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Николай Иванович Пьявченко – доктор био-

логических наук, профессор, член-коррес-

пондент АН СССР, заслуженный деятель науки 

РСФСР, почетный член Лесного общества Фин-

ляндии, выдающийся ученый-болотовед, био-

геоценолог, палеогеограф и почвовед, родился 

1 декабря 1902 года в г. Курске в семье народ-

ного учителя. В 1921–1924 гг. служил добро-

вольцем в Красной армии. Свою трудовую де-

ятельность начал в 1924 году в Курском губерн-

ском земельном отделе, в 1926 году окончил 

торфмейстерские курсы и до 1929 года рабо-

тал на Дреняевском торфяном опытно-пока-

зательном пункте. Уже в 1928 году в журнале 

«Торфяное дело» появились три первые статьи 

молодого торфмейстера, посвященные вопро-

сам добычи торфа в Курской области.

В начале 30-х годов Н. И. Пьявченко работал 

в различных органах землеуправления, Сель-

хозторфа, с 1934 по 1943 год – на Центральной 

торфяной опытной станции (Москва). В этот 

период он изучает торфяные месторождения 

Центрально-Черноземной области, Мордов-

ской АССР, Ленинградской области и активно 

занимается вопросами мелиорации и сельско-

хозяйственного использования болот и торфа, 

рекультивации торфяных карьеров. Он разра-

ботал торфяной бур собственной конструкции, 

объемный метод степени разложения торфа, 

начал использовать спорово-пыльцевой анализ 

при исследовании динамики болот Централь-

ного Черноземья. Результаты исследований 

тех лет опубликованы в двух монографиях и се-
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рии статей в журналах «Мелиорация и торф», 

«Советская ботаника», «За торфяную индуст-

рию». Под его руководством выходят кадастры 

торфяного фонда Мордовской АССР, Воронеж-

ской и Тамбовской областей.

В эти же годы Николай Иванович заочно 

учится на почвенном факультете Тимирязев-

ской сельхозакадемии (1931–1934), а после его 

закрытия переводится в Ленинградский гос. 

университет, который оканчивает в 1938 году 

по специальности «геоботаника». В начале 

1941 года Н. И. Пьявченко защитил кандидат-

скую диссертацию «Торфяные болота Черно-

земной зоны, их происхождение и развитие» 
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в Ленинградском университете, рукопись 

моно графии с результатами этих исследова-

ний, находившаяся в издательстве, погибла 

во время войны. По частично сохранившим-

ся материалам монография «Торфяники Рус-

ской лесостепи» была опубликована только 

в 1958 году. В ней Николай Иванович проде-

монстрировал широкую научную эрудицию 

и сделал глубокий анализ проблем болотооб-

разования и палеогеографии голоцена. Книга 

была переведена на английский язык. Исследо-

ванные Николаем Ивановичем в 30-е годы Зо-

ринские болота, находящиеся сейчас на терри-

тории Центрально-Черноземного заповедника, 

в настоящее время служат объектами мони-

торинга для болотоведов в связи с сильными 

ант ро погенными преобразованиями этого ре-

гиона, а также изменениями климата.

В 1943 году Н. И. Пьявченко был назна-

чен начальником отдела кадастра и карто-

графии Главторффонда РСФСР, где работал 

до 1949 года. В этот период он руководил ис-

следованиями торфяных ресурсов и разра-

боткой вопросов их использования в регионах 

Крайнего Севера: Карелия, Кольский полуост-

ров, низовья Печоры, окрестности Норильска 

и Игарки, а также ряда областей Центральной 

России. Он и сам проводил многочисленные 

исследования в этих регионах. В тот период 

под его руководством подготовлены кадастры 

торфяных месторождений ряда областей Цен-

тральной и Черноземной России, а также опуб-

ликована серия научных статей в журналах «Со-

ветская ботаника», «Почвоведение», «Торфяная 

промышленность».

Пытливый ум Николая Ивановича привлекли 

своеобразные и уникальные болота Крайнего 

Севера. На основе проведенных исследований 

в 1950 году он защитил докторскую диссерта-

цию «Происхождение, эволюция и пути практи-

ческого использования торфяных болот Край-

него Севера России», в которой сформулиро-

вал и обосновал эрозионно-климатическую 

гипотезу образования бугристых болот Край-

него Севера. Диссертация легла в основу его 

классической монографии «Бугристые торфя-

ники», опубликованной в 1955 году и удостоен-

ной премии Президиума АН СССР. Эта работа 

и сегодня является настольной книгой иссле-

дователей болот Крайнего Севера, изучение 

которых особенно активизировалось в послед-

ние десятилетия в связи с потеплением клима-

та, таянием вечной мерзлоты и активной дегра-

дацией бугристых болот.

В 1949 году по приглашению академика 

В. Н. Сукачева, основоположника биогеоце-

нологии, Н. И. Пьявченко переходит на работу 

в Институт леса АН СССР в Москве, где создает 

Участники научной экскурсии в Красноярском крае. Крайний слева – Н. И. Пьявченко. 1960-е годы
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первую в стране лабораторию лесного болото-

ведения, которую и возглавляет до 1959 года. 

Этой лабораторией были развернуты комплекс-

ные маршрутные и стационарные исследова-

ния болот и заболоченных лесов, процессов 

взаимоотношений леса и болота, начата раз-

работка научных основ гидролесомелиорации. 

Исследования выполнялись в нескольких ре-

гионах, включая Архангельскую и Вологодскую 

области. Результаты этих комплексных иссле-

дований опубликованы Н. И. Пьявченко и его 

коллегами в нескольких десятках статей в «Тру-

дах Института леса АН СССР», ряде централь-

ных журналов, «Докладах АН СССР», а также 

обобщены в двух крупных монографиях: «Ос-

новы гидролесомелиорации» (1962 г., совмест-

но с Е. Д. Сабо) и «Лесное болотоведение» 

(1963 г.). Эти исследования позволяют считать 

Н. И. Пьявченко создателем и основоположни-

ком новых научных направлений биологической 

науки – лесного болотоведения, биогеоценоло-

гии болот, а также разработчиком научных ос-

нов гидролесомелиорации.

В 1959 году Институт леса АН СССР был 

переведен в Красноярск, и Николай Иванович 

вместе с группой энтузиастов лесной науки 

согласился туда переехать. Он назначается 

зам. директора института по научной работе, 

создает новую лабораторию лесного болото-

ведения, которая под его руководством раз-

вернула комплексные биогеоценологические 

исследования болот и заболоченных лесов 

на Томском стационаре и проводила марш-

рутные исследования в регионе. Большое 

внимание Николай Иванович в этот период 

уделял изучению динамики растительности 

и палеогеографии Сибири и Дальнего Восто-

ка. Результаты этих исследований опублико-

ваны в ряде коллективных монографий и се-

рии статей. Его ученики продолжили начатые 

им исследования болот в разных регионах Си-

бири и Дальнего Востока. В апреле этого года 

я повстречался с его учениками и коллегами 

в Институте леса и древесины им. Сукачева 

СО РАН в Красноярске. Через 55 лет после его 

отъезда они с большой теплотой и восхище-

нием вспоминают начало их совместных ис-

следований, которые частично продолжаются 

и сейчас.

В 1966 году Н. И. Пьявченко возвращает-

ся в Москву, в Лабораторию биогеоценологии 

АН СССР, которую создал и длительное время 

возглавлял академик В. Н. Сукачев и в которой 

Николай Иванович работал до конца 1967 года. 

В это время Лабораторией биогеоценоло-

гии разработана и опубликована «Программа 

и методика биогеоценологических исследо-

ваний» (1966 г.), и программа исследований 

Ведущие сотрудники стационара «Киндасово». Ознакомление исполнителей планируемых исследований 

с одним из объектов. Слева направо: Р. П. Козлова, Е. В. Потаевич, В. М. Медведева, Н. И. Пьявченко, 

Г. А. Елина. 1969 г.
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болотных экосистем в ней написана Николаем 

Ивановичем.

В январе 1968 года Н. И. Пьявченко назнача-

ется Председателем Президиума Карельско-

го филиала АН СССР (КФ АН СССР), воссоз-

данного в 1967 году после расформирования 

в 1963-м по непонятной прихоти Н. С. Хрущева. 

Николай Иванович Пьявченко возглавлял КФ 

АН СССР до 1976 года. В этот период в полной 

мере проявился его большой организаторский 

талант – в КФ создавались новые отделы и ла-

боратории, кадровый состав вырос на несколь-

ко сотен человек, в лаборатории пришли более 

сотни молодых выпускников вузов, активно ве-

лась подготовка научных кадров, укреплялась 

материальная база. Возрос научный авторитет 

КФ и в стране, и за рубежом. Так, в середине 

70-х годов в Карелии были проведены науч-

ные экскурсии для участников Ботаническо-

го и Почвенного международных конгрессов, 

проходивших в Ленинграде. В возглавляемый 

известным ученым филиал Академии наук ста-

ли приезжать для ознакомления с проводимы-

ми исследованиями и установления контактов 

ученые – болотоведы, лесоведы, палеогеогра-

фы, геологи и другие специалисты из Финлян-

дии, Великобритании, Швеции, США и ряда 

социалистических стран. Николай Иванович 

всегда сочетал организаторскую работу с на-

учной. Вскоре после его приезда в Институте 

биологии была воссоздана лаборатория бо-

лотоведения, существовавшая под разными 

названиями (сектор болотоведения и мелио-

рации) с 1950 года, которую он возглавил, а за-

тем через несколько лет передал заведование 

Г. А. Елиной. В 1969 году было принято реше-

ние об организации и проведении комплекс-

ных биогеоценологических исследований бо-

лот и заболоченных лесов Карелии силами не-

скольких научных институтов и отделов КФ АН 

СССР на базе созданного Киндасовского на-

учного стационара в Пряжинском районе. Эти 

исследования начались в 1970 году и включали 

изучение широкого спектра гидрологических, 

биологических, лесоводственных и почвенных 

вопросов и проблем, а также разработку тео-

рии, технологий и техники для гидролесомели-

оративных работ. При этом большое внимание 

уделялось рациональному природопользова-

нию, включая вопросы охраны болотных эко-

систем. Эти работы частично продолжаются 

до настоящего времени. Биогеоценологичес-

кие исследования проходили под эгидой Меж-

дународной биологической программы, поэ-

тому они были включены в Программу сотруд-

ничества со странами СЭВ, в рамках которой 

в Петрозаводске проведен целый ряд междуна-

родных встреч и симпозиумов по направлению 

изучения болотных экосистем в странах СЭВ. 

В рамках работы Совета по биогеоценологии 

Участники экскурсии Международного конгресса почвоведов в заповеднике «Кивач» у почвенного разреза. 

В центре – Н. И. Пьявченко. 1974 г.
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АН СССР проводились ежегодные полевые се-

минары секции болотоведения в разных реги-

онах страны, в которых Николай Иванович всег-

да активно участвовал и выступал с прекрасны-

ми докладами, сочетавшими высокий научный 

уровень и практическое использование науч-

ных разработок. Результаты многоплановых ис-

следований на стационаре «Киндасово» опуб-

ликованы в большом числе работ их исполни-

телей, в том числе в коллективной монографии 

Н. И. Пьявченко совместно с Л. С. Козловской 

и В. М. Медведевой (1978 г.). В 1976–1979 го-

дах Николай Иванович создал и возглавил ла-

бораторию лесоосушительной мелиорации 

в Институте леса КФ АН СССР, где продол-

жались комплексные исследования проблем 

лесоосушения и их последствий. За годы ра-

боты в Петрозаводске Николай Иванович часто 

выезжал на Киндасовский и другие стациона-

ры, созданные за время его руковод ства фили-

алом, а также в районы полевых работ отрядов 

болотоведов и других лабораторий. Н. И. Пьяв-

ченко продолжил свои палеогеографические 

исследования Европейского Севера и выезжал 

на сбор материалов для них на болота в Мур-

манской и Архангельской областях, которые он 

исследовал ранее, в 30–40-е годы, я сопровож-

дал его в этих поездках.

В 1979 году Н. И. Пьявченко переехал в Мос-

кву, где до своей кончины в 1984 году заведо-

вал лабораторией проблем рационального ис-

пользования и охраны экосистем в Институте 

эволюционной морфологии и экологии живот-

ных им. Северцова АН СССР. Создав эту новую 

лабораторию, Николай Иванович вновь участ-

вовал в экспедициях на Кольский полуостров 

и в Карелию, организуя исследования по эко-

логическому мониторингу и динамике экосис-

тем Севера. В последние годы жизни Николай 

Иванович написал интересную обзорную моно-

графию «Торфяные болота, их природное и хо-

зяйственное значение», которая вышла из пе-

чати в 1985 году, после его кончины.

Авторитет Н. И. Пьявченко как крупного 

ученого и организатора науки был и остает-

ся очень высоким в России и за рубежом. Им 

опубликовано более 200 научных работ, среди 

которых 11 монографий и книг, многочислен-

ные статьи в центральных журналах. Н. И. Пьяв-

ченко является автором целого ряда изобре-

тений и патентов. В 1963 году ему присвоено 

почетное звание «Заслуженный деятель науки 

РСФСР», в 1970-е годы он избран членом-кор-

респондентом АН СССР. За заслуги перед 

страной Н. И. Пьявченко награжден двумя ор-

денами Трудового Красного Знамени, Дружбы 

народов, «Знак Почета», многими медалями. 

Он был прекрасным учителем и очень добрым, 

отзывчивым человеком. Под его руководством 

подготовлены и защищены более 10 канди-

датских и несколько докторских диссертаций. 

Его многочисленные ученики и последователи 

в разных регионах страны продолжают начатые 

исследования в созданных им лабораториях 

в Петрозаводске, Красноярске, Москве, это яв-

ляется лучшей памятью о нем. Я был аспиран-

том Николая Ивановича и в 1981 году успешно 

защитил под его руководством кандидатскую 

Отбор образцов торфа на болоте в р-не Костомукши. 

Слева направо: В. А. Коломыцев, О. Л. Кузнецов, 

Н. И. Пьявченко. 1973 г. 

На стационаре «Киндасово» перед выездом на болото. 

1973 г.
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диссертацию. Бывал с ним во многих полевых 

выездах, на научных экскурсиях и конферен-

циях и всегда видел глубокое уважение к нему 

со стороны всех коллег и специалистов. За-

тем я 30 лет возглавлял лабораторию болот-

ных экосистем Института биологии КарНЦ РАН 

(до 2018 года), в которой традиции комплекс-

ного подхода к изучению природы болот и к их 

рациональному использованию сохраняются 

и развиваются. На доме в Петрозаводске, где 

жил Николай Иванович в 1970–1979 годах, от-

крыта мемориальная доска, его портрет нахо-

дится в Галерее ведущих ученых Карельского 

научного центра РАН. Статьи о нем опубликова-

ны в ряде тематических энциклопедий, а также 

в энциклопедии «Карелия», специальных изда-

ниях об ученых Карелии.

О. Л. Кузнецов

Николай Иванович Пьявченко (в нижнем ряду в центре) с сотрудниками лаборатории лесоосушительной 

мелиорации Института леса Карельского филиала АН СССР. 1978 г.

ВАЖНЕЙШИЕ НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ 

Н. И. ПЬЯВЧЕНКО

1936. Добыча торфа резным способом. 

Курск: Курская правда. 49 с. (1937 г. – 2-е изд.)
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