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Р е д а к ц и я  « Т р у д о в  п о  б о т а н и к е » :  X.  Трасс, П. Аллее, Ю. П а 
вел, А. Перк.

Р е д а к т о р ы  в ы п у с к а :  X.  Кралль и В. М азинг (ответственный  
р ед а к то р ).

22 октября 1961 г., когда настоящий сборник уже был отре
дактирован, прибалтийские болотоведы справляли славный юби
лей 75-летия Ивонны Донатовны Богдановской-Гиенэф, круп
нейшего советского болотоведа, учительницы целого поколения 
советских исследователей болот, работы которой заложили 
прочную основу исследованиям болот Северо-Запада СССР Ре
дакционная коллегия решила посвятить настоящий сборник 
ознаменованию этого юбилея.



Сборник посвящается 
Ивонне Донатовне 

Богдановской-Гиенэф 
в ознаменование 

75-летия со дня рождения

ПРЕДИСЛОВИЕ

Прибалтийские верховые болота привлекали уже давно вни
мание исследователей своеобразием природы и богатыми зале
жами торфа. Здесь, на сравнительно небольшой территории, на
блюдается удивительное разнообразие типов болот, достигших 
подчас высокой стадии развития. Это дает возможность не 
только выяснить зависимость болотообразовательных процессов 
от различных геоморфологических, гидрологических и климати
ческих условий в различные периоды послеледникового време
ни, но и определить важнейшие направления этих процессов в 
настоящее время и наметить возможности использования болот 
в народном хозяйстве.

Уже в конце прошлого вёк'а работали в Дерптском (Юрьев- 
ском, ныне Тартуском) университете видные специалисты по 
флоре болот. Профессор Э. Руссов — известнейший сфагно- 
лог — описал ряд новых видов и секций торфяных мхов. До
цент И. Клинге, автор оригинальных paõof по вопросам разви
тия болот, читал впервые в России курс болотоведения„и $ двоих 
рукописных работах заложил основы новой дисциплУй& бо
лотной гидрологии.

В буржуазной Эстонии исследование болот проводили от
дельные ученые-энтузиасты в одиночку, на свой счет. Несмотря 
на материальные трудности в этот период, работавшие здесь 
специалисты заложили прочную основу научным исследованиям 
болот. Особо следует подчеркнуть работы видного гидролога
А. Вельнера, первого палинолога Прибалтики П. Томсона и 
географа, первого эстонского ландшафтоведа Э. Маркуса, уче
ника акад. Л. Берга. На болотах Эстонии работали и некото
рые зарубежные специалисты — известный геоботаник X. Гаме, 
финский болотовед-ботаник И. Паасио и др.
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Систематическое и комплексное изучение болот началось в 
условиях Советской власти в связи с широкими работами по 
осушению и освоению болот. Большую работу по инвентариза
ции болот республики провели болотоведы опытной станции 
Тоома (ныне относится к Эстонскому научно-исследователь- 
скому институту земледелия и мелиорации) В ботанических ис
следованиях болот приняло участие большинство ботаников 
Института зоологии и ботаники (ИЗБ) АН ЭССР и Тартуского 
государственного университета (ТГУ). Начались стационарные 
и полустационарные исследования в характерных для- Эстонии 
типах болот, часто тесно связанные с микроклиматическими и 
экологическими исследованиями. Сектор леса ИЗБ АН ЭССР 
занялся разработкой вопросов облесения осушенных переход
ных и верховых болот.

С целью обсуждения полученных результатов и координации 
дальнейших работ по геоботаническому исследованию болот 
было созвано в Тарту 1—4 октября 1960 р е г и о н а л ь н о е  со 
в е щ а н и е  по  в о п р о с а м  г е о б о т а н и ч е с к о г о  и с с л е  
д о в а н и я  б о л о т  С е в е р о - З а п а д а  СССР Так как это 
совещание было первое в своем роде в СССР, оно фактически 
оказалось всесоюзным и в нем приняли участие не только боло
товеды прибалтийских республик и Ленинграда, но и Москвы, 
Карелии, Белоруссии, Украины и Сибири.

На совещании разрабатывались следующие проблемы:
1. О б щ и е  в о п р о с ы  к л а с с и ф и к а ц и и  б о л о т н о й  

р а с т и т е л ь н о с т и  — доклады А. П. Шенникова (Ленинград), 
С. Н. Тюремного (Москва) и Е. М. Брадис (Киев); текст докла
да Н. Я. Кац (Москва) был зачитан Ц. Минкиной.

2. С о с т о я н и е  и с с л е д о в а н и я  р а с т и т е л ь н о с т и  
б о л о т  Э с т о н с к о й  ССР — доклады X. X. Трасс (ТГУ), 
Л. Р Лаасимер (ИЗБ АН ЭССР Тарту) А. Ю. Труу (Инсти
тут земледелия и мелиорации Саку) и М. К- Каск (ИЗБ АН.)

3. В о п р о с ы  э к о л о г и и  и к л а с с и ф и к а ц и и  б о  
л о т н ы х  ф й ц е н о з о в  — доклады Х.Х. Трасс, В. В. Мазинг, 
Е. А. Галкиной (Ленинград), М. С. Боч (Ленинград). X. А. Кару 
(Тарту), К- М. Порк (Тарту)

4. В о п р о с ы  р а з в и т и я  и с т р о е н и я  т о р ф я н ы х  
б о л о т  — доклады Н. И. Пьявченко (Красноярск), Н. В. Л е
бедевой (Петрозаводск), М. А. Конойко (Минск), Э. М. Пурви- 
нас (Каунас), К. Ю. Вебер (Саку, ЭССР), X. X. Курм (Саку, 
ЭССР), Ц. И. Минкиной (Москва), В. В. Янушевского (Ленин
град)

5. В о п р о с ы  д и н а м и к и  б о л о т н ы х  ц е н о з о в  и 
б о л о т н ы х  л а н д ш а ф т о в  — доклады Р П. Козловой (Пет
розаводск). К. Т Кильдема (Таллин), В. В. Мазинг (Тарту), 
В. Ю. Хейн (Тарту), Е. А. Романовой (Ленинград), Л. А. Мете 
(Тоома, ЭССР), В. И. Орлова (Москва).
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6. Р е г и о н а л ь н ы е  и л о к а л ь н ы е  р а б о т ы  по  и з 
у ч е н и ю  р а с т и т е л ь н о с т и  б о л о т  — доклады Т. Г Абра
мовой (Ленинград), К. И. Брундза (Вильнюс), И. Н. Соловья 
(Минск), В. И. Орлова (Москва), Н. В. Властовой (Москва)

7. В о п р о с ы  и с с л е д о в а н и я  б о л о т н ы х  л е с о в  — 
доклады И. Д. Юркевича (Минск), Н. Н. Купчинова (Минск) 
В. С. Гельтмана (Минск), J1. П. Смоляка (Минск), В. Э. Хайн- 
ла (Тарту), Г Е. Пятецкого (Петрозаводск)

8. В о п р о с ы  м е л и о р а ц и и  б о л о т  и в л и я н и я  
о с у ш е н и я  н а  б о л о т н у ю  р а с т и т е л ь н о с т ь  — докла
ды В. Д. Лопатина (Петрозаводск), Т К- Юрковской (Петро
заводск), А. Д. Гузленой (Рига), А. Р Адояна (Йыгева, ЭССР)

С 5 по 7 октября проводились экскурсии для ознакомления 
с болотами Эстонской ССР Участники посетили следующие бо
лота:

1. Ключевое болото вблизи оз. Ильмъярв;
2. Верховое болото Мянникъярве раба в болотной системе 

Эндла; болотная гидрометстанция в Тоома; опытная болотная 
станция в Кярде;

3. Государственный заповедник Нигула (верховое болото 
западно-эстонского типа);

4. Верховое болото Толкузе;
5. Верховое болото Сибуласоо вблизи г. Пярну;
6. Низинное болото западно-эстонского типа Нехату
7. Тоотси; торфобрикетный завод.
На орнитологической станции Пухту был заслушан доклад

В. Д. Лопатина «К вопросу об установлении объема ассоциа
ций».

Тезисы докладов были напечатаны на ротапринте ТГУ и вы
сланы участникам вместе с болотоведческим словарем и дру
гими материалами совещания.

В настоящем сборнике печатаются работы этого совещания. 
В сборник не вошли только доклады, которые не были присла
ны в редколлегию. Работы, уже напечатанные в других изда
ниях приводятся в виде коротких резюме. Поскольку объем 
сборника был лимитирован, редакции пришлось сократить руко
писи, объемом превышающие 1 печ. л. и общее количество ил
люстраций.

Региональному совещанию болотоведов предшествовало с 29 
по 30 сентября в Тарту всесоюзное координационное совещание 
по лесному болотоведению и лесной гидромелиорации, органи
зованное Сектором леса Института зоологии и ботаники АН 
Эст. ССР Доклады Н. И. Пьявченко, П. Коллиста, П. Сарма, 
К. Буша, В. Г Чертовского и Е. Д. Сабо напечатаны в сбор
нике «Soometsa tüpoloogia küsimusi» («Вопросы типологии бо
лотных лесов», Тарту, 1962, на эстонском языке с резюме на 
русском и немецком языках)
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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО

А кад. |А . Я. В ага |

Советская геоботаника, как нам всем хорошо известно, 
имеет значительные достижения как в деле раскрытия царящих 
в природе общих закономерностей, так и во внедрении в прак
тику этих познаний в целях освоения богатств живой природы 
для поднятия благосостояния советского народа и подготовки 
к постепенному переходу к высшей ступени развития человече
ского общества — к коммунизму. Однако, чем больше успехи 
науки, тем менее позволяют они нам успокоиться на достигну
том, напротив, тем более побуждают они нас стремиться к еще 
большим достижениям. Одним из лучших средств для этого 
является дружеский обмен опытом работников науки. Для та
кого обмена мы теперь и собрались.

Само собой разумеется, что нам в высшей степени важно 
ознакомиться и поделиться с новыми достижениями в усовер
шенствовании методов исследования, приводящих к более цен
ным и более точным результатам. Но тем не менее важно также 
обсуждение теоретических вопросов и установок в данном раз
деле науки. Ведь от них зависит общая направленность наших 
исследований, ими же диктуются применяемые нами методы.

Наше региональное совещание по геоботаническому иссле
дованию болот созвано в первую очередь для обсуждения таких 
теоретических вопросов, в особенности же вопросов, связанных 
с классификацией болотной растительности. Следует признаться 
в том, что несмотря на то, что многие теоретические вопросы 
геоботаники за последние десятилетия казалось бы нашли окон
чательное и целесообразное решение, все-таки имеются еще и 
неразрешенные вопросы. Такие вопросы мешают взаимопонима
нию и тормозят дальнейшее развитие нашей науки. Свободный 
обмен мнениями, дружеская дискуссия, обсуждение достиже
ний, полученных исходя из разных теоретических установок, по
могут прийти к взаимопониманию.

Наша цель — помочь друг другу правильно разобраться в 
том, почему, на основании каких фактических данных и теоре
тических соображений мы пришли к таким-то установкам и на
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сколько методы и результаты исследований, достигнутые таким 
путем, нам кажутся наиболее целесообразными и правильными. 
Если мы достигнем такого взаимопонимания, то, вероятно, кто- 
нибудь из нас придет к заключению, что следует подумать, дей
ствительно ли все в его установках целесообразно и правильно, 
и не следует ли перенять кое-что от товарища, иначе подходив
шего к решению того или иного вопроса. И если проверка на 
практике геоботанических исследований окончательно докажет 
правильность установок или целесообразность примененного то
варищем метода, то и будет без всякого голосования, но тем 
прочнее достигнуто то, чего мы ожидаем от товарищеского об
мена опытом.

Однако изучать и проверять нам следует не только теорети
ческие установки и опыт наших советских товарищей, но и за 
рубежных геоботаников. Мы, конечно, знаем, что многое из тео
ретических установок зарубежных ученых является ошибочным 
и неприемлемым для нас. Но их работы состоят не только из 
ошибок; есть и в зарубежной геоботанике достижения, на кото
рые закрывать глаза не следует. Если мы будем игнорировать 
эти достижения, нам будет трудно довести советскую геобота
нику до таких достижений, какими может гордиться советская 
наука по изучению космоса.

Может быть, нам придется взять под ревизию и такие уста
новки, в правильности и целесообразности которых мы уже 
давно привыкли не сомневаться. Взять хотя бы такое основное 
понятие геоботаники как растительное сообщество или фитоце
ноз. Обычно растительное сообщество или фитоценоз опреде
ляют как конкретный участок ассоциации. Но ассоциация есть 
основная единица растительности и во французско-швейцарской 
геоботанической школе. Однако она не совпадает с ассоциацией 
в советском понимании, так как выделяется иначе — на осно
вании характерных видов. Значит, и конкретный участок ассо
циации во французско-швейцарском понимании не совпадает 
с растительным сообществом или фитоценозом в советском по
нимании, и называть его растительным сообществом или фито
ценозом нельзя. Нельзя называть фитоценозом и конкретный 
участок ассоциации скандинавской геоботанической школы, ко
торый также отличается от ассоциации в советском понимании.

Однако термин фитоценоз, применяется и в зарубежной гео
ботанике, но в совершенно ином смысле. Фитоценоз — это в по
нимании зарубежных геоботаников общее название раститель
ной группировки, представляет ли она социацию, консоциацию, 
ассоциацию или какую-нибудь другую единицу

Ясно, что употреблять термин «фитоценоз» в том узко огра
ниченном значении, как это принято у нас, возможно лишь в 
том случае, если мы не признаем никаких других единиц рас
тительности, кроме ассоциации в нашем понимании, и если мй
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не заинтересованы в выработке общей международной геобота
нической терминологии.

Тут и напрашивается вопрос; не допустили ли мы ошибку, 
сузив и придав другое содержание этому термину? А если это 
так, то что же мешает нам проложить путь к международному 
взаимопониманию. Ведь и нам иногда приходится говорить о 
растительных группировках, не предрешая, с какой единицей 
растительности мы имеем дело.

Много дискуссионных вопросов возникает и при изучении бо
лот, растительность которых значительно сложнее по своей 
структуре и у которых взаимоотношения растительности с дру
гими компонентами природы значительно разнообразнее, чем, 
например, у лугов. Над такими вопросами надо серьезно ду
мать и выводы проверять на практике. И если окажется, что те 
или иные установки нас не удовлетворяют, то надо иметь му
жество не только от них отказаться, но и потрудиться над вы
работкой новых.

Если же мы будем довольствоваться готовыми установками 
и методами, то легко можем попасть в число тех людей, кото
рые рассуждают, как над ними иронизирует Маяковский:

«. нам думать неча, 
коли думают 

вожди».
Мои эстонские коллеги уверены в том, что в течение этого 

совещания они услышат много ценного, получат много полез
ных указаний, научатся многому, и таким образом это совеща
ние явится для них толчком к значительному усовершенствова
нию их работы. А если наши дорогие гости после окончания 
совещания покинут нас с сознанием, что дни, проведенные ими 
у нас в совместной работе, не потеряны напрасно, то цель на
шего совещания будет достигнута.



Участники совещ ания в ботаническом саду Тартуского университета.
В первом ряду сидят слева: Л. Р. Л аасим ер (Т арту), С. Н. Тюремнов (М осква), А. Я. Вага (Т арту), 
М. II. Галеииеце (Р и га), И. Д . Юркевич (М инск), Е. Д. Галкина (Л ен ин град), Е. М. Брадис (К иев),
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ВОПРОСЫ КЛАССИФИКАЦИИ РАСТИТЕЛЬНОСТИ  
И ЛАНДШ АФТОВ БОЛОТ

П Р И Н Ц И П Ы  И ОСНОВНЫЕ ЕДИНИЦЫ  
КЛАСС ИФИКАЦИИ БОЛОТНОЙ РАСТИТЕЛЬНОСТИ

Е. М. Брадис

В настоящее время классификации растительного покрова, 
этому важнейшему вопросу теории и практики геоботаники,, 
уделяется большое и безусловно заслуженное внимание. Выдви
гаются и успешно обсуждаются различные принципы классифи
кации — фитоценологический, эколого-фитоценологический, эко- 
лого-топологический, генетический, а в Западной Европе также 
флористический. Предлагаются различные классификационные 
схемы всей растительности и отдельных типов, общие и регио
нальные. Большие разногласия имеются и в отношении класси
фикации болотной растительности. По мнению автора, основ
ным принципом классификации растительности, в частности 
классификации болотной растительности, следует считать при
знаки самой растительности, взятые во взаимодействии со сре
дой, то есть ее фитоценологические и экологические особенно
сти. Фитоценологическая характеристика охватывает и флори
стический состав, и количественные соотношения между видами, 
и преобладание тех или иных жизненных форм, и структуру, и 
обусловленную всеми этими моментами физиономичность. Эко
логическая характеристика показывает разную требователь
ность к условиям среды, климатическим и почвенным факторам, 
степени увлажнения почвы, ее богатству питательными веще
ствами, кислотности, засоленности, щебнистости и т. д. Эколо
гическая характеристика растительной группировки обусловлена 
особенностями среды. Поэтому правильно выделенные по эко
логическим особенностям группировки будут характеризоваться 
и определенными условиями существования. Правильно разра
ботанная классификация болотной растительности, учитываю
щая и фитоценологические и экологические особенности расти
тельных группировок, будет вместе с этим и генетической: груп
пировки, стоящие в системе близко одна к другой, будут род
ственны между собой.

Эколого-фитоценологическое направление в классификации 
поддерживается многими нашими ведущими геоботаниками,
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среди которых следует назвать прежде всего Е. М. Лавренко,
A. П. Шенникова, Н. Я. Каца. Эколого-фитоценологический 
принцип построения классификации правилен методически и 
реален сейчас для осуществления. Последнего нельзя, к сожа
лению, сказать о генетическом принципе. Построение генетиче
ской классификации хотя и очень заманчиво, но при настоящем 
уровне наших; знаний пока не может быть в полной мере осу
ществлено. Для целей практики эколого-фитоценологическая 
классификация дает больше, чем генетическая.

Из существующих систем таксономических единиц наиболее 
удачной, с точки зрения автора, продолжает оставаться систе
ма, разработанная в 1935 г. комиссией московских геоботаников 
во главе с В. В. Алехиным. Эта система принята, за неболь
шими отклонениями, всеми советскими геоботаниками, при
держивающимися фитоценологической или эколого-фитоценоло- 
гической классификации. В ней выделены такие единицы: тип 
растительности, класс формаций, группа формаций, формация, 
группа ассоциаций, класс ассоциаций, ассоциация, социация. 
Классом ассоциаций и социацией геоботаники пользуются мало. 
Общепринято, низшей единицей классификаций является ассо
циация, объем которой понимается подавляющим большинством 
авторов более или менее одинаково. Исключение представляет 
подход некоторых прибалтийских ботаников, например, 
X. X. Трасса и В. В. Мазинга. У X. X. Трасса (1955) травяно
моховые ассоциации выделены не по виду мха эдификатора, а 
по роду Например, выделяется ассоциация Schoenetum ferru- 
ginei drepanocladiosum, состоящая из социацим Schoenus ferru- 
gineus — Drepanocladus intermedius, S. f. — D. Sendtneri и др.
B. В. Мазинг (1958) выделяет ассоциацию Calluna vulgaris - -  
Sphagnum fuscum. По названию это обычная узко выделенная 
ассоциация. Но фактически автор пользуется этим названием 
как условным, включая в эту ассоциацию близкие в экологи
ческом отношении группировки, такие как Andromeda polifo- 
lia — 5. fuscum, Empetrum nigrum  — S. fuscum, Calluna vulga- 
garis — Dicranum Bergeri.

С подобным расширением объема ассоциации можно согла
ситься при условии сохранения тождественности или большой 
близости условий местообитания, этого обязательного требова
ния при выделении ассоциаций, что, возможно, не вполне со
блюдено в приведенном примере. Безусловно недопустимо объ
единение в одну ассоциацию группировок с хорошо развитым 
древесным или кустарниковым ярусом вместе с травяными или 
травяно-моховыми группировками без древесного или кустарни
кового яруса, что, по-видимому, имеет место у X. X. Трасса, на
пример, по отношению ассоциации Seslerietum uliginosae.

Объем другой чрезвычайно важной единицы — формации — 
понимается очень по-разному: то очень узко, дробно, то, на
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оборот, очень широко. Нам представляется наиболее правиль
ным подход к выделению формации Е. М. Лавренко (1940) и
А. И. Лескова (1943) Они объединяют в формации группы ас
социаций, доминанты-эдификаторы которых представлены ви
дами, близкими по своему характеру в экологическом, геогра
фическом и фитоценологическом отношениях.

Разработка классификации болотной растительности являет
ся трудным делом. Основное затруднение состоит в том, что бо
лотная растительность очень своеобразна в связи с условиями 
постоянно-избыточного увлажнения, которое определяет специ
фический флористический состав, но вместе с тем фитоценологи
чески эта растительность очень разнообразна. Характерным 
объединяющим признаком часто является большое развитие 
мохового покрова, но существуют болота совсем без мхов. Р а 
стительность одних болот по ее характеру можно отнести к типу 
лесной, растительность других по структуре близка к луговой, 
растительность олиготрофных сфагновых болот иногда на
столько специфична, что не может быть ни с чем сближена.

Поэтому нет ничего удивительного в разнообразии подходов 
к этому вопросу и отсутствии общепринятой классификации. 
Д аж е специалисты болотоведы рассматривают болотную расти
тельность или как самостоятельный тип, или даже как группу 
типов болотной растительности, или же относят лесные болота 
к типу лесной растительности, а низинные травяные и травяно
моховые рассматривают вместе с лугами.

В общих классификациях болотная растительность рассмат
ривается то в одной группе, то в разных. В пользующейся боль
шим распространением классификации Рюбеля (1933) выделено 
особо два класса формаций — эвтрофные травяные болота 
(Emersiherbosa) и олиготрофные сфагновые болота (Sphagni- 
herbosa) Болота лесного характера рассматриваются среди лес
ных классов формаций. Так же рассматривает болота В. В. Але
хин в своем известном курсе географии растений (1938) Лес
ные эвтрофные болота — сосновые, березовые, ольховые — опи
сываются им под названием болотистых лесов. Отдельно рас
сматриваются эвтрофные травянистые болота и сфагновые вер
ховые болота.

В классификации А. П. Ильинского (1937) выделен особо 
тип низинных болот (Phorbion) и тип верховых болот (Hygro- 
sphagnion)

Вопрос о месте лесных болот в классификации растительно
сти очень спорный. Если считать основным принципом класси
фикации лишь характер жизненных форм, то без сомнения 
можно согласиться с Рюбелем и Алехиным. Но мы считаем, что 
нельзя забывать и об экологии растительных группировок и об 
их флористическом составе. В этом отношении болотные леса 
ближе к травяным и моховым болотам, чем к суходольным ле
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сам, и поэтому все болотные группировки нужно рассматри
вать вместе. Наряду с этим безусловно суходольные леса свя
заны с болотными лесами, поскольку вообще между разными 
типами растительности не существует резких границ.

В пояснительном тексте к карте растительности СССР со
ставленной коллективом сотрудников Ботанического института 
АН СССР (1950, 1956), из лесных эвтрофных болот отмечены 
лишь ольшаники среди других типов леса, а березовые, сосно
вые, еловые совсем не упоминаются. Травяные и травяно-гип- 
новые эвтрофные болота объединены в один раздел с лугами и 
солончаковой растительностью, с чем, безусловно, согласиться 
нельзя. Сфагновые болота всех типов рассматриваются особо.

Более правильным будет рассматривать болотную раститель
ность, как единый тип растительности, состоящей, главным об
разом, из гелофитов (мезогидрофитов) — болотных растений 
специфического видового состава и видов более широкой ампли
туды в отношении условий увлажнения, встречающихся также в 
условиях, приближающихся к мезофильным, причем здесь 
имеется иногда также примесь гидрофитов и мезофитов. По
следние растут на болотах в неболотных условиях, которые соз
даются на вершинах осоковых кочек и на приствольных повы
шениях в ольшаниках. Растения гелофиты нормально находятся 
в условиях постоянно-избыточного увлажнения, но никогда не 
бывают погружены в воду полностью или почти полностью, что 
характерно для гидрофитов — водных и прибрежно-водных ра
стений. По количеству видов на болотах обычно преобладают 
виды с более широкой амплитудой по влажности (факультатив
ные гелофиты по И. Д. Богдановской, 1946), но облигатные ге
лофиты дают основную массу травостоя. В моховом покрове фа
культативные гелофиты нередко дают большую массу. Древес
ные породы, характерные для болот, имеют частью очень широ
кую амплитуду по влажности (сосна), частью почти всегда 
приурочены к условиям более или менее повышенного увлажне
ния (береза пушистая, ольха).

При длительном уменьшении увлажнения в растительном 
покрове болот усиливается роль видов с широкой амплитудой 
по влажности и мезофитных видов. Гелофиты начинают угне
таться, выпадают, и в конце-концов болотная растительность 
сменяется луговою или лесною.

Обычным субстратом для болотной растительности является 
торф, реже иловато-глеевая почва, в связи с чем следует разли
чать торфяные и иловатые болота. Неправильно относить к бо
лотам только торфяные болота; широко распространенные на 
юге сильно обводненные заросли тростника или ольхи, часто 
совсем лишенные торфа или со слоем торфа в 3—5 см, никак 
нельзя не считать болотом.

В классификациях болотной растительности (болотных фи-
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тоценозов) имеющихся в специальных болотоведческих рабо
тах, существует два направления. Одни болотоведы кладут в 
основу разделения болотных фитоценозов их экологию и гене
зис, разную требовательность видов к водно-минеральному пи
танию и степени увлажнения, а также степень родства разных 
фитоценозов по происхождению. Первой ступенью разделения 
у представителей этого направления является разделение болот
ной растительности на эвтрофную, мезотрофную и олиготроф- 
ную, выделенные на основе различной требовательности сла
гающих их отдельных видов и фитоценозов в целом к условиям 
водноминерального питания. Эти типы или подтипы далее де
лятся по преобладанию тех или других жизненных форм, что 
обусловлено разной степенью увлажнения. Представителями 
этого направления являются Г И. Танфильев, В. С. Доктуров- 
ский, В. Н. Сукачев, Р И. Аболин, С. Н. Тюремнов. Предста
вители другого направления — Д. К- Зеров, Ю. Д. Цинзерлинг, 
И. Д. Богдановская — в основу деления болотных фитоценозов 
кладут жизненные формы и выделяют прежде всего лесные, 
травяные, моховые и другие типы или ряды. Классификация 
Н. Я. Каца занимает промежуточное положение: деление на ос
новные типы проводится в ней как по экологическому принци
пу, так и по жизненным формам. Само собой понятно, что раз
ница в подходах к классификации у представителей указанных 
направлений касается лишь высших ступеней разделения.

Автор присоединяется к первому направлению и считает, что 
в основу классификации болотной растительности должно быть 
положено деление растительности по экологическим и флори
стическим особенностям растительных группировок и по их ге
незису на основные классы формаций или подтипы — олиго- 
трофный и эвтрофный и промежуточный мезотрофный. Алкали- 
трофные группировки Д. К. Зерова (1938) следует относить к 
эвтрофному классу формаций.

Деление на первой ступени по жизненным формам представ
ляется менее верным. При таком подходе разбиваются есте
ственные, четко очерченные и специальные классы формаций 
олиготрофные и эвтрофные и нарушаются принципы генетиче
ского родства. Результатом попыток сторонников деления бо
лотных группировок втиснуть любой ценой все олиготрофные 
группировки в один тип или ряд сфагновых является полное иг
норирование всех других ярусов, кроме мохового, без учета их 
иногда хорошего развития.

Безусловно следует признать ведущую роль сфагновых мхов 
в строении растительного покрова олиготрофных болот. Вместе 
с этим нужно отметить, что при выделении крупных единиц ра
стительного покрова следует учитывать не только сфагновые 
мхи, но также и другие компоненты группировок, конечно, в 
том случае, если они достаточно представлены, принадлежат к
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эдификаторам и обусловливают определенную физиономичность. 
Исключительно моховые наземные группировки, совсем без уча 
стия цветковых расстений, вообще не существуют, как верно 
указал А. П. Ильинский (1938) Но вместе с этим на олиготроф- 
ных болотах очень часто и на больших площадях, а на эвтроф- 
ных значительно реже, моховой покров определяет характер 
всего растительного покрова. Такие группировки следует отно
сить к моховым. В других случаях, при сплошном моховом по
крове может быть хорошо развит обильный травяной, травяно- 
кустарничковый или древесный ярусы, что обусловливает дру
гую физиономичность участка и его отнесение к другим груп
пам формаций.

Наблюдая в современном покрове болот распределение груп
пировок разного характера, можно часто видеть смену лесных 
эвтрофных группировок эвтрофными же травяными или травя
но-моховыми, или смену олиготрофных лесных группировок оли- 
готрофными же моховыми. В то же время крайне редко наблю
дается смена эвтрофных лесных группировок лесными олиго- 
трофными или эвтрофных травяных — олиготрофными травя
ными. Это обстоятельство также показывает, что группировки, 
однородные в экологическом отношении, но разные по жизнен
ным формам, теснее связаны между собою, чем наоборот.

Принцип разделения болотной растительности по ее требова
тельности к условиям существования крайне важен и для прак
тического испольозвания, поскольку эвтрофные и олиготрофные 
болота должны использоваться по-разному.

Основой для дальнейшего разделения болотной раститель
ности в пределах выделенных классов формаций — эвтрофного, 
мезотрофного и олиготрофного является характер жизненных 
форм основных эдификаторов. Выделяются лесная, угнетенно
редколесная, кустарниковая, травяная, травяно-моховая, лишай
никовая группы формаций. Это деление связано, во-первых, со 
степенью увлажнения, обусловливающей наличие или отсутствие 
древесной и кустарниковой растительности и степень ее разви
тия, а также степень развития травяной растительности.

Во-вторых, решающее значение имеет здесь наличие мохо
вого покрова, который может быть хорошо развит на болоте 
только при наличии высокого увлажнения, но может в этом слу
чае и отсутствовать.

Выделение угнетенно-редколесных формаций, особенно рас
пространенных в олиготрофном типе, вызывает большие возра
жения со стороны некоторых болотоведов. Действительно, оли
готрофные лесные и унетенно-редколесные группировки могут 
почти совсем не различаться по флористическому составу. Но 
в то же время они крайне резко различны в фитоценологиче
ском и физиономическом отношениях. Недаром уже давно
В. Н. Сукачевым (1926) были выделены Pinetum sphagnosum  ц
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Sphagnetum pinosum  с различной ролью соснового яруса и 
сфагнового покрова. Выделяет редколесные группировки и
С. Н. Тюремнов (1949) под названием древесно-травяных, дре
весно-моховых, слабооблесенных. Термин угнетенно-редколесный 
ярче передает характер группировки. Резкое различие лесных 
олиготрофных группировок хорошо видно на фото.

Олиготрофный участок болота Гвоздь Лугинского р-на Житомирской обл. 
Формация сосново-сфагновая. (Фото Е. Б. Батячева.)

В мезотрофном и олиготрофном классах формаций в назва
нии каждой группы формаций следует добавить слово сфагно
вый (изредка гипново-сфагновый), поскольку хорошо развитый 
сфагновый покров (в редких случаях гипново-сфагновый) яв
ляется основным признаком всех нормальных группировок оли- 
готрофного и мезотрофного характера.

Безусловно, крайне трудно, вернее невозможно, указать точ
ные границы между разными подтипами, связанными между 
собой постепенными переходами, но все же некоторые придерж- 
ки можно наметить.

К лесным следует относить группировки с сомкнутостью 
крон не меньше 0,4 или же в отдельных случаях 0,3 при значи-

1S



тельной высоте деревьев. Низкорослые насаждения до 3—4 м 
высоты из плохо развитых деревьев с сомкнутостью крон не бо
лее 0,3 следует относить к угнетенно-редколесных формациям. 
Кустарниковыми можно называть группировки при сомкнуто
сти кустов не менее, чем в 0,4. В травяно-моховых группировках 
покрытие цветковых не меньше 40%, а мхов от 40 до 100%. 
Если цветковые покрывают менее 40%, а моховой покров более 
или менее сплошной, то такие группировки следует относйть к 
моховым.

Группы формаций делятся на формации по основным эди- 
фикаторам или соэдификаторам из яруса цветковых растений 
и мохового. Осоковые формации объединяют группы ассоциаций 
разных видов осок, близких по экологии и биологическим осо
бенностям, например, кочкарных, мелкокорневищных, крупно
корневищных. Лесные формации делятся на группы ассоциаций 
по доминантным видам травяного яруса, а группы ассоциа
ций — на ассоциации по содоминантам травяного яруса или по 
доминантам мохового яруса.

В отношении выделения ассоциаций допустима известная 
гибкость. Можно выделять их, как обычно, считая, что с изме
нением эдификатора из цветковых или мхов ассоциация стано
вится иной, но можно и согласиться с более широкими выше
приведенными пониманиями X. X. Трасса и В. В. Мазинга, при 
условии соблюдения единства условий местообитания. Важно не 
увлекаться чрезмерным дроблением, а считаться с основою ас
социации, оставляя детали в случае необходимости для выделе
ния единиц, меньших ассоциации — социаций или вариантов. 
Например, часто встречается типичная хорошо выраженная ас
социация Carex inflata — Menyanthes trifoliata — Drepanocla- 
dus vernicosus -(- Calliergonella cuspidata. В некоторых слу
чаях там встречаются в более или менее значительном количе
стве (до 10%) Equisetum limosum, Eriophorum angustifolium, 
Comarum palustre, Dryopteris thelypteris и другие, на основании 
чего можно выделять социации или варианты ассоциаций, но 
не новые ассоциации, которые появляются только тогда, когда 
названные виды выступают в большем числе, как соэдифика- 
торы вместо вахты.

Классификация отдельных группировок должна дополняться 
классификацией комплексов группировок, находящих себе место 
в разных разделах основной классификации. Особенно большое 
значение классификация комплексов имеет для северных болот 
типа аапа или олиготрофных грядово-мочежинных и грядово
озерных. На болотах центральных и особенно южных областей 
комплексность выражена слабо, но все же имеется, особенно в 
полесских районах.

Комплексы растительности по предложению Ю. Д. Цинзер- 
линга (1938) можно разделить по типу слагающих их группи
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ровок на комплексы однородного питания — гомотрофотипные 
и комплексы разнородного питания — гетеротрофотипные (или 
микстотрофные — по Е. А. Галкиной) с дальнейшим подразде
лением их по типу. Среди гомотрофотипных выделяются олиго
трофные, мезотрофные и эвтрофные, в которых отдельные эле
менты комплекса различаются по степени увлажнения.

Гетеротрофотипные комплексы можно делить на олиготроф- 
но-мезотрофные, олиготрофно-эвтрофные и мезотрофно-эвтроф- 
ные, возможно также выделение трехчленных комплексов. От
дельные члены комплексов различаются здесь и по увлажнению 
и по питанию. Дальнейшее подразделение комплексов должно 
идти по составу растительных группировок, слагающих их от
дельные части.

Приведу примеры выделения единиц болотной растительно
сти.

Тип растительности — болота, класс формаций (подтип) — 
эвтрофные болота, группа формаций — эвтрофные травяные бо
лота, формация — кочкарно-осоковая, группа ассоциаций — 
осоки омской, ассоциация — омско-осоко/во-вахтовая.

Тип растительности — болота, класс формаций (подтип) — 
мезотрофные болота, группа формаций — лесные мезотрофные 
сфагновые болота, формация — березово-сфагновая (березы 
пушистой),, группа ассоциаций — березово-осоково-сфагновая 
осоки волосистоплодной, ассоциация — березово-осоково-сфаг
новая осоки волосистоплодной и Sphagnum centrale.

Тип растительности — болота, микстотрофный комплекс оли- 
готрофных слабо облесенных бугров и мезотрофных тростниково
сфагновых топей. На буграх пушицево-магелланикум-сфагновая 
ассоциация с редкой угнетенной сосной, в понижениях тростни
ково-осоково-сфагновая ассоциация с осокой волосистоплодной 
и Sphagnum apiculatum. Совсем не обязательно описывать 
всегда отдельно группировки всех рангов. Даже в специальных 
ботанических работах можно обычно ограничиваться описанием 
групп ассоциаций. При характеристике растительности лугов и 
болот для практического использования описываются преиму
щественно формации. Степень детальности выделения и описа
ния фитоценозов зависит от цели работы.

Весьма осложняет построение классификации болотной ра
стительности более или менее сильная нарушенность естествен
ного покрова, очень часто наблюдающаяся на наших болотах. 
Следует ли включать вторичные группировки в общую класси
фикацию болотной растительности какого-либо региона? Ответы 
на этот вопрос бывают различными. Автору представляется бо
лее правильным слабонарушенные группировки, в которых 
основа осталась первичной, описывать вместе с ненарушенными, 
выделяя в случае необходимости вторичнойзмененные варианты. 
Сильно нарушенные группировки, в которых первоначальные
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эдификаторы заменились вторичными, не следует в к л ю ч а т ь  в 
общую классификацию. Нужно рассматривать их отдельно, как 
стадии изменения первичных группировок под влиянием осуше
ния, пожара и других факторов.

В качестве примера применения изложенных принципов при
ведем разработанную на их основе классификацию болотной 
растительности УССР, доведенную до формаций.

К Л АСС И Ф И КА Ц И Я РАСТИ ТЕЛ ЬН О С ТИ  БОЛОТ У К РА И Н С К О Й  ССР

Т и п  р а с т и т е л ь н о с т и  —  P alu des .

А. Класс формаций. Эвтрофные болота —  P a lu d es  eutrophicae.
а) Группа формаций. Лесные болота — P a lu d es  s i lva t ica e .

Формации:
1. Сосновая болотная —  Pineta  p a lu d o sa
2. Березовая болотная — B etu le ta  p a lu d o sa
3. Ольховая болотная —  A in e ta  p a lu d o sa
4. И вовая болотная — Sa lice ta  p a lu d o sa

б) Группа формаций. Кустарниковые болота — P a lu d es  f ru tico sa e
Формации:

1. П ризем исто-березовая —  B etu le ta  hum ilis
2. П епельно-ивовая — Sa l ice ta  cinereae
3. М елкоивовая — P a rvo -sa l ice ta

в) Группа формаций. Травяные болота — P a lu d es  herbosae
Формации:

1. Тростниковая —  P h ra g m i te ta
2. Рогозово-схеноплектусовая — T yp h eta -schoenop lec te ta
3. Тростянковая — Scolochloäta
4. Водно-манниковая —  G lycerie ta -aqua t icae
5. Аировая — A co re ta
6. Хвощ евая — E quise te ta
7. Л еерзиевая —  L eers ie ta
8. Кочкарно-осоковая —  C aesp i toso -car ice ta
9. Корневищ но-крупноосоковая — R h y zo m a to -m a g n o ca r ic e ta

10. Корневищ но-мелкоосоковая —  R h y zo m a to -p a rv o ca r ic e ta
11. Вахтово-сабельниковая — M en y a n th e to -C o m a re ta

г) Группа формаций. Травяно-моховы е болота — P a lu d es  herboso-mus-  
cosae

Формации:
1. Тростниково-гипновая —  P h ra g m i te to -H y p n e ta
2. Корневищ но-осоково-гипновая —  R h y zo m a to ca r ic e to -H  y p n e ta
3. Кочкарно-осоково-гипновая — C a esp i to so ca r ic e to -H yp n e ta
4. Схенусово-гипновая — Scho ene to -H yp ne ta
5. М еч-травово-гипновая — Clad ie to -H ypne ta .
6. Осоково-сфагновая эвтрофная — C a rice to -S p h a g n e ta  eutrophica.
7. Вахтово-сабельниково-сфагновая —  M e n yan the to -C om are to -Sph ag-  

neta.
Б. Класс формаций. М езотрофные болота — P a lu d es  m eso trophicae .

а) Группа формаций. Лесные сфагновые мезотрофны е болота __ Paludes
s i lva t ica e  sph a g n o sa e  m esotrophicae .

Формации:
1. Сосново-сфагновая мезотрофная —  P in e to -S p h a g n e ta  mesotrophica
2. С осново-безерово-сфагновая — P in e to -B e tu le to -S p h a g n e ta .
3. Елово-сфагновая мезотрофная (карпатская) — Picee to -sphaS n e ta 

m esotrophica  (c a rp a t ic a ) .
4. Березово-сфагновая — B etu le to -S p h a g n e ta .
5. О льхово-сосново-сфагновая — A ln e to -P in e to -S p h a g n e ta .
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б) Группа формаций. Кустарниковые и угнетенно-редколесные сфагновые 
болота — P a lu d es  fru ticosae  e t  depress i-rar is ilva ticae  sphagnosae.

Формации:
1. С осново-березовая кустарниковая и угнетенно-редколесная сфагно

вая —  P in eto -B e tu le ta  fru ticosa  e t  depress i -ra r is iva t ica e  sphagneta .
2. Березовая кустарниковая и угнетенно-редколесная сфагновая — 

B etu le ta  fru ticosa  e t  depress i -ra r is i lva t ica -S p h a g n e ta .
3. М елкоивово-сфагновая — P arvosa l ice to -S phagne ta .
4. П ризем исто-березово-сфагновая — B etu le to-hum ilis -Sphagneta .

в) Группа формаций. Травянокустарничково-сфагновые болота — P alu des  
herboso-fruticuloso  sphagnosae.

Формации:
1. Тростниково-сфагновая — P h ra g m ite to -S p h a g n e ta .
2. М олиниево-сфагновая — M olin ie to -Sphagne ta .
3. О соково-сфагновая мезотрофная — C arice to -Sph agne ta  mesotrophica.
4. Ш ейхцериево-ринхоспорово-сфагновая — Scheuchzerie ta-Rhynchospo-  

re to -Sphagneta .
5. Пушицево-осоково-сфагновая —  Cariceto-er iophore to-Sphagneta .

В. Класс формаций. Олиготрофные болота — P a lu d es  o l igotrophicae.
а) Группа формаций._ Лесные сфагновые олиготрофные болота — P alu des  

oligotrophicae s i lva t icae  sphagnosae .
Формации:

1. Сосново-сфагновая олиготрофная —  P in e ta-Sphagne ta-o l igo trophica .
2. Елево-сфагновая олиготрофная (карпатская) — P icee to -Sph agne ta  
oligotrophica  (carpa t ica ).

б) Группа формаций. Угнетенно-редколесные сфагновые олиготрофные 
болота —  P aludes depressi-rar is ilva ticae  sp h a g n o sa e  o l igotrophicae.

Формации:
1. Ф ускум-магелланикум-сфагновая с угнетенным сосновым редко

лесьем —  Sp h a g ne ta  fusc i-m agel lan ic i  depressi-rar ip ine tosa .
2. Ф ускум-магелланикум-сфагновая с угнетенным еловым редколесьем  

(карпатская) — S p h a g n e ta  fusci-m agellanici  depressi-p iceetosa .
в) Группа формаций. Сфагновые болота — P alu des  sphagnosae.

Формации:
1. Ф ускум-сфагновая -=  S p h a g n e ta  fusci.
2. Куспидатум-сфагновая — S p h a g n e ta  cuspidati.

К о м п л е к с ы  о д н о р о д н о г о  п и т а н и я  
М езотрофные комплексы

1. Комплексы пуш ицево-осоково-сфагновых бугров и осоково-сфагновых т.
2. Комплексы пуш ицево-осоково-сфагновых слабооблесенны х бугров и осо- 

ково-ш ейхцериево-сфагновых топей.
3. Комплексы осоково-кустарничково-сфагновых слабооблесенны х бугров и 

осоково-сфагновых топей.
Олиготрофные комплексы

1. Комплексы пуш ицево-сфагновых слабооблесенны х бугров и ш ейхцериево- 
ринхоспорово-сфагновых топей.

К о м п л е к с ы  р а з н о р о д н о г о  п и т а н и я  
М езотрофно-эвтрофные комплексы

1. Комплексы мезотрофных осоково-кустарничково-сфагновых бугров и эв- 
трофных осоково-гипново-сфагновых топей.

2. Комплексы мезотрофных осоково-сфагновых слабо облесенных бугров и 
эвтрофных осоково-сфагновых топей.

3. Комплексы мезотрофных молиниево-сфагновых бугров, мезотрофных 
андромедово-клюквенно-сфагновых повышений и эвтрофных плауново- 
ринхоспорово-сфагновых топей.

Олиготрофно-мезотрофные комплексы
1. Комплексы олиготрофных пуш ицево-сфагновых слабо облесенных бугров  

и мезотрофных тростниково-сфагновых топей.
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PRINCIPLES AND BASIC UNITS OF CLASSIFICATION  
OF PEAT LAND VEGETATION

E. Bradis

S u m m a r y

The main principle in classifying vegetation, and peat land 
vegetation in particular should be considered to be the properties 
of the vegetation itself, taken in coaction with its environment, 
i. e. its phytocoenological and ecological peculiarities. Phytocoeno- 
logic nature involves floristic composition and quantitive rela- 
tions between the species and domination of one or another of 
a vigorous form, structure and the countenance invoped by all 
the foregoing. Ecological particularities indicate that various 
demands are placed as the environmental conditions, climatic and 
soil factors — degree of soil moisture, its richness in nutritious 
substances, acidity, salinity, ete. The ecological particulars of а 
vegetation division depend on the peculiarities of the environment. 
Therefore groups rightly distinguished according to specific eco
logical nature will be modified by certain conditions of existance. 
A correctly arranged ecological-phytocoenological classification of 
peat-land vegetation will also invariably be genetic: groupings, 
adhering to elose systems will be related to each other. Of the 
existing systems of taxonomical units, the most successful and 
widely spread in the U.S.S.R. is the system, drown up in 1935 by 
Moscow geobotanists headed by V Alekhin. The following units 
are discerned: type of vegetation, formation elass, formation 
group, formation, association group, association, sociation.

At the present time there is an extrarordinary variety of 
attitudes toward the classification of peat-land vegetation. One 
group of authors, namely bog specialists, look upon it as a special 
type; others attribute wooded swamps to the forest vegetation 
type, and regard the fens and raised sphagnum bogs as special 
types of vegetation (Rübel, Alekhin, Ilyinski). The members of 
the Botanical Institute (Leningrad) regard sedge fens and sedge- 
sphagnum bogs together with grasslands. The1 autor is of the 
opinion that it would be more correct to segregate peat-land 
vegetation into an independent type, since it exists in exceptio- 
nally pronounced ecological conditions of constant superfluous 
moisture, which causes mass domination of specific plant species. 
Peat-land vegetation consists mainly helophytes, plant species 
with a wider ecology in relation to moisture and also some 
hydrophytes and mesophytes. It is quite normal for the swamp 
plants to be in conditions of constant excess moisture, but they 
are never either entirely cr almost entirely submerged in water, 
a property characteristic of hydrophytes (water and waterbank
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plants). As regards the number of species, bogs predominate in 
species possessing a wider range of moisture (“facultative 
helophytes” according to Y. Bogdanovskaya-Guiheneuf, 1956), but 
obligate helophytes make up the basic mass of grass. In the moss 
layer facultative helophytes often make up the greater m asx 
Some tree species typical of bogs possess a very wide range 
in moisture (Scotch pine) and other are limited almost always 
to conditions with more or less increased moisture (birch and 
alder) .

In the case of continued decrease of moisture the significance 
of species with a wide range in moisture and mesophyte types 
increases. Helophytes become depressed, fail out and finally fen 
or bog vegetation is replaced by meadow or forest vegetation.

The usual substratum for bog vegetation is peat, silty-gley 
soils are rarer, due to which bogs should be differentiated as 
peaty and silty bogs. It would be incorrect to regard bogs as 
only being peat bogs, since in the south there are areas severely 
inundated and overgrown by Phragmites and alder that are often 
entirely devoid of peat or have a layer of 3—5 cm., and that 
cannot be not considered as bogs.

There are two tendencies in classifications of bog vegetation 
(bog phytocoenosis) existing in special work on peat-land Science. 
Some bog specialists take as a basis of dividing bog phytocoe- 
nosae the following: their ecology and genesis, the various 
requirements of species as to water-mineral nutrition and degree 
of moisture and likewise the degree of relationship in origin of 
various communities. The first step in classifying bog vegetation 
among representatives of this group is to distinguish eutrophic, 
mesotrophic and oligotrophic according to the various demands 
for conditions of the water-mineral nutrition of the separate com- 
ponents and the community in general. These types or subtypes 
are further divided according to the prevalence of certain" life 
forms which is stipulated by different degrees of moisture. G. Tan- 
filev, V Dokturovski, V Sukachev, R. Abolin, S. Tyuremnov are 
representatives of this trend. D. Zerov, J. Zinserling, Y. Bogda
novskaya-Guiheneuf — who are representatives of another trena, 
take the life forms as a basis division of bogs phytocoenosae. 
Katz s classification occupies an intermediate position, his clas
sification using both the ecology and life forms as a basis. It is 
quite obvious that the difference in the attitudes toward clas
sification concerns only the higher stages of division.

The author adheres to the first trend and considers that the 
division of bog vegetation should be based on the division of 
vegetation according to the ecological and floristic peculiarities 
of a vegetation communities and according to their genesis into 
basic formulation classes or sub-types, i. e. oligotrophic and 
eutrophic and the intermediary mesotrophic. D. Zernov’s (1938)
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alkalitrophic groupings should be regarded as belonging to the 
eutrophic fcrmation class.

The basis for further division of bog vegetation inside the 
bounds of the eutrophic, mesotrophic and oligotrophic should be 
the traits of vitality in the principale dominants. They are namely 
distinguished into forest, depressed forest, shrub, grass, grassy- 
moss, moss, lichen formation groups. This division is related 
primarily to the degree of moisture stipulating the presence or 
absence of tree or shrub vegetation and their degree of develop- 
ment and the degree of grassy vegetation. Secondly, a decisive 
part is played here by the moss cover, which may be well-deve- 
loped on the bog, provided high humification in present, but may 
in this case also be lacking.

The segregation of depressed sparse forest formation, 
especially spread among the oligotrophic type, raises great objec- 
tions among some of the bog scientists. As a matter of fact, 
oligotrophic forest and depressed sparse forest communities may 
not differ almost at all in floristic composition. At the same they 
differ sharply phytocoenologically and physiognomically. Not 
without reason then did V Sukachev, as far back as 1926, 
differentiate between Pinetum sphagnosum  (Fig.) and Sphag- 
netum pinosum as having different pine layers and sphagnum 
covering.

Formation groups are divided into formation according to 
their dominants of the herb and moss layers. The sedge formations 
unite association of various sedge species, related to each other 
in ecological and biological features, for instance hummock, small- 
root and forest formations are divided into association groups 
according to the dominant of the herbaceous layer, and the asso
ciation groups are divided into association according to the sub
dominant of the herbaceous layer or the dominants of the moss 
layer.

The classification of plant communities should be supplemen- 
ted by the classification of complexes of communities, having been 
placed in sections of the principal classification. Complexes my 
be divided according to the type of their components into comp
lexes of similar nutrient demands (homotrophic) and mixed 
nutrient demands (mixotrophic) and even further into singular 
parts of complexes according to types and composition of vegeta
tion.

The degree of classification detail may differ depending on 
the aim of a given piece of research. In most cases, classification 
and description of units may be conducted only to the point of 
association groups, rarely to associations. For practical purposes 
in working with meadows and bogs the limit should be formations.
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БОЛЬШИЕ И МАЛЫЕ ЭКОЛОГО-ФИТОЦЕНОТИЧЕСК ИЕ
РЯДЫ

Р. П. К О ЗЛ О В А

Болотные массивы рассматриваются нами как элементы гео
графического ландшафта. Согласно классификации Е. А. Гал
киной (1946, 1955) мы выделяем среди них следующие по объ
ему единицы: болотные макроландшафты (системы болотных 
массивов), болотные мезоландшафты (болотные массивы) и бо
лотные микроландшафты — наименьшие болотные таксономи
ческие единицы.

В данной работе мы остановимся на особенностях структу
ры и частично динамики двух последних подразделений: болот
ных мезо- и микроландшафтов. Легче всего это сделать на при
мере больших и малых экологических рядов. Эти ряды показы
вают пути смен болотных растительных сообществ на протяже
нии как малых генетически-однородных участков (болотных мик
роландшафтов) так и смены одних микроландшафтов другими.

Смены болотных микроландшафтов различного типа имеют 
определенную направленность и хорошо прослеживаются в про
странстве и времени как по современному растительному по
крову, так и по строению торфяной залежи.

Б о л ь ш о й  э к о л о г и ч е с к и й  р я д ,  согласно Е. А. Галки
ной, представляет собою закономерное чередование болотных 
микроландшафтов различного типа и структуры. Такой ряд 
обычно характеризуется разрезом, проходящим через генетиче
ский центр болотного массива.

На карте растительности системы болотных массивов «Хейне Суо»  
(рис. 1), составленной на основе материалов аэрофотосъемки и наземных  
исследований, смена болотных микроландш афтов идет следую щ им образом .

Н а болотном массиве Хейне Суо 1 (рис. 1 а) центральная часть представ
лена гипново-осоковым микроландш афтом простого строения.

В промежуточных участках м еж ду центральной частью и окрайками  
развиты микроландшафты комплексного строения. Они характеризую тся осо- 
ково-молиниевыми ассоциациями с господством S p h a g n u m  p a p i l lo su m  Lindb. 
на грядах и изреженными разнотравно-водорослевы ми в мочаж инах.

Окрайка болота, прилегающая к высокому минеральному берегу, занята 
пуш ицево-кустарничково-сфагновым микроландш афтом с редкой сосной ф ор
мы L itw in o w i i  Sukacz.
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Н а болотном массиве Хейне Суо 2 (рис. 1 б) центральная топяная часть  
покрыта микроландш афтом комплексного строения. В этом комплексе узкие  
невысокие гряды чередуются с широкими мочажинами. На грядах произ
растают Carex lasiocarpa  Ehrh., Molinia coerulea  Mnch., Sph. papillosum.

Рис. 1. Схема распреде
ления микроландшафтов  
на системе болот «Хейне 

Суо».
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Условные обозначения:
Болотные микроланд

шафты: 1) березовые 
или сосново-березовые,
2) сосновые, 3) сосново
сфагновые с ярусом из 
сосны формы Литвинова 
или топяной, 4) травя
ные: тростниковые, вах
товые, хвощевые и т. д.,.
5) осоково-сфагновые,
6) гипново-осоковые,
7) шейхцериевые, 8) пу- 
иицево-кустарничково- 
сфагновые с редкой сос
ной, 9) комплексные: 
осоково-молиниевые на 
грядах и водорослево
разнотравные в мочажи

нах.

Рис. 2. Схема генетических зависимостей смен болотных микроланфш аф- 
тов на массивах сточных котловин по Е. А. Галкиной.
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Рис. 3. Стратиграфический разрез болота «Великого». 

(Условные обозначения см. у рис. 5, стр. 28)

Рис. 4. Стратиграфический разрез болота Л агей Суо.

Мочажины преимущественно имеют открытую водную  поверхность Края  
некоторы х из них проросли низкорослым водно-болотным разнотравием- 
U tricu lar ia  in term edia  H ayne, R hynchospora  a lba  V ahi., D ro sera  ang l ica  
H uds., Carex l iv id a  W illd . Окрайки болотного массива покрыты пушицево- 
кустарничково-сфагновыми микроландш афтами с сосной формы L itw in o w i i  

Различные типы больших экологических рядов являются показателями  
переживаемых болотными массивами ф аз и стадий развития. В качестве 
примера приводится схема генетических зависимостей смен болотных микро
ландш афтов для массивов класса сточных котловин (рис. 2).
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Болотные массивы этого класса очень широко распространены в К аре
лии. Они составляют 60% от других типов болот. Ф ормирование торфяной 
залеж и болотных массивов происходило в бывших сточных озерах.

В том случае, если котловина полностью освобож далась от воды, то на 
дне ее поселялись лесные растительные сообщ ества. При наличии хороших 
условий дренаж а они довольно долго продолж али покрывать поверхность 
болотных массивов. Смена растительных сообщ еств происходила по типу лес
ного ряда (рис. 2а). Однако очень часто м ож ет наблюдаться и другой ва
риант смен. Так, при ухудш ении проточности вод лесные сообщ ества сменя
лись группировками травяного и травяно-мохового типа, которые в торфя
ной залеж и откладывали топяные торфа. Примером мож ет служить строение 
торфяной залеж й болотного массива «Великого» (рис. 3 ).

На большей части болотных массивов класса сточных котловин форми
рование торфяной залеж и шло по типу топяного ряда (рис. 2 6 ). Чащ е всего 
это бывает в том случае, если к моменту болотообразовательного процесоа 
болотная впадина не полностью освобож далась от воды и бывшее озеро  
представляло собою  как бы проточную топь. В таких условиях могли посе
ляться хвощевые, тростниковые или вахтовые растительные сообщ ества, кото
рые позднее сменялись на осоковые, осоково-гипновые и осоково-сфагновые 
сообщ ества евтрофного характера (рис. 4).

С ухудш ением условий водно-минерального питания развитие болотных 
массивов пойдет через шейхцериево-сфагновые сообщ ества к пушицево- 
кустарничково-сфагновым с древесным ярусом из сосны формы L itw inow ii  
или ulig inosa  Abolin, последние займут повышенные формы микрорельефа.

В зависимости от условий внешней среды из развития могут выпадать 
то те, то другие стадии. В качестве примера мож ет служить строение торфя
ной залеж и болотного массива «Манинг Суо». Этот болотный массив, по дан 
ным Г С. Бискэ (1959) формировался в камовом ландш афте, в условиях 
бедного минерального питания — на перемытых озерных песках. Н едоста
точность минерального питания довольно сильно отразилась на строении тор
фяной залеж и.

Как видно на рис. 5 развитие этого массива началось с осоковых расти
тельных сообщ еств, т. е. тех, которые свойственны более поздним стадиям  
развития массивов сточных котловин, развившихся в условиях более богатого 
минерального питания. На этом болотном массиве выпали стадии вахты, 
хвощ а, тростника. Осоковые сообщ ества здесь сущ ествовали такж е очень не 
долго. Они быстро сменились на группировки травяно-мохового типа.

Следует отметить еще и тот факт, что на болотных массивах класса 
сточных котловин смена более требовательных к условиям минерального пи
тания растительных сообщ еств на менее требовательные на территории бо
лотных массивов происходит неодновременно. В топяных участках, по кото
рым осущ ествляется основной сток вод с массивов, группировки травяного 
типа сохраняются довольно долго, тогда как на участках болот удаленных 
от линии основного стока эта смена происходит значительно быстрее. Такие 
участки в более короткий срок проходят стадии своего развития.

Вследствие неодновременности смен растительных сообщ етв на болотных 
массивах класса сточных котловин наблю дается расчленение растительного 
покрова на участки, отличающиеся по степени трофности растительных сооб
ществ. Такие участки очень часто отличаются и по строению верхних слоев 
торфяной залеж и.

М а л ы й  э к о л о г и ч е с к и й  р я д  представляет собою одно 
из звеньев большого экологического ряда. Характеризуется он 
разрезом, проходящим через один из болотных микроландшаф
тов. Элементами такого ряда являются ассоциации и фрагменты 
ассоциаций, покрывающие болотный микроландшафт.

В зависимости от условий водно-минерального питания бо
лотные микроландшафты могут иметь различный характер ра
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стительного покрова, формы поверхности и различный вид строе
ния торфяной залежи.

Болотные микроландшафты нами подразделяются на три 
типа: 1) болотные микроландшафты с ровной поверхностью,
2) болотные микроландшафты со слабо расчлененной поверхно
стью, и 3) болотные микроландшафты с резко расчлененной по
верхностью. Они соответствуют болотным микроландшафтам 
(Е. А. Галкиной, 1959): простого, пятнистого и комплексного 
строения.

Болотные микроландшафты с ровной нерасчлененной поверх
ностью обычно покрыты однородным растительным покровом. 
В настоящее время это будут хвощево-осоковые и осоковые ра
стительные сообщества. Характерны они для топяных участков 
евтрофных болот.

При расчленении поверхности болотных микроландшафтов 
на повышения и понижения мы сталкиваемся с сочетаниями ас
социаций и фрагментов ассоциаций. Сочетания могут быть двух
членными и даже многочленными в зависимости от сложности 
микрорельефа.
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Рис. 5. Стратиграфический разрез болота «М анинг Суо»,

Виды торфа: Н и з и н н ы е :  10 —  березовы й, 11 —  древесно-тростнико
вый, 12 — древесно-осоковы й, 13 —  хвощ евой, 14 — вахтовый, 15 __ осо
ковый, 16 — гипновый, 17 — осоково-гипновый, 18 — осоково-сфагновый, 
19 —  сфагновый. П е р е х о д н ы е :  20 —  ш ейхцериевый, 21 —  осоково
сфагновый, 22 —  сфагновый. В е р х о в ы е :  23 —  пушицевый, 24 —  пуши-
цево-сфагновый, 25 — медиум торф, 26 —  комплексный верховой, 27 __

мочажинный верховой.
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Рассмотрим наиболее характерные ряды этих сочетаний.
Сочетание сфагновика тростниково-осокового —  Sph. subsecundum

со сфагновиком березово-осоково-кустарничковым — Sph. centrale .
Этот ряд растительных сообщ еств развивается в проточных топях. Мик

рорельеф расчленен на повышения и понижения. Плоские повышения из Sph.  
centrale  С. Jens. занимают от 20 до 50% площади.

Увлажнение в понижениях сильное. В ода стоит на поверхности или на 
2 — 4 см ниже ее.

В понижениях развиты сообщ ества с господством Sph. subsecundum  
N ees. Травяной ярус их образован Carex lasiocarpa, P h ra g m ite s  communis  
Trin., M en ya n th es  tr ifo lia ta  L. Кроме них с небольшим обилием произра
стают C om arum  pa lustre  L., E quise tum  heleocharis  L. и др.

На повышениях эдификатором является Sph. centrale.  В состав травяно- 
кустарничкового яруса входят: Carex lasiocarpa, A n d ro m ed a  polifolia  L., 
B etu la  папа  L. и др.

Д ревостой сильно изреженный и состоит преимущественно из подроста  
березы .

Торфяная залеж ь под ним топяно-лесная.
Аналогичный болотный микроландш афт был описан В. Д . Лопатиным на 

Гладком болоте (1954).
Сочетание сфагновика вахтово-осокового — Sph. a m b lyp h y l lu m  

со сфагновиком вахтово-осоково-кустарничковым — Sph. m agellanicum.
Ряд сообщ еств характерен для проточных топей. Микрорельеф слабо  

вы ражен. Невысокие повышения занимают в топях от 10 до 25% площади. 
Увлажнение сильное. Уровень воды в понижениях стоит у самой поверх
ности.

В плоских понижениях развиты сообщ ества с эдификатором Sph.  
a m b ly p h y l lu m  R uss., в травяном ярусе которых доминируют M enyanthes  tr i 
f o l ia ta , Carex lasiocarpa,  а иногда Carex inflata  H uds.

На повышениях из Sph. m agel lan icum  обильно растут вересковые ку
старники: A n d ro m ed a  polifolia, Cham aedaphne ca lycu la ta  Mnch. С меньшей 
жизненностью  и обилием встречаются M enyan thes  trifoliata ,  Carex las iocarpa . 
Растительные сообщ ества, как правило, развиваются на осоковой топяной 
залеж и.

Сочетание сфагновика осокового — Sph. apicu latum  со сфагновиком  
осоково-кустарничковым — Sph. m agellanicum.

М икрорельеф состоит из равных пространств и понижений. Последние  
заним аю т д о  30% площади.

Грунтовые воды находятся на глубине 2— 8 см.
Ровные пространства заняты сообщ ествами с господством Sph. ap icu la

tu m  Н. Lindb. Травяной ярус их хорош о развит. Он образован либо Сагек  
la s iocarpa ,  либо C arex inflata .  О ба вида осок произрастают обильно, по
этом у другие виды встречаются единично.

М оховой покров повышений образован Sph. m agel lan icum  с участием  
Sp h .  angu st i fo l ium .  И з кустарничков на них обильно развиты A ndrom eda  
polifo l ia ,  C ham aedaphne  ca lycu la ta .  И з трав Carex lasiocarpa.  Сообщ ества 
этого ряда развиваются такж е в проточных топях на осоковой топяной  
зал еж и.

Сочетание сфагновика шейхцериевого — Sph. ap icu la tum  со сфагновиками
пушицево-кустарничковым — Sph. m agellan icum  и шейхцериевым —

Sph. Dusenii.

Сообщ ества развиваются в слабо проточных топях. Микрорельеф слабо  
выражен. Небольш ие повышения занимают всего до 15% площади. Грунто
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вые воды стоят высоко. Их уровень колеблется о т  5 до 3 см. В незначи
тельных понижениях развиты растительные сообщ ества с господством Sph-  
Dusenii  и господством Sph. apiculatum.  В сообщ ествах с эдификатором Sp.i.  
Dusenii  С. Jens. травяной ярус образован Scheuchzeria  p a lu s tre  L., C arex  
l im osa.  И ногда встречается Oxycoccus quadr ipe ta lu s  Gilib.

В сообщ ествах с господством Sph. ap icu la tum  помимо Scheuchzer ia  
pa lustre  и Carex l im osa  произрастают A n d ro m ed a  polifolia ,  C arex la s io ca rp a y 
M enyan thes  trifoliata .  На повышениях из Sph. m a g el lan icu m  обильно развиты  
Oxycoccus pa lustr is ,  A n d ro m ed a  polifolia, C ham aedaphne ca lycu la ta ,  E rioph o - 
rum  v a g in a tu m  L. Торфяная залеж ь под ними многослойная топяная.

Сочетание сфагновика — Sph. pap i l lo su m  со сфагновиком  
осоково-кустарничковым — Sph. fuscum.

Сообщ ества с эдификатором Sph. pap i l lo su m  занимают равные или по
душ кообразны е пространства с уровнем воды на 10— 15 см ниже поверхно
сти. Основными компонентами травяного покрова являются Carex las iocarpa  
и Molinia coerulea  входящ ие в состав первого яруса. В сильно изреженном  
втором ярусе произрастают Carex dioica  L., Carex pauciflora  L ightf., M e n y 
anthes trifoliata .

Повышения занимают всего до 20% площади. На них растут A n d r o 
m eda  polifolia, Cham aedaphne calyculata ,  Oxycoccus qua d r ip e la tu s ,  C arex  
pauciflora.  Сообщ ества этого ряда занимают промежуточные участки м еж ду  
топью и окрайками. Развиваются на многослойной лесо-топяной залеж и.

Сочетание сфагновика пуш ицево-ш ейхцериевого — Sph. pa p i l lo su m  
со сфагновиками пушицево-кустарничковым Sph. fuscum  и ш ейхцериевым —

Sph. balticum.
М икрорельеф состоит из бугров, ровных пространств и мочажин. Ровные 

участки располагаются м еж ду буграми и мочажинами. Они занимаю т д а  
80% площади. Эдификатором в них является Sph. pap i l lo su m .

В травяно-кустарничковом ярусе их доминируют E riophorum  v a g in a tu m  
и Scheuchzeria  palustr is .  Кроме них с небольшим обилием встречаются 
A n d ro m ed a  polifolia, Oxycoccus q u adr ipe ta lu s  и др.

Мочажины занимают всего 5% площади. М оховой их покров образован  
Sph. balticum.  Травяной ярус очень сильно изреж ен и состоит главным об
разом из Scheuchzeria  pa lustr is .

На крупных фусковых буграх произрастаю т Eriophorum  v a g in a tu m y 
A n d ro m ed a  polifolia, B e tu la  папа, O xycoccus quadr ipe ta lu s .  Торфяная залеж ь  
под ними переходная ш ейхцериево-сфагновая топяная.

Сочетание сфагновика пушицевого Sph. angu st i fo l ium  со сфагновиком  
пушицево-кустарничково-сосновым Sph. m agel lan icu m .

Сообщ ества развиваются в олиготрофных окрайках болот. Микрорельеф' 
расчленен на повышения' и понижения. Повышения занимаю т от 20 до 60% 
площади.

Грунтовые воды находятся на 10— 15 см ниже поверхности понижений. 
Эдификатором в понижениях является Sph. angu st i fo l ium .  Травяной покров 
образован главным образом Eriophorum  va g in a tu m .  Кроме нее произрастает  
Carex pauciflora.

Из кустарничков характерны A n d ro m ed a  polifolia ,  C h am aedaphn e  c a ly 
culata, Oxycoccus quadripe ta lus.

На повышениях из Sph. m a g e l la n icu m  обильно растут болотные кустар- 
нички, Eriophorum va g in a tu m  и сосна формы L i tw in o w i i  или ulig inosa.  Со
общества этого ряда развиваются на смеш анной лесотопяной залеж и.

Сочетание сфагновика пушицевого — Sph. angu st i fo l ium  со сфагновиком  
пушицево-кустарничковым — Sph. m agel lan icum .

Растительные сообщ ества занимают окрайки болот и обычно сменяют  
ассоциации предыдущего ряда. Отличаются от них более угнетенным состоя
нием сосны, преимущественно формы L itw ino w ii .
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При расчленении микрорельефа на гряды и мочажины наблюдаются рез
кие различия в видовом составе растительных ассоциаций, в условиях 
увлажнения и в строении верхних слоев торфяной залеж и. В этом случае
мы имеем дело с комплексами ассоциаций. Согласно Ю. Ф. Цинзерлингу  
(1938), комплексы могут быть гетеротрофные и гомотрофные. В первом слу
чае —  растительные сообщ ества, образую щ ие комплекс, отличаются, как по 
условиям увлажнения, так и по условиям водно-минерального питания; во 
втором — явление комплексности связано только с условиями увлажнения.

ГЕТЕРО ТРОФ Н Ы Е КОМ ПЛЕКСЫ  
Осоково-молиниевые ассоциации на грядах и разнотравяно-водорослевы е

в мочажинах.
Гряды узкие и невысокие, имеют сплошной моховой покров из Sph. 

W arnstorfii  или Sph. papillosum .  В травяном ярусе преобладаю т Molinia  
coerulea, Carex lasiocarpa.  В мочажинах развито очень редкое водно-болотное  
разнотравье и пленки сине-зеленых водорослей. Очень часто встречаются 
пятна гипновых мхов.

Трихофорово-сфагновые сообщ ества на грядах и травяно-гипновые
в мочажинах.

Гряды узкие и плоские, покрыты Sph. Warnstorfii ,  Trichophorum caespi-  
tosum ,  редкой сосной и болотными кустарничками: A n d ro m ed a  polifo l ia , 
Oxycoccus quadr ipe ta lus ,  Betu la  папа.  Мочажины имеют гипновый покров из 
Scorp id ium  scorpioides ,  C hrysophypnu m  s te lla tum .  Д ля травяного покрова 
мочажин характерны Carex l iv ida ,  Utricularia intermedia , Carex limosa,  
M enyanthes  trifoliata.

Сосново-кустарничково-сфагновые ассоциации на грядах и изреженные 
травяные с сине-зелеными водорослями в мочажинах.

Гряды высокие 50— 70 см высоты со сплошным моховым покровом из 
Sph. fuscum.  На грядах обильно растут вересковые кустарнички, м ож ж евель
ник и сосна формы L itw inow ii .  Мочажины покрыты редким болотным разно
травьем и пленками сине-зеленых водорослей.

ГОМ ОТРОФНЫ Е КОМ ПЛЕКСЫ  
Кустарничково-сосновые ассоциации на грядах и пушицево-сфагновые 

или ш ейхцериево-сфагновые в мочажинах.
На грядах растут сосны формы L itw in o w i i  или Willkommii,  болотные 

кустарнички и Eriophorum v ag in a tu m .  М оховой покров образован Sph. fu s
cum,  иногда с пятнами лишайников.

В мочажинах в зависимости от степени увлажнения развиты Sph. ba l t i 
cum, Sph. Dusenii,  Sph. cuspidatum .  Травяной покров состоит из Eriophorum.  
v a g in a tu m  и Scheuchzeria  palustre.
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BIG AND SMALL ECOLOGICAL SERIES

R. K ozlova

S u m m а г у

We regard bog complexes as elements of geographic lands- 
cape. In concordance with E. Galkina s classification (1946, 1955), 
we distinguish among them the following units: macro-landscapes 
(the systems of bog complexes) meso-landscapes (bog comp
lexes) and micro-landscapes (bog sites) — the smallest taxo- 
nomical units.

The present paper show us the pecularities in the structure 
and the dynamics of bog complexes and sites accopding to the big 
and small ecological series.

In concordance with E. Galkina, the big ecological series is 
a regular alternation of bog sites cf different type and structure. 
Such a line is characterized by the cross-section going through 
the genetic centre of the bog complex. The map of the system of 
bog complexes “Heinä Suo” (Fig. 1) serves as an example.

The genetic changes of bog sites are discussed following the 
example of a bog, developing in an outflow depression (Fig. 2).

The small ecological series is a link in the big ecological 
series. It is characterized by the cross-section going through one 
of bog sites. The elements of such a series are the associations 
and the fragments of association in this site. Bog sites may have 
a different character of vegetation, forms of surface and а 
different structure of peat layer, depending on the conditions 
of water and mineral feeding.

We distinguish three types of sites in the bogs: (1) sites with 
a plain surface, (2) sites with a slightly dismembered surface 
and (3) sites with a steeply dismembered surface. They are corres- 
ponding to E. Galkina s (1959) types of bog sites: simple, patched 
and complex structure.

The sites with a plain surface are covered with a uniform 
'vegetation. Nowadays they form Equisetum  — Carex and Carex 
communities. The sites of that type are usually characteristic of 
eutrophic fens.

The sites with a slightly dismembered surface are characte
rized by associations and the fragments of association. Eight 
series of units are discussed in the present paper.

The structure of small and big ecological series represents the 
dynamics of plant communities and the dynamics of bog comp
lexes as a whole.
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О П Р И НЦИПАХ И МЕТОДАХ ВЫДЕЛЕНИЯ  
БОЛОТНЫХ ЛАНДШ АФТНЫХ Е Д И Н И Ц *

К. т. КИЛЬДЕМА

Р е з ю м е

В настоящ ее время комплексные исследования достигли такой стадии  
развития, при которой мож ет быть построена логическая система, объеди
няющая все различные по своей детальности и методике виды исследования. 
Такая система, представляющая собой диалектическое единство анализа и 
синтеза, долж на содействовать более ситематическому изучению ландш афт
ных единиц и предупреж дать от нерациональных исследований и методиче
ски неправильных выводов.

Общая методическая схема комплексных ландш афтных исследований  
состоит из следую щ их частей: 1) изучение морфологии (внешних призна
ков), 2) структуры, 3) динамики и 4) генезиса и 5) комплексная оценка 
(бонитировка) ландш афта. Эти части представляют собой этапы исследова
ния, ведущ ие постепенно от анализа к синтезу. К основным формам синтеза 
относятся таксономические схемы (классификации), палеогеографические ряды 
и комплексные данные бонитировки.

И з общ их методико-теоретических принципов необходим о иметь в виду 
следующ ие:

1. Таксономические единицы выявляются при полевых работах как об 
общ ение фактических данных.

2. Как основа для классификации болотных ландш афтов особое значе
ние имеет их структура (особенно вертикальная), хорош о отраж аю щ ая мор
фологию, генезис, а такж е хозяйственную  ценность ландш афтов.

3. Таксономическое значение диагностических признаков ландшафтных 
единиц зависит от их размеров и продолжительности (возраста). П ростран
ственно ограниченные и кратковременные компоненты ландш афта могут слу
жить основными критериями только для низших единиц.

4. Схема классификационных единиц долж на отражать их взаимосвязи 
(генетические, структурные и т. д .) в природе.

5. В методике следует стремиться уравновесить унификацию (обеспечи
вающую сравнимость) и дифференциацию  (обеспечивающ ую целеустремлен
ность) методов.

* Статья полностью опубликована в Еж егоднике Эстонского Географи
ческого общ ества 1960/61 (Таллин, 1962), стр. 158— 168.
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6. Комплексная оценка ландш афта долж на удовлетворять запросы  не 
только одной отрасли хозяйства, но и других, имея в виду развитие х о зя й 
ства и культуры страны в целом.

Анализируя в основном вертикальную структуру ландш аф та, автор при
шел к выводу, что кажды й из основных компонентов ландш аф та, как гео 
морфологическое располож ение, строение залеж и, почва, водный режим, 
растительность и др., м ож ет быть взят в основу в качестве признака для  
определенной таксономической единицы. (В принципе к сходн ом у выводу 
пришел у ж е  Р. Аболин в 1914 г .). Учитывая классификации Е. А. Галкиной 
(1946, 1959), С. Н. Тюремнова (1949), К. Е. И ванова (1953), В. М азинга 
(1958) и X. Трасса (1958) и др., автор составил классификацию ландш аф т
ных (типологических) единиц эстонских болот.

Критические диагностические признаки приводятся в схем е классифика
ции в следую щ ем порядке: литологические признаки, тектоника, геом орф оло
гия и климат, гидрологические признаки, биологические признаки, и наконец, 
деятельность человека (которая не связана со строго определенны м таксо
номическим рангом ). Критический признак является показателем характерных 
свойств болотного комплекса данного таксономического ранга, отраж ая при 
этом и важные для практики свойства.

Практическое применение выработанной схемы показывает, что в зави
симости от цели и результатов исследования м ож но иногда некоторые таксо
номические единицы пропустить, соблю дая, однако, очередность признаков 
и их приуроченность к определенным таксономическим рангам.

В дальнейш ем, учитывая практический опыт, необходим о принципиаль
ную схем у классификации развивать и соверш енствовать, более подробно  
разрабаты вая методы разграничения единиц (анализ вертикальной струк
туры и др.) и связывая их в единую  систему.

В качестве примера приводится классификация болотных систем Э стон
ской ССР по геоморфологическим признакам.

Классификация болотных систем и групп болот Эстонии
(по геоморфологическим признакам)

I. Болота моренного ландш аф та
1. Б о л о т а  х о л м и с т о г о  л а н д ш а ф т а  (Хаанья, Отепя)
2. Б о л о т а  в о л н и с т ы х  р а в н и н
3. Б о л о т а  д р у м л и н о в о г о  л а н д ш а ф т а

II. Болота флювиогляциального ландш аф та
1. Б о л о т а  к а м о в
2. Б о л о т а  з а н д р о в
3. Б о л о т а  о з о в ы х  с и с т е м  и к р а е в ы х  о б р а з о в а н и й

III. Болота морских и озерных равнин
1. Б о л о т а  н а  к а р б о н а т н ы х  о т л о ж е н и я х  (литоральные мел

кие пески и д р .).
2. Б о л о т а  н а  б е с к а р б о н а т н ы х  и л и  м а л о к а р б о н а т  

н ы х  о т л о ж е н и я х  (береговы е сиальные пески и др.)
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ЧЕРТЫ СХОДСТВА И ОТЛИЧИЯ М Е Ж Д У  
КЛАССИ ФИ КАЦ ИЕЙ ТОРФЯНЫХ МЕСТ ОРО ЖДЕНИЙ  

И КЛАССИ ФИ КАЦИЕЙ БОЛОТНЫХ УРОЧИЩ

Е. А. ГАЛ КИ Н А

Изучение болотных массивов велось и ведется с различных 
точек зрения — их растительного покрова, строения торфяной 
залежи, гидрографии, гидрологии и, наконец, как болотных 
ландшафтов. Каждому из перечисленных направлений свой
ствен свой подход к отбору ведущих свойств и признаков, а 
значит и подход к установлению классификационных подразде
лений.

Задачей настоящей статьи является установление черт сход
ства и отличия в принципах классификации торфяных место
рождений С. Н. Тюремнова и болотных ландшафтов (в объеме 
болотных урочищ) Е. А. Галкиной.

Прежде чем сопоставлять понятия — торфяное месторож
дение и болотный ландшафт, нужно рассмотреть понятие 
болото.

В свое время Н. Я. Кац совершенно справедливо отмечал, 
что термину болото придается при геоботанических исследова
ниях двоякое значение — фитоценотическое и дандшафтное. 
Болотом называют как фитоценоз, так и конкретный, естествен
но отграниченный от окружающей местности, участок земной 
поверхности с определенной растительностью, субстратом и мик
роклиматом и пр. В качестве примера такого участка он приво
дил Оршинский мох (Кац, 1937 стр. 39). Вплоть до настоящего 
времени Н. Я. Кац продолжает считать, что понятию болото 
должно придаваться ландшафтное, а не фитоценотическое зна
чение. Он предлагает называть болотом участок территории, 
обычно избыточно увлажненный, с торфом или без торфа и с 
растительностью большей частью водно- или влаголюбивой, 
реже мезофильной, а иногда физически или физиологически 
ксерофильной (цитируем сокращенно). Из выделяемых Кацем 
пяти основных групп болот непосредственное отношение к нашей 
теме имеет его первая группа — торфяники (Кац, 1941, стр. 8,
9, 19 и 21)
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Таким образом, торфяное болото Н. Я- Каца, торфяное ме
сторождение С. Н. Тюремнова и болотный ландшафт Е. А. Гал
киной представляют собой одно и то же природное образова
ние, состоящее из растительного покрова и торфяной залежи, 
образующейся из отмирающих и неполностью разлагающихся 
остатков растений. Третьим неотъемлемым и активным компо
нентом этого образования является вода 1

Внешней границей торфяного месторождения, болотного 
ландшафта, торфяного болота являются минеральные земли и 
крупные водоемы, на которых процесс торфообразования и тор- 
фонакопления не происходит вовсе, так как количество отло- 
живщихся за вегетационный период остатков успевает подверг
нуться полному или почти полному распаду.

Роль третьего компонента — воды — очень велика; через ее 
посредство осуществляется питание растений и связь между бо
лотным массивом и окружающей средой, а также между отдель
ными частями болотного массива — болотными фациями и бо
лотными урочищами, если последние образуют систему2 Огром
ное значение- придает воде и И. Д. Богдановская-Гиенэф; она 
указывает, что взаимная связь между биогеоценозами (болот
ными фациями) заключается в сопряженности их увлажнения, 
а сопряженность является следствием движения воды по по
верхности болота и внутри его залежи (Богдановская-Гиенэф, 
1946)

Водно-минеральный и воздушный режимы являются прямо
действующими факторами, влияющими на возникновение, раз
витие и смены растительного покрова, а, следовательно, и на 
образование пластов торфа различного ботанического состава, 
а также на закономерности распределения этих пластов внутри 
торфяника.

По этой причине болотоведы нашего времени уделяют все 
больше и больше внимания гидрологии болотных массивов3, а 
значит и их ^одно-минеральному режиму. Как известно, водно
минеральный режим болотных массивов не остается постоян
ным; его изменения связаны не только с климатическими и эн- 
додинамическими причинами, вызываемыми саморазвитием бо

1 П одобная аналогизация возм ож на только м еж ду  болотным ландш аф 
том и «живым», не подвергнувшимся осуш ке и освоению торфяным м есто
рож дением.

2 Н иж е для лучшего понимания структуры болотны х ландш аф тов нами 
приводится таблица; в ее правой части указы ваются примеры болотных 
ландш афтных единиц различных рангов (табл. 1, стр. 41).

3 Особый интерес для гидрологии болот представляю т работы, прово
дящ иеся в Государственном гидрологическом институте К- Е. Ивановым, 
В . В. Романовым и Е. А. Романовой. Н есмотря на то, что эти работы в 
основном посвящены гидрологии выпуклых моховиков, полученные на их 
основании теоретические и методические выводы находят гораздо более ши
рокое применение.
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лотных массивов, но и геоморфологическими и гидрогеологиче
скими особенностями местности, в которой залегают их болот
ные впадины.

Надо заметить, что слишком большое, хотя и заслуженное, 
увлечение исследованием торфяников (eigentliches Hochmoor) 
привело многих исследователей, а в их числе Н. Я. Каца к не
дооценке влияния геологии, геоморфологии, гидрографии и гид
рологии местности на формирование и смены растительного по
крова и пластов торфа различного ботанического состава.

В дальнейшем, в целях упрощения изложения, мы по воз
можности буде^ продолжать употреблять термин болотный мас
сив для обозначения как торфяных месторождений, так и бо
лотных ландшафтов. Однако будем помнить, что при изучении 
и классификации торфяных месторождений основное внимание 
обращается на строение торфяной залежи и на круг тех фак
торов, которые непосредственно влияют на ее многовековое фор
мирование; при изучении же болотного ландшафта (болотного 
урочища или системы болотных урочищ) внимание в равной 
мере уделяется всем трем компонентам — растительности, тор
фу и воде, при этом показания растительного покрова, строения 
торфяной залежи, гидрографии и гидрологии рассматриваются 
не в состоянии статики, а в процессе роста и развития болотных 
массивов, которые в свою очередь протекают в меняющихся ус
ловиях внешней среды.

«Сегодняшний» этап жизни болотных массивов внешне вы
ражается в закономерностях распределения по их поверхности:' 
растительного покрова, форм микро- и макрорельефа, направле
ний водных потоков фильтрационного и поверхностного стока 
и пр.

Прошлые этапы жизни болотных массивов отражаются в 
особенностях строения их торфяной залежи. Строение торфяной 
залежи свидетельствует о том, что изменения водно-минераль
ного и воздушного режима протекали по территории болотного 
массива неодновременно и что далеко не все особенности строе
ния торфяников могут быть объяснены процессами их самораз
вития и климатическими условиями. Значительная часть осо
бенностей строения залежи связана с морфогенетическими и 
гидрогеологическими условиями, в которых возникли болотные 
впадины, а.также с формой этих впадин. Форма болотных впа
дин непосредственно влияет на направление первичных водных 
потоков, а также и на изменение этого направления в процессе 
наполнения впадины торфом.

Подход к изучению связей между болотным массивом и сре
дой различен, различен и круг вопросов, интересующий иссле
дователей.

Для болотоведов-фитоценологов достаточно установления 
микросвязей, существующих между компонентами растительного
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сообщества и средой. Обычно эти связи раскрываются на ма‘ 
лых участках и ограничиваются корнеобитаемым слоем.  ̂ Р а з 
меры таких участков не выходят за границы размеров оолот- 
ных фаций. Микросвязи находят прекрасное отражение в пре
делах малых экологических рядов.

Болотоведы-фитоценологи с ландшафтным уклоном уже не 
могут ограничиться установлением одних микросвязей, так как 
объектом их изучения является растительный покров целого бо
лотного массива (болотного урочища или системы болотных 
урочищ) Им необходимо выявить и объяснить причины, вызы
вающие наличие закономерностей в распределении по террито
рии болотных массивов фитоценотически отличных полос, пред
ставленных различными сочетаниями или комплексами фитоце
нозов. Указанные закономерности находят свое отражение 
только в больших экологических рядах, особенно если эти по
следние пересекают генетический центр или центры массива.1

Болотоведы-гидрологи (с ландшафтным уклоном) заняты 
изучением гидрографической сети и водного режима болотных 
ландшафтов (болотных урочищ или их систем) До настоящего 
времени они обращали особое внимание на гидрографию и гид
рологию деятельного слоя торфяной залежи и мохового ковра 
и увязывали эти особенности с характерам растительного по
крова (Иванов, 1957; Романова, 1956, 1960) Надо отметить, 
что К. Е. Иванов и Е. А. Романова не оставляли без внимания 
и торфяную залежь. Все исследованные ими массивы, помимо 
гидрологических и фитоценотических характеристик, сопровож 
даются стратиграфическими разрезами. Однако гидрогеологии 
местности и влиянию гидрогеологических условий на формиро
вание торфяных залежей пока еще- достаточного внимания не 
уделялось.

Болотоведы-торфоведы занимаются изучением торфяной за
лежи болотных массивов и выясняют связи, существующие 
между их торфяной залежью, различными макроформами зем
ной поверхности и частично гидрогеологическими особенностями 
территории.

Болотоведы-ландшафтоведы интересуются всем комплексом 
связей. Они пытаются рассматривать болотный массив в про
цессе его зарождения, роста и развития в меняющихся условиях 
географической среды.

Успешное развитие любого из направлений зависит от содер
жания и количества фактических данных, подкрепляющих те 
или иные теоретические предположения, а также от возможно
сти проведения комплексных исследований.

1 П од генетическим центром болотного массива понимается тот участок 
лож а торфяника, где началось его зарож дение. Генетический центр 'далеко  
не всегда совпадает с геометрическим центром массива, что особенно харак
терно для системы болотных урочищ.
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Обратимся к бол.ее подробному разбору торфоведческого 
направления. С. Н. Тюремнов и его последователи занимаются 
выяснением существующих связей между крупными орографи
ческими и морфогенетическими разностями территорий и строе
нием торфяников.

Наибольшее количество фактического материала было ими 
собрано на территории Европейской части Союза ССР Резуль
таты обработки этих материалов послужили основой для состав
ления геоморфологической классификации торфяных месторож
дений (Тюремнов, 1940, 1949; Тюремнов и Виноградова, 1953)
В работах С. Н. Тюремнова, С. Н. Тюремнова и Е. А. Виногра
довой приводится огромное количество данных по наземному 
исследованию торфяной залежи болотных массивов и их геоло
гическому и геоморфологическому окружению.

Р абота С. Н. Тюремнова и Е. А. Виноградовой (1953) представляет  
собой синтез преж них классификационных подразделений С. Н. Тюремнова 
и его предш ественников. После краткого обзора, посвященного геом орф оло
гическим классификациям торфяных залеж ей, авторы приходят к выводу, 
что важнейш ими факторами, влияющими на возникновение и развитие тор
фяных месторож дений, являются геоморфология местности и водноминераль
ный режим. Р азработанная С. Н. Тюремновым и Е. А. Виноградовой класси
фикация охватывает торфяные месторож дения, приуроченные к областям  
древних оледенений.

В классификацию входят три основные группы торфяных м есторож де
ний, а именно: 1) торфяные месторож дения пойм; 2) т. м. древних террас и
3) т. м. водораздельного моренного рельефа. К аж дая из групп подр азде
ляется на типы торфяных месторождений.

Авторы мотивируют необходимость выделения указанных групп общ но
стью положения, входящ их в них торфяных месторождений, так как общ 
ность положения влечет за собой и .общность водно-минерального режима.

Д ля характеристики условий залегания и отчасти форм торфяных место
рож дений С. Н. Тюремновым и Е. А. Виноградовой, помимо текста, приво
дятся блок-диаграммы, планы с горизонталями' схематические торфяные р аз
резы и сводные таблицы.

Так, таблица 2 (Тюремнов и Виноградова, 1953, стр. 38— 47) состоит из 
одиннадцати граф. 1 графа содерж ит название типа торфяного м есторож 
дения; 2 —  характеристику его лож а; 3 — берегов; 4 — пород, подстилаю 
щ их торф яное месторож дение; 5 — современного водно-минерального пита
ния; 6 —  форм и размеров торфяников; 7 — мощности торфяной залежи; 
8  —  характера поверхности; 9 — стратиграфии; 10 — растительного покрова 
и 11 — географического распространения.

Следует заметить, что в качестве примеров типов торфяных м есторож 
дений авторы приводят как обобщ енные характеристики, так и характери
стики конкретных болотных массивов. В одних случаях, приводимые при
меры основаны на изучении «простых торфяников» (болотных урочищ в 
нашем смы сле), а в другом на изучении торфяных систем (систем болотных 
уроч и щ ).

И з содерж ания работы С. Н. Тюремнова и Е. А. Виноградовой можно 
сделать следую щ ие выводы:

1) предлагаемая классификация торфяных месторож дений является пер
вой, четко сформулированной, попыткой установить макросвязи м еж ду ком
понентами географической среды и строением торфяников;

2) из всего комплекса условий, влияющих на возникновение и развитие 
торфяных м есторож дений, а значит и на их типы, важнейшими являются 
геоморфология местности и водно-минеральный режим;
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3) формирование торфяной залеж и тянется многими тысячелетиями, а 
следовательно и процесс этого формирования вполне логично связывать с 
наиболее устойчивыми компонентами географического ландш аф та, а такж е  
с теми многовековыми изменениями климата и водно-минерального питания, 
которые характерны для всего периода ж изни торфяного м есторож дения;

4) геоморфологическая классификация С. Н. Тюремнова базируется на 
огромном фактическом материале наземных исследований. Она, вне всякого 
сомнения, представляет исключительный интерес и ценность, хотя часть ее 
классификационных подразделений м ож ет оказаться спорной;

5) на данном этапе наших знаний о стратиграфии торфяников и процес
сах их формирования вполне допустим о использовать для составления клас
сификации признаки окруж аю щ ей среды, а не признаки самой торфяной 
залеж и К Конечно, этот принцип надо рассматривать как принцип временный, 
но отнюдь не как принцип порочный;

6) в классификации С. Н. Тюремнова и Е. А. Виноградовой не дается  
четкого разграничения м еж ду  «простыми торф яникам и»2 и «торфяными 
системами».

Теперь перейдем к рассмотрению принципов классификации 
болотных ландшафтов Е. А. Галкиной. Прежде всего надо от
метить, что ею и ее последователями с самого начала был при
менен комбинированный — аэроназемный метод исследования 
болотных массивов. Использование материалов аэрофотосъемки, 
аэровизуальных наблюдений и данных контрольных наземных 
работ сразу позволили установить, что болотные массивы не 
одинаковы по своим размерам, конфигурации внешних и внут
ренних контуров, макро- и микроформам поверхности, степени 
гомогеннности растительного покрова, закономерностям распре
деления занятых им полос, размещению топяных участков 
и пр. пр.

Эти наблюдения помогли автору разобраться в целом ком
плексе явлений и установить категории болотных ландшафтных 
единиц различных рангов, а именно наименьших, основных и 
наибольших (Галкнна, 1946, 1959)

Наименьшие единицы были названы ею болотными микро
ландшафтами, позже — болотными фациями; основные — бо
лотными мезоландшафтами или болотными урочищами и, на
конец, сложные — болотными макроландшафтами или систе
мами болотных урочищ.

1 Д а ж е  при классификации растительности болотных массивов с фито- 
ценотическим или ландшафтным уклоном больш инство болотоведов не всегда 
последовательно пользуются признаками самой растительности, хотя расти
тельный покров и закономерности его распределения значительно легче вос
принимаются исследователями, нежели строение торфяной залеж и, которое 
почти всегда скрыто от непосредственного наблюдения.

В фитоценологических болотных работах крупные таксоны — типы ра
стительности или группы формаций чаще всего выделяются не по признакам  
самой растительности (Е. М. Брадис, Н. Я. Кац, С. Н. Тюремнов и многие 
други е). В настоящ ее время это положение требует пересмотра и создания  
совместными усилиями болотоведов чисто фитоценотической классификации.

2 Термин «П ростой торфяник» дан нами как противопоставление тер
мину С. Н. Тюремнова, «торфяная система».
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Д ля показа выдвигаемых Е. А. Галкиной принципов классификации б о 
лотных ландш афтны х единиц различных рангов приводится таблица.

Таблица 1.
Болотные ландш афтные единицы различных рангов, принципы их класси

фикации, номенклатура и синонимика.

Болотные ландш афтные единицы  
различных рангов Синонимика.

1. Болотная фация — болотный 
микроландш афт
а) однородная
б) мозаичная
в) пятнистая
г) комплексная

рис. 1

Болотная эпиморфа (Аболин, 1914) 
болотный биогеоценоз (Б огданов- 
ская-Гиенэф, 1946); болотная фа 
ция (Лопатин, 1954); элементарный 
территориальный комплекс (Иванов, 
1957); болотный микроландшафт  
(Ром анова, 1959).

2. Болотное урочище — болотный 
м езоландш афт
классы: 1 замкунтых котловин

2 склонов
а) пологих склонов,
б) подножий склонов

3 логов
4 сточных котловин
5 проточных котловин, пе

ресекаемых водотоком  
а) плёсовых, б) плёсо

во-пойменных
6 проточных котловин не 

пересекаемых водотоком
8 приозерного
9 «дельтового» и др. 

классов
На начальных стадиях развития 
болотные мезоландш афты  всех 
классов бывают почти однородны 
ми, а на более зрелых стадиях  
бывают всегда комплексными.

П ростой болотный массив (Иванов, 
1957); болотный массив (Романова, 
1959); в некоторых случаях болотное  
урочище соответствует: типу болота  
(Кац, 1936, 1941); типу болотного 
массива (Цинзерлинг, 1929, 1938); 
торфянику, торфяному м есторож де
нию (Тюремнов, 1940; Тюремнов и 
Виноградова, 1953).

3. Система болотных урочищ — бо 
лотный микроландш афт
а) простая
б) сложная
в) очень сложная

Рис. 2.

Общ ее болото (Вильямс, 1915); бо 
лотная система (Герасимов и Гри
горьев, 1921); сложный болотный 
массив (Богдановская-Гиенэф, 1948; 
торфяная система (Тюремнов и Ви-. 
ноградова, 1953); система болотных 
массивов (Иванов, 1957; Ром анова,
1959).

П р и м е ч а н и е .  Д ля более дробного подразделения болотных фаций* 
болотных урочищ и систем болотных урочищ, почти без изменений исполь
зую тся ранее установленные Е. А. Галкиной 1941— 1943 гг. подразделения  
болотных ландш афтов на микро-, мезо- и макроландшафты. Некоторые изм е
нения-внесены лишь в выделение классов болотных урочищ (Галкина, 1959), 
рднако эти изменения не носят принципиального характера.
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В л е в о й  части таблицы 1 показаны основные единицы к л а с с и ф и к  
ции, а на прилагаемых рисунках (рис. 1 и 2) изображ ены  п р и м е р ы ,  оол 
чающ ие опознавание этих единиц в природе.

о 6

Рис. 1. Структура болотных 
фаций: а) однородная, б) м о
заичная, в) пятнистая, г) ком
плексная.

Рис. 2. Структура систем б о 
лотных урочищ: а) простая,
б) слож ная, в) очень слож ная.

1) Наименьшие подразделения — болотные фации различаются по сле
дую щ и м  внешним признакам: растительному покрову, формам микрорельефа, 
уровню  стояния воды. Эти внешние признаки находят свое подтверж дение и 
в признаках более скрытых, а именно: в особенностях подзем ного строения  
растительных сообщ еств, форме водного потока, коэффициенте фильтрации, 

такж е в строении торфяной залеж и от ее основания до  поверхности. 
О днако эта последняя особенность справедлива лишь для тех внешне одн о
типных болотных фаций, которые относятся к одном у классу, группе и типу 
болотных урочищ и занимают на их территории вполне определенное* поло
ж ение.
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2) Основные болотные ландш афтные единицы — болотные урочища п од
разделяю тся на классы по конфигурации болотных впадин и формам пер
вичных водных потоков (подразделение болотных урочищ на классы, как 
правило, производится по материалам аэросъем ки). Болотные урочища к аж 
дого  класса делятся далее на группы и типы. Критерием для выделения 
групп  ̂типов является признак прохож дения болотными урочищами опреде
ленной ^фазы развития —  евтрофной, мезотрофной, микстотрофной или олиго- 
трофной. Выделение типов основывается на прохож дении болотными урочи
щ ами одного класса и одной группы одной и той ж е стадии развития. Б о
лотные урочища могут приобрести типичные качества лишь в процессе очень 
длительного прохож дения одной и той ж е стадии развития. Лишь тогда не 
только на поверхности, но и в торфяной залеж и смогут выявиться специфи
ческие черты строения.

3) Сложные болотные ландш афтные единицы — системы болотных уро
чищ группируются по степени их сложности, последняя тесно связана с тем 
сочетанием классов, групп и типов болотных урочищ, которые составляют 
систему. В этом случае особо больш ое значение приобретают геоморфологи
ческие и гидрогеологические особенности пространств, отделявш их первона
чальную впадину одного урочища от другого или других.

В правой части таблицы указываются синонимы названий болотных так
сономических единиц различных рангов, употребляемы х в русской болотовед
ческой литературе. Обилие синонимов уж е  начинает затруднять пользование 
литературными источниками, особенно, если эти синонимы применяются авто
рами без учета предыдущ его значения употребляемы х ими терминов.

И з содерж ания левой части таблицы видно, что Е. А. Галкиной особое  
внимание было обращ ено на разработку принципов классификации основных 
болотных ландш афтных единиц —  болотных урочищ.

Конечно, выделяемые Е. А. Галкиной классы, группы и типы болотных 
урочищ  еще имеют очень неравноценное фактическое обоснование; однако  
д а ж е  тот скромный фактический материал, который успел накопиться, ука
зы вает на перспективность такого пути классификации основных болотных 
ландш афтны х единиц 1

Кратко рассмотрев принципы классификации торфяных ме
сторождений С. Н. Тюремнова и принципы классификации бо
лотных урочищ Е. А. Галкиной, попробуем установить суще
ствующие между ними черты сходства. Как тот, так и другой 
автор считают, что:

1) изучение и классификация торфяных месторождений — 
болотных ландшафтов высших категорий невозможны без учета 
условий географической среды;

2) особенности водно-минерального режима болотных впа
дин, а затем и развившихся в них болотных массивов, оказы
вают прямое влияние на закономерности развития и смены ра
стительного покрова и отложения пластов торфа различного бо
танического состава как во времени, так и в пространстве;

г; 3) некоторые типы торфяных месторождений С. Н. Тюрем-
е нова имеют сходные наименования с названиями классов бо-

1 Н аиболее полно принципы классификации болотных урочищ были р аз
работаны Е. А. Галкиной для Л енинградской обл. и Карелии; однако мате
риалы, подтверж даю щ ие правильность подхода, собраны ею и по ряду д р у 
гих частей лесной зоны СССР
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лотных урочищ Е. А. Галкиной, например, торфяные м е с т о р о ж 
дения проточных, сточных, бессточных котловин и склонов.

Этим, пожалуй, и ограничиваются черты сходства между 
классификациями, а вернее между подходом к классификации 
торфяных месторождений С. Н. Тюремнова и болотных урочищ 
Е. А. Галкиной.

Теперь перейдем к разбору существующих отличий между 
классификациями обоих авторов.

1) Прежде всего Е. А. Галкина сразу разделяет болотные 
ландшафтные единицы на ранги. Она выделяет три ранга, а 
именно: ранг наименьших единиц — болотных фаций; основ
ных — болотных урочищ и сложных единиц — систем болотных 
урочищ. Болотные урочища и системы болотных урочищ 
Е. А. Галкиной соответствуют торфяным месторождением
С. Н. Тюремнова. Сам С. Н. Тюремнов в ряде работ указывает 
на существование в природе торфяных систем и «простых тор
фяников». Однако в своей классификации это разделение он не 
учитывает.

2) Нельзя, несмотря на сходность некоторых названий, ста
вить знак равенства между типами торфяных месторождений
С. Н. Тюремнова и типами болотных урочищ и систем болотных 
урочищ Е. А. Галкиной. Из вышеизложенного видно, что тип 
торфяного месторождения С. Н. Тюремнова далеко не всегда 
совпадает даже с классом болотных урочищ Е. А. Галкиной.

3) С. Н. Тюремнов пока рассматривает типы торфяных ме
сторождений в их статике. Е. А. Галкина, имея дело с меньшими 
и более четкими природными образованиями — болотными уро
чищами, рассматривает их в процессе развития.

4) С. Н. Тюремнов, при разработке принципов классифика
ции, обращает основное внимание на местоположение торфяного 
месторождения в определенных геоморфологических и отчасти 
гидрогеологических условиях, а Е. А. Галкина на прохождение 
болотными урочищами определенного класса фаз и стадий их 
развития.

Таким образом мы видим, что между классификацией тор
фяных месторождений С. Н. Тюремнова и классификацией бо
лотных ландшафтов Е. А. Галкиной (в объеме болотных уро
чищ) имеются не только черты сходства, но и весьма суще
ственные различия и даже известный разрыв. Однако надо от
метить также и то, что при определенном подходе к использо
ванию обеих классификаций одна классификация будет допол
нять другую.

Для пользы общего дела надо подумать о путях объедине
ния обеих классификаций.

Со своей стороны мы предполагаем в дальнейшем исполь
зовать выдвигаемые С. Н. Тюремновым критерии для выявле
ния устойчивости и уточнения типологических особенностей бо
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лотных урочищ различных групп и классов. Работа эта не лег* 
кая и требует привлечения очень разносторонних фактических 
материалов.
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GEMEiNSAMES UND UNTERSCH1EDLICHES BEI DER  
KLASSIFIKATION DER TORFLAGERSTÄTTEN UND DER  

EINTEILUNG DER MO ORLANDSCHAFTEN

J. Galkina

Z u s a m m e n f a s s u n g

Die Klassifikation der Torflagerstätten nach S. T juremn:v 
und die der Moorlandschaften nach J. Galkina haben folgende: 
gemeinsame Züge:

1) Die Erforschung sowie die Klassifikation der Torflager
stätten bzw. Moorlandschaften ist nicht ohne Berücksichtigung 
der Umweltfaktoren möglich.

2) Die Art der Wasser- und Nährstoffzufuhr in die Moorsenke 
und in das Moormassiv übt auf die Entwicklung des Moores und 
die Sukzessionen der Pflanzendecke einen direkten Einfluss aus.

3) Die Benennungen einiger Torflagerstättentypen nach
S. Tjuremnov und einiger Moorlandschaftsklassen nach J. Galkina 
sind übereinstimmend. *

Die Klassifikationen unterscheiden sich durch Folgendes.
1) J. Galkina unterscheidet 3 Rangordnungen der Klassifi- 

kationseinheiten: die kleinsten sind die Moorfazies (Mikroland- 
schaften, Abb. 1), die wkhtigsten sind die Moorlandschaftsteile 
(Mesolandschaften) und die grössten — die Moorlandschafts- 
systeme (Makrolandschaften Abb. 2). Die zwei- und drittgenann- 
ten entsprechen ungefähr den Torflagerstätten Tjuremnovs.

2) Obwohl die Benennungen manchmal übereinstimmen, ist 
der Begriff « Torflagerstättentyp» meist weiter ais der Begriff 
«Moorlandschaftstyp».

3) Für die Klassifikation der Moorlandschaften ist eine dyna- 
mische Betrachtungsweise charakteristisch, die bisher der Tor- 
lagerstättentypologie fehlt.

4) Die Klassifikation von Tjuremnov gründet sich hauptsäch- 
lich auf die geomorphologischen Verhältnisse der Moore, während 
die Klassifikation Galkinas auf der Entwicklungsfolge der Land- 
schaftsteile aufgebaut ist.
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К ВОПРОСУ ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ОБЪЕМА  
АССОЦИАЦИИ И Ф И Т ОЦЕНОЗА *

В. Д . Лопатин

Р е з ю м е

В общ епринятом у советских геоботаников определений фитоценоза при
водятся 2 основных признака: 1) однородный участок территории и 2) нали
чие определенны х взаимоотнош ений и взаимозависимости м еж ду совокупно
стью растений составляющ их фитоценоз.

Как показывает материал в ранее опубликованных работах автора (1956,
1960), д а ж е  при предельно дробном выделении фитоценозов неоднородность  
среды, иногда очень значительная, всегда будет. Условия среды иногда очень 
сильно изменяются в связи с колебаниями климатических факторов в разные 
годы.

В практике полевых геоботанических исследований однородность фито
ценоза мы устанавливаем пользуясь косвенными признаками: положением  
в рельефе и характером растительного покрова, причем последнее является 
главным. О тсю да вытекает следую щ ее: раз для определения однотипности  
условий среды мы неизбеж но пользуемся растительным покровом, то почему 
бы нам при разграничении фитоценозов в натуре не пользоваться признаками 
только одной растительности.

Д л я отнесения фитоценозов к одной и той ж е ассоциации, придерж иваясь  
точки зрения В. Н. Сукачева, требуется, что бы их местообитания были 
сходны. Однако полной однородности местопроизрастаний в натуре не сущ е
ствует. Д ля  ассоциации сущ ествует определенный, более или менее широкий, 
экологический ареал; т. е. амплитуда колебаний условий среды. Более того, 
замечено перекрытие экологических ареалов разных ассоциаций.

И сходя из только что сказанного, от местообитаний фитоценозов, оче
видно, следует требовать местопроизрастаний, примыкающих друг к другу  
по свойствам среды. Н еобходим о, чтобы экологический ареал ассоциаций не  
был разорван.

Относительная устойчивость фитоценозов, их качественная определен
ность постояннЬ наблюдаю тся в природе, как в пространстве, так и ва  
времени.

И з диалектического материализма известно, что качественные изменения  
происходят скачкообразно, путем количественных изменений. В развитии  
растительного покрова ведущ ее значение в количественных изменениях, как  
показывают наблюдения в природе, имеют факторы среды, изменяющиеся  
непосредственно и через посредство ж изнедеятельности растительности д а н 
ного фитоценоза.

* Статья напечатана в Вестнике Л енинградского университета №  18 за  
1960, стр. 110— 123.
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О тсюда такж е вытекает, 4 fo  у фитоценоза и растительной ассоциации  
д о л ж ен  быть экологический ареал. К этому следует добавить, что смена  
(сукцессия) ф итоценоза во времени происходит лишь за  крайними границами  

экологического ареала, когда сложивш иеся фитоценотические взаим оотнош е
ния м еж ду  растениями в фитоценозе наруш аются и заменяются другими, 
новыми. Следовательно, смена фитоценозов происходит тогда, когда условия 
сущ ествования сделались полностью неподходящ ими для сущ ествую щ их фи- 
тоценотических отношений и уж е являются весьма благоприятными для но
вых. П одобны е факты смен легко наблю дать на болотах, где идет постоянное 
и быстрое изменение условий среды.

В понятие о фитоценозе предлагается не включать однородность или 
однотипность местопроизрастания, а заменить их понятием о п р е д е л е н 
н о г о  э к о л о г и ч е с к о г о  а р е а л а  свойственного тому или иному фи
тоценозу.

Если фитоценозы имеют значительные колебания условий среды , то и в 
понятие об ассоциации нельзя включать сходство фитоценозов по местопро
израстанию, а характеризовать ее такж е экологическим ареалом. Экологи
ческие ареалы ассоциаций не только шире, чем у ф итоценозов, но и нередко 
перекрываются у экологически близких ассоциаций.

И з выш еизложенного вытекает следую щ ее: 1. О днородность раститель
ного покрова чаще всего не отвечает таковой ж е однородности местопро
израстания. 2. И з понятия ассоциации сходство ф итоценозов по условиям 
местопроизрастания долж но быть исключено и зам енено понятием опреде
ленного экологического ареала. 3. О с н о в н ы м  п р и з н а к о м  а с с о  ц и а 
ц и и  и ф и т о ц е н о з а  н а д о  с ч и т а т ь  о п р е д е л е н н ы е  ф и т о 
ц е н о т и ч е с к и е  в з а и м о о т н о ш е н и я  м е ж д у  р а с т е н и я м и  в 
ф и т о ц е н о з е ,  в ы р а ж е н н ы е  в с т р о е н и и  и с т р у к т у р е  р а 
с т и т е л ь н о г о  п о к р о в а ,  и по ним определять протяж енность фитоце
ноза в пространстве и сходство и различие ф итоценозов при отнесении их к 
одной или разным ассоциациям.

Д ал ее  необходим о разобрать, что это за фитоценотические отношения 
и как они меняются в зависимости от изменения среды и биологических 
свойств растений.

Н аиболее биологически мощные эдификаторы сущ ествую т лишь в мезо- 
фильных условиях. По мере того, как условия среды делаю тся более суро
выми, мощность эдификаторов слабеет, и соответственно уменьш ается зна
чение меж видовой борьбы за сущ ествование в формировании растительного 
покрова. Если в мезофильных условиях основное значение в формировании 
растительности имеет м еж видовая конкуренция, благодаря которой обеспе
чивается эдификаторная роль биологических наиболее мощных растений на 
лучш их местопроизрастаниях, то в наиболее суровы х условиях среды набор 
видов эдификаторов ограничивается не столько м еж видовой борьбой, сколько 
прямым воздействием среды.

Д еревья, как эдификаторы, имеют наибольш ую  площ адь влияния и зна
чительно нивелируют и трансформирую т комплекс прямодействую щ их фак
торов физической среды. Разница в условиях сущ ествования в лесу, обуслов
ливаемая микрорельефом, хотя и влечет за собой неравномерное распределе
ние растительного покрова по площ ади, но это расчленение, ес!ли оно хорошо 
вы ражено, приводит лишь к образованию  синузий в пределах данного фито
ценоза. Д а ж е  одно дерево оказывает свое влияние при помощи мощ но раз
ветвленных корневых систем, затенения кронами, опадом листьев и т. .п. на 
целый ряд таких синузий.

В лесу распространение корневой системы деревьев в горизонтальном  
направлении мож ет ограничиваться как соседними деревьями той ж е эдифи- 
каторной синузии, так и неблагоприятными условиями среды. В первом слу
чае при отсутствии соседних деревьев корни того или иного дерева распро
странились бы на наибольш ую площадь соответственно возм ож ностям д ан 
ного вида. П оэтом у не имеет принципиального значения «находится» или 
только «м ож ет находиться» весь экологический ряд резко расчлененных си-
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нузий под воздействием корневой системы одного индивида эдификатора. 
Во втором случае одна или несколько резко расчлененных синузий не нахо
дятся и не могут находиться под воздействием корневой системы деревьев  
благодаря препятствиям, поставленным средой. В данных условиях воздей
ствие одних лишь крон деревьев на них необходим о рассматривать, как 
влияние соседнего фитоценоза, поэтому нет никаких серьезных оснований 
такую «синузию» считать частью лесного фитоценоза. Ее необходимо вы де
лить как самостоятельный фитоценоз.

Однако, когда в лесу корневые системы деревьев смыкаются или могут 
сомкнуться, то есть при отсутствии комплексности, лесные фитоценозы не 
могут занимать малой площади, д а ж е  при резко различающихся условиях 
местопроизрастания и соответственно резком расчленении растительности под 
древесным пологом на горизонтальные синузии. В этом случае площадь фи
тоценоза будет определяться одинаковым набором экологических рядов го
ризонтальных синузий, конечно, при одном и том ж е эдификаторе. Границу 
м еж ду такими фитоценозами надо проводить учитывая изменения характера 
и состава синузиальных экологических рядов или смену эдификатора, так 
как такое изменение свидетельствует об изменении фитоценотических взаи
моотношений м еж ду растениями.

Если нет резкого горизонтального расчленения синузий, то смена основ
ных дом инантоз является показателем изменившихся фитоценотических от
ношений в растительном покрове, а следовательно и смены фитоценоза.

И с х о д я  и з  в ы ш е с к а з а н н о г о ,  м и н и м а л ь н а я  п л о щ а д ь  
л е с н о г о  ф и т о ц е н о з а  н е  м о ж е т  б ы т ь  м е н ь ш е  п л о щ а д и ,  
з а н и м а е м о й  к о р н е в о й  с и с т е м о й  о д н о г о  и н д и в и д а  д а н  
н о г о  в и д а  э д и ф и к а т о р а ,  п р и  м а к с и м а л ь н о м  е г о  р а з в п  
т и и  в д а н н ы х  у с л о в и я х  м е с т о п р о и з р а с т а н и я .  Само собой  
разумеется, что в природе фитоценозов с одним деревом-эдификатором не 
сущ ествует. Лесные фитоценозы состоят из множества деревьев.

Эдификаторная роль мхов проявляется в весьма ограниченных природ
ных условиях — болото, тундра, пустошь. Наличие в ненарушенном расти
тельном покрове мхов эдификаторов возм ож но лишь в условиях крайне не
благоприятных для растений других более мощных, чем мхи, жизненных 
форм.

Н аиболее важные фитоценотические свойства мхов — это отсутствие 
корневой системы, малые размеры растений и способность произрастать 
вплотную особь к особи. Мхи, обладая гораздо более совершенным ассими
ляционным аппаратом, способны производить значительно больше органиче
ского вещества на единицу занимаемой или площади. П оследнее, в ж изнен
ной конкуренции мхов с лишайниками, отличающихся так ж е как и мхи от
сутствием корней и малыми размерами, является решающим преимуществом, 
обеспечивающим мхам победу. Лишайники, как эдификаторы оказываются 
вытесненными на самые бедные и суровые местообитания, где мхи, как более 
требовательные растения, лишаются своих преимуществ в силу суровых 
условий среды.

Б лагодаря малым размерам и отсутствию корневой системы влияние 
любой особи мха пространственно ничтожно. Совершенно очевидно, что при 
определении объем а фитоценоза мохового типа растительности надо подхо
дить с другим масш табом, чем для лесного типа растительности.

Границы мохового фитоценоза в природе преж де всего определяются  
по смене в пространстве вида эдификатора или группы видов социабилято- 
ров, причем особи вида-эдификатора должны полностью или частично 
смыкаться. Более или менее резкое расчленение мохового покрова на отдель
ности со значительным преобладанием одного вида мха, приуроченные к оди
наковым, хотя и очень мелким формам микрорельефа, следует выделять, как 
отдельные фитоценозы, поскольку у них явно разные эдификаторы и разные, 
значительно отличающиеся, условия местообитания.

В случае распространения мха-эдификатора сплошными, гораздо боль
шими площ адями, чем площадь выявления ассоциации, что более обычно,
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моховые фитоценозы в натуре ограничиваются изменением в составе основ
ных доминантов, не эдификаторов.

Т а к и м  о б р а з о м ,  д л я  м о х о в о г о  т и п а  р а с т и т е л ь н о с т и ,  
и с х о д я  и з  т е х  ж е  п р и н ц и п и а л ь н ы х  у с т а н о в о к ,  т е о р е 
т и ч е с к и  н а и м е н ь ш а я  п л о щ а д ь  м о х о в о г о  ф и т о ц е н о з а  
м о ж е т  б ы т ь  в о  с т о л ь к о  р а з  м е н ь ш е  п л о щ а д и  л е с н о г о  
ф и т о ц е н о з а ,  в о  с к о л ь к о  р а з  п л о щ а д ь ,  з а н и м а е м а я  
о д н о й  о с о б ь ю  м х а  э д и ф и к а т о р а ,  м е н ь ш е  п л о щ а д и ,  з а  
н и  м а е  м о й  к о р н е в о й  с и с т е м о й  д е р е в а .

Из выш еизложенного вытекает следую щ ее:
1. В природе нет и не мож ет быть механического соответствия м еж ду  

однородностью  растительного покрова и однородностью  его м естопроизра
стания.

2. Объем выделяемых в натуре фитоценозов надо определять исходя из 
фитоценотических свойств эдификатора или видов социабиляторов.

3. Наименьшую площадь, которую м ож ет занимать лесной фитоценоз 
южной тайги, м ож но себе мыслить равной не менее 0,25 га. Если площадь  
лесного фитоценоза меньше, это значит, что он находится либо под постоян
ным воздействием человека, ограничивающего его естественное распростра
нение, либо находится в комплексе с другими типами растительности, как 
это бывает на болотах.

4. Минимальная площадь фитоценозов мохового или лишайникового 
типов растительности, чаще всего определяется размерами элементов микро
рельефа. Самая минимальная площадь м охового ф итоценоза по наблюдениям  
автора равнялась 0,04 кв. м.

Как видно из вышесказанного больш ое теоретическое значение имеет 
изучение синузий и синузиальной структуры растительных сообщ еств, для 
решения вопроса об объем е ассоциации и фитоценоза, выделении их в на
туре, то есть одной из наиболее важны х проблем геоботаники.

На совместных экскурсиях проведенных после настоящ его совещ ания, 
выяснилось, что м еж ду эстонскими геоботаниками, придерж иваю щ ихся мето
дов школы Л иппмаа, и геоботаниками Л енинграда и Карелии, принадлежащ их  
к школе Сукачева, при выделении на болоте фитоценозов в натуре и отне
сении их к той или иной ассоциации принципиальных расхож дений нет. Рас
хож дения имеются лишь в деталях. В сущ ности все геоботаники выделяют 
фитоценозы в натуре фнзиономически. При таком выделении фитоценозов и 
ассоциаций преж де всего бросаю тся в глаза доминирую щ ие виды, эдифика
торы или социабиляторы. Характерные виды, очень больш ое значение которым 
придают представители западноевропейских школ, выявляются в процессе 
статистической обработки материалов. Эти виды по сущ еству являются инди
каторами среды.

Р асхож ден и е начинается при построении названия ассоциаций. Мы назы
ваем ассоциацию  по эдификаторам и доминантам, они по характерным ви
дам. П оэтом у с любым представителем западноевропейских школ легко до
говориться в поле и часто невозм ож но понять друг друга после ухода  с поля.

Эстонские болотоведы  правы, объединяя экологически и ценотически оди
наковые виды. Н ельзя слепо придерж иваться в геоботанике видов, выделен
ных систематиками растений, при отнесении фитоценозов к той или иной 
ассоциации или формации.

С ледует шире пользоваться этим принципом и разработать экофитоцено- 
тическую систематику видов. Тогда объединятся многие экофитоценотически 
близкие ассоциации и формации, приобретут гораздо больш ее значение харак
терные виды или виды-индикаторы, а практика перестанет бл уж дать  в д еб
рях таксономических построений геоботаников.

И з содерж ания доклада видно, что в нем намечаются пути сближения  
западноевропейских и советской геоботанических школ, не отступая от 
основных принципов последней, и слияния школ Липпмаа и Сукачева.

Институт биологии 
Карельского филиала АН СССР
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НЕКОТОРЫЕ АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОБРАБОТКИ  
ГЕОБОТАНИЧЕСКИХ ОПИСАНИЙ

В. В. Мазинг

Каждую осень мы возвращаемся с полевых работ с большим 
количеством геоботанических описаний. Начинается период ка
меральной обработки собранного материала. «Сырой» фактиче
ский материал требует проработки, прежде чем мы можем 
прийти к каким-нибудь обоснованным выводам. Первая стадия 
обработки — систематизация сделанных анализов на основании 
принятой классификации или по какому-нибудь другому прин
ципу. Следующая стадия — сравнение полученных данных, ос
мысливание их.

Конечно, не всегда требуется от геоботаника такая обработ
ка материала. Иногда требуется только, чтобы геоботаник на
чисто переписал сделанные описания, и тем работа заканчи
вается. Часто проводится и распределение анализов по какому- 
нибудь заданному принципу и составление соответствующих 
сводных таблиц. Этой стадией, к сожалению, в большинстве слу
чаев и заканчивается геоботаническая обработка материала.

Нам кажется, что составлением сводных таблиц обработка 
геоботанических данных не должна оканчиваться, но наоборот, 
этим она лишь начинается. Также как для морфолога, эколога, 
физиолога определение видов растений является лишь необхо
димой предпосылкой для дальнейшей работы, так и для геобо
таника предварительное определение типов сообществ (ассоциа
ций) только начальная стадия, установление исходных данныs: 
для дальнейшей работы. Иначе мы, на самом деле, остаемся 
только на описательной фазе работы, и нам могут бросить спра
ведливый упрек, что геоботаника — наука только описательная 
и не в состоянии дать каких-нибудь более глубоких выводов о 
сущности изучаемого объекта, т. е. растительности.

Рассмотрим вопрос о принципах выделения основных еди
ниц — ассоциаций — в такой плоскости, в какой он встает при 
обработке полевых материалов. Перед нами — отдельные ана
лизы, предстоит задача их сгруппировать, классифицировать.
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В принципе может быть вообще два подхода к вопросу об 
основной единице: (1) она существует вполне реально и ее 
можно выделить или же (2) ее вовсе нет: растительность изме
няется в пространстве и во времени беспрерывно, и мы не мо
жем выделить в ней естественных разграниченных единиц. (См. 
Понятовская, 1955.) Первую точку зрения поддерживают в Со
ветском Союзе абсолютное большинство геоботаников.

Далее большинство наших геоботаников распределяет ана
лизы по доминантам важнейших ярусов и, в первую очередь, 
по эдификаторам. Это настолько привычно, что большинство 
наших болотоведов, наверно даже и не задумывается при этом. 
Однако в принципе мы можем поступить при разборе описаний 
и иначе.

Если ассоциации реально существуют, встает вопрос о спо
собе их разграничения. Вообще мы можем различать следующие 
основные методы выделения низших единиц растительности:

1) структурно-аналитический метод, основанный на расчле
нении сообществ на структурные части — ярусы, синузии, — и 
затем — на установлении сочетаний этих частей. А. Ниценко 
(1953) называет этот метод структурно-флористическим. Этот 
метод используется многими русскими и скандинавскими бота
никами и, вероятно, большинством советских болотоведов.

Положительная сторона — это простота и удобство проведе
ния простейшего анализа структуры этим методом.

Отрицательная сторона — неравноценность и плохая срав
нимость полученных единиц, так как доминанты, также эдифи
каторы, не равноценны по своему значению и влиянию в цено
зах. Из-за неравноценности доминантов (о которой писали мно
гие геоботаники) получаются ассоциации-гиганты (если доми
нант имеет широкую экологическую амплитуду и значительный 
радиус влияния, напр, ель) и ассоциации-«карлики» (если до
минанты — небольшие, «маловлиятельные» растения, напр, мхи, 
печеночники).

2) Второй метод — метод характерных видов — как будто 
устраняет недостатки первого. Выбираются виды, специфичные 
для данных условий или сообществ, — характерные и диффе
ренциальные виды в смысле Браун-Бланкэ (1951), или детерми
нанты в смысле Раменского (1938), или виды-индикаторы, т. е. 
обычно растения с довольно ограниченной экологической ампли
тудой. Они то и определяют, к какому типу сообществ примы
кает исследуемый ценоз.

При этом методе камнем преткновения является принцип 
подбора: какой вид выбрать, считая его характерным, зависит 
от субъективной точки зрения исследователя, или же от заранее 
выработанной схемы. Кроме того, известно, что один и тот же 
вид в разных частях своего ареала может иметь неодинаковую 
экологию, неодинаковое значение в сообществе. Метод характер
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ных видов (метод Браун-Бланкэ), основанный на т. наз. верных 
видах, в советской литературе подвергался неоднократно спра
ведливой критике (напр. Шенников, 1956). и здесь нет смысла 
ее повторять. Следует только отметить, что несмотря на мето
дологически шаткую основу, выделенные таким методом еди
ницы нередко хорошо отражают объективную реальность.

Прежде чем перейти к рассмотрению третьего принципа, сде
лаем некоторые общие замечания по поводу только что рассмот
ренных «классических» методов выделения ассоциаций.

Причиной широкого распространения этих методов является, 
несомненно, их подкупающая простота, позволяющая на основа
нии немногих существенных признаков классифицировать почти 
любые растительные сообщества. Но тут же скрывается и их 
основной порок.

Оба метода основываются на использовании только отдель
ных черт сообщества: в структурно-аналитических методах ве-' 
дущее значение приобретает один количественный показатель 
(покрытие или обилие), и даже он принимается во внимание 
только в максимальных его выражениях у доминантов и субдо- 
минантов. Метод характерных видов, в его классической форме, 
также его мало учитывает — здесь решает наличие определен
ных «верных» видов в ценозе (хоть и они в ничтожном количе
стве и в маложизненном состоянии)

Таким образом, при определении этими методами «система
тического» положения изучаемого сообщества используется 
только ничтожная часть всей совокупности показателей и при
знаков, различаемых в природе и записываемых на бланках.

Уже неоднократно делались попытки использовать положи
тельное ядро обоих методов, их объединить. Например, Т Липп
маа (1933), разработавший метод синузий, выделял и называл 
последние не по доминантам, а по характерным видам. Дю-Риэ, 
глава т. н. скандинавской школы фитоценологов, в последнее 
время все больше приближается к позициям франко-швейцар- 
ской школы. Да и позиции самих сигматистов, как теперь иногда 
называют сторонников «метода характерных видов», проделали 
значительную эволюцию. Наиболее далеко отошел один из уче
ников Браун-Бланкэ — Элленберг, который берет в основу вы
деления сообществ не отдельные виды, а целые экологические 
группы видов.

Все сильнее критикуют догматическое, ортодоксальное отно
шение к позициям фитоценологии двадцатых-тридцатых годов. 
В настоящее время фитоценологические работы Запада часто 
весьма экологичны.

Развитие взглядов ведущих школ в мировой фитоценологи
ческой литературе очень поучительно. Оно ярко показывает, что 
сторонники отдельных фитоценологических направлений, исходя 
из разных, иногда даже неверных теоретических положений, под
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ходят с различных сторон к выявлению объективных закономер
ностей природы. Исправляя свои ошибки, оставляя бесплодные 
направления, честные ученые и должны в конце-концов прибли
жаться к истине. В геоботанике это выражается в том. что, ра
ботая разными методами, приближаясь с разных сторон, резуль
тат получается одинаковый: вырисовываются очертания есте
ственных, объективно существующих в природе растительных 
сообществ и выявляются процессы их развития.

Конечно, мы не будем ожидать, пока со временем представ
ления выкристаллизуются, не будем надеяться, что даже мало
результативные методы приведут нас через ошибки и заблужде
ния в конце-концов к цели. Вооруженные самым передовым ору
жием из философского арсенала — диалектическим материа
лизмом, критически используя опыт наших предшественников и 
современников, мы, несомненно, можем идти более прямым 
путем.

Какой же этот правильный путь? Как избавить методику 
обработки геоботанического материала от вышеприведенных не
достатков?

А. П. Шенников писал: «Для отнесения нескольких фитоцено
зов к одному типу (к одной ассоциации) необходимо сходство 
их по большому количеству признаков, которые в совокупности 
и составляют диагноз ассоциации. А именно, необходимо сход
ство флористического состава, жизненности общих видов расте
ний, истории и тенденции развития фитоценозов, количествен
ных соотношений между видами растений и других признаков 
строения фитоценозов, отражающих взаимоотношения между 
растениями и между фитоценозом и средой.» (1956, стр. 581 — 
582). И дальше: «Сущность фитоценозов и их типов (ассоциа
ций) советская наука видит в наличии определенных взаимоза
висимостей между растениями в фитоценозе и между фитоцено
зом и средой» (там же, стр. 582) С этим обоснованным тезисом, 
вероятно, согласно большинство советских геоботаников.

Как практически провести этот принцип в жизнь, использо
вать его при обработке анализов? Как назвать соответствующий 
методический прием, основанный на использовании совокупно
сти признаков? В сущности его лежат, как мы видели «опреде
ленные взаимозависимости между растениями в фитоценозе и 
между фитоценозом и средой», имеющие характер корреляцион
ной зависимости 1 Как известно, «в отличие от функциональной, 
корреляционная зависимость возникает тогда, когда один из 
признаков зависит не только от данного второго, но и от других 
меняющихся условий или же оба зависят от условий, среди ко
торых имеются общие для них обоих» (БСЭ, II изд., т 23,

1 О коррелятивных соотнош ениях м еж ду видами и в ф итоценозе нако
пилось в последние годы много новых работ (G oodall, 1953; P rescenvi 1958 
и д р .).
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стр. 55) Поэтому называется этот третий метод разграничения 
ассоциаций «методом корреляций» (Туомикоски, 1942; Мазинг, 
1958).

Стихийно геоботаники пользуются этим методом уже давно. 
Но теперь стоит вопрос использования его в качестве точного, 
теоретически обоснованного приема при обработке данных гео
ботанических анализов. И в этом направлении уже сделано не
мало. Припомним методы обработки анализов А. Кульчинского 
(1927) и Л. Г Раменского (1938, 1950), стремящихся к объек
тивному выявлению закономерностей растительности. Несмотря 
на известную долю механицизма, эти работы имеют большое 
теоретическое значение.

Особо следует остановиться на труде финского ботаника 
Р Туомикоски (1942), который провел детальный анализ основ
ных фитоценологических направлений и пришел к необходимо
сти объективной обработки геоботанических данных. Он и назы
вает впервые этот метод корреляционным (Korrelationsverfah- 
ren) Туомикоски использовал в качестве фактического материа
ла анализы богатых в видовом отношении лесных болот низин
ного типа. Нам показался этот метод столь перспективным, что 
мы решили его испробовать на материале около 500 анализов 
верховых болот (Мазинг, 1958)

В принципе работа состоит в том, что выявляются возмож
ные корреляции между всеми видами в сравниваемых ценозах. 
Корреляции могут также выявляться при сравнении различных 
показателей, характеризующих произрастание видов в ценозе 
(обилие, покрытие, жизненность и т. д.), также при сравнении 
не видов, а синузий или ярусов между собой, и наконец, отдель
ных показателей видов с изменяющимися условиями среды. Та
ким образом можно объективно раскрыть взаимоотношения 
между растениями в ценозах, а также между растениями и сре
дой. Другими словами: этот метод одинаково применим как при 
фитоценотическом, так и при фитотопологическом подходе; он 
как бы объединяет эти две противоположности.

Особый интерес представляет положительная корреляция, то 
есть постоянное сосуществование определенных видов в сообще
стве. С одной стороны, это облегчает распознавание ассоциаций: 
критерием определения ассоциации может служить целая группа 
видов, встречающихся обычно вместе. С другой стороны, такое 
явление наводит мысль на исторически обусловленную взаимо
зависимость видов в жизни ценоза.

Метод корреляций, как и другие методы, ке свободен от не
достатков, затрудняющих его использование. Во-первых, надо 
иметь в виду, что, помогая раскрывать коррелятивные связи в 
сообществе, этот метод сам по себе не раскрывает внутренные 
причины этих связей. (Для этого нужны полевые эксперименты 
с солидной экологической лабораторией.)



Во-вторых, метод (по крайней мере в теперешнем виде его 
использования) не дает критериев для разграничения ассоциа
ций от более мелких и более крупных единиц классификации. 
Мы улавливаем взаимоотношения, мы устанавливаем степень 
их вероятности, но мы не можем уверенно сказать, является ка- 
кая-нибудь зависимость признаком ассоциации, группы ассоциа
ций или формации. Это объясняется тем, что самое объективное 
исследование природы не может выявить того, чего в природе 
нет. Классификация со своей иерархической лестницей таксоно
мических единиц — .плод абстрактного мышления, и мы не мо
жем ее найти в природе в «готовом» виде.

В-третьих, крупнейшим недостатком, препятствующим пока 
более широкому применению метода корреляций, является его 
трудоемкость. Если при анализах бедной растительности верхо
вых болот основные коррелятивные связи бросаются в глаза 
даже без специальной обработки, то это будет не так в случае 
богатых видами анализов. В таких случаях выявление возмож
ных корреляций требует больших затрат времени. Поэтому при
дется уже в ближайшем будущем для обработки геоботаниче
ских описаний использовать помощь механизмов, выполняющих 
такие трудоемкие операции быстро и безошибочно — счетно
перфорационной аппаратуры. Для этой цели у нас уже делаются 
подготовления. Составлен бланк флористико-геоботанического 
описания, на котором виды растений легко заменить номерами. 
Также другие необходимые данные анализа (место и время опи
сания, количественные показатели) должны быть переводимы 
на язык цифр, чтобы машина могла систематизировать анализы- 
перфокарты по любому заданному признаку или условию. В ли
тературе уже есть целый ряд примеров такой механизации об
работки геоботанических материалов (Cottam, Curtis, 1948; Gou- 
not, 1957)

Такая методика обработки даст возможность несравненно 
шире и глубже проработать данные отдельных описаний, и мы 
будем в состоянии учесть большее количество признаков сооб
ществ в отдельности и в совокупности. Коренное изменение тех
ники обработки анализов требует, конечно, унификации полевой 
геоботанической методики, разработки наиболее экономных 
бланков для описаний, пригодных для перешифровки их данных 
на перфокарты, и, что самое главное, — серьезного обсуждения 
возможностей применения статистических методов в геобота
нике.

В настоящее время геоботаник обычно делает больше описа
ний, чем он сам успевает проработать, не говоря уже о возмож
ностях публикации. Таким образом, у каждого геоботаника на 
дому «склад сырого материала», которого он сам не использует 
и о котором другие ничего не знают.

В дальнейшем в связи с внедрением статистических методов,
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необходимость в точных описаниях будет, вероятно, больше, чем 
один исследователь в состоянии составить за всю свою жизнь. 
Все большее значение получит коллективная работа, использо
вание описаний, выполненных кем-то другим. Работа будет не
мыслима без больших фондов геоботанических материалов. Не 
пора ли подумать, как и где собирать геоботанические коллек
ции, состоящие из анализов, неповторимых во времени, бесцен
ных для завтрашнего исследователя? Но они нужны уже и для 
нас: для составителя монографии растительности описания сооб
ществ со всех концов изучаемой территории также необходимы, 
как гербарные образцы систематику-флористу.

Такие мысли высказывались уже неоднократно, поэтому 
можно считать, что давно назрел вопрос о создании геоботани
ческих центров-архивов, в которых хранился бы весь геоботани- 
ческий материал с определенной территории, и от которых 
можно было бы заказывать геоботаническую информацию по 
любой единице растительности и по любому виду, встречающе
муся на данной территории. Основные предпосылки создания 
такой системы — полная унификация методов и важнейших по
нятий, сбор материала по единому плану и дальнейшая обра
ботка его современными методами статистической техники.

Первые такие хранилища уже существуют. Например в Ле
нинградском университете, на кафедре геоботаники заложен 
«фитоценарий», содержащий около 5000 отдельных описаний це
нозов (Блюменталь и Кирикова, 1959). Название «фитоценарий» 
не особенно удачно: это же хранилище не фитоценозов, а их 
описаний; если предпочесть термин греческого происхождения, 
правильнее было бы название «фитоценотека».

За рубежом существует уже целый ряд таких архивов, сохра
няющих геоботанические описания и высылающих их копии по 
заказам исследователей.

Учитывая их опыт и более благоприятные условия для раз
вития научных учреждений у нас в Советском Союзе, можно не 
сомневаться, что создание такой «геоботанической службы» у 
нас вполне реально. Такая форма организации геоботанических 
работ будет содействовать исследованию ботанически малоизу
ченных территорий. В сотрудничестве с работниками заповедни
ков и учреждений по учету и инвентаризации земель наши гео
ботаники смогут таким образом создать прочную основу для 
изучения изменений растительности, почв и целых ландшафтов 
во времени и в масштабах всего огромного Советского Союза.
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Тартуский государственный университет

EINIGE AKTUELLE PROBLEME DER BEA RBEITUNG DER 
VEGETATIONSANALYSEN

V. M asing

Z u s a m m e n f a s s u n g

Phytozönologen, die die Pflanzengesellschaft ais eine Realität 
betrachten, sind nicht einig in der Frage, wie die Einzelbestände 
zu Assotiationen vereinigt werden müssen. Es werden dazu fol- 
gende Methoden benutzt: 1) struktur-analytische, die auf der 
Zerlegung der Phytozönosen in Elementarteile (Synusien, Schich- 
ten) und der Hervorhebung der Dominanz beruhen; 2) floris- 
tische, die die ganze Artzusammensetzung besonders die Charak- 
ter- und Differentialarten in Betracht ziehen; 3) korrelative Met
hoden, die die Korrelationen zwischen den Arten und verschiede- 
nen qualitativen und quantitativen Kennzeichen der Phytozönosen 
untersuchen.
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Die struktur-analytischen Methoden werden von der Mehrzahl 
sowjetischer Moorforscher benuzt. Leider sind die Vegetationsein- 
heiten, die auf solcher G rundlage unterschieden werden, oft 
ungleichwertig  und schwer vergleichbar So z. B. sind die Leber- 
m oosassoziationen den W aldasoziationen gegenüber hinsichtlich 
der A usdehnung und des W irkungskreises der dominierenden 
Arten grundverschieden.

Die Korrelationsmethoden sind am wenigsten subjektiv. sie 
geben die Möglichkeit eine gröBere Anzahl von Charakteristika 
der Vegetation zu berücksichtigen, aber sie nehmen sehr viel Zeit 
in Anspruch.

Es werden einige Vorschläge zur Rationalisierung der Bearbei- 
tu n g  der Vegetationsbeschreibungen gemacht. So z. B. werden 
auf dem Lehrstuhl für Pflanzensystematik und Geobotanik der 
S taatlichen Universität zu Tartu Analysenformulare mit vorge- 
druckten Artenlisten sowie Kerblochkarten' für eine schnellere 
Bearbeitung  der Vegetationsbeschreibungen benutzt. Da die Zeit- 
gemäBen m athematisch-statistischen Bearbeitungsweisen ein sehr 
reiches und möglichst einheitliches Material benötigen, findet der 
Vorschlag, grössere Archive für Vegetationsbeschreibungen (sog. 
«Phytozönotheken») zu organisieren, immer mehr Anklang.
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Н Е К О Т О Р Ы Е  В О П Р О С Ы  К Л А С С И Ф И К А Ц И И  
Р А С Т И Т Е Л Ь Н О С Т И  Б Е З Л Е С Н Ы Х  Н И З И Н Н Ы Х  

И П Е Р Е Х О Д Н Ы Х  Б О Л О Т  Э С Т О Н И И

X. X. ТРАСС

Низинные болота занимают в ряде районов Эстонской ССР 
господствующее место среди трех основных типов (низинных, 
переходных и верховых) болот. Так, например, в Кингисеппском 
районе (о-в Саарема) низинные болота составляют даже 85% 
из общей площади болот.

Безлесные (травянистые) низинные и переходные болота 
представляют в Эстонской ССР большую народнохозяйственную 
ценность. Их рациональное освоение, особенно в сельском хо
зяйстве, требует их разностороннего исследования. При этом 
одной из важнейших задач, стоящих перед геоботаниками-боло- 
товедами, является построение классификации растительности 
болот.

В геоботанической литературе отмечалось уже неоднократно, 
что растительность можно классифицировать исходя из различ
ных отдельно взятых признаков. Так, например, Браун-Бланкэ 
(Braun-Blanquet, 1950, 1953) считает возможным составлять от
дельно физиономические, экологические, физиономо-экологиче- 
ские, динамико-генетические, флористические и хорологические 
классификации. Б. А. Быков (1957) говорит о экономических, 
морфологических, морфо-экологических и биологических класси
фикациях и приводит соответствующие примеры (классифика
ции Дильса, Брокманн-Ероша, Рюбеля, Ильинского)

Классификацию болот можно также строить исходя из раз
личных признаков — происхождения, экологии, флористического 
состава, географии фитоценозов. Низинные болота Эстонии 
можно, например, сгруппировать следующим образом.

По признакам п р о и с х о ж д е н и я  низинные болота Эсто
нии можно разделить на 6 групп (Трасс, 1955): 1. болота, воз
никшие под влиянием напорных грунтовых вод; 2. болота' воз
никшие путем зарастания пресноводных озер; 3. болота на ме
сте бывших морских лагун; 4. болота, возникшие путем забола
чивания суходольных лугов; 5. болота, возникшие путем забо
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лачивания речных пойм; 6. болота, возникшие путем заболачи
вания лесов.

Ф и з и о н о м и ч е с к и  низинные болота можно разделить на 
следующие группы:

I. Лесные низинные болота (в древесном ярусе обычно B e
tula pubescens,  реже Ainus glut inosa  и др., высота 6— 15 м, 
сомкнутость 0,4—0,7).

II. Парковые низинные болота (в древесном ярусе Betula  
pubescens , Pinus si lvestris,  Ainus  glut inosa,  сомкнутсоть 0,2—
0,4)

III. Кустарниковые низинные болота (древесный ярус отсут
ствует, в кустарниковом ярусе Betula humilis,  Rhamnus cathar- 
i ica , Salix cinerea и др.)

IV Кустарничковые низинные болота (густой кустарничко- 
вый ярус из Myrica gale,  Salix lapponum  и др.)

V Травянистые низинные болота (другие ярусы, кроме тра
вянистого и мохового, не представлены, или выражены слабо).

Э к о л о г и ч е с к а я  классификация низинных болот должна 
быть построена на основе ведущих, определяющих факторов 
среды. Такими являются характер водного режима (напорные 
или ненапорные, проточные или застойные воды, уровень стоя
ния, химизм вод и пр.) и физико-химические условия торфяной 
залежи (pH, содержание кальция и др.) Эстонские низинные 
болота обыкновенно разделяются на две группы: I) богатые из
вестью низинные болота (pH на глубине 20—30 см торфяной 
залежи, 5,6—6,8, СаО 3—8% ), II) бедные известью низинные 
болота (pH 4,6—6,0, СаО 0,5—З с/с) Дальнейшее подразделение 
проводится на основании более мелких различий экотопов.

По ф л о р и с т и ч е с к о м у  с о с т а в у  низинные болота 
Эстонии довольно богатые. Флора болот содержит свыше 200 
видов папоротникообразных, голосеменных и цветковых расте
ний. На основании богатства видового состава можно делить 
болота на 2 группы: I) низинные болота, богатые видами (на
пример, с ассоциациями Sesler ia coerulea — Primula farinosa,  
Schoenus ferrugineus  — Drepanocladus  ferrugineus,  Carex Daval-  
l iana и др.) II) низинные болота, бедные видами (асс. Carex  
elata, Carex las iocarpa  — Peucedanum palustre,  Carex graci li s  
и др.).

Г е о г р а ф и ч е с к о е  деление низинных болот Эстонии осно
вывается на различии болот западной и восточной частей рес
публики. Западно-Эстонские болота моложе, но более богаты в 
видовом отношении, развиваются в основном на богатом изве
стью грунте в условиях приморского климата. Восточно-Эстон
ские болота более бедные флористически и отличаются от запад
ных болот по генезису и по строению.
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Не отрицая необходимости классификаций, построенных на 
отдельных признаках, все же главной целью геоботанической 
классификации остается создание естественной, единой, к о м п 
л е к с н о й  классификации растительного покрова, при построе
нии которой учитывались бы все главные признаки болотной ра
стительности — происхождение, строение (ярусность, синузиаль- 
ность) флористический состав, условия среды, размещение в 
ландшафте и пр.

Удовлетворить это требование, конечно, не легко. Поэтому-то 
и геоботаники часто выбирают другой путь и классифицируют 
растительные сообщества исходя из одного-двух признаков, ко
торые ясно и определенно выделяются. Такими признаками 
обыкновенно считают ярусное строение фитоценозов и домини
рующие виды растений в каждом ярусе. В болотоведческой гео
ботанике такой способ выделения основной таксономической еди
ницы — ассоциации растительности — был применен многими 
исследователями, например, Н. Я. Кацем (Кац, 1928, 1929, 1930^ 
1934). который считал доминанты почти что единственным за
служивающим внимания признаком.

Приступив к обработке довольно обширного описательного 
материала о болотах Эстонии, мы в начале такж е применили 
т. н. социационно-аналитический метод, выделяя ассоциации 
исключительно на основе доминантов и ярусного сложения со
обществ. Но вскоре мы пришли к заключению, что этот метод 
приводит к чрезмерному дроблению растительности. В расти
тельном покрове низинных болот Эстонии встречается свыше 60 
доминантов (из них 40 в травянистом ярусе) Если выделять 
ассоциации на основе этих доминантов, считая каждую комби
нацию доминантов самостоятельной ассоциацией, последних по
лучается большое количество — по предварительным подсче
там свыше двухсот (Трасс, 1958) Только в растительности схе- 
нусовых болот Западной Эстонии таких комбинаций 28 (Трасс, 
1957). Вместо выделения многочисленных, искусственных мелко
объемных единиц (социаций, как их следует называть), нам ка
жется, надо стремиться к тому, чтобы выявить естественные эко- 
лого-ценотически обоснованные ассоциации. Это, конечно, тре
бует учета большого количества признаков фитоценозов (в пер
вую очередь, флористического состава в целом, а такж е струк
туры, экотопа, генезиса и пр.) Ясно, что для выделения таких 
эколого-ценотических ассоциаций необходим большой и много
образный материал, и что особенно важно, нужна тщательная 
обработка фактического материала. Эта обработка состоит в 
анализе: 1) ф л о р и с т и ч е с к о г о  с о с т а в а  и с т р у к т у  
р ы  фитоценоза, с выделением а) эдификаторов и доминантов 
разных рангов, б) характерных, сопутствующих и случайных 
видов, в) синузий; 2) э к о т о п а ,  с установлением границ коле
бания основных экологических факторов в пределах каждого
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типа фитоценозов; 3) г е н е з и с а ,  с определением ступени раз
вития каждого конкретного фитоценоза. Признаки объединяе
мых в ассоциацию фитоценозов необходимо обрабатывать стати
стическими методами, устанавливая коррелятивные связи между 
отдельными признаками и пр. (см. статью В. Мазинга в настоя
щем сборнике)

Выделяя ассоциации на основе совокупности признаков, мы 
их получим естественно гораздо меньше, чем в случае выделе
ния их на основе одного-двух признаков. Так, в растительности 
низинных болот Эстонии мы их выделяем «только» 26. Это очень 
скромное количество, что особенно бросается в глаза, если срав
нить его с соответствующими цифрами из некоторых других 
работ. Так, например, Ленинградский геоботаник Е. М. М ат
веева (1959) выделяет в лугово-пастбищной растительности 
Прибалтики 150 формаций. Если предположить, что каждая 
формация содержит в среднем 4 ассоциации, то в лугово-паст- 
бищной растительности Прибалтики окажется последних600 (!). 
На самом деле в Эстонии до сего времени выделено примерно 
100 эколого-ценологических ассоциаций лугово-пастбищной ра 
стительности, а в Латвии и Литве их также не больше. Нам 
кажется, что эти сравнительно широкие по объему ассоциации 
лугово-пастбищной растительности не только соответствуют 
лучше природной действительности, но и более понятны и полез
ны для практики.

В связи с вышеуказанным необходимо еще остановиться на вопросе
о формации. Как известно, большинство советских геоботаников определяют 
формации по доминантам — все ассоциации с одним и тем же доминантом 
объединяют в одну формацию. Такая трактовка формации кажется нам 
крайне искусственной, раздробляющей экологическую целостность раститель
ности. Один пример. В Эстонии широко распространены фитоценозы сеслерии 
голубой (Sesleria coerulea). Это растение как доминант встречается в очень- 
многих местообитаниях, начиная с альваров (мощность гумусового горизонта 
которых 1—3 см, а отчасти обнажается голый известняк; в растительном по
крове мезоксерофиты и ксерофиты) и кончая низинными болотами (мощность, 
торфяной залежи до 2,5 м, в растительности гигромезофиты, гелофиты). 
В фитоценозах сеслерии на альварах и низинных болотах в большинстве н а 
ших анализов нет ни одного другого общего вида, кроме Sesleria coerulea. 
Объединяемые в одну формацию фитоценозы должны иметь какие-то флори
стические, структурные, генетические и экологические общие признаки. Таких 
признаков между сеслерневыми сообществами низинных болот и альварами 
мы почти не находим. Они совсем различны по флористическому составу, 
экотопу и происхождению. Поэтому будет более естественно, объединить' в 
одну формацию альварные ассоциации (например, Sesleria coerulea —  Fili- 
pendula hexapetala, Carex ornithopoda — Sesleria coerulea, Festuca ovina  — 
Sesleria coerulea и др.), а в другую — низинноболотные ассоциации (напри
мер, Sesleria coerulea — Primula farinosa, Sesleria coerulea — Carex Daval-  
liana и др.). Таким образом, формация получает экологическое содержание, 
и она объединяет фитоценозы, которые сходны между собой не только по 
одному доминанту, а по целому ряду признаков.

В советской геоботанике доминирование еще до последнего времени счи
тается ведущим диагностическим признаком при выделении низших (от ассо
циации до формации) таксономических единиц. Однако надо отметить, что 
в отношении этого признака высказывается все больше критических замеча-



:ний. Среди соответствующих работ выделяется исследование Г И. Дохман 
(1937). Разбирая  ряд существенных теоретических вопросов геоботаники, 
Г И. Дохман в этой работе отмечает, что «. . хотя доминантность видов . .. 
и является основным, важным признаком ассоциации, но далеко не исчерпы
вающим всех ее иногда весьма существенных признаков. В некоторых слу
чаях доминанты плохо индивидуализируют ассоциации, так  как являются 
признаками сугубо формальными» (Дохман, 1937, стр. 329).

Вопросы объединения ассоциаций в более крупные таксономические еди
ницы тесно связаны с проблемами фитотопологических и фитоценологических 
классификаций. Можно сказать, что геоботаники, считавшие доминирование 
главным, вездесущим признаком ассоциаций и формаций, являются почти 
стопроцентно противниками т. н. фитотопологических классификаций. В не
давно вышедшей статье А. А. Ниценко (1961) дается, по нашему мнению, 
чрезвычайно правильное и своевременное решение этого старого дискусси
онного вопроса в геоботанике. Он пишет: «Так называемые фитотопологиче
ские классификации в числе прочих имеют полное право на существова
ние Они не являются ни методически неправильными, ни подменяющими 
классификацию растительности классификацией местообитаний. Они являются 
лишь классификациями, применяющими объединение растительных ассоциа
ций в группы по признаку их исторических связей с определенными усло
виями среды» (Ниценко, 1961, стр. 37). Д алее правильно отмечается, что 
«. . . всякая классификация, объектом (первичной единицей) которой служит 
растительная ассоциация, тем самым является фитоценологической, незави
симо от того, по каким критериям сходства производится дальнейшая груп
пировка первичных единиц» (там же, стр. 31). Именно так и поступают 
эстонские геоботаники, начиная с известных работ проф. Т. Липпмаа (Lipp
maa, 1931, 1933) и кончая современными исследователями лугов (Кару, 1957; 
Порк, 1959; Трасс, 1957а), болот (Мазинг, 1958, 1959; Трасс, 1958) и других 
типов растительности. В этих классификациях основная единица — ассоциа
ция — выделяется, в первую очередь, на основе совокупности фитоценотиче
ских признаков, причем при высших таксономических единицах все в большей 
мере учитываются признаки экотопа и сходства исторического развития.

Недовольство тенденцией переоценивать диагностическую роль доминан
тов выявляется в работах уж е не одиночных советских геоботаников. На
пример, Л. Г Раменский (1952, стр. 189) пишет, что доминанты дают только 
первое грубое приближение к объединению  ̂фитоценозов, «. а уточнение 
условий местообитания и стадии смен дадут показательные растения — де
терминанты, — иногда образующие лишь единичную примесь к фону массо
вых растений». Л. Г Раменский отмечает, что выделенные на основе доми
нантов единицы являются экологически и сукцессионно неоднородными. 
У П. Л. Горчаковского (1961, стр. 66) мы находим по этому вопросу сле
дующее замечание: «Преобладающие в отдельных ярусах растительного со
общества виды (доминанты) не всегда являются ключевыми для выделения 
ассоциаций и других классификационных единиц растительного покрова. 
Растения-доминанты часто занимают огромные площади, неоднородные 
по комплексу климатических, эдафических и биологических факторов. Суще
ствуют растительные сообщества, например, некоторые категории лугов, вы- 
сокотравья, дождевых тропических лесов, отличающиеся ярко выраженной 
полидоминантностью; выделение в них нескольких ключевых доминирующих 
растений крайне затруднительно, а иногда и практически невозможно. Нужно 
стремиться к отысканию более объективных критериев в выделении ассоциа
ций и других фитоценологических таксонов.»

Мы привели эти высказывания представителей различных направлений 
советской геоботаники, чтобы проиллюстрировать положительный сдвиг, ко
торый наблюдается в последнее время в нашей науке, — сдвиг, свидетель
ствующий о процессе преодоления того периода, когда доминантам во многих 
работах  советской геоботаники придавалось универсальное и всерешающее 
.значение.
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Теперь конкретно о классификации растительности безлесных 
низинных и переходных болот.

В напечатанных несколько лет тому назад работах (Трасс, 
1955, 1958) мы подразделяли безлесные низинные и переходные 
болота Эстонии на 6 типов (настоящие, пойменные, ключевые 
и топяные низинные болота, кустарничково-травяные и травя
ные переходные болота). Эти типы отличаются друг от друга 
по гидрологическим условиям, трофности торфяной залежи 
и пр. Отличаются эти типы и по растительному покрову, но в 
разных типах могут встречаться и одни и те же ассоциации, или 
их варианты (например, ассоциация Carex Daval l iana  встре
чается на настоящих, ключевых и пойменных низинных болотах, 
ассоциация Carex las iocarpa  — Peucedanum palustre  на настоя
щих и пойменных низинных болотах и т. д.). Поэтому выделе
ние таких типов в к л а с с и ф и к а ц и и  р а с т и т е л ь н о с т и  
противоречит существенному требованию — каждая ассоциация 
может входить только в одну из следующих по таксономиче
скому рангу единиц. В настоящее время мы несколько изменили 
систему высших единиц классификации болот Эстонии. Класс 
формаций — растительность низинных болот мы подразделили 
теперь на порядки формаций: 1) растительности травянистых, и
2) лесных низинных болот, а порядок формаций травянистых 
низинных болот на группы формаций Scorpidion  (растительность 
богатых травянистых низинных болот; название таксона проис
ходит от характерного кальциефильного мха Scorpidium scor- 
pioides)  и Acrocladion  (растительность бедных травянистых ни
зинных болот; название происходит от характерного для этих 
болот вида мха Acrocladium cuspidatum)  Такое деление низин
ных болот на богатые и бедные проводил уже Липпмаа (Lipp
maa, 1933) Соответствующее деление было введено и в легенду 
карты растительного покрова Эстонии, составление которой на
чалось в 1934 г Основывается такое деление на различных 
свойствах экотопа и признаков флористического состава низин
ных болот, развивающихся в различных геоморфологических и 
гидрологических условиях. Богатые низинные болота встреча
ются главным образом в западной части Эстонии, где коренные 
породы грунта состоят из богатых известью силурийских и ордо- 
виковых отложений. Грунтовые и поверхностные воды и торфя
ная залежь здесь богаты кальцием (СаО% в торфе обычно 
3—8), реакция слабокислая (рН ка  обыкновенно 5,6—6,8), золь
ность торфа высокая (обычно больше 10%). Флора таких болот 
богата видами. В ней встречается много кальциефилов, разных 
реликтов и др., нашедших себе в высокотрофных условиях бога
тых низинных болот подходящие условия для существования. 
Характерными видами богатых низинных болот являются Lipa- 
ris Loeselii ,  Cladium mariscus,  Pinguicula  alpina, Schoenus fer
rugineus,  S. nigricans,  Tofieldia calyculata,  Carex Host iana,
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С. Daval liana,  С. f laua, С. Oederi,  С. lepidocarpa, Rhinanthus  
osi l iensis , Sesler ia  coerulea, Primula farinosa,  Juncus subnodulo-  
sus, Selaginel la selaginoides ,  Eriophorum latifolium, Ep ipact is  p a 
lustris,  Drepanocladus  intermedius , D. lycopodtõides ,  Scorpidium  
scorpioides,  Campyl ium stel latum.

В восточной части Эстонии богатые низинные болота встре
чаются редко и главным образом в окрестностях выходов клю
чей по склонам.

Бедные низинные болота (группа формаций Acrocladion)  
встречаются более или менее равномерно по всей Эстонии. Они 
отличаются от богатых низинных болот свойствами экотопа (со
держание СаО в торфе обычно 0,5—3%, рН к а  4,8—6,0, золь
ность ниже 10%, обыкновенно 4—8) и составом флоры и расти
тельности. Их флора сравнительно бедна, в последней отсут
ствуют кальциефильные виды. Если ассоциации богатых низин
ных болот содержат в среднем 40—60 видов растений, то в ас
социациях бедных низинных болот видов обычно 15—25.

Естественно, что богатые и бедные низинные болота отлича
ются и по другим признакам экотопа (водный режим, физико
химические свойства торфа, генезис, структура и состав ра
стительности). а также по пригодности для освоения. Но при 
этом необходимо отметить, что богатые и бедные низинные бо
лота не всегда отграничены друг от друга резкой границей, что 
между ними имеются переходные типы, фитоценозы, в которых 
перемешиваются признаки богатых и бедных низинных болот. 
В таких случаях необходимо тщательно оценить какие призна
ки — богатых или бедных низинных болот — преобладают.

Характерными видами бедных низинных болот являются: 
Triglochin palustre,  Calamagr os t i s  neglecta,  Poa palustr is ,  Carex 
canescens,  C. diandra,  C. dist icha,  C. inflata, C. lasiocarpa,  C. li
mosa,  C. elata,  C. graci li s,  C. caespitosa,  C. Goodenowii,  C. patii- 
cea, C. paradoxa, C. vesicaria,  Eleocharis eupalustr is ,  Eriophorum 
gracile,  Malaxis  paludosa,  Comarum palustre,  Peucedanum pa
lustre, Menyanthes  trifoliata, Acrocladium cuspidatum,  Calliergon 
giganteum,  Helodium lanatum,  Drepanocladus  vernicosus.  
Часть из названных видов характерна для умеренно-бедных 
(Euacrocladion) низинных болот (С. caespi tosa,  С. elata,  С. gra
cilis, С. paradoxa,  С. vesicaria,  Cal liergon g ig a n te u m ) ,  которые 
экологически близки богатым низинным болотам; на таких бо
лотах могут вместе с характерными видами бедных низинных 
болот встречаться и некоторые кальциефилы. Другие же виды 
характеризуют сильнообедненные (Mesoacroc ladion) низинные 
болота, которые по экологическим свойствам приближаются к 
травянистым переходным болотам (например, Poa palustris,  
Carex canescens,  С. l imosa,  Comarum palustre  и др.). На таких 
низинных болотах нередко встречаются и некоторые сфагновые 
мхи (Sphagn um teres, S. Warnstorfii ,  S. subsecundum  и др.)
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Деление болот на богатые и бедные (rich and poor fen, arme 
und reiche Niedermoore) приняли и шведские фитоценологи-бо- 
лотоведы (см. Du Rietz, 1949, 1954). Дю Риэ различает в фор
мации растительности низинных болот союзы Apiculat ion  (бед
ные низинные болота) и Scorpidion  (богатые низинные болота). 
В союзах он выделяет подсоюзы (в союзе Scorpidion,  например, 
Warnstorfio-Scorpidion  — переходные богатые низинные бо
лота и Euscorpidion  — крайне богатые низинные болота). Мы 
приняли некоторые названия таксонов Дю Риэ; но здесь же 
надо отметить, что наше деление низинно-болотной раститель
ности не совпадает полностью с классификацией Дю Риэ. Дело 
в том, что союз Scorpidion  по Дю Риэ объединяет как расти
тельность богатых низинных болот с фитоценозами эвтрофных 
кальциефилов, так и бедных болот без кальциефилов, т. е. 
Scorpidion  по Дю Риэ соответствует более-менее общепринятому 
понятию низинных болот в целом. Второй союз Дю Риэ Apicu
lation (характерные виды этого по Дю Риэ: Carex chordorrhiza,  
С. lasiocarpa, С. fusca, С. magel lanica, С. pauciflora, С. panicea,
С. ros trata,  С. diandra,  С. canescens,  С. echinata, Comarum p a 
lus tre , Equisetum fluviatile,  Eriophorum angust ifol ium,  M en ya n
thes trifoliata, Molinia coerulea, N arthecium ossi fragum,  S p h a g 
num apiculatum, S. Dusenii,  S. papi llosum,  S. pulchrum) соот
ветствует травянистым переходным болотам, хотя и он содержит 
ряд видов, характерных для бедных (в нашем смысле) низин
ных болот. Таким образом, Дю Риэ утрачивает деление болот 
на три главные группы — низинные, переходные и верховые бо
лота. Дю Риэ утверждает (Du Rietz, 1949), что граница между 
бедными и богатыми низинными болотами в его понимании 
(т. е. граница между травянистыми низинными и переходными 
болотами в нашей трактовке) резка и обусловлена т. н. грани
цей богатой известью воды (calcareous water limit). Фитоцено
логический и экологический материал с эстонских болот пока
зывает, что о такой границе (хотя и не очень резкой) можно 
говорить в первую очередь среди настоящих низинных болот, 
где часть болот, развивающихся в ландшафтах грунт, почвы, 
поверхностные и грунтовые воды которых очень богаты соедине
ниями кальция, отличаются своеобразной кальциефильной ра
стительностью. Другие же болота, развивающиеся в среде бед
ной известью (например, на девонских отложениях) имеют со
всем различающуюся растительность и могут быть названы бед
ными, хотя и они сохраняют все признаки низинно-болотной ра
стительности.

Мы считаем, что наравне с классом формаций растительно
сти низинных болот следует выделить и классы формаций ра 
стительности переходных болот и верховых болот (о таком же 
подходе к выделению классов формаций см. Брадис, 1956). 
В классе формаций растительности переходных болот (Tricho-
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phoretea)  мы выделяем порядок формаций травянистых переход
ных болот (Herbotr ichophoretal ia) . среди последних группы фор
маций мезотрофных (Mesotr ichophorion) , и олигомезотрофных 
( Ol igomesotrichophorion) травянистых переходных болот.

Д ля сравнения приводится ниже схема единиц Дю  Риэ и 
выделенных нами.

Классическое 
деление 

основных 
типов болот

низинные
болота

переход
ные боло
та

I верховые 
4" болота

Единицы классификации 

по автору по Д ю  Риэ

Eu-
scor-
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 ̂ Scor
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pidion
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letalia)

По сравнению с бедными низинными болотами травянистые 
переходные болота отличаются еще более обедненной торфяной 
залежью (СаО% 0,3— 1,0, рНкс1 4,2—5,4, зольность обычно ниже 
6%, степень разложения торфа обыкновенно 10—30% ). Харак
терными видами таких болот являются: Dryopte r is  thelypteris, 
Juncus fi liformis,  Carex chordorrhiza,  C. irrigua, C. pauciflora, 
Trichophorum alpinum,  Sax if raga  hirculus, Drosera anglica, 
S p h a g n u m  angust i fo l ium , S. papil losum, S. apiculatum,  S. contor- 
tum, S. amblyphyl lum,  S. palustre,  Poly tr ichum s tr ic tum.  Д л я  ме-
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зотрофных травянистых переходных болот являются характер
ными некоторые широкораспространенные ассоциации (Tricho- 
phorum alpinum , Garex las iocarpa—S p hagnum  apiculatum),  в 
составе которых мы не находим вообще или только в неболь
шом количестве настоящие элементы верховых болот, т. е. здесь 
мало выражен признак, который обыкновенно считается основ
ным для переходных болот — смешение компонентов низинных 
и верховых болот. Но такие болота все же являются переход
ными, т. к. признаки экотопа в них именно переходного типа и 
в растительности преобладают виды, не свойственные ни для 
низинных, ни для верховых болот. Особенно тот факт, что 
имеется группа растений, специфичная для переходных болот, 
говорит о целесообразности выделения растительности переход
ных болот в особый класс формаций. Характерным признаком 
для олигомезотрофных травянистых болот является появление 
очагов растительности верховых болот (кочек из S phagnum  fus- 
си т , Sph ag num magellanicum  и др.)

Таким образом, автор не согласен с Дю Риэ в вопросе о пе
реходных болотах как об отдельном типе болот. Но надо все 
же отметить, что Дю Риэ, по нашему мнению, правильно тре
бует сохранения таксономической целостности растительности 
низинных и верховых болот. Как известно, многие геоботаники 
Запада (Duvigneaud, 1948, Braun-Blanquet, 1942 и др.) выде
ляют среди болотной растительности два класса — Охусоссо-  
Sphagn etea  и Scheuchzerio-Caricetea fuscae.  Первый из этих так
сонов объединяет растительность более или менее сухих верхо
вых болот, второй же — низинных и переходных болот, а также 
растительность мочажин верховых болот. Таким образом, исто
рически и экологически целостная растительность верховых бо
лот разделяется между двумя классами. Дю Риэ (Du Rietz, 1954) 
называет растительность низинных и верховых болот соответ
ственно Sphagno-Drepanocladetea  и Ombrosphagnetea.  Эти 
классы растительности разделяются по Дю Риэ т. н. границей 
воды минеральных почв (по англ. — mineral soil water limit).

В нижеследующем мы излагаем схему классификации растительности 
травянистых низинных и переходных болот Эстонии. Д ля  обозначения от
дельных таксонов приняты следующие окончания: класс формаций — -etea, 
порядок формаций — -etalia, группа и подгруппа формаций — -ion, форма
ция и группа ассоциаций — -eta.
Т и п :  Растительность болот.
Подтип: Растительность бореальных болот.
А. Класс формаций Drepanocladetea, растительность низинных болот.

Aj. Порядок формаций Herbodrepanocladietalia, растительность травянистых 
низинных болот.
I. Группа формаций Scorpidion, растительность богатых низинных 

болот.
1а. Подгруппа формаций Euscorpidion, растительность настоящих 

богатых низинных болот.
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1. Формация Schoeneta,  растительность схенусовых низинных 
болот.

1а. Группа ассоциаций Mesoschoeneta, растительность средне- 
увлажненных (сравнительно сухих) схенусовых низинных 
болот.
1) Ассоциация Schoenus ferrugineus — Drepanocladus in- 

termedius.
2) Acc. Schoenus nigricans.

16. Гр. acc. Hygroschoeneta , растительность сильноувлажнен- 
ных схенусовых низинных болот.
3) Acc. Schoenus ferrugineus — Scorpidium scorpioides.

2. Форм. Seslerieta, растительность сеслериевых низинных болот.
4) Acc. Sesleria coerulea — Primula farinosa
5) Acc. Sesleria coerulea — Carex Davalliana

3. Форм. Cladieta,  растительность меч-травяных низинных болот.
4. Форм. Scorpidio-Cariceta, растительность осоковых богатых 

низинных болот.
7) Acc. Carex Davalliana
8) Acc. Carex Hostiana
9) Acc. Carex Buxbaumii

5. Форм. Junceta, растительность ситняковых богатых низинных 
болот.

10) Acc. Juncus subnodulosus
6. Форм. Molinieta, растительность молиниевых богатых низин

ных болот (вторичные).
11) Acc. Molinia coerulea

16. Подгр. форм. Subscorpidion, растительность переходящих богатых 
низинных болот.
7 Форм. Subscorpidio-Cariceta, растительность переходящих 

осоковых богатых низинных болот.
12) Acc. Carex caespitosa
13) Acc. Carex flaua  — С. lepidocarpa

II. Гр. форм. Acrocladion,  растительность бедных низинных болот.
На. Подгр. форм Euacrocladion, растительность умеренно-бедных 

низинных болот.
8. Форм. Euacrocladio-Cariceta, растительность осоковых уме

ренно-бедных низинных болот.
14) Acc.. Carex elata
15) Acc. Carex gracilis
16) Acc. Carex vesicaria
17) Acc. Carex paradoxa
18) Acc. Carex panicea — C. Goodenowii  (имеет нередко 

вторичный характер).
9. Форм. Acrocladio-Eriophoreta,  растительность пушицевых уме

ренно-бедных низинных болот.
19) Acc. Eriophorum polystachyon

10. Форм. Acrocladio-Deschampsieta , растительность щучковых 
умеренно-бедных низинных болот (имеет частично вторич
ный характер).

20) Acc. Deschampsia caespitosa  — Carex panicea
Иб. Подгр. форм. Mesacrocladion, растительность сильнообедненны х  

низинных болот.
11. Форм. Mesacrocladio-Cariceta, растительность осоковых силь

нообедненных низинных болот.
21) Acc. Carex lasiocarpa — Peucedanum palustre
22) Acc. Carex limosa  — Menyanthes trifoliata
23) Acc. Carex diandra
24) Acc. Carex inflata — Acrocladium cuspidatum
25) Acc. Carex canescens
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12. Форм. Calamagrostideta, растительность вейниковых сильно- 
обедненных низинных болот.

26) Асс. Calamagrostis neglecta 
Б. Кл. форм. Trichophoretea, растительность переходных болот.

Бь  Пор. форм. Herbotrichophoretalia, растительнсоть травянистых переход
ных болот.
I. Гр. форм. Mesotrichophorion, растительность мезотрофных травяни

стых переходных болот (без настоящих элементов верховых болот).
1. Форм. Mesotrichophoreta,  растительность трихофоровых мезо

трофных переходных болот.
1) Асс. Trichophorum alpinum

2. Форм. Mesotrichophorio-Cariceta, растительность осоковых ме
зотрофных переходных болот.

2) Асс. Carex lasiocarpa — Sphagnum apiculatum
3) Асс. Carex limosa  — С. chordorrhiza
4) Асс. Carex inflata — Juncus filiformis

II. Гр. форм. Oligomesotrichophorion, растительность олигомезотрофных 
травянистых переходных болот (с очагами верховых болот).

3. Форм. Oligomesotrichophorio-Cariceta,  растительность осоко
вых олигомезотрофных переходных болот.

5) Асс. Carex lasiocarpa  — Sphagnum apiculatum -f- 
Sphagnum fuscum (комплкесная)

6) Асс. Carex limosa — C. chordorrhiza +  Sphagnum  
fuscum (комплексная).

4. Форм. Oligomesotrichophoreta, растительность трихофоровых 
олигомезотрофных болот.

7) Асс. Trichophorum caespitosum  — Dryopteris thelypte-  
ris +  Sphagnum magellanicum (комплексная).
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PR O B L E M E  DE R V E G E T A T I O N S K L A S S I F I K A T I O N E N  D E R  
W A L D L O S E N  NI E D E R -  U N D  Ü B E R G A N G S M O O R E  

E S T L A N D S .

H. Trass

Z u s a m m e n f a s s u n g

Die Vegetation der Niedermoore kann von folgenden Prinzi- 
pien ausgehend klassifiziert werden:

A. Der Entstehungsweise nach werden die Niedermoore in 6 
Gruppen (Trass, 1955) eingeteilt: I — Quellmoore, II — Seen- 
Verlandungsmoore, III — Lagunen-Verlandungsmoore, IV — 
Wiesenversumpfungsmoore, V — Auenversumpfungsmoore, VI — 
W aldversumpfungsmoore.

B. Physiognomisch können wir folgende Gruppen unterschei- 
den: I — Waldniedermoore oder Bruchmoore (mit Moorbirken u. 
Schwarzerlen in der Baum schicht) , II — Gehölzniedermoore mit 
einzelnen Bäumen, III — Strauchniedermoore (ohne Bäume, mit 
niedrigem Gebüsch aus Betula humilis,  Salix-Arten usw.), IV — 
Zwergstrauchniedermoore (mit dichter Zwergstrauchschicht aus 
Myrica gale,  Sa l ix  lapponum u. а.) V — Grasniedermoore (nur 
mit Feld- und M oosschicht).

C. Die ökologischen Einteilungen werden meist auf führenden 
S tandortsbedingungen aufgebaut. So z. B. werden die estnischen 
Niedermoore õft in kalkreiche und kalkarme unterteilt.

D. Floristisch sind die estnischen Niedermoore ziemlich arten- 
reich (zur Niedermoorflora gehören über 200 Arten). Es werden 
oft artenarm e (z. B. Caricetum elatae, C. grac,ilis) und artenreiche 
Niedermoore unterschieden.

Der Verfasser zerteilt die Vegetation der waldlosen Nieder
moore in zwei Formationsgruppen: Scorpidion  — reiche Nieder
moore und Acrocladion  — arme Niedermoore. Die Gruppe Scorpi
dion  entspricht nicht der Gruppe Scorpidion  bei Du Rietz, da die 
letztere der Vegetation der sämtlichen Niedermoore entspricht. 
Die Gruppe Trichophorion gehört zu der Vegetation der Uber- 
gangsmoore.

Der Verfasser will die Einteilung der Moorvegetation in drei 
Hauptgruppen (Formationsklassen) — Niedermoore, Ubergangs- 
moore und Hochmoore bestehen lassen. Die waldlose Ü bergangs- 
moore werden in Form ationsgruppen Mesotrichophorion  (meso- 
trophe Übergangsm oore ohne Hochmoorelemente) und Ol igom eso -  
trichophorion (Übergangsm oore mit einzelner Hochmoorelemen- 
ten) eingeteilt. Auf Schema auf der S. 68 werden die Vegetations- 
einheiten des Verfassers mit denen Du Rietz’s gegenübergestellt.

Die klassifikation des Verfassers enthält 26 waldlose Nieder- 
moor- u. 7 Übergangsm oorassoziationen.
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Р Е Г И О Н А Л Ь Н Ы Е  И Л О К А Л Ь Н Ы Е  
Р А БО Т Ы  ПО' Б О Л О Т А М  СССР

О ТИ П А Х  В Ы П У К Л Ы Х  Б О Л О Т  НА П О Б Е Р Е Ж Ь Я Х  
З А П А Д Н Ы Х  М О Р Е Й  С С С Р *

Н. Я. Кац

Р е з юм е

Н астоящая работа сделана на основании исследований докладчиком 
растительности болот на побережьях западных мо*рей СССР за период 1948— 
1959 гг., а такж е литературных данных.

Приведем краткое описание типов приморских выпуклых болот. Бело
морскому побережью свойственны два типа: 1. Поморский тип, названный 
так Ю. Д. Цинзерлингом (1934) — на приморском берегу и 2. Архангель
ский тип в районе Архангельска — на материке и островах дельты Север
ной Двины. Оба типа в связи со своим северным положением отличаются 
массовым развитием кладоний на повышениях микрорельефа и господством 
наряду с бореальными болотными видами гипоарктиков' (Sphagnum Lind- 
bergii, 5. balticum, Empetrum nigrum, Rubus chamaem orus). Н а повышениях 
микрорельефа в общем в верхнем ярусе господствуют кустарнички, а роль 
пушицы влагалищной подчиненная, как и в мочежинах, где она уступает 
шейхцерии и трихофоруму (Trichophorum caesp i tosum ). Ю жнее роль пушицы 
резко возрастает. В центральной части болот обоих типов широко развиты 
комплексы гряд и мочажин. Болота Архангельска, в отличие от приморских, 
очень богаты вторичными озерками; а в мочежинах здесь весьма обильна 
шейхцерия. На поморском же берегу роль шейхцерии невелика, а трихофо- 
рум господствует всецело.

Приморские болота района Ленинграда описала И. Д. Богдановская- 
Гиенэф (1928), а Ю. Д. Цинзерлинг (1934) отнес их к особому «русско- 
прибалтийскому типу». Они такж е грядово-мочежинные, но кладоний здесь 
значительно меньше и они лишь местами содоминируют с сфагнами. Из 
гипоарктиков очень широко распространен лишь Sphagnum balticum, мо
рошка и водяника доминируют локально, а Sphagnum Lindbergii  вообще 
редок, как и трихофорум (отличие от предыдущих типов). В отличие от 
беломорских болот роль пушицы как на кочках, так  особенно в мочежинах 
сильно возрастает.

Выпуклые болота побережья юго-западной Финляндии в общем близки 
к ленинградским. Однако отсутствие Кассандры и наличие трихофорума 
позволяет отнести их к особому типу.

Болота западной Эстонии в типичном их виде не принадлеж ат к гря- 
дово-мочежинным. В центре болот гряд обычно нет. Часто преобладают уме
ренно влажные площади, где верхний ярус образует трихофорум, а в мохо

* Полный текст работы см. Н. Я. Кац «О выпуклых болотах побере
жий морей на западных границах СССР», Бюлл. Моск. Общ. Испыт Ппи- 
роды, отд. биол., т. 66, в. 2, стр. 44—64.
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вом покрове доминирует Sphagnum rubellum. Роль лишайников невелика. Из. 
гипоарктиков довольно обилен еще Sphagnum balticum. Однако здесь к нему 
часто примешаны Sphagnum rubellum и S. magellanicum, тогда как на север
ных болотах он образует в мочежинах почти чистые ковры.

Болота побережья юго-западной Литвы и Калининградской области, а 
также, вероятно, и болота побережья западной Латвии относятся к особому 
курляндскому типу. Примером этого типа может служить мало измененное 
болото Целау, монографически описанное Г Гамсом и 3. Руофф (1929). 
В общем болота этого типа близки к западно-эстонским. В центре этих мас
сивов микрорельеф слабо расчленен и по площади преобладают средние 
уровни с тем же трихофорумом в верхнем ярусе и обильным Sphagnum ru
bellum  в нижнем. Комплекс гряд и мочежин если и встречается, то в виде 
довольно узкого пояса при переходе центрального плато в краевой склон. 
По-видимому, роль северо-восточных элементов как Sphagnum balticum и осо
бенно S. Dusenii  здесь меньше, в западной Эстонии.

Болота северо-западной Литвы и района Каунас, как и болота района 
Кемери, носят промежуточный характер между типичными приморскими и 
континентальными болотами. Они на значительной площади с ярусом сосны 
и зарослями вереска и местами багульника. Безлесные площади с слабо рас
члененным микрорельефом того же типа, что и в Западной Эстонии, но 
трихофорум встречается здесь редко и его заменяет пушица. Эта особен
ность придает здешним болотам субконтинентальный характер, что объяс
няется, вероятно, их положением на берегу глубоко вдающегося в материк 
Рижского залива. Здешний тип мы обозначаем именем болота Каманос в 
северо-западной Литве, описанного в монографии К. Брундзы (1937). Н а 
ряду с комплексами с слабо расчлененным микрорельефом и Sphagnum  
rubellum , здесь широко распространены комплексы больших кочек (но не 
гряд) и глубоких сфагновых мочежин. Под Каунасом на болоте Дидисиес 
райстас подобные комплексы с кочками и мочежинами покрывают почти все 
болото. Это болото отличается от континентальных болот, расположенных 
дальше на северо-восток, отсутствием гряд и господством Sphagnum rubellum 
вместо S. fuscum.

Южнее, в Калининградской области, западный акцент проявляется в со
кращении роли шейхцерии и усилении более западного Sphagnum cuspidatum  
за  счет более восточного, экологически близкого Sphagnum Dusenii. Примор
ские болота Западной Эстонии и южнее слабо промерзают зимою, почему 
здесь грядово-мочежинные комплексы заменяются с слабо расчлененным 
микрорельефом. От эстонского побережья на восток тип болот сменяется 
параллельно быстрой общей смене флоры. Исчезает трихофорум, появляется 
кассандра, усиливается Sphagnum fuscum и другие восточные виды, полу
чают широкое распространение комплексы гряд и мочежин. Вереск, массовый 
вид кочек на всех типах приморских болот, сохраняет свое значение далеко 
вглубь континента.

Приморские болота района Ленинграда и далее на северо-восток вдоль 
морских побережий менее отличаются от континентальных, чем южнее Фин
ского залива. Так, по типу микрорельефа северные приморские болота, как 
и континентальные, являются грядово-мочежинными. Нивеллировка разницы 
между теми и другими болотами проявляется и в растительности. Одна из 
причин указанной нивеллировки — это ослабление влияния северных' морей 
на их побережья.

Проследим изменения приморских болот с северо-востока на юго-запад, 
от Белого моря к южной Балтике. Так как в этом направлении возрастает 
океаничность климата (см. ниже), то изменения растительности в общем 
-сходны с тем, что наблюдается при движении от моря в глубь континента, 
то есть восточные элементы ослаблевают, а западные усиливаются. Кроме 
того, благодаря общему повышению температуры уменьшается роль север
ных видов. Лишь на поморских болотах иногда встречаются эоарктики — 
Carex rariflora, Cetraria nivalis.  Южнее мы их не видели вовсе. Из гипоарк
тиков Sphagnum Lindbergii,  повсеместная доминанта беломорских болот, де
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лается редкой уж е под Ленинградом. Морошка и водяника такж е повсе
местные доминанты этих болот, на южном берегу Финского залива домини
руют лишь локально. Кладонии под Ленинградом резко теряют свою роль.

Климатические данные по отдельным районам приведены в таблице. Для 
большинства районов взяты средние данные по ряду станций (в скобках).

Т а б л и ц а

Средние многолетние 
температуры самого 

холодного месяца

Средние многолетние 
температуры самого 

теплого месяца

Индекс океа
ничности (по 
Н. Я. Кацу)

Поморский тип 
Архангельский

— 10.8 - 11.7(— 11.3) +  14.4 29 — 32 (31)

тип — 12.6 - 13.1 (— 12.8) — 15.2 — - f  16.1 (+15 .6) 20
Тип северной

Сатакунты —7.5 — 7.6(— 7.6) +  15.5 — + 1 6 .6 (+ 1 6 .0 ) 28 — 39 (33>
Тенинградский

тип —7.2 — 8.6 (—8.0) +  16.5----- [-17.4 (+17.0) 29 — 33 (26)
Тип юго-запад

ной Финляндии — 5.7 — 8.4 (— 6.8) +  16.8----- 1-17.1 (+ 17 .0 ) 30 — 36 (31)
Тип западной

Эстонии —4.9 — 5.8 (—5.3) +  16.0 — +17.4(4-16 .7) 30 — 47 (37)
Курляндский

—2.7 — 3.8 (—3.0)тип +  16.0 — +17.3(4-16.8) 30 — 50 (41)
Тип Кемери

(Рижский) —4.2 — 4.6 (—4.4) +  17.3 — + 1 7 .5  (+17 .4) 29 — 33 (31 >
Каманос-тип —4.5 +  16.7 29

Три первых самых северных района, болота которых богаты кладониями и 
гипоарктиками, имеют наиболее низкие летние и зимние температуры. Бо
лота этих районов, а также Ленинграда и юго-западной Финляндии, где 
зимы также холодные, сильно промерзают, благодаря чему здесь обычны 
комплексы гряд и мочежин. Однако летние температуры в двух последних, 
а также во всех остальных районах довольно высокие, что может быть, не
благоприятно для гипоарктиков. От ю-з. Финляндии до Калининграда темпе
ратуры июля почти не меняются, так как влияние Балтики, понижающей 
температуру лета, возрастает к югу с приближением к горлу моря. Зимняя 
же температура падает к югу, с чем, вероятно, связано усиление южных эле
ментов (например, Sphagnum cuspidatum)  и ослабление роли северо-восточ
ных Sphagnum fuscum , 5. balticum.

Индекс океаничности вычислялся по формуле: , где L — от-1и( Гi — Т2)
но.сительная влажность воздуха в 13 ч. для самого теплого месяца, а — 
число дней с температурой выше 0°, б — число дней с t° выше 10°, Ti — Т2 
разница между температурами самого теплого и самого холодного месяца. 
Эта формула отличается от предложенной М. Котилайненом (1933) и ис
пользованной Л. Аарио (1933) тем, что осадки заменены менее вариабель
ной в пространстве относительной влажностью.

Индекс океаничности резко падает от моря в глубь континента. Индекс 
океаничности падает такж е от южной Прибалтики к северной и далее к 
Белому морю, однако побережья глубоких заливов снижают индекс океа
ничности, а болота здесь приобретают субконтинентальные черты (Ленин
град, Кемери). Самые северные районы имеют 'низкий индекс.
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О Р А С П Р О С Т Р А Н Е Н И И  О С Н О В Н Ы Х  Т И П О В  БО ЛО Т  
В Э С Т О Н С К О Й  ССР НА О С Н О В Е  Д А Н Н Ы Х  

К А Р Т И Р О В А Н И Я  Р А С Т И Т Е Л Ь Н О Г О  П О К Р О В А

Л. Р. Л ААС И М ЕР

По сравнению с северо-западными республиками Советского 
Союза весьма обширную часть площади Эстонской ССР зани
мают болота — круглым счетом 21,1% (в Латвийской ССР — 
6,3%, в Литовской ССР — 5%, в Карельской АССР — 30%) 
Сравнительно большой удельный вес болот в Эстонской ССР 
обусловливается рельефом, климатическими и почвенными усло
виями и историческим развитием природы. Наличие и широкое 
распространение болот, в особенности в западной части Эсто
нии, обусловлено плоским, с незначительным стоком, рельефом 
поверхности земли, водозадерживающей способностью коренной 
породы и общей гумидностью климата. Из исторических пред
посылок самой важной является, конечно, деятельность мате
рикового льда при формировании рельефа и образовании водо
емов, что и являлось началом образования многих болот на тер
ритории Эстонии.

При подразделении болот Эстонии до сих пор различают 
три так наз. о с н о в н ы х  типа — низинное, переходное и вер
ховое болота. Также при картировании растительности Эстон
ской ССР начатом в свое время профессором Т Липпмаа, 
основными единицами растительности болот были эти три основ
ных типа, которые подразделяются на несколько подтипов.

Болота Эст. ССР покрыты лесом, или они безлесны (т. е. от
крытые), часто же они схожи с лесолугами. Всего в Эстонии 
болот по данным картирования (полученным путем планимет
рической съемки с крупномасштабных карт) свыше 956 300 га 
(т. е. как болотных лесов, так и открытых болот), составляю
щих, как уже упомянуто, 21,1% или свыше !/б всей территории 
республики. Как видно по карте болот Эстонии, основная часть 
болот сосредоточена в определенных частях территории — как 
напр, в низменных частях Западной Эстонии, в центральной и 
северо-восточной частях Эстонии. В юговосточной Эстонии бо
лота в большинстве небольшие.
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В соотношении основных типов болот перевес в Эст. ССР 
имеют низинные болота. Так, почти 50,6% из общего числа бо
лот (включительно и болотные леса) относятся к низинным бо
лотам (круглым счетом 484 000 га), 10,2% (свыше 98 000 га) 
к переходным болотам и 39,2% или 374 300 га к верховым боло
там и сфагновым сосянкам. Таким образом, низинные и пере
ходные болота составляют около 3/s, а верховые болота %  из 
общей площади болот. 7з болот относится к болотным лесам* 
остальные 2/з являются открытыми болотами или покрыты ред
кими и чахлыми деревьями или кустарниками.

Особую группу образуют пойменные болота (болота на тор
фянистых почвах с аллювиальными прослойками, расположен
ными по берегам более мощных рек) охватывающие прибли
зительно 7 4 общей площади открытых низинных болот Эст. ССР

Кроме болот, заболоченные земли занимают 10,9% террито
рии Эстонии или приблизительно 500 000 га. Толщина их слоя 
торфа в неосушенном состоянии не превышает 30 см. Вместе 
с заболоченными землями приблизительно 7з территории Эсто
нии страдает от избыточной увлажненности. При нижеследую
щем рассмотрении болот заболоченные земли не принимаются 
в учет, т. е. рассматриваются только болота.

При картировании различались, главным образом, 13 единиц 
болотной растительности. Так, например, в каждом основном 
болотном типе в качестве отдельных единиц выделялись в пер
вую очередь болотные леса, также безлесные (или покрытые 
редкой и чахлой древесной растительностью) болота. Упомяну
тые категории, в свою очередь, подразделяются на основе состав
ных растительных сообществ на единицы, образованные большей 
частью двумя или несколькими экологически близкими и «>• 
сходным растительным покровом ассоциациями. Д ля  картиро
вания растительного покрова болот выбирались единицы, кото
рые охарактеризовали бы региональные особенности отдельных 
частей болот Эстонии.

Следует отметить, что территорию Эстонии пересекает имеющая сущест
венное значение фитогеографическая граница и, как показали геоботаниче- 
ские исследования, такж е и геоботаническая граница. Наличие указанной 
природной границы отмечено и болотоведами. Так, Томсон в 1924 году 
указал  приблизительно на прохождение этой границы на основе распростра
нения западно- и восточно-эстонского типов верховых болот. Кроме некото
рых флористических различий, меж ду всеми основными типами болот Запад
ной и Восточной Эстонии сказываются различия как в составе растительных 
сообществ, так и в экологических условиях (такж е и в физиогномии). Ука
занную границу установил Т. Липпмаа в 1935 году на фитогеографических 
основах, причисляя расположенную к западу от границы территорию к 
Средне-Европейской фитогеографической провинции, а территорию, располо
женную к востоку от этой границы — к Средне-Русской провинции (по 
Браун-Бланкэ).  Граница эта пересекает Эстонскую ССР в направлении с 
юго-юго-запада к северо-северо-востоку. При картировании растительности 
обнаружилось, что и граница меж ду западными и восточными геоботани- 
ческими единицами в общем весьма хорошо совпадает с вышеупомянутой^
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границей. Эта граница автором названа границей между Западно-П рибал
тийской и Восточно-Прибалтийской геоботаническими провинциями. Более 
детальное обоснование этой границы опубликовано в печати (Лаасимер, 
1959, 1960).

Распространение отдельных типов болот на территории 
ЭССР является неравномерным. Болотистые леса и вообще леса 
на низинных болотах сконцентрированы главным образом в. 
трех частях территории — в северо-восточной, юго-западной и 
центральной частях Эстонии. Безлесные низинные болота рас
пространены, главным образом, в низменной части Эстонии, 
т. е. в западной Эстонии. Пойменными низинными болотами 
сравнительно богаты и Центральная и Восточная Эстония. 9,3% 
территории Эстонской ССР охватывают земли с низинным тор
фом (сюда причислены и пойменные низинные болота) Из 
этого числа лесов на низинных болотах (черно-ольшанники и 
болотистые березняки) — круглым счетом 107 000 га, что со
ставляет 31,5% из общей площади низинных болот. Площадь, 
занимаемая лесами на низинных болотах, составляет 7,8% всей 
лесной площади республики; луга на низинных болотах (низин
ные луга) охватывают из всей площади лугов республики 21%.

Растительный покров н и з и н н ы х  б о л о т  является самым разнооб- ( 
разным и классификация его наиболее расчлененная. При картировании р а 
стительного покрова на территории низинных болот выделены, в основном, 
восемь более обширных единиц, которые можно соединить в две группы^ 
«богатые видами» и «бедные видами» низинные болота. В качестве отдель
ной единицы выделены пойменные болота. Обозначения «богатые видами» 
и «бедные видами» выражают богатство или бедность основной морены из
вестью или содержание карбонатов в грунтовой воде. Главный центр рас
пространения лесов на низинных болотах находится в северо-восточном и 
юго-западных районах Эстонии. По площади и процентуально первое место 
занимают прежний йыхвиский и Килинги-Ныммеский районы, причем в к а ж 
дом из названных районов леса на низинных болотах занимают в среднем 
12000 га. Болотистые леса в Харьюском районе и в юго-восточных районах 
Эстонии почти отсутствуют, или охватывают лишь до 1% лесной пло
щади района.

Безлесные низинные болота также отличаются неравномерным распро
странением. Наибольший процент, т. е. 12,8% (или 16.700 га) составляют 
низинные болота из общей площади б. Лихулаского района, причем богатые 
видами болота охватывают в этом районе свыше 70% площади низинных 
болот. Более широко богатые видами низинные болота распространены в вос
точной части острова Сааремаа, на острове Хийумаа и в северо-восточной 
части республики. Бедные видами болота и пойменные болота доминируют 
в Восточной Эстонии. В общем богатые видами низинные болота занимают 
более 50% от общей площади низинных болот в районах Западной Эстонии. 
Растительный покров богатых видами низинных болот, характерных для 
западной части Эстонской ССР, т. е. распространенных к западу от выше
упомянутой фитогеографической и геоботанической границы, составляется из 
следующих важнейших ассоциаций: 1) ассоциация Primula far it iõsa— Sesleria  
uliginosa, 2) ассоциация Carex Hostiana  — Carex Davalliana, 3) ассоциация 
Myrica gale  — Schoenus ferrugineus, 4) ассоциация Cladium mariscus, 5) ассо
циация Carex gracilis — C. elata. К аж д ая  ассоциация встречается на терри
тории Эстонии в виде ряда вариантов. Из ассоциаций бедных видами низин
ных болот следует отметить некоторые варианты ассоциации Carex gracilis
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<Carex e la ta ; напр., субассоциации Carex inflata, Calamagrostis neglecta, Carex 
lasiocarpa\  ассоциации Carex Goodenowii — Carex panicea ; Molinia coerulea и 
Deschampsia caespitosa.

Так как богатые видами ■ низинные болота распространены главным об
разом в Западной Эстонии, то и автор при геоботаническом районировании 
территории Эстонии выделил в районе лугов и лесолугов островов и мате
риковой части Западной Эстонии подрайон заболоченных лугов и болот 
Северо-Западной Эстонии (см. карту на вклейке, У в).  Н а  основе распростра
нения низинных и пойменных болот выделен район болот и пойменных лугов 
бассейна реки Пыльтсамаа и Педья (IV)  и район пойменных низинных бо
лот' нижнего течения реки Эмайыги и юго-западного побережья Чудского 
озера (VII) .  Области распространения болотистых лесов расположены в 
-геоботаническом районе болотистых лесов и верховых болот Центральной 
Эстонии и в геоботаническом районе болотистых лесов и верховых болот 
Северо-Восточной Эстонии (III и VI).

При картировании п е р е х о д н ы х  б о л о т  мы исходили из расти
тельного покрова. К переходным болотам причислены болота, в раститель
ном покрове которых виды верховых болот занимают не больше 50% пло
щади и встречаются так называемые мезотрофные растительные виды, как 
напр., Carex lasiocarpa, Trichophorum alpinum, Carex inflata, Carex limosa, 
Myrica gale  и др. При этом верхние слои торфяной залежи могут быть об
разованы из торфов низинных болот. Таким образом, переходные болота, 
выделенные при картировании растительности, различаются от понятия пере
ходных болот у торфоведов. Следовательно, не все сообщества пере
ходных болот, нанесенные на карту растительного покрова, соответствуют 
переходным болотам в смысле болотного массива. Но здесь следует отме
тить, что на более обширных болотных массивах, на которых раститель
ность переходных болот распространена равномерно на весьма больших пло
щадях, мы не имеем обычно дело с переходными болотами и в смысле 
торфяной залежи. На карте растительного покрова различаются переходные 
болота Западной Эстонии с Myrica gale  и переходные болота Восточной 
Эстонии без нее.

Геоботанические районы ЭССР

А — Западноприбалтийская подпровинция. I — район лугов и лесолугов на 
островах и в западной части: а — подрайон суходольных лугов и лесолугов 
на островах Балтийского моря, б — подрайон суходольных лугов и лесолугов 
западной части материка, в — подрайон заболоченных лугов и болот северо- 
западной части материка, г — подрайон бассейна реки Казари и Пярнускнх 
болот; II — район суходольных лугов северо-западной части и северной при
морской полосы: а — подрайон глинта; III — район верховых болот и боло
тистых лесов центральной части: а — подрайон болотистых лесов, б — под
район болот. Б — Восточноприбалтийская подпровинция; IV — район болот 
и пойменных лугов бассейна реки Пыльтсамаа и нижнего течения реки 
Педья; V — район ельников и еловых смешанных лесов центральной и южной 
частей республики: а — подрайон возвышенности Пандивере, б — подрайон 
возвышенности Сакала, в — подрайон ландш аф та друмлинов, г — подрайон 
возвышенности Отепяя; VI — район верховых болот и болотистых лесов 
северо-восточной части (Алутагуне); VII — район пойменных низинных болот 
нижнего течения реки Эмайыги и юго-западного побережья Чудского 
(Пейпси) озера; VIII — район сосновых лесов на песчаных почвах юго-вос
точной части: а — подрайон моренных холмов и долины реки Пиуза, б — 
подрайон пограничных сосняков. 1 — верховые болота и сфагновые сосняки,
2 — переходные болота, 3 — низинные болота, 4 — болотистые леса и черно- 
ольшаники.
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Переходные болота занимают в Эстонии круглым счетом 230.000 га, что 
составляет приблизительно 5,2% от всей территории республики. Из общего 
числа всех болот Эстонии переходные болота составляют 10,2%. Безлесные 
переходные болота охватывают из общего числа безлесных болот респуб
лики 11,3%, а лесные переходные болота занимают приблизительно 35% всей 
площади болотных лесов Эстонии. Из общей площади переходных болот 
безлесные переходные болота занимают только V3 площади. Более обширные 
массивы переходных болот расположены, главным образом, в областях 
трансгрессии или в частях территории Эстонии, которые после отступления 
материкового льда очутились под ледниковым плотинным озером или мест
ными талыми ледниковыми водами — т. е., главным образом, в Западной 
Эстонии.

Лесные переходные болота обширнее всего распространены в районах 
Северной Эстонии, в то время как их значение в районах Южной, Цетральной и 
Юго-Восточной Эстонии, сравнительно невелико. На безлесных переходных бо
лотах можно различить две основные ассоциации с рядом вариантов, из кото
рых для переходных болот Западной Эстонии особенно характерна ассоциа
ция Myrica gale  — Schoenus, ferrugineus, в то время как для Средней и 
Восточной Эстонии характернее ассоциация переходных болот Carex lasio
carpa — С. inflata С. limosa. Виды, по которым названа ассоциация Myrica  
gale — Schoenus ferrugineus, также Trichophorum caespitosum  и входящая 
в состав данной ассоциации переходных болот Drosera intermedia  являются 
в Эстонии видами с западным распространением, которые совершенно отсут
ствуют или встречаются весьма редко в Восточной Эстонии. Также и на 
переходных болотах Восточной Эстонии распространены отдельные виды, 
область распространения которых ограничивается, главным образом, восточ
ной частью территории — напр. Saxifraga hirculus (не встречается на остро
вах и в более западных частях Западной Эстонии).

Третий основной тип болот — в е р х о в ы е  б о л о т а ,  занимает 8,4% 
территории республики или свыше 380.000 га. Они охватывают 39,2% из всей 
площади болот Эстонии, имея таким образом в растительном покрове Эсто
нии наряду с низинными болотами довольно-таки большое значение. При 
геоботаническом районировании территории автор выделил на основе более 
обширного распространения верховых болот геоботанические районы верхо
вых болот и болотистых лесов Центральной и Северо-Восточной Эстонии 
( / / /  и VI).  Более богатыми в смысле верховых болот являются Пярнуский, 
Хаапсалуский и др. западно- и средне-эстонские районы. Менее всего верхо
вые болота распространены в некоторых районах Южной и Восточной Эсто
нии. При картировании растительного покрова участки со слоем торфа тол
щиной свыше 30 см и покрытые растительностью верховых болот были выде
лены как верховые болота, несмотря на значение сфагнового торфа в торфя
ной залежи. Большей частью растительные сообщества более обширных вер
ховых болот соответствуют понятию «верховое болото» и в смысле торфяной 
залежи.

В Эстонии различаются два типа верховых болот — 1) верховые болота 
Западной Эстонии, отличающиеся в краевых частях более крутым склоном 
и безлесной (платообразной) центральной частью, и 2) верховые болота 
Восточной Эстонии с более равномерным и плоским склоном и выпуклой 
центральной частью, весьма часто и с концентрическим расположением мо
чажин и озерков. В Западной Эстонии весьма часто распространены откры
тые мочажинные верховые болота с Trichophorum caespitosum, этот вид 
на верховых болотах Восточной Эстонии отсутствует или встречается весьма 
редко. Для верховых болот Восточной Эстонии характерна Chamaedaphne  
calyculata, которая на верховых болотах Западной Эстонии не встречается. 
В Восточной Эстонии облесенные верховые болота с грядово-мочажинным 
или озерковым комплексами являются расп'ространеннейшими типами, в З а 
падной же Эстонии последние типы или вообще не встречаются или встре
чаются редко. Зато встречающийся в краевых частях верховых болот За-
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падной Эстонии «лагг» обычно ясно выражен, но в Восточной Эстонии 
он редок. На основе упомянутых различий, в особенности на основе 
распространения Chamaedaphne и Trichophorum caespitosum, Томсон уста
новил границу между Западной и Восточной Эстонией (1924). Впоследствии 
другие авторы, исследовавшие региональные различия болот Эстонии, 
как например, Гаме, Паасио, Кац, Трасс, Мазинг и другие, разделили 
болота Прибалтики на два типа, граница между которыми проходит со
гласно одним авторам более западнее, согласно другим — более восточнее. 
Паасио (1939) выделил верховые болота Западной Эстонии в так называе
мый эстонский тип, верховые болота Восточной Эстонии и окрестности Ле
нинграда — в ингрийский тип.

Кац (1948) на основе региональных различий в верховых болотах 
Эстонии выделил западную Эстонско-Латвийскую приморскую провинцию 
выпуклых торфяников и восточную Ладожско-Ильменско-Западнодвинскую 
провинцию олиготрофных грядово-мочажинных торфяников. По Тюремнову 
(1949) западно-эстонские верховые болота относятся к Прибалтийской обла
сти, а восточно-эстонские к Северо-Западной области. Так как при картиро
вании также различались вышеупомянутые два типа верховых болот, то и 
распространение типов болот учитывалось при разграничении пересекающей 
Эстонию фитогеографической границы. При определении типов верховых 
болот трудности наблюдались лишь в их переходной зоне — в особенности 
в геоботаническом районе центральной части Эстонии, где встречаются со
вместно признаки обоих типов или встречаются рядом верховые болота с 
признаками одного или другого типа. Верховые болота западно-эстонского 
и восточно-эстонского типов охватывают почти одинаковую площадь, так 
верховые болота типа Западной Эстонии занимают круглым счетом 
116.000 га, лишь немного меньше, чем верховые болота Восточной Эстонии, 
охватывающие 128.600 га. Верховые болота типа Западной Эстонии наибо
лее распространены в Пярнуском районе, где им принадлежит почти абсо
лютное большинство и они занимают около 18% площади района. Верховые 
болота типа Восточной Эстонии весьма широко распространены в северо- 
восточной части республики.

Возраст и происхождение болот Эстонии различны. Развитие 
низинных болот началось еще в пребореальном климатическом 
периоде, в раннем голоцене. Эти болота прошли уже давно все 
фазы развития и распространены в настоящее время в виде вер
ховых болот. Только в единичных местах — например, в области 
устья реки Эмайыги, где постоянно господствуют условия на
воднения, констатирован слой низинных торфов толщиною 
свыше 6 м. Многие болота образовались путем зарастания во
доемов — большинство из них в настоящее время находится в 
стадии развития верхового болота. Немногочисленные болота 
образовались путем заболачивания суходолов и в большинстве 
случаев покрыты болотными лесами.

При выявлении распространения болот на территории Эстон
ской ССР бросается в глаз'а, что они в своем размещении скон
центрированы в известных районах, на основании чего такие 
районы и были выделены в отдельные геоботанические едини
цы районирования. Мы видим, что главная масса болот сосре
доточена в Западной Эстонии, в особенности в виде обширных 
массивов в Северо-Западной Эстонии, в окрестностях го
рода Пярну, затем в полосе, проходящей поперек Эстонии и 
весьма широко и в Северо-Восточной Эстонии. Главная масса
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пойменных болот сосредоточена в Центральной Эстонии в пой
мах рек Пыльтсама и Педья и Эмайыги и & юго-западной части 
побережья Чудского озера. В общем болота распространены в 
Эстонской ССР в областях послеледниковой трансгрессии и в 
областях, находившихся под влиянием ледниковых озер, осо
бенно большое значение как в фитогеографическом, так и гео
ботаническом отношении обладает проходящая поперек Эсто
нии полоса болот, на основе которой выделен геоботанический 
район верховых болот и болотистых лесов центральной части 
Эстонии. Восточная граница этого района является одновре
менно и проходящей через Эстонию вышеупомянутой фитогео
графической и геоботанической границей. Если нанести на кар
ту, точками те растительные виды, границы ареала которых пе
ресекают территорию Эстонии, или распространение которых в 
Эстонии ограничивается или восточной, или западной частью 
ее, то оказывается, что район верховых болот и болотистых ле
сов Центральной Эстонии является как бы природным барьером, 
препятствующим распространению восточных более редких ви
дов на запад и наоборот, причем следует отметить, что расти
тельных видов, обнаруженных только в Западной Эстонии, круг
лым счетом в два раза больше, чем видов с исключительно 
восточным распространением.

Анализируя в общих чертах растительный покров болот с 
точки зрения элементов флоры, оказывается, что в растительном 
покрове болот большинство видов имеет широкое бореально- 
циркумполярное распространение или встречается от Западной 
Европы до Сибири, или же еще дальше. Меньшее число видов 
имеют более ограниченные северо-европейские с бореально-мон- 
танной тенденцией ареалы, континентальное восточно-европей
ское распространение и т. д. Всё же в состав растительного по
крова болот Эстонии входят некоторые редкие виды и расти
тельные сообщества с ограниченным распространением.

С точки зрения флористического состава особо следует отметить расти
тельные сообщества низинных болот Западной Эстонии, как например, ассо
циация Primula farinosa — Sesleria uliginosa, ассоциация Carex Hostiana  — 
С. Davalliana, ассоциация Myrica gale  — Schoenus ferrugineus и варианты 
ее с Schoenus nigricans, Juncus subnodulosus, ассоциация Cladium maris- 
cus. Названные ассоциации болот Западной Эстонии связаны экологи
чески с богатой коренной породой территории, также и с более мор
ским климатом, и сформировались в тесной связи с геологическим 
развитием области после постгляциального освобождения ее от моря. 
Различной во времени иммиграцией растительных видов на болота обус
ловлена в некоторой мере и их освобождение. С другой же стороны расти
тельный покров болот, находившийся дольше под сравнительно меньшим 
влиянием деятельности человека, является местом, где сохранились некото
рые реликты более ранних климатических периодов. Так, например, являются 

j из богатых видами (разнотравных) сообществ низинных болот Западной 
: Эстонии ассоциация Myrica gale  — Schoenus ferrugineus и в особенности ее 

вариант Schoenus nigricans и ассоциация Cladium mariscus  местообитанием 
многих более редких и с ограниченным распространением видов. В особен- 

‘ мости ассоциация Cladium mariscus и сообщество Schoenus nigricans отли
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чаются среди низинных болот Эстонии наличием характерных видов с огра
ниченным распространением. Так, например, среди характерных видов ассо
циации Myrica gale  — Schoenus ferrugineus имеется аркто-альпийский вид 
Pinguicula alpina, затем Liparis Loeselii, Tofieldia calyculata, Carex lepido- 
carpa и другие. На болотах с Schoenus nigricans встречаются Juncus subno- 
dulosus, Gymnadenia odoratissima  и др. Также и распространение эндем- 
ного вида Эстонии Rhinanthus osiliensis связано с только что упомянутыми 
болотами. Устойчивость этих видов на богатых известью низинных и клю
чевых болотах Западной Эстонии, в особенности на острове Сааремаа, обу
словлена в большой мере обстоятельством, что эти болота сохранились в 
природном состоянии. Как указывают наблюдения, упомянутые виды явля
ются крайне чувствительными как к осушению, так и в особенности к 
пастьбе. В качестве реликтного растительного сообщества можно рассматри
вать и ассоциацию Cladium mariscus. Областью распространения Cladium 
mariscus  (в более узком смысле) является Западная  Европа, где он спора
дически распространен до Каспийского моря, встречаясь в Европейской 
части Советского Союза очень редко и прерывисто. К востоку от централь
ной части Эстонии этот вид встречается очень редко. Cladium mariscus яв
лялся в период первоначального возникновения болот Эстонии одним из 
первых составных компонентов, как это показывают исследования торфа. 
Таким образом, Cladium mariscus  встречался в более ранних периодах голо
цена весьма широко и более-менее равномерно по всей территории Эстонии, 
что было обусловлено более морским климатом и более высоким содержа
нием извести грунтовых вод. Таким образом, сообщества Cladium mariscus 
являются реликтными сообществами атлантического климатического периода, 
обладавшими в то время максимальным распространением.

Не рассматривая более детально состав элементов флоры 
отдельных болотных типов и растительных сообществ, следует 
все же обратить внимание на некоторые болотные растительные 
сообщества, и в связи с этим и на необходимость взятия под 
охрану некоторых болотных массивов. Вследствие интенсивных 
осушительных работ могут пострадать в первую очередь осо
бенно сообщества богатых видами низинных болот Западной 
Эстонии, являющиеся с сельскохозяйственной точки зрения наи
более перспективными. Следует обратить внимание в особенно
сти на болота западных островов с Schoenus nigr icans , Cladium 
mariscus  и Juncus subnodulosus , в состав растительного покрова 
которых входит ряд реликтов и редких видов, при гибели кото
рых исчезнет и ряд интересных растительных сообществ, встре
чающихся лишь в Западной Эстонии и в восточной части Юж
ной Скандинавии, являясь характернейшими растительными со
обществами Западно-Прибалтийской геоботанической подпро- 
винции.

Болота Эстонии в течение своего послеледникового развития 
были подвержены постепенно увеличивающемуся влиянию дея
тельности человека. Влияние деятельности человека сказыва
лось в незначительной мере в растительном покрове уже с на
чала возникновения сельского хозяйства, но особенно интенг 
сивно лишь в течение последних столетий. Наиболее сильным 
изменениям был подвержен растительный покров низинных и 
переходных болот, в растительных сообществах которых с тече
нием времени совершались существенные изменения. Покрытые
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вначале лесом или древесной растительностью болота, вслед 
ствие пастьбы и косьбы, были превращены в безлесные или за 
росшие кустарником болота. Большим изменениям был подвер
жен и видовой состав растительных сообществ. Виды, характер
ные для первоначального сообщества, исчезали и взамен появ
лялись апофитные растительные сообщества, как напр, ассоциа
ция Carex Goodenowii  — Carex panicea  с многочисленными ва
риантами. С начала прошлого столетия весьма интенсивно осу
шались облесенные переходные болота, вследствие чего послед
ние замещены вторичными сообществами. Сравнительно меньше 
изменился внешний облик верховых болот, но и в составе их 
растительного покрова встречается ряд видов, свидетельствую
щих о различных влияниях, напр, пожаров. Многие низинные 
болота были уже до начала картирования освоены и превра
щены в пашни, чем и объясняется некоторая прерывистость в 
распространении их в природе и на карте.

Чтобы дать ответы на многочисленные вопросы, связанные 
с исследованием и освоением болот, понадобятся крупномас
штабные детальные карты болот, которые уже составлены для 
многих болот Эстонии.
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T H E  D I S T R I B U T I O N  OF MA IN  BOG T Y P E S  IN TH E  
E S T O N I A N  S. S. R. ON T H E  B A S I S  O F  T H E  DA TA OF  

V E G E T A T IO N  M A P P I N G .

L. Laasimer

S u m r a a r y

Peat lands (with a peat layer of 30 cm and more) occupy in 
the Estonian S. S. R. 21.1% of the whole territory. Their area 
(counted on the basis of vegetation m apping) is about 956 300 ha. 
(open bogs and wet peatland forests together) . Taking into 
account the three main bog types — the eutrophic, mesotrophic 
and oligotrophic (raised bogs) — the grea tes t  percentage of the 
Estonian peat lands are of the eutrophic type. 10.2% of the whole 
area of bogs belong to the mesotrophic and 39.2% to the oligo
trophic type. 1/3 of the bog areas is covered by wet peatland 
forests, the rem aining 2/3 are sparsely  covered with trees or are 
bare bogs.

Upon m apping  Estonian vegetation, the p lant communities of 
swam ps and bogs were marked with 13 units. These units were 
actually groups of associations united' on the basis of their eco
logical common features.

A distinct phytogeographical and geobotanical boundary, the 
direction determined by T. Lippmaa on a phytogeographical basis, 
crosses the territory of Estonia. The distribution of different bog 
associations and their groups confirms the existence of such а 
boundary, first noticed by P W. Thomson (1924) and which was 
detailed by vegetation m apping  (Laasimer, 1958, 1959, 1960). 
The long and narrow intermediate Estonian geobotanical district 
of raised bogs and wet peatland forests, which bisects the terri
tory form SSW to NNE, is the border district, in which the 
eastern  and western bog types as well as the eastern  and western 
floristic elements are mixed or merge.

In the western Estonian fens the most characteristic  associa
tions are: (1) Primula far inosa  — Sesler ia  ul ig inosa  ass., (2) 
Carex hostiana  — Carex dava l l iana  ass., (3) Myrica gale — 
Schoenus ferrugineus  ass., (4) Cladium mariscus  ass., (5) Сагек 
graci l i s  — C. e la ta  ass. In the fens of East-Estonia  the charac
teristic associations are: (1) Carex graci l i s  — C. elata  ass. with 
subassociations of Carex inflata, C a lamagr os t i s  neglecta,  Carex 
las iocarpa;  (2) Carex good en owii  — Carex panicea  ass., (3) Moli- 
nia coerulea  ass. and (4) D esc ham ps ia  caespi tosa  and other asso- 
ciations greatly  modified by man.

The Myrica gal e  — Schoenus ferrugineus  association with 
some varian ts  is characteristic  also for the mesotrophic peatland
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types of W est-Estonia. In the East-Estonian mesotrophic peat- 
lands instead of this community we find the Carex las iocarpa  —
C. inflata — C. l imosa  ass.

The differences between eastern and western parts  of the ter- 
ritory are noticeable also in the vegetation of raised bogs. The 
western Estonian raised bogs have steeper slopes, a plain and 
commonly open central part  with m arginal fen part (lagg) The 
governing species is Trichophorum caespi tosum.  The eastern Esto
nian raised bogs commonly have flat slopes, a raised central part, 
they are very often with pines in the central part and Trichopho
rum caespitosum  is lacking or occurs very rarely; but in return 
Chamaedaphne calyculata  is very common. The area of the Wes
tern Estonian oligotrophic bog types is nearly adequate.

The importance of bogs is great especially in the III, IV VI 
and VII geobotanical districts (see m ap). The greatest areas are 
occupied by bogs in western Estonia, especially in the NW part, 
in the district of Pärnu, in the intermediate geobotanical district 
and in NE-Estonia. These are the areas which lay under the influ- 
ence of postglacial transgressions or were covered by local gla- 
cial seas.

In Estonian swam ps some rare  and narrowly distributed spe
cies (relicts) are found, especially in the fens of western Estonia. 
For instance in the floristic compound of Myrica gale  — Schoenus  
ferrugineus association Liparis  loeselii,  Tofieldia calyculata,  
Carex lepidocarpa  and the arctoalpine species Pinguicula alpina 
are characteristic. One of the rarest communities is the Schoenus  
nigricans association with suc'h rare  species in its characteristic 
floristic compound as Juncus subnodulosus , Gymnadenia  odoratis-  
sima and the Estonian endemic species Rhinanthus osil iensis.  One 
of the characteristic fen plant communities, whose area now is 
limited only to western Estonian, is the Cladium mariscus  a sso
ciation, which in the early atlantic  climatic period was distributed 
all over the territory.

The author also pays attention to the necessity of nature con- 
servation, especially concerning the most rare plant communities 
of the western Estonian fen types.
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И С С Л Е Д О В А Н И Е  Б О Л О Т  Э С Т О Н С К О Й  ССР  
И К Р А Т К А Я  ИХ Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А

А. Ю. Труу

Работы по осушению и освоению болот и заболоченных земель нача
лись в Прибалтике в общем значительно раньше, чем в других губерниях 
царской России. Известно, что уж е в 1650 году в окрестности города Тал
лина был осушен луг в 6 квадратных верст. По данным К- Р. Якобсона 
первое в Эстонии осушение гончарными дренами было проведено в 1853 г. 
в имении Вайда.

Имеются еще данные об осушительных работах, проведенных в конце 
прошлого столетия' в имениях Таммисте, Кярде, Ууэ-Суйслепа, Кастре и др. 
Согласно отчетным данным инструктора по культуре болот Балтийского об
щества поощрения культуры болот Д. Кайриеса в 1911 г. зарегистрировано 
освоение болот в 11 Эстляндских и 29 Лифляндских имениях.

Приступив к сельскохозяйственному использованию болот, некоторые 
имения, как напр. Соосааре, Кярде, Пяри и Хыреда, посылали образцы 
освояемой торфяной почвы для химических анализов в Бременскую и дру
гие болотно-опытные станции. Анализами определялось содержание в тор
фяной почве фосфорной кислоты, окиси калия, извести и общего азота. Эти 
данные, характеризующие химический состав торфяных почв, вероятно, 
являются первыми и поэтому старейшими по Эстонской ССР

Так как первые болотные культуры дали во многих имениях хорошие 
результаты, то интерес помещиков к освоению болот усилился. Вследствие 
этого в 1908 году было основано Балтийское общество поощрения культуры 
болот, имевшее целью руководить и развивать культивирование болот в 
Прибалтике.

С целью организации болотно-опытной станции общество приобрело в 
1910 г. хутор Тоома, находящийся на окраине болотной системы Эндла. Для 
выяснения качественных свойств торфяника Тоома с точки зрения сельско
хозяйственной пригодности в 1910 г. было проведено исследование этой тер
ритории. Это более детальное исследование и является первым известным 
нам исследованием болот в Эстонской ССР Физические и химические ана
лизы торфа выполнила болотно-опытная станция Ёнкёпинг в Швеции.

В период буржуазной Эстонии в 1924— 1925 гг. производилось исследо
вание, главным образом, низинных болот в 69 разлинчых местах с целью 
выяснения их сельскохозяйственной пригодности. Основная работа заклю
чалась преимущественно в определении химического и ботанического состава 
и степени разложения торфа отдельных болот. Образцы для  этого брались 
из верхнего от 0 до 20 см и от 20 до 40 см слоя торфа.

В период своей дальнейшей деятельности болотно-опытная станция 
Тоома выполняла за плату химические анализы образцов торфяной почвы 
торфяников, намеченных для использования в сельскохозяйственных целях. 
В результате этой работы были получены данные химических анализов с 
191 образца.
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Исследования болот проводились еще отдельными специалистами по за 
казам торфяно-промышленных предприятий. Например, несколько болот ис
следовано инженером Хольмом. Проводили исследования такж е акционерное 
общество Эстонской торфопромышленности и Сельскохозяйственная палата. 
Таким образом для промышленных целей были изучены торфяники Лавас- 
сааре, Тоотси, Лехтсе, Элламаа, Соонисте, Сыямяэ, Улила и Пяэскюла. Эти 
материалы находятся в разных учреждениях и частично даж е  утеряны. 
Кроме того Министерством земледелия и Сельскохозяйственной палатой про
ведены также культуротехнические изучения многих низинных болот, но эти 
материалы не могут быть использованы при составлении кадастра болот* 
так как они носят в большинстве случаев гидротехнический характер, без 
геоботнического и технического анализа торфа. Особенно следует отме
тить работы П. Томсона по исследованию растительности болот и стратигра
фии болотных и озерных отложений.

В порядке картографического исследования проф. А. Вельнер составил: 
в 1922 году список и карту болот. Этот список составлен на основании обра
ботанных данных топографической карты для выяснения гидрографических 
условий Эстонии. Профессором Л. Ринне составлены также список и карта 
болот Эстонии.

Из предыдущего видно, что как в царской России, так и в буржуазной 
Эстонии болота изучались односторонне. Исследования охватывали или оди
ночные болота или небольшую часть болотного массива, при этом изучались- 
только некоторые свойства торфяника, чаще всего обращалось внимание на 
химический и ботанический состав торфа и на теплотворную способность.
В кругах Тартуского университета и Болотно-опытной станции Тоома не раз 
обсуждался вопрос о картографировании всех болот Эстонии, но до выпол
нения этих планов дело не дошло.

Впервые вопрос об исследовании нашего крупнейшего природного богат
ства — торфяного фонда — был серьезно поднят после установления в 
Эстонии советской власти. Еще зимой 1940/41 г. Управление мелиорации и 
поселения Народного комиссариата земледелия приступило к подготовитель
ным работам по исследованию болот Эстонской ССР. Фактически исследо
вание началось 9 июня 1941 года в Тоома, практическими занятиями по бо
лотоведению. По окончании семинара были составлены 3 изыскательские 
партии, в рабочий план которых входило исследование примерно 10 000 гек
таров болот за лето 1941 г. Однако военные действия и немецко-фашистская 
оккупация Эстонии прервали на несколько лет эту работу.

После восстановления советской власти, работы по исследованию тор
фяного фонда республики возобновляются в 1946 году, но уже в системе 
Института промышленных проблем АН ЭССР (позднее Институт энерге
тики). В период 1946— 1948 гг. институтом исследовано всего 57 торфяников 
в уездах Ляане, Харью, Пярну и Вильянди. В 1947 году включился в про
цесс исследования болот Институт проектирования промышленных пред
приятий «Эстпромпроект», выполняющий детальные специальные исследова
ния торфяников. В некоторой степени занимался исследованием болот «Тек- 
стильноторфпроект» и «Ленгипроторф».

Имея в виду большое сельскохозяйственное значение болот для респуб
лики, Министерство сельского хозяйства ЭССР созвало в 1946 году в Б о
лотно-опытном институте Тоома совещание по вопросам исследования болот. 
Вопросы по исследованию болот рассматривались также в 1947 году Сес
сией биологических и сельскохозяйственных наук АН ЭССР. Сессия отметила 
необходимость значительно усилить работы по изучению торфяников рес
публики.

Исследование болот с точки зрения сельскохозяйственной пригодности 
было возложено на филиал, Тоома Института растениеводства АН ЭССР. 
Начало этой работы было положено в 1947 году.

Коллективизация сельского хозяйства показала необходимость уделить 
исследованию болот еще большее внимание. Д л я  этого в организованном;



осенью 1949 г. на базе филиала Тоома Институте мелиорации и освоения 
осушенных земель АН ЭССР был создан сектор исследования болот.

Вместо выборочного исследования торфяников сектор в 1951 году при
ступил в сотрудничестве с Институтом зоологии и ботаники и другими ин
ститутами отдела биологических и сельскохозяйственных наук АН ЭССР к 
комплексному агропочвенному и сельскохозяйственному исследованию болот. 
С 1951 до 1956 г. проводились комплексные работы на западных островах, 
в центральной части республики, в пригородной зоне Таллина и сланцевого 
бассейна и в юго-восточных и юго-западных районах республики. После 
этого проводились изыскательские работы по выбору в разных районах рес
публики.

Исследования производятся полевые и лабораторные. Исследуется гео
морфологический характер болота и прилегающих к нему земель, выясняется 
причина образования болота, описывается рельеф прилегающих суходолов, 
выполняются геологические и почвенные исследования, определяется уровень 
грунтовых вод в колодцах, находящихся вблизи болота, берутся пробы воды 
для лабораторных анализов и дается краткое описание состояния водопри
емника. Д алее выясняется толщина торфяной залежи, дается подробное опи
сание микрорельефа и болотной растительности, определяется пнистость за
лежи и ее стратиграфия.

Пробы торфа для агрохимических анализов берутся из верхнего 40-сан
тиметрового слоя. Берутся такж е пробы для пыльцевого анализа и для опре
деления физических свойств торфа. Исследуется гидрологический режим 
болот и нивелируются отдельные типичные для него участки.

Территория Эстонской ССР представляет из себя преимущественно низ
менность, средняя высота которой около 50 м. Только •/'ю часть территории 
расположена на высоте более 100 м.

Почвообразующими породами Эстонской ССР являются различные по 
мощности, петрографическому и механическому составу ледниковые и мор
ские отложения четвертичного времени, залегающие на силурийских извест
няках и доломитах в северной на средне-девонских песчаниках и глинах в 
южной части Эстонии. Наиболее широко распространенной почвообразую
щей породой Эстонии является морена.

Отдельные районы Эстонии значительно отличаются друг от друга по 
рельефу, по литологическому строению и генезису четвертичных отложений, 
петрографическому составу коренных пород, что обусловливает различия в 
торфяных месторождениях.

Плоский рельеф, непроницаемость некоторых коренных пород и влажный 
климат Эстонии в послеледниковый период были чрезвычайно благоприят
ными для образования болот. Этому же способствовали затопления терри
тории и неотектонические сдвиги, амплитуда которых наиболее значительная 
на севере Эстонии.

Согласно сводным данным Эстонского научно-исследователь
ского института земледелия и мелиорации общая площадь тор
фяных месторождений в республике 934 тыс. га, что составляет 
20,7% всей территории Эстонской ССР.

Исследованная к настоящему времени площадь торфяных 
месторождений Эстонской ССР составляет 597 тыс. га или 64% 
всей предполагаемой площади торфяников, в том числе разве
дано Эстонским научно-исследовательским институтом земледе
лия и мелиорации 270 тыс. га. Из общей площади обследован
ных торфяных месторождений верховые торфомассивы зани
мают 36,0%, переходные — 14,5%, низинные 45,0% внутренние 
суходолы и озера — 4,5%.
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Кроме того, в порядке картирования растительности, Инсти
тутом зоологии и ботаники АН ЭССР изучены геоботанически 
все болота республики. Также выявлено множество болот в по
рядке составления крупномасштабных почвенных карт для кол
хозов и совхозов Эстонской ССР почвенной партией Управления 
землеустройства Министерства сельского хозяйства ЭССР, так 
же кафедрой почвоведения и агрохимии Эстонской сельскохо
зяйственной академии, Проектным институтом Министерства 
сельского хозяйства ЭССР «Эстсельхозпроект» и Управлением 
гидрометеорологической службы ЭССР

В книге А. Раудсеппа «Торфяники Эстонской ССР» приведе
ны данные о 935 торфяниках общей площадью 326 000 га. В 
1952 году в порядке картографического исследования и по дан
ным кадастра Главное управление мелиорации Министерства 
сельского хозяйства Эстонской ССР составило карту болот рес
публики и список 950 болот площадью 558 000 га.

Торфяные месторождения распространены по всей террито
рии республики, но их распространение неравномерно (см. 
рис. 1). Особенно широко распространены торфяники в западной

низменной части территории Эстонии и в низинах озер Выртсъ- 
ярве и Пейпси, а также на западной и юго-западной границах 
Пандивереской возвышенности. Меньше всего заторфованы воз
вышенности и западно-эстонские острова. Несмотря на то, что 
в юго-восточной возвышенной части республики более крупные
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торфяники попадаются редко, там встречается между холмами 
много небольших по площади болот.

Торфяные залежи болот Эстонской ССР в основном ком
плексны, т. е. под верховыми торфами залегают торфа переход
ные и низинные. Такое строение особенно отчетливо в северной 
Эстонии, где напорное водное питание более слабо выражено, 
вследствие чего низинная стадия болота здесь переходит бы
стрее в переходную и затем в верховую стадию, чем в южной 
Эстонии, где грунтовое питание обильнее.

Торфяные месторождения Эстонии образованы главным об
разом низинной лесной и древесно-тростниковой залежью, 
реже — древесно-осоковой и осоковой, а из верховых зале
жей — фускум-залежью. На малых по площади торфяниках 
(менее 100 га) к вышеуказанным прибавляются еще топяные 
залежи низинного и переходного типа и сосново-пушицевая за
лежь верхового типа.

Лесная залеж ь встречается везде, за исключением болот 
западного побережья. Самой распространенной в Эстонии за
лежью можно считать древесно-тростниковую залежь. Древес
но-осоковая залежь характерна для района Северо-Эстонской 
равнины. Лесотопяная, топяно-лесная и многослойная лесо
топяная залежи формировались в более крупных пойменных 
торфяниках. В древний долинах юго-западной части южно
эстонских возвышенностей и в пойме реки Эмайыги эти виды 
залежей занимают местами большие площади.

Значение залежей переходного типа в торфяниках Эстон
ской ССР ничтожно. Мало распространены такж е залежи сме
шанного типа.

Из верхового типа широкое распространение имеет фускум- 
залежь, которая в центральной части торфяников переходит в 
комплексную залежь. В верховьях реки Пярну встречается 
много таких фускум-залежей, где низинная, иногда также пере
ходная фаза отсутствуют.

Мало разложившиеся верховые торфы доминируют в мате
риковой части Западно-Эстонской низменности и в больших 
верховых торфяниках низины Пейпси. Более мелкие (200— 
600 га) верховые торфяники с мало разложившимся торфом 
встречаются рассеянно во всех районах республики. Реже всего 
верховые торфяники встречаются на западно-эстонских остро
вах, где заторфованность, как известно, вообще небольшая и 
верховые торфяники занимают только Vs часть общей площади 
болот. Эти верховые торфы содержат нередко остатки вереско
вых и сосен и имеют более высокую степень разложения.

При сельскохозяйственном использовании торфа большое 
значение имеет содержание в нем СаО, Р 2 О 5 ,  N, а также кис
лотность и степень разложения. Агрохимическая характеристика 
наиболее распространенных видов торфа приведена в таблице 1.
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Т а б л и ц а  1
Агрохимическая характеристика торфов Эстонской ССР в слое 0— 40 см

Тип и вид торфа
Количество

образцов

Степень
разложения,

Агрохимические показатели в % от сухого 
вещества торфа м и и. - м а к с. / средн.

Зола СаО Р»Ов N
рН(КС1)

Н и з и н н ы й

46
35 — 70 8,3 — 18,5 2,6 -  7,7 0,05 — 0,24 1,9 -  3,6

4,6 - 6 , 7Древесный 45 12,2 5,2 0,18 2,7

Древесно-осоковый 67 20 — 60
36

5,6 — 20,2 
10,7

2,1 — 7,2 
4,4

0,10 — 0,22 
0,15

1,7 — 3,8
~  2,9 4,4 -  7,3

Древесно-тростни
ковый

29 20 — 45 
32

5,1 -  14,7 
9,7

1,6 — 6,5 
3,5

0,06 -  0,27 
0,14

1,4 — 3,8 
2,8 4 2 — 6,9

Осоковый 30 20 — 60 
31

6,4 — 16,2 
9,5

2,4 — 7,4 
4,6

0 , 1 3 - 0 , 2 2
0,16

2,6 -  3,6 
2 9 5,3 - 6 , 5

Осоково-гипновый 16 15 — 50 
27

6 ,6 — 11,6
8,4

2,5 — 6,8 
4,1

0,09 -  0,23 
0,13

2,1 -  4,1 
3,1

5,1 -  6,7

П е р е х о д н ы й

Древесно-сфагновый 7 1 5 - 3 5
26

5,0 — 6,1
5,8

1,7 — 2,7 
273

0 , 1 5 - 0 , 1 6
0,16

1,7 — 2,0 
1,9

3,8 - 4 , 1

В е р х о в о й

Сфагновый 64
5 - 3 0

12
1,1 — 4,6 

2,7
0,1 -  1,2 

0,4

0,03 -  0,18 
0,10

ОД — 1,2 
0,8 27, - 3 , 7

со
00



Стратиграфия и возраст торфяных залежей Эстонской ССР 
тесно связаны с общим геологическим развитием территории. 
В общем самые старые торфяные месторождения находятся в 
возвышенной части Эстонии, где образование торфа могло на
чаться сразу после освобождения из-под покрова материкового 
льда. Низменная часть Эстонии осталась после отступления ма
терикового льда в течение некоторого времени под водой, вслед
ствие чего торфяники здесь моложе. Самые молодые торфяные 
залежи находятся на западно-эстонских островах.

Примерно 50% торфяников Эстонии образовалось путем за
растания водоемов. Характер сапропелевых отложений в этих 
торфяниках различный. В большинстве случаев встречается са
пропель, богатый известью. Местами известковый сапропель 
образует пригодные для производства залежи озерного мела. 
Наибольшая мощность слоя сапропеля в торфяных месторож
дениях Эстонской ССР достигает 13 м.

Сравнительно много осушено торфяников в Кингисеппском, 
Харьюском, Хаапсалуском и Пярнуском районах.

Работа по исследованию торфяных месторождений сейчас 
в стадии завершения. В результате работы составлена карта 
торфяных месторождений Эстонской ССР и справочник к этой 
карте. При составлении карты торфяных месторождений наряду 
с использованием работ болотоведов использованы также дан
ные почвоведов и геоботаников.

Изучение торфяных богатств Эстонской ССР позволит уста
новить общие закономерности размещения торфяных месторож
дений, особенности их строения, определить общие запасы тор
фа в республике и изучить его химический и ботанический со
став. Полученные данные позволяют наметить правильные пути 
для использования торфа в народном хозяйстве.
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DIE M O O R E  DER E S T N I S C H E N  S S R  U N D  IHRE  
E R F O R S C H U N G

A. Truu

Z u s a m m e n f a s s u n g

Im Baltikum wurde mit der E n tw ässerung und U rbarm achung 
der Moore im allgemeinen merklich früher begonnen ais in den 
übrigen Gouvernements des zaristischen Russland. Schon um die 
Jahrhundertwende Hessen einige baltische Gutsbesitzer von ihren 
in Kultur genommenen Mooren in Bremen und anderen Moorver- 
suchsstationen chemische Bodenanalysen machen. Die dabei 
gewonnene Angaben sind aller Wahrscheinlichkeit nach die ersten 
und somit die ältesten über die chemische Zusamm ensetzung der 
Torfböden der Estnischen SSR.

Die unseres Wissens erste systematische Mooruntersuchung 
wurde 1910 auf den Mooren des vom Baltischen Moorkulturverein 
zum Zwecke der E inrichtung einer Moorversuchsstation erworbe- 
nen Gehöftes «Tooma» vorgenommen. Ausserdem wurden im bür- 
gerlichen Estland einige Moore zu industriellen Zwecken unter- 
sucht.

Mit der Errich tung  der Sow jetordnung in Estland kam auch 
das Problem der M oorforschung zum erstenmal ernstlich auf die 
Tagesordnung. Leider erfuhr die Arbeit wegen der Besetzung 
des Landes während des Krieges eine Unterbrechung von meh- 
reren Jahren und konnte erst im Jah re  1946 vom Institut für 
Industrieprobleme bei der Akademie der W issenschaften der E s t
nischen SSR fortgesetzt werden.

Nachdem die Akademie der W issenschaften der Estnischen 
SSR auf einer Sitzungsperiode im Jan u ar  des Jahres  1948 eine 
Erweiterung der M oorforschung beschlossen hatte, wurde der 
Tooma-Filiale des Landwirtschaftlichen Instituts die Unter- 
suchung sämtlicher Moore vom Gesichtspunkt des landw irtschaft
lichen Pflanzenbaues zur Aufgabe gemacht.

Die Untersuchungen werden im Felde und im Laboratorium 
durchgeführt. Zu ersteren gehören U ntersuchungen am umliegen- 
den Mineralboden zwecks Festste llung der geomorphologischen 
Lage des Moores, ferner die Erm ittlung  der Ursachen der Moorbil- 
dung, die Beschreibung der Oberflächenformen der Umgebung, 
verschiedene geologische und Bodenuntersuchungen, die Bestim- 
mung des W asserstandes in den umliegenden Brunnen, die Enl- 
nahme von W asserproben für Laboranalysen sowie eine kurze 
Beschreibung der Vorflut.

Im Moor wird die Mächtigkeit des Torfes gemessen, eine ein- 
gehende Beschreibung der Pflanzendecke und der Mooroberfläche
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(des Mikroreliefs) angefertigt, der Stubbengehalt  b e s t i m m t ,  die 
Schichtenfolge des Torfes ermittelt. Zum Zwecke agrikulturche- 
mischer Analysen und zur Bestim mung der physikalischen Eigen- 
schaften des Torfes, ebenfalls zu Pollen- und Sporenanalysen, wer- 
den Proben entnommen, der W asserhausha lt  des Moores wird 
untersuCht und eine Nivellierung der charakteris tischen Teile des 
Moores vorgenommen.

Sowohl die geologischen ais auch die klim atischen Verhält- 
nisse der Estnischen SSR boten in der Nacheiszeit der Entstehung 
von Mooren denkbar günstige Bedingungen. Das flache Relief, 
das ein Abfliessen des O berflächenw assers verhinderte, bewirkte 
eine Vermoorung weitläufiger Flächen. Auch die Überflutung des 
gesam ten Territoriums der Estnischen SSR im Postglazial hatte 
auf die En ts tehung  und Entwicklung der Moore keinen geringen 
Einfluss. Nicht zuletzt wurde die M oorbildung in unserer Repub- 
lik im Postg laz ia l in erheblichem M asse auch durch neotekto- 
nische Bewegungen gefördert, deren Amplitude in Nordestland 
am grössten ist.

Rund 700 000 ha, somit etwa 16% des Flächeninhaltes  der Est
nischen SSR, werden von grösseren (über 100 ha messenden) 
JVLooren eingenommen. Erforscht sind davon bis jetzt etwa 400 000 
ha ,  darunter 200 000 ha vom Estnischen W issenschaftlichen For- 
schungsinstitu t für Bodenbearbeitung und Melioration zu land- 
wirtschaftlichen Zwecken. Am eingehendsten sind die Moore des 
westestländischen Raumes untersucht.

Moore gibt es auf dem gesam ten Territorium der Estnischen 
SSP, die relativ grösste Verbreitung besitzen sie jedoch im west- 
lichen, im nördlichen und im mittleren Teil unserer Republik 
(A bb.) .

Die Torflager der Estnischen SSR sind in der Mehrzahl komp- 
Jex, d. h. neben den für ein Hochmoor charakteristischen Schich- 
ien  finden sich auch solche, die dem Ü bergangs- und dem Nieder- 
moor angehören. Diese Komplexität ist besonders in Nordestland 
festzustellen, wo die N ährw asser  der Moore einen bedeutend nied- 
rigeren Druck ausiiben.

In den Niedermooren der Estnischen SSR überwiegt der Wald- 
Schilftorf, während in den Hochmooren der S p hagnum  fuscum -  
Torf die grösste V erbreitung hat.

Rund 50% der erforschten Moore sind durch Verlandung von 
Gew ässern  entstanden. Die Höchstmächtigkeit der limnischen 
JVlooren beträg t  6 m.

Fast  die Hälfte der untersuchten Moore ist entweder teilweise 
oder in Einzelfällen auch in ihrem vollen U m fange entwässert.

Eine agrikulturchemische Charakteris tik  der in der Oberflä- 
chenschicht (0—40 cm) der estnischen Moore enthaltenen Torf- 
a rten  ist in Tabelle 1 gegeben.



С Т А Ц И О Н А Р Н Ы Е  И П О Л У С Т А Ц И О Н А Р Н Ы Е  
И С С Л Е Д О В А Н И Я  НА БО Л О Т А Х  Э С Т О Н И И

М. Каск

Стационарные исследования растительных сообществ в Эсто
нии были начаты в 1937 году профессором Т. М. Липпмаа в 
широколиственных лесах на острове Абрука (южнее острова 
Сааремаа). В отличие от господствовавших в то время взгля
дов западных геоботанических школ, проф. Липпмаа уделял 
особое внимание исследованию экологических условий (Lipp
maa, 1940; Вага, 1954) Этой чертой отличаются работы эстон
ских геоботаников до настоящего времени.

Стационарные исследования были снова начаты после вос
становления советской власти в Эстонии. Проведенные и про
водимые до настоящего времени полустационарные и стацио
нарные исследования болот мы можем сгруппировать в следую
щие основные циклы:

1) полустационарные комплексные исследования на болотах 
Восточной Эстонии (главным образом на болотной системе 
Эндла и на болоте Тяхтвере около Тарту);

2) полустационарные лесоводственно-экологические исследо
вания осушаемых переходных и верховых болот;

3) стационарные исследования микроклимата и гидрологии 
болот;

4) комплексные работы на болотном стационаре Авасте в 
Западной Эстонии;

5) комплексные стационарные работы в заповедниках Ни- 
гула и Вийдумяэ в западной части республики.

1) Болото Т я х т в е р е  (по-эстонски Tähtvere, по-немецки 
Techelfer). расположенное в непосредственной близости города 
Тарту, привлекало внимание ботаников уже в прошлом столе
тии. Так например, на этом болоте работали и собирали мате
риал сфагнологи Руссов, Гиргенсон и др. С этим болотом кос
венно связаны даже названия трех видов сфагновых мхов: 
Sphagnum Russowi i  W arnstorf, 5. Girgensohni i  Russow и 
S. Wulfianum Girgensohn (последнее по имени владетеля име
ния Тяхтвере). К сожалению, в настоящее время болото Тяхт-
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вере, хорошо доступное для экскурсий и связанное с долго
временными традициями ботанического исследования, сильно 
изменилось вследствие его осушения.

Первые данные о ботаническом исследовании б о л о т  вокруг 
озера Э н д л а  известны также с середины прошлого столетия. 
Начиная с 1910 года там работает Тоомаская опытная станция; 
в течение продолжительного времени там работал известный 
палинолог П. Томсон, не говоря о ряде других ботаников и зоо
логов, которые не раз посещали верховые болота вокруг озера 
Эндла (см. Мазинг, 1957а)

Современные к о м п л е к с н ы е  п о л у с т а ц и о н а р н ы е  
и с с л е д о в а н и я  на болотной системе Эндла начались в 
1947 году. Первые послевоенные работы являлись в основном 
зоологическими, но в связи с ними изучались и микроклимати
ческий режим мохового покрова, фенология и экология цветения 
растений верховых болот (Маавара, 1956). продукция семян и 
семенное возобновление (Мазинг, 1955)

Более детальное исследование растительного покрова болот
ной системы Эндла началось в 1949 году в связи с геоботани- 
ческим картированием территории республики. Путем карти
рования в окрестности озера Эндла (на площади около 100 км2) 
выявлялись преобладающие растительные сообщества и основ
ной видовой состав всех типов болот, а также минеральных 
островов, расположенных на заболоченной территории (Каск,
1957). Позднее подробнее были обследованы верховые болота. 
Относительно последних составлены детальные списки видового 
состава водорослей (Порк, 1959), мхов, папоротникообразных, 
голосеменных и покрытосеменных (Мазинг, 19576) Затем ис
следовались распространение, структура, динамика и генезис 
растительных сообществ верхового болота и выяснялись меж
видовые взаимоотношения в сообществах (Мазинг, 1959, 
1960а, 19606) В дальнейшем намечено тему дополнить исследо
ванием взаимоотношений между растениями и животными, в 
области которых некоторые вопросы уже разрабатывались 
(Маавара, 1956; Мазинг, 1955). В связи с понижением уровня 
воды озера Эндла и уменьшением его площади, в 1950 г. на
чаты систематические наблюднеия над ходом заселения расти
тельностью освобожденной от воды площади и над изменениями 
в прежней прибрежной растительности. Заложено 15 постоян
ных пробных площадок, которые посещаются регулярно и на ко
торых при помощи зарисовок, фотоснимков и описаний фикси
руются все изменения в растительном покрове (Вильясоо, 1959).

Возобновились также палинологические (Вебер, 1957, 1960), 
микроклиматические (Тамм, 1959, Вийгимяэ, 1957) и гидроло
гические (Вебер, 1957) исследования.

Собранные материалы использованы при составлении ряда 
дипломных и кандидатских работ; начиная с 1957 года они
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печатаются в монографическом цикле «Из исследовании болот
ного ландшафта Эндла» в ежегодниках Общества естествоиспы
тателей (до настоящего времени опубликовано 13 статей). Д а н 
ные, полученные в ходе изучения болотной системы Эндла, не 
являются еще достаточно полными. Так например, до настоя
щего времени не опубликованы обзоры флоры лишайников и 
грибов, не исследованы микробиологические процессы. Резуль
таты проведенных работ позволяют все же надеяться, что в ко
нечном итоге будет коллективно дан целостный обзор этого ха
рактерного для Эстонии природного ландшафта.

2) В 1951 году сектором леса Института зоологии и бота
ники АН ЭССР начато и с с л е д о в а н и е  о б л е с е н и я  болот, 
причем стационарные методы применялись главным образом 
для выяснения режимов экологических факторов. Исследования 
проводились в основном в лесах и на вырубках переходных бо
лот (Хайнла, 1957, Коллист, 1957, Рийспере, 1956), а также на 
верховых болотах (Валк, 1956, 1959, 1960). Главным образом 
изучалось влияние осушения на условия возобновления и произ
водительность лесов. Исследовались агрохимические свойства 
почвы (торфов) водный режим, микроклимат, живой покров, 
естественное и искусственное возобновление и ход роста насаж 
дений. Результаты этих работ внедряются в практику лесного 
хозяйства республики.

Особого внимания заслуживают работы по иследованию воз
можностей облесения безлесных верховых болот (Валк, 1956), 
что в наших условиях считалось неосуществимым. Более по
дробный обзор можно найти в книге: «Лесоводственные исследо
вания в Эстонской ССР» (1960)

3) Среди исследований экологических условий болотных 
местообитаний в течение последних десяти лет важное место 
занимали преимущественно стационарные м и к р о к л и м а т и  
ч е с к и е  н а б л ю д е н и я .  Последние проводились как специ- 
алистами-микроклиматологами с целью выяснения влияния осу
шительных работ на микроклиматический режим освоенных 
территорий (Тамм, 1959, Вийгимяэ, 1957), так и биологами для 
разрешения различных специальных теоретических и практиче
ских вопросов. Несмотря на различные цели и на ряд техниче
ских отличий, подобные наблюдения проводились в основном 
одинаковой аппаратурой и охватывали одинаковые элементы 
микроклимата и водного режима: годичный ход уровня грунто
вых вод и влажность торфяной почвы (Валк, 1956; Вебер, 1957; 
Хайнла, 1957- Коллист, 1957); замерзание торфяных почв (Кол- 
лист, 1956; Рийсперэ, 1956; Валк, 1956, 1960); температура почвы 
(Коллист, 1957; Вийгимяэ, 1957; Тамм, 1959; Валк, 1959); мини
мальные и максимальные температуры поверхности бол.сгг 
(Рийсперэ, 1956, 1961; Коллист, 1957; Валк, 1959) температура 
припочвенного слоя воздуха (Коллист, 1957; Вийгимяэ, 1957;
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Валк, 1959; Тамм, 1959); влажность воздуха (Коллист, 1957) 
и др.

Начиная с 1952 г. на верховых болотных массивах и окру
жающих суходолах работает Т о о м а с к а я  г и д р о м е т е о  
р о л о г и ч е с к а я  с т а н ц и я  Гидрометслужбы СССР прово
дящая широкую программу различных гидрологических и ме
теорологических исследований. Данные этой работы обобщены 
в ряде изданий Государственного Гидрологического Института, 
в том числе монографий К- Е. Иванова (1957), Е. А. Романовой 
(1962), В. В. Романова (1961) и др.

4) Болотный стационар А в а с т е  работал с 1951 по 1953 г. 
Основная задача его: комплексное изучение болотной раститель
ности и условий ее существования в целях улучшения использо
вания болот и более углубленного выявления закономерностей 
болотных биоценозов. На болоте Авасте (площадью приблизи
тельно 80 км2) работа проводилась в основном на участках 
низинного типа (асс. Myrica ga le  — Schoenus ferrugineus).  
Сравнительные данные получены также с расположенного по 
соседству верхового болота западно-эстонского типа Кезу. Для 
выяснения флористического и фитоценотического состава на бо
лоте были заложены линейные трансекты, по которым повторя
лись маршруты в разные времена года и в различные годы, и 
проводилось бурение залежи до минерального грунта с взятием 
проб торфа для лабораторного изучения. Составлялись деталь
ные профили и схемы растительных сообществ. Д ля  непосред
ственного изучения смен были заложены постоянные пробные 
площадки, которые периодически зарисовывались. На постоян
ных площадках проводились также фенологические наблюдения 
и измерения скорости роста болотных растений, связанные 
с микроклиматическими наблюдениями. Собранный материал 
позволяет сделать выводы в отношении генезиса болота, струк
туры и динамики растительного покрова, экологии сообществ и 
отдельных видов, индикаторных свойств растительности и т. п. 
(Каск, 1955)

5) Так как болота в нашей республике широко осваиваются 
для нужд народного хозяйства, то в будущем они вовсе исчез
нут из нашего ландшафта. Поэтому целесообразно проводить 
дальнейшие и с с л е д о в а т е л ь с к и е  р а б о т ы  также и на 
б а з е  з а п о в е д н и к о в  и з а к а з н и к о в .  Такие исследова
ния уже начаты. На острове Сааремаа, на ключевых болотах 
в Государственном заповеднике «Вийдумяги» распространены 
реликтные виды, которые больше нигде в Советском Союзе не 
встречаются (Rhinanthus osil iensis,  Juncus subnodulosus)  В за
поведнике изучаются условия обитания и биология этих видов 
(Райд и Ребаосоо, 1962).

В юго-западной части республики под охрану природы взято 
одно из интереснейших верховых болот западно-эстонского
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типа — болото Нигула. На болоте начато исследование процес
сов заболачивания. Также проводятся здесь постоянные фено
логические и гидрологические наблюдения. Взаимоотношения 
между лесом и болотом изучаются на постоянных пробных пло
щадках (Кукк, 1962)

В заповедниках имеются особенно благоприятные условия 
для изучения природных процессов в течение более длительного 
времени и комплексно, в сотрудничестве ученых различных спе
циальностей.

Продолжающиеся в течение десятка лет стационарные и 
полустационарные Исследования болот Эстонии дали уже первые 
результаты и расширили наши знания о взаимоотношениях как 
между растениями и внешней средой, так и между растениями 
в растительных сообществах. Особенно много накопилось мате
риалов по микроклимату и гидрологии болот, т. е. в быстро раз
вивающихся отраслях болотоведения, в которых в течение по
следних десятилетий сделан ряд существенных открытий. Можно 
надеяться, что полученные результаты будут опубликованы 
в более подробных работах о наших болотах.
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Институт зоологии и ботаники АН ЭССР

STA TIO NÄ RE U N D  H A L B S T A T IO N Ä R E  F O R S C H U N G S -  
A R B E IT  A U F  D EN  MOO REN  E S T L A N D S

М. Kask

Z u s a m m e n f a s s u n g

Unter s ta tionären  Forschungen verstehen wir fortlaufende 
Felduntersuchungen in bestimmten Lokalitäten — Stationaren, die 
besonders für den Forschungszwecken geeignet sind. Bei der halb- 
stationären Arbeit werden sta tionäre Untersuchungen nur perio- 
disch durchgeführt.

Die sta tionären und halbsta tionären Arbeiten auf den Mooren 
der Estnischen S. S. R. können in folgende Gruppen eingeteilt 
werden:
1. Komplexe biozönotische und landschaftskundliche Untersuchun- 
gen im Endla-Moorgebiet und auf dem Tähtvere (Techelfer) 
Hochmoor bei Tartu (Veber 1960; Viljasoo 1959; M aavara  1956; 
Masing 1955, 1957a, 1957b, 1959, 1960a, 1960b; Pork 1959).
2. Forstwissenschaftliche und ökologische Untersuchungen der 
Hochmoore u. Übergangsm oore (Valk 1956, 1959, 1960; Kollist 
1957; Riispere 1956; Hainla 1957).
3. Mikroklimatische u. hydrologische Untersuchungen der Moore 
(Weber 1957; Wiigimäe 1957; Kollist 1956; Tamm 1959).
4. Phänologische, ökologische und mikroklimatische U ntersuchun
gen im M oorstationar Avaste (West-Estland) (Kask 1955)
5. Beginnende U ntersuchungen in den Naturschutzgebieten West- 
Estlands (Nigula und Wiidumäe) (Kukk 1962; Raid u. Rebas- 
soo 1962)
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К С Т Р А Т И Г Р А Ф И И  Т О Р Ф Я Н Ы Х  З А Л Е Ж Е Й  П А Н Д И В Е -  
Р Е С К О Й  В О З В Ы Ш Е Н Н О С Т И  Э С Т О Н С К О Й  С С Р *

К. Ю. Вебер

Торфяно-болотные отложения распространяются на Пандивереской воз
вышенности неравномерно. В центральной части возвышенности болот мало, 
зато подножия и частично склоны сильно заболочены.

После отступления последнего материкового ледника в плоских пониже
ниях этого района существовало большое количество озер, которые со вре
менем заросли и превратились в болота.

Образцы для палинологических анализов взяты главным образом с участ
ков болот, где торфяные отложения достигают наибольшей мощности и дают 
поэтому наиболее полный стратиграфический разрез. Палинологическим мето
дом был определен возраст торфяно-болотных и озерных отложений соот
ветственно климатическим фазам по Блитту и Сернандеру и стратиграфи
ческим зонам по Л. Посту.

Образование болот начиналось чаще всего в пребореальном периоде, когда 
на болотах Пандивереской возвышенности отлагался низинный гипновый, 
тростниковый и древесный торф мощностью до 70 см.

Бореальный период оставил такж е главным образом низинные древес
ные, тростниковые и осоковые торфы значительной мощности.

Атлантический период был благоприятен для прироста торфа. Мощность 
атлантического торфа достигает 4 метров. Многие низинные болота в этом 
периоде переходили в верховые.

Суббореальный период не способствовал накоплению торфа. Отлагался 
пнистый слой торфа со сравнительно высокой степенью разложения (погра
ничный горизонт). Глубина его на изученных болотах достигает от 1 до 4,5м.

Последний, субатлантический период благоприятен для прироста торфа; 
мощность этих слоев — 1,2 до 4,5 м. Во многих местах низинные болота 
переходят в верховую стадию.

На основании 15 спорово-пыльцевых диаграмм составлена сводная диа
грамма для этого района (рис. 1). Цифровые данные приведены в таблице.

Наиболее древние изученные отложения (глинистые и песчаные) содер
ж ат  пыльцу аллерёдского возраста позднеледникового времени. П р е о б л а д а е т  
пыльца березы и сосны (48—72% и 17—41%). Пыльца ольхи составляет 
5— 14%, ели 1—9%, широколиственные породы в среднем 2% и ивы 1 % - 
В общем составе доминируют споры (45%), из них гипновые мхи составляют

* Более подробно изложены условия болотообразования и типы залежей 
Пандивереской возвышенности в статье автора «О стратиграфии озерно
болотных отложений Пандивереской возвышенности» (Тр. Института геологии 
АН Эст. ССР, т. VII).
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О г Д  5 □ 6 О т V е

Рис. 1. Сводная пыльцевая диаграмма Пандиверескоп возвышенности.
/ — сосна, 2 — береза, 3 — ель, 4 — ольха, 5 — дуб, 6 — древесная пыльца, 7 — споры,

8 — пыльца травянистых растений,

осл
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Та б л и ц а 1
Сводная таблица спорово-пыльцевых анализов болотно-озерных отложений  

возвышенности Пандивере (содерж ание пыльцы и спор в %)

Климатические
периоды Субатлантический

Суб-
боре-
аль-
ный

III

Атлантический Бореальный 

VII VIII

Пре-
боре-

альный

Субарктиче
ский

Итого
Стратиграфические зоны 

по Л. Посту 1а 16 11

4

IV V VI IX X XI

1 2 3 5 6 7 8 9 | 10 11 12 13 ! 14

Общее число подсчитан
ных пыльцевых зерен
и спор 14214 8309 8156 9245 10051 7224 6272 5268 6529 10417 9098 4361

Общий состав
Пыльца древесных пород 61 67 64 66 70 78 82 80 56 50 45 41
Пыльца травянистых р а 

стений 6 4 4 4 6 5 5 5 7 10 26 14
Споры 33 29 32 30 24 17 13 15 37 40 29 45
Пыльца древесных пород
Pinus 40 30 26 23 25 19 20 37 60 26 36 29
Picea 14 24 19 29 13 5 4 2 2 2' 2 3
Betula 31 29 32 23 21 24 31 34 26 63 54 53
Ulmus + 1 1 2 4 9 7 4 2 1 1 1
Tilia + 1 1 2 5 7 4 2 + + + 1
Quercus 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1
Ainus 13 13 16 16 23 24 24 14 6 4 3 8
Corylus 1 1 3 4 6 10 8 6 3 2 1 3
Salix + + 1 + 1 + + + + 1 2 1
Abies — + + — + + + + — — — —
Acer + — — + + — — — — — —' —
Carpinus — + + + — — + + + + +
F agu s — — + + + — — — — — — —
fra x in u s — + — + + + — — + + — —
Число подсчитанных

пыльцевых зерен 8684 5576 5196 6254 7045 5606 5127 4190 3638 5311 4081 1787



1 1 2 3 4 5 | 6 1 7 8 1 9 10 И 1 12 13 1

Пыльца травянистых р а 
стений

G ramineae 18 19 21 26 33 38 61 62 46- 56 31 26
Сурегасеае 8 5 10 8 19 11 12 16 11 12 8 10
Chenopodiaceae 1 1 1 2 1 2 1 1 1

24
3 7 13

Ericaceae 54 53 50 46 24 28 14 5 5 2 1
Artemisia 2 2 + + 1 1 — 2 1 1 33 2о
Compositae (остальные) 1 1 + 4~ + — 1 1

+
+ 1 1

+
1

+Umbelliferae 4 2 3 2 1 — —■ 5 1
Typhaceae + ' + 1 — — — — — — — + +
Leguminosae + + 1 — + — — — — + — —
Rosaceae + — — 1 — — — — — — — —
Pyrolaceae — — + — — - — — — — — —
V alerianaceae — — — — 5 9 + — — — — —
Liliaceae — — — — + + 3 — — — —
Iridaceae — — — — 1 1 1 1 -t- — — —
Myricaceae 6 5 6 2 3 2 1 3 1 10 + —
Urticaceae — — — — — + — — — 1 — —
Cruciferae — — — _ — ■ 1 — — — — —
P otam ogetonaceae - 1- — + + — —
D roseraceae (?) 1 — — —
Lentibulariaceae + — —
C ampanulaceae 1 2 —
Nymphaeaceae 2 1

+
3

Rubiaceae —
Ephedra — — — — — — — — — — + —
Неопределенные 7 10 7 10 12 '8 5 19 9 7 15 20
Число подсчитанных 

пыльцевых зерен 910 311 305 345 643 388 309 263 465 1024 2374 621
Споры
Bryales 8 9 8 24 45 47 54 71 49 67 81 95
S phagnales 89 89 91 74 46 48 27 7 2 4 4 2
Polypodiaceae 3 1 1 2 7 4 14 20 47 11 7 2
Lycopodiaceae + 1 + + + + 1 + + + + 1
Equisetaceae + + + + 2 1 3 2 2 18 8 1
Число подсчитанных спор 4620 2422 2655 2646 2363 1230 836 815 2426 4082 2634 1953



95%. Сравнительно много встречается пыльцы травянистых растений 
(7—20%), из которых преобладают злаковые и сложноцветные. Последние 
представлены родом полыней, которые составляли 50% от пыльцы трав. 
Процент пыльцы маревых и осоковых тоже довольно высокий.

Субарктический слой верхней дриадовой фазы стратиграфически сходен 
с предыдущем. Увеличивается количество пыльцы сосны и ивы, уменьшается 
количество ольхи, ели и смешанного дубового леса. Увеличивается процент 
травянистых растений. Из них ведущую роль играют полыни и злаки.

Пребореальный период характеризуется началом накопления органиче
ских отложений (торфа и сапропеля) в болотах описываемой возвышенности. 
Содержание пыльцы березы высокое. Пыльцы сосны значительно меньше 
(до 50%), и пыльца остальных древесных пород встречается в ничтожных 
количествах. Процент травянистых растений уменьшается в 2 раза.

В начале бореального периода увеличивается количество пыльцы сосны 
сразу до 80% и потом последовательно уменьшается. Количество пыльцы 
ольхи и смешанного дубового леса увеличивается (до 14 и 7 % ) ,  травянистых 
растений — уменьшается (до 5% ).

Атлантический климат способствует широкому распространению смешан
ного дубового леса, что отражается максимумом пыльцы широколиственных 
пород до 37%, ольхи до 40% и орешника до 36% в отложениях этого 
периода.

Встречаемость пыльцы ели резко увеличивается в связи с распростране
нием еловых лесов. Общее количество пыльцы трав остается неизменным. 
Среди них преобладает пыльца злаков, но при этом увеличивается количе
ство вересковых. Это связывается с распространением болот верхового типа.

Суббореальный период характеризуется максимумом пыльцы ели до 
60%. Количество пыльцы широколиственных и ольхи уменьшается.

В субатлантич'еский период продолжается уменьшение количества пыльцы 
широколиственных и ольхи. Появляется второй максимум ели.

Представленная сводная таблица спорово-пыльцевых анализов показы
вает, что найдены пыльцевые зерна и споры 27 семейств и 16 родов растений. 
Редко встречается пыльца некоторых древесных пород (Abies, Acer, Саг pinus„ 
Fagus, Fraxinus).

Н а изученных болотах встречается главным образом низинный, смешан
ный и верховой тип торфяных залежей. Переходная залеж ь встречается редко 
на ограниченных участках болот. Из низинных видов залежей представлены 
лесная, древесно-тростниковая, лесо-топяная, топяно-лесная и топяная зале
жи; из смешанных — лесная, лесо-топяная, топяно-лесная и топяная залежи. 
Верховые виды строения залежи представлены главным образом фускум- и 
комплексной залежью, кроме того на ограниченных участках встречаются 
сосного-сфагновая, пушицево-сфагновая и медиум залежи.

Эстонский научно-иссл: институт
земледелия и мелиорации
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ON T H E  ST R A T IG R A P H Y  OF THE  R A I S E D  B O G S  OF  
P A N D I V E R E  ( E S T O N I A N  S. S. R.)

K. Veber

S u m m a r y

The forming of the Pandivere raised bogs began at different 
times. Nevertheless, most of the bogs began to develop in the 
preboreal climatic stage. Thickness of Hypnum-, Phragmites-  and 
wood peats formed during this age reaches 70 cm. The tree pollen 
is mainly birch; among the spores, the governing place is 
occupied by Bryales.  The latter decreases with the development of 
the bog from eutrophic to oligotrophic.

During the subsequent boreal climatic s tage a noticeable 
thicker rich fen Pinus-,  Phragmites-Carex-peat  layer develops. 
The importance of trees in the pollen spectrum increases. The 
dominant part is taken by pine. The importance of mixed cak 
forest begins; of the cryptogamous plants Bryales  together with 
Polypodiaceae  acquires importance.

During the Atlantic climatic s tage the peat increase was 
greater, reaching 1—4 meters. Many swamps turned into raised 
bogs; of the forest trees, oak, lime and elm spread widely. Spruce 
begins to be widely spread.

During the subboreal climatic s tage peat-forming is modest. 
The margins of raised bogs became covered with forest and this 
accounts for the stumps often encountered in the peat layer of 
this period. Intensive decomposition of the peat layer takes place; 
the so-called Grenzhorizont of the Pandivere raised bogs lie 
1—4.5 m deep. During the subboreal climatic s tage  spruce attains 
its highest maximum.

The last, sub-Atlantic climatic period brought a rapid increase 
in peat formation. Many swamps change into raised bogs. The 
estimate of Sph ag num  spores, which in the lower peat layers 
was from 2—4% of the entire spore estimate, rises to 91%. The 
pollen estimate of herbaceous plants rises to first place for 
heaths.

The 15 spore and pollen d iagram s compiled in the Pandivere 
raised bogs have been included in the summ arizing diagram
(Fig. 1)



В О П Р О С Ы  Л А Н Д Ш А Ф Т Н О Й  К Л А С С И Ф И К А Ц И И  
И Р А Й О Н И Р О В А Н И Я  Р А С Т И Т Е Л Ь Н О С Т И  

В Е Р Х О В Ы Х  Б О Л О Т  Л И Т В Ы

К. Брундза

25—20 лет тому назад коллективом научных сотрудников 
Сельскохозяйственной Академии Литвы были комплексно иссле
дованы два болота: Каманос и Шепята (Brundza, red. 1937, 
1940)

В настоящей работе сравниваются некоторые черты расти
тельности этих болот и на основе уточненной и более разрабо
танной классификации комплексов делаются выводы о геогра
фическом распространении отдельных видов болотных растений, 
а также болотных ценозов и комплексов в целом. Кроме того, 
делаются некоторые выводы, касающиеся схемы районирования 
болот Литвы.

КРАТКИЙ ГЕО ГРА Ф И Ч ЕС КИ Й  О Ч ЕРК  БОЛОТ КАМ АНОС И ШЕПЯТА

Болото К а м а н о с  расположено в северной части Литовской ССР всего 
лишь в 9 км от Литовско-Латвийской границы и в 100 км от Балтийского 
моря. Л ож е  болота составляет донная морена; оно прорезывается невысо
кими друмлиноидными холмами, между которыми располагаются такие же 
параллельно идущие ложбины водно-ледникового стока. Торфяная залежь, 
покрывает таким образом 16 возвышений и 14 понижений.

Минеральное дно образовано из глин и суглинков. Края болота нахо
дятся в наиболее отдаленной части на высоте 77 м от уровня моря, а поверх
ность средней части болота — на высоте 84,5 м, следовательно, абсолютная 
выпуклость болота — 7,5 м. Площ адь болота 2434,4 га. Наибольшая глубина 
торфа 12 м. В климатическом отношении Каманос находится в благоприят
ном положении для развития болот (среднее годовое количество осадков 
650 мм, число теплых дней колеблется в пределах 58—63 дней).

Болото Ш е п я т а  находится в северо-восточной части Литовской ССР 
в отдалении 144 км от Каманос. Л о ж е  болота располагается в области дон
ной морены, в зоне контакта с конечными моренами. Поверхность минераль
ного дна, состоящего из суглинков и глин, слабо холмистая. Как и Кама
нос, Шепята располагается на водоразделе двух рек. Оба болота получили 
начало от заболачивания неглубоких озерков. На территории Каманос таких 
озерков было 5, на дне Шепята лишь два. Шепята располагается на высоте 
115 м от уровня моря. Выпуклость болота 5 м. Наибольшая глубина торфа. 
7 м. Площадь болота 1398,9 м

1 1 0



Вследствие большей отдаленности от моря климат Шепяты отличается; 
большей континентальностью: более холодные зимы, более глубокий снежный 
покров и меньшее количество осадков (600 мм).

Хотя климатические различия между Каманос и Шепята небольшие, все 
же, как. это будет показано далее, у них проявляются свойственные мест
ному климатическому характеру отличия.

ГИ Д Р О Г Р А Ф И Я  И Р Е Л Ь Е Ф  ПОВЕРХНОСТИ БОЛОТ В СВЯ ЗИ  
С ИХ Р А ЗВ И Т И Е М

Рельеф дна рассматриваемых болот сыграл решающую роль в развитии 
их гидрографической сети и при образовании их теперешнего рельефа.

Отложения в виде гиттьи начали оседать на дно озер в конце поздне
ледникового периода. В начале бореального климатического периода мелко
водные озерки уж е наполнились органическими осадками и заросли тростни
ком и гипновыми мхами. В Каманос осталось к настоящему времени лишь 
одно озеро, а во всех других параллельно растянутых понижениях они 
исчезли под болото. Во время атлантического периода все ложе тепереш
него болота Шепята было занято ольховым лесом, в то же время в Каманос 
на вершинах холмов еще рос суходольный лес, а понижения были покрыты 
водой. На ольховых торфах откладывался хвойнолесной торф со сфагновыми 
остатками, а потом и ранний сфагновый торф. В атлантическом периоде 
болото Шепята «завоевало» также и возвышение между озерами. Так как 
это болото образовалось всего лишь из двух простых массивов (мезоланд- 
шафтов в смысле Галкиной, 1946), его развитие было менее сложно по срав
нению с болотом Каманос, которое образовалось из 6—7 частей.

В то время как обе низины Шепята были заполнены торфом, на «пороге»- 
между ними уже рос заболоченный лес (ольшатник). Центральные плато 
обоих сфагновых болот поднялись уже на 1,5 метра выше уровня краев. 
На месте слияния этих болот (на «пороге»), вследствие избытка воды стали 
образовываться озерки и окнища, которые приняли удлиненную, по направ
лению с северо-запада на юго-восток, форму. Во время суббореального 
периода все болото покрылось вересковыми сообществами, о чем свидетель
ствует' на глубине в 3,5 м слой сильно разложенного торфа (пограничный 
горизонт). Кроме пограничного горизонта М. Жемайтисом установлено еще 
4 похожих, хотя менее отчетливых, так называемых плоскостей рекурренции. 
В Каманос пограничный горизонт и плоскости рекурренции выражены слабее. 
«Пограничный» торф отличается не только большей разложенностью, но и 
составом сфагновых мхов; на место доминирующих в верхних слоях бурого 
и красного сфагнумов приходит магелланский и узколистный сфагновые мхи_ 
По составу пыльцевой флоры болото Шепята и болото Каманос почти не 
различаются.

Над пограничным горизонтом в Шепяте образовался слой слабо разло
жившегося сфагнового торфа мощностью в 3,5 метра. Все болото приобрело 
почти округлую форму, своей залежью напоминая батон хлеба с широким и 
плоским центральным плато. Трансгрессия болота проявляется в настоящее 
время только в южной части; в других направлениях болото наткнулось на 
возвышенный «берег» суходола, поэтому у Шепяты лагг хотя и хорошо вы
ражен, но менее типичен, чем у болота Каманос. Лагг  Шепята без эрозион
ных капав в черноольховой полосе и большей частью без травянистых сооб
ществ.

В местах, где приподнятое дно соединяется с суходольными террито
риями окружности болота, в субатлантическое время стекала с болота излиш
няя вода, образуя две ложбины стока с эродированным руслом. С течением 
времени южная ложбина стока заросла сфагновыми мхами и совершенно 
исчезла. Северная ложбина стока осталась, но также потеряла связь с самым 
переувлажненным местом Шепяты, образовавшимся в месте слияния двух 
болотных мезоландшафтов. Верховье ложбины заросли мхами; осталось лишь 
одно отверстие, действующее как ключ с дистрофной водой.
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Следы третьей ложбины стока заметны в западной части болота, но 
в  настоящее время она преобразовалась в болотную речку с собственным 
руслом и своеобразной «дельтой». Эта ложбина берет свое начало из неболь
шого «полуострова» суходольного перешейка, вокруг которого образовалась при 
трансгрессии болота петля лагга. При дальнейшем сужении петли, избыток 
воды вылился в направлении юго-запада через западную часть болота. 
Впоследствии рост юго-западной части болота отстал, образовалась ясно 
выраженная широкая низина. Эрозионное русло ложбины стока с течением 
времени покрылось сфагновым слоем. Только в средней части еще обнару
живаются и по сей день остатки русла в виде полуметровой борозды 
с быстро текущей водой и в виде воронок, расположенных в одном ряду. 
Вода со средней наиболее увлажненной части болота стекает сначала внутри- 
залежными течениями, потом, протекая около 300 метров на поверхности, 
исчезает вглубь, чтобы через несколько сотен метров растекаться и проса
чиваться широкой полосой через склон болота, Мезотрофные растительные 
сообщества, обусловили в этом месте более быстрое нарастание торфа, 
вследствие чего образовавшаяся раньше низина приподнялась и слилась с дру
гими частями болота. По руслу водотока распространились олиготрофные 
ценозы, в которых главную роль играет карликовая береза (Betula папа) и 
ее гибрид (Betula папа  X  Betula humilis) . Вдоль русла речки узкими поло
сами чередуются сообщества с пущицей влагалищной, полоса с березой кар
ликовой и полоса каосандры с багульником под сосновым ярусом.

Центральная ровная обводненная часть, расположенная на самом высо
ком месте дна, в настоящее время без деревьев. Здесь много окнищ и озер
ков, обросших кругом карликовой березой и Кассандрой, а иногда берега 
озерков совсем голые. Этот озерковый комплекс окружен комплексом без 
озерков — ринхоспоровым комплексом, в котором чередуются в мозаичном 
порядке кочки, покрытые бурым сфагновым мхом, местами с воронками и 
зачатками мочажин с Sphagnum cuspidatum  и S. balticum.

Н аправляясь к краю центрального плато, мы попадаем в комплекс кочек 
и красных мочажин (S. magellanicum f. purpurascens и S. rubellum),  а еще 
ближе к склону поверхность выравнивается. На слегка волнистом рельефе 
простирается полоса 5. fuscum, испещренная магелланским (f. versicolor) и 
остролистным (S. acutifolium) сфагнумами. Центральное плато постепенно 
переходит в склон смешанного типа (5. magellanicum, S. acutifolium, 
S. fuscum) с вереском и багульником.

Восточная и северная часть болота отличается от предыдущих частей 
тем, что между центральным плато и склоном располагается мочажинно- 
грядовый комплекс. В мочажинах обильна шейхцерия.

Восточная часть болота развивалась более равномерно, и в этой части 
сформировался на центральном плато мозаичный регенеративный ринхоспо- 
ровый комплекс. Это самое высокое место Шепяты. От этой части болота 
к западу и на полметра ниже расположена выше упомянутая топь с озер
ным комплексом.

Каманос — более сложный болотный макроландшафт, но и в нем наблю
даются такие же закономерности развития, как и в Шепята. Ряды  друмли- 
ноидны^ холмов соответствуют узкому перешейку (порогу) у Шепяты. Основ
ное различие только в том, что массовое заболачивание началось здесь лишь 
в субатлантическом периоде. С повышенных частей болота стекала со всех 
сторон болотная вода на островки, вызывавшая со временем образование 
топей, по краям которых возникали внутриболотные удлиненные мочажины 
(фларки в трактовке Вебера 1902, такж е Гамса и Руофф, 1929) с сухими 
участками между ними, напоминающими гряды.

Периферийные друмлинные холмы, окруженные лаггом, такж е подверга
лись заболачиванию. Вследствие слияния с двух сторон лаггов образовались, 
как и в Шепяте, ложбины стока, которых здесь множество. Как правило, 
к аж д ая  ложбина стока имеет свое устье в переувлажненной полосе болота 
(в лагге), а своим верховьем питается избытками воды озерных комплексов 
топей. В Каманос ложбины стока лишь слабо эродируются. Возраст ложбин
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стока в Каманос и стадии их развития неодинаковы; в старейших из них 
эутрофная растительность совершенно исчезла, молодые водотоки зато имеют 
хорошо выраженное русло с широкой полосой эутрофной растительности по 
краям. Есть в Каманос и такие стадии развития водотоков, в которых они 
уже отделились от топей, ставших бессточными. Сточные и бессточные топи 
можно различить и по свойствам их растительных комплексов: в первых ярко 
выражены генерационные сфагновые ассоциации (Sphagneta magellanici f. 
purpurascentis) с меньшим участием регрессивных мочажин ( / ungermanniales, 
Zygogonium), во вторых, наоборот, проявляются регрессивные образования 
(в смысле И. Д. Богдановской-Гиенэф 1956).

Примечательно, что в Каманос почти отсутствуют обыкновенные пери
ферийные мочажинно-грядовые комплексы, которые ярко выражены в Шепяте. 
В Каманос такие комплексы образовались на месте заросших ложбин стока. 
Образование гряд (в форме узких полос, состоящих из acc Eriophorum — 
Sphagnum rubellum)  происходит на ровном фоне из ковра со S. magellani
cum или Rhynchospora alba — S. cuspidatum. Лишь такие образования заслу
живают названия «грядово-мочажинный комплекс». С течением времени 
гряды их расширяются и комплекс превращается в мочажинно-грядовый.

Другие части болота, имеющие самый глубокий слой торфа, заняты, как 
и в Шепяте, мелко-мочажинным комплексом (acc. Rhynchospora alba —
5. cuspidatum, Calluna vulgaris  — S. fuscum, Calluna vulgaris  — S. rubellum 
и Calluna vulgaris  — Cladinae),  в котором происходит регенерация кочек. 
По краям центрального плато в Каманос хорошо выражены комплексы крас
ных мочажин (Sphagnum rubellum и S. magellanicum). В других местах раз
вивается даже ровный рубеллюм-комплекс, с преобладанием Eriophorum 
vaginatum.

На месте перехода центрального плато к склону уже начинаются 
Sphagneta fusci, охватывающие сплошной полосой все болота и состоящие 
главным образом из acc. Calluna vulgaris  — 5. fuscum  и Pinus silvestris — 
Calluna vulgaris — 5. fuscum. Спускаясь вниз по склону, попадем в полосу 
преобладания S. magellanicum f. versicolor с соснами и багульником. В К ам а
нос сосновая полоса гораздо уже аналогичной полосы в Шепяте, но она ярче 
дифференцирована на две части. У подножья крутых склонов можно выде
лить и третью полосу — acc. Pinus silvestris — Vaccinium uliginosum  —
S. magellanicum — 5. acutifolium. Внизу, под склоном, как правило, располо
жена предсклоновая полоса со Sphagnum recurvum, от которой дальше 
к краям болот уже начинается, следующая зона болота — так называемый 
лагг, который в Каманос более мокрый и более сложный, чем в Шепяте. 
Лагг выражен лучше в местах, где болото наталкивается на суходол с бере
гом умеренной крутости. В таких случаях болото имеет ярко выраженную 
границу в виде белой полосы пушицы широколистной. В местах, где транс- 
грессионная окрайка болота наталкивается на очень пологий склон суходола, 
поясность окраины болота выражается в виде следующих полос: 1. асс. 
Eriophorum vaginatum  — S. apiculatum (S. amblyphyllum) т. e. предсклон;
2. полоса тех же мхов с Carex lasiocarpa; 3. то же с сосной и березой.
4. Смешанный болотный лес (сосна, береза, ель, ивы и пр.). 5. Полоса чер
ной ольхи без олиготрофных сфагновых мхов, но часто с осокой пузырчатой.

ФЛОРА И РАСТИ ТЕЛ ЬН Ы Е СООБЩ ЕСТВА ИЗУЧЕННЫ Х БОЛОТ.

Всего на болоте Шепята нами было обнаружено 166 видов цветковых 
растений (в Каманос — 248). Кроме того, найдено папоротниковых 10 
(в Каманос — 9), зеленых мхов 36 (в Каманос — 43), сфагновых мхов 23, 
из них Sphagnum Jensenii впервые в Литве (в Каманос — 21), печеночных 
мхов 16 (в Каманос 13), лишайников 21 (в Каманос 16), десмидиевых 
водорослей 63 вид (в Каманос 182).

По внешнему виду высшей растительности Шепята и Каманос мало раз
личаются. В нижней части склона распространен у обоих сфагновый сосняк 
Pinetum ledosum, который в верхней части склона переходит в Pinetum callu-
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nosum, но в Шепята в кустарниковом ярусе больше примеси голубики и 
остролистного сфагнума. На центральном плато вблизи озерков растут 
сосенки с багульником, Кассандрой, а в Шепята еще и с карликовои березой. 
В бессточных ровных топях сосен мало, а береза карликовая и Кассандра 
вследствие лучшего освещения более развиты. Вообще сосновые сообщества 
на Шепяте покрывают около 40% всей площади, в Каманос около 19%. 
Меньшую влажность Шепяты в сравнении с Каманос показывают также 
менее развитые заросли тростника, которые по Гамсу и Руофф послужили 
основой деления краевых частей болота. Густота зарослей тростника нахо
дится в зависимости от обводненности и питания лагга. В распределении 
тростниковых сообществ и густоты тростника в зависимости от кислотности 
торфа никакой закономерности не обнаружено. В Шепяте тростник появ
ляется у источников и вовсе не связан с лаггом.

Большее число печеночных мхов и лишайников объясняется не большею 
сухостью болота Шепяты, а высшей стадией развития. Предположение о на
личии регрессивного комплекса (Stillstandskomplex) в Шепяте не соответ
ствует действительности.

Карликовая береза в Шепяте — доминирующее растение в некоторых 
ценозах со Sphagnum magellanicum. Кроме того, карликовая береза обнару
ж ена в следующих ассоциациях: асс. Carex lasiocarpa — Sphagnum cuspida- 
tum, acc. Scheuchzeria palustris  — Polytrichum gracile,  acc. Menyanthes trifo- 
liata — Dreponocladus exannulatus.

В Шепяте не был обнаружен западный элемент болот — Trichophorum 
caespitosum. Арктические элементы и элементы Северной Европы составляют 
в Каманос 6,4% всей флоры высших растений, в то время как в Шепяте эти 
элементы составляют лишь 3,6%. Атлантических видов в Каманос 3, в Шепя
те атлантические виды вообще не найдены.

В фитоценологическом отношении между Шепятой и Каманос наблю
даются и существенные различия. К девяти доминирующим ассоциациям 
в Шепяте относятся Eriophorum vaginatum  — 5. balticum  и Eriophorum vagi- 
natum  — 5. magellanicum  +  5. balticum. Эти ассоциации совершенно отсут
ствуют на болоте Каманос, а доминирующая в Каманос acc. Calluna vulga- 
ris — S. rubellum  является в Шепяте малозаметной.

На центральном плато Каманос играет большую роль Sphagnum magella
nicum f. purpurascens, но отсутствует ассоциация Eriophorum vaginatum —
5. magellanicum f. versicolor. В Шепяте, кроме упомянутых, хорошо выра
жены такж е ценозы морошки с магелланским и бурым сфагновыми мхами, 
а в мочажинах встречается acc. Eriophorum — 5. balticum. На кочках до
вольно часто встречаются ценозы водяники. Все это свидетельствует о более 
восточном характере этого болота в сравнении с болотом Каманос.

Характеристика комплексов и схема  
их классификации

Комплексы по Дюрие (Du Rietz, 1930) понимаются как еди
ницы растительности, сложенные в пространстве из многих це
нозов. Подобно тому как ассоциация сложена из отдельных ви
дов, так и комплекс слагается из отдельных участков несколь
ких ассоциаций. Под словом «.комплекс» здесь понимается 
конкретная часть болота, а также тип конкретных комплексов 
одного «ранга», встречаемых в нескольких местах на одном бо
лоте или на многих болотах.

В настоящее время очень важным является вопрос о типо
логии и классификации комплексов. Единая и вполне разрабо
танная классификация комплексов до сих пор отсутствует.
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По Сукачеву (1957) границы фитоценозов совпадают с гра
ницами биогеоценозов, а биогеоценозы являются весьма близ
кими к понятию «фация». Поэтому наши комплексы в большин
стве случаев не соответствуют биогеоценозам по Сукачеву, 
а соответствуют фациям в понимании Солнцева (1949), в соста
ве которых бывает несколько ассоциаций. В некоторых случаях, 
например, первый олиготрофный пояс растительности, располо
женный между лаггом и склоном болота, так наз. предсклон, 
часто состоит только из одной ассоциации (Eriophoretum sphag-  
nosum recurvi)  и поэтому, несомненно, соответствует одной ф а
ции как по Сукачеву, так и по Солнцеву.

Имея в виду сложный характер развития Шепята и Кам а
нос, их следует считать комплексами слившихся урочищ (болот
ных мезоландшафтов) Каманос расположен в пределах одного 
физико-географического микрорайона, который характеризуется 
как моренная равнина, испещренная параллельными долинами 
водноледниковопо стока (Basalykas, 1959) Наши болота могут 
быть рассмотрены как интраландшафтные явления, образовав
шиеся из слившихся урочищ и в настоящее время образующие 
одно органическое целое, с резкой границей, отделяющей болото 
от других урочищ микрорайона.

Так как понятия и номенклатура низших таксономических 
единиц ландшафта еще не установились, в настоящей статье 
ландшафтные элементы болот имеют традиционное название — 
«комплексы».

Наряду с характеристикой размещения и роста (генерация 
и регенерация в смысле Гамса) важными являются также 
гидрологические свойства комплексов: болотная грунтовая вода 
иногда является застойной, а иногда вода фильтруется по на
правлению уклона. Все это ярко отражается и на размещении 
ценозов, составляющих комплекс. Ценозы могут располагаться 
в мозаичном порядке (застойная вода) или в виде удлиненных 
поясов и гряд, которые чередуются с продолговатыми мочажи
нами. И в таких комплексах идет сплошная генерация, а в не
которых случаях после регрессии также и регенерация, так что- 
процессы генерации и регенерации охватывают все комплексы 
наших болот.

Так как общая динамика воды очень ярко отражается в рас
пределении элементов комплекса, является целесообразным под
разделить всю олиготрофную часть болота на три простран
ственно обособленных класса комплексов: 1) м о з а и ч н ы е  
к о м п л е к с ы ,  занимающие центральное плато, 2) г р я д о  
в ы е  к о м п л е к с ы ,  встречающиеся по краям плато, а иногда 
также в местах слияния мезоландшафтов или на месте зарос
ших ложбин стока, и З )  з о н а л ь н ы е  комплексы — по окраи
нам болота (склон, предсклон, 'иногда лагг) Более детальное 
подразделение дано в табл. 1.
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Т а б л и ц а  1

Классификационная схема комплексов крайнекислой (олиготрофной) области болот Каманос и Шепята

QJ л -
ч % 2Я  я s5\0 Я.—.О о g Кw о 5 s§ Я н-т- .Н. Я к£ Оч ш
Ч  и  С  (I)К о Я Я

О , О  Я  Q.

2
ж  к  К
я  Я  Ьо т о  У о о 

з о) Р* 5 с ч ^  я.!? ® <и ^ 2  о а 
,а  о с  о[-1 « -w с

t®! « *  g
Си Е
о ^
с  §

Фитоценозный состав элементарных комплексов Бывшее
название о £

о °

га о. i Н дк 5 гаЯ  С  5I  щ s

я ЕЕЫ

о
£ I О)

2 2* яю ю
s я
й га а. °< u <и 5 я

CL

высокого
уровня

высокого-
среднего

среднего— 
низкого 
высокого— 
низкого

1. Calluneta  S. fusci +  Calluneta  S. magellanici

2. Calluneta  S. rubelli +  Eriophoreta S. rubelli
3. Eriophoreta S. rubelli -f- Calluneta S. rubelli

4. Calluneta S. fusci -j- Calluneta S. magellanici +  Erio
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Болотный мезоландшафт, а тем более макроландшафт, 
является сложной системой комплексов, и само собою разу
меется, что исследование растительности верховых болот по про
стой схеме: ценозы — комплексы — типы болота, как это делал 
Освальд (1923) и как это делается иногда и до сих пор, не от
ражает реального строения таких природных явлений, как вер
ховые болота. Растительность болота также не соответствует 
определенному набору комплексов ассоциаций, так как целое 
болото — это прежде всего более сложный болотный (мезо- или 
макро-) ландшафт, состоящий из целого ряда комплексов раз
ных рангов, обусловленных возрастом, глубиной и движением 
вод, ростом торфа и т. д.

Так как обыкновенно верховые болота включают в себя и 
фрагменты других типов (низинных и переходных), болота под
разделялись нами прежде всего по трофности воды, питающей 
растительные сообщества. При отсутствии доступных методов 
прямого измерения трофности, нами была установлена лишь 
реакция (концентрация водородных ионов). С обобщением полу
ченных данных о краевых частях болот, была проведена доволь
но четкая линия между тремя полосами: умеренно кислой, 
кислой и крайне кислой. В последнюю входит в.ся выпуклая’ 
часть верхового болота, дальнейшее подразделение которой 
дается в настоящей статье.

Вопросы ландшафтной типологии и районирования болот

Шепята и Каманос являются сложными болотными макро
ландшафтами, состоящими из болотных мезоландшафтов. Менее 
сложной является Шепята, ложе которой состоит в основном из 
двух бессточных западин, в которых развивались два мезоланд- 
шафта, в атлантическом периоде слившихся между собой.

Каманос в этом отношении представляет собою гораздо бо
лее сложный макроландшафт, состоящий из многих (не менее 
шести) мезоландшафтов, образовавшихся в ложбинах воднолед
никового стока, между которыми расположены ряды друмлино*- 
идных холмов. Центры заболачивания расширились сначала 
в продольном направлении, а потом соединились. Установить 
границы слияния мезоландшафтов сегодня уже не легко. После 
слияния отдельных болотных мезоландшафтов, все болото стало 
сильно расширяться за счет соседних лесов. В направлении вод- 
ноледниковых ложбин, а также в некоторых других местах, бо
лото прорвалось и в соседние ряды ложбин. Болото приобрело 
таким образом извилистые очертания. Оставшиеся еще до нашей 
эры островки минерального грунта превращаются в топи с уми
рающими деревьями.

Грядово-мочажинный комплекс как характерный признак 
восточных болот в Шепяте отсутствует. В Шепяте обнаружи
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вается лишь мочажинно-грядовый комплекс (в смысле J1. Т а
баке, 1955) как и на латвийских болотах (Л. Табак, 1958), но 
с той разницей, что в Шепяте этот комплекс располагается не 
по склонам болота, а по краям центрального плато. В Каманос 
имеется не только мочажинно-грядовый, но и своеобразный 
грядово-мочажинный комплекс. Как Шепята, так и болото 
Каманос, которое расположено ближе к болотам Латвийской 
приморской низменности, в этом отношении не похожи на лат
вийские болота: наши болота выпуклого типа (высота их 5— 
7,5 м) .и расположение гидрокомплексов на них иное. В западной 
части Латвии преобладают болота полого-выпуклые (Табак,
1958). Мочажины как светлые, так и красные у нас располо
жены лишь на центральном плато, тогда как склоны совершенно 
без мочажин. В Латвии, наоборот, склоны покрыты мочажи
нами и озерковым комплексом. Такое же расположение моча
жин и озерковых комплексов, как в Каманос и Шепята, наблю
дается и на западных болотах Литвы (Аугстумале, Швенцеле) 
которые также выпуклого типа.

В Латвии на современной стадии развития площадь озерков 
не увеличивается. В Каманос в течение 24 лет (с 1935 по 1959) 
многие мелкие озерки заросли, а озерки большего размера 
в течение этого времени свою площадь не увеличили.

К сожалению, пока нет достаточных данных для сопостав
ления гидрокомплексов и рельефа поверхности с рельефом дна 
для большого числа болот Советской Прибалтики.

Выпуклость болот как показатель имеет значение только для 
грубого районирования болот и является недостаточной для 
более детального подразделения территории. По направлению 
к югу Литвы, правда, выпуклость резко падает. По направлению 
к югу исчезает озерный комплекс, в то же время как в запад
ных, так и в восточных болотах (Шепята) озерный комплекс 
существует.

Для районирования болот наиболее надежную основу предо
ставляет растительность. В этом отношении Каманос и Шепята 
показывают яркие отличительные признаки. На болоте Шепята 
из ассоциаций, указывающих на более восточный его характер 
по сравнению с Каманос, можно указать на большую распро
страненность acc. Pinus s ilvestr is  — Sphagnum fuscum,  хотя 
вообще ассоциаций с бурым мхом в Каманос насчитывается 9, 
в Шепята только одна. Большее разнообразие Sphagneta  fusci  
на болоте Каманос, особенно в краевых частях болота, что напо
минает западные болота Латвии (Табак, 1958) Отсутствие 
Sphagnum tenellum,  также мочажин с Sphagn um pulchrum,  
меньше S. magel lanicum f. purpurascens,  на центральном плато 
кустарниковые ассоциации с. водяникой и подбелом, большая 
встречаемость в мочажинах Scheuchzeria palustr is  Sphagnum  
cuspidatum,  а в менее обводненных местах ассоциации Eriopho-
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гит vagina tum  — 5. bal ticum  — все это ярко указывает на тяго
тение Шепеты к востоку и на некоторые общие признаки с бело
русскими болотами (Денисов, 1951) Все эти различия дают 
достаточную основу для причисления Шепяты к западному 
1варианту Л  адожско-ильменьско-западно-двинской провинции, 
выделенной Н. Я- Кацем (1948) По свойствам растительного 
покрова Шепята, конечно, отличается сильно от восточного 
варианта этой провинции, которая характеризуется прежде 
всего отсутствием вереска. Сообщества вереска в Шепяте зани
мают около 50 /с всего болота (более, чем в Каманос)

Каманос, где на долю синузии Sp hagnum  rubel lum  прихо
дится около 34% всего болота, а на долю синузий Sphagnetum 
magel lanicum  и S. fuscum  на центральном плато только по 8%, 
а также по наличию Trichophorum caespitosum,  следовало бы от
нести к западному типу, находящемуся под сильным влиянием 
Балтийского моря. Также наличие Sphagnum  tenellum и 
S. pulchrum  свидетельствует об этом. Все это говорит за то, что 
болото Каманос, как близкое к типу Целау, следовало бы от
нести не к особому (западному) варианту Ладожско-ильменско- 
западнодвинского типа, а к Эстонско-Латвийской приморской 
провинции. Но так как многие черты отличают Каманос от 
болот Балтийского побережья (весьма незначительная роль 
Trichophorum caespitosum,  наличие хамедафне, отсутствие 
Sphagn um imbricatum  и 5. pap i l losum , незначительная роль на 
центральном плато сфагновых мхов из группы Sphagn a recurva, 
а также целый ряд свойств в отношении рельефа и гидрокомп
лексов) следовало бы эту провинцию разделить на две полосы: 
прибрежную и умеренно-морскую.
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CLA SSIFICATION A N D  REG IO N A L D IV IS IO N  OF RAISE D  
BO G S OF L IT H U A N IA

K. Brundza

S u m m а г у

Kamanos, a raised bog with an area of 3.434 ha., is located 
in the nothern part of Lithuania at about 100 km. from the 
Baltic sea; the Shepyata raised bog having an area of 1,398 ha. 
is located in the southern-eastern part of Lithuania at 244 km. 
from the sea. From the geomorphological and historical points 
cf view and as regards  their historical development these bogs 
have much in common. The difference of their vegetation permits 
the fixing of their position in the natura l bog regions. During 
the period of 1935— 1940 both bogs were studied in detail by the 
staff of the Lithuanian Agricultural Academy.

248 species of flowering plants were discovered in Kamanos, 
of them 3 were of western geographic elements; 166 were found 
in Shepyata of which none belonged to the western geographic 
element. 19% of the Kamanos. area and almost 40% of the 
Shepyata area are covered by Pinus-Sphagnum  communities. The 
presence of Trichophoreta caespitos i , S phagn et a  tenelli, Scheuch-  
zerieta S. cuspidat i  -(- 5. pulchri  and S phagneta  rubelli,  which 
occupy 34% of the Kamanos area, indicates the trend of this bog 
to the type of western Coastal bogs. On the other hand, in 
contrast to Kamanos, the almost complete absence of Calluneta  
Sphagni rubelli , the non-dominating position of Sphagneta  rubelli,. 
the presence of Sphagnet a  baltici,  and the less marked laggs 
indicate the Shepyata has detachec! itself from the coastal type.

Although the presence of hollow-hummock complexes gives 
reason to include these Lithuanian bogs into one type with those
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of the coastal plains of Latvia (Tabaks 1955), the properties of 
Shepyata and Kamanos differ from those of the Latvian bogs.

On the basis of the comparison of the vegetation öf our bogs 
with that of the Byelorussian bogs (Z. Denisov) we may consign 
them to the western varian t  of the Ladoga-Ilmen-W est Dvina 
province established by N. Katz (1948) The Kamanos bog, being 
close to the type of Zehlau bog, should be consigned not to any 
special (western) varian t of the above province but to the 
Estonian-Latvian coastal province. Howewer since Kamanos 
differs from the bogs of the Baltic coast in many ways, two 
varian ts  should be distinguished in that province: the coastal 
with a sharply pronounced marine character, and the second 
varian t with a temperate marine character.

A list of multitude of associations limited by a classification 
outline according to life forms does not reflect the essence of 
such a complex phenomenon as is the raised bog. The division 
of bog vegetation according to nutrient content and soil reaction 
can be conducted only for the outskirts of a bog.

Complexes are grouped together on the basis of their rela- 
tion to the level of the microrelief, which corresponds to the 
horizon of the ground (subsoil)-water: e. g. Sphagne ta  cuspidati, 
S. dusenii  and others require a low level, whereas others like 
Eriophoreta,  S. rubell i  require a middle level, whereas others stiil 
such as Calluneta,  S. fusci  or Claaineta  require high levels.

The following principle of groupings, perm itting  the deter- 
mination of the highest appropriate  taxonomical unit for com
plexes, is the general trend of the development of the complexes: 
continuous growth of peat (generation) or the a lternation of the 
areas of growth with those, where degeneration occurs followed 
by restoration of Sphagnum  mosses (regeneration) All the above 
mentioned complexes are characterized by s tagnan t  water, they 
are located in the central parts  of flat top elevations and are 
distinguished by their mosaic pattern  — they form a special 
class of complexes. Another class of complexes are those with 
run-off ground water along the slopes. They may be recognized 
by the hummock-like structure of the positive forms of the relief 
a lte rna ting  with oblong hollows. These complexes are commonly 
complexes of generation, although destruction followed by regen
eration may occur in them. Hummock complexes are situated on 
the m argins of the central plateau. The outskirts of the whole 
oligotrophic bog may be considered as zonal complexes, consisting 
of three sometimes 'two paralell sphagnum  belts — Sphagneta 
recurvi,  S. magel lanic i , 5. fusci  (mostly overgrown by pines).

All in all 25 various types of complexes have been described 
on the studied bogs, the complexes being sub-divided into 3 
classes, 5 series and 13 groups.
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Ф И Т О Ц Е Н О Т И Ч Е С К АЯ  Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А  Н Е К О Т О Р Ы Х  
Т О Р Ф О В  Л И Т О В С К О Й  ССР

Э. М. Пурвинас

Послойный видовой ботанический анализ торфов показывает, 
что фитоценозы поверхности торфяных болот и те, в которых 
сложились нижележащие слои, более или менее сходные, но не 
тождественны. Уменьшение сходства между составом торфо- 
образователей отдельных слоев зависит от внешних (климати
ческих, эдафических) и эндодинамических факторов развития 
болот. Причины несоответствия состава торфа и торфообра
зующей группировки растений рассматриваются Богдановской- 
Гиенэф (1945)

Резкое несоответствие между настоящей растительностью и 
верхним слоем торфа вызвано антропогенными воздействиями. 
Такое несоответствие между фитоценозами поверхности и под
стилающим торфяным слоем наблюдается не только на болотах 
низинного типа, но и на небольших верховых болотах.

Упомянутые явления особенно часто встречаются на тор
фяных болотах Литовской ССР, отличающихся сравнительно 
небольшой площадью, но разнообразием способов своего возник
новения и путей развития. Генезис торфяных болот Литвы тесно, 
связан с историей развитий Балтийского моря и климатов. 
Приморские болота развивались в области эпейрогенетических 
колебаний береговой линии Балтийского моря. Приозерные бо
лота подвергались трансгрессиям внутренних водоемов.

В большинстве болот различных типов земледельческая дея
тельность людей и добыча торфа вызвали вторичные изменения. 
Наконец, эксплуатация и освоение значительной части торфяни
ков коренным образом изменили их поверхность. Во всех таких 
условиях затрудняется обычное геоботаническое определение как 
настоящей растительности, так и верхних слоев залежей.

Конечно, вопрос о соотношении фитоценоза торфообразова- 
телей настоящего времени и группировок растительных остатков 
в торфе имеет не только узкотерриториальное значение.

Видовой состав торфообразов'ателей среднего голоцена по 
существу не отличается от торфообразователей позднего голо
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цена. Поэтому можно предполагать, что флора болот Литвы 
в течение голоцена мало изменилась.

Все же между болотными фитоценозами среднего и позднего 
голоцена наблюдается некоторая разница. Поэтому нельзя 
отождествлять фитоценозы современной растительности торфя
ников с фитоценозами, в которых образовались растительные 
остатки торфяных слоев. Последовательность отложенных слоев 
торфа зависит от экологических факторов, изменившихся в ходе 
развития самих болотных массивов.

Слои торфяной залежи отражаю т сукцессионное или скачко
образное развитие бывших фитоценозов. Однако в отдельно 
взятых образцах торфа восстановление полного состава и струк
туры бывших фитоценозов затрудняется. Причиной этого яв
ляется неодинаковая степень разложения и сохранности расти
тельных остатков, а также проникновение позже выросших веге
тативных органов, например, корневищ тростника в глубокие 
слои ранее отложившегося торфа прежних фитоценозов. Иногда 
расположение слоев нарушается. Все это надо иметь в виду при 
рассмотрении ценотических различий торфяной залежи по от
дельным слоям в скважинах.

На основании классических методов фитоценозы характери
зуются аналитическими и синтетическими признаками (напр. 
Браун-Бланкэ, 1928) Статистический подход западной фито
социологии давно критиковал Н. Я. Кац (1933) Тем не менее, 
напр., Тюксен и Прейзинг (1942) считают, что из аналитических 
признаков встречаемость отдельных видов является наиболее 
чувствительным показателем мельчайших разниц в местооби
таниях.

Мы попытались составить диаграммы встречаемости для не
которых ольховых торфов. К сожалению, число точно опреде
ляемых растительных компонентов торфа ограничено. Напр., 
в ольховых торфах было установлено до 12 видов торфообразо- 
вателей, а в ряде видов торфа их значительно меньше * Задача 
ценотической характеристики торфяных слоев не только в том, 
чтобы сравнить их состав статистическими методами, но и ре
шить определенные практические проблемы на научной основе.

Для ценотической характеристики торфов, кроме определе
ния ботанического состава, требуется оценка степени разложе
ния растительных остатков торфа.

Слаборазложившиеся торфа лучше указывают на фитоце
нозы, в которых они отложились. Бывшие ценозы торфообразова- 
телей особенно хорошо реконструируются, напр., на основании 
гипновых и сфагновых торфов, отложившихся в соответствую
щих одноярусных одноименных сообществах.

* Большинство ботанических анализов выполнила научн. сотр. М. Гри- 
гелите (Болотоведческий сектор И-та геологии и геогр. АН Литовской ССР).
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В число г и п н о в ы х  т о р ф о в  входит, например, D repanocladus  —  
торф, в котором преобладает D. uernicosus,  реж е — D. in termedius,  хотя и 
последний часто встречается в современной растительности торфяных болот  
Литовской ССР D. in term edius  растет по сравнению с D. vernicosus,  по неко
торым данным, на торфяных болотах с меньшим количеством кальция (С аО ). 
Кажется, что распространение ценозов с D. in term edius  в настоящ ее время 
увеличилось.

Напротив, в современных фитоценозах уменьшилась, по сравнению  
с отложившимися гипновыми торфами, роль таких мхов, как M eesea  triquetra,  
Calliergon trifarium,  в некоторой мере такж е Ccill iergon g ig a n teu m ,  и в част
ности Scorpidium  scorp id io ides.  П оследние встречаются у ж е  в отложениях  
болзе раннего времени, как и в подсапропелевых торфяных слоях (Сейбу- 
тис и Судникавичуене, 1959). В этих случаях ценотический состав, по-види
мому, мало изменился.

С ф а г н о в ы е  м х и  встречаются в торфах разных периодов послелед
никового периода. Роль ценозов с преобладающ им Sp h agnu m  teres  к концу 
позднего голоцена в связи с массовым зарастанием озер на территории 
Литвы значительно уменьшилась. Это уменьшение и замена другими менее 
гидрофильными сообщ ествами связаны с неоднократными колебаниями уровня 
воды во внутренних водоем ах. В # го  ж е время ценозы с 5 . angustifo lium  
в некоторых условиях расширились. Ценозы с S. fuscum  оказались довольно 
устойчивыми во времени и по своему распространению. В западной части 
республики установлены ф ускум -залеж и с мощностью в 4,5 м и с удивительно 
равномерным составом торфа на всю глубину.

Сфагновые ценозы являются особенно чувствительными по отношению  
экологических и климатических факторов. Д а ж е  в пределах небольшой терри
тории Литвы они показывают свой географизм. Примером регионально узк о
распространенных ценозов как в растительном покрове настоящего времени, 
так и в прошлом, могут служить сообщ ества со Sp h a g nu m  imbricatum  и
S. tenellum. Ценозы со 5 . rubellum  увеличили свою площадь в недавнее время 
в связи с широким развитием соответствующ их комплексов на верховых 
болотах.

Установление состава сфагновых торфов облегчается не только из-за их 
сравнительно слабого разлож ения, но и вследствие естественного располож е
ния в торфе частей вегетативных органов. Микроскопический вид таких тор
фов, а иногда и рассмотрение их д а ж е  невооруженным' глазом, позволяет  
легко восстановить бывшие богатые мхами ценозы, в которых отложились  
соответствующие торфа.

В геологической литературе отложения такого рода называются авто
хтонными. К- Бюлов (1926) причисляет торф, перемещенный со своего места 
возникновения, к аллохтонным породам. Такие торфа лучше назвать переот- 
ложенными, ибо они были перемещены, обычно водой, с места их отложения.

На территории Литвы тонкие слои переотлож енного минерализированного 
торфа и известкового туфа встречаются в зал еж ах ключевых болот. В зн а
чительном количестве можно переотложенные торфа найти в озерах, особенно 
на верховых болотах. Н едавно интересная залеж ь переотложенного торфа 
была обнаружена А. Сейбутисом на окраине известного болота Аугстумале 
в поясе морской трансгрессии.

Переотложенный торф отличается размельченными остатками растений, 
хотя степень разложения невысокая и по данным ботанического анализа пре
обладают остатки, напр., Sph agnu m  fuscum.  Учитывая особенности структуры, 
можно установить первичный ценотический состав и в переотложенных 
торфах.

С помощью ценотического анализа мож но расшифровать и торфа, отло
жившиеся в более сложных, двух-трех-ярусны х фитоценозах.

Поучительным примером являются общ еизвестные т р о с т н и к о в ы е  
т о р ф а .  Полевой фитоценологический анализ показывает, что тростниковые 
(Phragm ites) сообщества различаются по составу, внешнему виду и жизнен- 

лости тростников.
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Данные ботанического анализа тростниковых торфов часто сходные и по
казывают нередко повышенный процент остатков тростника из-за большой 
устойчивости его корневищ и углубления их в ниж еотлож ивш иеся слои. Цено- 
тическое определение этих торфов позволяет элиминировать «засоренность» 
состава. Выделение индикаторов по растительным остаткам позволяет раз
личить тростниковые торфа: 1) озерно-водного, 2) ключевого и 3) лесного 
происхождения. Кроме сравнительно небольш ого числа ботанических компо
нентов, для восстановления ценотической картины в качестве признаков слу
ж ат еще органогенные и минеральные примеси соответствую щ их торфов.

Такой анализ позволяет осветить характер так назы ваемого л и м н о -  
т е л ь м а т и ч е с к о г о  к о н т а к т а .  Так как приблизительно 70% торфя
ных болот Литовской ССР водоем ного происхож дения, рассмотрим вопрос 
лимнотельматического контакта с точки зрения ценотических особенностей.

По данным стандартного ботанического анализа получается довольно 
резкая граница м еж ду торфами и сапропелями, которая долж на соответство
вать (по данным ш ведских и немецких авторов) лимнотельматическому кон
такту. Однако, учитывая органогенные и минеральные примеси и их взаимо
отношение, этот контакт является вертикальной зоной, потому что нараста
ние или зарастание произошло в сукцессионном порядке. Этот процесс в раз
ных болотах был заверш ен неодноврем1Энно и с неодинаковой скоростью. 
Создавался инвазионный пояс, в пределах которого в сапропели инфильтри
ровались остатки торф ообразователей. Состав растительных остатков инва- 
зионно-инфильтрационного пояса указывает в одних случаях на преоблада
ние бывших водно-болотны х фитоценозов, а в других случаях — на быструю 
смену гигрофильными моховыми или травянистыми сообщ ествами.

Ботанический анализ торфа обычно не показывает наличия незначитель
ной примеси сапропелей. Но наличие хотя и нескольких процентов сапропе- 
лей в торфяном слое указы вает на происшедш ие гидрологические изменения. 
Иными словами, ценотическая оценка составных частей торфяных слоев выше 
бывшего уровня воды свидетельствует о трансгрессионных колебаниях в озе
рах на данной территории во время послеледникового периода. Доказатель
ством таких колебаний, которые обусловили смену более или менее гидро
фильных болотных ценозов, является неравномерная примесь сапропелей 
к торфу и ступенчатое появление фрагментов сообщ еств гидрофитов. В не
скольких случаях на фоне осоковых торфов появляется моховой, в частности 
сфагново-шейхцериев'ый торф низинного типа.

Ценозы гидрофитов являются по их составу и распространению вообще 
сходными. Однако на территории Литовской ССР с различными почвами и 
при различных геоморфологических условиях ценотический анализ торфяных 
слоев отдельных болот чувствительно отраж ает изменившиеся экологические 
и гидрологические условия торфонакопления.

Мы не имеем возмож ности в этой статье излож ить различные случаи 
смен ценотических группировок в разных болотах верхового, переходного н 
низинного типов, поэтому обращ аем внимание на выполненные в Литовской 
ССР работы, касающиеся затронуты х вопросов' (Сейбутис, 1955; Гарункштис, 
1958; Пурвинас, 1951).

Ценотическое исследование торфов имеет значение и для выяснения 
вопроса о так называемом п о г р а н и ч н о м  г о р и з о н т е .

В Литве, особенно в ее западной части, нередко в торф ах верхового 
типа, незаметен резкий переход или слой, который долж ен был бы соответ
ствовать этому горизонту. Н о последовательное ценотическое исследование 
слоев облегчает обнаруж ивание переходов и прослоек. Ботанический состав 
и последовательность таких морфологически слабовы раженны х слоев — раз
ные в зависимости от внутренних и внешних условий, связанных с измене
нием климата. По ботаническому составу, так называемый пограничный гори
зонт, д а ж е  в верховых болотах Литвы не всегда состоит из сосново-пуши- 
циевых торфов. С другой стороны этот переход, часто слой, не везде нахо
дится на рубеж е молодых и старых сфагновых торфов по классической кон
цепции Вебера, как это наблюдается в северо-западной Германии.
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Ценотический и пыльцевой анализы помогли доказать, что слабо разло
жившийся фускум-торф в болотах западной и д а ж е  северо-восточной Литвы  
иногда встречается и ниже пограничного горизонта. Таким образом , для  
территории Литвы пришлось отказаться от утверждения немецких болото
ведов о том, что молодой сфагнум-торф является мало разложивш имся, 
а старый сфагнум-торф — более разложивш имся.

Ценотическое сравнение других горизонтов верхних слоев торфа верхо
вого типа не подтверж дает наличия определенного числа рекуррентных пло
скостей (R ek u rren sy ta , согласно шведским авторам).

В Литовской ССР из торфов низинного типа наиболее часто встречается 
о л ь х о в ы й  т о р ф  лесной группы ,' по принятой классификации видов 
торфа (1951) (П урвинас и Григелите, 1958). Однако местонахож дения этих 
торфов и неодинаковый производственный эффект указывает на их неодно
родность в ботаническом отношении. Ценотическая оценка ботанического4 
состава этого торфа с учетом смен подтверж дает, что ольховые торфа раз
личны по происхож дению  и отложились в различных экологических условиях.

В сильно обводненных ольшаниках создался, хотя и в незначительном  
количестве, папортниково-ольхсвый (A ln u s-D ryo p te r is ) торф. В лесных боло
тах со сточной водой в распространенных осоковых ольшаниках отложился  
торф с остатками древесины и осок.

В проточных ольховых лесах образовались в ценотическом отношении 
более сложные травяно-ольховые торфа, в составе которых заметны остатки 
разных трав богатых местообитаний.

Ценотическую оценку мож ет уточнить количественный и качественный 
состав микрофлоры торфа. Разницу м еж ду ольховыми торфами показывает 
не только состав торф ообразователей — макрофитов, но и их микробиоло
гические показатели. П риводим, как пример, данные двух образцов оль
хового торфа той ж е глубины (0,5 м) из скважин двух торфяных болот 
низинного типа, теперь залитых водами водохранилища Каунасской ГЭС. 
Наряду с ботаническим анализом в этих торфах был проанализирован состав. 
основных групп гетеротрофных микроорганизмов *

Торфяник Л е о н а  в а

Ainus ■— 45%
P hragm ites  —  40 %
Carex paradoxa  — 5%
Трав, растения — 10%
Число грибов — 200.000
Число бактерий — 7.200.000

Торфяник

Ainus  
Equisetum  
Carex  
P hra g m ite s  
M enyanthes  
Трав, растения 
Число грибов 
Число бактерий

А п н а р а й

-  65%
-  Ю%
-  10%
-  5%
_ +
-  10%
— 130.000
— 18.800.000

Как видно из приведенных данных, травяно-ольховый торф (т. Апнарай) 
отличается более богатой микрофлорой (особенно бактериальной) от трост
никово-ольхового торфа (т. Л еон ава).
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P H Y T O Z Ö N O T I S C H E  Z Ü G E  E IN IG E R  TO RFARTEN  
IN M O O R E N  DER L I T A U I S C H E N  S S R

E. Purvinas

Z u s a m m e n f a s s u n g

Obgleich die verschiedensten Torfe aus entsprechenden Torf- 
bildnern hervorgegangen sind, ist die Frage  nach Übereinstim- 
m ung  zwischen Pflanzengesellschaften derzeitiger Torfbildner und 
gegenw ärtigen  Pflanzenbeständen der Torfmoore zu erörtern.

Zur K lärung von Genesefragen der Torfschichtenfolge sind 
eingehende Differenzierung der gebräuchlichen Torfarten und Ein- 
beziehung ökologischer Verhältnisse, die während der Torfab- 
lage rung  und weiteren Entwicklung der organogenen Lagen 
herrschten, erforderlich.

Die allseitige zönotische Bewertung der Ergebnisse der 
botanischen Analyse organogener Schichten, unter Berücksichti- 
gung  der Sapropelen und M ineralbestandteilen, Strukturbesonder- 
heiten, sogar der Mikroflora, ermöglicht die Fests te llung  ehe- 
m aliger ein- und mehrschichtiger Torfbildenergesellschaften.

Obgleich sich die Flora der Torflagerstä tten  im Gebiet der 
Litauischen SSR im Verlauf des mittleren sowie späteren Holocäns 
w en ig  veränderte, sind unter den Pflanzengesellschaften dieses 
Zeitraum es gewisse Abweichungen zu beobachten. Letztere stehen

128



im Zusam m enhang mit ökologischen sowie klimatischen Fak- 
toren, die im Verlauf der Moorentwicklung V eränderungen unter- 
lagen.

Obwohl im allgemeinen sukzessive Torfschichtenfolge anzu- 
nehmen ist, treten einerseits infolge unterschiedlicher Vertor- 
fungseigenschaften, andererseits  infolge Um gebungsveränderun- 
gen im Schichtenaufbau jähe Abweichungen auf.

Daher vervollkommnet der Verf. die gebräuchliche botanische 
Bestimmung der verschiedenen Torfarten durch zönotische Bewer- 
tung, unter Hinzuziehen von Besonderheiten, welche die ökolo
gischen und entwicklungsmorphologischen Verhältnisse während 
der Torfablagerung beeinflussten. Der Verf. zählt zu zönotischen 
Merkmalen die S truktur der Torfbildnerreste in Torfen.

Es ist möglich die zönotische E igenart der Torfschichten 
einwandfrei bei wenig zersetzten Moostorfen, die aus entsprechen- 
den Grünmoosen bezw Sphagnum-Arten abgelagert sind, fest- 
zustellen. Es wird die V eränderung in dem Vorherrschen zwischen 
einigen Moosgesellschaften im Torf und der Oberfläche unter- 
suchter Torfmoore erörtert.

Allgemeinbekannter Phragmites-Torf, der aus zwei bis drei- 
schichtigen Gesellschaften abgelagert wurde, kann nach seiner 
Entstehungsweise in Gewässer-, Quell-, sowie Wald-Schilftorfe 
unterteilt werden.

Die zönotische Bewertung lässt auch auf Entstehung und 
Zusammensetzung des limnotelmatischen Kontaktes schliessen, 
der sich ais Invasions-Infiltrationszone erweist.

Bei gewöhnlicher botanischer Torfanalyse nicht in Betracht 
gezogene Beimischung von Sapropelen ermöglicht über einstige 
Transgressionen der Binnengewässer zu schliessen, also Rück- 
schlüsse auf hydrologische Veränderungen zu machen.

Die zönotische Untersuchungsweise gibt Auskunft auch über 
das Wesen und Zusamm ensetzung des sogenannten Grenzhori- 
zontes. Dieser ist sogar in Hochmooren des westlichen Litauens 
meistens nicht ausgebildet. Nach vorliegenden Ergebnissen 
besteht dieser nicht immer aus einem Pinus-Eriophorum-Torf.

Der zönotische Vergleich anderer Horizonte oberer Torflagen 
der Hochmoore bestä tig t nicht eine bestimmte Anzahl von Rekur- 
renzflächen.

Zönotische Untersuchung ermöglicht ferner die Aufteilung des 
Erlentorfes nach der gültigen Torfartenklassifikation. Die unter- 
schiedlichen S tandortsverhältn isse  der Erlenbrücher ergeben 
Rückschlüsse auf derzeitige Ablagerung von Alnus-Dryopteris- 
Alnus-Carex-, sowie Alnus-Kräuter-Torfen, die fortschreitenden 
ökologischen Verhältnissen entsprechen.

Ausserdem wird in zwei örtlichen Beispielen auf die unter- 
schiedliche Mikroflora (besonders der Bakterien) in botanisch 
ungleichwertigen Erlentorfarten  hingewiesen.

9 B otaanika-alased  tööd VII 129



К О Р Е Н Н Ы Е  Б Е Р Е З О В Ы Е  Л Е С А  НА Н И З И Н Н Ы Х  
Б О Л О Т А Х  Б Е Л О Р У С С К О Г О  П О Л Е С Ь Я

В. С. Гельтман

Вопрос о коренных и производных типах леса является 
одним из основных вопросов лесной типологии. Он заключает 
в себе два положения: первое — отношение эдификаторов лес
ных фитоценозов к условиям местопроизрастания и второе — 
взаимодействие древесной растительности между собой, смену 
пород. Первое положение является определяющим, поскольку 
само понятие «коренной лес» вытекает из наличия особой, 
устойчивой, продолжительной связи между древесным насажде
нием и условиями среды.

На основании определений, которые даны понятию «корен
ной тип» Г Ф Морозовым, В. Н. Сукачевым, П. С. Погребня
ком, коренные насаждения можно определить как наиболее 
устойчивые в данных условиях произрастания. При этом сле
дует учитывать не только наибольшее биологическое соответ
ствие древесных пород и образуемых ими насаждений условиям 
среды, но и длительность их произрастания на данном участке. 
Производные насаждения в природных условиях, без вмеша
тельства человека не могут длительное время удерживать заня
тую по тем или иным причинам территорию.

Березняки в лесной типологии всегда являлись классическим 
примером производных лесов без разграничения того, какой 
вид — береза бородавчатая или береза пушистая — является 
эдификатором типа леса. Если березняки на суходолах, которые 
состоят из березы бородавчатой, являются производными, то 
о березняках на низинных болотах, так называемых «белях», 
состоящих из березы пушистой, этого сказать нельзя — они 
являются коренными.

Однако в большинстве типологических классификаций бе
резняки на низинных болотах обычно относятся к производным 
от сосновых лесов или же береза указывается в качестве суб- 
эдификатора для ольшаников.

В работах Б. В. Гроздова (1950), М. И. П ряхина (1930), Н. И. Костю- 
кевича (1951, 1954), Л . П. Смоляка (1954) дается типологическая характе
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ристика березняков на низинных болотах, и в частности в Полесье, но в них 
опускается вопрос об устойчивости низинных березняков. Н уж н о сказать, что 
этот вопрос более разработан болотоведам и, чем лесотипологами, а в лесо- 
типологии он затрагивается лишь вскользь. Так, В. Н. Сукачев предполагает, 
что «по-видимому коренными являются некоторые березняки на заболоченны х  
местах в лесной зоне» (1934, стр. 240). Несколько подробнее останавливаются  
на нем исследователи таеж ны х березняков. Если П. JI. Горчаковский (1949) 
считает их производными от темнохвойных лесов, то Г В. Крылов (1953) 
пишет, что свыше 60% березняков, находящ ихся в зоне березовы х лесов, и 
до 30% березняков ю жной части зоны тайги являются коренными. А. А. К ор
чагин (1940) устанавливает, что в лесах Печерско-Ы лычского заповедника  
имеются как вторичные (производны е), та«к и первичные (коренные) бер ез
няки, причем выделяет конкретные типы последних, образую щ иеся в про
цессе заболачивания темнохвойных лесов. Ю. Д . Ц инзерлинг (1934) отме
чает, что «по-видимому, в ю жной тайге изредка встречаются первичные 
березняки».

Более обстоятельные данные о березняках на болотах, и в частности на 
низинных болотах, приводят болотоведы . С. Н. Тюремнов (1949) в своей 
классификации торфяно-болотных фитоценозов для низинного (эвтрофного) 
типа растительности отдельно выделяет «берёзники». П омимо этого, им вы де
ляются древесно-осоковые и древесно-тростниковы е фитоценозы, для которых 
из древесных пород наиболее характерна береза пушистая.

Н. Я. Кац (1936) дает описание различных березовы х болот и прихо
дит к выводу, что «береза (B e tu la  pub escens) ,  довольно нетребовательна  
в отношении содерж ания солей, выносливая к избыточному увлаж нению  и 
приспособленная к сущ ествованию на глубоких торфяниках, образует  ядер- 
ные группы как на мезотрофных, так и на эвтрофных болотах».

В. Н. Сукачев (1934) выделяет для лесных эвтрофных болот осоково
березовые болота, указывая, что для них характерна меньшая обеспеченность  
питательными веществами по сравнению с ольсами, и что они не нуж даю тся  
обязательно в проточности грунтовых вод.

В классификации типов и стадий развития болот БССР 3. Н. Денисова  
(1951) имеет место низинная лесная березовая стадия, которая возникает  
в результате смены черноольховой стадии или ж е формируется при мень
шей обеспеченности болота зольными веществами. Лесны е низинные черно- 
ольховые и березовы е болота широко распространены в П олесье, причем это 
распространение закономерно связано со своеобразием  болотообразова- 
ния. В результате «как ольховые, так и березовы е болота различаются по 
сложению своего травяного, а в отдельных случаях и мохового ярусов» 
(3. Н. Денисов, 1954).

Из изложенного видно, что березняки на низинных болотах 
характерны для определенного водно-минерального режима бо
лот, где они являются наиболее устойчивыми, т. е. коренными. 
3. Н. Денисов (1951) указывает, что «болотные березняки По
лесья являются коренными природными образованиями»

Таким образом, в лесотипологических работах описываются 
отдельные типы березовых лесов на низинных болотах, но они 
недостаточно охарактеризованы с точки зрения их устойчивости 
в данных условиях, поэтому до сего времени вопрос о коренных 
и производных березовых лесах на заболоченных площадях 
остается открытым. В работах же болотоведов указывается, что 
болотные березняки могут быть коренными фитоценозами, но не 
дается их полной типологической х ар актер, истики.

В течение ряда лет мы проводили типологические исследо
вания березовых лесов на низинных болотах Белорусского
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Полесья. Эти работы позволяют считать, что произрастающие 
в Полесье леса из березы пушистой чаще всего представлены 
коренными типами и ассоциациями, а не являются производ
ными от сосновых и черноольховых лесов. Нами выявлено два 
основных коренных типа березняков на низинных болотах: бе
резняк травяной (Betu le tum herbosum),  который представлен 
ассоциациями березняк папоротниково-травяной (Pubescent io- 
Betule tum dryop ter ioso -h erbosum ) . березняк крушинно-травяной 
(Pubescent io-Betu le tum franguloso-herbosum),  и березняк осоко
вый (Betu le tum cari cosum ), представленный ассоциациями бе
резняк ивняково-осоковый (Pubescent io-Betule tum salicoso-cari- 
co su m ) березняк тростниково-осоковый (Pubescent io-Betuletum  
phragmi toso -c ari cosum ) и березняк осоковый (Pubescentio-  
Betule tum caricosum)

В качестве примера коренного березового леса на низинном 
болоте несколько подробнее охарактеризуем ассоциацию берез
няк папоротниково-травяной.

Березняки этой ассоциации занимают окраины низинных бо
лот и расположены вблизи ручьев или мелиоративных каналов 
в удалении от них на 200—300 и более метров.

Древостой ассоциации представлен порослевой березой пу
шистой с примесью ольхи черной. Единично осина и сосна. Под
лесок средней густоты из крушины ломкой и ивы серой. В на
почвенном покрове основными субэдификаторами являются 
телиптерис болотный и вейник ланцетный. Обычны мятлик бо
лотный, подмаренник болотный, вахта, лютик ползучий и длин
нолистный, щитовники мужской и игольчатый, шлемник, сабель
ник, паслен и другие болотные виды (таблица 1)

Микрорельеф ярко выражен. Кочки заняты сфагнумом, 
плеурозиум Шребери, иногда черникой, на них селится подлесок, 
к ним же приурочены стволы деревьев.

Почва — торф, различной мощности. Зольность торфа 
13—20%, pH — 4,7—5,3. Химический анализ торфа показал, что 
торфяной слой обладает значительным плодородием. Так, осо
бенно велико количество подвижных форм К 2 О, сумма полутор
ных окисей по валовому анализу достигает 6%, высок процент 
содержания СаО (2,3—2,9%) (таблица 2)

Грунтовые воды в папоротниково-травяных березняках обыч
но залегают на глубине 30—40 см, но в наиболее сухие месяцы 
вегетационного периода могут опускаться до глубины 80—90 см, 
в весенний же и осенний периоды, а в годы с обильными осад
ками в течение длительного времени, — на поверхности, и здесь 
застойность воды несколько преобладает над проточностью. 
Однако при обилии талых вод или осадков, особенно когда грун
товые воды выходят на поверхность, наблюдается их медленный 
отток.

Вследствие переувлажнения почвы, особенно в весенний

132



Видовой состав напочвенного покрова березняка папоротниково-травяного

Т а б л и ц а  1

Название растений
Средняя вы

сота в см
Степень по

крытия в % %
Встречае

мость

1 2 1 2 1 2

Dryopteris thelypteris 56,4 40,3 26,2 16,1 56 63
C alam agrostis lanceolata 64,2 74,6 22,7 10,0 84 77
Poa palustris 54,8 75,2 14,0 3,3 84 20
Ranunculus repens 12,8 15,0 9,4 0,3 40 3
Ranunculus Jingua 80,0 45,9 0,1 1,7 4 57
Ranunculus flam m ula 29,3 — 8,3 — 56 —

M enyanthes trifoliata 18,0 12,0 12,4 3,6 70 12
Comarum palustre 22,6 35,0 1,3 0,7 20 10
Lycopus europaeus 31,7 54.2 4,2 2,0 36 40
Galium palustre 23,7 26,7 4,0 5,4 68 50
Scutellaria galericu lata 38,1 — 1,9 — 32 —
Viola palustris 9,8 — 5,6 — 36 —

Calla palustris 21,3 — 8,9 — 56 —

Polygonum  hydropiper 18,7 — 1,4 — 16 —

Lysimachia vu lgaris 60,0 46,5 8,0 1,5 12 43
Peucedanum palustre 26,7 75,0 1,0 0,2 12 7
Naumburgia thyrsiflora 25,0 47,0 0,1 2,5 8 60
Epilobium palustre — 36,7 — 0,1 — 10
Lythrum salicaria 82,5 72,5 0,5 0,4 8 7
Equisetum lim osum 70,0 80,0 0,2 0,2 8 7
Impatiens noli tangere 55,0 — 0,5 — 8 —
Caltha palustris 40,0 — 0,2 — 4 —

Andromeda polifolia 20,0 — 0,1 — 4 —

Agrostis alba 60,0 — 0,6 — 8 —

Urtica dioica 40,0 38,0 0,2 0,6 4 17
Solanum dulcam ara — 49,4 — 7,4 — 57
Iris pseudacorus — 90,0 — 2,2 — 10
Stachys palustris — 60,0 — 0,1 — 3
Vaccinium m yrtillus 10,0 — 0,3 — 3
Epilobium roseum — 45,0 — 0,5 — 7
Dryopteris filix  m as 50,0 40,0 1,8 0,2 16 3
Dryopteris sp inulosa 61,7 53,3 5,4 2,3 24 20
Athyrium filix  fem ina 76,2 — 5,0 — 16 —

Carex diandra 33,0 34,3 7,1 11,1 16 67
Carex caespitosa 42,0 46,7 0,2 0,8 8 10
Phragm ites com m unis — 151,3 — 2,8 — 27
Pleurozium schreberi 6,3 8,2 1,6 4,2 12 17
Sphagnum  sp. 9,3 8,0 9,8 8,0 36 7
Climacium dendroides — 7,0 — 8,3 — 3
Polytrichum com m une — 8,0 — 0,5 — 3
Mnium sp. 3,0 8,0 0,2 0,5 4 3
Calliergon cordifolium 5,4 5,6 15,0 17,3 56 83

Примечание: 1. Ассоциация 10Б ед. Ол, Ос, С, возраст 45— 50 лет, пол
нота 1,08, бонитет Ш, Копаткевичский лесхоз;

2. Ассоциация 8Б 20л, возраст 90 лет, полнота — 0,94, Ш, 5 бонитет, 
Пинский лесхоз.
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СО4̂ Данны е химического анализа почвы березняков на низинных болотах

Т а б л и ц а  2
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Березняк папорот- 5 - -8 Т 13,47 4,70 64,18 48,24 42,9 3,75 120,0
никово-травяной 3 0 - -45 т 9,85 5,40 58,51 66,00 53,0 следы 120,0

2 0 - -30 т 16,71 5,30 50,21 92,46 64,0 2,00 48,0 6,05 0,26 0,88 4,91 3,89 0,23
7 0 - -80 м 6,57 5,60 1,22 3,29 72,9 8,70 13,3

Березняк папорот- 1 0 - -20 м не опр. 5,15 16,40 70,40 81,2 не опр. 3,79 0,22 1,44 2,13 2,34 0,12
никово-травяной 4 0 - -50 Т-11 17,30 6,80 28,2 6,03 — 1,70 4,33 2,32 0,15

осушенный 75— 85 м 5,58 5,45 0,80 78,00 98,9 0,83 0,05 0,27 0,51 0,07 0,08
7--20 т 19,97 4,90 58,07 91,60 (И,2 2,1)0 40,0 3,04 0,32 1,64 1,08 2,78 0,25

6 0 - -70 м 4,40 5,80 0,57 2,35 80,5 3,75 13,3
100—-120 м 20,05 5,(>0 0,92 6,39 87,4 15,00 10,7

Березняк осоковый 5 - -10 т 20,79 3,90 83,40 13,13 13,6 12,5 60,0 1,47 0,25 0,49 0,73 2,02 0,29
50 55 м 2,93 4,40 4,21 но обп. 2,5 10,5

Березняк тростни 2 0 - 35 т 14,11 5,00 58,51 80,13 57,8 2,7 80,0 3,39 0,20 1,89 1,00 1,50
ково-осоковый 9 0 - -95 м не опр . 4,90 3,97 не опр. 0,88 19,0

3 - -10 т 20,26 не опр. 39,30 88,98 69,'1 1,25 90,0 5,01 0,52 2,52 2,60 4,31 0,11

Березняк ивняково-осоковый 40--50 м 19,37 5,50 2,79 10,58 79,1 6,62 8,9 S



период, семенное естественное возобновление затруднено. На 
всех пробных площадях не было обнаружено возобновления 
сосны, несмотря на благоприятные условия налета сосновых 
семян (во всех случаях описываемые березняки, занимая окраи
ны низинных болот, имели в соседстве сосновые боры) В дан
ных условиях особенно интенсивно проявляется способность 
пушистой березы к бегетативному размножению.

Известно, что наиболее обильную поросль после срубки бере
зового древостоя дают деревья более молодого возраста, а 
в одновозрастных древостоях более обильна поросль от пней 
меньшего диаметра (Е. И. Докудовский, 1956), М. Е. Ткаченко 
(1952) отмечает, что порослевая способность березы в хороших 
условиях роста почти полностью утрачивается к 60—80 годам. 
Мы обратили внимание на способность березы возобновляться 
порослевым путем не от пней, а от корневой шейки живых ство
лов, под пологом материнского древостоя. При этом выявились 
совершенно иные закономерности, чем при возобновлении бере
зы порослью от пня. Оказалось, что с увеличением возраста 
древостоев порослевая активность березы увеличивается. Если 
в насаждении V класса возраста лишь 10% берез имели поросль 
от корневой шейки, то в 90-летнем насаждении вегетативно 
возобновились уже около 50% живых стволов березы пушистой 
(таблица 3)

Интересна и другая закономерность. По данным Е. И. Доку- 
довского, при возобновлении от пня количество порослевин 
березы за один вегетационный период равно 4—7 в зависимости 
от давности прошедшей рубки и в 60-летнем древостое березы 
пушистой уже почти полностью пропадает на третий год. Ход же 
порослевого возобновления от корневой шейки живущих берез 
высокого возраста совершенно иной: обычно появляется лишь 
одна порослевина, которая достигнув возраста 6—8 и более лет, 
отмирает, а вместо нее начинает расти новая. Подобный процесс 
характерен лишь для березняков на избыточно-увлажненных 
землях.

Таким образом, после вырубки древостоя или в процессе 
естественного его отмирания (выпадение отдельных и целых 
rpvnn деревьев, ветровал и пр.) сразу же появляются условия 
д.т я интенсивного развития поросли, постоянно имеющейся под 
пологом древостоя. Учитывая к тому же сравнительную тене
выносливость березы пушистой, которая создает густой полог и 
сильно затеняет единично появляющийся самосев сосны, сле
дует заключить, что последняя в данных условиях не выдержи
вает конкуренции с березой пушистой, образующей устойчивые 
коренные насаждения. Если же по каким-либо причинам такие 
местопроизрастания заняла сосна, то в силу демутации здесь 
скоро вновь водворится береза пушистая и уже на длительное 
время.
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Т а б л и ц а  3

П одлесок и естественное возобновление в березняках на низинных болотах 
(н а д  чертой — количество экземпляров в тыс., под чертой — средняя

высота в м ).

Березняк папоротниково
травяной

Березняк

Древесны е и 
кустарниковые виды

Типичные
условия

| Влияние 
мелиорации ивняко трост-

ш ково- осо

1 2 частич
ное полное

во-осо
ковый осоко-

вый

ко
вый

П о д л е с о к

Ива серая 0,40
2ДЮ

1,67
3,00

2,80
—

17,6
3,00

1,20
1,20

0,80
2,80

Крушина ломкая 2,40
! Д )

1,67
1,60

1,60 12,00
3,30

0,40
3,00

2,40
2ДЮ

4.00
1.00

Рябина обыкновенная — - —
2,00
1,80

—
0,40
О Д )

0,40
2,50

Калина — — — —
0,40
О Д )

—

Малина
0,33 0,-10 57,6
1,20 0,50 0,90

В о з о б н о в л е н и е

Д у б — 0,33
0,50

0,80 1,60
1,50

— —
0,80
0Д5

О с и н а - — -
0,80
1,20

— —
0,40
0,40

Е л ь — — — — —
1,20
0,55

—

Сосна — — — — — 0,40 —

Ольха черная —
1,00
2^20

0,40
—

0,40
0,35

—
0,40
1,20

Б ереза пушистая 
семенная

— 1,00
налет

0,40
— 0,80

0,24
— —

Береза пушистая 
(процент стволов, 
даю щ их поросль от 
корневой шейки).

10 50 20 — — — 20
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Таким образом, подытоживая изложенный материал, можно 
определить факторы, определяющие устойчивость березняка 
папоротниково-травяного и характеризующие его как коренной 
тип леса следующим образом:

а) березняк папоротниково-травяной формируется на опре
деленной стадии развития низинных болот, характеризующейся 
особым водно-минеральным режимом, обусловливающим боль
шую жизненность березы по сравнению как с сосной, так и 
с ольхой черной.

б) В данных условиях береза пушистая обладает биологиче
ской приспособленностью к порослевому возобновлению под 
пологом леса от живых стволов предельного возраста, что обес
печивает ей быструю смену родительского древостоя на молод
няк в условиях естественного леса.

в) Сравнительная теневыносливость березы пушистой, обра
зующей сомкнутый полог, препятствует развитию возобновления 
древесных пород. Быстрое заполнение образующихся «окон» 
порослью березы поддерживает постоянную сомкнутость полога 
березняка.

Имеются и черноольшаники подобного типа леса, но они 
представляют собой более раннюю стадию болотообразования, 
характеризующуюся большей проточностью грунтовых вод и 
большей обеспеченностью зольными веществами.

Н. Кац (1936), характеризуя черноольхово-березовые леса, 
указывает на тип, в котором господствуют гелофиты Menyanthes ,  
Calla, Naumburgia  thyrsiflora,  Ca lamagros t i s  lanceolata и др., 
т. e. аналогичный описанному нами березняку папоротниково
травяному, который является наименее эвтрофным из ольша
ников. Далее он пишет, что «типичные виды ольшаников играют 
здесь незначительную роль. В древесном ярусе наравне с оль
хой имеется береза или последняя преобладает». Согласно 
исследованиям украинских авторов, приведенным в другой ра 
боте Н. Я. Кац (1948), в Украинском Полесье на лесных боло
тах также встречаются березняки с господством в покрове 
Dryopteris thelypteris,  Calamagros t i s  lanceolata , вахты; близкие 
к ним черноольшаники выделены в особый, тип низинный болот.

С другой стороны, дальнейшее развитие болотообразователь
ного процесса в низинных березняках ведет к переходному бо
лоту, а поэтому ко все большему участию сосны в древостое. 
Так, С. Н. Тюремнов (1949) выделяет мезотрофные древесно
осоковые фитоценозы с равной жизненной устойчивостью сосны 
и березы.

Литературные данные, а также наши исследования березо
вых ассоциаций на переходных болотах Полесья (В. С. Гельт- 
ман, 1958) позволяют выделить на переходных болотах корен
ную формацию сосново-березовых лесов (P ineto -Betu le ta) . Кон
кретным типом ее является березняк сосново-осоково-сфагновый
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{Pineto-Betu le tum caricoso -sphagnosum), формирующийся там, 
где на переходном болоте имеется некоторое преобладание 
эвтрофных процессов. При преобладании же олиготрофных про
цессов березовые ассоциации теряют свою устойчивость и яв
ляются производными от сосняков. Так, березняк долгомошник, 
который в Полесье в основном встречается на болотах переход
ного типа, является производным от сосняка. Следовательно, 
преобладание на переходном болоте олиго- или эвтрофности 
можно установить не только по физико-химическим и гидроло
гическим свойствам торфяного субстрата, но и по конкретному 
типу леса, в частности березового.

Таким образом коренные типы березовых лесов занимают на 
низинных болотах вполне определенное место, которое характе
ризуется наименьшей выраженностью эвтрофных условий на ни
зинном болоте. При нарастании эвтрофных условий монодоми- 
нантная формация Betule ta  переходит в бидоминантную форма
цию Alneto-Betuleta ,  при усилении олиготрофности — в бидо
минантную формацию Pineto-Betuleta.

Помимо березняка травяного на низинных болотах Полесья 
нами выделен второй коренной тип березового леса — березняк 
осоковый, который охватывает несколько березовых ассоциаций. 
Основное отличие этого типа от березняка травяного — большая 
обводненность и большая застойность грунтовых и поверхност
ных вод.

Березняк ивняково-осоковый (Pubescent io-Betule tum salicoso- 
caricosum  располагается по окраинам травяных низинных болот, 
как переходный тип от них к лесной группе тех же болот, или 
же занимает глубокие впадины местного рельефа. Типично за
стойные грунтовые воды, как правило, на поверхности в течение 
всего вегетационного периода. Низкорослые насаждения пу
шистой березы дровяного характера IV—V бонитета с очень 
густым вторым ярусом из ив (главным образом ивы серой), 
средней высотой 3 м.

Это коренной тип наиболее низкопроизводительных насажде
ний березы пушистой, крайний по возможности произрастания 
-ее на низинных болотах в качестве насаждений. Мелиорация 
сильно затруднена вследствие исключительной трудности отвода 
застойных грунтовых вод из-за низинности местоположения.

Близким к данному типу является березняк тростниково
осоковый (Pubescent io-Betule tum ph ragm itoso- caricos um ) , отли
чающийся от него значительно меньшей степенью увлажнения. 
Это сказывается на повышении бонитета древостоя березы пу
шистой, который в данном типе определяется как I I I— IV

Березняк тростниково-осоковый такж е характеризуется за
стойным увлажнением и длительным стоянием грунтовых вод на 
поверхности. Однако в наиболее сухие месяцы вегетационного 
периода грунтовые воды могут опускаться до глубины 30—40 см.
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Т а б л и ц а  4
Видовой состав напочвенного покрова березняков осоковых

Название растений

Березняк
ивняково-осо

ковый

Березняк
тростниково

осоковый

Березняк
осоковый
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%%
 

1

1 ! 2 1 3 4 5 6 7 8 9 10

Phragm ites com m unis 178,6 13,2 56 124,7 24,7 76 — — —
M enyanthes trifo liata 27,3 15,8 60 17,5 3,2 16 — — —
Solanum  dulcam ara 62,5 2,8 48 53,3 1,0 12 43,0 0,6 40
Peucedanum palustre 48,0 1,0 20 40,0 0,3 8 45,0 0,7 40
Galium palustre 36,0 4,4 20 35,0 5,0 40 45,4 3,8 52
Comarum palustre 29,4 1,6 32 29,4 1,4 32 28,3 0,4 12
Lycopus europaeus 28,0 0,2 20 35,0 0,4 8 40,8 0,9 24
Lvsimachia vu lgaris 25,0 0,1 4 48,8 1,2 32 60,6 1,1 32
Lythrum salicaria 68,6 1,4 28 69,3 2,1 28 — — —
Equisetum palustre 60,0 0,2 8 35,0 0,1 4 — — —
Caltha palustris 45,0 0,4 8 — — — 42,5 2,6 16
Iris pseudacorus 120,0 2,4 4 — — — 40,0 0,1 4
Stellaria palustris 85,0 0,4 8 — — — 50,0 0,1 4
Geum rivale 50,0 0,4 4
Selinum carvifolia 50,0 0,1 8
Calla palustris — — — 25,0 4,0 24 — — —
Ranunculus repens — 40,0 0,2 4
Stachys palustris 55,6 1,6 32
Cardamine parviflora 15,0 0,1 8
Naumburgia thyrsiflora 35,0 0,2 12
Vaccinium m yrtillus 20,0 0,6 8
Vaccinium v itis idaea 15,0 0,2 4
Majanthemum bifolium — — — — — — 8,0 0,1 4
Poa palustris 70,2 4,7 28 74,3 9,0 28 77,1 1,7 20
Calam agrostis lanceolata 69,6 4,7 20 — — 75,2 0,9 16
Dryopteris thelypteris 54,4 16,1 32 44,4 13,9 36 _ _ _
Dryopteris sp inulosa 65,0 0,6 8 37,5 0,9 8 41,7 4,2 12
Dryopteris filix  m as — — — 10,0 0,2 4 57,5 1,4 8
Carex elongata 58,6 9,4 28 — — 53,9 16,4 56
Carex canescens — — — — _ _ 48,8 2,0 16
Carex pseudocyperus — — — 60,0 0,6 8
Carex lim osa 45,6 13,2 32 32,6 4,0 8 45,0 0,5 8
Carex sp. — — _ _ 82,5 6,6 24
Carex sp. — — _ 33,7 22,0 60
Pleurozium schreberi 8,0 3,8 8 7,5 3,0 60 _ _
Sphagnum sp. 8,5 4,0 4 7,4 8,4 28 _ _ _
Sphagnum sp. 8,5 4,0 4 7,4 8,4 28 -- ' 12,3 28
Polytrichum com m une — — — 8,0 0,8 4 __ _ _
Mnium sp. 8,0 0,9 28 8,0 0,4 0 _ _ _
Climscium dendroides 9,0 0,6 8
Calliergon cordifolium 5,7 12,2 36 6,0 0,5 8
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Березняк осоковый (Pubescent io-Betule tum car icos um) пред
ставляет собой ассоциацию березы пушистой с почти сплошным 
покровом из осок (до 5 видов, табл. 4) Занимает обычно дре
нируемые понижения у подножий пологих склонов. Микро
рельеф очень ярко выражен, превышения приствольных кочек 
над микропонижениями могут достигать 90 см. Вследствие этого 
даже в период весеннего затопления кочки возвышаются над 
уровнем поверхности воды на 40—50 см. По-видимому данное 
обстоятельство создает благоприятные условия для произраста
ния березы, бонитет которой достигает 1,5.

Оптимальные условия для роста и развития березы пушистой 
имеются не на болотах, а на хорошо дренируемых богатых супес
чано-суглинистых и иловато-перегнойных почвах, на небольших 
возвышениях среди болот, которые обычно заняты широко
лиственными лесами. Здесь береза пушистая может образовы
вать производные ассоциации высшей продуктивности (бе
резняки. кисличные, кочедыжниковые, ясеневые) Поскольку 
условия избыточного увлажнения не способствуют оптимальному 
росту березы пушистой — она лишь приспособлена к произра
станию в этих условиях — мелиоративные мероприятия улуч
шают условия произрастания березняков на низинных и пере
ходных болотах. По данным Хайнла (1956) насаждения березы 
пушистой на глубоких переходных болотах Эстонской ССР реа
гируют на осушение слабо. Это верно для березы, выросшей до 
осушения. Новое же поколение березы на осушенных площадях 
в новых условиях образует древостой более высокой продук
тивности, что отмечено и для других пород (JI. П. Смоляк, 
1959)

Однако на осушенном переходном болоте лучшие условия 
произрастания находит не береза пушистая, а береза бородав
чатая. На осушенном переходном болоте нами была изучена 
ассоциация березняк багульниково-долгомошный с наличием 
обоих видов берез, которая занимает территорию уже второе 
поколение. Рост в высоту по данным анализа модельных де
ревьев у березы бородавчатой был более интенсивным.

При осушении значительно изменяется исходный фитоценоз, 
наблюдается динамика ассоциаций. Так, при осушении папорот- 
никово-травяной березовой ассоциации исключительное разви
тие получает подлесочный ярус из крушины ломкой; вновь 
образуется более продуктивная ассоциация — березняк кру
шинно-травяной.

Отметим также, что в Полесье на осушенных площадях ко
ренных березняков можно с успехом культивировать ценные 
древесные породы, в том числе дуб.
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N AT IV E  BIRCH F O R E S T S  IN T H E  S W A M P S  
OF B Y E L O R U S S I A N  P O L Y E S Y E

V G eltm an

S u m m a r y

The problem of native and secondary types of forests and 
associations embraces two circumstances: (1) the relation of 
the forest trees to site conditions and (2) the coaction of tree 
p lants  am ong themselves, causing  the replacement of species. 
Moreover the first circumstance is the decisive one.

On the basis of the definitions given by G. Morozov, V. Suka- 
chev, and P Pogrebnyak for “native forests” , the native associa
tions and types of forests may be distinguished as the most 
s teadfast in the site conditions. The native tree species and the 
s tands formed correspond biologically best to the environmental 
conditions and occupy plots of the district in question for а 
prolonged time. Certain types and associations of forest vegeta
tion of the bogs are reflection of a definite s tage of bog formation 
at the time of which they are native.

In most of the typological classifications, birch forests are put 
into the secondary types. This is true only of birch forests on 
firm land, which consist of the wartbirch (Betula  verrucosa). 
Birch forests on the swam ps of the Polyesye, or the so called 
“whites” (“bely” ) consisting of Betula  pubes ce ns , are native.

The author has conducted type studies of birch forest on the 
swam ps of Byelorussia s Polyesye which show that the forests 
are represented by native types and association and are not 
secondary stages succeeding forests. Two native types described 
phyto-cenologically in the article are: the herbaceous-birch 
forest (Betule tum herbos um )- which is represented by the fern 
herb association (Pubescent io-Betule tum dryopterioso-herbosum)  
and alder buckthorn herbaceous association (Pubescentio-Betu-  
letum fra ngu loso -herbosum), and the sedge-birch forest (Betu
letum ca r icosum ), represented by the willow sedge association 
(Pubescent io-Betule tum sal icoso-car icosum) , reed sedge associa
tion (Pubescent io-Betu le tum phragmitoso-caricosum)  and sedge 
association (Pubescent io-Betule tum ca r i co su m ) . The first type is 
characterized by a lesser inundation and by certain runoffs of 
grcund vater, and the second by a grea ter  inundation and greater 
accumulation of soil water.

The reason for the s teadfastness of birch forests on swamp 
is ecological adapta tion  of Betula  pubescens  to the site condi
tions of a definite s tage of bog development, which is characteri
zed by the least expression of eutrophic conditions. This secures
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a greater ability of that tree species to adapt itself to the existing; 
conditions as compared to pine and likewise black alder.

Sprout renewal of Betula pubescens  in birch. swamps is 
greatest when the birch generation changes. The sprout- 
forming activity of tree s tand of Betula  pubescens  has been found 
to increase with age. Old-age living birch possesses an active 
sprout power; furthermore the course taken by sprout renewals 
at the root neck of living birches is as follows: usually a sprout 
appears, a tta in ing an age of 6—8 years or more; it dies and in its 
stead another sprout begins to grow Thus under the cover o f  
the tree canopy there is a constant viable generation of birch 
sprout, which replaces the natura lly  dying m aternal trees. Tiris 
is true only for birches growing on excessively moist soils.

If for some reason, sprout renewal is absent in a birch forest, 
the latter successfully renews itself by m eans of seeds, which 
is proof of the steadfastness cf the birch community at a given 
stage of the bog development process.

As for growth of native birch forests on swam ps in conditions 
more eutrophic, prevalence is a ttained by black alder, and upon 
the increase of mesotrophic conditions — by scotch pine. This is 
the reason why native alder-birch association occur on swam ps 
and native pine-birch associations on mesotrophic bogs. Upon 
intensifying eutrophic properties the monodominant Betu le ta  
passes into the bidominant Alneto-Betuleta;  when oligotrophic 
properties increase it is succeeded by the bidominant Pineto-Betu-  
leta.

The optimal conditions for the growth and development of 
birch is not on bog on rich drained sandy-loam and silty-loam 
soils and on raised parts  of the Polyesye swamps. There Betula  
pubescens may form derivative associations cf the highest pro- 
ductivity, replacing associations of wide-leaved woody species^
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РАСТИТЕЛЬНОСТЬ И ТОРФЯНЫЕ п о ч в ы  п т и ч с к о г о  
БОЛОТНОГО МАССИВА МИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

БЕЛОРУССКОЙ ССР

И. Н. Соловей

Птичский болотный массив расположен на сглаженном водо
разделе рек Птичи и Лоши. Особенностью геологического строе
ния местности является то, что на значительную глубину про
слеживается чередование моренных отложений суглинков, супе
сей и песков. При отсутствии поверхностного стока это обеспе
чивает хороший водоупор на значительных площадях. Вслед
ствие неравномерного залегания моренных суглинков гидроло
гические условия весьма разнообразны: в одних местах грунто
вые воды находятся весьма глубоко,- в других — свободно изли
ваются на дневную поверхность.

В различных естественно-исторических условиях форми
руются различные типы болот, что полностью отражается осо
бенностями торфяно-болотных почв. В пределах одного болотного 
массива мы встречаем различные типы торфяно-болотных почв, 
которые имеют свои характерные особенности как в формиро
вании, так и в последующем развитии.

Птичский болотный массив в границах нулевой залежи зани
мает площадь 11,2 тыс. га, в том числе свыше 5,5 тыс. га состав
ляет низинное и около 3 тыс. га — переходное и верховое бо
лото.

Поверхность массива имеет выпуклую форму. Северная и 
южная окраины болота выравнены и заняты низинным, а цент
ральная часть болота повышена и занята переходным и верхо
вым типами болотной растительности.

Растительность болотного массива находится в тесной связи 
с особенностями почвенного покрова. Она изменяется по направ
лению от минеральной периферии до центра болота.

На территории Птичского болотного массива выделяются 
ассоциации и группы ассоциаций, типичные для низинного, пе
реходного и верхового типов болот.

а ) Низинная часть болота
Участки болота, которые увлаж няю тся поверхностными водами, сте

кающими весной и летом с минеральных грив, и почвенно-грунтовыми водами,
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выклинивающимися из межморенных песков минеральной периферии, весьма 
длительное время покрыты растительностью, типичной для низинных болот. 
Однако в зависимости от количества содерж ащ ихся в этих водах и почве 
минеральных солей видовой состав растительных группировок сильно 
варьирует.

У краев болота выделяются ольхово-разнотравны е, ольхово-разнотравно
осоковые и ольхово-осоковы е ассоциации.

Первый ярус образует  ольха клейкая (A inus g lu t in o sa )  высотой 18— 20 м, 
при диаметре до  28 см. Д ревостой ольхи сильно изрежен рубками, так что 
полнота его едва достигает 0,3.

Второй ярус образую т кустарники и подрост ольхи и ели, высотой 
1,5—2 м, при густоте до 800 кустов на 1 гектар, покрытие 30%.

Видовой состав этого яруса следующий:
1. Ольха клейкая (A inus g lu t in o sa )  20%
2. Ива пепельная (Salix  einer ea)  5%
3. Ель обыкновенная (Picea exce lsa)  ед.
4. Крушина ломкая (R ham nus frangula)  рас.
5. Рябина (Sorbus aueuparia)  ед.
6. Малина (R ubus idaeus)  рас
Третий ярус —  травяной, высотой 50— 70 см, — составляю т осоки и б о 

лотное разнотравье (40% покрытия).
1. Вейнпк ланцетный ( C a la m a g ro s t is  lanceo la ta)  расс.
2. Осока береговая (Carex riparia)  20%
3. Осока пузырчатая ( Carex uesicaria)  5%
4. Осока ложносыть ( Carex pseudoeyperu s)  ед.
5. Щ итовник болотный (D ryo p te r is  the lyp ter is )  59с
6. Таволга вязолистная [Filipendula  u lmaria)  5%
7. Касатик желтый (Iris pseudacorus)  ед.
8. Вербейник обыкновенный (L ys im ach ia  vu lg a r is ) ,  ед.
9. Плакун трава (L ythrum  sa licar ia) ,  ед.

10. Калужница болотная (Caltha p a lus tr is ) ,  ед.
11. Лютик большой (Ranuculus l in g u a ), ед.
12. Горичник болотный (P eucedanum  pa lus tre ) ,  ед.
13. Паслен сладко-горький (Solan um  d u lcam ara) ,  ед.
14. Звездчатка болотная (Ste llar ia  p a lu s tr is ) ,  ед.
15. Щ авель- прибрежный (R u m ex  h y d ro la p a th u m ) , ед.
На всех участках, занятых древесно-травянистыми группами раститель

ных ассоциаций, преобладаю т торфяно-глеевые и торфяно-болотны е почвы, 
сформировавшиеся на осоково-ольховы х и разнотравно-ольховы х торф ах со 
степенью разлож енности 40— 45% . Зольность таких торфов в верхних гори
зонтах не превышает 10— 12%, а на контакте с минеральным грунтом дости
гает 18,3%. Кислотность торфа (pH в КС1) колеблется в пределах 5,5— 7

Вдали от минеральной периферии, в расстоянии 800— 1000 м от края 
болота ольхово-осоковы е ассоциации заменяются осоково-гяпновыми.

Древесные породы (ива, ольха, береза) встречаются весьма редко. Тра
вяной покров достигает 40% покрытия и не превышает 30— 40 см. высоты. 
Здесь встречаются следую щ ие виды:

1. Осока бутыльчатая (Carex ro s tra ta ) ,  25%
2. Осока волосистоплодная (C arex las iocarpä) ,  5%
3. Осока струннокоренная (Carex c h o rd o r rh iza ) , расс.
4. Вахта трехлистная (M en ya n th es  t ro fo l ia ta ) ,  5%
5. Сабельник болотный ( C om arum  p a lu s tre ) ,  расс.
6. Хвощ болотный (E quisetum  p a lu s tre ) ,  расс.
7. Белозор болотный (P arnass ia  pa lu s tr is ) ,  ед.
8. Плакун трава (L ythrum  sa l icar ia ) ,  ед.
9. Кипрей болотный (Epilobium  p a lu s tre ) ,  ед.

10. Калужница болотная ( Caltha p a lu s tr is ) ,  ед.
11. Таволга вязолистная (Filipendula  u lm aria) ,  ед.
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М оховой ярус (50% покрытия) представлен следую щ ими видами зеле
ных мхов:

1. Каллиергон (C alliergonella  c u sp id a ta ) ,  30%
2. Каллиергон гигантский (C alliergon  g ig a n te u m ), 5%
3. Д репаноклядус (D repan ocladus v e r n ic o s u s ) , 15%
4. Бриум (B ryu m  v e n tr ic o su m ) , расс.
В тех местах, где участки низинного болота использую тся местным насе

лением как сенокосные угодья, растительный покров несколько отличается по 
видовому составу, но все ж е сохраняет характер осоково-гипновых фито
ценозов.

Здесь  преобладаю т торфяно-болотны е почвы, развитые на мощных и 
среднемощ ны х торфах. Анализы ботанического состава торф а показывают, 
что по всему болоту — занятом у современными осоково-гипновыми ассоциа
циями — торф яно-болотная почва сверху слож ена осоковым торфом с при
месью тростника. В тех местах, где глубина торфа превышает один метр, 
внизу залегаю т древесно-осоковы е торфы, переходящ ие в чисто ольховый 
торф.

Зольность этих торфов колеблется от 8,7 до  11,2% в верхних горизон
тах и до 14% в нижних слоях ольхового торфа. Обеспеченность верхнего 
горизонта (10— 30 см) торф яно-болотной почвы азотом и зольными веще
ствами изменяется в зависимости от расстояния до  минеральной периферии 
(см. таблицу).

Ближ е к середине болотного массива значительную площ адь занимают 
березово-осоковы е ассоциации. Видовой состав этих ассоциаций можно 
характеризовать следую щ им описанием:

В первом ярусе (полнота которого равна 0,2) преобладает береза пуши
стая (B etu la  p u b escen s) ,  реж е сосна (P inus s i lv e s tr i s  f. u l ig in o su m ) . Высота 
деревьев не превышает 4— 5 м, при диам етре 8— 12 см.

Второй ярус составляет поросль березы  пушистой (B e tu la  pubescens)  и 
ивы пепельной (Salix  c inerea).

Травяной покров не превышает 25%. покрытия. Здес: встречаются:
1. Пушица (Eriophorum  a n g u s t i fo l iu m ) ,  5%
2. Вейник ланцетный (C a la m a g ro s t is  la n c eo la ta ), расс.
3. Осока волосистоплодная (Carex la s io c a r p a ) , 10%
4. Осока бутыльчатая (Carex r o s t r a ta ), 5%
5. Сабельник болотный (C o m a rum  p a lu s tr e ) ,  расс.
6. Кистяк кистецветный (N a u m b u rg ia  th y r s i f lo ra ) , расс.
В моховом покрове преобладаю т гипновые мхи:
1. Д репаноклядус (D repan oc ladus  v e r n ic o s u s ) , 20%
2. Каллиергон (C a l l ie rgone l la  cu sp id a ta ) ,  5%
3. Мниум (M nium  undula tum )  расс.
На кочках у стволов деревьев встречаются сфагновые мхи: Sphagnum  

squarrosum  5%, S p h a g n u m  o b tu su m  5%.
Торфяно-болотная почва сформировалась на мощных (3— 3,5 м) осоко

вых, древесно-осоковы х и древесно-тростниково-осоковы х торфах. Нижние 
горизонты торфяной залеж и сложены  гипново-осоковыми торфами, которые 
на некоторых участках подстилаю тся маломощными толщами сапропелей.

Зольность и степень разлож енности этих торфов сильно изменяются 
в зависимости от вида торфа. Осоково-гипновые торфы имеют степень разло
женности 25%, в то время как степень разлож енности древесно-осоковых 
торфов в некоторых случаях достигает 50%. Древесно-осоковы е торфы имеют 
зольность 7,6%, тростниково-осоковые —  8,9% , гипново-осоковые —  10,3%-

б ) П ереходная часть болота
У западного края Птичского массива и в местах перехода низинного 

болота к верховому обширные площади покрыты растительностью переход
ного типа.

Водно-минеральное питание в этой части болота осущ ествляется из пес
чаных грив и периферии, сложенной перемытыми флювиогляциальными нанс-
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сами. Н едостаток минеральных солей в верхних горизонтах торфяно-болот- 
ных почв создал  условия для развития сосново-осоково-сфагновы х ассо
циаций.

Первый ярус, полнотой 0,5, составляют сосна обыкновенная (Pinus sil-  
vestris f. ulig inosum )  и береза пушистая (B etu la  p u b escen s ). Высота древо
стоя не превышает 5— 8 м. Кустарничковый ярус очень редкий (5% ). Здесь  
встречаются багульник (L edu m  pa lus tre ) ,  подбел- (A n d ro m ed a  polifo l ia) ,  Кас
сандра (C assandra  ca lycu la ta ) ,  клюква (Oxycoccus p a lus tr is ) .

В травяном ярусе преобладаю т осоки ( Carex lasiocarpa  10%, Carex  
limosa расс.), пушица (E riophorum  augu st i fo l ium  5%, Eriophorum  vag in a tu m

Т а б л и ц а
Содержание азота и зольных веществ в верхнем слое (1 0 — 30 см ) 

торфяно-болотны х почв Птичского болота.

*

Место взятия образцов  
торфяно-болотной почвы

Сте
пень 
раз
ло

жен, 
в %

pH
в

КС1

В % на абсолютно сухое вешество

золь- N К.,О СаО Р оОк Fe20 3
А120 3

1. Низинное болото. Ассоц. 35 6,5 10,63 3,56 0,096 2,27 0,46 2,24 
осоково-ольховая. Торф
осоково-ольховый. Общая 
глубина торфа 2 м

2. Низинное болото. Ассоц. 35 
шпново-осоковая. Торф  
осоковый. Общая глубина 
торфа 2 м

3. Низинное болото. Ассоц. 35 
березово-гипновая. Торф  
древесно-осоковый. Общая 
глубина торфа 3 м

4. Низинное болото. Ассоц. 30 
гипново-осоковая. Торф 
осоковый. Общая глубина 
торфа 1,5 м

5. Переходное болото. Ассоц. 30 
березово-осоково-сфагно
вая. Торф осоково-сфаг
новый. Общая глубина 
торфа 3,5 м

6. Верховое болото. Ассоц. 15 
сосново-кустарничково- 
сфагновая. Торф -сфагно
вый. Общая глубина тор
фа 2,25 м

7. Верховое болото. Ассоц. 15 
сфагновая (грядово-моча- 
жинный комплекс). Торф 
сфагновый. Общая глуби
на торфа, 3,5 м.

6,3 9,73 3,52 0,083 2,76 0,48 2,46

6,8 7,10 2,48 0,034 1,97 0,28 2,34

6,3 8,34 2,63 0,044 2,37 0,34 2,83

4,7 4,38 1,97 0,06 1,12 0,02 0,97

4,5 3,24 0,83 0,027 0,783 0,03 0,37

4,2 2,53 0,72 0,023 0,612 0,03 0,27
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расс.), сабельник болотный (C om arum  palustre)  расс., щитовник болотный 
(D ryo p te r is  the lyp ter is )  расс., ыахта трехлистная (M e n y a n th e s  trifoliata)  ед.

М оховой покров состоит из сфагновых и гипновых • мхов, общим покры
тием 45%.

1. Сфагнум центральный (Sp h a g n u m  cen tra le ) ,  10%
2. Сфагнум оттопыренный {S p h a g n u m  sq u a rro su m ),  10%
3. Сфагнум магелланский (S p h a g n u m  m a g e l la n icu m ) ,  15%
4. П леуроциум (P leuroz ium  schreberi) ,  5%
5. Аулакомниум (A ulacom n iu m  p a lu s tr e ) ,  расс.
6. Кукушкин лен (P o ly tr ich u m  s t r ic tu m ) ,  расс.
7. Гелодиум (H elod ium  la n a tu m ) ,  ед.
Торф яно-болотная почва переходного подтипа развивается на средне

мощных (2,2— 2,5 м) пуш ицево-осоковы х торф ах, которые на глубине 0,3—
0,5 м сменяются осоковыми и вахтово-осоковы ми торфами.

В зависимости от вида торфа изменяется зольность и степень разложен
ности. Обеспеченность верхнего слоя почвы зольными элементами и азотом 
невысокая (см. таблицу).

в) Верховая часть болота

В растительном покрове центральной части Птичского массива преобла
даю т ассоциации верхового типа болот с хорош о выраженными сосново
сфагновыми и сосново-кустарничково-сфагновы ми группировками. Кроме того 
здесь  хорош о выражен трядово-м очаж инны й комплекс с дифференциацией 
растительности по элементам микрорельефа.

Видовой состав сосново-кустарничково-сфагновы х ассоциаций можно оха
рактеризовать следую щ им описанием:

Первый ярус образует  сосна формы Литвинова (Pinus s i lve s tr is  f. Litwi- 
n o w i) .  П олнота этого яруса не превышает 0,3, а высота деревьев 3—5 мет
ров при диам етре стволов 5— 8 см.

Второй ярус составляю т кустарники с общим покрытием 40%.
1. Багульник (L ed u m  p a lu s t r e ), 20%
2. П одбел (A n d ro m ed a  po l ifo l ia ) ,  5%
3. Клюква ( Oxycoccus  p a lu s tr is ) ,  10%
4. К ассандра (C a ssa n d ra  c a lycu la ta ) ,  расс.
5. Голубика ( Vaccinium u l ig in o su m ),  ед.
6. Вереск ( Calla  p a lu s tr is ) ,  расс.
В весьма редком травяном покрове встречается пушица влагалищная 

(E riophorum  v a g in a tu m )  расс.
М оховой покров состоит из сфагновых мхов.
1. Сфагнум магелланский ( S p h a g n u m  m a g e l la n icu m ),  70%
2. Сфагнум остроконечный (S p h a g n u m  c u s p id a tu m ) , 20%
3. Сфагнум красноватый (S p h a g n u m  ru bel lum ),  5%
У стволов деревьев единично встречается P leurozium  schreberi  и Poly- 

t r ich um  s tr ic tum .
Торфяно-болотны е почвы по всему верховому болоту развиваются на 

однородны х сфагновых торф ах, мощ ность которых достигает 2— 2,5 м, кото
рые ниж е переходят в древесно-сфагновы й и затем  в осоково-гипновые 
торфы. В центральной части массива общ ая мощ ность торфа достигает 5—6 
метров. Н ередко под торфами, в глубоких понижениях минерального грунта, 
обнаруж иваю тся отлож ения сапропелей.

Торфяно болотная почва верхового типа Птичского массива бедная азо
том и зольными веществами (см. таблиц у).

Возникновение и последую щ ее развитие Птичского массива связано 
с  наличием понижений на водоразделе. Первоначальными очагами развития 
болота были мелководные водоемы, которые сущ ествовали в понижениях 
послеледниковой суши. О том факте, что здесь  были водоем ы , свидетель
ствую т отлож ения сапропеля, находимы е в отдельных местах под толщей 
торф а. П оследую щ ее развитие болота шло через заболачивание окружающих  
суходол ов , лугов и леса. Н ахож дени е древесны х остатков, а такж е осоково-
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гипновых торф ов на контакте торфа с минеральным грунтом указывает на 
то, что расширение площади болота шло за счет заболачивания лесов и 
луго-в.

Формирование верхового болота в центре Птичского массива связано  
с тем, что минеральные гривы, встречающиеся среди болота, задерж ивали  
поступление вод, богатых зольными элементами, с минеральной периферии  
к центру болота.

Птичское болото является водораздельным; его мож но легко мелиори: 
ровать, отведя избыточные воды в ближайш ие речки Шачь, Случь, Л ош у.

После проведения мелиорации торфяно-болотны х почв Птичского массива 
целесообразно использовать осуш енную площ адь дифференцировано в зави
симости от качественной характеристики почвы:

а) низинные участки болота следует осваивать под сельскохозяйствен
ные угодия;

б) участки, занятые в настоящ ее время переходным и верховым типом 
болотной растительности, целесообразно использовать для добычи торфа на 
топливо или химическую переработку. Однако после выработки торфов вер
хового и переходного типа всю площ адь следует использовать в сельско
хозяйственных целях. *

Белорусский научно-исследовательский
институт почвоведения АСХН БССР

VEGETATION A N D  РЕ АТ S O I L S  IN T H E  P T I C H S K  BOG  
AREA OF TH E M I N S K  REGION

I. So lovei

S u m m a r y

The Ptichsk bog is located at the watershed of the Loshi and 
Ptich Rivers (Byelorussian S.S.R.) It occupies 11.2 thousand ha. 
of which 5.5 thousand are marsh and 3 thousand ha. are bog. 
The surface of the bog is convex. The north and south outskirts of 
the bog are flattened and are occupied by fen vegetation; the 
central part of bog is elevated and occupied by mesotrophic and 
oligotrophic bog vegetation.

The vegetation of the bog is in close relations with the peculia- 
rities of the soil cover Those areas of the bog that are subject 
to the influence of surface water, running  off from the mineral 
ridges in spring and summer, and waters, which wedge from the 
inter-moraine sands of the mineral periphery, are covered with 
vegetation typical for llood-plain marsh. However, depending on 
the quantity of the mineral salts  contained in these w aters  and the 
soil constituency the floristic compound of p lant communities 
varies greatly The alder-herb, a lder-grass-sedge and alder-sedge 
associations are distinguished along the bog borders. Away from 
the mineral periphery, where the em erging w ater is supplied with
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a lesser amount of ash elements, associations with Carex  and 
Carex-Bryales  develop.

The thickness of the peat in this part  of the bog varies from 
90 to 250 cm. The botanical analysis of the peat show that, in 
those places where the thickness of the peat layer reaches 1 m., 
single-type alder-herb peat prevails. Where the thickness of the 
peat layer exceeds one meter, peat layers formed by Ainus  with 
remains of Carex,  sometimes Phragmites ,  and, in some places, by 
Carex-Bryales  peat can be seen. In individual cases there are slight 
layers of sapropel beneath the peat. The ash content of this peat 
varies from 8.7 to 11,2% in the upper horizons and to 14% in the 
lower layers of the peat. The supply of the upper (10—30 cm) 
layers of the peat bog soils with nitrogen and ash substances in 
these areas is not high (see Table).

On the western outskirtf  of the Ptichsk bog and in places 
where m arshes transform  into bogs, the areas are occupied by 
mesotrophic vegetation with p ine-sedge-sphagnum  associations 
prevailing.

In the vegetation of the central part of the Ptichsk bog 
oligotrophic vegetation with p ine-sphagnum  and pine-subshrub- 
sphagnum  associations prevails. Hummock-hollow complexes are 
well pronounced here, with differentiation of vegetation, according 
to the forms of micro-relief.

The peat soils in the central parts  of the Ptichsk bog differ 
greatly  from those of other areas in layer-forming of peat as well 
as in the quality characteris tics  of the upper horizon of the soil.

After drying this bog up it would be reasonable to utilize 
it differentlv depending on the qualitative particularities of the 
peat.
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Л А Н Д Ш А Ф Т Ы  В Е Р Х О В Ы Х  БО Л О Т  С Е В Е Р О - З А П А Д А  
И ИХ Г И Д Р О Л О Г И Ч Е С К И Е  О С О Б Е Н Н О С Т И

Е. А. Романова

Северо-Запад (Ленинградская, Псковская, Новгородская и 
западная часть Вологодской областей) расположен в зоне избы
точного увлажнения и характеризуется значительной заторфо- 
ванностью и заболоченностью территории. Площадь болот со
ставляет в среднем 15%, избыточно-увлажненных минеральных 
земель также около 15% общей площади территории.

Главными, исторически сложившимися, природными факто
рами, которые благоприятствуют и способствуют развитию 
болото-образовательных процессов и заболачиванию территории 
района, являются: климатические факторы — значительное пре
вышение количества осадков над испарением, причем 70% осад
ков выпадает в теплый период года; геоморфологические ф ак
торы — равнинность территории, наличие множества ложбин и 
западин ледникового происхождения, мощный покров плотных 
четвертичных отложений; гидрологические факторы — высокое 
стояние грунтовых вод и верховодки.

Болота Северо-Запада относятся к числу типичных в обшир
ной широтной зоне выпуклых олиготрофных сфагновых грядово- 
мочажинных болот Советского Союза. Из общей площади болот 
района до 80% занимают выпуклые олиготрофные болотные 
ландшафты, которые и представляют первостепенный интерес 
для гидрологии болот. Характерные черты их — выпуклая фор
ма поверхности и большая расчлененность микрорельефа, пре
имущественное развитие грядово-мочажинных комплексов с оли- 
готрофной растительностью как на грядах, так и в мочажинах. 
Основными чертами торфяной залежи этих болот являются: 
большая мощность залежи, преобладание торфяной залежи вер
хового типа, наличие на дне многих болот слоев сапропеля и 
сапропелевых торфов.

В настоящее время в болотоведении господствующее поло
жение занимает представление о болотах как своеобразных эле
ментах географического ландшафта, которые характеризуются 
определенной формой поверхности, своими типами раститель
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ности, торфяной залежи и закономерным распределением их по 
площади.

Основоположниками ландш афтного изучения болот являются А. К. Каян- 
дер (1913), Р И. Аболин (1914), В. Ауэр (1922), Н. Я. Кац (1928, 1948), 
А. Я. Бронзов (1930), А. Аарио (1933), Ю. Д . Цинзерлинг (1932), Е. А. Гал
кина (1946, 1955) и другие.

А. К. К аяндер отметил основные различия в распределении раститель
ности на западно-европейских и финско-лапландских болотах и тем самым 
установил первые типы болотных ландш афтов. Он ж е (1913) дал характе
ристику четырем главнейшим географическим типам болот Финляндии (ка
рельский аапа,  бугристый, верхов ой ). Эти типы были приняты такж е Ауэром 
(1922), который дополнил их еще пятым типом (висячих бол от), а частично 
и Освальдом (1925), составившим характеристики главнейших типов верхо
вых болот Европы'. В России еще Р И. Аболин (1914) рассматривал болота 
как определенны е типы ландш афта — «эпитипы», меняющ иеся с географиче
ским положением и характеризую щ иеся различным расположением типов 
растительности.

Н. Я. Кац (1948) наиболее полно и последовательно разработал в основ
ном регионально-климатическую типологию болот СССР и Зап. Европы. Он 
выделил на карте широтные зоны и меридиональные провинции болот на 
основе таких внешних ландш афтно-физиономических признаков как расти
тельность, морфология, микрорельеф и отчасти водный режим болот и дал им 
краткую характеристику. По Н. Я. Кацу С еверо-Запад целиком лежит в зоне 
выпуклых олиготрофных торфяников, занимая провинции: Л адожско-И льмен
ско-Западно-Д винскую ; юго-восточной Финляндии и Карельского перешейка; 
Ленинградско-П риморскую .

Ю. Д . Цинзерлинг (1932) основное внимание уделил закономерностям  
распределения по площади болотных массивов ассоциаций и комплексов ассо
циаций, выделил для таеж ной зоны типы болотных массивов и отметил гео
графическую закономерность их распределения. В районе С еверо-Запада им 
описаны «русский», «облесенный» и «русско-прибалтийский» типы болотных 
массивов.

Болотные ландш афты и принципы их классификации всесторонне рас
смотрены в работах Е. А. Галкиной (1946, 1955). Ею дано четкое определе
ние понятия тип болотного массива, приняты болотные ландшафтные еди
ницы, указаны наблюдаю щ иеся смены растительности болотных ландшафтов 
и приведены схемы последовательности их развития.

Для гидрологического изучения болотных ландшафтов осо
бенно существенно разделение их по современной стадии разви
тия, поскольку все естественные гидрологические процессы на 
неосушенных выпуклых олиготрофных болотах протекают пре
имущественно в верхних, ближайших к дневной поверхности, 
слоях торфяной залежи. Необходимо, однако, подчеркнуть, что 
теперь уже недостаточно ограничиваться констатацией выпук
лой формы болотных ландшафтов, но нужно сделать и оценку 
степени этой выпуклости, точно так же, как недостаточно ука
зать характер закономерного распределения растительности, но 
необходимо знать и процентное соотношение площадей, занятых 
различными типами растительности на тех или иных болотных 
ландшафтах.

Отсюда следует, что главными признаками для определения 
современной стадии развития выпуклых олиготрофных болотных 
ландшафтов будут: 1) степень сложности болотного ландшафта 
в целом (в том числе и развитие естественной болотной гидро
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графической сети); 2) форма поверхности, точнее — степень вы
пуклости болотных ландшафтов; 3) закономерное распределе
ние типов растительности на болотных ландшафтах и определен
ное процентное соотношение их площадей.

Следуя классификации Е. А. Галкиной, а также на основании 
наших наземных гидрографических исследований болот и мас
сового дешифрирования болот по аэрофотоснимкам, среди вы
пуклых олиготрофных болотных ландшафтов Северо-Запада мы 
выделяем по степени сложности и другим признакам следующие 
высшие таксономические единицы:

А) болотные массивы (мезоландшафты по Е. А. Галкиной); 
Б) системы болотных массивов (макроландшафты по Е. А. Гал
киной). Среди первых различаем: 1) слабовыпуклые, 2) резко
выпуклые, 3) пологовыпуклые и 4) плосковыпуклые болотные 
массивы, которые перечислены здесь в последовательности их 
стадийного развития. Среди вторых различаем: 1) простые 
(однотипные) и 2) сложные (разнотипные) системы болотных 
массивов.

Наиболее распространенными в районе Северо-Запада яв
ляются резковыпуклые и пологовыпуклые болотные массивы, 
которые встречаются как в виде отдельных, изолированных мас
сивов, так и в системах. Площади их от нескольких десятков 
гектар до тысячи гектар, а превышение центра выпуклости над 
окрайками массивов составляет 3—6 м, вследствие чего условия 
увлажнения становятся неоднородными, изменяются от центра 
к периферии.

Болотные массивы могут быть различной формы в плане, 
более округлые, когда они развиваются в бессточных котлови
нах, или более вытянутые, если они расположены в сточных 
котловинах, из которых в настоящее время вытекают речки или 
ручьи. Однако во всех случаях закономерность распределения 
современных болотных микроландшафтов на площади централь
ной части, склонов, окраек, массивов, является достаточно опре
деленной и характерной. Под термином болотный микроланд
шафт мы будем понимать участок болота, характеризующийся 
определенной физиономичностью растительного покрова и своим 
состоянием поверхности, в соответствии с закономерными соче
таниями условий среды.

Резковыпуклые болотные массивы в центральной части имеют либо- 
сфагново-кустарничково-сосновые микроландшафты, либо сфагново-пуш ицево- 
кустарничковые, редко облесенные сосной.

Склоны характеризуются грядово-мочажинными комплексами, с концент
рическим расположением гряд и мочажин вокруг генетического центра м ас
сива. Они несколько разнообразны по растительному покрову, причем верх
няя и нижняя части склонов заметно различаются м еж ду собой процентным  
соотношением площадей гряд и мочажин, видами растений и степенью о б в о д 
ненности мочажин. В верхней части склонов гряды занимают 70— 80% пло
щади, а мочажины —  20— 30%. Гряды сфагново-кустарничковые, часто обл е
сенные сосной f. Willkommii,  f. L itw ino w ii ,  высотой 1,5— 3,0 м, мочажины
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сфагново-пуш ицевые с Sph. angu st i fo l ium  и Sph. balticum .  В ниж х частях 
склонов площадь гряд составляет 30— 50% площ ади, грядь1 сфагново-пушице
вые или сфагново-пуш ицево-кустарничковые; мочажины сфагново-пушицевые 
или сфагново-ш ейхцериевые с Sph. ba lticum  и Sph. Dusenii.

На крутых хорош о дренированных склонах встречается так называемое 
склоновое облесенное кольцо, или полукольцо с сосново-кустарничково-сфаг- 
новой растительностью; на более сухих склонах сфагнум заменяется зеле
ными мхами. Сосна f. uliginosa,  высотой 10 15 м.

Окрайки резковыпуклых болотных массивов по растительности разнооб
разны в связи с различными уклонами поверхности этих массивов, рельефом 
и почво-грунтами прилегающих суходолов, наличием или отсутствием водо
токов на территории массивов. Н аиболее часто встречаются на окрайках 
сфагново-пуш ицевые, осоково-пуш ицево-сфагновы е и осоково-сфагновые 
микроландшафты, на более дренированных окрайках сфагново-пушицево- 
сосновые или сосново-кустарничковые микроландшафты.

Среди резковыпуклых болотных массивов м ож но выделить несколько ва
риантов: а) с облесенным центром, б) с облесенными склонами и окрайкамн;
в) с облесенными окрайками. Гидрографическая сеть почти отсутствует, не 
считая более обводненны х мочажин в нижней части склонов.

Пологовыпуклые болотные массивы встречаются в виде отдельных изо
лированных массивов, но наиболее распространены в системах болотных мас
сивов, где площ адь их составляет несколько тысяч гектаров. При этом пре
вышение центральной части над окрайками достигает 4— 6 м и более, в зави
симости от геоморфологического положения массива и его площади. Степень 
увлажнения отдельных частей массива в сравнении с резковыпуклыми масси
вами увеличивается, и начинают развиваться элементы внутриболотной гидро
графической сети.

Характерными особенностями пологовыпуклых болотных массивов Северо- 
Зап ада  являются следующ ие: выпуклая форма поверхности с уплощенной 
центральной частью и комплексный характер растительного покрова в виде 
сильно обводненны х, хорош о ориентированных грядово-мочажинны х и гря- 
дово-озерковы х комплексов, которые занимают основную  площадь массива, 
как в центральной части, так и на склонах. При этом процент площади гряд 
закономерно сниж ается от центра к периферии, а процент площади мочажин 
соответственно увеличивается.

По характеру окраек среди пологовыпуклых болотных массивов можно 
выделить несколько вариантов: а) с широкими моховыми окрайками, б) с мо
ховыми и лесными окрайками, в) с лесными окрайками.

Плосковыпуклые болотные массивы являются в настоящ ее время послед
ней стадией развития выпуклых олиготрофных болотных массивов Северо- 
Зап ада. Центральная часть массива настолько переувлаж нена, что рост сфаг
новых мхов здесь зам едляется, а поверхность склонов, напротив, выравни
вается с центральной частью.

Характерным признаком плосковыпуклых болотных массивов являются 
плоская, почти без уклона, и большая по площади центральная сильно обвод
ненная часть, занятая неориентированными озерково-мочажинны м, или 
островково-мочажинньим комплексами. Склоны заняты грядово-мочажин- 
ными комплексами. Окрайки массива заняты почти исключительно олиго- 
грофными моховыми микроландш афтами, редко встречаются лесные микро
ландшафты.

О весьма большой увлажненности и плохом дрен аж е плоско-выпуклых 
болотных массивов свидетельствует преж де всего наличие озрковых и остров- 
ковых комплексов, неориентированных концентрически вокруг генетического 
центра массива. Довольно глубокие озерки вторичного образования, грядово- 
мочажинные топи и сильно обводненные мочажины с открытой водной по
верхностью плосковыпуклых болотных массивов являются хорош о развитыми 
элементами внутриболотной гидрографической сети. Они часто служ ат непо
средственным очагом развития истоков болотных речек и ручьев вторичного 
образования.



Кроме изолированных болотных массивов в районе Северо- 
Запада широкое распространение имеют с и с т е м ы  б о л о т  
н ых  м а с с и в о в .  Характерной особенностью болотных систем 
является хорошо развитая внутриболотная гидрографическая 
сеть, как поверхностная — различного рода озерки, топи и об
водненные мочажины, речки и ручьи, так и внутризалежная — 
водные мешки, жилы, заторфовавшиеся протоки и др. П р о  
с т о й  ( о д н о т и п н о й )  мы называем такую систему болотных 
массивов, которая состоит из двух или более массивов, находя
щихся на одинаковой стадии развития, например, только резко
выпуклых, или только пологовыпуклых и т. п. С л о ж н о  и 
( р а з н о т и п н о й )  системой болотных массивов называем та 
кую, которая состоит из двух или более массивов, находящихся 
на различных стадиях развития, например, резковыпуклых и 
пологовыпуклых, а также слабовыпуклых, плоских и, воз
можно, не только олиготрофных, но вместе с ними и мезотроф- 
ных или даже евтрофных.

Характеристики простых и сложных болотных систем опреде
ляются, в основном, свойствами слагающих эти системы болот
ных массивов.

Для представления о морфологии верховых болотных ланд
шафтов Северо-Запада построены по данным нивелировки 
в одном масштабе контурные профили пяти резковыпуклых и 
четырех пологовыпуклых массивов (рис. 1). Как видно, ложе 
дна как у резковыпуклых, так и у пологовыпуклых массивов, 
встречаются самые разнообразные. Они могут быть более или 
менее плоские, или вогнутые, поперечный контур ложа либо 
достаточно хорошо вписывается в продольный контур его, либо, 
напротив, последний существенно отличается, будучи более вы
тянутым. Однако из того же рисунка видно, что, во-первых, по
перечные профили являются более характерными, чем продоль
ные профили одноименных болотных массивов; во-вторых, 
несмотря на большое разнообразие формы ложа и берегов, кон
туры дневной поверхности поперечных профилей, соответственно 
резковыпуклых и пологовыпуклых болотных массивов, являются 
достаточно однообразными. Последнее особенно ясно видно на 
совмещенных контурных профилях, что позволяет сделать сле
дующие выводы.

Резковыпуклые болотные массивы имеют более крутые про
фили дневной поверхности, нежели пологовыпуклые болотные 
массивы. У тех и других обычно, хотя и не всегда, профили тем 
круче, чем короче профиль, то есть чем меньше площадь мас
сива. Таким образом, выявляется зависимость крутизны склонов 
верховых болотных массивов от их общей площади. Поэтому 
превышение генетического центра резковыпуклых и пологовы
пуклых болотных массивов над окрайками не может опреде
ляться однозначно. Это превышение неодинаково, в связи с не
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одинаковой площадью этих массивов, что зависит от геоморфо
логического залегания и возраста их.

В целях единообразия в изучении и характеристики расти
тельности, а также для типологического картирования при гид
рологическом изучении болотных ландшафтов с применением 
аэрофотосъемки, нами предложены и применяются следующие 
классификации болотных фитоценозов и микроландшафтов 
болот Северо-Запада. При их разработке были использованы 
работы Р И. Аболина (1928), Ю. Д. Цинзерлинга (1938), 
Н. Я. Каца (1941) С. Н. Тюремнова (1949) и другие.

Рис. 1. Совмещенные контурные профили.
I — резковыпуклые болотные массивы, II — пологовыпуклые болотные массивы, 

III — сводный график резковыпуклых и пологовыпуклых болотных массивов.

В основу построения принятых классификаций положены три 
главных признака: тип водно-минерального питания, естествен
ная влажность субстрата и тип растительности.

В результате проведенного анализа имеющихся данных вы
делены: три типа водно-минерального питания — евтрофный, 
мезотрофный, олиготрофный; три градации естественной влаж
ности субстрата — умеренно-влажная (влажность 88—91%), 
сильно-влажная (влажность 91—93%) и чрезмерно-влажная 
(влажность 93—95,5%), и следующие типы растительности: лес
ной, мохово-лесной, травяной, травяно-моховой, моховой, а так
же болотные комплексы.

Аналогичным образом построена и классификация болотных 
микроландшафтов (рис. 2) Однако существенное различие



Рис. 2. Классификация болотных микроландшафтов и пути их эволюции.



между обеими классификациями состоит в том, что болотные 
микроландшафты выделены по их физиономичности, поэтому 
более обще и в меньшем числе, чем болотные фитоценозы. 
В каждой клетке классификации болотных микроландшафтов 
помещена экологическая группа более или менее близких друг 
другу микроландшафтов. Они расположены, по возможности, 
в генетическом порядке, от более ранних к более поздним в раз
витии болота, что позволяет проследить пути эволюции болот
ных микроландшафтов, в зависимости от изменения водно-мине
рального питания и влажности субстрата.

В естественных условиях подобные изменения происходят по 
мере неравномерного роста болота в высоту и расширения в сто
роны, за счет прилегающих суходолов. При этом гидрологиче
ский режим болотных микроландшафтов нарушается, так как 
увеличивается или уменьшается уклон поверхности и глубина 
стояния грунтовых вод, изменяется влияние внутриболотных 
водоемов и водотоков и минеральных грунтов близлежащих 
суходолов на болото в целом, или его отдельные части. Нагляд
ной иллюстрацией этому служит последовательная смена друг 
другом различных стадий развития верховых болотных масси
вов: слабовыпуклой, резковыпуклой, пологовыпуклой и плоско- 
выпуклой форм поверхности.

Приведем осредненные данные по площадям болотных 
микроландшафтов на болотных массивах и их системах (в % 
площади) полученные в результате планиметрирования типоло
гических карт исследованных нами 55 болот (табл. 1).

Из приведенных данных видно существенное различие между 
резковыпуклыми и пологовыпуклыми болотными массивами 
в процентных соотношениях площадей лесных, мохово-лесных и 
грядово-мочажинных микроландшафтов. У резковыпуклых мас
сивов довольно значительная часть площади (в среднем 28%) 
занята умеренно влажными хорошо дренированными лесными и 
мохово-лесными микроландшафтами — в центре, на склонах, по 
окрайкам; часть площади, занятая грядово-мочажинными 
микроландшафтами, едва превышает предыдущую (в среднем 
32%) Напротив, у пологовыпуклых болотных массивов большая 
часть площади (в среднем 55%) занята чрезмерно влажными 
грядово-мочажинными комплексами — вся центральная часть и 
склоны, а лесные и мохово-лесные микроландшафты занимают 
незначительную часть площади (в среднем 10%)

Если учесть, что часть площади, занятая травяно-моховыми 
и моховыми болотными микроландшафтами, у резковыпуклых и 
пологовыпуклых болотных массивов примерно одинаковая (соот
ветственно, в среднем, 37% и 34% ), то по соотношению указан
ных площадей лесных и мохово-лесных, а также грядово-моча
жинных микроландшафтов, то становится очевидным, что резко- 
вьипуклые болотные массивы в целом менее увлажненные.
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Т а б л и ц а  1
Соотношение площ адей болотных микроландш афтов верховых болот  
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Р е з к о в ы п у к л ы е

болотные массивы (ср ед
ние значения по 13 м ас
сивам)

28 37 32 3

10 | 18 
1

4 33 31 1 1,5 1,5

П о л о г о в ы п у к л ы е

болотные массивы (ср ед
ние значения по 15 м ас
сивам)

10 34 55 1

2 8 3 31 52 3 0,2 0,8

П р о с т ы е  и с л о ж 
ные  с и с т е м ы  б о 
л о т н ы х  м а с с и в о в

(средние значения по 27 
системам)

13 28 54 5

4 9 4 24 44 10 1 4

Важно отметить, что в отличие от изолированных болотных 
массивов, для систем болотных массивов является характерным 
заметный процент площади (в среднем 10%) болотных топей, 
а также более высокий процент площади (в среднем 4% ), зани
маемой минеральными островами. Обе эти особенности вполне 
увязываются с ландшафтным представлением о происхождении 
систем болотных массивов в результате слияния некогда отдель
ных изолированных болотных массивов, перемычками между 
которыми в настоящее время являются болотные топи или мине
ральные острова. Указанные в таблице величины подчеркивают 
динамику обводненности выпуклых болотных ландшафтов в про
цессе их развития.

Рассмотрим приуроченность и уклоны поверхности болотных микроланд
шафтов. В литературе встречаются некоторые данные об уклонах поверх
ности в различных формациях верховых болот: (А. Какс, 1914; Р. И. А б о 
лин, 1914; Г И. Ануфриев, 1929; И. Д . Богдановская-Гиенэф , 1948 и д р .) . 
Более подробно данные по уклонам приведены в работе К- Е. И ванова  
(1957), однако без анализа приуроченности болотных фитоценозов и микро
ландшафтов к определенным частям болотных ландш афтов.
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Нами были определены приуроченность и уклоны поверхности болотных 
микроландш афтов на 18 верховых болотных м ассивах и системах Северо- 
Зап ада, для которых имелись профили нивелировки, а такж е типологические 
карты растительности, составленные по данным наземных исследований и 
аэрофотосъемки. Всего было сделано 143 определения максимального, мини
мального и средних уклоноз поверхности различных болотных микроланд
шафтов (от 3 до  9 в каж дом  случае), причем уклоны определялись на участ
ках, протяженность которых в направлении стока болотных вод обычно была 
не менее 100 м, чаще 300— 600 м.

О бработанны е данные показали (рис. 3 ), что хорош о дренированные 
окрайки и склоны болотных массивов, с самыми большими уклонами — 
0,004— 0,01 — заняты лесными (сосново-кустарничковыми и сосново-кустарнич- 
ково-сфагновыми) микроландш афтами. Большой уклон поверхности этих 
микроландш афтов обеспечивает хорош ую  проточность болотных вод и обога
щ ение их кислородом, что сказывается благоприятно на развитие древесной 
растительности.

М охово-лесны е и моховые болотные микроландшафты встречаются как 
на окрайках, так и на склонах, а такж е и в центральных частях выпуклых 
верховых болот при уклонах поверхности 0,001— 0,004, причем с уменьше
нием уклона сомкнутость крон деревьев и высота деревьев уменьшается.

Н еобходим о отметить, что наблю дается связь м еж ду  преобладающей 
высотой деревьев сосны в мохово-лесных и лесных болотных микроланд
ш афтах и средним значением уклонов поверхности. Эта связь, при измене- 1 
нии высоты деревьев от 3— 5 м до  8— 12 м и амплитуде уклонов 0,001—0,01 
является линейной. Отмеченная зависимость обусловлена большей или мень
шей проточностью облесенных микроландш афтов, как одним из важнейших 
гидрологических факторов, прямо связанных с местными уклонами поверх
ности болотных ландш афтов. С уменьшением уклона поверхности мохово
лесные микроландшафты переходят в моховые.

Травяные и травяно-моховые микроландшафты приурочены только j 
к окрайкам с малыми уклонами 0,0003— 0,0015 и не встречаются на склонах 
и в центральных частях.

Напротив, наиболее распространенные грядово-мочажинные микроланд
шафты приурочены, главным образом , к склонам с средними уклонами 
поверхности 0,001— 0,005. При этом наблю дается связь м еж ду соотношением 
площ ади гряд и мочажин и уклонами поверхности болота. С уменьшением 
уклонов от 0,005 д о  0,0008 процент площ ади мочажин заметно увеличивается, 
от 30 до 70%, и повышается их обводненность.

Среднегодовы е (за пять лет 1951 — 1954 гг.) по данным болотных станций 
ГМ С) глубины грунтовых вод в болотных микроландш афтах Северо-Запада 
наблюдались следую щ ие. Самые низкие (32— 45 см) в лесных микроланд
ш афтах, низкие (27— 33 см) в мохово-лесных, средние (12— 31 см) в мохо
вых, самые высокие (5— 10 см) в травяно-моховы х. В грядово-мочажинных 
м икроландш афтах на грядах уровни грунтовых вод близки к уровням микро
ландш аф тов мохового типа растительности, а в м очаж инах — к уровням 
травяного и травяно-мохового типа растительности.

Сопоставляя с глубинами грунтовых вод виды эдификаторов болотных 
микроландш афтов, мы мож ем заметить соответствие м еж ду  ними. В лесных 
и мохово-лесных микроландш афтах хорош им показателем глубины грунтовых 
вод является форма сосны и высота деревьев, что отмечалось и ранее в на
шей работе. В моховых и травяно-моховы х болотных микроландш афтах ярким 
показателем уровенного реж има является вид сфагнового мха — главного 
эдиф икатора. Например, Sph. fuscu m  имеет ам плитуду летних уровней 21—
35 см, Sph. m agel lan icu m  21— 24 см, Sph. a n g u s t i fo l iu m  11— 19 см, Sph. balti- 
cum  2— 11 см, Sph. D u sen i i  + 2 ----- 1-8 cm.

В заключение следует подчеркнуть, что, как показывает наш 
многолетний опыт, при наличии материалов аэрофотосъемки 
представляется возможным составлять довольно подробные
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типологические карты болотных ландшафтов и достаточно точно 
выделять границы болотных массивов и микроландшафтов. При
веденные выше данные характеризуют ландшафты верховых 
болот Северо-Запада не только в качественном, но и в количе
ственном отношении и определяют гидрологические особенности 
основных типов болотных ландшафтов.
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R A IS E D  BOG L A N D S C A P E S  IN T H E  N O R T H -W E S T  AND 
T H E IR  H Y D R O L O G IC A L  P E C U L I A R I T I E S

E. R om anova

S u m m a r y

The peat-land in the North-West belongs to the typical oligo- 
trophic moss bogs in high latitudes of the Soviet Union. Of the 
total area of this region of raised bogs up to 80 per cent 
is covered with oligothrophic bog landscapes, which are of para- 
mount interest for bog hydrology.
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A. C ajander (1913), R. Abolin (1917), W Auer (1922),
H. Osvald (1925), N. Katz (1928), Y Zinserling (1932), E. Gal- 
kina (1946), ete. have dedicated their research works to bog 
landscapes. Y. Z inserling paid special attention to the regu- 
larities in the distribution of the associations of bog complexes 
and the complexes of associations on the area. Не distinguished 
the types of bog complexes for the taiga  zone and deseribed 
geographic regularities in their distribution.

According to E. A. Galkina s classification (1946), the oligo- 
trophic bog landscapes of the North-West fail into the following 
higher taxonomical units:

(A) bog complexes and (B) the systems of bog complexes. 
Among the first: (1) the weak in relief, (2) the distinet in relief, 
(3) the gently sloping in relief and (4) the plain in relief bog 
complexes are distinguished. Among the second: (1) the simple 
(uniform) and (2) the complicated (various) systems of bog 
complexes are distinguished.

The clear-cut bog complexes and their systems are more 
frequent in the North-West region. F irst of all the form of the 
surface of bog, the regular distribution of vegetation and the peat 
layer are characteristic of the above-mentioned bog landscapes.

The outlined profiles of iive bogs distinet in relief and four 
bogs plain in relief that have been built according to the data  of 
the levelling in one seale (Fig. 1), indicates that the distinet 
bogs have a more steep profile of their bottom surface than the 
bogs that slope gently in relief. The exceeding of the genetic 
centre of the gently sloping and plain in relief bogs over the 
outlying districts is not equal due to the unequal area of these 
bogs depending on the geomorphological beddings and their 
growth.

Bog site (microlandscape) is the lowest taxonomical unit of 
the bog landscapes. The term “bog site” m eans a part  (section) 
of the peat-land characterized by a determined physiognomy of 
vegetation and certain surface conditions, in accordance with 
the regular conditions of surroundings.

The author has elaborated and used the following classif ica
tion of bog plant communities and bog sites for the typological 
mappings and hydrological studies in the North-West.

The following three main indications serve as the basis of the 
above-mentioned classifications: the type of water-mineral feed- 
ing, the natural moisture of substra tum  and the type of vege
tation. Three types of water-mineral feeding are distinguished: 
eutrophic, mesotrophic, oligotrophic. There are three degrees of 
the natural moisture of the substratum : moderate (80—91 per 
cent), s trong (91—93 per cent) and excessive (93—95.5 per cent)- 
The types of vegetation are the following: wooded, mossy-wooded, 
sedge-sphagnum, sedge-sphagnum-mossy, mossy.
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The classification is presented in the form of table where the 
types of water-mineral feeding are in vertical lines; the degrees 
of na tu ra l  moisture of substra tum  and the types of the vegeta
tion of peat-land and their complexes are given in horizontal 
lines. On each square formed by the Crossing of vertical and 
horizontal lines, we get a group of p lant communities corre- 
sponding to the types. The enumerated peat-land formations 
and groups of associations belong to this group. In each square 
of the classification there is* an ecological group cf more or less 
sim ilar bog microlandscapes. They are situated, if possible, in 
genetic order, from the earlier to the later s tage  of development 
of peat-land. Arrows indicate the way of evolution of bog micro
landscapes, depending on the changes in water-mineral feeding 
and the moisture of substra tum  (Fig. 3)

There are median data on the area of bog microlandscapes 
given in percentage of the total area of bog complexes and their 
systems. These data are a result of the planimetry of typological 
maps õf 55 peatlands by the author (Table 1)

According to the hydrological studies of peat-lands, each type 
of bog microlandscape has its determined hydrological character: 
the fail of surface, the water level, the physical and filtration 
properties, outflow, evaporation.

The elaborated data  on the fail of surface show us (Fig. 3) 
that well-drained outlying districts and slopes of bogs with а 
fail 0.004—0.01 are covered with wooded (pine-dwarf shrub and 
pine-dwarfshrub-moss) microlandscapes. The moss-wooded and 
mossy m icrolandscapes occur in the outlying districts as well as 
on the slopes and the central parts  of in relief raised bogs with 
a fail of surface 0.001—0.004.

The bank-hollow microlandscapes, plain mainly to the margi- 
nal slopes with a fail surface 0.001—0.005 are more common. 
There is a connection between the area of banks and hollows, 
and the fail of peatland surface. With a decrease in fail from 
0.005 to 0.0008 the percentage of the area of hollows considerably 
increases from 30 to 70 per cent and its irrigation goes up.

The comparison of the water level with the dominant species 
of microlandscapes reveals a correspondence between them. 
The form of pines and the height of trees are good indicators of 
the water level on the wooded and mossy-wooded microland
scapes. Distinct indicators of the w ater level regime are the 
species of bog moss. For instance, Sph.  fuscum  has the medial 
yearly changes 21-—35 cm, Sph. magel lanicum  21—24 cm, Sph. 
angust i fo l ium  11 — 19 cm, Sph. bal t icum  2— 11 cm.

The above-mentioned data  characterize the landscapes of 
raised bogs in the North-West not only in their qualitative, but 
also in quantita tive  relations and determine the hydrological 
peculiarities of this principal type of landscape.
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МАТЕР ИАЛ Ы К О П Р Е Д Е Л Е Н И Ю  В О З Р А С Т А  Т О Р Ф Я Н Ы Х  
О Т Л О Ж Е Н И Й  К А Р Е Л Ь С К О Й  А С С Р  И Н Е К О Т О Р Ы Е  

О С О Б Е Н Н О С Т И  ИХ С Т Р А Т И Г Р А Ф И И .

Минкина Ц. И.

Вопросы возраста торфяных болот Карельской АССР срав
нительно мало затронуты в литературе (Покровская И. М. 1939, 
Марков К. К. 1934, 1949, Нейштадт М. И. 1952, 1957 Бискэ Г С. 
1959) Полученные нами материалы касаются торфяников, рас
положенных в нескольких геоморфологических районах респуб
лики, и могут в известной мере пополнить имеющиеся данные. 

Исследования проводились в Прибеломорской низменности, 
Олонецкой равнине и в центральной части Карелии — в возвы
шенном районе моренных гряд и озер.

СОВРЕМ ЕН Н ОЕ СОСТОЯНИЕ И ЗУЧЕН НЫ Х ТО РФ Я Н И К О В

Район Прибеломорской низменности.
Исследованы торфяники в окрестностях селений Ш уерецкое и П оду- 

жемье Кемского района.
Шуерецкие торфяные болота расположены на террасах послеледниковой  

Беломорской трансгрессии. В пределах более низкой террасы они образую т  
единую болотную систему с отдельными островами из кристаллических пород  
и единичными сельгами, поднимающимися на 5—*15 м над уровнем торфяника.

На более высокой террасе — в меж дуречье Б. и М. Мягреки встречаются 
преимущественно изолированные торфяники.

Современный этап в развитии м есторож дений характеризуется процес
сами деградации и эрозии. П роцесс деградации выражен главным образом  
в широком распространении лиш'айников и замене ими сфагнового покрова, 
вытеснении сфагновых мхов печеночниками и кустарничками, частой встре
чаемости пятен с обнаж енной торфяной поверхностью. На ряде участков  
появляются эрозионные ручьи, размывающие торфяную  залеж ь. Тип торф я
ников олиготрофный. Господствующ ий тип растительности — безлесный  
сфагново-лишайниково-кустарничковый. Основную часть территории зани
мают комплексные ассоциации со слабо расчлененным микрорельефом. 
В понижениях распространены Trichophorum ca esp i to su m , Sp h a g nu m  Lind-  
bergii, S. compactum,  печеночники — M ylia  a n om ala  и виды Cephaloziellaceae-,  
на повышениях микрорельефа — лишайники (виды Cladonia, Cetraria, Ochro-  
lechia), Sph agnu m  fuscum  и низкорослые E m p etru m  nigrum , A n d ro m ed a  poli-  
folia, Calluna vulgaris ,  Rubus cha m a em o ru s , Carex pauciflora.  Н екоторое рас
пространение, особенно на участках с большим уклоном, имеет фускум- 
комплекс с ровным микрорельефом и без лишайников.
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На торфяниках более высокой террасы имеет значительное разви
тие сосново-кустарничковый комплекс по S p h a g n u m  fuscum.  М естами кустар
нички ( Vaccinium ulig inosum, Betu la  папа, L ed u m  palustre ,  Calluna vulgaris)  
настолько тесно сомкнуты, что моховой покров почти отсутствует. На отдель
ных участках выражены ложбины стока с м езотрофной растительностью.

Рис. 1. Стратиграфия торфяных месторож дений исследованны х районов (схе
матические профили). I — Курюкса, II — . П анозерское, III —  Шуерецкое, 

IV —  Большое, V —  Б. Сармягское.
Условные обозначения см. рис. 4.

В основании торфяной залеж и (рис. 1— III) леж ат морские глины Бело
морской трансгрессии, снивелировавш ие все первоначальные неровности дна. 
В связи с этим мощность торфяного пласта отличается большим постоян
ством. Торфяная залеж ь относится к верховому типу, лишь в тонком слое 
придонного торфа встречаются отдельные низинные торфообразователн. 
П овсеместна малоразлож ивш аяся подстилочная залеж ь, составляющая 
больш е половины мощности торфяного пласта. Виды торф а, слагающ ие ее — 
ф ускум-торф, сфагновый комплексный (из S p h a g n u m  fuscum, S. angustifo-  
l ium  и 5 . m edium  с примесью мочажинных видов и сфагновый мочажинный,
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преимущественно из 5 . L in d b e r g i i ) , степень разлож ения часто менее 5%, 
зольность — 3— 5%. Подстилочная залеж ь почти не имеет прослоек более  
разложившегося торфа и не засорена остатками цветковой растительности, 
лишь в отдельных случаях значительна (до 10— 15%) примесь вересковых. 
Под подстилкой залегаю т слои более разлож ивш егося (30— 35% ) пушицево- 
сфагнового, пушицевого верхового и сосново-березового торфа. У дна тор
фяников пнистый горизонт, степень разлож ения резко возрастает. На более  
высокой террасе зал еж ь имеет больш ую мощность и в средних слоях довольно  
хорошо выражен пограничный горизонт из пушицевого верхового торфа.

Торфяное м есторож дение «Курюкса» находится в районе выходов кри
сталлических пород в окрестностях с. П одуж ем ье Кемского района и состав
ляет часть большого «П одуж ем ского» торфяника, расположенного в м еж д у 
речье Кемь-Летняя.

Как и Ш уерецкие болота, «Курюкса» располож ена в П рибеломорской  
низменности, но подстилающ ие торфяную  залеж ь четвертичные отложения  
более древние. По Бискэ Г С. (1959) глины из района П одуж ем ья — пресно
водные и относятся к отложениям Беломорского приледникового озера вре
мени древнего голоцена.

На участке нашего обследования «Курюкса» занимает отдельные очень 
ровные по глубине впадины, расположенны е на разных уровнях. М аксималь
ная мощность торфа 5 м, средняя 3.1 м. Торфяная залеж ь почти на всю глу
бину сложена верховым торфом, лишь в придонном полуметровом слое встре
чаются остатки березы, хвощ а, осок. Характерны два вида строения залеж и  
(рис. 1— 1): пуш ицево-сфагновая средне разлож ивш аяся и залеж ь с мощным 
слоем подстилочного торфа из Sph. com pactum , Sph. papillosum, Sph. L in d 
bergii со степенью разлож ения менее 5%- П од подстилочным слоем залегают  
средне разложивш иеся пуш ицево-сфагновые, ш ейхцериево-сфагновые, вере
сково-сфагновые торфы. Д ля растительного покрова и типов поверхности  
можно отметить: широкое развитие мочажинных комплексов, явления дегра
дации мохового покрова, эрозии, подчиненное развитие сосново-кустарничко- 
вого и фускум комплексов, наличие лож бин стока с участием растительности 
низинного типа.

Возвышенный район моренных гряд и озер

В центральной части Карелии нами обследованы  торфяные м есторож де
ния в долине реки Янгозерки, на террасах Селецкого озера, озера Энинг- 
Ярви и Панозера, в межсельговых впадинах у озера Энинг-Ярви и некото
рые другие. Первые неглубоки и имеют участки с минеральным наносом и 
с залежью засоренной продуктами речного аллювия, вторые и третьи могут 
иметь мощность торфяного пласта д о  6— 8 м.

По типу залеж и и растительному покрову в районе преобладаю т комп
лексные торфяные месторож дения. Значительное место занимает такж е ни
зинный тип. Из верховых комплексов растительности наибольш его распро
странения достигают мочажинный с Trichophorum caesp ito su m  и сосново- 
кустарничковый; подчиненное значение имеет фускум-комйлекс, слабо развиты  
группировки с лишайниками в наземном покрове.

В трихофоровом комплексе большая часть площади занята плоскими 
мелкими мочажинами с большим количеством рассеянных по их поверхности 
низеньких кочек из Trichophorum caesp itosum .  Кроме последнего, в м очаж и
нах большое количество шейхцерии, андромеды , осоки повислой, ринхоспоры. 
В моховом покрове с разных соотнош ениях — 5 . papi llosum  и S. Dusenii,  
с примесью 5 . com pactum , S. L indberg ii ,  иногда S. balticum  и 5 . m edium .  
Повышения микрорельефа в виде островков и грядок. Д ля них характерны: 
Empetrum nigrum, R ubus cham aem orus, Calluna vu lgaris ,  A n d ro m ed a  polifolia,  
Carex pauciflora,  иногда B etu la  папа, Vaccinium ulig inosum, Tofieldia borealis ,  
а из сфагновых мхов — 5 . fuscum, S. m ed ium  и 5 . angustifo lium .  Ш ироко 
развиты комплексы низинного типа и среди них — молиниево-осоковый  
(с Molinia coerulea  и Carex lasiocarpa)  и низинный мочажинный комплексы. 
Значительное место занимают такж е сосново-осоковы е низинные комплексы
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со S p h a g n u m  W arns torf ii  в моховом покрове. В низинном мочажинном комп
лексе на повышениях распространены ассоциации с M olin ia  coerulea^ и Carex 
las iocarpa  с примесью B etu la  папа,  вересковых, вейника. М оховой покров 
преимущ ественно из S p h a g n u m  W arnstorfii .  В широких плоских мочажинах 
очень угнетенные ш ейхцерия, ринхоспора, Carex  l im osa ,  с примесью Carex 
l iv ida,  пушицы узколистной, вахты, росянки узколистной и др. Моховой по
кров из хорош о развитых гипновых мхов (S corp id ium  scorpioides ,  видов 
D rep a n o c la d u s ), иногда с примесью сфагновых мхов — 5 . plathyphyllum \  или 
ж е мочажины имеют характер римпи с угнетенным моховым покровом и 
голыми пятнами торфа.

М ногочисленные бурения показали, что нигде торфяная залеж ь не яв
ляется верховой на всю глубину. М аксимальная глубина верхового торфа 
достигает 1 метра. В фускум-комплексе это почти неразложивш ийся фускум- 
торф, в мочажинных комплексах м алоразлож ивш иеся сфагновые мочажинные 
торфы. В сосново-кустарничковом комплексе мало разложивш иеся торфы 
составляю т лишь верхние 0,25— 0,5 метра, остальную  часть верхового пласта 
слагает хорош о или средне разложивш ийся сфагново-пуш ицевый торф, под
стилаемый мощной толщей низинных топяных торфов из осок, гипновых 
мхов, разнотравья. Н а участках низинного типа вся залеж ь сложена низин
ными торфами, чаще всего осоковыми и осоково-гипновыми. М енее распро
странены лесные и в небольшом количестве встречаются низинные сфагновые 
торфы.

Ш ироко развиты подстилающ ие торфяную  залеж ь слои сапропеля, имею 
щие иногда значительно больш ую мощность, чем торфяной пласт (рис. 1—11)

Район Олонецкой равнины.

Исследованы торфяные м есторож дения м еж ду р. Олонкой и Сегежским 
озером и один из торфяников к северу от реки Олонки. Олонецкая развина с 
почти идеально ровной поверхностью, обязанная своим рельефом отложениям 
древнего приледникового озера и ладож ской трансгрессии, отличается значи
тельной заболоченностью . Торфяные залеж и в районе занимают большие 
площади, связаны друг с другом заболоченны ми территориями и являются 
важнейшим элементом морфологии равнины. Н аиболее крупное месторожде
ние района —  «Больш ое Сармягское» —  занимает, по-видимому, один из 
крупных древних водотоков времени до Л адож ской  трансгрессии, другие 
(как «С егежское») расположены на озерных террасах, третьи на береговых 
валах, сформировавш ихся в период отступания вод Л адож ского озера. Харак
терной особенностью  торфяников района является относительно малая мощ
ность и выравненность слоя торфяной залеж и. И то и другое есть следствие 
Л адож ской трансгрессии, снивелировавшей своими отложениями неровности 
дна и обусловивш ей молодой возраст современных торфяных отложений 
района.

В отдельных случаях, когда удалось буром пройти через минеральные 
отложения Л адожсЯбй трансгрессии, обнаруж ены  торфяные слои, лежащие 
на глубине 4—б  метров от поверхности.

Общие особенности растительного покрова и микрорельефа следующие: 
преобладание растительности переходного типа, чисто низинные и берховые 
группировки занимают подчиненное место; господство безлесных фитоцено
зов; слабое развитие отдельных элементов микрорельефа.

Современное состояние растительного покрова торфяников района харак
теризуется мощным и повсеместным наступлением сфагновых мхов, находя
щихся в стадии пышного развития. Почти вовсе отсутствую т элементы дегра
дации сфагнового покрова. Лиш айниковое «выветривание», столь характер
ное для торфяников Беломорского побереж ья Карелии, здесь совсем не 
выражено. Отсутствуют римпи, характерные для центральных районов и 
П рибеломорья. М оховой покров отличается не очень большой плотностью, 
имеет хороший прирост, дает  сплош ное покрытие почти во всех ценозах. 
Сфагны относительно мало дифференцированы по элементам микрорельефа и
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образуют часто смешанные куртины из различных видов. Чаще всего встре
чаются S p h a g n u m  pap i l lo su m  и 5 . fuscum,  реж е — 5 . m edium , S. a n g u s t i fo -  
lium, S. rubellum.  В группировках переходного типа распространены Sph.  
obtusum, S. D usenii  и S. recurvum.  И з цветковых широко распространены: 
Scheuchzeria pa lustr is ,  Eriophorum vag in a tu m , R hynchospora  a lb a , Calluna  
vulgaris , E m p etru m  nigrum , A n d ro m ed a  polifolia  и C assandra  calycu lata .  И з  
осок господствуют: C arex ros tra ta ,  Carex l im osa  и С. lasiocarpa.  Ш ироко 
развиты комплексы растительности на верховых и частично переходных  
участках с осокой малоцветковой (Carex p a u c i f lo ra ) . Вахта занимает одно из 
ведущих мест в видовом составе растительности, встречаясь на всех место
рождениях и в большом количестве. Злаки представлены слабо, в частности 
редки группировки с тростником и совсем не отмечены характерные для: 
центральных районов Карелии ассоциации с  молинией. Не выражены гипно- 
вые ассоциации, столь характерные для центральных частей Карелии. 
Не встречены такж е комплексы с Trichophorum caesp itosum .  Комплексы  
с пушицей влагалищной, в сочетании большей частью с андромедой и осокой  
малоцветковой, широко распространены на участках верхового типа; на 
участках переходного типа широко развиты ценозы с осокой бутыльчатой, 
осокой повислой и вахтой.

Характерна слабая дренированность поверхности торфяных м есторож 
дений и развитие топей с почти недифференцированным микрорельефом.

Торфяная залеж ь всех обследованны х м есторож дений имеет сверху на 
протяжении почти всего профиля слой сфагнового малоразлож ивш егося под
стилочного торфа. На отдельных м есторож дениях сфагновая стадия началась  
совсем недавно и мощность сфагнового торфа достигает всего лишь 2 0 —30 см, 
в большинстве случаев наступание сфагнового покрова началось значительно 
раньше, благодаря чему к настоящ ему времени отлож илось уж е до одного, 
а иногда и до полутора метров чистого сфагнового торфа. П од последним  
залегают торфы, сложенные, в основном, остатками травяной растительности: 
шейхцерии, осок, пушицы, вахты. О собенно много шейхцериевых торфов  
(рис. 1 — IV, V ). Торфяная залеж ь почти на всю глубину имеет пониженную  
степень разложения (20— 25% ) и небольш ую зольность (2— 4% ), редко вы де
ляются горизонты хорош о разлож ивш егося торфа, редко такж е встречаются 
погребенные пни.

Во многих случаях торфяная залеж ь района отличается исключительной 
обводненностью. Придонный слой торфа имеет часто горелые прослойки и 
в некоторых случаях сильно минерализован.

Современные слои торфа подстилаются минеральными и органоминераль
ными отложениями Л адож ской трансгрессии, под которой обнаружены  б о л ее  
древние слои торфа.

ПЫ ЛЬЦЕВЫ Е СПЕКТРЫ  И ВО ЗРАСТ ТО РФ ЯНЫ Х О ТЛ О Ж Е Н И Й .

Пыльцевые диаграммы древесных пород по всем обследован
ным районам достаточно близки и, в общем, сходятся с Коль- 
ско-Карельским типом диаграмм по М. И. Нейштадту (1952,. 
1957), схемами пыльцевых диаграмм для северной и средней 
Карелии И. М. Покровской (1939) и пыльцевыми диаграммами 
районов Ладожской трансгрессии — по К- К- Маркову (1934, 
1949). Во всех диаграммах наблюдается абсолютное господство 
сосны, береза — на 2-ом месте, ель временами превосходит 
березу и дает два максимума, участие ольхи и широколиствен
ных, очень ограниченное в диаграммах северных районов, по 
направлению к югу возрастает.
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Район Прибеломорской низменности.

Н аиболее древние слои обнаруж ены  на т/м «Курюкса» (рис. 2 ). Придон
ный слой сфагново-хвощ евого торфа, как и ниж ележ ащ ий грунт, имеет абсо
лютный максимум пыльцы березы (до 70% ) при незначительном участии 
пыльцы всех других пород. Пыльца широколиственных отсутствует. Нижние 
горизонты с повышенным содерж анием пыльцы ивы и полыней и небольшим 
выступом ели даю т основание относить эти слои к концу древнего голоцена. 
Метровый слой сфагново-осокового торфа, отложивш ийся в период раннего 
голоцена (бореальный период схемы Блитта— С ернандера), характеризуется 
почти одинаковым участием в пыльцевом спектре березы и сосны при почти 
полном исчезновении других пород, в частности ели. Толща торфа в 2 м от
лож илась в период среднего голоцена. Стратиграфия залеж и и пыльцевой 
спектр даю т возм ож ность выделить слои, отложивш иеся в атлантическое 
время, —  фускум-торф, сравнительно мало разложивш ийся (20— 25% ), и

Рис. 2. Пыльцевая диаграмма торфяного месторож дения «Курюкса». 
Условные обозначения см. рис. 4.

в суббореальны й период — сфагново-вересковый и шейхцериево-сфагновый 
торф, более разлож ивш иеся (35— 40% ). В пыльцевом спектре эти торфы со
провож даю тся первым максимумом ели (до 17% ), повышенным содержанием
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Рис. 3. Пыльцевая диаграмма торфяного месторож дения м еж ду Мягреками.

ольхи — до 7% и постоянной кривой в 1— 2% широколиственных. Важным  
стратиграфическим горизонтом,, с которого, по-видимому, начинается в этом 
районе поздний голоцен, это — резкое расхож дение кривых пыльцы березы и 
сосны. Участие березы в пыльцевых спектрах резко сниж ается до 19— 32%, 
абсолютное господство (50— 62% ) получает пыльца сосны, кривая пыльцы 
ели, после небольш ого снижения, снова возрастает до 15%, широколиствен
ных нет или встречены единичные зерна. О тложившиеся торфы (1.5— 1.75 м) 
сфагновые (мочажинные из видов папиллозум, линдбергии, компактум) мало 
и несколько более разложивш иеся (от 0 до  10 и до  15— 20% ).

Торфяные м есторож дения района Беломорской трансгрессии в окрест
ностях Ш уерецкого (рис. 4) начинают свое развитие в период среднего голо
цена. Придонный 25 см слой хорош о разлож ивш егося пушицевого торфа по 
разрезу у Ш уе-сельга датируется ещ е концом суббореального периода, вся 
остальная 2 метровая толща почти совершенно неразлож ивш егося фускум- 
торфа отложилась в субатлантический период. Разрезы  м еж ду Мягреками 
(рис. 3) — по т/м расположенными на более высокой террасе —  имеют 
несколько более мощный слой торфа, отложивш ийся в суббореальны й период  
и также 2-метровый слой сфагнового малоразлож ивш егося (подстилочного) 
торфа субатлантического периода.

Район центральной части Карелии

Пыльцевой спектр наиболее глубоких торфяных отложений района дати 
рует начало торфообразования ранним голоценом. Придонный слой гипнового 
торфа на Энинг-Ярви так ж е, как и лежащ ий ниж е 25 см слой сапропеля, 
характеризуется абсолютным преобладанием березы —  сЕыше 85% в пыль
цевом спектре. Однако слои с максимумом пыльцы березы очень быстро 
сменяются слоями, где отраж ено господство березово-сосновы х лесов с очень 
быстрым завоеванием территории сосной (ранний голоцен — Н Ь ). В этот
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период продолж аю т откладываться гипновые (из S co rp id ium  scorpioides, 
C alliergon  trifarium  и С. cordifo lium)  и осоково-гипновые торфы из тех же 
гипновых мхов с участием осок (С. l im osa, С. las iocarpa  и д р .) . Степень раз
ложения этих торфов 5— 15%, зольность 4— 5%, содерж ан ие СаО 1,6— 1,7%.

В период среднего голоцена (Н13) продолж аю т откладываться осоково- 
гипновые торфы. В них значительное участие принимают виды Drepanocladus : 
и Meesea,  а из травяных, кроме осок, появляются шейхцерия, молиния и • •• 
Trichophorum caesp itosum .

В торф ах позднего голоцена продолж ает нарастать участие травяных 
(осок, шейхцерии, Trich ophoru m ) , появляются сфагновые мхи (Sph. Warns
torf i i) .

Зольность слоев этого торфа 3,5— 4,0% , степень разлож ения 15—20%, 
содерж ание СаО 1,2— 1,7%.

В пыльцевом спектре больш ое количество пыльцы ели.
По диаграммам с Янгозерки и П анозерского видно, что массовое разви

тие торфяных залеж ей в районе начинается с конца суббореального пе
риода — после 1-го максимума ели. М ощность наросш его за это время слоя 
торфа — около 2,5 м. В пыльцевых спектрах более постоянно присутствие 
широколиственных пород — от единичных зерен до  2— 3%. Верховая стадия 
характерна только для самых верхних слоев — выше границы верхнего мак
симума пыльцы ели.

Рис. 4. Торфяное м есторож дение у села Ш уерецкое.

У с л о в н ы е  о б о з н а ч е н и я :  1-20 — виды торфа, 1-4 — сфагновый верховой, а — 
мало-, б — средне-разлож ивщ ийся. /  — сфагновый мочажинный, 2 —  фускум, 3 — 
м едиум , 4 — сфагновый комплексный. 5 —  ш ейхцериево-сфагновы й и шейхцериевый 
верховой, 6 — пуш ицево-сфагновы й, 7а — вересково-сфагновый, 76 — сосново-сфагно
вый, S — пушицевый верховой, 9 — сосново-пуш ицевы й, 10 — сфагновый низинный, 
11 — ш ейхцериево-сфагновы й низинный, 12 — осоково-сфагновый низинный, 13 — 
осоково-сфагновый переходны й, 14 — осоковый, 15 — разнотравно-осоковый и примесь 
разнотравья, 16 — вахтово-осоковый и примесь вахты, 17 — гипново-осоковый, 1S — гип- 
новый, 196 низинный древесны й, 19а — березовы й, 20 — хвощевый и примесь хвоща, 

■ 21 — сапропель. 22 — пни древесны е в торфяной залеж и , 23 — угли и горелые про
слойки в торфе. 24 — песок, 25 — глинисто илистые отлож ения и глина, 26-35 — кри
вые пыльцы древесны х пород: 26 — ели, 27 — сосны, 28 — березы , 29 — ольхи, 30 — 
ивы, 31 — суммы широколиственных пород, 32 — ду б а , 33 — вяза, 34 — кривая спор 

сфагновых мхов, 35 — кривая степени разлож ения торфа.
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Район Олонецкой равнины.

Современные торфяные отлож ения района начинают свое развитие  
в конце среднего голоцена.

На вопрос о времени начала торфообразования на данной территории 
для более древней залеж и — до Л адож ской трансгрессии — по нашим д а н 
ным ответить нельзя. Нам удалось пробурить минеральные и органоминераль
ные отложения Л адож ской трансгрессии на исследованных торфяниках 
в 5 точках, но за недостатком штанг к буру ниж ележ ащ ие торфяные слои 
не были пробурены полностью до минерального дна. По аналогии с Селика- 
новским торфяником (М арков К- К., 1949) м ож но было бы отнести начало 
торфообразования к добореальном у периоду послеледникового времени.

Имеющиеся в нашем распоряжении материалы позволяют говорить о в оз
расте лишь верхних слоев торфа, леж ащ их под отложениями Л адож ской  
трансгрессии.

Т/м М орум-Суо.
Пункт, в котором сделан пыльцевой анализ, имеет следую щ ее строение 

залежи. Верхние полметра сложены осоковым низинным торфом из остатков 
Carex lasiocarpa  с примесью C arex l im osa  (в большом количестве), С. rost-  
rata, С. paradoxa , С. diandra.  Как примесь — остатки вахты, гипновых 
мхов — D repanocladus, Calliergon,  единично — остатки березы, хвощ а, пу
зырчатки. Степень разлож ения данного торфа 20— 25%. зольность —  
3,57—2,75%, pH — 5,28— 5,02 (водной суспензии). С глубины 0,50 м в торфе 
значительная примесь остатков гипновых мхов •— M eesea  triquetra, Scorp id ium  
scorpioides\ с глубины 0,75 м залегает торф с резким преобладанием остат
ков гипновых мхов — C alliergon  trifarium, Calliergon cordifolium, M eesea  
triquetra, Drepanocladus.  Гипновый торф имеет очень малую степень разло
жения — 10— 15% — и с глубины 1,15 м сменяется минеральными отлож е
ниями — сероватого цвета суглинком с значительным количеством остатков 
болотной растительности: хвощ а (резко преобладает), стеблей гипнума, 
остатков камыша. Зольность этого переходного слоя 77,05% , pH водной  
суспензии — 5,71. От глубины 1,15 м почти до  2,5 м масса, вынутая челно
ком бура, все еще сероватого цвета и почти не имеет органических остат
ков — зольность 85— 90%. Отмеченные остатки растительности: хвощ, гип- 
нум, вахта, трахеиды папоротника, Sp h a g n u m  com pac tum  и некоторые другие. 
Много диатомовых водорослей —  виды M elosira  is landica  О. M üll. М. islan-  
äica subsp. helvetica  О. M üll., M elosira  a m bigu a  O. M üll., M elosira  i talica  (E hr.), 
Kütz, Tabellaria fenestra ta  (L yngb .) Kütz, 7' flocculosa  (Roth) Kütz, Fragilaria  
construens (Ehr.) Grun, Eunotia  и др. *

С глубины 2,5 м минерализованные слои приобретают темный цвет и 
обогащены гумусом. Зольность постепенно понижается, доходя  до 47% в слое 
на глубине 3,75 м, количество растительных остатков резко возрастает. 
Появляется значительное количество остатков низинных сфагновых мхов — 
Sphagnum teres, S. subsecundum , S. obtusum ,  осоки, древесина и кора 
лиственных и хвойных пород, остатки папоротника, тростника и др.

Много диатомовых водорослей, виды те ж е, наибольш ую встречаемость  
имеет Melosira is landica  О. M üll.

Нижний слой, который удалось взять с глубины 4 м (больш е не было 
штанг к буру), представляет собой у ж е  чистый торф 40% степени разл ож е
ния и зольностью в 11,28%- Торф на 55— 60% состоит из остатков в Carex  
stricta, затем, как большая примесь — 30— 35% — остатки неопределенных  
травяных, вах-ты, папоротника; диатомовы х водорослей нет. Пыльцевой спектр 
древесных пород обнаруж ивает в верхней неминерализованной толще торфа  
господство березы и сосны. Ель и ольха достигаю т 10— 15%, из пород см е
шанного дубового леса встречаются единичные зерна д уба  или вяза. В мине
ральных отлож ениях резко повышается количество пыльцы ели — до  
20—25%, достигающ ей своего максимума на глубине 2,75 м, возрастает такж е

* Водоросли определены кандидатом биологических наук П. И. Вертеб- 
ной, за что приношу ей глубокую благодарность.
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количество пыльцы ольхи (максимум на глубине 3,75 м) и участие пыльцы 
широколиственных 6— 9%, а в слое максимума ольхи — до  11 /о. Главней
шая порода широколиственных — вяз, значительна примесь д уба , с глуби
ны 1,10 м появляется липа, даю щ ая прерванную кривую. В нижних торфя
ных слоях количество пыльцы ели значительно уменьш ается, доходя на 
глубине в 3,75 м (слое с максимум пыльцы ольхи и широколиственных) до
1 % и несколько повышаясь на глубине в 4 м. Пыльцевая диаграмма датирует 
отлож ения нижнего слоя торфа первой половиной среднего голоцена — 
атлантическим периодом, торфяно-минеральные отлож ения времени Ладож
ской трансгрессии суббореальны м периодом и верхнюю толщ у торфа суб- 
атлантическим временем.

Торфяное м есторож дение «Больш ое» (западная часть Б. Сермягского 
торфяника, рис. 5— 1). Верхний метр залеж и слож ен сфагновым мочажинным 
переходным торфом со степенью разлож ения от менее 5 до  10%. Остатки 
мхов: S p h a g n u m  recurvum , S. ob tusum , S. Jensenii\  небольш ая примесь Carex 
lim osa,  шейхцерии, вахты. Зольность — 2,09%- Г л убж е залегает осоково
сфагновый переходный и низинный торф, сменяющийся шейхцериево-сфагно- 
вым низинным и на глубине 3,0 м хвощ ево-сфагновым низинным торфом. 
Степень разлож ения этих слоев —  20— 25 и до 30%, зольность — 2,8—6,1%.

С глубины 3,0 м торфяная залеж ь резко сменяется чистым песком, 
в котором заключено некоторое количество корешков хвощ а, зольность — 
свыше 95%. М ощность песчаных, отложений — полметра. С глубины 3,5 м 
начинается илисто-глинистая масса с большим количеством остатков болотной 
растительности. Зольность 67— 72%. Среди остатков очень много вахты, тра
вяных неопределенны х, значительное количество осок, низинных сфагнов, 
присутствует ш ейхцерия, гипновые мхи, белокрыльник, пузырчатка и т. д. 
На глубине 5,0 м все еще продолж алась торфяно-минеральная масса; глубже, 
за отсутствием штанг, не было пробурено.

Пыльцевая диаграмма регистрирует абсолю тное преобладание в отложе
ниях верхнего метра сосны и березы с участием ели и ольхи менее, чем 
по 10%. С полутора метров начинается резкий подъем ели— до 21%. растя
нутый максимум которой, так ж е как и на М орум-Суо, захватывает и значи
тельную толщ у минеральных и торфяно-минеральных отложений. Начиная 
со слоев минеральных отложений (с глубины 3,25 м) встречается большое 
количество диатомовых водорослей: M elosira  и др. В нижней части отложе
ний, более обогащ енных остатками болотной растительности, также как и на 
М орум-Суо, процентное участие пыльцы ели довольно резко снижается, 
количество пыльцы ольхи и широколиственных пород достигают своего макси
мума. И з широколиственных на первом месте опять-таки стоит вяз.

Н езаконченная диаграмма пыльцы по Больш ому Сармягскому охватывает 
лишь минеральные отлож ения Л адож ской трансгрессии и торфяно-минераль
ные отлож ения начала ее. Пригрунтовый слой торфа на глубине 5,0 м с золь
ностью около 26% слож ен низинными и переходными сфагнами (Sphagnum 
subsecundum , S. o b tu su m , 5 . squarrosum , S. p a p i l lo su m ) с примесью шейхце- 
рии и вахты. Д ал ее  кверху количество минеральных включений увеличи
вается, зольность достигает 50— 60% , сфагновый низинный торф сменяется 
шейхцерневым низинным. С глубины 3,76 до 2,8 м илисто-глинистая масса 
с зольностью 75— 95% с остатками хвощ а, вахты, неопределенны х травяных 
остатков, шейхцерии, низинных сфагновых мхов и большим количеством диа
томовых. На глубине 2,8 м резко проходит граница м еж ду минеральными 
отложениями Л адож ской трансгрессии и неминерализованной торфяной за
лежью  более позднего периода. Пыльца определена для нижних слоев залежи, 
начиная с глубины в 2,75 м, и регистрирует такж е возрастание пыльцы 
широколиственных к более глубоким слоям.

И з пыльцевых диаграмм по другим торфяникам района (Хевер-Суо 
С егеж ское) интересен один из разрезов по Хевер-Суо. Это месторождение 
залегает, по-видимому, на одном из древних береговых валов (М ор озова  В. Г. 
1937), отшнуровывавших Олонецкую равнину от Л адож ского  озера во время 
трансгрессии его. В связи с этим, непрерывное развитие торфа началось,
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здесь ранее. Самый нижний слой торфа с составом в пыльцевом спектре  
свыше 70% пыльцы березы, 15% сосны, небольшим выступом ивы и почти 
полным отсутствием пыльцы ели и ольхи, м ож но датировать, по-видимому,, 
бореальным периодом — Н !2. Р езкое изменение пыльцевого спектра в следую 
щих кверху двух  слоях говорит о каком-то временном перерыве в торф ообра- 
зовании, что нашло выражение такж е в большом количестве горелых про
слоек с углями и высокой степени разлож ения нижней толщи сосново-пуш и- 
цевого торфа. Залегаю щ ие выше слои пуш ицево-сфагнового и особенно сф аг
нового (комплексного и ф ускум-торф а) — образования субатлантического  
периода — НЦ.

Современное торфообразование в пределах Олонецкой рав
нины широко развито, о чем свидетельствуют такие большие 
торфяники как Сармягское, Сегежское и др. Насколько широко 
был развит болотообразовательный процесс до Ладожской 
трансгрессии, судить трудно, однако пробуренные точки, как и 
известные по литературе погребенные торфяники, говорят за 
достаточно широкий охват торфообразованием данной террито
рии и до наступления Ладожского озера.

При рассмотрении разрезов района Ладожской трансгрессии 
привлекают внимание следующие факты: 1) верхний уровень 
отложений Ладожской трансгрессии достаточно резкий, контакт 
между минеральным дном современной торфяной залежи и тор
фом — четкий, переходных слоев торфяно-минеральных отложе
ний почти не наблюдается. Наоборот, нижний уровень отложе
ний Ладожской трансгрессии расплывчатый и выражен целой 
серией органо-минеральных отложений; 2) мощность чистых 
минеральных отложений открытого водоема — песка и глины — 
относительно небольшая — 0,5—0,75 м, тогда как мощность 
нижележащих органо-минеральных отложений достигает 1,5—
1,75 м, 3) в органо-минеральных отложениях по направлению 
снизу вверх — от слоев торфа, отложенных до Ладожской 
трансгрессии, к чистым минеральным слоям песка и глины по
степенно нарастает минеральная часть, что выражается в росте 
зольности слоев; 4) торфяная залежь периода, предшествую
щего Ладожской трансгрессии, отличается от верхней толщи.

Данные факты позволяют считать: 1) что развитие современ
ной толщи торфяных отложений началось лишь после полного 
спада вод Ладожской трансгрессии, причем никакого зараста
ния остаточных водоемов не происходило, о чем кстати свиде
тельствует почти полное отсутствие сапропелей в основании 
современной торфяной залежи (сапропели были найдены лишь 
в одном пункте на Сегежском торфянике); 2) можно предпола
гать, что спад вод Ладожской трансгрессии был достаточно 
быстрым; 3) кульминационный период Ладожской трансгрессии 
был непродолжительным, о чем свидетельствует малая мощ
ность чисто минеральных слоев и однородность пыльцевого 
спектра в них; 4) период наступания Ладожской трансгрессии 
был, по-видимому, более продолжительным, уровень воды под
нимался медленно, благодаря чему существовавшие до этого
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торфяники еще довольно долго могли откладывать торф, мине
рализуемый осадками постепенно наступавшего водоема.

Торфы, лежащие под отложениями Ладожской трансгрессии, 
отличаются большой уплотненностью, изобилуют большим коли
чеством остатков разнотравья; встречен тростниково-ольховый 
торф, не характерный для верхних слоев.

Вышеприведенные данные пыльцевого анализа указывают 
что для непрерывного развития современных торфяных залежей 
изученных районов наиболее важным фактором явилось время 
высвобождения территории из-под влияния морских или озер
ных трансгрессий. Ярким примером этому являются торфяные 
месторождения «Курюкса» и «у с. Шуерецкое». Первое, лежа
щее на отложениях приледнйкового озера, синхронного Иоль- 
диевому морю, начало свое развитие в период раннего или даже 
возможно в конце древнего голоцена (в бореальный или даже 
в конце субарктического периода) Торфяные месторождения 
в окрестностях Шуерецкого — в районе Беломорской транс
грессии, синхронной Литориновому морю, датируются суббо- 
реальным периодом.

Массовое развитие торфяных отложений в центральной части 
Карелии, в районе Сегозера, начинается с конца суббореального 
или начала субатлантического времени, хотя наиболее глубокие 
слои датируются ранним голоценом.

В районе Ладожской трансгрессии современные торфяные 
залежи непрерывно развиваются лишь с конца суббореального 
или с начала субатлантического времени. В ряде пунктов най
дены торфяные залежи, предшествовавшие по возрасту Ладож
ской трансгрессии и перекрытые минеральными и органомине
ральными отложениями возраста Ладожской трансгрессии и 
современной торфяной толщей.

Следует отметить корректирующее значение стратиграфии 
торфяных залежей для спорово-пыльцевого анализа. В част
ности, хорошо выраженный слой сильно разложившегося торфа 
с пнями и с прослойками угля в основании залежей, изученных 
районов или в средних слоях указывает на возможность расчле
нения в данном районе среднего голоцена на два периода — ат
лантической и суббореальный.

Снова подтвердилась приуроченность отложений определен
ных видов залежей к определенным климатическим периодам, 
в частности подстилочной сфагновой залежи ко времени после 
верхнего максимума пыльцы ели (Минкина Ц. И. 1950)

В заключение хотелось бы остановиться на одном вопросе 
преимущественно методического характера.

Проведенный одновременно учет количества пыльцы древес
ной и травяной растительности и спор, в частности спор сфаг
новых мхов, выявил интересную особенность. Кривая спор 
сфагнума очень часто не идет параллельно росту количества
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вегетативных остатков сфагнума в торфе. Наблюдаются свое
образные пики кривой — до 400—800% — по сравнению с д р е 
весной пыльцой при обычно 20—30 и до 100—200 спор на 100 
пыльцевых зерен древесных пород. Отмечаются определенные 
«взрывы» спороношения (рис. 2—4) Сопоставление со страти
графией залежи указывает на наличие таких взрывов в периоды 
начала наступания сфагнового покрова или начала господства 
одного какого-либо вида. Так, например, на Курюксе основной 
взрыв спороношения (до 270%) приурочен ко времени смены 
низинных сфагнов переходными (рис. 2); на Шуерецкой по ходу 
между Мягреками ко времени смены комплексного сфагнового 
фускум-торфом (рис. 3), на другом пункте между Мягреками 
пик в 800% приурочен к началу господства сфагнового покрова, 
когда сосново-березовый торф сменился сфагновым, и второй 
пик (свыше 200%) ко времени смены комплексного сфагнового 
торфа фускум-торфом; на Янгозерке максимум встречаемости 
спор сфагнума (220%) наблюдается в начале чисто сфагновой 
стадии (смена осокового переходного и пушицево-сфагнового 
торфа сфагновым фускум торфом и т. д.).

Это явление, вероятно, объясняется определенными биологи
ческими особенностями сфагновых мхов и экологическими усло
виями их произрастания, в частности имеет значение повышен
ное спороношение при слабо сомкнутом моховом покрове.

В отношении спорово-пыльцевого анализа важен сам факт 
несовпадения хода кривой количества спор и хода кривой об
щего количества сфагнума в том или ином торфе. Максимум 
количества спор часто падает на торфы, где сфагны только появ
ляются, т. е. спорово-пыльцевой анализ в данном случае не 
отражает фактического места их в составе растительности дан
ной территории.

Возможность аналогичных случаев не исключена и для дру
гих видов растений, что следует, по-видимому, иметь в виду при 
учете данных спорово-пыльцевого анализа.
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Центральная торфо-болотная опытная станция
Министерства сельского хозяйства РС Ф С Р

ON T H E  D E T E R M IN A T IO N  OF AGE  AND 
STRA T IG R A P H Y  O F  P EA T D E P O S I T S  IN T H E  KARELIAN 

A.S.S.R.

C. Minkina

S u m m а г у

This article presents data of 20 peat bogs of the Karelian
A.S.S.R. in the- districts of the White Sea lowlands, Olenetsk 
plain, central part of Karelia in the elevated district of morašne 
ridges and lakes.

The contemporary conditions of the studied deposits are 
characterized by the following: development of raised bogs and 
local degradation of sphagnum-cover and the erosion of the peat- 
surface in the region of the White Sea; heterogeneous (complex) 
deposits in the central part of Karelia; and the transgression of 
sphagnum -covering of the peat bogs in the Olenetsk plain.

The governing type of bog vegetation in the lowlands along 
the White Sea is the sphagnum-lichen-ericaceous shrub com- 
munity. In the central part of Karelia on plots of bog-vegetation, 
hollow complexes with Trichophorum caespi tosum  and ericaceous 
dwarf shrub communities prevail. On plots of fens there are comp
lexes with Molinia coerulea and Carex las iocarpa  in a Sphagnum 
Warnstorfi i  cover, with Scheuchzeria,  Menyanthes ,  Carex livida, 
C. l imosa  in a covering of Scorpidium scorpioides ,  and species 
of Drepanocladus  in hollow. Molinia-Carex  communities and pine 
stands with sedges and a Sph. Warnstorfi i  cover are also common.

On raised bogs in the Olenetsk plain complexes of Eriopho
rum vaginatum,  Carex pauciflora  and A n drom eda  polifolia are 
wide-spread on a mixed moss layer of Sph.  fuscum,  Sph. papil-
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losum and Sph.  medium.  The typical hollow-hummock complex  
and the Sph.  fuscum  complex with a level microrelief are less  
common.

Various types of mesotrophic swamps with Carex rostrata,  
C. limosa, Menyan thes  trifoliata  on a cover of S p hagnum  pap i l 
losum, S. obtusum  and others, are greatly developed.

The peat deposits of the lowlands along the White Sea are 
constructed almost entirely of S p hagnum  peat and have a stout 
stratum on only a slightly decomposed peat (Fig. 1— I, III)

In the central part of Karelia the Spha g n u m  peat forms а 
layer of not more than I meter in thickness and is bedded by 
fen peat; on rich fen areas the deposits. are made up of Bryales-  
Carex peat. In many cases the peat deposit is bedded by sapropel, 
the thickness of which is often greater than the peat layer 
(Fig. 1— II).

In the Olenetsk plain the upper stratum of the investigated  
bogs consists of a slightly decomposed sphagnum peat layer 
of from 20— 30 cm. to 1 — 1.5 m. Peat of herbaceous remnants 
(especially Scheuchzeria)  lies deeper. The peat deposit has an 
inferior degree of decomposition (20— 25%) a slight ash content 
(2—4%) and in many cases it is very seepy (Fig. 1— IV, V)

The present-day layers of peat are bedded with mineral and 
organico-mineral deposits of the Ladoga transgression under 
which older peat layers have been discovered.

The peat deposits of the studied regions are of different ages,  
depending on the liberation of the territories from under the 
influences of marine and lake transgressions. The most ancient 
layers of peat have been discovered in the deposits of periglacial  
lakes and go back to the early or even the end of the ancient 
Holocene.

The peat deposits of the White Sea region transgression date 
back to the subboreal period (Fig. 2—4) In central Karelia the 
deepest peat layers go back to early Holocene, but m ass deve- 
lopment of peat deposits in that region began as far back as the 
end of the subboreal or even the beginning of the sub-Atlantic  
periods.

In the Olenetsk plain the latest deposit, having developed  
subsequent to the Ladoga transgression, dates back to the sub- 
Atlantic or the end of the subboreal periods; the peat deposits  
lying under the mineral and organico-mineral layers of the 
Ladoga transgression are more ancient. On the coastal embank- 
ments of Lake Ladoga continuous development of peat deposits  
is observed beginning with the subboreal and even sub-Atlantic  
periods.

The stratigraphy and pollen spectra of the investigated depo
sits coincide with the Kola-Karelian types of pollen diagrams of 
M. Neustadt; attention is called to the characteristic maximum of
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birch and spruce (I. Pokrovskaya), which coincide with those of 
the deposits for the regions of the Ladoga transgression to 
K. Markov s diagrams. For many peat bogs (Bolshoye Sarmyag- 
skoye) these diagrams comprise ancient layers, including the 
deposits of the Ladoga transgression and the peat deposits bene- 
ath them.

The calculation of the quantity of grass pollen and spores, 
namely S p ha g n u m  spores, has shown that the Sphag num  spore 
curve is not frequently parallel to that of the quantity of Sphag
num  vegetative  remnants in the peat. Peculiar peaks are observed 
in the curve (up to 400— 800%); certain “explosions” in spore- 
bearing have also been observed. It has been noted that such 
“explosions” have taken place at the beginning of the advance 
of the S p hagnum  cover or at the beginning of the prevalence of 
one certain species (Fig. 2— 4)

Possib le  analogical occurrences are not excluded for other 
plant species, and this must be kept in mind during the calcula
tion of data of the spore and pollen analysis.
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Т И П О Л О Г И Я  И Р А Й О Н И Р О В А Н И Е  Б О Л О Т  
К А Р Е Л Ь С К О Г О  П Е Р Е Ш Е Й К А *

Т. Г. А брамова

Болота ** представляют характерную особенность ландшаф
тов Карельского перешейка. Они занимают около 5% площади 
и распределены по территории перешейка неравномерно. Менее 
заболочена (1,5— 2%) северная его часть, отличающаяся сильно 
расчленённым денудационно-тектоническим рельефом (провин
ция Балтийского кристаллического щита) (Геоморфологическое 
районирование СССР, 1947) и повышенным поверхностным и 
грунтовым стоком. Более заболочены центральная и южная  
(от 5 до 10%) и особенно юго-восточная (до 20%) части пере
шейка, представляющие равнинные слабо дренированные водо
разделы (провинция равнин Европейской части Союза) с высо- 
колежащим водоупорным горизонтом, образованным ламинари- 
товыми или ленточными глинами, иногда в сочетании с корен
ными породами.

На исследуемой территории преобладают олиготрофные тор
фяники, составляющие свыше 60% площади всех болот пере
шейка. Микстотрофные болота менее распространены и зани
мают до 25%. Степень распространения евтрофных болот опре
делить трудно, так как значительная часть их была освоена под 
луговые угодья и тем самым исключена из категории болот.

Остановимся на характеристике основных типов болот 
Карельского перешейка. (Выделенные нами типы болот показа
ны в таблицах 1 и 2).

Наиболее распространенные о л и г о т р о ф н ы е  т о р ф я  
н и ки  представлены двумя группами и несколькими типами.

* Материалом для статьи послужили исследования болот Карельского 
перешейка, проведенные автором при участии студентов Ленинградского уни
верситета в 1953— 55 гг. в составе комплексной экспедиции научно-исследова- 
тельского географо-экономического института и географического факультета 
Ленинградского университета. *

** В определении понятия «болото» мы (Абрамова, 1959) следуем 
И. Д. Богдановской-Гиенэф (1946), поэтому, в нашем понимании болото и 
торфяник являются синонимами.
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Типы олиготрофных болот

Типы и группы 
типов болот и бо
лотные районы, в 

которых они 
встречаются

Водно-минеральное
питание

Г еоморфологиче- 
ские особенности 
местности, окру
жающей болото

Элементы рельефа, 
к которым при
урочены болота

А. Олиготрофные 
торфяники

I. Водораздельны е  
2-го порядка

1. Тип русско-при
балтийский 
Цинзерлинга 
или западно- 
русский Богда- 
новской-Гиенэф; 
сильно выпук
лые (7—7,5 м), 
выпуклые (3,5— 
5,5 м) и слабо 
выпуклые (1,5— 
1,7— 3 м).

Болотные райо
ны — 4-й, 6-й, 10-й.

Атмосферное пи
тание.

Террасированные 
озерноледниковые 
равнины (южная 
часть перешейка), 
чередующиеся с уча
стками полого-хол
мистого моренного 
рельефа с редкими 
выходами коренных 
пород (центральная 
часть перешейка — 
контактная полоса)

а) Обширные пло
ские сточные 
котловины '

б) Более глубокие 
сточные котло
вины

2. Группа типов 
Reisermoor Ка- 
яндера; слабо 
и выпуклые 
(1,6 м) почти 
плоские (1 м )  — 
равнинного 
рельефа.

Болотные районы
— 1-й, 2-й, 5-й, 6-й.

Атмосферное пи
тание.

Обычно относи
тельно хорошо дре
нированные боло
та.

Террасированные 
озерноледниковые 
равнины восточной 
части перешейка и 
более или менее 
обширные равнин
ные участки обла
сти расчлененного 
рельефа западной 
части перешейка.

а) Плоские сточ
ные котловины

б) Более глубокие 
сточные котло
вины
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Т а б л и ц а  1
Карельского переш ейка

Форма (профиль) дна 
торфяника

Растительный покров 
(группировки и комплексы)

Торфяная залежь 
(строение и мощность)

а) Выравненный про
филь дна с отдельны
ми небольшими впа
динами

б) Симметрично-вогну
тая форма дна с по
степенным падением 
глубины и глубокой 
центральной впади
ной.

в) Симметрично-вогну
тая форма дна с по
степенным падением 
глубины и сдвинутой 
к одному из краев 
глубокой впадиной.

Олиготрофные грядово- 
мочажинные и грядово- 
озерковые комплексы 
(Sphagneta fusci +  Sphagne' 
ta baltici или Dusenii, cuspi
dati.) из крупно- и мелкоку- 
старничково-сфагновых, сос
ново-сфагновых и травяно- 
(морошка, пушица, шейхце- 
рня) сфагновых группиро
вок — в центральных ч а 
стях и по склонам болот. 
Олиготрофные травяно
сфагновые (Sphagneta ba l
tici) или древесно кустар- 
ничково-моховые или ме- 
зотрофные травяно-сфагно
вые (Sphagneta apiculati) 
группировки — по окрайкам 
болот (центрально-олиго- 
трофный ход развития).
Профили см. рис. 1 и 2

Олиготрофного (из 
сфагновых, пушицево- 
сфагновых и сосново-пу- 
шицевых торфов) или 
смешанного типа строе
ния; иногда по окрай
кам — мезотрофная. 
Мощность от 1—3 м 
(окраины) до 5—6,5 м 
(центральные части). В 
центральных впадинах 
дна иногда отложения 
сапропеля незначитель
ной мощности (обычно 
менее 1 м).

а) Профиль дна почти 
плоский с небольши
ми неровностями.

б) Выровненный про
филь дна без отдель
ных глубоких впадин, 
асимметричной фор
мы, с более или ме
нее постепенным па
дением глубины.

Олиготрофные бугристые 
комплексы из сосново-круп- 
нокустарничково-моховых 
(из болотных и лесных 
мхов) и кустармичково-тра- 
вяно- (морошка, пушица) — 
сфагновых (Sphagneta fusci, 
Sphagneta angustifolii, 
Sphagneta m agellanici) груп
пировок. Грядово-мочажин- 
ные комплексы отсутствуют 
или выражены не отчетливо.

Олиготрофная, сложен
ная сфагновыми (fuscum  
и m agellanicum  — тор
фами) пушицево-сфагно- 
выми или сосново-пуши- 
цевыми торфами. М ощ 
ность 2—4 м.
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Типы и группы 
типов болот и 

болотные районы, 
в которых они 

встречаются

Водног минераль
ное питание

Г еоморфологические 
особенности мест

ности, окружающей 
болото

Элементы релье
фа, к которым 
приурочены бо

лота

3. Группа типов 
Reisermoor сточ
ных, реже бес
сточных котло
вин холмистого 
рельефа. 

Болотные районы  
— 8-й, 9-й.

Питание атмос
ферными и делю
виальными водами.

Холмистый камовый 
или моренный рель
еф юго-восточной 
части перешейка.

Сточные, реже 
замкнутые котло
вины между камо- 
выми или морен
ными холмами.

II. Склоновые
(прибрежные)
болота

1. Тип болот по
логих склонов 
(безнапорного 
питания) Г ал
киной (с двумя 
вариантами). 

Болотные районы  
— 3-й ,7-й.

Питание атмос
ферными, обеднен
ными делювиаль
ными и грунтовы
ми (безнапорны
ми) водами.

Террасированные 
озерно-ледниковые 
песчаные равнины 
северного побере
ж ья Финского з а 
лива.

Склоны террас 
или неглубокие 
сточные котлови
ны на площадках 
террас низких 
(1—3) уровней, 
сложенных песка
ми.
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Таблица 1 (продолжение)

Форма (профиль) дна 
торфяника

Растительный покров (груп
пировки и комплексы)

Торфяная залежь 
(строение и мощность)

Асимметрично-вогнутая 
форма дна с уклоном в 
сторону очага заболачи
вания и тем самым с 
наиболее глубокой впа
диной в части, ближай
шей к остаточному озе
ру или на месте быв
шего камового озерка 
(очага заболачивания).

Олиготрофные бугристые 
комплексы из сосново-ку- 
старничково-моховых или 
кустарничково-травяно- 
сфагновых группировок.

Смешанного типа строе
ния, нижние ее слои сло
жены евтрофными травя 
ными или моховыми тор
фами. Мощность залежи 
колеблется от 2—4 м до 
8 м и более — во впа
динах, являющихся оча
гами заболачивания 
(бывшие камовые озёра).

Характер дна не вы
яснен из-за сильной пни- 
стости залежи, или д ан 
ные отсутствуют.

j

По растительному покро
ву выделяется два варианта:

1-й вариант — (западная 
часть побережья). Диф ф е
ренциация на различные по 
трофности комплексы отсут
ствует, олиготрофные комп
лексы из сосново-кустарнич- 
ково-травяно-моховых груп
пировок распространены по 
всему болоту.

2-й вариант (восточная 
(часть). Наблюдается диф 
ференциация на комплексы 
центральной части боло
та — олиготрофные и на 
комплексы окраин — мезо
трофные из травяно-сфаг
новых (Sphagneta apiculati, 
Sphagneta papillosi) топя
ных группировок.

В западной части по
бережья — олиготроф- 
ного (из сфагновых и пу
шицево-сфагновых тор
фов) или смешанного ти
па строения (с мезотроф- 
ными лесными торфами 
в основании залежи). В 
олиготрофной залежи на 
глубине 2—3 м обильны 
пни и корни сосны. М ощ
ность 3—4,5 м.

По восточной части 
дальше отсутствуют.
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Типы микстотрофных и евтрофных болот

Типы и группы 
типов болот и 

болотные районы, 
в которых они 

встречаются

Водно-минераль- 
ное питание

Г еоморфологиче
ские особенности 
местности, окру ж а

ющей болото

Элементы рельефа, 
к которым при
урочены болота

Б. М икстотрофные
(ев-мезотроф- 
ные и мезо-ев- 
трофные) и ев- 
трофные болота

I. Водораздельны е

]. Микстотрофные 
болота типа бо
лот сточных 
котловин рав
нинного реьефа.

Болотный район —
4 - й .

Питание грунто
выми и делюви
альными водами. 
Болота эти сильно 
обводнены, иногда 
сопровождаются 
подмоховыми бо
лотными речками 
с обильными рука
вами, «окнами» и 
озеровидными рас
ширениями.

Чередование участ
ков волнистых озер
ноледниковых рав
нин и полого-холми
стого моренного 
рельефа с выходами 
коренных пород 
(контактная полоса 
центральной части 
перешейка)

Глубокие сточ
ные котловины 
(бывшие тектони
ческие впадины)

-2. Группа типов 
карельских бо
лотных комп
лексов Каянде- 
ра проточных 
или сточных ло
говидных иног
да приозерных 
котловин рас- 
членинного 
рельефа.

Болотные районы
—  1-й, 4-й.

Питание напор- 
но-грунтовыми 
(ключевыми) и де 
лювиальными 
(сильно минерали
зованными) вода
ми. Разнообразие 
водно-минераль- 
ного питания и х а 
рактер движения 
минерализованных 
вод по различным 
частям болот обу
словливают рас
пределение фитоце
нозов по поверх
ности болот.

Расчлененный (сель- 
говый) денудацион- 
но-тектонический 
рельеф северной ча
сти перешейки.

Сточные и про
точные котлови
ны — понижения 
расчлененного 
рельефа, иногда 
сопровождаемые 
остаточными озе
рами.
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Т а б л и ц а  2
Карельского переш ейка

Форма (профиль) 
дна торфяника

1
j

Растительный покров 
(группировки и комплексы)

Торфяная залежь 
(строение и мощность)

Изрезанный профиль 
дна с несколькими глу
бокими (острыми) .впа
динами и выступами; 
наиболее высокие, но 
сглаженные выступы дна 
образуют многочислен
ные минеральные «остро
ва» на поверхности бо
лот.

Безлесные травяно(осоко- 
во-вахтово-пушицево-сабель- 
никово)-сфагновые (Sphag
neta apiculati, papillosi, cent- 
rale, ripari) топяные груп
пировки, отличающиеся по
лосчатым распределением по 
поверхности болот, обуслов
ленным направлением дви
жения внутризалежных и 
подмоховых водотоков. Оли
готрофные древесно-кустар- 
ничково-сфагновые (Sphag
neta m agellanici) или мезо- 
трофные травяно-сфагновые 
(Sphagneta apiculati) груп
пировки образуют «шлейфы» 
у минеральных «островов» 
(смешанный ход развития)

Профиль см. рис. 3

Мезо-евтрофная лесо
топяного подтипа, много
слойная. Мощность от 
1—2 м (окрайны) до 5— 
6—8 м (с сапропелем), 
(центральные части бо
лот). Отложения сапро
пеля с мощностью 1 — 
2 м) заполняют наиболее 
глубокие впадины дна и 
подстилают залеж ь в 
центральных частях бо
лот.

а) Изрезанный профиль 
дна с двумя более 
глубокими впадина
ми;' встречаются ми 
игральные «острова» 
(выступы дна).

б) Слабо асимметричный 
профиль дна с более 
глубокой впадиной в 
части, несколько у да
лённой от остаточно
го озера.

Пестрое (мозаичное) че
редование в центральных 
частях болот травяно-сфаг
новых (Sphagneta centrale, 
apiculati, obtusi, compacti 
и др.) или травяно-гипновых 
(мезо- и евтрофных) груп
пировок; по окрайнам бо
лот — древесно-кустарнич- 
ково-сфагновые и кустар- 
ничково-травяно-сфагновые 
(Sphagneta magellanici, 
Sphagneta fusci, Sph. angus- 
tifoli) (олиготрофные) груп
пировки (периферически- 
олиготрофный ход разви
тия). Нередки смешанно
лесные (ис сосны, березы, 
ели) болота.
Профиль см. рис. 4

Ев-мезотрофная или 
мезо-евтрофная лесо-то- 
пяного вида строения, 
многослойная.

Мощность — от 2—3 м 
(окрайны) до 5—8 м (с 
сапропелем) (централь
ные части болот). Отло
жения сапропеля (мощ
ностью 1—3 м) подсти
лают почти всю залежь.
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Типы и группы 
Iипов болот и 

болотные районы, 
в которых они 

встречаются

Водно-минераль- 
ное питание

Г еоморфологические 
особенности _ мест

ности, окружающей 
болото

Элементы релье
фа, к которым 
приурочены бо

лота

3. Евтрофные бо
лота типа болот 
сточных или 
слабо проточ
ных котловин 
холмистого 
рельефа. 

Болотные районы  
— 8-й, 9-й.

Питание, грунто
выми (безнапор
ными) и делюви
альными водами.

Холмистый камо- 
иый, реже морен
ный рельеф восточ
ной части перешей
ка, камовые холмы, 
сложенные тонкими 
песками и супесями 
снивеллированы во
дами поздне- и по
слеледниковых бас
сейнов, с плоскими 
иежхолмными пони
жениями

Плоские сточные 
или слабопроточ
ные межхолмные 
понижения.

II. Склоновые
(прибрежные)
болота

1. Тип болот под
ножий склонов 
Г алкиной (с 
двумя вариан
тами).

Болотные районы  
— 3-й, 7-й.

Питание делюви
альными и напор
но-грунтовыми во
дами.

Террасированные 
озерноледниковые 
равнины северного 
побережья Финского 
залива.
Болота 1-го вариан
та приурочены к з а 
падной части побе
режья с изрезанной 
береговой линией 
шхерного типа с 
крупными острова
ми. Характерны вы
ходы коренных по
род.
Болота 2-го вари
анта свойственны 
восточной части по
бережья со слабо 
изрезанной берего
вой линией, без 
островов; выходы 
коренных пород 
отсутствуют.

1-й вариант —
сглаженные (вы
ровненные) пло
ские или наклон
ные поверхности 
выходов коренных 
пород, прислонен
ные к скалистым 
склонам, с кото
рых осуществляет
ся приток минера
лизованных вод.

2-й вариант — 
площадки, склоны, 
подножья склонов 
низких (1—3) тер
рас.
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Таблица 2 (продолжение)

форма (профиль) дна 
торфяника

Не выяснен.

1-й вариант — гори
зонтальная или наклон
ная линия дна на пло
ской поверхности выхо
дов коренных пород.

2-й вариант — ступен
чатый (террасирован

ный) профиль дна, с
глубокой впадиной у 
подножья склона более 
высокой террасы.

Растительный покров (груп
пировки и комплексы)

Торфяная залежь 
(строение и мощность)

'Травяные (осоковые, хво- 
щево-осоковые, белокрыль- 
никовые, осоково-вахтовые) 
и травяно-моховые (гипно- 
вые и евтрофно-сфагновые) 
топяные группировки, отли
чающиеся пятнистым рас
пределением по поверхности 
болот.

Д ля  обоих вариантов х а 
рактерны: микстотрофные и 
евтрофные травяные (осоко
вые, хвощевые, болотно
разнотравные, злаковые) и 
травяно-сфагновые (Sphag
neta apiculati, girgensohnii, 
centrale, subsecundi, obtusi) 
топяные группировки, обра
зующие мозаичные сочета
ния.
Профили см. рис. 5  и 6

Евтрофная топяного 
#или лесо-топяного под
типа. Мощность 1—2 м.

1-й вариант — евтроф
ная лесо-топяного под
типа. Мощность залежи
0,4—0,6 м; торфы лежат 
непосредственно на по
верхности коренной поро
ды или отделяются от 
нее тонким слоем песка.

2-й вариант — евтроф
ная топяного подтипа 
(сложена травяными, 
преимущественно трост
никовыми торфами.) 
Мощность колеблется от
1 м до 2,6—3 м.
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1-я г р у п п а  — торфяники водоразделов 2-го порядка — 
включает три типа:

1) торфяники русско-прибалтийского типа Цинзерлинга 
(1938) или западно-русского типа Богдановской-Гиенэф (1949а) 
подробно охарактеризованы в нашей работе (Абрамова 1959), 
поэтому мы не будем на них останавливаться. (Стратиграфиче
ский разрез залежи болота этого типа представлен рисунком 1). 
Характерные особенности болот этого типа наиболее отчетливо 
проявляются на выпуклых и сильно выпуклых торфяниках 
южной и юго-восточной частей перешейка; здесь особенно за
метны черты сходства их с болотными массивами Северо-запад
ной болотной области. Торфяники этого типа образовались (на 
перешейке) в основном путем заболачивания лесных про
странств, но очагами заболачивания нередко являлись сравни
тельно небольшие остаточные водоемы, сохранившиеся при 
спаде вод поздне- и послеледниковых бассейнов. Глубокие впа
дины ложа болот, заполненные отложениями сапропеля или 
сапропелевидных торфов, и являются днищами этих водоемов.

Торфяники группы типов Relsermoor Каяндера (1913) пред
ставлены двумя типами: 2) тип Relsermoor и 3) тип Relsermoor 
холмистого рельефа. Встречаются они на перешейке почти 
повсюду — на озерноледниковых равнинах, в области распро- 
страения камового рельефа, в котловинах холмистого моренного 
рельефа и т. д. Возникли эти болота при заболачивании рав
нинных посчаных лесных суходолов (2-й тип) или путем зара
стания камовых озер (3-й тип)

2-я г р у п п а  — склоновые (прибрежные) болота террас 
послеледниковых водоемов (типа болот пологих склонов Галки
ной, 1959) атмосферного и обедненного делювиального питания. 
Болота этого типа на Карельском перешейке развиваются по 
террасированным озерноледниковым песчаным равнинам север
ного побережья Финского залива. Растительный покров и типы 
болотных комплексов прибрежных болот несколько различаются 
на протяжении побережья, образуя два варианта — западный и 
восточный. (Таблица 1)

М и к с т о т р о ф н ы е  и е в т р о ф н ы е  б о л о т а  распро
странены в различных частях перешейка и также представлены 
двумя группами и рядом типов (таблица 2).

1-я г р у п п а  — болота водоразделов 2-го порядка — 
объединяют 3 типа:

а) микстрофные (ёв-мезотрофные и мезо-евтрофные) болота 
типа болот сточных котловин равнинного рельефа

б) болотные массивы и системы карельского типа Каян
дера *

* В сущности карельский тип болотных массивов Каяндера представляет 
группу типов.
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в) евтрофные болота типа болот сточных или слабопроточ- 
ных котловин холмистого — камового или моренного рельефа.

2-я г р у п п а  — склоновые (прибрежные) болота террас  
послеледниковых водоемов представлены одним типом болот 
подножий склонов делювиального или напорно-грунтового пита
ния Галкиной (1959)

Выделяются два варианта, различающиеся по условиям зал е
гания торфяников, по типу строения залежи, по характеру дна. 
Болота 1-го варианта характерны для западной части побе
режья (западнее г Приморска) отличающейся изрезанной бере
говой линией шхерного типа, выходами коренных пород и близ
ким их залеганием; болота 2-го варианта приурочены к восточ
ной части побережья, характеризующейся равнинным рельефом,, 
отсутствием выходов коренных пород и слабо изрезанной бере
говой линией (таблица 2)

Обратимся теперь к районированию болот Карельского  
перешейка. Разнообразие типов болот и неравномерное распре
деление их по территории (в связи с различиями в геоморфолог 
гических и гидрологических условиях) позволяют произвести 
болотное районирование перешейка.

Вопросами болотного районирования территории Финляндии 
и попутно Карельского перешейка занимались известные фин
ские геоботаники и болотоведы: Каяндер, Аарио (Aarlo) и осо
бенно подробно Паасио (Paasio) * Согласно болотному райони
рованию финских авторов территория южной и западной Фин
ляндии и Карельского перешейка (или преобладающая его 
часть) принадлежат к болотной области выпуклых верховых 
болот. Кац (1948) относит территорию перешейка к провинции 
выпуклых верховых торфяников юго-восточной Финляндии и 
Карельского перешейка. Тюремнов' (1949) северную большую  
часть перешейка относит к Кольско-Карельской болотной облас
ти, самую же южную его часть к Северо-западной болотной 
области.

По данным наших исследований, территория Карельского 
перешейка лежит в пределах двух болотных областей: **

1. Область болотных массивов и систем карельского типа* 
занимающая самую северную часть территории перешейка

* Более поздние работы по районированию болот Финляндии — R. Ruu- 
hijärvi «Über die regionale E inteilung der nordfinnischen Moore» (1960),, 
S. Eurola u. R. Ruuhijärvi «Über die regionale Einteilung der finnischerr 
Moore» (1961) — стали известны автору только после того, как настоящая 
статья уже была сдана в печать.

** Болотную область мы считаем наиболее крупной единицей нашего 
районирования. За  основу выделения болотных областей нами принято пре
обладание определенных географических типов или групп типов болотных 
массивов.

191



(южная окраина провинции Балтийского^ щита) и продолжаю
щаяся севернее в пределы юго-западной Карелии и озёрной 
области центральной Финляндии;

2. Область выпуклых верховых болот, занимающая большую 
южную часть территории перешейка (северная окраина провин
ции равна Европейской части Союза)

Граница между областями проводится нами несколько юж
нее 6Г00' с. ш. (см. карту болотных районов). Паасио (Paasio, 
1942) проводит эту границу приблизительно по 60°30 с. ш., счи

тая таким образом, что только самая южная часть территории 
перешейка относится к области выпуклых верховых болот, цент
ральная и северная же ее части принадлежат уже к области 
болотных комплексов карельского типа. Мы согласны с Паасио, 
что типичные черты верховых торфяников выражены отчетливее 
на болотах территории, лежащей южнее 60°30' с. ш., но торфя
ники, расположенные севернее этой границы, не совсем пра
вильно относить к болотным массивам карельского типа. Часть 
территории перешейка между 60°3(У и 61°0(У с. ш. является до
статочно четко выраженной переходной полосой, и болота, при
уроченные к ней, соединяют в себе особенности обоих болотных 
типов. Необходимо отметить, что выделение этой контактной 
полосы имеет значение только при небольших размерах райони
руемой территории, какой является Карельский перешеек.

Мы предполагаем (следуя Paasio, 1942) что основной при- I 
чиной, обусловливающей северную границу распространения 1 
верховых болот на перешейке, является характер рельефа.
В областях, характеризующихся расчлененным скалистым 
рельефом (например, в северной части перешейка) с корытооб
разновогнутыми, нередко наклоненными вдоль продольной оси, 
межгрядовыми понижениями, которые обусловливают опреде
ленный режим водно-минерального питания, развиваются боло- i 
та, отличающиеся чертами, близкими к карельскому типу. i

В пределах двух болотных областей (I и III) и контактной 
полосы (II) нами выделено 10 болотных районов: 1-ый район 
лежит в области’ болотных комплексов карельского типа; 2-й, 3-й, 
4-й — в переходной полосе; 5-й, 6-й, 7-й, 8-й, 9-й и 10-й районы 
находятся в области выпуклых верховых болот (см. рис. 7).

Б о л о т н ы й  район (основная единица нашего райониро
вания) — это территория, характеризующаяся преобладанием 
торфяников определенного типа, обуслевленного локальными 
геоморфологическими и гидрологическими особенностями. *

* Данные по геоморфологии и четвертичным отложениям перешейка 
лолучены нами от младшего научного сотрудника Н И Г Э И  Л ГУ  В. П. Рома
новой и доцента Л ГУ  О. Л1. Знаменской, по гидрологическим условиям — от 
старш его  научного сотрудника Н И Г Э И  Л ГУ  Р  А. Филенко.
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Рис. 1. Строение залежи выпуклого верхового болота южной части Карельского перешейка (6-й болотный район).
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Рис. 2. Строение залежи верхового болота переходной полосы (4-й болотный райор).
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Рис. 3. Строение залежи микстотрофного болота типа болот 
сточных котловин переходной полосы (4-й болотный район).



Мы остановимся на нескольких более интересных болотных районах.

I. Область болотных массивов и систем карельского типа
Господствуют болотные массивы и системы карельского типа Каяндера 

(1913), болотные мезо-ландшафты логов, сточных и проточных котловин 
периферически-олиготрофного хода развития Галкиной (1946— 1959) или 
«окаймленные» болота Богдановской-Гиенэф (19496). Близость к границе 
с болотной областью выпуклых верховых болот (северная часть Карельского 
перешейка находится в крайней южной части области карельских болотных 
массивов) нередко накладывает свой отпечаток на типичные особенности 
болотных массивов карельского типа этой части перешейка.

1-й район этой области Лесогорско-П риозерский — болотных массивов и 
систем карельского типа сточных или проточных логовидных, иногда приозер
ных котловин. Д л я  растительного покрова болот характерны пестрые сочета
ния открытых евтрофных и мезотрофных топяных травяных (осоково-вахто- 
вых, осоковых, хвощево-осоковых и пушицево-осоковых) ассоциаций в цент
ральных частях болот. Последние окаймляются олиготрофными морошково- 
ипи пушицево-кустарничковыми окраинными комплексами с густо растущей 
сосной, нередко с елью и березой. Залеж ь их (рис. 4) ев-мезотрофная или 
мезо-ебтрофная многослойная лесо-топяного вида строения (Тюремнов, 1949) 
нередко подстилается отложениями сапропеля значительной (до 3 м) мощ
ности, что свидетельствует об озерном происхождении большинства болот 
этого района.

Помимо господствующего типа болот встречаются небольшие (15—20 га) 
евтрофные болотноразнотравно-осоковые болота и в более обширных плоских 
понижениях, сложенных песками торфяники группы типов Reisermoor. Эти 
болота и болотные массивы карельского типа приурочены к понижениям рас
члененного (сельгового) рельефа с обильными выходами коренных пород, 
перекрытых прерывистым маломощным покровом песчаных и супесчаных мо
ренных отложений, реже озерноледниковых разнозернистых песков.

Заболоченность района невелика (болота занимают здесь 1,5—2% ). Это 
обусловлено расчлененностью рельефа, незначительной мощностью четвертич
ных отложений и слабой водопроницаемостью кристаллических пород, спо
собствующей быстрому стоку поверхностных и грунтовых вод.

II. Контактная полоса м еж ду болотными областями карельских болотных 
массивов и систем и выпуклых верховых торфяников

К переходной полосе, как уже указывалось, мы относим часть террито
рии перешейка, между 60°30' и 61°00' Болотные массивы, приуроченные к ней, 
соединяют в себе особенности: а) верховых болот центрально-олиготрофного 
хода развития с грядово-мочажинными комплексами, с вторичными озерками, 
с значительной выпуклостью поверхности болот и др. и б) болот карельского 
типа периферически-олиготрофного хода развития с обширными мезотроф- 
ными и евтрофными топями в центральных частях торфяников, с обилием 
минеральных, нередко скалистых «островов» среди болот, с пестрым сочета
нием в залежи видов торфов различных фаций и нередким залеганием корен
ных пород под залежью. Из области мы охарактеризуем два района:

4-й Вещевско-Приозерский район болотных массивов, наиболее отчетливо 
соединяющих в себе особенности выпуклых верховых торфяников и болотных 
массивов карельского типа. Характерны два типа болот:

1) Олиготрофные крупные (1000—2500 га) выпуклые (до 3,5 м) масси
вы водораздельных сточных котловин и плоских сточных понижений с' обшир
ными грядово-мочажинными комплексами в сочетании с евтрофными и мезо- 
трофными травяно-сфагновыми безлесными топями, иногда расчлененными 
на отдельные полосы сглаженными сельгами и обильными минеральными 
«островами», с глубокой (4—6 м) торфяной залежью олиготрофного или сме
шанного типа (Тюремнов, 1949), подстилаемой (в центральных частях), отло
жениями сапропеля различной мощности (от 0,4 до 1 м) с симметрично
вогнутым профилем дна (рис. 2).

13 B o t a a n ik a - a la s e d  tööd  V II 193



s ifil 7

'sl?1 ■?b
^  P  v  4 q  ^  у  5 3-JJ коасмаж слтомо ujhukoB fSphagoeta  
°  ^ S 1 о  ö  7^1 m a o e  C Zante^  -a r^ g ije tc fo C U ) (bO*/*)

’* "̂Ž fiŠŽ» 0 5
I l l i l  н
w l l s

i n i i i p  *«Š ?  e SBSS SSS .oi*

Q6салю rrt
3 1 й а  ?

*
Пикеты п <| г) ■
CtgajfiruHk г в г|э з!о з 1 М  3S

м*и.т*„ J2=.
Ус л о в н ы е  о б о з и з ч е н и я

1 М ГД ±
! S S S ^ Ä s wjrerf j--"" i
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Рис. 4. Строение залеж и болота карельского типа северной части 
Карельского перешейка (1-й болотный район).

2) Микстотрофные болота типа болот сточных котловин, крупные (более 
1000 га) с господством травяно-сфагновы х (Sphagneta apiculati, Sphagneta 
papillosi, Sphagneta centrale, Sphagneta riparl, Sphagneta subsecundi) сильно 
обводненных топяных ассоциаций, сочетаю щ ихся с олиготрофными ценозами 
(Sphagneta m agellanici, Sphagneta fusci), с многочисленными минеральными 
«островами», с глубокой многослойной мезо-евтрофной залеж ью  лесо-топяного 
вида строения, подстилаемой отложениями сапропеля мощностью в 1— 2 м) 
с изрезанным профилем дна (на корённых породах) (рис. 3 ).

В геоморфологическом отношении район такж е является переходным и 
отличается чередованием обширных террасированных озерноледниковых рав
нин с участками полого-холмистого равнинного рельефа с почти сплошным 
покровом морены и редкими выходами коренных пород. Значительная забо
лоченность района (болота занимаю т 8% площ ади) и развитие здесь  круп
ных болотных массивов обусловлены невысокой дренированностью  преиму
щественно равнинной территории и наличием вы соколежащ его водоупорного 
горизонта из суглинков и глин в сочетании с коренными породами.

3-й Выборгско-Приморский район склоновых (прибреж ны х) болот 
микстотрофных и евтрофных, типов болот подножий склонов делювиального 
и напорно-грунтового питания и олиготрофных — пологих склонов, разви-
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: вающихся по северному побереж ью  Финского залива. Территория района 
образует полосу (шириною от 1 до  5 км ), которая занимает западную  часть 
побережья (западнее г. П риморска), отличающуюся изрезанной береговой  
линией ш херного типа. Характерны скальные выходы коренных пород. 
Местами встречаются участки террас, сложенных песками, отделенных от 
береговой линии береговыми валами или дюнами.

Микстотрофные и евтрофные болота этого района отличаются мозаич
ным распределением травяных (осоковых, хвощ ево-осоковы х, вахтово-осоко- 
вых, белокрыльниковых и др.) и травяно-сфагновых топяных группировок

Ш 'Ш  Qc q h o š u u т орср Pn ae °coH C P̂ pQ 8M eii

Щ Щ \ О со^о^дрееес- b - L + Ü  Гранаты

Е И З  Угли

Рис. 5. Строение залеж и склонового (прибреж иого) микстотрофного  
болота типа болот подножий склонов (на вы ходах коренных п ор о д ), 

(3-й болотный район).



(Sphagneta subsecundi, Sphagneta apiculati, и др.) на сильно обводненной 
поверхности болота и мелкой (0,4—0,6 м) евтрофной залежью лесо-топяного 
вида строения (рис. 5).

Олиготрофные торфяники пологих склонов представлены небольшими 
(50— 100 га) торфяниками типа Reisermoor с залежью смешанного или оли- 
готрофного типа строения и приурочены к песчаным террасам низких (1—3) 
уровней.

За  пределами контактной полосы в восточной части побережья (7-й бо
лотный район области выпуклых верховых болот), отличающейся значительно 
меньшей изрезанностью береговой линии, отсутствием выходов коренных 
пород и преобладанием песчаных равнинных пространств, господствуют более 
крупные (свыше 200 га) олиготрофные торфяники группы типов Reisermoor 
нередко с обводненными топяными мезотрофными окрайками. Микстрофные 
болота этой части побережья отличаются: пестрым или полосчатым сочета
нием травяных топяных ассоциаций, евтрофной залежью топяного подтипа, 
мощностью от 1 до 3 м и ступенчатым (террасированным) профилем дна 
(рис. 6).

III. Область выпуклых верховых болот

Характерны средние (500— 1000 га) и крупные (1500—2000 га и выше) 
водораздельные верховые выпуклые (3—5—5,5 м) или сильно выпуклые 
(до 7—7,5 м) торфяники центрально-олиготрофного хода развития русско- 
прибалтийского или западно-русского типа, с хорошо развитыми грядово- 
мочажинными комплексами в центральных частях и на склонах, с вторич
ными озерками, более многочисленными и крупными на болотах юго-восточ
ной части перешейка, образующими нередко грядов-о-озерные комплексы, 
с глубокой от 4 до 8,5 м (с сапропелем) торфяной залежью олиготрофного 
или смешанного типа.

Область (в пределах Карельского перешейка) объединяет 6 болотных 
районов, из которых мы остановимся на 4-х.

5-й Отрадненско-Денисовский район олиготрофных болот группы типов 
Reisermoor. Господствуют торфяники с ярусом из крупных болотных и ягод
ных кустарничков (Ledum palustre, Cassandra calyculata, Calluna vulgaris, 
Vaccinum uliginosum) с хорошо растущей сосной Pinus silvestris f. Litwinowii, 
нередко с зачаточными грядово-мочажинными комплексами в центральных 
частях. Болота эти невелики (от 50 до 200 га), приурочены к неглубоким 
сточным котловинам полого-холмистых озерно-ледниковых песчаных равнин, 
и возникли путем суходольного заболачивания. Торфяная залежь их олиго
трофного типа, отличается незначительной (2—4 м) мощностью.

Слабая заболоченность района (болота занимают 2% площади) объяс
няется большим поверхностным стоком, обусловленным повышенной инфиль
трацией осадков в. рыхлые песчаные отложения, покрывающие всю равнин
ную территорию, и глубоким залеганием водоупорного горизонта. Господство 
здесь болот верхового типа обусловлено преобладанием грубозернистых пере
мытых песчаных отложений.

6-й Горьковско-Вуоксинский район олиготрофных торфяников русско-при- 
балтийского типа, развивающихся в сточных котловинах равнинных водораз
делов. Грядово-мочажинные комплексы занимают от 50 до 75% площади 
вершин и склонов этих торфяников. Нередки вторичные озерки, образующие 
грядово-озерковые комплексы. З ал еж ь  этих болот олиготрофного или сме
шанного типа, глубиной от 4 до 6,5 м подстилается песками и супесями, 
лежащими на ленточных глинах, с локальными отложениями сапропеля не
значительной (обычно менее 1 м) мощности. Торфяники этого района образо
вались преимущественно очаговым озерным заторфовыванием с последую
щим заболачиванием окружающих лесных суходолов. Встречаются менее 
крупные (до 100 и от 100 до 350 га) верховые болота группы типов 
Reisermoor.

Значительная заболоченность района (торфяники занимают до 10% пло
щади) обусловлена относительной равнинностью рельефа, небольшой дре- 
нированностью, вследствие широкого распространения слабопроточных озер
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и слабого развития речной сети, наличием высоколежащего водоупорного 
горизонта из ламинаритовых и ленточных глин и притоком поверхностных и 
грунтовых вод с Центральной Карельской возвышенности.

8-ой М ичуринско-Елизаветинковский район олиготрофных и евтрофных, 
преимущественно лесных болот сточных, реже замкнутых котловин холми
стого моренного, в меньшей степени камового, рельефа. Территория района 
занимает вершину и западные и северо-западные склоны Центральной 
Карельской возвышенности. Преобладают небольшие (от 10 до 150 га) оли
готрофные торфяники группы типов Reisermoor и мезотрофные и чаще 
евтрофные, преимущественно лесные (елово- и березово-еловые травяно
сфагновые) болота, главным образом суходольного заболачивания (Ано- 
нова 1950). Первые приурочены большей частью к участкам песчаных 
равнин и межкамовым понижениям, сложенным, преимущественно грубозер
нистым песчаным материалом; залеж ь их олиготрофного типа отличается 
значительной глубиной (до б м) у камовых болот и не п ревы ш ает '3 м у рав
нинных. Вторые развиваются в понижениях холмистого коренного рельефа, 
сложенных моренными песками и супесями, часто подстилаемыми суглинистой 
мореной, местами выходящей на поверхность, в днищах логов, встречаются 
вдоль лесных речек, ручьев.

Сравнительно небольшая (4%) заболоченность района объясняется пре
обладанием холмистого рельефа, слабой инфильтрационной способностью 
пород, обусловливающей повышенный поверхностный сток и глубоким зале
ганием грунтовых вод.

10-й П риладожско-Н евский район — олиготрофных торфяников русско- 
прибалтийского типа с хорошо выраженными грядово-мочажинными и гря
дово-озерными и менее выраженными регрессивными комплексами. В отличие 
от олиготрофных торфяников 6-го района на многих олиготрофных болотах 
этого района широко распространены сфагново-печеночниковые мочажины, 
характерные для регрессивного комплекса (Богдановская-Гиенэф, 1928). 
Наличие регрессивных явлений на торфяниках 10-го района сближает их 
с верховыми болотами южного побережья Финского залива (Богдановская- 
Гиенэф, 1928). Торфяная залеж ь отличается значительной глубиной (от 4 до 
8 м) и относится в большинстве случаев к смешанному типу; в основании 
залежи болот залегают сапропели и сапропелиты или гипновые торфы, ука
зывающие на озерное происхождение большинства из них.

Высокая заболоченность района (болота составляют до 20% площади) 
и господство обширных выпуклых и сильно выпуклых торфяников объяс
няется плоскоравнинным рельефом, широким распространением ленточных 
глин, образующих водоупорный горизонт, отсутствием проточных озер и сла
бым развитием речной сети. Последнее обусловливает почти полное отсут
ствие дренаж а на плоских водоразделах. Большое значение имеет также 
наиболее низкое гипсометрическое положение территории района по отноше
нию ко всей остальной части Карельского перешейка. Это способствует 
скоплению здесь поверхностных вод, притекающих с вышележащих частей 
территории.

Типологическое разделение болот перешейка и основанное 
на нем болотное районирование, выявляющее приуроченность 
типов болот к территориям с определенными геоморфологиче
скими и гидрологическими особенностями, показывает значение 
факторов географической среды (условий залегания торфяника, 
определяющих его водноминеральный режим, литологического 
состава четвертичных отложений окружающей местности, не
редко микроклимата и т. д.) для генезиса и формирования тор
фяника, как сложного природного явления.

Проведенное нами болотное районирование дает возмож
ность наметить более рациональное сельскохозяйственное и про-
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мышленное использование болот различных частей перешейка. 
Мы остановимся на этом коротко, объединив районы в группы 
по преимущественному виду использования болот этих районов.

Болота районов расчлененного рельефа (1-го, 2-го, 3-го) и 
небольшие по площади торфяники остальных районов (4—Л0-го) 
имеют преимущественно сельскохозяйственное значение. Сфаг
новые и пушицево-сфагновые слабо разложившиеся торфы верх
них слоев (0,4— 0,6 м) залежи большинства олиготрофных не-

Рис. 7. Карта болотных районов карельского перешейка. 
Составила Т. Г Абрамова. (Объяснение в тексте)

1 — границы болотных областей, 2 и 3 границы болотных районов

больших болот группы типов Reisermoor (встречающихся во 
всех болотных районах) представляют лучший подстилочный 
материал, а после использования ценное органическое удоб
рение. Еетрофные и микстотрофные травяные болота использу
ются в естественном состоянии в качестве малопродуктивных 
сенокосов и для добычи торфа на удобрение. При возможности 
осушки они могут быть освоены под культурные долголетние 
луга.

Олиготрофные и микстотрофные болота 4-го болотного райо
на (главным образом, его юго-западной части, ближайшей  
к железной дороге) и крупные олиготрофные -торфяники 6-го 
болотного района имеют торфопромышленное значение. Они 
могут быть/использованы для добычи топливного торфа с мас
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штабами добычи от 15— 20 до 30 тыс. тонн (Торф, фонд РСФСР, 
Ленинградская область, 1957) и для производства изоплит. 
10-й район богат обширными олиготрофными торфяниками, 
являющимися известными ближайшими к Ленинграду крупными 
объектами торфяной промышленности (Шуваловский торфяник, 
Ириновские болота, Дунайское месторождение, Гладкое болото 
и др.). Они разрабатываются на топливо с очень давних пор 
(1895— 1918 гг.) с (крупными масштабами добычи (ют 25— 30 до- 
40—45 т. тонн и выше) Евтрофные и микстотрофные болота 
района (частично используемые) имеют перспективное сельско
хозяйственное значение, особенно усиливающееся в связи с про
блемой мелиорации Приневской низменности.
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TYPOLOGY AND R E G IO N A L  D IS T R IB U T IO N  O F  T H E  
P E A T -L A N D S  IN T H E  KARELIAN IS T H M U S

T. G. Abramova

S u m m a r y

In the years 1953— 55 the author has studied the peat-lands  
in the Karelian isthmus. Peatlands cover almost 5 per cent of 
its total area and they are distributed irregularly on it. Its less 
swampy (1.5— 2 per cent) northern part has a dismembered  
denudational-tectonical relief and a raised surface with an outflow  
of surface and ground water Its central and Southern part has а 
more swampy (from 5— 10 to 20 per cent) level deficiently drainag- 
ed watershed with a high waterproof horizon.

The types of peat-land distinguished by the author are indi- 
cated in Tables 1 and 2.

O l i g o t r o p h i c  p e a t  b o g s  predominate covering more 
than 60 per cent of the total area of the peat-land in the isthmus.

Group I — the peat bogs of the watersheds of the second order 
include following types:

(1) Peat bogs of the Russian-Baltic type according to Zinser- 
ling or the W est-Russian type according to Bogdanovskaya-  
Guiheneuf with bank and hollow-pool complexes, convex  
(3.5—5.5 m) or intensively convex (7— 7.5 m) The peat bogs of 
this type have been mostly formed as a centre of lake-land  
accumulation of peat with the following paludification of the 
surrounding wooded firm land. The structure of the layers of 
such peat-lands is indicated in Figures I and 2.

(2) Peat bogs of the Reisermoor  types according to Cajander 
are represented by two types: (a) Reisermoor  type of plains and 
(b) Reisermoor  of hill lands. They are small, almost level (I m 
high) or slightly  in relief (1.6 m ), relatively well-drainaged pine- 
cottongrass-dwarfshrub bogs, sometimes with slightly marked 
bank complexes. They can be met everywhere on the isthmus — on 
the area glacial and water-glacial relief, covered with sandy 
and sandy loam deposits.

Group 2 — slopy (littoral) peat-lands are distributed along  
the low sandy terraces of the northern coast of the Gulf of Fin- 
land. The vegetation and the types of bog complexes on the litto
ral peat-lands are slightly different a long the coast, forming two  
variants: the western — that of pine-cottongrass-dwarfshrub bogs  
without mesotrophic border and the eastern — that of pine-dwarf- 
shrub bogs with mesotrophic swampy border (Table 1)

2 0 1



M i x t o t r o p h i c  a n d  e u t r o p h i c  b o g s  are distributed 
in different parts of the isthmus occurring in two groups 
(Table 2)

Group 1 — the bogs of the watershed of the second order unite 
ihree types:

(1) mixtotrophic (meso-eutrophic and eu-mesotrophic) bogs 
belonging to the type of bogs in open depressions, level in relief, 
occurring in the central part of the isthmus — grass-sedge 
swamps, with a deep (5—8 m) meso-eutrophic multilayered depo- 
sät of wooded-swam py subtype the bedding deposits of sapropel 
with a thickness of 1— 2 m (Fig. 3).

(2) mixtotrophic complexes and the system s of Karelian hoi- 
lowbogs of dismembered relief in the northern part of the isthmus 
with mosaic distributiön of eutrophic and mesotrophic grass-sedge 
associations in the middle of bogs and with oligotrophic wooded- 
dwarfshrub border, with a deep (5— 8 m) eu-mesotrophic multi
layered deposit of wooded-swam py subtype, the bedding deposits 
of sapropel with a thickness up to 3 m (Fig. 4).

(3) eutrophic bogs belonging to the type with outflow or 
slightly throughflow hollows, in hilly lands in the eastern part 
of the isthmus, small, grassy, intensively watery, with a thin (1— 
2 m) eutrophic peat layer.

Group II: slopy (littoral) bogs, being distributed along the 
northern coast of the Gulf of Finlana. Two variants are expressed 
in this bog type as well, differing in the conditions of bedding, 
ground relief and the type of layer structure. The first of them —i 
the western, falling to the western part of coast, with a characte- 
ristic cut coast-line of skerries type, ground rocks denudated or 
their bedding near the ground. The eutrophic layer of wooded 
swam py structure, extremely thin (0.4— 0.6 m) lying on the denu- 
dations of the ground rocks and the ground level or falling in 
relief (Fig. 5) are characteristic to it. The other variant — the 
eastern — is characteristic of the eastern part of the coast with 
its slightly  cut coast line. It laeks the denudations of ground 
rocks. Sandy level areas predominate. It is characteristic to this 
variant that there is eutrophic layer of swampy subtype with а 
thickness of 1 to 3 m. and the ground with terraces in relief, 
composed primarily of sand (Fig. 6) The mosaic cr striped dis- 
tribution of grass swamp or grass-m oss associations on the bog 
surface is characteristic of both variants.

The variety of bog and their unequal distributiön on the area 
make it possible to divide the peat lands of the isthmus into dis- 
tricts. According to the data studied by the author, the territory of 
the Karelian isthmus belongs to two bog regions (See map of 
bog districts): (1) the region of Karelian bog complexes and sys
tems covering the most northern part of the territory of the isth
mus (the Southern outlying districts of the Baltic shield), and
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(2) the region of raised bogs occupying the south-eastern part of 
the territory (the northern outlying districts of the level' European 
part of the Soviet Union)

The boundary between the regions is determined somewhat 
southward from 61°00' N. 1. The part of the territory of the isthmus 
between 61Q00' and 60°30' is a sufficiently precisely determined  
iransition area. It. is important to distinguish such a transition  
(contact) area if the territory is small (e. g., Karelian isthmus).

The author has distinguished 10 bog districts in the frame- 
work of two bog regions (see the map) The description of some 
more interesting districts is given.

I. The Region of Bog Complexes and Systems of the Karelian 
Type.

District I — Bog complexes and system s of the Karelian type, 
in open or in throughflow ravinelike depressions of pronounced 
relief, with vast denudations of ground rocks, covered with a thin 
layer of moraine deposits. The district is slightly swampy (bogs  
cover 1.5— 2 per cent) owing to the dismemberment in relief, 
Quaternary layers of insignificant thickness, and the ground  
rocks with a slight permeability of water, being conductive to the 
quick outflow of surface and ground water.

II. The Contact Area between the B og Regions of the Kare
lian Bog Systems and Convex R,aised Bogs.

District 4. — of bog complexes, more clearly combining the 
peculiarities of the convex raised bogs belonging to the medium  
oligotrophic stage of development and the bog complexes of the 
Karelian type belonging to the peripheric-oligotrophic s tage of 
development, being distributed on the area of lake-glacial level 
with terraces and gently sloping moraine hills with rare denuda
tions of ground rocks. The district is considerably swampy (bogs  
cover 8 per cent), owing to insufficient drainage for most of the 
territory is level. There are deep layers of waterproof cover, com- 
posed of loam and clay combined with ground rocks.

III. The Region of Convex Raised Bogs.
District 5. — Oligotrophic bogs belonging to the group Rei 

sermoor  with outflowing hollows on the lake glacial sandy level 
terraces. The district is slightly  swampy (peat lands cover 2 per 
cent), owing to the intensive surface outflow and the waterproof 
layers lying deep. The predominance of oligotrophic bogs is 
caused by the predominance of rough grained washed sand.

District 6. — Oligotrophic peatland of the Russian-Baltic type 
with strongly pronounced bank complexes, covering 50 to 75 
per cent of total area of bogs. The district is considerably  
swampy (peat bogs cover 10 per cent), caused by the relatively  
level relief, little drainage of the territory, the existence of the
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waterproof horizon lying high and the inflow of water from the 
Central Karelian Hills. *

District 7 (and 3) — the districts of slopy bogs, situated at the 
floot of terraces on the coast of the Gulf of Finland.

District 8. — Oligotrophic and eutrophing, mainly wooded 
swamps with outflowing, seldom reserved hollows, hilly moraine 
or stony in relief. The district covers the top and the western and 
north-western slopes of the Central Karelian Hills. The district 
is relatively little swam py (4 per cent) caused by the predomi- 
nance of hills in relief, the raised surface outflow and the deep- 
water level.

District 10. — Oligotrophic peat bogs of the Russian-Baltic 
type with well outlined bank and hollow-pool complexes and 
less outlined regressive complexes. The presence of regressive 
features makes the peat bogs of District 10 similar to the raised 
bogs on the Southern coast of the Gulf of Finland (Bogdanov- 
skaya-G uiheneuf). It is a more intensively swampy district (peat 
lands go up to 20 per cent here). caused by the almost total 
absence of drainage on the plane watershed, the wide distribu
tion of bandy clay, forming a waterproof horizon and lower hyp- 
sometrical conditions on this part of the isthmus.

The division of bogs into districts makes it possible to sub- 
ject the peat lands of different parts of the isthmus to more sen- 
sible agricultural and industrial exploitation. The peat lands in 
the districts of pronounced relief (1, 2, 3) and small peat bogs in 
other districts (from 4 to 10) are mainly of agricultural importance 
(the output of littering turf, organic manuring of mineral soil, the 
use of eutrophic and mixtrophic swam ps as meadows, but after 
drainage — opening them up as grasslands of many years' stand- 
ing)
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О С О Б Е Н Н О С Т И  Р А З В И Т И Я  Б О Л О Т Н Ы Х  М А С С И В О В  
П Р И Б Е Л О М О Р С К О Й  Н И З М Е Н Н О С Т И  

К А Р Е Л Ь С К О Й  АССР.

Н. В. Л ебедев а

Прибеломорская низменность располагается узкой полосой 
вдоль Белого моря, ширина ее колеблется от 30 до 100 км. Она 
представляет собою абрадированную равнину, слабыми терра
сами спускающуюся к Белому морю. Абсолютная высота не пре
вышает 60 м. Карельские геологи, в частности Бискэ (1959 г.), 
разделяет ее на 2 части: 1) северную, от границы с Мурманской 
областью до Энгозера; 2) юго-восточную, от Энгозера до гра
ницы с Архангельской областью. По характеру болотных мас
сивов ее можно разделить на три части: северную, центральную 
и юго-восточную. Наибольший интерес представляет централь
ная часть от р. Сиг до г Беломорска, отличающаяся от осталь
ной низины по петрографии коренных пород (Тимофеев, 1935) 
Коренные породы представлены здесь беломорскими грани
тами — кислыми, бедными основаниями. Часто они выходят на 
поверхность, местами перекрыты тонким слоем морских глин — 
от 5 до 20 м (Бискэ, 1959) .

Прибеломорская низменность относится к району с очень 
коротким вегетационным периодом. Сумма положительных тем
ператур достигает лишь 800— 1150° Осадков выпадает 400— 
450 мм в год (Романов, 1959). Однако испарение идет крайне 
слабо, а сток воды затруднен благодаря выровненности терри
тории. К тому же водоупорный горизонт расположен очень 
близко к поверхности. Все эти обстоятельства в настоящее вре
мя способствуют интенсивным процессам заболачивания.

Посмотрим теперь, каковы же были условия в период начала 
формирования болот на этой территории.

Территория Прибеломорской низменности была когда-то 
дном Белого моря, которое ушло отсюда в послеледниковое  
время, оставив в многочисленных углублениях дна остаточные 
мелководные озера. Стока воды из них не было или он был 
крайне слабым вследствие малых уклонов местности. Гидрогра
фическая сеть отсутствовала. Вода атмосферных осадков могла
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свободно растекаться по ровной поверхности. При таких гидро
логических условиях начали интенсивно развиваться процессы 
заболачивания.

Как видно, гидро-геоморфологические условия способство
вали очень быстрому заболачиванию территории и формирова
нию крупных болотных массивов. Не случайно поэтому При- 
беломорская низменность имеет самый высокий процент заболо
ченности в Карелии: по данным Галкиной и Соколовой (1928) 
50— 60%, по данным Лепина (1956) заболоченность здесь дохо
дит до 70%. В отчете по исследованию болот в районе Понь- 
гома — Сиг (северная часть рассматриваемой территории) 
Н. И. Пьявченко определяет заболоченность в 40— 50%.

Не случайно также и то, что здесь находятся самые крупные 
болотные массивы Карелии как Северо-Подужемское — 
22 160 га, Поньгомское — 13 800 га и другие.

Характерной особенностью этих болот является то, что это 
не отдельные болотные массивы, а как правило система болот
ных массивов или по Галкиной (1955) это крупные макроланд
шафты, состоящие из ряда мезоландшафтов.

В настоящее время процесс слияния отдельных массивов, 
мезоландшафтов, зашел настолько далеко, что бывает невоз
можно не только определить класс болотного массива, но* 
в некоторых случаях даж е выделить его из болотной системы.

В основном здесь преобладают массивы подножий склонов w 
реже замкнутых котловин (по классификации Е. А. Галкиной,. 
1946, 1959) Однако многие из них уж е давно утратили законо
мерности развития, присущие массивам такого расположения.

Другой характерной особенностью этих болот является силь
ная изрезанность их островами и грядами, образованными выхо
дами коренных пород, представляющими собой гранитные обна
жения, покрытые лишайниками. Это связано с характером мезо
рельефа Прибеломорской низменности, имеющего тектоническое 
происхождение.

Однако самая интересная особенность болот Прибеломор
ской низменности — это особенность их развития. Евтрофная: 
фаза у некоторых из них отсутствовала совершенно, у других 
она была очень непродолжительной. Довольно короткой была и 
мезотрофная фаза. Как правило, быстро пройдя евтрофную и 
мезотрофную, а иногда только одну"мезотрофную фазу, болот
ные массивы Прибеломорской низменности очень рано перешли 
в олиготрофную фазу развития. Об этом свидетельствует тор
фяная залежь, которая имеет своеобразное строение: низинные 
торфы или отсутствуют совсем или имеют мощность всего лишь 
25—50 см. Переходные торфы имеют также сравнительно малую 
мощность — 25— 75 см. Всю основную толщу составляют вер
ховые торфы. При средней глубине болот 2,3 м они идут на 2 м„ 
а иногда и несколько больше.
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Территориально также преобладает верховой тип залежи,  
он занимает около 90% от площади болот и лишь около 10% 
приходится на долю смешанной и низинной (по данным Николь
ского 1931) Низинная залежь встречается лишь в местах глу
боководных стоков и вдоль первичных ручьев и речек.

Чтобы объяснить такое явление, вернемся к началу формиро
вания болот. Как уже было сказано, после отступления моря на 
территории начался интенсивный процесс заболачивания и 
в первую очередь в понижениях, где в основном располагались 
морские глины. Таким образом, они были быстро отрезаны от 
стока и законсервированы. Процессы выветривания и размыва 
на значительной территории прекратились. В связи с этим 
в грунтовых и поверхностных водах содержание минеральных 
веществ быстро и резко сократилось. Поэтому-то так быстро и 
сменилась евтрофная и мезотрофная растительность на олиго- 
трофную.

Современный этап развития болотных массивов рассматри
ваемой территории уже нельзя назвать просто олиготрофным, 
т. к. он характеризуется усиленным развитием процессов дегра
дации и частично наличием эрозионных процессов. По В. Д. Л о 
патину они находятся на 7-ой стадии развития. Процесс дегра
дации выражен в широком распространении пятен с обнажен
ной торфяной поверхностью, в исчезновении сфагнового покрова, 
как на повышенных элементах микрорельефа, где на его месте 
появляются кустистые лишайники, так и в мочажинах, где сфаг
новые мхи заменяются печеночниками.

По растительному покрову эти болотные массивы можно 
отнести к безлесным сфагновым болотам с широким распростра
нением лишайников и печеночников, хотя небольшими участ
ками встречаются сосняки сфагновые в основном вдоль рек или 
сфагновики сосновые по окрайкам и вокруг минеральных ост
ровов.

Основную площадь болот занимают олиготрофный и регрес
сивный комплекс. Регрессивный комплекс создает исключитель
ную пестроту, так как состоит из 4—5, а иногда и более ассо
циаций.

В мочажинах, которые занимают от 30 до 70% площади, 
располагаются отдельными то более, то менее крупными пятна
ми ценозы из формаций: Sphagneta  lindbergii ,  Sphagnet a  dusenii  
и иногда Sptyagneta baltici.  Значительную часть мочажин зани
мают участки с обнаженным торфом или покрытые печеночни
ками — Mylia  anomalia,  Cephalozia и др. В таких мочажинах 
разбросаны небольшие кочки из Trichophorum caespitosum  или 
более крупные кочки из Eriophorum vag inatum  (см. рис. 1)

На повышенных элементах микрорельефа — кочках или гря
дах — располагаются ценозы формации S ph ag net a  fusci  и ли
шайниковые ценозы с преобладанием то Cladonia rangiferina,  то

207



Cladonia silvatica, то Cladonia alpestris. Располагается регрес
сивный комплекс в основном в центральных частях массивов и 
в некотором удалении от минеральных островов, что, безуслов
но, связано с бедностью питающих вод минеральными веще
ствами и их застойностью. Грунтовое питание здесь отсут
ствует. Поверхностный сток с минеральных берегов и гранитных 
обнажений, несущий небольшое количество минеральных ве
ществ, оказывает влияние лишь на прибереговые полосы, где и* 
располагаются сфагновые растительные группировки с древес
ным ярусом. Удаленные же от них участки питаются только за 
счет атмосферных осадков, которые скапливаются, не имея 
стока.

Рис. 1. Регрессивный комплекс на болоте С еверо-П одуж ем ское

Эти общие особенности болот Прибеломорской низменности 
были обнаружены при исследовании нами в 1954 г. болотных 
массивов Кемского административного района, большая часть 
которого лежит на территории низменности. Были исследованы 
юго-восточная и юго-западная часть массива Северо-Подужем
ское, Кемское болото, болото Среднее и болото у 36 км.

Кроме того изучены материалы других исследований, произ
водившихся на этой территории, в частности, отчеты Ленине- 
торфа (Никольский 1931) и Центральный торфяной опытной 
станции, 1948 г.
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Кратко познакомимся с некоторыми отдельными болотами.

Б о л о т о  С е в е р о - П о д  у ж  е м с  к о е
Исследовано в 1931 году экспедицией под руководством Никольского, 

в 1948 году Центральной Торфяной опытной станцией. Нами сделан один 
ход по юго-восточной и 2 хода по юго-западной части болота. Это — один 
из самых больших болотных массивов Прибеломорской низменности. Он н а
чинается от р. Кемь и простирается к северу на 22 км при ширине 16 км, 
площадь его 22.160 га, из них 17.270 га или 83% площади приходится на 
верховой тип залежи (Никольский 1931). Средняя глубина залежи 2,5— 
2,3 м. Средняя степень разложения торфа по данным всех исследований 
25—27%, средняя зольность по данным Никольского 2,95 (верховой залежи
1,99%, низинной — 3,35%).

Это сложная болотная система, состоящая из отдельных мезоландшаф- 
тов, относящихся к классу подножий склонов, замкнутых котловин и сухо
дольного заболачивания по классификации Е. А. Галкиной, которые в на
стоящее время утратили закономерности, присущие каждому из этих клас
сов, и развиваются в основном по Типу массивов замкнутых котловин.

Развитие массива проследим по стратиграфическим профилям юго- 
западной и юго-восточной части болота (рис. 2а, б). Как видно, развитие 
его начиналось в разных частях по разному. Первыми ценозами были 
евтрофные или мезотрофные топяные ценозы. Эдификаторную роль в них 
играли хвощи и осоки.

В других частях первыми ценозами были заболоченные сосняки, иногда 
с примесью березы. Эти ценозы существовали недолго, отложив слой дре
весно-топяных и сфагново-хвощевых низинных и переходных торфов (см. 
рис. 2а). В состав многих мезотрофных и даж е  евтрофных ценозов почти 
с самого начала их существования входили сфагновые мхи, которые начали 
быстро распространяться и вскоре стали приобретать господство. Сначала 
появились сфагново-шейхцериевые и сфагново-пушицевые ценозы мезотроф- 
ного характера, отложившие небольшие слои соответствующих переходных 
то|фов, а затем эдификаторная роль целиком перешла к олиготрофным 
сфагновым мхам. Распространение сфагновых олиготрофных растительных 
группировок произошло почти одновременно по всей территории массива.
Об этом свидетельствуют и стратиграфические профили в отчете Централь
ной торфяной опытной станции, выполненные Ц. И. Минкиной.

Судя по растительным остаткам в торфе значительную роль на терри
тории всего массива с начала олиготрофной фазы играли ценозы формации 
Sphagneta lindbergii. Особенно это выражено в центральной части массива, 
где как показывает профиль ЦТОС, ценозы формации Sphagneta lindbergii 
отложили в некоторых местах слои этого торфа мощностью до 1 м и более.

Характерным разрезом для болота Северо-Подужемское, как и для дру
гих болот этого района, является разрез, изображенный на рис. 26: глубокая 
впадина, заполненная торфом, идущим такими же слоями и в таком .же 
порядке, как и на предыдущих разрезах. От нее отходит в сторону мелко
залежная полоса с тонким придонным слоем древесного торфа или других 
видов низинного и переходного торфа со значительным участием древесных 
остатков. Сверху их перекрывают слои верховых торфов. Такими профилями 
подтверждается предположение о том, что процессы болотообразования 
проходили здесь двумя путями: вначале преимущественно путем заторфо- 
вания мелководных озер, образовавшихся в углублениях рельефа после от
ступления моря, а затем началось быстрое заболачивание окружающих лес
ных территорий.

Современный растительный покров представлен в основном олиготроф- 
ными сфагновыми группировками.

Участки вокруг минеральных островов заняты сфагновиками сосновыми. 
Эдификатором здесь является Sph. angustifolium , часто вместе со Sph. m a
gellanicum. Древесный ярус из сосны формы топяная и Литвинова с сомкну
тостью крон 0,1, высотою до 5—7 м.
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С ев ер о -П о л у ж е м ск о е , б ) ю го -за п а д н о й  части т о г о -ж е  б о л о та , в) б о л о та  К ем ск ое.



За окрайковой полосой, в местах с заметным уклоном располагаются 
сфагновики фусковые, образующие большие подушкообразные пятна, разме
ром до нескольких сотен квадратных метров.

Основную часть массива, центральную, занимают олиготрофный кочко- 
вато-мочажинный и регрессивный комплексы. Олиготрофный комплекс пред
ставлен двумя ценозами: на повышенных элементах микрорельефа Sphagnetum  
fusci fruticulosum, на ровных и пониженных — Sphagnetum  lindbergii scheuch- 
zeriosum иногда с обильным присутствием осоки топяной.

Местами этот ценоз в комплексе сменяется другими — или Sphagnetum  
dusenii scheuchzeriosum  или Sphagnetum  baltici scheuchzerioso-eriophorosum. 

Регрессивный комплекс, как правило, многочленный: 1) Sphagnetum  
fusci fruticulosum  +  2) лишайниковник zt. 3) Sphagnetum  lindbergii scheuch
zeriosum — Sphagnetum  dusenii scheuchzeriosum  +  4) пространства без р а 
стительного покрова +  5) Eriophoretum vaginati purum , +  6) Sphagnetum  
angustifolii-magellanici eriophoroso-trichophorosum.

Б о л о т о  К е м с к о е

Располагается к северу от г. Кеми, южная часть ее подходит почти к 
окрестностям города. Наибольшая длина его 10 км, ширина 9 км, общая 
площадь массива — по данным Ленинсторфа (1931) — 8120 га. Массив 
представляет большую систему, состоящую из нескольких самостоятельных 
мезоландшафтов, выделить которые в настоящее время почти не представ
ляется возможным в связи с тем, что они утратили индивидуальные черты, 
свойственные классу, к которому они принадлежат.

Средняя глубина 2,38 м, максимальная — около 5 м. Средняя степень 
разложения 18%, средняя зольность по данным Ленинсторфа 1931 г. 2,7% 
(низинные торфа 3,11%, верховые — 1,83).

Стратиграфический профиль Кемского болота (рис. 2в) характеризует 
его южную часть, исследованную нами в 1954 г. Стратиграфических про
филей других участков нет, однако в описании торфяной залежи Кемского 
болота в отчётах Ленинсторфа 1931 г. дается точно такое же строение.

Развитие этого массива, как' и предыдущего, начиналось в разных ме
стах по разному.

Залегание низинных придонных слоев торфа наблюдается не на всем 
протяжении болота, а лишь отдельными участками. Это говорит об остроз- 
ном распространении евтрофных ценозов в момент начала формирования 
массива. Это были тростниковые или древесно-тростниковые ценозы: Значи
тельно большую площадь в этот период занимали мезотрофные раститель
ные группировки, в которых существенную роль уже играли сфагновые мхи 
Spli. angustifolium, Sph. dusenii.

Как евтрофные, так- и мезотрофные растительные группировки суще
ствовали непродолжительное время. Слой торфа, отложенный ими, в общей 
сложности не превышает 50—75 см.

Так же как и на Северо-Подужемском болоте сфагновые мхи начали 
поселяться еще в самых первых растительных группировках, а затем стали 
быстро распространяться и завоевывать господство.

Дальнейшее накопление торфа шло за счет различных сфагновых оли- 
готрофных растительных группировок. В основном это были комплексы цено
зов формаций Sphagneta fusci, Sphagneta lindbergii, Sphagneta dusenii.

Мощность сфагновых торфов в среднем около 2 м при средней глубине 
2,50—2,75 м. Самые верхние слои 0,5— 1 м имеют степень разложения
5—15%, более глубокие 20—25%.

Современный растительный покров представлен олиготрофными расти
тельными группировками со значительным участием, а местами даж е  пре
обладанием регрессивного комплекса. Регрессивный комплекс состоит из 
нескольких ценозов. Как пример следует опис. №  1 по профилю. Комплекс 
состоит из следующих ценозов. 30% площади занимает Sphagnetum  fusci fru-
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ticulosum  с небольшим количеством Eriophorum vagin atum , располагающейся 
на кочках высотою 25—40 см. 20% приходится на долю больших пушицевых 
кочек, в дернине которых ничто другое не растет; 20% занимают Sphagneta 
angustifolii и S. m agellanici eriophoroso-trichophorosum , располагающиеся 
на средних по положению и увлажнению местах, и, наконец, 30% площади 
занимают мочажинные сфагновые группировки и участки без растительности 
с обнаженным жидким торфом.

Мочажинные сфагновые группировки представлены ценозами формаций 
Sphagneta lindbergii, Sphagneta dusenii и Sphagneta baltici. Занимают они 
от 10. до 20%. Такое же колебание по занимаемой площади наблюдается и 
у мочажин без растительного покрова.

Окрайки Кемского массива менее облесены, а олиготрофный кочковато- 
мочажинный комплекс и даж е  иногда регрессивный комплекс местами под
ходит к самому минеральному берегу.

Следует остановиться на болотных массивах, расположенных вокруг 
ст. Шуерецкая, исследованных ЦТОС в 1948 г. Приводимый в отчете 
Ц. И. Минкиной стратиграфический профиль и описание этих болотных мас
сивов особенно ярко подтверждают ранний переход болот .Прибеломорской 
низменности в олиготрофную фазу развития.

Болотный массив, расположенный южнее ст. Шуерецкая, имеет площадь 
около 4000 га. Средняя глубина залежи 2,04 м, максимальная — 3,1 м. Сред
няя зольность 4,16%. Средняя степень разложения верховых торфов, иду
щих иногда от самого дна — 7%; придонных переходных и низинных — 
25—40%.

Развитие массива почти на всей площади началось с заболачивания 
лесных площадей или с травяно-топяных ценозов. И в тех и в других слу
чаях в состав ценозов входили в значительном количестве Sph. angustifolium 
и Sph. секции Acutifolia, а в топяных — Sph. lindbergii. В некоторых местах 
развитие начиналось с ценозов формации Sphagneta fusci в связи с чем тор
фяная залеж ь здесь от самого дна сложена fuscum -торфом (остатки 
Sphagnum fuscum  составляют 85—90%) со степенью разложения 5%.

Олиготрофные сфагновые мхи настолько быстро распространялись по 
территории массива, что в непродолжительное время завоевали господство. 
Мезотрофные и евтрофные ценозы там, где они существовали, отложили тон
кий слой (около 60 см) низинных, а чаще переходных торфов.

Интересно отметить, что в первое время существования олиготрофных 
сфагновых группировок в некоторых участках в комплексах преобладали 
ценозы формации Sphagneta fusci, а в более позднее стали преобладать 
мочажинные ценозы формации Sphagneta lindbergii, о чем говорит ботани
ческий состав торфов некоторых скважин. Иными словами, участие топяных 
сфагновых ценозов в комплексе с ростом и развитием болота увеличивается. 
Это свидетельствует о постоянном увеличении обводненности при постоян
ной олиготрофности, что в конечном итоге приводит к образованию регрес
сивных комплексов и усилению процессов деградации, чем и характеризуется 
современный растительный покров как болот расположенных южнее ст. Шуе
рецкая; так и всей этой группы.

Из характеристики отдельных болот центральной части При
беломорской низменности видна однородность как в строении 
торфяной залежи, так и в современном растительном покрове. 
Некоторая разница наблюдается лишь в степени разложения 
торфов. Болота, расположенные севернее г. Кеми, имеют срав
нительно небольшой слой малоразложившихся торфов. Торфы 
со степенью разложения 5— 15% .идут лишь на глубину 0,75— 
1 м, тогда как у болот, расположенных южнее Кеми, торфы с



такой степенью разложения идут на глубину до 2-х метров, а 
иногда подходят к самому дну.

Стратиграфия торфяной залежи и современный раститель
ный покров этих болот свидетельствуют о своеобразном разви
тии и быстром «старении», что объясняется гидро-геоморфоло- 
гическими, геологическими и климатическими условиями.

В заключении остановимся на вопросе о том, как можно ис
пользовать в народном хозяйстве Карелии эти огромные «кла
довые солнца» (по меткому выражению Пришвина), занимаю
щие от 40 до 70% площади, рассматриваемой территории.

В свое время, когда торф широко использовался в качестве 
топлива, болота Кемского района, занимающего в основном 
центральную часть Прибеломорской низменности подвергались 
неоднократным исследованиям с целью дать оценку этой огром
ной сырьевой базы.

В настоящее время торф как топливо не представляет боль
шого интереса, зато в сельском хозяйстве Карелии на него боль
шой спрос как на удобрение и подстилку для скота. В этом от
ношении болота Прибеломорской низменности представляют 
значительное богатство, т. к. здесь сосредоточены большие за 
пасы подстилочного торфа, особенно в районе, расположенном  
южнее г. Кеми.

Болотные массивы центральной части Прибеломорской низ- 
мнности, в частности, болота Шуерецкой группы являются зна
чительной базой для производства торфо-изоляционных плит.

Но, пожалуй, главный интерес эти болота должны представ
лять для химической промышленности. Ведь здесь на сравни
тельно небольшой территории очень концентрированно сосредо
точены запасы органического вещества, из которого можно по
лучить значительное количество целлюлозы, различных смол, 
спирта и много других химических продуктов.
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ON T H E  D E V E L O P M E N T  O F  BOGS IN T H E  W H IT E  SEA 
D E P R E S S I O N  O F  T H E  KARELIAN A. S. S. R.

N. Lebedeva

S u m m a r y

The White Sea lowland is a plain with slight terraces falling 
to the White Sea and covering a narrow belt (30— 100 km) along 
its coast. The absolute height does not exceed 60 m, the ground 
rocks are of White Sea granite which come up to the surface here 
and there.

Paludification processes began here in the post-glacial period 
after the retreat of the sea. However, they occurred very intensi- 
vely and oceupied a considerable part of the lowland. The inten- 
sity and extent of the paludification is explained by the primary 
hydrological and geomorphological conditions.

H aving been released from the sea, the territory w as a gran
ite level surface with relict shallow lakes, the bottoms of which 
were covered with a thin layer of sea clay There w as no hydro- 
graphic network. The atmospheric and soil waters could flow 
along the surface. S light declivity caused a slight outflow These 
conditions led to a very quick paludification of the territory and 
to the formation of great bog complexes. The White Sea lowland 
has the highest percentage of paludification in Karelia — from 
40 to 70 per cent (Galkina, Sokolova, 1928; Pyavchenko, 1948; 
Lepin, 1957). One can find here the greatest bog complexes of 
Karelia: Poduzhemskoye 22,160 ha., Pongom skoye 13,800, ete.

One of the characteristic peculiarities of the peat-lands under 
diseussion is that they are not divided into separate bogs but
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they are, as a ruie, complicated system s of bog complexes. Nowa-  
days the junction of bogs has gone so far that it is difficult to 
differentiate a separate bog complex from its system. Bogs at 
the foot of slopes and in closed depressions predominate.

Several of the bogs had no eutrophic s tage  at all, whereas it 
was of very short duration in the case of others. The mesotrophic 
stage was quite short too. As a ruie, the bogs very early entered  
the oligotrophic stage of development. In connection with this 
their peat layer has a peculiar structure: the eutrophic peats either 
are lacking or their thickness is only 25— 50 cm. The m eso
trophic peats are also of comparatively small thickness (25— 
75 cm) The main thickness (2 meters or more) is formed by 
heathy peats (Heidetorf ) when the general depth of bog is nearly  
2.3 m. Such a phenomenon can be explained by hydrological and 
geological conditions.

The lowerings in which rich sea clays were disposed, were  
involved' by the processes of paludification first of all after the 
retreat of sea. Therefore, they were soon cut off from the out
flow. The processes of airing and erosion were stopped on a con- 
siderable territory. In connection with that the content of miner
al substance in the ground and surface waters w as rapidly 
reduced. Consequently the eutrophic and mesotrophic vegetation  
turned into oligotrophic vegetation.

The intensified development of the degradation processes is 
characteristic of the present-day development of the bog comp
lexes in the White Sea lowland. The processes of erosion have 
begun locally (Fig. 1).

The processes of degradation can be traced in the disappear- 
ance of sphagnum cover on the raised elements of the microre- 
lief where they are being replaced by fruticose lichens and in the 
holbws where they are being replaced by liverworts.

Regressive complexes (reg ress iver  Komplex)  are very mixed 
in their character consisting of 4— 5 (sometimes even more) a sso 
ciations. They cover most of the area of the peatlands. The area 
with uncovered peat and the peat covered with liverworts also  
belong here. The associations of the formations S ph ag net a  l ind
bergii, Sphagneta  dusenii,  S ph ag net a  baltici  are distributed here. 
The oligotrophic hummock-ridge complexes and the tussocky  
raised bogs with peat bank complexes also cover a large terri
tory, being represented by the associations of the formations 
Sphagneta fusci, Sphagneta  baltici,  S phagn e ta  dusenii,  ete.

The present-day vegetation of the bog complexes in the Cen
tral part of the White Sea lowland and its development can be 
traced from the research materials of several bogs that w e have 
studied in 1954 (Fig. 2 ),  but also from other research materials, 
especially those of the Leningrad Peat Institute (1931) and the 
Central Peat Experimental Station (1948)
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Н Е К О Т О Р Ы Е  З А К О Н О М Е Р Н О С Т И  Р А З М Е Щ Е Н И Я  
И Ф О Р М И Р О В А Н И Я  Т О Р Ф Я Н И К О В  И Б О Л О Т  ЗАПАДНОЙ 

С И Б И Р И .

В. И. О Р Л О В

Западная Сибирь представляет собой величайшую в мире 
внутриконтинентальную низменную равнину. Она простирается 
с запада на восток, от Урала до Средне-Сибирского плоско
горья, на 1000— 1700 км, а с севера на юг, от Карского моря до 
Казахского мелкосопочника, на 2400 км. Общая площадь этой 
равнины измеряется миллионами квадратных километров (бо
лее 3 млн. кв. км). Отличительной особенностью равнины яв
ляется то, что ее абсолютные высоты нигде не превышают 
300 м. Преобладание по площади составляют плоские заболо
ченные водоразделы с высотами 100— 150 м над уровнем моря.

Вся Западная Сибирь с поверхности перекрыта мощным пла- 
щем рыхлых четвертичных отложений, которые представлены 
осадками нижнего, среднего, верхнего и современного отдела. 
Они отличаются разнообразным составом и генезисом. Наиболь
шие толщи их (200— 250 м) приурочены к депрессиям; вне пре
делов депрессий мощность четвертичного покрова нередко из
меряется несколькими метрами.

Д о  последнего времени Западная Сибирь в целом была 
слабо изучена. Если отдельные ее южные районы удостоились 
большего внимания ученых, то северные и особенно районы за
болоченных лесов оставались неисследованными. Особенности 
природы зоны заболоченных лесов были известны только в пре
делах приречных районов, в которых длительное время совер
шается наиболее активное перемывание рыхлых отложений и 
формирование своеобразных природных комплексов. Водораз
дельные пространства, раскинувшиеся на сотни километров и 
занятые грядово-мочажинными болотами, выпуклыми торфяни
ками, множеством мелких и крупных вторичных озер, по суще
ству, оставались «белыми пятнами». При этом большинство ис
следователей проводили наблюдения в небольших приречных 
участках зоны лесов. Иногда удавалось выявить важные инте
ресные закономерности природных явлений на небольшой пло
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щади, в ограниченном районе. Однако выводы в этих случаях 
методом экстраполяции распространялись на всю Западную Си
бирь, включая соседние территории и для большого отрезка гео
логической истории. В целях понимания общих закономерно
стей природных процессов и, в частности, закономерностей раз
мещения и формирования торфяников Западной Сибири нами 
было предпринято комплексное изучение природных явлений и 
процессов на всей ее территории в целом. Многолетние полевые 
работы с применением материалов аэрофотосъемки и знаком
ство с обширной литературой позволили прийти к интересным 
выводам.

Нигде на земном шаре в современный период не наблю
дается таких болотообразовательных процессов и обширных 
торфяников, какие встречаются в Западной Сибири. Образова
ние болот и рост торфяников происходили и происходит здесь 
в грандиозных масштабах благодаря своеобразному развитию 
ее природных условий в четвертичный период и особенно в те 
влажные эпохи, которые имели место в определенные фазы меж- 
ледниковий и в послеледниковье.

Климатические особенности в значительной мере определяют 
зональность торфяников и болот. Изменения климата ведут к 
коренным преобразованиям природных зон и болотных провин
ций. От особенностей же рельефа зависит распределение вод 
и в конечном счете площадей болот и мощности торфяников. 
Познание закономерностей размещения понижений рельефа по
зволяет более определенно решать многие практические вопросы 
по выявлению болот и торфяников.

Наиболее важным природным явлением, которое в значи
тельной степени определило мезорельеф огромных территорий 
Западной Сибири в четвертичный период, является оледенение. 
Сейчас для науки вопрос о четвертичных покровных оледене
ниях севера Западной Сибири является уже решенным. На 
основе многочисленных геологических разрезов и геоморфологи
ческих съемок всеми стратиграфами-четвертичниками принято 
представление о неоднократном чередовании на севере низмен
ности ледниковых и межледниковых эпох. При этом новые фак
тические материалы касаются, главным образом, 'представле
ний о генезисе и распространении отдельных горизонтов четвер
тичной толщи.

В Западной Сибири выделяют отложения: Иртышского* 
(нижний отдел). Самаровского и Тазовского (средний отдел) 
и Зыряновского оледенения, относящееся к верхнему отделу чет
вертичного периода (Боч, 1931; Громов, 1935; Васильев, 1946;

* Названо по р. Иртышу, южнее широтного отрезка которого сохрани
лись конечно моренные образования этой эпохи оледенения (Орлов, 1956, 
1959).
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Земцов, 1958; Зубаков, 1958; Рагозин, 1951; Сакс, 1958; Шацкий 
1956). Все крупные и мелкие формы рельефа Западно-Сибир
ской равнины выполнены преимущественно рыхлыми отложе
ниями (пески, глины, валуны и др.) Что касается вопросов ге
незиса тех или иных форм рельефа равнины, то они во многом 
оставались неясными (иногда спорными)

В Западной Сибири широко развиты гривы, межгривные по
нижения, ложбины древнего стока, крупные округлые пере- 
углубленные котловины, моренные холмы и гряды, озы, термо
карстовые котловины, эрозионные долины и др., усложняющие 
области тектонических поднятий и деспрессий (Боч и Краснов, 
1952) Современный рельеф Западной Сибири является резуль
татом сложных и длительных процессов (тектонических, ледни- 
ково- и водно-эрозионно-аккумулятивных, эоловых, мерзлотных 
и др. *, протекающих в условиях обширной, исключительно рав
нинной территории, при соответствующих изменениях климата 
на протяжении всего четвертичного периода.

В пределах Западной Сибири весьма четко и, пожалуй, клас
сически выражена широтная зональность. Она в значительной 
степени определяет характер болот и торфяников.

Крайний север Западной Сибири занят зоной тундр, кото
рые на континенте постепенно сменяются лесами. Переходная 
полоса от тундр к лесам выражена довольно определенно и в 
некоторых местах ширина лиственничных редколесий, напри
мер, достигает более двухсот километров. На севере преобла
дают арктические минеральные осоковые болота и плоскобуг
ристые торфяники.

Примерно от полярного круга до 56° с. ш. раскинулась зона 
лесов. Сильно заболоченные северотаежные, среднетаежные и 
южнотаежные леса сменяются на юге березовыми и осиновыми 
лесами. Все они создают широкие параллельные зоны, протя
нувшиеся от Урала до Енисея. Здесь развиты крупнобугристые 
и выпуклые торфяники и грядово-мочажинные (верховые, пере
ходные, низинные) болота.

Южнее располагаются лесостепная зона и зона степей с тро- 
стниковымц, крупноосоковыми и засоленными болотами.

Каждая природная зона отличается целым комплексом при
родных особенностей. Северная полоса тундр и предтундровых 
лиственничных редколесий отличается слабым развитием эро
зионных процессов. Здесь господствуют многолетние мерзлые 
грунты (вечная мерзлота), а в короткий теплый период выпа
дает относительно небольшое количество атмосферных осадков. 
Зоне многолетних мерзлых грунтов свойственны денудационные 
процессы (солифлюкция, термокарст, морозобойные трещины,

* Мы не говорим о влиянии торфяников на характер многих форм 
рельефа.
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пучение и др .) ,  производящие сравнительно медленные измене
ния форм рельефа.

В совершенно особом положении находится зона лесов. Для  
нее характерны общие факторы — равнинность, рыхлые отло
жения, — но она получает максимум осадков (550— 600 мм). 
Чрезмерное обводнение при слабом стоке привело к почти 
сплошному заболачиванию водоразделов. Узкие дренированные 
полосы во многих случаях вряд ли занимают и 10— 15% пло
щади (бассейн Конды, Тром-Яуна, Агана, Пура, Надыма)
В зоне таежньгх лесов господствует поверхностный смыв и бо
ковая эрозия речных долин. Всякое, пусть даж е незначитель
ное, превышение местности с древнейших времен испытывает 
беспрерывное действие текучей воды. Многие мезо- и микро
формы рельефа нередко целиком или почти целиком размыты. 
К, этому нужно добавить то, что в зоне болот верхового и пере
ходного типов с выпуклыми торфяниками йсякие неровности по
верхности (особенно западины) сильно маскируются торфяни
ками и растительностью. Многие неровности первичной поверх
ности, перекрытые торфяной залежью, не прослеживаются в со
временном рельефе болот. Кроме того, торфонакопление, про
текая в пределах определенной территории, изолирует подсти
лающие минеральные .породы от воздействия внешних агентов и 
тем самым как бы консервируют их формы (Никонов, 1956). 
Рельеф поверхности торфяников развивается по совершенно 
иным законам, нежели поверхности минеральных грунтов (К уд
ряшов, 1929).

Рыхлые отложения южных степных и лесостепных районов 
низменности являются весьма благоприятными объектами для 
эрозии. Но здесь на пути эрозии встают исключительная рав
нинность и недостаток воды. 200— 300 мм осадков в год не мо
гут способствовать широкому размыву поверхности, хотя бурное 
весеннее снеготаяние и летние ливни создают крупные овраги 
(Орлов, 1958). Эрозионный процесс усиливается в местах, где 
нарушен травяной и кустарниковый покровы. В то же самое 
время интенсивность и результативность преобразующих и мас
кирующих рельеф факторов на юге Западной Сибири не может 
быть сравнена с зоной заболоченных лесов. В степных и лесо
степных районах сохранились древние формы рельефа, несколь
ко моделированные в послеледниковье.

Детальное изучение мезорельефа всей Западной Сибири позволило уста
новить определенную закономерность размещения некоторых форм рельефа. 
Гривы, межгривные понижения, ложбины древнего стока, моренные холмы и 
гряды, различного типа озерные котловины и др. неоднократно повторяются 
в пределах равнины своеобразными поясами, вытянутыми с запада на во
сток. Их происхождение в значительной мере обусловлено активной деятель
ностью четвертичных ледниковых покровов (Орлов, 1959). Сохранность же 
их зависит от природных условий широтных зон. В Западной Сибири про
тянулись обширные пояса с гривным рельефом и межгривными понижения
ми. Южный пояс, разделенный долинами современных рек на отдельные ча
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сти, имеет классические формы грив (Григорьева, 1955). Центральный отли
чается слабой сохранностью форм, сильно замаскирован торфяниками и бо
лотной растительностью (Петров, 1934, Орлов, 1950). К северному поясу 
относятся две области распространения гривного рельефа: а) на Аган-Вах- 
Тазовском и б) на Таз-Туруханском междуречье (Земцов, 1958).

Гривы приурочены к -областям, расположенным вблизи былой активной 
деятельности ледников (к зандрам). Здесь наряду с аккумуляцией обломочного 
материала наблюдалось активное перевевание рыхлых отложений, формиро
вание грив и, в непосредственном контакте с ними, межгривных понижений. 
Последующие денудационные процессы и торфяники в различных при
родных зонах по-разному моделировали, видоизменили и замаскировали 
гривы и межгривные понижения. Установление границ зандровых пространств 
с межгривными понижениями позволяет выделить районы с торфяниками, 
формы которых определяются размерами и характером понижений, а также 
торфообразовательными процессами.

Ложбины древнего стока — широкие плоскодонные понижения распро
странены также в определенной закономерности. В восточном секторе Запад
ной Сибири они ориентированы с северо-востока на юго-запад, а в западном 
секторе — с северо-запада на юго-восток. По многочисленным данным лож
бины древнего стока образовались в областях активно действующих краев 
ледниковых покровов. Их генезис тесно связан с действием талых вод,’ про
текавших в краевых зонах ледниковых покровов в глубоких трещинах и 
подо льдом, а также были в какой-то мере предопределены тектонической 
структурой Западной Сибири (Боч и Краснов, 1953). Они явились ложби
нами стока талых ледниковых вод и древних рек, приносивших воду в пре
делы низменности. В современный период многие ложбины унаследованы 
речной сетью или заболочены. В зоне заболоченных лесов по ложбинам раз
мещаются торфяники, отличающиеся своими формами и размерами.

Холмисто-моренный и озовый рельеф лучше всего сохранился на севере 
Западной Сибири в области Зыряновского («молодого») оледенения. 
Здесь моренные гряды иногда вытянуты до 40 км при ширине 3—5 км 
и при абсолютной высоте до 190 м. Часто встречаются моренные отложения 
в виде холмов, которые возвышаются над окружающей местностью до 150 м 
(Земцов, 1958). Понижения большей частью заняты болотами, торфяниками и 
озерами с чрезвычайно сложными береговыми линиями (Орлов, 1959).

Южнее 60° с. ш. моренный рельеф более древней Иртышской эпохи оле
денения имеет весьма плохую сохранность, и нередко он здесь полностью 
перекрыт выпуклыми торфяниками (правобережье Конды, центр Салымского 
болота — урочище Паур, верховья р. Ашлык (левый приток Вагая), лево
бережье р. Суры, Тавда-Туринское междуречье и бассейн реки Орловки 
(пр. приток Кети). Моренный комплекс отложений отличается сложным чере
дованием холмов, гряд и понижений. В зависимости от возраста моренные 
формы рельефа имеют различную степень расчленения и конфигурации 
понижений. На юге в пределах границ древних оледенений некоторые быв
шие моренные озерные котловины в настоящее время сильно заилены и за
няты линзовидными выпуклыми торфяниками. В зависимости от условий 
стока и степени эрозионного расчленения моренные озера или совершенно 
исчезли и заменены торфяниками (безозерная полоса к югу от широтного 
отрезка Иртыша (Рихтер, 1957), или от них остались небольшие зеркала 
поверхности воды озер вторичного происхождения (междуречье р. Кети и 
Орловки). Другие понижения, минуя озерную стадию, с древнейших времен 
служили «динамическими центрами» нарастания торфа (Кудряшев, 1929). 
Кроме того на размещение торфяников и на их формы оказали влияние кот
ловины, образовавшиеся в результате явлений термокарста, деятельности 
рек (заторфованные котловины озер-стариц) и др.

В зоне заболоченных лесов Западной Сибири наблюдается сложное 
взаимодействие процессов заболачивания и денудации древних унаследован
ных форм рельефа былых ледниковых и межледниковых эпох.
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Рис. 1. Карта размещения торфяников и болот Западной 
Сибири. Составил В. И. Орлов.

У с л о в н ы е  о б о з н а ч е н и я :  1 — основная площадь 
торфяников и болот Западной Сибири; в том числе: 2 — 
торфяники, приуроченные к межгривным понижениям;
3 — торфяники, приуроченные к ложбинам древнего стока;
4 — торфяники, приуроченные к понижениям моренных отло
жений; 5 — торфяники на месте озер-стариц древних и совре
менных долин рек. 6 — границы болотных провинций по

Н. Я. Кацу (1948).

Границы современных природных зон и болотных провинций 
не совпадают с областями активной деятельности краев бывших 
ледниковых покровов. Это обстоятельство в значительной сте
пени способствовало установлению закономерностей размещения
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торфяников в пределах различных зон. В то же самое время она 
может использоваться при решении вопросов генезиса торфяни
ков и болот на обширных площадях Западно-Сибирской рав
нины.

На территории Западной Сибири можно наметить типичные 
формы торфяников, которые в зависимости от зональных и про
винциальных особенностей имеют тот или иной генезис (см. кар
та 1): торфяники, приуроченные к межгривным понижениям; 
торфяники, располагающиеся по днищам ложбин древнего сто
ка; торфяники в понижениях моренных отложений; торфяники 
котловин озер-стариц современных и древних долин рек.

Торфяники межгривных понижений.

Сравнительно небольшие площади торфяники межгривных понижений 
занимают в провинции эутрофных и олиготрофных сосново-сфагновых торфя
ников (зона березово-осиновых лесов), в провинции тростниковых и крупно
осоковых болот (в лесостепной зоне) и на севере Западной Сибири в бассей
не рек Таза и Турухана (провинции бугристых торфяников).

На юге Западной Сибири многочеслинные межгривные понижения заняты 
болотами, у которых торфяная залеж ь измеряется десятками сантиметров. 
Они по площади, размерам и объему торфяной массы не могут идти в срав
нение с торфяниками соседних северных территорий равнины. Торфяника 
межгривных понижений пользуются наибольшим распространением в зоне 
заболоченных лесов (провинция олиготрофных грядово-мочажинных болот 
с выпуклыми торфяниками) на Обь-Иртышском междуречье, в бассейне 
р. Конды, к северу от широтного отрезка долины Оби до Сибирских Увалов. 
Выпуклые торфяники в замкнутых межгривных котловинах вытянутой 
формы имеют максимальные толщи (до 4—5,5 до). Днища кот’ловин выпол
нены глинистыми отложениями (преимущественно озерно-ледникового проис
хождения),  илами или слоями плотного песка. Эти грунты создают водо
упорные горизонты и способствуют заболачиванию. К межгривным пониже
ниям на равнине прежде всего были приурочены в древние времена центры 
торфонакопления в отличие от грив, на поверхности которых до сих пор 
среди сплошных болот (бассейн рек Конды, Салыма и др.) возвышаются 
острова лесов. В природе заболоченные межгривные понижения усложнены 
бесчисленным множеством озер (Орлов, 1959).

Рассмотрим несколько примеров, на которых попытаемся показать прин
ципиальное отличие торфяников межгривных понижений.

1) Л е в о б е р е ж ь е  Т а з а .  В общем сложном комплексе мезорельефа 
на севере Западной Сибири межгривные понижения занимают ограниченные 
площади. В большинстве случаев они перекрыты торфяниками, болотами или 
заняты озерами. В бассейне Таза преобладают плоскобугристые торфяники, 
а к югу увеличиваются площади крупнобугристых торфяников.

Плоскобугристые дикраново-лишайниковые торфяники, имеющие среднюю 
мощность 1 — 1,5 м, отличаются густыми зарослями лишайников (Cladonia 
alpestris, Cetraria cucullata, С. hiascens) с отдельными пятнами мхов (Dicra- 
пит angustum, Polytrichum  strictum , Pleurozium , Pohlia nutans, Aulacomnium  
palustre, turgidum ). По склонам и на плоских вершинах бугров морошка, 
пятна карликового багульника, голубика, ивы (Salix hastata, S. lanata,S. ar- 
buscula) и др. создают сплошной ковер. Из-за ограниченности стока торфя
ники межгривных понижений в большинстве случаев не несут следов актив
ного разрушения (эрозионного расчленения по морозобойным трещинам, раз
рушения поверхности торфяника ветром в зимние месяцы и др.) . Крупнобуг
ристые торфяники межгривных понижений в бассейне рек Таза и Турухана 
имеют ограниченное распространение. Бугры, как правило, разбросаны среди: 
сфагновых болот.
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Выпуклые растрескавшиеся вершины бургов в большинстве случаев ли
шены растительности, а склоны покрыты Eriophorum vaginatum , морошкой, 
багульником и лишайником. Бугристые торфяники’ отличаются значительным 
разрушением. Особенно быстро развеваются верхние части бугров в зимние 
месяцы, а склоны разрушаются при оттаивании. Бугры как бы разламы 
ваются по морозобойным трещинам. Сложный генезис бугров еще не выяснен, 
и многие стороны процесса образования крупнобугристых торфяников ждут 
своего разрешения.

2) « С и б и р с к о е  п о л е с ь е » .  Среди обширной плоской сильно заозе- 
ренной поверхности к северу от широтного отрезка долины Оби мы взяли 
небольшое пространство с координатами 62°—62°20' с. ш. и 74°—74°30/ в. д. 
не междуречье рек Тромеган и ее левого притока Ингуяун. Заболоченное 
междуречье (абсолютные высоты 70—75 м) постепенно повышается к северу 
в сторону Сибирских Увалов. Бесчисленное множество озер самых различных 
размеров и болота создают неповторимый озерно-болотный комплекс, типич
ный для всего «Сибирского Полесья». Отдельные островки и полосы леса 
возвышаются кое-где среди болота и вдоль руселг речек. Под лесами занято ■ 
немногим больше 2—3% площади междуречья. Наиболее крупные озера Ики- 
Инг-Лор, Выртль-Сам-Лор, Онктын-Сорт-Лор и др. имеют округлые формы 
и достигают в диаметре до 4—6 км. Мелкие озерки, располагающиеся в виде 
гряд или цепочек, подчеркивают расположение погребенных межгривных 
понижений. К выпуклым поверхностям торфяника, максимальные толщи кото
рых нередко приходятся на центральные части межгривных понижений, кроме 
вторичных озерков приурочены гряды мокрых мочажин. Повсюду преобла
дает малозольный торф из сфагновых мхов. Поверхности болот выполнены 
слаборазложившимися сфагновыми мхами, шейхцериево-сфагновой дерниной, 
а также зарослями сосново-кустарничково-сфагновыми растительными ассо
циациями. Среди сложного современного грядово-озерного комплекса меж ду
речья не всегда удается проследить контуры торфяников. В этом отношении 
оказываются незаменимыми материалы аэрофотосъемки и наземные обследо
вания «ключей».

Торфяники ложбин древнего стока.

Огромные скопления торфяников Западной Сибири приурочены к свое
образным широким плоскодонным понижениям — ложбинам древнего стока. 
Среди их днищ разбросаны замкнутые переуглубленные котловины, занятые 
цепочками вытянутых озер (озера ложбин древнего стока Кулунды, Обь- 
Енисейского междуречья, в бассейне Таза и Турухана). Отличительными осо
бенностями их являются большие глубины (оз. Ларломкинское в верховьях 
Бол. Югана имеет глубину более 29 м, озера Дюгакит, Советское, Тарамук, 
Чанджипджакит, Долгое — на Таз-Туруханском междуречье с глубинами 
более 20—25 м, озера Официантово и Светлое — на левобережье Тыма с глу
бинами около 6 м), резкие различия уровней водных поверхностей озер одних 
и тех же ложбин (в Кулунде, Камышловском логе и др.).

Огромные площади днищ ложбин древнего стока, в соответствующих 
природных зонах, заболочены и заняты торфяниками. Наибольший интерес 
в этом отношении представляют ложбины древнего стока на Обь-Енисейском 
междуречье, в бассейне рек Чузика, Кенги, Парабели, Бол. Югана, Тавды, 
Туры, верховий Конды и некоторых участков ложбин в бассейне Сев. Сосьвы. 
Небольшие по размерам встречаются торфяники ложбин древнего стока 
к югу от широтного отрезка долины Иртыша и в Барабе (см. рис. 1).

В пределах ложбин торфяники мощностью 3—5 м иногда протягиваются 
на несколько десятков километров. Разрываются они крупными озерами, 
реками и массивами тайги. Общая протяженность отдельных заболоченных 
ложбин измеряется сотнями километров.

1) Т ы м  П а й д у г и н с к а я  л о ж б и н а  д р е в н е г о  с т о к а  раски
нулась с северо-востока на юго-запад более чем на 300 км от верховий Сыма 
до долины Оби. Пересекает почти по прямой линии Обь-Енисейский водораз-

22а,



дел, приподнятый на 140— 160 м. абс. выс. Ширина ложбины достигает 20— 
30 км. Днище ее имеет отметки 120— 140 м абс. выс. Современная гидросеть 
в нокоторых местах использует древние понижения ложбин (p.p. Пайдугина, 
Когозес, Пурче, Пульванондра), а в других — пересекают ее (рр. Тым, Ури- 
пид). При этом наблюдаются резкие изменения направления долин рек. 
В ложбине размещаются группы мелких и крупных озер. Основная площадь 
днища ложбины заболочена. Общая площадь торфяников болот Комарного, 
Гривного и Нарского определяется в 280—500 тыс. га. Здесь преобладают 
выпуклые торфяники мощностью до 5—6 м грядово-мочажинных олиготроф- 
ных болот. Значительные площади торфяников заняты крупными и мелкими 
рямами. В пределах ложбины повсеместно наблюдается активное расшире
ние рямов и участков тайги. Древесная растительность расселяется по крае
вым зонам торфяников. Тайга по Тыму и его притоку Урипид «разрывает» 
обширное Комарное болото на небольшие массивы.

2) Ч у з и к  П а р а б е л ь с к а я  л о ж б и н а  д р е в н е г о  с т о к а  пере
секает Обь-Иртышское междуречье с северо-востока на юго-запад. Ложбина 
имеет протяженность более чем на 200 км при ширине 12— 18 км. В ней раз
местилась долина современной реки Чузик, которая после слияния с Кенгой 
(пересекает ложбину почти под прямым углом) образует реку Парабель. 
Кое-где в ложбине сохранились крупные озера. Основная же площадь лож
бины занята болотами Югинским, Комбарсянским, Каршанским. Среди порос
ших тайгой низменных участков Оби-Иртышского междуречья (абс. высоты 
100— 125 м) верховые болота Чузик-Парабельской ложбины резко выде
ляются, Полевые наблюдения в пределах ложбины позволяют сделать вывод
о том, что торфяники здесь строго приурочены к понижениям древнего 
рельефа. С одной стороны, они нивелируют понижения, а с другой — консер
вируют древнюю поверхность минерального грунта. Мощность торфяников 
определяется в 3—5 м при площади до 50— 120 кв. км.

Ложбины древнего стока на севере Западной Сибири заняты озерами и 
частично заболочены. Торфяники в них не имеют ярких особенностей. Южные 
ложбины (в Кулунде и на юге Барабы) такж е отличаются слабой заторфо- 
ванностью, однако строгая приуроченность болотных массивов к ложбинам 
древнего стока и в этих случаях позволяет говорить об определенном типе 
болот и торфяников.

Торфяники ложбины древнего стока провинции олиготрофных грядово- 
мочажинных болот отличаются четкими границами, поддаются картографи
рованию. При разреженной сети полевых маршрутов могут быть уточнены их 
истинные запасы промышленной залежи торфа.

Торфяники моренных понижений.

В Западной Сибири сохранились следы активной деятельности краевых 
зон ледниковых покровов: в бассейне Турухана, Баих-и и Таза (Зыряновское 
оледенение), в районе Сибирских увалов (Тазовское оледенение), по Ваху, 
Елогую и Оби к северу от с. Самарово (Самаровское оледенение), к югу 
от широтного отрезка долины Иртыша (Иртышское оледенение). Степень 
сохранности конечноморенньих образований уменьшается к югу, т. е. от се
верных районов с «молодыми» образованиями к южным районам с более 
древними ледниковыми отложениями. Они испытали длительное воздействие 
денудационных процессов, которые способствовали полному или частичному 
разрушению моренных холмов и гряд, а также заполнению продуктами раз
рушения всевозможных понижений моренного рельефа. Если на севере 
в области вечной мерзлоты понижения моренных образований заняты озерами 
со сложными береговыми линиями, чередующиеся с высокими холмами и гря
дами, то на юге на месте холмов и гряд сохранились останцы, а в бывших

Рис. 1 (на вклейке). Бугристый торфяник в нижнем течении р. Черной. 
Снимок сделан с самолета (высота 200 м). I— IV — различные стадии 

развития бугров. (См. стр. 230)
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озерных котловинах раскинулись торфяники. В первом случае краевые зоны, 
активной деятельности ледниковых покровов отмечены обилием озер и сильно 
всхолмленным рельефом, в другом они отличаются общим выполаживанием 
местности и резким сокращением количества и размеров озер. Н аряду  с этим 
и на севере и на юге Западной Сибири имеются огромные площади, на кото
рых торфяники приурочены к моренным понижениям, служившие центрами 
торфонакопления.

1) П р а в о б  е р е ж ь е  Т а з а .  В бассейне небольших правых притоков 
Таза рек Кондый-Кы и Нярый-Кы среди всхолмленного моренного рельефа 
расположены торфяники весьма сложной конфигурации. Площади их самые 
разнообразные. Мощность в значительной степени определяется характером 
и глубиной понижений. Наибольшие глубины торфяной залежи здесь дости
гают 2—2,5 м. Наибольшим распространением пользуются выпуклые олиго
трофные торфяники с грядово-мочажинным болотным комплексом.

2) М е ж д у р е ч ь е  К/е т и  и О р л о в к и .  К северу от гряды моренных 
холмов ресположилась целая группа своеобразных понижений. Если отметки 
холмов имеют 160— 162 м абс. высоты, то замкнутые котловины с торфяни
ками — 140— 146 м. Современные болота и торфяники мощностью более
3—3,5 м образовались, по-видимому, на месте древних озер и замкнутых 
понижений моренного рельефа. Торфяники располагаются к северу от гряды 
холмов. Правые мелкие притока Кети (Тоголика, Чагисейка и др.) на 
каком-то этапе своего развития преодолели моренную гряду холмов. Морен
ные озера получили сток. Сокращение озер одновременно сопровождалось 
активным торфонакоплением и локальным развитием болот. Дальнейшее уве
личение стока способствовало наступлению на заболоченные понижения дре
весной растительности. Сохранившиеся торфяники на Кеть-Орловском меж ду
речье свидетельствуют о сложном и длительном взаимодействии рельефа, 
торфяников, гидросети и древесной растительности. Унаследованный рельеф 
в значительной степени определил строение и мощности торфяников.

3) П р а в о б е р е ж ь е  Т о б о л а  (левобережье р. Тап к югу от с. Шад- 
риха) представляет особый интерес. По нашим материалам, к югу от широт
ного отрезка долины Иртыша раскинулась зона древних сильно размытых 
моренных образований. Под действием древних водных потоков, эоловых про
цессов и послеледниковой денудации на месте активного отложения .продук
тов ледниковой деятельности был создан весьма сложный мезорельеф. 
Отдельные детали его и, главным образом, отрицательные формы рельефа 
были унаследованы озерами, торфяниками и болотами. Консервирующая роль 
торфяников в значительной мере способствовала донесению до наших дней 
многочисленных следов древних рельефообразующих процессов. В пределах 
этой зоны наблюдаются многочисленные примеры формирования торфяников 
на месте бывших озер. С другой стороны, огромные площади болот и торфя
ников развивались, минуя озерную стадию. Другими словами, в зоне акку
муляции древних ледниковых отложенийй наблюдаются многие интересные 
явления торфонакопления, развитие болот, изменения озер и д р .т р е б у ю щ и е  
дальнейшего специального исследования и изучения. Выделенный нами тип 
торфяников, приуроченных к понижениям моренного рельефа, в зоне древ
ней ледниковой аккумуляции имеет широкое распространение. В комплексе 
с другими типами они создают сложные природные образования.

Торфяники бывших озер — стариц древних и современных долин рек.

В Западной Сибири по площади они значительно превосходят некоторые из 
рассмотренных типов торфяных месторождений. Из-за относительно мелких 
контуров на рис. 1 показаны только наиболее крупные массивы (к северу от 
Омска на левобережье Иртыша и на левобережье Енисея). Торфяники реч
ных долин — это наиболее удобные объекты как для изучения, так и для 
освоения. В зоне заболоченных лесов Западной Сибири населенные пункты 
сконцентрированы по рекам, т. е. в непосредственной близости к подобного 
рода торфяникам. Нередко торфяники стариц выходят в виде открытых
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карьеров по берегам рек. Хозяйственное значение приречных торфяников 
огромно, и они постепенно начинают играть некоторую роль в хозяйственной 
деятельности населения. Они наиболее перспективны для освоения, однако 
сейчас пока еще очень слабо эксплоатируются (по сравнению с имеющимися 
возможностями). Подобные торфяники имеют место в долинах как крупных, 
так и второстепенных рек обширной зоны лесов Западной Сибири. На карте 
(рис. 1) следовало бы соответствующим знаком перекрыть долины всех рек, 
выделенных болотных провинций. С другой стороны, в подобного рода работе 
в этом нет особой необходимости.

Рассмотрим несколько конкретных примеров.
1) В д о л и н е  р е к и  Д е м ь я н к и  у устья реки Кеум отчетливо вид

ны заболоченные старицы. Во многих местах они слились с выпуклыми тор
фяниками первой надпойменной террасы и междуречья. Торфяники в своем 
развитии прошли озерную стадию. В них преобладает торфяная масса из 
слабо разложившихся остатков травяной и водолюбивой растительности 
нередко с крупными частями стволов деревьев. Самые верхние горизонты 
торфяников перекрыты сфагновыми мхами. Во время экспедиционного марш
рута по Демьянке нами отмечалась повсюду четкая выраженность торфяников 
бывших озер-стариц, Мощности их самые разнообразные (например, в бассей
не р. Сев. Сосьвы к северу от с. Анеевы были отмечены мощности торфяни
ков в 9 и более метров). По Демьянке преобладают торфяники 2—3 м мощ
ностью. В одних случаях торфяники сравнительно далеко отстоят от совре
менного русла, в других, наоборот, разрушаются рекой. Отмечены многочис
ленные примеры, когда нижние горизонты торфяников уходят под современ
ный меженный уровень воды в реке.

2) Т о р ф я н и к и  н а  л е в о б е р е ж ь е  Е н и с е я .  В верховьях 
Н. Баихи к востоку от 86° в. д. в меридиональном направлении раскинулась 
обширная заболоченная территория с абсолютными высотами 50—60 м. 
Н а западе она ограничена Лобовым материком, абсолютные высоты которого 
100— 170 м, а на востоке болота обрываются в современном русле Енисея. 
Болота и бугристые торфяники занимают поверхности надпойменных террас 
Енисея и древние заброшенные участки русла Пра-Енисея и Енисея.

Современные болота и торфяники проливают свет на генезис 
долины Енисея, формирование которой происходило в тесном 
контакте с событиями четвертичного времени всей Западной 
Сибири. Некоторые наблюдения над торфяниками, болотами и 
над отдельными фрагментами долины Енисея позволяют выска
зать предположение о том, что от енисейских вод в значительной 
степени зависели морфология и генезис древнего мезорельефа 
обширных районов Западной Сибири. В то же самое время 
оформление современного Енисея в значительной мере было 
определено общей равнинностью Западной Сибири.

В заключение хочется еще раз обратить внимание на чрезвы
чайную сложность форм и характера распространения торфяни
ков Западной Сибири. Выбранный нами метод позволяет 
в какой-то мере наметить первую принципиальную схему раз
мещения крупных торфяных площадей равнины. Дальнейшая 
разработка выдвинутых вопросов во многом может облегчить 
изыскания и выявление ее торфяных ресурсов.
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Ü B ER  E I N I G E  G E S E T Z M Ä S S IG K E I T E N  D ER VERBREITUNG 
UND DER E N T S T E H U N G  DER  W E S T S I B I R I S C H E N  MOORE

W. ORLOW

Z u s a m m e n f a s s u n g

Der westliche Teil Sibiriens stellt die grösste intrakontinentale 
Ebene der Welt dar, die mit einer mächtigen, von einigen bis zu 
200— 250 m in die Tiefe gehenden Schicht lockerer quartärer 
Ablagerungen bedeckt ist.

Auf die Entstehung der Moore dieses Gebietes haben seine 
crographischen, litologischen und klimatologischen Besonderhei- 
ten einer massgebenden Einfluss ausgeübt. Ausschlaggebend ist 
die Einwirkung der quartären Eiszeit und der späteren Klimave- 
ränderungen gewesen. Durch das Vorhandensein glazialer und 
interglazialer Ablagerungen ist eindeutig nachgewiesen, dass der 
nördliche Teil das Gebietes mit Inlandeis bedeckt war. In Westsi- 
birien werden Irtysch-, Samarowo-, Tas- und Syrjansk-Eiszeit 
unterschieden (Botsch, 1931, Gromow 1935; Wassiljew, 1946; 
Semzow. 1958; Subakov. 1958; Ragozin 1951; Sachs 1958; 
Schazki, 1956).

Eine eingehendere Untersuchung der Oberflächengestaltung 
W estsibiriens liess die allgemeinen Gesetzmässigkeiten bei der 
Verteilung mancher Oberflächenformen klarer erkennen. Morä- 
nenrücken mit dazwischenliegenden Xiederungen, Urstromtälern, 
Moränenhügeln und Bodenschwellen, Seebecken in verschiedenen 
Ausbildungsformen u. a. sind zu regelm ässig  wiederkehrenden 
von bildungsformen u. a. sind zu regelm ässig  wiederkehrenden 
von Westen nach Osten verlaufenden Zonen angeordnet, eine 
Erscheinung, die ihren Ursprung dem aktiven Einfluss der quar
tären Eisdecke verdankt (Orlowr, 1959) Den Oberflächenformen 
entsprechend lässt sich auch in der Form der xMoormassive eine 
gew isse  zonale G esätzm ässigkeit feststellen. Auf der Karte wer
den im Verbreitungsgebiet der Moore (1) folgende geomorfolo- 
gischen Moortypen unterschieden: Moore, die zwischen Boden
schwellen liegen (2). auf dem Grunde von Urstromtälern befind- 
liche Moore (3) in den Niederungen zwischen den Moränenaufschüt 
tungen liegende Moore (4), in den Talniederungen der Altwässer 
jetziger und ehem aliger F lüsse befindliche Moore (5) Die Gren- 
zen zwischen den Moorprovinzen (6) sind nach X. Katz angege- 
ben.

Moore vom ersten Typ kommen vornehmlich in der Zone der 
versumpften Wälder zwischen Ob und Irtysch vor, ausserdem fin- 
den sie sich im Stromgebiet des Konda-Flusses, nördlich des Ob 
sowie in den Tälern der sibirischen Uwaly-Höhen. In geschlosse- 
nen Becken beträgt die Mächtigkeit des Torfes auf gewölbten
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Hochmooren bis 4— 5,5 m. Häufig bildet die V ereinigung der 
Moore mehrerer Niederungen ein r iesigeg  Moormassiv. Bei der 
Erforschung solcher M assive leisten die aerophotographischen  
Methoden, verbunden mit Nachprüfungen an Ort und Stelle,  
unsersetzliche Dienste. Die vereinigten M oormassive werden  
durch eine grosse Anzahl kleiner sekundärer Seen dräniert.

Umfangreiche Gebiete auf den Flussauen der Urstromtäler  
sind mit Mooren bedeckt. Von besonderem Interesse sind die 
Moore zwischen dem Ob und dem Jenissei sowie die Einzugs- 
gebiete der Flüsse Tschusik, Kengi, Parabel, Tawda, Tura, Konda 
u. a. Die Moore der Flusstäjer, die eine Torfschicht von 3— 5 nr 
tragen, ziehen sich oft über mehrere Dutzende km hin. So z. B. 
nehmen in der 300 km langen und 20— 30 km breiten Tõm- 
Paidugin Flussniederung die Moore eine Fläche von 280 000— 
500 000 ha ein, worunter Torfmoore mit einer 5— 6 m mächtigen  
Torfschicht vorherrschen.

Im Gebiet der oligotrophen Moore haben die Moore scharf 
ausgeprägte Umrisse und sind daher leicht zu kartieren.

Die in den Niederungen ehemaliger Altwässer befindlichen  
Moore nehmen ebenfalss eine ausgedehnte Fläche ein, doch sind 
sie ihrer feinen Konturen w egen schwer in die Karte einzuzeich- 
nen. Der Untersuchung und der Nutzbarmachung bieten sie dage- 
gen gute Möglichkeiten.

Weiteren Forschungen ist es vorbehalten, die Angaben über 
die Verbreitung der Moore wie auch über die Grösse der Torfvor- 
räte auf dem Riesenterritorium Westsibiriens zu präzisieren.
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Н Е К О Т О Р Ы Е  О С О Б Е Н Н О С Т И  Б У Г Р И С Т Ы Х  ТОРФЯНИКОВ 
В Р А Й О Н Е  И Г А Р К И

В. И. Орлов

Р е з ю м е

В зависимости от географического положения бугристых торфяников, 
главным образом от климатических особенностей местности, многие авторы 
отмечают весьма существенные различия во внешнем облике бугристых тор
фяников и в строении их торфяной залежи. В связи с этим в настоящее 
время существует много различных гипотез о происхождении бугристых тор
фяников.

Нами проводились наблюдения над бугристыми торфяниками в районе 
Игарки (левобережье р. Гравийки и нижнее течение рек Бол. Игарки и 
Черной).

В природном отношении рассматриваемый район относится к переходной 
полосе между южной лесотундрой и подзонной северотаежных лесов Западно- 
Сибирской низменности и располагается к северу от Полярного круга. Район 
располагается в зоне, где многолетние мерзлые грунты залегают на глубине 
от 0,5— 1,5 м.

Н. Я. Кац (1948) рассматриваемую территорию относит к Западно- 
Сибирской провинции бугристых болот, которая составляет часть евросибир- 
ской зоны бугристых торфяников.

Среди обширных заболоченных площадей здесь значительную роль 
играют болота с бургистыми торфяниками. Торфяные бугры разбросаны 
среди сырых и топких понижений. Отдельные бугры имеют вид обособленных 
поднятий высотой до 1,8—2,3 м и в поперечнике до 10—25 м.

Наблюдения расчисток и обнажений склонов бугров с плоскими верши
нами позволили проследить повсеместно горизонтальное расположение пла
стов торфа.

Н а глубине 25—35 см повсюду в буграх наблюдался смерзшийся торф 
(в августе месяце), создающий своеобразные мерзлые ядра бягров.

Отмечалось повсеместное и довольно быстрое разрушение торфяных 
бугров. Процессы разрушения наиболее ярко выражены на склонах и пло
ских вершинах с обнаженным торфом.

Различные стадии образования и разрушения торфяных бугров нами 
наблюдались на болоте в нижнем течении реки Черной. Болото протянулось 
более чем на 3 км при ширине до 500— 1000 м. Н а прилагаемом фотоснимке 
(рис. 1 на вклейке между стр. 224 и 225) показан общий характер размеще
ния торфяных бугров на болоте. Отчетливо прослеживаются формы, размеры 
бугров и межбугровых понижений.

* Работа опубликована в серии «Известия Всесоюзного географического 
общества» т. 94, в. 1, 1962.



На исследованном болоте можно было выделить следующие формы 
(стадии) развития бугров.

I — Сплошная поверхность торфяника разбита узкими (до 0,5— 1 м) 
трещинами, по всей вероятности морозобойньпми, увеличенными впоследствии 
водной эрозией. Здесь намечается первая стадия образования торфяных 
бугров.

II — Отчетливо выделяются округлой и вытянутой формы торфяные 
бугры, а также межбугровые понижения. Поверхности бугров плоские, 
а склоны крутые. Площади бугров и межбугровых понижений примерно оди
наковы.

III — Некоторые поверхности бугров несут на себе следы активного раз
мывания торфа водой по трещинам и развевания его на вершинах бугров.

IV — Среди однообразной поверхности болота выделяется группа тор
фяных бугров. Их округлые формы, размеры и особенно куполовидные вер
шины и характер ме>кбугровых понижений говорят о значительном разруше
нии торфяника и о некоторой деформации бугров. Эта группа торфяных 
бугров переживает такую стадию,_ при которой площади бугров значительно 
уступают межбугровым понижениям. По классификации, принятой многими 
авторами, данная часть болота может быть отнесена к группе с крупно
бугристыми торфяниками. Бугры здесь заметно (на 1 — 1,2 м) превышают 
высоту соседних бугров с плоскими вершинами. Они несут на себе следы 
явного пучения (вздымания) центральных частей бугров над окружающим 
пространством болота. Здесь нарушается горизонтальное расположение 
пластов торфа, наблюдаемое в отвалах бугров с плоскими вершинами и уве
личивается толщина и количество льдистых прослоек. Бугры располагаются 
на пути активного стока воды из озера в долину ручья. На снимке отчетливо 
видны следы сокращения зеркала воды в озере по рисунку современной и 
древней береговой линии.

С торфяника вода стекает в диаметрально противоположные сто
роны от центральной оси болота. Мы присоединяемся к выводам Н. И. Пьяв- 
ченко (1955) в той части, что плоско-бугристые торфяники Западной 
Сибири произошли под влиянием не одного какого-то природного ф ак
тора, а благодаря совместным действиям водной эрозии и термической 
денудации с учетом изменений общих физико-географических условий терри
тории, прибавив к этому, что п р и  с о о т в е т с т в у ю щ и х  г и д р о к л и  
м э т и ч е с к и х  у с л о в и я х  н а б л ю д а е т с я  и р о с т  ( п у ч е н и е )  
т о р ф я н ы х  б у г р о в .

Институт Географии АН СССР 
Москва
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О С О Б Е Н Н О С Т И  Р А С Т И Т Е Л Ь Н О Г О  П О К Р О В А  
И С Т Р О Е Н И Я  Н Е К О Т О Р Ы Х  Б О Л О Т  

К Р А С Н О Я Р С К О Г О  КРАЯ

Н. И. Пьявченко

В Красноярском крае насчитывается около 3 млн. га болот 
и заболоченных земель. Хотя болота встречаются на всей терри
тории края, но, как и в Европейской части СССР, здесь доста
точно хорошо выражена зональность их распространения. На 
юге, в лесостепной полосе, заболоченность незначительна, а бо
лота залегают главным образом в поймах рек или в заросших 
озерных ваннах. Размеры этих болот, как правило, невелики. 
В лесной полосе края, преимущественно в левобережье Енисея 
с низменным, равнинным рельефом, заболоченность очень силь
ная. При этом на юге лесной зоны распространены почти исклю
чительно низинные болотные массивы довольно крупных раз
меров, а севернее 60 параллели преобладание переходит к боло
там переходного и верхового типов. На севере лесной зоны и 
в лесотундре, наряду с плоскими болотами различных типов, 
имеют распространение также мерзлые бугристые болота. Забо
лоченность этой полосы весьма значительна, но площадь торфя
ных болот гораздо меньше, чем в лесной зоне.

По данным Главного управления торфяного фонда РСФСР, 
площадь разведанных болот Красноярского края составляет 
227,6 тыс. га, что составляет только 7,6% всего болотно-торфя
ного фонда края. Следует отметить, что торфоразведка велась 
производственными организациями с целью учета и качествен
ной оценки торфяного фонда. Более углубленного, разносторон
него, изучения болот в Красноярском крае до последнего вре
мени не велось. Имеются лишь немногочисленные материалы 
о растительности отдельных болот, собранные местными бота- 
1Л1ками.

Изучение болот Красноярского края начато лабораторией 
лесного болотоведения и мелиорации Института леса и древе
сины Сибирского отделения Академии наук СССР в 1959 г. 
Летом 1959 г были проведены’ экспедиционные исследования 
болот в южной части лесной зоны края — в Емельяновском,
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Ачинском, Бирилюсском, Казачинском районах и в юго-восточ
ной части Енисейского района. Цель этих исследований — изу
чение типов болот и процессов заболачивания лесов, вырубок и 
гарей. Названные районы не охвачены позднейшими разведками  
Главторффонда.

На территории Емельяновского .района, отличающегося возвышенным 
положением и сильной пересеченностью рельефа, болота встречаются редко. 
Они залегают главным образом в поймах рек Малого Кемчуга и Качи и 
имеют небольшие размеры. В основном — это лесные болота типа согр с 
древесным ярусом из ели сибирской с различным участием кедра, пихты, 
лиственницы и березы. Травяной покров под пологом леса образован коч- 
карными осоками (Carex caespitosa, С. paradoxa  и др.) и болотным разно
травьем (Angelica silvestris, C alam agrostis sp., Caltha palustris, Equisetum  
fluviatile, Filipendula ulmaria, M enyanthes trifoliata  и др.). В моховом по
крове растут зеленые лесные (на кочках) и гипновые болотные мхи (в по
нижениях). Участие сфагновых мхов (Sphagnum centrale, S. W arnstorfii и др. 
невелико, они селятся преимущественно на повышенных элементах микро
рельефа.

Глубина торфяной залежи различна — от 0,3 м до 1,5—2 м. Большей 
частью залежь относится к лесной группе, имеет степень разложения от 35 
до 60%, торф большей частью засорен аллювием.

Гораздо больший интерес представляют болота других обследованных 
районов, отличающихся равнинностью территории. Болот здесь несравненно 
больше, площади отдельных массивов достигают 10—20 тыс. га, но, тем не 
менее, они также приурочены большей частью к речным долинам — поймам 
и надпойменным террасам — речных систем Чулыма, Кемчуга и Енисея.

Резко преобладающий тип болот — низинный. Болотные массивы зани
мают обширные понижения, опоясанные невысокими, пологими суходолами, 
покрытыми смешанным лесом из ели, пихты, сосны, кедра, березы и осины_ 
Нередко болота расчленены минеральными гривами и островами на не
сколько взаимосвязанных участков.

Водное питание болот преимущественно грунтовое, реже — атмосферно
грунтовое. По-видимому, болота первой надпойменной террасы подверга
ются в годы высоких разливов влиянию аллювиальных вод, на что указы 
вает повышенная зольность торфа. Часто наблюдается большая водонасы- 
щенность торфяных залежей, обусловливающая образование водных про
слоек и зыбунов.

Наиболее типичная схема распределения растительного покрова болот 
следующая.

Периферия болот шириной в несколько десятков метров занята болот
ным лесом (согрой) из ели сибирской, кедра, лиственницы сибирской и бе
резы пушистой. Нередко ель и лиственница отсутствуют, а их место зани
мает сосна. Микрорельеф периферийной части болот кочковатый. Осоковые 
кочки и приствольные бугорки достигают в высоту 40—45 см и занимают 
от 40 до 60—70% площади.

Подлесок достаточно развит. В нем растут спирея иволистная, несколько 
видов ив, шиповник, черная смородина и некоторые другие растения.

Травяной покров образован кочкарными осоками (Carex caespitosa ,
С. paradoxa, С. w ilu ica), вейником (C alam agrostis arundinacea, С. lanceolata  
и др.), таволгой (Filipendula ulm aria), вахтой (M enyanthes trifo lia ta), сабель
ником (Comarum palustre), хвощем (Equisetum flu via tile ) с небольшим уча
стием многих видов болотного и мезофильного разнотравья. Весьма харак
терно участие в покрове болотных кустарничков — багульника и Кассандры, 
иногда и клюквы. Черника и брусника такж е обычны для облесенных болот.

Моховой ярус образован зелеными лесными, гипновыми и сфагновыми 
мхами. Участие сфагновых мхов иногда бывает значительным, причем глав
ное место среди них принадлежит Sph. W arnstorfii.

23$



Рис. 1. Общий вид гипново-осокового болота в Красноярском крае.

Рис. 2. Озеро на гипново-осоковом болоте.

Средняя часть массива ‘обычно представляет собой открытое осоково- 
гипновое и реже осоково-сфагновое болото (рис. 1). В последнем случае 
переходная полоса от периферийного леса к открытому болоту образуется 
сосняком сфагновым или осоково-сфагновым с участием в покрове олиго- 
трофных сфагновых мхов (Sphagnum magellanicum, S. angustifolium , S. fus
cum),  болотных кустарничков, влагалищной пушицы. Таким образом, перифе
рийная часть болота оказывается более олиготрофной, чем центральная часть.
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На открытых болотах группировки древесной растительности — кедра, 
лиственницы, березы, сосны — встречаются только по берегам озер и на 
грядах, характерных для открытых болот обследованного района (рис. 2).

Д ля  относительно ровной мокрой поверхности открытого осоково-гипно- 
вого болота типичен покров из осок Carex lasiocarpa и С. limosa и гипно- 
вых мхов — Drepanocladus vernicosus, D. Sendtneri, Calliergon sp. с уча
стием шейхцерии, топяного хвоща, цикуты, вахты, сабельника, подмарен
ника, вербейника, камнеломки, андромеды, росянки и др. Все растения несут 
на себе следы заметной угнетенности, что проявляется в низкорослости и 
слабом развитии надземной части растений.

На небольших повышениях неправильной формы и на грядах шириной 
в 2 4 м, нередко образующих четырехугольники или полигоны с длиной 
сторон в несколько десятков метров, помимо отмеченных выше древесных 
растений, сильно распространены карликовая береза, андромеда и клюква. 
Моховой покров гряд образован в основном Camptothecium trichoides. Тра
вяной покров по составу такой же, как и на мокрых ровных местах, но 
лучше развитый (рис. 3).

Рис. 3. Гряда на гипново-осоковом болоте, поросшая сосной и кед
ром, с участием березы и лиственицы.

Причина возникновения гряд — улучшение дренажа вследствие обра
зования морозобойных трещин в торфе. Эти трещины служат весной сетью 
поверхностного стока, что ведет к их дальнейшей разработке и превраще
нию в небольшие канавки. Летом трещины закрыты с поверхности мхом и 
поэтому* мало заметны. Улучшая дренаж, они оказывают благоприятное 
влияние на развитие растительности и появление на грядах деревьев.

Среди болотных массивов этого типа встречаются иногда участки, кото
рые по составу растительности можно относить к переходным и даж е  вер
ховым болотам.

Для участков переходного типа характерно периферическое облесение 
сосной и березой с большим или меньшим участием кедра. Здесь под редким 
пологом древесной растительности (от 0,1 до 0,4) растительный покров об
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разован в основном осоками с преобладанием Carex lasiocarpa  и сфагно
выми мхами, главным образом Sph. magellanicum  и 5 . apiculatum  с неболь
шим участием на кочках S. fuscum. В травяном покрове более или менее 
значительную примесь образует ш ейхцерия. Центральная часть таких болот 
почти открытая, представляю щ ая сфагново-кочкарный или реж е сфагново
бугристый комплекс. Невысокие кочки-подушки сложены  Sphagnum magella
nicum, а вершины высоких кочек и бугры — S. fuscum. Преобладающая  
высота бугров 60— 70 см, максимальная 80 см или Немного выше. В попе
речнике бугры достигаю т 5— 7 м. П оверхность их плоская, склоны крутые. 
П оверхность высоких бугров покрыта древесным опадом , зелеными лесными 
мхами и лишайниками. П о краям бугров —  густой покров из багульника, 
Кассандры, клюквы. Р астущ ая часть бугра — его периферия — образована 
Sph. fuscum. На каж дом  бугре растут небольшие группы сосен.

В понижениях м еж ду  буграми наблю дается тот ж е растительный по
кров, что и на ровном переходном болоте.

Описанные бугры возникают в результате разрастания сфагновых кочек, 
смыкающихся м еж ду собою  в единый бугор. Они полностью сложены мало- 
разложивш имся фускум-торфом и не содерж ат внутри мерзлого ядра. Пре
дельная высота этих бугров — 70— 80 см — является высотой возможного 
капиллярного поднятия влаги, необходимой для питания растущего слоя 
сфагнума на ограниченной площади бугра. Бугры этого типа генетически 
отличаются от бугристых торфяников Севера, хотя и несколько сходны с 
ними в морфологическом отношении.

О бследованны е нами низинные болота нередко имеют глубину торфяной 
залеж и до  6— 7 м. Нижняя толща залеж и слож ена большей частью или из
вестковым сапропелем или ж е сильно известковым торфом, вскипающим под 
действием соляной кислоты. Часто по всей толщ е залеж и наблюдаются мно
гочисленные прослойки извести.

Верхний пласт залеж ей лесных болот относится к лесному или лесото
пяному виду строения, а открытых болот — к топяному или многослойно
топяному виду строения. Но, наряду с этим, изредка встречаются и мало 
обводненны е болота с уплотненной залеж ью .

П ереходны е и верховые торфа встречаются изредка — обычно в самых 
верхних слоях залеж ей.

Насыщенность большинства низинных торфяных залеж ей известью обу
словливает и высокую зольность торфа. Только в верхнем слое величина 
ее падает ниж е 10%, а в более глубоких слоях возрастает до 20—40% 
и более.

Величина pH низинных торфов колеблется от 5 до  7,5, переходных и 
верховых — от 4 до  4,5.

Степень разлож ения торфа лесных и лесотопяных залеж ей обычно ко
леблется от 35 до  50% и выше; топяных низинных (гипновых и осоково- 
гипновых) — от 10 до  30%. Торфа переходного и верхового типов характе
ризую тся главным образом  малой степенью разлож ения (до 10— 15%). 
Хорош о разлож ивш ихся слоев залеж и, подобных пограничному горизонту 
в европейских торфяниках, нами в обследованны х болотах не обнаружено.

Спорово-пыльцевой анализ торфа с болота у дер. Семеновки, Бирилюс- 
ского района, глубиной свыше 6 м, показывает, что в течение всего периода 
формирования нижней толщи известковистых отложений и верхней — тор
фяных отложений район исследования относился к лесной зоне. В течение 
периода накопления известковистых отлож ений в окруж аю щ ем районе гос
подствовали березовы е леса, сосна имела небольш ое распространение, а 
темнохвойные породы (ель, пихта и кедр), возм ож но, и не росли в данном 
районе.

П ериод накопления торфяных отложений характеризуется резким паде
нием лесообразую щ ей роли березы, значительным усилением роли сосны, 
кедра, ели и пихты. На этом основании м ож но высказать предположение, 
что первый период был более сухим, и, возм ож но, более теплым. Второй 
(позднейш ий) период отличается большей влажностью  климата, благоприят
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ствующей развитию торфообразовательного процесса и надвиганию темно
хвойной тайги на полосу березовы х лесов.

Сходную, в общ ем, картину дает и пыльцевая диаграмма болота у пос. 
-Дембор, Казачинского р-на.

Исследования, проведенные в левобережье Красноярского 
края, в 1959 г и продолженные в 1960 г. на территории Туру- 
ханского района (материалы не обработаны), показывают, т а 
ким образом, тот же зональный характер распределения типов 
болот, что и в Западной Сибири. В общем сохраняется сравни
тельная однородность в отношении их топографического поло
жения, условий водного питания, растительного покрова, глу
бины торфяных отложений и пр. Это вполне закономерно, так 
как левобережье Красноярского края представляет восточную 
окраину Западно-Сибирской низменности.

Характерной особенностью обследованного района является 
широкое распространение осоково-гипновых болот с карбонат
ным торфом, окруженных узким поясом лесной растительности 
и открытых в центре. Д ля  открытых болот характерно образо
вание узких гипново-моховых гряд, в общем параллельных бе
регам озер или рек, т. е. перпендикулярных стоку. Гряды возни
кают под действием морозного растрескивания болота и фор
мирования вдоль трещин иных травяно-моховых растительных 
сообществ и позднее заселяются древесной растительностью. Из 
древесных растений на грядах (и вообще на болотах) лучшим 
ростом и жизненностью отличается кедр (Pinus sibirica) вслед
ствие способности его образовывать придаточные корни, появ
ляющиеся по мере (погребения корневой шейки и основания 
ствола мхом. Открытым гипновым болотам свойственно широ
кое распространение карликовой березы (Betula папа), андро- 
меды (Andromeda polifolia), шейхцерии и клюквы — растений, 
типичных в Европейской части Союза для верховых болот.

Для низинных болот довольно хорошо выражено возраста
ние степени олиготрофности растительного покрова по направ
лению от середины к периферии, что связано с бедностью пес
чаных грунтов, окружающих болота.

.Сравнительная однородность строения и .состава  торфяных 
залежей, в частности малая степень разложения и осоково-гип- 
новый состав торфа, свидетельствуют о переувлажненности бо
лот в период формирования торфяников. Однако сильная засо
ренность известью и присутствие под торфом значительных 
толщ известковых образований указывает на более сухие усло
вия в прошлом. Это же подтверждается и данными пыльцевого 
анализа, согласно которым развитие торфообразования в Бири- 
люсском районе совпадает с наступлением темнохвойной тайги 
на березовые леса.
Институт леса и древесины АН СССР  

Красноярск
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ON VE G E T A T IO N  CO VER  A N D  S T R A T IG A P H Y  O F SOME  
B O G S  OF T H E  K R A S N O Y A R S K  REG ION

N. Pyavchenko

S u m m а г у

1. Krasnoyarsk region comprises about 3 million ha of peat- 
land. The area of the investigated bogs total 227.6 thousand ha. 
The zonal distribution of bogs in the region is very well pronouced: 
in the South the degree of peat formation is slight. Small fens 
usually lie on river floodlands. In the forest zone, especially along 
the Yenisei river peat lorming is very great. Fens, mesotrophic 
peat-lands and raised bogs are widely spread. In the north forest 
and tundra forest subzone peat forming is very great, frostmound 
bogs are also found among the flat swamps of various types.

2. No special complex study, with the aim of working out а 
scientific classification of the bogs or their evaluation from the 
s tandpoint of land improvement, has ever been conducted in the 
region. Only some data  on the vegetation of some bogs, has been 
gathered by geobotanists. In recent year GLAVTORFFOND re- 
search was conducted for industrial purposes and was carried out 
with the aim of estim ating  and eva lua ting  the peat resources for 
use as industrial enterprises.

3. In 1959 the laboratory of peat-land forestry and land 
improvement of the Institute of Forestry and Wood of the Siberian 
Section of the Academy of Sciences of the U. S. S. R. conducted 
research expeditions on the bogs in the Southern part of the 
forest zone — i. e. in the Yemelyanovsk, Achinsk, Biryulsk, Kaza- 
chinsk districts and the south-eastern part  of the Yenisei district.

The aim of the expeditions was to study the types of bogs and 
the peat-forming processes of the forests, clearings and burned 
areas.

4. A. very pronounced type of peat-land is the fen. In the 
Yemelyanovsk district where the relief is divided and elevated 
there are few swam ps and the existing ones are small in area. In 
other districts with lowland relief peat forming is great and the 
peat bogs a tta in  a size of 10—20 thousand ha. They are princi- 
pally located in the plains surrounding  the Chulyma, Kemchuga 
and Yenisei Rivers. W ater supply is mainly obtained from sub- 
soil water, inundation is usually great, and quagmire is wide- 
spread.

5. The most typical plan of bog vegetation distribution is: 
on the periphery — a narrow  strip of forest vegetation; in the 
centre — open fen. Spruce, pine, birch with some siberian stone 
pine (Pinus sibirica) and sometimes larch (Larix sibirica)  form
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the swampy forest strips surrounding fen complexes. The su r
face cover is formed by sedge, bog herbs and grasses, B rya les  
and sometimes eutrophic Sphagnum  mosses. The open central 
part is occupied by sedge cover in which plants, such as Scheuch
zeria, Drosera, Andromeda, cranberry and dwarf birch abundantly^ 
occur.

On the mesotrophic bogs the peripheral forest strip, formed 
by pine and birch with a surface cover of sedge, dwarf shrub and 
sphagnum mosses, Sphagnum  Lindbergii  plays an im portant roie. 
In the centre we find a sedge-sphagnum complex with mounds 
and sometimes rather big ridges made up of sphagnum  moss 
(Sphagnum fuscum )  and overgrown .with pine.

The raised bogs are overgrown by Scotch pine and Siberian 
stone pine; furthermore, the stone pine is best developed due to 
its well developed adventitious root system.

6. A particular feature of the open Bryales-Carex  fens is ther 
low narrow peat banks, often forming quadrangles with the 
length of the sides reaching several tens of meters. The banks are 
covered with moss (Camptothecium trichoides) , sedges, dwarf 
birch, andromeda, cranberry, Scheuchzeria  and other. The herbal 
development is better than in the hollows. Along the peat banks, 
Scotch pine, stone pine, larch and birch grow forming narrow  
strips of stands. The reason for the appearance of banks is d ra in 
age intensification, which is a consequence of fissures made by 
frost in the peat. The fissures serve as a net of surface runoffs, 
and by intensifying drainage  influence vegetation favouorably.

7 Characteristic features of fens are: considerable deposit 
depth, reaching 6—7 m, intense water saturation  and the pre- 
sence of layers of water, the presence of lime sapropel, sometimes 
comprising more than half of the deposit. The peat deposits of 
woody swamps in the periphery areas have a medium or a high 
degree of decomposition and consist of forest peat. The peat depo
sits of the open central areas are formed by swamp peat types and 
are characterized by slight and rarer by medium degrees of de
composition.

The mesotrophic and raised bogs usually have a mixed struc
ture; the lower layers are composed of swampy fen peat, whereas 
the upper layers are composed of mesotrophic and oligotrophic 
peat types.

8. The origin of the swamps in the studied district is often 
connected with the overgrowing of lakes, and dried river beds or 
by peat forming on the basins of rivers under the influence of 
subsoil water emergence. The investigated bogs were formed on 
firmland which is indicated by the remains of coal at the bottom 
of the depostis.
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Б О Л О Т Н Ы Е  Ц Е Н О З Ы  И Н Е К О Т О Р Ы Е  В О П Р О С Ы  ИХ 
СТ Р У К Т У Р Ы  НА П Р И М Е Р Е  Р А С Т И Т Е Л Ь Н О С Т И  БОЛОТ 

С А Х А Л И Н А .

Н. В. Властова.

Болота среднего и южного Сахалина и их растительность 
изучались автором с 1949 г по 1953 г. во время его работы 
старшим научным сотрудником Сахалинского филиала Акаде
мии Наук СССР (теперь Сахалинский Комплексный научно- 
исследовательский институт АН СССР)

Результаты работ изложены в недавно вышедшей в свет не
большой монографии «Торфяные болота Сахалина» (1960), куда 
входит и глава о типах растительности болот. Здесь же следует 
остановиться лишь на некоторых подробностях формирования 
ценозов, их экологии и сравнении ценозов, встреченных на Са
халинских болотах, с аналогичными, хорошо знакомыми всем 
болотоведам, ценозами торфяных болот Европейской части 
СССР.

В различии и характере болотных ценозов Сахалина отра
жаются те же самые геоботанические подзоны, на которые раз
деляется и лесная растительность острова. Разделение это пред
ложено А. И. Толмачевым (1955) В основание его положена 
лесная растительность, но оно оправдало себя как при описании 
почв, лугов, так и болот и болотной растительности острова.

Большинство встречающихся на Сахалине видов болотных 
растений указывает на большую бедность минерального пита
ния Сахалинских болот. Преобладающим типом болот на Саха
лине является олиготрофный. Сфагновые мхи оказываются глав
ными эдификаторами олиготрофных, а отчасти и мезотрофных 
и евтрофных болотных фитоценозов; при этом виды сфагновых 
мхов, отражая в основном условия местообитания данного це
ноза, во многих случаях характеризуют так же и некоторые осо
бенности ценозов, свойственные различным подзонам и торфяно
болотным районам острова.

Болота, в самой начальной стадии своего образования мезо- 
трофные, очень скоро переходят в олиготрофные, а евтрофные — 
в мезотрофные и далее такж е в олиготрофные.
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Только на крайнем юго-западе (п-ов Крильон) и на крайнем 
юго-востоке (п-ов Анивский), а также (благодаря климатиче
ским особенностям Сахалина) в северной части Тымь-Поронай- 
ской низменности, мезотрофный тип болота остается домини
рующим.

Состав флоры сфагновых мхов Сахалина довольно близок к 
составу ее на болотах Европейской части СССР, но общая со
вокупность видов указывает на преобладание холодостойких и 
выпадение наиболее теплолюбивых.

Особенно часто встречаются и распространены в большом количестве 
наиболее холодостойкие виды: Sphagnum riparium, S. fuscum, S. Lindbergii,  
S. lenense. Первый из них, Sphagnum riparium  Ä n gstr ., встречается во всех 
подзонах и очень характерен для озер и сильно увлаж ненны х болот, не уте
рявших еще связи с грунтовым питанием (евтрофного или мезотрофного  
типа).

Sphagnum Lindbergii  Schim p встречается в мочаж инах олиготрофного и 
мезотрофно-олиготрофного типа, в средней подзоне, а такж е и на особенно  
крупных торфяных массивах ю жной подзоны. Д ля  северной части Ю жно- 
Сахалинской низменности он мало характерен. В юго-восточном и ю го-запад
ном районах Сахалина он не встречается.

Sphagnum fuscum  (Schim p) K lingg . очень характерен для средней п од
зоны, где он являемся эдификатором и одним из преобладаю щ их торфооб- 
разователей. В южной подзоне он заметно уступает первенствующ ую роль 
Sphagnum magellanicum  Brid, но, тем не менее, встречается еще в большом  
количестве, выпадая в ю го-западном и юго-восточном районах.

Sphagnum lenense  Н. Lindb является эдификатором и массовым торфо- 
образователем средней подзоны, где он встречается в виде двух характер
ных форм, связанных с двумя различными местообитаниями: с оредне-увлаж - 
ненными участками олиготрофного болота с ровным микрорельефом и с по
верхностью бугров с мерзлотой. В ю жной подзоне этот вид встречается лишь 
в виде небольшой примеси в мозаичном сфагновом ковре из различных, 
преимущественно олиготрофных, вадов сфагнума, в фитоценозе с сильно угне
тенной карликовой лиственницей и мелко-волнистым микрорельефом. В юго- 
западном и юго-восточном районах этот вид не встречается.

Для исследованных нами районов характерна очень редкая 
встречаемость болотных (топяных) видов шпновых мхов и от
сутствие наиболее евтрофных, кальцефильных видов сфагнума 
и гипновых мхов.

В сложении болотных ценозов олиготрофного и мезотроф
ного типа и в их распределении по подзонам можно наблюдать 
некоторые закономерности, позволяющие провести параллель 
между болотными ценозами острова и болотными ценозами р а з 
личных географических областей Европейской части СССР и З а 
падной Сибири.

Для сравнения болотных ценозов Сахалина с восточно-евро
пейскими были взяты употреблявшиеся нами при картировании 
единицы ценозов, соответствующие болотным микроландшаф
там (по терминологии Е. А. Галкиной) Олиготрофные ценозы 
в огромном большинстве случаев являются комплексами ассо
циаций, евтрофные же ценозы часто, представляют собой одну 
ассоциацию, распространившуюся на значительной площади.

Приводим характеристику наиболее типичных олиготрофных и некоторых 
мезотрофных микроландщафтов.
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БО Л ОТ Н ЫЕ  Ц Е Н О З Ы  ( М И К Р О Л А Н Д Ш А Ф Т Ы )  О Л И Г О Т Р ОФ НО ГО
ТИПА.

А. Лесные и кустарниковые.

1. С ф а г н о в о е  б о л о т о  с о т н о с и т е л ь н о  с л а б о  у г н е т е н 
н о й  л и с т в е н н и ц е й  свойственно хорош о дренированным местообита
ниям олиготрофного типа. Кроме лиственницы, образую щ ей древостой 4—6 м 
высоты при диам етре ствола 15— 20 см, они отличаются наличием густого 
яруса кедрового стланика высотой 1,0— 1,5 м, никогда не плодоносящ его (не
смотря на обильное плодонош ение, которое он обычно дает  в том ж е районе 
на песчаной почве, на берегу м оря). В верхнем подъярусе кустарничков 
наиболее сущ ественная роль принадлежит багульнику (Ledum macrophyllum 
T olm .), восковнику (Myrica tomentosa  Asch. et G raebn.) и Кассандре (Cha- 
maedaphne calyculata  (L.) M oench). Несколько реж е встречается и бывает 
менее обильна голубика ( Vaccinium uliginosum  L .). Второй низкорослый 
ярус травяно-кустарничковой растительности состоит из водяники (Empetrum 
nigrum  L.) или морошки (Rubus pseudochamaemorus  Tolm. и R. chamaemo- 
rus L .).

В напочвенном покрове сплошной ковер сфагновых мхов, среди которых 
преобладаю т виды из секции Acutifolia : S. acutifolium  Ehrh., 5 . Russowii 
W arnst, 5 . Girgensolmii  Russ.

Несколько дальш е от края болота в моховом к овр е’ начинают преобла
дать Sphagnum magellanicum  и 5 . angustifolium  С. Jens. Иногда здесь по
является такж е и 5 . fuscum, приуроченный обычно к наиболее повышенным 
плоским кочкам.

В микрорельефе обычны крупные кочки до 0,4 м высоты. Этот ценоз 
встречается далеко не на всех торфяниках, а только там, где имеется хорошо 
дренированная окрайка или по берегам внутренних озер, речек и ручейков, 
дренирую щ их залеж ь. Он не занимает в этих случаях больших площадей, 
ограничиваясь чаще узкой полосой вдоль края болота или дренирующей 
речки. Ц еноз зарегистрирован нами на огромном массиве, расположенном  
на побереж ье озера Невского, в южной части Тымь-Поронайской низменно
сти, а такж е на большом массиве, расположенном в южной части Южно- 
Сахалинской низменности, на побереж ье Анивского залива.

Ц еноз этот по своему составу и по своей структуре сильно напоминает 
группу кустарничковых и сосново-сфагновы х ценозов, описанных Н. Я. Ка
цем. Сосна заменяется на Сахалине лиственницей, а среди кустарничков, 
кроме багульника, больш ую роль играет характерный для болот, располо
женных вблизи Охотского побереж ья восковник. Голубика ( Vaccinium uligi
nosum)  сравнительно с болотами европейской части СССР, на болотах Саха
лина играет весьма незначительную роль.

Этот ценоз м ож ет быть назван «комплексным фитоценозом» («комплекс
ной ассоциацией») по терминологии И. Д . Богдановской, так как древесный 
и кустарничковый ярусы здесь сомкнуты настолько, что влияние их может 
быть распространено на ассоциации как положительных, так и отрицатель
ных элементов микрорельефа.

2. С ф а г н о в о е  б о л о т о  с с и л ь н о  у г н е т е н н о й  р е д к о  
с т о й  н о й  л и с т в е н н и ц е й  встречается очень часто и занимает иногда 
большие площади в центральной части крупных олиготрофных массивов. От 
ранее описанного ф итоценоза он хорош о отличается и довольно резко отгра
ничивается. М икрорельеф здесь  более ровный, чем в преды дущ ем фитоценозе 
(слабо-волнисты й). Лиственница приурочена только к небольшим повыше
ниям микрорельефа. Вышина ее не превышает 1,5 м в средней подзоне и 
достигает 2,0 м в Ю ж но-Сахалинской низменности. Диам етр ствола 6—8 см, 
покрытие 0,1. Очень характерна ш атрообразная форма кроны, которая полу
чается в результате отмирания верхушки дерева и сильного разрастания в 
горизонтальном направлении верхних ветвей. Кустарнички из семейства вере-
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сковых, среди которых преобладаю т Chamaedaphne calyculata  и Andromeda  
polifolia L., не образую т такого густого яруса, как в преды дущ ем ценозе, 
встречаясь с отметкой «рассеяно» и «обильно», уступая место представите
лям осоковых: Carex Middendorffii  Fr. Schm ., С. sachalinensis Fr. Schm ., 
Eriophorum vaginatum  L. и др., кроме Кассандры и андромеды обычно встре
чаются (хотя и в меньшем количестве) багульник (Ledum macrophyllum  и- 
L.decumbens (A it.) L odd) и мелколистный рододендрон (Rhododendron parvi- 
folium A dam s.).

Сплошной моховой ковер состоит из различных видов сфагнума: в сред
ней подзоне на положительных элементах микрорельефа преобладает Sphag
num fuscum, хотя нередко м ож но встретить такж е и Sphagnum magellanicum  
с диффузно вкрапленным в него 5 . angustifolium. В отрицательных элемен
тах микрорельефа, небольш их и неглубоких мочаж инах обычен S. balticum 
Russ.; краевые части мочажин обычно окаймлены бордю ром из Sphagnum  
lenense, который занимает такж е наиболее ровные «средние» элементы мик
рорельефа, заходя и на нижнюю часть кочек, частично внедряясь и в д ер 
нину Sphagnum fuscum, главным образом  там, где полог лиственницы ста
новится редким, так как этот вид сфагнума свойственен открытым, незате
ненным местам.

Кое-где среди этого комплекса фитоценозов могут встретиться и более  
глубокие м.очажины с Sphagnum Lindbergii, но они здесь обычно не играют 
значительной роли. И ногда они составляю т переходную  зону к граничащему 
с этим комплексом грядово-мочаж инном у. v

В пределах южной подзоны Sphagnum fuscum  такж е типичен для повы
шенных элементов рельефа, как и в средней подзоне, но здесь в качестве 
основного эдификатора чаще м ож но встретить 5 . magellanicum  с его обыч
ным спутником S. angustifolium.  Что ж е касается до  S. lenense, то он встре
чается здесь лишь как небольш ая примесь среди мозаичного ковра из р аз
ных видов сфагнов: S. fuscum, S. Russowii, S. acutifolium, S. angustifolium,
S. magellanicum, S. balticum  и 5 . lenense. Этот мозаичный ковер приурочен 
к относительно ровным, слабо повышенным элементам микрорельефа. Что 
касается слабо пониженных элементов микрорельефа, то для них, как и в 
соответствующем комплексе средней подзоны, характерны небольшие моча
жины с Sphagnum balticum.

По своей структуре этот фитоценоз аналогичен и бли ж е всего стоит 
к группе кустарничково-сфагновых ценозов с сосной, описанной Н. Я. Кац, 
разделяющейся далее по видам господствую щ их сфагновых мхов. П о  
С. Н. Тюремнову он относится, так ж е как и ранее описанный, к группе 
сосново-сфагновых ( =  лиственично-сфагновых) комплексов растительности.

По экологическим условиям своего местообитания этот ценоз отличается 
от первого значительной большей степенью влаж ности. На болотах Европей
ской части СССР подобный ценоз встречается главным образом в северной  
и северо-западной части. Автору приходилось встречать его на многих 

•крупных массивах (и в самой центральной части небольш их), в В ологод
ской, Калининской, Новгородской, Псковской областях, а такж е на одном  
крупном массиве И вановской области, где он является редким исключением, 
так как для восточной половины Европейской части СССР он не типичен.

Несмотря на то, что в этом ценозе весьма редко рассеянная сосна (на' 
Сахалине — лиственница) очень мало влияет на ассоциации отрицательных 
элементов микрорельефа, здесь нетрудно уловить закономерную  связь м еж ду  
ассоциациями кочек и мочажин и установить однородность характера микро
ландшафта, распространяющегося на значительной площади. Полной проти
воположностью этому являются грядово-мочажинный и грядово-озерный  
комплексы, представляющие собой комбинации двух, а иногда и более, р а з
личных ассоциаций. Тем не менее, при ландш афтной характеристике болот
ного массива приходится эти комплексы рассматривать как отдельные еди 
ницы, обычно приуроченные к определенным участкам мезорельефа данного  
массива, занимающие свое место среди закономерно располагающ ихся по 
массиву других болотных микроландш афтов.
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Б. Безлесные фитоценозы.

3 . Г р я д о в о - м о ч а ж и н н ы й  к о м п л е к с ,  так ж е как и бугри- 
сто-мочажинный, является у ж е  в полном смысле слова «комплексом», так 
как он м ож ет состоять из самых разнообразны х ассоциаций, среди которых 
две (иногда три или более) встречаются чаще других и занимают наиболее 
значительные площади.

В средней подзоне Сахалина грядово-мочажинны й комплекс (иногда 
заменяющ ийся бугристо-м очаж инны м), был встречен на большом торфяном 
массиве, располож енном  на берегу озера Н евского и залива Терпения, а 
такж е в центральных частях небольш их, сильно выпуклых массивов, отгра
ниченных со всех сторон речками (если не считать узкого заболоченного 
пространства, обычно связы ваю щ его их с рядом расположенны м большим 
торфяным м ассивом ). Такие болота, не имея возмож ности расти в стороны 
и увеличивать заним аемую  ими площ адь, сильно растут вверх, образуя 
хорош о вы раженную  выпуклость в центральной части массива, где обычно 
и развивается грядово-мочажинны й, .бугристо-мочажинны й или мочажинный 
комплексы.

Приводим описание грядово-мочаж инного комплекса, сделанное на боль
шом торфянике на берегу озера Невского.

На грядах и буграх комплекса встречается сильно угнетенная‘единичная 
лиственница высотой 1— 1,5 м, изредка попадаются низкорослые кустики 
кедрового стланика. В кустарничковом ярусе господствует водяника (Empet- 
гит nigrum),  иногда морошка (Rubus chamaemorus) , изредка встречаются 
голубика ( Vaccinium uliginosum) и восковник (Myrica tomentosa).  В моховом 
покрове преобладает Sphagnum fuscum  с большим количеством лишайников; 
последние поселяю тся обычно на отмирающем 5 . fuscum.

В мочаж инах встречается S. Lindbergii,  занимающ ий их центральные 
части, в краевых частях мочажин обычны Sphagnum balticum  и S. lenense.

Из. травянистых растений в центральной части мочажин встречена очень 
редкая Carex limosa  L. П о краям мочажин растут: ш ейхцерия, ринхоспора 
и* трихофорум. И ногда среди мочажин мож но видеть крупные кочки-дернины 
Carex Middendorffii.

М естами попадаю тся соверш енно голые мочажины с жидким незадерно- 
ванным растительностью торфом, так называемые «римпи». По краям римпи 
растут редко рассеянные отдельные экземпляры некоторых представителей 
семейства осоковых: пушица влагалищная, ринхоспора, трихофорум, осока 
топяная и осока М иддендорф а. Здесь  ж е м ож но встретить пышные округлые 
дерновины недавно поселивш егося Sphagnum papillosum  Lindb.

В пределах этого комплекса, среди мочажин встречаются небольшие 
кочки-останцы с низкорослыми кустарничками (Andromeda polifolia, Empet- 
гит nigrum, Myrica tomentosa  Asch. u, G raebn.) и сфагновыми мхами, при
вычными обитателями кочек (5 . fuscum, S. magellanicum, S. acutilolium). 
Как мхи, так и кустарнички обычно бывают сильно угнетены. Мхи нередко 
покрыты лишайниками.

П риведенное описание указы вает на больш ое сходство грядово-мочажин
ного комплекса олиготрофных болот средней подзоны Сахалина с грядово- 
мочажинным комплексом болот севера лесной зоны Европейской части СССР.

В северной части Ю жно-Сахалинской низменности торфяные массивы 
носят большей частью переходны й характер, а верховой тип залеж и бывает 
приурочен лишь к отдельным участкам; грядово-мочажинный комплекс был 
встречен здесь  лишь в зачаточном состоянии.

4. Б у г р и с т о - м о ч а ж и н н ы й  к о м п л е к с  описан в наиболее по
вышенной части олиготрофного торфяного массива Озерецко-Песчанское, 
располож енного в пределах Ю жно-Сахалинской низменности, на побережье 
Анивского залива. М икрорельеф представлен крупными округлыми кочками 
высотой д о  40 см, диаметром  от 50— 60 см д о  80— 100 см. М оховой ярус 
кочек состоит из Sphagnum magellanicum, с примесью Cladonia rangiferina
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(L.) Web. В травяно-кустарничковом ярусе кочек встречается восковник, б а 
гульник, кассандра, водяника и осока М иддендорф а. Д ревесная раститель
ность отсутствует.

В мочажинах господствует Sphagnum Lindbergii  с примесью S. balticum.  
Оба вида сфагнума здесь  несколько угнетены и не даю т мощного прироста. 
Местами встречаются пятна голого торфа и группы растущ ей на нем ро
сянки длиннолистной или росянки круглолистной, а такж е пышные куртинки 
Sphagnum papillosum. О собенно характерным здесь  надо считать слабый  
прирост сфагновых мхов, наличие лишайников и появление пятен голого  
торфа, т. е. явления регрессивного характера, хотя и не резко выраженные. 
Такого рода явления для Сахалинских болот не являются типичными и встре
чаются сравнительно редко.

5. М о ч а ж и н н ы й  к о м п л е к с .  В мочажйнном комплексе обычно 
имеются такж е и гряды, большей частью расположенные без какой-либо 
закономерности, но всегда площ адь мочажин в значительной мере преобла
дает над площадью гряд. Здесь  основным эдификатором является господ
ствующий в мочажинах Sphagnum Lindbergii  с небольш ой примесью S. bal- 
ticüm. Разбросанны е там и сям пятна S. papillosum  образую т невысокие 
плоские кочки.

Негустой травяной ярус состоит из Carex Middendorffii  местами с при
месью осоки топяной (Carex limosa).  Обычно имеется такж е примесь и д р у 
гих характерных для мочажин травянистых растений, как, например, ш ейх
церии. Единично отмечена Carex pauciflora , располагающ аяся у самого края 
мочажин, также как и ринхоспора. Среди мочажин гложно видеть неболь
шие кочки Trichophorum caespitosum, приуроченные обычно к небольшим  
прогалинам с свободной водной поверхностью. Единично мож но встретить 
сильно угнетенные кустарнички андромеды , достигающ ие высоты всего 
3—5 см.

На кочках сфагновый покров состоит из 5 . fuscum, S. magellanicum  и 
небольшой примеси 5 . acutifolium. Травяно-кустарничковый ярус кочек со 
стоит из карликовой березки (Betula exilis Suk .), Кассандры, водяники и 
сильно изреженной осоки М иддендорф а. Иногда на кочках попадается- и 
сильно угнетенная лиственница высотой до 60— 70 см.

Приведенное здесь описание относится к ю жной части Тымь-Поронай- 
ской низменности (средняя подзона С ахалина). При сравнении с фитоцено
зами Европейской части СССР характер этого комплекса напоминает моча
жинный комплекс болот севера и северо-запада Европейской части СССР, 
но в противоположность последним, здесь не наблю дается явлений дегр ада
ции сфагновых мхов.

6. « П л о с к и е  м о ч а ж и н  ы» олиготрофного типа, на которых м ож но  
было наблюдать особенно интенсивный прирост сфагнума, занимают значи
тельные площади на Озерецко-П есчанском торфяном массиве, на побереж ье  
Анивского залива. М оховой ковер их состоит из интенсивно растущих, наи
более гидрофильных видов сфагнума: Sphagnum Lindbergii, S. balticum, 
S. apiculatum и S. papillosum.

В травяном ярусе господствует шейхцерия, образую щ ая почти чистые 
заросли по моховому ковру; древесная растительность совершенно отсут
ствует. Из сфагновых мхов господствует 5 . Lindbergii,  являясь здесь основ
ным эдификатором, дающим очень большой (до  15— 17 см) годичный линей
ный прирост при очень большой плотности дернины. Остальные упомянутые 
выше компоненты образую т сравнительно незначительную примесь в сф аг
новом ковре.

Плоские мочажины встречаются различного размера и формы. Иногда 
они большие и округлые или овальные, иногда имеют ширину 50— 60 см при 
длине до 500— 1000 м. Они обычно окружены  со всех сторон мозаичным фи
тоценозом, с сильно угнетенной, редко рассеянной лиственницей, с диф ф узно  
вкрапленными друг в друга Sphagnum magellanicum, S. fuscum, S. Russowii  
и 5. acutifolium, с очень небольш ой примесью 5 . rubellum  W ils. и S. lenense.
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Б О Л ОТ Н ЫЕ  Ц Е Н О З Ы  ( М И К Р О Л А Н Д Ш А Ф Т Ы )  М Е ЗО Т Р О Ф Н О Г О  ТИПА.

А. Лесные фитоценозы.

7. М е з о т р о ф н ы й  ф и т о ц е н о з  с д р е в е с н ы м  я р у с о м  из  
у г н е т е н н о й  л и с т в е н н и ц ы .  Господствует лиственница, высотой 5—6 
метров, иногда до  7—8 м, формой своей кроны напоминающ ая сосну Литви
нова. Как небольшая примесь в древесном ярусе встречается береза (Betula 
Tauschii (R g l) K oidz. В кустарничковом ярусе господствует багульник (Le- 
dum macrophyllum ) или восковник (Myrica tom en tosa) . Встречается также 
рябинник Sorbaria sorbifolia  (L.) А. В. Среди групп багульника обычно зна
чительное количество Cornus suecica. М оховой покров сильно угнетен оби
лием мертвой хвои лиственницы, частично —  сильно разрастающимися ку
старниками; в составе м охового ковра под пологом лиственницы обычны 
низинные лесные виды сфагновых мхов: Sphagnum fimbriatum  Viis., 5 . Gir- 
gensohnii  и 5 . acutifolium, а такж е встречаются и мезотрофные виды: 
S. centrale  и 5 . apiculatum  и олиготрофный — 5 . magellanicum.

В травяно-кустарничковом ярусе, кроме указанных выше, встречается 
такж е Кассандра, а из травянистых растений — осока шаровидная (Carex 
globularis  L.) и морошка с красными плодами (Rubus pseudochamaemorus 
T olm .), которая при изреженном древесном ярусе достигает 60% покрытия 
и очень обильно плодоносит. Вместе с ней иногда встречается также и обык
новенная морошка (Rubus chamaemorus  L.) с желтыми плодами.

Здесь ж е м ож но встретить и многие другие, типичные для лесных забо
лоченных ценозов южной подзоны Сахалина, травянистые растения: осоку 
М иддендорф а, хосту (Hosta lancifolia E n g l.) , майник Majanthemum dilatatum 
(W ood) N eis. et M acb., коптис (Coptis trifolia Sa lisb .) и др.

Б. Безлесные фитоценозы.

8 . М о ч а  ж и н н  ый  к о м п л е к с  м е з о т р о ф н о г о  т и п а  описан 
в пределах средней подзоны Сахалина, в центральной части небольшого уча
стка, отграниченного почти со всех сторон речками; только с одной стороны 
он узким протоком связан с большим болотным массивом. Залеж ь во всем 
этом участке неглубокая, до  1,5, реж е до 2,0 м глубины, низинная. Слои 
торфа чередую тся с минеральными иловатыми прослойками.

В центральной, наиболее глубокой части мочажин этого комплекса гос
подствует ш ейхцерия с Sphagnum apiculatum  и S. Jensenii  Н. Lindb. Менее 
глубокие части мочажин заняты Sphagnum papillosum  с осокой Миддендорфа 
и водяникой (Empetrum nigrum) в травяно-кустарничковом ярусе. На низ
ких плоских кочках преобладает Sphagnum lenense, но встречаются также 
и олиготрофные виды сфагновых мхов, как например 5 . magellanicum-, в 
травяно-кустарничковом ярусе низких кочек господствует осока Мидден
дорф а, заходящ ая такж е и в менее глубокие части мочажин. На кочках 
м ож но встретить сильно угнетенные экземпляры лиственницы, высотой не 
более 1,2 м, очень редко до 2 м.

М очажинный комплекс м езотроф ного типа отличается от мочажинного 
комплекса олиготрофного типа в основном большим распространением Sphag
num lenense, занимающ им господствую щ ее положение на грядах, где он 
ассоциирует с осокой М иддендорф а, а такж е небольшой примесью Sphagnum 
Jensenii, приуроченной к центральным частям, глубоких мочажин.

9. А с с о ц и а ц и я  Carex Middendorffii  —  Sphagnum lenense  — очень 
распространенная в средней подзоне Сахалина. В травяном ярусе здесь гос
подствует осока М иддендорф а, среди которой м ож но встретить рассеянные 
кустарнички Кассандры и восковника. В нижнем подъярусе, на еле заметных 
повышениях растет водяника (Empetrum nigrum).  В моховом ярусе Sphag
num lenense образует  почти сплошной покров, лишь с очень редкой при
месью других видов сфагнума, как например, Sphagnum papillosum  или 
S. magellanicum.
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Среди хорош о знакомых всем фитоценозов болот Европейской части 
СССР трудно подобрать очень близкий по составу к описанному выше, но 
ближе других к нему мож но поставить ассоциацию Carex lasiocarpa  Ehrh. — 
Sphagnum apiculatum  H. Lindb без*древесного яруса. Как в том, так и в 
другом случае — это фитоценоз мезотрофный, но стоящий на грани пере
хода к олиготрофному.

Олиготрофные сфагновые ценозы с типичной для них специфическом 
растительностью встречались нам как в средней, так и в южной подзоне 
Сахалина. Существенным отличием фитоценозов среднего Сахалина является 
то, что они имеют больш ее разнообразие и часто отраж аю т более заверш ен
ную стадию развития олиготрофного болота, чем фитоценозьг, встреченные 
на олиготрофных болотах южной подзоны, на которых эти заверш ающие 
стадии развития имеются большей частью лишь в зачаточном состоянии, или 
совсем не встречаются. К таким завершающим фитоценозам надо отнести: 
бугристо-мочажинный и грядово-мочажинный комплексы, римпи (мочажины  
с отмирающими сфагнами, с участием голого, ничем не задернованного тор
фа), олиготрофный озерный комплекс со вторичными озерами. Сюда также 
относится отмирание сфагнума на кочках, поселение на нем лишайникоз 
и последующее развитие лишайникового комплекса.

Эти явления, как характерные для наиболее северного типа выпуклых 
олиготрофных болот, относительно хорош о выражены в средней подзоне 
Сахалина и почти сходят на нет в его южной подзоне, где грядово-мочажин- 
ный комплекс остается в зачаточном состоянии и большую часть площади 
занимает олиготрофный ценоз с сильно угнетенной лиственницей, с мелко
волнистым микрорельефом, а грядово-озерный и лишайниковый комплексы  
совсем не развиваются.

В юго-западном районе встречаются только небольшие торфяники с не
глубокой залеж ью , растительный покров которых сильно изменен воздей
ствием человека (осушкой и пож арам и). По целому ряду признаков можно  
видеть, что все заторфованные участки этого района являются вырублен
ными лиственничными лесами. Об этом говорят обгорелые пни, нередко очень 
крупные, с хорош о сохранившимися около них растениями, характерными 
для травяно-мохового яруса заболоченны х лиственничных лесов, как напри
мер: Cornus canadensis  L., Coptis trifolia Salisb ., Smilacina trifolia Desf., 
Majanthemum dilatatum  (W ood) N eis. et Macb., Vaccinium vitis-idaea  L., 
Pleurozium Schreberi (W illd) M itt., Hylocomium prolyferum  (L.) Lindb., Rhyti-  
diadelphus triqueter (L.) W arnst. и др.

В настоящее время поверхность этих торфяников занята часто лишен
ными древесного яруса густыми зарослями багульника (Ledum macrophyllum  
Tolm.) или папоротника (Osmunda cinnamomea  L .), иногда — березовыми  
молодняками. П од пологом березы (Betula Tauschii (R gl.) Koidz.) на более 
влажных местах встречаются заросли тростника высотой до 1,5—2,0 м, че
редующиеся с зарослями папоротника осм унда на более сухих местах. Под 
тростником можно видеть густые заросли внедряю щ егося курильского бам 
бука (Sasa Sugawarae  N akai) высотой около одного метра, под которым 
в свою очередь прячутся реликты болотной растительности мезотрофного и 
олиготрофного типа. В таких условиях встречены кочки пушицы влагалищ 
ной, осока шаровидная, низкорослый багульник, а м еж ду кочками — мо
рошка красноплодная и коптис.

Растительный покров торфяников и торфяно-болотны х почв этого района 
представляет собой неустановивш иеся стадии болота, переживш его в недав
нем времени осушку, вырубку древесного яруса, пожары и снова начавшего 
заболачиваться.

М елкозалежные торфяники ю го-западного района имеют повышенную  
зольность, иногда сильно идуш ую  в разрез с ботаническим составом данного  
торфа. В особенности это заметно на торфяниках, растительный покров 
которых представлен зарослями багульника или папоротника осмунда, 
а также на притеррасных торфяниках с ольхой. Как правило, здесь очень 
часто наблюдается сильная засоренность торфов минеральными примесями
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и образование наносов и прослоек в различных слоях залеж и, иногда на по
верхности торфяника. Это сближ ает торфяники ю го-западного района с тор
фяниками севера лесостепной полосы и крайнего юга лесной зоны Европей
ской части СССР.

М естообитания сахалинской ольхи, Ainus hirsuta, хотя и напоминают 
по внеш нему виду (они занимаю т притеррасные понижения) местообитания 
олыпанников Европейской части СССР, с Ainus glutinosa  (L.) Gaertn., эко
логически совсем им не соответствует, так как Ainus hirsuta  хорош о мирится 
с высокой кислотностью, и наличие ее на болоте совсем не является пока
зателем повышенного количества кальция и малой кислотности.

В заключение м ож но привести некоторые наблюдения, относящиеся к 
последовательной смене господствую щ их видов сфагновых мхов, а следова
тельно и к смене друг другом  фитоценозов. Во многих случаях эта смена 
является в то ж е время и сменой евтрофного типа болота мезотрофным или 
мезотроф ного типа ■— олиготрофным.

Фактический, материал для таких выводов, кроме описания в природе 
смежных фитоценозов, дает  определение в куртинах собранных мхов имею
щ ихся всегда примесей сильно угнетенных экземпляров других видов мхов, 
предш ественников господствую щ их здесь  в настоящ ее время. Некоторые из 
полученных таким образом  выводов нашли свое подтверж дение и в послой
ных анализах видового состава сфагнового торфа. '

Д ля первичных озерков, междю нны х понижений и пойменных озер, в 
которых уж е  отлож ился довольно мощный слой низинного торфа, очень 
характерен Sphagnum riparium  A ngstr. Занимаемые им местообитания ана
логичны местообитаниям 5 . obtusum  W arnst, они характерны для зарастаю
щих озер и озерных протоков центральных районов Европейской части СССР. 
На Сахалине в таких ж е условиях встречается иногда и Sphagnum obtusum, 
по значительно реж е: S. riparium является более -обычным.

В тех случаях, где уж е  начинается постепенный перевод к более обед
ненному минеральному питанию, вместе со S. riparium  мож но бывает встре
тить 5 . apiculatum, который постепенно сменяет 5 . riparium. Во многих слу
чаях это было подтверж дено послойным ботаническим анализом торфа. Не
редко зал еж ь оказывалась сложенной на всю глубину рипариум^торфом или 
ж е осоковым или тростниково-осоковым торфом с значительной примесью 
остатков Sphagnum riparium. Верхний слой залеж и в таких случаях состоит 
иногда из того ж е 5 . riparium, иногда из малом ощ ного слоя более олиго- 
трофного торфа, например, из папиллозум-торфа или из фускум-торфа.

П осле разрастания сплош ного ковра Sphagnum apiculatum , сменившего 
5 . riparium , среди 5 . apiculatum  начинает внедряться 5 . centrale, который 
поселяется на слабо повышенных, менее увлажненны х местах мохового ковра. 
П остепенно, в пределах своих куртин, Sphagnum centrale  образует более 
плотные, возвышающиеся над общим уровнем болота кочки, где в скором 
времени создаю тся условия более хорош ей аэрации, благоприятной для роста 
лиственницы, и м езотроф ное топяное болото постепенно переходит в мезо- 
трофное болото с лиственницей и Sphagnum centrale. В некоторых случаях 
такая стадия мезотроф ного облесенного болота остается неограниченно дол
гое время. Как пример мож но привести болото «Клюквенное» Долинского 
р-на, располож енное в южной подзоне Сахалина в долине реки Такой.

В центральной части торфяника господствует описанный выше мезотроф- 
ный фитоценоз с угнетенной лиственницей, по форме своей кроны напоми
нающий сосну формы Литвинова, часто встречающ уюся на олиготрофных 
болотах европейской части лесной зоны.

В моховом ярусе преобладает Sphagnum centrale  с небольшой примесью 
Sphagnum magellanicum. В межкочьях обычен Sphagnum apiculatum.  На наи
более высоких, сухих кочках появляются виды родов Dicranum. и Poly tr ichum , 
а такж е Aulacomnium palustre  (L .) Sch w aeg .

Почти одновременно со Sphagnum centrale, иногда д а ж е  несколько ранее 
его, среди сильно увлаж ненного ковра из 5 . apiculatum  появляется также и 
5 . Russowii-, этот вид хорош о приспособляется как к условиям большой
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влажности, так и к условиям относительно сухого облесенного болота с ли
ственницей При последовательном убывании влажности с одновременным  
ухудшением минерального питания и 5 . Russowii  удерж ивается дольш е, чем 
S. centrale, встречаясь такж е и на хорош о выраженных олиготрофных бол о
тах с угнетенной лиственницей, на которых 5 . centrale  уж е  не встречается, 
уступая господство 5 . magellanicum  +  5 . angustifolium.  В стадии типичного 
олиготрофного болота 5 . Russowii,  хотя и встречается в очень умеренном  
количестве, продолж ает быть постоянным участником в создании мохового  
ковра уж е после исчезновения S. centrale. На более сухих, хорош о облесен
ных болотах самых южных раойнов Сахалина, где Sphagnum fuscum  уж е  
совсем не встречается, а 5 . magellanicum  редок. S. Russowii  преобладает.

Sphagnum papillosum  н Sphagnum lenense  начинают появляться еще во 
время первой стадии перехода от сильно увлаж ненного мезотрофного болота  
к олиготрофному. При этом стадия с господством 5 . papillosum  м ож ет быть 
иногда и очень длительной, о чем свидетельствуют мощные слои торфа, 
сложенного остатками 5 . papillosum  на болоте Такое Первое, располож ен
ном в южной подзоне Сахалина.

Что ж е касается до Sphagnum lenense, то он типичен только для ср ед 
ней подзоны Сахалина, где является эдификатором ассоциации Carex Mid- 
dendorffii — Sphagnum lenense и покрывает значительную часть поверхности  
торфяных бугров с мерзлотой; в этой подзоне он является такж е торф ооб- 
разователем, отложивш им мощные слои ленензе-торфа. В ю жной подзоне  
Сахалина этот вид встречается только как небольшая примесь среди других  
видов сфагновых мхов.
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S A K H A L I N  BOG PL A N T  C O M M U N I T I E S  A N D  THEIR  
C O M P O S I T I O N

N. V. V lastova

S u m m a r y

In this report the author dwells upon the description of sever- 
al mesotrophic and oligotrophic p lant communities typical for 
bogs in the middle and Southern parts  of Sakhalin, on the struc- 
ture and constituency of each of their layers, comparing them 
with the analogical communities of the bogs of the European 
part  of the U. S. S. R. which are well-known to all.

The principal part  of bog communities on the Sakhalin is oli
gotrophic. In the south of the island the mesotrophic type is 
widely spread together with the oligotrophic, the former is 
limited m ainly to the south-west (Krillyon peninsula) and to the 
south-east (Annive peninsula) regions of the island. Furthermore, 
due to the peculiar climatic conditions of the Sakhalin Island, 
mesotrophic types of vegetation are m aintained in the northern 
part of Tymm-Poronaisk lowlands, which possess the most Conti
nental and the least humid ciimate, as compared with the island’s 
other regions.

Of all the bog communities of oligotrophic character the follow- 
ing  have been described: (1) sphagnum  bog with depressed larch,
(2) sphagnum  bog with sparsely distributed depressed larch,
(3) hummock-bank-hollow complex, (4) mound-hollow complex, 
(5) hollow complex and (6) flat hollow complex.

Of the mesotrophic bogs the following have been described:
(7) mesotrophic bogs with a woody layer of depressed larch,
(8) the mesotrophic hollow complex and (9) the association 
Carex M iddendorffii-Sphagnum lenense.

The principal dominants of the oligotrophic and mesotrophic 
p lan t  communities of Sakhalin are sphagnum  mosses represented 
by the same species as are found in the European parts of the 
U. S. S. R. The only species we did not encounter was Sphagnum  
W arnstorffii and 5. Dusenii. The most frost-resistant species 
S p h a g n u m  riparium, S. fuscum, S. Lindbergii, S. lenense are 
encountered especially frequently and are widely distributed.

Larch, which replaces the pine (missing on Sakhalin), domi- 
nates in the woody layers of the is land’s bogs. The external appear- 
ance of the larch, similar to that of pine in European bogs varies 
and corresponds to the degree of depression.

Communities of the least depressed larch do not occupy sig- 
nificant areas, they occupy the least moist areas of the bog sites,
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and in particu lar their m arginal areas, the banks of lakes and 
also the plots s ituated  along rivers and streams.

Communities of severely depressed and sparsely scattered 
dwarfish larch occupy significant territories on large bogs, here 
larch is restricted to the elevated parts  of the sites and reaches 
rendered more humid, than are the habita ts  of better-growing 
larch communities located on the m argins near lakes and rivers.

The dampest areas are the hummock-Hbllow, the mound-hol- 
low and the hollow complexes, which are devoted to the most 
convex parts of the oligotrophic bogs.

Hummock-hollow complexes are most distinguished in the 
middle subzone of Sakhalin Island, and also in the large oligo
trophic bog of the furthermost Southern part of the South-Sakhalin 
lowland. In the northern part of the latter lowland it is encoun- 
tered only in its initial form.

Regressive phenomena occur rarely in the Sakhalin bogs. On 
the contrary one almost invariably encounters hollows inten- 
sivelv overgrown with Sphagnum  Lindbergii  and herbaceous vege
tation, principally Scheuchzeria  and the Middendorff sedge.

The mesotrophic hummock-hollowr complexes described belong 
to the Southern Tymm-Poronaisk lowland. A significant difference 
of the former and the hummock-hollow sites of oligotrophic type is 
that, in the central part of deep hollows, we find Sphagnum  Jen- 
senii, besides 5. Lindbergii.

Of the plant communities adhering to the mesotrophic types 
associations of Carex Middendorfii and Sphagnum  lenense  are 
also described. They occur only in the middle subzone and are not 
encountered in the south.

The plant communities of comparatively weakly depressed 
larch, with a mean height of 4—6 m. have been described. The 
moss layer of this complex consist of eutrophic and mesotrophic 
species of Sphagnum  (S. fimbriatum, S. Girgensohni, S. acuti
folium, S. centrale, S. apiculatum, and in some places 5. m agel
lanicum). The field layer is governed by Ledum macrophyllum  and 
Myrica tomentosa. A large number of Cornus suecica and Rubus  
pseudochamaemorus  are also met with.

The bogs of the SW regions are distinct in smallness of depc- 
sit depth (not exceeding 2.0 m.) are comparatively slight moisture 
caused by the climatic peculiarities of the region. Further- 
more, the peat bogs had at one time been dried. At the time of 
this investigation the network of drainage  activities has been 
greatly neglected, the ditches were overgrown and the process of 
bec.ming peaty had resumed.

The primary vegetation of this region was larch forest with 
a herbaceous inoss cover of mesotrophic type on peat bog with 
shallow deposits. At the time of our investigation the forest had 
already been felled and bore the signs of fires. Secondary vege-
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tation was represented by juvenile birch with a rare  wood layer 
of Betula Tauschii  or thickets of Ledutn macrophyllum  and Os- 
munda cinnam om ea , lacking the woody layer.

In place of g reater moisture and of a stouter peat deposit 
(up to 2 m.) Phragmites  up to 2 m. in height spread. Sheltered 
by the former, the low-growing bamboo (Sasa  sugavara)  settles, 
sometimes forming quite dense thickets. Under the protection of 
Phragmites  and Sasa  we find plants  of mesotrophic bogs (Erio
phorum vag inatum , Carex globularis, Rubus pseudochamaemo- 
rus, Coptis trifolia, Vaccinium vitis-idaea).

The shallow peat deposits interwine with layers of mineral, 
the w eathering  of the upper layer of the peat bogs, the invasion 
of nonbog, relatively xerophilous, plants  and the replacement of 
mesotrophic vegetation, resembling oligotrophic, mesotrophic and 
eutrophic vegetation, shows that the peat bogs of this region 
approach the bogs of the north part  of forest-steppe zones of the 
extreme Southern European part  of the U. S. S. R.

At the foot of the raised terrace bogs of the SW subzone of 
Sakhalin alder (A inus hirsuta)  predominates, its ecology differ- 
ing greatly  from the ecology of the European alder (Ainus gluti- 
nosa). A inus hirsuta  acquires high acidity and its occurence 
on bogs does not indicate a higher quantity  of calcium and 01* 
lower acidity.

In conclusion the author gives some results of his observations 
of the succession of Sphagnum  mosses in the process of transi- 
tion from eutrophic to oligotrophic bogs. Most typical for the 
small native lake and inter-dune depressions filled with water 
is S phagnum  riparium. With the beginning of transition to de- 
creased mineral nutrition, the former is replaced by S. apiculatum, 
and subsequently by S. centrale  providing the nutrition of eutro
phic tending to the mesotrophic type or Sphagnum  papillosum 
when the mesotrophic tending to the oligotrophic type. Then the 
leading roie may pass over from one of them to 5. magellani
cum, S. angustifo lium  and later to 5. fuscum. S. lenense  is typical 
only of the middle subzone.
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И ЗУ Ч ЕН И Е ПРО Ц ЕССО В Р А ЗВ И Т И Я  
БО Л О Т Н Ы Х  ВО Д О ЕМ О В

К КЛАССИФИКАЦИИ ЭЛЕМЕНТОВ ГИДРОГРАФИЧЕСКОЙ  
СЕТИ ВЕРХОВЫХ БОЛОТ

В. В. Мазинг

Болотные водоемы и водотоки, их своеобразие и причины их 
возникновения интересовали исследователей болот уже давно. 
Можно даж е сказать, что болотная гидрография родилась одно
временно с болотоведением как наукой. Также уже при первых 
научных исследованиях прибалтийских болот возникали и реша
лись вопросы о происхождении и развитии болотных озёр и 
озерков (Klinge 1889, zur Mühlen 1918) Всё-же общий уровень 
науки конца прошлого и начала настоящего столетия был недо
статочным для окончательного решения этих сложных вопросов.

Усовершенствование методики и техники исследования болот, 
особенно изучения стратиграфического строения залежей и гид
рологического изучения водного режима болот с использованием 
стационарных методов и аэрофотосъемки, сделало в настоящее 
время возможным поднять уровень знаний по болотоведению на 
качественно новую ступень. Развивается новая, более комплекс
ная наука о развитии болотных ландшафтов.

За последние 10— 15 лет особенно широкое развитие полу
чили у нас в СССР гидрологические исследования болот. В ка
питальных трудах К. Е. Иванова (1953, 1957), В. В. Романова 
(1961) и Е. А. Романовой (1961) подытожены многолетние ис
следования отдела болот Государдственного Гидроголического 
Института. Кроме того отдельные вопросы гидрологии болот 
затронуты также в ряде работ других специалистов, изучающих 
болота — геоботаников, торфоведов, гидромелиораторов и др.

Отдельные элементы гидрографической сети болот, их гене
зис, развитие и особенности рассматриваются также в некото
рых работах И. Д. Богдановской-Гиенэф (1953, 1955),
Н. И. Пьявченко (1953) и др. Классификации этих элементов 
даются в работах Е. Галкиной и др. (1949), Е. А. Романовой 
(1956, 1961), К. Е. Иванова (1953, 1957) и В. Мазинг (Masing, 
Trass 1955) Наиболее детально разработана классификация 
Е. А. Романовой, в основу которой положены три основных
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признака: способ образования элементов гидрографической сети, 
проточность воды и приуроченность этих элементов к опреде
ленным частям болотных ландшафтов. В. Мазинг дает схему 
генетических взаимоотношений между отдельными элементами 
гидрографической сети болот Эстонии.

Элементы гидрографической сети на болотах можно разде
лить на естественные (природные) и антропогенные (созданные 
человеком). В дальнейшем мы будем рассматривать только 
первые.

По происхождению естественные элементы гидрографической 
сети делятся обычно на первичные (остаточные) и вторичные 
(возникшие в процессе развития болота) Среди вторичных по
лезно разделять элементы, возникшие на различных стадиях 
развития болота. К сожалению, пока нет еще достаточного фак
тического материала для более подробной систематизации бо
лотных водоемов по возрасту (времени возникновения).

По причинам возникновения разделяют Полынов и Юрьеъ 
(1925) вторичные болотные водоемы на клейдогенные (ключе
вые), пирогенные (образованные вследствие выгорания торфа) 
и фитосоциогенные (образованные неравномерным ростом и 
развитием растительности) Аналогичную, но более разверну
тую классификацию дают Гаме и Руофф (Gams, Ruoff 1929). 
Удивительно, что вода, как фактор, обусловливающий возникно
вение водоема, в этих классификациях не учитывается. Видимо 
сказывается здесь влияние классических работ Вебера (С. We- 
ber 1902) и так наз. регенерационной теории Поста и Сернан- 
дера (Post, Sernander 1910). Согласно этой теории растущие 
части верховых болот подвержены постоянной регенерации: 
вследствие неодинаковой скорости роста сфагнума кочки пре
вращаются в мочажины и мочажины снова в кочки. Увлеченные 
«динамичностью» этого объяснения, многие последователи реге
нерационной теории, напр. Освальд (Oswald 1923), склонны 
включить все болотные растительные сообщества одного ком
плекса в одну общую сукцессионную схему

В настоящее время мы рассматриваем развитие болота как 
сложный физико-географический процесс, направление и стадии 
которого зависят от взаимодействия ряда факторов — в первую 
очередь климатико-гидрологических (количество осадков, испа
рение, сток) и биогенно-почвенных (свойства растительного по
крова и торфяной почвы) Неравномерное распределение воды 
приводит в процессе развития болотных массивов к возникно
вению сильно переувлажненных участков — топей и, со време
нем, водоёмов и водотоков.

Образование типичных для бореальных верховых болот гря
дово-мочажинных и грядово-озерковых комплексов (микроланд
шафтов) хорошо объясняется теорией К. Е. Иванова (1956, 
1957).
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Первые стадии р а з в и т и я  м о ч а ж и н  на переходных бо
лотах встречаются очень часто, но переобразование их в моча
жин верхового типа наблюдается сравнительно редко (только 
в условиях предсклона расширяющихся болотных массивов)
В образовавшихся таким путём мочажинах могут сохраняться 
некоторые растения переходных болот (особенно Carex in fla ta , 
Eriophorum polystachyon  и некоторые другие)

По преобладающим ассоциациям, видовому составу и форме 
можно выделить на верховых болотах следующие типы моча
жин: 1) молодые пушицевые мочажины с неясными очертания
ми, 2) молодые шейхцериевые мочажины блюдообразной фор
мы, 3) старые шейхцериевые мочажины ванно-образной формы, 
4) озеркообразные мочажины с небольшой водной поверхно
стью, покрытой сфагнами, 5) водорослевые мочажины, покры
тые плёнкой водорослей или торфяным илом, 6) очеретниковые 
(ринхоспоровые) мочажины, 7) старые пушицевые мочажины с 
крупными кочками пушицы (Мазинг 1958)

Изучение переходов одних типов в другие, привело нас к 
выводу, что при повышении уровня воды происходит образова
ние мочажин (и из них озерков) в простейшем случае в по
рядке следующей смены типов: 1->-2->-(3) ->4.

При понижении уровня воды мочажины и неглубокие озерки 
зарастают сфагнами, шейхцерией и пушицей (сукцессия 4-> 
->3->-7) или, при обнажении ила, — очеретником и пушицей 
(4 ->5->6->7) Так как водный режим болот подвержен по
стоянно небольшим климатически обусловленным колебаниям 
вокруг «среднего» состояния, то всегда происходят и переходы 
одних типов сообществ в другие.

Как исключение, могут причиной образования мочажин слу
жить и некоторые экзогенные факторы. Например, глубокое вы
горание торфа в засушливые годы может привести в последую
щие более дождливые годы к новообразованию мочажин. (Та
кие пирогенные мочажины описывались также в литературе 
Юрьевым и др.).

Дегенерация сфагновых мхов, разрастание лишайников, пе
ченочников и водорослей служат по нашим данным не причиной 
образования мочажин, а результатом изменения водно-мине
рального или газового режима. Также в местах, где сфагновый 
покров поврежден животными, образуются только кратковре
менные и небольшие углубления.

Причины возникновения глубоких б о л о т н ы х  о з е р к о в  
(у Иванова и Романовой — микроозерков) установить в на
стоящее время трудно, хотя и можно предположить, что уста
новленные закономерности смен растительности в послеледни
ковое время, в основном, мало изменились.

Глубокие озерки могут сохраняться тысячелетиями, так как 
небольшие разного^,ичные колебания уровня воды на них не
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влияют, а надводного зарастания их, как правило, не проис
ходит.

При быстром и значительном снижении уровня воды озерки 
зарастают очень скоро (сукцессия 5 - ^ 6 - > 7 )

Озерки, получающие дополнительное минеральное питание, 
хорошо различимы по мезотрофной растительности. Зато наход
ки орнитохорных (расселяемых птицами) растений, как кувшин
ки, не дают основания для выводов о генезисе озерков.

Озерки, возникшие путем выклинивания бедных болотных 
вод, не отличаются по растительности от обыкновенных склоно
вых или водораздельных озерков. Также весьма похожи на 
обычные озерки и на аэрофотоснимках неразличимы первичные 
озерки в некоторых маломощных болотных массивах на песках.
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ZUR K L A SS IF IK A T IO N  DER H O C H M O O R G E W Ä S S E R

V. M asing

Z u s a m m e n f a s s u n g

Schon in den ersten M ooruntersuchungen im Baltikum  wurde das Prob- 
lem der E ntstehung von M oorgew ässern’ eiörtert (KHnge 1892, M ühlen 1918).

Die neueste E ntw ick lu ng  der U ntersuchungsm ethoden (besonders die Fort- 
schritte der M oorstratigraphie, H ydrologie und die A nw endung von Aeropho- 
tographie) lässt in unserer Zeit eine neue kom plexe M oorkunde ais ein Glied  
der Landschaftskunde entstehen.

Die überw iegende M ehrheit der M oorgew ässer ist sekundär, d. h. während  
der H ochm oorentw icklung entstanden. Längere Zeit herrschte in der M oor
kunde die R egenerationstheorie (P o st und Sernander 1910 u. a .), w onach die 
Bülten und Schlenken hauptsächlich a is R esu ltate eines un g leich m ässigen  
Wachstums der Sphagnum decke zu betrachten sind. Es wurden verschiedene  
Sukzessionsschem as, die säm tliche P flan zen gese llsch aften  eines K om plexes in 
ein einheitliches dynam isches S ystem  verein igten , ausgearbeitet.

Es erw eist sich jedoch, dass das H ochm oor auch v iele  stab ile  Elem ente  
enthält, die der R egeneration  nicht unterw orfen sind (besonders B länk en ).

In letzter Zeit wird den hydrologischen  Ursachen bei der G esta ltu ng  der 
Oberflächenformen immer grössere B eachtung geschenkt (P jaw tschenk o, 1953; 
Iwanow 1935, 1956; Rom anova 1953, 1Э61). E ine w ohlbegründete Erklärung  
findet sich in den Arbeiten von Iw anow , w o der g ese tzm ä ss ig e  Z usam m enhang  
der Oberflächenform en mit den A b flu ssbedingun gen  (N e ig u n g , F iltrationskoef- 
fizient u. a.) g eze ig t wird und die hydrologische B egrü ndu ng für die Orientie- 
rung des M iicroreliefs gebracht ist.

Auf den H ochm ooren kann m an 8 Schlenkentypen unterscheiden, die in 
verschiedenen genetischen  V erhältnissen zueinander stehen: 1) jun ge Eriopho- 
rum-vaginatum-Schlenken, 2) jun ge Scheuchzeria-Schlenken, 3) alte Scheuch- 
zeria-Schlenken, 4) Schlenken mit offener W asserfläche, 5) Rim pi-Schlenken  
oder Flarke, 6) Rhynchospora-Schlenken, 7) verw achsen e B länken und 8) alte  
Eriophorum-Schlenken (M asing  1958). Am kennzeichnendsten für die Hoch- 
moore E stlands sind Scheuchzeria-Schlenken, die aus jun gen  Eriophorum- 
Schlenken entstehen und sich w eiter zu Schlenken m it offener W asserfläche  
entwickeln oder w ieder mit W ollgras oder Schnabelried zuw achsen können. 
Rhynchospora-Schlenken bilden sich durch das V erw achsen  von R im pi-Schlen
ken und können ebenso w ie  die anderen auch durch A ustrocknen zu alten Erio
phorum-Schlenken werden.

Nach der V egetation  unterscheidet m an 3 B länkentypen: 1) B länken mit 
artenreicher V egetation , die Relikte e in stm aliger eutropher G ew ässer darstellen,
2) Blänken mit artenarm er Vegeta-tion, die a is Überbleibsel der ehem aligen  
Laggzone betrachtet w erden und einzelne m esotrophe P flan zen  enthalten und
3) typische pflanzenfreie B länken ganz ohne höhere W asservegetation  oder 
bisweilen mit ornithochoren W asserpflanzen  (G am s u. Ruoff 1929).

Tiefe Blänken verw achsen selten  und können daher Jahrtausende unverän- 
dert bestehen. In A usnahm sfällen  entstehen  B länken durch das V erw achsen von  
ehemaligen W asserläufen und M oorbächen. iNoch seltener sind Brandblänken.
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ОПЫТ ИЗУЧЕНИЯ ПРОЦЕССОВ РАЗВИТИЯ ВТОРИЧНЫХ 
И ПЕРВИЧНЫХ ОЗЕР НА ВЕРХОВЫХ БОЛОТАХ 

БЕЛОРУССКОЙ ССР.

Конойко М. А.

С целью выяснения генезиса торфяной залежи, особенностей 
развития отдельных элементов микрорельефа, времени форми
рования гряд, мочажин, вторичных и первичных озер на верхо
вых торфяниках БСС Р и выяснения причин, обуславливающих 
их развитие, нами изучались торфяные месторождения — Ельня.

Рис. 1. Строение торфяной залеж и на участке грядово-мочажинного  
комплекса (т/м Д олбениш ки).

Долбенишки, Есмановский мох I и II. С этой целью был зало
жен ряд стратиграфических профилей и точек в различных уча
стках торфяных месторождений. На торфяном месторождении 
Долбенишки был заложен профиль общей длиной 120 м, на нем 
в мочажинах и на грядах было пробурено 15 стратиграфических 
скважин (рис. 1 и 2). Через одноименное озеро Долбенишки и
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примыкающую торфяную залежь было заложено два стратигра
фических профиля (рис. 3 и' 4). На торфяном месторождении 
Ельня, недалеко от озера Ближнего, в грядово-мочажинных ус
ловиях, на глубокозалежном участке, были заложены четыре

Рис. 2. Пыльцевой спектр т/м Долбенишки по восьмой 
скважине (см. рис. 1 А,).

11

45 а L 

20 - 0 -  

25 0  

30 ---

12.

16 С

24

26 Л  

34 . . . .

---- |||^
III И!

iil i ii mi

ш ш im

13

Л1 о

22 -А -  

27 X

1ÜS14

ль А

23 -О -

АО

А5

19

24

H I214 = м  
=  1И е  <н - т

26 о о о о 2 9 ____

Рис. 3. Профиль через озеро Долбенишки и примыкающую залеж ь.
У с л о в н ы е  о б о з н а ч е н и я :  1— 13 — виды торфа.

I — медиум торф, 2 — куспидатум -торф, 3  — ш ейхцериево-сфагновы й, 4 — фускум- 
торф, 5 — пушицевый и пушицевый с ш ейхцерией, 6 — древесно-переходны й, 7 — 
сосново-пушицевый, S — шейхцериевый, 9 — мочажинный торф, 10 — осоково-сфаг- 
новый, 11 — гипновый 12 — лесной, 13 — сфагновый низинный, 14 — сапропель, и под  
сапропелем пень, 15 — водонепроницаемая глина, 15а — багульник, 16 — Кассандра, 
17 — клюква, 18 — подбел, 19 — древесный уголь; 20—31 — кривые пыльцы древес
ных пород. 20 — ольха, 21 — смеш анно-дубовы й лес, 22 — ель, 23 — береза , 24 — сосна, 

25 — ива, 26 — граб, 27 — орешник, 28 — бук, 29 — липа, 30 — дуб , 31 — вяз.
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скважины, два профиля через озеро Ближнее, шесть скважин 
в условиях, где начинается грядово-озерный комплекс, и семь 
скважин в проточном озере.

Рис. 4. Пыльцевой спектр у озера Долбениш ки с северной стороны.

На торфяном месторождении Есмановский мох I и II, кроме 
изучения стратиграфии залежи массива, было в районе двух 
озер залежоно по две стратиграфических точки.

Проведенная работа имеет как теоретический, так и практи
ческий интерес, знание особенностей формирования гряд и мо
чажин поможет правильно подойти к оценке малоразложивше- 
гося торфяного сырья, 'пригодного для тех или иных целей.

Торфяные месторож дения Долбениш ки и Ельня представляют собой круп
ные верховые торфяники (от 4,5 тыс. до  20 тыс. га ), расположенны е в Дис- 
ненской равнине, выстланной озерными глинами. Это —  типичные верховые 
массивы прибалтийского типа (Пидопличко, 1951).

Н а торфяном м есторож дении Ельня насчитывается около 20 озер, на тор
фяном м есторож дении Долбениш ки —  два.

Торфяные месторож дения Есмановский мох I и II расположены на пони
ж енном Друть-Березинском междуречьи, выстланном песками, подстилаемыми  
мореной. Залеж ь I Есмановского мха начала свое развитие в древнем голо
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цене, в конце среднего голоцена она начала развиваться в условиях повы
шенного обедненного увлажнения. В зависимости от этого, в основном здесь  
развивались шейхцериевые торфа и сфагновые с пушицей и шейхцерией.

Все четыре массива относятся к верховому типу.
Вначале территория в районе грядово-мочажинного и грядово-озерного  

комплекса (за исключением глубокозалежны х участков, расположенных на 
т/м Ельня), была покрыта сосново-пушицевыми ассоциациями, а затем, при 
увеличении обводнения после пож ара в периферической части торфяника, 
к сосново-пушицевой ассоциации вскоре стала примешиваться шейхцерия, 
которая вместе со сфагнами сменила сосново-пуш ицевые ассоциации шейхце- 
риево-сфагновыми (рис. 1). Иногда, при сильном обводнении, шейхцериевые 
ассоциации поселялись непосредственно на минеральном грунте.

Как показали пыльцевые анализы, это происходило в конце среднего и 
в начале позднего голоцена (рис. 2).

В дальнейшем на ш ейхцериевом и ш ейхцериево-сфагновом торфе, в зави
симости от обводненности и интенсивности прироста органической массы 
в олиготрофных условиях, растительный покров начал дифференцироваться, 
в результате чего стал развиваться расчлененный грядово-мочажинный микро
рельеф. Об этом мы можем судить по изменению состава торфа в залеж и. 
В то время, как на ранней стадии развития в первоначально сильно о бв од 
ненных условиях росли мочажинные элементы Sphagnum Dusenii, Sph. cuspi
datum, Sph. apiculatum, из трав Scheuchzeria palustris, а иногда и кустарнички 
Andromeda polifolia, Oxycoccus palustris, на начинавших развиваться эле
ментах гряд росли из кустарничков Andromeda polifolia, Cassandra calyculata, 
Oxycoccus palustris, Ledum palustre, а из мхов Sph. magellanicum, Sph. parvi- 
folium, Sph. fuscum  (рис. 1); в дальнейшем, с ростом мочажины кверху, 
сначала выпадают не мочажинные виды сфагновых мхов, а остаются те, 
которые могут развиваться и при обводнении мочажины. При дальнейшем  
развитии торфяника, с увеличением обводнения, сфагновый покров обр азо
вавшихся озерков становится разреженным, затем исчезает.

Развитие отдельных гряд отличается по времени их возникновения и 
составу участвующих видов сфагновых мхов и других растений. При слия
нии озер элементы гряды продолж аю т развиваться в виде островков, р аз
бросанных по озеру.

Иногда на ш ейхцериево-сфагновом торфе развиваются значительные пло
щадки грядовых элементов с господством Sphagnum fuscum, в результате  
чего откладывается фускум-торф, который продолж ает накапливаться до  
наших д^ей. И хотя совсем недавно началось расчленение рельефа на гряды  
и мочажины, образовавш иеся мочажины уж е успели перерасти в озерки.

На основании фактического материала, приведенного выше, 
можно отметить, что образование вторичных озер на верховых 
болотах связано с развитием определенных растительных ком
плексов, обусловленных большой обводненностью. Это фитоце
нозы мочажин, в моховом покрове которых участвуют S p hag 
num cuspidatum, Sph. Dusenii и Sph. apiculatum.

Все стратиграфические разрезы торфяной залежи грядово- 
мочажинных и грядово-озерных элементов показывают, что 
озерки являются дальнейшей стадией развития мочажин.

Исследования на глубокозалежном участке показали, что 
формирование гряд и мочажин также начинается на шейхце
риево-сфагновом обводненном пласте. Вторичность этих озер 
уе вызывает сомнений, так как они образовались на торфяной 
основе, подстилающей как озеро, так и торфяную залежь, про
должающую развиваться и в настоящее время. При этом как
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показывают стратиграфические разрезы, они подстилаются од
ними и теми же видами торфов.

Стратиграфия залежи в районе вторичных озер показывает 
неодновозрастность отдельных озер и даж е отдельных участков 
одного и того же озера (рис. 1)

Изучение первичных озер, образовавшихся на верховых тор
фяниках, в сравнении с окружающими их торфяниками, пока
зывает, что они возникли в различное время голоцена. Это 
видно из материалов, полученных при исследовании озера Дол
бенишки и Ближнего.

Профиль, проложенный чрез озеро Долбенишки и примыкаю
щую торфяную залежь одноименного торфяного массива, пока
зывает, что озеро начало образовываться в результате увеличе
ния обводнения на верховой залежи. Образование озера нача
лось у заболачиваемого суходола, находившегося в центре мас
сива, где избыточные воды, бедные минеральными веществами, 
подтапливали заболачивающийся суходол (рис. 3) В самых 
глубоких участках развитие торфяника началось с отложения 
н-изинных торфов. Во время перехода к олиготрофному питанию 
на торфянике отложились пушицевые и сосново-пушицевые 
торфы. Это происходило, как показывает пыльцевой спектр, в 
раннем голоцене (рис: 4) При дальнейшем развитии торфяника 
избыточные атмосферные воды обусловили развитие сфагновых 
торфов с шейхцерией, с пушицей и дали начало образованию 
озера. Это озеро продолжает развиваться и до настоящего вре
мени; поверхность его стала большей по сравнению с первона
чальной.

Что касается озера Ближнего, то оно, как показывает пыль
цевой спектр и стратиграфия торфяной залежи, начало разви
ваться вместе с торфяником Ельня в древнем голоцене.

Как в первичных, так и во вторичных озерках рассмотрен
ных месторождений ничего не произрастает, а следовательно, 
почти ничего и не откладывается. В озере Ближнем и Долбе
нишки, начавших развитие с раннего и древнего голоцена отло
жения составляют 10—20 см. (В озере Долбенишки под сапро
пелем обнаружены обгоревшие остатки древесины)

Определяющим фактором развития озер на верховых торфя
никах в условиях Белоруссии следует считать бедность вод ми
неральным питанием, наличие большой обводненности, а также 
особенности геологии и геоморфологии района.

По мере роста и развития олиготрофного торфяника, в зави
симости от увлажнения, залежь развивается неравномерно, в 
понижениях накапливается влага, которая еще больше подав
ляет органическую жизнь, в результате чего накопление орга
нического вещества в водоеме еще больше отстает в сравнении 
с торфяником (на грядах). В дальнейшем с увеличением увлаж
нения вновь образовавшиеся понижения рельефа затаплива
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ются. Доказательством этого могут служить образовавшиеся 
озерки на верховом торфянике, которые не зарастают, а наобо
рот расширяют свои границы, сливаются и образовывают круп
ные вторичные озера с островками, представляющими собой 
остатки грядово-мочажинного комплекса.

В эвтрофном озере откладывается сапропель и при даль
нейшем развитии озеро зарастает согласно известной схеме Су
качева. Но как только озеро переходит к обедненному питанию, 
зарастание его прекращается, зеркальная поверхность расши
ряется и торфяной пласт, образовавшийся при зарастании, ока
зывается погребенным в озере. (Обводнение озера описано Ге
расимовым, 1922) На погребенном торфе отлагается сапропель, 
но менее интенсивно, чем до зарастания.
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ON D E V E L O P M E N T  P R O C E S S E S  OF  
SECO NDARY A N D  PRIMARY LAKES ON TH E R A IS E D  B O G S  

OF TH E B Y E L O R U S S I A N  S. S. R.

М. A. Konoyko

S u m m а г у

The formation of secondary lakes on raised bogs is connected 
with growth of Sphagnum  cuspidatum, Sph. Dusenii and Sph. 
apiculatum  by great inundation.

With the increase of the inundation of hollows the develop- 
ment of sphagnum  mosses weakens and the formation of small 
reservoir-lakes occurs, which join forming secondary lakes, and 
the islets scattered in the lake represent the remains of ridges.

Due to poor nutrition in the lakes disagreeble conditions for 
the growth of vegetation are created.

The constancy of prim ary lakes in oligotrophic conditions is 
likewise connected with inundation.
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В С П Л Ы В А Н И Е  Д Н А  В О З Е Р К А Х  Г Р Я Д О В О - О З Е Р К О В О Г О  
К О М П Л Е К С А .

J1. Мете

В данной статье рассматриваются некоторые итоги наблюде
ний над всплыванием торфа со дна вторичных озерков в гря- 
дово-озерковом комплексе одного пологовыпуклого верхового 
массива в Йыгеваском районе Эстонской ССР

Торфяная залежь грядово-озеркового комплекса исследован
ного массива имеет мощность 7 м и состоит в верхней части из 
верховых торфов (4,0 м) со степенью разложения 10—20%, 
а в нижней части из низинных торфов (1,5 м) со степенью раз
ложения 20—35% и сапропелевых отложений (1,5 м).

Всплывание торфа обусловлено, как известно биологическими 
причинами. Торф всплывает благодаря накоплению в нем га
зов, образующихся при разложении растительных остатков в 
анаэробных условиях (Богдановская-Гиенэф, 1944) Массовому 
развитию микроорганизмов в торфе способствует температура 
воды и торфа. Температура воды в свою очередь связана с глу
биной озерков. По И. Д. Богдановской-Гиенэф для всплывания 
имеют значение объемный вес и сопротивление отрыву торфов. 
Эти свойства зависят от вида торфа и степени его разложения.

Вышеуказанные причины всплывания имеют значение и при 
всплывании торфа на озерках грядово-озеркового комплекса, по
скольку торф в озерках действительно затоплен и в нем наблю
дается газообразование, как это показал Томсон (Thomson, 
1924)

Всплывание дна изучалось путем периодического фотогра
фирования и измерения уровней определенных озерков (рис. 2 
и 3, табл. 1)

По нашим наблюдениям всплывание торфа со дна озерков 
происходит в основном по трем типам (рис. 1)

1. Сплошное вслывание торфа дна озерка.
2. Всплывание торфа дна глыбами (глыбчатое всплывание).
3. Смешанное всплывание — всплывание торфа дна в одном 

и том же озерке по I-му и I l -ому типу.
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Рис. 3. Всплывание дна в озерках № 10 и 11 (см. табл. 1)



Рис. 2. Всплывание дна в озерках №  8 и 9 (см. табл. 1).



<9

<9

з nacuj/no  </ 
Se/om  

О м

Рис. 1. Схема типов всплывания торфа со дна озерков: 1а н 
16 —■ сплошное всплывание, 2а и 26 —  глыбчатое всплывание, 

3 —  смеш анное всплывание.
1 — верховые торфы, 2 — сфагново-ш ейхцериевы й, 3 — тростнико
во-осоковый, 4 — сапропелевое отложение, 5 — сфагново-пуш ицевы й, 

6 — фускум торф, 7 — вода, 8 — дно торфяника.
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С п л о ш н о е  в с п л ы в а н и е  дна может в свою очередь 
происходить двумя путями, в зависимости от глубины озерка.

а) Всплывание дна мелких озерков глубиной до 1 м. В таких 
озерках еще растут живые растения шейхцерии и сфагновые 
мхи вида Sphagnum  cuspidatum. Всплывший слой сфагново- 
шейхцериевого торфа имеет толщину в 0,3—0,5 м. Между 
всплывшим и донным слоем торфа остается слой воды с газами 
толщиной до 1 м. В некоторых озерках наблюдался разрыв 
всплывшего слоя в центре озерка. Такого рода всплывание на
чинается в мае месяце, максимум его в августе, а кончается оно 
в сентябре-октябре.

б) Всплывание дна более глубоких озерков, глубиной 0,8—
1,5 м происходит в центре озерка в виде купола, иногда не до
стигающего поверхности воды. Толщина всплывшего слоя — 
0,5— 1,0 м, торф сфагново-пушицевый. Между всплывшим и дон
ным слоем торфа остается слой воды с газом. Всплывание про
исходит в июне-июле, опускание — в октябре месяце.

Г л ы б ч а т о е  в с п л ы в а н и е  торфа зависит также от глу
бины озерков.

а) Всплывание дна озерков с глубиной воды 1,0—2,0 м по
хоже на сплошное всплывание, но всплывший слой разрезан 
многочисленными трещинами на отдельные глыбы. Состав 
всплывшего торфа — сфагново-пушицевый. Толщина всплыв
шего слоя 0,5— 1,5 м. Между всплывшим и донным слоем рас-

Т а б л и ц а  1.

Данны е к приведенным фотографиям

№
рис.

№
озерков

Д ата
съемки

Уровень 
воды (см) 

от пов. 
болота

Тип
всплывания Примечание

2 А 8 17. VIII 60 — 39 1а
2 В 8 11. X 60 — 38 1а
2 С 9,11 21. VIII 59 — 58 1а, 26 Вид с центра 

комплекса на ЮЗ

2 D 9,11 20. V 60 — 34 нет
3 А 10,11 21. VIII 59 — 58 1а, 26
3 В 10,11 29. VIII 59 — 52 1а, 26 25— 29/VIII осад

ки 30 мм

3 С 10,11 17. VIII 60 — 39 1а, нет
3 D 10,11 11. IX 60 — 38 нет
4 16 7. VIII 59 — 47 2а

П р и м е ч а н и е :  При двух  озерках на одной фотографии, данные озерка 
на переднем плане указаны на первом месте.
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положен слой воды с взвешенными остатками торфов (рис. 4). 
Всплывание во времени совпадает с типом 16.

б) Всплывание дна глубоких озерков, с глубиной воды до 
3 м, отдельными округленными глыбами диаметром до 2 м. 
В таких озерках дно между глыбами покрыто остатками расте
ний в смешанном и слаборазложившемся состоянии. Дно озер
ков доходит иногда до низинных торфов, расположенных на глу
бине 3,5 м от уровня воды в озерке. Состав всплывшего торфа

Рис. 4. Глыбчатое всплывание дна озерка №  16.

сфагново-пушицевый. В некоторых больших глыбах встречался 
и фускум-торф. В августе 1959 г. всплы'ла в озерке на поверх
ность воды глыба сфагново-пушицевого торфа площадью 5 м2 
и толщиной 0,5 м, с остатками тростника. Время всплывания — 
август, опускание — конец августа-сентябрь. При этом, в отли
чие от других-типов всплывания, глыба не опустилась на преж
нее место, откуда она всплыла.

С м е ш а н н о г о  типа в с п л ы в а н и е  торфа дна озерков 
представляет собой комбинацию из вышерассмотренных типов. 
При этом тип 1а встречается в краевых частях озерков. Всплы
вание других типов встречается как в центральных частях озер
ков, так иногда и в краевых частях. Состав торфа и время
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всплывания соответствует тому, что сказано в отношении от
дельных типов.

Типы сплошного всплывания в основных чертах сходятся 
с типами, опубликованными в работе И. Д. Богдановской- 
Гиенэф (1944).

Все указанные типы всплывания вызваны накоплением в торфе газов. 
Анализ пробы газов, взятой из озерка (тип всплывания 2а) показал, что в 
составе его:

СН4 — 58%
N2 ■— 34%
0 2 — 7%

С 0 2 — 1%

(Анализ проводился в лаборатории Таллинского политехнического института 
газокроматографическим методом прибором типа УХ-1).

Всплывший весной или летом на поверхность озерка торф 
опускается обратно осенью. Опускание обусловлено ослабле
нием газообразования осенью и отдачей газов, находившихся в 
всплывших слоях.

Процесс всплывания в основном проходит плавно в течение 
месяца или за несколько месяцев. Но встречались и случаи 
всплывания за более короткий период, даже за день. Такое 
всплывание отдельных глыб (тип 26) за короткий период вре
мени наблюдалось после сильных ливней. По-видимому, оно 
обусловлено резким подъемом уровней воды в озерках, вслед
ствие чего увеличивалось гидростатическое давление в донных 
отложениях. Газы, находящиеся в донных отложениях, нахо
дятся обычно в равновесии в виде пузырьков. И-за увеличения 
гидростатического давления это равновесие нарушается, и газы 
поднимают глыбу.

Типы всплывания, вероятно, связаны со свойствами донных 
торфов и зависят от возраста озерков, а также от прежних цик
лов всплывания-опускания.

Несомненно, что всплывание торфа со дня озерков углуб
ляет их и тем самым влияет на развитие грядово-озеркового 
комплекса в целом.
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D A S  A U F T A U C H E N  D E S  U N T E R G R U N D E S  DER  
H O C H M O O R B L Ä N K E N  D E S  S T R A N G K O M P L E X E S

L. M ets

Z u s a m m e n f a s s u n g

Es werden Beobachtungen über das Auftauchen des Unter- 
grundes der Hochmoorblänken (Teichen) in einem Moorgebiet in 
Jõgeva-Rayon (Estnische SSR) beschrieben.

Das periodische Auftauchen des Grundes geschieht infolge der 
Gaserzeugung im Torf. Das untersuchte M oorgas bestand aus 
58% CH4, 34% N2, 7% 0 2 und 1% C 0 2. Besonders nach den hef- 
tigen Regen wurden ais Folge der Erhöhung des hydrostatischen 
Druckes oft aufgetauchte Torfblöcke registriert. (Abb. 2—4)

Die Mächtigkeit des schwimmenden Torfschichtes be träg t 0,3 
bis 1,0 m. Die Haupttypen des Auftauchens sind auf dem Abb. 1 
zu sehen.

Die schwimmende Schicht senkt sich wieder auf den Grund im 
Herbst, wenn die mikrobiologische Tätigkeit zurückgeht.
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И С П О Л Ь ЗО В А Н И Е  Р А С ТИ Т Е Л Ь Н О С Т И  
К А К  И Н Д И К А Т О Р А  СТРОЕНИЯ  

ТОРФ ЯНОЙ ЗА Л Е Ж И

ИНДИКАТОРНАЯ РОЛЬ РАСТИТЕЛЬНЫХ СООБЩЕСТВ 
БОЛОТ ПО ОТНОШЕНИЮ К СТРОЕНИЮ ТОРФЯНОЙ 

ЗАЛЕЖИ  
(на примере некоторых сообществ болот Ленинградской обла

сти, Карелии и Белоруссии).

М.  С.  Боч

На протяжении ряда лет в различных географических обла
стях нами изучалось строение торфяной залежи под различными 
растительными сообществами болот. В ходе исследования были 
выявлены некоторые закономерности строения залежей под теми 
или иными сообществами и на их основании сделаны выводы о 
возможностях использования этих сообществ как индикаторов 
строения торфяных залежей. Подробные результаты выполнен
ных работ изложены в ряде статей автора (Боч, 1958а, 19586, 
1959). В данном сообщении будут рассмотрены ранее не опуб
ликованные автором данные о строении торфяных залежей под 
различными сообществами из Sph. magellanicum  Brid. (с по
стоянной примесью Sph. angustifolium  С. Jens.), которые пользу
ются значительным распространением на исследованных нами 
болотных массивах средней Белоруссии, средней Карелии и юго- 
востока Ленинградской области.

Между условиями распространения, составом, строением 
и т. п. описанных нами сообществ из Sph. magellanicum  трех 
перечисленных районов имеются, конечно, различия, что обу
словлено особенностями природы болотных массивов каждого 
района, но есть и ряд общих черт. Как правило, на изученных 
болотах разных типов в Л е н и н г р а д с к о й  о б л а е т . и  и в 
К а р е л и и  эти сообщества встречаются по окрайкам и очень 
редко — в центральных участках, занимая высокие или низкие 
кочки, составляющие не более 50% площади комплекса. Сосед
ние с этими кочками понижения заняты более влаголюбивыми 
сообществами из Sph. apiculatum  Н. Lindb., Sph. Dusenii 
С. Jens., Sph. balticum  Russ. и т. п. или безмоховыми сообще
ствами из осок, шейхцерии и т. п. (в Карелии). Средний уро
вень воды на кочках равен 20—30 см. На преимущественно 
окраинное положение сообществ из Sph. magellanicum  в усло
виях крупных болотных массивов Северо-Запада указывает
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ряд авторов (Цинзерлинг, 1938; Абрамова, 1951; Лопатин, 1954 
и др.).

На болотах средней Белоруссии, напротив, сообщества из 
Sph. magellanicum  встречаются по всей площади (за исключе
нием узких окраинных участков) как небольших, так и более 
крупных болотных массивов, занимая почти все пространство 
сплошь. Подобные массивы с господством Sph. m agellanicum  
очень характерны для Белоруссии, что отмечено в работах 
Н. Я- Каца (1941, 1948), И. Д. Богдановской-Гиенэф (1949) - 
С. Н. Тюремнова и А. П. Пидопличко (1951) и др. Уровни-воды 
достигают здесь всего 30—50 см от поверхности мохового ковра.

Сообщества, о которых идет речь, в зависимости от встре
чаемости их на болотах того или иного района различаются и 
по составу ассоциаций. Так, на болотах средней Белоруссии и 
юго-востоке Ленинградской области преобладают довольно од
нообразные олиготрофные сообщества из Sph. magellanicum  с 
сосной f. Litwinowii, пушицей, кустарничками или такие же, но. 
без сосны. Количество ассоциаций, которые были выделены 
здесь нами, очень невелико. Так, на средне-белорусских болотах 
преобладают сообщества ассоциаций

Pinus silvestris f. Litwinowii  — Chamaedaphne calyculata —  
Ledum palustre  — Sph. magellanicum,

Pinus silvestris  f. Litw inowii  — Chamaedaphne calyculata  — 
Eriophorum vaginatum  — Sph. magellanicum,

Pinus silvestris  f. — Litwinowii  — Ericaceae — Eriophorum va
ginatum — Sph. magellanicum.

Как видно из названий этих ассоциаций, в их сообществах 
доминируют сосна формы Литвинова, пушица и болотные ку
старнички. Среди последних преобладают хамедафне, багульник, 
андромеда и клюква, встречающиеся в равной мере часто. Од
нако иногда, в зависимости от местных условий среды, резко 
преобладают кустарнички какого-либо одного-двух видов (ан
дромеда — в несколько более влажных условиях, багульник — 
при более густом облесении и т. п.). Интересно отметить, что в 
этих олиготрофных сообществах иногда встречается береза пу
шистая (Betula pubescens  Ehrh.) либо в виде маленьких сеян
цев, высотой до 0,5 м, либо в виде подроста высотой до 2 м. 
Подобная картина, кстати, наблюдалась нами и на одном из 
крупных олиготрофных болот в Западной Эстонии. Торфяная 
залежь под упомянутыми сообществами с березой относится к 
верховому типу.

На исследованных болотных массивах юго-востока Ленин
градской области преобладают сообщества ассоциаций:

Chamaedaphne calyculata  — Eriophorum vaginatum  — S p h _ 
magellanicum,

Andromeda polifotia — Eriophorum vaginatum  — Sph. m a
gellanicum,
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Pinus silvestris  f. Litwinowii  — Ledum palustre  — Sph. ma
gellanicum.

Как видно из названия этих ассоциаций и как следует из их 
описаний, их сообщества очень близки по составу к сообще
ствам белорусских ассоциаций, перечисленных выше, отличаясь 
от них, главным образом, большим или меньшим обилием того 
или иного вида. Среднее число видов в перечисленных олиго- 
трофных сообществах на белорусских и ленинградских болотах 
равно 12. Судя по литературным данным, ассоциации, подоб
ные выделенным нами, весьма характерны для болот районов, 
о которых идет речь.

Что же касается болот средней Карелии, то здесь состав ас
социаций из Sph magellanicum  более разнообразен, причем сре
ди них преобладают ассоциации мезотрофных сообществ. Это 
ассоциации

Pinus silvestris  f. Litwinowii  — M enyanthes trifoliata — Sph. 
magellanicum,

Ericaceae — M enyanthes  — Sph. magellanicum,
Ericaceae — Carex lasiocarpa — Sph. magellanicum,
Molinia coerulea — Carex dioica — Sph. magellanicum, 
Eriophorum vaginatum  — Scheuchzeria palustris  — Sph. ma

gellanicum  и другие.
Среднее число видов в их сообществах равно 15.
Состав кустарничков здесь более разнообразен, чем на боло

тах Белоруссии, за счет обилия таких кустарничков как карли
ковая березка (Betula папа  L.), голубика ( Vaccinium uligino- 
sum  L .) , водяника (Empetrum nigrum  L.) (в Белоруссии послед
ние или совсем не встречаются или встречаются в небольшом 
количестве) Кустарнички почти всегда являются доминантами 
сообществ. В сообществах из Sph. magellanicum  карельских бо
лот также очень разнообразны болотные травы.. Здесь посто
янно встречаются вахта (M enyanthes trifoliata L.). шейхцерия, 
хвощи, различные осоки и т. п., что объясняется богатыми усло
виями среды, где распространены эти сообщества.

Олиготрофные сообщества на среднекарельских болотах 
встречаются гораздо реже. Среди них мы выделили ассоциации: 
Pinus silvestris  f. Litw inowii  — Ericaceae — Eriophorum va
g ina tum  — Sph. magellanicum, Eriophorum vaginatum  — Sph. 
magellanicum, Andromeda polifolia — Eriophorum vaginatum  — 
Sph. magellanicum, Chamaedaphne calyculata  — Eriophorum va
g ina tum  — Sph. magellanicum.

Как видно из названий этих ассоциаций и как следует из 
описаний их сообществ, они очень близки по составу и строе
нию к олиготрофным сообществам вышеперечисленных ассоциа
ций болот Ленинградской области и Белоруссии. О том, на
сколько типичны для среднекарельских болот выделенные нами 
ассоциации формации Sphagneta  magellanici, мы можем, к со
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жалению, говорить лишь по собственным наблюдениям, так  как 
в известных нам литературных источниках этих данных нет.

В Белоруссии и в Ленинградской области мезотрофных со
обществ из Sph. magellanicum  нами не описано, хотя некоторые 
авторы (Лопатин, 1949; Абрамова, 1954) и отмечают таковые 
для болот Ленинградской области, правда, с иным составом до- 
минат, нежели описанные нами в Карелии.

Таким образом, для сообществ из Sph. magellanicum  средне
карельских болот, кроме их окраинного положения, характерны 
относительно высокая гидрофильность (по сравнению с сообще
ствами Белоруссии), преимущественно мезотрофность, несколь
ко более богатый видами состав (за счет большего богатства 
видов разнотравия) и значительное разнообразие состава ассо
циаций.

Для сообществ рассматриваемой формации исследованных 
болот Ленинградской области характерна также относительно 
высокая гидрофильность, олиготрофность, бедный поэтому ви
довой состав и сравнительно небольшое число ассоциаций.

В средней Белоруссии сообщества из Sph. magellanicum  ме
нее гидрофильны и занимают центральное положение на боло
тах, а в остальном близки к сообществам из Ленинградской об
ласти.

Переходим к рассмотрению строения торфяной залежи под 
сообществами формации Sphagneta  magellanici.

На описанных массивах Ленинградской области они подсти
лаются, несмотря на их олиготрофность, переходными зал еж а
ми: чаще сфагново-осоковыми и многослойными травяными. * 
Верхние слои таких залежей (от 25 см до 1 м, в отдельных слу
чаях) сложены верховым пушицево-сфагновым (со Sph. m agel
lanicum) торфом.

Олиготрофные сообщества на болотах Белоруссии подстила
ются всегда верховыми залежами: magellanicum  (m edium , по 
классификации МТИ) или сосново-пушицевыми, верхние слои 
которых сложены magellanicum , или пушицево-сфагновым (со 
Sph. magellanicum)  торфом (рис. 1, 2)

Состав верхних слоев торфа в рассматриваемых случаях мо
жет быть одинаков под сообществами различных ассоциаций. 
Это объясняется тем, что упомянутые сообщества отличаются 
друг от друга преобладанием кустарничков того или иного вида 
и большим или меньшим обилием пушицы. Но, как известно, 
кустарнички нестойки к распаду и в торфе их остатки встреча
ются в незначительном количестве, а остатки пушицы, наобо
рот, как бы «увеличиваются» и их бывает много даж е и тогда,

* Виды торфа и залеж ей приводятся, в основном, по общепринятой  
«Классификации видов торфа и торфяных залеж ей» М осковского торфяного 
института 1951 года. Те виды, которые не нашли отраж ения в этой класси
фикации, выделены автором с учетом принципов последней.
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когда в вышерасположенных сообществах пушицы относительно 
мало. В других случаях остатки пушицы оказываются в верхних 
слоях торфа в очень небольшом количестве (рис. 1). хотя в со
ответствующих сообществах она довольно обильна. Возможно, 
это объясняется тем, что в сообществах, отложивших эти слои 
торфа, её было мало.

Рис. 4.
Рис. 1.

Рис. 1. Строение торфяной залеж и в центральном участке на болоте Круглое 
М огилевской области, БССР, Ассоциация P inus silv estr is  f. L itw inow ii — 
E ricaceae — Eriophorum  vaginatum  — Sph. m agellan icum . M agellanicun1 —

залеж ь.
Рис. 2. Строение торфяной залеж и в центральном участке на болоте около 
дер. Деревцы  М огилевской области БССР Ассоциация P inus silv estr is  f. Litwi

now ii — Ericaceae —  Sph. m agellan icum . Сосново-пуш ицевая залежь.

Рис. 3. Строение торфяной залеж и на окрайке болота Приречное Ругозер- 
ского района Карельской АССР Ассоциация Ericaceae — Eriophorum  v ag i
natum  —  Scheuchzeria palustris —  Sph. m agellan icum . П ереходная травяно

сфагновая залеж ь.

Рис. 4. Строение торфяной залеж и на окрайке болота Колючее М едвежегор
ского района Карельской АССР. Ассоциация E ricaceae —  M enyanthes trifo- 

liata — Sph. m agellan icum . Низинная многослойная травяная залежь.

На среднекарельских болотах олиготрофные и мезотрофные 
сообщества из Sph. magellanicum  располагаются на самых раз
личных залежах, что зависит от того, в какой части массива и 
какого типа они расположены. Вопрос этот сложный, и в настоя
щий момент остановиться на нем более подробно нет возмож
ности. Кратко можно сделать вывод о том, что как о л и г о 
т р о ф н ы е ,  так и некоторые м е з о т р о ф н ы е  сообщества 
располагаются на п е р е х о д н ы х  залежах — шейхцериево- 
сфагновых, травяно-сфагновых или травяных, верхние слои кото
рых сложены верховым или даж е переходным пушицево-сфаг- 
новым или сфагновым торфом, где господствуют остатки пуши
цы и Sph. magellanicum  (рис. 3) Верховая залежь (пушицево- 
сфагновая) под олиготрофными сообществами была отмечена 
лишь в единичных случаях. Большинство мезотрофных сооб
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ществ, однако, подстилается низинными залежами: о с о  к о  вы  
ми или м н о г о с л о й н ы м и  т р а в я н ы м и .  Верхние гори
зонты этих залежей сложены чаще переходными, реже низин
ными, сфагново-пушицевыми или осоковыми торфами (рис. 4) 
Остатков Sph. magellanicum  в этих торфах почти или совсем 
нет, а преобладают остатки трав-доминантов сообществ и, 
иногда, Sph. angustifolium.

Таким образом, если подходить ко всему сказанному с точки 
зрения использования сообществ из Sph. magellanicum  как инди
каторов строения торфяных залежей, подстилающих их, то как 
видно из приведенного фактического материала, это следует 
делать с большой осторожностью. Только по одному составу 
сообществ строить прогнозы о строении залежи нельзя. Так, 
в наших случаях, состав сообществ может быть одинаков и на 
болотах в Ленинградской области, и в Карелии, и в Белоруссии, 
однако залежь под ними относится к разным типам. Поэтому 
для разрешения поставленной задачи необходимо учитывать не 
только характер сообществ, но и положение их в условиях бо
лотного массива (окраинное, центральное), а также и географи
ческий район, где расположен данный массив. Только познав 
типы болот данного района и свойственные им пути развития, 
можно говорить о строении торфяной 'залежи под тем или иным 
сообществом, не производя предварительного ее анализа.
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P L A N T  C O M M U N I T I E S  AS  I N D I C A T O R S  OF TH E PEAT 
D E P O S I T S .

M. S. Boch

S u m m a r y

This article is devoted to the data  on the structure of peat 
deposits covered with various Sphagnum  magellanicum  commu
nities in central Byelorussia, the Leningrad Region and central 
Karelia.

It is characteristic  of the Sphagnum  magellanicum  commu
nities on the bogs of Karelia to occupy the m argins, to be relati- 
vely hydrophilous, mesotrophic, and to possess a rich constituency 
of species. It is also characteristic  for communities of similar 
formations in the Leningrad Region to occupy the margins of 
the bogs and to be hydrophilous, poor in variety of species and 
more oligotrophic than  in Karelia. In the bogs of Byelorussia the 
S phagnum  magellanicum  communities occupy the central plain 
of bogs; they are less hydrophilous and are characterized by pre- 
vailing  oligotrophic associations with a poor variety of species.

Oligotrophic communities of Sph. m agellanicum  on the bogs 
of Byelorussia are bedded by oligotrophic S phagnum  magellani
cum  peat or pine-cotton-grass peat. In the Leningrad Region the 
same communities are situated on mesotrophic sphagnum  sedge 
or multilayer sedge-grass-peat. The same is observed on the bogs 
of Karelia. As to the mesotrophic Sph. m agellanicum  communities 
of these bogs, it may be said that they are situated on eutrophic 
sedge and multilayer sedge-grass peats.

Observations have shown that when using the plant communi
ties as indicators for the structure  of the peat, one shouljd take 
into consideration not only the composition and character of the 
community but also its site conditions and the geographic dis
trict in which the bog is located. Only by way of the study of 
the bog types, the particu lar and the specific ways of their deve- 
lopment can the structure  of deposits with one or another com
munity on it, be subjected to discussion.
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ОСОБЕННОСТИ И З У Ч Е Н И Я  С Т Р А Т И Г Р А Ф И И  Т О Р Ф Я Н Ы Х  
З А Л Е Ж Е Й  С И С П О Л Ь З О В А Н И Е М  М А Т Е Р И А Л О В  

А Э Р О С Ъ Е М К И

В. В. Янушевский

Работы по изучению торфяной залежи в общем комплексе 
детальных торфоразведочных работ, наряду с топографической 
съемкой торфяного месторождения, являются наиболее ответ
ственными. От методики их выполнения зависят точность и пол
нота качественной и количественной характеристики торфяной 
залежи.

Изучение торфяной залежи обычно начинается с выделения 
границ стратиграфических участков. В настоящее время границы 
участков проводят лишь по данным геоботанических проходов и 
пунктов отбора проб торфа для общих анализов, которые рас
пределяются равномерно по территории торфяного месторожде
ния, а их количество определяется в зависимости от размера его 
площади. Выделенные по этим данным границы стратиграфиче
ских участков обычно не совпадают с их действительным поло
жением. Поэтому качественные и количественные показатели 
торфяной залежи каждого такого участка могут иметь значи
тельные отклонения от их действительного значения.

Наоборот, материалы аэросъемки позволяют с гораздо боль
шей точностью выделить границы стратиграфических участков 
торфяного месторождения. Выделение их основывается на зна
нии особенностей образования торфяных месторождений различ
ных геоморфологических типов И закономерностей размещения 
по их территории отдельных группировок растительности.

Лишь после того, как будут выделены границы стратиграфи
ческих участков, назначают места пунктов отбора проб торфа, 
количество которых определяют в зависимости от площади 
каждого выделенного участка. Полученные по этим данным 
качественные и количественные показатели торфяной залежи 
отличаются полнотой и высокой точностью.

Все выполненные до настоящего времени работы по ис
следованию торфяных месторождений с применением материа
лов аэросъемки предусматривали дешифрирование болотных
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ландшафтов и отдельных группировок растительности и уста
новление по ним типовых участков торфяной залежи лишь для 
целей выявления торфяных месторождений и предварительной 
качественной и количественной оценки торфяного фонда.

Наиболее обстоятельную методику изучения торфяного 
фонда по материалам аэросъемки разработала Е. А. Галкина. 
Она дала рекомендации по изучению аэроснимков болотных 
массивов по отдельным этапам. При выполнении всего комплек
са работ по ее методике получают о р и е н т и р о в о ч н ы е  дан
ные по залежи исследуемого торфяного месторождения и, в ос
новном, в пределах типовых участков.

В 1957 г. институт «Гипроторфразведка» приступил к разра
ботке методики выделения границ стратиграфических участков 
по материалам аэросъемки торфяных месторождений при их 
детальной разведке. В этом заключается основное отличие 
исследований института от работ других организаций и отдель
ных авторов, ибо при детальной разведке торфяных месторожде
ний необходимо получить т о ч н ы е  качественные и количествен
ные показатели торфяной залежи, что возможно сделать только 
при совмещении камеральных работ по дешифрированию аэро
снимков с наземными работами, состоящими в тщательном опро
бовании торфяной залежи.

Исследования проводились на основе изучения закономер
ностей образования и развития торфяных месторождений раз
личных геоморфологических типов и закономерностей размеще
ния по их территории отдельных торфяно-болотных фитоценозов 
(в понимании С. Н. Тюремнова) которые, собственно, создают 
стратиграфическую единицу торфяной залежи.

Непосредственно в натуре было обследовано большое коли
чество разнообразных по своему геоморфологическому положе
нию торфяных месторождений. Также был просмотрен большой 
архивный материал результатов детальной разведки торфяных 
месторождений различного геоморфологического типа. Всего 
изучено непосредственно и по архивным материалам 374 торфя
ника.

И сследования на торфяных м есторож дениях строились следующим 
образом .

У станавливался геоморфологический тип торфяного месторождения и 
выявлялись условия его водно-минерального питания. Исследования прово
дились путем непосредственных наблюдений на местности и путем визуально
стереоскопического изучения аэроснимков торфяника. Затем  на аэроснимках 
в камеральных условиях выделялись участки, занятые отдельными торфяно
болотными фитоценозами, после чего результаты камерального дешифриро
вания проверялись в натуре. Составлялись описания торфяно-болотны х фито
ценозов, производилось стратиграфическое бурение торфяной залеж и с целью 
установления ее вида.

Полученный полевой материал тщательно сравнивался с результатами 
камерального деш ифрирования, отмечались особенности образования торфя
ных месторож дений одного и того ж е геоморфологического типа, но распо
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ложенных в разных торфяно-болотны х областях, а такж е особенности р аз
мещения торфяно-болотны х фитоценозов по территории массива.

Опытные работы показали, что при таком м етоде исследования корреля
ционная связь м еж ду  современными группировками растительности и видами 
торфяной залеж и выявляется наиболее полно. П равда, встречаются массивы, 
у которых такие коррелятивные связи очень слабы или совершенно отсут
ствуют. Но и в этом случае выделенный камерально контур фитоценоза 
является границей стратиграфического участка, вид которого определяется  
в результате производства полевых геоботанических работ, включающих 
в свой состав в том числе и стратиграфическое бурение торфяной залеж и.

И сследования проводились с использованием контактных и увеличенных 
черно-белых аэроснимков.

Было установлено, что определение вида торфяно-болотного фитоценоз.а 
по прямым дешифровочным признакам зависит от фотографического качества 
аэроснимков, масш таба аэронегатива, степени увеличения аэроснимка и глав
ного расстояния аэрофотоаппарата.

Как известно, ф о т о г р а ф и ч е с к о е  к а ч е с т в о  и з о б р а ж е н и я  
зависит от качества применяемых фотоматериалов, условий выполнения летно
съемочной работы, режима производства негативного и позитивного про
цессов.

Как правило, для целей деш ифрирования применяют аэроснимки высокого 
фотографического качества. Только тогда прямые деш ифровочные признаки 
торфяно-болотных фитоценозов отвечают действительности.

Прямыми дешифровочными признаками торфяно-болотны х фитоценозов 
обычно являются тон и структура ф отоизображ ения, форма и характер р а з
мещения теневых пятен.

Дешифровочные признаки торфяно-болотных фитоценозов зависят также 
о т  м а с ш т а б а  аэроснимков. Притом, чем больше разница масш табов, тем 
больше различий в деш ифровочных признаках. П оэтому становится ясным, 
что описания деш ифровочных признаков торфяно-болотны х фитоценозов  
должны составляться отдельно для каж дого условно принятого интервала 
масштабов.

При разведке торфяных месторож дений обычно применяют аэроснимки, 
полученные со среднемасш табны х аэронегативов, к которым относятся  
масштабы от 1 : 10 000 до 1 : 25 000. Д ля этого интервала масш табов деш иф ро
вочные признаки отдельных торфяно-болотны х фитоценозов остаются почти 
без изменения.

Дешифрование значительно облегчается при пользовании у в е л и ч е н  
н ы м и  а э р о с н и м к а м и ,  но при условии, если увеличение сделано не 
более, чем в 2,5—3 раза и, главное, со среднем асш табны х аэронегативов.

Увеличение более чем в три раза нецелесообразно из-за заметной зерни
стости эмульсионного слоя аэронегатива. Ф отографическая зернистость начи
нает осложнять рисунок ф отоизображ ения многих торфяно-болотны х ф итоце
нозов, которые сами по себе имеют зернистую  структуру (кустарники, кроны 
деревьев). Увеличенные до допустимы х пределов аэроснимки легко читаются 
невооруженным глазом, на них становятся заметными многие дополнитель
ные мелкие детали.

Наконец, для установления вида многих фитоценозов по прямым деш иф 
ровочным признакам необходим о принимать во внимание г л а в н о е  р а с 
с т о я н и е  а э р о ф о т о а п п а р а т а .  Как правило, для целей деш ифриро
вания, в особенности лесных группировок, долж ны  применяться аэроснимки, 
полученные длиннофокусными объективами. При стереоскопическом рассм ат
ривании таких аэроснимков у некоторых лесных и лесо-топяных группировок 
растительности просматривается подлесок и поверхность торфяного м есторож 
дения, что является одним из деш ифровочных признаков их распознавания.

Изучение растительного покрова различных типов торфяных м есторож де
ний позволило составить описания прямых деш ифровочных признаков всех  
торфяно-болотных фитоценозов (по классификации С. Н. Тюремнова, 1949).
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При составлении описаний деш ифровочных признаков некоторых тор
фяно-болотных фитоценозов частично использованы данные Кудрицкого Д . Н., 
П опова И. В. и Романовой Е. А. (1956).

При камеральном деш ифрировании растительного покрова торфяных 
м есторож дений знания одних прямых деш ифровочных признаков многих 
торфяно-болотны х фитоценозов недостаточно. Реш аю щ ее значение для их рас
познавания приобретаю т к о с в е н н ы е  д е ш и ф р о в о ч н ы е  п р и з н а к и ,  
а именно: геоморфологический тип торфяного месторож дения, место, зани
м аем ое фитоценозом на поверхности массива, их преимущ ественное географи
ческое распространение.

И зучение особенностей образования торфяных месторож дений различных 
геоморфологических типов, расположенны х в различных торфяно-болотных 
областях Сою за, и закономерностей размещ ения по их территории группиро
вок растительности легло в основу составления таблицы косвенных деш ифро
вочных признаков торфяно-болотны х фитоценозов, в которой такж е указаны 
и наиболее вероятные виды залеж и, отраж аем ы е отдельными торфяно-болот
ными фитоценозами.

В табл. 1 на примере торфяных м есторож дений первых надпойменных 
террас приведены косвенные деш ифровочные признаки торфяно-болотных 
фитоценозов, встречающ ихся в пределах данного геоморфологического типа 
торфяных м есторож дений. Косвенные деш ифровочные признаки торфяно
болотных фитоценозов составлены для всех геоморфологических типов торфя
ных месторож дений по классификации С. Н. Тюремнова и Е. А. Виноградо
вой (1953).

Большой фактический материал, полученный в результате выполнения 
опытных работ в 1957— 1959 гг.. позволили институту «Гипроторфоразведка» 
разработать методику исследования торфяной залеж и по материалам аэро
съемки. По этой методике границы стратиграфических участков выделяются, 
как правило, по данным деш ифрирования торфяно-болотны х фитоценозов.

Выделенные перед началом полевых работ стратиграфические участки 
позволяют применить для опробования залеж и торфяного месторождения 
методику, разработанную  С. Н. Тюремновым и И. Ф. Ларгиным (1956). Для 
получения качественных показателей торфяной залеж и по этой методике тре
буется гораздо меньшее количество пунктов отбора проб торфа, чем это 
предусмотрено действующ ими в настоящ ее время техническими условиями на 
разведку торфяных м есторож дений (рис. 1).

И з сопоставления представленных планов одного и того ж е участка тор
фяного месторож дения следует, что, во-первых, по материалам аэросъемки 
мож но выделить границы стратиграфических участков гораздо точнее, чем 
при работе обычными методами и, во-вторых, при назначении пунктов отбора 
проб торфа по методике С. Н. Тюремнова и И. Ф Л аргина их общ ее коли
чество значительно уменьш ается.

Как известно, характер болотной растительности зависит от питающих 
торфяное месторож дение вод, степень минерализации которых и является 
причиной объединения болотной растительности в три типа: более требова
тельной к минеральному питанию —  в эутрофный или низинный тип расти
тельности, менее к нему требовательной —  в мезотрофный или переходный 
тип растительности и мало требовательной —  в олиготрофный или верховой 
тип растительности.

Условия водно-минерального питания торфяного м есторож дения различны 
в разных его частях. П оэтом у в большинстве случаев на одном и том же 
торфяном м есторож дении встречаются разные группировки растительности, 
которые отраж аю т отличные друг от друга виды торфяной залеж и.

Таким образом , кажды й геоморфологический тип торфяного м есторож де
ния характеризуется вполне определенными стратиграфическими особенно
стями залеж и, которая находит свое отраж ение в современном растительном 
покрове и в характере его распределения по поверхности массива.

О тсю да следует, что возм ож ность выделения границ стратиграфических 
участков по материалам аэросъемки основывается на сущ ествовании корреля-
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Рис. 1. С трати граф и чески е  участки, установлен ны е в р е 
зу л ьтате  деш и ф р ир о вани я  ф отоплан а  торф яного  место

рож дения .

Рис. 2. С тратиграф и ческие  участки, вы деленны е  по м а 
тер и ал ам  детальной  р азведки  торф яного  м е с т о р о ж д е 
ния (согл. техническим условиям « Г л а в т о р ф ф о н д а » ) .



ционной связи м еж ду  современным растительным покровом и видом торфя
ной залеж и, образовавш ейся в определенны х геоморфологических и гидро
геологических условиях.

С геоморфологическим типом торфяного месторож дения, как у ж е  отм е
чено, связаны такж е косвенные дешифровочные признаки торфяно-болотных  
фитоценозов.

Следовательно, первым этапом торфоисследовательских работ долж но  
явиться установление тех форм рельефа, в которых происходило развитие 
торфяного м есторож дения. Р азработанная С. Н. Тюремновым и Е. А. Вино
градовой (1953) геоморфологическая классификация торфяных м есторож де
ний охватывает, в основном, месторож дения, приуроченные к областям древ
них оледенений, т. е. эта кл ассиф ик аци я отраж ает ту территорию европей
ской части Сою за, которая является наиболее заторфованной. Для внеледни- 
ковых областей Е. А. Виноградовой (1957) такж е составлена геоморф ологи
ческая классификация торфяных месторож дений, но только для районов 
Западно-Сибирской низменности.

Геоморфологический тип торфяного месторож дения м ож ет быть установ
лен по материалам предыдущ их разведок, по материалам аэросъемки (фото- 
планам, аэроснимкам, репродукциям накидного м он таж а), крупномасш таб
ным планам и картам, а такж е непосредственным осмотром м есторож дения.

Вторым этапом работы является деш ифрирование растительного покрова 
и установление границ стратиграфических участков. Деш ифрирование расти
тельного покрова производится с учетом прямых и косвенных деш ифровоч
ных признаков торфяно-болотны х фитоценозов. При этом необходим о такж е  
учитывать, что довольно часто встречаются так называемые вторичные фито
ценозы (сосново-кустарничковый, сосново-кустарничковый со Sph. fuscum , 
верховые вторичные березняки с Polytrichum strictum,  низинные вторичные 
березняки, выгон), прямые решифровочные признаки которых полностью сов
падают с аналогичными первичными группировками растительности.

Вторичные фитоценозы, как правило, возникают или в результате хозяй
ственной деятельности человека, или на месте естественно дренированных 
участков торфяного месторож дения, или на месте пожарищ . Они обычно не 
отражают строения торфяной залеж и под ними.

Распознавание видов фитоценозов и проведение границ м еж ду  ними зн а 
чительно облегчается при пользовании стереоскопическими приборами.

В ряде случаев, как это уж е отмечалось, камеральное деш ифрирование  
растительного покрова не позволяет точно установить вид залеж и на неко
торых участках торфяных месторож дений (торфяные месторож дения меж- 
горных сточных котловин, проточных котловин и некоторые други е). П оэтому, 
наряду с камеральным деш ифрированием, в сомнительных случаях должны  
проводиться полевые геоботанические исследования, целью которых является 
определение видов торфяной залеж и, т. к. от вида торфяной залеж-и зависит 
количество пунктов отбора проб торфа для лабораторны х анализов.

Геоботанические исследования в этом случае заключаются в изучении 
растительного покрова участка торфяного месторож дения и производстве  
стратиграфического бурения в нескольких точках площади этого участка.

Все обнаруж енны е в процессе геоботанических исследований изменения 
границ фитоценозов, видов фитоценозов и видов торфяной залеж и, установ
ленных камерально, отмечаются на аэроснимках и исправляются, В резуль
тате получают на аэроснимках точный геоботанический план торфяного  
месторождения. Одноименные виды торфяной залеж и, но отраженны е р а з
ными фитоценозами, заключают в один контур — стратиграфический участок.

Третий этап работы состоит в отборе образцов торфа для общ их л або
раторных анализов. М етодика опробования торфяной залеж и, как уж е  отм е
чалось, разработана С. Н. Тюремновым и И. Ф. Ларгиным (1956). Количество 
пунктов отбора проб торфа они рекомендую т определять отдельно для к а ж 
дого стратиграфического участка в зависимости от его площади и вида тор
фяной залеж и. На каж дом  пункте производят описание растительного по
крова и микрорельефа.
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Материалы аэросъемки позволяют проводить работы по изу
чению торфяной залежи не только при детальной, но и при ре
когносцировочной и маршрутной разведках торфяных месторож
дений. Если при выполнении этих видов разведок без использо
вания материалов аэросъемки получают качественные и коли
чественные показатели торфяной залежи только в объеме типо
вых участков, границы которых выделены по данным пунктов 
отбора проб торфа, расположенных по очень редкой сети, весьма 
приближенно, то материалы аэросъемки дают возможность по
лучить данные, характеризующие торфяную залежь уже в пре
делах стратиграфических участков.

Применение материалов аэросъемки при маршрутной раз
ведке значительно повышает качество и полноту отчетных мате
риалов, ставя их по многим показателям выше отчетных мате
риалов рекогносцировочной разведки, выполненной без мате
риалов аэросъемки. Данные маршрутной разведки и материалы 
аэросъемки, предварительно камерально изученные, позволяют 
наметить дополнительные работы, которые необходимо произ
вести на торфяном месторождении, чтобы получить данные по 
торфяной залежи, изученность которой соответствовала бы тре
бованиям рекогносцировочной разведки, полностью производя
щейся с использованием материалов аэросъемки. При этом 
объем полевых торфоразведочных работ по сравнению с рабо
тами, которые выполняются при рекогносцировочной разведке, 
когда материалы аэросъемки используются только в качестве 
основы для составления плана месторождения, значительно сни
жаются. Это достигается тем, что, во-первых, на материалах 
аэросъемки (фотопланах, фотосхемах) с предварительно выде
ленными на них стратиграфическими участками можно наме
тить пункты отбора проб торфа там, где они действительно необ
ходимы, а в связи с этим составить более рациональную сеть 
проходов, которая, как правило, реже сети рекогносцировочной 
разведки, выполняемой без материалов аэросъемки и, во-вторых, 
тем, что определяя количество пунктов отбора проб торфа от
дельно для каждого стратиграфического участка, можно значи
тельно снизить их общее количество.

В последние годы для целей дешифрирования начали приме
нять цветные и спектрозональные аэроснимки. Они позволяют 
различить такие элементы ситуации, которые на панхроматиче
ских материалах совершенно не дешифрируются или дешифри
руются частично.

Цветное фотоизображение имеет явное преимущество, так 
как в некоторых случая* 20-процентное различие в серых плот
ностях глазом определяется с трудом, в то время как 5-процент
ное различие в цветовом тоне выявляется вполне отчетливо.

JI. М. Гольдман (1955), исследуя топографическую дешифри- 
руемость цветных аэроснимков, установил, что дешифрируемость
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Т а б л и ц а  2

Таблица камеральной дешифрируемости топографических объектов 
на разнотипных аэроснимках

(Составлена по данным Гольдмана Jl. М.)

Н аименование
объектов

Масштабы аэроснимков

1 : 7500 1 :11000 1 :17000

Распознаваемость объекта, в %
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топографических объектов на разнотипных аэроснимках резко 
различна. Исследования им проводились на аэроснимках мас
штаба 1 : 7500, 1 : 11 000 и 1 : 17 000 (табл. 2).

Сопоставление дешифрируемости цветных и панхроматиче
ских (черно-белых) аэроснимков показывает, что процент рас
познаваемости объектов, обычно дешифрируемых при исследо
вании торфяных месторождений, совершенно одинаков. Отсю
да — вывод, что цветная летняя аэросъемка (на трехслойную 
пленку) для целей дешифрирования торфяно-болотных фитоце
нозов не имеет никаких преимуществ перед обычной панхрома
тической пленкой.
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Наоборот, степень дешифрируемости некоторых объектов 
торфяных месторождений на спектрозональных аэроснимках до
стовернее на 25—35%, чем на аэроснимках двух других типов.

В настоящее время промышленностью выпускается спектро
зональная пленка СН-2, имеющая панхроматический и инфра- 
хроматический слои. Данное сочетание слоев при аэросъемке 
передает изображение местности в искаженных цветах, но зато 
с использованием невидимой части спектра, в которой смежные 
объекты в ряде случаев изображаются разным цветом.

Если сравнить между собой разнотипные аэроснимки ранне
осенней аэросъемки, то получим совершенно другие результаты 
по степени распознаваемости растительного покрова торфяных 
месторождений.

Дешифрируемость растительного покрова торфяных место
рождений на цветных аэроснимках ранне-осенней аэросъемки 
значительно выше, чем на ранне-осенних спектрозональных. 
Если на цветных летних аэроснимках древесная растительность 
по породам практически неразделима, то на ранне-осенних — 
хвойные породы резко отличаются от лиственных, кроны кото
рых окрашены в желтые и бурые тона.

Таким_образом, наибольшей степенью дешифрируемости рас
тительного покрова торфяных месторождений обладают при лет
ней аэросъемки спектрозональные аэроснимки, а при ранне
осенней — цветные.

Начиная с 1959 г. институт «Гипроторфразведка» проводит 
исследования по дешифрируемости торфяно-болотных фитоцено
зов в их изображении на спектрозональных аэроснимках. Работа 
эта перспективна в том отношении, что, совершенствуя мето
дику изучения торфяных залежей по материалам аэросъемки, 
она открывает совершенно новые возможности в деле произ
водства торфоисследовательских работ и изучения торфяного 
фонда. 4

В настоящее время институт «Гипроторфразведка» в своей 
производственной деятельности все торфоразведочные работы 
проводит только с использованием материалов аэросъемки. 
Работы по детальному изучению стратиграфии торфяной залежи 
по материалам аэросъемки выполнены уже на площади торфя
ных месторождений свыше 350 тыс. га, площадь же торфяных 
месторождений исследованных маршрутно и рекогносцировочно 
превышает 1 млн. га.

Во всех случаях были получены материалы, значительно пре
вышающие по своей подробности и точности данные, получаемые 
при обычных методах исследования (без использования мате
риалов аэросъемки). При этом трудоемкость, а соответственно и 
стоимость работ, снижаются при производстве детальной раз
ведки на 25—30%, а при маршрутной и рекогносцировочной раз
ведках — на 35—50%.
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ON S T R A T IG R A P H Y  OF PEAT LAYERS  
USIN G TH E M A T E R IA L S OF A E R O P H O T O G R A P H Y

V. Y anushevsky  

S u m m a r y

Methods of investigating  the s tra tig raphy  of peat layers by 
means of a detailed exploration of peat deposits with the help- 
of aerophotography (photos, schemes, plans) were worked out 
on the basis of researches into the peat deposits of the North-West, 
the middle and Southern zones of the European part of the 
U.S.S.R., and also in the North U rals  and West Siberia. The 
main task of the researches into the deposits of the peat layer 
is to ascertain the s tra tig raph ic  boundaries of certain areas. Cor- 
relative ties between the present-day natu ra l  vegetation and the 
type of peat layer, formed under certain geomorphological and 
hydrogeological conditions, have made it possible to distinguish 
them using the m ateria ls  с f aerophotography. Therefore, vege ta 
tion is an indicator of the properties of the peat layer. The 
boundaries of bog plant communities (according to S. Tyuremnov) 
are usually taken as boundaries of a s tra tigraphical area. They 
are found out by means of deciphering the properties on the basis 
of aerophotographic materials. Qualitative indicators of the peat 
layer are obtained as a result of the laboratory analysis of the 
peat samples taken from the layers of each s tra tigraphic  area clas- 
sified according to the m aterials of aerophotography. The methods 
that have been elaborated can be successfully used in the preli- 
minary studies of the peat deposits. The qualitative and quanti- 
tative indicators of the peat deposits that have been obtained, are 
given with sufficient preciseness in all cases.

287



И ЗУ Ч Е Н И Е  АН ТРО П О ГЕН Н Ы Х  
И З М Е Н Е Н И Й  РАС ТИ ТЕЛЬН О СТИ

О П О С Т А Н О В К Е  И С С Л Е Д О В А Н И Й  ПО М Е Л И О Р А Ц И И  
Б О Л О Т  Б Е З  У Д А Л Е Н И Я  В О Д Ы  И П Е Р С П Е К Т И В А Х  
П Р А К Т И Ч Е С К О Г О  И С П О Л Ь З О В А Н И Я  ЭТОЙ ИД ЕИ.

В. Д . Лопатин

Постановка исследований по разработке и внедрению в прак
тику народного хозяйства новых научных идей требует широ
кого обсуждения и апробации научной общественностью. Имен
но с целью ознакомить с этими идеями и обсудить направление 
и постановку работы публикуется этот доклад.

Научное обоснование постановки исследований по мелиора
ции обводненных почв болот без удаления воды содержится 
в опубликованных автором работах (1959а, 19596, 1962).

Основными положениями, обосновывающими идею кислород
ной мелиорации почв при осушительной мелиорации, являются 
следующие:

а) вода, которую удаляют из почвы при осушительной ме
лиорации, не является для растений лишней и тем более вред
ной. Наоборот, она нужна растениям, без нее они не могут раз
вить максимальной жизнедеятельности, а следовательно, и дать 
максимально возможный урожай;

б) только при постоянном снабжении водой без ограничения 
можно обеспечить оптимальную жизнедеятельность растений и- 
достигнуть наибольшего коэффициента использования солнечной 
энергии, т. е. поднять его с 0,5—2,0%, характерных для земле
делия на минеральных почвах так называемого «нормального» 
увлажнения, до 50—60%, достигнутых на опытных участках 
в Китае (П. М. Балев, 1959, А. Е. Каминский 1959);

в) почвы с «нормальным» режимом увлажнения не обеспечи
вают бесперебойного снабжения растений водой. Воды здесь не 
хватает для оптимальной жизнедеятельности, как раз в периоды, 
наиболее благоприятные для фотосинтеза (когда тепло и сухо).

В соответствии с вышеизложенной точкой зрения, автором 
разработана классификация типов режимов увлажнения, причем 
д л я  болот только режим влажности топей и наиболее обводнен
ных мочажин полностью удовлетворяет потребности растущих
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там растений влагой. На повышениях микрорельефа устанавли
вается переменный режим влажности с периодической нехват
кой влаги, в той или иной степени. Именно этим объясняется 
ксероморфизм некоторых болотных растений.

Для количественной характеристики режимов влажности выделяется
6 основных ступеней увлажнения.

Н у л е в а я  с т у п е н ь  (0). При этой ступени увлажнения условия 
водоснабжения растений всегда оптимальные. В течение всего вегетацион
ного периода полностью отсутствует недостаток влаги для максимальной 
производительности мезофитов и гидрофитов. Оптимальная ж изнедеятель
ность растений ограничивается не недостатком воды, а другими факторами. 
В этих условиях обычно господствую т гидрофиты. Развитию  мезофитов пре
пятствует непригодность субстрата, чаще всего в связи со слабой аэрацией  
почвы. Но д а ж е  если аэрация субстрата достаточна для произрастания м езо
фитов, они вытесняются гидрофитами, в данных условиях более конкурентно- 
способными.

Избытка влаги для растений не м ож ет быть. Такое понятие неприменимо 
к растениям. Это хорош о известно физиологам, выращивающим с опытными 
целями самые обычные сухопутные растения (огурцы, помидоры, картофель  
и другие) прямо в воде, без минеральной почвы. Стоит растворить в воде  
необходимые минеральные питательные вещества и продувать воду воздухом
1 раз в сутки, и лю бое сам ое требовательное к аэрации почвы растение будет  
прекрасно развиваться. Известно много травянистых растений-гидрофитов  
(тростник, рогоз, камыш), даю щ их в условиях «избыточного» увлажнения  
огромные урож аи растительной массы, в 4— 5 раз превышающие урож айность  
суходольных земель с. нормальным увлажнением. Д а ж е  сфагновые мхи, про
израстающие в неблагоприятных условиях азотно-минерального питания, 
дают больший прирост биомассы, чем лучшие суходольны е луга, так как 
лучше обеспечены водой (В . Д . Л опатин 1959а).

Из вышесказанного следует, что наряду со светом, теплом, азотно-м ине
ральным питанием почвенная влага —  фактор абсолютный. Ни одно расте
ние не может приспособиться д а ж е  к временному уменьшению какого-либо  
из этих факторов без уменьшения энергии жизнедеятельности и, сл едова
тельно, снижения урож айности. Аэрация почвы является фактором относи
тельным: не все растения реагируют отрицательно на ее уменьшение, некото
рые прекрасно произрастаю т при ее отсутствии.

Таким образом , при этой ступени увлажнения недостатка воды для опти
мальной жизнедеятельности растений нет. П оэтому она и названа нулевой. 
В дальнейшем порядковый номер ступени будет возрастать соответственно  
недостатку влаги.

П е р в а я  с т у п е н ь  (1).  В вегетационный период наблю дается вре
менный недостаток воды для оптимальной ж изнедеятельности растений. Это 
не ослабляет конкурентноспособности растений эум езоф итов (типичных 
мезофитов). Естественная растительность местообитаний с минеральным суб
стратом обычно представлена исключительно эумезофитами.

В Карелии в местах с первой ступенью увлажнения произрастаю т леса- 
кисличники и некоторые варианты лесов-черничников. Эта ступень увлаж не
ния характерна для хорош о окультуренных почв полей.

В т о р а я  с т у п е н ь  (2 ). Временный недостаток воды в субстрате для  
оптимальной ж изнедеятельности растений в вегетационный период не выходит 
за пределы выносливости мезофитов, но значительно ослабляет конкурентно
способность эумезофитов. Во флоре естественной растительности среди м езо
фитов появляются виды, уклоняющиеся в сторону психро- и криофитов, т. е. 
растений, приспособленных к более суровым условиям местообитания. В К а
релии вторую ступень увлажнения имеют леса-брусничники и верещатники, 
пустошные и переходные к ним настоящ ие луга (Prata psychrophytica, Prata
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subpsychrophytica) , а такж е плохо обрабаты ваемы е поля со слабоокультурен- 
ной почвой.

Т р е т ь я  с т у п е н ь  (3 ). Н едостаток влаги в вегетационный период 
настолько велик и интенсивен, что почти в лю бое лето имеются дни, а не
редко и недели, когда влажность корнеобитаемого слоя почвы стоит ниже 
границы устойчивого завядания мезофитов.

Во флоре естественной растительности мезофиты, как правило, отсут
ствуют. Господствую т виды, приспособленные к переменному увлажнению, 
главным образом , криофиты и психрофиты или мезофиты с очень разветвлен
ными корневыми системами, которые питаются из насыщенных влагой гори
зонтов почвы.

В Карелии для таких мест характерны сосняки лишайниковые. В этих 
условиях зем леделие без коренной мелиорации невозмож но.

Ч е т в е р т а я  с т у п е н ь  (4 ). Н едостаток влаги настолько велик, что 
исключается возм ож ность сущ ествования растительного покрова из высших 
растений (цветковые, сосудисты е, споровые и м охообразны е). Одельные 
экземпляры могут произрастать, но растительных сообщ еств (фитоценозов) 
они не образую т. Семена и споры заносятся в места с четвертой ступенью 
увлажнения со стороны, из соседних с данной местностью фитоценозов. Они 
прорастают в экстремные в климатическом отношении годы с необычно боль
шим и регулярным выпадением осадков.

В Карелии четвертая ступень увлажнения наблю дается в местах выхода 
кристаллических пород непосредственно на дневную  поверхность или скопле
ния валунов, не покрытых почвой. Кроме накипных лишайников, здесь обычно 
ничего не растет.

П я т а я  с т у п е н ь  (5 ). Полностью исключается возм ож ность вегетации 
растений. В Карелии мест с пятой ступенью увлажнения нет.

Д ля болот предлагается следую щ ая классификация реж имов увлаж 
нения.

Тип реж има влажности п е р е м е н н ы й .  Он в свою очередь разделяется  
на подтипы: резко-переменный и умеренно переменный. Первый подтип имеет 
ступень увлажнения 3-ю и характерен для вершин наиболее высоких гряд, 
бугров и других положительных форм микрорельефа. Умеренно-переменный 
подтип реж има влажности приурочен к пониженным частям резко выра
женных или целиком к слаборасчлененным положительным формам микро
рельефа верховых болот и к повышениям микрорельефа низинных болот. 
Ступень увлажнения 2-я.

Д ля  топей и пониженных поверхностей преимущ ественно низинных 
болот с более или менее постоянной проточностью выделяется о б и л ь н о 
п р о т о ч н ы й  режим влажности, который в зависимости от степени и про
долж ительности обводнения подразделяется на 3 подтипа: кратковременный, 
долговременный и постоянный обильно-проточный. П ервому соответствует 
ступень увлажнения 1-я. Он наиболее характерен для заболачивающ ихся  
территорий. Второй и третий подтипы — собственно-болотны е. Ступени 
увлажнения для второго —  от 1 до  0, а для третьего —  нулевая.

В пределах о б и л ь н о  з а с т о й н о г о  типа увлаж нения, который наи
более характерен для отрицательных форм микрорельефа верховых и переход
ных болот, так ж е выделяются 3 подтипа: кратковременный, долговременный 
и постоянный обильно-застойный. Ступени увлажнения те ж е, что и для ана
логичных подтипов обильно-проточного типа. Первый подтип прнурочен к 
заболачиваю щ имся застойными водами территориям. Второй — для более 
сухих мочажин, чаще всего с господством Sphagnum balticum  или S. angu
stifolium, третий —  для мочажин с господством Sphagnum cuspidatum ,
5 . Dusenii, S. Lindbergii и других мхов наиболее обводненных мочажин и 
топей.

В зависимости от других менее существенны х качественных и количе
ственных признаков кажды й подтип реж имов увлажнения м ож но подразде
лить на варианты и разности.
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Анализируя отношение растений к увлажнению, следует от
метить, что недостаток влаги и недостаток тепла действуют оди
наково, через сокращение вегетационного периода. Именно 
поэтому в местах с резко переменным режимом влажности рас
тительность находящаяся в зоне тайги, физиономически'и эко
логически весьма близка к растительности более северных зон: 
лесотундры и даже тундры (В. Д. Лопатин, 1953) Благодаря 
иному, изложенному здесь пониманию режимов влажности, уда
лось по новому объяснить инверсии поясов растительности 
в горах (В. Д. Лопатин, 1960).

Основное значение осушительных мелиораций заключается 
в аэрации почвы, удовлетворяющей потребности растений 
в кислороде, необходимом для дыхания корней (А. П. Костяков, 
1951) К сожалению, многие об этом забывают и считают удале
ние воды самоцелью. Между тем ради создания требуемой для 
мезофитов аэрации из почвы удаляют весьма необходимую 
растениям воду и тем самым лишают их возможности развивать 
максимальную жизнедеятельность, а следовательно, и давать 
максимально возможный урожай.

На основе вышеизложенного возникла идея не удалять из 
обводненных почв воду, так как она нужна растениям, а устра
нять отсутствие аэрации без осушения. В этом случае растения 
всегда будут обеспечены водой, а необходимые им питательные 
вещества, в том числе и минеральные удобрения, не будут так 
быстро выщелачиваться из почвы. На осушенных болотах 
(И. Н. Скрынникова, 1959) происходит интенсивное разложение 
торфа и быстрое выщелачивание продуктов его разложения. 
Растения используют только около 5% питательных веществ, 
освобождающихся из разлагающего торфа, остальные вещества 
промываются осадками и выносятся за пределы поля. При 
уменьшении глубины осушения использование питательных 
веществ, содержащихся в торфе, увеличивается. В условиях 
застойного увлажнения почти все питательные вещества, осво
бождающиеся при разложении торфа, смогут быть использованы 
растениями; необходимо лишь с помощью принудительной аэра
ции усилить этот процесс и создать условия для использования 
растениями легкодоступной воды. К этому надо добавить, что 
при дренировании даже глинистых почв из них удаляется весьма 
большое количество минеральных солей (Н. Н. Ложкина, 1958)

Для решения проблемы мелиорации без удаления воды воз
можны 2 направления:

А. Подбор таких культур, которые могут развивать близкую 
к оптимальной жизнедеятельности (в данных тепловых усло
виях) на слабо аэрированных или совсем не аэрированных суб
стратах. На юге такая культура есть — это посевной рис 
(Oryza sativa  L .)..Ha севере в настоящее время вводятся в куль
туру так называемые водяные рисы (Zizania aquatica L., Z. lati
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folia Turcz.). Кроме того, в качестве перспективных кормовых 
растений можно назвать бекманию (Beckmannia eruciformis  (L.) 
Host.) и арктофилу (Arctophi la fulua (Trin.) Anders.)

Б. Второй, и как нам кажется, не менее перспективный 
путь — это принудительное введение в обводненные почвы ки
слорода. Известно, что- корни высших растений потребляют 
кислород из почвенного раствора, как непосредственно раство
ренного в воде, так и освобождающегося при переходе ряда 
окисных соединений в закисные. Таким образом, давать кисло
род в почву нужно:

1) внося в нее безвредные для растений соли, разлагаю
щиеся в почве с выделением свободного кислорода, или веще
ства, способные поглощать в большом количестве кислород и 
затем после заделки в почву постепенно отдавать его; 2) давать 
кислород путем продувания почвы воздухом.

Переход сельского хозяйства, в тех местах лесной зоны, где 
легко можно обводнить поля, позволит во много раз увеличить 
урожайность и сделать ее устойчивой. Последнее должно быть 
понятным из вышеизложенного, так как без искусственного 
снабжения почвы кислородом невозможно увеличить условия 
увлажнения до оптимальных. Д а ж е  такая типично гидрофитная 
культура, как рис, весьма положительно отзывается на искус
ственное обогащение субстрата кислородом. Наличие кислород
ного голодания на рисовых полях установлено давно (П. А. Вит
те, 1932) Согласно исследованиям Костромского сельскохозяй
ственного института (А. А. Исакова и др., 1957) микрофлора 
в зоне распространения корней вводимых в культуру типичных 
гидрофитов состояла из аэробных микроорганизмов. До образо
вания надводных листьев рис озерный испытывает недостаток 
кислорода и сильно угнетается. «Корень, погруженный в среду 
с низким окислительным потенциалом, не может нормально осу
ществлять функции всасывания. Это состояние продолжается до 
выхода растения на водную поверхность и образования нор
мальных листьев, когда оно получает воздушное питание. 
К этому времени в корнях образуется достаточно развитая 
аэренхима, которая способна аэрировать восстановленную сре
ду», (А. А. Исакова и др. 1957; стр. 75).

Таким образом, несмотря на хорошую приспособленность 
гидрофитов к произрастанию в слабоаэрированной среде, для 
оптимальной жизнедеятельности даже им нужна дополнительная 
подача кислорода, особенно весной и в начале лета.

В пределах северной части СССР много площадей, которые 
можно легко обводнить, а если прибавить к ним неиспользуе
мые мелководные части озер и водохранилищ, то еще больше. 
Д л я  этого, конечно, необходимо разработать экономически наи
более выгодный способ насыщения обводненных почв кислоро
дом, разработать соответствующую агротехнику и энергичнее
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вводить в культуру уже известные проводольственные и кормо
вые растения, хорошо произрастающие в условиях обводненных 
почв.

Простые расчеты показывают, какое большое увеличение 
урожайности может дать кислородная мелиорация при условии 
обильного снабжения растений водой и пищей. Если в Китае, 
как указывалось выше, сумели добиться при соблюдении только 
что приведенных условий использования солнечной энергии до 
50%, то очевидно, что это возможно в любом другом месте. 
Обычные урожаи при использовании солнечной энергии в 0,5% 
в зоне средней тайги равны 6—7 ц/га зерна. При повышении 
коэффициента использования солнечной энергии до 50% урожаи 
увеличатся в 100 раз. Ради этого стоит потратить средства и 
время для разработки способов практического применения идеи 
кислородной мелиорации почв без удаления воды.

Такое большое увеличение урожайности позволит уменьшить 
распахиваемые площади, а следовательно превратить значитель
ную часть их в постоянные луга и леса, что уменьшит почвен
ную эрозию, улучшит водный режим рек и т. д.

Практическое применение этой идеи для лесного хозяйства 
наиболее перспективно с целью превращения болот и заболочен
ных территорий в леса. Так, по данным Почвенного института 
АН СССР (Значение дренажа в повышении плодородия почв, 
1956, стр. 8 и 9), в СССР насчитывается 209,4 миллиона га бо
лот и заболоченных земель, сосредоточенных, главным образом, 
в северных зонах. Из них осушено только 3,75%.

Не следует бояться, что для продувания торфяной почвы воз
духом потребуется большое количество труб. В настоящее время 
производятся весьма дешевые полиэтиленовые трубы, не под
дающиеся коррозии, выдерживающие давление до 10 атмосфер. 
Они весьма прочные, не повреждаются при оседании грунта и 
при изменении температуры в пределах от —60 до + 5 0 °  
(К. К. Шубладзе, 1959) В качестве энергии в местах, удален
ных от электропередач, можно использовать ветер.

Количество питательных веществ, освобождающихся при раз
ложении торфа под воздействием продувания, очевидно, будет 
достаточным для самой требовательной растительности, тем бо
лее, что они не будут выщелачиваться и уноситься в реки, как 
это происходит на осушенных торфяниках. Корневые системы 
деревьев в связи с улучшением аэрации пойдут вглубь и смогут 
использовать воду и питательные вещества из более глубоких 
слоев торфяника, а сами деревья прочно укоренятся (М. П. Ел- 
патьевский, 1949, стр. 296) В условиях же естественного болота 
живые сосущие корневые окончания находятся в самой верх
ней части деятельного горизонта.

Увеличение производительности лесов произойдет с одной 
стороны за счет улучшения прироста каждого дерева, с дру-
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гой — путем загущения древостоя и увеличения его полноты^ в 
связи с уменьшением необходимой для каждого дерева площади 
питания. Ввиду большого ежегодного прироста кроны деревьев 
примут наиболее выгодную с точки зрения условий фотосинтеза 
остроконечную форму.

На основании вышеизложенного, разработку способов прак
тического применения идеи кислородной мелиорации имеет 
смысл ставить даж е при использовании ее только в лесном хо
зяйстве.

П о с т а н о в к а  и с с л е д о в а н и й .

По первому направлению мыслится испытать водяной рис, арктофилу 
и некоторые другие виды. Д ля этого через 0,7— 1,0 м прорываются в есте
ственном болоте канавки поперечным сечением' 0,3 X  0,3 м и высаживаются 
туда испытуемые растения, за которыми производится необходимы й уход  
с регулярным внесением удобрений. О бладая большой энергией роста, поса
женные гидрофиты долж ны  вытеснить естественную  растительность и про
м еж утках м еж дуя канавками. С помощью регулярного внесения удобрений 
культуре, обеспечивается конкурентноспособность, устойчивость и высокая 
урож айность.

По второму направлению в связи с большими огранизационными труд
ностями, обычными при постановке новых, д а ж е  гораздо менее сложных тем, 
на первых порах придется ограничиться исследованием действия продувания 
обводненны х торфяных почв.

И сследовательские работы сперва долж ны  проводится в лабораторных 
условиях в теплице. П осле получения данных о количестве в оздуха, потреб
ного на единицу объем а продуваемой почвы, о реакции различных видов ра
стений, о диф ф узии воздуха  в почве, о ходе микробиологических и других 
биохимических процессов под воздействием продувания, м ож но будет про
извести необходимы е расчеты —  для постановки экспериментов в природе 
и в поле. В дальнейшем опыты в лаборатории и в поле могут проводится 
параллельно.

I. В т е п л и ц е  долж но испытываться действие продувания кислоро
дом  и воздухом  в различных дозировках, различных, преимущественно тор
фяных почв, постоянно насыщенных водой сверх полной влагоемкости.

Перечень работ следующий:
A. И сследование микрофлоры, физических, химических и биохимиче

ских свойств исходны х почв.
Б. И сследование действия продувания по изменению прямых показа

телей:
а) емкость поглощения кислорода непосредственно из воздуха;
б) особенности диф ф узии вдуваемы х в почву газов;
в) изменение pH и окислительно-восстановительного потенциала;
г) изменение некоторых других наиболее существенных химических и 

физических свойств почвы;
д) изменение качественного и количественного состава микрофлоры;
е) изменение в количестве и составе биохимических катализаторов.
B. И сследование действия продувания по реакции лесных и сельско

хозяйственны х культур (косвенные показатели).

II. И с с л е д о в а н и я  в н а т у р е  н а  о п ы т н ы х  у ч а с т к а х ,  за 
лож енны х в девственном лесном болоте, и на опытном поле с обводненной  
почвой.

А. И сследование опытных участков до залож ения опытов (почва, тор
фяная залеж ь, растительность, физико-химические свойства торфа и мине
ральной почвы, состав и количество микрофлоры и животных организмов 
в почве, состав и количество ферментов и биохимических катализаторов).
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Б. И сследование действия продувания воздухом  по изменению прямых 
показателей:

а) изучение дуф ф узии воздуха в продуваемой почве,
б) изучение емкости поглощения воздуха,
в) изменение pH и окислительно-восстановительного потенциала,
г) изменение фракционного состава органического вещества,
д) изменение химического состава, химических и физических свойств 

почвы,
е) изменение количественного и качественного состава микрофлоры,
ж ) изменения состава ферментов и биохимических катализаторов,
В. И сследование действия продувания воздухом  по реакции раститель

ного покрова (косвенные показатели).
а) И зменение годового прироста деревьев, состава и . биомассы расти

тельности.
б) И зменение физиологических процессов в древостое и в других расте

ниях.
в) И зменение в строении физиологических функциях корневых систем 

деревьев и других растений и их распределения в почве.
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C O N C E R N I N G  T H E  WAYS  OF PEAT LAND I MPROVEMENT  
W I T H O U T  D R A I N I N G

V. Lopatin

S u m m a r y

A scientific basis of tak ing  up the problem of investigating 
the possibility of the melioration of inundated areas of peat soils 
without drainage may be found in the au thor’s other publiea- 
tions.*

The principal assum ptions for the idea of oxygen lmprove- 
ment of soil without drainage  are the following:

(a) the water removal from the ground during drainage is 
not an excess to the plants. On the contrary, it is indispensable 
to the plants because without it they cannot develop their maxi- 
mum vitality and, therefore, cannot give any possible climax 
yield;

(b) only providing there is a constant, limitless supply of 
water can we secure optimal p lant vitality and achieve the 
greatest coefficient of solar energy utilization, that is, raise it 
from 0.5—0.2% typical for agriculture on mineral soils of so-called 
“norm al” moisture to 50—60%o — as has been attained on 
experimental territories in China;

(c) soil with a “norm al” moisture regime does not maintain 
a continuous supply of w ater to plants. There is not enough 
water for optimal vitality, especially at the time most favorable 
for photosynthesis (warm th and dryness)

In accordance with the above-mentioned views, the author 
has worked out a classification of types of water regimes. 
Furthermore, for bogs only the quantity  of water in swampy 
grounds and hollows fully satisfies the nutrient requirements of 
the plants growing there. On elevated microrelief alternating 
moisture conditions establish themselves,. g iving periods of 
insufficient moisture.. This is the main explanation for xero- 
morphism observed in some bog plants.

* Бот. ж урнал XLIV. 11 (1959), 1673— 1676; Сообщ . Сахалинского Компл. 
н.-и. ин-та, вып. 8 (1959), 85— 108.
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There are two principial points of view from which to s tar t  
research:

(1) selection and introduction of agriculturally  beneficiaL 
hydrophytes for inundated fens and submerged territories;

(2) artificial supply of oxygen to the inundated soil.
In the first case it is suggested to try water rice or Arctophi la  

fulva and other species. For this purpose holes with a cross- 
section of 0.3X0-3 m. are dug in the natural bog at intervals 
of 0.7— 1.0 m. and the test plant is imbedded being rendered, 
subsequently, all the necessary attendance with regularly  supplied 
fertilizer. Possessing  a great growth capacity, the hydrophytes 
should evict the native vegetation from the spaces between the 
holes. By supplying fertilizer regularly  the competitive capacity 
of the culture is ensured as well as a stable and high yield.

In the second case, it is supposed that the methods and 
effectiveness of the introduction into the soil of oxygen, with the 
purpose of m aking water and nutrients of the inert hydrological 
horizon available to p lants  and increasing peat decay should be 
tested. Consequently, it is necessary to test the action of the 
chemical substances emitted by the decomposition of oxygen and 
aeration.

Investigations should be conducted substantially  and com- 
plexly in laboratories and also directly on the bogs inviting consul- 
tants, specialists in the fields of biology, biochemistry, and hydro- 
technology.

The effectiveness of putting  this idea into practice as proposed 
above allows for the use of the water in the soil, relatively to 
the requirements of the plants, thus m aking it possible to raise 
the productivity of plants  as compared to that of soils with 
“normal” moisture, and to make full use of fertilizers, most of 
which originate from mineral soils. A complete w ater supply 
for the plants enhances a considerable increase of fertilizer norms 
and will respectively increase the coefficient of utilization of solar 
energv by the plants.

The conversion of bogs into forests by way of aeration, should, 
presumably, be performed by automatic wind-driven motors. Due 
to the higher m ineral nutrition, achieved by complete absorption 
of the nutrients  derived from the decomposition of peat and the 
absence of even short periods of lack in moisture, which is typical 
for mineral soils, the productivity of the stand of trees will 
increase considerably. Due to the decrease in necessary area for 
procuring nutrition the stand of trees will grow denser and 
thanks to the large annual increment the tree crowns will acquire 
a more adventageous, from the viewpoint of phytosynthetic condi- 
tions, sharp conical forms.
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И З М Е Н Е Н И Е  Р А С Т И Т Е Л Ь Н О Г О  П О К Р О В А  Н И З И Н Н О Г О  
Б О Л О Т А  Б Е Й Б Е Ж И  П О Д  В Л И Я Н И Е М  О С У Ш Е Н И Я  

И О С В О Е Н И Я

А. Д .  Гузлена

Рациональное, научно обоснованное использование почв от
носится к числу важнейших задач, стоящих перед сельским хо
зяйством нашей страны, и в этом отношении в Латвийской ССР 
необходимо проделать большую работу по осушению и пра
вильному агротехническому освоению болотных и заболоченных 
почв.

Над решением этой задачи в республике работает ряд орга
низаций, в том числе и Латвийский научно-исследовательский 
институт гидротехники и мелиорации (бывший Институт мелио
рации Академии наук Латвийской ССР).

Начиная с 1950 года Латвийский научно-исследовательский 
институт гидротехники и мелиорации проводит исследования на 
экспериментальной базе института Бейбежи, расположенной в 
Бауском районе. Из общей земельной площади базы 3800 га 
около 1200 га территории занято низинными торфяно-болотными 
почвами.

На территории Латвийской ССР насчитывается 247 068 га 
низинных болот, что составляет 43,7% от площади всех болот 
республики. Растительный покров низинных болот на террито
рии Латвийской ССР и в особенности на Земгальской равнине, 
где расположена Бейбежская экспериментальная база, подвер
гался изменениям под воздействием экстенсивного сельскохо
зяйственного использования. Поэтому почти невозможно в на
стоящее время встретить низинные болота с первобытным ра
стительным покровом.

В своем сообщении я постараюсь дать характеристику и вы
явить причины изменений растительного покрова на примере ни
зинного болота Бейбежи.

Низинное болото Бейбежи расположено в бассейне реки 
Лиелупе в пойме реки Миса и ее притока Тальке.

Рельеф болота ровный, с небольшим уклоном в сторону те
чения реки Миса и Тальке. До регулирования река Миса вслед
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ствие незначительного уклона ежегодно в периоды весеннего, а 
часто и летнего половодий разливалась, затопляла окрестность 
и Бейбежское болото. Болото отличалось топкостью. Макси
мальная глубина торфа составляла 2,2 м. Реакция торфа слабо 
кислая. В верхних слоях от 0—50 см был осоковый и осоково- 
гипновый торф со степенью разложения 20—30% и на глубине 
от 50 см до 1 м — торф древесно-осоковый со степенью разло
жения 30—40%, а глубже древесно-тростниковый и древесно- 
гипновый торф средней и хорошей степени разложения; в углуб
ленных местах рельефа обнаружен сапропель слоем 10— 15 см, 
что свидетельствует об озерной стадии в начале торфообразо
вания.

По данным пыльцевого анализа начало развития болота 
•Бейбежи на пойме реки Мисы относится к концу бореального 
периода.

В 1930—31 годах было произведено регулирование реки 
Миса на участке протяженностью в 22 км. После регулирова
ния реки уменьшилась топкость болота. В 1935 г на детально 
осушенном опытном участке (площадью в 30 га) были посеяны 
многолетние травы и получен урожай сена в 60 ц/га. С 1935 по 
1950 г. на территории Бейбежи мероприятия по осушению бо
лота не производились. И только в 1950 году, после передачи 
массива институту, была начата организация осушительных и 
агротехнических работ на болоте.

Вторичное регулирование реки Миса произведено в 1955 —
1957 гг. Геоботанические исследования на Бейбежском болоте 
начаты в 1947 г. под руководством доц. М. П. Галениекс и по
вторены летом 1958 года. Исследования проведены на площади 
700 га.

В результате геоботанических исследований 1947 года опиг 
сано И ассоциаций растительности Бейбежского болота.* Глав
ными образователями ассоциаций были осоки: Carex panicea,  
С. diandra , С. flava,  С. lasiocarpa,  С. vulgaris,  С. ves icar ia , а 
также Phragmites  communis,  Ca lamagros t i s  lanceolata,  Salix  
cinerea, S. pentandra,  Betula  pubescens.  Доминирующей группой 
ассоциаций на Бейбежском болоте, такж е как и на других бо
лотах Земгальской равнины, являются мелко-осоковые ассо
циации.

Исследования 1958 года свидетельствуют об изменении ра 
стительного покрова болота. Часть обследованной территории, 
около 300 га, в 1958 году уже была занята под сельскохозяй
ственными культурами (в том числе под многолетними травами 
на сено и семена 180 га, под пастбищами 20 га, картофелем 
48 га, кукурузой 8 га, кочанной капустой 2 га и др.)

* В сборнике «Вопросы освоения осушенных торфяно-болотны х почв 
Латвийской ССР», изданном институтом в 1957 году.
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Что же касается неосвоенной части болота, то и на этой 
части произошли изменения растительного покрова по сравне
нию с 1947 годом.

Осушение Бейбежского болота изменило режим влажности. 
Влажность торфа активного горизонта на освоенной части бо
лота уменьшилась на 2,4— 11,3%, а на неосвоенной — на 1,0— 
9,1%. В период 1947— 1958 гг. произошла усадка торфа на 15— 
40 см. Степень разложения торфа увеличилась в верхних слоях 
с 20—30% до 30—40%, в нижних с 30—40% до 35—45%, а глу
бина торфа уменьшилась с 2,2 м до 1,9 м.

На неосвоенной части болота господствующая осоковая ра
стительность постепенно начала уступать место древесным по
родам.

Уменьшилось общее число ассоциаций, а также произошло 
изменение в самих ассоциациях.

В настоящее время из 6 осоковых ассоциаций, которые встре
чались до осушения болота, сохранились только две осоковые 
ассоциации в виде отдельных разбросанных островков, а осталь
ная площадь занята осоково-березовой (Betule tum pubescentis  
caricosum)  ассоциацией.

Рассмотрим в отдельности группы ассоциаций, описанные при исследо
вании болота в 1958 году. (См. рис. 1).

Осоковая группа ассоциаций встречается повсеместно, но в чистом виде 
занимает ограниченные площади, значительно меньше, чем в 1947 году.

1. А с с о ц и а ц и я  п р о с я н о й  о с о к и  (Caricetum  paniceae)  — одна 
из наиболее распространенных на осушенных болотах. Она встречается в 
местах с ровным микрорельефом. Кроме господствую щ ей осоки Carex panicea  
встречается такж е С. lasiocarpa, С. f lava ,  С. inflata , С. d iandra  и др. Помимо 
осок встречаются C a la m a g ro s t is  n e g lec ta , A g ro s t i s  vulgaris ,  Poa trivialis ,  
Eriophorum  va g in a tu m , E. angustifo lium , C om arum  palustre ,  Cardam ine pra- 
tensis,  C irsium palustre,  F ilipendula ulmaria, P arnass ia  palustr is ,  Primula  fari- 
nosa, Peucedanum  palustre,  Poten t i l la  anserina, P  erecta, L y thrum  salicaria , 
Lys im ach ia  vulgaris ,  Taraxacum officinale  и др. В разброску Betu la  pubescensr 
Sal ix  cinerea, S. rosm arin ifo lia  и M aius s i lve s tr is .  М оховой покров мало раз
вит. Встречаются зеленые мхи видов A croclad ium , Drepanocladus ,  Calliergon  
и изредка встречается M archantia  po lym orpha.

2. С т р о й н о - о с о к о в а я  (C aricetum  grac i l is )  ассоциация. Сплошной 
покров осок Carex grac ilis ,  с участием Carex paradoxa ,  С. caespitosa ,  а раз
реж енно и P h ra g m ite s  comm unis ,  Caltha pa lustr is ,  C om arum  palustre,  Equise
tum fluviatile ,  M en ya th es  trifoliata,  Filipendula ulmaria.  Встречаются также 
отдельные кусты A inus g lu tinosa ,  Sa l ix  cinerea.  В моховом покрове неболь
шие дернинки Acroc lad ium  cusp ida tum , D repan ocladus vernicosus.

3. В е й н и к о в о - о с о к о в а я  а с с о ц и а ц и я  (Caricetum  calamagros-  
t idosum )  встречается на небольш ой площади с кочковатым микрорельефом. 
На кочках и повышениях микрорельефа сильно распространены вейники: 
C a la m a g ro s t is  lanceo la ta  с примесью С. neglecta ,  которые со временем ста
новятся согосподствующ ими растениями ассоциации. И з осок и травянистых 
растений мож но отметить: Carex diandra, С. lasiocarpa, С. inflata , С. caespi
tosa,  P h ra g m ite s  comm unis ,  E quise tum  palustre,  E. f luvia t i le ,  Caltha palustris ,  
C om arum  palustre,  Filipendula ulmaria, Geum rivale,  L ys im ach ia  vu lgaris> 
L yco p us  europaeus, R ubus saxati l is ,  D ryo p te r is  eris ta ta ,  A inus g lu tinosa ,  Betula  
pubescens,  Sa lix  rosmarinifo lia ,  R ham n us frangula .  И з зеленых мхов распро
странены: A croclad ium , D repanocladus,  C limacium, Thuidium  и др.
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4. О с о к о в о - р а з н о т р а в н а я  а с с о ц и а ц и я  (H erbetum  car icosum ) 
характеризуется преобладанием в покрове нескольких видов разнотравья, со 
значительным распространением осок. Эта группа растительности, характер
ная для участков, прилегающих к водоотводящ им каналам, появляется вме
сто осоковых ассоциаций под влиянием осушения болота.

Рис. 1. Схема растительных ассоциаций исследованного низинного болота. 
Условные обозначения: 1 —  C aricetum  paniceae,  2 —  Caricetum  gracilis ,
3 —  Caricetum  ca la m a g ro s t id o su m ,  4 —  H erbetum  caricosum,  5 —  Sali-  
cetum  p hragm itosu m ,  6 —  Sal ice tum  herbosum,  7 —  B etu ie tum  humilis  
caricosum ,  8 —  B etu ie tum  pubescen tis  caricosum,  9 —  B etu ie tum  herbosum,  

10 —  A lne tu m  phragm itosu m ,  11 —  освоенная площадь.
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И з осок наиболее распространены Carex panicea, С. f lava ,  С. vulpina ,
С. vu lgar is  и др.

Разнотравье представлено большим числом видов A lch em illa  vulgarisr 
Caltha palustr is ,  C ardam ine  pra tensis ,  C irsium p a lu s tr e , E p ilob ium  palustre , 
Filipendula  ulmaria, Galium palustre,  Geum rivale ,  L eo n to d o n  autumnalis,  
L ychn is  flos-cuculi,  P eucedanum  palustre,  P o ten t i l la  anserina, P. erecta, Plan- 
ta g o  lanceolata ,  Ranunculus  acer, R. repens,  R hinanthus major,  R u m e x  acetosa,  
R. confertus,  R. crispus,  T araxacum  officinale.

Распространены такж е некоторые виды злаковых и бобовы х, как Agros-  
tis  alba, А. vu lgaris ,  B r iza  m edia ,  D esch a m p sia  caesp itosa ,  Festuca rubra, 
Trifolium repens,  L a th yru s  pra tensis ,  Vicia cracca.

5. Т р о с т н и к о в о  и в о в а я  (Salice tum  p h ra g m ito su m )  ассоциация. 
Распространена в более увлажненны х местах бывшего русла реки Миса. 
Основными растениями этой ассоциации являются: ива (главным образом  
S al ix  cinerea)  и тростник (P h ra g m ite s  co m m u n is ) ,  которые образую т высокие 
и густые заросли. В нижнем ярусе обычно развиты осоковые кочки с Carex 
paradoxa ,  С. caesp itosa .  Т акж е встречаются C a la m a g ro s t is  lanceolata,  Coma
rum  palustre,  F ilipendula  ulmaria, L yco p u s  europaeus,  L ys im ach ia  vulgaris,  
L yth ru m  salicaria, Sc irpus  s i lva t icus ,  So lan um  dulcamara.  Отдельными груп
пами растет рогоз ( Typha la tifo l ia ) .

6. Р а з н о т р а в н о  и в о в а я  (Salice tum  h e rb o su m ) ассоциация рас
пространена на правом хорош о дренированном возвышенном берегу реки 
Миса. В древесном ярусе Salix  cinerea, S. pen tandra ,  S. triandra, Ainus  
incana, A. g lu t in osa ,  B e tu la  pubescens,  Populus tremula.  Разнотравье пред
ставлено Archan gel ica  officinalis,  A r te m is ia  vu lgaris ,  F ilipendula ulmaria, 
Urtica  dioica, T araxacum  palustre,  T uss i lago  farfara, E pipact is  palustr is ,  Ru
m ex confertus,  C a la m a g ro s t is  lanceolata ,  A g r o s t i s  vu lgaris ,  Carex hirta.

7. Ассоциация о с о к о в о  п р и з е м и с т о  б е р е з о в а я  (Humilis- 
B etu le tum  caricosum )  занимает небольш ую площадь на восток от реки 
М иса. Кроме зарослей B etu la  humilis  встречаются разбросанно Ainus g lu ti
nosa, B e tu la  pubescens,  кусты Salix  rosmarinifolia ,  S. cinerea, Rhamnus  
cathartica.  В травяном ярусе господствую т осоки: Carex lasiocarpa, С. inflata,
С. panicea.  И з других видов травяной растительности отметим главнейшие: 
C a la m a g ro s t is  neg lec ta ,  C om aru m  palustre,  Caltha palustr is ,  C irsium palustre,  
D escha m p sia  caesp itosa ,  E pilob ium  palustre,  E qu ise tum  palustre,  Filipendula  
ulmaria, Geum rivale ,  L yco p u s  europaeus, L ys im a ch ia  vu lgaris ,  Menyanthes  
trifoliata,  M y o so t i s  palustr is ,  P eucedanum  palustre ,  P h ra g m ite s  communis,  
R anunculus repens  и др.

М оховой ярус образован зелеными мхами D repan ocladus vernicosus,  
A ulacom n iu m  palustre ,  C am ptho thec ium  nitens.

8. О с о к о в о - б е р е з о в а я  а с с о ц и а ц и я  (B etu le tum  pubescentis  
caricosum )  является господствую щ ей ассоциацией и занимает значительную  
часть территории болота. В последние 10 лет прирост в высоту болотной 
березы (B etu la  pubescens)  составил 28— 30 см в год, и в течение этого пе
риода на Б ейбеж ском  болоте происходило образование древесного яруса. 
Деревья и кустарники представлены: B etu la  pubescens,  A inus g lu tinosa  и 
местами P opulus  tremula, P run us racem osa ,  Pinus s i lve s tr is ,  M aius silvestris.  
В травянистом ярусе доминируют осоки: C arex panicea, С. lasiocarpa, С. in
flata, С. d iandra, С. f lava .  И з травянистых растений — Eriophorum angusti
folium, Е. va g in a tu m ,  Е. a lp inum, Cirsium  palustre,  C om aru m  palustre,  Galium 
palustre,  Geum rivale ,  F ilipendula  ulmaria, L ys im a ch ia  vulgaris ,  Orchis macu- 
lata , P art iass ia  palustr is ,  P eu cedanu m  palustre,  D ryo p te r is  the lypter is ,  D. eris
ta ta .  И з зеленых мхов встречается A ulacom n iu m  palustre,  Clim acium  dendroi-  
d es  и виды D repan oc ladus  и C alliergon.

9. Б е р е з о в  о т р а в я н а я  (B etu le tum  herbosum )  ассоциация. В дре
весном ярусе преобладает береза —  B etu la  pubescens  с примесью A inus g lu 
t inosa, P opulus  tremula,  а в подлеске: Sa l ix  cinerea, S. pentandra ,  S. triandra,  
P runus racemosa,  R ham n us frangula ,  Sorbus aueuparia, Viburnum opulus,  ме
стами P inus s i lve s tr is ,  P icea  excelsa,  Quercus robur  В травяном ярусе: Carex:
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paradoxa , С. c a esp i to sa , С. inflata , C a la m a g ro s t is  lanceolata,  P h ra g m ite s  с о т -  
munts, A n g e l ic a  s i lve s tr is ,  F ilipendula ulmaria, Cirsium  palustre,  R ubus sa x a -  
tilis, R. idaeus,  L ys im a ch ia  vulgaris ,  L ycopus  europaeus,  E pilob ium  angu st i fo -  
lium, E qu ise tum  s i lva t icu m ,  Urtica  dioica, Paris  quadrifolia  и др. Зелены е мхи 
только у стволов деревьев и на кочках: P leurozium  schreberi,  Calliergon  
cordifolium, C l im ac ium  dend ro id es  и виды Mnium.

10. Т р о с т н и к о в о - о л ь х о в а я  г р у п п а  а с с о ц и а ц и й  (A in e - 
tum p h r a g m i to su m ),  развиваю щ аяся на местах с выходом грунтовых, 
вод. П реобладаю щ им растением является черная ольха — A inu s  g lu t inosa .  
Нередко и береза (B e tu la  pubescens) ,  такж е ива (S a l ix  tr iandra)  и др. 
В подлеске кустарники: S al ix  cinerea, S. nigricans ,  черемуха — Prunus race-  
mosa, крушина ломкая —  R ham n us frangula,  калина — Viburnum opulus  и 
смородина — R ibes  n igrum .  Д ля местообитания, занятого этой ассоциацией, 
характерно наличие крупных кочек или бугров, образованны х корневой систе
мой ольхи и понижениями м еж ду  ними. Соответственно и травяная расти
тельность этих элементов микрорельефа различна. На кочках: Filipendula  
ulmaria, Geum rivale,  H um ulus  lupulus, Im p a t ien s  noli- tangere,  L yc o p u s  euro 
paeus, L ys im ach ia  vu lgaris ,  So lanum  dulcamara,  D ryo p te r is  eris ta ta ,  C a la m a g 
rostis lanceolata, Urtica  dioica.  М еж ду  кочками: Caltha pa lustr is ,  Carex pseu-  
doeyperus, C. paradoxa ,  C. grac ilis ,  C. inflata , Iris  p seudacorus,  E qu ise tum  flu-  
viatilis, D ryo p te r is  the lyp ter is ,  P h ra g m ite s  com m unis ,  R anunculus f lam m ula  
и др. Местами и Calla pa lustr is .  Травяной покров состоит нередко сплошь из 
тростника с примесью крупных осок. Мхи встречаются на кочках у стволов 
деревьев или на опавш их и гниющих сучьях. М ож но отметить B rachythe-  
cium mildeanum, M nium  c inclid io ides,  M .a f f in e ,  A croc lad ium  cusp ida tum  и др.

Исследования растительного покрова Бейбеж ского болота показали, что 
в образовании растительного покрова участвовал 121 вид растений. В том 
числе и редко встречающ иеся виды, как M aius s i lve s tr is ,  P runus racemosa.  
характеризующие плодородие торфяных почв.

На примере болота Бейбежи видно, как при интенсивном 
осушении меняется степень разложения, физические и химиче
ские свойства торфа, а также растительность. На осушенном 
низинном болоте при соблюдении основных требований агро
техники можно выращивать высокие урожаи всех сельскохозяй
ственных культур (например: многолетних трав — сена 40— 
60 ц/га, семян 2,5—3 ц/га и более, зеленой массы кукурузы 
460—560 ц/га, картофеля до 350 ц/га и др.) Урожай естествен
ного болотного сена осоковой ассоциации составляет только
5—8 ц/га малоценного осокового сена.

Болота, особенно низинные, представляют большую ценность, 
и наша обязанность выявить и использовать богатства болот в 
сельском и народном хозяйстве республики.
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гидротехники и мелиорации

ON S U C C E S S I O N S  IN T H E  VEGE T AT I ON OF  
T H E  RICH F E N AT BE I B E Z HI  U N D E R  T H E  I N F L U E N C E  OF 

D R A I N A G E  A N D  RECLAMATI ON

A. G ouzlena

S u m m a r y

There are 247.068 ha. of rich fens in the Latvian S. S. R., 
which constitute 43.7% of all the peat lands of the Republic.

The vegetation of rich fens in Latvia and especially on the 
Zemgal plain have been subjected to anthropogenous successions. 
Thus it is almost impossible to encounter rich fens with a pri- 
m arv vegetation cover

Since 1950 the Latvian Research Institute of Hydrotechnology 
and Melioration has been conducting studies into the methods of 
drain ing  and the reclamation of peat-land meadows and rich fens 
on the territory of the Beibezh experimental station. They occupy 
an area 3000 ha., of which 1200 ha. are rich fens. Botanical inves- 
tiga tions  have been conducted on 700 ha.

The Beibezh fen is located in the basin of the Lielupe River, 
on the inundated areas of Misa River and its tribu tary  Talke.

According to pollen analysis data, the development of the Bei
bezh bog goes to the boreal period. The maximum depth of peat 
constitutes 2.2 m. In the upper layers, from 0 to 50 cm., there was 
sedge peat and sedge and B r ya le s -sedge peat with a degree of 
decomposition of 20—30c/c and a depth of from 50 cm. to 1 m.; also

304



sedge peat with tree rem nants  possessing a decomposition degree 
of 30—40% and stiil deeper reed and Bryales  peat both with 
remnants of trees and having a mean and good degree cf decom
position; in depressions we find sapropel — the layer being from 
10 to 15 cm.

Botanical investigation of the bogs was begun in the summer 
of 1947 and 11 associations of the bog vegetation have been de- 
scribed, of these six are sedge associations. The main dominants 
were the sedges: Carex panicea, C. flava,  C. diandra,  C. lasiocarpa,  
C. vesicaria,  and also Phragmites  communis,  Calam ag ros t i s  lan- 
ceolata, Sal ix  cinerea and Betula pubescens.

The drainage of the Beibezh bog has altered the moisture 
conditions, sim ultaneously changing  the vegetation cover, In
1958 the moisture of the peat of the active horizon on reclaimed 
parts of the bog had decreased to 2.4— 11.3%, and on the unre- 
claimed — '9.1%. The settling down of peat up to 15—40 cm. had 
occurred; the maximum depth of peat had decreased from 2.2 m. 
to 1.9 m. The degree of decomposition has increased in the su r 
face layers to 10%.

In 1958, when repeated botanical inspection was conducted of 
the fens, about 300 ha. were occupied by agricu ltural plants 
including perennial grasses for seed and hay — 180 ha., pas- 
tures — 20 ha., potatoes — 48 ha., corn — 8 ha. and others.

Of the associations of the unreclaimed parts  of the bog 8 have 
been described: Caricetum paniceae,  Carice tum gracil is ,  Carice
tum calamagrostidosum, Betu le tum caricosum,  Herbetum cari- 
cosum, Sal ice tum phragmitosum,  Alne tum  phragmi tosum.

The governing sedge vegetation of the Beibezh fen has been 
gradually surrendering its place to tree species. At present the 
sedge associations that dominated prior to the drainage  of the 
fens, are encountered in separate, b roadcast islets am ong the 
governing birch-sedge-association. In the course of ten years the 
birch-sedge-association has replaced the governing sedge associ
ations. In places near runoff canals, the sedge associations have 
been transformed into herbaceous associations.

Large crops of all agricultural plants  have been raised on 
reclaimed parts  of the Beibezh fens provided the basic require- 
ments of agrotechnology have been complied with: perennial hay 
grasses have yielded 40—60 centners per ha., seed 2.5—3 cent- 
ner per ha, and more, green m ass of corn 460—560 centner per 
ha., potatoes up to 350 centners per ha., ete.
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О Р ОС Т Е  И Ф О Р М И Р О В А Н И И  Д Р Е В О С Т О Е В  
НА О С У Ш Е Н Н Ы Х  Н И З И Н Н Ы Х  Б О Л О Т А Х  Ю Ж Н О Й  

К А Р Е Л И И

Г. Е. Пятецкий

Несмотря на то, что в Карельской АССР имеются значитель
ные площади ранее осушенные и громадные площади неосушен- 
ных болот и заболоченных лесов (5,3 млн. га), до 1958 г. оста
вался неизученным вопрос, как же происходит смена раститель
ности (напочвенной и древесной) в связи с их осушением, ка
кого можно ожидать повышения продуктивности имеющихся на 
болотах лесов и др. вопросы. В то же время решение этих во
просов имеет весьма большое значение для рационального ис
пользования и освоения указанных земель в настоящее время 
и в будущем.

Соответствующие исследования были начаты в 1958 г. отде
лом болотоведения и мелиорации Карельского филиала АН 
СССР Исследования проводились маршрутными и стационар
ными методами на площадях, осушенных 20—50 лет назад.

Впервые осушение болот и прилегающих к ним заболочен
ных лесов в нашей республике проводилось Северной экспеди
цией под руководством вице-инспектора корпуса лесничих 
И. К. Августиновича в 1880— 1887 гг., а потом в 1909— 1913 гг. 
Управлением земледелия и государственных имуществ в Оло
нецкой губернии. В первом случае осушением была охвачена 
территория свыше 30 тысяч десятин, во втором — около 7 тысяч 
гектаров. Значительные осушительные работы по всей Карелии 
были проведены в 1924—35 гг. Осушались ,в этот период в ос
новном болота для освоения их под сельскохозяйственные уго
дья. Часто такие площади по тем или иным причинам не осваи
вались и на них сформировались лесные растительные сообще
ства. Большие лесоосушительные работы проведены на бывшей 
финской территории (Сортавальский, Суоярвский районы).

В данной статье изложены  результаты исследований, проведенных в 
1958 г. на территории заповедника «Кивач».

Здесь  в 1928— 29 гг. для целей сельского хозяйства была осуш ена часть 
низинного «Чечкино» болота периферийно-олиготрофного хода  развития (по 
классификации Галкиной, 1959). Канавы были проведены через 30— 60 м. 
О суш енное болото не было освоено, и на нем сформировались древестои  
различного состава.
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Неосуш енная часть болота в данное время находится на смешанной  
стадии развития от эвтрофной к мезотрофной. На общ ем фоне хвощ ево- 
вахтово-осоковой растительности эвтрофного болота, возникают микро
повышения с мезотрофной травяно-кустарничковой растительностью и сплош 
ным покровом из сфагновых мхов (табл. 2 ). И з сфагновых мхов растут  
Sphagnum m agel lan icu m  и S. w arnstorf i i  >. На ровных местах, периодически 
затопляемых, растет Scorp id ium  scorpioid.es  и Sph. contortum .  О бразовав
шиеся микроповышения занимаю т до 15— 20% площади болота и имеют 
овальную форму. Ширина их 1— 3 и более метров, длина 1— 7 м, высота 
микроповышений по центру 0,1— 0,4 м. На микроповышениях спорадически  
встречается сосна обыкновенная (P inus s i lve s tr is  L .), высотой 0,5— 5 м, бе
реза пушистая (B e tu la  pubescens  Ehrh.) На ровных местоположениях, перио
дически затопляемы х весенними снеговыми и дож девы ми водами, древесной  
растительности нет. Здесь уровень воды больш ую часть вегетационного пе
риода стоит у поверхности почвы или выше ее.

Древесная растительность болота до  осушения представляла следую щ ий  
характер: по болоту произрастала сосна, береза пушистая (B etu la  pubescens  
Ehrh.), редко ель, V a— V6 класса бонитета. Сосна имела высоту 1— б м, 
диаметр на высоте груди 0,0— 6,2 см, возраст 12— 62 года; соответственно  
ель — 0,8— 1,9 м, 0,0— 2,2 см, 15— 90 лет; береза пушистая — 0,5— 3 м, 
0,0—35 см, 15— 40 лет. Запас древесины до осушения был очень небольшой
1—8 м3/га.

Наибольшее количество древесной растительности до осушения произ
растало в периферийной части болота (окрайковой зо н е), значительно меньше 
в центральной, а местами оно вовсе было безлесным. Тип леса в окрайко
вой зоне был сосняк хвощ ево-вахтово-осоковы й группы типов сосняки (с бе
резой) болотно-травяные (по классификации Н. И. Пьявченко, 1959).

Для исследования изменений, происшедш их после осушения, было з а 
ложено шесть постоянных участков, из них 5 с расстоянием . м еж ду кана
вами 30 м и 1— 60 м. Первый участок (м еж ду  канавами 30 м) примыкает 
к открытой неосушенной части болота, шестой (м еж ду  канавами 60 м) —  
к коренному берегу. Нами была такж е произведена глазомерная таксация 
растительности на всей осушенной площади.

При характеристике травяно-кустарничкового и мохового покрова учи
тывался видовой состав и обилие видов, последнее давалось по шкале Д р уд е.

Характеристика древостоев и определение их основных таксационных 
элементов проводилось методами, принятыми в лесоводстве при проведении  
научных исследований.

Для характеристики почвенно-грунтовых условий в центре участка 1, 3, 
5 и 6 и на болоте были залож ены  разрезы и взяты образцы  торфа для опре
деления ботанического состава, степени разлож ения, зольности и pH (соле
вое). Данные анализов приведены в таблице 1.

Из таблицы 1 видно, что торфяная залеж ь неосуш енного болота имеет 
высокую зольность (6,2— 8 ,7% ).  П осле осушения зольность торфа в верхнем  
горизонте еще значительно повысилась (11,7— 15,5% ). Увеличение зольности  
произошло за счет уплотнения торфа и биологической деятельности расте
ний и мкроорганизмов. По этим ж е причинам степень разлож ения торфа в 
слое 0— 20 см (до осушения слой 0— 40 см ) увеличилась с 15 до  20— 25%.

Вследствие увеличения степени разлож ения и уплотнения торфа верхних 
горизонтов на осушенном болоте после тридцатилетнего осушения, 
нижние более разложивш иеся горизонты торфа как бы поднялись к дневной  
поверхности. Об этом свидетельствует и то, что на неосуш енном болоте в 
слое 40— 60 см торф осоко-вахтовый, а на осуш енном на той ж е  глубине 
(участок 3, 5 и 6) — древесно-травяной. Об изменении pH почвенного рас
твора по имеющимся данным судить трудно, так как он и на болоте и под

1 Виды мхов были проверены научным сотрудником отдела болотоведе
ния и мелиорации кандидатом биологических наук Ю рковской Т. К.
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Т а б л и ц а  1
Характеристика торфяной залежи низинного болота «Чечкино» 1

Глубина
см

Степень Золь
Название вида торфа разлож е ность

ния в % в %

pH
(солевое)

Н еосуш енное болото (разрез 5)

0 - -20 Осоковый низинный 15 8,68 4,3
2 0 - -40 Вахтово-осоковы й низинный 20 6,21 4,8
4 0 - -60 Осоково-вахтовый низинный 25 6,90 4,6
6 0 - -75 Древесно-травяной низинный 35 6,6 4,5
7 5 - -100 Древесно-хвощ евой низинный 50 — 4,5

1 0 0 --120 Древесно-хвощ евы й низинный 50 — —

Участок 1 (м еж ду  канавами 30 м)

5 - -12 П уш ицево-сфагновый переходный 2 20— 25 11,70 4,5
1 2 - -20 Вахтово-осоковы й низинный 20 7,33 4,7
2 0 - -40 Вахтово-осоковы й низинный 20 5,70 4,9
4 0 - -60 Осоково-вахтовы й низинный 25 7,26 4,6
6 0 - -80 Древесно-хвощ евы й низинный 30— 35 8,01 5,0
8 0 - -100 Древесно-хвощ евы й низинный 30— 35 11,75 4,3

Участок 3 (м еж ду  канавами 30 м)

4 - -13 Осоково-вахтовый низинный 20— 25 11,74 4,2
1 3 - -20 Вахтово-осоковы й низинный 25 7,27 4,3
2 0 - -40 Осоково-вахтовый низинный 25 5,40 4,5
4 0 - -60 Древесно-травяной низинный 35 4,65 4,4
6 0 - -80 Травяно-древесны й низинный 30 5,82 4,3
8 0 - -100 Древесно-травяной низинный 35 8,76 4,5

Участок 5 (расстояние м еж ду канавами 30 м)

4 - -10 Древесны й низинный 25 15,50 4,5
1 0 - -20 Осоково-вахтовый низинный 25 6,40 4,2
2 0 - -40 Осоково-вахтовы й низинный 25 6,05 4,5
4 0 - -60 Древесно-травяной низинный 35 5,46 4,3
6 0 - -80 Д ревесно-травяной низинный 40 6,19 4,5
8 0 - -100 Д ревесно-травяной низинный 20 6,58 4,5

Участок 6 (расстояние м еж ду канавами 60 м)

5 - -13 Древесны й низинный 20 12,12 4,2
1 3 - -20 Вахтово-осоковы й низинный 25 8,37 4,6
2 0 - -40 Вахтово-осоковы й низинный 20— 25 6,46 4,7
4 0 - -60 Д ревесно-травяной низинный 40 6,18 4,6
6 0 - -80 Д ревесно-травяной низинный 40— 45 5,72 4,6
8 0 - -100 Хвощ ево-тростниковый низинный 20 7,08 4,7

1 О пределение ботанического состава торф а было проведено старшим 
лаборантом  отдела болотоведения и мелиорации А. А. Беловой.

2 Этот разрез, как видно, был залож ен  на микроповышении, чем и 
объясняется наличие пуш ицево-сфагнового переходного торфа. В других раз
р езах  он не встречается.
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сформировавшимся древостоем колеблется в разных горизонтах в тех ж е  
пределах (4,2— 4,8). О днако мож но сказать, что при данной pH древесны е по
роды (сосна, ель и береза пуш истая) хорош о растут и даю т высокий при
рост.

Общая мощ ность торфяной залеж и в разных местах колеблется от 1,2 
до 1,7 м. На осуш енной части болота образовался слой (0— 5 см) спада  
(листья, хвоя, кора, ветви и т. д .) .

Верхние слои торфа до глубины 60 см на неосуш енном болоте и до  
40—60 см на осуш енном болоте состоят на 30— 60%, а в некоторых случаях  
на 80%, из остатков Carex lasiocarpa.

Высокая зольность и степень разлож ения торфа и благоприятные поч
венно-грунтовые условия, создавш иеся после осушения, обусловили резкие 
изменения в растительном покрове.

Вначале кратко остановимся на изменениях в травяно-кустарничковом  
и моховом покровах (табл. 2) и более подробно — в древесном ярусе 
(табл. 3).

Таблица 2 показывает, что в травяно-кустарничковом покрове произошла 
почти полная смена болотных видов растений типичными лесными. Общее 
покрытие почвы на участке 1 и 3 равно 0,1— 0,3; на участке 5 и 6 — 0,2— 0,5. 
В моховом покрове вместо сфагновых мхов появились зелены е лесные.- 
Однако сфагновые мхи встречаются еще сравнительно обильно. Характерно, 
что чем больше в составе древостоя березы и выше сомкнутость крон, тем 
меньше в покрове сфагновых мхов (ср. табл. 2  и 3).

Интересно отметить, что вдоль магистрального канала со стороны откры
той неосушенной части болота, где влияние канала на формирование древо
стоя вследствие больш ого напора воды с неосуш енного болота очень слабое, 
в травяном покрове обильно появился тростник (P h ra g m ite s  com m unis  T r in ).

В древесном ярусе произошли следую щ ие изменения.
В зависимости от первоначального количества сосны и других пород на 

болоте сформировались высокополнотные сосновые, березовы е или смеш ан
ные сосново-березовы е древостой с примесью ели. Сосново-березовы е древо
стой сформировались ближ е к центру болота, сосновые — в окрайковой зоне  
болота. Полнота сосновых древостоев с примесью березы и ели равна 1,0, 
а смешанных д а ж е  больше. В подлеске имеется можжевельник обыкновен
ный (Juniperus com m unis  L .), крушина ломкая ( Frangula  ainus  M iil.), малина 
(Rubus idaeus  L .). О собенно много малины на участке 6 с расстоянием  
между канавами 60 м (сор2-3).

Таблица 3 показывает, что после осушения через 29— 30 лет в росте д р е
весных пород произошли резкие изменения. П роизводительность сформиро
вавшихся древостоев повысилась от V a— V6 д о  III— IV класса бонитета, а 
текущий бонитет (по объемному приросту) равен 1 — > 1  классу. Некоторое  
колебание класса бонитета необходим о объяснить разнавозрастностью  древес
ных пород. Известно, чго чем м олож е древостой, тем лучше он реагирует на 
осушение. Это наблю далось и нами.

Очень показательно увеличение запаса древесины, который на участке 5 
с составом 9С1Б +  Е за 29— 30 лет достиг 249 м3/га, на участке 1 с преоб
ладанием пушистой березы (состав ЗС6Б1Е) он значительно меньше — всего 
172 м3/га. И з этого видно, что формирование на осушенном болоте березо
вых древостоев приводит к больш ому недобору запаса древесины с 1 га.

Данные анализа хода роста сосны и ели (табл. 4) показали, что увели
чение прироста по высоте, диаметру и объем у после осушения наступает на
2—3 год. В первый год наблю дается д а ж е  зам едление роста вследствие рез
кой перемены условий среды и неприспособленности растений к новым усло
виям. Максимальный прирост наблю дался по диам етру в третьем, по высоте 
в четвертом, а по объем у в пятом пятилетии после осушения. Средний перио
дический прирост сосны по объем у при полноте 0,8 достигал 10,6 м3/га/год, 
с учетом березы и ели —  11 — 12 м3/га/год. Средний прирост после осушения 
на участке с преобладанием сосны (участок 5, таблица 3) равен 8,3 м3/га. 
В настоящее время древостой растет очень хорош о, средний периодический
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Т а б л и ц а  2

Видовой состав травяно-кустарничкового и мохового покрова  
на неосушенном и осушенном болоте.

Обилие видов по шкале Д руде

Название растений
на неосуш. № № участков осуш. болота *

болоте
1(30) 3(30) 5(30) 6(60)

— —

1 2 3 4 5 6 7

Т р а в я н о 

Vaccinium m yr ti l lu s  L.

к у с т а р н и ч к о в  ый

— —  sp

я р у с

sp sol sol
Vaccinium v lt is  idaea  L. — — sp sp -so l sol sol
R ubus sa x a t i l i s  L. — — sp -co p 1 sp — —

Fragar ia  vesca  L. — — sp-sol sol sol
Pirola  ro tundifo lia  L. — — sp sp sp sp
R am isch ia  secunda  (L.) 

Garcke sol sp sol sol
D ryo p te r is  sp inu losa  (M üll.) 

0 .  K tze sp sp -so l sp cop2-3
C a la m a g ro s t is  sp. — — sp -cop 1 sp sol sp-cop
D esch a m p sia  f lexuosa  (L.) 

Trin. _ _ sp sp sol sp
M a ja n th em u m  bifo lium  (L.) 

F W. Schm idt sol
A n g e l ica  s i lv e s tr i s  L. — — — sol — sol
P h ra g m ite s  cotnmunis  Trin. sol sp -co p 1 sol sol sol sol-sp
E q u ise tu m  p a lu s tre  L. 
E quise tum  f luv ia t i le  L со р 1-2 _

sol sol sol sol

G alium  p a lus tre  L. — — — — — sol
A g ro s t i s  canina  L. — —• — — sp sp-cop
E pilob ium  p a lu s tre  L. sol sp sp sol sp sp
C ham aedaphne  ca lycu la ta  

(L.) M nch. _ sp -co p 1 sol _ _ _
O xycoccus  quadr ipe ta lus  (L.) 

Gilib. sp
C om aru m  p a lu s tre  L. sp-sol — — — —
C arex lasiocarpa  Ehrh. сор cop2 — — — —
C arex  inf la ta  H uds. sp so l — — — —
C arex  l im o sa  L. sp sol — — — —
A n d ro m ed a  polifolia  L. sp — — .— —
E riophorum  sp. sp -sol sp -co p 1 — — — —
B etu la  папа  L. — sp — — — —
M en ya n th es  tr ifo lia ta  L. co p 1-2 — — — —
S te l la r ia  m ed ia  L. — — — — sol sol

З е л е н ы е  л е с н ы е  м х и

P leuro z ium  schreberi  
D icranum  scoparium  
D icranum  undula tum

VL 0 X 0 в

**

о й  п о к р о в  

—  sp c o p 1-2 co p 1 sp-cop

D repan oc ladus  f lu i tans
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Продолжение таблицы 2

1 2
1 3

4 5 6 7

С ф а г н о в ы е  м х и

1) на неосушенном болоте

Sph agnu m  m a gel lan icu m  ) 
Sph agnu m  w arn s torf i i  f — cop

Sphagnum  con tor tum  \ 
Scorpidium  scorp io ides  / cop2 —

2) на осушенном болоте

Sphagnum  w arn s torf i i  j 
Sph agnu m  centrale  > 
Sphagnum  m agel lan icu m  J

sp -sol sp co p 1 co p 1-2

* Цыфра в скобках показывает расстояние м еж ду канавами.
** На осушенном участке встречается B ryu m  sp., M nium  c usp ida tum  и 

Hepaticae (M afchan tia  и др .), главным образом на бровках и откосах канав.

Т а б л и ц а  3.

Основные таксационные показатели древостоев, сформировавшихся  
на осушенном низинном болоте

Таксационные показатели

Название По
рода

№ №  участков, (расстояние м еж ду канавами)

1 (30) 2 (30) 3 (30) ' 4 (30) 5 (30) 6 (60)

Состав ЗС6Б1Е 5С4Б1Е 6С4Б+Е 7СЗБ+Е 9С1Б+Е 9С1Б+Е

Средний возраст С 53 53 71 66 72 68
(лет) Е 79

Б 50

Средняя высота С 13,2 13,7 14,1 14,6 15,8 15,5
в м Е 10,1 11,4 10,0 12,1 11,6 11,6

Б 10,8 11,3 11,7 12,0 13,0 13,3

Средний диаметр С 12,1 12,7 14,8 13,6 13,7 14,7
в см Е 10,1 10,3 9,2 12,8 9,2 10,9

Б 10,1 11,8 11,0 11,9 11,7 13,0

Класс бонитета С Ш (1 ) 111(1) Ш ( > 1 ) III— IV III— IV Ш О П
общий O D ( > 1 )
(текущий) Б IV III— IV IV III— IV III— IV III

Запас в м3/га С 67 103 122 146 223 203
Е 12 8 4 5 3 3
Б 93 71 65 52 23 16

общий 172 182 191 203 249 222
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Т а б л и ц а  4.
Средний периодический прирост сосны и ели

Расстояние 
меж ду кана

вами в м 
(№ №  участ

ков)

П я т и л е т и я

Поро
да

Пол
нота до и после осушения

I I II III IV V VI

по объему, м3/га/год  1

30 (2) 0,4 — — — 1,6 3,6 5,0 5,0
30 ( 3 - -4) С 0,6 — — — 3,5 5,9 7,1 6,7
60 (6) 0,8 — — — 5,8 8,6 10,6 9,2

по высоте, см /год

30 (2) 6,0 11,6 36,3 50,0 51,1 45,5 43,1
30 ( 3 - -4) С 8,6 10,0 35,8 44,8 57,4 45,0 42,2
60 (6) 10,0 11,0 52,1 50,8 54,0 46,5 42,7

3 0 --6 0 ( 1 - -6) Е 5,0 12,8 31,5 35,3 51,3 50,4 36,4

по диаметру Ф о ), мм/год

30 (2) 1,2 1,4 5,5 7,0 5,6 4,6 3,4
30 ( 3 - -4) С 1,3 1,2 5,6 6,4 5,4 4,8 3,4
60 (6) 1,2 1,6 6,8 6,5 5,2 4,2 3,2

30-- 6 0 ( 1 - -6) Е 0,3 1,3 3,1 4,9 5,0 5,2 4,8

1 Средний периодический прирост по объем у несколько занижен, так 
как нами не учтен отпад деревьев в этот период.

прирост в последнем пятилетии у сосны при полноте 0,8 равен по высоте 
42,7 см, по объем у 9,2 м3/га/год, по диам етру 3,2 мм (рис. 1).

Ель, несмотря на то, что она несколько угнетается пологом из сосны и 
березы (они выше ее, табл. 4 ), в последнем пятилетии имела средний перио
дический прирост по высоте 36,4 см, по диаметру 4,8 мм (рис. 2).

В аж но отметить, что в изучаемых условиях на осуш ение хорош о реаги
рует и пушистая береза (B e tu la  pub escens) ,  таблица 3. В то ж е время в ли
тературе имеются указания, что последняя слабо реагирует на осушение 
(Коллист, 1955; Хайнла, 1956, 1960 и д р .).

Как шел рост сосны, появившейся после осушения безлесного болота, 
видно из следую щ их данных. Через 29— 30 лет сформировавшийся сосновый 
древостой с примесью пушистой березы состава 9С1Б имеет в возрасте 23— 
26 лет высоту 8— 9 м, класс бонитета I— II, запас при полноте 0,5 равен 50— 
60 м3/га. При полноте 1,0 в этом возрасте м ож но иметь запас 100— 120 м3/га. 
Текущий прирост сосны в высоту достигает 60 см.

Сравнивая рост сосны на осуш енном болоте предварительной (до осуш е
ния) и последующ ей (после осуш ения) генерации, видно, что осушение бо
лот, покрытых сосной, дает  больш ое преимущ ество как в накоплении запаса 
древесины, так и в сокращении периода рубки древостоя. Последний может  
сократиться не менее чем на 40— 50 лет.

На участке осуш енного чистого болота, где не было вблизи хвойных 
источников обсеменения, сформировались древостой из пушистой березы, что 
не весьма желательно. В возрасте 23— 28 лет береза имеет высоту 6— 12 м, 
т. е. растет по I— II классу бонитета. Таким образом  и пушистая береза 
последую щ его после мелиорации возобновления в условиях ю жной Карелии 
такж е хорош о реагирует на осуш ение. Это ж е нами наблю далось при обсле
довании осушенных переходны х болот.
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Рис 1. Рост сосны по диаметру 
(D0) до и после осушения. До 
осушения сосна имела возраст 
43 года, после 72, соответ
ственно диаметр на высоте 

груди — 5,0 и 17,2 см.

Чтобы предупредить формирование чистых березовых насаждений на осу
шенных болотах, необходимо применять лесохозяйственные меры, содей
ствующие формированию хвойных древостоев с небольшой примесью березы 
(2—3 единицы).

Данные исследования не дают возможности установить оптимальную 
интенсивность осушения низинных болот. Однако можно сказать, что рас
стояние между осушителями на эвтрофных болотах для условий южной 
Карелии должно быть больше 60 м и составлять примерно 120— 140 м. 
Последнее требует еще экспериментальной проверки.

Проведенные исследования дают возможность сделать сле
дующие выводы:

1. На осушенных хвощево-вахтово-осоковых низинных боло
тах с зольностью торфа б—8% и мощность залежи 1,2— 1,7 м, по
крытых сосной и березой V a—V6 класса бонитета (высота сос
ны 1—6 м, березы 0,5—3 м, возраст сосны 12—62 года, бере
зы — 15—40 лет), формируются высокополнотные смешанные 
или чистые сосновые древостой. Общий бонитет повышается до 
III класса, а текущий бонитет достигает 1 — 1 класса.

Средний периодический прирост в древостое с преоблада
нием сосны достигает 11 — 12 м3/га/год. Средний дополнительный 
прирост в период первых 30 лет после осушения равен
6—8 м3/га/год.

2. Осушение безлесных хвощево-вахтово-осоковых низинных 
болот при соответствующей интенсивности создает условия для 
формирования, в зависимости от наличия источников обсемене
ния, сосновых или березовых древостоев I—II класса бонитета. 
Чаще всего формируются смешанные древестои с преоблада
нием сосны или березы.
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Рис. 2. Ясно заметно увеличение 
прироста ели по диаметру (О0) 
после осушения. Возраст ели до 
осушения 90 лет, после — 119 лет, 
соответственно диаметр на высоте 

груди — 1,3 и 16,1 см.



3. На осушение хорошо реагирует не только сосна и ель в 
возрасте до ста и выше лет, но и пушистая береза (Betula pu
bescens  Ehrh.).
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Институт биологии Карельского
филиала Академии наук СССР

ON THE GROWTH A N D  F O RMAT I ON OF S T A N D S  ON THE  
D R A I N A G E D  E U T R O P H I C  F E N S  IN S O U T H  KARELIA

G. Pyatetsk i

S u m m a r y

There are 5.3 million hectares of peatlands and woodland in 
process of becoming swampy in the Karelian A.S.S.R. Although 
there are considerable areas of d rainaged  woodland and peatland 
being drained for 20—50 years already, the effect of the draining 
of forest land has not been studied up to the present day. The 
Departm ent of Peat  Science and Melioration attached to the Aca- 
demy of Sciences of the Karelian A.S.S.R. began such investi- 
gations as early as 1958.

The present paper deals with the growth and formation of 
s tands of trees on the d rainaged  (1928— 1929) eutrophic fens in 
South Karelia (nature  conservation area “ Kivach” ) The thickness 
of peat layer is equal (1.2— 1.7 m) The drainaged  eutrophic fen 
was originally  meant for arable land, therefore ditches were dug 
at the distance of 30 to 60 m. Table I gives us the main charac-
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teristics of peat layer (botanioal composition, the degree of 
decomposition, ash content and pH and their changes under the 
influence of drainage.

After dra inage  radical changes took place in the field and 
moss layers, but also in the forest layer. Almost all fen plants 
disappeared from the soil cover after drainage 29—30 years ago. 
They were replaced by typical forest species (Table 2).

Depending on the original quantity (before drainage) of forest 
plants on 1 ha. of peat-land and their special composition, pure 
pine or birch or mixed pine-birch stands of trees were formed 
after drainage. Tables 3—4 provide the main taxonomical data 
on these forests that have been formed on the background of pine 
(Pinus- s i l ves t r i s ) , fir (Picea excelsa ) or birch (Betula  pubescens)  
The general degree of quality of the stands after drainage  went 
up to Class III, but the current quality was Class I. The mediate 
periodical accretion in amount in the stands of trees pines predo- 
minated went up to 11 — 12 m3 /ha./ year but the mediate accretion 
after drainage was equal to 8.3 m3/ha. (before dra inage  4— 
8 m3/ha.). The yield in this example was equal to 249 m3/ha. On 
the piece of land vvhere the birch predominated (70 per cent) the 
yield was equal to 172 m3/ha. Observations have shown that the 
birch reacts favourably to drainage as do the pine and fir. At the 
same time one may find references to the fact that the birch reacts 
weakly to drainage (Kollist, 1955; Hainla, 1956, 1960)

Consequently the drainage  of eutrophic fens with covered 
forest vegetation in South Karelia (the age of pine 12—62 years, 
fir — 15—90 years, birch 15—40 years) is highly effective in 
forestry. The mediate additional accretion in the period of the 
first 30 years after drainage  is equal to 6—8 m3/ha./ years. Such 
stands of trees will be quite suitable for felling in 60 years after 
drainage. Figures 1 and 2 show the- accretion of pine and fir in 
diameter before and after drainage.

If there was no forest vegetation on the fen, pure pine, birch 
and mixed pine-birch stands of trees of the I— II quality class 
(age 23—28 years, height 6— 12 m) were formed after drainage, 
depending on the amount of sources neabry. The yield in pine 
stands with the plenitude 0.5 reached 50—60 m3/ha., the current 
accretion in height was more than 50 cm.

Investigations have shown that the formation of the stands 
on eutrophic fens from the vegetation present before drainage 
gives better economic results compared with the stands that have 
been formed trees that have appeared after drainage. In the first 
case the accum ulating stock of the stands during one and the 
same period is 2—4 times greater. The period of wood cutting 
becomes shorter (minimum 40—50 years)

It is necessary to take silvicultural measures to create coni- 
ferous p lan tings on drainaged eutrophic fens.
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ИЗМЕНЕНИЯ ПРИРОСТА В СОСНЯКАХ НА 
МЕЛИОРИРОВАННЫХ ТОРФЯНО-БОЛОТНЫХ ПОЧВАХ 

В БЕЛОРУССКОЙ ССР

Н. Н. Купчинов

Белорусская республика и в особенности Полесье относятся 
к числу географических районов, благоприятных для развития 
болотообразовательного процесса. Вследствие этого по количе
ству болот и заболоченных площадей Белоруссия относится к 
числу республик, имеющих большой % заболоченности.

В ней имеется около 5 млн. га болот и заболоченных земель, 
что составляет свыше 23,8% всей территории республики, причем 
наибольшее количество их сконцентрировано в районе Полесья.

В естественном состоянии верховые и переходные болота 
представляют из себя малопродуктивные в сельскохозяйствен
ном отношении площади с бедной растительностью, так как 
условия среды налагают своеобразный отпечаток на ее рост.

Древесная растительность, произрастающая на них, состоит 
из сосны и березы и характеризуется слабым ростом в высоту 
и по диаметру, низким бонитетом и качеством древесины.

Наши исследования проводились на верховых и переходных 
болотах с древостоем из сосны, где береза является лишь при
месью к ней.

По классификации академика И. Д. Юркевича, сосновые на
саждения, произрастающие на верховых и переходных болотах, 
относятся к следующим типам леса: сосняк приручейно-травя- 
ной, сосняк долгомошниковый и сосняк сфагновый, каждый из 
которых включает в себя ряд ассоциаций. Указанные типы леса 
обычно характеризуются низким бонитетом (Va, V и реже IV) 
и низкою продуктивностью леса.

Исследования многих авторов (Г Н. Танфильев (1895), 
В. Н. Сукачев (1905), М. И. Юрьев (1911) Е. В. Оппоков 
(1913). А. Д. Дубах (1927), М. П. Елпатьевский (1936). 
М. Н. Никонов (1956) и др.) показали, что основными причи
нами, торм.озящими нормальное развитие древостоев, являются: 
избыток влаги, бедность торфа зольными элементами питания, 
а для верховых болот и интенсивный рост сфагнового мха.
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Избыток влаги приводит к высокому стоянию уровня грун
товых вод, что обусловливает слабую аэрацию почвы и слабую 
деятельность микроорганизмов, участвующих в процессах раз
ложения органических веществ торфа.

Осушительная мелиорация в значительной мере способ
ствует устранению вреднодействующих причин и ведет к изме
нению почвенно-грунтовых условий в благоприятную сторону 
для роста и развития лесной растительности. Сущность ее з а 
ключается в отводе посредством канав избыточной воды, что 
приводит к понижению уровня грунтовых вод и изменению дру
гих факторов, влияющих на рост леса.

Эффективность влияния осушения на рост и продуктивность 
леса в значительной мере зависит от таких факторов, как: тип 
и ассоциация леса, возраст и состав древостоев, мощность и ка 
чество торфа, продолжительность действия канав и др.

Изучением влияния осушения на возобновление, рост и про
дуктивность лесов в БССР занимались М. Л. Лейвиков (1925)
Г Д. Эркин (1930, 1934), А. Д. Дубах (1936, 1945) С. X. Бу- 
дыка (1952; 1954), Л. П. Смоляк (1955). И. Д. Юркевич (1954) 
и др.

Нами также на протяжении ряда лет производились иссле
дования по выяснению влияния осушения на рост и продуктив
ность сосновых древостоев, произрастающих на осушенных бо
лотах верхового и переходного типа в пределах Белорусской 
республики, главным образом, в Полесье и прилегающих к нему 
территориях.

Как известно, на территории Белорусской республики боль
шие осушительные работы были проведены во второй половине 
XIX века (1874— 1897 гг.) под руководством генерала И. Жи- 
линского, причем эти работы были сконцентрированы, главным 
образом, в Полесье (было осушено свыше 200 тыс. га лесных 
земель)

Нужно отметить, что во многих случаях в дальнейшем надле
жащего ухода за состоянием канав не проводилось. Канавы 
разрушались, зарастали травой и постепенно теряли свое на
значение.

Нами для своих исследований были выбраны объекты, где, 
за некоторым исключением, осушительная сеть не ремонтирова
лась на протяжении всего срока ее действия. На этих объектах 
было заложено 33 пробных площади и для анализа хода роста 
взято 153 модельных деревьев.

Приводим краткую характеристику лесных участков, где залож ены  проб
ные площади.

Участок №  1 — располож ен на осуш енном болоте с глубиной торфа от 
1 до  1,2 м, в том числе сфагнового мха толщиной 60— 80 см. Д о  осушения  
на участке произрастала сосна Va бонитета в возрасте 40— 50 лет. После 
осуш ения рост сосны не улучшился и бонитет остался без изменения (ассо
циация луш ицево-сф агновая).
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Участок №  2 — располож ен на болоте с глубиной торфа от 0,85 до
1,15 м. В отличие, от первого участка мощность сфагнового торфа не превы
ш ает 40 см. Д о  осушения на болоте произрастал сосновый древостой в воз
расте 20— 25 лет Va бонитета. П осле осушения бонитет повысился на 2— 3 
класса (ассоциация багульниково-сф агновая).

Участок №  3 — располож ен на болоте с глубиной торфа 0,9— 1,0 м. 
М ощность сфагнового слоя торфа доходит до 40— 50 см. Д о  осушения на 
болоте произрастала сосна V — Va бонитета в возрасте 40— 50 лет. В резуль
тате осушения условия роста леса улучшились на 1— 2 класса бонитета 
(ассоциация багульниково-сф агновая).

Участок №  4 — располож ен на болоте — блю дце с глубиной торфа от
0,4 до  0,5 im. Торф пушицевый, сфагновый ж е образует только небольшие 
подушки 10— 15 см толщиной. Н асаж ден ие появилось спустя 15 лет после 
осушения и произрастает по II— III бонитету (ассоциация чернично-осоковая).

Участок №  6 — располож ен на болоте переходного типа с мощностью  
торфа от 0,5 до  0,9 м. Д о  осуш ения произрастали единичные сосны V бони
тета. М олодое насаж дение, появившееся после осушения, произрастает па  
I— II бонитету, и бонитет повысился на 3— 4 класса (ассоциация осоково
зеленом ощ ная).

Участок №  7 — располож ен на болоте, по составу более близкому к ни
зинному типу, с мощностью торфа от 2,1 до  3,1 м. Д о  осушения на нем 
произрастала сосна Va бонитета в возрасте 30— 50 лет. П осле осушения 
условия роста улучшились на 2— 4 класса бонитета (ассоциация елово-зеле- 
ном ош н ая).

Т а б л и ц а  1

Физические свойства и химический состав торфяно-болотны х почв
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1. В е р х о в :

III 10— 15 15 3,5 91,5 7,8
50— 55 35 3,5 98,6 2,9

IV 10— 15 45 3,4 95,9 6,8

2. П е р е х о д

VI 5— 10 30 5,2 31,5 56,2
30— 35 45 5,8 27,1 57,6

VII 10— 15 35 4,0 63,4 34,8
55— 60 40 4,8 42,6 64,0

VIII 10— 15 30 4,3 56,2 43,6
50— 60 45 5,0 49,4 63,0

XI 10— 15 35 4,5 70,7 50,4
50— 60 45 5,2 68,4 30,5

3 1 8

е б о л о т а

7,5 5,2 0,4 0,4 0,2 0,1 0,3 1,3
6,9 3,6 0,4 1,4 0,1 0,1 0,3 1,2

10,1 7,0 0,5 1,1 0,2 0,1 0,1 1,6

ы е б о л о т а

9,5 5,1 1,6 0,3 0,4 0,1 3,3 2,7
20,2 15,2 1,3 1,0 0,3 3,5 1,5

7,1 2,8 1,9 0,5 0,2 0,1 1,8 2,6
8,4 2,8 2,4 0,2 1,0 3,6 3,0'

7,3 3,9 0,8 0,5 0,2 0,1 2,5 2,6.
22,9 13,6 1,4 0,6 0,2 0,2 4,4 2,2

6,5 2,3 1,1 0,5 0,1 0,1 3,3 2,2
8,2 2,7 1,8 0,5 0,2 0,1 3,8 1,6



Участок №  '9 — расположен на болоте с мощностью торфа от 1,2 до»
1,5 м. Д о  осушения произрастала сосна V a— V бонитета в возрасте 20—  
40 лет. После осушения условия роста улучшились на 1— 3 класса бонитета  
(ассоциация елово-черничная).

Физические свойства и химический состав почвы отдельных участков  
представлены в таблице №  1, ^таксационная характеристика древостоев —  
в таблице №  2.

Т а б л и ц а  2

Характеристика пробных площадей и их таксационных показателей

№№
участ

ков
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стоян.
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м

Мощ
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торфа
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на 

1 га
в м ъ

древо
стоя раст

Н м D см

1. П р о б ы ,  з а л о ж е н н ы е  н а  б о л о т а х в е р х о в о г о  т и п а

1 1 30 1,15 ЮС 98 10,7 13,8 Va 0,60 84
2 80 1.06 ЮС 84 9,4 12,3 Va 0,63 84г
3 130 1,18 ю с 97 9,4 11,4 Va 0,62 81

II 1 20 1,13 ю с 37 11,0 13,0 IV 0,90 202
2 80 1,00 ю с 63 10,3 11,6 IV.5 0,98 167
3 50 0,84 8С2Б 43 12,2 14,0 III 0,84 182

III 1 35 0,95 ЮС 94 17,5 19,8 III.5 0,62 220
2 85 1,00 ЮС 89 14,2 15,9 IV 0,59 158
3 135 0,90 Ю С +Б 91 12,9 15,4 V 0,61 144

IV 1 30 0,50 9С1Б 28 11,0 9,8 1.5 0,76 133
2 80 0,40 8С2Б 27 9,3 8,8 II 0,58 67
3 130 0,55 8С2Б 27 7,5 8,4 III 0,70 78

2. П р о б ы , з а л о ж е н н ы е н а б о л о т а х п е р е х о д н о г о  т и п а

VI 1 20 0,95 9С1Б 30 12,3 11,9 I 1,07 212"
2 45 0,63 Ю С +Б 31 11,8 11,7 1.5 0,87 168
3 20 0,51 7СЗБ 29 12,2 12,3 I 0,78 163

VII 1 19 2,8 ЮС 98 22,7 26,3 II 0,75 391
2* 50 3,2 ЮС 134 21,5 26,4 III 0,55 28 7
3 95 2,6 ЮС 91 22,1 27,9 II 0,59 287
4 145 2,10 ЮС 107 20,1 27,9 III 0,53 244
5 195 2,20 ЮС 107 19,2 27,0 IV 0,57 26 S

IX 1 15 1,2 ЮС 107 19,4 28,3 III 0,57 266
2 50 1,4 ЮС 95 20,4 26,3 II ..5 0,61 296
3 95 1,4 ю с 97 19,5 26,3 III 0,60 262*
4 180 1,5 ю с 103 14,5 21,0 IV.5 0,67 216
5 225 1,5 ю с 107 13,6 21,2 V 0,70 180

Эффективность осушения характеризуется тем дополнитель
ным запасом древесины, который может быть получен в резуль
тате-улучшения почвенно-грунтовых условий под влиянием осу
шения. Запас насаждения* на осушенном болоте складывается 
из запаса, который имело бы насаждение без осушения, плюс 
запас, полученный в результате осушения. По нашим исследова
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ниям под влиянием осушения прирост увеличился и дал допол
нительно на верховых болотах 2—3,5 м3 а на переходных —
3—5 м3/га древесины в год.

Возникает вопрос: равномерно ли происходит накопление 
этого дополнительного запаса после осушения болота? Чтобы 
ответить на него, были исследованы 153 модельных дерева и на 
них изучена динамика текущего прироста до и после осушения.

Текущий прирост, как известно, представляет собой величи
ну, на которую изменяются таксационные признаки (высота, 
диаметр и объем) за определенный промежуток времени. При 
наших исследованиях этот промежуток времени устанавливался 
в 5 лет. Прирост до осушения приведен неполностью, а только 
за последние 4 пятилетия, т. е. за 20 лет до начала осушения.

Определение текущего прироста по высоте производилось по

формуле Z/, =  ———— - ,  где Zh — текущий прирост по высоте,
Jia — высота дерева в момент исследования, ha- n — высота 
дерева п лет тому назад и п — число лет за определенный пе
риод (в наших условиях 5 лет) По такой же формуле опреде
лялся и текущий прирост по диаметру, только вместо высоты 
брался диаметр на высоте груди.

Результаты исследования по динамике текущих приростов 
в виде графиков приведены на рис. 1—4. Как видно из графиков, 
во всех случаях после осушения наблюдается увеличение теку
щего прироста, причем величина и время начала увеличения его 
тесно связаны с условиями произрастания, возрастом деревьев 
и интенсивностью осушения болота.

Сравнение прироста до и после осушения показывает увели
чение его в 2—5 раз. До осушения величина текущего прироста 
не превышает 6— 18 см по высоте и 6—20 мм по диаметру, тогда 
как после осушения он подымается в отдельных случаях до 
65 см по высоте и 63 мм по диаметру, что значительно превы
шает максимум прироста опытных таблиц самых высоких бони
тетов.

Как правило, на верховых болотах как по высоте, так и по 
диаметру максимум прироста наступает позже и по абсолютной 
величине он меньше, чем на переходных болотах. При одном и 
том же возрасте древостоев прирост в значительной мере зави
сит от наличия и мощности сфагнового торфа. Там, где мощ
ность сфагнового торфа достигает 50 и более см и корни де
ревьев полностью размещены в этой толще, максимум прироста 
по высоте и диаметру наступает в 7-м пятилетии и позже 
(участ. № 1). При мощности сфагнового торфа в 30—-40 см и 
залегании под ним осокового торфа, максимум прироста по. вы
соте наступает в четвертом пятилетии и по диаметру в 4—5 пя
тилетиях (участ. № 3). Если верхний горизонт состоит из тро
стниково-осокового торфа, а сфагновый образует сплошной слой
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мощностью не более 10— 15 см или встречается в виде отдель
ных подушек, максимум прироста по высоте и диаметру насту
пает на ближайших от канавы пробах во втором — третьем пя
тилетии (участ. VII и IX).

По абсолютной величине при одном и том же возрасте дре
востоев наибольший прирост соответствует пробам, расположен
ным вблизи канав, а в разрезе участков в зависимости от поч
венно-грунтовых условий. Так, максимум прироста на участке 
№ 1 в пушициево-сфагновой ассоциации (Va бон.) составляет 
по высоте 21 см и по диаметру — 33 мм в год; на участке № 3

Рис. 1. Текущий прирост сосны по высоте до и после осушения  
(на верховых болотах).

21 Botaanik a-alased tööd VII
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Рис. 2. Текущий прирост сосны по высоте до и после осушения (на
переходны х болотах).
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в багульниково-сфагновой ассоциации (IV бон.) прирост по вы
соте составляет 32 см и по диаметру — 38 мм в год; на уча
стке IX в елово-черничной ассоциации (III бон.) — прирост по 
высоте 42 см и по диаметру 52 мм в год; на участке VII в елово- 
зеленомошной формации он по высоте составляет 65 см и по 
диаметру — 63 мм.

УС АО И Ш Е 06W HAUEUUG 
— П Р 0 6 А 1-------- ПРОБА 2 ------ЛГОбАЗ

Рис. 3. Текущий прирост сосны по диам етру до  и после осуш ения (на
верховых болотах).
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Таким образом, время наступления максимума прироста и 
величина его на осушенных болотах тесно связаны с почвенно
грунтовыми условиями (тип болота, состав торфа, интенсив
ность осушения и др.) Наличие сфагнового торфа в верхних 
горизонтах почвы отдаляет наступление максимума прироста и 
уменьшает величину его.

Возраст, в котором растение подверглось осушению, также 
влияет на величину текущего прироста. Известно, что в моло
дом возрасте корневая система деревьев более пластичная 
(Н. И. Пьявченко и А. J1. Кощеев, 1955) и в силу этого лучше 
приспосабливается к новым условиям среды.

Vuactoh VI

I 2 3 4 1 2  3 < 5 6 7 8 9

У С А О б Н Ы Е  О БОЗНАЧ ЕН ИЙ 
-------- П И Л Й ----------ПРОбЛ -  — п я ы З --------- ппм4 —........... пяы5

Рис. 4. Текущий прирост сосны по диам етру до и после 
осуш ения (на переходны х болотах).



Характерным является в этом отношении на уч. VII проба 
№ 2 (рис. 2 и 4). где с особой наглядностью сказалось влияние 
возраста насаждения на величину прироста. К началу осуши
тельных работ на этой пробе произрастало насаждение в воз
расте 75 лет, тогда как на соседних, даж е более удаленных от 
канавы, пробах возраст не превышал 25—30 лет.

После осушения на пробе № 2 текущий прирост хотя и уве
личился по сравнению с приростом до осушения в 7 раз, однако 
максимум его не превышал по высоте 40 см и по диаметру — 
50 мм, тогда как на соседней, более удаленной от канавы, он 
составлял 58 см по высоте и 61 мм по диаметру, несмотря на 
то, что почвенно-грунтовые условия на них были одинаковые. 
На примере этой пробы видно, что эффект от осушения насаж 
дений, близких к возрасту рубки, значительно ниже, чем от осу
шения молодых насаждений.

На участке VI на ряду с молодым древостоем, появившимся 
после осушения, встречаются деревья, произраставшие здесь до 
осушения. На графике дана динамика текущих приростов как 
молодых, так и старых деревьев. У молодых деревьев максимум 
прироста достигает 63 см по высоте и 80 мм по диаметру, тогда 
ках у старых 40 см по высоте и 60 мм по диаметру.

Примерно такое же положение с молодым насаждением на
блюдается и на участке IV где насаждение появилось спустя 
15 лет после осушения и достигает величины прироста 63 см 
по высоте.

Подводя итоги сказанному, можно отметить, что после осу
шения рост леса улучшается и намечается увеличение прироста. 
Максимум текущего прироста для верховых болот наступает в
4—6 пятилетиях после осушения, а для переходных — во вто- 
ром-четвертом.

После достижения максимума текущего прироста наблю
дается рекое падение его, особенно на болотах переходного 
типа. Причину этому нужно усматривать в ослаблении действия 
канав, вследствие отсутствия ремонта их и повышения уровня 
грунтовых вод. Так как накопление и усвоение подвижных форм 
питательных веществ тесно связано с уровнем грунтовых вод, 
то и величина прироста будет зависеть от состояния осушитель
ной сети, что до некоторой степени может служить критерием 
при установлении срока ремонта канав. Д ля  переходных болот 
он ориентировочно будет 10— 15 и для верховых 15—25 лет.
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GROWTH OF P I N E  S T A N D S  ON  
I M P R O V E D  PEAT S OI LS  IN THE B Y E L O R U S S I A N  S. S. R.

N. K oupchinov

S u m m a r y

Due to certain unfavourable conditions (redundancy of m oisture, shortage  
of m ineral elem ents in the nutritients of p lants, poor so il aeration, unfavour
able regim e of tem perature, e te .), it is characteristic  of raised b o g s and m eso
trophic peat-land that the produetivity of bog forests decreases. P in e form ations, 
in particular, several a ssocia tion s included, grow  slo w ly . Their produetiv ity  and 
wood quality are low.

Under the influence of im piovem ent the edaphic cond ition s im prove  
for the grow th and developm ent of plants. These ch a n ges are connected  w ith  
the aetivization of m icrobiological processes where the decom position  of organ- 
ic m atter becom e more accessib le  and assim ilab le  for p lants. Together with  
the fail of the w ater level, the soil w ill be enriched with the m ineral elem ents 
of food. Therefore, the produetivity of so il inereases and the trees grow  better  
and their com position  w ill be richer.

The current accretion of w ood is one of the m ost characteristic  ind icators  
of the grow th and developm ent of w ood and it depends on the grow th cond i
tions, the age of w ood-, but as to the peat-land asso c ia tio n s it depends on the 
intensity  of drainage.

The com parison of accretion before and after dra inage sh ow s us that it 
has grow n 2— 5 tim es. B efore drainage the accretion  did not exceed  6— 18 cm  
in height and 6— 20 mm in diam eter, but after drainage it g o es up to 65 cm in 
height and 63 mm in diam eter in som e cases, considerably  ex ceed in g  the m axi- 
mum of accretion on the experim ental tables of the best qualities.

The forest stan ds gro w in g  on the raised bogs, e sp ec ia lly  w here the top 
layer of m oss conta ins sphagnum  thicker than 50 cm, ind icate a slow er increase  
of accretion. In such cases the accretion is s low  and it does not rise consider
ably. On m esotrophic peat-land w ith favourable cond itions for the grow th of 
trees, the accretion is noticeable already in the first decade after drainage.

The m axim um  of current accretion in height com es for the stan d s that grow  
on raised bogs in the 15th — 30th year after drainage, but for the stan ds  
that grow  on m esotrophic peat-land in the 6th — 20th year. The record in 
diam eter com es som ew hat earlier — on raised b o g s in the 6th —  20th year 
and on m esotrophic peat-land in the 6th — 15th year.

The age w hen the p lan tin g  undergoes dra inage has an in fluence on cur
rent accretion as w ell. The older trees react less to drainage. The ch an ges in the 
current accretion in height and diam eter of the stan d s that have first appeared  
after drainage are equal to those for the stan d s of the sam e quality  in the experi
m ental tables.

H av in g  reached a record of current accretion, the latter quickly g oes dow n, 
especia lly  on m esotrophic peat-land. This is caused by the w orse aetiv ity  of unre- 
paired ditches and the r isin g  w ater level. For the accum ulation  and assim ilation  
o f the m obile form of nutritious m atter is c lo se ly  connected w ith the w ater level. 
the rate of accretion depends on the condition  of the drainage network. This 
m ay serve as a criterion in the determ ination of the last term  for repairing  
ditches. It ought to be done every 10— 15 years on m esotrophic peat-land and 
every 15— 25 years on raised bogs.
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В Л И Я Н И Е  У Р О В Н Я  Г Р У Н Т О В ЫХ  В О Д  НА 
Ж И З Н Е Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т Ь  С О С Н Ы НА В Е Р Х Н Е М  БОЛОТЕ

J1. П. Смоляк

На верховых болотах избыток влаги в почве и сплошной ко
вер сфагновых мхов создают специфические условия для роста 
сосны. Недостаток кислорода и пищи в почве приводит к регу
лярному голоданию растений. В результате меняется весь внеш- 
ний вид сосны. Сосна на верховом болоте отличается карлико
вым ростом, зонтичной или шарообразной кроной, уменьшенны
ми размерами хвои, поверхностной корневой системой, за что и 
получила название болотной сосны. Некоторые авторы выска
зывают предположение, что болотная сосна является особой 
формой, разновидностью обыкновенной сосны, с определенной 
наследственностью. Этот взгляд вызывает возражение. Мелио
ративная практика показывает, что при улучшении почвенно
грунтовых условий путем снижения уровня грунтовых вод из
меняется и внешний вид сосны, она приобретает нормальный 
облик. Это объясняется большой пластичностью сосны, способ
ностью в больших пределах проспосабливаться к условиям сре
ды, вплоть до образования придаточных корней. Надо полагать, 
что с изменением условий среды изменяется не только морфо
логическое строение сосны, но и анатомическое. Изменяются и 
физиологические процессы.

Данный вопрос изучался нами совместно с А. В. Бойко, 
В. С. Победовым, И. Ф. Моисеенко на верховом пушицево-сфаг- 
новом болоте в Пуховичском лесхозе Минской области. Болото 
было осушено экстенсивно одной магистральной канавой 35 лет 
назад, кроме того 5 лет назад проведено повторное осушение. 
Старая канава к этому времени почти полностью заросла, од
нако в свое время она сыграла положительную роль.

Нами на разных расстояниях от канав заложены 4 пробные 
площади, Характеристика их дана в таблице 1.

На осушенных верховых болотах уровень грунтовых вод рез
ко изменяется с расстоянием от канавы. Так, если в 1-м метре 
от канавы уровень грунтовых вод равен 125 см, то в 5 метрах — 
100 см, 10 метрах — 70 см, 15 метрах — 50 см. Это происходит
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1 25 25 ЮС 60 10,1 15,1 IV 100 6,2 25 0,12
2 10 50 8С2Б 40 10,6 12,4 III 120 6,0 20 0,10
3 170 110 ЮС 50 6,6 6,2 Va 54 3,5 15 0,07
4 180 225 ЮС 50 3,8 3,6 Va 20 3,0 10 0,05

по причине весьма малых скоростей продвижения ВОДЫ в ТОр-
фяных грунтах. Нами определены скорости течения воды в сто
рону канавы в торфе путем применения радиоактивного изотопа 
серы-S35 в соединении H2S 0 4. Для этого бурились скважины на 
расстоянии 20 и 100 м от канавы, в которые вводился изотоп 
серы активностью 3,0 милликюри на скважину. На расстоянии 
50 см от скважины с изотопами в одном случае бурились буром 
такие же скважины, в другом случае копались траншеи, из кото
рых все время откачивалась вода. В обоих случаях периодиче
ски брались пробы воды на радиоактивность. Последняя опре
делялась торцовым счетчиком МСТ-18 на установке ДП-100. 
Появление радиоактивности в пробе указывало, что изотоп вме
сте с водой прошел расстояние между скважинами. Это расстоя
ние деленное на время прохождения воды, давало скорость в 
первом случае свободного потока воды, в другом случае ско
рость фильтрации.

Данные определения скоростей движения воды в торфе по
казаны в таблице 2.

Т а б л и ц а  2

Скорости движения воды в торфе в см/сутки

Типы болот
весна лето

Примечания
свободное
движение

фильтра
ция

свободное
движение

фильтра
ция

Верховое 4 50 6 58
П ереходное —  —  28 300 Граница

торфа и 
песка

Низинное 11 150 12 150

Как видно из таблицы 2, скорости движения воды в канаве 
на верховом болоте весьма малы (4—б см/сутки) Наибольшие 
скорости наблюдаются на стыке торфяного слоя с минеральной 
почвой.
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В связи с малыми скоростями движения воды и ярковыра- 
женной кривой депрессии на верховых болотах, грунтовые воды 
весьма бедны кислородом, почва малоаэрирована и сильно 
увлажнена.

В таблице 3 представлены данные влажности почвы в зави
симости от уровня грунтовых вод. (Данные за 1959 год)

Т а б л и ц а  3
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1 25 26 715 37 503 52 486 70 647 57 468
2 50 3 1083 12 1037 30 795 57 925 43 535
3 110 0 — 10 1043 25 969 47 1009 31 1122
4 220 5 1253 7 1287 11 1246 30 1200 17 —

Как видно из таблицы 3, на расстояниии более 100 м от ка
навы почва практически перенасыщена водой в течение всего 
лета. На расстоянии 25—50 м это перенасыщение наблюдается 
в весеннее время; до 25 м от канавы наиболее благоприятные 
условия увлажнения.

Указанная закономерность не может не сказываться на хи
мизме почвы, что и подтверждается данными табл. 1 и табл. 4.

Т а б л и ц а  4

№ №
проб

Расстоя
ние от 
канавы

Сумма пог
лощенных 
оснований

Г идролити- 
ческая кис

лотность

Степень
насыщен

ности
основан.

Валовое содер
жание %

Л€
м ’экв. % Rj0 3 СаО Р А

1 25 20 125 16,8 0,8 0,29 0,11
2 50 14 130 9,5 0,7 0,24 0,09
3 110 15 139 9,6 0,6 0,17 0,08
4 220 12 144 7,7 0,6 0,15 0,03

Данные таблицы 4 показывают, что с удалением от канавы 
ухудшаются химические свойства почв: возрастает кислотность, 
уменьшается валовое содержание элементов пищи растений.



Вместе с тем содержание подвижных форм элементов пищи 
растений с удалением от канавы не снижается, а иногда даже 
возрастает, что видно из таблицы 5.

Т а б л и ц а  5

№ №
проб

Содержание фосфора в почве мг/ЮОг

апрель май июнь июль август

вало
вый

под
виж
ный

вало
вый

под-
виж-
вый

вало
вый

под
виж
ный

вало
вый

под
виж
ный

вало
вый

под
виж
ный

1 140 7,5 177 15,0 10,0 170 7,5 110 2,5
2 101 — 110 12,0 96 12,5 82 5,0 90 3,7
3 97 1,0 109 15,0 72 7,5 — 5,0 85 5,0
4 50 7,5 78 20,0 22 10,0 — 5,0 33 5,0

Анализируя приведенные данные, следует полагать, что ухуд
шение с удалением от канавы почвенных условий влечет за со
бой торможение физиологических функций в растениях, в част
ности фотосинтеза и биохимических процессов, что сказывается 
на потреблении элементов пищи растениями из почвы. Именно 
весьма малым потреблением и объясняется увеличение подвиж
ного фосфора в почве с повышением уровня грунтовых вод.

Влияние уровня грунтовых вод на поглощение растением 
минеральных веществ из почвы изучалось путем применения 
радиоактивных изотопов серы S35 в соединении N a 2 SÜ 4 и фос
фора Р 32 в соединении N aH 2 PÜ 4 . Изотоп запускался в зону ак
тивных корней в четырех сторон деревьев. Затем периодически 
брались образцы хвои на радиоактивность. Хвоя сжигалась в 
муфельной печи, и в золе определялась радиоактивность торцо
вым счетчиком МСТ-18 на пересчетной установке Б-2 и ДП-100. 
Данные исследований приведены в таблицах 6, 7, 8.

Т а б л и ц а  6

№ №
проб

Уровень 
грунтовых 

вод см

Дата
ввода

изотопа
серы

Радиоактивность в импульсах в минуту 
на 30 мг золы

9. VIII 10. VIII 11. VIII
1958 год

1 43 8. VIII 637 57 89
2 18 8. VIII 271 59 37
3 0 8. VIII 49 64 98
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Т а б л и ц а  7

№ № Уровень 
грунтовых 

вод см

Дата
ввода

Радиоактивность в импульсах в минуту 
на 30 мг золы

проб изотопа
фосфора 19. VII 20. VII 23. VII

1959 год

1 60 18- VII 32 21 42
4 21 18. VII 17 79 68

Как видно из таблиц 6 и 7, с повышением уровня грунтовых 
вод потребление значительно уменьшается, но затем происходит 
накопление и фосфора и серы в хвое сосны, в то время, когда 
вблизи канавы эти вещества накапливаются в меньшем количе
стве при большем поступлении. Это уже говорит о том, что с 
повышением уровня грунтовых вод тормозятся биохимические 
процессы в хвое, тормозится образование белков. Такое же яв
ление наблюдается при сравнении потребления сосной радио
активного фосфора на неосушенном верховом болоте и мине
ральной почве (табл. 8).

Т а б л и ц а  8

Возраст
сОСНЫ

Радиоактивность в импульсах 
навеску золы в 30

в минуту на 
мг

Объект дата
ввода

изотопа
фосфора

6. IV 13. IV 25. IV 5. V 18. V 28. V 8. VI

Болото 35 28. III 20 51 122 205 606 1197 1706

Минераль
ная почва 40 28. III 12 56 218 200 420 331 667

Данные таблицы 8 показывают, что на минеральной почве 
поступающий в хвою фосфор вступает в белковые соединения и 
выносится из хвои. Поэтому наблюдаются колебания в содержа
нии фосфора в хвое. Накопление хотя и происходит, но не ин
тенсивное. На болоте же идет неуклонное накопление фосфора 
в хвое, из чего можно судить о замедленном процессе физиоло
гических процессов в растениях в связи с переувлажнением 
почвы. О замедлении синтеза белковых веществ в хвое сосны 
можно судить и по содержанию углеводов (табл. 9)
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Т а б л и ц а  9

№ №
проб

Процент сахаров к абсолютно сухому  
веществу хвои

Расстояние от 
канавы 

ммоносахара дисахара общ ие сахара

1 1,93 2,50 4.43 25
2 2,86 2,22 5,08 50
4 1,74 4,22 5,96 220

Как видно из таблицы 9, количество сахаров в хвое сосны с 
повышением уровня грунтовых вод увеличивается. Таким обра
зом, физиологические процессы в растении замедляются в связи 
с переувлажнением почвы. Вместе с тем закономерно умень
шается содержание хлорофилла в хвое сосны с удалением от 
канавы (таблица 10)

Т а б л и ц а  10

№№
проб

Расстоя
ние от 
канавы 

м

Содержание хлорофилла в хвое сосны на верховом  
болоте в % %  к абсолютно сухому весу

япварь апрель май июнь июль август

1 25 0,19 0,19 0,10 0,17 0,15 0,18
2 50 0,19 0,17 0,10 0,14 0,12 0,19
3 110 0,17 0,16 0,08 0,15 0,11 0,16
4 220 0,11 0,11 0,05 .0,09 0,10 0,14

Как видно из таблицы 10, содержание хлорофилла в хвое 
сосны на верховом болоте в целом не велико. С ухудшением 
почвенно-грунтовых условий содержание хлорофилла законо
мерно уменьшается. С повышением уровня грунтовых вод на
блюдается тенденция к уменьшению влажности хвои и древе
сины сосны.

В результате угнетения физиологических функций растений 
в связи с повышением уровня грунтовых вод изменяется и ана
томическое строение растений (таблица 11) и морфологическое 
строение, в связи с этим значительно падает производитель
ность, что видно из таблицы 1.

Размеры клеток и тканей хвои и древесины сосны с повыше
нием уровня грунтовых вод уменьшаются, особенно резко сни
жается количество смоляных ходов в хвое сосны.

Из приведенных выше данных видно, что, в результате сни
жения уровня грунтовых вод, вблизи канавы (проба 1 и 2) зна
чительно улучшились условия среды и в связи с этим начали 
более интенсивно протекать физиологические процессы в расте-
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Т а б л и ц а  ГГ

№ №
проб

Расстоя
ние от 
канавы 

м

Толщи
на эпи
дермиса 
в микро

нах

Число 
смоля

ных 
ходов 

в 1 м м

Длина
попереч

ного
среза
хвои

1
| Ширина 
j попереч
ного сре-

: за хвои1
1

Длина 
централь
ного ци
линдра

Ш ирина 
централь
ного ци

линдра

> в микронах

1 25 17,7 14,5 1710,5 843,0 928,6 344,4
4

Разница 
в про

220 16,8 6,8 1449,1 716,7 804,2 317,0

центах 5,6 53 2 15,3 15 0 13,4 7,7

ниях. Изменилось анатомическое строение хвои, и в результате1 
производительность насаждений повысилась на 2—3 класса бо
нитета. Из этого следует, что своеобразная внешняя форма сос
ны на болоте не может быть доказательством существования 
особой формы или разновидности болотной сосны.

Тем не менее наши исследования показали, что изменение 
почвенно-грунтовых условий путем мелиорации по разному ска
зывается на рост сосны в зависимости от возраста древостоя и 
интенсивности осушения. Так, на верховом болоте-блюдце ин
тенсивно осушенном (Ленинский лесхоз, БССР) 50-летнее на
саждение сосны Va бонитета погибло, в результате резкого сни
жения уровня грунтовых вод. Вместе с тем, появившееся после 
осушки новое поколение сосны имело II бонитет. Более того, 
даже в тех случаях, когда осушение положительно сказывается 
на росте сосны, появившейся до осушения, рост нового поколе
ния сосны, появившегося после осушения, значительно лучше. 
Разница достигает 2—3 бонитета и более (табл. 12)

На пробе № 14 (таблица 12) часть древостоя была выруб
лена во время осушительных работ и, как видно из таблицы,

Таблица 12

Характеристика древостоев сосны на осушенных 
верховых болотах

№ №
проб давность

рассто
яние от

мощ
ность воз Н D бони запа; бони-

осушки канавы
м

торфа
см

раст м м тет м ъ сушки

14 20 2 0 - 3 0 300 14
65

2,0
5,7 5 1

IV
Va 50

Va
Va

81 55 0 — 10 130 35
80

9,0
11,4

8,8
19,3

ГН
V :.г

Ю4
.•? 60...

Va
V a

3 3 4



новое поколение сосны имеет производительность выше на 3 бо
нитета, старое же поколение практически не улучшило рост. На 
пробе 81 производительность старого поколения сосны увеличи
лась на один класс бонитета, нового же поколения — на три 
класса бонитета. Это объясняется тем, что старые дрвья не мо
гут полностью приспособиться к новым условиям среды. Со
гласно учению И. В. Мичурина, пластичность растений с воз
растом уменьшается. Это подтверждается практикой мелиора
ции леса на верховых болотах. Так, в Пуховичском лесхозе в 
результате 5-летнего действия мелиоративной канавы 10-летние 
деревца в 0— 10 м от канавы имеют средний годичный прирост 
по высоте 30 см, в то время как прирост по высоте рядом стоя
щих деревьев 50 летнего возраста равен лишь 9 см в год, т. е. 
скорость роста в высоту молодых растений выше более чем в 
5 раз. Отсюда можно сделать вывод, что физиологические функ
ции молодых растений на верховом болоте нормализуются при 
понижении уровня грунтовых вод. Однако этот уровень не дол
жен быть выше 40—50 см, начиная с апреля.

Из сказанного можно сделать следующий практический вы
вод: при проведении лесоосушительных работ на верховых бо
лотах целесообразно производить сплошную вырубку сосновых 
древостоев, достигших 25 лет и более, и принимать меры для об- 
лесения осушенных площадей.
Институт биологии АН Белорусской ССР

I N F L U E N C E  OF S U B S O I L  WATER LEVEL ON P I N E S  ON  
RA I S E D  BOGS

L. Sm olyak  

S u m m a r y

Dependirig on the distance from ditches the ground water level 
changes abruptly on dried raised bogs (the curve of depression is 
very noticeable).

The level of subsoil water rises from 100 cm. to 50 cm. at а 
distance of 15 meters from the ditch and at a distance of 40—50 
it rises up to 10 cm. This happens because of the extremely small 
rate at which subsoil water flows.

By means of isotopes we have established that this rate 
equals 4—6 cm. per day and causes the decrease of oxygen in 
the water.
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This influences the vital activity of the pine: the higher the 
subsoil water level, the slower do the physi:logical processes 
take place in the plants. The presence of the same amount of or 
even more nutrient elements in the soil at a distance of 200 m. 
from the ditch (the subsoil w ater level being 0—5 cm.) as at а 
d istance of 20 m. from the ditch (the water level being 40— 
50 cm.) indicates that the pine uses very little of these substan- 
ces. This has been proven true by experimenting with the isotope 
of phosphorus (P 3 2 ). Phosporus is used more quickly by the pine 
a t  the subsoil w ater  level of 40—50, than  10—20 cm., at the 
same time the pine accumulates phosphorus in its needles when 
the subsoil w ater level is high, which points to weak physiologi- 
ca l  activity. This is also indicated by the increase of the carbo- 
hydrate  constituency in the pine needles when the subsoil water 
level rises.

Intensive transp ira tion  tends to lessen with the increase of 
the subsoil water level. This tendency has also been disclosed in 
the humidity of the wood-bulk of pine and in its needles.

However the chlorophyll constituency in the pine needles de- 
creases regularly  with the rise of the subsoil water level.

All this is reflected in the anatomical s tructure of the needle. 
The more remote from the meliorative ditch the smaller (10— 
15%) the thickness of the epidermis, the smaller (15—50%) the 
number of resin trends, ete. becomes.

It is obvious tha t  the produetivity of the pine also falls 
sharply  with the rise of the subsoil w ater level.

In order to raise pine produetivity the subsoil water level in 
raised bogs should be 40—50 cm. in April.
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И З М Е Н Е Н И Е  Р А С Т И Т Е Л Ь Н О Г О  П О К Р О В А  П Е Р Е Х О Д Н Ы Х  
Б ОЛОТ  Ю Ж Н О Й  К А Р Е Л И И  П О Д  В Л И Я Н И Е М  О С У Ш Е Н И Я

Т. К. Юрковская

Переходные болота являются основным объектом лесоосу
шительной мелиорации на территории Северо-Запада. В Каре
лии, по данным Кадастра, они составляют 31,4% от всего тор
фяного фонда.

До недавнего времени лесоосушительной мелиорацией в К а 
релии почти не занимались, имеющиеся сейчас леса на осушен
ных переходных болотах возникли в ряде случаев на болотах, 
предназначавшихся для сельскохозяйственного освоения.

Лишь в 1956 году начались планомерные работы по лесоме
лиорации, проводимые пока еще в небольших масштабах, но с 
течением времени генеральным планом развития лесного хозяй
ства КАССР намечено расширение этих работ.

Чтобы избежать механического переноса проектных норм 
осушения, разработанных для других физико-географических 
районов, Карельским филиалом АН были начаты работы по вы
яснению эффективности влияния уже существующих систем. 
С этой целью производится изучение динамики древостоя и на
почвенной растительности болот под влиянием осушения.

Лесоводственная часть исследований и изучение физико
химических свойств торфа осуществляется младшим научным 
сотрудником Г Е. Пятецким, геоботаническая — автором.

Изучению изменений растительного покрова болот под влия
нием осушения посвящено довольно большое количество работ; 
авторы этих работ интересовались вопросами изменений расти
тельного покрова в зависимости от степени осушения на низин
ных (Ниценко, 1951; Трасс, 1955), переходных (Коллист, 1957) 
и верховых (Мазинг, 1958) болотах, многочисленные исследова
ния посвящены изучению динамики древостоя под влиянием осу
шения (Вомперский, 1957; Грузис, 1955; Коллист, 1955, Купчи- 
нов, 1955; Сабо, 1957; Хайнла, 1957), интересны работы, выяс
няющие зависимость изменений растительного покрова от вре
мени осушения (Sarasto, 1957); чрезвычайно интересна пробле
ма индикаторной роли растительного покрова и отдельных ра 
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стений как показателей степени и эффективности осушения 
(Мазинг, 1955). Эти предшествующие исследования помогли 
нам выбрать то направление исследований, которое наиболее 
отвечает поставленной задаче — определить степень эффектив
ности проведенных мелиораций. Основное внимание было на
правлено на выяснение связи между изменением растительного 
покрова в зависимости от степени осушения и первоначального 
растительного покрова, от степени осушения и глубины торфя
ной залежи. Насколько позволял это маршрутный характер ис
следований, мы выясняли также возможность использования 
растительного покрова в качестве индикатора степени осушения.

Исследования проводились в южной Карелии на ранее осу
шенных переходных болотах (30—50 лет назад) и на болотах, 
осушаемых в настоящее время (с 1957 года) Эти переходные 
болота представляют собой самостоятельные болотные массивы 
или же занимают лишь определенные участки болотных масси
вов. Наиболее распространенными растительными группиров
ками этих болот являются осоково-сфагновые и осоково-пуши- 
цево-сфагновые болота с древесным ярусом или без него.

Исследования староосушенных систем носили маршрутный 
характер, изучение древостоя и описания растительного покрова 
проводились на одних и тех же пробных площадях, закладывав
шихся параллельно канавам, размеры пробных площадей коле
бались от 300 до 1000 м2, в зависимости от характера осушен
ного участка и числа стволов на единицу площади, наиболее 
часто закладывались площади размером 600 и 800 м2 Всего 
изучено 40 пробных площадей. На недавно осушенных болотах 
проводятся стационарные исследования с закладкой постоян
ных пробных площадок размером 4 м2

Изучение растительного покрова староосушенных участков 
имело целью выяснить изменение растительного покрова в з а 
висимости от степени осушения; стационарными исследования
ми, кроме того, предполагают изучить изменения растительного 
покрова в зависимости от времени осушения.

Нами изучено изменение растительного покрова под влия
нием осушения безлесных осоково-сфагновых, пушицево-осоко- 
во-сфагновых и пушицево-сфагновых переходных болот со сред
немощной торфяной залежью, сосняков пушицево-сфагновых и 
пушицево-осоково-сфагновых на переходных болотах со средне
мощной торфяной залежью и сосняков осоково-сфагновых на 
мелкозалежных переходных болотах. В таком порядке мы и из
ложим результаты наших исследований.

О СО КО ВО -СФ АГН О ВЫ Е ОТКРЫ ТЫ Е П Е РЕ Х О Д Н Ы Е  БОЛОТА.

При высокой степени осушения осоково-сфагновы х открытых переход
ных болот происходит резкая смена растительности, затрагиваю щ ая в оди 
наковой мере все ярусы. На месте открытых осоково-сфагновых болот ф ор
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мируются сосняки с березой травяные. Болотные растения сменяются видами  
влажных лесов; лишь единично, и то уж е на некотором удалении от канавы, 
встречаются отдельные виды болотных растений. Сфагновый покров встре
чается только в западинах и занимает не более 30% площади, а в полосе, 
примыкающей к канаве, отсутствует вовсе. В таких условиях сосна растет 
по первому классу бонитета, а береза —  по второму. * Д а ж е  при средней  
степени осушения, приводящ ей лишь к уплотнению торфа и повышению сте
пени разложения его верхних слов, происходят значительные изменения ра
стительного покрова осоково-сфагновых открытых болот. На их месте возни
кают сосняки с примесью березы долгомош но-сфагновы е. В моховом покрове 
происходят значительные изменения. Покрытие сфагновых мхов сокращ ается  
со 100% до 30— 50%, остальную площадь занимают Poly tr ich um  s tr ic tu m  и 
Polytr ichum  соттипв,  на пристволовых повышениях появляются лесные 
мхи — Pleurozium  Schreberi , Dicranum  undulatum.

В травяно-кустарничковом покрове происходят более слабые изменения, 
резко сокращ ается обилие болотных видов, лесные растения: черника, брус
ника, папоротники встречаются изредка или образую т синузии вместе с лес
ными мхами на пристволовых повышениях.

Для количественной характеристики изменений, происшедш их в расти
тельном покрове в зависимости от степени осушения, мы воспользовались  
коэффициентом флористической общности, который получали при сравнении 
анализов неосушенных участков с максимально осушенными и более слабо  
осушенными. Д ля участков осоково-сфагновых болот с высокой степенью  
осушения коэффициент флористической общ ности равен приблизительно 10%, 
на участках со средней степенью осушения он колеблется около 25— 30%.

П У Ш И Ц ЕВО -О С О К О ВО -С Ф АГН О ВЫ Е ОТКРЫ ТЫ Е  
П Е РЕ Х О Д Н Ы Е  БОЛОТА.

При сильной, степени осушения пуш ицево-осоково-сфагновы х переходны х  
болот произошло уплотнение верхних горизонтов торфяной залеж и, повыше
ние их степени разлож ения и значительное увеличение зольности. Все это 
сказалось на изменении растительного покрова, доминантами травяно-кустар- 
ничкового и мохового ярусов вновь возникших лесных сообщ еств стали лес
ные растения и лесные мхи. В березняке, который и сам особенно сильно 
влияет на среду, из болотных видов сохранился лишь S p h a g n u m  apiculatum,  
а в сосняке изредка встречается пушица.

Здесь изменения, происшедш ие в наземном покрове, свидетельствуют о 
значительной степени осушения и подтверж даю т высокую эффективность в оз
действия осушения на рост леса. Коэффициент флористической общности  
около 15— 20%.

При более слабой степени осушения изменения, происшедш ие в назем 
ном растительном покрове, незначительны, исчезают лишь самые топяные 
болотные растения, увеличивается ассортимент болотных кустарничков, лес
ные растения встречаются единично и то лишь на пристволовых повышениях. 
Для таких участков коэффициент флористической общ ности составляет при
близительно 35%.

П УШ И Ц ЕВО -СФ АГН О ВЫ Е ОТКРЫ ТЫ Е П Е РЕ Х О Д Н Ы Е  БОЛОТА.

Изменения напочвенного растительного покрова при осушении пушицево- 
сфагновых открытых переходны х болот незначительны, исчезают лишь самые 
топяные болотные растения и мхи, такие как Scheuchzeria  palustr is ,  S p h a g 
num  papillosum,  улучш ается рост болотных кустарничков, лишь на кочках по
являются изредка лесные растен-ия и мхи.

* Здесь и д ал ее указания на класс бонитета и другие таксационные по* 
казатели даю тся по данным исследования Г Е. Пятецкого.
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И зменения напочвенной растительности под влиянием осушения в д а н 
ном типе болот не мож ет служить индикатором степени эффективности влия
ния осушения на рост леса, так как при таком болотном растительном по
крове, почти не изменившемся в сравнении с первоначальным, древостой  
растет хорош о, по второму — третьему классу бонитета.

Таким образом , при достаточно интенсивном осушении открытые пере
ходны е болота покрываются лесом, в зависимости от степени осушения и 
исходного растительного покрова в травяно-кустарничковом и моховом яру
сах  возникших лесных сообщ еств преобладаю т суходольны е или болотные 
виды. Но изменения растительного покрова зависят не только от степени 
осуш ения, но и от времени, прош едш его с момента осушения. Наши наблю 
дения на стационаре показывают, что за 3 года, прошедш их с момента осу
шения, растительный покров изменился очень мало. Например, в пушицево- 
осоково-сфагновы х сообщ ествах переходного болота не только не изменился 
состав, но сохранились почти те ж е количественные соотношения. Правда, 
изменилась ценотическая роль отдельных видов; так Carex infla ta  по-преж 
нему встречается обильно, но нигде не плодоносит и д а ж е  большая часть 
ее листьев завяла, так что, несмотря на обилие, вследствие низкого уровня 
ж изненности ее нельзя у ж е  считать эдификатором. На третий год после осу
шения растительный покров отвечает и на интенсивность осушения. Так, в 
десятиметровы х полосах у канав значительная часть (от 50 до 90%) влаго
любивых сфагнов —  Sph. a m blyphy l lu m ,  Sph. angust i fo lium , Sph. apiculatum  
начала разлагаться, тогда как на удалении от канав на 50 метров призна
ков отмирания сфагнов не наблю далось. Встречающ иеся на стационарном  
участке деревья более активно реагируют на осуш ение, например, длина 
игол у сосен увеличилась на 3-й год по сравнению с предыдущ им в 2,5—3 
раза, но новые всходы деревьев появились лишь на кавальерах.

СО СН ЯКИ  П У Ш И Ц ЕВО -СФ АГН О ВЫ Е.

При сильной степени осушения сосняков пуш ицево-сфагновых происхо
дят большие изменения в свойствах торфяной залеж и, она уплотняется почти 
в два раза, в несколько раз повышается степень разлож ения верхних слоев 
торфа, зольность этих слоев увеличивается в два и более раз. Все это ска
зывается в значительном улучшении роста древостоя: вместо болотных ред
колесий или лесов с сомкнутостью 0,2— 0,3 возникают древостой с сомкну
тостью 0,6— 0,8, растущ ие по второму-треть^му классу бонитета. Большие 
изменения происходят и в напочвенной растительности — доминантами тра- 
вяно-кустарничкового яруса становятся черника или брусника; из видов, гос
подствовавш их на болоте, сохраняется лишь пушица, встречающ аяся еди
нично, и такж е единично встречаются некоторые болотные кустарнички; 
иногда болотные виды исчезают вовсе. В моховом покрове сфагновые мхи, 
господствовавш ие на болоте — Sph. apicu latum , Sph. angust i fo lium , Sph. m a 
g e llan icum  исчезают совершенно, их место занимаю т лесные сфагновые мхи 
S p h a g n u m  Girgensohnii,  Sph. R u s so w i i  я  зелены е лесные мхи,

С уменьшением интенсивности осуш ения происходят лишь незначительные 
изменения растительного покрова. Они сводятся, главным образом , к неко
тором у уменьшению обилия болотных видов и появлению на пристволовых 
повышениях черники и лесных мхов.

СО СН ЯК И  О С О К О ВО -П У Ш И Ц ЕВО -С Ф А ГН О ВЫ Е

У сосняков осоково-пуш ицево-сфагновы х при средней степени интенсив
ности осуш ения происходят довольно значительные изменения не только в 
древостое, в котором изменяется состав в сторону увеличения березы , повы
ш ается его сомкнутость до 0,6— 0,7 и значительно улучш аются все такса
ционные показатели, но и в напочвенном покрове происходят больш ие изм е
нения: доминантом становится D ryo p th er is  sp inulosa ,  на кочках развиваются  
синузии лесных трав, кустарничков и мхов (черника, брусника, P le u ro z iu m ) ,
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уменьш ается обилие и сохраняется число видов болотных растений, но в мо
ховом покрове господство сохраняют сфагновые мхи. Вероятно, для их исчез
новения необходима более интенсивная степень осушения.

С уменьшением интенсивности осушения изменения, происходящ ие в на
почвенном покрове, очень малы. Лишь на кочках появляются обильно чер
ника и брусника, в остальном ж е напочвенная растительность сохраняет  
прежний болотный характер.

На основании анализа изменений растительного покрова при осушении 
сосняков пушицево-сфагновых и осоково-пуш ницево-сфагновых на средне
мощной торфяной залеж и мы отмечаем, что интенсивность влияния осушения 
на изменение напочвенного покрова очень быстро падает. Так, на расстоя
нии до 30— 40 метров от канавы возникают лесные сообщ ества, очень близ
кие к суходольным, но уж е на удалении от канавы на 50— 70 м напочвенная 
растительность мало чем отличается от болотной. В то ж е время эффектив
ность влияния осушения на древостой более велика. И если вблизи канавы  
характер напочвенной растительности отраж ает до  известной степени эф фек
тивность влияния осушения на древостой, то уж е с удалением от канавы на 
30 м мы не можем использовать растительный покров как индикатор влияния 
осушения на рост леса. В озм ож но, что изменения напочвенного покрова з а 
висят от изменения сомкнутости крон значительно больше, чем от степени 
осушения.

СОСНЯКИ С Б Е Р Е ЗО Й  О СО КО ВО -СФ АГНО ВЫ Е

Осушение сосняков с березой осоково-сфагновы х на мелкой торфяной  
залеж и, около 0,5 м в неосушенном состоянии, приводит к крупным изм е
нениям растительного покрова. Эти изменения, как и в других случаях, зави
сят, помимо первоначального растительного покрова и глубины залеж и, от 
интенсивности осушения, удаления от канавы, изменений зольности торфа и пр.

Мы рассмотрим сначала изменение растительного покрова в условиях  
сильного повышения зольности после осушения.

В этих условиях не только значительно улучш ается рост древостоя, но н 
изменяется его состав: вместо сосновых древостоев возникают сосново-бере
зовые и березово-сосновы е древостой. Количество видов травяно-кустарнич- 
кового покрова резко увеличивается, происходят большие изменения и в мо
ховом покрове. Эффективность осушения на таких участках очень велика. 
При сильной степени осушения доминантами становятся злаки и разнотравье, 
характерное для влажных лесов, количество болотных видов резко сокра
щается до 5— 10 видов от общ его числа 20— 35 видов и встречаются они еди 
нично. М оховой покров развит слабо, а сфагновые мхи занимают не более  
10— 15% площади. При средней степени осушения и по мере удаления от 
канавы на 60— 150 м увеличивается количество болотных видов в травяно- 
кустарничковом покрове и некоторые из них, особенно осоки, становятся  
доминантами наряду с видами влажных лесов. М енее значительны изменения, 
происходящ ие в моховом покрове, около 50% в нем приходится на долю  
сфагновых мхов.

И в тех случаях, когда в сосняках осоково-сфагновых на мелкой залеж и  
после осушения не произошло значительного изменения зольности торфа, 
влияние осушения на изменения растительного покрова очень велико. Д а ж е  
при расстоянии м еж ду канавами в 400 метров 40% площади фитоценоза  
было занято синузиями сухих лесов — брусника, черника-седмичник и зел е
ные мхи. И з 9 видов растений только 4 болотных. На месте сосняка осо- 
ково-сфагнового возник сосняк чернично-вейниково-сфагновый. При этом  
запасы древесины увеличились с 28 м3 до 275 м3

Таким образом, изменения, происходящ ие в растительном покрове о су 
шаемых сосняков осоково-сфагновы х, свидетельствую т о высокой эффектив
ности осушения. Д а ж е  при расстоянии м еж ду  канавами до четырехсот мет
ров это влияние оказывает большой положительный эффект на рост леса и 
вызывает значительные изменения растительного покрова.
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Рис. 1. И зменение покрытия основных групп мохового  
покрова и некоторых доминант травяно-кустарничко- 
вого яруса мелкозалеж ны х сосняков осоково-сфагновых  

в процессе осушения.
Условные обозначения:

I —  высокая степень осушения; II —  средняя степень

Ж Я I
с т е п е й ,  ь о с у  ил. е к  и  sl

il .....1 2l/ Z \ зИ 1 11 U--------  5 ..........  6 ------- 7 ------------

При осушении сосняков осоково-сфагновы х на мелкой залеж и раститель
ный покров является хорош им показателем интенсивности степени осушения. 
При сильной интенсивности осушения болотные виды встречаются лишь как 
«реликты прошлого». При средней степени интенсивности осуш ения болотные 
растения делят господство с лесными видами.

Попытка использовать для количественной характеристики изменений, 
происшедш их в растительном покрове, коэффициент флористической общности 
не дала результатов. Зато очень наглядными оказались показатели изменений 
проективного покрытия основных групп мохового покрова и некоторых дом и
нант травяно-кустарничкового покрова в зависимости от степени осушения, 
представленные на графике (рис. 1), составленном по примеру аналогичного 
графика, данного в работе В. М азинга (1955) для верховых болот. Этот гра
фик показывает, что с увеличением степени осуш ения покрытие сфагновых 
мхов сокращ ается с 70% при слабой степени осушения (III)  до  15% при 
высокой степени осушения (I) .  В этом ж е направлении уменьш ается покры
тие осоковых. Н аоборот, покрытие лесных мхов увеличивается, еще более  
наглядно изменяется покрытие вейника, с 5% при слабой степени осушения 
до 35% при высокой, и лесного хвощ а. Изменения покрытия таких видов как 
черника и P oly tr ich um  s tr ic tu m  не позволяют судить о степени осушения.
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Изменения растительного покрова под влиянием осушения 
зависят от интенсивности и возраста осушения, исходной расти
тельности, глубины торфяной залежи, а также изменений хими
ческих и физических свойств торфяной залежи в процессе осу
шения и фитоценотического воздействия вновь возникающих 
сообществ.

Экзогенез превалирует в начальной стадии осушения и при 
высокой степени осушения, значение эндогенетических процессов 
возрастает по мере ослабления интенсивности осушения и уве
личения возраста осушения.

Поэтому при изучении изменений растительного покрова под 
влиянием осушения надо всегда учитывать, влияние каких ф ак
торов отражает происшедшее изменение.

В этой связи особо следует выделить вопрос об индикаторной 
роли растительного покрова как показателя степени осушения. 
Эта роль, как следует из вышеизложенного, ограничена доволь
но узкими рамками. Об индикаторной роли растительного по
крова можно судить лишь при однородности следующих факто
ров: возраста осушения, исходной растительности и глубины 
торфяной залежи.

Еще более ограничена индикаторная роль изменений напоч
венного покрова как показателя эффективности влияния осуше
ния на рост леса.

Нам хочется остановиться еще на вопросе о названиях и 
классификации возникших в результате осушения лесных со
обществ. Обычно названия ассоциаций для этих сообществ 
совпадают с названиями соответствующих ассоциаций суходоль
ных или заболоченных лесов. А между тем, несмотря на совпа
дение доминант, эти ассоциации отличаются по составу и осо
бенно по хозяйственным показателям и находятся в различных 
сукцессионных рядах. Большая часть их является временными, 
серийными ассоциациями, даже не вполне отражающими сло
жившиеся лесорастительные условия. Этот вопрос, несомненно, 
требует более глубокого и подробного освещения, а в настоя
щем сообщении, не имея возможности остановиться на нем 
более подробно, мы только ставим его.
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CHANGES IN THE VEGETATION OF SOUTH KARELIAN  
MESOTROPHIC BOGS UNDER THE INFLUENCE OF 

DRAINAGE

T. Y urkovskaya

S u m m а г у

The present article deals with the results of researches into 
the changes in the vegetation of the following types of m esotro
phic bogs under the influence of draining: (a) treeless bogs with 
sedge-moss, cottongrass-sedge-moss and cottongrass-m oss com
munities ovi mesotrophic peat of medium thickness; (b) wet wood- 
land with pine-cottongrass-moss and cottongrass-sedge-moss 
communities on mesotrophic peat of medium thickness; (c) wet 
woodland with pine-sedge-moss community on a thin layer ol 
mesotrophic peat. The main attention has been paid to the changes 
in the soil cover of these p lant communities.

The researches in South Karelia were carried out on m esotro
phic bogs that had been drained earlier (30—50 years ago) and 
on bogs that are being drained since 1957 Analysing the changes, 
special attention was paid to the connections between the changes 
in the vegetation cover depending on the degree of drainage 
and the original vegetation as well as the degree of drainage  and 
the thickness of the peat layer. The possibilities of Using vege ta 
tion as an indicator of the degree of dra inage  were elucidated.
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The analysis of the changes in the vegetation of the treeless- 
mesotrophic bogs shows us that they will be covered with wood 
in case of a sufficiently intensive drainage. The firm land and 
peat-land species predominate in the field and moss layers of 
the woods depending on the degree of drainage and the original 
vegetation. In the case of the same degree of drainage  the sedge- 
moss communities are subject to g reater changes, whereas the 
changes caused by drainage are less felt in the cottongrass-moss 
communities. The changes in the sedge-moss community and 
sedge-cottongrass-moss community reflect an intensive growth 
of trees caused by drainage. The changes in the cottongrass-moss 
community cannot’ indicate the degree of the effect of drainage 
on the growth of woods.

The analysis of the' changes in wet pine woods with a cotton
grass-moss community and sedge-cottongrass-moss vegetation 
on the medium layer shows us that the intensity of the influence 
of drainage upon the changes in the vegetation decreases very 
rapidly the further one goes from the ditches. The vegetation 
cover indicates the influence cf drainage  on the stand of trees 
only near the ditches (0—30 m)

The changes in the pine-birch stands with sedge-moss commu
nities on the shallow peat layer shows us the good effect of d rain 
age. The plant communities of such pine stands rising after 
drainage is a good indicator of the intensity of the drainage. In the 
case cf a high degree of drainage the peat-land species are met 
as “relics” only. With a medium degree of drainage the bog plants 
share predominance with the wood species.

The changes in the vegetation under the influence of drainage 
depend on the intensity and growth of drainage, the original 
vegetation, the thickness of the peat layer, and on the changes in 
the chemical and physical properties of the peat layer in the pro- 
cess of drainage  and the influence on the newly-arrived plant 
communities as well. Exogenetic successions prevail at the initial 
stage of drainage  and wherever there is a high degree of d ra in 
age. The importance of endogenetic processes goes up according 
to the weaking of the intensity of drainage and an increase of 
drainage. Consequently, s tudying the changes in the vegetation 
under the influence of drainage, one must always take into 
account which factors have caused the succession.

Vegetation as an indicator of the drainage degree is deter- 
mined in close boundaries. The indicative part of vegetation can 
be judged only by the homogeneity of the following factors: the 
growth of drainage, the original vegetation and the thickness of 
the peat layer. We have found out that the indicative roie of the 
changes in the plant cover in reflecting the influence of d ra inage  
upon the growth of wood is limited.
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патологический морфогенез растений. —  А. Т о о м с а л у. Регенерационная  
и репродукционная способность гипокотиля некоторых растений (резюме).

II (Уч. зап. ТГУ №  81) .  К. Э й х в а л ь д .  П одрод ежевик C ylactis Rafin. 
И сследование филогенеза одной бореальной растительной группы.

III (Уч. зап. ТГУ № 82).  Труды по физиологии растений. А. П е р  к 
Исследования по физиологии растений, проводимые на каф едре физиологии 
растений Тартуского государственного университета. —  А. П е р к. Н екото
рые вопросы периода покоя у растнеий. —  А. П е р к. О причинах вступле
ния почек древесны х пород в состояние покоя. — Л . С а р а п у у .  Стимуляция 
физиологических процессов у растений и ее значение при предпосевном нам а
чивании семян в растворах микроэлементов. —  Л. В и й л е б е р г .  О ф изио
логических и биохимических изменениях у картофеля, обусловленных пере
меной места его выращивания, и их влиянии на семенные качества клубней  
(резю м е).  —  X. М и й д л а .  О процессах вызревания побегов винограда в 
климатических условиях Эстонской ССР (резю м е).

IV (Уч. зап. ТГУ № 93).  К. Э й х в а л ь д ,  X. Т р а с с .  Ботанические 
коллекции кафедры систематики растений и геоботаники Тартуского госу
дарственного университета (резю м е) .  —  А. В а г а .  О разделении высших 
растений на типы (резю м е).  —  К. Э й х в а л ь д .  П огремок эзельский, Rhi- 
nanthus o silien sis  (Ronn. et Saars.) Eichw. (резю м е) .  — X. Т р а с с .  Анализ 
флоры низинных болот Западной Эстонии (резю м е) .  —  В. М а з и н г .  П о 
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жары на верховых болотах и смены растительности на болотных гарях (ре 
зю м е).  —  А. К а л д  а. Растительность широколиственных лесов Эстонской  
ССР (резю м е).  —  Э. Л е л л е п .  Полыни Эстонии и возмож ности их исполь
зования (резю м е).  —  Э. К у к к. О флоре синезелёных водорослей в почвах 
северной части Эстонской ССР (резю ме).  — Э. П а р м а с т о .  О некоторых 
редких видах грибов порядка Aphyllophorales. —  Л . А р у. О роли семядолей  
в росте и развитии подсолнечника (резю ме).  — Л . В и й л е б е р г .  О влиянии 
удобрений на физиолого-биохимические процессы и семенные качества карто
феля на торфяной почве низинного типа (резю м е).

V (Уч. зап. ТГУ № 101). Труды по физиологии растений. А. П е р  к и 
Р П и й р. К характеристике фаз периода покая у древесны х пород. —  
А. П е р к. Особенности водного режима древесны х пород в связи с их мо
розоустойчивостью. —  Ю. В и й л ь. Динамика запасных веществ в побегах  
у яблонь (резю м е).  — X. М и й д л а .  Динамика запасны х веществ в одн о
летних побегах виноградных (V itaceae L indi.) (резю м е).  —  X. М и й д л а .  
О некоторых физиологических показателях винограда, выращиваемого в 
Эстонской ССР (резю м е).  — Л . В и й л е б е р г .  О морфологических и анато
мических изменениях клубней картофеля в связи с чередованием условий  
его выращивания (резю м е).  — Л . С а р а п у у  О взаимовлиянии м еж ду  
растворами намачивания и зерниковками пшеницы при их предпосевной об 
работке (резюме).

VI (Уч. зап. № 136). Мемориальный сборник посвященный проф. 
А. Я. Вага 1893— 1960. К. Э й х в а л ь д, X. Т р а с с .  П рофессор А. Вага, его 
жизнь и творчество (резю м е).  —  Э. Л е л л е п .  Внутривидовые таксоны  
встречающихся в Эстонской ССР видов полыней (резю ме).  —- А. Р е м м е л ь .  
Новые пришельцы во флоре Эстонии (резю м е).  — К. К а л а м е э с .  О систе
матике и. распространении видов семейства C antharellaceae в Эстонии 
(резюме).  —  Э. П а р м а с т о .  К микологической флоре Коми АССР. — 
X. Т р а с с ,  Ю.  М я г и ,  С. П я р н. Макролишайники Хибинского горного 
массива. — Л . А р у .  О влиянии повреж дения при трансплантации части 
семени на морфогенез подсолнечника (резю м е).  —  X. К а л л а к. Некоторые 
данные по гистологии регенерационных процессов у кораллового томата  
и одуванчика (резю ме).  — Э. К у к к. М ассовые культуры одноклеточных 
водорослей и их использование (резю м е).  — X. Т р а с с .  G lossod ium  japoni- 
cum — новый лишайник в СССР —  А. Р а й т в и й р .  О бзор T rem ellales 
и D acrym ycetales Коми АССР —  А. С а а р .  Гистохимические данные про
цессов регенерации в клубнях цикламена (резю м е).  —  В. М а з и н г .  О тео
ретических и методических вопросах крупномасш табного картирования расти
тельности (резю мё).  — X. Т р а с с .  Доминанты и их типы (П о поводу моно
графии Б. А. Быкова «Доминанты растительного покрова оСветского С ою за») 
(резюме).  — В. М а з и н г .  Б. И оганзен. Основы экологии. И зд. Томского 
университета. Томск 1959. 390 стр. —  В. М а з и н г .  Н. Камышев. Основы 
географии растений. И зд. Воронеж ского университета. В оронеж  1961, 
190 стр. —  X. Т р а с с .  А. Адоян. Л уговодство в Эстонии. Эстонское Госу
дарственное И здательство, Таллин 1961, 592 стр., 194 рис. —  В. М а з и н г .  
Экспедиционные работы кафедры систематики растений и геоботаники ТГУ  
в 1961 г.
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