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Введение

Национальный парк «водлозерский» (Нп) 
относится к категории оопТ, созданных для 
развития туризма и экологического просвеще-
ния населения [Федеральный закон…, 1995]. 
На территории парка сформирована сеть эко-
логических троп и туристических маршрутов, 
охватывающих практически все разнообразие 

представленных в Нп ландшафтов [Шелехов, 
Громцев, 1995]. самый протяженный турис-
тический маршрут проходит по реке илекса. 
Река илекса является главной водной арте-
рией национального парка «водлозерский», 
пересекающей его с севера на юг. Река берет 
начало в оз. Калгачинском и впадает в оз. вод-
лозеро, общая протяженность водотока со-
ставляет 160 км. Большая протяженность реки, 
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протекающей по территории как северной, так 
и средней тайги, разнообразие ландшафтов 
и различная степень антропогенного воздейст-
вия на разных ее участках обусловливают вы-
сокое разнообразие растительных сообществ 
[антипин, Токарев, 1995; Кукушкин, 1995; Ше-
лехов, Кравченко, 1995].

популярность существующего водного ту-
ристического маршрута обусловлена эстети-
ческой ценностью реки илекса, обилием по-
рогов, безлюдностью и малонарушенностью 
территории, на которой до середины XX века 
проживало более тысячи жителей [список…, 
1907, 1928]. На месте заброшенных деревень 
сохранились сельскохозяйственные угодья, 
старые деревенские дома. высокое разно-
образие лесных и болотных биотопов, сохра-
нившихся в естественном состоянии и распо-
ложенных в шаговой доступности по берегам 
реки, может быть использовано в целях эколо-
гического просвещения для более глубокого 
понимания природных процессов, происходя-
щих без воздействия человека.

исследования разнообразия растительных 
сообществ по берегам р. илекса проведены 
в июле 2016 г. основной задачей исследований 
было выявление основных типов растительных 
сообществ, видового богатства и особеннос-
тей приречных биогеоценозов с целью органи-
зации в национальном парке «водлозерский» 
перспективных экологических маршрутов.

материалы и методы

всего было выполнено 59 описаний расти-
тельных сообществ на удалении от реки не бо-
лее 200 м, из них 48 лесных участков, 6 луговых 
и 5 болотных. при геоботаническом описании 
выявлялся видовой состав сосудистых расте-
ний, мхов и лишайников напочвенного покрова, 
оценивалось проективное покрытие каждого 
вида. при описании древесного яруса опре-
делялись породный состав и структура древо-
стоя, полнота насаждения; для каждой древес-
ной породы определялись возраст, средний 
диаметр на высоте 1,3 м, средняя и максималь-
ная высоты. при геоботаническом описании 
лесного сообщества размер учетной площади 
составлял не менее 400 м2, для болотных участ-
ков и вторичных лугов – не менее 100 м2. для 
лугов, не затронутых хозяйственной деятель-
ностью, описания проводились в пределах ес-
тественного выдела, в некоторых случаях раз-
мер учетной площади составлял менее 50 м2.

при анализе собранных материалов вы-
явлены типичные и уникальные раститель-
ные сообщества, встречающиеся на данном 

туристическом маршруте, определена степень 
антропогенной трансформации биотопов на 
разных его участках.

результаты и обсуждение

особенностью Нп является высокая об-
щая заболоченность, которая достигает 40 %, 
что отличает парк от прилегающих террито-
рий. здесь доминируют олиготрофные печор-
ско-онежские болота и мезотрофные онеж-
ско-печорские аапа-болота. встречаются 
бедные по видовому составу флоры южнопри-
беломорские, а также богатые мезоэвтроф-
ные и эвтрофные травяно-моховые и травя-
ные болота [антипин, Токарев, 1995; антипин,  
2006].

На многих участках водного маршрута бо-
лота подступают непосредственно к берегам 
реки. преимущественно это верховые пуши-
цево-кустарничково-сфагновые болота. На 
некоторых участках по мере удаления от русла 
реки можно наблюдать изменение градиен-
та влажности от брусничных типов леса через 
багульниковые и сфагновые сосняки до вер-
ховых болот. Наиболее крупный массив болот, 
расположенных непосредственно по берегам 
реки, находится вблизи оз. Тун и устья чусре-
ки. данные болота более обводнены по сравне-
нию с верховыми болотами на надпойменной 
террасе реки. они полностью лишены древес-
ного яруса и обладают совершенно иным ви-
довым составом сосудистых растений и мхов, 
среди которых преобладают гигрофиты (са-
бельник болотный, вахта трехлистная, осоки), 
при этом отсутствуют такие доминанты верхо-
вых болот, как пушица влагалищная и болот-
ные кустарнички.

Территория парка подвергалась незначи-
тельному антропогенному воздействию, поэто-
му луговые сообщества по берегам реки имеют 
преимущественно естественное происхожде-
ние, представляя собой пойменные заливные 
луга. их растительность насчитывает от 9 до 
11 видов сосудистых растений. доминируют 
таволга вязолистная и злаки. луга антропоген-
ного происхождения встречаются небольшими 
участками на месте заброшенных деревень. 
один из таких лугов, расположенный на месте 
бывшей деревни Калакунда, сильно отличается 
от естественных пойменных лугов высоким ви-
довым разнообразием (23 вида) и низким оби-
лием злаков.

Нп является частью наиболее крупного мас-
сива малонарушенных лесов Фенноскандии 
[аксенов и др., 2003; леса…, 2016]. На его тер-
ритории спелые и перестойные хвойные леса 
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занимают 84,7 % лесопокрытой площади, хвой-
ные леса старше 160 лет – 45,5 % [ананьев, Ра-
евский, 2001]. Туристический маршрут пересе-
кает основные типы ландшафтов с различными 
природными условиями, которые определяют 
породный состав лесов. в верхнем и нижнем 
течении илексы преобладают еловые, в сред-
нем течении – сосновые местообитания [Ше-
лехов, Громцев, 1995].

из 48 геоботанических описаний лесных со-
обществ половина выполнена в ельниках, 20 – 
в сосновых лесах и 5 – в березняках.

Наибольшее количество описаний еловых 
сообществ сделано в верхнем течении илексы 
(выше оз. Тун). средний возраст всех исследо-
ванных ельников составил 136 ± 10,71 года, при 
этом в верхнем течении илексы возраст ельни-
ков достигает 200 лет (при среднем значении 
161 ± 12,8 года). в среднем и нижнем течении 
реки возраст ельников не превышает 140 лет 
(при среднем значении 105 ± 17,7 года), что, 
вероятно, вызвано хозяйственной деятельнос-
тью на этой территории на протяжении веков 
до середины хх столетия. по продуктивности 
насаждений отмечены древостои всех классов 
бонитета (от I до V).

среди исследованных еловых сообществ 
преобладают травяные и травяно-сфагновые 
(30 и 22 % соответственно), реже встречают-
ся ельники черничного и кисличного типов (по 
17 %). Травяно-сфагновые и черничные ель-
ники являются типичными для территории Нп. 
подобные ельники на исследованной терри-
тории имеют средний возраст 157 ± 16,4 года, 
преобладают насаждения IV класса бонитета. 
Разнообразие сосудистых растений в отдель-
ных сообществах варьирует в пределах от 8 до 
19 видов. Наиболее богатыми по количеству 
видов сосудистых растений являются ельники 
травяного и кисличного типов (до 30 и 25 видов 
в отдельных сообществах соответственно). они 
встречаются в узкой полосе по берегам реки. 
средний возраст ельников травяного и кис-
личного типов составляет 115 ± 15,3 года, пре-
обладают древостои II и III классов бонитета. 
Растительные сообщества ельников травяного 
типа наиболее разнообразны: от травяно-кус-
тарничковых на сухих почвах до травяно-папо-
ротниковых на более влажных участках. среди 
кисличных ельников наибольшим видовым бо-
гатством отличаются сообщества, располо-
женные в южной части национального парка 
(Республика Карелия). Эти же лесные участки 
имеют наибольшую продуктивность насажде-
ний (I класс бонитета), отдельные деревья ели 

1 указана стандартная ошибка среднего.

достигают высоты 32 м и диаметра 70 см при 
возрасте 120 лет.

в верхнем течении илексы сосновые леса 
довольно редки, большей частью это узкие по-
лосы по надпойменной террасе или заболочен-
ные участки. Наибольшее количество описаний 
сосновых сообществ выполнено в среднем те-
чении реки между озерами Тун и Монастыр-
ское. в нижнем течении илексы надпойменные 
террасы становятся более высокими с песча-
ными осыпями, что обусловливает встречае-
мость сосняков преимущественно брусничного 
типа непосредственно по берегам реки.

средний возраст исследованных сосняков 
составил 147 ± 11,8 года. встречались как от-
носительно молодые 70–80-летние древостои, 
так и старые перестойные леса в возрасте 
250–280 лет. сосновые леса в районе оз. Мель-
ничное имеют средний возраст 100–130 лет, но 
в их составе также встречаются деревья стар-
ше 300 лет. по продуктивности насаждений со-
сняки уступают ельникам, отмечены лишь два 
лесных участка II класса бонитета. Больше по-
ловины насаждений отнесены к IV классу.

Большая часть геоботанических описаний 
сделана в сосняках черничного (45 %) и брус-
ничного (30 %) типов, являющихся зональными 
для тайги северо-запада России. единичные 
описания выполнены в кустарничково-сфагно-
вых и мохово-лишайниковых сосняках.

в целом сосновые леса по видовому соста-
ву напочвенного покрова беднее еловых со-
обществ. среднее количество видов сосудис-
тых растений в сосняках черничных составило 
11, в брусничных – 5. Наибольшее количество 
видов растений (22) выявлено в 130-летнем 
сосняке на береговом валу вдоль старой кон-
ной дороги.

все геоботанические описания березняков 
выполнены в верхнем течении р. илекса (выше 
оз. Тун). средний возраст березовых насажде-
ний 90 ± 23,9 года. все описанные березняки 
расположены в пойме илексы, имеют естест-
венное происхождение, относятся к травяно-
му типу и различаются по степени увлажнения. 
Травяные березняки на береговом валу реки 
являются высокопродуктивными насаждения-
ми (II класс бонитета) в отличие от заболочен-
ных участков (IV и Va класс). в среднем в иссле-
дованных березовых сообществах отмечен 21 
вид сосудистых растений, в некоторых случаях 
разнообразие достигает 26–28 видов.

Заключение

Геоботанические исследования раститель-
ных сообществ по берегам р. илекса выявили 
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их высокое ценотическое разнообразие. Ши-
роко распространены типичные для таежной 
зоны ельники черничного и травяно-сфагново-
го типов и черничные и брусничные сосняки. 
уникальные участки представлены высокопро-
дуктивными ельниками кисличного и травяного 
типов, древостои которых достигают I класса 
бонитета. Эти же сообщества наряду с берез-
няками имеют наиболее высокое видовое раз-
нообразие напочвенного покрова (до 30 видов 
сосудистых растений). Флора сосновых мес-
тообитаний заметно беднее. продуктивность 
сосновых древостоев редко достигает II класса 
бонитета. все насаждения имеют естествен-
ное происхождение.

Большинство естественных заливных лугов, 
встреченных на всем протяжении туристичес-
кого маршрута, имеют невысокое видовое раз-
нообразие. они значительно беднее лугов на 
заброшенных сельскохозяйственных землях, 
а также лесных сообществ кисличного и травя-
ного типов (березняки и ельники).

Болотные сообщества отличаются невы-
соким видовым разнообразием сосудистых 
растений, сравнимым с разнообразием на-
почвенного покрова в заболоченных типах  
леса.

Таким образом, существующий водный 
маршрут по р. илекса может быть использо-
ван в целях экологического просвещения для 
ознакомления как с типичными растительными 
сообществами северной и средней подзон тай-
ги, так и с уникальными участками, отличающи-
мися высоким биологическим разнообразием 
и продуктивностью древостоев. по берегам 
реки отмечены лесные насаждения, нарушен-
ные пожарами и ветровалами разной давности. 
На этих участках могут быть заложены посто-
янные пробные площади для ведения экологи-
ческого мониторинга и демонстрации послед-
ствий катастрофических нарушений лесного 
покрова и хода его восстановления в естест-
венных условиях.

Исследования выполнены в рамках государ-
ственного задания ИЛ КарНЦ РАН (0220-2014-
0002, 0220-2014-0011).
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