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Верховое болото Свиное, расположенное в корневой части Куршской косы 

(Зеленоградский р-н, Калининградская обл.), является уникальной экосистемой в ре-

гионе Юго-Восточной Балтики. Это единственное довольно крупное верховое боло-

то, расположенное в прибрежной зоне моря, подобных которому не встречается на 

других косах (песчано-аккумулятивных пересыпях) Балтики. Корневая часть Курш-

ской косы – участок, в котором песчаное тело косы соединяется с материковой ча-

стью (Самбийский полуостров), четвертичные отложения представлены здесь в ос-

новном торфяной залежью болота Свиного. Торфяное тело залегает непосредственно 

на моренном основании, мощность залежи достигает 10 м. 

Наиболее информативным источником о литологической структуре торфяной 

залежи болота Свиного является работа [1], в которой был представлен профиль бо-
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лота, построенный на основе зондировки торфяной залежи. Для составления профи-

ля были проанализированы данные зондировки и определён общий характер отло-

жений. Автор выделил горизонты более молодого (jüngererer) и старого (ӓlterer) 

сфагнового торфа (Sphagnumtorf), перекрывающие горизонт древесного торфа 

(Bruchwaldtorf), ниже которого был описан горизонт сапропеля (Gyttja), залегающего 

на минеральном основании. С учётом того, что описанное исследование было прове-

дено более восьмидесяти лет назад, когда ещё не был открыт метод радиоуглеродно-

го датирования, а также не был проведён ряд палеоботанических анализов, позволя-

ющих выяснить детальную структуру торфяных отложений, возникла необходи-

мость повторного исследования данного объекта с использованием современных ме-

тодов. 

С целью уточнения имеющейся информации о литологической структуре боло-

та Свиного и выявлении истории его развития были проведены современная зонди-

ровка торфяной залежи и отбор кернов отложений для последующего анализа бота-

нического состава торфа. На основе профиля Х. Гамса [1] были выбраны представ-

ляющие наибольший интерес для бурения точки в центральной и краевой частях бо-

лота (т. № 1 и т. № 2 соответственно). Были отобраны две колонки отложений мощ-

ностью 1 000 см (т. № 1) и 650 см (т. № 2). 

В первой колонке отложения представлены в верхней части различными типа-

ми и видами торфа (0–865 см), ниже которых был вскрыт горизонт сапропеля  

(865–875 см – опесчаненный торфо-сапропель, 875–895 см – опесчаненный сапро-

пель). Нижняя часть колонки представлена глинистыми отложениями (895–920 см – 

сапропелевая опесчаненная глина, 920–1 000 см – опесчаненная глина). По результа-

там анализа ботанического состава торфов для первой колонки были выделены гори-

зонты минерализованного торфа (0–7 см), горизонты шести видов верхового торфа 

(7–420 см), горизонт переходного торфа (420–525 см) и горизонты четырёх видов 

низинного торфа (525–865 см). 

Для определения возраста начала образования торфяной залежи было проведе-

но радиоуглеродное датирование образца сапропеля из т. № 1 на контакте торф-

сапропель (взят образец с горизонта 890 см) сцинтилляционным методом (Институт 

географии РАН, г. Москва). Возраст отложений в зоне контакта торф-сапропель со-

ставил 7 302,5 кал. л. н. Таким образом, торфяная залежь в корне Куршской косы на 

месте современного верхового болота формировалась непрерывно на протяжении 

более 7 тыс лет. 

Во второй колонке отложения целиком представлены различными типами и 

видами торфа. По результатам анализа были выделены горизонт минерализованного 

торфа (0–10 см), горизонты пяти видов верхового торфа (10–425 см), горизонты двух 

видов переходного торфа (425–600 см) и горизонт низинного торфа (600–640 см). 

Выделенные на основании анализа ботанического состава виды торфа отража-

ют последовательные сукцессии болотных фитоценозов в голоцене. Визуализиро-

ванные данные литологического состава отложений, ботанического анализа торфов 

и сравнительной мощности горизонтов торфа в т. № 1 и т. № 2 представлены на схе-

ме (рис.). 
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Рисунок – Литологическая структура колонок отложений 

т. № 1 (слева) и т. № 2 (справа). 

 

Полевые работы, анализ ботанического состава торфа и его интерпретация вы-

полнены в рамках гранта РНФ 18-77-00030, лабораторная обработка проб торфа – 

при поддержке Программы повышения конкурентоспособности БФУ им. И. Канта 

«5–100», датирование осадков – за счёт средств гранта РФФИ №18-05-80087, обоб-

щение данных – в рамках государственного задания ИО РАН (тема № 0149-2019-

0013). 
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