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В последнее время все большее внимание ученых — экологов, гео
графов, климатологов — привлекают леса северных территорий. В Рос
сии так называемые притундровые леса занимают около трети боре
альной зоны.

Понятие бореальных лесов, их география, границы, геоботаниче
ская сущность остаются пока предметом дискуссий. Эта зона включает 
территории, известные как осветленные северные леса, редколесья, 
крайне северная тайга, северотаежные редколесья, лесотундра, тундр^- 
лесье и др.

Роль притундровых лесов в экологическом и экономическом жиз
необеспечении народов Крайнего Севера, влиянии на климат, природ
ные условия всей Евразии трудно переоценить. В притундровой зоне 
располагаются основные площади бассейнов рек, формирующих сток в 
северные моря и в значительной мере влияющих на их гидротерми
ческий режим. С ледовым режимом северных морей связаны цирку
ляционные процессы в атмосфере Арктики '' " 
тельно, климатические условия не только 
умеренной зоны.

Лесная растительность на обширных 
ских заболоченных равнин, плоскогорий и 
витыми мерзлотными и длительно сезонно- промерзающими переу1^.^1^:ж- 
ненными низкопродуктивными почвами является - главным энергетиче
ским ключом биосферы. Под ее влиянием активизируются поч1^1^(^(^]^:азо- 
вательные процессы, вовлекается в биологический круговорот косная 
материя горных пород. Во многих ландшафтах лесные экосистемы в-ы- 
полняют роль своеобразных геохимических барьеров, аккумулируя миг
рирующие в литосфере и почвенном слое по,движные элементы. Лесная 
растительность во многих ■ районах активно противостоит процессам 
заболачивания равнинных территорий и сохраняет их в составе актив
но продуцирующих живое вещество.

В притундровых лесах сосредоточено более 1,5 млрд, спелой 
древесины, в том ' числе 1,3 хвойной. На субарктических территориях 
накоплены (законсервированы) в виде торфа и лесной подстилки ог
ромные запасы мертвой органики. Здесь содержатся большие запасы 
пресных слабо мине]рализованных вод. Лесные - экосистемы на Крайнем 
Севере — средоточие ■ ценного _ генофонда. Леса являются основными 
хозяйственными угодьями. Они формируют жизненный уклад целого 
ряда малочисленных народов Севера.

Природные условия зоны суровые, для лесной растительности близ
кие к экстремальным, ухудшаются - по мере продвижения с запада на 
восток. Факторы, определяющие их «жесткость», довольно разнообраз
ны и могут образовывать разные сочетания: недостаток тепла и крат
кость вегетационного периода, многолетняя мерзлота - и экстремаль^но
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низкие температуры воздуха, континентальность и дефицит влаги ле
том.

Около 30 % площади зоны занимают болота, преимущественно 
олиготрофного типа, подстилаемые мерзлотой. От 20 до 40 '% состав
ляют тундры. На территориях горных стран (восточная часть Сканди
навии, Урал, Центральная и Восточная Сибир1ь), наряду с болотами и 
типичными тундрами, распространены горные тундры и арктические 
пустыни. .

Лесная растительность представлена многими типами формаций. 
Это долинные, островные, . горные леса, редколесья, . криволесья, стла
никовые заросли и др. Типы формаций связаны с большим разнообра
зием геоморфологии, ландшафтной орографии и эдафической структуры 
условий местопрои^зрастания.

Для растительных сообществ во всех районах притундровой зоны 
характерно участие представителей арктической и горной флоры. 
В сравнении с таежными биогеоценозами . здесь заметно ослаблена ..эди- 
ф'икаторная роль древесного яруса и повышено участие растений напоч
венного покрова. Отмечаются существенные особенности в фитоценоти- 
ческой структуре лесных сообществ, в строении .древостоев.

• В ' северной части зоны на территории восточнот^1вропейской обла
сти распространены ' ерники, ивняки, . кустарничковые, моховые, лишай
никовые тундры, гипновые болота. Породный состав древостоев претер
певает изменения при продвижении с запада на восток и ' с . севера на 
юг, что характерно для всей зоны • притундровых лесов. В Запа^д^ной 
Сибири в составе древостоев появляется кедр, увеличивается участие 
сосны, лиственницы. . В Центральной • и Восточной Сибири доминирует 
лиственница, а на восточной окраине страны господство переходит к 
кедровому стланику. Повсеместно ' распространены насаждения зеле
номошной, долгомошной, сфагновой групп типов леса.

Продуктивность ' лесов притундровой зоны крайне низка. У . южных 
границ древостои оцениваются Va—V, нередко V6 классами бонитета.. 
В районах островных лесов и редколесий продуктивность лесных груп
пировок общепринятыми критериями оценить невозможно. ' Бонитировка 
их- не ' разработана. .

В последние десятилетия притундровые леса и - тундра становятся 
ареной широкомасштабной промышленной экспансии. Уси.пивается мас
сированное наступление отраслей тяжелой промышленности (нефтега
зовая, ' горно,цоб1^пзающая, металлургич1^(^1^!ая). Природе районов Край
него ' Севера наносится огромный ущерб, поскольку при освоении новых 
земель используется неэкологичная техника и технология. Только - в 
Коми Республике за последние десятилетия безвозвратно разру^шено 
более 2 млн га лесотундровых - и крайне северотаежных земель [2].

В мировой ' . практике освоения новых районов Севера выработаны 
две альтернативные стратегии: первая — максимальное сохранение 
территорий от ' неэкологичных производств, запрещение создания ' пред- 

тЩ^р^гятий, ' в- ' технологиях которых не- - исключается ' воздействие на при
родную .' среду;' вт1^]^г^я—максимальная . экологизация промышленных 
производств-' и предельно возможное предотвращение воздействия . на 
среду с помощью. административно-правовых рычагов и экономическо
го регулирования.

Как' показываёт опыт северных стран, в чистом . виде ни^. одно из 
указанных йаправлений выдержать не удается, даже в случае предва
рительных разработок стратегии и целевых вложений на освоение но
вых земель. - К сожалению, на севере нашей страны возоб.ладала кон
цепция так называемого комплексного освоения территорий. - Наряду - 
с - ничем не ограниченной экспансией земель промышленностью, -разви
вается ' С^ть особо охраняемых территорий: заповедников - и - закаг^никон. 
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При этом нередки случаи, когда промышленные предприятия, привя
занные к источникам сырья, размещаются рядом е биосферными запо
ведниками. Порочность такого подхода сегодня с^^знана и признана 
всеми. Однако последствия допущенных ошибок будут преследовать 
нас еще долгое время, поскольку природному комплексу Севера, его 
лесам уже нанесен серьезный ущерб.

Сегодня в зоне активногс влияния промышленных выбросов на 
Кольском полуострове сказалось около 400 тыс. га, а по свидетельству 
экологов и.з Кольского научного центра ' РАН повышенный уровень за
грязнения атмосферы наблюдается на всей территории Мурманской 
области. Еще больше масштабы негативного ' Еоздействия на лесотунд
ровые комплексы в районе г. Норильска, где лесная растительность 
поражена на площади более 500 тыс. га.

Особую актуальность приобретает вопрос о распространении ща
дящего режима притундровых лесов на более широкие территории. 
Пока наши официальные представления о крайне северных лесах ос
новываются на характеристике полосы притундровых лесов климато
защитного назначения, определенной Постановлением СМ РСФСР в 
1959 г. Известно, однако, что критерии выделения этой хозяйственной 
части в гослесфонде не имели надежного обоснования. В, полосу не 
вошли территории, расположенные севернее установленных границ лес
ного фонда, на которых лесная растительность является эдификатором. 
Это значительная часть территории лесотундры и часть зоны тундры. 
В состав притундровой зоны не включены также значительные прост
ранства редколесий и изреженных заболоченных лесов, расположен
ные южнее выделенной полосы - и отнесенные официально к подзоне 
северотаежных лесов. Исследователи [I, 6] совершенно справедливо 
относят последние к притундровой зоне, основываясь на современных 
геоботанических представлениях.

Пока современное лесоведение не располагает надежными крите
риями отнесения лесных территорий к притундровым. По-видимому, при 
отработке таких критериев необходимо испо.льзовать комплексный под
ход. - Помимо климатических ' характеристик и связанных с ними пока
зателей продуктивности насаждений коренного типа, необходимы при- 
держки по лесистости, а также структурной организации лесных сооб
ществ. В качестве теоретического фундамента разграничения можно 
использсвать параметры -процессов продуцирования органического ве
щества и миграции элементов-биофилов, круговорота органического 
вещества [4, 5].

Очень важно правильно выбрать масштабы измерения. Как про
дуктивность лесов, так и лесистость- территорий необходимо оценивать 
в масштабах достаточно крупных таксономических территориальных 
единиц: географических - (лесорастительных) районов. Для измерения 
средней продуктивности района должна быть выбрана совокупность 
участков, представляющих весь спектр условий местообитаний и типов 
леса.

Большой ущерб притундровым лесам до сих пор наносят лесные 
по:жары. - Наиболее пам^'^1^1^1, 1960, - 1972, 1980 гг., когда огненный вал 
проходил по сотням тысяч гектаров. Горимость - лесов повсеместно воз
растает во вновь осваиваемых районах.

Проблема охраны лесов от пожаров осложняется отсутствием до
рог, необходимой техники и - людских ресурсов. В связи с тем, что зна
чительная часть территорий на ' востоке страны не входит в зону авиа
охраны, многие пожары не учитываются лесной пожарной службой и 
об их тушении никто не заботится. Огонь наносит большой урон олень
им пастбищам. За последние 20 лет только в европейской части страны 
огнем уничтожено около 15 тыс. га этих угодий.
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Не решен вопрос о согласовании интересов оленеводства с лесо- 
водственными задачами. В период выпаса олени могут наносить суще
ственный вред лесной растительности, в первую очередь молодому по
колению сосны. При неумеренном выпасе животных на одних и тех же 
территориях в течение нескольких лет по,дряд не только снижается 
общая численность подроста и самосева под пологом и на вырубках, но 
резко возрастает доля по^режденных экземпляров.

Освоение притундровых лесов носит пока очаговый характер. 
В районах освоения новых территорий, вблизи работающих предприя
тий и населенных пунктов ведутся рубки. При низкой концентрации 
древесных запасов площади вырубок непомерно разрастаются.

По приблизительным подсчетам в притундровых лесах рубки ве
дутся на площади 25 ... 28 тыс. ' га ежегодно. При этом вырубается 
0,5. . . 0,7 млн м^. Во многих . .^.^^учаях лесоэксплуатация осуществляется 
вдоль единственных транспортных путей — рек, т. е. в рубку поступают 
самые продуктивные леса с наибольшей концентрацией сырья, выпол
няющие основные защитные функции. В результате таких рубок насаж
дения теряют устойчивость и перестают выполнять защитные функ
ции.

Лесовозобновительные процессы в притундровых лесах идут очень 
медленно. Решающее значение имеет редкое и слабое семеношение 
древесных пород и их медленный рост. Главное условие — накопление 
за вегетационный период определенного минимума эффективных (вы-. 
ше 5') температур. .

Наиболее напряженно идет лесовозобновление в еловых лесах, 
особенно после пожаров. На таких участках, в особенности при пере

. сеченном ледниковом рельефе, часто наблюдаются водная и ветровая 
эрозия почв, уси.^'ивающаяся под влиянием морозного пучения. В при- 
тундровой зоне шире, чем в зоне тайги, представлены участки склонов. 
Даже в равнинных . условиях на эти участки приходится 40. . . 50 % 
территории [3], в целом по зоне 70 .,.75 %. Участки склонов — потен
циальные очаги почворазрушающих процессов, опасность которых воз
растает после пожаров. Наиболее интенсивно разрушаются мерзлотные 
почвы. На склонах они подвергаются интенсивным процессам соли
флюкции. На разрушенных почвах древесная растительность не посе
ляется.

Несмотря на некоторые достижения в исс.ледовании природы ле
сов и ведении в них хозяйства, притундровая зона во многих отношени- 
я.х остается белым пятном. Научное и лесохозяйственное ее освоение 
сильно отстает от темпов нарастания техногенного пресса.

В современных условиях проблемы рационального испо.льзования 
лесов притундровой зоны выходят в число первоочередных народнохо
зяйственных задач, тесно сопряженных с ' вопросами упорядочения хо
зяйственной деятельности - на северестраны. "

Лесоводственная - наука и лрак^т^ическое лесоводство, прежде всего, 
, - - - - нуждаются- в - научной концепции - крайне северных - лесов, в отработке 

системы' научных - , представлений об особенностях их природы, роли в 
:биосф.ере и народнохозяйственном значении.

Необходимо привести в известность лесные территории зоны, оп
ределить общие - географические ее характ^еристики. - Важное значение 
приобретают организация дистанционного мониторинга лесной расти- 
тель^нс^с^т^и^7 в особенности на ' границе ее . контакта с тундрой, а также 
слежение за динамикой этой границы. Необходима система локального 
мониторинга изменения состояния лесов в районах промышленной дея
тельности. Роль мониторинга -возрастает с учетом ожидае^мого гло
бального изменения климата. Оно, вероятней всего, - в первую очередь 
проявится в экстремальных условиях северных лесов.
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космической и авиа-

разработать' нацио- 
процессами развития 

американско-ка-

В целях оптимизации ис^^.льзования территории зоны необходимо 
определить допустимые уровни промышленного их освоения и селитеб
ные нагрузки. Должны быть разработаны нормативы экологической 
емкости природных комплексов применительно к заселению, промыш
ленному прессу, использованию оленьих пастбищ и других видов хозяй
ственного воздействия.

Необходима организация обстоятельных и широких лесоведческих 
и лесоводственных исследований с привлечением новых средств и ме
тодов. Программа широкомасштабных - исследований должна - включать 
работы по районированию лесорастительных условий, классификации 
типов лесов, типов лесной растительности и условий произрастания. 
Требуется создать сеть полигонов для стационарных исследований при
роды насаждений и дешифрирования материалов '
съемки.

С учетом встающих проблем целесообразно 
нальные программы по изучению и упраЕлению 
и испо.льзования северных экосистем — Российскую, 
надскую, скандинавскую. На основе этих согласованных и координи
руемых программ необходимо создать проект единой комплексной меж
дународной программы, главной частью которой должна быть автома
тизированная система накопления и актуализация данных о состоянии 
лесов с испо,льзованием космической и мелкомасштабной аэрофотосъем
ки. По-видимому, система управления лесами должна базироваться на 
разработке трех ее составляющих: критериев оценки экологической ро
ли- и состояния лесов; подсистемы природопользования на принципах 
сохранения экологической емкости ландшафтов, повышения биосфер
ной роли северных территорий; моделей состояния лесных экосистем с 
учетом техногенеза и изменения климата.

В развитие идей Беломорской деклараи^ии, выработанной Между
народным симпозиумом «Северные леса: состояние, динамика и антро
погенное воздействие», проходившего - в Архангельске в 1990 г., следует 
ускорить подготовку и принятие Международной конвенции о лесах и 
включить - вопрос о притундровых лесах для рассмотрения на Всемир
ной конференции ООН по - охране окружающей среды в 1992- г.
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