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Резюме. Приводятся результаты исследований водно-болотных экосистем, которые были проведены в 

границах национального парка «Шантарские острова» в 2016–2018 гг. Представлена характеристика 

торфяных залежей на ключевых участках болотных экосистем, сформировавшихся в течение всего 

голоцена на поверхностях позднеплейстоценового возраста. На основе результатов ботанического, 

палинологического и радиоуглеродного анализов рассматриваются особенности заболачивания 

выположенных водоразделов о. Большой Шантар в различные периоды эволюции исследуемых 

торфяников. Установлено, что первичные очаги заболачивания на архипелаге возникали с поселения 

зеленых мхов среди кустарниково-осоковых редин в небольших замкнутых котловинах с оттаивающим 

субстратом во время вегетационных периодов. С помощью анализа картографических материалов и 

данных дистанционного зондирования Земли среднего и высокого пространственного разрешения 

(Landsat-8, Sentinel-2), а также материалов аэрофотосъемки, выполненных с помощью БПЛА 

DJI Phantom 4, выявлено регрессивное влияние криогенных процессов на формирование специфических 

органогенных форм рельефа на заболоченных территориях криолитозоны юго-западного Приохотья. 

Выявлена связь сукцессионных смен болотной растительности с мощностью торфяной залежи и 

природно-климатическими условиями различных этапов голоцена. Определены порядок и 

хронологические параметры этих смен. Трансгрессия моря и приуроченность архипелага к криолитозоне 

восточной Евразии послужили основными факторами, определявшими особенности развития островных 

болотных фитоценозов и окружающей растительности в отличие от таковых материковой части. 
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