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ВВЕДЕНИЕ 

Болота - уникальные природные образования, они выполняют в био-
сфере ряд важных функций (Лисс и др., 2001, Лапшина, 2003 и др.): 
1) связывают и депонируют углерод в торфяной залежи, т.е. болота 
имеют непосредственное отношение к поддержанию газового состава 
атмосферы, выполняя буферную функцию в процессах глобального из-
менения климата; 2) болота содержат около 10% глобальных запасов 
пресной воды, играя большую роль в поддержании гидрологического 
баланса в биосфере; 3) болота обладают высокоразвитым механизмом 
саморазвития и имеют тенденцию к формированию сложного рисунка 
ландшафтной поверхности, являясь уникальными примерами ланд-
шафтного разнообразия экосистем; 4) болота играют большую роль в 
поддержании биологического разнообразия, являясь убежищем многих 
редких в мировом масштабе и исчезающих видов флоры и фауны и др. 

Запасы аккумулированного в болотах торфа - это мощный резерв 
сырья, которое может использоваться в сельском хозяйстве, химии, ме-
дицине; растительный покров болот - источник ценных пищевых, ле-
карственных, кормовых ресурсов. 

Торфяные болота занимают по разным оценкам от 50 до 70 % пло-
щади всех водно-болотных угодий, что составляет более 4 млн км* или 
около 3 % от всей поверхности суши Земли. 

Россия занимает одно из первых мест в мире по площади заболочен-
ных территорий. Особенно сильной заболоченностью, в среднем пре-
вышающей 30 %, отличается Западно-Сибирская равнина. М.И. Ней-
штадт (1971) назвал заболоченность этой равнины мировым природным 
феноменом, так как на земном шаре нет территории, где бы болота за-
нимали такие огромные площади. Например, в зоне тайги площадью 
около 141 млн га заболочено 70,4 млн га. Особенно много болот в юж-
ной части равнины, в пределах Васюганья (70 % площади), крупные 
массивы болот расположены в бассейнах Кети, Тыма и др. 

Исследование болот Западно-Сибирской равнины, в том числе и ее 
юго-восточной части, началось в первой трети XX в. Большой вклад в 
их изучение внесли многие ученые - А.Я. Бронзов, М.И. Нейштадт, 
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JI.В. Шумилова, В.М. Елисеева, С.Н. Тюремнов, Ю.А. Львов, К.Е. Ива-
нов, Е.А. Романова, О.Л. Лисс, Н.А. Березина, Л.И. Инишева, В.А. База-
нов, Е.Я. Мульдияров, Е.Д. Лапшина и др. К настоящему времени вы-
полнен большой объем работ по изучению стратиграфии торфяных за-
лежей, растительности, гидрологии болот, голоценовой истории их раз-
вития, выявлено и описано более 60 типов болотных биогеоценозов, 
разработана их классификация. Впервые предложены флористические 
списки сосудистых растений, моховидных, лишайников региона, прове-
дено районирование и др. 

До настоящего времени слабо исследованы структура ландшафтов 
болот, связь процессов болотообразования с тектоническим строением 
и гидрогеологией региона, очень мало стационарных наблюдений 
за гидрологическим режимом функционирования болотных геосистем 
и др. 

Цель данной монографии - анализ и синтез материалов по исследо-
ванию болот юго-востока Западно-Сибирской равнины в пределах Том-
ской области. Монография написана на основе многолетних полевых и 
стационарных наблюдений авторов (1973-2011), изучения литератур-
ных источников, использования ГИС-технологий, данных бурения тор-
фяников и др. 

В работе впервые достаточно подробно рассмотрены влияние текто-
ники и гидрогеологических условий на заболачивание региона и про-
странственное размещение болот; выявлена ландшафтная структура бо-
лот, показаны тенденции изменения элементов климата, оказывающих 
влияние на болотообразование - это увеличение количества осадков за 
последние 40 лет, рост температур и др. Кроме того, рассмотрены ан-
тропогенное влияние на болота и возможности использования их в хо-
зяйственной деятельности человека. 



Г л а в а 1 

ПРИРОДНЫЕ ФАКТОРЫ 
БОЛОТООБРАЗОВАНИЯ 

1.1. Из истории исследования 
Научное изучение болот Томской области началось в 20-30 гг. 

XX века. В это время торф стал играть значительную роль в топливном 
снабжении страны, что и привлекло внимание к изучению болот. Реког-
носцировочные геоботанические исследования Васюганья проводились 
Сибирской экспедицией Государственного лугового института с уча-
стием А.Я. Бронзова. За годы работы экспедиции (1926-1928) отмечены 
«огромные площади верховых болот, представляющих одну из наибо-
лее распространенных ландшафтных единиц этого края» (Бронзов, 
1930). Нарымские болота характеризуются огромными размерами, ши-
роким распространением озерного и мочажинных комплексов, господ-
ством олиготрофной растительности на обводненной окраине при не-
значительном участии мезо- и особенно эвтрофной растительности. 
Кроме подробного описания растительности А.Я. Бронзовым представ-
лены сведения об эволюции болот, а также ряд данных о строении тор-
фяной залежи. 

В это же время изучением природы Нарымского края, в том числе и 
болот, занимался Р. С. Ильин. В качестве геоморфологической основы 
для классификации болот исследуемой территории он предложил мест-
ную классификацию нарымчан, в которой выражены место болота в 
водном режиме страны и ее рельефе. По мнению Р.С. Ильина, вода иг-
рает исключительную роль в жизни эпигемы, и поэтому растительность 
чутко реагирует на чередование многообразных фаз развития различ-
ных типов болот (Ильин, 1930). 

В начале 60-х годов XX в. была поставлена задача геологической раз-
ведки запасов торфа с целью составления прогноза возможностей его ис-
пользования в комплексном развитии производительных сил территории, 
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в связи с открытием на этой территории крупнейших запасов нефти, газа, 
железных руд и других полезных ископаемых. С 1964 г. полевые иссле-
дования в Западной Сибири начал проводить Институт географии АН 
СССР. В ходе экспедиций была дана оценка площади болот Обь-
Иртышского междуречья, проведены, исследования по вопросу о време-
ни начала и развитии болотообразовательного процесса на изучаемой 
территории. Сотрудниками института географии АН СССР была сделана 
первая попытка проследить скорость процесса заболачивания, а также 
проведены детальные географо-генетические исследования современного 
заболачивания и отмечена чрезвычайная агрессивность болотообразова-
тельного процесса на протяжении всего голоцена, названного М.И. Ней-
штадтом «мировым природным феноменом» (1971, 1972). 

В 1970 гг. А.А. Храмовым и В.И. Валуцким (1977) проведены ста-
ционарные исследования растительности болот на территории Восточ-
ного Васюганья. Основной задачей исследования было установление 
структуры и характера функционирования лесных и болотных биогео-
ценозов в связи с их биологической продуктивностью. Этими авторами 
дано детальное морфологическое описание исследованных фитоцено-
зов, показана развернутая картина учета количества органического ве-
щества по сообществам в целом, по структурным и функциональным 
частям и отдельным фракциям, для каждого сообщества построена мас-
совая (весовая) статистическая модель. Структура болотных фитоцено-
зов рассмотрена на примере низинного Карагайского болота и верхово-
го Иксинского болота. 

Большой вклад в изучение растительности болот внесли ученые 
Томского университета J1.B. Шумилова, Ю.А. Львов, Г.Г. Яснопольская 
и их ученики - В.А. Базанов, Е.Я. Мульдияров, Е.Д. Лапшина и др. 
В связи с необходимостью ввести в характеристику типа болотного 
массива его ареал, Ю.А. Львовым проведено болотное районирование 
Томской области, оно выполнено по комплексу признаков, из которых в 
качестве основных принимались степень заторфованности и заболочен-
ности, преобладание и расположение в рельефе болот с тем или иным 
характером водно-минерального питания, строение растительного по-
крова и торфяной залежи, общий ход болотообразовательного процесса 
и современные процессы заболачивания и разболачивания территории. 
Томская область расчленена на 38 болотных районов, которые по прин-
ципу сходства объединены в 8 болотных округов (Львов, 1991) 
(рис. 1.1). 
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Рис. 1.1 Схема болотного районирования Томской области (Львов, 1991). Границы: 
А - округов: I. Юганский округ олиготрофных плосковыпуклых грядово-мочажин-
ных и грядово-озерковых болотных систем; II. Бакчарский округ водораздельных 
олиготрофных и мезотрофных комплексных болотных систем и евтрофных террас-
ных массивов; III. Демьянский округ гетеротрофных (олиготрофных и евтрофных) 
болотных макросистем; IV. Васюганский округ олиготрофных сфагновых, мезо-
трофных осоково-сфагновых и евтрофных осоковых, осоково-гипновых и гипновых 
участков; V. Тымский округ олиготрофных плосковыпуклых комплексных (бугри-
сто-топяных) и топяных болотных массивов и их систем; VI. Кетский округ разно-
типных болотных систем и массивов с преобладанием выпуклых и плосковыпуклых 
комплексных олиготрофных систем; VII. Чулымский округ евтрофных и мезотроф-
ных древесных и осоковых болотных массивов на озерно-аллювиальных равнинах и 
олиготрофных и мезотрофных сфагновых болот речных террас и ложбин древнего 
стока; VII. Обь-Иртышский пойменный болотный округ в пределах поймы Оби и 
Иртыша; Б - подокругов, В - районов 

Всесторонние исследования болот юго-востока Томской области 
проводились Е.Я. Мульдияровым (1989). Им был выявлен набор и 
строение болотных фитоценозов, видов торфа, болотных фаций, типов 
болотных массивов, приуроченность последних к отдельным элементам 
рельефа. Е.Я. Мульдияровым дана полная геоботаническая характери-
стика и составлена карта торфяных месторождений Причулымья. 


