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Болото тихой северной страны

В осенних сумерках таинственней погоста.

Цветут цветы. Мы не поймем их роста

Из заповедных недр, их сонной глубины.

И.Бунин



Многоликие болота
Существует множество определений болота, все они схожи, вот одно из них.

Болото – это избыточно увлажненный участок земной поверхности,
характеризующийся своеобразной растительностью (сфагновый мох, росянка, осока,
пушица и т. д.), где происходит накопление и напластование торфа.

В зависимости от количества растворенных в воде минеральных солей, т. е. типа
водно-минерального питания растений, болота разделяют на три крупных группы:
низинные, переходные и верховые.
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Низинные болота с очень богатым водным
питанием. Питается как грунтовыми водами, так
и атмосферными осадками, но основным типом
питания остается грунтовый. Произрастают
евтрофные растения, требовательные к
минеральному питанию. На данном типе болот
встречаются осоки, вахта, тростник, хвощи,
пушица, гипновые мхи, сабельник, таволга
розовая, горец змеиный, папоротник и др. Из
деревьев характерны сосна, ель, береза, ива.
Низинные болота располагаются в пониженных
участках рельефа, имеют плоскую или вогнутую
форму поверхности. Низинное болото



Переходные болота с менее богатым минеральным питанием. Переходные
болота называют еще мезотрофными (от греческого «мезо» – середина) потому
что они совмещают в себе черты и верхового и низинного болота. В питании
участвуют и грунтовые воды, и атмосферные осадки. Вследствие этого на
переходных болотах произрастают евтрофные, олиготрофные и мезотрофные
растения.

5Сосново-кустарничково-осоковое переходное болото 



По преобладающей
растительности болота бывают
лесными, кустарничковыми,
травяными, моховыми. Самые
переувлажненные участки болот
носят название топи. Немало людей и
животных погибло, не сумев
выбраться из топей, что породило
предания и суеверные страхи перед
болотными лешими, кикиморами и
другой нечистью.
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Верховые болота имеют выпуклую поверхность и питание преимущественно
атмосферными осадками. На верховых болотах развиваются малотребовательные к
минеральному питанию растения. Прежде всего, это сфагновые мхи, кустарнички
(багульник, подбел, кассандра). Есть еще и травы: пушица, шейхцерия, осоки и др., из
ягод – клюква, морошка. Верховые болота чаще всего расположены на междуречьях и
высоких террасах.

Кустарничково-моховое верховое болото



Тайны болотных топей
Вам нравится болото? Классическое, с затянутой

ряской поверхностью, жадно «посматривающее» на
всех путников, проходящих по надежной тропинке
мимо трясины? Каков бы ни был ответ, но именно из
такого малопривлекательного на взгляд многих
людей места и произошла жизнь земная. Случилось
это событие приблизительно триста с гаком
миллионов лет назад, а до того как произошло
великое покидание «отчих краев», представители
флоры и фауны обитали в мутной жижице
первобытных гигантских болот. Земные трясины – это
своего рода архив, хранящий в залежах каменного
угля, образовавшихся за минувшие тысячелетия из
болотного торфа, информацию обо всех значительных
периодах из жизни нашей планеты. На этих темных
болотных «страницах» хранятся рисунки скелетов
древних животных, обитавших под солнцем других
эр, останки растений. Благодаря ним мы знаем, что на
самом большом острове Земли, ныне укрытым
вечными льдами, когда-то буйствовали заросли
магнолий и пальм, чьи потомки ныне произрастают
совсем в других краях. 7



Но это характеристика болот с научной точки зрения. Среди простых людей, мало
интересующихся исторической ценностью топей, трясины – просто гиблые места, во
всех отношениях малопривлекательные, но явно интригующие. По рассказам людей,
попадающих на территории болот в процессе сбора лесных ягод или охотящихся в
лесах, прилегающих к болотным просторам, у человека здесь проходящего, начинает
мутиться сознание и голова идет кругом. Сердце у забредшего сюда путника сковывает
непонятный страх, а ноги по собственной воле стремятся унести их владельца куда-
нибудь подальше из мрачных мест, атмосфера которых наполнена непонятными
звуками и неприятными запахами. Еще бы, проявляется инстинкт самосохранения,
подстегиваемый собственным воображением, быстренько составляющем в голове
образы, навеянные жуткими рассказами о том, какой страшной смертью пришлось
погибнуть тем, кто нечаянно сделал неверные шаги в этой местности и увлекся
болотной пучиной в ее жижу навсегда. Подобное отношение людей к болотам
сказывается и на названиях этих мест, среди которых Чертово – одно из самых мягких.
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В болотных топях хранится еще множество ценной информации, проливающей свет
на белые пятна в человеческих знаниях, когда ее вынут на свет божий. Кроме того, что
болотные сокровища могут рассказать о том, какие обитатели жили здесь многие годы
назад, трясинные находки иногда бывают и абсолютно не местного происхождения.
Так, например, в середине прошлого столетия, на одном из ютландских болот, из
торфяной толщи извлекли хорошо сохранившийся человеческий труп. Поначалу его
даже приняли за пропавшего в этих местах год назад учащегося одной из школ
Копенгагена, в таком хорошем состоянии оказалось найденное тело. Но, оказалось, что
гумусовая кислота и сфагнум, смогли отлично сберечь труп человека жившего в
третьем столетии до Рождества Христова. Топь сберегла его шевелюру и
растительность на лице и даже царапины на ногах, полученные от ходьбы босиком.
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Правда установить, почему умер этот житель Толлунда, так
и не удалось. Зато некоторые исследования, проведенные
над найденным телом, а затем и опыты, помогли установить,
что питался бедолага неважно. Ученые, по рецепту тех
времен, вернее, по составу продуктов в него входящих, не
будем упоминать, каким образом они его получили,
приготовили блюдо, вкус которого не понравился никому из
попробовавших его . В общей сложности, в европейских топях
было найдено две тысячи мумифицированных трупов лишь за
последнее столетие, причем возраст у всех этих находок был
различен. Многие из них помогли в чем-то понять быт и
культуру народов, живших на территории нынешней Европы
сотни и сотни лет назад.



Путешествие в прошлое
Болота возникают путем заболачивания почвы или зарастания водоемов.

Непременным условием образования болот является постоянная избыточная
влажность. Одной из причин, которой является избыточное увлажнение местности,
другая - состоит в особенностях рельефа местности, широком распространении
понижений и низин, куда стекаются воды атмосферных осадков и грунтовые воды.

Образование болот путём заторфовывания водоемов характерно для
территорий, где широко распространены озера, речные заводи, старицы, морские
мелководии и лагуны со стоячей и слабо проточной водой. Процессы
заторфовывания водоемов были широко распространены в начальные периоды
голоцена, когда после отступления ледника остались многочисленные мелкие и
глубокие озера. Постепенно они заполнялись минеральными наносами ветрового и
водного происхождения.
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1 – сосна, 
2 – вахта,
3 – кустарнички,
4 – осоки, 
5 – пушица,
6 – тростник, 
7 – сфагновые мхи,
8 – низинный торф и 
сапропель, 
9 – переходный торф, 
10 – верховой торф, 
11 – гряды, 
мочажины, озерки, 
12 – направление 
стока (Денисенков, 
2000)

Схема развития болотных массивов



По мере формирования растительности и животного населения в озерах
накапливаются органогенные отложения в виде сапропеля (от греческого «сапрос»
– гнилой, «пелос» – ил, грязь). Сапропель образуется на дне водоемов
преимущественно из отмершей водной растительности, остатков живых
организмов, планктона. Одновременно с отложением сапропеля в озере
развивается прибрежно-водная растительность и начинает образовываться торф. По
мере накопления продуктов неполного разложения растительных остатков (торфа) и
сапропеля уменьшается глубина водоема и повышается его дно. Дальше на месте
заросшего озера обычно формируется травяное болото.

Заболачивание минеральных почв (суходольное заболачивание) происходит при
перенасыщении верхних горизонтов почвы влагой, поэтому болотообразование
отмечается в наиболее пониженных местах рельефа.
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Остромордая лягушка –
обитательница лесного болота



Болота – кладовая солнца
Одной из главных черт болотного массива является торф. Торф – это органическая горная

порода, содержащая не более 50% минеральных веществ, образовавшегося в результате
отмирания и неполного распада болотных растений в условиях повышенной влажности при
недостатке кислорода (С. Н. Тюремнов).

Каждый тип болотной растительности связан с определенными условиями произрастания.
Характер торфа и его природные свойства зависят от растительности, поскольку остатки ее
служат материалом при его образовании.

В основе торфообразования лежат физические, химические и биологические процессы.
Физические процессы менее сложны и заключаются в уплотнении растительных остатков,
разрушении органов растений, их измельчении и распаде на отдельные ткани и клетки.
Химические и биологические процессы торфообразования значительно сложнее.

Торф содержит 50–60 % углерода . Теплота сгорания
(максимальная) торфа составляет 24МДж/кг. Используется
торф комплексно как топливо, удобрение,
теплоизоляционный материал и для многих других целей.
Из верхового, реже из низинного разложившегося торфа,
заготавливаются торфяная земля и торфяной перегной,
используемые в садоводстве и декоративном
цветоводстве. Торф различается в зависимости от типа
болота, в котором он отлагался. Низинный торф образуется
в условиях низинного болота. Или, можно сказать, на
болоте в его «низинной» стадии. По мере развития болота
в его толще идёт формирование, соответственно,
переходного и верхового торфа.

Верховой торф



Низинный и верховой торф различаются по составу и другим свойствам:
• Они сформированы из разных типов растений;
• Низинный торф старше, поскольку низинная стадия развития болота – более 
ранняя, и поэтому он сильнее разложился;
• Низинный торф расположен ниже, поэтому сильнее обогащён минеральными 
компонентами.
• Низинный торф более тёмный и вязкий на ощупь.
• Благодаря более высокой минерализации и степени разложения низинный торф –
лучшее удобрение, чем верховой.
• В свою очередь, верховой торф лучше использовать в качестве топлива и 
теплоизоляции. Он более пористый и отличается меньшей зольностью.
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Отбор образцов торфа



Огни на болоте
В тёплые тёмные ночи на болотах наблюдается свечение бледно-голубоватых, слабо

мерцающих огоньков. Их возникновение объясняют спонтанным возгоранием
выделяющегося из болота метана (болотного газа), светом гнилушек (гниющих
растений), фосфоресцирующих организмов, радиоактивных минеральных осадков, и
другими причинами.

Метан – простейший углеводород, бесцветный газ (в нормальных условиях) без
запаха, химическая формула – CH4, малорастворим в воде, легче воздуха. При
использовании в быту, промышленности в метан обычно добавляют одоранты (пахучие
вещества). Метан не токсичен и не опасен для здоровья человека.

Метан находится во всех резервуарах нашей планеты: в атмосфере, воде океанов и
пресных водоемов, в почве, глубоко под землей. Люди используют метан в качестве
топлива и химического сырья. Источники метана в природе разнообразны и
многочисленны. Метан является эффективным парниковым газом. Увеличение
содержания метана в атмосфере способствует усилению парникового эффекта, так как
метан интенсивно поглощает тепловое излучение Земли в инфракрасной области
спектра на длине волны 7,66 мкм. С ростом содержания метана изменяются
химические процессы в атмосфере, что может привести к ухудшению экологической
ситуации на Земле.
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Болота содержат большое количество метана, который
находится в их толще в растворенной форме и может выходить
на поверхность в виде пузырей. Метан в них накапливается по
ряду причин. Прежде всего, они отличаются большой
биопродуктивностью, которая составляет 0,8–3,5 кг/м2 (в сухом
весе), что совпадает с биопродуктивностью тропического
дождевого леса. Кислород воздуха обычно расходуется на
окисление отмершего органического материала в верхней
части торфяной залежи и не попадает в глубину болота. В итоге
внутри слоя отмершей органики создается благоприятная для
деятельности метанопроизводящих (метаногенных) бактерий
анаэробная среда. Процесс получения метана довольно
сложен и многие детали до сих пор не ясны. Известно, что
метан образуется при величине рH 3–6.

Уменьшение атмосферного давления стимулирует
образование пузырьков метана. В соленых болотах скорость
образования метана значительно ниже, чем в пресных.
Скорость выделения метана из болот обычно слабо зависит от
времени суток, но довольно сильно меняется от времени года.
В июле скорость выделения метана максимальна. Одна из
причин сезонного изменения потока метана – температура.
Скорость выделения метана растет с ростом температуры от 4
до 30ºС; с увеличением температуры на 1ºС она возрастает
примерно на 10%. 16

Измерение pH 
болотной воды



Зелёная сокровищница болот
Хотите отправиться в путешествие, увидеть незнакомые, необычные для наших мест

растения, насладиться необычностью форм и причудливым обликом окружающего
ландшафта? Для этого не нужно ехать за тридевять земель, всё это есть на верховом
болоте! Облик такого болота совершенно особый, неповторимый. Под ногами
расстилается моховой ковер всех оттенков зелёного, бурого, красного цветов. Тут и там
поднимаются вверх побеги пушицы и на каждом – точно маленький клочок белой ваты.
Здесь же мы видим и небольшие кустарники – багульник, голубику, болотный мирт. Из
деревьев встречается только сосна, да и та выглядит очень оригинально – будто
выращена в стиле бонсай. Деревца приземистые, маленькие, даже шишки на них
миниатюрные.
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Сосново-кустарничково-
сфагновое верховое 

болото – рям



На верховом болоте растения развиваются не на обычной минеральной почве, а на
слое органического вещества – торфа, который представляет собой разложившиеся
остатки отмерших растений. Глубина торфа на верховом болоте может достигать 3–4 м и
даже больше. Именно на этой торфяной подушке и растут обитатели болот. Несмотря на
видимый избыток воды, лишь небольшая её часть доступна для высших растений, а в
периоды, когда нет дождей, вода вообще недоступна. Когда же торф насыщен водой, он
почти не содержит кислорода, необходимого для дыхания корней.

Поэтому на верховом болоте могут существовать лишь немногие виды растений –
прежде всего те, которые способны мириться с этими условиями. Не удивительно, что на
болоте мы встречаем гораздо меньше видов, чем в лесу, а тем более на лугу или в степи.
Все они имеют специфические приспособления: листья имеют восковой налет, сужены,
опушены, что уменьшает испарение воды. Многие виды (голубика, клюква, багульник)
образуют микоризу с почвенными грибами, обеспечивающими минеральное питание. В
результате приспособления к дефициту азота некоторые растения (росянки) стали
хищниками.

18
Сосна на верховом болоте



Сфагновые мхи образуют на верховых болотах мягкий разноцветный ковёр.
Отдельные маленькие мягкие растеньица создают сплошную дернину, постоянно
отрастающую сверху и отмирающую снизу. Эта мощная дернина диктует свои условия
жизни для других растений и завоёвывает новые территории. В результате возникает
выпуклое верховое болото. Греческое слово «сфагнос» означает «губка». Сфагны, как
губки, способны впитывать воды в 20–30 раз больше собственного веса.

Благодаря своим замечательным качествам сфагновые мхи находят применение в
жизни человека.

Сухой мох – хороший термоизолятор. Его укладывают между брёвнами при
строительстве новых домов, утепляют пчелиные ульи, некоторые народности считают
сфагнум подходящим материалом для тёплых пелёнок, которыми они зимой укрывают
своих детей. В конце 19 века из сфагнового мха начали делать похожие на войлочные
одеяла, попоны, дорожки и даже картон и бумагу. Сфагнум применяется и в цветоводстве
в качестве наполнителя при составлении земляных смесей.
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Сфагнум со спороносными 
коробочками



Способность впитывать влагу и газы
позволяют применять мох в качестве
подстилки для скота. С 50-х годов 19 века
в Западной Европе порошок из сфагнов
всюду рекомендовался в качестве
дезинфицирующего средства для
засыпки городских нечистот, он в
сильной степени влиял на прекращение
заразных эпидемических заболеваний.

Сфагновые мхи имеют многовековую
историю применения в медицинской
практике разных стран мира: в Китае
сфагновым отваром лечили болезни глаз;
в Америке, Англии, Шотландии и
Ирландии сфагнум использовали для
лечения фурункулов; в России его
применяли для лечения
инфицированных ран, ревматизма,
радикулита, артритов, заболеваний
кишечника.
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Сфагнум магелланикум



Растения-хищники
В мире известно около 500 видов растений-хищников, но большая их часть обитает в

тёплых странах. Шесть видов насекомоядных растений встречается на наших болотах: три
вида росянки и три вида пузырчатки. В листочках этих растений есть хлорофилл, они
способны к фотосинтезу, но они ещё и ловят мелких насекомых и получают
дополнительную пищу из животных белков.

21

Росянка
Семейство Росянковые – Droseraceae
Чаще всего встречаются круглолистная (Drosera

rotundifolia L.) и английская (Drosera anglica Huds.)
росянки, реже – росянка обратнояйцевидная
(Drosera obovata Mert. Et Koch). В переводе с
греческого Drosera – «орошенная росой». Это
название очень образно характеризует растение,
как и русское «росянка». У всех росянок листочки
опушены длинными красными ресничками, а на
конце каждой из них – капелька сока. Садясь на
такой лист, мелкое, слабое насекомое
приклеивается к нему и уже не может
освободиться. Уже после того, как насекомое
приклеилось к листу, края листовой пластинки
медленно завертываются, обволакивая пленника.

Росянка круглолистная



Лист выделяет особую жидкость, близкую по составу к желудочному соку, и насекомое
постепенно переваривается. От него остаются, в конце концов, только крылышки, лапки,
хитиновый панцирь. Росянка развивается на поверхности мохового ковра, который все время
поднимается вверх благодаря росту в высоту стебельков мхов (за год прирост может составить
1-2 см и даже больше). Так как росянка – растение многолетнее, то моховой ковер, поднимаясь
вверх, с годами мог бы ее поглотить. Однако этого не происходит. Росянка растет вверх с такой
же скоростью, как и мхи. На конце стебля каждый год образуется розетка новых листьев,
распластанных по поверхности мха, а старые, прошлогодние листья отмирают. Не только
составом слизи росянки похожи на животных. Сгибание ресничек по направлению к добыче
напоминает реакцию животных на раздражение. Ч. Дарвин, проводивший многочисленные
опыты с росянкой, писал: «Эти удивительные растения можно назвать крайне остроумными
животными».
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Росянка не только чувствует тяжесть добычи, но
способна и нюхать её. Если бросить сухую травинку
на лист росянки, то реакции ресничек не будет. Но
когда попадается живая жертва, то она
захватывается очень быстро. Росянки обладают
лекарственными свойствами и признаны
официальной медициной. Экстракты из них
являются основой препаратов дрозерина и
дрозана, которые обладают спазмолитическим и
антибактериальным действием и успокаивают
кашель.
Добавляя свежие листочки росянки в парное
молоко, получают сыр с оригинальным запахом и
вкусом.Росянка английская



В топяных низинных болотах, в воде мочажин и озерков
нашла себе приют пузырчатка средняя. Это наиболее
распространённый на наших болотах вид пузырчатки. Это
водные насекомоядные растения, лишенные корней и
несущие большее или меньшее количество ловчих
пузырьков. В 2011 г. исследователи из Франции и Германии
признали пузырчатку самым быстрым хищным растением в
мире. Поначалу пузырчатки выкачивают воду из ловчих
пузырьков. Каждый снабжен отверстием, закрытым
полукруглым клапаном, открывающимся внутрь. «Пузырёк
«сдувается», в его стенках накапливается энергия упругости,
такая же, как в натянутой тетиве лука. Кроме того, на
растении образуется впадина, как на пипетке со сжатым
резиновым наконечником». Когда добыча приближается к
ловушке и дотрагивается до чувствительных волосков на
клапане, энергия высвобождается. Происходит потеря
устойчивости, «дверца» резко открывается, и жертва вместе
с потоком воды, вызванным перепадом давления,
устремляется в пузырёк. Так же быстро клапан закрывается,
и добыча уже не может сбежать из ловчего пузырька
хищного растения, которому остаётся лишь переварить еду.
Жертва втягивается в ловушку меньше чем за миллисекунду.
В конце лета над водой появляются желтые цветки. Растения
можно поместить в небольшие водоемы или в аквариумы с
прохладной водой, где за ними интересно наблюдать.
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Пузырчатка средняя
Urticularia intermedia

Hayne
Семейство 

Пузырчатковые –
Lentibulariaceae



Северные родственники азалии

В тёплые летние дни над верховым болотом стоит тяжелый,
дурманящий аромат. Это напоминает о себе самый
распространённый на наших болотах кустарничек – багульник. Его
легко узнать по характерным листьям – плотным, кожистым, очень
узким. Сверху листья темно-зеленые, а снизу рыжеватые. Края их
завернуты вниз. Листья остаются на растении и зимой, они хорошо
переносят морозы. Багульник – кустарник вечнозеленый. Пахнут
все надземные органы растения, но особенно сильно – цветки.
Цветет багульник в конце весны - начале лета. Его мелкие белые
цветки, расположенные на концах ветвей, собраны в щитковидные
соцветия. Багульник – растение ядовитое. Животные обычно его не
трогают. Даже мёд, получаемый с багульника, токсичен. Но
одновременно багульник и лекарство, при правильном его
применении.
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Семейство Вересковые – Ericaceae
Приходилось ли вам бывать весной на экскурсии в ботаническом

саду? Если да, то вам наверняка запомнились яркие и крупные цветки
азалии. Её родственники из семейства вересковых поселились и на
наших болотах.

Багульник болотный (Ledum palustre L)

В научной медицине его настой рекомендуют как отхаркивающее, бактерицидное и
успокаивающее средство. Багульник – эффективный инсектицид, отваром его листьев
истребляют бытовых насекомых. Молодыми веточками багульника перекладывают одежду,
чтобы защитить её от моли.



Андромеда (подбел многолистный).
Andromeda polifolia L.
Семейство Вересковые – Ericaceae
Андромеда – в греческой мифологии дочь

эфиопского царя Кефея и Кассиопеи. Название «подбел»
подчеркивает характерную особенность растения:
листья его снизу беловатые. Такую окраску им придает
обильный восковой налет. Сверху листья зеленые,
блестящие, форма их - узколанцетная. На зиму листья не
опадают, сохраняют свою зеленую окраску. Цветки
подбела - красивые розоватые шарики величиной с
горошину. Все они словно подвешены на длинных
цветоножках, расходящихся в стороны из одной точки.
Отверстие венчика, обрамленное пятью отогнутыми
наружу зубчиками-лепестками, направлено вниз.
Благодаря этому пыльца, находящаяся внутри цветка (в
пыльниках тычинок), всегда остается сухой, не намокает
даже при дожде. Андромеда ядовита, но обладает
целебными свойствами, содержит гликозид
андрометоксин, используется в народной медицине.
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Название растения, как и у Андромеды, пришло из
греческой мифологии. Кассандра была дочерью Приама,
царя Трои, и Гекубы. Узнать это растение, как и багульник,
можно по листьям. Листовые пластинки плотные,
кожистые, но по форме не такие, как у багульника, –
плоские, узкоовальные, заостряющиеся на конце и у
основания. Рыжеватой окраски на нижней стороне у них
нет. По форме они напоминают листья настоящего мирта –
крупного вечнозеленого кустарника, распространенного в
странах Средиземноморья (отсюда и название «болотный
мирт»). Характерная особенность листьев – очень мелкие
беловатые чешуйки, рассеянные по их поверхности сверху
и снизу (они хорошо видны только в лупу). Лучше всего
заметны чешуйки на молодых, едва распустившихся
листьях. Подобно багульнику, болотный мирт –
вечнозеленое растение. Но только листья его зимуют не
зелеными, а бурыми, хотя и остаются при этом живыми.

С наступлением весны листовые пластинки вновь
приобретают обычную зеленую окраску. Если вам
попадутся зимой над поверхностью снега побеги
болотного мирта с побуревшими, как будто засохшими
листьями, не думайте, что листья погибли. Это их обычный
зимний вид. Болотный мирт цветет рано весной. Цветение
его очень красиво. На верхушках побегов распускаются
небольшие чисто-белые цветки, направленные вниз.
Расположены они на стеблях почти так же, как у ландыша,
и по величине примерно такие же.
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Хамедафне болотная, 
кассандра болотная, мирт 

болотный.
Chamaedaphne calyculata (L.) 

Moench.
Семейство Вересковые –

Ericaceae



Аптечка на болоте

Клюква болотная и клюква 
мелкоплодная

Oxycoccus palustris Pers. (O. 
quadripetalus Gilib.),

Oxycoccus microcarpus Turcz. 
ex Rupr.

Семейство Вересковые –
Ericaceae
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Клюква – это вечнозелёное стелющийся кустарничек с

тонкими стеблями и мелкими кожистыми листьями.

Запасы клюквы на моховых торфяных болотах

Западной Сибири огромны. Урожаи этой ягоды иной

раз достигают 16–17 центнеров с гектара, в некоторые

особенно урожайные годы урожаи клюквы достигают

нескольких тонн. Клюква – ягода-лежебока. Она долго

нежится на мягких моховых подушках в любимых ею

болотных местах, прежде чем нальётся соком. Новые

плети очень быстро отрастают, а прошлогодние или

двухлетние так же быстро зарастают молодыми

побегами мха. Клюква – очень полезное растение, её

ягоды содержат углеводы - глюкозу, сахарозу, сорбит,

органические кислоты, эфирное масло, витамин С,

каротин, дубильные вещества, йод и соли калия. В её

листьях найдено тоже немало полезных для здоровья

людей и животных веществ. Клюква богата

антиоксидантами и выводит излишки холестерина.



Морсы из клюквы, кисловатые на вкус, обладают целебными свойствами. При
простудных заболеваниях, гриппе они помогают улучшить самочувствие. Клюкву
применяют для укрепления организма после тяжёлых заболеваний, при истощении,
отсутствии аппетита. Кашицу из ягод применяют наружно при пролежнях и в косметике
для удаления пигментных пятен. Мазь из клюквы обладает противовоспалительным и
антисептическим действием при кожных заболеваниях.

Пищевая ценность клюквы достаточно велика. Свежие ягоды мало употребляются в
пищу, а чаще всего перерабатываются на соки, сиропы, экстракты, варенье, желе,
мармелады. Клюква также применяется как природный консервант при засолке капусты и
в качестве красного пищевого красителя. Нравится клюква не только людям, но и
животным. Её склёвывают птицы, охотно поедают белки, зайцы, лисицы, песцы, медведи.

С 1980-х годов клюквенный сироп используется в качестве дешевого и вместе с тем
достаточно убедительного заменителя крови в киноиндустрии.
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Прошлогодняя ягода клюквы 
весной



Брусника
Vaccinium vitis-idaea L.

Семейство Вересковые 
– Ericaceae
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Это небольшой вечнозелёный кустарничек с тёмно-зелёной,
блестящей, будто глянцевой листвой. В ягодах брусники,
большое количество лимонной, щавелевой, яблочной,
уксусной, салициловой и других кислот. Есть ещё и бензойная
кислота, обладающая консервирующими свойствами. Она
препятствует загниванию ягод и как бы консервирует их.
Поэтому так хорошо зимой ягоды, даже залитые простой
водой, сохраняются свежими. В ягодах брусники есть сахара-
фруктоза, глюкоза и сахароза, в них имеются витамин С и
провитамин А.
Современная наука увеличила список добродетелей
брусники. Оказывается, вещество, выделенное из кожицы
этой ягоды, очень помогает при обморожении, а семена
брусники содержат столько полезных человеку веществ, что
из них готовят особые лекарства.
Издревле бруснику заготавливали впрок: сушили и мочили,
варили из неё варенье. Румяные ягоды шли на пироги, на
всевозможные приправы и соусы. Брусника входит в список
самых низкокалорийных продуктов.
Из ягод брусники чаще всего приготавливают различные соки,
морсы, кисели, которые очень хорошо утоляют жажду. А
также брусника идёт на изготовление наливок, настоек. Ягоды
брусники маринуют, мочат, сушат. Хранят ягоды в свежем или
замороженном виде. Очень хороши брусничный квас,
варенье, мусс, кисель и сироп. Очень вкусны пироги с
брусникой. Полезен и чай, изготовленный из брусничных
листьев.



Голубика
Vaccinium uliginosum L.

Семейство Вересковые –
Ericaceae
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Отличительный признак этого растения -
голубоватый оттенок листвы. Отсюда и название у
растения. В отличие от брусники голубика сбрасывает на
зиму листву (является листопадным кустарничком).
Нижние части побегов голубики на зиму погружаются в
сфагновый мох и дают весной новые придаточные
корни.

Другое название у голубики - пьяника или дурника,
потому что она якобы пьянит и гонит боль в голову.

В действительности эфирные масла с пьянящими
свойствами выделяет багульник (особенно запах
багульника силён во время его цветения), растущий
рядом с голубикой. Багульник является постоянным
спутником голубики. А голубика - совершенно
безобидное растение. В северных районах иногда её
заросли тянутся на несколько десятков километров. К
тому же она растёт так густо, что с одного гектара можно
собрать урожай до четырехсот килограммов ягод.

В её зеленоватой мякоти таится множество
полезных веществ. Прочем витаминов в этой ягоде
больше, чем в чернике.В отличие от черники ягоды
голубики не пачкают рук, зубов и рта. Их любят не
только люди, но и птицы. Съедят ягоды, а их семена
потом выбрасывают вместе с помётом. Вот и разносится
голубика по птичьим дорогам. Поэтому нужно помнить,
что ягоды- источник пищи не только человека, но и
животных.



Ягоду эту собирают в августе. Из неё можно варить варенье, джемы, делать компоты,
перетирать свежие ягоды с сахаром, но хранится она плохо. Особенно приятен
голубичный сок. Считается, что он восстанавливает зрение, и поэтому его дают пить
лётчикам

Кроме того, голубика - это ценнейшее витаминное растение. Ягоды содержат сахар
(около 6%), кислоты и витамины А и С. Витамина С в голубике больше, чем в персиках,
абрикосах и арбузах. Голубика – лекарственное растение. Многие народы Севера её
применяют также как противоцинготное средство. Листья и ягоды голубики являются
хорошим средством при лечении диабета, запоров, её применяют и для лечения
печени. Применяется голубика и для лечения воспалений, открытых ран. Ягоды и сок
голубики – диетический продукт, усиливающий обмен веществ и действие
сахаропонижающих препаратов. Ягоды укрепляют стенки кровеносных сосудов,
нормализуют работу органов пищеварения и сердца.
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Черника
Vaccinium myrtillus L.

Семейство Вересковые –
Ericaceae
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Растение начинает плодоносить в 5–6-летнем возрасте,
максимум плодоношения наступает в 8-10 лет. Особенность
черники состоит в том, что в молодом возрасте - это
вечнозелёный кустарничек, а начиная с 10–15-летнего
возраста черника становится листопадной.

В ягодах черники содержится лимонная, аскорбиновая,
янтарная, молочная и яблочная кислоты, эфирные масла,
микроэлементы, а также есть углеводы (глюкоза, фруктоза и
сахароза). Есть в них витамины С и В, провитамин А,
дубильные и пектиновые вещества. Свежие ягоды черники –
старое, давно известное вяжущее средство, назначаемое
при заболеваниях кишечника. После черничной терапии
перистальтика приходит в норму на очень продолжительное
время.

Успешно применяется черника при ангине, камнях в
почках, подагре, белокровии, чешуйчатом лишае. Водные
растворы черники применяются для лечения начальных
форм сахарного диабета (чернику считают растительным
инсулином).

Густой отвар черники - хорошее средство при экземе,
ожогах, а также служит для повышения остроты ночного
зрения. В годы Великой Отечественной войны перед
ночными полётами лётчикам давали кисель из черники. Это
помогало им лучше видеть и ориентироваться в темноте.
Фармацевтические исследования активных веществ в ягодах
этого растения показали, что их употребление ускоряет
восстановление и улучшает кровоснабжение сетчатки глаз.



Болотные ягодники
Морошка

Rubus chamaemorus L.

Семейство Розоцветные –
Rosaceae
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В переводе латинское название морошки означает
«тутовое дерево с красными плодами», в народе ее
называют малинником желтым. Зрелые ягоды морошки
желто-оранжевые, а вот незрелые – красные. Выглядит
красная ягода нарядней, но она не так вкусна. Зрелые
плоды морошки имеют приятный вкус и высоко ценятся
местными жителями, которые собирают их в тундре в
большом количестве. Плоды содержат от 3 до 6% сахара,
лимонную и яблочную кислоты, витамины. Их
употребляют в пищу главным образом в пареном и
моченом виде, они идут также на изготовление варенья.
В свежем виде морошка мало пригодна в пищу, так как
её мелкие, твёрдые семена раздражают слизистую
кишечника.

У морошки немало полезных свойств. Она
применяется для лечения сердечно-сосудистых и
желудочно-кишечных заболеваний. Ею пользуются при
отравлении тяжёлыми металлами, при лечении ожогов
и кожных болезней, как противоцинготное,
противолихорадочное и мочегонное средство и даже
при болезнях сердца.



Княженика
Rubus arcticus L.

Семейство 
Розоцветные –

Rosaceae
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Травянистое многолетнее растение. Княженику, которую
считают царевной ягод, можно встретить в северных областях
Евразии, Азии и даже в Северной Америке. Растёт она и на
кочках лесных болот, в кустарниках, по опушкам лесов, по
берегам рек и озёр.

Княженика цветет всегда обильно, но ягоды ее
встречаются чрезвычайно редко, а если они есть на растении,
глубоко спрятаны под листочками, и найти их весьма
непросто. Зрелые ягоды имеют тёмно-пурпурную окраску и
внешне похожи на малину. Тому, кто найдет ягоды
княженики, похожие формой и цветом на малину, – повезет.
Как они ароматны и сочны! Нежный вкус их не сравним ни с
какой другой ягодой. Кроме сахара и витамина С ягода
княженики содержит эфирное масло, которое придаёт ягодам
несравненный аромат. Поэтому её называют северным
ананасом.

Так как княженика имеет прекрасные вкусовые данные,
то она давно используется людьми в пищу. Из ягод княженики
варят всевозможные компоты, варенье, желе, мусс, пастилу,
делают напитки, настойки и многое другое.

Княженика – это лекарственное растение. Её листья
заваривают как чай и пьют при простуде, ангине, цинге,
воспалении горла, при кашле, астме, катаре верхних
дыхательных путей.

Кроме того, листья обладают противовоспалительным,
общеукрепляющим, ранозаживляющим действием. Листья
используют в виде настоев, мазей, примочек.



Деревья и кустарники на болотах
Сосна обыкновенная

Pinus sylvestris L.
Семейство Сосновые – Pinaceae
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Наиболее типичный представитель деревьев на
болотах – сосна обыкновенная (Pinus sylvestris L.). Но
её рост обычно подавлен обилием воды,
недостатком минерального питания и обеднением
торфов кислородом. Поражает приспособляемость
сосны к крайним условиям: она может жить и на
скалах, и на песке, и на низинных торфах, и на
верховых. Для верховых болот обычны особые
экологические формы сосны.

По периферии болот, в сосново-багульниково-
сфагновых сообществах, где есть грунтовое питание,
преобладают наиболее быстрорастущие деревья
формы Pinus sylvestris f.uliginosa. Высота их достигает
10–15 м, но стебель тонкий, всего 8-10 см в
диаметре. Крона «улигинозы» округлая и
сосредоточена в верхней части ствола. На склонах
болот, в сосново-кустарничково-сфагновых
сообществах, вода находится на глубине 15–20 см,
там обильнее всего произрастают Pinus sylvestris f.
litwinowii. Корни их практически всегда затоплены.
Это невысокие деревья, достигающие к моменту
зрелости (60–80 лет) высоты 3–5 м.



Ветви у них прирастают медленнее, следствием чего является более узкая крона. Для
того чтобы она могла обеспечить дерево необходимым количеством питательных
веществ, увеличивается ее протяженность – до середины высоты ствола. Крона
получается овальной или продолговатой.

Однако наибольшее своеобразие болотной популяции придают формы сосны,
растущие в центральной части болота.

Условия для произрастания растений здесь самые суровые. Даже летом вода
опускается на глубину не более 5–10 см от поверхности, кислород к корням практически
не поступает. В таких условиях произрастают, в первую очередь, Pinus sylvestris
f.willkommii. Высота её может быть меньше метра в центральной части болота и до 3
метров ближе к окраине. В наиболее обводненных участках болот растут самые
миниатюрные сосны формы Вилькома. Часть их ствола погружена в торфяную толщу,
поэтому замшелые ветви опущены до самого низа.

Ближе всего к центру болота встречается сильно угнетённая карликовая форма Pinus
sylvestris f.рumila, её ствол изогнут и погружён а сфагновый ковёр, а высота всего 0,5-1м.
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Карликовая берёзка
Betula nana L.

Семейство Берёзовые – Betulaceae
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Низкорослый кустарник высотой от 20 до 70
см., его ещё называют ерником. Ветви
горизонтальные или слегка восходящие.
Молодые побеги с густым бархатистым
опушением, к осени опадающим. Кора темно-
коричневая, покрытая светло-сизым налетом.
Листья до 2 см в диаметре, округлые (отсюда
второе название – круглолистная, rotundifolia),
мелкозубчатые, короткочерешковые, сверху
гладкие, кожистые, снизу шероховатые с сетью
выступающих жилок. Берёзка неплохо себя
чувствует на низинных и переходных болотах, но
растёт и на самых бедных, сфагновых. Семена
берёзки, в отличие от её лесных сородичей,
развиваются далеко не каждый год. Отдельные
веточки ерника прижимаются к поверхности
торфа и дают придаточные корешки, а из места
их укоренения на следующий год вырастают
новые растения. Она служит кормом для оленей,
лосей, белой куропатки, тетеревов. Домашние
животные, однако, ее не едят. Береза карликовая
содержит аскорбиновую кислоту, дубильные
вещества в коре, используется как желчегонное и
мочегонное средства.



Ивы
Семейство Ивовые – Salicaceae
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Домом многих ив являются болота, сырые
берега водоёмов. Некоторые виды ивы
имеют большое хозяйственное значение.
Древесина применяется для построек,
мелких инструментов, получения
целлюлозы. Кора большинства видов богата
дубильными веществами. Из коры также
добывают салицин. Длинные гибкие побеги
– прекрасный материал для изготовления
плетёных изделий. Ивы широко
используются в озеленении, большинство из
них – прекрасные медоносные растения.



Болотные травы-помощники
Пушица влагалищная

Eriophorum vaginatum L.
Семейство Осоковые –

Cyperaceae
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Пушица образует плотные дерновины, настоящие
кочки на поверхности мохового ковра. Листья пушицы
узкие, почти как вязальные спицы, и довольно длинные.
Пушица примечательна своим чрезвычайно ранним
цветением. Среди растений верхового болота она цветет
самой первой. К началу лета у пушицы уже успевают
созреть плоды. Отдельный плод представляет собой
крохотный орешек, окружённый множеством длинных
белых волосков. Эти волоски способствуют
распространению плодов ветром. Скопление плодов на
верхушке стебля выглядит как маленький клочок чисто-
белой шелковистой ваты. У данного вида пушицы
стебель всегда заканчивается только одной «пуховкой»
(у других видов пушицы их несколько). В период
плодоношения пушица очень заметна. Если ее на болоте
много, издалека кажется, будто в массе цветет какое-то
растение с белыми цветками. Издавна из пуховок
пушицы делали набивку для подушек, вату и фитили. Их
примешивали к шерсти или хлопку при выделке тканей.
Даже стебли и листья пушиц применяют для
производства грубой ткани и бумаги.



Шейхцерия болотная
Scheuchzeria palustris L.

Семейство Шейхцериевые –
Scheuchzeriaceae
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Вместе с пушицей часто растёт и шейхцерия –
малозаметное, но своеобразное растение. Листья её
узкие, полуцилиндрические, сочные, немного
напоминающие луковые перья. На невысоких
стебельках располагается несколько трёхгнездных
коробочек, которые развиваются из совсем
неприметных зеленоватых цветков. Шейхцерия –
довольно оригинальное и ещё мало изученное
растение, у неё нет близких родственников на
болоте и вообще в нашей флоре – шейхцерия имеет
единственный вид, который образует единственный
род в семействе шейхцериевых.



Вахта трёхлистная
Menyanthes trifoliata L.

Семейство Вахтовые – Menyanthaceae
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Вахта растёт по сырым окраинам болот,
вдоль болотных водотоков. Туда, где
заросли этого растения «стоят на вахте»,
лучше не наступать, там топко и можно
провалиться. Строение и облик вахты
приспособлены к жизни в условиях
обильного, проточного увлажнения. В конце
мая из сочных корневищ с воздушными
полостями разворачиваются тройчатые
листья на высоких черешках, а затем –
свечевидное соцветие из розовато-белых
пятилепестковых цветков. Многими
полезными свойствами обладает это
растение. Листья без лепестков – ценное
лекарственное сырьё. В них содержатся
горькие гликозиды, дубильные вещества,
витамин С, алкалоиды, флавоноиды, йод,
смоляные кислоты. Вахта является хорошим
кормом для лосей, оленей, ондатр, бобров,
а косули совершают длительные миграции к
зарослям вахты, которая действует на них
как глистогонное.
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Часто встречается на низинных болотах и тростник –
самый крупный из наших злаков, высота его может
достигать 4 м. Растение поражает своей мощью: стебли
тростника бывают значительно толще пальца, а листья
шириной в полтора-два пальца. В период цветения на
верхушке стебля появляется большое метельчатое
соцветие красновато-фиолетового оттенка. Оно состоит
из множества отдельных колосков и кажется пушистым,
так как в каждом колоске имеется много длинных
торчащих наружу волосков. Листовые пластинки
тростника плотные, жесткие, а края их острые, режущие,
как у некоторых осок. Стебель тростника после цветения
растения становится очень твердым, приобретает
большую прочность. Однако он остается достаточно
гибким и почти никогда не ломается от сильного ветра.
Прежде из него делали трости (отсюда название
растения). Тростник имеет известное практическое
применение. Стебли его используют для покрытия
крыш, изготовления плетёных изделий. Из тростника
можно вырабатывать бумагу. Скошенное до цветения
растение охотно едят овцы и коровы. Тростник часто
называют камышом, но это неправильно (существует
настоящий камыш, который относится к семейству
осоковых и выглядит совершенно иначе).

Тростник южный
Phragmites australis (Cav.) Trin. 

ex Steud. (P. Communis Trin.)
Семейство Злаковые –

Poaceae



Рогоз широколистный
Typha latifolia L.

Семейство Рогозоые –
Typhaceae
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На низинных болотах нередко можно увидеть и еще
одно крупное травянистое растение, которое тоже часто
называют камышом - рогоз. Его высота до 1-2 м.
Отличительная особенность этого растения – плотный
коричневый, словно бархатный, початок на верхушке
стебля. Так выглядит скопление незрелых плодов рогоза.
Длина такого образования может достигать 30 см, а
ширина – 2,5 см. Отдельный плод очень маленький, и
снабжён пучком тонких длинных волосков. Хохолок из
волосков способствует распространению плодов ветром.
Когда плоды созреют, «цилиндр» рассыпается на части.
Корневища рогоза содержат около 15 % крахмала и 2 %
белка. На Кавказе из них делают кофейный напиток, муку
или едят печёными. Молодые цветоносные побеги варят,
по вкусу они напоминают спаржу. Их можно мариновать в
уксусе и употреблять как салат. В качестве лекарственного
средства применяют корневища, листья, цветки, початки
рогозов. Цветки и початки используют как
кровоостанавливающее средство. Сухим порошком
соцветий присыпают кровоточащие раны, а пух початков,
смешанный с топлёным маслом, применяют для лечения
ожогов и отморожений. Отвар корневищ и настой листьев
употребляют как вяжущее, противовоспалительное
средство.



Растения можно использовать для получения
бумаги (правда, невысокого качества). Листья
употребляют для плетения корзин, циновок,
веревок, матов; стебли – как строительный
материал. Волокно листьев может также служить
для изготовления грубых упаковочных тканей,
околоцветные щетинки – для получения целлюлозы,
как теплоизоляционный материал, а также для
набивки спасательных поясов и курток, так как они
обладают высокой плавучестью. Из стеблей с
женскими початками делают трости.

Рогоз используют для плетения хозяйственных
сумок, корзин, циновок, ковриков, а также для
декоративной отделки плетёных изделий из лозы.
Для плетения используют листья; чтобы получить
зелёный цвет, рогоз срезают в июле, красивый
жёлтый – в конце августа – начале сентября.
Растение обрезают на расстоянии 10–15 см от
поверхности воды. Для сохранения цвета и
эластичности листьев сушат в тени.

Пух рогоза используется в художественной
керамике. Добавленный в глину или шамот, он
делает эти материалы более лёгкими и
безусадочными. 44



Белокрыльник болотный
Calla palustris L.

Семейство Ароидные –
Araceae
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Обитатель низинных болот. Его
отличительная особенность – крупный
чисто-белый лист, облегающий небольшое и
невзрачное соцветие-початок продолговато-
цилиндрической формы. Белокрыльник
ядовит, но при высушивании или кипячении
яд разрушается. В народной медицине
корневища белокрыльника применяют как
противоядие при укусах змей, и как
болеутоляющее и слабительное средство. В
старину из этих корневищ пекли хлеб,
строго придерживаясь рецепта, зная
ядовитые свойства растения. Белокрыльник
во время цветения напоминает знакомую
многим каллу – декоративное растение,
выращиваемое на юге нашей страны.
Интересно, что белокрыльник относится к
семейству ароидных, распространенному
почти исключительно в тропических
странах.



Сабельник болотный
Comarum palustre L.

Семейство Розоцветные – Rosaceae
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В народе его часто называют
травой-огнецветом. Тёмно-пурпурные
лепестки цветков похожи на
маленький костёр на фоне крупных
резных листьев. Стебель у сабельника
прямой, изогнутый, как сабля. Его
можно встретить на переходных и
низинных болотах, он участвует в
зарастании мелких водоёмов.
Лекарственным сырьём у сабельника
считается всё растение. Отвар листьев
и корневищ обладает вяжущим,
противовоспалительным, потогонным
и кровоостанавливающим действием.
А спиртовые вытяжки из корневищ
помогают при воспалительных
процессах в суставах. Известен
сабельник и как кормовое растение.
Из него получают краску для тканей и
дубильные вещества для дубления
кож.
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