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Приведены результаты мониторинга растительности двух заболачивающихся озер в Ломоносов-
ском районе Ленинградской области. Заболачивание вызвано понижением уровня воды при лесо-
осушительной мелиорации во второй половине ХХ века. Впервые исследование растительности
этих озер проведено В.А. Смагиным в 1982–1983 гг., повторное – в 2004, 2014 и 2020 гг. Состав брио-
флоры в описаниях 2014 и 2020 гг. определен М.А. Бойчук. За период исследований на приозерных
болотах отмечены сукцессии, приведшие к образованию типичной для приозерного болота расти-
тельности, утратившей первоначальную пестроту и более или менее однообразную по всему профи-
лю, мало отличимую от “естественных” приозерных болот. Между тем в ряде мест отмечено обра-
зование древесного яруса. По берегам исследуемых озер поселились бобры. На одном озере поселение
бобров оказалось кратковременным и последствий не имело, на втором – более продолжительным и по-
влияло на направленность сукцессий и изменение окружающего ландшафта.
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Статья продолжает публикации, посвященные
современному, вызванному антропогенным воз-
действием, заболачиванию малых озер (Smagin,
1984, 1985, 2003; Smagin, Boychuk, 2022). Забола-
чивание происходит из-за понижения уровня во-
ды в озерах при осушении окружающих их болот
для торфодобычи или при лесомелиорации. В
1982–1983 гг., среди прочих озер (Smagin, 1985),
были обследованы два озера в Ломоносовском
районе Ленинградской области – оз. Калищен-
ское (рис. 1: 1), находящееся к востоку от г. Сос-
новый Бор, и оз. Черное (рис. 1: 2), расположен-
ное на юг от пос. Черная Лахта. Результаты мони-
торинга растительности этих озер публикуются
впервые. Названия сосудистых растений даны по
Czerepanov, 1995; мхов – по: Ignatov et al., 2006;
Hassel et al., 2018.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Озеро Калищенское расположено в 400 м на во-
сток от г. Сосновый Бор. Из озера вытекает ручей,

впадающий в р. Коваши. Площадь акватории
10.61 га, почти со всех сторон окружено приозер-
ным болотом и сплавинами, площадь которых
6.12 га, на них заложено 5 профилей разной про-
тяженности (рис. 2). На профилях выполнялись
геоботанические описания по классической ме-
тодике на временных площадках площадью от 5
до 10 м2 в центральных частях выделенных сооб-
ществ.

С юга к нему подходит гряда песчаных холмов,
поросших сосновым лесом. Западный и восточ-
ный берега низкие, поросшие смешанным лесом.
С севера к озеру прилегает верховое болото, под-
вергшееся осушению, ставшее низким сосново-
сфагновым лесом с высотой древесного яруса 10–
12 м (рис. 2).

Озеро Черное (площадь – 30.24 га), в отличие
от оз. Калищенского, уже к 1982 г. было заболоче-
но на 40–50% (площадь приозерного болота и
сплавин – 18.3 га). Понижение воды в озере вы-
звано густой сетью лесоосушительных каналов,
подходящих к его краю и соединенных с вытека-
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ющей из него р. Черной. Каналы осушили и при-
легающее к озеру верховое болото, покрытое сей-
час низким сфагновым сосняком. По всему пери-
метру озера образовалось переходное осоково-
сфагновое болото, на нем заложено 6 профилей
(рис. 3), где были выполнены описания по выше-
упомянутой методике. На образовавшихся сооб-
ществах лесных болот описания выполнялись на
площадках 400 м2.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Озеро Калищенское

В 1982 г. на акватории озера не было воздуш-
но-водных растений. Песчаный пляж по всему
южному берегу был незаросшим. Таковым он
остается и по сию пору, но в юго-восточной части
начинается постепенное заболачивание. Практи-
чески не имеющие торфа узкие болотца, образу-

Рис. 1. Расположение оз. Калищенского и оз. Черного в Ленинградской области. Точка 1 – Озеро Калищенское, пло-
щадь акватории 10.61 га, приозерного болота – 6.12 га. Координаты центра озера: 59°57'35,0676" N; 29° 15' 29,3364" E.
Точка 2 – Озеро Черное, площадь акватории 30.24 га, заболоченной– 18.3 га. Координаты озера: 59°54'36,025" N;
29°7'23,16" E.
Fig. 1. Location of Kalishchenskoye and Chernoye Lakes in the Leningrad Region. 1 – Kalishchenskoye Lake, water surface area
is 10.61 ha, lakeside mire area is 6.12 ha. Coordinates of the lake center: 59°57'35,0676" N; 29° 15' 29,3364" E. 2 – Chernoye Lake,
water surface area is 30.24 ha, lakeside mire area is 18.3 ha. Coordinates of the lake center: 59°54'36.025" N; 29°7'23.16" E.
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Рис. 2. Озеро Калищенское. Точками и арабскими цифрами показаны места прохождения профилей
Fig. 2. Lake Kalishchenskoye. Dots and numerals indicate the sites of vegetation monitoring.
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Рис. 3. Озеро Черное. Точками и арабскими цифрами показаны места прохождения профилей.
Fig. 3. Lake Chernoye. Dots and numerals indicate the sites of vegetation monitoring.
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ющиеся по варианту, описанному ниже, к 2020 г.
достигали местами ширины 3 м.

По восточному берегу в 1982 г. наблюдались
начальные стадии зарастания озера “от дна” (Nit-
senko, 1967). При пологом уклоне дна глубина во-
ды нарастала плавно, и образовавшееся после
снижения уровня воды в озере мелководье по-
крылось растительностью на полосе шириной
25 м. Здесь появилось приозерное болото. Торф
только начинал откладываться, собственно, он
еще не успел сформироваться, образовался лишь
слой “очеса” из неразложившихся остатков рас-
тений мощностью 0.2 м. Под находящимися бли-
же к берегу сообществами с сомкнутым сфагно-
вым ярусом верхний слой очеса был травяно-
сфагновым. Посреди формирующегося болота
лежали стволы упавших в озеро деревьев, немно-
гочисленные валуны. Крупные валуны заметны и
в 2020 г., торфяная “залежь” увеличила мощность
до 0.35 м слоя неразложившегося травяно-сфаг-
нового очеса, вблизи от края сплавины подстила-
емого 0.15 м слоем сапропеля. Пространственный
ряд растительности в сторону акватории озера на
профиле, заложенном в юго-восточной части
(рис. 2.1), где проявился к тому времени процесс
заболачивания, состоял из двух звеньев. Первым
звеном было осоково-сабельниково-сфагновое
сообщество, занимавшее участок шириной 16 м.
Внутри него различались числом и покрытием
видов вариации, выраженные в виде разно уда-
ленных от берега полос шириной по 8 м (табл. 1).
Вторым звеном было сообщество с доминирова-
нием той же осоки (Carex rostrata), но относящее-
ся к прибрежно-водной растительности. Оно рас-

полагалось в 16–25 м от берега на глубине 30–
40 см на слабо перекрытом растительными остат-
ками песке. К 2004 г. ширина первого звена про-
странственного ряда растительности и, соответ-
ственно, прибрежного болота увеличилась до
20 м. Видовой состав при этом изменился мало.
Сменился лишь доминант мохового яруса, вместо
Sphagnum riparium им стал S. obtusum. Полоса при-
брежно-водной растительности, сместившись к
центру озера (на запад), расширилась до 15 м, и
теперь внутри нее были вариации, отличающиеся
доминантами травяного яруса, на первых 10 м со-
доминировали Carex rostrata и Equisetum fluviatile,
на последних 5 м монодоминантом был Equisetum
fluviatile. Моховой ярус состоял из Warnstorfia flu-
itans (табл. 1), он простирался по дну озера и далее
хвощовой заросли. На границе осоково-сфагно-
вого и осоково-хвощово-гипнового сообществ в
составе последнего в небольшом количестве был
отмечен редкий вид сфагнового мха Sphagnum
subfulvum. Еще через 10 лет протяженность про-
странственного ряда растительности не измени-
лась, однако, соотношение между прибрежно-
водной и болотной растительностью сместилось в
пользу последней. Осоково-сфагновая болотная
растительность простиралась на 30 м от берега.
Внутри нее дифференцировались полосы с раз-
ным покрытием видов болотного широколистно-
го разнотравья, подъярус из Comarum palustre и
Calla palustris был в сообществе, занимающем 5 м
полосу по внешнему краю болота. Моховой ярус
состоял из Sphagnum riparium. S. subfulvum обнару-
жен не был. Ширина прибрежно-водной расти-
тельности сократилась до 5 м полосы, причем
воздушно-водных растений в ней не было, ее
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представляло кубышково-гипновое сообщество
(табл. 1). Однако к этому времени почти по всей
акватории озера разрослась Glyceria fluitans, ред-
кие стебли которой отстояли друг от друга и сооб-
щества не образовывали, но зеленый аспект за-
росшего озера издали создавали. Заросли манни-
ка сохраняются по сию пору. К 2020 г. осоково-
сабельниково-сфагновое сообщество, уже вполне
однородное на всем протяжении профиля, рас-
ширилось еще на несколько метров. Пояс при-
брежно-водной растительности как таковой ис-
чез, если не считать разреженно произрастающий
манник. Двухметровую полосу по внешнему краю
болота занимало вейниково-сабельниковое сооб-
щество, относящееся к болотной растительности.

В середине восточного берега озера (рис. 2: 2)
картина образования и развития приозерного бо-
лота близка вышеописанной, отличаясь, одна-
ко, заметной ролью Phragmites australis и прояв-
лением при последнем наблюдении зоогенного
фактора. В 1982 г. образующееся болото про-
стиралось на 20 м в сторону озера. На первых
5 м располагалось осоково-сабельниково-сфаг-
новое сообщество, за ним на протяжении 15 м
простиралось тростниково-сабельниково-сфаг-
новое, о недавнем образовании сфагнового яруса,
в котором свидетельствовал обильный Hippuris
vulgaris, сфагновым болотам никак не свойствен-
ный. Завершало пространственный ряд расти-
тельности разреженное тростниково-гипновое
сообщество шириной 3 м (табл. 2). В 2004 г. боло-
то расширилось в сторону озера на 5 м и было за-
нято однородным тростниково-сабельниковым
сообществом. Далее следовала 20 м полоса ку-
бышково-гипнового сообщества. Спустя 10 лет
на всей протяженности занятое тростниково-са-
бельниково-сфагновым сообществом болото рез-
ко граничило с акваторией озера, где произрастал
разреженный Glyceria fluitans. В 2020 г. в этом ме-
сте, на границе болото–озеро, появилась высокая
бобровая хатка, все болото в этой части пересека-
ли бобровые каналы для транспортировки дере-
вьев из ближайшего леса. Канавы дренируют по-
верхность болота, к тому же поднявшуюся вверх
за счет отложения слабо разложенного торфа,
мощность слоя которого увеличилась с 0.2 до
0.35 м, что способствует более низкому уровню
стояния болотных вод. На данном участке этот
дренаж пока не сказался на состоянии раститель-
ности (табл. 2), а при посещении его два года спу-
стя хатка была заброшена, покинута и разрушена.

Тростниково-сабельниково-сфагновые сооб-
щества занимают большую часть площади при-
озерного болота и вдоль северо-восточного и се-
верного берегов озера. В полосе шириной 10 м от
северо-восточного берега (рис. 2: 3) к 2004 г. по-
явились Betula pubescens и Alnus glutinosa, вокруг их
стволов образовались высокие кочки, покрытые
Polytrichum commune. Высота деревьев к 2020 г. до-

стигла 6 м, отдельных берез – до 10 м. Заболачи-
вание в этой части озера началось раньше. Протя-
женность приозерного болота в 1982 г. достигала
40 м, в 2020 г. – 75 м. Мощность торфяной залежи
в 1982 г. была 1 м, вся верхняя половина состояла
из неразложившегося (5%) сфагнового очеса. Се-
верный берег озера граничит с осушенным верхо-
вым болотом, ставшим низкорослым сосновым
лесом. Соседство с олиготрофным болотом сказа-
лось и на прилегающей сплавине. Центральную
часть ее в 2020 г. занимало тростниково-клюквен-
но-сфагновое сообщество с низким (1 м) и разре-
женным (покрытие 30%) ярусом тростника,
обильной (покрытие 50%) клюквой и моховым
покровом из Sphagnum angustifolium. В нижнем
травяном подъярусе преобладал Eriophorum vagi-
natum (покрытие 5%), Carex rostrata встречалась
единично (+). Таковым сообщество было и в
1982 г., лишь покрытие осоки составляло 5% и от-
сутствовал подрост сосны и березы.

Вдоль западного берега (рис. 2: 4) ширина
сплавины со сплошным сфагновым покровом до-
стигала 80 м уже в 1982 г. На большей части ее
площади располагались вейниково-сфагновые
сообщества, как имеющие подъярус из сабельни-
ка, так и без него. Растительности была свой-
ственна мозаичность, видовой состав и покрытие
отдельных видов заметно варьировали в разных
частях сплавины. Осоково-сфагновое сообще-
ство с обильной клюквой занимало узкую полосу
вдоль минерального берега. В 2004 г. оно распо-
лагалось уже по всей сплавине. Calamagrostis ne-
glecta стало заметно меньше, уменьшилось и по-
крытие Comarum palustre. Появился в составе со-
общества Eriophorum vaginatum. Направленность
сукцессий от растительности низинного болота к
растительности переходного, пусть и с реверсом,
прослеживается и при дальнейших наблюдениях
(табл. 3). К 2020 г. стал заметен рост Pinus sylvestris
и Betula pubescens, ранее единично представлен-
ных подростом, но к этому времени достигших
высоты в 2–3 м и общего покрытия в 10%. Чуть
поодаль от профиля проведения мониторинга на
участке почти по всей ширине сплавины образо-
валось сообщество с древесным ярусом высотой
до 5 м, в равных долях состоящим из Betula pubes-
cens и Pinus sylvestris. Сомкнутости крон они еще
не создали, но покрытие подроста достигло 20%.
В травяном ярусе преобладает Eriophorum vagina-
tum. В середине сплавины мощность торфяной
залежи достигала метра. Верхние полметра обра-
зовывал неразложившийся сфагновый очес, под
ним лежал полуметровый слой разложившегося
травяного торфа. Ниже торфа располагался мет-
ровый слой сапропеля.

У юго-западного берега озера (рис. 2: 5) боль-
шую часть приозерного болота опять занимают
сообщества с доминированием Phragmites austra-
lis. Полуметровым уступом нависающий над при-
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Таблица 1. Сукцессионный ряд на сплавинах оз. Калищенское (профиль 1). 59°54'38.5"N 29°07'41.4" E
Table 1. Succession series on the f loats of Lake Kalishchenskoe (profile 1). 59°54'38.5" N; 29°07'41.4" E

Годы наблюдений. Years of observations 1982 2004 2014 2020

Протяженность на профиле, м / Length of mire site, m 0–8 8–15 0–20 0–20 0–30
Уровень воды, см / Water level, sm –5 0–(–5) 0–(–5) –5 –5
Виды / Species Проективное покрытие, % / Coverage, %
Carex rostrata 25 20 25 30 20
Calamagrostis neglecta 5 3 2 5 15
Comarum palustre 20 12 1 5 15
Naumburgia thyrsiflora 15 . 10 + 1
Calla palustris 2 1 2 . +
Hippuris vulgaris 3 3 . . .
Cicuta virosa . . + . .
Typha latifolia . . + . +
Salix myrsinifolia . . . 1 .
Agrostis canina . . . 1 .
Utricularia intermedia . . . 2 .
Equisetum fluviatile . . 5 1 +
Phragmites australis . . + + 5
Thyselium palustre . . . + 2
Eriophorum angustifolium . . . 3 2
Alnus glutinosa всходы . . . . +
Sphagnum riparium 90 70 . . .
S. obtusum . . 70 95 90
Число видов /
Number of species 7 6 10 12 12

Протяженность на профиле, м / Length of mire site, m 15–25 20–25 25–30 20–25 25–30 30–31
Уровень воды, см / Water level, sm +30–40 +10 +30–40 –3 +30 –1–+5
Виды / Species Проективное покрытие, % / Coverage, %
Carex rostrata 25 20 3 40 . 5
Eleocharis palustris 5 . . . . .
Equisetum fluviatile . 15 15 1 . .
Calla palustris . 1 . 15 . 2
Comarum palustre . . . 20 . 20
Naumburgia thyrsiflora . . . + . 10
Galium palustre . . . + . +
Phragmites australis . . . + . 10
Iris pseudacorus . . . 2 . 1
Lythrum salicaria . . . + . .
Calamagrostis neglecta . . . . . 25
Thyselium palustre . . . . . 3
Agrostis canina . . . . . 2
Carex cinerea . . . . . 3
Salix phylicifolia . . . . . +
Utricularia intermedia . 15 . . . .
Nuphar lutea . . 1 15 .
Glyceria fluitans . . 2 . . .
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Примечание к таблицам 1–7. Полужирным шрифтом даны годы наблюдений и проективное покрытие видов-доминантов.
Отсутствие в клетках значений означает отсутствие вида в год наблюдения.
Note to Tables 1–7. The years of observations and the projective coverage of dominant species are given in bold. The absence of values
in the cells means the absence of a species in the year of observation.

Warnstorfia fluitans . 80 80 . 80 15
Sphagnum subfulvum . 10 . . . .
S. riparium . . . 90 . .
Число видов / Number of species 2 6 5 10 2 13

Годы наблюдений. Years of observations 1982 2004 2014 2020

озерным болотом берег озера покрыт сосново-
чернично-сфагновым лесом. Прилегающий к бе-
регу участок болота шириной 15 м уже в 1982 г. от-
личался растительностью от остальной части бо-
лота. На нем отсутствовал Phragmites australis, бы-
ло много Oxycoccus palustris, произрастали Pinus
sylvestris, Eriophorum vaginatum и Chamaedaphne ca-
lyculata. При наблюдении в последующие годы их
покрытие увеличивалось, видов же, свойствен-
ных болоту низинного типа, не стало к 2004 г.
Мощность слоя слабо разложенного сфагнового
очеса достигает 0.6 м, на глубине 0.6–1.5 м лежит
слой сильно разложенного травяного торфа, ни-
же следует полуметровый слой сапропеля, под-
стилаемый жидкой глиной более метра. Далее в
сторону озера на протяжении 40 м распростране-
ны тростниково-сфагновые сообщества – пре-
имущественно олигомезотрофные, со временем
расширяющиеся, лишенные видов низинных бо-
лот, с постоянно произрастающими Eriophorum
vaginatum и Oxycoccus palustris. Тростниково-са-
бельниково-сфагновые сообщества прилегают к
акватории озера. В 1982 г. их ширина составляла
20 м, при последующих наблюдениях сократи-
лась до 2–5 м (табл. 4). Строение торфяной зале-
жи: верхние полметра состоят из неразложивше-
гося травяного торфа, ниже следует метровый
слой сильно разложенного низинного травяного
торфа, подстилаемый жидкой глиной. Заболачи-
вание в западной части озера началось давно, по-
нижение уровня воды в озере стимулировало его
возобновление.

Общая картина расположения и площадного
соотношения сплавин на озере сохраняется за все
годы наблюдений. Наибольшие изменения рас-
тительности отмечены вдоль восточного берега,
где процесс заболачивания начался на рубеже
1970–80-х гг. Вдоль западного и северного берега
заболачивание началось ранее.

Озеро Черное

В отличие от оз. Калищенского, оз. Черное уже
к 1982 г. заболотилось на 40–50% площади. По-
нижение воды в озере вызвано густой сетью лесо-

осушительных каналов, подходящих к его краю и
соединенных с вытекающей из него р. Черной.
Каналы осушили и прилегающее к озеру верховое
болото, ставшее низким сфагновым сосняком.
По всему периметру озера образовалось переход-
ное осоково-сфагновое болото (рис. 3). В после-
дующие годы происходящие на нем сукцессии ха-
рактеризовали не столько дальнейшее заболачи-
вание озера, акватория которого наоборот
расширилась, сколько разнонаправленные про-
цессы, обусловленные повышением уровня воды
в озере. При этом начались сукцессии, характери-
зующие заболачивание прилегающего к озеру ле-
са.

В 1982 г. приозерное болото вокруг оз. Черного
покрывали однообразные сообщества асс. Carex
rostrata – Sphagnum fallax, местами с высоким
обилием Oxycoccus palustris. Несколько отличался
более топкий участок у восточного края озера с
небольшим озерком посередине между акватори-
ей озера и берегом. К этой части заболачивающе-
гося озера примыкал заболоченный лес, сосед-
ствующий с находящимся на востоке переходным
березово-осоково-сфагновым болотом. Видовой
состав этой части сплавины был богаче за счет Co-
marum palustre, Naumburgia thyrsiflora, Eriophorum
angustifolium. Поверх воды в озере и маленьком
озерке располагались листья Nymphaea candida с
одинаковым покрытием 40% по всей акватории.

Растительность приозерного болота в 1983 г.
была описана на густой сети профилей, пересека-
ющих его во всех частях. В дальнейшем повторно
описать растительность оказалось возможным
далеко не везде. В 2004 г. акватория озера расши-
рилась, многие участки приозерного болота стали
непроходимы. Вода в озере помутнела, Nymphaea
candida исчезла. Произошли изменения в состоя-
нии болота и покрывающих его растительных со-
обществах.

В северо-западной части (рис. 3: 1) ширина
приозерного болота достигала 120 м. По всей по-
верхности располагались осоково-сфагновые со-
общества (Carex rostrata – Sphagnum fallax). В
средней части болота уровень воды находился на
глубине 15 см и поверхность сфагнума обильно

Таблица 1. Окончание
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Таблица 2. Сукцессионный ряд на сплавинах оз. Калищенское (профиль 2)
Table 2. Succession series on the f loats of Lake Kalishchenskoe (profile 2)
Координаты (coordinates): 59°54'44.5" N; 29°07'32.4" E

Годы наблюдений / Years of observations 1982 2004 2014 2020

Протяженность на профиле, м / Length of mire site m 0–5 5–20 0–25 0–25 0–25
Уровень воды, см / Water level, sm –15 –5 –3 –5 –5
Виды / Species Проективное покрытие, % / Coverage, %
Carex rostrata 40 1 3 2 .
Calamagrostis neglecta 8 . 25 2 1
Phragmites australis 2 40 40 60 60
Comarum palustre 15 25 25 25 25
Carex cinerea 3 . 3 + .
Naumburgia thyrsiflora + . 1 + +
Thyselium palustre . . + + 3
Calla palustris + . . 1 .
Typha latifolia + . . + .
Hippuris vulgaris . 15 . . .
Cicuta virosa . + . . .
Alnus glutinosa . . . + (1.5 м) + (1.5 м)
Galium palustre . . . . +
Viola palustris . . . . +
Sphagnum flexuosum 95 95 . . .
S. obtusum . . 30 . .
S. riparium . . . 90 95
Число видов / Number of species 9 6 8 11 9
Год описания / Years of observations 1982 2004 2020
Протяженность на профиле, м / Length of mire site, m 20–23 25–45 25–26
Уровень воды, см / Water level, sm +40 +40 +15
Виды / Species Проективное покрытие, % / Coverage, %
Phragmites australis 20 . 90
Equisetum fluviatile . 5 .
Glyceria fluitans . 3 .
Nuphar lutea 2 20 .
Warnstorfia fluitans 40 75 40
Calla palustris . . 10
Comarum palustre . . 5
Scutellaria galericulata . . 5
Galium palustre . . 3
Thyselium palustre . . 3
Lysimachia vulgaris . . 1
Hydrocharis morsus-ranae . . 1
Carex cinerea . . +
Lycopus europaeus . . +
Bidens tripartita . . +
Число видов / Number of species 3 4 12
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Таблица 3. Сукцессионный ряд на сплавинах оз. Калищенское (профиль 3)
Table 3. Succession series on the f loats of Lake Kalishchenskoe (profile 3)
Координаты (coordinates): 59°90'94.5" N; 29°11'81.5" E

Годы наблюдений / Years of observations 1982 2004 2014 2020

Протяженность на профиле, м / Length of mire site, m 5 5–25 25–40 0–40 0–40 0–50
Уровень воды, см/Water level, sm –8 0–5 0–5 –5 –8 –10
Виды / Species Проективное покрытие, % / Coverage, %
Calamagrostis neglecta 3 5 + + 3
Naumburgia thyrsiflora 15 3 2 . . 1
Thyselium palustre 3 3 2 . . .
Comarum palustre 30 30 5 3
Calla palustris 3 5 1 8 .
Carex rostrata 10 + 12 25 25
Oxycoccus palustris 25 15 15 40
Typha latifolia . . + . . .
Menyanthes trifoliata 1 . . . . .
Eriophorum angustifolium . . . 5 + .
E. vaginatum . . . 5 1 .
Drosera rotundifolia . . . . . +
Betula pubescens 1 + 1 2 + 8 (1.5–3.0 м)
Pinus sylvestris . . . + + 2 (1–1.5 м)
Sphagnum angustifolium 95 . . . . .
S. riparium . 90 . . . .
S. fallax . . 95 95 95 95
Polytrichum commune . . . . 1 .
Число видов/Number of species 9 7 9 10 8 9
Протяженность на профиле, м / Length of mire site, m 40–50 50–60 40–60 40–60 50–60
Уровень воды, см / Water level, sm 0–5 0–2 –4 –5 –5
Виды / Species Проективное покрытие, % / Coverage, %
Carex cinerea 2 15 . . 5
Cicuta virosa 2 1 . . .
Thyselium palustre 3 3 + . .
Epilobium palustre . + . . .
Calamagrostis neglecta 15 10 5 2 .
Typha latifolia 5 5 + .
Calla palustris 5 5 . 1 8
Comarum palustre 2 1 15 + 5
Eriophorum angustifolium . 3 10 2
Phragmites australis . . . 2 10
Naumburgia thyrsiflora . . + 5
Carex rostrata 15 . 15 25 20
Oxycoccus palustris . . 25 10 5
Salix myrtilloides 1 . . . .
S. cinerea . . + + +
Betula pubescens 3 . + 1 2
Sphagnum riparium . . 95 . 95
S. fallax 90 80 . 95 .
Число видов / Number of species 10 10 11 10 11
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Таблица 4. Сукцессионный ряд на сплавинах оз. Калищенское (профиль 4)
Table 4. Succession series on the f loats of Lake Kalishchenskoe (profile 4)
Координаты (coordinates): 59°54'27.0" N; 29°07'13.3" E

Годы наблюдений / Years of observations 1982 2004 2014 2020

Протяженность на профиле, м / Length of mire site, m 0–15 0–15 0–15 0–10
Уровень воды, см / Water level, sm –5 –8 –8 –10
Виды / Species Проективное покрытие, % / Coverage, %
Carex cinerea 5 . . .
Calla palustris 2 . . .
Oxycoccus palustris 10 3 + 1
Chamaedaphne calyculata 1 10 3 15
Eriophorum vaginatum 1 15 5 15
E. angustifolium . + + 3
Carex rostrata . . + .
Drosera rotundifolia . . + .
Pinus sylvestris 5 + + 1 (1 м)
Betula pubescens 10 . . +
Polytrichum commune . 15 2 30
Sphagnum riparium 95 . 95 .
S. angustifolium . 90 . 90
Число видов/Number of species 8 7 9 8
Протяженность на профиле, м / Length of mire site, m 15–25 25–40 15–50 15–50 10–50
Уровень воды, см / Water level, sm –6 –6 –10 –8 –12
Виды / Species Проективное покрытие, % / Coverage, %
Phragmites australis 25 25 50 50 50
Oxycoccus palustris 2 5 5 10 40
Carex cinerea . 1 2 . +
C. rostrata . 1 . . .
Calla palustris . . . . +
Eriophorum vaginatum . . 10 . 25
E. angustifolium . . 3 . .
Chamaedaphne calyculata 1 . 1 .
Pinus sylvestris 3 + + . +
Betula pubescens 8 3 . . +
Populus tremula . + . . .
Sphagnum riparium 95 . 95 95 .
S. fallax . 95 . . 95
Polytrichum commune . . + . .
Число видов/Number of species 6 8 8 4 8
Протяженность на профиле, м / Length of mire site, m 40–50 50–51 50–52 50–52 50–52
Уровень воды, см / Water level, sm –5 –5–(+5) –3 –3 –5
Виды / Species Проективное покрытие, % / Coverage, %
Phragmites australis 40 60 50 60 15
Comarum palustre 10 10 15 5 +
Calla palustris 5 5 + 10 5
Naumburgia thyrsiflora 3 + 5 + 5
Calamagrostis neglecta 5 . 10 . 1
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Thyselium palustre 3 . . 1 +
Carex rostrata + . . 10 10
C. cinerea . 15 . . 3
Cicuta virosa . 2 . . .
Typha latifolia + . 1 . .
Iris pseudacorus . . . + .
Salix myrtilloides 1 . . . .
Oxycoccus palustris . . . + 1
Betula pubescens 2 . . . 1 (1 м)
Sphagnum fallax 95 . . . .
S. riparium . 25 90 90 95
Число видов/Number of species 11 7 7 9 11

Годы наблюдений / Years of observations 1982 2004 2014 2020

Таблица 4. Окончание

покрывала клюква. Мощность торфяной залежи
достигала метра. Верхние полметра состояли из
неразложенного сфагнового очеса, далее вниз
следовал полуметровый слой полужидкого осо-
кового торфа, под которым располагался полу-
метровый слой сапропеля. Растительность бо-
лота низинного типа представлял лишь узкий
25 см бордюр по краю акватории: Calamagrostis
neglecta + Carex rostrata – C. limosa – Calla pal-
ustris. В 2004 г. зайти на болото было невозмож-
но, торф стал полужидким и вес человека не вы-
держивал. Повторное описание удалось сделать
лишь на прибрежном участке (табл. 5). На нем со-
став растительного сообщества изменился мало.
Однако с 2014 г. стали заметны структурные изме-
нения в растительности, которая стала комплекс-
ной. Посреди ровной поверхности образовались
небольшие замкнутые западины, где при сохра-
нении доминанта мохового яруса – Sphagnum fal-
lax – изменился доминант травяного яруса, им
стал Carex limosa. На удалении от берега такого же
размера понижения были залиты водой, начался
процесс образования озерков.

В западной части болота (рис. 3: 2) в 1983 г.
растительность была такой же, как на вышеопи-
санном участке. В 2004 г. в прибрежной части
сменился доминант мохового яруса (Sphagnum ri-
parium) и увеличилась доля Carex limosa в травя-
ном ярусе. До середины болота было не дойти, а в
последующие годы не зайти стало и в прибреж-
ную часть.

С юга от озера (рис. 3: 3), где большую часть
болота покрывали те же осоково-сфагновые со-
общества, в 2004 г. образовалась плавающая на
воде сплавина (качалась под ногой человека).
Произошло всплытие мощного слоя торфяной
залежи. При этом дренаж поверхностного слоя
стал лучше, уровень воды находился на 30 см ни-
же поверхности, что проявилось в росте березы и

сосны (табл. 6, Б). В остальном же состав расти-
тельности в этой части болота оставался стабиль-
ным. В 2014 г. создалось впечатление, что образу-
ется микрорельеф, наметились покрытые Poly-
trichum commune кочки. Однако наблюдения 2020
г. это не подтвердили. Бурение на этом участке
выявило наличие водной прослойки в торфяной
залежи. Под 70 см слоем слабо разложенного
сфагнового торфа находится почти метровая во-
дяная прослойка, ниже на глубине 1.6–2.8 м ле-
жит слой сапропеля, подстилаемый глиной. На
участке, граничащем с акваторией озера, к 2004 г.
осоково-вейниково-сфагновое сообщество сме-
нилось осоково-сфагновым (табл. 6, В), при этом
исчез ряд видов болот низинного типа. В 2014 г.
отмечен “посеянный” птицами Aronia mitschurinii,
с тех пор там растущий. Верхний 0.7 м слой зале-
жи состоит из полужидкого слабо разложенного
сфагнового торфа, под которым на глубине 0.7–
1.5 м лежит слой жидкого неразложенного травя-
ного торфа, далее следует полуметровый слой
сильно разложенного низинного торфа, смешан-
ного с сапропелем. Подстилает залежь 0.6 м слой
сапропеля. На глубине 2.6 м – глина. На соседнем
участке вместо Carex rostrata в травяном ярусе до-
минирует Phragmites australis, при этом покрытие
Oxycoccus palustris под ним достигает 50–60%. На
участке, прилегающем к минеральному берегу,
осоково-вейниково-сабельниково-сфагновое со-
общество сменилось осоково-вахтово-сфагно-
вым. С тех пор это сообщество остается стабиль-
ным по видовому составу, претерпевая лишь сла-
бо выраженные флуктуации (табл. 6, А). Верхние
полметра залежи состоят из неразложившегося
сфагнового торфа, затем вниз следует полуметро-
вый слой неразложившегося полужидкого травя-
ного торфа. Далее следует полуметровый водный
слой с травяными остатками, подстилаемый при-
донным полуметровым слоем разложившегося
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низинного торфа. Сообщество перестало зани-
мать пограничный с минеральным берегом уча-
сток. В 2004 г. по южному краю болота (рис. 3: 4)
из-за подтопления погиб древостой, и на бывшем
участке леса шириной 50 м образовалась бело-
крыльниковая топь (табл. 7). Дальнейшие изме-
нения растительности свелись к формированию
древесного яруса. Через 10 лет подрост березы до-
стигал высоты 3 м, черной ольхи – 2.5 м. В 2020 г.
древесный ярус с сомкнутостью крон 0.2 и высо-
той 7–10 м образовался по всему участку, расти-
тельность при этом разделилась на два сообще-
ства, занимающие разноудаленные от берега ча-
сти. При этом доминантом древесного яруса
стала не преобладавшая в подросте в 2004 г. Betula
pubescens, а Alnus glutinosa. Обращенную к болоту
часть занимало сообщество со сплошным сфаг-
новым покровом из Sphagnum fallax, чернооль-
ховым сообществам несвойственного. В травя-
ном ярусе стали заметны также чуждые чернооль-
шаникам Carex lasiocarpa и Menyanthes trifoliata.
Сфагновые черноольшаники вообще встречают-
ся редко. В европейских синтаксономических
сводках такой ассоциации нет, на северо-западе
России за 35 лет сделано не более 15 их описаний,
поэтому представляется интересным проследить
дальнейший ход сукцессий на этом участке. При-
легающая к минеральному берегу полоса занята

черноольшаником без мохового яруса, поверх-
ность торфа в нем залита водой. Под ней распола-
гается 75 см слой полужидкого слабо разложенно-
го травяного торфа. Белокрыльник образует со-
мкнутый ярус.

В восточной части прилегающий к акватории
озера участок подобен таковому к югу от озера.
Обращают на себя внимание лишь круглые кур-
тины диаметром до 3 м с доминированием Cha-
maedaphne calyculata. По остальному видовому со-
ставу и покрытию видов они не отличаются от
окружающей части, находясь на одном с ней
уровне. Остальная площадь болота покрыта осо-
ково-сфагновыми сообществами. Озерко, быв-
шее в 1983 г., исчезло, но топкие участки с сооб-
ществом Carex limosa–Menyanthes trifoliata–
Sphagnum fallax (рис. 3: 5) вкраплены в общий
фон болота.

Северная часть болота (рис. 3: 6) в 1983 г. не от-
личалась от остальных его частей, ее занимали те
же сообщества Carex rostrata–Sphagnum fallax. В
2004 г. ситуация изменилась, верхние слои тор-
фяной залежи всплыли, прогибались под ногой
человека. Пройти этот участок удалось с большим
трудом, а в последующие годы это стало возмож-
ным только зимой. В 2004 г. растительность стала
комплексной, сфагновый ковер был разорван,
посреди него образовались залитые водой пони-

Таблица 5. Сукцессионный ряд на сплавине оз. Черное. На участке у северо-западного края озера
Table 5. Succession series on the f loat of Lake Chernoe. On the site near the northwest edge of the lake
Координаты (coordinates): 59.958804° N; 29.254246° E

Годы наблюдений / Years of observations 1983 2004 2014 2020 2014 2020

Протяженность на профиле, м / Length of mire 
site, m

0–20 0–20 0–20 0–20 Западины 
(concavity)

Уровень воды, см / Water level, sm –6 –5 –3 –3 –2–(+3) –2(+2)

Виды / Species Проективное покрытие, % / Coverage, %

Carex rostrata 20 12 30 25 3 5

C. limosa . 2 5 . 15 15

Eriophorum angustifolium 2 . 1 . . 2

Oxycoccus palustris + + . 3 . .

Calla palustris 3 . . . . .

Phragmites australis . . + . . .

Eriophorum vaginatum . . . 5 . .

Drosera rotundifolia . . . + . .

Pinus sylvestris . . . + . .

Sphagnum fallax 95 95 90 95 90 90

Число видов / Number of species 5 4 5 6 3 4
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Таблица 6. Сукцессионный ряд на сплавинах оз. Черное. На участке у южного края озера
Table 6. Succession series on the f loat of Chernoye Lake. On the south from lake

Годы наблюдений / Years of observations 1983 2004 2014 2020

А. Прибрежный участок сплавины шириной 25 м / Mire site on the edge of the float facing the shore 25 m wide
Уровень воды, см / Water level, sm –15 –15 –10 –10

Координаты (coordinates): 59.956941° N; 29.257754° E
Виды / Species Проективное покрытие, % / Coverage, %
Carex rostrata 25 30 25 25
Calamagrostis neglecta 15 . . .
Comarum palustre 15 . . .
Calla palustris 3 . . .
Oxycoccus palustris 3 15 15 20
Menyanthes trifoliata 8 10 30 20
Carex limosa . 2 2 15
Eriophorum angustifolium . 3 + .
Equisetum fluviatile . . . +
Agrostis canina . . . +
Pinus sylvestris . . + +
Betula pubescens . . + +
Sphagnum riparium 95 . . .
S. angustifolium . 95 . .
S. fallax . . 95 95
Число видов/Number of species 7 6 8 9
Б. Участок шириной 70 м посередине сплавины / 70 m wide mire site in the middle of the float
Уровень воды, см / Water level, sm –15 –35 –35 –35

Координаты (coordinates): 59.958063° N; 29.258778° E
Виды / Species Проективное покрытие, % / Coverage, %
Carex rostrata 25 15 15 20
Oxycoccus palustris 15 15 10 15
Drosera rotundifolia . 1 + +
Carex limosa . 1 1 +
Eriophorum angustifolium . 1 2 .
E. vaginatum . 1 2
Menyanthes rtifoliata . + . .
Pinus sylvestris . 2 (0.5 м) 8 (0.5–2 м) 15 (1–3 м)
Betula pubescens 1 8 (1 м) 5 (2 м) 5 (1–3 м)
Sphagnum fallax 95 95 95 90
Polytrichum strictum . . 3 5
P. commune . . . 3
Число видов/Number of species 4 9 9 10
В. Участок по краю сплавины шириной 20 м / Mire site along the edge of the float 20 m wide
Уровень воды, см / Water level, sm –15 –30 –30 –30

Координаты (coordinates): 59.958071° N; 29.258817° E
Виды / Species Проективное покрытие, % / Coverage, %
Carex rostrata 25 30 40 40
Oxycoccus palustris 30 25 30 40
Calamagrostis neglecta 10 + 1 3
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жения. Carex rostrata сохранила доминирующую
позицию, в состав сообществ на обеих формах
микрорельефа добавились Carex limosa и Menyan-
thes trifoliata. В понижениях стала обильной Utri-
cularia intermedia, исчез сомкнутый сфагновый
ярус, в небольшом количестве встречался Sphag-
num squarrosum. Именно за счет этой части болота
в дальнейшем происходило увеличение аквато-
рии озера.

Причиной подъема воды в озере послужила
деятельность бобров, освоивших и где-то пере-
крывших вытекающую из озера р. Черную, о чем
свидетельствует подтопленный лес по ее берегам
с почти полностью погибшим древостоем. Пло-
тин и хаток вблизи озера обнаружить не удалось,
но следы на снегу в марте и погрызенные деревья
свидетельствуют о том, что зверьки освоили реку
и ряд осушительных каналов. В дальнейшем воз-
можны изменения и на близлежащем осушенном
верховом болоте.

Заболачивание озера началось давно, пониже-
ние уровня воды после лесоосушительной мелио-
рации стимулировало его ускорение, расширение
площади сплавин. Проявление зоогенного фак-
тора внесло коррективы в болотообразователь-
ный процесс. Болото стало расширяться не за
счет озера, а за счет окружающего леса.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Процесс заболачивания малых озер, как пока-

зано и на примере озер во Всеволожском районе
(Smagin, Boychuk, 1922), протекает с неодинако-
вой скоростью. Наиболее интенсивно зарастание
“от дна” происходит сразу после обмеления, по-
сле чего сукцессии и процесс отложения торфа
замедляются.

Такого типа процессы заболачивания малых
озер характерны для всей таежной зоны, для тех
ее областей, где функционировали торфодобыва-
ющие предприятия. Подтверждение этого можно
получить просмотром космических снимков тер-
риторий Ленинградской и Псковской областей.

По мере нарастания сплавины вверх ее по-
верхность все более приподнимается над уровнем
воды, верхние слои дренируются, что способству-
ет разрастанию болотных кустарничков и дере-
вьев, образующих древесный ярус на отдельных
участках.

На обоих рассмотренных озерах поселились
бобры. На одном из них жизнедеятельность боб-
ров не сказалась на состоянии ни озера, ни обра-
зующегося болота. На втором же вызвала реверс в
процессе заболачивания. Произошедший из-за
деятельности бобров подъем уровня воды на од-
них участках болота вызвал насыщение водой

Phragmites australis 5 . . .
Typha latifolia 1 . . .
Calla palustris 3 . 5 .
Comarum palustre 1 . 1 .
Menyanthes rtifoliata . 5 3 25
Carex limosa . 1 + .
Thyselium palustre . + . 3
Drosera rotundifolia . 1 . +
Eriophorum angustifolium . 1 . .
Thelypteris palustris . . + .
Naumburgia thyrsiflora . . + .
Chamaedaphne calyculata . 3 3 .
Aronia mitschurinii . . 1 1
Sorbus aucuparia . . . +
Salix aurita . 1 . .
Betula pubescens . + + 5 (1 м)
Pinus sylvestris . + . 3 (0.5–2 м)
Sphagnum riparium 95 . . .
S. fallax . 95 95 90
Polytrichum commune . . 1 2
Число видов/Number of species 8 13 14 12

Годы наблюдений / Years of observations 1983 2004 2014 2020

Таблица 6. Окончание
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торфяной залежи и ее постепенный размыв, на
других – всплытие слоев залежи. Последствия
всплытия зависят от мощности всплывших слоев.
Тонкие слои фрагментируются и затем размыва-
ются. Подъем воды в озере ведет к заболачиванию
прилегающего леса, причем на его месте образу-
ются сообщества лесного болота.
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MONITORING OF VEGETATION IN PALUDIFYING SMALL LAKES
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The results of the vegetation monitoring in two paludifying lakes in the Lomonosovsky District of the Len-
ingrad Region are reported. The paludification is triggered by a decline in the water level provoked by forest
drainage melioration in the late 20th century. The vegetation of the lakes was first studied by V.А. Smagin in
1982–83, and was re-examined in 2004, 2014 and 2020. The composition of the bryoflora in the descriptions
of 2014 and 2020 was determined by М.А. Boychuk. During the period of research, the successions were not-
ed in lakeside mires, which led to the formation of the vegetation typical of lakeside mires. The vegetation lost
its original mosaic and became more or less uniform throughout the profile, hardly distinguishable from
“natural” lakeside mires. Meanwhile, in a number of places, the formation of a tree layer was noted. Beavers
settled along the shores of the studied lakes, with various consequences. At one lake, the settlement of beavers
turned out short-term and had no consequences, at the second one it was longer and affected the direction of
successions and changes in the surrounding landscape.

Keywords: modern paludification of lakes, successions, monitoring over 35 years
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