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Введение

Район исследований охватил ключевой уча-

сток с центром в д. Ныкола (Бызовы) Холмогор-

ского р-на Архангельской обл. (рис. 1). Близле-

жащая территория известна распространени-

ем поверхностного карста, это так называемый 

Звозский карстовый район. 

Болота, обследованные нами, ранее не изу-

чались. В задачи исследования входило уста-

новление типологии болот и выявление осо-

бенностей пространственной структуры их ра-

стительного покрова.

Вопросы генезиса и районирования болот-

ных систем, сформированных в районах раз-

вития карста, разрабатывались В. Н. Кирюшки-

ным [1980]. 

Г. А. Елина и Т. К. Юрковская [1980] исследо-

вали болота, расположенные по левобережью 

Северной Двины от устья р. Пинега до р. Вага. 

Ими было изучено строение торфяной зале-

жи и получена спорово-пыльцевая диаграмма 

болота у оз. Белое. Авторы отмечали кратко-

временность эвтрофной и мезотрофной фаз 

развития болота, сменившихся олиготрофной 

фазой почти в самом начале его формирования.

Л. А. Соколова [1935] писала, что «крупное 

пространство между дд. Заболотье и Звоз на 

Северной Двине занято боровым массивом, 

сложенным хорошо отсортированным, то тон-

ким пылеватым, то средней крупности, песком, 

возможно флювиогляциального происхожде-

ния. Поверхность слабо всхолмленная и на по-

вышенных участках занята лишайниковым бо-

ром, в понижениях резко переходящим в сфаг-

ново-сосновые болотца».

Объекты исследования

Болота ключевого участка располагаются 

в окраинных частях моренной равнины и над-

пойменной террасы (левобережье) и на озер-

но-ледниковой равнине (правобережье), в не-

посредственной близости от бортов долины 

Рис. 1. Карта-схема изученной территории

Fig 1. Schematic map of the studied area
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р. Северная Двина. На левом берегу развита 

речная пойма, где формируются пойменные 

болота. Подстилающими породами служат чет-

вертичные отложения, залегающие на карстую-

щихся гипсах пермского возраста.

Натурное обследование выполнялось ме-

тодом профилирования и сопровождалось де-

тальным описанием растительного покрова в 

точках профиля, дешифрированием данных ди-

станционной съемки и бурением залежи. 

Результаты и обсуждение

В ходе проведенных изысканий выявлены 

разные по площади, трофности и типологии 

болотные массивы. Преобладают крупные оли-

готрофные болотные массивы; встречаются и 

малые сосновые мелкозалежные болота. Кро-

ме того, нами описаны небольшие мезотроф-

ные травяно-сфагновые болота, облесенные 

березой; микстрофные болота карстового про-

исхождения, карстовые воронки с эвтрофной 

растительностью, ключевые лесные и поймен-

ные болота.

Отметим, что карстовые процессы наблю-

даются не повсеместно. Самый крупный из 

исследованных болотных объектов – болото 

Шулеское (площадь 825 га, максимальная глу-

бина 4,2 м, средняя 2,9 м) [Торфяной…, 1958], 

располагается на моренной равнине левого бе-

рега и не несет в своем облике черт, связанных 

с карстом. Он представляет собой болотную 

систему, состоящую из трех отдельных масси-

вов, примыкающих к Шулескому озеру. Грядо-

во-мочажинно-озерковые и грядово-мочажин-

ные комплексы занимают на них значительные 

площади [Галанина и др., 2014].

Однако в окрестностях оз. Котозеро, распо-

ложенного вблизи упомянутой болотной сис-

темы, с северо-восточной стороны встречены 

одиночные карстовые воронки. Между оз. Ко-

тозеро и оз. Мурги находится участок полуот-

крытого гипсового карста, перекрытого морен-

ными суглинками. Здесь можно встретить сис-

темы карстовых воронок, занятых болотами. 

В воронках на разных динамических ста-

диях описаны осоковые (Carex vesicaria), тра-

вяно (Comarum palustre, Menyanthes trifoliata)-

осоково-сфагновые (Sphagnum riparium, 

S. squarrosum), осоково (Carex rostrata, 

C. limosa)-сфагновые (Sphagnum fallax) и ку-

старничково (Chamaedaphne calyculata)-сфаг-

новые (Sphagnum angustifolium) сообщества.

Так, в одной из воронок образовалось бо-

лото сплавинного типа с травяно-сфагновой 

растительностью и древесным ярусом из бе-

резы. Болото было пробурено, мощность тор-

фяных отложений составила 3,5 м (рис. 2). 

Рис. 2. Диаграмма ботанического состава торфа карстового болота вблизи оз. Котозеро

Fig 2. Peat diagram of a karst mire near Lake Kotozero
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На начальной стадии развития болота (I) пре-

обладали лесные болотнотравяные и болотно-

травяно-гипновые сообщества. Далее (стадия II) 

появился тростник и осока вздутая, уменьши-

лось обилие зеленых мхов. Затем, возмож-

но, в результате повторной просадки гипсов 

произошло затопление котловины водой на 

1,0–1,5 м (стадия III). Вероятнее всего, в даль-

нейшем верхний горизонт торфяной залежи 

(из стадии II) «всплыл», и болото продолжило 

свое развитие (этап IV). На современном этапе 

(стадия V) исчезли хвойные деревья, усилилась 

роль сфагновых мхов (в особенности Sphagnum 

riparium и S. obtusum). В настоящий момент ра-

стительный покров сложен вейниково-вахтово-

сфагновыми с березой ценозами.

 Севернее оз. Котозеро обследованы микс-

трофные болота карстового происхождения с 

пестрым растительным покровом. Олиготроф-

ные кустарничково-сфагновые и мезоэвтроф-

ные травяно-сфагновые сообщества, занима-

ющие ограниченные площади, соседствуют в 

одном контуре. Бурение залежи показало на-

личие уже довольно мощных (более 5 м) торфя-

ных отложений с водной прослойкой.

Лесное ключевое болото напорного грунто-

вого питания, случайно найденное при движе-

нии по лесной («Мишиной») дороге в сторону 

Шулеского болота, представляет собой еще 

один тип болот данной территории. Отметим 

исключительное богатство флоры, в том числе 

ряд редких и охраняемых видов, среди которых 

Cypripedium calceolus.

В вытянутых понижениях флювиогляциаль-

ных форм рельефа на удалении 1,2 км от бровки 

надпойменной террасы р. Северная Двина рас-

полагаются олиготрофные мелкозалежные бо-

лота с мощностью торфа 0,7–1,6 м. Они имеют 

озерково-коврово-топяные комплексы и окру-

жены сосняками кустарничково-зеленомош-

но-лишайниковыми на песчаных отложениях. 

Торфонакопление начинается сразу с верховой 

стадии, минуя переходную и низинную.

Между д. Заборье и автотрассой Холмо-

горы – Москва, к северу от торфяного место-

рождения «Осиновское» нами изучен безы-

мянный верховой болотный массив площадью 

141 га. Наиболее широко распространены 

пушицево (Eriophorum vaginatum)-сфагновые 

(Sphagnum balticum) ковры с кустарничка-

ми – кассандрой и андромедой. Гряды низкие 

и безлесные, мочажины заняты шейхцериево-

сфагновыми сообществами. Явных признаков 

карста не обнаружено, однако косвенным при-

знаком можно считать нахождение грядово-

озеркового комплекса на окраине в северной 

части массива.

Болото Осиновское (площадь 279 га, мак-

симальная глубина 2,8 м, средняя 1,4 м) [Тор-

фяной…, 1958] состоит из нескольких мел-

козалежных болот, возникших в результате 

суходольного заболачивания. Преобладают 

олиготрофные сообщества, из которых наи-

большую площадь занимают открытые пушице-

во (Eriophorum vaginatum)-сфагновые (Sphag-

num angustifolium) ковры c редкими кочками с 

кассандрой (Chamaedaphne calyculata). Цен-

тральная часть болотной системы представ-

ляет собой сосново-кустарничково (Empetrum 

nigrum, Chamaedaphne calyculata)-пушицево-

сфагновое (Sphagnum fuscum) болото. В окра-

инных частях обнаружены карстопроявления. 

Это единичные озера-просадки, а также мно-

гочисленные озерки в восточной части массива 

[Галанина и др., 2023].

Вблизи д. Звоз располагается небольшой 

болотный массив верхового типа (16 га). Гря-

дово-озерковые и грядово-мочажинные ком-

плексы занимают около 80 % площади болота. 

На грядах произрастают морошково-кассан-

дрово-сфагновые (Sphagnum fuscum) сооб-

щества; в мочажинах – шейхцериево-сфагно-

вые (Sphagnum lindbergii) фитоценозы. Озер-

ки обрамляют осока топяная (Carex limosa) 

и мочажинные сфагны (Sphagnum jensenii, 

S. balticum). Присутствие в составе сообществ 

Carex rostratа и Sphagnum riparium наряду с ха-

рактерной округлой формой свидетельствует о 

карстовом происхождении озерков.

На левобережье пойма обширна, здесь были 

описаны пойменные травяно-осоковые болота, 

сформировавшиеся в речных старицах [Гала-

нина и др., 2014].

На правом берегу р. Северная Двина про-

цессы развития карстовых форм рельефа идут 

активнее. Если в полосе молодых сосновых на-

саждений надпойменной террасы левобережья 

с кустарничково-лишайниково-зеленомошным 

покровом присутствуют лишь отдельные мел-

кие замкнутые понижения, заросшие осокой 

и сфагнами, то на правобережье имеют место 

современные явления карста, сопровождаю-

щиеся спуском воды в карстовых озерах, опол-

занием и гибелью древостоя при образовании 

новых просадок и провалов. У пос. Двинской 

изучен ряд небольших болот карстового ге-

незиса, которые находятся на разных стади-

ях развития. Описаны как осоково-сфагновые 

олиготрофные фитоценозы с осокой топяной 

(Carex limosa) в зарастающем озерке, так и 

микстрофные участки.

Крупная болотная система правобережья – 

болото Лавичное (площадь 8844 га, наиболь-

шая глубина 6,0 м, средняя 2,6 м) [Торфяной…, 
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1958] – располагается на озерно-ледниковой 

равнине. Распространены грядово-мочажин-

но-озерковые, грядово-мочажинные комплек-

сы, пушицево-сфагновые ковры. В регресси-

онных мочажинах описаны редкие пухоносово 

(Trichophorum cespitosum)-очеретниково-пече-

ночниковые сообщества. Карстовые процессы 

проявляются к востоку от пос. Липовик в кон-

тактной полосе с болотной системой.

Заключение

Преобладающим по площади типом болот 

обследованной территории являются слабо 

облесенные и открытые верховые болотные 

системы с грядово-озерковыми и грядово-

мочажинными комплексами. Выявлены мезо-

трофные березово-травяно-осоково-сфагно-

вые, эвтрофные пойменные и лесные ключевые 

болота.

Впервые на данной территории обнаружены 

болота, формирующиеся в просадках рельефа, 

что обусловлено близким залеганием карстую-

щихся гипсов. Присутствуют как отдельные за-

болоченные воронки, так и системы воронок – 

объединившихся просадочных котловин. В них 

описаны эвтрофные травяно-осоковые и микс-

трофные карстовые болота.

Специфическими чертами, характеризу-

ющими водораздельные верховые болотные 

системы, сформировавшиеся в условиях близ-

кого залегания карстующихся пород, могут 

быть названы следующие: 1) форма и разме-

ры озерков грядово-озерковых комплексов, 

2) периферийное положение грядово-озер-

ково-мочажинных и грядово-озерковых ком-

плексов в пространстве болотного массива, 

3) процесс увеличения площади болотных мас-

сивов за счет присоединения малых карстовых 

просадок.

Автор признательна  В. П. Денисенкову  за 

ботанический анализ торфов,  М. Г. Носковой , 

Д. А. Филиппову, М. А. Смирновой, Г. А. Тюсо-

ву, Е. А. Короткой, П. А. Черненко за энтузи-

азм при выполнении полевых исследований, 
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результатов.
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