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1. Л Е С  И Т Е Х Н И Ч Е С К И Й  П Р О Г Р Е С С

Научно-техн ическ ая  революция — качественно но
вый этап  в развитии производительных сил. Она  обус
ло вл ив ает  новые взаи моотнош ения м е ж д у  человеком,  
обществом и природой.  Р азв ит ие  науки и техники о к а 
зы вает  всестороннее  влияние  на ж и з н ь  общества ,  
обеспечивает  технический прогресс во всех отра сл ях  
деятельности.

Техническая  революция,  быстрое  развитие  иромыш- 
ленности и рост населения  привели к изменению условий 
о к р у ж а ю щ е й  среды, пре об разо вани ю л а н д ш а ф та .  
Многие из этих изменений — отрицате льные  и связаны  с 
за грязнен ием  природы вредными веществами,  уничто
жением необходимых д ля  ж и зн и человека  природных 
ресурсов.  Так,  за грязне ние  воды, возд уха  и почвы пр о
мы шл енн ыми и бытовыми отходами п р ед ст ав ляет  серь
езную угрозу  здоровью и д а ж е  ж и зн и людей,  препятс т
вует обеспечению их до брока чес твенн ыми прод уктами 
питания ,  водой и л и ш а е т  нор мал ьн ых  условий жизни.

Научно-технический прогресс п р о д о л ж ается  и будет 
о к а з ы в а т ь  все большее  воздействие  па биосферу.  В этих 
условиях нужно  сознательное ,  бережное ,  научно обос
нованное отношение к природе  и ее использованию с 
учетом за щ и т ы  о к р у ж а ю щ е й  среды.

П р о б л е м а  охраны о к р у ж а ю щ е й  среды имеет гло
б альн ый характе р ,  и ре ш ать  ее надо в мировом м а с ш т а 
бе. О дн ако  в кап италистических стран ах  частная  
собственность на средства  производства ,  погоня за  при 
былям и не поз воляют  проводить эф фект ивную  защиту  
о к р у ж а ю щ е й  среды

В социалистических ст ра н ах  за бота  о здоровье  чело
века  и гармоничном развитии обше ства  — основа госу
дарственной политики.  В нашей стране  К П С С  и Со ве т
ское правительство  пр оявляю т  повседневную за боту  о 
создании бла гопри ятн ых условий д ля  ж и зн и и творче 



ства  советских людей.  Д л я  этого р а з р а б а т ы в а ю т  п 
осущест вляю т комплексные мероприятия ,  на пр авленн ые  
на сохранение и рационально е  использование  природных 
лан д ш а ф то в ,  повышение их положит ельно го  влияния  на 
о к р у ж а ю щ у ю  среду.  В отчетном д о к л а де  XX 1\'  съезду  
К П С С  Л еон и д  Ильич Б ре ж не в  сказ ал :  «П р и н и м ая  меры 
для  ускорения  научно-технического прогресса,  необхо
димо сде лать  все, чтобы он сочетался с хозяйским отно
шением к природным ресурсам,  не с луж и л  источником 
опасного за гр язне ни я  воздуха  и воды, истощения з е м 
ли... Не  только  мы, но и последующие поколения д ол ж н ы  
иметь возможн ость  пол ьзоваться  всеми благ ам и,  кото
рые дает  пре к рас н ая  природа  нашей Роднны» ' .

Л е с  — одна  из ва ж н ей ш и х  составных частей биос фе
ры. Ф ор миру ясь  иод влиянием геологических,  к л и м а т и 
ческих,  почвенных,  биотических факторов ,  лес  в свою 
очередь ок а зы в а е т  влияние  на эти факт оры ,  создает  
свойственную ему особую сферу.

Велико и многогранно значение  лесов в жизни чело
века.  Они существонно влияют на форм ир ова) 1ие 
к ли м ат а  отдельных географических зон и районов,  ци р 
куляц ию атмосфе 
реках  и озерах.

‘ )ного тепла  н влаги,  ре жи м воды в 
есные на с а ж д е н и я  но склонам гор, 

оврагов  и на песках пр и ос тан авлив аю т водную и ветро
вую эрозию ночв, сохраняю т естественные л а н д ш а ф т ы  
и ценные сельскохозяйственные земли.  Ле сны е п о л е з а 
щитные полосы з а щ и щ а ю т  поля и сады от сухих ветров 
и тем способствуют получению устойчивых у р о ж а е в  
сельскохозяйственных культур.  Велико санитарн о-гиги е
ническое и рекреационное  значение  лесов зеленых зон 
вокруг  городов,  пром ыш лен ных  центров  и курортов.

Л е с а  — вая :нейший природный ресурс,  способный (в 
отличие  от каменного  угля,  нефти, газа  и прочих иско
паемых)  восстан авли ваться  и непрерывно сл уж ит ь  че
ловеку  (, \ \елехов,  1970). Многогранность  современного 
значения  ле са  требует комплексного научного подхода  
к нему, рационального ,  всестороннего ислользования  и 
воспроизводства.

Л е с а  на земном ш ар е  за н и м аю т  более 4 млрд.  га, или 
32% поверхности суши (Мелехов,  1970). Н а  до лю С С С Р  
приходится  27% пло щади  лесов  мира  и 24% мировых 
з ап асо в  древесины.  О б щ а я  п л ощ адь  лесного фонда  Со-

‘ М атериалы X X IV  съ езд а  КПСС. М ., 1972, с. 57.
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ветского С ою за  равна 1230 млн. га, что составляет  55% 
территории страны. Покрытая л есом  площ адь равна  
769 млн. га. О бщ ий зап ас  древесины в л е са х  82 млрд. м .̂ 
В ведении Г осл есхоза  С С С Р  находятся  94,5% площ ади  
лесного ф онда , за  министерствами н ведомствами з а 
креплены 3,7%;  колхозные леса  составляю т 1,87о п ло
щ ади. Н а территории Российской Ф едерации  со с р е д о 
точено 95% лесов.

Н а ш и  леса  растут  в различных природных и к л и м а 
тических зонах,  что обусловило богатство их породного 
состава.  В 1гих пр ои зра стаю т около 1500 видов древес 
ных и кус та рни ков ых  пород (Воробьев,  1976). Особое 
значение  имеют п р е о б л а д а ю и и 1е хвойные породы, ко 
торые з а н и м аю т  около 520 млн. га, из иих сос}1Яки з а 
нимают 115, ельники — 81, лиственничники — 269, 
к е д р а ч и - - 3 9  млн. га. Б ольщ ое  значение  имеют т а к ж е  
ценные т в е р д о л и с т в е н н ы е  п о р о д ы  (дуб, бук, ясень и др.) ,  
которые за н и м аю т  около 30 млн. га. Д у б  растет на 
пл ощ ади  9,8, бук — 2,5 мли. га. Все в большей степени 
используют широко распрос тране нны е мягколистве>шые 
породы, п л ощ адь  которых ра вн а  113 млн. га, в том числе 
березняков  — 87, о с и н н и к о в -  19 млн. га (Лесное  хо
зяйство  С С С Р ,  1977).

В европейской части страны вследствие  интенсивных 
рубок и разносторонней хозяйственной деятельности 
человека  породный состав лесов си.1ьио измепился:  со
кра тились  пло щ ади  сосновых и еловых лесов,  увеличи
л ась  доля  лиственных,  которые за н и м аю т  более */з пло
щади.  О д н ако  бла го д а р я  проведению искусственного 
возобновления хвойных пород на вырубках ,  гарях и 
других категориях ие покрытых лесом площадей,  а 
т а к ж е  рубок ухода  в молодпяках ,  на пр авленн ых  на 
формир овани е  ценных хвойных наса жде ний,  пло щ адь  
хвойных лесов стал а  постепенно увеличиваться  за  счет 
сокр ан юии я мягколнственных.  В азиатской части 
страны пре об лада ю т  хвойные нас ажд ени я,  основное 
место среди которых за н и м ае т  . т с т в е и и и ц а .  Д о л я  л и с т 
венных на сажд ени й здесь вдвое ниже,  чем в европе1'1ской 
части.

Горные леса К а в к а . о ,  Крыма .  Карпа т ,  Ур ала ,  С р е д 
ней Азии, Алтая ,  Восточной Сибири и Д а л ь н е г о  Востока  
за н и м аю т  348 тыс. га, или 28% общей плои.1ади лесов.  
Лесистость  горных территорий неодинакова .  К много
лесным (лесистость более 3 0 % )  относятся горные }'айо-



ны Восточной Сибири,  Д а л ь н е г о  Востока,  за па дны е 
склоны Бол ьшого К а в к а з а  и З а к ар п а ть е ,  к среднслесным 
(лесистость 2 5 . . . 3 0 % ) — Алтай,  Ю ж н ы й  Урал,  северные 
склоны Бол ьш ого К а в к а з а  н его центральной части. 
М а л о  лесов  (2. . .15%) в Северном Т янь -Ш ане ,  в з а с у ш 
ливы х райо н ах  Бо льш ог о  и М ал о го  К а в к а з а ,  в Приэль-  
брусье,  а т а к ж е  в Крыму.  Горные районы Цент ра льн ого  
и З а п а д н о г о  Т ян ь- Ш ан я ,  П а м и р о - Л л а я  и Копет даг а  о т 
носятся  к практически безлесным районам.

Р оль  горных лесов  очень велика  н многогранна.  Эти 
леса  регулир уют  сток, обеспечивают постепенное 
и более равном ерное  поступление  воды в реки, способ
ствуют сохранению дебита м ин еральны х источников,  
пр ед о тв р ащ аю т  эрозионные процессы.  Эти факт оры 
имеют большое значение д ля  нор мальной работ ы гидро
энергетических сооружений и ирр игац ионных систем, 
п редотвращ ени я за иле ни я  водо хран ил ищ  и кан алов ,  су
доходства,  вод ос н абж ени я  населения  и промы шл енн ых 
предприятий,  обеспечения курортов  мин еральны ми 
водами.

Н а р я д у  с этим горные леса  р а с п о л а г а ю т  з н ач и тельн ы 
ми ресурсами древесины. В них сосредоточено 
21,3 млрд.  м^, или около 40 % ,  зап асов  спелых н а с а ж д е 
ний; в их составе наи больший удельный вес за н и м аю т  
хвойные и твердолиственные породы.  В горных лесах  
за г о та в л и в аю т  около 25 млн. м^ древесины,  что состав 
л я е т  около 7% лесоза гот овок  по стране,  причем з н а 
чительная  до ля  древесины таких особо цепных пород,  
ка к  дуб,  бук, кедр,  пихта,  ель и лиственница .

Л е с а  ра зм ещ ен ы  на территории страны крайне  не
равномерно.  В лесной зоне европейского  Севера,  в С и 
бири и на Д а л ь н е м  Востоке  сосредоточены основные 
пло щ ади  лесов.  Лесистость  их достигает 60...75®/о (ле
с и с т о с ть — отношение покрытой лесом пло щ ад и к общей 
территори и) .  В ю ж н ы х  райо н ах  страны лесистость т е р 
ритории низкая .  Так,  на Украине  она сос тавля ет  около 
14%, а в респу бл иках  Средней Азии всего ли ш ь  около 
3% .  Лесистость  на территории страны не остается  п о
стоянной,  она  изм еняется  в заз ис и мосги от системы 
хозяйства.

Д о  Великой Окт ябрьской социа.шстической револю 
ции по мере  разв ит ия  капиталистического  способа  про
изводства  в России,  ка к  и в других странах ,  ле са  у с и 
ленно истребляли.  Лесистость  многих губерний евро-



пенской части России с конца  XVII  в. до 1914 г. с о к р а 
тилась  в 2 раза ,  а Курской,  Воронежской,  Полтавс ко й и 
Харьковской губернии в 3 р а з а  (Лесное  хозяйство 
С С С Р ,  1977).

Процесс уничтожения лесов отмеча лся  и на западе .  
В СШ А за  300 лет  л есн ая  п л о щ а д ь  ум ень ш ил ась  более 
чем на 4 0% .  Резк о  сокра тил ась  п л о щ а дь  лесов в стран ах  
За п а д н о й  Европы. В Ве лик обритани и к д в а д ц а т ы м  го
дам XX в. было сведено 95% естественных лесов , во 
Франции,  Исиании,  Бельгии,  И т а ли и  и Греции — от 80 
до 90% .  Д а ж е  в северных с т р а н а х — Ш вец ии и Ф и н л я н 
дии сохранил ась  лиш ь половина лесов (Мелехов,  1970).

В нашей стране,  особенно в послевоенное  время,  не
смотря  на  рост населения ,  расширение  сельскох озя йст 
венных угодий,  освоение новых территорий,  бурное 
развитие  промышленности,  широкое  промышленное ,  
ж и л и щ н о е  и д о р о ж н о е  строительство и рост потребн о
сти в древесине ,  лесистость постепенно увеличивается .  
Это достигается  путем проведения  в широких м а с ш т а б а х  
лесовосстановления на вырубках ,  гарях,  облесения  не
удобных д л я  сельскохозяйственного  поль зов ан ия  земель,  
эродир ованн ых площадей,  отвалов ,  создания  п о л е з а щ и т 
ных полос. Экологическое  значение  этих мер велико.

Л ессв одс тве нн ая  и экономическая  ценность лесов,  их 
по ложительное  влияние  на  о к р у ж а ю щ у ю  среду завися т  
от породного состава,  строения,  во зраста ,  условий 
местопроизрастания ,  способов ведения  в них лесного 
хозяйства.  Согласно Основа.м лесного зако н од ате льс тва  
Сою за  С С Р  и союзных республик,  лесное  хозяйство  в е 
дется  на базе  современных достижений науки и техники, 
государственных планов  ра зв ит ия  народного  хозяйства  и 
единой технической политики,  дифф еренц ир ов анн о в 
зависимости от народнохозяйственного  значения  лесов 
и природных условий.

П о  на роднохозяйственном у значению леса  гослес- 
фонда  С С С Р  ра зд елен ы на три группы. Д л я  ка ж д о й  
группы определены способы ведения хозяйства  и режи м 
лесопользования .  К  п е р в о й  г р у п п е  отнесены леса:  
в о д о о х р а н н ы е  (запр етные  полосы лесов вдоль рек, 
вокруг  озер,  водо: ' .ранплищ и других водных объектов,  
в к л ю ча я  запр етны е  полосы,  з а щ и щ а ю щ и е  нерестилища 
ценных про мысловых ры б) ;  з а щ и т н ы е  противоэро-  
зионные леса  (государственные за щ и т н ы е  лесные по ло
сы, ленточные боры,  стенные колки и оай р ач н ы е  леса,



за щ ит ны е  полосы вдоль  ж е л е зн ы х  и автомобильных 
дорог общегосударственного,  республиканского  и о б 
ластного  значения ,  особо ценные м асси вы ) ;  с а н и т а р 
н о - г и г и е н и ч е с к и е  и о з д о р о в и т е л ь н ы е  (при
городные леса ,  леса  зеленых зон городов и других на- 
селеппых пунктов,  пр омыщ лен ны х комплексов  и отде л ь 
ных предприятий,  леса  зон санитарной охраны источни
ков вод осн абж ен ия  п округов  санитарной охраны к у 
рортов) ;  о б щ е к у л ь т у р н ы е  (леса заповедников,  на- 
циональпых и природных парков,  за пов ед ны е участки 
леса ,  имеющие научное или историческое  значение , при
родные памятники,  лесопарки,  леса  орехопромысловых 
зон. лесоплодовые н а с а ж д е н и я) .  К первой группе лесов 
относятся  т а к ж е  притундровые и субальпийские  леса.  
11а долю лесов первой группы приходится  15,2%. В л е 
сах первой группы проводят  рубки главного и п р о м е ж у 
точного нользова нпя  способами,  обеспечиваю щими 
улучп1ение состояния  древостоев,  повышение их поло
жите льног о  влияния  на внешнюю среду,  рацио нал ьно е  
нспользовапие  спелой древесины.

К о  в т о р о й  г р у п п е  от) 1 есены л е са  с ограниченны 
ми лесосырьевыми ресурсам и, имею щ ие одноврем енно  
защ итное и эксилуатационное значение. На дол ю  лесов  
второй группы приходится 8,5% . В л е са х  второй группы 
проводят рубки главного и п ром еж уточного п ол ь зова
ния способам и, направленными на восстановление лесов  
хозяйственно-ценны ми породами, сохр ан ен и е  их за щ и т 
ных и водоохранны х свойств при эф ф ективной их 
эксплуатации.

К т р е т ь е й  г р у п п е  лесов относятся  леса  многолес-  
)1ых районов.  0 }1и имеют в основном эк спл уатац ион но е  
значение и с л у ж а т  сырьевой базой лесозаготовительной 
промышленности.  На  их долю приходится 76,3% п л о щ а 
ди лесов.  В леса х  третьей группы проводят  все виды 
рубок,  на п рав ленн ые  на эффек тивну ю эк сп луата ц ию  
лесов.

Д е л ен и е  лесов на группы -  ва ж н о е  лостнже ние  со
ветского лесного  хозяйства ,  по зво ля ю ще е диф ф е р е н ц и 
рованно вести хозяйство  по группам типов леса  и эк о 
номическим райо н ам  в зависимости от лесоводс1 венного, 
экономического,  средозантитного и средо улуч шаю щег о 
значения  наса жде ний.

О р г а н и з а ц и я  лесного хозяйства  д о л ж н а  обеспечивать 
непрерывность  и неистощительность  пользова ни я  лесом.



Д р еве си н а  — основной продукт  леса.  В связи с ростом 
численности населения ,  ра звитием промышленности 
н строительства  неуклонно растет  потребление д р е в е 
сины, что об условлива ет  увеличение объемо в лесоз аго то
вок.

Во всем мире  ежегодно заг ото вляю т  около
2.4 млрд.  м^ древесины.

В нашей стране  объем заготовок  древесины в довоен
ном 1940 г. составил 246 млн. м^. Временное  снижение  
лесозаготовок  отм ечало сь  в период Великой Отечествен
ной войны: в 1945 г. было заготовлено 168 млн. м^. 
В послевоенный период объем загото вок  увеличился  с 
214 млн. м3 в 1946 г. до 393 млн.  м» в 1959 г. С 1960 г. до 
1970 г. общий объем за готовок  древесины в леса.х гос- 
лесфон да  с т абил и зи ров ался  на уровне около 400 млн. м®. 
В 1975 г. обш,ий объем заготовок  древесины в лесах  
государственного  значения  достиг  411 млн. м^. Е ж е г о д 
но разного  вида рубки ведут  на пло щади  около
2.5 млн.  га.

Ле соза го то вк и сосредоточены в многолесных районах  
страны.  Исторически н аи бол ьш ую  эк спл уатац ионну ю 
нагрузку  несут леса  европейской части страны и Урала .  
Не  во всех регионах  разм ещ ен ие  лесозаготовок  с ов па 
дае т  с район ами потребления древесины. В Цент ра льн ом  
районе количество з а гот авл и вае м ой  древесины по к р ы 
вает потребность в ней. В малолесных  райо нах  страны 
о щ ун 1ается  острая  нех ватка  древесины.

Н а и б о л ь ш е е  количество леса  з а в о з я т  в Сре днюю 
Азию, Каза хстан ,  районы П о в о л ж ь я ,  Юга и Северного 
К а в к а з а .

Экономически выгодно перевозить  к месту пот ребле 
ния п и лом атери алы  или продукцию из древесины.  
Пе ревозк а  круглых лесом ат е р и а л о в  нерациональна .  По 
да н ны м а к а д е м и к а  Н. П. /Хнучина (1962),  половина  
перевозок  приходится на водный трансиорт .  При распи 
ловке  бревен ‘/з об ъе ма  идет в отходы (горбыли,  рейки и 
оп илк и) ,  которые во миогих случая х  не используют.  На  
долю конечнэй проду .аиш  (сухих пи ло мат ериал ов)  пр и 
ходится  не более 45% веса перевозимых бревен,  поэтому 
лесопильные предприят]1я необходимо р а з м е щ а т ь  в 
местах лесозаготовок.

Д л я  более полного и рацио нал ьно го  использонапия  
лесосечного фонда  страны в чкс плуатапию необходимо 
вовлекат ь  резервные леса  в необжитых райо нах  Сибири



и Д а л ь н е г о  Востока ,  р а с ш и р я ть  в них заготовку  д р ев е 
сины и ее переработку ,  рац и он ал ьн о  р а з р а б а т ы в а т ь  
лесосырь евы е ресурсы,  улуч ш ать  исп ользование  з а г о 
т а в ли в а ем о й  древесины, ув еличива ть  химическую пере
рабо тк у  низкокачественной древесины и древесных отхо
дов, Перемещ,енне лесозагот овок  на восток требует  к руп
ных ка п и т а ло в л о ж ен и й  д л я  строительства новых п р е д 
приятий,  ж и л ь я ,  дорог,  освоения  новых территорий.

Д ости гн уты е об ъемы  лесозаготовок  полностью у д о в 
ле творяю т потребности народного хозяйства  в древесине  
и обеспечивают экспортные закупки.  В 1975 г. экспорт 
круглых л е с ом ат ери алов  и п и ло м атери алов  в пересчете 
на круг лые л е со м ат ер и ал ы  составил около 30 млн. м^. 
Кр оме того, экспортируется  значительное  количество 
продукции дер е в о о б р а ба т ы в а ю щ е й  и цел люл оз н о-б у
м а ж н о й  промышленности (Воробьев,  1976).

Научно-технпческпй прогресс  ставит  перед  лесным 
хозяйством принципиально новые зад ачи ,  вносит коре н
ные изменения  в структуру потребления древесины. 
В дореволюционной России д ля  про мыш лен ны х ну ж д  
по требля лось  только  15...20% за го та в л и в ае м о й  д р ев е 
сины. Б о л ь и 1ая ее часть п отреб лялась  на топливо.  
О м а с ш т а б а х  потребления  дров  мо жн о  судить  по тако му  
примеру.  В зимний сезон только  Москв е  требовалось  
ежеднев но до 600...800 вагонов  дров.  Теперь в связи с 
неуклонным увеличением в топливно-энергетическом б а 
ланс е  природного  газа,  нефтепродуктов  и э лект ро эн ер
гии д ол я  дров  уменьшается .  Д р о в а  псе шире  используют 
в качестве  технологического сырья  д ля  це ллюл озн о-бу
маж но й н д ер е в о п е р ер а б а т ы в а ю щ е й  промышленности.

В связи с все в о зр аст аю щ ей  потребностью в д рев еси 
не, совершенствованием технологии лесозаго товок  и 
ростом количества  сортимента  выход деловой д ре веси 
ны ежегодно увеличивается .  Рхли в 1946 г. выход д ел о 
вой древесины был около 48%> то в 1959 г. он возрос 
до 71, а в 1975 до 73% (Лесное  хозяйство  С С С Р ,  1977). 
Около половины з аго та в л и в ае м о й  деловой древесины 
используют в ж и л и щ н о м  и промышлен ном  строи
тельстве.

Сов ременный научно-технический прогресс  повышае!  
использование  продуктов  промышленн ой переработки 
древесины и с о кр ащ ает  использование  строите.1Ьного 
леса.

Все шире  ставится  з а д а ч а  комплексного ис п ол ьз ов а



ния леса.  Д л я  решения ее в многолесных райо нах  С о 
ветского Сою за  построены крупные лесопр омы шл енн ые  
комплексы механической и химической пере работки  д р е 
весины. Они значительно р а с ш и р я ю т  возможности пр и 
менения древесины в народном хозяйстве,  обеспечивают 
более полное  ее использование .

Н а и б о л е е  перспективна химическая пер ер аботка  д р е 
весины для п роизводства целлю лозы , бумаги, картона.  
С оверш енствуется и технология производства, что п о 
зволяет полнее использовать лесосырьевы е ресурсы.  
Если раньш е для  этого использовали только ель, то  
теперь р а зр а б о т а н а  технология п роизводства ц ел л ю л о 
зы из древесины  широко распространенны х лиственных  
пород —  березы  и осины, а т а к ж е  сосны, лиственницы.

Б ол ьш у ю  экономию древесины и д ен е ж н ы х  средств 
дает  изготовление  из древесных отходов и низкосортной 
древесины др евесных плит,  т арно го  картона .

Р езк ое  увеличение производства  продукции дерево- 
о б р аб а т ы в аю ш ей  и целлюлозно-бумал<ной п р о м ы ш л ен 
ности позволит  без значительного  увеличения  лесо за го 
товок обеспечить потребность народного хозяйства  в 
древесине  и ее производных.  Г лубо к ая  пе реработка  
позволяет  использовать  отходы лесопиления ,  низкосорт
ную древесину и д ро ва  д л я  производства  древесных м а 
териалов,  лесосечный фонд мягколнственных пород.

И з  древесины путем химической переработки п олу
чают пишевые и корм овые продукты: спирт, глюкозу,
д р о ж ж и ,  ле ка рстве н ны е  пре параты.  Н а х о д я т  пр им ене 
ние хвоя,  кора.  Из  хвои путем механической пе р ер аб о т 
ки получают хвойно-витаминную муку — ценную до ба вку  
к корму.  И з  пихтовой хвои и молоды х веток в ы р а б а т ы 
вают пихтовое  масло .  И з  коры дуба ,  ели, ивы и других 
пород получают дубильны е вещества .

Приж из не н но е  использование  леса  путем подсочки 
хвойных пород обеспечивает  народное  хозяйство  и ск лю 
чительно ценным сырьем — живицей.  Под соч ка  березы,  
кле на  д ае т  питательные,  целебные, богатые ви тамин ами 
соки.

Л е с  — источн1'к ценных пищевых продуктов:  ягод, 
грибов.  Многие  древесн ые  и ку старников ые  растения ,  
т ра вы  и мхи, пр о и зр аста ю щ и е  в лесу,  имеют л е к а р с т 
венное значение .  В лесу обит аю т цепные про мысловые 
звери и птицы; он я в ляе тся  ареной охотничьего х о з я й 
ства.



Научно-тех ни чес ка я  революция,  рост населения  п л а 
неты, у р б ан и з а ц и я  выдвинули дополнительные т р е б о в а 
ния к лесу.  Резк ое  увеличение  численности городского 
населения ,  дал ьн ейш ее  развитие  промышленности,  
усиле нная  э к спл уата ц ия  природных богатств,  в том 
числе леса  и грунтовых вод, рост шума,  заг рязнение  
воды и воздуха,  массовое  промышленное ,  ж и л и щ н о е  и 
до ро жн ое  строительство без до лж но го  учета сохранения  
л а н д ш а ф т а  за стави ли ученых взглянуть  на  лес и его 
роль в ж и зн и человека  под другим углом зрения,  в ы 
двинуть новые концепции.  Возни кла  опасность истоще
ния лесов,  чреватого т яж е л ей ш и м и  последствиями.  
В этих условиях необходимо особенно осторожное ,  в д у м 
чивое отношение к лесу,  зап асы  и ср ед оо бразующ ие  
возможности которого не безграничны.  Об этом нужно 
знать и помнить всем.

Изме нен ие  о к р у ж а ю щ е й  среды в ре зул ьтате  всесто
ронней деятельности человека  повлекло за  собой н а р у 
шение установившихся  связей м еж д у  отдельными 
компонентами природной среды. Ф ак то ры  внешней 
среды и леса  вза имодействуют комплексно,  поэтому 
трудно выделить  влияние  отдельных их составляющих.  
Д л я  этого необходимы совместные усилия  ученых р а з 
личных специальностей.

Известно,  что наиболее полно полож ительно е  в л и я 
ние на о к р у ж а ю щ у ю  среду ок а з ы в а ю т  высоко п ро ду к
тивные леса,  хозяйство в которых ведется на высоком 
научном и техническом уровне.  В связи с этим перед 
лесовода ми стоит з а д а ч а  неуклонного совершен ст вов а 
ния своей деятельности,  нап равленной на содействие  
на \чно- те хниче ско му  прогрессу в отрасли,  интенсифи
кации лесного хозяйства .  Необх одимо  т а к ж е  со ве рш ен 
ствовать  способы и технологию рубок и лесовосст ано в
ления,  за щ и ту  лесов от вредных насеком ых и болезней,  
охрану лесов от пожаров .

В е д у щ а я  роль в лесном хозяйстве  пр и н а д л е ж и т  м е 
роприятиям,  н ап рав ленн ы м  на со кр ащ ени е  ручного 
труда ,  мех ан из ац ию  т я ж е л ы х  лесохозяйственных ра бо т  
и а вто мати за ц и ю  вредных работ  (Ц ыме к,  1975). При.ме- 
неиие высокопроизводительных .машин и орудий д ля  
рубок  и ухода  за  лесом,  лесовосстановления ,  борьбы с 
вредител ями и болезня ми леса,  за щ ит ы  леса  от п о ж а 
ров, лесоосущения,  использование химии,  авиации 
пов ышает  производительность  труда  ка  этих рабо тах ,



звенья,  вне дряют  последние  д ост иж ени я  науки н 
техники.

Р е зу льт ато м  научно-технического прогресса в лесной 
промышленности является  внедрение новой технологии 
лесозаготовок ,  основанной на применении мощ ных л е с о 
заготовительных машин.  Н овы е техника  и технологП'^е- 
ские схемы, пр им еня емые на лесозаготовк ах ,  вносят  
серьезные изменения  в лесорастите льную среду и л е с о 
восстановительные процессы.  Е щ е  в 1931 г. крупнейший 
лесовод проф. М. Е. Ткач енко у к а з ы в а л  на нео бходи
мость правильного  сочетания л е с о эк сп лу атаци и и ин те
ресов лесовозобновления.  И теперь лесные науч}ю-пс- 
следовательские  уч реж де н ия  нашей страны за н и м аю т ся  
изучением влияния  при мен яемых  на загот овк ах  леса  
машин и механизмов,  а т а к ж е  р а з н ы х  способов о р г а н и 
зации лесосечных работ  на лесорастите льную  среду и 
процесс лесовозобновления.

.Механизированные лесозаготовки ведут к з н а ч и 
тельным изменениям условий среды и в первую очередь 
почвенного и гидрологического р е ж и м а  на лесосеке.  
Влияние  этих изменений на ра зл ич ны е  стороны ж и з н е 
деятельности леса  неодинаково и зависит  от типа леса.  
В сосняках-брусничниках ,  пр ои зр аст аю щи х  в местах  с 
повышенным рельефом на сухих супесчаных и песчаных 
почвах,  поранение и м и н ер ал и за ц и я  поверхности почвен
ного покрова  обеспечивают хорошее пр ор астание  и у к о 
ренение семян и способствуют успешному возо бновле 
нию сосны. В горных лесах  т р а к т о р н а я  трелевка  
сни жа ет  плодородие  почв, у ху дш ает  их вод оп рон и цае 
мость, способствует  возникновению поверхностного 
стока  и эрозионных процессов.  Она  ухудша ет  рост е л о 
вых и сосновых нас ажд ен и й на пониженных избыточно 
у в л а ж н е н н ы х  пло ща дях .

В технологии лесозаготовок  д о л ж н о  быть пр едусмот 
рено сохранение  на лесосеках  подроста  в количестве,  
обеспечивающем фо рм ир ов ан ие  вы со коп рои зво дител ь
ных нас аждений.  Ле сны е  научно-исследовательские  ин 
ституты р а з р а б о т а л и  тре бован и я  к м еха низир ова нны м 
лесозагот овкам  с использованием современных лесоза-



готовительных машин. Соблюдени е  этих  требований 
значительно ум ень ш ает  отрицательное  влияние  м еха н и 
зации лесозагот овок  на лес и лесную среду.

И сслед ова ни я  Всесоюз}юго научно-исс ледов ательск о
го института  лесоводства  и ме хан иза ции лесного  хозяй 
ства  под руководством проф. Л. В. Побединского  (1973) 
по ка зали,  что применение  валочн о-п аке тирующе й м а 
шины Л П - 2  или ее моди фикации  Л П - 1 9  в сочетании с 
мощными колесными тр а к т о р а м и  при летних заготов ка х  
в сырых типах  леса  приводит  к наруш ению почвенного 
покрова  и уни чтожению подроста  на пл ощ ади  до 80% 
лесосеки.  При работе этих м аш ин  в сухих типах  леса  
мо жн о  сохрани ть  до 60% подроста .  Н о в а я  высокоп ро
изв одительна я  валочно-трелевочная  м а ш и н а  ВТМ-4 
почти полностью уни что жа ет  весь подрост,  а на 907о 
пл ощ ади  на р у ш а е т  почвенный покров.  П ри веде нны е пр и
меры по ка зы вают ,  что, во-первых,  отдельные ле с о за го 
товительные маш и ны  следует  применять  не во всех ус ло
виях,  а во-вторых,  необходимо совершенствовать  конст
рукцию этих м аш ин  в на пр авлени и большего  соответст
вия лесохозяйственным требованиям.

Уничтожение  подроста  и восстановление  леса  на в ы 
ру бках  путем создан ия  лесных культур удли няе т  сроки 
в ы р а щ и в а н и я  лесона саж ден ий  на ■ 20...30 лет.  Н о в а я  
техника  знач ительно  повыш ает  производительность 
труда  на лесозаготовках ,  но в резул ьтате  уничтожения 
ею подроста  требуются  большие за т р а ты  труда  и д е н е ж 
ных средств  д л я  лесовосстановления .  Кроме того, она 
отрица тельно влияет  на лесора стите льную среду.  М ин е
р а л и з а ц и я  почвенного покрова  способствует возникнове
нию э роз и о 1шых  процессов,  а на богатых почвах  — 
бурному р а з р а с та н и ю  трав,  появлению осины, замене  
хвойных пород мягколиственными.

Бо лее  чем на  половине лесосек  в таеж н ой  зоне есть 
подрост ценных пород в количествах,  необходимых для  
формир овани я  высокопродуктивных на сажд ени й.  Чтобы 
сохранить  его, необходимо при рубках  леса  применять  
те  лесозаго товит ельны е маши ны  и технологию лесосеч 
ных работ ,  которые позволят  провести рубк\  и во сста 
новление леса  при м ин им альны х з а т р а т а х  тру да  и д е 
неж ны х  средств  и обеспечат  сохранение лесорастктель-  
иых условий.

Л е с  очень чувствителен к от рицат ельны м внешним 
воздействиям: ие рациона льные  м еха низи рованны е р у б 



ки влекут  за  собой уничтожение подроста ,  подлеска , 
травяного  и мохового покрова,  разрушение,  уплотнение 
и эрозию почв, ухудшение  их структуры, водных,  физи 
ческих и тепловых  свойств. Сплошные концентрир ован
ные рубки без соответствующих лесовосстановительных 
мероприятий в зонах  избыточного и неустойчивого 
увлажнени я,  к которым относится северная  и це н тр аль
ная части европейской территории страны,  ведут  к на- 
руше)1ию влагооборота ,  з аб ол ач ив ани ю  лесных п л о щ а 
дей, смене  наиболее  ценных хвойных лесов  мягколист 
венными (березой,  осиной).  З агр язн ен и е  воздушного 
пространства  пр ом ышлен ны ми  выб росами може т  при
вести к пре ж де врем ен но му  распа ду  и отм ира нию  ценных 
лесных массивов .  Н ерегулир уемые  пастьба  скота,  сено
кошение и другие  виды пользования  лесов ухудшаю т 
состояние наса жде ний,  сн и ж аю т  продуктивность и уве 
личивают д олю  непродуцирующих пустырей,  прогалин.  
Сведение леса  на зна чительных п л о щ а дя х  резко  с о к р а 
щает  численность или приводит к полному исчезнове
нию многих видов зверей,  птиц, полезных насекомых, 
ухудшению санитарного  состояния вырубок,  повышению 
пожарной опасности в лесу.  Вблизи городов большой 
ущерб лесу наносит  неорганизованный туризм.

При решении про блемы улучшения условий о к р у ж а 
ющей среды лесо вода м  необходимо о б р а щ а т ь  серьезное 
внимание  не только  на способы и технологию проведе
ния м еха низир ованн ых работ  в лесу,  ра злич ны е виды 
пользования,  но и учитыв ат ь  влияние  на лес всех видов 
за г р я з н я ю щ и х  веществ,  гербицидов.  Д е ят ельн ос ть  о р г а 
нов лесного  хозяйства  д о л ж н а  быть н ап р ав л ен а  на по
вышение продуктивности лесов,  усиление  по лож ит ел ьн о
го влияния  леса  на  о к р у ж а ю щ у ю  среду.  Технический 
прогресс обеспечивает  подъем лесного хозяйства  на 
новую качественную ступень.

г  ЛЕС к ВОДА

п р е с н а я  вода  — важнейший  компонент  контчнеиталь- 
ных тандша фто в .  Без  нес нсво.^.можны почти все формы 
жп зпи  на  суще,  в том числе жи зн ь  человека  и его хо зяй
ственная деятельность.

Д л я  л<изпедея1ельности человеческого о р ган и зм а  в 
среднем требуется 1 т, д л я  удо влетвор ения  бытовых



нужд одного человека  — 36...180 т воды в год. Е щ е  боль
шего количества  воды требует  сельское  хозяйство.  На  
в ы р а щ и в а н и е  1 т сухой растительной массы ежегодно 
ра сходуется  500... 1500 т воды. Огромное  количество во
ды потребляется  промышленностью.  Д л я  вырабо тк и 1 т 
кокса  требуется  3 т воды, 1 т стали — 20 т, 1 т искусст
венного шелк а  — 950 т, 1 т высокосортной бумаги — 
3000 т (Бау эер ,  Вайничке,  1971).

З а п а с ы  пресной воды на земном ш ар е  певелнкн и 
со ста вляют  30,5 млн. км^. Из  этого об ъе ма  на долю во
ды, пригодной для  практического  использования  (нахо 
д ящ ей ся  в почве, реках,  оз ер ах ) ,  приходится  ли ш ь 3%-

Н а ш а  стран а  по з а п а с а м  пресной воды зани мает  
первое  место. Н а  ее территории насчитывается  около 
6 млн. рек, ручьев,  озер,  крупных прудов,  искусственных 
вод ох ран ил ищ  с общим зап асом  воды 31,5 тыс. км^. 
Бо льшие зап асы  пресных вод а кк ум улир ованы  в ледн и 
ках  (11 тыс. кмз).  З а п а с ы  воды в болота х  составляют 
примерно 3 тыс. км^, а ресурсы подземных вод состав 
л я ю т  1 тыс. км^.

С вы ш е 80% ресурсов пресных вод  в нашей стране  со
средоточено в отдаленн ых малоосвоенных райо нах  ев ро 
пейского Севера ,  Восточной Сибири,  Д а л ь н е г о  Востока.  
В наиболее населенных пр омы шлен ных  и сельскох озя й
ственных ра йо н ах  нашей ст ран ы ощ у щ а е т с я  растущий 
дефицит  пресной воды. Са м ы й высокий дефицит  водных 
ресурсов  наб люд ает ся  в за суш ли вых  райо нах  юга и юго- 
запа да .

Во многих ра йо н ах  пр облема  пресной воды связана  
не с количественным дефицитом,  а с ухудшением ее к а 
чества.  З агр язн ен и е  пресной воды происходит  в р е з у л ь 
тате сброса  в реки, озера,  в од охран и ли щ а  различных 
про мышлен ны х  и бытовых отходов.  Сброс  1 м^ сточных 
вод д ел ает  непригодным и д ля  потребления  40...60 м 
чистых вод. В результате  сброса отходов и сточных вод; 
крупнейшие реки Европы и С Ш А  заг ря зн ены  на всем' 
своем протяжении.  Объем  воды,  заг ря зн енн ый п р о м ы ш 
ленными бы товыми отходами,  сос тавля ет  16% общего 
речного стока  на земном ш ар е  (А даб аш ев .  1973).

Истоще ние  и заг рязн ени е  водных ресурсов  нарушаег  
б ал ан с  целых географических л а н д ш а ф т о в  и экосистем 
более  низкого ранга.  В результате  измен яет ся  общий 
обли к л а н д ш а ф т о в  и экосистем,  сни жа етс я  качестве 
местообитаний и продуктивность биогеоценозов,  у ху д 



шаются  условия  д ля  всех видов хозяйственной дея т е л ь 
ности.

Во всех разви тых стран ах  мира  лю ди пришли к по
ниманию важн ост и использования  природных вод с 
учетом сохранения  равновесия  географических л а н д ш а ф 
тов и экосистем более низкого порядка .  Осуществить  это 
можно только при точном знании водного  б ал ан са  того 
или иного района,  л а н д ш а ф т а ,  экосистемы.

По сравнению с большинством природных ресурсов, 
например с камен ны м углем,  же лезн ой  рудой, природ^ 
ным газом и другими полезными ископаемыми,  вода 
имеет преимущество,  заключаюпгееся  в способности с а 
мовосстановления .  Считается,  что запа сы  воды на 
земном ш ар е  практически неизменны, по находятся  в 
непрерывном кругообороте,  который принято называ ть  
водным балансом.

Рис. !. С хем а круговорота воды  (п о  М олчанову, 1973)

П о д  водным б алан сом  понимается  количественное 
соотношение  ме ж д у  эл ем ент ам и круговорота воды 
любой территории (рис. 1). Основное  уравнение водного 
б ал а н са  имеет  следующий вид;

О =  С /7 +  С Г  Н И ,



где О — средн яя  многолетняя сум ма ж идких и тверды х осадков, мм; 
С П  —  средняя мно'голег.няя величина поверхностного стсж а, мм; 
С Г  —  средняя миоголетняя величина п одзем н ого с т 01ка, мм; И  —  
средняя многолетняя величина сум м арного испарепия (физическое  
и сп ар ел и е+ тр ан сп и р ац и я), мм.

Чтобы не причинить ущ ер б а  л а н д ш а ф т у  или какой- 
либо другой экосистеме,  использовать  воду целесооб
разно  лишь в том объеме,  который м ож ет  быть  воспол
нен естественным путем, т. е. в соответствии с с о с та в л я 
ющим и водного б ал а н са  конкретной территории.  К о л и 
чественное и качественное  соотношение  составляющ их 
водного б ал а н са  во многом зависит  от основных компо
нентов л а н д ш а ф т а :  рельефа,  горных пород и почв, а тмо с 
феры,  гидросферы,  растительного  и животного  мира,  
эл ементов  хозяйственной деятельности.

Наук ой доказ ано ,  что лес — наиболее в а ж н ы й  к о м 
понент географических л а н д ш а ф то в ,  о ка зы ваю щ и й  
самое  мощное воздействие  на водный баланс .  Д л я  
точной количественной оценки водорегулирующ ей роли 
леса  необходимо иметь четкое пре дставление  и количе
ственные дан ны е  о том, ка к  лесные массивы и н а с а ж д е 
ния различной структуры вли яю т на составл яю щ ие  вод
ного б алан са .

Г.1авный элемент  водного б ал а н са  территории л ю б о 
го п ор ядка  — осадки:  снег, град,  изморось,  дож дь ,  роса, 
иней. Влиян ие  леса  на количество в ы п ад аю щ их  осадков 
в местном или более широком м а с ш т а бе  составляет  
предмет спорных суждений.  Существует  мнение о том, 
что там,  где есть лес, количество  осадк ов  увеличивается .  
В на ч а л е  основным доводом в пользу этого пр ед п о л о ж е
ния были опытные дан ные  учета осадков  в лесу  и иоле. 
В лесные о садк о к ам ер ы  из-за ветровой турбуленцин,  в ы 
зываемой лесным пологом, попадает  бо.'пниес количество 
осадков,  чем в полевые.  Впоследствии было доказ ано ,  
что эти выводы ошибочны из-за несовершенства  методов 
и приборов,  используемых для  учета осадков.  Главным 
доводом в пользу  концепции об увеличении осадк ов  под 
влиянием леса  явля ет ся  тот факт ,  что над лесны.ми 
террит ори ями со де рж ани е  влаги в атмосфепе  часто б ы 
вает  выше,  чем н а д  безлесными из-за более  высокого 
испарения влаги  л с с 1юй растительностью,  по сравнению 
с испарением ее растительноегью других видов угодий. 
О д н ако  и это пред пол оже ние  было  опровергну го те.м, 
что осадки местного проис хож ден ия д а ж е  над  большими

го



территориями,  ка к  например европейская  часть С С С Р ,  
составляют пезначительпую величину ( 1 3 % ) ,  по с р а в 
нению с темн,  которые приносятся  с других территорий 
(Будыко,  Д р о з до в а ,  1950). Следовательно,  если лес и 
ок азы вает  на общее  количество  вып ад аю щ их  над  иим 
осадков как ое-либо влияние,  то оно ничтожно.

Влияние  леса  на увеличение  количества  осадков  в 
основном свя зы в а ю т  с горизонтальным их перехватом и 
перераспределением, В холодных и вл аж н ы х  поясах гор, 
где часты туман ы и о б л а к а  кас аю тс я  поверхности земли,  
лес к а к  бы «вычесывает»  обла к а ,  конденсируя  в виде 
росы или измороси проход ящу ю пароо бразн ую влагу  на 
ветвях,  листьях ,  хвое, стволах.  Такое  явление  н а з ы в а е т 
ся г о р и з о н т а л ь н ы м  п е р е х в а т о м .  Его можно з а 
метить и в равнинных лесах.  В елово-лиственных леса х  
Подмосковья  величина конденсационных осадков со
ставляет  в среднем 25...35 мм в год (Воронков,  1970). 
Наиб ольш и х величин такой вид влаги достигает в горах. 
Так, в отдельные дни на лесных горных вершинах Б а в а 
рии ( Г Д Р )  величины осадков  горизонтального  пе рехва
та бы ваю т  соизмеримы с величинами обычных до жд евы х  
осадков  (Ба уэр ,  Вайничке ,  1971).

Явление  перераспре делен ия  осадков связано с их 
твердой формой — снегом. В лесу  в результате  ветровой 
турбуленции бо ль ш а я  часть пад аю щ его  п переносимого 
ветром снега по п ада ет  в кроны деревьев  и межкронное  
пространство,  часто способствуя повышенному снегоот- 
ложе иию внутри леса  по сравнению с отложением его 
на открытых пространствах ,  где д ля  переноса снега 
ветром м ало препятствий.  Н аи лучш и м и  сиегопакопи- 
тельными свойствами хара кт ери зу ю тс я  древостой,  в ко
торых кроны деревьев  не об раз ую т сплошного полога,  
препятствующего падению снега на землю. Таки.ми 
свойствами х ар ак тер и зу ю тс я  лиственные нас аж дени я,  а 
т а к ж е  лю бы е  древостой с большим количеством п рог а 
лин в древесном пологе.

З а п а с ы  воды (в мм) в снеговом покрове  в за в и си мо 
сти от н а с а ж д е н и е  распред^^ляются следующим образом 
(Эйтингеп,  1938);

Еловые насаж ден и я  .................................................77.9
Сосновы е н а с а ж д е н н я .......................................... 99,4
Бере.эовые н а с а ж .т с н н я .......................................... 120,5
,Лесные поляны .......................................................131,0
П о л е ............................................................................  107,4



Рис. 2. Толщ ина снега п зав и си м о
сти от расстояния д о  лесной п о л о 

сы (но -\1олча,нову, 1973)

С явлением пе рера спр е
деления снега  с вя за на  так-

„----------------------- ж е  б о ль ш ая  снегоиакопн-
^ 5 25 т  225175125 75 2 5 ^ ^ ^  тельн ая  ро^ть з ' ащ1>гны;{
I  шарана поАя,м |  лесных ПОЛОС на сельскохо- 

'== =§ зяйственных и других з е м 
л я х  (рис. 2 ).  Накоплен ие  

снега на лесных оп уш ках  и в лесных полосах  превосхо
дит  его накопление  в поле в среднем в 2...6 раз,  что для 
лесостепной зоны и южной части зоны лесов составляет
120...200 м.м. Ино гд а  такие  скопления  в пересчете на 
слой воды достигают 800...1000 мм н более  при снегоза- 
пасах  в открытой степи 50...60 мм.

Таким образом,  на опу шках  леса  и в пол езащитных 
лесных полосах  общее  годовое ув л а ж н е н и е  увелич ив ает 
ся на 30.. .60% в сравнении с у влаж не н ие м  на открытых 
полях  и на 25.. .45% больше,  чем в крупных лесных м а с 
сивах.  Из  сказанного  следует,  что леса ,  раснолол<снные 
на речных бассейнах  в виде отдельных боров,  колков,  
лесных полос и т. д., больше у в л а ж н я ю т  водосборы,  чем 
крупные лесные массивы.  Следовательно,  и на величину 
речного стока  р азм ещ ен ие  леса  на водосборе  может  
влиять  по-разному (Бочков , 1970).

Не  менее в аж н ое  влияние  леса  на осадки связано с 
явлением в е р т и к а л ь н о г о  п е р е х в а т а .  При в ы п а 
дении д о ж д я  или снега над  лесом часть осадков  з а д е р 
ж и в ает ся  кронами и стволами деревьев.  В даль не йшем 
одна часть их стекает  или па да ет  на землю,  др угая  и сп а 
ряется.  М акс и м ал ь н о е  количество осадков,  которое м о ж е т  
быть з а д е р ж а н о  пологом ] | асаждения,  получило н а з в а 
ние е м к о с т ь  в л а г о з а д е р ж а н  ИЯ полога.  Эта 
величина  зависит  от состава  и сомкнутости древостоев.  В 
сомкнутых хвойных древостоях  она сост авляет  24. . .46%, 
в лиственных — 21.. ,24% до ж д ев ы х осадк ов  (Молчанов.  
1973). Д л я  снега емкость в л а г о з а д е р ж а н и я  полога в 
хвойных н а с а ж д е н и ях  составляет  в среднем 2 2 %, в л и 
с т в е н н ы х — 3% (Воронков,  1970). Фа ктором в е р т и к а л ь 
ного перехв ата  осадков об1..ясия1отсн низкие снегокако-  
нительные свойства  густых хвойны.ч д р е в о с т т в ,  в кото
рых осадки в большой степени з а д е р ж и в а ю т с я  сомкнV^



тым пологом и испаряются .  То лько  из-за различий в 
з а д е р ж а н и и  осадков  кронами во влагооборот  почвы под 
лиственными н а с а ж д е н и я м и  вкл ю ча ет ся  примерно на
140...150 м.м влаги  больше, чем под еловыми,  в том числе 
около 30...35 мм влаги  зимних осадков,  б оль ш ая  часть 
которых участвует  в формиро вании  стока.  Если учесть, 
что к моменту ухода под снег з ап асы  почвенной влаги в 
лиственных н а с а ж д е н и ях  выше,  чем в ельниках ,  на
35...40 мм, мо жн о считать,  что лиственны е древостой 
способны за метн о увеличить  расход  воды на подземный 
сток. Это дает  основание ре ком енд оват ь  создание н а 
саждени й из лиственных пород пли с их участием в

.лесах ,  имеющих особо в а ж н о е  водоохранное  и водорегу
лир ую ще е  значение (Воронков ,  1970).

В а ж н ы й  элемент  водного б ал а н са  л а н д ш а ф т о в  — ис
парение.  С испарением,  особенно в з а суш ли вы х  местно
стях, свя зы ва ю т  «непродуктивный» цикл водного б а л а н 
са, поскольку и с п ар я ю щ а я с я  вл аг а  исключается  из 
ресусов поверхностных и грунтовых вод. В во д н о -б а л а н 
совых исследованиях испарение,  ка к  правило,  п о д р а зд е 
л яю т  на ф и з и ч е с к о е  й е н  а р е н  н е  с различных по
верхностей и т р а н с п и р а ц и ю  (десукцию)  раст и те ль
ным покровом.

Влияни е  леса  на испарение  пр оявляетс я  следующим 
образом.  Час ть  осадков ,  в ы п а д а ю щ и х  над  лесом,  з а д е р 
ж и в а ет с я  древесным пологом, другими ярусами р асти 
тельности и частично испаряется.  Осадки,  по п адаю щие  
на почву, т а к ж е  не все пополняют поверхностные и 
грунтовые воды. Од на  часть их расходуется  на физиче
ское испарение,  д р у га я  транспири руетс я  растител ьн о
стью всех ярусов леса.

Основные потерн за па сов  почвенной влаги в лесу 
из-за  тра нс пи ра ц ии  деревьями  и испарения  с поверхно
сти почвы автоматически регл аментир уют ся  в л а г о н а к о 
пительной способностью почв, частотой пополнения з а 
пасов  почвенной влаг и  и длите льно стью зас ушл ив ого  
периода.  Там, где за сушл ив ый  период про должителен,  
лес может  иссушить нсчву до в лаж н ос ти  устойчивого за- 
вяданпя .  Прогно злров ани е  скорости и фо рм а кривой 
расхода  п р ед ст ав ляю т  значительный интерес д ля  оценки 
влияния  л е с а  на поч ве нн \ю  в л а г \ .  В течение п р о д о л ж и 
тельных за суш ли вых периодов,  что н аб л ю д ае тся  при 
средиземноморском типе кл им ата ,  когда  п р о д о л ж и т е л ь 
ность засухи м ож ет  пре вы ш ать  200 дней,  — почвы пе р 



вонач аль но иссушаются  быстро,  но постепенно этот 
процесс з а м е дл я е т ся  Т1 доходит  до ничтожных значений 
к тому времени,  когда  со де рж ани е  ночвенной влаги 
достигнет уровня  устойчивого з а вяда н ия .  Этот процесс 
м ож ет  быть в ы р а ж е н  уравнением

^$т  =  ( ^ 5т  о) )> 
в котором состояние  почвенной влаги  в любое  время,  в 
днях,  ^ зт  рз вно  пе рв онач ально му со д ер ж ан и ю  влаги в 
нулевой момент  (полевой влагоемкости ^ а т о ) ,  у м н о ж ен 
ному на основание натурально го  л о г а р и ф м а  е в от ри 
цательной степени,  представл енн ому постоянной вели
чиной к ,  помноженной на прод олжит ельно сть  периода (. 
Пост оян на я  к  — это величина скорости иссушения в 
лесных условиях.  Д л я  древесной растительности она 
об ы ч 1ю находится  в пред елах  от 0,006 до  0 ,02 , д л я  т р а 
в я н и с т о й — около 0,003 и д ля  почв, лиш енн ых раст \1- 
тельности,  — 0,001 (Зинке ,  1970).

К а к  известно,  разны е древесные породы х а р а к т е р и 
зуются  различной транс пирационной способностью. 
В связи с этим сум ма рно е  испарение в лесу в з н а ч и 
тельной степени определяется  составом лесо образую щн х 
пород (табл.  1).

1. Сумм арное испарение осадков  насаж дениям и с 1 га 
(М олчанов, 1973)

Порода

Суммарное испаре
ние н асаждениям и 

в возрасте 60 лет Порода

Суммарное испаре
ние н асаждениям и 

в возрасте 60 лет

мм % мм %

Сосна 427 79 Б ереза 385 71
Ель 540 100 Осина 387 72
Д у б 526 96 — — —

В целом резу льтат ы  исследований на лесных  и по
левых  водосборах ,  расп олож ен ны х  по-соседству,  свиде
тельствуют,  что годовое сум марно е  испарение в лесу б ы 
вает  на 5. . .20% выше,  чем в поле (Молчанов ,  1973; Роде,  
1970; Бауэ р ,  Вайннчке ,  1971).

Р а з л и ч и я  суммарного  испарения  с о т к р ы т ы к  л е с 
ных пл ощ аде й могут быть  эфф ект ивно использованы для  
ре гулиро вания  водного б ал а н са  территорий.  В зонах 
избыточного у в л а ж н е н и я  на с а ж д е н и я  с повышенной 
транспирационной способностью п ре дохраня ют  т е р р и 
тории от п е р е ув лаж н ен ия  и з а бола чив ани я .  Напр и ме р,  в



таеж но й зоне, где количество  осадков  пре вы ш ает  сум 
марное  испарение ,  в ы руб ка  коренных еловых лесов 
часто приводит  к за б о ла ч и ван и ю  земель.  Восстановление 
леса  на этих п л о щ а д я х  п р е к р а щ а е т  процесс з а б о л а ч и в а 
ния. Со зд ан ие  плантаци й из эв ка лип та ,  который о б л а д а 
ет больщой транс пирационной способностью, позволило 
успешно осушить  и пре об ра зо вать  в благ од атн ый край 
пр еж де заб олоченную и заралсенную маляри ей К о л х и д 
скую низменность  на Кав казе .  В тех природных зонах  и 
странах,  в которых остро ощ у щ а е т с я  дефи ци т  пресной 
воды, по лна я  или частичная  вырубка  лесов и з а м ен а  их 
луговой и кус тарниковой расти тельностью способствуют 
увеличению поступления воды в водоемы. Н апр име р,  в 
СШ А эк спе рим ент ально  установлено,  что вырубкой л е 
сов на  водосб орах  сток воды в водоемы мо жн о у в е л и 
чить в 1,5...3 р а з а  ( Л а л л ,  1970). В нашей стране,  судя  по 
в од нобалаис овы м рас чет ам  (Михович,  1969),  лесные 
массивы,  особенно из дубовых наса ждени й,  в во додеф и
цитных степных и лесостепных райо н ах  играют исс уш а
ющую роль,  и этот отрица тельный  эф ф ек т  можн о ис
править  заменой лесных массивов  системой лесных 
полос.

Важиейнпгй элемент  водного ба лан са ,  формирующ ий 
доступные д л я  практического исиользования  ресурсы 
пресных вод, — сток. Д о с ти гш а я  поверхности почвы и не 
и сп ар и вш ая ся  в результате  физического  испарения  и 
транспирации растительностью вл ага  д ас т  на ча ло  ин
фильтрации воды в почвенно-грунтовую толщу,  почвен- 
но.му, грунтовому и поверхностному стоку.

И н ф и л ь т р а ц и я  — это процесс  поступления влаги  в 
почву. Он п од ра зд еляется  на д в а  этапа:  период вп и ты 
вания,  х а р а к т е р и з у ю щ и й с я  резким понижением иитеи- 
сивности инфильтрации,  и период фи льтрац ии  ( пр ос а 
чивания) ,  х а р акт ери зу ю щ и й ся  постоянной интенсивно
стью инфильтрации.

Интенсивность  пн фильтрац ии  опр ед еляется  главным  
образом р а з м е р о м  почвенных пор: чем они крупнее,  тем 
интенсивность выше.  Р а з м е р ы  пор з ави сят  в первую 
очередь от гранулометрического  состава  почвы: чем он 
грубее, тем поры больше. 3  связи с этим наибольшей 
'юлопроипцаемостью о б л а д а ю т  песчаные почвы. В поч- 
■̂ ах суглинистых и г л и 1и|стых ра зм е р ы  пор определяются  
ч ак ж е  степенью агрегатированиости,  т. о. содер жа нием 
Водопрочных почвенных комочков ( а гр егато в) ,  склеен



ных органическими и м ин еральны ми соединениями.  
В гумусовых горизонтах  эти агрегаты часто достигают 
нескольких мил лиметров  в поперечнике  и х а р а к т е р и з у 
ются достаточной устойчивостью к р а з м ы в а ю щ е м у  
действию воды. В т аки х  горизонтах  поры имеют т о ж е  
большие ра зм еры ,  поэтому водопроницаемость  их 
велика .

В горизонтах,  с о д е р ж а щ и х  ма ло гумуса,  ра зм ер  агре
гатов (так  н а з ы в а е м ы х  мик роагрегатов)  небольшой —  
сотые доли мил лим ет ра .  Вод опроницаемость  таких  го
ризонтов вследствие  малого  р а з м е р а  пор зна чительно 
меньшая.  В пахотных горизонтах  почв д а ж е  с хорошей 
естественной структурой крупные агрегаты с течением 
времени ра з р у ш аю т с я  при механической обработке,  в. 
результате  чего водопроницаемость  так их  горизонтов, 
уменьшается .  Этому способствует еще ра зм ы в а н и е  а гре 
гатов д о ж д ев ы м и  кап лями,  что ведет к за куп орива нию 
почвенных пор глинистыми част1щами.

Влияни е  леса  на водопроницаемость  ночв з а к л ю ч а 
ется в следующем.  Песчан ые почвы и под лесом и под 
пашней х ар ак тер и зу ю тс я  близкими величинами водопро
ницаемости,  т а к  ка к  в таких  бесструктурных почвах она 
зависит  гла вны м об разо м от р а з м е р а  зерен песка.  При 
суглинистом и глинистом гранулометрическом составе 
почва под лесом всегда  об ла д а е т  хорошей структурой.  
Д а ж е  если она  сама  но себе недостаточно прочна,  она 
сохраняетс я  в результате  густой сетки корней,  про н из ы
ваю щ их  и скр еп ля ю щи х почву. Н а  пашне д а ж е  хорошая,  
прочная  структ ура  постепенно р аз р у ш ае тся  механичес
кими о б раб от ка м и и дож дев ы м и капля.ми. В ысокая  во
допро ницаемость  лесных почв под де рж ив ается  еще и 
лесной подстилкой,  которая сама  о б ла д а е т  высокой пр о
ницаемостью и, кроме того, по гаш ает  ж и вую  силу 
д о ж д ев ы х  к ап ель  и п р е дот вр ащ ает  р а з м ы в а н и е  и р а з р у 
шение почвенных комочков.

К а к  правило,  из-за большей рыхлости высокой водо
проницаемостью характ ери зу ет ся  л есна я  подстилка в 
хвойных и хвойно-листвеш1ых н а с а ж д е н и ях  и низкой — 
в лиственных.

Более  высока я  водопроницаемость  лесной почвы, 
особенно в на ча льный  период инфильтрации,  пок аза на  
на рис 3. В началь ный  момент  впитывания влаги  во до 
про ницаемость  полевой почвы примерно в 4 ра за  ниже,  
чем лесной. К. на ча лу  фильтр аци и с постоянной скоро-



Рис. 3. И зм енен и е водопронниае- 
мостн (м м /м ин) темнасуглинпстом  
подзолистом почвы (по Р о д е ,

1970)

стыо эти скорости с р а в н и 
ваются.  В других с л уча ях  
б ол ьш ая  скорость ф и л ь т р а 
ции в лесной почве с о х р а 
няется и даль ше .  В целом, 
во в зр ослы х н а с а ж д е н и я х  Часы
со сф о р ми р о в ав ш ей ся  поч
венной структурой и лесной подстилкой в большинстве  
случаев  все в ы п а д а ю щ и е  летн ие  осадки поглощ ают ся  
почвой.

Весной вод онр оницасмость  ночв в значительной мере 
зависит от стенсни и глубины их нромерзания .  Если 
осенью осадк ов  было немного и почва уш ла  иод снег 
более сухой, она д а ж е  в ме рзл ом  состоянии сохраняет  
свою водопроницаемость ,  и т алы е  воды весной беспре
пятственно внитываются  и про сачиваются  в почву. 
В лесу этому способствует  и замедле нное  таян ие  снега. 
Если почва уш ла под снег осенью более ув лаж не н но й и 
затем з а м е р з л а ,  се водопрони цае мость  становится 
ничтожной. Особенно сн и ж а е т  ее л е д я н а я  корка ,  которая  
образуется во время оттепелей,  когда  вода п р ос ач ив ает 
ся до поверхности мерзлой почвы и з а м е р з а е т  на ней.

Влияни е  леса  на водопро}шцаемость  почв з а к л ю ч а е т 
ся в следующем.  В связи с тем, что в лесу  снежный по
кров обычно бы вает  более  мощ ным ,  чем на поле, а т ем 
пература  воздуха  под древесн ым пологом зимой выше,  
почва под лесом промерзает менее сильно и менее глу
боко. В лесу гораздо  чаще,  че.м на поле, наб люд ает ся  
оттаивание  почвы снизу, которое  за ка н чи ва ется  до н а 
чала снеготаяния .  В резул ьтате  этого восста на вли ваетс я  
естественная водопроницаемость  почвы и инфильтра ция  
талых во д  мож^'т соверша ться  беспрепятственно. И с к л ю 
чением из сказанног о  я в ляе тся  процесс та яни я  в густых 
темнохвойных лесах,  в которых снеговой покров из-за 
■задержки снега ьа  кронах  м ож ет  быть менее мощным, 
чем в ноле,  а промерзание  почвы соответственно более 
С'ильны.м и глубоким.

Если интенсивность поступления влаги  на пов ерх
ность почвы прн снеготаянии или при выпадении д о ж д я  
превынизет возм ожн ую интенсивность инфильтрации,



оп ред ел яем ую водопроницаемостью почвы в дан ны й м о 
мент, часть влаг и  остается  на новерхностн почвы и на ч и
нает по ней стекать ,  образ уя  поверхностный пли ск л о 
новый сток.

В о б ластя х  с устойчивым снеговым покровом н а и 
большее количество влаги  поступает в почву ч ащ е  всего 
весной, во время снеготаяния ,  когда и происходит  
основное в течение года  пополнение  за п а с а  влаги в 
почве. Но есть исключения.  Во-нервых,  в райо нах  с не
устойчивым снежны м покровом т а лы е  воды поступают в 
почву в течение всей зимы во время оттснелей.  Во-вто
рых, в местностях,  где нет устойчивого снсжного  покрова  
(например,  в восточных районах  С С С Р  с господствую
щим муссонным типом распред еления  осадков)  и к ол и
чество зимних осадков,  а следовательно,  и т алы х  вод 
весной мало,  з а п а с  влаги в основном пополняется в л е т 
нее время,  когда  в ы п ад ает  максим ум осадков.

Кроме весеннего стока,  м ож ет  быть п летний,  возни
каю щий при выпадении сильных и пр од олж ите льны х 
ливней.  К а к  в лесной,  т ак  и в лесостепной зонах 
ливневый поверхностный сток под лесом,  к а к  правило,  
не возникает  из-за высокой водопроницаемости лесных 
почв.

Н а  па ш н ях  ливневый сток возника ет  обычно при 
д о ж д ев ы х  о садк ах  не менее 10 мм.

Поверхностный сток принято ха ра к т е р и зо в а т ь  к о э ф 
ф и ц и е н т о м  с т о к а .  П о д  этим термином понимается  
д ол я  влаги,  с тек ш ая  поверхностным стоком за  к ак ой- ли
бо пр о м еж у то к времени,  от общего  количества  влаги,  по
ступившей за  тот ж е  пр ом еж ут ок  времени на данную 
площадь .  Коэ фф ици ент  стока  в ы р а ж а е т с я  в доля х  еди- 
н!щы или в процентах.

Коэф фициент  весеннего стока на песчаных почвах пз- 
за  их высокой водопроницаемости очень невелик и в а р ь и 
рует от 0,01 ... 0,02 до 0,10.. .  0,15. Ко эф фициенты стока  с 
лесных и нелесных пло щ ад ей отличаю тся  мало.

Н а  суглинистых почвах коэ ффициент  вгсеннего стока 
варьирует  очень сильно,  главным об разом  в зависимости 
от степени и глубины пр омерзани я  почвы. По н а б л ю д е н и 
ям в р азн ы х  точках,  он м ож ет  изменят ься  от О, когда  вся 
влага  поступает в почву, до 1,0 , когда вся снеговая  вода 
стекает  поверхностным стоком. Поверхностный сток с 
лесных пло щаде й на суглинистых почвах в 1,5 . . .3,5 р а 
за  ниже,  чем с нелесных.  Н а  лесных п л о щ а дя х  весенний



поверхностный сток начинается  ли ш ь  после . .образования  
почвенной верховодки.  Б ы в а ю т  годы, когда  весь сток та- 
. ' 1ЫХ вод вследствие  медленного  снеготаяния  переходит  во 
внутриночвенный.  К а к  правило,  наименьшими велич и
нами весенний сток ха ра кт ери зу ется  на  водосборах,  по
крытых Х В О Й Н Ы М И  и смеша нными хвойно-лиственными 
на саж дени ям и ,  из-за замедле нного  снеготаяния  и по 
вышенной инфильтрационной способности лесной под 
стилки и почвы.

Ве личина  поверхностного  стока  талы х  и до ж дев ы х  
иод в большой мере зависит  от провод имы х в лесу  х о з я й 
ственных мероприятий.  Исследо вани я  в разл ичных  при- 
1)одных зонах  нанюй и других стран пок азы вают,  что 
после С П Л 0 И 1 Н 0 Й  вырубки лесов  на водосборах  к о э ф ф и 
циент новерхностного стока  в о зр астае т  в 4 ... 5 раз  и бо 
лее в первые годы после  рубки в зависимости от ширины 
лесосек  (рис. 4) ,  а затем по мере  восстановления  леса  
эти разл ич ия  ум ень шаю тся  до полного выра вп ив ан ня  
стока.  Сплон1ные рубки в наибольшей степени ув еличи
вают  сток в райо нах  с большим удельным весом зимних 
осадков (Победииский,  1970).

Н а  почвах различного  механического состава в л и я 
ние леса  и сплошных рубок на поверхностный сток не 
одинаково.  Н а  песчаных почвах изменение  поверхност
ного стока  в результате  сплошных рубок про является  
меньше, чем на суглинистых и глинистых,  в связи с р а з 
личиями в их водопроницаемости.  Напр и ме р,  на песча
ных почвах в сосновых лесах  Белоруссии коэ ффициент  
поверхностного стока  варьир ует  от 0,02 до 0,05, а па 
сплошных вырубка х  от 0,02 до 0,12 (Победииский,  1970).

П ериод  восстановления  водорег улиру ющ их свойств 
леса после сплошных рубок зависит  от скорости восста 
новления растительного  покрова  на вы руб ках  и его х а 
рактера .  При обильном и быстром порослевом возобнов- 
лешш  выр авни ван ие  поверхностного стока в лесу и на 
вырубках  з а ка н чи вае тся  через 5 ... О лет  после рубки.  
При искусственном восстаповлешп!  леса  на вырубках ,  
особенно крунком ерным  посадочным матери ало м,  в ы 
равни вание  стока  м ож ет  за к а н чи в ат ь с я  в более корот- 
к'ие сроки. При последующем естественно.м возобновле- 
Чьи выра вн ив ан пе  стока наб люд ает ся  через 15 . . .20 лет.  
На  вы ру бка х  с за медл енн ы м процессом возобновления 
леса,  з аро сш и х травяно й растительностью или использу
емых иод пашни,  сенокосы, пас тбища,  выра вн ив ан ие  по-



Рис. 4. П оверхностны й сток  в 
зав и с и м о сти  от ширины л е с о 
сек  сплош.ной рубки (по М о л 

ч а н о в у , 1973)

верхиостного стока мо
ж ет  растягиваться на бо
лее продолжительный 

'20 ш  ?чо 300 да ‘̂ 20 срок,  а иногда наблюда- 
ширина лесосек,м ется н дальнейшее увели 

чение стока (Победин- 
с к и й , 1970).

Иначе  из.меняется поверхностный сток при постепен
ных и выборочных рубка х  леса ,  когда за  каждый прием 
вырубает ся  ли ш ь  часть деревьев  и пло щадь  сплошь по
крыта  лесом.  При таки х ру бка х  водно-физические свой
ства лесной почвы и поверхностный сток почти не изм е
няются,  за исключением тех случаев ,  когда в результате 
рубок сомкнутость  древостоев  сн и ж а е тс я  до 0,5 и менее.

На равнинных территориях,  не имеющих склонового 
стока,  сплош ные рубки лесов в зонах  избыточного у в 
л а ж н е н и я  способствуют возникновению другого от ри ца 
тельного явления  — з а б ола чив ани я ,  особенно на почвах 
с т я ж е л ы м  механическим составом и низкой водопрони
цаемостью.  В процессе восстановления  леса  на спл ош
ных вы руб ках  з а б ола ч ив ани е  прекращае тся .  При посте
пенных и выборочных рубка х  заб олач ив ан и я ,  как трави 
ло, не наблюдает ся .

В верхних горизонтах  почвы часто  встречаются водо
упорные глинистые или суглинистые слои с низкой водо
проницаемостью,  такие ,  например,  к ак  горизонт В в поч
вах подзолистого типа,  поэтому при интенсивном поступ
лен и и  в почву влаги весной во вре.мя снеготаяния или 
ле то м  при концентрированном выпадении осадков ин
ф и л ь т р ац и я  воды в в ы ш е л е ж а щ и е  горизонты может  
п ревы ш ать  водопроницаемость  водоупорного горизонта 
и вода  м ож ет  н а к ап ли ват ьс я  на д  ни.м. Т а к а я  вода п олу
чила  назван ие  в е р х о в о д к и .  Н а  горизонтальных ме
стопол оже ни ях верховодка  застойна  и ухудшает  а э р а 
цию почвы. Н а  склон ах  она стекает в почвенных с л о я х ■ 
над  водоупорным горизонтом и м ож ет  достигать ручьев, 
рек,  озер и т. д. Это явление  на зы вается  п о ч в е н н ы м  
с т о к о м .  З а п а с  влаги  в верховодке  обычно невелик, по
этому она быстро расходуется  на физическое  испарение 
и транспирацию.



Поступление  воды в грунтовые горизонты и стекание 
ее в т ол щ е  грунта в ручьи,  реки,  озера  на зыв ается  
г р у н т о в ы м  с т о к о м ,  а с у м м а р н а я  величина поч
венного и грунтового стока — п о ч в е н н о - г р у н т о в ы м  
с т о к о м .

Из-за  более  высокой инфи ль тр аци и влаги в почву в 
лесу по сравнению с инфиль трацией в поле на лесных во
досборах  величина почвенно-грунтового стока  в 1,5 р а 
за  больше, чем на полевых. Почвенно-грунтовый сток х а 
рактеризуется  несколько меньшей скоростью,  чем поверх
ностный, поэтому на лесных водосборах  колебания  сум
марного стока  наступают на 4 ... 10 дней по зж е  и их а м п 
литуда значительно ниже, чем на полевых.  Особенно чет
ко с г л аж и в а ю щ е е  влияние леса  на ко лебания  стока про
является  в периоды половодий,  павод ков  и меженей.

В целом влияние  леса  на сток за кл ю ча е т с я  в ум ень 
шении поверхностного стока и в увеличении количества  
талых и д о ж д ев ы х  вод, п ро сач ив аю щ их ся  в почву и грун
товые воды. В лесу по сравнен ию с полем б ол ьш ая  часть 
влаги поступает в почвенно-грунтовый сток и не уч аст ву
ет в процессе физического испарения.  В результате  такой 
трансформаци и сток рек увеличивается  с увеличением 
лесистости их водосборов и вы ра вни вается  на п р о т я ж е 
нии всего сезона.

В З а в о л ж ь е ,  Подмосковье ,  з а п а д н ы х  и северо-восточ- 
ных районах  европейской части нашей страны на к а ж д ы е  
10% увеличения лесистости бассейнов  рек у велич ив ает 
ся сток на 9 ... 14 мм (Р а х м а н о в ,  1902).  В разны х районах  
страны, вк лю ча я  степные и лесные зоны, с уве 
личением лесистости речных бассейнов  от О до 10% уве 
личение стока  составляет 18... 28 мм, от 11 до  2 0 % — 7 ...
16 мм, от 21 до 30% — 5...  12 мм, от 31 до 60% — 6 ...
11 мм (Бочков,  1970).

Н а р я д у  с регулированием поверхностного и почвенно- 
1'рунтового стока  леса играю т большую роль  в п р е д о х р а 
нении водных ресурсов от физического,  химического,  био 
логического и теплового заг рязн ени я .  Известно,  что пр о
дукты водной эрозли почвы, поступающие со стоком в 
реки, озера , водохранилин1а и прочие водоемы,  с н и ж а ю т  
чистоту воды,  способствуют заилеь’ию и об ра зо ван ию  на- 
!'осов. Ущерб от заиления  судоходных рек пр од укт ам и 
эрозии состав ляет  ел<егодно 20 млн. руб., а от за иле ни я  
” РУД0в и в о д о х р а н и л и щ —■ 30 млн. руб. (Соболев,  1948). 
Чистая вода нужна не толь ко  человеку,  но и нромышлен-



ным предприятиям.  З а гря зн ени е  водоемов сии жа ет  со
д е р ж а н и е  кислоро да  в воде, что очень вредно ска зы вает  
ся на жи зне дея тельнос ти  водной фауны и флоры.

Лесной покров  до минимума сни жа ет  водную эрозию 
почвы. После  сведения  леса  смыв ночвы може т  достигать 
500 ... 600 м^/та. Не  за щ и щ ен н ы е  лесом водоемы в ре зу ль
тате  за ил ени я  и об ра з ов ан ия  наносов  быстро мелеют. 
Подобный процесс характерен,  например,  д л я  К у й б ы ш ев 
ского и Цим лянс к ог о  водо.храиилищ (Сенкевич,  1969). 
Л\ногие водо хран ил ищ а  за  несколько лет  заи ляю тся  на 
70% и более (Смирнов,  1977).

Поверхность обезлесенных водоемов получает во 
много р аз  большее  количество  солнечной энергии в с р а в 
нении с облесенными.  В связи с этим темпе ратура  воды 
в них мо же т  быть на 7 . . . 8°С  выше (Молчанов ,  1973). 
Тако е  повышение темп ературы воды в ж а р к и е  погодные 
периоды отрицат ельно  влияет  на фауну.  Известно,  что 
обмен веществ у рыб зависит  от те мпе ратуры воды. П о 
вышение темп ературы  воды на Ю^С увеличивает  у них 
потребность в кислороде в 2 ... 3 раза .  Известны случаи,  
когда в ы ру бка  лесов по берегам небольших рек приво
дила  к гибели отдельных видов рыб.

Повьпиение  температуры воды в ре зул ьтате  сведения 
леса  м ож ет  иметь неблагоир иятны е последствия  для 
коммунально го  и промышленного  вод осн аб ж ен ия  в с в я 
зи с изменением ее вкуса,  за п а х а  и химических и о х л а ж 
д аю щ и х  свойств.  Считают,  что повышение температур ы 
воды более чем ка  3°С сверх увеличения ,  вызванного  по
годными условиями,  неблагоприятно д ля  в ы ш еу к аза нн ы х  
целей (Та рра нт ,  1970).

Регулир ов ать  нагрев воды в реках  и других водоемах 
мо жн о посредством лесохозяйственных мероприятий,  
со зд ав ая  з атен я ю щ и е  лесные полосы. Ручьи могут з а т е 
няться кустарни ками,  а реки полосами из деревьев.  В 
этом случа е  мак си ма льн ое  увеличение  темп ера ту ры  воды 
не будет пр евы ш ать  10°С. З а т е н я ю щ и е  полосы могут 
быть р азм ещ ен ы  по берегам рек с некоторыми р а з р ы в а 
ми д л я  устройства  пл яже й и т. д. (Молчанов ,  1973).

Качество пресной воды в большой степени зависит  от 
со дер ж ан и я  в ней растворенных химических веществ.  
Ле сны е  на с а ж д е н и я  пол ож ительно вли яю т на качество 
воды, с н и ж а я  ее жесткость ,  увеличивая  щелочность  и 
у л у ч ш ая  органолептические  свойства.

В связи с интенсивной рубкой лесов,  широким ириме-



нением м ин еральны х и органических удобрений в сел ь
ском хозяйстве,  сбросом сточных вод  в водоемы возни
кает пр об лема  химического и бак тер и ал ьн ог о  з а г р я з н е 
ния водоемов.

В д о к л а д е  М еж д у н ар о д н о й  ор гани зац ии здоровья  
ОО Н  ука зы валось ,  что 85% всего человечества пот реб
ляет  вредную д л я  здоровья  воду ( Б ауэр ,  Вайничке,  
1971). Еж егод но  от потребления  загрязненно й питьевой 
воды за бо ле в а е т  около 500 млн. человек.  По статистиче
ским данн ым,  в ст ран ах  З а п а д н о й  Европы к а ж д ы е  сут
ки в водоемы поступает  400 л и более бытовых и пр о
мышленных сточных вод на к а ж до г о  жител я .  В кру пней
шую кл оак у  Европы пре вращ ен Рейн.  В него еже суточ
но только  из Рурской промышленной области  попа дае т  до 
30 тыс. кг фенола .  Количество  хлоридов ,  которые прино
сит Рейн со своими водам и в Н и дерлан ды ,  состав ляет  в 
среднем 225,6 кг/с. Чтобы сде лать  воды Рейн а  приго дны
ми к потреблению,  требуются  дор огост оящи е очистные 
сооружения.  И з-з а  повышенного  за гря зн ен и я  вод почти 
во всех крупных река х  З а п а д н о й  Европы купание  з а п р е 
щено. З а г р я з н е н н ы е  органическими веще ст вами воды 
водоемов п ре дс тав ляют  отличную среду для  разви тия  
простейших организмов.  Они становятся  источником 
опасных заболев ан ий.  Черный  гнилостный ил, в ы д е л я ю 
щий сероводород,  пок рыва ет  дно з агрязн енн ы х  сточны
ми вод ами водоемов.  З а г р я з н е н и е  вод  наносит  огр о м 
ный ущ ер б  народно му  хозяйству  и при нимает  такие  р а з 
меры, что требуются  огромные средства  д л я  его у с т р а 
нения.

Л е с  — одно из эф фек тив ны х  средств  предотвр ащ ени я 
з агря зн ен и я  воды.  В воде облесенных водоемов с о д е р ж а 
ние химических веществ обычно невелико (до 0,9 мг /л) ,  
после вырубки  ле са  с од ерж ан и е  их во зр астае т  в 50 раз  и 
более (Тарран т ,  1970).  С ка ж до го  к вадратн ого  к и лом ет 
ра облесенных водосборов  в водоемы поступает  до 7 т 
растворенных химических веществ,  на необлесенных во
досбо рах  эта  величина  во зр астае т  до 17 т /га (Воронков ,  
Соко лова  1953).  В ре зул ьтате  таког о  сильного химиче
ского загр язн ени л  вода становится  непригодной д л я  ис
поль зов ан ия  в бытовых и про мы ш лен ны х  целях ,  часто 
н аблю дает ся  зацветение  водоемов в оез ультате  интен
сивного р а з м н о ж ен и я  водорослей и т. д.

Особого вни ман ия з а с л у ж и в а е т  вопрос о влиянии л е 
са на  бактериологические  п о к а з а те л и  воды. Н о р м а м и



допустимого со дер ж ан и я  бактерий в воде м а к с и м а л ь 
ный их уровень пр еду см атрива ет ся  в пред елах  10 000 ко 
лоний на 100 мл по общем у с о де рж ани ю  кишечных п а 
лочек  (Таррант ,  1970). В ряде  случаев из-за  сброса  в во
доемы неочищенных ко ммун альны х и сельско хозяйствен
ных сточных вод со де рж ан ие  бактерий в воде превы ша ет  
допустимые нормы.

Л е с а  могут быть эф фек тивны м средством пр ед о х р а 
нения пресных вод от б ак териа льног о  загрязнен ия .  И с 
следования  показали,  что бактериологические  п о к а з а те 
ли воды, проходящей через лесные н ас аж дени я,  намного 
лучше,  чем воды с открытых территорий.  Количество  
бактерий в воде, проходящей через лесные полосы, м о 
жет  быть в 2 . . .25 раз  меньше по сравнению с их количе
ством в воде, прош едшей через поле  (Ник олаен ко ,  1970).

Р азл и ч н ы е  древесные и кустарни ков ые  породы не
одинаково влия ют на изменение  качества  воды,  прохо
дящей через лесные нас ажд ени я.  Если мутность воды, 
стекающей с безлесной площади ,  состав ляет  100%, то по
сле прох ож дения  соснового на с а ж д е н и я  она у м е н ь ш а е т 
ся до 20, вязового — до 17, дубового  с ясенем до 15%. 
Если в 1 л воды, поступающей в водо хран ил ищ е  с выго
на, содер жится  100% кишечных палочек ,  то после  пр о 
хожде ния  ее через вязовое  и акациевое  н а с а ж д е н и я  чис
ленность этих бактерий сни жа етс я  в 10, через сосновое — 
в 18 раз,  а через дубовое с примесью ясеня  — в 23 раза .  
Н а  резкое  улучшение  качества  воды, проходящей через 
лесные на сажд ени я,  у к а з ы в а ю т  и данн ые  колититра ,  к о 
торый у воды, прошедшей через сосновое насаждение ,  
равен 20, через смешанное  дубовое  — 15, а у воды, по
ступающей с выгона,  лиш ь 1,1 (Спиридонов,  1965). Т а 
ким образом,  лес влияет  ка к  на улучшение  качества  во
ды, так  и на кояичественные сост авляю щ ие  круговорота  
воды (осадки,  сток, испарение) и м ож ет  быть э ф ф ек т и в 
но использован в решении проблем регулирования  и ох
раны водных ресурсов,  за щ ит ы  от эрозии,  химического 
и бактериологического за гря зн ени я  вод и др.  (рис. 5) .

Нак оп лен ны й опыт при комплексном изучении водо
охр анно-защитной роли лесов позволяет  организо вать  и 
вести хозяйс тв о  без ущ ер б а  водным ресурсам.  Н а  осно
вании исследований для  отдельных природн ых  зон наьчей 
страны р а з р а б о т а н ы  нормы опт имальной лесистости во
досборов,  при соблюдении которых сох раняю тся  и улуч-
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ш аю тся  водоохранные и водорегулирующие свойства л е 
са и водный б ал ан с  территорий.

Н о р м ы  оптимальной лесистости зависят  п ре ж де  всего 
от при родных условий того или иного лесорастительного 
района .  Если в зонах  избыточного увлаж не н ия  о п ти м аль
н ая  лесистость состав ляет  60% и более, то в з а с у ш л и 
вых р айо н ах  она м ож ет  быть 25% и значительно меньше. 
В пр ед ел ах  одного лесорастительного  райо на  оп тим аль
ная  лесистость водосборов  м ож ет  изменяться  в зав иси
мости от водно-физических свойств почвы.

Н а  почвах  тяж е л о го  механического состава  о п т и м а л ь 
на я  лесистость  д о л ж н а  быть меньше,  чем на легких поч
вах.

Н а  почвах разного  механического состава  (с учетом 
лесоосушительной мелиорации)  опт има льная  лесистость 
(по Молчанову,  1973) состав ляет  ( %) :

Глинистые, д е р н о в о -п о д з о л и с т ы е ..................................................... 50
Суглинисты е, дер ново-подзол и сты е . . . .  4,0
С упесчаны е, дерново-подзол и сты е . . . .  30
Т ем но-серы е и серы е суглинисты е . . . .  23
Вы щ елоченны е ч е р н о з е м ы ................................................................... 20
П есчаны е почвы (абсолю тн о лесны е) . . . 100
П ерегнойно-торф яно-глеевы е па покровных 
суп еся х  . . . . .  ....................................................................................  100

В тех районах ,  где остро ош,ущается дефи цит  воды, 
д л я  увеличения  полного стока возможно снижение  нор
мы опт имальной лесистости путем сплошной вырубки 
всех или части лесов и зам ен ы их менее интенсивно по
тр ебл я ю щ ей  воду травянистой,  кустарниковой или д р е 
весной растительностью.

Под обны е исс ледования  и рабо ты  широко проводят  в 
США. Так,  по дан н ы м  ам ерикан ских ученых, увеличение  
стока  в первый год после  сплошной рубки леса  на не
больших водосборах  в зап адно й части Северной К а р о л и 
ны составило от 152 до 432 мм. В За п а д н о й  Виргинии 
с пл ош на я  ру б ка  леса  на водосборах  и последующее 
уни чтожение  древесной растительности гербицидами 
увеличили сток на  203. . .  406 мм, в Нью-Хемпшире — на 
203 ... 356 мм ( Л а л л .  1970).  Р а з м е р ы  увеличения полного 
стока  в резу льт ат е  вырубки  лесов во многом зав ис ят  от 
водо по треб ляющ их  свойств лесо образую щи х древесных 
пород.  В Уэгон-Унл-Гэп в ш та те  К олорадо спл ош на я  
ру б к а  др евостоя  осины обеспечила  годовое увеличение  
стока  на  25 мм, а сп лошна я  ру бка  нас ажд ени й из пихты 
и псевдотсуги в цен тральной части Аризоны — на 76 мм.



в  Аризоне II Кал ифорн ии после сведения  зарослей чап- 
пораля и создания  травяного  покрова  было достигнуто 
увеличение стока  на 51 ... 356 мм в год (в зависимости от 
количества зимних оса дко в) .  В зап адной части штат а  
Орегон сплошная рубка  дугласовой пн.хты со п р о в о ж да 
лась увеличением годового поступления воды на 460 мм. 
Таким образом,  сп лош на я  рубка  небольших массивов 
может дать заметное увеличение общего стока.  Возьмем 
для примера  лесной массив водосборного  бассейна пл о
щадью 1600 га, ведение хозяйства  в котором н а п р ав л е 
но на получение пиловочника при обороте  рубки в 
80 лет.  Сплошная  рубка  в нем будет проводиться е ж е 
годно на 20 га. Если в первый год увеличение  стока со
ставит 254 мм, а затем будет линейно сн и жа ться  до нуля 
в десятилетнем цикле,  то среднее годовое увеличение о б 
щего стока на пло щади  1600 га составит  около 13 мм, что 
соответствует 208 млн. л в год. Это увеличение  удовлет
ворит потребности в воде дополнительно 845 человек 
(600 л на 1 человека в сутки) или обеспечит орошение  
дополнительно 137 га при общем уровне  полива  152 мм.

Перспективно увеличение полного  стока  путем сп л о ш 
ной рубки полосами,  пр и лег аю щи ми к водотокам,  где 
предполагается  высокий уровень  потребления  воды. Р у б 
ки вдоль берегов могут дат ь  бла гопр ия тны е результаты 
в аридных и семиаридных районах ,  где произраста ют  р а з 
личные бесполезные фреатофиты.  Потребл ени е  воды фре- 
атофитами настолько  велико,  что уничтожение  их — о д 
но из важн ейш их  средств  увеличения водоснабжения.  
Фреатофиты пог лощаю т 610 . . .  1220 мм воды в год. 
Сколько  ее можн о сберечь,  вы рубив некоторые из г лав 
ных потребителей воды — тополь,  ольху,  т ама р и к с  и др.? 
Подсчитано,  что, если на  25% сократить  потребление  во
ды фре ат оф ит ами в 17 з а п а д н ы х  ш та т а х  США, тс ко ли
чество сбереженной воды составит  7,5 млрд.  мз.

О б ш и р н а я  п р о гр ам м а  борьбы с ф р еат о ф и тами  в СШ А 
осуществлена в долине Рио-Г ранде .  В одном районе 
строительство оросительного к а н а л а  на свободной от 
фреатофитов  п лощ ади  сберегло,  по имеющейся  оценке,  
620 млн. м® воды ь год. В другом районе  выруб ка  фреа-  
тофитнои растительности на 2145 га позвол ила  сберечь
17 млн. м3 воды в год.

Вместе  с тем увеличение полного стока  путем сп л о ш 
ной выру бки  лесов  на водосборах ,  по берегам рек и во
доемов м о ж е т  иметь неблагопр иятны е последствия  (воз-
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весины (по М олчанову. 1973)

никновение паводков,  н а 
воднений, водной эрозии 
почвы и т. д .) ,  поэтому во 
всех случая х  выру бка  лесов 
д о л ж н а  сопр ов ож да тьс я  з а 
меной нх менее интенсивно 
потребля юще й воду з а щ и т 
ной растительностью,  со х р а 
нением лесной подстилки и 
почвы. И с след овани я  в 
С Ш А  по ка зали,  что за м ена  

хвойного леса менее потребляющим воду л и с т 
венным способствует увеличению полного стока на
60... 100 мм в год, при этом водоохран но-за щитные  своп- 
ства леса  изменяются незначительно ( Л а л л ,  1970).

Увеличения  полного стока при сохранении водоох- 
ранно-защитных свойств леса можн о добит ься  и путем 
несплошных рубок, типа выборочных, постепенных,  а 
т акж е  рубо к  ухода в молодняках.  П р и  таки х  ру бка х  на 
водосборах сток воды возрастает  про по рционально ко 
личеству вырубаемой древесины (рис. 6 ).

М ак си мально го  снегонакопления,  позднего та ян ия  и 
стока можн о достичь, применяя рубки кулисного типа,  
при которых лес вырубают полосами,  чтобы обеспечить 
затенение,  когда  солнечные лучи п ад аю т  на  поверхность 
склона  под углом, наиболее близким к прямому.  Ру б к а  
чересполосного типа позволяет создать  стену спелых д е 
ревьев д л я  затенения  и свести к минимуму от раже нно е  
излучение.  Шири на  полос д ол ж на  быть р а в н а  примерно 
половине высоты среднего дерева  на ю ж н ы х  склонах  
крутизной менее 20° и от однократной до  чет ы р е х к р а т 
ной высоте дерева  на  северных скл он ах  крутизной более 
20°. П р ом еж ут ки  между полосами д о л ж н ы  соответство
вать  числу приемов рубки в обороте.  Приме нен ие  этой 
системы в С Ш А  сократило зимние потери воды от соче
тания  перехвата ,  испарения  с поверхности снежного  по 
крова и транспирац ии на 137 мм. Л етни е  и осенние по
тери от  пе рехва та  влаги пологом и тран сп ир ац ии  с оста 
вили в среднем 56, 102 и 117 мм на  глубине  почвогрунта 
соответственно 91, 122 и 152 см. Т аки м  образом,  если



выруб лен а  полосами 7 з всего н асаж ден и я (по п л о щ а 
д и) ,  то при акк уму ляц ии воды около 254 мм годовое 
увеличение стока  составит 85 мм ( Л а л л ,  1970).

В земледе льчес ких безлесных районах,  нах одящихся  
в зонах  недостаточного и неустойчивого увл ажнения,  д е 
фицит  воды, лим итиру ющи й урожай нос ть  сельскохозяй
ственных культур,  м ож ет  быть в значительной степени 
восполнен созданием систем противоэрозионных,  поле
за щит ны х и водопоглотительных лесных полос. Расчеты 
пок азы вают,  что, создав  подобные системы лесных по
лос, через 10... 15 лет  можно снизить поверхностный сток 
с па щен в 2 раза ,  снос снега в 3 раза ,  непродуктивное 
испарение  на 15 ... 20 %,  что увеличит  водообеспеченность 
зем ледел ия  в 1,4... 1,5 р а з а  (Овсянников,  1968).

Н а  основании многочисленных исследований в С С С Р  
и з а р у б е ж н ы х  стран ах  установлено,  что не все леса  в 
одинаковой степени выполн яю т водорегулирующие и з а 
щитные функции.  Н апр им ер ,  леса  на  водосборах  играют 
преимущественно водорегулирующ ую роль, а леса  по 
берегам рек  и других вод оемов— за щитную  и водопогло
тительную. Это учитывается  в нащей стране и некоторых 
других с тр ан ах  при делении лесов на группы по функ
циональном у назначению. Д л я  ка ж до й  группы лесов 
р а з р а б а т ы в а ю т  определенные системы хозяйственных 
мероприятий,  на п равленн ые на улучшение  специальных 
функций лесов.

В С С С Р  водоох ран но- защитные  лес а  на ряд у с д р у 
гими л е с а м и  защ итного  значения  отнесены к I группе. 
На  основании специальных исследований д ля  многих р а й 
онов стран ы р а з р а б о т а н ы  нормативы выделения водо
охранн о-з ащитных лесов по берегам рек, озер,  водох ра
нилищ,  ми н ер ал ьн ых  источников и т. д. (Рубцов,  1972).
В качестве  з ащ и тн ы х  лесов вдоль  рек следует выделять  
леса на м еж енн ых берегах,  поймах,  скло нах  коренных 
берегов речных долин,  водопоглотительной полосе для  
защиты бровки коренного берега  долины реки, рас пол о
женной на заб ровочной территории (^50 ... 200 м, в з а в и 
симости от механического состава почвы, уклон а  з а б р о 
вочной территории ч древесной породы) .

Вдол ь  рек вы д ел я ю т  три категории лесов;  запретные 
Полосы; берегоза щитны е полосы в пре делах  запретных 
полос и полосы вдоль  нерестовых рек.

По д ан н ы м  института «Союзгипролесхоз» (Н икота-



енко, Плотников ,  Воронина ,  1973),  главные  особенности 
ведения  лесного хозяйст ва  в лес а х  зап ре тны х  полос 
вдоль рек, озер и других водоемов закл ю ча ю тс я :

в ма кс им альн ом  увеличении лесопокрытой пл ощ ади  
в запретных полосах  и равном ерном  р а зм ещен ии  лесов  
по водосборной п лощ ади  бассейна  реки при оптимальной 
лесистости;

в применении равномерно- ,  группово-выборочных, 
постепенных и сплошных узколесосечных рубок в тех с лу
чаях,  когда  выборочные или постепенные рубки с лесо- 
водственной точки зрения  не оправд аны;

в производстве  культур  тех древесных и кус тарни ко 
вых пород,  которые по своим з ащ и тн ы м  свойствам н аи 
более отвечают условиям  местоположения;

в вы р ащ и в ан и и  таки х  лесных нас ажд ени й,  которые с 
учетом водоохранного  значения  обеспечивают н аи бо ль
шую продуктивность н асаж дени й и с о к р а щ а ю т  до  м и 
нимума лесовосстановительный период.

Лесовосстановительные рубки в леса х  за пре тных по
лос  вдоль рек, озер и других водоемов д о л ж н ы  быть 
н ап равлены  на повышение водоохранных,  п оч во за щ и т
ных, климатологических,  санитарно-гигиенических и д р у 
гих функций.  Од новременно с этим они д о л ж н ы  обеспе
чивать своевременное  использование  древесины без по
тери ее технических качеств,  улучшение  возрастной 
структуры и повышение качественного  и породного со
става  нас аждений.  Способ рубок в лесах  за пре тны х по
лос зависит  от назначения,  состава  и продуктивности,  
возрастной структуры и полноты наса жде ний.  Учитывая  
комплекс  факторов ,  вы бир аю т  такой способ рубки,  ко
торый способствует наи луч ш ему  выполнению н а с а ж д е 
ниями водорегулирующих,  почвозащи тных и других 
функций.  Способ рубки леса  д о лж е н  обеспечить лесовос
становление и форм иро вание  н асаж д ен и й  нужного  по
родного состава  и высокой продуктивности.

К лесоводственным мероприятиям,  способам и техно
логии рубок пр ед ъ я в ля ю тс я  следую щие требования:

1. Н епр ерыв ное  сохранение  лесной сре ди ,  при кото
ром все компоненты лесного биогеоценоза совокупно в ы 
полняют за щ ит ны е  функции.  Это достигается  сл аб ым  
или умеренным про реж ив ани ем  древесного  полога  вы б о 
рочными или постепенными руб ка ми средней интенсив
ности.

2. Не медленное  ьосстановление леса  на вы рубках  ж е 



лательн ыми породами путем сохранения  подроста ,  б ы ст 
рого последующего возобновления  или созд ан ия  лесных 
культур.  В этих  условиях наибол ее  эф фек ти вн ы посте
пенные рубки,  которые поз воляют  не только  сохранить,  
но и получить подрост гл авны х  пород.  Пр им ер но  т а к а я  
же  цель достигается  узколесосечными сплош ным и р у б 
ками.

3. Улучшение  санитарного  состояния и качественного 
состава н асаж д ен и я  путем у д ал ен ия  в первую очередь 
больных, пов реж де нн ых деревьев,  а т а к ж е  деревьев  с по
ниженным приростом и всех или части дер евьев  второ
степенных пород.

4. Получение  макс им альн ого  прироста  древесины на 
лучших деревьях .  Постепенные и выборочные рубки а к 
тивизируют физиологические  процессы (фотосинтез,  
транспи рацию и т. п.) ос таю щих ся  деревьев,  способству
ют повышению продуктивности леса  и его за щит ны х 
свойств.

В резу льтат е  проведения  ко мп лек са  лесохоз яйс тве н
ных мероприятий до лж н о  быть  достигнуто равномерное  
распределение  лесов по всей п лощ ади  водосбора  с оп
тимальной лесистостью.

Р уб ки  ухода за  лесом в за пре тны х полосах  вдоль  рек, 
озер и других водоемов д о л ж н ы  обеспечивать улучшение  
породного состава  на сажд ени й,  повышение качества  и 
устойчивости наса жде ний,  сок ращ ен ие  сроков в ы р а щ и 
вания спелой древесины,  увеличение р а з м е р а  п о л ь з о в а 
ния древесиной с единицы площади.  Л е с о восс та н овле 
ние в зап ре тны х  полосах  по берегам рек и вокруг водо
хр ан и ли щ  д о л ж н о  обеспечить в короткий срок (5. . .  
10 лет)  облесение всех не покрытых лесом площадей.

Д л я  успешного  ра зв ит ия  пос адок  в прирусловой ч а 
сти поймы на  русловых песках  большое значение имеют 
лесорастите льные  свойства русловых песков,  высота  над  
меженью, мощность  наносных отложений,  ход сп ада  т а 
лых вод, глуби на  за л е г ан и я  грунтовых вод, вл аж но сть  
песков в период вегетации и погодные условия  вегета ци 
онного периода .  Чтобы сохранить  посадки от отри ц а т е л ь 
ного вл ия ни я  паводка ,  л ь д а  и других фа кторов ,  их не 
следует  доводить  до меженного  уреза  воды. П р а к т и к а  по
к а з а л а ,  что нижней предельной отметкой созд ан ия  к у л ь 
тур я в л яю т ся  100 см н ад  средним м еже нн ым  уровнем во
ды в реке. Н а  пло щадя х ,  распо лож ен ны х ни же  этой от 



метки,  необходимо созд авать  аэрогидрофнтнып пояс из 
полуводных растений — тростника ,  к а м ы ш а  и др.

Н а  участках ,  выделенных д ля  облесения,  посадки мо
гут быть сплошные и кулисные.  В кулисных посадках  
полосы нас ажд ени й чередуются  с полосами голых песков. 
Н а иб ол ее  н ад еж н о з а к р е п ля е т  наносы сп лош на я  поса д
ка.  Однако,  к а к  п о к а за ли  наб людения,  кулисные по сад 
ки сокраш,ают расход  на облесение и способствуют ес
тественному облесению песков ( з ар аста н и ю  самосевом 
ме жк ули сны х  п о л о с ) .

Д л я  повы шения производительности лесов з а п р е т 
ных полос  рекомендуется  посев люп ина под пологом л е 
са и при создании лесных культур.  О дн ако  на очень су
хих глубоких ры хлых песках и на сырых и мокрых почвах 
люпин сеять не следует.

Ре кон стр ук ция  нас ажд ени й пре дс та вляет  собой пол
ную или частичную за мену  наса ждени й,  которые не мо
гут удовлетворительно выполнять  водоохранную и водо
ре гулир ующ ую роль  или неэффективно используют л ес 
ные земли.  В резу льт ат е  реконструкции мо ж н о  в ы р а с 
тить слож ны е  по форме  и смеша нные  по составу н а с а ж 
дения,  о тл и ча ю щи еся  хорошими вод оохранными свойст
вами.  Реконстр ук ции  подвергают следую щие н а с а ж д е 
ния: молодняки,  в составе  которых п р ео б л адаю т  м а л о 
ценные древесные породы;  низкополнотные молодняки 
к а к  естественного,  т а к  и искусственного происхождения;  
н а с а ж д е н и я  более  стар ше го  возраста  при полноте 0,4 и 
ниже,  а т а к ж е  н асаж д ен и я,  на ход ящ иес я  в неуд овл етво
рительном санит арном  состоянии и плохо выполн яю щие 
вод оох ран но- защ итную  роль.

В зависимости от лесораст ите льных  зон и условий 
м ест оп роизр астан ия  реконструкцию на саж дени й осу
ще ствляю т  частичной заменой м алоце нных  пород в мо- 
л о д н я к а х  с незначительной примесью гл авны х  пород,  з а 
меной малоце нн ых  молодняков,  не имеющих в своем со
ставе  гла вны х древесных пород,  а т а к ж е  соверщенно не
удовлет ворительных по своему состоянию и в о д оохран 
но-защитной роли.

В водоохр анн о- защ итных  лесах  работники лесного 
хозяйс тва  о б яза н ы  вести постоянные наб люд ени я  з а  аоз- 
никновением пож аров ,  очагов  в р е д и т е л е й — лесных н а 
секомых и грибных болезней,  т ак  к а к  эти ф акт оры  пр и 
вод ят  к р а зр уш ен ию  на саж дени й и ухудшению их вод о
ре гулир ующ их и з ащ и тн ы х  свойств.



Побочные пользова ния  лесом могут сильно влиять  на 
его состояние,  т. е. на все формы его защит но -в одо охран 
ной службы .  Из  всех видов побочного пол ьзован ия  лесом 
наиболее вредное воздействие  на него о к азы ва ет  п асть
ба скота.  При нерегулируемой интенсивной пастьбе  со
вершенно исчезает подлесок,  на руш ается  связанность 
подстилки и структура  почвы. Это приводит к резкому 
снижению способности леса  з а д е р ж и в а т ь  и о с а ж д а т ь  а л 
лювий ( пр еж де  всего грубого механического состава) ,  
уменьшает  устойчивость почвы против эрозии,  у м е н ь ш а 
ет ее водопоглотительные свойства,  увеличива ет  вынос 
продуктов эрозии в реки.

О р ган и за ц и я  побочных пользований в лесу д о лж н а  
соответствовать действуюшей инструкции.  Однако  пр и 
русловые поймы и крутые склоны не д о л ж н ы  быть м е 
стом в ы п аса  скота.  Н а  покатых  склонах  пастьба  может  
быть до пу щен а  в самых  ограниченных размерах .  При 
появлении призна ков  заметного  нарушения подстилки,  
уплотнения почвы и образ ов ан ия  потоков  воды по скло 
ну во вре мя  снеготаяния  и ливней пастьба  скота д о л ж 
на быть немедленно зап рещена .

В лесах,  вы по лня ю щи х водоохранно-защитную роль, 
нельзя до пус кат ь  сбор лесной подстилки и корчевку пней. 
Л ю бы е  ра зр або тк и  недр на территории водоохран но- за
щитных лесов следует  проводить с учетом особенностей 
рельефа,  чтобы не вы зва ть  эрозионных процессов.  По 
окончании р а з р а бо т к и  отвалы и другие  обна же нн ые 
площади д о л ж н ы  быть облесены.

Л е с а  на  водосборных бассейнах  рек, озер и водохра
нилищ вы пол няю т пренмущественно водорегулирующую 
роль и относятся  к категории защ итно- эксплуатационных.  
В таких  лесах,  по да н ны м В. Т. Н и к ол ае н ко  и др. (1973),  
лесоводственные меропри ят ия  д о лж н ы  сохраня ть  и ус и
ливать  почвозащитные,  водоохранные и во дорегулиру ю
щие функции на сажд ени й,  пр ед у п р еж д ать  возникновение  
эрозионных процессов,  улучш ать  условия  местоп роиз ра 
стания  д л я  восстаноадения  естественным путем хозяйст
венных пород,  по выш ать  продуктивность и улучшение  
общего состояния лесов.

Способы рубок и Т1,‘Х нологию  лесосечных работ  у с т а 
навли вают  в зависимости от биологических особенно
стей древесных пород,  типов леса,  крутизны и экс поз и
ции склонов,  условий лесовозобновления ,  устойчивости 
почв против эрозии,  наличия  и состояния  подроста  г л а в 



ных пород.  Они д о л ж н ы  обеспечивать  сохранение макс и
мального  количества  жизнеспособного  подроста глав
ных пород и способствовать  успешному восстановлению 
леса  на вы р у б к ах  в кр атчай ши й срок хозяйственно-цен
ными породами.

В зав исимости от состава  на сажд ени й,  биологиче
ских особенностей древесных пород,  крутизны и экспози
ции склонов,  а т а к ж е  от условий местопроизр астан ия  и 
ха р а к т е р а  лесовозобн овлен ия  в з ащ ит но -эк сп луа та ци он 
ных лес а х  ос уществ ляют  сплошные доброво льно- выб о
рочные, постепенные и группово-выборочные рубки. 
Р убки ухода  в этих лесах  на п равлены  на улучшение  по
родного состава,  санит арного  состояния и особенно на 
сохранение  и повышение защитной  и водоохранной роли. 
Высота на д  уровнем моря,  крутизна  и экспозиция с к л о 
нов, мощность  и про тивоэрозионная  устойчивость почвы, 
а т а к ж е  состояние  нас ажд ени й опре деляю т х ар акт ер  и 
интенсивность рубок ухода.

Лесовосста но вление  в за щ ит но -эк спл уатацио нны х л е 
сах п р ед у см ат р и ва ю т  в основном естественное,  поэтому в 
процессе рубки д о л ж н о  быть обеспечено сохранение  м а к 
симального  количества  жизнеспособного  подроста  и 
второго яр уса  гл авны х  пород.  После  окончания  л е с о з а 
готовок сильно пов ре ж де нн ые  подрост  и мол одн як  дуба,  
ясеня  и других твердолиственных пород вырубают.

При постепенных и группово-выборочных рубках  
к а ж д ы й  пос ледующий прием рубки мо жн о осуществлять  
только  в том случае,  если на лесосеке  есть достаточное 
д л я  восстановления  леса  количество жизнеспособного  
подроста  гл авны х  пород.  З а  остав шимся на лесосеке  под 
ростом хвойных и твердолиственных пород ведут уход, 
з а к л ю ч а ю щ и й с я  в освобождении его от порубочных о с 
татков  и угнетения  подлеском и покровом.  Если подроста  
нет, пр ед пр ин им аю т меры содействия естественному во
зоб новлению или соз даю т лесные культуры.

Побочным пользо вани ем  в за щ и тн о -эк сп л у ата ц и о н 
ных л е с а х  я в ляе тся  п астьб а  скота.  На  участках ,  посту
па ю щи х в рубку,  пастьбу  скота за п р е щ а ю т  за 10 лет 
до рубки.  Н е  р а з р е ш а е т с я  т а к ж е  пас тьба  скота в молод- 
ня к ах  I кл асса  во зраста ,  на особо за щ и т н ы х  учас тка х  
леса  и участках ,  на которых предприня ты меры содейст’ 
ВИЯ естественному возобновлению,



3. Л ЕС  И АТМОСФЕРА

З а г р я з н е н и е  атмосферно го  воздуха  — акт у а л ь н а я  
п роб лем а  нашего  века .  Он а  выходит  за  ра мки  на ц и о 
нальной или региональной проблемы.

П р и р о д н а я  среда  стал а  за метно меняться  в связи с 
возросшим воздействием человечества на внешнюю среду 
и эксп луата ц ие й при родных ресурсов.

Научно-технический прогресс  второй половины XX, 
века  х а р акт ери зу ется  огромным потреблением энергети
ческих ресурсов,  которое исчисляется  м и л л и а р д а м и  
тонн каменного  угля,  нефти, горючих газов,  торфа,  с л а н 
цев и т. п.

З а  год сж и га ется  более 8 млрд.  т условного топлива ,  
при этом в ат мосферу  в ы б р ас ы в ае тся  (с учетом очист
ки) около 20 млрд.  т окиси уг лерода  и более 700 млн. т 
других пы леватых,  парс-  и г аз оо бр азн ы х соединений, 
вк лю ча я  кан церогенные углеводороды.  Кроме того, в а т 
мосферу поступает 1,53 млн. т кремния,  1,5 млн. т м ы ш ь 
яка ,  более  1 млн. т никеля , 900 т коба льта ,  по 600 тыс. т 
цинка  и сурьмы, а т а к ж е  других вредных веществ.  Это и 
я в ляе тся  причиной очагового за гр язн ен и я  б и осферы ’.

Сельское  хозяйство  вступило на путь и н ду стри ал ь
ного р азв и ти я  и х а р акт ери зу ется  высоким уровнем ис
по льз ован ия  удобрений,  пестицидов и других физ ио логи 
чески акти вн ых веществ.  Еж егод но  на ноля поступает  
более 300 млн. т мин ер альн ых  удобрений и до 4 млн. т 
пестицидов.

Н е о т ъ е м л е м а я  сторона  технико-экономического пр о
гресса — рост транспортных средств,  особенно автом оби
лей и самолетов.  Н е б ы в а л ы м и  темпа ми р азв и в ается  пр о
мышленность  органического синтеза.  Научно-технический 
прогресс нашего  времени,  создавш ий немало жи зненных 
благ,  принес определенный ущ ерб  о к р у ж а ю щ е й  среде,  
на р у ш и в  естественный круговорот  веществ  и энергии в 
природе .  П р е о б р а з о в а т е л ь н а я  деятельность  человека  
в ы з в а л а  значительные,  хотя и не всегда оп равд ан ны е  из
менения  в биосфере . М] '0гие веще ст ва  индустриального 
и сельскохозяйствечного  производства  не утилизируются  
в биологическом круговороте веществ.  П од  угрозой з а 
грязне ния  о к а з а л и с ь  все компоненты биоферы и п р е ж 
де всего атмо сф ерный  воздух.  Источников  за грязн ен и я

* П р и р ода , техника, человек. Серия «Н аук а  о  зем л е» / П о д  ред. 
Н , А. К асаковской. —  М ., 1978, №  10.



атмос фе ры с к а ж д ы м  годом становится все больше. Их 
можн о ра зд ел и ть  на три группы; пр ом ышлен ны е отходы 
(вкл ю ча я  отходы транспорта  и энергетических устан о
вок) ,  пестициды и радиоа кт ив ны е  вещества .  Д р у г и е  ис
точники (поверхность Зе мл и,  природные явления ,  б ы то 
вые процессы и т. д.) менее существенны и менее по
стоянны.

Н а и б о л е е  ра спр остране нные з а г р я з н я ю щ и е  воздух ве 
щества ,  в ы б р ас ы в а е м ы е  энергетическими установкам и,  
промышленностью,  транспортом,  следу ющи е (Новиков ,  
Д у д а р е в ,  1978);

Г руппа Загрязн яю щ и е вещ ества
Т верды е частицы Л етучие: зол а , пыль, окись цинка, сили

каты, хл ори д свинца  
С оединения серы Сернистый ангидрид, серный ангидрид,

сер о в о д о р о д , меркаптаны  
О рганические соеди не- А льдегиды , углеводор оды , смолы  
ния
С оединения азота  П кись азота , двуокись азота , аммиак

» кислорода О зон, окись углер ода , углекислы й газ
» галогенов Ф тористы й в одор од , хлористы й в одор од

Радиоактивны е соеди не- Радиоактивны е газы , аэрозоли  
ния

З н ач им ос ть  основных и дополнительных источников 
за гря зн ени я  воздуха  ра злична  в разны х городах  и с т р а 
нах  и меняется  с разв итием  промышленности,  энергети
ки и транспорта ,  а т а к ж е  благоустройства .  Н а и б о л е е  р а с 
пространенное  за г р я з н я ю щ е е  воздух вещество  — уг ле 
кислый газ  ( С О 2), поступление которого только  в ре зу ль
та те  хозяйственной деятельности человека  равно
15 млрд.  т ежегодно.  Основное  количество углекислого  
га за  поступает в ат мосф еру при сжиган ии газа,  горючих 
сланцев ,  дров,  торфа,  а т а к ж е  при лесных п о ж а р ах .  З а  
последние  100 лет  со де рж ани е  С О 2 в воздухе  увели чи 
лось  на 10% (Виноградов ,  1973). Если 30 лет  н а з а д  .мы 
д ы ш а л и  воздухом,  в котором было 30 частей уг леки сло
го г а за  на  100 тыс.  частей воздуха ,  то теперь эта  доля  
возросла  до 33,5 частей.  Установлено,  что примерно за 
столетие (с 1860 по 1963 гг.) с одерж ан и е  двуокиси угле 
рода  в атмосф ер е  увеличилось  с 0,027 до  0 ,323%.  Р я д  
ученых сходятся  во мнении, что при сохранении суще ст 
вующих темпов поступления углекислого  га за  в ат м о с ф е 
ру обще е  его количество к 2000 году достигнет 0 ,04%,  а 
д о л я  кислорода  уменьшится.

По расче та м  ученых С Ш А  и Ф РГ ,  кислорода  в этих



стран ах  потребляется  примерно в 2 р а з а  больш е, чем о б 
разуется  в процессе фотосинтеза. Вместе с тем н а б л ю 
дается  сокращ ение площ ади  лесов — главного  п рои зво
дителя кислорода. Н а  долю  лесов приходится около 2/3 
продукции фотосинтеза н азем ны х растений, или почти 
цоловина общей продукции фотосинтеза  на планете  
(М итрю ш кин, Ш апош ников, 1977). Если Е вропе  д ля  
уничтож ения лесов п отребовали сь  многие века , то в С е 
верной А м ерике за  д в а  века  бы ло вы рублен о  160 млн. га  
лесов из общ его количества  170 млн. га. О гром ны й ущ ерб 
нанесен л есам  Африки, пл о щ адь  которы х за  короткое 
время ум еньш илась  в 3 раза .  Т аки х  примеров из истории 
истребления лесов м ож но привести много.

О дну треть  вредных веществ, поступаю щ их в атм ос
феру, составляет  окись углерода  (С О ) — продукт непол
ного сгорания  топлива. У гарный газ поступает в воздух 
с выхлопны ми газам и  автомобилей, от энергетических 
установок, предприятий черной м еталлургии , коксохи
мии, неф тепереработки  и др. Н есм отря  на то что еж его д 
но вы брасы вается  в атм осф еру 250 млн. т окиси углеро
да, глобального  накопления ее в биосфере не н а б л ю д а ет 
ся, т а к  к а к  зн ачительная  часть ее п оглощ ается  зелены ми 
растениями и почвенными м и кроорган изм ам и . И звестно
16 видов почвенных грибков, которые использую т ее в 
своем биологическом цикле. Тем не менее накопление 
окиси углерода в атм осф ере  крупны х городов зн а ч и 
тельно. Установлено, что среднесуточное поступление 
ее в воздух Л о с-А ндж елеса  равно 9000 т, Н ью -Й о р к а  — 
4000 т (^^п(1^и^81, 1971). П о дан ны м  ком пании «Д ж е-  
нерал электрик», рассчитанны й выброс окиси углерода  
одним двигателем  сам олета  «Боинг-2707» достигает  
650 кг/ч. У гарный газ  опасен тем, что соединяется  с ге
моглобином крови в 200...300 р аз  быстрее кислорода, 
поэтому он может вы звать  т яж е л ы е  о травлен и я  д а ж е  
со смертельным исходом. К ром е того, содер ж ан и е  его 
в воздухе способствует п ревращ ению  окиси азота  в 
двуокись, которая  явл яется  составной частью  ядовиты х 
фотохимических смогов

Естественным путем и при сж и ган ии серусодерж а- 
ще1го топлива  в атм осф еру  вы деляется  250 млн. т в год 
укислов серы (8 С)2, 5 0 з  и  Др.), в том числе п ром ы ш 
ленного происхож дения 75 млн. т, из них только  за 
счет сж игания  угля  70% (в С Ш А  — 30 млн. г, Анг
лии— 5, Ф Р Г -—'5, И т а л и и — 2 млн. т ) .  В С Ш А  на оки с



лы серы приходится 2 0 % загр язн ен и я  атмосф еры  вред 
ными вещ ествам и (Ь1пйяи151, 1971).

Основные источники загр язн ен и я  атмосф еры : эн ер 
гетические установки, предприятия  цветной м е та л л у р 
гии и маш иностроения, угольной, суперф осфатной  про
мышленности и частично транспорт. В связи  с большой 
распространенностью  серы в природе о б р азо ван и е  сер
нистого ангидрида и его поступление в воздух  — я в л е 
ние довольно частое: в атм осф ере  Н ью -Й о р к а  еж его д 
но находится  1,5 млн. т сернистого ангидрида, П а р и 
ж а — 178 тыс. т. С оединяясь  с водой, окислы серы об 
разую т  серную и сернистую ‘кислоты, которы е обостря
ют заб о леван и я  ды хательны х  путей у человека  и ж и в о т 
ных, о б ж и гаю т  растения , подкисляю т почвы, ускоряю т 
процессы коррозии м еталлов  и т. п. Сернистый ангид
р и д — одна из активны х действую щ их частей лондон
ских «токсических тум анов» и активный компонент 
ф орм ирования  фотохимического смога.

Распространенн ы е  вещ ества, за гр я зн я ю щ и е  атм о 
сферу, —  окислы азота, которые п о п адаю т  в воздух из 
двигателей  внутреннего сгорания, различны х  топок, при 
лесных пож арах .  В год их поступает в атмосф еру 
53 млн. т. А втотранспорт в С Ш А  вы б р асы вает  в во з 
дух 6 млн. т  окислов азота , а всего их поступает  в 
атм осф еру  20 млн. т, в Ф Р Г  — более 12 млн. т е ж его д 
но. Соединения азота  — со ставн ая  часть  фотохим иче
ского смога.

Углеводороды в атмосф еру  городов поступаю т от 
р азличны х источников загрязн ен и я ,  среди которы х н аи 
более значительны е — н еф теп ер ер аб аты ваю щ и е пред
при ятия  и транспорт. В 1966 г. общ ее количество угле
водородов, вы б расы ваем ы х  в атм осф еру  автомобильны м  
транспортом  в СШ А, по расчетным данны м , составило
12 млн. т, зан я в  второе место после окиси углерода.

А нализ качественных х ар актер и сти к  вы брасы ваем ы х  
в атм осф еру  ингредиентов за  р яд  лет  пок азал ,  что в 
С С С Р  основные стац ионарн ы е источники загрязнени я  
воздуха  — ТЭС (27 ,5% ),  черная и цветная  м е та л л у р 
гия (19 ,1% ),  н еф теп ер ер аб аты в аю щ ая  (7 ,9 % ) ,  химиче
ская  (5 ,1 % ) ,  неф техимическая  (2 ,9% ) и другие о тр ас 
ли промышленности.

З агр я зн ен и е  воздуха вредны ми вещ ествам и  в ре
зу л ьтате  выхлопов а в т о т р а н с п о р т а — м еж д у н ар о д н ая  
проблема. В 1900 г. во всем мире насчиты валось



11 тыс. автомобилей, сейчас их около 270 млн. К концу 
текущего столетия автомобильны й п арк  мира увеличит
ся в 7...12 раз. В 1976 г. 260 млн. автомобилей е ж е с у 
точно вы брасывали в атм осф еру  около 0,5 млн. т о ки 
си углерода, 100 тыс. т углеводородов, 26 тыс. т окиси 
азота, бензопирена и т. п. Всего в вы хлопны х г а за х  о б 
наруж ено до 200 различны х веществ, из которы х толь
ко пять нетоксичны. В 1970 г. в С Ш А  удельный вес з а 
грязняющих веществ, приходящ ихся  на долю  авто м о 
билей, составил ( % ) :  углерода 48, окиси углерода  59,1, 
окислов азота 34,9. В Японии в том ж е  году удельный 
вес углеводорода, вы брасы ваем ого  автомобилям и, со
ставил 57,3% всех загр я зн я ю щ и х  веществ, окиси угле
р о д а — 93, окислов азо та  — 23% . В таки х  крупных горо
дах, к а к  Нью-Йорк, Л ос-А ндж елес , Токио, степень з а г р я з 
нения воздуха выхлопными га за м и  достигает  90%- В 
С С С Р  на долю автотрансп орта  приходится 13% веществ, 
загрязняю щ их атмосферу.

В экологии существует понятие к о э ф ф и ц и е н т  в р е д 
но ст и ,  вы раж аю щ ий отношение м еж д у  к а ж д ы м  о б ъ е к 
том и суммой вредных явлений, которые он вы зы вает. 
Автомобиль в течение своего ж изненного  ц и кла  произ
водит столько загр язн яю щ и х  веществ, сколько весит 
он сам (Сент-М арк, 1977).

Поступающие в атм осф еру  города углеводороды, 
окислы азота, окись углерода  и другие вещ ества  под 
активным воздействием солнечного излучения в д и а п а 
зоне длин  волн 300...400 (в северных городах  —  в июне, 
в ю ж ны х — в июле, августе) могут явиться  причиной 
развития фотохимических реакций. П усковы м и д ля  ин
тенсивных фотохимических реакций считаю тся кон
центрации углеводородов более 5 мг/м^ (Б у ш ту ев а  и др., 
1972), окиси у г л е р о д а — более  1 мг/м^ (м акси м альн о  
активная — 5,7 мг/м^) (Д м итриев  и др., 1973), окислов 
азота — 0 , 15...0,20 мг/м® ( Н а ш т 1п д  и др., 1966). Учет 
концентрации этих веществ п озволяет  прогнозировать  
образование  смогов.

Биохим ик Эйри-Т'ейген С мит в 1950 г. определил 
наиболее опасные составны е части смога. К ним отно- 
<-'ятся озон, закись и окись азота , соединения серы. Озон 
очень активно вступает в химические реакции, обесцве
чивая все, с чем соприкасается , р а з р у ш а я  х л о р о ф и л 
ловые клетки растений и т. п. З а к и с ь  азо та  вы зы вает



р а зд р аж е н и е  слизистой глаз  и придает  воздуху едкий 
запах ; двуокись азота  р а зр у ш ае т  ткаии легких.

П р едп о сы лк а  д л я  о б р азо ван и я  смога — сильное з а 
грязнение вредны м и вещ ествам и  воздуха над  городом, 
но д ля  его возникновения необходимо определенное со
четание погодных условий. Причиной лондонского смо
га 1952 г. явилось  чрезмерное содерж ан и е  за г р я з н я ю 
щ их вещ еств в воздухе, а непосредственным п у с к о в ы м  
м е х а н и з м о м  — недельная  з а д е р ж к а  над  Л ондоном  цент
ра ант1Щ пклона, т у м а н н о г о  и в л а ж н о г о  воздуха, в к о 
торый извергалось  больш ое количество ды ма. В нор
м альны х погодных условиях  вблизи земной поверхно
сти тем п ература  с увеличением высоты падает, поэто
му воздух перем еш ивается  и не создается  опасного 
скопления загр я зн я ю щ и х  веществ в приземном слое 
атмосферы. К огда  тем п ература  с увеличением высоты 
возр астает  (наприм ер, при ан ти ц иклонах) ,  воздух пе
рем еш и вается  и все за гр я зн я ю щ и е  вещ ества  ск а п л и 
ваю тся внизу. Это явление назы вается  т е м п е р а т у р н о й  
и н в е р с и е й :  загрязненн ы й воздух за ж и м ается  верхним 
теплым слоем, п ред отвращ аю щ и м  вертикальны й пере
нос загр я зн я ю щ и х  вен1еств.

Бедствием  многих столиц мира становится фотохи
мический смог, с которым впервые столкнулись в Лос- 
А нджелесе. В отличие от «черного» лондонского смога 
смог в Л ос-А н д ж елесе  н азы вается  «белым». Если л о н 
донский смог, х арактерн ы й  для  высоких широт, о б р а 
зуется при сильны х ту м ан ах  и тем п ературах  близких к 
нулю, а основными загр язн яю щ и м и  вещ ествам и  для  
его о б разован и я  с л у ж а т  продукты сж и ган ия  угля  и 
нефти, то  «белый» смог состоит в основном из вы хлоп
ных газов  автомобилей. О б р азо ван и е  смога происходит 
в результате  фотохимического взаимодействия с л а га ю 
щ их его вещ еств с атомарны м  кислородом. Д вуоки сь  
азота ,  сернистый ангидрид  и альдегиды  поглощ аю т 
у льтраф иолетовы е  лучи и переходят  в активное состоя
ние. П ри  этом атомарны й кислород соединяется с кис
лородом  с об разован ием  озона. В образован ии  озона 
наиболее  сущ ественная роль принадлеж ит  двуокиси 
азота , м олекула  которой под действием у л ь т р аф и о л е 
товых лучей п р ев р ащ ается  в окись азота и атомарны й 
кислород. Этот процесс повторяется м ногократно и 
с л у ж и т  причиной г.акопления озона. Озон и окислы 
азота  реагирую т с органическими примесями в воздухе,



3 результате  чего при тем п ературе  25...35°С образуется  
‘^д веществ — ф отооксидаты  (преимущ ественно н асы 
щенные у глеводород ы ),  в том числе пероксилацетил- 
ннтрат (П А Н ) ,  которы й и явл яется  специфическим д ей 
ствую щ им  н ач ало м  смога. П ри  участии озона  токсич
ность его усиливается.

Схематически процесс о б р азо ван и я  ф отохимическо
го смога вы глядит  так: окислы а з о т а + у г л е в о д о р о д ы
УФ

пероксилацети лнитрат  (П А Н ) и озон (Оз). Ф ото
химический смог образуется  обычно в период тем п ер а 
турных инверсий, когда  загрязненн ы й воздух  з а ж а т  
верхним теплым слоем, п редотвращ аю щ и м  в е р т и к а л ь 
ный перенос загр я зн я ю щ и х  веществ. Токсичный смог в 
США м ож но о б н ар у ж и ть  повсеместно. В Японии из-за 
небольших разм ер о в  территории загрязн ен и е  воздуха 
выхлопными т а з а м и  достигло критического уровня; 
только в 1972 г. в Токио 176 р а з  о б ъ яв л я л и  тревогу, 
гак как  смог у гр о ж ал  ж и тел ям  удушьем.

Г лобальн ое  воздействие на биосферу оказы вает  
запыленность атмосф еры . Н аблю ден и я  показали , что во 
многих городах  запы ленн ость  возросла  в десятки  раз  
и глобально на 2 0 ®/о по сравнению  с началом  века. 
Только в С Ш А  предприятия  в ы б расы ваю т  в атм осф еру 
ежегодно 172 млн. т  саж и , пыли и копоти. И с с л е д о в а 
ния распределен ия  пыли в верхних слоях атмосферы  
Земли, проводимы е в А бастум анской  астрофизической 
обсерватории, п о к азали ,  что на высоте от 40 до 60 км 
слой воздуха, ранее  считавш ийся чистым, сильно за п ы 
лен (Н икитин, Н овиков, Заруби н , 1977). К ром е того, в 
природе постоянно происходят  естественные п р о ц е сс ы —■ 
выветривание и разруш ен и е  горных пород, изверж ение 
вулканов, пы льны е бури, продукты которых з а г р я з н я 
ют воздух.

Н есм отря  на способность к самоочищ ению  (в ы м ы в а 
ние д ож дем , оседание под действием силы тяж ести  и 
т. п.), количество загр я зн я ю щ и х  веществ, постоянно 
Дирхулирующих в атмосфере, оценивается  9...10 млн. т 

. (Ляхов, 1973).
Одно из величайш их достиж ений научпо-техническо- 

•"0 прогрес.са наш его времени — откры тке  пестицидов. 
К Пестицидам относится весь комплекс химических 

защ иты  расте'11ий от вредителей и болезней; 
; ':сектициды, арборициды , гербициды, фунгициды и др. 
■Применение пестицидов способствует повышению у р о 



ж айности  сельскохозяйственны х культур и являете? 
важ н о й  составной частью реш ения проблем ы  питания 
Н апри м ер , в Индии, где не прим еняю т достаточно^ 
количества инсектицидов, у р о ж ай  риса составляе
17 ц/га, в то время как  в Японии, явл яю щ ей ся  страно( 
развитой  сельскохозяйственной х и м и и ,— 70 ц/га. При 
менение пестицидов в С С С Р  позволяет  ежегодно до 
полнительно получать сельскохозяйственной продукци! 
на сумму 7...2 млрд. руб.

П естициды были и остаю тся сильны м оруж ием { 
борьбе с опасными д ля  человека очагам и  насекомых 
Только  в Индии, где пестицидами истребляли  м алярий
ных комаров, заболеваем ость  снизилась с 75 до 5 млн 
С применением пестицидов связан а  т а к ж е  ликвидацщ  
эпидемий сыпного типа.

Во многих стр ан ах  широко развернуто  испытание 1 
производство около 10 тыс. препаратов . Годовое ю 
производство равно 1,25 млн. т (Щ ицкова , Рязанова 
1975). О днако большинство химиков, создавш их нести 
циды, не в состоянии оценить экологические послед 
ствня их употребления в ш ироких м асш табах .  Пестици 
ды были и остаю тся самым сильным оруж ием  в борьб( 
с вредителями и болезнями. Способы химической борь 
бы сохранятся  и в будущем. О днако  необходимо знать 
что отличительная особенность всех я д о х и м и к а т о в -  
всеобщность их действия: н ар я д у  с вреди телям и  ош 
уничтож аю т многие полезные или н ей тральны е видь 
и обедняю т экосистемы. В К ан ад е  после распылива 
ния Д Д Т  над  лесом в реках погибло свыш е 800 тыс. ло 
сосей и форелей. И з-за  интоксикации хлороргани 
ческими п реп аратам и  сократилась  численность хищны.’ 
птиц. С поверхности почвы пестициды мигрирую т I 
контактирую щ ую водную или воздуш ную  среду в ка 
честве опасного агента, отчасти непосредственно из воз 
духа попадаю т в организм человека. З а  25 лет  на по 
верхности планеты было рассеяно 1,5 млн. т  Д Д Т ,  и: 
которых 2,5 тыс. т  достигло А нтарктиды  и вы пало  а 
снегом на ее поверхности.

Свойство пестицидов аккум улироваться  в ж и вы х  ор 
ганизм ах  и передаваться  по пищевым цепям с увеличе 
нием концентрации в каж дом  последую щ ем звене цей 
представляет  опасность для организмов высших трофй 
ческих связей теплокровных ж ивотны х и человека. 
в 1951 г. в теле одного ж ителя С Ш А  обнаруживало^



925 мг хлорорганических веществ, во Ф ранции — 370 мг 
(Д аж о, 1975). С тех пор эти цифры  значительно в о з 
росли, т а к  к ак  производство и потребление пестицидов 
увеличилось в несколько раз.  Н ер еглам ен ти рован н ое  
применение пестицидов — причина отравлен ий  человека 
и животных. Ядохимикаты , воздействуя  на организм , 
способствуют развитию  скры той  хронической интокси
кации, ко то р ая  с трудом  п оддается  диагностике.

Д л я  охраны  атмосферного  воздуха  от загрязнени я  
пестицидами перспективно применение интегрированно
го и биологического методов. И нтегрированн ы й метод 
объединяет совокупность способов, при которых воздей 
ствие п реп аратов  на вредителей  — выше порога их вы 
носливости. И ны ми словам и, это  сочетание химических 
н биологических средств борьбы  с вреди телям и  и бо 
лезнями леса . И нтегрированн ы й метод  требует  хоро
шего знан ия  фенологии, биологии и динам ики  числен
ности вредителя  и его врагов.

Биологический метод основан на сущ ествовании ан- 
тогонистических м еж видовы х взаимоотнош ений м еж ду  
отдельными группами ж и вы х  организм ов. П рименение 
биологического метода в сельском и лесном хозяйстве 
увеличивается  с к а ж д ы м  годом. Так , в 1965 г. он был 
применен на площ ади  0,4 млн. га, в 1974 г. — 9, в 
1977 г. — 12 млн. га.

В С С С Р  р азр аб о тан ы  единые требовани я  к исполь
зуемым ядохи м икатам . П реим ущ ественн о  применяют 
соединения, которые в течение одного вегетационного 
периода разруш аю тся ,  о б разуя  нетоксические м е та б о 
литы. Е ж егодн о  м еж дуведом ствен н ая  комиссия М ин и
стерства сельского хозяйства  п ересм атри вает  о ф ици
альный список пестицидов, исклю чая  из него вещества, 
не отвечаю щ ие современны м гигиеническим н о р м ати 
вам. И зд а н ы  новые п р ави ла  по хранению, тран сп орти 
ровке и работе  с пестицидами. Все это  содействует 
уменьшению загрязнени я  атмосф ерного  воздуха  пести
цидами.

Ущерб, наносимый загрязнени ем  атмосф ерного  во з 
духа вредны ми вещ,ествами, имеет социальны е и э к о 
номические оценки. О пределить  точную величину этого 
\ 'щорба пока не позволяет  отсутствие необходимой ин
формации. В частности, нет дан ны х об и зд ер ж к ах ,  с в я 
занных с ухудш ением  здоровья  и сниж ением  работоспо
собности человека. В С Ш А  годовой м атери здон ы й



ущ ерб, обусловленный загрязнени ем  воздуха, составил
1,5 млрд. дол. (Ра{1, 1963), в В еликобритании
152 млн. фунтов стерлингов, во Ф ранции 2,4 млрд. 
ф ранков  (Д етри , 1973). Н акоп илось  много данных, сви 
детельствую щ их о влиянии загрязненн ой  вредны ми в е 
щ ествам и атм осф еры  на ж и зн ь  и здоровье  лю дей и со
стояние биогеоценозов. З а  период  лондонского  смога 
(1952 г.) погибло 4000 человек, 100 000— серьезно з а б о 
лели; в 1955 г. ум ерло  240, а в 1956 г . — 1400, в 
1962 г. — 850 человек (Д етри , 1973). П ериодическое 
р а зд р аж е н и е  слизисты х оболочек глаз ,  носа, глотки 
смогом н аблю дается  у ж и телей  Л о с-Л н д ж ел еса ,  населе
ние которого составляет  около 5 млн. человек.

И сследовани ям и , проведенными в Великобритании, 
СШ А, Ю гославии и других странах , устан овлен а  стати 
стически достоверн ая  п р я м а я  зависи м ость  за б о л е в а е 
мости н аселения  бронхитам и в р езультате  загрязнени я  
воздуха  вредны м и вещ ествам и. П родукты , в ы б р ас ы в а е 
мые в атмосф еру, с о д е р ж а т  р я д  веществ, известных свои
ми канцерогенны м и свойствами (сапсег — р а к ) .  К ан ц ер о 
генные углеводороды  со д ер ж атся  в с а ж е  и других п ро
дуктах  неполного сгорания  кам енного  угля. В сем и рн ая  
орган и зац и я  здр аво о х р ан ен и я  (В О З )  зар еги стр и р о вал а  
рост злокачественн ы х н овообразований  и аллергических 
расстройств  у населения  стран  с развитой  промыщ лен- 
ностью. Б иологические особенности отдельны х з а г р я з н я 
ющ их вещ еств оп ределяю т  х а р а к т е р  комплексного  не
благопри ятн ого  влияни я  загрязн ен н ого  ими воздуха  на 
здоровье  человека.

П р и зн ак и  и последствия действий веществ, з а 
грязняю щ их воздух, на организм  человека большей 
частью проявляю тся  в ухудшении общ его состояния 
его здоровья: появляю тся  головные боли, тошнота,
слабость, сн и ж ается  работоспособность. О тдельны е з а 
грязняю щ ие вещ ества  даю т  специфические симптомы 
отравления . К ром е  того, за гр язн яю щ и м  атм осф еру  в е 
щ ествам  присущ е общ ее  неблагоприятное  влияние на 
организм  человека, в ы р аж аю щ ееся  в повреж дении от
дельны х органов  и систегл, С!ш ж е1тии общей р е з и 
стентности. Н апри м ер , в местностях, где атмосферны й 
воздух загрязнен , увеличивается  количество сердечно
сосудистых заболеван и й  и смертность.

З а г р я зн е н н а я  атм осф ера  о к а зы в а е т  отрицательное  
влияние на ж ивотны х, насеком ы х и птиц. И звестны



случаи отравлен и я  овец и крупного рогатого скота в ы 
бросами алю миниевы х заводов, со дер ж ащ и х  ф тористые 
соединения.

ф тори сты е и м ы ш ьяковы е соединения, с о д е р ж а щ и е 
ся в промы ш ленны х вы бросах , вы зы ваю т  высокую 
смертность пчел и сни ж аю т сбор меда. В различны х 
странах мира о тм еч алась  гибель днких  ж ивотны х в р е 
зультате неразум ного  применения пестицидов. Д л я  л е 
сов и полей опасны такие  за гр я зн я ю щ и е  воздух в е 
щества, к а к  соединения серы, фтора, окиси углерода, 
хлор и углеводород . Они нан осят  значительны й ущ ерб  
сельскохозяйственным и лесным угодьям , сад ам  и п а р 
кам, н а р у ш а я  процессы фотосинтеза и транспирации, 
зам едляя  рост и р азвитие  растений.

В лесны х насаж ден и ях ,  подверж енн ы х зады млению , 
продолжительность ж и зн и  древесны х пород  резко  со
кращ ается . Так, сосна вместо 250...300 лет  ж и вет
80... 120 лет, а ель 70...90. И х  вьпгуждены вы рубать  до 
момента биологической спелости. С о к р ащ ается  п ро
долж ительность ж и зни  хвои: у сосны с 3,5...5 лет  до
1,5 года, а у  ели с 7 ...8 л е т  до 3...5 (М олчанов, 1968).

П р о б лем а  загр язн ен и я  воздуш ного бассейна имеет 
еще один аспект, чреваты й серьезны ми последствия
м и ,— планетарны й. Он обусловлен откры ты м х а р а к т е 
ром атмосферы , ее тесной связью  с гидросферой, л и т о 
сферой, биосферой космосом и круговоротом  вещ еств 
и энергии на З ем ле . А тм осф ера  не имеет «и  го су дар ст 
венных, ни природны х границ . Копоть и пыль Рурских 
металлургических заводов  оседает  на снегу н о р в еж 
ских фьордов, а сернистый ангидрид  из угольных топок 
Бирмингема ун и чтож ает  хвойные леса  Ш веции. Э ксп ер
ты О О Н  зан и м аю тся  разработкой  понятия особого ви 
да агрессии, который заклю чается  в наруш ении 
свойств биосферы над  территорией некоторых госу
дарств в результате  иррац иональной  хозяйственной 
деятельности их географических соседей. П о подсчетам 
Некоторых экономистов, гм нссия углекислого  га за  в 
атмосферу достигнет 43 млн. т, сернистого га за  — 355, 
азотистых соединений^— 180 млн. т (М итрюш кин, Ш а 
пошников, 1977).

О хран е  атмосф ерного  воздуха  во всех ст р ан а х  уде- 
•гяют больш ое внимание, издаю т специальны е закон ы  и 
•‘Остаиовления. Р еальн ость  мер охраны  атмосферного 
Воздуха в значительной м ере обусловлена  социальным



строем. П р о б лем а  охраны  воздуха реш ается  различно 
в капиталистическом  и социалистическом  обществах.

В табл . 2 приведены расчетны е дан н ы е  о количестве 
в ы б р асы ваем ы х  в атмосф еру  загр я зн я ю щ и х  веществ по 
зонам.

2. Р асчет количества вы брасы ваемы х в атм осф ер у взвеш енны х  
частиц и газообр азн ы х загрязняю щ их вещ еств*

Количество вы бросов в год, млн. т

Зоны  выбросов Взвеш ен
ные

частицы
О кись

углерода
Сернистый
ангидрид

Окислы
азота

Углеводо-
роды

С оциалистические 6 ,7 7 5 2 1 ,3 0 9 5 7 ,6 5 1 1 2 ,0 4 9 3 ,8 9 9
страны Европы и 
Азии,
К апиталистиче 1 8 ,904 12 1 ,0 6 9 5 2 ,7 2 9 2 4 ,9 0 2 14 ,656
ские и развиваю 
щ иеся страны  
В том числе: 

С еверная Лме- 5 ,9 5 1 7 7 ,2 6 8 18,111 1 1 ,2 8 4 9,042^
рика
Л атинская А м е 1 ,2 0 7 9 ,0 4 4 1 ,7 8 5 1 ,1 9 6 1 ,063
рика
Европа 6 ,6 7 8 2 1 ,3 5 6 2 1 ,6 1 3 7 ,7 0 0 2 ,6 3 7
А зия 4 ,3 0 9 8 ,5 0 6 7 ,5 2 1 3 ,2 8 1 1 ,2 8 9
Африка 0 ,4 1 0 2 ,4 7 0 1 ,5 7 8 0 ,7 4 5 0 ,3 2 8
А встралия и 0 ,3 4 9 2 ,4 2 5 2 ,1 2 1 0 ,6 9 6 0 ,2 9 6
Океания  

Зем ной шар 2 5 ,6 7 9 1 42 ,378 11 0 ,3 8 0 3 6 ,9 5 1 1 8 ,555

* А ктуальны е проблем ы  изменения  
ж о м /П о д  редакцией А. М. Рябчикова. —

природной среды  за  рубе- 
М ., 1976.

Д а н н ы е  табли ц ы  свидетельствую т о том, что значи
тельн ая  часть всех видов за гр я зн я ю щ и х  вещ еств  при
ходится на капитали сти чески е  страны. Современное 
состояние о к р у ж аю щ ей  среды в СШ А, к а к  и в других 
разви ты х  кап итали сти чески х  стран ах , —  р е зу л ь т ат  хищ 
нической эк сп л у атац и и  природны х ресурсов. К а п и та л и 
стическая  система постоянно увели чи вает  н агрузки  на 
природную  среду, д е л а е т  д егр ад ац и ю  при роды  всеобщим ) 
и постоянно р асш и р яю щ и м ся  процессом. Н екоторы е  уче
ные н азы в а ю т  загр язн ен и е  природной среды  промыш-, 
ленны м и отходам и одной из новых ф орм  о бн и щ ан и я  в 
общ естве  изобилия.

Отрицательные последствия загрязнения природной 
среды и, в частности, атмосферного воздуха вредными |



веществами наблю даю тся и в наш ей  стран е , но они не 
носят х а р а к т е р а  всеобъемлющего процесса . О бщ ествен
ная собственность на средства п р о и зво дства  и п л ан о 
вая система социалистического х о зяй ства  откры ваю т 
возможности эффективного реш ения  проблем ы  «чело
в е к — о к р у ж а ю щ а я  среда».

В наш ей с т р ан е  уделяется особое вни м ан ие  р а з р а 
ботке и осуществлению ком п лек са  м ероприятий  по 
охране о к р у ж а ю щ е й  среды. В принятом  постановлении 
от 1 д ек а б р я  1978 г. «О дополнительны х 'мероприятиях  
по усилению ох р ан ы  природы и улучш ени ю  природной 
среды» нам ечен а  комплексная п р о гр ам м а , н а п р ав л е н 
ная на улучш ени е  состояния атм осф ерного  воздуха  в 
ряде районов стран ы . П рин ято  реш ение об о б р а з о в а 
нии Г осударственн ого  Комитета С С С Р  по гидром етеоро
логии и кон тролю  природной среды.

Д л я  оценки чистоты атмосф ерного  воздуха  в С С С Р  
в 1949 г. р а з р а б о т а н ы  и введены предельно допустимые 
концентрации загрязн яю щ и х  вещ еств  в атмосфере. 
Принято д в а  ви да  показателей: м ак си м ал ь н ы е  разовы е 
и среднесуточные предельно допустимы е концентрации 
(П Д К ) ,  в основу  которых полож ено  п редотвращ ени е  
рефлекторного (кратковременного) и резортивного 
(хронического) действия токсических вещ еств  на о р г а 
низм человека. Установлены предельно допустимые 
концентрации более  чем для  160 веществ. В С С С Р  и 
социалистических странах норм ативы  П Д К  в атм осф е
ре узакон ены  и обязательны  д ля  соблю дения. Д л я  их 
обоснования используют вы сокочувствительны е прибо
ры, приним аю т высокие коэфф ициенты  зап а с а .  Если 
сравнить аналогичны е нормативы С Ш А  и С С С Р , то 
окажется, что почти для 50% вещ еств допусти м ы е в е 
личины кон центраци й в С С С Р  в 10...100 р а з  меньше, 
чем в СШ А. Н ап р и м ер ,  П Д К  углерода  в воздухе горо 
дов С Ш А  со став л яю т  100 с.м^м^ в Англии 50 см®/м^ 
в С С С Р  17 см^/м^ (Воронцов, Х аритонова , 1977).

Зак он ы , нап равленн ы е на охран у  атмосф ерного  
воздуха, дей ствую щ и е в н а и е й  стране, предоставили  
право долж ностны м  лицам Государственного  комитета 
СССР по гидрометеорологии и контролю  природной 
среды и его о р ган ам  г.а местах осущ ествлять  го су дар 
ственный контроль  за  соблюдением прави л  и норм 
охраны атмосф ерного  воздуха, в установленном  п о р я д 
ке посещ ать предприятия  и учреж ден ия , о рганизац ии  и



строики независимо от их ведомственной подчиненно
сти, а т а к ж е  вносить п редлож ени я  о запрещ ении  или 
приостановлении до проведения необходимых меропри
ятий эк сп луатац и и  действую щ их ироизводственных 
объектов, деятельность  которых н ар у ш ает  устан овлен
ные нормы и п р ав и ла  охраны  атмосф ерного  воздуха. 
П ром ы ш ленн ы е предприятия  до лж н ы  быть оснащ ены 
очистными сооруж ениями. Ч тобы  защ и ти ть  воздушную 
среду от выхлопных газов автомобилей, активно ве
дутся  работы  по н ей трализац ии  вредны х веществ, со
д ер ж ащ и х ся  в выхлопных газах , созданию  эл ектр о м о 
билей. Ответственность за  чистоту атмосф ерного  воз
духа во зл о ж ен а  на Государственный комитет  С С С Р  по 
гидрометеорологии и контролю природной среды. Г л а в 
ную государственную  санитарную  инспекцию С С С Р  и 
ее органы  на местах.

Зн ачительную  борьбу с загрязн ен и ем  атмосф еры  ве
дут во всех социалистических странах . Н и одна столи
ца социалистических государств не зн ает  смога. В 
М оскве более четверти века  действую т стационарны е 
пункты по отбору проб воздуха. Д а н н ы е  анали зов  по
к азали ,  что за  послед?гис 15 лет  запы ленн ость  и содер 
ж ан и е  сернистого газа  снизились в 3...4 раза .  Это р е 
зу л ьтат  претворения в ж и зн ь  мероприятий, н а п р ав л е н 
ных на улучш ение воздушного бассейна столицы. На 
предприятиях  города вводят  в эксп луатац и ю  и рекон
струирую т газоочистительны е и п ы л еу л авл и ваю щ и е  
установки. В результате  принятых мер поступление з а 
грязн яю щ и х  веществ в атмосф еру  значительно  со кр а 
тилось. П р о д о л ж а е тс я  расш ирение  зеленой зоны сто
лицы: на к аж д о го  ж и теля  приходится около 45 м^ зе л е 
ных н асаж дени й; ими зан ято  35% территории города. 
М осква — одна из крупнейш их столи ц  м ира  как  по п ло
щ ади, так  и по численности населения. Тем не менее 
воздух в М оскве значительно чище лю бого  близкого  по 
р азм ер ам  города в капиталистических  странах .

Г лавн ая  за д ач а  на современном этап е  научно-техни
ческой революции, — не сн и ж ая  ее темпов, создать  т а 
кие технологические процессы и схемы, которы е станут 
частью круговорота веществ, установивш егося  в био
сфере.

О дна  из главны х опасностей, п родолж аю щ и х  угр о 
ж а т ь  человеку и биосфере в целом, — ради оактивное  
за р а ж е н и е  атмосф еры . Р ад и о акти в н ы е  вещ ества  попа



даю т Ё воздух при добыче урановы х руд, атомны х 
взрывах. К а ж д ы й  взрыв атомной н водородной бомб 
сопровож дается  о б разован и ем  грандиозного  о б л а к а  р а 
диоактивной пыли. В зр ы вн ая  волна  расп р о стр ан яет  ч а 
стицы этой пыли во всех нап равлени ях , п одни м ая  их 
более чем на 30 км. В первы е часы и сутки после 
взры ва происходит о саж дение  крупных и средних ч а 
стиц. М елкодисперсная  пыль потоками воздуха  перено
сится на тысячи килом етров  и о с а ж д а е тс я  на поверхно
сти З ем л и  многие годы. Ч увствительность разн ы х  о р г а 
низмов к радиоактивности  р азлична: см ер тн ая  д о за  для  
бактерии составляет  10®, н а с е к о м ы х — 10 ,̂ м лекопи
т а ю щ и х — 10^ рад. Опасность ради оакти вн ого  з а г р я з н е 
ния атмосф еры  состоит в том, что п о р аж ен и е  челове
ческого о рган и зм а  п р о д о л ж ается  по м ере накопления 
им дозы  облучения. Р ад и о акти вн ы е  вещ ества , как  и 
пестициды, о б лад аю т  способностью биологической кон
центрации в цепях питания с увеличением ее в каж до м  
последующем звене. Конечное звено этой цепи п и та 
ния — человек. Это особенно отчетливо проявилось  в 
тундре, где основная пи щ евая  цепь н есл о ж н а  и идет от 
лиш айников  через оленей к человеку.

Вред, связанны й с накоплением в орган и зм е  р а д и о 
активных элементов, м ож ет  быть инди видуальн ы м  (н а 
пример, р азвитие  белокровия) или генетическим. Во 
втором случае  в о зр астает  частота  мутаций и п о я в л я ет 
ся потомство с врож денны м и уродствам и.

П роф илактическую  роль в охране  атмосф еры  от 
загрязнени я  р ади оактивны м и вещ ествам и  играет  сан и 
тарное закон одательство . Оно регулирует  условия  р а 
боты и о б езвр еж и ван и е  р ади оакти вн ы х  отходов, у с т а 
н авливает  предельно допустимые концентрации ради о 
активных загрязнений. О днако  этот ком плекс м ероп ри я 
тий НС сн и ж ает  угрозы  ради оактивного  за р а ж е н и я .

У странить опасность ради оактивного  загрязнени я  
атмосферы  м ож но только успешной борьбой за  з а п р е 
щение и уничтонсение ядсрного о руж и я,  поэтому М ос
ковский договор 1963 г. о запрещ ении  испытаний ядер- 
ного о руж и я  в трех средах  (в том числе и в атм осф е
ре) — значительны й ш аг  на пути борьбы  за  ж и зн ь  и 
•здоровье всех лю дей планеты; под ним поставили свои 
- ':дписи у ж е  более 100 стран.

Современны й период нашей ж и зни  характери зуется  
ростом иите>нсивностн и отрицательного  влияния на



лю дей различного  рода шумов. И сточники ш ум а  много
численны и разн ообразн ы . Основные среди них — все 
виды транспорта. К а к  п ок азали  отечественные и за р у 
беж ны е исследования, тран сп орт  созд ает  60 . . .80%  всех 
шумов. Ш умы  воздействую т практически  на все населе
ние, м еш ая  норм альной  ж и знедеятельности  людей. О с
новным ф актором , определяю щ и м  степень влияния  ш у
ма на условия ж и зни  и здоровье  человека, является  
уровень звукового  давлен ия . В соответствии с этим 
предлож ена  класси ф и кац и я  ш ум а соответственно его 
влиянию на организм  человека: I степень (40 . . .50  д Б )  — 
возникновение психических реакций, II степень (60... 
80 д Б ) — расстрой ство  вегетативной нервной системы,
III  степень (90.. .  ПО д Б )  — понижение слуха, IV сте
пень (120 д Б ) — повреж дение органов слуха. У станов
лено, что ж и тели  Н ью -Й о р к а  начинаю т терять  слух с 
30 лет. Во Ф ранции число тугоухих на 100 тыс. населе
ния составляет  в городах  1 0 0 ... 120, в сельской местно
сти 20 ...30 человек.

Ш ум т а к ж е  м ож ет  стать причиной нервного исто
щения, вегетативного невроза , расстрой ства  эндокрин
ной и сердечно-сосудистой систем. П о дан ны м  австри й
ских исследователей , шум в больш их городах  на 8...12 лет 
с о к р ащ ает  продолж ительность  ж и зни  человека. Если 
учесть, что уровни ш ум а  за к а ж д ы е  '5... 10 л ет  в о зр а с т а 
ют на 15 д Б  и средний его уровень, к а к  прави ло , равен
75... 100 дБ ,  т. е. превы ш ает  допустимы е нормы в 2 . . . 3  
раза ,  то проблем а охраны от ш ум а становится  злобо
дневной.

Р оль  зеленых н асаж дени й  в предотвращ ени и з а г р я з 
нения воздуха  пылью и промы ш ленны ми вы бросами 
трудно переоценить: з а д е р ж и в а я  тверды е и г а з о о б р а з 
ные примеси, они сл у ж а т  своеобразны м  фильтром, очи
щ аю щ им  атмосферу. В 1 м^ воздуха  индустриальных 
центров содерж ится  от 100 до 500 тыс. частиц пыли и 
саж и, а в лесу  их почти в тысячу р аз  меньше. Н а с а ж 
дения способны з а д е р ж а т ь  на крон ах  от 6 до 78 кг/га  
тверды х осадков, что составляет  40 . . .80%  взвеш енных 
примесей в воздухе (П одзоров , 1967). Ученые подсчи
тали , что кроны еловых древогтоев  еж егодно  ф иль
труют 32 т /га  пыли, сосновых — 36, дубовы х — 56, буко
в ы х — 63 т/га  (М олчанов, 1968).

В 1977 г. с помощью прибора «П ы лем ер-3»  были 
проведены исследования поглощ ения пыли в иасаж де-



ниях различного  состава  и на открытом участке, при ле
гающем к посадкам . В н а саж д ен и ях  н аблю дается  по
степенное уменьш ение с о д ер ж ан и я  пыли. Н аи б о л ее  э ф 
фективно за д ер ж и в а ю т  пыль культуры  ели обы кн о
венной.

П од деревьям и  пыли меньш е в среднем на 42,2% в 
зегетационный период  и на 37,5% при отсутствии л и ст 
вы. Л есн ы е  н асаж д ен и я  сохраняю т пы лезащ итную  сп о
собность и в безлистном состоянии (Л а х н о  и др., 1967). 
Одновременно с пылью деревья  п оглощ аю т и вредные 
примеси: на деревьях  и ку стар н и ках  оседает  до 72% 
пыли и 60%  сернистого газа .

Ф и льтрую щ ая  роль зелены х н асаж д ен и й  о б ъ я с н я 
ется тем, что одна часть газов  поглощ ается  в процессе 
фотосинтеза, др у гая  рассеивается  в верхние слон ат- 
.чосферы благо д ар я  вертикальны м  и горизонтальны м 
воздушным потокам, возни каю щ им  в связи с перепадом 
температур воздуха на откры ты х уч астках  и под п оло
гом леса.

П ы л е за щ и тн ая  способность зеленых н асаж д ен и й  з а 
ключается в механическом за д ер ж а н и и  пы ли и газов  и 
последующем смывании их дож дем . Один гектар  леса  
за год очищ ает  18 млн. воздуха  (М олчанов , 1973).

В решении проблемы  оздоровления  воздушной среды 
средствами озеленения важ н о е  значение приобретает  вы 
бор оптим альной качественно-видовой структуры  зе л е 
ных н асаж дени й . Способность зелены х насаж ден и й  очи
щать воздух  от пыли и газов зависи т  от многих ф а к т о 
ров; породного состава  и полноты древостоев, ширины 
полос, формы  и аж урности  крон, наличия подроста  и 
подлеска и т. д. При вы боре породного состава  уч и ты ва 
ется и зб и р ател ьн ая  способность различной древесн о-ку
старниковой растительности к усвоению вредных при м е
сей и ее устойчивость к последним. Установлено, что о д 
ни виды растений совершенно не переносят з а г а з о в а н 
ности и быстро гибнут, другие активно поглощ аю т вр ед 
ные газы. Н аи более  чувствительны к загазован н ости  
•тихта белая , ель обы кновенная, пихта д угласия , относи
тельно устойчивы р :е  лиственные, так  как  к а ж д у ю  весну 
У них появляется  новый ассимиляционны й ап п арат ;  из 
'’-войных пород наиболее устойчивы сосна черная, вейму- 
"ова, обы кновен ная  и лиственница сибирская . С т а р а я  
хвоя п о в р еж д ается  газам и  сильнее, чем м олодая.

И сследован и я  п ы лезад ер ж и ваю щ ей  способности д е 



ревьев вблизи цементных заводов  показали ,  что за  вегет 
ционный период тополь черный о с а ж д а е т  до 44 кг/га, п 
ПОЛЬ белый — 53, ива белая  — 34, «лен  ясен ели стн ы й - 
30 кг /га  пыли (И лькун , 1971). Н аблю ден и я  в Донбас( 
и Ростовской области  показали , что под влиянием  зел 
ных насаж ден и й  концентрация  сернистого газа  на ра< 
стоянии 1000 м от ТЭЦ , м еталлургического  зав о д а  и ко] 
сохимического ком бин ата  сни ж ается  на 20 . . .29% , а к 
расстоянии 2000 м на 38... 42% . С ни ж ени е  насажденщ  
ми с о д ер ж ан и я  сернистого ангидрида  в воздухе пре^ 
ставл ен о  в табл . 3 (Рябинин , 1965). В условиях  Моско] 
ской области  наиболее эф ф ективно  поглощ аю т серн1 
стый ангидрид  ^березовые н асаж ден и я .

3. С ниж ение сернистого ан ги дрида в в о зд у х е  (Р яби ни н , 1965)

Состав В озраст, лет Высота, м

М аксимальн 
кон цен трат 
газов за 
лосой (600 

от нее), 
мг/м^

О ткры тое место _ 0,55
С основое н асаж ден и е 1;2 5 ,0 0,2.7
Б ер еза , сосна 10 6 ,0 0 ,2 0
С м еш анное н асаж ден и е: со с 10 4,5, 0,14
на, бер еза , вяз, акация ж е л 
тая
Б ер езов ое н асаж ден н е Ш 8 ,0 0,13

А ктивно поглощ аю т сернистые соединения 'ИЗ атмс

ж ан и е  серы в ее листьях  составило 3,3% сухого ве 
листьев) ,  клена  (37о), к а ш т а н а  конского (2 ,8 % ) ,  ДУ 
(2 ,6 % ) ,  тополя белого (2 ,5% ) (Т арабри н , 1974).

З а  вегетационный период 1 га н асаж д ен и й  топо. 
бальзам и ческого  в условиях  П р е д у р а л ь я  поглощ ает 
100 кг сер'нистого газа ;  в менее загазо ван н о м  районе 1 
н асаж дени й  липы  мелколистной н ак ап л и в ает  в листь 
до 40...50 кг серы (К улагин , 1970). Ю. 3. Кулаг 
ным установлено, что в зоне сильной постоянной загаз  
ванности больш е всего поглощ ает  сернистые соединен 
тополь бальзам и чески й , а менее — вяз  гладк и й , черему 
обы кновенная  и клен ясенелистный. В зоне умеренн 
постоянной загазован н ости  лучш ие п о к а за те л и  характе 
ны д ля  липы мелколистной, ясеня, сирени и жимолост 
В зоне  слабой  периодической загазован н ости  сохранж



ся видовой состав  первых двух  групп. М ногие высоко- 
устойчнвые к сернистом у ангидриду виды древесных по
род (клены ясенелистны й н остролистный, чубуш ник ве
нечный и др.)  отли чаю тся  низкими газоиоглотительны- 
ли свойствами. П ри  подборе озеленительного ассорти
мента необходимо ф о р м и ровать  новые фитоценозы  из 
наиболее пыле- и газоустойчнвых пород, о б лад аю щ и х  
одновременно и газопоглотительны ми свойствами.

Кроме сернистого газа ,  н асаж д ен и я  поглощ аю т оки с
лы азота. В т а б л .  4 приведены концентрации сернистого

4. К онцентрация сернистого газа  и окислов азота

Место наблюдения сернистого
газа

окислов
азота

Около источника загрязняю щ и х вещ еств 0,27 01,22
На расстоянии Ш100...1600 м от источ
ника:

с неозелененной  зоной 0.116 0 ,1а
с озелененной  зоной а о 8 а„07

Концентрация, кг/м’

газа и окислов азота  вблизи источника загрязн ен и я  в о з 
духа и в озелененной и неозелененной зонах  (К а л ю ж 
ный, 1973).

П оглощ ение окиси углерода  н асаж д ен и ям и  зависи т  от 
древесной породы и от величины зеленой фитомассы.

5- С ниж ение концентрации окиси у гл ер ода  в в о зд у х е  
зелены ми н асаж дениям и

Коэффициент ажур
ности

Снижение концент
рации, %

Тип посадок

Зима Лето Зима Лето

О днорядная полоса д е р е 
вьев
Двухрядная полоса дере- 
вьев

же, с двухрядны м  (кус
тарником
^рехрядная полоса д ер езь -  

р двухрядны м  кустарн и 
ком
'̂ ’?тыррхрядиая полоса д е 
ревьев с двухрядны м  кус- 
’̂ ^Рчнком

0 ,1 1

0 ,1 5

г-
0 , 2 2

0 ,3 7

0 . . . 3

3  . . . 5

7 . . .10

10 . . .2 0

0 ,1 8

0 , 2 0

0 , 2 3

0 , 5 8

0 , 6 8

0 ,7 5

5 . . . 7

10 . . .12

10 . . .  15

30 . . .4 0  

40 . . . 5 0

50 . . . 6 0



Д а н н ы е  о снижении зелеными н асаж д ен и ям и  концент
рации окиси углерода  в воздухе приведены в табл . 5.

В 1977 г. в П уш кинском  районе М осковской области 
было исследовано поглощ ение окиси у глерода  4-рядными 
лесны ми полосам и смеш анного  состава  (ЗСЗЕ4Б, 
30 л ет ) .  Г азо ан ал и зато р о м  ТГ-5 было установлено, что 
концентрация  СО у  шоссе составляет  15,1 ... 15,2 мг/м^, 
а на открытом месте ум еньш ается  с увеличением рас
стояния от шоссе. Н а  расстоянии 5 м он а  б ы ла  равна 
15 м г /м ^  Ю м — 13,4 м г/м ^ 15 м ~  13,1 м г/м ^ В н а с а ж 
дениях на расстоянии 5.. .  10 м угарного  газа  прибором 
не было обнаруж ено , т. е. концентрация  его бы ла мень
ше 3 мг/м^

К ром е этих основных загр я зн я ю щ и х  воздух веществ, 
зелены е н асаж д ен и я  поглощ аю т и другие. Тополь, ива, 
ясень, имею щ ие до 5 кг и более листьев, за  вегетацион
ный период усв аи в аю т  до 200 .. .250 г, кустарники — до 
100 ... 150 г  хлора  (И лькун , 1971).

Одно дерево  за  вегетационный период о б езв р еж и в а 
ет соединения свинца, со дер ж ащ и еся  в 130 кг бензина. 
У растений вдоль шоссе содерж ан и е  свинца равно 35 ... 
50 мг на 1 к'г сухого вещ ества, а в зоне чистой ат.мосфе- 
ры — 3 . . .5  мг (Ф окина, 1975). Активно поглощ аю тся  р а 
стениями ал каин , аром ати чески е  углеводороды , кислоты, 
эфиры, спирты и т. п. (Д а в и т ая ,  1971).

У становлено сниж ение зелеными н а саж д ен и ям и  опас
ности з а р а ж е н и я  канцерогенны м и вещ ествами. Так , в 
Бохум е (Ф Р Г )  в связи  с осаж дением  бензопирена на л и 
ству его с о д ер ж ан и е  в воздухе летом  составляет
19 мг/100 м^, тогда  как  зимой оно достигает  244 мг/)00м* 
(Ф окина и др. 1975).

Видовое смешение и полнота насаж ден и й  оказываю т 
больш ое влияние на газопоглотительны е свойства дре
весных пород. Л учш и м и газоочи щ аю щ и м и свойствами 
о б лад аю т  чистые лиственные н асаж д ен и я  и наименее эф 
ф ективны чистые хвойные. Н аибольш и й газоочищ аю щ ий 
эф ф ект  даю т  среднеполнотные и низкополнотные н а с а ж 
дения (Рябинин , 1965). Б ольш ое знач ение  при подборе 
устойчивого и газопоглощ аю щ бго породного ассортимен
та имеет в озраст  ж изни н асаж дени й . Н а  обедненных го
родских почвах н асаж д ен и я  более восприимчивы к газо
вым интоксикантам . Внесеггие в таки е  почвы м ин ераль
ных и органических удобрений повы ш ает  газоустойчи- 
вость древесны х пород.



Н а устойчивость растений зам етное влияние о к а зы 
вает та к ж е  ф орма и густота кроны (И лькун, 1971). Так, 
у акации с аж урн ой  кроной при воздействии высоких 
концентраций газовы х интоксикантов н аб л ю д ал ась  пол
ная гибель всех листьев, а у акации с густой ш ар о в и д 
ной формой кроны — ги'бель лин1ь незначительной части 
перифер1ип1ых листьев. В н асаж д ен и ях  с р азреж енн ы м  
пологом отм ечается  м ассовая  гибель деревьев, тогда 
как в плотно сомкнутых п овреж даю тся  лиш ь опушечные 
деревья.

П риведенны е примеры убедительно доказы ваю т , что 
зеленые н асаж д ен и я  н ар яд у  с при.мененпем технических 
средств очистки и соверш епствоиаиием технологии про
изводства играю т сушественную роль в л и квидац ии  и 
локализац ии  вредных примесей атмосф ерного  воздуха. 
Неся огромную санитарно-гигиеническую служ бу, лесные 
насаж дения  сами стр ад аю т  от запы ленности  и загазо-  
ранности воздуха.

Н асаж д ен и я ,  об лад аю щ и е  фильтрую щ ей способно
стью (поглощ аю щ и е  в среднем до 60 т /га  вредных з а г р я з 
няющих вещ еств ) ,  в состоянии справиться  с ликвидацией  
загрязнения воздуха  про.мышлениы.ми агломерац иям и , 
м акси м альн ая  величина которых достигает  200 т/га 
(Вгйп!^, 1971).

Л есн ы е  н асаж д ен и я  испыты ваю т отрицательное  в о з 
действие естественных и антропогенных факторов. З а 
грязняю щ ие вещ ества, поиадаю нию  в атм осф еру  естест
венным путем, составляет  ничтожно м алы е кон ц ен тра
ции по сравнению  с теми, которые создаю т современные 
промыш ленные предприятия  и транспорт. В ходе исто
рического процесса взаим одействия  природы и общ ества  
происходит непрерывное увеличение числа антропоген
ных ф акторов : вы брасы ван и е  в атм осф еру  токсических 
веществ промыш ленностью  и транспортом , химизация 
сельского и лесного хозяйств, лесные п о ж ар ы  и т. д.

И сследован и я  в С С С Р  и за  рубеж ом  п о казали , что 
запыленность I: за газован н ость  атм осф еры  ум еньш аю т 
интенсивность транспирац ии  в 1,5 ...2  р аза ,  а фотосин
теза в 10 р аз  и отрицательно  ск азы в аю тся  на приросте 
растений. В зоне действия промьпнленных предприятий 
Московской области  отмечено ум еньш е1!ие прироста на 
‘̂ 0...7’3% , сниж ение  бонитета па  1— И класса  и ухудш е
ние состояния лесов, в результате  чего объем санитар-
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ных рубок в отдельны е годы превы ш ает  годичный при
рост в 3...4 р а з а  (Щ ербаков ,  Уртаев, 1961).

В С С С Р  в недалеком  прошлом систематическим воз
действием цементной пыли и токсических газов  цемент
ных заводов  Н овороссийска было вы звано  усы хание ду
ба. И звестны  случаи усыхания лесов в Челябинской, 
С вердловской  и других областях. По расчетам  исследо
вательских  организац ий  к 1980 г. су м м ар н ая  площ адь 
повреж денн ы х лесов  в пашей стране м о ж ет  быть сокра
щ ен а  на 2/з, если 'будут приняты вдеры, ограничиваю щ ие 
загр язн ен и е  о круж аю щ ей  среды  пром ы ш ленны м и отхо
дами.

П р об лем е  очистки атмосферного  воздуха  с помощьк 
зелены х н асаж д ен и й  и охране древесны х пород от вред, 
ного действия загр язн яю щ и х  вещ еств уделяется  боль 
ш ее  внимание. С лож ность  подбора древесн о-кустарн ико
вых 'пород с вы сокоэфф ективны м и санитарно-гигиениче' 
скими свойствам и зак л ю ч ается  в том, что иевозможис 
реком ендовать  универсальны й ассортимент без  учетг 
почвенно-климатических, м етеорологических и другие 
факторов.

И н диви дуальны е свойства одних и тех ж е  видо! 
древесны х п ород  проявляю тся  по-разн ом у не только I 
зависи м ости  от конкретных ингредиентов и их концент
рации, но и от специфики о кр у ж аю щ ей  среды, возраста 
н асаж дени й , формового р азн о о б р ази я  и смешения 
структуры. К ром е того, необходимо р а зр а б о т а т ь  меро
приятия, н ап р авл ен н ы е  на защ и ту  «зеленых фильтров».

К ак  установили сотрудники сектора физиологии 
В И И И Л М а ,  предельно допустимые концентрации в ат
м осфере различ ны х  газов, утверж ден ны е  М инистерст
вом зд р аво о х р ан ен и я  (табл. 6 ), оказал и сь  неприемле
мыми д ля  древесной растительности; д ля  нормального 
разви ти я  древесно-кустарниковы х пород  П Д К  должны 
бы ть  снижены. Н а  основе долголетних исследований 
р а зр а б о та н ы  П Д К - Л  на уровне крон д л я  ели обыкно
венной, сосны обыкновенной, ду ба ,  березы, липы, про
и зр астаю щ и х  в северной части лесост':пной зоны 
Р С Ф С Р . Д л я  х л о р а  они составляю т 0,015... 0,20 мг/м^ 
для  сернистого ангидрида ■— 0,02, окислов азота  -
0,03 ...0,05, а 'ммнака — 0,10 ... 0,20 мг/м^. Конт?роль за 
соблю дением П Д К  в этих пределах  'позволит сохра
нить л еса  на больш их территориях.

Д л я  сохранения  лесов р а зр а б о та н ы  способы стиму-



6. П редельно-допустим ы е концентрации вредны х вещ еств  
атм осф ерном  в о зд у х е  населенны х м ест (П ер егу д , Гарнет, 1973)

Вещ ества

С ернисты й а н ги д р и д  
Хлор
С ер о в о д о р о д  
С ер о у гл ер о д  
О кись у г л е р о д а  
Д в у о к и сь  а зо т а  
П ы ль н ето к си ч еск ая

П редельно доп усти м ая концентра
ция, мг/м^

м аксим ально-
разовая

а,51 0,05
0,10 0,03)
0,0081 .0,008
0,03 0.,01|
3,0 1,0
0,0815, 0,086
0,5( 0,16)

среднесуточная

ляции древостоев (Обыденный, 1976). Они основаны  на 
теории уравновеш енны х растворов  и сводятся  к н ей тр а 
лизации вредны х загр я зн я ю щ и х  вещ еств путем о б р а 
ботки древесны х растений р астворам и  антагонистиче
ских веществ. У о бработанны х  н асаж д ен и й  повы ш ается  
устойчивость к  вредным газам , норм ализи рую тся  ф и 
зиологические процессы, увеличивается  прирост  и д о л г о 
вечность.

П ри  подборе веществ д ля  о бработки  древесных 
растений предпочтение следует  о тдавать  таким , кото
рые не со д ер ж атся  в составе  за гр я зн я ю щ и х  и недоста
точно 'представлены в данной  геохимической провинции. 
Н орм а расхода  их по массе действую щ его м е та л л а  — 
8 г/га. П ри  загрязнени и  воздуха  вредны ми вещ ествами, 
превы ш аю щ ем предельно допустимы е концентрации 
более чем в 2 р а за ,  норму р а с х о д а  н ей трализую щ и х в е 
ществ следует  увеличить из расчета  4 г /га  на к а ж д ы е  
две П Д К  превы ш ения, но не более, чем. 50 г /га .

П рим енение вещ еств-антагонистов  перспективно для  
защ иты н асаж д ен и й  и реком ендовано  П ленум ом  на- 
У"но-технического со вета  Гослесхоза  С С С Р  для  ш и ро
ких опытно-производственны х испытаний.

З а д а ч и ,  которы е необходимо реш ить при создании 
насаж дений, устойчивь.х к за гр я зн я ю щ и м  атм осф еру  в е 
ществам, следую щ ие:

1. П одбор  видового состава  древесны х и к у стар н и 
ковых ;псрод, способных прои зрасчать  в условиях з а 
дымленной атмосф еры  дан ной почвенно-климатической 
зоны



2. Ги 'бридизацпя и селекция особей с высокой устой
чивостью к атмосф ерны м  токсикантам.

3. С оздание  условий оптимальной обеспечеииости 
элем ентам и  питания и влагой.

4. П рим енение физиологически активны х веществ.
5. Н анесени е  на листья  веществ, частично ней трали

зую щ их поступаю щ ие в листья  токсиканты.
Таким образом , проблем а активного использования 

лесной растительности ставит серьезны е зад ач и  перед 
учеными и п рак ти кам и . В озни каю щ ее новое направление  
в науке  — пром ы ш лен н ая  ботани ка  при зван а  изучить 
реакцию  растений в условиях различной степени з а г р я з 
нения атмосф еры  вредны ми вещ ествам и, отобрать  наи
более устойчивые и вы сокогазоиоглотитсльны е клоны и 
с помощью генетико-селекционных методов вывести виды 
древесно-кустарниковы х пород, которые смогут активно 
очищ ать  воздух от запы ленности  и загазованности , сох
р ан яя  свою жизнеспособность.

П ри решении вопроса  охраны ок р у ж аю щ ей  среды 
н ар яд у  с разр або тан н ы м и  и успешно при.меняемыми 
методам и интегрированной и биологической борьбы с 
вреди телям и  и болезнями больиюе значение имеет по
вышение биологической устойчивости лесны х н а с а ж д е 
ний, которая  сильно зависи т  от их состава . С м еш ан 
ные н асаж д ен и я  лучш е используют зан яту ю  ими среду, 
к л и м ат  и 'Почву. Р а зн о о б р а зи е  строения и функций о р 
ганизмов, зан и м аю щ и х  дан ную  территорию , позволяет 
полнее использовать условия среды, поэтому с м е ш а н 
ные н асаж д ен и я  более  ж изнеспособны  и, следовательно, 
более устойчивы. В них не бы вает  дом и нирован ия  од
ного вида  н а д  другим, и это целиком  относится и к 
энтомофауне.

С оздание  см еш анны х н асаж дени й  с учетом вы ш еи з
лож енн ы х особенностей перспективно д ля  снижения 
заб олеваем ости  деревьев. Это позволит в меньшем о б ъ 
еме использовать  методы химической бор ьбы  с их в р е 
д ителям и  и болезнями .

П ерспективны  работы  генетиков, создаюпдих виды 
растений, о б л ад аю щ и е  естественными токсин ам и  п ро
тив определенного  вида насекомых. И м и у ж е  най,т,ено 
100 видов растений, устойчивых к 25 видам  вредных н а 
секомых. Р аб о ты  в этом нйправлепии продолж аю тся .

В аж н ое  значение имеет выяснение роли л еса  в з а 
щ ите атмосф еры  от ради оактивного  за р а ж е н и я .  Ис-



.•,сд01!зниями ученых установ-лсио, что леса  не у с т р ан я 
ло-' опасности радиоактивного з а р а ж е н и я  воздуха, но их 
-пособность задерж и вать ,  п ерераспределять  н а к к у м у л и 
ровать радиоактивную  пыль осл абл яет  уровень р а д и а 
ции, причем степень ослабления ее зависи т  от состава  
насаждении.

По данны м  В. Т. Николаенко (1976), пригородны е ле- 
на 25% н больш е уменьш аю т содерж ан и е  в воздухе 

радиоактивных веществ.
Косвенно лес  охраняет человека от р ад и о ак ти в н о 

сти тем, что, за щ и щ ая  прилегаю щ ие поля и луга ,  ум ень
шает опасность зараж ени я  продуктов питания. О днако 
лес не м ож ет  ней трализовать  поглощ аем ую  им р ад и о 
активность. В процессе ж и знедеятельности  дерева  р а 
диоактивные вещ ества отлагаю тся  в различны х его ч а 
стях, т. е. в кам биальном  слое, древесине, лубе, ветвях, 
листьях и корнях. В нижней части кроны р ад и о акти в 
ность хвои выше, чем в верхней. Активность листьев  и 
ветвей весной ниже, чем осенью. От весны к осени по
вышается радиоактивность  и травян ого  покрова. О с а ж 
дение и накопление радиоактивны х вещ еств в конеч
ном счете в ы р аж ен о  наиболее сильно в лесной подстил
ке и в лесной почве (в 3...30 раз выше, чем на ли стьях ) .  
Значительная часть  радиоактивны х веществ н а к а п л и в а 
ется в почЕс и некоторая часть их п оп адает  в грунто
вые воды.

И сследованпя  гамма-поля р ади оактивны х  в ы п ад е
ний в сосновом и березовом лесах  п о казали , что с а м о 
очищение надземной части происходит быстрее в л и ст 
венном лесу (Алексахин, Болтнев, Н а за р о в а ,  1972). 
Изучение распределения  продуктов делен ия  в лесу 
подтвердили необходимость учета ф енофаз. Н апри м ер , 
в кронах березн яка  в безлистном состоянии коэф ф и ц и 
ент первичного зад ер ж ан и я  продуктов деления  состав- 
■1нет 5% (против 95% при облиственном состоянии, при 
•00% Для сосны).

Разны е породы по-разному реагирую т на облучение. 
По данным П. И. Ягового ( ’967). способность листьев 
-еревьев и кустарников - 'адерж ивать  глобальн ы е  р ад и о 
активные вы падения  находится в обратной  зависимости 
эт зольности листьев. К онцентрация  радионуклидов  
-'Юбадьпого происхож дения в растительны х орган и зм ах  

лесу заметно снизилась. Это связано  с уменьшением



интенсивности глобальны х выпадений радиоактивны, 
веществ.

В аж н о сть  и необходимость использования и повыщ^ 
ния ср едо защ и тн ы х  функций л еса  очевидны, особенц( 
в наш е врем я, в век урбан и зац и и  и индустриализации 
в связи  с необходимостью  улучш ения о круж аю щ ей  ср^ 
ды. Если в недалеком  прошлом главное и почти исклю 
чительное значение лесов состояло в обеспечении чело 
века древесиной, то теперь ср ед о защ и тн ая  роль леса 
как  составн ая  часть его многоцелевого назначения прц. 
об ретает  все больш ее значение.

В системе мер борьбы с н ар астаю щ и м  загрязнени
ем атмосф еры  вредными вещ ествам и значение леса  и зе. 
лемых н асаж д ен и й  трудно переоценить. О д н ако  лесные 
ресурсы порой использую т нерационально. Например, 
при условно-сплош ны х рубках  все ещ е допускаю тся  не- 
дорубы до 50.. .  60 млн. .м̂  в год. К роме того, до 
100 млн. древеснны лесозаготовители  оставляю т ма 
лесосеке в виде л ес о с еч т ^ х  отходов. В итоге при плане 
лесозаготовок  400 млн. м^ вы рубаю т 500 млн. м^ (Гро
шев, 1977). Н елим итированн ы е объемы  рубок, откло
нения от принятой технологии лесозаготовок , недору- 
бы, оставление на лесосеках  лиственных порол, стреми
тельно обсем еняю щ их вырубки, уничтожение всходов и 
подроста при рубке отрицательно  о тр а ж а ю тс я  не толь
ко на развитии  лесного хозяйства , но и на средозащнт- 
ных ф ункциях лесов.

Возросш ее значение леса  как  ф актора  окружающей 
среды, признание этого значения в совре.менном мирев 
связи с опасностью  загрязнени я  атмосф еры  вредными 
вещ ествами требую т внимания к средозаш нтной  роли 
лесов. К а ж д о е  мероприятие, проектируемое в лесу 
д олж н о  оцениваться  преж де всего с позиции охраны 
окр у ж аю щ ей  среды.

Работника.ми лесного хозяйства принимаю тся меры 
д ля  увеличения площ ади лесов. Так, в период с 1966 по 
1972 гг. покры тая  лесом площ адь  по стран е  возросла  поч
ти на 22 млн. га. Это увеличение произош ло в резуль
тате  восстановления леса на гарях , вы ручках  и других 
площ адях . Успешному восстановлению  лв'са на выруб
ках способствовало  применение технологии лесозагото
вок с сохранением подроста хвойных пород, благодаря 
чему покры тая лесом площ адь  увеличилась  в основном 
за  счет хвойных насаж дени й  (Н иколаю к, 1975). Это



с в 1 1 Д е т е л ь с т в у е т  об у л у ч ш е н и и  породного с о с т а в а  г о с у 

д а р с т в е н н о г о  л е с н о г о  фонда.
Д л я  успешного создания лесов, о б лад аю щ и х  н а и 

большими средозащ итны м и свойствами, в бли ж айш ей 
перспективе п редполагается  со зд ав ать  лесны е культу 
ры на основе их экологического соответствия и х о зяй 
ственной целесообразности , а именно, на основе элитно
го крупномерного посадочного м атер и ала  (высотой до 
50 см) с закры той  корневой системой. П ланирую тся  
также значительны е объемы  реконструкции м алоценных 
насаждений, рекультивации открытых р азр аб о то к  руд
ных ископаемых, создания плантаций из бы строрасту 
щих пород и т. д. Все сплани рован ны е на перспективу 
мероприятия, н ап равленн ы е на повышение продуктивно
сти лесов, незам едли тельн о  отразятся  на иовышении 
их средозащ итной роли.

4. З АЩИТ НАЯ РОЛЬ ЛЕСА

В защ итном  лесоразведени и  больш ое значение име
ет борьба с засухой, водной и ветровой эрозией почв.

З ащ и тн о е  л есоразведени е  вклю чает  в себя создание 
полезащитных лесны х полос на пашне, противоэрозион- 
ных посадок на овраж н о-балочн ы х  системах, на песках, 
горных склонах, по берегам рек. водохранилищ , к а н а 
лов, насаж ден и й  вдоль ж елезн ы х  и шоссейных дорог, 
вокруг населенных пунктов, полевых станов, ж и вотн о
водческих комплексов, на пастбищ ных и других землях.

П ол езащ и тн ы е  лесные полосы влияю т на м икрокли
мат прилегаю щ ей территории, сн и ж ая  с к о р о с т ь . ветра 
ма меж полосных полях, дробя  и р а зр у ш ая  воздуш ные 
вихри. Т р ан сф о р м ац и я  лесной полосой воздушного пото
ка сопровол<дается большой потерей им кинетической 
энергии. Способность переводить кинетическую эн ер 
гию воздуш ного потока в механическую  свойственна 
только растительны м  системам и, в частности, лесным 
полосам.

Т ерритория  степных и лесостепных районов С С С Р  
разделена на агролесом елиоративны е зоны с однород
ными лесорастительн'-лми условиями. Д л я  этих зон р а з 
работаны методы в ы раи 'и ван и я  полезащ итны х л е с о н а 
саждений, их разм ещ ен ия  по сельскохозяйствеичой тер- 
!>итории, типы, конструкции полос, разм ещ ен и я  и см е
шения растений в посадках, установлен  ассортимент 
Древесных и кустарниковы х пород и др.



З ащ и тн о е  влияние лесных полос резко  возрастает 
если сеть их образует  единую взаим одействую щ ую  си̂  
стему, строго ориентированную  на местности. По с р ав 
нению с действием одиночных лесных 'полос ветроза
щитное действие н асаж дени й  в системе возрастает  бо
лее чем в 1,5 раза .  В ы сокая  эф ф ективность  систем по
лезащ и тн ы х лесны х полос особенно проявилась  во вре
мя сильных пыльных бурь 1960 и 1969 гг. на Северном 
К авказе  и на юго-востоке Украины, в 1969 и 1972 гг. 
в Н иж нем  П оволж ье .

Н а р я д у  со снижением скорости и трансформацией 
ветрового потока под влиянием  лесных полос происхо
дит из.менение относительной влаж н ости  воздуха. В су
хие, ж а р к и е  и суховейные дни она повы ш ается  па
5... 15%. Защ и тн ы е  полосы сни ж аю т  испарение влаги 
из почвы до 30 . . .40% . И сследовани я  Государственного 
гидрологического института показали , что испарение в 
системе полос К аменной степи сни ж ается  на 90 ...100, 
а в З а в о л ж ь е  на 540 м ^ г а  (П авловский , 1965). Водный 
режим растений в системе полос улучш ает  их теоморе- 
гуляцию, увеличивает  фотосинтез и активность синтети
ческих процессов.

П олезащ и тн ы е лесные полосы влияю т на снегоот- 
лож ение и снегораспределение, пром ерзание и оттаи
вание почвы, ее водно-физические и химические свойст
ва. Н аиболее  равном ерно  снег р асп ределяется  на полях, 
защ ищ енны х лесны ми полосами продуваем ой конструк
ции. Такие полосы сохраняю т вы п адаю щ и е  тверды е осад
ки с небольшим перераспределением  их в пределах  з а 
щищенных полей, что способствует дополнительному ув
лаж нению  полей в период весеннего снеготаяния, кото
рое оказы вается  значительным: в лесостепи европейской 
части в среднем достигает  28 мм, лесостепи Западной 
Сибири 27, черноземной степи 47, степи Среднего З а 
в о л ж ь я — 37, сухой степи З ап ад н о го  К а за х с тан а  и 
Ставропольского края  22 мм. Д ополни тельное  у в л а ж н е 
ние угодий в системе лесных полос за  счет зимних осад 
ков значительно улучш ает  водный балан с  межполосных 
полей.

Н ак ап ли вая  и сохраняя  осадки и усиливая  их погло 
щение мепее промерзш ей почвой, лесны е полосы вносят 
коренные изменения в реж им влаж ности  почвогрунта. 
С увеличением влаж н ости  почвы возр астает  поступление 
воды 3 водоносный горизонт. Это наиболее  четко вы ра



жено в лесных полосах н вблизи них, В р езультате  сис
тематического весеннего подъема грунтовых вод под 
лесными полосами возникает  местный внутригрунтовой 
сток вод от н асаж дени й  к серединным частям м еж п о л о с
ных клеток.

В системе лесных полос в значительной толщ е поч- 
вогрунта интенсифицируется круговорот веществ, про
грессирует процесс почвообразования. Л есн ы е  полосы 
увеличивают моихность гу.мусного горизонта, а т а к ж е  
содерж ание м обильных форм азота  и ф осфора. Во всех 
зонах под влиянием  лесных полос улучш аю тся  ф изиче
ские свойства ночв, а в каш тановой  и св етл о -к аш тан о 
вой подзонах усиливается  процесс вы м ы вания  вредных 
солей.

Л есн ы е  полосы в зоне своего влияния создаю т б л а го 
приятные условия для  роста и развития  сельскохозяйст
венных культур, способствуя повышению их у р о ж а й н о 
сти. П о саж ен н ы е  в 30-х годах в колхозах  и сов.хозах 
лесные полосы в 50-х годах  достигли значительной высо
ты и превратились  в надеж ную  защ и ту  полей. В 1954 г. 
в результате  массового учета у р о ж а я  зерновы х культур 
среди лесных полос и вне их по 16 степным областям  и 
краям  на 40 тыс. га  посевов выяснилось, что средняя 
прибавка для  всех 449 пунктов учета состави ла  2,2 ц/га; 
в 1956 г. но учету у р о ж а я  зерновых на 18 тыс. га посевов 
средняя  п ри бавк а  у р о ж а я  р ав н я л ась  2,8 ц/га. В 1972 г. 
обследование в ряде  областей Российской Ф едерации и 
Украины подтвердило полож ительное влияние п о л е за 
щитных лесны х полос на урож ай ность  сельскохозяйствен
ных культур. П р и б а в к а  у р о ж а я  зерн а  под защ итой л е с 
ных полос в обследованны х хозяйствах  С аратовск ой  и 
В олгоградской областей состави ла  1,7 ... 4,4 ц/га , или
20 . . .41%  у р о ж а я  на откры ты х полях, в Ростовской —
2...  8,5 ц/га, или 27... 78% . в В оронеж ской — 4,3...
8.7 ц/га, или 35 . . .7 7 % . В У краинской С С Р  средняя при
бавка у р о ж а я  составила  3 ц/'га с колебанием  от 1 до 
7 ц/га и более.

В 1974 г. влияние лесных полос на у р о ж ай  сельско
хозяйственных культур было т а к ж е  эф фективно. П р и 
бавка  у р о ж а я  зерновы х в обследованны х хозяй ствах  С а 
ратовской и Волгоградской обласчей соответственно со- 
<’т 1вила 3,5 и 3,8 ц/га, или 25...20% у р о ж а я  на откры ты х 
полях, в Куйбы ш евской  обл. — 2,9 ц/га, или 14%, О рен 
б у р гс к о й — 2,3 ц/га, или 14%, В оронеж ской  — 4,4 ц/га,



или 18%, Ростовской — 3,4 ц/га, или 13%, в Красно- 
д а р с к о 1\1 крае  — 6 ц/га , или 19%, в СтавропольскоV1 
крае  — 3,5 ц/га, или 2 0% ; в хозяйствах  У краинской С С Р  
средняя при бавка  р ав н ял ась  3,5 ц/га, или 11,8 %, К а з а х 
ской С С Р  1,8 ц 'га ,  пли 47,6%.

Сущ ественное слияние лесные полосы оказы ваю т  на 
урож ай ность  сельскохозяйственны х культур на о р о ш ае
мых землях. Так, п ри бавк а  у р о ж а я  хлопчатника  в систе
ме лесных полос в 1974 г. в Узбекской С С Р  сосгавпла
3,6... 11 ц/га, или 14 ,7 . . .55% , в Т адж и к ск ой  С С Р  4 ,1 . .  
7,3 ц/га, или 20,7...  38,4% , и в Туркменской С С Р  4,3...
5,7 ц/га, или 27,7... 33,5% • С ред н яя  п ри бавка  но всем об- 
сл едо в а 1П1ым хозяйствам  состави ла  5,8 ц/га, или 26,6% к 
у рож аю  на откры ты х полях.

Лес!п>1е полосы значительно повы ш аю т агрономиче
скую эфф ективность многих агротехнических приемов, 
и влияние их растет  при применении более высокой а г 
ротехники, По данны м Д онского  зонального  Н И И  сель
ского хозяйства  Ростовской области, средний урож ай  
озимой пшеницы за 1970— 1972 гг. на паровом л о л е  при 
почвозащитной технологии на поле с лесны.ми полосами 
составил 38,4 ц/га, а без полос 36,6 ц/га, на паровом  по
ле за  1970 1973 гг. соответственно 30,3 и 28,7 ц/га (В о 
робьев, 1977). Во Всесоюзно.м Н И И  зернового хозяйства 
урож ай  яровой пшеницы под защ итой лесных полос в
1974 г. по первой культуре после пара  составил 16,6 ц/га, 
по т р е т ь е й — 12,7 ц/га, а в открытом поле соответственно
14,4 и 10,6 ц/га, в 1975 г. по второй культуре после пара 
соответствеино 8,7 п 6 ц/га , пли был выше на 30% . 
В Прнсиваи;ской опытной станции У к р Н И И Л Х а  на по
лях, не защ ищ ен ны х лесными полосами, применение иро- 
тивоэрооиониоп агротехники д ал о  среднюю прибавку  
у р о ж а я  зерна озимой пшеницы 1,8 ц/га, а на за щ и щ ен 
н ы х — 5,2 ц /га , т. е. почти в 3 р а з а  больше. П од  защ итой 
лесных полос повы ш ается  результативн ость  удобрений 
сельскохозяйственны х культур, улучш ается  качество 
зерна, а т а к ж е  повы ш ается  м елиоративны й эф ф ек т  оро- 
шення в сочетании с полезащ итны м  лесоразведени ем .

Колхозы и совхозы, создавш ие на своих полях  н а у ч 
но обоснованные системы полезащ итны х лесных н а с а ж 
дений (а таких  хозяйств  уж е более четырех тысяч в с т р а 
не), в значительной степени застр ах о вы ваю т  свои уро
ж аи  от капризов погоды. Сейчас хозяйства , в которых 
лесны е полосы в законченны х системах в основном до-



СТ11ГЛИ Проектной высоты и обеспечиваю т почти полную 
защ ищ енность прилегаю щ их полей, практически в лю бых 
условиях погоды получают существенный дополнитель
ный доход. К олхозы  и совхозы С еверного К а в к а за ,  и м е
ющие законченны е системы лесны х н асаж дени й , полу
чают при бавку  у р о ж а я  зерновых 4...5 ц/га.

В хозяйствах , имеющих системы полезащ итны х л е с 
ных полос, в результате  дополнительного  сбора  у р о 
ж а я  об щ ая  продуктивность растен иеводства  повы ш ает
ся на 15...18%. В цело.м лесные полосы повы ш аю т про
изводительность труда на 12...15%, сн и ж аю т  себестои
мость 1 ц зерновых культур на 4... 10%.

П олезащ и тн ы е лесные полосы в сочетании с д р у 
гими категориями насаж дений очии1,ают воздух и обо- 
гаи1ают его кислородом, улучш аю т ветровой и гидроло
гический режим местности, химические и б актери ологи
ческие качества  воды (что очень важ н о  в условиях ш и
рокой химизации зем л едел и я ) .

В степных и лесостепных районах с расчлененным 
рельефом особенно губительно п роявляет  себя водная 
эрозия почвы. З а  годы Советской власти  разр або тан  
комплекс мероприятий для борьбы с водной эрозией, 
в аж н ое  место в котором зани.мают водорегулирую щ ие, 
при овраж ны е и прибалочиые лесные полосы и о в р а ж 
но-балочные иротивоэрозионные насаж ден и я  в донной 
части, по берегам и откосам балок и оврагов. Они р а в 
номерно распределяю т снег, задерл<ивают талы е и л и в 
невые воды, регулируют сток и п редотвращ аю т  смыв и 
разм ы в почвы, улучш аю т микрокли.мат, повыш ают у в 
л аж н ен и е  полей и урож аи  сельскохозяйственны х куль
тур. В комплексе с организационно-хозяйственными, а г 
ротехническими и гидротехническими м ероприятиями 
противоэрозионные насаж дени я  позволяю т возвратить 
многие «бросовые» з 'м л и  в сельскохозяйственный обо
рот, значительно п т  ысить плодородие эродированны х 
земель. Противоэрозионные лесные полосы о слабляю т  
силу ветра на прнлегаю ищх пахотных склонах в сред 
нем на 24...40%, повыш ают влаж н ость  воздуха на
5...6 %, уменьш аю т испарение на 13... 16% и глубину 
п ром ерзания почвы на 15...55%, со кр ащ аю т  о б р а з о в а 
ние ледяной корки с 88 до 12%, сни ж аю ! интенсив
ность снеготаяния в 2 ...2 ,5 раза ,  сокращ аю т  коэф ф иц и
ент стока в 1,6...3.9 раза ,  в зависимости от облесенио- 
сти (Калиниченко, Ильинский, 1976).



М ноголетине исследования в К аменной степи свиде
тельствую т о том, что при 6 % -ной облесенности водо
сбора весенний сток со кр ащ ается  в среднем на 55...60% 
по сравнению со стоком необлесенного водосбора. При 
сочетании противоэрозионпых лесных насаж ден и й  с 
простейшими гидротехническими устройства.ми у вели 
чивается  поступление влаги  в почву и грунт, затухаю т  
эрозионные процессы.

В присетевой зоне и гидрограф ической сети проти- 
воэрозионны е н асаж д ен и я  повы ш аю т роль лугом ели о
ративны х и других мероприятий. В системе с п о л е за 
щитными лесны.ми полосами противоэрозионные н а 
саж д ен и я  создаю т лучш ие условия д ля  роста и р а зв и 
тия растений на прилегаю щ их полях, способствую т по
лучению высоких и устойчивых у р о ж аев  сельскохозяй
ственных культур.

Полного успеха в мелиорации оврагов  мож но до-' 
биться только  при условии, если все элем енты  о в р а ж н о 
балочных систем будут охвачены хозяйственны ми ме- 
роприятия.ми, т. е. если будет осуществлен необходи
мый комплекс м елиоративны х мероприятий. Таким об 
разом , эрозию, это грозное явление природы, мож но 
побороть, а зем лю  застави ть  родить щ едрее. Огромная 
роль в решении этих зад ач  при надлеж ит  научно-иссле
довательским  учреж дениям .

Украинский научно-исследовательский институт л ес 
ного хозяйства  и агролесом елиорации (У к р Н И И Л Х А ) 
р азр аб о тал  классиф икацию  склонов гидрографической 
сети по категориям  лесокультурной площ ади в зависи- 
.мости от крутизны склонов и степени их эродированно- 
сти. Д л я  каж дой  из этих категорий были созданы  техно
логические схемы подготовки почвы под посадку  з а 
щитных насаж дений, определены породный состав и 
перечень машин д ля  работы  на склонах. М олдавский  
МИН почвоведения и агрохимии им. П. А. Д и м о  р а з р а 
ботал  технологию полной и частичной засы пки с выпо- 
л а ж и в а н и е м  откосов оврагов  в зависимости от пх 
разм еров  и нам еч аем ы х  целей хозяйственного  освое
ния.

Эти мероприятия  даю т  высокий противоэрозионный и 
экономический эф ф ект , обеспечивая пригодность земЛи 
для  хозяйственного использования,

В П И И Л М о м  д ля  лесостепных районов европейской 
части Р С Ф С Р  р азр аб о тан ы  рекомендации по ко.мплекс-



ноМу м елиоративном у освоению овраж н о-балочн ы х  си
стем, создан  ряд  маш ин и механизм ов для лесом ели о
ративны х работ  (секционный террасер  ТС-2,5, плонщд- 
к оделатель  О П ГН -1 для  подготовки почвы на межов- 
ра ж н ы х  участках, крутизной до 20°, двухотвальны й 
плуг для  обработки  почвы на склонах  крутизной до 
20°, лесопосадочная  м аш и н а  Л М Г -2 , культиватор 
К РТ -3  и ж ел у д ев ая  сеялк а  С Ж Н -1 ) .  К ом плекс  проти- 
воэрозионных работ, вклю чаю щ ий в себя л есо м ел и о р а
тивные, гидротехнические и лугом ели оративн ы е м еро
приятия в совхозе «К уликовский» О рловской области, 
свидетельствует  о высокой противоэрозионной и х о зяй 
ственной эф ф ективности  этих работ.

П о казател ен  опыт К аневской  гндролесом елиора- 
тивной станции Ч еркасской  области  У краинской  С С Р, 
созданной в 1958 г. О б ъ ектам и  ее работ  стали  о в р а ж 
но-балочные системы на площ ади  6000 га, переданны е 
в гослесфонд, а т а к ж е  эродированн ы е балки  зем л е 
пользований колхозов К аневского  и Корсунь-Ш евчен- 
ковского районов. З а  годы сущ ествования  станции со з 
дан о  более 8 тыс. га  противоэрозионных лесны х н а с а ж 
дений, построено 30 км водорегулирую щ их валов, около 
60 водосборных сооружений разны х типов и конструк
ции в комплексе  с донными сооруж ени ям и  в оврагах , уг 
р о ж аю щ и х  разм ы вом  наи более  ценным сельскохозяйст
венным зем лям , ком м ун икац иям , имею щ им важ н о е  э к о 
номическое значение. П олностью  остановлен рост 2750 
вершин и отверш ков оврагов, значительно  снижен смыв 
почвы на площ ади  свыш е 12 тыс. га пашни, защ ищ ены  
ноймы Д н естр а  и Роси от заилени я  в пределах  К ан евск о 
го района. Ч имиш лийский мехлесхоз в М олдавии, о р г а 
низованный в 1965 г., создал  противоэрозионные н а с а ж 
дения на о в раж н о-балочн ы х  и склоновы х зем лях  п ло
щ адью  4550 га, Б  том числе на зем лях  колхозов и сов
хозов площ адью  2190 га. Кисловодский оп ы тн о-п оказа 
тельный мехлесхоз успешно осущ ествляет  на базе  
комплексной м еханизации облесение горных склонов в 
зоне водного пилания м тн еральп ы х  источников в К ис
ловодске З д есь  в 1957 г. облесены крутосклоны на 
площ ади 3100 га, в том числе путем терраси рован и я  — 
на площ ади  1400 га. Все это свидетельствует  о высокой 
противоэрозионной эффекгивнос-^и а гр о л есо м ел и о р а 
тивных м ероприятий  и настоятельной необходимости их 
ш ирокого применения в комплексе с другими приемами



во всех Земледельческих регионах, подверж енн ы х вод
ной эрозии.

В нашей стране около 240 млн. га песков и песча
ных земель. Только в европейской части С С С Р  по т а 
ким речным системам, к ак  системы Д он а ,  Д н еп р а ,  В о л 
ги, Терека , Кумы, а т а к ж е  в Северном П рикаспин  их нас
читывается  около 6 млн. га, в том числе более 
1 млн. га подвиж ны х песков. Сельскохозяйственное ис
пользование нх возм ож н о только в сочетании с л есо 
разведением  в объемах , обеспечиваю щ их эф ф ективную  
защ и ту  почв.

В сельскохозяйственное и промыш ленное использо
вание у ж е  вовлечены больш ие площ ади песчаных зе 
мель. Р а зр а б о та н н ы е  научными учреж ден и ям и  методы 
мелиорации и широкий опыт передовых хозяйств позво
л яю т  повысить интенсивность использования неосвоен
ных песчаных земель, поднять их продуктивность.

П есчаные массивы  юга и ю го-востока европейской 
части Р С Ф С Р , располож ен ны е  в больш инстве случаев 
в район ах  интенсивного зем леделия , более  доступны 
для  освоения. О б этом убедительно свидетельствует  
опыт освоения П ридонских, П рикаспийских и других 
песков в Р С Ф С Р , Н иж неднепровских  — на юге У к р а и 
ны. Е п 1е недавно Н и ж недн еировски е  пески п р е д с та в л я 
ли собой лиш енный растительности, откры ты й действию 
ветров песчаный массив, справедли во  н азван ны й «ук
раинскими К ар ак у м ам и » . И сследовани я  показали , что 
облесение — нуж ное средство закреп лен ия  песков, ко 
торое д олж н о  предш ествовать  и способствовать  в д а л ь 
нейшем развитию  сельскохозяйственного производства  
на м еж арен н ы х  и приаренных зем лях .

Н иж недн епровской  научно-исследовательской  стан 
цией облесения песков и ви н оградарства  на песках 
У к р Н Н И Л Х А  р а зр а б о та н ы  и теоретически обоснованы 
принципы комплексного освоения песков, размеихения 
угодий на них под защ итой  лесных насаж дени й , с о зд а 
ны технология облесения Н и ж недн епровски х  песков, ко
то р ая  вклю чает  в себя комплекс последовательны х н а 
учно обоснованных мероприятий, н ап равленн ы х  на 
преодоление н еб лагоп риятн ы х ф акторов  л есо р асти 
тельных условий, и приемы повышения устойчивости и 
улучш ения роста посадок. П рименение этой технологии 
на базе  комплексной м еханизац ии  позволило создать  
на песках  более 70 тыс. га лесны х культур  высокой



устойчивости и производительности, и  это сделано на 
тех песках, на которых в течение 125 лет попытки в ы 
растить лес неизменно терпели неудачи.

Внедрение новой технологии позволило не только 
получить денеж ную  экономию, но п перевести пески из 
так назы ваем ы х бросовых земель в р а з р я д  продуци
рующих, которые даю т сотни тонн зерна, несколько д е 
сятков тысяч кубометров хвороста и дров, сотни тонн 
грибов и белоакациевого  меда. Л ес  закреп ил  пески, 
улучшил ветровой реж им, до минимума снизил о п а с 
ность проявления ветровой эрозии. П овы силась  культу 
ра зем леделия . Все это полож ительно  сказал о сь  на 
урож айности  сельскохозяйственны х культур.

П од  защ итой лесных насаж дени й  стало  возм ож но 
успешное развитие  садоводства  и ви н оградарства  па 
песках (Виноградов, 1963). К аж д ы й  гектар  ви н оград 
ников в передовых хозяйствах  на песчаных зем лях  
еж егодно д ает  1...1,8 тыс. руб. прибыли. З а т р а ты  на 
создание 1 га виноградников (до вступления в плодо
ношение) на 'бугристых песках, ногребенных почвах н 
черноземовидных супесях при такой прибыльности оку
наются за  4...5 лет после вступления в плодоношение.

Гумусированны е песчаные почвы в ю ж ны х районах 
европейской части Р С Ф С Р  с годовой суммой осадков 
более 300 мм успешно используют для  вы ращ и вания  
многолетних трав  (люиерны, ж и тн як а ,  эспарц ета  и др.) ,  
бахчевых и ряда  зерновы х культур. Р ац и он альн ое  р а з 
мещение сельскохозяйственных угодий в зависимости от 
почвенно-гидрологических условий при комплексном ос
воении песков обусловливает  высокую рентабельность 
производства. Н аиболее  ярко это п о к азы ваю т  р езу л ьта 
ты работы научно-исследовательских агро л есо м ел и о р а
тивных станций и опорных пунктов В Н И А Л М И , кото
рыми на ранее разбиты х песках созданы  хозяйства  с 
высокой культурой -производства.

З ащ и тн ы е  лесные насаж ден и я  создаю т реальны е 
условия для  вовлечения в сельскохозяйственный оборот 
песчаных зем ель  и повышения эффективности  их нс- 
нользованпя. З а т р а ты  на создание таких  насаж дени й  
окупаю тся через 3.. 4 года с н ач ала  их истюльзопання, 
затем  ж ивотноволческие хозяйства  получают от них 
чистую прибыль.

Н а  песках  колхозов и совхозов п европейской части 
С С С Р  у ж е  зал о ж ен о  свын1е 1 .млн. га лесных насаж де-



ннй. М ноголетняя практика  облесения песков свиде
тельствует о том, что разведение  л еса  на песчаных 
зем лях  — рентабельное  мероприятие.

Крупнейш ий объект  защ итного  л есоразведени я  — 
пески средн еази атски х  пустынь и К а за х с тан а .  Там в 
больших объем ах  осущ ествляю т облесительны е рабо
ты, применяя пескоукрепнтельные породы — саксаул, 
черкез, канды м  и др. Если к 1968 г. в этом регпоие бы
ло всего 800 га искусственных насаж дени й , то за  истек
шие годы только на песках колхозов, совхозов и гос- 
зе м за п а с а  в Узбекской и Туркменской С С Р  их было з а 
л о ж ен о  более 670 тыс. га.

П р и б а в к а  у р о ж а я  кормов на пустынных пастбищ ах 
Средней Азин под защ итой  лесных полос из саксаула  
достигает 20...25%. К ром е того, ур о ж ай  поедаемой ж и 
вотными массы побегов и семян самого с а к с а у л а  в 
лесны х полосах достигает  5.’.'. 10 ц/га и более. В резу л ь 
тате  этого создается  прочная к орм овая  б аз а  ж и вотн о
водства, растет  и продуктивность животных.

Вдоль построенных в пустынных район ах  крупных 
каналов , нсфте- и газопроводов, вы соковольтны х линий 
электропередач, ж ел езн ы х  дорог образую тся  очаги 
подвиж ны х песков, у грож аю щ и х  засы пани ем  этих 
объектов  и создаю щ ие аварийную  обстановку  при их 
эксплуатации. Д о  последнего времени единственным 
средство.м за к р е п л е 1п1я подвиж ны х песков в этих ус
ловиях  было устройство трудоемкой и дорогостоящ ей 
механической защ иты . Теперь нам етился  определенный 
технический прогресс, связанны й с  применением хим и
ческих фиксаторов  (нэрозина, нефти) и посадкой песко
укреп ляю щ и х  пород при использовании средств м е х а 
низации. Эти работы  проведены под руководством 
С р е д а з П И И Л Х  на протяж ении многих километров 
вдоль трассы  газопровода  С редняя  Азия — Ц ентр. З а 
щитные лесные н асаж д ен и я  на песках играю т так ж е  
больш ую  противоэрозионную, санитарно-гигиеническую, 
к ли м атоулучш аю щ ую . эстетическую и рекреационную  
роль.

Л есн ы е  н асаж д ен и я  о б лад аю т  больш ой водорегули
рующей и водопогло’гительиой способностью, Устаиов 
леио, что 60..,80-метровые лесные полосы в степных ус
ловиях  почти полностью п оглощ аю т поверхностный 
сток, переводя его во внутрипочвенный и грунтовой. 
Л есн ая  растительность играет  больш ую роль в задер-



жанни твердого стока, препятствует  поступлению его в 
реки и водохран и ли щ а, з а щ и щ а я  их от заилени я , а во 
ду от загрязн ен и я ,  оч и щ ая  ее от взвеш енны х и р а с тв о 
ренных в ней химических вещ еств и резко  со к р а щ а я  
содерж ание в ней болезнетворны х микроорганизм ов.

Л есохозяйственны е предприятия  проводят больш ую 
работу, н ап равленн ую  на облесение берегов рек, во д о 
хранилищ  и кан алов .  У ж е создано  более 100 тыс. га ис
кусственных лесон асаж д ен и й  по берегам  крупных водо
хранилищ  и каналов , В частности, полностью заверш ен о  
облесение Куйбыш евского, К аховского, Д н е п р о д зе р 
жинского, Кременчугского, М о ж ай ского  и других водо
хранилищ, а т а к ж е  р я д а  крупных кан алов :  имени М оск
вы, Сев. Д ом ец — Д он б асс ,  Д н еп р  — Кривой Рог  и др.

3 ]1ачительные объемы  этих работ  выполнены на бере
гах вод о х р ан и л и щ  В олгоградского  (более  12 тыс. г а ) ,  
Д непроп етровского  им. В. И. Л ен и н а  (около 8 тыс. г а ) ,  
Киевского (5 тыс. га)  и др.; п род олж аю тся  работы  на 
С еверо-К ры м ском  и других кан алах .

Особое .место в защ итном  лесоразведени и  заии м аю ! 
государственны е защ итны е  лесные полосы. Н а  о б ш и р 
ной территории страны  от лесостепи с выщ елоченными 
чернозем ами до полупустыни со светло-каш тановы м и 
комплексны ми и бурыми пустынно-степными почвами к
1975 г. были созданы  государственны е защ итны е  лесны е 
полосы на площ ади  133 тыс. га общ ей протяж енностью
11,5 тыс. км.

Г осударственные лесны е полосы вы полняю т р а з н о 
образны е функции в зависимости от их структуры  и 
местополож ения. В комплексе с другими агролесом е
лиоративны м и п асаж д ен и ям и  эти полосы регулирую т 
водный сток, улучш аю т местные гидрологические усло
вия и м и к р о кл и м ат  при легаю щ их полей, повы ш ая тем 
самым у р о ж ай  сельскохозяйственны х к ул ь тур ,  п реп ят
ствуют заилению  и загрязн ен и ю  рек и водохранилищ  
сточными водами , за щ и щ аю т  дороги от засы пани я  про
дуктам и  ветровой эрозии. Они стан овятся  крупной б а 
зой .заготовки Местных лесных се.мян д ля  п олезащ и тн о
го лесоразведен и я ,  источником получения древесины в 
[!РЗ\'льтате рубок ухода. Н аселен и е  б л и зл е ж а н 1их сел, 
деревень, рабочих посе.тков и городов заго тав л и в ает  
н них плоды и ягоды (яблоки, груши, вишни, облепиху, 
см ородину).  Н а  опуш ках  государственны х лесны х полос 
в период  м едосбора  колхозы  и совхозы р а зм е щ а ю т  па^



сскп, а под тенью деревьев  р асп о л агаю т  полевые ста^ 
ны м еханизаторы . В их н асаж д ен и ях  находят  приют 
звери, а т а к ж е  птицы, у ни чтож аю щ и е сельскохозяйст
венных и лесных вредителей. Государственные полосы, 
проходящ ие вблизи степных населенных пунктов, вме
сте с другими видам и полезащ итны х лесных н а с а ж д е 
ний п редставляю т собой своего рода зеленую  зону, ме
няю т облик степей, об о гащ аю т  л а н д щ а ф т  и создают 
благопри ятн ы е условия д ля  жизни, тр у да  и отдыха 
людей.

В Советском Союзе на огромном протяж ении соз
даны  защ итны е лесные полосы вдоль ж ел езн ы х  и ав 
томобильных дорог. Л есн ы е  посадки вдоль ж елезных 
дорог о гр а ж д а ю т  пути от снеж ны х и песчаных заносов, 
за щ и щ аю т  ж ел езн о д о р о ж н о е  полотно и сооруж ения от 
разрущ аю щ его  действия эрозионных процессов и ополз
ней, а контактны е сети, линии связи  и движ ущ иеся  
поезда от вредного влияни я  ветров.

Трудно переоценить значение лесных полос вдоль 
автомобильны х дорог. Они обеспечиваю т эффективную 
защ и ту  дорож ного  полотна от снеж ных заносов и сни- 
л<ение стоимости перевозок. П реим ущ ество  здесь з а 
щ итных насаж ден и й  перед использованием  соответ
ствующ ей -снегоочистительной техники состоит и в том, 
что средства, затраченн ы е  на их создание, имеют д л и 
тельный, многолетний эффект.

В пашей стране осущ ествляю тся большие работы, 
нап равленн ы е на создание зеленых зон. Ш ирокое р а з 
витие озеленительны е работы получаю т в сельской 
местности.

В десятой пятилетке  лесохозяйственны ми органам и 
выполнены значительны е объемы работ  в области з а 
щ итного лесоразведени я. П остановлением  Совета М и 
нистров С С С Р  от 13 октября  1975 г. «О м ерах  по улуч
шению организац ии  работ  по защ и те  почв от ветровой и 
водной эрозии» было предусмотрено в 1976— 1980 гг. со
здан и е  полезащ итны х лесны х полос на площ ади  353 тыс. 
га; закреп лен ие  и облесение оврагов, балок, песков, бере
гов рек и других неудобных зем ель  на площ ади  1072 тыс. 
га, а всего 1425 тыс. га, в том числе лесохозяйственны е 
предприятия  системы Гослесхоза С С С Р  долж н ы  были 
выполнить эти работы  на площ ади  1390.4 тыс. га, что 
составляет  97,5%  общ его объема.

Г л ав н ая  за д а ч а  органов  лесного хозяйства  — обес-



дечение выполнения установленны х планов  к а ж д ы м  
предприятием, повышение технического уровня, качест 
ва работ и эффективности полезащ итного  л ес о р а зв ед е 
ния. Д л я  полной защ и ты  сельскохозяйственны х угодий 
(•траны нуж но создать около 15 млн. га агролесом елиора-  
^ и в п ы х  насаждений, в том числе 5,1 млн. га п о л езащ и т
ных и водорегулирую щ их лесны х полос (Воробьев, 
1977).

Системой лесного хозяйства  страны  осущ ествляю тся 
организационные м ероприятия, нап равлен н ы е  на успеш 
ное выполнение установленны х планов защ итного  л есо 
разведения. Укрепляется м атери альн о-техн ическая  база  
предприятий. Д л я  выполнения противоэрозионны х р а 
бот на зем лях колхозов и совхозов организую т л е с о м е 
лиоративные станции, м ех анизи рованны е лесхозы, спе
циализированные лесничества , государственны е лесные 
питомники, ремонтно-механические мастерские, с о з д а 
ют необходимые условия д ля  р азвития  м еханизац ии  а г 
ролесомелиоративных работ. П ром ы ш ленн остью  все 
больше выпускается машин, необходимых в л е с о р а зв е 
дении, в том числе для  выполнения облесительны х р а 
бот на ов 'ражно-балочных землях. Д л я  лесной м елио
рации расширена подготовка специалистов  высшей и 
средней квалификации. С тал а  более яркой и целеиаи- 
равленной пропаганда защ итного  лесоразведен и я  через 
печать, радио и телевидение, расш ирен  показ д о ст и ж е 
ний в этой области на В Д Н Х .

Разви ти е  лесомелиоративной науки и технический 
уровень агролесом елиоративны х работ  позволяю т на 
всех категориях зем ель  со зд авать  биологически устой
чивые и эффективны е защ и тн ы е  л есо н асаж д ен и я .  Н а и 
более неустойчивы природные процессы в горных р а й о 
нах. Л е с а  — могучее средство стабили зации  хода  п ри 
родных процессов в этих районах.

Более трети территории С С С Р  приходится на гор
ные районы. Зн ачительны е площ ади зан и м аю т  горы в 
Узбекской, Украинской и К азахской  С С Р ; особенно ве
лик их удельный вес в А зер б ай дж ан ско й  С С Р  и Восточ
ной Сибири, в А рмянской  С С Р  и на Д а л ь н е м  Востоке, 
в Грузинской, Т адж и кск ой  и Киргизской С С Р . В юго- 
западны х районах С С С Р  располож ен ы  К арп аты , К р ы м 
ские горы, цепи Больш ого  и М алого  К а в к а з а ;  у ю ж н о 
го ру б еж а  каш ей с т р а н ы - - Копетдаг, мощ ные цепи П а- 
миро-А лая и Т ян ь-Ш ан я ,  а вдоль юго-восточных гра-



ннц — Т ар б а га та й ,  Алтай п хребты С аян о-Б ай кальской  
гор1юй области. Р я д  крупных хребтов возвы ш ается  на 
востоке. В район ах  М алого  п Больш ого  К а в к а за ,  па 
П ам н р о -А л ас  и Т ян ь-Ш ан е  го р и зон тальн ая  р асчлен ен 
ность территории достигает  .местами 3...4, а в о тдель
ных м ассивах  К опетдага  5,7 км/км^. Д л я  низких гор 
этих хребтов характерн ы  местные базисы  эрозии глу 
биной 300...500 м, а в средней зоне гор — от 600...800 
до 1000...12С0 м. Н а  отдельных хребтах  П а м и р а  и Тянь- 
Ш ан я  глубина базисов эрозии достигает  2000...3000 м.

Б ольш ие различия  н аблю даю тся  в кли.матических 
условиях горных территорий Советского Сою за, особен
но в распределении в горах осадков. По соотношению 
м еж ду  тепло.м и влагой  горные территории С С С Р  д е л я т 
ся на ф итоклим атические зоны: переувлаж н ен ны е, холод
ные; постоянного избыточного увлаж н ен и я ,  у.меренно 
холодные; достаточного (периодически избыточного) ув
л аж н ен и я ,  у.меренно теплые; неустойчивого (периодиче
ски недостаточного) увл аж н ен и я ,  теплые; недостаточного 
у влаж н ен и я  (засу ш л и вы е) ,  умеренно ж ар к и е ;  сухие и 
очень ж ар к и е ;  вл а ж н ы е  и очень теплые, субтропические 
(И. Х анбеков, 1978).

Р а зл и ч н а  т а к ж е  лесистость горных территорий. 
К многолесным (лесистость более 3 0 % ) относятся гор
ные районы востока С С С Р , зап ад н ы е  склоны Большого 
К а в к а з а  и З а к ар п а ть е ,  к средпелесистым (лесистость
1 5 . . . 3 0 % ) — А лтай , Ю ж ны й Урал и северные склоны 
Больш ого  К а в к а за .  .Чало лесов (2... 15%) па Северном 
Т янь-Ш ане, в засуш ли вы х  район ах  Больш ого  и М алого 
К а в к а за ,  а т а к ж е  в Крыму. Горные районы Ц е н т р а л ь 
ного и З ап ад н о го  Т янь-Ш аня , П ам и р о -А л ая  и Копетдага  
практически относятся к безлесным (лесистость м е
нее 2 % ) .  ■

Горные территории земледельческой  зоны С С С Р  ис
пользую т как  пастбищ а. Н а  А лтае , в С аян ах ,  З а б а й 
калье, на Т ян ь-Ш ан е  и П ам и ро-А лае  вы р ащ и ваю т  зерно
вые культуры. В засуш ли вы х  район ах  Больш ого  и М а 
лого К а в к а з а  создаю т плодовые н асаж д ен и я ,  на юге 
Кры.ма и Ч ерном орского  побереж ья  К а в к а за ,  кроме того, 
вы р ащ и ваю т  табак .  Д л я  ряда  районов Северного Тянь- 
Ш ан я, К а в к а з а  и З а к а р п а т ь я  х арактерн о  м ногоотрасле
вое хозяйство  с развиты м садоводством. В л аж н ы е  суб 
тропики п1ироко используют для в ы ращ и ван и я  ценных 
субтропических Культур. П о  Основно.му- нап равлени ю



сельского хозяйства  во всех горных район ах  Советского 
С ою за вы деляю тся  зоны горных и вы сокогорны х ' п аст 
бищ, горно-лесная п горно-зем ледельческая . В ряде  го р 
ных районов скот пасется н в низких предгорьях, а .тем- 
леделне  поднимается  высоко в горы.

В горных районах  С С С Р  создаю т промы ш ленны е и 
сельскохозяйственны е предприятия. С к аж д ы м  годом р а с 
ш иряю т во зделы ван ие  сельскохозяйственны х культур, 
полнее использую т пастби щ а и сенокосы, лесные и л е с о 
плодовые насаж ден и я ,  з а к л а д ы в а ю т  сады и вин оградн и 
ки, плантации технических и субтропических культур. 
Горы пересекаю т шоссейные и ж ел езн ы е  дороги. Ш иро
кий р а зм а х  получает санаторно-курортное  строительство, 
создан ие  баз  отды ха и о р ган и зац и я  туризм а.

Особо ва}кную роль играю т горные территории как  
мощ ные конденсаторы влаги. В горах  находятся  истоки 
рек, даю щ и х  воду городам, селениям  и предприятиям  
обш ирны х равнин. В засуш ли вы х  р ай он ах  вода горных 
рек — основа орош аем ого  зем леделия . В аж н ей ш ее  зн ач е 
ние в этих условиях приобретает  раци ональное  исполь
зовани е  водных ресурсов и такое  использование  горных 
территорий, которое обеспечило бы повыш ение ллодоро- 
дия почв. В решении задач ,  связан н ы х  с хозяйственным 
использованием  зем ель  горных районов, в а ж н а я  роль 
п р и н адл еж и т  лесам . Особенно велико стаб и л и зи р у ю щ ее  
влияние лесов на ход всех природных процессов в силь
но пересеченных засуш ли вы х  и сухих торны х районах. 
У м ен ьш ая  поверхностный сток, п р ек р ащ ая  или резко  
о с л а б л я я  эрозию  почв, за к р е п л я я  склоны и осыпи, леса  
препятствуют о б разован и ю  селевых потоко®.

Ч р езм ер н ая  рубка  горных лесов  в прош лом, нерегу- 
ли рован н ы й  вы пас скота, р ас п а ш к а  склонов причиняли 
огромный вред народному хозяйству. Н ерегулируем ы й 
вы пас скота в горах  приводит к вы биванию  травянистой  
растительности, к выпадению  из ее состава  наиболее 
ценных видов, уплотнению почв и распы лению  'Их верх
него горизонта, к ухудшению  условий естественного во 
зобновления  растительности. Н а  вы битых п лощ адях  
плохо возобновляю тся  горны з леса. Особенно вреден не
регулируемы й вы пас  скота в засуш ли вы х  и сухих горных 
районах . Эрозия почв там  усиливается  распаш кой  с к л о 
нов под однолетние культуры.

Б о л ь ш а я  потеря воды поверхностным стоком ухуд
ш ает  реж и м  рек. В засуш ли вы х, а особенно в сухнх рай-



бнах павоДки начинаю тся рано  и закан чи ваю тся  обычно 
к периоду повышенной потребности в воде орош аем ы х 
сельскохозяйственны х культур. Н еравном ерность  стока 
сн и ж ает  оросительную способность рек, вы зы вает  необ
ходимость крупных ирригационно-м елиоративны х м еро
приятий, в частности строительства  водохран илищ  как  
сезонного, так  и многолетнего регулирования  стока.

П оверхностный сток — причина больш их потерь поч
вы в результате  смыва. Особенно велики они в горах, 
засуш ли вы х, сухих м алолесны х и безлесных район ах  и в 
отдельны х местах  достигаю т 300...500 м^ с 1 га в год. 
Смы ты е и р азм ы ты е  зем ли повсеместно встречаю тся в 
горных район ах  Армянской, Киргизской С С Р , К ар п атах ,  
А зербай дж ан ской , Грузинской, Тадж икской , Узбекской и 
Туркменской С С Р.

Селевы е потоки наблю даю тся  в Средней Азии, Ю жном 
К азахстан е ,  на К а в к а з е  и в З а к ар п а ть е ,  а т а к ж е  в К а р 
патах , в К ры м у и С ая н о -Б ай к ал ь ск о й  горной области, 
в Восточной Сибири и на Д а л ь н е м  Востоке. Они несут 
огро.мное количество м елкозем а, щебня, камней, а иног
да  д а ж е  крупны е кам енн ы е глыбы, р азр у ш аю т  п р ед п р и я 
тия, гидротехнические сооруж ения , ж елезн ы е  и ш оссей
ные дороги и населенные пункты, заносят  во д о х р ан и л и 
щ а, пахотные земли, сады  и виноградники.

Селевые потоки ф ормирую тся преимущ ественно при 
выпадении ливневы х осадков  и насы щ ены  тверды м  .ма
териалом . Они о б лад аю т  значительны.ми скоростями, 
большой разруш ительной силой, создаю т отлож ения. 
В зависимости от степени насыщ енности селевого потока 
твердым м атери алом  изменяется  и х арактер  его д в и ж е 
ния. П ри незначительном  содерж ании  твердого м а те 
р и ал а  селевой поток п ри бли ж ается  к паводку, а при пе
ренасыщ енности скорость д ви ж ен и я  селевой массы в 
значительной мере сниж ается .

О б р азо ван и е  селевых потоков возм ож но на всех гор 
ных и предгорных территориях , в особенности там, где 
нет почвозащитной древесной, кустарниковой и т р а в ян и 
стой растительности. М ощ ное развитие  селевых потоков 
возм ож но при общ ем незначительном  количестве в ы п а
д аю щ и х  осадков  и редких  интенсивных ливнях. Д о с т а 
точное количество выпадаюигих осадков  способствует 
развитию  растительности, ослабляю щ ей  эрозионны е я в 
ления. Все эти условия  есть в горах.

Селеопасность к аж до го  селеносиого бассейна опре



деляется  характером  пород, слагаю щ и х  горные склоны. 
Этот ф актор  имеет реш аю щ ее значение. Если почвогрун- 
ты горных склонов данного селеносного бассейна пред
ставлены  породами, трудно поддаю щ им ися  физическому 
вы ветри ванию  и эрозии, то д а ж е  при крутых склонах  и 
ливневы х д о ж д ях  опасность зар о ж д ен и я  селевого п ав о д 
ка отпадает . В противовес этому мож но привести селе- 
носные бассейны, слож енны е почвогрунта'ми, легко под
даю щ им ися  физическому вы ветриванию  и эрозии и ф о р 
мирую щ ими осыпи и обвалы . Д а ж е  если нет ярко  в ы р а 
ж енны х дополнительных ф акторов  селеобразовани я , эти 
бассейны потенциально селеносны, так  как  в любом гор- 
но.м районе возм ож но вы падение интенсивного и продол
ж ительного  ливня  или быстрое таян и е  снегов. К  числу 
ф акторов  селеобразован и я  относятся т а к ж е  крутизна 
склонов и русел селеносных бассейнов, их ф орм а и п ло
щ адь, степень покрытия склонов древесной, кустарни ко
вой и травянистой  растительностью , а т а к ж е  кли.мати- 
ческие условия селеносного бассейна. Ф орм а и д и н ам и 
ка иоверхностного стока р азн ооб разн ы  и закономерно 
изменяю тся в зависимости  от сопутствую щ их ф акторов.

О сновная за д а ч а  борьбы с селевыми потоками — з а 
щ ита новерхности почвы от механического воздействия 
д о ж д я  и гр ад а  путем использования почвозащ итных и 
гидрологических свойств растительности, регулирование 
поверхностного стока, ослаблени е  водной и ветровой эр о 
зии.

Р ещ аю щ ее  значение в решении этой задачи  имеет 
древесная , кустарн и ковая  и тр авян и стая  растительность. 
Чем больш е почвогрунт подверж ен вы ветриванию  и 
эрозии, те.м больш ее значение имеет создание ж ивого  по
крова как  сам ого  мощного почвозащ итного  и водоохран 
ного ф актора .

Зн ачение  горных лесных насаж ден и и  в основном сво
дится к комплексной защ и те  склонов надземной и под
земной частями растений. Эта  ком п лексная  защ и та  вклю 
чает в себя з а д ер ж и в а н и е  крона.ми деревьев  зн ач и тель
ной части вы п адаю щ и х  осадков  (ао д о у д ер ж и в аю щ ая  

'.способное!ь крон ) ,  ослаблени е  интенсивности ливней и 
увеличение п родолж ительности  их вы падения  (под поло
гом л еса  осадки  п р о д о л ж аю тся  и после д о ж д я  пли Л ив
и я ) ,  защ и ту  почвы от разруш ительного  механического 
воздействия д о ж д евы х  капель, увеличение водонепрони
цаемости ночвогрунта н скорости просачивания влаги в



почву, а т а к ж е  торм озящ ее  влияние лесной подстилки на 
поверхностный сток воды, снегорегулирование и со кр а 
щение до минимума сдуван ия  снега, ослабление 
глубины п ром ерзани я  почвы, зам едлен и е  т а я 
ния снега и, как  следствие, увеличение з а 
паса грунтовых вод, а т а к ж е  улучщ ение ус
ловий питания горных родников, ослабление процессов 
смыва и р азм ы ва  почвы. Н а р я д у  с древесной и к у стар 
никовой растительностью  больш ое почвозащ итное з н а 
чение имеет тр авян и стая  растительность.

И стория  борьбы с селевыми потоками в горах  насчи
ты вает  много примеров, когда уж е сф орми ровавш и еся  
селевые потоки, встречая на своем пути достаточно м ощ 
ные лесные н асаж д ен и я ,  зем едляли  дви ж ен и е  и о с л а б л я 
ли разруш ительн ую  силу. В связи с этим сохранение и 
создание лесных защ итны х  н асаж дени й  особенно важ н о  
на верхних у ч астках  селеносных бассейнов, где н а к а п л и 
ваю тся продукты р азруш ен ия  горных пород и ф орм и ру
ются питание и р азруш и тельн ая  сила селевых потоков. 
Л есны е н асаж д ен и я  на нижних частях склонов при обез
лесении и обнаж енности  верхних участков селевы х по
токов не устран яю т опасности возникновения селевого 
потока.

Улучшение водного реж и м а , борьбу с эрозией почв и 
селевыми потока.ми и повышение производительности 
горных территорий во всех горных район ах  осу щ ествл я 
ют путем проведения организационно-хозяйственны х, а г 
ротехнических, м елиоративны х и мелиоративно-техниче
ских мероприятий.

К о р г а н и з а ц и о н н  о-х о з я й с т в е н н н ы м  м еро
приятиям  относятся  п р ав и льн ая  орган и зац и я  горных 
территорий, улучш ение состава  и состояния горных л е 
сов. пастбищ  и сенокосов, к а г р о т е х н и ч е с к и м  — 
противоэрозионная  система зем леделия , агротехн ика  вы 
р ащ и ван и я  сельскохозяйственны х культур на горных 
склонах, п р е д у п р е ж д а ю щ а я  поверхностный сток и эр о 
зию почв, полосное зем леделие, культура  многолетников. 
В число л е с о м е л и о р а т и в н ы х  м ероприятий  в к л ю 
чаю тся облесение горных склонов, лесоразведен и е  в рус
л а х  рек, лесоразведен и е  на конусах выносов. М е л  и о р а- 
т и в н о-т е X н и ч е с к н е м ероприятия  при м ен яю т на 
склонах  гор, в руслах  и на конусах выносов и у о б ъ е к 
тов, защ и щ аем ы х  от селевых потоков. О рганизационно- 
хозяйственные м ероприятия  в горных р ай он ах  долж ны



обеспечить создание мощного растительного  покрова, в 
первую очередь лесов.

Комплекс противоэрозионных и противоселевых м е
роприятий на зем лях  различного  н азн ачени я  долж ен  
быть различны м. Н а зем л ях  государственного  лесного 
фонда — это м акси м альн ое  увеличение покрытых лесом 
площадей, уплотнение сущ ествую щ их древостоев, зар а -  
щиваиие прогалин и облесение всех не покрытых лесом 
площадей. Одно из сам ы х в аж н ы х  м елиоративны х м еро
п р и ят и й — регулирование поверхностного стока и пре
кращ ение эрозии почв. Особое значение имеет т е р р ас и 
рование склонов, являю щ ееся  одним из наиболее э ф ф е к 
тивных средств борьбы с эрозией почв и п р ед у п р еж д е
ния ф орм и рован и я  селевых потоков. О сновная  м ел и о р а 
тивная за д а ч а  терраси рования  склонов— за д ер ж а н и е  и 
поглощение тер р асам и  вы падаю щ их осадков  и п р ек р а 
щение или значительное ослаблени е  эрозионных проц ес
сов и селевы х потоков ( т а б л . 7 ) .

7. Влияние террасирования склонов на смыв почвы

Почвы Степень за- 
дернепия

Смыв 
межтер- 
расного 
прост

ранства , 
м ' /га

Смыв 
с нетер- 
расиро- 
ванных 

склонов, 
м"/га

Уменьшение 
смыва в пре
делах межтер- 
расного прост

ранства. %

Слой наноса 
почвогрунта 
на полотне 
4-метровой 

террасы, мм

Средне- С редняя 8 , 7 6 3 ,0 8,2.4 5„2
смытые Ч астичная 1 7 ,3 8 9 ,4 78.8 6.6

С редняя 1 3 ,0 7 6 ,2 80 .6 5,9

Сильно- С редняя 15 ,8 8 0 , 0 80.5' 4,4
смытые Частичная 2 6 ,7 120 ,2 77.2 6,5

С редняя 2 1 , 3 100,1 78,8 5,5

С тупенчаты е 3,5-, 4-метровые террасы  с обратны м  
уклоном в 4...5° — устойчивые сооруж ения. Они резко 
сни ж аю т смыв почвы на м еж тер р асн ы х  уч астках  скл о 
нов и полностью за д ер ж и в а ю т  сток и см ы вание  почвы с 
м еж террасн ы х  пространств.

Ведущий фактог' успешного роста древесны х р асте 
ний в сухих и очень сухпх условиях прои зрастани я  — 
водный р еж и м  почв.

Б о р ьб а  с селям и  может быть наи более  эффективной 
в то'м 'Случае, если проводимые мероприятия  'н аправле
ны преж де  всего  'на устранение причин, порож даю щ и х  
‘Сель. Они могут быть -недостаточны д л я  полного п редот



вращ ен ия о б р азо ван и я  потока, но м ощ ность его значи
тельно сн и ло ю т , что позволяет  прим енять  другие спо
собы борьбы.

Н аи более  действенно средство  улучш ени я водного р е 
ж и м а, борьбы 1с эрозией поч'В и селевы м и потоками в 
горах — ш ирокое применение многолетних культур, в 
первую очередь облесение горных склонов, а т а к ж е  соз
дание  на  них садо'В и вииоградников . В облесенных 
бассейнах р е ж и м  р е к  становится более равнО'Мерным, 
во сстан авли вается  стр у кту р а  и п о вы ш ается  плодородие 
эродированны х почв, п р ек ращ аю тся  селевые потоки. Вве
дение ценных лесны х орехоплодных и плодовы х пород и 
технических культур р езко  повы ш ает производительность 
горных террито1рий.

Ш ирокое развитие  получили л есом ели оративн ы е ис
следовани я  в горных район ах  с р азлич ны м и лесорасти- 
тельными условиями, а т а к ж е  исследования ассортимен
та лесных, орехоплодны х и плодовых пород д ля  облесе
ния горных склонов и со зд ан и я  в горах садов  и вино
градников, агротехники горного л есоразвед ен и я  (спосо
бов подготовки почвы, методов лесоразведен и я ,  сроков 
посева и посадки, мер ухода за  лесными и плодовыми 
культурам и, удобрени й).  Всесторонне исследовали  так 
ж е  склоновые и русловы е сооруж ения, при м ен яем ы е для 
регулирования  поверхностного стока и борьбы  с селевы 
ми потоками. Зн ачительны е работы  проведены в области 
конструирования и испытания новых маш ин и орудий 
для м еханизац ии  в ы ращ и ван и я  на горных склонах  сель
скохозяйственных культур, лесных орехоплодных и пло
довых насаж дений.

Н аучн о-исследовательские  институты лесного хозяй
ства р азр аб о тал и  систему комплексны х мероприятий, н а 
правленны х на улучш ение водного реж и м а , борьбу с 
эрозией почв и селевыми потоками, и повышение произ
водительности горных территорий. Р а зр а б о та н ы  системы 
маш ин и орудий, обеспечиваю щ ие комплексную м ехани
зацию  облесения горных территорий, создание в  горах 
оре.хоплодных насаж дени й , садо в  п виноградников.

В лесном хозяйстве  С С С Р  об,;1есепис склонов осущ е
ствляю т с применением противоэро-зионных приемов. 
Н а  ск лон ах  крутизной д о  8° почьу п о д г о т а в л и в а ю т  
сплошной вспаш кой, на склонах крутизной до 12“ — по- 
ло'оной вспаш кой  пли  нап аш ны м  террасированием , а на 
склонах  крутиз1Ной свы ш е 12°, в том числе на  эродиро



ванных, чащ е  всего терраси рованием . Н а  склонах  кру- 
Хгизной до 12° почзу о б р аб аты в аю т  плугами общего с е л ь 
скохозяйственного н азн ачени я  типа «Труженик-У», 
«Пахарь», ПЧС-4-35, ПОН-2-30, п л ан таж н ы м и  плугами 
ППН-40 и ППУ-50А. Д л я  обработки  каменисты х почв 
используют плуги П КС-4-35  и ПКС-3-35. Р ы хли ть  поч
в у  .можно ры хлителям и РТ-2, Р Н -8 0 Б  и агрегатом  ЛПА-1 
в варианте  рыхлителя.

В лесно'М хозяйстве при освоении склонов наиболее 
широко расп ростран эн о  терраси рован и е ,  что св я зан о  с 
высокой проти'воэрозионной ролью  террас .  Н а  н е р а зм ы 
тых склонах  крутизной до 12° террассы  создаю т 3-, 4-кор- 
пусными, п лан таж н ы м и  плугами или грейдерам и  с гусе
ничными тр ак то р ам и  класса  30... 60 кН. П рименение 
крутосклоино'го тр акто р а  Д Т -7 5 К  с  челночным плугом 
ПЧС-4-35 позволяет  созд авать  н ап аш ны е террасы  « а  
склонах крутизной до 20̂ " при значительном  сокращ ении  
холостых про.ходов.

Д л я  строительства  террас  на круты х и сильно р а з 
мытых склонах  крутизной до 35 ...40°, имею щ их хотя бы 
один подъезд  с крутизной до 25°, ш ироко применяю т 
террасер Т-4 с гусеничными тр акто р ам и  кл асса  около 
60 кН  и террасер-ры хлитель  Т Р-2А  с гусеничными т р а к 
торами класса  около 30 кН, а т а к ж е  универсальны е 
бульдозеры типа Д-259, Д-492  и Д-493. Т еррасером-ры х- 
лителем ТР-2А  можно строить террасы  с ш ириной полот
на 2,5 . . .З м ,  остальны ми м аш и нам и  — 3,5 ...4,5 м. Терра- 
сером Т-4 м ож но строить террасы  на сильнокаменисты х 
склонах. Секционный террасер  ТС-2,5 к тр ак то р у  класса  
около 30 кН  позволяет  исклю чить возвратно-поступа
тельные перемещ ения агрегатов  при строительстве  тер 
рас на склонах  крутизной до 20°. Он более производи
телен и удобен в обслуж ивании. Ведутся работы  по со з 
данию террасеров  с активны ми рабочими органами.

Д л я  устройства водоотводных к ан ав  на тр а кто р о п р о 
ходимых склонах  промыш ленностью  вы пускается  т р а н 
шеекопатель ТКГ-1-35. И м  м ож но д ел ать  т а к ж е  канаво- 
геррасы. Внедряемся в производство п ло щ адк о дел ател ь  
Для склонов П Н - 1-0,^, которым м ож но у стр аи вать  пло
щадки диам етром  0,8 ... 1 м с одновременной подготов
кой посадочного мес га. Это орудие агрегатируется  с т р а к 
торами класса  около 30 кН , производительность его до 
Ню площ адок  в час. П рим еняю т т а к ж е  ямокопатели.

П олотно тер р ас  ры.хлят ры хлителям и  РТ-2, Р Н -8 0 Б ,



ш ироко прим еняю т 3-, 5-кориусные плуги с отвалом  и 
без них. Р ы хли тель  РТ-2 с гусеничными тракторами 
класса  около 60 кН  ры хлит почву на 'глубину до 40 см 
с шириной за х в а т а  2,4 м. П роизводительность  его око
ло 1,5 км/ч. А грегат  ЛПА-1 с тр ак то р ам и  класса  30 кН 
рыхлит почву на глубину 25 ... 40 см при ширине за 
х вата  2 ... 2,5 м. П роизводительность  его 1,5 ... 2 км/ч.

Д л я  посадки сеянцев на тер р асах  или полосах при
меняю т лесопосадочную  м аш ину Л М Г-2, которая  выпу
скается  промыш ленностью  в односекционном варианте. 
М аш иной м ож но в ы саж и в ать  растения, р а зм е щ а я  их в 
р яду  через 0,5; 0,75; 1 и 1,5 м. А грегатируется  она с 
т р ак то р ам и  класса  30 кН. П роизводительность  ее до 
2 км/ч. С еянцы  или саж енц ы  лесны х пород с высотой 
надземной части до 2 м мож но в ы саж и в ать  лесопосадоч
ным агрегатом  Л П А -1 , который агрегатируется  с тр ак
торами к л асса  30 кН. П роизводительность  его 1,5... 
2 км/ч.

Д л я  ухода за  лесны ми культурам и  на тер р асах  и по
лосах  мож но применять культиваторы  К РТ-3 , КЛБ-1,7, 
КК Н -2 , 25Б и П Р В Н -2 ,5 А  пли В РВ Н -1 ,5 . Более  пер
спективен культиватор  К РТ-3 , у которого ш ирина зах в а 
та изменяется  от 1,5 до 3 м при глубине обработки  до 
22 см. Р абочие  органы этого культиватора  имеют предо
храни тельны е устройства , что п озволяет  применить его 
на каменисты х почвах. А грегатируется  он с тракторами 
класса  30 кН; производительность его до  3 км/ч.

С внедрением новой технологии лесокультурны х ра 
бот на горных склон ах  за т р а ты  на создание 1 га куль 
тур сн и ж аю тся  в 1,5 . .2  р аза ,  а производительность тру 
да  значительно повы ш ается . Внедрение научно обосно 
ванных способов и технологии облесения горных скло 
нов позволяет  значительно повысить защ и тн ы е  свойства 
лесов в горах. I

5. С А Н ИТ А Р НО- Г ИГ ИЕ НИЧ Е С К ОЕ  
И ЭСТЕТИЧЕСКОЕ З Н А Ч Е Н И Е  ЛЕСА

В заим одействие  леса  с внешней средой сложно и 
многообразно, и, несмотря на длительное изучение его, 
наука  ещ е не раскр ы л а  многого в экологии леса , кото
рая  д о л ж н а  быть одной из важ н ей ш и х  научных основ 
рассм атри ваем ой  проблемы.

С ообщ ества организм ов и экосистем независимо оТ



влияния человека эволю ционировали под воздействием 
природных факторов, междувидовой конкуренции и т. д., 
поэтому представляю т  собой динамические системы с 
перем еж аю щ имися равновесиями. В н ач але  этого кр у 
говорота стоит процесс фотосинтеза, освобож даю щ и й 
кислород, содерж ан и е  которого поддерж ивается  в атм о 
сфере Зем л и  лиш ь этим процессом. П роисходящ и е в л и 
сте д ер ева  важ н ей ш и е  физиологические процессы — 
ассимиляция углекислого газа ,  выделение кислорода, 
транспирация н ды хание — вызывают постоянный, не- 
прекращ аю щ ийся  обмен ме;кду листом и окруж аю щ и м  
атмосферным воздухом.

И сследовани ям и  установлено, что более 60% ки сло
рода поставляет  в биосферу растительность суши и ее 
главный компонент — лес. Особенно велика роль лесов 
Урала, Сибири и Д а л ь н е го  Востока, где процессы а с 
симиляции п реобладаю т  над ироцессами разлож ени я .

Л е с а  С С С Р  вы деляю т более 5 млрд. т кислорода и 
поглощаю т до 5,5 млрд. т углекислого газа  (Белов , 
1976), Н емецкий исследователь  Вгйп1д (1971) устан о
вил, что на образован и е  1 т абсолютно сухой древсси 1гы 
деревьями независимо от породы поглощ ается  в среднем 
1,83 т углекислоты и вы деляется  1,23 т кислорода. К оли 
чество поглощ аемой углекислоты и вы деляемого  кисло
рода на об разован и е  1 М''* древесины основных л есооб
разующих пород приведено в табл: 8.
8. Поглощение углекислоты и выделение кислорода при образовании  

1 м ’ древесины основных л есосбр азую щ и х пород

Порода Поглощение угл»- 
кп:лоты, кг

Выделение кис
лорода, кг

Сосна обыкновенная (Р1пи8 з11- 750 540
те51Г15)
Ель обыкновенная (Р1сса ехссЬа) 700 500
Дуб летнн11 (^ие^си5 гоЬиг) 1150 830
Береза бородавчатая (Ве1и1а уег- к  00 725
шсоза)
Оснна (Рори1из 1гети1а) 8:о 575

К ислородопроизводительная  способность лиственных
■̂ ^̂ род выше вследствие большего ассимиляционного ап 
Марата. ( ;ам ое  больш ое количество кислорода  вы деляю  

-т е в о з р а с т н ы е  н асаж д ен и я  (от 30 до 60... 80 лет) 
|де,1ение кислорода 30... 60-летними дубовы м и и лист



венными н асаж д сп и ям п  I I I . . . I V  классов  бонитета со
ставляет  6,7, березовыми — 5,9, сосновыми — 4,8, осино
в ы м и — 5,7 т/га (Болы чевцев, 1968). Количество в ы д ел я 
емого кислорода и поглощ аемого  углекислого газа  л е с а 
ми зеленых зон в расчете на 1 га приведено в табл. 9.
9. Количество выделяемого кислорода и поглощ аемого углекислого  

газа лесами зеленых зон

Класс
боинтета

Количество, т/га

кислорода
углекислого

газа

Класс
бонитета

Количество, т/га

кислорода углекис лого 
газа

II
3 , 5  . . . 5 , 0
2 , 7  . . . 3 , 8

4 , 6  . . . 6 , 5
3 , 5  . . . 4 , 9

III
IV

2 , 0  2 , 9  . . . 4 ,1
1 ,8  . . . 2 , 0 2 , 8  . . . 3 , 4

И з приведенных дан ны х следует, что больш е всего 
вы деляю т кислорода и поглощ аю т углекислого  газа  н а 
саж ден и я  I ... II классов бонитетов, т. е. вы ращ и вание  
высококачественной древесины не ум еньш ает  кнслоро- 
допроизводительную  роль леса ,  а находится с ней в 
прямой зависимости.

Разн овозрастн ы е  н асаж д ен и я  вы деляю т кислород  бо
лее равномерно, что повыш ает их санитарно-гигиеннче- 
скую роль. Изучив фотосинтетические свойства древес
ных пород и особенности насаж дени й , путем п рави льн о
го подбора пород мож но создать  смеш анное р азн о в о зр а 
стное н асаж ден и е  с м аксим альн ой кислородопронзводи- 
тельной способностью. Н апример , в М осковской области 
см еш анны е носадкн из лиственницы сибирской, сосны 
обыкновенной, ели обыкновенной и тополя б ал ьзам и че 
ского за  вегетационный период поглощ аю т 2 7 . . .4 3  т уг
лекислого  га за  н вы деляю т 21 ...30 т кислорода.

К ислород леса  качественно отличается  от кислорода, 
полученного из всех других источников; он }1асыщен 
ф итонцидами и ионами отрицательного  за р я д а .

С давних  пор атмосф ерное электричество  привлекало  
к себе вни.мание ученых. И зменение сам очувствия боль
ных и здоровы х людей, у р о ж аи  сельскохозяйственных 
культур и многое другое исследователи связьпс-^ли с 
влиянием на них атмосферного электрнчестна. П осле  от
крытия в конце XIX в. атмосф ерны х ионон эти явления 
с тавят  в зависимость  от ионизированного воздуха. Ионы 
разм ером  10~® см получили назван ие  легких, размером 
10“ ® см — тяж елы х . С ум м у легких ионов принято о б о з
начать п ± ,  т яж ел ы х  N + \  разноименны е ионы записыва



ются символами: /г-|-, н — , Л'— . И з других обозначе
ний, х ар актер и зу ю щ и х  ионизацию, важ н у ю  роль играет  
коэффициент униполярности д, равный отношению числа 
т яж ел ы х  ионов к легким  д =  \ ’± 1 п ± .  Ч ем  чище воздух, 
тем меньше значение д  (Минх, 1963).

Д л я  определения гигиенического эф ф ек т а  ионизации 
особое значение имеет концентрация легких  п о л о ж и тел ь 
ных и отрицательны х ионов в воздухе, так  как  по мне
нию исследователей (Минх, 1963; Л а х н о  и др., 1967) они 
оказы в аю т  благоприятное действие на организм  челове
ка. Л ечебны е свойства отрицательно  зар яж ен н о го  во з 
духа с уснехом прим еняю т при лечении гипертонической 
болезни I— 11 стадий, бронхиальной астмы, легочного 
туберкулеза , бессонницы и переутомления.

Б лаготворн ое  влияние отрицательны х ионов на ор 
ганизм человека  позволяет  причислить ионизацию а т 
мосферного воздуха к числу ф акторов , имею щих б ал ь 
неологическое значение. И сследователям и  А. А. Мнихом 
(1963) и Ю. Д . Д у м ан ски м  и Е, С. Л а х н о  (1964) наи боль
ш ая  концентрация легких ионов о б н ар у ж ен а  в местах, 
где зелены е н асаж д ен и я  зан и м аю т  35 ... 60% всей тер р и 
тории; там, где озеленение не п ревы ш ало  7 % ,  легких 
ионов было в 2 ... 2,5 раза  меньше. П о-видимому, з е л е 
ные н асаж д ен и я  играю т полож ительную  роль в поддер- 
ж а н 1П1 ионного р еж и м а  воздуха на более высоком 

■уровне.
В пром ы ш ленны х городах, в многолюдных пом ещ е

ниях кон центрация  ионов колеблется  в п ределах  100... 
500, а иногда исчисляется  десяткам и  ионов в 1 см®; за  
городом она выше в 2 . . . 3  раза .

Степень ионизации воздуха в различны х .местах со
ставляет  (по Белову, 1964);

Число легких  
нонов в 1 СМ-* 

возд у х а

Н а д  лесами и вблизи л е с а ................................................. 2000...3!000
Р г о р а х ....................................................................................... 2000...ЗШО
В в оздухе  без  влияний! леса . ..............................  1000
Н ад  морем в 5 к.м от б е р е г а ..........................................  800....900
В парке культуры и о т д ы х а ...........................................  8(Ю
Вблизи з а в о д о в ...................................................................  22.0...400
В закрытых многолюдных номен1,еннях . , . 25,.,10)0

А. А. Минх и А. Л . Ч иж евский  утверж даю т, что в
1 см^ воздуха над  лесам и  содерж ится  2000 ...2500 л е г 
ких ионов. В районе озелененного Сестророцкого курор-



та  под Л ен и н градом  число легких ионов в 1 см^ воздуха 
доходит до 15 000. В атмосф ере  без влияния  л еса  число 
их равно 1000, а в закр ы ты х  многолюдных помещ ениях 
от 25 до 100. !

Комплексное озеленение М осквы и М осковской об 
ласти, а т а к ж е  использование озелененных территорий 
для отды ха трудящ и хся  потребовало  вы явлен ия  тех 
видов древесны х пород, которые н ар яд у  с л а н д ш а ф тн о 
эстетическими достоинствам и о б л а д а ю т  антим икробны 
ми свойствами в естественных условиях  роста  и спо
собны о б о гащ ать  воздуш ную  среду легкими отри ц а
тельными ионами.

П реды дущ ие исследователи  изучали естественную 
ионизацию  независимо от клим атических ф акторов . Во 
и збеж ан и е  повторения этой ошибки (В ласю к, 1970, 
1976) реш али сь  одновременно две  задачи : изучение
влияния н асаж д ен и й  различного  состава  на число ионов 
обоих знаков  и вы явлен ие  связи  естественной иониза
ции с м икроклим атом , обусловленны м определенным 
дендрологическим составом, и в местах, лиш енны х д р е 
весной растительности. В течение 3 лет  3 р а за  в день 
регистрировали ионизацию  воздуха  в н асаж д ен и ях  сос
ны обыкновенной, лиственницы сибирской, д уба  летне
го, в н асаж д ен и ях  см еш анного  состава  5С 5Д , ЗСЗЕ4Лц, 
9 Б 1 0 с  и на разн отравн о-злаковой  вырубке. О дновре
менно с регистрацией количества ионов за м е р я л и  тем
пературу  воздуха  ( /°С ),  тем п ературу  почвы (/°С ),  осве
щенность (тыс. л к ) ,  относительную в л аж н о сть  (% ) ,  
скорость ветра  (м /с ) .  П олученные экспериментальны е 
м атер и алы  были п р о ан ал и зи р о ван ы  методом м нож ест
венной корреляции с применением Э В М  «Минск-22». В 
р езу л ьтате  матем атического  а н ал и за  д ля  насаж дений 
изучаемого состава  было получено по два  линейных 
уравнения вида:

г/. ±  В, XI ±  В, X , ±  Вз Хз ±  В, X , ±  В,

где у  —  за з ж и м л я  переменная, характеризую щ ая исследуем ы й пока
затель; В о — свободны й член; В ь  ■ . В-, —  коэффициенты  регрессии; 
^ 1, . . . ,  ^ 5  —  факторы -аргументы  (Г С  в озд у х а , ГС ав. почвы, отно
сительная влаж ность, освещ енность, скорость в етра).

Д л я  оценки адекватн ости  уравнений изучаемому 
явлению определяли  значение критерия Ф и ш ера  и 
сравн и вали  его с табличны м  д ля  5-го у ровн я  значимо
сти (/^0,5). К ачество  корреляционны х уравнений конт-



ролировалп  вычислением' коэфф ициента множ ествен
ной корреляции (/?). Зн ачение  вы бранны х факторов оп
ределяли  по величине коэфф ициента детерминации 
{ Я ^ ) .  Вычисление значений критерия Стьюдента реш и
ло проблему отсева ф акторов , не оказы ваю щ и х сущ е
ственного влияния на число ионов обоих знаков.

М атем атический  ан али з  дал  возмож ность выявить 
в заим освязь  концентрации ионов с условиями м икро
кли м ата  в н асаж д ен и ях  различного состава и на вы 
рубке и сделать  основные выводы с оценкой степени их 
надеж ности и сопоставления.

Все изученные виды н асаж дени й  изменяют естест
венную ионизацию воздуха. И онизация  в исследован
ных н асаж д ен и ях  характеризуется  относительно вы со
ким уровнем и разнообразием . П одтверж ден а  п олож и
тельная  роль зеленых н асаж дени й  в поддерж ании 
ионного р еж и м а  воздуха на более  высоком уровне.

Количество легких отрицательны х ионов зависит от 
состава  насаж дений. Увеличение числа ионов н аб л ю д а
ется в н асаж д ен и ях  лиственницы сибирской, сосны 
обыкновенной и в см еш анны х посадках  с участием сос
ны обыкновенной до 30...50%. Н асы щ енность воздуха 
легкими ионами в н асаж д ен и ях  лиственницы сибирской 
и сосны обыкновенной колеблется  в течение вегета 
ционного периода соответственно от 630 до 800 и . от 
614 до 896 ПОНОВ в 1 см®, величина коэффициента уни
полярности в больш инстве случаев составляет  0,9...1,1. 
В условиях р азнотравно-злаковой  вырубки число л е г 
ких отрицательны х ионов вдвое меньше, а среднеме
сячная величина коэфф ициента униполярности изм ен я
ется от 1,6 до 4,0. Таким  образом , вы рубка х ар актер и 
зуется более низкими п о к азател ям и  насыщенности 
воздуха легкими отрицательны ми ионами чем участки, 
зан яты е  лесом  любого дендрологического состава.

В р езу л ьтате  обработки  данны х эксперимента м е
тодом множ ественной корреляции прослеж ена зависи- 
■мссть естественной ионизации от почвенно-климатиче
ских условий. Во всех в ар и ан тах  опыта обнаруж ено  
прямое полож ительное влияние тем пературы  воздуха и 
почвы на число ионов обоих знаков; относительная 
вл аж н о сть  — ф актор , с увеличением которого п о н и ж а
ется уровень естественной ионизации в основном из- 
ча убывания отрицательны х ионов, увеличение скоро-



Стн ветра  отрицательно  влияет  па количество ионов в 
условиях р азнотравно-злаковой  вырубки.

О три ц ательн ая  ионизация о к а за л а с ь  более высокой 
в насаж ден и ях ,  несмотря на то что тем п ература  во зд у 
ха в них ниже, чем на вырубке, на 3...5°С, т ем п ература  
почвы — на 2,5...3°С, а относительная вл аж н о сть  выше 
на 10...15%. В связи  с эти.м мож но предполож ить, что 
в н асаж д ен и ях  ф акторы , связанны е с их ж и зн е д ея 
тельностью, увеличиваю т естественную ионизацию  возду
ха. К этим ф акто р ам  относятся интенсивность процес
сов ф отосинтеза, транспирац ия , ф отоэлектрический э ф 
фект. П овы ш аю т ионизацию в лесу  смолистые и ар о 
матические вещ ества, вы деляю щ иеся  в атмосф еру в 
процессе роста древесны х пород. Уменьшение скорости 
ветра в н ас а ж д е н и ях  т а к ж е  способствует удерж анию  
более ионизированного почвенного воздуха в пределах 
насаж дений. В зимнее время ион изирую щ ая роль л е 
сов сни ж ается  примерно в 2 раза .

Степень полезности кл и м ата  определяется  насы
щ енностью воздуха местности электричеством  отри ц а
тельной полярности (Минх, 1963), поэтому п р ав и ль
ным подбором древесны х пород м ож но значительно 
повысить бальнеологические свойства насаж дений. 
В ы сокая  степень ионизации воздуха, о б н ар у ж ен н ая  в 
сосняках  и в см еш анны х п осадках  с примесью сосны, 
значительно повы ш ает  санитарно-гигиенические до 
стоинства этих насаж дений. Ц елесообразно  в лесах 
П одмосковья внедрять культуры лиственницы сибир
ской, х арактери зую щ и еся  высокой продуктивностью, 
красивым внешним видом и способные улучш ать  со
став воздуха ионами отрицательного  за р я д а .

Цля оценки санитарно-гигиенических и б альн еоло
гических свойств лесов большое значение имеет их ф и
тонцидная активность. Фитонциды — это продуцируе
мые растениям и бактерицидны е, иротистоцидные, фун
гицидные вещ ества, являю щ и еся  одним из ф акторов  их 
иммунитета и играю щ ие больш ую  роль во взимоотно- 
шениях в биоценозах  (Токин, 1974). По физическому 
состоянию они могут быть твердыми, ж и дк и м и  и газо 
образны ми. Фитонциды неоднородны по своей химиче
ской структуре. В больш инстве случаев это комплекс 
органических соединений, относящ ихся к биологически 
активны.м вещ ествам . Они со дер ж ат  соединения р аз 
личных классов: углеводороды , в то.м числе эфирные



м асла, смолы н б альзам ы , спирты, альдегиды  и кетоны, 
органические кислоты и их соли, углеводы, аминокисло
ты и белки. Они способны длительно  сохранять свою 
активность или мгновенно п ревращ аться  во внешней 
среде п другие вещ ества (Токин, 1974). Одни фитоор
ганические вещ ества действую т на единичные виды 
микробов, другие о б лад аю т  щироким антимикробным 
спектром.

С анитарно-гигиеническое значение фитонцидов 
объясн яется  тем, что они значительно ослабляют, а в 
некоторых случаях  полностью подавляю т действие бо
лезнетворны х начал в о кр у ж аю щ ей  человека  внешней 
среде. Д о к а за н о ,  что фитонциды хвойных подавляю т 
развитие  возбудителей диф терии и туберкулезной п а
лочки (Токин, 1974).

Ф итоорганические вы деления пихты (АЫез 51Ыг1са) 
п одавляю т развитие микробов коклю ш а и дифтерии 
очень м алы м и концентрациями. И х активность превы
ш ает  активность многих биолотических антисептиков — 
пенициллина, грам ици ди на  и др. (К о м ар о в а  и С тепа
нов, 1975). И з  м ирта (Муг1из) в чистом виде выделено 
вещество, ок азы в аю щ ее  при концентрации 1 : 100 000 
угнетаю щ ее действие на развитие  золотистого стаф и
локок ка  и туберкулезной  палочки (Д егтярева ,  Почи
нок, Ч уднова , 1975).

В М осковской области  в течение нескольких лет 
изучали фитонцидные свойства основных лесообра- 
зующнх пород (сосны обыкновенной, лиственницы си
бирской, ели обыкновенной, березы бородавчатой , то
поля бальзам и ческого  и дуба  летнего) при действии на 
колонии 51. а1Ьи5 и 51. аигеиз. С таф и лококковы е куль
туры  избраны  в качестве теста, потому что они широко 
распространены  в природе и вы зы ваю т до 50% инфек
ционных заболеван ий . К роме того, многие разновидно
сти стаф илококков  устойчивы к действию антибиоти
ков. На основе исследований пришли к выводу, что ле
тучие фитонциды лиственницы сибирской ( Ь а г 1х 5 1 Ы- 
Г1са), ели обыкновенной (Р)'сеа е х с е 15а ) ,  тополя баль
замического (Р о р и Ы з Ьь!5агп1{ега). дуба  летнего 
(р н е гс и з  гоЬиг) и березы бородавчатой  (Ве1;и1а уегги- 
со8а) сни ж аю т, а фитоорганические вы деления сосны 
обыкновенной полностью подавляю т рост колоний 51. 
аШиз и 5(. аигеги» и сохраняю т эти свойства в течение 
всего вегетационного периода. Ф итонцидная активность



древесны х пород имеет четко вы раж енн ую  сезонную 
динам ику: у хвойных фитонцидные свойства наиболее 
ярко  проявляю тся  с середины июля до августа, у л и ст 
в е н н ы х — в июне и до середины июля, С наступлением 
осени ан тим икробн ая  активность ослабевает  у всех по
род, особенно у лиственных.

Таким образом , антим икробн ая  активность лесов 
определяется  фитонцидными свойствами образую щ их 
их пород. Этим объясн яется  стерилизую щ ее воздейст
вие фитонцидов на м икроф лору  воздуха. В лесном во з 
духе содерж ится  в сотни раз  меньше м и кроорган и з
мов, чем в городском, в ж и лы х  и производственных 
помещ ениях. В 1 м® городского воздуха насчитывается  в 
среднем 30...40 тыс. бактерий  и других м икроорган из
мов, в 1 м^ лесного воздуха — от 30 до 100. Д а н н ы е  о 
плотности микроорган изм ов, полученные в М осковской 
области  и некоторых р ай он ах  Сибири, показы ваю т, что 
количество микробов в 1мЗ во зд у х а  -со'сновых и кед р о 
вы х  насаж дени й  1,5...3 раза  ме!ньше, чем березовых, а 
т а к ж е  на вы рубках ,  лесных лугах  и болотах. Т аким  о б 
разом, изучение ф изиологического действия фитонцидов 
древесных и кустарниковы х пород м ож ет  дать  эф ф ек ти в 
ные результаты  д ля  практической медицины.

Ученых интересует не только влияние летучих ф и 
тонцидов на микробы, но и то, какое действие о к а з ы 
вают фитонциды древесных пород на органпз.м б о л ь 
ных н здо'ровых люден. Е. С. Л ах н о  и др. (1967) на ос
нове медицинских исследований установили, что п реб ы 
вани е  взрослых и детей в различны х типах  н асаж д ен и й  
(лесу, парке) с разны м  породным составом (сосновых, 
смешанных, лнствеиных) благотворно влияет  на  о р г а 
низм человека, - повы ш ая тонус, улучш ая  показатели  
высшей нервной деятельности, норм ализуя  реакцию  
вегетативного  отдела  н€рв«ой системы. Воздух в  н а 
саж ден и ях  из чистой сосны или с преобладани ем  ее до 
50% отказывает наиболее благоприятное  действие на 
защ итны е  силы организм а .

О б щ ая  годовая б ак т ер и а л ь н а я  обсемененность во зд у 
ха в сосново-лиственном лесу с  п реобладани ем  сосны в
2 раза  меньше, чем в лиственном при той ж е  с о м к н у 
тости крон (П р яж н и ко в ,  1966; Л ах н о  и др., 1957). В ы 
явление  ш ирокого антим икробного  действия сосняков 
легло в основу рекомендаций д ля  создания  сосновых 
насаж дени й . О днако  исследованиями Л . 3 . Гейхмана



(1972, 1975) в эти рекомендации внесены сущ ествен
ные уточнения: в весенне-летнее врем я в сосновых н а 
саж дениях повы ш ается  концентрация  фитонцидов, что 
становится причиной возникновения у людей, с т р а д а ю 
щих сердечны м недугом, ды хательной  аллергии.

Н есм отря  на способность сосны обыкновенной а к 
тивно п о д авлять  развитие  болезнетворны х микробов, 
не реком ендуется  р а зм е щ а т ь  в сосняках  кар д и о л о ги 
ческие санатории. В связи  с этим реком ендуется  в л е с 
ной п ей заж  смелее вводить породы с меньшей ф итон
цидной активностью . В частности, д ля  лесов М осков
ской области  рекомендуется  лиственница сибирская  и 
береза б о родавчатая .  С м еш анны е посадки с участием 
березы целесообразн о  созд авать  при строгом соблю де
нии правил  агротехники для  удлинения сроков мини
мальной фитонцидной активности и сниж ения  опасности 
пораж ения н асаж д ен и й  пож арам и .

Н еобходим о дальн ейш ее  изучение не только биоло
гической полезности отдельных пород, но и различны х 
типов леса. У ж е  изучены антим икробны е свойства м но
гих древесных и к у с т а р н 1Гковых пород, п р о и зр астаю 
щих в различны х географических район ах  наш ей с т р а 
ны: в цен тральн ы х  областях , Крыму, на К ав казе ,  У к
раине, в М олдави и , Сибири, на С ахалине , У рале, Д а л ь 
нем Востоке. О пределен а  зависимость фитонцидной а к 
тивности от к л и м ата  местности, от высоты над  уровнем 
моря, от времени года.

П роизводительность  летучих веществ и ан ти м и кроб 
ный э ф ф ек т  насаж ден и й  зави сят  от состава  древесных 
пород (П р яж н и ко в ,  1966; Протопопов, 1975). Н а п р и 
мер, древостой 70-летнего сосняка бруснично-разно
травного продуци рую т в день до  3,8 кг/га , а 65-летнего 
березняка разн отравн ого  — до 3 кг/га, за  вегетационный 
период соответственно 500 и 300 кг/га  летучих о рган и 
ческих соединений. В 200-летних кедровникёцс З а п а д 
ных С аян  в течение вегетационного периода в ы д ел яет 
ся до 50 кг/га ф итонцидных веществ, а 1 га м о ж ж е 
велового л е с а  вы деляет  их до 30 кг в сутки. К оличест
венная х ар а к т е р и с т и к а  м и к роф лоры  в 1 м^ воздуха  
Лесных фитоценозов приведена в табл . 10.

В лесных н асаж д ен и ях  создается  специфический 
Микроклимат, резко отличаю щ ийся от к л и м ата  городов: 
ради ацион ная  т ем п ер ату р а  в 2 р а за  ниже, 'температура 
йоздуха в ж а р к у ю  погоду ни ж е на 5...12°С, одновремен-



Лесные участки

В том числе

Район
исследо

ваний
Автор

В ы рубка разнотравно- 
злаковая
Культуры  сосны , 21|Г0Д  
К ультуры  лиственницы. 
21 год
Сосняк мш исто-ягодни- 
ковый
К едровник разнотравны й

Березняк  разнотравны й  
З ар осли  черем ухи  
Л есной  луг
Сосняк бр усн ич н о-ба
гульниковый, ТО лет  
К едровник чернично- 
долгом ош никовы и, 22.0 
лет
К едровник брусничио- 
зеленомош ннковы й,
2 0 0  лет
Л иственничник бруснич- 
но-багульниково-зелено- 
мош никовый, 180 лет  
С тарая вы рубка  
К едровник р азн отрав 
ный, 2 0 0 1  лет
Б ерезняк  разнотравны й, 
10(0 лет

9350

2750
1450

734

1540

2024
2004
1120

814

1064

1842

1592
510

956

5579

660
1399

170

700

1806
1590
634
331

226

311

742

318
192

127

3871

2090
51

564

840

434
1370
789

588

753

1100

1274
318

829

М осков
ская обл.

Томская
обл .

Саяны

Алтай

В. Н . В ласю к  
(1 9 7 0  а.)

Л, В. К овале- 
нок, Б. П. То- 
кин, Т. Д . Я но
вич (1952)

В. В . П р отопо
пов (Ш 67)

А. Н. П ряж ни- 
ков, (196,6)

НО относительная в л аж н о сть  увеличивается  примерно 
на  15...20% (М олчанов, 1973).

В лияние л е с а  на температуру , относительную в л а ж 
ность и ветровой р еж и м  п р о явл яется  на прилегаю щ ей 
к  нему территории. Т ем п ература ,  в л аж н о сть  воздуха , а 
т а к ж е  ветровой р еж и м  на участках ,  прилетаю щ их к 
лесу, за в и с я т  от их лесистости (Протопопов, 1967); у ве 
личение лесистости с 30 до 70%  обусловливает  сн и ж е
ние тем п ературы  воздуха  в течение вегетационного пе
ри ода  на 5... 13% по сравнению  со средней темпераг) '-  
рой окр у ж аю щ ей  местности.

П ри  увеличении лесистости на 10%; тем п ература  
воздуха  сн и ж ается  в среднем на 0,2°С. С увеличением



лесистости на 50% (в ин тервале  от 10 до 5 0 % ) абсо 
лю тная и относительная вл аж н о сть  воздуха  в течение 
вегетационного периода в о зр астает  на 6 ... 12%, а сред 
няя скорость ветра  сн и ж ается  на 40...45%. Д а ж е  неш и
рокие лесны е полосы (до 10 м) увеличиваю т относи
тельную вл аж н о сть  воздуха  на  расстояни и  до 500 м.

С ани тарно-ги ги еническая  ф ункц ия  л еса  п р о я в л я е т 
ся не только  на ггрилегающих к лесу территориях , но и 
далеко за  ее п ределам и  в р е зу л ь т а т е  ц и ркуляции  в о з 
духа. В оздуш н ы е -массы переносятся  в д руги е  районы, 
а на их место приходят  новые, которы е т а к ж е  о ч и щ а
ются в лесу  от пы ли и газов  и о б о гащ аю тся  иоиизиро- 
ван н ы м  кислородом, поэтому многие полезны е ф ункции 
леса имеют п л ан етарн ое  значение.

В связи  с интенсивным процессом и н д у стр и ал и за 
ции и урб ан и зац и и  м ногократно в о зр о с л а  р о л ь  лесны х 
н асаж ден и й  в борьбе с ш умом. Всем известно, что п р о 
д олж ительны й и сильный шум 'неблагоприятно вл и яет  
иа человеческий организм . Гилиенисты установили, что 
длительное воздействи е  ш ум а в ы зы в а е т  у человека  р а з 
нообразны е патологические изменения сердечно-сосудис
той, пищ еварительной , эндокринной, мышечной систем, 
вестибулярного  а н и ар ата ,  В р езу л ьтате  воздействия ш у
ма производительность тр у д а  м ож ет  снилсаться до 60% .

Д л я  гигиенической х ар актер и сти ки  ш ум а  пользу 
ются не физическими величинам и, х ар актер и зу ю щ и м и  
уровень его энергии, а относительными, основанными 
на субъ ективном  в осп р1;ятн!1 звука . И сх о дн ая  величи- 
■на, по отношению к которой оп ределяю т силу  звука, — 
м и и и м а л ь н а я  энергия, н а х о д я щ а я с я  на пороге слухово
го восп ри яти я  человека. Т а к а я  относительная  величина 
изм еряется  в  дец ибелах . Ч тобы  иметь п редставлени е  о 
значении этих относительных величин, у к а ж е м ,  что вос- 
принимаемыГ! нами шум биения собствонното сердц а  
■равен 10 дБ ,  шепот 20 дБ ,  ш елест листьев 30 дБ ,  гром 
кая  речь 70 дБ ,  автомобильн ы й шум 80...95 дБ .  П ер ви ч 
ные 11атологи ческ1!е изменения, такие , к а к  наруш еиие  
умственной деятельности , сча, р еак ц и и  и а  р азли ч н ы е  
ж изненн ы е ситуации, по данны м  медиков, н а б л ю д а 
ются при ш уме свы ш е 40 дБ , поэтому уровень шума, 
удовлетворяю щ ий условиям  норм альной  человеческой 
деятельности  и отдыха, н е  д о лж ен  п ревы ш ать  40 дБ.

З ел ен ы е  зо-ны городов и крупных пром ы ш ленны х п о 
селков по своему ф ункциональному назначению  долж н ы



отвечать условиям  тихого отдыха. О днако  зн ач и тел ь 
ные территории зелены х зон не соответствую т вы ш е
упомянуты м условиям . К а к  п о к азал  ан а л и з  ш ум ово
го р е ж и м а  в р азли чн ы х  ф ункциональных уч астк ах  з е л е 
ной зоны М осквы, к  таким  территориям  чащ е  всего о т 
н осятся  места массового отды ха , пионерские и спортив
но-оздоровительные л агер я ,  участки  в д о ль  дорог и п ро
м ы ш ленны х объектов.

Б ороться  с ш умом в зелены х зонах  можно, во-первых 
путем сниж ения ш ум а в  сам их источниках его во зн и кн о 
вения, во-вторых, путем в ы р а щ и в а н и я  и асаж д ен и й , об 
л а д а ю щ и х  'наиболее высокой ш ум озащ итной  способ- 
'ностью. Д л я  р а зр а б о т к и  мероприятий борьбы  с ш ум ом  в 
зелены х зо н ах  были проведены специ альны е и ссл едо ва 
ния ш умового р е ж и м а  в разл и ч н ы х  участках  зеленой зо 
ны и ш ум озащ итны х  свойств насаж ден и й  с различной  
лесоводственно-таксацпонной х арактеристикой  (Ханбе- 
ков. Ц а р е г р а д с к а я ,  1977). Уровень ш ума, х ар актер н ы й  
д л я  обследуем ого  участка  зеленой зоны, оп ределяли  ин
спекторским методом, и зм ер яя  уровень ш ум а  с т а н д а р т 
ными ш ум ом ерам и  в разн ы х  у частках  н асаж д ен и й  с р а з 
личной лесоводственно-таксацпонной характеристикой .

А нализ ш умового р е ж и м а  зеленой зоны М осквы  по
к а за л ,  что по среднему уровню звукового д авл ен и я  (дБ  
А) территорию  зоны мож но р азд ели ть  на три группы 
участков: сильного  (более 60... 100 д Б  А ),  среднего (40... 
60 д Б  А) и слабого  (менее 40 д Б  А) ш умового реж има. 
Эти участки  требую т проведения различны х  хозяйствен
ных мероприятий.

Группа сильного ш умового р еж и м а  объедин яет  уча
стки зелены х зон вдоль транспортны х путей, вокруг 
промыш ленных и прочих хозяйственны х объектов. На 
таки х  уч астках  противош умовы е м ероприятия долж ны  
быть нап равлены  иа ф орм ирование  н асаж д ен и й  с м а к 
симальной зв у к о заи 1птной способностью. К группе 
среднего шу.мового р е ж и м а  относятся участки  массово
го отдыха в лесопарковой  части зеленой зоны, а так ж е  
вблизи рек, озер, водохранилищ , пионерских и спортив
но-оздоровительны х лагерей . П роти вош ум овы е  меро
приятия здесь до лж н ы  быть нап равлены  на р ац и о н ал ь 
ное планированщ^ п организац ию  и р азм ещ ен и е  мест 
отдыха, ограничение доступа отды хаю щ их, а т а к ж е  па 
фор.мирование н асаж д ен и й  с повыш енными ш умоза- 
Н1ИТПЫ.МИ свойствами. 3  группу слабого  ш умового ре



ж и м а  входят  участки зеленой зоны, не требую щ и е про
ведения специальны х мероприятий д ля  сниж ения шума.

И сследовани я  п о казали , что лесные н асаж д ен и я  су 
щественно р азли ч аю тся  протяж енн остью  полосы сни
жения уровня  звукового д авлен ия  источника ш ум а до 
40 д Б  А, П р отяж ен н ость  такой полосы сн и ж ается  при 
увеличении вертикальной и горизонтальной сом кнуто
сти насаж дени й , т. е. высоты прикрепления  и густоты 
крон деревьев, высоты и густоты подроста и подлеска. 
П овы ш ает  ш ум озащ итны е свойства насаж ден и й  преоб
л а д а н и е  или участие в составе  всех древесны х ярусов 
вечнозеленых древесных пород, особенно имею щей гу
стую, низко опущ енную  крону ели, а т а к ж е  ш ахм атное  
или хаотическое разм ещ ен ие  деревьев, исклю чаю щ ее 
беспрепятственное прохож дение зву к а  по м еж д у р ядьям .

П о протяж енности  звукозащ и тн ой  полосы н а с а ж д е 
ния мож но подраздели ть  на следую щ ие группы:

.Ш ирина звукозащ итной  
полосы  (м ) при м акси
мальном уровне источ- Х арактеристика насаж ден и й
ника ш ум а 90... 100 дБ  
А:

30 ...40  Хвойны е (еловы е и сосновы е) и хвойно
лиственны е н асаж ден и я  густотой  более
1,5 тыс. ш т/га со случайным разм ещ ением  
деревьев, исключающ им обр азов ани е кори
дор ов , и с вы сотой прикрепления крон д е 
ревьев не бол ее 1 м. Аналогичны е по с о 
ставу н асаж ден и я  с густотой  д о  0,5 тыс. 
П1т/га и высотой прикрепления кроны  
1...3 м, но с густы м (бол ее 3 тыс. ш т/га) 
и равном ерно размещ енны м (встречаем ость  
б ол ее 70% ) подростом  и подлеском  вы со
той 1...3 м

50 ...60  Л иственны е и листвснно-хвойны с н а с а ж д е 
ния с густотой бол ее 1,5 тыс. ш т/га и вы
сотой прикрепления крон не б ол ее 1 м и 
случайным разм ещ ением  деревьев. А н ало
гичные по состав у  и разм ещ ению  деревьев  
н асаж ден и я  с густотой д о  0,5 тыс. ш т/га и 
высотой прикрепления крон 1...3 м, но с 
п одростом  и подлеском  средней  густоты  
( ' .2 тыс. п ь /г а )  и равномерны м размен|,е- 
нием

70 ...80  Лиственны е и хвойны е н асаж ден и я  с густо
той 0,5... 1 тыс. ш т/га со  случайным р а зм е
щ ением деревьев  и вы сотой прикрепления  
крон б ол ее 3 м с редким (м енее 1 тыс. ш т/ 
/га) подростом  н подлеском , Л иствеы пле и 
хвойны е н асаж ден и я  с густотой  1,5...2 тыс. 
Н 1т/га, с высотой прикрепления крон 1 ...3м  
и с рядовы м разм ещ ением  деревьев



П о к азател и  оптим альной  ш ирины звукозащ и тн ы х  по
лос в н асаж д ен и ях  с разной лесоводственной и т а к с а 
ционной х арактеристикой  следует использовать  в качест
ве нормативов при планировании численности и р а з м е 
щ ения мест отды ха в н асаж д ен и ях  подзон массового 
отды ха (лесопарков , при бреж н ы х полос рек, озер, 
водохран илищ  и т. д .) ,  при проектировании и 
ф орм ировании звукозащ итны х  полос вдоль дорог и 
вокруг других источников шума.

Э коном ическая  оценка санитарно-гигиенической роли 
леса д о л ж н а  служ и ть  экономическим рычагом рацио- 
[1ального при родоп ользован ия  и сохранения элементов 
биосферы. Д л я  оценки санитарно-гигиенических функций 
л еса  общ енризнанного  метода пока нет. О здоровительное 
деГютвие лесов не вы зы вает  сомнений, но очень трудно 
оценить это действие в денеж ном  вы раж ени и. Н а  основе 
ан ал и за  и апробироваип я  нескольких методических под
ходов рекомендуем оценивать это действие методом «за- 
мео1аю щ их затр ат»  (В ласю к, 19706., 1975, 1978). Он со
стоит в том, что «невесомые» полезности л еса  оценива
ются по з а т р а та м  на создание компонентов лесной 
обстановки  искусственным путем. П ри оценке кислородо- 
иронзводительной способности леса необходимо ис.ходить 
из иреднолож ения, что кислород, который мы имеем бес- 
п л а и ю  в результате  фотосиитетической деятельности  ле
сов, будет получен путем разделен ия  воздуха, при кото
ром производство 1 т его равно 8 руб. Аналогично сле
дует оценивать фитонцидные и ионизационные свойства 
лесов. З н ая ,  сколько  кислорода, насыщ енного фитонци
дами и ионами, производит 1 га леса, нетрудно оценить 
его оздоровительное действие по бальнеологической 
функции. Эта оценка будет скл ад ы ваться  из оценок от
дельны х составляю щ их функций и с учетом ф акто р а  вре
мени для  лесов М осковской области  будет равн а  19,6 
тыс. руб.

Д а ж е  из этой примерной денеж ной оценки видно, что 
она в несколько  р аз  выше оценки пол}'чаемой из леса 
древесины.

Таким образом , санитарно-гигиеническое значение ле
сов определяется  их антимикробны ми, стсрилизую ииш п 
свойствами, ионизирующим возде11ствием на воздух, шу
м озащ итны м и свойствами и общим г)Здоравл!1в'ающим 
действием на окружающую человека  среду. Эти бальнео
логические функции леса  не могут быть зам енены  ника



кими другими. Б л а г о д а р я  им лес  я в л яется  объектом 
рекреации.

П о сравнению  с другими типами пригородных л а н д 
ш аф тов  л еса  х ар актери зую тся  наиболее  высокими сани- 
тарно-гигиенпческпми и эстетическими свойствами и о к а 
зы ваю т  на отды хаю щ и х  самое б лагопри ятн ое  тер ап евти 
ческое и исихоэмоцпональпое воздействие, поэтому в м е
сте с растущ ей  потребностью  в загородном  отдыхе воз
растаю т  и р екреаци онны е нагрузки  на пригородные леса. 
В вы ходны е дни в подмосковные леса  вы езж ает  на от
дых в среднем 30...40% населения  столицы. В солнечные 
летние выходные дни в пригородных л есах  отды хает  бо 
лее 4 млн. москвичей. Эстетическая  привлекательн ость  
лесны х л а н д ш а ф то в  обусловливает  возм ож ность  р а зн о 
об р азн ы х  форм отдыха, вклю чаю щ и х  туризм, сбор гри
бов и ягод, охоту, л ы ж н ы е  и п е й т е  прогулки и т. д.

И нтенсивность рекреационного  исиользования лесов 
во многом завп сп т  от эстетических свойств насаж дений. 
Э стетическая  ценность лесных н асаж д ен и й  определяется  
ком плексом  ф акторов , к  числу которых относятся осве
щ енность и обозримость , красочность и контрастность, 
р азн о о б р ази е  и взаи м о связь  лесных л ан д ш аф то в ,  д ек о 
ративны е свойства деревьев  и кустарников  и др. Э стети
ч еская  при влекательн ость  лесных л ан д ш аф то в  но к а ж 
дому при знаку  оценивается  по 5-балльной ш кале. О б щ ая  
эстетическая  оценка н асаж дени й  но всем при зн акам  оп
ределяется  суммой баллов . Высш ую эстетическую цен
ность в наш ей средней полосе имеют дубовые, сосновые, 
березовы е н а с а ж д е н н я  с невысокой сомкнутостью 0,5... 
0,7, редким подростом и подлеском. П осещ аем ость  таких 
н асаж д ен и й  обычно выш е в 3...5 р аз  и более по ср авн е
нию с посещ аем остью  располож ен ны х  по соседству ме
нее эстетически п р и влекательн ы х  насаж дени й .

Э стетические и рекреационны е достоинства н а с а ж д е 
ний зав и сят  т а к ж е  от соотношения закры ты х, п олуоткры 
тых и откры ты х л ан д ш аф то в ,  т. е. участков  леса разной 
степени сомкнутости. Н аири м ер , в средней полосе нашей 
•страны н аи более  вы сокимл рекреационны м и свойствами 
Х а р а к т е р и з у ю т с я  н асаж д ен и я ,  в которых д оля  откры ты х 
Л андш афтов (сомкнутость менее 0,2) со ставл яет  15...25%, 
полуоткры ты х (сомкнутость 0,3...0,6) — 10...307о и з а 
крытых (сомкнутость 0,7...1,0) — 55..65% . Т акие н а с а ж д е 
ния отли чаю тся  повыш енной эстетической п р и в л е к а те л ь 
ностью.



Современное состояние лесов во многих район ах  
С С С Р  уступает  потенциальны м  рекреационны м  в о зм о ж 
ностям из-за  перегущеппости, однородностп состава, 
сильного р азвития  подлеска, захлам лен ности , что сущ ест
венно сн и ж ает  их эстетическую оценку по таки м  п о к а з а 
телям , к ак  освещ енность и обозримость, красочность и 
контрастность, разн о о б р ази е  л ан д ш аф то в ,  перспективы, 
декоративны е свойства деревьев  и др. Д еко р ати вн ы е  
свойства таки х  н асаж д ен и й  могут быть повыш ены р у б 
ками главного  и промеж уточного  пользования.

Л есоводствен н ая  и эстетическая  оценка насаж дени й , 
пройденных обычными производственными р убкам и , по
к а за л а ,  что п ри м ен яем ая  орган и зац и я  и технология л есо 
сечных р або т  при р у б ках  и главного  и промежуточного 
пользования  не отвечает  требовани ям , п р ед ъ являем ы м  к 
ф орм ированию  н асаж д ен и й  в зонах  отдыха. В р е зу л ь т а 
те таки х  рубок эстетическая  оценка н асаж д ен и й  не по
вы ш ается  главны м  об разом  из-за  того, что узкопасечная  
технология лесосечны х работ  сн и ж ает  эстетические свой
ства н асаж д ен и я ,  отбор деревьев  в рубку  ведется  без 
учета их декоративности.

В лесны х л а н д ш а ф т а х  в зонах  отдыха небольш ие по 
протяж енности  участки  н асаж д ен и й  с преобладани ем  
р азн ы х  пород д о л ж н ы  сочетаться  с н а саж д ен и ям и  р а з 
ной степени сомкнутости; в них д о л ж н а  быть дорож но- 
тропиночная сеть. Эти требовани я  использованы  ВН И - 
И Л М о м  (Ханбеков, Ц а р е г р а д с к а я ,  1978) при разр або тк е  
следую щ их принципов рубок ф орм ирования  л а н д ш а ф та  
в зонах  отдыха; 1) проведение рубок участковы м  мето
дом, т. е. с охватом  насаж ден и й  всей подзоны; 2) ис
пользование  метода лан дш аф тн о-ком пози цион ны х р еш е
ний, т. е. выделение наи более  красочных, декоративны х 
н асаж дени й , деревьев , групп деревьев  и закры ты х, полу
откры ты х и- открытых л а н д ш а ф то в  с преобладани ем  р а з 
ных пород; 3) м акси м альн ое  использование сущ ествую 
щ ей и проектируемой дорож но-тропиночной сети д л я  о р 
ганизац ии  лесосечных работ. Б  соответствии с этими 
принципами определены  основные п ар ам етр ы  рубок ф о р 
м ирования  л а н д ш а ф т а  д ля  средней полосы С С С Р . П р о 
тяж енность  участков  с преобладани ем  разн ы х  п о р о д —
70... 180 м. Соотнош ение площ адей  л ан д ш аф то в  разной 
степени сомкнутости; откры ты е (сомкнутость менее 
0,2) — 15...25%, полуоткры ты е (сомкнутость 0,3...0,6) —
10...30%, закр ы ты е  (сомкнутость 0 ,7 . . .1 ,0 )— 55...65%-



О ткры ты е л ан д ш аф ты  подразделяю тся  на поляны б оль
шого (30...50 м ) ,  среднего (15...30 м) н м алого  (10...15 м) 
р азм ер а .  Соотнош енпе площ адей  полян принимается  
равны м . Густота дорожно-троппночно!! сети с учетом 
к вар тал ьн о й  н визирной сети - не более 5% площ ади 
участка .

П еречисленны е выш е п арам етры  были использованы  
при опытно-пронзводствепной проверке рубок ф о р м и р о 
вания  л а н д ш а ф т а  в З агорском  лесхозе  М осковской обл. 
У часток представлен  30...35-летним1[ см еш анны м и прои з
водными н асаж д ен и ям и  группы слож ны х  ельников с 
участием  березы , осины, ели, дуба . Сомкнутость верх
него полога 0,7... 1,0. Н и ж н и е  древесны е ярусы х а р а к т е 
ризую тся густым лещ иновы м  подлеском и местами гу
стым еловым подростом. И з-за  перегущ енности верхних 
н ниж них ярусов, отсутствия перспектив, монотонности 
породного состава , низких дек орати вны х  свойств д ер е в ь 
ев, захлам лен н ости  участок х ар актер и зу ется  низкой 
средней эстетической оценкой — 13 б ал л о в  (9... 17 б а л 
л о в ) .  П ри  отводе участка  в л ан д ш аф тн у ю  рубку  бы ла 
д ан а  таксац и о н н ая  и эстетическая  оценка  вы д елам  с 
з а к л а д к о й  пробных площ адей , определены  границы  вы- 
делов, места расп олож ен и я  л ан д ш аф тн ы х  д ом и нант  к 
дорож но-тропиночной сети и с учетом этих показателей  
пролож ен ы  волоки (будущ ая  д орож но-тропи ночн ая  с е т ь ) . 
Д л я  к а ж д о го  вы д ела  бы ла  определен а  интенсивность 
и зреж и ван и я .  Д л я  закр ы ты х  л а н д ш а ф то в  интенсивность 
и зр еж и ван и я  не п р евы ш ала  15, д л я  полуоткры ты х — 30... 
4 0 Ус- В рубку  н азн ачал и сь  в первую очередь сухие и 
ф аутн ы е деревья , затем  деревья  И1 класса  д ек о р ати вн о 
сти. Ш ирин а  волоков б ы ла  принята  равной 1,5 д л я  тр о 
пинок и 3...4 м д л я  дорог  при ком бинированной конно- 
тракторной (трактор  ТДТ-40) трелевке. П од  погрузочные 
площ адки  были вы делены  поляны в зоне л ан д ш аф тн ы х  
доминант. Т р ел евк а  осущ ествлялась  только  в хлы стах, 
п олухлы стах  и сортиментах. Н а р я д у  с рубкой деревьев  
был т а к ж е  равном ерно  изреж ен  лещ иновы й подлесок до 
густоты 100...200 кустов на 1 га, чтобы расстояние  м еж ду  
ними не превы ш ало  1...5 м. П осле  завер ш ен и я  лесосеч
ных работ  порубочные остатки бы ли слож ены  в кучи и 
сож ж ены , бы ла  вы полнена повторная т а ксац и о н н ая  и 
эстетическая  оценка  выделов. Э стетическая  оценка у ч а 
стка  повы силась  до 23 баллов , пли на 7 7

Б л а г о д а р я  развитию  транспортной сети, росту чкс-



ленности транспортны х средств, строительству  д ач н о 
поселковых кооперативов  и постоянно действую щ их п ред 
приятий массового  отды ха  интенсивность р ек р е а ц и 
онного иснользоваиия  лесов зелены х зон настолько  во з 
росла, что у ж е  сейчас происходит слияние функций л е 
сопарковы х и лесохозяйственны х частей. И з -за  отсутст
вия научно обоснованны х организационно-хозяйственны х 
мероприятий по регулированию  рекреационного  исполь
зования  лесов зелены х зон их состояние. <~>собенпо в о 
круг крупных городов, быстро ухудш ается . З н ач и т е л ь 
ные площ ади  н асаж д ен и й  находятся  на необратимой 
стадии рекреационной дигрессии, х ар актер и зу ю щ ей ся  
почти полным отсутствием естественного возобновления 
и подлеска, р азруш ен ием  ж и вого  почвенного покрова, 
усы ханием  деревьев.

Н а р я д у  с выполнением защ итны х, санитарно-гигненн- 
ческих и рекреационны х функций пригородные л еса  слу 
ж а т  источником древесины. В перспективе в связи  с бы 
стрым увеличением площ ади  лесов зелены х зон их л есо 
сы рьевая  роль сущ ественно повысится.

К омплексное использование  и воспроизводство  лесов 
зелены х зон, нап равлен н ое  на улучш ение их заи 1итных,, 
санитарно-гигиенических и рекреационны х функций, по
вышение иродуктивиости и устойчивости требует  р ац и о 
нальной о рганизац ии  территории. (Л а за р е в ,  1968). Один 
из перспективных методов о рганизац ии  лесов зеленых 
зон — расчленение нх территории на участки, р а зл и ч а ю 
щ иеся по ф ун кц иональн ом у назначению, интенсивности 
рекреационного  использования , основным н ап равлен и ям  
хозяйственной деятельности, и объединение таки х  у ч аст 
ков в подзоны н группы подзон по сходству у казан н ы х  
признаков.

Н а  основе м атери алов  обследования  по данной м е
тодике зелены х зон М осквы  и К остромы и ан ал и за  а н а 
логичных дан н ы х  зеленых зон других городов В Н И - 
И Л М о м  (Ханбеков, Ц а р е г р а д с к а я ,  1979) р а зр а б о т а н а  
обобщ енная  кл асси ф и к ац и я  зеленых зон (табл . 11) и 
ландш аф тн о-ти пологичсский  метод орган и зац и и  их тер 
ритории.

Сущ ность ландш аф тн о-ти пологического  метода з а 
клю чается  в расчленении территории па л ан д ш аф тн ы е  
участки, к которым приурочены группы типов леса , од 
нородные по рекреационной пригодности и по ведению 
хозяйства , а т а к ж е  в выделенни композиционных цент-



Группы подзон по 
функциональному на
значению и интен
сивности рекреаци
онного использовання

Подзоны, объединенные в 
группы

Основные направления 
лесного хозяйства в 

группах подзон

Л есопар к овая  
(м ассов ого  п осе
щ ен и я), более  
6  чел/га

Л есохозяйствен ная  
(ум ерен ного п о се
щ ен и я),
ч е л /га

2 ... 5

Защ и тная  (огр а
ниченного п осе
щ ен и я), 1 чел/га  
и м енее

С оздан и е условий для  
отды ха, сочетаю щ их  
возм ож ности  спортив
но-оздоровительного, 
психотерапевтическо
го, санитарно-гигие
нического и эстети че
ского воздействия на 
здор ов ье лю дей

С оздан и е условий для  
отды ха, побочны х  
пользований лесом  и 
использовання д р ев ес
ной продукции

П ляж ная , снортивно-пг- 
ровая, рекреационной  
застройки (участок вок
руг дач, пионерских л а 
герей, дом ов  отды ха, 
пансионатов, ту р б а з и 
т. д .) ,  селитебная (у ч а 
стки вокруг поселков, се 
лений и т, д .) ,  п р и до
рож ная (участки вдоль  
дор ог)
И ндивидуального о тд ы 
ха (участки прогулок, 
туризм а, охоты , сбор а  
грибов и я го д ), сп еци
ального назначения
(участки вокруг у са д еб  
л есхозов , лесничеств и 
других предприятий  
лесного х о зя й ст в а ), б у 
ф ерная (участки вокруг  
за п о в ед 1П1ков, за к азн и 
ков и т. д .)
З ап оведн ая  (зап оведн и 
ки. зак азн и ки ), защ и т
ная (зоны  санитарной  
охраны , стратегические  
леса и т. д .) ,  историко
мем ориальная (пам ят
ники природы , хозяйст- 
ве1пюй деятельности, на
циональны е и пр ир од
ные парки и т. д .)

ров: ж ивописных форм рельеф а , озер, рек, насаж ден и й , 
лугов и других объектов. Схемы лан д ш аф тн о -ти п о л о ги 
ческого делен ия  зеленых зон р а з р а б а т ы в а ю т  на основе 
натурного обследования  территории путем з а к л а д к и  
л а н д ш а ф гн ы х  нроф илел  и сопряж ен ного  а н а л и за  топо- 
карт, планов лесон асаж д ен и й  и м атер и ал о в  а эр о ф о то 
съемки. К ром е того, при влек аю т м атер и ал ы  о современной 
и перспективной рекреационной потребности, о соврем ен
ном состоянии и прогнозе размсигення производительны х 
сил и расселен ия  населенпя, о современном и иерснек- 
тивном разм ещ ен ии  транспортной сети

О сновны е н аправле
ния хозяйственной  
деятельности о п р ед е 
ляю тся правилам и, 
установленны м и для  
лесов к аж д ой  к атего
рии



Д и ф ф ер ен ц и ац и ю  групп типов леса  по рекреационной 
пригодности проводят  на основе а н а л и за  соответствия 
санитарно-гигиенических, эстетических свойств н а с а ж д е 
ний и их устойчивости к рекреаци онном у воздействию, 
целевом у назначению  подзон. И сходны е п о к азател и  д ля  
расчета  площ ади  и рекреационной емкости подзон — 
допустим ы е рекреаци онны е нагрузки  д л я  групп типов 
леса ,  п рогнозируем ая  численность отды хаю щ их, опти
мальны е р азм ер ы  подзон. Величина допустимой н а гр у з 
ки показы вает , сколько  лю дей одновременно еж едневно 
могут исп ользовать  единицу площ ади , не нанося  сущ ест
венного у щ ер б а  биогеоценозу за  счет стаб и ли зац и и  п ро
цессов н аруш ения  и естественного восстановления  всех 
ярусов растительного  покрова.

Д опустим ы е рекреаци онны е нагрузки  д ля  групп типов 
л еса  определяю т путем учета в течение нескольких сезо 
нов численности отды хаю щ их в н асаж д ен и ях ,  в которых 
слож ивщ ий ся  в течение 10 лет  и более уровень р е к р е а 
ции способствовал  стаби ли зац и и  процессов естественного 
восстановления всех компонентов биогеоценоза. Т акие 
н асаж д ен и я  вы деляю т  во всех группах  типов л еса  при 
марш рутном  обследовании территории зеленой зоны по 
следую щ им ви зуальн ы м  при зн акам : 1) древесны й отпад, 
вклю чая  сильно повреж денн ы е деревья , превы ш ает  не 
более чем на 5% дан н ы е  таб л и ц  хода  роста; 2) во зо б 
новление древесны х пород удовлетворительное; 3) ви до
вой состав подлеска, ж ивого  напочвенного покрова сох
р ан яет  черты, присущ ие н асаж д ен и ям  с неизмененным 
рекреационны м  воздействием; 4) пл о щ адь  повреж денной 
и уплотненной поверхности почвы не превы ш ает  40% . В 
связи  с тем, что количество отды хаю щ их на одних и тех 
ж е  у частках  значительно  варьирует  в зависимости  от ус
ловий погоды, от выходных и будних дней, получения 
результатов  с точностью не более 107о отды хаю щ их  учи
ты ваю т  не менее 10 раз, диф ф еренц ированно , в будние и 
выходные дни с ком ф ортны м и и диском ф ортн ы м и погод
ными условиями. Величину допустимой рекреационной 
нагрузки  определяю т по ф орм уле

Р  := Рх +  Ра ^2 -Ь Рз ±Р±Х*_
!00

где  Р — допусти м ая  н агрузка, чел/га; Рг, Рз,  ^ 1 — средн ие н а 
грузки в выходныи и будн и е дни с комфортны ми и дис- 
комфоргны ми погодны ми условиям и, чел/га; Х ь  Хг, Хз,  Х 4 — с р е д 



ний процент вы ходны х и будни х дней с комфортны ми и диском ф  ■'рт- 
ными погодны м и условиями.

Н екоторы е участки  пригородных лесов в лесохозяйст
венной группе подзон отды хаю щ ие п осещ аю т эпизодиче
ски в периоды сбора  грибов, ягод  и т. д. И сследовани ям и  
установлено, что по эк вивалентном у воздействию на л е с 
ные биогеоценозы  величина т аки х  кратковрем енн ы х  н а 
грузок  мол<ет в 3 -раза «  более п ревы ш ать  величину с р е д 
них допустимы х нагрузок. П ри  определен ии  допустимых 
рекреаци онны х н агрузок  следует  учиты вать  т а к ж е  в о з 
м ож ность  повы ш ения устойчивости н асаж д ен и й  куртин- 
но-полянным строением, осушением п ереувлаж н ен ны х  
участков, внесением удобрений и 'известкованием. Т а к и 
ми м ероприятиям и  молено повысить допустимы е р е к р е а 
ционные н агрузки  в  4 р а за ,  а иногда и более.

Ч исле1НН0сть отды хаю щ их в лесопарковой  и лесохо
зяйственной группах подзон определяю т, исходя из прог
нозируемого потока отды хаю щ их в  зеленую  зону и п р о 
центного соотношения посещ аемости отдельны х подзон. 
Д л я  подзон защ итной  группы численность отды хаю щ их 
устан ав ли в аю т  по принятым ограничениям  п о сещ аем о 
сти.

Д л я  территориальной  п ри вязки  подзон больш ее з н а 
чение имеют сведения об их оптим альны х р а зм е р а х .  Учет 
посещ аемости в различны х  участк ах  подзон в п ри город
ны х подмосковны х л е с а х  и обобщ ение л и тературн ы х  м а 
тер и ал о в  п ок азали  следую щ ие величины  о птим альны х  
р а зм е р о в  подзон: п л я ж н а я  — 50...100 м по берегам  рек  и 
водоемов; спортивно-игровая — 70...75 м^ на одного от 
ды хаю щ его ; рекреаци онной  застр о й к и  —  100...250 м 
вдоль границ ы  застройки ; сели тебн ая  — 500... 1000 м 
вдоль  границ ы  поселков в зависи м ости  от их разм ер о в ;  
придо1р ож 1ная  — 30...80 м, в  зависимости  от ш ум опогло
щ аю щ их и защ и тн ы х  свойств насаж ден и й , б у ф ер н ая  —
3...5 км в о к р у г  заповедников, 300...500 м в д о ль  границ 
лесных предприятий в  зависимости  от их разм еров . Д л я  
подзоны индивидуального  отды ха  р а зм е р ы  не л и м и ти р у 
ются, а д л я  защ итной  груп:1ы о п р ед ел яю тся  устан о вл ен 
ными норм ативам и.

П отребную  п л о щ адь  каж до й  подзо<ны о п р ед ел яю т  д е 
лением  прогнозируемого потока отды хаю щ их  в  т у  или 
иную подзону на средн евзвеш енн ую  допустимую  р екр е 
ационную нагрузк у  д л я  групп типов леса ,  образую щ их  
подзону. С редневзвеш енную  допустимую  рекреационную  
н а гр у зк у  Рс.в оп ределяю т по ф орм уле



„ Р151 +  +  . . ■ +  Р п  8 п

[^5 ’
где  5 | ,  ..., 5 „  —  соотнош ение площ адей групп тппов л есов, о б р а зу ю 
щ их п одзон у , %; Р и  ..., Я „ — допустим ы е рекреационны е нагрузки  
для групп типов леса, чел/га.

Сохранение и воссган овлен н е  санитарно-гигиениче
ских, эстетических, защ итны х  и других полезных свойств 
л еса  в зелены х зо н ах  достигается  орган и зац и он н о-хозяй 
ственными м ероприятиям и, регулирую щ ими численность 
отды хаю щ их (Х анбеков, Ц а р е г р а д с к а я ,  1979). К  основ
ным организационно-хозяйственны м  м ероприятиям , н а п 
р авленны м  на регулирование  численности отды хаю щ их 
в зеленых зонах  относятся;

1) р ац и о н ал ьн о е  рекреационное использование всей 
территории пригородных лесов путем устройства р а с с р е 
доточенных зон отды ха, связанны х с городом тр а н с п о р т 
ными м аги стр ал ям и  и вклю чаю щ и х основные группы 
подзон отдыха;

2) устройство в п р ед ел ах  зон отды ха подзон м ассово
го посещения (п ляж н ы х , спортивно-игровых и т. д .) , ,  
связан н ы х  м еж д у  собой живонисными прогулочными 
м арш рутам и , оборудованны м и скам ей кам и , беседкам и  и 
т. д.;

3) устройство в группах подзон умеренного  отдыха 
постоянных стоянок д л я  длительного  и кр атко вр ем ен н о -  
го туристического отды ха, оборудованны х доми кам и , н а 
весам и, местами д л я  установки п алаток , кострищами,, 
з а п а с а м п  дров  и т. д.;

4) устройство во  всех  группах  подзон р а ц и о н а л ь н о ' 
спланированной дорож но-тропиночкой  сети, в ы п олн яю 
щей функции прогулочных м арш рутов  и л есохозяйствен
ных дорог;

5) ф орм ирование  сочетаю щ ихся  на небольш ом п р о т я 
ж ении (100...200 м) устойчивых к рекреац и он н ом у  в о з 
действию, эстетически п р и влекательн ы х  н асаж д ен и й  и 
менее п р и влекательн ы х  и устойчивых, но хозяйственно
ценных н асаж дени й;

6) устройство в  наиболее устойчивых к р е к р е а ц и о н 
ному воздейст1вию н а саж д ен и ях  н ти п ах  леса  'малых а р 
хитектурных форм (скамеек, беседок, детских п лощ адок  
и т. д . ) ,  при влекаю щ их  людей;

7) сооруж ение благоустроенны х автомобильны х стоя 
н о к  в  придорож ны х подзонах  в окруж ении  устойчивых и 
эстетически п ри влек ательн ы х  н асаж д ен и й .



6. ОХРАНА П Р И Р О Д Ы  
И Л Е С НОЕ  ХОЗ ЯЙСТВО СССР

П р о б лем а  ох р ан ы  природы и состояние лесов тесно 
взаим освяза}1ы. Уровень ведения  лесного хозяйства , спо
собы, объемы  и врем я проведения мероприятий, их п ро
странственное разм ещ ение , помимо экономического з н а 
чения, обусловливает  состояние лесов, степень их поло
ж и тельного  влияни я  на о к р у ж а ю щ у ю  среду. Н а  всем 
протяж ени и исторического пути способы  и р азм ер ы  л е 
сопользования , отношение общ ества к лесны м  б о гатст 
в а м  стр ан ы  регулирую тся  путем принятия з а к о н о д а т е л ь 
ных актов.

Е щ е 'В Д ревн ей  Руси сущ ествовали  строгие лесоохра- 
нительные законы . А кадем ик И. С. М елехов  (1970) п и 
сал ,  что в XI в. при Я рославе  М удром закон ом  преду
см а тр и в а л и с ь  строгие н ак азан и я  за  подж ог и порубку 
лесов. В XIV — XVI вв., а т а к ж е  в XII и частично в 
XVII я. соблю дали  особый реж и м  рубок в  среднерусских 
лесах, которы м  отводи лась  огром ная  роль в об орони
тельны х мероприятиях.

Больш ое внимание охране лесов удел ял  Петр I. В 
1701 г. он  и зд ал  указ  об охране  лесов по берегам  рек. 
Р асчи стк а  л еса  под паш нп и покосы б ы ла  разреше}1а 
только  в 30 верстах  от берегов сплавны х рек. П етр  п р и 
к а з а л  описать  все  леса вдоль  больш их рек в обе стороны 
« а  50 верст, вдоль м алы х сплавны х притоков их — на 20 
верст, описать заповедны е леса. Б ы ло  за п р е п 1ено в ы р у 
бать  дуб, клен, ильм , вяз, кар агач ,  лиственницу. С пеци
альны м и у к а за м и  были взяты  под .защ иту  государства  
отдельны е наиболее ценные лесные дачи дуба, ли ствен 
ницы «для  корабельн ы х  нужд». Больш ое в н и м ан и е  у д е 
л я л  Петр I сохранению  лесов вокруг П етербурга , в П о 
в о л ж ь е  и на Ю ж н ом  У рале, а т а к ж е  искусственному л е 
соразведению . Д л я  заготовки  древесины бы ла введена  
пила. В м алолесны х район ах  д л я  сохранения  леса  было 
п ри казан о  и сп ользоваты к а  топливо торф , кизяк.

В 1722 г. бы ло создано лесное управление. П етр  I 
и зд ал  ряд  у казо в  об охране  ж ивотного  миоа, сохранении 
чистоты водоемов, укреплении берегов и со.<ранении поч- 
веииого покрова. П осле см ерти  П етра I охраной п ри род 
ных ресурсов, в  том числе и лесов, почти не зани м али сь . 
Р а з р а б о т к е  раци ональны х методов ведения лесного хо
зяй ства  способствовало  становление и р азвитие  науки  о



лесе, истоки которой связан ы  с именем М. В. Л о м о н о со 
ва.

В н ач але  XX в. во  многих городах России были соз
дан ы  природоохрани тельн ы е союзы и общ ества, которые 
проводили больш ую общественную, разъясн и тельн ую  р а 
боту в области  защ и ты  природы, со зд ан и я  за к а зч и к о в  и 
заповедников. В 1871 г. в  П етербурге  было об р азо ван о  
Л есное общество, после чего начали  созы ваться  всерос
сийские лесные съезды , сы гравщ ие полож ительную  роль  
в разви ти и  отечественного лесоводства. В 1912 г. а к а д е 
миком И. И. Бородин ы м  бы ла  основана П остоян н ая  п ри 
р о доохран и тельн ая  комиссия при русском географ и че
ском обществе. О днако  начинан ия  научной общ ественно
сти ие получали  долж ной  поддерж ки  государства , не з а 
к реп лялись  закон одательно .

Р азв и ти е  кап итали сти чески х  отношений в лесном хо
зяйстве  России обусловило хищ ническое истребление 
лесов, в ч астновладельческих  лесах  хозяйство велось на 
истощение. В 1913 г. казен ны е леса  составляли  только  
477г. лесной площ ади , остал ьн ая  часть при ходи лась  на 
частновладельческие, крестьянские, удельны е и прочие 
леса. П ередовы е лю ди того времени видели выход из 
создавш егося  п олож ен ия  в ликвидац ии  частной собст
венности на лес. Крупнейш ий русский ученый-лесовод, 
создавш ий науку  о лесе, Георгий Федорович М орозов го
ворил; «Лес д о лж ен  п р и н а д л е ж ать  государству  и по
следнее  до лж н о  быть хозяином в нем»1.

Только после Великой О ктябрьской  соци али стиче
ской револю ции были созданы  условия д ля  сбереж ения 
и приумнож ения лесны х богатств наш ей родины; 8 н о я б 
ря 1917 г. был издан  « Д екр ет  о земле», которым отм е
нялась  ч астн ая  собственность на леса  и они п р о в о згл а 
ш али сь  всенародны м  достоянием. Это позволило поло
ж и ть  конец хищ ническому уничтож ению  лесов, ор ган и 
зовать  правильное, научно обоснованное ведение л ес 
ного хозяйства , создало  огромные возм ож ности  д л я  р а з 
вития лесной науки.

В лади м ир И льич  Л ени н  у ж е  в первые годы сущ ест
вования  советского государства  уд ел ял  больш ое в н и м а 
ние сохранению, восстановлению  и улучш ению при род
ных условий страны. В я н в ар е  1918 г. бы ло организован 
но Ц ентральное  управлени е  лесам и  (Ц У Л ) .

Л есной ж урн ал , 1917, .№ 9 — Ю, с. 612.



Основные принципы орган и зац и и  советского лесного 
хозяйства на б азе  н ац ионализи рованны х  лесов опреде
лил подписанный В. И. Л енины м  декрет  «О лесах», 
изданный В Ц И К  Р С Ф С Р  27 м ая  1918 г. В развитие 
д ек рета  «О лесах»  был издан р яд  декретов  и п р ави 
тельственны х р аспоряж ени й; «О борьбе с лесны ми по
ж а р а м и »  (1920), «О борьбе с засухой» (1921). Д екретом  
о горных л есах  К р ы м а  (1921) зап р е щ а л о сь  р аско р ч е 
вы вать  л еса  на горных склонах. Б ы л  подписан д екрет  о 
строж ай ш ей  охране  лесов в тридцативерстной полосе 
вокруг М осквы  (Воронцов, Х аритонова, 1977).

В 1923 г. в то р ая  сессия В Ц И К  X созы ва приняла 
Лесной кодекс Р С Ф С Р .  В 1924 г. было создано В серос
сийское общ ество  охраны  природы, которое вот у ж е  бо 
лее полувека проводит огромную  рабо ту  в интересах 
сохранения и раци онального  использования  природных 
богатств.

В 1931 г. л еса  страны  были р азд ел ен ы  на лесоп ро
мы ш ленную  и лесокультурную  зоны с разны м и способа
ми ведения хозяйства . В 1936 г. было создано Главное 
управлени е  лесоохраны  и л есон асаж д ен и й  при СНК. 
С С С Р , в ведение которого было передано 75 млн. га л е 
сов м алолесн ы х  ю ж ных, зап ад н ы х  и цен тральны х  р ай о 
нов европейской части страны.

В 1943 г., в период Великой Отечественной войны, 
С Н К  С С С Р  бы ло принято в аж н ей ш ее  решение о р а з д е 
лении государственного  лесного ф онда  С С С Р  на три 
группы с р азн ы м  реж и м ом  пользования. В военное в р е 
мя лес имел огромное экономическое и оборонное з н а 
чение. З а  годы Великой Отечественной войны народное 
хозяйство и ф ронт получили около 630 млн. м^ древеси 
ны. Л есны е м ассивы  имели больш ое стратегическое ' з н а 
чение при ведении боевых действий, р азвер ты ван и и  п а р 
тизанского  д в и ж ен и я  в ты лу  вр ага  на оккупированной 
территории.

Война н ан есл а  огромный ущ ерб  лесном у хозяйству  в 
результате  боевых действий. П осле  окончания  Великой 
Отечественной войны, в восстановительны й период, в о з 
росла потребность в древесине д л я  строительны х целей. 
Д л я  улучш ения  у п равлен и я  лесным хозяйством  в 1947 г. 
было о р ган и зо ван о  М инистерство  лесного хозяйства  
С С С Р , которое руководило  отраслью  до 1953 г. В 1965 г. 
был создан  Г осударстсенны й комитет  лесного хозяйства  
С овета М инистров  С С С Р , переименОБанньтй в 1978 г. в



Государственный комитет С С С Р  по лесному хозяйству 
(Гослесхоз С С С Р ) ,  который осущ ествляет  функции 
цен трализован ного  уп равлени я  лесным хозяйством, оп
ределяет  техническую политику в ^отрасли на^основе по
следних достиж ений отечественной и мировой науки  и 
практики.

П о д  руководством  Г ослесхоза  С С С Р  научны е о рган и 
зации страны  р аб о таю т  над  проблем ам и  рационального  
использования и воспроизводства  лесны х ресурсов, по
выш ения продуктивности и улучш ения качественного со
става  лесов, защ и ты  от вредных насеком ы х и болезней, 
охраны  от лесных п ож аров . Н аучн ое  и практическое ре
шение этих проблем  обеспечивает  значительное у си л е
ние полож ительного  влияния  л еса  на о к р у ж аю щ у ю  сре
ду, способствует повыш ению защ итны х, водорегулирую 
щих, кли м атоулучш аю щ их , санитарно-гигиенических и 
рекреационны х функций леса. Так , научными у ч р еж д е 
ниями р а зр а б о т а н ы  и внедряю тся  в производство  р ац и о 
нальны е способы рубок с учетом сохранения  и усиления 
водоохран но-защ итны х свойств горных лесов У р а л а  и 
Северного К а в к а з а ,  вы явлен о  влияние л есохозяй ст 
венных м ероприятий на изменение в о д оохран н о-за 
щитных свойств лесов, а т а к ж е  влияни е  способов р у 
бок на изменение гидрологического р еж и м а  тех рек, в 
бассейнах  которы х ведутся рубки промы ш ленного  з н а 
чения.

П р а в и л а м и  рубок главного  пользован ия  д л я  р а з л и ч 
ных зон и лесорастительны х  условий стран ы  во всех слу
чаях  предусм атри вается  необходимость обеспечения у с 
пешного восстановления  лесов и усиление их п о л о ж и 
тельной роли. Д л я  р я д а  районов стран ы  р а зр а б о та н ы  
вы сокоэфф ективны е способы лесовосстановительны х р а 
бот, мероприятия  д л я  интенсификации защ итного  л есо 
разведен ия  в горных районах , лесостепных и степных 
район ах  европейской части страны  и облесения о в р а ж 
но-балочных систем с применением средств м еханиза- 
пии. С о зд аваем ы е  в зоне питания м ин еральн ы х источни
ков н асаж д ен и я ,  имея водоохранно-защ итное, б а л ь 
неологическое, рекреаци онное  значения, полож ительно  
влияю т на их дебет.

Д л я  повыш ения продуктивности лесов и п о л о ж и тел ь 
ного их влияни я  на о к р у ж аю щ у ю  среду  важ н о е  зн а ч е 
ние имеют исследования  и внедрение их результатов  при 
внесении минеральны х удобрений в лесах , осушении л е 



сов, а т а к ж е  в лесную  генетику селекцию и сем еновод
ство, химическую и "биологическую защ и ту  леса  от вр е 
дителей и болезней, охрану лесов от пож аров , м ех ан и за 
цию лесохозяйственны х работ, экономику и организац ию  
лесного хозяйства .

П р о б лем а  использования  природных ресурсов и ох
раны  окр у ж аю щ ей  среды приобрела глобальное  зн ач е 
ние, поэтому д ля  ее успешного реш ения необходимо 
м еж дун ародн ое  сотрудничество. Н а ш а  стран а  активно 
участвует  в решении проблемы охраны  о круж аю щ ей  
среды в м еж дународном  м асш табе. В обращ ени и  «К н а 
родам  м ира», единогласно принятом на совместном то р 
ж ественном заседан ии  Ц ентрального  К ом итета  К П С С , 
Верховного С овета  С С С Р  и Верховного С овета  Р С Ф С Р  
22 д ек а б р я  1972 года в связи  с 50-летием о б разован и я  
С С С Р  сказан о : «Все больш ее значение д л я  человечест
ва приобретает  борьба против опасности, связанной  с 
н ар астаю щ и м  ухудш ением  природных условий, о т р а в л е 
нием воздуха, морей и рек, загрязнени ем  городов. Мы 
призы ваем  народы  объединить и акти ви зи ровать  усилия 
во имя сохранения и восстановления природной среды, 
окр у ж аю щ ей  человека»*.

П р о гр ам м а  мира, одобренная XXIV съездом  К П С С , 
п ри зы вает  к ш ироком у м еж дународном у  сотрудничеству 
в области  охраны  о круж аю щ ей  среды. Советский Союз 
и другие социалистические страны  ведут больш ую  сов
местную работу  в области  охраны  о кр у ж аю щ ей  среды 
в р а м к а х  С Э В  и на двусторонней основе. И ми за к л ю ч е 
ны м еж государственны е соглаш ения со Ш вецией, Ф р а н 
цией, СШ А  и другими государствам и  (М итрю ш кин, Ш а 
пошников, 1978).

Р я д  лесны х научно-исследовательских организаций 
С оветского С ою за  — члены М еж д ун арод н ого  сою за л е с 
ных исследовательских организаций (И Ю Ф Р О )  основ
ная  цель которого — развитие  м еж дународного  сотруд
ничества в научных изы сканиях, вклю чаю щ и х  весь круг 
исследований, связанны х с лесным хозяйством. В нашей 
стране проводятся  м еж дународны е  научны е семинары, 
совещ ания  по вопросам охраны  ок р у ж аю щ ей  среды. 
В соответствии с программой О рган и зац и и  О бъедин ен
ных Н аци й  по экономическому развитию  по просьбе 
продовольственной и сельскохозяйственной организации 
О О Н  (Ф.ЛО) Советский Сою з в 1970 г. проводил М еж-

’ Га:1. «П равда» , 1972, 23 декабря,



дународн ы й симпозиум по влиянию  л еса  на внешнюю 
среду. В симпозиуме приним али  участие ученые и спе
циалисты  многих стран , а т а к ж е  представи тели  м е ж д у 
народны х организац ий. Л есоводы  наш ей стран ы  прини
м аю т активное участие в рабо те  мировых лесны х ко н 
грессов. Д е л ега ц и и  С оветского С ою за  приним али у ч а 
стие в I I I  (Ф ин лян ди я, 1949 г .) ,  IV (И ндия, 1954 г.), 
V (СШ А, 1960 г .) ,  VI (И спани я, 1966 г .) ,  V II  (А ргенти
на, 1972 г .) ,  V I I I  (И ндонезия , 1978 г.) мировых лесных 
конгрессах. Н а  V II  и V II I  мировых лесны х конгрессах 
отмечалось, что в ин дустриально  развиты х с тр ан ах  леса 
явл яю тся  реш аю щ и м  ф актором  в защ и те  и п о д д е р ж а 
нии стабильности ок р у ж аю щ ей  среды. С 1956 г. С овет
ский Сою з — член М еж д у н ар о д н о го  сою за охраны  п ри ро
ды и природных ресурсов (М С О П ).

В 1978 г. в г. А ш х аб а д е  проходила XIV ген еральн ая  
ассам блея  М С О П , на которой о б су ж дал ся  проект  Х а р 
тии охраны  природы, определяю щ ей обязанности  людей 
в сохранении, воспроизводстве  и раци ональном  исп оль
зовании природных ресурсов. У казы валось  та к ж е ,  что 
требовани я  береж ного  отнош ения к природе долж ны  
быть вклю чены в зако н ы  к аж д о й  страны, как  это с д е л а 
но в С С С Р , где так о е  требован и е  зап и сан о  в Основном 
закон е  — новой К онституции С С С Р .

В области  охран ы  ок р у ж аю щ ей  среды расш и ряется  
деятельность  таки х  орган и зац и й  системы О О Н , к а к  ФАО 
(П родовольственн ая  и сельскохозяйственная  о р г а н и за 
ция О О Н ) ,  Ю Н Е С К О  (О р ган и зац и я  О О Н  по вопросам 
просвещ ения, науки и культуры ) и др.

Участники м еж дун ародн ой  конференции по вопросам 
охраны  о кр у ж аю щ ей  природной среды, созванной по 
инициативе О О Н  в июне 1972 г., в ы сказал и сь  за  акти ви 
заци ю  м еж д ун арод н ы х  усилий д ля  сохранения  равн о ве 
сия в биосфере. Ч тобы  привлечь внимание мировой о б 
щ ественности к вопросам  охраны  природы, по реком ен
дац ии  конференции 5 июня установлен  В семирны й день 
охраны  ок р у ж аю щ ей  среды.

П роблем ы  о кр у ж аю щ ей  среды паш ли свое отраж ен и е  
и в Заклю чи тельн ом  акте  С овещ ан ия  по безопасности и 
сотрудничеству в Европе, проходивш ем в Х ельсинки в 
1975 г. В нем подчеркнута  необходимость расш и рения  
нац иональны х и м е л и у н а р о д н ы х  усилий в решении про
блем окр у ж аю щ ей  среды, комплексного их реш ения (Ми- 
трю ш кин, Ш ап ош н иков , 1978).



Б о л ь ш а я  рабо та  в области  охраны  о круж аю щ ей  
среды проводится стран ам и  — ч лен ам и  Совета Э коно
мической В заим оп ом ощ и (С Э В ) в соответствии с со 
глаш ением  о научно-техническом сотрудничестве в 
решении комплексной проблемы  « Р а з р а б о т к а  м еро
приятий но охране  природы».

К П С С  н Советское правительство  ведут  п оследова
тельную и целеустрем ленную  р аботу  в области  охраны  
о к р у ж аю щ ей  среды. П р и н ят  р я д  закон ов  и постан овле
ний по этой проблеме, созданы  организац ии, п р и зв ан 
ные р еш ать  конкретны е вопросы охраны  о круж аю щ ей  
среды. П ри Государственном комитете Совета  М и н и 
стров С С С Р  по науке  и технике организован  М е ж в е 
домственны й совет по комплексным п роблем ам  о к р у ж а ю 
щей природной среды и раци он альн ом у  использованию  
природны х ресурсов. В 1955 г. о б р азо в ан а  комиссия 
А кадем ии н аук  С С С Р  по охране  природы.

В 1978 г. контроль за  состоянием о кр у ж аю щ ей  среды 
во зл о ж ен  на  Государственный комитет С С С Р  по гидро
метеорологии и контролю  природной среды.

В 1968 г. Верховный Совет С С С Р  принял «Основы 
земельного  зако н о дател ьств а  С ою за  С С Р  и союзных 
республик», в 1970 г. — «Основы водного з а к о н о д а т е л ь 
ства С ою за  С С Р  и союзных республик», в 1972 г. — по
становление «О м ерах  но д альн ей ш ем у  улучш ению  ох
раны  природы  и рац и он альн ом у  исп ользован ию  при род
ных ресурсов», в 1975 г. — «Основы закон одательства  
С ою за С С Р  и союзных республик о недрах», в 
1977 г. — «Основы лесного зак о н о дател ьства  Сою за 
С С Р  и союзных республик», а т а к ж е  постановление 
«О м ерах  по д ал ьн ей ш ем у  улучш ению  охраны  лесов и 
р ац и он альн ом у  использованию  лесны х ресурсов».

В 1978 г. Верховны й Совет Р С Ф С Р  принял закон  об 
утверж ден ии  Л есного  кодекса  Р С Ф С Р ,  который займ ет  
центральное место в лесном закон одательстве  Р С Ф С Р . 
Он р а зр а б о т а н  в полном соответствии с «О сновами 
лесного зак о н о дател ьства  Сою за С С Р  и союзных рес
публик». В лесном  тюдексе определены  п р ав а  и о б я з а н 
ности предприятий . ор ' 'анизац ий  и учреж дений, на ко 
торые в о зл агается  осущ ествление лесохозяйственны х 
м ероприят1!й в лесах . Ш ирокое о траж ен и е  в кодексе 
наш ли вопросы охраны  о кр у ж аю щ ей  среды, п редот
в ращ ен и я  вредного  воздействия ка  нее пром ы ш ленны х 
выбросов. Л есной  кодекс Р С Ф С Р  повы ш ает ответствен



ность государственны х органов лесного хозяйства  н 
местных Советов народны х  депутатов  за  состояние р а 
боты, нап равленн ой на улучш ение использования, вос
производства , охраны  и защ иты  лесов.

В д ек аб р е  1978 г. Ц ентральны й Комитет К П С С  н 
Совет М инистров С С С Р  приняли постановление «О 
дополнительны х м ерах  по усилению охраны  природы и 
улучш ению  исп ользован ия  природных ресурсов» в це
лях  наиболее полного реш ения задач , иоставленных 
XXV съездом  К П С С  по охране  о кр у ж аю щ ей  при род
ной среды.

Огромное значение для  всех сторон ж изни советско
го народа  имеет новая  Конституция С С С Р , в которой 
т а к ж е  закр еп лен ы  основные полож ения  об охране  и 
раци ональном  использовании природных ресурсов и 
о к р у ж аю щ ей  среды. С татья  18 Конституции С С С Р  
гласит: «В интересах  настоящ его  и будущ их поколе
ний в С С С Р  приним аю тся  необходимые меры д ля  ох
раны и научно обоснованного, раци онального  использо
вания  зем ли и ее недр, водных ресурсов, растительного  
и ж ивотного  мира, д ля  сохранения в чистоте воздуха 
и воды, обеспечепия воспроизводства  природны х бо
гатств и улучш ения  окр у ж аю щ ей  человека  среды »’. При 
соци али зм е  природны е богатства  п р и н а д л е ж ат  всему 
обществу, что п озволяет  наи более  полно и эф ф ективно 
их использовать , сохранять  и приум нож ать. К онститу
ция С С С Р  определила  т а к ж е  права и обязанности  г р а 
ж д а н  в отнош ении ириродопользования .

Вопросы охраны  природы наш ли о траж ен и е  в реш е
ниях XXIV и XXV съездов  партии. Постоянно в нашей 
стране велась  и ведется всесторонняя работа , н а п р а в 
л ен н ая  на обеспечение охраны  о к р у ж аю щ ей  среды: р а з 
вивается  закон одательство , регулирую щ ее р ац и о н а л ь 
ное использование природных ресурсов и охраны  при
роды, р а зр а б а т ы в а ю т с я  и внедряю тся  технические 
м ероприятия, обеспечиваю щ ие охрану  окруж аю щ ей  
среды от загр язн ен и я  вредны м и вещ ествами.

С татья  10 Основ лесного зак о н о дател ьства  Союза 
С С Р  и союзных республик предусм атривает  участие 
п роф ессиональны х союзов. о рганизац ий  молодеж и, 
обществ охраны  природы, научных обществ и других 
общ ественных организаций, а т а к ж е  г р а ж д а н  в осуще-

‘ К онституция (О снавпон зак он ) С ою за С оветоких С оциалисти
ческих Р еспублик. М ., 1Я7/, с. 11.



ствленип мероприятий, нап равленн ы х  на раци ональное  
использование, воспроизводство, охрану  и защ и ту  л е 
сов.

В нашей стране больш ое внимание уделяется  р а з ъ я с 
нению основных полож ений об охране  природы, ведут
ся ш ирокие научные исследования в этом н а п р ав л е 
нии, осущ ествляю тся  технические м ероприятия , преду
п реж даю щ и е загр язн ен и я  атмосф еры , воды, почвы вр ед 
ными вещ ествами. В советской печати систематически 
публикую тся статьи, м атер и алы  по вопросам  охраны 
окр у ж аю щ ей  среды; больш ую  работу  в этом н а п р ав л е 
нии ведут радио, телевидение, кино. Установлен Д ен ь  
работни ка  леса, который отм ечается  еж егодно в третье 
воскресенье сентября. Все эги мероприятия  способст
вуют воспитанию  у советских людей высокой ответст- 
всниостн за  хозяйственное отношение к лесу  к ак  в а ж 
ной составной части природных богатств наш ей Родины.

Л ю бо вь  к  родному лесу  у учащ ейся  м олодеж и воспи
ты вается  т а к ж е  в ш кольны х лесничествах, создан ны х 
во всех у голках  страны. Только в Российской Ф е д е р а 
ции р або тает  свы ш е 6 тыс. ш кольны х лесничеств, в ко 
торы х более 300 тыс. юных лесоводов — учащ ихся  7— 
10-х классов  вы полняю т больш ую  и полезную работу. 
Ш кольн и кам  доверено около 2,5 млн. га лесов, где они 
еж егодно с а ж а ю т  лес, собираю т семена деревьев, грибы, 
ягоды, охран яю т  м уравейники. Ш кольны е лесничества 
играю т больш ую  роль в профессиональной ориентации 
учащ ихся . Е ж егод н о  более 10 тыс. выпускников ш кол 
поступаю т в лесотехнические средние и высшие учебные 
заведен ия , о кан чи вая  которые, пополняю т ряды  л есо 
водов.

М и р о л ю би вая  политика Коммунистической партии 
и Советского п р ави тельства , передовая  советская  наука  
о к а зы в а ю т  всестороннее воздействие на мировой п ро
цесс разви ти я  общ ества, у к а зы в а ю т  человечеству путь 
мира и прогресса. Н ео тъ ем л ем ая  часть этого процесса — 
охран а  о к р у ж аю щ ей  среды, создание оптим альны х у с 
ловий д ля  ж и зни  человек^..

з \ключЕние
Л еса  на земном ш ар е  зан и м аю т  около 32%  поверх

ности суши. И х  значение  д ля  человечества  огромно и 
многогранно. Они — источник древесины, область  при-



стут, что определяет  неуклонное уменьш ение площ ади 
лесов. Л ес-— важнейшир! средообразую щ ий ф актор  на 
нашей планете. С развитием  науки и техники р асш и 
ряется  и у глубляется  использование всех полезностей 
леса. С р ед о о б р азу ю щ ая  роль его неизмеримо в о з р а 
стает, а во многих сл у чаях  приобретает  первостепенное 
значение.

Лес, я в л яя с ь  одной из в аж н ей ш и х  составных частей 
биосферы, сам  о к а зы в а е т  всестороннее влияние на нее, 
а т а к ж е  на воду, атм осф еру, почву. Гидрологическая  
роль леса  проявляется  в регулировании водного р е ж и 
ма обш ирных территорий. Он обеспечивает равном ерное  
поступление сто к а  в реки, п р ед о тв р ащ ая  наводнения, 
процессы водной эрозии почв и превращ ение  л а н д ш а ф 
тов в безводны е пространства . Л ес  — эф ф ективное 
средство биологической очистки грунтовых и поверх
ностных стоковых вод. Ч исло  бактерий в 1 м^ воды, 
прош едш ей через лесную полосу, ум еньш ается  в 26 раз  
и более. В связи  с ш ироким применением м инеральны х 
удобрений в сельском  хозяйстве  лесны е полосы во 
много р аз  ум ен ьш аю т  вынос химических вещ еств  с полей 
в водоемы. Т аки м  образом  лес п ред уп реж д ает  з а г р я з 
нение вн утрим атериковы х вод вредны ми д л я  ж изни 
человека  и ф ауны  м икроорган и зм ам и  и химическими 
вещ ествами.

Л ес  о казы в ает  см ягчаю щ ее влияние на крайние 
клим атические  явления  в условиях  континентального  и 
ум еренного кл и м ата ,  полож ительн о  воздействует  на 
чистоту атмосф еры  и на бал ан с  газообм ена, что при
обретает  особое значение  в р ай он ах  с высокой степенью 
у р б ан и зац и и  и индустриализаци и .

Д л я  о б р азо ван и я  1 т  абсолю тно сухой древесины  н а 
с аж ден и ем  п оглощ ается  из атмосф еры  в среднем 1,83 т 
углекислоты  и одновременно вы деляется  1,32 т ки сло
рода. Гектар  леса  вы д ел яет  ки слорода  в 3...10 раз 
больш е, чем гектар  сельскохозяйственны х угодий. В ел и 
ко значение леса  в отрицательной  ионизации воздуха  и 
в выделении летучих вещ еств — фитонцидов, способных 
уби вать  вредны е м икроорганизм ы . В 1 воздуха  в 
лесу болезнетворны х организм ов з  46...70 р аз  меньше, 
чем 'В городе. Зелены й полог л еса  за д е р ж и в а е т  -взве
шенные в воздухе тверды е частицы (пы ль и пр .) ;  1 га 
леса  конденсирует 50...70 т  пыли в год. З ел ен ы е  насаж,-



дения сни ж аю т  уровень ш ума, что особенно важ н о  в м е 
стах прож и ван и я  и отды ха  людей.

В оценке влияни я  л е с а  на  ночву п р еж де  всего с л е 
дует учиты вать  эф ф ективное  противодействие лесного 
растительного покрова процессам водной и ветровой 
эрозии, а в вы сокогорны х районах , кроме того, л ав и н ам  
н селевы м  потокам. П очвозащ итное  вли ян и е  л еса  р а с 
пространяется  н а  соседние с лесом площ ади  сельскохо
зяйственных культур. В степны х условиях эту ф ункцию  
с большой эф ф ективностью  вы полняет  систем а  п о л е
защ итны х лесны х полос.

О цен ка  п олож ительн ы х свойств л е с а  будет непол
ной, если не учиты вать  его значения  д л я  отды ха  людей, 
удовлетворения их эстетических и культурны х потреб 
ностей. Ш ирокое использование полезны х свойств леса  
о б язы вает  у в я зы в а ть  эти вопросы  с о р ганизац ией  и 
ведением лесного хозяйства , а т а к ж е  мероприятиями, 
улучш аю щ им и природны е л ан д ш аф ты .
; В Советском С ою зе покры тая  лесом п л о щ адь  р а в н а  
769 млн. га. П о значению  л еса  Гослесфонда С С С Р  р а з 
делены на три группы, в соответствии с которыми оп 
ределены способы ведения хозяйства  в них и р е ж и м  
пользования. Основные лесозаготовки  сосредоточены 
в многолесных р а й о н ах  стран ы . И х объем с т а б и л и зи 
ровался, ро ст  потребности в древесине удовлетворяется  
за счет  более полного и р ац и он альн ого  ее и сп о льзо ва 
ния, промыш ленной переработки . В н ед ряем ы е  новые 
способы в еден и я  лесного хозяйства  обеспечиваю т со
хранение и усиление полож ительного  влияни я  л еса  на 
окруж аю щ ую  среду.

Л ес  — явление географическое, поэтому необходимо 
учитывать зональн ую  д иф ф еренц иацию  его влияни я  
на ок р у ж аю щ у ю  среду в зависимости  от породного 
состава, во зр аста ,  продуктивности, х а р а к т е р а  р а з м е щ е 
ния лесов на территория. С редообразущ ие  функции 
лесов в  одной и той ж е  географической среде  и зм е н я ю т 
ся в ш ироком  ди ап азо н е  в зависимости  от способов и 
Интенсивности их хозяйственно! о освоения. П олож и тель-  
»ое влияние леса  н а  о к р у ж а ю щ у ю  среду  наиболее  
Долио проявляется  при достиж ении оптим ального  со- 
о т о ш е и п я  м еж ду лесными и безлесными п л о щ ад ям и  — 
Оптимальной лесистости, у стан авли ваем ой  д л я  каж до го  
Географического района.

Н аи б о л ее  полно водоохраипо-защ итны е, санитарио-



гигиенические и д руги е  функции вы полняю т вы соко
продуктивные леса. Д л я  повыш ения продуктивности и 
улучш ения качественного состава  лесов в наш ей стран е  
осущ ествляется  ш и рокая  програм м а  мероприятий: л есо 
восстановление и рубки ухода, селекция ценных пород, 
лесоосушение, за щ и т а  л еса  от вредных насеком ы х и 
болезней, охран а  лесов от п о ж ар о в  и р яд  других.

В число главнейш их проблем лесного х озяйства , 
имею щих непосредственное отношение к улучшению! 
окр у ж аю щ ей  среды, входят  лесопользование, рубки 
леса  и лесовосстановление, защ итное  лесоразведение,, 
з ащ и та  л еса  от вредны х насеком ы х и болезней, охрана 
от пож аров . В лесопользовании , учиты вая  зад ач и  ох
раны  природы, лесное хозяйство  С С С Р  строит техни
ческую политику на следую щ их принципах: непстощи- 
тельности и постоянства  пользован ия  лесом, обеспече- 
ПИЯ восстановления  леса  вслед  за  рубкой, полного и 
рационального  использования  л есозаготовителям и  от
водимого в рубку  лесосечного фонда, комплексного  ис
пользован ия  заготовляем ой  древесины, вовлечения в 
эксплуатац ию  лесов Сибири и Д а л ьн его  Востока за 
счет сниж ения р азм ер о в  рубки в европейской части 
С С С Р .

О громный вред  н ародном у хозяйству  наносит вод 
ная  и ветровая  эрозия  почвы. Д л я  борьбы с ней преду
смотрена система организационно-хозяйственны х, агро
технических, л есом ели оративн ы х  и гидротехнических 
мероприятий. Б о л ьш о е  место за н и м ае т  создан ие  з а 
щитных лесны х н асаж д ен и й  — полезащ итны х лесных 
полос, н асаж д ен и й  на оврагах , балках ,  горных скло
нах, песках  и др. В С С С Р  насчиты вается  свыше
3 млн. га т аки х  н асаж дени й , з ащ и щ аю щ и х  около 
30 млн. га сельскохозяйственны х зем ель  в н а и б о л е е  
слож ны х д л я  зем л едел и я  р а й о н а х .  Л е с о х о з я й с т в е н н а я  
наука  р а з р а б о т а л а  принципы и технические приемы 
облесения площ адей , наруш енны х в процессе промыш
ленных р а зр а б о т о к  м инерального  сы рья и торф а  от
крытым способом.

О к а з ы в а я  полол<ительное влияни е  на вн еш н ю ю  
среду и улучш ение условий ж изни человека, лес сам 
н у ж д а е 1с я  в  его помош,и, защ ите. В системе лесного 
хозяйства  действует  с л у ж б а  контроля за  санитарным 
состоянием лесны х массивов, организован о  н а б л ю д е н и е  
за  массовы м разм н ож ен и ем  насеком ы х — в р е д и т е л е й
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леса , предприняты  проф илактические  и активны е меры 
борьбы с ними. О р ган и зо ван а  с л у ж б а  прогнозов по
ж арооп асн ой  погоды. Д л я  наблю дения  за  появлением 
очагов п ож аров  применяется  телевидение. А впапатрули- 
рованне о х ваты вает  80% территории гослесфонда. В 
лесохозяйственны х предприятиях  действую т п о ж а р н о 
химические станции д л я  туш ения п ож аров . Д л я  борьбы 
с п о ж ар ам и  р а зр а б о т а н  комплекс м ероприятий, в том 
числе искусственный вызов осадков  химическими р е а 
гентами.

В паш ей стран е  проводятся  м ероприятия , н а п р а в 
ленные на ум еньш ение и регулирование  рекреационны х 
н агрузок  в наи более  ценных лесны х м ассивах , ведется 
б о льш ая  р азъ я сн и тел ь н ая  работа  в ин тересах  б е р е ж 
ного отнош ения к лесу. Б о р ь б а  за  охрану  природной 
среды и рац и он альн ое  использование природных ресур
сов неразры вн о  с в я зан а  с борьбой народов  за  мир, р а 
зоруж ен ие  и социальны й прогресс, во главе  которой 
идет Советский Сою з и стран ы  соци али зм а .
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