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В статье обсуждаются результаты радиоуглеродного датирования придонных образцов торфяных
залежей 40 болот, расположенных в разных регионах Среднерусской возвышенности. Получен-
ные данные показали, что наиболее “древними” являются болота, сформированные в локальных
депрессиях на дне речных долин и склонах водоразделов, в основном, на западном скате возвы-
шенности. Такие болота начали формироваться в пребореальном и бореальном периодах голоцена
(10.7–8.8 тыс. кал. л.н.) в поймах рек, а также на песчаных террасах и склонах водоразделов. В атланти-
ческий период (8.8–5.7 тыс. кал. л.н.) образовалась значительная часть болот на разных элементах релье-
фа и в разных регионах изучаемой территории. В субатлантический период (2.5 тыс. кал. л.н.–наст. вре-
мя) возникли болота в карстово-суффозионных понижениях на водоразделах. При этом, болотооб-
разовательный процесс начался в западной части возвышенности, характеризующейся
распространением хвойно-широколиственных лесов, а затем распространился на юг и юго-восток
Среднерусской возвышенности, в зону широколиственных лесов и лесостепные регионы. По этой
причине, наиболее “молодыми” являются водораздельные болота в лесостепной зоне.
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ВВЕДЕНИЕ
Среднерусская возвышенность располагается

на границе широколиственно-лесной и лесостеп-
ной природных зон. Комплекс физико-географи-
ческих особенностей данной территории являет-
ся причиной ее низкой заболоченности [6, 12, 17,
21, 25–27]. Доля болот составляет, в среднем,
0.5% площади [5, 27]. Несмотря на столь низкий
показатель, заболоченность на севере и северо-
западе, а также в восточной части возвышенности
составляет 0.4–0.6%. На западе исследуемой тер-
ритории доля площади болот увеличивается до
0.8–1.5%. Южная окраина Среднерусской возвы-
шенности характеризуется крайне низкой забо-
лоченностью – 0.2–0.4%, а минимальный пока-
затель (0.01%) отмечен в ее центральной части.
Такие отличия обусловлены особенностями ре-
льефа и типом подстилающих пород, что опреде-
ляет характер растительности болот, мощность и
свойства торфяных отложений.

По западным и северо-западным окраинам
(долина р. Ока), а также вдоль восточных склонов
возвышенности (долина р. Воронеж), характери-
зующихся распространением песчаных отложе-

ний, сформированы террасные и водораздельные
сосново-сфагновые болота, имеющие торфяные
залежи мощностью не более 3–4 м. В централь-
ной части возвышенности наиболее распростра-
ненными являются водораздельные болота,
сформированные в карстово-суффозионных де-
прессиях глубиной до 10 и более метров, которые
подстилаются глинистыми и/или суглинистыми
озерными и делювиальными отложениями. Рас-
тительность здесь представлена березово-сфаг-
новыми, очеретниково (Rhynchóspora alba)- и осо-
ково (Carex lasiocarpa)-сфагновыми сообщества-
ми. Торфяные отложения болот могут быть как
целостными, так и сплавинными или разорван-
ными. Их мощность варьирует от 0.5 до 10 м. На
юге Среднерусской возвышенности доминируют
пойменные болота, доля террасных и водораз-
дельных болот незначительна. Растительный по-
кров пойменных болот представлен различными
травяными (рогозовые, тростниковые, др.) сооб-
ществами. Мощность торфяных отложений со-
ставляет, в среднем, 1–2, иногда – 4–5 м. Как
видно, несмотря на низкую заболоченность,
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Среднерусская возвышенность характеризуется
разнообразием болотных экосистем.

Относительно времени возникновения болот
на данной территории существуют противоречи-
вые сведения. Наличие во флоре многих бореаль-
ных видов (Andromeda polifolia, Chamaedaphne caly-
culata, Oxycoccus palustris, Eriophorum vaginatum,
Carex limosa, Drosera rotundifolia, сфагновые мхи,
др.) позволило ряду ученых [1, 18] рассматривать
сфагновые болота степной и лесостепной зон в
качестве реликтов ледниковой эпохи. Однако в
дальнейшем, на основе стратиграфии торфяных
залежей, были представлены неоспоримые дока-
зательства того, что “…группировки сфагновых
болот в пределах песчаных террас рек не только не
являются непосредственными приемниками соот-
ветствующих группировок гляциального времени,
но и наоборот, являются одними из самых моло-
дых растительных группировок степной зоны” [9].
Это обусловлено тем, что сфагновые болота распо-
лагаются в песчаных понижениях террас, где рас-
тения, характерные для северных болот, являются
компонентом растительности мокрых лугов, осо-
ковых болот, ольшаников. Идея геологической
“молодости” таких болот поддержана и другими
исследователями [9, 19].

Наиболее “древними” для исследуемой террито-
рии являются пойменные болота. А.В. Панин с со-
авт. обнаружили пойменные болота эпохи поздне-
ледниковья на месте бывших старичных озер в боль-
ших палеоруслах в долинах среднего течения Сейма
и его притоков [16, 37]. Как показывают радиоугле-
родные датировки заполнения палеорусел, образо-
вание торфа в них сменило накопление озерных
илов уже в раннем голоцене. Возраст образцов на
нижней границе торфяных отложений пойменного
болота в долине р. Свапы, правого притока р. Сейм
относится к пребореальному периоду голоцена:
10300 ± 140 кал. л.н. (9120 ± 70 14С л.н., Ki-6995) и
10500 ± 250 кал. л.н. (9300 ± 120 14С л.н., GIN-11951;
[32]). Пребореальный возраст имеет и пойменное
болото в долине р. Тулица (правый приток р. Упы),
на что указывает Т.А. Серебрянная [22] – 10520 ±
200 кал. л.н. (9320 ± 80 14С л.н., Tln-21). К.Ф. Хмелев
[27] приводит сведения о болоте Двуречка-Есаулова,
расположенном в пойме р. Воронеж и образовав-
шемся в пребореальный период, поскольку радио-
углеродный возраст придонного образца торфа на
глубине 575–635 см составляет 10780 ± 250 кал. лет
(9480 ± 190 14С лет). Бореальный возраст имеет пой-
менное Лупишкинское болото (бассейн верхнего
Дона) – наиболее ранняя радиоуглеродная дата,
приведенная Е.А. Спиридоновой [23] для этого бо-
лота 9730 ± 70 кал. л.н. (8750 ± 40 14С л.н., ГИН
1093).

При этом, водораздельные болота развивают-
ся активно и являются “молодыми”. Так, анали-
зируя возникновение Зоринских болот (Курская

область), Н.И. Пьявченко [18] считает, что такие
болота могли возникнуть 400–450 л.н.
Н.С. Камышев [7] также отмечал активный рост
болот, указывая, что сплавина толщиной 50 см
может возникнуть за 70–75 лет. По мнению
Н.В. Аничкиной [2], сплавинное болото на террасе
р. Матыра имеет возраст сплавины 150–200 лет.

Диапазон варьирования данных о возрасте бо-
лот Среднерусской возвышенности широк. Боло-
та могут быть как раннеголоценовыми образова-
ниями, так и относительно “молодыми” экоси-
стемами. Разрешить проблему возраста этих
болот можно, получив радиоуглеродные датиров-
ки придонных образцов торфов.

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Объектами данного исследования явились

40 болот (в том числе – 3 погребенных торфяни-
ка) (рис. 1), которые приурочены к депрессиям на
разных геоморфологических уровнях, что влияет
на характер подстилающих пород и гидрологиче-
ский режим. От этих показателей зависит направ-
ление сукцессионного развития болот и скорость
их вертикального роста. В соответствии с положе-
нием в рельефе, исследуемые болота были разде-
лены на 3 группы: 1 – пойменные и балочные, 2 –
террасные и склоновые водораздельные (на пес-
чаных отложениях), 3 – водораздельные.

На болотах было проведено бурение (торфя-
ной бур конструкции Инсторфа) с целью изуче-
ния структуры и мощности торфяных отложений.
В максимально глубокой точке, являющейся “ге-
нетическим” центром болота, были отобраны об-
разцы торфа для радиоуглеродного датирования.
Образцы анализировали в Центре коллективного
пользования “Лаборатория радиоуглеродного да-
тирования и электронной микроскопии” Инсти-
тута географии РАН (Москва), а также в Герма-
нии, в Центре изучения окружающей среды
(Helmholtz Centre for Environmental Research, в
дальнейшем, – UFZ) (табл. 1). Полученные ре-
зультаты по С14 калибровали в программе Calib 7.1
с использованием калибровочной кривой Int-
Cal13 [38].

В данной статье проведен анализ результатов
датирования придонных торфов, что позволило
охарактеризовать время и условия возникнове-
ния болот Среднерусской возвышенности.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
На водоразделах Среднерусской возвышенно-

сти болота формируются в депрессиях карстово-
суффозионного происхождения. Заболачивание
таких форм рельефа происходит разными путя-
ми, что зависит от их глубины и степени обводне-
ния. Слабообводненные и неглубокие пониже-
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Рис. 1. Расположение модельных болот на территории Среднерусской возвышенности (номера болот – см. табл.).
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ния заболачиваются “суходольным” путем, что
сопровождается формированием древесно-тра-
вяных и травяных ценозов. Умеренное увлажне-
ние на дне понижения обеспечивает формирова-
ние сообществ гипновых мхов. Сильнообводнен-
ные провалы характеризуются “сплавинным”
зарастанием [4] (рис. 2).

Выделяется два периода в возникновении во-
дораздельных карстово-суффозионных болот: ат-
лантический и субатлантический. К атлантиче-
скому периоду относится образование болот в де-
прессиях со слабым и умеренным увлажнением.
Это способствует вертикальному приросту торфя-
ных отложений и формированию целостных зале-

жей (см. рис. 2а). Примерами болот являются: Ис-
точек – 6550 ± 90 кал. л.н., Индовище – 6860 ±
± 110 кал. л.н., расположенные в лесной части
Среднерусской возвышенности. Реже такие бо-
лота образовывались в суффозионных депрессиях
лесостепной зоны (болото Бахметьево – 8110 ±
± 80 кал. л.н.) (табл. 1).

В субатлантический период началось образо-
вание болот в понижениях не только со слабым и
умеренным, но и с обильным увлажнением. Глу-
бина провалов и интенсивность их обводнения
определили образование торфяных отложений
разной структуры.
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Таблица 1. Результаты радиоуглеродного анализа придонных образцов торфа болот Среднерусской возвышенности

Лаб. № 
ИГ РАН/UFZ Материал Глубина, см

Радиоуглеродный
возраст, 14C л.н.

Калиброванный
возраст (1σ)/кал. л.н.

Вероят-
ность

А. Водораздельные болота
1. Болото Индовище (Орловская обл.)

4664 Торф 520–530 6010 ± 80 6860 ± 110 1.00
2. Болото Источек (Тульская обл.)

3485 Торф 450–465 5760 ± 90 6550 ± 90 0.98
3. Болото Бахметьево (Тульская обл.)

4659 Торф 83–100 7300 ± 80 8110 ± 80 1.00
4. Болото Лобынское-1 (Тульская обл.)

4524 Торф 320–330 2650 ± 50 2770 ± 25 0.91
5. Болото Лобынское-2 (Тульская обл.)

4523 Торф 270–275 2720 ± 160 2880 ± 180 0.95
6. Болото Быковка (Тульская обл.)

4512 Торф 630–640 2230 ± 70 2230 ± 60 0.77
7. Болото Кочаки-1 (Тульская обл.)

4487 Торф 290–300* 610 ± 70 615 ± 35 0.77
4515 Торф 640–650 1300 ± 80 1235 ± 65 0.92

8. Болото Кочаки-2 (Тульская обл.)
4516 Торф 140–150* 820 ± 70 735 ± 55 1.00

9. Болото Кочаки-4 (Тульская обл.)
4517 Торф 130–140* 1220 ± 70 1125 ± 60 0.74

10. Болото Главное (Озерный-1) (Тульская обл.)
UFZ-rus1 Торф 190–200* 945 ± 65 850 ± 35 1.00
UFZ-rus2 Торф 460–470 2375 ± 110 2450 ± 90 0.72

11. Болото Любимое (Тульская обл.)
UFZ-rus3 Торф 190–200* 901 ± 70 820 ± 100 1.00
UFZ-rus4 Торф 530–550 1212 ± 60 1140 ± 45 0.83

12. Болото Телиптерисовое (Озерный-4) (Тульская обл.)
UFZ-rus5 Торф 90–100* 123 ± 60 130 ± 60 0.51
UFZ-rus6 Торф 950–970 874 ± 60 790 ± 60 0.60

13. Болото Зорино-27 (доп.) (Курская обл.)
5247 Торф 290–300 2740 ± 50 2875 ± 50 1.00

14. Болото Зорино-33 (Курская обл.)
4831 Торф 150–160 810 ± 60 725 ± 45 0.95

15. Болото Зорино-29 (Курская обл.)
4828 Торф 300–320 2420 ± 70 2425 ± 45 0.68

Б. Террасные и склоновые водораздельные болота
16. Болото Клюква (Тульская обл.)

4069 Торф 265–270 8350  ±  100 9370 ± 100 1.00
17. Болото Варушицы (Тульская обл.)

UFZ-rus7 Торф 50–55 1860 ± 75 1790 ± 80 1.00
18. Болото Грушина Омшара (Орловская обл.)

4666 Торф 120–127 6380 ± 80 7300 ± 40 0.57
19. Болото во 2-м квартале Льговского лесничества (Орловская обл.)

4668 Торф 245–250 7390 ± 80 8250 ± 75 0.95
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* Нижняя часть сплавины; ** торфяная залежь перекрыта 10-метровой толщей аллювиальных и делювиальных отложений.

20. Болото у п. Жудерский (Орловская обл.)
4385 Торф 95–100 3600 ± 80 3900 ± 80 0.81

21. Болото Клюквенное (д. Хинель, Брянская обл.)
4671 Торф 170–180 7190 ± 80 8010 ± 60 0.80

22. Болото Клюквенное (Курская обл.)
5249 Торф 350–360 6940 ± 80 7760 ± 80 1.00

23. Болото Моховое (д. Жидеево, Курская обл.)
5251 Торф 60–65 3430 ± 70 3660 ± 70 0.75

24. Болото Островок (Липецкая обл.)
5019 Торф 280–300 6800 ± 80 7635 ± 60 1.00

25. Болото Сосновка (Липецкая обл.)
5020 Торф 300–310 3500 ± 70 3745 ± 85 0.97

26. Болото Осинское (Липецкая обл.)
5022 Торф 220–230 2840 ± 70 2950 ± 90 0.95

27. Болото Лебяжье (Липецкая обл.)
5017 Торф 180–200 1680 ± 60 1580 ± 50 0.78

28. Ступинское болото (Воронежский гос. заповедник)
5788 Торф 160–169 4130 ± 70 4640 ± 70 0.66

29. Болото в квартале 1468 (Воронежский гос. заповедник)
5783 Торф 115–125 2050 ± 70 2010 ± 55 0.85

30. Болото Клюквенное (Воронежский гос. заповедник)
5784 Торф 100–110 1290 ± 60 1230 ± 50 1.00

31. Болото Лебяжье (Воронежский гос. заповедник)
5786 Торф 100–110 1350 ± 60 1276 ± 40 0.82

32. Болото Дубино (Белгородская обл.)
5246 Торф 215–225 3750 ± 60 4100 ± 45 0.55

В. Пойменные и балочные болота
33. Большеберезовское болото (Тульская обл.)

3854 Торф 200–205 6310 ± 80 7245 ± 85 0.95
34. Болото Подкосьмово (Тульская обл.)

UFZ-rus8 Торф 110–120 4405 ± 85 5025 ± 100 0.80
35. Лупишкинское болото (Тульская обл.)

4383 Торф 420–430 2230 ± 100 2220 ± 100 0.85
36. Болото Яковлево (Липецкая обл.)

5023 Торф 435–450 2830 ± 60 2950  ± 90 0.95
37. Болото Холм (Тульская обл.)

UFZ-rus9 Торф 270–280 1336 ± 75 1250 ± 65 1.00
38. Погребенный торфяник Ретюнь (Тульская обл.)

4521 Торф 1030–1040** 5490 ± 80 6300 ± 45 0.58
39. Погребенный торфяник Яковлевское (Тульская обл.)

5036 Торф 115–120 2540 ± 70 2545 ± 50 0.51
40. Погребенный торфяник у с. Селихово (Орловская обл.)

4313 Торф 209–211 5980 ± 80 6830 ± 100 1.00

Лаб. № 
ИГ РАН/UFZ Материал Глубина, см

Радиоуглеродный
возраст, 14C л.н.

Калиброванный
возраст (1σ)/кал. л.н.

Вероят-
ность

Таблица 1.   Окончание
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Заболачивание “со дна” (“bottom up”) [31] ха-
рактерно для разных по глубине депрессий (от
1–1.5 до 10 м) со слабым и умеренным увлажне-
нием, в результате чего формируются торфяные
отложения целостной структуры (см. рис. 2а).
Придонные слои таких отложений подтвержда-
ют образование болот в конце суббореального –
начале субатлантического периодов: болото Зо-
рино-27 – 2875 ± 50 кал. л.н., Лобынское-1 –
2770 ± 25 кал. л.н., Быковка – 2230 ± 60 кал. л.н.
Умеренное увлажнение понижений грунтовыми
водами обеспечило их активное заболачивание и в
более позднее время. Так, образование болота Зо-
рино-33 началось 725 ± 45 кал. л.н.

Изменение водного режима в процессе разви-
тия болот, сопровождающееся резким обводне-
нием торфяных отложений на дне понижения с
последующим их отрывом и всплыванием (путь
возникновения “bottom up” [31]), способствовало
образованию разорванных залежей, состоящих из
придонной и сплавинной частей [4] (см. рис. 2б).
Однако по времени возникновения такие болота
сходны с описанными выше, что подтверждают
результаты датирования придонных образцов
торфа: болото Лобынское-2 – 2880 ± 180 кал. л.н.,
Зорино-29 – 2425 ± 45 кал. л.н. Некоторые болота
с разорванной залежью образовались позже, в се-
редине субатлантического периода: болота Коча-
ки-1 – 1235 ± 65 кал. л.н., Любимое – 1140 ±
± 645 кал. л.н., Телиптерисовое – 790 ± 60 кал. л.н.
Наличие на дне таких депрессий мощных слоев
озерных глин (до 0.5–1 м), подстилающих торфя-
ные отложения, свидетельствует о продолжитель-
ной “озерной” стадии в их генезисе. Важно отме-
тить, что болота с указанной структурой торфя-
ных отложений характеризуются наличием
сплавины, имеющей разное происхождение [4].
Датирование нижних горизонтов сплавин показа-
ло, что, несмотря на мощность (до 2–3 м), они явля-
ются весьма “молодыми” и характеризуются актив-
ным вертикальным приростом [4, 5]: Кочаки-1 –

615 ± 35 кал. л.н., Главное (Озерный-1) – 850 ±
± 35 кал. л.н., Любимое – 820 ± 100 кал. л.н., Те-
липтерисовое – 130 ± 60 кал. л.н. Полученные
значения свидетельствуют об увеличении обвод-
нения депрессий в указанные временные перио-
ды, что могло привести как к затоплению при-
донных торфов и формированию сплавины на
поверхности воды, так и к отрыву и всплыванию
верхних слоев залежей.

Достаточно “молодыми” являются и “соб-
ственно сплавинные” болота (см. рис. 2в). Их об-
разование связано с зарастанием поверхности
карстовых озер торфяными плавнями. В процес-
се развития таких болот происходит увеличение
толщины сплавины. При этом ее нижние части
отделяются от основного “тела” и опускаются на
дно или зависают в толще воды [4]. Такой путь за-
болачивания называется “top down” [31]. Датиро-
вание нижних горизонтов сплавин показало, что
их возраст также соответствует второй половине
субатлантического периода: болото Кочаки-4 –
1125 ± 60 кал. л.н., болото Кочаки-2 – 735 ±
± 55 кал. л.н. Высокое обводнение сплавин обес-

печивает слабое разложение растительных остат-
ков и интенсивный прирост торфа. Следует отме-
тить, что такие болота образуются в наиболее глу-
боких депрессиях (до 10–20 м) [4].

Таким образом, водораздельные болота Сред-
нерусской возвышенности имеют разный воз-
раст. Они формировались в условиях разного
увлажнения, преимущественно, в атлантический
и субатлантический периоды.

Редкие для региона олиготрофные болота, со-
став растительности которых стал основанием
для разработки “реликтовой” гипотезы их проис-
хождения, приурочены к песчаным отложениям
речных террас и склонов водоразделов. Специ-
фичными для таких геоморфологических усло-
вий являются сосново-, березово-, кустарничко-
во-сфагновые и осоковые (Carex elata) болота.

Рис. 2. Структура торфяных залежей болот: (а) – целостная, (б) – разорванная, (в) – сплавинная. Условные знаки: 1 –
торфяные отложения, 2 – вода.

1 2

(a) (б) (в)
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Они развиваются в условиях слабого или умерен-
ного увлажнения и характеризуются целостными
залежами (см. рис. 2а).

Возникновение многих болот относится к концу
бореального – началу атлантического периодов (7–
9 тыс. кал. лет назад) (табл. 1). Наиболее “древни-
ми” являются болота, расположенные в долине
р. Ока: болото Клюква – 9370 ± 100 кал. л.н., болота
Орловского Полесья (болото во 2 квартале Льгов-
ского лесничества – 8250 ± 75 кал. л.н.), а
также болото Клюквенное Брянской области
(8010 ± 60 кал. л.н.) в долине р. Сев (приток р. Не-
русса, западный скат Среднерусской возвышен-
ности).

В течение атлантического периода продолжается
заболачивание депрессий в долине р. Ока (болото
Грушина Омшара – 7300 ± 40 кал. л.н.), образуются
болота в долинах р. Псел (болото Клюквенное, Кур-
ская обл. – 7760 ± 80 кал. л.н.) и р. Матыра (болото
Островок – 7635 ± 60 кал. л.н.).

Вторая “волна” активного заболачивания на ис-
следованной возвышенности приходится на суббо-
реальный период. К этому периоду относится обра-
зование болот на террасах рек Воронеж (болота Сту-
пинское – 4640 ± 70 кал. л.н., Сосновка – 3745 ±
± 85 кал. л.н., Осинское – 2950 ± 90 кал. л.н.), Свапа
(болото Моховое – 3660 ± 70 кал. л.н.), Ворскла (бо-
лото Дубино – 4100 ± 45 кал. л.н.), а также по скло-
нам водоразделов долины р. Ока (болото у п. Жудер-
ский – 3900 ± 80 кал. л.н.) [14].

Наиболее “молодыми” среди болот рассмат-
риваемой группы являются экосистемы, возник-
шие в субатлантический период на террасах
рр. Ока (болото Варушицы – 1790 ± 80 кал. л.н.),
Воронеж (болото Лебяжье, в Липецкой области –
1580 ± 50 кал. л.н.; болото Лебяжье, Воронежский
заповедник – 1275 ± 50 кал. л.н.) и Усмани (боло-
то Клюквенное, Воронежский заповедник –
1230 ± 50 кал. л.н.; болото в квартале 1468, Воро-
нежский заповедник – 2010 ± 55 кал. л.н.).

Таким образом, болотообразовательный про-
цесс на песчаных отложениях речных террас и
склонов водоразделов протекал в течение всего
голоцена. Наиболее активно образование болот
началось по западным и северо-западным грани-
цам Среднерусской возвышенности в бореаль-
ный и атлантический периоды. На восточных
склонах возвышенности, на границе с Окско-
Донской низменностью формирование болот на-
чалось позднее. Важно отметить, что болота этой
группы формировались и в субатлантический пе-
риод, особенно – в юго-восточной части возвы-
шенности (Липецкая и Воронежская области).

Наиболее распространенными на Среднерус-
ской возвышенности являются пойменные боло-
та – их доля составляет не менее 85% от общей
площади болот. Периодическое увлажнение ал-
лювиальными водами обеспечило вертикальный

прирост торфа и формирование целостных тор-
фяных залежей (см. рис. 2а). Несмотря на обшир-
ные площади, пойменные болота подверглись
интенсивному антропогенному воздействию, по-
этому торфяные отложения большинства болот
разработаны, а датировки, отражающие время
образования торфов на разных глубинах, мало-
численны. Полученные нами материалы показа-
ли, что возникновение пойменных болот на ис-
следуемой территории также приурочено, в ос-
новном, к атлантическому и субатлантическому
периодам голоцена.

К атлантическому периоду относится образова-
ние Большеберезовского болота – 7240 ± 80 кал. л.н.
(пойма р. Непрядва, приток р. Дон), погребенных
торфяников у д. Ретюнь (пойма р. Вырка, приток
р. Ока) – 6300 ± 45 кал. л.н. (табл. 1 В) и Гришин
пруд у с. Селихово (пойма р. Моховица, приток
р. Неполодь, бассейн р. Ока) – 6830 ± 100 кал. л.н.
[16, 35, 36]. Позднее, в суббореальном периоде обра-
зовалось болото Подкосьмово – 5025 ± 100 кал. л.н.
(пойма р. Непрядва).

В субатлантическом периоде началось образова-
ние ныне погребенного торфяника Яковлевское
(пойма р. Упа, приток р. Ока) – 2545 ± 50 кал. л.н. и
Лупишкинского болота (пойма р. Дон, Тульская
область) – 2220 ± 100 кал. л.н.

Однако, сравнение полученных нами данных с
имеющимися в литературе [23, 27, 29, 33, 37] сви-
детельствует о начале образования болот в пой-
мах рек в раннем голоцене, что позволяет рассмат-
ривать некоторые из них как наиболее “древние”
экосистемы Среднерусской возвышенности. Ак-
тивное заболачивание пойм продолжалось в тече-
ние всего голоцена. По этой причине пойменные
болота являются наиболее распространенными.

С долинами рек связаны балки, поскольку их
устья обычно впадают в пойму. Балочные болота
являются “молодыми”, несмотря на значитель-
ную мощность торфяных отложений. Болото у
с. Яковлево (долина р. Кобылья Снова) имеет
мощность залежи 5 м, при этом на глубине 450 см
возраст торфа – 2950 ± 90 кал. лет. Придонный об-
разец торфа болота у д. Холм (долина р. Ока) на
глубине 280 см имеет возраст 1250 ± 65 лет. Мощ-
ность торфяных отложений обусловлена интен-
сивным привносом минеральной составляющей,
что обеспечивает вертикальный прирост залежи.

Проведенное обобщение имеющихся матери-
алов и сравнение генезиса болот на разных эле-
ментах рельефа позволяет констатировать их от-
личия по времени возникновения.

Наиболее “древними” являются болота, воз-
никшие в поймах рек, а также в понижениях на
песчаных речных террасах и склонах водоразде-
лов. Их развитие началось в пребореальном и бо-
реальном периодах (10.7–8.8 кал. л.н.). В это же
время отмечено начало болотообразовательного
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процесса в таежной зоне [8, 10, 11, 13, 15, 30, 32,
34]. При этом, на Среднерусской возвышенности
этот процесс наиболее активно протекал в доли-
нах рек (как в поймах, так и на террасах), приуро-
ченных к западным скатам возвышенности. Ос-
новная часть Среднерусской возвышенности
оставалась практически незаболоченной. В дру-
гих лесостепных регионах, включая Западную
Сибирь и Красноярский край [11, 20, 24], доля бо-
лот в этот период была также крайне низка, по-
скольку болотообразовательный процесс проте-
кал только на приподнятых и защищенных от
эрозии участках. В конце бореального периода
образовались наиболее древние болота централь-
ной части Приволжской возвышенности [3].

В атлантический период голоцена (8.8–
5.7 тыс. кал. л.н.) происходило активное забола-
чивание депрессий в поймах рек, на террасах и
водоразделах. В течение термического максиму-
ма голоцена образовалась значительная часть бо-
лот не только исследуемого региона, но и Евра-
зии в целом [28, 30]. В частности, следует отме-
тить возникновение большинства болот в это
время на юге лесной зоны Западной Сибири,
включая болота полосы подтайги [10, 11]. В юж-
ной Финляндии начало накопления торфяных
залежей большого количества болот относится к
периоду 8.0–7.3 тыс. кал. л.н. [32]. Следует отме-
тить, что именно в этот период начинается забо-
лачивание слабо- и умеренно-увлажненных кар-
стово-суффозионных депрессий на водоразделах
Среднерусской возвышенности. При этом, зна-
чительная часть таких понижений в это время
представляла собой озера.

Изменение климатических условий в субборе-
альном периоде голоцена (5.7–2.6 тыс. кал. л.н.)
способствовало постепенному обмелению кар-
стовых озер, что привело к их последующему за-
болачиванию в субатлантическом периоде. Обра-
зование в этот период водораздельных болот под-
тверждает идею их “молодости” [4, 5]. При этом,
гидрологический режим таких болот был разли-
чен, что обеспечило возникновение торфяных за-
лежей различной структуры.

Пойменные, балочные и террасные болота
также возникали в субатлантический период.
Важно, что именно в суббореальном–субатлан-
тическом периодах началось формирование мно-
гих болот в Канской лесостепи, а также остров-
ных “рямов” и займищ в лесостепи Западной Си-
бири [11, 24].

Сравнение времени возникновения болот на
Среднерусской возвышенности с другими регио-
нами свидетельствует о сохранении общей тен-
денции болотообразовательного процесса в голо-
цене: возникновение болот началось в таежной
зоне, а затем распространилось в зону широко-
лиственных лесов и лесостепные регионы. По

этой причине болота в лесостепи являются более
“молодыми”. При этом, спецификой Среднерус-
ской возвышенности являются водораздельные
карстово-суффозионные болота, возникшие в
конце субатлантического периода и характеризу-
ющиеся активным вертикальным приростом.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Изучение времени возникновения болот на

Среднерусской возвышенности показало, что бо-
лотообразовательный процесс начался в преборе-
альный и бореальный периоды голоцена в речных
долинах, поэтому наиболее “древними” являют-
ся пойменные болота, а также болота песчаных
террас и склонов водоразделов. В атлантический
период образование болот продолжилось в кар-
стово-суффозионных депрессиях на водоразде-
лах. Избыточное увлажнение таких депрессий
способствовало их последующему заболачива-
нию в субатлантический период. По этой причи-
не самыми “молодыми” на рассматриваемой тер-
ритории являются водораздельные болота.

Таким образом, несмотря на низкую заболо-
ченность, болота на Среднерусской возвышенно-
сти формировались на разных элементах рельефа
и в разные периоды голоцена. Это является осно-
ванием для мониторинга за состоянием болотных
экосистем региона.
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The Age of Mires of the Central Russian Upland
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The article presents results of radiocarbon dating which were done for bottom samples of peat deposits of 40
mires from different regions of the Central Russian Upland. The results showed that the most “ancient” mires
were formed on the bottom of river valley depressions and slopes of watersheds, confined mainly to the west-
ern slopes of the upland. Such mires began to form in the preboreal and boreal periods of the Holocene
(10.7–8.8 ka BP) in f loodplains, on sandy terraces and slopes of watersheds. In the Atlantic period (8.8–
5.7 ka BP) a significant part of the mires on different terrain elements and in different regions was formed. In
the Subatlantic period (2.5 ka BP–present time) the mires in karst-suffusion depressions on watersheds was
formed. The process of mire formation began in the western part of the upland, which is characterized by the
distribution of coniferous and broad-leaved forests. Later the process was spread to the south and south-east
of the Central Russian Upland, to deciduous forests zone and forest-steppe areas. For this reason, the
“youngest” mires are formed on the watersheds in the forest-steppe zone.

Keywords: mires, peat deposits, radiocarbon dating, age of mires, Holocene, Central Russian Upland
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