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которая заключается в обслужи-
вании большого числа сегментов 
отраслевого рынка при одновре-
менной минимизации расходов 
по всем элементам затрат;

– для лесопильно-деревоо-
брабатывающих предприятий – 
стратегию узкомасштабной диф-
ференциации, сущность кото-
рой заключается в достижении 
дифференциации продукции для 
обслуживания одного целевого 

сегмента рынка (или небольшого 
числа сегментов);

– для производителей мебе-
ли – стратегию узкомасштабного 
превосходства по издержкам, т.е. 
достижение преимущества по из-
держкам в пределах одного целе-
вого сегмента рынка или неболь-
шого числа сегментов. Особенно 
актуальным применение данной 
стратегии является после всту-
пления России в ВТО;

– для лесозаготовительных 
предприятий, лесохозяйственных 
организаций, имеющих лесоза-
готовительные подразделения, 
рекомендуется избирать базо-
вую стратегию преимущества по 
издержкам при одновременном 
поиске варианта стратегическо-
го партнерства с предприятиями 
ЦБП и лесопильно-деревообра-
батывающей промышленности, 
деревянного домостроения.
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В статье рассмотрены лесопарковые зоны, как необходимая часть территориального планирования. По-

казаны функции и значение лесопарковых зон. Выделены основные функции лесопарковых зон: наличие 
лесопарковых зон способствует сглаживанию негативных факторов производства и созданию благопри-
ятной экологической обстановки, а экологическая ситуация городов – своеобразное зеркало, в котором 
отражается уровень социально-экономического положения региона; посещение жителями лесопарков  
и скверов благоприятно влияет на здоровье, причем не только физиологическое, но и психологическое; 
зеленые массивы ежегодно посещают тысячи туристов, что приносит дополнительный доход в бюджет 
городов. 

В качестве примера приведен Урал, как промышленный центр, но и как экологически неустойчивый ре-
гион. Приводятся данные об отраслях промышленности, развитых на Урале, важнейшими из которых яв-
ляются металлургия, машиностроение, химическая, бумажная и лесная промышленность. Промышленное 
освоение и развитие Уральского региона оказывает не только благоприятное (экономическое и социальное) 
воздействие на занимаемую территорию, но и сказывается на образовании неустойчивой природно-антро-
погенной системы, состоящей из непрерывно развивающихся городских агломераций и резко нарушенных 
естественных экосистем, где постоянно возникают проблемы утилизации и реутилизации вовлекаемых 
в оборот природных ресурсов, загрязнения и очистки окружающей среды.
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Приведены статистические данные о наличии лесопарковых зон по Сверловской области, в частности 
в Екатеринбурге. На основании сравнения с государственными и мировыми показателями имеющихся дан-
ных о наличии площадей лесопарков в Свердловской области наш регион не попадает в категорию наи-
более благоприятных для проживания регионов страны. Разъясняется необходимость организации лесо-
парковых зон для сохранения оптимальных экологических условий промышленных городов региона. Со-
хранение лесопарковых зон на Урале не только ограничивается нейтрализацией негативных последствий 
человеческой деятельности и позволяет создавать рекреационные зоны и искусственные экосистемы, но 
и обеспечивает восстановление численности популяций животных, растений и поддерживает благоприят-
ные климатические условия.
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Woodland park zone, considered in the article as a necessary part of territorial planning. Showing function 

and significance of forest parks. There are basic functions of forest parks: availability of forest parks helps to 
offset the negative factors of production and creates a favorable environment, and the environmental situation 
of the city is a kind of mirror, which reflects the level of socio-economic status of the region; visiting parks 
and gardens has a positive effect on the health of residents, not only physiological and psychological health; 
green areas visited annually by thousands of tourists, which brings additional revenue to the city budget. Ural 
region is given as an example, as an industrial center, but also as an environmentally unstable region. Data on 
development of the industry in the Urals region, the most important of which are the metallurgy, machinery, 
chemical, paper and forestry. Industrial development and the development of the Ural region has not only 
beneficial (economic and social) impact on the occupied territory, but also affects the formation of the unstable 
natural and anthropogenic systems, consisting of continuously developing urban agglomerations and sharply 
disturbed natural ecosystems, Where constantly arise problems recycling and reutilization involved in the 
turnover of natural resources, pollution and cleaning the environment. Showing statistics the existence of forest 
parks of Sverdlovsk region in particular in the city of Yekaterinburg. A comparison available data with national 
and international standards, of a area parks in the Sverdlovsk region, our region does not fall into the category 
of the most favorable regions of the country of residence. This explains the need for the organization of forest 
parks, to maintain optimum environmental conditions in the industrial cities of the region. Conservation forest 
parks in the Urals region not only limited to the neutralization of the negative effects of human activities and 
allows you to create recreational areas and artificial ecosystems, but also ensures the recovery of populations  
of animals, plants and supports the favorable climatic conditions.

Уральский регион – это круп-
нейший экономический и про-
мышленный район современной 
России. Это территория с огром-

ными природно-ресурсным, 
производственным и научным 
потенциалом. Это природный 
район с господством горнодо-

бывающих и лесохозяйственных 
ландшафтов. На месте гор Маг-
нитной, Высокой и Благодати 
возникли гигантские карьеры.  
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В 1930-е годы на Урале началось 
создание крупной металлургии, 
развитие машиностроения, хи-
мической, бумажной и лесной 
промышленности. Большие ра-
боты были осуществлены по  
созданию топливно-энергети-
ческой базы. Для снабжения 
электроэнергией промышлен-
ности Урала осуществлялось 
строительство на базе местно-
го топлива Челябинской, Егор-
шинской, Кизеловской и других 
электростанций, а позднее Бело-
ярской АЭС, Рефтинской, Перм-
ской ГРЭС и др.

 Ведущей отраслью рыночной 
специализации Урала являет-
ся черная металлургия. Урал –  
основная металлургическая база 
России. Более 80 % металла про-
изводят заводы и комбинаты – 
Магнитогорский, Челябинский, 
Нижнетагильский и Орско-Ха-
лиловский. Из старых рекон-
струированных заводов наиболее 
значительны Златоустовский, 
Верх-Исетский, Лысьвенский, 
Чусовской, Белоярский. Заводы 
полного цикла работают частич-
но на местных железных рудах, 
рудах КМА и на привозных кок-
сующихся углях из Кузбасса. 
Общероссийское значение имеет 
цветная металлургия. К старым 
отраслям цветной металлур-
гии относится медеплавильная 
промышленность. По выплавке 
меди району принадлежит одно 
из ведущих мест в стране. Меде-
плавильные заводы размещены 
вблизи месторождений меди по 
восточным склонам Уральских 
гор.

Значительную долю про-
мышленности Урала составляет 

машиностроение и металло-
обработка. Уральские заводы 
выпускают оборудование для 
металлургической и горноруд-
ной промышленности, турбины, 
генераторы, железнодорожные 
вагоны, автомобили, трамваи, 
мотоциклы, автобусы, речные 
суда и т. д.

Химическая промышленность 
Уральского региона – важная от-
расль рыночной специализации. 
Ее главная продукция – мине-
ральные удобрения, серная кис-
лота, сода и продукты органиче-
ского синтеза. Центрами хими-
ческой промышленности стали 
также города, в которых развита 
металлургическая промышлен-
ность. Здесь на отходах черной 
и цветной металлургии основано 
производство серной кислоты. 

На Урале находятся пред-
приятия по добыче нефти, газа  
и переработки. Через террито-
рию региона проходят основные 
магистральные нефтепроводы и 
газопроводы из Западной Сиби-
ри в европейскую часть России 
и страны Восточной и Западной 
Европы.

 Современное развитие полу-
чили лесная, деревообрабаты-
вающая и лесохимическая про-
мышленность. 

Цементные заводы размещены 
в Горнозаводске, Нижнем Тагиле, 
Невьянске, Магнитогорске, Но-
вотроицке и др. Урал – основной 
производитель асбеста и изделий 
из него, а также огнеупорного 
кирпича, облицовочных и других 
материалов.

Урал – один из крупнейших 
старых промышленных реги-
онов мира и сегодня является 

крупнейшим промышленным 
комплексом. Несмотря на эко-
номическую привлекательность 
региона, с экологической точки 
зрения он наименее пригоден для 
жизни и сохранения здоровья. 
Здесь сошлись все экологические 
проблемы России. 

Уральцы задолго до Черно-
быля ощутили грозное дыхание 
ядерной смерти. В 100 км от Че-
лябинска находится объединение 
«Маяк» (Челябинск-65), с 1949 г. 
вырабатывает ядерное топли-
во (плутоний). В 1957 г. в воз-
дух была выброшена половина 
чернобыльской дозы радиации. 
Радиактивное облако накрыло 
территорию в 23 тыс. км2: горо-
да, села и деревни с населением 
450 тыс. человек. В результате 
крупной аварии на предприя-
тии ядерно-топливного цикла 
«Маяк» образовался Восточно- 
Уральский радиоактивный след.

Почти трехсотлетнее про-
мышленное освоение и разви-
тие Уральского региона привело 
к образованию неустойчивой 
природно-антропогенной систе-
мы, состоящей из непрерывно 
развивающихся городских агло-
мераций и резко нарушенных 
естественных экосистем, где 
постоянно возникают проблемы 
утилизации и реутилизации вов-
лекаемых в оборот природных 
ресурсов, загрязнения и очистки 
окружающей среды.

По мере развития уральских 
городов в них все более диффе-
ренцируются функциональные 
зоны – это промышленные и 
жилые районы. Промышлен-
ные зоны – это территории со-
средоточения промышленных 
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объектов различных отраслей, 
которые являются основны-
ми источниками загрязнения 
окружающей среды, а жилые 
районы – это территории сосре-
доточения жилых домов, адми-
нистративных зданий, объектов 
культуры, просвещения, кото-
рые необходимо защитить от 
вредного воздействия промыш-
ленности и нарушенных природ-
но-климатических условий. 

Как показывает практика, в го-
родах и промышленных поселках 
Уральского региона недостаточ-
но зеленых насаждений, поэтому 
только территория вокруг городов 
и промышленных поселков, по-
крытая лесами, – лесопарковые 
зоны, выполняющие средозащит-
ные, санитарно-гигиенические и 
рекреационные функции, – посте-
пенно смогут привести к экологи-
ческому равновесию [1]. 

По европейским нормам на 
душу населения должно при-
ходиться не менее 7 м2 парков, 
международные стандарты тре-
буют не менее 10 м2 зелени на 
одного жителя. Исходя из этих 
стандартов, Уральский регион не 
попадает в категорию наиболее 
благоприятных для проживания 
регионов.

Для сравнения можно при-
вести наиболее крупный центр 
Урала – город Екатеринбург. На 
данный момент в Екатеринбурге 
действует 15 лесопарков общей 
площадью 12,5 тыс.га.

На 1 тыс. жителей города 
должно приходиться 20–25 га 
парков (200–250 м2 лесопарков 
на одного жителя). Исходя из 
численности населения Екате-
ринбурга в 1,4 млн чел., общая 

площадь лесопарков должна  
сейчас составлять 28 тыс. га [2].

По плану администрации Ека-
теринбурга к 2025 г. город пре-
вратится из индустриально-хо-
зяйственного во многофунк-
циональный центр. Население 
города достигнет 1 млн 600 тыс. 
чел., площадь городской за-
стройки увеличится в 2,5 раза, 
но при этом Екатеринбург оста-
нется самым компактным горо-
дом-миллионником. В Генераль-
ном плане также предусмотрено 
увеличение площади зеленых 
насаждений до 38,6 м2 на 1 жи-
теля за счет увеличения площа-
ди лесопарков.

По Свердловской области 
в данный момент функциониру-
ет 19 лесопарков и 1304 ООПТ 
(особо охраняемых природных 
территорий), что составляет все-
го лишь 7 % площади области. 

Лесопарковая зона – зеленое 
кольцо, примыкающее к городу 
и имеющее особый природоох-
ранительный режим. Ширина 
его в зависимости от величины и 
профиля города и местных при-
родных условий колеблется от 5 
до 20 км. 

Положение об определении 
функциональных зон в лесопар-
ковых зонах, площади и границ 
лесопарковых зон, зеленых зон 
утверждено Постановлением 
Правительства Российской Фе-
дерации от 14 декабря 2009 г. 
№ 1007. В п. 2 положения про-
писано, что лесопарковые зоны 
устанавливаются в целях орга-
низации отдыха населения, со-
хранения санитарно-гигиениче-
ской, оздоровительной и эсте-
тической ценности природных 

ландшафтов. Площадь лесопар-
ковой зоны определяется в за-
висимости от численности жи-
телей населенного пункта. Пло-
щадь зеленой зоны определяется 
в зависимости от лесораститель-
ной зоны, отношения площади 
покрытых лесной растительно-
стью земель к общей площади 
территории муниципального 
района или субъекта Российской 
Федерации, в границах которо-
го устанавливается зеленая зона 
(лесистости), и численности на-
селения соответствующего посе-
ления. Нормативы для определе-
ния площади лесопарковой зоны 
и зеленой зоны устанавливаются 
Министерством природных ре-
сурсов и экологии Российской 
Федерации [3].

Основные функции лесопарко-
вых зон в Уральском регионе:

– наличие лесопарковых зон 
способствует сглаживанию нега-
тивных факторов производства 
и созданию благоприятной эко-
логической обстановки. А эко-
логическая ситуация городов – 
своеобразное зеркало, в котором 
отражается уровень социаль-
но-экономического положения 
региона; 

– посещение жителями лесо-
парков и скверов благоприятно 
влияет на здоровье, причем не 
только физиологическое, но и 
психологическое; 

– зеленые массивы ежегодно 
посещают тысячи туристов, что 
приносит дополнительный доход 
в бюджет городов. 

Экологическое значение лесо-
парковых зон растет с каждым 
днем, ведь количество угле-
кислого газа, потребляемого  
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деревьями, меньше количества, 
вырабатываемого при горении, 
дыхании и других процессах об-
разования СО2.

В настоящее время общая 
мощность источников антропо-
генного загрязнения во многих 
случаях превосходит мощность 
естественных. Так, природные 
источники окиси азота выбрасы-
вают 30 млн т азота в год, а ан-
тропогенные – 35–50 млн т; дву-
окиси серы соответственно около 
30 млн т и более 150 млн т. В ре-
зультате деятельности челове-
ка свинца попадает в биосферу 
почти в 10 раз больше, чем  про-
цессе природных загрязнений. 
Загрязняющие вещества, воз-
никшие в результате хозяйствен-
ной деятельности человека, и их 
влияние на среду очень разно-
образны. К ним относятся со- 
единения углерода, серы, азота, 
тяжелые металлы, различные 
органические вещества, искус-
ственно созданные материалы, 
радиоактивные элементы и мно-
гое другое.

По данным ученых, ежегодно 
в мире в результате деятельно-
сти человека в атмосферу посту-
пает 25,5 млрд т оксидов угле-
рода, 190 млн т оксидов серы, 
65 млн т оксидов азота, 1,4 млн т 
хлорфторуглеродов (фреонов), 
органические соединения свин-
ца, углеводороды, в том числе 
канцерогенные (вызывающие 
заболевание раком). 

«Парниковый эффект» наря-
ду с нарушением озонового слоя 
и кислотными дождями вызван 
глобальным техногенным загряз-
нением атмосферы. Со второй 
половины XIX в. наблюдается 

постепенное повышение средне-
годовой температуры, что связы-
вают с накоплениями в атмосфе-
ре так называемых «парниковых 
газов» – диоксида углерода, мета-
на, фреонов, озона, оксида азота 
и др. Парниковые газы, и в пер-
вую очередь СО2, препятствуют 
длинноволновому тепловому из-
лучению с поверхности Земли, 
и атмосфера, насыщенная ими, 
действует как крыша теплицы. 
Она, пропуская внутрь большую 
часть солнечного излучения, поч-
ти не пропускает наружу тепло, 
излучаемое Землей.

Основная масса диоксида 
углерода образуется при сжига-
нии ископаемого топлива (уголь, 
нефть, природный газ), использо-
вание которого с каждым годом 
увеличивается. Ныне ежегодно 
выбросы СО2 в атмосферу в мире 
составляют примерно 25 млрд т, 
причем основной «вклад» (око-
ло 75 % от общего количества 
выбросов) вносят промышленно 
развитые страны.

Основная часть природного 
озона сосредоточена в стратос-
фере на высоте от 15 до 50 км над 
поверхностью Земли. Озоновый 
слой начинается на высотах око-
ло 8 км над полюсами (или 17 км 
над экватором) и простирается 
вверх до высот, приблизительно 
равных 50 км. Озон образуется, 
когда солнечное ультрафиоле-
товое излучение бомбардирует 
молекулы кислорода. Озон по-
глощает часть ультрафиолето-
вого излучения Солнца: причем 
широкая полоса его поглощения 
(длина волны 200–300 нм) вклю-
чает и губительное для всего жи-
вого на Земле излучение.

Современная медицина вполне 
официально признает ценность 
нахождения в природной среде 
для восстановления и поддержа-
ния здоровья человека, причем 
особая роль в этом уделяется 
именно лесу с его вековым спо-
койствием и благоприятным ми-
кроклиматом, формирующимся 
под пологом деревьев [4]. 

Хвойные породы обогащают 
воздух фитонцидами – вещества-
ми, которые губительно действу-
ют на многие болезнетворные 
бактерии. Кроме того, лес выде-
ляет около 300 различных полез-
ных веществ, которые оздоравли-
вают воздух.

Люди, проводившие много 
времени в лесу, меньше болеют 
простудными заболеваниями. 
Значение влажности в лесной 
зоне на 10–15 % выше, чем в го-
родской. Такие условия более 
благоприятны для дыхательной 
системы человека.

Лесные пешие прогулки 
оказывают благоприятное воз-
действие на нервную систему 
человека, атмосфера леса успо-
каивает, отвлекает от городской  
суеты.

Температура в городе может 
повыситься на 12 °C по сравне-
нию с деревенской средой из-за 
большей плотности зданий, до-
рог и движения. Деревья и расте-
ния прекрасно собирают и сохра-
няет воду, а испарение охлаждает 
воздух. Такое понижение темпе-
ратуры воздуха, по словам экс-
пертов, имеет важное значение 
для человеческого здоровья.

Увеличение площади лесных 
зон во многом определяет каче-
ство окружающей среды и то, 
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насколько эта окружающая сре-
да подходит для удобного и здо-
рового существования челове-
ка. Общеизвестна роль леса как 
«зеленых легких планеты»: лес 
поглощает и связывает из атмос-
феры углекислый газ, накапли-
вает углерод в составе органиче-
ского вещества живых растений, 
их остатков и почвы, а обратно 
выделяет кислород, необходи-
мый всем живым существам для 
дыхания. Одновременно с этим 
лес весьма эффективно очищает 
воздух от пыли и других вред-
ных примесей – они легко осе-
дают на поверхности листьев и 
хвои и смываются на землю до-
ждями. Лес, испаряя большие 
количества воды, поддерживает 
повышенную влажность воздуха, 
защищая от иссушения не только 
себя, но и прилегающие террито-
рии.

По данным исследования, про-
веденного британскими учёными 
из Манчестерского университе-
та, незначительное увеличение 
числа городских парков и улич-
ных деревьев может возместить 
десятилетия предсказанных тем-

пературных повышений: всего 
10-процентное увеличение коли-
чества зеленых мест в городских 
центрах уменьшит температуру 
воздуха на 4 °C.

Не менее известна роль леса 
в сохранении чистой пресной 
воды – главного природного ре-
сурса, нехватка которого все 
больше ощущается в самых раз-
ных частях Земли, в том числе 
во многих регионах России. Лес 
играет большую роль в глобаль-
ном распределении осадков: ис-
паряемая деревьями влага воз-
вращается в атмосферный кру-
говорот, чем создаются условия 
для ее более дальнего переноса 
от океанов и морей в глубь конти-
нентов. Современные исследова-
ния показывают, что если бы не 
было лесов, то удаленные от мо-
рей и океанов территории были 
бы значительно более засушли-
выми или даже пустынными, ма-
лопригодными для жизни людей 
и для развития сельского хозяй-
ства. Лес эффективно задержи-
вает таяние снега весной и сток 
воды после сильных ливней, тем 
самым «сглаживая» подъем воды 

в реках, предотвращая разруши-
тельные наводнения и пересы-
хание рек и ручьев в засуху. Лес 
надежно защищает берега рек и 
ручьев от эрозии, тем самым пре-
дотвращая загрязнение водоемов 
частицами почвы. 

Сохранение лесопарковых зон 
в Уральском регионе не ограни-
чивается нейтрализацией нега-
тивных последствий человече-
ской деятельности, позволяет 
создавать рекреационные зоны 
и искусственные экосистемы, 
восстанавливать численность по-
пуляций животных и растений, 
поддерживать благоприятные 
климатические условия.

При увеличении площади го-
родской застройки и сокраще-
нии площади зеленых насажде-
ний в крупных промышленных 
городах в условиях интенсивно 
развивающейся промышленно-
сти на Урале организация лесо-
парковых зон и городских ле-
сов является крайне необходи-
мым условием для сохранения 
здоровья и благополучия лю-
дей, проживающих в данном  
регионе. 
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