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Европейский Север России является одним из сильно заболоченных регионов 

мира. Болота выполняют важные биосферные функции, содержат растительные 

ресурсы и огромные запасы торфа, являются потенциальным земельным фондом 

для лесного и сельского хозяйства. Они осваиваются и широко используются в раз-

личных видах хозяйственной деятельности. Болота Европейского Севера активно 

изучаются с начала XX века. Комплексные исследования болот Карелии ведутся 

лабораторией болотных экосистем Института биологии КарНЦ РАН с 1950 года, 

и за этот период сложилась карельская научная школа болотоведения, широко 

известная как в России, так и за рубежом. Итогом многоплановых исследований 

нескольких поколений является целый ряд теоретических и методологических раз-

работок, детальные классификации болотных массивов, растительности, торфов 

и торфяных залежей региона. Практическое значение имеют торфяные кадаст-

ры республики и рекомендации по использованию болот в сельском хозяйстве. 

Для сохранения высокого разнообразия болотных экосистем региона по научным 

обоснованиям лаборатории создана сеть охраняемых природных территорий, как 

болотных, так и комплексных разного статуса. На протяжении более 30 лет выпол-

нялись комплексные исследования по ряду международных проектов и программ. 

Статья содержит характеристику основных результатов исследований карельской 

научной школы болотоведения.
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North European Russia is one of the most heavily paludified regions of the world. Mires 

provide crucial biosphere functions, contain plant resources and enormous peat reserves, 

hold potential as land resources for forestry and agriculture. They are developed and used 

in various economic activities. Mires of North European Russia have been actively studi-

ed since the early 20th century; integrated studies of mires in Karelia have been carried 

out by the Mire Ecosystems Laboratory of the Institute of Biology KarRC RAS since 1950 

and there has formed the Karelian school of mire science, known both across Russia and 

abroad. Multifaceted studies by several generations of researchers have produced theo-

retical and methodological developments and detailed classifications of mires, vegeta-

tion, peat types, and peat deposits of the region. Outputs of applied value include the 

republic’s peat cadasters and recommendations on the use of peatlands in agriculture. 

To secure the conservation of the high diversity of mire ecosystems in the region a net-

work of both mire-focused and integrated protected areas of various statuses has been 

established with the scientific substantiation of their designation prepared by the labora-

tory. Integrated studies within a number of international projects and programs have been 

implemented during more than 30 years. The article describes the key research results 

produced by the Karelian school of mire science.
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Введение

Болота являются одним из важнейших ком-

понентов ландшафтов таежной зоны. Они ока-

зывают большое влияние на динамику природ-

ных процессов, а также на развитие экономики, 

это источник ряда природных ресурсов. Евро-

пейский Север России – один из наиболее за-

болоченных регионов мира, и с конца XIX века 

болота стали объектом многоплановых иссле-

дований в стране.

Заболоченность Карелии составляет око-

ло 30 %. Изучение болот республики начали в 

20–30-е годы прошлого века ленинградские 

ботаники [Цинзерлинг, 1932, 1938; Галкина, 

1937; Богдановская-Гиенэф, 1949], а также 

торфоразведочные организации Москвы и 

Ленинграда. Эти работы послужили основой 

дальнейших исследований болот Карелии, на-

чавшихся в Карело-Финском филиале АН СССР 

(КФ АН СССР; ныне Карельский научный центр 

РАН) в 1949 году и продолжающихся в насто-

ящее время. За 70-летний период здесь сло-

жилась научная школа карельского болотове-

дения, начавшая формироваться в 50-е годы и 

достигшая расцвета к середине 80-х, в насто-

ящее время широко известная и признанная 

как в нашей стране, так и за рубежом. Ее осно-

воположниками и лидерами на разных этапах 

деятельности являются к. г.-м. н. Л. Я. Лепин; 

лауреат Государственной премии СССР к. б. н. 

Е. А. Галкина; д. б. н. В. Д. Лопатин; д. б. н. 

Т. К. Юрковская; член-корр. АН СССР, д. б. н. 

Н. И. Пьявченко; д. б. н. Г. А. Елина; д. б. н. 

О. Л. Кузнецов. Развитие школы напрямую свя-

зано с деятельностью современной лаборато-

рии болотных экосистем Института биологии 

КарНЦ РАН и предшествовавших ей научных 

коллективов. В формировании и развитии шко-

лы условно можно выделить несколько этапов: 

первый – 1950–1968 гг.; второй – 1969–1990 гг.; 

современный – с 1991 г. по настоящее время.

Первый этап. В конце 1949 года в КФ АН 

СССР был создан сектор болотоведения и ме-

лиорации, в задачи которого, согласно По-

становлениям Совета Министров СССР от 

13.04.1950 г. (№ 1542) и от 03.01.1951 г., входило 

создание кадастра болот республики, пригод-

ных для сельскохозяйственного использова-

ния, а также в целом изучение болотно-торфя-
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ного фонда и его картирование с использова-

нием методов дешифровки. Для руководства 

сектором был приглашен из Москвы ведущий 

торфовед страны Л. Я. Лепин, а научным кон-

сультантом входящего в состав сектора бюро 

по дешифровке назначена Е. А. Галкина, рабо-

тавшая в БИН АН СССР. В аспирантуру филиала 

поступили Н. В. Лебедева, Р. П. Тихонова (Коз-

лова), и уже в 1953 году они под руководством 

Е. А. Галкиной защитили кандидатские дис-

сертации по болотам Карелии. В 1951–1953 гг. 

в лабораторию пришли выпускники разных 

вузов: Г. А. Елина, А. А. Ларионова (Белова), 

И. М. Нестеренко, Н. И. Ронконен. В 1953–1956 гг. 

в аспирантуре КФ АН СССР обучалась Т. К. Юр-

ковская, работавшая затем в Институте био-

логии до 1968 года. Начиная с 1950 года не-

сколько полевых отрядов болотоведов уже ра-

ботали в разных районах Карелии. С первых 

лет выполнялись комплексные исследования 

растительности и стратиграфии болот на ос-

нове аэроназемного метода Е. А. Галкиной 

[1953, 1961] (рис. 1). В 1953 году при создании 

Института биологии КФ АН СССР сектор бо-

лотоведения и мелиорации со штатом 17 еди-

ниц в статусе отдела был включен в его состав. 

Одним из основных результатов первого этапа 

работы отдела явилось издание в 1957 году 

совместно с Министерством геологии РСФСР 

кадастра торфяных месторождений [Торфя-

ной…, 1957] с Картой торфяных месторож-

дений Карельской АССР в м-бе 1:600 000 

(рис. 2). В течение нескольких лет по методо-

логии Е. А. Галкиной были составлены уникаль-

ные цветные ландшафтно-геоботанические 

карты (планшеты) болот для всей территории 

Карелии (более 800) в масштабе 1:25 000 и 

1:50 000 на основе материалов лесоустройст-

ва и дешифровки аэрофотоснимков с исполь-

зованием результатов наземных исследований 

болот-ключей в разных районах. Эти уникаль-

ные комплексные крупномасштабные карты, 

содержащие сведения по типологии, гидро-

логии и растительности болотных массивов и 

болотных систем, сегодня служат для оценки 

современного состояния болот, их ресурсов и 

естественной и антропогенной динамики ра-

стительности (рис. 3). По результатам работ 

опубликован сборник статей «Торфяные бо-

лота Карелии» [1959], включающий и одну из 

важнейших работ Е. А. Галкиной [1959] по гео-

морфологической классификации болот Каре-

лии, содержащую схемы динамики основных 

типов болотных массивов.

В 1957 году при создании Института леса 

в Карельском филиале АН СССР отдел боло-

товедения и мелиорации численностью 14 че-

ловек был переведен в него как сектор боло-

товедения и лесной мелиорации в связи с на-

значением руководителя сектора Л. Я. Лепина 

директором-организатором нового института. 

В 1960 году сектор вернулся в Институт биоло-

гии уже в статусе лаборатории болотоведения 

и мелиорации, которую в тот период возглав-

ляли М. Н. Никонов, Н. В. Лебедева, И. М. Не-

стеренко. В 1963 г. лабораторию расформи-

ровали, и группа болотоведов (Р. П. Козлова, 

Н. В. Лебедева, Т. К. Юрковская, Г. А. Елина, 

А. А. Белова) была включена в состав новой ла-

боратории геоботаники (заведующий д. б. н. 

В. Д. Лопатин), а группа сотрудников, занима-

ющихся вопросами агрохимии торфяных почв и 

их использованием в сельском хозяйстве, пере-

ведена в лабораторию почвоведения. Несмотря 

на эти реорганизации, тематика работы груп-

пы болотоведов не менялась и была направ-

лена на разработку ботанико-географической 

типологии болот республики, их картирова-

ние с использованием материалов аэрофото-

съемки, и для этого продолжались маршрутные 

Рис. 1. Е. А. Галкина (1897–1993)

Fig.1. E. A. Galkina (1897–1993)
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исследования болот. Важным обобщением ис-

следований стало создание в 1968 г. рукопис-

ной (в двух экземплярах) «Карты раститель-

ности болот Карельской АССР» [1968] в м-бе 

1:600 000, на которой впервые в СССР была 

использована достаточно дробная типология 

болот. Она включает 2 группы типов комплек-

сов, 2 типа динамических рядов комплексов, 

9 типов массивов естественных и выделы (кон-

туры) осушенных болот, а также 5 типов болот-

ных систем [Юрковская, 1968, 1969] (рис. 4, 5). 

Благодаря этим работам Т. К. Юрковской поня-

тие «болотные системы» в качестве высшего 

уровня структуры болот стало активно исполь-

зоваться в болотоведении как в СССР [Мазинг, 

1974], так и в мире [Moen, 1995; Yurkovskaya, 

1995; Hekkilä et al., 2001]. Карта раститель-

ности болот в настоящее время оцифрована 

[Юрковская, Елина, 2005] (рис. 4) и активно 

используется в различных работах болотове-

дов, на ее основе выполнены районирования 

болот республики [Елина и др., 1984], ресур-

сов ягод [Елина, 1972]. Принципы типологии и 

картирования болот, разработанные при созда-

нии этой карты, в дальнейшем использовались 

Т. К. Юрковской при типологии болот евро-

пейской части СССР [Юрковская, 1980, 1992], 

а также создании ряда карт растительности 

СССР и Европы.

В 1964 году лабораторией была организо-

вана Всесоюзная полевая экскурсия на болота 

Прибеломорья. По результатам исследований 

Рис. 2. Фрагмент Карты торфяного фонда Карельской АССР (1957 г.)

Fig. 2. A fragment of the peat deposits map of the Karelian ASSR (1957)
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60-х годов опубликованы ряд тематических 

сборников [Болота…, 1964, 1971; Очерки…, 

1971], а также статьи сотрудников в централь-

ных журналах.

Второй этап развития болотоведческих 

исследований напрямую связан с приездом в 

1968 году в Петрозаводск известного совет-

ского болотоведа, биогеоценолога и палео-

географа, члена-корреспондента АН СССР 

д. б. н. Н. И. Пьявченко, ученика академика 

В. Н. Сукачева. Он возглавлял Карельский фи-

лиал АН СССР в 1968–1976 гг., а в 1970 году 

воссоздал лабораторию болотоведения в 

Институте биологии, в которую перешли ряд 

сотрудников из лаборатории геоботаники 

(Г. А. Елина, Р. П. Козлова, Н. А. Белоусова, 

А. А. Белова), и руководил ею до 1973 года. За-

тем ее возглавляла Г. А. Елина (1973–1988 гг.). 

В начале 70-х в лабораторию пришли молодые 

специалисты В. К. Антипин, Т. И. Бразовская, 

Н. А. Белоусова, С. И. Грабовик, О. Л. Кузнецов, 

С. Я. Кузнецова, А. И. Максимов, П. Н. Токарев, 

Л. В. Филимонова, которые и сегодня состав-

ляют ее ядро. Начиная с 1969 года значительно 

расширились и изменились направления ис-

следований болотоведов.

С 1970 года в КФ АН СССР на базе созданно-

го Киндасовского научного стационара в Пря-

жинском районе развернулись комплексные 

биогеоценологические исследования болот 

и заболоченных лесов Карелии несколькими 

научными институтами и отделами под научным 

руководством Н. И. Пьявченко [Основные…, 

1972; Пьявченко, 1974]. Болотоведы выполня-

ли исследования по продуктивности и функци-

онированию естественных болот и их динами-

ке в первые годы после осушения (Г. А. Елина, 

О. Л. Кузнецов, В. К. Антипин). Основные ре-

зультаты этих исследований отражены в серии 

публикаций [Елина, Кузнецов, 1977; Стацио-

нарные…, 1977; Козловская и др., 1978; Елина 

и др., 1984], а отдельные разделы представле-

ны в кандидатских диссертациях В. К. Антипина 

и С. И. Грабовик.

По результатам обширных палеоботани-

ческих и палеогеографических исследований 

Г. А. Елиной опубликована монография «Прин-

ципы и методы реконструкции и картирования 

Рис. 3. Пример ландшафтно-геоботанической карты болот Южной Карелии

Fig. 3. An example of the landscape and geobotanical map of mires of Southern Karelia
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Рис. 4. Фрагмент цифровой карты растительности болот Карелии [по: Юрковская, Елина, 2005].

Типы болотных массивов: 1 – дистрофные с кустарничково-лишайниковыми грядами, со вторичными озерками и дену-

дированными мочажинами в центре (южноприбеломорский тип), 2 – сфагновые с олиготрофными грядово-мочажинными 

комплексами в центре и (кустарничково)-травяно-сфагновыми облесенными и безлесными ассоциациями по периферии 

(карельский верховой тип), 3 – сосново-кустарничково-сфагновые или кустарничково-сфагновые олиготрофные, 4 – пуши-

цево-сфагновые мезоолиготрофные с разреженной сосной по окрайкам, 5 – осоково-сфагновые мезотрофные с редкой бе-

резой и сосной, 6 – травяно-сфагновые с мезоолиготрофными центрами и кустарничково-пушицево-сфагновыми окрайка-

ми, 7 – мезотрофные с гомогенными травяно-моховыми центрами и облесенными окрайками, 8 – эвтрофно-мезотрофные 

и мезотрофные с грядово-мочажинными и грядово-озерковыми комплексами (гряды – травяно-сфагновые, мочажины – 

травяные или травяно-гипновые) в центре и сосново-кустарничково-травяно-сфагновыми окрайками (карельский аапа 

тип), 9 – крупно- или мелкоосоковые эвтрофные, иногда с гипновым или слаборазвитым сфагновым ярусом, 10 – лесные 

эвтрофные, реже мезотрофные, преимущественно сосновые с примесью березы и ели, иногда березовые или еловые.

Типы систем болотных массивов: 12 – включают болотные массивы 1, 8 и 7 типов, 13 – включают болотные массивы 2, 7 и 8 

типов, 14 – включают болотные массивы 3 и 6 типов. Выделы с номерами легенды 11, 15, 16 на фрагменте карты отсутствуют

Fig. 4. A fragment of the digital mire vegetation map of Karelia [after: Yurkovskaya, Elina, 2005].

Types of mire massifs: 1 – dystrophic with dwarfshrub-lichen ridges, secondary pools and mudbottom hollows in central parts 

(south White Sea coast type), 2 – oligotrophic Sphagnum type with ridge-hollow complexes in central parts and (dwarfshrub)-

grass-Sphagnum wooded and woodless associations on margins (Karelian bog type), 3 – oligotrophic pine-dwarfshrub- Sphagnum 

or dwarfshrub-Sphagnum, 4 – mesooligotrophic cottongrass-Sphagnum with sparse pine on margins, 5 – mesotrophic sedge-

Sphagnum with sparse birch and pine, 6 – mesooligotrophic grass-Sphagnum in central parts and dwarfshrub-cottongrass-Sphag-

num associations on margins, 7 – mesotrophic with homogenous grass-Sphagnum vegetation in central parts and wooded mar-

gins, 8 – mesoeutrophic and mesotrophic with string-flarks and string-pools complexes (strings – grass-Sphagnum, flarks – herb, 

or herb-Bryales) in central parts and pine-dwarfshrub-grass-Sphagnum associations on margins (Karelian aapa type), 9 – eutro-

phic toll and short sedges, sometimes with Bryales or some sparse Sphagnum mosses, 10 – eutrophic or mesotrophic wooded, 

mainly pine stands with birch and spruce, sometimes birch and spruce stands;

Types of mire massifs systems: 12 – including mire massifs of types 1,8 and 7, 13 – including mire massifs of types 2,7 and 8, 

14 – including mire massifs of types 3 and 6. Spatial compartments no. 11, 15, 16 are not given on this fragment of the map

растительности голоцена» [1981], на основе 

которой в 1983 году ею защищена докторская 

диссертация. Результаты и методы, представ-

ленные в этой и других работах [Елина, Кли-

манов, 1980; Elina, 1985, 1987, 1999], долгие 

годы служили эталоном для палеогеографов 

СССР и Европы. В начале 80-х годов Г. А. Ели-

на была приглашена в число исполнителей 

10-летней международной геологической про-

граммы «Palaeoecological Events during the last 

15 000 Years» (project 158), выполнявшейся под 

эгидой ЮНЕСКО на всей территории Европы. 

Результаты проекта вошли в ряд международ-

ных публикаций [Elina, Filimonova, 1987, 1996]. 

В рамках проекта были выделены опорные раз-

резы в регионах с детальной периодизацией по 

палинологическим данным и радиоуглеродным 

датировкам, которые и сейчас используют-

ся как эталоны для палеореконструкций при-

родных условий и растительности регионов. 

Дальнейшие палеогеографические исследо-

вания, как в рамках бюджетной тематики, так 

и по многим международным и российским 

проектам, продолжались с активным участием 

Л. В. Филимоновой.

Уже в 1968 году начались разносторонние 

исследования биологии и ресурсов ягодных 

и лекарственных растений [Ресурсы…, 1975; 

Экология..., 1979; Вопросы…, 1985; Юдина и 

др., 1988; Принципы..., 1989; Юдина, Максимо-

ва, 1993], при этом разработаны методические 

подходы картирования ресурсов на основе 

дистанционных материалов [Елина, 1972]. По 

ресурсоведческой тематике затем были защи-

щены кандидатские диссертации Т. А. Макси-

мовой и Т. Ю. Дьячковой. Большое внимание 

уделялось изучению биологии, ресурсных за-

пасов и возможности культивирования клюквы 

болотной [Вахрамеева и др., 1986]. На базе Ка-

рельского филиала в 70–80-е годы проведено 

несколько всесоюзных конференций и совеща-

ний по проблемам ботанического ресурсове-

дения при активном участии лаборатории бо-

лотоведения и ресурсоведов Института леса. 

Позднее был издан тематический словарь 

терминов по ботаническому ресурсоведению 

[Основные…, 2001].

Важным направлением деятельности лабо-

ратории стали работы по организации охра-

ны болотных экосистем в связи с развитием 

массовой лесной мелиорации (В. К. Антипин, 

П. Н. Токарев). По научным обоснованиям лабо-

ратории Постановлениями Совета министров 

Карельской АССР в 1972–1976 годах учреждены 

первые болотные заказники (болото Сегежское, 

болото Чувной-суо, болото у с. Нюхча, болото 

Койву-Ламбасуо). В последующие годы в рес-

публике создана обширная сеть охраняемых 

болот в ранге болотных заказников и памятни-

ков природы [Антипин, Токарев, 1990, 1991]. 

Наряду с этим еще сотни болот были исклю-

чены из планов мелиорации Постановлениями 
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Совета министров КАССР как типичные болот-

ные массивы и болота-ягодники, без придания 

им статуса ООПТ. Это явилось эффективной 

и более оперативной формой спасения цен-

ных болот от осушения. Работы проводились 

на протяжении более 10 лет по договорам с 

Госпланом и Министерством лесного хозяйст-

ва Карелии при участии и других лабораторий 

института. На большинстве федеральных и ре-

гиональных ООПТ, созданных в Карелии с нача-

ла 80-х годов, болота занимают значительные 

площади. В научных обоснованиях для созда-

ния ООПТ сотрудники лаборатории принимали 

самое активное участие [Хохлова и др., 2000]. 

Работа по организации охраны болотных эко-

систем продолжается и в настоящее время 

[Громцев и др., 2009].

В этот же период продолжались и классиче-

ские болотоведческие исследования, направ-

ленные на изучение экологии, разнообразия и 

динамики болот республики [Лопатин, 1993]. 

В кандидатской диссертации О. Л. Кузне-

цова, посвященной динамике аапа-болот Ка-

релии, выявлены особенности генезиса этого 

типа болот, который является преобладающим 

в северотаежной Карелии и широко распро-

странен в скандинавских странах и Северной 

Америке. Установлено, что формирование ха-

рактерных для аапа-болот грядово-мочажин-

ных комплексов началось 2–3 тыс. лет назад в 

связи с похолоданием климата и увеличением 

обводнения, а данные химического состава 

торфяных залежей на аапа-болотах показали, 

что в Карелии большинство болот этого типа 

являются мезотрофными, а не гетеротрофны-

ми, как считалось ранее.

Во время полевых исследований сотруд-

ники лаборатории активно собирали гербар-

ный материал сосудистых растений и мхов, 

послуживший основой для создания Гербария 

лаборатории, который постоянно пополняет-

ся и в настоящее время. Сейчас он входит в 

состав Гербария КарНЦ РАН, который имеет 

международный акроним PTZ, содержит более 

65 тыс. гербарных листов сосудистых растений 

и более 20 тыс. сборов мхов (в основном сбо-

Рис. 5. Болотная система, состоящая из болотных массивов верхового и аапа типов (номер 

легенды 13 на рис. 4) (фото с вертолета П. Н. Токарева)

Fig. 5. Mire system consisting of the bog and aapa mire types (no. 13 in Fig. 4) (photo from a helicopter 

by P. N. Tokarev)
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ры сотрудников лаборатории болотных эко-

систем). Собранный обширный материал по 

флоре Карелии (и не только болот) обусловил 

расширение флористических исследований 

сотрудниками лаборатории. Выполнен анализ 

флоры болот Карелии [Кузнецов, 1989], прове-

дены флористические исследования в Кижском 

заказнике, на других охраняемых территориях 

республики [Кравченко, Кузнецов, 2011] и при-

легающих регионов.

Анализ бриофлоры болот Карелии выполнен 

А. И. Максимовым [1988а], затем, совместно с 

Л. А. Волковой (БИН РАН), им опубликован ан-

нотированный список мхов Карелии [Волкова, 

Максимов, 1993], в котором проанализированы 

и обобщены материалы авторов, литературные 

данные и гербарные сборы. В начале 80-х го-

дов к бриологическим исследованиям подклю-

чилась М. А. Бойчук, которая в 2002 году защи-

тила кандидатскую диссертацию [Бойчук и др., 

2002; Бойчук, 2003; Бойчук, Лантратова, 2009].

Высокое разнообразие растительности бо-

лот Карелии и обширные геоботанические ма-

териалы потребовали их анализа и обобщения 

с имеющимися работами предшественников 

[Цинзерлинг, 1938; Юрковская, 1959]. Для это-

го первоначально в бумажном варианте была 

создана картотека геоботанических описаний 

(фитоценотека), в которой по 6-балльной шка-

ле унифицировано обилие видов. В дальней-

шем началась разработка классификации ра-

стительности болот Карелии эколого-флори-

стическим методом [Кузнецов, 1991; Kuznetsov 

et al., 2000], более полные классификации вы-

полнены позднее и охарактеризованы ниже.

Важным направлением работы болотове-

дов этого периода были широкомасштабные 

исследования состава и химических свойств 

торфов и торфяных залежей, на основе кото-

рых разрабатывались практические рекомен-

дации по использованию торфяного фонда 

(рис. 6, 7). По результатам работ выполнены 

детальные классификации торфов [Елина и 

др., 1984] и торфяных залежей Карелии [Куз-

нецов, 1988], значительно отличающиеся от 

классификации Московского торфяного ин-

ститута [Классификация…, 1951] и более точно 

отражающие состав торфов и их свойства. При 

разработке классификации торфов исполь-

зованы результаты изучения экологии сфаг-

новых мхов, представленные в кандидатской 

диссертации А. И. Максимова. Исследования 

агрохимических свойств торфов показали бо-

лее низкое плодородие переходных и низинных 

торфов Карелии по сравнению с более южными 

регионами [Максимов, 1988б]. Это обуслов-

лено бедностью четвертичных отложений и 

грунтовых вод, поступающих на болота боль-

шей части территории республики, что необ-

ходимо учитывать при сельскохозяйственном 

и лесохозяйственном освоении болот. В сере-

дине 80-х годов для проведения исследований 

минерального состава торфов в лабораторию 

пришли Г. Ф. Егорова и Т. А. Ширяева, выпол-

нившие большой объем аналитических работ 

атомно-абсорбционным и спектральным мето-

дами. Благодаря этому установлена высокая 

вариабельность содержания многих элемен-

тов в торфяных залежах разных типов и тесная 

связь их минерального состава с ландшафтным 

окружением болот [Методы…, 1991].

По договорам с Министерством сельского 

хозяйства республики выявлены и обследованы 

болота, пригодные для освоения в сельском хо-

зяйстве (более 100 тыс. га), для осушения под 

пашни и заготовки торфа, которые в 1976 году 

Рис. 6. Бурение торфяной залежи на болоте Самбаль-

ское (Пряжинский район)

Fig. 6. Peat deposit drilling on mire Sambalskoe 

(Pryazhinsky District)
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Постановлением Совета министров КАССР 

были закреплены за совхозами. В 1979 году 

Министерством геологии РСФСР переиздан 

кадастр болот Карелии [Торфяные…, 1979] с 

Картой торфяных месторождений м-ба 1:500 

000, который был дополнен сведениями о бо-

лее чем 200 болотах, наземно исследованных 

лабораторией болотоведения за предыдущие 

20 лет. Лаборатория принимала участие в рабо-

те Костомукшской комплексной экспедиции КФ 

АН СССР (1970–1975) [Биологические…, 1977]. 

Результаты исследований болот этого района и 

рекомендации по их использованию учитыва-

лись в дальнейшем при создании подсобного 

хозяйства Костомукшского ГОКа, а также при 

научном обосновании создания Костомукшско-

го государственного заповедника.

Благодаря высокому авторитету Н. И. Пьяв-

ченко в стране и за рубежом в КФ АН СССР 

для ознакомления с проводимыми исследо-

ваниями и установления контактов приезжали 

ученые – болотоведы, лесоведы, экологи – из 

разных регионов страны и других государств. 

Уже в 1970 году в Институте биологии прошла 

Всесоюзная конференция по болотоведению 

[Основные…, 1972], в последующие годы в Пет-

розаводске состоялись еще ряд конференций 

и симпозиумов всесоюзного и международно-

го уровня, посвященные изучению и использо-

ванию болот, в том числе по программам со-

трудничества стран – членов СЭВ [Studies..., 

1991]. В 1970–80-е годы сотрудники лабора-

тории участвовали в международных конфе-

ренциях и торфяных конгрессах. В 1984 году 

лабораторией была организована междуна-

родная научная полевая экскурсия по болотам 

Северной Карелии, а в 1988 году совместно с 

М. С. Боч (БИН РАН) – экскурсия Международ-

ной группы охраны болот (IMCG) на Соловец-

кие острова, в которой приняли участие около 

20 ученых из ряда европейских стран.

Уже в середине 1970-х годов были уста-

новлены контакты с болотоведами Финляндии 

(Ю. Васари) и Чехословакии (Э. и К. Рыбнич-

ки, В. Янковска), которые позднее переро-

сли в многолетнее научное сотрудничество. 

Важным этапом в развитии сотрудничества 

с болотоведами Финляндии явилось участие 

Г. А. Елиной и О. Л. Кузнецова в международ-

ном симпозиуме в университете Йоэнсуу в 

1984 году. На нем состоялось знакомство с 

ведущим болотоведом Финляндии профес-

сором университета Хельсинки Рауно Руухи-

ярви, который на протяжении более 20 лет 

являлся сопредседателем советско-финлянд-

ской рабочей группы по научному сотрудни-

честву в области охраны природы и многое 

сделал для развития взаимодействия с уче-

ными Карельского научного центра. Ученики 

Р. Руухиярви Т. Линдхольм и Х. Васандер в 

первый раз посетили лабораторию болото-

ведения осенью 1983 года, затем они стали 

важнейшими партнерами в научном сотрудни-

честве. По итогам своих первых визитов они 

Рис. 7. Челнок бура с торфом (болото Самбальское) с глубины 6,8–7,3 метра

Fig. 7. Sampler with peat (mire Sambalskoe) from a depth of 6.8–7.3 m
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опубликовали в журнале «Suo» Торфяного об-

щества Финляндии обзорные статьи об иссле-

дованиях, проводимых в Институте биологии 

по основным направлениям болотоведения, 

охраны болот и рационального использования 

торфяных почв и торфов [Lindholm, Vasander, 

1983; Vasander, Lindholm, 1987]. В этих пу-

бликациях финские ученые отметили высокий 

уровень и комплексность исследований бо-

лотных экосистем, а также методологические 

особенности советской школы болотоведе-

ния, успешно развивающейся в Карелии. 

Важнейшим отличием болотоведения в 

СССР было и остается использование деталь-

ного микроскопического анализа ботаническо-

го состава торфов, разработанного в России в 

20–30-е годы прошлого века и являющегося 

ГОСТом при разведке торфяных месторожде-

ний [Классификация…, 1951]. По результатам 

ботанического состава торфа устанавливается 

детальная стратиграфия торфяных залежей, 

хорошо реконструируется динамика болот в 

голоцене, а также планируются направления 

возможного использования конкретных болот. 

В лаборатории болотоведения с первых лет 

были очень опытные аналитики ботанического 

состава. А. А. Белова в течение 35 лет работы 

в лаборатории выполнила десятки тысяч ана-

лизов и обучила этому методу многих своих 

учеников. Н. В. Стойкина также более 30 лет 

(до 2022 г.) проводила определение ботани-

ческого состава торфов, при этом обучала и 

консультировала желающих освоить метод из 

разных организаций России и Финляндии. Вы-

полнение в лаборатории этого классическо-

го анализа послужило в дальнейшем одним 

из оснований для разработки ряда проектов 

с финскими коллегами. В настоящее время в 

России осталось менее 10 специалистов, вла-

деющих этим методом, и в лабораторию пос-

тоянно обращаются коллеги из разных органи-

заций страны с заказами на выполнение анали-

зов, а также на обучение сотрудников.

В конце 80-х годов состоялись две экскур-

сии членов Торфяного общества Финляндии 

(Suoseura) в Карелию, в ходе которых они по-

знакомились с музеем-заповедником «Кижи», 

естественными болотами, а также исследова-

ниями Карельского филиала АН СССР по осво-

ению мелиорированных болот на стационарах 

Киндасово и Эссойла [Muurinen et al., 1991]. 

В 1992 году О. Л. Кузнецов был избран по-

четным членом-корреспондентом Торфяного 

общества Финляндии. В 1988 году лаборато-

рию болотоведения переименовали в лабора-

торию болотных экосистем, и О. Л. Кузнецов 

возглавлял ее до 2018 года.

По результатам многоплановых исследо-

ваний за эти два десятилетия сотрудниками 

лаборатории опубликованы коллективные 

монографии в издательстве «Наука» [Елина и 

др., 1984; Юдина и др., 1988; Методы…, 1991; 

Орлов, 1991], а также несколько сотен статей 

в различных журналах и сборниках матери-

алов конференций. Регулярно издавались 

сборники статей [Вопросы…, 1973; Пути…, 

1974; Болота…, 1980; Комплексные…, 1982; 

Эколого-биологические…, 1982; Структура…, 

1983; Болотные…, 1988]. Огромный интерес 

в стране вызвали научно-популярные книги 

Г. А. Елиной «Многоликие болота» [1987] и «Ап-

тека на болоте» [1993], изданные большими 

тиражами издательством «Наука».

Третий этап деятельности лаборатории и 

развития школы болотоведения условно вы-

делен с 1991 года, когда произошли коренные 

изменения в стране, отразившиеся на орга-

низации и финансировании научных исследо-

ваний. Начиная с 1991 года по бюджету стала 

финансироваться только заработная плата, а 

на полевые исследования, оборудование и ма-

териалы необходимо было получать средства 

по различным проектам и грантам. В это время 

лаборатория включилась в выполнение целого 

ряда международных проектов по палеогео-

графической тематике: Lake Level Data Base, 

BIOM – 6000, CAPE-Project «CIRCUM ARCTIC 

PALAEOENVIROMENTS», создание баз данных 

по пыльце Европы и уровням озер Европы. Ру-

ководителями этих проектов выступали ученые 

Швеции, Франции, Финляндии, а исполнителя-

ми от лаборатории – Г. А. Елина и Л. В. Фили-

монова. По результатам проектов опубликова-

но несколько десятков работ в международных 

коллективных (с числом авторов от 3 до 100) 

изданиях [Elina et al., 1995; Tarasov et al., 1999; 

Wohlfarth et al., 2002, 2004]. Л. В. Филимоно-

ва в 1996 и 1998–2000 годах стажировалась 

в палинологических лабораториях Швеции и 

Франции, затем защитила кандидатскую дис-

сертацию по палеогеографии среднетаежной 

Карелии. Наряду с международными проекта-

ми лаборатория активно получала различные 

российские гранты по палеогеографической 

тематике, руководителем которых являлась 

Г. А. Елина (рис. 8). В течение 15 лет было не-

сколько грантов РФФИ, а также три гранта по 

программе «Интеграция высшей школы и РАН». 

Выполнение работ по грантам включало много-

численные экспедиции по сбору материалов в 

Карелии и Мурманской области с участием сту-

дентов ПетрГУ. По результатам этих и предыду-

щих исследований опубликована обобщающая 

монография Г. А. Елиной с соавторами [2000] по 
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Рис. 8. Г. А. Елина на болоте Учебное (Пряжинский район)

Fig. 8. G. A. Elina on mire Uchebnoe (Pryazhinsky District)

палеогеографии Восточной Фенноскандии, по-

лучившая международное признание и позднее 

переведенная на английский язык и изданная в 

Финляндии [Elina et al., 2010]. Реконструкциям 

динамики растительности и структуры палео-

ландшафтов на ряде модельных территорий 

Карелии в голоцене с использованием ГИС-

технологий посвящена очередная монография 

Г. А. Елиной с соавторами [2005], вышедшая 

в издательстве «Наука». Монография содер-

жит целый ряд новых методологических подхо-

дов для реконструкции и картирования палео-

растительности, которые нашли свое вопло-

щение в книге Г. А. Елиной и Т. К. Юрковской 

«Восстановленная растительность Карелии 

на геоботанической и палеокартах» [2009], 

включающей карту современной растительно-

сти республики и серию карт палеораститель-

ности для ряда временных срезов голоцена 

(рис. 9). Наряду с монографиями результаты 

исследований по этим проектам опубликованы 

в десятках статей в российских и зарубежных 

изданиях, а также сборниках [Биоразнообра-

зие…, 1998, 2005]. Детальные палеогеографи-

ческие исследования выполнены по бассейну 

Онежского озера [Филимонова, Лаврова, 2015, 

2017] и ряду других территорий [Филимонова, 

Климанов, 2005; Филимонова, 2021].

Лабораторией были продолжены комплекс-

ные исследования болотоведческой, ресурсо-

ведческой и природоохранной направленно-

сти, проводившиеся ранее. При этом измени-

лись как география работ, так и источники их 

финансирования. В 1990-е – начале 2000-х го-

дов большое значение приобрели исследова-

ния по проектам Президиума РАН и Отделения 

биологических наук РАН [Кузнецов и др., 2005], 

Миннауки РФ, а также по договорам с различ-

ными организациями.

Комплексные исследования природы при-

граничных районов Карелии, которые стали 

рассматриваться как центральная часть Зеле-

ного пояса Фенноскандии [Kryshen et al., 2013], 

с середины 90-х годов финансировались Ми-

нистерством окружающей среды Финляндии, 

а также проектами Евросоюза Tacis [Кузнецов, 

2001]. В рамках этих проектов коллективами 

сотрудников из всех институтов КарНЦ РАН об-

следованы многие приграничные территории и 

подготовлены научные обоснования по созда-

нию ряда ООПТ (национальные парки «Паана-

ярви», «Калевальский», «Тулос», «Ладожские 

шхеры», «Койтайоки-Толвоярви»), из которых 

в дальнейшем были учреждены НП «Паана-

ярви», «Калевальский» и «Ладожские шхеры». 

Лаборатория болотных экосистем принимала 

активное участие как в наземных исследовани-

ях, так и в подготовке обоснований этих ООПТ. 

В рамках проектов проведены также иссле-

дования бриофлоры старовозрастных еловых 
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Рис. 9. Карта палеорастительности Карелии около 6 тыс. лет назад [по: Юрковская, Елина, 2009].

Палеосообщества: среднетаежные леса: 16 – сосновые с березой или сочетания сосновых с березовы-

ми, 18 – сосновые с елью в сочетании с березовым криволесьем, 

южнотаежные леса: 23 – сосновые, 24 – сосновые с елью или сочетания сосновых с еловыми, 25 – сосновые 

с березой или сочетания сосновых с березовыми, 26 – сосновые в сочетании с болотами, 27 – сосновые с 

участием широколиственных пород, 28 – сосновые с елью с участием широколиственных пород, 29 – еловые, 

30 – еловые с сосной или сочетания еловых с сосновыми, 31 – еловые с участием широколиственных пород.

Циклограмма показывает соотношение площадей средне- и южнотаежных лесов

Fig. 9. Map of palaeovegetation in Karelia about 6, 000 years ago [after: Yurkovskaya, Elina, 2009].

Mid-taiga forest palaeocommunities (PC): 16 – pine with birch or combinations of pine forests with birch 

forests, 18 – pine with spruce in combination with birch elfin woodland; south-taiga forest (PC): 23 – pine, 

24 – pine with spruce or combinations of pine forests and spruce forests, 25 – pine with birch or combinations of pine 

forests with birch forests, 26 – pine in combination with mires, 27 – pine including deciduous species, 28 – pine with 

spruce including deciduous species, 29 – spruce, 30 – spruce with pine or combinations of spruce and pine forests, 

31 – spruce including deciduous species.

The pie chart shows the ratio of mid-taiga forests to south-taiga forests
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лесов биосферного заповедника «Северная 

Карелия» в Финляндии [Maksimov et al., 2003]. 

За последние 20 лет изучение болот проведе-

но на ряде существующих и планируемых ООПТ 

как в Карелии, так и в Архангельской, Вологод-

ской и Мурманской областях по договорам с 

различными ведомствами.

Параллельно с этими работами выполня-

лись несколько проектов по болотной темати-

ке с Институтом окружающей среды Финлян-

дии, университетом Йоэнсуу, Министерством 

геологии Финляндии. Исследования проводи-

лись как на российской стороне (заповедник 

«Костомукшский», национальные парки «Кале-

вальский», «Водлозерский», ряд других терри-

торий), так и в Финляндии (финляндская часть 

парка «Дружба», «Патвинсуо», «Кауханева»). 

Многолетние исследования в российско-фин-

ляндском парке «Дружба» успешно выполня-

лись благодаря постоянной поддержке и заин-

тересованности в них научного руководителя 

финляндской части парка Р. Хейккиля. Резуль-

таты исследований опубликованы в коллектив-

ных монографиях [Heikkilä et al., 2001; Turunen 

et al., 2002; Mäkilä et al., 2013], а также крупных 

и высокорейтинговых статьях [Antipin et al., 

1997; Kuznetsov et al., 2000, 2012]. В публика-

циях отражены процессы динамики болотных 

экосистем в голоцене, детально реконструи-

рованные по результатам анализов ботаниче-

ского состава торфов, что в Финляндии ранее 

не проводилось.

Материалы флористических исследова-

ний разных районов Карелии потребовали их 

анализа и обобщения, в том числе в связи с 

работой по подготовке первого издания Крас-

ной книги Карелии [1995]; на их основе был 

составлен список сосудистых растений для 

включения в Красную книгу [Кравченко, Кузне-

цов, 1993]. О. Л. Кузнецов стал автором многих 

видовых очерков и редактором ее ботаниче-

ской части. Очень важным результатом явилось 

обобщение сведений о распространении со-

судистых растений по флористическим рай-

онам республики, выполненное совместно 

с А. В. Кравченко и Е. П. Гнатюк [Кравченко и 

др., 2000], а также данных о наличии охраня-

емых видов на ООПТ республики [Кравченко, 

Кузнецов, 2011]. Материалы являются базой 

для организации охраны редких видов, созда-

ния сети ООПТ и послужили основой для из-

дания Красной книги Восточной Фенноскан-

дии [Red…, 1998] и двух последующих изда-

ний Красной книги Республики Карелия [2007, 

2020], в которых О. Л. Кузнецов является ре-

дактором. В этот же период проведены ис-

следования биологии и экологии ряда редких 

видов болотной флоры Карелии [Дьячкова, 

1998, 2006; Кузнецов, Дьячкова, 2005].

Тогда же выполнен анализ бриофлоры по 

флористическим районам Карелии, а также 

ряда ООПТ; по сравнению с 1993 годом [Вол-

кова, Максимов, 1993] состав бриофлоры ре-

спублики пополнился 27 видами [Maksimov 

et al., 2003]. В последующие годы эти иссле-

дования были продолжены [Бойчук, Лантра-

това, 2009; Максимов, Золотов, 2010; Мак-

симов, Бойчук, 2011; Boychuk, 2021], и в на-

стоящее время флора мхов республики уже 

насчитывает 517 видов, то есть около четверти 

бриофлоры России, хотя территория регио-

на составляет менее 1 % территории стра-

ны. В настоящее время Карелия является од-

ним из регионов c наиболее изученной брио-

флорой. Сведения о бриофлоре ежегодно 

включаются в Государственные доклады по со-

стоянию окружающей среды Республики Каре-

лия, данные о новых находках видов, как в Каре-

лии, так и в других регионах России, постоянно 

публикуются в специализированных журналах 

(Arctoa, «Новости систематики низших расте-

ний», Journal of Bryology). Бриологи лаборато-

рии известны и признаны в России и в мире. 

Свидетельством этому являются приглашения 

их для таксономической обработки видов рода 

Sphagnum [Maksimov, 2007, 2016; Maksimov, Ig-

natova, 2008] и ряда других групп мхов [Maksi-

mov et al., 2018; Ignatov et al., 2020], в том числе 

для подготовки и издания «Флоры мхов Рос-

сии» [2020]. Исследования бриофлоры выпол-

няются также на территории Мурманской обла-

сти [Бойчук, Поликарпова, 2014, 2019; Boychuk, 

Borovichev, 2018] и по российско-финляндским 

проектам [Ahti, Boychuk, 2006; Бойчук и др., 

2010; Boychuk, Várkonyi, 2022]. В лабораторию 

постоянно обращаются научные сотрудники 

из разных научных организаций страны за кон-

сультациями и определениями гербарных сбо-

ров мхов. Раздел «Мхи» в первом и втором из-

даниях Красной книги Карелии [1995, 2007] на-

писан А. И. Максимовым, а в третьем издании 

[Красная…, 2020] – совместно с М. А. Бойчук.

На базе обширных фитоценотических ма-

териалов сначала была разработана эколого-

флористическая классификация растительно-

сти болот Карелии [Кузнецов, 1991; Kuznetsov 

et al., 2000]. Однако в скандинавских странах 

такая классификация практически не исполь-

зуется, и поэтому для лучшей сопоставимости 

растительности болот Карелии и Северных 

стран позже разработали тополого-эколо-

гическую классификацию [Кузнецов, 2005], 

хорошо согласующуюся с таковой в Север-

ной Европе [Påhlsson, 1994]. Классификация 
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легла в основу «Базы данных местообитаний 

(биотопов) Карелии» [Крышень и др., 2009]. 

Сопоставление разных методов классифика-

ции растительности позволяет учитывать их 

достоинства и недостатки, а также исполь-

зовать результаты при оценке разнообразия 

растительности в разных регионах [Кузнецов, 

2007]. Разработанная классификация легла в 

основу докторской диссертации О. Л. Кузне-

цова [2006], но работы по классификации ра-

стительности болот севера Европы в настоя-

щее время продолжаются [Kuznetsov, 2022], 

а полученные материалы по Карелии учтены 

при разработке классификации растительно-

сти верховых болот Европы и  классификации 

биотопов Европы.

В типологии болот европейской части Рос-

сии [Юрковская, 1992], предназначенной для 

мелкомасшабного картирования, выделены 

широкие по объему типы болотных массивов, 

не в полной мере отражающие специфику и 

спектр типов в отдельных регионах. Наши ис-

следования болот Европейского Севера позво-

лили разработать более детальную типологию 

с учетом региональных особенностей и геогра-

фии распространения [Kuznetsov, 2018]. Дан-

ные частично учтены в главе о болотах европей-

ской части России в обобщающей монографии 

о болотах Европы, опубликованной в 2013 году. 

В лаборатории новым направлением явля-

ется изучение генезиса и динамики уникальных 

сухих торфяников на островах Белого и Барен-

цева морей [Kutenkov et al., 2018; Кутенков и 

др., 2022], а также комплексные исследования 

бугристых болот Мурманской области [Кутен-

ков, Кожин, 2018; Krutskikh et al., 2023] и Респу-

блики Коми [Pastukhov et al., 2017].

Начиная с 1991 года резко сократилась ин-

тенсивность исследований на лесоболотном 

стационаре Киндасово в связи с отсутствием 

их финансирования. Однако продолжается мо-

ниторинг динамики растительности и продук-

тивности мхов на ряде пробных площадей на 

мелиорированных участках болот [Грабовик, 

2005; Grabovik et al., 2021; Грабовик, Канцерова, 

2023]. По результатам 50-летних исследований 

получены оригинальные данные о постмелио-

ративных сукцессиях и процессах облесения 

ранее открытых болот. Выполнены уникальные 

многолетние исследования годичного прироста 

и продуктивности более 10 видов сфагновых 

мхов (ряды наблюдений от 10 до 30 лет у разных 

видов) и установлены связи продуктивности 

с климатическими условиями вегетационных 

периодов [Грабовик, 2002; Grabovik, Nasarova, 

2013]. Исследованы также продукционные про-

цессы сфагнов в регулируемых условиях в кли-

матических камерах [Таланов и др., 2000]. Полу-

чены интересные данные о зависимости росто-

вых процессов сфагновых мхов от глобальных 

климатических и астрофизических факторов 

[Mironov et al., 2020; Mironov, 2022], разрабо-

тан новый метод определения прироста мхов 

[Mironov et al., 2016]. Продолжается мониторинг 

урожайности клюквы на серии пробных площа-

дей стационара Киндасово [Антипин, Токарев, 

2016].

В связи с внедрением в научные исследо-

вания ГИС-технологий наступил новый этап 

анализа и обобщения многолетних данных, что 

отразилось в создании электронной Карты тор-

фяного фонда Карелии и ряда других темати-

ческих карт [Токарев, 2005; Елина и др., 2005; 

Антипин, Токарев, 2009; Антипин и др., 2017; 

Ахметова, Токарев, 2020], а также составлении 

и государственной регистрации целого ряда 

баз данных.

Лесные болота (по терминологии Н. И. Пьяв-

ченко [1963] – болотные леса) и заболоченные 

леса наряду с открытыми болотами занимают 

огромные площади в таежной зоне, в Карелии 

их, по материалам лесоустройства на начало 

1970-х годов, было 1,94 млн га [Пьявченко, Ко-

ломыцев, 1980], а именно они являются пер-

воочередными объектами лесоосушительной 

мелиорации, на которых может быть получен 

экономический эффект. Спецификой функцио-

нирования этих экосистем является сочетание 

болото- и лесообразовательного процессов, 

поэтому они характеризуются высоким типоло-

гическим разнообразием. Комплексное изуче-

ние болотных лесов Карелии и прилегающих 

областей началось с приходом в лабораторию 

в 2000 году С. А. Кутенкова, который в 2004 г. 

защитил по ним кандидатскую диссертацию и в 

настоящее время продолжает активно работать 

в этом направлении [Kutenkov, 2012; Кутенков, 

Кузнецов, 2013; Кучеров, Кутенков, 2019, 2021]. 

В 2018 году С. А. Кутенков возглавил лаборато-

рию болотных экосистем.

Расчлененный рельеф Карелии обусловил 

формирование на ее территории большого 

числа (десятки тысяч) малых болот площадью 

от 1–2 до 100 га, которые до сих пор малоис-

следованы ввиду нецелесообразности их ос-

воения. Малые болота играют важную роль в 

сохранении биоразнообразия и палеогеогра-

фической информации региона, могут служить 

объектами экологического туризма. В послед-

ние годы выполнены многоплановые исследо-

вания таких болот в южной части Карелии [Иг-

нашов, Кузнецов, 2022].

Расширением тематики лаборатории стали 

исследования лугов республики, выполняемые 
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С. Р. Знаменским [2003, 2013]. Растительный 

покров трансформированных территорий, на-

рушенных разными видами хозяйственной де-

ятельности, стал объектом научных исследова-

ний Л. В. Канцеровой. За 15 лет изучены флора 

и растительность многочисленных обводнен-

ных карьеров, подтопленных придорожных тер-

риторий и трассы газопровода, для которых 

характерна высокая динамичность сукцессий. 

Установлено, что формирование производных 

сообществ происходит в основном за счет або-

ригенных видов [Канцерова, 2015, 2018].

В настоящее время сотрудники лаборато-

рии проводят совместные исследования болот 

с коллегами в разных регионах России [Zna-

menskiy, Ivchenko, 2018; Kutenkov, Philippov, 

2019; Ivchenko, Znamenskiy, 2022; Kutenkov et 

al., 2022; Vozbrannaya et al., 2023].

Результаты исследований третьего этапа 

деятельности лаборатории отражены, наря-

ду с монографиями, также в сотнях статей в 

изданиях разного ранга. Сотрудники лабора-

тории активно участвуют во многих научных 

мероприятиях как в России, так и за рубежом. 

Следует подчеркнуть, что в последние годы 

выросло число публикаций в международных 

высокорейтинговых журналах. На протяжении 

последних 30 лет лабораторией организова-

ны три международных симпозиума с боль-

шим участием иностранных исследователей 

[Динамика…, 2000; Болотные…, 2006; Боло-

та…, 2015] (рис. 10). В сентябре 2023 года 

состоится очередной международный симпо-

зиум «Болота Северной Евразии». В течение 

ряда лет проводятся полевые 10-дневные экс-

курсии для студентов и преподавателей уни-

верситетов Финляндии и Германии, а также 

3–4-дневные научные экскурсии для ботани-

ков Финляндии, Швеции и Дании в Карелии и 

на Соловецких островах. Исследования боло-

товедов неоднократно освещались в россий-

ских и региональных средствах массовой ин-

формации [Хужина, 2022]. Государственным 

признанием высокого научного уровня иссле-

дований коллектива лаборатории является 

присвоение почетного звания «Заслуженный 

деятель науки Российской Федерации» трем 

ее сотрудникам, возглавлявшим лабораторию 

в разное время: Н. И. Пьявченко, Г. А. Елиной, 

О. Л. Кузнецову.

Рис. 10. Участники международного симпозиума «Болота экосистемы севера Европы» (сентябрь 2005 г.) на 

болоте Учебное (Пряжинский район)

Fig. 10. Participants of the International Symposium Mires of the Ecosystem of Northern Europe (September, 2005), 

mire Uchebnoe, Pryazhinsky District
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Заключение

Основные результаты научных исследо-

ваний лаборатории болотных экосистем за 

70-летний период ее деятельности, достаточ-

но сжато приведенные в этом обзоре, можно 

представить следующим образом:

–  Выполнены обширные исследования бо-

лотно-торфяного фонда Республики Карелия, 

которые обобщены в двух изданиях кадастров 

«Торфяные месторождения Карельской АССР» 

[1957, 1979] с картами торфяного фонда. Они 

подготовлены совместно с Министерством 

геологии РСФСР и постоянно используются 

при планировании добычи торфа, освоения бо-

лот для лесного и сельского хозяйства, созда-

ния ООПТ и других целей. Созданы электрон-

ная карта торфяного фонда республики и база 

данных, которые постоянно пополняются.

–  Выполнен анализ флоры сосудистых ра-

стений и мхов болот Карелии, результаты ис-

пользованы при подготовке трех изданий Крас-

ной книги Республики Карелия [1995, 2007, 

2020], а также в обоснованиях по созданию мно-

гих ООПТ Карелии разного ранга, от федераль-

ных до региональных. Бриологические исследо-

вания выполняются во всех типах экосистем на 

всем Европейском Севере России. Сотрудники 

лаборатории участвуют в таксономических об-

работках для «Флоры мхов России».

–  Обобщены данные по разнообразию ра-

стительного покрова болот Карелии и прилега-

ющих регионов в разработанных оригинальных 

классификациях растительности, эколого-фло-

ристическим и тополого-экологическим мето-

дами. Фитоценотические материалы по Каре-

лии включены в обобщающие классификации 

растительности верховых болот Европы и био-

топов Европы. Составлена тополого-экологи-

ческая классификация болотных и заболочен-

ных лесов Европейского Севера России.

–  По результатам детальных исследований 

растительности с использованием аэроназем-

ного метода и дешифровки материалов аэро-

съемки созданы уникальные крупномасштаб-

ные ландшафтно-типологические карты бо-

лот на всю территорию Карелии (более 800), 

которые послужили основой для составления 

среднемасштабной «Карты растительности 

болот Карельской АССР» [1968], являющейся 

первой в СССР картой с детальной региональ-

ной типологией болотных массивов и их сис-

тем. В дальнейшем эта карта использовалась 

при районировании болот республики, оценке 

и картировании ресурсов болот, организации 

охраны болот и в других научных и прикладных 

целях. Высокое типологическое разнообразие 

болотных массивов европейской части России 

отражено в их более детальной классифика-

ции, разработанной в последние годы с учетом 

новых данных и региональных особенностей их 

структуры.

–  Разработаны детальные классификации 

торфов и торфяных залежей, базирующиеся 

преимущественно на ботанических и экологи-

ческих критериях. Исследования агрохимиче-

ских свойств и минерального состава торфов 

показали значительную обедненность боль-

шинства из них по сравнению с центральными 

регионами России, что обусловлено низкой 

минерализацией грунтовых вод, поступающих 

на болота.

–  По предложениям лаборатории создана 

сеть болотных ООПТ республики, включающая 

болотные памятники природы и заказники. На-

учные обоснования ряда ООПТ разного статуса 

в Карелии и Мурманской области подготовле-

ны с участием сотрудников лаборатории.

–  Разработана детальная ботанико-гео-

графическая типология болотных массивов 

Европейского Севера России с учетом регио-

нальных особенностей их структуры.

–  Исследована структурно-функциональная 

организация основных типов болотных экосис-

тем Карелии. Многолетний мониторинг влияния 

лесной мелиорации свидетельствует о широком 

спектре сукцессионных рядов в формировании 

лесных сообществ на болотах разных типов.

–  Выполнены комплексные работы по изу-

чению биологии и оценке ресурсов лекарст-

венных и ягодных растений болот, а также ряда 

редких и охраняемых видов растений болот.

–  На основе ГИС-технологий обобщены 

многолетние материалы по разным направ-

лениям исследований, созданы тематические 

электронные карты, базы данных.

–  Выполнена комплексная реконструкция 

динамики природных условий и растительно-

сти Восточной Фенноскандии в позднеледни-

ковье и голоцене. Составлена карта современ-

ной восстановленной растительности Карелии 

и серия карт палеорастительности региона по 

основным периодам голоцена.

–  Исследована растительность гидро-

морфных трансформированных биотопов, вы-

явлены быстрые восстановительные сукцессии 

на них, происходящие преимущественно за 

счет аборигенных видов.

Дальнейшие исследования лаборатории 

болотных экосистем будут направлены на про-

должение и развитие существующих направ-

лений с применением новых подходов и ме-

тодов, в частности активного использования 

более детальных материалов дистанцион-
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ных съемок, геофизических методов. В связи 

с недостаточностью и востребованностью 

данных о роли болот в углеродном балансе бу-

дут продолжены исследования продукционных 

процессов на основных типах болот таежной 

зоны Европейского Севера. В России нача-

та разработка обобщающих классификаций 

растительности основных типов экосистем, 

и материалы, имеющиеся в лаборатории, по 

болотам разных регионов Европейского Се-

вера будут задействованы в этой многолетней 

работе. Для сохранения разнообразия био-

ты региона будут продолжены работы по со-

зданию новых ООПТ, в обоснованиях которых 

принимут участие сотрудники лаборатории 

(рис. 11).

Все планируемые исследования будут вы-

полняться в сотрудничестве с коллегами из 

других институтов Карельского научного цент-

ра РАН и научных организаций разных регионов 

России и зарубежных стран.

Рис. 11. Коллектив лаборатории болотных экосистем

Fig. 11. Staff of the Laboratory of Mire Ecosystems
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