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Леса  мира  являются неотъемлемыми компонентами круговорота воды
[1],  регулирующий количество  и  качество  воды,  а  также обеспечивающий
защитные  функции  против  почвенной  и  береговой  эрозии,  наводнений  и
лавин.

Леса  жизненно важны для  сохранения водной экосистемы:  лесные и
горные  экосистемы являются  источниками воды  и  выполняют более чем 75
процентов  возобновляемого  водоснабжения,  обеспечивая  водой  более
половины населения мира [2]. Леса обеспечивают подачу воды более чем в 85
процентов  крупных  городов  мира;  в  среднем  исходные  водосборы  в  100
крупнейших городах мира составляют 42% лесов,  33% пахотных земель и
21% пастбищ, включая как естественные, так и пастбищные угодья [3]. 

Изменения состояния  лесов  прибрежных зон  значительно  влияют  на
ландшафт напочвенного покрова и на гидрологию. Основные водоразделы,
которые  теряют  более  50  процентов  древесного  покрова  подвержены
большему  риску  эрозии,  лесных  пожаров,  а  также  водному  стрессу  [4].
Изменения  древесного  покрова  из-за вырубки  лесов,  рост  лесов,
лесовозобновление и облесение — все это влияет на качество водоснабжения.

Доступность  воды  является  основным  фактором,  ограничивающим
способность  человечества  встретить  будущее глобальные  потребности  в
продовольствии и энергии, к тому же ожидается, что вода станет еще более
дефицитным  ресурсом  в  будущем.  К  2030  году  мир  столкнется  с  40-
процентным  глобальным  дефицитом  воды,  а  потребности  человечества  в
воде, энергии и пище увеличатся на 30–50 процентов. [5]. 



Лес  и  вода  взаимодействуют  в  различных  пространственных
масштабах, от континентального – в случае крупных речных бассейнов и на
локальные  – рециркуляции  влаги  за  счет  эвапотранспирации,  например,  в
небольших  лесных  насаждениях  и  пойменных  лесах  вдоль  ручьев.  Этот
широкий спектр взаимодействия означает, что для предоставления надежных
доказательств  научно  обоснованной  политики  и  управление,  мониторинг
“лес-вода”  должен  учитывать  взаимодействия  на  конкретных  участках  в
различных пространственных масштабах. 

Временной масштаб также важен, поскольку решения по управлению
лесным хозяйством могут иметь краткосрочное и долгосрочное воздействие.
Например,  удаление  лесов  и  деревьев  может  привести  к  увеличение
количества  воды  в  краткосрочной  перспективе,  но  снижение  количества
воды,  качества  и  сроки,  также  называемые  “ценностями  воды”,  в
долгосрочной  перспективе  [6].  Кроме  того,  последствия  усилий  по
восстановлению  могут  занять  месяцы  или  годы  для  проявления  и,
cледовательно,  может быть трудно измерить в краткосрочной перспективе.
Также проблемой является то, что лицам, принимающим решения, возможно,
придется  подождать  несколько  лет,  чтобы  увидеть  результаты  –  и  даже
дольше в больших пространственных масштабах.

Таким образом, в зависимости от цели мониторинг взаимодействия леса
и  воды  должен  происходить  в  разных  пространственных  и  временных
масштабах,  что  требует  использования  различных  методов  мониторинга.
инструменты  и  подходы.  Например,  национальный  мониторинг  для
измерения  эффективности  национальной  политики  и  для  отчетности  по
международным  обязательствам  лучше  всего  используя  сочетание
дистанционного зондирования и национальных сетей станций мониторинга,
требующие значительных инвестиций в развитие потенциала, планирование и
финансирование.

И наоборот, на местном уровне управляющим лесами нужны простые и
недорогие инструменты мониторинга,  которые могут позволить принимать
решения почти в режиме реального времени и предупреждать о значительных
изменениях  в  экосистеме  или  ландшафте,  которые  могут  потребовать
немедленных действий.

Независимо  от  масштаба,  эффективное  научно-обоснованное
управление  лесными  и  водными  ресурсами  и  мониторинг  требует
подходящих  индикаторов:  существуют  серьезные  глобальные  пробелы  в
данных и  знаниях  отчасти  из-за  отсутствия  соответствующих индикаторов
“лес-вода”  [6].  Местным  властям,  лесоустроителям  и  сообществам
необходимо  развивать  лесные  планы  управления,  учитывающие
взаимодействие  леса  и  воды  и  включающие  соответствующие  протоколы



измерений и мониторинга.  Это сложно добиться,  но необходимость в этом
безусловна.

Леса государственного лесного фонда Республики Казахстан в большей
части  отностятся  к  категории  защитных,  т.е.  выполняющих  важные
водоохранные,  поле-  и  почвозащитные,  санитарно-гигиенические,
оздоровительные  и  иные  полезные  экологические  функции.  к  которым
применяется мораторий на вырубку. [7] 

Первые десять стран мира по доле общей площади лесов,
предназначенных для сохранения почвы и воды

Источник: ФАО, 2020а

Доля  водо-и  почво-защитных  лесов  Казахстана  составляет  63%  от
общей площади лесных насаждений, занимая десятое место в таблице 1, где
показаны  первые  десять  стран  мира  по  доле  общей  площади  лесов,
предназначенных в первую очередь для сохранения почвы и воды. Все десять
являются  либо  островными  государствами,  либо  в  основном  состоят  из
гористой или засушливой местности и имеют высокие уровни деградации и
опустынивания. [8]

На  значительной  территории  Республики  Казахстан  наблюдается
деградация земель, т.е.  процесс истощения экосистемы, потери плодородия
почвы,  продуктивности  биомассы.  А  экологическая  неустойчивость  и
антропогенные  перегрузки  способствуют  этому  процессу.  Известно,  что
умеренной, значительной и сильной степеням деградации подвержено более
70 % территории Казахстана. [9]

Однако  со  времен  обретения  независимости  Казахстана  ведутся
масштабные работы по сохранению и увеличению лесистости, так в динамике



с 1993 года площадь лесопокрытий угодий увеличена с 10,3 млн.га до 12,7
млн.га.  Общая  площадь  государственного  лесного  фонда  достигла  29,2
млн.га.  В  настоящее  время  в  республике  более  10%  общей  площади
покрытых  лесом  земель  представлены  искусственными  насаждениями  -
1076,4  тыс.  га.  Каждый  десятый  гектар  лесов  в  республике  является
рукотворным.  Государственные  водо-и  почво-защитные  лесные  полосы
составляют  более  50  тыс.  га:  вдоль  реки  Урал  в  ЗападноКазахстанской
области,  вдоль  реки  Иртыш  в  Павлодарской  области,  на  южной  границе
песчаного массива Моинкумы Жамбылской области, на Базойском массиве
пахотных земель в Алматинской области и др. [10,11]

Работы  по  сохранению  экологии  в  нашей  республике  не
останавливаются что не может не радовать. Первый Президент Республики
Казахстан  в  долгосрочной  Стратегии  «Казахстан-2030»,  а  также  текущий
Президент  страны  в  ряде  ежегодных  посланий  народу  выделяет  в  числе
государственных  приоритетов  задачу  увеличения  зеленых  насаждений,
связывая это, в первую очередь, с экологическим оздоровлением территории
государства.

Правительством  РК  принимаются  меры  по  упорядочению
управленческих  и  контрольно-надзорных  функций  в  лесном  секторе,
устранению  имевших  место  дублирующих  функций  в  этой  сфере
государственного управления.
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