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Исследована группа небольших болотных систем на восточном макросклоне За-

падно-Карельской возвышенности. Их растительный покров сложен олиготроф-

ными и мезоолиготрофными сфагновыми сообществами. Склоновые («висячие») 

участки болотных систем заняты здесь мезоолиготрофными сообществами с ред-

ким древесным ярусом из Picea × fennica и флористически существенно отлича-

ются от типичных эвтрофных «висячих» болот Восточной Фенноскандии. Страти-

графия торфяных залежей исследованных болот свидетельствует о разнообразных 

сукцессиях в ходе развития, начинавшихся как с водных, так и с суходольных палео-

сообществ. «Висячие» болота являются редкими для Карелии, они войдут в пла-

нируемую региональную ООПТ «Низкогорные ландшафты Центральной Карелии» и 

могут служить объектами экологического туризма.
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The subject of this study was small mire systems on the eastern slope of the West 

Karelian Upland. Their vegetation is made up of oligotrophic and mesoligotrophic 
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Sphagnum-dominated communities. It comprises mesoligotrophic “sloping” sites with a 

sparse layer of Picea × fennica as a feature distinguishing these systems from typical 

East Fennoscandian sloping fens, which are predominantly eutrophic. The peat deposit 

stratigraphy of the surveyed fens reveals a variety of development successions, starting 

from aquatic as well as from dry-land paleocommunities. These mires will be part of the 

planned regional protected area Low Montane Landscapes of Central Karelia, and can 

serve as eco-tourism destinations.
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sions
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Введение

Болотные экосистемы широко распро-

странены в таежной зоне и характеризуются 

высоким разнообразием на типологическом 

и фитоценотическом уровнях. Наиболее рас-

пространено болотообразование в различных 

сырых понижениях рельефа, а также путем 

заболачивания мелководных водоемов. Од-

ними из наиболее специфичных типов явля-

ются болота, развивающиеся в местах обиль-

ных выходов грунтовых вод на склонах разной 

крутизны в ландшафтах с резко расчленен-

ным рельефом. В этих условиях формируются 

склоновые болота, названные финским боло-

товедом В. Ауэром [Auer, 1922] «висячими», 

название таких болот вошло в мировую боло-

товедческую терминологию как «sloping fens». 

Позднее финские болотоведы стали рассма-

тривать их как топологический вариант аапа-

болот [Ruuhijärvi, 1960; Havas, 1961]. Впервые 

они были описаны из фенноскандской био-

географической провинции Куусамо (Regio 

Kuusamoënsis), в которую входит и террито-

рия на северо-западе Республики Карелия, 

включающая национальный парк «Паанаярви» 

и его окрестности. «Висячие» болота в про-

винции Куусамо развиваются на склонах сопок 

со значительными уклонами. Чаще всего они 

представляют собой узкие болотные системы, 

включающие как собственно «висячие» участ-

ки с местами выклинивания грунтовых вод и 

тонким слоем торфа (от 20–50 см до 1–1,5 ме-

тров), так и более плоские болотца других ти-

пов, занимающие депрессии на уступах скло-

нов. Встречаются и маленькие «висячие» бо-

лота, развивающиеся только на крутом склоне 

и занимающие весь участок. Район Куусамо 

сложен основными и карбонатными горными 

породами, поэтому поступающие на эти боло-

та грунтовые воды богаты элементами пита-

ния и болота являются эвтрофными с разно-

образной флорой, включающей значительное 

число кальцефильных видов, а также север-

ных, приуроченных к холодным родникам. Ряд 

«висячих» болот исследованы в НП «Паанаяр-

ви» и его окрестностях [Кузнецов, 1995, 2014; 

Кузнецов, Елина, 1982; Кузнецов и др., 1998], 

а также на прилегающей территории Финлян-

дии [Havas, 1961; Huttunen, 2007]. «Висячие» 

болота встречаются во многих горных регио-

нах, они описаны в Мурманской области [Бли-

нова и др., 2017; Кутенков и др., 2019; Копеи-

на и др., 2021], на Урале [Генкель, Осташева, 

1933; Ивченко, Денисенков, 2012]. При этом 

иногда такие болота рассматриваются не как 

«висячие», а как ключевые, поэтому сведения 

о них в литературе далеко не полные.

На Западно-Карельской возвышенности, 

сложенной кислыми породами, также встреча-

ются «висячие» болота. Развиваясь в условиях 

питания слабоминерализованными водами, 

они в основном мезотрофные или даже ме-

зоолиготрофные. Несколько таких болот ра-

нее исследованы в окрестностях Костомукши 

[Елина, Кузнецов, 1977; Кузнецов и др., 1978], 

озера Тулос [Kuznetsov et al., 1996], а также 

горы Воттоваара [Кутенков, 2009]. В связи с 

планированием создания региональной ООПТ 

в восточной части Западно-Карельской воз-

вышенности проводились комплексные ис-

следования территории, по которой сведения 

о современном состоянии и разнообразии 

экосистем были очень фрагментарные [Гром-

цев и др., 2021], данные по болотам вообще 

отсутствовали.
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Объекты и методы исследований

В августе 2020 года выполнены исследо-

вания ряда болотных систем на восточном 

склоне Западно-Карельской возвышенности 

(63°20′–63°30′ с.ш. 31°54′–31°56′ в.д.) на 

г. Ахви (398,6 м н. у. м.) и склонах г. Варгуно 

(394,5 м н. у. м.) (рис. 1), часть из них включа-

ет «висячие» участки. Территория относится 

к подзоне северной тайги, по болотному рай-

онированию Карелии входит в район травя-

но-сфагновых мезотрофных болот Западно-

Карельской возвышенности [Елина и др., 

1984]. На этой территории с крупногрядовым 

рельефом представлены высокие сопки (до 

350–400 м), сложенные кислыми коренными 

породами (кварцитами) с довольно крутыми 

склонами, покрытые маломощной крупнова-

лунной мореной. Лесной покров представлен 

старовозрастными сосняками в сочетании 

с молодняками на местах сплошных рубок 

[Громцев и др., 2021]. Межгрядовые пониже-

ния заняты озерами и болотами. В южном кон-

це озера Кивиярви (360 м н. у. м.) находится 

исток реки Суна.

Исследования проводились маршрутным 

методом. На болотных участках, слагающих 

болотные системы, выполнялись геоботаниче-

ские описания по стандартной методике. Син-

таксоны выделены тополого-экологическим 

методом [Кузнецов, 2005].

 Определялась глубина торфяной залежи, а 

в наиболее глубоких частях систем и на скло-

новых («висячих») участках отбирались торфя-

ные колонки на ботанический анализ для ре-

конструкции динамики болот. По результатам 

анализов построены диаграммы ботанического 

состава торфов с использованием программы 

«Korpi» [Кутенков, 2013], по которым выполне-

на реконструкция сукцессий растительности 

на ряде участков «висячих» болот. На исследо-

ванных болотах выполнено 45 геоботанических 

описаний и исследована стратиграфия торфя-

ных залежей в 7 скважинах. 

 А                                                                                             Б

Рис. 1. Исследованные болота на горе Ахви (А): Ахвисуо (описания 2–12), Кивиярвисуо 

(оп. 13) и склонах г. Варгуно (Б): Варгуносуо 1 (оп. 14–22), Варгуносуо 2 (оп. 23, 24), Вар-

гуносуо 3 (оп. 25–27), Варгуносуо 4 (оп. 28–30), Варгуносуо 5 (оп. 31–35), Варгуносуо 6 

(оп. 36, 37), Варгуносуо 7 (оп. 38–41), Варгуносуо 8 (оп. 42–45)

Fig. 1. Studied mires on Mount Akhvi (A): Akhvisuo (releves 2–12), Kivijärvisuo (13) and the slopes 

of Mount Varguno (Б): Vargunosuo 1 (14–22), Vargunosuo 2 (23, 24), Vargunosuo 3 (25–27), 

Vargunosuo 4 (28–30), Vargunosuo 5 (31–35), Vargunosuo 6 (36, 37), Vargunosuo 7 (38–41), 

Vargunosuo 8 (42–45)
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Результаты 

Все изученные болота имеют очень малень-

кие площади, среди них представлены как от-

дельные болотные массивы площадью от 1 до 

3 га (Кивиярвисуо, Варгуносуо 2, 3, 6), так и 

болотные системы (Ахвисуо, Варгуносуо 1, 4, 

5, 7, 8), включающие по несколько маленьких 

массивов и первичных остаточных озер (ламб) 

(рис. 1). Эти болотные системы, приурочен-

ные к тектоническим логовидным депрессиям, 

представляют собой цепочки маленьких болот, 

расположенных на разных гипсометрических 

уровнях и соединенных между собой мелкоза-

лежными перемычками. Участки с выходами 

грунтовых вод приурочены в этих системах к 

подножиям склонов с перепадами высот 4–6 

метров на 40–70 метров вдоль склонов. 

Растительность

В структуре всех исследованных болот пре-

обладают омбротрофные (верховые) участки в 

основном простого строения, без выраженно-

го микрорельефа, с атмосферным питанием и 

очень бедной флорой, характерной для верховых 

болот северотаежной Карелии. Растительный 

покров верховых участков представлен группой 

кустарничково-морошково-сфагновых, пушице-

во-сфагновых, шейхцериево-сфагновых и дре-

весно-кустарничково-сфагновых сообществ. 

Следует отметить специфику мезоолиго-

трофных древесно-кустарничково-сфагно-

вых сообществ, приуроченных к «висячим» 

участкам, в которых древесный ярус обра-

зован елью финской (Picea × fennica1) высо-

той от 2 до 6 метров с низкой сомкнутостью 

(0,1–0,2). Такие сообщества выделены нами в 

отдельную ассоциацию Picea × fennica–Palu-

difruticuli–Sphagnum fuscum+S. angustifolium 

(табл., I). Они встречаются в более северных 

районах Восточной Фенноскандии, а здесь 

находятся в отрыве от основного ареала. Не-

значительное влияние грунтовых вод под-

тверждается наличием в этих сообществах 

некоторых минеротрофных видов: Juniperus 

communis высотой до одного метра, Molinia 

caerulea (покрытие 1–5 %), единичными осо-

бями ряда других видов (Solidago virgaurea, 

Chamae periclymenum suecicum, Equisetum 

sylvaticum). Моховой ярус полностью сложен 

олиготрофными видами (табл., оп. 1–6). 

Выходы родниковых вод хорошо маркируют-

ся узким (1–3 м) бордюром кустов Salix phylici-

folia и S. aurita, среди которых растут Carex 

rostrata, C. magellanica, Calamagrostis phrag-

mitoides, Equisetum sylvaticum, Epilobium palus-

tre, E. hornemannii (только в одном роднике). 

1 Номенклатура сосудистых растений по: Черепанов, 

1995; мхов: Ignatov et al., 2006, Sphagnum divinum: Hassel et 

al., 2018.

Состав елово-кустарничково-сфагновых (I), осоково-сфагнового (II) и кустарничково-пушицево-сфагновых 

(III) сообществ (проективное покрытие, %)

Composition of spruce-dwarf shrub-Sphagnum (I), sedge-Sphagnum (II) and dwarf shrub-Sphagnum (III) communi-

ties (density, %) 

Группы описаний

Releves groups
I

C

II III

C

Номер описания порядковый 

No. of releves 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Номер описания авторский

No. of releves in field
14 17 21 37 16 35 38 2 9 20 23 31 33 34 36

Число видов / Species number 27 33 30 33 29 28 28 23 19 18 21 26 20 24 20

Мощность торфа, м

Peat depth, m
1,8 1,0 2,6 0,5 2,0 1,0 3,2 2,8 4,3 2,1 2,2 2,2 2,4 3,0 2,0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

ЭЦГ

ECG

Сомкнутость древостоя 

Tree layer density
0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 - - - - - - - - - -

Picea × fennica 5 10 10 15 10 5 V 3 + + + 7 5 1 + 1 V

Высота, м / Height, m 4–6 6–8 4–8 4–8 3–5 1–3 1–3 1 2 2–3 1–2 1–3 1–2 1–2

Pinus sylvestris + + II + 2 + + + + 2 V

Высота, м / Height, m 6–10 2–3 1–2 3 2

Betula pubescens 5 + + 5 + + V + + + 3 + + IV

Высота, м / Height, m 3–4 4–5 2–4 3–6 4–5 2–3 5 2 2–5 1 1
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

1
Ledum palustre + I + 1 II

Vaccinium uliginosum 2 7 5 5 7 2 V 1 2 3 5 2 2 1 2 2 V

2

Calluna vulgaris 10 7 10 + 10 1 V 10 15 2 + III

Empetrum hermaphroditum 5 15 1 10 + V 1 15 10 + 3 1 + 10 V

Oxycoccus microcarpus + I + I

Rubus chamaemorus 20 15 3 + IV 3 20 30 2 10 7 5 + 20 V

Drosera rotundifolia + + + III + + + II

Sphagnum fuscum 60 50 20 30 IV 10 60 65 30 20 35 2 5 V

Polytrichum strictum + + + 2 1 V + + 2 + + + III

Pohlia nutans + I

Cladonia stygia + I 1 I

3

Chamaedaphne calyculata + I + 3 5 II

Andromeda polifolia 2 1 + 3 2 1 V 5 5 10 + 3 5 2 5 3 V

Betula nana 3 2 3 3 2 2 V 2 1 + 7 3 1 2 3 V

Oxycoccus palustris + + + + + + V + + + + + + + + + V

Eriophorum vaginatum 10 10 7 3 10 3 V 1 10 3 15 10 15 15 15 15 V

Carex pauciflora 2 1 3 + 1 + V + + 2 + + 2 1 2 V

Sphagnum angustifolium 20 30 60 40 50 55 V 80 10 20 85 55 60 55 65 65 V

S. divinum 10 5 5 III 2 10 10 3 5 10 5 10 20 V

S. rubellum + I

4 Scheuchzeria palustris + I

5
Trichophorum cespitosum 3 3 II + + I

Sphagnum papillosum 5 I

6
Molinia caerulea 5 1 1 5 + 3 V 5 + + II

Aulacomnium palustre + + + + IV + + + + 1 2 1 V

8

Carex lasiocarpa + + + + IV 10 + I

C. rostrata + I 5 + I

Menyanthes trifoliata +

12

Juniperus communis 5–7 3 3 + 1 + V 1 1 + II

Sorbus aucuparia + + II

Salix aurita 2 I 1

Carex globularis + 2–3 + + IV + + + II

Calamagrostis purpurea +

Equisetum sylvaticum + + II +

Sphagnum russowii + + 3 40 + 30 V + 10 + 5 + 2 5 5 V

Polytrichum commune + + II + I

14

Vaccinium myrtillus + + + + + + V + + II

V. vitis-idaea + + 1 + + + V + + II

Avenella flexuosa + + + + IV

Dactylorhiza maculata + + + + IV + + + + III

Melampyrum pratense + + + + IV 1 + + + III

Solidago virgaurea + + + III

Trientalis europaea + + + III +

Hieracium umbellatum + I

Chamaepericlymenum suecicum 1 1 + + + V 1

Pleurozium schreberi + 5 5 + 5 + V 2 1 5 1 + + + V

Примечание / Note. C – константность / constancy: I – 1–20 %, II – 21–40 %, III – 41–60 %, IV – 61–80 %, V – 81–100 %. 
ЭЦГ – эколого-ценотические группы видов [по: Кузнецов, 2005] / ECG – ecological coenotic groups of species [after: 
Kuznetsov, 2005].

Окончание табл.

Table (continued)
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В моховом покрове в родниках и вдоль выте-

кающих из них ручейков встречаются Bryum 

weigelii, B. pseudotriquetrum, Pseudobryum cin-

clidioides, Rhizomnium pseudopunctatum, Warn-

storfia exannulata, Philonotis seriata, Sphagnum 

warnstotfii, Scapania sp. Такой состав растений 

свидетельствует о бедности родниковых вод, 

среди них нет типично эвтрофных и кальце-

фильных видов.

В составе кустарничково-пушицево-сфагно-

вых сообществ (ассоциация Paludifruticuli–Erio-

phorum vaginatum–Sphagnum angustifolium) 

(табл., III) также постоянно встречаются низкие 

ели высотой 1–3 метра и довольно редко Cha-

maedaphne calyculata, что отличает их от подоб-

ных сообществ в равнинных районах Карелии.

Вокруг сохранившихся ламб, а также на пло-

ских участках со слабой проточностью, иногда 

на местах заросших ручьев, представлены не-

большие полосы мезолиготрофных осоково-

сфагновых (Carex rostrata–Sphagnum balticum, 

Carex rostrata–Sphagnum angustifolium) и олиго-

трофных шейхцериево-сфагновых (Scheuchze-

ria palustris–Sphagnum balticum, Scheuchzeria 

palustris–Sphagnum majus) сообществ. В шейх-

цериево-сфагновых мочажинах со Sphagnum 

balticum дважды встречен Sphagnum tenellum и 

по одному разу S. rubellum и S. cuspidatum, до-

вольно редкие в Карелии. Торфяная залежь на 

таких участках достигает глубины 3–5 метров. 

В составе исследованных болотных сис-

тем имеются также небольшие участки лесных 

болот (корб), приуроченные к ложбинам сто-

ка вдоль заросших ручьев. Они представлены 

мезоолиготрофными ельниками морошково-

сфагновыми, широко распространенными в се-

верной Карелии [Кучеров, Кутенков, 2019]. 

Стратиграфия и динамика болот

Болотная система Ахвисуо (рис. 1, А) рас-

положена в ложбине на вершине г. Ахви и вытя-

нута на 1500 м в направлении с севера на юг, ее 

ширина от 50 до 150 м, площадь около 10 га. В 

составе системы несколько маленьких омбро-

трофных кустарничково-пушицево-сфагновых 

и двух шейхцериево-сфагновых болотных мас-

сивов, на последних имеются остаточные зара-

стающие ламбы. Массивы расположены ступе-

нями, общий уклон на системе с севера на юг 

более 10 метров, глубина торфяной залежи ва-

рьирует от 1,5 до 4,3 метра. 

Динамика растительности в северной части 

болота реконструирована по данным ботаниче-

ского состава торфа в скважине 1 (рис. 2), кото-

рая пробурена в 5 метрах от берега маленькой 

ламбы. В начале развития этой части болота в 

мелководном водоеме сформировалось мезо-

трофное (М) хвощово-гипновое сообщество с 

участием кубышки (Nuphar) (стадия I), в которое 

позднее внедрились вахта (Menyanthes trifoliata) 

и осоки (II), на его месте затем образовалась ме-

зоолиготрофная осоково-шейхцериевая спла-

вина (III). К концу третьей стадии уже отложилось 

1,3 м переходного торфа, произошло разраста-

ние болота в стороны, прекратился подток грун-

товых вод с окружающих берегов, и оно пере-

шло на питание атмосферными осадками, т. е. 

в верховую (омбротрофную) фазу развития. Пу-

шицево-шейхцериево-сфагновое ковровое па-

леосообщество (IV) отложило 75 см торфа, оно 

сменилось топяным сильно обводненным шейх-

цериево-сфагновым (V, VI), которое и в насто-

ящее время окружает ламбу, остаток от более 

обширного водоема, существовавшего на месте 

этой части болотной системы (см. стадии I, II).

Стратиграфия торфяной залежи в сква-

жине 2 глубиной 4,35 м, пробуренной в южной 

части Ахвисуо, свидетельствует о начале за-

болачивания этого участка с зарастания мел-

ководного водоема хвощовым сообществом 

с участием Typha sp. и Carex rostrata, которое 

быстро сменилось мезотрофным хвощово-осо-

ковым сообществом. Затем был ряд сукцессий 

мезотрофных топяных травяно-моховых сооб-

ществ с разным участием сфагновых и гипно-

вых мхов. В течение длительной мезотрофной 

фазы развития в этой части болота отложи-

лось 2,85 метра переходных торфов. Верхние 

полтора метра залежи отложились в условиях 

атмосферного питания и образованы пушице-

вым, пушицево-сфагновым и сфагновым вер-

ховыми торфами. Современный растительный 

покров участка представлен кочковато-равнин-

ным комплексом с кустарничково-сфагновыми 

(Sphagnum fuscum) кочками (табл., оп. 9) и пу-

шицево-сфагновыми (Sphagnum angustifolium) 

коврами.

Болотная система Варгуносуо 1 (рис. 1, Б) 

находится в узкой депрессии на северном 

склоне г. Варгуно, вытянутой с юга на север 

и выходящей на южный конец озера Варгуно 

(344 м н. у. м.). Длина системы около 1 км, ши-

рина от 50 до 150 м, площадь около 10 га, глу-

бина торфяной залежи от 1 до 3,2 метра. По 

восточному краю системы развиты маленькие 

участки «висячих» болот с большими уклонами 

поверхности (0,07–0,09), перепад на которых 

составляет 4–6 метров при их протяженности 

по склону 60–70 м. Они заняты мезоолиготроф-

ными елово-кустарничково-сфагновыми со-

обществами, древостой редкий (0,1), высотой 

4–8 метров, с примесью березы и сосны (табл., 

оп. 1, 2). Глубина торфяной залежи на этих 
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участках 1,0–2,6 метра. Динамика раститель-

ности одного из них представлена на рис. 3. За-

болачивание участка началось с мезотрофного 

хвощово-осокового сообщества (I), быстро 

сменившегося М древесно-осоково-пушице-

вым (II). Следующая осоково-пушицево-сфаг-

новая стадия (III) была довольно кратковремен-

ной и отложила всего 25 см торфа. В это время 

произошло резкое изреживание древесного 

яруса и формирование сплошного сфагнового 

покрова, из травяного яруса выпал хвощ. Верх-

ний метр торфа отложен олиготрофными пуши-

цево-сфагновыми сообществами (IV, V), в со-

ставе торфа в этом слое нет остатков минеро-

трофных видов трав и мхов, так как их участие 

в отлагавших торф сообществах было незна-

чительным, при этом в слое 30–100 сантиме-

тров есть остатки ели (до 5 %). В современ-

ном растительном покрове участка рассеянно 

встречаются Molinia caerulea (5 %), Juniperus 

communis (5–7 %) (оп. 1, табл.), но их остатки 

отсутствуют в торфе в пункте бурения. 

Северная приозерная часть Варгуносуо 1 

занята мезотрофным осоково-сфагновым 

сообществом (Carex rostrata–Sphagnum an-

gustifolium). Глубина болота на берегу озера 

5,1 метра, скважина на ботанический анализ 

отобрана в 30 метрах от берега. Динамика ра-

стительности этого участка представлена на 

рис. 4. Он имеет озерный генезис, нижний слой 

торфа мощностью 1,3 метра кубышково-гипно-

вый переходный, отложившийся в застойном 

мелководном водоеме (стадия I). После зара-

стания водоема на его месте сформировалось 

осоково-шейхцериево-вахтово-гипновое сооб-

щество (II), c небольшим участием Sphagnum 

fallax, отложившее слой травяно-гипнового 

торфа. Оно быстро сменилось гидрофиль-

ным осоково-шейхцериево-сфагновым сооб-

ществом c участием пушицы и преобладани-

ем в моховом покрове Sphagnum balticum и 

S. majus (III). С глубины 1,5 метра торфяная за-

лежь сложена сфагновым переходным торфом 

(остатки сфагновых мхов составляют 65–90 %), 

в динамике растительности хорошо выделя-

ются две стадии: сначала осоково-шейхцери-

ево-сфагновая с высоким участием Sphagnum 

divinum (IV), затем в сообществе усилилось 

обводнение, возросло участие Carex limosa 

и Sphagnum balticum (V). В верхних слоях 

Рис. 2. Диаграмма ботанического состава торфа на болоте Ахвисуо (скв. 1)

Fig. 2. Botanical composition of peat of the Akhvisuo mire (core 1)

Палеосообщества (стадии) / Palaeocommunities (stages): I – М Equisetum+Scheuchzeria palustris – Warnstorfia 

sp.; II – М Nuphar+Menyanthes trifoliate+Scheuchzeria palustris – Warnstorfia sp.; III – М Carex rostrata+Scheuchzeria 

palustris; IV – Omb. Eriophorum sp.+Scheuchzeria palustris – Spagnum divinum + S. balticum; V – Omb. Scheuchzeria 

palustris+Carex limosa; VI – Omb. Scheuchzeria palustris – Spagnum (balticum+majus+papillosum)
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торфа (0–35 см) выше содержание остатков 

Sphagnum angustifolium (VI), а в современном 

ковровом сообществе в месте бурения значи-

тельно обилие кустарничков, что свидетельст-

вует об усилении его дренированности. 

В тектонических депрессиях на восточном 

склоне сопки без названия (386,7 м) очень ин-

тересны болота Варгуносуо 7 (площадь око-

ло 1 га) и Варгуносуо 8 (площадь около 3 га) 

(рис. 1, Б) с «висячими» участками, имеющими 

более глубокие торфяные залежи. 

Стратиграфия «висячего» участка на болоте 

Варгуносуо 7 представлена на рис. 5. Забола-

чивание здесь началось с мезотрофных дре-

весно-осоково-хвощовых сообществ (I), суще-

ствовавших длительное время и отложивших 

1,2 метра древесно-травяных торфов. Слой за-

лежи от 2 до 0,5 метра сложен торфами из тра-

вяных остатков (II), что свидетельствует о бо-

лее сильном увлажнении участка и выпадении 

из растительного покрова древесных растений. 

Верхние полметра торфа отложены осоково-

молиниево-сфагновым сообществом (III), ис-

пытывающим значительное влияние грунтовых 

вод, что подтверждает довольно высокое учас-

тие остатков молинии в торфе, а также ее при-

сутствие в современном покрове участка вме-

сте с Carex lasiocarpa и другими мезотрофными 

видами (табл., оп. 7).

Болото Варгуносуо 8 является самым 

глубоким среди исследованных, глубина зале-

жи в одном пункте в южной части превышает 

6 метров, около ламбы в северной части болота – 

4,0–4,8 метра. Стратиграфия «висячего» участ-

ка на этом болоте представлена на рис. 6. При 

бурении не было достигнуто минеральное 

дно болота, поэтому начальная стадия забо-

лачивания неизвестна. На глубине 5,25–6,0 м 

представлена топяная осоково-шейхцерие-

во-сфагновая стадия со Sphagnum jensenii (I), 

которая затем сменилась менее обводненной 

осоково-сфагновой со Sphagnum centrale (II). 

С глубины 4,5 м отмечено массовое внедрение 

Sphagnum papillosum, стадия III была представ-

лена ковровыми мезотрофными осоково-пу-

шицево-сфагновыми сообществами. С глубины 

2,6 м и до поверхности в торфяной залежи пре-

обладают остатки видов верховых болот, ме-

зотрофные остатки (Carex rostrata, Molinia cae-

rulea) встречаются в небольшом количестве. 

Рис. 3. Диаграмма ботанического состава торфа «висячего» участка на Варгуносуо 1 

(скв. 3)

Fig. 3. Botanical composition of peat on sloping site of the Vargunosuo1 mire (core 3)

Палеосообщества (стадии) / Palaeocommunities (stages): I – M Equisetum sp.+Carex rostrata; 

II – M Pinus sylvestris+Picea+Betula – Carex rostrata+Eriophorum sp.; III – M Carex rostrata+Eriopho-

rum sp. – Sphagnum divinum+S. angustifolium; IV – Omb. Eriophorum vaginatum – Sphagnum (divi-

num+angustifolium+russowii); V – Omb. Eriophorum vaginatum – Sphagnum fuscum+S. angustifolium
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Рис. 5. Диаграмма ботанического состава торфа «висячего» участка на болоте Варгуносуо 7 (скв. 5)

Fig. 5. Botanical composition of peat on the sloping site of the Vargunosuo 7 mire (core 5)

Палеосообщества (стадии) / Palaeocommunities (stages): I – Betula+Pinus sylvestris+Picea abies – Carex ros-

trata+Equisetum sp.; II – Carex lasiocarpa+C. rostrata+Eriophorum sp.; III – Carex lasiocarpa+Molinia caerulea – 

Sphagnum angustifolium+S. fuscum

Рис. 4. Диаграмма ботанического состава торфа приозерной части болота Варгуносуо 1 (скв. 4)

Fig. 4. Botanical composition of peat of the Vargunosuo 1 mire (core 4)

Палеосообщества (стадии) / Palaeocommunities (stages): I – Nuphar – Warnstorfia sp.; II – Carex ros-

trata+Scheuchzeria palustris+Menyanthes trifoliata – Warnstorfia sp.; III – Carex rostrata+Scheuchzeria palustris+

Eriophorum sp. – Sphagnum balticum+S. majus; IV – Carex rostrata+Scheuchzeria palustris – Sphagnum divinum+

S. balticum; V – Carex rostrata+C. limosa – Sphagnum balticum+S. majus; VI – Carex limosa+C. rostrata – Sphag-

num angustifolium+S. balticum
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Это свидетельствует, что торфы откладывались 

мезоолиготрофными пушицево-сфагновыми 

сообществами (IV) с незначительным влиянием 

бедных грунтовых вод. В современном сообще-

стве присутствуют Carex rostrata и Molinia cae-

rulea с невысоким обилием.

Стратиграфия исследованных «висячих» 

участков болот свидетельствует об их сухо-

дольном генезисе, а также средней и высо-

кой степени разложения (30–50 % и более) и 

плотности торфов в средних и нижних слоях 

торфяной залежи. Это обусловлено хорошим 

дренажем склонов и активной минерализаци-

ей растительных остатков, поэтому торфона-

копление на таких участках замедлено. Так, на 

болоте Межгорное (окрестности озера Тулос) 

возраст придонных слоев торфа на склоновом 

участке составляет в скважине глубиной 1,4 м 

4110 ± 50 лет по С14 (калиброванный – около 

4500 лет), в скважине глубиной 2 м – 7280 ± 

60 лет по С14 (калиброванный – около 8000 лет) 

[Kuznetsov et al., 1996]. Отсюда вертикаль-

ный прирост торфа в них составляет 0,31 и 

0,25 мм/год соответственно. Низкие показа-

тели торфонакопления на «висячих» болотах 

приводит и А. Хуттунен [Huttunen, 2007]. Дре-

весные и древесно-травяные залежи в Каре-

лии часто имеют еще более низкие показатели 

прироста торфов – 0,1–0,2 мм/год [Кузнецов, 

2010, 2014]. Исходя из этого, можно считать, 

что исследованные болотные системы имеют 

различный возраст, их склоновые участки нача-

ли заболачиваться 4–6 тыс. лет назад, а наибо-

лее глубокие – около 8 тыс. лет назад.

Заключение

В целом болотные экосистемы на г. Ахви и 

г. Варгуно являются естественными и харак-

теризуются значительной спецификой благо-

даря наличию в их составе мезоолиготрофных 

«висячих» участков с древесным ярусом из 

Picea × fennica. Они являются специфическими 

элементами мозаики структуры растительного 

покрова территории, а также местообитания-

ми типично болотной флоры северной тайги. 

Исследование стратиграфии торфяных зале-

жей показало разные ряды динамики расти-

тельности этих болот в зависимости от усло-

вий залегания и водно-минерального питания. 

Рис. 6. Диаграмма ботанического состава торфа «висячего» участка на болоте Варгуносуо 8 (скв. 6)

Fig. 6. Botanical composition of peat on the sloping site of the Vargunosuo 8 mire (core 6)

Палеосообщества (стадии) / Palaeocommunities (stages): I – Carex limosa+C. rostrata+Scheuchzeria palustris – Sphag-

num (jensenii+centrale+sect. Subsecunda); II – Carex lasiocarpa+Scheuchzeria palustris – Sphagnum centrale; III – Carex 

lasiocarpa+C. rostrata+Eriophorum vaginatum – Sphagnum papillosum; IV – МО Eriophorum vaginatum – Sphagnum 

(papillosum+divinum+fuscum)



111
  Труды Карельского научного центра Российской академии наук. 2022. №  8

Эта территория рекомендована к включению в 

региональную ООПТ «Низкогорные ландшафты 

Центральной Карелии», и исследованные боло-

та могут служить объектами экологического ту-

ризма для групп, подготовленных к маршрутам 

по низкогорным ландшафтам.
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