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на данном этапе таковы: низкая прозрачность, бурый цвет, затхлый запах,

высокая жесткость. Химический анализ воды будет проведен позднее.

Проблема деградации водоемов в пределах поселения носит

социальный характер, поскольку пруды и канал – искусственные. Отсутствие

контроля привело к деградации водных объектов, и если не принять меры, то

пруд «Новый» так же исчезнет со временем. Поэтому необходимо было

выявлять пути деградации водоема и найти решение для возможности

сохранения данного  объекта.
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При обсуждении глобальных климатических изменений неизменно

поднимается вопрос о сокращении антропогенной эмиссии парниковых

газов, в первую очередь – диоксида углерода. В этой связи приобретают

актуальность и различные механизмы связывания и долгосрочной
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консервации атмосферного углерода. Эффективным способом

депонирования углерода может выступать облесение земель. Поскольку

лесная растительность выступает в качестве средообразующего фактора,

модифицируя свойства среды «под себя», возникает вопрос о влиянии

лесных насаждений на занимаемую ими территорию и, в частности, на

почвы, которые также являются важнейшим резервуаром углерода [2]. В

новейшее историческое время на территории России происходило

сокращение площади сельскохозяйственных земель [3], в связи с чем встал

вопрос об их будущем состоянии. Таким образом, несомненный научный

интерес вызывают процессы воздействия лесных насаждений на запасы

углерода в экосистемах в целом и в почвах в частности.

Исследование проводили на 9 объектах, расположенных в европейской

части России на меридиональной трансекте, от южной тайги к зоне

полупустынь. Изучение влияния лесной растительности на запасы углерода

проводили по следующей схеме. На каждом из объектов был проведен поиск

и выбор двух ключевых участков, изначально располагавшихся в одинаковых

почвенных и геоморфологических условиях, различие которых было

обусловлено только вариантом развития растительности – лесным либо

безлесным. В северной группе объектов (в Новгородской, Костромской и

Московской обл.) участки с лесной растительностью представляли собой

вторичные леса в возрасте от 70 до 200 лет, восстановившиеся на

заброшенных сельскохозяйственных угодьях. В южной части объектов

лесной вариант характеризовали искусственные насаждения в возрасте от 60

до 112 лет, созданные в первоначально безлесных лесостепных и степных

ландшафтах. Безлесный вариант был представлен участками с травянистой

растительностью: многолетними сенокосы и залежами в северной группе

объектов, целинными степными участками в южной группе. На каждом из

участков осуществляли учет основных пулов углерода: фитомассы, валежа,

сухостоя, ветоши трав, подстилки и почвы. Образцы почв отбирали в слоях

0−10, 10−20, 20−30, 30−40, 40−50, 50−75 и 75−100 см, что обеспечивало учет
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не менее 90% от запаса почвенного углерода [2]. Образцы почвы

анализировали в лаборатории для определения содержания углерода, по

которому с учетом плотности образцов оценивали запасы углерода почвы в т

С га−1.

Результаты исследования показывают, что на лесных участках

происходит увеличение экосистемных запасов углерода в направлении с

севера на юг от 236.5 ± 15.3 т С га−1 в условиях южной тайги (Новгородская

обл.) до максимума 779.5 ± 21.7 т С га−1 в условиях лесостепной зоны

(Воронежская обл.), с последующим снижением до 104.5 ± 7.4 т С га−1 в

полупустынной зоне. Для запасов углерода в 100 см слое почвы отсутствуют

статистически значимые (Т−тест, P=0.14) различия между лесными и

безлесными участками, при этом лесные насаждения в сравнении с

травянистой растительностью достоверно увеличивают запасы углерода

почвы в слое 0−10 см и снижают в слое 50−100 см.

Хорошо известно, что содержание гумуса в почве контролируется

климатическими факторами, из которых важнейшими являются

среднегодовая температура воздуха и суммарное годовое количество осадков

[1]. Аналогичную зависимость можно установить и для запасов углерода

экосистемы. Нами предложено уравнение, которое статистически достоверно

(P<0.05) позволяет описать зависимость запасов углерода в почве и

экосистеме от перечисленных климатических факторов (табл. 1).

Таблица 1 − Параметры уравнения С = t (a P2 + b P + d), описывающего

связь запасов углерода экосистемы либо почвы (С, т С га−1) со среднегодовой

температурой воздуха (t) и годовой суммой осадков (P)

Пул a b d R2

Экосистема −0.00089 0.961 −187.2 0.89

Почва −0.001 1.358 −255.8 0.75
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Степень аппроксимации экосистемных запасов углерода найденным

уравнением весьма высока (рис. 1), что дает возможность его использования

для проведения прогнозной оценки при изменениях климата, задаваемых

климатическими сценариями RCP [4, 5].
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Рисунок 1 − Натурные и расчетные оценки запасов углерода в

зональных экосистемах.

Средние для всей совокупности объектов исследования экосистемные

запасы углерода увеличиваются как при сценарии RCP4.5, так и RCP8.5. При

обоих сценариях экосистемы увеличивают запасы углерода к 2090 г. на

260−280 т С га−1, то есть примерно в 2 раза. С биоклиматической точки

зрения это означает расширение степной зоны, в который экосистемные

запасы углерода максимальны за счет вклада почвы, при сокращении лесной

зоны. Таким образом, вполне вероятна на первый взгляд парадоксальная

ситуация: усиление поглощения атмосферного углерода экосистемами на

фоне обезлесения, вызванного изменением климата.
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Рисунок 2 − Прогноз изменения запасов углерода в зональных

экосистемах при климатических сценариях RCP4.5 и RCP8.5.

Для южной части исследованных объектов нарастание аридности

климата вкупе с увеличением частоты неблагоприятных климатических

явлений (суховеи, длительные засухи) может приводить к деградации

созданных лесных насаждений. В этой связи представляется важным

рассмотрение экономической целесообразности создания новых лесных

насаждений на юге страны.

Работа выполнена при поддержке проекта РНФ 16−17−00123 «Научные

основы учета и прогноза бюджета углерода лесов России в системе

международных обязательств по охране атмосферы и климата».
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 Выработка критериев для оценки степени деградации и токсичности

почвенного покрова, а также разработка приемов восстановления плодородия

загрязненных тяжелыми металлами почв, являются в настоящее время весьма

актуальными задачами. В целом все приемы снижения токсичности почв,

содержащих большие количества тяжелых металлов, можно подразделить на

предупредительные и приемы по ликвидации уже существующего

загрязнения.  Основное мероприятие по защите почв и растений от

загрязнения тяжелыми металлами – это предотвращение загрязнения,

которое базируется на совершенствовании технологий производства,

создании замкнутых технологических систем, а также на контроле за

внесением в почву отходов промышленности в качестве удобрений и

мелиорантов  [1].

Проблема загрязнения растений тяжелыми  металлами,  вследствие

интенсивного развития промышленности и автотранспорта обостряется еще

и в связи с тем, что почва является не единственным источником

поступления их в растения непосредственно из атмосферы. Загрязнение
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