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ПОЛИГОНАЛЬНЫЕ ТОРФЯНИКИ ОСТРОВОВ БЕЛОГО МОРЯ
POLYGONAL PEAT DEPOSITS OF THE WHITE SEA ISLANDS

С.А. Кутенков1*, М.Н. Кожин2,3,4, Е.О. Головина5, Е.И. Копеина4, Н.В. Стойкина1

S.A. Kutenkov1*, M.N. Kozhin2,3,4, E.O. Golovina5, E.I. Kopeina4, N.V. Stoikina1

На островах Белого моря встречаются 
торфяники, которые повторяют их выпуклую 
форму, полностью покрывая центральные части 
и пологие склоны островов.  Торфяники имеют 
необычную сетчатую структуру поверхности, 
напоминающую полигонально-трещиноватые 
комплексы полигональных болот [Гидрология 
заболоченных территорий..., 2009]. Мощность 
торфа составляет 30–80 см, а его толща разбита 
канавообразными трещинами на полигональные 
блоки площадью 4–20 кв.м.

Всего обследовано 9 островов с 
торфяниками такой структуры вдоль Терского, 
Кандалакшского и Карельского берегов Белого 
моря от устья р. Кеми до р. Поной. Торфяники 
отмечаются как на скальных, вымытых морем 
островах в западной части моря, так и на 
перекрытых морскими рыхлыми отложениями 
островах у восточного побережья Кольского 
полуострова. Верхняя высотная отметка их 
залегания достигает вершин островов и может 
составлять 30 м н. ур. м. Нижняя граница 
начинается на западе региона от 10 м н. ур. м., 
опускаясь к востоку практически до современного 
уровня моря. Данные различия связаны с 
особенностями вертикальных движений 
восточной части Балтийского щита в голоцене.

На большем протяжении своего ареала 
торфяники не имеют криогенных структур, однако 
на самом северо-востоке, в наиболее суровых 
условиях горла Белого моря в них, на глубине 
от 40 см, отмечаются фрагменты мерзлоты, 
охватывающей центральные торфяные 
ядрах отдельных полигонов и уходящей в 
подстилающую рыхлую минеральную породу.

Современная растительность 
представлена сообществами, основными 
компонентами которых являются эрикоидные 
кустарнички – прежде всего Empetrum 

hermaphroditum, а также Vaccinium uliginosum, 
V. vitis-idaea, Arctous alpina, лишайники (Cladonia 
arbuscula, C. rangiferina, Flavocetraria nivalis, 
Cetraria islandica, Bryocaulon divergens) и Rubus 
chamaemorus. С небольшим проективным 
покрытием постоянны Festuca ovina, 
Chamaepericlymenum suecicum, Luzula frigida, 
из лишайников – Sphaerophorus globosus, 
Flavocetraria cuculata, Cladonia uncialis, 
C. amaurocraea и некоторые другие. Из мхов 
обычны Dicranum elongatum и Pohlia nutans, реже 
встречается Polytrichum strictum. Характерны 
печеночники: Ptilidium ciliare, который приурочен 
к вершинам полигонов и нередко обилен, а 
также Sphenolobus minutus, Mylia anomala, 
виды Calypogeia и Cephalozia, тяготеющие к 
склонам полигонов. На вершинных, наиболее 
обдуваемых местоположениях на поверхности 
и бровках полигонов нередки пятна дефляции, 
зарастающие Ochrolechia frigida, а также 
бокальчатыми и шиловидными кладониями.

Несмотря на общее сходство, можно 
выделить несколько типов сообществ, различных 
как по особенностям видового состава, так и 
по доминантам: от морошково-вороничных, в 
которых лишайники представлены единичными 
талломами, до морошково-кустарничково-
лишайниковых, где проективное покрытие 
лишайников достигает 50–65 %.

На склонах полигонов и в трещинах между 
ними, как правило, преобладают кустарнички. 
Однако, если склоны полигонов пологие, а 
трещины достаточно широкие, то здесь растут те 
же лишайники, что и на поверхности полигонов, 
иногда в довольно заметном обилии. Нередко 
склоны полигонов практически отвесны, а ширина 
трещин между ними не превышает 10–15 см. 
Тогда на склонах лишь местами встречаются мхи 
и печеночники, а трещины и вовсе лишены какой 
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бы то ни было растительности. Во всех случаях 
здесь отсутствуют болотные мочажинные виды, а 
также ледяные клинья, характерные для трещин 
настоящих полигональных болот.

Стратиграфия залежи торфяников 
достаточно однообразна. Во всех случаях 
выявляется два основных слоя торфа – 
придонный, степенью разложения 35–50 %, 
состоящий преимущественно из остатков пушицы 
и перекрывающий его слой кустарничкового 
торфа степенью разложения 20–30 %, в котором 
почти до самой поверхности в небольшом 
количестве сохраняются остатки пушицы 
(Рис.). Реже к основным торфообразователям 
добавляется Dicranum elongatum.

Таким образом, выявляется две стадии 
развития растительности. На первой стадии 
острова были покрыты влажными пушицевыми 
коврами, повторяющими форму рельефа. На 
некоторых островах у восточного побережья 
Кольского полуострова, на массивах мерзлых 
болот еще можно встретить отдельные талые 
топи, занятые ковром пушицы (Eriophorum 
scheuchzeri, E. media, E. russeolum). В 
историческом прошлом подобные сообщества 
занимали на некоторых островах значительно 
большие площади, нередко являясь основным 
типом растительности. По форме залегания 

данные палеосообщества  можно рассматривать 
как болота-плащи, чья восточная граница 
в  настоящий момент в Европе проходит 
значительно западнее Белого моря. В Кольско-
Карельском регионе на выпуклых формах 
рельефа подобные сообщества отсутствуют.

Второй стадией развития растительности 
торфяников явилась ее ксероморфизация. 
Пушицевые сообщества сменились 
кустарничково-моховыми, а затем, местами, 
и кустарничково-лишайниковыми. Причины, 
приведшие к столь резкой смене растительности, 
равно как и образованию полионально-
трещиноватой структуры, в настоящий момент 
не вполне ясны. Ранее [Кутенков, Стойкина, 
2010] мы относили к ним снижение гумидности 
климата, приведшее к понижению влажности 
субстрата, что способствовало также развитию 
трещин усыхания. Однако недавнее обнаружение 
остатков мерзлоты на самых северо-восточных 
островах указывает на возможность развития 
мерзлотного пучения торфа и формирования 
трещин морозобойной природы в периоды с 
более холодным климатом. Выяснение причин 
формирования необычного современного 
облика данных торфяников составляет вопрос 
дальнейших исследований.

Рис. Стратиграфия торфяника с острова Данилов (Белое море)
1 – кустарничковый торф, 2 – кустарничковый торф с пушицей, 3 – пушицевый торф,

4 – мерзлота, 5 – минеральное основание.

Fig. Peat deposit stratigraphy (Danilov island, The White Sea)
1 – Dwarf-shrub peat, 2 – Dwarf-shrub peat with cotton grass, 3 – Cotton grass peat, 4 – Permafrost,

5 – Mineral basement.


