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Описание работы ОБЪЕКТ исследования: БОЛОТО  
Памятник природы «Березовый рям» 

На территории Лебяжьевского района расположено 

6 памятников природы. Это наиболее живописные и 

по своему неповторимые природные объекты, 

подлежащие охране. Все они для нашего района 

уникальны и в случае нанесения им ущерба, на  

восстановления   естественным путем  нужны годы.  

Один из этих объектов природы наше  знаменитое 

сфагновое болото» Березовый Рям», что  

расположен на территории Елошанской сельской 

администрации 

 

 

 

 

Выбор  темы «Водоемы своей местности» 

является значимой и актуальной. 

Вода- это важнейший компонент окружающей среды, природный ресурс   и   

должна использоваться и охраняться, как основа жизни. 

Познание природы немыслимо без изучения родной местности, окружающие      

природные системы это самые доступные объекты исследования. 

Для того, чтобы школьники хорошо знали географию, изучать ее надо не 

только в классе, но и в природе. Ведь по  настоящему  понять законы 

природы можно только тогда, когда на объекты изучения (горы, реки, 

холмы, озера) посмотришь глазами исследователя.  
Н.Н.Баранский 

 

  ОБЪЕКТ исследования:   БОЛОТО 
 

 

1. Общая характеристика болот 

 



Что такое - болото? В зависимости от состава растительного покрова 

ботаники делят болото на лесные, кустарниковые, кустарничковые, моховые и 

травяные. Изучением болот занимается наука - болотоведение. 

Можно ли дать общее определение болоту как экологической системе? Учёные не раз 

делали попытки давать такие определения; наиболее удачным, возможно, является 

следующее: болото – своеобразная и сложная природная система взаимосвязей 

компонентов биогеоценозов, формулирующаяся в условиях обильного увлажнения. 

    Это определение нуждается в расшифровке. Прежде всего, что такое -  
биогеоценоз? 
Известный советский эколог, академик В. Н. Сукачёв, в 1904 году впервые 
предложил этот термин. Он писал, что биогеоциноз это «совокупность на 
известном протяжении Земной поверхности однородных природных явлений: 
атмосферы, растительности, животного мира, мира микроорганизмов, почвы 
и гидрологических условий, умеющая свою особую специфику взаимодействия 
этих слагающих её компонентов и определённый тип обмена веществом и 
энергией их между собой и с другими явлениями природы  и представляющее 
собой внутреннее противоречивое диалектическое единство, находящееся в 
постоянном движении, развитии». Или: биогеоценоз – это растительное 
сообщество (фитоценоз) вместе с населяющем его животным миром 
(зооценозом) и соответствующим участком земной поверхности – с его 
особыми свойствами атмосферы (микроклимата), геологического строения 
почвы и водного режима. Все эти компоненты составляют единый 
взаимообусловленный комплекс. 
    Первая особенность, отличающая болотные биогеоценозы от других (лесных, 
степных, пустынных и т.д.), - постоянное или застойное длительное или 
обильное слабопроточное увлажнение. 
    Другая их особенность – своеобразный растительный мир, представляющий 
сочетание различных экологических и жизненных форм. Тут и влаголюбивые 
растения – гигрофиты и водные – гидрофиты, и те, что приспособились к 
жизни в условиях среднего водоснабжения – мезофиты, и хорошо переносящие 
засуху – ксерофиты и холодостойкие  растения умеренных влажных поясов – 
психрофиты. В состав этих экологических групп входят деревья, кустарники, 
травы, мхи, лишайники. 
    Третья особенность болотных биогеоценезов – болотный тип 
почвообразования. В болотах может отлагаться ил, органо-минеральные 
грязи, может происходить оглеение минеральной почвы (превращение окисных 
соединений, главным образом железа, в закисные,  при котором почва 
принимает голубоватую или бледно- серую окраску). Часто происходит 
процесс, характерный исключительно для болот: образование и накопление 
торфа. Если болотообразование – интрозональный процесс, охватывающий 
почти все географические зоны земного шара, то торфообразование – процесс с 
ярко выраженным зональным характером. 
    Наличие торфа – не обязательный признак болота. Например, нет торфа на 
затопляемых в период разлива рек в пойменных лугах, в болотах степей и 
пустынь – остатки растений там быстро распадаются в условиях сухого 
воздуха и высоких температур. 
 Нет торфа и во многих болотах тропиков – в них отлагается ил и грязи; там 
же слишком быстро идёт разложение остатков растений.  
В приморских болотах быстрому разложению способствует солёная вода, в 
дельтах и речных заводях – проточность, насыщенность воды кислородом. 
Значит, торфяные болота – это частичный случай, но в условиях умеренного 



и холодного климата избыток влаги почти всегда ведёт к образованию торфа. 
Таким образом, понятие «болото» шире, чем понятие « торфяное болото»,  
«торфяник». Болото могут быть с торфом и без него. 
    На всей Земле площадь, занятая болотами, исчисляется 350 миллионами 
гектаров, а на долю нашей страны от этого приходится 73% , что составляет 
площадь пяти таких государств,  как Франция. 
 

2.Как зарождаются болота. 
 

    Первые болота появились 400 миллионов лет назад, в девонском периоде 
геологической историей Земли. Наибольшего расцвета они достигли в 
каменноугольном (карбоновом) периоде. Растительный покров карбоновых 
болот – древовидные папоротники, хвощи, плауны – был тем материалом, из 
которого образовался каменный уголь. В течение этого периода накопилось 
угля около 23% от всех его мировых запасов. 
    В растительном покрове третичного периода это последний в истории 
Земли кайнозойской эры господствовали хвойные породы – таксодиум, 
болотный кипарис, нисса. За это время в недрах Земли образовалось более 
половины угольных запасов. Позже, когда начал наступать ледник, древесные 
породы третичного периода исчезли с территории Европы и Азии. Некоторые 
из них сохранились до настоящего времени лишь на болотах юго-восточной 
части США и Центральной Америки, где они растут вместе со сфагновыми и 
земельными мхами, осоками. 
    Академик В.И. Вернадский писал, что при благоприятных геологических 
условиях болотные таксодиевыелеса Флориды через долгие тысячелетия могли 
бы дать пласты каменного угля. 
    Лишь в четвертичном периоде, в плейстоцене – в то время когда наступал 
ледник, - впервые возникли болота, на которых преобладающими растениями  
и торфообразователями стали мхи и травы. Соответственно резко 
изменились условия водно-минерального режима: если формирование угля шло в 
щелочной среде. Богатой натрием, алюминием, кремнием, то торф 
потребовал для своего образования кислой среды. 
    Современные болотные биогеоценозы – результат длительной эволюции, 
продолжавшийся миллионы лет. Те из них, что находятся в тундре и таёжной 
зоне, появились относительно недавно. Их возраст не превышает 10-12 тысяч 
лет. Последний отрезок четвертичного периода кайнозойской эры – голоцен 
(его возраст около 12 тысяч лет) - время, когда ледник начал отступать. 
Растительность голоценовых болот связана с растительностью пород 
третичного периода, образовавших залежи бурого угля 
    Болота возникали и возникают в результате  взаимодействия многих 
объективных физико-географических факторов-климатических, геологических, 
гидрологических, почвенных. Процесс их возникновения широко распространён, 
особенно в умеренных широтах, где он представляет особый тип 
почвообразования-формирования торфянистых или торфяных почв, а в 
дальнейшем  мощных торфяных отложений. 
    В течение голоцена болота возникли в результате заболачивания суши или 
зарастания водоёмов. В зависимости от водно-минерального питания они 
стали верховыми (не связанными с грунтовыми водами, а питающиеся 
исключительно атмосферными осадками), 
 низинными (питающимися грунтовыми водами, богатыми раствором 
минеральных солей) или переходными (в стадии промежуточного развития: от 
низинных – к верховым). 



     Разнообразие типов болот зависит от их происхождения,  
условий водно-минерального питания, географического и геоморфологического 
положения. Они отличаются дуг от друга растительным покровом, 
строением и глубиной торфяной залежи. 
То или иное сочетание растений, совместно обитающих на данной 
территории в более или менее однородных условиях, носит название 
растительной группировки, или фитоценоза. 
    Верховые болота в разрезе напоминают линзы, пропитанные водой. 
Поскольку атмосферные осадки, питающие эти болота, не содержат 
растворов минеральных солей, там живут растения, приспособившиеся к 
недостатку питания: сфагновые мхи, кустарнички – багульник, мирт 
болотный, вереск… 
    Встречаются и деревья – сосна, берёза, но они угнетены и сильно 
отличаются внешним видом от своих собратьев в обычном лесу. 
    Низинные болота, расположенные в местах выхода на поверхность 
грунтовых вод, ключей; они приурочены к долинам рек и их поймам, берегам 
водоёмов. На них всегда богатая растительность. Особенно плодородны их 
почвы в притеррасных частях речных пойм.  
    Болота не остаются неизменными. Так же, как и все явления природы, они в 
постоянном движении и развитии. Например, при зарастании водоемов одни 
растительные сообщество постепенно сменяются другими. Это  приводит  к 
изменению состава и свойств торфяных отложений. Аналогичное явления 
происходят на болотах, образующихся на суше. Пока верхний слой торфяных 
залежей находятся в сфере влияния грунтовых вод, развивается незиные 
болота. Постепенно, по мере накопления торфа, болото растет вверх и 
грунтовые воды уже не достигает верхних слоёв. Питание растений идёт за 
счёт атмосферных осадков, а это вызывает изменения в растительном 
покрове: появляются менее требовательные к минеральному питанию 
травянистые растения и сфагновые мхи. Низинные болота становится 
переходным. Дальнейшее накопление торфа приводит к полной изоляции 
грунтовых вод того слоя торфяной залежи, где расположены корни растений, 
и болото вступает в новую стадию – оно становится верховым.  
 

 

Все моховые болота Лебяжьевского района своим происхождением связаны 

с зарастанием  озерных водоемов.  Экосистемы сфагновых болот  в районе 

большая редкость. Причиной этого является, во-первых, возвышенный, 

рассеченный эрозионными процессами рельеф, исключающий в большинстве 

случаев образование замкнутых бессточных котловин, а также умеренно – 

континентальный климат, для которого не характерно избыточное 

увлажнение. В этих условиях в результате деятельности ветра 

формировались котловины выдувания и протекали суффозионные процессы 

– вымывание легких материнских пород грунтовыми водами, 

способствующее проседанию грунтов. 



Превращение озер в болота – закономерный процесс их эволюции. 

Причем он идет тем быстрее, чем мельче озеро и меньше его размер. 

Зарастание обычно начинается от берегов, в результате чего отмершие 

части растений постепенно заполняют озерную котловину отложениями. 

Это создает условия для перемещения всех растительных зон в сторону 

глубокой части озера. Процесс зарастания происходит также и с 

поверхности в результате образования сплавины – слоя из живых и 

отмерших растений. Ее основу составляют растения с длинными, 

стелющимися по воде корневищами: белокрыльник, сабельник и др. На 

сплетениях корневищ поселяются сфагновые мхи. Сплавина постепенно 

разрастается в ширь и в толщину, застилая поверхность озера и 

трансформируя его в сплавинное болото. Постепенно сфагновые мхи 

становятся основными доминантами среди автотрофных растений, 

которые играют ведущую роль в условиях болотных экосистем. Выделяемые 

ими органические кислоты затрудняют разложение отмирающих частей 

растений. В результате ослабляется роль редуцентов, и болото начинает 

накапливать торфяную толщу. Это является важнейшей особенностью 

болотных экосистем, где аккумуляция диоксида углерода значительно 

превышает его отдачу в результате дыхания. Подсчитано, что ежегодно 

около 2% углерода из биогенного круговорота этого элемента в атмосфере, 

задерживается в торфяной толще болот. Этим определяется их огромное 

биосферное значение как аккумуляторов избытков диоксида углерода, 

поступающих в атмосферу в результате абиогенных процессов – 

извержения вулканов, а также антропогенного влияния – сжигания 

ископаемого топлива и т.п. Поэтому охрана болот актуальна с точки 

зрения борьбы с парниковым эффектом. 

Велико водоохранное значение моховых болот. Занимая возвышенные 

части водоразделов, сложенные водопроницаемыми породами, они играют 

огромную роль в пополнении запасов подземных вод. Моховые болота 

являются резерватами местообитаний специфичных только для них видов 



растений и животных. Это объясняется тем, что сфагновые мхи – 

основные доминанты рассматриваемых сообществ создают в них особую 

среду обитания.. 

В связи с большим природоохранным значением сфагновые болота 

привлекали к себе внимание ученых. 

Подробные сведения о них приводятся в работах ученых, изучавших 

эти ландшафтов: Н.И.Науменко,  А.В.Зырянова,  Н.А.Огнева.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2. ОСОБО охраняемые природные территории:  Памятник    природы- 

“Березовый РЯМ” 
 

 
 На территории Лебяжьевского района расположено 6 памятников 

природы. Это наиболее живописные и по своему неповторимые 

природные объекты, подлежащие охране. Уникальные или 

типичные ,ценные в научном , культурно-познавательном или 

эстетическом отношении природные объекты. 

Все они для нашего района уникальны и в случае нанесения им ущерба, на  

восстановления   естественным путем  нужны .. 

 Один из этих объектов природы знаменитое сфагновое болото 

Березовый Рям,  расположен на территории Елошанской сельской 

администрации.. 



 

Урочище Березовый  Рям  представляет собой осоково – пушицево- 

сфагновое болото с березой пушистой на торфяной залежи . 

Удивительное творение природы –рямы. Это особенные болота, 

образовавшие на месте бывших озер, поросшие кустарником багульника. 

молодыми березками и соснами. Основная часть такого болота занята 

мхами. Основную средообразующую роль в экосистемах моховых болот 

играют сфагновые мхи. В связи с этим охрана биоразнообразия 

рассматриваемых природных комплексов теснейшим образом связана с 

охраной этих растений.  

Местоположение: расположен в 5км., Севернее  с.Елошное близ дороги  

Елошное-Фрунзе. 

 Площадь: -32га. 

 Установлена водоохранная зона шириной- 300м. 

Профиль: комплексный  

В северной части болотного массива  

Находится небольшое по площади     зеркало открытой воды. 

 

ПРОИСХОЖДЕНИЕ: 

Сформировалось в  результате заболачивания  

пресных озер 

 Режим охраны: учрежден памятник природы постановлением №860З от 

16.10.1984г.. 

Описание объекта: Объект включает 2 торфяных болота:  расположенных 

поблизости друг от друга (кв. 56) и лесной массив, образующий буферную 

зону. : Болота имеют округлую форму и со всех сторон окружено березовым 

лесом .Первое болото расположенное ближе к деревне Фрунзе  называют 

березовым ,а второе расположенное к с.Елошное- сосновым. По 

воспоминаниям старожилов 30 лет назад здесь еще была значительная 

площадь свободного от растительности водного зеркала ..Так по рассказам 

Бетехтина Валерия, местными   жителями   д..Фрунзе  был проведен промер 

глубины открытой части болота. Они связали трое вожжей ,длина каждой 

примерно шесть  метров, но до дна так и не достали.  Первое болото 

покрыто мхами, главным образом, сфагнумом. Кочки в его центральной 



части образуют пушицы влагалищная (3%) и широколистная (5%), а так же 

осоки волосисто-плодная (50%), пузырчатая (20%), пепельно-серая. На 

кочках обильна росянка круглолистная. Из разнотравья обычна наумбургия 

кистевидная. Изредка встречаются невысокие (1-3 м) деревца березы 

пушистой (5%). 

Обильно встречается сабельник болотный, вахта трехлистная, , 

рогоз широколистный. 

Вокруг болота лес из березы пушистой и осины: 9Б 10С с высотой 

деревьев около 22-23 м. Основные сплавинообразователи: сабельник 

болотный, вахта трехлистная, различные виды осок, рогоз широколистный, 

тростник. Из древесных растений – береза пушистая и ива пепельная. 

 

Болотная растительность: Мох Сфагнум 

Сем. СФАГНОВЫЕ – SPHAGNACEAE 

Род Сфагнум – Sphagnum 

1. Sphagnum fallax (Klinggr). обманчивый- Sphagnum angustifolium (С. lens, ex 

Russ) узколистныйС. 

 

Мох Сфагнум-это 

 

растения, из которых состоит торф. Эти просто устроенные растения не 

имеют ни корней, ни каких-либо структур, контролирующих водообмен. 

Сфагны впитывают воду вместе с растворенными в ней веществами 

аналогично губке - всей поверхностью листьев, облегающих 

многочисленные веточки, растущие из единственного стебля.  

 

Сфагнум - это мох, который можно увидеть на болоте. Он может быть 

зелёным, бурым, белым и даже красным. Растёт он всю свою жизнь. 

Точнее, растёт его верхняя часть, а нижняя постепенно отмираем, 

образуя торф. Слово «сфагнум» в переводе с греческого означает 

«губка». Этот мох способен впитывать невероятно много воды – в 30 – 

40 раз больше, чем весит сам! : 



 

Свойства сфагнума:  

1. Поразительная гибкость. 

2. Антибактериальные свойство..  

      3.Отличительная воздухопроницаемость. 

Сфагнум издавна был одним из наиболее полезных человеку 

дикорастущих растений. Он широко применялся для утепления стен, в 

крестьянских хозяйствах.  

 

Сфагнум используется очень во многих отраслях жизни (укладка срубов, 

перевозка корнеплодов, флористика медицина, моюще-

дезинфицирующие средства).  

 

КЛЮКВА.  

 

В природе все виды клюквы растут в сырых местах. Стелющиеся 

кустарнички с гибкими нитевидными укоряющимися стеблями длиной 

от15 до30 см. Ежегодно одно растение образует несколько сотен ягод.  

 

Ягоды клюквы идут на приготовление морсов, соков, квасов, экстрактов, 

киселей, представляют собой хорошие источники витаминов. Листья 

могут употреблять как чай. 

Ягоды используются как 

противоцинготное средств, при 

простудных заболеваниях, 

ревматизме, ангине, 

авитаминозах, а также в 

пищевой и ликероводочной 

промышленности. 

Клюква- вечнозеленые кустарнички, обильно цветут и украшают 

болото. Родовое латинское название растения переводится на русский язык 

как «кислый шарик». Осенью яркие ягоды горят огоньком на зеленом 

 



сфагновом ковре верхового болота. Ягоды могут долго  храниться в 

обычных условиях т.к. в них высокая концентрация органических кислот 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Сабельник болотный (декоп, лапчатка болотная, пятилистник) - 

многолетнее лекарственное растение с ползучим корневищем и 

приподнимающимися красноватыми деревенеющими стеблями, 

изогнутыми, как сабля. Корневища у него длинные, тянущиеся в воде и 

рыхлом слаборазложенном торфе на 2 — 3 м. Нижние листья 

непарноперистые, с пятью — семью листочками, верхние — тройчатые. 

Цветы темно-красные, с подчашием, собраны в кисти и появляются в 



августе.  

Растет он в низинных травяных болотах по берегам рек и озер, на 

влажных и затопляемых лугах, покрытых сфагновым мхом, часто в 

обществе осок, в заболоченных лесах, по тихим заводям, в тундре. Он 

участвует в зарастании мелководных водоемов, образует плотные густые 

заросли, от которых корневища вытягиваются к воде. Стоит на сплавине 

появиться сабельнику, и по ней можно спокойно идти, несмотря на то, что 

она висит над водой и колышется. Он растет в тундре и тайге, собирают 

траву (в июне — июле) и корневища (осенью).  

Лекарственным сырьем у сабельника является все растение: листья, 

стебли, корневища. Собирать их можно все лето, но лучше всего 

заготавливать осенью, когда в корневищах собирается вся «аптека». Жители 

Крайнего Севера делают из листьев и корневищ сабельника чай, который 

обладает вяжущим, противовоспалительным, потогонным и 

кровоостанавливающим действием. Он лечит ревматизм, желудочно-

кишечные и простудные болезни, действует 

как жаропонижающее. Спиртовые вытяжки 

применяют для лечения воспалительных 

процессов в суставах и при отложении 

солей. Замечено, что действие сабельника 

медленное, требуется длительное лечение.  

Свежее лекарственное растение 

применяют наружно как ранозаживляющее 

и противовоспалительное. Измельченная и 

заваренная трава в виде компресса 

используется при ушибах, ревматизме, 

радикулите, при мастите к опухолям желез 

и геморрое. Отвар из смеси цветков, 

листьев, стеблей и корневищ применяют 

для полоскания рта при разрыхлении десен 

и зубной боли.  

Водный настой травы и корневищ 

применяют при поносах, кровотечениях, ревматизме, нарушении обмена 

веществ, заболеваниях, вызванных поднятием тяжести.  

Настойка сабельника готовится настаиванием в течение 21 дня 

нарезанных частей растений на водке или 70%-ном спирте. Принимать от 1 

чайной до столовой ложки 3 раза в день при подагре. В тяжелых случаях 

принимать по небольшой рюмке. Чтобы был результат от лечения, надо 

выпить до 1 л настойки. Этой же настойкой растирают больные суставы и 



делают компрессы при ревматизме и полиартрите.  

Н.И. Даников рекомендует применять настой этого лекарственного 

растения при раке желудка и молочной железы. Кашицу из листьев или 

свежей лечебной травы прикладывают к злокачественным опухолям.  

Остеохондроз и ревматизм лечат отваром из травы и корневищ с корнями, 

который готовят из расчета 1 столовая ложка на стакан кипятка. Пить по 0,3 

стакана 3 раза в день до еды. После 4 — 6 месяцев лечения наступает 

значительное улучшение или полное выздоровление. Отвар принимают 

также по 1 — 2 столовых ложки 3 — 5 раз в день для профилактики раковых 

заболеваний 

 

 

 

 

 

 

 

Растительность доледникового периода: 

Телиптерис болотный — Thelypteris palustris (S. F. 

Gray) Schott = Dryopteris thelypteris (L.) A. Gray.   

 Корневище ползучее, шнуровидное. Листья 

расставленные или  

скученные, продолговато-ланцетные, крупные (до 

30—60 см длины), дважды перистые. Листовые 

доли первого порядка очередно расположенные, 

ланцетно-линейные, по  основания рассечены на 

узкотреугольные цельнокрайние доли второго 

порядка, имеющие на спороносных листьях, 

загнутые книзу края. Спороносные кучки 
расположены открыто и густо на нижнейповерхности листовых долей.  

Представляет научный интерес в связи с прерывистостью распростра--
нения 

 Сибири является пережитком растительности доледникового периода. 

 



 

РЯСКА МАЛАЯ БОЛОТНАЯ - Lemna minor L.  

Семейство рясковые - Lemnaceae.  

Ряска малая болотная - маленькое многолетнее плавающее на 

поверхности воды растение, имеющее упрощенное строение: не 

расчленяется на стебель и листья, а представляет собой 

маленькое зеленое листовидное тельце - "листец", темно-зеленого 

цвета 0,5-1 см в диаметре, от которого в воду отходит одиночный 

корень. Размножается путем почкования и зимующих почек, 

падающих на дно водоемов. Цветет очень редко в мае-сентябре. 

Произрастает во всех областях России, Украины, Беларуси, в 

Средней Азии.  

Растет ряска болотная в изобилии в стоячих водоемах и часто 

сплошь покрывает всю поверхность. Растение содержит 

антоцианы, флавоноиды, соли меди, брома, железа, ванадия, 

кальция, кремния, следы радия, 25% протеина, незначительное 

количество аскорбиновой кислоты.  

Ряска болотная обладает десенсибилизирующим, 

спазмолитическим, жаропонижающим, мочегонным, вяжущим, 

кровоостанавливающим, общеукрепляющим, противоглистным, 

антимикробным, противогриппозным действием. В китайской и 

русской народной медицине ряска болотная применяется в виде 

отвара внутрь при аллергических заболеваниях, крапивнице, 

ангионевротических отеках и витилиго, а как наружное средство 

она рекомендуется при карбункулах, опухолях, рожистом 



воспалении, укусах змей и конъюнктивитах. Арабская медицина, 

народная медицина европейских стран и гомеопатия применяют 

отвары и настой ряски болотной при бронхиальной астме, полипах, 

ринитах, ларингитах, фарингитах, бронхитах. В виде 

болеутоляющих припарок ряска болотная используется при 

ломоте, ревматизме, подагре. Припарки применяются как 

мягчительное средство, в частности, при кашле и геморрое.  

Настой раски болотной используют также при диспепсии, как 
кровоостанавливающее, общеукрепляющее, вяжущее, желчегонное, 
противоцинготное, противогриппозное и антимикробное средство. 
Согласно литературным данным, экстракты из ряски малой 
болотной обладают противомалярийной активностью. Немецкая 
народная медицина рекомендует спиртовую настойку ряски в виде 
капель при воспалении слизистой оболочки верхних дыхательных 
путей, хроническом упорном насморке, ларингите, фарингите, 
желтухе и ревматизме. Наружно настой ряски болотной 
используется для обмываний и смачивания ран, язв и фурункулов. 
Ряска болотная применяется с успехом в дерматологии при 
аллергических заболеваниях кожи (крапивнице, экземе, 
нейродермите, отеке Квинке, почесухах и др.), внутрь и наружно при 
витилиго, облысении, псориазе, поседении волос и других 
заболеваниях кожи.  

Калужница болотная — Сaltha palustris L.  

Широко распространена по болотам, сырым лугам, берегам водоемов 

европейской части России 

 
Сaltha palustris  

 

 
Сaltha palustris f.alba  

 

 
Сaltha palustris f.pleno  

 

Многолетнее растение, образующее рыхлые кустики до 40 см высотой. 

Листья кожистые, плотные, блестящие, светло-зеленые, округзначительно 

http://flower.onego.ru/voda/enc_0059.jpg
http://flower.onego.ru/voda/enc_4769.jpg
http://flower.onego.ru/voda/enc_4365.jpg


мельче. После цветения листья темнеют и сильно разрастаются. Цветки 

золотисто-желтые до 4,5 см в диаметре. Цветет с конца апреля около 20 дней. 

Все части растения слабо ядовиты.Предпочитает сильно увлажненные места, 

может расти и на сухих местах при наличии обильного полива.  Имеет 

садовые формы с махровыми цветками бледно-желтой и белой окраскилые. 

Прикорневые листья до 12 см в поперечнике, стеблевые — значительно 

мельче. После цветения листья темнеют и сильно разрастаются. Цветки 

золотисто-желтые до 4,5 см в диаметре. Цветет с конца апреля около 20 

дней.. 

 

Осока омская 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   Географическое распространение. Осока омская за 
пределами России встречается лишь в Скандинавии и Польше. Ее ареал 
охватывает большинство районов европейской части России, Кавказ, Западную и 
Восточную Сибирь, Казахстан.  

Морфологическое описание. Образует плотные дерновины или сравнительно 
невысокие кочки до 0,6 м в диаметре. Кочки пронизаны толстыми (1-2 мм в 
диаметре) шнуровидными придаточными корнями, опушенными светло-серыми 
корневыми волосками. Стебель трехгранный, 60-100 см высотой, 1,5-2 мм 
толщиной, по углам в верхней части шероховатый, при основании одетый 
жесткими, острокилеватыми, светло-желтыми или темно-соломенными 
чешуевидными листьями, пленка которых распадается с образованием 
многоячеистой сеточки. Побеги дициклические, редко - озимые моноциклические.  

Соцветие 10-20 см длины, из 3-5 прямостоячих иди слегка отклоненных от оси 
соцветия колосков. Верхний 1 (редко 2) колосок мужской, 3-5 см длины. Женских 
колосков 2-3, они сидячие, лишь нижний иногда на короткой ножке, коротко 
цилиндрические, 2,5- 4 см длины и около 5 мм ширины. Кроющий лист при 



нижнем колоске короче соцветия, без влагалища. Прицветные чешуи женских 
цветков темно-бурые, заостренные или туповатые, при оснований иногда с 3 
нерезкими жилками, несколько короче мешочков. Рылец 2.  

Онтогенез и ритм сезонной вегетации. Семена имеют всхожесть 10-20%. 
Период набухания их -30- 40 дней.  

В условиях травяных и осоковых болот она образует кочки, имеющие 50-60 см 
высоты и до 70 см в диаметре. Побеги развиваются как дициклические, некоторые 
побеги с неполным циклом развития. Цветение в конце мая - начале июня, 
плодоношение в июле. Размножение идет, по-видимому, в основном 
вегетативным.  

Экология и фитоценология. Осока омская растет в условиях болотного 
увлажнения, избегает среднеувлажненные и сухие местообитания. Предпочитает 
хорошо освещенные или слабо затененные мест. Геофит и гемикриптофит.  

Растет на перегнойно-глеевых, торфянистых, от бедных до довольно богатых 
почвах, среднебогатых минеральным азотом, плохо аэрируемых, индикатор 
низинных топяных торфов. Встречается на почвах разной кислотности (рН 4,5-
7,5), но чаще на почвах со слабокислой реакцией. На выпас и осушение реагирует 
отрицательно.  

Осока омская характерна для низинных и переходных болот, заболоченных 
берегов водоемов, болотистых лугов, встречается как в лесной, так и в 
лесостепной зонах. Фитоценозы с ее участием занимают обычно сильно 
обводненные открытые участки без древостоя и кустарников 
 

Со сфагновыми болотами в  связано около 250 видов сосудистых растений. 

Среди них специфичными для данных местообитаний являются 30.. 

Семейство Вересковые – Ericacеae. 

1. Багульник болотный (Ledum palustre) моховые болота. В прошлом  

2. Болотный мирт обыкновенный (Chaemaedaphne calyculata)   

3. Клюква болотная (Oxycoccus palustris)  

Семейство Ивовые (Salicaceae) 

4. Ива лапландская (Salix lapponicum) .. 

Семейство Осоковые (Cyperaceae) 

Осока 

Растения Красной книги  



 
        ЛЮТИК ГМЕЛИНА 

               

Небольшое водное     или         болотное многолетнее растение с тонкими      

голыми стеблями длиной 5—20 см.Нижние листья длинночерешковые, 

верхние — почти сидячие. У болотных форм пластинка листа 10—15 мм 

шириной, почковидная, разделенная на 3 доли, средняя из которых 3-

раздельная, а боковые — 5-раздельные.Цветки до 10мм в диаметре. 

Чашелистиков 5, желтых лепестков 5, немного длиннее чашелистиков. Плод 
состоит из голых плодиков с крючкообразными носиками. 

                            

 

 

 

 

 

  Болотный мирт)  

  Кассандра 

(хамедафна) 

обыкновенная.   

  

  
  

 Мирт болотный.  

  

 Хамедафна 

обыкновенная, 

или Болотный 

мирт.  

  

 Мирт болотный"  

  

 Мирт 

болотный.  

  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B5%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D0%B4
http://images.yandex.ru/yandsearch?ed=1&text=%D0%9C%D0%B8%D1%80%D1%82%20%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9&p=7&img_url=green58parallel.ucoz.com/_ph/19/2/334098486.jpg&rpt=simage
http://images.yandex.ru/yandsearch?ed=1&text=%D0%9C%D0%B8%D1%80%D1%82%20%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9&p=8&img_url=medonos-rasteniya.narod.ru/images/chamaedaphne_calyculata.jpg&rpt=simage
http://images.yandex.ru/yandsearch?ed=1&text=%D0%9C%D0%B8%D1%80%D1%82%20%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9&p=9&img_url=tulamires.hut1.ru/foto/15.jpg&rpt=simage
http://images.yandex.ru/yandsearch?ed=1&text=%D0%9C%D0%B8%D1%80%D1%82%20%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9&p=10&img_url=green-kedr.ucoz.ru/_ph/7/2/639939653.jpg&rpt=simage


  

 

 

 Мирт болотный.  

  

   

 

  

 

 ...названиями - 

багун, кассандра 

или болотный 

мирт.  

 

   

 

ВОСКОВИЦА ВОЙЛОЧНАЯ (МИРТ БОЛОТНЫЙ) - Myrica tomentosa (DC.) 
Aschers. et Graebn.  

Семейство восковниковые - Myriciaceae Blume  

 
Восковица войлочная (мирт болотный) - двудомный кустарник до 1, реже до 1,5 м 

высотой, с густыми темно-серыми ветвями, молодые ветви опушенные, с 

многочисленными железками. Листья обратноланцетные, продолговато-

обратнояйцевидные, тупые или заостренные близ вершины, с немногими 

неглубокими зубцами, 2-6 см длиной и 0,8-1,5 см шириной, с завороченным краем, 

сверху темно-зеленые, снизу более бледные, с обеих сторон с коротким 

опушением, железисто-точечные, со своеобразным сильным запахом. 

Пыльниковые сережки многочисленные, сидячие, собраны на концах ветвей, 0,8-

1,2 см длиной. Пестичные сережки более короткие, плотные, 0,3-0,5 см, при 

плодоношении 0,6-1,5 см. Плод сухой, сборная костянка. 

Цветет в апреле-мае. 

Распространен на Дальнем Востоке России. 

Растет на моховых болотах и по побережью моря, чаще большими группами и 

зарослями. 

С лечебной целью используются олиственные веточки. 

http://images.yandex.ru/yandsearch?ed=1&text=%D0%9C%D0%B8%D1%80%D1%82%20%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9&p=11&img_url=macroclub.ru/gallery/data/521/17501.jpg&rpt=simage
http://images.yandex.ru/yandsearch?ed=1&text=%D0%9C%D0%B8%D1%80%D1%82%20%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9&p=12&img_url=forestdoctor.ru/www/OPRDL/86.files/95.jpg&rpt=simage
http://images.yandex.ru/yandsearch?ed=1&text=%D0%9C%D0%B8%D1%80%D1%82%20%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9&p=13&img_url=www.nevoterm.ru/atlas_dikorastushih_rastenij/mirt3.jpg&rpt=simage
http://images.yandex.ru/yandsearch?ed=1&text=%D0%9C%D0%B8%D1%80%D1%82%20%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9&p=14&img_url=img-fotki.yandex.ru/get/3408/vzforest.1/0_b036_4166c517_L.jpg&rpt=simage
http://images.yandex.ru/yandsearch?ed=1&text=%D0%9C%D0%B8%D1%80%D1%82%20%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9&p=15&img_url=www.admhmao.ru/obsved/Gordeev/Foto/Spring/156.jpg&rpt=simage
http://images.yandex.ru/yandsearch?ed=1&text=%D0%9C%D0%B8%D1%80%D1%82%20%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9&p=16&img_url=img-fotki.yandex.ru/get/2914/shorann.35/0_5922b_467013ad_XL&rpt=simage
http://images.yandex.ru/yandsearch?ed=1&text=%D0%9C%D0%B8%D1%80%D1%82%20%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9&p=17&img_url=macroid.ru/_data/74/IMG_0275.jpg&rpt=simage
http://images.yandex.ru/yandsearch?ed=1&text=%D0%9C%D0%B8%D1%80%D1%82%20%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9&p=18&img_url=img-fotki.yandex.ru/get/5906/kazakov-traveller.7/0_63182_4cb497d9_XL.jpg&rpt=simage


В олиственных веточках обнаружены флавоноиды, дубильные вещества, 

сапонины; в корнях - тритерпеновые соединения (мирикадиол, тараксерол, 

тараксерон). Листья содержат мирикадиол.                                    . 

Растение обладает противовоспалительным, кровоостанавливающим, 

потогонным, желчегонным, противоглистным, противопоносным, инсектицидным 

действием. 

Настой олиственных веточек в народной медицине применяют в качестве 

кровоостанавливающего средства, а также от закупорки вен. Порошок 

облиственных ветвей используют в качестве ранозаживляющего средства. Листья 

в виде водного настоя применяют при чесотке и других кожных заболеваниях и как 

суррогат хмеля. 

Кустарник может быть использован как культура для заболоченных участков. 

Почки цветочные дают желтую окраску. 

1. 1 столовая ложка сухих олиственных веточек на 1 стакан воды, кипятить 4-

8 минут, настаивать 1 час. Принимать по 1-2 чайных ложки 3 раза в день при 

кровотечениях и закупорке вен. 

2. 3 столовые ложки сухих олиственных веточек на 0,5 л воды, кипятить 5 
минут, настаивать 1 час.  

 

 

 

 

 

 

Болотные птицы 
                Лунь болотный  

 



ЛУНЬ БОЛОТНЫЙ 

(Circus aeruginosus) 

Птицы / Птицы хищные дневные / Ястребиные / 
ЛУНЬ БОЛОТНЫЙ 
Aves / Falconiformes / Accipitridae / Circus aeruginosus 
ЛУНЬ БОЛОТНЫЙ (Circus aeruginosus) Как и у 
других луней, самки болотного луня значительно 
крупнее самцов. Размеры болотного луня таковы: 
общая длина 49-60 см, размах крыльев 110-140 см, 
длина крыла 36-43 см, вес 500-750 г. Возрастные 
изменения и половые различия в окраске значительны. Окраска взрослых самцов 
болотного луня состоит из серого, белого, бурого (у западных особей) или и 
черного (у восточных особей) цветов; темя бурое или черное с охристыми 
краями перьев; кроющие кисти, второстепенные маховые, рулевые 
серебристо-серые; спина и плечевые бурые (у западных птиц) или черные с 
более или менее развитым светлым рисунком (у восточных птиц); передние 
первостепенные маховые с беловатым основанием и черной вершиной. У 
взрослых самок болотного луня охристая с темными пестринами голова, бурая 
спинная сторона тела с охристыми отметинами на кроющих крыла и 
плечевых; малые кроющие крыла сероватые; брюшная сторона бурая с 
охристым пятном на груди; рулевые бурые с сероватым налетом (у западных 
птиц) или бурые с темными поперечными полосами (у восточных птиц). 
Молодые болотные луни в первом гнездовом наряде похожи на взрослых самок, 
но без сероватого цвета на малых кроющих крыла и с более узкими 
продольными отметинами на темени. Радужина желтая, клюв и когти черные, 
восковица и ноги желтые. Болотный лунь распространен в умеренной полосе 
Европы и Азии (на восток до Монголии и Маньчжурии), в Северо-западной 
Африке, на островах, Реюньон и Мадагаскаре, в Австралии. В северной части 
области распространения перелетная птица, зимующая главным образом в 
Африке к югу от Сахары и в Южной Азии (иногда севернее, например, в 
Средиземноморье у Передней Азии, в Передней Азии, у Южного Каспия). 
Гнездится болотный лунь в болотистых, заросших камышом и тростником 
местностях у водоемов. Гнезда хорошо укрыты среди растительных зарослей, 
реже среди прибрежных кустарников. Кладка из 4-5, редко из 2 или 6 яиц. Яйца 
белые, иногда с зеленоватым оттенком и охристыми пестринами. 
Насиживает самка немного более месяца (33-36 дней). Гнездовой период 
несколько менее двух месяцев. Пищу болотных луней составляют мелкие 
птицы (скворцы, жаворонки, овсянки и т. п.), также молодые, реже взрослые 
птицы средних размеров (утки, пастушковые, чайки); охотно поедаются яйца, 
полуснулая рыба, лягушки. Наконец, болотный лунь ловит и мелких зверьков, в 
особенности грызунов. 

                                             КУЛИК.  

 

Самый большой отряд болотных птиц, на которых ведётся охота в нашей 

стране, это кулики. Болотный кулик телом не больше русского голубя, но 
имеет очень длинные ноги, шею и нос, отчего и кажется довольно 

большою птицей. Питаются насекомыми.  
 

Болотные кулики, несчастные жертвы всякого стрелка, так беспощадно 
истребляемые, мало уважаются охотниками, без сомнения потому, что их 

везде много и что во время сиденья на яйцах и вывода детей только 
ленивый не бьёт их, ибо не умеющий вовсе стрелять в лет может 

 
  ЛУНЬ БОЛОТНЫЙ - фотографии (3)  

 
  

http://www.floranimal.ru/classes/2606.html
http://www.floranimal.ru/orders/4280.html
http://www.floranimal.ru/families/4284.html
http://www.floranimal.ru/classes/2606.html
http://www.floranimal.ru/orders/4280.html
http://www.floranimal.ru/families/4284.html
http://www.floranimal.ru/gallery_his.php?flid=1193


стрелять их сидячих; но с прилёта или на отлёте никакой охотник ими не 

пренебрегает.  

  

                                       Кряква                       

 

 

                          

 

 

 
БОЛОТНАЯ ВЫПЬ.  

 
Ночная болотная птица семейства цапель, самцы которой весною издают 

крик, похожие на рёв быка. Это в ночной темноте в одиночку отлетает 
болотная птица – выпь. В одном из старых сказаний северных народов 

говорится, что выпь сама не прилетает на родину – её, мол, приносят на 
своей спине журавли. И где они сбрасывают птицу на землю, там она и 

начинает по ночам кричать, принося людям несчастье. Питается 

пиявками, рыбой, лягушками. Ведет ночной образ жизни.  
 

Напуганная выпь почти никогда не слетает со своего места, а 
затаившись, может нанести сильнейший удар клювом.  

 
Питается выпь животной пищей, в основном рыбой. Ест лягушек, 

уничтожает много мышей, крупных водяных и наземных насекомых. 
Гнездо она делает в тростниках или в осоке, у самой воды, и кладёт туда 

3 – 5 голубоватых яиц. Возраст птенцов бывает разный, так как 
насиживание начинается, когда снесено первое яйцо. 



РОЛЬ МОХООБРАЗНЫХ В ПРИРОДЕ И В ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕКА 

Малозаметные и непривлекательные на первый взгляд мохообразные играют 

большую и важную роль в жизни природы. Улавливая энергию Солнца, 

выделяя кислород, участвуя в круговороте вещества и энергии на Земле, 

мохообразные, как и другие растения, представляют собой незаменимый 

компонент биосферы Земли, неотъемлемой частью которой является и 

человек. 

Способные переносить резкие колебания температуры, избыточное 

увлажнение или жестокие засухи, приспособленные к жизни на бедных 

субстратах, мохообразные образуют сообщества в таких местах, где высшие 

сосудистые растения угнетены или вовсе не могут существовать. 

Мохообразные обычно входят в состав первичных растительных 

группировок на поверхности скал и камней, они часто являются пионерами 

зарастания углублений, заполненных водой, и обнаженных почв. Постепенно 

отмирая, пионерные виды мохообразных подготавливают субстрат для 

поселения других видов мохообразных или сосудистых растений. 

Иногда роль мохообразных в сообществе сильно возрастает в связи с 

резким изменением условий местообитания, вызванным воздействием 

животных, человека и факторов, обусловленных жизнедеятельностью самого 

сообщества растений. Например, уничтожение леса — этого мощного насоса, 

выкачивающего влагу из почвы, — в бессточных местах или в местах со 

слабым стоком и близким к поверхности уровнем грунтовых вод приводит к 

появлению в почве избыточной влаги. Начинается процесс заболачивания. 

На почве, покрытой до вырубки, например, черникой, лесными травами и 

некоторыми лесными мхами, появляется сплошной покров из мха политриха 

обыкновенного (Polytrichum commune). Затем появляются сфагны, роль 

которых в растительном покрове постепенно возрастает, и наконец 

образуется моховое болото. При возобновлении леса нарушенный баланс 

влаги в почве восстанавливается, сфагновые и политриховые мхи уступают 

место другим, характерным для леса мхам и цветковым растениям. 

Заболачивание лесов может иметь и необратимый характер. Обычно такой 

процесс наблюдается по периферии крупных сфагновых болот, которые 

увеличиваются и распространяются в связи с общеклиматическими 

изменениями. 

На севере таежной зоны, там, где количество выпадающих осадков 

достаточно велико, нередко происходит заболачивание лугов. 

Накапливающееся при отмирании трав органическое вещество в условиях 

влажного и прохладного климата не успевает разлагаться и превращается в 

торфяной слой, на котором поселяются мхи, впоследствии образующие 

сплошной ковер. Если человек не вмешается в жизнь луга, не улучшит 

аэрацию и питательный режим почвы, луг может превратиться в болото. 

Широко известна роль мохообразных в сложении растительного покрова 

гипновых и сфагновых болот. Но роль болот не сводится лишь к тому, что 

на них добывают торф, который используется в качестве топлива, сырья для 

химической промышленности, материала, употребляемого в строительстве и 

в сельском хозяйстве. Болота — это и место обитания многих, в том числе 

промысловых, животных, и неиспользуемые пока в должной мере ягодные 

http://www.ecosystema.ru/08nature/moss/045.htm
http://www.ecosystema.ru/08nature/moss/045.htm
http://www.ecosystema.ru/07referats/slovgeo/087.htm


1. Мохообразные используются также как индикаторы загрязнения 

атмосферы, глубины протаивания грунта и нарушения условий 

жизни в биоценозах. В таких случаях, обследуя флору 

мохообразных какого-либо района, обращают внимание на наличие 

или отсутствие в ней видов, характеризующихся уже известной 

степенью чувствительности к примеси в воздухе сернистого газа, к 

заболачиванию территории и т. п. 

 

 

 

В годы Великой Отечественной войны детьми и стариками велась 

заготовка клюквы и грибов на болоте ,в голодные военные годы это было 

большим подспорьем. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОЛЬ БОЛОТ: . Характер антропогенного влияния: 1.выпас скота на 

прилежащей к болотам территории . 2.беспокойство гнездящихся птиц в 

процессе сельскохозяйственных работ 

 

1.БОЛОТА ВАЖНЫ всем живущим в них организмам. 

2.В болотах гнездятся и кормятся 

многие птицы. 

3.Препятствуют образованию парникового 

   эффекта. 

4.Человек использует болотные 

 растения: клюкву. 

Значимость: 

 Средообразующая 

 Водоохранная 

 Ресурсная 

 Рекреационная 

 Место сбора клюквы 



Охрана болот 
 

    Даже краткое и не полное знакомство с болотными биогеоценозами 

земного шара и, в частности, с болотными биогеоценозами нашей страны 

позволяет получить представлении о большом их разнообразии, зависящем 

от физико-географических условий. Охранять болото совершенно 

необходимо, и это особенно стало ясно в последние годы. 

 

    Болото является местом обитания редких и исчезающих видов животных. 

В них гнездятся и кормятся крупные птицы – журавли, тетерева, глухари, 

рябчики, куропатки. Это – основные места, где держатся утки, гуси, лысухи, 

кулики, цапли, и другие птицы. На лесных озёрах с заболоченными берегами 

селятся бобры, в болотных озёрах водятся карась, линь, щука, и другие виды 

рыб. Если уничтожить болото, пострадают не только те животные, которые 

на них обитают, но и те, что живут по близости и для которых болото служит 

местом укрытия. 

    Учёными установлено, что численность водоплавающих птиц находится в 

прямой зависимости от площади водной поверхности. Болота – своеобразный 

эталон, дающий возможность изучать природные болотные комплексы и 

протикающие в них процессы. От болот зависит природный баланс 

местности, они играют водозащитную и водоохранную роль.  

    Болото, обязанное своим возникновением в начале голоцена комплексу 

внешних физико-географических факторов, по достижению определённого 

размера сами стали фактором, в значительной степени формирующим 

физики-географическую среду, как в пределах болот, так и на обширных 

территориях. 

    Фактор «массы» болот влияет и на агрессивность  процессов 

заболачивания во многих районах таёжных зонах. Особенности 

взаимодействия болот и окружающей среды имеют как положительные, так и 

отрицательные стороны с точки зрения хозяйственной деятельности 

человека.   
 

 

 

Болота – это особый мир, отдельный, живущий своей особой жизнью, имеющий 

постоянных обитателей и временных гостей, свои голоса, свои шумы и, главное, 

свою тайну.  

Ги де Мопассан 

 

 

 

 

 

 

 

 



                             
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


