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1Популярная в последние годы концепция ох-
раны биологического разнообразия на регио-
нальном уровне основана на идее поддержания 
в естественном состоянии эталонных экосистем 
с полноценным составом, образующих в систе-
ме территориальной организации экологический 
каркас [9]. В современную эпоху широкой урба-
низации, особенно в густонаселенных регионах с 
господством культурных ландшафтов, таких при-
родных массивов сохранилось крайне мало. Од-
ним из немногих сравнительно мало изменивших 
свой облик с момента возникновения даже в ус-
ловиях сильного антропогенного пресса выступа-
ют в первую очередь различные водно-болотные 
угодья, представляющие собой своеобразный 
элемент биосферы [18, 20]. Не случайно извес-
тный болотовед В.В. Мазинг [15] считал болота 
“биогеосистемами особой стойкости и уравно-
вешенности, характеризующимися значительной 
автономностью и способностью развиваться и 
расширяться за счет других биогеоценозов”. Одно 
из них – верховое болото Целау в Калининградс-
кой области площадью более 2000 га – можно с 
полным основанием считать одним из последних 
реликтов коренных торфяников, некогда широко 
распространенных на равнинах севера Централь-
ной Европы.

Широкие масштабы торфодобычи и осуши-
тельной мелиорации в течение последних сто-

1  Работа выполнена при финансовой поддержке Россий-
ского фонда фундаментальных исследований (проект  
11-05-01066).
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Болото Целау – одно из немногих верховых болот Центральной Европы, сохранившееся относи-
тельно неизменным до наших дней. На основе результатов фундаментальных работ немецких и 
отечественных ученых, а также собственных полевых исследований охарактеризованы раститель-
ность и животный мир Целау, показана их биогеографическая уникальность, а также проанализи-
рованы изменения, произошедшие на протяжении последнего столетия.

летий привели к сильной деградации, а иногда и 
полному исчезновению многих болотных масси-
вов. Особенно остро антропогенная трансформа-
ция затронула верховые торфяники Центральной 
Европы, которые служат убежищем для многих 
видов растений и животных, в том числе редких и 
нуждающихся в охране [14, 17]. Не менее важна и 
та решающая роль, которую играют болота в под-
держании гидрологического баланса территории 
[3], сохраняя его стабильность и поддерживая пи-
тание истоков ручьев и рек. В Калининградской 
области, еще в начале 50-х гг. ХХ в. болота со-
ставляли около 6% территории. К тому же, верхо-
вые торфяники распространены здесь только на 
побережье Балтийского моря [18].

В последние десятилетия в отношении чело-
века к болотам обозначились два новых аспекта, 
определяющие повышенное внимание исследова-
телей. Первый из них – растущее понимание эко-
логической значимости водно-болотных угодий 
в контексте основных глобальных проблем сов-
ременности – ограниченности ресурсов пресной 
воды, катастрофического снижения биоразнооб-
разия, изменения химического состава атмосфе-
ры и других, без решения которых невозможно 
устойчивое развитие [6]. Не менее важен и второй 
фактор – это пересмотр подходов и технологий 
использования природных ресурсов, требующий, 
с одной стороны, получения обширной инфор-
мации о практически значимых свойствах болот 
(проходимость для техники, реакция на осуши-
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тельные мероприятия), а с другой, – разработки 
мероприятий по защите болотных экосистем.

Материал был собран в 1999–2009 гг. в ходе 
5 полевых сезонов комплексного изучения при-
родных условий, естественных и нарушенных 
экосистем Калининградской области и проходил  
в составе комплексной экспедиции географичес-
кого факультета МГУ им. М.В. ломоносова сов-
местно с коллегами из РГУ им. И. Канта. Частью  
этих работ явился экологический мониторинг 
редких и охраняемых растений и животных, цен-
ных экосистем и составляющих их компонентов, 
а также существующей сети особо охраняемых 
природных территорий федерального, региональ-
ного и местного уровней. В дальнейшем были 
собраны архивные и литературные данные по 
рассматриваемым территориям, которые позво-
лили установить состояние экосистем в ретрос-
пективе. 

Сочетание методов эколого-географической 
оценки отдельных компонентов природной среды 
и экосистем в целом на основе картографического 
и геоинформационного обеспечения с использо-
ванием полевых и литературных данных позволи-
ло выявить территории, подлежащие сохранению 
в естественном состоянии [11]. К их числу мы 
отнесли верховое болото Целау и прилегающие к 
нему ландшафты. 

происхождение и эволюция болотного мас-
сива целау. Верховое болото Целау (“Правдин-
ское”) в Калининградской области – уникальный 
с биогеографической точки зрения болотный 
массив Центральной Европы, сохранившийся до 
наших дней в состоянии, близком к естествен-
ному, благодаря своим внушительным размерам 
(площадь 2336 га) и географическому положе-
нию [8]. Он расположен в Правдинском районе 
Калининградской области на водоразделах рек 
Преголи (притоки Гвардейская и Байдуковка) и 
Прохладной [5], выполняя функции регулиро-
вания гидрологического режима и поддержания 
экологической стабильности на территории бас-
сейна р. Прохладной. Наряду с другими болот-
ными массивами (рис. 1) Целау по праву можно 
назвать одним из последних некогда обширных 
болотных массивов из специфической для Цент-
ральной и Западной Европы группы “магеллани-
кум”. Неслучайно известный болотовед Н.Я. Кац 
[10] приводит Целау в качестве эталонного образ-
ца европейских выпуклых олиготрофных торфя-
ников. Природный комплекс “Целау” в настоящее 
время занесен в Красную книгу Калининградской 
области [14]. Вековая история изучения его био-
ты позволяет провести ретроспективный анализ 
изменений флоры и фауны под влиянием природ-
ных, а также долговременных прямых и косвен-
ных антропогенных воздействий.

рис. 1. Картосхема размещения наиболее крупных болот на территории Калининградской области (по: [14]). Цифра-
ми обозначены: верховые болота (1 – Целау; 2 – болотная система Большое Моховое болото; 3 – Козье; 4 – Большое; 
5 – Кабанье; 6 – Пограничное; 7 – Свиное); низинные болота (8 – Ушаковская; 9 – Приморское (Бальга); 10 – низин-
ные черноольховые болота вдоль восточного побережья Куршского залива).
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До начала Второй мировой войны Целау нахо-
дилось в административных границах Восточной 
Пруссии, где изучение болот велось настолько 
активно, что самые крупные из них (Аугстумаль-
ское, Большое Моховое, Целау) были классически 
описаны немецкими болотоведами в нескольких 
отдельных монографических трудах. Моногра-
фия Г. Гамса и С. Руоффа [23] была издана 80 лет 
назад небольшим тиражом на немецком языке и 
давно стала библиографической редкостью. Од-
нако один ее экземпляр недавно был обнаружен 
в архиве кафедры биогеографии географического 
факультета Московского университета как раз в 
тот период, когда ее сотрудники проводили по-
левые геоботанические и фаунистические иссле-
дования в Калининградской области. В ходе этих 
работ было обращено внимание на территорию 
Правдинского района, в пределах которого верхо-
вое болото Целау и окружающие его старые высо-
коствольные лесные массивы выделялись высо-
ким природным биоразнообразием. Так “история 
переплелась с географией”, чтобы соединить 
через века два заповедника – бывший немецкий 
“Целау-брух” и будущий российский “Правдинс-
кий”, проект которого подготовлен калининград-
скими учеными.

История возникновения болотного массива 
Целау связана с эпохой валдайского оледенения. 
В позднеледниковую эпоху на рассматриваемой 
территории образовалось глубокое (до 70 м) при-
ледниковое озеро. В конце плейстоцена воды 
озера отступили в древнее Балтийское море, а 
оставшаяся на его месте котловина заполнилась 
в голоцене дождевыми и талыми снеговыми вода-
ми, заросла водной растительностью и постепен-
но превратилась в обширное низинное болото. 
Заболачиванию способствовали близость к по-
верхности грунтовых вод и практически полная 
непроницаемость для воды господствующих по-
род Прегольской низменности, представленных 
озерно-ледниковыми безвалунными карбонатны-
ми неслоистыми очень тяжелыми иловатыми гли-
нами [19].

В теплые и влажные периоды атлантической 
эпохи (5–4 тыс. лет до н.э.) в условиях постоян-
но избыточного накопления осадков в западных 
и северо-западных частях Целау происходило ин-
тенсивное накопление торфяных масс, состоящих 
из болотной растительности и господствующе-
го в то время ольхового и березового древостоя.  
В последующий засушливый суббореальный пе-
риод голоцена образование торфа в Целау приос-
тановилось, за исключением его краевых облас-
тей. И только в начале субатлантической эпохи 
(1000–800 лет до н.э.) началась новая фаза бо-

лотообразования с возникновением новых, бо-
лее мелких центров, не связанных с основным 
болотным массивом. На сегодняшний день до-
стоверно известно, что наибольший рост и рас-
пространение болота, особенно в восточном 
направлении, произошли в теплую субатланти-
ческую эпоху.

Как природная экосистема, Целау прошло в 
своем развитии все стадии болотного процесса: 
низинного, переходного и верхового [21], а об-
щая мощность торфяной залежи в центральных 
частях Целау достигла 6.5 м. Закономерная эво-
люция болотообразовательных процессов на Це-
лау наблюдается особенно отчетливо, поэтому 
его считают классическим образцом озерно-кли-
матического верхового болота западно-прибал-
тийского типа [16].

рис. 2. Структура растительности массива Целау и 
прилегающей территории: болота: 1 – безлесное кус-
тарничково-сфагновое центральное плато верхового 
болота, 2 – облесенный низкорослой сосной и бере-
зой краевой склон верхового болота, 3 – тростнико-
вые сообщества и ивово-березовые заболоченные 
леса обводненной окраины (лага) верхового болота; 
леса: 4 – заболоченные черноольховые леса, 5 – ду-
бово-грабово-липовые леса, 6 – елово-дубовые леса; 
луга: 7 – разнотравно-злаковые луга, местами закус-
таренные с отдельными елово-березовыми массива-
ми, 8 – ивняковые сообщества поймы р. Прохладной.



ИЗВЕСТИЯ  РАН.  СЕРИЯ  ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ       № 3      2013

58 НЕРОНОВ, КОРОлЕВА

ландшафтная структура Целау, как и анало-
гичных крупных верховых торфяников довольно 
сложна (рис. 2). Поверхность центрального плато 
подразделяется на концентрические сухие гряды 
и мочажины; заросшие травой кочки чередуются 
с топями, а мокрые мочажины нередко переходят 
в озерки, которых на Целау насчитывается око-
ло 240. Считается, что такие болота – самые ус-
тойчивые, поскольку они обладают эффективной 
системой стока, дренажа и практически полной 
автономностью от окружающих ландшафтов.

растительность и животное население  
целау. Растительность болотного массива свое-
образна и отличается мощно развитым и энергич-
но растущим сфагновым ковром без признаков 
деградации, что свидетельствует о стабильном 
состоянии болотной экосистемы на современ-
ном этапе ее развития. При этом сфагновые мхи 
не только играют здесь эдификаторную роль, но 
и выходят на первое место среди мохообразных 
по видовому разнообразию (19 видов). Наряду с 
ними на различных участках болота можно встре-
тить и зеленые мхи (15 видов), большинство ко-
торых относятся к группе лесо-болотных видов. 
В пределах Целау геоботаниками установлено 
также произрастание 53 видов сосудистых расте-
ний, принадлежащих к 22 семействам. Ведущими 
среди них по количеству видов являются осоко-
вые и вересковые (по 8 видов), на долю которых 
приходится около 30% общего видового разнооб-
разия. Остальные семейства представлены, как 
правило, всего 1–3 видами. Особого внимания за-
служивают редкие растения – дремлик болотный 
(Epipactis palustris), росянка обратнояйцевидная 
(Drosera obovata), пузырчатка малая (Utricularia 
minor), осока топяная (Carex limosa), морошка 
(Rubus chamaemorus), а также некоторые виды 
сфагнумов и лишайников из рода кладония [16]. 
Общие флористические особенности Целау обус-
ловлены, с одной стороны, довольно теплым 
морским климатом, характеризующимся часты-
ми оттепелями зимой, а с другой – флорогенети-
ческими причинами, в частности, иммиграцией 
видов-доминантов вдоль побережья Балтийского 
моря, начиная с атлантического времени [3].

В центральной части болота на очень больших 
и в общем ровных площадях преобладает пухонос 
дернистый (Baeothryon caespitosum) при большом 
участии вереска обыкновенного (Calluna �ul�a�� �ul�a���ul�a��
is) и несколько меньшем багульника болотного 
(Ledum palustre) и пушицы влагалищной (Erio�
phorum �a�inatum), а сфагновый ковер сложен 
сфагнумом красноватым (Spha�num rubellum)  
и балтийским (S. balticum). Эти виды образуют  
вересково-пухоносные ассоциации плато [Baeoth� 

�yon cespitosum + Calluna �ul�a�is – S. �ubellum]. 
Здесь же встречаются и такие характерные болот-
ные виды, как очеретник белый (Rhynchospora 
alba), подбел (Andromeda polifolia), шейхцерия бо-
лотная (Scheuchzeria palustris), клюква болотная 
(Oxycoccus palustris), голубика (Vaccinium uli�i� uli�i�uli�i�
nosum), морошка и росянки (Drosera rotundifolia,  
D. an�lica). Последние часто входят в состав ас-
социации And�omeda polifolia + D�ose�a an�lica – 
Spha�num �ubellum + S. ma�ellanicum. Меньшую 
роль играют “желтые” и “желто-зеленые” топи 
с очеретниковыми ассоциациями [Rhynchospo�a 
alba – Spha�num cuspidatum]. Настоящие глубо-
кие “зеленые” мочажины больше приурочены к 
зарастающим озеркам и мочажинным комплек-
сам, чем к плоской вершине болота. Комплексы 
с грядами и мочажинами, обычные на северных 
болотах, на Целау встречаются намного реже и 
связаны с окраинами болотного плато.

Важной особенностью болота является абсо-
лютное безлесие его центральной части. Деревья, 
представленные, в основном, болотными форма-
ми сосны (Pinus sylvestris), отмечены только в ок-
раинной полосе и изредка – на хорошо дренируе-
мых сухих грядах. Сосна на плато очень редкая и 
низкая, и только у озерков может достигать круп-
ных размеров. На пологих краевых склонах она 
образует самостоятельный ярус. Мокрая окраина 
болота представлена древесно-кустарниковыми 
зарослями из различных видов ив (Salix spp.) и 
березы пушистой (Betula pubescens), а также за-
болоченными участками окружающего болото 
широколиственного леса “Озерского” из дуба 
(Que�cus robur), граба (Carpinus betulus), ясеня 
(F�axinus excelsior) и заболоченных черноольша-
ников (Alnus �lutinosa).

В настоящее время не только отдельные виды 
растений, но и некоторые растительные ассоциа-
ции признаны редкими и предложены к охране на 
территории Калининградской области [4, 12, 15, 
17]. Среди них – фитоценозы грядово-мочажин-
ных, мочажинных и приозерковых комплексов, 
зыбучих ковров и другие.

Животный мир Целау в целом типичен для ев-
ропейских верховых болот и отличается сравни-
тельно низким видовым разнообразием. Встреча-
ющиеся здесь крупные животные, прежде всего 
млекопитающие и птицы, связаны не столько с 
самими болотными экосистемами, сколько с ок-
ружающими лесами. В отношении них можно 
говорить лишь о видах, предпочитающих опре-
деленные типы болотных сообществ в отдельные 
сезоны года в качестве кормовых или гнездовых 
стаций. Сезонный характер использования бо-
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лотных угодий связан с однообразием и малым 
количеством растительных кормов, отсутстви-
ем естественных укрытий и, особенно, с невоз-
можностью рытья нор из-за постоянно высокого 
уровня грунтовых вод. И хотя отдельные предста-
вители крупных копытных (благородный олень, 
косуля, лось) регулярно посещают болото, пере-
мещаясь от его окраины к центру, они не оказыва-
ет существенного влияния на растительный пок-
ров. Исключение составляет кабан (Sus scrofa). 
Его деятельность способна не только уничтожать 
растительность на мочажинах, но и нарушать тор-
фяной слой в поисках корма. На лесных участках 
болота можно встретить зайца-русака (Lepus eu� eu�eu�
ropaeus) и лисицу (Vulpes �ulpes), а на берегах бо-
лотных озерков – обыкновенную кутору (Neomys 
fodiens) и водяную крысу (Arvicola terrestris).

Птиц болотного массива начали изучать еще 
в довоенное время. Полученные в этот пери-
од материалы вошли в объемную монографию  
о птицах Восточной Пруссии [24]. Современное 
разнообразие гнездящихся птиц Целау насчи-
тывает 23 вида, относящихся к 13 семействам и  
6 отрядам. Относительно низкое богатство гнез-
дящихся птиц определяется не только южным 
расположением болота, но и его удаленностью 
от крупных, богатых рыбой водоемов, а так-
же отсутствием здесь больших озер с островка-
ми и лесных “островов” с высоким древостоем.  
В то же время биогеографическая специфика  
Целау определяется именно тем, что ряд северных 
(бореальных) видов в области Балтийского моря 
приурочены исключительно к верховым болотам 
и составляют их специфический орнитокомплекс. 
Например, в рассматриваемом болотном массиве 
у озерковых и грядово-мочажинных комплексов 
отмечено гнездование южного подвида золотис-
той ржанки (Pluvialis apricaria apricaria), фифи 
(T�in�a �la�eola) и серого сорокопута (Lanius ex� ex�ex�
cubitor). Фоновыми гнездящимися видами на от-
крытых участках являются луговой конек (Anthus 
pratensis) и полевой жаворонок (Alauda arvensis), 
а в сосновых мелколесьях болота – луговой чекан 
(Saxicola ruberta), зяблик (F�in�illa coelebs), пе-
ночка-весничка (Phylloscopus trochilus) и лесной 
конек (Anthus trivialis). Их средняя плотность в 
гнездовой период составляет от 10 до 75 пар на  
1 км2 [7]. Среди редких видов орнитофауны, 
встречающихся в болотном массиве следует от-
метить серого журавля (Grus ��us) и длиннохвос-
тую неясыть (Strix uralensis), для охраны которых 
в начале ХХ в. здесь был организован немецкий 
заповедник “Целау-брух”.

Из беспозвоночных Целау особую значимость 
имеют водные жуки (Coleoptera), принадлежа-

щие к основным группам макробентоса болотно-
го комплекса. Их значение определяется высокой 
численностью и повсеместным присутствием.  
С биогеографической точки зрения особый инте-
рес представляют два редких вида жуков – пла-
вунец лапландский (Dytiscus lapponicus) и луж-
ник пестрый (Laccophilus �a�ie�atus) [1], подвид 
хищного водяного клопа – гладыша Ройтера (No�
tonecta reuteri), известный в Европе всего по двум 
коллекционным сборам, а также ряд редких видов 
стрекоз (Aeshna subarctica, Anax imperator, Lestes 
barbarus, Ischnura pumilio, Leucorrhinia spp. и др.) 
и дневных бабочек (Vacciniina optilete, Lycaena 
dispar, L. alciphron, Heteropterus morpheus, Me�
litaea diamina, Brenthis daphne, Coenonympha tul� tul�tul�
lia и др.). Многие из этих видов входят в состав 
бореального комплекса и крайне редки в Европе, 
тогда как на Целау они пока встречаются в боль-
шом количестве. Стабильное состояние и высо-
кая жизнеспособность популяций рассмотренных 
беспозвоночных животных является индикатором 
хорошей сохранности болотного комплекса Це-
лау. Тем не менее, процесс исчезновения их мес-
тообитаний может вызвать гибель многих редких 
видов, в том числе и тех, которые характерны для 
специфических ландшафтных комплексов верхо-
вого болота.

антропогенное воздействие на болотные 
экосистемы. Вероятно, использование болотных 
экосистем массива Целау человеком началось еще 
несколько столетий назад. Известно, что название 
Целау произошло от литовского слова “Salawa”, 
в переводе означающем “остров”. Первое упо-
минание о нем принадлежит летописцу Каспару 
Хенненбергеру, который в 1595 г. обозначил его 
на прусской карте. В его записках содержится 
описание Целау как “очень большого лесного бо-
лота, на которое летом тянутся журавли и которое 
нельзя обойти пешком” [23]. От последующих 
двух с половиной столетий до наших дней уце-
лели лишь отрывочные сведения. Так, из XVIII в. 
дошли упоминания о лесном болоте в красивей-
шей и богатой местности, которую можно было 
получить только по наследству. К этому же сто-
летию относятся первые замыслы и планы искус-
ственного осушения болота. Во время военного 
сражения в 1807 г. между армией Наполеона и 
русскими войсками бои шли, в том числе, и не-
посредственно на территории Целау.

Одним из основных факторов направленной 
антропогенной трансформации болотного масси-
ва Целау стали осушительные мелиорации с це-
лью создания продуктивных сельскохозяйствен-
ных угодий и улучшения роста древесных пород. 
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Первые опыты по культуре верховых болот на-
чали производиться в северо-западной Германии 
во второй половине XVIII в. В середине XIX в. 
немецкие землевладельцы приступили и к ре-
ализации планов по осушению болота Целау, в 
частности, к сооружению осушительных каналов 
в его северной части. Большой комплекс осуши-
тельных работ был проведен зимой 1871/72 гг., в 
результате чего от первоначальной основы болота 
остались отдельные полосы на его юго-западной 
и южной окраинах. Однако из-за технических 
сложностей и экономической нерентабельности 
интенсивно начавшиеся работы вскоре были пре-
кращены, а большая часть ранее возделываемых 
земель заброшена. Впоследствии на них образо-
вались малоценные вторичные мезогигрофиль-
ные луга из влаголюбивых ситников (Juncus spp.) 
и щучки дернистой (Deschampsia caespitosa).

Дальнейшая судьба болотного массива Целау 
прослежена болотоведами К. Вебером и Х. Па-
тонье, которые работали здесь на рубеже XIX и 
XX вв. [23]. Благодаря их усилиям при поддержке 
Прусского ботанического общества в 1910 г. Це-
лау было объявлено памятником природы. Позд-
нее на его основе был организован немецкий за-
поведник “Целау-брух”, в состав которого вошла 
не только территория самого болотного массива, 
но и прилегающие к нему участки дубово-гра-
бово-липовых лесов. Вплоть до начала 40-х гг. 
XX в. здесь поддерживался режим охраны естес- в. здесь поддерживался режим охраны естес-
твенной растительности и животного мира, в том 
числе популяций таких редких в Западной Европе 
крупных птиц, как серый журавль и длиннохвос-
тая неясыть.

После передачи части территории Восточной 
Пруссии под юрисдикцию СССР в 1945 г. болот-
ный массив, естественно, утратил официальный 
статус охраняемого объекта природы. Однако, 
несмотря на это, его экосистемы продолжали со-
храняться фактически без существенных измене-
ний, чему в определенной степени способство-
вала организация на территории, включающей 
болото, полигона Министерства обороны СССР 
многоцелевого назначения. В настоящее время 
он используется преимущественно в качестве ар-
тиллерийского стрельбища. К негативным видам 
воздействий, имеющим локальное распростране-
ние, можно отнести световое, шумовое и отчас-
ти химическое загрязнение среды, механическое 
нарушение почвенно-растительного покрова, а 
также повышенную опасность возникновения по-
жаров антропогенного происхождения. Вызывает 
определенное беспокойство и неопределенность 
дальнейшего использования рассматриваемой 
территории, а кроме того отсутствие реальных 

возможностей влияния на ситуацию со стороны 
научной общественности и природоохранных ор-
ганизаций [8].

В 1970-е гг. болото Целау все же попало в 
список подлежащих охране экосистем в рамках 
международной программы «Telma». Согласно 
современному природоохранному статусу оно от-
носится к водно-болотным угодьям, подлежащим 
сохранению в естественном состоянии (постанов-
ление Администрации Калининградской области 
от 28 мая 1999 г.), и включено в перечень ценных 
болот России [3]. Современная антропогенная на-
грузка на его экосистемы связана главным обра-
зом с рекреационным использованием – массовым 
сбором ягод (прежде всего, клюквы) и с охотой на 
водоплавающую дичь, сопровождающимся вы-
таптыванием болотной растительности. Учиты-
вая, что пороговые нагрузки посещения болот во 
много раз меньше, чем леса, следует относить эти 
экосистемы к категории наиболее легко разруша-
емых. Вместе с тем, как показали специальные 
исследования, естественный восстановительный 
потенциал болотных фитоценозов по сравнению 
с другими экосистемами очень высок [2]. Од-
новременно с механическими повреждениями 
массовое посещение болот сопровождается воз-
растанием фактора беспокойства для животных, 
увеличением уровня пожароопасности и вероят-
ности заноса чужеродных элементов флоры.

Другой вид механических нарушений расти-
тельного покрова болотного массива Целау свя-
зан с проведением геологоразведочных работ, 
сопровождающихся использованием тяжелой гу-
сеничной техники. На рассматриваемой террито-
рии и по ее периметру находятся перспективные 
в нефтеносном отношении площади (Семеновс-
кая, Ершовская, Армейская), относящиеся к зоне 
ответственности ООО “лУКОЙл-Калининград-
морнефть”. C 1998 г. здесь ведется разведочное 
бурение, а с начиная с 2001 г. – разработка нефтя-
ных залежей Семеновского месторождения [17]. 
Нефтяные пласты находятся на глубинах около  
2 км и подпираются подземными водами. В ре-
зультате использования новейших технологий, 
позволяющих осуществлять наклонное бурение 
скважин и добычу нефти на расстоянии до 2–3 км 
от внешних границ месторождений, влияния на 
гидрологический режим Целау этот вид деятель-
ности не оказывает. Учитывая, что болотный 
массив занимает более высокие отметки релье-
фа относительно прилегающих территорий, где 
располагаются кустовые площадки нефтедобычи, 
риск его нефтяного загрязнения сведен к мини-
муму.
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Наибольшую опасность для болота на совре-
менном этапе его существования представляют 
пожары, уничтожающие растительный покров на 
значительных площадях. Этот вид воздействия 
относится к наиболее ранним антропогенным 
влияниям на верховые торфяники. Последние 
сильные пожары антропогенного происхожде-
ния на Целау, возникшие, вероятно, из-за неос-
торожного обращения с огнем сборщиков ягод 
и грибов, были отмечены в засушливых августе 
1994 г. и августе-сентябре 2002 г. В результате 
пострадали значительные участки напочвенного 
покрова болота, сосновые древостои его пологих 
краевых склонов, а также примыкающие старо-
возрастные лесные кварталы. По имеющимся 
оценкам, огнем было повреждено до 80% на-
почвенного покрова площади болота и участки 
сосновых древостоев. Скорость демутации бо-
лотной растительности после таких катастрофи-
ческих воздействий зависит от степени повреж-
дения корнеобитаемого слоя торфа, в связи с чем 
период восстановления составляет от нескольких 
лет до нескольких десятилетий. К настоящему 
времени восстановление напочвенного покрова 
Целау еще не завершилось.

Предотвратить негативные воздействия на бо-
лотные экосистемы со стороны человека и обес-
печить долговременное сохранение Целау как 
одного из последних эталонов центральноевро-
пейских верховых болот позволила бы организа-
ция здесь особо охраняемой территории с четко 
прописанным режимом охраны. В связи с этим 
распоряжением правительства Российской Феде-
рации на территории болота планировалось со-
здание до 2005 г. государственного заповедника 
“Правдинский”, но в связи с отсутствием необхо-
димого финансирования распоряжение было от-
менено. В перспективном плане охраны природы 
Калининградской области [22] для сохранения 
болота Целау предполагается в будущем создать 
комплексный (ландшафтный) заказник. В настоя-
щее время болото Целау включено в “Список ох-
раняемых и намеченных для охраны болот СССР” 
в рамках международной программы “TELMA”; 
в «Список ценных болот России, рекомендуемых 
для охраны в рамках Рамсарской конвенции; в 
“Перечень ключевых орнитологических террито-
рий России России”; в “Красную книгу почв Рос-
сии”» [14]. 

Проведенные исследования показывают, что 
болота обладают большим потенциалом биораз-
нообразия, исключительной природоохранной 
ценностью, на их территории находятся источни-
ки питания водотоков, а также рефугиумы уни-
кальных животных и растений, среди которых 

много периферийных, редких и исчезающих ви-
дов. В последние десятилетия все более возрас-
тает роль болот как объектов рекреации и позна-
вательного туризма, в частности, для туристов 
из тех стран, где крупные болота уже полностью 
исчезли. К сожалению, в сильно окультуренных 
и хозяйственно освоенных районах число болот, 
сохранившихся в естественном состоянии, край-
не невелико, но именно поэтому интерес к ним 
возрастает еще больше. Нелишне упомянуть, что 
за рубежом даже существует своеобразная прак-
тика пересадки болот в удаленные от населенных 
пунктов районы, а также орошение ранее осушен-
ных болот в целях их восстановления.

Все сказанное в полной мере относится и к Це-
лау, которое в настоящее время является одним из 
интереснейших в биогеографическом отношении 
природных объектов Калининградской области 
как с научной, так и с природоохранной точек 
зрения. Вековая история изучения растительного 
и животного мира болота и накопленные материа-
лы делают его уникальным объектом комплексно-
го экологического мониторинга. Сохранение это-
го эталонного болотного массива Центральной 
Европы в естественном состоянии будет ценным 
вкладом в поддержание мирового природного на-
следия и расширение системы заповедных терри-
торий России.
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T�e T�ela� �wamp (T�ela��r�с�) �n Kal�n�ngra� reg�on �� a ��ogeograp���ally �n�q�e �wamp �n Central 
E�rope w���� �a� �een �orme� ��r�ng Val�a� gla��at�on. It �a� rema�ne� relat�vely �naltere� �p to o�r 
�ay�. On t�e �a��� o� ��n�amental work� o� �erman an� R����an ���ent��t�, a� well a� fiel� �t���e� o� t�e 
a�t�or� t�e vegetat�on an� �a�na o� t�e T�ela� are �e��r��e�. T�e ��ange� t�at �ave o���rre� ��r�ng t�e 
la�t �ent�ry are analyze�.


