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Реферат. Приведено экологическое состояние и роль лесных ресурсов в Сибири, которые имеют 
важное народно-хозяйственное значение. Они оказывают смягчающее воздействие на природные 
процессы на территории страны и смежных государств, являются аккумулятором и носителем 
биоэнергии и фабрикой кислорода. Роль лесов заключается также в способности положительно 
влиять на ионный режим воздуха, очищать его от вредных газов и пыли, снижать уровень шума 
и др. В 1 м3 воздуха сибирских индустриальных центров содержится от 100 до 500 тыс. частиц 
пыли и сажи, в лесу их почти в 1000 раз меньше. Гектар леса в состоянии задержать от 32 до 
68 т пыли в год. Хорошо развитые древесные защитные насаждения шириной до 40–45 м снижа-
ют уровень шума от городского транспорта на 17–23 дБ. Важным фактором, обусловливающим 
лечебно-оздоровительные функции лесов, является их фитонцидность. В условиях резко-конти-
нентального климата Сибири лес активно влияет на такие абиотические факторы окружаю-
щей среды, как ветровой режим, солнечная радиация, температурный режим воздуха и почв, ат-
мосферные осадки,  влажность воздуха и др. Так,  в безлесной сибирской тундре средняя  годовая 
скорость ветра достигает 8 м/с, в малолесной степи (лесистость 8 %) – 5, в лесостепной зоне 
(лесистость 18 %) – 4, в лесной таежной зоне (лесистость 40–50 %) – 2,5–3 м/с. Уменьшение силы 
ветра влияет на улучшение климата, и наоборот. Установлено, что по сравнению с открытой 
местностью прямая и рассеянная солнечная радиация в сосновом насаждении составляет 45 %, 
в лиственном – 30, в еловом – 25. Увеличение лесистости с 30 до 70 % обусловливает снижение 
температуры воздуха в течение вегетационного периода на 5–13 ºС в сравнении со средней темпе-
ратурой окружающей местности. В лесостепной зоне Западной Сибири в декабре почва на глуби-
не 0,4 м имеет температуру в среднем –4,7 ºС, а в южной тайге –1,2 ºС, в июне обратная картина; 
в лесостепи температура почвы +15,6 ºС, в южной тайге +10 ºС. В лиственных лесах в снежном 
покрове накапливается воды на 15–30, а  в хвойных – на 5–10 % больше, чем на открытых био-
топах. Леса оказывают мощное влияние на  гидрологический режим рек. Общая площадь выде-
ленных водоохранных лесов в Сибири составляет 19,6 млн га. Особенно велика роль лесов и лес-
ных полос в борьбе с ветровой эрозией, с губительными для урожаев пыльными бурями. Районы 
действия ветровой эрозии в Западной Сибири распространены в степной зоне, преимущественно 
в Кулундинской степи, занимающей 17 млн га. Посевы зерновых и других сельскохозяйственных 
культур, окаймленные продуваемыми лесополосами, дают урожайность на 15–20 % выше, чем по-

севы, размещенные на безлесных площадях.
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На территории Российской Федерации леса 
произрастают на площади 670 млн га. Лесной 
фонд сибирского региона составляет 577 млн га, 
покрытая лесом площадь – 452 млн га, запасы 
стволовой древесины – свыше 50 млрд м 3 [1–8]. 
В Сибири можно выделить следующие крупные 
растительные биомы: тундра и лесотундра, таеж-
ные леса, лесостепь, степь, горные леса [9].

Тундра  и  лесотундра занимают северную 
прибрежную часть Сибири общей площадью 
136 млн га. Характерными особенностями этих 
биомов являются очень низкая теплообеспечен-
ность, близость к поверхности многолетней мерз-
лоты почвогрунтов, слабая испаряемость и, как 
следствие, сильная переувлажненность террито-
рии. В тундре лесных участков нет, но по ее изви-
листой южной границе проходит северный предел 
распространения лесов – так называемое пред-
тундровое редколесье общей площадью 52 млн га. 
Оно представлено в основном хвойными насаж-
дениями из кедра, ели и лиственницы сибирской. 
Продуктивность их низкая, эксплуатационная 
ценность невелика. По хозяйственному значению 
эти леса здесь отнесены к первой группе с ограни-
ченным режимом хозяйственного использования 
вследствие важной экологической роли [10–15]. 
О необходимости бережного отношения к пред-
тундровым редколесьям говорил 150 лет тому на-
зад исследователь Сибири А. Ф. Миддендорф [9]. 
Он отмечал, что «беспечно срубая лесные криво-
росли, эту созданную самой природой защиту от 
ветра, человек быстро содействует дальнейшему 
распространению тундр». В настоящее время ан-
тропогенное давление на эти легкоранимые лес-
ные форпосты Крайнего Севера, особенно при 
освоении залежей нефти и газа, резко возросло 
[16–20]. В этой зоне произрастают мхи, лишай-
ники и карликовые кустарники. Низкая устойчи-
вость кустарниковых и травянистых фитоценозов, 
их слабая и очень медленная воспроизводимость 
при возросшей антропогенной нагрузке приво-
дят к глубоким, порой необратимым разрушени-
ям почв и биоценозов в целом. Поэтому в тундре 
и лесотундре нужно особенно бережно относить-
ся к растительному покрову и особенно к оленьим 
пастбищам.

Животный мир с учетом обширных кормо-
вых угодий относительно богат и разнообразен. 
Из зоологических ресурсов наибольшее значение 
имеют северный дикий олень и песец. Они дают 
основную продукцию охотничьего хозяйства. 
Вклад в промысел других видов пушных зверей 

относительно невелик. Ихтиофауна богата разно-
образием. Наиболее ценными представителями ее 
являются промысловые виды: осетр, нельма, сиг, 
муксун и др.

В лесотундре сосредоточены гнездовья мно-
гочисленных видов водоплавающих, водно-болот-
ных и куриных птиц, среди которых многие име-
ют большое охотничье-промысловое значение. 
Потенциальные ресурсы животного мира тундры 
и лесотундры используются далеко не полностью.

Таежная  зона занимает около 470 млн га. 
Лесопокрытая площадь составляет 306 млн га, 
лесистость – 65 %. Вследствие больших разли-
чий в природных условиях тайга подразделяется 
на северную, среднюю и южную. С учетом это-
го деления сложились определенные особен-
ности фитоценозов. Например, в таежной зоне 
Западной Сибири преобладают сосновые и бере-
зовые древостои. Менее распространены кедро-
вая, лиственничная, еловая, пихтовая и осиновая 
формации. Вследствие высокой заболоченности 
равнинной тайги и ограниченности тепла про-
дуктивность лесных фитоценозов невысокая. Она 
постепенно увеличивается по мере продвижения 
к югу. Интенсивное вовлечение в эксплуатацию 
суходольных лесов средней и южной тайги при-
вело к вырубке наиболее продуктивных древо-
стоев сосны и кедра, снижению товарности лесов 
и фитоценозов в целом. Таежные фитоценозы 
Западной Сибири – это важный источник лес-
ных и других растительных ресурсов в настоящее 
время и в обозримом будущем. Их современное 
состояние вызывает необходимость пересмотра 
стратегии использования, бережного отношения 
к ним [21–24].

Лесостепь занимает 47 млн га, что составля-
ет около 5 % территории Сибири. Она представ-
ляет широтную зону, имеющую четкие границы 
в западной равнинной части, постепенно сужаю-
щуюся к востоку и прерываемую горными обра-
зованиями в Забайкалье.

Климат здесь среднеконтинентальный, уме-
ренно холодный и средневлажный. Сумма годо-
вых осадков 350–500 мм, а сумма эффективных 
температур (свыше 10 ºC) колеблется от 1700–
2000 ºC в западной части до 1400–1600 ºC в вос-
точной. По комплексу природно-климатических 
условий и эколого-экономических показателей 
лесостепь наиболее благоприятна для прожи-
вания населения. Здесь расположены основные 
крупные промышленные города и администра-
тивные центры региона и проживает более 70 % 
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всего населения Сибири. Биом имеет важное эко-
номическое значение, особенно для обеспечения 
продовольственной безопасности данного регио-
на. Почвенный покров сложный и неоднородный. 
Зональные серые лесные почвы и черноземы (ме-
стами выщелоченные и оподзоленные) занимают 
64 %, гидроморфные – 16, солонцеватые и засо-
ленные почвы – 10.

Лесостепь – главная база сельскохозяйствен-
ного производства, здесь сосредоточено более 
75 % всех пахотных угодий Сибири, а также се-
нокосов и пастбищ, производится основное коли-
чество продукции земледелия и животноводства. 
В то же время охрана сельскохозяйственных уго-
дий пока осуществляется слабо, и потери земель 
в последние десятилетия были велики.

Прежде всего, следует отметить большие 
ежегодные потери сельскохозяйственных земель 
в процессе изъятия части их под промышленное 
строительство, особенно для нужд угледобыва-
ющей и других отраслей промышленности. Хотя 
в лесостепи резервы вовлечения в сельскохозяй-
ственный оборот новых земель давно исчерпаны, 
восполнение потерь за счет имеющегося мелиора-
тивного фонда почти не проводится. В итоге, на-
пример, в Кемеровской области на одного жителя 
приходится менее 0,5 га сельскохозяйственных 
угодий.

Существенный ущерб земельным ресурсам 
лесостепи, особенно пашням, наносит водная 
эрозия почв на участках всхолмленного рельефа. 
В настоящее время около 6 млн га пашни в той 
или иной степени эродированы, что снижает ее 
продуктивность. Созданные во второй полови-
не ХХ в. лесхозами полезащитные лесные полосы 
оказали существенное положительное влияние на 
снижение этого вредного процесса и предотвра-
щение потерь урожая. Однако в последние годы 
значительная часть ранее созданных полезащит-
ных полос оказались бесхозными, что приводит 
к частичной и даже полной потере ими защитных 
функций [25–32].

Под влиянием антропогенных факторов про-
исходит постепенное остепнение лесостепи и ее 
аридизация. Уменьшается площадь озер, изме-
няется соотношение стока атмосферных осадков 
в пользу поверхностного, мелеют и пересыхают 
малые реки, что снижает продуктивность угодий 
из-за дефицита влаги [33–35].

Лесные ландшафты лесостепи занимают при-
мерно 20 млн га. Лесистость территории нерав-
номерная и составляет в Западной Сибири от 10 

до 20 %, в Восточной – более 50, в Забайкалье – 
10–40. Преобладают хвойные леса (65 %), а из ли-
ственных – березовые (25) и осиновые (10 %).

Леса интенсивно эксплуатируются в течение 
многих десятилетий. Они сильно истощены руб-
ками, продуктивность оставшихся спелых древо-
стоев невысока – 140–160 м 3/га. Многие лесные 
массивы вследствие расположения среди сельско-
хозяйственных угодий и вблизи крупных и сред-
них городов имеют важное водоохранное, по-
чвополезащитное и рекреационное значение, они 
отнесены к первой-второй группам лесов [36–39].

Интенсивность лесного хозяйства в лесосте-
пи значительно выше, чем в таежных лесах, и не 
везде она отвечает возросшим требованиям сре-
дообразующих функций фитоценозов. Учитывая 
особое значение лесостепи как основы продоволь-
ственной безопасности Сибири, необходимо, что-
бы сельские, лесные и охотничье-промысловые 
хозяйства обеспечивали интегральный подход при 
комплексном использовании природных ресурсов 
и расширенном их воспроизводстве [21, 22].

Степи равнинной части Западной Сибири 
и Забайкалья занимают 18,1 млн га. Они распо-
ложены в южной части Омской и Новосибирской 
областей и Алтайского края, а в Забайкалье – в по-
граничье со степями Монголии. Климат степей 
резко-континентальный, умеренно теплый, за-
сушливый. Сумма среднегодовых осадков 200–
300 мм, сумма эффективных температур 2200–
2400 ºC, длительность вегетационного периода 
125–135 дней. Почвы в северной части степной 
зоны представлены обыкновенными и южными 
черноземами, в засушливой части преобладают 
каштановые. Около 30 % территории занимают 
засоленные, солонцеватые, преимущественно по-
лугидроморфные почвы. Степень распаханности 
степи около 60 %. Примерно 30 % сельхозугодий 
используются в качестве естественных кормовых 
угодий (сенокосы и пастбища). Главными эко-
логическими факторами, влияющими на состав 
фитоценозов и эффективность ведения сельско-
го хозяйства в степи, являются дефицит влаги, 
ветровая эрозия, пыльные бури и частые засухи. 
Внедрение специальной почвозащитной системы 
земледелия с созданием полезащитных лесных 
полос заметно снижает влияние этих отрицатель-
ных факторов.

В степи произрастают естественные злаковые, 
осоковые и полынные, а по понижениям ячмене-
вые и волоснецовые растения, которые при улуч-
шении и рациональном использовании составля-
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ют важную часть кормовой базы для животновод-
ства. Необходимо отметить, что из-за перевыпаса 
степных пастбищ значительная часть их находит-
ся в состоянии пастбищной дигрессии и требует 
восстановления. Лесная растительность в степях 
представлена редкой сетью по понижениям не-
больших участков березово-осиновых древостоев, 
так называемых колков. В северной части степи 
лесистость колеблется в пределах 6–10 %, к югу 
снижается до 3–5 %. По древним лощинам стока 
узкими лентами протянулись ленточные боры, яв-
ляющиеся особо ценными формациями. Наряду 
с естественными лесами в степи за последние 
30–40 лет создано 250 тыс. га искусственных на-
саждений, в основном полезащитных полос.

Горные  территории юга и севера Сибири 
занимают 368 млн га, что составляет 30 % общей 
площади региона. Они состоят из южной и север-
ной части. Южная горная часть охватывает Алтае-
Саянскую и Забайкальскую область. Они отлича-
ются по рельефу и амплитуде высот, показателям 
климата, составу растительности.

Так, в Алтае-Саянской горной области климат 
относительно теплее и влажнее. В Прибайкалье и 
Забайкалье он более суров. Тепло- и влагообеспе-
ченность меняются по поясам и экспозициям скло-
нов, что отражается на составе растительности.

В Алтае-Саянской горной области преоб-
ладают кедровые и елово-пихтовые леса, реже 
встречаются лиственничные и сосновые, а также 
березовые и осиновые. Вследствие очень важной 
почвозащитной и водоохранной роли этих лесов 
около половины их отнесены к первой группе 
с установлением ограниченного режима лесо-
пользования. Леса третьей группы, вследствие их 
интенсивной эксплуатации в течение второй по-
ловины ХХ в., в значительной степени вырубле-
ны, что создает определенные сложности в разви-
тии лесной промышленности.

Важно отметить особую рекреационную роль 
алтае-саянских фитоценозов. С учётом ценности 
их бальнеологических ресурсов на их базе созданы 
уникальные здравницы федерального значения.

В Забайкальской горной мерзлотной зоне 
преобладают лиственничные леса, реже распро-
странены кедровые, елово-пихтовые, сосновые, 
березовые и осиновые массивы. Вследствие более 
суровых природных условий, мерзлотности почв 
продуктивность лесов в этой области ниже, чем 
на Алтае и в Саянах.

В северных и восточных горных территориях 
Сибири, представленных Среднесибирским пло-

скогорьем, Яно-Колымской складчатой системой 
и Среднесибирским нагорьем, климат очень су-
ров. Почвенный покров представлен мерзлотно-
глеевыми и слабооподзоленными типами, форми-
рующимися под лиственничными изреженными 
лесами. В межгорных долинах и котловинах пре-
обладают кустарниковые тундры.

Лесной покров северной части горных тер-
риторий представлен преимущественно листвен-
ничными лесами (85 %). Продуктивность их 
очень низкая: класс бонитета – V–Va, средний за-
пас – 90 м 3/га. Значительная часть лиственничных 
лесов из-за низкой продуктивности отнесена к ка-
тегории резервных.

По отдельным экономическим районам лес-
ные ресурсы имеют следующее соотношение: 
Западная Сибирь – 18, Восточная Сибирь – 51, 
Республика Саха (Якутия) – 31 %.

Суровые климатические условия Сибири, 
резко-континентальный климат, ограниченность 
тепла, заболоченность Западно-Сибирской низ-
менности, мерзлотность почвогрунтов на зна-
чительной части территории Восточной Сибири 
и Якутии предопределяют распространение, фор-
мационный состав, строение, устойчивость и про-
дуктивность лесов.

Из общего объема поставок лесоматериалов 
на Сибирь приходится 25 %. Следует отметить, 
что сибирские леса оказывают положительное 
влияние на климат, погоду, почву, особенно в гор-
ных районах и на участках вечной мерзлоты, име-
ют водоохранную роль и ресурсоохранное значе-
ние для всей биоты [1].

Леса Сибири имеют важное экологическое 
значение. Они оказывают смягчающее воздей-
ствие на природные процессы на территории 
страны и смежных государств, являются аккуму-
лятором и носителем биоэнергии и фабрикой кис-
лорода. Леса выполняют также социально-защит-
ные функции.

Значение и ценность экологических ресурсов 
леса определяются как качественными характери-
стиками самих лесов, так и действующими на той 
или иной территории антропогенными факторами 
[40–42].

Среднее количество легких ионов в воздухе 
за городом в 2–3 раза выше, чем в городах. Весьма 
характерным для ионизации атмосферы в городах 
является преобладание тяжелых ионов над легки-
ми. Концентрация легких ионов в сосновых лесах 
в 2 раза выше, чем в лиственных, а в лиственных 
насаждениях – больше единицы. На безлесных 
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полянах концентрация легких ионов в среднем 
в 2–2,5 раза меньше, чем в лесу, а коэффициент 
униполярности гораздо больше единицы.

На ионизацию воздуха в лесу оказывают вли-
яние смолистые и ароматические вещества, вы-
деляемые древесными растениями в процессе их 
жизнедеятельности. Такой воздух благоприятно 
воздействует на самочувствие человека [43].

Леса поглощают пыль и очищают воздух от 
вредных газов, являясь своеобразным фильтром 
для атмосферы городов и поселков. По данным 
исследователей, в 1 м 3 воздуха индустриальных 
центров от 100 до 500 тыс. частиц пыли и сажи, 
в лесу их почти в 1000 раз меньше. Гектар леса 
в состоянии задержать от 32 до 68 т пыли в год. 
Запыленность воздуха среди городских зеленых 
насаждений в 2–3 раза меньше, чем на городских 
улицах и площадях. Даже небольшие участки 
насаждений снижают запыленность городского 
воздуха в летнее время на 30–40 %. Способность 
лесов и зеленых насаждений очищать воздух 
от вредных газов зависит от породного состава 
и полноты древостоев, ширины лесных полос, 
формы и ажурности кроны, размещения дере-
вьев и кустарников. Наиболее эффективными 
в очистке воздуха от вредных газов в городах яв-
ляются лиственные насаждения. Фильтрующая 
роль зеленых насаждений в отношении вредных 
газов объясняется тем, что часть их поглощает-
ся листьями растений в процессе фотосинтеза. 
Некоторое количество газов рассеивается крона-
ми деревьев в верхние слои атмосферы благодаря 
вертикальным и горизонтальным воздушным по-
токам, возникающим в связи с перепадом темпе-
ратур воздуха на открытых участках и под поло-
гом насаждений. Эти потоки способствуют отво-
ду загрязненного воздуха с территорий, примыка-
ющих к промышленным предприятиям и жилым 
кварталам [44].

Одной из важных функций лесов и зеле-
ных насаждений является их способность сни-
жать уровень шума. В лесу на расстоянии 30 м 
от опушки уровень шума снижается на 6–8 дБ. 
Хорошо развитые древесные защитные насажде-
ния шириной до 40–45 м снижают уровень шума 
от городского транспорта на 17–23 дБ, полоса на-
саждений шириной 30 м при редкой посадке дере-
вьев – на 8–11 дБ, небольшие скверы и изрежен-
ные внутриквартальные зеленые насаждения – на 
4–7 дБ [45].

Шумозащитная роль лесов и зеленых насаж-
дений зависит от размеров массивов, возраста 

деревьев, их полноты, облиственности и других 
факторов. Тишина лесов становится ценным бо-
гатством для человека, она повышает комфорт-
ность рекреационных угодий.

Многочисленные исследования в различных 
районах Сибири показывают, что многие виды 
травянистых растений, произрастающих в лесах, 
отличаются высокой фитонцидной активностью. 
Установлено, что соки листьев купальницы азиат-
ской, кровохлебки аптечной, костяники, борщеви-
ка сибирского и других растений вызывают мгно-
венную гибель инфузорий. В течение 1–3 мин 
простейшие погибают в соке василисников мало-
го и среднего, земляники лесной, сныти и некото-
рых других. Высокую антимикробную активность 
проявляют дикорастущие луки Сибири, прострел, 
княжик сибирский, душица обыкновенная, ло-
моносы, пион и многие другие. Фитонцидными 
свойствами обладают летучие выделения сосны 
обыкновенной, пихты сибирской, ели сибирской, 
лиственницы сибирской, кедра сибирского, бе-
резы повислой и пушистой, черемухи обыкно-
венной, рябины сибирской, смородины черной 
и красной, таволги средней и дубровколистной, 
калины обыкновенной и др.

Установлено, что степень фитонцидности 
растений достигает максимума в весенне-летние 
месяцы, особенно в период цветения и активного 
роста растений, и снижается к осени, причем фи-
тонцидная активность молодых листьев и хвои, 
как правило, выше, чем старых. Среди древес-
ных растений по своим фитонцидным свойствам 
особенно выделяются хвойные. В лесном возду-
хе значительно меньше микроорганизмов, чем 
в городе, в жилых и производственных помеще-
ниях. Исследования показали, что наряду с анти-
микробной активностью фитонциды некоторых 
растений (черемухи обыкновенной, пихты сибир-
ской, рябины сибирской и др.) проявляют инсек-
тицидные свойства. Таким образом, лес и лесные 
ландшафты обладают важными рекреационными 
и эстетическими функциями и благоприятно вли-
яют на здоровье человека [36].

В условиях резко-континентального климата 
Сибири лес активно влияет на такие абиотиче-
ские факторы окружающей среды, как ветровой 
режим, солнечная радиация, температурный ре-
жим воздуха и почв, атмосферные осадки, влаж-
ность воздуха и др. [46].

В Западной Сибири, например, в холодное 
время года преобладает повышенное атмосфер-
ное давление. Его градиент изменяется с юга 
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на север. В этом направлении в основном дви-
гаются воздушные массы. С мая по сентябрь 
преобладают ветры северного направления. Их 
скорость определяется показателями атмосфер-
ного давления и характером земной поверхно-
сти. Лесная растительность представляет собой 
серьезное препятствие для движения воздуха 
в нижних слоях атмосферы, значительно изменя-
ет скорость ветра и существенно влияет на кли-
мат. Прослеживается зависимость между леси-
стостью территории и среднегодовой скоростью 
ветра. Так, в безлесной тундре средняя годовая 
скорость ветра достигает 8 м/с, в малолесной 
степи (лесистость 8 %) – 5, в лесостепной зоне 
(лесистость 18 %) – 4, в лесной таежной зоне (ле-
систость 40–50 %) – 2,5–3 м/с. Уменьшение силы 
ветра влияет на улучшение климата, и наоборот. 
Так, например, в тундре осложняют жизнь людей 
зимние, а также холодные летние океанические 
ветры, достигающие иногда скорости 2–40 м/с. 
Существенное трансформирующее влияние леса 
на ветер зависит от пространственного размеще-
ния насаждений, их строения, возраста, полноты 
и других показателей. Закономерности этого яв-
ления как физического процесса изучались мно-
гими исследователями. Установлено, что под по-
логом древостоев среднемесячная скорость ветра 
уменьшается в 3–8, а годовая – в 5 раз в сравнении 
с открытой местностью. Наименьшая скорость 
ветра в сравнении с открытой местностью имеет 
место в еловых, кедровых, сосновых и листвен-
ных древостоях [4].

Снижение солнечной радиации в зависимо-
сти от биометрических показателей древостоя 
колеблется в больших пределах. Установлено, 
что по сравнению с открытой местностью прямая 
и рассеянная радиация в сосновом насаждении 
составляет 45 %, в лиственном – 30, в еловом – 25. 
В условиях Сибири эти показатели для ельника 
травяно-зеленомошного (в возрасте 105 лет при 
полноте 0,75) составляют 4,8 %, кедровника брус-
нично-осочково-зеленомошного (40 лет, полнота 
0,45) – 17,1 % [3].

В зимний период различия между темпера-
турой воздуха в лесу и поле невелики. Они воз-
растают весной и достигают максимума в летние 
жаркие дни. В отдельные годы в лесу максималь-
ные температуры были на 4–6 ºС ниже, чем на от-
крытом участке. При изучении температурного 
режима отдельных территорий в лесостепной зоне 
Сибири установлена его зависимость от лесисто-
сти местности. Увеличение лесистости с 30 до 

70 % обусловливает снижение температуры воз-
духа в течение вегетационного периода на 5–13 ºС 
в сравнении со средней температурой окружаю-
щей местности. При увеличении лесистости на 
10 % температура воздуха снижается в среднем на 
0,2 ºС. Следует отметить очень большое влияние 
зеленых насаждений на температурный режим го-
родов. Установлено, что температура воздуха ле-
том среди внутриквартальных зеленых насажде-
ний на 7–10 ºC, в скверах – на 5,2, в палисадниках – 
на 3,4 и в однорядных уличных посадках – на 2 ºС 
ниже, чем на улицах и площадях. Нивелирующее 
влияние леса и зеленых насаждений на темпера-
турный режим воздуха повышает комфортность 
условий для жизни населения [3, 19].

В лесостепной зоне Западной Сибири в де-
кабре почва на глубине 0,4 м имеет температуру 
в среднем –4,7 ºС, а в южной тайге –1,2 ºС, в июне 
обратная картина; в лесостепи температура почвы 
+15,6 ºС, в южной тайге +10 ºС. Степень промер-
зания почв также зависит от лесистости, равно-
мерности и глубины снежного покрова. В степ-
ной зоне (лесистость 5–6 %) глубина промерзания 
почв достигает 180 см, в лесостепной (лесистость 
18 %) – 120, а в лесной – 50–70 см. Глубокое про-
мерзание почв отрицательно сказывается на вла-
гонакоплении.

Особенно велики и многообразны водоохран-
ные функции лесов. Они влияют на выпадение 
и перемещение жидких и твердых атмосферных 
осадков, на влажность воздуха, выполняют водо-
регулирующую роль, улучшают качество воды 
и др. [16].

На основании данных многих метеорологи-
ческих станций установлено, что с увеличением 
лесистости территории количество выпадающих 
вертикальных осадков возрастает как по сезонам, 
так и в течение года. При увеличении лесистости 
на каждые 10 % количество осадков возрастает 
в среднем на 2 %, что способствует улучшению 
условий для роста и развития растений.

Лес играет существенную роль в накоплении 
твердых осадков. Все насаждения накапливают 
снега больше, чем безлесные участки. В листвен-
ных лесах в снежном покрове накапливается воды 
на 15–30, а в хвойных – на 5–10 % больше, чем на 
открытых биотопах [1, 2, 7, 32].

Влажность воздуха как экологический фак-
тор имеет большое значение для всего живого. 
Она сильно варьирует в суточном, сезонном и го-
дичном циклах погоды. Существенное влияние 
на влажность воздуха лес оказывает в теплый пе-
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риод года. В зимнее время и в летние холодные 
пасмурные дни различия во влажности воздуха на 
открытых участках и в лесу невелики. Вследствие 
ослабленного турбулентного обмена воздуха, по-
ниженных температур под пологом леса, а также 
за счет постоянного поступления влаги от испа-
рения и транспирации влажность воздуха в лесу 
обычно выше, чем на открытых участках, на 
2–10 %. В жаркие летние дни сглаженная под по-
логом леса солнечная радиация и повышенная 
влажность воздуха способствуют улучшению 
комфортности среды.

Леса оказывают мощное влияние на гидро-
логический режим рек. Общая площадь выделен-
ных водоохранных лесов в РФ – 45,9, в Сибири – 
19,6 млн га. Водоохранные полосы выделены 
вдоль большинства рек региона и имеют разную 
ширину: 3 км (Обь, Иртыш, Енисей, Лена и др.); 
1 км (Вагай, Тобол, Тавда, Кеть и др.); 0,5 км 
(Тартас и др.). Особое водоохранное значение 
имеют горные леса юга Сибири, так как основная 
масса воды рек формируется за счет горных сто-
ков. Исследованиями последних лет установлено 
многогранное влияние лесов на гидрологические 
условия территории, выявлены особенности воз-
действия различных по составу, структуре и воз-
расту насаждений. Уменьшение лесистости на 1 % 
в водосборном бассейне вызывает сокращение 
постоянного стока в реках на 2–2,5 %. Это дает ос-
нование с помощью лесистости регулировать ги-
дрологический режим рек и всей местности [47].

В процессе хозяйственной деятельности чело-
века во многих регионах Сибири наблюдается ве-
тровая и водная эрозия почв, что приводит к сни-
жению плодородия, даже безвозвратной потере 
ценных для сельского и лесного хозяйства земель. 
Водная эрозия подразделяется на поверхностную, 
или плоскостную, и линейную, или овражную, 
когда происходит глубокий размыв почвы и под-
стилающих пород с образованием оврагов.

Водная эрозия полей наблюдается на склоно-
вых землях в лесостепной и степной зонах. Более 
широкое распространение имеет плоскостная 
эрозия, когда в период весеннего снеготаяния по-
верхностным стоком с грив смываются верхние 
слои почвы. На интенсивность водно-эрозионных 
процессов сильное влияние оказывают рельеф, 
тип почв, степень распаханности территории, 
лесистость местности и др. Непосредственный 
результат водной эрозии почв – резкое снижение 
продуктивности эродированных площадей вслед-
ствие потери питательных веществ гумусовым 

горизонтом. Недобор урожая на таких почвах со-
ставляет в среднем 2–3 ц/га. Для сохранения сель-
скохозяйственных угодий необходимо активно 
вести борьбу с водной эрозией. В общей системе 
агротехнических мероприятий, способствующих 
предотвращению эрозионных процессов, важную 
роль играют леса и полезащитные лесные полосы. 
Большой ущерб причиняет водная эрозия другим 
отраслям народного хозяйства. Она вызывает за-
иление прудов, озер и рек, снижает уровень грун-
товых вод, затрудняет судоходство, нарушает нор-
мальную работу гидротехнических сооружений.

Особенно велика роль лесов и лесных полос 
в борьбе с ветровой эрозией, с губительными для 
урожаев пыльными бурями. Районы действия ве-
тровой эрозии составляют более 18 % всей тер-
ритории России. В Западной Сибири они рас-
пространены в степной зоне, преимущественно 
в Кулундинской степи, занимающей 17 млн га. 
Климатические условия степи отличаются засуш-
ливостью и континентальностью. Равнинность 
территории и безлесье приводят к усилению ве-
тров, а легкий гранулометрический состав почв – 
к образованию пыльных бурь. Имеются случаи, 
когда пыльные бури выдувают до 5–6 см поверх-
ностного слоя почвы, обнажают узлы кущения 
и корневую систему растений. Мелкозем и пыль, 
переносимые на многие километры, образуют гу-
бительные для посевов наносы. В системе меро-
приятий по борьбе с ветровой эрозией важнейшая 
роль отводится противоэрозионной агротехнике 
и системе полезащитных насаждений.

Полезащитные продуваемые лесные полосы 
снижают скорость ветра, равномерно задержи-
вают на полях снег, уменьшают поверхностный 
сток, повышают влажность почвы, уменьшают 
испарение влаги, препятствуют выветриванию 
почвенного покрова, предохраняют посевы от вы-
мерзания, засухи, суховеев и черных бурь. К сожа-
лению, за последние 20 лет на территории Сибири 
резко возросли браконьерские рубки лесов, а так-
же пожары на обширных территориях [48–50].

В лесостепной и степной зонах Сибири ко-
лочные леса, совместно с системой полезащит-
ных и государственных лесных полос, значитель-
но улучшают микроклимат и гидрологический 
режим территории, повышают эффективность 
агротехнических мероприятий, увеличивают уро-
жайность полей.
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ECOLOGICAL ROLE OF FORESTS IN SIBERIA

Nezavitin A. G., Taran I. V., Bokova T. I., Loginov S. I.,  
Naplekova N. N., Osintseva L. A., Chemeris M. S.
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Abstract. The article explores environmental situation in concern of the forests in Siberia and their role as 
they are very important in the economic aspect. The forests influence the natural processes in the country and 
bordering countries; they produce bioenergy and oxygen as well. The role of the forests is to influence ionic 
air regime, purify the air from hazardous gases and dust, reduce noise pollution level etc. The authors found 
out 1 m3 of the air in Siberian industrial cities contain from 100 to 500 thousands of dust and soot particles 
whereas the forests contain dust and soot particles 1000 times less. One hectare of forest can keep 32–68 tons 
of dust a year; developed wooden protective stands (40–45 m width) reduce noise pollution level from the 
transport on 17–23 dB. Volatile production of the forest appeared to be the important factor of their health-
related features. The forests in extremely continental climate of Siberia influence such abiotic environmental 
factors as wind regime, solar radiation, air and soil temperature regime, precipitation, humidity etc. The 
publication shows that average yearly wind speed is up to 8 m/sec in bare Siberian tundra, 5 m/sec in sparsely 
wooded steppe (8 forest cover percent), 4 m/sec in the forest-steppe (18 forest cover percent) and 2.5–3 m/sec 
in taiga zone (40–50 forest cover percent). Abatement of wind speed influences better climate and V. V. The 
authors outline that beam solar radiation in the pinetum is 45 %, 30 % in the hardwood and 25 % in spruce 
forest. Increasing of forest cover percent from 30 to 70 affects low air temperature during vegetation period 
on 5…13 ºС in regards the average temperature of surrounding area. Soil temperature at a depth of 0.4 meter 
in December in the forest-steppe area of Western Siberia is –4,7 ºС, and in the southern taiga –1,2 ºС; soil 
temperature in June in the forest-steppe is +15,6 ºС, and +10 ºС in the southern taiga. Snow cover of leafed 
forests contains 15–30 % water more and softwood contains 5–10 % water more than in the open biota. Forests 
influence greatly hydrological regime of rivers. The total square of water-conservation forest in Siberia is 
19.6 mln ha. Forests are greatly concerned with wind erosion control and dust whirls damaging the crops. 
Wind erosion areas in Western Siberia are spread in the steppe zone, mostly in Kulundinskaia steppe covering 
17 mln ha. The article declares that crops and sowings margined with permeable shelterbelt produce crop 

yield 15–20 % higher than that in treeless areas.


