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Болота верхового типа занимают значительные территории на Европейском Севере и выполняют важ-
ную экологическую роль в устойчивом развитии региона, а их функционирование определяется совокупно-
стью геоклиматических условий. Представлены данные по изменению физико-химических параметров: pH, 
общей минерализации, Eh4 и содержанию растворенного вещества в болотных поровых водах по глубине 
залежи в безморозный период 2022 г. с учетом сезонных флуктуаций гидротермических условий. Исследова-
ния проводили на ненарушенных участках верхового болота на следующих специфических этапах развития: 
грядово-озерковый комплекс, граница грядово-озеркового и грядово-мочажинного комплекса, сформиро-
вавшийся грядово-мочажинный комплекс и формирующийся грядово-мочажинный комплекс. Полученные 
экспериментальные результаты позволяют говорить о наличии в залежах апробированных площадок кон-
трастного окислительного режима и в целом единой вертикальной динамике физико-химических условий, 
определяемых в текущей работе. Наиболее статистически значимые отличия между исследуемыми участ-
ками зафиксированы по показателям pH и минерализации. Величина средних значений Eh4, напротив, от-
личается незначительно, а выявленные сезонные колебания данного параметра обусловлены, по-видимому, 
вариациями гидрометеорологических условий в период измерения. Стадия генетического развития участка 
определяет и мощность аэрируемого слоя залежи, и интервал сезонных колебаний показателя Eh4, при этом 
максимальные значения приурочены к находящемуся на заключительной стадии генетического развития 
верхового болота грядово-озерковому комплексу.

Ключевые слова: верховое бореальное болото, физико-химические параметры, pH, Eh, минерализация болотных 
вод, содержание растворенных веществ
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The bogs occupy large areas in the European North, and play an important ecological role in the sustainable 
region development. The functioning of such bogs is determined by a combination of geoclimatic conditions. The 
data on the change of physico-chemical parameters were obtained. The pH, the total mineralization, the Eh4 and the 
dissolved matter content in pore bog waters according to the deposit depth and taking into account the hydrothermal 
conditions seasonal fluctuations were measured during the frostless period of 2022. The research was carried out 
on the undisturbed sections of the bog at the following stages of development: the hummock-pool complex, the 
hummock-pool and hummock-hollow complexes boundary, the formed hummock-hollow complex and the emerging 
hummock-hollow complex. The obtained experimental results suggest that there is a contrast oxidative regime in the 
study sites and a uniform vertical dynamics of the physico-chemical conditions. The most statistically significant 
differences between the study sites are recorded for pH value and total mineralization. In contrast, the mean values of 
Eh4 values are not significantly different, and the seasonal variation of this parameter appears to be due to variations 
in hydrometeorological conditions during the measurement period. The stage of genetic development of the site 
determines both the thickness of the aerated layer of the deposit, and the interval of seasonal fluctuations of the 
Eh4 value. At the same time, the maximum values are observed on the hummock-pool complex, which is at the final 
stage of genetic development of the raised boreal bog.
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Болотные экосистемы занимают огром-
ные площади (более 30 % территорий Рос-
сийской Арктики) и относятся к основным 
биоценозам Европейского Севера России. 
Верховые (омбротрофные) торфяники яв-
ляются наиболее распространенным типом 
бореальных болот. Их доля составляет 70 % 
от общей площади заболоченных террито-
рий. Они вносят заметный вклад в стабиль-
ное существование и устойчивое развитие 
не только близлежащих природных ком-
плексов, но и целых регионов.

С позиции системного подхода в гео-
экологии болота представляют собой слож-
ную, развивающуюся, саморегулирующую-
ся на высших стадиях развития экосистему 
с положительным балансом органического 
вещества и энергии [1]. Функционирова-
ние торфяной залежи, как неотъемлемой 
составляющей болотных экосистем, обу-
словлено совокупностью сложных химиче-
ских и биохимических (в том числе окис-
лительно-восстановительных) процессов, 
которые задают ритм торфообразования 
и во многом определяются гидротермиче-
скими условиями [1; 2]. Эти условия мо-
гут быть подвержены существенной про-
странственно-временной изменчивости 
даже в пределах одного болотного масси-
ва, что обуславливает возможные отличия 
физико-химических параметров участков, 
находящихся на разных стадиях морфоге-
нетического развития. Это позволяет вы-
двинуть предположение о различиях в ре-
жиме их функционирования, особенности 
которого для верховых бореальных торфя-
ников остаются недостаточно изученны-
ми. При этом наиболее сильные колебания 
характеристических физико-химических 
параметров гидроморфных почв, среди 
которых чаще всего выделяют pH, Eh, ми-
нерализацию и содержание растворенных 
в поровых болотных водах веществ [2–4], 
ожидаемо будут приурочены к верхней ча-
сти залежи, наиболее подверженной внеш-
ним стрессовым воздействиям.

Цель исследования состоит в изучении 
физико-химических параметров микро-
ландшафтов верхового бореального болота, 
находящихся на  разных стадиях генетиче-
ского развития, на  примере Иласского бо-
лотного массива Архангельской области. 

Материалы и методы исследования
В качестве объекта исследования вы-

бран Иласский болотный массив (ИБМ) 
в составе болотной системы Иласское боло-

то. Исследуемая система болотных масси-
вов является характерным представите-
лем южноприбеломорских олиготрофных 
болот с характерным сочетанием микро-
ландшафтов, которые можно классифици-
ровать как комплексные грядово-мочажин-
но-озерковые и  комплексные грядово-
озерковые с  олиготрофным типом расти-
тельности на  грядах и в мочажинах [5]. 
В пределах территории исследуемого бо-
лотного массива были выделены 4 тестовые 
площадки (рис. 1), приуроченные к его раз-
личным морфогенетическим частям: 1) ГОК  
(грядово-озерковый комплекс, 64°20’05,77" N,  
40°36’31,43" E); 2) ГМОК (граница грядо-
во-озеркового и грядово-мочажинного 
комплекса, 64°19’56,89" N, 40°36’33,75"E); 
3) ГМК (сформировавшийся грядово-
мочажинный комплекс, 64°19’43,42" N, 
40°36’44,79" E); 4) К (формирующийся гря-
дово-мочажинный комплекс, 64°19’32,48" N,  
40°36’45,1" E).

Определение окислительно-восстано-
вительных условий (ОВП) с послойной 
градацией (0–10 см, 10–20 см и т.д.) по глу-
бине проводилось в акротелме и верхней 
части катотелма (на глубину до 100 см) 
исследуемых торфяных залежей методом 
прямой потенциометрии [1; 3]. Оцен-
ку параметра осуществляли на универ-
сальном анализаторе жидкостей ЭКС-
ПЕРТ-001 (Эконикс, Россия) с применени-
ем разработанных авторами оригинальных 
щупов-измерителей на основе комбиниро-
ванного платинового редоксметрического 
электрода ЭРП-105 для измерения ОВП 
в жидких и гетерогенных средах. Данный 
способ позволяет оценивать величину Eh 
непосредственно в залежи до глубины 1 м, 
без извлечения образцов торфа, что исклю-
чает влияние кислорода воздуха. Полевые 
определения pH проводили с использова-
нием комбинированного электрода ЭСК-
10603 в торфяной воде, отжатой из торфа, 
который извлекали с помощью пробоот-
борника для торфяных отложений из не-
ржавеющей стали P 04.09 (EIJKELKAMP, 
Нидерланды) с соответствующих (0–10, 
10–20 см и т.д.) горизонтов залежи. Парал-
лельно с измерением ОВП фиксировали 
температуру слоя торфяной залежи с ис-
пользованием термощупа, изготовленного 
на основе металлического термодатчика 
ТДС-3. Погрешность измерения Eh и pH 
не превышает ±20 мВ и ±0,05 ед. pH со-
ответственно. Все измерения проводили 
в трех повторностях. 
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Рис. 1. Расположение морфогенетических частей Иласского болотного массива в составе 
болотной системы Иласское болото: 1 – пробная площадь на грядово-озерковом комплексе;  

2 – пробная площадь на границе грядово-озеркового комплекса и грядово-мочажинного  
комплекса; 3 – пробная площадь на сформировавшемся грядово-мочажинном комплексе;  

4 – пробная площадь на формирующемся грядово-мочажинном комплексе

Пересчет полученных результатов ОВП к  
стандартным условиям (t = 25°C и pH = 4,0) 
осуществляли по формуле [3]:
Eh4 = (E + 197 – 0,76 * (t – 25))+ 56,2 * (pH – 4), (1)
где E – измеренное значение ОВП, мВ;

197 – поправка на хлорсеребряный на-
сыщенный полуэлектрод для приведения 
отсчета к нормальному водородному элек-
троду при t = 25°C, мВ;

t – температура торфа в момент измере-
ния, °C;

pH – измеренное значение pH;
0,76; 56,2 – коэффициенты пересчета 

согласно [3]. 
Определение общей минерализации бо-

лотных вод проводили кондуктометриче-
ским методом с помощью универсального 
анализатора жидкостей АНИОН 4100 (Ин-
фраспак-Аналит, Россия) и датчика ДКВ-1. 
Погрешность измерения не более ±5 %.

Оценку суммарного содержания мине-
ральных и органических компонентов, рас-

творенных в поровой болотной воде, про-
водили гравиметрическим методом. Для 
этого свежеотжатую болотную воду цен-
трифугировали на лабораторной центри-
фуге ЦЛн-16 (Xiangzhi Centrifuge, Китай) 
при 11000 об/мин в течение 5 мин, а затем 
отфильтровывали на мембранном фильтре 
0,45 мкм для удаления взвешенных частиц. 
Аликвоты полученного фильтрата объемом 
15 мл помещали в предварительно доведен-
ные до постоянной массы при 105°C чашки 
Петри и высушивали при 105°C. Расчет со-
держания растворенных веществ (Ср, мг/л) 
проводили по формуле
 Cp = (m2 – m1) / 0,015, (2)
где m1 – масса пустой абсолютно сухой чаш-
ки Петри, г;

m2 – масса чашки Петри с аликвотой болот-
ной воды после высушивания при 105°C, г; 

0,015 – объем аликвоты болотной воды, л. 
Погрешность определения содержания 

растворенных веществ не превышает ±5 %.
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Уровень болотных вод в течение поле-
вого сезона 2022 г. (безморозного перио-
да) на участках исследования определяли 
в стационарных гидрологических колодцах 
ТДБС «Брусовица» Севгидромета.

Средние значения и величину стандарт-
ного отклонения рассчитывали в программе 
Microsoft Excel 2010. Достоверность разли-
чий между выборками устанавливали с ис-
пользованием непараметрического критерия 
U Манна – Уитни на доверительном уровне 
P = 95 %, в программе SPSS Statistics 11 [6].

Результаты исследования  
и их обсуждение 

Оценку сезонной динамики физико-
химических параметров торфяной залежи 
и поровой воды (pH, минерализация, окис-
лительно-восстановительный потенциал, 
растворенные вещества) проводили в верх-
нем метровом слое ввиду того, что именно 
верхние части залежи наиболее чувстви-
тельны к внешним стрессовым воздей-
ствиям и формируются в настоящее время, 
а следовательно, соответствуют в каждом 
случае современному этапу болотообразо-
вательного процесса [3].

В ходе исследований гидротермиче-
ского режима выбранных участков болот-
ного массива зафиксированы некоторые 
отличия в колебаниях уровня болотных 
вод и температурных режимах торфяной 
залежи. Значения УБВ варьируют в интер-
валах: на ГОК – от 0 до -23 см; на ГМОК – 
от 0 до -14 см; на ГМК – от 0 до -17 см 
и на К – от 0 до -7 см. Для торфяной за-
лежи всех исследуемых участков характе-
рен единый температурный тренд по глу-
бине, выраженный в монотонном сниже-
нии от поверхности к катотелму. Отличия 
заключаются в максимальных значениях 
температуры прогрева залежи и амплитуде 
сезонных колебаний. Для ГОК они нахо-
дятся в интервале от 5,0 до 21,1°С, ГМОК – 
от 7,7 до 16,0  °С, ГМК – от 7,6 до 19,5  °С и К – 
от 7,7 до 19,5  °С. 

Результаты определения физико-хими-
ческих параметров в торфяных залежах ис-
следуемых участков верхового бореального 
болота в безморозный период приведены 
в графическом виде на рис. 2–5.

По представленным на рис. 2 данным 
хорошо видно, что в торфяной залежи ГОК 
в период вегетации величины рН заметно 
варьируют. В мае и сентябре наблюдается 
постепенное снижение значений рН по глу-
бине с 4,2–4,5 до 3,95. В период июльской 
межени значение рН по профилю залежи 

заметно выше и меняется неравномерно. 
В первых 30 см наблюдается рост значений 
с 4,6 до максимума (4,9), затем на глубине 
60–70 см происходит стабилизация значе-
ний на уровне 4,4–4,5 ед. pH.

Тенденции изменения общей минера-
лизации поровой воды по профилю залежи 
единообразны во все сезоны. Наибольшие 
значения отмечены в верхней части поверх-
ностного слоя (0–10 см), максимум наблю-
дается в мае (137 мг/л), а минимум – в сен-
тябре (40 мг/л). На глубине 30 см значения 
минерализации снижаются до 19–28 мг/л 
и далее не меняются. Такое распределение 
закономерно для омбротрофного болота, 
питание которого происходит исключитель-
но за счет атмосферных осадков.

Максимальные значения показателя 
Eh4 (до 770 мВ) поровой воды наблюдаются 
во время летней межени. В весенний (май) 
и осенний (сентябрь) периоды значения 
Eh4 существенно ниже и составляют соот-
ветственно 570 и 630 мВ. По глубине зале-
жи значения Eh4 снижаются и, начиная с го-
ризонта 50–60 см, стабилизируются в диа-
пазоне 20–60 мВ во все сезоны. При этом, 
несмотря на общую тенденцию к снижению 
величин показателя, в горизонте 10–20 см 
сезонные различия наиболее заметны. Раз-
ница значений Eh4 июля и мая составляет 
485 мВ, июля и сентября – 400 мВ, сентября 
и мая – 85 мВ. Выявленные тенденции ло-
гично интерпретировать следующим обра-
зом. Снижение уровня болотных вод в июле 
повышает степень аэрации залежи, что в со-
вокупности с ее прогревом стимулирует ак-
тивизацию микробиологических процессов 
и, соответственно, окисленность органиче-
ского вещества.

Содержание растворенных веществ 
в поровой воде этой пробной площади из-
меняется в интервале от 0,29 до 0,88 г/л. Из-
менения по глубине залежи во все сезоны 
однотипны, причем максимальные значе-
ния наблюдаются у поверхности и в нижней 
части изученных профилей.

Результаты обследования ГМОК при-
ведены на рис. 3. На данной пробной пло-
щади при измерении физико-химических 
показателей выявлены следующие тенден-
ции. Значения рН варьируют в диапазоне 
от 4,9 до 4,3 в июле, а в сентябре в более уз-
ких пределах, чем на рассмотренном выше 
участке ГОК, – от 4,1 до 4,4. Вид профилей 
рН по глубине также заметно отличается. 
В частности, ниже зоны акротелма наблю-
дается незначительный рост значений рН 
по глубине залежи до 4,4–4,5. 
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Кроме того, в период летней межени про-
исходит существенное раскисление водной 
фазы в верхнем слое залежи (0–10 см), тог-
да как на ГОК такие величины рН выявлены 
на глубине 20–30 см. 

Изменения показателя минерализа-
ции поровой воды по профилю залежи, 
несмотря на тенденцию к снижению зна-
чений данного параметра с глубиной, как 
и на рассмотренном выше участке ГОК, 
имеют существенные отличия. Значения 
на исследуемой пробной площади варьи-
руют в значительно более узком диапазоне 
от 20 до 49 мг/л (в июле) и от 15 до 22 мг/л 
(в сентябре). Наибольшие значения показа-
теля свойственны, как и в предыдущем слу-
чае, верхнему (поверхностному) горизонту 
(0–10 см), а ниже глубины 40 см происхо-
дит стабилизация минерализации на уровне 
15–16 мг/л (сентябрь) и 22–25 мг/л (июль).

Показатель Eh4 торфяной залежи ГМОК 
также изменяется в более узком диапазоне, 
чем на участке ГОК, при более низких зна-
чениях верхнего предела и более высоких – 
верхнего. Вместе с тем общий вид профи-
лей Eh4 участков аналогичен рассмотренным 
выше. Максимальные значения выявлены 
в верхнем слое акротелма. Абсолютный 
максимум приходится на июль и составляет 
605 мВ. В акротелме величина показателя 
Eh4 по глубине залежи снижается, а ниже 
глубины 40 см достигает минимальных зна-
чений и практически не меняется (в июле 
60–80 мВ, в сентябре 100–120 мВ).

Содержание растворенных веществ 
в поровой воде на данной пробной площади 
изменяется в интервале от 0,35 до 0,48 г/л 
в июле и от 0,47 до 0,95 г/л в сентябре. 
Минимальные значения приходятся на по-
верхностный слой, по глубине залежи про-
исходит рост содержания растворенных со-
единений, достигая максимума на нижнем 
исследованном горизонте – 90–100 см.

Данные, полученные в ходе исследова-
ний на пробной площади ГМК, приведены 
на рис. 4. Профили изменения исследуемых 
параметров имеют как сходство, так и отли-
чия от выявленных на рассмотренных выше 
площадках. Значения рН варьируют при-
мерно в тех же пределах, что и в первом 
случае (май от 3,9 до 4,3, июль от 4,1 до 4,8, 
сентябрь от 3,7 до 4,1). При этом во все се-
зоны профили рН демонстрируют харак-
терный максимум в поверхностном слое 
(0–10 см), ниже которого в последующих 
10–20 см происходит довольно резкое 
снижение значений. Максимальный спад 
приходится на июль и составляет порядка 

0,7 единиц рН, а в остальные сезоны – око-
ло 0,4 единиц рН. В дальнейшем значения 
показателя вновь повышаются с глубиной 
на 0,3–0,4 единицы рН. Абсолютный мак-
симум наблюдается в мае у поверхности за-
лежи (4,8), а минимум – в сентябре на гори-
зонте 10–20 см (3,7).

Тенденции в изменении минерализа-
ции поровой воды по глубине залежи летом 
аналогичны выявленным на ГОК, а осе-
нью и весной – на ГМОК. На ГМК они 
варьируют в диапазоне от 21 до 30 мг/л 
в начале вегетационного периода (май), 
от 18 до 72 мг/л в летнюю межень (июль) 
и от 20 до 42 мг/л в конце вегетации (сен-
тябрь). Сезонные максимумы, так же как 
и на предыдущих площадках, выявлены 
в приповерхностном горизонте (0–10 см). 
Абсолютный максимум на участке прихо-
дится на июль – 72 мг/л. Существенные раз-
личия между сезонными замерами харак-
терны лишь для зоны акротелма (0–30 см), 
при переходе в катотелм происходит сниже-
ние минерализации болотных поровых вод 
до стабильных значений (19–28 мг/л) во все 
исследованные периоды.

Тренд показателя Eh4 по глубине залежи 
имеет такой же вид, как и на других пробных 
площадях. Диапазон изменения Eh4 в мае – 
от 32 до 464 мВ, в июле – от 69 до 611 мВ, 
в сентябре – от 43 до 531 мВ. Максималь-
ные значения выявлены в верхних слоях 
акротелма. Они стабилизируются в катотел-
ме (ниже 30 см) на уровне 32–55 мВ в мае, 
69–110 мВ в июле, 43–160 мВ в сентябре. 
Стоит отметить, что сезонные колебания 
показателя Eh4 на ГМК менее выражены 
по сравнению с другими обследованными 
пробными площадками. 

Содержание в поровой воде растворен-
ных веществ колеблется в интервале от 0,21  
до 0,59 г/л в мае, от 0,22 до 0,74 г/л в июле 
и от 0,15 до 0,41 г/л в сентябре. Профили из-
менения по глубине залежи сходны для всех 
сезонов обследования. Минимальные зна-
чения (0,15–0,22 г/л) определены в поровой 
воде на глубинах 60–70 см. При этом ампли-
туда колебаний величины параметра на раз-
ных горизонтах достигает 0,40 г/л. 

Торфяная залежь на пробной площадке 
К имеет минимальную из всех изученных 
участков мощность и отличается наимень-
шей амплитудой колебаний УБВ. Профили 
физико-химических параметров торфяника 
приведены на рис. 5. Значения рН в различ-
ные сезоны варьируют в близком диапазоне 
от 4,5–4,9 в верхнем 10-сантиметровом слое 
до 3,8–3,9 на глубине. 
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Результаты U-теста Манна – Уитни для исследуемых площадок  
по выбранным физико-химическим параметрам (по среднесезонным значениям)

Площадки
Параметры

pH Минерализация Eh4 Растворенные вещества

Uрасч.*

ГОК/ГМОК 33,5 18 31 35
ГОК/ГМК 24 31 35 13

ГОК/К 14 34,5 46,5 27
ГМОК/ГМК 13 40,5 28,5 4

ГМОК/К 10 14,5 34 28
ГМК/К 23 24 42 40,5

Uкрит. (p ≤ 0,05) 27 27 27 27

Примечание. * – Отличия статистически значимы если Uрасч. < Uкрит.

В более обводненные периоды (май и  
сентябрь) раскисление в поверхностном 
слое более заметно и профили рН имеют 
вид, аналогичный профилям рН ГМК, – рез-
кое снижение рН в зоне акротелма (до 10–
30 см) с последующей стабилизацией на  
уровне 3,8–4,0. В период летней межени 
понижение рН с глубиной залегания проис-
ходит более плавно.

Значения минерализации болотных вод 
на участке К варьируют в достаточно уз-
ком диапазоне от 21–29 до 33–39 мкСм/см 
в сентябре. Заметные колебания параметра 
выявлены только в поверхностном горизон-
те (до глубины 10–20 см), после чего мине-
рализация с глубиной плавно повышается 
до 29–33 мкСм/см.

Показатель Eh4 меняется с глубиной за-
лежи в диапазоне от -24 до 515 мВ в мае, 
от 48 до 511 мВ в июле и от 75 до 671 мВ в  
сентябре. Профили Eh4 по глубине залежи 
аналогичны рассмотренным выше, но с  бо-
лее четкой сезонной градацией. Вместе 
с тем это единственный участок, где на ис-
следованных глубинах наблюдаются отри-
цательные значения показателя Eh4. Дан-
ный факт свидетельствует о сильно восста-
новительных условиях на глубине залежи 
ниже 40 см. Известно, что это может спо-
собствовать протеканию процессов образо-
вания и эмиссии парниковых газов, в част-
ности метана. 

Содержание растворенных веществ 
в поровой воде на данной пробной площади 
изменяется в интервале от 0,22 до 0,81 г/л 
весной (май), от 0,20 до 0,76 г/л в летнюю 
межень (июль) и от 0,12 до 1,03 г/л осенью 
(сентябрь). Изменения по глубине залежи 
однотипны и демонстрируют значительный 
(4–5-кратный) рост содержания растворен-
ных веществ в нижних горизонтах.

Для оценки статистической значимости 
отличий исследованных участков верхово-
го болота на разных стадиях генетическо-
го развития по выбранному спектру физи-
ко-химических параметров использовали 
непараметрический U-тест Манна – Уит-
ни [6], результаты которого представлены 
в таблице.

Сопоставление параметров Uрасч. и  
Uкрит. (p ≤ 0,05) позволяет сказать, что 
наиболее значимые отличия зафиксирова-
ны по параметру pH и приурочены к пло-
щадкам ГОК/К, ГМОК/ГМК и ГМОК/К. 
Для площадок ГОК/ГМК и ГМК/К отличия 
выражены слабо, а для ГОК/ГМОК разница 
по показателю pH не является статистиче-
ски значимой. Значимые отличия по сред-
несезонным значениям параметра мине-
рализации болотных вод выявлены для 
площадок ГОК/ГМОК, ГМОК/К и в мень-
шей степени для ГМК/К, а по содержа-
нию растворенных веществ для ГОК/ГМК 
и ГМОК/ГМК. При этом следует отме-
тить отсутствие статистически значимых 
отличий для всех выбранных площадок 
по средним значениям показателя Eh4, 
а выявленные вариации данного параметра 
на разных участках болотного массива об-
условлены преимущественно разницей его 
сезонной динамики.

Заключение
Для всех изученных в работе площа-

док характерен контрастный окислитель-
но-восстановительный режим, который 
характеризуется снижением параметра 
Eh4 с глубиной залегания, причем наиболее 
выраженное уменьшение данного параме-
тра ограничивается глубиной 30–45 см, что 
соответствует деятельному слою залежи. 
Несмотря на некоторые отличия в гидро-
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термическом режиме, для исследованных 
участков, находящихся на разных стадиях 
генетического развития, не выявлено ожи-
даемых статистически значимых отличий 
по среднесезонным значениям Eh4, а выяв-
ленные сезонные флуктуации обусловлены 
вариациями гидрометеорологических ус-
ловий в период измерения. В целом для из-
ученных торфяных профилей характерна 
схожая вертикальная динамика по каждо-
му физико-химическому параметру из вы-
бранного спектра. При этом наиболее зна-
чимые отличия обнаруживаются по пока-
зателю pH.

Таким образом, стадия генетического 
развития не нарушенного верхового боло-
та определяет мощность аэрируемого слоя 
(акротелма), а также величину сезонных 
колебаний показателя Eh4. Максимальные 
значения характерны для находящегося 
на заключительной стадии генетического 

развития верхового болота, грядово-озерко-
вого комплекса (ГОК).
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