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ВОДООХРАННЫЕ ЛЕСА 
КАРЕЛЬСКОГО побережья БЕЛОГО МОРЯ: 

ПРИРОДНЫЕ ОСОБЕННОС^ТИ 
И ОПТИМИЗАЦИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

А. II. ГРОМЦЕВ, В. А. КОЛОМЫПЕВ

Институт леса Карельского НЦ РАН

Изучение водоохранных лесов побережья Белого моря ' проводи
лось в рамках комплексных исследований лесных ландшафтов Карелии 
[I, 2]. Программа работ включала оценку лесных экосистем Прибело- 
морья с фаунистической, геоботанической, лесоводственной, болотовед
ческой, природоохранной и других точек зрения. Актуальность этих ис
следований определялась тем, что районными органами власти в 1991 г. 
был поставлен вопрос о нелесообразности полного запрещения рубок 
главного пользования в трехкилометровой полосе вдоль побережья 
Белого моря ввиду исключительного защитного значения лесов этой 
зоны. .

Общий облик побережья Белого моря, протянувшегося с севера 
на юг почти на 300 км (от Полярного круга до 64° с. ш.), довольно 
однообразен, что связано с влиянием моря. Для условий северной тай
ги Карелии здесь максимальная в феврале и мини1^.^.льная в июне 
средняя температура воздуха. В целом в этом районе теплая сырая 
осень, х'олодная весна и первая половина лета, что определяет замед
ленный -■ рост- древесных пород'.' Прибрежная часть Прибеломорской 
низменности четко разделяется на три типа ландшафта, различные по 
генезису рёльёфа, четвертичным отложениям, степени заболоченности 
Т^]рритории и преобладающим коренным лесам (рис. 1). Приводим 
краткою схематичную характеристику этих типов ландшафта - по отно
шению к структуре лесных экосистем.

К Озерные и морские сильнс;заболсченные равни
ны с преобладанием еловых лесов. Характерен однообраз
ный равнинный рельеф с частыми, но небольшими по площади выхо
дами коренных пород в виде плоских скал, небольших холмов и гряд. 
Почвообразующие породы представлены супесчано-песчаными и -сугли
нисто-глинистыми отложениями в приблизительно равном соотношении.

Заболоченность территории превышает 80 %, мощность торфяных 
залежей, как правило верхового типа, обычно не более 2 м (рис. 2, а).
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Рис. 1. Карта-схема , типов ландшаф 
та Прибелемерья: / — озег^н^ы.х и 
морских снльнезабелечеииых равнин 
с преобладанием елевых лесов; 2 — 
то же с преобладаинем сосновых ле
сов; 3—скальный среднезабелочеи: 
ный с преобладанием сосновых лесе

Гририно

М1П^ГГЛ1^ЛКША

в ландшафте явно прогрессирует пркце^с^^. забелачнваиня. а на сухо
долах обычны сухоторфянистые почвы. Их появление связано со сла
бой скоростью разложения органического отпада вследствие недостат
ка тепла. В лесном покрове приблизительно одниакева доля сосняков 
и ельников (см. габлнну), однако на суходолах явно прееб.ладают пк- 
следние. Доминируют разновозрастные сосняки кустарннчково-сфагно-

Краткая лесоводственная характеристика лесного покрова ландшафта 
побережья , Белого моря (по данным ландшафтных профилей)
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I Сксиякн 15 5 8 72 47 Va. 5 0,36 1,7
Ельники 7 — ■ 69 24 — 47 , V, 9 -, 0,42 2,3

В ' целом 10 2 33 21 34 122* Va. 2 0,39 1,2

'• II Сосняки 29 6 4 I 60 95 Va, 5 0,33 1,3
Ельники — 45' 55 — 5 IV. 0 0,63 0,3

В целом 26 6 6 4 58 100 Va, 4 0,34 1,2
III Сосняки 57 3 13 1 26 86 Va. 6 0,42 0,9

Ельники — 4 79 17 — 14 V, 4 0,49 0,4

В целом 49 3 22 4 22 122 Va, 4 0,43, О.?.

4

В том числе 6 % — прирученныС- березиякН]
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Рис. 2. Участки побережья Белого моря в пределах I (а), 
II (6) и III fe) типов ландшафта: I — евтрофные и евтроф- 
но-мезотрофные прибрежные болота; 2—прибрежные олиго
трофные лишайниково-сфагновые грядово-мочажинные боло
та; 5 — редкостойные заболоченные леса; 4 — суходольные 
леса; 5 — олиготрофные болота южно-прибеломорского типа;

5 — акватории; 7 — граница водоохранной зоны

ВОЙ И ельники черничной групп типов леса. Древостои отличаются ис
ключительно низкой полнотой и производительностью, а также запа
сом древесины к возрасту рубки (средний запас на 1 га около 40 м®). 
Под пологом спелых и перестойных древостоев накапливается неболь
шое количество подроста хвойных пород. На вырубках сосняков 
возобновление обычно растягивается на 20 лет и более. На вырубках 

. ельников возобновляются лиственные породы.
, П. Озер ' ны ей - морские сильнозаболочен и ые равни
ны ' с преобладанием сосновых' лесов доминируют в преде
лах Прнбеломорской низменности. По ' своим характеристикам -данный 
тип ландшафта близок - к предыдущему, однако -в 'нем доминируют пес
чаные -четвертичные отложения, выражено господство -сосновых лесов 
й наличие местностей с частыми выходами коренных пород (рис. 2, б). 
В южной части побережья Белого моря (южнее г. Беломорска) отме
чены крупные массивы ельников на относительно дренированных поч
вах, не типичные для данного ландшафта, что связано ' в основном ' с 
геоморфологическими особенностями территории. По лесоводственным 
показателям лесные сообщества этого ландшафта очень близки к пре
дыдущему (см. таблиц;/) - т. е. отличаются низкой производительностью 
и замедле^нными темпами естественного восстановления после антро-. 
погенного воздействия. Ельники приурочены к наиболее производи
тельным и дренированным месторбитанням вдоль ручьев и рек,



Водоохранные леса побережья Белого моря St

III. Скальный с р е д н е 3 а б о л 04 ен н ы й ландшафт с 
преобладание^м - сосновых лесов. Для него характерен силь
нопересеченный денудационно-тектонический рельеф со скальными 
купо.лами, холмами и грядами различной величины, сложенными кис
лыми (бедными в лесорастительном отношении) породами. Заболо
ченность территории около 40 % (рис. 2, в). В почвенном покрове аб
солютно доминируют две контрастные группы почв — примитивные 
скальные и верховые торфяные. Мощность торфяных залежей обычно 
не превышает 1^з.. .2,0 м. В лесном покрове господствуют разновозра
стные сосновые -леса (см. таблицу) скальной и кустарничково-сфагно
вой групп типов леса. Ельники приурочены к межгрядовым пони;жени- 
ям преимушественно вдоль ложбин стока. Производительность и пол
нота древостоев низкие. Запасы древесины в спелых и перестойных ле
сах обычно составляют 40 ... 70 м®/'а. Под пологом спелых и перестой
ных древостоев накапливается небольшое количество подроста хвойных 
пород. На вырубках сосняков естественный возобновительный процесс 
.затягивается на 10... 13 лет, а на вырубках ельников происходит 
обычная смена пород.

На завершающей стадии исследований была дана оценка водоох-, 
ранных лесов и выработаны рекомендации по определению режима 
лесопользования. Их суть можно сформулировать следующим образом.

1. Водоохранные леса Прибеломорья произрастают в экстремаль
ных лесорастительных (эдафических и климатических) условиях и от
личаются высокой степенью уязвимости при. антропогенных воздейст
виях,

2. Водоохранные леса имеют - не только локальное, но и большое 
региональное значение. Это своего рода естественный барьер (анало
гичный притундровым лесам), во многом определяющий и регулирую
щий экологическую ситуацию на обширных территориях Прибеломор- 
ской низменности.

3. Сплошные рубки в этих условиях усиливают болото^^^;азова- 
тельный процесс, при,давая ему необратимый характер. Широкое при
менение здесь сплошных ' (даже узколесосечных) рубок может приве
сти к существенному ужесточению всего комплекса природных, в том 
числе климатических, условий в результате сокращения покрытой ле
сом площади.

4. Побережье Белого моря и водно-болотные угодья вдоль него 
являются основным местом гнездования и сезонных миграций большого 
числа видов таежной орнитофауны, включая многие виды, занесенные 
в Красную книгу. Поэтому сплошные рубки могут привести к тоталь
ной трансформации комплексов фауны.

5. Побережье Белого моря имеет большое рекреационное значение 
не только регионального, но и, по всей видимости, международного 
масштаба. Здесь предпо,лагается целая сеть охраняемых территорий и 
объектов, в том числе природные и национальные парки. Режим- ле- 
соп^,льзования в этой ' зоне должен - быть исключительно щадящим, не 
умаляющим - рекреационное и природоохранное - значение данных тер
риторий.
- На основании результатов исследований, в частности, рекоменду
ется: - 1) полностью исключить рубки главного пользования в прибреж
ной по.лосе шириной 1 км; 2) в пределах I—3-километровой зоны 
сплошные узколесосечные рубки для местных нужд допустить только 
в отдельных лесных массивах на дренированных почвах с -соблюдением 
целого ряда лесоводственных требований; 3) запретить все виды ру
бок на предполагаемых охраняемых территориях до окончательного 
утверждения их статуса. Эти и другие предложения направлены^ в рес
публиканский комитет по охране природы. ....... . ' ' .
4*
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Совершенно очевидно, что необходима скорейшая разработка и 
утверждение режима ведения многоцелевого (многоресурсного) лесно
го хозяйства в этих выдающихся по своему значению лесах, промыш
ленное освоение которых уже ведется. Исключительно важна координа
ция усилий в этом направленнн между исследовательскими ерганиза- 
циями Карелии, Мурманской и Архангельской областей. Более того, 
целесообразно создать единый проект сохранения уникальных по 
своему значению и уязвимых в экологическом отиошеиии наземных 
экосистем Прибеломорья.
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ДИНАМИКА ТИПОВ СФАГНОВЫХ СОСНЯКОВ 
В УСЛОВИЯХ влияния ВОДОХРАНИЛИЩА

факто-

в. с. НИСАНОВ
Дарвинский государственный заповедник

Цель работы — изучить влияние мкшиого аитроnогеиногк 
ра — водохранилища на рост и развитие лесов на ' станиоиарах Дар
винского заповедиича: Такие леса существеиик отличаются кт естест
венных, для которых харак^терны устойчивые закономерные связи, вы
работавшиеся в ходе многовековой эволюции. В антропкгеииых лесах 
естественные связи нарушены и заменены новыми — формирующимися 
и неустойчивыми. При их изучении прежний статический подход непри
емлем, так как не учитывается быстротечность происходящих измеиеиий: 
Нужен новый метод познания, который пред,лагает динамическая ти
пология, разработанная акад. И. С. Мелеховым [2].

Применительно к антркпогенным лесам очевидна важность учета 
фактора времеиН: За сравннтельно короткий срок могут произойти из
менения, - порой довольно существенные, поэтому изучение должно быть 
поэтапным, в - пределах короткого - времеииОго инте^^^ала (через одно-два 
десягнлетня): Для харач^тернстнкн антропогенных быстроменяющихся 
лесов- вводится пкиятне тип-этап, которое, являясь сиикиимом типа ле
са; - характеризует его в - пределах рассматриваемого отрезка времени.

Динамику суходольных - и- заболачнваюшнхся сосновых лескв автор 
описал -в своих работах [3—11]] Изменения в сфагновых сосняках были 
рассмотрены " на - примере лишь' одной - -пробной площади [8]. ПрОанали
зировав- динамику разных-ч^с^^^^оиентов типа леса за 32-летиий период, 
мы установнлн, что напочвенный -покров как нидикатор за это время 
не нзмеинлся, - древостой же начал интенсивно усыхать начиная с 150
летнего возраст'а, что можно связать с достижением естествеииой спе
лости ле'ба в неблагоприятных условиях. К настоящему - времени накоп
лены данные о динамике сфагновых сосняков на примере шести лесных 
стацнонаров (на двух за 43-летиий и на четырех за 22-летиий перио
ды) . .

Сфагновые сосиякн, заболоченные по верховому способу, наиболее 
широко распространены на территории заповедника. Вместе с обшир
ными болотными массивами они создают типичный - ландшафт Молого- 


