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Книжная полка

Территория севера Западной Сибири отно-
сится к регионам России, где природная среда 
подвергается в последние годы мощнейшему ан-
тропогенному воздействию. Со второй половины 
XX века здесь происходит интенсивное развитие 
предприятий и инфраструктуры нефтегазового 
комплекса (НГК). Деятельность НГК угрожает су-
ществованию многих видов животных и растений 
этой части бореальной зоны России. Но так было 
не всегда. В конце 50-х гг. XX в. на севере Запад-
ной Сибири были открыты огромные запасы нефти 
и газа, и территории, бывшие до этого заповедны-
ми западносибирскими провинциями, приобрели 
общенациональное промышленное значение как 
центры добычи нефти и газа. Естественным об-
разом форсированными темпами началось стро-
ительство дорог, ЛЭП, нефтегазопроводов, объ-
ектов нефтегазодобычи и населенных пунктов, что 
привело к разрушению лесоболотных экосистем 
на больших пространствах. При виде этих послед-
ствий у местного населения, научной обществен-
ности и людей, живущих за пределами районов 
нефтегазодобычи, сложилось и бытует до сих пор 
единое убеждение, что нефтегазовый комплекс 
имеет только отрицательное воздействие на при-
родную среду и, в частности, на леса. Работники 
охраны природы и лесного хозяйства с самого на-
чала освоения нефти и газа предпринимают вся-
ческие усилия по предотвращению отрицательных 
последствий функционирования НГК, но до сих 
пор результаты их деятельности в значительной 
мере оказались мало эффективны. Это связано, 
прежде всего, с использованием устаревших ме-
тодов охраны природы и со слабой научной про-
работкой новых. А природа, не реагируя на суету 
людей, не выживала, как могла, а, включая исто-
рически отработанные механизмы, осваивала но-
вые искусственно созданные местообитания, не 
свойственные этой территории. Прошло 20-40 лет 
и сейчас на техногенных формах рельефа, всегда 
относимых к разрушенным землям, в Сургутском 
полесье появились природные явления, проис-

хождение которых требовало своего объяснения. 
Знаете ли вы, что такое густо поросшие молодым 
лесом странные валы на бескрайних болотах За-
падной Сибири? Знаете ли вы, почему влияние 
лесного пожара в северной тайге благотворно, 
а не вредно? Знаете ли вы, что фактически губит 
леса в районах нефтедобычи и транспортировки 
нефти, а что их возобновляет? 

Если вы хотите узнать это, то вам будет бес-
спорно интересна книга д.б.н., г.н.с. Западноси-
бирского филиала Института леса им. В.Н. Су-
качева СО РАН, Владимира Николаевича Седых, 
вышедшая в конце 2011 года в Новосибирском 
издательстве «Наука» под скромным названием 
«Леса и нефтегазовый комплекс». Это небольшая 
по размерам книга – 138 стр., она состоит из вве-
дения, 5 глав, заключения, списка использованных 
источников, а также 37 табл. и 62 фотографий. 
Учёный совет Института леса им. В.Н. Сукачёва СО 
РАН утвердил её к печати.

Книга оформлена в изящный переплёт, на ко-
тором запечатлена осенняя фотография полос 
зарослей молодых деревьев на болотах. С само-
го начала знакомства с этой книгой в голове оста-
ётся вопрос – это что лесопосадки на болотах? И 
прочитав, а местами пролистав книгу, приходишь 
к выводу, что это не посадки, а явление природы, 
с которым сталкивались сотни людей, работав-
ших на «северах» нашей необъятной Родины, и не 
только. Видимо, и В.Н. Седых многократно видел 
это явление, размышлял о нём, пока натура таёж-
ника, путешественника и исследователя не побу-
дила его всесторонне исследовать его и написать 
очередную книгу. В небольшом размере книги по-
местились и искренняя любовь к великолепной 
природе Западной Сибири, и не менее искреннее 
уважение к работникам предприятий НГК, к работ-
никам лесного хозяйства, к борцам за сохранение 
дикой природы Крайнего Севера нашей страны. 
Поэтому, закрыв последнюю страницу книги, в 
душе остаётся преклонение перед скромными и 
неутомимыми исследователями нашей Сибири, 

Рецензия на книгу В.Н. Седых 

«Лес и нефтегазовый комплекс»

В.В. Страхов, д.с.-х.н., ВНИИЛМ Рослесхоза, Москва

А.И. Писаренко, акад. РАСХН, Президент Российского общества лесоводов, Москва

В.С. Столбовой, д.г.н., Институт почвоведения им. В.В. Докучаева РАСХН, Москва
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таких, как В.Н. Седых, который своими ногами от-
мерил тысячи километров по тайге и тундре, и де-
сятки тысяч километров на лодках по Сибирским 
рекам и озёрам.

Введение в книгу (2 стр.) – очень краткое, но 
автор сумел на двух станицах чётко охарактери-
зовать регион своих многолетних исследований 
– Сургутское Полесье, и не менее чётко показать, 
что, хотим мы того или нет, но происходящие из-
менения в лесах Сургутского Полесья, а также 
в других регионах работы предприятий россий-
ского НГК, демонстрируют нам совсем не то, что 
можно было бы ожидать, если опираться на давно 
устаревшую парадигму, согласно которой всякое 
вторжение в дикую природу есть вред и приносит 
только ущерб, который надо оценить и заплатить 
за него, дабы исполнился принцип, сформулиро-
ванный в XX веке: «загрязнитель – платит». Науч-
ные знания тем и отличаются от веры, что они не 
могут быть догмой. 

Причиной, по которой факты обновления ди-
кой природы Сургутского Полесья под воздей-
ствием НГК, выявляются только при специальных 
исследованиях, которым и посвящена новая кни-
га В.Н. Седых, является мировоззренческое не-
совершенство применяемых в лесном хозяйстве 
методов сбора информации о лесах. Отсутствие 
объективной системы слежения (мониторинга) 
за состоянием и развитием лесов на северных 
пределах их существования, включая лесотундру – 
переходную зону от леса к тундре, является одним 
из факторов скудости наших знаний о лесовозоб-
новительных процессах, протекающих в том числе 
под воздействием вполне техногенных факторов 
нефтеразведки, нефтедобычи и строительства 
всей инфраструктуры НГК.

В главе 1 (Состояние современного лесного 
покрова в районе исследований – 12 стр.) автор 
сразу определил и методику исследования: прове-
сти сравнительный анализ состояния лесов, воз-
никших на техногенных формах рельефа, и фоно-
вых лесов одного и того же возраста, на тестовом 
участке площадью более 6 млн. га, характерном 
для Сургутского полесья. На этом участке площадь 
лесных земель, покрытых лесной растительно-
стью, составляет 1 429 915 га, т.е. лесистость тер-
ритории фоновых лесов составляет 22,5%. Сред-
няя лесистость Западной Сибири равна 30,5%. В 
своём исследовании В.Н. Седых определил, что 
доминирующей лесной породой фоновых лесов 
этого района исследований является сосна (79,9% 
или 1143,8 тыс. га), далее следуют кедр (9,9% или 
141 тыс.га), берёза (7,3% или 105,1 тыс.га), ель 
(1,4% или 20,5 тыс.га), лиственница (1,2% (17,5 
тыс.га), осина (0,3% – 1881 га) и совсем ничтожное 
количество пихты (29 га) и двух видов ивы (50 га). 
Все фоновые леса характеризуются низкой про-
дуктивностью по классам бонитета. Доминируют 
древостои V, Va и Vб бонитетов, составляющие 
89,5% всех лесов.

Для количественной характеристики матери-
алов исследования В.Н. Седых использовал чисто 
таксационные показатели древостоев, которые 
могут быть измерены на всех возрастных этапах 
развития насаждений. Этот вполне традиционный 

подход для оценки продуктивности древесного 
ресурса, который пока наиболее эффективно мо-
жет быть использован при сравнительном анализе 
состояния лесов различного происхождения. Ка-
кие-либо экосистемные показатели в этой работе 
не применялись и, по всей видимости, исходя из 
содержания книги, автор их будет использовать в 
последующих исследованиях поставленной про-
блемы.

Для доминирующих фоновых сосновых лесов 
автор убедительно доказывает пирологическую 
природу их происхождения и обновления. Огонь 
– творец сосновых лесов. Сосна возобновляется 
на гарях через 15-25 лет, образуются полноцен-
ные сомкнутые молодняки, которые развиваются 
различными темпами в различных типах леса. Но 
общей чертой сосновых лесов является обновле-
ние и развитие насаждений без смены пород. Все 
сосновые леса в Сургутском Полесье приурочены 
к озерно-ледниковым и аллювиальным песчаным 
отложениям и в связи с этим они состоят в основ-
ном из чистых насаждений. На всех возрастных 
этапах их развития в насаждениях присутствуют 
единично другие лесообразующие породы, кото-
рые на продуктивность насаждения не имеют су-
щественного влияния.

В главе 2 (Физико-механические факторы, ча-
стично разрушающие лесные биогеоценозы – 24 
стр.) автор детально рассмотрел процессы обра-
зования леса на вырубках после пожаров, а также 
губительное действие на лес процессов его под-
топления. Если успешное возобновление леса на 
гари хорошо известно и изучено в местах прове-
дения сплошных рубок леса, когда выгорание вы-
рубки сопровождается практически полным унич-
тожением лесной подстилки и образованием золы 
из сгоревшей почвенной органике на поверхности 
почвы, которая служит удобрением и создаёт пре-
имущества для самосева пионерных и хвойных 
пород от ближайшей стены леса, то эффект под-
топления стал фактором разрушения лесов За-
падной Сибири в результате освоения больших 
территорий при развитии НГК. Дело в том, что про-
кладка дорог, строительство буровых площадок и 
нефтепроводов существенным образом изменяет 
поверхностный сток и водный режим лесных тер-
риторий в местах их освоения НГК. В первую оче-
редь страдают низко продуктивные леса (Vа и Vб 
бонитета), ерники (карликовые леса), поскольку 
они, как правило, занимают уже заболоченные ме-
стообитания. 

В главе 3 (Физико-механические воздействия, 
полностью разрушающие лесные биогеоценозы – 
33 стр.) автор очень компактно изложил материал 
о придорожных лесах Западной Сибири, о лесо-
образовательном процессе на валах, образовав-
шихся в лесах при прокладке различных коммуни-
каций, а также о лесообразовательном процессе 
на валах, образовавшихся на болотах после про-
кладки трубопроводов, а также о возобновлении 
леса на намывах песка. 

В главе 4 (Воздействие на леса химических 
факторов – 41 стр.) В.Н. Седых систематизиро-
вал материалы всех своих наблюдений о возоб-
новлении древесных растений в самых различных 
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вариантах загрязнения территории продуктами 
нефтеразведки и нефтедобычи, опираясь на на-
копленные данные полевых и экспериментальных 
работ. Рассмотрел состояние лесовозобновле-
ния на заболоченных участках леса, загрязнённых 
нефтью, а также образование леса на участках, 
подверженных загрязнению отходами бурения 
грунтов. 

Отдельное внимание уделено естественно-
му лесовозобновлению на обваловках шламовых 
амбаров и образованию на них миниатюрных ле-
соболотных экосистем, а также результатам своих 
экспериментов по оценке влияния отходов нефте-
бурения на овощные культуры. Глава завершается 
рекомендациями по вопросу успешной переда-
чи лесничествам участков леса, на которых были 
созданы шламовые амбары, превратившиеся под 
воздействием естественных природных процес-
сов в типичные участки лесного фонда, поросшие 
лесной растительностью.

В главе 5 (Мониторинг природной среды в 
районах нефтегазодобычи Сибири – 7 стр.) изла-
гает собственные взгляды на построение системы 
мониторинга природной среды в районах произ-
водственной деятельности компаний НГК. Оконча-
тельная формулировка этих взглядов автором ещё 
не завершена, но чувствуется, что автор достаточ-
но ясно представляет, что надо делать для органи-
зации эффективного мониторинга природной сре-
ды в районах деятельности НГК. 

Автор сообщает, что опирается на метод ана-
лиза соотношения воздействий на природную 
среду и реакции природной среды на эти воз-
действия. При этом он полагает, что причина на-
блюдаемых изменений может быть однозначно 
установлена, если изучить проявление известных 
природных воздействий и покомпонентное состо-
яние природной среды, возникающее в процессе 
естественного хода экологических процессов. 
Иными словами, если создать систему комплекс-
ного одновременного наблюдения с помощью 
анализа регулярных аэрокосмических снимков и 
наземных оценок всех компонентов природной 
среды. 

На основе аэрокосмических снимков, фондо-
вых материалов и наземных исследований автор 
предлагает охарактеризовать абиотическую сре-
ду природных экосистем в районах деятельности 
НГК: климат и атмосферу, геолого-морфологиче-
ское строение территорий, гидрологические объ-
екты. Затем, на основе связей аэрокосмических 
изображений, геоморфологического строения 
территорий и растительности, автор предлага-
ет разрабатывать дешифровочные признаки для 
идентификации рельефа, почвообразующих по-
род и почв, растительности на аэрокосмических 
снимках различных масштабов. Вполне естествен-
но, что автор далее предлагает «упаковывать» эти 
данные в Географическую информационную си-
стему (ГИС). Это позволит представлять инфор-
мацию о природной среде и её реакции на воз-
действие НГК, например, в виде цифровой модели 
объекта мониторинга и пользоваться распечатка-
ми тематических карт для проведения натурных 
работ. Повторное цифровое картографирование 

территории позволит выявлять пространственную 
и временную динамику природных объектов и тем 
самым построить или откорректировать модели 
прогноза развития негативных последствий, воз-
никающих в процессе взаимодействия объектов 
НГК с окружающей средой. Эта глава книги В.Н. 
Седых по своей сути представляет подробный 
эскиз концепции создания современного монито-
ринга природной среды на территориях деятель-
ности НГК, и не только.

Заключение книги (8 стр.) и в нём автор при-
водит полезные сведения для понимания резуль-
татов его исследования. Во-первых, «заключе-
ние» книги содержит краткое, но исчерпывающее 
описание всех вариантов лесообразования на 
ландшафтах, трансформированных деятельно-
стью предприятий НГК в Западной Сибири. Можно 
просто сразу прочитать «заключение», чтобы со-
ставить себе представление об исторических био-
ценотических процессах, неуклонно протекающих 
в Сургутском Полесье. Во-вторых, в «заключении» 
сообщается, что автор использовал характери-
стики сосновых лесов, занимающие 85% площади 
Сургутского Полесья, в качестве фоновых для про-
ведения сравнительного анализа и оценки их ре-
акции на воздействие техногенных факторов НГК. 

Материалы всех глав и разделов книги доброт-
но проиллюстрированы высокопрофессиональ-
ными фотографиями автора. И очень хорошо, что 
они чёрно-белые, как в отчётах переселенческого 
управления начала XX в., благодаря работам ко-
торого Сибирь не обезлюдела тогда. Фотографии 
сразу концентрируют внимание читателя на глав-
ном образе, ассоциированном с воздействием 
физико-химических факторов НГК на сосновые 
леса Сургутского Полесья – лесные растения бо-
рются за жизнь и лес пытается возобновить себя 
везде, где только может. 

Книга «Леса и нефтегазовый комплекс» – не 
первая работа В.Н. Седых, посвящённая взаимо-
отношениям НГК с лесами Западной Сибири. В 
1997 г. в издательстве «Экология» с эффектными 
цветными фотографиями природных ужасов неф-
тедобычи в Западной Сибири (36 стр.). Книга ти-
ражом 5000 экз. вышла в серии «Нефть и лес. Эко-
логические проблемы». В 2004 г. вышли в Ново-
сибирском издательстве «Наука» две небольшие 
книжечки с соавторами. Первая – «Реакция рас-
тений на воздействие отходов бурения» в соавт. 
с Л.А. Игнатьевым и М.В. Семенюк (отв. ред. А.П. 
Абаимов), объёмом 103 стр., вторая – «Устойчи-
вость древесных растений к отходам бурения» 
в соавт. с В.В. Таракановым (отв. ред. Л.И. Ми-
лютин), объёмом 85 стр. Обе книги повествуют о 
результатах экспериментальных работ по оценке 
реакции лесных и сельскохозяйственных растений 
на отходы бурения. В 2005 г. это же издательство 
выпустило книгу В.Н. Седых «Парадоксы в реше-
нии экологических проблем Западной Сибири», в 
которой автор, используя силу зрительного ряда 
великолепных цветных фотографий, сделанных 
им собственноручно, продемонстрировал, что все 
проблемы взаимоотношения НГК, лесов и лесо-
тундры Западной Сибири происходят от нашего 
незнания особенностей лесообразовательного 
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процесса на гигантских сибирских территориях, 
в том числе от незнания влияния отходов бурения 
на природную среду, в частности, на леса. Поэтому 
закономерно в 2009 г. вышла новая книга В.Н. Се-
дых – «Лесообразовательный процесс» («Наука»). 

В своих публикациях и, особенно, в книге 
«Леса и нефтегазовый комплекс» автор настой-
чиво привлекает внимание к неординарным явле-
ниям в экологии лесов и к проблемам освоения 
бореальных, почти арктических лесов, включая 
тундру и лесотундру. Причина в том, что это глав-
ные районы деятельности Российского НГК, бла-
годаря которому ещё лет 70 будет осуществлять-
ся развитие экономики нашей страны. Поэтому 
обеспечение экобезопасности территории раз-
вития НГК является не только стратегической на-
циональной задачей, но и привлекает пристальное 
внимание международных и неправительственных 
экологических организаций. Счастливая судьба 
привела В.Н. Седых в Сургутское Полесье в самом 
начале разведки и добычи нефти Западной Сиби-
ри, а потом в эти же места он был приглашён уже 
сложившимся учёным, когда через 20-30 лет по-
сле бурного развития геологоразведочных работ 
и организации добычи нефти стали проявляться 
новые явления в развитии и возобновлении лесно-
го покрова. На его глазах произошли масштабные 
изменения микрорельефа при строительстве тру-
бопроводного транспорта и дорог, погибли и вновь 
возродились леса, которые приобрели новое и не-
ожиданное качество – они стали более продуктив-
ными, чем погибшие. 

Что происходит с природой после вторжения 
НГК? Именно этот вопрос всегда интересовал Вла-
димира Николаевича, поэтому в его новой книге не 
следует искать отдельного анализа развития НГК 
Западной Сибири, потому что НГК рассматривает-
ся им исключительно как фактор преобразования 
микрорельефа обширных девственных террито-
рий, в результате чего происходит и гибель части 
лесов и быстрое заселение трансформированных 
территорий коренными лесообразующими дре-
весными породами Сибири. 

Как следует из книги, в результате исследова-
ний, проведенных под руководством В.Н. Седых, 
было установлено, что отходы бурения только 
временно подавляют жизнедеятельность расте-
ний и только вблизи шламовых амбаров в местах 
с большой концентрацией загрязнителей. Вскоре, 
взаимодействуя с атмосферой, отрицательное 
влияние отходов бурения снижается, и на их ме-
сте возникают растительные сообщества не менее 
продуктивные и биологически разнообразные, чем 
исходные. Автор книги также указывает, что опы-
ты по применению отходов бурения, смешанных с 
песком и торфом, позволили установить, что они 
не только ускоряют рост древесных растений, но и 
также повышают их выживаемость. При этом уста-
новлено присутствие в пищевых растениях токсич-
ных элементов  – меди, цинка, кадмия, мышьяка и 
ртути на порядок ниже санитарных норм. Все это 
послужило основанием к разработке технологии 
лесной рекультивации шламовых амбаров взамен 
дорогостоящей и экологически неоправданной, 
которая осуществляется путем засыпки шламовых 

амбаров.
Эта технология, осуществляющаяся путем по-

садки на обваловку различных видов ив и рогоза 
по урезу воды водоема, направлена на ускорение 
процесса восстановления или образования новых 
продуктивных и биологически разнообразных эко-
систем. С 1996 г. ОАО «Сургутнефтегаз» взамен 
технической рекультивации применяет эту техно-
логию лесной рекультивации, с использованием 
которой рекультивировано более 2 тыс. шламовых 
амбаров.

При современных методах бурения и эксплуа-
тации нефтяных скважин этот метод признан наи-
более экологически и экономически оправданным, 
и Ростехнадзор приказом № 142 от 4 марта 2010 г. 
утвердила целесообразность его применения на 
территории средней тайги Западной Сибири. Не 
скромничая, эту технологию следует признать 
одним из выдающихся достижений современной 
творческой деятельности Института леса им. В.Н. 
Сукачева СО РАН и ОАО «Сургутнефтегаз» в реше-
нии задач оздоровления природы Западной Си-
бири, а ее разработчики заслуживают всяческих 
признаний.

Человечество уже 20 лет говорит об исключи-
тельной важности биосферного механизма под-
держания жизни на суше с помощью лесов пла-
неты. В 1992 г. были приняты исторически важные 
фундаментальные решения о лесах на Конферен-
ции ООН в Рио-де-Жанейро по проблемам окружа-
ющей природной среды и устойчивому развитию. 
Стали распространяться сведения о хрупкости и 
уязвимости лесных экосистем, особенно вблизи 
северных границ лесного пояса, в том числе в ле-
сотундре. При этом, по неведомым законам про-
никновения научных и околонаучных знаний в нор-
мативные правовые документы лесного хозяйства 
России, туда вошли ограничения на нарушения в 
лесах растительного напочвенного покрова и лес-
ной подстилки. 

Почему так? Сейчас уже трудно или даже не-
возможно установить, кто и почему установил 
штрафные платежи за повреждения лесной под-
стилки. Ситуация почти анекдотичная. Всем лесо-
водам изначально хорошо известно, что, только 
разрушив лесную подстилку, можно создать ус-
ловия активации семенного банка в почве, предо-
ставив семенам лесных деревьев физико-химиче-
ские преимущества перед мхами, лишайниками и 
травами: беспрепятственный доступ к свету, воде, 
доступным элементам питания. Недаром офици-
ально рекомендованный метод содействия есте-
ственному лесовосстановлению включает такую 
операцию, как минерализация почвы, осущест-
вляемую путём удаления лесной подстилки спе-
циальными устройствами – покровосдирателями. 
Получается, что если поставлена цель обеспечить 
условия естественного лесовосстановления, то 
нарушать подстилку можно, а если содрал под-
стилку при строительстве инфраструктуры НГК, то 
плати штраф, даже если воздействие имело мели-
оративный эффект и содействовало естественно-
му восстановлению леса. При этом молодой лес 
поднялся там, где у него не было шансов вырасти, 
если бы не помощь НГК.

User
Выделение
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Вопросы правильного понимания возобнов-
ления леса всегда были важны, но особенно чув-
ствительными они оказались в северных лесах, 
где бореальные климатические условия в реаль-
ной близости с Арктикой создают весьма суровые 
условия для роста и возобновления лесной рас-
тительности. Механизмы взаимодействия почвы 
с растениями направлены в этих условиях на мак-
симальное сохранение элементов питания (азот, 
фосфор, калий) в экосистеме. Экологический ме-
ханизм этих взаимоотношений устроен так, что 
элементы питания растений находятся на поверх-
ности почвы в лесной подстилке и их доступность 
растениям регулируется процессами разложения 
подстилки, которые в свою очередь сильнейшим 
образом зависят от температурных условий. Ин-
тенсивное поступление элементов питания со-
впадает с периодом максимальной вегетации 
растений. Иными словами, устанавливается ди-
намическое равновесие в системе «почва–расте-
ние». Как показывают исследования, питательные 
вещества высвобождаются в количествах, которые 
почти полностью поглощаются растительностью. 
Тем самым природа всегда рациональна и сама 
предотвращает выбывание элементов питания из 
биокруговорота путем их вымывания вглубь по-
чвы. Нарушение подстилки приводит к интенсифи-
кации процессов разложения. Это имеет удобря-
ющий эффект и стимулирует рост молодых лесов. 

Другими мелиоративными следствиями нару-
шения подстилки и мохового покрова лесов Сур-
гутского Полесья выступают улучшение аэрации 
и лучшее прогревание оголенных участков почвы. 
Известно, что подстилка и моховой напочвенный 
покров накапливают влагу и затрудняют условия 
аэрации почвы. В части тепловой мелиорации, на-
блюдения показывают, что прогревание оголенных 
участков почвы было на 5-7оС выше, чем участков 
покрытых 5 см слоем мха. Очевидно, что лучшая 
аэрация и прогревание оказывают положительное 
влияние на прорастание семян и рост растений. 

Однако, рано или поздно взаимодействие в 
системе «почва–растительность» завершаются 
исчерпанием растениями и симбионтами (лишай-
никами) доступных запасов биогенных элементов 
и биогеоценоз приходит в равновесие и, как бы за-
сыпает, в неизменном облике, например, лишай-
никовых типов соснового леса Сургутского Поле-
сья. 

Факты, анализируемые В.Н. Седых в отноше-
нии удивительных лесообразовательных процес-
сов, пробужденных техногенными нарушениями 

ландшафтов бореальных лесов в районах деятель-
ности предприятий НГК, могут быть объяснены и 
с позиций конкуренции за биогенные элементы 
между растениями и симбионтами бореальных 
лесов и лесотундры. Видимое равновесное со-
стояние лесных и лесотундровых биогеоценозов, 
которое может быть охарактеризовано как кли-
максное состояние, легко и быстро переходит в 
новую фазу конкуренции между ними, как только 
произошло нарушение живого напочвенного по-
крова, подстилки, или образование придорожно-
го или вала на болотах, или образование откосов 
на грунтовой обваловке шламовых амбаров, и т.п. 
Сразу же побеждает тот, у кого выше скорость ро-
ста, т.е. древесные растения, благо семенной банк 
в почве всегда полон, и временно освободивши-
еся биогенные элементы уже вовлечены в новый 
цикл роста и развития лесной и лесоболотной эко-
системы. А на картинке, сделанной фотоаппара-
том проф. В.Н. Седых, мы видим будто бы полосы 
лесных культур – новых лесов Сибири, созданных 
усилиями, невидимыми и не понимаемыми ими 
самими, предприятий НГК.

Рецензируемая книга подвела всех нас к эта-
пу создания принципиально новых знаний о лесах 
Западной Сибири, который открывает неожиданно 
новое направление в научных исследованиях в по-
знании роли разрушительных факторов в созда-
нии лесов и различных, пока неизвестных, экоси-
стем на территории бореальных лесов. 

Новизна этих знаний заключается в том, что 
человек наглядно, на больших пространствах 
столкнулся с массой фактов адаптивного протека-
ния главных экологических процессов, связанных 
с деятельностью предприятий НГК. Ожидание и 
появление подобного рода разрушений в при-
родной среде под воздействием природных или 
антропогенных факторов всегда пугало человека, 
и он делал все возможное для предотвращения 
возникновения, с его точки зрения, этих случай-
ных досадных явлений, мешающих ему жить. Он 
даже не прилагал усилий к пониманию механиз-
мов адаптации биоты к сильно разрушенной среде 
и лишал себя возможности управления процессом 
приспособления различных жизненных форм с 
целью ускорения их адаптации к новым неожидан-
ным местообитаниям. 

Надо думать, впереди нас ждут новые публика-
ции автора по этой сложной и малоизученной про-
блеме роста и развития лесов под непрерывным, 
вот уже полувековым воздействием НГК на край-
них северных пределах бореальных лесов.
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