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В статье дается краткий обзор результатов многолетних исследований структуры 
и динамики лесов на ландшафтной основе в заповеднике «Костомукшский» и объ-
единенном с ним национальном парке «Калевальский» (общая площадь около 
124 тыс. га). На этих территориях леса покрывают соответственно 90 и 80 % суши. 
Они являются главным средообразующим и средозащитным биотическим компо-
нентом природно-территориальных комплексов. В основу исследований положена 
оригинальная классификация и карта ландшафтов, разработанная по зонально-
типологическому принципу. Обе территории находятся в пределах денудационно-
тектонического холмисто-грядового с комплексом ледниковых образований сред-
незаболоченного ландшафта с преобладанием сосновых местообитаний. В его 
пределах выделены, закартированы и описаны местности – его наиболее крупные 
морфологические части (средняя площадь контура несколько тысяч гектаров). 
В отличие от географического ландшафта местность характеризуется не просто 
преобладанием, а абсолютным доминированием (на > 90 % площади) только од-
них форм рельефа, только одного генезиса, с очень узкими пределами варьиро-
вания степени заболоченности территории, а также выраженным преобладанием 
сосняков или ельников. В пределах заповедника и парка выделено и описано со-
ответственно три и четыре типа местности. Они охарактеризованы по следующей 
примерной схеме: 1) общие ландшафтные особенности территории (геолого-ге-
оморфологические, заболоченности, почвенного покрова); 2) строение массивов 
лесов (доминирующий состав и типы леса, количественное соотношение, специ-
фика их территориальной компоновки); 3) происхождение и спонтанная динамика 
лесов. Отмечено природоохранное значение лесов заповедника и парка в систе-
ме ООПТ. В целом показаны очень существенные, а в отдельных типах местности 
разительные отличия структурно-динамической организации массивов, слагаю-
щих лесной покров в целом. Установлено, что почти все леса возникли на участ-
ках после пожаров различной давности и интенсивности. Утверждается, что со-
хранение спонтанной динамики лесного покрова возможно только при сохранении 
естественного пожарного режима или допущении распространения огня, возни-
кающего от молний. Это обеспечит существование лесного покрова в состоянии 
устойчивого динамического равновесия, подчиняющегося только глобальным 
колебаниям климата. В пределах заповедника и парка сохранился крупнейший 
на западе таежной зоны Евразии массив коренных преимущественно сосновых ле-
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Введение

Ландшафтно-экологические особенности 
лесов государственного заповедника «Косто-
мукшский» (далее ЗП) и объединенного с ним 
в 2015 году национального парка «Калеваль-
ский» (далее НП) на общей площади почти 

124 тыс. га являлись предметом наших иссле-
дований с середины 1990-х годов. Работы так-
же проводились на участках, непосредственно 
примыкающих к данным объектам (к югу от ЗП 
на Западно-Карельской возвышенности). В за-
поведнике и парке леса покрывают соответ-
ственно 60 и 70 % общей площади, 90 и 80 % 

сов. Аналогичных лесов на значительных площадях к западу от данного массива 
до норвежских фьордов практически не осталось. Они сформировались в условиях 
самого типичного и широко распространенного в Фенноскандии географическо-
го ландшафта. Показано важное значение объектов в общей системе особо охра-
няемых природных территорий, в том числе как ключевой части Зеленого пояса  
Фенноскандии.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: Зеленый пояс Фенноскандии; ландшафты; лесной покров; 
особо охраняемые природные территории (ООПТ).

А. N. Gromtsev, N. V. Petrov, M. S. Levina. LANDSCAPE-ECOLOGICAL 
CHARACTERISTICS AND CONSERVATION VALUE OF FORESTS IN THE 
KOSTOMUKSHSKY STRICT NATURE RESERVE AND KALEVALSKY 
NATIONAL PARK (A SUMMARY OF RESEARCH FINDINGS)

This paper recapitulates very briefly on the results on many years of landscape-based 
research into the structure and change of forests in the Kostomukshsky Strict Nature 
Reserve (Zapovednik) and the Kalevalsky National Park, which has been administratively 
merged with the former (occupying nearly 1240 km2 in total). Forests cover, respectively, 
90 and 80 % of land in these protected areas. They are the key biotic component that 
shapes and maintains the environment of these ecosystems. The studies were based 
on an original classification and map of landscapes designed according to the zonal-ty-
pological principle. Both areas lie within a tectonic-denudation, hilly-ridge (with a complex 
of glacial landforms) moderately paludified landscape, with a prevalence of pine habitats. 
Within this landscape we have distinguished, mapped and described geographical loca-
lities (or local landscapes) – its largest morphological units (several thousands of hect-
ares on average). As opposed to geographical landscape, geographical locality features 
not just a prevalence but a predominance (> 90 % of the area) of certain landforms, 
of the same genesis, with very narrow variation in open mire and paludal forest percent-
age, as well as an obvious prevalence of pine or spruce stands. Three and four types of lo-
calities have been identified and described for the strict nature reserve and the national 
park, respectively. Their descriptions are roughly structured as follows: 1) general land-
scape characteristics of the area (geological-geomorphological features, paludification, 
soil cover); 2) forest massif structure (dominant composition and types of forest, their 
ratios and spatial arrangement); 3) genesis and natural dynamics of forests. We specifi-
cally highlight the conservation significance of the zapovednik’s and park’s forests inside 
the protected areas network. Overall, the structural dynamic organization of the massifs 
constituting the forest cover has been demonstrated to vary substantially, and in some 
types of localities even strikingly. Almost all the forests have emerged in the sites burnt 
by forest fires of varying intensities at different times in the past. We argue that the forest 
cover can only continue to develop in a natural way if the natural fire regime is maintained 
or lightning-ignited fires are allowed to propagate. This way, the forest cover can exist 
in a steady dynamic equilibrium, governed only by global climate fluctuations. The zapo-
vednik and the park have preserved within their territories pristine, chiefly pine, forests, 
which constitute the largest massif in the west of the Eurasian boreal zone. Hardy any 
of such forest has survived in the extensive land span west of this area and to Norwegian 
fjords. These forests have formed in Fennoscandia’s most common and widespread 
type of geographical landscape. The significance of these areas as components 
of the protected areas network and a key element of the Green Belt of Fennoscandia  
is  demonstrated.

K e y w o r d s: Green Belt of Fennoscandia; forest cover; landscapes; protected areas (PA).
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суши. Необходимо иметь четкое представле-
ние о происхождении, структуре, спонтанной 
динамике, современном состоянии, природо-
охранной значимости лесного покрова как 
главного средообразующего и средозащитно-
го биотического компонента природно-терри-
ториальных комплексов. Между тем еще клас-
сик отечественной лесной науки Г. Ф. Морозов 
в «Учении о лесе» подчеркивал, что «…не зная 
свойств территории, совершенно немыслимо 
хоть сколько-нибудь понять причины того или 
иного состава леса, многоликих его морфоло-
гических особенностей и образа жизни» [Мо-
розов, 1949, с. 98]. С учетом этого особенно 
важны фундаментальные знания о структурно-
динамической организации лесных массивов 
в связи с физико-географическими (ландшафт-
ными) и, соответственно, лесорастительными 
особенностями двух рассматриваемых терри-
торий. Они достаточно разнообразны в указан-
ном отношении, поэтому использование све-
дений о лесах вообще (в среднем) дает весьма 
приблизительное представление о лесных эко-
системах. Кроме того, ландшафтная и субланд-
шафтная дифференциация ООПТ является ос-
новой ее функционального зонирования.

В настоящем обзоре в предельно кратком 
виде сделана попытка обобщить результаты 
многолетних исследований в этом направле-
нии. Материалы собирали в процессе выпол-
нения в разное время плановых НИР Института 
леса КарНЦ РАН, а также различных программ 
и проектов:
– российско-финляндского проекта «Инвен-

таризация биологического разнообразия 
на территории Республики Карелия» (1998),

– проекта ТАСИС «Развитие особо охраняе-
мых природных территорий в приграничной 
полосе Республики Карелия» (1999–2001),

– проекта «Влияние лесопользования на из-
менение биологического разнообразия 
в различных типах ландшафта в услови-
ях северо-запада таежной зоны России» 
по Программе фундаментальных исследо-
ваний Президиума РАН «Биоразнообразие 
природных систем. Биологические ресур-
сы России: оценка состояния и фундамен-
тальные основы мониторинга» (2015–2017) 
и других.
Основные полученные к настоящему време-

ни результаты наших исследований структуры 
и динамики лесов на ландшафтной основе в ЗП 
и НП представлены в большой серии публика-
ций – монографиях [Волков и др., 1995; Гром-
цев, 2000, 2008], сборниках монографическо-
го плана и отдельных статьях [Gromtsev et al., 
1996, 1997а, b, 2002а, b; Громцев и др., 1998а, 

б, в, 2011, 2014; Калевальский…, 2001; Plan…, 
2001; Громцев, 2009 и др.], а также в матери-
алах и тезисах различных симпозиумов, кон-
ференций и совещаний (в списке литературы 
не приводятся). Необходимо подчеркнуть, что 
в пределах ЗП и НП никаких исследований ле-
сов на ландшафтной основе, кроме вышепере-
численных, никогда не проводилось.

Статья подготовлена к 30-летию заповедни-
ка «Костомукшский».

Материалы и методы

В основу исследований положена ориги-
нальная классификация и карта ландшафтов, 
разработанная по зонально-типологическому 
принципу. Первое предполагало их разделение 
в пределах подзон тайги (северной, средней 
и южной). Типологический принцип строил-
ся на том, что контуры, сходные по значению 
ландшафтообразующих признаков, но терри-
ториально разобщенные, объединялись в ка-
тегорию «тип» (по аналогии с «типом леса»). 
Основными ландшафтообразующими призна-
ками были доминирующие: 1) генетические 
формы рельефа (озерные равнины, холмисто-
грядовые водно-ледниковые или денудацион-
но-тектонические и др.); 2) степень заболочен-
ности территории – по участию открытых болот 
и заболоченных лесов (слабо-, средне- и силь-
нозаболоченные); 3) преобладающая лесора-
стительная формация (по коренным сосновым 
или еловым лесам). Подробно методика раз-
работки классификации и карты ландшафтов 
представлена в большой серии публикаций, 
указанных выше. Средняя площадь ланд-
шафтного контура в районе ЗП и НП – около 
150 тыс. га. За некоторым отмеченным ниже 
исключением, обе ООПТ находятся в пределах 
денудационно-тектонического холмисто-гря-
дового с комплексом ледниковых образова-
ний среднезаболоченного ландшафта с пре-
обладанием сосновых местообитаний. Однако 
в его пределах четко выделяются местности – 
наиболее крупные субландшафтные структуры 
или морфологические части (средняя площадь 
контура несколько тысяч гектаров). В отли-
чие от ландшафта местность характеризуется 
не просто преобладанием, а абсолютным до-
минированием (на > 90 % площади) только 
одних форм рельефа, только одного генезиса, 
очень узкими пределами варьирования сте-
пени заболоченности территории, а также вы-
раженным преобладанием сосняков или ель-
ников. Лесные массивы в пределах местности 
характеризуются наибольшей однородностью 
спектра, количественного соотношения и тер-
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риториальной компоновки типов леса, особен-
ностями естественного пожарного режима и, 
соответственно, общими закономерностями 
спонтанной динамики.

Выявление структуры и динамики лесов 
производилось при маршрутных обследовани-
ях территории и описаниях типов леса в основ-
ном на ландшафтных профилях, пересекаю-
щих ядровые, наиболее типичные части кон-
туров местностей. Для более четкой системы 
прокладки маршрутов, определения участков 
закладки профилей, а также мест отдельных 
описаний предварительно анализировались 
материалы лесоустройства и различных обще-
региональных тематических карт (топографи-
ческих разного масштаба, геоморфологиче-
ской, четвертичных отложений и др.). Всего за-
ложено четыре ландшафтных профиля (общей 
протяженностью 17,5 км), сделаны описания 
свыше 150 лесных участков, в том числе вне 
профилей (с использованием стандартных ме-
тодов глазомерно-измерительной таксации). 
Проведен стратиграфический анализ до 140 
скважин в торфяных залежах средней глуби-
ной 1 м (для выявления и приблизительной да-
тировки пожарных слоев по средней скорости 
торфонакопления). Кроме того, на 60 деревьях 
были датированы пожарные шрамы, на сотнях 

почвенных прикопок зафиксировались уголь-
ные слои или их остатки. Очевидно, что под-
робно излагать методику исследований лесов 
на ландшафтной основе в кратком обзоре не-
целесообразно, тем более что она неоднократ-
но и подробно изложена во многих наших пу-
бликациях, в частности, в одной из последних 
редакций [Громцев и др., 2012].

Далее материалы излагаются очень крат-
ко по следующей примерной схеме: 1) общие 
ландшафтные особенности территории (гео-
лого-геоморфологические, болотных систем, 
почвенного покрова); 2) строение массивов 
лесов (доминирующий состав и типы леса, ко-
личественное соотношение, специфика их тер-
риториальной компоновки); 3) происхождение 
и спонтанная динамика лесов. Отдельно отме-
чено природоохранное значение лесов в систе-
ме ООПТ.

Результаты и обсуждение

Заповедник «Костомукшский». Прежде 
всего следует заметить, что леса ЗП в срав-
нении с НП изучены весьма детально и с уче-
том маршрутных обследований практически 
на всей его территории. В итоге выделены три 
типа местности (рис. 1).

Рис. 1. Карта-схема типов местности ЗП 
«Костомукшский»:
1) Холмисто-грядовая среднезаболоченная 
местность крупных денудационно-тектониче-
ских возвышенностей с ярко выраженным пре-
обладанием сосновых местообитаний;
2) Мелкогрядово-холмистая сильнозаболочен-
ная местность депрессий кристаллического 
фундамента с ярко выраженным преобладани-
ем сосновых местообитаний;
3) Мелкогрядово-холмистая водно-ледниковая 
слабозаболоченная местность с абсолютным 
преобладанием сосновых местообитаний;
4) Фрагмент денудационно-тектонического 
холмисто-грядового с комплексами леднико-
вых образований сильнозаболоченного ланд-
шафта с относительным преобладанием сосно-
вых местообитаний

Fig. 1. Schematic map of locality types 
in the Kostomukshsky Strict Nature Reserve:
1) Hilly-ridge, moderately paludified locality 
of large tectonic-denudation uplands with obvious 
prevalence of pine habitats;
2) Small ridge-hilly, heavily paludified locality 
of bedrock depressions with obvious prevalence 
of pine habitats;
3) Small ridge-hilly, aqueo-glacial, slightly paludi-
fied locality with predominance of pine habitats;
4) A fragment of the tectonic-denudation, hilly-
ridge (with complexes of glacial formations), heav-
ily paludified landscape with relative prevalence 
of pine habitats
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Холмисто-грядовая среднезаболоченная 
местность крупных денудационно-тектони-
ческих возвышенностей с ярко выраженным 
преобладанием сосновых местообитаний. 
Это грядообразные кристаллические возвы-
шенности, сложенные гранодиоритами, пла-
гиогранитами, мигматитами, возраст которых 
более 3 млрд лет. Они покрыты супесчаной 
завалуненной мореной слоем в среднем от 0,5 
до 3 м. Относительная высота местностей над 
окружающей территорией варьирует от 30 до 
60 м и они располагаются выше абсолютной 
отметки 220 м. Общая степень заболоченности 
в этой местности около 35 %. Открытые боло-
та занимают около 10 % общей площади. Они 
относятся преимущественно к олиготрофному 
и мезо-олиготрофному типам. Почвенный по-
кров на минеральных землях характеризует-
ся выраженным господством модергумусных 
лессивированных супесчаных подзолов. В наи-
больших межгрядовых и межхолмовых пониже-
ниях чаще всего встречаются различные вари-
анты торфяно-подзолисто-глеевых и торфяных 
переходных почв.

В лесном массиве явно доминируют сосня-
ки, занимающие более 3/4 лесной площади. До 
2/3 лесов представлены сосняками черничны-
ми (> 40 %), сосняками кустарничково-сфаг-
новыми (до 15 %) и сосняками осоково-сфаг-
новыми (около 10 %). Ельники обычно приуро-
чены к нижним частям склонов холмов и гряд 
с более влажными почвами (ельники чернич-
ные и черничные влажные) и к различным эле-
ментам гидрографической сети (ельники лого-
вые и травяно-, хвощово-сфагновые).

Мелкогрядово-холмистая сильнозабо-
лоченная местность депрессий кристал-
лического фундамента с ярко выраженным 
преобладанием сосновых местообитаний. 
Образовалась за счет погружения фунда-
мента кристаллических пород и заполнения 
рыхлыми четвертичными отложениями: мо-
реной, алевритами и сапропелями озерно-
го происхождения. Они, в свою очередь, пе-
рекрыты торфами различной толщины (до 
4,5 м). Местность приурочена к ярусу рельефа 
в интервале абсолютных отметок 195–220 м 
с амплитудой относительных высот смежных 
элементов рельефа от 5 до 10 м. Поверхность 
минеральных (незаболоченных) возвышений 
сложена мореной. Заболоченность местно-
сти около 55 %. Открытые болота занимают 
более 30 % общей площади. Столь широкое 
распространение гидроморфных экосистем 
обусловлено плохим дренажем из-за пло-
ского рельефа местности и заболачиванием 
мелководий озер. Болота олиго-мезотрофно-

го и мезотрофного типов. Почвенный покров 
на минеральных землях характеризуется го-
сподством грубогумусных лессивированных 
железисто-гумусовых супесчаных подзолов. 
Торфяные переходные почвы значительно 
преобладают в пределах крупных болотных 
массивов. В небольших понижениях наиболее 
обычны торфяно-перегнойно-глеевые почвы. 
В целом в данном типе местности преоблада-
ют почвы в различной степени заболоченных 
местообитаний.

Лесной массив отличается ярко выра-
женным господством сосняков (> 3/4 лесной 
площади). До 2/3 лесов представлены сос-
няками черничными (около 40 %), сосняками 
кустарничково-сфагновыми (до 15 %) и сос-
няками брусничными (около 10 %). Ельники 
часто приурочены к различным элементам 
гидрографической сети (обычно это ельники 
логовые). Особенностью структуры лесного 
покрова является высокая степень расчленен-
ности лесных массивов открытыми болотами. 
По существу, они представляют собой обшир-
ные системы, окаймленные заболоченными  
лесами.

Мелкогрядово-холмистая водно-леднико-
вая слабозаболоченная местность с абсолют-
ным преобладанием сосновых местообитаний. 
Представляет флювиогляциальные образова-
ния, сформированные рыхлыми четвертичны-
ми отложениями – сортированными песками 
значительной мощности с последующим суф-
фозиозным, термокарстовым и эрозионным 
расчленением их поверхности. Приурочена 
к относительно глубокой депрессии кристал-
лического фундамента в пределах яруса ре-
льефа с абсолютными отметками от 150 до 
175 м. Амплитуда относительных высот смеж-
ных элементов рельефа местности 5–15 м. За-
болоченность в ядровой части всего около 5 % 
и представлена исключительно заболоченными 
лесами. Ближе к периферии она значитель-
но увеличивается за счет болотных массивов, 
оконтуривающих данную местность. Явно до-
минируют осоково-сфагновые болота малой 
площади с топью в центральной части. Почвен-
ный покров характеризуется высокой степенью 
однородности и представлен на минеральных 
землях почти исключительно песчаными под-
золами. В понижениях изредка встречаются их 
оторфованные варианты или торфяные пере-
ходные почвы.

На фоне всего ландшафта эти компактные 
лесные массивы совершенно оригинальны, 
хотя их структура предельно однородна и про-
ста вследствие однородности лесораститель-
ных условий. Здесь абсолютно господствуют 
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сосняки брусничные и лишайниковые, соответ-
ственно 55 и 30 % от лесной площади. Ельни-
ки встречаются исключительно редко – только 
вдоль водотоков.

В самую северную часть ЗП распространя-
ется небольшой фрагмент обширного конту-
ра денудационно-тектонического холмисто-
грядового с комплексами ледниковых обра-
зований сильнозаболоченного ландшафта 
с относительным преобладанием сосновых 
местообитаний (№ 4 на рис. 1). Ввиду сравни-
тельно небольшой площади и периферийности 
в пределах ЗП и, соответственно, переходных 
характеристик ландшафт в настоящей статье 
не рассматривается.

Национальный парк «Калевальский». 
Парк, как уже отмечалось, находится в преде-
лах денудационно-тектонического холмисто-
грядового с комплексом ледниковых обра-
зований среднезаболоченного ландшафта 
с преобладанием сосновых местообитаний. 
Необходимо заметить, что в отличие от ЗП 
территория НП исследована значительно 
меньше. Основной причиной является труд-
нодоступность территории в транспортном 
отношении. Единственная малопроезжая до-
рога пересекает НП примерно посередине 
(вдоль линии инженерно-технических соо-
ружений в среднем в 10–15 км от госграни-
цы). Все остальные дороги только подходят 
к периферии НП. Кроме того, следует учесть 
и большую территорию НП в сравнении с ЗП. 
В процессе НИР даже пришлось организо-
вать экспедицию на вертолете и высадить 
большую группу исследователей КарНЦ РАН 
в наиболее труднодоступную часть НП (район 
оз. Лапукка). Обследование началось на объ-
екте в контуре площадью почти 100 тыс. га, 
однако для ускорения и обеспечения про-
хождения процедуры образования парка 
на уровне Правительства Республики Карелия 
руководителю проекта пришлось ее сократить 
почти на четверть. Впоследствии обществен-
ная организация «СПОК» предложила обра-
зовать ландшафтный заказник регионального 
значения «Войница» из исключенного из НП 
северного ряда кварталов площадью 8,4 тыс. 
га (объект был создан в 2008 году). Таким 
образом, охраняемая территория практиче-
ски восстановилась почти до 90 % от перво-
начально проектируемой.

С использованием материалов лесоустрой-
ства, маршрутного обследования территории 
и описания отдельных участков выделено четы-
ре типа местности.

Денудационно-тектоническая крупногрядо-
во-холмистая среднезаболоченная местность 
с яр ко выраженным преобладанием сосновых 
местообитаний (№ 1 на рис. 2). В геоморфоло-
гическом отношении она представляет собой 
возвышения фундамента кристаллических по-
род, сложенных преимущественно гранитоид-
ными породами, возраст которых более 3 млрд 
лет. Они по крыты четвертичной супесчаной за-
валуненной мореной слоем от 0,5 до 3 м. Отно-
сительная высота местности над окружающей 
территорией варьирует от 30 до 60 м, и они 
располагаются выше абсо лютной отметки 
220 м. Их рельеф в разрезе представляет круп-
ные купола, расчлененные тектони ческими 
разломами и взбросами. Общая степень забо-
лоченности в этой местности около 35 %, в том 
числе до 15 % открытых болот. Они относятся 
преимущественно к олиготрофному и мезо-
олиготрофному типу. Особен ностью структуры 
болот и заболоченных лесов является их объ-
единение в крупные политипные (каскадные) 
системы площадью от нескольких сотен до 
нескольких тысяч гектаров, в то время как от-
дельные болотные массивы отличаются незна-
чительной площадью – до 100 га. Почвенный 
покров однообразен и на минеральных землях 
характеризуется выраженным гос подством су-
песчаных преимущественно сильнозавалунен-
ных подзолов. На вершинах крупных хол мов 
и гряд с частично обнаженной поверхностью 
кристаллического фундамента – примитивные 
скальные почвы и неполноразвитые (с близким 
залеганием кристаллического фундамента) 
подзо лы. В межгрядовых и межхолмовых по-
нижениях и тектонических разломах различной 
величины обычны варианты торфяно-подзоли-
сто-глеевых и торфяных переходных почв.

В лесном покрове на почти 90 % площади 
лесных земель доминируют сосняки. Сосня-
ки черничные (на полнопрофильных почвах) 
и сосняки черничные скальные (с залегани-
ем кристаллического фундамента в среднем 
на глубине 1,0–1,5 м) занимают склоны холмов 
и гряд. На их вершинах наиболее часты сосняки 
брусничные скальные (с залеганием кристал-
лического фундамента в среднем на глубине 
0,5–1,0 м). К межхолмовым и межгрядовым 
выровненным понижениям приурочены лен-
точные участки сосняков кустарничково-сфаг-
новых и осоково-сфагновых, окаймляющих 
не большие открытые болота. Ельники произ-
растают в тектонических разломах и трещинах 
обычно с ложбинами стока и вдоль различных 
элементов гидрографической сети (логовые 
и травяно-, хвощово-сфагновые). Ельники чер-
ничные на минеральных землях очень редки.
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Всхолмленная аккумулятивная сильнозабо-
лоченная равнинная местность с сосново-ело-
выми местообитаниями (№ 2 на рис. 2). Рель-
еф данной местности относительно ровный. 
Преобладают абсолютные отметки в пределах 
220–260 м, относительные высоты имеют ам-
плитуду от 5 до 15 м. Кристаллический фун-
дамент перекрыт довольно мощным плащом 
морены, содержащей значитель ное количест-
во глинистых частиц. Скальные породы редко 
выходят на поверхность. Визуально местность 
представляет собой сочетание невысоких мо-
ренных холмов с большими пространст вами 
открытых и слабооблесенных болот. Они яв-
ляются, по сути, единой сильно разветвлен-
ной систе мой, состоящей из слившихся друг 
с другом некогда самостоятельных массивов. 
В настоящее время большинство массивов 

находятся на олиготрофной или, в зонах окра-
ек и сочленений массивов, мезоолиготрофной 
и мезотрофной стадии развития. В почвен-
ном покрове преобладают болотно-торфя-
ные, торфяно-глеевые и болотно-подзолистые 
почвы в сочетании с иллювиально-гумусовыми 
подзолами.

В лесном покрове небольшое преоблада-
ние сосняков. Однако значительная часть этих 
сооб ществ находится на стадии замещения 
сосны елью или внедрения второго яруса ели 
в верхний полог. Под пологом остальной части 
сосняков на минеральных землях обычен мно-
гочисленный ело вый подрост, уже частично пе-
реходящий во II ярус. Таким образом, несмотря 
на доминирование сосны в I ярусе, уже в на-
стоящее время наблюдается изменение обще-
го запаса древостоев в пользу ели. В еловых 

Рис. 2. Карта-схема типов местности НП «Калевальский»:
1) Денудационно-тектоническая крупногрядово-холмистая среднезаболоченная местность 
с яр ко выраженным преобладанием сосновых местообитаний;
2) Всхолмленная аккумулятивная сильнозаболоченная равнинная местность с сосново-ело-
выми местообитаниями;
3) Среднегрядово-холмистая денудационно-тектоническая с комплексом ледниковых обра-
зований среднезаболоченная местность с ярко выраженным преобладанием сосновых 
местооби таний;
4) Мелкогрядово-холмистая водно-ледниковая слабозаболоченная местность с абсолютным 
преобладанием сосновых местообитаний

Fig. 2. Schematic map of locality types in the Kalevalsky National Park:
1) Large ridge-hilly, moderately paludified locality of tectonic-denudation genesis with obvious pre-
valence of pine habitats;
2) Undulating, heavily paludified, depositional flatland locality with pine-spruce habitats;
3) Medium ridge-hilly, tectonic-denudation (with a complex of glacial landforms), moderately paludi-
fied locality with obvious prevalence of pine habitats;
4) Small ridge-hilly, aqueo-glacial, slightly paludified locality with predominance of pine habitats
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лесах явно доми нируют ельники черничные. 
Сосновые леса представлены в основном чер-
ничными и кустарничково-сфагновыми типами. 
В данном типе местности весьма своеобраз-
ная территориальная компоновка типов леса. 
В ядровых частях контуров обычны минераль-
ные «острова» различной величины преиму-
щественно с сосново-еловыми сообществами 
черничного типа, окру женные массивами от-
крытых и частично облесенных болот. По мере 
увеличения пересеченности рельефа и умень-
шения степени заболоченности к пе риферии 
местности возрастает доля минеральных зе-
мель и постепенно в составе лесного покрова 
начинают доминировать сосняки.

Среднегрядово-холмистая денудацион-
но-тектоническая с комплексом ледниковых 
образований среднезаболоченная местность 
с ярко выраженным преобладанием сосно-
вых местооби таний (№ 3 на рис. 2). Приуро-
чена к территории, занимающей ярус рельефа 
в интервале абсолютных отметок 190–220 м 
с амплитудой относитель ных высот смежных 
элементов рельефа от 5 до 10 м. Местность 
образовалась за счет погружения фундамента 
кристаллических пород и заполнения рыхлыми 
четвертичными отложениями: мореной, а так-
же алевритами и сапропелями озерного проис-
хождения. Болота сформировались в депрес-
сиях как эрозионного и термокарстового (т. е. 
на рыхлых от ложениях), так и тектонического 
происхождения в виде сложных политипных 
систем. Характерной особенностью являются 
сравнительно часто встречающиеся заболо-
ченные ельники травяно-, хвощово-сфагновые, 
естественные болотные луга с господством 
осоковых и березово-осоковых ассоциаций 
и аапа-болота. В почвенном покрове домини-
руют модергумусные лессивированные супес-
чаные подзолы и торфяные переходные почвы.

В лесном покрове значительно преобладают 
сосняки, среди которых явно доминируют чер-
ничные. Ельники обычно встречаются вдоль 
или вблизи водотоков, в том числе ельники чер-
ничные по нижним частям склонов, прилега-
ющих к ним. Под пологом сосняков чер ничных 
обычен подрост ели численностью в несколько 
тысяч экземпляров на 1 га. При отсутствии по-
жаров в динамике лесного покрова отчетливо 
проявляется тенденция увеличения площади 
ель ников.

Мелкогрядово-холмистая водно-леднико-
вая слабозаболоченная местность с абсолют-
ным преобладанием сосновых местообитаний 
(№ 4 на рис. 2). В геоморфологическом от-
ношении дан ная местность резко отличается 
от окружающей территории. Она представлена 

лишь небольшими фрагментами. Это флювио-
гляциальные образования, сформированные 
рыхлыми четвертичными отложениями – сор-
тированными песками значительной мощности 
и последующим эрозионным рас членением их 
поверхности. Местность этого типа также при-
урочена к относительно глубоким де прессиям 
кристаллического фундамента, что является 
необходимым условием их формирования. Они 
дислоцируются в пределах яруса рельефа с аб-
солютными отметками от 150 до 175 м. Ампли-
туда отно сительных высот смежных элементов 
рельефа 5–15 м. Заболоченность в ядровых 
частях не превышает 10 %, а ближе к перифе-
рии она значительно увеличивается за счет 
пограничных болотных массивов, оконтури-
вающих данную местность. Явно доминируют 
осоково-сфагновые болота малой площади 
с топью в центральной части. Отдельные бо-
лотные массивы, расположенные на различных 
гипсометрических уровнях, обычно сливаются 
в системы за счет болот класса проточных кот-
ловин с господством мезотрофных осоково-
сфагновых сосновых и еловых фаций. Почвен-
ный покров характеризуется высокой степенью 
однородности и представлен на мине ральных 
землях почти исключительно песчаными под-
золами. В понижениях обычно встречаются их 
оторфованные варианты или торфяные пере-
ходные почвы.

Строение лесного покрова очень простое. 
Здесь абсолютно господствуют сосняки брус-
ничные и лишайни ковые (на более чем 90 % 
лесной площади). Это обусловлено сравни-
тельной однородностью и бедностью лесо-
растительных условий. Ельники встречаются 
только вдоль водотоков.

Происхождение и спонтанная динамика 
лесов

Пожары являются мощным экологическим 
фактором, определяющим структуру и дина-
мику коренных лесов. По сути, первобытная 
тайга – это гарь на разных стадиях восстанов-
ления. В полной мере это относится и к лес-
ному покрову ЗП «Костомукшский» и НП «Ка-
левальский». Периодичность пожаров, воз-
никающих от молний, широко варьировала 
в различных типах местности. Впрочем, здесь 
следует отметить, что в целом она возрастала 
по мере хозяйственного освоения территории, 
от источников возгораний антропогенного про-
исхождения (начиная от костров первобытного 
охотника). Разделить пожары естественного 
и антропогенного происхождения в ретроспек-
тиве невозможно. Так или иначе, их максималь-
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ное количество (данные рекордной скважины) 
зафиксировано в местностях водно-леднико-
вого генезиса с абсолютным доминированием 
сосняков на сухих песчаных почвах (например, 
№ 3 на рис. 1). Здесь в интервале приблизи-
тельно 300–1500 лет назад произошло 6 круп-
ных пожаров, распространившихся даже на за-
болоченные участки. Датировкой пожарных 
шрамов на деревьях в сосняках лишайниковых 
и брусничных они зафиксированы в возра-
сте 100, 130, 150, 180, 200, 240, 270 и 320 лет 
назад, то есть случались в среднем 1 раз 
в 40 лет. Кстати, зафиксированы жизнеспособ-
ные сосны даже с 7 (!) пожарными шрамами. 
В местностях сильнозаболоченных депрессий 
(№ 2 на рис. 1) складывалась иная ситуация. 
Это обусловлено высокой расчлененностью 
территории открытыми болотами, препятству-
ющими широкому распространению огня. То-
тальные пожары, распространяющиеся даже 
на заболоченные местообитания, случались 
здесь не чаще 1–2 раз в тысячелетие. По дан-
ным датировки пожарных шрамов на деревьях 
в суходолах, они произошли 100, 160 и 220 лет 
назад. Другие типы местности занимают раз-
личное промежуточное положение между эти-
ми крайними вариантами пожарного режима. 
В целом анализ всех полученных материалов 
позволяет утверждать, что основная часть тер-
ритории затрагивалась повальными пожарами 
приблизительно 3–4 раза в тысячелетие. В наи-
более уязвимых в пирологическом отношении 
местообитаниях (скальных, лишайниковых, 
брусничных), не изолированных заболоченны-
ми участками, – в среднем 1–2 раза в столетие. 
Таким образом, почти все леса на территории 
ЗП и НП – послепожарного происхождения, 
т. е. возникли на участках после пожаров раз-
личной давности и интенсивности. Исключени-
ем являются только небольшие участки на пос-
тоянно сильнообводненных торфяных залежах.

В фитоценотическом отношении лесные 
сообщества характеризуются абсолютным 
господством хвойных пород. Их средний воз-
раст в условиях зеленомошной группы типов 
местообитаний обычно варьирует в пределах 
120–160 лет. Как правило, древостои в разной 
степени разновозрастны, поскольку на всех 
участках после пожаров деревья погибали 
и выживали в самых разных пропорциях, а за 
ними появлялись новые поколения. Впрочем, 
нередки и абсолютно однородные в этом от-
ношении древостои, которые единовременно 
возникали на открытых гарях. В заболоченных 
и скальных местообитаниях разновозраст-
ность выражена особенно ярко, что связано 
с различной прогораемостью субстратов и, 

соответственно, выживаемостью деревьев. 
Например, в сосняках скальных в оторфован-
ных трещинах кристаллического фундамента 
многие сосны выживали, а на выходах корен-
ных пород с примитивными почвами полностью 
погибали. В итоге в таких сообществах обычно 
выделяются 2–4 послепожарных поколения де-
ревьев с «реперным» возрастом 100, 100–200, 
200–300 и более 300 лет. Иная ситуация скла-
дывалась в сосняках кустарничково- или осоко-
во-сфагновых. Ввиду обводненности торфяных 
залежей такие местообитания сравнительно 
редко затрагивались огнем. Это происходило 
только в самые засушливые годы, когда торфя-
ные залежи иссушались и становились горимы-
ми. Здесь низкополнотные лесные сообщества 
формировались в режиме постоянного «посту-
пления» отдельных экземпляров подроста тон-
комера в верхний ярус. В итоге в нем нередко 
можно найти сосну любого возраста. В целом 
максимальный зафиксированный возраст от-
дельных сосен около 450, ели – 300 лет. Точно 
определить возраст невозможно, поскольку 
наиболее старые деревья – с сердцевидными 
гнилями.

Как уже отмечалось, на большей части тер-
ритории под пологом сосняков чер ничных обы-
чен подрост ели численностью в несколько 
тысяч экземпляров на 1 га, постепенно пере-
ходящий во II ярус. Исключением являются вод-
но-ледниковые местности, где он полностью 
отсутствует, поскольку элиминируется частыми 
низовыми пожарами. В целом при отсутствии 
пожаров в динамике лесного покрова отчет-
ливо проявляется тенденция увеличения пло-
щади ель ников. Строгий режим охраны лесов 
обусловливает маловероятность распростра-
нения по территории пожаров естественного 
происхождения. В этой связи следует ожидать 
постепенной трансформации сосновых сооб-
ществ в еловые. Сохранение спонтанной дина-
мики лесного покрова возможно только при со-
хранении естественного пожарного режима или 
допущении распространения огня, возникаю-
щего от молний. Это обеспечит существование 
лесного покрова в состоянии устойчивого дина-
мического равновесия, подчиняющегося только 
глобальным колебаниям климата.

Леса на минеральных землях частично были 
затронуты выборочными рубками, даже в наи-
более труднодоступных частях ЗП и НП. При 
этом выбирались наиболее крупные, не по-
врежденные гнилями и пожарными шрамами 
исключительно сосновые стволы. Выборочные 
рубки тяготели к водотокам как путям транс-
порта древесины. На некоторых небольших 
участках проводились сплошные рубки. Они 
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велись преимущественно во второй половине 
XIX века. Таким образом, леса в прошлом испы-
тали существенное антропогенное воздейст-
вие и на значительных площадях могут быть на-
званы «условно коренными». Другими словами, 
они были затронуты преимущественно низко-
интенсивными выборочными рубками, однако 
к настоящему времени в целом восстановили 
свой первоначальный облик.

Зеленый пояс Фенноскандии 
и природоохранное значение лесов

Особенное значение и актуальность ис-
следования лесов ЗП и НП приобрели в связи 
с формированием так называемого Зеленого 
пояса Фенноскандии, в меридиональном на-
правлении протянувшегося от Баренцева моря 
до Финского залива. Это примерно 50-кило-
метровая полоса с сохранившимися природ-
но-территориальными комплексами вдоль 
российско-финляндской и российско-норвеж-
ской границ. Краткая характеристика и оценка 
действующих и планируемых ООПТ в пределах 
карельской части пояса представлена в наших 
публикациях [Громцев, Кравченко, 2019 и др.]. 
Два рассматриваемых объекта занимают в нем 
центральное положение и имеют ключевое 
значение в природоохранном отношении. В их 
пределах сохранились крупнейшие на запа-
де таежной зоны Евразии массивы коренных, 
преимущественно сосновых, лесов в условиях 
самого типичного и широко распространен-
ного в Фенноскандии типа географического 
ландшафта. Только в Карелии он занимает бо-
лее половины северотаежной подзоны (около 
5 млн га) и простирается в Мурманскую область 
и Финляндию. Таких лесов на значительных 
площадях к западу от данных массивов до нор-
вежских фьордов почти не осталось. Геогра-
фически ЗП и НП находятся практически в са-
мом центре европейской части таежной зоны. 
В целом для сохранения всего естественного 
разнообразия тайги эти ландшафтные эталоны 
первобытных массивов коренных лесов наряду 
с другими, выделенными нами [Громцев, 2003; 
Gromtsev, 2003 и др.], имеют общеевропейское 
значение.

Заключение

В статье в очень кратком виде дан обзор 
результатов исследований лесов ЗП «Косто-
мукшский» и НП «Калевальский» в связи с ланд-
шафтными особенностями территории. Ма-
териалы практически по каждому пункту могут 
быть развернуты и детализированы, в том чис-

ле в количественном измерении и картографи-
ческом исполнении. В целом показаны очень 
значительные, а в отдельных типах местности 
разительные отличия структурно-динамиче-
ской организации массивов, слагающих лесной 
покров в целом. Подчеркивается важное зна-
чение объектов в общей системе ООПТ, в том 
числе как ключевой части ЗПФ. Актуальным 
представляется продолжение НИР, и в пер-
вую очередь в наиболее труднодоступной ча-
сти НП «Калевальский», в основном к западу 
от линии инженерно-технических сооружений 
(с пограничным режимом допуска). До настоя-
щего времени в научном отношении эта тер-
ритория остается сравнительно малоизучен-
ной, поскольку там проводились лишь кратко-
временные маршрутные обследования 20 лет 
назад с описаниями отдельных участков лесов. 
Необходима закладка серии ландшафтных про-
филей с подробным описанием лесов. Кроме 
того, они могут использоваться как ключевые 
постоянные трансекты для геолого-геоморфо-
логических, почвенных, ботанических и других 
исследований, а также мониторинга состояния 
и спонтанной динамики природно-территори-
альных комплексов.

Работа выполнена в рамках государствен-
ного задания КарНЦ РАН (Отдел комплексных 
научных исследований КарНЦ РАН).
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