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В В Е Д Е Н И Е

Д евяты й  пятилетний план  разви ти я  народного  хозяйства  
С С С Р  п р ед усм атри вает  значительную  интенсификацию  л есн о 
го и сельскохозяйственного  прои зводства . О дним из путей 
реали зац и и  этой зад ач и  явл яется  осущ ествление ш ирокой 
програм м ы  м елиорации земель. Ц ен тр ал ьн ы й  К ом итет  К П С С  
и Совет М инистров  С С С Р  (28 октябр я  1972 г.) приняли п о ста 
новление о д альн ей ш ем  усилении работ  по м елиорации и 
улучш ению использования  о р ош аем ы х  и осуш енных земель.

Н а  территории К арельской  А С С Р  болота  и заболоченны е 
зем ли зан и м аю т  37% всей площ ади  Гослесфонда, что с о с та в 
л я ет  5,4 млн. га, в том числе 1,9 млн. га — заболоченны е леса 
и 3,5 млн. га — болота. П о плану  на 1971 — 1975 годы п р ед 
п олагается  осушить 218 тыс. га лесны х зем ель  и 20,5 тыс. га 
зем ель  д л я  сельскохозяйственного  использования.

И зучение болот К арелии  было вы зван о  интересом к ис
п ользован ию  их в качестве  зем ель  под сельскохозяйственны е 
культуры, создан ию  кормовой базы  д ля  ж и вотн оводства , а 
т а к ж е  получению топлива д л я  р азв и в аю щ ей ся  п ром ы ш лен 
ности.

С 1924 года работы  по и зы сканию  колонизационного  фонда 
проводились экспеди циям и  Геоботанического отдела  б. 
Главного  Б отанического  сада . М ногие из этих работ  в о з г л а в 
л яли сь  Ю. Д . Ц ип зерли нгом . Он д а л  описание р асти тел ьн о с
ти К арелии  и провел геоботаническое район и рован и е  ее т е р 
ритории. Е. А. Галкиной (1946— 1959) были установлены  
аэр о ви зу ал ьн ы е  признаки  болот К арелии, что помогло в д а л ь 
нейшем исп ользовать  аэроф отосним ки д л я  их изучения.

П роизводственны е работы  По освоению болот прои зводи 
лись С ельскохозяйственной опытной станцией Б елом орско- 
Б алтийского  ком бин ата , созданной в 1934 году.

Н а р я д у  с геоботаническими исследованиям и проводилось 
изучение торфяной за л е ж и ,  в частности, это относится к С е 
верному Н аучн о-исследовательском у  ф и л и ал у  И нсторф а и
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другим о рганизац иям .
В 1950 году, с о р ганизац ией  в К арельском  ф и л и ал е  АН 

С С С Р  сектора болотоведения и мелиорации, возглавляем ого  
Л . Я Л епины м , были начаты  планом ерны е исследования б о 
лот  К арелии. П од  руководством старш его  научного сотрудни
ка В И Н  (а ) ,  Л а у р е а т а  Государственной премии Е. А. Г а л к и 
ной геоботаники изучали растительность и типологию болот, 
торф ян ую  з а л е ж ь ,  вопросы разр або тк и  и применения аэ р о м е 
тодов. В 1957 году Главны м  У правлением  Т орф яного  фонда 
при Совете М инистров Р С Ф С Р  и Институтом биологии К а 
рельского  ф и л и ал а  АН С С С Р  был составлен кад астр  т о р ф я 
ного ф онда  Карелии.

В 1967 году, под руководством  кан д и д ата  биологических 
наук В. Д .  Л о п ати н а ,  бы ла составлена  карта  растительности 
болот К арелии. М атер и ал ы , собранны е в период работ  по со
ставлению  справочника  торфяного  ф онда  и карты  р асти тел ь 
ности болот, были опубликованы  в р аботах  М. С. Боч (1956, 
1959, 1963); Е. А. Галкиной (1946, 1948, 1959); Г. А. Елиной 
(1966 а, б ) ;  Р. П. К озловой  (1959, 1962, 1964); Н. В. Л е б е д е 
вой (1957, 1959, 1964); В. Д .  Л оп ати н а  (1959, 1963); Ц. И. М и н 
киной (1948); Н. И. П ьявчен ко  (1953); Н. И. Ронконен (1959); 
Т. К. Ю рковской (1956, 1958, 1959) и др.

Д и ссер тац и я  и злож ена  на 140 стран ицах  машинописного 
текста, иллю стрирован а  24 табл и ц ам и  и 49 рисунками. В 8 
при лож ениях  дан ы  списки растений по ассоциац иям  с у к а з а 
нием обилия  по Д руде .  Список л и тературы  состоит из 221 н а з 
вания.

ГЛ А В А  I.

Ф И З И К О -Г Е О Г Р А Ф И Ч Е С К И Е  УСЛОВИЯ РАЙОНА  
ИС С Л Е Д О В А Н И Я

Ю ж н а я  часть О н еж ск о -Б ел о м о р ско го  водораздела  относит
ся к К арельской  провинции лесной зоны Фенпосканднп п вхо 
дит  в М едвеж ьегорский  адм и нистрати вны й район К арелии 
(Гвоздецкий, 1968). К а р е л ь с к а я  А С С Р  охваты вает  юго-восточ
ную часть  Б алтийского  щ ита, поэтому основную часть  те р р и 
тории сл агаю т  кри сталлические  породы. О дн ако  в исследован 
ном районе выходы кристаллических  пород на дневную  п о
верхность чрезвычайно редки — вся территория  покры та м о щ 
ным слоем четвертичных отлож ений . Рельеф  района в основ
ных чертах  сф орм и ровался  в доледниковы й период, характери-  
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зовавш ийся  сменами процессов горообразован и я  с д л и те л ь 
ными периодам и денудации и пенепленизации. В ледниковы й 
и послеледниковый периоды рельеф  территории претерпел н е
которые изменения. Н аи более  распространенной формой л е д 
никовой аккум уляц ии  являю тся  моренные равнины  со слабо  
волнистой поверхностью. Они хорош о в ы р аж ен ы  в зап ад н ой  и 
ю го-западной частях  района. П а  п обереж ье  О неж ского  озера 
наибольш ее распространение  получили озовые гряды . О з е р 
ный абразионны й и аккум улятивн ы й тип рельеф а р а зв и т  у по
б ереж ья  крупных озер. Ч етко  п роявляется  акк у м у л яти в н ая  
озерн ая  равнина  вдоль п о береж ья  П овенецкого  зал и в а .  Х а р а к 
терными особенностями ее являю тся  многочисленные берего 
вые о б р азо в ан и я  террасы , береговые валы , абрази о н н ы е  у с ту 
пы. К биогенному типу рельеф а относятся  болотные о б р а з о в а 
ния. Д овольн о  бли зкое  зал еган и е  кристаллических  пород, о б 
разую щ их водоупорный горизонт и молодость ги д р о гр аф и ч е 
ской сети об у сл авл и ваю т  сл абу ю  д рен ированн ость  те р р и то 
рии. П оследнее в сочетании с кли м атическим и  особенностями 
зоны избыточного увл аж н ен и я  приводит к ш ироком у  развитию  
болот: при больш ом количестве осадков  значи тельн ая  всхол- 
мленность и пересеченность р ельеф а  способствую т накоплению  
влаги  в пониж ениях, где в связи  с плохой в одоп рон и ц ае
мостью грунтов (суглинки, глины) разв и в аю тся  процессы з а 
болачивания

ГЛ А В А  II

О БЪ ЕКТЫ  И МЕТО ДЫ  И С С Л Е Д О В А Н И Я

О б ъ ектам и  наш его исследования явились болотные м а с с и 
вы юж ной части О н еж ск о -Б ел о м о р ско го  водораздела .  Т е р р и 
тория во д о р аздел а  сильно заболоч ена , в среднем на 30%, а в 
северо-восточной части 5 0 —60%. Н азем н ы е  исследования б о 
лот в данной  части во д о р аздел а  проводились ранее только 
в зап адн ой  части, вдоль М урм анской  ж елезной  дороги. Н а  о с 
тальной территории были обследованы  единичные болотные 
массивы. Б о л ь ш а я  часть  болот  ю ж ной части во д о р азд ел а  о с т а 
в а л а сь  недостаточно полно или вообщ е не исследованной.

В ы явление и изучение типов болот этого природного р а й о 
на имеет сущ ественный теоретический и практический инте
рес, так  как  в связи  с развитием  м елиораци и  и разр або тк о й  
р ац и ональны х путей освоения и хозяйственного  использования  
болот необходимо знан ие  типов болот и подробн ая  почвенно
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ботани ческая  и агрохим ическая  х ар актер и сти ка  болот и тор 
фа.

В з а д ач у  наш его исследования входило: установление п ри 
родных особенностей и закономерностей распределения  болот 
района, выяснение природных и химических свойств торфяны х 
з а л е ж е й ,  их хозяйственной ценности и перспектив и сп ользова
ния торфяно-болотного  фонда.

П олевы е исследования проведены автором в 1968- 1970 го
д ах  на 50-ти болотных массивах  общей площ адью  свыш е 8,о 
тыс. га.

Геоботапическое описание растительны х сообщ еств прово
дилось на пробных п л о щ ад к ах  в 100 кв. м. по общ епринятой 
методике (М етодика полевых геоботанических исследований, 
1938; П о л евая  геоботаника, 1964; П р о гр а м м а  и методика био- 
геоценологических исследований, 1966). П ри описании р а с ти 
тельности д а в а л а с ь  х ар актер и сти ка  всех ассоциаций и их 
комплексов, имеющих значительное распространение  на бо
лотном массиве. Н а  специальны х блан ках  составлялся  список 
всех встреченных сосудистых растений и мхов с указан ием  их 
обилия по Д руде .  Х арактери сти ка  растительного  покрова дан а  
по 176 геоботаническим описаниям , причем в к аж д о м  блан ке  
приходилось описывать комплексы  ассоциаций, ведя описание 
растительности по элем ентам  м икрорельеф а  (отдельно кочки, 
ровные места, м о ч а ж и н ы ) . Л и н ей н ая  так сац и я  наземной р а с 
тительности п роводилась  па тр ан сектах  50x100 м в 2— 3-х 
кратной повторности перп ен ди кулярно  полосам простирания 
элем ентов  м икрорельеф а. К арти рован и е  велось на п л о щ адк ах  
50x10 и 20x100. В ы яснение строения ценозов проводилось 
глазом ерн ы м  способом с учетом обилия по ш кале  Д р у д е  и п у 
тем вы явлен ия  процентного соотношения видов по методу Р а-  
ункиера ( R a u n k ia e r  , 1918; Сукачев, 1931; Б раун , 1957). З а 
лож ен о  390 п л о щ ад о к  по 0,1 кв. м.

В ценозах  с доми нирован ием  м орош ки и клю квы  з а л о ж е 
ны постоянные площ адк и  (1 кв. м) д л я  учета урож айности  
ягод. Д л я  более полной биогеоценологической характеристики  
болот определен химический состав  воды некоторых болотных 
водоемов, а т а к ж е  21 проба планктона . Отбор фаунистиче- 
ских проб производился путем отф и льтровы вани я  оп ределен 
ного объем а  воды через частую  (газ  №  75) планктонную  сеть. 
М атер и ал  ф и кси ровался  ф орм али н ом  (Ры лов, 1948; V o ig t  
1956). Кислотность водной среды различны х экологических 
участков  опр ед ел ял ась  переносным рН -метром .
6



П ри изучении торфяной з а л е ж и  из 131 скваж и н ы  на всю 
глубину ее послойно буром И н сто р ф а  отобрано  1616 об разц ов  
торфа, которые п роан али зи рован ы  на ботанический состав и 
степень р азлож ен и я .  В 902 о б р аз ц а х  определен а  зольность. pH 
солевой, сумма обменных оснований, ги дролитическая  ки слот
ность и степень насыщ енности основаниями. Д а н а  а гр о х и м и 
ческая  х ар актер и сти ка  100 об разц ов  торф а из верхнего мет
рового слоя.

Г Л А В А  III.

РАСТИ ТЕЛ ЬНОСТЬ БОЛОТ

Б едность  м ин еральн ого  питания болот и с л а б а я  проточ
ность питаю щ ей их воды обусловили небогатый ф лори сти че
ский состав болотной растительности. Всего на болотах  иссле
дованного  район а  вы явлено 134 вида, из которых 81 относит
ся к сосудистым растениям ; 23— к сф агновы м  мхам; 23— к з е 
леным мхам; 4 вида печеночников и 3 лиш айников*.

Мхи явл яю тся  основными эд и ф и к ато р ам и  болот: с ф агн о 
вы е— д ля  растительны х сообщ еств олиготрофны х и мезотроф- 
ных типов, гипновые — д л я  эвтрофны х. Расселен ие  мхов п р о 
исходит в соответствии с географ ическим и закон ом ерностям и . 
К ром е того, больш ое значение в поселении видов сф агновы х 
мхов на том или ином участке болота имеет кислотность с р е 
ды. Н а ш и  исследования в ы яв л яю т  довольно ш ирокую  э к о л о 
гическую ам плитуду  многих сф агновы х мхов.

К л асси ф и кац и я  растительности  болот составлена  с ис
пользован ием  основных принципов фитоценотической кл а с с и 
ф икации А. П. Ш енникова (1935, 1962) и класси ф и кац и и  б о 
лотной растительности Ю. Д . Ц и н зерли н га  (1938) и В. Д .  Л о 
патина (1949). Всего выделено 2 типа растительности, кото 
рые вклю чаю т 24 ф орм ац ии  и 174 ассоциации (табл. 1).

Моховой тип растительности явл яется  господствую щим на 
болотах район а  и представлен  20 ф орм ац иям и , которые о б ъ е 
диняю тся в три группы: сфагновую , гипновую  и политрпховую. 
Н аи б ольш ее  распространение  в сфагновой группе имеют ф о р 
мации: S p h a g n e t a  a n g u s t i f o l i i ,  S . f u s c i ,  S. p a p i l lo s i ,  S 
b a l t i c i ,  S . m a ju s i ,  S . f a l l a x i ,  S. m a g e l la n ic i .

Гипновая группа ф орм ац ий  в н астоящ ее  время имеет не 
очень ш ирокое распространение, хотя в прош лом участие тип- 
нов в фитоценозах  было более значительны м , о чем сви д етел ь 

* Лишайники учитывались только, наземные.
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ствует ш ирокое распространение  гипновых торфов. Гипновыс 
мхи господствую т преимущ ественно в м очаж инах  или па 
ковровых участках , явл яясь  сильными эд иф икаторам и .

П оли три ховая  группа ф орм аций на болотах  района п р ед 
ставлен а  только ф орм ац ией  P o l y t r i c h e t a s t r i c t i , которая п ри 
урочена к полож ительны м ф орм ам  м икрорельеф а олиготроф- 
ного и мезотрофного местообитания.

Ценозы  гидроф и льно-травян ого  типа растительности не 
получили в районе ш ирокого распространения . Они встр еч а 
ются только  в сильно обводненных м о чаж и н ах  или бо ло т
ных озерках , в местах очень высокого и продолж ительного  
стояния воды.

Р асп ростран ен и е  тех или иных типов растительности на 
болотах  оп ределяется  х ар актер о м  и сочетанием различны х 
по трофности местообитаний, особенностями их водно-мине
рального  питания. Зави си м ость  видового состава  ценозов от 
экологических условий местообитаний хорош о п р о с л е ж и в а 
ется при картирован ии  участков болот. И сследовани я  з а в и с и 
мости х а р а к т е р а  растительности от экологических условий 
местообитания вы явили определенную  законом ерность : с у ве 
личением кислотности среды ум еньш ается  количество видов, 
при спосабливаю щ и хся  к дан ны м  условиям , и, наоборот, с 
уменьш ением кислотности — увеличивается  количество р а с те 
ний, прои зрастаю щ и х  в дан ном  участке болота (рис. №  1).

В работе, на основании изучения кислотности водной с р е 
ды, впервые для  К арелии  приводятся  ам плитуды  pH д ля  о т 
дельны х видов болотных растений, по которым м ож но в ы д е
лить виды — индикаторы  химических пок азателей  среды мес
тообитания.

ГЛ А В А  IV.

ТИПЫ БОЛОТНЫХ УРОЧИЩ*

П ри кл ассиф икации  типов болотных урочищ  нами взят  за 
основу геоморфологический принцип Е. А. Галкиной (1959), 
где за  основной при знак  приним ается  хар актер  болотной в п а 
дины, водного потока и ход р азви ти я  массива. П рои зводствен 
ное значение л ан д ш аф тн о й  кл ассиф икации  состоит в том, что 
она п озволяет  р а зр а б о т а т ь  наи более  рац и ональную  схему осу
шения, потому, что водно-м инеральны й реж им  болотных мас-

* Термин «урочище» понимается нами по Н. А. Солнцеву (1948, 1962).
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Таблица 1

Схема классификации растительности болот южной части 
Онежско-Беломорского водораздела

Тип растительности Группа формаций Формация Кол-во
ассоциаций

Моховой сфагновая

Sphagneta fueci 
Sphagneta baJtici 
Sphagneta nem orei 
Sphagneta cusp id ail i 
Sphagneta angustifolii 
Sphagneta ma ju s  i 
Sphagneta fatlaxi 
Sphagneta flexuosi 
Sphagneta papililosi 
Sphagneta m agellanici 
Sphagneta subsecundi 
Sphagneta centralis 
Sphagneta w am storfii 
Sphagneta teresi

25
16
2
2

24
13
19
4

27
7
3
1
6
2

Drepanocladieta exannulati 2
Gaimpylieta etelfati 4
Gampylieta poiygami 1
Cailliergonelliieta cuspidati 2
Scorpidieta econpdoidi 3
Tomenthypneta nrtentis 2

политриховая Polytricheta etricti 3

Caxiceta limosae 2
Г ндрофильно- осоковая C ariceta rostiratae 1

травяной
разнотравная M enyantheta trifoliatae 2



Рис. 1
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снвов зависи т  от того, как ое  место они зан и м аю т  в рельефе, а 
т а к ж е  от страти граф и и  донных и торфяны х отлож ении. Осно 
вы ваясь  на этих сущ ественных п ри знаках , мы вы деляем  в 
районе исследования VII классов  типов болотных урочищ: 
класс  зам кн уты х  котловин, проточных или сточных логов, сточ
ных котловин, проточных котловин, котловин склонов, п ри 
озерны й и старинный. Н аи б ольш ее  распространение  имеют 
первые пять типов.

БОЛОТА КЛАССА КОТЛОВИН СК ЛО НОВ

Болота подножий склонов, х ар актер н ы е  для  района О н е ж 
ских террас , р азви ваю тся  под абрази онны м и уступами. К р а т 
кое описание склоновы х болот  клю чевого питания в д а н 
ном районе бы ло сделан о  Ю. Д . Ц инзерлингом  и Т. К- Ю р ко в 
ской (1958). Н а ш и  исследован ия  п од тверж даю т  и дополняю т 
х ар актер и сти ку  болот данного  типа.

Б о л о та  имеют слабо  вы пуклую  поверхность, наклоненную  
в сторону О неж ского  озера. Х арактерной  особенностью всех 
их яв л яется  питание за  счет клю чевы х и обильно в ы к л и н и в а 
ю щ ихся грунтовых вод. Особенности водно-минерального  пи
тан и я  ск азы ваю тся  и на растительности болот: относительное 
богатство питания о б у сл ав л и в ает  п р еоб ладан и е  эвтрофных 
растительны х группировок, неравном ерное распределен ие  в о 
ды в поверхностном слое почвы приводит к продольно-пятнис
тому располож ен ию  растительности. Н аи б о л ее  обеспечена м и 
неральны м и солям и  о к р а й к о в а я  полоса болота, при м ы каю щ ая  
к коренному берегу. К ислотность воды здесь  почти н ей тр ал ь 
ная  (рН -вод. 6, 6-7, 0 ) ,  что об у сл ав л и в ает  наибольш ее ф л о 
ристическое богатство ценозов (до 103 видов) ,  которы е п р ед 
ставлены  древесно-сф агновой  группой ассоциаций ф о р м а 
ций Б р 1 ^ п е 1 а  \уагпз1;огП1, Б. a n g u s t i f o l i i  и Тошеп11урпе1а 
пИепив.

Ц е н тр ал ьн ы е  площ ади  массивов заняты  п ерем еж аю щ и м и ся  
у ч асткам и  сильно обводненных топей эвтроф но-м езотроф ного  
х ар а к т е р а  (ф орм ац ии  8согр!сПе1а всогрЫ сН  и С а т р у Н е 1 а  
в(е11аИ; и облесенны ми сосной и березой мезотрофпыми и 
оли гом езотроф н ы м и уч асткам и  (ценозы ф орм ац ии  Й. a n g u s -  

Ш о Ш ) .
Т о р ф ян ая  з а л е ж ь  болот неглубокая , не превы ш ает 3,0 м. 

П одсти лаю тся  болота  песками и супесями.
В м о чаж и н ах  эвтроф ны х болот кл асса  поднож ий склонов 

отмечена р а зн о о б р а зн а я  и б о гатая  м и кроф аун а. От видов, 
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х ар актерн ы х  для  болотистых водоемов с различны м и к о л е б а 
ниями кислотности, до видов, встречаю щ ихся  только в во д о 
ем ах  повышенной трофности. В дан ны х водоем ах  о б н ар у ж ен  
вид T e t r a s ip h o n  h y d r o c o r a  E h r b .  (сем. N a t o m m a t i d a e  ) ,  
который Фойгт ( V o ig t  , 1956) приводит д л я  Германии, А н г
лии, Северной Америки и Ш веции, а в С оветском С ою зе у к а 
зы вается  впервые (Б елоусова , Ф илимонова, 1973). Отмечено 
присутствие редко встречаю щ ихся  или новых д ля  К арели и  ви 
дов (например, A lo n a  r u s t i c a  S c o t t  ) . Х ар актер  м и к р о 
фауны описанных водоемов во многом п о д твер ж дает  эк ологи 
ческие характеристики  местообитаний, сделанн ы е на основе 
растительного  покрова и химических п ок азателей , воды и 
верхнего горизонта торфа. П оэтому, сопоставляя  эк ологи че
ские характеристики  того или иного п р едстави теля  гидрофау- 
пы. обитаю щ его  в болотных водоем ах с другим и отли чи тель
ными особенностями данного болотного массива, мож но п олу
чить довольно объективную  экологическую  характери сти ку  
среды.

Болота, пересеченные береговыми валами, приурочены к 
полого наклонным уч асткам  равнины, расп олож ен ны м  выше 
абрази онны х  уступов. Они п ред ставляю т  собой вар и ан т  болот 
класса  пологих склонов и имеют сходство  с торф яны м и м есто
рож дениям и  гривистых пойм (Тюремнов, В ин оградова , 1953). 
В пониж ениях рельеф а происходит о б р азо в ан и е  торф а, а н а и 
более крупные песчаные гривы не заб о лач и ваю тся  и вы ходят  
на поверхность, расчлен яя  его. Д л я  краткости  мы назы ваем  
эти болота «меж гривны ми». Н а ф а к т  сущ ествования  м еж грив 
ных болот на юго-восточном побереж ье  О н еж ского  озера  у к а 
зы в ал а  Н. В. Л е б ед е в а  (1964). Н ебольш ие болота, пересечен
ные береговыми валам и , были описаны Т. К. Ю рковской (1964) 
па побереж ье  оз. Н иж нее  Куйто. Н ам и  в 1968—1970 годах ис
следовано  и описано несколько м еж гривн ы х болот на северо- 
восточном побереж ье  О неж ского  о зера  (Е лина , Белоусова , 
1971). М еж гри вн ы е  болота возвы ш аю тся  над  озером  на 15— 
25 м. Береговы е валы  вытянуты, в основном, п ар а л л е л ь н о  со в 
ременной береговой линии озера , высота их от 0,5 до 1 м. З а 
кономерно чередую щ иеся повышения в виде валов  и п о н и ж е
ния. расп олож ен ны е м еж д у  ними (болотные полосы ), я в л я ю т 
ся причиной комплексности в растительном  покрове. Т акие 
об р азо ван и я  В. Д . Л оп ати н  (1958) относит к м езоком п лексам , 
а Ф. Я- Л еви н а  (1958) к поясным полосчаты м м езо к о м п лек 
сам. П овы ш ения зан яты  соснякам и  лиш айни ковы м и, чернич-
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но-зелепомош иыми, багульпиково-долгом ош ны м и или в ереско
во-сфагновыми. П они ж ен и я  м еж д у  в ал ам и  заболочены  и р а с 
тительность их сменяется  вниз по уклону в следую щ ем п о р я д 
ке: лес-сосняк сф агн овы й — сосновое редколесье  — открытое 
болото. Н есм отря  на сильную ослож ненность м еж гривны х бо
лот  м ин еральн ы м и полосами, массивы разви ваю тся  к ак  еди 
ное целое. О тдельны е болотные полосы связан ы  м еж ду  собой 
постепенными переходами к а к  в растительности, так  и в строе
нии торф яной  залеж и .

БОЛОТА КЛАССА ЗАМКНУТЫХ КОТЛОВИН

Р а зв и ти е  их об у сл авл и вается  наличием холмистого рел ье 
фа с к а м а м и  и озами. П итани е  болот кл асса  зам кн уты х  ко тл о 
вин имеет следую щ ие особенности: на первых этап ах  развития  
д ел ю ви ал ьн ы е  воды, обогащ енны е питательны ми вещ ествам и, 
стекаю т к центру котловины. О к р ай к о в ая  полоса, п одступ аю 
щ ая  к м ин еральн ы м  склонам , естественно в первую очередь 
обеспечивается  питательны м и вещ ествам и и это д елает  в о з 
м ож ны м п рои зрастани е  здесь  м езотрофных, а часто и эв т р о ф 
ных видов (ф орм ац ии  S p h a g n e ta  t e r e s i ,  S. c e n t r a l i s  ) .  При 
движ ени и  воды к центру болота происходит поглощ ение 
растворенны х м ин еральн ы х солей растениями, и эвтроф но- 
м езотроф п ая  полоса растительности сменяется  мезотрофной 
(ф ормации S. a n g u s t i f o l i i ,  S . p a p i l lo s i ) , a  в центре господст
вуют уж е олиготрофны е ценозы. В ходе дальн ейш его  развития  
массива  энергично н ар а с т а ет  поверхность центральной части, 
усиливается  торфонакопление . Р ел ьеф  поверхности м ассива 
стан овится  плоским, а затем  выпуклым. И зм ен яется  и х а р а к 
тер движ ении воды: теперь сток происходит в обратном  н а 
п р авл ен и и —от центра к периферии. В ы пуклая  ф орма болотно
го м ассива вы зы вает  относительное понижение уровня грун то
вых вод в центре* что влечет  за  собой изменение здесь  состава  
расти тельн ости— повыш ение роли кустарничков  и деревьев. Т а 
ким образом , в ходе р азви ти я  болот  класса  зам кн уты х  ко тл о 
вин происходит изменение х а р а к т е р а  питания и поверхности 
массивов. Это в свою очередь приводит к смене расти тельн ос
ти. Болотны е урочищ а проходят  путь от эвторф но-м езотроф - 
пой стадии разви ти я  к олиготрофпой. По ф о р м ам  м и к р о р елье 
фа, в зависимости  от стадии разви ти я  массивов, д ля  болот д а н 
ного класса  х ар актер н ы  комплексы; равнинные, кочковато-мо- 
чаж инны е, грядово-м очаж инны е, м очаж инно-равнинны е, гря- 
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дово-м очаж и нно-озерковы е (по класси ф и к ац и и  Г. К- Ю р к о в 
ской и А. А. Н иц ен ко) .  Т о р ф ян а я  з а л е ж ь  болот м ощ ная  (до 
7 м) м ож ет  быть сл о ж ен а  низинными, переходны ми и верхо
выми торфам и. В подстилаю щ их слоях  некоторых болот о тм е
чено наличие сапропеля , что м ож ет  служ и ть  д о казател ьство м  
водного происхож дения их. В м икрофаунс  озерков  и мочаж пп 
таких  болот п р ео б л адаю т  компоненты озерного  планктона.

Б О Л О Т А  К Л А С С А  С Т О Ч Н Ы Х  К О Т Л О В И Н  встречаю тся 
по всей территории р айон а  и приурочены к холмистому р е л ь е 
фу, однако  количество их незначительно. Б олотны е урочищ а 
открыты для  стока с одной стороны и имеют некоторый уклон 
в сторону водоприемника. Ф орм а болот обычно вееровидная . 
Бассейны  сноса болот слож ены  преимущ ественно песками и 
глинами. Д л я  болотны х урочищ  к л асса  сточных котло- 
кам и и глинами. Д л я  болотных урочищ  класса  сточных ко тл о 
вин х ар актер ен  периферически-олиготроф ны й ход развития. 
Ц е н т р а л ь н а я  часть массива, наиболее  обводненная , з а н я т а  
обычно растениям и более требовательн ы м и к условиям  п и т а 
ния (с господством в м очаж и н ах  ценозов гппновых ф о р м ац и й ) .  
О кр ай ки  представлены  олиготрофны ми ценозами, часто  о б л е 
сенными сосной (сосново-сф агновая группа ассоциаций ф о р м а 
ции S p h a g n e t a  f u s c i ) .  Т о р ф ян ая  з а л е ж ь  болот м ощ ная , до 7 
метров. П редставлен а  всеми типам и торфов: низинным, п ер е 
ходным, верховым.

И сследовани я  м и кроф аун ы  подтвердили вы явлен ную  и на 
других типах  болот зависимость: количество и качество ф а у 
ны зависи т  от степени за р а с та н и я  водоемов. В м о чаж и н ах  б о 
лот данного  типа бы ла о б н ар у ж ен а  п ри води м ая  д ля  К арелии  
впервые к о л о вр атка  I-acane (M onostyla) crenata ( H a r r ) .

БОЛОТА КЛАССА ПРОТОЧНЫХ КОТЛОВИН

Н аи б о л ее  крупны е массивы  этого к л асса  расп олож ен ы  в 
северо-восточной части исследованного района. Б олота  о т к р ы 
ты с двух  сторон и та к ж е ,  как  и преды дущ ий вид имеют уклон 
в сторону водоприемника. Сток почвенных вод  происходит к 
центральной полосе болотного массива, а затем  д ал е е  вдоль 
уклон а  болота. В результате  такого  х а р а к т е р а  продвиж ения  
воды ц ен тральн ая  полоса в силу постоянного обмена воды я в 
ляется  наиболее обеспеченной м ин еральн ы м и солями. Это 
позволяет  п р о и зр астать  здесь  растен иям  более т р е б о в а т е л ь 
ным к условиям  питания. Д л я  л о ж б и н  стока хар ак тер ен  м ел ко 
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кочковато-м очаж нпп ы й микрорельеф , с преобладани ем  на 
кочках  ценозов кустарничково-сф агновой  группы ассоциаций 
ф орм ац ий  S p h a g n e ta  fu sc i ,  S. a n g u s t i f o l i i  , реж е S. m a g e l l a -  
nic i. В м о чаж и н ах  господствую т ценозы мезотрофных групп 

ассоциаций ф о р м ац и и  S. b a l t i c i  u S . m a j u s i  . О край ковы е  
участки болотных м ассивов заняты  древесно-сфагновой г р у п 
пой ассоциаций ф орм ац ий  S. fu sc i  u S. a n g u s t i fo l i i .

М ощ ность  торфяной з а л е ж и  достигает  5 м. Верхние гори 
зонты слож ены  торф ам и , в которых состав  растительны х о с т ат 
ков почти соответствует современному растительному п окро
ву . В целом в з а л е ж и  п реобладаю т  переходные торфа.

Болота класса проточных или сточных логов располож ены, 
главны м  образом , в северо-восточной части исследованного 
района. М ассивы  вы тянуты  с северо-зап ада  на юго-восток и, 
сл и ваясь  друг  с другом, о б р азу ю т  обш ирны е болотные систе
мы.

В К арелии  болота логов были описаны Р. П. К озловой 
(1952), Н. В. Л ебедевой  (1952), М. С. Боч (1958), Е. А. Г а л 
киной (1959), Т. К- Ю рковской (1962).

Болотны е массивы логов по х ар ак тер у  водопроводящ ей се 
ти, условиям  вод но-м инералы ю го  питания, особенностям р а с 
пространения растительны х ценозов сходны с болотам и к л а с 
са проточных котловин. С ущ ественн ая  разни ца  лиш ь в м о р ф о 
логическом признаке: д ля  логов х а р ак тер н а  более у зкая , д о 
вольно в ы тян утая  ф орм а, а д л я  проточных котловин более о к 
р у гл ая  или овальн ая .  В о д оп ровод ящ ая  сеть болот класса  л о 
гов п редставлена  озеркам и , м очаж инам и , проточными и з а 
стойными топями, речками. Д л я  болот дан ного  класса  х а р а к 
терен периферически-олиготроф ны й ход развития. Облесен- 
ность болот  н ебольш ая, преимущ ественно но окрай ковы м  по
лосам . В центральны х участках  деревьев  почти нет, иногда 
встречается  угнетенная сосна. Видимо, несмотря па п роточ
ность, д ля  древесной растительности  здесь  недостаточно к и с
лорода . Ц ен тр ал ьн ы е  проточные участки  болот заняты  мезо- 
трофны ми ценозами ф орм ац ий  S p h a g n e t a  p a p i l lo s i ,  S . m a g e l 
lan ic i ,  S. a n g u s t i f o l i i  на коврах  и подуш ках; и олигомезотроф- 
ными ценозами ф о р м ац и й  S. b a l t i c i ,  S . m a ju s i ,  S . f a l l a x i  
— в м очаж инах . О кр ай ко вы е  кочковаты е и грядовы е олиго- 
трофны е комплексы зан яты  ф о р м ац и ям и  S. fu sc i ,  S. a n g u s t i 
fo l i i ,  P o l y t r i c h e t a  s t r i c t i .

Торф яны е з а л е ж и  мощ ностью 5— 6 м слож ены  п реи м ущ е
ственно переходными торф ам и  (78%). Верховы е торф а состав- 
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л я ют всего 7% и зал егаю т  в верхнем  метровом горизонте. 
П одстилаю щ и е слои представлены  на некоторых м ассивах  ни
зинными торф ам и  (15%).

Ж и вотн ы й мир водоемов болот данного класса  довольно 
разн о о б р азен  и богат.

П р о а н а л и зи р о в а в  имею щиеся м атери алы  по р ас п р е д ел е 
нию болот и комплексу их природных особенностей мы в ы д е
л яем  три болотных подрайона.

I. П рионеж ских тер р ас  — с преобладани ем  болот ко тл о 
вин пологих и поднож ий склонов с особым вариантом  — меж- 
гривные болота, заболоченность  2 0 —40%.

II. В олозерско-Н ем инский подрайон с п реобладани ем  б о 
лот класса  зам кн уты х  котловин, заболоченность  25— 30%.

III. Выгский подрайон с преобладани ем  болот проточных 
и сточных логов, проточных и сточных котловин. С лияни е  б о 
лотны х массивов  логов и сточных (проточных) котловин в ы 
зы вает  о б р азо ван и е  здесь  больш их болотных систем. З а б о л о 
ченность подрайона 50— 60%.

ГЛ А В А  V.

ТОРФЯНАЯ З А Л Е Ж Ь  БОЛОТ И ЕЕ ОСОБ ЕНН ОСТ И

Р а зр а б о тк а  кл ассиф икаций  видов торф а н торф ян ы х  з а л е 
жей н ачата  в Советском С ою зе еще в 30-х годах. Выло п р ед 
л о ж ен о  несколько вариантов  кл ассиф икаций  (Б е г а к  п др. 1934; 
Тю ремнов, 1936, 1940, 1949). В 1951 году сотрудни кам и  М о с 
ковского торфяного  института под руководством  С. Н. Тю- 
ремнова бы ла р а зр а б о т а н а  к л асси ф и к ац и я  видов торф а и то р 
ф яны х зал еж ей ,  которой пользую тся больш инство  советских 
болотоведов, внося свои поправки  и дополнения (Л опатин , 
1954; Б ачури н а ,  1967; Брадис, 1967, 1972 и д р .) .

В 1959 году М. С. Боч п р ед л о ж и л а  класси ф и к ац и ю  торфов 
и торф яны х за л е ж е й  средней К арелии. По ее дан ны м , многие 
виды зал еж ей , встреченные в К арелии , и их х ар актер и сти ка  
совп адаю т  с таковы м и класси ф и к ац и и  М ТИ. однако, в послед 
ней не учтено все р азн о о б р ази е  торф ов  Карелии. Всего для  
торф яны х за л е ж е й  средней К арелии  М. С. Боч вы деляет  89 
видов торфов, образую щ и х  4 основных типа зал еж и : верхо
вую, смеш анную, переходную  и низинную.

Мы берем за  основу к л асси ф и кац и ю  торфов, р а з р а б о т а н 
ную М осковским торфяны м  институтом (1951), но по данны м 
ботанического а н а л и за  вы деляем  49 видов торфов (табл. 2).
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Н аи более  разн о о б р азн о  у пас представлены  низинные торфа 
(20 ви д ов ) ,  что объясн яется  более богатым флористическим 
составом эвтроф пы х ценозов. О лиготрофны е ценозы не отли 
чаю тся богатством и р азн ообрази ем  флористического состава, 
поэтому и количество видов торфов этого типа меньше (10 в и 
д о в ) .  По встречаемости  ж е  первое место зан и м аю т  переход
ные торфа, они составляю т  основную массу торф яны х зал еж ей  
южной части О н еж ск о-Б елом орского  водораздела  (52%). В то
рое место по встречаем ости  зан и м аю т  низинные торф а (31%); 
на долго верховых торф ов приходится 17%. В район ах  с в л а ж 
ным клим атом  атм о сф ер н ая  вл ага  — один из важ н ей ш и х  ф а к 
торов болотообразования . Н о поскольку атм осф ерны е осадки  
с о д е р ж а т  немного м ин еральн ы х веществ, то они слабо  влияю т 
на химический состав торфяной почвы (П ьявченко, 1971). О с 
новным ф актором , определяю щ им  богатый химический сос
тав  торфов, является  наличие грунтового питания и снос с м и
неральны х берегов.

По наш им данны м , наиболее богатые низинные торф а и м е
ют средню ю  степень насыщ енности основаниями 68,7%; пере
ходные — 28,7% и верховы е — 21,7%. Средние показатели  о с 
новных свойств торф а с болот юж ной части О н е ж ск о -Б е л о м о р 
ского во д о р аздел а  соответствуют данны м , приводимым д р у 
гими авторам и  (Тюремнов, 1949; Никонов, 1967; П ьявченко, 
П ятецкий , 1969) д ля  различны х регионов страны. О днако , п а 
рам етры  колебания  того или иного п ок азател я  в наш их т о р 
ф ах  несколько р азнятся . Так, кислотность исследуемых т о р 
фов выше, чем ю ж ны х (Б рад и с ,  1972), а зольность— ниже. В 
наш их торф ах  п оказатели  кислотности и зольности близки к 
п о к азател ям  химических свойств торфов нечерноземной зоны и 
входят  в п арам етры  физико-химических показателей , п ри води
мые II И. П ьявчен ко  и Г. Е. П ятецким  (1969) для  торфов К а 
релии.
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Т абл и ц а  2.

К Л А ССИФ ИК АЦИЯ В И Д О В  ТОРФОВ, О Б Р А ЗУ Ю Щ И Х  

ТО РФ ЯНЫЕ З А Л Е Ж И  Ю ЖН ОЙ ЧАСТИ 

О Н Е Ж С К О -Б Е Л О М О Р С К О Г О  В О Д О Р А З Д Е Л А

БИБЛИОТЕКА
Н зр з л ь о ш а  ф ш ш  
Ляадвмян наук СССР



Н
И

ЗИ
Н

Н
Ы

Й

Т И П Подтип Группа Вид

лесной д ревесн ая сосновый
березовый

лесо-топяной д р евесн о -тр авян ая
древесно-осоковый
древесно-тростниковый
древесн о-травяной

топяной тр ав ян ая

травян о-м оховая

м оховая

лесной д ревесная

лесо-топянои д ревесн о-травян ая

осоковый
хвощевой
ш ейхцериевый
тростниковый
вахтовый
осоково-хвощ евый
осоково-тростниковый
осоково-вахтовый
пушицево-осоковый

осоково-гипновый
осоково-сфагновы й
ш ейхцериево-сфагновы й
гипново-сфагновый
гипновый
сф агновы й
древесный
древесно-осоковый
древесно-тростниковый
древесно-пушицевый



П
Е

Р
Е

Х
О

Д
Н

Ы
Й

I топяной

С
С2
О
X
а.
и_
оо

лесо-топянои

топяной

древесно-моховая | древесно-сфагновы й

т р а в я н а я

травян о-м оховая

м оховая

д ревесн о-травян ая
древесно-моховая

т р а в я н а я

травян о-м оховая

м оховая

тростниковы й
вахтовый
осоковый
хвощ евый
пуш ицевый
шейхцериевый
пушицево-осоковый
осоково-хвощ евый

осоково-сфагновый
пуш ицево-сфагновый
ш ейхцериево-сфагновы й
осоково-гипновый

сф агновы й
гипновый
сосново-пушицевыи
сосново-сфагновый 
пушицевый 
ш ейхцериевый
пуш ицево-сфагновый
ш ейхцериево-сфагновый
ф ускум-торф  
м агелляни кум -торф  
сф агновы й комплексный 
сф агновы й мочаж инный



Верховой тип торфа сл агает  обычно верхние горизонты з а 
л еж и  (до I м) и имеет очень небольшую  степень разл о ж ен и я ,  
в среднем — 14%. Кислотность торфа вы сокая  pH 2,3— 3,8*, 
зольность  ни зкая  2,2% (от 0,9 до 3,8%). Степень н асы щ ен 
ности основаниями 21.7%. Н аиболее  часто встречаю щ имися 
видами верхового торф а  являю тся :  сфагновы й комплексный,
сф агновы й м очаж нпны й и ф ускум -торф  из моховой группы; 
пуш ицево-сф агновы й из травяно-моховой; пуш ицевый — из 
травян ой  группы. Среди верховых торфов нами не отмечен 
ангустиф олиум -торф , хотя растительны е ценозы этой ф о р 
мации являю тся  наиболее  распространенны ми.

П ереходны й тип то р ф а н аиболее распространен  в районе 
исследования. С редние ф изико-химические п оказатели  торфов 
этого типа; степень р азл о ж ен и я  — 20%, кислотность — pH  3.7, 
зольность — 3,4%. Степень насыщ енности основаниями 
28,68%. Ч а щ е  всего встречаю тся  торф а  травян ой  и т р а в я н о 
сф агновой  групп. Н о частоте  встречаемости торф а травян ой  
группы р асп о л агаю тся  в следую щ ем  порядке: осокозый, шейх- 
цериевый, вахтовый. И з торфов травяно-м оховой группы н аи 
более часто встречаю тся  осоково-сфагновый, пуш иц ево-сф аг
новый и ш ейхцериево-сфагновы й. Ш ирокое распространение 
имеет сф агновы й торф. Торф а древесной и древесно-травяной 
групп встречаю тся значительно  реже.

Низинный тип торф а .  По ш ироте  распространения  торфа 
этого типа зан и м аю т  второе место. Физико-химические п о к а 
затели  их следую щ ие: степень р азл о ж ен и я  -  27%, ки слот
ность — pH 3,6— 6,2; зольность  - 8% (от 3,3 до 47,8%). С те 
пень насыщ енности основаниями 68,7%. Б огаче всего в ви 
довом и количественном составе  п редставлена  тр ав ян ая  груп
па (осоковый, тростниковый, вахтовый т о р ф а ) .  Больш ое к о 
личество торф ов х ар ак тер н о  д ля  травян о-м оховой  и моховой 
групп. В отличие от верховых и переходных торфов в низин
ных торф ах  значительное место зан и м аю т  древесные торфа: 
сосновый, березовый, древесно-осоковый. В зависимости от 
сочетания различны х торфов и х а р а к т е р а  их напластования  
образую тся  торф яны е з а л е ж и  различного  типа и строения. В ы 
деление четырех типов зал еж ей :  низинного, переходного, с м е 
ш анного и верхового проводятся  в соответствии с к л асси ф и 
кацией торф яны х за л е ж е й  М Т И  (1951). В низинном типе з а 
леж ей  исследованны х болот имеется три подтипа: лесной, ле- 
со-топяной и топяной. О стальн ы е три типа торф яны х зал е ж е й

* Кислотность торфа везде дается в значении рН-КС I- вытяжки.
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вклю чаю т только  по 2 подтипа: лесо-топянон и топяноп.
В ходе исследования были подмечены следую щ ие особен 

ности торфов. П оскольку  наи больш ее  расп ростран ен и е  в р а й 
оне исследования имеют м езотрофные ценозы, соответственно, 
наибольш ую  встречаем ость имеют переходны е торф а. Почти 
во всех видах  торфов, независимо от степени р азл о ж ен и я ,  
отмечено присутствие в больш ем или меньш ем количестве  о с 
татков  пушицы влагали щ н ой  и шейхцсрип. П овидим ом у, р а с 
тительная  ткань  этих болотных растении сохран яется  лучше, 
чем у остальны х видов. В то ж е  время, такой  ш ироко р асп р о 

страненны й мох, как  S p h a g n u m  a n g u s t i f o l i u m  , в торф ах  
встречается  в малом количестве (во всех видах торф ов о с т а т 
ки S. a n g u s t i f o l iu m  не превы ш аю т 15%), а чистый ангустифоли- 
ум торф вообще не отмечен. Очевидно, этот ф ак т  объясн яется  
м олодостью  ценозов данного  сф агнума.

Н аи более  распространенны м и в исследованном  районе я в 
ляю тся  торф яны е за л е ж и  переходного типа (42%) и верхового 
(24%). Н а  долю  низинного типа приходится 22%, а с м е ш а н 
ного— только  12%.

ГЛ А В А  VI.

Р Е К О М Е Н Д А Ц И И  ПО ЭК СПЛУ АТАЦИ И БОЛОТНЫХ
МАССИВОВ

11роведсниое подразделени е  территории исследованного 
района на болотные подрайоны позволит хозяйственны м о р г а 
низациям  правильнее  плани ровать  освоение болот в з а в и с и 
мости от конкретной характеристики  к а ж д о го  район а, р а з м е 
ров и типов болотных массивов.

Мы п ред лагаем  следую щ ие н ап равлен и я  использования 
болотных массивов:

1. Л есохозяйственниое
2. Сельскохозяйственное
3. П ромы ш ленное.
В работе  дается  таблиц а  с перечнем конкретны х болотных 

массивов, их местоположение, площ адь, тип торфяной за л е ж и  
и реком ендуем ое нап равлени е  использования.

Лесохозяйственное использование болот. Т ак  как  основное 
нап равлени е  промыш ленного развития  района лесо заго то ви 
тельное, то главное внимание при освоении болот д о лж н о  уде
л яться  за д ач е  повыш ения продуктивности лесов. Сейчас п ло
щ ад ь  лесного фонда значительно  с о кр ащ ается  в результате
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больш ой вырубки леса  при недостаточных лесовосстанови
тельных работах . 1 ак, по данны м М инистерства  лесного х о 
зяй ства  К арельской  А С С Р , в 1970 году был вы рублен  лес па 
п л ощ ади  3887 га, лесовосстановление проведено на площ ади 
1544 га; в 1971 году — вырублено 3527 га, а восстановлено 
1507 га. В К арелии  осуш ение зем ель  является  первостепен
ной, неотлож ной зад ач ей  лесного и сельского хозяйства . Это 
наиболее  правильны й и хозяйственно-эффективны й способ по 
выш ения производительности болотных почв и продуктивности 
растущ их, а т а к ж е  вновь ф орм ирую щ ихся  на них лесов. Д л я  
лесных целей мы п ред лагаем  использовать  в первую очередь 
крупны е мезотрофны е болота, так  как  на больш их п лощ адях  
благоп ри ятн ы е  условия  д ля  применения современной м елио
ративной техники, со кр ащ ается  относительная (на га) п р о т я 
ж енность  оградительной сети нагорных и ловчих кан алов , что 
ум ен ьш ает  стоимость м елиоративны х работ.

Х имические п о к азател и  переходных торфов говорят  о том, 
что д ля  увеличения прироста  древесины не потребуется вовсе 
или потребуется  небольш ое количество м инеральны х у д о б р е 
ний, применение которых в последнее врем я практикуется  и в 
наш ей стране, и за  границей. П р ави л ьн о е  применение у д о бр е 
ний является  необходимым условием успешного лесохозяй ст 
венного освоения осушенных болот. По данным И нститута л е 
са К арельского  ф и л и а л а  АП С С С Р  и П етрозаводской  Д О С  
примерны ми нормами внесения м ин еральн ы х удобрений и и з 
вести на м езотрофны х болотах  являю тся :  азот  (действую щего 
вещ ества)  -  30 кг/га, фосфор — 50 кг/га, калий — 100 кг/га 
и известь — 1000 кг/га (Ионии и др., 1967).

О лиготроф н ы е болота м ож н о исп ользовать  д ля  л есо во зо б 
новления в будущ ем, как  второочередны е объекты.

С ельскохозяйственн ое исп ользован ие болот. Основное н а 
правление  сельского  хозяйства  район а  — молочно-мясное ж и 
вотноводство и звероводство , производство  к ар то ф еля  и ч а с 
тично овощей. П р еду см атр и в аем о е  расш и рение  сел ьско х о зяй 
ственного производства  обу сл авл и вает  необходимость и у си л е
ния м елиоративны х работ  сельскохозяйственного  назначения. 
О б ъ ектам и  д ля  освоения в б ли ж ай ш ей  перспективе долж ны  
сл у ж и ть  наиболее  легко  доступные д ля  освоения плодородные 
участки болот, пригодные д ля  удовлетворения  потребностей 
ж ивотн оводства  в грубых, сочных и зелены х кормах. По д а н 
ным М инистерства  сельского хозяйства  К А С С Р, на 1971 — 
1975 годы плани руется  осушить сельхозугодий и подготовить 
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торф оболот  по совхозу М едвеж ьегорск ий  414 га; и заготови ть  
подстилочного торф а д ля  н у ж д  сельского х о зя й ств а— 11.6 тыс. 
тонн.

О высокой эффективности  осушения торф яно-болотн ы х 
почв в условиях К арелии свидетельствую т многолетние иссле
дован ия  па Корзинском опы тно-мелиоративном стац ионаре . В 
1966 и 1970 годах Здесь были получены ур о ж аи , соответствен
но: сено многолетних трав  38,3 и 46.8 ц/га, однолетних тр ав  
на силос и зеленый корм 150— 240 и 215 ц/га (Н естеренко, 1967, 
1971).

В зависимости  от особенностей конкретны х болот район а  
и сследования их мож но использовать  под сенокосы или к о р м о 
вые культуры. Д в а  эвтрофны х болота  «П ри бреж н ое»  и « Т а 
тарское», располож ен ны е  вблизи населенных пунктов, могут 
быть легко осушены путем спуска воды в О неж ское  озеро  и 
использованы  д л я  вы р ащ и ван и я  кормовы х культур , а т а к ж е  
под сенокосы. П ереходны е болота то ж е  могут служ и ть  с е л ь 
хозугодьям и и осваи ваться  под сенокосы и пастби щ а.

Н а р я д у  с непосредственным использованием  осушенных з е 
мель (болотных м а с с и в о в ) , увеличивается  использование  т о р 
ф а  в сельском хозяйстве для  заготовки  торф ян ы х  удобрений 
и торфяной подстилки в животноводстве . Торф а низинных н 
переходных болот могут быть использованы  д ля  п ри готовле
ния торф ян ы х  компостов и торфо-перегнойны х горшочков. Из 
исследованны х нами, д ля  сельскохозяйственного  и сп о льзо ва 
ния (под сельхозугодья  и для  торф озаготовки ) могут быть 
реком ендованы  12 болотных массивов.

П Р И Р О Д Н Ы Е  РЕСУРСЫ БОЛОТ

Ч асть  олнготрофпы х и олигом езотроф н ы х болот ц елесооб
разно  использовать  как  источники д и корастущ и х  ягод  — к л ю к 
вы и морошки, которые с л у ж а т  сырьем в пищевой и в и там и н 
ной промыш ленности. В работе  приводятся  дан н ы е  по у р о ж а й 
ности клю квы  и морош ки на болотах  района. Н а р я д у  с я г о д а 
ми, на болотах  п р о и зрастает  р яд  лекарствен н ы х  растений, 
(вахта , багульник и д р .) .  Н екоторы е массивы могут служ ить  
источником этого ценного лекарствен ного  сырья. К ак  з а к а з 
ники д ля  сбора  ягод  и лекарствен ны х растений в районе ис
следовани я  могут быть реком ендованы  12 болот.

И сследованн ы е болотные массивы в больш инстве своем м о 
гут служ и ть  объектам и  эф ф ективного  использования  в н ар о д 
ном хозяйстве. П оэтом у их необходимо р а ссм атр и в ать  как
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весьма ценные природные ресурсы, требую щ ие рационального , 
комплексного подхода при освоении в народном хозяйстве.

З А К Л Ю Ч Е Н И Е

1. Вы сокая  заболоченность  исследованного района (30%) 
объясн яется  слабой  дрен ированн осты о  территории из-за б ли з
кого зал еган и я  водоупорного горизонта (кристаллические  по
роды и глины) и м олодостью слабо  развитой  ги дрограф и че
ской сети. В сочетании с прохладны м  и влаж н ы м  клим атом  эти 
ф акторы  о б у сл авл и ваю т  ш ирокое  развитие  болот.

2. Б едность  минерального  питания объясн яет  небогатый 
флористический состав  болотной растительности, где господ
ствую щ ее полож ение  зан и м аю т  ценозы сфагновой группы ф о р 
маций. С ф агн овы е  мхи являю тся  основными эд иф пкаторам и  
болот, а ценозы мохового типа растительности расп р о стр ан е 
ны очень ш ироко и вклю чаю т в себя наибольш ее число ассоц и 
аций (151).

Видовой состав  растительности того или иного участка  
болотного м ассива зави си т  от его трофности, кислотности с р е 
ды, х ар а к т е р а  м икрорельеф а, уровня грунтовых вод.

3. И сследован и я  соотношений количественного состава  ц е 
нозов н кислотности местообитаний п о казали , что чем выше 
кислотность среды, тем меньшее количество растений при сут
ствует  в этих ценозах.

4. С опоставляя  видовой состав растительности с экологи 
ческими харак тер и сти кам и  р азли чн ы х  представителей ги д р о 
ф ауны  болотных водоемов, мож но получить довольно точные 
экологические характери сти ки  условий местообитания их. К а 
чественный состав  водной ф ауны  м ож ет  служ и ть  одним из по 
казателей ,  оп ределяю щ и х историю о б разован и я  болотного 
массива. Именно, с болотными водоем ам и связан о  больш ин ст
во находок представителей гидрофауны , которые ранее  для 
К арелии  ( E u c h la n i s  d a p id u la , '  P o l y a r t h r a  m in o r ,
A lo n a  r u s t i c a ,  S c o t t i a  b r o w n ia n a ,  а в отдел ьн ы х  с л у 

ч аях  и д ля  С оветск ого  С ою за  ( T e t r a s ip h o n  h y d r o c o r a ) ,  не 
у казы в ал и сь .

5. С геоморфологическими особенностями района связаны  
типы болот и х арактер  их развития.

Д л я  полосы акк ум улятивн ой  равнины, рельеф которой 
слож ен террасам и , береговыми валам и , абрази онны м и у сту п а
ми, характерн ы  болота поднож ий и пологих склонов с особым 
вариантом  болот — меж гривны ми, пересеченными береговы- 
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ми валам и . Эта территория, вдоль  П овенецкого  зал и в а ,  ш и р и 
ной 5— 12 км, вы делена  в болотный подрайон «П рион еж ски х  
террас» .

Д л я  центральной и северо-западн ой  частей исследованного  
района типичен холмистый рельеф, где ш ироко р асп р о стр ан е 
ны кам овы е и моренные холмы. М еж к а м о в ы е  котловины, обы ч
но небольшой площ ади, заняты  болотами. Этот участок мы 
выделяем  как  В олозерско-Н ем инский болотный подрайон. 
Б олота  данного  подрайона относятся к классу  зам кн уты х , 
проточных и сточных котловин, отличаю тся  бедностью  п и та 
ния и находятся  на мезотрофной и олиготрофной стади ях  р а з 
вития.

Х олмисто-грядовы й рельеф  х арактерен  для  северо-восточ
ной части район а  (к востоку от р. Выг, в районе д. Тихвин 
Бор, д. Д а н и л о в о ) .  З д есь  п р ео б л адаю т  болота класса  проточ
ных и сточных логов, проточных котловин. О тличительной 
особенностью этих болот являю тся  их крупны е разм еры  и н а 
личие больш их болотных систем, что об у сл ав л и в ает  здесь  н а 
ибольш ую  заболоченность. Эту территорию  мы вы деляем  в 
Выгский болотный подрайон.

6. Д л я  болот различны х типов х ар актер н ы  свои особеннос
ти торф яны х зал еж ей . Так , болота класса  поднож ий склонов 
имеют м алом ощ ную  з а л е ж ь ,  слож енн ую  в основном низинны 
ми торф ам и . Болота  класса  зам кн уты х  котловин и логов им е
ют довольно мощ ные то р ф ян ы е  за л е ж и ,  глубиной до 10 м ет
ров.

7. Химический состав торф ов отличается  м алы м  с о д е р ж а н и 
ем минеральны х элементов. Степень насы щ енности о сн о ван и я 
ми верховых, переходных, низинных торф ов в среднем, соот
ветственно, 21, 7; 28, 7; 68,7%. Т орф а  отли чаю тся  высокой ки с
лотностью  и низкой зольностью. Эти особенности о п р е д е л я 
ются бедностью водно-м инерального  питания болот. П о сл ед 
нее обстоятельство  об у сл авл и вает  и небогатый флористический 
состав  ценозов болот, что в свою очередь  сказы в ается  на ви 
довом составе  торфа. Т а к  как  на исследованны х болотах  гос
подствуют мезотрофны е ценозы, поэтому в торф ян ы х  з а л е ж а х  
п реобладаю т  переходные торфа. З а л е ж и  переходного типа, так  
же, как  и виды переходного торф а ,  имею т в районе н аи бо л ь
шее распространение.

8. В зависимости  от типа болотных массивов, их местопо
л ож ени я , гидрологических особенностей и свойств торфяной 
з а л е ж и  болота могут быть использованы  в той или иной от
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расли народного  хозяйства . Р ай о н и р о в ан и е  болот и ссл едо ван 
ной территории даст  возм ож н ость  хозяйственны м о р га н и за ц и 
ям ц елесообразн ее  плани ровать  пути освоения и эк сплуатац ии  
болот.

Д л я  лесохозяйственны х целей могут быть освоены 13 бо 
лотных массивов. Н изинны е и некоторые переходные массивы 
являю тся  перспективными д л я  сельскохозяйственного  и сп оль
зовани я. П о д  сельхозугодья  мы рекомендуем  9 болотных м а с 
сивов. Т орф озаготовку  д л я  сельскохозяйственны х н у ж д  мож но 
вести на трех болотах  (п лощ адью  326 г а ) .  12 переходных и 
верховых болот могут сл у ж и ть  источниками природных ресу р 
сов (ягод, лекарствен ного  с ы р ь я ) . И х целесообразн о  остави ть  
без освоения как  б о ло та-заказн ики .

Список болотных массивов, с их краткой  характеристикой  
и конкретны м и реком ен дац и ям и  по использованию , переданы 
в М инистерство  мелиорации и водного хозяйства  К арельской  
А С С Р .
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