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валентин данилович лопатин, широко извест-
ный геоботаник России, доктор биологических 
наук, заслуженный деятель науки Карельской 

ассР, один из основателей карельской школы 
болотоведения, родился 10 августа 1908 года 
в деревне лопатиха нолинского уезда бывшей 
вятской губернии (ныне Кировская область).

в 1918 г. семья переехала в Петроград, где 
он за 6 лет окончил единую трудовую школу-
десятилетку. в 1924 г. валентин данилович 
поступил в географический институт, который 
в 1925 г. вошел как факультет в состав ленин-
градского университета (лгУ).

на научный кругозор валентина данило-
вича большое влияние оказали лекции акаде-
миков ан сссР л. с. Берга, а. е. Ферсмана, 
Б. Б. Полынова. в числе преподавателей фа-
культета были выдающиеся геоботаники стра-
ны, такие как академик ан сссР в. н. сукачев, 
член-корреспондент ан сссР н. и. Кузнецов, 
профессора Ю. д. Цинзерлинг, Р. и. аболин, 
Б. н. городков.

в 1931 г. в. д. лопатин окончил географи-
ческий факультет ленинградского госунивер-
ситета и начал свою трудовую деятельность 
в должности геоботаника в ленинградском от-
делении всесоюзного научно-исследователь-
ского института торфяной промышленности, 
исследовав ряд болот ленинградской области, 
Карелии и Кольского полуострова.

в 1932 году в. д. лопатин поступил в аспи-
рантуру при лгУ по специальности «фитоцено-
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логия». научным руководителем диссертанта 
был геоботаник профессор а. П. Шенников.

с 1934 г. в. д. лопатин работал ассистентом 
саблинской научно-учебной станции географи-
ческого факультета лгУ, а с 1938 г. – еще и ас-
систентом кафедры ботанической географии.

в 1937 г. валентин данилович защитил кан-
дидатскую диссертацию на тему «Тесовский 
болотный массив. геоботанический очерк», 
в которой впервые была обоснована фациаль-
ная структура болот, предложен метод опреде-
ления промышленных свойств торфяника пу-
тем установления связи комплексов раститель-
ности со строением торфяной залежи.

в довоенный период в. д. лопатин уча-
ствовал в маршрутных исследованиях болот 
в ленинградской, новгородской, ивановской, 
Калининской, Мурманской, ярославской, Ки-
ровской областях и Карело-Финской ссР. он 
обследовал ряд болот, находящихся на терри-
тории будущего Рыбинского водохранилища, 
с целью определения возможностей всплыва-
ния торфа. одновременно валентин данилович 
продолжал стационарное изучение гладкого 
болота в ленинградской области, где впервые 
им были поставлены эксперименты с пере-
садкой дернин сфагновых мхов в другие эко-
логические условия. для изучения вопросов 
практического применения болотоведения 
в. д. лопатин некоторое время работал на си-
нявинских торфоразработках. Параллельно 
с работой по болотной тематике он проводил 
исследования по введению в культуру водяного 
риса Zizania aquatica, Z. latifolia. Эти материа-
лы намеревался использовать для докторской 
диссертации.

но началась великая отечественная война. 
в 1942 г. после окончания пехотного училища 
в. д. лопатин воевал на воронежском фронте, 
где был ранен. в конце 1943 г. после длитель-
ного лечения он возвратился в университет 
и продолжил работу на географическом фа-
культете в должности ассистента на кафедре 
ботанической географии, а с 1946 г. – доцен-
та той же кафедры. в эти годы он читал курсы 
лекций по растительности сссР, ботанической 
географии, фитоценологии, болотоведению, 
луговедению, методике геоботанических ис-
следований и др. наряду с преподаванием он 
активно занимался исследованиями по про-
блемам болотоведения, опубликовал став-
шие классическими работы по растительности 
и фациальной структуре гладкого болота.

с 1956 по 1958 г. в. д. лопатин заведовал 
лабораторией биологии сахалинского ком-
плексного нии со ан сссР по изучению ра-
стительности о. сахалин.

в 1958 г. он переехал в Петрозаводск, где 
по конкурсу был принят на работу в инсти-
тут биологии Карельского филиала ан сссР 
и до 1974 г. работал заведующим лаборатори-
ей геоботаники, а затем до 1987 г. – научным 
консультантом лаборатории болотоведения. 
в 1972 г. по научному докладу по совокупности 
опубликованных работ на тему «Закономерно-
сти развития лугов и болот и их связи с режи-
мом влажности почвы» в. д. лопатину была 
присуждена ученая степень доктора биологи-
ческих наук.

велико и разнообразно научное наследие 
валентина даниловича лопатина. его труды 
в области общей геоботаники, болотоведения, 
луговедения, гидрологии широко известны 
и до сих пор актуальны и востребованы. на-
стольными книгами многих ученых являются 
монографические описания гладкого и Тесов-
ского болот.

Развивая идеи Р. и. аболина, в. д. лопа-
тин еще в своей кандидатской диссертации 
ввел понятие о болотных фациях – участках 
пространственной структуры болот с однород-
ным растительным покровом, микрорельефом 
и определенными экологическими условиями. 
Болотные фации являются не только единицей 
первичного морфологического подразделения 
болот, но и единицей их типологической клас-
сификации. в. д. лопатин указывал, что важ-
нейшим признаком выделения болотных фаций 
является их растительность, так как она – ис-
ходный материал торфообразования, но в так-
сономические единицы фации объединяются 
в сукцессионной и экологической связи, в соот-
ветствии с закономерностями развития болот. 
При этом валентин данилович подчеркивал, 
что при классификационных построениях сле-
дует учитывать факт запаздывания сукцессий 
растительности по сравнению с изменениями 
экологических условий. он выделил дистроф-
ный тип болотных фаций, для которого харак-
терно затухание процесса торфонакопления 
вплоть до его прекращения.

основываясь на классификации болотных 
фаций, валентин данилович разработал ориги-
нальные классификации видов торфа и торфя-
ных залежей и ключи для их определения.

По данным многолетних наблюдений и рас-
четов максимально возможного накопления 
воды верховыми болотами валентин данило-
вич теоретически обосновал наличие особого 
гидрологического горизонта в верхнем слое 
торфяной залежи, который он назвал деятель-
ным. деятельный горизонт, по в. д. лопатину, 
является нижней границей болотных фаций. 
Понятие и термин «деятельный гидрологиче-
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ский горизонт» прочно вошли в предмет изуче-
ния гидрологии болот.

в ряде работ в. д. лопатина рассматрива-
ются вопросы водного режима и его влияния 
на растительность. он отстаивал положение 
о том, что не может быть избыточного увлажне-
ния. избыток воды сам по себе не вреден для 
растений, а в большинстве случаев имеется 
хотя бы временный недостаток воды в почве. 
в. д. лопатин впервые обратил внимание на то, 
что многие растительные сообщества пере-
живают периодическую засуху. он дал ориги-
нальную классификацию режимов увлажнения, 
основанную на степени обеспеченности расте-
ний водой, что выражается в господстве в со-
обществах растений определенных экологиче-
ских групп.

Режим влажности почвы в. д. лопатин счи-
тал одним из ведущих факторов в распределе-
нии растительности. Закономерностями фор-
мирования почвы, мощность и влагоемкость 
которой обусловливает объем запасов влаги 
в корнеобитаемом слое, он объяснил микро-
поясное распределение растительности в ка-
рельском сельговом ландшафте и инверсию 
растительных поясов в горах. валентину дани-
ловичу принадлежит оригинальная идея кисло-
родной мелиорации обводненных почв без уда-
ления воды. он считал, что максимальную жиз-
недеятельность растений можно обеспечить 
только при постоянном снабжении их водой 
без ограничений, поэтому валентин данилович 
предлагал не осушать болота, а принудительно 
вводить в обводненные каналы кислород. он 
также считал, что основной причиной безлесия 
болот является слабая аэрация субстрата.

в. д. лопатин всегда интересовался вопро-
сами общей геоботаники. он одним из первых 
показал, что условия среды в пределах одно-
родного фитоценоза могут варьировать до-
вольно сильно. он указывал, что экологический 
ареал ассоциации шире, чем у входящих в нее 
фитоценозов, и ареалы экологически близких 
ассоциаций нередко перекрываются. При вы-
делении ассоциации, как утверждал в. д. ло-
патин, не обязательно, чтобы условия среды во 
всех сообществах были одинаковы, нужно толь-
ко, чтобы ее экологический ареал был непре-
рывным. смена фитоценоза во времени проис-
ходит за крайними границами экологического 
ареала, когда сложившиеся фитоценотические 
взаимоотношения между растениями в фито-
ценозе нарушаются и заменяются другими.

валентин данилович уделял большое вни-
мание изучению связи микрокомплексности 
растительного покрова с условиями среды. он 
утверждал, что микрокомплексность является 

закономерным явлением при неблагоприят-
ных условиях среды. в благоприятных условиях 
микрокомплексность среды нивелируется воз-
действием мощных эдификаторов-виолентов. 
Закономерности размещения микрокомплекс-
ного растительного покрова он показал на раз-
работанной им схеме фациально-экологиче-
ских рядов.

в. д. лопатин, развивая учение л. г. Рамен-
ского о фитоценотипах, наполнил это учение 
новым содержанием, установив взаимосвязь 
между ценотипами растений-эдификаторов. 
он показал, что эти категории должны от-
личаться соотношениями географического 
и экофитоценотического ареалов, экологиче-
ского и фитоценотического оптимумов, реак-
цией на улучшение условий существования. 
в. д. лопатин впервые занимался пересадкой 
дернин сфагновых мхов тех или иных видов 
в сообщества с несвойственными им экологи-
ческими условиями с целью выявления их эко-
логического и фитоценотического оптимумов.

Рассматривая вопросы классификации ра-
стительности, в. д. лопатин предлагал шире 
использовать групповые доминанты, не отно-
сить к разным ассоциациям сообщества, в ко-
торых доминируют разные, но экологически 
близкие виды.

После переезда в Петрозаводск основные 
научные интересы в. д. лопатина сосредото-
чились на изучении лугов. он организовал ши-
рокие биогеоценологические исследования 
на вороновском луговом стационаре в Кон-
допожском районе Карелии. на 9 участках ве-
лись наблюдения за растительностью, почвой, 
микроорганизмами и беспозвоночными. в ре-
зультате многолетних исследований установ-
лены корреляционные взаимосвязи между раз-
личными количественными показателями лу-
говых экосистем, разногодичная динамика их 
растительного покрова.

Проводя наблюдения над формированием 
луговой растительности из посевов многолет-
них луговых трав, в. д. лопатин широко при-
менял математические методы для обработки 
данных. он предложил оригинальную форму-
лу вычисления коэффициента сходства сооб-
ществ, которую использовал для оценки ско-
рости прохождения сингенеза на лугах. для 
изучения изменчивости естественных лугов ва-
лентин данилович разработал уникальный ме-
тод определения места ценоза в системе эко-
логических координат. сравнивая изменения 
местоположения луга в этой системе в разные 
годы или под воздействием удобрений, полива 
или других факторов, можно установить вели-
чины изменчивости, ее направление и харак-
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тер. в частности, установлено, что эффектив-
ность удобрений падает с удалением от центра 
экологических координат.

Позднее, в 80-е годы, валентин данилович 
свой метод экологических координат модифи-
цировал и впервые в геоботанике использовал 
для построения экологических рядов расти-
тельности болот. Учитывая огромный объем на-
копленных знаний о таком сложном природном 
объекте, как торфяное болото, он дал ему ис-
черпывающее научное определение. в нем от-
ражены важнейшие характеристики болот: про-
исхождение, торфонакопление, экологические 
условия, стадии развития, растительность, 
подчеркнуто, что на зрелых стадиях, наступа-
ющих при господстве сфагновых мхов, болото 
приобретает свойства саморегулирующейся 
экосистемы с четко выраженным деятельным 
горизонтом.

валентин данилович был очень многогран-
ным ученым, не только теоретиком, но и прак-
тиком. Под его руководством проводились 
работы по изучению прибрежно-водной расти-
тельности Карелии как кормовой базы для раз-
ведения уток, по рациональному использова-
нию культурных пастбищ. он продолжил иссле-
дования выращивания дикого водяного риса, 
которые в силу сложившихся обстоятельств 
не были доведены до конца. При участии ва-
лентина даниловича составлена уникальная 
среднемасштабная Карта растительности бо-
лот Карелии (1:600 000), и поныне не потеряв-
шая своей актуальности.

За долгую плодотворную научную жизнь 
в. д. лопатиным опубликовано свыше 140 на-
учных работ. Много сил и времени валентин 
данилович отдавал редактированию моногра-
фий, сборников и научных статей. Под его ре-
дакцией вышли 24 книги.

неутомимый труженик, в. д. лопатин уделял 
большое внимание воспитанию молодых уче-
ных. он прививал молодежи любовь к избран-
ной специальности, будил творческую мысль 
и инициативу, помогал правильному форми-
рованию научного мировоззрения, учил прин-
ципиальности, настойчивости и научной этике. 
Удивительно тактично и доброжелательно ва-
лентин данилович умел вовремя поддержать 
начинающего ученого. он щедро делился сво-
ими знаниями со всеми, кто приходил к нему 
за советом. У него можно было получить исчер-
пывающую консультацию по любому вопросу – 
от общих теоретических разработок геобота-
ники до детальных сведений по самым разно-
образным специальностям. Под руководством 
валентина даниловича подготовили и защи-
тили кандидатские диссертации г. а. елина, 

Ф. в. Юдина, Т. а. Максимова, а. и. Максимов, 
в. в. ершов, н. П. ларионова, в. К. антипин. 
Большую научную работу в. д. лопатин успеш-
но совмещал с общественной деятельностью. 
он в течение 24 лет (1964–1988 гг.) возглавлял 
Карельское отделение всесоюзного (ныне Рус-
ского) ботанического общества.

в. д. лопатин награжден орденом отечест-
венной войны I степени и 10 медалями, в том 
числе «За оборону ленинграда», «За Победу 
над германией», грамотами ан сссР, ему при-
своено звание «Заслуженный деятель науки Ка-
рельской ассР», он был почетным членом все-
союзного ботанического общества.

Жизнь в. д. лопатина – это ярчайший при-
мер беззаветной преданности науке, он являл 
собой образ настоящего ученого и педагога, 
воспитавшего целое поколение карельских бо-
лотоведов и ботаников. огромное научное на-
следие валентина даниловича лопатина всег-
да будет востребовано благодарными потомка-
ми, избравшими в жизни путь служения науке.

В. Ф. Юдина, В. К. Антипин
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