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В связи с острой потребностью народного хозяйства страны в уве
личении добычи полезных ископаемых в последнее десятилетие идет 
интенсивное промышленное освоение крайнего севера Якутии, в част
ности территории, на которой сосредоточены оловодобывающие под
разделения Депутатского ГОКа. Возрастают антропогенные нагрузки 
на все составляющие природных экосистем, в том числе на раститель
ный покров и особенно леса.

Отличительная черта северных экосистем — их слабая устойчи
вость к воздействию внешних факторов [9]. Поэтому непременным 
условием хозяйственной деятельности человека на севере, связанной 
с нарушением лесного покрова, является разработка системы меро
приятий по лесовосстановле^нию. Для этого необходимо знать природ
ную и антропогенную динамику леса ([4, 5] и др.), в том числе 
региональные особенности естественного возобновительного процесса 
лесообразующих пород, сукцессии на участках, обезлесенных стихий
ными природными явлениями или деятельностью человека, и в целом — 
способность лесов к самовосстанс^в^е^^^к..

В мае-июне 1991 г. экспедиционный отряд лесоведов Якутского 
института биологии СО РАН обследовал леса на территории разраба
тываемых месторождений прииска «Тенкели» — в - междуречье низовьев 
р. Яны и Индигирки (за 69°- с. ш.). Район исследований находится в 
подзоне притундровых лесов, представленных редколесьями из лист
венницы Каяндера [7]. В орографическом отношении это полоса пере
хода северных отрогов Полоусного кряжа в Приморскую денудацион- 
но-аккумулят^ивную равнину. Природные условия суровы: вегетацион
ный период длится всего около двух месяцев, повсеместно распростра
нена вечная мерзлота, мощность сезонно-талого слоя почв от 0,2 ... 0,4 
до 10. .. 1,5 м. Среднегодовое количество осадков 280 мм, большая их 
часть выпадает летом. Леса относятся к ведению Верхоянского лесхоза 
и ранее не изучались.

Первоочередная - цель наших исследований — лесоводственная ха
рактеристика лиственничных редколесий и естественного -возобновле
ния под пологом леса,- на - гарях и техногенных - образованиях, возник^- 
.ших -при открытой разработке россыпных месторождений олова.

Лесную растительность -изучали маршрутно-экспедиционным мето
дом с использованием общепринятых в лесоводстве и геоботанике ме
тодик [^,.8, 11]. -

Леса вблизи северной границы распространения просты по струк
туре, однообразны. Их типологический состав беден. Древостои разно
возрастны, имеют низкие таксационные показатели (см. табли:^;^).

Данные учета естественного возобновления лиственницы под поло
гом леса, а также визуальная оценка ее молодых генераций цри марщ- 
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рутном обследовании редколесий свидетельствуют о крайней малочис
ленности подроста (обычно менее 1,0 тыс. экз. на 1 га) или полном его 
отсутствий. Очень редко встречается подрост лиственницы I класса 
возраста. Это, возможно, обусловлено циклическими колебаниями 
климата, следствием чего явилось плохое семеношение в последние два 
десятилетия.

Воздействие поваров на притундровые леса прос.пеживается в ос
новном на равнинной части террнторнН: Были обследованы три обшир
ные гари разного возраста. Все они возникли на месте самых распро
страненных влага^^^щ^ь^опушицевых лиственничных - редколесий. На 
20-летней гари (описание № 6-1) после уничтожения огнем мохового 
покрова поверхность почвы, большей частью минерализованная до на
стоящего времени, представляет собой идеальную среду для появле
ния самосева лиственницы. Однако лесовосстановления - на гари даже 
вблизи деревьев-обсеменителей не происходит. Отмечены лишь еди
ничные сохранившиеся экземпляры подроста лнственннн, не затрону
тых низовым огнем. Подобная же картина отмечена на 82-,петней гари 
(описание № 7-1), где, несмотря на наличие отдельных микроучастков 
минерализованного субстрата, самосев лиственницы отсутствует. Тре
тья 1!^(^-^,^^тняя гарь (описание № 7-2) полностью заросла влагалиш^- 
нопушицево-моховым покровом, исключающим самовосстановленне 
древесной породы.

Таким образом, ' обследование разновозрастных гарей в лиственнич
ных редколесьях на северном пределе их распространения показало, 
что выгоревшие лнственничннки не способны к самовосстановлению и 
на их месте формируются чаще всего пирогенные влагалищнопушице
вые тундры, на которых в течение одного-двух столетий сохраняются 
сухостойные деревья и валежные лиственнинЫ: На северо-западе Яку
тии аналогичное превращение лиственничных редколесий в тундру 
после прохождения поваров наблюдал Г. М. Степанов [10].

Изучение естественного лесовозобновительного процесса на обез
лесенных горными разработками площадях также свидетельствует о 
том, что самовосстановленне лиственницы Каяндера на техногенных 
образованиях в последние 20 лет не происходит. Очень медленно по
селяются и кустарники, они - встречаются- единично и представлены не
многими видами (обычно ива Шверина, смородина печальная, роза 
нг.лнl^•^iая): Нарушенные антропогенной деятельностью земли зарастают 
nреимушественно травянистой растительностью; на щебнистом и га
лечном субстрате формируются полидоминантные редкотравно-злак^о- 
вые фитоценозы (разные виды вейника, полевицы, регнерии смешанной, 
хвоща полевого, иван-чая и др.), на глинистых и суглинистых поч]ва.х— 
монодоминантные из крестовника арктического или бескильницы Гауп- 
та. Исходная лесная растительность на техногенных ландшафтах до 
настоящего времени ни на одном участке не восстанавливается. Лес
ные экосистемы не воспроизводятся или этот процесс очень длителен во 
временН: _ ' , ■

Известно, что в комплексе многообразных биоэкологических фак
торов, влияющих на ход естественного лесовозобновления и лимити
рующих распространение лесообразующих пород в Субарктике, реша
ющим является недостаток доброкачественных семян [1, 2, 6, 12, 13]] 
Анализ качества семян лиственницы Каяндера, собранных в районе 
наших исследований осенью 1991 г., подтвердил это положение: семена 
оказались совершенно невсхожими (пустыми).

Из результатов выполненных исследований, имеющихся сведений 
вытекает принципиально важный вывод: в подзоне притундровых ле;-..

6 К подросту условно отнесены деревца лиственницы высотой менее 2 м. 
3*  ' ‘
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сов Якутии самовосстановление лиственницы Каяндера не происходит 
или идет исключительно медленно, поэтому лесовосстановление на зем
лях, нарушенных антропогенными и стихийными природными фактора
ми, должно проводиться искусственным способом. Лесные куль
туры можно создавать посевом доброкачественных семян (взятых из 
более южных географических районов), а в некоторых случаях по<^^д- 
кой саженцев и черенков. - Учи-тывая, что селитебная территория в на
селенных пунктах часто граничит с «лунными ландшафтами» (отвалы 
горных пород, - карьерные разработки и т. д.), эта пограничная часть на
рушенных земель может быть быстро (в течение 1-2 лет, а не несколь
ких десятилетий) приведена в должный порядок: ее поверхность спла
нирована и озеленена крупномерным посадочным материалом, взятым 
непосредственно в лесу. На техногенных образованиях возможно и це
лесообразно создание плантаций из плодово-ягодных кустарников (смо
родина печальная и душистая, роза иглистая, кедровый стланик и 
т. д.), введение интродуцентов.

Принимая во внимание слабую изученность лесного покрова в Суб
арктике Якутии, кратковременный характер выполненных исс,ледо^а- 
ний, а также отсутствие какого-либо опыта по искусственному лесовос
становлению, следует продолжить углубленные лесоводственные иссле
дования в разных географических пунктах обширной подзоны притун
дровых лесов. Основными направлениями изучения лесного покрова и 
экспериментальных работ должны быть:

1) познание .закономерностей и особенностей лесообразовательно
го процесса вблизи северного предела распространения лесов;

2) характеристика семеношения лиственнины Каяндера, иных дре
весных и кустарниковых пород на северной окраине их ареала;

3) проведение опытных посевов и посадок древесно-кустарниковых 
пород на землях, нарушенных горными работами, и гарях; наблюдения 
за выживаемостью, динамикой численности сеянцев и саженцев.

Поскольку подобные работы в притундровых л^сах Якутии не 
проводились, результаты исследований будут иметь важное теорети
ческое и прикладное значение для всего севера региона, в первую оче
редь для территорий промышленных разработок месторождений полез
ных ископаемых. Они позволят дать научное обоснование системы ме
роприятий по охране, рациональному использованию и восстановлению 
притундровых лесов. Практическое осуществление этих исследований 
уже начато. В июне 1992 г. в районе прииска - «Тенкели» проведены 
первые экспериментальные посевы семян и посадки саженцев, черенков 
древесных и кустарниковых пород на горных отвалах, гарях, а также в 
редколесьях с различным состоянием напочвенного покрова. .
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УДК 630*453

СОСТОЯНИЕ ЛЕСОВ И РОЛЬ Н^(^^К'^^^1^Е^-^КСИЛОФАГОВ 
НА ЗАПОЕ!ЕДНЫХ И ТЕХНОГЕННЫХ ТЕРРИТОРИЯХ 

КОЛЬСКОГО П^.^;^<^<^'ТРОВА
Е. Г. М^^^С^ОЕВВСШ, Т. В. ШАРАПА

Московский лесог^e.хннческнй институт

Леса Кольского полуест]^<ова имеют бо,льшое зашнтнее, климато
регулирующее, водоехраннo--^n^е^ч^(^г^з^lшитнoe, ресурсное и санитарно-ги
гиеническое значение. Их неl^^^(^<^ть особенно велика в суровых услови
ях Заполярья, где лес является основным поставщикем дефнннтного в 
высоких широтах, кисло^реда. '

Наблюдения за состеянием лесов Ко,льского полуострова и изуче
ние наиболее значимой группы насе1^(^!^1^ы^--^(^1^,,^(^(фагов ведутся кафед
рой защиты леса МЛТИ с середины 62-х гг. как на заповедных, так и 
нарушенных тех^но^г^(^1^1^ы1ми выбросами геррнгорняX: Эталоном естест
венных и не нару^ш^е^н^н^ых че,^<^!веком служили леса Кандалакшского 
заповедника на удал^е^р^ь^ых ет города и перта островах Белого моря и 
берегах Канд^ал^;^1^ц^(^{^с^й губы. В качестве техногенных экосистем изу
чали насаждения Монче^горского лесхоза, более 50 лет nодвергаюшнеся 
импактному действию прем1^ы^;^<енных выбросов комбината «Северони- 
кель», основная часть которых — сеединения серы (80 %), пыль, твер
дые частицы никеля, кобальта и меди.

В процессе нссле^^^t^I^!^ний нспo.^lьзoвали обшепрннятую в лесоза
щите и энтомолоt^нн методику изучения видевоге состава насекомых^- 
ксилофагов, их бнолOI^нн и экологии и методику лесопатологического 
обследовання насг^ж^дe^^ий, ш^,^[)обно списанную в известном методиче
ском пособии t3]] Выделяли I, II и III классы биологической устойчиво
сти [4, 3]] Одно^в^р^(^м^г^1^нс и^(^(^J^I^:^oвалн новый ннтегрнрованный пока
затель — индекс состоя^ния н^(^i^:жденнй, при опр.еделеннн которого учи
тывали структуру др^е^в^о^с^т^ея, степень его ослабления и усыхания, изре
женность крон дере^вьев в р^;^^^^,льтате воздействия неблагоприят^ных 
факторов и. сохра^н^несть лесной среды, коррелирующую - с сомкнут^естью 
крон -[3, 4]. . '

Изучение влияния про1^Е^в^(>б^«есов на состояние деревьев в насажде- ■ 
НИЯХ Мончегорского лесхеза позволило выявить район поражения и 
выделить четыре зоны вa^з^f^^^(^с^]^lня: 0 — техногенная пустыня (расстоя
ние от комбината 1 ... 5 клм»; 1 — зона сильного воздействия (o... 
20 км — южное нап^р^;вв,ле1^ие, 3... 5 км — севе]^1^(^(^); 2 — среднего (20 ::: 
30 км — южное наn^р^!^I^J^i^нне, 6:::8 км — северное) и 3 — слабого 
(30 ... 40 км — южнее нап{^£^Е^в^<ение, 8 ... 10 км — северное) [Г, 2, 6].

Оценка состояния нас!^:^,,^(ений ^^[^ст^ала, что вне зоны влияния 
промышленных выб^р^е^сов в ес^^^ственных заповедных лесах преоб.пада- 
ют насаждения I класса бис^о^с^ы^'^е^ской устойчивости (сосняки — 64,9 %,


