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'Общепрнзнана ке.^с^с^с^^.льная роль северных (бореальных) лесов в 
'связ^Iваннн углерода и сгабнлнзацнн его содержания в атмосфере. Она 
обусловлена неполнотой биелегического круговорота и консервирова
нием части углерода в лесной подстилке, гумусе, торфе и других орга
нических остатках.

Аналогичное попор^кн'^^^.льное влияние оказывают северные леса и на 
гидрологические процессы. Здесь действуют факторы, способствующие 
перемешенню влаги за пределы биологического звена экосистем и вклю
чению ее в процессы ферми^^вания стока и питания водных истечни- 
ков. В числе этих факторов первостепенное значение имеют малая 
мощность почв (эдасф(^|^^1), наличие четко выраженных плаг^онак^оп^и- 
тельных периодов года и специфика водного баланса фитоценозов 
разли^ч^ного породного состава.

Недоучет этих есо^ернностей бореальных лесов является осневной 
причиной противоречивости концепций по их влиянию на испарение, 
сток и глобальные процессы влагооборота [13, 5—10].

Малая мощность эдасферы свойственна практически всем почвам 
подзолистоге типа. Освоению их корнями препятствует плотный иллю- 
виаль^ный горизонт и ферм1и^^1^1^:аяся на нем в периоды влар^с^ИЕ^к^опле^- 
ния (весна, начале лета) верховодка, а также бедность питательными 
вещесгвамн, низкие (вплоть до - вечной мерзлоты) температуры и дру
гие фактеры.

Из-за малой мещиостн кориеобигаемого слоя почвы под северны
ми лесами иссушаются обычно неглубоко (на юге лесной - зоны — до 

.:: 120 см, на сев<^]^(е—не глубже Ы}... 80 см). В связи с этим на 
восполнеине летне-осеииего дефицита влаги в почвах расход^у^ется мало 
осадк^ев. Значительное их количество поступает на фильтрац^ию в грун
товые воды, а затем (в сумме с поверхностным и внут^р^^^I^(^^^I^е^иным 
стоком) на питание водных нсточников [1]. Влага, 'таким образом, ис
ключается из оборота сообшеств и поэтому, несмотря на благеприят- 
ное атмосферное увлажнение, растения в ' период вегетаннн - обычно су- 
шествуюг в условиях ее дефицита и расходуют воду - эч^о^ном^ио.

Объемы влаги, не участвующей в процессах испарения, нахедят- 
ся в прямей завнснмости от продолжнтель^носгн - вла^1^с^1^;ак^^^'еел^1^^^^х 
периодев -года (осень, - зима, весиa.): При малой мошности зоны иссу
шения дефицит влаги обычно восполняется за счет ксеииих осадков. 
Зис^^^иге^льиое ккличествк зимне-весенних осадков пркиикаег за преде
лы кориеобитаемого слоя пкчв и принимает участие в фкрмиркваиин 
дкст^упных человеку водных ресурсов.

На фоне отмеченных особеииостей гидролсгических иркцесскв, 
свой(^г^ве^ииых всем северным лесам, специфика влаг^ооборота преяв.ля- 
ется также в большой «отзывчивости» на разнеебразие струк^т^у^ры на-
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саждений, прежде всего на их видовой состав (хвойные, лиственные), 
возраст, полноту и другие параметры. Благодаря этому становится воз
можным целенаправленное управление гидрологическими процессами 
и решение различных водохозяйственных проблем, связанных, прежде 
всего, с дефицитом водных ресурсов.

Управление влагооборотом экосистем через воздействие на струк
туру насаждений в северных лесах связывается не с летним, как обыч
но трактуется в литературе, а с влагона^опительным осенне-зимне-ве
сенним периодом, когда наиболее полно проявляются различия во ' вла- 
гообороте хвойных и лиственных лесов. Многолетние исследования, 
выполненные в Подмосковье (Истринский опорный пункт ВНИИЛМ, 
Загорский лесхоз) показали, что в хвойных лесах в это время испаря
ется (в основном за счет осадков, перехватываемых пологом) от 73 до 
135 мм влаги (в среднем 98 мм за 8 лет наблюдений), что составляет 
до 35... 40 % от выпадающих осадков (табл. 1); в лиственных лесах 
расходуется только 1^...15 % осадков, или 16 . . . 53 мм (в среднем 
32 мм). Тенденции соотношения испарения, свойственные невегетацион
ным сезонам года, сохраняются и в среднем за год. В результате за 
тот же 8-летний период в лиственных лесах экономия влаги и ее по
следующее поступление на сток были на 105 мм больше, чем в еловых. 
В отдельные годы эти различия оказались еще существеннее — до 
130 ... 150 мм.

Гидроло
гический 

год

Суммарное испарение, мм

Еловый лес Лиственный лес Поле

Осень, 
зима, 
весна

Лето Итого 
за год

Осень, 
зима, 
весна

Лето Итого 
за год

Осень, 
зима, 
весна

Лето Итого 
за год

^^67/68 73 419 492 31 411 442 99 422 521
1968/69 88 491 579 22 413 435 58 405 463
1969/70 133 286 419 16 257 273 54 208 262
1970/71 97 394 491 27 365 392 100 398 498
1971/72 88 365 453 35 326 361 38 341 379
1972/73 135 298 463 53 292 345 73 218 291
1973/74 82 476 558 27 365 392 88 366 454
1974/75 92 489 581 44 480 524 64 473 573

Среднее 98 403 501 32 364 396 72 353 425

Таким образом, лиственные леса можно рассматривать как весь
ма ' совершенную систему для накопления и сохранения влаги. В неве
гетационные сезоны года это- своего рода - «ловушка» для осадков и 
последующего .очатового - (потускулярного) питания - грунтовых вод.
/' ."-' Приведенные материалы свидетельствуют о предпочтительности 

" - -лиственных - лесов в пЛане экономии - влаги и увеличения стока. В то же 
вр;емя ' хвойные 'леса, более ' благоприятны для разностороннего управ
ления г^^^^^^^с^^с^I^^^ческими ' процессами (как в плане' увеличения, так и 
уменьшения- стока) через такие элементы структуры древостоев, как 
возраст, полнота и участие лиственных пород в составе. В лиственных 
лесах ЭТИ показатели мало влияют на гидрологические процессы вла
гонакопительного периода, поскольку в это время, независимо от 
структуры древостоя, полог относительно полно пропускает выпадающие 
осадки и предохраняет почву от испарения.

Так, по результатам тех же многолетних исследо'ваний в Москов
ской области, при возрасте насаждений от 10 лет до спелости суммар
ное испарение в лиственных лесах варьировало только в пределах 
343 ... 394, в еловом 381 . .. 512 мм в год (табл. 2). В зависимости от
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Таблица 2

Возраст, 
лет

Суммарное испа
рение, мм. 

в насаждении В^;зраст, 
лет

Суммарное испа
рение, мм, 

в насажд^е^нии

еловом листвен
ном еловом

листвен
ном

10 381 343 100 504
20 481 387 но 500 —
30 497 394 120 493 —
40 512 394 140 474 —
60
80

512
504

387
375

160 435 — .

Среднее 485 1 —

... 1,0) значения ^^парения в средневозрастныхсомкнутости крон
лиственных насаждениях варьировали в ' пределах 37)... 410, в ель
никах 370...530 мм в год (табл. 3).

Таблица 3

Сомк
ну

тость 
крон

Суммарное испва- 
рение, мм, 

в насажд^ении Сомк
нутость 

крон

Суммарное 
рение, мм, 

в насаждении

еловом лист
венном еловом

лист
венном

1,0 530 400 0,5 400 370
0,9 530 400 0,4 370 380
0,8 510 390 0,3 380 390
0,7 480 380 0,2 390 400
0,6 430 370 0,1 400 410

при снижении сомкнутости кронВ среднем можно принять, что _ _
еловых насаждений на 0,1 сток в условиях Московской области уве
личивается примерно на 20 мм в год; участие каждых 10 - % лиственных 
пород в составе хвойных насаждений обусловливает приращение сто
ка- на 10 ... 12 мм в год.

Ги,^1ро,логиче^кая роль бореальных лесов становится еще более 
очевидной при сравнении ее с влаг^ооборот^ом лесов, произрастающих 
за пределами лесной зоны (лесостепная, степная), для которых были 
получены основные выводы о влиянии лесной растительности на испа
рение и сток [3]. Здесь пр.ео^-ладают, как правило, почвы с большой 
мощностью корнеобитаемого слоя (глубокие). Они относительно полно 
аккумулируют выпадающие осадки, а древе^сные растения, имея мо:щ- 
ную корневую систему, извлекают влагу из большего объема почвогрун
тов (слой ' ' 3... - 5 м и более), -чем травянистые (1 ...2 м). Соответствен
но больше -влаги расходуют на испарение все леса, независимо от их 
видового- состава и других элементов С^]руктуры. По резу.льтатам весьма 
обстоятельных исс,ледований, в.ыполненных именно в таких условиях, 
г. Н. Высоцкий и сформулировал свой, ставший затем крылатым, те
зис -- «v^ес - сушит равнины». К сожал^ник, оппоненты и по1^.ледователи 
г. и. Высоцкого некритично восприняли этот тезис, и его автор вошел 
в литературу как сторонник концепции однозначного и повсеместного 
иссушающего влияния лесов. Фактически же этот тезис - надо относить 
только к аридн^ым. районам с глубокими почвами, -Но результатам ис
следований на которых он был сформулирован и практически без ис
ключения верен.

Бореальные леса, в отличие от со(^(^ществ, могут вы
ступать и как иссушающий (преимуш^е^с^т^в^^^нно густые еловыве), и как 
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влагосберегаюшнй фактор (в основном лнстепадиые): Белее того, неод
нозначна роль хвойных лескв вк влагообороте в завнснмости кт их 
густоты, возраста и других элементов структуры. Следует иметь в виду 
и такую важную особеннксть растительных сообшеств, как неодно
значность их гидрологического влняння в завнсимостн кт количества 
атмосферных осадков, прежде всего в невегетационные (влагенакепи- 
тельные) периоды года. В это время тендеинии испарения в лесах (оск- 
беннк хвойных) и на полях протнвоположиЫ: В первом случае кно 
увеличивается прямо nропорцнонально количеству выпадающих осад
ков (соответственно перехвату их чронамн), во втором эта завнснмость 
обратно пропорннонaльна: нспаренне возрастает в периоды с малым 
количеством осадков и раднан^нонным типом погоды.

Все это дает осиоваине рассматривать леса с точки зрения кон
цепции неоднозначикгк (днффереицнрованного) гидрологического влия
ния, поскольку их влагееберет обуслевливается комплексом факторов: 
эдафическими (почвенными) условиями, состоянием полога раститель- 
нксти в иевегетанноиные сезоны, количеством осадков и ' годовым рас
пределением [1]. В граиннах их значений гидрологическая роль лескв 
обуслевливается таксациониой характеристикей насажд^^ний. Эти фак
торы закономерно сочетаются по природно-ландшафтным зонам, поэто
му гидрологическую рель лесов, как и сами леса, согласно идеям Г. Ф. 
Морозова, можно рассматривать как географическое явлеине:

Неоднозначность гидрологической роли лесов и закономерностей 
ее проявления в географическом плане крайне -важна в методическом 
отношеинН: Так, применительно к бореальным лесам нельзя считать 
оправданными подходы, которые ориентируют на оценку влагооборота 
и гидрологической рели пк результатам изучения только в теплый пе
риод года, что, к сожалению, характерно для бкльшинства проводимых 
исследований. Именно с приоритетом теплому периоду вк мнкгкм свя
зана неопределенность мнений о проблеме гидрологической роли лесов. 
При усилении внимания иевегетаннониым сезонам года не только 
вскрываются специфические закономерностн испарения и - стока, свой
ственные отдельным экоснстемам, нк и существенно упрощаются сами 
наблюдення: В частности, при водно-балансовых расчетах практически 
теряет см.ысл выпслнение большого объема работ пк изучению транспи
рации растений, а число исследуемых элементов влагееберота может 
быть сокращено ' до двух-трех (количество выпадающих осадков и их 
задержание кронами, перноднческне наблюдения за -влаж^ностью 
пкчв) [2].

Неоднозначность гидрологического влияиня лесов ебуслевливает 
необходимость -испс.льзевать днффереицнроваиныIе методы управления 
влагооборотоM: В частносгн, нереальны попытки уменьшить испарение 
и увеличить сток с лесных водосборев аридных районов, где распркст- 
ранень^ь глубокие- Ш^^^IВЫ: Здесь в какой-то мере решаема задача лишь 
перераспределения - расходных элементов - водного баланса. Например, 
изреживанием насажд^ений - или введеинем лиственных пород удается 
уменьшить ' задержаине■есадчев - пологом и увеличить транспирацион
ный расход и связанную 'с ним влагообеспечениесть растений. Однако 
при ,значительной мошиости ризосферы и малом количестве осадков 
перемещение влаги за пределы экосистем практически не изменяется.

Более реальны задачи управления влагоеборотем, в том числе и 
объемами стока, в бореальных лесах. Они решаются за счет регулиро
вания породного состава - древостоев, изрежнваиня насажде^ний, рацис- 
нальнегк соотиошення различных возрастных групп лесОв в пределах 
водосборов и др. [4].

Осушествлеине этих мероприятий довольно тесно сочетается с ле- 
сохозяйствеииымн целями. Например, как с гидрологической, так и с 
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лесохозяйственной точки зрения целесообразны смешанные - хвойно-ли
ственные насаждения, оптимальное соотношение различных возрастных 
групп и др. Сочетанию задач получения хвойной древесины и увеличе
ния стока отвечают мероприятия, направленные на преобладание 
лиственных пород в состава- молодых насаждений и хвойных — к мо
менту рубок главного пользования.

В. зависимости от структуры насажд^ений можно решать и другие 
гидрологические задачи: уменьшение поверхностного стока, перехват 
стока, поступающего с сопредельных площадей, борьба с заболачива
нием почв, защита берегов рек и водотоков и т. п. Планирование при
оритетных целевых задач целесообразно в процессе лесоустройства, в 
частности на основе балльной оценки насаждений по преобладающим 
гидрологическим функциям (табл. 4). Оно способствовало бы многоце
левому ведению хозяйства в лесах и сочетанию интересов лесного и вод
ного хозяйств. К сожале^нию, в настоящее время усиливаются проти
воположные тенденции — все больше внимания и средств отвлекается 
на нейтрализацию конечных последствий человеческой деятельности не
посредственно в водных источниках, а экологические проблемы «водо
сборной гидрологии» отодвинуты на третьестепенный уровень, исчезли 
из планов научных исследований и практической деятельности. Остается 
в значительной мере нереализованным колоссальный гидрологический 
потенциал лесов, прежде всего по увеличению стока с улучшенными хи
мико-бактериологическими и термическими параметрами. Имеющиеся 
данные свидетельствуют, что увеличение водоотдачи с лесных водосбо
ров бореальных лесов только на D... 15 мм в год (такая задача, как 
показано выше, составляет только часть возможного) соизмеримо по 
результатам с крупными гидротехническими мероприятиями, например 
с межрегиональной переброской вод.

Таблица 4

Преобладающая 
функция

Класс гидрологической роли
Мероприятия по уси

лению преобладающих 
гидрологических 

функций
Ель

ники
Сос
няки

Лист
вен
ные

Хвой- 
• но- 
лист
вен
ные

Кус
тар
ники

Беретозашитная 1 2 3 2 5 Предпочтение ивнякам 
и другим вегетативно 
возобновляющимся 
растениям

Водорегулирующая, грун
тоосушительная

5 4 4 4—5 2—3 Увеличение доли ели

Склонозащитная и сто-
коnотлошаюшая

3 4 4 4—5 3 Перевод в сложные 
хвойно-лиственн ые

Увеличение стока 2 3 5 3 3 Увеличение доли лист
венных, изреживание 
хвойных

Пескоукрепительная 2 5 5 '• 5 3 Предпочтение сосново
лиственным лесам

Почвозашитная Относительно полно все 
насаждения

—

Существующее положение нельзя считать нормальным. Необходи
мо его исправление, в том числе на межотраслевом и государственном 
уровнях. Имеющиеся в настоящее время разработки позволяют ре
шать масштабные задачи управления гидрологическими процессами и 
водными ресурсами экологическими методами, созвучными идеям 
В. И. Вернадского о разумном сочетании интересов общества и опти
мизации ' природных процессов.
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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).


