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Россия несет международную ответственность 
за охрану, управление и рациональное 
использование природных ресурсов этих территорий.

Государственное управление заказником «Север 
Мшинского болота» осуществляется комитетом            
по природным ресурсам Ленинградской области.

Буклет разработан в 2012 году обществом с ограниченной 
ответственностью «Стильное Петербургское Бюро» при 
поддержке комитета по природным ресурсам Ленинградской 
области и Ленинградского областного государственного 
казенного учреждения «Управление лесами Ленинградской 
области» (ЛОГКУ «Ленобллес»).
При подготовке буклета использованы следующие издания: 
Научные исследования на болотах. Методическое пособие        
по организации и проведению исследовательской работы.         
Е.М. Волкова. – Тула, 2009.
Peatlands. Do you care? Публикация подготовлена CC-GAP
(Coordinating Committee for Global Action on Peatlands), 2005.  
Фотографии: Д. Ковалев, М. Носкова, Г. Конечная, А. Матов,    
Н. Ликсакова, Е. Леметти, С. Кузнецов, Н. Алексеева

Болотами называют участки территории с обильным 
увлажнением. Такие территории характеризуются особой 
растительностью и наличием ряда специфических 
почвенных процессов, способствующих накоплению 
торфяного слоя. Торф представляет собой органическое 
вещество, образующееся в результате отмирания и 
неполного разложения болотных растений в условиях 
недостатка кислорода и повышенной влажности.

Болота имеют обширное распространение и занимают 
около 4% поверхности суши. Наибольшие площади болот 
сосредоточены в умеренном поясе северного полушария. 
На территории России находится более 20% торфяных 
запасов мира. Максимальная заболоченность характерна 
для Западной Сибири и Северо-Запада Европейской 
части страны. 

Болота являются необходимым компонентом в сложной 
цепи природных процессов. Аккумулируя воду в периоды 
обильного увлажнения, например весной, болота затем 
в более сухие периоды снабжают ею близлежащие 
территории. Таким образом, болота выполняют важную 
гидрологическую функцию – поддержание водного 
режима прилегающих территорий, включая реки и озера. 
Климаторегулирующая функция болот связана с тем, что 
болота характеризуются специфическим микроклиматом, 
который оказывает влияние на прилегающие 
ландшафты, снижая колебания температуры и влажности 
воздуха. Торфяные болота также аккумулируют углерод
в виде органических веществ, снижая тем самым содер- 
жание в атмосфере углекислого газа – одного из парни- 
ковых газов. Кроме того, часто торф адсорбирует 
вещества, поступающие с пылью, осадками, павод- 
ковыми и подземными водами, т.е. играет роль 
геохимического барьера. Болота являются место- 
обитанием для большого числа животных, растений и 
грибов – в том числе для охраняемых и промысловых 
видов. На крупных болотах формируются специфические 
болотные ландшафты. Торфяные залежи болот являются 
своеобразными «носителями информации» как о 
собственном прошлом, так и о прошлом окружающих 
ландшафтов, так как в них сохраняются остатки древней 
флоры и фауны, а также следы деятельности человека. 
Эти «документы» являются объектом внимания ученых. 
Болота предоставляют территории для добычи торфа,
а также места для охоты и рыбалки. И конечно же, 
болота служат источником ягод, грибов, лекарственных 
растений. Однако на особо охраняемых природных 
территориях прямое использование ресурсов болот
в различной степени ограничено.

Более подробная информация об этой                
и других особо охраняемых природных 
территориях Ленинградской области: 
www.nature.lenobl.ru
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Мшинская болотная система состоит из грядово- 
мочажинных и грядово-озерковых торфяных верховых 
болот, включает истоки более 15 ручьев и рек, 9 озер 
площадью от 0,4 до 19 кв. км (озеро Вялье) и более 
100 мелких вторичных озерков. Берега озер большей 
частью покрыты тростником, осоками, белокрыльником, 
хвощом и другими околоводными растениями. На озерах 
в 1930-х годах был высажен канадский рис, который 
сейчас занимает большие площади. Коренные еловые 
леса с примесью широколиственных пород большей 
частью вырублены и заменены осинниками, березняками 
и смешанными лесами. Небольшие участки коренных лесов 
сохраняются на лесистых болотных островах. Болотные 
массивы часто покрыты редкими болотными сосняками.

Большую ценность угодье представляет как место 
стоянок на пролете гусей, речных и нырковых уток, 
лебедей, а также как место обитания и гнездования 
редких видов птиц, в том числе хищных.

Мшинскую болотную систему нельзя назвать 
ненарушенной. Часть гидрологической сети данной 
территории подвергалась значительному хозяйственному 
воздействию. В том числе осушались болота, углублялись 
и спрямлялись ручьи и реки, были сооружены насыпи для 
проезда транспорта. Дальнейшее вовлечение данного 
болотного ландшафта в интенсивное хозяйственное 
использование может отрицательно повлиять на эколо- 
гическую обстановку окружающей территории. 

Мшинская болотная система является излюбленным 
местом отдыха жителей южной части Ленинградской 
области и Санкт-Петербурга. По периферии заказника 
расположено несколько садоводств. В связи с тем, что 
рекреационные нагрузки на эту территорию носят 
интенсивный характер, природные экосистемы феде- 
рального заказника «Мшинское болото» и регионального 
заказника «Север Мшинского болота» нуждаются 
в особой заботе. 

Правила для посетителей заказника 
«Север Мшинского болота»
Запрещается:

• самовольная рубка деревьев и кустарников
• проезд и стоянка автотранспорта вне дорог общего 

пользования и специально отведенных мест
• весенняя и осенняя охота на боровую дичь
• сбор, добыча охраняемых видов растений,         

грибов и животных

Вы можете:
Гулять по территории заказника, собирать грибы                    
и ягоды для личного потребления, рыбачить согласно 
действующим правилам рыболовства*, использовать 
транспортные средства в соответствии с вышеперечис- 
ленными ограничениями.
Подробно режим особой охраны изложен                       
в Положении о заказнике «Север Мшинского болота» 
(утверждено постановлением Правительства 
Ленинградской области от 26.12.1996 № 494).
* Правила рыболовства для Западного 
рыбохозяйственного бассейна утверждены приказом 
Росрыболовства от 10.12.2008 № 393. 
Нарушители режима особой охраны заказника 
привлекаются к административной ответственности.

Внимание! Режим особой охраны заказника 
федерального значения «Мшинское болото» 
отличается и изложен в Положении о заказнике 
(утверждено приказом Министерства сельского 
хозяйства Российской Федерации от 24.11.2003 
№ 1500).

Находясь на особо охраняемой природной территории, 
уважительно и бережно относитесь к природе и усилиям 
людей, направленным на ее сохранение. Помните, что
в определенные периоды жизни животные крайне 
чувствительны к любому беспокойству, а растительные 
сообщества болот серьезно страдают от вытаптывания. 
Пожалуйста, учитывайте это, планируя посещение 
Мшинской болотной системы.

На территории Мшинской болотной системы за преде- 
лами населенных пунктов нет специальных мест для 
сбора мусора. Все, что вы принесли с собой, вы 
наверняка сможете унести обратно.

Сохраним наши болота чистыми!

Государственный природный заказник 
«Север Мшинского болота»                              

Особо охраняемая природная территория 
регионального значения 

Заказник «Север Мшинского болота» расположен в Гатчин- 
ском и Лужском районах, в 6 км на юго-восток от пос. Друж- 
ная Горка, и в современных границах занимает 147 кв. км. 
Около 40% территории заказника занимают болота – 
Большое (площадью примерно 10 кв. км), Чащенский 
Мох (примерно 16 кв. км), северная часть Содринского 
болота (примерно 12 кв. км), а также около десяти 
относительно небольших болот площадью менее  1 кв. км. 
Болота окружены сосновыми, еловыми, березовыми и 
осиновыми лесами.

В заказнике охраняются
• гидрологическая система 
• растительность верховых болот и прилегающих 

лесов на расстоянии 0.5 км от границ болот                   
по их периметру

• места воспроизводства боровой дичи, тетеревиные  
и глухариные тока, местообитания различных видов 
водно-болотных птиц

• редкие и находящиеся под угрозой исчезновения 
виды флоры и фауны

В заказнике обитают 
• более 400 видов сосудистых растений
• 4 вида амфибий
• 3 вида рептилий
• более 90 видов птиц
• более 20 видов млекопитающих
• а также многочисленные виды рыб, беспозвоночных 

животных, мохообразных, лишайников и грибов, 
которые здесь пока менее изучены.

Ряд видов, обитающих на территории заказника, вне- 
сены в Красные книги Российской Федерации и Ленин- 
градской области.

Часть водно-болотного угодья 
международного значения

На заказник «Север Мшинского болота» возлагается 
задача сохранять водные объекты и экосистемы, 
обеспечивающие оптимальный гидрологический баланс 
федерального заказника «Мшинское болото» (площадью 
695 кв. км). Болота двух заказников представляют собой 
единую болотную систему и образуют водно-болотное 
угодье международного значения (Рамсарское угодье) 
«Мшинская болотная система».

Водно-болотное угодье международного 
значения предназначено для сохранения

• природных комплексов одного из крупнейших 
массивов торфяных болот Ленинградской области, 
на котором расположены крупные озера                    
и из которого берут начало несколько рек

• мест массовой концентрации водоплавающих           
и околоводных птиц на гнездовании, линьке            
и стоянках во время пролета
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К болоту у человека издавна отношение 
настороженное. Оно отпугивало его и притягивало 
одновременно. И хотя много богатств хранит болото, 
люди считали его чем-то нежелательным и даже 
больным в природе, называя гнилым, стремились 
к «оздоровлению cреды», к осушению болота, 
т.е., по существу, к его ликвидации. 
В настоящее же время сформировалось 
представление о ценности болот и важности 
разумного использования их ресурсов, позволяющего 
сохранять целостность болотной экосистемы 
и предоставляемые ею блага. Крупные болотные 
системы, не затронутые разработками торфа 
и не подвергшиеся осушению, либо сохранившие, 
несмотря на хозяйственное использование, 
ряд важных экологических функций, 
заслуживают особого внимания и охраны.

Нехватка соединений азота и минеральных веществ 
особенно характерна для верховых (олиготрофных) 
болот. В отличие от низинных и переходных болот, 
где дополнительными источниками питания 
являются почвенно-грунтовые, речные 
и поверхностно-сточные воды, на верховых болотах 
источниками минеральных веществ являются только 
атмосферные осадки и пыль. 
Своеобразным образом приспособились восполнять 
недостаток необходимых веществ насекомоядные 
растения. Например, у росянки листья 
вырабатывают клейкое вещество, которое содержит 
пищеварительные ферменты, и листья буквально 
переваривают пойманных насекомых.

Сочетание лесных, 
болотных, луговых 

и водных местообитаний 
в заказнике 

обуславливает большое 
видовое разнообразие 

животных, растений 
и грибов, среди которых 

есть ряд редких видов. На территории заказника «Север Мшинского 
болота» обитает 4 вида бабочек, занесенных 
в Красную книгу Ленинградской области: 
шмелевидка скабиозовая, пяденица розанная, 
капюшонница золотарниковая и махаон.

Своеобразен растительный мир болот, где топкие 
понижения чередуются с более высокими местами. 
Здесь насчитывается несколько десятков видов растений. 
Среди них сфановые мхи (2), осоки, пушицы (1), 
различные кустарнички. Если повезет можно увидеть 
орхидеи – пальцекорник Фукса (3) и пальцекорник 
пятнистый (4).

Массивы верховых болот
с огромными запасами

ягод и лесистыми 
островами служат 

прекрасными кормовыми
и гнездовыми место-

обитаниями тетеревиных 
птиц – тетеревов (1), 
белых куропаток (2), 
глухарей (3), а также
серых журавлей (4). 

Белые куропатки, встречаю- 
щиеся  у нас на гнездовании, 

относятся к исчезающему 
подвиду среднерусской белой

куропатки. Этот подвид 
включен не только в Красную 
книгу Ленинградской области, 

но и в Красную книгу 
Российской Федерации. Белые 

куропатки предпочитают 
гнездиться на верховых 

болотах.

Торф обладает специфическими свойствами, 
что определяет своеобразие болотных экосистем 
и сообществ обитающих здесь живых организмов. 
Торфяной субстрат является более влажным, 
холодным, бедным кислородом и питательными 
веществами по сравнению с минеральными 
почвами. Торф также отличает низкая кислотность 
(рН<7), что снижает активность микрофлоры по 
разложению отмирающих растительных остатков.

Болота богаты растениями, имеющими большое пищевое 
и лекарственное значение, например, клюквой, 

морошкой, брусникой, голубикой, черникой. 
Продуктивность болота может быть очень велика. 

Иногда болота, возраст которых достигает 
нескольких тысяч лет, превращаются 
в своеобразную лабораторию под 
открытым небом, так как хранят в себе 
тайны, представляющие чрезвычайный 
интерес для биологов и историков.  
Особые условия, затормаживающие 
гниение, приводят к тому, что болото как 
бы консервирует все, что туда попадает.       
В торфяниках находят остатки древней 
фауны, пыльцу вымерших растений, 
остатки материальной культуры, 
существовавшей сотни и тысячи лет назад 
(например, бревенчатые дороги, 
сделанные во времена древнего мира, 
полуистлевшую одежду и т.д.).

Болота заказника, как и большинство верховых болот, 
имеют выпуклую форму. У них есть вершина, склон и 

окраина. Когда стоишь на болоте, можно и не заметить, 
что его вершина возвышается над окраиной от 2 до 3 м, 
но если произвести съемку болота с помощью теодолита 
или нивелира и по результатам нарисовать его поверх- 

ность, структура болота становится отчетливо видна. 

На территории заказника зарегистрирован плауночек 
затопляемый – редкий, особенно на юге Ленинградской 
области, вид растений, занесённый в областную Красную 
книгу. Он произрастает небольшими группами на дороге 
в заболоченном сосновом лесу.
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