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На берегах Угры и Жиздры  
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На Среднерусской возвышенности 

вдоль берегов рек Угры и Жиздры 
протянулся национальный парк «Угра». 
Общая площадь его по российским меркам, 
в сравнении с другими охраняемыми 
природными территориями, покажется не 
такой уж и большой — всего 98,6 тыс. га. Но 
в 2002 г. ЮНЕСКО присвоила «Угре» статус 
биосферного резервата, и его общая 
площадь увеличилась до 153,8 тыс. га.  

Непростой была история создания 
национального парка. Еще в начале 1980-х 
годов научное сообщество и местная 
интеллигенция выдвинули идею о 
необходимости сохранения особых 
природных и культурных ландшафтов в 
Калужской области. Годы продолжалась 
работа по детальному изучению 
территории, оценке ландшафтов, 
согласованию границ. Только в разработке 
схемы организации парка принимали 
участие десять проектных и научных 
организаций. И наконец в 1997 г. 
специальным Постановлением 
Правительства России был учрежден 
национальный парк. 

По своей территориальной 
организации парк не компактен, а состоит из 
трех вытянутых участков, расположенных 
преимущественно в долинах Угры, Жиздры 
и Оки. Эти реки в свою очередь собирают 
на территории парка около 90 притоков, 
каждый длиной более километра (совсем уж 
мелкие речушки мы даже в расчет не 
берем). А общая протяженность водотоков в 
границах парка превышает пять сотен 
километров. Обилие водных объектов 
может свидетельствовать о хорошем 
увлажнении территории, что весьма 
актуально в пожароопасный сезон. 

Если реки и озера занимают 3% 
площади парка, то болота лишь 1 %, 
большая часть из которых низинные 
(эвтрофные) и совсем немногие — 
верховые (олиготрофные). Разработка 
торфа здесь не ведется, соответственно нет 
и осушенных огнеопасных пространств. 

Равнинные реки в парке меняют свой 
путь, а старые участки русла в пойме 

образуют живописные озера-старицы. 
Особенно богата цепочками стариц река 
Жиздра — общая площадь их водного 
зеркала превосходит 200 га. Иногда 
пойменные озера протягиваются до 
полутора-двух километров, но большинство 
из них не достигает и пятисот метров. 
Часто, соединяясь между собой протоками, 
озера формируют целые системы. 
Некоторые старицы во время весеннего 
половодья соединяются с Жиздрой, иные в 
период летней межени полностью 
пересыхают. В старицах Жиздры обитает 
множество водоплавающих птиц, редких 
млекопитающих, среди которых есть даже 
эндемик — русская выхухоль. 

В задачи парка входит сохранение 
редких и исчезающих животных, среди 
которых 54 вида птиц, 16 видов 
млекопитающих и 7 видов рыб. А всего в 
парке обитает 215 видов птиц, 53 вида 
млекопитающих и 32 вида рыб. Долина 
Жиздры и вовсе считается ключевой 
орнитологической территорией 
международного значения, где находят себе 
прибежище черный аист, скопа, степной 
лунь, орлан-белохвост, подорлик, сапсан, 
филин, кроншнеп и другие редкие птицы. 

Биологическое разнообразие и 
смешанный характер биогеоценозов 
обусловлены схождением нескольких 
физико-географических районов. Угорский 
парк преимущественно расположен в зоне 
смешанных елово-широколиственных 
лесов. Треть площади занята сосняками, 
чуть меньше — ельниками с примесью 
березы, осины и дуба. Но в южной части 
национального парка почти четверть 
территории занимают дубравы. Эти 
наиболее ценные леса южного варианта 
сейчас находятся под угрозой 
исчезновения. Несмотря на наше 
привычное представление о дубе как о 
мощном дереве, его молодые ростки очень 
тяжело приживаются в густом лесу. 

Плоды дуба — односемянные орехи — 
деликатес для многих животных, которые в 
биоценозах являются естественными 
распространителями и сеятелями желудей. 
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Издавна в Европе лесными желудями 
откармливали свиней и других домашних 
животных, а дубы вырубали из-за 
качественной древесины. Поэтому в 
Западной Европе сегодня практически не 
осталось естественных дубрав. Поэтому 
понятна особая ценность среднерусских 
лесов с преобладанием дуба. 

Местами в Угре старо возрастные дубы 
становятся лесообразующей породой. 
Обычно такие мощные деревья живут по 
двести лет, но возраст некоторых 
превосходит и 5—6 веков. В тяжелые 
времена, когда кочевники, не способные 
прокормить себя, совершали набеги на 
калужских селян, были созданы широкие 
полосы засечных лесов. Стволы деревьев 
подсекались таким образом, что их могучие 
кроны оказывались наклонены к югу. 
Никакая конница не могла преодолеть такой 
преграды. Широкая полоса засек проходила 
не ровной линией, а изгибалась вдоль 
балок, оврагов и речных долин. Так не 
только растительность, но и природный 
рельеф использовались в оборонительных 
целях. Память о засечных лесах 
сохранилась во многих топонимах, 
например, всем известная станция 
«Козлова засека» недалеко от толстовской 
Ясной Поляны. 

Недавно в национальном парке «Угра» 
создан музей засечных лесов, а на 
территории одной из усадеб историками 
реконструированы оборонительные ворота 
с массивным частоколом. Этот музей с 
удовольствием посещают школьники и 
студенты, проходящие практику в 
национальном парке. Посетители парка 
приезжают сюда не только для 
удовлетворения своих познавательных 
интересов, но и с целью внесения личного 
вклада в поддержание природного 
разнообразия. 

В мае этого года парк принял солидную 
делегацию с участием специалистов-
биологов и журналистов ведущих изданий, в 
том числе и журнала «Экология и жизнь». 
После лекций и выступлений ученых, а 
также многочисленных интервью гостями 
парка было высажено 12 тысяч молодых 
дубов и елей на участке леса, 
пострадавшего от короеда-типографа. 
Спонсорами и организаторами акции по 
восстановлению лесов выступили торгован 

марка «Родники России» и Всемирный 
фонд дикой природы. 

Таким же образом каждый человек, 
осознавая свою ответственность перед 
природой, может поучаствовать в деле 
сохранения и восстановления лесного 
богатства нашей планеты. 
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