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БОЛОТА Р А Й О Н А П А Д Е Н И Я ТУНГУССКОГО МЕТЕОРИТА '} 

Ю . А . Л Ь В О В . Л . И. Л А Г У Т С К А Я , Г. М И В А Н О В А , В. И. М И Л Ь Ч Е В С К И И , 

А . Ф . Р А Й Ф Е Л Ь Д , В И. Г О В О Р У Х И Н , А . П Б О Я Р К И Н А 

Л е т о м 1960 г. в п е р и о д с н а ч а л а июля по конец августа авторы 
о б с л е д о в а л и болота района падения Тунгусского метеорита , имея ' 
г е р е д собой з а д а ч у выяснить особенности болот у к а з а н н о г о района 
и о п р е д е л и т ь степень в л и я н и я в з р ы в а метеорита на их строение. 

В м е ж д у р е ч ь е П о д к а м е н н о й и Н и ж н е й Тунгусок имеется большое 
количество р а з н о о б р а з н ы х к а к по строению т о р ф я н о й з а л е ж и , т а к и по 
' -троению растительного покрова болотных массивов , значительную 
часть которых с о с т а в л я ю т верховые крупнобугристые болотные комп
лексы; к р о м е них, в с т р е ч а ю т с я в депрессиях р е л ь е ф а котловинные ни-
.шнные болота с мощной — 5—7 м — з а л е ж ь ю и м е л к о з а л е ж н ы е долин
ные болота с ерниковой растительностью. 

И з специалистов -болотоведов этот р а й о н был посещен Л . В . Шуми
ловой. У ч а с т в у я в качестве геоботаника в экспедиции Л . А. Кулика 
в 1929 г., она п р о в о д и л а геоботанические и с с л е д о в а н и я болот Куликов
ской котловины, р а с п о л о ж е н н о й в центре р а й о н а к а т а с т р о ф ы ; однако 
по р я д у причин м а т е р и а л ы ее о к а з а л и с ь неопубликованными , кроме 
описания двух т о р ф я н и к о в , з а л е г а ю щ и х в окрестностях поселка Ва-
мавары . 

О т р ы в о ч н ы е сведения о морфологическом строении торфяников 
этого р а й о н а м о ж н о получить в р а б о т а х Г. А. Б о р о в и к о в а (1912, 1913), 
о б с л е д о в а в ш е г о в 1909 и 1910 гг. растительность З а а н г а р ь я , и Л . А. Ку
л и к а (1940), п р о и з в о д и в ш е г о зондировку части Ю ж н о г о болота и не
скольких т е р м о к а р с т о в ы х м о ч е ж и н . 

В ы с о к а я з аболоченность Куликовской котловины, расположение 
ее в центре р а д и а л ь н о г о в ы в а л а леса , с в о е о б р а з н ы й р е л ь е ф крупно
бугристых т о р ф я н и к о в («лунный», по в ы р а ж е н и ю Л . А. К у л и к а ) , 
наличие на м е р з л ы х б у г р а х п р а в и л ь н ы х к р а т е р о о б р а з н ы х мочежин и пр. 
о б ъ я с н я ю т попытки о т ы с к а т ь метеорит в болоте . Так , н а п р и м е р , многие 
т е р м о к а р с т о в ы е м о ч е ж и н ы более или менее округлой ф о р м ы принима
лись К у л и к о м з а метеоритные к р а т е р ы , и одна из мочежин — «Суслов-
с к а я вороика» — п о д в е р г л а с ь т р у д о е м к и м , но безуспешным раскопкам. 
В ы д в и н у т ы е н е с п е ц и а л и с т а м и - б о л о т о в е д а м и и не и м е ю щ и е какой-либо 
ф а к т и ч е с к о й основы п р е д п о л о ж е н и я о происхождении термокарстовых 
м о ч е ж и н и д а ж е Ю ж н о г о болота в р е з у л ь т а т е п а д е н и я метеорита до 
последнего времени о с т а в а л и с ь в силе, поскольку специальные иссле
д о в а н и я не проводились . Б о л е е того, д е л а л и с ь попытки обосновать их, 
у ч и т ы в а я в о з м о ж н о с т ь т е р м о к а р с т а (Вронский Б . И., 1960). 

П о поводу п р о и с х о ж д е н и я крупнобугристого р е л ь е ф а торфяников 
зоны вечной м е р з л о т ы существуют р а з л и ч н ы е мнения . Ч а с т ь исследова
телей (А. О. Ч и л ь м а н , 1890; В . Р . В и л ь я м е , 1926), у к а з ы в а я , что эти 
торфяники древние , реликтовые , в и д я т причину о б р а з о в а н и я их рельеф 
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В водной эрозии. Д р у г и е и с с л е д о в а т е л и (В. Н . Сукачев , 1911; Д . А. Д р а -
ницын, 1914; Т. Фриз , 1913; Б . Н . Городков , 1928) считают, что торфя-
вые бугры произошли в р е з у л ь т а т е мерзлотного вспучивания отдель
ных участков торфяного болота . Г. И . Т а н ф и л ь е в (1894, 1911) о п р е д е л я л 
!1Х к а к небольшие в е р х о в ы е массивы, возникшие на м и н е р а л ь н ы х пере
шейках между м е л к о в о д н ы м и т у н д р о в ы м и о з е р а м и . Л . В . Ш у м и л о в а 
(1931) высказывается з а полифелитический х а р а к т е р о б р а з о в а н и я буг
ров, отмечая , что при м о р ф о л о г и ч е с к о м сходстве крупнобугристых тор
фяников разных районов п р о и с х о ж д е н и е их м о ж е т быть различным. 
Наконец, Н. И . П ь я в ч е н к о (1955), критикуя все перечисленные выше 
гипотезы о б р а з о в а н и я т о р ф я н ы х бугров , считает , что крупнобугристый 
рельеф т о р ф я н и к о в севера Е в р о п ы и З а п а д н о й Сибири о б р а з о в а л с я 
в результате древнего р а з м ы в а сплошь м е р з л ы х т о р ф я н и к о в в сочета
нии с более поздней термической денудацией , в ы з в а н н ы м и произошед
шими изменениями физико - географических условий страны. 

Подобное р а с х о ж д е н и е во мнениях , основанное на недостаточной 
изученности процесса о б р а з о в а н и я бугристых т о р ф я н и к о в , з а т р у д н я е т 
оценку влияния в з р ы в а метеорита на их строение. К р о м е того, район 
падения метеорита р а с п о л о ж е н на ю ж н о й границе распространения 
крупнобугристых болот в Средней Сибири, в связи с чем процессы 
мерзлотного пучения и д е г р а д а ц и и мерзлоты очень д и н а м и ч н ы и в усло
виях современного потепления к л и м а т а з а ч а с т у ю з а в и с я т от частных 
причин: строения и состава растительного покрова , распределения сне
га зимой и т. д . 

Д л я получения более полного сравнительного м а т е р и а л а болото
ведческая группа комплексной экспедиции , помимо т о р ф я н и к о в Кули
ковской котловины, о б с л е д о в а л а р я д массивов , л е ж а щ и х за п р е д е л а м и 
вывала, а именно: четыре крупнобугристых т о р ф я н и к а , р а с п о л о ж е н н ы х 
вдоль тропы К у л и к а по линии В а н а в а р а — з а и м к а К у л и к а , и « З а п а д н о е 
болото» — с л о ж н ы й болотный комплекс , р а с п о л о ж е н н ы й в 45 км к Ю З 
от метеоритной котловины. Н а всех этих т о р ф я н и к а х был произведен 
комплекс болотоведческих работ , в к л ю ч а ю щ и й геоморфологическое 
описание местности и условия з а л е г а н и я массива , описание раститель
ного покрова с ф о т о г р а ф и р о в а н и е м х а р а к т е р н ы х болотных л а н д ш а ф 
тов и растительных группировок , зондированием т о р ф я н о й з а л е ж и 
в талых местах буром Г и л л е р а с одновременным отбором проб на всю 
глубину з а л е ж и . Н а м е р з л ы х б у г р а х д о л б и л и с ь ш у р ф ы до минерального 
грунта и о т б и р а л и с ь о б р а з ц ы т о р ф а или в виде монолита , или ч а щ е 
послойно, с и н т е р в а л о м в 5 см. Д о б ы т ы е о б р а з ц ы т о р ф а исследовались 
на ботанический состав и степень р а з л о ж е н и я , что позволило полу
чить картину строения и состава т о р ф я н о й з а л е ж и по к а ж д о м у из об
следованных массивов . 

Помимо н а з е м н ы х работ , производился облет значительной терри
тории, частной з а д а ч е й которого был осмотр болотных комплексов 
окрестностей р а й о н а п а д е н и я метеорита , причем б ы л а установлена 
идентичность бугристых т о р ф я н и к о в а э р о в и з у а л ь н о обследованного 
оайона т о р ф я н и к а м , исследованным н а з е м н ы м и методами . Особо 
тщательно и с с л е д о в а л а с ь т о р ф я н а я з а л е ж ь Ю ж н о г о болота , поскольку 
зондировка северо - западной части его, п р о и з в е д е н н а я Куликом (1940), 
показала существенные а н о м а л и и стратиграфического строения н и ж н и х 
горизонтов з а л е ж и . 

Крупнобугристые торфяника 

Крупнобугристые т о р ф я н и к и п р е д с т а в л я ю т своеобразный и с л о ж 
ный комплекс крупных — д о 6—7 м высотой в нашем районе — вёчно-
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м е р з л ы х т о р ф я н ы х бугров с т а л ы м и , обильно у в л а ж н е н н ы м и межбу-
горными п о н и ж е н и я м и — м о ч е ж и н а м и . В основе т о р ф я н о г о бугра лежит 
м е р з л о е м и н е р а л ь н о е я д р о , с л о ж е н н о е в одних м а с с и в а х супесями, 
в других — с у г л и н к а м и или г л и н а м и . Ц в е т грунта , от сизого до сизо-
синего, свидетельствует о значительном его оглеении; буроватые тона 
п о д с т и л а ю щ и х т о р ф я н и к грунтов н а б л ю д а л и с ь т о л ь к о по периферии 
массивов на м о л о д ы х м е л к о з а л е ж н ы х участках . М и н е р а л ь н о е ядро 
бугра , к а к ш а п к о й , покрыто слоем т о р ф а различной мощности ; макси
м а л ь н а я мощность т о р ф я н о й з а л е ж и б ы л а о б н а р у ж е н а на Северном 
болоте , где о к а п р е в ы ш а е т три метра . 

Крупнобугристый к о м п л е к с имеет о б щ у ю в ы п у к л у ю , если площадь 
его м а л а , или п л о с к о в ы п у к л у ю ф о р м у и рассечен и п р о д а в л е н как 
в ц е н т р а л ь н о й части , т а к и по с к л о н а м и з о л и р о в а н н ы м и или ж е соеди
н я ю щ и м и с я м е ж д у собой б л ю д ц е о б р а з н ы м и м о ч е ж и н а м и различной 
глубины, р а з м е р а , к о н ф и г у р а ц и и и в о з р а с т а . 

Н е к о т о р ы е особенности морфологического строения бугристых тор
ф я н и к о в , с т р а т и г р а ф и и и состава их т о р ф я н о й з а л е ж и , конфигурации 
и р а с п о л о ж е н и я м о ч е ж и н и м е ж б у г о р н ы х л о ж б и н п о з в о л я ю т н а м прий
ти к з а к л ю ч е н и ю , что в п р е д е л а х о б с л е д о в а н н о г о н а м и р а й о н а торфя
ные бугры возникли в р е з у л ь т а т е мерзлотного вспучивания отдельных 
участков п е р в о н а ч а л ь н о т а л о г о низинного болота . 

Р о с т бугра и н а к о п л е н и е м е р з л о т ы сочетаются с одновременно 
идущей термической д е н у д а ц и е й . В зависимости от общей климатиче
ской обстановки и местных конкретных физико-географических условий 
в р а з л и ч н ы е периоды с у щ е с т в о в а н и я т о р ф я н и к а могли п р е о б л а д а т ь или 
процессы мерзлотного пучения , в ы з ы в а ю щ и е в е р т и к а л ь н ы й и плоскост
ной рост бугров , или т е р м о к а р с т , р а с ч л е н я ю щ и й и р а з р у ш а ю щ и й ра
стущие бугры. 

В о б с л е д о в а н н о м р а й о н е и м е ю т с я бугристые т о р ф я н и к и , находящие
ся на р а з н ы х э т а п а х своего р а з в и т и я . Н а и б о л е е м о л о д ы е из них обнару
ж е н ы н а м и в д о л и н е р . М а к и к т ы . Они еще не имеют я р к о выраженного 
бугристого р е л ь е ф а и рассечены на крупные участки только ложбинами 
стока . Р а с т и т е л ь н ы й покров их представлен кустарничково-сфагновой 
группировкой с основой из З р Ь а ^ п и т Гизсит К И п § § г . Т о р ф я н и к подоб
ного типа имеется и в Метеоритной котловине к з а п а д у от истоков Чур 
гима . Т о р ф я н и к « К а р о в ы й » , р а с п о л о ж е н н ы й в одном из ответвлений 
долины М а к и к т ы , находится на более поздних э т а п а х р а з в и т и я . В его 
бугристой части имеется несколько крупных м о ч е ж и н , не расчленя
ю щ и х еще его на отдельности . С а м бугор плоский и широкий, высота 
его не п р е в ы ш а е т полутора метров , т а к что по ф о р м е своей поверхности 
он н а п о м и н а е т небольшой плоскобугристый массив . В строении расти 
тельного покрова п о л о ж и т е л ь н ы х элементов р е л ь е ф а этого массива 
н а р я д у со с ф а г н о в ы м и з н а ч и т е л ь н а я роль п р и н а д л е ж и т л и ш а й н и к а м . 
Н а и б о л е е поздние э т а п ы р а з в и т и я р е л ь е ф а крупнобугристых торфя
ников н а б л ю д а ю т с я в северо-восточной части котловины. З д е с ь в ре
з у л ь т а т е т е р м о к а р с т а п о л о ж и т е л ь н ы е э л е м е н т ы р е л ь е ф а представлены 
б о л ь ш и м количеством небольших по п л о щ а д и изолированных бугров, 
многие из которых полностью или в значительной степени разрушены, 
остальные ж е п о д в е р ж е н ы интенсивной денудации . 

Крупнобугристый комплекс составляет только часть п л о щ а д и бо
лотного массива- В обследованном районе мы р а з л и ч а е м два типа 
крупнобугристых болотных массивов : центральный и периферийный. 
Б о л о т о центрального типа х а р а к т е р и з у е т с я сосредоточением и развити
ем бугров в центре массива . Обычно это небольшие по п л о щ а д и торфя
ники, з а л е г а ю щ и е в неглубоких депрессиях р е л ь е ф а . Н а и б о л ь ш е е 
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превышение уровня поверхности т а к и х болот приходится на ц е н т р а л ь 
ную ч а с т ь т о р ф я н и к а . И н о г д а , ввиду слабой расчлененности, бугристая 
часть представлена одним крупным ш л е м о о б р а з н ы м бугром. О к р а й к и 
болот центрального типа редко п р е в ы ш а ю т по п л о ш а д и бугристую часть 
и представлены обычно м е л к о з а л е ж н ы м и лесными или гипново-осоко-
выми болотными к о м п л е к с а м и . Х а р а к т е р н ы м примером массивов пери
ферийного типа я в л я е т с я болотный к о м п л е к с Куликовской котловины 
и З а п а д н о е болото. У этих массивов ц е н т р а л ь н а я и наиболее понижен
ная часть, т а л а я , п р е д с т а в л е н а глубоким низинным болотом, а м е р з л ы е 
бугры р а з в и в а ю т с я на пологих склонах л о ж а . Р а з в и в а ю т с я такие комп
лексы в депрессиях р е л ь е ф а значительной глубины и п л о щ а д и . 

Р а с т и т е л ь н ы й покров крупнобугристых т о р ф я н и к о в имеет комплекс
ное строение. Э д и ф и к а т о р о м м о ч е ж и н н ы х группировок обычно является 
5 р Ь а д п и т а т Ы у р Ь у И и т Кизз . , о б р а з у ю щ и й плотный п л а в а ю щ и й ковер, 
по которому несомкнутый я р у с о б р а з у е т пушица р ы ж е ц в е т н а я Ег10р110-
гцщ г и з з е о Ы т Рг., р е ж е к ней п р и м е ш и в а е т с я в а х т а МепхапШез 1;г1Го-
Иа1а Ь. П о периферии м о ч е ж и н ы , где т о р ф более плотен, встречается 
пушица в л а г а л и щ н а я Е г 1 о р Ь о г и т уа§1па1 ;ит Ь. Р а с т и т е л ь н ы й покров 
бугров олиготрофен , основу его с о с т а в л я ю т с ф а г н о в ы е мхи ( З р Ь а ^ п и ш 
{пзсит , 8 р Ь а ^ п и т г и Ь е И и т \У11з.) или л и ш а й н и к и (кустистые и бокало
видные ф о р м ы С1ас1оп1а). К у с т а р н и ч к о в ы й ярус , в особенности на моло
дых болотах , р а з в и т пышно, в нем обычны багульник Ь е й и т ра1из1;ге Ь., 
Кассандра С Ь а т а е й а р Ь п а е саИси1а1;а МоепсЬ. , к а р л и к о в а я березка Ве1и1а 
Ьиш1Из 8иск. , м о р о ш к а Р и Ь и з С Ь а т а е т о г и з Ь., водяника Е т р е 1 ; г и т 
П1§гит Ь. Д р е в е с н ы й я р у с не сомкнут, в составе его обычны сосна Р1пиз 
^11уез1:г13 Ь., лиственица Ьаг1х 31Ыг1са ЬейЬ. и в меньшем количестве 
береза Ве1и1а риЬезсепз ЕЬгЬ. Соотношение моховой и лишайниковой 
растительности я в л я е т с я в а ж н ы м п о к а з а т е л е м состояния т о р ф я н о й 
залежи бугров . Н а м о л о д ы х р а с т у щ и х б у г р а х л и ш а й н и к и почти не на
блюдаются , но по мере р а з в и т и я и у с л о ж н е н и я р е л ь е ф а м и к р о к л и м а т и 
ческая о б с т а н о в к а меняется в н е б л а г о п р и я т н у ю д л я мхов сторону. П о д 
действием зимних низких т е м п е р а т у р и ветра на о б н а ж е н н ы х от снега 
частях бугров , а т а к ж е летнего пересыхания моховой дернины преиму
щественно на этих ж е у ч а с т к а х сфагны резко з а м е д л я ю т свой рост, что 
•способствует вытеснению их л и ш а й н и к а м и , или совсем в ы п а д а ю т . Р а с 
пад моховой дернины приводит к р а з р у ш е н и ю верхних горизонтов т о р ф а 
и является одним из условий д е г р а д а ц и и мерзлоты в буграх . 

Т о р ф я н а я з а л е ж ь бугров д в у х с л о й н а . Верхний слой о б р а з о в а н на 
неразрушенных частях бугров ф у с к у м - т о р ф о м , нижний ж е — р а з н о о б 
разными низинными т о р ф а м и . Г р а н и ц а м е ж д у э т и й и д в у м я слоями 
обычно р е з к а я , г о в о р я щ а я о быстрой смене растительности при смене 
условий водно-минерального питания в р е з у л ь т а т е мерзлотного пуче
ния. Л е д я н ы е в к л ю ч е н и я н а б л ю д а ю т с я к а к в слое т о р ф а , т а к и в грунте. 
В грунте лед н а б л ю д а е т с я в виде тонких р а з в е т в л е н н ы х прожилок , 
в торфе — или в виде п р а в и л ь н о й ф о р м ы л е д я н ы х линз , причем в раз 
ных группах т о р ф о в р а з м е р ы и отчасти ф о р м а линз различны, или 
в моховой группе т о р ф о в з а п о л н я е т пустоты. М о щ н о с т ь л е д я н ы х линз 
до 1 см. Крупные л и н з ы — г и д р о л а к к о л и т ы — в т о р ф е , видимо, встреча
ются редко (нами б ы л а о б н а р у ж е н а п о д о б н а я л и н з а только один р а з , 
мощность ее р а в н я л а с ь 65—67 см, и з а л е г а л а она в основании т о р ф я 
ной залежи (см. рис. 1). 

Осмотренные н а м и крупнобугристые т о р ф я н и к и имеют с л е д у ю щ и е 
индивидуальные особенности. 

Ц в е т к о в с к и й т о р ф я н и к р а с п о л о ж е н в 7 км от поселка В а н а -
;вара по тропе К у л и к а . Он з а л е г а е т в неглубокой депрессии р е л ь е ф а 
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и п р е д с т а в л я е т собою четко в ы р а ж е н н ы й т о р ф я н и к центрального типа 
с одним о б ш и р н ы м бугром, и з м я т ы м и частично расчлененным термо
к а р с т о м . Этот т о р ф я н и к подробно описан в р а б о т е Л . В. Шумиловой 
(1931), о б с л е д о в а в ш е й его в 1929 г. З а п о с л е д у ю щ и е 30 лет произошло, 
видимо, некоторое изменение растительного покрова , выразившееся 
в увеличении п л о щ а д и л и ш а й н и к о в о й ф о р м а ц и и за счет сокращения 
п л о щ а д и моховой дернины, а т а к ж е увеличения п л о щ а д и мертвопо-
к р о в н ы х участков . 

П о в е р х н о с т ь ц е н т р а л ь н о й части бугра покрыта широкими кочками 
высотой до 30 см и д и а м е т р о м 100—150 см, где под плотным прикрыти
ем болотных к у с т а р н и ч к о в сохранились с ф а г н о в ы е мхи З р Ь а д п и т ! 
Шзсиз и в м а л о м количестве З р Ь а ^ п и т г и Ь е И и т . Свободные от кочек 
части бугров л и ш е н ы сфагнового покрова и з а н я т ы л и ш а й н и к а м и или 
мертвопокровны, и з р е д к а встречаются небольшие участки , покрытые 
дерниной к у к у ш к и н о г о льна Ро1у1г1сЬит а1ре51ге Н о р р е . Верхние гори
зонты т о р ф а на о б н а ж е н н ы х или покрытых л и ш а й н и к а м и местах раз
р у ш а ю т с я . И з к у с т а р н и ч к о в на кочках в с т р е ч а ю т с я багульник , Кассанд
ра и к а р л и к о в а я б е р е з к а , среди них обильны водяника , м о р о ш к а , р е ж е — 
брусника . П о пологим с к л о н а м бугров кочки крупнее , кустарничковый 
я р у с на них гуще и выше, а с ф а г н ы встречаются и в межкочечных про
странствах . 

М о ч е ж и н ы целиком з а н я т ы п л а в а ю щ и м ковром 5 р Ь а § п и т а т Ы у р -
Ь у П и т , по которому обильна пушица р ы ж е ц в е т н а я Ег1орЬогит гиззео-
1 и т Рг. П о к р а ю м е л к и х р а с т у щ и х мочежин с пологими берегами 
З р Ь а д п и т г и Ь е П и т о б р а з у е т мелкие кочечки на месте выпавшего 
в р е з у л ь т а т е в ы м о к а н и я 5рЬ. ^ и з с и т . П о г р а н и ц е фускум- и амблифил-
л ю м - ф о р м а ц и й н а б л ю д а е т с я н а п о л з а н и е последнего вида мха на дерни
ну первого . В отдельных с л у ч а я х ж и в у ю дернину 5 р Ь . а т Ы у р Н у 1ит 
м о ж н о отслоить рукой и о б н а р у ж и т ь под ней отмергпие стебли верхо
вых мхов. Н а п о л з а н и е мочежинного мха , а следовательно , и расшире
ние м о ч е ж и н ы и п р о с а д к а м е р з л ы х берегов происходит (по непосред
ственным и з м е р е н и я м ж и в ы х стебельков мха) со скоростью 0,8—1,5 см 
в год. 

Ш у р ф , ввиду сильного р а з л о ж е н и я верхних горизонтов торфа на 
в е р ш и н е бугра , был з а л о ж е н на участке чистой фускум-дернины на 
восточном склоне бугра н е д а л е к о от его п о д н о ж ь я . З д е с ь б ы л а обнару
ж е н а сравнительно м а л о м о щ н а я з а л е ж ь 87 см глубиной, подстилаемая 
темно-бурой, со с л е д а м и оглеения глиной. З а л е ж ь построена следу
ю щ и м о б р а з о м : с поверхности до глубины 50 см идет чистый фускум-
т о р ф с постепенно п о в ы ш а ю щ е й с я до 15% степенью р а з л о ж е н и я . В слое 
50—55 см пятна с л а б о р а з л о ж и в ш е г о с я ф у с к у м - т о р ф а внедрены в торф 
высокой (30%) степени р а з л о ж е н и я , состоящий из остатков травяни
стых растений. Н и ж е идут низинные т о р ф а , в составе которых встреча
ются листья низинных с ф а г н о в , почти исчезающие с глубиной, обильны 
кора и листья березы, остатки низинных пушиц, вахты и пр. Степень 
р а з л о ж е н и я этого слоя 30—35%. В придонном слое 80—87 см торф 
на 3/4 о б р а з о в а н корой березы и макроскопическими о с т а т к а м и ее 
древесины. Видимо, этот у ч а с т о к болота сравнительно недавно — не бо
л е е 100—150 лет н а з а д — был з а н я т олиготрофной растительностью 
Б р е з у л ь т а т е мерзлотного поднятия о к р а е к болота , п р и м ы к а ю щ и х 
к б у г р а м . 

Т о р ф я н и к № 2 п о своему местоположению аналогичен Цвет
ковскому, о д н а к о в строении растительного покрова его имеются 
отличия . Ввиду незначительной п л о щ а д и бугристой части (100X150 м^) 
и з а щ и щ е н н о с т и его о к р у ж а ю щ и м высокорослым- лесом, угнетение 
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И р а з р у ш е н и е моховой дернины здесь не н а б л ю д а е т с я . М и к р о р е л ь е ф 
бугра крупнокочковатый; кочки о б р а з о в а н ы ЗрЬ- Гизсит , над дерниной 
которого р а з в и т густой я р у с кустарничков с п р е о б л а д а н и е м к а р л и к о 
вой березки . Б а г у л ь н и к господствует только по в е р ш и н а м кочек. На 
свободных от у к а з а н н ы х кустарничков местах о б и л ь н ы м о р о ш к а и чер
ника. Чистых л и ш а й н и к о в ы х пятен мы не о б н а р у ж и л и ; изредка С1а-
с1оша гап511ег1па в незначительном количестве вплетается в дернину 
сфагна . Ш у р ф на этом т о р ф я н и к е не д о л б и л с я . 

Т о р ф я н и к Ч а м б и н с к и й р а с п о л о ж е н на п р а в о б е р е ж н о й над 
пойменной т е р р а с е р . Ч а м б а и п р е д с т а в л я е т собою с л о ж н ы й комплекс 
различных типов лесных и гипново-осоковых м е л к о з а л е ж н ы х низинных 
болот, среди которых островом в о з в ы ш а е т с я крупнобугристый уча
сток, частично отчлененный от основной п л о щ а д и террасного болота 
невысокой грядой суходола . В е р ш и н ы бугров усеяны к р у п н ы м и кочка
ми высотой от 25 до 60—80 см, р а с п р е д е л е н н ы м и по поверхности бугра 
очень н е р а в н о м е р н о . И н о г д а они почти с л и в а ю т с я м е ж д у собою, т а к 
что ширина м е ж к о ч е ч н ы х понижений не п р е в ы ш а е т 30—35 см, а кустар
ничковый я р у с соседних кочек с м ы к а е т с я . П о д прикрытием кустарни»:-
ков пышно р а з в и в а е т с я З р Ь . Г и з с и т и р е ж е — З р Ь . г и Ь е П и т , л и ш а й н и 
ки ж е п р и м е ш и в а ю т с я к с ф а г н а м т о л ь к о на более о т к р ы т ы х местах. 
Среди кустарничков п р е о б л а д а е т к а р л и к о в а я березка , с м е н я ю щ а я с я 
на кочках З р Ь . г и Ь е П и т , подбелом Апйгогаейа роИГоИа. Н а открытых 
местах р а з р а с т а е т с я к л ю к в а Оххсоссиз т 1 с г о с а г р и з Тигсг , изредка 
встречается брусника . Н а в е р ш и н а х и ю ж н ы х склонах бугров кочки 
расположены очень редко , иногда на расстоянии нескольких метров 
друг от д р у г а . В этом с л у ч а е сфагновый покров с о х р а н я е т с я только по 
вершинам кочек под п р и к р ы т и е м невысокого , но густого яруса багуль
ника. У отдельно стоящих кочек в е р ш и н а обычно поросла б а г у л ь н и к о м , 
ниже встречается Кассандра , и у основания кочки ютится к а р л и к о в а я 
березка. Д е р н и н а мха густо пронизана л и ш а й н и к о м . М е ж к о ч е ч н ы е 
пространства мертвопокровны или ж е з а н я т ы л и ш а й н и к о м , р е ж е — 
кукушкиным льном Ро1у1г1сЬит ]ип1рег1пит Н е ё и , Р . а1рез1ге. Д р е в е с 
ный ярус очень р а з р е ж е н , в нем п р е о б л а д а е т сосна высотой до 7—8 м 
и диаметром 18—20 см. П о с к л о н а м бугра , помимо сосны, встречается 
береза и и з р е д к а лиственица . 

Мерзлота И и ю л я на ровных у ч а с т к а х , покрытых дерниной З р Ь . 
{изсиш, н а х о д и л а с ь на глубине от 35,5 д о 40,5 см, под пологом кустар 
ников она стояла на 4—5 см выше, а на местах , лишенных раститель
ности, опускалась до 42—45 см. М о ч е ж и н ы были т а л ы м и до самого дна . 

Шурф был з а л о ж е н на вершине бугра . Грунт — оглеенный песок— 
обнаружился на глубине 160 см. 

Т о р ф я н и к К а р о в ы й з а л е г а е т в к а р о о б р а з н о й котловине на 
склоне долины р. .Макикты. П о боковым с к л о н а м котловины н а б л ю д а 
ются гряды моренного типа , с л о ж е н н ы е крупнозернистым песком и хо
рошо окатанной т р а п п о в о й галькой р а з м е р о м от 1—2 до 10—15 см. 
Устьевая часть котловины отчленена от д о л и н ы речки суходольной 
грядой, поросшей з а б о л о ч е н н ы м лиственично-березовым лесом. Этот 
торфяник, к а к и Цветковский , был описан Л . В . Ш у м и л о в о й (1931), 
которая отметила морфологическое сходство его с зонально более 
северным плоскобугристым типом болотного р е л ь е ф а . Бугры низкие — 
1—1,5 м - п л о с к и е , с к р у п н о к о ч к о в а т ы м м и к р о р е л ь е ф о м , густо з а р о с л и 
кустарничками, среди которых по периферии бугров п р е о б л а д а е т 
Ве1и1а ЬишШз Зиск, о б р а з у ю щ а я о б ш и р н ы е куртины преимущественно 
там, где нарушен моховой покров . В центральной части бугров обилен 
багульник, здесь ж е сохранился и ЗрЬ . [ п з с и т . Л и ш а й н и к и з а н и м а ю т 
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свободные от мха и кустарничков участки . Р а с т и т е л ь н ы й покров несет 
следы многократного в ы п а с а оленей, в о з м о ж н о , что в ы т а п т ы в а н и е мо
ховой д е р н и н ы о с л а б и л о конкурентную мощь с ф а г н о в и тем обеспечило 
пшрокое р а з в и т и е л и ш а й н и к о в о й ф о р м а ц и и . 

Со стороны к р у т ы х берегов котловины бугор о к р у ж е н цепью моче
ж и н с неглубоко з а л е г а ю щ е й под слоем воды и с п л а в и н ы мерзлотой. 
М е р з л о т а о б н а р у ж и в а е т с я на глубине 30—40 см. С п л а в и н а (ЗрЬа^-
г ш т а т Ы у р Ь у П и т , Ег1ор11огит ги55ео1ит) очень р ы х л а я , легко проры
в а е т с я ногой. Н е б о л ь ш и е з а м к н у т ы е м о ч е ж и н ы имеются и в центре 
б у г р а . Д р е в е с н ы й я р у с почти не в ы р а ж е н , л и ш ь и з р е д к а встречаются 
угнетенные э к з е м п л я р ы сосны и березы . Ш у ф р , з а л о ж е н н ы й в пределах 
ф у с к у м - ф о р м а ц и и , п о к а з а л мощность з а л е ж и в 177 см, при этом слой 
ф у с к у м - т о р ф а м а л о й степени р а з л о ж е н и я составляет т о л ь к о верхние 
25—27 см. 

Т о р ф я н и к и М е т е о р и т н о й к о т л о в и н ы . Метеоритная 
котловина з а н я т а бугристым массивом периферийного типа , причем 
в н а и б о л е е пониженной части котловины р а з в и т о обширное т а л о е ни
зинное Ю ж н о е болото , а бугристые т о р ф я н и к и , с о с т а в л я ю щ и е с Ю ж н ы м 
болотом единую систему, р а с п о л а г а ю т с я по пологим с к л о н а м котлови
ны в виде трех крупных я з ы к о в , средний из которых получил название 
Ц е н т р а л ь н о г о т о р ф я н и к а . 

Степень т е р м о к а р с т о в о й расчлененности бугристых участков увели
чивается при п р и б л и ж е н и и к Ю ж н о м у болоту, т а к что "в пределы его 
внедрены и з о л и р о в а н н ы е отдела :;о с т о я щ и е бугры, н а п р и м е р «Север
ные острова» . Я з ы к и болота о т л и ч а ю т с я друг от д р у г а возрастом 
и степенью д е г р а д а ц и и м е р з л о т ы и т о р ф я н о й з а л е ж и , а в связи с этим 
с л о ж н о с т ь ю р е л ь е ф а , строением и составом растительного покрова 
и т. д. Б у г р ы восточного я з ы к а , р а с п о л о ж е н н о г о к востоку от г. Стой-
ковича , п о д в е р ж е н ы н а и б о л е е интенсивному р а з р у ш е н и ю . Б о л ь ш и е по 
п л о щ а д и участки бугров здесь просели настолько , что в ы ш е уровня 
воды н а х о д я т с я т о л ь к о отдельные их останцы высотой 3—4 см. Т о р ф на 
них рассечен т р е щ и н а м и , на о б н а ж е н н ы х у ч а с т к а х г л ы б а м и рассы
пается в пыль , в отдельных с л у ч а я х о п о л з а е т ц е л ы м и г л ы б а м и или 
осыпается на к р у т ы х с к л о н а х под ногой. П р и пересечении м а р ш р у т о м 
этого я з ы к а мы о б н а р у ж и л и , что ни на одном бугре не сохранились 
с ф а г н о в а я и с м е н я ю щ а я ее л и ш а й н и к о в а я группировки . Б о л е е крупные 
бугры поросли высокоствольным — до 12—15 м высоты — лиственично-
березовым лесом или п о к р ы т ы з а р о с л я м и к а р л и к о в о й березки . Н а тех 
у ч а с т к а х , где древесно-кустарничковый я р у с не развит , а т о р ф разло
ж е н и сух, р а з в и в а ю т с я т р а в я н ы е группировки с р а з р е ж е н н ы м покро
вом из вейника Л а н г с д о р ф а Са1ата^го81;18 Ь а п ^ з д о г Ш Тг1п и скрипуна 
З е д и т Т е 1 е р Ы и т Ь. Н а многих м о ч е ж и н а х с п л а в и н а не з а т я н у л а еще 
полностью з е р к а л о воды, хотя от действия ветра эти м о ч е ж и н ы н а д е ж н о 
з а щ и щ е н ы д е р е в ь я м и . Ч а с т ь деревьев , росших по у р е з у воды, в насто
я щ е е в р е м я опрокинута в м о ч е ж и н ы вместе с о п о л з ш и м и г л ы б а м и тор
фа . Н а других б о л о т а х нам не встречалось т а к д а л е к о з а ш е д ш е г о про
цесса р а з р у ш е н и я бугров . 

В противоположность восточному я з ы к у участок , ограниченный от 
Ю ж н о г о болота истоками ручья Ч у р г и м а , я в л я е т с я р а с т у щ и м т о р ф я н и 
ком. Основу растительного покрова его составляет ЗрИ. { и з с и т , а кус
тарничковый я р у с его плотно сомкнут и с ф о р м и р о в а н к а р л и к о в о й бе
резкой, б а г у л ь н и к о м и Кассандрой. М и к р о р е л ь е ф его крупнокочковатый , 
т е р м о к а р с т о в ы е о б р а з о в а н и я не н а б л ю д а ю т с я ; расчлененность рельефу 
придают только л о ж б и н ы стока , по которым с б р а с ы в а ю т с я избыточ-
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ные воды в Ч у р г и м . Д р е в е с н ы й я р у с почти не в ы р а ж е н , за исключением 
рядов березы пушистой Ве1;и1а риЬезсепз в д о л ь л о ж б и н ы стока . 

Ц е н т р а л ь н ы й т о р ф я н и к , по устному сообщению Л . В . Шу
миловой, обследовавшей это болото в 1929 г., имел в то в р е м я несколь
ко иной растительный покров , чем н а б л ю д а е т с я сейчас . 5 р Ь а § ; п и т 
Гизсит я в л я л с я фоновым растением, з а н и м а я полол^ительные э л е м е н т ы 
рельефа , в частности, вся п л о с к а я в е р ш и н а бугра от Сусловской во
ронки до К о б а е в о г о острова б ы л а з а н я т а ф у с к у м - ф о р м а ц и е й . Это 
общее впечатление п о д т в е р ж д а л и з а л о ж е н н ы е Л . В . Ш у м и л о в о й раун-
киеровские п л о щ а д к и , на которых одновременно с учетом встречаемо
сти видов велся учет п о к р ы т и я той или иной группировки . П о н а б л ю 
дениям 1960 г. ф о н о в ы м р а с т е н и е м стал л и ш а й н и к ; участки чистой 
дернины с ф а г н а без примеси л и ш а й н и к о в с о х р а н и л и с ь только за К о б а -
евым островом и у п о д н о ж ь я гор Э й х в а л ь д а и Л ы с о й . Н а большей 
части Северного болота З р Ь . [ и з с и т отступил на вершины кочек, но 
и там его д е р н и н а с м е ш а н а с л и ш а й н и к а м и . 

Д е р е в ь я (лиственица , б е р е з а п у ш и с т а я ) встречаются только по 
окрайкам бугристого к о м п л е к с а , или ж е береза приурочена к с к л о н а м 
мочежин. П ы ш н а я м о л о д а я поросль березы р а з в и л а с ь по б о р т а м тран 
шеи у Сусловской воронки . Л и с т в е н и ц а , п е р е ж и в ш а я к а т а с т р о ф у , 
имеет хорошо с ф о р м и р о в а н н у ю новую крону. Фон в н а с т о я щ е е врем'я 
создается не м х а м и , а л и ш а й н и к а м и ; они з а н и м а ю т межкочечные про
странства, в особенности более широкие . Кустарнички : багульник , к а р 
ликовая б е р е з к а , Кассандра , р е ж е м о р о ш к а , в о д я н и к а — угнетены. П о 
склонам бугров е щ е м о ж н о о б н а р у ж и т ь участки сфагнов без примеси 
лишайников, но З р Ь а ^ п и т { и з с и т здесь с м е ш а н с З р Ь . г и Ь е И и т , что 
говорит о некотором угнетении первого мха , а мощность слоя верхового 
торфа невелика . С л е д у е т отметить , что некоторое изменение состава 
растительного покрова в сторону большего участия л и ш а й н и к о в прои
зошло за последние 30 лет и на т о р ф я н и к а х , л е ж а щ и х вне района вы
вала леса . П о - в и д и м о м у , причина этого я в л е н и я не с в я з а н а со в з р ы в о м 
метеорита. 

Совершенно иное строение имеет растительный покров изолирован
но расположенных в п р е д е л а х Ю ж н о г о болота С е в е р н ы х островов , пред
ставляющих собой д в а и з м я т ы х т е р м о к а р с т о м бугра , р а з д е л е н н ы х про
вальной мочежиной . М о х о в о й и д а ж е л и ш а й н и к о в ы й ярусы здесь пол
ностью отсутствуют, т о л ь к о и з р е д к а м о ж н о о б н а р у ж и т ь небольшие 
кочечки Ро1у1г1сЬит а1рез1;ге. В п о н и ж е н и я х р е л ь е ф а или под з а щ и т о й 
возобновляющихся деревьев (береза , р е ж е лиственица) р а з в и в а ю т с я 
разреженные з а р о с л и С а 1 а т а § г о з и з е1а1а В1уИ:. с обильным участием 
на более сухих и в о з в ы ш е н н ы х местах З е й и т Т е ] е р Ы и т . П о пологим 
склонам бугров к Са1ата§гоз1;15 е1а1а п р и м е ш и в а е т с я или полностью 
его замещает Са1ата2Г051;1з Ь а п ^ з й о г ! ! ! Тг1п., а н и ж н и е части таких 
пологих склонов з а н я т ы плотной з а р о с л ь ю Ве1и1а Ь и т Ш з , у п о д н о ж ь я 
бугра под р а з р е ж е н н ы м пологом к а р л и к о в о й березки в воде р а з р а с т а е т 
ся Р а к д е И а з ^ и а г г о з а Впй. 

Верхние горизонты т о р ф я н о й з а л е ж и бугров р а з р у ш е н ы , поверх
ность их неровная , п р о д а в л е н а м е л к и м и м о л о д ы м и м о ч е ж и н а м и или 
разбита т р е щ и н а м и до м е р з л о г о слоя . М о щ н о с т ь деятельного горизон
та 46—50 см в середине и ю л я . Б о р т а с л и в а ю щ и х с я с Ю ж н ы м болотом 
депрессий ( К л ю к в е н н а я воронка и др.) крутые , обрывистые , во многих 
случаях обрушиваются . 

На осыпающемся борту соседней с Клюквенной воронки н а м и б ы л о 
расчищено обнажение (рис. 1). Т о р ф я н а я з а л е ж ь здесь имела следу
ющее строение: 
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Т о р ф в ы с о к о й степени р а з л о ж е н и я , п ы л е в а т о й с т р у к т у р ы и кирпично-
0—20 к р а с н о г о о т т е н к а . С о в е р ш е н н о с у х о й . П о д м и к р о с к о п о м п р о с м а т р и в а ю т с я 

о б р ы в к и л и с т ь е в 8 р Ь а § п и т т а § е ! ! а п ! с и т Впй и к о р е ш к и кустарничков . 
М о ж н о п р е д п о л о ж и т ь , ч т о э т о о с т а т о к м о щ н о г о с л о я в е р х о в о г о торфа , 
п о ч т и п о л н о с т ь ю р а з л о ж е н н о г о в у с л о в и я х п е р и о д и ч е с к о г о пересыхания . 

20—58 Т о р ф б у р о г о ц в е т а , т е м н е ю щ и й н а в о з д у х е . С л о ж е н п р е и м у щ е с т в е н н о тра
в я н ы м и о с т а т к а м и ( п у ш и ц а , в а х т а ) и з е л е н ы м и м х а м и П г е р а п о с Ь й и з зр. 
и Меез1а ^г^^ие^га Ней\у-. С т е п е н ь р а з л о ж е н и я его б ы с т р о п а д а е т по мере 
у г л у б л е н и я с 70% д о 5 0 % . 

58—64 Т о р ф ч е р н о г о ц в е т а ; на г л а з з а м е т н ы в о л о к н и с т ы е о с т а т к и р а с т е н и й , в со
с т а в е к о т о р ы х п р е о б л а д а ю т з е л е н ы е м х и {Пгерапос1а(1и5, Меез1а) . Сте
пень р а з л о ж е н и я его 3 0 % . 

64—74 Т о р ф к о р и ч н е в о г о ц в е т а , б ы с т р о т е м н е ю щ и й на в о з д у х е ; волокнистого 
с т р о е н и я . С л о ж е н в п о ч т и р а в н ы х к о л и ч е с т в а х о с т а т к а м и Меезга 1пяие1га 
и с ф а г н о в о г о м х а и з с е к ц и и С т Ы Г о Н а ( в и д и м о , 5 р Ь . сеп1га1е С. Лепз) с не
б о л ь ш о й п р и м е с ь ю о с т а т к о в х в о щ а . С т е п е н ь его р а з л о ж е н и я 2 5 % . 

74—78.5 Т о р ф по в н е ш н е м у в и д у и б о т а н и ч е с к о м у с о с т а в у а н а л о г и ч е н слою 
58—64 с м . 

78,5—108 С л о й с в е т л о - к о р и ч н е в о г о ц в е т а , с л о ж е н н ы й о с т а т к а м и к о р н е в и щ и влага 
л и щ л и с т ь е в в а х т ы , к к о т о р ы м п р и м е ш и в а ю т с я в о л о к н и с т ы е т р а в я н и с т ы е 
о с т а т к и и л и с т ь я к а р л и к о в о й б е р е з к и . С т е п е н ь р а з л о ж е н и я т о р ф а 30%. 
В о т л и ч и е о т п р е д ы д у щ и х с л о е в , г д е л е д з а п о л н я е т п р о м е ж у т к и м е ж д у 
о с т а т к а м и р а с т е н и й , в э т о м с л о е л е д и м е е т ф о р м у л и н з о ч е к т о л щ и н о й 
2,3—10 м м и д и а м е т р о м д о 20 м м , р а з д е л е н н ы х п р о с л о й к а м и т о р ф а гол-
ш и н о й 1—2 м м . 

108—159 Л и н з а ч и с т о г о л ь д а с в м е р з ш и м и с т в о л а м и и с у ч ь я м и д е р е в ь е в , концы 
к о т о р ы х в ы х о д я т з а п р е д е л ы л и н з ы . 

159—195 С л о й я ч е и с т о й с т р у к т у р ы , где н е б о л ь ш и е (3—4 м м т о л щ и н о й ) л и н з ы л ь д а 
р а з г р а н и ч е н ы т о н к и м и (1—2 м м ) п р о с л о й к а м и т о р ф а . В с о с т а в е т о р ф а 
п р е о б л а д а ю т т р а в я н и с т ы е о с т а т к и ( п у ш и ц а , м е н ь ш е в а х т а ) и в м а л о м ко
л и ч е с т в е — о с т а т к и л и с т ь е в к а р л и к о в о й б е р е з к и . С т е п е н ь р а з л о ж е н и я 30%. 

195—201 П р и д о н н ы й с л о й , г д е н а б л ю д а ю т с я м а к р о с к о п и ч е с к и е о б и л ь н ы е о с т а т к и 
д р е в е с и н ы , а при б о т а н и ч е с к о м а н а л и з е в ы д е л е н ы , к р о м е того , о с т а т к и 
п у ш и ц ы , х в о щ а и в е й н и к а . 

201 см и С и з а я о г л е е н а я г л и н а , густо п р о н и з а н н а я п р о ж и л к а м и л ь д а , 
г л у б ж е 

Н а поверхности этих бугров н а б л ю д а ю т с я многочисленные стволы 
и выворотни листвениц , п о з в о л я ю щ и е п р е д п о л о ж и т ь , что до катастро
ф ы бугры были покрыты лиственичным лесом с д и а м е т р о м стволов 
20—25 см. И с х о д я из л и т е р а т у р н ы х д а н н ы х ( Ш у м и л о в а , 1931) и нащих 
н а б л ю д е н и й на бугристых болотах , р а с п о л о ж е н н ы х вне р а й о н а повала 
леса , м о ж н о у т в е р ж д а т ь , что подобного р а з м е р а д е р е в ь я р а з в и в а ю т с я 
в тех ч а с т я х бугров , где отсутствует м о х о в а я дернина и не происходит 
увеличения слоя т о р ф а . Видимо , и до 1908 г. м о х о в а я растительность 
на и з о л и р о в а н н ы х б у г р а х Ю ж н о г о болота не б ы л а р а з в и т а , а травяно-
кустарничковый я р у с по составу был б л и з о к к современному. 

Т о р ф я н а я з а л е ж ь Ц е н т р а л ь н о г о болота н а м и исследована по 
о б р а з ц а м , в з я т ы м из четырех ш у р ф о в . Три ш у р ф а были пробиты на 
участках сплошного р а з в и т и я З р Ь . 1 и з с и т и о б р а з ц ы о т о б р а н ы через 
5 см. Ч е т в е р т ы й ш у р ф был з а л о ж е н в б л и з и Сусловской воронки, где 
был взят монолит на всю глубину з а л е ж и . 

О б р а щ а е т на себя в н и м а н и е пестрота строения нижних горизонтов 
з а л е ж и , с л о ж е н н ы х низинными т о р ф а м и . О н а свидетельствует о комп
лексности , сложности строения низинных болот, д а в ш и х н а ч а л о цент
р а л ь н о м у торфянику , и р а з л и ч н ы х путях суксеционной смены расти
тельности р а з н ы х участков болота . 

Ю ж н о е б о л о т о з а л е г а е т в наиболее пониженной части котло
вины и п р е д с т а в л я е т собой низинное осоково-гипновое болото с грядово-
мочежинным типом поверхности. М а к с и м а л ь н ы е глубины (7 м) нахо
дятся в его центре . Сброс избыточных вод осуществляется ручьем 





Чургимом. П о очень пологим б е р е г а м низинного болота , к а к мы у ж е 
отмечали, р а с п о л о ж е н ы крупнобугристые комплексы , там , где наклон 
бортов л о ж а п р е в ы ш а е т 30—35°, низинные группировки вплотную под
ходят к берегу, а в местах меньшего н а к л о н а берегов р а з в и в а ю т с я свое
образные м е р з л ы е бугры, и м е ю щ и е вид в а л о в высотой в 2,5—3 м, ши
риной в 15—20 м и длиной в 50—100 м. Эти в а л ы вытянуты п а р а л л е л ь н о 
береговой линии. О б ы ч н о в д о л ь берега тянется один, р е ж е два р я д о м 
расположенных в а л а , в з а п а д н о й ж е части болота , у истоков Ч у р г и м а , 
валы с к о п л я ю т с я в числе нескольких , будучи отделены друг от друга 
узкими (15—30 м) и д л и н н ы м и , очень топкими м о ч е ж и н а м и . Истоки 
ручья п р о к л а д ы в а ю т себе л о ж б и н у поперек к а ж д о г о очередного вал;-
и т е р я ю т с я , проходя через мочежину . 

Р е л ь е ф в а л о в неровный, отдельные точки их поверхности превы
шают уровень воды в м о ч е ж и н е на 4,5—5 м. Т о р ф я н о й слой весьма раз 
рушен, т а к что иногда при прикопке на глубине 30—50 см о б н а р у ж и 
вается минеральный грунт; о д н а к о в других с л у ч а я х о б н а ж е н и я пока
з ы в а ю т мощность т о р ф я н о г о пласта в 1,5—2 м. 

В растительном покрове в а л о в не сохранились моховые группиров
ки, а т р а в я н ы е с о о б щ е с т в а , и м е ю щ и е место по б л ю д ц е о б р а з н ы м пони
ж е н и я м м и к р о р е л ь е ф а , имеют основу из Са1атадгоз1:15 е1а1:а. В древес
ном я р у с е обычна б е р е з а п у ш и с т а я , сосна, р е ж е — лиственица . Боль
шое количество п о в а л е н н ы х стволов и вывороченных корневых систе:-; 
д е р е в ь е в — следы к а т а с т р о ф ы у к а з ы в а ю т , что и до в з р ы в а метеорит; 
в а л ы были густо покрыты лесом. С у д я по количеству выворотней , мож 
но считать , что д е я т е л ь н ы й слой т о р ф я н о й з а л е ж и в а л о в был выброше! : 
в момент к а т а с т р о ф ы вместе с корневой системой деревьев . Это з а к л ю 
чение нам п р е д с т а в л я е т с я существенным, поскольку располо-женные 
в и с т о к а х Ч у р г и м а в а л ы я в л я ю т с я р е г у л я т о р а м и уровня Ю ж н о г о боло
та . М е р з л о т н о е поднятие их в ы з ы в а е т повышение уровня воды в боло 
те ; опускание верхнего уровня мерзлоты бугров — понижение . В нос 
л е д н и е годы уровень Ю ж н о г о болота , видимо, п о в ы ш а е т с я . П о ег( 
о к р а й к а м на т а л о м м и н е р а л ь н о м грунте встречаются деревья , корневая 
ш'ейка которых о к а з а л а с ь затопленной в о д а м и болбта , почему они 
и погибли . П о д о б н а я ж е к а р т и н а н а б л ю д а е т с я на мелких понижениях , 
р а с п о л о ж е н н ы х м е ж д у в а л а м и и суходолом. 

Растительный покров Ю ж н о г о болота на большей части своей пло
щ а д и представлен х а р а к т е р н ы м низинным г р я д о в о - м о ч е ж и н н ы м комп
л е к с о м . Гряды шириной 3—б м о р и е н т и р о в а н ы поперек длинной оси 
б о л о т а и смыкаются друг с - д р у г о м , о б о с о б л я я обширные , 50—70 м 
шириной и до нескольких сот метров длиной, мочежины. Основу расти
тельного покрова о б р а з у ю т низинные с ф а г н о в ы е мхи преимущественно 
З р Ь а ^ п и т \Уагп51;ог1и Р и з з . , отдельные участки гряд з а н я т ы ЗрЬ . сеп1;га-
1е С. Лепз., сравительно редко встречается З р Ь . 1егез А п ^ з ! . В н а и б о л е е 
сухих .местах по в е р ш и н а м г р я д п р о и з р а с т а ю т Р Н И и т сг181а саз1;гепз1з 
Е)е N01. и Р1еиго21ит ЗсЬгеЬег! М!!:! В т р а в я н о - к у с т а р н и ч к о в о м ярусе 
п р е о б л а д а ю т к а р л и к о в а я березка Ве1и1а папа Ь. и ива черничная З а Ь х 
г п у г Ш Ы й е з Ь., кроме них, рассеянно встречаются вахта Меп1ап1;Ье5 
1гЙоиа1;а, кипрей Е р И о Ы и т а п ^ и з ^ Н о И и т ^., подмаренник С а И и т 
ра1из1ге Ь., Кассандра С Ь а т а е б а р Ь п е са1Иси1а1а и к н я ж е н и к а Р и Ь и з 
агсИсиз . Д е р е в ь я : береза Ве1;и1а риЬезсепз , сосна Р1пиз 511уез1г15, 
л и с т в е н и ц а Ьаг1х з1Ыг1са, п р о и з р а с т а ю щ и е на грядах , достигают высо
ты 6—8 м и д и а м е т р а 20—25 см. В о з р а с т их не превышает 60 лет , ви
д и м о , в результате увеличения веса деревьев с возрастом к о р н е в а я 
система опускается в воду в ы ш е корневой шейки, и дерево гибнет. Н а и 
более высокорослые и старые э к з е м п л я р ы встречаются на р а с ш и р е н и я х 
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Гряд, где м о х о в а я с п л а в и н а в р е з у л ь т а т е укрепления ее корнями ку
старничков более п л о т н а я и т о л с т а я . 

М о ч е ж и н н ы е группировки растительности обычно о б р а з у ю т в пре
д е л а х м о ч е ж и н ы четкий экологический р я д ; э д и ф и к а т о р а м и ассоциаций 
в н а п р а в л е н и и от к р а я к центру м о ч е ж и н ы я в л я ю т с я Вгерапоскйиз 
уегп1сози5 ДУагпз!. Г. т а ] о г Моепк . ; Вт. уегп1созиз ДУагпз! §гас11е5сеп5 
Ы т р г . ; Меез1а 1г1дие1га Ней'»-. В т р а в я н о м ярусе встречаются Меп1апШе5 
1:г11оИа1а. Е г 1 о р Ь о г и т ^гасИе КосИ., Сагех сар11;а1;а ^ . , Е^и^зе1ит 
Не1еосЬаг1з ЕЬгЬ. Н е б о л ь ш и е кочечки высотой 5—10 см образует в мо
ч е ж и н а х Т о т е п Ш у р п и т пИепз (ЗсЬгеЬ.) Ьоезке , на них встречаются 
к л ю к в а Ох1соссиз ^иа(^^^ре1;а1из 0111Ь. и подбел А п й г о т е й а роИГоИа I. 

У берегов болота пространственно ч е т к а я комплексность нару
шается ; г р я д ы или исчезают, в р е з у л ь т а т е чего м о ч е ж и н н ы е группировки 
о б р а з у ю т п р и б р е ж н у ю топь; или ж е наоборот , г р я д ы расширяются 
п с л и в а ю т с я м е ж д у собою. В последнем с л у ч а е под пологом кустарнич
ков р а з в и в а е т с я очень р ы х л а я дернина мхов, п о д д е р ж и в а е м а я над уров
нем воды к о р н я м и и н и ж н и м и в е т в я м и кустарничков ; в у зких прорывах 
д е р н и н ы в воде обильна п у з ы р ч а т к а Нг{1си1аг1а зр . В составе моховой 
д е р н и н ы п о м и м о 5рЬа§Т1ит \Уагпз!огШ, обильны Са1Иег§оп согс11!о1шт 
ЩпйЬ. и Т о т е п Ш у р п и т пИепз Ьоезке . В надмоховом я р у с е карликовая 
б е р е з к а ВеШ1а п а п а и Кассандра тесно переплетены в е т в я м и ; там , где 
кустарничковый полог несколько р а з р е ж е н , обычны в а х т а , х в о щ топя-
ной, с а б е л ь н и к С о ш е г и т ра1из1;ге Ь . и осока Сагех 1аз1осагра. П о неболь
шим неясно очерченным м о ч е ж и н а м на ковре из З р Ь . а т Ы у р Ь у И и т 
и Вгерапос1ас1из уегп1со5из, о б и л ь н ы осоки Сагех сарИаШ Сагех 
1аз1осагра ЕЬгЬ., С. И т о з а Е., С. §1оЬи1аг15 Ь., а из прочих растений 
вахта , цикута С1си1а у1гоза Е., пушица и з я щ н а я Ег1орЬогит §гасПе 
КосЬ. и угнетенные подбел и Кассандра . 

Д л я о б с л е д о в а н и я т о р ф я н о й з а л е ж и Ю ж н о г о болота нами совмест
но с группой магнитологов б ы л и п р о л о ж е н ы поперек длинной оси боло
та три п р о ф и л я с р а с с т о я н и е м м е ж д у п и к е т а м и 10 м. П е р в ы й профиль 
длиной 1710 м проходил п а р а л л е л ь н о с т а р о м у п р о ф и л ю Л . А. Кулика, 
п р о и з в о д и в ш е г о з о н д и р о в к у с е в е р о - з а п а д н о й части болота . Второй про
ф и л ь п р о т я ж е н н о с т ь ю 470 м п р о л е г а л в наиболее узкой части болота, 
третий н а х о д и л с я в восточной части болота , д л и н а е г о — 1 1 5 5 м. На 
к а ж д о м пикете п р о и з в о д и л а с ь з о н д и р о в к а з а л е ж и буром Г и л л е р а с дли
ной челнока 25 см. О б р а з ц ы т о р ф а о т б и р а л и с ь на всю глубину залежи 
на к а ж д о м втором пикете , и, к р о м е того, иногда з а к л а д ы в а л и с ь допол
нительные м е ж п и к е т н ы е пункты бурения . Всего было получено около 
1200 о б р а з ц о в т о р ф а из 150 с к в а ж и н . Т о р ф п р о с м а т р и в а л с я в челноке 
и в случае з а х в а т а буром нескольких м а л о м о щ н ы х слоев отбирался 
к а ж д ы й слой отдельно . О б р а з ц ы т о р ф а в к а м е р а л ь н ы й период работы 
и с с л е д о в а л и с ь на ботанический состав и степень р а з л о ж е н и я . 

Строение т о р ф я н о й з а л е ж и Ю ж н о г о болота о д н о о б р а з н о . Сплави
на мощностью 45—50 см покоится на слое воды глубиной 0,5—2,5 м 
с к р а й н е незначительной примесью органических остатков или слое 
очень ж и д к о г о т о р ф а . Постепенно плотность т о р ф а н а р а с т а е т , и он 
успешно з а х в а т ы в а е т с я буром. О т м е т и м , что в связи с подобным строе
нием з а л е ж и в о д н а я ф а у н а болота богата , в одном из небольших зер
к а л воды б ы л и отловлены д а ж е д в а э к з е м п л я р а озерного г а л ь я н а — 
Р Ь о х т и з регепигиз Ра11. Основными т о р ф о о б р а з у ю щ и м и растениями на 
у ч а с т к а х с м о ч е ж и н н ы м покровом я в л я л и с ь и я в л я ю т с я в настоящее 
в р е м я в п о р я д к е видового обилия остатков в т о р ф е Огерапос1ас1и5 
у е г ш с о з и з , Мее81а 1г1дие1га, Сагех сар11а1а, С. 1аз1осагра, ЕпорЬо-
г и т зр. , Еяи15еШт Н е к о с Ь а п з . 
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Н а участках со сфагновой основой растительности ( гряды) в верх
них горизонтах з а л е ж и п р е о б л а д а е т З р Ь . \Уагп81;огП1, к которому при
мешиваются ЗрЬ. к г е з и ЗрЬ . сеп1;га1е, а т а к ж е хвощ, листья к а р л и к о 
вой березки, корешки кустарничков , осока , пушица и зеленые мхи 
Мее51а и Огерапос1адиз. П о мере у г л у б л е н и я процентное соотношение 
остатков торфообразователей меняется , и т о р ф по своему составу ста
новится очень близким к т о р ф у мочежин . В отдельных з а л о ж е н н ы х на 
к р а ю мочежин с к в а ж и н а х мы на некоторой глубине о б н а р у ж и в а л и ос
татки растительности гряд . Н а основании этого мы считаем в о з м о ж н ы м 
предположить, что современный рисунок г р я д непостоянен в течение 
более или менее длительного времени : г р я д ы могут менять свое поло
жение, что связано с более б ы с т р ы м ростом с ф а г н о в в оптимальных 
условиях мощности снегового покрова и р а с с т о я н и я от у р о в н я грунтовой 
воды. Беглые н а б л ю д е н и я н а д строением контактной полосы м е ж д у 
грядой и мочежиной п о д т в е р ж д а ю т это п р е д п о л о ж е н и е . 

Повышенная т щ а т е л ь н о с т ь отбора о б р а з ц о в и густота расположе
ния пикетов о б ъ я с н я ю т с я с л е д у ю щ и м и с о о б р а ж е н и я м и . В 1939 г. 
Л. А. Кулик, п р о и з в о д я з о н д и р о в к у участка дна Ю ж н о г о болота 
с целью в ы я в л е н и я его б а т о г р а ф и ч е с к о й схемы, о б н а р у ж и л , что в не
которых придонных о б р а з ц а х , в з я т ы х буром Г и л л е р а , небольшие по 
мощности слои т о р ф а чередуются с тонкими п р о с л о й к а м и грунта — 
«зеленого ила» . Он п р е д п о л о ж и л , что подобное строение з а л е ж и может 
объясняться падением крупного метеорита в Ю ж н о е болото, в ы з в а в -
ишм мощный выброс грунтовой воды. Вода з а т о п и л а п е р в о н а ч а л ь н о 
существовавший на месте Ю ж н о г о болота крупнобугристый т о р ф я 
ник—сухую хойкту . В ы б р о ш е н н ы й с водой м и н е р а л ь н ы й грунт и обра
зовал якобы о б н а р у ж е н н ы е К у л и к о м прослойки . 

Одним из устоев этой гипотезы явились п о к а з а н и я посещавших 
эти места эвенков . В к р а т к о м и з л о ж е н и и эти свидетельства местных 
жителей в т о л к о в а н и и К у л и к а сводятся к с л е д у ю щ е м у . Н а месте Ю ж 
ного болота с у щ е с т в о в а л крупнобугристый т о р ф я н и к с р а з в и т ы м ли
шайниковым покровом бугров («олени ходили, пасли о л е н е й » ) , посреди 
которого имелось в о з в ы ш е н и е м и н е р а л ь н о г о грунта без торфяного 
слоя. На следующий год после к а т а с т р о ф ы это место о к а з а л о с ь очень 
обводненным («стало много в о д ы » ) . Этим у к а з а н и я м вроде бы соответ
ствовали и з а п р о т о к о л и р о в а н н ы е Л . А. К у л и к о м свидетельства провод
ника Лючеткана , который отметил при посещении котловины в 1930 г. 
морфологические изменения С е в е р н ы х островов Ю ж н о г о болота . 

I Однако ни в одной из с к в а ж и н н а м и не было о б н а р у ж е н о а н о м а л ь -
Ьного переслаивания т о р ф а и грунта , а при определении ботанического 
Ь о с т а в а торфа ни в одном из о б р а з ц о в не были о б н а р у ж е н ы остатки 
« л и г о т р о ф н ы х растений, к о т о р ы е о б я з а т е л ь н о д о л ж н ы были бы сохра
ниться при затоплении «сухого» крупнобугристого т о р ф я н и к а или вер-
вового долинного болота . Н а о б о р о т , ботанический а н а л и з п о к а з а л , что 
Ь т а р о е по возрасту Ю ж н о е болото за все в р е м я своего существования 
ивлялось талым низинным осоково-гипновым болотом. Свидетельства 
к е местных жителей относились , по-видимому, не к Ю ж н о м у болоту, 
В к восточному его я з ы к у . П о с р е д и этого я з ы к а , действительно, имеет-
В | небольшое возвышение минерального грунта , на котором сохрани
л и с ь следы старой стоянки . Б у г р ы этого я з ы к а интенсивно р а з р у ш а ю т с я , 
Ирплощадь п е р е у в л а ж н е н н ы х мочежин п р е в ы ш а е т п л о щ а д ь сохранив-
Ирейся части бугров. С т а р ы е эвенкийские тропы, н а б л ю д а е м ы е по пери-
К е р и и котловины, наиболее в ы р а ж е н ы именно окрест этого я з ы к а боло
т е , хотя возможность их обновления в последние 50 лет практически 
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исключена , поскольку эта часть котловины не п о с е щ а л а с ь исследова
т е л я м и и местными ж и т е л я м и . 

У к а з а н и я Л ю ч е т к а н а на и з м е н и в ш у ю с я ф о р м у Северных островов 
т а к ж е , по-видимому, с п р а в е д л и в ы . М о щ н а я в о з д у ш н а я волна , образо
в а в ш а я с я при в з р ы в е метеорита , в ы в а л и л а росшие на б у г р а х деревья, 
у д а л и в вместе с корневой системой и их деятельный слой т о р ф а . После
д у ю щ и й т е р м о к а р с т , в ы з в а в ш и й о б р у ш и в а н и е бортов Клюквенной во
ронки, о б р а з о в а н и е мочежин на в е р ш и н а х бугров и прочее усугубили 
механическое воздействие в з р ы в а . 

Н а основании и з л о ж е н н о г о мы считаем, что: 
1. Ю ж н о е болото в его современном виде с у щ е с т в о в а л о задолго до 

к а т а с т р о ф ы и не я в л я е т с я к р а т е р о м метеорита . 
2. С в и д е т е л ь с т в а .местных ж и т е л е й о коренных изменениях строе-

:^кя и гидрологического р е ж и м а какой-то части котловины относятся 
к восточному я з ы к у Ю ж н о г о болота , я в л я ю щ е м у с я деградирующим 
:-<эупнобугристым к о м п л е к с о м . 

3. В з р ы в метеорита о к а з а л на Ю ж н о е болото только поверхностное 
влияние ; в о з м о ж н ы повал (по-видимому, только н а к л о н ) деревьев на 
г р я д а х и о ж о г деревьев и кустарничков . 

4. В о з м о ж н о е изменение уровня воды в Ю ж н о м болоте, отмеченное 
Л ю ч е т к а н о м , а в связи с этим и изменение высоты Северных островов, 
с в я з а н ы с м е р з л о т н ы м р е ж и м о м бугров-валов , з а л е г а ю щ и х в истоках 
Ч у р г и м а . 
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