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Рецензенты; чле||_корреспондепт Ан сссР п. Ф. шввцов'
кандидат географт'|чес|(]1х наук Б. Ф' шАпАлин

!*""д |]грает ва)кную роль в )кизни нашей странь|.в (0сновнь|х направлен]!ях экономического и социаль_
|^0|о развштия €€€Р на 1986-1990 годь| и на период до2000 года> в разделе 1 <<6сновнь:е !.1тоги эт(ономического
и соцпального развит!1я странь! 3а 1981-1985 годьт>
сказаво: <<|1родо.п:т<алось формирован{те 1! ра3витие круп.
нь|х терр!1ториально_про].13водствецнь!х комплексов. 9с_
коренно осваивались пр!|роднь:е богатства восточнь|х
л севернь|х районов странь:. .4'ве трети общесоюзной до_
оычи нефти и св!:ше лоловинь| добь!чи га3а тепеоь лает
|9лалная €ибирь> (}4.атериаль: {!,\:|1 съезда ^(Ёё€'
19!6- с 270). 8 соответствйи с решениям|! {!,!:| съезда(|1€€ на 6евере и ь (и6ири предстоит решать много
слох{нь]х и ответственньтх задач.

|!оэтому очень ва>кно, как отмечалось на съезде'
<застав!]ть по!тять всех и вся' что суровьтй этот край
ну)кно не осваивать' а обх<ивать. Фбживать осповат6ль-
но, обх(пвать умно' об)кивать предусмотрительно>*. 11]гт_

рокое освоение €евера, Арктики и 1(осмоса началось
приблизт.ттельно в одно время _ в 50_х годах [{ столе-
тия' т. е. совпало с началом научно_технической револю_
ции. это не случайное совпаден!1е' Раньтпе уровень раз-вития производ!{тельньтх сил }те позволял осваивать эти
огрод,|ные' труднодоступные пространства.( настоящему времени накопилось достаточно много
фактов, поАтвер'(дающих что осваивать €евер такими
же },1етодами и техникой, как ш более 1о)кнь1е 3оны,
нельзя, особенно учить1вая предель}1у1о экологическую
уязвимость €евера ((рюнков, 1973, 1976, 1979' 19в3,
1984; €ергеев, 1рофимов, Баулпн, 19791 11]вецов' 1963,
1964' 1970; 11]вецов, Бобов' 1979 !| дР.). 3той проблеме
в кттпге будет уделено соответству|ощее внимание' а так-
х(е показань] во3т'4о)кнь!с пут!] ее ре11]ения в век [!1Р.
---_-Б-_новой Ред::\ции [1оограп:мй (|!€€, прттнятой на
{,{\/]] съезде' с'1азано: <Бсй произволственная деятель-
ность в ус"цовиях коммугп]зма булет строиться на приме-
ненгтп вьлсокоэффектттвньтх техн}1ческих средств и тех_
но,:ог:т']:. булет о6еспенено гармон|1чное взаилтодействие

!'!]/(^!(!(!|!! ! ||( ) !'| '^(,|.|||гс!(ог! ./||!т!]:Р^туРь|

__ 1905010000-107к16;,, 47- 132_87

@ [4здательство (мысль'. 1987 * |[равда. 1986. | марта.



человека и прцроды> (1!1атерт'тальг {{,{!1 съезда |(|1€6'
с. 138). ]!1о>кг:о предпо.,!о)!(|'|ть, что огромнь]е вновь ос'
ваиваомь|е тоРр|'1тор!||] €евера булут од[|!{ми и3 первь1х'
г',1с э](().]!0г] !'!еск1!е !|орм'ат|| вь| станут в а}кней1пим факто-
Ром раз|!1!'!'!!'! !! размсгце!||!я крупной г!ромь|1шленности.
11;: (свсрс с его ]]ег](о ::арушаемой природой по-друго'
му |!е]!ьзя.

€ущсству;ощий 3ачасту]о нерациональньтй обмен ве'
шеств ме:клу обществом и биосферой (а не круговорот,
как в биосфере) неРедко приводит к экологической дис-
гармонии и кризисам. в настоящее время перечень экс'
плуатируемых ресурсов, в том числе и беднь:х руд' рас'
тет очень быстро; с такой х<е скоростью растут и от.\о-
дьт' которые не мо}кет перерабатывать прирола. 3то
веАет к о6острению экологической ситуашии. Б качестве
с0едства преодоления этой тенденции советск|'{ми уче'
н'ь:мк й. Б. ||етряновым-€околовым и Ё. Б. €еменовь:м
предлох(ена концепция безотходного про!1зводства' при'
н]ттая во многих стРанах мира. 8 случае реализации
этой концепции сбли>кается производство и биосфера,
которая' как известно' не дает <отходов>' так как в про'
цессе природного круговорота веществ выделения одних
организмов явля]отся источником питания для других.' Ёа [{!1| съезде |(||€€ отмечалось' что осуществле'
ние мер по охране окру)ка|ошей приролной средь| в крае
провоАйтся яедостаточно эффективно, <система приро--

допользования развивается экстенсивно' с'повь1тшенно[|
отходностьто>*. й такое поло)кение' объективно сдер)ки'
ва1о||1ее ускорение социально_экономического развития'
харак'ер,о не.ол,*о для €ибири. 8от понему коншеп_

ши}т инт!ясификации полностью относится и к пРоблеме
охраньт окру>кающей приролной средьт и в целом к пРи_

родопользованию.' 'Ёа 
вновь осваиваемь1х пространствах €евера с его

легкоранимой и разрушаемой пРиродой дол)кна^приме-
нятьс| малоотходная и безотходная технология' это вь|'

годно делать сразу, а не персстраивать через несколько
лет производство. Аелать по-другому на севере_это
значит бьтть в неоплатном долгу у природьт и оуду111^их

поколений. !(рупные промышленнь!е предприят!{я на се-
вере у}ке сейчас строятся по такому принципу' _н 

апример
й-{й1"!и,"кии мё'ал'урги""с*ий завод в-Ёорильске'
пе0вая очередь которого пущена в 1979 г' 3то первьт[т

заЁод в цветной металлургии <третьего поколения>>: от

начала до конца процессь| обогащения талнахского кон-
центрата проходят в геРметично закрыть|х емкостях.
||роцес9 по3воляет' полуная металл, заодно вырабаты-
вать 450 т пара в час и 24| тыс. т серы (из ме}аллур.
гических газов) в год. Ёа заводе введена система замк-
нутого воАооборота. |1ар, вырабатываемый на 3аводе,
|{спользуется для отопления (айеркана. Фсвоение ог-
ромных территорий 6евера не мох(ет бьтть отраслевой,
ведомственной зада+ей какого-либо одного министерства
и да)'{е нескольких _это' безусловно, общегосударствен_
ная проблема. !]айдена и органпзационная форма тако-
го государственного подхода для комплексного ре1].1енияосвоения территории_территориально-производствен-
ные комплексь|. А. Б. |ладь:шев и Б. ||. }1о>кин (1982,
с. 5_6)' развивая идеи }{. Ё. (олосовского' дают та_
кое определение 1|1|(: <3то совокуппость технологичес_
ки и экономически в3аимосвязаннь1х' пропорциональ}'о
развивающихся производств п предприятий' подчиненных
ра3ным министерствам и ведомствам' но объединенных
единой технологией или общими истокниками сырья
и других ресурсов. Фни имеют четкую специализацию
производства' сконцентрированы на определенной терри_
тории' располагающей необходимыми ресурсами, обла-
дают единой производственной и соцпальной ивфра_
структурой и совместными усил\4ями обеспевивают охра_
ну окру:хаюшей среАы>.

Ёа слабо освоеннь1х территориях €евера и €пбири
в условиях 1|]( возмо:кно ре[!ение многих вопросов'
которь|е с трудом реализуются при отраслевом освоени1{
территории и природнь1х ресурсов (создапие безотход-
нь1х производств' комплексное использование сьтрья).

8ек !{1Р подвел черту под длительнь|м историческим
периодом в развитии человечества' когда основнь!м кри-
терием эффективности бьтла чистая экономическая вь1-
года при мин!1муме затрат' как правило, без как:тх_либо
оговорок. Бторипный, экологический _ обьтнно отриг{а-
тельнь;й_эффект длптельное время 6ьтл относительно
мал. ||рирода утил|-1зировала отходь! и залечивала ра-
ньт' хотя следь1 пх оставались. Б настоящее время по-
лучевие максимальной вьтгодь1 при минимуме затрат
дол}кно сочетаться с расходами на сохранение экологи-
ческого равновесия в любом регионе или зоне.

Ёа освоение €евера в нашей стране выделяются зна-
чительнь|е средства' объем которых неуклонпо возраста-
ет' Бсли за весь период до 1960 г. в хозяйство районов
€евера бьтло вло)1(ено более 14 млрд р., то за период' правда. 1986. 5 марта.



1960_1980 гг. _ свь|ше 100 млрд р. (соловьев, шапа-
лин' 1985). Блох<енные деньги окупаются. 6евер Аает
сейвас стране 80$ апатитового концентрата' 1000/9 вер.
микул!|та' больтпое количество никеля' меди' олова'
вольфрама, кобальта и других цветнь1х металлов.
3а пятт.тлетт<у (1981_1985 гг.) весь пр|1рост производст-
ва }1]|келя получен на €евере; то )ке самое относится
к ряду цветнь!х металлов' :тефти и газу.

Фдна из главнь1х задач' которая ре|!]ается на €еве-
ре'_это развитие мощной сьтрьевой базь! 1! ускоренное
наращивание э1(ономического потенциала. 3месте с теш:
освоение €евера до недавнего времени сдеРх{1{валось' да
и сейчас сдерживается следующими причинами:

традиционньте районь| добь]чи угля, нефти' газа' руд
в основном удовлетворяли нуждь| советской промь:тшлен-
ности' по крайней мере ло 50-х гоАов;

потребители добываемь1х |{а севере минеральньтх ре-
сурсов' как правило' отдале[.!ы от севернь!х шахт' руд-
ников' промыслов на 3цачительные расстояния. слабо
Развитая транспортная сеть не обеспециьала и пока не
обеспечивает наде>кной и регулярной связи с промь1|л-
ленными центрами;

пр1|роднь|е ресурсь! €евера изунены еще слабо, что
8атрудняет их промь11]]ленную оценку и усло)княет ре-
!!]ение вопросов освое1!ия по принципу территориально-
производственнь1х комплексов;

отсутствует техника в северном исполнении или ее
остро не хватает;

ощущается недостаток квалифицированнь1х кадров;
суровость природы, ее необычность: таяние вечно_

мерзль|х грунтов при антропогенном воздействии на них;
оседание повеРхности или' напротив' ее вспучивание;
дл[1те,'1ьная полярная ночь и полярнь1й день и т. д., а са-
мое главное_чре3мерная экологическая уязвимость
природь! этого региона. 3то проблема не только эколо-
гичеекая' но и экономическая.

Рассмотрение в |1олитбюро цк кпсс вопросов об
усилении охрань| природь| в районах (р9цнедо севера*
й }каз |]резидиум' верховного €овета €€€Р <Фб уси-
лении охрань1 природь! в районах 1(райнего €евера
и морских районах, прилегающих к северному поое-

рех<ью €€€Р>** направлены как раз на ре1шение не толь_
ко экологических' но и экономическ}{х ключевь|х плоо-

* поавда. 1984. 28 сент'
** Бёдомости верховного €овета €€€Р. 1984. ]'{ъ 48' 28 нояб'

лем 1!]ирокого освоения 6евера. Б <Фсновньтх направле_
ниях экономического и социального ра3вития €€€Р на
1986-1990 годь] и на |1ериод до 2000 года> в разделе х]
<<Фхрана окру)(ающей среды' рациональное использова-
ние природных ресурсов> подчеркнуто: <<|!ролол:*<ить
осуществление комплекса мер по охране воАоемов Арк_
тического бассейна...> (.{атериалы )({,!1] съезда ([{€6'
с.316).

Б |1рограмме 1(|1€6 сказано: <<€оветское государст_
во булет сотрудничать с другими странами в ре{.|]ен!1п
глобальнь:х проблем, которь1е особенно обострились во
второй половине хх века и 

'{изненно 
ва)кнь! для все_

го человечества: охрана окру'(ающей средь1, энергети-
ческая' сырьевая' продовольственная и демографгтнеская
проблемы, мирное освоение космоса и богатств А:!ирово-
го океана..'> (А/[атериалы {,}!]1 съезда (|[€€' с. 178).
Бопросы антрог1оген|-]ого воздействия на экосистемьт €е_
вера' в том числе на тундровь|е, включень| в од}тн и3
проектов мех<дународной пРограммь1 1ФЁБ€(@ <9ело-
вет< и биосфера>.

Б предлагаемой. книге сделана попытка обобщить
накопленный матер!1ал по освоению некоторых природ-
ньтх ресурсов €евера (традиционных и нетрадицион-
нь:х) п одновременно показать некоторь!е возможнь1е
пути более рационального использования ресурсов с уче-
том экологи1:ескт.тх особенностей €евера'



глАвА |

сввБР: ч€ловЁк и лРиРоА^
1( }(райнему €еверу в европейской чаоти €6€Р отне-сены территоРии' располох{енные в основном к севеоуот !!олярного круга: большая часть районов йуо^'''йской области, Ёет:ецкий автономнь:й' '*ой ""!Ё'"'"часть_(оми А€€Р; в азиатской ча"тп соЁЁтЁког' ёББ-

за _ !мало-Ёенецкий, 1аймырский и 3венйий [""а--ББ-тономнь!е округа; 1уруханский и €еве0о_Бнисейск;; й
районы с городами Агарка и Ёорильск, |фтская А€€Р'
.{у-|агаданская и камчатская области. севернь:е районь|!,абаровсзого кр а я и €ахалинской области.' б!тр;;' ъ;-
верного 

'|едовитого 
океана тоже относятся к ](оайнему

€еверу. Б районы .1(райнего €евера 
'*'то,",й, Ё;;;';кая пустыня' тундра' лесотундра и северо-восточньте ли-ственничньте (субарктитеские) релко,:|есья, а так]|(е

1,а119 таигд. ( местностям, приравненным'к районам\раинего севера' отнесены в основном таежныё терри-тории с суровь|м климатом и удаленные от оснойьтх
культурных центров страны. Бсе вместе они 9анима1от
1едРи]:9р|1ю 10,9 млн :<м2, нто составляет 647о площа.циР€Ф{Р и почти половину .площад|| сссв (рис. 1|. 

-

.10жная гра::::ца €евера* совпадает примерно с'ю>л<-нои границей распространения вечномерзлых груятов.
бечномерзль!е грунты содер)кат 60_90% под1емнь|х
льдов в верхнем 20-30_метровом слое. |1оэтому затем_
нение поверхности пьтлью' сдирание тонкого раститель_ного слоя гусеничнь|м транспортом' пох(арь| и т. д. ве-
дут к нару11]ени!о пр]!род1'ого Равновесия: прота]|ван||ю
грунтов. ооразовант]!о теРмокарстов|тх озер пли пере'_т!]-
ванию озер в другие пони}{ения. образованню термокар-
стово_эроз]|оннь!х овр_агов, растуцих со скоростью 30-
50 м в год, т. е. к формированию хол миёто-озеряого
рельефа, недоступного летом даже для гусенинного вез-
деходного транспорта. промь1шленнь]е очагп €евепа
(р ай-о_н воркуты. многие районьт севера 3ападной 6иби-
ри, норильск, Били6ино и др.) <ок6льцованы> таким
антропогеннь|м рельефом'

0дин из ларадоксов €евера состоит в том' что за
счет удлинения дня возмох{ная суммарная ра\\.1ац|4яв вьтсоких _|пиротах в весенне-летний сезон больш.те, тем
в низких. Фднако из-за отра)кательной спосо6ност11 сне_
гового покрова и облачности количество поглоценной
радцац\1и оказь1вается сравнительно мальтм. €олнечная
энергия расходуется на испарен!-|е и нагревание поверх_

оБщАя хАРАктЁристикА РЁгион^

$еотъемлемая !|асть истоРи!,{ че,повека 
- 

непрерь1в-
ное продви)ке!|ие на €евер' освоение и заселение его.
йо;кно лрелставить' как трулно бь:ло на11]им далеким
предкам приспосабливаться к умеРенному климату с хо-
лодцой зимой и снегом. .[1,ревние греки [кифито счр:тали
холодной северной страной, где невозмоя{на )к!{знь ци-
ви.'1изованных людей. 1акого л{е мнения придер)кива-
лись древние римляне о 3емлях (в том ч|!сле }(олхцда,
1аврия), на которых )кили варваРь|. Б эти места со
(страшным климатом> высылали гра)кдан Римской им-
перии. ФАин из ссыльнь|х' римский поэт |!убли*! Фвидий
Ёазон, с у)касом писал о климатической суровости мес-
та свое|1 ссь1лки - территори1{ современной молдавии:

...|(утают тело в меха' |царовары из тдкур' когда люто
Ф дудцу сту:ка беРет; только лицо на ветру:
/|ьдинки звеяят пр:т ходьбе, свисая с волос и качаясь,
й от мороза бела, заледенев, борода.
3десь замсрзает впно! сохраняя форму сосуда;
вынут из кадки*не пьют: колют' глотая куском.
Бысказать вам' как ручьи промер3ают до д[|а от моро3ов'
(ак из озер топором ломкую воду берут?

|[равительство Российской импеРии такимц местами(с у}каснь|м кл|.{матом)> снитало райо:тьт современного
1(райнего (евера и €ибирь. йстор!1я повторялась_
в €ибирь и на €евер ссь1лали опальнь|х' обьтнно лунп.тих
людей России: декабристов, народовольцев' больгцеви-
ков. [енерал 3иновьев, воспитатель Алексанлра |!!' так
ответил одному энту3иасту освоения 6евера: <<1ак как
на севере постояннь!е льдьт, хлебопашество невозмо)хно
п никакие друг],1е промь{сль| немь1слимы' то' по моему
мнени|о и мнени!о моих приятелей, необходртмо народ
удалить с €евера вовнутрь странь!' государства' а вь1
хлог|очете наоборот и объясняете о каком-то [ольфшт_
реме' которого на €евере быть не мо>кет>.

1]нтенсивное освоение €евера наналось в советское
время. Б основе этого процесса ле}кат новь1е способы
и методь1 хозяйствоваг:ия ц новь1е социальные принципы.

8

' @сноввая часть территории
дится в зове севера.

€ибири и .[,альнего Бостока пахо-



ност1'1 3емл1.| и воздуха. 9ем больше расход па !|сг1аре_
ние, тем ме|{ь!1]е тепла остается на нагРевание почвь1
и воздуха'

.А4ного тепла тратится на тая!{ие снега' прогреван11е
почвы и холоднь|х воздушнь1х масс' приходящих со сто-
роньт €еверного ./1едовитого океана. |]о подсчетам
А. А. [ригорьева (1970); на таяние снега уходит сле_
ду1оцее количество тегтла: пРи мощност1! снега 70 см
и п''1отности его 0,35 на 1см2 |товерхности приход!1тся
24,5 г водь1; при мощности снега 60 см-21 г гт при
40 см-14 г водьт. Б первом случае на тая}т|1е снега
требуется 8200 А:к' во втором 7030 Ах<, в третьем
4690 А>к' т. е. на таяние сне)кного покрова' которое про-

Р14€. 1. [1риродные 3о11ы севера

исходит в основном в мае, Расходуется больше половины
радиационной энергетической базы этого месяца (радиа_
ционный 6аланс мая _ 4190_1{ 650Ах</см';. г!5ййу
средн].|е месячные температуры мая даже в южнь:х оайо-нах севеРа - отр |! цательн ь!е. Б июне, июле и ав!усте
тепло уходит на прогревание и протаивание почвь:. Ёас_
четь| А. А. | ригорьева показывают, что если поинять
содер)кание влаги (льда) в почве равным 0,3 г на'1 см3.теплоту плавления 1 г льда равн<!й 330 .4,>к' то на тая]ние почвогрунто-в на глубину 0'5, 1 и 1,5 м потребуется
соответственно 5 ть|с., ]0 ть:с' и 15 ть|с. дж. 3т6 тк]лькона оттаивание. Бместе же на оттаивание и п0огоеваниё
почвь! в €убарктике расходуется :э тыс. фк:с'й'.'на йс_



парение ну1кно еще 3'8 ть:с. А:к. |1оэтому летние
температуры на €евере довольно низки' да-
х{е в !о)кных его районах средняя температура июля_
11,5_!2" (,;!1агадан) :т 12_13' (€алехарл). Фтришатель-
ные или небольтпие величцны радиационного баланса
зиппой обусловливают ни3кие температуры.

Ёа (евере вы!1адает от 200 до 500 мм осадков, зи-
мой таспаренгте очень мало. Б период с поло)к11тельнь1ми
температурами осадков вь{падает значительно боль1].1е,
чем исларяется,3а исключением, по)калуй, ряла районов
3остовно-€ибирского сектора. Ёа 9осточно-Рвропейском
[евере превьт:пение атмосферных осадков над испаРе-
нием равно примерно слою воды в 120 мм ([ригорьев'
1970).

йерзль:е грунть! деЁ:ствуют как водоупорнь!й гори-
3онт' не пропуская влаги !{ увеличивая забола.:ивание.
8 вих обь:чно содерх{ится лед. при протаиван!]и грунтов
на г''1убину 1 м и при налич'1|1 в них влаги в виде льда
всего 0,3 г на 1 см3 образуется 30 смз х<идкост:а на пло_

цади 1 см9, т. е. боль;пе' чем количество выпадающих
за теплый периоА атмосферньтх осалков ([ригорьев,
1970). [!ереувлажненность и заболочен'
ность почв в свя3и с коротк!!м и холодным летом'
в тече}|ие которого мало испаряется влаги'-это сле_
дующая особенность [евера. 3той же 3акономерностью
о6ъясняется обилие озер_ и рек на €евере и боль:пой

ренной сток.' 
}'1меются оаботьт, в которых описываются особеннос-

ти раститель|:ости и почв €евера (Арктик:: и €убаркти-
ки;. Б. А. }Фршев (1966) обосновал выделение на €еве-
ре' [ипоарктивеского пояса, к которому он относит боль'
1]|ую часть подзоны типич|{ь|х мохово-ли:пайниковых
тундр, ю>кньте тундры' лесотундру и северную тайгу.
|ипоарктипеский пояс он делит на две полось1: г{'1по'

арктпнеские тайгу и тундру. }Ф>кная граница пояса_
одновременно северная граница распростра!|ен|!я яа'пла-
корах не то.1ько сомкнутых бореальных лесов (тайги),
но и сомкнуть!х лесов воооще.

Ё. Ф' 16ргульян (1971), вьтлеляя па 6евере холоднь!е
гум||дные о6дасти' для которь|х свойствен едилый тип
повв _подбуры' отмечает' что ю}кная гранитт,а |ипоарк-
ти!{еского пойса _ одновременно наиболее теткий рубея<
холоднь!х гумиднь!х о6ластей.

.[ля [ийоарктицеского пояса свойственньт гипоаркти_
яеские растенйя' т. е' растения, наиболее характерные
для севёрной окраины лесной зоньт и ю>кной част|-] тун'
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лровой (}Фршев' 1966). к ним относятся: карликовь1е
и кустарниковьте березки {8е!ш|а папа, Б- ех|![з, Б. уп[ё-
ае;аог|[!!\ , кустарнйковьте пвы (5а!!х о!гп!па!!'з, 3. 1тав[а'
!а, $. р!эу||с!|о|[о, 3. рн!с!а;а, 5. 9!апса, 3. !апа[а) ' ку-
ста рн и чки (Ё п р е ! г штп п! 3 г шгп, Ё. Аег тпа р[т го4 !.! шгп, А г с!о -

зтарАц!оз ноа-нгз!' |-еёшпт ёесцп0еБ, |-. ра|''|ге, уассь
п|ап- ц|[1!по5!|!п, у. [пу/!||!|5), травы (Агс!ор[т!!а |а1оа'
Рез!шса сгцорА!|а, Рапшпсш!аз |арроп!снз, Рц6цз сАатпае'
тпогшв, |а1ег[апо сар!!а[о, ]{агёозгп[а |г!'9!ёа) '

Б. А. }Фршев выделяет три основнь|е синузиальные
группы растений пркземного слоя' характер!1ые для ]'и-
поарктики: деревянисть1е хамефиты _ кустарнички и низ'
!(ие кустарники' у которых почки возобновления нахо_
дятся в призем1'ых частях побегов' защищаемых зимой
сне)кным покровом. 3то преимушественно олиготрофньте
и светолюбивые виды верескоцветных (Ётпре!гнтп) и ее'
ре)ккоцветных (Бе[ш!а' 9а!!х) ' зеленые и сфагновые мхи,
!(устистые ли:пайники." 1равянистые формы (исклюная поймьт рек и ло>кби_
пы с1ока) скудно представлены на 6евере_тохе оАна
из особеннос|ей этого региона. Ра 6евере кончается об'
ласть без0аздельного ценотического господства )ки3нен'
ной форм!: лерева. 3идовой состав деревьев чрезвычай'
но обеднен по сравненйю с соседними участками типич-
яой (срелней) тайги. 9гнетенность деревьев' ра3режен'
ность' а потому и осветленность древостоев лесотундры
и северных редколесий приводят к более пып.тному раз'
витию растений ни)кних ярусов: ни3ких кустарвиков' ку-
старнийков, яруса мхов и ли:пайпиков' т. е. тех расте'
ний, которь:е господствуют в 1о){ных и типичнь|х тун-
драх. именно поэтому <<гипоарктические тундры по сос'
таву весьма напоминают ни)кние ярусы севеРотаежнь|х
ред!{олесий) (1олманев, }Фршев, |970' с. 9!).

(ак показали исследования послед|'их лет' продук'
тивность растительнь1х сообществ €евера мала (Андре_
ев, 1966).' 3апась: надземной фитомассьт колеблются^от
2' 9 т\!г'а на пятнистьтх и цебнистьтх тундР11 д9--!00.
200 ц/Ёа в южнь]х кустарниковь!х тундрах и 150-250 ц/га
в лесотундровь!х редколесьях. Б ю;кной тайге запасьт

".!'*''''а'4"''м."",' составляют 2200_25о0 тд/га. [о-
Аовой прирост в растительнь1х соо6ществах колеблется
от 2 до'100/0: отнотпение надземной растительной массь|
к подземной в различных сообществах изменяется от
1;4до|:10.

€оциально-экономические особенности €евера_это
пре)кде всего малое количество населения _ око"то 8'5-
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9 млн неловек, т. е примерно 30/6 населен1.]я на 500/6 тер-
ритории странь1. плотность населения на Ёвропе:}ст<ом
€евере_2,5 человека на 1 км2, на Азиатском _ 0,49*.

3месте с тем на €евере очень вь|сок уде'']ьнь1|1 вес
городского населения: в !!1агаданског! областт.т т,т {антьт-
А4ансийском авто1{омном ок!}ге_79$, в (амчатско:?
области _ 83, в 1аймьтрском автономно!1 округе (вклю-
ная Ёорильск) -95, в среднем по Азиатскойу €еверу_
73; по Бвропейскому €ейеру-737о, что свидьтельс;;уег
о промь|1]|ленном освоен1.1|-1 !{ 3аселении €евера. Фсобен_
но выделяется ,\4урманская область, население которой
превысило | млн яеловек; число )кителей на 1 км2 око_
ло 7 человек' а удельный вес городского населе|{!1я при-
мерно такой )ке' как и в /{енинградской области,-
9\ оь.

|орода и рабоние поселки на €евере уАаленьт оАин
от другого на сотни \1 '!ысячи километров. [{ только
в некоторых районах они располо)кень| гуще: в про_
мы!пленной зоне }1урманск _ (андалактпа, в работих
поселках вокруг Боркутьт' в пекоторых местах на севеРе
3ападной €ибири, в промузле Ёорильск-1алнах
и т. д. Фбщая площадь гоРодов и рабояих поселков
составляет примерно 20-30 тьтс.км2, т.е. не превы11]ает
0,30/9 территории €евера. Б 1979 г' здесь про)кивало
более 813 тьтс. корен|1ого населения: якуть: - 328 тьтс',
коми _ 327 тыс., народности €евера _ 158,5 тьтс.*+( кореппьтм народам ну)кно отнести и русских старо_
)килов' живущих на €евере несколько столетий'

Ёаупно-технинеский прогресс для €евера играет
66ль:пую роль' чем для о6:хитьтх среднеп.тиротньтх облас_
тей. Бсли для послед|'их Ё1|] означает бойьшей частьто
ускорение у'ке начатого процесса развития прои3води-
тельных сил, то для €евера новая техника подчас опре-
деляет саму физинескую возмо}кность освоения терри_
тории. так' например' трудпо представить 1пиРокое
освоение и развитие €евера без авиаци|-|' без круглого-
дичного судоходства' возмо}кного только при наличии
атомпых ледоколов' €еверу свойственна слабо Ра3витая
транспортная сеть, особенпо это отпосится к )келезнодо-
рох(ному транспорту. Фсновпая масса перевозок ло)кит_
ся на морской, речной и автомобильнь1й транспорт; не-
оценима роль авиационного соо6щения. Фсвоение любой

. |[о материалам переписи населения \7 января 1979 г. (народ_
ное хозяйство Р€Ф€Р в 1979 г. стат' ежегодник. м., 1980. с. 7_9,.
23-25\.|' народвое хо3яйство РсФсР в 1979 г. €. ?-9,23_25.

территории невозмо'(но без разв*ттия )келе3нодоро)к1]ого
транспорта. [елезньге дороги' строив1пиеся на вечной
мер3лоте на севере 6ибири 30-40 лет на3ад' вь]ходил!1
и3 строя' 1,1х приходилось забрасывать (такова, в наст-
ности' дорога на восток от €алехарла). }спехи, достиг-
нуть]е в науке и технике' позволяют приступить к 1]]1]ро-
кому строительству )келезнь1х дорог на вевнот} мерзлоте.
€троительство такой х<елезной дороги началось от Бер_
какита до !кутска. €о временем, вероятно' булет проло_
)'(ена северная транссибирская магистраль. Бе целесо_
образно' по_видимому' прокладь1вать по трассе старо!:!
(ее насто назь1вают <<мертвой>) Аороги: €алехард-
йгарка, потом на '[,удгтнку, от которой у)ке проло}кена
так на3ь{ваемая островная )келезная дорога до Ёориль-
ска :-т 1алнаха, далее на !,атангу, затем в !кутию, на
9укотку.

8 иногда употребляемое понятие <<условия на севе-
ре> входит не только комплекс природнь1х' физико-гео-
графивеских характеристик' но и все то' что создано
человеком: населенньтй пункт' отдых и обслу)кивание
в нем, квартирь1, комфорт, удовлетворение за!1росов
и т. д. ((рювков' 1973). например, в ноРильске
(69'20' с. тп.) с его очень суровь1м климатом' длинцой
холоднот] зимой и полярной ночью' но с удобнь]м!1 теп-
ль1ми квартирами в благоустроеннь!х домах, горячей
водой, телевидением' ярко освещеннь|ми улицами в те-
чение всей полярной ночи и дРугими удобствами теку-
яесть рабоних кадров не превь]1пает в целом по Россий-
ской Федерации' а ин)кенерно-техн!|ческих работников _
да)ке значительно них(е. 3 благоустроенньтх городах
!(ировске, Алатитах, 1т1урманске' Боркуте' располо)кен-
ных на 111иротах 68_7Р, текунесть рабочих кадров то}ке
очень мала. РеуАивительно' что в этих городах растет
у)ке третье поколение людей, родив1]1ихся на €евере.

Б ряде районов 3ападной €ибири (располо}кенных
мея<ду 60_64' с. ш., т. е. значительно ю:кнее Ёориль-
ска, мурманска п др.) с более благоприятнь1м клима-
том' по с небл агоустроеннь!м жильем текучесть ра6очих
кадров достаточно велика.

Бсе это говорит о том' что суРовь1й климат-поня-
тие относительное' природнь!е неудобства могут бьтть
сведень! к минимуму разумной социальной организацией

'{изни. 
суровь1е условия совсем не означают неизбе)к_

ность сурового бь|та.
||оэтому правомерен тезис: при освоении и заселении

€евера с его суровыми природпь1ми условиями одна из
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главных про6лем_это комфортабельные квартирь|"
6лагоустроенный город' транспортно-бытовые улобства.
Реадизация этих требовапий вполне возможна в усло-
виях научно-технической революции.

[{а Бсесоюзной конференции <<Развитие производи-
тельных сил €ибири и 3адачи ускорения научно-техни-
ческого прогресса в регионе> (1985)* отмевались вопро-
сы о во3растающей остроте с 

'(ильем 
во вновь осваивае-

мых районах (с. 129) и недостаточной зарплате' не по-
крываюшей дополнительных расходов в экстремальнь|х
условиях €ибири. ||оэтому <население само изыскивает
источники возмещения (недополучаемых) благ по срав-
нению с остальными регионами. <Берет> дары тайги,
рек' озер. Ёадо думать, что интенсивное освоение €еве_

ра' применение техники и химических средств сь|грали
определенную роль в том' что значительно мень1пе ста-
ло соболя, умень|]]илась добыча белок и горностая' ко-
лопка' ондатры. 6окрашается численность диких копь1т_
ных )кивотных' 3апасы водоплавающих умень|пились>
(с. 130). 3та социальная про6лема (и, как виАим' името'
щая экологические последствия) булет ретпена поло)1{1{_

тельно. 8 <Фсновньтх направлениях экономического
и еоциального Развития €€€Р на 1986_1990 годь1 и на
период до 2000 года> записано: <,[[ля закрепленгтя :<ал_

ров в районах €евера, 6ибири и .[1.альнего Бостока обес-
печить опережающий рост уровня жизни населен!тя эт]'х
районов> (/!1атериалы_ )(}!|1 съезда (п€6' с' 320).

9 освоении €евера мо>кно вь|делить трп этапа.
Ао Беликой Фктябрьской революции на этоЁ| огром_

ной территории (11-12 млн км2) про:кивало всего 
^300_

400 ты1. неловек; плотность их на 1 км2 равнялась 0'03_
0,04 яеловетса. 3десь практппески бьтл патриархально-
общинньтй строй с явным социальнь]м расслоением насе_
лепия; преобйалали натуральное хозяйство, кочево:] об'
раз :кизт1и' крайне примитивная техника (луки, стрельт,
|<опья, деревяннь!е нартьт, нумьт из ш:кщ).

3а' пеЁколько дееят(ов лет после Беликой Фктябрь-
ской революции €евер сделал скачок от патриархально-
общинного строя к социалистическому' с индустриаль-
ным характером освоения_горно-металлург1{ческими
комбинатами, заводами' фабриками, шахтамп |{ т.'д'
Ёачалоеь п0омьт1шленно_очаговое освоение севеРа: ки'
ровск (до6;ча апатита), |4оннегорск, Ёорильск (мелно-

с см. об3ор материалов этой ковференции в журпаде.э{о (эко"
номика и организашйя !ромцтпленпого производства). !9вб' л9 2-

с. 103_135.
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никелевые рульт), 8оркута (уголь), |!1агадан (админгт-
етративный и 9кономический центр освоения '(альневое-тоиного €евера, богатого цветными и драгоценными ме_
таллами).

|]осле Беликой Фтечественной войны промьтгшленнь:е
очаги перерастают по существу в теРриториально-прои3-
водствепные комплексы общесоюзного мастптаба: объе-
динения <<Апатит>' <Боркутауголь>)' комбигтаты <<€еверо_
никель>) и <|1еченганикель> и др' так, напримеР' Ёориль_
скг:й комбит:ат - это карьерь!' |].]ахть1' рудники' заводьт'
фабрики, }келе3ная дорога .[|удинка - Ёорильск -1алнах, .[,удинский порт на Бнисее' строительство
жилья' коммунальное обслу;кивание' торговля' 14нститут
сельского хозяйства 1(райнего €евера, совхозьт, телеви-
дение и т. д.

1ранспорт, и пре)кде всего <больш:ая)> и <<мадая>'

аъ|1 ац|1я' смягч ает ф актоР относительной изоли ров аннос-
ти промь|шленнь1х очагов; в еще боль:пей мере этому
способствутот телевидение и телефонная связь' праг{ти-
чески поддер1киваемая со всеми !]аселенными пунктамк
страны.

||роблема энергии' тепла и света Аля €евера особен-
но остра. 1епловьте, гидро- и ветровые электростанции
(а теперь и атомньте) реп]ают эту проблему. {!,! век
с его практически безгранитньтми возмо1кностями в об-
ласти термоядерной энергетики' !1аверное' окончательно
разрешит ее. Фбилие энергии по3волит больтпуто тасть
овойей и, по-впдимому' фруктов Аля (евера произво-
дить в тепл!{цах. БуАут оконвательно ретшеньт проблемь:
комплекспой переработки сьтрья, безотхоАного производ_
ства' замкнутых волооборотнь:х циклов.8се это позво'
лит сохранить пРироду €евера в ее практически перво-
зданной чистоте и красоте. 3то особенно ва)кно с гло-
бальных позиций сохрапения экологических параметров
биосферьт. €евер занимает около 11 млн км2 территор!1и
€€6Р. Фбщая площадь городов и промьт1]]ленных пред-
приятий составляет примерно 0,3о/9 те!!итории €евера.
,[1'а>ке при с!тень бьтстром освоени|'1 €евера, если пло'
щадь под городами и прому3лами возрастет перез 30-
40 лет в 10_15 раз, то и в этом случае опа булет рав-
няться всего 3_4'50ь' а свободными от промьтшленнь1х
площадей останутся более 10,5 млн км2. 1олько-на этой
территории е)ке;одно <вырабатьтвается> почти 1,5 млрпт
кислорода да примерпо столько х(е на севернь1х терри-
тория! запалн6го полушария. 3то <зеленые легкие>
планеты, роль котоРых пе оценена до конца.

9 в. в. коючков



лРичинь| РАнимости экосистБм
с€вЁР^

||рирода €евера ояень уя3вима и легко разРу11]а-
ется при воздействии на нее. объясняется это маль!м
количеством вещества ].1 энергии' вовлекаемь!м в круго-
ворот в северных экосистемах (на 1-3 порядка мень1пе
!]а един[цу площади ]{ в единицу вре!1ени, чем в более
ю;:<ньтх зонах). 3той природгтой особенностью первого
порядка объяснятотся ], друг!.1е особенности - второго
1| третьего порядка.

8 процессе хозяйственного освоения резко возраста-
1от нагруз1{и вещества и энерг1.1п на ед!1ницу площад1]'
на несколько порядков превь]|пая та|{овь]е в природнь1х
с]|сте}1ах. 3то обусловлгтвает глубокуто деформацг:ю се_
вернь1х экос{]стем в местах располо)(еция промь11|]лен_
нь|х предпр]]ятий, городов и поселков. 1ехноге*тное воз-
действие привод],|т не только к глубоком1' точечному
ра3ру11]ению экосистем, но и к 1].1ирокому территориаль_
ному нару1]]ению, з1тачительно больтпему при прочих
равнь1х ус,'_1овиях' чем в 1о)к!{ь1х зонах.

}{аруш.:ент'те функций э!{ос|{стем ш неспособность са-
моочиститься да)1(е от мальтх вьтбросов загрязняющих
веществ обусловлттватотся [х 1]1,{з](ой био.пог:т'тескот? про_
дуктивность1о: е)](егоднь!,] прттрост фитомассьт и ее об-
щ].1е запась1 на ед]1н!!цу площади тта €евере в 5-15 раз
мень11]е' чем в более юх(ньтх 3опах (та[':ге, лесостепи'
степи), то )ке самое относится к почвенной микрофауне
и микрофлоре. 9ем больште растений, органи3мов и ор_
ганического вещества' пре}кде всего гумуса, в фитоце_
нозах и почвах, тем вь111]е защ{'|тнь1е свойства экосистем,
тем устойнивее о1|и к загРяз1'!ени1о' т. е. количество ор_
ганического вещества' поступа1ощего в круговорот' пр8-
мо пропорц1тонально активизации размно)кения мик!о_
организмов' утилизирующих 3агря3нител]'! и способст-
вующих самоочищению экосистемь1. [рубо' и малогу-
мусные почвь1 обладают слабьтми защитньтмш свойст_
вами.

€ледующая прич{.1на глубокого точечного разру1!]е_
ния и ш!]рокого территориального нару1пения экос!{стем
заключается в том, что на €евере проходят границь1

распространения деревьев, кустарни1(ов' кустарн!{чков'
многих травянисть1х } других растен:'тйт' а так}ке многих
позвоночйьтх и беспозвоночньтх )кивотньтх. Б этих экст_

ремально-пороговь[х условиях любое дополнительное,
и пре)кде всего негативное антропогенное, воздействие

!8

разру1пает одт.1}1 11ли все компоненть1 бртоть:, что ведет
к нарушен!||о и.'|и разрушению все:[: экосистемьп'

- 
Бь:явлена ]| еще одна группа прич!!н. с]!особствующих

оь]строму нарушению севернь1х экосистем на больших
пространствах: загрязняющие вещества разносятся воз.
душнь1ми потоками'

|1од загрязнением природной средьт понимают обь:н_
но поступление в природнь|е системь1 любых тверАьтх
:тли газообразнь|х веществ или видов энергии (тепл6вой,
электромагнитной, ядерной :т т. д.), превь|1шающих до-
пустимь|е уровни' которь1е' как вь1ясняется в последнее
время' не одинаковь| для человека' >кивотнь1х' растений.
Разные видьт )кивотнь1х и растений обладают разлинной
устойптавостью к загрязнениям. (ртатерии уровней за-
грязче]]ия-предельно допустимь1е концентрации
(||,&,() 

' разрабать1ваемь1е для тех или 1'нь1х веществ.
}тверх<денньге в настоящее время предельно допус-

тимьте концентрации поллютантов в воздухе_это са-
нитарнь!е нормь|, рассчитанпые на человека. Ёаблюде-
ния показывают' что для нормального возобновления,
роста и развития больтпипства растений €евера соблю-
дения утверждепньтх |]А]( в воздухе недостаточно. }с.
тановлен ряд растений_от наиболее чувств1{тельнь|х
к загрязнению воздуха к менее чувствительньтм. 3пи-
фитньте кустистые ли:пайники родов 8гуоро9оп, ()зпеа
1|-тироко распространень1 па €евере. (а>кдый, кто бывал
в глухом лесу' видел этп лиш:айннки, которь1е чернь!ми
или зеленовато-серьтми <бородами>> свисают с деревьев+.
3тул липайнпки самь|е чувствительнь|е к загрязнению
воздуха и могут существовать только в том случае' если
загрязнение воздуха сернистым газом 5Ф:(0,005 мг/м3,'
фтористым водородом нг<0,001' окисью никеля
ш1о<0'0002' пылью{0,01 мг/мз и т. д. 3пифитные ли_
стоватые ли:пайники родоь Ёуров1тпп!'а, Раггпе|!а, Раг-
тпе!!орв!э, мхи родов 3р7адпштп могут вь|'кивать тох<е
в очень чистом воздухе: 5о9_0'005-0'009 мг/мз;
нг _ 0,001_0'003; \1Ф _ 0'0002_0'0009; пьтль _ 0,01.-
0,02 мг/мз. Ёередко эти листовать|е ли:пайнпки, прикре-
пив1]]иеся к стволам деревьев' назь1вают коростой, тто-
совер!пенно неверт{о' ттаоборот, они _ пока3атель чистого
воздуха.

* эпифптные растеяия не имеют корней. Ёа €евере это прежде
всего лп!цайники и мхи. Благу я минерадьные вещества пол]цают в
основ11ом из атмосферы. прикрепляются к стволац и ветвям деревь-
ев' не паразит}|руя на них'

'9



Ёаиболее многочисленные группы растений: листо-
стебельные мхи родов 9!сгапапо, Ро|у!г1с!тшпт, Ро!т!|а,
ну!осоп1],шгп, Р!ес+гоэ|нтп, т. е. обычные зеленые мхи' ра-
стущие в лесах и тундре; напочвенньте кустистые ли1.|]ай-
ни|(и родов €е|гаг[а, €!а7оп!а,5|егеосац|оп и дР.; накип-
ньте ли:шаг]никп Ёа деревьях и камнях (тох<е неправиль-
но на3ь1вае}'[ь1е коростой); хвойнь!е Аеревья (ель' сосна'
лиственница) ; мо)<)кевельник. 8се эти растения то}ке
отень требовательны к чистоте воздуха: 5Ф:-0,009-
0,0б мг/мз; |-{Р _ 0,003-0'005; \1Ф _ 0'0009-0'001;
пьтль- 0,02-0,05 мг/м3. Бторьте пифры в приводимых
парах: 0,05 (5о?) ' 0'005 (нР) ' 0'001 (!'{|Ф) , 0'05 мг/м3
(пыль) _|1А( загрязняющих веществ в воздухе' т. е.
санитарнь]е нормь:- Бидовой состав растений €евера бе-
ден. Аоминантьт раст!1тельного покрова в тундре' лесо-
тундре' тат?ге слагают сообшества, ассоциац1-{и и форма-
![ии: моховь1е, литпайниковьте тундры' еловь1е, сосновые
!{ лиственничнь1е леса, моховь:е болота.

,[]иственньте деревья родов рябина' береза могут су-
ществовать пр}1 3агрязнении воздуха на уровне |1А1(
и да)ке немного больште: 5о, _ 0'05-0'07 мг/м3, БР _
0,005-0,007, ш1о _ 0,001-0'002, пыль_0,05_0,08 мг/м3.

Бще менее требовательт'ть: к присутствию 3агрязняю-
щих вецеств в воздухе тополь, ольха и ива' ягоднь1е кус_
тарни[;ки (брусника, голубика, яернттка), травянистыерас-
те1.1ия, в частности волоснец песчаттый: 5о?-0'07-
0,1 мг/м3, нг_0'007-0'01' ш]о _ 0'002_0,004, пьтль-
,0'08-0'1 птг/м3. Фни способньт накапливать в своих тка-
нях загрязняюш{ие вещества в значительнь1х количест-
вах' 3то кацество особенно ценно при озеленении насе_
ленных пунктов. 1ак, крона тополя' ивь1 или другого
дерева мо'{ет оса)кдать за летний периодот 30 до-_45^кг
пь!ли' /1истья поглощают из во3духа 5' Р' РБ' }']!' €ш'
Ё9, €6 и другие загрязнители от 2 до 10 г на 1 кг су_
хого веса растения' т. е. л|{ственнь!е деревья и кустар_
11ики-это по существу вьтсокоэффет<тивнь|е очистнь]е

фабрики. € опадающей листвой они е}кегодно вь1носят
из атмосферьт десяткп !{ ть1сячи тонн загрязняющих ве_

ществ_в зав{.1симости от вида деревьев и площад!1 на-
са}кдений. .{еревья в городе умиратот '' 3нач]'|тельно
бьтстрее, чем в лесу. }'1х необходимо своевременно 3аме-
пять вь]ращеннь1ми в питомниках.

эо

зАгРязн€ниБ сРБды в вь|соких
шиРотАх

)(озяйственное освоение €евера илет в последние
годы оче11ь быстро. 1ем не менее рост числа городов!
промышленных предприятий, буровых установок и пло_

йадей, занимаемых ими' укладывается в закономерность
арифметической прогрессии. ( ка>кдым годом увеличи'
вается разность этой прогРессии' но не изменяется' да
и не мо:кет и3мениться сам принцип роста освоевия'

!{есмотря на малые площад!1' 3анимаемые городамп
и промьттпленными узлами, а1{тро_п-огенпое воздействие
па йриролу €евера оиень сильно. 1'1звестно' что загРя3'
ненн1:й возлух распространяется на огромные расстоя'
!|1]!-Ё2 тысячи километров от источника выбРосов'
й. ,р'""''""ных районов ФР-[, 8еликобр''1таниш^3^-
гоязнённый воздух доходит до Ёорвегии, швеции, Фин_

л'я"д'и; из €1]1А_в 1(аналу, Атлантику и т' д' 0к}|слы
серы' азота' углерода со временем превращаются в ка-
пельки соотвётствующих кислот и в виде так !{азь1вае_

мых (кисль|х дождей> отравляют экосистемы'-'-бо'сй*""Ё 
ооль1.1]ого количества матерпала, опу6лв'

кованного у нас и за рубе:ком, по3волило построить
пространстйенную модель северного региона и сделать
,.Богноз его возмо}кного загрязнения''||реАполох<им' вто

еЁо площад, составляет 150 тыс. км'! (будем считать ее

3а 100о/0). Аопустим, что на этой территории находится

"ко'о 
!б промйшленнь:х узлов' удаленных один от. дру'

гого на 50--150 км, обшая их площадь около |00-
]ъы;й !б,от_о,: т. от всей территории)' ЁаблРлени^я

и пасчеты показывают' что вфоцх, загрязненнь|и окис_

,'йй ".," 
(5Ф:), азота (\Ф"), булет распространяться

"^ пое|ел,{ региона. 3агрязнение снееовоео покро8ц

!у'"о".{й'й'й (5Ф+'_) выйе фоновых тох<е буАет_.вы_

х'оди!ь за пределы региояа' а тя)!(елыми металлами-
бу!ет распр,!странено более чем на 60% теРритории Ре'
гиона."'-Б.р 

'д,ц" " 
э пш ф нт ньсх к ! ст ц ст ых л ш ш:2лнуу9,в ууо3

вгцоро'9оп, 0зпеа булет происходить на 30_55% терри'

'о6ий 
п1гиона, т. е. на меньгпей теРритории' чем распро-

-!Ё.,"|'"" загрязнений в воздухе и в снеговом- покРове'
'1ерриторий, на которь|х в первые десятилет]!я_ су1цс-

"т,о"ай'я 
йромузлов мо)кет пойти деградац||я х во-[1н2! :

лесов' мохово'лт1шайнцковь!х тцнор' 14оховь|х ""':уу
БйБ,',,"' каждьтй из промышленнь!х городов на п''!о_

{цади 400_1200 км'.
2'



3ттутри этттх контуров, 3ан!;мая еще меньш|]е п,;1оща_
д}1' располох<атся участки с разрушающи}1ися почва}1и,

'{оторь!с- 
опоя1{|ут промь1ш/]еннь]е предприятия. |1онвы,по;калуй' предпослодн].1й компонент прйродных системв ряду других компонентов' р а3ру[1]а1ощ{.]хся вследствие

аэротехногенного загрязнения. |{осле т;х деградац]1].] на_
:1]9:1* эрозия рельефа (литогенног! осноЁы) с обра-зоваяием промоин' оврагов и т. д.

на вечномер3лё!х ёрцнтах Разрушение по'|в ]1з-3а их
запь!лен|.1я (которое обусловл]!вает более интенс!]вное
таян}те снега и большее лрогреван!!е) наблюдается бо-лее глуоокое' чеи в естес!веннь|х условиях летнее от_таивание мерзль1х по'пв. 3то ведет к оседани!о !т поова_
.']ам почвь| тем большим, чем больгпе ,'дзе',,,* .{,до,
содержится в месте протаивания. |1одобные явлен1{я мо-гут наблюдаться не только в блих<айших о.р"с'нос',х
городов' но и вдали от них-}1а участках' где загрязне-
ния двух или }1ескольких городов накладываются одно.
на другое' тем самь]м вдвое увеличивая 3апьтление
1:| 3агрязнение. Ёа этт;х территориях мо)кет происходить
отмирание не только эпифитнь:х кустисть!х лттшайников,
но и хвоинь|х деревьев.

1ак::м образом' да)ке при десятикратном увеличенииплощад|1 под промь||]1леннь|ми узлами' которое мо)кет
про!|зойти ||еРез несколько десятилетий, эт!| площади'
во-первьтх' 6улут блиэки к 3$ от всей терр::тор;:и €е-
вера' а во_вторьтх. они булут расти линейно, по принци_
лу арифметинеской прогрессий.3агрязнения >ке о1 этих
прому-злов могут разрастаться по принципу геометри-
ч.еской прогрессии. 3наменатель этой лрогрессии (коэф-
фициент_мт:ох<итель) зависит от больйого количестБа
факторов: техногеннь1х (характер загрязняющих ве_
ществ' их количество и т. д.); физико-географитеских(рельеф, скорость ветров' соотно1пен!!е холодного и теп-
лого времен года и т. А.). 3авис:тт этот коэффициент-
мно'(итель и от компоневта природной системы' ка1{
это показано вь11].|е.

Фхваченньте деградацией экосистемь! (хвойные леса'
мохово-ли[пайниковые тундрь!, моховые болота), увели_
чиваясь по принципу геометритеской прогрессии, могут
сомкнуться' что приведет к своео6разному экологичес_
кому коллапсу на огромнь1х пространствах, в сотни и ть1_
сячи раз превы!пающих общую площадь изолированных
и далеко отстоящих один от другого промузлов. 1аковь:
результаты моделирования.

Бо внутренних водоемах' имеющих значительно мень;

1пие площади и объемь1, чем возду1пньте пространства'
эколог|{ческий коллапс наступает гораздо быстрее, чем
в наземнь!х экосистемах. 1'1менно поэтому многие озера
и рек]{ на планете у)ке превращень1 в мертвь1е водоемы
и сточнь]е канавь1.

только введен|{е на промь!|]]леннь1х предпр1'|ятиях
3амкнуть1х воздухо- и водооборотов, малоотходной и без_
отход;ой технологии' безукоснтательное соблюдение пр!{'

родоохРаннь|х нормативов и требований уменьшит р^аз-

растан]1е экологически деградируюцих терр!1торий. это
необходиппо для того' чтобь] сохранить вь]сокие естест_
веннь]е досто!{нства пРиродной средь1' а та!(}ке богать1е

ресуроьт 6евера.^ Б заключен:де отметим, нто на €евере сос1]едоточено
от 70 до 900/6 полезнь]х ископаемьтх странь1, исполь3о_
вание которь1х необходимо для дальней!]его развития
народного .хозяйства. }}4 эти м::нера.:ьно'сь!рьевь!е Ресур-
сь!' будут изь!маться. |о рнолобь:ва юшие предприят]|я
долж;ь; делать все необход!]мое, чтобьт не прицинить
угпеоба поиооде €еве0а, которая так легко разрушается
1''р"'','р',о."',ом воздействй:: на нее. приРода севеРа
д6л>кна' бьтть сохранена как глобальнь:й экологицеский
!{^ой'й.'''р биоё6ерь: для нас и булуших поколений'



глАвА !|

РБсуРсь! климАтА и АтмосфвРного
воздухА _ возможнь[Ё измЁнЁния

( климатической системе в настоящее время относят
атмосферу, гидросферу (океан тт волу суши), сушу' крио-
9Ф-еру (снеп-лед.]] районь! вевной п:ерзлоть:), биосферу('|осев' 1985). Атмосфера - централЁный, с!мьта 'по'д1

ви'кнь!й. изменчивьпй и всепрони ка |ощ||й комлонент. т. е.
возду1лнь!е массь| 

- 
неотъемлемая ||асть климатической

системь] и всей природной среды.
.в настоящее время' когда изменения качесгва воз-

духа все в больтлей степени влияют це только на погод_
нь1е и климатические отклонен|4я, но |'| на сопиальпо_
экономические :: биологические процессь|' изучать ат-моферу необходимо с учетом этих 

'воздействий.

в ((-)сновпь|х налравлениях экономического и соци_
ального развития €€€Р ша 1986-1990 годь1 и на период
до 2000 года> сказано: <<9силт.тть охрану атмосфер'ного
воздуха. в этих целях совер1]|ет]ствовать технологичес-
кие процессы' оборудование и транспортньте средства'
улучшать качество сь|рья и топлива, внедрять вь|соко-
эФФективнь|е установки для оч|]стк!| промь]шленныя
и друтих вь:бросов> (}4атериаль: [{911 съезда (]-]€6"
с. 316).

14зменения температурь| во3духа, химического соста-
ва осадков' как теперь стало известт']о, зависят и от ко-
личества и качества загрязняющих веществ, вьтбрасы-
ваемьтх в атмосферу (5о?' шо,, пь|ль. металль| и т. д.).

исследования, проведеннь!е в €111А, показывают' ч!о
пони)!{ение темпеРатурь! на 1" привело бьт к дополнитель-
нь|м расходам на жилищ}тое строительство и оде)кду
примерно на-10 млр'п, а ущерб здоровью людей при этой
оцен|-]вался бы в 47,7 млрд дол'. в гол (Борйсеиков,
|982, с. 94).

- |]овьтшение кислотности дох(де|?, обусловленное вы.
бросами'в атмосферу соединений серь!' азота' углерода'
у)ке сей'час отрицательно сказьтвается на уро:кае сель-
скохозяйственных культур' продуктивности лесов' а тап_

24

д(е о3ер и рек' где из-за подкисления вол гибнет рьтба!' другие гидробионть[.
Фсновньте вещества' 3агря3няющие атмосферу, пред.

ставлены в табл. 1.

выБРось| углЁкислого г^зА в 
^тмосФЁРуи возможнь!Ё изм€н€ния клим^т^

1(лимат 3емлп все время изменяется. Фбщеприня-
той теории, объясняющей эти и3мепения' нет. но сейчас
все боль1пую популярность завоевь1вают гипоте3ь! о влия-
яии на климат 3емли химического состава атмосфеРы'
и пре)кде всего о наличии в ней углекислого газа (6Ф:)
в пекоторь|х малых компонентов, обладаюших теплич-

тАБлицА ;' основнь|в вЁщвствА' зАгРя3няющив АтмосФвРу

!су*.'др,"я
| мос1!еру' %

вещеегво

уг!еквслый газ
0кясая серш

уг!еводородц

[]цдь

Фквслц азота

.11ругпо вещества:
ввввец, ванадий,
ртуть' |{икель'
иедь' ва!м'\й,
!обальт' селен,.цышьяк' циг{к'
цезий в дР.

исто!ввк поступлепв'

с'(иган88е органического топл!{ва
сжиганце сеРосодерхащего топ-

лява и переработка сульфид-
пых руд

неполное сгорапие топлива' раз-
личпые пРоизводственные про-
цессы, вефтепереработка

€х<илдние топлива, ра3лич!|ые
производствевные процессь1

Фкислепие атмосферно!о азота

^ 
при с)кигаяии топлива

с'<игание органического топлива,
прои3водственные металлуРги_
ческие - процессы' особенпо в
цвет|{ои метадлургци
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ным эффектом (воляной пар' хлорнь!е соединения и др.)'
а такйе прозрачности атмосферь1, зависящ€й от коли_
чества пь[ли ({имия окру>кающей среды, 1982).

.[!1. 14. Бультко (1969' 1973' 1977) и многие другие ав-
торы объяспяют изменения климата в значительной сте_
пеаи имен!]о этими факторами. Фдни из главнь!х постав-
шиков 6Ф2 и пь1ли в атмосферу_ вулкань1; но в настоя'
щее время все большее зн'чение в этих вы6росах при-
обрет6ет хозяйственная деятельность человека. сейчас
в ътмосфере 3емли содер>кится 0,033$ €Ф2, нто со_от-

ветствуе; йри*ерно 2350-2570 млрд т' в ок€ане 6@э
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в 50 раз больгпе, нем в атмосфере (Боршсенков' 1982)-
|1о рас.тетапл, к 2000 г. концентРац!1я €@2 по с!авнени1о
с 1960 г. увелич1.|тся на 30_400/о (Бультко, 1973' 1982).
9глек:тсльтй газ и водяно[а пар в атмосфере поглоща1от
дл!]нноволновое излучеР]ие }1 способотву]от повьт|]]ени|о
температурь]. А4. 1,1. Бультко (1973) пришел |{ вьтводу'
что влияние (Ф2 на климат проявляется в срав!|1!тельно
узком ]|нтеРвале (т. е. пргт конце!1трац|1ях в ат]!1ос{рере
от 0,015 до 0,042о|о) , в котором |{еболь1п{'1е ко''1ебан!1я (о-
ли!|ества угле1{ислого газа !!'|огут вьтзвать большие т:зме-
нен|]я тер!{}]11еского ре)к]'|ма: от похолодан1,1я }| сильного
разрастания ледников пр!| содерх<ании €Ф2 в атмосфере
0,0!57о и мень1]1е до резкого потепления, таян]'1я ледни-
ков ].] поднятия уров}1я о](еа]1а г|а г1есколько десятков
метров. А4. },1. Буль:ко с!т]!таст' что границь] поляРнь,х
оледенен::й могут перемещаться на 5-10' (550-1100 км)
при пзменениях €Ф: всего на 0,005-0'010о/о.

3а последн:ае 100 лет количество углек]'тслого газа
в атмосфере возросло на 12-13оА, но 1{лимат за это
время не потеплел' более того, начиная с 1940 г. средняя
глобальная температура немного пони3т1лась (Бультко'
1969; Борисет:ков, 1982; {,имия окру)кающей среды, 1982).
3то одна из пр]'1ч].1н об|]лия гипоте3 о вл1.1янии со2 на
клттмат. '[ело в том' !|то увел|{ч1{ва]ощ].1еся вьтбросы €Ф2
распределя|отся мех<лу атмосферой' о|{еаном 11 ф]{то-
сферой; мех{ду н{1ми осуществляется пепрерь|внь:й газо-
вь]й обмен, скорость которого ме;(ду атмосферой и океа-
ном обусловлена температурой водь1: чем ни}ке темпе-
ратура водь]' тем больше газа растворяется в ней. по-
этому в высоких широтах поток €Ф: направлен в основ-
ном из атмосферь| в океан. а в юх(нь!х районах_и3
океана в атмосферу. 3агрязнент.те океат1а нефтью мо)кет
уменьшить этот обмен. Б настоящее время ех(егодное
поступлен].]е углекпслого газа 1.1з недр 3емлтт за с.тет
вулкант1зма составляет примерно 0,1 млрл т, а в ре3у"ць-
тате с}кига}!],тя топл],1ва в атмосферу вь1деляется 9_
10 млрд т/год €Ф:, из н!тх поглощается океаном 5_
7 млрд т/гол.8 результате уничто)кения лесов е)кегод-
но вь1свобо)кдается более 5 млрА т/гол €Ф2.3тот поток
в атмосферу существен}1о преоблаАает над асс11м!тляцией
его р астениями.

Антропогенньте выбросьт со2 в атмосферу, по_види_
мому' изменили направление эволюци!{ бттосферьт и пла'
неты в целом. Расчетьт исследователей показал!1, что
в мезозое и кат]нозое происходило у6ь1ва1]ие концентра'
ции углек!тслоть! со скоростью около 0,049о за м!1ллиок
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лет_от-0,06_0'1 до_0,0339о в настоящее время. |!оэто
му м.-и' Булыко (1973) считает' нто в отлиние от пер-
мокароонового и других древних оледенен::й четверт]1ч.
нь1е оледенения не временнь1е эпизодь1 в эволюцгтп 3ем-
ли' а начало перехода от устойнивого безледного кли-
матического рех{има к еще более устойчивому ре)киму
полного оледенения планеть]. Ёо исключительно бьтстрое
с точки зрения геологического времени развит!]е цив|1ли_
зации т{оренньтм образом изменило перспе|(тивь| даль-
ней|ттего существования биосферь,. 3а -последние 

деся-
тилетия в результате с)кигания Различнь1х видов топли_
ва концентр_ац_!1я 

' углекислого газа в атмосфеРе увели-чилась на 0,003}6, такое увеличение компенсйрует его
уменьшение, происшед1]]ее за предшествующие 200 тьтс.
лет. 3то воздействие приобрело больгпое значецие для
предотвраще!'ия развития глобального оледенен:тя. Бо"
лее того' накоплен||е углекислого газа мо}кет привести
к повь|шению температуры. ( серелине !,}! в. возмо>кно
двойное увеличение содер)кания (Ф2 в атмосфере; не_
ть1рех- и семикратная концентрация мо}кет наступить
к 2135 и 2195 гг.; для верхн1-тх слоев океана-к 21б5
и 217| гг;, для глубинньтх слоев-к 2285 и 2345 гг. (Бо_
рисенков, 1982).

|]овьгшение температурьт булет происхоАить в ни}к-
яей тропосфере; в верхней тропосфере и стратосфере
буАет иАти охлах{дение (рис.2). й ло>калуй, самьтй ин_
тересный вь]вод заключается в том, нто в полярньтх райо_
нах пр!| двукратг1ом увеличении €Ф2 потепление прогтзой-
лет на 8-10'; в |о}к]1ь|х и средних лпт.тротах - тта 1-3-;
при четь1рехкратном увел1,1чении - 

соответственно на
14_15" и на 4-5". ||ри всех климатических колебаниях
подобная 3акономерность проявляется всегда. 1ак, на_
пример, общее планетарное потеп.пен!{е в 20-40-х годах
на11|его столетия равнялось нескольким долям гРадуса'
в вь1соких 1пиротах о}то превь11пало 2-с. об этом писа-
ли многие в1{дг]ь]е кл!{матолог;т: Б. ]Ф. Бизе' Б. €. Ру-
бинште[лн т.т ,/|. [ . |1олозова, €. |{. {ромов и др.

Фбъясняется этот эффект следующей особен:тостью.
Ёезначительное потеп'1ет!]{е увел}.1чт']вает продол)китель-

'{ость 
срот(а открьттот! водь1, а это в свою очеРедь ведет

к сн!1х{е11!.]|о отра>катощет! способяостп цоверх1!ости-
альбедо, увел],]чени1о радиационного баланса ]{ еще боль-
1пему потеплен].1ю' сокращен1{1о морс]{]{х 1{ отступанию
матер!.'ковь1х льдов т{ к новому поте!1лени1о' т. е. сло)к_
ная система <<атмосферг{ый воздух 

- 
вода 

- 
льдь1> вза-

имодействует по принципу самоусиления (полох<итель-
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рис.2. Рфультаты модельнь1х расчетов по изме!ет1и|о
температурц в атмосфере лри двукратвом (А) и четы-
рехкратяом (Б) увеличении со2 в а1мосфере. потепле-
впе на севере в обоих случаях вь!1!!е' чем в ю'кных 1!!и'
ротах:
,4 !!а сспеле _ л_8", на ]оге _ 2': Б - ла севеое _- ]0_!5"_
на юге_4" (см' Бо!исенхов, !982. с. |!8}

ной обратной связи). по такоп1у же принп!!лу самоуси-
ления работает лрирода €евера и при неболььих
п ервон ач аль!] ь| х похолоданиях.

[ейнас установле]{о' что первоначальное пони)кение
те-ипературы в лр1|поляр!ть!х 1]]!|ротах всего на 0,3" ух<е
могло (а 3на||ит. мо)кет и в булушем) вь]звать |( х{изни

'-1едни1(овь]й 
покров. Бот как академ1]к |(. (. А,!арков

описьтвает этот процесс: <<|1усть малое охла)кдение поз-
волило зародиться не3начительному ледт{иковому покро_
ву. этот покров сам охладт.{т атмосферу, способстБуя
своему же лальнейгпему росту. сату|оразрастание ледпи-
ковь1х покровов в конечном счете создавало такие мас_
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1||табь| охлаждения климата' которые во }1ного раз пре.
вы1пали первоначальное охла}кдепне атмосферы...,т1ел_
никовь;й г1окров' постепенно увелпчиваясь' в конце
концов в состоянии понизить температуру воздуха над'
собой и вокруг се6я ва 25'> (}7[арков, 1960, с. 164).( 2000 г. концентрация со2 в атмосфере увели1{ится
по сравнению с 1960 г. на 30-409о' к 2025 г.-на 80-
120?о и будет составлять соответственно 0'038-0,041
и 0,052-0,064 0/о. 3то приведет к повь:тпению средней
температурь1 воздуха на 1-1,5 и 2_3,5" по сравнению,,
с 1960 г- 3 материалах советско-американского совеща-
ния по изучению влиян!{я количества углекислого га3а-
в атмосфере на климат (1982) приводятся примерно та-
кие 

'ке 
величины' полученные в результате }1оделирова-

ния' причем они хоро1по согласуются с палеоклимат11-
ческими материалами.

|[о раснетам .:\4. 14. Бультко (1982), разрутпение мно-
голетн!|х арктических морских льдов про|'1зоидет
к 2025 г. пр!| повь111!ении среАней температурь] воздуха-
в северном полушарии на 2-{' что в свою очередь при-
ведет к дальнейшему потеплению. }{аннут таять горнь]е

'педники. |]одобная перспектива вполне реальна и дол-
)<на учитываться при долгосрочном планировании' осо_
бенно в условиях €евера. Аа>ке в настоящее время }|дет
таяние ледников. Американские исследователи отмеча'
ют' что за последние 40 лет растаяло более 40 тьтс. :<м;

льда, образующего по'']ярнь|е шапктт 3емли, и, по-види'
мому' главнь|м образом в Антарктиле*.

Анализ материалов со спутников, относящихся к оле-
денению северного полу1!ария' тох{е св||детельствует об'
отступлет{ии оледененйя. Б пер::од ]973-1980 гг.
площадь паковь]х льдов в €еверном ,/[едовт:том океане
сократилась за летние периодь1 на 2,5 млн км2, т. е. при_
мерно на 350[ своей срелней ве''тинины. € этипт совпада_
ют и метеорологическ]'|е данные, показь]ва1ощие' что
мех<ду 1974-1978 гг. срелние температурь] в приземноу
слое атмосфеоь! в полосе от 55 до 80р с. ш. в-1о.'1ь пояса
таяния сне;о; былтт па 0,9' вьтше, нем в серелине 30_х

годов. Бьтсказьтвается предполох{ение' что отступан1|€
льдов-часть глобального потепления' вь]3ваяного уве_
личением содер)кан!{я углекислого газа в атмосфере'|*'

Ёесмотря на эти фактьт, некотоРь|е 1!сс.'1сдователи
считают, что увеличение (Ф2 не п!!!ве!ет к потеплению'

природа. 1983.
природа. 1982.

1 18.
114.

м1.с.
м6.с.

* €м.:
** €м.:
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он будет. поглощен океаном (в. г. горшков,

|(. 9' (ондратьев*).
Ёеобходимо так}ке отметить, что увели']е!|!!е запь|лен-

ности атмосферь: будет способствовать пони}(ени|о тем_
пературь| воздуха. |!ре:кг:ие потепле}|!1я €евера (потеп_
ленше Арт<тики) приводил],{ к уме]]ь|]]е}|и|о осадтсов в зер_
новых районах страны. Расн-етьт св:,:дете"тьствутот о той,
что во3мо)кное потепление €евера привелет к тому }ке
результату _ умег1ь[11ени|о осадков в средпей полосе.
8озмох<ттое продв]{)кен[е сельскохозяйст|енных культур
на €евер (вследствие потеп.пения) вряд ли компенсирует
пеАобор зерна в тРад!1ционнь|х районах е.о произвол_
ства.

^ ^Ёекоторьте исследователи полагают' что увел{.1чен]{е
€Ф2 ватмосфере ].т поте[ле}тие вьтзовут увелияет,ие фото_синтеза 1] соответствег|но прирост сельскохозяйственньтх
культур, лесов. |]о этому поводу со всей определенность;о
ну'<но сказать-' что есл|{ увелт]чен].1е €Ф2 в атмосфере
}] потепление булут сопрово>кдаться дальнейштим роётомзагря3ненця атмосферьт соединениями серьт, азота, фто_
ра' хлора' цветньтх металлов' пьтлью, увеличением кис-
лотности до}кдей и рас|].1ирен!|ем территорий, над кото_
рь]ци он!{ вь!падают' то Растен|!я не только не увеличат
фотосинтез, напрот||в, ]|х пролукт!!в]!ость резко умень-
шр:тся. ймеется ш:ттого фа;<торов' св ]|детельствующих
о сни)(ени11 уро'(аев сельст<охозя[.тстве!!!|ь1х культур от
3агряз].!енного воздуха.

1очность приведе!{пь]х прог['озов, по-в]-{д|тмому' не
очень ве.пика (как и вообще любьтх прогнозов), но пол_
готовиться к возмо}кнь|м |.|зменен!.1я['1 ттлт.т, мо)кет бьтть,
попь|таться предотвратпть !1х) Разумеется' пу>кпо. €аптьтй
рад|'кальгтьтй способ уметтьшсн;:я вьтбросов (Ф2 в атмос-
феру п недопущеп||я существег{ !|ого потепления 3аклю_
чается в со1(раще!]].]{{ с!([!ган1!я оРга!]|{чес1(ого'].оплива'
1{ прех(де всего угля тт нефт::. Ёо это;:ереальтто...

Б то ;т<е время, с)(!1гая ,.|с1(опаемое топл].{во' пеРе_
плавляя рудь1' }ль] |{аполняе!11 атмосферу углек]]слым
газом' углеводородами, соед!!нен!.1ям{,1 серь]' азота, фто.
ра' хлора !{ т. д.' т. е. превращаеп{ ее в ту !|сходну1о,
перво}1ачальную пр а ат:,тосферу' т<оторая бьт.п а ]{спР|1год-
на для нь|не )кивуц]!х оРга!!!|змов-р3сге:дг:{] :: ;:;;:вот-
ньтх. ||ерспет<т;'тва превраще1]ия атштосферьт в нспр1.1год_
ну]о для совреме}тт{ь1х орга}1измов впо.'1]{е Реаль]!а. осоз_
нав все это (нем раньше' тепт лутттте), че.|]ове!!ество

.30

* €м.; []рпрода. |98з' м 4. с. 31.

31,

Рис' 3. вь!6росы тепла в
поляР!|ую 11очь

вь1ну)кдено буАет пойти

атмосфсру. зимнпй кпровск в

:та бсспрецедентнь1е меРь|.
14 здесь мы опять возвратимся к тому' нто €евер, обшая
площадь которого в восточно[{ и западном полушар|1ях
превь1!'1ает 20 млн км2, так )ке' как 1.1 тропические леса,
площадь которь]х составляет около 15 млн км2, до.:'1х<ен
стать главнь!},1 рег}.1оном' сохраняющим экологичес1(ое:

равновесие биосферьт.

хозяйствБнн^я двят€льность и возможнь!Ё
климАтичвски€ отклонвния

Ёеобходимо учить]вать непосредственнь]е техноге!1_
но-тепловь!е нагрузки, особенно в промы1ш'е]:нь1х цен-
трах. 1ак. ,',р,'"р' в городах €евеф 1А4урманск. Апа_
тйтьт, (андалат<:па, Ё{арьян--[7[ар, Боркута, [алехарА'
Ёорильск, Анадьтрь, А4агадан || др') темпер]тура воз-
-1уха в тепльтй период на 2-3", а в холоднь!г!-на 4-
5" вьтше, чем окру)ка!о:цих тундровь1х и лесотундровь|х
террт.ттортлЁт. €ттеговот] !1окров в этр|х городах сходит 1{ а

1_3 недели раньше' распускание листьев на деревьях
1.] кустаРниках то)ке начинается рань1пе' чем в окрест_
нь]х районах. 3то потепление _ результат прямь1х теп-
ловьтх вьтбросов (рис. 3), а так)ке и3менения альбедо
поверхност|] (запьтление, об]{лие бетона, асфальта, степ
здант.:й и т. д.).

!,{звестно (Борисенков, 1982), нто на плансте у}(е
имеются огромнь]е районь1 (япония, Рурст<иг! регион,
Босток €11]А и др'), где тепловь1е нагруз|{!] составляют
5_6 8т/м'?. 3то разтер регионов. сопоставпмь:й с мас_
тптабами синоптических возмушенпй.

,[1,ля поАогрева атмосферьт необходимьт колоссальнь1е
источники энергии-в десятк!1 1{ сотни ватт на квадрат'



ный метр над всей поверхностью планеть1' но для гене-
рации кинетической энергии и воздействия таким путем
на динамический ре:хим атмосферы, т. е. на ее цирку-
ляцию, достаточно энеРгии 2_3 Бт|м2 на ограниченной
территории' сопоставимой по площади с масгптабами
.синоптических возмушений. €релняя глобальная темпе_

ратура от этого не изменится' но мо)кет произоити пере_

распределение энерг|1и вследствие изменения ре'{има
общей циркуляции атмосферь1. 3то мо>хет привести
к формированию новых областей ливпевых осадков. |1о-
вьйение содер}кания водяного пара в атмосферном
воздухе ведет обычно к увеличению тепличного эфф9цтз'
а стало быть, и температурь| воздуха (Борисенков, 1982).

Ёадо отметить так)ке' что растущее загря3нение
нефтью льлов €еверного .[1едовитого океа!|а -чРевато
'серьезнымгт последств].1ями. .[{ед способен сорбировать
нефть ло 25}9 от своего веса. Резкое умень11]ение аль_
бедо загрязненнь1х льдов и увеличен}те поглощения сол_
нечног] радиации на 30о/о и более ведут к их бьтстрому
таянию. ./1ьдьт океана, как и3вестно' дрейфуют' 9то мо)к_
но Рассматривать как загрязнение полосы длиной в де-
сятйи и дах<е сотни километров. |1ерспективьт увеличе'
ния загряз'{ения льдов нефтью, особенно в свя3и с пред-
стоящей ее добычей в €еверном ,)1едовитом океане,
могут привест]{ к таянию льдов и непредсказуемому и3-
менен]'1ю кл{]мата. ||оследствия з агряз1'ения _ это не
только угнетение вод1{ь1х экосистем, но и возмо}кнь!е из-
м"н"ниЁ климата. 14сходя из этого' и мероприятия по
предотвращению подобного загрязнения на €евере дол:к'
ны быть намного ){(естче.

Фтступление северной границь1 лесов и рост тундро-
зо-подо6ньтх, заболоченкь|х территорий способствуют

ус!1лению ветров' неравномерному распределению снега'
больтпему промерза!1ию почвы и пони)ке}|и1о температу-

рь1 вечномерзль1х грунтов. |!роисхоАит в конце концов
6бщее пони;кение температуры на обезлесент:ьтх терри-
ториях и ухуд1цение климатических условии.

вь|вРось! в АтмосфЁру окислов сБРь!' 
^зот^.кислотнь!в дожди

|[о колитеству вьтбросов окисль1 серь[' '] 
пре)кде

всего сернисть:й газ (5Ф:)' стоят на втором месте после
у.лекшслого газа (см. табл. 1); это главное по массе'',к.и,,о" вещестЁо, выбрасываемое в атмосферу'
5Ф: оказь1вает вредное воздействие на растения' )кивот'
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нь1х' человека' которое сказь|вается в заболеват.:иях,
умень1];ен]]!.1 продуктивносттт, ггтбели.

Ёа симпозиуме, посвященном 1(]'|с./|отным осадкам,
вь1падаемь1м в Рвропе, состояв11]емся в сентябре 1983 г.
в г. (арлсруэ (ФР[)' отметалось' что ежегод}!ьтй вь:брос
5Ф2 только в 8вропе равен 25 млн т, что составляет
40 0/о от е}{егоАттого глобальттого аптропоге11ного вь;бро-
са 5Ф2 (глобальттьтт} вьт6рос от<оло 90 пллтт т)*. Б стра-
нах Б3€ 80 0/9 вьтбросов 5Ф2 в атмосферу приход!.!тся
на 13€ и другие кРупнь1е э|!ергетические установки'
107о -на промь]1пленнь!е предприят].]я' 30/9 -на т!ан-
спорт, ме}!ее 5 0/9 

- тт а естестве{]|1ьте ттсточн|1ктт* +.

Ёагтбольтшт.тт] объем вь:бросов 5о2 пр|]ход!|тся г|а з!т-
му' и пре)(де всего г|а самьт[: холодттьтй меся1{-январь'
н а:,тменьгший - на т.ттоль.

Фк;тсльт азота (\Ф*) * то:т<е од]{о 1.1з основнь}х за-
грязняющ|.х веществ' пр|.1водящт.|х к вь]паден],1!о к1!слот-
ньтх до>кдей.

|!ринято считать, что до)1(девая вода в 1{ормальньтх
природнь]х услов1.1ях т.тмеет слабокислуто реакцито (рЁ :
:5'6). у незагрязне1]нь]х о3ернь1х ]'1 речнь1х вод €евера
к|{слот!]ость блттзка к ттейтральной (рн : 7).

5Ф:;т 1'{Ф* х|{мпчес](|.1 преобразу:отся в атмосфеРе
(от<ттсляясь, ггтлролттзуясь) в сергту!о |] азотну|о.' к!,тслотьт
]{ вь{пада]от на 3емл]о в в!]де т(|{с'лотг{!'х до)|{де|]; в ряде
мест к|{с.пот!{ост!, 1{х доход{1т до рн:3'0-3'5.

€рсАътяя пРодоп)к!{тедьЁ]ость пер]1ода ::ребьтвагтття се-

рьт в атмосс|ере 2-_4 лття' ]| перел ']'е п'! ' ]{ат( вь]пасть на
земл1о с к]{слот!|ь1м!{ до)!(]!'я}'|!!, о{|а ]\'|о)(е'г бьтт:, перетте_

сена на ть|сячу тт более ктт"пометров. Рез:<тэе возрастан!]е
кпслотност1; дох{дей в последнее врсмя об':словлено стро-
ительствош| вьтсо;({.1х дьтмовт'х труб - 300-400 м ]] вьт_

п:е. Бьтсот<т.те трубьт способству]от вь]тяг]!ва}1п1о загряз_
ненного воздуха т{з плав|1!'] ь!'т|,]х !'т другт{х пРомь]!|1'!ен}ть1х

цехов и временно улу'11па1от здесь ка1тество воздуха'
Ёо этт.т вътбросьт распростр аня]отся на колоссальн]'е теР_

р]{тор].т]'т' добав'пяя нередко нов]}|е порц]1|'] то1{спч}!ь]х ве'
йеств, и да>т<е бо.пт,тт:е того, .|то вьтб0асьтвается в ат\цос_

ферт в Аагтном место'' -Рассмотр:.тм 
некото])ь]с п(]с.пе.цств!!я воздеЁ:ств:тя т<ттс_

* в ,0п[гих м,]тогиалах (тпапр::моп. х!!м'|л окпужаю!ц.й сп.ды'
!982. с. !76) прт;воА!тп.я в.лч'!|!!|з глог'а.1ь]|[!х вь'бРо'ов 50" в ат'
мос6со! - 140 млп т.

*; см: Рсфо0ативньтй журнал 'Фхрана пг:тродьт и вослгоизвод'
ство прироа:'нх ресурсов,. 1984. лг9 3' с. 37.
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ль|х дождей !! возмо)|{г{ь]е меропр]'ятия по предотвраще-
п|]}о эт!.1х воздействий.

Б реках и озерах при рн : 5,5 гт:бнут моллюски' ра-
кообразньте, лососевь!е п ст]говь1е рьтбьт, основная маёса
|(оторь!х водптся ]{а (евере. |1рп пон|])кении рн до 4,5-
5,0:: нт:>ке !!ач]{на]от гттбттуть окунь, щука и другие ме-
]]ео чувств!{тель1!ь]е орган!1змь}' в том ч]асле зоо_ и фи-
топла[{ктон' ]{ тогда эт!{ без;т<ттзт:еттттт'те озера могут пр{1-
обретать уд|.{в! тел|)ну|о прозра!!ность, что у)ке наблюда-
ется в |11вец;тп ш Ёорвегтттт. Ёекоторьте исследователи
предлагают ].|звестковать озера ]{ рек]{' в которь]х идет
подкисление водь].

|(исльте дох<дтт вь1щелач|{ва1от почвьт' в результате
чего они теряют кальцттй' ппагнт.тт}' фосфор, калиЁт и лр.
Б оторфова ттньтх гор|тз0!!тах почв, рг1 которь!х тте гтт.тх<е 5'
пдет, с одно{т стор0]|ь{, !|а{{апл!!ван{'|е св1-|т]ца' ртути'
цинка' н|||{еля' с другот! - 

вьтщел а!т!{ван!.|е кальция' маг-
н1]я' марганца. |{р:: увел;тсегтпт] !{|тслотности ]то11в до
рЁ : 3 скорость вь|целачпван]1я уве.7!1{чивается в десят_
т(и раз и из почв все ].1].|те|[с]{внее вь1мь]ваются накапл|{-
вав1п].теся в н!]х раньше токс[{(т!]ь]е металльт _ св]{нец'
ртуть. н||кель. ]|!!нк ]| л])_ !велтп'тп:в:,с:ся подви)1{ность
алюминия.3ттт мета"ц.т:ьт пог|ада]от в во,цоемь], еце боль-
ше ухуд1лая !1х 1{ачество !т созлавая опасную обстановку
для здоровья .птодет]'т. Фдттовремет!1]о увел{{цт1вается раз-
ру1!]ен|те горпь]х пород, здат:ттт!, памятттттков.

Фт кислотньтх осад]{ов в по!1ве т{ 1!ал].!ч]|я в воздухе
5о?' шо" !] друг!тх заг|]язня!о!цт]х ве|11еств страда!от рас-
тения. ||р:.: рЁ : 4 осалков резт{о сн1{)кается фотосинтез
деревьев, лтатпайнт.тт<ов, тлхов. йз л|тстьев и хво|{ кислот-
нь1е до)кд1{ вьтмь|ва]от т<алл|!, сахар5' протепн, ам;1нок]]с_
лоть1' повРежда}от кутпкулу, продохРанятощую лт{стья от
вь1сьтха].{|1я' а так)1{е от бат<терттальт;ьтх тт грт.тбковьтх за-
болеван:.тЁт. Бсе это ведет к уме!!ь|!|ен]{то продукт1.{вност|'|
лесов, 1.тх заболева1]1{ям ]! дограда111{]{ на огромнь|х пло-
тцадях €еверной Амер;:ктт :л Бвразии.

|[од действием 1(|тсло'1'1']ь1х до'{де;| 1'1 загрязненного
воздуха гибттут л:тг;та{]нттт<т.: в северньтх лесах 11 тундрах;
вторая пр]!!|!.]]{а лх г;:бели 

- 
неуплеренньтЁ': вь]пас дома!п_

т'тттх'оленей. т. е. про!1сход!!т де.[ т.] хт.тн]'тз ацп я 1 тундр |] се-
вер1'ь1х лесов. Ёа т<оргтях с,псй' ттаходяш1ттхся в подк1{с_
ляемьтх по.1вах, отсутствует м]']кор1{за1'*. .[|,,п я ттейтралтт-

'} |,с]с!':еп - лпгшайн:п<.
** 6имбиоз !|ицелпя гриба с корпямп растсппй. в

|!ь|х соверпь!х поцв м!!кориза нсо6ход]!мос условио
большинства коряевьтх растени й.
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услов|{ях бед_
существования

3ации подкис'1яе!1ь1х почв то;ке необходимо их !1звест-
1(ование.

Б последн::е годь| отмечается !1}ттенсив}|ое аагря3не-
ние атмосферы Арктг:ки. Б зимнее время здесь долго
наблюдается дь|мка. в ней обнару)кень| ванадий, мар_
ганец, 5о2-типичнь1е загря3няющце вещества для |]ро_
мь|шленнь]х районов, она имеет темно-серь:й цвет от
присутствующих частиц са)ки (5[:а;т' 1980). |]о-видимо-
му, дь{мка объясгтяется действг:ем трех основнь|х фак-
'горов: общпе увел[чен1]я выбросов в з11м}1ее время; бо-
.]1ее !1нтенс!|в!{ь1'| перенос возду|].|нь|х масс из умереннь1х
1лирот в вь]сокие ::о пер:':фериг: ц111(ло}!ов; медленное
вь1мь|вание .1аст!]ц из атмосферь! Арктиктт вс.|1едствие
ее устойч]'вост11 и малого кол|{чества осадков.3та дьтм-
ка мо)кет повл|{ять на теплово!! баланс Арктики.

],1сследования ](анадского Арктгтнеского архипелага
показали' что лед' отло:к:тв:пийся за последние 26 лет,
отли!!ается 3начительно более вь!сокой кислотность1о,
чем лед' обРазовав11.1|];1ся в любое другое вРемя за пос-
ледние 5 ть1с. лет ((оегпег, Р1з!ег' 1982).

|,1звестно' что запь1ле|]ие и образование туманов сни-
}{ают приток солне.:ноЁт радиаци}|. Б последнее время
установлено, |!то тумань! в промь1ш.']еннь]х районах ог-
личаются очень вь]сок}1!у1 уровнеп1 кислотности по сРав_
нению с до)кдями-в 100 раз ;т вьттпе. Б |1ромь1шленнь1х
городах севера }1 1.1х окРес'1ностях количество дне|: с ту_
манами увел]|ч!1лось за послед1]]{е годь| на 30-40 дне,]'
что очень неблагопр11ятг!о сказь|вается ]|а э1(ос!'|с1'емах.
Ёух<но так>ке отмет11ть' что }1а севеРе, г](е 0садк|1 г1ре_

о6ладают над испарен!1ем, кис.пь!е Ао:кАп способству:от
дополнительному подкислен!|ю переувла}к}1еннь1х п0чв'
особенно торфянисто-болотнь:х'

Б связл: с увеличением сх(игания топл!|ва автотран-
спортом, промы1пленнь1м!1 предпр|]ятиями вьтбросы бу-
дут расти. 8ьтбрось: 5Ф: и 1',]Ф- по Ра3нь1м подсчетам
булут е>кеголно расти от 2 до 4о|о. Бо у>ке сейчас за_

грязнение ат}|осфеРь1 во многих районах достигло кри_
тическ||х знаненг:й, поэтому намечаются разлпчнь1е мерь1

по его предотвр аще1]]{]о. Рапример, в ФР|, где от кпс-
лотнь1х 

'о)1;деЁ1 

деградирует не ме}1ее 600 тьтс' га лесов,
предлага1от замен|1ть уго,/1ь' с)1(11гаемь1;:: на 13€, тта газ''.
[|одобньте меропр|1ятия ]{аме!!а1отся ил1'{ у;ке лроводят-
ся ],1 в дРуг!1х странах.

* €м.: Реферативнь:й жур1тал <Фхрава прироАы и воспро!1звод_
ство природпы1 ресурсов>. 1983' м 5. с. 104.
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. 9|у1" ('ви.{с|о'!ьс]вую.. о вь]сокой эффективнос:;:
м]1кр^!,о!!0.!о] !1|1ес](]]х лр0цессов лсс1 льфзци;:' (0бесссР11-
в]]!1|я,) уг.!еи, а ]а!()ке другого м]]!!сра,,,'::о: о Ёь'рья,.со_
держащего серу. Разрабатыва|от('я мс.|0.-(ь| дес у.:ьфаш:;ис !|о]\1оць]о х]|м ]!!1ес]\||х |еа,ге|| !-0в. |_! ;пос"':ед::::с'; одь: всешире !азв]! ваегся с.] ро!| г с"|! ь( ! !]() (.с|)!!(]](!]с, |0 ].|] !! \ !|сх0в'осооенно !|а мс'] !./]"]!)|'!]|||('(]\!'\ ||1!сц]||)]|)||!!'!\' ]!( |,с]|!6а_ть||]а|(|щ||} с5';ь,]::;:{;:ь:с 1!),(ь|, !!0 0!!!] ш0.'м0/!(!{ь! 

_!1 
]1]-1хруп!]ь!х !)0, с;:';:т;::п'щ;:х сср{!]](..] ],]!! у;о,,,;-. !( со;:;::.:с

н|||()' 11]!]Р0]{0 рас]11)0с1'1);!]!с!]!]а'! ]|ь]!1е тех!](.)./!()г]!я |]0:]1}0-ляет пср_ераб а,|'ь]ва.1ь ,1олько (<креп1(]'1е>> газь! с содер'{(а-
:т;тем 5Ф2 о:<о,:о 3 о/6 . 1ехгтологп:т переработ;<и с 

'йень_
1111{м содер)кан]']ем наход|1тся в стад[|1.1 совер111енств()-
в а]] ].тя.

Ёа ?3€ дово./]ь!{о часто 11Р]!ме]1'||0тс'1 с]1с.]с]\'|ь1 улав-
л]]ва!]]|я / веРдь!_к |]аст]|ц с п0м0щь]о м,'р,',о скруббер^
1_'ентур!1;: слру:!пой абсоРбц1!и для 0ч|!ст](]] пото]<а ды-м0вь!х га.]ов ог 5Ф2. !{_:вестнь! методь! улавл]]вания 3а-гряз!1яющих веществ с помощь1о электроф!]льтров.
Ёо полного улавл|1вания твердь]х цастиц !]з дымовь|х га-зов о].]11 ]{е да]от, сто]1мость }1(е оч]1стк|т увел]'1ч!]вастсяв экспоненц!]а"|1ьгто;!: зав:.:с::мости. 1ат<, сто:тмость электро-
ф;гльтров (' но'ф!|,!]ц]|(']|'!0м !]0.]!е3!!0го де,1сгвия 90: ъ9:
99,9 ./9 о:т;ос::тс>; п<а;< ] :2:4. 1:ь:;м об1таз9у, .',,,',,",,''6
эффек:';1в;тост:т :<:: п;:';.::.:;ов.:;о;ц;е:: г: |1 де;:ает 

' 
100}9-нуто

оп:.тстку вь;бросо1} пр а 1{'].]! чсск!.1 педос.;';:л,;:; мо|! (\одоР-
ковская' 1963). А4ох<ет бьтть, г:едоочищен1{ь!е газь1 ]!у'(;о
!1аправ.'1ять в центр ал!.13ов а].|1|у{о с]]стему очт.тст'к:.: о,;.хо_
дящ]1х газов ло пр11]]ципу 1(анализац!.1он|] ь|х сете|] (соб|!_
ра{ощ].]х загряз]{ег]нь|е в0дь| 1] од}!о место' гдс |!х п0двеР_
га]от очистке).

|1ерспст<т;;вс:т с';;е71у;ощ;;!1 бг:о':по:.;;чсст;;:|1 мстод 1(о|{-
тро./]я во3духа. 0н :;щс:: :: ь; || в()3/(у-\' !]Рс)!(/1е !!ем ]10давать
в 11ех!! ]1р0мь|шле|]{|ог0 ]|ре/(пр:т;т:.г;я:, :1е'г:ссообРа3г]о на_
правпть в помсще11!|'], в ](от0рь!х 1!;]х0д']тс'! Расте|{1!11 1{

'(|1вот]1ь]е) 
1]ув ств !.!,].е.11ь |{ ь] с к загр'|з1]ен]!'!м' 3то могут

бь:ть рас,;'е;т;т:т ком1|атг1ь1е' д]!к]{е' в тош1 !]1{сле ли!цайй-
к;:, набор )!{[1в(]т!|ь|х * от беспозвоно.тньтх до пт|;ц 11 мле_
кол!.|та}ощ!1х. ||одаваемь:[1 в цех!1 про}1пРедпР11я]']1'! во3-
ду,\ мо)!(ет бь;ть обогащс:т !{|{слородом' увла)|{|!е|!' ]|(}{1|!-
3]|Рова11 }] т. д,

€евер до.пл<е;; осва!{ваться 11о пр]{г1](|1пу: !1е за!гР'1з-
г;лть бо;;ес 1Ф|'0, т116 у)1{е есть, так как бо;льгша:т часть
расте;;:;|!' }|{!]вотнь|х' а зг]а(]|]т, 1.1 экос]|стем (свсра мо_
]'ут су|]1сствовать то.ць](о в ус./10в!|'|х бо;:ее вь:сот<ого ка_
честБа 01!Ру)!(а]о!\с]| ]1Р]!род]|о{] срсдь:, .1ем са|1!|тарно_

гигиен||ческие стандарть|. |1редельно допустимьте вьтбро-
сь; в атмосферу для предлр:,тятг:й €евера дол)кнь!
р ассч |.1ть1 в аться с учетом всего <<набора> загрязняющих
вецеств' а не для ка}кдого в отдельност1{.

1,1менво поэтому предло)кен].|е о сборе промь!|плен_
|{ь|х дь]мовь1х вьтбросов (не полностью оч!|щеннь]х)
в ед!]нь]'| центр доочистк!.] г1редставляется перспектив_
нь:м. Б этом центре будет прот.1сходить увел]{чен|]е кон-
центрац!!|1 веществ' |.1 потому ]]х доо1]1.{стка булет эффек-
т|{вноЁ. т' е' в хо!!с']ном с'|етс при такой ступсн'пато[:
очистке ].1з ед1{ного центра загрязпя!ощ1|х веществ в ат-
мосферу булет выброгле;|о ме|]ь|]]е' 1]ем в сумме от всех
промь!1]:леннь]х п р едп р:.: ят т.т й.

Бьтпадент,:е дождей с п ов ь! |'гтен но[{ к]]слотность!о
(рн : {'{) зафикс|.;ровано в окрестностях промь|1плен-
нь1х узлов (табл. 2). 14з таблт.тцьт в]|дна закономерность

тАБлицА 2. и3мвнБнив кислотности
осАдков в окР€стностях
пРомь11]]лБг|ного узлА
(на6людёпия проведеяь' макаровой)

!'!я' 1980 г.

13
30
13
з0
47
13
30
13
30
47

з1.!

! .уп1

2. у|! |

3. уп|

6,0

5,4
4,4
4,2
4,4
4,2
5,0
4,4
4,4

},величе11!{я кислот}1ост!1 осадков по мере удален1{я от
промузлов.

Фбъясг:ястся это тем' что воздух вбл].]зи источ1{!!ка
вь1бросов содеря(!.|т больггтее ]{оличество пь]левь]х частиц,
чем на удален].!|! от г]сго. |1ьтль, растворяясь в осадках,
нейтрал11зует ионь| водоРода. }чгтть:вая все это, |1о-в||д!{-
}1ому' возмо)кно !тспользовать !1аправ"|!е!!!|ь|е х||м],1!!еск|,{е

реакци{.] в атмосфере для не}:|тРал!.!зац]'1!1 к!.]слотообРа-
зующих веществ. Б настоящее вРемя ед!{нственнь]й путь
сних(е!1!1я зак{.]сле1]]1я пр],|роднь1х сред- огРанпчение вь|-
бросов Авуокт':ста ё0!ь1 11 6(!1€а1Фв 23612.
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|1ри с>кигании угля образуется зола' содер)кащая
!1ногда до 40% €аФ' а так)ке &!93. Б атмосфере проис-
ходит превращепие 5Ф9 в Ё:59ц, которая мо)кет всту-
пать в реакцию с (а9, образуя нерастворимую соль
€а5Фа. Аля нейтрализацт]и 1г 5Ф2 г:еобхоА::мо 0,875 г
€аФ, при этом образуется 2,125 г €а5Фц.3то соедт.тнение
при вь1паден]1и из атмосферьт если эко.|!огп!!ес:<:т не без-
вредное' то менее опас}!ос' 1!ем кислот!{ь|е до>т<д;':. Бсли
частиць| €аФ согтзмерт;мь! с части1!ам!1 се1эной к:.:слотьт'
образов авшс:::ся в атмосфере ( < 1 мкм), то пРи этом 1.1с-

ключается процесс сед1;ментационного оседания €аФ
:: €а5Фц ттз атмосферьт. ||р:': вь:бросах из вьтсоких труб
предпр]1ят11,1 не булет г1ро11сходить допол1]ительное за-
пь1ление во3духа.

.['ля нейтрализ ацг:т': вь:бросов око':;о 250 тыс' т/год
5о2 потребуется около 220 ть;с. т €аФ, в результате об-
ра3уется 531 тьтс. т €а$Фц. 8 блих<нртх окрестностях про_
мы||]ле!{ного узла' на территор|111 около 20 ть1с. км2'
оса)кдается прт{мерно 157о общего вь;броеа сеРь1, соот-
ветственно 850/о }ходит в дальний перенос. }4елкодис_
перснь!е аэрозольнь!е 1]аст!1ць| Б:5Ф+, €аФ, €а5Ф1, прел-
ставляя собор] невесомую пр!|месь' буАут поАниняться
одн||м и тем жс зако!'!ам атмосферной д::ффуз::и. 1огда
в блих<:тг:х окРес'1ностях вь|падет 78-80 ть:с. т/гол
[а59ц (за с.!ет вь1мь|ва!|!.1я осадкам}1 |т поглоще!|!!я под_
стила!ощей поверхностьто). ||о-впдимому, это 3авь!ше!!_
нь1е Результать1, так как при оценке локального вь1паде-
ния сульфатов учить|валась и круг1ная фракция, которая
составляет от 50 до 909о.

йзвестгтьт опь1ть1 по сни)кени|о кислотности атмосфер-
{]ь1х осадков путем увеличс{|ия вьтброса в атмосферуней-
тоализу]ощих веществ }|а 13€. 3ольнос:ь угля при этом
равнял:с, 300/9' солер>кание €аФ в золс-400/9. €угше-
ствующую комплексну1о пь]леулавл!'|в а1оцую установку"'
содер)кащую последовательно вкл1о(!е1|1{ь1е ц!{клоннь!и
сепаратор для удаления крупнь1х част!{ц и- электро-

фил{тр, 
_заменил1т 

брызгопромьтвной колонкой. !,арак_
терная для района до начала о[{ыта кислотность осадков
рЁ: ц,ц не!ез 5 лней умень1пилась до Рн : 5,5 (естест-
йенная норйа лля атмосферньтх осадков).

|[редставляется, пто разработка метода не:!тралт'тза_

ции йислотообр азу1ощих веществ в атмосфсре-или не-

посРедствен!!о, или путем введения в лоток отходящих
газов необходт: м ь!х добавок _ лерспектив!|ая'

Б последнее время много вн!!мания уделяется ново-
му методу прямого преобразоваттия тепла в электро-
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9]!ергию !!а основе использования м агнитогидродин2 -

мического принципа с помощь]о так назьтваемьтх }1Р!,-
генераторов. |(|1.[, электростанций в этом случае возр_ас_

тает до 50 0/о (в персп6кт!'1ве - до 60 0/о ) вместо 40 0/о

да>ке на самь1х совер|пеннь:х 13€. 8 натпей стране у)ке
оабота:от опь:тно-п оом ь: шлен нь:е .|\4|_А'уста новки ' Фни
э^о,о',,,,",, (расхол топл::ва сокрагшается на 30 _350/о)

11 экологичнь1, так как на й[.[!'-электростанцтаях вьтбросьт
загрязняющих веществ в атмосферу сокраща]отся в 2

раза.
1еперь несколько слов о природнь1х мехаяизмах' ко_

торь:е йогут пР|!всст!| ]{ о.{!'!!це!|!|1о воздуха.3то пре>кде
всего смена возду1п|:ь|х масс, а та!{же до){д!', особен_
но ливневь1е, с грозами, очицаюц|']е атмосферу. Ёо
осадков на €еве!е_ м ало - 250-400 мм в год. на севере
часть] тумань|' кислотность которь]х в 100 раз вь]ше кис_
лотности до>кдей. |{р!т 3агрязнении воздуха промь11плен'
1'ь1ми отходами туман мо}кет ус1{орить возн]'|кновение

уду!]]л|.1вого смога.- _ 

Ёад больгпет? .тастьто терр1{тор|'{!'т €евера з;'тмой на-
блюдается инверсионное вь1хола}киван|'{е 1'1 застаивание
воздуха, опасность заболевантай при этом во3растает.
Фтсюда следует' что в услов|'тях антициклонального кл|{_

мата промь11пленньте объекть:, выделяющи-е большое ко-
л|{чество газов и пьтли, строить нецелесообразно. Ёельзя
строт.тть поАобньте объектьт !'] в замкнуть|х, непродувае_
мь|х горнь!х котлов!.1нах.

1аким образом' опасность 3агрязнения воздуха на
€евере, особенно в тече|т|!е длитель!]о!1| з]'мь!, оцень-ве_
лика. Ёо она существует не только з1]мои, но и при ое3-
ветренной погоде' т. е. в любое время года. все это
свидетельствует о том, что экологическая емкость при-
ооднь]х систем €евера зна':ительно меньше, ||ем в ]о)1(_

1',!* ,'",*' |4 онэ оёобенно мала в районах с преобла-
данием антициклонально{'т погодьт. [рафипески возмож_
ность обновления воздуха в зависимости от скорост|{
встра и оби.ппя осалков г:зобрах<ена на рис.4.

17л;левая сттособность: пп]1 среднегоповоЁ! скорост|!

"*',! *",.е 3 м/с, повторяемости шт::лей 50 75% и сум_

'" 
Б-'д*'" менес 350 мм 0'|]!1цение и разбавлен::с воз'

духа практи1тески отсутству1от. 6садки Р'едкт; и вь{пада1от
чаще всего в виде морося1;\ттх дох<дей. 3агрязттятошие
вещества' долго оставаясь в воздухе' в 1{онце 1(онцов

почти полностью оседают над очагом загрязнения
|.| в его окрестностях, подкисляя воду в реках ]'1 озерах'
отравляя почвь|, растен11я' )к!']вотнь]х' т. е. разрушая

а0



Рис. 4. график возмо)кност|! природпь'х компле!(сов
к очищению атмосферь| в зависимости от скорости
ветра и осадков:

0_лоч1и нулевая спосо6!ость к очя1це!!и!о; 
'-срелняя 

.по_
гооно.1ь к очище!!и!о (о.]дк!! 450 300 мм/годд. ве!еп 5 .{ м/.}.
2_ хоРоша' спо.об!!о!г! атмо.фч'ы по; сьооос;ях
ветра в!,!ц!г 5 !^' !! оса^ках солее 450 мм/!од
/| _ (хо]|о.!- в.!|\!! п м !" |' 2' .,. ...' 8| 6 _ оса.!ьи в мм/год

природную экосистему ]-{ создавая ]]ездоровую для 1|ело-
века среду.

.Б таких условиях возмо)кно строительство предпр],{я-
тий только с безотходной технолог:тей. 8 против!том ёлу-
яае необходимо отдалить промьт:пленньтй объект от на_
селенного пункта. Расстоян].1е между гтт.тм г: дол>т<:;о быть
установлено в 3 а в |.|с!.] мост]{ от мсст}!|,|х особег:носте;.] 

-силь1 и направле|{ия встров' хара](тс|)а рельефа и т. д.
8 условг:ях ант[1ц].!клональ1|ого кл:.:мата (это относг:т-

ся пре}кде всего к !кут:.т:.т) ла::;е прлт отсутств|.||! круп-
]{ь|х промы|пленньтх объектов создается с|!ль!']ое загряз_
не|{|1е во3ду1пной средь:' особенно з:тмой, когда работают
котельнь]е' а во3дух в те!тен!]е мног1|х недель ]'{ да1(е
месяцев остастся нсподв|{жнь1м. 3десь необход]{м пере-
ход с твердого тог!л]!ва на га], да'о1ц!|й на!]меньшее за-
грязненше.

€ре0няя способносто: при среднегодовь|х с|(опостлх
ветра 3-5 м/с, повторяемости шт::ло|] 30_ 50 0/0 :пос:,д:<ах
300-450мм то)ке 1|ередт(о складьтвастся опас]!ая ситуа_
ция, особенно пр| ант!1циклональной погодс. ветер со
скоростью 3*5 м/с способен 3а несколько часов-в 3а-
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Рис.5. ветер около 3,5 м/с относит дь!м заводских труб за пре_
делы лорода

висииости от сгепени загрязнения воздуха 
- 

очист!!ть
атмосферу (р::с. 5). "г1:,внсвьтй до)кдь' во Ёре'я кот'рого
вь]падает не менее 50 мм осадков, тох<е хорогпо осве:ка-
ет воздух' но в данном случае загрязняющие вещества
не вь!носятся за город' а оседа1от в его пределах и ок-
рестностях.

8ьссокая спосо6ность: при скоростях ветра более 5 м,/с,
повторяемости штилей до 300/9 и годовой сумме осадков
выше 450 мм существу!от благоприятньте-возмо)кности
к ооновлению воздушнь!х масс. Ёо и в эт|1х условиях не
!]сключеньт пер!{одь1 с дл|]тельнь]м инверсионнь1м вь1хо_
ла)кива|.1|.|ем воздуха' его застоем !.1 загря3нен|'|ем.

1олько в тундре и некоторой частр? лесотундрьт гос_
подствуют ветрьт' превь11]]ающие 4_5 м|с. 1ае>кнь:е
и значительная часть лесотундровь]х экосистем, особе|!-
но в Босточной и |{ентральной'€иб::ри, облада., 

''"*,низкой способностью к обновлен];ю !.| очи|цению атмос-
ферьт.

€амь:й эф-фективнь;й способ борьбьт с загря3нением
воздуха на €евсре - введен!|е безотходной технолог:ти
с замкнуть]м ц!.|клом воздухоснаб>:<енртя.

3 заключенр:е следует отметить' что естественнь1е
факторьт кл!|мата 

- 
обшелланетарное убьтва:т::е углек]!с-

лого газа со скоростью 0.04о/0 за'милйион лет (Бультко.
1973) и онередной вековой цикл солненной акти"ности-
имеют тенденцию пони)кен||я температурь] воздуха' по
крайней мере до конца столетия' Ёо антропогенйое воз_
действие способствует повьтшени|о температурьт воздуха
(одновременно с его загрязнением) в гл<|байЁном маьп]-
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1а6('' и 0с06снн0 на севере. йзэтогослс'1ует ]|ео6х0д!|'
мос'| ь Расш||Рснп:я :: 5'глу6лс:п::я !!сследов;]!!|1!] (р]!]]!ко_

химичеак1{х йроцессов в атмосфере' Фдно!| :тз главнь1х

целей эт:'тх :':сс.педованиЁ': дол;т<но бьтть г!олу!1е]1{1е ма]'е-

риалов по р азр аботке меропр;'тят::[а, п редотвраща]ощих
ёерьезнь:е антропогеннь!с ]|.!мс!!е]!|!я ф::з::хо_х:пмт:':сск:тх
характер!|ст!!к а'1'мос()сРь|. та !( как |!ел| !|!ск ]ч{о)!(€т )!( :!1|'

в узкопг Атта,азо!!е темпс|)атуРп1'|х и х|!м|!чес|(|!х ]{зме]{е-

г::.тй атмосферьт }'| вс'| ег0 хозя{!ствспная .;(е'1тельнос']'ь

п р1'|способлъ]1а ]'!мен]{о |( с0времен!!ь{м параметРам ат-

мосферь|.

глАвА !!!

ввчномвРзль]Б гРунть! свйчАс
и в Будущвм

ввчномвРзль|в гРунть! к^к Р[сурс

Б услов:.тях инте}!с[авного освое|{ия €евера венно_
мерзль|е грунть| |{ак э"7]емег|т пРиродь! становятся ус].1-
ленно эксплуатируемь1м ресурсом. йерзльте породь] по
дл}{тельност|.] своего существован].1я подразделяются на
кратковременномерзль1е (васьт, оутки), се3онномерзль]е
(месяць;) и вечномерзль1е (мног:.те годьт, тьтсяни лет).
3то делентае и терминь| предло)кень1 А4' |,1. €умгиным,
€. |{. (апуриньтм, Ё. й. 1олстихиньтм и Б. Ф. 1умелем
( 1040) .

Фсновная отл|.;ч|'тельная особенность вевномерзлот':
зоътьт лтттосферь; - лед. .[4ногт;е мерзлотоведь] ото)кдест-
вляют понятие <<вечная мер3лота)> ].1 <подземное оледе_
нение>. Бечномерзль1е грунть1 занима1от более 250/9 всей
сушт{ земного 11]ара и около 470/6 (примерно 10 м"тн км,)
территории нашей страттьт (,\7[ерзлотоведение' 1981).

||. Ф. 1]]вецов (1963) ститает, что плоцадь террг1то-
р|.т|] сссР с вечномерзль1ми грунтами близка
к 9 млн км2. 3ту вел|{ч||ну' по его м}1е!{.]!о, невозмо)к}1о
определить с точность]о более 1,5-20?о из-за очень боль-
шой переходной полосьт. А4ощность их изменяется от
нескольких метров в ю:кной.тасти зонь] распространенпя
вечномерзль|х грунтов ((анин и север (ольского полу_
острова) до нескольких сот метров на севере с{тбири
и да)ке 1500 м в верховьях }[архи, левого притока
Бт.тлюя.

Бенномерзльте грунть: облала:от огромнь,ми энерге-
тически}1]{ ресурсам]{' которь]е пока использу]отся очень
мало. Б л!|тератуРс опт.1сано много случаев нахо)кден!{я
в вечномерзль!х грунтах почти [теразло}кив1пихся трупов
ж|']вотнь1х и людей. |(акую колоссальную энерг!тю нужно
бьтло бьт затРатить, чтобь1 поддер}кивать отр].{цательную
температуру в течение сто- |] ть1сячелет}т[.:. Бедь да>ке
обьтчттьтй дома!лн]1й холод{;льник в год потребляет около
1000 кБт. ч.

3 6ибир:т находил1.1 нетленнь1м!] трупь! казаков-зем-
лепроходцев' захороненнь1х в ве.тной мерзлоте (глуб:ке
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сез0нного оттаивания) 100-200 лет назад. А. А. }1ен-
шиков, бли:кайштий сподви>кнт.:к ||етра |, нерез 2 гоАа
после смерти царя бьтл сосла}! в Березово, .:то на Фбта.
Б 1729 г. он умер т.т бьтл захорот:ен на кладбшще этого
села. 9ерез 92 года его труп бь!л ]{а|:|де{1 нетленнь1м
(€умгин, (анурин и др.' 1940).

Ёередко на севере €ибгтртт нахолят хорошо сохра}1пв-
!|]иеся трупь1 мамо!!тов. }1амонт, чучело которого уста-
новлено в 3оологгтческом музее Ан €€€Р в./1ег:;.тттграде,
бь:л гтайдег: т:а Березовт<е (правь;:.! пр::ток 1(ольтмьт)
в 1901 г. Фбщий вес вьтвезеннь|х костей, шкурь1, мяса,
внутренностей достигал 2 т.8 зубах мамонта остал|{сь
непро)кеваннь1е растения; около 12 кг растент.т|т бь;ло
найдено в его }келудке непереварен}ть!мт.т. 14сследоватттте
эт:,тх расстетт:т|! 8. Ё' €укапевьтм ]| друг].!м!! дало боль-
1пие матерг]аль] для палеогеограф|!!!еск!тх построений'

|!рекрасно зная все эт:т фактьт' основатель мерз;|ото-
ведения м. |,1. 6умг:тн в 1937 г. предложил создать
в вечной мерзлоте своеобразньтЁт музей-хололт.'тльн:':к.
|лубина его дол)кна бьтть 20-80 м, емкость-5-
50 тьтс. мз. Фн работал бьт тьтсячи лет с очень ровнь1м
ре)кимом' не требуя больших затрат ]'{ ухода. }1. |'1. €ум-
гин с.]итал' что в этом музее-холод{'!льн|']ке дол)кнь1 хра_

'{иться 
трупь] разл1|ч!{ь1х )к{.!вот!1ь|х' растения. 9ерез

1-2 тьтс. лет он|.! дол)1(нь] бьт поАвергаться исследова_
нию, с тем нтобьт опреАелять ход ].т нагтравле1!|'|е эвол1о_
ции. .[!,ругое на[равление в работе музея-холод|'{льн|'!ка -хранение документов' рукоп;лсей. €тро;':ть такой холо_
д|тльн].1к нух(но в низкотемпературной мерзлой толше.
|]ока это предло)кение не осуществлено.

|1ервьте попь;тк|,1 ]'1[11Ф"|]Б3ФБ2}|]']я вечномерзль1х грун-
тов для хране}!ия скоРопоРтящ!{хся продуктов сделань{
в !кутске еш1е до 1917 г. т: в }сть_|1орту на Бн;;сее
в 1932 г..[1,о второй м:'тровой войнь| на территорт'тгт 14гар-
ской мерзлотной станцит.т бьтло соорух<етто два опь]тг1ь1х

подземелья-хр ан]!лища: первое объемом 22 м3, второе-
468 м3. 1ам провод|тл11сь ]{сследован]']я венномерз"той
толци. 8 ||4гарт<е построен больтпой скл ад-холод!{льник
на глубттне 10 м, в ::см ]'|меется до двух десятков- 1(а-

мер-хрант'тлиш. 1емпература колеблется в пределах 10-
1т'

Бсе хозяйства на (райнем €евере, ка>т<Аая зверофер_
ма могут т.1 дол)1(нь! т']меть естестве]|}т|>]е хо.под]']льн|'1ки.
Ёо такттх мерзлотнь1х холодильн|||(ов еце оче|{ь мало-
100-150, общая их емкость около 12 тьтс. т. 6лабое ос-
воение биоресурсов €евера в зна'т:лтельной степени сдер'
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)|(ивается Ёе6ольш:тм кол].1чеством хо']одильников' а час-то |{ полнь|м отсутствием. 1ак, одт]а ],1з основ повь|11.1ения
рентабельгтостт.т клеточного звероводства 

-максимальноеудешев'л€ние стоимостп кормления )к]{вотнь]х. поскольку
по'1т!! '/5% затрат ||дет на оплату кормов (1-луш:теЁ.
1970). |1оскольку основная заготовка мяснь|х 11 оь1бньтх
кормов про!.1сходит летом' то меРзлотньте *'''д,|'.',.,','
резко ловыс]|л( бьт перспект::вь: Разв]|тия этого в||ла хо-
зяиства' 1!рп нал!|ч!!]! холодильн!|ков мо)](но ]!споль3о-
вать непищевую рьтбу тт отхо,4ьт переработкп промьтсло-
вь1х ]| дома!]!н!|х )(,|вотнь|х, заготавл!твая г:х впр.,к.
а та]{}(е вь]лавл|1вая рьтбу ттз внутре1{}!{.]х водоетоов, не
освоег]пь]х рьтбттьтм промьтслом.

€амая доходная отрасль колхозно-совхозного п|)о{!з_
вопства 1(райнего €евера о']е!]ево1ство' }4сслсдовлн :я
т{ расчетьт ло1(азьтва]от' что еслт.1 бьт все забойньте пт:нт<тьт
бь:л:т снабхсеньт холод!|']ь}!]!](ам!' |т нахол|!л]!сь бьт п:.,.ть
март]1рутов' по которь1м 11дут стада ('4ля хране;.:;.тя мя-
са вьтну)кденно убт.ттьтх о.пенет}). то эффектпвность от_
расл-п бьтла бьт зна.ттттельтто вьттпе ([.п)|тгтнев, 1970)'

-А71ерз.потньте холодпльн!тк].{ вь]год[!о 1]спользовать д"11я
заморах(].твап]1я ]{ храненпя 1!е только мяса тт рьтбьт' т]о
т.т растений. }}{сследов а ттт.т я м тт сотр)/д]{т|ков }4агадат:ст<от]
оленеводчест<ой опьттной станц|1]{ установ.цет]о' 11то после
9_усся,:ного хранён!1я трав (арктоф:пла Рь|)кеватая. лРт(-
тагрост]|с гш:трокол::стньтй в фазе колоште;:'тя :: шветен::я)
в мерзлот||!'ке содег)кан]!е карот]|на в !]!!х пон']з|!.1ось
только на 50о/6. в то п!)еця как пг!| в],]суш|!|ван!!]! теРл-
ется 80-1009о его, а прп сттлосов а тт гптт * 70 0/ц. Ёатт.тттая
с 1963 г. в ряде колхозов п совхозов 9укотктт ех(его'цно
закладь1ваются в мерзлотн111{!] сотн]{ це}|тнеров све)ке_
ско|шенно{.т травьт' которая не только сохраняет зт.|ач1{_
тельно боль;ле витам1'нов |т п}|тательнь]х свойств' .тем
сено и с|.1,пос, но т.т себестоттмость ее в нескодько раз
меньп1е. Фпь;т А4агаданской о,пеневод.теской стан11и].1,
а такх{е колхозов |{ совхозов 1{укоткт'т' т{есомненно, сле-
дует внедРять во всех хозя[:ствах, р а спол о)(е]{ньтх в зоне
венттой мерзлотьт.

€тот.тмооть мерзлотнь1х холод!.]льн].тков во м!]ого оаз
де1певле магп1|ннь1х. |1о данньтм А4. |!' [лутттттева (1970),
стоимость т!тпового ма1п]т11т!ого холодт]ль]т1]]{а ;та 100 т
лля ус.|товий Анальтрского раЁ:отта равтта 75тьтс. р.,тогда
как сто11мост{' о,цноэта)к]{ого 11]ахтпого мсрз.|тотт]|{ка на
100 т-32'2 ть1с. Р., т. е. по.!т1{ в 2,5 раза дештев"пе. |[о
данньтм того же автора, на 1{укот:<е хра1|ег11.те мясо-рьтб-
ной пролукш:п:: в мерзлотнь|х холодильниках дешсвле
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Р!{с' 6. си!!гепети.!ес!(!|е лсдяг!ь!е ,(пль| в террасе р' яг!ьт. вь!сота
л0дяг|ь!х )к!]л 2б-35 м' над ледя|'|ь|мп )к]!ламп' !|а повсрхности! -
.цпство!|плчное рсдко,'|есье; вь|сота л!1ствс||]||111 з-6 м. лстпее оттаи-
вап!1е почв 40-50 см. объем подземнь!х льдов в всрх|!см 40'мстро_
вом слое лру||тов явпо преобладаст 1|ад осадоч}!ь|ми су!линисть|ми
пооодамш. Б слуцае лт'отаивания таких лру'|гов про!!.]ойдст ре3кая
д'форпташия Рсл;сфа ,, .!!льнос оседание повсрхностут. Фото Ё- /+4. ]Ф-
тосонова

в 8,6 раза. 1]менно ||0это\|у ('купаются мерзлотнь|е холо'
.ц!|льник!| дово''!ьно бь:сгро. Ао;:гове'!ность их очень боль-
шая: в !кутске меРз.'! от1! {.] 1{ на 250 т существует у}ке
более 70 .пет' в уст;-пор']'у на в!]исее - около 50 лет.

тЁРмич6скАя и фиэичЁск^я нЁустойчивость
ввчномвРзль!х грунтов

Ёа веиномерзль1х грунтах в отл{'!(1г1е от таль1х
про[{сходят непрерьтвнь1е ]|зменен11я поверхност!'1: оседа_
нйя, провальт, пучен|'{я грунтов, те!{е1']|,те на склогтах (со_

лт;флюкшття). 3та подви;:<ность !{ д]|на м]!]| |{ость грунтов
объясняется пРех(де всего нал'1ч!{ем подземнь1х льдов'
|1о да:пнь:м Б. й. Бт:орт:на ( 197.1). потзсмп;ь!е льдь!
в верхнем 20-40-метровом слое зан!!мают до 50 _70о/0

обцЁго объема груйтов, что состав"11яет от 15 до
29 тьтс. км3 только в!'1д{'1мь]х' т. е. эв!]дентнь!х' льдов
(ошс' 6). |)оота::ван:;е ль_]ов под действ[{еп| естестве|{ных
,}'','ро,'.ё,,,'х фаьторпв веАет к образован!1ю термо-
каостовь1х озер'

'1ерп:окарсЁ возн!|каст обьпчно там. где г]у6'|на сезон-
ного летнего протаивания превосход!|т ранее установив_
!-1]уюся ]1 дост1!гает подземнь!х льдов !|л|{ сильно льдис-
тых пород. Б связ:: с эт!]м !!нтеРссно--р]ссуотРеть.3ако_
номер';ость, установленну!о |]. Ф' 01вецовьтм (]964)'
Фн доказал' что во время потеплен|'{я пр]тращен!']е тем_
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пературь1 в по!}ве {1' с.|]едовательно' плотность теплового
пото1{а в верхне;\,{ ее с"!ое увел|{ч1.{ва|отся в одн!| и те )ке
отрезк!1 времен[! с |ога ]{а север' т. е. пР11 од]{на1(овом
повь]шен{'1и температурь] во3духа !1 г]оверхност11 почвьт
приращег{|1е толщ!.|нь1 сезонноталог0 слоят тта севере бу-
Ает больш:е, чем на юге.

Фбозначипт сРедн1о!о г.пуб!]ну 
']егнего 

отта]|ва}{!.!'1 в
более северньтх ра11оттах с неглубокшм сезо}|нь!м оттаива-
н!|еп| ':еРе,] Ё:. а аналогт:':п:ь:й п{'\азатель в районах
с более г;лубот<;|['1 отта!|ва1]|!ем 

- 
[|2. Будем сч||тать' что

рост среА;те|! летг:ей тсмпературь1 во3духа за летн!.1е ме-
сяшьт (ило::ь август) в 1|е|)!!о](ь! :псттс;т'чс:;г;й оди!!а|(ов
для всей ф;;зл:<о-географ::теско!! пров;;::т1::пт (3осто':но_
[г:бт.трская €убарктика плп 3 агт адно-€:тбттрская :.т т. д.)
:.т равен А{-. пр{| н2>н| 1!меем:

^!о ' ^!он" - |{|'
от](уда

. .. 
^/0 

- ^ ,,^!о
^4,- ^т; >ь(/е:\ н,,

где 
^ч-прираценпе 

тег|лового потока' 1(- коэффпцп_
ент внутрег!не]] тепло||роводност|'1 пород. 1ак как глу-
бштта протаг:ван:;я есть функцт.тя н1!сходящего теплопо-
тока ч, то ]| пр||раще|]пе глубпньт протаиван}1я, обуслов_
ленное повь]!пе'!ием температурь1 поверхност]1 почвь1'
в гтервом |т втором слунаях буАет неод!'|1|аковь!м, а |'1меп_

но АБ:).\[{.а (за ол:::: || т0г х(е огрсзок времет:::).
!'1тат<' г.павттое )'с'/!ов!]о д.п'{ |1|!те!]с|]в!|ого Разв!|'г!|'1

термокарста 
- 

больша'| льд!.1стость 
- 

1!мсе1'с'|. Фсгтов:;ая
прич[1{а, вь!зь]вающая этот пРоцесс' 

- уве,||!|!|е[| ||е г./|}'-

бшньт сезонного протаиван]]я и захват пр|'1 этом льдисто|1
породь| ]!л!! льдов-то)ке т:ал:дцо: обь:ч;тьте температур'
:пь:е колебан:;я (2-3-. |1-'::етние и т' д'). исходя |1з ука-
занной закономерности, в тундре и лесотундре пр'{раще-
н:,:е летнего пРота!1ван}1я !1р!1 поте!тлениях всегда будет
больтпе' .тем в та;:]ге. А это знанит, что термокарстовь1е
лроцессь!, со':::пф;п:от<т:::онное течен|1е грунтов в тундРе
!, лесоту|!дре то)кс всеп'да булут инте:тсивнее, ':ем в бо_

лее юх{нь|х зонах (рттс. 7, 8). наиболее РаспростРаг]е}|_
нь]е термокарстовь:е фо1:м:': - теРцок3Рстовь!е озс|)а. за-
палин* (заболо!!еннь!е ]] сух::о). ба{!пл<а1т::х:п*' |-с":пт ::а

* Байдхарах|| - бугры
о6разующиеся при таяяии
по берегам термокарстовых

око\'тлой ф00мш пт 0.5 до !0 м высо!ой,

'о|5емных' 
/:'д.в. Бстренаются обычно

озер и западип.

17



|

!

!

Рй€. 7. \1ачалт,ная стад!тя терп'|о!{аРстового прота||0ап|1я г!ад
полиго|!а,'|ь!]о-)!(!'.,|ь!|ь!м|] лодзо[!шь'м!| 

',1ьдам|!' рас!!оло'|(сппь!м]| ||а
г'у6]]!]с [10 90 см

эти естсстве||нь!е .|Ро!(ессь| 1!акладьтва]отся факторьт
техноге|!|!ог()' т. е. обуслов"пс+:т:ого хозяйством, *арат<:.е-
р'а, то в €убарк,:'|{|(с э,го ве]1ет !]еРед!(о ,, катас'роф:.тпес-
к]{м г1оследств!1ям: ]]ровалам ]1 разрушег{1!ям доРог' зда_
}|и1-1' ооРаз0ва}1||!о термокарстовь!х озер !.| погру){ени]о
в эт|| оз€ра здан|!й. дорог. [1остов' телеграфнь:х столбов
и т. п. шсе эго говор|!г о ,:рсзвь:найной неус.:ойнп:вости
почве!1по_гру|;тового комплскса явле|{!{я' сво[тствег:гто_
го северу.

|{. Ф. 111вецов, !|р021||а"||!!з]!ровав большое кол]1чество
фактов, при:пел 1( вь|воду, нто бт.тосфера :та €евере рас_
полаг!,ется на терм]]чсск]| лРсдельно :;еустойнг:вой мерз-
лой подпочве п неустот!.тгтвость эта во3растает по мере
дв].1х(ен!]я на север (|11вецов, Бобов, 1979).

8 зоне вечномерзль!х грунтов яас,ппттьтвается более
2 млт: озер общеп площ]дью водной ловерхност|т около
300 ть;с. т<м2. Бо.т:ь:пая часть ].|з г1их - термокарстового
про!]схо}кдег1|! я. Б т:е:<оторьтх тупдровьтх и лесоту{|дро_
вь]х райо!1ах, особенно богатьтх подзем:*ьтмт.: льдамт: (се_
вер 3ападно1] €гтбири, рав}1инная терР!'!торпя от Фмолоя
до ко.[ь{мь1 и др.) , озера занима1от 30-50 % повсрхг{ос-
ти. к югу их площадь убь1вает.

1ермокарстовьте озера 
- 

чрезвь1чайно диг]ам|.|чнь1е
обра3ова|]!|я. Фни нспрерьтвно переме1ца1отся по равнин-
{.

Рис. 8' зрсль]й тер[|окарстовь||! эроз||оппь|й оврагс прямоулольнь]ми излгтбами, свидетельствующттми
о зало)кснии его по полигонально-)кильнь|м льдам.г'убина оврата |2- !4 м, |11ирина по верху около
чч м' дл]!на оолее 500 м, объсм по|!ижепия 35_40 ть!с' м]. возраст 7-8 лс:. [']о склонам со']!!!флюк_
ционное сползан|!е дерново почвенного слоя

ной терР]|тори!! с подземнь|ми льдами со ско0остью от
1 _3 до 6 - ! 0 м в год ;п более. Фзернь:е водь';ъ;й;;
льд{{сть]е берега, встренают на своем пути долйнь! Ёечеки руч_ьев' другие озернь|е котловинь| или просто по}]и)ке-
ния. 8 результате про!!сходит !!ли перел]!в,н|!е вод о:!сра
в по!!и)кение. или. [!апРот]!в, пополнен!!е о.епа водай::
вь|шерасполо)](енного водоема' €корость 

'седа;п::я ,о-
верхности лр!, развт[тии термокарста равняе.:ся 10-
15 см в год.

- !еятельность человека ста1{ов!.1тся все более мощным
фактором, вл|тятощ].тм на м|!ого.петнемерзль1е грунть|'
4 в' в. крючлов 40



Р|,|€.9. 1акова судь6а лрунтовь!х дорог в условиях веч1томерзль1х
пород, пропизаннь!х )к1{льными льдами. в обпа'ке11!1и под слоем
минерального групта видец лсд

3 промь;шленньтх це1;трах ].{ !{х окрестностях она пре_
восходит дах(е с11ль! пр!1родь! (кл гт ш: аттттескг:е колебания'
потеплен!1я }| т. д.)' которь|е обуслов.;:г:ватот образован:те
термокарстовь|х озер, пРосадок, пунениг! (рпс. 9, 10).
|,1менно поэтому |!. Ф. [1{вецов отмечал (1970), тто не_
ловек в промь11]]ленно освоеннь]х районах €убарктик:т
изме!1ил природу не за ть1ся!1!{, а за 30 лет.

Автору эт:.тх строк в конце 60-х-начале 70"х годов
довелось участвовать в экспедиц],!'!х геологгтяес;<ого фа-
культета }1ос;<овского госудаРс1всг!ного унивеРс!1тета по
мерзлотно_грунтово:] съемке на севере 3ападно|1 €:тбттри
(п-ва 9мал, 1азовскгтт}, |ьтданскп|}). 3а время работ бь1-
ло много случаев' когда боль11||{е озера (А::аме:'ром бо-
лее 400 м), отмеченнь|е на картах 15-20-летней давно-
сти' 1тсчеза,]|и... Фбследованртя показь|вал!!, что все озера
бь!ли спущег]ьт по следам вездехода' превраща|ощпмся
на грунлах с подзем]!ь!м|! льдами в термокарстово-эРо-
з|1о!{ньте овраги. .[,ттиша бьтвших озер 3арастал]! влаго'
любивь1м1| {р ав амгт 

- 
осокой, крестовн:тком, ар т<'гос|т';лог!.

Б тундре, в окрестностях промь]1шле]!|]ь|х у3лов' где
сказьтвается запь1лен|]е' все чаще встре1]а]отся новьте
речки, которь]е за!(ладьтваются ло пол!]гон'льно-)к]{ль-
ньтм льдам_(рис. 11). 3апьтление ведет к больтпему лет-
нему отта!1ват{!1то, ттаибольгшему оседан!1ю под по.]!пго-
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рис' 10. поселок, построеннь!й в 50_х годах бсз учс-
та под3емг|ых ж!,|ль}'ь|х льдов. йх прот6ивапис ведет
к образовапию просадок' оврагов, термокарстовь]х
озер. в Результате деформации поверх!1ости зсмлп
разруша'отся дома' грунтовь|с дорогп

нальпо-)к]!льнь|м|.1 льдам].1 и закладь|ва]||'ю по этпм про-
садкам водотоков' которь]е превраща1отся на склонах
в ручьи и ре.1ки' размеРь! и дл|.]тельность существования
которь1х зависят от плоцад]! водосбора. !.4зменяетсят
]{ раст:;тельность. 1ак, папрттмер' запь|лен].{е в окрест-
ностях вор1(ут].!нс1(ого кольца 1пахт' т. е. |{а огромной
территори;.1 в 6 ть1с. км2, ведет к летнему увел].1чен|{ю от-
та|]вания мерзль1х грунтов 1т, стало бьтть, к небольт|]ому
оседан]{ю поверхности ]'{ ее допол]{ительному увла)кне_
нию. 3то сг1особствует кустарн|{ковь]м ивам занять гос-
подствующее поло)](ен{'1е в раст{]тельном покрове' вь!тес-
н]1в кустарн]'1ковую березт<у, которая более чувств||тель-
на одновременно {{ к запь]лен|]ю' 1] к вла}|{ност|{ г]о!|в.

Бьтсота кустарн|{ковь|х |;в от 1,2 до 1,5 м, т. е. пр!']меРно
на метр вь1ше карликовой березки. Бьтсокие 3аросл|; ивь1

спосо6ству|от больтпему, чеп'| раньше, накоплен]'1то снега'
меньшему з!тм1тему промерзан|'тю грунтов 11 более бьтст_

рому сходу запь!ленного снега. всс .)то в условиях вь!-

ёокотемпературной мерзлоЁ: толщт: ([ б.:изка к 0") велет

4. 5!
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РА(. 11' ! - старал рска с мс_
андрамп' пляжами в зог!е веч_
номерзльтх трунтов. в пойме
реки пол]|гонально_валиковь!й
рельеф. /1_повая река в зонс
веч|!омер3ль|х гРуятов. 3апь!ло_
ппс поверхг|остп в окрест|{остях
промь]1плсппого узла привело
к увеличе|{и!о оттаивания мерз_
льтх грунтов' !! прс)кдс всого
пол!{гог!аль!|о-х(ильных льдов,
по которь]м прошсходит сток
водь] и формированпс речки.
со времепем ее повороть1 под
прямым углом сгладятся' раз'
мо]отся п превРатятся в плав_
ные излучины - меа]'дры

к форм|.]рован|1]о несл]-1вающе|]ся мерзлоть1 |.1 к деграда-
ции мерзль!х грунтов.

Бще одна особенность Боркутт:ттст<ого ра|тона: зАесь
нет больтпого количества подземнь1х льдов' .1асто встре-
чак)тся тал:тки. |1оэтому по следам вездеходов, по ста-
рь|м дорогам обычно формируются полось| травянтастой
растительности на месте кустар}!]|ковь|х 3арослей.

йзменения природной средь] бь1вают оъобенно на-
гляднь1 при формт.трованип термокарстовых озер 11 изме-
нен1.1и литогенной осгтовь: ландп1афта в результате ава_
рий на трассах нефтегазопроводов ]'1 пр11 пРоходке сква-
х(ин. 1ак, на [убк:.:нском месторо)кде}1|]ц на севере
3ападной €ибир;т на месте аварийной сква>кинь: образо-
валось озеро диаметром 600 м (€ергеев, 1роф;тмов, Бау_
лин, 1979).

Б допромьтш.тленньтй период освоения на €евере бьтли
очень редки овраги, 1]то дало основа|1|]е А. А. [рттгорье_
ву (1970) и А. А. €околову (1952) утвер'(дать' что веч-
ная мерзлота препятствует обРазован].!|о оврагов. Ёа
самом деле оказалось, что вечномерзль1е гру|]ть] более
оврагоопаснь|, чем таль]е породьт. Фврагтт возн|.{кают на
запьтленнь|х территориях' где активнее |1дет просадка
грунтов, так как пьтль способствует их больгпему оттаи-
ванию. (онтурьт оврагов т{ ре.1ек часто повторяют пол].1-
гональность }кильнь1х льдов' сохраняя коленнать:е (пон-
ти под прямь|м углом) поворотьт. уничто){ен]'1е по!|вен-
но-р астительного покрова так)ке вь1зь]вает образование
оврагов. Б окрестностях населеннь1х пу}тктов' на трас-
сах трубопроволов скорость их роста составляет 15-30
и да>ке 100 м в год. глуб!!на мо)|(ст п1)евь|шать 10-15 м'
ширина - более 30 м, протя)ке|.!цость - 800-1000 м
и боль|пе.
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|!о трассам, определеннь]м для прокладк1{ трубо|1ро-
водов, вьтрубается лес' на ве3деходах перевозятся грузь1'
проводятся другие работь1, в результате чего почвенно-
растительнь:й покров здесь ун{,1что}1(ается' увеличивается
отта:|ван!{е' воз{ти!(ает це!1ь термокарстовь:х пог:и;кений.
Ёередко это приводит к подтоплени|о территории и
вспльтванию труб.

Ёарутпив условия теплообмена, теловек резко акти-
визировал и сол!1флюкц].{о]{нь]е процессь1. Б местах нару-
шеп:::й скорость точения гРу[!тов ио;<етдоходить до 5-
7 м|сутктт. !{а одяом ]]з стро!.|тельньтх участков площадь1о
0,4 км2 за 3 года его эксплуатации солифлюкт1ионным
течением бьтло вь;несено около 1 м.;: гт мз груг:та, в ре-
зультате чего поверхность склона пон!{зилась на 2-4 м
и на нем образовал!1сь бугристьте всхолмлен!{я от нерав-
}1омерного вь]таиван!]я подземнь!х льдов.

1ерминеская и обусловленная ето фшзинеская ттеусто;}-
ч11вость вечномер3ль!х грунтов сказь]вается и в 1'аселен-
нь|х пунктах, под застройками. 1ак' например, на боль-
:пей части территории Боркуть; произо1-1]ло увеличение
сезонноталого слоя (оттаивающего летом) ]'1 под соору-
)!{ен1{ями, и на значительном удалени!' от них. .[1,о заст-
ройки 8оркутьт промерзаюш:'тй з].{мой слой смь|кался
с ве.:т;о{т мерзлотой. ( 60-м годам мерзлая толща от-
таяла, отступ]'1ла вглубь от 2-3 до 10-12 м' ]'т г|Ромер-
зающий зимою слой перестал смь|каться с нею (11]вецов,
Бобов, 1979). |1одобные явлен|тя т|1пп1]нь1 для ю)кной
гран|1ць| распространен!.1я ветгтой мерзлоть: 

- 
от Ёарьян-

-}4ара п 3оркутьт до магада}1а.
1акт.тм образом, весь ттме;ощшйся матер|.]ал по освое-

н].]ю вечномерзль|х грунтов свидетельствует о том' 1]то

они вопрек].1 ранее (ло промь1шленного освоент.тя €евера)
существовав1]]ему мнен]{1о термически 1{ физ|1чески пре-
дельно неустойнивь1 и в естественнь|х услов!,1ях, и в про-
цессе хозяйственного освоения'

1ак' напрт'тмер, в южной кустарниковой тундре, под
Боркутой, во время естественнь!х потеплений во всех
бт.:оценозах возрастает мощность сезонноталого слоя на
мер3ль]х грунтах' .!то ведет к пон!.{)кению водоупоР!']ого
(мерзлого) гор]]зо!.]та ;т бл агоприятствует больтпему
прогреванито верхн1{х слоев по(твь]' так как !12€т]: т€[1л2;

ух0д]|вшая раньше на |!спаРе]!!|с !!збь!точног| влаги, идет
теперь на нагреван]'1е по.твьт. 6дновреме}|по увелич|]ва-
ется объем почвь]' доступной корг;ям, т. е. улуч1пается
и минеральное п]{тание растенп{|. Ёат.тболее наглядно
это можно пРослед]'тть на гран]{!1е тундрь1 и лесотундрь|
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в услов]{ях вь|сокотемпературно1? (близког; к Ф) мерзло:!
толщи.

Ёа ровньтх участках с кустарн!-1чково_л:.тш айн;.:ково_
моховь1м11 тундрами в пер!|одь| потеплег:т.тй летнее отта]:_
вание возрастает. 3десь появ']|я|отся березьт и ели' кото-
рь1е способствутот больтпему накоп,]]ени|о снега' чем
в рапее безлеснь1х тундрах' что препятствует интенсив_
ному з!1мнему пРомерза]{ию и способствует дальне{.тштей
деградац|!и мерзлоть! под леснь]ми островками. 1олщт.т-
на отта|.{ва]ощего "петнего слоя возрастает с 0,5-1 до
1-1,5 м. 1уг:др6329 кустарн|1чково-л]{шайн]{1(ово_мохо-
вая экосистема превращается в ]]вняково_ер!1иковую
с березовьтмт.: кустам{.{ ].1 молодь]м{1 елями' растущ!.1м]'1
одиночно ]'| группам]1. €нег, задер;т<:.тваемьтй древесно_
кустарниковог! раст||тельность1о, продол)|(ает увел].1ч!]-
ваться' толщ|{на его нарастает' |!то препятствует про_
мерзан]{ю почвь] |{ улучшает услов|!я существования для
древеснь!х растен;тй. Растут ранее появив1п|.теся деревья,
появляются новь]е, т. е. формируется елово_березовое
лесоту].|дровое сообщество (рис. 12). .&1ощность талого
слоя увел!{ч|{вается до 3-5 м. 3т.тплн:.;й промерзающиг!
слой (о:<оло 0,5 пп) не сл|{вается с 1{].]}кн]]м слоем меРз-
лог] то.лтц:: - это пр||з{]ак легралирутощей мерзлоть].

Фкончатт;те нез{1ач!!те./!ьг|ого потеплен|{я не ведет к г]т-
белт: появ;:вш;:;хся в ту!'!дРе лес|1ь]х островков, так ка1(
почве!11{о-гру|!тово[: т<лг:мат опРеде;]яется ух<е в значи-
тельно;] степе:.:тт самой древесно-кустарн:тковой раст]{-
тельностью 11 снеговь!м покровом. Ёо здесь х<е, под Бор_
кутой, обьт':ньт случа1] нарастания мерзлой толщи и слия-
н|]я ее с з]{мн{.]м промерзатощ]{м слоем. 3то происходт.тт
в местах' где ун1.]что}|(аются ](устар!!иковь]е заРосл!.{ |.{л]'1

вь;рубается древесная растительность' т. е. когда умень-
шается толщ|,!}!а с{!ега' прслятствуюцсго з].|мпему пРо-
м ер3 ан!{ю.

Фбьт.тньт случа]] разрастанпя мсрзлой тол|цп и прт{
нарастан]тп мхов. Фб этом п!]сал еще в начале на1лего
века |. },{. 1аттфттльев по !.]сследованиям в 1иманског]
тундре. ЁагляАно этот про|1есс мо}кно прослед!.{ть на се-
вере 3апаАной €ибпрп. Б истории развития венной мерз-
лоть| в этом регионе вь!деляётся четь|ре этапа (Баул:тн,
Белопухова, дуб1|ков' |11мелев, 1967).

8 первьте два этапа по мере регРесс|'||'| моря |{а севе-
ре 3ападной €т'тбири происходило промерзанг]е гРунтов.
8торот! этап продол'(ался до ]{а!]а.па 'герм]тческого сре-
д|{еголоце!]ового мат{симума. 1ретий этап совпадаст с тер-
мическим максимумом. Б это время пропсходило частич-
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рис. 12. Беоезовь!й островок в южног| ту!|дрс восточ!|о_ввропрй_
ского €евер1. Бо время потсплений в южной тундре возрастает
моштяость сезонноталого слоя на мсрзлых гру!|гах. что ведот к по'
ни*с*ию 

"одоупорного 
(мерзлого) горизон1а и благоприягствует

сще 6оль|пему прогревани|о верхних слоев почвь], так [(ак часть теп_

ла. уходившая раяьше на испарсяие из6ы]очной влаги. идег теперь
п, :!"гое"ание Ёочвы.3десь возника|от условпя для произрастания
дрс"есЁ"х пород' Ф:::г способствуют большему накоплению снега,
вём на ра*сс 6сзлесных 1ундрах. что лРспятствует интепсивному
зимнему поомср.'а'|и|о и ведег к дально;!шс[| до! ра.'1ации мсРз']оты
лод леЁ""'й', 6с'р'в""''' А{ощ::ость 'та!(о! (] (.'|оя 6ь!васт зд(сь пе

мепьтпе 3,5-5 м. }1срзлота под такпми лоспь!м|| островкам|| ||ес'пи-

в.''щая.я, т' '. слой .1имнсго промерза|!!!я (2-2,5 м) 
'|е.сосд!!!!ястсяс верхней повРрхностью всч:той мерзлоть|, располох(енной ||а глу0и!|е

не йеппее 3 м' име!||!о поэтому такпе лес!|ые островк!| в т}ндре
пеобходимо объявить памятнпкамп пр!!роды и охранять !!х

ное протаиваг!ие м|'{оголетнемерзль!х толщ с поверхности
п смещен|]е их границьт к северу _ пр}|мерно до широ-
ть: 67-68', т. с' гРан!!ца мерзлоть1 с ловерхности пРо_

ходила намного севеРнее. чём в настоящее время. но
в период потепле|!!!я !(л]|мата не пРо]!зошло полпого
прот}ивания мерзль|х толщ. а только до глуб!|!|ь! [00-
130 м' ни>ке' д6 300-350 м' сохРанялся ме|:зль::! сло{1'

сушеству:оший и понь|не. 9етверть:Ё: этап !!а'!!!нается от

конца климатического макс|{мума |] д:) ||астоящего вре-

мени. 3тому периоду свойстве}!но промерзание грунтов
с поверхности: сформ|!ровалась ::'!орм:пруется в настоя_

щее в!еия двухсло|!ная многолетнемерзлая толща' гРа-



нпца которой продвигается к югу. за6олач!.1вание |4 рост'
торфян]'1ков' обусловливающ[х форм|!ровач!{е многолет-
немерзль]х толщ и одновременно дегРадац!{ю лесов'
происходят в северной тайге на протя)1{е!|]т|т 4500 лет.

3аболачивапце нач].1нается с н]|з11т|. !,1ллюстрацией
этого процесса могут слу)к||ть современ}|ь|е л|.{стве]'11{ич-
но-еловь1е зам1пель]е редколесья. Фтноср:тельное пони)ке_
}!|'1е современнь{х низин 1-2 м' находятся он!а в веРхн]]х
частях Равн!1н. Более глубок:.те котловинь! у}(е заторфо-
ва}!ь] !{л!.1 }|{е завеР|.|!а|от стад1|ю этого процесса в на11]е
вре мя.

|{о мере роста мохово_торфянистого слоя пзменяется
теплообмен мех<ду атмосферой :.: грунтом, се3онное про-
мерзан].{е превь]11|ает летнее отта|тван!|е. под мохово-
торфянисть|м с':тоем образу:отся л!!г]зь! меРз.]|ого грунта.
€начала они маломощнь] - 10-30 см' ;|о с уве''|].!че!]и-
ем торфянистого слоя гг:бнут деревья' |(устарн!]к!1; снег
сметается с та1(!.1х участков' что пр|1водит к еще бо.лее
].{|!те!{с|]в1]ому промерза]!п]о (рис. 13).

€о временем в котлов{.1не формпруется вьтпукль:|'|
мерзльт{.: торфяник' с которого ]]ач}1г{ает стекать вода.
Бдоль торфяника, оконтуривая его, образуется заболо-
ченная полоса' которая увлажняется как со сторонь1
торфян!|ка, так !1 с0 сторо|{ь1 леса. в ней |тдет |!}|тенс1ав-
ньт:'! рост мохово-торфян].1стого слоя. А7!ох л;арастает не
только сверху, гто :т по внетттне|.! стороне, захвать|ва'1 лес.
Фбразутотся моховь1е кочк!.| !1 подушк!1, про^'1ерза!оц|!е
|1нтенсивнее, !1ем участк],1 мех(ду н!1м].т. |1од моховой коч-
кой (подутпкой), как бь] проть]кая таль:й слой, растет
слой мерзлого гРунта. к фронту промерзан!'{я }1з окру-
жающих таль1х, переувла)|{не|{нь]х гру]|тов поступает
влага' она замерзает' .]то ведет к вспу!|!!ван]]|о моховои
подушки (ко,:ки) и превраще;1[!|о ее в бугоро1{ с мине_

ральнь]м ядром. "т|етом мерз;;ьтЁ: грунт прота!'{вает; в ус_
ловиях переувла>кнения пуст6тьт от вь|таяв]|;!|х ледянь]х
л1.]нз 3амеца1отся грунтом, подтекаюц|']м с боков. это
значит, что' есл!1 линза мерзлого грунта полностью про-
таивает, бугорок все равно сохраняется. ,[|,альнейш:'тй

рост бугорка с минеРальнь1м ядром во многом зав|'1с!'1т

от обилия влаги, без которой невозмо)кно его пуче}]!|е.

Больше всего влаги близ мохово_осокового болота с уна_
стками открь|той водьт. ( этттм болотам ]{ пр|]мь|кает
биогеоценоз с наиболее крупнь]мп буграмп-ло 1,5 -
2 м вьтсотой. 9ем дальтпе от болота, тем меттьтше бугор-
кп. |[олоса с бугорковатьтм мт'ткрорельефом' 1']дущая впе_

реАтт торфян:ака, достт'тгает 200-400 м в зав!тсимости от
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Рис. 13. схома за6олачгтвания пизппь! и роста торфяника:
/_яарастаппе мохово_торфяяистого слоя всдст' с одной сторонь], к ухудше_
нию гидрот.рмпчсского и аэрацио!вого режвмов почвь1' в которой не могут
суцествовать корн! дерсвьов; с друго!! стоРояь|' мохово_торфянисть]й слой
Рсзко !змспяст тсллообмсп мсжду атмосфс|о]] и почвой, из-за
зимо!1 промерзаст глубжс' чсм что о6условливает формиро_

мпоголстпсмсрзлоло глу]]та' сток !!аправлс1| в ]!изпшу' это вь!зь|.
вает переувлаж!!еп!с п 

'1!!тспс}'в!!ь!'! 
!ост )\1]ов с лослсду|ощлм превраце!исм

пх в торф; //_на месте я]!з'!нь! вьц)астаст вь]пухль|й тоРфян!к, с котоРого
что способствуст иптепсивпому промерзани!о тоРфян'ка и фоР'
пиц 3счно|! ме|\!лог!! \!о'ц||ос1ь!о

|'ов. мсж!\ т0пфяником !! лРсом об!'3'ус1ся в когорос с1екает
' о сторо!!!] л! го. |']сполож.!!пого в вепхне]! час1п равнинь!.

но и с']о|'фл.!иха. э]о в"1ет н фо!ц|'п0ван]|!о персувлаж!|енноп лолось! на
гран'цо мсжду тоРфяником кового болота, которое в
сво|о очередь лодтап'ивает ! заболачивает полосу' примь|ка'ощую к лесу'
и способствует формяровав!ю яа яе'1 кочковато бугристого 6олота и угнетен-
пого хвойлого леса с мохово.торфян' ! 6у.оРковать|м рельефом.
со време!п о6разования вь|пуклого торфяяика ус'л!вается заболач)]вание леса'
прп'!ь]ка|о']1сго к торфявпку; ///_вь!пуклый' кустарппчково_лишайвиковь|й'
сухол' !1срзль||! тор4)ян!1к. сток ]'дст только в одном |!аправлениш_с торфя_
н||ка в ст^|! !!!у л' . ]. Ро.г 1!]'4 

'н!!ь1 
ввп!|ч пгскг!!!оо_ся' он распол !аёггя

вши]': пс1ко во!|!:.! о.г !к,1'^!.| забол!!чивания и гибсли лесов а !!ьАс
|]\о11м!|гонан!!я многол! 

'псм' 
г !1!.'\ г]!у||тов.

/ _ на|!.1анлс!!,1с 2 - г'':.||и|| . м. оголо1нсчеп]ль!х (п.'!!!омог]л|;.)
!р)ь1ов: 3 погп.б' ннь!с в 1^!.,!'г!'ц\]\ с'по''! делевьёв| 4_1опфя||!|с коц
кн; 5-торфявики; 6_буг!ь! пучспия с ловоо6Разован!'мп мср]лоть!

угла наклона местности: 1!ем поло)ке' тем дальше ска_
зьтвается влиян!|е. },1так, первьте пр]!знак1.1 угнетающего
влт1ян]]я торфягтт.тка на лес прояв,]|я|отся в росте моховь]х
поду1пек и ко11ек на переувла)к}!е!!||о,] лочве. Ёо одна:к-
дь| возн]{кнув' моховь1е подушки и кочки сами теперь



становятся очагам|1 Разрастан|]я мхов, захватьтвающ|{х
сме)кные терРптории. .[1'еревья на таких участках из-за
переувл а )кнен и я, ухуд1]]ения аэраци1'1 угнета1отся все
сильнее, подрост сокращается и да}|{е вовсе прекраща-
ется. Б этих местах о6ьтчно моя<но набл:одать, как сфаг_
новь1е мхи буквально наполза!от ::а л::::та|1н::ковьтй по-
кров. |1од так].|м!.] моховь!м|'1 кот|кам11 л!|!!1а}:1нпк1'т кла-
донии альп:'тйской находятся в разнь]х стад|{ях разло-
>кения. Беломошт'тьтй лес сменяется уг11етеннь]м лесом
с моховь]м!.1 поду1пкам!'1, торфяньтми кочкам!{' бугорко_
ватьтм мт.:крорельефом.

Блих<е к торфя[нику переувлах{нен]'1е наблюдается
в еще более дл;ттельнь;е периодь!, бугорки зАесь круп-
::ь:е. формг:ру:о'1ся у)кс |! л!1нзь| мср3лого. !|с тающего
за лето гпу!|та. Бстречапотся только од!'!|о|!!!ь'е угнетен'
нь:е дере",я, а бл:;:ке к торфян::ку ]|с|!еза!от:: о:п::.3десь
госполс', вуют ко'пковато бугр:тстьте болота. 3арастая
мхот,т' ме;кбугорковь1е пони)кения пРевращаются. в то-р_

фяник, снаиала 
_ц2д6ц6щньтй, 

но со временем слой торфа

увелич'|вается до нескольких метров' грунть1 промер3а1от
под н!.1м до нескольк!ах десятков метров.3то превраще-
1]!1е ведет к тому, 1]то на месте угнетенного хвойного ле-

са с бугоркова':ьтм м::крорельефом возникает кочковато-
бугртпстое болото. € Рослоу |! расширением торфяника
заболачиваемая ]1м|| полоса с моховь|м|| 1(о1]ками про-

двигается в сторону леса, т. е. б:'тогеоценозьт с бугорко_
вать]м микрорельефом перел торфянттком - это-форпостьт
,'с'у,'юй".о болота, св|:дстсльству ющие о гибсли леса'
€о врсметтем отдельнь!е небольшие торфяники слива-
ются в крупнь!е' простирающиеся на десятки к|'!ломет_

ров' ФАновремепно островки с многолетнемерзл ь!м грун-
1ом то>ке сл|{ва|отся в масс!{вь| вечномерзль1х грунтов'
граница которь]х продв1'1гается к тогу (рис. 14, 15)' ||ло-
щадь под лесами неуклон!{о сокра1цается'

1еорети':еские расчеть!, провод||мь!е Б' А. !{ернялье_

вьтм (1970), пока3али' 1|то ю}{ная гран!'1ца потенциаль'
ного развит]]я м ноголетнеп'терзл ь1х то.'1щ проход!{т ]]а

400-450 км ]о)!{}|ее современноЁт гран1{ць1 мерзль1х грун_

тов' встречающттхсл в торфяп:'тках. |1одобное промерза-
н|{е }1а несколь1{о сот 1(1{лометров к югу мо)|(ет пРоизопти
пои совоеменном клицате и современнь!х тсмпеРатуРах'
*Б 'р, !','"',е',::и тсплообмена ме>клу ло';вой |! атмос-

феро!!, которьтй регул11руется моховь1м (топ:тее, расти'
тельньтм) !{ снеговьтм покровом.

}Фл<ная гран::ша возмо}кного пр-о_дви)кен!!я м!!оголет"'

нсмер3ль!х то']]ц отсто11т на 400-450 км от с0вРеменной
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Рй€. 14. €хема деградации лесов' разрастан1тя торфяпи(ов и вечво_
мерзлых грунтов в северной тайге 3ападяой €пбири:
/_леса ко времеви окончаняя послеледникового среднеголоценового тер!!!}{_
чеокого опт}!мума. преобладаля норма'ьнь|е' веугяетеннь|е дровостоп' соче-

мокРь!ми и за6олоченнь!мя нРзинами. гр}н!ь| вс1.1е таль!е; .1 _
в более суровоч кл']мате' на.1улившем после тсг!ического оптимума' за6ола_

повело к формирова!!]ю вечяой мерз,оть| и твбсли лесов: .1// _
о6разовапие вь!пуклых торфяяпков' с котоРь!х стокает вода' ускор!ло забо_
лач'ва!ие окружепнь| одвовРеменпо Резко воэРсла площадь п
мощпость вёчвомерзль!х груптов| /у_к настоящему в!емевп мног!!с изол}!-
|]ован'!ые торфяппкп массивь]' запима!ощше до 60_70%
площадп в се3еряо!! та'!ге залад|!о!1 сибпрн, леса' !скогда за'|!мавшие б6лъ
шую час1'ь терр!тории' теперь лРедставлс!!ь! в3ол!цовалпь!мн островхамл;
Расположевь] он|] в веРхпих частях равпи]|ь| и обРечепь] па т!!бе'1ь.
шкала справа - вь!соть| над уровнем моря {ост3ль'ыс обозначсп1|я см'
Рис. 13)

границьт. Б зоне потенциального промерзания ш!1рокое
развцтие мерзлоть1 исключено только в услов{{ях пере-
сеченного рельефа, где хоро|п!,1й дрена}к препятствует
интенсивному заболанттванию, а небольп.:г:е торфянгтки
изолирова}1ь! п вследствие изрезанностш рельефа и боль-
1лих углов наклона не могут разрастаться вширь и
сливаться. .&1ноголетнсмерзлые породь] здесь могут
развиваться только в случае сведе]{и'1 лосов че-
ловеком' после чего с::ег буАет €й€12!ть[л [ 3||1{
участков' ус!тлится зим|.|ее промерза|||.!е' в. п. !]еР-
нядьев показь1вает и гра11}|цу веРоят||ого протаи-
вания этих толщ. Фна проходит на 580-620 км
севернее современной то>кног! грант:ць: многолет!{емерз-
ль1х пород. 1а:<ое оттаивание может произойти и в усло-
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РЁ€. 15' €хема формпрования двухсло'|ной мерзлоть1 в севсрно|!
та[{ге 3ападно[| сибири:
./ - !]оложов11с 1'счвомсрзль!х гРу1]]ов хо лРсмс]!л окопч.!]ия (||]ед,]сголоцопо-
вого терм'!чсского опт!!му[|.. ьо,,ьшая часть ]срр'то])и! бь|ла лохРь!та леса_
м!; //_современнос положс'1ио' ||а 3л.ч'тел!пой тсрРитор!' образовал!сь
]о'фчн!!хи. .!0д нич| с'|)о.\!!|]ов1л||.], м||оголстне!.р::л!!с г|!уь'!!. |\ (ко воз
посла]аболоч(нРо.!!.'.ок1'а'!!лась лёса!]!(}сювн!|собо'наче_

в!1ях современ}того кл}|мата. Аля этого необходимьт уда-
ление мохового покрова и регулируемое накопление сне-
|2' котоРое невоз[4о){но без древесно-кустарниковой
р аст11тельности.

Расчетьт пРивел!| к такому 
'{е 

вь1воду: в пределах
пояса ш||р]|ной 300-500 км' лР]!мь]ка|ощего к :о>т<но{1

граг1ице веч|1ой мерзлоть1' с]]стомат!1ческос удале111]е
торфа или его минерал!.1зация ]{ одновременное накоп-
ление снега вьтсотой не ме1]ее 1 м могут привести ]{ про-
ташвани]о 10-метровой мерзлог! толщи в теченгте 10-20
лет. |1рт,т удален}1и мохового покрова темпсратура почвь1
на глубине 20 см возрастает летом на 11-15", а снсго-
вог! покров толщп;но|1 20 см оте;тляет почву ||а 2 3', при
толщ!|не 60-70 см - на 0-7р' '|'аковьт возмо)|(ць]е ре-
зультать| в случае |'!зме1|ен11я теплообмена ме}!(ду поч-
вой и атмосферог!, которьте могут бьтть достигнуть1 регу-
лированием мохового и снегового покрова при неизмен-
ном кл|.]мате.

возможнь!Ё измЁнЁния площ^ди и мощности
вБчномЁРзль!х гРунтов

}становлено' что в течение послсдг!их 20'25 тьтс.
лет продол)кается процесс потепле!]!!я ]| отта||ва!|!|я мерз-
ль:х толщ. Ёа зна.:ительной терргтторип (север 3ападной
(ът6ири, 11'егттральная $кутля п др.) столь мощные
мерзль!е толщи могли сформтароваться при более нтлзких

2оо {_; 1/---
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температурах' чем современнь1е' и пр|{ более суровом
1(лимате (Балобаев, .[,евяткин, 1(утасов, 1973).

(ак у:ке о']'}'1е с! ал ось' по Расчетам -[7[. 14. Буль:ко
(1982), повьтгшение средней температурь| воздуха в се-
верном полуша р:,лп на 2-{ про:.:зойдет к 2025 г., нто
1]риведет к РазРу111е!{ию м!|оголетн!|х арктическ!.1х морс-
ких льдов. 1'рулпо представ[]ть, что на },1есте бескрайних
торос!1сть1х .]|ьдов, через которь1е с трудом се*!нас идут
даже мощнь|е атомнь|е ледо}(оль1, терез 40-50 лет поя-
в}1тся морс](ая гладь. Р1е ме[|ее просто |]редставпть и де-
гРадац|!]0 !!0д'0м|!ь|\ мер..]'!ь!х то';щ- ве':::ой мсрзлоть!.

9то мохсно о)1(].1дать пР!.1 ловь]|т!ет1!!|| возлуха на 2-4"?
Ёазовем во3мо)(;{ь]е в ари анть1:

1. |!олное раста]1вание вь1сокотемпер атурньтх (близ-
к:тх к 0') мерзль1х толщ мощность1о до 15-20 м и более.
3то прот.тзо!!дет по :ох<ной гРан]]це современной вечной
мерзлоть1' где в настоящее время наблтодается оттаива-
ние и в естественнь|х условиях (при поселении древес'
но-кустарг]иковой растительности' увеличе1]].1и мощнос-
ти снега д 1. А.), тл при хозяйственном освоен{,1и (этгт

условия рассмотреньт вып;е). 111ирина этой полось| соста-
вит с|{ачала 150-200 км, потом 400-500 км.

2. €евернее этой лолось: оттаивание мерзль|х толщ
про::зойдет' на 10-!5 м. |1ртт потеплен::и на'2-4" мерз'
лота, по-видимому' повсеместно станет несмыка1ощейся,
т. е. зим!{ее промерзапие ::е будет достигать мерзль|х
грунтовь1х толщ' Б етце более севср|{ь]х райоттах (север-
::се 1,1гарт<т.:, [кутс;<а), где совРсмс|||!а'! тсм|1ератуРа на
подо111вс сло'{ годовь]х т<олебат;п|1 м:тп:ус 5 0', Резко в()з-

растут термокарстовь|е :т солтлфл:окцпоглнь!е про!{ессь].
1рулгто Аат<е представ{.]ть' .тто будет с террт.тторттей, гАе
на ках{дом 1(вадратном к]'1лометре булет от 5 ло
15 млн мз отрицательнь|х форм рельефа. А такие запась:
гтодзем!{ь1х льдов име1отся в ряАе районов €свера.

3. }с:тлт;тся деформация берегов €еверного ледов|'т-
того океана (и островов), слох{еннь]х рь1хль1м|{ отлох(е-
ниям1{ с подземг{ь]м|{ льдами. Более 20 лет назад
||. Ф. [1ве:1ов (19(}3) отмепал' что существование ряда
обш].1рнь1х участ1(0в су|1]!1 на €евере с отметкам|.1 поверх-
!{ости менес 20-30 м ;|ад ур0внем моря бь;ло бьт т:смьтс-
лимо, есл|'1 бьт отти не !|аход|!'|] {.1сь в постояг||1о мер:]./]ом
состоян!!и: протаиван}{е их мерз]|о{! подпо'1'']ь! с льд|1с_
тостью 50-600/6 до глуб|{пь| 50-100 м ::рттвело бьт к
опусканию их поверхности н|1)]{е уровня моря. 1аковь;
в значрттельног] (приморскот!) част;; !но-]4ндигирская'
](ольтмо-Ал азе[:с1{ая |'1!1з ме1| |'! ост|1 ]{ дельта ,т!еньт. €ов-



Ремен||ь1й их облик сфор}|провался ]|р!.] ус',1овии однов_
ремен!]о пРо1|сход|{в111их процессов оса](конакоплен].1я
и промерзан!1я от,}1о)кен!.1]], отта}1вания [ сноса, у|1!'1отше-
ния' а затем г1овторного промерзан!1я.

11о материалам €. 8. '[ом::рлиаро (1980), значитель_
11ая часть гшельфа тта восточгтосибирском берегу обра-
зовалась в голоцене и продол}кает форм;.;роваться за
счет эроз!!он!]о_теп'!овь]х процессов в настоя|1дее вРемя.
€корость ()тсту{|а||!!'| берегов сос'т'авляет 4_ 6 м/год'

||о_в;тдг:мому, лолоса !|]ельфа в э1'отт1 Рег}1оне-от
устья Фмолоя до устья (ольтмы - прп потеплении на
2-4- увелггнится на 100-200 км, а 

'\1е)кду 
14нд:тг:.:рт<о[.:

и (ольтмо|! 
-:.: того бо'льгше, т. е. от Берхоя:+ского хреб_

та до горного правобере;<ь:т (о];ымы мо,1{ет возн]11(нуть
мелководць|й залив. €ократятся г1./1ощад!1 Ёовос:.тбирскгтх
островов.

4. ||о,:т;: |!а все,] теРр1! 1 ор1!!! ра('!р0стра!!('|]]!'! вс'! !!',}'1

мерзлоть1 строительство в }]астоящее врем'| ]!]]'ет ]1о

пРипципу сохРанения венно|.! мерзлотьт 
- 

|1а сваях' с ]!Р()-
ветриваемым подг1ольем рт т. д. !слг: не булут на,1день1
способь: сохранен1]я эт!]х соорух(ен!1й, они разру:патся.

1рулгто в эт1,1х условиях при]{имать какие-лт.тбо
конкретные мерь]' тем ||е ме!|ее !!сс./|едова}{!1я в этом на-
правлен|'{}{ необход::мь:. €:'ро::тельство г|Р|] 1|Роч!1-{ рав-
|{ь]х условпях ну}1({1о про}1зв0д!{ть на та']1!11(ах' рас!1рос'|'-
ране111{ь{х в 3о{1е вечно!1 меРзлоть|' Б .таст;;ост;;, здант.тя
1'3€ лунп:е строить в рус.|]ах ре1( ('гак ;<ат< сам!1 рек!1
в этих ситуациях отводятся в ,.]скусственнь1е р),сла).
](статт.:, здание второг} }-3€ на в].{,'1юе построено в рус.''|е,
под которь1м находится та./1ик.

1-[ентр 8оркутьт' знач|.1тель}{ая .тасть ]алттаха пост-
роень1 на тал!1ках. 1а;тгткг:' как отме1'11']| !1ле]1_корРеспо|1_

дент АБ сссР п. Ф. 11]вецов г:а ]3сесо;оз:тошт совещан|1!1
по освоени1о €евера в Ёор;':]:ьске (се;ттябрь 1985 г.)' -это дар природы на €евере, !1х нужно Ра3умно исполь_
3овать.

,&1о:кет бь:ть, под строительство ну)кно осваивать дни_
ща термокарстовь!х озер' под которь1ми тоя{е име1отся
талики; озера с|1ускать !{ в дальней1[{ем поддер)кивать
ре}к1.1м талых гру|{тов. Бще более надех{ный фундамеъхт
для строительства - 

с1(альнь1е грунты. Ёа п!|х пос']'рое(
надех(динский мета,,|лург!1ческ!]1] завод в Ёорт:;:ьс;';е.

йсследовангтя по этой проблеш:е могут вь]'|в]1ть массу
других вариацтов. 8озмо>кнь:е в перспек'т]'1ве г!ос.|]едст-

в]1я оттаивания веч11омер3ль]х грунтов в '{,{1 в. сбрасы-
вать со с!|етов нельзя.

глАвА |у

много ли водь| нА свввРв!

о кАчвствЁ пРиРоднь|х вод сЁвБРА

€евер 6огат водой: здесь много маль]х п больших
рек' озер' болот-это зональ!]ая особенность. [одовот:т
сток рек в €евсртгьтй |едовг:тьтй океатл составляет 80 0/6

общего с']ока с теРР[[тор]!и все|| стра::ьт'
{{9][ съезд ([1€€ указал на необход]|мость даль-

нейтпего улуч1пен1'!я охрань1 воднь]х ресурсов странь|
!т ос)'1цествлент!я /<комплекса мер по охране водоемов
Арктинеского бассейна.'.> (А4атёр:лальт 

_!,!,91| 
съезда(|{€(' с. 316).

качество водь{ }1а [евере нерелко ху)ке' чем в сРед-
н|{х 1пиротах'-это тох{е зональная особепность. Бода
в реках и озерах обьтнтто слабо мттнерал:тзована, в ней
мало кисло|)ода' не всегда пр1.1ятна на вкус' часто обла-
даст болотньтм запахом и буроватьтм цветом.3то обус-
лозлено тем' что она во мног1{х случаях поступает и3
заболочегтньтх пространств, покрь|ть|х торфяно_глеевьтми
по!{вам|т т'т торфяниками, т{ содерх(ит в себе боль1|]ое ко_
личество окра1пеннь|х орга]{||ческ{{х веществ.

|{о мнент.тто Ё. ],{. |!ьявчегтт<о ( 1983) ' процесс торфо-
наког|.'|е||!]я <<!{€ 9кФ!{Ф]т'1]! ь]й>>, так 1(а!{ потери т.:сходной
массь1 органического вещества дост|{гатот 800/о, основнь1е
1{з н]]х - это вь1нос ].1з болота тет<унимт.т водам|{ размель-
ченньтх раст1.1тельньтх остатков' растворов гуминовь1х
кт{слот и оргат{о-минер альнь]х элементов. Рапример,
в (арелии вьтнос гумусового материала из неосу1пенного
болота составляет око.по 40 т<г/га в год, а из осу11]енного
торфяника вь]г1ос органики во3растает в 10 и более раз.

€л абая мт.тттер алт:з ацт:я объясняется низкот:т темпер а-
турот! вольт 1| по|!вь1, почт|.т полнь]\'| отсутствием грунто-
вого п]{тан]]я. 8одьт €евера-это снеговь!е || дождевь]е.
|1ри замерзаг:;.::.т Рек ]{ озе!] увел]||1ивается ]{о!1|(е!!тра!(]|я
орган|'т.1еского вещества гум]{нового хаРактера. 9ем долт,-
1]|е дл]]тся ледостав' тем ху1{е ка!!ество водь]: уме!|ь]1]а-
ется кол.|чество кпслоРода. прт:обретастсп |(|{слая реак-
ция (рн ста1]ов1.1тся нш>ке 5). €гттт>т<етттте содерх{ан]{я
к].1слорода в воде нез агр яз не}1]|ь] х ре]( про!|сход]тт вслед-
ствие ок;:с.пен:.;;] оРгаг!1.]чос!(ого ве1||еств а, т!оступ а]ощого
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с заболоченнь]х пространств' !1 соед|]|]ен!!й желе3а 1| мар-
ганца. это приводит к заморам рь1бь1. тац, 1'1. €. [1оля-
ков в 1877 г. писал: <<|1о всему ниж|!ему течегтию Фби
вода зимой начинает краснеть; она имеет тогда непри-
ятньтй вкус |'т вь|деляет пузьтр;.:. Рагтьштс всего вода за-
мирает в Фблорске (€алехарле.-6. (.) п |1олуе, гле
да)ке лед дает непр|]ятную' горьку|о гта вт<ус воАу. |1о-
этому з;.:мой обдорятте ездят за льдом на р. Фбь за нес-
колько верст от села> (шптирую по .!.раневу, 1964).

Бода в прироАе обладает о!]ень ]{е!!нь1м свойством 
-способностью самооч{.]щаться. 3то происхоАит потому,

1]то м|,1крооРганизмь| в процессе }1(]{з|]едеятельност|'] ]'1с-

пользу!от оргапическ]'1е ве||\ества, о1(].тсля1оциеся с |то_

мощь1о кислорода. Ёсл;т его ко']1!|чество умень1|]ается'
микроорган]!змь| с]!]')ка!ог сво|о акт!!вность !'. возп1о)|(1]{,.

пореходят в состоян!|е анабг:оза-самоо'!]!шен!|е вод0е_
ма прекращается. Б летг:ие солне11!|ь]е дн|'1 содер}кан|']е
кисл6ро!а в воде больтпе, чем в пасмурнь1е' |1р:;роАньте
зоньт €евера по количеству пасмуРнь1х дне;! зан:'тмают
первое место сред].| других зон.

€оАер>кание в воде к|'тслорода слу}кит в-а)!(нь]м пРиз_
наком санитарного состоян!!я рек и озер. Ёо растворп'
мость его в водс здесь мала. |1р:т температуре около Р
в 1 л водьт мо)кст раствоР!'1ться всего 14 мг кислороАа,
в летнее время в |:::стой рокс содеР)(!|тся 7_ 8 мг/л.
](ак только его кол|!чество пон|!з]|тся д() 4 мг/л !! !|и)|(е.

условия )ки3н!| оРган]!'}мов в водосмс ре]ко ухудша]от-
ся. .[|'ля того'ттобьт вода обогащалась к!'слородом. неоо-
ходимо ее соприкосновение с воздухом' в котором-содер_
х<ится 250 мг/л к;тслорода, но водоемь] €евера бьтвают
подо льдом 7-3 мссяцев.

'1е'у,'е водь1 |{ ас1'т1ца тотс я т{!!слородом луппте тт бьт-

стрее. нсм стоя!!!!с. 3ода в нсг':убок!|х озоРах. |(оторь!е

преобладают на €евере. полност[']о пеРсцс!ш!!8:)отся толь_

ко весноЁ: ]т осенью' .[1етом глубип::пь|с пппь! !1е контак_
тируют с атмосферой |! практически нс обогаща]отся
*й!]''р'д'*. 6б|я!'няется э1о':етко вь:ра>кенттой'.устой-
чшвос!ью темперагурной страт::ф:;каш::тг вепхя!|й сло]|

водь: толгц::::ой 1_ 2 м прогревается от 8 ло ]у !! в]'|!;|е'

пр|!доняь]е сло|' ]|меют более н::зкую тсмпе|)атуру'
а зна!|ит. он:: и более ')я)!(сль!е. !! по)тому !!о1ьсм их

ис*'ючае,",. Фсобенно опасная ситуа11!1я ск'падь1вается
!]пи темпе0атуре придонной водь! 4": в этом с''|у|]ае плот-
]А"'^ "" Ё,"66''йая' Б безлсл:;ь:{] порт:оп б'..эголрттят-

ным фактором бьтватот ветрьт, переме1п1!ва|ощ|']е водную

м ассу.
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огР^ничЁннь!Ё возможности с^моочищЁния
пРиРоднь|х вод свв€РА

Ао недавнего времен|{ существовало м[|ение' что
естественная регуляция гидросферьт ]'1 ее самоочищение _
следствие физико-хт:мипеских процессов. 1еперь локаза_
но, что сайоочищение водоемов с более или менее !!ол-
гтой минералт.тзацией осуществляется в основном план|(-
тоннь|ми, г1ре]1мущественно одноклето!]нь1ми организма_
мл.:. Разругшая орга}|ические и мног1]е неорганические
вещества, бактерии превраща|от их в вещество своего
тела' ],1х неограниченному Размно)(ени]о лрот!|во-стоят

другие пРедставител|! )к]!вотного миРа - пРостеишие'
которьте в сво|о очеРедь ста|!овятся л<ертвой сушеств
болёе вь;сокого порядка. 3ти постоя:п:гьте пищовь|е связи
)к!.1вь{х существ в водоемах и определяют суть самоочи-
щен1.]я'

.[|'еятельность микроорганизмов, очищающ!']х воду от

загрязнений, зав]'1сит от наличия кислорода' света и теп-
ла. }становлено' что в озерах да>ке умеРенного влах{-
ного !(л!{мата за летнт':т] период успевает 'разруш]'1ться

только 12-20% гум|!новь!х веществ' находящих^ся в во-

ле. |[рошесс их разруше|!]!я _^пр!{ темпеРатуре 22" идет
в 4-5 раз бьтстрее. йм при 2'' т. е. происходит в основ-

"'' .'','' в лЁтнпй пеРиод (горленко, ,[1.убинина, 1(уз_

]|ецов' 1977. с. 46). 3ти же авторь: отмечают' ч{о и3

Раствореннь!х органическ]|х веществ наиболее усто||ч!|вь!
* п'зоуш'",''' темноокрашеннь|е гум}|||овь]е вещсства
о'Ё'''!6'' протпсхо;:<ле:т:'я. Ёа €еверс болота зан::мают
огром]{ь1е |ерриторитт, потому оРгапическт1х вецеств
в водоемах очёнь много.

Рассмотргтм нокоторь|е из основнь1х з агрязнт{теле!'1

антропоген!{ого происхох{дения'- 'Ёефть, как известно, самьтй ттнтенставный загрязви-
''*'" ''д, 100 г нефтепролуктов загрязнятот 8 тьтс' л-водьт

настолько сильно, что она ста!!овится непригодно]1 для
)кпзни животнь:х тт хозяйственного потребления' нефтя-

|'|ая пленка |1а поверх|]ост|{ водь1 затрудняет и да}ке пре_

'!р'й'". 
обога :цс:т : :? поль| кислородом' пу']' р':|"-т:]]:':

,!4'*,р'лу*'', в волоечах |{зу||епь| слабо' извест!!о'
,,'' 

"*1'а.','Р''мость 
|!свели!(а. распал нефти 

" Р1:|:{']]
медленно' особенно пРи нпзхих температуРах' д': ?'9|'
поопесса нуя(ен кислород: полное ок]|сле!!!]е !|с(рти за-

{!й,,,'е'.й в аэробных услов!1ях не ранее чем через

100-150 днсй, а й анаэробтть:х - сштс лольшс' для Раз-
,,'*",,, нефти необхоАимь] соо!'ветству!ощие микроор_
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ганпзмьц скоРость ее разло)кен!1я зав|!сит от количества
и вида^оактер!|й, доступности !(ис.'!орода и тсмпсратуоь|
водь|. 0кислен!|е нефти в холодной водс лроходи; о(;еньмедленно. Расхол кислорода для ок!!сления нефти весь_ма значителен: для полного ок|!сления 1 л неф1и тоебу-ется кислород, содер)(ащийся в 400 тшс. л вод*. это пЁ;тнормальном летнсм содеР)(ан]т|| к|!слорода в ре':::ой Бо-
ле - /-8 мг/л. 3::мой подо льцом к||слоРода о(|ень ма_ло--мснес 4 мг/л. 8 эт!!х услов!'ях ! л |!сфт!| ,''''''"!,,'
загуо!]т !|е менее 1 млн л водь|.

Фставшаяся в воде !.1 осев11'1ая па д:то неф:.ь в тене_
п]1е д..1!|тель-ного времен|т отравляет эт<ос:.тстему' 1(роме
этого она обладает особе:тностьто захвать]вать тт :<оЁцек-'!р]!Р0вать друг!!е заг|)я]нен]|я:'].'!)кель|е мета'!ль]' пес-,;г:ц::,{ь:. !1ем больше площадь разл||ва' тсм с]|льнсо воз-
|]астает опасность протекан].1я Разл|{!]1ть]х реат<цил!, тат<
1(ак вещества' раствор].1мьте в нефт|т, нач1.11'ают участво_вать во мног].]х химических процессах. ||ри образовании
нефтяной пленк|1 происходит |{онцентрирование метал-
лов и начина!отся реакции ме)кду металлам!.1 1{ органи-
ческ!]ми соединениями.

Ёефть мох<ет 3ахвать|ваться непосредственно г!]доо-
бионтами. попадает в жабрьт рь:б. |1ри лря'ом сопр,'-
косновении с не:о гидробионть] севернь|х экосистем;!лгт
гионут сразу' !|ли процесс растяг]!вается на длительнь:й
пер].1од' т. е. постоят.]ное загРязпе!{ие ттефтью 

- 
это

отравлен]]е и да>ке ггтбель водной эт<ос:тстемь:.

€ледующий метод заключается в том, что обо;:<т<егтньтй и
спец1,!аль11о ::одготовле::нь:;! верм],|кул]1т,1 оже разбрасы-вается |1оводе. Фн обладает огромной способностьй ад_
сорбировать гтефть - в т:есколько раз больше собствегтной
ма-ссь!' впить|вает 95-98$ разлитой нефти' 8ермикулит
со0ирают' о0жигают (точ]|се, вь!>:<ига:от) :тсфть, и о:т спо-ва (ло |0-!2ра3) слу)(ит сор6е::томдл1 райи1о|: нефти.
9тот мстод занимает одно из первь|х мест: вь|годен эко_
номи'!ески и эколог|1'!ес!(и эффект1|вен.

0р2анцческце' в том ннсле бь!товьте, 3аёря3нштелц
рассматр1.1ваются обь:.тно :<ак сбрось;, поглощающие кис-
лород в водпо|! экосистеме. поэтому д'.1я о|1реде.!е}]ия
качества водь1 0че|{ь ва;кегт та;:ой показатель' ка;< б:то-
химическое потребление кисл(.)рода (Б|](), расходуемо-
го пр!| ок|]сле|'и]| органических вецеств в аэробнь:х ус-
ловиях. |]олная б::охими,:еская потребность в' кислороАе
(Бп|(""1".) определяется количеством кислорода, кото_
рое требуется для полного окисления углерода ]{ водо_
рода орга|{[ческих веществ Ао €32 п !{2Ф. 8 прат<тике
гидрохим!11]еск!1х и сан]{тарнь1х гтсследований обьт.лно
определя]от расход Ф27", на Б|]( нерез 5 суток после
взятия пробьт воды (Б!(ь). Резуль1атьг опрелеления
вьр_а}кают в мг Ф27д. €огласно санитарнь1м нормам,
Б|1(5 водь:, используемо[т для хозяйстЁенно-питЁевого
водоснаб:кегтэ:я, |{е дол)т(но превь|11]ать 3 мг Ф27,. Фбилие
гуминовь1х веществ в сочетанци с органикой бытового
происхо)1(дения обусловливает огромное количество ор-
гаг];тческих веществ в водоемах; в результате этого Б||1(ь
в }1|тх рав}|яется 30-60 :.: да>т<е 80 мг Ф27д. Бесспорпо,
та](ую воду нух<но о.гпщать!

8 водоемьт с бьттовьтми, )к]1вотг1оводческими и проттз_
водстве]{г]ь!ми стоками лоступает много п!ттательнь|х ве-
ществ: фосфора' азота' 1(ал!тя и др. температура сбрась1_
ваемь]х стоков обь:.:по вьтш:е таково[1 водоемов. все это -пштательнь]е вещества' и подогрев способствует об:тль_
}!ому |)азв!!т!]!о водорослей,':то нссвойствен||о водоемам
€евера' Фзеро |!ли река ::з бедного, олиготрофного во-
доема 

- 
о1]|'1 т||п!.|!]]|ь! для (евера _ превращается в эвт-

рофттое. Болорос./!;1 отм{'{Рают' разлагаются; на ок}]сле_
ние орган1.1ки идет боль:пое кол!{чество кислороАа. А:то
покрывается слоем орга||].тк{1' в воде образуется Аес!т:т1;тт
к].|слорода (2 мг|л тл мет:ьтпе), северпь1е гт.тдробг:онтьт в
этой среде г|{б|тут.

А4еталльс. Бо всех воднь|х системах содер)катся ме_
талль|' 1(оли1|ество их буАет растш.,[|,аг:гтьтх о взаимоде[т.
ств}|ях мсх<ду металлам|{ и т{еметаллам}т ттемпого. Ёа

Фсвоение €евера прт.т сл_або развитой транспортной
сет]] привело к тому' что б6льшая цасть рек зимой ис_
пользу]отся как автозимники; летом на них изобилует
речной и так на3ь1ваемь:й маломерньтй флот, пре>йде
всего моторнь]е лодки. |]оследствия круглогодичного ис-
поль3ования рек кат{ транспортньтх магт.тстралей - рез_
кое увеличение |'1х загрязцения пефтепродукта м].т.

1аким образом, рост добьтттт !тефттт л: а €евере' рас_
1пт.|репие площади осваиваемь1х территорий, с однот! сто.
ронь!, а с другой - уязвимость экос],тстем - все это де-
лает проблему борьбьт с нефтяньтм загрязнегтпем одно:!
из главнь|х, несмотря на ка:т<ущу!ося простоту (гте вьт-
брась:вать нефтспролуктьт - и но 6улет загрязнен:':я!).
Фна требует больтпих технолог!{чес!(их' организа](|'{о}!нь!х
и других усилий.

|]редло>кено несколько ппетодов борьбьт с нефтянь!ми
загрязнениями' Фпин из них заклто|тается в том' что по
воде разбрасьтватотся небольтпие пластиковьте поду!пки,
т(оторь1е впитьтвают значительную пасть разлитой :.тефти.
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основе отрывочнь1х матер11алов бь:ла составлена модель
распространения и поведен|.1я тяжель1х металлов в вод-
нь{х экосистемах €евера, 11склю!1ая ;'ке;;сзо. Резу;;ьтать;
обобщения ].! моделирования говоРят о топ1' что в реке
металль1 буАут отнесеньт и зафикс:'тровань1 от источнид(а
вь:бросов на расстояние около 00-100 1(м; в озере' в 1(о-
'!орое впадают реь!| ]! вытека!ог ]!з ||его, т' ё. в пРоточ-
ном озере,-на 40-50 км; в непроточном онп буАут со-
средоточен ь1 в р адпусе 11есколь](11х ](!.{"цоме']'ров' }(онце;:_
трац||я металлов 1|змепяе'гся от нескольк]!\ м]1л.п!!гРам-
мов в килограмме водь] у |1с:'оч}![тка вь]бРосов до деся_
тьтх до.т:ей м!1./|л!1грамма в 100-110 км в1|}1з !!о те|]сг|]'!1о

рек]1 и до той ):<е велртчинь! в прото!]ном озере в 40-
50 км от предприятия. !1ета.;т,т;ьт оседают !!а д|{е Рек
и озер; 1(онце}|трац!]я их в до||1|ь]х от.]]о)|(е}|!']'!х ре1(|1
и |]роточн0|'0 0зсРа ||змеяяе]'ся от де( я'] ь]х д0,]!е'] лР0це||_
та и сх0д!.1т }|а нет' т. е. дост1{гает пр1!Род|]ь|х фоновь]х
велинин (соть;е, ть1сячнь|е Ао.:ти процег:та), в 50-100 км
от источни1(а вьтбросов.

9становлена способность загрязн[те']ей увеличивать
концентраци]о на един!1цу веса )кивь1х орган||змов по ме_

ре прохо)!(ден|!я ло пищевой цепи. так, ло даннь|м а|(а-

]темика }4' Б. |1етря::ова-€околова (1984), концентрац!'я
АА1 от 4 м:.:л;:иардных Аолей в л;'ттре водь1, проходя |1о

цепи <(планктон - рачки - рь]бьт - бакланьт * человек)>'

увеличивается в 6600 раз па к[!лограмм веса. |1р;;мерно
то }{е самое про}1сходит с металлам}т.

Ёаибольшей способпостью к аккумуляци|{ металлов
обладатот органь1 и ткан:а рьтб и других гиАробиотттов,
находящ|{еся в не[1осредстве1|ном со.1ри коснове!'{и |'1 с во_

до}], - 
ко)ка, :т<абрьт, пештуя, п.|1ав|1|]1{|'1' а так)1{е )|{елудо]('

8оздет]ствие метал.,|ов на гттдроб;:ог;тьт достаточ||о вел|'1_

ко-от заболевагтий до ггтбе.::т': г: образоват;ия у!|астков

без>кизненньтх акваторий. |1ртт т;а'л:;'::;:т в воде 11ес](оль_

ких металлов (\1'_г' €п'+, со2+, 7п2Ё) !| пР!'! ко|| 
'(снтра-ции ка)кдого |]з них да)т(е !1ес1(олько меньгше рьтбохозяй_

ственной ::ормьт у рь:б (сиг. форель) воз}!|!кает по-

'.,'нокаменная бо;:езнь. 8бъясняется это 1'ем. что
названнь1е металль] пргт взаг:модействии дают эффект
суммаци11-синерг!!зма; !|х смесь намного болес токс::':на,
,ём *ожно было бь: прсдв]|деть при пРосгом сумм!!ро_
ва]{!|и их действття (йоисеенко, 1984) .

Больштим синерг|'1змом облада:от ц]!|1к, св]'|нец

и ртуть. |1оэтому, рассч!'ть|вая п])еле'!]'!]о д''пуст|!мь!е
вь'6рось' в водоемь!. чтобь: т;е прсвь|с!!1 ь п|!с]|с !ьно до-
,у-Ё,,*,," ко||це]!траци|! загРя3]!я]ощих вещсств, необ_
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ходнмо помнить о6 эффектах сипергизма 3агрязняю'
щих вецеств. 9становлено так)ке' цто прц поних{ении
кислорода в воде цинк' свинец' медь |{ одноатомные
фенольт проявляют повь|1:]ен1}ую токс|;!]ность к рь1-
бам (!,имия о:<ру;т<атошс1| средьт, 1982). [{ри прог-
}!о3ировании отрицательнь|х воздс[:стви:1: тяжелых
металлов на водць1ё экос|1стемьт унить:вают обьтнно
только г:рямь:е с6росьт сточнь|х воА предприятий.
Ёа саптом деле с}]туа1(]|'1 сл0)к11ее. Б окрестностях
[ромь!1]|ле|!нь|х прелприятиЁ:' 13[, работающих на
уг]1е' аэРотохноге|| нь1м путем-с до)кдями' снегом'
сух|-]м осах(де{]],1ем и3 воздуха - мо)кет вь|падать в сут-
ки до 10_15 кг металлов на 1 км2. 8 копе.:тцом счете
г|очти все эти металль1 ока3ыва1отся в вод]{ь|х экосис_
темах. .[!а:ке та часть металлов' которая задер)кивается
в торфянистом с']ое 1]о!1в (при сних<ении к11слотности
осадков до рЁ:4-4'5) ' 

вьтмь1вается из почв и то)ке по-
падает в воду.3а 7--8-месячньгй зимний период в снегу
моя{ет накапливаться до 3-4 т металлов на 1км'. |]о_
этому в ряде случаев во время тая}|ия снега ну'(но со-
кращать сбросьт, тат< как этот пер|'1од по массе загрязне_
н:тй, идущих в водг{ь|е экосистемы' мо)кно приравнивать
к та!( назь]ваемь1м залповь1м сбросам г!ромь]1]]леннь]х
преАпрттятий, которь1е случа!отся кра'!не редко-в ава_

риЁ.;ньтх ситуацт,тях._ 
Бсть и еще од!{а особеяность, котору1о необхо,!1ттмо

помг1]1ть пр1{ оРган11зации охрань| водоемов. [1ргг гтоступ_
.пени!.1 в водоем нескольк|{х за]'ряз!|я|ощ!|х ве1!]'еств с оди-
наковь]м л |1м !!т!.!ру|ощ||м !1о|(азате.|]ем вРед!{ос'|'!1 ]1 с уче-
том всех других пРимесей сумма с;т::сэ:цет;т:{! 1!онце}!'|'Ра_

ций ках<дого 1( соответствующим преде'1ь1!о ]\опус'|'!! !!1ь1!1

ко!1центрац||ям не дол)1(на превь1шать едиг{иць].
3то знач:.:т: чем больгпее кол|{чество загряз!|я1ощих

веществ сбрасьтвается в водоем, тем мень1].1е дол)кна
быть конце]|трац[я ка}1(дого и3 них.

тЁРм^льноц воздБйствив
||одогретьте водь1 тепловь1х и атомнь1х элект!остан-

ш:;{1 поо::зводят отспля!ощее возде'|ств]!е :: зимой, :: ле-

,'* ,, ,'ощ'д': от 10 до 20- 2о км' :: более. 3то неток-
с::чнь:Ё: в:;д загря3]|е]||!:;. Фбь:'пно вьпделяется до |]еть!Рех

зон теплового Ёозде1|ств:'тят (1(р:онков, А4.оттсес:т:<о' |1т<ов_

лев, 1985).
3она 1 - слльное тепловое возде!!ств;:е (А{">8', пло-

щадь 0,1-0,2 км2). 1емпературнь]!1 ре)|{пм отличается
от естественного и полность|о 3ав![с!1т 0т поступле}|!1я
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подогреть1х вод от Аэс или тэс. Ёа расстоягт:ти Ао 20-
50 м от сбросного ка1!ала подо1'ретая вода дост11гает дна
водоема.3атем она расте1(ается слоеш: 2-3,5 м по более
холоднь!м водам озера.

3она || -срелнее тепловое воздействие (^д:3-8''
площадь около 3-4 км2). Бертикальное температурпое
расслоен{.1е вь]ра)ке!|о с.т; абее гт ме:.тее устойпт.тво.

3от+а |[]-сла6ое тепловое воздействие (А1" от<оло
3" гг мег:ьтпе, п']ощадь 12-15 км').

Большая площадь-до 10 т<м2 рт более- не пол<рьь
вается льдом' эта акватория в зим1]ее врсмя обы.тно па_
рйт. [онньте отло}кения в зоне лодогрева то)ке име1от
более вьтсоку:о, чем в естественнь|х услов!1ях, температу_
ру-до 5-6" в первь1х двух зонах.

Аополнительное тепло' вносим0е в северньтй, о"ттг:гот-

рофньтй водоем, способствует (наряду с бт;огенньтмт,т ве-
ществами) его эвтрофирован}1|о: при подогреве водь]
активизируются бг:охг;м:тческт.те про|1ессь{' повь]шается
первичг]ая продукц!1я' возрастает 11нте]]с!.1вность фото-
синтеза' наблтодается общее увели.]е|]!{е массь! орга}!|{-
ческих веществ' особепно в зонах с1.|льного и умерен].{ого
теплового воздействпя (зоньт |' |1). ||остоянно повышен-
нь1е температурьт водьт гтет.тзбе>т(1]о ведут ]( |'терестрог|](е
экос|]стемь{. [!ре>т<де всего в водоеме создается новь1!!
биотоп с более п р оАо.;т;т<;,тте]! ь]{ ь] м вегетац1{о|||{ь1м пер11о-

дом. |1рел.:муш1ествен1]ое р азв!{тие по']уча1от в!.{дь|' тяго-
те|ощие 1( теплу' одт.1!1 сообщества смег|яются дРуг11ш1!{'

|!ргт прохо;кде]{и|| через охладитель]{у!о с|1стему
эле{(тростанц!|п з}1ачитсль!{ая 11асть зооплан1{тона тРав-
мируется, особенно ракообразнь1е, повреждаемость ].| х

дост]1гает 70оБ. |[о мере уда,]]е;{{.|я от места поступле-
ния подогретьтх вод просле)!(пвается увсл!.1че|!!!с в!!дового
разнообр азт;я ]! |(о'л!.1|] сства зо()п.|] :1]]кто!!а. !'{::ттбо;: ьгшее
зт{аче|{1|е биомасс:,т зообет:тоса отмечаст(:я в водоотвод-
ном канале гт вблизи его уст]'я-2-3 г/м2, в то время
как в 1{еотепляемой .:астрт- ме:тее 1 г/м'!' Б результате
воздейств!1я тепль1х вод про!]сходпт обедне!|ие в[]дового
состава. .[1'л я хололол:обивьтх (криоф::льнь:х) рьтб с тем-
пературнь!м порогом ]!е|)сста ::::>ке 4-7" тспловой уро-
вень вь|)1(|тва1!}|я равен 23,28р. к эт].тм в1]дам от||осятся
ряпу1пка, с{|г, |{алпм, снето|( ]] др. начало уг1!ете!|[|'| !'!х

!{аступает пР!{ температуре 18-20". Рьтба ста]|0в|]']'ся
беспокойной- и стремйтся уйт:т в зопьт с болсе ]||!3](о{|

температуро;1 водьт. } больтлт.тнства в]!дов тсмператур_
ньтй оптимум приблттх<ен к максимуму (леталь:тому по_

рогу). 9то зг!а.!11т' что да)](е !]езн ач | !тел ь|!ое превь!1]1е11]!е
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температурь] вь!ше опт].{мальной опасяо д'ля |1х )киз|||1.
Б водоемах €евера в результате сброса подогреть!х

вод температура водь1 редко превьт1пает оптимальнуто.
3то мох<ет слу.1|{ться л|]шь в пору нат.т6ольштего прогрева
вольт, в летнттй пер1тод, только в поверх|{остном слое
]' в рад{{усе от<оло 400 м от устья сброс:;ого канала.
Б водоеме отеплясмая акватор|{я зан|'!мает }{езначитель-
ну1о !]асть' поэтому рьтба мо>:<ет вь;брать для себя опт!{-
мальну|о зону температур 1| уйтп из опасн1'х у.|аст|{ов
в ра[.:оньг с бо,лее ]|!;зк!{м|{ температурами.

1епловое во3дсйствие в./|||яет на естестве!|ное воспро-
!,тзводство рьтб. Фбтцая !|срта д,пя вссх б::о;(еттозов 

-сАвпг фетто'погтт,тес:<ттх фаз;:а бс:лес ра]!]1ее в]]емя ]т уд-
л!{нег1!1е вегета11т.1о]{ного пе])].]()да в отепляемой аквато-
р|т!1, 1|то ведет к сме!|(е!;!]!о фаз >т<ттзнеттного цп:<ла,
ус|{ленному росту мо.!1од]т п бо.пее раннему созреванию
рьтб. .[ля мт:ог:тх рыб <<сигналом)> к осен}тему норесту
являотся пон!.]){ен|.]е темпсратурь{ водьт (для сигов, на-
пР|.тмер, до 4"). Ёо пон:тх<ение ].1з-за влиявпя тепль1х вод
ил1{ происходит со сдвигом в яесколько месяцев' ил|{
вовсе |{е наступает. ||ериолитеское распространение теп-
.11ого потока до нерестилищ с у)ке отлох(енной икрой на-

ру{пает услов|!я ее инкубации.
[ак:тм образом, совер1пенно четко определяется !!

!| зоно отршщательно2о тепловоео во3аействшя 
- 

зо|1а,
в которой нару1пается естественное воспроизводство рьтб.
€нача'па эт]{ |1ару!пен]{я на некотоРь|х реках проттсход1{-
лп не ка>т<дьтй год, потоп1 от!|{ участт'{лт{сь, прт{т1]'{мая с|{_

стематпческт.тй характер.
€лелует уч|тть1вать, что тепль1е водьт ус]{ливают тот(_

ст.тчное действис загрязняющих компоне|{тов: значитель-
но бьтстрее про].{сход!{т !']акоплен|{е в конечньтх звеньях
т0офическ|!х цепсЁт токсг:'тнь:х элеуентов: св|!нца. ртут]т'
;с)дтпя' цттнка' нттке'ля. 6бь:чно эти металльт бьтстро осе-
да1от в донньтх слоях, но увел]'1чение температурьт водьт

усил|твает |тх биологическу1о активпость. |[овьтптенная
скорость обменньтх процессов по3воляет им доль1тте 11ир-

култ]ровать ]] !{акап'|]!]ваться в телах г1'{дробионтов'" 
йзменент.тя пхт;гос|ауттт.т в зоне воздейств]'тя запо'11яр-

т:о[.: }(ольст<о:? А3€ 
-проттсхолт1,пи 

следуюш1т']м образом'
Б 1972 г. до т]а!!ала пуска А3[ в гу6е йоло':ттой озе0а
14мандРа, куда потом сталт'т сбрасьтвать подогРеть]е !,о-

дь1, !{ пр!{легатощт'1х акватор]'1ях встречал!'1сь почтт{ все
ппслстав]!те'1тт :т-т_тиоФаунь;: ](\'11)т(п. с]'г. голош' хар]!ус'

^]*т',,.. 
,,','., тт пр' Б 197]1 г. пос'тр пт'с'<л А3( сост::в

указаннь]х видов ец]е сохранялся.
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3 зо::е возде11ств11я тепль1х вод в губе ]!1олочной бь:-
ло орган|13овано <<Форелевое хозяйство>. Б спецшальньте
садки бь1ла запуще|]а молоАь форелт',т; ее кормят и
по дост].]}кении 300-500 г отлавливают на продах<у.
в 1975-1976 гг. в озере стала отлавливаться раду}кная
форель, попавгшая стода |'1з садков <<Форе.;:евого хозяй_
ства>.

Б 100-метрово|'| 3о||е с]|.,!ьного теплового воздействт'тя
(^л>8') с 1975 г' вст|)е!1а/111сь преимущественно с|'1ги

тт раАух<гха, форель. {,ариус, кум}ка 1'1 оку1{ь отлавл]'1ва_
лись у)(е только один|!чнь|м]| э!(3емплярами.

8'зоне умеренного теплового воздейств::я (^/':3 _
8") на расстояйии 100-400 м от устья канала до 1976 г.

:тхтиоф}уна бьтла прелставлена наибольп::тм кол|']чеством
в],|дов, пр]] этом з|та!{!1тельттьтй протцегтт составляли голь-

ць] ]{ кумх(а'_ 
Б йне слабого теплового воздей|ствия (А|"(3о) па

расстоян!.!{.1 400-1000 м от устья канала ихт11офауна до
]976 .. не мепялась по срав!]енито с 1972 г.

к 1979-1980 гг. во всей губе }1оло'тной сохран1'1л1'сь

только с],1г11 ]'] радух{ная форель' Б распределени!'1 этих
видов пРосле)к|'|вается закономерность во3растания их
ч!'слег{ност|1 по нап])ав,пег|и!о |{ устью канала' пршчем все

бо.;тьший процент в уловах на'1{1г]ает за1]|'|мать раду)кная
форель' Ф6тцая !!сРта |!змс]!ен!|я г::лробиоше:то вов пол

дойс'""ем термаль]'|ого фактора. как и в случас с влия'
н||ем 3агРяз!!ения. - 

сокращен!{е в||дового га]нооора]ия'

цЁнА з^гРязн[ния вод:
эколого-экономич€ский 

^сп[кт
[брасываемь;е по](огреть!е во'гцьт А3[ и 13€ велут

к се0ьез!|ь1м ]|'}мснс!'т||ям г!!дРоб'!оше!||'з!в, ухуд]]]1, ется

*^,"Ё''о водьт, :: г::бнет цен!|ая рь|ба' [[оэгому с0|1ось1

дол}кнь] испольэоваться для отопле1]1{я )](ил|'1щ' про|'1з'

;;;;;;;;'";;; 
";мещсттий' 

р азвит!1я тепл].'!ного хозя&тва'

ус1р';"',, вь1ростнь]х водоемов на ры6озаводах' |1'осле

"с,Бл,'о'','',,''сть'вш|'|е 
водь!, дополнительно охла)](ден_

нь!е в спец1{альнь1х водохранилищах и град]|р!]ях' могут
бь:ть снова пода!1ь| в технологтт':ескиЁ: !1||хл элскт|)остан-

ции. Бнедреттие замк||уть!х (оборотных) с]!с'|ем. !1;1* /\91-

и 13€:;с дештсво' [1о даннп'тм Ф' 8' [ка';:т<:;::а' /\' /\' |\а_

"."'', 
Ё.'з. к'.', (1981), стоиптость э||еРгет]]чес1(|]х

о6ъектов в связ': с расходам!| на охРану 0кРу)каюшеи

Ёр"й,'' "Б'р...'"т 
на'5-15%' Ро ущерб от загрязнения
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окру:кающей природной средь! превосходит затрать1 на
ее охрану.

[!о расне,;ам спец]|алисгов. Расход водь! на охлажде-
ние конденсаторов слелующппй:_ на 13€- 120 кг/к8т'ч,
на А3€ - 220 кг/к8т. п. 14сходя из этих да|'|нь|х, 

'!рп 
про_

гно3ируемом уровне потребления эн-ерг!1!1 _в^ 200^0^т' на

охла){(дение конденсатоР0в всех 136 и А3€ €[€Р по_

требуется е)|{егод}1о 7 м}:рл мз водьт. <<Фтсюда очевидпо-
что возмо)т(ности со3да||}|'| !]овь!х мощ]1ь|х '|3€ и А3[
с прямотоцпьтм водоснаб;т<е:т ттем в европе[тско1| части на-
тпей стратль: г!очт|{ }1счср[1а!|ь1. 1'{а ттовьтх мощнь!х элект-

ростагтциях буАут пргтменя:'ься в ос}|ов1|ом зам1(|{уть!е

]оборотньтс) системь! водос;паб;:;е:т::я !]']!! ('!|с'1ем|'! с гРа'
дир||ями> (там х<е. с. 120). }':::ть:вая легку|о р{]зру|шае-
й''-', э.'сй-'"' €евера, замьну:ое водос::абх<ен!|е дол-
х(но применяться на всех }|овь1х э./|ектростанц]'{ях этого

Рег|.|она.' |!ооблему качества водь| в пеРслективе нель]я ре-
тп::ть'разбаЁлен:пем сбросов чистой водо:1-ее не будет
хватаЁь да;ке в крупном регионе' |!рактгтка по]{азада'

что да)ке при хоро1!о работатоших о1!!1ст1{ь]х соору)!(ен]'1_

ях невозможно освободиться полностью от всех 3агряз_

няющих веществ. Фбъем сто'тгтых вод ех(егод}то увелич]'1_

вается; да)ке пР|| умснь]]]е|!!!и вь:брась:ваемьпх']тряз|:
ни[п в'прошенгт'!ом отношении кол|!чество |{х в аосолют_

ном весовом ис!!ислении буАет рас':и.
Фчртстл<а сточнь1х вод очень сло)|{на и трудоемка' она

вкл|очает в себя онгтстку с'го1{ов от тве|]дь]х п']!ава!оц]1х

ве1|1еств. извле||е!!ис !|ес!(а' оРган!!!!ес|(|!х взвс!!]е!]|!ь!х ве_

п|еств: след!!ощ::|| этап _ биолог]|']ес](ая о'!!!с')'к3 с !о1!_

й* ?'" (бйологические фильтрь:, поля филь':рашг:и'
аэоотенк|!':: т. д.). обеззарах<ива::::е (х''1ор]']рование'

о'6,'ро"а,''* и т. д'). .[.ах<е пр:: хорошо раоота]о1цих

'.,и"'й,,х 
сооружениях доводить воду до эко''!ог|1ческ]'1х

стандартов удается Редко'
Ё йе"'а{ пового освое1]ия обьтчпо очгтстных соору1ке-

ний бьтвает сна!1а]!а 11едостаточно' а имеющиеся в пер-

;;; ;;;" рзбога:ог ::сэг|'п!ектт:вно' |1очва в условиях
,Ё,,'/! '"р.''''! !]е о!(п!]льтров'''"' ' !: 9']ч::]^::
1у. =''ря',!'"юш!|с 

ве]11сства концентриру!отся в ]!е('к|)']]ь-

*1,* л"Ё''ка* сант!|метР0в от поверхност!! почв!'| ||а мег1-

н; ;;;й;р;;*'!'Б"] м''р";:ство полей с}т::льтр:ш';:: на

[евеое невозмо>кяо."."#1эт1 !. б,''' отме|1ено: <<.'.почти во всех реках
кр{ине!о' севера. на которь!х располо'(ечьт населенны'е

,}й',,, у'*','',вается ](ол!]']ес !во пРомь]!1!'1еннь1х ]| оь|_
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товь!х отходов. |', в |]астност!|. рас.]е.г фекаль]!ос загря3-
!!ение> (](р|0|]!(ов. !973, с. 52,1' ! [о:об;п::я (']! !у'!]!!)] 0; \|е-
чалась и по3днее.

.(омиссля Ан сссР по разработкс ;;роблепт охраньт
природнь1х вод пришла к вь1воду о 1!ево3 м о)1( |1ос'г1,1 пол_
ного реше,1ия проблемь:3ащ]!гь! пР]!р0дн!'х вод от сго-
ков разл']ч!!ого про11схо)!(дсн!.|я 11 состава путем 1|н1.е|{-
с;:ф:п:;ац;::; !] |)3,зв!]т|!я с]|стем'!!!!!ст]!],]\ (о('1)у)(сн']!|.
вь|ход !|з э]ого п0ло)!(сния 

- 
в з,, м](!|уть'} водо(,бо|)ота\,

безотход;;о;? ].1л!{ малоотходной технолог1|и (Буя:товст<ая,
1982;,[{аскорин, 1982; |{етрянов_€околов, |984). |1роцес_
сь]' определяющие качество водь| и самооч].1щен!.|е за-
гРязненнь!\ водоецов' |(а]( бь!ло сказано вь!ше, ]!ме]о1
биологи.1еску|о пРлроду' 1]то раньшс ] |едоо1\ен [' в а,/|0сь
специалистами.

1,1сследовап;тя сотРудн1!ков,11 абораторт:;; охр ань1 |]рп-
родь| кольского ф:.тлиала Ан сссР подтвеРд].!л!.| этот
вь1вод_в водоемь| даже }1аль1е сбРось1 загрязняющ!!х
веществ недопустимь1' тем более в ра}]о!.1ах €евера. ( та_
ким }ке вь]водам пр1]1пли учень]е инст!1тута о3ероведе-
ния А}1 €€6Р, изучая ладо)кск0е озеро' а так}ке уцень]е
,г1имнологического инст]тута па примере озера Байкал,
несмотря на то' 1{то в это озеро впадает 336 рек' 1|есу-
щих ч].|сту]о, обогагт1еннуто кислородом воду. вода в про-
цессе использоваг]ия дол)1(г|а оч!|щаться два)|(дь1: пр!.1

сбросе в водоем [ заборе ттз него для потреблен;.тя. 1( со-
)калени]о' желая сэконом1.1ть на строительстве оч}1стнь1х
соору>т<ений ил|! полат'аясь на пР!1роднь1е процессь1, сто!т-
нь]е водь| }1ередко недостаточ1'о !,тл|.1 вовсе |]е от|]{ща1от.
Б этой с;лтуаци!: |!е полут]ается дах<е грубого эконом!1-
ческого <<вь!]]грь|]па>' та1( 1(ак дополн'1тель]129| Фч].!ёт1{2
природ!{ь1х вод, ]1дущ]|х на потрсбле]!{|е, <<с1,едает>> эко-
номию т{а оч!{стнь1х сооРуя(енпях. 3т<олого-э:<оттомт:чес-
кий ушерб в этом случае 11есомне|{е!': ]]еоч||ще|!|1а'! !]0да'
гибель гиАробионтов' !1 пре)кде всего 1{е!!нь{х рьтб €еве-
ра. ( со:калегтию, да:т(е некоторь]е 1|аучные сотрудппк]{
поддер)кива1от хозяЁ;ственттиков в их нех{елан]{1! стро}1т],

для севернь1х городов оч1тстньте соору)1(е]{ия' более того,
<<научно> обосновьтвают это не)1{елание, как это случ|]_
лось. напР!|мер. в,&1урманско. где хозяйстве::::!!](!! гс!!!!!-
ли, что всевозр аста]ощее 1(олт']цество сто(|!]ь]х вод гоРода
буАет разбавле|'|о и о11}1щено в естествен|!ь!х ус.пов!|ях.
,[|остатонно бьтло ттзу.т:'тть соответству{ощ||е ма']'ерпаль!'
.ттобь: увттдеть, что т.1 к момег{ту обсу;т<денг:я этого воп-

роса-в пачале 80-х годов_ качество водь| ве соответ-
ствовало необходимьтм стандартам' }величеттт'те стот<ов

74

(которь;е не собттрал;:сь онт.тщать) от растущего города
давало од|1озг{ап::ьт{; прогноз о будущем качестве вод.
|1римерно та1(ая )ке ситуац|1я складь{вается и в некото-
рь!х дРуг11х гороАах €евера.

|!одспетьт г1о1{азь1ва|о'г, .]то 1{епРевь1шение предельно
допустпмь1х т<онцентр ат1;.: 1| (|1А() даст ошутт.тмьтй эко-
т*ом:':.;сскит] эфс!ект. 3атратьт т:а соб:ттодение [|А( одгто-
го вещества окупа!отся за 2 года (|!утинцев, 1981). 3а-
трать! на внедрен].1е замкнутог0 оборотного водоснаб)ке-
]{ия окупа1отся доль111е, !.|о эколого-экономический
:л социальньт{1 эффект от этого меро|тРиятия нево3можно
переоце}|ить.

8ведентае заш1к}.]уть!х водооборотов должно сочетать-
ся с )|{ест1([]м|1 мероприят{]ям!.т [1о очистке дь]мовь]х вь1-
бРосов от газов ;{ 11ь1ли, та:< кат< больгпая часть эт!1х 3а-
грязнен:{й ока3ь1вается в водоемах.



глАвА у
сЁвЁРнь[Ё л!с^

за. Б{{ологическ1]й круговорот м!{нераль||ь]х 3о']0}18|11Фв

оказь]вается пр1{блцх{а|ощимся к замкнутому ц!{клу.
11оэтому ,)1. (. ||оздняков (1983' с. 74) Аелает вывол:
<<1,1мепно меРзлоте обязаньт своим существован1!ем леса
там' гдс по общеклт.т м атг1ч ест(;'] \'1, ре3ко |{онт|{не11тальпь!м

ус"чов|;ям надле)(ало бьтть холодг:ьтм по"цупусть1ням>).' 
Аолгое время с1]!ттал!'1' '|то самь1й северный упастот<

леса па зем;е _ лес!|ой остров Арь:-А4ас в долг:т'те Ёо-
во{1, в]]3-1а]о!ш0й с ':]па-1а в хата!]гу (1:ол::::а. 1937; 1::'
хо}'11{ров, 1962 т: лр'). Фдттако в результате ]{зучен!'{я каРт'
а так)ке [!сследован||г! на местност1'!' которь]е !1ровод1{-

л1.1сь летом 1970 г., было уста]{ов,'|ет1о' 11то, во-пеРвь!х'
коорд!|]!ать] А рьп-.\7\аса оп 1'еле.':е:: ь:,г1' Б' _[по.': 

;пной ( 1 937)
неправ]|льно (нто вполне обьясн!|мо' ес,]!!! у!!есгь ка']ест_
во т<рупномасштта бнь1х карт соро|{алетне[{ давност|'т' со-
ставляемь|х без топогр афгтпес1(1!х съемо!( |! пр]1ме1|ен1{я

а?;),,(1'отосъе}|!(!|). 3гот неболь:||о1! .1есног1 осг|)овок !|а'
х,,]::тся п::п::ут на ]0 :о>т;нее у:;азанно|] [:о.'т:пной ш;тро-
ть!, т. е. на 72' 27-28' с. ттт. А во-вторь1х, самь|е север-
|{ь1е п1асс|!вь| (а тте отАе'-тьнь:е лес]1ь1е остров1(!{) л!{ствен_
}!]1!|]!ь]х лесов |1аходятся гпе т:а !{ово{!, а тта,/|ут<уттст<оЁ:

(правы;! прттто:< !,атангг:). €плошньте масс]!вы ред-
йосто!1 нь]х лесов доходят здесь до 72ю34'. Аа про-
'гивополо)[(ном. ссверном бере: у .[укунской встрепаются
только о'1лсльнь!е']]!!ственн]!|!]!ь]е кугт!1нь|. дальше на

севеР прост!|Рается безлесная:унпра' Ёо ло пр"во'му бе-

рсгу х;танг|{. севегнес устья ,т!уку::скоЁл у 72"34' с' пг'

встгс']а!огсл !(}'г'1!|]|ь] ' ! ] | с'1 п п ] ! ] ! | | ] ! |'! ' !з угс!\о!]' 0!|и пР!{_

уроче!]ьт о6ь!чно !( !)ас|].|!с!!с!]!]ь]м, хо!|ошо д||е!!|]рова]|]|ь!м

у,ас'''" коРенного берега. €амьтЁт северньй 
^ 
у':'асток

с лиственн"чньтми курт!|нами бь:л отмечен на72"40'с'лп'
Фн находтттся примерно в 16 км на северо северо-запад
от самого северттого'тта 3смле .лес::ого масс::ва на '[[у-
кунской (рттс. 16, 17).
" Фтдел!ньте кусты ольхтт кустарнт':ковой (А!поз!ег

[гц!!созпз\ !|лут е1це север!]се л!!стве}!1!!!!!н].!х курт|т1],

*"""'.' ,," до^.,п, ло пос" Ёово-Рь:бного. €амая север-
нля курт!|!|а 6ьт.т:а вст1те':етта мно]] на правом берегу-{,а-
танг!! на 72"48' с' п. А::эметр кургинь! около б-/ м'
вь1сота кустов 0,5-1,2 м.8 долт'тне 9леттет<а о!!а почтг|

достигает 73" с. гп. под за:т\итой крях<а !1с;<аттовст<ого'

€амьте северньте стла1|!|ков!']е форм:': ;:::ствс:пп]!]|'| дауР-
ской встре';зтотся в до'']]!!|с р' |1,,п:::;:!! тта 72"50' с' :т:'

лвс^ нА ввчной мвРзлотЁ

йз обгцей площад[| лссов [осуларственного ':сс!|ого
фонла (€€Р (!230 млн па) пр:гмерно 860.м;пн га (около
?0'/'1 располо'<еньт гта вечт:о{: мерзлоте. Ёа залессннуло
терр;т6р!{ю' в 1(отору|о не вклю.1ень1 болота, озера, рс-
к::, скаль::ь:е повеРхност]1 и т. л.. пР!|ходится_480 чл]! га -
э:о 60% от покрь:той лссом терР!|тоР::и €€[Р ([озд::я-
ков_ 1983)' 3апасьт дпсвес:пнь! !!а этой колоссальнои тер_

,,'',,', ,*"*,"^'. 1Ёк, на 1га в ельниках }4урманской
.,б''!',' ,р,'*'лится 45-55 м3' в лиственгтичнь|х лесах
€иб::ри - !00_106, в лесах Архангельской ' области
(юх<нее терр::тории с ве!]номерзл ь]м,. грунтами) -.120-
!5о ',. э.?''леса в возоасте 120-150 лет, среА:т:тй л:па-

метр деревьев 20-22 см'
при.!иньт малого пр]''роста лесов на €евере-корот_

кое холодное лето. вечная мерзлота и |'!]!зк!|е темлеРату-
пь1_ а в условиях континснтального кл|!мата с!|оиР]т'

!_Б-'о"","'-''' в !кут:гтг !| зап3д!!оЁ{ частг: '&1агаданской
о6л астт;, 

- 
м алое коли!1ество осадков' (ак нтт страт*но

на первьтй взгляд, но в условиях конт]'тг]ентального кли-

мата леса могут существовать только благодаря венной

меозлоте' Фсадков'за го_] вь!падает около 190 му' из ко-

!'Ёй.* ,' май-сентябрь !1р!!ход!!тся 140мм' 3то столько

>кЁ. сколько за лето !]олу']ает |[рг::<асп::йская н!!змен-

;;;'"'''Ё;;;";;м 
'1' 

к. п1эздня:<ова (1983)' око:о 20 мм

влаги задер)кивается кронами деревьев' оседает на кус-

тапниках. травах, откуда эта влага испаряется и до поч'

.|{"е д'*о{'''. й тол!ко около ]20 мм попадает в почву'

э'' *'''' количество водь1 становится почвенной вла-

гой, которая расходуется на тРанс[!!'1рац{'1ю Растент1]{'

"йу'рй,'.{,"',!'й 
сток' испарен]'|е с поверхност' :::'^ч

б,{а|,. ,роил" всю почву.-пост!!гает мерзлого водоупоРа

й-'й" ,р'"',,"'"'-" глубже_ в о!!сн|' в'1а)|{|!|'!е годь]

, 
",л'|0,'о'ном 

слое [(3|]'л|!0а',!00]: у|]ого водь] для

""']'" ,Ё,"","ого стока. Б обь:чнь:е )|(е гопь] этот сток
;:; ;!:";;;;;;Ё'Ё'. й'"'''у дл я л !!стве|! !!||'| !тттков 

-€и_-
ЁйБ] " 

*',.","нтал ьнь]м к'''ит{атом свойстветт с'_таоыи

;;;;. "р;;;;;;" 
"ых 

соединений за предель| б:тогеоцено_

7в

77



Рис' 17. проф]1ль по п!сридиа|{у Арь:_|{аса:
., - лиственнлцлое Рсдколесье на лсвом бсрсгу хата||гп; 2_псрсходпая по-

"о.а 
о! |]о-ьол{.!я к ]у]!д|.с с ку|'.!|г!!ь!\ !! ст.!'! 

'!ковь!\ '!,''1,\'1 _ б. ]лсс!!!!е учас!(и !}п!г (!о.' во_л!!ша.!||и!1о1|'-' плп]!!'.],!с
п т. п.)| 4-!1среход] тувдрь! к рсдколесь'о с гослодством с1л.
п!]ковь'х и куРти!!нь|х форя лпствсп!||ць|; 5_лесно1! остро! !!. лравом бсрсгуновов |72'2з' с' 1д.); 6_прярусловая часть ново'1! а: листвсйнпчнь:е 1<ур1
!и||ь| н.. '1г.чип)счь]х учас'ь)\ левого бе:'"г' ,'''''.8_ззаболо1!.нпь!с уч:(г_
^ ! го!!м!! п 1сррзсь!: 9 . ко|енно;| левь!{] ос|.с[ ноРо!|

относит€льнов и АБсол!отнов БЁзлвсьв
тундРовой зонь!

{ля роста {.1 разв].|т!.]я деревьсв п круп|!ь!х ]!устаР-
яикоь в субаркт1.1ке ну}(но 30-35 дне;] в году |{а вв]]о-
пейском €евере (лля березьт пзвттлгтсто|], ел!{ с1!б[рско'},
рябинь] гладковато||) ;: 25-30 дг|ей |!а Аз|1атском €еве_
Ре (для листве]!!]]|ць| с|!б]!рсхо,] и дауРской. ольх!| кус-
тарн].1ковой). 8слтт в течен!те этого вре}1ен]{ температура
во3духа (точнее' да)](е надземноЁ| части растений) пре_
вь1шает 10-111о несколько часов' то названнь]е Расте!!!1'1
могут в таких услов!]ях }т({1ть ]'1 размно)](аться. указа|{_
ное количество тепль|х дней отме1]ается на территор|]ях,

Располага!ощ|!хся 3на||!!тель!|о ссвеР!!ос ле;|с!в!]тсль]!о|]
гран1!цьт лесотундровь]х ред{(о.пес|1|1. [[!ттрт:тта этого про-
странства-от де!]ств1.]тель!|ь{х север}!ьтх гра|1иц лесо-
тундровь]х редколесий до !{х возмох(нь1х тепловь1х пре-

7в

](е'!0в - ьо.']еблстся в 1)аз!!ь|х секто|'ах севера от н(,_
с|(оль!(|]х дссят1(ов до 250_300 км. 1'ем]!ера|ура !]0чвь|
этой полось1 на многих участках (но не везде)'то;ке до_пускает рост 1{ разв1.1тие деревьев 11 |{руп1{ь1х кустарни_
ков; температура почвь! в летнее время на ряде участ-ков да)ке вь]1]1е' 1]ем в лесотундре гт северно:".: та[;ге.

|Ф;т<тту:о безлест]у1о полосу ту11дрь{' гдс |1ме|отся теп-
ловь1е ус.пов|[я д.]|я роста !.] разв!1т!.1я деРевьев' г|о отсут_
ству!от их сообщества 11а пла!(орах (ист<люпая едгтн!тн-
нь]е дсрсвья ]| редк!,е !!3ол!|]'ованнь|е "|]ес!!ь!е остРовки),
предло)кено !]а{ь]вать л о,,|! 0со й о г н оси те'1 ь1!ого
безлесья тундрь!. А4т:г*:тм альт;о т:еобход:тму:о для
}к|.1зни деревьев температуру мо)!(но представить в в!!де
т|аклонной лин::и (рис. 18). 6евернее (:: вьтшпе. если Ре|]ьидет о горах) этоЁ| гран!]ць! деревья в открь]тои гру!|те
не могут расти' так ка1( тепла недостаточно. 3тот пояс
предлох(е|1о назь1вать полосоЁ: абсолютного без_
лесья тундр ы (Рис. 18).

Ба>кнь:м представляется вопрос о разгран|1чении по_
лос относительного и абсол]отного бе3лесья тундрь].

Ёа !(ольском €евере да>ке в самь1х суровйх е1о райо_||ах среднее количество тепль|х дней с дневной темпеоа-
турой 10" и вь!ше равняется 70-80, т- е. в 2-2,5 рАза
ооль11]е м|1нимально необход!,мого количества тепль!х
дней, нух<нь;х для вегетации. 3то знанит' что дах{е в пе-
риодь| похолоданий будет обеспечен нсобходимьтй мт:нт.;-
мум тепль]х дне:] для прохо)!(де}11!я вегетац!и деревьев
п крупнь1х кустарпи1{ов. 3тот вьтвод' осповагт::ь:|! йа (;е-
нолог]].1еск}{х, м!1кроклимат]]ческ!{х и других г:аб,п:одст:и-
ях' а так}ке на а|{ал!]зе кл].тматических материалов (кл;:-
мат].]ческ[1е атласьт' справо(1н]]ки, дан[ть]е метеос'].а]{ц{{й),
подтвер'(дается существованием березовь1х рощиц' лес-
нь|х островков' !|мс!ощихся в ту::лровой зо::е }(ольс:<ого(,евера,. все это свидетельствует о том, что тундРовая
зо:та (ольс:<ого €евсра (соотвстствующа я ю)(!|ь]м |(ус-
тар!|||!(овь!м ту1|др3м) шириной от 30 до 70-80:;и пол-
пость|о располо'(е]1а в полосе относ!ттельного безлесья
ту!{дрьт, площадь се 37-40 тьтс. км2.

Ёа 8осточно-Ё вротае !!ст;ом €евере де!\ствь1тсль]{ьте
гРаниць1 лесоту}!дровь1х рсдколесий отдалень] от сво]{х
возмох(нь]х тепловь1х преде.}1ов на 150-200 :см. 3тот
тепловой предел проходит по _севеРной гРан!||(е кустар_
никовь!х-ерниковь!х тундр' ссвеР!|3я гРан|!ца полось!
относительного безлесья гтроведена там' где да)ке в хо.
лодт{ь1е летние месяцьт колпчсс1.во дпе11 с температуро[.|
1Р и вьтше не ме}1ее 35-40.
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1'ранпца ме;'1{ду п0лосам]1 относ||';'сльного п а6сол;о'г-
нопо бсзлесья проход]!т север!]ее срелне[: ::юльской :пзо-
термь: 10".3десь г:асч:тть:вается до 56-60 тепль:х д:;ег1:.
111;,трина полось1 относ1!тельт:ого безлесья: :<олеб.::етсят от
100 до 150 км.

теоретически определенная север1]ая гран]1ца полось|
отг]осительного безлесья совпадает с леснь1ми остРовка-
п1и и_] е.'||| сиб::рс:<ой ;: 6ерсзь: ::звт:л::стоЁ. на\одяш|!м!1-
ся в восточт';оевропе,]ск|!х ту]{драх, да.|1еко от северпоЁ:
|'рат|]|ць] лесотупдровь1х редко.::естт|т' ||лощадь по.ттосьт

от;лос::те.ттьного безлесья составляст |]Р{.1меР1то 90 тьтс. :<м2.

.[1ля берсзьт кустарп:;тковой ]1у)](!{о такое }(е кол11чест-
во тег|ль1х дпе]1, что и для берез пушистой, бородав_
чатой, 1.]звилистой. Ёо кустарниковая береза рас[1оло){е-
]!а в пр1|земном слое, где в д|{ев;']ое время летом обь;нно
теплее, чем в верхн|1х слоях' Фбобщая результать1 !{с_

следованнй, мох{но утверх{дать, что Реаль}]ая северная
гран!1ца ер1{{.1ковь1х тундр проходит там, где да)(е в пе_

Р11одь] похолоданп1! в приземпом с':;ое т;меется ;:еобхо-
дртмьт1! для рос'га п развит|'тя т<арлттт<ово{т березьт мпгттт-

мум тепль|х дней - 25-30.
!! 3а тта0 но-€ цбн рс !(Ф1! р('-ноне 6свера ле!!ствг:':сль-

||ь]е гра}]|]ць1 лесотундровь]х редколесттй проходят на
200-250 км ю)}(нее своих возмо)(нь]х тепловьтх преде-
лов. Фни примерно совпада!от с север1]ой гран]!цей кус-
тарн|'!ковьтх тундр. }нгттьтвая похолодан]'1я, север]{ая гра-
|!1!ца т!олось1 от|{ос!|тель!|ого безлесья ту1{дРь] пРоведена
так }ке, как т.т в Босто,т:;о-8вропе1!ском сск'горе €евера,
::а 50-100 км !о)!(]|ее Р|с!]ет]|!,1х продслов :: северг:ой
гран!|!].ь] кус'1 арниковь!х ту:тлр. 1епль:х д:;ей с д::сп:п;ой
температурой 10' и вь:ше да)](е в холод!|ь!е пеРиодь| до
35-40 в год. 3та граница на |{мале проходит ]1есколь-
ко севернее озер 9рро-1о, т. е. на 1п!!роте примерно 69'.
|{олевьтм:т наблюдентлями установлено' что на плахорах
нередко встречаются заросл].1 ольхи кустарниковои' для
роста и развития которой ну)кно столько }ке тепла и та'
кой ;ке вегетац!.]оннь1й период, как и для лиственн{тць1
сибирс:<ой. |1о северной границе полосьт относительного
безлесья встре'|аются (]{ли встречал]|сь в недавнем
про11]лом, но бьтли вьтрубленьт) курти!|ь| л]'1стве!1!]|{ць]

сйбирской. Б самой полосе относительного без.песья на
!мале лесных островков |{3 лиственниць1 сг:бт':рской Ао-
вольно много. 1азовский полуостров |]ссь вход1{т в по-
лосу относительного безлесья. Ёа |ь:,(агте, в западном
1аймьтре' где северную гран!1цу лесоту!тдРовьтх редколе_
сий образует лиственница сгтбирская, по.]|оса относитель-
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ного 6езлесья тундрь| устанавливалась та|( ,!(с' как и на
яма']]е. т. е' по самь|м север!.|ь!м мсс.!0!!!\0/!(де!|!!'!м на
плакорах це}{о3ов цз ольхи кустарниковоЁ: тт лиственнич_
нь|х курт|!н и.!|{ леснь!х остров!(ов' совпадающим с 35-
40 теллым:т дням!] (тсмперат}Ра днсм п;рсвь::шает 10).
1'лощадь лолось| отн ос1{'] ел ьного бе3лесья тун]||)!,| на
3алад::о-€::бирском €евсре пр!|ме|)но 1]0 ть1с. 1м2.Б € рс0 нс-€т:6нрс:;о'п 

'рсеаонс 
€ссера дсйствитсл:,::ьпс

гран]{цы лесотундРовь!х редколесий <<отста|от> от сво!1х
возмо)!(нь!х тепловь!х пределов от ]30 хм по 94" в. д. до30 км в низовьях -\атанги, где находятся самь1е севср-
}ть!е на планете массивь1 

'|].|ственничнь]х 
лесов

(7234' с.:п.). (ак и в друг]{х рассмотреннь1х вь111]е сек-
тоРах' тепловь1е предельт совпадают здесь с севеРтло1!
гран].тцей кустарн].1ково-ерниковь!х тундр. северная 

_гра-

ница полось1 относительного безлесья проведена там'
где число днег! с дневно:! температуро::: 10' и вьтше до_
ход}!т до 35-40, т. е. 1;меется нео6ходимьтй м[нимум
тепла' ну)кного для роста и ра3вития лиственниц сибир-
ской и даурс]{ой. |]лощадь полось1 от1{осительного беъ-
лесья тупдрь1 90*100 тьтс. км2.

^ Б Босточно-€нбтцэсколо п !,альневостопном ре2шонах
€евера лолоса отпос{.1те'льт!ого безлесья тундрь| установ_
лена в соответств1]{.{ с темц )1(е поло)ке|{иям|'1, .|то
и в других секторах. ||лощадь ее в 3осто,пно_€::б п:рском
секторе Равна 60 70 ть:с. :<м', в {ал ь::евосто';;!о м _
около 35 тьтс. км2.

Б полосе отт{ос}1тельного безлесья встреча!отся лес-
|{ь|е островкт.]. Ёа 1ат?мь:ре заросл1л древовртдг:ой ттвьт
мохнато;] ||аходятся за 75-й лараллелью, в 250 км се-
вернее границь! полось1 отт{ос]ттсль1]ого безлесья.
!} .[,альг:евостопг:ом сектоРс в верховьях Р. теле|(а|!,
в бассей:те Амгуэи:':' Растст ||о'3с!|||евал (€!созсп!о аг[т:-
![|о!|а (Ра||') А 3по ) роп:гп. Располо>кс]!а о!!а пр|!ме|)]!о
на 178'в. д. тт 6745' с. 1п'' т. е' в глубттне нукотс(о11 туп_
лрьт, в 300-500 

'(м 
на северо_восток от лиственн}|.{нь1х

редколесий.
Ёаличт.:е чозе[тии' тополя, березьт (аяндера, ольхтт

кустарт|иковой в долттпах рек .[1,альневостошного €евера
говорит о том' что почти во всех безлесньтх речньтх до_
линах' т(оторьте обычно укрь]ть] от ветров' м1|ого участ-
ков с благопр;тяттть|м для роста и ра3в|.|т|]я деРсвьев
микроклиматом.

Фбгцая площадь
ту|.тдрь| в прсдел ах
т< 450 тьтс.;<пц2_
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полосьт от|1ос1{тельт]|ого безлесья
€оветст<ого €отоза п рт.: бл тт>т<а етс я

йт:огочислегтньте пР].1ч!{нь], вь|двигающиеся для объ-
ясглент.тя бсзлесья тундрь1'- 3].]мнее иссушен1{е деревьев'
!{едостаток семян' (<агрессивность> мхов' заболачивание
!1 т. д. - 

могут относ1.]ться к полосе отностательного без-
.:тесья. 11ртан:.:на абсолютного безлесья тундрь] одна-
недостаток тепла для роста }| Развития деревьев.

|]олоса относительного безлесья тундрь1-это по-
тенцг{альная лесотундра' т. е. огромное пространство
(450 тьтс. км') лля агролесомелиор атив}|ьтх работ. |1оло_
са абсолютттого безлесья тундрь1 совпадает с подзонамт1
аркти||ес|(||х. т]|п]|1!!|ь|х л::шайг:иково-моховь|х |! кустар_
ничково_моховьтх тундр' а так)ке 3ахватьтвает северную
часть кустарниковь|х тундр.

Распространенное мнен|]е о том' что северная грани-
ца лесов проходит по 10-градусной гттольско*] и3отерме'
1]е соотвстствует действт.:тельттости. да)ке севеР|;ая гра-
н1]ца лесотундрь! ].т редколес|]!] (а не лесов) проход!|:
тта большеЁ: .т астт.т Бвраз:.:т.т на 100-250 т<м тох<нее это[.;
|1зотермь1' ].1 только в о']'дель1{ь!х местах на небольгпт.тх

участках ред]{олесья приблтт:катотся вплот||ую и да)1<е
заход'1т север{]ее ее.

(ат< >т<е образовалась полоса от}{осительного безлесья
тундрь1?

|{рпрост деревьев у севёрнь]х границ редколесгтй на-
столько мал' что здесь невозмох(но применен].]е глав}!ого
поло)кения об использоватти;.т б;.тологичес:<их ресурсов:
т.тзъятие биомассь] в пределах годового прг:роста. 3Аесь
мо)кно <<изьтмать> около 1-2 кг ветвей с 1 га в течен:те
года. йспользова}1ие }ке деревьев на топливо, изготовле-
н1{е нарт' чуп{ов и т. д. у поляр!!ь1х гра|]!-1ц всегда превь|-
1пало их прпрост. Ёачалось это несколько тьтсячелстий
назад' когда сюда стали проникать неолитические пле-
мена охотн|1ков' а затем и оленеводов. Фгромньтй врел,
лесам у их пределов всегда причинялт{ по)т{арьт. это и
привело к п]танетарно}иу феномену - обр азованию поло-
сь] от}1ос!.]тель]того безлесья в севеР|{ом полушаР1.{и' ко-
торая состав.'|яет |1р}1мер1|о 1 млп км9 (советский €е-
вер-450, север €каг:Аинавск|{х стран- 10-12; 1Фх<ная
[ренлаттдття - 2-3; Аляска - 50, север канадь1- 300-
500 тьтс. т<м!). Б горах умерен!]ого пояса верт1.{кальнь!е
полосьт относительного безлесья распространст:ьт на 40-
60 тьтс. км2.

Б пос'педнее врсмя рост без,песпьтх участт(ов и отсту-
пан1]е границ лесов на юг резт{о увелич{.тл!]сь: лесотун-
дра превращается в безлесгтуто тундроподобпу1о терРито-
рию' а северная тайга-в лесоту|{дру, где происходит
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Рис. 19. так образустся по.поса отпоситсльяого бсзлссья тундрь|.
Быру6ка .::ссов |!а с|(лоне озера в ссвер!ой тайге 1(о.пьст<ого €с-
вера пропзведепа в 40-х года,\

.1ередован!.!е обсз"||есе|1!!ь{х ]| ,!сс!!ь!,\ уцаст1(ов. 8 лесо_
тундре ].| север|{о]:! та}:|ге е)|(ег0дно вь]Руба}отся ть1сячи
гектаров лесов под газо- ]{ нефтепроводь1' лини[1 элект_
ропередачи' дорог].]' п./|ощадк1.| для сотен компрессор|{ь]х
ста}|ций, рабочих посел1{ов, буровьтх уста1|овок п т. д.
8ьтрубленньте деревья за!]астую не ].|спользу|отся, хотя
это вполне возможно, а древес].|]1а в ра!'1онь| новострое1(
завозится 1{з юх(нь1х районов*. Фбез.п ест.т в ангт е 8вразт.тй_
ского севера ]{дет со с!{оростьто 2500-3000 км2 в год
(рис. 19).

Ёа всей террттторпп |(ра1!него €свера (:те толь](о у се_
вернь|х границ лесов) е>ттегоАгто вьтрубается 25 тьтс. км2
деревьев и кустар}1пк0в (А,дРе"", 1982). йногие города
и поселки €евера, ранее располо)кеннь]е в лесотундре
и тайге, сейчас ттаходятся в полосе относ:.ттельного без-
лесья тундрь1 (3аполярньт[т, !]тткель, Ат*адьтрь и др.).
Б этгтх горолах проводится успе11|ное озеленение. Б }4ур-
манске создан специальтть{й лесхоз по восстановлению
лесов в его окрестностях. |1оэтому ш|!Ро](о распРостра-
ненноо мне|1т.1е, что !о)кная гра!|ица лесо;з (тормлтруется
не только ]] г|е сто'пько г1од влия|!пем т(л!{м:1та, сколь1(о

6{

* см': социалистцческая индустрия. 1982.8 се|1т.

в пезультате деятельност!! человека. а северная-только
п6д йоздеЁтствием клип:ата*. т]е верно. €еверная грани'
ца лесов не в мепьтпей степент{, чем то)кная, сформт'|ро_

вана и продолжает формироваться под влиянт{ем чело-
века'

пРитундРовь|Ё зАщитнь!€ лЁсА

.[1ля прелотвратшени я отступа ни я пол я р ной гр;, н||ць!

лесов к тогу леластся много' |[остановлением совета
йинистров РсФср от 16 мая 1969 г. ** в северттой насти
притундговь!х лесов уста]|овлет!ь] за]|(]!тнь'е полосьт 1|]и-

пйной 30-150 т<м. Фсноватп:т лесного '1аконодательства
'€€€Р и союз!!ь|х республик (ст. 15)**{' эти лсса отнесс-
ньт к первой группе' они вь|пол}тяют водоохранньте' за_

1цитнь|е, санитарно_г|{гие|{ичес!{ие и оздоровительньте
функции (рис.20' 2!). общая площадь приту]!дровь|х

='щи,н''* }есов около 450 тьтс' км2. пр;пмерт:о т]кая х{с,

как и плоп1адь полось! относ|'ттельттого безлест'я тугтдРьт'
|!пакт::ка показь!вает' (!то мер по охра!!е пРит)'ндро_

вь!х;есов недостаточно' 8 северньтх лесах идет пегеруб
пасцетной лесосеки; это отмецается в ?\4мрманской. Ар_
хангельской, 1юмет:ской' А4агаданской. |{амчатской об-
,,"''*, ' та;х{е в коми АссР****. ||ринем нерслко руб_

ку проводят в пр1'|тундровьтх защитньтх лесах' переводя

"* 
,'"'" вьтрубкй в третьто группу. Бсе больтпе нат<аплива-

ется фактов, подтверх{дающ]'{х' что север![ь|е леса'
тт в особенности пр|!тунлровь]е. лу!]!!|о пспользовать-в ка_

честве эколого-за1ц!ттньтх. а не эксп"1уатац::оннт'тх' Бо'пее

половинь1 леснь1х терр|'1торий страньт прт'1ходптся на до_

лто низкобонитетнь|х. Ё>кегодньтй прирост древест'тнь1

в них 0'1-0,2 мз; идуцие в рубку 200-300_летние де-

ревья датот 40-50 м3 тонкомерпьтх - лесоматериалов'
Б т:","р'',,ь'* районах страньт яизкобонитетньте древо-
стои удается превратить в хоро1ппе- леса, применяя осу_-

птениё. удобояй леснь|е земл1т. доб::ваясь оптимальнои

'у"'''ы 
"'.,"/л.,* :: т. л' Ёа €евере х<е,-за-60-й парал-

лелью, а так)!<с на камен||сть'х взгорьях €ибпртт :т /1аль-

* Бо6ров Р. 9. Бесс:ът 9 ''9гс. \4. ]9ч2. '. 16.
** см':'с6. законодательнь'х ак']ов по охРа!|е пг!!Рол|'' /у1 ' |9о'

с.90.-'**|'6*.' сб. воРматпвпых актов по охрапе пРп|оль!' м', 1978'

с' з41-з42'.;;;' 
ам":'поавда. 1980.2 ]| !4 окт': |98!' 16 лск., а также: 1!1ате'

,',,,';6 31р66[зпого совещания: Фхрапта раститсльного мира северных

|"-и-,!'' т. 2' сь'цть'вкар' ]984. с' 
'8_з|'
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Рис_ 20. притуядРовые здщптнь!е ,сса
на ]\ольском ссверс: срсднес тсч.ние

него восто!{а. где сосредото!]с]]а ос!!ов!|!,я |!асть ншзко-
оонитетнь!х лесов 

-(!у ]! у бо!]]!тс]ов), сдсла.].ь это тРуд_но. бегетацион||ь|й период здесь |\орот0|( - нсско;;к0
недель, летние температурь1 г]евьтсок!.]. |!оэтому удоб-рять' разре!(ивать леса в этих услов{.]ях практ1!;]еск]{
бессмыслепно: за короткое .пето деревья все равно не
ус|1е_в-ают реал]{зовать допол]т!1тель}1ь]е возмо)кнаст!г рос_та. н!'3кобон итетн ь]е леса !'с лРедставляют ||нтепес!,
для лесозаготовителеЁ! (БобРов. !982). < []рг: п:алосг::
3апасов дРевесинь| на ге|(таРе прокладка лесовоз!{ь]х до-
рог и сами рубки обходятся дорого. в ряде слу!|аев та_
кие леснь!е массивь| лу(!ше бьтло бь: совссм не тРогагь_
они приносят больтпе пользьт как естествен}|ь! й-стабилп-
затор пр[1]од}|ой средь!>' * п]1п!от Р. 3. Бобров,',.
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* Бобров Р. в. о6ещает лесная !|ива,/правда. 1980. 2 окт.

,1

[енеральная л].11!ия леспого хозяйства-не экстен_
сивное развпт[1е за счет охвата малопродукт1{внь]х се_
вернь1х терр}|торит:!, а его тантенсифт.:кацт]я: улу!т1ление
качества лесов' увел!.1!1ен].1е 

'|р1!роста 
древес].]!]ь1 с по_

мощь1о осу1]1ения' использован1.1я удобре]{||й, рубок ухо_
да и т. д.' а так)|{е ведет|пс пла]{та]{1{о]1!1ого 'леспого хо-
зяйства в то>т<ньтх раг!ог:ах. Ёа плагттац:.тях мо;к:то добтт-
ваться е)(егод!|ого пр1троста древес}1]]ь! бо,пее 10 мз. 3т:т
поло)!{е]1}тя |)еализу]отся у>т<е сейяас, т,т ссть всс ос|1ова-
}1|{я с.1}1тать' что |!,] вет< булет вст<ом интепст.!в||ого лесо-
пользова}]1.1я в 3о11ах с1]едной т'т то;т<т:от-'т та;1тг:: ;.т тпироко_
лт!стве|т]ть|х лесов. ,[!есотугтдра ,.1 север}1ая таЁтга ста1{ут
зонами пре{{муществе11но эт(олого_защ}1тт1ого .песопользо-
вания.

Б севсрпой таЁ|ге |1 лесотуг!дре дерево-}|е преуспе-
вающая )(!.|знс]тттая с!орма: леса г}1б]{ут здесь от забо-
лат1ива]'т]я' уг||ета1отся с|!льт!ь!м}] встрамт.]' плохо восста_
!]авл].1ва]отся т|л!1 вовсе пс восста1]авл|.тва1отся послс ру-
бок и особенно по'{аров; 11 это с]11е од].]!] довод в пользу
того' 1|то север}|ь|е леса т]еобход!.|мо т1спользовать как
эколого-защитт.|ьте (ртлс. 22) .

1{а всех обезлесеннь!х теРР||торпях |! в полосе отно-
с||тельпого безлесья мол(}|о провод!.11]; Б б!€13 |]ФБ};!ё,|']Б-

ньте работы. 1ак, в |\4урмапс1{ой об'ласт{.т }1а гтлощади бо-



Рис' 22- у северпой гра]]иць! лссов дсрово не яв_
лястс' преуспева1ощой )(|!зпсг|||ой формой' Бст_
ровая фогма лис'в(!|!!,{_ш :,аурской на крайнсм
севсро_востот<е Азпт:

,]ее 13 ть|с. га севернее 69 [т паралло;:гт !{ ]]есколько ю)к_
пее ("[есоту}!дра, севср{1ая та{1га) |тдет''!есовосста1]овле_
г]|{с (посад](|{ се'|!1(ев). Бо.п;,т:тс ;;т:где 

- 
ллг: в наттте;.! стра_

не' ни за рубе)](ом-в та1{]|х в|,]со|(]!х !]1]]])от:!х оно не
провод1]1'ся.

|орттое, тае;кттое, стс|||тое лесоводства |1ме]от свои
специфшческ!{е особеттт1ости. 6чевидгто' есть полное ос_
}1ование для вь1делен]]я в самостоятельг]ое и лесоту]{дро-
вого' или мерзлотного' лесоводства' ]]а1{ это предлагает
,||. (. |{озд:тяков ( 1983).

с€в[Рнь!€ лЁс^ и к^ч!ство воздухА

,т!еса ттазьтвают <<зеле]]ь1м|{ легк|!м!|> городов, стр а-
нь1' планеть1 в це'1ом: они снабх(а!от |(]1слородом и од-
новременно о.т||ща]от воздух от загрязт:егтттй. [ таким >ке

успехом леса мо)кг]о назвать и <<зе.|1ено}] печенью> (хотя
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это |1 ]{слр1.1вь!1]но): о1!|'! обеспечпва|от 1(ачес']'во пР|{род_

ной средь]' вь]полняя сдох{]{ь|е ]'! не до |{онца сще 1!оз-

наннь!е фу}|кц}1и.
}становлено, ':то на пр,!гост 1 г сухого оРган]{чес_

|(ого ве|11ес|ва Ра(ге1!1!ям]! Рлсходус'1ся |.83 т €Ф: :: вь:_

деляется 1,4 т Ф:. 3тт] ч:тс"ца могут слу)1(!'1ть средг]11м]]

постояннь!ми ко1фф]!ш]!с||там|1 для всех растен]!й. так
как содсР)](а!|]!с уг.!еРола в н!!\ по'!т!] одт:нап<ово (1(о_

миссаров; 1965; |1ротопопов. 1975). ||о подс!|етам
Б. 8.'|1ро':опопов] ( !975). :1]боло']еннь!е ссвеР!!ь|е е''1ь-

нпкп 1!]! боните:'ов да{от за всгетац1'1он1{ь!}] лериод
обп1ттт] прттрос'г орг1]!|]!чес|(ого вс!|1ества 1'91-1,95 т/га'
||р;тнем пр:трост стволово,1,](Рсвес!|1]ь] сос'|'ав'!яет всего
0,8 т/га, Ф[т8"!ь!]Ф€ п|]!!ход]|тс'] ||а су1]ь'|' хво|о' !{ор]{!1'

8есьма нето.тно' в стоРону уме!1ь!пе]!]'1я, 1{а|( отмецает
Б. Б. [1ротопопов, определяется прпрост кустарников-'
птхов. трав. }':::ть:пая э':о. булем с'!1|тать' |!то срсднии
|!Р|!рост орга!!!]|:еской массьт лесов с''ставляег 2 т/га' 3а-
.'!е.енная '1ерп!!топ|!я в зоп;с ве':но|] мег_}л')'1ь] составляет
480 м.':т; га' 1по,д:тяпоп. 1983)' Фбщая пло]цадь лесов

|_ос!дэрствс:птто:о т!отгла в 1тоЁ зоне 860 млтт га' т_ е'

380 м.-'1н га-это ||еоб']есе!!]!ь|с теРр!1тор]|]!, !!а котогь|х
|1ме|отся кустаРн]]](|]' травьт, мх!'|, то)ке продуциру|о_
ттг:те 6я. ( топ'1у )](е ,т!' (. |!озднят<ов не уч|'1ть1вает леса

А15 рмап:спой об':аст:т (11590 ть:с' га). ттахоля:ш:теся вне

ппелелов зон ьт вечной мерзлоть!.
' [!р::рост оргаг:::':ес:<ой илсс!' в 

"]есах 
будсм огнос:тть

к 486 й.птл га' пс уптттт,тпая ттсобцесо;:ттт'те 1'срР]|тоР]]п

и плош|адь,\:\урптат;ст<ой с;б.па:стт:; э'го уме]]!']|!е|!!1с дела_

ется д']я наде)кност|т ло.'1уча1смь]х ;гттфр. 1{а это1} тсрр;т-

тортти (480 м"пн га) е;т<егоАттьтт! прттрост состав')1яет о_1(о-

по' 960 м''тт; т орган]!'!еско]о веш1ества' соо!пе'1гтве]!но

]Б.!'*'!'., 1757 млпт т 6Ф: т: вь]леляется 
- 
|'з44 мл]] т

о"* олновпеме!!]|о в|']1слястсл 21(>1о т (2 1с() м'1рп 
-т)

'-,''''йБ '. ''" 
г' влагт: (4.5 ть!с '1'/га: пго'1опопов' 19/5):

144 ч":]: т 4'ттто:тш::л.,,:; 
(1]00 кг/гл)' [сктар соворного ле_

* 3т:а'ттттс'п;,::тх'!{()'ц]]]!сст]](] |(1|с,'1оРо,'1;1 Расхо]1устс'! ]|а о](||.'пс]]1|с

о1п|сошсг|'''|.|'].' '!]'!(.'!{. !]!!''',1' г'|' !!'' !'|] '(:)'' '!1' ||.|:з|1',||||{;|' !' я

" 
о'й*'*. ";чна\, 1 , 

' 
{ 

' 

{ п : ' ' ! ! | ' ' | . Ё! ||одг'1|'"|.'. ! ]'ц'''а \. |! (;|\. | | ' '! ! | ' ! ' ! ! ! 
' 

' я

-''й'"1' ь с(в.п||ог'' ,г|''.-.п':г.;'' ( |(' л!1'1 !| |!' о(!'''1я!'1'я' 1'' '1'|' а_

;;,';;-.]';;.;';;;;'п^го:.т:с':""",;л по.1\п]!! п -1г\1 ''!1''|'{ 
(о'']!'!!! 

'

''"*' ' '.'.',]'''''-]'|||х 
]! с\'6,к||:1|''п||;'']'|]' '''11' !'|\' !1' \|1](']]-

",'"{''й 
йг'^'' 

'''" 
0; с ол:::'':ш:+ !'"" |'! |1| ! '!|' ||'"|' '| '' 1:!к!!\1 ,к

[1а,(с|![|.'1!!|','; ' гс г].\ого1! !!'! |'!{|!"]! !!!!" ' !'! !!'!!:!!- ! '' !!' '(в]|1!|'

''',",,"''', '' 
г\б',:'ва':о]''та.'тьчьт': !1"'!'л' ;! ' \]"|'' !!!'|'!!!- !! с{||1ок!!!1е_

]'''й 
"''.'тл:о::й 

..':ов:тштт': п"!а!'!!|'!{:|\'' ') 
'' :|"'|']'!'' г)' (д'0год'

ев, 1977).
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са мо)кет безболезненгто для своего существован].{я оса)1(-
дать не менёе 30 т нето:<спчтто:? пьтл:.т в год.

Б литературе имеется т.]емало матер||алов' раскрь1-вающих |1р!]сущие лесам возмо)к|{ост|{ оздоровле|!]1я
природно[.т средь1 |.] поглоще}11{я 1.1м]т тсх 11.|111 |!]{ь]х за-
грязня]ощ|.1х веществ. 1ак, гектар лсса в сред;:е|! т;олосе
мо}(ет поглот!{ть до 400 т;г 5Ф2 без ущс:рба д;;:т да:тной
экос|тстемь1 ([4ль;<у;т, 1978). €евсрные лсса могуг ::о-
глот]{ть сеРь! гте болсе 0,08-0,09?0 от массы го;;0вого
пр1{роста, т. е. 160-180 :<г/га, ссл;.т прттн;пш:ать гоАово!.1
прир^ост.в^2 т' а .'1ес0ту1{дРовь|е древосто!{ да|0т пР|1Рост
в 200-400 1(г' - с()(]твстс1.вс| ! !! о с]]!!х{а|о.гся воз м())]{]тост!,
ф:'ттомассьт по пог'1още|;11]о серь1 до 16-18 т<г/га' 3то
одна |{3 основг1ь!х г1Р1'1ч!.1п уязв!1мост]1 э:<осистем €свера,
так как на е.|1!!н|!цу прп:раст;тсмо:! }!;!ссь| о]}га!]]!!(!! !]|'!!_
ход:.ттся боль;:те загр']з|1я]оц!|х вс]'[сс,]'|]' от;:; а:<пгуш:у!::.:_

ру1отся растег;иям|{ п1]о!1орцио11а.,!ь|]о |]х обтт,т::пто в воз-
духе' и их содер|(а]{|]е начи}!ает превь{|лать 1(Р|!т!1(!ес|(].1е
нормь|' что ведет к отмиран::то растен:гй.

цвстньте металльт (никель, медь. цинк !| др.) могут
накапливаться в дозах знач1'тельно мень|11{.]х' чем сера:
0'006-0'008у0 от массь] годового прттроста' Ро дах<е это
количество' есл:п бы о:;о бь:ло Рав!|омерно распрсделено
по всей территортт:.т €евера, состав!.1ло бьт 70-80 млн т
серьт и 7-8 мл|| т ка)(дого т.1з ||азва{]т1ь1х }}'теталлов.
3ти данньте заставляют исс.::едоватслсй задуматься.
1( со:калени:о, основная масса 3агря3нсниЁт (особешно
это отг1осится к металлам) распространена во!{руг про-
мь]шленнь1х центРов.

Фбобщив большое кол!||!ество частнь!{ матер]!а.,!ов,
в том числе и по €евс1т::ой Аттср::кс (А{ак (ленахе;:.
1982), использовав собствен::ьте наблтодет.тття, нами пРед_
ло)кена модель распростра}!е1!|.1я загряз]!я!ощ{'1х веществ
и разрушег{1{я э1{ос|.]стем вокруг пРом ь] !||.пе}| || ь]х узлов
€евер а.

Б слунае если промь11.г]ленньтт? узел является источ_
ником вьтбросов сеРн].]стого га3а' никеля |'{ друг]|х метал_
лов* :.т если очистнь!е сооружения отсутству1от |{ли ра-
ботают неэффект!{в1!о' улавл|авая л|{1пь ]]ебольшу]о .1асть
загрязненгтй, то вокруг промь1шленн0го уз.;та образу:отся
|{опце11тр!1!1еские пояса разл:.тнттот! стег'е]|],| !]ару1|1с||!!ости
экосистем (круги, эллт-тпсь1 и другт1е замкнуть]е кон-
турь!).

* эти загрязт{ятоп1[|е ве!цества
луртичес!(ими прелприятиями, 13€

00

вь!деля|отся пре)1(де вссго метал_
лри с)|(ига1!пи угля ц яефти.

3 о на тто лноео нар у 1]!е 11!,!я э ко с шсте м обь:чно окат?мля-
ет источн1.{к промь|шле1.{нь1х выбросов на 4-8 км: пло_
цадь э1ого- контура от 50 до 20о :см2 в завпс;:т:ост:: от
оо|!л ]1я 

-вь]0росов и време|!]1 ра00]ь! !|РсдлР]:ятия. 3она
чох{ет 0ыть подвер)кена наибольшему загрязнению в том
слу||ае' если сюда поступаюг все ингред||енть| пь|лега-
3ово!! смес]{ лРомь]шленяого пре/(пр!!ятия' |1р:: массовь:х
вь:бросах гтли неблагоприятньтх ме|еорологи!еских усло-виях концентрац!1я в во3духе серной кислоть1 !{ сернис_
того газа мо}1(ет в десятки и сотн|! раз превь]1пать порог
чувств!1']'ельностт: хво;]ньтх ]{ то1{с!||{антам :.т достигает4-5 мг/м3-

Больтпое ;(о.|]1|чество загр'1з]]яюц1.1х всцеств вь]мь1ва_
ется из атмосферы осадкам[. 1олько за один летн!.1й
сезо}| |'а 1 км, здесь мо)кет вь1падать более 2 т серьт,
более 100 кг цветнь]х металлов' содер)кан!1е последйих
в с}те)кном по1(1)ове мо)кет |1ревь]11]ать фоповое в сотн1т
раз. Ёа !{еразру11'тен}|ь|х участ'(ах почв в верхнем орга_
}|огег!1|ом горизо||те мо>т<ст :таблтодаться вь!со1(ая кон_
центрация металлов: в 4-5 км от предпр],1ят],1я опа
в 30-40 Раз превь!]11ает гтх фоттовое содсрл<апие. |{одоб_
}!ь1е техногенпьте нагрузки лесотундровьте и северота_
е)кнь1е экосистемь1 1'е вьтдер}кива}от и полностью разру-
1паются.

.]![охово-литпа:]никовьтй покров отсутствует' кустарт{и_
к-овьтй и травяно_т(устарничковь:й ярусьп дегралирутот.
на окраинах зонь! мо>:<но н:б'':тодать свособраз:;ую
тра||сформацт.]ю елового фито!{сттоза в берсзово-]!вовое
мел]{олсс]'с.

@став:пиеся един|'|!!!т1'е дсревья существу|от за счет
1-2 ветве;'1, не вь1ходящих за вьтсоту с!{е)т{]того по1{рова.
Бозраст хвои этпх ветвей 1-2 года вмссто 10_1[ лет
в обь;чньтх услов|]ях. 8 оставп:сйся хвое (то.тгтее, в золе
хво::) солсрх<а::]|е лол|от,!|тов в 20 30 раз мо)!(ст пре_
вшшать фо!!овое |! дост!]гать 0'3-0.4у0. |(райне релко
встрс|тается угт;етегг:пьтй мо)т(){(овсльт]|!!(' пр;:п::ма:ош::й
нередко сте.]!1о1цу!ося форму. 1равяно_т<устарнгтнковьтт!
ярус г1редставлстт к!рагмснтар:то' степснь покрь]тия о1(о-
ло 30 0/о .

Ёа больтпей цасти тоРритоР!]!.1 почвет;т1о_раститель-
ньтт? покров нару|пе!{' .тто обусловл;:вает эро3|{!о |1о1|в:
плоскостгто[т смь!в до ].тллтовпального горттзоттта <<8>> и
образование овРагов. Ёаиболее долго дерх{ится почве}|-
но-растительньтй покров под 1(Ронам1.] деревьсв и кустар_
}!иков' пока он}1 <<)кивьт>. А4елкгте озсра !{ ручьи пересь!_
хают ]|л!; мелетот. |!ереходь1 мс)1(ду зо!|ами постепе|'т|тые.
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3она сцльно нарц[|'!енных экосшстел оконтур]1вает 3о-
ну лолного нару1_|1ения. площадь ее мо)кет колебаться
о-т 400 до 1 ть:с. км'. 111::рп::а ш3ме!|'е!с'| цг 5 до 10:'м.
Б этой зоне могут наблюдаться дово./]ь11о высокие кон'
це!{тРац1'1и сернистого газа - в сРед1;ем 0,8-1,5 мг/м3,
а так)ке повы1пенное содер)кание металлов в во3духе.
8 до>кдевой воде тоже отмечается повь1шенное коли-
чество соединений серы :т мета']!.]|ов. 3она .::ттгше::а мохо_
во-л'1ш]айн|{кового яРуса' так как лишайн:дки и мхи-
растения нартболее чувс']'вите']ьные к загрязнен}11о; угне-
тенные мх!| и лигшайншк:т встРечаются ]11!!ль отдель}{ь1м!1

пятнами. 8 Аревостое лреоблаАа:от отмира!ощи€ д^еревья'
€релняя проАол:кктел,ност, )!(изни хвои |-3 года'
Ёозобновле::пе отсутствует. Болота иссугшаются, ручьи
и о3ера мелеют.

3отча чосттлчноео нарц!ленця э1сосшс1'ем. 8нутрсшпие
контурь| 3онь1 удалены от пРедлР1!ягия на ]0-20 км'
1_[1ирина ее 10-20 км' площадь - от 1 до б ть!с' км"
8 этой зоне повь|1пенное содер}1(ание загрязняющих ве_

ществ в во3духе возникает при неблагоприятных метео-

рологических условиях !{ иногда мо)1(ет сохракяться
! течение нескольк{1х суток. (онцентрации $92 могут
составлять 0,70-0,80 мг/м3. Фтменено так)ке выпаде]{ие

до'<дей с кислот|{ость1о (р1_1) них<е 4' Фсобенно кисль1м}|

бь1вают осадк!| в ::ача;пьп:шй лериод вь(падсн::я' Б от_

дельных случаях пеРвые лорции дол(дя могут !|мегь рп
2,,7_3,7. 3 

_этой 
зог!е за счет подоблачного вь1мыва}|!!я

осадками на подстила1ощую поверхность поступае1 мно_

го металлов и других веществ. Бся до:кдевая влага с0_

дер)кит сульфат-ион' а так)ке соединения цветнь|х
металлов. Фг:и >ке }|ака[тлива1отся в снеговом покро_

ве, пРевь|шая фо!|ову|о ко|]цс!|тРац|1ю бР:]": ]]::
в 100 р}з: в те!!енис сут0|( 0г 3 до / кг сульФат-!]она'
а тяжель!х металлов - десятки гРамм(;в _'11 1^1ч'''

14х содср;кание в золс еловой хвои с0став']|яет 0'05-0' | % '

'. е. , 6-10 раз выше фонового. Б верхнем п_очвенном

гооизонте содер)кание тяжель(х металлов в 5-7 раз вьп-

шЁ 6''ово''.8се это говорит о некотором уменьшении
загрязнений по мере удаления от предпРиятия'

ёо*р^ще'"" загрязнения в этой зоне ведет к меньше-

*у ,'ру.",'ю структурьт и функт1т':онирования экос|1с_

"Ё*. 
и'пое>кде всего еловь|х ф|!тоценозов' чем в ||ред|'!-

дуй;:х д|ух зояах. Ёа загрязнен!!я !!а|!бо']]с(' '|угко ре_

агиоу!от молодь'е и старь]е деревья' 3озоб::ов':ен ие елеЁ:

.'"ё, *''я :п наблюдаегся. но оно е1це о|!снь с']|аоое: 4-

о'-й] :оо м2; у поАроста обь:чно ттаблподае'1ся поРа)кен-

ная хвоя. ||роАолх<ительность )кизни ее 3-4 года. €та_
рь1е деревья отмирают. Фсновная доля в древостое 11Р].1-
ход|;тся на сг:льно ослаблен]{ь!е деРевья. Бт.;оптасса ство_
ловой части составляет 60 0/9 от контроля.

(устарнг:ковь:;.! яРус угнете]{. 1равяно_кустаргтинко-
вь!й покров под вл!.1ян11ем загрязне||ия начинает транс_
формироваться 11 !!отому характер1]зуется боль1по[1_ г1ес_
тротой' |{роисходят деградац1.1я 11 разру11]е1,1|1е мохово_
лр:гпайникового яруса, образованного наибо.;тее чувстви_
тельным!! к загРя3нен}!!о бескорг:евь:м;п рас.тен!!ям!!.Б этом ярусе вь!падают пре)1(де всего.п::тпа;,1г:г:т<и родов
кладо!]'1я !{ г1ельт!.]ге1)а. А.:;ст;лорпя, ус]|еа ]| друг:ае, бо]!ее
чувствительнь1е к загР'|з!|ен!{|о' у:т<е т:огиб.л:: и 11отому
отсутствуют.

3она начальной ста0сьш нарусшенця экосшстем' 3нетл-
|.]ее состояние древостоев не от./|ичается от тех, которь1е
про1{зрастают в не3агря3неннь!х районах. }]аиболее за-
метное нару1пение 

- 
некоторая угнетенность эпифитнь:х

и прех(де всего куст!1сть]х ,1ишайников. Ёачальньте ста_
дии наругг!ен;1я экосистем фиксируются в условиях €е-
вера на огромпь1х территориях (40-60 тьтс. км,), смьт-
каясь нередко с 3онами загря3нен|]я соседних г1ромь111]_
леннь|х узлов.

А{аксимальньте концентрации сер}|истого газа могут
составлять 0,4-0,5 мг/мз.3десь такх<е вь|пада]от дох(ди
с пони;т<енной 1(ислот{]остью. €одерх<ание сульфатов
и тя)|(ель|х металлов в сне)(г!ом покрове нам1{ого превь]-
тпает фоповое. Фбгцес т:остутт"тте:;;:е загря3||я|ощ!!х ве_
ществ мег]ь||]е' чсм в пРсдь!ду||1]!х зо|!ах' !!о опо ].1меет
те|.]де!|]1!.1]о к во:]раста|{и!о. }1а:<оп,целтттс !]!'!(еля в хвое }1е

превь]1пает двукратноЁ,: вел|{1!;;нь|' а серы 
- 

!|а фоновом
уровне.

}4.охсгто счрттать, нто в это!| зоне еловь1е фитоценозь;
пока находятся в состоян!'11{ гомеоста3а. Фнтт состоят г:з
4-5 ярусов. 8ьтсота проАу:{ттруемой иаст;.т фитошеноза
14-15 м. 3апас биомассь: стволовой части древостоя
80-90 м3/га. 9исло ттогибтпттх дсревьев г| ез н ач]1тель]{о.
|{о мере вь{падеглия старь{х деревьев на их месте идет
возобновлеш:.те елтт и берсзьт.

€остоянт.те кустарникового яруса 
- 

)т(].!з{{еспособттое.
1равяно-кустарнгг.тковьтй ярус хоро!т'|о развп:т. |1рсоб;та-
дают с].!1-1узии с .тернит<ой :.: вороглит<о|!. ![ер:тт:;<а :з::а,;тт-
тель!то вь]1пе (18-20 см)'.!ем в предь]дущ::х зо:тах. €те-
пень межс|тнуз|'тального разнообраз;тя '|еве.|]]|ка' 

что го-
вор11т о стаб:,тльттост11 распр()с1'Ра|!е[]}|'! с:тнузпй
в напочвепном покрове.
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.[,1хи и лр:шайники растут куртинами' угнетенность
сла6ая в зав|{с1.!мост|{ от мсстополох(с::ия. Б это:] ма.
ло загрязненной зоне бескорневьте напочвенные растения
в соответстви1{ с особенностями природь! северной тайги
могут ко}{курировать с вь|с1|]им!т растен|{ями' в част1|ости
с .терникой и ворогтикой.

пути прЁдотвРАщвния нАРушЁния
лвснь!х экосист€м с€вЁРА

"т1еса лунтпе сохраняются на богать|х и вла)кнь1х
по.твах, особенно на гу!!1ус|1рован1.]ь1х ал./{ювиальнь1х' по
дол11нам ренек.3то паблюдается в зонах с|]льно и час_
т1{чно наРу1]]еннь|х экос]1стем: растен|1я аккуму./1ируют
3агрязнен!|я и н::дземг:ой цасть|о, пре!(де всего листвой,
хвоей, и коР]{ями. [(исльтг} до:кдь (рБ44; обьтнньтй
до;т<дь - рЁ : 5'5-5,8) ста]1овится <<агресс|1внь!м> для
растт1тель]1ост|.| 1| 1!о!!веннь1х орган!!змов. 1ат<гте осадт<п
вь]мьтвают 1]з 1]о.]вь! т<альцгтй, магн].!,!, азот, фосфор, ка-
лт:й и др. }4з бедно/: почвь1 легче вь1мь1ть малое коли-
чество п}1тательньтх веществ' содержащихся в неЁ.:, нем
;.тз богатой. ( тому х<е орга}|ическое вещество способст-
вует с}|и)т(ени|о уров!!я токс!{ч1{ьтх тя)](ель|х металлов'
переводя их в г:сг::тральнь|е формь]. !!а бедньтх кисльтх
почвах нач1!г!ается отмира}{пе меллст:х т;орг:ег!, что с|{{.т)|{а-

ет прирост надземпо|! |{ под3ем]]о'1 штассь1, увел]{1||1вает
ветровал' вь!3ь1вает массовое разв!']тие вредгттеле{.: леса
ит.д.

€амьтт! лупший способ оздоровить окружа!о1цу]о пр!'|-

родпую среду_это резко уме[!ьш|!ть вьтбросьт загр:тз_
]!я]ощ1{х ве111еств. 1{о это труА:товьтг!ол |1 !1мая задача'
особенно для стаРь{х предпр|']ят{||!. |]оэтому 

'{ 
ведутся

поисктт тте[|тр ал|.]3ацип загРяз]{я]о1|1т| \ вет|1сств, пР!'1 мет{е_

!']!с 1(отоР!'х 1| обхо]!.!]")ось 6ьт дс:::свлс. !]0м !)с.!!;ос со-
краще|!!.|е вьтбросов, :т бь:ло бьт достаточ1|о эффектив_
т.ть;м. (ат<овьт х(е результать1 эт:тх поисков?

'[ля нейтр а;;:.тз ац|'1и кисльтх до)]{дей п предотвра|це-
ния |1одк]{слег{}1я почв приме!|я1от их известкование. оно
достато1]11о ш{.!Роко пРпменяется в ФР| и других стра_
:тах 3ападной Бвропьт' где кисль]е до)кди стали по су_
1{€€тв} !{2ё€ФвБ!м бедствтаем. (ттсльте лоя<дтт ведут к вь]-
п]елачиван!т1о и обеднению почв, уменьт1|е}|и1о пРоду1{-
тивт!ости лесов и их деградации.

]]звестг<ован:те проводят одновреме}!}|о
что повь11пает устой!т].]вость деревьев ]{

п уве.пт{чт,1вает !'|х прирост т'т фитомассу.
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с удобрением,
з агряз|1ениям

^^ 
.(ля неЁ,:трали3ац!{и кислотност], почвь|, создаваемой

30 кг серьт, необходимо 90 кг извести. Б зоне сильно па-
ру1пеннь1х экосистем па 1 га в те!]ение года вьтпадает25-3! кг серь:+. примерно столь|(о }{е цветнь|х метал_
до-в |[ци размерах зонь: от 400 до | ть:с' т(м2 ну)кно от
2'5 до б ть!с. т извести |т значительно больше м::нераль_
нь:х (азот, фосфор. калий) и орган!||]еских улобрен::й.9громное количество и3вести ]! упобРоний, котоРое мог-
.;го б-ь: суягчить разРу,]!]!.].ельное действ::е вь:бросов в ат.
мофсру, деласт нсдопуст!|мо дорог!!м подобн6е за|!ят!|е'

Б зонс част:п,;но !!аРу!]|с!|!|ь|х э|(ос|!стсм на ] га в те_
че1]]{е года вь!|!а.'(ает 15-25 кг серьт и 10-20 кг метал_
.лов' Ра:змерьт это{! зоньт (1-3 ть|с. км2) :т тле |!ам]!ого
мень1пее ко'!|{1]ество загрязт.тений то)ке дела]от 1!овоз-
мо)кньтми такие мсРопр!|ятия' Фсновной путь лРедо'гвРа-
|цен|!я 3агрязнеп;::я приролной средь|_это сокРа1цен!!с
вь:бросов. Ёейтрализовать больтпие количества сеР|{];с-
того газа нельзя, тем более массовьте вьтбросьт соед1{|'те_
:::тй^цветньтх металлов и другпх загрязняющих всш(еств.

Б связи с этим рассмотР|!м некоторь)е работь|
|1. 1. Фбь:денного (1977. 1982). в работе 1б77 г. он п||-
шет: <<.[,ля о!1рь1с1{иван|'1я лесов рекомендуется !спользо-
вать растворьт следующих веществ' обладатощттх аттта-
гонистическими свойствами по отно1пению к окислам
а3ота' сернистому газу' аммпаку и другим газам: пяти-
окись ванадия' хромпик калиевый, кобальт хлорт.тстьтй,
кадмий азотнокисльтй, ртуть азотнокислая' ссребро азот-
нок|{слое, кобальт хлорттстьтй, торттй азот;токпсльтй>.
14 далее: <<Ёа террпторт.ти европе!тской частт.т €отоза €€Р
такие вт;дь|, как ель обьткновенная' сос1'а обьткт:овенг: ая,
ду6 черешчать]й' моя{но обрабатьтвать в лтобом районе.Б азиатской пасти обработке следует подвеРгать древо-
стои в зонах дет?ствия промь|1пленньтх предприятий>
(с.37).

Б ра6оте 1982 г. датотся у1ке конкретньте рекоменда-
ции: <<Б окрествостях Ёорильска и мон.1егорска следует
пр||менять калттй лвуххромовокт.тсльтй в дозе 3 кг/га, пя-
т!'ток|;сь ванадпя в дозс 1 кг/га, а так>ке |'тх смесь соста_
ва 0,95 кг/га' |]одт<орпат<а долх(на осущес13!911>ё!] |!{1

больтпт.тх площадях - 20 т<м2 т.т больтпе _ с само.::о'га А:т-2
способом мелкокапельного опРь|ск!{в а н!. я> (|982' с. 1).
(стати, все эти рекомендаци|т умозр!.1тельпь1 !] 

'!е 
пРове-

* 8 ФР[ серьт ежегодво вь!падает от 55 до 100 кг/га. 9то ведет
!{ под!{пслени1о почв, умевь1пени!о прпрос1'а лссов. для предотвра1це_
н!|я этпх послсдствпй примецяется }]звест](ова||ио и удобренис почв.
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ре1;ь1 на пра|{т!']]{е'и. Рет<омег:Ауемьте соед1{]{ен1|я токс11ч_

ньп :: мо'ут вь|.,ва гь ос'1'рое отравлен!!е у животншх и че'

ловек', ока,автшихся в зо|]е опрь]ск!|ва!!!!я (Брелньте

вещества Б промьтшллет'тности, 1977).
одно из рекомендуемьтх веществ 

- 
пятиок1'тсь вана-

дия- актгтвный катализатор окислен!{я серн]!стого газа
?х'м::я 

"',>кней 
атмосфсрь:. 1976). Фб1:азу:ощаяся пр!!

,''' -"р,'" кттс'пота обладаег еш:.е более вь!ра)кс!!|!ь]м

,окс,,,:сст<т:" действ::ем. (роме того, пятио]\]!сь вана-

'']й- 
*'''р'-'вор::мь:й в водс о!(исел' |1р:т 

-реком-ен-
дусмь:ч дозах в раствор буАст внос::ться не оолсе а"ю

,{''о 
''"д''"""''я.'Фс':альнзя 

часть его вь]падот !|а дРе-

весньтй полог и па !!очву в вт'тде взвесей 1] в услов]'1ях

вла)кного кл{'1мата буАет проАол;т<т;тельное время пере-

ходить в Рас'1во|) )! оклз''!в'т|' губ::тсль::ос дсйствпе-:та
паст]|'1сль|!ость' |]о'|вь] |] }(!!вот!!ь]х' по ла!!нь!м }4' '[!' Ра-

["}']^Б'{-|1бто. Б А €ь:|то:тда:: др' (!982)' ! |':::11_
ях, про;-:зр астаюц|'1х здесь' обнару>т<сно вь|со!{ое содер_

л(а1{ие хрома.
(епнйстьт|] !а3_ не ед::нстветтнь:й токси':нчЁ _ко1л1о-

""',] ]',"'"1''"."й".'* ','6р'''"' 
8 т'тазвагтт:ь:х [|' 1' Фбьт-

дБ:;пь:м' (1982) Ра|1')нах окР))(а|о1цая сРсда - '::]:]:'т:-
]'й 

''","''" 
за'|'я''п:стта та!()!(е шпст|!ь!м!! мсталлам|т' и13_

вест]1о, 11то 1!а|{0!1ле]||!е токс{]1|1!ь]х ве1]1еств в по!]ве

зачастую оказь1васт ]!а Р а с1'|'1тел ь1{ ость бо'пее с:'тдьное

;;;;;',';;." 
' ";;" 

псг1ств]!с, ':см ссрн::сть:й газ в во]духс
1т''}ьй'''. !|ельтих:::па, 1971) ' 1ах' почвь! в Ра||о]]е

;. ё.;ъ;ъ; !(анала). в течен]]е ряда лет полвергаю1пие_

!','"'',,Ё,,,' аэРотех|!о!еннь|х в:|бросов плав]|льнь!х^за-

"'д'|, 
с'д"р",'! з1] а!| |'1тельнь1е 1(ол!{чества мед1'1' никеля'

кобальта !| внс завис][мост]т от сегн]|стого газа сами..по

себе токс::'гнь:. подлв''|л!от дояте'!!'1!ост|' !(о|)]!сй Растс!|ии
([оч!ечст:_ Ёш{с!:!п зоп, )973) '
' "ъ;;;;;;;;;""'Ё э'рфект бо'1!'|!|"го со]|'с|))(а|!]|я в по']вс

,'*"-{"-'''-,'',нтов усугуб'.;яется ]| тем' ||то сам|! Рас-

тен|'{я то)1{е накапл]{вают в сво1{х тка{]ях много тя'(ельтх

;ъ;;;.'.'. €оАер;т<ание лх в лип1айЁ|1|ках' мхах |'. хво€

в дссят](!| раз пгевь]!шаст !|х ]|ако11',1с!!!|с в нсзагРяз!!ен_

;#';;;;";;. }во!]нь:е дрсвес|!ь!е поРол!'! особс!!!!о']ув-

:;1''ъ;;;;;;; '!*Бйу '''1!"',"н!!!о' 
так как в сг}яз!! с фи-

_ 
- в.!*"сп'" 19я5 г' я о'''|о1р^л } ""_"]].1]]'':'": ']'']:|'''}]''''?'"А'-1-

, .,, п й'й'йБр'?,'.'(ом'.кото|ш- |(л( б! ]:; 
?{;]11" ::;:1];;:"' !.:";;;;;

л!.!|!!ь|\1 песко,пько лст наззц' !0

т}""'й],".]''с!Б"р, т; 9правлс:тт;я лЁс]!ого х"'яЁ;"тпп !!с могл!! сказагь_'

,:Ём бь:ли опрьтгка,,' 
". 

р'л.'',"''',' оп!!''а||||Ё! э'|!ч опы'ов тоже

;;;' Ё;;;"й;;;.;;'!',,.'.''' ",,'" 
нс о1'/!шчал]!сь от со('(д!|их'
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3иолог]11!ески]{!.1 особен ::остя м:'т о1]]'| н ака!:д|{в а10т т'!х(е_
ль1е мстал,]ь| в 3-5 раз больтпе :т быстрее, 1]ем

л]'{ственнь1е деревья. Фсобую опасность моя(ст пРедстав_
лять загрязне}1}1€ }(231ЁЁ|'1},[|'1 вецеств ам]{ о|(Ру'(а]оцих
водоемов.

||оэтому проведение опь1тпо-про11зводственньтх ра6от
1]а теРр|]тоР|{ях в !1ес{{оль1(о ть1сяч гектаров' как это
предлагает |!. 1. Фбьтдст;ттьт[!, !!о вне1(оР]!свой ттодкормке
древостоев нодот|уст!|мо - 

это 11Риведст |{ ускоре!{ию
гибелгт лесов ]| расшт{{рс]!!|]о тсРр!!']'оР!'!!1 !|х дсградац!]и.

9мет.тьштт.;ть отр1111ател!,]тос воздс{1ств:те :]агРя3}|я!о1|1их
веществ !|а лсса мо}{}{о, 1б"';|;(Ф €Ф]{|2!1[|я вт,тбросьт. €у_
ществу!оц]!м!! э'':ектро:]т::;:т'трау'! ппол[]с м();'!(!]|) добить_
ся тайого уме!|ь|ше!!ия вь:бросов. :<ото|:ое обсспе':ит ка-
!1ество воздуха в }|аселсн]{ь]х пу!||(тах на уров!1е сан|{_

тарнь1х норм.
Фнень сушествен}{у1о доочистку воздуха до уровня

эколог|111еских норм, при которь]х могут существовать
хвойньте деРевья, мхтт, лт:г:тайп:;тттт, могут пРо|']звссти
сами древеснь!с рас!с|]]|я. п!)с)(,|1е в('его л!|сгве!!нь!е' та-
кие, как тополь. |{ва' берсза, ::екоторые л!ктвеннь|е кус-

'ао|',^". Ааже в гоРолских условиях €евера гектар

'ойо'",ь'* 
наса>кдетт:пй мо)|<ет дать прттрост более 3 т/га.

Бполне пдо>кно добпться, чтобьт тта человека приход]'1лось
не менее 30 м2 лревесно-кустарн|{ковь|х посадок' да)ке
в гооопах. !|а\одящ||хся в по"1осе относитель]того ое3-

,..,Ё'.у''др,' (}1урманск' €евероморст<. Боркута и лр.).
||ри тахоЁ'''ормЁ в '|00_.ьтс я|!]!ом гоРоде их о6щая пло-
щадь состав:'т око"то 300 га. Ёаса>кденття дадут около
900 т прироста органичест(ог'] массьт' которая мо1кет по_

глотт{ть за одт{н сезо|1 т]е мепее 5 т серьт ]' такое х(е ко-
л1тчество цветньтх м ета]|лов - св]тн11а' мед]'|' ни|{еля и др.
гс''|и учесть. !!то в условиях города гсктар лпственньтх

л"ре,ье'' особенно тополей. мо>т<ет осаждать 30-60 т
пьтли, то 300 га уменьшат ее содср}кание в воздухе на
10-18 тьтс. т.

( Аревесно-т<уста р!'п !{овь1м наса)]!де}!,'1ям в городах
сейнас нух<но т,одход''ть !{2( 1( <<30.г! €1{ Б1}1>> фабрттт<ам,
оч!1щаюцим воздух. Ё]а пос.цед;:е[| стад!1!| д0о!!1!с1'!(||

возАуха эти зеленьте фттльтрьт работатот ;'т э(;фс;<т:::эттсс,

и дешевле, не)кели технические уста1;ов{(]{, особо:т:то сс'п::

уцесть возрастаюцую в геометр|'тческой ||РогРо'с!]!! до-
ооговизну этого тех1{о"1ог|!!теского пго|!('ссл' [[овтлстттг'

!66е*'т'Ё''о"'. зелень]х (ти.пьтров мо)|{!!о !!ссхольк||м!!
пу|ям:т: увелинить площадь посадок; улобрять ]'т извест-
ковать почвьт с древес|]о_1(устар!|и1(овь1п'1]1 насажденпя_



ми * это всд(е'г 1{ ре3](ому уве,'111',]сни!о !|Р|{роста' т. е.
ф:.:топтассьт' ттрог:зводяще1| оч]1стку воздуха; 11]{!Ре !'1с_
поль3оват1, д/1я этот]: цел].{ ]{нтродукц1.1!о; с п(.)мощью се-
./1е1(ци1| с0здавать породь], да]ощ|{е бо'пьгшуто массу лист-
вь|. интРодукц!1ю 1]олсзного расте1|!.]']' а та|(}|(е . ),,1уче}111е
такого растения путем селекц}'1[! слсдовало бь] прирав_
1]!{вать к техн1|ческому тлзобрете:тию ил:т научному от_
крь1тию.

9асть загрязнени:! булет вь]носиться и за предель!
города, но их будет тем мень|пе' чем больгше зелень1х
наса}кдени}] в городе. €ледующая стадия доочистки _
в зелепь!х лр!]городнь!х леса х.

Фпыт потсазьтвает' .1то есл|; в городе качество воздуха
соответствует сап1.1тар!!ь]м но|)мам' то э1{олог!.{ческ1|е
]!ормь! дос'1 !|га]огс' б'|;|г(!;(;!Ря лс'[1с'тв::по нз.!в!, !|!|ь]х вь!-
|!|с пР|.!роднь!х механ||зм0в ||а |!с1{от()ром расстоя|{|1]1 от
города.3то расс1'оян].{е ']'ем ме!1ь111е, нем более эфс|ск-
тивно работа|от городс1{11е зе''1е}|ь]е фта,г:ьтрьт. 3то, тто;т<а-
луй' основнот! путь создан1|я обстановт<т.:, пр;т т<оторот}
могут существовать леса €евер а.

[ороАов г:а €евере пока ма']]о. 3гтая з акономерност:;
|;х отР{;{{атель}!ого воздс;]с:тв;тя на леса |1 вооб:це на при-
роду !1 з1!ая пут]{ п|]ед()тв]]а|це!|!!я этого !|егат]1вного
вл|1я}|!.|'1, 1\,| ь! п'|0)|(е\'1 |1е до|1уст|{ть !] освапваемь{х рег!{о_
нах €евера ]1оло)|{ег1||я, с.|1о)(ив1|!егося с лесам:т 3апад-
но[.т Бвропьт.

€охранегтие эк0'т!ог!1ческ|тх пара|у!етРов приРодной
средь] с помош1'ь]о леса становт.]тся все более ва}|(ной за-
дапей, но леса в сво1о очередь требуют довольно вь1со-
кого ка.1ества окрух{а]о!1(ей прпродно[: средьт (воздух,
осадк;т, по'твьт ) . (огтчттлся н а.; а.тть;тьт|| перт.]од т! ат(оплепия
эколог!1ческ|'|х зттатлг:й по освое|]]!|о €евера. Б век нау'т_
но-техттт.т';ест<ой Рсво'1!|о|(!{!! эт|.| 3{'а!|||я п1()]'у'|' быт|' реа.п]{-
зова']ь[ в |!пвой тсх!]о.]!ог]!!!. !|с до!|ус!(з!ошей вь!бРосо{]
з агРязг| я|ощих веществ в атмосферу.

глАвА у!

животнь!й миР и пЁРспЁктивь|
охотничьЁ-пРомь|слового хозяйствА

основнь!Ё измвнсния животного мир^
нА !(ольском сЁвЁРв

- Фгром:нь:е пРостранства €евера, превь!ша|ощ!те
10 шт"тттт т<м2, мо)(!|о 1.{спользовать ка]{ охот|]|]11ье-промь1с-
ловь]е угодья' 1]редставля]ощие соб01! естествс]|;|ьте эко_
с|1стемь!. Бсть все ос!1овап].1я для реал]{зац|.]и такой воз-
мо'{ности. 8о многих севернь|х хозяйствах охотн;.тчий
промь|сел 

- ведущая отрасль про1.1зводства. 6ни датот
в средг]ем болес полов:.тньт всег! промьтсловой пу:лнт;нь:,
добь1ваемо}] в Р€Ф€Р, в том числе около 800/9-:пкурок
соболя и горностая' 100$ шкурок песца, более 70?о йку-
рок ондатрь1.

( осттовшьтм факторам деградац|'1и )хивот!{ого м|{ра
от!!осятся: нару]|]ение |{ разру1пег]ие местообитангтй, бес_
покойство, браконьерство, загрязнение природной сре_
дь1- все это вза]{мосвяз ано.

А4урманская область' Располо){енная за полярнь!м
кРугом' 

- 
од!|а^!!з сауь!'\ лром!,]!!]']|е!|]|0 развить:х облас_

теи странь! |{ севеРа. у ]!аселс!!!!я м!|ого л|!'!!|ог0 тра|{-
слорта (автом а1ш|]}ть[, мотоц!'1кль]' сг]егоходь1, мотор!{ь1е
.подки). ||реоблада]от' как и ве3де |та €евере, л:одт| мо_
.'1одо|о !! срсд|!сго возрастоп. Бсс это способствуст чрез-
вь:чай;:оЁт подв!|)(]!ости населсн||я. 3т:: обстоятельётва
обусловливатот з1]ачительное антропогенное давле1|ие на
>т<:твотньтй мир региона'

||ри подснете ди](]1х севеРнь1х оленет.:|, которьтй пропз_
водт.]тся с самолетов А\|-2илп вертолетов вконце зимь|
11л|{ начале вес||ьт'всегда поРажае1пься густой сети сле-
дов везде_ 11 снегоходов' а та!{х(е ль])кнь|х' м!]ого луг|ок }та
озерах' пс1пеходнь]х тРоп. 1руА:то т:айти тон:<у, нтобьт огта
!|аходилась дальтпе 300 .500м от про,по)]{с!|!!ого следа.
!1ереАколпт<г:е севеР|!ьте олетттт зт.тмой сб;:ватотся группа-
м|{ на середине озер. {оротп:тй обзор позво,:тяст г:здалтт
увидеть опасность и убе;кать. ( сол<алстти;о, врсмет|и на
1(орме}|{ку совсем |{е остается. !,1зме:теттт:я х{[1вотг]ого м!1_

Ра' которь!е про].!сходят в ,&1урманско;! областт.т, мо>кно



Рис' 23. гРуппа дпких севервь|х олсг!ей западной популяц11п

кол'ского ссвсра

рассматрр1вать как одпн пз вариантов прогноза для дРу-
!их, пока менее освое]{!{ь!х раг}онов €евера.

Рассмотрим эти и3ме|{е!]|'|я на примере некоторь1х
)кивотнь]х.

днк!1й севернь!й олень. к:<онцу 20-х годов на (оль-
ском €евере осталось около |00 диких оленей. ] лав!|о!|

заданей организованного в 1930 г. ,/1апландского запо_

ведника бьтло сохранение и восстановлент'|е их поголовья'
( 1941 г. стадо увели'тт'тлось до 970 голов' затем умень-
ш!тлось из-за ухудшен!!я пастб:п:ц, !|нте!|с]!в|{ого лРомь!с-
.,'_ ,,.'.',ос',, волков. € ]948 г. набл|одается новь:й

Б'1'" й''''',,,-с 380 до 12 640 оле::ей в 1907 г' (€-е-

й"*ю,-1,, -ш' 
''ски 

й, 1982; (атасв, /т7[ака|'ова, 1984)' Ё_а

восток от ,/1апландс:<ого заповед}'ика (и от 
'(елезноии шоссейпой дорог .т|ен;'тнграл - А4урмапск) наход!1тся

восточная популяция дпких оленей. йзменения числен-

ности обеих популяш:тй про!!сходят' по_видимому' па.р,ал-

,*',,', . 1958 1. в восто,:ттой популяции учтено ]400,

в 1968 г. _ 7880 олоней.
8 ко::це 60_х годов начался повьтй спад поголовья

оле:тей. 3апрешение промьтсла оленей в 1977 г'_у;ке-не
смогло приостаттовить стти:кеттие их числе1!]1ости' Б 1981_п

! запад|оЁ: популяцп!1 н ас1] |'1ть] в алось около 100

1,""- :5. 24). в восто':ной - 300-340 голов' [о даннь:м
)!"'у''*'', в !983 г' в западгто[: популяци!! бь:ло около

180 6лепей. Бозмо;т;но, это |!а1тало очередного подъема

!00

Р['!6. 24' !;;кпй совсРный оле||ь в }1апландском 'заповеднике.
Фото А. Б' Браеано

численност}1 шл:т пайдень: оле!:и' !!е учтенные в пре)кних
облетах.

.[ля восстановлег]1.1я поголовья оленей рас1].1ирена
терр].1тор!1я,/1апландского заповедн|{ка' органг[зован-||и-
ренгск:т!1 олен]{й зака3}1!1к' уси.'!е]|а !|х охрапа. |1ме:отся
объектив:ть:е пред[!ось!./|'(!{ д;|'! увс.|]|!'|сг!!|я п()головья
олене;'т в А4урп,:анско[! областп до ]3-14 ть:с. 1-1рш этой
численности мо)(но нач{.|нать !]х промь|сел в размеРах
годового пр]'роста: есл].] прирост буАет равен 10$, то
1300-1400 голов' если 6 0/0 _ 780 голов и т. д.

Рассух<дения о неизбе>кностп исчезновения оленей
в условиях промьт1пленно развитой области не имеют
серьезнь]х оснований. ?еррптория для обитания оленей
есть; главное' что необходт: мо, - это экологическая куль_
тура хозяйствованх.тя.

|ось в !*|урмаъ:ской областп в протплом веке бьтл
о!1ень редок. 1(ак отметал Ф. !. |1леске (1887), <в на_
стоящее время лось то":тьт<о забегает в ,[[апландгтю' а не
х(1{вет в ней оседло>. Ё!тзт<ая.::тслеттшость его отмечалась
до середи|{ь1 20-х годов. |]оз>ке в ряде ра[.тонов страны
на!1алось рас1пирен]'те ареала лося' охват]!в11]ее и (оль-
ский север. Фбъяс;тяется это пре)кдс всего восстановле-
нием древесной растительност]1 на вырубках и гарях.
( 1970 г' лось Распростра||{.1лся пра|(ти11ески по всей



'

области. 1]:тсле:.тность зверя достигла промысловой плот_
ност11 у)ке в середине 30_х годов и в дальнейшем про_
дол)кала увеличиваться' хотя и со з1! ач !!те']ь|] ь1ми коле_
багт:тями г1о годам: от 14-15тьтс. (1962) до 8 тьтс. (1967).
Ёо с 1977 г. заметна тенденция к ре3кому умень1лени1о
стада: с 10,6 тьтс. (1977) до 3,6 ть:с. (1983). (н;:.:,:<енд;е

поголовья в йурманс;<о|| област:.; произо]||]]о пре)!(де
всего ]{з-за перег{рош1ьтсла :.т брат<оньерства. Б>т<егод::о
толь](о по л[1це]|з}|ям отстрел]1валось около 350 лосей,
не}1ам}1ого меньш!о ун|тчто)(а,]|1! брако|!ьерьт. Б 1982г';;х
промьтсе.,{ бь;л заг;реш1егт. |. А. 1(атаев;: Ф. А..&[ат<арова
(1984) стштатот, что одна !13 пр11ч11н уме|'!ьше1]].{я п0го-
ловья лосет? - ухуд|].1ег]ие !(ормовь]х условт.тг! г:з-за нару-
1псния древостоев |{ уменьш]ен!1я ||одроста под во3дейст-
вием аэротех!]ог0!1!{ого загРя]!!с:тг:я' € сс<оп;а |983/84 г.
отстрел лосе[.1 :т вообще всех 1(опь1тнь!х в об.::асттл пре-
кРащен'

(ос!ля. Б про!!тлом веке этого )кивотного на (оль-
ском €евере не бьтло. Ёо вьтрубка хвойнь;х,{ 3амена |1х

подростом лр1ственнь!х [1 сме11]аннь1х лесов улучш|,1ли кор-
п:овуто базу }|е только для лосей, но и для косуль. Фнта
пр|'1п]л]{ с{ода в 1933 г. 1(осуля о.тень редка здесь, охота
на 1]ее запреш1е;та, в 1979 г. в!|есе|]а в (расную книгу
йурманст<оЁ.: област:;. Ёо для создат:тхя устот!.тгтво[т по_

п)/ляции косул|т од}т|!х охран{|ь|х меР 1|ед0стато!| ||о' по-
требуе:'ся постоя н г{ая зимпяя под!{орм 

'{а' 
следов^атсль1'о'

преврашсппе ее в полудома]ппсе ){(!|вотное (€ептенов_
1ян-|[!а:тскпй, 1982).

Ренной бобр' Бго г:сторгтя па'](ольс;<ом (евере- яр-
к||й пр]'1мер а[!тро|1оге1!!]ог0 воз]|е{]ствт'тя на д}|1(1|х х(1|_

вотньтх. 3т:; 1(руппь!е грь!3у|!{,], ве,цуп(!|с т:олутзоАттьтй об-
раз )|.!!зн!|, о6!|т:1.'1]| ::а |(о'::,<:;,тм (с:зсрс п; ]!одалеком
,р'*"'''. ! {о '::тс.':с:п:тосгп, $г:61'п'з; злсс:, !||]х])гдл !!с бь!ла
вь:со:;оЁ' 8 серел:::пе }!|!| в. . "кос п|);!в!,]'с']|ьство со
всего (о.пьского €евера пэ;:1;ало только 0 бобров
в год-косвсн}тое доказательство' что и 200 лет назад
их здесь бьтло мало ( €еменов-1ян-111а нскит?, 1982), а к
1880 г. они у'<е перестал!1 су]цествовать. |1ргтлт'тна пол_
ного 1]с.1ез}товен!!я этого це|]пого пу1п{{ого зверя-!'{с-
:'реблегтпе человеком.

||олвет<а спус'гя ло'|в{{лась возмо)к}|ость в связ|{ с ор-
ган::ззц::ей,[|ап.'та:пдсп;ого:{;.]пове.|(!]!|н:1 Ро1](|(л]!|,1ат|!з]1_
повать пс!]!]!'\ боб|;одт за по'']я|)!|ь!м кр1 г,лм' 8 |934

1: !937 гЁ' |4 пз1:осльгх особе!| б:,:.'тпп лп(']:]в.]!е!!ь! !!з во-

роне>кско1| област!{ ]т вь1пуш1е|!ь| в Ре!(|| зап()ведн'{ка'
||ересе.;;енцг,т акт[|в]1о осва|1вал!! }]овь!с ](ля н]1х места'
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}>ке нерез 5 лет свех<:.те следь: грь::;ушеЁ: деятель}!ости
бобров обнару>к!|ва.п!] по все11 территории,/1апландского
заповедника (1600 км,)' а так}ке в 30-40 км вне запо-
ведпика (€еменов-1ян-11]анский' !982; (атаев, йакаро.
ва' 1984).

Б годьт наивьтсшей .:цсленности возро)кденного в]-{да
бьтло з а регистри ров ано только 1!а террттории /1апланд-
ского заповедника 21-30 семет]ньтх ш 3-5 одинонньтх
бобровьтх поселений. 8 крупньтх поселениях грь13унь1
сваливали' готовясь к зиме' до 30 берез на 500-700 м
береговот! линии.

|!осле а кклтт м ат|{з а{{|]он ной вспь!|1|ки численности
(1946-1948 гг.) сталтт отмечать все боль1пе заброш:ег:-
нь!х участков' 3то бьтло связаг]о в перву|о очеРедь с ]{с_

то1]1е1{иеп'т запасов древеснь]х кормов' а так)ке с ухуд]11е-
|!!{ем состоян!|я убе)ки!т[ |т 3а|ц{'!тнь1х свойств береговь|х
участков в результате ро;оштей т.т строительной деятель-
:тосттт бобров в мсстах ]тх ,|окалт{за11ии. Ёебольш;ие за-
ттасьт прттбре;кньтх бсрез:тяков и мсд.ле|'|т!ое []х возобновле-
нт.:е обусловпли ус'(орег]ньтй пРот1есс распада 11х поое-
л ен ий.

Б 60-х голах хозяйственное освоение 1(ольского €е-
вера 1]]ло усиле}!ньтми темпами. в 1952-1957 гг. ,/1ап-
латтдскттй заповед]11-{к пе фу|{кцпонпровал, |{ 11а его тер-
р].]тор|1п, в до]1|1]1е !]уттьт, заготовлял!{, а по само]] реке
осу|цествлялп мо'певог:: сп.пав леса' 1акт,|пт образом, ухуА-
ттте;тпе эко'пог;тчест<оЁ; обс'гат;овк;т па бобровьтх реках
усмгуб::;пось а!!тРопогс|{|{ьтм воздействт'1е\'1. |1астое беспо-
койство тт прямое преследоваг{1те )к1.!вотнь'х 1'еловет(ом
привели к бьтстрому исчезновению бобров, вьтпушенньтх
для Реакт{л!тм атизации в других местах 1!1урманской об-
ласти. 1ак, завезеннь1е на р. олен1'!цу в 1935-1936 гг.
!9 грьтзунов просуществов ал|{ здесь ло 1956 г.' а 34 боб_

ра, вь1пуп1енньте в верхнем те.тении !1оттоя в 1957 г.' ттс-

чезлтт к 1978 г. Ёаблтоденття' проведеннь1е параллельно
за бобровьтмтт <<хатками>> на заповедной т'т неохраняемой
тсРрп]'ор|1ях, пока3алш, {|то п0селен|{я грь{зу}]ов !'{ а неох_

раняемо'1 ]'оРР]|торн|{ суш!еству|от на одном }'тссте гтри

равнь!х эко,]]ог!|!|ос!{их ус.|!ов|]ях в 2-3 раза мснь'!!е. |]ом

в заповеднике. и бобрьт пок!!да]от облто6ова:ттт п':й 6ере_
говой утасток, как правило' по при1т]'ттте беспот<ойства
ил!{ разрушения их убе1кищ, плотин (катаев, ?!1акарова,
1984) .

!(ольская популяция ренньтх бобров-самая север-
ная в €€€Р_нахолптся в крит]'|цеском состояни|'т, этот
в|'д вк.пючен в 1(раснуто кн:'тгу йурманской областп.

!

,
!

1



Расш:трение терр1!тори|1 ,-|| ап л андс:<ого заповедника по3-
волит бобрам освоить новь|е районь:-это одна и3 мер
поддержания стаб::.':ьности популяш||||' (рупнь:й полу-
воднь|й грь13ун мо>кет бьт:'ь б:.:о:.ттлдт.т:<атором естествен_
['ого состояния прире1]нь1х бт.тоценозов.

@н0сттра. в 1931*1932 гг. в А4урматтскуто область для
1|нтроду|(ц|.|!] бьтлп доставлетть1 из разнь]х мест и вь1пу_
щеньт 32|; зверь!{ов. |рь;зугтьт хоРо|].1о пр!.1)к]{лись. Фни
предпо11|'1та|от протоки, стар1.]ць] с торфяньтмтт круть]ми
берегам;т ]| ],]л|1сть|м дном' селятся на берегах п неболь-
1|!их островках озер' )к|{вут }!е толь1!о в [|].]сть1х' но
и в умеренно загряз1{ен}]ь]х водоемах.

Ёорка амернканская- это ]{нтродуц|] рованное' как
и от]датра, х{ивот]тое впервь1е в Ёвропе появ!1лась на
зверовод1!ест{пх фермах. Б результатс побсгов :тз т<леток
о!|а рассел||.]1ас|, ]{ в естестве]|!1ьтх услов|.1ях: в 1929 г._
в 11{вецп:т, а т< 1960 г. распростран|.1лась по всем €кан-
д|4навск!тм страт1ам.

в 1935-1936 гг. г|а р. Флен;.:це (}{урманс:<ая об-
ласть) вьтпустплт.: 83 зверька, пр].твезснньтх ].!з кольского
зверосовхоза. Б да"пьнейтттем гтор;<а бьтстро (без унаст:.тя
теловека) Рассел].]лась по облас1'}т :: с 1944 г. во|;'|ла
в свод]{|{ по заготовке пу1|]||]]|!ь!. |!;;о'т'ность ее колеблет-
ся от 1до 10 па 100 т<м2. 6на ста,]1а ведущ!.1м пу1пнь]м
в].тдом в }4урманской областп. Фс::овгтая се п].1ш1а - пти-
цьт' что всдст к подрь|ву |1х 1!1{сле}тпост}|, особенно уток.

Бьь0ра. Ётхе !тедавно в А4урманской областтт о::а бьт-
ла много(т]{сленна, учпть]вая заполяр]{ое поло;кение об-
ласти. Б 30_х тодах в заготов]{]{ поступало 80*90 тпку-

рок в год; в 1946-1959 гг.-61; в 1960_1966_гг._от6
!о 42; после 1966 г. 

-едпнпттьт 
(€сменов-1яп-1]]анский'

1982).. Ёатттная с |977 т. вь!да|!а ли!1енз]тй на добьтчу
вьтдрь] прекра|цсна' она занесс|!а в !(Расну!о п<гп::гу }4ур-
манёкой 

'области' 
Фсп:овной ее коРм (до 700/о ) -рьтба(кумжа, форель, хариус, сиг' цука' налим), 'тувствитель-

ная к загРязненито водь!. Фсновньте прпч1'!1]ь1 сокраще-
н}1я ч]{сле1']]|ости зверьт<а: глубокое нару11|е|{!1е человеком
средь] обитан]!я - 

пог!|а Рек лесосплавом. перегора)ки-
в|ние их плотит|ами. вь]рубка лесов, и особенно вдоль
рек, загрязнение вод в результате прят\'ть!х сбросов про_

йьтшленньтх и хозяйствентто-бьттовьтх стоков, а также
попадант|я с}|еговьтх гряз}!ых вод, 1тастое посещс|!]1е рек
людьм|.т.

Бт:оьтй лте0ве0ь - сал:ьтй крупн:л[: х::шн:тп< па 6евере'
Б ис"тБри':еское время бурь1й медведь заселял всю Бв-

р''у' ёе""р,уто Африку, (еверную и 11'ентральную Азию.
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Рис. 25' сп6ирскпй леммиътг. Фото |'1, Б. ,\ороеоео

€е|.!час он во мног!тх ра1]о]{ах исчез' в дРуг!1х малочис_
лен. |{о исследован].тям Ф. {,1. €емегтова_}яп-11]анс;<ого
(|982)' на )00 км, терри':ор::и. покрь:той лесом, пр|1хо-
дится ].6 медведя. |1!';т плоцад:г мурм]||скоЁ област!!
145 тыс. км2 :: облссс:::тост:: ее, равн,1й 23о/9. об::1ая п:тс-
лен|{ость медведей в областг: мо'(ет сост?!влять 520 осо-
бей. }чптьтвая брат<оньерство, фа:<тор беспот<о,?ства, ,|а-
званг]ь!!'1 автор о|1е|]|1васт |]х !1 |'!сл ен|]ос1.ь в 200-400 го_
лов.

.&1едведто нужна огромпая территория' на которог!
мо)кно охотиться и собирать растите.пьный корм' но от
с|што1.|]нь1х рубок хвойньтх лесов она сокращае'ся. из-за
медленного размножен|1я 3вер|1 }|е могут вьтдер}к].1вать
большую охотничью нагрузку.

йелкше млекопнта1ощ1]е. [рьтзуътьт (полевт<и: крас-
но_сеРая' рь1х(ая' |{расная' темная 1.| др.' а так)ке лем-
минги) тт насекомояд}]ь1е (бурозубкп: обьткновенная'
средняя' ма.:тая) * основгтьте потребг:телтт растительности
и насекомь1х (рпс. 25). т]ем меттьтпе х<пвотцое, тем боль_
1]]е у -него 

теплоотдача и тем больтпе корма требуется
ему. €утотньтй вес кормов мелких млекопита!о!1\|{х ра_
вен или превь111]ает гтх собствегтпьтй вес. 1ак, малая бу_
розубка, -ли1шенная кормов' ум!]раст от голода через
8 насов (€еменов-?ян-111апскгт;!, 1982).

Фдновременно они самт{ явля]отся 1{ормом для боль_
шого количества я{ивотнь]х' |{ }]е только хищньтх. !ем_



м!1нг0в' 11апример' поеда|от да}|{е север!1ь]е олени. г]оэто_
п1у мелк{1е м,)1е1(оп].1тающие 

- 
од|1о {{з осн0в!]ь]х зве!{ьев

трофическо}] цеп!1 в эт{ос|]стемах севера. Фт загрязнен;тя
природной средь1 они страдают' по;калуй, в бо.:тьшей
степен|{, не}кели другие )кивотнь|е. [' А. 1(атаев в тече-
ние нес1{ольк|1х лет занимался исследованиями по этой
теме ((атаев' !!1акарова, 1984). Фн уста];ови.|{, !1то в зо!{е
сильного а||тропоге|т1того воздействия, т. е. вблгтзг: про-
мь||лленнь!х предпр]|ят|!'!, про||сход1|т сг!]|)!(ен'!е ч|1с./|е!|-
ност|! мслк||х м'скоп]!1д!о1ц]]х |! !| ]!!1енс|]|!е воз1:лстно:!
струк гур ь) популяши Ё: !!.]-за мень|]|ей продол,|\]!те' ] ь]!ост]!
>кизни особей || сокращения ко./!и.!ества вь!водков 3а се-
зон размно)|(е|1].1я. |!олово{.: состав о{<азался ;| ару1пеннь! м.

}велт:.тенг:е относ]1те.11ь!!ого 1{оли1тества взросль1х са-
мок в популяц|||{ грь]3унов-это акт!!в!{ая Реа{(ц!1я на
ухуд|]!ен|.{е эт<ологи.теског] обстаттовктт. [!ром ьтгшленньте
вьтбросьт серн[|стого газа !1 тя)кель|х металлов вь]зь]вают
устойпт:вые внутрипопуляционнь]е перестройки, дестаби_
л1.{з!.]ру|от состоян]{е полевт<т.: (табл. 3). А:тализ состоя-

тАБл|]11А 3. хАРА !(твР]]ст] |кА пог|уляц1{т,| кРАсЁ|о-свРои
полввк1| нА РАзл!г{||ом у,|1^лв{!|.1|.1 от ||сто1!н{!кА 3АгРяз1|Ё|1!!'
(по катаеву' макапово|1' !93{)

особе||, об:ттатощ!!х за предс']1ам|{ эт]|х 3о!1, а 01'!1ос1.]те.пь_
ньтт] вес селезенки, наоборот, бь:.п вьтгпе вбл:.тз;.: т.тсточг;п-
ка з агрязнения'

Аз табл. 3 видг:о, нто в первой зоне примерно в
10 раз по срав}:е}п.|ю с иетвертой (напаль::ой стадис,! ра3-
рушения экосггстем) возрастает резорбция амбрг:онов,
одновременно резко сн!{)кается ('исленность грь1зунов
(и соответственно попадание их в лову1!]ки_кан авкп ).
Б первой зоне деградации экосистем из териокомплекса
полностью вьтпада]от насекомояднь{е млекоп!.1тающие.
Б пштании бурозубок большое место пр!4надле}кит раз-
личнь]м беспозвоночньтм' котоРь1е кон]{ентРиру1отся
в пр|.]поверхностном слое почвь|' в опаде. ,/1есттая под_
стила{оцая г1оверхность' где проводят насекомоядньте
млскоп ита |ош].|{е ббльшую '|асть свос|] )!(!|]!|]|. !!а!(апл]1-
вает большое кол].1|1ество загряз}]я!ощ{{х вешеств (суль-
фттльт, тя>кельте металль| и др.)' что препятствует об!1та-
нию 3десь насе1(омь]х и бурозубок, пт.1татощ],1хся |{ми.
йзутентте леснь]х э1|томо|(омгтлексов в услов!!ях д.питель-
ного воздег]ствия на н}1х загряз}1ения показало:.тх обед-
нение и сн!.{х{ение ч!;сленности фттто-, эт;томо- и сапро-
фагов.

}велнчение численности и видового разнообразия зем-
лероек_бурозу6ок начинается в 22-25 км на юг от пред-
приятия' т. е. по границе зон сильно и частично разру-
1пеннь]х экосистем; здесь :ке [. А. (атаевьтм отмечено
повьтшение плотности популя|1ии травяной лягу1п!(и.

Больтпинство млекопитаюцих А4урмакской области _
заяц, белка, волк, лиса' песеш, горноста[.т' ласка' лесная
куница' росомаха, барсук' рь1сь и др. - 

малоч!]сле].{нь1
и не достигают возмо)кной эколог|1ческой плотности из-
за антропогенного во3действия (нарутшение местообита-
ний, фактор беспокойства и браконьерство' загрязнения
природной средьт) .

Рассмотренг:ьтй матер1{ал свидетельствует о том' что
популяции я{ивотнь1х у границ своих полярнь]х ареалов
легко могут бьтть разрутпены, осо6енно в условиях про-
мь|шле}!ного освоо1]!|}!' 1олько корснной перссмотр :ло-
зици_т:: о взаимоот}|о|!|е)||1и челове]{а и >!<ивотнь!х' вьтра-
ботка нео6ходимьтх мероприяти[.: 11 реал14зация их сохра-
нят на (ольском €евере популяции этих животнь]х.

Ёам сейчас трудно представить город без правил д,:я
автомобильного транспоРта' для пе1]!еходов' правил по
использованию дворов и т. д. Ёо когда-то горол<ане об-
ходились без этих прав11л. в исг!ользованпн природной
территор|{и нельзя больше допускать стих!]йвость, когда

€оотттошенпе полов*

3имовавшие, о/о

сеголетк1!, %+'}

Фактичес1(ая плодовп_
тость

потен!1!!а'/]ьпая п,подовп_
тость

Резорбция эмбр::о::ов, 0/'

бби]пе экз. гп] !0 кз'
нав|(о-суток

50-6г 51-4т

72,7
пз

,07+0, ! 1

44 +0,28
з6'80

\\ ,2

64,3

,81 +0, 1 ['

,02!0,
\7 .24

Ё Б чпслителе-самць
** в числителе _ по'овозрель!е' в возрель'е соголеткп.

н!.1я природнь]х популяцг:|'т полевк|,т по мор(ро()]!з |!олог!1-
ческ!1м прт.|зна](ам вь1яв}|л Раз.]'1||ч!1я в от!!ос!!тсль]том ве-
се пе!тег]{], селезе|!ки. 1ак, в группе полово:]рель1х
самцов пнде1(с печет|и у зверь1{ов з0|1 по,]!!!ого (1) тт с:тль-
ного (2) !|аруш]е]1ия э|{осистем о|(аза'лся ||!|)](с' .!ем у

|06

з1л|'{ п!1ру!'!.впя эко.пс1.м

52
4в

7,7
30,8
61 ,5-

,69+0,

'2 
!:ь0' !

8,38

26,1
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любо]] чо'ло!}ск' и!1сющи!:! личпьт!] тра1|ст1орт (или пе1п_

ком), посе1цает любую 1орриторию в л!обое время п-ве-
дет себя там пра!(тичос!(!| без всяких огРаничений... вся
теРР!.1тор11я дол}{па бь1ть районирована с учетоп1 даль-
ней1]1его развр]тия промь111|лсп1{ост|1' Ре!(Рса!({'1}1' оставлс-
ния 3аповедников, 3о11 по1(оя /1.п'[ 7!(лво'|'!]ь|х' Раздслег!а
на охотничьо-пром ь1с']овь1е участки' за1(Рс11лс{|Ё!ь!о за об_

цествами охот;иков и рь]боловов' ]<отоРь1е дол)(нь{ бь1ть

полнь1ми хозяевами. 3то помо>кет лит<видировать бра_
коньерство. !,ля т<ат<дого вида )(ивотнь|х нух(но наметить
комлле!\с биотехни':еск::х мероприятий, вкл1очая допол-
нительную охрану )!(иво!]{ь|х' 3ряд ли шелесообразно
п0одлевать охотни';г:й ссзо!| !'а зиму' т(огда )(ивотнь!м

'!'бе,*о 
тя)ксло |]]_за гл)6окого с::сга, о6остре:пия слох<'

ностей добьтватт||я пи11[и' холо](()в. Б условиях 3аполярья
с бурно развиватоше[тся пром ытпленностьто' 6ьтстрьтм ро-
стой населепшя )(!!вотг:ь]м трудно без помощи человека.

||о-видимому, многие }{(ивот|{ьте могут вь1}кить в со_

временноп| т!|Рс толь!(о в том случае, ссли о!|и станут
полуломашними: человск будет подкармливать их в 3им_

ние периодь1' огРашичит г1оголовье х|'1щников' и пРе}кде

всего волков, будет производить ветеринарнь1й надзор,
селективньтй'отётрел х{ивотнь1х (слабых, больвь;х), ре-
гулировать их ч!!сленность и стру!(туру популят1ий и т. л.

|1одавляюц{ее число }1(ивот1{ьтх могут жить в сосед-
стве с человеком, если он не булет к ним агрессивен'
|1ример тому- поведение лосей под москвой, где их не
тоевожат. в то время как лось обьтчно не подпускает
ч|ловека на бл::зт<ое расстоя!!ие' 1о жс самое можно ска-
3ать и о дик|-]х водог1лавающих птицах (утки, ле6ели)
в гоРодах, где их охра1{яют.9асто в наших газетах, )кур'
налЁх (и пРе)кде всего в )(урнале <<Фхота и охотничье
хозяйство>) сооб:цается о том' что д!|]{ие )к||вотньте' по-

пав в трудное поло)(е!]ие. |!111ут помощи у человс|(а' 5аяц
6росаетоя !1од ноги охот1{ика, спасаясь от лись|; то )ке

с]мое делает куРопатка, уходя от ястреба; лосиха идет
к людям, чтобьт они вь]зволили детень|1':'{а' по|тав1пего в

разв|-]лку берез, лоси }кмутся к человеку, идущему с с0-

6акой, спасаясь от волков; бак.т:ан, подав-ившись рьтби-
ной' илет к людя]\] с раскрь!ть]м кл!овом; 6ыл да>ке слу-

''';', ^огд, 
}ссурийский тигр с браконьерской проволон_

ной петлей на шее пришел в поселок к людям"' |аких

й;;;ь;" моя<но привести бес'тисленное *"'*::11'] Р:"
оЁи то>ке говорят о том' что коренное измс!!сние взаимо'
отношений ме)кду человеком и диким л(ивотнь1м неоохо'

димо и во3мох{но.

!о8

|

{

}

{

:

'

Р1'1€.26. €тадо диких олспей псрспль]васт чере3 туг!дровую реку,
возвращаясь 1!а 3пму в северную тайгу

Рассмотрим те[{ерь один и3 регионов €евера, наибо-
лее богатьт[! 

'{т.1вот|{ь|ми 
и, т]о)!(алу1], п{енсе, 1|ем другие,

затрону гь!г! антропогеннь!м лозделств ]|ем '

животнь|й миР с€ввР^ сРЁднЁу! сиьиРи

!шкьсй северньой олень' [лавное богатство регио-
на - 

|(рупнеЁ.,п]ая в м1{Ре популяция дикого севеРного
олс1]я' 1{азь|васмая та;'':мь;рсл<о!!. Ф:та удивитсль|]а во
многих отно1шсниях' 11ре)1{де вссго своим ростом _
с 252 тыс. в 1969 г. до 740 тьтс. в 1983 г. (||авлов, 111те-
ле, 1984), несмотря на увеличивающееся изъятие (с 197[
по 1983 г. отстреляно более 740 тыс. особей). 8 бли:ка[;-
1шие годь1 Рекомендовано добьтвать о:<оло 100 ть[с. оленей
и поставлять государству не менее 35-40 тьтс. ц мяса
в убойном весе.

Фгрометт ареал этих хсивотньтх - более 1,5 млн. км2.
11х мигратдиоттг:ь;й путь достигает 1500 км, простираясь
от поляРнь!х пусть]нь и ту1|дрь! 4о ссверноЁ; таЁ:г::
(рис. 26). }1ат;с:.:м альная 1(онцентра11ия олене:] летом
в ту:тдре достигает 4 тьтс. тта 10 км2' з;:мой в ссвср::о1!
тайге- |-17 тыс. гта 10 км2. 3то распределе|!пс 1(еле-
сообразно: }кивотные не вытаг1тыватот и не вь|еда]от
корм' они не испь]ть1вают т:апря>кетттто[! п|']]]1ев0й ]{огтку-

ренци|-!.
./[етом основная масса оленей-до 90?о общего их

поголовья - концентрируется в тундрах 3ападного 1ат}-
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мь1ра' в это время идет и!1тсг|сивнь]г] пРирост 1(ормовь1х
растений. Ёа летних пастбищах олени изь!мают не бо-
лее 270 годичного прироста надземно'! фитомассьт, нто
свидетельствует о потенциаль1]ь]х |(ор!!{овь1х резорвах
этой территории ((олпашит<ов' 1982). 3имоЁ: олени ухо-
дят в горные и доли}]нь|е пастбитца севсра [ентрально-
€ибирского плоскогорья. |1лощадь этих пастбищ превьт-
:пает 600 ть1с, км2. .[,оступность 1(оРмов определяется
состоянием сне)кного покрова.9аще всего о,|!ег1и вь]па-
саются в лиственничнь]х редколесьях' долинах ре1(' на
пологих склонах гор' где снег распределен более равно-
мерно и не переуплотнен. Размерь: 1(опаниц зависят от
типа пастбищ и колеблются от 0,015 до 0,2 м2.3а сутт<и
оле!'!и рас1{а:1ь|вают участо]( до 104 п:'. 3 мсстах ттаибо-
лее ]'1}1тенсивного вь!паса [€ !1б.,! ь]] !| ['1Б1€ участ!{|! 3а11има-
!от около 20оБ, Аз копан!.]]( о"|]с|||{ лзь!\'|а]от в средне[,|
500/9 т!авяпь]х и 18*20% 

']гсльпь1х 
](ормов (колг!а]1|'!{-

ков, 1982).
Резервьт зимних пастбиц позво.]1я]от увели1;ить чис-

ленность популяции до 850 ть1с., а р анневесен}тих - до
820 тыс. голов.

9величение диких оленсй ведст к уменьшению пого-
ловья дома1пних; с 1966 по 1981 г. о!то сократилось в

рассматриваемом регионе в 2 раза. Аомагшние оленгт
занимают здесь менее 150/6 арсала д!!т(их и дают ме{]ьшс
товарной продукции по сравнс}1!']о с !1ими'{'. Размещст{[:е
дома1пних олеьтей носит очаговь]!:! хара{<тер. ||ри одина-
ковом наборе кормов знач!1мость отдельнь|х растснит!
в питании д|{ких и дома11!них оленей неравноценна:
у первь|х основу составляют лишайники, доля ветош}!ь[}
кормов незна.1ительна' у вторь1х суточная кормовая пло-
щадь зна!1ительно мень1.11е' а иг{тенсивность вь]еда!|и'1
корма вь!ше' Алл диких олсп:с|! х;:ра:.:ер|!о л!|та!|]!е <!!а
ходу>>. Фни постоянно пеРемс1ца]отся, {1с задсР){{!{ва|отся
длительное время в п{естах совмсстттого вьтпаса. 3то
в зна.лрттельгтой степени сни)кает их пищевую конку|)ет{-
цию. к тому х{е исследованиями установлено' что кор-
},товьте ресурсьт при совРеменной численности дик| х и

дома1шних оленей недоиспользу|отся.
Б настоящее время сло}кились условия для бест<онф-

л1.|1(тного сосуществования- диких и ломагшних олегтеЁт,

и основная задача заключается в устранении контактов

* в)кегодно та||мьтрский автояомпь!й окРуг полу!|ает
него оленеводства 540 т олепины, от промшс;|а диких
2600 т на общую сумму 7,6 млп р.

! !0

от дома|ц-
олсней -

ме)|,!ду н!|ми. !{ля этого с'тсдус'г сосре,]ото11ить осповное
логоловье дома1|]них олст!ег! вне зо}1 основг!ь|х миграт{и|т
!1'ик1{х о'1ене[! и.|]и осуществлять 113городнос их содер)(а_
ние в весеннит]; и осенг]ий периоды (1(олпащиков, 1982)'

9бщая чг:сленность ди1(их севернь1х о.пеней в €€€Р
примерно 1 млн голов. Более 700/о из них сосредоточено
в тундровь!х популяцнях севера €реднсй и 8осточт:ой
€г:б:.три' |1оголо{}|'о дома1!'п|1х севеРнь!х оле|]ей состав-
ллет 2,2 млн. ]|ом::тшп;:;с |! д!|{(|!с севеРнь|е олеп{| с1(Ре-
щ1!в3]отся |! да!о'г ,{(||3!!сспособпое ппотомс'[во' т. е. они
при!|адлс){{ат |{ о/|]]о]!1у бпто;тогг:псс:*ому виду, обгт(ая :.тх
1] !1сл е}]! |ос'гь состав./]яст 3,2 мл;:. |1ромьтссл ди|(их оле11ей
доля<ен бьтть |(елс!!аправ.]!с1{нь]м' т. е. :;ри изъятии необ-
ходимо 11редусматР!{вать не только кол1|.1естве}1!{у1о сто-
рону (в ]|ределах годового ::рироста), но }{ 1{ачсствеп_
}]ую - отстрел с учетом пола' возраста' состояния )](ивот-
ньтх. Ёстествснно' .!то волки дикому стаду буАут наносить
огромнь:й ущерб, и потому их 1]исле|{]{ость дол)кна строго
регулироваться.

Ф будутшем лРомь!сла дик;:х олснсй' с од|!ой стоРо!|ь!,
и домаш}1его оле|]еводства-с дРугой, !1дут дискуссии.
Фднтт исследовател!,| с.1ита1от' что развитие [1ромьт1плен_
г]ост!.т }та €евере не оставляет места для стад дпт(их оле_
1тей, которь|м ттсобходимы огром}]ьте территори1{ и воз_
мо)']<]|ость мигрировать по ним. Бур:;о развгтватошаяся
пром ь]111лс1|ность, обилие транспор']..!' в том !|1!сле л}|т1-
ного' исключа1от ттодобнуто возмо;{1!осгь' цто ведст ]{ с}!и_
)](с!]и]о логоловья диких о'тс:пс[1, ]!|)имсрои ||0му яплястс:
(ольскпй €свср. 3со эти фа:<торьт от])!-]!(атоль!]о с](азь|
ва1отся и на дома1п11ем олс{1еводство' и это подтвср)!{да_
ется опять-та!{и на пр!|мере (ольского €свсра.

Аругие исслеАователи о1]ита1от, цто в пеРспе](тиве еще
мпого будет Регио1|ов с больгшими тсрР1]ториями' на ко_
тоРь1х могут вьтпасаться }! ди](ие' и дома|!||1ие олст{т'.
Ё]о в настоящее время все трудпее }1аходить пастухов-
олепеводов. 1-{е ттсклточается возмо)]{|]ость если 1{е слия-
ния ст3д ли](их ]{ домашних оле;..'й, то паРаллсльного
их мигРирования под общим пр]|смотром небольтпого
колинсства людой. контролирующих стада оле::сй на
вертолетах' вездеходах. Б обязанности этих сг|е|1иали_
стов будут входить провсдение ветери}1арнь]х мероприя_
тит:т, отстрел хищни[(ов и т. д.

|]одавлятощее число специалистов полага!от, 11то в
поло){е1]!|и с оле1{ем все долх{по остаться в ос|'овном так'
ка1( есть. !,икие олетти будут эт<с п'':уа тт1 Р ов аться и охра_
}!яться гослромхозап{и' домат]!!|]!с - совхозам}| [1 1(олхо-

!'|



3ами. см енно-звсньевь'с ме'го]1ь1 вь1паса позволяют оле_

неводам черсдовать работу на 11астб!|щах с отдь1хом
в домах с удобствам1{, с семья}{|{. €вободпых терртт'

торлй для вь]паса дома|пних и ди1{!1х оленеЁт будет еше
достаточно много и в первой половине {|,] столетия'
' ' 

8вцебьск 
- 

круп!!ое копь1тнос }1{ивотное Арт<ти:';и. Фн
приспособлегт 1( экстромальнь|м условиям обипаяия' до-
вольствустся с!(!днь]м Р:}ст||тельнь|м коРмом. бсс-.)ки-
вотпого-- 250-500 кг, наиболее !{Руп||ь]х самцов - 500-
600 т<г. 1ело ](омпа|{тное, 1]а загр|тв|(е пп:сется горб' ко_

не!|ности и хвост 1(о|)откие. €амцьт и самки имеют изог_
нутые остоь!е 0ога. Фппи ]|о|(рь!ть! тсмно{: густой шерстью,

'! оо- вг!9' .ос'','ц.й и] подлу1!!и. Фспь длинная-
до 60-90 см, св|!саст по бот;ам тсла 11о||ти до 3смли'
1|-1ерсть и мясо облада:от вь|сот(и\{}1 товаР|1ь]м!1 качест-
вами.

@вцебьтт<рт - стад!!ь]е'(!|вот!{ь1е. (очевт<п совер1пают
нез}1ачительнь{е. Фсновтто[т пищег1 для них слух{ит тра-
вя!!истая и кустаРни!(ов]я Р!ститсльность тунлрь:. }{о-

оен!|ь1е полуляц!|и двух по./!видов обитатот в Ар:<т::':ескоЁ:

|(анаде (6 [-в3' с' ::[1 :т (свс1'о 8осто':п:ой | рснла::дии
(70'-83"30' с. ш.). |4х здось |!ас'|!!ть!вас'1ся' по о|(сн|(е

!а 1974 г.' пр!!мс|)]!о 34':ь:с. 15!ку:::ки::, 1979) .

8 гтедалет<ошт про1плом ов:(сбьтк бь!"'| 1]]ироко распро'
ст0а]|е]| нс толь!(о в €свср::ой Америкс и [ре::ландии,
*о 

' 
,' "-"'у 

Бвраз::!|скому €свсру. Ёсть ('воде|!ия' 1]то

!|а совепе 1аймьтра он бьтл уни':тох(е!| '|словском лишь
200-300 лет назад (Берстпаг:пн' 1959). с этим можно
согласиться, ссли у!]ссть одну особетт::ос_:ь' овцсбыко-в-

они не убегатот от врага, а пр!{нимают оои' 1лавнь]и их
в0аг-волк' Фвцебьтт<и во врсмя опасности вь|страива_

'т", неро,ны* кругом. (рутпнь|с звери, вь|ставив вперсд

рога' располага}отся т{о периметру' телята-в центре'
3то хоротпая защита от вол!(ов и прс|{расная м!1|1]ень

. для человека'
Ёа €оветст<ом €евере есть огромнь1е простра1']ства

арктических и типичнь!х тундр. не исг1оль3уемьте ни од_

ним видом копь|т}!ь1х травояднь|х )киво'1нь]х' !юда не

заходит да'(е севернь|й олень, а есл}1 и 3аходит иногда,
то на от1ень коротки[] лет|ти{1 пер:тод'

3ти тунлры с эколог!'1ческой точ1{и зре|'{ия_ продстав_
ляют собой ёвободную экологи![ескую нишу' €уммарная

площадь их огромна - около 1-1,5 млн ](м'' ]1авно уже
советские учень1е вь1сказь1вали мь1сль о возмо)кности и

необходимости аккл}1мат}1зации овт(ебьтт<ов 1{ Расселения
их на эт}|х ар!{тичес]{{'1х 11Росторах.
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|4естом для начала а|{1(лим атиза:ц;гт вьт6ра:: 8остот-
нь:г! 1аймь:р, 75" с.:п., правобере)кье Бикады, вг{адаю-
щей в оз. 1аймьтр. 8 геоботаническом отно1]!ении это
ю)кная окраина под3онь1 аркт|-1ческих тундр. €тада до-
ма1пних олене{1 с|ода у'ке не заходят' ,[]етом иттогда по-
являются дикие олени.

Работу по ак1(лиматизации поРучено бь:ло вести Ёа-
учно-|1сследовательскому ипституту сельского хозяйства
(г]и}'|сх) (ра[:него €евера, располо;т<енному в Ёо-
р!!льс|(е.

|1ервая партия г:з 10 молодых зверей (6 самок и
4 самша) в возрастс 15 мсся:{ев доставлена в ра[.тон Би-
кадь| в нацалс се::тябр:т 1974 г. из север|тоЁ1 части
о-ва Банл<с (:<аг:адская Арктит<а). Райогть: отлова и вьт-
!!уска лс)!(:1т !!римсрно на одной 1лиротс в лод3оне арк-
тических тундр (около 75' с. ш.;' Район Бикады по кор-
мовым условиям богаче о-ва Банкс (Рапота, 1979;
1.кутлкин, 1979)' ||ривезеннь1е )кивотнь|е первоначальг1о
бь:ли помещеньт в загон площадьто 95 га. Аля них бьтло
завезе!|о !0 т сона (аварийнь:й запас корма на слу,:ай
многосне)кья и гололедицьт). Фгти успетпно перезимовали
на естественных кормах' исполь3овав всего около 1 т
сена. Ёо растительный покров в загоне оказался прак-
тически уничто)кенньгм (стравлен и вьтбит).

Бторая партия овцебьтков была доставлена в середи-
не апРеля 1975 г. с о-ва Ёуниват< (€!11А)' располох<ен-
ного на широте 60". [4з 40 завсзеннь:х овттебь:ков
с о-ва }{унивак 20 было ре1:]ено доставить на 1аймьтр
(р. Бикада), т. с. туда' где находились ка!!адс1(ие ов!{е-
6ыкп; 20 осталь}|ь1х ){{ивотных заве3л!{ на о-в Брангсля.
3а акклиматизацией овцебыков на острове наблтодалтт
сотрудники Анстптута биологических проблем €евера
.[1 альневостовного научного шентра АЁ €€€Р.

)(ивотньте завезень! с целью создания прнродной по-
пуляции' |4з 20 американских овцебыков' доставленных
на 1ат!мьтр, было 6 взрослых самок и 1 взросльтй самеш'
13 телят годовалого возраста. }1есто вьтпуска оказалось
на 15' севернее их родины - о-ва Ёунивак.

|!осле кратковременной карантинной передер)кки в
специальном 3агоне }кивотнь1х выпустили во вновь п0-
строенный 3агон площадь]о 470 га. Ра од|!ого )хивот]!ого
приходилось около 23 га огоро)кеннь1х пастбиц. € само-
го начала вь1пуска :т{ивотнь1е вели себя беспокойно, ма-
ло кормились' пь1тались ра3ру1шить изгородь' бьтлн слу-
чаи неоднократньтх побегов трех в3росль|х самок; их
во3вращали' но одна из них все-таки убех<ала и погибла.

8 в. в. крючков ||з



Ёсе это свидетс.[1ьс1'вует о том, что;1(ив0т|1ь|о с о-ва Ёу-
нивак тРудно пеРеносили новь1е условия обитант.тя. 3то
же подтверх(дает |! 3атянув11.1аяся .,!инь](а }1(ивотнь1х'
пр|1з1{ак!1 которой отме.лались дах{е в от<'тябре 1975 г.,
т. е. через пять месяцев после на.]ала линь](1{.

|{аблюдения сотрудников ниисх (ра;?него €евера
за совмсстно вь1пасающимися группами по|(а3али, !{то

канадс!(ие овцебь||(и вь|пасались спо|{ойно' дс;тали боль_
|]|ие !{опан}]|(ь! (до 100-200 м2), легко добывали ](оРм
,тз_!1од с|]ега. Ам срг:т<а;;ст<ие )!(ивот|!|'!е больште време::и
тратил!1 ]{а перемещсния. (опани;1ьт у нпх бьтли мсллсис,
разбросат*ные, цасто о!!и коРм!1лись на |(о11ацицах !(а-
надских овцебь:ков.3а первый год акклпматизации сре-
ди американских овцебь1ков отход составил 30% (6 го-
лов). Ёа о-ве Брангслят от болезгтеЁ.; гт травм то;:<е погиб-
ло несколько живот}!ь|х.

8 естественной популяции на о-ве Ёу:тпва1(' по на-
блюдениям амсри1(анских исследователей (ьеп1.' 1974) 

'е)кегодная смертность овцебьтт<ов составляет 2БоБ, а ь не-
|(оторые годы только среди молодня|(а гибнет до 400/о
и даже больше. 3арубежный опьтт интРодукц!|и ов!-(е-
быков показываот' что отход )кивотных нерёд1(о дости-
гает 1000/о. ||ри вольергтом содер}{(а}|ии 34 овцебыков
в районе Фсрбеттт<са отход }т(ивот|{ь1х в первьте годь1 со-
ставил 29,4о|9.

]'!а 1аймьтрс овцебьтки две зтлмы - \976177 1{

1977 |7$ гг ' - лере|1ссли хоРошо. Бось имевшийся к ](он-
цу 1978 г. материал |1о ус1|ешной акклиматиза!(ии ов1(е-
бьтт<ов гта 1аймьтрс позволил вь1ска3ать следу1о1цее мне-
:тие: <<Бсть ос|1ова!1ия 1!адеяться, что дальней!]ая их
а1(клим ат!13ация 11ойдет нормально и эта гру|1па )](ивот-
!|ь|х ста1|ет исходной для будупцсй природной популя]{,ии
овцебыков на 1ай:мьтре> (1(р:опков, 1979, с. 109).

]4з заготтов овцебьтки бьтли вьтпушсньт - ст{а|та.,!а од-
на группа в 1979 г., а 3атем и вторая. Б 1979 г. бьтла
восстановлена их перво1{ачальная числе1{ность-30 го-
лов. Ёо теперь это бьтли ;хивотные' хоро1по приспособ-
ленные к местнь|м условиям' с нормальной половой и
возрастной структурой (табл. 4).

Ёа о-ве Брангеля все 20 овцебь:ков бьтли повти сразу
вьтпущены на вол1о. ( наталу 80-х годов осталось 5 осо-
бей. |!срвьтй приплод' как и на 1аймьтре, бьтл полунен
в 1978 г., а в 1984 г. только на 1аймьтре их бьтло более
130 голов; общая .|исленность - о|(оло 170 голов
(та6л. 4' 5) .

(ат<овьт перспет<тттвьт дальнсйггтего расселс1{!|я ов!\с-
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.]. Р^3мг|ожг!]11в овцвБь1ков
||А 1)\}1мь1РББ (як}]!к!!. !982)

т 11 ]] л |! 11-\ 5. Рост [|оголовья овцв|]ь!!(ов
в с()|]]]-1'с(о|| 

^|)кт|1кв 
(!|о Алабуг'пу' (ацарскому л др.' 198.{)

бьтков по нашему €еверу? Б бассет!не Бикадьт пмеется
более 800 ть|с. га угодий, пригодных для овцебьтка.
[. А. [кутпкин (1982) ститает, !тто здесь могут обитать
до 2 тьтс' овцебьтков. 1ат<им образом' для одного х<ивот.
ного необходимо около 400 га. |1ример:то такая я<е циф-
Ра лолу'!сна и в Результате наших рас|1стов' Фни прово-
дились сле,1'\,ющим образом' |]о исслсдованиям :;анад-
ского ученого [. 1енера (1епег, 1965), овцебыку самцу
в сутк:; требустся 15'4 г сухого корма на 1 кг :ки1ого ве-
са' сам](с- 13.! г. )(ивотному весом 300 кг лотребуется
о:соло 4,7 кг |(орма в сутки, вссом 600 кг-бо/ее 9 кг.
Б>кегоднь:Ё.т прирост фитомассь1 в арктической тундре ко-
лебл^ется, от {,5 до 7 т.с|га, в подзоне типичнь]х тундР -11-20 тт/га. 1я;т<е;тьтЁт период для овцебыков - з"йа, о"'-
бенно :.пногосп:с,::нал' [п:оя короткис ног!]. они могут вь|-
|(зпь!вать корм из-под снега глубиной не болес 25-30 см.
|1оэтому лимитирующие для них - зт1п,1н;.тс ::астбища.

{ля дальнейгпих расчетов будем исходить из того,
нто средний прирост фитомассьп ::а 1 га |:ав;:яется 5 ц.
[1риптем увсттпненну]о ц'!4)ру _-^10 п;г сухого коРма для
одного овшебь:ка в сут!(и или 20 кг сь]р0й ()итом0ссь! на
пастбище. Б этом слу.тае в год потребуетсй 7320 кг 6и_
8.-
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томассьт для одного овцебь1ка, т. е. одному }к!!вотному
ну)кно около 15 га пастбищ.

Ёо к коншу зимьт вследствие накопления снега в г1о_

ни}кениях достуг1нь1ми для овце6ьтт<ов остаются только
!б '/' пастбищ, где глубина снега нс г1рсвьт1лает 25-30 см'
3начит, вьтчислсннуто плошаАь нужно уве,'|ичить в 10 раз'
||рибавим т< этой шифрс для надо)!(ности гас|!стов сщс
150 га. тогда лолучим 300 га пастбигц, хоторь!с потрс_

буются одному овшеб ь::<у.- ||о исследоват'тиям Б. Б. Рапотьт (1979)' взрослому
)кивотному в условиях загонного вьтпаса зимойтребует_
ся около 8 г'. в у.'''""* свободного вьтпаса |' А' !кутп_
ки|{ назь|вает 400 га тта одного животг!ого.

|]лоцадь ар!(ти|!сск||х и типичнь|х'1ундР, не исполь_
з}емая оленям!'|, 100_ !50 млн га. Фпять_та|(!1 лля ]!а_

д6>кности расчетов будем исхолить из 100 млн га' 1'т тог-
да получится. что на этой территории могут обитать не
й"""" 330 тыс' овцебыков при условии 300 га пастбигц
на одного )кивотного или 250 тьтс. _ при 400 га на одно-
го овцебыка. ||ри дости:кении такой численности е}ке_

годно мо)кно буАет изьтмать количество >т{ивотньтх' рав_
ное годовому приросту' т. е. около 107о, что буАет со-
ставлять 25-33 тьтс. овцебьтт<ов. Бсли со временем удаст-

"" 
д'-'"''у', такой численвости овше6ыков, то это 6удет

.уй|"',"*й''" фактором в развитии хозяйства (райнего
€евера. 3то )кивотное пеРспективно для одома1]]нивания'
Бму'не ну>кнь: утепленньте фермьт.3абота булет в ос'
новном сводиться к обеспечснию животного коРмами'

в сшА и (анаде (Фербенксе, Бермонте, 3дмонтоне
и лр.) организова||ьт госуда р ствен н ь1е и настнь:е фермьт
по разведению овшебьтков для получения ценнои 1]]ерсти'

Фт одного овцебыт<а е)кегодно мо'{но получать свь11пе

3 кг высококачественной тперстп (рис. 27), 1 кг которой
стоит около 100 долл.

1аким образом' ех{егодно только 1персть одного )|(и-

во'"ого ,р','с"т фермерам. разводящим овце6ык_ов, до-
ход не менее 1 тьтс. долл. Фвцебьтки )хивут 20-25 лет'
Ёо кроме тлерсти у овцебьтт<а мо)кно исполь3овать мясо,
1]]курь|' т. е. одома|]]нивание этого х(ивотного вьтгодно
и рентабельно, так как в течение х(изни ){<ивотное мо)кет
ла!, .р"был, 1 ,е".ол,*о десятков тьтсят долларов+'

* сотрудники нии
рильске Разрабать|вают
ков на 1аймыре.
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седьс8ото 
'озяйства 

край1'его ссвера в но_
проекты создавия ферм домащпих овцебы_

Рис' 27. с одцого овцебыка можпо е)1(егодво получать болес
3 кг вьтсоко:<ачсствевной гшерсти. Фото Б. Б. Рапотьь

охотничьв-пРомь!слово! хозяйство

||очти вся территория (евера, превьтшающая
10 млв км2, представляет собой полноценнь!е охотничьи

угодья. 1а:<овьтми они останутся и на далекую перспек_
тиву.

Развивая охотничьс-}1ромь|словое хозя{|ство, мь| во_

влекаем в оборот такие биологичес1(ие ресурсь1, которые
никакими другими способами не могут бьтть использова_
ны: растительность водоемов' кустарники' осоки' пу1ли-

цьт, йигпайники, семена и корни, беспозвоночные }кивот-

ньте' мышевиднь1е грь!зунь|-все это превращается- в ве-

ликолепные 1!]куРки ондатр' песцов, белок, 
-со6олей,гооностаев. мясо диких олене[т, лосей и т. д. !1ушнина

бь:ла и будет наиболсе шенной частью охотниньей про_

дуй'д"". о"",, цен!]ь! пух и перо диких птиц, особенно
гЁгачий пух. Аикие :кивотнь:е- поставщики мясной пРо'

. дукции и лекарственного сь|рья: панть; олегтей, 
"в 

том
числе и севернь1х' жир и г|ечснь некоторь1х 3вереи'

|1ервостепенная роль в освоенин промысловых угодии
и ресур"ов пр|{надле)кит кореннь|м народам €овера, зна'
чи1ельная часть которых занята в трад-иционнь|х отрас'
лях хозяйства - оленеводстве' охоте' рыооловстве' (_'хота

обеспечивает до 50 0/0 денежных доходов населения' за_

\\7



}!има]ощсгося промь|слами. 3а последнсо дсс'|т]|ле,1.ие
раЁтоньт €евера поставляли государству е::<егодно более
50о/0 промь|словой пу1]]нинь1. заготовл|нной в Р€Ф[Р,
80-90% боровой ди,:и, тысячи то]!н млса диких копь]т-
ньтх ( 6ьтроенковский, €емкин, 1979). 3натение районов
€евера в поставке указанной продукции систематически
возр астает. <<€тратегия и тактика>> охотни1]ье-гтромьтсло_
вого хозяйства дол}кньт исходить из численности эксплуа-
тируемой популяции, изь1мание не дол)кно превь1!1]ать
ех(егоднь1й прирост' и тогда ресурсы промысловь|х )ки_
вотнь]х на €евере не булут истерпаны и уничто'{ены
ни сейнас, ни в будушем.

Ёа территории [евера обитает от<оло 30 видов пу1п-
ньтх зверет?. 3десь :лирот<о распространень! такие ценнь|е
в |(с]1ом для странь| промь]словь{е в|{дь|' 1(ак песец' со_
боль' бсл:<а, горлтоста[:, ондатра, лис|]1(а, !(оло!1ок. заяц_
беля:;. 8с:ре,:а:отся и п|снос р]с||ростр]!!с|!нь!е пу11|нь]с
звери: вь!дра, норка' росомаха' Рь1сь' куница' бобр. Фс-
новнь1е !ту1].1[|ые звери в тундре-песец; в тайге-белт<а,
соболь' ондатра, горностай, лисица и др. Более 900/9
стоимости всей пушг:иньт на €еверо дают 4 4амьтх цен-
ньтх зверька: соболь, белт<а' песец и ондатра (табл. 6).

тАБл ицА 6- 3^купк|| шкуРок основ!|ь|х в|'тдов
пРомь]словь!х пу1п!|ь|х зввРБи зА 1975 г.
(по сь]роечковскому и семк!ну. 1979)

в р. |!он.\ севера

РсФсР,

Белка
[ооностай
колонок
3аяц_беляк
лис]1ца
Фндатра
песец
€оболь

4Б7о'8
|з0' 8
!09,9
305, !
58, 1

1 248,8
62,9

147,6

| 826,7
!|0,8
3!,6

174,5
2,5

903,6
62,8

1 14,0

40, 0
84,7
28,8

4,3

99,8

€оболь имеет проп1ысловое значение по вссму азиат-
скому тае}кному €еверу. Раибольтпее количсство 1пку"
рок поставляет север- {расноя рского края' на втором
п:сстс_ 5[кутсп;ая А€€Р. |1а ме;клуна род||ь! х пушнь!х
ау!\](!|о|]ах с_оболиньте !1.|курки вссгда находятся в |,:снтре
внимания. 1|1курки белки по стоимости 3анимают второе
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3 865,3
561 ,5
243,9
! 14,5
64,4

2 158,6
2 345,8
4 194,0

мес1'о 11ос,]е со6оля, пссца-третье }1 ондатрь1-че1_
вер тое.

[лавпьте !1ромысловь1е видь| дик'{х ко|1ь|тнь]х в райо-
нах €овера €€€Р - дики;] севернь|й олень п лось. общее
](оличество оленей с 1969 г. неуклонно растет' особенно
в таймь:рскот? популяции. Фдна из ос}1овнь|х причин' спо_
собствующих их росту'- отстрел волков на ||астбищах.
(ормовь:е ресуРсь| в лределах ареал{] этой !!о|!уля!!'!!!!
недоис!|оль3уютс'|' !{то !!озво'1яет довсст!| |]оголовье до
820 850 тьтс. !{о, у|!пть1вая 1!сдостато']||у|о изуче1!||ость
других Фа;;':о1;ов' огр:|!!и'!!!ш]]!)ш]'!|х р]зм('Рьт популя!(и||'
учё:: ьтс [ : }'1},1с\ 1(1:ай::с: о ссвс1:а рс:;омсппА5 :от стаб::л и_

3иРовать послепромыслову;о (а ;те до отстрела) 'тислен-
ноьть в блил{айшие годь! на уровнс 390-400 тьтс. особей
((олпащиков, |(у:<сов, ||авлов, 1983). .!1ось на севере
распространен повсеместно' за ис|(лючением тундровой
зоньт. 6уммарная численность его 750-800 тыс.

Фбщая кадастровая оценка ресурсов пу1шнь|х и диких
копь1тнь1х зверей севера составляет 84+,3 млп р.' в том
числе пу1]]нь|х-642 млн' р. товар]{ь1е 3аготовки мяса
диких |(ольттньтх в €€€Р составляют около 11 тьтс. т
в год' при[]ем мясо лося-600/0, а северного олепя_
259о (€афонов' [|1иляева, |айдар, 1984).

1ретье место по сто|1мости (после пушниттьт и мяса
диких копытнь|х) в заготов:<ах проду1(ции охотничье-про_
мьтслового хозяйства за!{имает боровая дичь: белая и
тундря}тая 1(уропат](и, рябпик, тетерев' глухаРь [ др.
Б ссвсрных райопах 80 85% всег1 добь1ч}! боровой дитт;
дают ](уропат1(и. |!ромьтсел 1(уропаток сосРедоточен пре_
имуществе|{но около населеннь!х пунктов. 14х добыватот
сил!(ами' сетями' и}1огда отстреливают из ру}кья. 3ат<упки
боровой дп':и в послед}тие годь! составляют 500 тьтс. тлтук.
|[редпромьтсловая !]исленность тетеревияь1х_более
100 млн птиц. это дает возмо'(ность увеличить добычу
и заготовки боровой ди.:и в нес1(оль|{о раз (сафонов,
111иляева, [айдар, 1984). т]исленность водоплавающей
дичи за последние годьт сильно сократилась и перестала
иметь товарное з!.|ачение.

Развитие охотничье-т|ромь1слового хо3я!!ства мо)т{но
считать перспективнь1м: спрос на пушнину и мясо диких

'{ивот!1ь1х 
непрерь1вно растет как внутри стРань!' та!( и

на вне||]нем рь:нке. |!1нение, что !1ромьт|плс1]11ос освое1тие
€евора исклюнает развитие охот|{ичье-промьтслового хо-
зят!ства, оп:ибочно. [1ри рашиональт|ом подходе охотничьи
угодья |!е будут наруптеньт - в этом !|с'г !!Ро}тзводствен_
ной }!еобход!1мост!{.
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1ребует решен}'я не|(оторых организационных и тех"
!|ических вопросов и само охотничье_промысловое хозя::!-
ство. 8 связи с концентрацией населей;:я ' *ру,,й* !!-
селенных пунктах ех{-е-годно растет категор!1я отдаленнь1х
охотничьих угодпй. Ах освоение сдер}(ивается отсутст-
вием у промысловых хозяйств средств на аренду авиа-
транспорта' на строительство охотничьих баз н других
производственных соорул<ений, на проведение биотехни_
ческих' охотохозя йственных мероприятий и учетных ра-бот, а так;ке очень слабьтм обеспёчснием л!о'ы"'Бв','*
хо3яйств транспортнь]ми средствами повьтшенной прохо-
димости.

Ёеблагоприятное воздействие на охотн}1чьи угодья и
численность ди|(их )кивотнь1х оказь1вает э1{стенсивное хо-
зяйственное освоение' ра3вивающееся на больлпих п!о_
щадях тайги и тундрь1. 3то умеъ:ь:пет:ие площади спель1х
лесов и удельного веса хвойньтх пород' изменение водно_
го режима водоемов и т. д' {озяйственное освоение часто
проводится б-ез уиета интересов охотничьего |]ромь!сла.бсе эти проолемы' сдер)кивающие развитие охотничье-
промь|слового хозяйства, решаются' они вполне устра_нимы. пу)1{но также отметить' что в настоящее время
охотничьи угодья северного региона осваиваются немно-гим боль]]]е, нем на 50}6, и это тох(с свидетельствуето больших неиспользованнь|х возмо)|(ностях оазвития
охотничье_промь!слового хозяйства €евера.

8 заключение отметим следующие факты.Б настоящее время человечество осо3нало' что до сих
пор освоение территории' развитие цивилизации сопро_
во)кдались гибелью }кивотньтх- исчезали пелые виды
одних животных, ре3ко умень11]алась численность других.0сознано и другое-гибель )кнвотных не является
фатальной неизбе;кностью при развитии цивили3ации.
€окра-шение'!исленности' ее Регулирование неизбе)кны
и неооходимь|, но !|ельзя допускать уничтох(ение видов.

[оказана возмо)!{ность интепсивной эксплуатац|!и' ди-ких х{ивотнь1х._ |1р-].;меров тому много _ эксплуатация
северных оленей на 1аймыре и в некоторых другйх райо-нах_; рост поголовья и добь:ни лосей в 11]веции за по-
следние десятилетия; отстрел их 3а это время возоос
с 2(-30 до |74 тыс. голов в год**. "[осятнна в мясЁом
рациоч |!!ведов из 9кзотического продукта превратплась

* €м.: 9кология, охрана и хозяйственное шспользование ликих
северных оле|'ей. новосибирск' |985. с. |66.** см.: охота и охотничье хозяйство. 1986. м 1. с' 2.
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в повсед|'евный. 3то итог объединенньтх усплиг'т охото-
ведов' экологов' лесоводов' технологов' |{оторь1е создали
научные основь1 <лосиной индустрии> и обеспечили ее
всем необходимым -от кон1(ретнь]х ре:томендаций по
эксплуатации локальнь!х популяший х(ивотных до пре-
красного наре3ного ору)кия и специализированных ма-
|шин для вь|воза лосинь!х ту1л из угодий (там >ке).

1,1нтенсивно разрабатьтваются и реализуются меро-
лр\4ят\1я по сохранению )|{ивотных: со3даются заповед_
ники' 3аказники, зонь| покоя' проводятся биотехнические
меропраятия. Б последнее время все чаще высказь1ва-
ются мьтсли о том' что полная гарант!{я сохранения )к!{-
вотньтх обеспе':ивается лока только в больших зоопаоках-
Фдин из примеров тому-лошадь || р>кевальского' кото_
рая сохранилась тег1ерь только в 3оопарках. Разрабатьт-
ваются мероприятия по организации специально север-
нь1х, арктических 3оопарков (унитьтвая растущее освое_
ние €евера), в т(оторь1х нео6ходимо собрать всех х<ивот-
ных €евера: белых и бурь:х мелвелей' росомах' песцов'
овцебьтков, вол1(ов и др.3десь их булут изучать' сохра-
нять, особенно тех' кому грозит гибель, прп необхоли-
мост}{ _ реак|(лиматизировать ){{ивотных в местах их ис-
чезновения.

Фсознание необходимостп сохранения )кивотных' раз-
работка мероприятит! по их сохранени1о - главная гаран_
тия их вы)кпвания в вастоящее время и в далекой пер_
спективе.



глАвА у!!

сист€м^ охР^няЁмь!х пРиРоднь]х
тБРРитоРий свв[РА

основнь!в видь! охРАня[мь!х приРоднь!х
7сРРи\оРий

Рассмотренньте вьттпе особенности рационального
при Родопользова!]11'1 на €евсре мо;:<гто представить как
функт(иональг:ьто мотод],{ охраг|ь1 приро,ць1 |1 поддерх(а-
|{]{я э]{ологи||сс|{ого рав{{0]]ссия. 11о :< гтастояш1сму вре-
мени стало ясно' !]то в совреме!|||ьтх ус,/1овиях то']1ько
1|а3ва]!нь]х методов для т|оддер)ка1]и'1 э1(ологи!{ос1{ого
равновесия недостаточно -он!1 дол)|(ны бь:ть дополнс:ты
территориальнь|ми методами' т. е' изъятием земель из
традицио11ного хозя11ственг1ого пользова]!],|я 11 передачеи
их в особьт[.т вид вьтсот<оэффективного социально_экономи_
ческого использоват:ия (Реймерс, 111тильмарк' 1978).
3тот особьт[т вид в|{лючаст орга|.]изацию заповедников'
3аказни](ов, нацио]1аль}!ь]х пар1(ов и других охраняемь!х
прр1род1{ь|х терр*:торий. ||ри этом ре11!а]отся следующие
задачи: природоохраг]нь]с - 

|1оддерх(апие э1(ологического
равновесия, сохранение генетического фонда и сстествен-
нь|х ресурсов планеть| (эти территории являются био-
фильтрами отходов промь]|'1.1легтности) ; эконом[!ческпе-
обеспечение прироста национального дохода (в условиях
3доровой природной средь] !1 э!(ологического равнове-
сия); наунньте*сохра|]е]{ие эталонов гтеизплеглттой при-
роды (естественнь|х !'|ау.1нь|х лабораторий), изучение пу-
тей рашионального природопользования, мониторинг из-
менения пРиродпой средь1 под возде,]ствием человека;
социаль1{ь|е 

- удовлетвоРен!{е оздоровитсльных' рекреа-
1!ионнь1х и эстетичес!{их потребностей общества, !{оторь!е
способствуют г1ровсдению упебно;:т и 1{ультур}[о-]!росве-
тительной 1]риродоохра11}1ой работьг, патриоти!1сскому
воспитанию гра)1{дан. Форма охраньт территории опреде-
ляется целью использования' степенью сло)кност!1 охра-
няемого объекта 1{ продол}кительностью установлен|{ого
природоохранного рФ1(има.

|1о характеру и целям исполь3ован!|я участки' как
знацительнь]е по г]лош!ади, та|{ и имеющие пеболь:пие
размеры' могут бьтть ли6о пол::ость:о и3ъя1'ь1 и3 тради-
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ционного хозяйственного использова|]ия в научных и
|(ультуРных цслях, либо хозя[:стве:тттая делтель1;ость !та
них дол)1{на бь:ть огранинена |1 регл амент!.|рова]1а в ин-
тересах унебно-п|]освет!'1тсльнь|х' рс](рс:!1(:.:о|!1{ь|х, а так_
же для охрань1 и вос[1роизводства отдель}1ь!х элементов
природнь1х ресу])сов' |]о степени сло'!(ност!| охРа|{ясмь|е
объег(ть1 могут 1!редставлять собой природ]{ый комплекс'
один !|з !(ом]!о|]снтов этого ком!!лс}(са ил|{ отдельнь|й
объет<т. |1родол;!{ительпость природоохранного ре)!(има
для данно{! тсрр!.!'|ор|{{! !.!л}{ объекта уста1!авл}|вается на_
всч|{о }!л|| ;](с о!'|)а!|!!!!|!]}астся о]!РедслоЁ!|{ь]м ||с|]по!1ом.

Б :ташсй стране глаиболес тр адицио!|!{ь]мт.т формами
особой охраньт природнь|х территорий являются 3аповед_
ники' заказни!(и' памятн]]ки природь| и природнь|е г|а_

циональные пар1{и' а так)ке территории 3апретнь|х и за-
щитнь]х леснь1х 3о1' по берегам рек и озер, вдоль дорог'
вокруг населеннь|х пунктов п т. д' Аля ка}1{дой из этих
форм разработаны рекомендации по рФкиму охрань|'
которь1е включают перече}|ь разли1]нь!х 3а!!ретов и огра-
;:ияений, а такх(е мероприятия' обеспечиваюцие соблто-
дение установлен1{ого ре'(има (1иповьте поло)1(ения...'
1981).

|!равовой ре)ким государственнь|х заповедников ха-
Рактеризуется тем' что в них охраняется весь природнь|й
комплекс' а территория навсчно изьтмается и3 традп-
ционяого хозя!]ственного использования.

[{равовой ре)ким госуда рстве !т1т ь] х за|(азп!]!(ов отли-
!|ается от заповсдг!ого тем' что' во-псрвь]х' !.]х тсрр!]тоРи!1
не изьтматотся пол||остью из хозятйстве;;пого использова-
ния' а сохРапя1отся за пре)](ними зст{лет1ользоватслям]{.
Бо_вторьтх' в 3аказн!!!{ах охра|:ятотся време{]по !|ли по-
стоя}]но отдельг|ьте элеме1{ть1 природ1{ого т<ом плех<са. 8;,т-
деляются две категор1.1и за1{а3|{и1!ов - республи;<ат;скис
и местнь1е.

( госуАарственньтм 11амятникам природьт могут бьтть
отнесе!]ь1 типи|{ные или редкне природные объектьт, не-
зна.1ительнь1с по площади. |]амятнит<и природь1 имеют
научное' у,тебно-просветительное, культур}1о-историче-
ское' эстетическое или оздоровитель11ое зна!1е|{ие.

||равовой ре;ким этой формьт охраньт ]!Р||Ро/1||о_1'ср-

р11тор|!аль!!ь1х ](ом11ле}{сов вь1ра)|(астс'| в том' ]!то запре-
ща1отся и.,!и огран!|!!|{ва]отс' дсЁ:ствгпя, всду|!\]|с !( разру-
|]тен[]1о, повре)!{ден'1ю и,'!и [|змс]!с||!.|!0 учас']'](()]] ,т:а;тдшаф-
та, а так)!(е отдельнь1х объектов. 8 завт.:сг:мости от своей
у|{!!каль!|ост!|. :пау,:::о:! :тл:: эс'тстп:,гсс;;о{] ]!онности г(.)су-

дарствен!{ь]е !1амятнп!(|] лР|||]одьт п:огут бьт'гь о'г}!есень!



к памятникам природьт сою3ного' респу6лика|{с[(ого или
местного 3начения.

||риродпый }{ациональнь|й парк представляет собой
слох<ный экологи.тес|(и!] органи3м. Бго территория раз_
бивается на ряд зон' ка)кдая из которь|х имеет различ-
ные функшии и ра3личнь1е ре)<имы охраны и природо'
пользования. 3 приролном парке ре|паются следующие
задачи: охрана у!{икальных явлений природь1 и эколог|1-
ческая защита зат1оведных зон' органи3ац}|я познаватель_
пого туризма и отдь1ха трудящихся' природоохранитель-
ное просвещение. в соответствии с этими функциями
прои3водится районирование территории природного
парка' где дол)кнь| бьтть вьтделены три 3онь!: 3она мас_
сового посещения (с гостинит{ами' дорогами' предприя-
тиями обслу>кивания); зона ограниче}1]|ого посещения
(с пе:леходными тропами); 3она заповедная.

территории 3апретнь!х и защитнь1х леснь1х полос на
осно,айи' ст. 15 <Фснов лесного законодательства €ою'
за €€Р и сою3нь|х республнк> отнесе}|ы :< ! группе ле_

сов. |]ользование древесиной в эт|-!х лесах ограниченно.
Рубка здесь прои3водится для приведения леса в со_

стоявие' при котором он в наибольтпей степени выполня_
ет свои эащитнь1е фунт<т1ии, т. е. для дости)*(ения луч1]]его
роста остающихся на кор!!|о деревьев' обновлсния самого
}еса к т' д. .[1'ревесина в этом слу'!ае - лобонп:ыЁ: про-
дукт' так как получение ее_не главная т(ель хозяйства.
Фхрану унастков 3апретшь!х и 3ащитных 3он осуществля-
ют лесхозы обл (край) упр авлений лесного хозяйства'

€ушествулот и другие формьт охраняемьтх г1рироднь1х
территорий: притундровые защитнь]е леса' зелень|е зоны
вокруг населенных пунктов |{ др.' о которь|х буАет ска-
3ано несколько по3)ке.

Ао недавнего времени заповедникгт организовывал1'1сь
в крити1|еских ситуациях 

- 
ну}кно бьтло спасать поги_

баю]цих >кивотнь:х: диких северных олет:ей ("г1апланд-
ский), бобров (Бороне:кский), выхухолей (}оперский),
гаг (кандалак1||ский), соболей (Баргузинский) и т. д.
|[озднее эти заповедн1!ки стали превращать в комплекс_
!|ые, хотя и до сих пор среди сотрудников <<зоологцче_

ских> заповедников или недостает, или вовсе нет бота_
ников' часто нет и почвоведов.

в конце 60-х_середине 70-х годов бьтла сформиро_
вана концепция <<каждому тиг1ичт'|ому подразделению
п0ироды_свой заповедник> ((. А. 3ьтков, Ё. Ф. Рей_
м"р!, о. Р. 1|1тильмарк, 1(. [. Филонов, }Ф. ||. 9зан
и др.)' Фднако ситуация' складывающаяся вокруг запо_
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ведни|(ов' по1{азала, что этот принцип]едостаточг:о обос'
нован (Ре;!мерс, 111тильмарт<, 1978). |!рирола в за|1овед_

!{ике, окру)кенном городами' г1ромь11]]леннь1ми предприя_
тиями' деград!1рует - гибнут )к*1вотнь1е' растения'- за'
!Ё!.{'].?""',!',Ёй. это от,}с,' видно на примере '[|атг
ландского заповедника' границь1 которого на северо-вос-
токе как бы упираются в комбинат <североникель>_' на
к;."-" ком6инат <Апатит'> и 1(андалакшский алюми_
ниевьтг] завод. Ё. Ф. Реймерс и Ф. Р. !11тильмарк вьт-

двипули |(о}!цеп|(и1о' в соо'гветств!ти с т<оторой ка:кдый
]риродпый реги0н дол}!(ен- обладать системой охраняе-
мых приролньтх территорий' 8первьте вариант такой си_

стсмы охраняемь!х природ!]ь!х территорий создан для

"^''',,,''' 
€евера' Работа эта !!азвана <<1(расная книга

;;;;";"' (ольс:{ого €евсра, ((р:онков, (ондратович,
Анлреев, 1983). .|1ля 1(ольского региопа система охра-
няемых природньпх территорий особенно важна по сле-

дующим причинам. ||рирола здесь очень уя3вима и легко

р!зру.а"'|я при антропоген11ом во3действии' Фна вдвой-

|те:?!уп.' и уязвима, потому что больпте половиньт обла'
с'"]это те!ритории с горным рельефом' |орные эко'
системы предельно неустойнивы в л]о6ой природной зопе

планеты' а севернее полярного круга в 
-особенности'Б А4уоманской области, несмотря на ее небольгшие раз_

"ер,! 
'1га5 тыс. км2, протя)кенность с севера на юг около

300 км)' располо)х.е!]ь| три природ1!ь1е зонь!: тундра'лесо_

тундра, тайга; в горах - соответствс}!по тР}! верти|(аль_

ных_природньтх пояса: гор но-ту;тдровы !!, горного лесо_

тундрово-березового кр'!волесья и гор!!о-тас>т(нь|и' 9то
г6воБит об э*с'рем,л,*о"'л природных условий и о рез-
ком их нарастании на небольших пространствах' пРиво_

дящих к смене природных зон. 1аким предельно уязви_
7"й экосистем|м' необходима и особая система их

охраны.-Ёаличие 
только заповедников в промы1]]ленно разви'

той и развивающейся области создает ситуацию' прк

которой заповед1]ые теРритории становятся изолирован'
нымй островами пр!'1роды в пространстве' занятом ин_

[уст0иальнь1ми комплексами. |]оследствия изоля|!'ии

!',",од*"* комплексов (даже если это естествен!!ыс при-

р'д!'"" '"'р'', в океане) -обеднение видового состава

Б3й" " 6лорьт, упрошен|{е структурь! 
'1<9"]-']:у:Р..::_

.{у6'ри,ль!'о* <море> последств!|я ло)кноостровнол изо_

* см: к0ючков Б.' €еленов-[ ян']1[он с кцй
заповеднпкой//правда' !980' ]ф 284. !0 окт'

@. Бисит дым над
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ляции будут е[1о псчаль1]ее: ,г|апландсхп:".: заповеднп]( -тому до|(а3ательство. €отрулг:и|{!'] этого заповед|{ит(а
уста}1овили с11и'{ение числе11ности }!(!{во'гнь|х и их веса
на сдиницу площади (табл' 7\.

тАБлт-,|цА 7' з^пАс ]1 ж]1]]о!1 ввс БоРопош д]!!|{{ н^ | ть|с. гА
(ло сеше!ову-тян шан.кому' ]975)

€них<ение г1оголовь'1 ди;<г:х о;тегтей в заповедни]{е пРо-
исход]|ло сл0дуюшим образом: в !907 г'- |2640 голов.
в-.1972 г'-9756. в !97-{ г.-5.|00 го.::ов (6емст:ов_1ян-
111анск;:Ё;, 1975). в |981 г' материаль| авиаучета показа_
ли' что в западно*! .таст;т области осталось около 100 оле_
нет!.

Бсе это следств!.1о того' что' во-псрвь1х' восточная
сторона ,/1а т:л а г]дс](ого за11овед|!и](а примь]1(ает |{ инду-
с'1'риальнь]м узлам' а остадь!]ь]с сторо|{ь] до недавнего
времени 11ра|{ти.!сс](и |]с имели охра1|11ь]х природнь1х тер_
рг:тори|! :,т пр{;мь11(ал!т ]{ участ](ам лесоразработок, доро_
гам и т. д. €гттуация эта слож}!.']ась йе по чьеЁт]то ттс-
доброй воле. Б 30-х годах лочти од!-|оврсменно орга}![зо_
вь|вал}|сь !{ 3аповед|{и](!] (,{ а п.:та::дст;;.тЁт, (а::далат<:пскгтг1 ) ,
:: больш:ая ||:1сть п|)ом!||]|лон|!!,]\ прс/{ппиятий рсгио;п;::
коптбт:на':ь: .0сворт;:пи:;о'пь'., .-А::ат::т', Ёивскис 13€
:ц т. д' А ]{1|](то, |(о1{сч}!о' тогда ||с м()г !1рсдполо)кить'
какая здесь сло)]{!.]тся с|1туа|(ия ,:срсз 30-50 лст. 1'оль:,;о
совсем !|едав|{о стало яс!.]о' что ка|{дь][] [рироднь|й ра}]он
дол}(ен иметь г|е только заповедник' но и систему охра_
няемь!х' не изолированных' а взаимоувязаннь|х и сость|_
кованнь1х мех{ду собой природнь]х терр*тторий. Фхраняе_
мь]е пРирод|{ьте 1{омллексь1 долх(г]ь| как бьт уравноветпи-
вать промь]11'|леннь|е узль1' создавая экологи!тес1{у;о ста_
бильг:ость; одновремсн]1о они будут местооби|а:тиям и
д|{!(их )!(ивотнь]х и растениг!, в том 1{ис./!с и рсд!(их' нахо-
дя11(!1хся т:од угрозой |]с!]ез н ове]| ия; вмес'гс с тем дол)1(|]а
бьтть с:':стем а взаимосвя3ан!]ь|х мех(ду собо|| п ри родных
](омплексов 

- тат(ова триеди|{ая задач:| оРг:|!!!.!за11и}{ си_
стомь! ох Р !.! |]я см ьтх лрирод!!ь!х тер 1:::то1т::Ё '
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1948- 1951
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1966-1973

Б с:зязи со с1{а3а1|!!ь1м воз}|].!1(ает во1!рос: а 1(а1(ова
до']{1кна бь1ть г!.]|оцадь охраняомых пр]{родных террито-
ри;|, чтобы сохран|1ть э|{о'1огичес1(ое равновесие }! реали-
3овать цели, которь|е сформулировань| выше? н. Ф. Ре[|-
мерс и Ф. Р' 111тильмарк ( 1978) ттазьтватот следу!ощ].1е
цифРь1: для юх(ной тайги-509о]для северной полов1.1г1ь|
тайги охраннь1й природньтЁ.] ре)т(им долх{ен поддер'{и-
ваться }1а 80-90% плоп{ади; для арктинеской и тундро-
вой зонь! преобразован!{ь]е у!!астк{{ могут 3анимать не
более 2%; 98$ (а в }{с|(оторьтх случаях до 100$) шеле-
сообразно оставлять нст|)онуть]ми. Ё{ап:и раснетьт приме-
нительно !( ссвор]|ой тат1:ге и тундре дал}т та](ие х(с ро-
зультать1. 14 кат< всогда, в подобнь1х случаях воз|{!-!!{аст
слсдуюциЁ1 вопрос: а возмо;!(но л|-1 т|ретворить в 11ра|(-
т!т!(у эти рекомендац}{и?

.4,а, есть та](ая объе|(тивная возмо)1{ность' которая
{|о3во.'тяет орга|]изовать здссь на огрот\1пь!х площадях си-
стему природнь|х охраг|яемь1х терри]'ориг]! €реАи многих
аспе|{тов проблеш|ь! охра||ь1 пРпродьт Рассматриваемого
рег!1о!']а ва;1{ен т.т тат<от] - русс:<ий €евср как памятник
оте.1ественног{ и мировот! ](ультурь1. 1ак и:.:азвали свою
статьто ат(аде]\,1ит< .|1,.,{ихатев и член-коррсспондент
Ан сссР 8. 9нин в )1{урнале <<(оммунттст>>. Фни ставят
вопрос: <<А4ох<но ли считать огРом[|ь1й рат!он, равт:ый тто

вели1|ипе территории нескольк!.{х европег1ст<их госуда])ств,
вмссте взять1х' единь|м памятнит<ом культурьт? Бедь здесь
располо!(е!{ь1 ть}ся!!и об}] а ру)]{е]!]|ь|х и .тастипт;о обтта ро-
дован!]ь1х первокласснь1х памят[|и](ов' и нсизвестно'
сколько еще предстоит вь1яв}1ть и изуч|{ть. А{ьт глубоко
убе>кденьт в том, что име|]но та1( 1|у)кно подходить к рус-
ст<ому €еверу, ибо при всем обилии и разпообрази!'1 его
|1амят111.!1(ов есть г]ечто 1(ельное' объединяющее и придаю-
щее этому краю особую ценность для всей тьтсячелетней
русской, да и не только русской культурь!> (,т!иханев,
9нин, 1986, с. 115). Русскит:т €евор, отменают авторьг,-
это огромнь]й' р а с:<игтувтп иЁтся на ть1сячах квадрат|!ь1х
1(и,]1о!1стров музс:й, при':епп музет! с больтпим за!!асом не-
вь|явле}1нь1х и нсиссл0довапг]ь1х э|(спонатов. €охратти:':'
все это истори!(о-культуР}тое богатство для лотом!(ов-
задача государственной ва)кности' на1п гра)(данс|(ий,
патриотический долг. необходимо сделать все возмо}к-
ное, чтобьт сохранить €евер кат< еди1!ое !(елое (там х'се,

с. !!9). Флно из ва>кнейгших услов:тЁт рсшсния этой заца-
чи-комплексная и эффективная охрапа пРиРодь! ре-
гион а.



о создАнии систвмы охР^ня€мь!х
пРиРоднь!х тЁРРитоРий мАтЁРиковой чдсти
ЁвР^зийского с!в€Р^

8се охраняемьте природнь1е территории - это своего
рода экологи.1еский противовес землям, ис!']ользуемь1м
!]еловс!(ом для производствегтт*ьтх целей. ( на,талу 1986 г.
в рассматриваемом рсгио||е существовало 7 заповед-
1]иков.

[! шнеэтсскт;й запове0ннк оргапизова}т в 1975 г. (€ы-
роенковский, 1984)' Располо:кен в Архагтгельской обла-
сти, на правобере>кье |{игтеги, в северотаех{нь]х лесах'
в юго-восто!!ной чаоти Беломорско-(улойского плато.
3то самьтт? маленький из вссх севернь!х з а !1овед|{и]{ов
странь:. ||лошаль его 41'2тьтс.га; 90о/9 террттторт'тт'т за:ти-
мают леса и 6,3 0/о 

- болота. (лимат умеренно 1(онтинен_
таль*тьтй' суровьтй. 9пень харат<терно явление карста'
}1асса т<арстовь:х воро1{ок-озеР' много пещер' есть дах{е
подземнь!е рснки. 1айга темнохвойная, преи мущсстве!! но
еловая. Рсть сосняки. Фсо6уто ценность пмеют у1!аст]<и
300-лет:тих листве!1ничников !з могу!1их деревьев вьтсотой
по 30 м и толциной стволов до 1 м.

Фаутта-типипно тас)к}1ая. {арактср:тьт медведь, ро-
сомаха, лось, бурундук, лес!{ая 1(у11ица' глухарь, рябтит<,
трехпалый и чернь1й дятлы. € |ога по антропоген}!ь]м
ландгпафтам проникают такие видь!' ка1( вальд1пнеп' вя-
хи0ь. со0ока. воробей.' !7енс)ро-!4льснскь:й запове0нцк организова!! в 1930 г.
Располох<ен в северной тайге в верховьях [1енорьт. на
западнь!х предгорьях €еверттого }рала в }(оми А€€Р.
[|лощадь его 72[ тыс. га. |(лиуат тсо::ти:понталь:;ь:й, су-
ровьтй. [лубина с}]е)кного покрова до 1 м. Б доллт;ах рст<

преобладает темнохвойная тайга. Ёа равпи1|ах с лес!|а_

ными' хоро1]]о дренированнь]ми по']вамш господству!от
борьт- Ёай6олее раслространеньт литпайниковь:е и зеле'
номош::о-литпа йниковь|е борьп с брусттинн||кам!! и чсрнич-
никами. (ое-где встречастся кедр, к восто|(у его ста!!о-
вится больш.те.

)(ивотньтй мир представлен хара1(тернь1м|'| та е'](нь]м }1

видами. € востока сюда проникает соболь' с запада -
лесная кункца. Б заповеднике мшого медведей, росомах'
многочислен лось. Фбьтчна ондатра' реакклим ати3ирован
бобр. в заповедн|{ке много глухарегт' тетеревов, ряб'ти-
ков. €амая ценная рьтба заповедника -семта, приходя_
щая сюда на нерест. Б ре;<ах много харпуса' встречают-
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ся спги. обычпь: язь, г!а.,|им, о](унь, 1!(ука. Б |,1льтче о6и-
тает та!.|п:спь ( €ьтроетковски[т, 1984).

3апове0нцк <|4алая €осьво> организоват{ в 1976 г.
Расло.т:оя<ен в бассейгте }1алой 6осьвьт- притока €евер_
ной €осьвьт, впада:о:цсЁ: в Ф6ь' в )(антьт-,&1а нси[.:ском
авто1]омном от<руге 1юмсттст<оЁ: области. ||лоцадь его
93 тьтс. га. (.;тимат суровьтй' зима холодг]ая' лето 1(орот-
](ое !.1 до)'{д.'| ивос. А4 :тоголстптс'{| м с рзлоть! нст' €не>т<:.тьтЁт

покров дер)!(}|тся 200 дт:еЁ; в голу. Рельеф равни:тгтьтЁт,
но тта !1алой €осьвс, 1эст<о т.:зв::'пис':'о1! т.т тихоЁ:, есть !| 1(а-
мсн!.{стьте псрс](ать]' 3а::т;всдттт.:т< ттлходтттся п та[!ге.

самь1й ва)!(!ть]й об'т'сп<т ох1;аттп,т - бобр. 1} пРеделах
6:тбири аборигенттьтс бобрь: сох|)аг!!!./!||сь только !|а сось-
вс 

'! 
в верховьях Бписея, в 1увс. [сттофоттд аборт:гсн:;ьтх

стпбирс:<их 6обров особотлпо т(еттетт' 3то незаметтимьтЁт ма_
териал для расселент.1я вида в €ибири. Б заповедпгткс
обьтпньт характернь1е таея(нь]с вгтдьт: соболь, росомаха,
дт'тт<иг! севоргтьтй олспь (лсс::ая форпла)' /|ось, г'лухарь,
рялбник'

|баанскшй затаове0нт;к орга1'тизован в ]082 г. Расг:о_
ло)!{ен в типи(|ньтх ландптафтах 3 ападно_€и6ирской рав-
ниньт, в !,антьт_йансийском автономном окРуге тюп1ен_
ст<о;? области' в бассет1не }6гана * левого притот<а Фб:т.
|1ло::!адь его 650 тьтс. га- 3аповеднит< ценен |(а'( этало||
первозда]!ной за падносибирскот'т тат||гтт с типичнь]ми дл'!
нсе вида}'!и растений и ,(ивотнь1х. Рсльсф равт.тттнгтьтт!.
много болот. (лимат суровьтт1т, зима многостте;кная. [|о
рекам Распространена тем]тохвой:; ая таЁтга - елово-пих-
товьте и кедровьте леса. всть в заг1оведнике т.т масст.твьт бо-
ров' €оздание заповеднит{а в этом районе осо6енно ва'{-
но, потому .тто 3а падно-6ибирст<а я равт.:ина {:тятет'сивно
осваивается в связ|т с разра6откоЁт богатст]штпх Ресу|)сов
нефттт и газа.

)(ттвотттьтй мир - таея<ттьтй. 3десь мттого.тиолен|1ь! со-
боль, лось, медведь, глухарь, рябник, обьт.ттта росомаха.
Бстре.:ается тае)кньтй дит<ий северньтт} олень. |Фгатт богат
рьтбог!, по в оспов1{ом это <(черт!ая рьт6а>: шут<а' язь,
о1(унь, сорога' елец'

7ас|лсьтрстспй запове6нттк органи3ован в !979 г. 3а;т;.т_

мает центральную часть полуострова в 1аймьтрст<ом ав-
тономном о|{руге красноярского края' 3то самь:й круп_
ньтт1 заповеднит< страт.тьт. Бго площадь 1348 тьтс. га. Фхра_
няет северньте туядрьт €пбпррт.

[еографт.:нест<тт заповедни1( наход||тся в прсделах €е_
всоо-€п6ирской низменности, на правобеРе)1(ье Берхней
1айп:ьтрьт. Ёа севсре он вь'ходит т< оз. 1аймьтр. !(лимат
о я в ЁББцп'.!9



очень суРовь|!]. Ёс:о,:гу распространена ве!1ная мерзлота.
3;дмой обьтчньт морозь: до -50-, а то'1цина льда на
оз. 1ат!мьтр достигает 2,5 м.

8 наиболее суровой' северно/г 11асти запс]ведника рас-
пРостРаненьт ар!(т|!чсс](ис тундрь!, где 1:зс'п'п:тс;:ьньт[т по-
кРов нс сп.]]ошной и занимает всего лишь 30-40% по-
верх|!ости почвь1. юя(нее рас[!олагаются более богатые
субарт<:'т.;,:сс п<ис :'угтд р ьт. )1(ивотнь1й мир ха ра](терен для
сибирс;<:;х тундр. в заповед|!|1;(о в бо,ттьгпом !|ис.||с г|!е3-
дятся 

'.1 
линя]от гус!1. Фбь:тгта ;<расл:озобая казарка -

редкиг{ Б|1д, внесенньтт! в красную 1(нигу сссР. Ёа озер-
но-болотньтх участ!{ах об[льпь| ра3ли(|нь!е найкт'т, гнез-
дятся гаги-гребену1]1к!т, чернозобая и полярная гагарьт.
[нездится тундряно1] лсбедь. Фбиле:т в заповсдг]и{{с ди-
т<;.т[т ссвернь:й олетль. 3стрс,:а:отс'| |!ссс!(, вол!(. обь]ч|]ь1
в за|]о!}с](г|].!](е !{а г|!сз,][о]]!,с со](ол-с!]пса[{, бс.:тая сова,
зимня1(.

€вособразг:а ихтиофау|]а. 3дссь :;рсоблала|0т |1сн||ь1с
видьт рьтб -_ сигог]ь!о' лос0ссвь1с' ха|)иусовь{е' Фзеро 1ай-
мь:р - к1:ут:::с|!шг:[: п:л €свс'ро мато'::ть:й с}|говь!Ё! водосм.
в |<отором рь;бьт пр:'тслосаблива!отс'1 !{ рсз!{ому сезо|!!!ому
:толебагти:о уРо!]1!'! во.]1ь! (5-7 м)' хара1(терному для
озера' |!оэтому т|х мо)!(!{о |]е!{омс!|](овать дл'! |)азведения
в водохра]] |{ли1ца х.

8 заповсдттт.:т< отдель11ь!м участком вт(л|о||е|!о заме(1а-
тельное урочище Арьт-&1ас (в переводе <<лсспо[; остров>)'
располо)кегтное на правоберо>кье Ёовог1 - левого прито1(а
{атанги. Ёедалеко от него имеется лесг:от! у.тастот< по
/1укунской. 3десь проходит самая северная в мире гра-
н'|1(а лесов; еди}1ственная древесная поРода-даурская
лиственн!{ 11а '

8лёклтцнскт;й заттовс:0у+!ттс орга!|изова}т в 1984 г. 3то
первь]|1 заповед::ит< в |!т<утст<оЁ 

^ссР' 
сго площадь

847 ть:с' га - самь]й круп]!ь!й в ':зЁгс и ':етвс1:ть:й по ве-
л[чине посло 1а1!мьтрст<ого' (роношт<ого и А'::та]!ст<ого. Ёа
значт.ттельно|т ч аст!т тер Ритори|! з аповедг]111(а ре.льеф г:из-
когорнь!й и предгорны}:|, по'1оговолнис'|'ь]{.:, с вь:сотами
500-700 м над уровне}'т моря. ( юго-восто1(у отметкш
вьтсот повь|1патотся до 900-1100 м.

3аповедттик располо}{ен в зоне спло1пного распро-
странения многолетнет] мерзлоть!. 1(лимат т<отттигтсттталь-
нь:Ёт, абсолютная ампл|'1туда тсмпсрату|) дост!1гас'г |!очт|!
100'. 3а год вь!падает 400-500 мм осадков, что для
9кутии ловольно много.3има продол>;<ается 6-7 меся-
цев, средняя температура января -33-, глубина снега
в среднем невели|{а (30-40 см)' но сильно зависит от
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особенностет] рельефа !1 значительно увел!|чпвается с вы_
сотой'

3десь лреоблада]от разли.1нь]е по составу и структуре
леса тае)кного типа, где м}!ог}]е древеснь]е породьт €и_
бири преАставленьт в разли!{нь1х сочета}]иях. Фспна, бо_
ре3а, сосна соседству1от с даурской лиственнишег!, сибир_
ским т{едром' елью т; :тг;хтог|!. !етт;о вьтра>т<ена вертикаль-
|]ая зо|{альность.,[есопо:<рьттая плоп1адь составляет
88}6, в том нислс 53}р приход!1тс'| }|а л!|ственницу'
157о -;та :геАр. 0с;ловг:ьте масс!!вь1 ](едРовни](ов' распо_
ло)(е[1]1ь1е у ссвс|)|!ого ]||]сдсла Рас|!РостРанения' сосре-
доточень| в верхнем течеглирп Амги г: на отрогах Амгин_
ского хребта в восточной 1{асти 3аповед|'|ика.

|{о предваритель1{ым да['нь1м' в фауне позвоно!|нь|х
6.::ёкм т.т:тст<ого заповедн]]!{а пРи\{ер}1о 40 видов млекопи-
та|ощих, от<оло 180 видов птиц' 2 вида рептилий,2 вида
амфибий и 18 видов рьтб (Александров, €торневой,
1|1тильмарт<, 1984). в заповедной та:!ге много соболя,
медведя' лося. ( числу в!1дов' заслух<иваюших особой
охраньт, мо)](!{о отнести вь1дру' серого журавля, дерб:п:.т_
ка. Большое зна!1е1{ие заповед1{!!к будет иметь для охра-
ны таких г1еннь:х рьтб, т<ак таймень, ленок' хариус' сиг.

1ерритория заповедника почти не затронута хозяй_
ственной деятельностью и является подлин!]ь|м эталоном
экосистем горно_тае>кног! 9кутии.

|у1оеа0анскнй заттове0нсск орга}1изован в 1982 г. €о-
стоит из .:етьтрех обособленнь]х у|!аст!(ов' рас!]оло)!(е1{_
нь|х в |о){|{ой .тастр: А4агадаг:ст<ой области. Фбщая пло_
щадь около 800 ть:с' га. €ауь:й |(Рупнь]Ё у|!асто|( распо-
ло)кен на юге области, в бассейне р. 9еломд>кп - п1:т:.тто_

ка 1ауй. 3десь хоропто вь1рах{ена г1риохотс](ая' преиму_
цествен1.]о лиственн!!чная тайга. А4ного марей. по доли-
|!ап'| рс{( распростра||е||ь1 |1озениевь1е леса. 1,1з млекопи-
тающих здссь много.1!]слен бурьтй медведь, обычнь|
дгткий северпьтй олень' соболь. в целом фауна северо_
тае)кная' но встре1!а1отся и представители ю>кной фауньт.81ауй и !еломдх<у в больгпом коли.1естве заходят на
нерест дал ь]{свосто!|нь]е лососи' в особенности гоРбуша,

]<их{уч' ](ета.
9 мст;:.т[.т утасто!{ рас{!оло)кен восточнее магадана,

в бассс1]:те |{мьт. 3десь есть уни](а.]|ьнь1й для А7[агадан_
ско{! облас'гг: у1!асто|( темг1охвоЁной тайги' Фауна-
тае)к]! а я.

9частот; <<|1олуостров (они> располо>т<ен в Фхотском
море' напРотив ,0[агадана. 3то гористьтй полуостров.
Растительность представлена ]|очти !'|склю1]ительно кед-

!з!



ровь1м с1лаником. вьтсокоствольнь!х лесов практпчески
нет' вер1пинь1 гоР и верхт|[|е части склог]ов заняты гор_
ными тундрамп. Б дол:аттах речек ме'1(ду горамп распо_
ло){снь| участт(и леса: т<амен::оберез}|и|{и пар|(ового т||па'
много рябинь:' жимолости.8 реки в больтпом количестве
заходят на нерест проход!{ь]е лососи' ]1очти !1с](л !оч !|тель_
::о горбутпа. 3десь много птсдведе*]. Фбычсн на :трибре;;<-

ньтх ё;<з.:,ах белоплсч:'тй орла}|' в|(л|о1]ен:тьтй в |(распую
кнпгу ([€Р. Б ::с:;оторьтх местах лобере;'кья - ско!1ле_
н!'я !1ср]1ьт п;тарги (€ьт роетковст<иЁ;, [984).

{етвсрты|1, €е:] ьт ч анст'си;:| у||асто'( располох(ен в до-
лине 1(олымьт, в ее верх||см тече|1|']и. [ля ттего характср_
нь1 ультра|(от{тине1'|тальнь1с Рели1(товь]е севернь1е степи
якутс1(ого т}{па.-Б 

булуш:ем т!лощадь заповсднь!х зомель €евера су-
!цествон{]о возрастет'

1ерритории' наиболео перспе1{тив1{ ьтс для орган[{за-
ци[1 заповедников' рассмотрень1 }!и)ке.

]!а Босто'сно-Ёвропейском €евере, тде идет разработ-
ка угольных и т.тефтегазовьтх месторо)кдений' нео6ходимо,
учить!вая природное разнообразие региона' организовать
еше (:<роме ||е.торо-1'1льт.тского) как минимум два 3апо'
вед|{ика. Фди:.т из них - ту['|дровь!й - дол)кен иметь ме-

рид]{ональное направление-от лесотундрь1 к тундре.
1ерриторию для заповедника т:.слесообразпо вьтделить
от пос. .{,оссда {арл в северном |!аг]равле|!и]'' в сторону
лесного острова. 

'Фн будет Располо)!(сн ме>т<ду 58' и
60"30' в.д. 

' 
67-68' с. 1]]. !! вкл|о|!ит в себя лесоту::дру,

ю;.!{н\,ю т\'ндру и у::т:кальг:ы[: лосной остров' ::аходящ::й-

"" в 
".рсд''"й 

'с''ё:,',', 
А4орс_[Ф, впаддющсй в {айпультр-

скую 'губу |!епорсього пто1ля. }(оорА:п:тать| участ[(а:
67650' с' й., 59"50; ,.д. [1ротля<енность окол() 12 !(м,

ш]ирина долинь! до 2 т<м. ||римс:р::ая плоцадь, 3а||}|мас-
май лесньтм островом, около 2'5'гыс. га.

Растительность представле||а отдель!{ыми гРуплам!| и

рощицами елш сибгтрс:<ой и кРупно|(устарн пково|! березьт.

Рост ели умсреннь]й, высота дсрсвьев в сРеднем сост^ав_

ляет 6-8"м,'но отдельнь!е э!(зсмплярь| дост::га:от 10-
12. мат<симум 14 м. Ёльнит<:: раз|!овозр3стяьт, отдсльнь!с
д"р""," д'"',,'':от 200-250 .тст ( [-лад:<оп, Балибасов,
1.975). !,оро:по развит разпово3растпстй ;:одрост.

}ника!:ь;;ость предлагасмого д.|1я заг!овсда|]!|'! лес1того

острова за1{лючается не толь!{о в том, '|то о|| целпком
располох{ен вне лесотундровой зоньт, он да)!(е не нахо-

дится в контакте с лесотуялрой, распол1|г3ясь.в десятках
киломо1ров 1( ссвсру от ::сс. ./[ес::о[: осгров А4оре_|0::н-

132

'гсресен не толь1{о т(а]{ лесная э1{осистеп,1а в тундре' но п
]!а1( ]-1стор!|ческ1]й папл;ттгтпт<. [п:о А. 1||рснт< в 1837 г.
отмечал' что у ненцев-о"ценеводов лес с|!итается священ-
пь1м 

- 
местом свер11]ения погребальньтх обрядов.

8. |1. [ладков и Б. [. Балибасов (1975) предлагают
орган}!зовать та|()](е в т(а!{сстве этало1]а-заповедн!||(а тер_
рптор}1ю пр}тполяр1]о_уральского 1тр||родного ](омплс1(са|
,!зол!!ров3!]!'ую ог го|)ноЁ! насг:т }ра;та |широ!|им]! и глу_
боп;ип:и дол::нам:: ро:< [(осью, 91гиней :: |,арот2 {.{,арота_
9гинейскит] за птоведт:ттт* ) . |1ре11лагаемая 

'( 
заповеда!{и1о

территор!1'| лр]|{!|1]{.'|с;,{(!'т;<:;аттболсе вьтсо!(о]"{ пастт.: |1ри_
по.'1яр1]ого }рала: воссмь вср1'111||{ массива име!от отмет-
1{и' превь1шающис 1500 м абсолютпоЁт вьтсотьт (всс они
!1аходятся на массиве Бостонньтй), а 39-болео 1000 м.

Боль:п;.:пство маль|х !| средних рет{ име|от в верховьях
ттсвь:ра6отаянуто долину. Б средп}|х частях долипь1 при_
обретают т<а::ьонообразну]о фоРму. |1ротекая в пРеделах
распространения наиболео устоЁ:пивьтх 1( размь1ву пород'
Реки часто образуют водопадь1.

Аля этой территории' как , для других горнь1х рай_
онов' характерна вь|сотная поясность. |[редел распро_
странения древесной растительности 480-580 м. вь|ше
располага1отся горные тундрь1 разлцчных типов. Бьтсотьг
от 1000 м и более занять| гольцами. .[1ревесная расти_
тольность занимает 1.!емногим более 200/6 площади, бо_
лота-о|(оло 5, кустарн::ковая и кустарни|]ковая тунд_
!|а-болсс 18. гольшьт-отсоло 25о|о ' (реди пород де_
ревьев наиболсе рас!1ростра!{с|!а л[1стве!{н!{|{а' |(оторая
зан!{маст 42оБ, сль - 36,6, бсрсза - 2! 

'4о|9 
пло1цад}1 за_

повсдн}!](а ([лад:<ов, Балпбасов' 1975) .

}!а ссвере 3апа0ной €т:6ттрш заловедн:::< гтеобходимо
оРга1!{{зовать от пос. .[абьтт*танги (на левом берегу 6бш'
в север::ой лесотупдре) на севсро-восто]( вплоть до боль_
ш!ой излу|{|]|1ьт ]!{учье|!, в1.{ут|]п котороЁ| наход{{тся мо-
рс:тт.тыг! лесг;ой остров €опт';ат!' 3аповедгтит<, та1( 11(е ка|(
:; прельтдуши:!, в|(л!о!|!|т в собя лосотуг:лРу' ю)к!|ую тунд-
ру и лес{{ой ос1Ров в тут|дре' располо)т{енный1 пр|{мер|{о
в 100 км от севсРной гра1!иць1 лесов.

йсследова:'тия в зат1оведни|(с могут иметь больп;ое
г|аучнос и практпчест(ое зпачение для объясгтегтгтя припин
отсутствия дерсвьев в !|олосе от1|ос|.{тсльг]ого безлесья
тундРь! и меР, 1|еобход|!мьтх для пРеодоле|]ия его' т. е.
лссной мел!1орации в 1о)(ной туглдре. 3 ападно-€ибттрст<ий
тундрово-лесной заповедн}!]( €опкай прсдставляет собой
ла:тдштафт озерно_холм}{стой морег:::ой Рав}|иньт зь|рян-
ского оледенен!|я, сло'(енной ва]!унньтми суглинт(ами' су-



песями и пес|(ами. Абсолютные вь!сотьт холмов 60_90 м,
ред](о 100 м' от}1оситсльная вьтсота 20-50 м. [лубитта
оттаиван[1я почвьт 80-100 см. Бода, 1(оторая равномерно
распределена на тундровых безлесньтх равнинах, забо-
лачивая их, в €оп:<айс:<ом хо..!м}1с'1ом .тта;тдтпафте сосрс-
доточена в озерах' [{оэтому зна!1ительная т1асть тепла'
!(отор!я,|дет !!а исл!ро]!||е влаги на 3або']!очс!!!!ь!х рав_
нинах' здесь ])асходуется }]а нагреван}|е почвь1 ]| воздуяа.
Бследствие этого мореннь1е холмь1 покрь]тьт лиственн!1ч_
ньтшти р ед:<остой !{ь] м |т лесам!] с ]!одлес1(ом !|3 ольхи ку_
старнпховой и ;;арл::т<овой березьт. €нег, |)авномер[|о по-
кРьтва|о]]1|]й поьсрхность' п])опятствуст си..|ь|1ому !]ромс])_
за]1ию почвь|, !{ г1отому темлератуРа грунтов здось вь!1пе'

':ем в забо.до'пе;!|ть]х ту|!д|)а х' Р|](|1Ф]!9),([Ё!!],!1 }Ф)]([|€Р.
Б €рс0ней €т:бттртт Ё' ! . €ьт1:ос':кошс:'ий и Ф. Р. []т:;ль-

марк (1984) п]]ед.]!ага!от орга}!}|зовать <б:тосфер;тьт[1 за-
повед|{ик |] !(с].!тре €:.:бири>>, |{отоРь1й дол)!{е1т состоять
и3 двух участ](ов - Бнт:сейст<о_€толбовст<ого (основного)
и Блогуйст<ого (левобере:т<ного). Бнисейс:<о_€толбовс]{ий
у.тасток будет в1(л]очать в ссбя отрезок 8нисейской пой-
мь| ме}кду селамгт €умароково'и ,т|ебедь. }1огу.:ад р-,,,
:п;.триной 2-3 т<м пройдет чсрез заповедн1тк на протя)|{е_
нии [1римерно 70:см. 3десь ссть довольно 1{руп11ь]е остро_
ва' порос1лие та{]го{т или густ]'м1{ тальн!|1{ами. Б Рнисее
многочисле!]на стерлядь и с:.тбирст<ий осетр' известнь1 зи-
},'1овальнь1е ямьт <<красно;1> рь:бьт, иметотся ценнь|е нере_
ст]'{лища нель[,!ь1' омуля' ряпу11]1{и' му1(су|1а, обьтч:-тьт си-
бирскттй таймень, хариус' а та1{)1{е част!]'<овьте породьт
(шука, налим' о!(у!!ь. сорога) '

3дось ;;ролегаст од!{н !|з ва;.!(][о,]]шт!х пРолетнь!х лу1сй
птиц в (евернор1 Азип. Б по'1ме п поймеяпой тайге рас_
лолага]отся гл:]в|!ь!с зп:м:::пс сго[|б::::та лосс{], много|]ис-
лен:тьт зайт1ьт-бсляк!'1' горпос'|'а|'!' з,]хо/(ит ;тссст(' Фзсра
богатьт огт11атрой' встречаетс'] а!{|(.п||мат!.]з}!рованпая ||ор_
|(а' а та]()'(е росомаха п волл<. 1а;]га падпоймец::ьтх тер-
рас в древгтей долттне Рнисея отень разнообразна. Ё]аи-
болсо харат<тернь1 е.,{ьни](11, пихтачи, т{едровники' много
листве|{н!111ни](ов' вст|)с1|а1отся и борьт, а по гарям ].|]и_

ро|(о 11редставлс+тьт берез:тят<и и ос!тнн1тки. ,[1есньте угодья
долиньт Рнисея богатьт соболем, обьтпньт здесь бурыг}
медведь, обьт:<новсннь:й глухарь' бсл:<а, ряб,:и:<, бурутт_
ду](' 1(е..1ров|{а и другие т]{!1|'!чнь1е <<таех(п|]](|.1>.

!{еобходим 3аповедни]( и в го|)ах |{уторат:а, о т1еле_
сообразности организацип 1{оторого п!!сали мног!|е у1]е_
:тьте: ](. А. 3ьтт<ов' ]Ф. 

'|1. 
Рахимовс;<ая, Ё. Б. €ь:роенков_

ский, Ё. Ф. Рет?мерс, Ф. Р. 111тильмар!( и др. веское
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обос:;оп;а::;.:с соз'|(:]1|и]0 охра::ясмо!! тер]]!1тоРш]| дали
Б. |!авлов :: [1. 3абродина (1984)' но о||}! пред./!ага|о'г
орга11|{зовать заказ1|и!(. 1} это[1 сггцс пта'цо освое::т;о!] мест-
1{ост]{' ](отора'{ мо;'т<ет бьт'гь этало|]ом ссвоРнь]х горно-
1'а е)|(}1ь|х экос|(стсм' ..|!уч]|!о все-та 1(|'1 оРга !| !.]зовать з апо-
|}сд}1]'! к '

3ст;ов:тая задача это[1 охрапясмог| тсрритор:ти будст
за!(л|очатьс'| в ох|)а|{с ссвср1!ь]х гор|{о-тас)!(|1ь1х э!(оси-
стст;, )]{!{вот1|ь!х' занесс||1|ь|х в краснь1е книгтт €€€Р
'й РсФсР (ст:е>кт:ьтт! баратт, т<рсяст, оРла]{-бслохвост
:: лр.) и имс!оших злссь совеР]!ь|1] !!Рсдсл Расп|)остране-
ттг:я (|{авлов, 3аброди:та, 1984).

[орьт [!утора:;а за]!|пм;]к)т |(с]|тра.]|ь|!у]о':асть обтшир_
!!ого |]ег!!она {|а совсрс €рслт:сй €ибиргт и обладатот ря:-
](о]!'| у|{и](а./!ь||ь|х .тсрт. Б гтстори,|сс1(ом 1]|)от|]лом о1!и |]с
!!одвс|)гались олсденснию гтли сго воздсйствие бь1ло пс-
3г|а!]|1тсль]{ь]ш[. Б верховьях р. котуй абсол:от::ая вь:сота
||лос|(огорья дост!{гаст 1701 м. |1утораг1с|(].;е озоРа-
!(рупнейш{.1е г{осле Бай!(а.па Рс3еРвать1 пресг:ой водьт.
(лим ат Регшогта холод]! ь]г]' БезморозньтЁт период пра1{т]'1-
11ес|(!| отсутствует из-за часть|х 3а}1ороз1(ов да)ке в ра3-
гар лета. €олт:ечньтх дней т{а |!утораг:е значт{тельно
боль:пе, и 11роз])ачность воздуха в 2 раза вьтше по срав-
1{сг]||1о с остальнь|ми ра1|онам:.т €т.:бпргт. ,(есообр азу|ощпс
:тородьт - ст.:бирст(ая и даурска'{ листве}|!1!.1ць1.

8 озерах и рст<ах [снтраль:тьтх |1уторатт обт;таст о:<о-
ло 20 видов рь:б. Ё{аибо;:ес м||огочис,]|с|!||ь1 хар11ус' валс]('
голоц' встрсча1отся 1|!.1Р' сиг' ряпуп|]{а.

.[1ля плато хаРа1(теР!1а гРуппа видов-м !.{г рантов' до_
стигающая в определе!.1]{ьте сезоньт огромного !{оличества.
( нгтм относятся ди](иЁ! северньтй олень' песец' вол1( и
росомаха.т{ерез т!ентральную часть плато ех(егодно вес_
ттой и осенью проходит свьт:ше 200 ть1с. оленей таймьтр_
ской популя::ии' ||ребьтвание столь значительного числа
)кивотньтх от 5 до 8 меся!(ев в году вь1ступает |{а!( мощ_
:тьтт! бт.тогепт:ьтй фат<тор.

8 Босц'осг.тчо[| €пбттрть А. |1. 1{ерба:<ов ( 1963) предло_
)!(|'{']| создать ](:;тча:тс:<и1] за!!овсдни](.'|срритор::я д.:тя
|(итча:тского заг|овсд|1и|(а |)ас!|оло)!(ена в предгорьях и
горнь1х цепях юго-западгтой .тасти 8ерхояттскойт горной
ст{стемьт, поблизости т< "т1ене (правобере;т<ьс), а так)ке
т] долт|г!е ,/1еньт, в част!1' п |) ]тлсга |от:(сй ;< устьто Билюя.
[]лош{адь тсрр[тор[ти равна прг:б.::гтзптоль::о 720 тьтс' га,
|}|{лю1!ает в себя пот:му и ;таАгтойп'те:п;л1':о !!:]сть доли1'ь|
.|1еньт, а так)ке ее острова' за|1ять]е лесгто!т раститель-
!|остью тае'(ного тиг;а и3 лиственниць1 даурс:<оЁ:, сосньт

!

{
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3десь сосредотот|е!.|ь! гнездовья оцет{ь 6ольшого тсолг1.
11ества водоплаваюшей тттиць:, особенно |{а не поддаю-
щихся учсту малень!{их и боль:п::-х озсрах' островах
дельтьт ,,1епьт. Аельта ,!еньт- место нагула молоди и
трезвыша{:гто ва)кныг] ](онтрольнь:й пупкт д;:я наблюдения
за популяциями ценнег.111.]их севернь|х рьтб (нельма, ря-
пу|11ка, муксу}|' омуль и др.) .

Ёа крайнело северо-востоке .Аэии целесообраз!]о орга_
!|||3овать 9ут<отскгтг! горно_ту!|/1рово_долинг:ьтй 3аповедник
по Амгуеме. |1рсдло;т<егтис 9то сде',]а}!о группой ученых
(Б. А/!../1авренко' 3. [. |сптнср, €. Б. |(ири:<ов, А. Ё. Фор_
мозов) еше в 1958 г- 8 ворховьях Амгуемы и ее лритоков
имеются чозе1]иевь]е лсснь]е островки' удаленные на сот_
ни километров от лесноЁ1 3о]]ь|.

1аким образом, площадь существующих 3аповедников
превь|1]|ает 45 тьтс. км2 (0,40/9 территории 6евера). Фб_
щая плоцадь предлагаемь|х к охране заповедников при-
мерно 150 тьтс. км2.

Ёа:кное место в системе охрацяемьтх природнь1х тер-
Риторий принадле)кит 3ака3н!!кс111. Ф. Р. 111тильмарк
(1981) отменает' что к 1981 г. в РсФсР имелось более
900 заказников при общеЁт их площади 35 млн. га
(1,4у0 территории Р€Ф€Р) ; на |(райнем €евере-около
100 местньтх 3а1{азни1(ов и несколько зат<азников респуб_
ли1{анс1;ого значения. }1о>кно предполо;кить, ито общая
площадь всех заказ1]иков составляет не менее
100 тьтс. км2, т. е. 0,9$ террпторт.ти кРайнего севера.

€отрудгтит<и (оми филиала 
^н 

сссР Б. |!. |лад:<ов
и 8. ||. Балибасов (1975) предлол<или г1ерспе!{тивнь1й
план со3дания заказников для этой автономно[.т респуб-
лики, которьт!] вклю1|ает следующие заказники: ланд_
тлафтньгй (а6ля-28 тьтс. га; }дорский комплексный-
32 тьтс. га; ландтпафтньтй Ёярт-€юю-36 тыс' га; гео_
морфологинеский 9айцинский 1(амень- 11 тьтс. га; бо-
лотнь1е заказник|-|: у пос. !,алмер-1Ф-50 га; болотная
система |1утаньте озера_ 1 тыс. га; система 6угристых
болот ме>кдуре.тья 9сьт и }Фнь-{,ги-3 тыс. га; болото
у совхозпой фсрмы }Фнь_!га_100 га; болото Ёебеса_
Ёюр_ 1600 га; болотная система у )](елезнодоро)к|1о['1
станции 7нта-3 тьтс. га; болото Родионовское _
1700 га; болото 1,1ва-Ётор 200 га; болото (айгородка-
850 га; болотная с[|стема ,\4арт:огпевст<ая - 8700 га;
ботанико-орпитологпчест<и:1 болот:тьтй зат<азттгт:< }сва-
Рюр - 140 тьтс. га.

Фбщая площадь этих перс|']ст(тлвпь|х для оРга|{изации
заказ}1]!ков территорий составляет 231,2 тыс. га. Б (о-
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и ели с!1бирс1(ой, зарослями 1{устаР|!и{(ов' г./1авнь1т:,! обра_
зом ив}|яками, и луговь|м!] участ]{амп' часто заболоче|{_
ньтми' а так)ке горно-тае)кнь]ми ред|{олесья\'|и из лист-
венни1{ь1 даурско1! с ггебольгшо{? пр|:мссь!о е.:т:': сибирст<о{:
и сос}1ьт в западно{!.1д31ц 11р9дгорий и из !|исто{'| .]1иствен-
ниць1-в восто.:тто[т 1!аст|| !|х и у вь1сот}|ь|х гРани1|' ,]|еса.

8 прш'ттепской части терр!|тор}!и пРохо,.(ит ссвср]{ая
гра1{и](а распростра!]е|{и'1 соспьт обь:т<шовег{|'ог| |'| оли си-
бирско{1, а та1(){е нс|{оторь1х !{уста р ]1 и 1(овь|х и трав'!яь!х
видов, благоларя |!ему эколого-физ::ологи'псскп:о нзбл:о_
дсния за н:пми :приоброта:от особь:й ]'нто|)ос. )1{ирот:пь:Ё

мир раз!!ообразе!т и состо11т !'|з пу11]}!ь|х |тромь1словь]х
)!{ивот1!ь1х ]{ в!|дов, свойствснн ьтх с|)сд]|стае)!(|] ь| м леса м,
вкл{очая все видь| боРово:]| ::тпт!ьт. 1(роме того, горная
часть территории вход}1т в аРсал ди](ого ссвер!|ого олс}!я'
снел(!'!ого барагта-пубу:<у и тарбагана, числс|]!{ость ко_

тоРь|х силь}!о 1'|одорва|{а пРом ь1слом.
Аолина "т]ег:ьт в пределах предлагаемого за{1овсдни1(а

!'1озволяет постав!.1ть охрану и изучать пролетнь1х и гнез_

дящихся водо]1лавающих тттиц. 3десь сходятся два'круп_
ньт* ,у', перслста: 1о)!{ || ь| Ё'{ - вдоль ,/1еньт нерез }1онго-
лию в" !,{ттдпю :т Африку; восточнь|й - вдоль Алдана и

поберех{ий Фхотст<ого гт 9:тонсл<ого морой. кроме того,

унастот< ,т|ены при в1!аде|]!1|1 8илюя вссьма удобен для
наблюдениЁт за полупроходнь]м !| }{ мест]1ь!ми рьтбами,
не1{оторь]е из них име]от большое хозя{тственное значе-
ние (нельма, осетровь!е. муксун. омуль || дР.).

14. |1. 11!'ербаков* лредлагал оРгани]овать и усть-,1е||-
ский заповедник в нр1зовьях ,г]еньт по левому ее берегу'
в ме)кдурочье Флег:е:<а:'т "г1еньт, с частичньтм вт(люченисм
северо_!ападной {2€1}! А€"[ь?Б1,г1епьт. |]лоцад_ь_ матер''т_

ковой территории 1,4 млт:. га' !{аотп дсльть1 - 600 ть!с. га,
а всего о1(оло 2 млтт. га' вк,'{ю1|ая воднь|е простра||ства.

1ерритория вклю1]ает в ссбя тлатериковую тундру
в райо!те мс)(дуРе']ья Фленеха и ,/[ены с лони)кеннь!м|т
,,'-",<,*, вдол; !!обере)кья лснь! и с повь|шениями в об-
ласти хрсбта 9скат:овского до 400 ч' [1оэтому злссь
представле1]ь| все ти|1ь! туг|др-от тРавя!1исто_моховь!х

до камегтисть:х; арт(ти!|еская тундРа |'{ фрагмснтьг ар*сти-

!1еских пустьтнь по островам у дельть! ,!еньт с крайкс
бедной травянистой и т<устар:тиково:} р астительностью;
водньте простра!]ства дсльть1 ,![еньт и бесчислен{{оо т(оли'

чество озеР' особенно на островах.
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* 3аповсдцц:< в устьс .[|снш орга|!шзова11 в [985 г.



ми Асср имеотся 1лссть |(сдровь1х за1{а3нит(ов' о61цая
пло1].(адь которь1х 7|3| га. 8 этой респуб.::и](е проходит
север|]ая и за|]адная граница !(ед!]а' !! ]!отому он взят
под особуто охрану.

||од Боо кутой 
- 
имсется оригинальньтЁ: ..::к:зник .)|уго-

вой совхоза ||-!сп:тральнь:й> 1!ло1цадь|о 20 га. Б ]958 г.

на у|!аст!(е кустарниковой тундрь! ]|а|!ались работь: *по
его освос!]и]о и з:1.|]у/!\с!|]|!0 многолст!!!]м,! т1:аппм;:. Ро-
зультат о!(аза']с'! усгто11!г!ь]м - 

вот у){(с г!о!|т1{ 30 ле'г срс_

д!1 ту]]дрь] суцествует луг' ]] а {(ото]]ом растут м1]оголст_
гтие травьт. 

-Фн 
и обт'яв;тен за](азн!11(ом. 3тот опьтт по

залужению ту!!дрь| и с03дани|о ::а нс{] кормовь:х уголиЁ:
,,",6.,'',"'',- в совхо3:]х об;,сд::::с::ия <8оркутауголь";
в 1985 г. бьтло освоет;о о;со;то 5 ть:с. га тундРовь|х 3смель'

|-1а рассппа:'ргтвасмо[| тсррг:тор;::.; [вразн!!ст<ого €свсра
проход)]'г г|)1!!!!!(ь| м!!.,|!|х в!]до|} 1:;:сгс:п::{1. }'п::ть:ва::
быстрос освос!(|(с €своро ;: ':рсзвь:':аЁ:ту:о у'!.]в!!мость сго
экосистем, все дсревья |! ](}с]'арни]('| у ||х севсрнь|х^пре_

делов долх(нь| бьтть взять: под особую охрану. 3десь

располо}{е1{ьт та1()ке севернь1е ареалы многих )кивотньтх:
мле1(опита}оцих' птиц, зе}1новоднь]х и 11ресмыкающихся.
Бсли гте все, то б6льтпая 1!асть этих территорий долх<:'та

бь:ть в.зята лод охРа!|у хогя бп': в ра::гс заказнитсов' Ёе-
обход}|мо т:1 !()|(с ох|);'] ! !я1 ь'1 сР|)!|'1 оР!| !|, по !(оторь!м (ил!!

наА т<оторьтмгт) прохо]1ят м }]г|)а !(]|о1! || ь|о пут!1 )!(ивот}1ь1х'

3то ва>тсно д'1я всех }|{ивот]!ь1х, в том ч!!сле и для [1ти|('

которь!е г||сздятся и разп!!!о)каются н0 ссвс|)с'
6собую роль ::а €епоро !]грают лсснь!с за|(азник!!'

3 1972'г' было вьтст<азагто предполо)]{с]|ие о пеобходгг
мости о0ган||3аци!! вдоль ссвернь!х гра|1иц лесов на всеи

'ерр"'ор", 
€оветского [свера ботани':сс!(их зака31!и](ов

для приостановлсн!1я а!{т!'тв}|ьтх пРо]\ессов отступлс1{ия
лесов т( тогу*.

Бдоль йоля рпой гра1т!'!!{ь| лссов }!есп'|о|!!но[т, рвапоЁп,
неоди:тат<ово[: 1]| !| рипьт полосой вьтделснь1 пр!|ту|{дровь]е
за111}1т!|ь1е лсса. Фхратта этих лесов !|]1сто т1ом]'!||аль]| а 

'
т. е. практически их ни|(то не охра|!яот: их выруба;от
экспедиции, оленеводь1, охотни!(и' туристь]' 5дссь не

разрешаются толь]{о э](сплуатационнь]е рубки' Аа т'т то

6ьтвают и такие случаи в пРитундровых лесах, после

чсго их переводят в !1| группу' |1ритундровьп ;:ссов

почти нет в 9укотском автоном]|ом округс' хотя 0оль1шис

острова их есть, обттльньт }т леса по долп|]ам ре!{'

(

|,1 здесь падо отметить следу1ощее. Бсе долинпые леса
рек' впадающих в €еверньтй |сдовитьт;] океан' не охва-
чены ни одной из существующих форм охрань:: они не
включень| ни в притундровь1е защитньте леса (по_видимо-
му' потому, что находятся в тундровой зоне), ни в за-
претнь|е лесные прибрея(}!ь1е полосы (по той :т<е, навер-
ное' причине: какие ){е леса в тундре?); о}ти не вклю_
чень| в заказн!!т<и (подобнь:е заказники дах(е не плани_
руются)' ?о т<е самое относится 1( лесам по берегам
озер. Бсе это идет от нсдопонимаг]ия рол!.! лесов и не_
3нания природь! €евсра и ее преАельгтой уязвимости г1ри
антропоге}! [1ом во:]дсйстви и.

Бсе прт.ттутлдровь|е защитньтс .1]сса дол){нь| бьтть объ-
явленьт ресгтубл]]](анс](ими за1(а31|]'1кам!|' т<оторьте обяза_
тельно в!{лто1]али бьт и долингтьте леса' неред1{о доходя-
щие почти до о!{еа}1а. 3се лесньте острова в полосе от-
носительного безлесья тундрь1 то)ке долх(ньт бь:ть взятьт
под охрану в качестве памят]1!'ков природь].8 против_
ном случае граница древесноЁ{ р аститель'|остп будет от_
ступать к югу еще бьтстрее, чем в !|астоящее время./!1но-
г:.те города €евера, находящиеся сеЁ;.тас в безлесной
п1сстт]ости' име}'уемой тугтдрой, бьгли еще на г1амяти
современг1ого поколения окруженьт лесами.

|[ри подготов:<е этой т<ниги вместе с тем вь]яснилось
и следу1ощее: города и поселки €евора, за исключением
г]с|(оторь]х в &1урш:анской ш А4агаданст<ой областях, не
имеют зелень1х охрапт]ьтх зо:.т. |[ригородт.:ьте зелень1е зо-
ньт необходимо вь1дслят{, во!(руг |]ссх [1ун1(тов с населе-
нием 200 и более.теловет<. 1олько в этом слу|{ае города
и рабочие поселки перестанут бьтть своеобразньтми цент-
рами тундрообра3ования. 1акие территори]{ потому и
разрастаются вокруг насе]'теннь|х пунктов' что здесь нет
законодательно оформленньтх охранньтх лесов.

Бокруг горньтх массивов необходимо орга}!изовать
кольцевь!е леснь]е заказни1(и-это то)ке назрев1пая не.
обходимость. Фбязательно дол)кнь1 охраняться и долин_
нь1е таликовь:о+ леса' протянув1пиеся в массивах тундрь1
11а многие дссят1(и и сот}1и |(и.пометров в[1лоть до побе-
режья арктичест<т..:х море:!. 3ти леса, сло>кно взаимодег!_
ствующие с линет1ттьтми таликами речнь]х дол!|н' име|от

* талик-это у.тасток талого гру|!та в зо!|е всч!!оЁ] мерзлоты.
о6ьг|по 6ь|вает под ре!(амш и озсрам!!' Б дал;том с''!уч]с рочь пдет
о с|(воз!1ь|х талпках! которь1с п])о|!пзь'па!о'г вс|о толп(у п!срзль|х по_
род. €охРанетппто талп](ов благопр!|ятствуст ||е то.цько о'гсп.пя!ощее
!]лия!{ие рс|( и озер' но и лсса' способству]ощ1'с !1аколле!1ию с||ега и
]!|еньщему пРомерза|1ию гРунтов'
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Р|,|с' 28. ст.'1ав|!|(овь!е !|уртп!|ь| лпс'1'всп!|'|ць| даурс|(оЁ| в полосе
от|{ос!!тсльпого бсзлссья требуют 1'щатольпой охраяь|

,

роли1(тову1о природу и г1е могут бьтть восстанов;:сньт,
если по т<ат<ой-либо при.тигте они о]{азь|ваются нарушен-
нь!ми человеком. 3кологичест<ос зна1[ение этих лссов
трудно г1ерео1{енить.

!{ нат<онец, о [тамятни1(ах пРиродь|. Ёа €евере имеет-
ся много объектов' которые долх(нь| бьтть объявленьт па-
мятн}-|камц природь|. 3то не толь:<о леснь1е острова в
тундре (рис. 28), о т<оторь:х говорилось' это и небольтпие
ледники в {ибинах, на ||олярном }рале, 1аймыре, |1у-
торане, 8ерхоянском хребте и других горнь1х масс1{вах
€евер а.

Бсе типы мерзлотнь1х форм рсльефа то;т<е необходт:пто
в3ять г1од охрану: бугры пу.те:тия (булгунняхи), термо-
карстовь1е озера, пятг]!.]сть]е, бугорковьте, полигональнь1е
формьт мерзлотного рельефа (рис' 29). вь!тапть1вание
почвенно-р астительного покрова на булгунняхах, заезд
на эти бугрьт вездеходами, ра3ведение костров - все это
ведет 1{ разру|1.1ению их. [|оэтому в |(ах{дом регионе }|е-

о6ходимо определить, !{а1{ие [3 них ну}1(но в3ять г!од
охрану. 1о )ке сат\{ое относится к пят11исть]м и пол|;го-
!|альнь1м тундрам. Ёесколько 11оездок ве3деходом 11ли

тра1(тором разруша!от структуру и в}]е:1]|||о|о форму этих
мерзлотных образоваший.

Фт ](ольс:<ого €евера до 9укоткп все .таще обнару-
)кивают неол1-1тическую )кивопись 

- 
11ас1{альнь|е рисун|(и

(рис. 30, 31), в том числе цветовь1е (охрой п другими

|{0

Р}|€' 29. 1ипичпшс пятп!|с1'ь]с тупдрь!' по 9-3 га пятнпстых
тундр в ка)кдом !]з фи3|{ко'!со.рафпчсс|!|!х се!{торов долл(нь|
быть объявлены памят|]икам|| природы. проезд яа транспорте,
проход олепей' любыс другие воздойствия ведут к зараста|!и|о
травами или протаива11ию и термокарстовому оседаяию' т. е.
в любом случае к деградации пят]|истых тундр' поэтому о!1в
должнь| охРапяться от антропогсн!1ых во3дсйствий

красками). 3ти места тох<е пеобходимо сохранить для
будущих поколений. ||риродно-истори.]ескими памятн[{-
ками необходимо объявить скоплсния орудий труда и
быта древних кочевников €евера: стрельт, наконечники;
т<ольца, бусьг, и3делия из мамонтовой кост1.]' мамонто_
вые кости со следами обработки их челове!{ом.

1аким образом' на огромпьтх малоосвоеннь1х пРосто_'
рах 6евера необходимо со3давать систему охраняемых
природнь1х территорий, примерно такую' как на (оль-
ском €евере. Фпыт показьтвает' что это луч1]]е делать
переА хозяйствег:нь1м освоением или одновременно с|{им.
Аля подобног1 работьт найдень: у)ке и орган].{за ционг1ые
формы _ территориальные комплексные схемь| охрань!
природы. 1акие схемы :{елесообразно создавать по г|Ри-
родным региокам' которь!е по.|ти совпада|от с админист-
ративным делением: Бостопно-Ёвропейский €евер - Ар.
хангельс|(ая область и !(оми А[€Р; север 3ападной €и-
бири _ 9мало_Ёенецкий и {анты_.]!1ансийский автоном-
ные округа; север [редней €ибири - 1аймырскпй, 3вен.
кийский автономные округа и т' д.
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Рй€. 30. Рисунок на с|(алах пегть!меля (по гт. н. д|!кову'
1971). охота па пль!вуп{1тх олс||сй с лодок. 1{а первом пла_
не и]обгажс!! охотн::пс' когорь:й 8о||,пл в ол.ня гарпу'|
(илп копье)

о созд^нии систЁмь! охР^нявмь!х
пРиРоднь!х т!РРитоРий
в с!ввРном лвдовитом окЁ^нЁ

Ф пеобходимости охрань1 природьт €еверного "4едо-
витого океана говорят многие факть1. 8от нет<оторьте
из них.

€еверньтй "{едовить:й о1(еан-это огромная единая
экосистема со сло)кной динами]{ой течений: [ольфстрим,
в последнее время, к сох{алению, несущи;{ все больтпе
загря3няющих веществ; поверхностнь1е течения' которь1е
обусловливают дрейф льдов на запад; глубиннь1е тече-
ния и т. д. Аьдина, загря3ненная нефтью или другими
вещества}{и' продрейфовав не одну тьтсячу километров'
3агрязнит площадь' в сот]]и и ть1сячи ра3 превь!1пающую
размер самой льдинь|.

6ледуюшая особенность региона, требуюшая тша-
тельной его охрань!'-это рассредоточение )к|{вотнь|х
очагами, изолированнь1ми и располо)кеннь|ми далеко
один от другого: лех{бица мор}кей, берлоги самок белых
мсАведе[т, птиньи базары. (омпле:<с мероприятиг:: по их
охране до.]1;](ен быть очень )кест1(им, ибо, унинто>кеннь:е
однаа{дь! в ус,'!овиях нарастающего освоения Арктики'
эт|{ очаги, где идет размно}1{ение }кивотнь|х' могут не
восстановиться. Б условиях равномерного' спло1пного
распространения )кивотнь1х в случае их уничтох<ения в
йаком-либо месте восставовле!!ше происходит бь!стРее,
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т[<
Р|4€. 31. [1етрог.пл()ы ла с|(алах |1егть:мсля
(по Ё. Ё' Атпкову, ]971) ' |1а г|]|)к|!ем левоп'|

р!|суп|(е охот||п]( с лодк:п бросаст гарпун
в оленя. Бгтпзу справа охотни( копьем за-
бивает олог|я

( сказанноп:у т;у;г;::о добавить эндсминность фауньт
€еверного ,/1едовитого о](еа]1а' в том |!ислс г: бе:ттост:ьтх
о рга н измов.

111ельф унит*але:л г: т1':сбус'г да;:ьт;сйшсго }|зу-1!о|]!|я и

ттцательно{[ сго охр:1пь]' } ;;обере;т<ья €ибири и 1{ул<от;<и

шельфовьтс отмсл!! намно]'о шире, '|см в других океа_
нах,]от 500 до 1700 км (Фкеанографическая энцикло'
ледия. 1974' с' 454). пло[1аль шельфовой зонь| превь!-
шает 8 млн км2, почти 55}9 аьватории океана. 8 йиро-
вом океане в ]1елом на дол!о:пельфа приходится только
7% его площади. Ба мссте шельфа располагалась в не_

далеком геолог||чес1(ом про1плом-в эпоху обшеплане-
тарного похолодан1!я и оледенения - северная часть
Азиатского ко!|т!|1{снта, т<оторьтй бьтл сло>т<ен грунтами'
содер}кащим!| бо'пьгпое |{оли1]ество подземнь]х льдов.
|!оследовавд.:ее затем потепление привело к таягтию
подземнь1х льдов, ис(]езновени1о суп]!| и образовант'тто :та

се месте мел1(оводного гпельфа. 8 нст*оторьтх местах !{о_

добное таяние идет на на11]их глазах. '[ат<, ;:апример,
в 1936 г. в море лаптевь!х растаял о_в 8асильевский,
длина которого в 1823 г' Равнялась 7 т<м. 3тот остров
состоял из м}1}1еральпь!х сугли!!исть1х грунтов и льдов.
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1еперь на е]-о мес1'е- подводная отмель. Б 1956 г. рас_
таял о. €ептеновский. Ёе исклю!]ено, что тапнствен]{ую
оемлю (анни;<ова пос1лг.|]а та )|{е у|1асть. [1о_видимойу,
./1яховские острова' .&1едве;:<ьи, о-в Айон совсе' недавйо
в результате протаивания отдслились от материка.

1'1нтересную картину паступания моря на северные
|!изинь| с больтпим ](ол!1чеством подземнь|х льдов зафг:л<-

чровал известньтй исслсдователь Арт<тики [!. |1.3убов.
@н писал в книге <<]] :1ентро Ар:<ти;<и>: <8 1946 г.,-про-
летая над г;роливом ,./1аптева, я просил дер){ать пара..{-
лель:*о берегу остРова... Бдоль всего берега тянулись
спло1л!]ь1е обваль:... €вел<т.:е обвальт бьтли хара:<тернь:
белосне:кньтм цветом ис1(опаеп1ого льда. 1{есомненно, нто
с островом Боль[]ой ,[яховский случи1ся то )ке' что слу-
чилось с островом 8асильевс:<им>> (3убов, 194&). }{е ис-
ключено' что ]'а не|(оторьтх <<гибнушпх> островах целе-
сообразгто булет со време!]е}1 намь1вать растаиваюцую
насть; бурить с та](|']х островов легче, !1ем с ис|{усстве!!_
ных установок'Б €еверном ,.}1едовитом океане велика доля
вов-26%, что намного больп-те, пем в 1ихом
и в Атлантичес:<ом (1,20/ц) о1{еа!!ах.

^ФсновоЁт с!!стсм ь] охр а!|ясм ь!х природгть1х территорий
в €евернопт .,|{едовптом о](еа|!с дол)к{!ь1 стать острова
с прилега|о1!(ими т( !|им вод|!ь!}1и простра!1ствами, в кото-
рь1х 1(о|)мятся )кивотнь1е 

- 
моР}{}1' обитатели птичьих ба-

заров. Ар:<тинеские острова-это участ](и су|{.1и с очень
чистым во3духом и водо:]. 3то территории (и их немного
на планстс.|, гдс мо)кно одноврсме[]но и обморозиться
и обгореть под солнцом. Ёа многих островах мощнь1е
залех<и матери]{овь!х льдов' т. е. самой чгтстой на натпей
пла нете водь1.

1{резвьт'тайная тлеусто!1нивость г|риродньтх |(омпле|{_
сов-это главная причина' дикту|о]1(ая создание сет|-|
охра]!ясмь!х тор|)||т0рий в псгиод актив!!ого освое!!ия
Аркт::;<::. Б }к;:зс |1рсзидиума 8срхов:того €овета €€6Р
<<Фб усиленгтгт охрапь! лрпродь1 в рат!огтах (райнего 6е-
веРа ]{ морс|(|!х ра:!оптах, пр1.]легающ}1х ]( севср|!ому по_
берех<ью сссР> (1984) говоРится о пеобходгтмости соз_
да1т}{я системьт з а г1оведн}1](ов ' зат{аз1]и!{ов 11 друг!|х особо
о\р3,нясм!'!х терр::торт:й (вкл:о':ая морск||с !'|йо!!ь!).
цсль созда |! и'! ст,с го!\! ь1 ох Ра |!яом ь!х тсрритор::й 

- 
сохра-

г1ение 1т восста |товле1] |{с природ{]ьтх ]{омп.пс!{сов' разРа-
ботка ттаутньтх основ охраньт [1риродьт, сохра!]ен|{е гепе_
т!тчсс1{ого фонда с!лорьт т.т фаупьт, средьт об:;,гат:ття, усло.
впЁ: размлохсснт.тят и лутей м!.'гра'(и|| ){(!|вотнь|х.
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8 ар;*типесл<их морях по1(а имеётся 
'!ест(оль1;о 

:;о6о.::ь^
!лих охРаняемь!х островов (андалакгпс:<ого заповедн!!|(а'
о которь1х говорилось вь11]1е' и 3аповедник на о-ве Бра:л-
гсля п.'1ощадь]о 796 тьтс. га.8 состав за]1овед|{и1{а вход||т
и о-в [еральда' Фн организован 26 марта 1976 г.

3аповедник тундровый' рельеф гористь]й, самая вьт_
сокая тот1ка - 1096 м над уровнем моря. горь1 чередуют_
ся с долинами. (лимат а р:<ти.тест<ттй, презвь:пай]!о суро-
вы!]; в тече::ие вссго года отме{|аются замороз:<и. ||о,тти
:<ругльт;} год остров окру)|(а!от .::ь,,цьт. }1а острове бо.::ее
900 озер от 11сско']ь|{1'1х дсс'!тков 1{!]а,/(Рат]|ь|х метров
до |{есколь!(их десят](ов ге1(таров, бо.::ее 1'[00 1;уньсв,;<ото-
рьте зимой промерза1от до дт]а' ]|0этому рь:бь: п:ш в реках'
ни в озерах нет' ли1]]ь иногда в бо.:тее кру:::ть:с ре1(и за-
ходят с моря гольць1.

Б долинах и поймах рек распростр анс1{ь! травяно-
моховые и травяно_кустарниковь1е тундрьт. (ое-г713 3д336
встречаются заросли кустарниковых ив' возвь1ша1ош(|1хся
над т|оверхностью земли на (!0-70 см. !{а вер:шипах гор
растительг!ости либо нст совсем' либо она ||редстав.]|сна
несплошным, в ос!1овном л||шайни|(овь|м покров0м'

Фауна бедная. Ёа острове имеется единствс!11!ая
в €€[Р колон|{я бельтх гусей, располо)кенная в цент-
ральной .]асти 3аповедника. 3десь гнездится 100-
200 тьтс. этих 3амечательнь!х птиц' внесеннь|х в красную
;<нигу €€€Р. 8 заповеднит<е имеются самь]е кру||ные
в мире ле)кбища мор)!(ей. Ёа мысе Блоссом' ]]аг1ример'
в отде.]!ь!!ь|е годь| их с1(апливается до 75 ть:с.

€амь::] замечатсль:;ьтй представитсль здегпней фау_
ны-белый медведь' }китель морс1(их льдов. Бсльтй ги-
га::т (ло 700 кг) превосходит по массе своих сухолутнь1х
сороАиней. €ушествование его зависит от |{али.1ия тю-
легтеЁ; и от характера ледового покрова' облегчающего
или затруд|{ятощего ему добь!чу. 3аходьт медведя в глубь
острова связа}1ь! в ос|'овном с вь!ведением потомства'
его обьтчно назь1вают родильнь1м домом бельтх медведей'
€ сентября по ноябрь бсременньте самки подходят к бе-
Регу и залега|от в бсрлоги.8 декабре появля|отся медве_
:т<ата, обьттно двое и' |(а]{ исключение' трое. новоро)кдсн_
нь1е слепь|е и мале|,|ь1(ис (600-700 г). Б апрело, л< мо_
ме|1ту вь!хода из берлоги' они достига1от у>кс 10-15 кг
![ покрь]ва!отс'! густо'] п]ерсть|о-

[1Ре>т<де здесь не бь1ло севернь!х олспсй, :;о в 1947 г.
завсзл!1 дома1пних ссверных оленей. в пастоящее время
/1ома]|!!|!1е оле|{и оди!|али и представля|от собоЁ: природ-
ную по||уля|{}'!о. 14з птпт1 обьт.т:;ьт бе1;:;;;гов бакла||' чер_

10 в' в. !(рючков 145



Рис. 32. кайры яа пт!!чьем базаре' Бсе это олромвоо колшчество
лтиц питается в море, и потому, оРганизовывая заповедвики п 3а_

ка3ники, |{ео6ходимо выделять достатоцно боль1пие уцастки моря,
которые 6ш обеспечивали и экологическую ц'лостность, !! соответ-
ствующий |оридический статус всего охра!|ясмого экологпческого
комплекса

ная казарка, гага' морян1(а' м1{ого видов 1(уликов и чаек'
Б 1975 г. с|ода завезли 20 овцебьтков. Фни были вы_

пущень! на волю, адаптировались, стали размножаться'
ч1сть погибла' но к 1984 г. их бьтло 27 вместе с при_
|1лодом.

€. .]!1. }спенский (1983) отмочает' что экологи!|ес1(ая
автономия и ценность островньтх заповедников в €евер_
т;ом ,./1едовитом о1{еане не могут бь:ть о6еспеченьт без
вклют]ения в их состав участков акваторий, па 1{оторых
кормятся охраняемь1е )кивотньте: обитатели пти':ьих ба'
заров, мор)ки, бельте медведи и др. (рис. 32).

||о одному заповеднику необходимо организовать на
островах Ёовосибирских и €еверной 3емли, которые,
по_видимому' в геологическом про!плом бьтли частью

!46

Бвразийского матери|(а' простир ав1шегося на север на
сотни километров даль1пе современного континента. 1ща-
тель_1:ое их изучение мо)кет дать большой материал для
палеографинест<их реконстру|(ц*тй. Фсобенно и}|тересны
острова €евернот] 3емли с лед}!и1(ами' остав1!-]!!мися со
времен великого четвертичного оледе}|ения.

3аповедник и нес1(олько заказников необходимьт и на
Ровой 3емле с ее огромными пти.!ьими базарапти и лед-
никами. ,[1,авно у)ке ставится вопрос об оРганизации за-
поведника на о-ве 3айгач для охра!!ьт гнсздовий гусей'
лебедег:т, гаг, белого медведя' песца' т\,1орх(а и др.

{орогпим мсстом для заповедни!{а мо>кет стать 3емля
Франша-|4оспфа (}спенский, 1983). €истема морских
течений и нали(]ие постоянньтх полыней обусловливают
3дось взаимопрони1{новение сухопутнь]х !1 морс1(их эле_
ментов. Более 8090 поверхности остРовов занимают лед-
ники. 3то почти 1,5 млн м3 пресного льда' что само по
себе представляет больгпую !(енность. Б пределах архи_
пелага зарегистрировано 37 видов птиц, 14 из |{оторь!х
рогулярно г{1сздятся. 3дссь располо>кено более 60 птичь-
их базаров, находятся :<рупне!!гпие в €[€Р гнездовья бе_
ль1х чаек, в|(лю!теннь1х в красную къ:игу €€€Р. Фбитает
и 9 видов зверет}, в (тастности рогулярно и в з}]ачитель-
ном количестве залегают в берлоги беременньте сам:<и
бельтх медведей. однако подавляющее больгпинство
местных зверей-тюлени и кить|. в прибре>кньтх водах
кругль]й год обита;от мор)'<и атлаг|тического стада' за_
несеннь1е в кРасную к:тигу €€€Р как т]счезающио }ки_
вотньте. Б пределах нагпе{; страттьт толь1(о в этом районе
мо)кно встретить нарвала - 

арктичес1(ого дельфина.
Фбнару:кено небольтшое стадо гренландских китов'

которь1х в этом рат?оне давно у)ке считали полность1о
уничто>кенными (9спенский' 1983).

3емля Франша-14осифа представляет интерес и в исто-
рическом отно1пении. 3десь >кил и погиб наяальник рус-
ской полюсной экспедиции [. [. €едов; зимовал великий
норве:кский исследователь Арктики Ф. Ёансен; отсюда
в 1937 г. совср1]|ила успе:т.:ньтй перелет на €еверньтЁт по-
люс и организовала на нем первую в истории дрсЁ:фу:о_
щую станцию советская вь1соко|11иротная экспедиция.
||релполох<ительная площадь 3аг1оведника от<оло 4 млн га'
из которьтх 1 млн га приходится на су|пу' 1 млн га -на поль|ньи и 2 млн га_на при6ре)1(|{ь1е морские
участки.

8о всех островнь!х заповед!!]{|{ах возмо}|(||о Расселе-
ние овцебьтков,
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(истсма охран'|смь1х природнь1х тсрритори::: в €овер-
ном ,!!едовитом океане дол>л<на вкл1очать кроме островов
и прилегающих к ним воднь1х акваториг! так}ке и по_
льтньи. €еверный йедовитый океан, как известно, богат
поль!ньями и разводьями' где да)ке зимо;! довольно 'гасто
встре||аются ллоцади чисто[г водь:. Фтче':аются следую-
щиё поль:нь'' 9е:шская, |1енорская, Ёовозсмельская, Ам-
дерминская, 9мальская, Фбь_Ён*тсейская' а так)ке по_

льтньи' объедине1]нь!е в Беликую €ибирскую: Босто.тно-
€евероземельская, 1аймьтрс:<ая, "(енская, Ёовосибирская
и дР.} открьттой воды всегда >кизнь: рьтбьт, морские
млекопитающие, бельте медведи и да)ке песцы и птиць|.
3ти у':астки необходимо объявттть морскими заказни-
1{ами.

€.:тсАутоп1ая г|]у]!!|а охРа||ясмь1х !!р|||)од|1ь|х тсрр|'1'го-

рт':Ё: - это ис']'о |) |1'! сс1( |1с мсста - 
!|амят|!!||(!| всл|{](ому му-

)ксству }1 геропзму л|оде!|' !1ро1|!']кав|]]}|х !!а €евср :тетп_

1(ом' гта утль]х судснь|1ш1(ах или |'{спо;1ьзуя край:ле не-
прт:способлонные для этих мест другие транспортные
средства. Б назват.тиях море[;, бухт, гтро.,|1!вов' остРовов
отра)кснь! деяния у'|астни:<ов Бсликой €еверной экспе-
ди'ции |,9|]| в.: море ,г1аптсвь:х (братьев !,аритона и

.[!'митрия), мьтс т|олюскина, берег |1роннишева и бухта
/т4арии |]рон,:ишево[т' !!ерез 100 лет ло €еверу совер:шил
э:<спед'цйю российский утеньтй А. Ф. }1иддендорф. Ёсли
рассматр||вать карту' то в ее названиях- вся история
исследоБания и освоения €евера.3десь имена [. 9. €е_
дова' 8. А. Русанова, Ё. А. Бегитева, А. А/1. €ибирякова,
[ . А. }тпакова, Ё. Ё. }рваншев а, А. А. 8илькиц:<ого и
многих других.

глАвА у!]!

систвмА охРАнявмь!х пРиРоднь!х
тЁРРит оРий кольского сЁвЁРА

.&1урма:тс:<ая об':таст:, от::осится: т< ::аиболсс освоецным
в хозя!:ствснном от| 1о1!] с;| |.! || тсрр!|тор!|'{м. |!р::рода (оль-
ст<ого €евсра прстср|]сла з]|ачитсль!|ь1с :.:зп:стте::ття' 3тим
в лс])ву]о опсрсдь обус'т:ов.7!1.]вается 1|р!-1ор||тст]]ость соз/{а-
т:и:т эффет;тт:впо11 с:.;стемь: охра]{яс]\{| |х 1!|)]]род!]ь1х тср_
риторт:{т, вах,;т*с[;гц:тй э./!смс|{т т:оторой 

- 
за;:овсднит;:;.

"|! а пла н0 с кн[у ео с ц 0 ар ст в е т.т н ььс1 зо г ьо ве 0 т; : т к орган|''3о_
ван в 1930 г. для сохранс|1ия природь| таЁтгт; гт гор::ых
тундР кольс'{ого €евсра, и в перву]о очередь для охра1!ь!
ди1{их север]{ь1х олсней, встре.тав||{ихся в то врсмя толь]{о
на его территории. 3аповедник занимает в настоящее
время 278,4 тыс. га, прФ1{няя площадь заповедт{ика -160 тыс. га. Б связи с загрязнег{ием лесов восто.тной сто_
роньт'т1апландского заповедника площадь 3аповедпи1(а
расширена в севеР о-з а п адно}1 направлет]ии на 118 тьтс. га
(рис. 33) '

Больш;уто 1]ас']'ь тсР ритоРи!] за ]! !.! м а]от го|]1! ь]е ту}1дрь1.
Б 9унату:тдрс !!аход|ттся од|!а !!з самь:х вь;сот<ттх |ор
(ольского €евера-3брпорр (1114 м т.:ад уров:тем моря)'
Б заповеднике 6 крупнь:х рек и с0тни руньев, 140 озер.

Равнинньте леса представлень1 в основном ельниками
и располо)кень1 в север|{ой части заповедника' сос|'о-
вь1е-на тоге. Растительность представлена 530 видами,
не считая грибов, литпайни1(ов' мхов и водоросле]].

8 фауне нас1|ить1вается 31 вид мле1(опита]ощих'
168 видов птиш, 2 вида прссм ь1к а ющихся, 1 вид зсмг:о_
вод|]ь1х и 13 видов рьтб. 3 горнь]х тундрах об;;татот и
представители лесного пояса. 1ак' дпк:тй севернт,;г! олонь
)(ивет и в лесах' и в тундре; ли11|ь в ко}|1(с зимь! о,цени
сосредоточ!!ва]отся на склонах. Б поист.;ах этпх стад вь|-
со1(о в горьт под|1имается росомаха. Б лссах и тундре
встречаются лиси!(а' лось' мсдве](ь. Б с:;а':тах )'(|!вет гор-
ностай; по берегам рек и ручьев о6:ттатот |!оР!{а' вь1дра'
Б лесу пастьт куницьт' зат!цьт :.: бе.::;<:.:' :азредка - ласка'
бобр, ондатра.
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1{з птит1 ,,{ля ту.]дрь1 хар11](тер]|а тундряная курог|ат1(а'
не залета|ощая обь:.т:то в лсс' встреча1отся и пуночки'
рогать]е жаворо]{](!т' луговь1е к()[!ьт(|.]' м||ог0!||тс"пет!тльт ю;э:
1{и, пе}1оч!{и_весничт<;:, дроздь:-бслобровт:к:т, непеткт;, бу_
роголов1,!с га]!ч{||, кукуш|(]г, обь:';нь: в 

'!с(у 
1с.|сРсв. г.'|у-

харь' ря0чик. 1 нездятс'| в заповсдн!|ье || рсл|(|!с Бидь!
хищных птиц: орел_беркут, орлан-белохвост, зимня1('
ястребы _ перепелят]]ик и тетсревятн|1к' ст<опа, лустсль-
га, дс])б!{ик и !;Рс'!ст' [|сс](ол]]!(о пидов сов. ){а'ойрэх ::

Ре](:!х,]1оР)!{атс'|,гт;;и:п::о::ось:{] и больпдпой крохаль. гогол[)'
с1|||ьга' ]{ряква |{ другие утк}{' гнсздятся .:ер;:озобая га_
гара и лебедь-1{ лику\1. из рьтб распростраг!еньт кумя<а,
или озерная форель, хари1с' го.]]с|!' ря]!ушьа. корюшка'
ооь1чнь| цука' налим' о](у!{ь, срш' голь'!]!.

^аноалакшск!!й 
зау:овс6нт:к обьсли;:ясг 5 г1:улп остро_

вов (всего около 5001 и 3 матср:::'оп:':х у':,,с'''й. Ф1'га1;::-
зован в началс 30-х годов. Фс:пов;:ь:с з!!]0в('днь!ё пло-
щади располо)!(ены в 1(андалак1пском 3аливе Белого мо-
ря. 3десь и- самь]й крупный остров - 8елит<и!] (около
7 тыс. та|. Б заповедник входит арх::пелаг [емь Бстоо-
вов и грулла Айновь:х остРовов в Барсншсвом море. |1ло_
щадь 3аповедника 58,1 ть]с' га' из них 40,6 ть:с. - водньте
а](ватории' 17,5 тыс.-лсса и луга. 1{лимат островов
незамсрза}о!цего Барсгп-цсва моря холодгтьтй морской,
смягчсн;:ый влия|!!|еу 1-о,,,:ьфст1лг:ма. (лиматтп'геские ус-лов!|я \а |!дал а !( !шс](ого зллива болсс су0овь]: моос здссь
замер3аст на 200 д;поЁ в году' !'ля ос!ровов и'побере_
>т<ий (андалат<:пс1(ого зал!1ва харат(терна северная евро.
поЁ;ст<ая тайга. Фстрова Бареттцева моря безлёсны и по_
1{рь1ть1 тундровоЁт р астительностьто.

.[[оса на крупнь1х островах ]| прилех(ащем поберех<ье
сосново_словые с примесью бср0зь!, осинь!, рябинь|, оль-
хи с ивой и мо)к)1{евельт1и|(ом в подлескс. Фчснь богата
литораль. |]о гтсследова:тиям сотРудн].!ков (аглдалак:п_
с1(ого _3аповодника' вес толь1{о моллюсков мидий, снятьтхс 1 м2, лровь:шаст 30 кг ((арповин, 1984). Раслростоа-
нень! м||'ии ло глубт::т 10-!5 м. Фб::ль:ть! морскйе ейи'
кото]]ь1е <(сидят>) !1а дне вплотную друг к другу' тох(е
достигая большой массь1 на ед!1ницу площади.-Ё/ мелко-
водье --заросли щ9рских водорослей: фукусов, ламина-
рий и багрягток. Ё{а перттодитес](и заливаемь|х отмслях
мпого морских беспозвот;о.тньтх']{ивот|{ь!х: это чсрв|'|
песко)к!|]!ь], бокоплавь: и усоногие раки, молл:о"', 

'г. 
6со_

оен]|о м!|ого двустворчатых моллюс](ов мид;гЁ: - главно"
го 1(орма гаги.

Фсг:овная забота заповод{!||ка 
- восста н овл ет| }те ч,{с-
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Рис. 34. обык!!овепнь|е гагп. €амец - слсва' сам|(а - справа

Р1,{€. 35. [ага на гнсздс. Фото Б. А. &оха|оова

ле|1!|ости ценяейгшей пторс;<о|| у'!'!(!{ - 
гаг!'{' датощей пух'

1еперь опа массовьтй впд 1(апг,(а,;т:тт<тт:сл*ого залт:ва. 6 мо_
мента орга]{и3ации заловедн}11{а сс чис'']е!!!]ость увели_
!|илась в 20 раз (рис.34,35).}|а с:*а,::ах €еми остРовов_



Р!1(. 36. |1т:цл;{! ба3ар па остРовах 1(а[|далакш_
ско!о заповед||!|](а. Фо!о Ф. 1|- |1!кляревтопа

богатейшие пти11ь}! ба3ары.3десь гнездятся и3 чистико-
вь1х птиц кайрьт, гагар1(и, атлант!!!]еские чистики' тупики;
из .тат1ковых 

- моевт<а, ссроб1;тпстая п больтпая морс1(ая
найки (рис. 36' 37). на тт:'гт,:ь:':х базарах' в !|аст||ост!{
тта тупдровьтЁт бсзлеснь:г] о'в Больгшо{т А{:::ов, с::<огодтто
на гектар внос|1тся от<о.т:о |,5 т пти.1ьсго помета ((арпо-
вич, 1984). 3то ведет :< бу;!ному росту многих растепг:й'
особе!||{о зо1{ти||{!ь]х (купьтрь лссной, дяг}тль }1орвеж-
скиг!). Размерьт !!х г]ора)!{ают: при с|)е,ц!!с1| вь|соте траво_
стоя 110-140 см отдсльнь!с э]{зсм|тлярь| д'!г}!ля ,\ост|1-
гают 230 пр!т то.]1щшнс стсбля в с}1.

||роектшруемьсе таповеан|[к[[' 1{а 1(ольском €евсре
нет тундрового 3аповедн!11{а. [амьтм подходящ].1м местом
для него мо;т<ет бьтть северо-восто{]ная .1асть т{олуострова
(см. рис. 33), мало затро}тутая а}|т1]опогс!|11о,! деятель-
ность{о. 3десь не ]{ару]-1|ен по11вснно-!]аст|!тель:':ь:р] по-
кров; по долинам рс|{ беРе3овь1е леса с рябпной, мо;к>ке_
вельником доходят до Баренцева моря. [1о пони)кениям
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Рис. 37' тупикп |]а остРовах (апдалат<шст<ого заповсдпика

в ту11дре встречаются березовь:е островки. 9оздух пист,
о чем свидетельствуют обилие эпифитнь:х литпайников на
деревьях и карликовь|х березах и большие площади, за-
нять1е 1{апочвенньтми лишайнит<ами, а такх{е острова
сфагновь:х болот. Фзсра п рет<и богатьт рьтбо;?. Бстрена-
ются псс|!!'' |)осомах|!' изРсдка з]ходит бурь:й мелвсль.
Фбщая 1|'!ощадь' 1]рсд.]1агаома'] 1( охране, - 540-
550 тьтс. га, т' с. 1{амг]ого боль:пе, пем ]1.]!ощадь обоих
3 а пов едг! !!]{ов '

8':орой у'12316д, преллагасмь:й |( охра|!с в ранге 3а-
поведг!и1{а' - райоп 3уориярви. |]лощадь его о1{оло
40 ть:с. га..[1ля этого ра|!опа характерен тст<топипест<ий

рельеф со с'(алистьтм!| обрывам!{ до 50-200 м. в глубо-
](!|х впад!|!{ах распо.'!о)](с|]ь1 озсра Ё::ваярви и |!:охтярви;
частьт т:сбольтп*!е :]ам](!!уть1е озера; по те!{тоническим
тРещ}!{|ам то|(ут ре!(]{' одна !{з них на3ь|вается Бетпенот?,
перез нес и/1ст сто{! ](слой систсмьт озер' поро}(!!сть1е
участ1(и черс](у]отс'] со с]!о](о,}нь{ми 1||иро]{!]ми плесами'
низт<ис берега ](ото|]ь1х заРос.'11] лесом. Бодоемьт богатьт
Рь|бо!] (кум){а, голец, форель, хар!1ус, сиг ц др.). 8 ле-
сах водятся лос}'1' медвс]1}|' о.]|с!|и' глухар!|' тсторева и др.
|нездятся лебеди, гуси, ут;<и. Б ут;(с;:ьс [|:охякуру про-
изРастает от<оло 20 видов рас'т'стти{1' |(отоРь1х не'г в дру_
гих районах (ольс:<ого €свс1;а: фттал;<а се.}!ь!{ир1{а' сте_

реокаулон паль!1атолистг1ь|11 и лр- 3то ед!']]]ственное мс_



сто в мире' где встрецается скапан}]я
|'1 единствс1{ное место в ввРопе' гдс

1п а р |'1|(он осн ая 
'

])астот лофоз}1я
боль1].1а'1.

3 атс'азтчшкт:. Б т;оследяло т.о71ь:
органи3овано 9 зат<азг:ит<ов и еще
ватто (см. рис. 33).

;та ](ольс;;олт (евере
больше за::рос:<тиро-

7цлолтскнт|!, зоологт:чсст<:.т {1 ' площадь 13 тыс. га. 3десь
охраняются всс в].!/{ь| /1и!(их )](ивотнь1х' за ис|(лючением
во.]]](0в; о!!г;!]|]|.'(,]3ан в |973 г.

|(анозерска:|/, лос{!нь]г., пло1{1адь 45,8 тыс. га. Фхраня-
]отся все в!'дь1 

'1(!{во1']{1]!х 
(кроме волков), в пеРву1о о1|е-

редь лос{|. 01;ган::зован в |980 г. Б обопх зат<азниках
3апрещспь! поезд]{{'1 1!;1 с!тегоходах' 3а ис!{л]оче1]ием ра-
боттти:<ов госохотипс[!ок!(|]!{.

![онойскп||, о р |!,!!,1'ол()е !!|!сс !с1гй, п.;тотт(адь 98,6 тьтс. га.
6храпя;отся всс ви/(|,т 

'](!!вот}1ь'х' 
]| в т!срву1о очередь

лти|[ы. орга111!зова;: в 1981 г. '|ерритория заказг|и1(а
рас!1оло)!(с1]а в предслах []огтойско:,] депрессии. Фна силь-
но обвод::ена 

- 
здесь почти сплош]]{ь1е болота, много рек,

озер' ручьев. Ёезна.тительная глубина многих озер и оби_
лие растительности создают благоприятньте условия для
х<изни гидробионтов, водо!тлава1ощих и крупных хищнь|х
птиц. это единствс1]]{ос на Бвропейском €евере €€(Р
место |{оР1центр а ц!1]{ |]а г}|ездовани!1 ](ре!]ета' сапса1{а'
орлана_белохвоста, с1{опь1' а та1(я{е лебеля _т<л и т<у:т а и се_
рого журавля. 3тгт видьт вкл|оче|{ь| в (Расиу;о т<ннгу
€€€Р и подлс)|(ат полной охрат*е.

Барзуескнй, семуоют:й, площадь 38,777 тьтс. га. Фрга_
низова|{ в 1982 г.3аказник [{омпле!(снь]й, од}|а!(о осг{ов_
ное сго !]азг|ачен|]е 

- 
охрапять семгу и среду ее обита_

пия: нерест].1лища' летовальнь]е !| 3!1й6Б0"'1Б!1Б!ё ямьт' ]|а_
гульпь1е у|]аст1{|'т. 3то едт.т::ствс:тгтос мссто т:а ](ольст<ом
€оверс, г71е е111е сохра|!!|л1|сь )!(ем чу)!(г1|!!(ь].

111г:ро:<о распростРанешь1 по берегам рс!{ !.] ручьсв
сос}1як1{ |'| с.,!ь]!]1]{]]' лт.тшта{!ликовьте, грядово-моча)к!|!|!!ь1е
болота, имс:ош1;.:с больптое 3пачение для водности ре1(
дан1'ого |]ег}!о]!а. 3дссь произраста1от видьт' внесент{ь1е
в крас||уто ]{г!игу ф.порь1 €[€Р: дикорастуший пион,
марь1!]! |(о|]с]!ь и дР'

Ё!а левом 6срсгу 3арзуги, у порога морс1{ой, есть об_
н а)!(сн!.{е песч а !|и1(ов с амст]{стовь]ми )к}тлам !{.

3атс.азтст:к €е[!'0озеро, колплекснььй, площадь
|7,4 ть,.с. га. Фргаттизова;т в 1982 г. 6зсро ле)(пт в глу-
бот<ой впутригорт:ой ;<отловине /[овозерского горттого
массива. Бозвь::пе:тттости' обрамляюшие ее, иметот абсо_
лтот1{ь1е отмет1(!1 до 700 м 

'т 
круто обрываются в к_ары
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я троговьте долипы' радиально сходящиеся к озеру. это
т|{пич|{ь1Ё| горно-озерный ла|]дшафт.

Ёа склонах гор находятся уникаль|]ь{с геолого-мине-
ралог11ческие объектьт с ]{сповтор!|мь!м :лабо1;ом мт;гте-

ральных видов (более 200).
|1рибре;т<т:ая полоса озера и устья ручьев и рет(' в11а-

да|ощ|'х в сейдъявр, по|(Рыть1 ельникап1и-черничт{|{!(ами'
встреча|отся деревья более 20 м вьтсотой' [орно-долин-
ные леса 11однима|отся до 250-300 [1 над уровнет{ моря.
8 ряде мест они уг]!!Ра]о'1'ся в о6|)ьтв1'. 3/:.есь распростра-
}|еъ!ь| ти!1и!!!|ые ,| рсд|(||с |]астс!||{я !(ольст<ого €евера.
8 охранс нух(да1отся 54 вида; см0.]!св!(а с|(:|л!,!|а'| заг|е-
сена в |(расную книгу флорь: €€€Р' а два вида - вудсия
альпийская и мак лапландский - в (раснуто кшигу сссР.

в долине находятся историчес1(ие (культовые) памят-
ни1(]! саамст(ого парода. л!обопытньтй фсномен счйдозе-
ра - сго вь|со!(ая рыбопродуктивность: от 17 до 35 кг/га
против 2-3 кг/га, обы.гных для водоемов 3аполярья.
Фбъясняется это тем, что в о3ере обитатот три формьт
сига' котоРые нерсстятся в ра3ное время года п тем
самым обеспечива|от вь1сокую числе[{ность ц продуктив-
ность. ||онимание того' как функционирует экосистема
о3ера' имеет больтпое научное и хозяйственное 3начение.

!7нренаскнй, оленнй, плол\аАь 32,2 тыс' га. организо-
ван в 1982 г.' с юга примыкает к |аплаттдскому 3аповед-
нику (см. рис. 33). Фсновная задача за|{азни|(а- восста-
новление числе}!|!ост!| дикого северпого оленя' г1оголовье
которого со!(ратилось до 100. Фкрестностп |{ирсгтгст<т'тх

озер богаты ягелем' вь!сота лиш|айн1|](ов составля:ет 7-
10 см. |(Роме того' с|]е)(пьтй покров в сос}|яках по озерам
обьтчно па 10-15 см мень|пе' чем в борах./[апландст<ого
заг1оведника. 3то облегчаст 

'{ивот|{ым 
добь1чу |1ит]1и в те-

|{ег|ие почти 240-сутовной 3имь]. поэтому .]асть 3апа,,1ной
популяции диких оленей (ольского €евера остается на
3иму в бассейне |1иренги. ]ак, в !980 г. здесь заРегист-
рировано 95 0/о всех 3аме1|снньтх при авиаучете )к|]вотпьтх'
в 1981 г. - 860/о.

3апрсп1ается дв}|;'{(е!!ие на снсгоходах' мотоциклах,
вездеходах' 1(роме просзда сотруд|1и'(ов за!{аз1'}1ка' гос-
охотинспекг(ии .,|]апла:;дст<ого заг|овед!{и1(а ис|(л|о|!!!тель_
но в целях |!адзора и патрулирова||ия.3апрегл(атотся та:<_

)ке: предоставление участ](ов под застройку, в|(.][!очая
самовольное устро|'1с'гво :гз6уп;ск и у:;рьп::;|! ,(/|,| в|)емен_
ного г1ро)кивания; изыскательские работь1 и разработка
поле3[{ь]х ископаем ь1х; посе]11ен]{с теРр|'|тоРп [! заказ|1и|{ а
организован1]ь]ми |! самодс'{тельнь1м !! тур1!стам !!.
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!{олвьсцкттй ко.11плекснь[й 3оолоешцеск[!й-[лощадь
43'6 тьтс' га. Фрганизован в 1983 г. для сохране|{ия и
воспроизводства .:тоссЁ:, о.т:ене[1 !| друг|{х охотничье-про-
мь1словь1х зверег! т: штиц. 1!а терРитоРии заказника за_
прещень| охота и охотни!|ий промьтсел, проезд на с1{его-
ходах' мото!(иклах (т<роме госохоти]{спе](ции и милиции).

Бцвскттй, олен1!й, ллоцадь 17,3 тьтс. га. Фрганизован
в |984 г., о!| !!римь![(ает х ,/1а:п.';андс:;опту з]повсд!!и!(у с
северо-запада. [лавная задача заказни|{а - охрана п{е_

стообитаний д]'1]{!1х севернь]\ олеттет:; тт др. в нем установ-
лен тот >т{е ре)1(им' что тт в }'1ирст;гском.

Рьсбохоэутйственнь[й, н.а р' Ёоте, ттлошадь 15,6 тьтс. га.
Фрганизован в 1984 г. на 20 лет. |раттитит с Бувским за-
казником, образу:т сплотшл{ую охра|{яомую'1'еРритоРию
(см. рис. 33), в :<оторуто вхо.,!л'г [{ота и сс ::рито;<и 9вр
и ||адос, а та!(х{с 3 -;< т:;том стров ь::]1 у.;асто;< 3срх:тотулом_
с1{ого водохра1|или1|{а от 1'стья Ёотьт. Фна от:ределяется
грани|!ами запретнь]х полос вдоль норестовь1х лососевь1х
Рек: по 1 ть1с.м-вдо.|]ь Ёотьт и 8ерх:тету'{омского водо-
хранилища и по 300 м-вдоль г1рито1{0в 9вр и |1алос.
|_{ель организации за|(азни1(а - сохранение и увеличег]1]е
маточного поголовья и промь1словь1х за|1асов озерно-ре|1-
нь|х сигов }| кум)|(}|' а та]()|(е охРана }!х нерестт:лищ' Ёа
территории за]{аз|1!!]!а 3|:преща|отс'! рыб;тая .::овля' руб:<и
главного пользова!!ия и с11лав леса, осутпение болот,
сено|(ос' распа11!1{а 3емель ].] их застро!|ка, ис1!ользование
ядохимикатов' дви){ение меха1{изированного транспорта,
туризм и другие видь1 орга|{изова!.]ного отдьтха' и3ь]ска-
тельс](ие работь: гт разработт<а по./]ез!{ьтх |!с](опаемь|х'
сбор ягод, грибов, охота.

|\з числа просктиРуемь1х за1(азников дол'(нь| бь|ть

упомянутьт следующие.
].1хтшолоецческнй зака.з*с:.стс в Бабт.:'нской Р|лтан0ре.

Фзеро 1,1мандра состоит ](а!{ бьг из трех о3сР - !|./|ссов'
соединеннь1х узкими про']ивам|{. севеРный п.]|ес- Боль-
:шая [мандра-самьт1] загрязняемь]й участок озера' по-
теоявший оыбохозяйствен ное 3начение. йз него сток идет
*"ре, у.^йй пролив в Р1окостровскую 14мандру, а отсю'
д'-в р. Ёиву. €тот< из Бабинской 7мандрьт то)!{е идет
в йокоётровскую имандру. Бабинская |'1мат;дра испьг-
ть1вает ||а!|ме!]ь1шее антРопоге|1]]ое воздеЁ':ствио по
срав|{е|]ию с вь|]|]е]1азва]]11ь]мт:.'\4ногоч:'тслс1]пь1е остро-
в1 в этом плесе с пзрезаннь|мп берегам:т, песчано-
галечниковь1ми отмелям|{ созда]от хоро1л!]е услов|1я
для нереста гольца и кумх(!1.

Б настоящее время гольцово-куму)кьи нерестилища

!б8

акватории Бабинской ймандрьг 
- 

единствен|{ые !1еизмс-
неннь|е места в оз. [,1мандра, где воспроизводятся цен-
ные лососевь|е рьтбьт; сохранить их мох(но, только нала.
див с!1стематпческую охрану эт|!х мест в ре)|(име за|(аз-
ника. 3десь отмс!!аются та](}1(е значитель]!ь1с с]{о[тлен!]я
требовательньтх к 1(ачеству водь| реликтовь|х рачков
йольдиевого моря (Ро:т[ореге!а а||!п!з |-!пс!з!гопт) и ми-
зндь| (м!.|;[3 остс!а{а оаг. /с!]'с{а |.о!еп), которая на
остальпой акватори!1 озсра исчсзла вследствие загряз_
нения.

(ум:ка и го.:тец в Больттто1! :: йот<ост1':овс:<о[т 1,1мандре
практически исчсзли. €охра:тп:з 1тх !!ерсст!.'л|!!|1а в Бабин-
ской !4мандре' мо)т(т1о восста!{ов|]т1, |1ислс{|{!ость |(ен}|ь1х
лососевь|х рьтб в этом больтпом водосме. € вве][ением
замкнуть|х водооборотов т|а лромь111]ленньтх 1'1редприяти-
ях он становится цище. прибре)т(ная охраняемая полоса
дол}|{на равняться примерно 1 т<м. 3ат<азнит< булет при-
мь11(ать с юга т< [{иренгскому за|(а3н]1!(у (см. рис' 33) .

1{ тат<г:м образом, 1пиР,1|!а охран']смо!! зоп:ьт в то>т,;лто|.т ча-
сти,т| а :пл а пдст<ого за повед}!и1(а достато1|на.

Бсе организованньте зака3ники и г1рое1{т11руемь1й в Ба-
бинст<ог! | 1м андре сохраняют пре)кде вссго местообитан;':я
|{}|вотнь1х: диких севернь|х олепеЁт, лосет?, птиш, рьтб' Ёо
мснее важ[|о охранять и лсса' находящиеся здесь у своих
северг]ь|х и верхних граг:иц. |1оэтому предлагается орга_
11изовать }!ес1(олько лсснь!х зат(азников вокруг горг|ь]х
массивов: 1пбшнскьтс| лесно!1 кольцевой * во:<руг }ибин-
ских гор; [овозерскпй, ]{ес|встст:{с - то>т<е вот(руг одно_
именнь1х гоРньтх массивов. Рассмотрим од}1н из них-
\'ибинский.

|,ибины богатьт а патито_нефелигтовой рудой. Фсвое_
ние и разведка их идет почти со всех сторон-с юго_за-
пада, юга' востока' за|\ада' из т{ентра. [ранипа елово-
березовьтх лесов подпимается в |ибинах до 250-400 м,
лесотундровь!е 6ерезня:<тт идут ['1етров на 50-100 вьтше.
Б некоторьтх долиг|ах (€аамст<ая, }Фт<спориот<, Буонне_
миок и др.) леса у)!(с ||с||оз.]|и' в друг].!х их плоцадь не_
прерь|вно со1{ращас']'ся. !с.::;.т нс принять ре!]]!!тс.'1ь!|ь!х
мер по их охране' то терез 10-15 лет .!,иби:льг могут
соверт1]енно ли|].1иться лесов. |{оэтому коль![евьте за1{аз-
ники дол)кньт бь:ть орга:тизов3{]Б| € |([,}|ь!Ф сохра{!с|]ия'
восстановлен11я и вос п р о].]зво./(ст|};1 !]рс/(г0р!!ь]х и гор|!о-
долиннь|х лесов на склонах' а та!()!(е ]!Р!!|)о/(||ь|х 1{ом||лск_
сов со всер] хараитерной для ||пх флоро{1 тт фауно[:.

}читьтвая 1пиро!{ое освоенис €евера, с одной сторонь1'
и легкую разру1]|аемость лссов у их по'пяр|1ь]х границ-

! -{!'



с друго[|, приту|!дровь!е леса !!ео6ходимо ]'!еревести в

оа!|; лсс]1ых заказни!(ов. Ёа (ольском €сверс притунл-
р',,,* '".. 3анимают более 44 тыс. га, т. е. около 319о
территории этого региона. Б настоящее время притунд-
ровьте леса юридичес|{и объявлень: охранясмыми и отне-
сеньт к [ г1:уппе. Ёо лрактичоски т:икат<ой охрань| в них
нст+. Б заказни|(ах )ке обь:чно имеется как ми}тимум
оди1!-два сгсря. Фстальные леса (ольского [евера отне-
сегть: т< !|| грулпе. Фни сильно вырублоньт, г:ройденьт по-
х(арами' их целесообра3но г1еревести в 1 :<атегорию за-
щитнь1х лесов.

[! р шр о 0 ньс е нащ шо но л ь н ь!' е тта р к ш. |-1 а (ольст<ом €евере
националь[|ьтх паРков еще цет' }]о' учить1вая возрастаю_
шие потребгтостп туристов и местгтого 1!асслени'{' они

дол)к|]ь1 6ыть здесь оргат]и3ова11ьт. Фди:т из :тих - 
в бас-

сейне 1уломьт (см. рис. 33), плошаль парк'а <1у.:тома>

ооиснтировоч::о мо>кет бьтть определсна в 200 тьтс' га.' 3дссь имеются разнообразные формь: рельефа (текто-
ничес1(ого, ледникового) : уцелья, каньоньт' озьт' друмли'
нь1, карь! и лед|'и|(овь1е цирки; обы':ны поро'кисть|е ре1(и.
Раст;ттельность раг!она относится к трем природнь1м 3о_

нам: горной тундры' лесоту!1дрового криволесья' северо-
тае)кнь1х лесов. Ёа территории _ )'(ивописнь!е озера' гор-
ные и равнт-|шнь1е ре!{и п ру':ьи, фауна разттообразна. Ре_

креационные возможности райогта зна'тительньт. Фн уда_
лен от промь]1шленньтх центров' но хоро1].|о связан с на-
селенньтми пунктами. Фтдьтхающт'тм предоставляется во3-
мо)кность зан|1маться туризмом, рьт6ной ловлей, сбором
грибов и ягод, коллекций горных пород_и минералов.
Ёар. "о*е' 

принять в течение года до 100 тыс. человек.
€леАуюшее перспективное место для организации

природного парка находится западнее г' 1(андалактши
(см. рис. 33). Б центре этой территории Располо)кена
!ора (ат]та; предлагается назвать 

_ 
пРиродньтй парк_

1(айта. 1ерритория площадью более 250 тыс. га располо_
жена в 3оне северотае)кнь!х елово-березовьтх и сосново_
6ерезовь:х лесов. 3десь различнь|е типьт и формьт р-елье-
фа' |[о типу о|! грядово-холм исть|й, с низ!{ими гльтбовь:-
й" г'р'*" (гора (тометундра имест абсолтотную отметку
626 й' гор] &айта - 622 м); по форме-это плоские
вертпинньте поверх|{ости' а также озь1' друмлинь1' морен_
ньте грядь1 и др.

Б |орах с абсолтотньтми отмет](ами 400 м т'т вьттше от'
ме1|ается всрт!|!(альная пояс|]ость. Фна вьтра>т<ается в том,
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пто сосново-березовь1е и елово-березовьте леса, распола-
гающисся [1о равнинам и с1{лонам холмов' вь1ше усту!1а-
|от место березовому лесотундровому ](р||волссь]о' пере-
ходящему в го])нь]е тунлрьт' |1латообраз:;ьтс всРп]инь!
гор 1(а;1та, кюметундра и др. - это 1(аме1'{1]|']с ||ус1'ь|!|и.

Боздух злесь зна(!}!тсльно чице' та]{ как тсрР||тоР]']я

удалена от крупнь1х ]1ромь111].пеннь!х цснтров. Б6дь: 1:сп<
(асст.т, Бна, 1(аптенка, (анда, Рябина отлича!отся !|!)()-

зрачностью и нистото[:, та|( 1{а|{ н|1 в одну из них не !|о-
ступают промь{11]ле]{]] ь1с гт"пи бьттовьте стот<тт. Реки >т<иво-

писньт.8 водоемах об::татот цсн1{ь]е в промь1словом отно-
гпенита рьтбьт: |(ум)|(а' форель, с1тг, хариус, ряпу1]]](а и др.
}(ивот;ть;!'т п1ир ти!1ичен для (о,'тьст;ого €евера' одна:<о
бедс;т в количественном отнотпении вследств11е вьтрубки
лесов' по)каров. Фрганиза4ия парт<а булет способство-
вать ],вели!тению как численного' так и в[1дового состава
зверей, птиш, рь:б.

[орнопромьтгшленнь1е узль] (овдора, Ёньт, €людьт, Ри-
колатвь1 расло"';ага]отс'] вдоль севе|)о-запад!|ь|х границ
пла|;ируемого пар:<а, обеспепивал сму связь с насе.'|ет1ньт-
ми пу}1хтами. |1ри летальной план!{ров](е паР!(а представ-
ляется возмо)кным увязать его фунт,;циональнь1е зонь1
(за:'товелную, туристскую' массового отдьтха) с имеющи-
мися в настоя1цее время в районе охранясмьтми природ-
ньттпи объектами: леса\{и особого назначения, водоохран-
нь]п{и лесами и защитными леснь]!!!и полосами вдоль
дорог.

}чебно-познавательнь1е тропь1 целесообразно проло-
х<ить у объектов, |.|меюц|{х ботани.тест<ий, геологический
и историчес]{ий интерес' 3десь произраста{от видь1' вне_
сеннь1е в !(расные книги различного ранга: венерин багп-
мачок настоящий, тсалипсо лу](овичная, пальчатокорен-
нит< б а,'ттит]ст<ий, селезеночник четь1рехть1!1ин1{овьтй, лап-
.121112 1[12мттссо, незабудка холодная и др. [еолого-мине'
ралог!]ческие объет<ть: с рудопроявлет1исм мусковита
в районе Рит<олатвьт и Бньт, полево:пг1атового |(ерам|'1чс-
с1{ого сь{рья в районе }лолот<ши и !алмозера представ_
ляют у 

!1еб но- п росвети: е.пьтт ьт й и научныг'1 инторс:с' ![;:
терр]]тор|!и находятся 6ратские могиль! вои]|ов €<л::ц'гс:;<'|!

Ар':::и, павших в боях за €оветское 3апол:п|::,с:::',,.:гг,'
Бслттт<о{; Фте.тественно|] вот]ньт.

!! амятншкш т':ршро0ьь. 8 первую отсрсль об'п,с;<':':'т,:1,::я

вк.]ю1]е}!!']я в ра11г геологических ]]амят|!|'|!(о8 !|риродь|'
имеюцих неоценимое научное' 1(ультуР!!о_пс'|'оРи!|сс1{ое и

у.1ебно-просветительное зна!!енис' 
- 

0|!()|)]]ь!с и у|{икаль_
ньте естественньте обна;т<еттия гор1|ь|х }!ород. 6ни способ-



ствуют пониманию процесса становления земной корь!
и ее развития, изучению явлепий формирования геологи_
неских фор:тлаций, восстановлению отдельньтх фрагмен-тов почти 5_миллиарднолетней истории натпей'йланетьт
и _ как итог 

- 
помогают уста1'1овить закономерности ра3-

мещения поле3нь1х ископаемь1х' что имеет больтшое на-
роднохозяйственное зн ачен ие.

Б 
-равной мере все сказанное относится и к горнь1м

вьтработкам, пройденнь1м в г1роцессе поисков' разведки
и эксплуатации месторо>клений минерального сь:рья. Ао-
быча полезнь:х ископаемьтх на (ольскоу €евере'ведется
с 1732 т. (разумеется, в весьма разли.1нь1х пт|стптабах),
и на его территории имеется достаточное ]!о.тичество ка-
нав, п]урфов, !птолен' тпахт' буровьтх ст{ва}!!1н, т{оторь1е
помогли в про1плом и позво,'тят в будущетт рештить боль_
шой круг задач теорстичес!(ого и ]1рат(т!.1!]ес](ого хар:1](-
тера. |1оэтому т1елесообразно сохранение некоторь!х и3
этих вьтработок на долгис времена.

Районов, подобных 1(ольскому €еверу, где на срав-
нительно неболь[той площади сконцентрировано та1{ое
больтцое колпчество самьтх разнообразнБтх' месторо:кде_
ний, мало на на1пей планете' 8 интересах науки и булу_
цих поколений необходимо оставить нетронуть1м!1 в ка_
честве геологи.1еск].тх памятн{.1ков незна!1ите!']ьт{ь1е по во_
,1ичине участки месторо;т<денттй. Фни ва;:;ньт |т в культ]|р-
но_историческом аспекте' ибо поунительнь| и !тнтересньт
историей своего открь1тия и овладен!'1я природными бо-
гатствами 3 а поля рья.

Ёео6ходимо так)ке сделать все необходимое, чтобьт
сохранить в натуре образць1 богатого многообразия ко;:ь_
ских минералов. в этом отно1пении с кольским €евером,
как известно, не мо)кет сравниться ни одг1н регион мира"
да)ке такне 1]]иро1(о известнь1е, как }рал или Алтай
в €€€Р, регионь1 Бразилии и [ренландии за рубе>копл.
Фколо 700 минеральнь1х видов зафиксировано в-настоя-
щее время в породах (ольст<ого полуострова. А некото-
рые геолог|{чес!{ие объекты, та1(ие' как !,ибпнский и,(о_
возерский горные массивьт' с точки зрения }1инерального
разнообразия _ настоящие феноменьт п-риродь1. Бсли_гор_
г1ь1е породы других райо[|ов состоят обычно т.тз 5-!0 мтт-
нералов' то в сравнительно небольштом обра3це щело.]_
нь1х пород 8'и6ин илрт,т1овозера мо>кно насчитать бо..:ее
20 разньтх минералов. |1ринем кроме 1пиРо1{о пзвестнь]х
образований' таких' ка]( полевой 1ппат, нефелин, эгирин,
3десь имеются красньтй эвдиалит' 3олотисть1е <<солн{1а)>'
астрофиллита, лучисть!е сростки черного эгирина' сне;к_
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гчо-белые пр!!змь1 натролита, медово-)]{елтьте кристалль1
сфена, тем но-фиолетовь]е сгустки флюорита и многие
другие. нельзя п{|1риться с тем фактом, что многие уни_
1|альнь1е м инер а.: _]гичест(пе объектьт, имеющие непрехо_
дящее на},чяое' у+ебно-просвет!1тельное, истори'1еское'
!!ультурное и большое народнохозяйственное значение'
подвергаются бес:.;озяйственному использованию' как это
1]п1еет место с эвеслогчоррскими астрофиллитами' запад_
нокейвскими амазонитам!|' аметистами на мь1се 1(орабль
и другими уни1(а"ць!]ьтми мит!ерал ам и.

Ёа отдельньтх участках 1(ольст<ого [олуострова встре-
чаются ло])о.].ьт со с]|сдами !'аст!|гсльного и )]{ивотного
|!]!]Ра прошль|х г. '.'1оги!|ес|(|]х эпох. !псшиа"1]!сть1 (п3лс'
он{ологи) по зт]'1ь1 следа]\{ восстанав.[ива}от срелу оби_
тат*ия флорьт и фауны пРо1пль1х времен' а так'{е возраст
отложений' содерх{ащих окамеяелые органические осадки.

8 настоящее время известно только четь1ре района'
г-]'е встоеченьт п:'_оозойск}те, палеонтологически охарак-

'"р"1',!а,,,," 
по1;оАьт. 3то'райо:: |1енснги, п_ов_Рьтба-

н;т!], ,т1овозерскг:Ёт горньтй массив и 1(онтозеро. Фднако
|1х научное значение исключительно велико' так ка'к со'
поставление состава и условий залегания палеозойских
отло'{ений позво.'1!.1т на\'1ет|'тть общие черть1 геологиче_
с{;ого 0азвития 1(ольст<ого по.1}'острова в течение всего
палеозойского вре[]ени. €ледовательно. места обнаруже-
|{ия окаменельтх орган1{ческих остат](ов та]()ке потенци'
а.']ь}!ь|о гео.'1ог;||!сс!(ие п3мят!|и!(и п р |!Родь!.

(ольс:;ий (ево1т в нетверти':ньтй леРиод истории 3ем-
лт,: был :{ентром трех оледенений: древ|тего (лихвипско_
го), максим!льного (днепровского) и послед}1его (вал-

да!,ского). 1(а;л<дое оледенение оставило свои <<докумен_

?!'''- " 'йд" бараньих лбов и ледниковых валунов. Ба'
раньи лбы-это скалы 1]ли возвы1]]енности' сло)!(ен_

нь1е кРисталличес1(ими породами' они сгла)кены и отпо-
лировань1 ледни1(ом; ст(лон со стороньт дви)кения ледни-
ка]пологий, а противополо}]{нь1й.- крутой, иногда об-

рьтвистьтг!.' 
"[едгтит<овьт0 валунь1 представляют собот] ока-

таннь|е обло[1|(|| !ор|]ь]х пород' занесеннь:е иногАа 
'']асотн!] кило[1ст{)ов от |!с|)вона']аль!!ого их залог]!|!!я. л1о

по составу валунов всегд:1 }'|о)](но уста1'|ов|'|ть, от1{уда о}|и

прпнесень1, а ор}1е:1тиров!(а валунов !| 1-!-{тр ]',| хов1(а, остав-
ленная !1а них ле.]]1иком' позво,]!я]от суд||ть о |]аправле-
нии дви)кен|{я его. Барат;ьи лбьт и лсдтти;<овь]е валунь1
о(1снь часто встречаются на кольском полуострове, но

онп:ке более другпх геологичес1(их объектов подвер)кены
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порче' уничто'(ению. поэтому отдельнь1е из них, наибо_
лее показательные, необходимо в3ять под охрану в ка-
честве геологических памятников' в пра](ти.!еском отно_
|понии они помогут в поист(е полез]{ь1х ис](опаемых (так
назь1ваемь|й валуннь1й метод) .

Б последнее время в (€€Р стало уделяться дол)кное
внимание организации ееолоео-ееофизш|!ескшх /1ол1!ао|[ов.
€остоявшееся в ттоябре 1977 г. в,|енинграде Бсесо:озноо
научно-тех1{ичес]{ое совеща1{ие по этой проблеме утвер_
дило каталог <<|[редло>кения по создани1о системь| гео_
логи!1ес1{их и геофизинеских полигонов и заг1оведни1{ов
на €еверо_3ападе Р[Ф€Р>. 1,1з 62 объектов' рекомендо-
ваннь]х в качестве полиго1{ов по севсРо-западу Россиг!_
ст<о!! Фелерашии,34 нахоАятся на торР}1тории ,&|урман_
скоЁт области. Б :(с,пях орган|тз.1!1и!! этого вг|да охраняе-
мь!х геол ог{.1']сс;< гт х обт,ет<:'ов п:огут бь;ть ]|спо.'1ь3|]ваньт
как ||с тро!!уть|с !;словс'!ос]\о[1 деятс.'1ь!!ость]о }!!;1ст!(и
ландтл афтов с типичг|ьтми геолого-геофизи!{ес](!1.1,{|.] усло_
виями, так и старь]е рудники, гпахт6т, ст<ва;киньт, тшурфьт
и т. п.8от нест(оль!(о геологичес1{их памятников природь!'
организованнь1х в последние годы'

Астрофиллить1 горь1 3 в е с л о г н о р р - пло-
цадь 4 га. Б >д<и;;ах и г1сгматитах' располо)кеннь1х на
запад|]ом скло!{е г. 3вес.логпорр, наблтодатотся сд;.тнст_
веннь1е в ]\{ире с1(ог1ле}тия астрофилл:.тта в виде <<с0лнц>>

и <<струй>>' а так}ке отдель]{ых ](ристал,пов. 11рос'грат.тст-
венная ориет{тиров1{а зерен ми!1ералов, неповторимь1й
цвет и блеск определяют минералоги.1ес]{ую и зстетиче-
скую ценность'их.

(роме того, здесь выявлень1 :киль; с релнайтлим!1 ми-
неральнь]ми ассоциациями' впервьте обнару:кенньтпти в
1ибинском массиве. €рели реАкгтх мине1эальньтх образо-
вани[т 

- 
корунл-салфир, Розовая и зе./1е!]ая 11]11и11ель, то-

паз. 8озмо;т<ньт от|(рь]т]!я новь]х ми!{ералов. !обьтнная
экспедиц!!я. эксплуатир) |ощая месторо)кдс!|:те, люб::тели
кам1.{я' туристь{ поставили под },грозу уничто)]{ения этот
уникум. |1оэтому здесь на небольшом у.1астке ['1есторо)к-
дения оргаяизован геологичес]<|][т памятник природь1.

3але>кь ]Фбиле{тттая - площадь 0,5 га. []егма-
титовая }кила, приуро!!енная ]( гРан]{це двух слоев_
луяврита и фоЁтяита.8 тте:! обттару:кет!о о]{оло 40 дтине-

ралов' 6лни минеральнь]с образования |!Рсзвь!'!а[1!!о ред-
ко встре.|аются в природе (рамзаит, ло},1о]]осов11т, 1|{(ало-

вит, нордит' нарсарсукит), другие встречень| здесь впер'
вьте в €оветском €оюзе (серанлит, маунтинтит), а 9 ми-
нералов обнару;т{ень1 впервь1е в мире: это борнеманит,
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вуон!1емит' зорит, ильмайокит' пенквилксит' са}кинит'
лапланд!{т' раит, ловдарит. 8озмо;т<т*ьт от1(рь1тия новых
минеральнь]х видов.

|]егматитьт горьт }4а,'ть:г] |]ункаРуайв-
это 10 небольтших геологи1|ес!{их тел (х<ил)' ка)кдое раз-
мером не более 20х10 м. @бщая площадь па}1ятника
пРиродь! 2 га. Аа северо-восточном склоне г. }1альтй ||ун_
каруайв известны неболь1]]ие геологические )киль1' со_

дер'(ащ!]с редна[тгпие минераль1' специфические для ще-
лочнь|х пегматитов. Бообце миг1еральнь1х видов здесь
н а бл ]одас'] ся болсс 35.

Амазо;:ить! гоРьт ||арусн ая (плошадь 1 га) -западное о1{ончан!|е (ейвского нагорья, карьер по до6ь:_
че ам азонита.

Б этопт ра[.:оне насчить]вается бо"тее 10 )1(ил, содер)1{а-
цих а.мазонит. Фднако едгтнствент{ое место на 1(е1]вах
и в стране, где встречаются дру3ь] хоро1по образованных
кристаллов ауазонита' - это г. |1арусная.

[ ранг: тоильт о-ва йи|(!(ов-вмосте с охран-
нот]: зоной |ьтощадь памят].|!]]{а природь1 ]0 га' 3то обна-

'кение 
го|]ньтх поРод на северном с](лоне возвьт1пенной

части острова' где вь]сту11а1от древне*!:пие (возраст
2 300-2 400 п:лн лет) гРанитоидь1' залегающие на месте
своего образования. 3ти |1ородь{ пРедставляют пр11мер
гранитов, образовавп;ихся в условиях вь!соких темпе_

ратур и давления путем замещения еще более древних
(возраст более 2900 млгт лет) пород-гнейсов и амфи-
болитов, остат]{и ](оторь]х в виде обломков и г.цьтб со-
хранились среди гра]{итов. 3тот объст<т представляет
исклю.тительнь;т"т интерес для геологов, заг]има]ощ!!хся
разработкой проблсм глубинного г р а н итообразов а н:т я.

-БараниЁ: лоб>' у озера семсновское. |1.:ошадь
памятника 0,5 га. 3то вь1пу1(лое обна;т<ение кристалл1|че-
ских пород асимметричного строон||я: ю;'т{нь!и склон оо_
лее по''тог::й, нси северт:ь:й. Ёа поверхности камня (ба'
раньего лба) !.!мс|отся шрамь1 ]'{ бороздьт, вьтработанттьте
лодн!'|ком ]1ри сго дви']<е|{ии. ;\1естополо>кение гео"1ог!111е-

с1{ого памятни!(а удобно тем, что его п!огут ]|осс|1(ать
туристь|, экс|<урса}1ть|' учащиеся.

8сего на |(ольском €евере более |0 гоо,пог::'дест<их
памятн}!1{ов пр!.]родь]. |]одготовлено т< офор::;:стт;тто в ранг
государствег]ных гео"'1оги!1ес1(их т!а\,1ят]{1! ков !] |] ]| Род ь| сще
столько ;ке' Ёо, унитьтвая геолог}!чсс](!'с особо;1г:ости
(ольст<ого региона Балтт.тг!с1{ого щита, гс0,|] ог ]'] |!ес]( их па'
мятни](ов 3десь мо)кет бьтть нест<ольт<о сот.

|н0ролоеапескше палятн!!к11 тлрттроёь; имеют ко;!1п-
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лексную целена!1р авленность: с их помощью предполага-
ется решать одновременно воднь1е' ихтиологические и
другие 3адачи. Бозмо>кность создания этого вида особо
охраняемь1х природньтх территорг:й на (ольском €евере
лредопределяется обилием воднь:х объектов !! сравни_
тельно хоро1пей сохра1.{ность}о их природного состояния.
Ёа территории А{урманскот} области насчить1вается
830 озер т|лоцадью зеркала не менее 1 км2, а если у1!есть
и водоемьт 1']лощадью около 0,01 км2, то их количество
достигает 111609. в области нас.титьтвается 1&209 водо-
то!(ов протях{енностью более 0,01 км, а число рек длиной
более 10 км - 1 тьтс. Фбщая их протя}кент{ость 25,2 тьтс. кпл.
Фзера и рет<и (ольского €евера уникальны тем' что в них
малая минерализация (20-50 мг/л), вьтсокая насыщен_
пость 1(ислородопл, :лебольтлое 1(о.|]{!чсство органических
остатков и хорог1!пс ба:<териологг:пест<ие пот;азател:.:. 1а_
к]:е водь1 прсдставляют |1нтсресньтЁ] объет<т для т1роведе-
ния }1аучнь{х тсследований, он!] цен1'ь1 для потребления.
|{о горньтм не3амерзающим рекам хругль|й год дерл(ится
нудеснь:й их обитатель - оляпка (водяной ' воробей) .

Фзеро А[ о г и л ь н о е - площаль 16 га, глубина не
более 16,3 м. Б геологическом про1плом оно бь:ло частью
моРя, но в результате поднятия берсгов (в процессе
ве|(оЁь]х т;олебани{т 3емной корь1) часть а1(ватории отде_
л,1лась от моря. 8 тетегтие тыся.телетий в озере устано-
ви./|ось равновест;е пресно:? и морской водьт. |1оверхност-
ньте слои (до 5 м) сильно опреснены, с глубиной соле-
ность увел]1.111вается и к 15 м достигает 33]|9. |{о степени
со.пености вь1деляются четь|ре зонь1' Б них<нет] 3оне в ре-
зультате )]( из не:ея тельности пурпурнь1х ба:;терий иАет'
интенсивное вьтделение сероводорода. 8о втором слое
обгттает разновидность морско{; тРески (несколько сот
особе!;), характерно:? только для оз. .]!1огильного.

,т1ечебньте грязи |{ алт<пно:! гу бьт-плошадь
400 га. 3то побсре}кье и морское мелководье на севеРо-
западе палкино{| губы (андала1{!пского залива. 1олща
грязе{т залегает :та дне кутовоЁт части губь1' незнач{'1тель-
ная территория которой во время отлива обсьтхаст,
остальная всегда залита морской водой. грязи ||алкинот.1
губы обладают вь]сокими лечебными свойствами. Ф:тр:
исполь3уются медицинскими учРех{дениями (анда.:тат<тши
и пригородной 3онь| уже несколько десятттлетятй для ле_
.тения периферитест<ой нервной системь!' суставов' }келу_
дочно-ки1]]ечного тракта и др. хотя запасы грязей весьппа
3начительны, их изъятие дол'кно производиться только
в медицинс!{их целях.
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Рй€. 38. |]ахтятпгпк природьт - водопад. €с:тга пдет па !!срес,т

Бодопад на реке 111 уонийот<и-площадь 1 га.
Бодньтй пото;< г1извергаетс'! с вь1соть1 0 м. Берега скалп_
стьт, обьп:ньт остроугольнь1е вер1пиньт. А[естность :;<иво-
писна' привле1{ательна (р:.тс. 38).

Бедутся обследованшя болот:.тьтх участ|<ов для пр{-1да-
ния им статуса 11ам'!тни1(ов пр!.]родь1' 8 от<рестттостях
населеннь1х пун1{тов нетронутьтх болот почти не Ф€1!а'16[]э:
онп осваива]отся под сельс1(охозяйственнь:е угодья (кор_
мовь|е травь|' овоши); торфяно_моховь1е зале'{и вь{б;1_
раются для )(ивотновод.1еских ферм' а та1(х{е для по1{Рь{-
тия техногеннь1х песков на хвостохр анилищах с послс-
дующим посевом многолетних трав.

!1 е с ньсе т; ботаннссе с кт; е пам ят нш[с!! природь1 з анима]от
вах{ное место среди других охраняемь1х природнь!х об.ту
ектов в силу того' 1|то 

речь 
']дет 

о сохранности рас,;о_
нии 

- 
пра|(т]'|чес1(и единственнь1х создателей и постав1ц1{-

ков органичост(ого вещества и к]{слорода для всех дру_
гих организ}''1ов биосфсрьт. Фт состоягтття 3слспого пот{Ро_
ва плацеть1, более чсм от т<ат<ого-лгтбо и||ого росурса
природьт' в ]{оне.1ном счете зав}]с!'1т:: с:тмо благол0"ту';::е
человека.

|]амятни:<и природь1 вкл1о!1а]о'!. в собя у.;астки леса,
группь1 деревьев' леснь!е остров1(и в тундре' куртиньт
|{устарников или отдельньте э!{земплярь1 древесно-куста|)_

|ь?



ни|(овь1х растений' выда]ощиеся по своим хозяйственно
ценнь1м качествам' эстетичес1(им достоинствам' нсобь1ч-
ные по размеРам, форме, своему местонахо}кдению'
име{оцие особое научное, историко-мсмори альное или
|{ультурно-просветительное 3на!]ение. 1{ лесньтм памятн|'|-
ка}'| могут быть отнесеньт та1{)ке искусстве!!1'|ь1е лесньте
наса)](дения с ценнь]ми или необьтчнь;ми для рсгиона
вида}'|и древсснь1х растений, примечательнь1е и дл}!тельпо
суцеству]ощие объекть: зеленого строительства (старьте
пар1{и' с1(веры и др.), садьт, дендРарии и ,(оллекцио11нь]е
у.1аст1{1|' интереснь1е по своему видовому составу.

Ботани.:еские памятни|{и г:риродь! отли1]а1отся от лес-
нь]х теу, что охраняются в данном слу.тае птестообитант.тя
отдельнь1х видов редк!{х и исчеза1ощих растениЁт, как пра'
ви.по внесеннь1х в (расньтс т;г;;.:ги. Ф;трт чрезвь1,|айно ва)к-
нь| в деле сохранс}{и'1 ге!|етичест(ого фонла биосферьт.
Ёеобходимость их организац!|и на (ольском €евере оне-
видна ух{е потому' .1то этот регион располо)1(ен севернее
полярного }{руга' где природнь1е условия экстремальнь|.
3десь располо;т<ень] три бота нико-геогр афинсские зоньт:
лесная' представленная ссверной тайгор1 (полярная гра-
ница этой зонь: образова:та ельто сибирской, а на западе
области - сос::о{: лаплаттдской); лесотундровая' пред-
ставленная березовьтш: криволесьем; тунлровая. Б рас-
сматриваемом субарт;ти.:ес:<ом регионе пРоходят север-
нь]е гран!1ць! деревьев' |{устарников' кустарнич1{ов и тРав'
которь1е на границе ареала распространения очень уяз-
ви|'1ь1 и ну'{даются в охране. |'1менно поэтому б6льш.тая
часть их внесена в 1(раснь;е книги.

./1иственницьт сибирс:<ие в ,{ овозерском
л есх озе-плоцадь 12 га. |иственнит{а сибирст<ая-
нелесообр азуюшая порода на (ольском €евере, занесена
на этот у!!астот(, по-ви,|!!!мому' сл].'!ай]|о, мо;:<ет бь:ть.
кем_л:.тбо посах(е]]а. |1рот:зраста:;т:е ее св!.|дсте,'!ьствуе'1'
о том, !1то кл!1п,1ат ]{ 11о.]веннь]е услов!!я региона пРигодны
для роста и ра3в|1т11я этого дерева.

(едрь: !! л!{ственниць1 возле }келе3но-
доро;'т<ной ста]{ции {ибиньт-площадь 2 га.
3десь ;троизрастает 28 т;едров и 5 листвегтниц. |]ослоднг:е
ип1еют естественное возобнов'пентте' (едр, ка!( и л'.]стве!{'
н}|ца, то>](е нелесообр азуюшая порода 1(о.т:ьст<ого €евера,
но растет здесь хоРо1!о-

кедрь1 на реке 3ападная /1 :д ц а - г1"[ощадь
3 га' 3то две компактнь]е группь! кедров-всего 27 де-
Ревьев' |,:( возраст о!(оло 40 лст. вьтсога ог 3 до 8 м.8се
я<изт:еспособнь:, ]]о особс]!!!о отл]]чаются та]:сашио[|нь|ми
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хар а{(теристиками два отдельно стоящих кедра (вьтсота
их около 8 м, лиаметр ствола 15 см). Ба фоне окрух(аю_
щего предтундрового березового |(риволесья представ''тя_
к)т уникальное г1рироднос явление. |1реАполагается, нто
1(ёдры произошли от г1оса)!(еннь]х кедровых оре1п1(ов вои-
нами-сибиря:<ами' защищав1пимтт €оветст<ое 3 аполя рье
в годьт оборонительнь!х боев во время 8сликой Фтече_
ственной войньт.3то еще одно до1(азательство того' что
в полосе относительного безлесья 1{ольской тундрь1 есть
необходимыр1 м!1|{!!мум те!!ла для роста и развит11я дс_
ревьев'

,\4 о;;<;т< с в с л ь }! |1 :( и воз в ьт гл е:т тт острт А4. а г а -

зип-А4ус:ор-площадь 3 тьтс. га.3то самьт1! т<рупньтЁт

и од11].1 из самь1х север]|ь]х лесных островов в тундре
(ольс;<ого €евера. Располо)кен на возвь]шенности с аб-
солютнь|ми отметками до 300 м. 3тот массив, булуни
хорошо дренирован, имеет более тепльте почвь|' чем окру-
)кающис его болотистьте равниньт. |1оэтому здесь растут
березь: и мо)|{)(евсльцики. Бьтсота берез 5-6 м' диаметР
10-15 см; мо)к)|(евсль}|иков до 4 м, диаметр 12-15 см'
возРаст ]тх оцснивастся в 400-500 лет. ( сох<алению,
на участке ведется вьтрубка мо)кх(евельника на топливо.
|1о лесному острову ездят на вездеходах. Б слунае гибе-
ли этого участка граница древесно:1 растительности в

указанном районе отступит более .:ем на 100 км ю>кнее
горной гряАы }(ейвь:.

|(едры уро!!ища Ф к у н с в о е - площадь 20 га.
(еАрьт располо>кень1 на ст{лоне западного берега оз. Фт<у-

невого' |( северу от Аороги }1урманск * |]е.тенга _ Ёи-
кель. 8ьтсота 4-5 м, возраст около 40 лет.

Фсиновая роца (овдского полуостро-
ва-плоцадь 2 га. Ёебольтпая популяция осинь!' до-
стигающая необь:чг:о больших для (ольского €евера
таксационнь|х характеристи|( (лиаметра, вь]соть1' возра-
ста) и отлинаюшаяся устой'тивостью 1{ грибньтм заболе-
ваниям. Ёа уцастке сме1панного (с преобладанием сос-
ньт) лсса р;меется 10 экзсмг1ляров особо крупньтх ос:.тн,
диаметр которь!х на вь]сотс 1'7 м достигает 70 см, а вьт-
сота отде.,1ьнь!х дерсвьсв-25 м. 3озраст наиболсе т<руп-
нь|х деревьев около 200 лет' }сьтхания крон не отмечено.
3тот приролгть:й объскт ме}|яет сло)кив1лиес'] ]|аучнь]е
представления о биологичест<их возмо){ностях ос|{нь| на
}(раг!пем €свере и мо'{ет о!{а3аться цс[!!|ь!м в селе](ци-
онном отно|пении.

Ёямозерские кедрь1- площадь 5 га. _1(едры
здесь произРастают в двух мсстах: группа из 10 и не-
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сколько отдельно стоящих деревьев. Бьтсота их 3-7 м'
диаметр ствола до 10 см, возраст около 40 лет.

"|]иственничная роща 1айболь|-площадь
2 га.3тот памятник природь| представляет один из удач-
ных опытов интродукции лиственниць| на |(ольском €е-
вере. |,1з посеянных в 1932 г. семян лиственнишьт сибир-
ской в настоящее время обра3овалась целая роща. вы-
сота деревьев достигает 9-10 м. Фни растут бьтстрее,
чем окрух(аюцие сосньт. ./!иственница плодоносит, и в
прилегающих участках леса у)ке имеется естественное
возобновление.

€ о с н ы - д о л г о )к и т е л и под А4оннегор-
ско м_площадь 2,5 га. €твольт этих деРевьев-сосны
Фриза-толстые (лиаметр у тпейки корня до 60 см)'
высота достигает 12 м' }(ора темная дах(е на толсть!х
ветвях' у основан1.1я ствола - 

груботрещиноватая. кронь!
низкоопуценнь1е' сильно изре)кеннь1е' с ниспада}ощим
располо)кением ветвей. €оснь:-долго}кители интереснь] в
лесохозяйственном' научноп1 и эстетическом 3начении:
в лесохозяйственном - меняют представление лесово_

дов о во3растнь1х ](ритериях главных лесообразуюпл.их
пород, в частност!| возмо'|(на переоценка понятия_ <<есте_

ственная сп0лость ('0('ны/' в ус''!о8иях (раЁ;него €евера.
@бь:,:гто пРсдель:ть:|! возраст сос]|ьт на !(ольском €евере
300-350 лет' |1реАлагаемьте к охране деревья имеют
возраст 500-600 лет. 8 научном-могут слу)кить мате-
р|]ало}, для ретроспективнь]х дендрокли!,атохронологиче-
ских анализов, а так)ке матер!:алом для прогнозирования
роста древесньтх пород. €основая роща х(ивописна.

1( ботаническим относятся следук)щие памятники при_

роды.^ | ора Флора_площадь 10 га. €кальт на 3ападноп{
склон| г. Флоры-место об::тания вулсии альпийской
(папоротттик' внссеннь!й в 1(расную книгу 6€€Р)'. ки_

зильника |(!!новаРно-красного (вида. включенного в крас_
ную книгу Бвропьт), а так)к-е ряда в!!дов, 

- 
вклю'|еннь|х

в- 1(расную к:[игу лр::ролы А4урманской области (лал'
,'"'' 1]]''"""о, ](амнеломки тонкая и ястребинколист-
ная и дР.). Ёа склоне Флорьт и в ме>кгорной Аоли;:е
в верховьях ру'тья Березовьтй находятся изолирова}!нь1е
,опуляш"" ло:кечной травы арктической - известного
противот{инготного растения, свойстве:тного морским по_

бережьяпт.'| розловники п-ова 1урьего-площадь 1га.
3то г:рибойная полоса зарастающего трава|{11 п-есчаного

'"',,'а. вд'*"'венная достоверно извест1{ая на |(ольст<ом

'70

'!

Рис.39. куртина елей в полосе от1тосительт{ого 6езлесья тундрьт.
.(ол;кна охраняться как лес:той памятвик прпРодь]

€евере популяция рсл!.11(тового папорот]{!]|(а из септейства
у)ковни](овь!х - гро3довн|!ка многоразде..]ьного. внесенно-
го в !(расньте:<ниги Бвропы и &1урманской област:г, бьт..:а
обнарух<ена ботаниками |1оляртто_альпийст<ого ботаг.тиче_
ского сада в 1976 г. |{опуляция зан]{мает уз1{ую полос]:
песчаного приморс1(ого [ля)ка с несоп1кнуть1м травянь{ш1
по|(ровом.

Более 10 ботагтичес1(их и леснь]х памят]т1,т1{ов пР}1родь1
утвер)кденьт, готовятся т< обосновангтю еще 12-15. Фс_
новной резсрв для образования лоснь1х памятн!1](ов при-
родьт_это лесные острова в 11олосе относительного без_
лесья (ольской тунлрьт (рис. 39) п долиннь:с .]|сса' дохо-
дящие до поберел<ья Баренцева моря. |1о предваритель-
нь1м подсчетам' их не менее 150-170, все они дол)кнь1
бьтть сохраненьт. Будуни охраняемьтм11' леснь1е острова
станут Рас1]]иряться' 3авоевь]вая безлесньте участки по_
лось! относительного безлесья' а со временем и смь!!(ать-
ся, образуя !пиро1{ие леснь!с массивы в тундре. Фдна г:з
главных 3ада.1 - на;!ти действенньте формьт охрань1 этих
лесяь1х островов от по)каров' <<набегов>> туристов' от вь]-
рубок пх оленеводами и сотрудниками многочисленнь|х
экспедиций.

1акой >ке охрань| в ра|{ге лес|{ь]х памят|]]||(ов пр||ро_
льт тр-ебутот и леса на многоч|1слен{1ь|х островах по озе-
рам (ольского €евера. [лавньт{т фат<тор эйстре'альнос-
ти здесь- сильнь]е ветрьт' особсттно 3им!.тие. с оттепе.'1я-
ми. .[еревья па этих островах обь1ч!;о име|от угнетенную
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Рис. 40. природно-псторический памятн|1к природы. Ёадппсп
на камнях о_ва Анпт<еева, которь]е оставлял|1 русские и иностРан_
нь|е мореходьт с |(опца ху[ п до {{, в. надпись неизвестного
!1ореллаватсля, посеп{|!в!1|его о_в Апп;тт<еев в 1697, 1698, 1699 гг'

форп[у: низкоросль1, с кРивь1ми ство'1ами |1 флагообраз_
йой кроной. 8 слу.129 по}{аРов и вь]руб1(и леса здесь 1'1е

восстанавлт{ваются; более того' на так!'|х у1]астках г1о_

сте|1енно ра3ру1].|ается почве|'{[|о_растительньп] покров
и обна)кается минер альньтг! грунт- каменисто_песчаная
морена или скальнь1е породь].

!7 ршро0но-шсторцче скше памятн'к, раскрь1вак)т стра_
ниць/ давно минувш!{х собь]т|'][1 тт явленит] (рис. 40), вос-
создавая }1х по веществе|1г1ь1м памят{1икам. (ольст<ий
€евер люди засел]|ли еще в у[ ть|сячелст!]]! до н. э.

Фн::'занимались охотой' рь!бнь1м промь]слом' оленевод-
ством. их >кизнь мь1 мо'(ем представить на основании
матер|1алов археологи!|еск|1х раскопок, пропзводившихся
на Б6льтшом Фленьем острове в 1(ольском зал!]ве ]| в дру-
гих местах области. |{амятн:тктт неол]'1та _ <<лабиринть1>'

1(оторь!е сохранились до натпих дней возле .[| аль-них

3еле'нцов, {арловки, в устье поноя' возле умбь1 и кан_
далак1пи, больтцие валунь1 с рисунками' расска3ь1ваю_
щими о ]кизни неолит!'1ческих охотников и оленеводов'

Роль природно-исторических памятн|1ков на крайнем
€евере, в том числе и |(ольском, где неол!1тически_пат_
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риархальньт:? уклад )кизни просуществовал доль|].1е и сле-
дь! его <виднее), чем в более юл<::ьпх районах, еш-{е

}!едооце]{ена. Рассмотрим несколь!{о существующих
и проект}1Руемьтх пр].{родно-истор]{ческ|.|х памятн|{ков.

Ё аскальньте изобрах{ения у пос. 9алмнь1-
3аррэ площадь 1га' Располо;кен на правопп бсрегу
|1оноя, в северо_восточно1! .тасти бывтпего пос. 9алптньт_
8аррэ' 3то'рассе'1г]ная гру]1па валунов (6 гпт.) с на-
скальнь1м!{ т.:зобр ах<ения м:.т 

- 
||стор1тческие и культовь1е

памятники дРевн1{х ::<::теле[! 1(о.::ьст<ого €евера саами.
1ак, напрт.тмер, ](амень !'10д ус.]]ов|;ь[м номером 5: по со-
ставу - !'р а11од!.:ор;:т, форма '1'|) апсце||да./1ь!!ая' Ра3меРь1
2'2||,7 м, покрь|т нак!|п|{ь|м|1 л!1 ша'1]1}1ка м!1, спл(.)шь
]!спе1цРен ф]!г)'рками о.:еней. полвер.:кен силь!|ому вь!-
ветр|1ванию 11 загрязнен11ю. Ёеобходттмо сохранить такие
объектьт (по вгтлимому, накрь|ть их стекляннь]ми колпа-
}{ам!!' как это сделано в (арелии); мол<ет бь:ть, насть
и3 н'1х вь1ве3т].1 в му3е!{' хотя наскальная неолитическая
){{.1воп ('|сь лучше воспр!.|н|{м ается в пРеделах конкретных
экос1!сте1,1. ]а:*ие ламят:тт.:к[1 да|от матер1!ал для раз-
мьтш;лен :т1} об г:зменен:тях, про!1с11]ед1]]].]х в прг:роде. 1ат<,
напР!1мер' обтт.цие оле:;е|1 }! сцень! охоть| на них' запе-
цатле]{нь1е на камнях 9алмны-8аррэ, св!!детельствуют
о том' .1то несколько столет:тй назад пх бьтло в этом
месте м]{ого. €ейчас олсней здесь }1ет.

Бкостровское к|.{нт!|ще (погост). Ёа :ого-
восто!{ном берегу оз. 1(г:слое, мех<Ау }(слезно1| губой
Ркостровстсо;} !!{маттдрьт :т 8оче-.;тамбит:о[.т. }насток су:пи
около 100 га.

3десь около двухсот лет назад существовал старьтг!
Ёкостровскттй погост. Фн фигурирует в саамских преда-
нттях (в .1астности, <<Богатьтрь из Боче-ламбгтт: ьт>). 3а-
паднее к1{нт]!ща, в заш'тейке 1(тлслого, находптся гРуппа
остроконечнь|х холмов. €огласно предан]'11о' это мог|]ль1
11]ведск!.1х завоевателег3, которь]х убил саамски]] бога-
ть|рь. защ!1щая свободу своей родины.

(а;< ботагттт.теский объект' у.1асток интересен тем' что
за 200 лет, пРошед!п!.|х со времен].| существова1']|'я погос-
та, на поляне, где стояли ве)ки' не вь1росл1'1 'цеРевь'1.
|1олят*а пот.;рьтта кочкарником из щучкт1, встРс(!а]отся
кл1оч-трава |1 чемерица. 8озмо:кно нахо)|{дс1|!|о ]! дРуг|{х
интереснь|х для ботаников растен::й.

[еофизинеская станция <<.]1овозсро>. }{а-
ходится Б центральной части 1(ольст<ого €евера, близ се-
ла./|овозеро. Ёа унастке 4 га распо.::ох<ена геофизичес_
кая станция. Беобходимо установ11ть для нее охранну1о
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зону радиусо}'т 3 т<п:. 1ат'сгтп: образом, общая площадь
геофизического пол!]го]1а-заповедн!1|{а составит око;1о
3.6 тьтс. га. Фсновная 3адача ста}1ци|1- {{сследован|'1е
естествег1}]ь1х маг1]!1тнь1х ](оротколериод|]1'\ т<олебаттгт|] -
т:ульсацт.тй. [еомагнтттньте лульсац!]и - 

о'1.!|о !1з ]'{нтеРес-
ньтх лвле::иЁ: прпродь!. Фсобую актуа'':ьнос!ь |!\ !;]}|!е-
::ттс пр::обрс":о в свя !|! с уста!]овлениец тос::ь::* сзя;еЁ:
свойств пульсацп{л со структуро|! т'т динаттико[! о!ол():]е\1-
ного простра1]ства. (оп:п'пекс т:зштерентт;! 1'1 услов11я
в "[овозере-ут]111{а"1]ь}1ь1е. €тантдття Распо.||агается
в арт<тгтнеско1! вь;сот;оп.тттротгтой областтт частьтх !1 1']нтен_

сивньтх ионосфернь]х магн!1тнь1х возмушений. 14з все[]
советской арктинеской зоньт ](ольсктдй €евер- нат'тбо;тее

доступгтьтй в транспортнопт отношении. €танцпя <<,[1ово-

зеро)> хоро1по оснап{ена для подобного назпаненття. |!рп
этом она достаточг1о удале]]а от !',]сто1!т'{|!1(ов промь111].']е}|_

ътьтх и сейсмических помех, что позволяет ]]спользовать
особо тувствительную аппаратуру. €танц:тя- е']инстве}!_
ная в €€[Р, имеющая длг:тельньтй ряд непрерь1внь1х г|а-

блюдегтий, именно поэтому ]'!змерен1!я включа{отся
в программы ме)кдународнь]х и всесо]ознь]х геофттзп'тес_
ких проектов и экспериме1'тов.

[ е о л о г о-г ео ф йз т: ч е с ки й пол]1 гон !]]уо н и_

}( у э т с - ллощзд[ 300 га. |1с':с::гс:;:;й рзйон. '[орр:тто-

,,'"_ оасполо)кенн'я по обс стороньт автодо|) '!]| н](-
1"''_|пр'р"''"ь:й (по 200 м с ьа)!(дог1 с:оронь:}. !нас-
ток разбйт пикетами нерез 20 м вдоль право[: обон:тньт,

а ка>кдьтй кт.1''1ометр отмече11 долговременнь1м|{ зна](а!1т]

в в!тде закопа]{нь]х остроуго'1ьньтх брусьев с надп]1сью
на нттх: <|(о"'тьский фтллйал А1-{ сссР' |972, пг и>>.

Ба вссм протя:конг::т проф!]ль пересекает все на':бо-
лее важньте толщи [1ече::гскоп стР)](турь|, !!{вест]!ои

своими медно-никелевь]м !1 месторо)1(де}!иям]'1, ]{ ес {о'1(_

ного обрамлеттия. 3десь гтроводятся набл!оденпя на пРо_

филе с_1969 г. зада!!а проводимь|х работ-]1етальное
т(арт|!рова!!||е геолог|1чес!(]|х гор!'зонтов т!]вестнь!\!11

и 
-вновь 

разрабатьтваепть:мтт способами. проверкп новь]-ч

п:етодических разработок ]1 новь]х макетов геофизтт'тес_

т<ой аппаратуры. Бсе это слу}{ит вах(но,] осново;] для
эффективного ведения ,','-".', "''''* месторо;т<Аент'тйг

руд. на профтале отмечено несколько вь!ходов кР|]ста"1_

]тических пород' позволяюцих вест]{ ]1х непосредствен_
ное изучение.

Бо}анццескае саао! 11 0снёролоеп':ескаР паРка'
Ёа (ольском €евере насчить:вается более 1100 в:тдов

вь|с1ших растений' ойоло 450 видов мхов ;: 300 видов ли_
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тпайников. 3тот список мо:кет быть значительно рас11]и-
рен' потому что ](ольскгтй регион в ландшафтном отно-
111ении молод: во3Раст его 8-10 тьтс. лет (отснет идет со
времени исчезновен]]я матертаковых льлов).

8 последнее время ботанивеские садьт' как и 3оопар-
ки, становятся последним]{ убе>кишами для редких и ис-
чезающих в]{дов' и потому роль их в охране природь1
становится еще более знач:-:мой. и еще одной обязан-
яости не ттзбех;ать ботант:ческим садам _ интродуциро-
вать не только расте||ия, полеэ}!ые для сельского' лес-
ного хозяйства, озеленен!.]я и т. д., но и расте1{ия, даю-
щие больгшу:о фитомассу, |{оторая мо)т(ет оч].]щать
и оздоров,1ять з агрязъ:ен н ьт[': воздух городов. |1ока т:а
одном из первых мест среди вь]явленнь|х в этом отноше-
нии деревьев стоят ивь1 и тополя' которь1е могут расти
в севернь1х городах при невь|соких летних температурах
]{ в то }ке время ежегодно давать больтпую фитомассу.
Ёо вряд л1{ только этими растениям11 будет исчерпан
список эффективнь|х зелень]х очистнь1х соору:кений.

Ёа 1(о.пьст<отц €евере располо>кен самьтй северньтй
в мире |1 о.лярно-альпийски{| ботанический
сад. Фбщая его площадь 570 га, из которьтх 356_за-
поведнь1е для гоРно-лесной и горно-тунАровой раститель-
ности {ибипских гор. Ботанитеский сад организован
в 1931 г., представляет собой комплекс объектов при-
родного т,т ку,цьтурного про1{схо)кдения' подле}кащих го-
суАарственной охране.

Ёа терргттории Ботангтческого сада представлепь1 три
ботанико-географинеск:.тх пояса: горно-тае;т(нь1й' горно_
березового .песотундрового криволесья ]'| гоР!|о-тундро_
вый. Ёа это!1 сРавнительно небольшом участ|{е про!{з_

растает около 300 видов сосудисть1х !астений, более 50
йз которьтх - редкие для ](ольского €евера, м:тогие взя_
ть! под охрану: многорядник копьевидньтй, дремлик тем-
но-краснь;й, псевдорис беловатьтй, камнеломка тонкая'
кипрей белот{ветковьтй, кассиопея четь1рехгранная' д|4а'
пепсия лапландская' верони!(а кустящаяся' мелхолепест_
ник севеоттьпй. о:уванчик подра;кающий:: лр. Ёекоторь:е
,идь' ,[лто,е,,| так)(е в (!асну:о книгу €€€Р (ма:<

'лапланлский) и в ме)(дунаРолную 1(расну:о к!||{гу (1(и-

зильн!к киноварно-красн ь:й ) .

( памятникапя пРиродь] сме1шанного про|'|схох{де|]]'{я
(естественного и ку.{ьтурного) отт]осятся географтанесктае
\'частки с десятками видов !]птродуци Рова ]! |!ь!х !| нату'
рал*зо"а,*и*-" растений алтас саянскоЁ тт кавказской

флоры, созл.нпьте в лесном поясе сада в середине 30-х
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годов. особь|,] ||нтерес сре.1!1 ни\ пре-].став'!яюг ](Рупнь|е
9кзе}1плярь1 п]1хть! сибиРско!], 1{уРт!1|]ь] рододендрона
кав](азс1{ого |.| во'-1чн1!ка скученного.

|]амятн;тком 11р!.1родь| ку''1ьтуРн()го п 
}] о 1| схо;т{дег;ия

с"г|у)кат коллекц1{оннь|е [1!!то\'||]]]к|! [!]!1'Р0дуц11Рованнь1х

растенгтй, где собрагто до 2 ть!с. в:;дт;в ;;Рсдставт{телей
!|нора,'|0нпь|х флор разл:.;ш;ть:х ](''|!|}'|ат]1чес!(|]х :]0!! !1 кон-
т1!нентов. А{т;ог:;с т;з !!]!х в возРастс бо;тее 40.'тс';'. 1(о;:_

лет(ц|!|.{ Р:1сте!!1||! сада 
- 

хран11л1!ща гене1']1чес1!ого фон-
да более 100 вттдов, внесеннь|х в 1{распь;е |(!{11г!'{ - от
об,,т;астньтх ;т республт.тканс1{!1х до всесоюзног! тт мех;ду_
народн0й. Бп:есте с '|еч са.]. - поспояннь:|] ]|сто']н'.!( по_
[1ол]]ен!{я ассорт].!мента декорат['!в!| ь]х растенп|} д,пя озе-
'1е]!е]!ия городов !! п0селков к1);1]!нсг,, севера.

.[.ен.; рол о г !!(] ес |\ !! |] п ] р к '(и ]\| а !|.| г а>>.

Ёа ;ср1':тт,:р::;: де!!.'1|)о!!:]|)|(а с('|ь го])]!ь]с }!:.]('т](! с гРо_
яв,]|е!!!1('м вь:со;::о!1 !!оя(]!(!с']!!, бо'!о']а; ]!а !]]|!10||('/|;но|[

полосе оз' ?[мандра обьтпньт деревья с ветровь::'ттт с!ор_
мам|{; ]]ме1отся ]{ уникальнь1е участк!1' где про]1зРастают

р асте1-11.|я' з анесеннь|е в |(р аснь;е кг: пгп.
.['ендропар;< буАет вклюнать тр1{ зог!ь1: научну1о' на"

учно-про!{зводстве1{ ну1о ]1 лесопаРкову|о. Б заАату лен-
лропарт<а вход|{т сохра!]енпе' |!зучен!']е тт обогащен:'те
коллекц!!о]|!|1'х фондов растет:т:{! ;; естествегтгть!х участ-
ков ссвср!|ь1х ' !есов' Р!,спо''1о)|;с|]!!ь|х в Рек11са|1!10!!]!о]}
3о|!е л|омь!шле!|!]ь!х шентров -|(::ровсха, Аттатп:тов,
А4оннегорска.

!.енд!опарк <<7мандра> - первьтй :'т са;льт|! север}!ь1й

в €€€Р тл в мире.
6храняемьтё леса. тундра на кольском €евере зани_

!1ает около 20$ терр;;тор;:т]' остальное - лесотундРовая
].{ лесная зоньт. ,т1еса 

^сос.авлятот только 23}6, а не'песная
пло1цадь (бо;:ота. водоемь|. го|]!|!'!е гундРь!. па!]!!!]]' ссно-_

косьт' усальбь:. доРог!!, \Руть!е с|('!(!н!|) 
- 

//чь ''1ес]!ои

;т лесотул;Аровой зон.
л;; ,!.,"''"",' т::1:п ]|! группь!. пгомь!ш']с!|ной

рубке по1всрл<е:г:,: 54% лесов (ольского €еве1:з' при

!]ом древес;:нь: заго'1;!вл!'вастся около ],5 млн тт: в год'
Функ::г:::''1есов ]]',об|]1е :т субарт<т::неск:!х в !!0стности

весьма ва)кнь1 |1 многогран1{ь1. € прт'тродоохранно{] то'|_

1(и зрен1.1я вь]деляются с.!1еду]оцие категор]{п 'песов
1 группьт : пр|1туядровь]с з ац!'!т!ть1е; запрет}!ь!с по']1ос ь] по

бер'егам рей' озер !'1 другпх водоемов; за1|1!'1т|{ь!е по'пось1

вдоль ;келезнь;х ]{ шоссейнь!х дорот; зе'1е]|ь!е зо|-1ь1 вок_

оуг 1]асслсннь1ч пу]!ктов (см. рг:с. 33).
'' !1рнтцн6рово!е за!ццтно!е ,Рс'. поляр!|ь!е преде''1ь! ле-

17в

!

сов - ва;:.;т;ейгп;.:|1 прпро:пь::.! рубе)!(, у которого пре.]1о|'1_
ля1отся все ко\'1г1оненть1 окРу}(а1ощс|] сре:ьт. Ёо в то )!(е
время на месте у1.]|.](!то)|{е}]нь]х !]е.|]овск0м севеР!|ь1х Ред_
колес:;:! так резко ]|зш|е}!яется ](о:!{п,лекс э}(0";]ог!1чсс{(!]х

ус';ови1!. !!то !!х самовосс']анов.1ен]!с ]|а )'10!| '!('р|'! !0Р]!!!
уже не г]ро!1сходит. Фбъяст:яется это тем' 1]то в э]{стРе_
ма"']ь!|ь|х услов{,1ях €евера семена у деревьсв вь|зрсв!]ют
очень редко' пр!.1)(!.]ваемость !.!х |1;|зка' всходьт насто гт:б-
г:ут. [1оэтому на севеРнь|х пРсде.цах лесов вел|.|1{а Роль
вегетат!1вг|ого раз\|но)1{ен1!я ((]оР['1||Рован||е новь]х де-
ревьев от у1{оре}| и в ||| ! |хся ветве|!, т<орневьт,х побегов, пр::_
корневог'] ]|орос,]]|| 1! т. /(.). Ё{о ка|( ']'о']ько деРево 11.'1!|

курти1!а де1]евьев у1||!что)!(астся' т0 ]!счсзает ]1 !1сточп]1||
самовосстановлен|тя леса. Ёа обез.цесе:;г;о{| штес:'ттост:.;

ус11л]]вается скорость ветров' снег распреде.пяется не-
равномерно' о[! становится оче!1ь плот}!ь]м; почвь|' .1]!_
1]|с]{|{ые снега' проплерза!от знач].1тельно ср:льгтее. 3то ве_
дет к растрескиван{1]о' вспу!]!]ван!.]ю !.|х' т. е. к образо-
ванию пятнисть]х, бугорковатьтх, пол1.'гональнь1х туг]др;
изменяется растите"'}ьность, ;т<г:вот:тьт{.| м;.тр. }с':;овпя о:;-

ру>кающейт средь1 ста|{овятся 
'!естче, 

:.: гта месте, где бь:-
,'1и ссвернь|е леса, формируются ту}|дРовь]е экос}1сте!1ьт^

.0.еревья у северной гра]']|]ць] лесов ]{зуродовань1 вет-
рами' метелями' морозам].1, о}]]{ н!.13коросль!' часто ||ш1е-

ют стлаг]иковь1е ;.т флагообразньте фортпьт, |]скр!!в"'1ень|;

располо}кень| редко одно от другого' растут очень мед-
ленно. Бьтсота деревца в 150-250 лет мо)|{ет колебаться
от 1до 3-4 м. ||р:.трост у деРевьев настолько мал, (!то

здесь не мох<ет бь:ть пр]]ме]!ен г.':ав::ь:й пг!!нц]!п ]!спо.'1ь-
зования бттологическ|]х ресурсов - 

11зь1мать в пределах
годового увеличения б;.том ассьт.

А изъятт.:е древесинь1 на севере на1]алось дав|{о-
много ть1сячелет].]й назад, когда сюда стал]{ [1рон]1{(ать
неол|{т]{ческ]'1е племена охотников' а затем }'] оленеводов.
.(еревья использовались на топливо' ].1зготовлент1е нарт'
)керде{.1 для чумов и другие бь]товь1е ну;т<дьт' Фгроппньт{т
вред севернь1м лесам всегда причиняли пох';арьт. 8се этс;
прт.]вело к тому' !|то полярная граница лесов отступа'ца

к |огу и рас11]|]рял|{сь безлеснь;е, тундроподобнь:е п1;ост

ранства. €охранивтписся деревья ста!1овил!'1сь ссвеР|]ь]-
ми форпостами, 1.1 со временем зАесь образовьтвал||сь уг-
нетеннь1е' н1|зкоросль1е' стлани1{овь]е дерев]| а '

Б настоящее время на поляР|]ть]е пре.|(сль| лссов воз-
действу]от у)ке не племе1{а охот}!|1|(ов |] пастухов, а л|о-
ди' вооРу'кеннь]е современно|| мощно|! техни1(ой-трак-
торамт.1' вездеходами, бульлозерам]'1, прокладь1вателям]{
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дорог и т. д. 3десь вь1растают новые города' рабочие
и экспедицион!]ые поселки' буровь;е вытпки, трубопрово_
ды' дороги..[,а>ке пр:т бере)кном отно|пении к севеРному
лесу' что наблюдается далеко не всегда' вокруг всех
этих объектов образуются 1пирокие безлесньте площади.

Беобходимость охраны полярных лесов осознана дав-
но. Бместе с тем комплекс мероприятий по !,х охране
разработать .трезвь;пайно трудно: огромные север!{ые
пространства' разнообразие и сло)кность природнь1х
и хозяйственнь|х условий и т. д. но при е)кегодном со-
иращении севернь!х редколесий на 4-7оА нерез 15_
25 лет притунлровые защитнь1е леса могут исчезнуть.
|]очти вся тундровая зона (ольского €евера_антропо-
гепно обусловленная' т. е. она формировалась в течение
многих тьтсяцелеттт[.: под воздействием 1]еловека.

}читьтвая состояние !тРитундровь!х 3ащитнь]х лесов,
необходимо продол}кить поиски меРо|1риятий по их ох-
рапе. в соответствии с постановлением €овета .]\4инист-

ров Р€Ф€Р <<Фб установленип 3ащитнь!х полос в север-
ной части притундровь|х лесов>>* и <Фсновамр: лесного
3аконодательства (оюза €€Р и союзньтх республию>,
предусматривающпми возмо)кность вь!деления особо ох-
раняемьтх участков в пределах лесов 1 группьт' целесо-
образно организовать на территории притундровь|х 3а-
цитнь!х лесов ](о',;ьского €евера лесной заказ|!!|к с вы-
делением дополн1.1тельнь1х |1|татов на его охра|{)'.
Фдновременно следует увеличить площади притундровь1\
защитных лесов, особенно в северо-западной части об_
ласти.

3апретньсе леснь|е полось! по 6ерееам рек, оэер [!

0руенх во6оемов' Реку, озеро' водохранилище, окайм-
ле!1нь1е лесополосами' ну)кно Рассматривать как целост-
нь1е экосистемь1. .т!есополосьт у водоемов сохраняют
среду обитант-тя, созда]от оптималь|{ь]е условия д.]'1я

];ереста' слу'(ат це"]ям сохрат{е}1ия водности рек и озеР'
сбере;кеттгтя водое]'тов о'! за1411ивания, а берегов-от
разру1пен1{я' сохр а]{енпя чистоть; вод.

111ирина запретнь1х леснь1х полос обьтчно 1 км' одна-
ко по предло)кению местнь1х органов лес|{ого и рыбного
хозяйств она мох<ет устанавливаться дифференцирован-
но-от 250-500 \| ]] до 3 км, еслгт в районе име|отся
заводь1 и хозяйства по Разведени]о лососевь1х 1.1 осетРо-
вьтх рьтб.

" см.: сбор!{]|к
]96!. с. 90.

!78

Ёа основат*ии ст. 15 <<3снов лесного законодательст_
ва €оюза €€Р т.т союзньтх республт.тт<>, принятых в 1977 г',
леса заг|ретнь1х леснь]х полос относятся к 1 группе.
8 табл.8 и на Рис. 33 показаньт рек!.1' озеРа !{ водохра_
нилища (ольского €евера, охваченнь1е тако:) с|орш1о!}
охрань1, которь1е зан!]ма!от площадь 87 тьтс. га, т.т.';;т

5,8 }9 территорип об']аст!.!' Ёа 1(ольст<ор: €евере в б"п:т-
:т<айгпее время целесообразно установ!1ть защитньте !1о_
лось! для всех ре1( г;ротя)](ен1!остьто более 5 км т1 для всех
озер' площадь :}ерка;1а 1{оторь]х бо.]ее 1 га. |]о предва_
рите,'1ь!!ь]м подс.|етам' это сос']'ав!.|т 900 тьтс. га о\ран]{ь|х
;'1€€ФБ.

3с:ьцт:тньье леснь[е 11олосы в0олс, эп:елезнь:х 1! 1!!()ссс[1'-
ньсх 0орое. !орогтт вместе с .| есополос а ['1|т с"'1сдусг
рассматр1]вать как обь|чньте в настоящее время, :':отя ]|
своеобразнь1е антропогенно_биологшческие ко}1пле1(сь!
с системой пр],1чинно-следственньтх связей, со своттм рель|
ефом, химией окру}кающей сРедь1' почвенно-раст|-{тель-
нь1м покровом, ){<ивотнь]м мг1ром' ]т пре>кде всего беспоз-
воночнь1мт-1.,/|есополосьт вдоль доРог способств1,тот сох-
ране!1[1то экологи!теского равновес!{я' особенно в ):слов]1_
ях и11те}тсив!{о разв1']вающегося пРомь11шленного рег],]о_
на. о}ти предохра11я1от дороги от сне)кг1ь1х заносов, раз-
мь1вов' а-так>ке обладают це1{нь1ми гигиен1тчес1(иш1].г
свойствами, онищая атмосферу от пь1ли' вьтхлопнь1х
газов.

Фбщая площадь охра].]нь1х лесов вдоль ){!елезнь]х
и п.:оссейньтх дорог' проходящт.тх по (ольскому северу'
составляет 185 100 га, утлп \,23оБ терр].|тории.

3 ацрттньте полось1 вдоль )ке''1езнь1х т.т тпоссер]ньтх до_
рог общегосуларственного' республ!|канского и област-
ного значения в соответстви|{ с <<основами лесного зако-
нодательства> (ст. 15) отнесеньт к 1 группе лесов. 14х вьт_

деление необходимо планировать, 1{огда строптельство
находится еще в стад!]11 проекта. |!ртт этом дол}]{нь1 бь1ть

разработаньт ко}т1(ретнь!е природоохранные мероприят']я,
где особое вниман],|е необходимо обращать на ко.{!1чес']'-
во и вьтбор места карьеров стро}]тельного грунта |' !1()-

следующей рекультивации горных вьтр аботок.
}1 е са эе леных зон вокр уе населеннь!х т'т,т1 нтстов. 3л л 7'с-

;'1€}1|]€ 3€"[€1{Б1)( зон вокруг населе]'{}1ь]х .пу!|ктов пРеду_
с\!отрено <<Фсновами лесного законодатсльства>> (ст. 15).
в РсФсР та1(ие зоньт вь1делень1 во:<руг бо,':ее .тем

3500 городов.
Функци:т лесов зеленых зон пРе)кде

гиг}1еническ!!е: они поглоща!от пь|ль ],т

12.

всего сан]{тарно-
га3ь1' оказь1вают

законодатель1тьтх актов по охраг|е прирольт. !!1
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ройства в северном городе поглощают в 1 ть1с. раз боль-
1ше к'1с,1орода' цем его идет непосредствег'но на дь1ханио
людей (а в деЁ!ствительност].1 эта ц]{фРа, по-в].1д!'1мому'
больтпе), то в этом случае площадь до,1|)|(на бь|ть не }'1е-

нее 30 тыс. км9' т. е. рад;]ус зсленой зонь| вокруг гоРода
состав|']т примерно 100 :<м. {отя это ]'1 оче|!ь ]!Р!{близи-
тельные расчеты, мох{но полагать' что над та]|пм б!1о-
|1!Ф:\1Б1111а1€}1!1Б!й комплексом €евера баланс 1{!!слорода
не будет отр!1цатель1{ь]м. |]ока да''теко до этпх ]'1оказате_

''1е[.{, 
но онп в услов!|ях €овера вполне дост11}]{|1,\,{ь1' уч]]_

ть!вая' что города и промь]!пленньте узлы здесь булут за_
н}.]мать !1 в булушем 1-2 }9 тсрриторт'ти.

||лощадь зелень1х зон вокруг населен}1ь]х г1ун1!тов
(ольского €евера составляст в 1]астоящее вре}1;т
390,3 тьтс. га (2,6оь территортт:т), ].1з 1(оторь]х 192,6 тьтс. га
покрьтть| лесом. .[,':;я дальне'!|лего у.1']учшеп||я !(ачества
окру)кающей средь! целесообразно суцественное уве"8]|_
чен|4е зелень1х зон вокруг городов в соответств}ти с вьт_

1||епр],1веденнь1м1,1 р асчетами. }чтттьтв ая также неустойч!]-
вость пр|{роднь|х комплексов к антропогенному возде11-
ств].1ю в условиях 3аполярья, зелень1е зоньт необходтлш:о
вь1дел1!ть вокруг всех населе]{нь]х пунктов.

!,{ нду стр тг а л:.; з а ц т.т я потребовала перехода от
1{онофункц||ональт|ого сь1рьевого лесного хозяйства к м1|о-
гоцелевому' которое помимо заготовки древесинь1 преду_
сматривает использова|{ие г!тдролог1'1'!еск!1х' противоэро_
з].]оннь1х' климаторегулирующих' социально_гигиеничес'
ких |{ других функций леса. для этого нео6ходт'тпло

дальнейшее совер1!]енствован[е принц1{,]а постоянства
по.пьзован1{я всем].т полезностями леса, и пре;1(де всего
его защитньтми экологическим]{ возмо>кностямтт. 3то ре-
ально толь1(о в услов],1ях хоро|по обосг|ованно!] и орга-
низованной сети охраняемь]х экос1'стем.

1(а>т<дая терртлтор]']я долх{на ||меть сво| лрав]т,па прп_

роАопользоваттт.!я и рех{им доступпостт']. €;тстеь:а охра-
1*яемьтх пр;.троАг:ь:х территорий мо)1!ет, наверное' напом,'1_

нать ре}ким ]1спо.']ьзован]']я Различнь]х гоРодс1(и;{

соорух<ений - 
промь|11]лен!!ь1х и адмт]нистративнь1х пРед_

прйятий с пропускнь1м режимом. Без определенного рс_
>кима огранинёний невозмох<на бь:ла бьт нормаль-ттая

}кизнь в гороле. |1олобньте ре;к|]мьт пользования необхо_

димо установить и для системы охраняемь|х пр!!роднь]х
территорий: более того' без такого ре)кима )кест!':ого ог_

ранинения пользования природнь1м простра11ствог{ в на_

ётоящее время невозмох(но нормальное освоен}1е терРи_
тории и развитие общества.

глАвА !х

РАционАльнов использовАниЁ
-минвРАльно.сь!РьЁвь|х РЁсуРсов
и РЁкультивАция нАРущЁннь|х зЁм€ль
нА сввБРв

п€Рсп€ктивь! комплЁксного использов^ния
пол€знь!х ископА[мь1х

(евер осват:вался сначала в целях добьтии пуп.тни-
:.*ь;: соболя, песца ц др. |{осле Беликой 6ктябрьской
социалист!1ческой революц;ти начался новь;й, аграрно-
]1ндустриа"'1ьнь]й этап освоен!1я €евера; главньтм|,! ресур-
сами г1р|'1 это\'1 стали полезнь!е |1скопаемь1е* пРиРоднь1е
м1]неральньте образован;тя эемной корьт неорганического
1{ орган!1!1ес1(ого происхо)1{де!1ия.

8следствг:е несовер11]енства технологии и по дру-
г].1м причинам гтз огромной массьт добываемых руд ис-
пользуется всего несколько процентов' оста"'1ьное идет в
отвалы' рассеивается в воздухе' воде' по11ве' наРу1пая
нормальное те.тение биологических процессов. }станов_
.пено' что |]з недр планеть| е)кегодно извлекается бо,'1ее
100 млрд т руды' гор1очпх 11с|{опаемь1х и строитель!{ь!х
},атериалов' используется х<е 10_11 млрА т Аобытого
вещества' остальные 90 млрд идут в отходь!' в том чис_
ле в отваль]-хвостохранил!1ща - более 80 млрд' в моря'
озера и рек::-8-9 млрд, около 1 млрл т вь|бгась|васт_
ся в воз!1 х (€татистика окру.:каюгшсй срепь:. |981)'

9 нас в стране ведется работа по ком[1лексно]; пере_

работке многокомпонентнь1х и бедньтх руд, ее цель-
все более по.'1ное ]]звлечение всех полезнь1х веществ ]{

сокращен{'те отходов. |]рттведем несколько прим_еРов'
(оБлорский горнообогат:ттельньтй комбттнат (гФ]() в

,\4.уоманской области пос'.;е добь:чи и обогашгс:::пя ;кс
,*'|,"* рул е}кегодно вь:брасьтвает около 10 мл|| 'г т:)](

называемь1х отходов-хвостов' в которьтх содер)|(атся
апатит (исходное сь]рье для получен!1я фосфор::ых уло-
брений), бадделеит (сьтрье для керами']еско1!- 

-п^ромь|!]]-лённости и производства огнеупоров) ; около 45о/0 отхо-
дов составляют минеральт для !]звесткования кисльтх
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почв' содер)кащ|{е кальц!!й и магний-ценнь1е 1(ош|по-
}1енть1 для удобрения. Фпь:ть: по известковант;ю ш удоб_
рени!о почв подсобного хозя;]ства (овдорского [Ф(а
дали поло}кительнь1е ре3ультать1. 3десь много делается
для того' чтобы г:з отходов все больгпе ;:звлет;ать цен_
1{ь1х компонентов и превратпть со време|{ем |Ф|( в без-
отходное предпр11ят!.1е. 8 1975 г. была построепа апати-
то-бадделеитовая обога':'ительттая фабртака, ]:то позволи_
ло ]]з 1{омплекс1]ь]х руд (овдоРс:*ого месторо'(ден||' 1.]з-
влекать тр!{ |{онцентрата : ;т<елезг:ьт:!, ап атитовь:[т' бадде-
ле:ттовьтй. Ёсть возмо:кност!1 для \:величенг:я мошгностей
та кг:х ф аб р;пк.

]4з хвостов_отходов апатттто-бадделе!1товог: обогати_
тель;то;| фабрики мох{]|о получать к:,|рт:;:н, которьт{'! лос_
таточ|!о !трочен т: т:а 200|9 дешевле пР]!возного; |]зготов-
леньт образ:1ь: :<1:::спво;! об.п;:г1овонно|! п']}|т]{|!' с1.ро!1_
те"'1ьнь!е газобетонг:ьте па1{е"|1!!, ](отоРь!е то)1{е на 20% де_
11|евле' чем примсняемь|е нь;т;е. €о временем в (овдоре
булет построен завод по про]]зводству 1{!!рпи.]а :т стено_
вьтх панелей-это буАет еще од!.1н шаг к безотхолному
про].1зводству. Бскрь:тпньте породь1 мо)1{но и нух{но ис_
пользовать как облг:цовонньтг! :.т строштельнь:й: п,т атерттал.
1(овдорскиЁ} [Ф( мо;т;ет стать первь{м в А7!урмайс:<ой
област:.: ул<е в !,-!, столетигт безотход}!ь|м предпрпятпем.
3то буле'г }1меть од!|овРемегтг:о больгпое з]!аче|]|те ].1 для
охраны заполяРноЁ: природь:.

Ёа Фленегорском [Ф(е тох{е ведутся работь1, на_
правленнь]е на создан||е безотходного производства.
€ 1960 г. здесь работает завод по производству ст|ли_
катного к11р11ича' сь1Рьем для которого слу}кат отваль]-
хвостьт. Бскрь:гпнь]е породь1 используются для г1олуче-
}1ия сортового щебня, т.:дут на |1зготовлет]].|е б1г193916'
строитель}!ого и обл!.!цовоч{.1ого камня. ( со)ка'.1ен{1ю' на
это исполь3уется по1(а не3на!1}|тельная часть пес!{ань]х
отходов_хвостов |{ вскрь!1].|ных пород.

Б связтт с повсеместной отработкой богатьтх птетал-
лических руд в про].1зводство вовлекаются все более
бедньте. 1акой металл обходтттся очень дорого' так как
для полу.1ен11я всего нескольких килограммов металла
ну)кно провести сложнуто обработку нескольких тонн
руды (взорвать' перевезти' измельч|{ть, обогатить, про-
вести плавку в несколько этапов и т. д.). поэтому ис_
следова}1ия направлены на новь!е способьт переработки
руд' и пре)кде всего гидрометаллургические' путем хи_
мического и бактериального вь1щелачивания беднь1х
руд' отвалов-хвостов и металлургических шлаков.
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Фбщее обеднени9 руд, безусловно' приведет к тому'
что у)1(е в конце |{ в. не только буАет тта.::а>т<ена копт-
плексная переработка многокомпонентнь1х Руд, но !| ста-
нет во3мо)кнь1м вовлечение в эксплуатац],1ю на базе
новь]х технологий все более беднь|х руд |1 путем втор{1ч_
пой комплексной переработк:а отвалов_хвостов || !|!ла_
ков' многие миллиардь| тонн которь1х скоп].!лись возлс
горнолобьтвающттх преАприяти:!' заводов' фабрик, :пахт'
Б настоящее время в натпей страг!е {т за рубех<ом ведут-
ся псс"цедования по г].1дрометаллуРг|1.1еской переработке
беднь1х руд !'| отходов-хвостов. |]о-впдттмому' это наибо.
лее перспект|твнь]й метод вов',]е!1с|!!1'1 ]1х в э](сплуата-
ц|]1о.

Разработан промьттпленньтй метод анал|]за бедных
руд' отвалов-хвостов, 1плаков с |]спользован|.]ем автома_
тическо]] электронной аппаратурь1 :': 38}1*. Анал:.:з про_
изводт.1тся прямо в емкостях разного типа 

- 
вагонетках'

автосамосвалах' думпкарах' на транспортернь|х лентах.
Ёовьте технические средства позволя]от <<в[|деть> в гор-
яой массе т.т фиксг:ровать содерх{ан]{е тех |.1л1т ].|нь1х хи-
мичес1{]]х элементов' своевременно автоматически управ-
лять пРоцессам[ транспорт11ровки ]] разделен!]я рудыпо сортам. Бодтттель автосамосвала, загру}кенного' на-
пр:тмер, рудот!, проез)<ая м!.1мо рад].1оизотопной уста-
новк!т, получает ко}|кретное указан{]е на световом табло
о сортност{.1 рудь1 т.] пут1{ дальнейтпего следова|{!1я.

Ёа рулниках Алмальткского горно-металлуРг]'1ческо_
го комбт.:ната благоАаря ]'1спользован!11о комг{ле|{са уста-
новок полученьт ть|сячт{ то}1|-] сви].|ца и ц|!н1(а 1] 1(о]!1(ен-
тратах с экономическг|м эффектом более 5 м.тт:п 1э. 8о-
влечен]]е в переработку отвалов одного 1.]з месторо)!(де_
нит] т<опцбт.тната с 1'1спользованием сортировк1,1 лоз!]о"|]]!ло
продл1.1ть существован1.1е рудн|.тка на 15 лет пР|.| сохра_
нен]]и его про|тзвод;'ттельг]осттт. Ёовая технологт!я ]1енна
т] теу. 1!то не требует бо'':ьш::х кап!]тальнь|х влох(е!|]!й.
эколог]1ческт{ безвРедна. Ф::а позволяет снизт.тть требо-
ван].|я ]{ !{он'ц{,|ц|{ям м],1неРаль]{ого сь]рья' вовлечь в |)аз'
работку бед:тьте рудьт !| мелк1{е месторо)|(де{! |! я. э,п)
одпн }.]з примеров возмох<ностей, 1(оторь1с от!(|)!,!!}:]|01'с'1
перед горнодобьтвающет:т п ром ь] |п.п е}! ностьк;. Бо,лп,тт:;:с
перспективь1 открь]ваются в 1{ом|1лекс|]ом !|с||(),]||):]()]{а-
нип апат]1то-нефелт1новьтх руд, 1{отоРь!е содс|))(ат :]()-
380/6 апатт,тта (80 0/6 апатптового |(о1!{1е]]1'|)!1'а 11'|!'| ]!1)о|{з_

+ с\1- Р'|сеескц{! в.,
!9€5.29 авг.

Рсв!1ивц' о 3. А:;:т.'::: , г'.'! п|'об /правда.
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водства фосфорнь!х удобрени{! в нашел с.]ране лает
кольский €евер); 40-45}9 нефелина (сьпрье _-с.:я алюми_
н||я с лолутнь|м получен]|ем содь!, поташ]. ше::ента): 2_
3}6 сфена, в хвостах_огхода\-около 5% (сь:рье" д':ялолуче!!ия титановь|х лиг\|ентов); ]0- 12% эгири]!а
(сырье для керамичес1(]|х !,з-{ел;]й); ,''.,"й,," йЁ''й
тоже комплекс!!ь1е ми нераль|.

всего в апат!|то_нефел и новь1х ру.],а-\ содер)}{!!] ся
около 20 полезнь]х компоненл'в, и3влекается )1(е т|з н !х
апат!|товь|й концентрат (охо.':о 40% рудной массь|) ]!
13_15уо нефел::на. остальньте вьпбрась[ваются , ''"'''ы-хвостохранил].1ща' занимая огромнь1е площад|{ земе,!ь-
нь:хуголи11. загрязняя воздух' водь!. по||вь].

у производственного объедт!не}!|{{ "А1д11111' 1121161ц_
лось более 400 млн т отв!,'':ов_\восто!], основ!]ая масса
которь1х содер)|(1.1т нефелпг]ы. 3то :то сушеству ру|{отвоР_ное месторох(дение руд' со_]ер)[(ащих а.'::от:ин::й. Разпа_
ботано гтесколько новь|х споаобов, позво'.]яющ!!х по.]\,_
нать нефелг:новый концентрат-сь|рье д..]я про!{зводст_
ва де1певого гл1]нозема, цемецта, содопродуктов.

€одерл<ание сфена в апатпто_нефелино!ьтх рудах т:е
велико' боль:пе его в хвостах-отходах (около5%). н',
учитьтвая' что масса отходов_хвостов превьт1пает
400 пцлн т, отвальг пр:;обретатот промьтп;ле;тгтьтй характср.
йз сфена, точнее' ]1з его концентрата по':утают титано_
вые продукть1' ]1рех{де всего п|-1гмепть1' на основе дву_
окиси.'титана. 3то соединентте представляет непревзой_
деннь:й по своим свойствам белый пигмент' прйменяе_
мьтй для эмалевь].\ покрь]т|тЁ1 машин п оборуловант:я.
в производстве пластмасс' лт{нолеума, резпньт, бумаги и
т. д. потребности в двуокист.1 титана огромнь1 и превос_
ходят существующие в настоящее время возмо'{ности
промь|шленности. а положительное Ре|!!е]|||е пробле\!ь|
сь!рья пока мало перспект!твно. €феновьтЁ ;|(е конце||_
трат, которьтй мох<ет бьтть получен из хвостов обога_
щепия апатито_нефелт.1г1овьтх руд, представляет собор]
новый т.тсточник тт.]тановых пигмен|ов. 3то еще одпн
примеР' показьтваюцт;й, что комплексное ?!спользован!{е
сь:рья вАвойне вьтгодно 

- 
с э1{ономичес1{].1]( 1{ эколог].{-

ческих позиций.
|1рименительно к комплет{снь1м хибттнскпм апат11то_

нефелиновьтм рудам ведутся широкие разработки по
],т3влечению всех полезнь1х ко}1понентов' содер}'(ащихся
в них. €ушествующая схема переработктт богать:х р1',1,
когда значительная часть эт!тх полез}!ь]х (омпонентов
вьтбрасьтвается в отвалы, т.13,1(].!вает себя. это естествен_

!86

!{о' так как основь! принятой сейчас технологитт обога-
щения разработаны бьтли еще в 30-х годах.

8 1{нсттатуте химии (ольского фил(ала Ан сссР
разработан новьтй метод полного' комплексного ]{споль-
3ова11'1я беднь;х ап атито_нефелиновь1х руд ]1 отходов-
хвостов*. 6уть его свод{1тся к с'1едующему. Бед|]у1о
апатттто-нефел:.:нову1о руду 1.]л],1 хвость| апатт.ттово!| фло_
тац1!и вь1щелачивают кислотой. 8 раствор при этом це_
лит(ом переходят ценные т<омпоненть:_ фосфор, алтоми-
нг::!, калий, натр;'т[т и др. о степени извлечения свиде-
те'т1ьствует по.1т]] полное отсутств!:е в остатке апат].{та !1

нефелина.3то значт:т, что пр1! !:ереработке все|} массь:
хвост0в 1!]|ожно бь:ло бьт е){егодно только фосфора полу-
чать допо;']н!1тельно такое количество' ко1оРое э!(в!|ва-
'центно 2 м.'1н т апатитового концентрата. [|рлт перера-
ботке одной тоннь| хвостов апатитовой флотации обеспе-
ч]1вается получение 130-150 кг фосфорно-калт.:евого
удобрения, 170_190 кг гли|{о3ема' ]70_180 кг содь1'
200-250 кг а[,!орфного креп::незема'и попутно целого Ря-
да друг!|х продуктов (коагулят*тьт, )кидкое стекло' се-
.титрь:), которьте в больших кол!{чествах могут найт]{
пр!тменение в народном хозяйстве страньт.

(оненно, резко п3мен1{ть сло)кив1пуюся структуру
1{споль3ования апатито-нефел!1новь!х руд_нереаль-
но. |[остроеньт обогатительньте фабрикп, перерабать1-
ва}ощие предпр|4ят[|я' п онп обязаньт действовать. [ор-
няк:т будут добь!вать из птесторо>кдегти:} макс]!п'1а.||ь|'1о

по.'1но руду' в том числе :: бедну:о, обогатт-ттел:т булут
вь1делять;.тз нее т':аиболее легко получаемую часть апа_
т].1та, а остаток передавать х|]микам, которые извле1(ут
]1з него все Бо3мо)кнь1е продукты' 

- 
таку1о 1(аРт!{]'1у

представ!{ть мо:т<но. Ёа этом пути делаются толь1(о пе|)_

вь]е шаг1{, но они в ну>кно}1 направлен11и. это направле_
1]1|е то)ке состав}1ая часть !]аучно-тех1{1',1чес1(ого г1ро_

гресса.
}{урмапская область-своего рода модель ра3вит'1я

дРугих рег}!о|тов €евера; 1'спехи и пРосчеты, |'1метощ]'{сся

здесь, дол:т*ньт учить|ваться при освоении €евера. }{а ес
примере совеР|пенно ясна необходимость !(омплексг|ого
использован|{я многокомпонентньтх минераль!{о-сь1рье-
вь|х ресурсов' Ёайдена и организационная фоРца-- 1'сР_

рито'иально-про1-1зводственнь1е комплекс1' (1|1!()' :*о_

торь1е стал|| формироваться в малоосвое!|!|ь|х ре1'|1она\'

+ см'. калннн!!ков Б. [-, 3охаров
комплет{сЁое использоваппе//|[о.пярная

3. 11. Богатствапт {ибпв -правда. 1985. 21 ию1!я.
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Рис. 41. мпнеральпо'сырьевые ресурсы €евера

Ёо (ольский €евер - освоенньтЁт регион. }пгттьтвая это,
в 1984 г. сформ[рован ](ольск:;й гор:.:опром ышленный
комплекс. [. !,1. [орбунов (олгтн лтз авторов идеи комп-
лекса) отмс.тал' +то <<прироАньтй комплекс дол'{ен 11меть
одного хозя|]на, ]]есущего ответственность 3а полное и3-
влечение всех компонентов м!11{ерального сь;рья>*.€оз'
дан].{е такого комплекса-это по существу 1|[(_по-
мо)кет преодолеть ведомственнь|е барьерьт, увязать
экономическпе 1|нтересь1 преАприятпй разньтх отраслей,
налад1|ть взат.тмодействие научно-!1сследовательских'
проектнь|х и прои3водственнь1х органт.1зацир] т'т в конеч'
ном счете обеспечттт условия для комплексного !.1споль'
зоБан|]я мт1неральных богатств региона.
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итый окЁА ц".вр"-'()

./

охот
мо

скоЁЁ

|1о растетам с11ециал].|стов' разумное 1| спользов а !{{'| е
полезць1х ископае[1ь1х (ольского €евера, а так}ке от\о-
дов' которь!е сей.тас вьтбрасьтваются' у)1(е к 2000 г. даст
двукратное увеличение валово;? продукц]]и, рост прибь1-
лт.: в 4,6 раза, про!.1звод]]тельностп трула-на 40}9.

(онец {} в. буАет временем полного' комплексг]ого
использован|]я руд и безотходного про]{зводства, 1{

(ольский рег!'он. ло-в!!-1|'мому, один ]]3 лервь!х в :пашс(':
стране' где эта проблема буАет рештаться успе]]!но.Ёе менее сло>кна проблема улавл{|ва|]|!я вьтбрасьт_
ваемь]х в атмосферу отходов промь! ш]|ег!ного п|]о|.{звод-
ства' 1(оторь!е 3агрязня1от всю бпосфеРу: |1о11вь|' водь1'
растительность. Аобь:ча большей !|аст]| п.,лс{!!ь!х ||с!(о-
паемь!х в б.пгт;кайгпт.те 20-30 лет буАет возрастать (рпс.
41), пргтпем повсеместно в эксплуатац1]1о булут вовле-



'т А Б л и ц А 9' доБь1ч-ц угля !! вь!БРось! тя)квль1х мвтАллов
в АтмосФвРу пР!'1 вго с)|(|]гАни1'{ (ло шяпуяову и степапову, 198|)

Ё@!;з
элемент :;.

0,

3,

33ц з

[

з
4

6
7
8
9

10
11
12
13
\4
15
16
\7
18
|9

24

26
27
28
29

Ртуть
сви1{ец
кадмий
мышьяк
селев
ц|!нк
медь
)келезо
*ром
марганец
кобальт
никель
вападий
Флово
€тропций
!рац
Бер|!лл|!г]
[аллпй
висмут
скандий
д[олибден
цирко[ ий
Барий
серебро
[ерманий
Бор
титан
ла|,тан
|1'!7р11|'

5
200

44
3 540

3 000
]56

105
| 250

30з
505
400
181

6 700
400
151 ,

1|1
50
61
50

900
3 з40

5,
510
700

9 000
200
|10

1,

16,
1 300

! 100
60

40
175
115
20о
152
7о

2 500
152
57
42
19
23
19

334
1 250

2,
193

з 400
76

о
2 800

1з
40

1

3 800
5 400

3! 000
1 400
6 000

1з
400

7
190

8

0,3
0,01
3

50 кг
45

1

| 900
в
0,1

130
10

1 500
0,004

|,1

3,85

3]
7,5

\2,5
9,88
4,47

165
9,88

| ,23
1,5
| ,2з

75,6
0,14|

\2,5
\7 ,3

222
4,94

0,109

0,87
72,4

61 ,2

, 1!
25,5
6, 18

10,3
8, !5
3,69

1з6'8
8,15
3,07
2,23
1 ,03
\ ,24

' 
,03

18,35
75,4
0,1

10 '4з!4,25
183,5

4,о2
2,23

о,232
9,36
1,97

109,7

135,2
7 ,02

4,74
56,5
13,68
22,8
18,03
8, 16

з01'8
18,03
6,77
4,95
2,26
2,74
2,26

40,85
151

о '24\22,93
3! ,55

405,5
8,96
4,95

каться все более бедньте рудь1' и' стало быть, отходь!
то)ке будут возрастать' несмотря на внедрение комплек_
сной переработк|{ руд.

8 т!б!ицах 9 !т'10 прттвелень1 добыч]'1 угля 1{ нефти
1{ соответственно выбросов тя)келых металлов пр]1 ]]х

с)кигании.
[]о подсчетам -}1. А. €тыриковича 11 А. (. Бнукова

(19в1)' к 2000 г. шспользование орган!1ческого топл]1-
ва 

- 
главного загрязн]1теля природь! - достигнет пр1]-

]\|ерно 20 млрд т/год, т. е. в 4-5 раз превь1сит современ-
ный уровень. Бозрастет добь1ча многих металлов, вь1_

брось| которьтх то'{сичнь| для пРиродноЁ1 средьт'-нике-

!90

й;

5в

:;'
нх6.

. а;9

;

2
6
7
8
9

10
п
\2
1з
2\

€винец
цинк
йсдь
Аолсзо
{ром
маргапсц
1(обальт
11икель
ваяадий
},1олибден
Бари[т

о'7

1 
'о23,88

0,45
1,09
| ,77
7

|2 'в
1 ,84
4,24

2,о3
7,8
2,96

11 ,2

3, 16
5, 13

2о 
'236,6

5,34
\2'з

90
344
131
496
57,

140
227
895

1610
236
542

\37
525
200

87,5
213
345

1 365
2 !,55

359
в26

47
181
69

259
30,2

118
47о
845
\23
284

2 800
3 800
5 400

31 000
1 400
6 000

400
7

45
1 900

ля' цицка, свинца' мед1т-в 5-6 раз; м11ог!|е полезт{ь]е
ископаемь!е буАут лобьтть: в ко.']||чествах ]начительг]о
ооль1ших' чем за весь предшествуюций лериод. |]ричеп:
ооль1].|ая часть многих по.'1езнь|х ]]с!{опаемь1х будет до_
бьтта на €евере. Бсе это ока)кет си'.1ьное воздействие н,
биосферу €евера, а с другой сторонь|. буАет способство-
вать ускорению введения комп'';ексной пеоеоабот1']|
сь|рья и безотходнь:х технолог::Ё:. у:,еньтшающи'х'отрица-
телъное воздействие на природную среду. колпчъство
выброшеннь|х в б11осферу мета.тлоъ до 2000 г.
в результате с)(|[ган||я угля |! нефти (см' табл.
9. 10) намного меньше т|х общего колйчества. т<отооое
поступит со вРеменем в б::осферу в результат; пол}|ьго
исчерпая].!я известнь1х запасов угля на суше и его с}ки-
гания. в этом легко убедиться, еслт.1 сравнить две на-
званные таблицы с табл' 11.

.[[. [. Бондарев считает' что приведенньте величиньт
поступлен!]я металлов в биосферу зан]{>т<ень]' так как
3десь не учтень] естественные поступ.:1ения_с вь|6роса-
м.и вулканов (н:ткель. ртуть. селен. !\]ь!|1|ьяк и др.) || ]!.1

.&1ирового океана-с океаяическим|! ветрам!| и осалк3-
ми. не учте!'ь1 и другие источн1]к|{: рассеивание пр1.1 |]е-
посредственной добь|че рудь! и вь1п.]1авке металлов' !.13

вновь ра3веданньтх запасов топл].тва' которь|е булут эт<_
сплуатироваться.

( материалам о рассеивании т\1еталлов в б[осфере
ну)кно еще добавить некоторьтй матер].|ал о рассеиван}т!1
х{елеза. по ,т1. [' Бондареву (1976)' тс настоящему вре_
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'т.1 Б л ]т ш А 1!. пРгдстоящвЁ поступлвн1'!Б мЁтАллов
в Б11осФ!Ру (]\!ля т) в |)взультАтв полного |'тсчвРп^н{1я
]!звгст]]ь1\ зАпАсов }'г.ця !{ тоРФА {1 !'1х с'к{'1гА{'||',1я
(по Бо||да])ев!' | 971])

\]!1!ч..]|!!] элсмс!т

св!]1]ец
}'[ьт шья;;
Ёт.;т<е.пь
Бер!]лл)]]!
Бор
цп]]|!
|(о6!льт
га;]лн'!
[ерм апий
ка]:!'!|,|

!,'1€Б}.1 9€о]ФБ€{€[1во вь]плав{.1ло более 20 млрд т ){елеза.
Бесь мирово|! }'1ета"1лофо}1д (в соору>кениях, ма]{]!1на-х'

механ]]зйах и т. д.) составляет 6 млрл т, остальнь!е 14

м.1рд т <<съедень1> рх(авч]{|{ой, рассея!]ь1 в бт:осфере. Рс-
л11 к эт1.!м 14 [{лрд т )!(елеза добавить око/:о 2 ш:лрА т
друг}|х мста.цлов, в 1'ом ч||слс то{(с!1чнь|;{' то}!<е Рассея1{-
нь]х в б!1осфсРс, 1о !!аРт!1!!а по.цу!1][тся |!с1)адост|1о1{.

}1а €евере <<рассе!'1ван!1е>) й0т&"|1о']Ф3 !! друг1|х втоР]1ч-
]1ь]х ресурсов (стек.::о, п':акулатуРа, остат1(п древес!||!ьт и

т' п.) 1!дет в 66ль|1]]']х размерах, чем в сред]!еЁ'1 полосе,
та]< как 1|х соб]!ра1от в о!1ень маль1х объемах !1л!'1 вовсе
не соб{]рают. Фдна т.тз пр!!ч!1н этого - вь1сокая сто!'1мость
перевозк1! в контейнерах. Б то ;ке время ]'{звестно, 1тто

].'з 10 завезеннь|х конте]:1неров !1усть]м!1 возвраща!отся
7-8. [1озтопту бьтло бьт це.ц есооб р аз |]о умень|!]ен1!е 11е!]ь!

3а перевозку в конте'1||ерах втоР||1!|!ого сь||]ья в нес|(о,;1ь_

ко ра3-это вь{годно с эко"|1ог||!|еск!!х ]{ э1{о|!ом!1чес|(|{х

поз:.т ци й.

РБкультив^щия н^Руш€ннь!х зЁмЁль

[1о; т:, г :пе ?. !'3 Руш('1! !] :,!е'}с \].'1]|,' постоя ! ! !{о )'точ ]!'[ется
(}\оторина, Фвч'::::'::к,.в. 1975; |1рограмма и чето-]][](!''"
1978; Федоссеьа, !977; уо'1воРк. 1979). €ушестпует по

т<ра|.|неЁ: п'1ере два о11ределен!{я понят||я <<наРу|ше11г|ь]е

зё п:.'т т.т'>: первое 
- 

это земл:т, нар)'11]аемь!е !! ]|аР}'|!!е{{[|ь]е

в процессе пром ь11]1ле11ного про]1зводст!]а; втоРое оп1]е_

делёнпе - 
это зе}'|лп, подверг|1]иеся .пюбь]м в|!да]!1 наРу-

ше]]|{я Равновесного состоян|{я, в том ч{1с"те по'|{арам'
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2о7 '5739
1 095,4

442,1
885
4о7 ,7
447 ,3
148,.1

7,4

уран
сорсбро
1\1олшбден
Рт}'ть
Флово
ванадпй
,г| итп!т
3исптт'т
цсзп||
(]!рьп|.

590,1
з

0,55
295,7

1 013;2
738
29,5
7з'в
75,2

неу]1еренному вь]пасу !1 т. д. несовершенство термино_
'цог]]!'! затрудняет разработку рекомендаций по Ёосста-
!|ов!']ен!.1ю и рекультивации нару11]еннь|х земель. 111иро_
кое' толкование понятия <.нарушеннь1е 3емли)> (экосисте-
мь1) лредпочтительнее с точки зрения и классйц:и*ашии
этих земель, и разработк,| рекомендаций по их рс!(у.]!ь_т||вашии и восстановлен]1|о. Рассмотрим ,'ру/,*'й,,,"
зем..;';: (экос::стемы) на севеРе.

]1-менение энеРге]!]!!есього баланса поиоолной сое_
дь] в среднем на |% (от 0'39о до ед]|нй 'процент;в)
вь|вод]!т пРирод]|у|о с]!стему 1|з стацио|]арного' равно-весного 

^состоян::л 
(РеЁ:мсрс, |!блоков, 1980). [л} э;*о-

систе;\1 сево|)а сво!]ствсн:;о малое !(оличество всщссг|!а
и энергии. вовлекасмь!х в круговорот: на один-1Ри |]о-
рядка п1еньше на единицу площади и в елинишу време-
н]!' че^| в более ю>кньтх 3онах' и на лва_нетьтр! поряд_ка мень1]1е' чем при хозяйствецном освоен].111. |1оэтому
пзмевение вещества и эяергии' поступа!ощ!]х в столь
ооль1ших количествах в мсста фо1:м::!)ова]!|!' лромуз-
лов, обусловливает глубо:<у:о А1формз::::го 

'.ос,'"'е*.!ак]{м ооразом' степень 3агряз|.!ения' а 3||ач||т' и нару-
1пенности экосистем зависит при пронпх равных услови_ях от количества отходов производства.

!1 соответств]!и с названными закономерностями и
булут распределяться нару1пенные земли (э|осистемы).
это' во-первь]х, техногенно-очаговые глубокие разруше-ния земель' в результате которь|х образовьтватотся
карьеры. отваль], хвостохранилища: нарушения земель
при дооь]че россь|лных месторо)кдений, влоль трубопро-
водов и т. д.

8 настоящее время промь!1]]леннь!е узль1' населен_
нь!е пункть]' дорог!| занимают на €евере десять]е доли
процента всей территории рсгиона. .[.айе в А4урп:апгской
ооласти' в промы1лленном отношен|!|! на::более разви_той пз всех областей €евера, онт.т составляют около
0,4 0/р территории.

}{есмотря на незначительт!у!о площадь' занимаему!о
техноге}тно_очаговь1м|1 видам|{ разрушени:!, он|.| о!(а:}!'!_
вают 'тлубокое локальное и больтпое дефорплттрук:;:гк'с
воздействие па окрест|{ь!е территории. |{оэ{ойу т,)1::т;:';;с:-
мег]г;о с этими образутотся и 11]ирокие аэРотс\]!()!.с!!!!!'|с
видь| наругпений экос|{стем' которь|е формг:рукггся
вследствие разноса промь1||]леннь|х отходов |]():,.](у!||!|ь|-
ми и воднь!ми м ассами.

1востохраннлнщо - это отваль1 (обьтнно в в|тдс пес_
наньтх фракший), формирующиеся в Резу.]|ь,)'атс вь!бРо-

|3 8. Б. (рючков |93



сов и складирования так назь1ваемь1х хвостов' т. е. от-
ходов о6огащения добь|ваемь]х руд; как правило, содер-
х(ат полезнь|е комг1оненть]' которь1е не извлекаются !1з-
за ведомственности' нера3работанност|] технологи!]еск|']х
процессов и по дРугим причинам.

|]о степени воздействия на окру)кающу]о природную
среду хвостохранилица стоят на одном из первь|х мест
среди тех1|оге11]то_очаговьтх наруп]ениЁ' земель (рис. 42,
43, 44) .

Ёапример, хвостохр ан|],1ища пРоизводственного
объедпнения (|19) <Апатит> пр].1надле)кат к числу наи-
более крупных в стране и самь1м крупным;:а €евере.
|]Ф <<Апатит> дает около 809о общесоюзного сь]рья для
выработки фосфатных удобрений. 3богащение Руд про-
изводится на двух апат|.|то-нефелт.тновь:х обогатительнь:х
фабриках (АноФ_1 и АЁФФ-1|). Фтходь; обогащения
находятся в тРех хвостохран].!лищах' общая их г1лощадь
равна несколькпм тьтсячам га. }титьтвая, что в перспек-
тиве буАут эксплуатироваться все более бедньте рудьт,
масса песков в хвостохранвлишах буАет расти быстрее,
чем в про[1]ль1е годь1.

[востохран:.тлища очень''}егко размь]ваются до)кде-
вь1мт.] и таль1м!] водами' загрязняя почвь]' водоемьт. Бще
больтпт:й вред наносят раздувание и раз!.]ос их ветрами.
Расчеть: показь|ва1от' что из хвостохранилищ в резуль-
тате пыления и ра3мь1ва унесено около 100 млн т пес-
чаной массы. }щерб от этого тройной: загрязнение воз-
духа, о3. 1,1мандра (г:стонник водоснаб:кения г. Апат:гтьт
и других населенных пунктов) и безвозвратная потеря
многих ценных компонештов.

[]ока не разработаны экологически приемлемь1е тех-
!'ологи].1 по переработке минерально-сь]рьевь|х ресурсов'
находящихся в хвостохра}| |тл]1щах' ]]х |!у)кно сохРанять
от развевания и размь1ван]1я. }сттлт.тям:: сотрудн!|ков
1(ольского филтаала Ан сссР т,т |1Ф <<Апатпт> сделано
не мало. Ёапример, отработанное хвостохранилище
площадь!о 100 га покрьтто многолетн|тм|{ травами.
Ёо этому собьттию предшествовало почтрт 20 лет иссле-
дований и опь]тов 1|а техногеннь|х песках. Работьт бь;,'ти
начать] сотрудником |{олярно-альпийского ботангтчест';ого
сада |(ольского филиала Ан сссР ||. |7[. }7!едведевь:м,
продолх{ень| Б. Ё. |[ереверзевьтм тд Ё. ]'1. ||одлесной
(1э82).

€ агрономгтнеской точк]-1 зренття нефелт.тновь1е [тески
представляют собой необьтчньт:? для вь;ращиван1]я рас-
тений техногенньтй субстрат, совеР1пет{но лт'тшенньтй свя_
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Рис. 43' с6рос отходов обогащения гу.1ь! в в!|:1с п\.1ьпь, {пэ1_мо.']ь"епной песчаной фракции, смешат{т[ой 
" "'';;.0 . 

';- 
;;;';;;"которого происходит намыв л формлрование "'й'о'{р!Ёй'"й,

1з-



Рис. 44' та$' выглядит один из участков хвостохранплища' не
засеянпь|й травами. ввеРху - действующий пульпопровод; на
первом пла|'е_остатки ранее действовав1пего пудьпопровода.
1оло хвостохранилища за6орено трубами, брсвнами. лроволокой,
бочками и т. д' всли их не убрать, то в дальней1цем трудно будет
разрабатцвать это хвостохра11илище как залежь минерадьвого
сырья

занного а3ота и органического вещества. Ёа основании
опытов на отработанном хвостохранилище бь1ло выяв-
лено' что 3акрепление пылящих нефелиновь1х песков
во3моя(но при условии покрь|тия их поверхности слоем
торфа 3-5 см в ча:пе хвостохр а!]илища и 10-15 см на
склонах намывной дамбы с последующим посевом мно_
голетних трав: овсяниць| кРасной и луговой, мятлика
лугового' костра бе3остого, тимофеевки луговой' лисо_
хвоста.

1,1сследования пока3али' что в песках хвостохрани-
л!!щ имеется фосфор и калий, но фосфор недоступен
для растений' поэтому наряду с азотом необходимо вне_
сение и фосфора.3апасы калия в доступных для расте_
ний формах в нефелиновьтх песках настолько велики'
что да;е нерез 8_10 лет после посева трав нет необхо-
димости их Бнесения. .[оза торфа на [ га около 500 мз,
он перемешивается с верхним слоем песков; ооязатель'
ньт органинеские удобрения (навоз, торфокомпост) в ло-
зах 100_150 т/га.
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Бесь комплекс мероприятий по3воляет создавать на
отработаннь|х хвостохранилищах се!'1ьскохо3яйственные
угодья. непременное условие возмо)кности получения
высок1.1х уро)каев многолетних трав _ постоянное обога.
щенпе техногенного песчаного субстрата органическим
веществом и внесен!1е вь!соких доз азотных и фосфорньтх
улобрений_ (аммиач:тая селитра _4 ц/га, двой1:ой'супер.
фосфат-2 ц/га). Аля 3акреплен]{я песков мох<но прй_
менять как т1исть1е посевь1' так и смеси многолетних
трав' которь]е могут давать больтппе уро>каи (табл. 12)'

тАБлицА 12. во3можнь|в уРо)кАп мг!оголБтн1!х
тРАв нА хвостохРАнилищАх по {^пАт].1т,, ц/га

костео безостый
Фвсян'ица луговая
1имофеевка луговая
1[исохвост луговой

\54-192
1 50- | 90
145-172
190-220

42-45
35-42
44-58

|]осле того как бьтдо засеяно многолетними травами от-
работанное хвостохранилище АЁФФ-|, на оче1эедь стали
действующие хвостохранилища АЁФФ-| и 

-АЁ@Ф-||,
ка}кдое и3 которых во много ра3 превьт11|ает первое' од-
но из них образовано в губе Белой оз. 11манлра. ||ло-
щадь его более 20 т<м2.:!1ощность песка в хвостохрани-
лище 23-28 м: 8-12 м н!|)хе уровня и 15-16 м |ьтгпе
уровня озера' 3еркало водь| в прудке хвостохр анилища'
г.1е отстаивается пульпа' на 14_15 м вь|1ше уровня о3е-
ра' что ведет к просачиванию загрязненной воды из от-
стоиника прудка в озеро.

[обиться прекращения пьтления и размывания дей-
ствующих хвостохранилищ 3начительно труднее' чем
отработанных, так как действующие постоянно растут
вверх и рас1пиряются. Бь:ло решено: пля)кш отстойных
прудков в хвостохранилищах в период вь1сыхапия сма-
чт1вать' а скло*:ьт дамб засевать травами. Фпробова"пи
овес' но потом останов],1л|]сь на многолетних травах.
1руАности этого мероприятия заключаются в следую_
щем. песок на скло!{ах бьтстро вь:сыхает; семена тРав
и удобрения скатьтваются вниз; торф в окрестностях |1Ф
<Апатит> практически исчерпан для сельскохозяйствен-
нь]х |-] других ну}кд.

Были испьттань: различнь]е нето|{сичные виды 3акре_
пителей песка; остановились на латексе скс-65 гп'



Р!,1€.45. €клон дамбь! действующего хвостохранилища, на кото_
ром поса1кев волоснец песчаный. Растет оп медленпо; на с1{имке
во3Раст его 2 года. в этом возрасте оп еще не предотвращает
пыде|1ия песков ва хвостохрацилище

с которь1м и проводила исследован]]я нау.1нь|й сотрудник
.т1аборатории охраньт природь1 кольского ф;тлиала АЁ
сссР с. |!. |!1есяц (1983). Ёа склонах дамб вьтсева_
лись семена трав' вносились минеральные удобрения,
пото|'| производилось покрь1тие поверхности 5-70/о -ньтм

Растворо]\{ латекса из расчета 1_1,5 л/м2. .[1,остоинства
зтого способа: латексное покрь|тие перенос]'1т боль|пие
деформаци{.1 без разрьтва вследствие его эластичности'
.лто особенно ва}кно на песчань|х скло1 ах; сохраняет
сво]т протпвоэроз].1оннь|е свойства в течение двух_че-
ть]рех .пет; обеспечивает сн!.1х{ение потерь влаги на фи-
зическое ||спарен!1е; через латексное |токрьттие свободно
пробиваются всходь| трав. 1аким методом посеяно бо-
лее 20 га !,'!ноголетн!1х и однолетних (овес) трав.

[орогпо зарекомендовал себя на песчань1х склонах
п:ноголетниЁт корнев1!щнь]й злак волоснец песнаттьтй' он
об"'1адает больгпот:; вегетатт.твной подв!])1(].!ость|о, хорошо
скрепляет пески !'т предотвращает ],1х пь!ление' но' 1( со-
)|(алению, медленно растет и в генерат!.|вну|о фазу всту-
пает на 4-5-й год )1(изни, образуя т; этому времени
сомкнутьтЁт травостой вьтсотой 120-140 см (р;тс. 45, 46).

|$8

Р1]с. _}0. }час]ок действ}.ющсг0 хвос] ох ранилица' на ко1о0ом
посажс!| во._]оснгц песвань:й' 3озраст его 5 дет' вь:сота |рав
110-120 сшт. пылеяие !|а этом ун!стке прекращено. Ао ,'"'1!<7
волосне_ца песчаного участок выглядел так )ке! как на предшест-
в}ющей фотографии (рис. 45)

Разработапная система биологическот? и химико-био_
{9!1ч9с|!о\ Реку.'']ьтивац||ш хвостохран].1лищ АЁФФ-] и
АноФ_11 ||Ф <<Апатит>, а так}ке опь1т ее практического
внедрен!.1я могут служ{'1ть основой для разработкгт мето_
дов закреп.пения хвостохран!1л!.1щ других горно_обогат]{-
тель}!ьтх лредпр;тятий. 3то ведет к сохранени|о окру)каю-
шел? среАьт ]{ м].1нер ально-сь1рьевь|х ресурсов, сконцент_
р|']рованнь]х в хвостохранилищах. ||о самь1м скромным
подсчетам' про|{зведеннь1м сотрудниками 1(ольско.го ф].1л]!ала Ан сссР тт |]Ф <<Апат;;т>, е}кегоднь|й
совокупный 

^ 
эффект от ре!(ультиваци:{ хвостохранилищ

состав!]т 1900 ть:с. р'
Большой 1_пшс''6 от запь|лен]1я понесла |1олярп:ая

опь!твая станцт;я 8сесоюзного инст|]тута растеп]|еводст_ва (|1Ф€БйР), п0ля которой бьпли располо:ке|!ь! пядом
с хвостохра нили шем АБФФ-]1. Фна 6ьтла ос!!ова[]а в на-
нале 20--х годов академи1{ом й. [. 3йхве"цьдк:м. }х<е
в ко]1це 60-х и на.|але 70-х годов растет.|1{я ||3 |(оллекции'
собранной а|(адемиком Ё. 14. Бавиловь|м (Разнь!е сорта
картофеля. |{апусты и др.). стал:: г::бнуть о1 запылеЁия.
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Фпытные участки пришлось перенести в дРугое место'
одновременно с пдощади более 60 га бь;ла перенесена
понва * верхний плолороАньт;! 30-сантиметровый с"той,

формировавшийся почти 60 ":ет (органические и м11не-

ральнь]е удобрения, удален!]я камней, известкование и
т. л.). |!о подсчетам посвиР' только этот ущерб пре_
высил 2 млн р.

{востохран:.тл:.тща необход:':мо рассматривать как
с!(ладь1 минер ально-сырьевь]х Ресурсов' так как в н11х

содер'{11тся бо,-тьп]ое кол]{чество полезных компоне!|тов,
которь!е со временем булут разрабатываться про}1ь]111_

ленным способом. ( со;т<алению, хвостохран1'1''1ища
с этцх позиций практически не р ассматр]'1вались' поэто}1у
в них содеР)к!1тся огром!1ое 1{оличество посторонн!']х
предметов, которь|е буАут ос"тох<нять !1х эксплуатац11ю.
Бесспорно, что методь| склад1!рования техногеннь!х пес-
ков в хвостохра}1илищах необходимо пересматР{'1вать.

Ёе решеньт вог1росы использования поверхности от-

работанных и законсерв!]Рованнь1х хвостохранилищ' по_

крьтть:х многолетним|1 травами. Ёа них можно создать
сёльскохозяйствеянь1е угодья (на 6евере_это вь1ращи_
вание трав). Фни могут бьтть ттспользовань| с известнь1-
ми огран|{чениями' как места отдьтха. Ёа местах' заое-
янных травами' появляются зайцы, и поэтому в зим!:ее
время здесь все чаще встречаются охотники.
' карьерь!'. €тшествует бо.'1ьшое раз:тообразие карье_

ров. Ёебольтпие и неглубокие (3-30м)' в которых до-
бывают гравий, песок' глину,-это карьеры в так т1а-

зь1ваемь|х рь|хлых породах. й огромные, в несколько
сот ме:ров-глубиной (рис. 47\'-это -](арьерь1 в корен_

нь:х породах, в которь!х добь|вают обь:чно металличес-
кие и неметаллическ!!е (а п ат::то-нефелиновые, !!]при'
мер) рульт.-в 

настоящее время проектвьтми организациями не

проводится проработка вариантов последук)щего вос'
становлен]!я !! |1спользовая!1я наРушенных земельных

массивов, в особеяности отработаннь]х карьеров' это
объясняется отсутств]!ем основнь|х требований и мето'

дических полох<енг:й для проектирования различнь1х-ви-
дов''тспользования территорий (Ра:1иональная разработ'
па недр...' 1983;. Ёа €евере. пожалуй, н_ет еш1е отРаоо_

таннь|х гйубокйх карьеров' но в ближайштте годь1 онп
появятся' Фдин из регионов. где скор_о возникнут отРа-
ботаннь:е карьерьт,]это (о':ьский €евер' 3лесь воз-

мох{нь1 следующ|'1е видьт их э|{сплуатац!1!] в зав]1с]'|мостг{

от комплекса природных условий: заполнен]1е карьеров
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Рис. 47. карьер по добыче по"'!езных вскопаемых. глубица карь_
ера около 200 м, площадь более 14 км2. в карьер проложе[ а
)кедезная и автомобильная дороги' подведе!|а электро9вергия.
вывоз руды производится мощными самосвалами п 

'келезнодо'Рожными вагонами' всли карьерь] пересскают во.1оносные горп'
1онты, то после их огработки они могут бы':ь преврашены в во_
доемы ры6охозяйственного или рекреационното назяачения.
3Аесь могут быть устроены стадиовь|' склады, хвостохравилица
я т.д. в 3ависимости от приРодпых и хозя1:ственных условий

водой п преврашен1|е их в водоемы рьтбохозяйственного
зпачения; одновременное использование в Рекреацион'
пых целях с форллированпем пля:ке:?, обеспе.1ен|'1ем про_
гулочными лодками' яхтами.

€овременная техн]'1ка-по3во"'1яет орган}тзовать на мес_
те карьера илш заттрытый п.,1авательный бассе[:н кругло-
годичного пользования с кварцевь1ми лампам!]' ]]л!{ за'
крьттьтй стадион-что-то вроде античного амфг:театра.
||одобное использоват{|'е карьеров перспект!]вно ещс ]|

потому' что удовлетворен|!е ф]1з!|ческих по,]ребнос':сй
человека на €евере (>килищнь;е услов|{я' продово,,1ьст-
вие' оде)кда, вь]сокая зарплата' длительнь!е отпус1{а 11

т. д.) хотя 1{ оставляет 
'келать 

лучшего' 1]о тем не ме|]ее
развивается дово'_тьно бь:стрь:м:: ']емпам|| (так х<е, как
!т в среднеЁ: по''тосе). 14 если т;е сдслать лРавильного
лрогноза, то со временем мо){ем сто"]]!|]уться с с]{туац1']_

ей, когда эти категорпп ||е будут работать на €евере.

1

1
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Рис. 48-
,4. схема речпо]] долицы' где будет производиться добь!ча россь1г1-ных месторо)кде|'ий:
./ -аллювиальные песчано_гРавийные суллинисгь]е грун1ь!' скованнше вечно,|мг| 'лотой (вц): 2 - лодзейвь!е пронизь|вающие

1 ]!) нт0в: , - река' под которой на\одвгся таль'й г:,уят |3' а _ тал|1х\: 4 _(е.оннооттаиваюций {летом) слоп вечно' мср!лоть;]'_'кь;е'";_';ь;";"'
кого!'ь!е ннеют отрицательную тецпер! гуру

Б' €хема толо же участка долины после его отра6отки драгами:
1.___:.,,]].9:!а|ч!уе гРунть!' которь!е после |.абог на ]!их драгач!| по добь]че|'0с!'ь! !пь|х месторождениА о1таялп. прев!а]ившись в таль!ы ]оуя1ы {тг!: ,-
п.(тооожден!!п не лрои]водились:,1_Река;'_веохний сезоччоот;аиваюш!й
у,:].'.:",.. !]9п на вечной мер'лоте| 4. а - сезонно!егзл!!й сло|1 (.)имой) в !,-,-кореннь!е породь|. которые лмеют отоицательдтю'6мпео,_1упу: о-озрга' ра6оть! драгой и огтаивани:1 подземных

!1 гряды на огр.бота'ном участке:7'а_вь|]1овненный уча.с!!к. превр.щеннь!п в сельскохозяйственное у!одье
1г_таль|е гпунтьп' в6|никшие н1 участко. ограбо1авно].| драгой

Ёа первое место вь|йдут соц|!ально_экономи'!еск!|е про_
ол ем ьт_

}(арьерьт мох<но использовать 1{ как емкостш для
хвостохра|{и.п{'1щ (в этом слуиае, по-вид1]мому' ни карье_
рь1' н!.т хвостохранилища рекультивировать не ну)кно),
]{ складских помещен|1г.1 с соответствующей подготовко!?
11х. во3мо'(нь1 и такие с}1туации' когда карьерь] ну}кво
лросто оставлять. таковь]м, по-видимому, будет огром-
]!ый карьеР по добыче а патито_нефел||ноБь:х руд на'пла_
то Расвумчорр в _хибинских гора,. этот карьёр нанина_
етс'] на вь1соте 1000 м над уровнем моря. зде6ь господ-
ствуюткаменисть|е россь1пи' почвет]но-раст|{тельнь|й пок_
ров практически отсутствует. 3то место назьтвают <.А4а.
лой Антарктидой>.

2о2

Р1,1€. 49. }часток, разрабатывае[1ь]й драгой, после чего остается
хо'4мисто_грядовь'й озернь|й рельсф с оттаяв!дими гРунтам!!'

^рестиком 
отмецена драга

Ёебольшие карьерь! по добь:не песка и гРавия под-
вергают обь1чно биолог1:неской рекультиваций _ засева-
ют многолегн|1м!| травам]| или са)кают в них де0евья'

Раруст:енае 3елель пр!1 0обьтне россыпных месторо:к-
дений проис}одит вследствие работы драгами в а]тлю_
в[1альнь!х отло}кениях (галька, песок, суглинок) речнь1к
долин. на севере аллювиальнь1е отло)кен]{я обьтчно
прони3ань1 }кильнь]ми г1одземнь|ми льдам|т |1 сковань1
вечной мерзлотой. .(рага работает в искусственно обра_
зованном _водоеме' в результате чего мер3ль1й грунт от-
тат]вает. Фтработапньтй драгами участок резко отлича_
ется от того' каким он бь:л до на.тала работ: вместо
ровно1] Реч}'ой терр ась1 формируется холмйсто-гр ядовьтй
озерньт[: рельеф (рис. 48' 49). Рьтхль:е аллювиальньте
от.по'{ен]]я т]а вс!о мощность (5-15 м), до кореттньтх по_
род' полностью оттаивают' в том числе |]сче3ает подзем_
ньт!т лед' теп1пература почвогРунтов сущсстве]{}1о повьт_
тлается (в вегетационньтй пер{{од-на 2_10.); вода
в образовавгппхся озерах нагревается до 18-22". в ус_
.повцях конт!1['ентального 1(лимата северо-востока €€(Р
та1(ие водоемь1 исполь3уются для отдь1ха: здесь мо)кно
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хупаться, заторать (температура галечниково_песчацых
поверхностей достигает 30_{5"); в озеРах }{о)кно разво-дить рыбу.

-__ {1""'",: существенное улучп|ение почвенно_грунто-
вых условий на отработанных участках, ].1х земл'1 мох{-
но__].'спользовать для выращ1]вания коРмовь!х тра в. ово-
ш!€й' картфеля и других сельскохозяйственнь1х'культур.
]олько в }1агаданской област1| земель' нарушенйх
горными предприят1-1ями' более ]00 ть:с' га, и|'них ре-иультивировано около 100 га.

Боль:шая работа по рекультивации этих замель п0о-
делана сотРуднпками БААА золота и релк'* 'еталйови*3онального Ёйй сельского хозяйств] €евеоо-8остока
( [1апернов, 3 амош, .[1 азарь, 1 9в3 ; подйовйъй;._йъ;;;:
бов' 1983).

Рекультивируемый лра>кный участок _ это сло)кное
ин)кенерно_биологическое соорух{енце' состоящее из
складированнь|х отработаннь:х пород. обычно кпупно-
РР.*ц*'*""* (гравий, галька). €Ёерху наноситсЁ'20_
30-сантиметровый слой рыхлого вскрышного почвог0ун-
та. 1'носятся орган}{ческие (не менее !20 т/га) и 

"й]'е-Ральнь|е (!.,[:'оРа+о|(:во) удобРения, а так)ке не менее!0.т/га извести. ||ри этом пол!'нают |80_|96 ц/га зеле-ной массь| овса или 120_134 ц/га 3елено[| массь1 много_
летних трав' по 150_-200 ц/га картофеля; здесь выращи_
^вают 

лук' релис. €тоимость рекультивации составляет6_7 тыс. р/га.
__ ||лощади земель' нару1пеннь1е при лобьтне россьтп-нь1х месторох(дений на северо_востоке на:пей ётраъты,
ух<-е сейнас достигают вну1пительных величин' и в да'':ь-нейшем они будут расти. Фпьтт их рекультивации и ос_воения показь1вает' что это колоссальный резерв л':ясозд2ния сельскохозяйствен ных угоАий, а тайх<е 

_в 
ря.1еслучаев для развития рекреаци|!. Расчетьт свидетельст-

вуют' что такое освоение обходится деш'евле' чем ме''1]!о_
рирование. А если уяесть, что мелиорированные 3емлинужно в течение длительного време!.ти систематически(ремонтировать> после просадок от вытаивания подзем-
нь1х льдов' то гектар таких земель в конечном счете об-ходится знач|.1тельно доро)ке гектара рекультивирован.нь|х 3емель' да и уРо)кай на них зпачительно вьтйе, немна мелиорирова нных.

Ёарцтленпе-эемель на трассах трцбопрово0ов. €троп-тельство трубопроволов--перспективное паправлёние
развития транспорта на €евере, прежде всего по эконо_
!1{ическим сообра)кениям. 1рубопроводы. на €евере бу-
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дут расти, но прш строительстве неизбежно почти пол_
ное уничтох(ение почвенно-р астительного покрова вдоль
трасс; на вечномерзль{х грунтах вдоль трубопроводов
яачинаются термокарстово-эро3ионнь1е пРоцессы: обра-
зование оврагов' провалов на месте вь1таяв!!]их льдов и
т. д' Б условиях восточно-ввропейского €евера боль-
1|]ую работу по фиторекультивации вдоль трасс труоо-
п!ово!хов вь1полнили сотрудни{и [ьтктьтвкарского госу-
дарственного университета и }правления севеРными^ма-
гиётральньпми нефтепроводами (/|обовикова и др.' 19в3;
.[1обовиков и дР.' 1983). Фпьттьт показали, что наиболее
перспективный метод создания травянисть1х покрьтт!{и
на горизонтальных территориях' наруше|'|нь1х термо-
карстово-эрозионными процессами, на откосах и скло_
на;_так назь|ваемь1й гидропосев, которь]й вь1полняет_
ся специальньтми ма1]]инами-гидРосеялками. Результа_
тивность гидропосева определяется подбором компонен-
тов смеси, в которую включа1отся вода' семена' мульчи_

рующие матер|1аль!' удобрения, ста6илизиру-ющие ве-
йества. ?1з трав хорошо зарекомендовали себя мятлик
луговой, овсяница кРасная' овсяница луговая, отлича!о_
п1иеся вьтсокой интейсивностью кущения и дернообразо-
ван [| я.

€оздан опьттный образец гидросеялки' которая мо-
я(ет доставляться к месту работь1 вертолетом или вез-
деходом.

3акрепление грунтов многолетними травами повь|1ша_

ет наде)кность эксплуатации трубопровоАов, сни)кает
отрицательное влияние эрозии почвогрунтов и одновре_
менно преврашает техногенно-очаговь1е участки разру_
шения экосистем в источник дополнительнь|х кормов'

Рассмотренньте выше нару|1]ения земель_как бь!
одиночнь]е точки и 1штрихи па огромнь]х пространствах
€евера: колинество их будет расти. но мь! у)ке умеем
приводить их в состояние, пригодное для человека. |1о_

вйлимому, эти процессь].. булут ускоряться вследствие
явной пользьт, получаемой от восстановления и ремонта
оазоуше]!]!ь]х земель (дополнительные сельскохоз я йст_

Ё",!'!'е у.'д,,' большие залежи рукотворного м!|нсРаль-
ного сь{рья, располо)кеннь1е в промы1]]леннь1х у3лах,
возмо)кность организации кРь1ть|х стадионов !{ плава-
тельных бассейнов, водоемов для разведения рь!оь1 и

т. д.). рассмотрим теперь состояние экосистем, нару!пен_
ных'вследствие аэротехногеннь1х вьтбросов на з!|ачи_

тельно 6ольших территориях' чем рассмотреннь!е видь[

точецных нару!пений.
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111ирокие территор!!альные 3оны нарушения экосг;с_
тем' разрастаясь по принц!1пу геометринеской прогрес_
сии, могут занимать территории' в десятки !'1 сотни раз
пРевыша1ощие промь1шленнь|е узль1 и города.3ти зоны
деградации экосистем концентрическими кругами или
элли\|сами очерчивают промь|!].|леннь1е у3ль] и города.
Радиус их от 2-3 до 10-12 км в завис|1мост]{ от йоли_
чества и состава вьтбросов' физико-геогр афг:неских усло-
вит! окрестностег.1 прому3ла. 3десь обынно наблюдается
почти полное отмирание растительности' деградация
почвеннь!х слоев, образование оврагов в тундре |1 север_
ной тайге. Ёа венномерзлых грунтах запыление и сди-
рание почвенно_растительного покрова ведут к значн-
тельному изменепию рельефа _ образованию просадок,
термокарстовь1х озер' новь!х водотоков и т. п.

8озмо;кность восстановления экосистем в этих зонах
рассмотрим в двух вариантах. |[ервьтй вар|{ант_при
существующих антропогенных' и пРе'(де всего аэротех-
ногенных' нагрузках. 8 этом слунае будут продолх<ать_
ся деградация почвенно_растительного покрова, рост ов-
рагов' пересыхание речек и озер и т. д. 3акрь!ть техно-
гепные пусто1].|и мо)кно только немногими видами мно-
голетних трав' которь1е могут существовать в условиях
загрязненного воздуха: на сухих песчаньтх грунтах это
многолетние травы рода волоснец и др.; на вла)кнь1х
грунтах, особенно суглинистых на вечной мерзлоте' это
осока и пу|пица.

||ри умень:пен:ти промь1тпленнь!х вь:бросов и антро_
погеннь1х нагрузок (второй вариант) в этих зонах во3_
можно восстановление некоторь|х древесно-кустарн!1ко_
вых растений, неприхотливых к качеству воздуха' _ это
ива, ольха, осина, береза, т. е. лиственнь1е деревья' ме_
нее требовательнь1е, 1!ем хвойньте. Фни легче пере|{осят
и вь1таптывание. 8 слунае дост|{)кения эколог1{ческих
норм качества воздуха мо}](ет про:азойти полное восста-
новление ра!]ее существовавших хвойных деревьев.

8 зонах сильного нару1пения экосистем расстроень!
хвойные древостои, гибнут мхи, особенно сфагновь|е, на
месте которь1х появляются пу1]1ицево-осоковь!е ценозь!;
полностью исчезают эпифитньте литпайники, очень чув_
ствительнь]е к загрязнению воздуха. |]лощадь таких
3он-десятки и сотни квадратнь1х километров вокруг
промузла. ||ри неуменьшающихся аэротехногеннь{х вь1_
бросах на месте погибш]их хвойных деревьев необходимо
подсевать' а еще луч1пе_делать посадки лиственнь]х
деревьев' с тем что6ы они очищали воздух от га3ооб-
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разнь|х примесей и пьтли и способствовали сохранен1.1ю'
если не поло}кительного' то хотя бь1 нейтрального ба-
ланса кислорода и углекислого газа. |1ри уменьшении
аэротехногеннь|х цагрузок восстановлен]{е экосистем
3десь прои3оидет Рань1ле' чем в зонах' непосредствепно
примь!как)щих к промузлам.

Б зонах частично нару1пепнь1х экосистем существен-
но умень|1]ен прирост деревьев' особенно хвойных; воз-
раст еловой хвои сокращен до 4_5 вместо 8_9 лет в
условиях нистой средьт; умень!]ена продуктивность ле-
сов; ра3ру1]]аются сфагновь:е болота; отмирают эпифит_
ные и напо1]веннь;е л::глайники' т. е. идет дел}]хиниза-
ция севернь]х экос1!стеш1- тае)кнь]х и тундровых. во3-
мо)кные мероприятия по поддер)канию экосистем_по-
севь1 и посадки лиственнь1х деревьев на месте погиб:ш:лх
хвойнь]х; посевы многолетних трав там' где разруп!ень1
ли|!]айниковые ценозы. ,т1ишайники очень трудно, прак-
тически певозмож!'о восстанавливать' опь1та в этом на-
правлении нет. 1равьт хорошо поедаются оленями и
другими травояднь1ми )кивотнь1ми €евера. Флновремен-
но искусственно созданнь1е травостои булут способство-
вать поло)кительному балансу кислорода на территори-
ях' удаленных от промузлов на десятки километров.

Аналогичньте 3онь| нару1пепий формируются и в во-
доемах' но здесь они ограничены берегами водоемов.

1аким образом' рекультивацию }| восстановление
экосистем, а так1ке приведение их в состоян11е' пРи ко-
тором они могут рационально использоваться' ну)кно
Рассматривать как совер1пенно пеизбе)кны}] двуединь|г{
процесс, при котором' во-первых' достигается сохране_
ние и воспро!]зводство природнь!х Ресурсов (се"пьскохо'
3яйственнь1х угодий, плодороднь1х земель, лесов, водое-
мов' антропогенно сформирова1'|ных зале>ке;-"т !1]'1нераль-
ного сь1рья п т. д.); во-вторь1х, это способ сохРанен!]я
экологическттх параметров биосферьт. се||]час это одна
1]з главнь]х задач человечества' и во3никла она' 1(ак и
мног!]с друг1!е, в век Ё1Р.
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Рй€_ 50- €хсча оа' |'п.дрлс|||,я топла и о11аивания п0'!вь! ||а 3або.'1о_
ченном (А) 

'' 
осуше'|:;о, (Б) учасгках тундрь). на }частке А 60-

90о/о поступа|ощего тепла расходуется г|а испарение влаги: почва
оттаиваст !та яеболь!пу1о глу6ину (н)' не превь!п]ающую нескольких
десятков са}1тимотров, температура понвы (1') певьтсока. Ёа уяаст_
ке Б па пспарениё ]:оды идет мот{ьгпе тепла-50-60о/0, ]' поэтому
з,'ачитель!]о 6оль1]]е его поступает ||а пРогревание почвь|' что ведет
к ее 6ольц]е[1у отта||ваяи]о (Ё*^ь) п дополнитсльному прогрева_
нию (1"{А1")

Б нагшет] стране накоплен боль1:{ой опь!т [1о осу11]е_

ни[о [1о.]в. Ёо :.тспользован11е его в зоне венной мерзло-
ть1 затруднено. (анавьт на вечномерзль1х грунтах оп.|]ь{-

вают ].1л;1 превращаются в термокарстовоэ1]озиоц[] ь{е ов-

раги' а при нал]1чии подземнь]х льдов на месте канав
могут образоваться проваль] глубиной в |'1есколько
метров.

Ёо €еверу сво,}ственнь1 и Районь1, требующие оро[]е_
ния. это п'е}кде всего !кутия, некоторь]е районь1 ма_
гаданской облас!!1' где есть о[1ь]т лиманного орошег!ия
и до}кдевания. 1(ак и в других засушл]|вь]х Ра,,1о!]ах. в

9кут:::т орошент:е нередко обус'!овл!|в3ст :]асоло!|!]е
почв. йег;ее известен факт. вто обводнс:т::е !|а ве']ног,
мерзлоте часто ведет к подняти]о уРов}!я верхнего слоя
мерзлоть], т. е. к сн!1)'{ен!11о сезон[|ого прота{'|ван]{я !1 по-
холоданию почв.
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водныЁ мЁлиор^ции

}чить:вая суровость природнь1х условий, ра1]имость
субарктинеских экосистем' достигнуть Результатов мо}к_
но' только пр{.1меняя гпирокий, хороп:о продуманньтй
комплекс мел;.тораций' которьтй ну)кно рассматривать
как сознательное преобразование пРироднь1х саморегу_
лпруемь]х э1{ос!1стем в агроэкос|{стемь!' управляемь1е че_
ловеком' 3тот комплекс в1(лточает в себя водгтьте, сл;ех<_
нь!е.-земельнь]е.'1сп']овь|е фитомел::орашии и лр.

Ёа €евере осадков вылад{]ет бо'']ьше, чем испаряе1 -

ся.3то вь;зьтвает переувла)кнение почвь[ и ее заболачи-
вание. Ёа испарение ;тзбыточной влаги 3атрачивается
около 50_700/9 тепловой энергии' поступающёй на еди_
н*1цу поверхности. ||оэтому понвьт 6евера не только пе-
реувлах(неннь1е, но и холоднь1е, чему способствует веч-
ная мерзлота. €брос т.:збьттонной влаги_это не только
осу11]ен]-1е, но одновременно и фактор, способствутощий
повьт|пен!{ю темпеРатурь1 почвь1' так как часть тепла'
идущая на испарение влаги' после удаления ее идет на
нагревание почвьт. 1ак что осушение почвь1 в то }ке вре.
мя и тепловая мелиорация (рис. 50).

Болнь:е мелиораци|. следует проводить пре)кде всего
в окрестностях промь!шленно_индустриальнь1х центров и
крупньтх городов для рас1|]иРения пригороднь1х сельско_
хозяйствецньтх угодий, что булет способствовать умень-
шению завоза м алотр анспортабельньтх продуктов и кор-
мов для животнь1х. @сновное внима|]|-|е пртт разработке
мероприятий по осу|]]ению земель €евера дол}кно сво-
диться |{ сбросу избьттонньтх вод_таль|х и до)кдевых.
Бместе с тем нух(т]о лодчеркнуть, что да}ке в условиях
севера осушен!|е до"1)!(но со!!етаться с орошением. так
как и здесь бьтватот дл:;тель}]ь]е засушливь|е периодь1.
1олько сельскохозяйственньте угодья' располо)кеннь1е на
окультуРеннь1х торфянттках (вне зоньт веяной мерзлоты),
обьтчно не страдают от засухгт*.

* Ёа окультуренньтх торфяниках да)ке вне зопь| вечпой мерзло-
ть1 температура почвь] пон1т)кается. |!оэтому в зоне вечной мерзлоты
окультурива||пе торфяников для воздель!вания коРмовых трав [| ово_
щей нецелесообразно.
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Рй€. 51. €хема т!3мевенпя бессне:кного периода п оттаивация почвы
л0и удалении снега'
Ёри 'искусс'твенно м сгоне с!|ега (пунктирная линпя) увеличиваются
0ессне)кнь!й и вегетационнь|й пер!!оды на 15_20 дней, возрастаег
темпеРатура почвы и глубина ее оттаивания (^и), н-оттаявший
в летнее время слой почвы (сезо1{яоталый слой)

снвжнь!Ё мЁлиоР^ци'1

Ёа сельскохозяйственньтх угодьях севера сне)кные
мелиорации дол}кнь1 заг{ять досто|]ное место. с по-
мощью накопле11|1я или уплотнения снега' более ранне_
го его сгона мо:т(но регулировать температурнь1й рех(им
почвы' динамцку верхнего слоя вечной мерзлотьт' запа-
сь] влаги, длительность бесснех<ного и вегетацпонного
пер!1одов (рис. 51).

9дален;:е снега весной_в конце марта' а!треле или
да)ке в начале мая в зав!{симости от конкРетного райо-па т'т условий погодь| - единственньтт1 способ удлйнить
вегетацион}|ьтй [ериод в хозяйствах. Б это время солпце
светит в течение боль1.|]е}] части суток или да}ке не за-
ходит' а мощность снега дост!.1гает нескольких десятков
сант1.]метров. €т-тег отра>кает 70-90 уо солнечной радиа_
ции' |[ри его удалении рез1(о изменяется альбе!о по_
верхност1{: темная почва нагревается' повь11лается ее
температура и такх(е пр|тземного с,']оя воздуха. €нег
мох(но удалять' пось!пая золой' торфяной кро1пкой
и т. п. в окрестностях городов снег сходт.1т на 10-20 дней
рань11]е' чем в открь1той незаг1ь|ленно1] тундре и в лесах.
Ёа небольптих участках снег мо)кно убирать с помощью
машин. в совхозе <<1ауйский> ,[7[агаданской области
сгон снега позволяет увеличить вегетационньтй периол
на 10-15 дгтей, прт.т этом темг!ература на глубине 5 см
в ]!1 декаде мая повь11пается на 7,5-2', а переход сред-
ттей сутонной температурь! (на вьтсоте 2 м) терез 10.
происходит на 7-8 дней раньше' наибольтлий тепловой
эффект при сгоне снега проявляется в 5-10-сантимет-
ровом слое почвы и в 10-б0-сантиметровом припочвен_
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яом слое воздуха. 3то большой ре3ерв тепла' котоРый
необход::мо суметь использовать при вь1ращиванпи
сельскохозяйственной продукции в условиях €евера. !{о
здесь' к со)калению' сделано очень мало' ].1 практическ}1е
рекомендации давать пока рано. в накоплении с|1ега'
как п в степях' существенное место дол)кно принадле-
х(ать пРодуваемь]м лесокустарниковьтм полосам.

зем!льны[ м[лиоРАции

Фнш включа;от в себя борьбу с эрозт.:ей почвь1' ее
засолением, забол а.тиванием' очистку земли от кустар-
ников' кочек' камне]?, планировку полей и т. д. для осу-
ществления земе"1ьньтх мелиораций обь1чно применяется
комплекс агротех}1цческих' лесомелиоративных' гидро-
технических работ с учетом пРироднь1х и хозяйственнь1х
условий р айона.

Фсобо надо ска3ать в связи с этим об эрозии почв
в зоне вечной мер3.||оть1. Фвраги на венной мерзлоте при
ун1|что)кении и нару[пении мохово-торфянистой дернинь1
возникают быстрее, чем в средней полосе' растут они и
в дох{дливу1о' !1 в сухую теплую погоду за счет таяния
под3емнь]х льдов. к со)халению, почти ни одно меро-
приятие' разработанное для борьбь1 с оврагами в сред_
ней полосе, не подходит для €евера с вечномерзль1мц
грунтами, где сельскохозяйстве;'::.тьте угодья сосредото-
чены в основном во](руг промытпленно-индустриальнь!х
цевтров и населеннь]х пунктов. ],1менно здесь и происхо-
дит на]|более интенсивт{ое образование термокарстово-
эрозионнь!х оврагов' провалов' которые занимают от 10
ло 20$ поверхности.

Борьба с этим явлен1.1ем ведется слабо. ||о-видимо-
му, в 3имнее врептя подобвь:е овраги землепользователи
дол)кньт зась1пать камнями' песком' 1плаком' потому что
летом подъехать к так!'тм оврагам и провалам бли>ке
чем на 2-3 м опасно из-за непрерьтвного сползания от-
таяв1].!его водян]тстого грунта толщиной в несколько де-
сятков сантиме']Ров по мерз.'той льдистой повсрхност!].
Ёо прех<Ае всего ну)к1{о упорядочить и огранцч|'1ть по-
ездки гусеничного транспорта в лет!1ее время по талому'
раз)киженному грунту. 3то ведет 1( сдира|{!,1]о мохово'
торфянистой дернинь|' бьтстрому прота!'!ва!1п|о почво-
грунтов на этом п,1есте' оседа|1|{то поверхг!ости' овраго-
образованию. !{еобходима так>т<е разработка ма1лин с
маль1м давлен}1ем на ед|!н]]цу поверхности.
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€ушественное 3начение для сельского хозяйства €е-
вера цме1от аллювиальные пойменно-дерновые почвь|"
.т|уговь:е пойменные угодья - основной :тстонник полу-
яения грубь:х, сочнь1х и пастбищньтх кормов. Богатство
луговь1х травостоев и больтпие площади пойм, пригоА-
нь]х для освоен{{я' позволя1от на €евере развивать мо-
лочное }кивотноводство. Фгромное народнохозят!ственное
значен|те ттмеют пот]мы крупнь1х рек: |{е.торьт, Фби, Бни-
сея, ,{еньт. Ёо не ну>кно забь]вать и о ме1{ь11]!{х реках'
таких' как |{оттой, -\4езень, }са, Ёадь:м, |{ур, 1аз, {ета,
(отуй, -!,атанга, низовья [ньт, |,1ндт.тгирки, (ольтмьт, Ана-
дь]ря и др.

|1ойменгть;е угодья освоень] в целом на 5-28о|о, а
80-9590 -основной резерв для заготовки кормов. Фб-
общение иметощихся матер11алов св!1детельствует о том}
что одна и3 главнь]х пр!!чин |{еосвоенност:.: пойм-силь-
ная за!{устаРе1![|ость лугов и т:ебольтп:'те:тх размерь|' что
затрудняет использование матпин. @тсюда вь1текает и
необходимость мелиоративнь1х работ. Фт 50 до 807о
пойм покрьтто зарослями кустарн'1ковых ив и ольхи"
Бстественньте чисть]е луга представлень1 небольптими
лух<айками (от 500 ло 4000 м')' разобщеннымтт заболо-
ченным!| пон]{)[(ениями' стаРицам].1 1, кустарниками.

Аальнейшее рас1лире1]!1е площадей сенокосов !1 паст-
бищ дол>кно !1дт!] за счет расчистки дренируемь1х 3акус'
тареннь1х участков тае>кной поймьт со 3лаковь1ми или
разнотравно-3лаковьтми травостоями. Б совхозе <<Боль-
тлая ||4нт а> (оми А€€Р стоимость освоения 3акустарен'
ных площадей составляет 150-200 р/га, в то вРемя как
освоение залесеннь1х' подзолистьтх и зоболоченных 3е_

мель обходится в 10-15 раз дорох<е.
8месте с тем организациям агРопрома €евера необ-

ходимо помнить о защитной роли 1(устов для по{тменнь:х
травостоев' 1(оторь]е в 2-3 раза ослабляют с|{лу ветра'
способству:от повь|тпению температурь1 во3духа и почвь|'
вла)кности воздуха' равномерному распределен!]1о сне-
га. |[оло>кительное влияние 1{устов сказь1вается на рас-
стоянии' превь11пающем их вь|соту в 10-20 раз в зави'
симост,{ от скорости ветра. Б таея<ной зоне' где с!1льнь1е
ветры наблюда]отся нечасто' 1]]ирина расчиценг]ь1х полос
дол>кна быть 80-100 м' в тундре - меньтпе в завис!{мо'
сти от ориентировктт и глубиньт долиньт' направления
ветоов-

ббработка угодий и уборка трав немыслимь: без ме-
ханизации, но, тем больше ма1пин, тем больтпей охраны
требуют пойменньте луговые травостои. ЁеАопустимо
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разру|пение дернинь1: весной при разлттве рек вода на
участке с разРу|пенной дерниной мо)кет снести почву
на площади в несколько ге1(таров. Расшт.трегтие плоша-
дей пойменньтх лугов должно сочетаться с пр|1менением
минеральнь]х 1{ органических удобрений. 3то основпой
и !1ока ед|]нственнь:й лоступный путь быстрого |] резкого
повь|шения уро;кайности лугов. Б настоящее вреуя ух(е
многие хозяйства занимаются подкормкой, что в 2-3
раза повь|тшает укос (с 6_8 до 14-24 (га) . €дер>хива-
ется этот процесс недостаточ||ьтм колт1чеством улобре-ний и далеко }|е всегд:1 своевреме!!нь'м т:х завозоп:. йо
данньтпл Ёарьянмарской сел:,ст<охо3яйствег:г:ой опьттной
станции' для того нтобь; по'':унить экономт:иескит! эф-
фект, подкормку ну'{но производить на п.'1ощадях не
менее 5-8 ть1с. га' на это потребуется е:кегодно 1,5_
2 тьтс. т минеральньтх улобрений.

||ри эксплуатации пойменных лугов необходимо так-
>ке пом|]ить, что се}|окошение не оказь|вает столь губи-
тельного воздействт,;я т]а сло]кив1шиеся травосто!1, как
выпас. |{од его вл]'1я]{ием травостои г1одвергаются с!1ль-
!!ым изменениям: за короткий срок на лугах выпадают
ценнь!е травь| (костер безостьтй, лисохвост луговой и
др.,| и появляется сорняк_цучка дернистая. Ё]еобхо-
димо ра3умное сочетан{.]е периодов вь1паса и сенокоше-
ния. 3то обеспечит долголетие ].1 вь!сокую устойяивую
уро}кайность луговь!х пойменньтх травостоев. Бптесте с
тем ну)хно обогащать пойменнь1е луга цен!|ь]м1{ трава-
ми' напр[мер клевеРом. Боль:пого вниман!.1я засл}')1(ива_
ют так)ке новь1е силоснь|е культурь: 

- 
борщевт':к €ос-

новского и гореш Бейриха' которь|е могут лавать ло 50-
60 ::/га зеленой массь:, способствуя некотоРому осуше-
нию местности. Б поймах рек северной тайгтт' лесотунд-
рь! и да'{е тундрь| эти растения хоРо|1|о акклимат!|3и_
ру:отся' Б некоторь]х местах. и в частт{ости на об|!, пРо-
водятся (или намечено проведентте) обвалования уяаст-
ков поймы, что гарант!|рует их от затопления и позво_
ляет вь1ращивать т(артофель, овощтт. 3ти опь|ть| заслу-
живают поощрент.тя гт дальнейтпего их развеРтьтван!.1я.

торфяно_болотнь1е почвь1' под которь1мп нст веч!то_
мерзль|х грунтов' 

- 
ва)1(ньтй фоттд рас!пирен|]я г1"цо|]{ади

пахотнь1х угодий, особеттно д''1я промь1!.:!ле|т].|о-]|ндустри-
альнь1х т{омплексов, уд^ле}|}ть1х от по:]м т{Руп||ь]х Рек.
3то пре>кде всего относ]'ттся к }1урматтст<о[т |т камчат_
ской областям. 8 }:1урманско:1 области площадей на ми-
неральном грунте' пригоднь1х для освоения под пагпн1о'
осталось мало. торфяно-болотньте почвы отличаются



более высоким потенциальнь|м плодородием по сравне-
нию с песцань1ми и супесчань1ми подзол|{сть1ми почвами'
на них требуется мень1]]е органи.1еских улобрений, здесь
обычно нет лесов' огромнь1х валунов и камней, освоен11е
их обходится де|].|евле, чем минеральнь1х почв.

|[олярная опытная станция БйР (||Ф€Б|'1Р) реко-
мендует низ[1ннь|е и переходнь1е болота снатала осу'
[пать' устраивая проводящую' огра)кдаюцую и регули_
рующую сеть каналов' затем удалять древеснук) расти_
тельность] если она имеется на этом участке' ра3дель{-
вать кочки и моховой очес, вспахивать и вносить и3весть
от 2 до 7 ц/га в зависимости от кислотности почв и ви_
да растений, которь|е булут культивироваться. Расстоя_
ние ме'кду осушителями завис!1т от степени увла)кнен_
ности участка, при их глубине 1-],5 м оно долх(но рав_
няться 20-30 м. Фпь;т 

'1оказывает' 
что на переходць1х

болотах в первые 2-3 года целесообразно сеять овес.
Ёизиннь;е болота после осушен}]я' обработки, известко_
вания' внесе}!ия удобрений нух(но засевать многолет-
нимп травами. Берховь:е болота не рекомендуется ос_
ваивать' так как онр: бедньт минеральными веществами'
их трудно окультур{]вать и поддерживать почву в б-']а-
гопрпят}]ом для воздельтваемь]х культур состоянии. Аля
получения уро)каев зе.пеной массьт трав необхолттмо
ех{егодно вносить т{инеральные уАобрения всех видов:
азотнь1е- 100-140 кг/га действуюшего вещества, фос_
форньте - 40-100, калийнь:е _ 40- 100 кг/га'

8 результате осу|пения' проведения комплек^са 
^агро-техн|тческих мероприятий болото в течение 2-3 лет

превращается в вь]сокопродуктивное угодье. |1ртт этом
в почвах происходят улуч1пен|'{е аэрации' усиление про-
цессов гумиф:.ткации р астт.{тел ь}т ь] х остатков' пон]'т)кение
вла)кности, а так)!|е повь]1пен]]е температурь! почвь1
в летнее время за счет умень|пения теплопроводности
осушенно[т верхней насти.

|1рактпка освоен]]я торфяно-болотнь{х почв св{]-

детельствует о том' что при условии создания осу1]]и-
тельно:] сети и правт'т.пьной ее эксплуатац11и урох(аи сель-
скохозяйственньтх культур на этих почвах обьтчно не нт]_

)ке' чем те' которь1е получают на окультурецнь!х мине-
оальных почвах, а иногда дах{е больше.'[ак. напримеР'
йо д.ннь:* посвиР. уро>каЁ зеленой п|ассь! овса на
окультуренной минерал!ной почве достигает 130-
1в0 ц/|'!, а на торф;но-болотной - 150-230, кормовой
кап1'стьт - 300-500, зеленой массьт кормовь!х трав_
200-250 т:/га на тех и других почвах.
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Фкультуренньтм торфяно_болотным почвам свойст_
венна устойнпвость водного реж!1ма дах(е в 3асу|]1ливь!е
годь]' тогда как на минеральнь|х почвах Растения почти
е)кегодно страдают от засух]!. Ёо такие упастки в А{ур-
манской области иметот небольш]ие р азмерьт * обьтпно
это несколь1(о гектаРов (рех<е 10-20 га) в пони:кент.:ях
рельефа. .]\4.ощность торфа колеблется от нескольк!!-\ де-
сятков сантиметров до 4 м. Размер участков в сочета-
гтии в больштинстве случаев с открь|той системой Аре-
]]а)кнь1х канав' переувл а )]<нен ие}'т почвьт в дождл}]вь1е
периодь| создает труд||ост]] для механпзац].|и' г1оэтому
о1{и почти не пригоднь{ для вь|Ра1ц!1вания овса' горохо-
во-овсяной' в:тко-овсяно;.1 смесей ;: пРопа1пнь]х корш1овь]х
культур. 14х целесообраз}]о ]{спользовать для создания
долголетних сеянь]х лугов' позволяюцих е)кегод{]о не-
зависимо от погодьт получать вь{оокие устойтивьте уро-
)1{аи сена (50-60 ц/га) и зеленой массьт (200-250 ш/га).
€ебестоигиость кормов' полученнь1х с долго.петних
сеянь1х лугов, по да}тнь]м посвиР и совхоза <<1,1нлуст-

рия>, в 1.5-3 раза н],|)<с, чсм кормов, полу11еннь|х за
счет вь]ращ]]ва1||{я од1толет]т]{х и пропа1]]1ть1х культуР.
|(роме того, использование торфяно-болотнь1х почв для
создан|1я сея!]ь1х лугов позволяет содерх{ать !1х длитель-
ньтй срок (6-8 лет) без провеАения мелиоративных ме-
роприятий.8 (ам.татской области около 70 0/0 сельскохозяйст-
венной продукцпи производится в к)го-восточной часттт
полуострова. |1о данньтм 1(ам.татской сельскохозяйствен_
ной опьттной станци11' ост.товной фонд для создан1]я па1'|]-
ни (более 6007о) - торфяно-болотньте понвь:. Фт*т.т харак-
теризуются повьт1пенпо|? кислотностью и низким содер-
ханием доступньтх расте1тиям форм питатель!!ь1х ве-
ществ' осо6енно фосфора (менее 5 мг на 100 г торфа), по
степени ра3ло)кения относятся к очень слабо м!1нерали-
3ованнь]м. Фтличительт.тая черта их-слои торфа по
профилю чередутотся с прослойками вулканического
песка и пепла. (апиллярная связь с,'1оев торфа нарутле_
на.8 настояш1ее время в совхозах <<|1етропавловскгтй>>,
<<|1огран:атньтй> тт <Ёа.тпк:тнский> открьттой сеть!о ](1]!|а_

лов ].1 пол|{этиленовь]м дрена)кем осу1пено более 7 ть:с.
т'а торфянит<ов.

Ёа осутпенгтьтх торфяттиках вь]сепва!от о,ц{]о']ет]1т{е

травь] ца зелень1й корм и ст{лос. Б то;т<с врсп'!я та1{|'1е

интенсивнь1е к}|льтурь], т<ат< ;<артофсль тт бо'покочанная
капуста, зан]{мают пока еще нез1{а!1!1тель]]у|о 1]лоцадь.
.[,ля полуненття вь!со1{их уро)каев картофеля на слабо-
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окультуреннь!х торфяниках и повь1|1]ения степени усвое-
ния растениями минеральных удобрений целесообра3}1о
вносить |'1е },1енее 40 т органики под дискован!]е. выра-
цивание каРтофеля и белокочанног1 капусты ускорит
о|{упаемость затрат на осу1'|1ение.

.{,ля улунгпеттия тег1лового ре)кима осушеннь1х тор-
фяников в суровь1х климати.1еских условиях €евера и
(амчатки перспективно создание гребневого микро-
рельефа на пашне. Ёа гребнях высотой 35-40 см уро-
х<ай на 45оБ больгпе, температура на глубине 15 см на
1,5_3" вьтгпе, а водно-воздушньтй ре>ким благоприятнее'
чем на ровной поверхности. 3то проверено в услов}!ях
.&1урманской, 1(амчатст<ой областей ш в 3ападной €и-
бири.

3а>кное условие дальнейшего укрепления кормовой
базьт, растпире::ия плоцаде|]: под картофе-ль и овощ1'1-
это не толь(о освоение пойм и торфяно-болотньтх почв,
но и освоение лесотундровь1х и тундровь1х земель. ||о
данньтм [мальской сельскохозяйственной опьттной стан-
ции' стоимость освоения 1га лесотундровой территории
с внесением 4 т/га извести и 50-60 т/га навоза обход!]т-
ся в 500_550 р. это дорого, но другого пути нет, осо-
бенно там, где вб.пизи городов нет пойм и невозмох{но
освоен1.1е торфяно-болотт:ь|х почв в зоне венной мерзло-
ть:. Бще |(. А4аркс писал, цто процесс рас1пирения воз-
дель1ваемой земли всегда совер1пается путем перехода
к хуАгпей земле и такой переход- результат необходи-
мости' а не доброй воли*. 3т|т слова полностью могут
бь:ть отнесеньт к тундровь]м и лесотундровь|м зонам.

йнтересен опь]т освоения таких земель' проводимь|й
в Ав}х совхо3ах комбината <<Боркутауголь> - <[ен_
тральном>' располо)кенном в тундре (севернее Борку-
тьт), ш <<[орняке>>, которьтй находится на гра}|ице тундрь]
и лесотундрьт, т. е. ю)кнее совхоза <1-1,ентральньтй>. Ра-
6отьт по залу'{е!|1'1ю начал!{сь в 1958 г. Фчень вах<ен вьт_

вод органт.1затора и руководителя этих работ А. (' \'атц-
тимера (1974). Фн снтатает, что надой 3 тьтс. кг на коро-
ву п1о)кно обеспечт;ть при следующем соотношен]1]{
кормов в годовом рационе: силос из ,уговь1х тра-в_-
36о/о, сено_30, травь: на вь]пасах (Аляшихся 59..
70 дней) _ 14, конц|:нтратьт _ 20оБ. Рсли уяесть, что 10%

площади осваиваемой тундрьт необхолимо отводить под
древесно-кустарниковь1е полосьт (кулисьт), то лля про_
изводства силоса и сена на одну голову потреоуется
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площадь: занятая непосредственно травамт.т-3,24 га, из
них сенокосам|{ *2,61 га, пастбищами -0,63 га, и кули-
сам[ из древесно-куста р1|].!ковь]х по.:тос -0'36 га, т. е.
всего 3,6 га окультуРе}1}!о1| ме;:иорируемо|1 ';у::д1;ьт. €ред-
негодовой уро>кай сетта ]]а та1{[!х у!]аст]{ах равеп 19 ц/га,
зеле:той массь; - 81 ц/га. Размер т<ормово,! шлоща-
ди в тундре не больште, чем в ю}кнь!х областях.

Ёа 9мальской сельс!(охозяйственноЁ опьттной стан-
ции' располо)кенног.| г!р!{мерг!о на 100 км ю)кнее совхоза
<<|-{ентральный>, то)ке ведутся работьт по освоенттю ле-
сотундры' |]од патпнто 3десь ]]спользуетс:т от<оло 300 га.
9рох<ай 3еленой массь1 овса состав']!яст 150-130 ц/га.
||ровоАт':тся за']1у)кег]|.]е для созда|]].]'! культурпь!х паст-
биц.

как показал опь1т, при освоен]]и тундровь|х земель
нет необходимости ни в оборанивании пласта' 1ти

в окультуривани].1 почвь! на больтпую глубг:ну с помощь1о
плуга (}антимер, |974). Фбь;чньтй для средпих 1пиРот
пар здесь ]]е только |{е оказь1вает полох(ительное деи_
ствие' но, напрот].{в' ведет к эрозии почвь1 и подняти1о
верхнего слоя вечной мерзлоть1. Фсватлваемьте тундровые
участки рекомендуется несколько раз обрабатьтвать бо_

ронамгг (Аисковой, рельсовой), нто6ь: измельнить пер_
вииньтй растительньтй покров, затем почвь1 известкуют
(не менее 6_8 т/га известг:), вносят наво3 (от 20 ло
80 т/га) и минеральнь1е уАобрет':ия (]''[ооРьо оо](цо_оо). Фс_
воент.]е дол}|(но провод!1ться путем залу)кения траво'
стоямц долголетнего пользоваг;ия, способнь;мтл обеспе'
ч|{вать вь1сокие ;т устой.тивьте урох{аи. ]'1з многолетних
трав наиболее перспективнь] местнь1е популяции лисо'
хвоста лугового |4 мятлика лугового: смеси !{з н|'1х дают
в среднем 22-24 ц|га сена в течение 10_12 лет.

8 деле создания сеянь{х лугов вокруг промь||пленных
центров, таких, как Боркута с окру}кающими ее 1пах'
терскими поселками' имеютс8 огромнь|е неиспользован_
нь]е возмо>т<ности. Фсновньте трудности при их реализа-
ции-суровь:й климат и холоднь|е почвь!' отсутствие
необходимого количества удобрений. 3месте с тем ок_

рестности индустр!!альнь1х центров подчас загрязня|от-
ся бьптовьтми отходами. которь!е оскверняют сРеду.0пыт
совхоза <1_{ентральнь1й> показал, что некоторь|е из них
(фекалии) могут бьтть использовань| как спльттое т'т бьг
сЁродействуюшее орга1'!ическое улобре:тие. }ро:каи_ трав
на'удобреннь!х участках возраста!от в 3_5-раз. ''8 эф-
фективном использовании такого года удо0Рении дол_
х<ны быть заинтересовань1 не толь1{о совхозь1, но и ор-
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гани3ации коммунального хозяйства, а таюке охрань1
природь1.

Бо:<руг промьтшленных це1{тров целесообразно про-
водить 11скусствент.тьтй обогрев окультуРе|]|]ого слоя' что
дает вьтсок:тр] эффект в повь]|пен!]и уро)](асв. |1ромьтш_
лен1]ь1е те!]ль]е водь! мох{но в весенне{етг1ес 1]Ремя пРо_
пускать по метал,'1цческ!.1м трубапт' проло:т(ен]{ь!м в |]о!1-
ве. ]акие опь1ть| проводил::сь в Ёорильско!!1 совхозе.
}ро;кай белокочан}]ой капустьт на обогреве превь11пал
контроль на 33 о/9 и сформировался на 17-20 дней рань-
:пе. @бьтчно тепль1е промь111]леннь]е водь1 сбрасьтватотся
в Ручьи' пон|1'!ения временнь]х водотоков' чем на-
;тосят боль:пой ущерб ]1риРоде' вь1зь1вая протаивание
почвы.

Б последние годь1 в совхозах и колхозах €евера все
1пиРе пр акт],1куется создан1|е вь1сокопРодук'1 ивг]ь|х,]1угов
на ров|'1ь1х дн!1щах слуще1|]1ь!х тер \]1ок арстов ь1х озер.
Фнтг самозалух<аются травам].1 (арктофилой рьтх<еватой,
крестовн!{ком' вейником, арктагростисом ) ' которьте да-
ют 180-200 ц/га зеленой массьт (без удобрен:тй).
€. Б. 1омирлиаро отмечает' что в 1973 г. совхоз <<се-

верньтй> заготовил }!а так|!х угодьях 500 т сена :т 600 т
силоса 11 впервь|е обошелся без завоза кормов |{з друг]{х
районов. |]о подс.:етам этого х{е автора, только в Ана_
дь1рской тундре имеется около 1 млн га легко спускае-
мь|х мелководнь1х озер с гумусированпо{':, непрг:годной
для рь1боловства водой.

|]одобные опьтть1 заслу1кивают |1зучения ]{ распрост-
ранения по всему [еверу. 3атратьт на осу1пение таких
озер невелики - 35-40 р/га. ||ри рассматривании воп-

росов освоен].1я торфяно-болотньтх по!тв тундровь1х' ле-
сотундровьтх и таех<нь!х земель все время подчеРк|{ва_
лась необходимость известкования (тат< кат< почвам €е_
вера свойственна вь|сокая кислотность), а так}ке обя3а_
тельттость уАобрения, причем [|х необходимо приме}1ять
и на пойменнь;х землях.

|1о.твьт 6евера холодг'ь1, и это затрудняет ассимиля_
ци1о м1,1неральнь1х веществ. Бместе с тем в течение ко-

роткого летнего периода при длительном солнечном ос_
Ёещении культурнь1е растения онень бьтстро наращива-
ют зеленую массу. коРни !{х в отличие от кустаРн|'т1{ов'
кустарничков и других ликих растений €евера не обла-
дают микоризой' способствуюшей полу':енп:ю м!'неРаль-
ньтх соединений т!з почвь|. 8се это говорит об огромной

роли уАобрений на €евере. Фбобщение опьтта хозят?ств
€евера свидетельствует о том, что известкован!]е и
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удобрение в больтпинстве случаев опреде.пяют рента'
бельность всех остальт']ь1х видов мелиорации.

Б условиях Ёенерноземной зонь1 на таль1х грунтах
затрать| на осу11]ен1|е со строительством крупнь]х соору-
х<еншй, уклалкой закрьттого дрена)ка требуют больших
кап]1тальнь1х влоя<енпт] - 400-600 р/га. Разв:':тие пте;ти-

орацт:г! в зоне вечной мерзлоть1 сопря)ке]{о с еце боль-
ш!,м!! трудностями' мног]'1е !1з которь]х']редставля]от
пока еще не ре1]]е]]}1ь]е научно-технические проблемь:.
Фсутпение 1 га на вечгто!': мерзлоте булет обходиться
еще дороже. 3мсстс с 1ем |(ап]]таловло)ксния на про]|з-
волство улобрен!|й !!а ! га (\ооРсо1(оо) обхо.:ятся при-
мерно в 50 р.

фитом[лиорАции

€ушественное место в улу|1шен!!!т се'']ьскохозя}'1сг_
вен:тьтх угоА:,тй €евера дол>кньт занять фтттомелиор ац|1]!

с обязатёльт:ьтм гтзвеёткованием и уАобрением почв. 3тот
метод слодуст рассматривать !(ак ком|тлекс мероприятии
по коренному преобразовани:о угодий 9 !'ч9-ц::9 Р1!-тительности-тРавянистой и древесно-кустарниковои.
€истема таких приемов улуч|пает микроклиматические'
гидрогеологические, почвеннь]е и биолог;:неские условия
иелиорируемь!х у||астков. 14дея о биологическом воздей-
ствии на микроклимат полей в целях улуч11]ения сель-
ст<охозяйственньтх уголит? при!|адлех<ит Русским и совет*
с!(им уненьтм - 8. 8. !'от<унаеву, []. А. (остьтчеву'
А. |{' Боет!кову, г. н. 8ьтсоцкому, |(. А. 1имирязеву,
Ё. й. Бавилову, 1'1. [. 3йхвельду.

Фсобо стоит сказать об улучшении кормовой базь]

дома1пн!]х севернь]х оленей, которь]е кругльтй год выпа-
са1отся на естественнь]х ::астбищах плоцадьто 400-
500 млн га. Ёа них содер)кится около 3,2 птлгт оленей'
Флеттеводческие и промь1словь1е хозяйства е'{егодно про-
да]от государству 33-35 ть1с. т оленьего мяса. Флене-
водство пока самьтт! рентабельньтй впд )кивот]-1оводства.
€ебестоимость оленинь1 в 1,5-3 раза них<е себестоттмос_
ти мяса других х{!1вотнь1х, так как нет необходттмостт'т за-
готавливать коРма и нет1елесообразно стРот|ть 11оме]це-

ния для укрь1тий. (оличество оленей по ср_ав1'е]1и]о с до-

революциойттым вРемет{ем вь]росло на ! мл:: голов'
а коншентрашия за последние годь! достигла 1.5_ 2 тьпс'

голов в стаде. Бсе это не могло не сказаться !1а расти-
тельности пастбищ.

],1сследования ботанит<ов однозг!а'!но св[]детельству-
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ют о непрерь|вном вь1биван]4]{ олень}|х пастб1]щ ].| 1теут{_
лонном сокращении на н!]х лишайн11ков от мурш1анско]"]
области до 11укотки. }{ного лет у)1{е говорят о необхо-
димости приостановленпя этого процесса' вь!дв1.1га1отся
проекть1 стимуляци1.1 роста л т.: гш а т",: нт.тков ав|{ах1{ь'1|т!1еск]1-
м!{ метода[4и. Фд:;ако по.по;т;ен{{е т|е ].1зл'1е|]'|ется, 3:]г1ась1
лишайн|{ковь1х кормов умень1па1отся. €воеобразное
следствце тому - полустих;ат]ное по существу фор;тшро_
вант{е чукотс1(ого ту|]дрового оленя харг]{н, ](оторьт]] мо-
)кет довольствоваться ма''1ь1м 1(о'1ичеством ягеля' п].1та-
яеь трава}'!и, ветошь1о' т.твамт.т. 9становлено' что в зим_
ний [ериод эвенс]{ому олен1о' пред[оч]{тающе['1у ягель'
нух(но не менее 7 га пастб;.тщ, а олен]о харг].1н - всего
5,4 га.

Ёа пастбищах складь1вается следу]ощая с!:туация:
запась1 л|]шай!|иковьтх |1 1{уста Р |! ! | 1{ово -кустаР ]1!| чковь]х
кормов со1(раща1отся' а 3|!а1]!,]т' уме|ть]||ается и о.|1енеем-
кость 1{х. Фбщая плошаАь си;1ьно вьтб:,:тьтх' не пр!.1год-
ньтх для вь1паса участков 1'1 гарей составляет не }1енее
20$ пастбиш. 3та площадь не|1рерь1вно растет. Бнед_
рением и строгттм соблюдением пастбищеоборотов (.:16
еще далеко не достигнуто) можно и дол>кно добцваться
улуч1пения состоян]-1я пастбищ, но восстановления ли-
|пайников придется )кдать в течет]]|е несколь1({{х десятц-
летий, принем только при по.]|ном т.{скл|очен|.|и терР|1то-
рии |-|3 хозяйственного использовант,1я, что практически
нереально' Ёо нельзя допустить и сни)кен!1е г!оголовья
северных оленей.

Бо многих местах севера установлено отравянг{вание
тундрь| на участках, где вь1биваются литлайнпки. Аз-
вестно так}ке' что места длительньтх стоянок человека
в тундре покрь!ваются со временем травами' пре!{муще-
ственно злаками. всли лигпайнт.ткрт дост!'гатот вь]соть1
6_8 см за несколько десятилет|{й, то травянисть1е рас-
тения на €евере могут, е}кегодт{о возобновляясь, вьтрас-
тать на десяткт{ сант1.тметров за 1-1 ,б меся1{а' во много
раз превь11пая массу лттштайнт.тков. |!оэтому залу}кент{е
в сочетании с извсстковант!ем |! \тит{еРальнь|йтт полкоРм-
ками _ единственно реальнь:й путь в создавшейся стт-

туации. 1акой подход позволит в блттх<айшие годь| вос-
становить наиболее вьтбтттьте участкц олень]]х пастбищ:
1,5 млн га-в |!1урманской области, 4 млн га-в Ар-
хангельской области и ](оми А€€Р и около 10 млтт га-
в азиатской част]| странь].

€отрулники }4урманской оленеводческой станции на-
чиная с 1963 г. проводят опь]ть1 по залу)кению вьтбтлтьтх
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участков на пастбищах. Фпьтты провоАятся на неболь-
ш|их деля}тках в неско,'1ь1{о квадратнь{х метров. },1споль-
зу|отся местнь]е в]]дь1 луговика 1.1звилистого ]1 овсяницьт
овечьей. Быбор на этц растения пал ;|отому' что они
пионерь| территорий, л]11ленпых раст}1тель}|ого по](рова
вследств|]е деяте]{ьност].| человека; под снегом о1||{ со-
храняют значительну]о пасть фтгтомассь1 в 3еленом со_
стоянии. 8 естествег:ньтх услов!.]ях эт|| злаки на вьтб:т-
ть1х местах появл':!]отся не ранее чем через 6_7 лет,
так как для за]{оса сем']г{ ]{3вне и прорастания требу-
ется много време!]|{. Фпьттамтт уста|{овлено' что посев
трав с внесе{|!.1елл улобреттпй ускоРяст рост :т мох<ет об-
условить Рез]{ое увс"||лче]]]|е 3апаса 1(оРмов !.| олс1]еем-
костт.т пастбищ. ( со;:< а"п стт;.:;о' эт|1 опь]']'ь1 '1а]( {{ не вь{ш_
ли из ттачальной стади:а.

|!римерно такие }ке опь1ть] проводились на горнь1х
безлесньтх пастб1.1щах в 1]]веции и Фин.пянд]{и, о чем
сообщил €вен Андерссогт Ребекксдален на симпозиуме
по оленеводству, проходившему в мае 1971 г. в г. Рова-
ниеми (Финляндия). Фпьттьт начали проводить в 1966 г.
}]а опьттной деля]'](е [реобладали кустар!1}тчки 

- 
черни-

ка !] ворон|'1(а' ед]]нично встРе!]ались травьт-дубровка
и луговик т.тзвилистьтй. Ёа опьттную делянку е)кегодно
вносили 1'{зо'ьо Ртз_:ь (зо_цо. |]одсев трав не проводился'
но с ка)кдым годом масса их увеличивалась' |1ричем
у:ке в 1968 г. доми!|ировал луговик и3вилисть1й. 9ро:кай
сена с 1га составил в 1968 г. 2'6 тьтс. кг, в 1969 г._
2,7 тьтс. кг.

8 тундре часто мо)кно видеть' как постоянно удо-
бряемьте )кивотньтми участк]] - обь|чно это места коРм-
ления хищных птиц-3арастают луговьтми травами.
Фбъясняется это тем' что удобрения улуч1па1от позиции
трав в конкурентной борьбе с бескорневьтми растения'
ми_мхами и лишайниками' а так)ке с олттготрофньтми
кустарничками' обладающими способность|о посредст-
вом симбиоза с грибами -- микоризоо6разователями по_
лучать дефицитнь!е минера"!ьнь1е элементь1 питания.

1ак х<е как полностью распаханная зона степсй :.т

;':есостепей стала основнь]м поставциком хлеба, тат< и

"ундра 
и лесотундра' превращен}|ь!е в луговь!е агРоце_

нозь1' могут стать со временем поставщ|]ками оленьего
мяса' !]]кур и лругой продукц|{т{ оленеводства. в про-_

тивном случае тенденция сокраще1]ртя []Ф[Ф:']ФвБ'1 Ф"ц0!€[
мо)кет рас1]]!{риться. |[риниттьт сокраще!]1']я 

- 
оттепели и

гололедь1' неточнь]е метеоролог|1ческ1{е прогнозьт' орга'
низационнь1е о:пибки и т. д. не ну>т<но забь:вать, что все
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это лроисхо.]ит на фоне неуклонного вь]тапть|Бания !]а-
стбиц и сокращен!|я кормовой базьт.

Русские :; советские 1.{сследовате":]1.{ давно у)ке ста_
ви.1']и вопрос о травосеянии в тундре. Ф возмо>кностт:
и необходимост:| превра1цения тундРь! в луговь|е угодья
писали А' Ё' Беке':ов' А. 8. йур,".^,й. А. 7' 8оейков'
Ё. ],1. Бавилов счита.'' что травосеяние мо}кет распро_
страняться до ледовптого океана' а },1. [.3р]хвельд, ко-
торого Ё. й. Бавттлов назвал основополо)к!{иком поляр_
ного 3емледелия' лисал о том' что <<растен[!еводство
возмо}кт.]о вс1оду' где светит солнце>*'

Ф необходимост1, мелиорац{ли оленьих пастбищ и
травосеяния в тундре для ну)кд оленеводства в течен}1е
40 ":ет пт:шет т.тзвестньт;] специалпст по северному оле_
|;еводству 8. Ё. Андреев. 1ем не менее проблема эта'
к сох(алению, совеР|||е1{}то не разработана.

лЁсокуст^Рниковь|Ё полось|

"т1есокустарниковь1е полось1 улучшают м!!крокли_
мат сельскохозяйствент:ь:х угодий' способствуя увеличе-
нию уро)каев овощег1;т трав. 9то х(е дают лесокустаР-
никовь]е полось] в тундре? Фбобщая опьтт работьт сов_
хозов <[ор:пяк> 11 <.(с:тт1: альт;ь:й >\. а такх(е л!!тературнь|е
источн!'ки. от||е'] ь! 3оркутинской мерзлотно!! стан_
ции и собстве|1ньте наблтодения, на поставленньтй воп_
Рос о роли лссокустарншковь]х полос мо)кно ответить
следующее.

Бо-первьтх,'тесокустарниковьте полось1 ослаблятот си-
лу ветра' вл11янпе их ска3ь]1]ается на расстоянпи' пре-
вьт1пающем вьтсоту растений в 10_20 раз. |1о-видимому,
в тундре лесополось1 из л]{стве}|ниц сибирской и даур-
ской, ели сибирской надо устРа|{вать на расстоян,1и при-
мерно 100 м одна от другой, а пока онтт невь1соки' про-
странство ме)1{ду ними разбивать еще одно:::-двумя по-
.11осам{1 

- 
кулисами из ивовь1х кустарт1иков. Фслабление

ветра лесокустар]'т'{ковьтми полосами предохраняет
в летнее время почву от вьтхол а}кивания. |{о натпим на-
блюдениям, скорость ветра 6-7 м/с в открытой ту}1дре
в защищенном лесополосами участке сн|{х{ается до 1,5-
3 м/с; соответственно и температура поверхност]{ поч-
вь1 в одно и то }ке время составляет 10" (в открьттой
тундре) и 14' (под укрь1тием лесополосьт).

* вавц/'ов н. 
'/. 

предисловие / |э11хве'1ьа и. г. Борь6а за край-
ний север. л-, 1933.
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Рис. 52. схема выбора сельскохозяйствсн|{ых угодий и создания
полезащитг]ь!х лесопосадо|( па кольско!'{ €евере с у.:етом особенностей
рельефа !! почвогруптов. с павст|)с''но[; сторо!!ь| борсза изв|!лпстая
мо)1(ет пр|111имать стла!|пковь]с || кустаР!!|!ковь!с формьт. Ёо эти
растенпя 6}дут гаспть ветср ]] соз](авать благоп|)!!ят!!ь|е условия
для роста деРсвьев с вертп|{альпь|!1 стволом' в том ч,'с.]]е |! с,]|ей.
на защищенпом лесополосами поле сяижается скорость ветра' повь!-
1дается температура воздуха и почвьт' раввомерно распределяется
снег, котоРь]й препятствует сильт{ому промерзан!{ю почвы

8о-вторь:х, в зимнее время лесополось!' умеряя силу
ветра, способству1от Рав1]омерному накоплени1о снега'
которьтй предохраняет почву от интенсивного 3имнего
промерзания' а значит' и от вымер3ания многолетних
трав (рис. 52). Б окрестностях воркуть| температура
многолетнемерзль1х грунтов близка к 0'-это вьтсоко-
температурная мер3лая толца. Б этих услов1|ях при вь1-
соте снега 70-80 см почва промерзает примерно на 1_
1,2 м, а оттаивать мох{ет до 1,5 м и больште. ||ревьтп:е_
!]ие оттаивания над промерзанием ведет к образованию
так назь1ваемой несливатощейся мерзлоть1, при 1{оторой
сезонное промерзание не смь]кается с многолетнеи мер_
злотой. 3то пр1{знак деградирующей мер3лоть1} т. е. ле'
сокустарниковь]ми полосами мо)кно достичь ликвидации
мерзло'ь1 на осваиваемом участке. 3того мо>кно добить-
ся на полях воркутинских совхозов <|орняк> ц *[91.
тральный> и д,}кё севернее их-до йос. {алмер-[Ф
вклточитсльно. Фпускат'тие уровня многолетней мерзло-
ть1, достигаемое г1ри помощ]'1 регулируемого накопления
снега,_это !€ [Фль(Ф улучшение теплового' но и г{{д-

Ролог]1чес1(ого рех(има' особенно на легких по.твах. ||Ри
пони)кени!! слоя м]|оголет1{е|т мерзлоть|' водоупора' .1]уч_

1ше дренируются по!1вь1' они становятся суше ]'1 теплее
(рис.53).' н- и. 8авилов с':ита.ц ф::;то!'ом. пРспятств} !о|цим
продвих<е111'1то земледел11я в ту1тдРу' !!е сто.]|ько холод'
сколько з а болоче1]ность' 1(отору|о мо)к1!о устРа1!ять пос-

редством дрена)ка. Ёо дрс:тах<т;ьтс ка!]авь1' 1{ак у){е го_

сельскохозяй.'веняоё
- , [!опе.оцитьоя 

'.одьр 
(!ор'овье
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Рй€.53. €хема изменений параметров экосистемы при десомелиора-
ции тундровых }частков с высокотРмпературяыми мерзлыми грунта-
ми' снег, задер,клваРчый древссной растител!,ность!о, препятствует
глубокому промерзантпю почвь| (н'), поэтому огтаивание (Ё) пре-
вь|тдает промерзапие (Ё'<Ё")' 3то ведет к увеличению мощвости
сезо1{нотало!о слоя и по1{и''{е!1п!о уровня мерзль|х гру[{тов' происхо-
д|-1т осуше'ие верхней' корнсоб']таемой части почвь| и повы1це11ие ее
температуры' так как часть тспла' которая ра!.1ьт!!е тратилась на
пспарение избыточно!'! влаги' идет !1а нагревание верхнего слоя
почвы. одновреме!|но улучтцается возду11]нь!й рех{пм почвы' а 1ак-
,ке миг]еральное пптан!]е Растений из-за увеличения объема почвы

ворплось вь11]]е, в услов1]ях вечной мерзлоть| опль1вают
и не сохраняются. ме)|(ду тем биологический дрена)к
при помощ!{ древес1]о-кустарн1!ковой растительности на
участках способствует улуч|пе|]и1о микроклимата при-
земного слоя, г]-{дротермт{ческого ре'(има почвь1' умень-
!!]ает избыточность влаги.

Б третьих, древесно-кустарниковые полось1 предохра-
няют освоеннь1е земли и от эрозии. йь: ух<е говорили'
что некоторь1е учень1е чисто умозрительно полагали' что
вечная мерзлота препятствует 9розии. опь1т г1ромы1плен-
ного и сельскохозяйственного освоения тундрь! показал,
что не вечная мерзлота' а растительность предохраняет
почву от эрози}т. до освоения Борт<утгтнского, Ёориль-
ского и других промы1]]леннь]х районов здесь не бьтло
овРагов. €ейчас они имеются и ра3виваются довольно
интенсивно, ра3меРь1 их превь11]]ают 150-200 м, особен_
но на пашнях. Б совхозе <<1]ентральньтй> наблюдались
случаи, когда овраги глубиной до 1,5 м формировались
в течение нескольких часов в период сильного до)идя.
Фвраги образовь1вались в июле на пашне, засеянной ов-
сом' корни которого еще не могли скрепить понву. |!оА
не нару1].!енной естественной растительностью и много_
летними травами такие явлен]'тя не отмечал11сь ни разу.

Б-нетвертьтх, лесополосы, улуч!||ая условия окру)ка1о_
щей срелй, способствуют повь11пению уро>л<ая. Ёа
!мальской опь1тной станции на создание 100 м веть:рех-
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рядной полосы, в которую входило 200 леревьев, потре-
бовалось око':о 300 р. 9:ке в пеРвь1е годы существова_
н].1я лесополось1 уро>кайность картофе.пя и овса в рай_
оне ее действт.тя [;овь|силась тта 20-40 ц/га. 11одс.теты
свидетельствуют' что да}{е при ме|-1ь1!!ем повь1|1|ег{]'1и

уро)1(ая затрать! на г1осадку защ!{тных ;|есо11о11ос о1(уг|а_
!отся за 5-7 лет. 1аким образом, создание сеянь1х лу_
гов' 3ащищенных лесокустар}|иков ь{ми полосами' вокРуг
промь!шленных центров €евера-3адача сегодняшнего
и завтра!1.!него дня. Без этого !!емь]слимо ус]1ленное
развитие молочного )кивотноводства. ,т|есокус'
тарниковь|е полось1 |,1 леснь1е остров1(|{ в тундре_это
унастк:.т с благопрт:ятгтьтм ми]{Ро|(.'1|]м атом. '[ут обьлпно
про1{сходит отел олегтей, 3десь он!1 находят у1(Рь]т!{е от
непогодь1.

}становлено, что во всей юх<ной тундре площадью'
470-500 тьтс. км2 редколесья ун|!чтоже1!ь! в основном
человеком. Б этоЁ'т полосе относ|'1тельного безлесья тун-
дрь! возможно 3ащитное лесоразведс!!!!е. 8осстановле'
нйе редколес:пй яа такой площад|! существенно ]|3мени'
ло бь! природу север а.

Разделение мелиораций на в}1дь1 довольно условно.
|1одтеркивалось' что воднь1е мелиорации_это одновре'
мен}1о и тепловь1е; регулируя мощность и длительность
залегания снега, мо:т{но добиваться изменения гидротер_
м[ческого рех<има почв и пр1{зем11ого слоя во3духа; то
}ке самое мох{г]о сказать и о всех другпх видах мелио-

раший. йзменяя один из комг1онентов средь!' мь: 
'о6усло-

|ли"аем дл::тельньтй ряд перестроек в природной спс'1е-

ме. Ёаиболее существенной перестройки мо)кно до0]|ть_
ся. поименяя тпирокий, нау':но обоснованный комплекс
мелиорашпй. Ёо при этом нельзя забьтвать и о сущсст-
венньт1 оптибках, ух<е лопуше1{нь1х в разнь]х ра:!онах
земного шара при попь]тках улуч|].1ить се"'1ьскохозя!1ст-

веннь1е угодья с помощью мелиорации.
14нтересно в связи с этим вь]ска3ь]вание чешского

профессора (. Рух<итка, сделанное им на 1\4'ех<дунарол_

нБй' *'фер",цйи по орошению и осу1пению почвь1*'

*А7!ьт (во!охозяйственнийт'т всего -мтлра) до']|}кньт 1|естно

признаться' что существующее обцегосударстве!|]]ое во_

дохозяйственное планирование ве3де и зо всех стРа!1ах

до сих пор сильно иска)кено' взаим!то |{е уРав1|ове11]ено

!

,

{

|

1

{

:

" (м.'. [!ана.0т:а0ц А. !'. \|роблема
нечерноземной зоны. ?!1', 1974.

!5 в. в крючков

мелиоратпвпого устройства
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по отдельнь1м элементам' что оно основано более или
1{енее на догадках и личном мнении' на ]'1ниц!]ативе'
возмо)кностях'| ълиянии отдельных водохозяйственньтх
секторов. Фшт.:бки, и 1{менно огромнь]е ошттбки, в ком-
плекс}1ь1х водохозяйственнь]х капиталовло}кениях явля-
лись в боль11||{нстве своем педоказуемь1ми в то время'
когда соверт]]ал1'1сь, но теперь, после нескольких 

'_1ет'
о1]].1 на11ина1от, как правило, очень яРко проявляться)>.

Больтпое количество задач' которь!е вста|от при ре-
111ени!1 вопросов мелиорации земель €евера, требует уг-
лубления научнь]х исследований !'{ расширент]я их.

глАвА х!

АктуАльнь!Ё пРоБлЁмь] экологизАции
хозяйствов^ния н^ сввБРЁ

тР;Бов^ния к т€хникЁ и тЁхнолотии

.[,ля €евера с его лег1{о ранттмой и трезвыва*}но
суровой приролой о.:ень остро стоит вопрос о технике
в северном }тспо.,'1не||ии. Б <<Фсновньтх направлениях эко_
номического и социального развития €€€Р на 1986-
1990 годьт !{ на период до 2000 года> ска3ано: <Ёараши-
вать вь|пуск вь|сокопроизводительн ь!х машин и оборуло-
вания' предназначеннь1х для эксплуатации в €ибири, на
.[альнем Бостоке и (райнем €евере> (}{атериалы
{!,![} съезда ([|€€' с.285).

в работе А. Б. €уховского, в. н. Бильдермана,
1Ф' [. Бендерского (1984) отмечается' что 1.]а пеРг1од до
2000 г. только около 30/9 объемов строительнь|х работ
булут вьтполняться при температуре воздуха _ 4Ф и тти-
)ке, остальнь|е*при более вьтсоких температурах. 6т-
с1ода они делатот вь|вод, что наиболее массовьтм]{ для
(пбирл и €евера Аолх<ны бьтть машиньт обьтчного т.тспол-
нения..&1о>кет бь:ть, это и верно, но только в том случае,
если подходить с учетом только температуРь] воздуха.
Ёо ну:кно иметь в виду' нто €евер -это 11 млн км2 тер-
ритории' что вся эта огромная территория скована вечно-
мерзль!ми грунтами' легко разру1пающшмися от а{1тро-
погенного воздействия, и пре)кде всего от гусеничного
транспорта. Ёеобходимо иметь в виду' что здесь сосре_
доточено 70-90 0/0 полезнь1х ископаемь1х странь1' что
здесь очень слабо развита транспортная сеть !{ основная
масса грузов к поселкам' рудникам' буровьтм устат'{ов-
кац развозится ве3деходами и тракторами' разрушаю_
[1]ип]и почвенно-растительнь:й локров и рьтхлу1о меРзлу|о
.1итогенную основу (рис. 54),

Ё1а 8сесоюзной конференции <<Развитие пРопзводт{_
тельнь1х сил €ибири и зада!|и ускорения нау1]!!о_текг]]{_

ческого прогресса в регионе> (1985) отмепалось' что |']з-

за нт.тзкой надех<ности ма1пин приходт{тся прт'тобрстать
их на 30% больше, .тем требуется по номттттальноЁт мощ-
ности. Расход запаснь]х частей, материалов ]-| средств
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Рис' 54' гусеппчнь!й тра!тспорт с удсль1|ьтм да0лепием 3000-
6000 г/сп', в ус.1]овиях ве1!ной морзлоты г|е э!(ологичс}|: колея от
вездехода бь!стро (за несколько часов, суток) превращается в
ручей, который спустя 2 3 года ста|{овится тсРмокаРстово-эро-
з]!о}1нь|!{ овРагом. }дельгтое давлеттие !!а опоРпую поверхттость
в услоБшях €евера не дол)|(но пР(вь]1]]ать 200-300 г/см'9

на эксплуатаци|о и ремонт возрастет в 2,5 раза+.
}]а этой }ке конференции академ}1к Ё. Б. !ерский рас-
сказал' что по заданию [осуАарственного комитета сссР
по науке и технике ъ 197 |-|972 гг. работала комиссия
под руководством академ1.1ка А4. А. ,т|аврентьева' кото-
рая подсчитала' что потери от неприспособленности се-
рий:+ой техники и м&те||{аа:Фв к услов1.]ям €евера со-
ставляют 1,5-2 млрд р. в год. !{ерез 10 лет раснет бь:л
повторен по заданию гкнт сссР }ральским научнь1м
центром; е)т{егоднь]е [1отер]] исчт.1слялпсь у)ке 10_
15 млрд р. (там х<е, с. 111-112).

|{оэтому ясно' что научно-технический прогРесс на
'€евере и в €гтбири не мо)]{ет не ориентироваться на соз-
дание техн].1ки т{ технолог|{!{ в северном исполнен!]и, т. е.
техн|{к1.| и технолог].ти, адекватнь!х условиям региона'
'где они дол}кнь| пр!|меняться.

3ональность-это од!.]н и3 фундаментальнь!х зако-
'11ов природь|. Ёесомненно, !тто в первую о!]ередь он от-
носится к природнь1м комплексам и процессам. но во
вторую-к хозяйстветтной деятельности, котопая так)ке
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имеет зо}{альнь1й характер. },1 неунет этого обстоятель-
ства в л[)ак111ке управления народнь|м хозяпс[во[1 чре-
ват 1.1стощением пр}1роднь1х ресурсов' усло)кцением их
освоен|!я ].1 дРугим11 не'{е''1ательнь1ми г1оследств!'{ям11.

1( со;;алегтт.тто, да)ке последние энциклопед|.1ческ!1е
и3дан11я пе подчеР|(11вают, что техника и техно.]1ог],{я
дол)![нь1 1]}'1еть 3ональ}|ь1й (экологшнест<пЁ:) характер,
особен1то в на|{.]ей огромно{л стране} имеющей не менее
10 прпролньтх зон: арктичес1(ие пусть]ни' тундры' лесо-
тундрь]' тае}квь]е леса' 1п1-1рокол1{стве]{]{ь]е леса' лесосте-
пи, степи' полупуст!,1!1и} пусть]{!].{, вла)1{!1ь1е субтропи-
ки'-в стра11е' где в од]{]| и тот ){с депь могут бьтть
температурь| + 20' (3 а'(авказье, туркме!]ия, '[ад;т<;':к:{с-

тан) и -20" (1а{!мьтр, [:<ут:{я, }1агада:тст<ая об"пасть).
],1меется достаточно много примеров' показь|ва1оц1|х,

что техн!]ка только в том случае по-настоящему ]1 мо-
л{ет-то облегчить труд и повь1сить его производ]']тель-
ность, эффективность, если в ее конструкциц будут уч]т-
ть1ваться зональнь]е, экологическ{]е особе}|!|ост]1 теРри-
тории, где о|1а булет |] спол ьзов аться. }чг;:'ь:ваят
осо6енности €евера (приролные, эко!]ом]{1!еск!|е"1'Раш-
спортнь1е и др.), назовем некоторь1е требова11],тя к тех_
нике в северном исполнении.

8ездеходьт, которь]е плогут бьтть допущены для Рабо-
ты в летних условиях (при оттаяв:пих понвогрунтах),
дол)кны иметь или 1]]ирокие гусеницы' или широкие ко'
леса с переменнь1м давлением (лавление на 1 см2 не
дол)кно превь1|]]ать 0,2-0,3 кг). 3то давление мень!]]е'
чем у пешехода. Ёо и в этом случае двих<ение по одно-
му и тому )ке мар1],руту дол>кно быть огранинено 1_
2 поездками за один сезон' Ф подобнь:х машинах п1:сали

центральнь!е га3еты.
6негоболотоход гусеничнь!й <нАми_0157м>.

}дельное давление на олорную поверхность 2\3 г|см2
(вместо 3_5 тьтс. г/см2 у обычного автомобиля): по-во-

$отньте платформь1-гусениць1; грузоподъемность 7,5-
8 т; про1пел около 6 тыс. км; не нару1пал почвенно-Рас-
тител;ный покров; не <<3асась1вался>) болотамтт да>ке
там, где человек погру}кался и тонул в болоте*'

6него6олотоход <}рал-5920>. [изельньтй двигатель
мощпостьк) 210 ,п. с. €него6олотоход снабх<етт гусенич-
ным дви)кителем' состоящим из двух теле)кек гта 14 кат_
ках с одноРяднь1м расположением. йеталлт'тчес]{''1е гу_

* €пт.: ||равда. 1974. 6 марта; комсомольская 11равда. |974.
3 марта.



сениць| 3акрепленьт на эластичной рез1]новой ленте. ар-
!.1ированной стальным коРдом. их ширина око''1о метра.
Б резиновьтх катках вместо пневмат11ческих камер ис-
пользован особь:й пористый материал, что обеспечивает
вь|сокую |{аде)кность движителя в слож|.]ь1х условиях
эксплуатации. Б ходе испытаний мал:ина показала хо-
рошие ходовые качества, преодолевает сне)кнь!й покров
толщиной более метра. Аля нее не преграда обширные
тае)кные болота и топкая тундра*.

|усени+ньтй болотоход <<1юмень>. удельное давле'
ние 300 г/см'; гру3оподъемность 36 т; не нарушает поч-
венно-растительный покров на оттаявш1']х вечномер3ль!х
грунтах и т. д. (оллектив завода <<€ьтсертьгазма[|]> на-
метил вь!пуск специализированньтх болотоходов-цемен_
товозов' цеме}1тосмесителей, топливозаправщгтт<ов**.

|1о-вг;лимому, это неплох!|е ма11]инь1 для €евера, но
их' к со)калени!о' там нет. Б <<[{равде> 30 марта 1986 г.
бьтло сообщение, что из г. 1(ропоткина 1(расноларского
края в €ибп:рь и на €евер бь:ла отправлена первая пар-
тйя болотоходов <<1юмень>. 3то огромнь:е. почт:: 15-мет'
ровь|е ма11]инь|' которь!е могут идти по болоту и снегу'
доставляя ло 40 т груза. 8 газете отмечалось. что соз-
датели <1юмени> поставил|{ 3адачу-в 1987 г. добить_
ся пр}|своения болотоходу 3т:ака качества.

БАинственная, по>калуй, машина, которая 1пироко

р аспростр анилась на €евере за последние годьт'-это
снегоход <Буран>, благодаря ему у)ке нет недоступных
участков (зимой); с одной сторонь1' это хорогпо' но од_
новременно это привело и к развитию браконьерства.

1ребования к технике в северном 1{сполнении отно_
сятся в не меньшей мере и к возду1пному транспорту.
3ксплуатируемьте сейчас мощнь1е само.петь1, в которь1х
мо}кно доставлять вездеходьт, самосваль1' экскаваторь|
и другую крупногаб аритную, тях{еловесну|о тех]1'тку в
северньте <<глубшнктт> за несколько цасов, эт{оно!1я }'1еся_

].1ь1 и да)|(е годь1,-это яркое проявлен]'е научно-те-хни-
ческого прогРесса. и прех{де всего !1риуен}1тельно к се-
веру. Без этой техпт.:ки мяогие месторох(дения полезньтх
ископаемь!х или эксплуатировались бьт с большим опоз'
данием' или вовсе не разр!батывались бьт в блих<аЁатпей

пеоспективе.
^ €ушествуюший вертолет ]\{и-26 по гру]оподъе м ности

(20 т) и топливной эффективности пгевосхолит все ма_

правда. 1977' ]0 пояб.
[1равда' 1983 |1 окт.

* €пт.:
** €м.:

2ф
* правда. 1985. 20 севт.

1:]ины своего класса. Ёо сейчас ставится задана о необ_
ходимост}! еще более мощнь1х вертолетов - гру3оподъ-
емность1о 200-250 т. [!о вместе с мощ::ой техникой
необходима и <<малая>) авиа|\\1я для охотничье-промь1с-
лового и геологического освоения огро\{нь]х пространств
€евера, да |{ других мало освоеннь1х рег]тонов стРань]'
для полноценного медицинского обслу;кивания ]] т. д.
|]ока нет адекватной заменьт самолетам 9.к-12, \н-2,
вертолету }1и_4, которые могл:': бьтстро доставлять
охотников_промь1словиков' гео"|]огов в труд[1одоступнь]е
районьт. }>ке сейчас это:' пробе;: отр:а:{атель!|о с1{а:]ь1ва_
ется на т1|ироте, глуб:т::е |] темпах освос||пя пР|||)о,]\|[ь]х

ресурсов €евера.
Б услов:тях бурного освоен;тя м|'}!еральнь]х ресурсов

и при бо"пьтпой разбросанности населеннь1х пунктов наи-
более экономичен атомнь:й источник энергии. Атомные
электроста}1ции обладают требуемой мощность!о и' кро-
п{е того' а'}|{1|]€!!Б1 \4}|Ф[ !'|]( |{едостатков тепловь1х электро-
станций: не загрязня|от во3дух газами' пь1ль]о и не
<вь1)к|тгают> к]|слород. А3€ мох<но испо"|1ьзовать ком-
плексно-для вьтработки электроэнергии и тепла. Б па-
стоящее вРемя созданы компактнь1е стационарнь]е и пе-

редвижнь|е атомнь!е электростанции мощностью от 0,75
до 45 йБт, которь1е несомненно сь]гра!от знач|ттельную
роль в энергообеспече}{ии €евера ({лопкин' 1977). цен_
нь! они и тем, что с их в}|едрен}{ем буАут ликвиАирова-
нь1 многочислепнь1е котел1,}т|,!е 1{ д|'|зельнь1е электростан_
ции, вьтрабать:ва!ош{ие самое дорогое тепло для маль1х
поселков и одновременно загРяз|]я|ощ!1е |]х окрестност!т.
Бсе это вьтгод:до и эконом}|1|ески, так как т;е ну>кно бу-
дет 3авоз|{ть десятки мил.]|ионов т0нн твердого !'| )к!'{дко-
го топлива в глубинкп по бездорох{ью.

Ёа €евере сейчас имеются две атомные эле!{тРоста|!-
ции-кольёкая и Билибинская. Билибинская'А13[
позволяет е)кегодно эконом!1ть свьттпе 200 ть1с. т услов-
ного топлттва*. Фна бесперебойъто снабх<ает электроэ|{еР-
тией и теплом промь11плег]нь]е предпр{{ятия' жиль]е до-
ма' дает теплу!о воду для плавательньтх бассейнов,
тепл]]ц. подоб|!ь|е электроцентрал:; в булушем стаг{ут
обь]чнь1мп для севера.

||ерспективъто |тспользован|'1е энерг|'|и ветра'
но в районах, где средняя годовая его скорость
1хе 4 м|с.3то б6ль:пая часть территории €евера.
двигате.ць на 100 кБт [1о)!{ет за нас нагреть 350

особе:'т-
1{е ни-
8етро-
л водьт
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до 100". перспективны ветродвигатели и для вь1работки
электроэ!.1ергии. 8 настоящее время разработко|1 теории
ветродвигателей, экспериментальными исследова1{|1ям{1 и
созданием новьтх конструкций двигателе!] за1{!.!мается
неско,']ько лабораторий.

}становлено, что .1о техническим пРичинам удобнее
получать боль!пуб мощность энергии не от одного мощ-
ного агрегата с большим диаметром ветроколеса' а от
нескольких агрегатов с колесами мень|].1его д|1а['1етра.
Фказалось так}(е' что несколько агрегатов вместе вь1ра_
батывают энергию значительно равномернее, !1е!1 1{а'(-
дый в отдельности' которая пригодна д'']я ист1оль3ования
в сети с с:тлово:? осветительной нагрузкот!. Б условиях
€евера необхоАимо внедрение как групповых' так 1{ от_
дельнь|х энергоустановок.

1рул оленевоАов во многом облегчат ветроагрегаты
с вращающ]{мся прох{ектором. Ёалич:те такой установки
помо'(ет им пасти стада в темные осенние и полярнь1е
нояи' особеттно во время до)кдей и метелеЁ:' обьтчно со-
прово)кдаемь|х ветрами. 8ращающтлйся про)кектоР от-
пугивал бь: хищников' помогал своевременно обнару-
х{ить отколов1:]иеся группьг оленей.

3т<ономт.т.тески !{ э1{ологически улобньт так назь]вае_
мь:е мини_[3€ мощность1о от 0,18 до 30 кБт, вес-нес-
колько десят1{ов килограммов. Б нттх все как в обьтчной
[ 3€ _ гилр авлическая турбина' электрогенератор и во-
довод' роль которого вь1полняет обычньтй пожарный
тпланг' €танцию устанавливают на берегу ручья' в кото-
рь]й опускают 1планг с таким расчетом, ттобьт созда_
вался достаточный напор поступающей по нему водь|.
1акце минп_[3€ могут непрерь1вно работать без ремон-
та ]1 тех1]ического обслу}кпвания десятки тьтсяч часов*.
|!одобные станции тох{е сэког{омят сот|{{1 ть1сяч тонн
топл!]ва, завозимого тт а €евер, что в свою очередь пре-
дохранит почвенно-растительнь;й покров от разру1пения
транспортом и в целом природу €евера от 3агрязнен1{я
выбросамтл котель}1ь|х и д|1зельнь1х установок.

Б институте <<[кутсельпроект> создан проект дома'
которьтй буАет обеспениваться теплом и горячей водой
3а счет коллекторов (гелиоколлекторов), которые будут
монтироваться на крь1шах зданий. ||лощадь ках<дой па-
ттели 0,8 м2, мощность более 400 8т. Бода в гелиокол_
лекторе, закрь]том сверху прозрачньтм стеклом, буАет
нагреваться до 100". }чень:е полагают. что такая уста_
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новка обогреет и обеспечит горячей водой дах(е в пас-
мурную погоду и при морозах до 18-. Ро коневт;о,
гелиоблоки дол'{ньт работать с дублирующими котель_
}1ь1ми уста!{овками. 3тот проект рассч!!тан пот(а на ан-
тициклональнь;й климат [кутии с большим !(ол!'1чеством
солнечньтх дней и 1)розрачной атмосферой. Бедутся гтс-
следова1!].]я по возможностт.{ применения подобньтх гелтто-
систем в Аругих районах (райнего €евера. Раснеты по_
казывают' что там' где будут применяться гелиосисте-
мь|' расход топлива сократится па 15-250/9*.

}читывая предельну!о уя3вимос'1'ь пР]{родьт €евера и
слабую способность ]( самооч}!щени1о от 3агря3!]ен11!]'
необходимо внедрен!!е замкнуть]х водообоРо1'ов на всех
вновь строящихся предпр]{ятиях и стро!{тельство оч|1ст-
нь1х соору)'{ени}: по очистке дь1мовь1х и пьтлевьтх вьтбро_
сов' а та1{)ке промь!1пленнь1х стоков.

8 настоящее время накопилось достаточно много ма-
териалов для того' чтобьт утвер)т(дать' что если техника
и технолог|{я не учитывают экологи!1еских особенностей
осваиваемой территории, то этим самь1м они резко сни-
х(ают и свои экономические ]{ социальньте функции.
|!ример тому не только севернь|е районь!, }!о и целина.
Ёовая техника и технология' примененньте на цел!][те
(плоскорезьт вместо плугов, безотвальттая вспа1лка' 1{з-

менение сроков сеяния и т. д.), не только спасли приро-
ду целинь1 от разрушения ветРовой эрозией (пь]льнь1е
бури), но ]{ превратили целину в один из крупнейших
районов странь] по производству зерна. €евер-это
в известном смь1сле то)ке |{елина.

3ональньте системь| природопользования почти по"
всеместно введень1 в сельском' промь]словом' лесном хо-
зяйствах. |[одобньте зональнь|е системьт природопользо-
вания необход].тмо ввести во всех отраслях хозят?ства, и
€евер_первьтй рег]он' где это ну)кно делать как мо)к'
но рань1пе.

1ехнт.тка и технология дол)кнь1 учитьтвать эколог!'|-
ческие особенности севера и не разрушать его природу,
бьтть наде:т<ньтм11, вь1сокопрои3вод!1тельньтми т'1 эко[|омя-
щ|-|ми х{пвой тРуд.

Ёа €евере новая, э1(ологическая тех}1]тка ]т тсх{толо_
гия дает боль:пой экономический эффект, тат< ](ак замс_
цает более дорогой, цем в обьт.т:тьтх условт':ях' ;т'сттвой

труд и сохраняет более ра1!имуто, (!ем в сРед]|е{:{ полосе,
природу, восстаповление которог1 еслп |'1 позмо)кно на



€евере' то шеной огромнь|х
усилий.

материальнь|х затрат и

Ёа упомянутой 3сесоюзной конференцп:и по разви_
т!11о прои3водительнь1х си'1 (ибнри, про::сходившей
в 1985 г., отмечалось' что дефицит тРудоъь1х ресурсовв двенадцатой пятилетке буАет т';спьтть;ваться в ряде
районов страньт' и прех(де всего в €ибири и на €евере,
!1 в связ|{ с этим подчеркивалось' <<что допо"1н1'1тельная
<<инъекция>) рабоней сильт на €евере не будет подталки_
вать к создан['ю и приме]{ению трудосберегающей тех-
нологии>*. 3наменательно в связи с этим вь1ступление
на конференции й. €. Ёттконенко: <<...на установке ком-
плексной подготовки газа занято более полусотни чело-
век. .['овольно простые решения .о."о,тяю" сократить
ч!1сленность втрое' а при вовсе не фаг:тастг:нескпх ре-
шениях_оставить одного !]еловека. |!риоритет надо бь1
отдавать лодобнь:м новь!м. действ|!тс.']ьно Револ|оцион_
ным ре11]ениям' способнь]м многократно повь1сить про_
извод|.]тельность труда>{' *.

Ёаселение €евера состоит на 90 957о и3 горо)кан-
9чить:вая так),.е все сказанное вьттпе об особенностях
освоения €евера, его суровой и уязвимой пр|троде' ста-
новится ясно' 11то города и рабоч|1е поселк|.1 здесь то'ке
долх(!'!ь| стро].{ться в северном !.1сг|олнен}1!{. 3то компат<т_
ность застро{:кг|, защита дворовь]х пространств от вет_
ров, 1пирокие просторнь!е улиць1***, ярко освещеннь]е
в темное время' теплые дома' плавательные бассейны.
8 городах €евера прпятно пора)кает ставтпее нормой
обилие зелен:т в слу)кебных помещениях и домах: и тра_
вян]'1стые комнатньте растения' и древовиднь1е' поса)кен-
нь!е в огромнь|е ящики, и прямо-так|] небольшие садьт
в помецениях. }лицьт озеленень|, площадь под наса}хде-
!:иями растет. 3елени на улицах много дах{е в самь1х
северньтх городах и поселках' распо'-1о'(еннь1х на 69-й
параллели т: севернее, -}1урманс|(е' 3аполярном, Ёи_
келе' €евероморске, Ёорильске, Аудинке, 1алнахе тт да_
:ке в {атагтге, находящейся почти на 72' с. ш.

1аким образом, освоение €евера поставттло вопрое
о необходимости ведения всего комплекса хозяйствова-

* эко. 1986. м 2. с. 133.
** 1ам:ие. с. 132' 133.

*** Б [еверальпом пла1те развития мурп|а|'ска, составле|{ном в
1946 г., отменалось, что 1пирокие просторпые ул}1цы в городе нсцеле-
сообразпь|, так как ]|х трудно будет очищать от сне!а (см.: правда.
1984. 15 лек.).
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ния с учетом природно-зональн|,{х' соц|1а.]!ьно-эконом|{_
ческих и экологических особе::г:осте|.т огромптой терр:.т_
тории.

эколого.экономичЁскАя оцЁнкА
приРоднь|х РЁсурсов

1(. }1аркс, критикуя программу германской рабо-
чей парт|]и, писал: <<1руА не есть нсточншю всякого бо-
гатстьа' [7ршро0с в такой же мере источник потребта-
тельных стоимостей (а из глих_то ведь и состоит вещест_
венное богатство!), как и трул, которьтй сам есть л1,1:|]ь
проявлев|'|е одг:ой ттз с|]л пр1;Родь1, человеческой рабочей
силы>*.

}вели.тение производ!1тельности природных систем
мо)кно приравнять к росту мощности материально-тех-
н4ческих производственнь1х систем. Блияние отрица-
тельных изменен1]й и загрязнений природной сРедь1' т. е.
загрязне1|ие экос]1стем' |]равомерпо рассматривать как
износ обь1чнь1х производственньтх фондов, которьтй ска-
зь1вается !{ прямо, и опосредствованно. |[ровоАт'тмьте в ря-
де научнь]х центров странь1 эко.пого-экономические |.1с-

слсдован]1я свидетельствуют о том' что труд' затрачен-
ный на охрану окру>каюшей приролной средь!, д0лжен
рассматРиваться как производительнь}й, поскольку его
следствие - сохранение или создание потребительньтх
стоимосте:]. 1ем более ценнь1 природнь|е системьт €еве-
ра' которьте воспРоизводятся ' без затрат человеческого
труда и <<бесплатно> вьтрабать:вают потребительньте
стоимостт].

Б качестве примера рассмотрим террт.тторгт:о в 3а-
по"|]яРье площадью около 145 тьтс. км2: северотае'(нь|е
леса, болота, тундра' о3ера и реки; около |/3 зан1.!мают
невь]сокие горнь1е массивь1. Б водоемах области пло-
цадью 435 ть1с. га, как показь1ва}от практика и !1аучньте
исследования, мо}кно вьтлавливать не менее 5 кг с 1 га
ценной деликатесной рь1бы-семги' кум)*<и' пал:,тта, фо-
рели' с]!лов и т. д. площадь озеР и рек в области со-
ётавляет прип|еРно 100/о' Бслп мьт возьмем только 30/9

(а не 100/6 )' в которь|х мож!]о отлавливать деликатес]'|у]о
рьтбу. то это составит 435 тьтс. га водоемов. Ёа этой
п.'1ощади мох(но е)кегодно вь1"1-]авливать 2175 ть:с. кг
шеннот! рьтбьт, дене)кная цена которой мо)кет превь1-
с11ть 8 м.пн р. й только нашим эколог|{ческим неве)кест-

* маркс к., 3неельо Ф. €оч. 1. 19. (. 13.



вом про|1|ль1х десятилети]:{ мо){(но объяснить тот факт'
что мь| недополучаем в настоящее время боль1пое коли_
чество потребительнь1х стоимосте]?, которые могли бь!
вь]рабать1ваться водоемами. 8 целом по северу только
в озерах вь1лавливается 120-130 тыс. ш рь:бьт, а могло
бы быть не менее 200 тьтс. ц (забродин' 1984).

Ёенамного лучше поло'{ение и с пресной водой в об-
.пасти. € 1 января 1982 г. введеньт в действие <<1арифьт
на воду, забираемую промы1]]леннь1м]'1 предприятиями
из водохозяйственньтх систем>] 1арифньте ставк].1 колеб-
лются от 0'30-0'35 к. на севере 1] востоке до 2,72 к. за
кубометр на |оге странь1' Бдиновременньтй запас водьт
в озерах и реках близок к 40 кмз; четвертая часть их_
речные' круговорот в 1{оторь]х особенно интенс!1вен'
а возобновление совер1пается 3а нес]{о.:]ь1(о суток. Ёо за-
грязненная атмосфера пРиводит 1( топ'|у,что до}кдевь]е
и речнь1е водь1 не самоочищаются в процессе кругово-
рота. }сугубляет ситуацию и прямой сброс сто.:ньтх вол
в водоемь1. Б результато воду для хозяйственно-питье-
вь1х ну}кд у}ке давно приходится оч]1щать' а скоро' мо-
!{ет случиться, буАут онищать и для технологических
шелей, хотя воднь|е экосистемь1 <<готовят>> воду в таком
виде' что ц для п\4'[ья' и тем более для ну)кд промы1!]-
ленност|{ она могла бьт идти без очттстки. (освенная
оценка работьт воднь1х экосистем' <<готовящих> чистую
воду, видна и3 следующего примера: включение 1кмз
водьт в оборотное исгтользование требует 20 м.пн р. ка-
питаловло:хений (1(уракин, (уракина, Фрлова, !978).

"т1еса северньтх областей вьтрабать:вают 3нач!1тельно
мень1].|е кислорода' чем среднетае}{(нь1е |] ш!1роколист-
венньте. Ёо тем не менее да)ке 3аполяр}|ь1й гектар леса
за тепльтй сезон вырабатьтвает до 3 т кислорода ].1 око-
ло 200-300 кг фитонцидов (|!ротопопов' 1975). 8се ле-
са областта 3а год продуцируют более 10 млт* т кттсло-
рода п |,5-2 млн т фитог:цидов. [ектар северного леса
мох<ет безболезненно для себя поглотпть за несколько
лет до 180 кг техногенной серь1' до ]8_20 кг цветпь!х
металлов, осаАить 2-3 т пь1ли и т. д.

Ёапомним, нто 1 т кислороАа, вьтработанного хттми-
ческими уста}1овками, обходится в 150 р. и больгпе. |1ро-
и3водство 1 кг фитонцидов на установ1(е <<Аэрофит>>

стоит 30 р. Ёсли бьт все колицество кислорода, вьтраба-
ть1ваемое лесами небольшой (рассматр:тваемог!) облас-
ти за год, производилось 6ьт промьтшленньтм способом,
то это стоило бьт колоссальньтх денег-около 1'5млрд р.'
фитонциАов _ и того больтпе_ около 4 млрд р.
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Фчистньте установки по улавливан||1о сеРнистого и дру-
гих газов' пыли стоят многие ми./].,]ио]тьт рублей. |1ри_
р-одные леснь1е системь| <<бесплатг:о> оч].]ща]от воздух.
Фсобенно эффективна их роль в доо.1!'|стке маль1х доз
загрязняющих веществ' просочив1пихся чере3 ф]]льтры
и дРуг1{е очистнь1е установки. 1(апиталовло;<е|]ия |{а до_
оч]{стку именно малых до3 загрязня1ощ!{х веществ осо_
бенно вел;аки, как у)ке отмечалось вь{!пе.

Бсли все назвапньте цифрьт по оч!|стке воздуха !1 вь!_
работке оАним гектаРом леса потребт.тте.:!ь]{ь]х сто1.1[]ос_
тей перевести на 480 млн га об'цеселт:о[] терр:тторигт €е-
вера, то получатся астрот|от\|!1чес!(|{с ц:тфрь:, !(('го|)ь]е
свидетельству1от о реальной знач!!мости г: эт];(;е:<т;:в:тт>с-
ти природнь!х систем в формирован:ти нац!{о1;ал ь:|ого б()..
гатства.

|,{сключйтельно велика и далеко не полностью оце-
нена роль лесов в обеспечении людей такими незаме|!1|_
мыми потребительньтми стоимостями, как ягодьт и гри-
бы (табл. 13).

тАБлицА 1з' сРвднии вжвгоднь11а уРожАи гРиБов и ягод
в зАполяРнои оБлАоти (пло!{адью 145 ть!с. км,)

Брусника
1(люква
йорогпка
черцика
[олу6ика
Рябина о6ыкновенная
[рибы*

1,50
2
2
1 ,50
1 ,20
[
1

615
)5

240
300
900

15
200

922,5
з0

480
450

| 080
15

200

в""# | | 3 |77,5

. ' гри6!' 6оль'е_3 1'': подосиповчки' по:16е|'е]овики' маслята, во,нушя!! _

| р' (]984). каждь|'1 год з]кулочнь|е цены во!р.сгают'

Бсли унесть, что взятая в качестве примера область
составляет только около 3о/6 от северного Региона' топа всем пространстве €евера ягод мо;кно бь; собрать
70-80 тьтс. т, грибов - 10 тыс. т*.

* Биологическая продуктивность лрибов ва €евере олредсле::а
Б. А. 3абродиным (1984) Ё 24-25 1ыс. т.
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8 о6ласти производится е'{егодно заготовка пр9ццс_
ловых зверей и птиц: куницы (200-250) ' лисицы (800-
810), норйи (|00-110)' белки (3900-4000)' онда_т_ры
(около 0оо-|оо01, пе!ша (70-80)' куролатки (3000-
{000). Ёо их становится с ка)кдым годом все меньше'
и лромысел сокращается.8 недавние годь! из-за антро-
погепного воздействия исчезли дикий севернь!й олень,
бобр. ||о даннь:м [лавного управления охотяичьего хо-
зяйётва п заповедников РсФсР' среАнеголовой вь:хоА
промысловой продукции с 1 тьтс. га северпой тайги.мо_

"{"" 
со"т,"',.. |/-!5 р., в тундре и лесотундре_10-

12 р. €релневзве11] ен н а я лродуктивность охотничьи'х уго-
л:т[т €евера по заготовкам пушнинь| и мясо_дичнои про-

Аукции 6ценивается в 25,6 р. на ! тьтс. -га*' Б целом
о1отнияье-промьтсловая продукция могла бьт составлять
220-250 тьтс. р.

Фбщая оценка ресурсов пу|г:нь|х и диких копь|тн-ь1х
эверей €евера сос|ав.:Ёет 844.3 млн р' (€афонов, !!1и-

ляева. |айлар, 1984). ||ри этом не учить|в аются *огром-
нь!е возможности по увел|!чен|!ю поголовья их' 1', х{ур-
на,пе <Фхота и охотнр|чье хозя|]ство>> (1983. м7' с' 10)

в |!' атер]|а.'1е <Фт релакш::::>> отмецастся. что в |[-]веции
(терри!ория которой в 22 раза меньше территории на-
й..Б сЁвеоа) ё*".':,' добь!вают ]00 тыс' лосей,
а у нас в с|ране-только 70 тьтс.'1аким образом' если суммировать все многообразие
потребительных стои мостей, вь: р а б ать;ваемь:х е)кегодн-о

п0]!0однь|ми системами только небольшой северной об_

_,'"{"' ,' обшгее вещественное богатство буАет весьма
,,ач"""л,,,:м, а денеж}1ое вь]ражен!]е превьтсит
4 \!лрд р' -это намного больтпе прибь:ли в народном
хозяйстве области* *.

8 настоящее время учень]е все 11аце приходят к мь1с_

лт! о том, что в случае сохранен!'1я современнь1х тенден_

ций в развитии технолог!!и производства и экологичес__

кот! си!уации челове1]ество в перспект1'1ве столкнется с

" временная м!.тодика норчат!|вной оценки эффекти-вност_и 
. 
пла'

на поиродоохранньтх меролриятий и возме1!]ения ушероа' паноси'
,;'.;';;;'-й;й' ''."яЁ',у. 

м.. 1983 (главохота Р€Ф€Р' €остав'
лена А. |4. кареловь|м).

"* ,11тобопытньт в связп с этим сведения, приводимые в кн1!те

ц. 9. д"м"гшева и др. (!986' с. 259) о':ом. что природнь1е и другие

рес1'рсь: €€€Р. прп:нем не все. а лишь ссльскохозяиствснные зем]1и'

}одн'ый сток, лесг{ые уго.шья и запась! полезяь|х ископаемых' по-име-

йБ,*." р,"{".,', изйеряются сучмой свь|ше 2 1Р1! ч:_:]'"'':.1'6*!:
за превы!дает современную оценку основнь1х производствснных Фо11_

дов сссР без учета природнь!х ресурсов'
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нехватко|т кислорода, дефицит которого необходимо бу_
дет восполнять с ломощью !{!])кег1еР1|о-экологических со-
орух<ений ((оваленко, 1980). о сто:тмост:: 1 т кислоро-
да' воспрои3водимого так!]м|{ соору)1(ег!]1ям|1' у){е гово-
рилось.

||ромьтшленнь:е и транспортньте соорух{ения' города'
поселки занимают в рассматриваемом случае менее
0.50/6 территории, селЁскохозяйственные угодья-0.2оь.
|[р-актика и расчеть! показь1ва!от' что при нормально
работатощих оч!1стных соору1кен1|ях' бере:кном отноше.
нии к природе отрицательное тех|!оге]!|]ое возде[?ствие
р аспространяется !{ а терр|'1тоР!!|о, г:с б<;,лее 'псм в 10 раз
превь11паюцу!о плоцадь промь!|]|'|!е|| [| ь]х у|];!()!}' 1'. е. при_
роднь1е системь!' на которь!х пРекраще||0 в0с!!|)()||3во]1_
ство _потребительных стоимостет!, ;тс до;:;к;;ьт ] ! |)с|] [,! 11! ать
5_70/9 территории природно-э1(оном].]ческого 1)с]']|о!|а.
Бь:падение территории таких размеров хотя ]| ве,/!!||(0'
но тем не менее пока неизбех<но, }1 [тревь]|]|ен|'{е э'].|!х
размеров - свидетельство некомплексного исполь30ва]||]я
ресурсов' пр'1 котором техногенное разрушение только
одного процента прпроднь]х систем ли1пает нас потре_
бительньтх стоимостей на десятки миллионов рублей.
Бсли техногенное разруше]1ие достигает десятков пРоцен-
тов территор|ти. то и ущерб булет ::стттсляться у}|(е сот-
нями миллионов рублей независт1мо от того' 3афпт(сиро-
ван ли этот ущерб в каких_л;.тбо таблит{ах и отчетных
формах ил:т нет. Б настоящее время сло)килась такая
с\4ту ац|1я' при т<оторой природоохр аннь|е мероприятия'
безусловно полезньте и пеобходттш:ьте обществу в целом
(отистка промь|1:]леннь]х сточньтх вод, сбрась|ваемь]х в
водоемь|' промь11п':ен}|ь]х газов т] т. д.), не всегда эконо-
мически вьтгоднь| проп{ь111]ленноп,1у предпр!1ятпю'в. по-
этому одна пз первоо!тередньтх задач в совершенствова-

нии хозяйственного механизма управления природополь-
зованием-разработка общепрт'нятой эконом}1ческой
оценки ущерба от техноге]{ного загрязнения и разруше-
ния пр1.1родь1, а та!{х(е определенше экономическор] от-
ветственности промьт!1|.пенньтх предприятий. 3кстет.тсив-
ньтй путь развития, ка1{ показал [{,911 съезд 1(||6€,
исчерпал себя. 3то полностью относится и к природо-
пользовани!о. €ейтас перерабать1ваются мног1.1е м1{лли-
ардь1 тонн все более бедцьтх металлических и неметал-
лических руд' но извлекается 1.!з них десятая' а нередко
и сотая часть только какого-либо одного или двух ком-

* правда' 1984. 17 окт.
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понентов' вь1рубаются многие сотни миллионов кубо_

метров леса на огромнь]х пРостранствах страны' дооь1ва'
ются миллиарАь: кубометров газа, сотни миллионов тонн
нефти (в 1900 г. _ соответственно 835-850 млрА м" и

о:6-оцб *'' ') (материалы {,}!||съезда (||€€'с'294'
295). Бозмо;кйос|:: дальнейгцего наращиван'|я объе-
моЁ добьтчи сырья булут сокращаться. |[оэтому ре:ким
эконом!|и вь1стулает ва:кнейшим фактором интенсифи_
кацирт общественного производства; од}1овременно это
буАет уменьш:ать давление и на природную среду'_ 

8ся литеоатура ло эконом1|ке природопользования'
в том числе сай]я нова" (,(емешев и лр', !986; Бемчен-
1о, 19в6), с редки}1 единоду1]1ием фиксирует фактг:нес_
кое отсутствйе эконоп1ических ст]{мулов для внедРения
оесуососбеоегато!11!|х !| экологичсски оР !!ент!'Ров а |]н ь|х

}ех!6ло.тпи. |1о э':о::у :повоАу Б. 8' Ёем':е::т<о (19вб'

с. 33) ппшет: <<Больно сль]1па'1ь, что !1асто те предприя-
тия' которь1е не проводят пр|',1родоохр аннь]х меропрпя-
тит], имеют луч|пие экономические показатели, числятся
в передовиках. 8пронем' это неудивительно: планиру1от

труловому коллект!1ву показатели пре)кде всего по ро4|
осйовной 

-деятельност]'т, за это и поощряют материально'
8 результате промь1!!ленность оказь1вается не заинтере-
сованйо{: в поиске 1] внедреник экологическ]1 чисть|х тех-
но"погий, ведь мерь] по защите окру>кающей средь] сни_

>ка:от рентабельность л ро ||з водств а...

[ол]ко в одиннадцатоЁт пятилетке годовь1с государ-

ствен11ь1е плань1 по вводу в действие водоочистных
!'ору'се,''й вь|полня'')|:сь Б срелнем на 580/о ' ''19]:'::-
у'6Ёл',':ощ"х установок- на 76о|6. Фтсюда срь:вь: за'
!аний по сни)кешию загрязнения рек и водоемов' а так'
*" 

",,дугп*"* 
бассе||нов в некоторь|х пРомь]шленных

|аяйх странь1. €остояние окру)каюцей средь| в 
_от-

,е.'тьнь:х гоБодах не'только не улучшается. а' т]апротив'

продол>кае| ухудшаться. 3а;.ерх<ки в строительстве при-

вопят порой к нрезвь:найньтм последствия]!|'>'_ 
.ц' я.'л"*"'!, " лру.,е (1986, с. 258' 9-59) подцерк1:

,''',',''' как бь: хор_ошо ни бьтли разработаны планы

ме|опр1|ятий в област:: охраны окРужа1ощей сред_ь| 
-и

,а,,тона'':ьного !|спользования природньтх ресурсов' если

система действую1ших экономических рь1чагов и стиму-

.пов недостаточно за1]нтересовь1вает коллективьт пред-

прттят;.тй и организацт'тт! в экономии матер!1альнь]х ресур-
..,". в оашйональном п ри родопол ьзован ии, реализация
й'','",{* меролриятий булет требовать дополнительнь]х
адм]]нистративнь1х мер.
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9тобьт преодо,петь илл1о3ию вьтсокой экономической
эффективности ресурсоемких и загряз!|яющих вариан.
тов развития прои3водства' необходимо рассчитывать
полную народ!{охозяйственную эффективность при срав-
нени|| их' т. е. со|]оставлять все затрать1 по ка)кдому из
н||х с полнь|м эффектом, которь!й они приносят. Фдйаков настоящее время потребление пРиродцых ресурсов
все еще не находит своего адекватного отра}кен!1я в
стоимостнот] структуре издер)кек произвоАства пред-
лриятий' которые не принима1от достаточно активного
у!]астия в воспро!.1зводстве этих ресурсов. Фб этом,в частности' св|]детельствует следующее сопоставление
ра3меров различ|{ь]х отчислени1'1 в бюд>кет государства
из пр:тбь:ли пре!гтриятий' 8 среднем по стра!]е плата за
про||зводственнь:.' фонльт составляет 22*25о|о прибьтли,
тогда как рентн !.с плате)ки - всего лттшь 6-7 $ .

}1е;кду тем природнь]е ресурсы' как и производст-
веняь1е фонды государственного сектора хозяйства, на-
ходятся в иск.т;;очительной собственности государства.
Фно лттгпь предоставляет ;1х в поль3ование предприяти-
ям, |1 последнт;е обязаньт экономически участвовать в их
воспроизводстве. 3то воспроизводство дол>кно бь:ть ре_
гионально дифференцированньтм и включать три груп-пьт
цормативов с разлипной юридивеской и экономической
природой: плату за использован!{ь1е природнь!е ресурсьт;
гптрафные санкции за превь}[1]ен!1е допустимого уровня
загрязнения окрух<аюшей приролной средьт; обязатель-
ные отчисления от прибь:ли в рег]{ональнь1й фонд восп-
роизводства пр!|роднь1х ресурсов и охрань] окрух<ающей
срель:. 14з этого фонда долх{ны финансиройаться все
крупнь|е природоохранные мероприятия в регио1,е, та_
кие' как создание коллективных очистнь1х соору>хений,
рекультивация земель. лесовосстановление и т. п. (,11е-
мешев и др.' 1986' с. 259-260).

Б натпеЁт стране есть предпосьтлки для дости}кен]{я
гармоничного взаимодействття общества и природы. 3то
пре)кде всего обобществленньте средства производства
и плановое ведег::те хозяйства. Ёо эти предпосылки |{с_
пользуются еце недостаточно для повь|1пения качества
окрух<ающей прг:роАной среды. Ёа охрану |триродь1 в
настоящее время выделяются большие средства. ||ртт.:ем
планируется не качество природной средь1' а пр|.!родо-
охран]]ь1е мероприятия 

- 
строительство оч!.{стнь]х соору-

>кений для газово_пь|левь1х вьтбросов, промьтплленных
стоков. (онечнь|х результатов - 

какт.1м буАет канество
прпродной средь1 после введен|тя очистнь|х соору)ке-

!6 в в к:!с''!.о!



ний-мь1 при этом не знаем. 11|ирокое планирован1|е по
этому пр]1нципу (вьтделенпе денег на мероприятия без
установк|| планового показателя конечно{! продукц!1и_
\{€12,11а'12' угля' нефти и т. д.), г1о-в1.1димому' привело бы
к тому, что мь1 не получали бы необходпмого кол].]!]ест-
ва 1.1 качества требуемоЁ{ продукции. |1ланировать пу;к-
но не только пр]{родоохр аннь1е мероприятия' но и ка-
чество пр|{родной средьт, одновремен|']о уве,;1!{|{|']вать
ответственность хозяйственнь:х руковоАителей 3а план]{-

руемь;й показатель _ качество приРодной средь1.
€е[.:час вьтделегтие денег на природоохраннь1е 11еро-

пРиятия прои3водится по принциг1у <<1{а}1(дой сестре-
по серьге>)' т' е. по суцеству имеет место расп[1.1ен]!е
срелс1в. 8 ново[: релакшии |1рограммьт (||€€ со_:.ер;кат-
ся новь]е требования к ]'1|{ вест1! ц!| о]] }] о11 полит1||(е, при-
звагтно{т <обесп еч|1в а'1'ь т]овь]шен:те эффектттвгтост{! т(ап]{'
тальнь1х вло)]{ени,!, |1х концентрацпю на ре11]ающ|1х
участках' от 1{оторь]х зав:тс:тт бьтстрое дост]'{)кен1;е вь]с-
!1]его народнохозяйственного эффекта... [ледует перенести
центр тя'(ест!.1 с нового строительства на техническое пере-
воор')кен!.{е и реконструкци1о действующих преАпрт':ят:тй,
знач]1тельно под}{'1ть дол1о сРедств' направляемь]х г!а эти
целт.т. в общем объеме про:'тзводстве1']нь]х кап,1тальнь1х
вло)кен!1}], повь1|шать в нттх улельнь:й вес затрат на обо-

рудован!]е 1| ма1пи!1ь|> (}1атёриальт [{!!! съезда ](|]€6,
;.- 143-144). Б соответствии с это;} установко]] вь]деляе'
мь1е на охрану природь] деньг1{ нух{но направлять пре)к'
де всего на такие ре!(онструируемь1е предпр|1ятия,-а не
по пр!!нятоуу в настоящее время прав]]лу. ,то оудет
полностью соответствовать требования:: парти|{ ]{а сов_

ременном этапе развитпя наштего общества.' 
|{р;; реконстРукцр:ш предпрт'тяти!| ттеобходттмо вводить

}1алоотходнь1е тт безотходньте технолог!|]т, зам1(г1уть]е во_

Аооборотьт, новую технолог1'тю по оч!1ст1(е газово-пь]ле_
вьтх вь:бросов. 3амкнуть:й воАооборот означает по'_]!]ое

]!рекРащение .тюбь:х сбросов пРомь]шле1!нь|х стпБов'
а 

-зна.тттт, 
и такое состояг!ие водьт' которое будет соответ_

ствовать ее пр!1родному качеству.
1аким образом, в промь1шленно ра3вить1х рег]'1онах

будут создаваться очаги вьтсокого качества окружающеи
ппт;Бодной с9ель:. 8следствт:е постоянной реконстРукции
л!йё',у'шт** прелприятий с одновременнь1м введением
экологическп чисть1х технологий очаги вь1сокого качест_

"!-!рйр'!""* 
средьт булут сливаться т* ме:кАу собой'

и с регионами сушествующего высокого качества окру'
>каюйей пРирод;той срёдь1' таким образом, научно_тех'
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ндческий прогресс будет сопровох*даться улучшением
19]:.',, окру>:(.1|ощей приролной.р.д,,, 

^'тфа1 , рядемест (') щественно н ару шен а.

- 
д.]я ](онцентРаци!! пр !!родоохр анн ь|х усгпл::й необхо-

*119:!" 11ш:)4у м!]е]||!]о. орга]!|]3овать ] осударстве:;ньтй
комите, с!сР по охранс пр!1родь|, обьедт:н::в лод егонача''1ом ра3де,1е!!1{ь|е в настоящее время ме)кду п{]{о-гим1.т }!цн!{стерствами и ведомствами ,р"рол'о*р'"п'е
:Р:11!1заци1'. Ёсе.эти меропр!1ят]{я вРяд ]ти пот]эебую!
допо.']н|]тельного фина:;сирова::!]я. а социально-эконо*ти-
ческии эффект б)дет суцестве:::пь:м. Ф::кс:трован]|е ка-чества окру]*;а1ощей среды, 1!трафнь]е сд:;;<цт.!:.т за откло-
}тен11я от норма'1']1вов (то, .19* за!|!|маются в ос|1овном
совр-емсннь|е пр]!родоохр]ннь]е с.'тул<бьт) у)]\е !!с оеш'!аютпгоо.]еуь1 качес!ва оьру>каюше:! лр::ролной срель: :т об-ходя гся государ( гзу недешево.

соз]ан|]с такого !(ом]]тсга подведе.] итог бо.:ьшой
работе, проволт.тп'то;! в страт:е по разработкс ме'с,д,]к1п-
редсле!:]!л эк],!]0м|!'!с(.!\о,!,,,|;п!с:*т::в:пос'];: !]|)!'подоох-
раннь!\ мороп|,'.ят::|]'|. Ф:п об:,ел::г:::г ]'а,!'оз,;ёпп:]ь:е ис-
следован|1я' ведущ11еся в раз"|ич1]ь]х мпн]!стерс,].ва\ 1| ]]е_
домств:1\. по |)ац|1онал ь|]оуу !!спо'.1 ь.1ова н:т то п :);;оо т:: п,; х
Рес}'Р!9! 9то особенно ва;кно се[:':ас, когдз [\'!|| със;-
{'"^у. тп^с9 взят| куРс на ускорсн]те разв|! |]!я наро-!'-
ного хозяпства. научпо-те\н],'!сск::й про:рсс'.' нс долх<енсопрово)1{даться ухуд111ен]{ем пр].]родт{ой средьт' напро_
т1.1в' ему дол}кно сопутствовать улу111пение качества ок.
ру'!ающей природной среаьт. 9 гтас есть ,се .о.мох<н'"-
ти для поло)1(|1те.|ть|{ого ре1пен|тя этой проб,пемь:.

экологич€скии монитоРинг

|[роблемьт мониторинга кра:?не сло>т<;:ьт. 1рудгтостп
нач|1на!отся уже с определения его. Бот напболее общее:
монитор]1нг 

- это <<с],1стема повторнь!х наблтодент.::? од_

:':^ ].'' 9''." элемет]тов окру>т<а;ощей ,р,рол.о* 
"реБв'.лро:.'1]|а!!стп^с |[ вРс[|с!]]! с определе[:н!:п;т: целями',(и3раэль, 1980. ,. 5). Фбь;чно вьтделяются тр!{ тсгР]!то_

риальнь!х уроп]!я м*о!!итор!]!|га: глобальт!ь1й' рег:тойзль_нь]й |[ локаль!!ь;1' Более многоч|[с'.1е|!!|ь| объег<т::ь:е в;:-

.- ] |Ф** име|о|]ц|хся методик' в 1ом ч]'слс и ||д]вз!!'|:;\ вь|ше'см.,такх(с 8ременн}'|о.]иповую ме]олиьу опгсдоло!]!|я эко||''ч||'|о.коЁ!
9ФФективвости и оцснки эконом!!ческого !|ц' Рса. пр,'''''нл,'мо'' :та-
родному хозя!']ству загряз!!ен!|сп| окР;жапощс]1 

"п".т" гй"оБЁ'', 
"]-становлсн]!.м 1осплана сссР' [осстрол €ё€Р '! ,псз*д'цуй"Ан сссР от 2| октября 19я3 ;. шч 214:|,в4|!3;;.'м''" :т]|]з."ё. 1:!1
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дь] мониторинга' 1{оторые в3аимосвязань1 11 ме}кду собо}],

и с пространственнь]ми видами. €реди объектнь!х видов
вь|деляются: мониторинг атмосферного воздуха; мони_
торп:нг г:тлросферь: (реки ]1 их притоки, т. е. водосоор-
нь1й бассейн, озера, ппоря, океань;); мон!1торинг г1очвен-

ньтй; мониторинг 
-биологическиг] (по>халуй, самь;й сло>к-

ньтй). 3лесь мо)кно вь1делить мониторинг зоолог11ческ!11|
(которьтй мо>кет быть в свою очередь разделен на видь1

более т.тли менее чувствитель|{ь1е к антропогеннь1м воз_

действиям); то 
'(е 

самое относится к ботангт'тест;опту мо_

ниторингу.
€тавится вопрос о необход::мости геологического мо_

нитооинга. что ва)'{но не го"]ько для наблю.;.ен::|] за

сегоЁняшней д::намикой объектов (пороль: ра3ного воз-
оаста и л1[тологического состава). 1]о !| для целе]| гегро'
Ё,"'','",,^'о анал]|за, ос0бе!|||о для восстаповлен!!л \а-

раьтер||стик окру.::<атошсй пр::ро:нй сРе-1ь!. суц1'сгво-
ва,'"Ё' -''*'' и ть|сяч]| .,1ет назад' в числе про']е''' это

позволит определить т{ но.пь_отсчет антро_погеннь1х' а по_

том }| промь11]]ленно_техногенных воздействий на пр|1_

р'л,ую 6р"лу. .[|ля этого могут бьтть использовань{ на_
'б"'ттодения за ледн!|ками, торфяникамтт, доннь|ми 0тло_

жент{ям,1 и друг1{м{{ осадо11нь]ми породам!{'
3тим пере.тнем не 1!счеРпь]ва1отся все в1']дь1 м']н]]то_

оинга. Ёе йскл'очено' что !]х мох(ет бьпть сто':ь:;'' :ке'

ё'о',.' , объектов в биосфере. Ёо поско'_тьку невоз-

мох(но вест]т наблтодения за очень большт:м количесгвом
Бб'-*''', то необходимо выбттрать нартболее т!|л|!чные'

репре3ентативные.' _ 
Ё нашей стране с._1ех(ен]!е за приро':'п:оЁ сре']ол 

. у)ке

'",й*!...',""'-" 
|ос ко м гилрометом' }4инз'траво\|' }\ин-

;;й;;' -'! ,'р',р''''.' |-ос"':ес хо.то:':''{:тн р ьт б'хозом'

п']',д"й''у' наблтоден::я, которь!е прпво_]'гся эт|!ип

слух(бами' йох<но квал:тф;: 
'1]! 

ровать к.]к !]ао''1!о'!'ен{|я на

уРовне локального моя]{торинга'
Бсл:т унесть, ||то пред']('я(ен!!е об орган]|за"ш:::'^[ло-

бальной с!!сте[!ь! п'он!|')о0!|!1га окружаю!цег| сг1д_ч

7Ёсйост .Б,'й,'^ на € гок Ёо''т ьмс коЁ: !<онференшттт: 6ФЁ
йБ 1^ру'.'''*"п срсде в ]972 г''. то вреуе!|и '', ].:].:.
]',й-й!,, обгцепр':нятьтх понят:пй' методов бь|"1о очень

й1!'. о необходттмости разработки научно_метод'тчес_

ки-\ основ коп|плексного мон]!торинга п!|шут_ сотР}'дн11ки

};;-;;;;ь;;;а 1Ровинский' Буяно"а' 198?!' !:]:::'
ное возрастанис техногенного давления ч2 о:тос9еР}

лй1'у"! ' ,"'о*'л!] м ость своевременного по'']учен],'- 9::::-
?йБп{:и и,6ормации о состоян]ти окру){{аю1дей пгпрод-
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ной среАь: и тенденциях ее ]]зменения. €истема монито-

ринга окру}кающей срельт * лнформационная и не вклю-
чает в себя элементов управлен]{я' хотя и вход1{т в него
как необходимое звено (14зраэль' 1980; РовинскгтЁ:, Буя_
нова, 1982).

3кологический мониторинг наиболее ун и верс ал ьн ьт !},

так как он дает комплексную оценку состоян]{я о};ру-
)кающей пр[родной средь1 как по ее компоне!{ташт (ат_
мосфера' почвен !1о- р аст|]тел ьн ь! }] покров, водоемь1), так
и во временнБ1х коорд].{натах: современное состояние
биоиндгткаторов - это (-)тра)кен|:е ус"товпЁт средь] про-
гплого (месяцы, годь|' десят!{.петпя). Фдг;овреме{1но вь|-
является тенденция |.|зменен!1'1 0]{рул(а]оцс|! сРед{,|, на
основе которот:1 мо)]{г{о дать прог!]03. Бмссте с 'гс;1 эко-
логический монитор!.1нг надежен' де|11ев по срав1{е!1!'т|о

с инструменталь}]ь|м].] метода11и' хотя это 11 не оз!!ачает'
.тто биологи.;ескг:й мониторинг мо)!;ет заменить ]1|{стРу_

ментальнь;й, дол:т<г:о бьтть разум}1ое со!]етание разнь]х
методов' Фзнакомленгте со многим1{ иметошимися рабо-
тами по моппторингу ((омплекснь:й г"поба"тьньт!: штони_

торинг 3агрязненпя окру;т<аюшей прироАнот! с|еды,
1980; |1роблептьт фонового мон!тторинга'. ', 1982; Б;;огео-
хпмические аспектьт кр!тптоинд]1кации' 1982; Бзаи.',,:олей_
ствие мех<ду леснь|ми экос[стемами и загряз1{ите.пями'
1982; 8заимолет!ств]{е леснь|х экосистем :а атмосферньтх
загрязнителей, 1982; 1расс, 1982), обобшен:'1е многолет_
нр:х собстветтньтх наблтоденпй св!'1дете,]ьствуют о то}1, цто
нет такой экос1|с']емь! или '1а|(ого орг3,низма, котоРь!е не
могут бьтть био!тндика']орам:: окру>ка:оше:! прттролной
средь1, так как л:обой организ}'! <<вписан> в окру}кающую
среду' составляя с ней единое целое._ Ёа €евере т.:меется большое колкчество биологичес_
ких и мер3лотно-почвенно-кли}'1а?ических объектов_ин"
дикаторов, которь]е могут бьтть |']спользовань| в целях
мониторинга.

1. €еверная граница лесов-один из самь1х главнь]х

рубех<ей нё только в €убарктшке, но и в прироАе вооб-
ще. ве поло)ке]]ие комплексно отра)кает ус"повия окру-
х<ающей срельт. Фсобеъ:но ва)кны для целей мон1'1тоР1|н_

га леснь]е острова' располо)кеннь}е ме)кду севеР|]ь|м![
границами лесотундровь|х реАколес::й. и полос|,| от]!оси'
тёльного безлесья тундрь:. 8 к'ждом из рсг::о:пов 3-4
самых север}1ь]х островка дол>кг:ьт бьтть от}'1сче]{_ь1 т]а

местности реперами, 
_заглубленньтп:;'т 

туа 3-4 м- €тан'
дартнь1е надписи должнь! дать пояснение о координатах
каждого из островков' их плоцад!]; несомвенно' ну}1(но
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ука3ать дату определения ее и коорд!1нат биоценозов_
индикаторов. Фсобенно такой стац:{онар ;теобхолт.тм у
самоЁ.: северной границь] редкостойньтх лесов на нагпей
планете-_ на правопп берегу |атанги в бассет:т:те ,т1укун-
ско{у на 72'34'с. :п. |1о-видимому' наблюде:т;тя за э}йп
биоценозау:п мох(но проводить од||н раз в 5-|; .]ет. что-
оь| ) ('!ановить'гс]!'1енш]!ю ]!:3}|енен1!я гРан]|ць! _тревсс::ой
раст!.1те''1ьност!{. Б;тоценозошт_ттнд||катором до.|)!(!{ь! стать
и-_.]а]'ос.] ! крупно1(}с!:.]|)н!]к0вог! !!вь' ||а та.!\!ь]гс ][а
75'20' с. тш.

2. [-1'доб"ы" стационарь1 биолог;тческого }'1о|]|.]тор],1н_
га необходиппо установить и у верхних гРан]'1ц ;1есов в
горнь]х массивах €евера, которь1е вдво||не уязвт.тмьт т.;

неустойнив-ь: вследсгвие }орного и заполяр'!ог0 ]]сстопо_
ло)!(ен!]я. эти сташ||онарь1 дол)кнь| бьтть ус.:::т;ош';о;:ьтв !:тбт.тнскошт гт ,{овозерстсом гоР]]ь|х массивах, :та |1о-
лярнопт }рале, плато ||уторана ;.т Ат:абарс:<ом' в севе1)-
нъ!х отрогах горнь:х хребтов: Берхоянского' 9ерского,
А\оглско:о. Анюйского. 3а последние 20_25 лет 1 ра|:-
онах интенсивного освое||ия ({::бинский и ловозерсх]1й
горнь1е массивь1, окрестности Ёорильска и талнаха)
верхняя граница лесов во мг|ог|1х местах снизилась на
100-300 м. Ёа рагтее облесеннь1х горнь1х с1(лонах пос-
ле ис.1е3новен}|я лесов стали развиваться солифл:окция,
каменно-грязевь1е потоки' камнепадь1' сне)кньте лав1.]]{ь|.
Б заполярньтх гоРах природньте процессь1 крайне папря-
х<евньт. 1ак, например' в горнь1х массивах А{урманской
области на 150-200 м по вь|соте сменяются три приРод-
нь]е зо1ть1: тайги, лесотундрь| и тундры.

3. €фаггтовьте болота могут стать э1{осистемами-!!н_
д!'ткаторами. Фни крайне чувствительнь1 к содержан!{1о
в воздухе пь|ли' серн|тстого газа, фтористого водорода,
соед11нений тях(ель]х мета''1лов; находятся не блих<е чем
в 15-30 км от прош!ь{шленньтх узлов' Аля (ольст<ого
€евера болота представляют ].1нтерес еще !1 потому' что
под 1.тим1.{ обьт.тно встренаются линзь1 веч1{омерзль1х
грунтов; он}т г1редставляют одновременну1о ю)кную и за-
падную грант{цу веннот? мерзлотьт на Бвразгт;:тском кон-
т]]г1енте. Б восточном направлении этт.1 грунты резко
спускаются к 1огу по меРе возрастанпя континенталь-
ностт.1 климата.

4. наг1очвенньте литпайниковьте ценозь| севера так
}ке, как и сфагновь1е болота, могут и долх{нь1 стать объ-
е1(там],1-ит.!д!{като р а м {! в системе бттологичес1(ого мо11и-
торпнга. /1итпайникт.: деградируют, они крайне чувстви-
тельнь1 не только к загрязнен|!ю воздуха' но ]1 !( увели_
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чению кислотности осадков. |]роцесс де!'1их{']н||зац|1}1
северных территори!] 

-следствие 
]{омплекс]!ого а!|тР0л0_

генного воздействия на ::их. 3ьтдс;:егтт;;'с ]|а мсс'1'||ос1'!!
л,1шай[!иковь!е це]!о..]ь|' не пР||ме!!ясмь|с !;1]\ |!;!('!б||ш1а,
мо'кно и ну'(но использовать в кацес1'ве б]!0'/10!1!'1ес](!1х
индикаторов'

5. Фбязательнь;м объектом монитор]'1нга .цол)!(1|ь1
стать лед!1иковь]е покровь| на островах океана, небо,|1ь_

шие леднички в горах €евера' в том числе и в {т:бг:н-
ском горт.{ом массиве' и плаву!т]1е морск1'|е льдь1.

3 настоящее время ]1з-3а потепле]{]']я про]']сход];т

умень11]ение толщины морских паковь]х льАов (за по_

следние !00 лет_на 1 м); на большо,а терР1]тоР]!]1 от-
ступает ю}1{ная гран;тца ве.;но[{ мерз.|]оть! - тта 10 км
е)кегодно (|1рирола, 1981' м 10' с. 102). |1лощадь па-
ковь]х льдов в океане за период 1973-1980 гг. со[(рати-
лась на 2,5 млн км9, т. е. пРимерно на 350/0 свое,! сред_
ней величинь1; по границе таяния температура воздуха
бьтла на 0,9' вьтгпе, че!\{ в середине 30-х годов.3то обз*
ясняется увел!1чен!1ем со2 в атмосфере ([1рирода, 1982'

'1\} 6, с. 114). 3а последн|те 40 лет растаяло болсс
40 тьтс. кмз льда, обра3у1ощего полярнь1е 1]]апк|'|' !1'| () вс'
дет к повь1шению уровня -[4ирового океана со с](ор()ст|,!()
более 0,25 сш:/год ([|рпрода, 1983, м 1' с. 118). Б эт:тх;т<с
м атериалах от!!е1] ается' что повь11пен!']е поверхгтост:т А{и_

рового океана за сцет таян!]я льдов' сосредо'1'оче!|||ь!х
в вь{соких |]!].]ротах, мо;(ет вь|звать замедлен!!е !]Раще_
ния 3емли и удлинен!.1е суток.

1еперь рассплотр!1м организмь1-стенобионть1, тРебую_
щ1]е строго определеннь]х условий окрух<ающе|| средь]
и' кстати' |]аходящпеся в одном месте (расте:]т':я, бен_
тосная фауна 11 др.) .

€амь:е нувствгттельнь]е орган]'1змь1 к загрязне1!!!|о ок_

ру}(а|ощей сре-]ь| на €евере- л::шайн|!к1!, г1ото}| ]]х]|.
хвойнь:е леревья (табл. 14). Растен:тя располо)кень| по
степени уме!1ьшен,']я чувствпте,11ьност]'{ к д''1ительному
3агрязнени'о. Б верхн;тх трех колонках таблицьт-орга_
н],1з ]\'! ь], 1!увс']'в11тс"ць!'1ь]е к загрязнению' они )ке 1{ доми_
нанть1 раст|1те.цьного покрова в тундре' лесоту|',1дре' се-
верной тз|!гс. -|'. е. слага|о'] моховце. лттша{:;::хковь:е тун_

дрь!, еловь!е, соснов!!е !! л!тстве]!ни!]нь!е лес,,. мо\о8ьтс
болота. (ак в!|дно из табл. 14, д])ке пР]! с06']]оден||и
сан!.{тарнь]х ноР}| з агряз}|я{ощ]'1х вещсств в |!о3.[1)/хе все
эти сообщества булут леград::ров:т:,. 3 !!е.]|'!х пРе]о-
храпе}]!1я севернь|х экосистем от раз|)у_шс!]!]'! |]собход!|-
мо, чтобьт содер)ка1]|1е в воздухе 5Ф2 не п!0вБ]1палФ
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тА Б л и ц А 14. чувствитвльность РАствнии
( зАгРязнвнию воздухА

назван'{е растений

3пифитньте кустистые ли.
1дайяики родов [/впеа'
А[ес{ог[а, вг!оро9оп

эпифитнь1е']|'!стовать!е ли_
шайпики родов нцровц/п-
п1'а, Рагп1е![@' Ро.7пе!!ор-
5,5; 11}|| |1одз 3р!'то[лп;п

,![::: роцов ё[сгстт':нтп' Ро!ц'
[ г [ сь!1!п' Р оп[[а' н !]!ос оп ! "

'!/п, 
Р !е цго2! цтп', г|апочве!'1_

нь]е кустпстые л!1ша!]ни]( !!

родов се!/аг]а, с!ааоп[о,
31егеосоц!оп !! др'; все ви_
дь| },а1(ипнь!х лп!]]ай|]иков
!{а деревьях 11 камнях;
хвойньте деревья и кустар_
ники родов ель (Р!сео),
сос11а (Р!.п1'!\\

.1!::ственница ([а/'х\, мо)к-
/!(евельник (|' п [ рег ц5\

,]'] птствен;;ьпс дегевья п кус_
тарники родов Бе!ц|а, 3ог-
0аз, в тастности 6. ри6ез_
се115' в. !ог[цо5а' в. 17апо

(устарпиковьте ивьт 5а|/х
я[ацса' 3. 1'!егьасеа' 5' ]ар-
ро11!1п. 11 !р''' кустарн!!ки
родов ос!{на (Рорц!ц5\ 

'о"']ьха (''л'5); ягоднь1е
кустарнички (брусника, го-
,]уб{ка, черника): травя-
нисть|е расте!п1я' в частно_
ст'ц [е ! ! п7!!5 а / е п4 / п!3

многолетяие предельво допустимь|е
концентрация векоторь|х веществ

в атмосфере' мг^{3

<0,0002

::00::::|::". .6.

0,0002
0,0009

0,0009

0,
0,001- "
0, 001-
0,002

0,002-
0,004

<0,01

0, 01-

о п'-
0,03

0' 0з-
0,05..
0,05-
0,08

0, 08*
0, |

;1.

:1.

1".

\з

* примерво такие ){е пороговь!е значев''я для серн|тстого газа (5о' п
фгористого водорода ({'{г) вазвапь] в работе Р. гудеряа!а (!979).

** втоРые цифрь] паРах _ сая!!таряь!е !ормь'.

0,02 мг/мз, нР - 0'004, ш|о _ 0'0009' пыли - 0,03 мг/м3
и т. д. менее требовательнь1 к 3агря3нению л|1ственные
деревья' кустарники' в тош1 числе ягоднь1е' некоторь{е
травянисть1е растения. Фни могут существовать дая<е
пР|1 загрязнении более вьтсокого уровня' чем санитарнь1е
ноРмь1 (рпс. 55). |1римерно такой )ке ряд организмов-
индикаторов от более чувствительнь1х к менее чувстви-
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Р}{€' 55. €хема связей качества пр!!род]1ой среды и обилия органт'1з_
}|ов:
/ .()о - об?лие оргаь!!змов; 2_с]|_санг]арнь]е !!ормь] качества поипол_яои сРедь|: ;, _ измс]|л!оцнйся уРовень з.!!чзнонля при0одпой соедь|: 4.-'.;_

л,,имссей за']'язья!ощи: в,цес:й в пои!,олялг'сРрдс. на п-.орос ухе геа!!!]1уюг ь,.!болес ч!в(!ь.!ельчые ормниз'чь1_'!/;;.латооь!|в'л}!].ув.1иче!ия!]гря{!!.чияяач::н"е..ядсгоада!:н
з^о.и.гем: 5_ рубеж. ; которо]о !"че;;;"лрвродной средь] сталов!тся хуже 9кологипеских ст!!дар!ов, .б';лъ;л;ъ; ;;,';самь]!!' деградацп'о и вь]паден!е сначала ваибол;е нувствитель_Ршх оргар},,}!о3_ч0л !(.-оров. а !атем и менее ч!вс,вительньтх: с__опгя!й:_д!.р._.!р\ ^г в у4!овилх 3!честв. п!иродной спеды. лоет]ы.]]й-

щРго са.!и...р!!ь'е нормь] (эпифа!нь!ё .!у!а.н}'к'!. ёоагновь:е ], ;ъ;";;;;;-;;_
!!!"}'}{';:".""""""".. ку.'ис]ыс л1!ш::!!ч.!ки' ",". сьсн,' лис)в"нниц;'.;о;;а_
организмь''
(оерё'а' |яоина). 6 _ 

",*е 
с;,и'""'''':ть: 

7 *1!_а уровне сан']тарвь'\ яорм

"',, 
-п-Ё";:" 

" - 
" 

!'!!\ яог! ол-\а' А]'!!гни'

тельнь]м мо)(ет бь1ть составлен д"пя гпдробт]онтов ш поч-
веннь1х !]икроорган].тз},1ов (табл. 15' 16).

!{а осттове обобщения большого 1{оличества опубли-
кованнь1х },1атер{.1алов' отечественнь]х и зарубейнь|х,
2нал:11за собственнь1х материалов бьтли построеньт про-
странственнь|е модели распространения з агрязнейи й
при1\.{енительно к севорноуу региону (рис. 56, 57).

стац!!онарь! локального \'|онитори}!га. ]т прежде все-
го биологического' долх<нь1 располагаться в зонах тех-
ногенного влияния лромь[11|леннь|х узлов и городов
(рис. 57) 'Ба тер|'иториях, расположенных ме)кду промы1ш_
ленными це]|тра!"|и. целесообразно организовать ста|!ио_
нары региона.]!ьного мо}!иторинга; п только в зонах' да_
леко Располо)хеннь|х от урбанизирова}]нь1х !1 промь111]-
ленных очагов, необходимо распо.пагать стационарь!
глобального мониторинга.

}читывая зональность биосферь: (арктинеская пус_
тьтня' тундра' лесная зона' лесостег1и и степи' пусть]н|т'
субтропичес](ие зонь1-сухие и вла)<|!ь1е и т. д.), объек-
ть1 биологического мониторинга не могут бьтть единымн

' :'?' '"

: 1:,:{,
,,!
:: : з:

<0,005 !<0.001

0,005- | 0,001-
0,09 1 0,003

0'009- | 0'00з_
о,о2 | о,оо{

0,02- | 0,004-
0,05" 10,005'.
0.05- ] 0.005-
0'о7 | о, оо;

0,07- ! 0,007-
0,1 | 0,01



тА Б л и цА |5. чувствитв"цьность гидРоБионтов
й_]дгряэйвнию водь|, мг/л (по яковлеву и моясеенко, 1984'

с _до6двленпями и уточнения}!п автора'

тА Б л и цА |6. чувствитвльность поч!в].{нь{х
микРооРгАни3мов к содвРхАнию 1{вкотоРь]х мвтАллов'в о/о нА АБсолют!1о суху1о почву (по ввдо'{и!ово!!' ]984)

назва1'яе гид!о6яоптов

Беспозвопоч:тьте
в ь! с о коч ц в с т в ц7 е'1ь нь!е

Ёлмфьт веснянок
}'!из:!ла (йг7з|э осц[а!а оа/' (е-

|[с!а |оо.\
Бокоп,']ав (Рол1оро/еа о||!п!5

[!!1а5|г\
"т[!ц]|]нкп 

поденок
лич!]}1к]1 руче{!т{11ков

с р ео не ч 1] в с 7 в ц1 е ]!ь нь |е

лпч!]нк!| ортоклалиин (к|оме
1аоос.1свь|х форм)

,г1:тнйгтт.;п танитарзин

!стойчцвьле к 3аерязнен1|ю

'ппцинкп рода сп[/опо1пцз
0лиго),ет* се\!ейства т.]'||1.|_

7ае

Рь16ы
в ь!с о коч ! в о т в ц1 е.4ьнь!е

|{умлса' го.пец, сиг' харпус' ря_
луш]<а

€ ре 0 не+цв ст в ттте ль ньте

Ёалим, шут<а, о(у!{ь' голья}!'
колюш(а

Актиночишетьт и сапРофитнь'е нр( ц!]ро-
вь!е оактеоии

Ё:ттриф:;на':с}ры, с|.незелень!е во.(огос,!!

А]отфиксируюцие бактсг!'!! ро.]л \.1пст_

_ ридиум и- |!|!грифиширу:ош::!о бл:.:< .',испоровые бак.]срии (сни,!(е[|ие лх ви_
дового разноо6оазия !

[очвен::ь:ё грибь! ролов триходсрма и
пениц!|ллиум

Растительный тест - овес посевпой
|Аоела 5а|[оо\

0,0о8-о'01

0,01-0,1
(встренают_
ся !!ногда ]1

прп 0,5)

0,1-0,5

0,08-0,01*

0,01-0,1

0,05-
0,08

, о0! -0,

,002-0,0|

' 
0з-

0,04

0, 0в
0,05

,1

0,1

>з

1

' 0,0 ! мг'л _ это предельно допус1имая концен ! р-зция 1{1 -т4]"]'""ч':{_
тов ]1н0о\озл,..тв"чл0го во хо::ользования по никелю' !|ревь!шение ее в 2_,, ра_

"а ь совопупнос1!| с м?д!!о и другль|и вь!'о!вает ра]в!_
тпе по;сцн"к.:меп::о|| 6о'-''нп у ся!овь|х рь:б <по иссле_тованиям г' и' мо'!се_
енко' 198{).

': Рь!6_^о!лй_тве!!нь'е пдк по !е1и 
'! 

!!ефтепго:укт,м.

тия .(стро!!тельство водоочистных соору)кен].тй, ус'|.анов_ка ф['']ьтров для оч|.]ст]{]] пРог11ь! ш'.]еннь1х дьтлцо:;. обес-
сер-иван|!е уг'']я ][_т. л.). [1р:; тако\! подходе 1ру,{!!!, !]])(д_
по,'1 агать' к-акп м будет качество окру)1{ающей 1'р,, ;,';[,,'йсредьт, особе-нно в ус"'1ов!!ях роста промь1шленЁот:о лро-изводства. ](роме этого 1.{ме!отся и другие сло}|(г]ос;]{:

1Р:^родоохраннь1е мерь] проводпт пре,;риятие' котоРоенесет 11 соотве].ству|ощ!|е издер)]!ки' а социально-эконо-
мические вь]годь] получает общество в целом. Бстествен_
но' что подобная с].1туация не сти!!улирует предприятияна осуществление работ по охране прйролЁ. ||6этомупри пла}!]щовании природоохранньтх мёроприятий необ'-ходимо обязательно учить1вать состоян;е окрух<ающей
1!1!9дной средь]' котор*ое известно по матер;;лам ло_
11:91'1" мониторинга. 1ерриториальные упръвле1{|]я [1о
гидрометеорологи !! ]1 контролю природной средь: всегдамогут точно определ!|ть' до какой степени необходимо
очист].тть промь]|пленнь1е сток!] и дь]мовь]е вьтбрось1' что_
бьт качество окружа1ощей природной 

"Р"';; 
ъ;;;;";;;-

вовало установленнь|м стандартам. 8 соответств;.т;.: с
этим дол)кнь| разрабать1ваться пРедельно допуст!|мь|е
вьтбрось: не только для атмосферньго воздух;, й,' 

';;
водоемов. 1аким образом, материаль| лок;льного мони_торинга дол)кнь] бь1ть исходной базой строительства
очистнь1х соору}кений нух<ной мощности, и 

'огда 
систе-

,01 ц более 0,08-
0,з

0,001-*'
0,002

0,01-
0,05**

0,05-
0,2

для всех регпот;ов - 
биог1нд}1каторь1

н а.п ь н ь1}{ и.
всегда будут зо_

Б заклточение следует от!,1ет!'1ть, 11то в настояцее
время на охрану пр!!родь{ вь1деля1отся большие средст'
ва, но объект приРодоохра!!ного п !ан!1рования при эгом
не качес']во природь] (прех<ле всего воднь|х ооъектов
и атмосферного воздуха)' а природоохр аннь1е мероприя-
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Рис' 56. пространственпая модель распространения зафя3нений и

нарушения Бкос!тстем в окрест1{остях промы1!]лен!1ого уз'па :

./ - лоомь!шленнь!й узел;'н",;;;;-;;;;;.'"|, 
' 
!. 2_зона полного 9эзрушения 9косистем - от"3равво

Б""''г".:ь_:*,,' ! почв| дег.'а_!цпй (оргапогечн0 о_ 66 н|'

'|;;,'''|', 

-;"'';;;''; ^''::!ральнш* 
с.!оев !по.1золяс!о!о - А':' !!ллюви'льно! о -

в1: о6о..-овад,{с овр]'ов в 1у!!1рР и севе1ной т'йгс как на вечьо!ёрзлых
;;";'1 ;;;';';,';,;'{' могут ^'ре""ть']т 

травяняетые ра(гсн'ч' куст_арн'!_

;ъ;;'; 
_;";;'ъ 

,уст"""и' 
""райсн"":йи 

некшо'том: ь2 окр'иче 'онь!_оерезо'
о' 

" 
праЁщими листьямя):3-зона дРгра'

;;;"']';#",1;;;:ъ"] ;;-;й;;ъй]; "!по'Ёеяные 
лпшайники' хвойнь|е.деревья'

!:!и, и _ ,она деградации )ллф,{!ны\ лп"говать!\ лишдйн'!ков и с'!а!новь!х
{!16;,'" _-]ЁБр"]!,|'*'"| н'. ко,ор!:и снегово'] пок!ов ]!]ряз1!ен ьь!!е фонового
;;;;"' 

" 
.;;1;;;;';;;р|чаться ''лифигнь:е к\'стис1 ые 'ишалнпи: 

6-]она' гдр

3,.]";;;";;:_;;й;''"БЁ!1'й1"' +ъ""""и уровень: : _ зона ччс1ого возду\а
и неяарушенн ь|х экос|1стем
ь;;';;'"' ."о истемь|: 26 _ 1она лолно; деградации гидробиоцено]ов: !'огу1
;;.:;;"" ""'."',*"' лич|1нки оод.) сл!.оло1лц< и.!гугих вь'носл'!вь|х к :а_
}Б'].',1'],]1.,-о.|йо""о"очнь|х (в ч.с1нос1и' но!а1о.пь!): !'ног'0а зэпль'ваюг рь|о[!'
7;{;;:;;'-";-;;;;;ъ;у.1'''й',о,у.'-з, оазрушенных.гидро_
оио'!"о,о"' где могуг вс:реча:"ся в 6о'ь'шо1| м'с" \"рономицы подсемР'ст_
Ё!'"с;:';БйБь),й'].'''6""го1Ёть! с"'еяст"" ! |0;|[.[аае' вь\1"ря<'1ь" 9ч!" !:_'_ч."_"

""_*"""ие' 
сюда нередко коомежку 6 с н 1 о { ' ' г и ' ' в г и ' которь!е'

;;;;;; :;:'''';;;й";;'*;{й"; " ""-*"'" 
Ё ,агря|:неш':ой во1е' ги6нут: 46 _

;;;;_;;"."й' "ару.."''!'т" 
!и]го6иоцено]ов' г!е всгречаются_'!Бл"й!":Ё'й,а;;;.чеРиюбеспо]во'очнь:".

{]й'",'Ё;й; Б"Бй:' лич\1нвв тал!!а|5!п[ и !Р'' а также рыбь|: налям' [цука.'

;;;;;;-;;";;'" ;;,"; на' 5в _ъона ненаР)шеннь!х 
""д1"|- _?'1"!|'_1"]1:'^|1*?

тей н" 
"енес 

могут вгемя от вре!е!'и слаоо з'гря]невч0!!

!,Б.,]"'': Ё!,]й"'й;!;';"": хо,яйствЁнно_бь!товь|;' . а'мо'фарнь!ми осэ'1камн' но
так как способность водь! к самообновл"н||ю я самоочящению дост;1очно

то 3десь жявут высоночувствягсльпь!е к качеству^во',:'ы ги:р_о_

с!то|:ть:: лятинки поденок' ручейн1ков' ре'иктовь!е _ оо{оплав \Роп!оро!1ц ц|'

'(л]з) 
и г-'и:а (м!5!< о.ц!а!а 1а| .е][с!а1' н}'мфь! веснянок' а такх(е ря,!уш!а|

хар!ус' сиг, голец' кум)ка

ма мониторинга и планипован!|е п ри родоохр а ннь!х ме-

роприятий станут л"уелиноЁ: динамичной системой в сох'

}а,|н," и улуч1пении качества природной средь!'
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зАключЁниЁ новесия и од1{овременно увеличе!{]1!о площади сельско-
хозяйственных земель более дешевь!х' чем ме.,-1иор!1ро-
ваннь1е.

8еАутся исследоват.]ия по проблемам возмо)кнь]х |(ли-
матических изменен!.1й, а так)ке по д],||!ам{.!ке морск!1х
льдов' ледников и вечпомер3ль1х грунтов. Ф:ттт тту;т<:'тьт

в це.'1ях долгосрочной ориентировк!| народ|]о!о хозя|1ст-
ва. 9спетпно проходит тшироко поставленнь1г1 унт.|каль-
нь]й экспериме!]т по а кклим атиз ацт.ти овцебьтков'

Бсе эти достих{ен}1я открьтвают новьте, еще более
за!!анчт1вь|е перспективь1 дальнейтпего освоен:.тя €евера.
}спехг: бьтлрт бь1 невозмож}]ь1, ссли бьт в псследова|т1|ях
и освоен!!!'! этого рег!1она не отказал!'сь от м|]ог]!х.]]с-
ге!]д |! у},!озр1.1тельнь{х зат(лючени:? о природе, ее особен-
ностях || возмо)кностях' 1акова, напР11мер, легсг{да
о вечно|'; мерзлоте. Ёе без влг:ян:.тя это;] легендьт бьтто_
вало м]!ен]1е об устойнивости вечномерзль|х гру|1тов'
о невозмо)1(г!остлт образования на этих грунтах оврагов,
о трудно}] разру|1| аемост|{ пр!'1Родпь1х комплексов... (ра-
сивое с''1овосо!]ета{|!|е <<во!1]|ая мсРз.цота>> оста']1ось' хот'т
все у)]{е знают' что она 1]е вечна.

}шла в протплое легенда о ]!аступле|1]1|1 "-1есов !|;!

тундру' да еще со скорость1о нес|!оль](о л{етров в год...
Ёемальтй ушерб она пр11нес.па п|)1]|]оде' |.т пре}кде всего
лесаш: €евера. Бедь до с!1х поР е|](с пР!!ходится сль1шать
слова: <<3а.тепт >т<е особенно берепь леса т:а €евере' если
<<оЁ]]1 са!1т{ лезут 1'1з та[!г:'т в тундру>>?>>

Ёще более не!1риемлема <<ттдея>> о том, !{то тта €евере
<<мпого пустующт'1х Равнш|'|>' на которь!х <<п7|о)!({|о создать
огромнь1е промь1шле11!]ь]е компле1(с!-'1: м ст,.л.'1у]) г |! |! ескт'1е

и х|1м|.тческ11е пРедпр!!ят]{я' персрабатьтвп ;ош1|'{3 3 1! пФАБ1.

йх серл4ем, да}оц]'1)1 тепло 11 силу' стапут ['1от|1!]ь{е

ато}",тнь1е реа|{торьт> т.т т. д' Ёу;т<гто соверше!1}1о г]с ]1п(еть

представления о вь1сокой уя3в]]мости пр;:рольт €евера,
растенттт!, вод, ве.тно{т мерзлотьт, .пьдов €еверного _"т1едо_
витого от<еана, .ттобьт де'пать подоб+тьте заявления. Ёмегт-
но из-за этого в десятках 1{илометров от пРомь!шле1т1| ь|х
предпр1'1ятий гпбнут лт'тшайнтткт.т т'т протат'ватот за-
п!т"пен!ьте вечвомер3ль1е грунтьт' |] а котоРь!х обра;зу;от-
ся терп'1окарстовь1е прова.'1ь1. Б местах }1алох{ения з?]_

грязпе}|п{:! от двух 1;л]{ ]1ескольт{]{х ;1сто!!нт{ков, т. е. в

местах. достато1]но удалепньтх от .п ро }'' ь] ]1|ле!1]{ь] х пРе,1-
попятий. ппо|]сходт!т кзтс 6ьт вспьт:шка эколог]!чоск'!х ||{1-

рушстт::й в пр!!Роде. Ёерелко это став|]т в тупттт< л:оле[т.
пь|таю1ц|!хся разобраться в пр!|чпнах такого непо|!ят]!о_
го на первь:й взгляд явления.

3акан.тивается начальгтыр] этап накопления }1аучныхР
в том числе и э1(ологических, знаний о природе (евера.
Бачалось время их обобщения и реализЁцйи. в ,"6!,е]
довании и освоении €евера ::меется немало достих<ений.вот некоторьте из ттих.

Разработаньт способь: стРоительства на <(вь1соко_
и низкотемператур!!ь!х> вечномерзлых грунтах (восточ_
но_европейский север. !о)кная окраина вечноме0зль1х
грунтов). Ёа севере 3ападно*] €|:бири мо:ттирупотся
станции по охлах{дени!о газа до -2, _4', лерелаваемого
по трубопроводам' нто будет способствовать'сохр анению
мерзлых толтп и рельефа в этом районе.

^ 
оольш!!!е успехи достигнуть! в мелиорацпи земель

севера и со3дании собственной кориовой'базьт. €еяньте
луга в тундре под Боркутой существуют у)ке около
30 лет. ,&1елиорированные земли г!а €евёре с'"''"'яю"
десят1(и ть1сяч гектаров. 3того мало по отношению ко
всет] площадц €евера, но площади растут' а вместе с ни-
м]{ растет обеспеченность населенпя -евера овощамт;
а )(т|вотнь|х - кормами.
. |1роведены большие работь1 по изучен]1ю проблемьт

безлесья тунлровой зоньт, доказана возмо:кностЁ облесе_
тттая юх<ной тундрь!-полосы относ!1тельного безлесья
тундры. в ряде мест (под .[4урманском, на !мале ш др.)
эт]! поло)кен]|я стали ре ал изо в ь1 в атьс я'

||рименительно к -еверу обоснована концепция-кон_
тинуум о возмо)кностт{ создания системьт охраЁ|яемых
природнь]х территорий не менее тем на 95_960/6 пло_
щади €евера, тто буАет способствовать успе1пному ос-
воению и поддер}т(анию здесь эколог1.1[1еского равнове_с:тя. 14сследования показали чрезмерную уязвимость
всех природньтх компонентов севернь]х экосистем' !]то

требует особых мер по ;|х охране.
}спетпно проводятся работь: по рекультиваци!| зс-

мель. нарушеннь|х^в процессе промыт1]ленного освое,!ия.
]аких земель на 0евере несколько сот гектаров. и пло-
щади их увеличиваются. Фнень ва:кно, что доказана не
только возмо)кность' но и целесообр азность мероприя-
тит1, способствующих поддерх{€н]-1ю экологического рав-
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],1меется достаточно много фактов' св]{детельствую-
щих о том, что производительность природнь1х систем
мо)к|1о пр1{равг1ивать до известной степе]|и к производи_
тельност].] материально_технических прор1зводственных
систем: и 19'и другие вырабать:вают потребг:тельные
сто]!мости. и нарушение, а тем более разрушен::е по::-
род!]ь!х систем так л<е пагубно с точки зрения эконо]\|!!-
ки' ка!{ и нарушение про}!зводственнь}х с!1сте]\1.

€евер.перестал бь:гь зага]очнь:м ледянь]м сф|]нксоч,
страной белого безмолвпя !1 г]епуга1]ь!х птиц. ]('6911дд6-
нию' х(1]вотнь1е (птицьц звери и другие обитатели тундр
н лесов) !{а <<диком> €евере более пугливы и осто!о{-
нь1 по отно1пени1о к человеку (и |{е бе3 основант.тя) ' непл
в городах среАней полосьт й в их окрестностях. й это
тох(е довод в г1ользу ттеобходимости измене|1}{я вэа].]мо-
отнотпенит! ме)кду человеко}1 }1 ?].;ивотнь]ми'

€егодня перед человечеством стоит задача сохран]]ть
эколог|]'!сские хар]ктер]|сг[!ки биосферь: (воды' воздуха,
почвен}]о-растительного локрова 

'| 
т. д.),к которь]м за

мног'1е сотни ть]ся.1 лет прт:способился человет<- ]{з па_
леонтолог]]и ]|звестно' что любо:? орган1.1зм появляется,
существует определеннь|!! отре3от{ времет-1и 1{ исче3ает
через несколько сот ть1сяч или несколько м}'л''1понов "'1етв соответствпи с }{3ме}т1{в|:;и[.1ися услов|.1ями. € эт::х по_
3пций человек как биолог:'тческий в1'1д существует у}!е
довольно долго. Будуни существом соццальнь1м' он соз_
дает для себя благоприятнь]е микрокл].{мат|1чес1{пе ус-
ловия с помощь1о насе,,']еннь|х пунктов' }{|]лищ' оде)](дь]'
т. е. приспосабливается к природ|{ь|м услов].1ям ]т в то
)ке вреш1я преобразовьтвает их. но ни в коем с.-1учае
нельзя заблу>кдаться' что к изменениям х11мическ]{х ус_
ловий бт.тосферы' которь!е человек вь!зывает сей.:ас сам,
о!т смо)кет приспособ;.тться. Бозрастание в биосфере 3Ф2,
со2, других газов' соед}1нений металлов, ядох;т:,: ттт<атов'
лавиной увел]]чивающееся количество х!1м]'1ческ|]х пре_
паратов' вь!пускаемь]\ е}кегодно' в том ч'1сле ].! ле-
карств, облада:ощпх неред1(о сомн1{тель[]ь1|'{].т сво,]стБа_
ми'-все это изменен[!е химических параметоов б:тосфе_
рьт*. Реакция человека т.та обт.тлие химическ]]х веществ

в биосфере, на ее изменения однозначна 
- увеличен]1ечисла ро'(дающихся с физинескими и у|{ственнь]ми от-

клонениями. Академик Ё. |!. .(убинин и его сотрудн|1ки
отмечают в связи с этим: <<€реди проблем, возни1ающттх
на сть]ке социального и биолог:.тческого (в ланном слу-
ч ае _ генетического) , ва:кней:шее место занимает охраг1а
здоРовья человека. 3та проблема приобретает особое
3начение в связ1.1 с загрязнением мутагенами средь]' ок-
рух{а1ощей _челове1{а>) (Аубинин и др., 1982, с. 287).
А далее: <<|]одлинно гуманное отношение к че'1овеку
как к уникальному творен].!ю природь] и :.тстори:.: требу-
ет познать его генети.{еску|о сущность;т заботл:тво обс-
регать ее. {оротпо известт]о, что !'1 пр;; тды:стоще[тся ге_
нетическо,{ программе че.повек сг:особен к бесконе,!!|ому
изменению и прогрессу своих социальнь;х свор:;ств в хо-
де исторического развития общества. Ба;кной задаче[!
современнот'т генетики является |{е г1ереде,,1ка' а о-\ра]!а
наследственг]ост|' .1еловека' освобо:кден:.те ее от дефе'(-
тов. ||олноценная }{аследственность существующего че-
,'1овека - это б;тологттчест<ттт] фундаплент его будущег()
;.лительного социа'']ьного лрогресса>> (там х<е' с. 289).

0бострен:те д!|алс!(тического пРот]!воречия \!ех(ду
растущ[{п,1и потребностялл;т развития общественгтого про-
изводства и огр аниченньтм1.' во3 мо)кностя \'1;т биосферьт
стало характерной пргтметой на!;тего времени. Бьтход из
этого г1ротиворечия указан |,},\/{! съездом (|][€-это
т.:нтенсификация производства' огран].1чен|{е и постепен-
ное иск''1]очение экстенсив1!ых форм природопользов а.
ния' создание !{ освоение г:ово;?, эт<о.,-тогинеск}1 ор]1е}]тт,1_

рованной техник1.1 т] технологии, в том ч'1сле безот-чод_
ной и малоотходной, замкнутых водооборотов.

€истема меРо[рияти!], нацеленная на обеспечен1.]е эко_
логическот] стабильносттт, долх(на вкл1очать воспро;1з_
водство приРод]{ь]х ресурсов (земли, водь1, воздуха' рас-
т'ений, :кивотньтх) в условиях безотходной (замкнутой)
технолог}!и' т. е. :теобходт'тмо все ретпительнее перехо-
дить от экстенсив}того к иг]тенсивному использовани|о
всех природнь]х ресурсов.3то позволит обеспенттть рав-
новесное п р и родоп ол ьзов а ние.

Фдновреп,тенг:о необходимо создать спстему охраняе-
]\1ь|х пр]|роднь!х территорт:й. где приРоднь!е Ресурсь!
и экос!.]стемы дол)кнь! са мовоспроизводиться._ 3то

вия' ядохимикать1' лекарства' с1ираль!1ые
которь|х к настоящему времет1п превь!1цает
чество возрастает на яес(олько тысяч.

!7 в. в' (Рючхов

поро!дки и т. д.), ч|!сло
5 млн; е:кегодно п')< коли-

1

* Резкой траницы мея{ду изме]{ением физ}!ческих и хи1{ич!ск!]х
характер!!стик биосферь' нет; так' напрпмер' 5Ф, п €Ф9' загря;]ля'
атмосферу' вь]зь]вают или могут вы3ывать физические измененпя:
потепление климата' кпслые до)*(ди ц др. 1(роме затрязяовпя бпосфе'
ры отходами промы|дле|'|1ости и сельского хозяйства существуюз
отрасдп по сиптезировавию различных х|.!м|1ческих веществ (удобре_
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ва}кно с экопомической' социадьной' экологической по'
3и1\и[4.

€евер в этом отношении играет больтпую роль как
географинеское пространство' где природные ненару11]еп-
ные территории занимают и булут занимать не менее
95_967о. Ёарялу с тропическими лесами €евер относит'
ся к числу регионов' от которь1х в реп]ающей мере 3а-
висит сохранение экологических параметров биосферьт,
и г1отому сохранение его пр!1Родь1- непрело)кное усло-
вие существования человечества.

1рулная г!редсказуемость отдельных последствий и3'
менен11я биосферьт от тех |1л|{ иньтх действий человека
диктует необходиш1ость особенно >кесткого соблюдения
сани;гарнь!х и экологи1]еск!.1х норм качества природной
средь1 в настоящее время. Ёедопонимание этого' реа_ли-
зу1ощееся в соответству1ощ]{х действ!1ях (или бездейст'
вп::). нревато сер ье'3 н ь!м и- пос.'1 е.]ствиями.

Ра:т::л:ость лриРодьт севера настолько велика' что
нередко от реше!{ия пРиродоохран1{ь]х вопросов зависит
эконо]\]!]чес](ая целесообразность и сама возможность
хозяйственного освоения этой территорттрт. Б связи
с эт|][1 подчеркнем слелуюш:тй факт. йзвестно, нто пе_

нь! на по'']езнь!е ||с|(опаемь1е |!епрерьтвно растут. в эт!тх

услов!]ях шелесообразно, моя<ет бь;ть, далеко не все раз_
веданнь]е запась1 полез!]ь1х ископаемь]х стре1{]'!ться ос_

ваивать сейнас, особенно в экологически уязв1{мь!х }'1ес_

тах. €о временем будут ра3работань| более экологичн-ь:е
приемь| освоения этих территорий' а само освоен!{е оу_

дет проход]1ть экологическ!| и экономическ|1 эффе1(тив-
нее, че},1 в настоящее время.

Ёакопленньте знантая позволяют утверя<дать' нто €е-
вер должен осваиваться прочно и заселяться навсегда.
Б'некоторь:х районах €евера у>т;е появ]|.']ось второе
и третье поколен1.1е люлей, ро.п:'твтпттхся здесь и вь1рос_

ш!1х. .А4о;тодьте северяне едут учиться в 1тнст1атуть1

и техникумь1 средней полось1, а потом возврацаются
в роднь]е ::еста. .[.ля того чтобьт это яв.1ен!!е ста.цо мас-
совь|м, на €евере необхолимо ускоРить стро]ттельство
комфортабельньтх х<ш.цищ, более пос'ледовательно тт эф-

фективно охранять дику1о прпроду.
Ёовьте идеп, технологическ]'1е решения во3н1{ка1от

обьтчно как ответ на требованття х{и3ни' в данном слу_
чае _ необходимость о1воения €евера. Ёа €евере все
необьтнно, огромно, сурово: необъятнь1е простра:;ства _
заболовенньте, труднодоступньте, незаселеннь1е; бо,пьшие

запасьт почти не тронуть1х минер ально_сьтрьевьтх ресур'
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сов; экстремальньте климат].|ческие услов[]л; то.]]ц|| веч-
номерзль1х грунтов; нрезвь:пайглая Ра!|!!|!1ос'|.!) || уя]в!1-мость природь!. Ёе слуна1|::о 1!!иРо!(ос осв<;с::г;с (|с:;с1;а
совг1ало с началом Ё?Р. Ё]о тспсрь у)(с сам;: ;:с'обх<:-
димость освое|]ия буАет стимулом для раз1;;:б0':.:<:: ::п;:::,:.х
научнь|х концепцт1й, эколог].1чески щадя1]1!|,\ !]'!!|с1.''!х
техно-логий, которь1е дол;т<нь1 бьтть одновреме!!1]о ма.]|о-
:тли безлюднь:м:т.

€евер мо>кет стать образцом освоения новь|х терр||-
торий с уцетом всего накопленного опыта_и поло}1(]]_
тельного' и отрицательного. },1мегтно этот огть|т и знан|.1я
позволяют утверх{дать' пто €евср !\!оэ!сет и 0олэюен стаз'ь
регионом с мало изме|.!енно['; пр:продо{| для поддер)|{а_
ния эколог0ческого Равновес!|я;:а 3 см ле.
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загрязн н''" 0кру)ка|ошей природяой среаьз: 1руль: \1еждународного
симпоз1]\п|а. л'. 1980. с' 5 ]9'

!!ль|1н |. 'и. залрязн*,.л" атмосфсрь! |] Ра(''ен,!я. киев' !978.
214 с.

](арпоьпч Б. ;1. капдала|(п!ский заповедн|1к. мурма!'!ск, 1984.
!56 с.

ка1аев г. д., мак@рова @. .4' 14зптенение фауньт паземных
позвоноч!!ь|х .4апландс:<ого заповедн!!ка за полувековоЁ{ период//д1о'
нитоРи11г пР!ц)одной средь| кольского севера' Апат!|ть1' !9в4.
с.75-92.

](оеа,зенко ,. л' о крптериях оптимизац|1и и э!(олого э|(о||ом]|-
ческо!! эффс1(тивнос'ги тсх|]о.]огическ|]х лро]'!зводств лр!| учс'гс 

'!хвлияния на о!{рух(а|ощу]о сРеду//Рациовальнос исг]оль3ова!|!!с 1!ри_

роднь|х рес],;рсов и охра!|а окру'кающей средь|' л., 19в0' ]ф 3'
с_ 4з-46

!|олпол1иков л. А. д1|к!1й севернь!й олень 1аймь:рз (осо6с::::ост;п
экологи]' и Рационал1'ное использование Ресурсов): Авто1'сфсра;
диссертации на соискание ученой степени канд' биол. наук (в}1ии
охраны природы и заповед|{ого дела). м., 1'982. с.25.



^"-'\9!''щ,''" ]. А- ](!хсов Б. А ' [!аолов 6. ,41. 3ко..:о-пческое0ооснова!!ие предельно[| числе|{ности таймь|рскол по!]}'.1яц||!] дикихсеверных оленей//3кологпческое и рацио|{альное йспо.,:ьзованиена.]емнь[х позво]!очных сРве..)а спеднсл сиб!|ри' !|овос::бирск, ]985.с' 3-14.

-- - 
ко.1|ассаров д. А. о6 учете пог,]|ощея!!я углскислого газа и вы_деле!!и|| кислорода лесоп://.[!есное хозяйство' !965' м ].

^рючков 
ь. ]'. 0 факторах. опрсд(ля|ощих вспх:т::й лподсл бе-

Ре:{ь1 п е'/|и в 
^и0инс|(и{ 

го1ях//вссг. !1оск. ун_та'. ["р. 6::ология.почвовсд. ]957. л_ь 3' с. 215 22;
](Р;оцков 

--Б. 3. Ф влиянт:тт за!'а-1!!ь!х вРт0ов !]а л1)ов!снук) п.._т!!]сл!!!о'ть (ольсцого пол} остпова//изв' ка;;;";,;,;''; (;;;. :;;-
фРлиалов А}! сссР' !959. м 3'' с. ъь -[о:.'_' 

'" " ''"'"
1\р|о']ков ь' 6. () мик0оклимя ге рас1ений//Бо].1|!!!.!(.п..й ,(урнал]960 т 45 

^ъ 
з' с.321-зз4

!(рочков в. 6. 3ависимос::' фе!|офаз у 6соо; гт :.,;.г
тур-ь| . са\!их дерсвь( в//Ботанич( с!''; *ур'"й"_! эв:'"' т' ] т.'|"] "?_
с. 92з-9з7 -

|(ртонков Б. Б. ,г[есиьте сообщества в ту}'дро, возп о)к}!ость яхвоз}т!!к'!.вения^и ди!имика//экол0г|!я. ]970. м с]. с. о .:1!' - - '
|\р1очков ь. 8. самь!е сеБерныс на зс\4ном !]1аоссивь! на о. ./!мкт111д6; в 6яссойне р. }атанги//Бота::1т',".^,л й1р",й-1972-'('57. ш, ]0' с. 1213-1220
кр!очков в. Б. !\райний север: проб',]Рмы рац!!онал!!!ого и.-лольз.ования природных ресур.ов' м., 1973. 184 с.
1\р1очков ь-. ь' ч-у-ткая €убаркт:;ка. :!1, 1976. 136 с.

^^ " !у.!!'. ,'' 8. мелиора!ия сольскохозяйс]ве}|ньп! зем^'.:ь €еве-ра_важнос звсчо ингенслфикации в растсниеводст'.. *'г'',Ё'й"_водстве ]| х<ивотноводстве/йелиоп
!977' с' 5_25 , ация земель крайнс|о севРРэ. м',

к-р]очков в^. 6-' Алролссомслиорация тундрь1' ]{', 1978. ]68 с.
^р!оч1!ов 

в' 6. €евер: |1риро!а и чс]товёк, п.р.{.'.''"!! ЁЁ,ое-н!1я' м.' 1979. 
'27 

с.

^---\ою'1ков 
в' в., сь!роца #. .4. йзмеяен::е экосис!е!! 1(ольского!чвРра ]]од влиянием ант0опогенной деятельнос.:т|//Биолог'!цсск|!епро6лс!!ь! севсра: !||1 сим1:озиум. д,'?,.'", !эт!.'' || |.'с]' 1э-!"я'

'.. -.{ !'',, ^' ' 6. 
"!. !егр-алашия й,,'лйййБ,1 ;;;; 

" 
;";;-";;;;;нолен]|ого воздей.твия//БриолихРнологические ,с-'"д',.,', 

"|,"'*Б-горных районо^в и севера сссР. Апатиты, 198!. с.ъ'- 9;. 
-"'"""

" ^р1о'цков 
Б' ь. 1 енераль\\ая схема прпродоохпаннь'х мсоолп|'я-!ии ]|з 

^ол|,с:<ом 
севе!,с как основа_рацио]!ально!" ,р''р'ло'ол'ьзо_ван!'я//со(1ояние пртпр6л::ой средьт 1(ольского с"'. р, ''' ,Б'!,Ё?измсн( ния' Алатить|, |982. с. 6 |8

&ртонков Б. 6. 3колого_эконом
сов €ёвера/7$етф-;;;;;;";;;;;;::;тЁ*;"т;#";;;##;:|; :::{в.
9:ч1 1 -!. 

('|езппсы докладов всесопо /но^*- кояфБр;;;;" )] й;;.{;;],::|982' с. 72-75.
крючков в. Б. 3акономерности ]!зченения экосистрм сАпрпапри 
-его 

хозяйствснном освоен!:и77эйологйй 
-!эвз._']й]'ё ё оь1?т]

1(рюнков Б, 6. 3кологические о

''г,]Ё:#,6.3";ш;;/т$:'ь1'?}т,и:;;";"""Ё."#;к';ьъз:
','{ 

#\\"3.#6-,'.-",'.""," охраны прпроды севера//природа.

''!Рювков в. в. Рекультивация нару1денных зецель на €еве-ре//природа. 1985. л! 7. с. 68-77.
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Ёпюцков Б. в.. к(|норотовцц |1. |!'' Ан0реео [' Ё' !(расная кпп_

., ".'",,"'"' |(ольского ёевеРа' Ала'тнты, |983' 81 с' _'- ' |(;;.;*;; Б-. Б'. 7о,,е'''/'о 7- !'! ', [1ковлсв [' '1' 3^олотия водо_

емов-;х.'1з-[!!тслей в услов|!ях 3алолярт'л' 
^'1а]|!1ш' 

]98о' 1;'| с'
!(0оц'., в в. в.. сь!роцо н. /. !|о'|во!|!!"_6ог'1|'!|'|'{|'!|п \4о!!ито_

,'". !'",'',,'.,''; час1и !(ольского регп:опа//А4отп:;тори:!г природ'
'ттой .оеды 1(о',с*о, о (евера' Апа:итьт. !984. с' !5-26'

(омп.':ст;с:пь:й !лобаль;ь|й мон!!']оринг']згрязнс'|!!я окру)(а|о1цси

пРиродной срелы: |руАьт ме)кдународного симпозиума' 
'!'' 

|уо{''

24о с.-'- //ур'',, А. Ф', к!ракцно "!7. |!', 6рлово 1'..А' 3т<оном::'теские

ас'с^]!т за,рат на охрану окружающей среды//матсриалы шест'ого

яауцного соьещания гёографов €ппбири и дальнего бост0ка' у|р_

кутск. 1978. с. 44-48.''' ' ',')","'й,'| Б" н"6б ,"'.,* дея']рльност]! (омисситт А] 1 ([€Р по

ра3|'а6от!;с про6лсм охРань! лр!|ро1нь'{ во.1'/п0облсмь! сохРа!!ения'
за111и!ш !| !.'1уч!1]ония 'а*ес'."а 

,'1,'роа",тх вод' ]!1',' 1982', с' |0-20'
.[ел:ецт в'А1- я.' чепцрнь!х н' в'' юр|нс' н_'_^'//'^ Р^егпональпое

пои0одопо.'!ь]ова||ие: на_п}ти к гармон]!и' м'. |986' с' 2б2'
' 'л'1]с1ц"в д.' янцн в. Русский ссвер как л амя-'!-ш' к .о\ чествепнои

и мирово,] кул;туры//|(о^|йу!'ист. ]986. '|ч{э 1' с' 1]5_ 1]б'" ""}!'6')',,^'.,'Ё' Ф'' Ё'[',,, [. Б'' 3арц6ано в' м',-хоаь!ре'
64 с. г. восста'|овлс|!ие естР''1всняых и создан1]е сеяных ф!!тоцено'
зов ло|| 0ек\ль1'{ва1]и!' почвогр)н'!ов на ']рассР нсфтепрово]а _во'
зей -_ }'с; - ухта//Биологические про6лемы ссвера: | езись] ^ 

бсе_

союзного .!'чпозиума. ч' |' магадан, |983. 288 с''-''-л'}в''',,'' н". н'' кочетков А. А.' !т!отуз !]' и', Бок!та А' г"
Беккер г. [. Фптим::зация состава гидросмеси и 'технол'огии гид_ро'

поссв; п1чоголетпих трав на трассе !'ефтспровода 5озои _'уса 
-

ух тя //Б]! о 1ог!!ческие Броблемы €евсра: 1ез::сьт х всесою"'!!ого с|!1|'

,'зиу]'а' ч. 1' ./у1агада*, 1983. с' 2в8_2в9'''-"й7""'к. ё|(Б'']'', вчсра. с'лодня п заотра' "г1" |985' 175 с'

"|1ьвов А.,|!. }[орильск: [ороаа |(расноярского края' красноягск'
1905. 221 с.1-'-йй !Ф',о'", д']с. Р' изме\'ен\1я в лес|{ом сообществе в свяэ!1

с 3аг0я]нРнлем воздуха//взаимодействис леснь!х экосистем !! ат{ос-
Б.","й* -..,''",,,,'"'"]}''!. ]' талл:тн, |9в2. с' 76_ 96'
' ' м.р,, -' /(. к. палсогеография' }4', !960'

}'[а],;':'альт совр!ско_американского совсщан||я по и3у'|ению

влия||ил :"в.л!|чсн!!я угле!{и.лого га1а в аг!!осферс на климат' 
'!"

1982. с. 8з.'""-1':.!,й.'""'",,е/под 
ред. 3' А' !(улрявшева' 

^\'' 
1981' 240 с'

/у\е',лп €- ]1' Биолого химическая Рск}л!''1ивеьия отвалов лорно_

добываюш 1|\ пгедппия1!!й 1(ольсколо с' п( Ра/,'гсолрафи я и лг!|Род'
вь!е оес10!ь!- 19л3' м 2. с.67-7]"* })]}'/'^*Ё- т. и.' й''.'!",,"'ф"'"'логицеск]!х пока1ателе;] гъ|б
к'|( !!н-1!!;\дто!) кэчсс!в]] водной ср(дш//мо|{||го]'!1!|г пр'|род!!о!_! сре-

ды кол[":'ого'с' сора' !9о4. с. 5| -5в.^- 'й;;',,:," .4. 
-с 

-' 
-Б,'*'' Ф. А. 14с'лорля кл:;т:а':а' '[!" |979' 4п7 с'

А{оп,_':оэ::::г 4'онооого зэлгязнеп|пя'!Р|!род!'ь!х (||(д' бь!п' -1' 
! ]оц

ре']' чл..к!!р. 
^!! 

ссср !0' А. !4зраэля !! дра х!!м' !':1)к Ф' )!' уо_

Ётппского. "|]., 19в2. 225 с.
Ф6 }.:тл^ни:п охрапъ| приРо]|! в райопах !(ра_йттого ('ш'па^и

мооских_ г:',йо::ах, пРилсгающих к совср!!ом]/ ло6( р'')к!''о сс( Р:

!ййй. Ё,..],;д,,уй' Берховного совета сссР//всдомос|!! в( ]'\овного
сово!я сссР. |984' м 4в (227в). с' 89{-699'

о6ь!асннь!й л. г. сохране!1!те леса в условпях промь]1]]'псп}того
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3агрязпе11ия 
воздуха//лесоведепие 1т лесоводство. |977. м 6. с' 35-

66ь:0еннотй л. г. вре\|епная инс1ру!(ц!'я по проведен|!ю в тече-нпе 1982-1935'. гг. опыт;о_лоои.3во.1ст;Ён"ой ,"ско|нсв?й' ;;д;';';;,,ссонаса'яд..н,!'! м]!кроэлом.нтами в зоне дсйс.:вий
мь!шлсн|!ь:\ вь!бросов в районах Ёорильска, мон,егоос*й1 ё!*'!Ё-
уРал!.кого \|^д(.плав|'ль]|ого завода. },1.' !982. с' 12.

0ьеа]]ограф]!']еская энци|(лопед!.тя. л., |974. 63] с.0пь'г раооть] и задачи заловедников €€[Р' м., ]979. |99 с'
. Фхрон.: окгу)каюцёй сРсды в связи . \о,яйс1в;нпь]м освоснием

;;:;}' |,:;" г;;] '']нения 

м!{оголстнемерзлшх пород: т(з||сы д0кла-

!хрэ:;а гриро:т":: сб' зако1]одатольньтх актов',{.. ]96]. зя3 с.

, 
",: 

;:'?,||,',"" 3; #?1{3'166,1 \,."',1 т: ъа':'ъ 
лор а х п у 1 оРа н а'' о\ота

!]овло1 Б- м.. |цтелс.4. 1. Ресурсь| ::'!ких севсг!]ь,х олсней]ундр^овь]х полуляц,!й и перспек.:п:вБ:':' хо.'яйс'""г!''о.о осБое_
{:"|^с^ч!:|_9:' !| пРо ч ы.ловос ]| озл йство край'|сго сев.ра, т!з;псйу бсесою?ного. 

. 
совеща |' и я .путч реализ]!!!]|| [1по-1^3'д1,..7'"""';]]рограммы |!а крайч.м севс|Р.' секция -Рационэ.,ь:. о !!сло..ь1ова-нис о!|ологпч(ских ресуРс0в'. новос|!б!{р(к' ]9$4. с- 44-45

--- 
!.!!'"р,'' и м'' 3Фцощ |т4. Ё'' }!азорь,4' я' основн"!е пР]!нци_пц ['его_1|.ка и результаты экспери:\;оп]альпь!х ]!сс'.]сдованп;'.]ехно-

| ене:'а и гек\'льливац!!и в !гловиях €ев, !:о_8остока//Биолог|!ческиепроблемьп €евера: 1езисы * всесоюзного сип:позиуй!. 9. |' ,\1ага_дан. ]983' с' 29з-994
персвеР!ев Б. [1.' !7о0лесная |/. /7. Биологическая п.](\''ь1ия'-ция хвостохранил!|ц-|1Ф "Апатит>: практичРские р"*'""{!^1!й7о1-,-

ред.]]. ],' \рю_чков' Апдгиты. ]982. 22 с.
] | е.т рянов -соЁолов и. в- природа 

- 
глгантский химич(ск!!!] пр-

аптор//5на]!ие - сшла. !984' м 6. с. |-3.
-..-1[оёковь!ркаа 

в. в', нетребов 0' |7., 1оёковь:рканс Ё. Ё. 8озде_лывание многолстпих трав па рекультивированнь|* 
"**'"* , '',?'_нея']альной зоне_ северо.востока (€(Р]|Биологттческие п::оьл""",!!вфа: |сзисы х всесо'озного симпозиума. ч. :. магада1:. :эв6.

^. ]7озёняков 
"|| ' ]( !ес на вечной мерзлоге. новосибирск. |933.96 с.

' -!у"!" Ф. 4. (ритический обзор млекопитающ}{х п птиц коль_ского 
'по'уострова: 3аписки Аца:ем:!и наук' ]887' т. 56. к;'_1.'й;;_ло)|{. ]. 536 с-

]7лсхонов €' д. третья ме;кдународная конферснция по ка'|есгвуи '], \нологчи воды. Будапешт' 9'_|3 октября 'г67э7|г]вп. !й'ш. {.с. ]з|-1з4
-- [1роб.:смьт фонового мояитори!'га состояния природной сосды:
1?-: огп сотруднинества стра" - ,$енов сэв ло'йЁоол1й'с ?Ёй]о]#]Ё];
",.'у_'^-ч91119ртга окружаю-щей срелы>. Бый' 1. л., 19в'.)ьэ;.!!у0]0||0п.)в 

'. '. 
!0е!опога1у|о!цая роль темнохвойг'ого леса.Ёовосибирск, 1975' з28 с.

црох л. з. словарь ветров. л', ]9в3. с. 3|].
. '!1!3очев й' 6. |1роблейы сохранения хвостов обогатительнь|х
фабрик пропзводетвег:_ного объсдиЁенй ;д,т]'11!77дЁй''"' ]1'Ё##
ё!1}!-!1д.'*-'")кдений кольского полуо"тоо"|. Апй;, - 

]9$.

^- -!,:.!|!", 
!. }1. [релварительная оценка экономического 9ффек-та от в|{едрения предельно допустимых концентрацпй хиш,"!Ё*йвеществ для защиты водных ресурсов от 

",'р,зн"Ё,п]7со]рйй'ц.у"1
2Ф4

ных трудов внии прудового рь!б[|ого хозяйства. 1981. м з2.
с. 111-117.

1ьявченко [!. |'1. [\рьрост фитомассы п скорость |]а[(о!1,,!с||ия тор_
фа//||овышение продуктивност!! забо'|очс|]!{ь!х ;тссов_ .|1, ]983.
с. 42-46.

Ра..о1а в- 8. пастбищньте сезо::ьт и о6еспсче;т:те овт!с:6ьтков
естественными кормам|! в условпях изгородного выпаса ||а таймы-
ре//проблемы охраяы и хозяйстве!]|!оло испо.!ьзован|1я росуРсов
диких животяых внисейского €евера: Ёаувные тр]'дь] ].1!,]!,1сх
|(райнего €евера' т. 26. новосибирск, 1979. с. 82-96'

Раменскоя м. л. микроэлемевты в расте1тиях |(рай!{его севора.
л., 1974. с. 158.

Рациональная разработка яедр и охрана природб! ||а !]аРьерах.
1у1., ]983' 1 18 с.

Рей.'|ерс н. Ф., |11тт+льмарк Ф. Р. особо охрапяе1'1ьте прпРо'цньте
1ерритории. }4., 1978' 295 с.

Рейлерс [1. Ф', яб,|оков /' в. словарь терм!!пов п лонятпй'
свя3анных с охраной х(!!вой природь|. м', 1982. 144 с.

Ровцнскай Ф. 11., Б!янова 1' йопиторппг фонового состоятт::я
окру]кающей природно|! среды в восточ|]оевропойском регионе//!-1ро-
блемы фояового мониторцнга окружающей среды. вь!п. 1. л., |982.
с.5-18.

Ровццскцй с}. //. !(::слота с т:сба//|1рпрода !{ человек. 1983' ш|) 9.
с.36-37.

Р!16цнц'тейн Ё. с., ло,1о3ов!1 1. г. совре\|спное ]]зп!сненио кли_
мата' л., 1966. 268 с.

сафопов в. |., 1иляева .1. 1и1.' [ой6ор,4. !. |1рогнозирование
и планирование освоения биологнческих ресурсоь €свера//€ельст<ое
и промысловое хозяйство 1(райнего €евера: тезись| у 3сесоюз:того
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