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Роль болот как одного из элемен-
тов ландшафта и составляющего 

компонента геосистем весьма велика. 
В ландшафтоведении уделяется боль-
шое внимание их изучению, однако 
это касается в основном лишь терри-
торий значительного распростране-
ния болот, то есть зон избыточного ув-
лажнения. Этого нельзя сказать о тер-
риториях с неустойчивым и недоста-
точным увлажнением, где роль болот 
как одного из элементов ландшафта и 
составляющего компонента геосистем 
во многом остается невыясненной. 
На локальных участках таких терри-
торий болота и заболоченные земли 
могут занимать десятки процентов 
их площади, что вполне сопоставимо 
по значимости с другими элементами 
ландшафта.

Главная роль болот в зонах не-
устойчивого и недостаточного ув-
лажнения – гидрологическая. На этих 
территориях болота участвуют в фор-
мировании и регулировании гидро-
логической сети: из многочисленных 
болот берут начало поверхностные 
водотоки; будучи звеном единой ги-
дрологической сети, они становятся 
аккумуляторами вод и регуляторами 
стока; болота являются регуляторами 
качества воды, что проявляется в ме-
ханической задержке различных при-
месей и седиментов поступающих в 
болото вод (фильтрационная роль), а 
также в разложении органических ве-
ществ микроорганизмами [1]. 

Большой интерес для экономики 
страны представляют болотные отло-
жения. Но для рационального и эко-

номически оправданного использова-
ния болотных отложений необходимо 
проведение изыскательских работ и 
разработка геолого-разведочной до-
кументации. 

Также болота представляют опре-
деленную опасность, поскольку из-за 
отложений торфа в них в сухой летний 
период времени, особенно в аномаль-
но жаркие года, болота становятся 
пожароопасными объектами. Таким 
образом, работы по изучению болот 
на территориях с недостаточным и не-
устойчивым увлажнением являются 
весьма актуальными.

В качестве примера изучения 
болот в зонах неустойчивого и не-
достаточного увлажнения в работе 
представлена методика примененная 

автором при исследовании болот Ре-
спублики Татарстан [2]. Основным 
методом исследования болот послу-
жил анализ топографических карт и 
дешифрирование аэрофотоснимков. 
Большая часть информации соби-
ралась по топографическим картам 
масштаба 1 : 25 000. По ним выяв-
лялись болота, заболоченные земли 
и торфяники, на кальку наносились 
их контуры и присваивались рабочие 
номера (рис. 1). Согласно этим номе-
рам составлялся электронный каталог, 
где записывались следующие данные: 
номенклатура листа топокарты; гип-
сометрическое и геоморфологическое 
положение болота; для болотных мас-
сивов указывалось количество состав-
ляющих их болот; абсолютная высота 
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Участник конференции

L – длина болота; B – ширина болота; h1 – урез реки; 
h2 – абсолютная высота положения болота.

Рис. 1. Выявление болот и вычисление их параметров 
по топографической карте.
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положения болота; урез ближайшего 
базиса дренирования; залесенность и 
закустаренность; тип растительности; 
наличие в болоте озер, стока, ключей, 
торфа, осушительной сети, название 
болота, если оно было указано на кар-
те; вычислялись морфометрические 
характеристики болота: форма, длина, 
ширина, площадь.

Гипсометрическое положение бо-
лот определялось как абсолютная вы-
сота положения самой высокой части 
болот и относительная - над ближай-
шими базисами дренирования, то есть 
над урезами рек, ручьев, водохрани-
лищ и озер данного участка. Опреде-
ление абсолютной и относительной 
высот болот проведено с точностью 
до 1 м. 

При оценке геоморфологического 
положения болот отмечалась прежде 
всего их приуроченность к крупным 
формам и элементам рельефа (водо-
раздел, склон, надпойменные терра-
сы, пойма), а также к мезо- и микро-
формам — балкам, лощинам, котлови-
нам и т.д. Сложности с определением 
геоморфологического положения бо-
лот возникали при анализе болот, ле-
жащих на террасах крупных рек реги-
она (в первую очередь Волги и Камы), 
расчлененных более мелкими водото-
ками. Положение большинства болот 
относительно этих мелких рек можно 
было оценить как водораздельное, но 
в этом случае предпочтение отдава-
лось крупной реке и болота выделя-
лись как террасные. Глубина базиса 
дренирования также определялась 
относительно крупной реки. Но если 
болото лежало в пойме или на террасе 
малой реки, то оно рассматривалось 
относительно малой реки.

При выделении болотных масси-
вов или при объединении нескольких 
болот в один массив учитывалось пре-
жде всего их достаточно близкое по-
ложение относительно друг друга и 
приуроченность к одной форме или 
элементу рельефа, например, к бал-
ке, зарастающей старице, подножью 
склона, тыловому шву террасы и т.п. 
Считалось, что группу болот в преде-
лах одного элемента рельефа можно 
рассматривать как единый массив, 
если расстояние между отдельными 
болотами было сопоставимо с разме-
рами самих болот.

Залесенность, закустаренность, 
а также тип травяной растительно-
сти отмечались только по данным 
топокарт. При оценке залесенности 
указывались доминирующие породы 
деревьев. Тип травяной растительно-
сти определялся либо как луговая (с 
наличием выгона скота или без него), 
либо как высокий или низкий болот-
ный травостой.

По форме болот в плане выделено 
четыре вида: овальные, вытянутые, 
округлые и серповидные. При этом 
серповидные и вытянутые формы 
болот определялись по следующему 
правилу: если отрезок, соединяющий 
характерные точки А и B, не пере-
секал контур болота, то форма выяв-
лялась как серповидная, в обратном 
случае - как вытянутая. Принцип 
группировки болот показан на рис. 2. 
При подсчете площадей использовал-
ся метод палетки.

Отмечалось наличие озер, клю-
чей, которые находятся в пределах 
болота или выше его, их количество, 
сеть осушения. Указывалось также 
наличие торфа, если его можно было 
определить по топокартам и каталогу 
«Торфяные месторождения Татарской 
АССР» (1975).

Примененный метод инвентари-
зации болот отличается рядом несо-
мненных преимуществ по сравнению 
с другими. К ним относятся: неболь-
шая трудоемкость работ, унификация 
подходов при выделении всех болот, 
возможность большого охвата иссле-
дуемой территории. Вместе с тем он 
имеет целый ряд недостатков, которые 
необходимо учитывать при анализе 
полученного материала. Во-первых, 
подобное камеральное изучение бо-

лот не позволяет получить целый ряд 
специфических характеристик (глу-
бина болот, тип торфа и в целом сте-
пень заторфованности). Во-вторых, 
при оконтуривании болот и даже при 
самом их выявлении могут быть до-
пущены неточности, так как болота 
не имеют четко выраженных границ 
(как, например, озера или леса). Из-за 
этого определение морфометрических 
характеристик болот всегда имеет по-
грешности. 

Автором для 30 ключевых участ-
ков сопоставлялась информация, по-
лученная с карт масштаба 1 : 50 000, 
1 : 25 000 и аэрофотоснимков (АФС) 
масштаба 1 : 17 500. В первую оче-
редь анализировалась площадь болот. 
Результаты сопоставления показали, 
что максимальная площадь болот 
устанавливается по картам масштаба 
1 : 25 000. По данным АФС она мень-
ше на 17 %, а по картам масштаба 
1 : 50 000 меньше на 3 %. Точность 
выделения по картам масштабов 
1 : 25 000 и 1 : 50 000 практически оди-
накова. Несколько неожиданны по-
ниженные значения заболоченности, 
полученные по АФС. Причины этого, 
видимо, двоякие. С одной стороны – 
это неточности выделения болот при 
камеральном дешифрировании АФС, 
с другой стороны – заметная генера-
лизация контуров на картах масштаба 
1 : 25 000, при которой в качестве за-
болоченных земель рассматривались 
небольшие участки, разделяющие 
несколько болот. Однако между оцен-
ками, полученными по разным исход-
ным данным, видна очень хорошая со-
гласованность. Коэффициент корреля-
ции между площадями, измеренным 
по разным источникам, составляет 

Рис. 2. Форма болот: 1 - вытянутая, 2 - овальная, 3 - округлая, 
4 - серповидная.
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0,97. 
На основе информации, собран-

ной с топографических карт и других 
источников создана электронная база 
данных болот Республики Татарстан. 
Для обработки параметров болот 
представленных в электронной базе 
использовались возможности про-
граммных пакетов EXCEL, SURFER и 
др. При этом применялись различные 
методы сортировки, математической 
обработк и и графического представ-
ления результатов.

Сортировка внутри базы данных 
проводилась неоднократно и по са-
мым разным признакам для разде-
ления базы на однородные части и 
расчета внутри них статистических 
показателей. В качестве основных 

математическо-статистических по-
казателей рассматривались различ-
ные виды средних: средняя ариф-
метическая, мода (наиболее часто 
встречаемое значение), медиана. 
Кроме расчета средних широко при-
менялись корреляционный, регрес-
сионный, дисперсионный анализы, 
позволяющие оценить связь между 
разными показателями и степень 
влияния различных факторов на ана-
лизируемый признак.

В качестве самостоятельного 
способа выражения результатов ис-
следования выбрано составление 
различных карт и картосхем. На-
пример, в масштабе 1 : 2 500 000 со-
ставлена карта заболоченности (рис. 
3). Основой ее нагрузки является 

заболоченность (отношение площа-
ди болот к общей площади участка, 
выраженное в процентах) по трапе-
циям топокарт масштаба 1 : 25 000. 
Значения заболоченности отнесе-
но к центру трапеции. Поскольку 
общее количество таких трапеций 
для РТ около 900, то при составле-
нии мелкомасштабной карты забо-
лоченности (масштаба 1 : 2 000 000 
– 1 : 2 500 000) трапеции можно рас-
сматривать как точки и по значениям 
в них заболоченности строить изо-
линии заболоченности. Аналогично 
составлены карты средней площа-
ди болот (га) и плотности болот (в 
шт./100 км2).

Перечисленные карты и элек-
тронная база болот могут послужить 
в дальнейшем основой при органи-
зации исследований и формирова-
ния системы мониторинга не только 
болот и заболоченных земель, но и 
всего водно-болотного комплекса, 
включая озера, пруды, водохранили-
ща. 
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Рис. 3. Заболоченность территории Республики Татарстан.


