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Òîðôÿíûå îòëîæåíèÿ ÿâëÿþòñÿ âàæíåéøåé ñòà-
òüåé â áàëàíñå ðåñóðñíîãî ïîòåíöèàëà áîëîòíûõ ýêî-
ñèñòåì è îòíîñÿòñÿ ê ðàçðÿäó íåâîñïîëíÿåìûõ. Ýòî
îçíà÷àåò, ÷òî ïðèðîäå äëÿ êîìïåíñàöèè èçúÿòûõ ÷å-
ëîâåêîì òîðôÿíûõ îòëîæåíèé ìîùíîñòüþ äàæå â 1 ì
ïîíàäîáÿòñÿ òûñÿ÷åëåòèÿ. Ñ äðóãîé ñòîðîíû, õîçÿé-
ñòâåííàÿ è ýêîíîìè÷åñêàÿ äåÿòåëüíîñòü ïîñòèíäóñò-
ðèàëüíîãî îáùåñòâà ñåãîäíÿ íåìûñëèìà áåç äîáû÷è
è ïåðåðàáîòêè ïðèðîäíûõ èñêîïàåìûõ, â òîì ÷èñëå è
îðãàíè÷åñêîãî ïðîèñõîæäåíèÿ (íåôòü, ãàç, óãîëü,
òîðô è äð.).

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ â ðåãèîíå ôóíêöèîíèðóåò
òîëüêî îäíî ïðåäïðèÿòèå ïî çàãîòîâêå è ïåðåðàáîòêå
òîðôà, åãî ïðîèçâîäñòâåííàÿ áàçà ðàñïîëîæåíà íà
Ìèöóëåâñêîì ó÷àñòêå Îçåðåöêî-Ïåñî÷íîãî òîðôÿíî-
ãî ìåñòîðîæäåíèÿ â Ñàõàëèíñêîé îáëàñòè. Ìåñòî-
ðîæäåíèå ÿâëÿåòñÿ ñîñòàâíîé ÷àñòüþ îëèãîòðîôíîãî
êóñòàðíè÷êîâî-ñôàãíîâîãî áîëîòíîãî ìàññèâà ñ
ìîùíîé (4–6 ì) òîðôÿíîé çàëåæüþ âåðõîâîãî ñëàáî
ðàçëîæèâøåãîñÿ òîðôà. Òàêîé òîðô ÿâëÿåòñÿ íåçàìå-
íèìûì ñûðüåì äëÿ ïðîèçâîäñòâà àêòèâèðîâàííîãî
óãëÿ ñ âûñîêèìè çíà÷åíèÿìè ðàáî÷åé ïîâåðõíîñòè è
ñôàãíîâûõ ñîðáåíòîâ äëÿ øèðîêîãî ñïåêòðà ïîëëþ-
òàíòîâ (ðåàëüíûõ è ïåðñïåêòèâíûõ çàãðÿçíèòåëåé
ïðèðîäíîé ñðåäû). Ñôàãíîâûå âèäû ìõà è òîðôà â
ñâîèõ òêàíÿõ ñîäåðæàò ìàêñèìàëüíûå êîíöåíòðàöèè
îðãàíè÷åñêîãî óãëåðîäà ïî ñðàâíåíèþ ñî âñåìè äðó-
ãèìè ðàñòåíèÿìè íà ïëàíåòå [11]. Äàííûé ôàêò ïî-

çâîëÿåò íà îñíîâå ìåõàíîàêòèâàöèè ñôàãíîâîãî ñû-
ðüÿ è ðàçëè÷íûõ ìåòàëëîâ ïîëó÷àòü ìåòàëëîóãëåðîä-
íûå ìàòåðèàëû ñ óíèêàëüíûìè ñâîéñòâàìè äëÿ ïðî-
èçâîäñòâà âûñîêîýôôåêòèâíûõ êàòàëèçàòîðîâ, èñ-
ïîëüçóþùèõñÿ â îðãàíè÷åñêîì ñèíòåçå âûñîêîî÷è-
ùåííûõ ñïèðòîâ. Â öåëîì ñïèñîê ñïîñîáîâ èñïîëü-
çîâàíèÿ ñôàãíîâûõ âèäîâ òîðôà â ïðîìûøëåííîñòè
è ñåëüñêîì õîçÿéñòâå ÷ðåçâû÷àéíî ïðåäñòàâèòåëåí, â
ñâÿçè ñ ÷åì ïîòðåáíîñòè â íåì áóäóò ïîñòîÿííî âîç-
ðàñòàòü [7]. Äîñòàòî÷íî ñêàçàòü, ÷òî îñíîâíàÿ ÷àñòü,
ïîðÿäêà 80–85 %, èç åæåãîäíî äîáûâàåìîãî (50 òûñ.
òîíí) îáúåìà òîðôà íà Ìèöóëåâñêîì ó÷àñòêå ñåãîäíÿ
ýêñïîðòèðóåòñÿ íà ÿïîíñêèé ðûíîê. Â òî æå ñàìîå
âðåìÿ, âíóòðåííèå ïîòðåáíîñòè ðåãèîíà ïîêðûâàþòñÿ
èñêëþ÷èòåëüíî çà ñ÷åò ïîñòàâîê àíàëîãè÷íîãî ñûðüÿ
èç Òâåðñêîé è Êèðîâñêîé îáëàñòåé. Âûñîêèå òðàíñ-
ïîðòíûå òàðèôû, ñëîæèâøèåñÿ ê íàñòîÿùåìó âðåìå-
íè, ñóùåñòâåííî ïðåïÿòñòâóþò øèðîêîìó èñïîëüçîâà-
íèþ íà òåððèòîðèè Äàëüíåâîñòî÷íîãî Ôåäåðàëüíîãî
îêðóãà ñôàãíîâûõ âèäîâ òîðôà â çåìëåäåëèè è ñàäî-
âîäñòâå, ãäå îíè òðàäèöèîííî ïðèìåíÿþòñÿ äëÿ ôîð-
ìèðîâàíèÿ çàêðûòûõ êîðíåâûõ ñèñòåì ó ñàæåíöåâ
ëåñíûõ, ñàäîâûõ è äåêîðàòèâíûõ êóëüòóð.

Îñòðàÿ íåõâàòêà ñôàãíîâîãî ñûðüÿ íà ðûíêàõ
ðåãèîíà ïðè èçáûòêå áîëîò è çàáîëî÷åííûõ çåìåëü, â
ãðàíèöàõ êîòîðûõ ðàññìàòðèâàåìûå âèäû òîðôà
ïðåäñòàâëåíû äîñòàòî÷íî ìàñøòàáíî, ïîñëóæèëè
ïðè÷èíîé äëÿ ïðîâåäåíèÿ èññëåäîâàòåëüñêèõ ðàáîò ñ
öåëüþ îïðåäåëåíèÿ íàèáîëåå ïåðñïåêòèâíûõ ó÷àñò-
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ков для разработок сфагнового торфа на заболочен-
ной территории Хабаровского края с достаточно раз-
витой инфраструктурой.

ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЙ

В соответствии со схемой районирования болот
юга Дальнего Востока [3] олиготрофные типы болот-
ных экосистем тяготеют главным образом к зоне оли-
готрофных сфагновых болот южной тайги, куда вхо-
дят территории Удыль-Кизинской и Амуро-Амгуньс-
кой низменностей, расположенных в низовьях р.
Амур. В пределах выположенных поверхностей на-
званных низменностей сфагновые слабо разложив-
шиеся виды торфа встречаются повсеместно. Вместе
с тем следует иметь в виду, что далеко не все участки
болот с аналогичной торфяной залежью следует вов-
лекать в сферу хозяйственной деятельности. Так, в
частности, полностью непригодными для этих целей
являются болотные экосистемы, расположенные в
границах плоских заболоченных водоразделов. Свя-
зано это, в первую очередь, с чрезмерной обводнен-
ностью сформировавшихся здесь в голоцене торфя-
ных отложений, выполняющих роль перешейков
между водоемами в гидрофильно-сфагновых озерко-
во-грядово-мочажинных комплексах (рис. 1).

Если допустить возможность одномоментного
механического разрушения общей массы таких пере-
шейков и равномерно распределить сфагновый торф,
формирующий их объем по дну озерков, то уровень
воды в последних автоматически понизится на 75–
80 %. Таким образом, гипотетически можно пони-
зить поверхность озерково-грядово-мочажинных
комплексов до отметки, которая будет превышать

уровень залегания современной верхней границы
торфяных отложений в озерках всего на 10–15 см. В
результате проведения таких виртуальных мелиора-
тивных операций осредненная мощность торфяных
залежей на предполагаемых месторождениях едва
составит 50 см, что по существующим на настоящий
момент регламентам недопустимо [8].

Принципиально иные гидрологические условия
проявляются в процессах болотообразования на
верхнеплейстоценовых надпойменных террасах
Амура и его притоков. Высокие гипсометрические
отметки таких поверхностей обусловливают их отно-
сительный дренаж, в результате чего все излишки ат-
мосферных осадков, выпадающих на такие поверх-
ности, перераспределяются через внутрипочвенный
или поверхностный сток и покидают пределы харак-
теризуемых болотных экосистем. По мнению специ-
алистов, масштабное заболачивание рассматривае-
мых поверхностей началось здесь с формирования
тундровых ландшафтов, аналогичных современным
субарктическим, и приходится на отрезок голоцена в
интервале датировок 9000–10000 лет назад [3, 5, 9].
Об этом же свидетельствует и одна из датировок С14 –
9975±120 л. (СОАН–4025) нижнего слоя торфяных
залежей участка рассматриваемых болот, располо-
женных в долине р. Тяпка в непосредственной близо-
сти от дороги Николаевск-на-Амуре-Многовершин-
ный [10]. Первичные же очаги заболачивания возни-
кали на таких поверхностях Нижнего Приамурья
еще раньше, около 12000–13000 лет назад [2]. По
мнению Ю.А. Микишина [1], начальная фаза поздне-
ледниковья на территории Нижнего Приамурья ха-
рактеризуется наличием обширных безлесных про-
странств, покрытых осоково-злаковой растительнос-
тью, адаптированной за счет образования кочек к пе-
риодическим сменам уровня стояния поверхностных
и почвенно-грунтовых вод. Уместно предполо-
жить, что при среднегодовых температурах возду-
ха (-3 – -4 °С) того отрезка времени здесь складыва-
лись достаточно благоприятные условия для аккуму-
ляции фитодетрита. Сходные условия болотообразо-
вания сегодня проявляются в подзоне арктических
тундр, где повсеместно наблюдается равнинный ре-
льеф, суровость климатических условий, малая испа-
ряемость влаги и наличие многолетней мерзлоты.
Большинство исследователей северных болот пола-
гают, что в сильной заболоченности арктических
грунтов чрезвычайно важную роль играет внутри-
почвенная конденсация атмосферной влаги, вызван-
ная низкой температурой промороженных почво-
грунтов [4]. Наличие конденсированной влаги в при-
почвенном слое фитодетрита обеспечивает здесь ин-
тенсивную жизнедеятельность микроорганизмов и,
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Рис. 1. Комплекс гидрофильно-сфагновых (озерково-
грядово-мочажинных) болот в окружении грядово-мо-
чажинных экосистем на плоском заболоченном водо-
разделе Амур–Гальбука.
I – характер размещения первичных органогенных озер и вто-
ричных озерков на месте плейстоценового мегаозера. II – фор-
ма одного из вторичных озерков, свидетельствующая о степе-
ни выравненности центральной части междуречья. (А, Б) –
буквенные обозначения привязки объектов.



89Особенности размещения и характеристика отложений

как следствие, очень высокую степень разложения ра-
стительных остатков, формирующих торфоминераль-
ные слои доминирующих здесь торфянистых почв.

СТРОЕНИЕ ТОРФЯНЫХ ЗАЛЕЖЕЙ

Особенности строения торфяных залежей на
верхнеплейстоценовых поверхностях, сформировав-
шихся на уступе береговой террасы оз. Чля, в доли-
нах рек Тяпка и Тывлинка, изучались путем проведе-
ния здесь буровых работ на участках, выбранных с
помощью материалов аэрофотосъемки (рис. 2).

Первый из таких участков расположен в зоне
светлохвойных лесов на левом берегу р. Тяпки в
20 км от побережья залива Екатерины Охотского
моря и в непосредственной близости от автотрассы
Николаевск-на-Амуре–Многовершинный. Болотный
массив, на котором он расположен, представляет со-
бой замкнутую котловину эллипсоидной формы, об-
рамленную лесным массивом. Слегка вогнутая по-
верхность котловины осложнена торфяными буграми
криогенного генезиса высотою от 1.5 до 2.0 м и до 5–
7 м в поперечнике (рис. 3).

Вся залежь практически сложена сфагновым
торфом верхового типа с невысокой степенью разло-
жения (5–10 %). Исключение составляет только ниж-
ний слой, простирающийся с глубины 2.5 м до
~5.0 м. В качестве доминирующих растений-торфо-
образователей в данном случае выступают уже ме-
зотрофные сфагновые мхи, к которым примешивают-
ся до 10 % остатков травянистых растений.

Второй участок, намеченный для разработки
торфяного месторождения, приурочен к болотной си-
стеме оз. Чля. Болотный массив сформировался на
приозерной надпойменной террасе, которая на 4.5–
5.0 м возвышается над пойменной поверхностью
озера. Поверхность болотного массива в настоящее
время подвергается интенсивному дренажу истоками
ряда ключей, зарождающихся по тальвеговым участ-
кам отдельных понижений внутри массива. Кроме
того, с окраин он постепенно зарастает древесной
растительностью, а его середина занята изреженны-
ми куртинами берез кустарниковых форм и вереско-
выми кустарничками. От грунтовой дороги, идущей
по берегу оз. Чля, рассматриваемый участок отделяет
относительно дренированная полоса мелколиствен-
ного леса шириной 50 м.

Болотообразование в границах рассматривае-
мого массива началось в предбореальный период с
мезотрофной стадии развития, которая продолжа-
лась вплоть до суббореального периода голоцена ~
4600 лет назад [6]. В этот отрезок времени здесь
сформировалась торфяная залежь мощностью 3.8–
1.8 м (рис. 4). В ботаническом составе данного слоя
торфа доминируют хорошо разложившиеся остатки
лиственницы и кедрового стланика, составляющие
здесь до 80 % от всей массы растений-торфообразо-
вателей, остальные 20 % относятся к травянистой
группе. В начале суббореального периода болотная
система переходит в олиготрофную стадию эволю-
ции экосистемы. Этот этап развития болотного мас-

Рис. 2. Схема размещения перспективных участков для организации заготовок верхового слабо разложившего-
ся торфа на территории Николаевского района Хабаровского края.
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сива определяет снижение в ботаническом составе
торфяных отложений доли древесно-кустарниковых
остатков и увеличение олиготрофной сфагновой со-
ставляющей до 60 %. Начиная с глубины 2.8 м, здесь
обычно формировался торф верхового типа, о чем
свидетельствуют олиготрофные сфагновые мхи в бо-
таническом составе верхней части стратиграфичес-
ких колонок, представленных на рис. 4.

Третий участок болот, расположен в 400-х
метрах к востоку от дороги Николаевск-на-Амуре–
Многовершинный и в 10 километрах к северу по
этой дороге от левого берега р. Тяпки. Он приурочен
к высокой плейстоценовой террасе, сформировав-
шейся в междуречье рр. Вынга и Тывлинка. Участок
практически полностью занимает платообразный во-
дораздел с обрывистыми краями высотой 5–6 м,
оконтуренный 10-метровой полосой березово-ли-
ственничного леса. Возраст сформировавшихся
здесь болот, равно как и особенности их эволюции,
не выходят за рамки таковых охарактеризованных
выше заболоченных участков. Об этом свидетель-
ствуют стратиграфические разрезы торфяных зале-
жей пробуренных здесь семи скважин (рис. 5).

Максимальные показатели запасов олигот-
рофных видов сфагнового торфа также свойствен-

ны и части болотных массивов, приуроченных к
озерному комплексу в левобережной части средне-
го течения р. Тяпки. В данном случае их объем мо-
жет достигать величины порядка 25 тыс. м3 /га. К
сожалению, добыча торфа в пределах этого комп-
лекса может быть существенно затруднена из-за
незначительного превышения поверхности болот
относительно уреза воды в р. Тяпке и расположен-
ных здесь озерах (Тисовое, Пилипенко и многих
других). Глубина таких озер практически равна
мощности залегания торфяных залежей, поэтому,
по мере изъятия определенной части торфа, обра-
зующийся карьер сразу же будет заполняться озер-
ными или паводковыми водами.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ЗАПАСОВ
ВЕРХОВОГО СФАГНОВОГО ТОРФА

Учитывая особенности размещения болот и ис-
торию их формирования, была предпринята попытка
определить минимально гарантированные, а также ос-
редненные запасы слабо разложившегося сфагнового
торфа на трех рассмотренных выше участках (рис. 6).

Участок 1 (А-1). Площадь выдела – 4 га;
максимальная глубина залегания торфа – 180 см;

минимальная глубина залегания торфа – 100 см;
среднее – 140 см.

Рис. 3. Стратиграфические разрезы заболоченного участка 1.
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Рис. 4. Стратиграфические разрезы заболоченного уча-
стка 2 (условные обозначения см. на рис. 3).

Гарантированный объем торфа составляет
400000 м3 × 1 м = 40000 м3; предполагаемые запасы
40000 м3 × 1.4 м = 56000 м3.

Участок 2 (Б-2). Площадь выдела – 48 га;
максимальная глубина залегания торфа – 450 см;

минимальная – 200 см; среднее значение глубины за-
легания торфа – 250 см.

Гарантированный объем искомого торфа
480000 м2 × 2 м = 960000 м3; предполагаемые запа-
сы  480000 м2 × 2.5 м = 1200000 м3.

Участок 3 (В-3). Площадь выдела не менее 36 га;
максимальная глубина залежи торфа – 250 см;

минимальная – 120 см; осредненные показатели глу-
бины залежей искомого торфа – 150 см.

Гарантированные объемы искомого торфа
360000 м2 × 1.2 м = 432000 м3; предполагаемые запа-
сы – 360000 м2 × 1.5 м = 540000 м3.

Таким образом, обладая сведениями о характере
расположениявидов торфа в пределах границ рас-
сматриваемой территории, можно намечать очеред-



Чаков92

м
200

100

    0

Т.11      Т.10  Т.9    Т.1   Т.6   Т.7   Т.8   Т. 8а        

Т.3

Т.2

Т.4

Т.5

100            200          300          400 м

Т.11

Т.10

Т.9

Т.4

600

400

200

    0
200          400           600           800 м

Т.6

Т.7

Т.8

Т.17

Т.16

Т.15

Т.2

Т.12

Т.13

Т.14

Т.3 Т.1
Т.5

Т.7 Т.6 Т.5

Т.1

Т.2

Т.3

Т.4

600

400

200

    0
200           400           600          800 м

Т.1. – номера зондировочных скважин

                                   – контур выдела

А-1

Б-2

В-3

0.0
М Т. 1 Т.  2 

10 10 10 10 10 10

Т. 3 Т. 4 Т. 5 Т. 6
5   5   5   5   5   5   

40 

10

Т. 7
5   

1.0

2.0

3.0
Рис. 5. Стратиграфические разрезы заболоченного
участка 3 (условные обозначения см. на рис. 3).

Рис. 6. Схема размещения зондировочных скважин в границах пер-
спективных участков (А-1; Б-2; В-3) для торфодобычи с приемле-
мыми показателями объемов требуемого вида торфа.

ность освоения болот и составлять схемы их эксплу-
атации, а получив дополнительно информацию о
водно-физических и химических параметрах сырья,
создавать безотходные технологии по его переработке.

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ СВОЙСТВА ТОРФА
ИЗУЧАЕМЫХ БОЛОТ

Основные свойства слабо разложившихся оли-
готрофных сфагновых видов торфа, в большинстве
случаев, соответствуют свойствам, присущим сфаг-
новым мхам, которые являются здесь главными рас-
тениями-торфообразователями.

В пределах выделенных нами участков из числа
перспективных для добычи торфа, с целью производ-
ства на его основе всевозможных композиций и суб-

стратов обычно представлены три субстанции слабо
разложившегося торфа в градации Ван Поста [12]:

Н 1 (степень разложения растительных ос-
татков 5 %) – практически неразложившийся торф,
при отжимании высвобождается бесцветная вода.

Н 2 (степень разложения растительных ос-
татков 10 %) – фактически неразложившийся торф,
диагностируется по цвету высвобождающейся при
отжимании воды, который изменяется от желтого до
желто-коричневого.

Н 3 (степень разложения растительных ос-
татков 15 %) – слегка разложившийся торф. При
сжатии в руке вода, стекающая между пальцев, со-
держит мелкие частички торфа, однако весь торф
остается в руке, а не выдавливается между пальцев.
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Пальцы легко чувствуют строение растительного ма-
териала. Цвет высвобождаемой воды соответствует
таковому предшествующей градации.

Чтобы определить каким значениям шкалы Ван
Поста соответствуют наиболее благоприятные с точ-
ки зрения агрохимии сочетания органических и ми-
неральных веществ в торфах, сформировавшихся на
нижнеамурских низменностях, были проанализиро-
ваны три образца торфа (табл.).

Проба 1 – торф светло-желтого цвета со степе-
нью разложения не выше 5 %, обычно формирует са-
мую верхнюю часть залежей (соответствует Н1 шка-
лы Ван Поста).

Проба 2 – торф в диапазоне цветов от светло-ко-
ричневого до желтого, со степенью разложения от
10 % до 15 %, представляет второй, а иногда и тре-
тий слои торфа в залежах характеризуемых место-
рождений (соответствует Н2 – Н3 шкалы Ван Поста).

Проба 3 – торф из нижних слоев залежи, цвет
которых варьирует в диапазоне оттенков от коричне-
вого до светло-коричневого (соответствует H7 – H8
шкалы Ван Поста). Такой торф не относится к кате-
гории сфагновых слабо разложившихся и на сегод-
няшний день не представляет интереса с коммерчес-
кой точки зрения.

Как видно из приведенной таблицы, анализиру-
емым видам торфа присущи низкие показатели золь-
ности, которые колеблются в пределах 1.08–2.87
(реже 13.2) %. Слабо разложившиеся сфагновые
виды торфа отличаются кислой реакцией среды. В
данном случае это особенно касается потенциальной
кислотности (рН 2.6–4.0), что же касается актуаль-
ной кислотности, то ее величина в данном случае
возрастает до отметки рН – 5.2. В целом же следует
отметить слабую насыщенность основаниями торфя-
ных залежей, сформировавшихся на болотах Нижне-
го Приамурья, что, на наш взгляд, снижает их цен-
ность как потенциальных удобрений, но существен-
но повышает возможность использования в качестве
сырья для производства нефтесорбентов и “чистых”
субстратов, используемых при культивировании са-
довых и, особенно, огородных культур.

Однородный ботанический состав и низкая сте-
пень разложения обусловили и довольно устойчивую

однородность запасов питательных веществ. Так,
доля калия (определяемая методом мокрого сжига-
ния) составляет всего 0.05–0.06 %, хотя в третьем об-
разце этот показатель выше практически на два по-
рядка. Определения калия методом сухого озоления
дают также незначительные величины порядка 0.02–
0.22 %. Органическая часть торфов, как известно, со-
стоит из растительных остатков (сохранивших анато-
мическое строение) и продуктов их разложения (пре-
вращения). Следовательно, в состав органической
части даже слабо разложившихся торфов, наряду со
специфическими веществами, входят и неспецифи-
ческие, образующие в ходе почвообразовательных
процессов на болотах фульво- и гуминовые кислоты,
ферменты, гормоны роста, антибиотики и др. Вместе
с тем, учитывая слабую степень разложения расти-
тельных остатков, участвующих в сложении анализи-
руемых видов торфа, а следовательно, и незначи-
тельные их превращения, мы сочли нецелесообраз-
ным проведение анализов по полной схеме с целью
выявления неспецифических и специфических про-
дуктов разложения органики. Данные, полученные
расчетным методом (по степени озоления), показы-
вают, что доля общего углерода в исследуемых об-
разцах не опускается ниже 97 %. Важным показате-
лем характеристики процессов гумификации являет-
ся доля содержания азота в почве или субстрате. Она
зависит от ботанического состава, степени разложе-
ния и зольности последних, что подтверждается дан-
ными таблицы. Как видим из таблицы, увеличение
степени разложения торфа, даже при идентичном бо-
таническом составе, четко коррелируется с величи-
ной этого отношения. Так, при минимальном показа-
теле степени разложения торфа величина отношения
С/N повышается до 124, при более высоком она сни-
жается до 31.

Доля фосфора также полностью обусловлена
ботаническим составом торфяной залежи и степенью
разложения растительных остатков, участвующих в
ее сложении. Так, для первых двух проб его содержа-
ние не превышает сотых долей процента, в то время
как для третьей оно возрастает в десятки раз. При
этом следует отметить, что способ выражения био-
генных элементов питания в процентах на абсолют-

Таблица. Физико-химическая характеристика отдельных видов торфа, сформировавшихся на болотах Нижне-
го Приамурья (на абсолютно сухую навеску).

рН К2О, % Р2О5, % №№ 
проб 

W % 
гигроскоп. 

Зольность, 
% Н2О КCl Мокрое Сухое Мокрое Сухое 

N общий, 
% С/N 

1 11.5 1.08 4.9 2.6 0.05 0.02 0.02 0.02 0.40 124 
2 12.9 2.87 5.2 3.0 0.06 0.02 0.04 0.05 0.65 75 
3 11.1 13.2 5.1 4.0 1.03 0.22 0.40 0.39 1.41 31 
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но сухую массу не всегда в полной мере дает пред-
ставление об их запасах в торфе из-за больших раз-
личий объемных масс его ингредиентов. Учитывая
данный факт, мы провели ориентировочные подсче-
ты, которые свидетельствуют, что все рассматривае-
мые нами торфа отличаются исключительно низки-
ми величинами этого показателя (0.2 кг/га), в то вре-
мя как для низинных торфяников Белоруссии он со-
ставляет 1.5 т/га, что, в свою очередь, в два раза
ниже, чем в бедных фосфором дерново-подзолистых
почвах. Таким образом, верховым сфагновым тор-
фам Нижнего Приамурья свойственна исключитель-
ная бедность по валовым показателям запасов фос-
фора. В этой связи вопрос о формах аккумуляции
фосфора и степени его подвижности, а следователь-
но, и усвояемости растениями в верховых торфяных
почвах приобретает первостепенное значение. Орга-
нические фосфаты представлены соединениями, вхо-
дящими в состав растительных и животных остат-
ков, продуктов их разложения, почвенных микроор-
ганизмов, гумуса. Однако питание растений происхо-
дит исключительно за счет минеральных форм. Что
же касается фосфорорганических соединений, то
они становятся доступными для растений по мере их
минерализации.

Минеральные соединения фосфора также не-
одинаковы по степени доступности корневым систе-
мам растений. Поэтому они разделены на две боль-
шие группы: фосфаты кальция, являющиеся устой-
чивыми в нейтральных и слабощелочных условиях,
и фосфаты железа и алюминия, устойчивые при кис-
лой и слабокислой реакции среды. Из этих групп
наиболее доступными являются соли фосфора, свя-
занные с кальцием, а наименее доступными – с желе-
зом и алюминием. Типоморфным для нашего регио-
на является наличие большого количества подвиж-
ных гидроксидов. Подвижность последних увеличи-
вается от южных его районов к северным, что обус-
ловлено реакцией среды. Так как в северных районах
рН среды отличается кислой реакцией, то здесь недо-
насыщенные связи железа кальцием насыщаются
фосфором, который таким образом изымается из кор-
необитаемого слоя почвы. При этом образуются ком-
плексные гидроксидные фосфорные соединения, ко-
торые в кислой среде очень устойчивы. А так как
гидроксиды в кислой среде подвижны, то образован-
ные хелатные соединения вместе с железом отправ-
ляются в далекие миграции. Остающиеся в корне-
обитаемом слое фосфаты по мере старения и крис-
таллизации гидроксидов образуют наиболее устой-
чивые соединения. Для предотвращения фиксации
железа фосфатами необходимы как органические
кислоты (лимонная, щавелевая), так и гуминовые,

которые уменьшают возможности гидроксидов желе-
за и алюминия к связыванию фосфатов. Таким обра-
зом, обследованные торфяники Нижнего Приамурья
не отличаются благоприятным состоянием фосфат-
ного режима как в отношении их валовых значений,
так и форм. Подобные типы залежей торфа в других
регионах также имеют отмеченную выше тенден-
цию, однако для верховых торфяников Нижнего При-
амурья отличием служит наличие трудноусвояемых
форм фосфатов железа.

ВЫВОДЫ

Равнинные заболоченные территории Нижне-
го Приамурья обладают существенными (20000–
25000 м3/га) запасами слабо разложившегося сфаг-
нового торфа. Доля органического вещества в таком
торфе составляет 95–97 %, что соответствует самым
высоким требованиям, предъявляемым к подобной
группе товаров.

Сравнительная оценка полученных водно-фи-
зических и химических данных с таковыми для дру-
гих районов Приамурья показывает:

1) рН слабо разложившихся сфагновых видов
торфа из рассматриваемых в работе месторождений
по потенциальной кислотности крайне приближен к
нижнему пределу кислотности;

2) по общему содержанию биогенных элемен-
тов анализируемые пробы приближаются к довольно
бедным разновидностям;

3) по запасам углерода они относятся к числу
наиболее обогащенных для территории всего При-
амурья.

Несмотря на низкое потенциальное плодородие
верховых торфяников, они имеют ряд существенных
преимуществ перед хорошо разложившимися низин-
ными видами торфа при производстве разного рода
сорбентов, в том числе и для сбора и утилизации не-
фти. Эффективность слабо разложившегося верхово-
го сфагнового торфа основывается на:

– наличии у остатков сфагновых мхов разнооб-
разной структуры строения клеток, а также их разме-
ров, что приводит к оптимальному сочетанию пара-
метров водно-воздушного режима в субстратах, при-
готовленных на их основе;

– большой, активной удельной поверхности (по-
рядка 200 м2/г), создающей высокую буферную спо-
собность питательных веществ (пролонгацию их
действия);

– длительном сохранении структуры и размеров
клеток и пор различного порядка в процессе разло-
жения;

– значительном объеме пор (96 %);
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– низком показателе значений удельного веса,
порядка 60 г/л;

– обменной способности катионов, порядка
120 мг-экв/100 г;

– воздушной емкости (незаполняющиеся водой
поры), порядка 25 % объема, и ряде других свойств,
прямо или косвенно влияющих на позитивные отли-
чия характеризуемого сырья.

Другими словами, на сегодняшний день верхо-
вой сфагновый торф из месторождений, расположен-
ных на рассматриваемой территории, в силу перечис-
ленных качеств, является идеальным сырьем не толь-
ко для производства сорбентов, но и для разного
рода удобрений и субстратов, использующихся в
культивировании фруктовых, ягодных, овощных,
цветочных и прочих растений. При этом качество вы-
ращиваемых продуктов отличается высокими пока-
зателями экологической чистоты, что ценится необы-
чайно высоко на внутреннем и особенно внешнем
рынках.
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V.V. Chakov

Peculiarities of distribution and characteristics of sphagnum peat deposits in the Lower
Amur River Region

In this paper, the author presents data on the distribution of high peat bogs in the Lower Amur territory. The
stratigraphic columns of peat deposits from some swamped areas on the Pleistocene surfaces indicating the
thickness and the structure of the most typical stratigraphic sections are given. The paper considers hydrophysical
and chemical properties of different types of oligotrophic weakly decomposed sphagnum peat influencing the
commercial parameters of raw products. The necessity of the development of a raw material base of peat bogs
of the oligotrophic type is substantiated.

Key words: Holocene, peat deposit, stratigraphic column, bog peat formation processes, sphagnum moss,
Priamurye.


