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Рубки леса имеют очень широкое распространение. Для них, как и для любого 

другого вида хозяйственной деятельности, характерны негативные экологические 

последствия. Цель статьи – выявление характера влияния лесозаготовок на природные 

компоненты. Задачи данной статьи – определение категории влияния лесохозяйствен-

ной деятельности на окружающую среду, выявление наиболее подверженных ее воз-

действию природных компонентов, выделение основных причин гибели людей при ее 

осуществлении. 

Все влияние лесоразработки на окружающую среду можно разделить на три 

категории: 1) изъятие из природы вещества; 2) привнесение в природу чужеродных 

веществ и энергии; 3) преобразование и перераспределение вещества в природе. 

Влияние лесоразработки сказывается на следующих компонентах природы: 

растительность; почвы; животный мир; поверхностные воды; атмосферный воздух.  
Влияние на растительность в основном определяется сохранностью подроста. 

При транспортировке на каждое срубленное дерево приходится два погибших или 
серьезно поврежденных. Сплошные лесосечные рубки сильнее нарушают разнообра-
зие растительности, чем постепенные и выборочные рубки. Зимние рубки значитель-
но более безопасны, чем лесозаготовки в теплое время года.  

Воздействие на почвы выражается в снижении плодородия, увеличении поч-

венной эрозии, изменении физических свойств.  

Снижение плодородия почвы объясняется тем, что основная масса биогенных ве-

ществ, находящихся в деревьях, при вырубке удаляется. После вырубки лесов почвы под-

вергаются воздействию прямых солнечных лучей и сильных дождей. В почвах влажных 

тропиков отмечается дефицит фосфора и калия, в сухих тропиках – азота. Изменяются 

также соотношение углерод – азот, рН и концентрация способных к обмену оснований. 

Эрозия почв провоцируется нарушением почвенно-растительного слоя при 

трелевке леса. Интенсивность смыва в первые два года после вырубки на склонах 

крутизной 10…20
о
 достигает сотен кубометров с 1 га. Основные потери почв наблю-

даются в первые 5…6 лет.  

Главными нарушениями физических свойств почв являются изменение их 

плотности, пористости, коэффициента фильтрации.  
Влияние на животный мир обусловлено сложностью связей в экосистемах, ко-

гда даже небольшие изменения могут привести к непредвиденным последствиям. 
Также в период лесозаготовок увеличиваются охота и рыболовство, в том числе бра-
коньерскими способами. 

Влияние на поверхностные воды выражается в увеличении высоты паводков на 

реках и усилении маловодья в межень. Воздействие на атмосферу вызвано загрязне-

нием воздуха от работающей техники. 

mailto:sgovor@tig.dvo.ru
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Гибель людей обусловлена следующими основными причинами: несчастными 

случаями; отравлениями ядохимикатами, применяемыми для борьбы с вредителями. 
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Некоторые данные о лесах земного шара. Как известно, лес – это 

природный комплекс с преобладанием деревьев. Несмотря на кажущуюся про-

стоту определения площади лесов, все современные оценки достаточно при-

близительны, чему имеются следующие причины [2]: 1) несовершенство мето-

дов инвентаризации; 2) политические и экономические мотивы искажения дан-

ных национальными правительствами; 3) различные классификационные схемы 

и несовпадающие границы распространения основных формаций; 4) отсут-

ствие достаточных средств для проведения инвентаризационных работ. 

Основной причиной, влияющей на разброс оценок, является различие в 

определении понятия «лес». В силу этого данные из различных источников 

существенно разнятся. В основном они попадают в диапазон от 34,0 до  

50,6 млн км
2 

[27]. По информации, приведенной в отчете Продовольственной 

и сельскохозяйственной ООН (FAO), леса мира имеют площадь 40,3 млн км
2
 

[29]. Оценки FAO исходят из определения, что к лесам относятся все экологи-

ческие системы с сомкнутостью древесного покрова не менее 10 %. 

В последние десятилетия происходило постоянное уменьшение площа-

ди лесов. Так, темпы обезлесения в 1980-х гг., тыс. га/год: Бангладеш – 8, Па-

кистан – 9, Индия – 147, Малайзия – 255, Таиланд – 379, Индонезия – 620, Ар-

гентина – 1550, Бразилия – 2323. При этом соотношение площадей лесовос-

становления и лесосведения составляло 1:100 и даже 1:1000, как в Бразилии и 

Индонезии [30]. В течение 1990–1995 гг. площадь лесов на Земле уменьши-

лась на 56,3 млн га [20], что соответствует скорости обезлесивания 17,8 

га/мин. За время существования человека залесенность суши снизилась с 75 

до 28 % [17]. 

В современный период скорость уничтожения лесов уменьшилась. В пе-

риод 1991–2000 гг. они сокращались на 83 340 км
2
/год, в 2001–2010 гг. –  

на 52 116 км
2
/год [29]. Лесные ресурсы мира (запас древесины на корню) со-

ставляют около 340…370 млрд м
3
, площадь пригодных для эксплуатации  ле-

сов – 25…28 млн км
2
 [3].  

Леса России. На долю России по разным данным приходится от 18,8 до 

23,5 % общемировой площади лесов, при этом на душу населения – 5,1 га,  

в том числе 4,5 га – ненарушенных [21]. Среднемировой показатель –  

0,6 га/чел. [29]. Залесенность территории России составляет 49,4 % [24], при 

этом 80 % приходится на хвойные породы (лиственница – 38 %, сосна – 16 %,  

ель – 12 %, кедр – 6 %), 20 % – на лиственные (береза – 13 %, осина – 3 %). 

Общий запас древесины в лесах России составляет около 80 млрд м
3
, из него 

81% приходится на хвойные породы [12]. Ежегодный прирост древесины ра-

вен 0,7…1,2 млрд м
3
/год [26]. Тем не менее по объемам заготовки древесины 

http://www.treeland.ru/article/garden/oaky/leca_mira.%20htm%5d
http://data.worldbank.org/indicator/AG.LND.%20FRST.ZS
http://www.iiasa.ac.at/Research/FOR/forestcdrom/%20russian/foreword_ru.html
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наша страна занимает достаточно скромное место, лидерами по объемам ле-

созаготовок являются США, Канада, Бразилия и Китай [15]. 

Использование древесины. Лесозаготовки – изъятие древесины для хо-

зяйственных нужд. В 1994 г. в мире было заготовлено 3,36 млрд м
3
 древесины. 

Чуть больше половины ее объема пошло на топливо. Дрова для обогрева жи-

лищ и приготовления пищи используют около 2,5 млрд чел. на земном шаре [5]. 

Другая часть (1,47 млрд м
3
) в виде круглого леса в основном использовалась 

для производства различной продукции: пиломатериалов (0,4 млрд м
3
), древес-

ностружечных плит (0,18 млрд м
3
), целлюлозы для получения бумаги  

(270 млн т) [7].  

Влияние лесохозяйственной деятельности. Влияние лесоразработки 

на окружающую среду можно разделить на три категории: 1) изъятие из при-

роды вещества (вырубка и вывоз леса, ликвидация на ряде участков лесной 

подстилки и части почвы, в том числе за счет последующего смыва); 2) при-

внесение в природу чужеродных веществ и энергии (ядохимикаты при борьбе 

с болезнями и вредителями, топливо и продукты его сгорания при трелевке и 

вывозе леса и т.д.); 3) преобразование и перераспределение вещества в приро-

де (изменение лесных ландшафтов в результате рубок, расчистка захламлен-

ных насаждений и т.д.) [4]. 

Изъятие из природы вещества (стволы, ветки, листья) приводит к обед-

нению почв и снижению их продуктивности. В лесах России на стволовую 

древесину обычно приходится 65,0 % общей массы дерева, пни и корни –  

13,0 %, кору – 9,0 %, сучья и ветви 8,5 %, листья и хвою – 4,5 %. В низких 

широтах доля стволовой древесины ниже. Например, во влажнотропических 

лесах Кот-д’Ивуара на стволы и крупные ветви приходится лишь 64 % био-

массы [7]. 

Если убираются лишь стволы, а кора и ветки остаются на месте, то пи-

тательных веществ, освобождающихся при выветривании горных пород и 

привносимых из воздуха, вполне хватает, чтобы компенсировать их вынос. 

Если лиственно-веточный опад также изымается, применяют удобрения. Их 

внесение направлено на активизацию почвенных организмов, ускорение раз-

ложения лесной подстилки и гумуса, приостановку ускоренного закисления 

почв [10, 13]. 

Влиянию лесоразработки подвергаются следующие компоненты: рас-

тительность; почвы; животный мир; поверхностные воды; атмосферный воз-

дух. Этот вид деятельности нередко приводит к человеческой смертности. 

Влияние на растительность в основном определяется сохранностью 

подроста. В тропических лесах часто производится не сплошная, а выбороч-

ная рубка наиболее ценных деревьев. При их транспортировке на каждое 

срубленное дерево приходится два погибших или серьезно поврежденных [6]. 

В развитых странах ущерб гораздо меньше. Например, при лесозаготов- 

ках в юго-западной части Франции 30 % площади остается без изменений,  
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32 % покрыто порубочными остатками, 29 % изменено в незначительной сте-

пени и лишь 9 % имеют серьезные нарушения [23].  

Считается, что сплошные лесосечные рубки сильнее нарушают разно-

образие растительности (рис. 1) по сравнению с постепенными и выборочны-

ми рубками [19]. Признано, что зимние рубки значительно безопаснее, чем 

лесозаготовки в теплое время года [8, 22].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воздействие на почву выражается в снижении плодородия, почвенной 

эрозии, изменении физических свойств.  

Снижение плодородия почвы объясняется тем, что основная масса био-

генных веществ находится в деревьях и при вырубке удаляется. После выруб-

ки лесов почвы подвергаются воздействию прямых солнечных лучей и силь-

ных дождей. В почвах влажных тропиков отмечается дефицит фосфора и ка-

лия, в сухих тропиках – азота. Изменяются соотношение углерод – азот, рН и 

концентрация способных к обмену оснований [11, 28]. 

Эрозия почв провоцируется нарушением почвенно-растительного слоя 

при трелевке леса (рис. 2). Интенсивность смыва в первые два года после вы-

рубки на склонах крутизной 10…20
о
 достигает сотен кубометров с 1 га. Ос-

новные потери почв наблюдаются в первые 5…6 лет [9].  

Главными нарушениями физических свойств почв являются изменения 

их плотности, пористости, коэффициента фильтрации [14].  

Исследования, проведенные в штате Вашингтон (США), показали, что 

уплотнение почвы при пробуксовывании машин снижает ее фильтрационные 

свойства на 92 %, микроскопические поры уменьшаются на 53 %, плотность 

увеличивается на 35 % [18].  

Рис. 1. Лесозаготовки вблизи пос. Светлая на севере Примор-

ского края (в правой части  фото  –  складированный  лес, 

в левой – брошенная древесина). Фото И.С. Селезнева. 1990 г. 
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Влияние на животный мир обусловлено сложностью связей в экосисте-

мах, когда небольшие изменения могут привести к непредвиденным послед-

ствиям. Например, так называемые ключевые виды растений играют особую, 

иногда не совсем понятную роль в экосистемах. Вырубка таких деревьев не-

редко приводит к катастрофическим последствиям для фауны [6]. Также в пе-

риод лесозаготовок увеличиваются охота и рыболовство, в том числе брако-

ньерскими способами. 

Влияние на поверхностные воды выражается в увеличении высоты па-

водков на реках и усилении маловодья в межень [4]. Воздействие на атмосфе-

ру вызвано загрязнением воздуха от работающей техники [16]. 

 Гибель людей обусловлена следующими основными причинами: 

несчастные случаи; отравления ядохимикатами, применяемыми для борьбы  

с вредителями. Например, в лесной отрасли США (количество работников  

86 тыс. чел.) в 2008 г. вследствие несчастных случаев погибло 93 чел. [25]. 

Почти все случаи отравления людей связаны с применением фосфорорганиче-

ских инсектицидов [1]. 
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Logging is a very widespread practice which, like any other type of economic activi-

ty, has a negative impact on the environment. The article aimed to reveal the nature of these 

effects. The objectives of this paper were to determine the impact categories of this activity, 

identify natural components particularly susceptible to its impact and determine the main 

causes of human mortality during logging. 

The impacts of logging on the environment can be classified in three categories: (1) 

taking matter out of nature; (2) introduction of alien matter and energy; and (3) transfor-

mation and redistribution of matter in the nature. 

Logging affects the following natural components: vegetation; soils; fauna; surface 

waters; and atmospheric air. Moreover, it is not uncommon for this activity to cause human 

death.  

The impact on vegetation is mainly defined by undergrowth preservation. Transporta-

tion of one tree causes death or serious damage of two trees. Clear cutting is more disturbing 

to vegetation diversity than gradual or selective cutting. Logging is much safer in winter 

than during the frost-free season. 

The impacts on soils are as follows: fertility decline; soil erosion; and change in 

physical qualities. Fertility decline is explained by the fact that most of the biogenic matter 

is stored in trees and disappears when the trees are cut. After logging, the soils are exposed 

to direct sun and heavy rains. The soils of humid tropics experience a deficit of phosphorus 

and potassium, while dry tropics lack nitrogen. In addition, the carbon–nitrogen balance, 

pH, and concentration of exchangeable bases undergo changes. 

 Soil erosion is provoked by topsoil disturbance during skidding. During the first 

two years after logging, washout intensity reaches hundreds of cubic metres per hectare on 

slopes of 10–20
о
. Main losses of soils occur within the first 5–6 years.  

Physical qualities of soil are mainly affected by changes in its density, porosity, and 

filtration factor.  

 Impacts on animals are determined by the complexity of ecosystem connections, 

when minor changes can lead to unpredictable results. For instance, so-called keystone spe-

cies play unique, sometimes unclear, roles in ecosystems. Logging of such species can lead 

to catastrophic consequences for the fauna. Furthermore, we can observe intensified hunting 

and fishing, including poaching, in the areas where logging is taking place.  

 Surface waters are affected through increase in seasonal flood levels of rivers and 

lack of water during other seasons. The atmosphere is polluted by the exhaust of working 

machinery.  

Human deaths are connected with accidents, and intoxication caused by chemicals 

used for pest control. Almost all the cases of poisoning are connected with organophosphate 

insecticides. 

 

Keywords: logging, forest, wood, globe, natural components, human mortality. 
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