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Аннотация. В статье приводятся данные по результатам загрязнения 
придорожных территорий комплексом техногенных металлов и компонен-
тами противогололедных реагентов. Отмечается, что солевое загрязнение 
по масштабам и интенсивности многократно превосходит загрязнение 
тяжелыми металлами и является одной из основных причин деградации 
растительности в опушечных зонах вдоль автомагистралей. Описаны 
последствия воздействия ионов натрия и хлора на экологическое состояние 
почвы и растений. По результатам анализа солеустойчивости 221 вида 
дикорастущих и культивируемых деревьев и кустарников, используемых при 
озеленении дорог и населенных пунктов Беларуси, подобран ассортимент 
древесно- кустарниковых растений, устойчивых к загрязнению противоголо-
ледными реагентами.
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В  связи с развитием инфра-
структуры дорог Беларуси, 
изменением технологий 

их содержания, ростом парка 
автотранспорта становится все 
актуальнее проблема негатив-
ного воздействия на придо-
рожные экосистемы. При экс-
плуатации автотрассы при-
легающие к ней территории 
подвергаются загрязнению, 
связанному как с ее содержа-
нием, так и непосредствен-
ным использованием для 
грузо- и пассажироперевозок. 

Оно характеризуется следую-
щими комплексами элементов:
1) выбросы автомобильного 
транспорта;
2) компоненты противогололед-
ных реагентов (ПГР);
3) продукты выветривания дорож - 
ных материалов, частиц металлов, 
красок, перевозимых грузов, горюче-  
смазочных материалов и пр.

В последние годы отмеча-
ется особенно значительный 
рост загрязнения из-за увеличе-
ния интенсивности движения 
и объемов применения ПГР [1].

Огромной проблемой ста-
новится засоление террито-
рий вдоль автодорог вслед-
ствие использования дефро-
стировочной соли в зимний 
период. Сырьем для получе-
ния ПГР чаще всего являются 
природные источники галита 
(NaCl –  каменной соли), бишо-
фита (MgCl2∙6H2O), карнал-
лита (KCl∙MgCl2∙6H2O), а также 
отходы пищевой и химической 
промышленности. Наиболее 
распространены сильвини-
товые отвалы, образующиеся 
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при получении калийных удо-
брений, и «белые моря» –  при 
содовом производстве. В пер-
вом случае при обогащении 
получают ПГР на основе NaCl, 
во втором –  на основе CaCl2.

В Республике Беларусь 
в качестве противогололед-
ного средства применяют тех-
ническую соль галит, на 96–98% 
состоящую из хлорида натрия 
(остальные примеси –  нитраты, 
фосфаты, сульфаты натрия, 
кальция и т. д.), в чистом виде 
или в смеси с песком (преиму-
щественно в соотношении 1:1). 
При этом на отдельных участ-
ках автодорог нормы внесе-
ния ПГР превышены в 2 и более 
раз [2]. Использование хло-
рида натрия в таком качестве, 
тем более с превышением пре-
дельных норм и в сочетании 
с другими негативными фак-
торами, как связанными, так 
и не связанными с эксплуата-
цией дорог, неизбежно ведет 
к ослаблению и деградации 
придорожных экосистем [3].

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ 
ИССЛЕДОВАНИЙ

В систему объектов иссле-
дования вошли выборочные 
участки магистральных авто-
мобильных дорог: М1/Е30 Брест 
(Козловичи) –  Минск –  граница 
Российской Федерации (Редьки), 
М3 Минск –  Витебск, М9 –  Мин-
ская кольцевая автомобильная 
дорога (МКАД). Для монито-
ринга загрязнения придорож-
ных территорий компонентами 
ПГР проводился отбор образ-
цов почвы (два слоя: 0–10 см 
и 10–20 см), лесной подстилки 
и зеленых мхов на расстоянии 5, 
10, 20, 35, 150 и 300 м от МКАД 
(всего отобрано 192 образца) 
раздельно на участках прохож-
дения дороги в выемке, насыпи 

и в нулевых отметках в соот-
ветствии с руководством [4].

Химический анализ образ-
цов на загрязнение тяжелыми 
металлами и компонентами ПГР 
(ионами натрия и хлора) осу-
ществлялся центральной лабо-
раторией филиала РУП «Бел-
геология». Кроме того, в ГУ 
«Республиканский центр радиа-
ционного контроля и мони-
торинга окружающей среды» 
получены данные о загряз-
нении ионами хлора снеж-
ного покрова вдоль автодо-
рог на территории Беларуси.

РЕЗУЛЬТАТЫ 
ИССЛЕДОВАНИЙ

Средние показатели загряз-
нения почвы тяжелыми 
металлами и компонентами 
ПГР на различном удалении 
от дорожного полотна приве-
дены в табл. 1. В результате ана-
лиза пространственного рас-
пределения рассеянных элемен-
тов в снежном покрове, почве 
и компонентах лесных фитоце-
нозов установлено, что наиболь-
ший вред наносится, как пра-
вило, непосредственно опушеч-
ным территориям вдоль авто-
дорог. Можно выделить 3 зоны 
загрязнения: первая (5-метро-
вая) –  с концентрацией элемен-
тов, в 2 и более раз превышаю-
щей средний уровень; вторая 
(5–35 м) –  среднего накопления; 
третья (35–300 м) –  с содержа-
нием поллютантов ниже сред-
него. Открытые территории 
способствуют переносу загряз-
нителей, главным образом с воз-
душным потоком, на более даль-
ние от проезжей части участки. 
При отсутствии на полях защит-
ного древесного барьера в снеж-
ном покрове (а летом –  в расти-
тельности) доля загрязнителей 
значительна на 300-метровом 

расстоянии от дороги, а наи-
высшие их концентрации при-
ходятся на первые 150 м от нее.

По результатам проведен-
ного анализа загрязнения при-
дорожных территорий ком-
плексом техногенных метал-
лов и компонентов ПГР уста-
новлено, что в них происходит 
долговременное накопление 
различных привнесенных эле-
ментов и формируются отно-
сительно четкие градиенты 
их содержания в простран-
стве. В результате изучения 
аккумуляции и распределе-
ния веществ- загрязнителей 
в придорожных раститель-
ных сообществах можно сде-
лать следующие выводы:
�	масштабы проявления 

загрязнения придорожных 
экосистем зависят от кате-
гории дороги, ее положе-
ния в рельефе, интенсивно-
сти движения транспорт-
ных средств, объема и каче-
ства вносимых ПГР (чистая 
соль или в смеси с песком);

�	загрязнение раститель-
ных сообществ прослежива-
ется не менее чем на 300 м 
от дорожного полотна; 
на этом отрезке вало-
вое содержание тяжелых 
металлов больше их базо-
вых величин, но не превы-
шает предельно допусти-
мые концентрации (ПДК);

�	следствие применения в зим-
ний период на автодорогах 
NaCl в качестве ПГР –  зна-
чительное увеличение содер-
жания ионов хлора и натрия 
в компонентах придорож-
ных биогеоценозов, а наи-
большее число отклоне-
ний выявлено в зеленых 
мхах лесных экосистем;

�	сравнение анализов смы-
вов с хвои придорожных 
насаждений с контрольными 
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показывает, что у дорог 
содержание практически всех 
токсичных элементов и сое-
динений превышает их зна-
чения в 2 и более, а ионов 
натрия и хлора –  в десятки 
раз даже через месяц после 
начала вегетации;

�	аккумуляция соедине-
ний хлора происходит 
в 10-метровой полосе вдоль 
автомагистралей и обуслов-
лена механическим поступле-
нием веществ при разбрыз-
гивании растаявших снего-
вых вод с растворами солей 
с дорожного покрытия при 
движении автотранспорта, 
а также дальностью разброса 
снега роторными снегоубо-
рочными машинами. Сопо-
ставление данных по содер-
жанию хлоридов в снеж-
ном покрове показало пре-
вышение фонового уровня 
на всех профилях исследо-
вания; превышение ПДК 
отмечено в единичных точ-
ках магистральных авто-
дорог на расстоянии 5–10 м 
от дорожного полотна;

�	наблюдается тенденция к уве-
личению ионов хлора и цинка 
в почве, меди и кобальта –  

в почве и растительных ком-
понентах относительно 
данных 10-летней давно-
сти. При сохранении суще-
ствующего режима обслужи-
вания дорог в зимний период 
имеется угроза достижения 
порога токсичности ионов 
хлора для растений (100 мг/кг 
в почве) [5, 6], после которого 
угнетение их роста и разви-
тия –  лишь вопрос времени;

�	сравнительный анализ содер-
жания свинца в компонентах 
лесных фитоценозов на одних 
и тех же участках дороги 
в различный временной 
период показал, что за 10 лет 
количественные показатели 
элемента имеют тенденцию 
к значительному снижению, 
что, возможно, является 
положительным результа-
том смены качества парка 
автомобилей и топлива.
Таким образом, транспорт-

ные выбросы в почву и рас-
тительность вдоль автодорог 
характеризуются двумя ком-
плексами элементов: солевыми 
компонентами (Na+, Cl-) и тяже-
лыми металлами (Pb, Zn, Ni, 
Co, Cd, Cu). Солевое загряз-
нение по масштабам и интен-

сивности многократно пре-
восходит засорение тяжелыми 
металлами и является одной 
из основных причин деграда-
ции растительности в опушеч-
ных зонах вдоль автострад.

Солевые компоненты ПГР 
(ионы натрия и хлора) в боль-
ших концентрациях токсичны 
для всех компонентов биогео-
ценозов [7]. В биоцикл придо-
рожных насаждений они попа-
дают в результате снегоубороч-
ных работ, с дорожными сто-
ками и при попадании в виде 
аэрозолей при движении 
транспорта [8]. Создаваемые 
им турбулентные потоки воз-
духа способствуют распростра-
нению водно- солевых взвесей 
вверх (средняя высота повреж-
дения –  15–17 м) и их оседа-
нию на хвое и побегах деревьев 
(рис. 1). Весной часть солей, 
аккумулированных в снеге, уда-
ляется с талым стоком; остав-
шаяся становится источни-
ком засоления почв. Его уро-
вень постепенно снижается 
по мере промывания атмосфер-
ными осадками, достигая мини-
мума к началу осени [3, 7, 9].

Хлориды в больших концен-
трациях токсичны для боль-
шинства видов растений, у кото-
рых осевшая на хвое и побе-
гах соль вызывает обезвожи-
вание, а при проникновении 
в ткани –  повреждение. Ее мел-
кодисперсные частицы приво-
дят к солевому ожогу деревьев, 
изменению их анатомической, 
морфологической структуры, 
уменьшению количества хлоро-
филла, смещению физиолого- 
биохимических показателей, 
внешние признаки которого –  
некроз хвои и листьев, отстава-
ние в росте и развитии, преж-
девременное опадение листвы. 
Отличительная особенность 
отрицательного воздействия 

Таблица 1. Средние показатели элементов загрязнителей (мг/кг сухого вещества) 
в почве лесных фитоценозов на различном удалении от дорожного полотна

Расстояние 
от полотна 
дороги, м

Тяжелые металлы Компоненты ПГР

Ni Co Pb Cu Zn Cd Cl– Na+

0–5 24,1 ±1,85 2,7 ±0,50 12,6 ±0,82 38,9 ±3,58 34,0 ±2,70 >9,4 ±0,12
69,9 

±16,89
110,8 

±16,90

10 25,7 ±1,21 3,2 ±0,46 11,5 ±0,74 35,5 ±2,39 30,7 ±1,58 >9,4 ±0,05 58,2 ±11,41 61,2 ±16,21

20 27,3 ±1,84 3,7 ±0,45 11,9 ±0,72 33,8 ±2,08 30,4 ±1,72 >9,4 ±0,09 58,2 ±6,82 38,3 ±5,99

35 25,7 ±2,57 4,1±0,0,48 10,6 ±0,77 33,1 ±2,58 29,5 ±1,20 >9,4 ±0,04 52,1 ±8,67 18,0 ±3,50

150 25,1 ±2,12 3,8 ±0,47 12,2 ±0,78 34,9 ±2,54 28,4 ±0,12 >9,4 ±0,04 49,0 ±10,93 14,8 ±5,67

300 22,8 ±1,82 3,5 ±0,55 12,7 ±0,82 30,3 ±2,70 28,4 ±0,15 >9,4 ±0,05 39,2 ±2,49 5,0 ±0,37

Среднее 
значение

25,1 3,5 11,9 34,4 30,3 9,4 54,2 41,9
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ПГР на состояние лиственных 
деревьев и кустарников, произ-
растающих вдоль автодорог, 
состоит в повреждении вегета-
тивных почек, а не листьев. Это 
приводит к образованию «розе-
точности» вегетативных побе-
гов (рис. 2) [7, 9]. Воздействие 
хлоридов проявляется в биохи-
мических нарушениях процес-
сов ассимиляции и метаболизма 
в клетках растений, отмирании 
ткани и блокировке проводя-
щих путей, что ведет к ослабле-
нию и гибели всего растения.

Автомагистрали являются 
также источником загрязнения 
почв, которое влияет на изме-
нение их кислотности, ионо-
обменных свой ств органоген-
ных горизонтов, характера 
естественных миграционных 
потоков элементов в системе 
«почва –  растение», что в конеч-
ном итоге приводит к засоле-
нию земель, в том числе сельхо-
зугодий. Рост содержания хло-
ридов оказывает отрицательное 
действие на активность поч-
венной микрофлоры и вызы-
вает ее частичную гибель, с чем 
связано уменьшение фермента-
тивной активности подстилки 
и плодородного слоя. Засоление 
особенно опасно на понижен-
ных участках, куда скатываются 
большие массы талых и дожде-
вых вод с растворенной в них 
солью. Чрезмерное использова-
ние песчано- соляной смеси для 
борьбы с наледями приводит 
к тому, что остаточные количе-
ства ПГР скапливаются в грунте, 
что негативно сказывается 
на состоянии зеленых насажде-
ний уже в период вегетации.

Внесение ПГР стало причи-
ной формирования солонце-
ватости почв –  нового явления 
для придорожных территорий, 
которое происходит в резуль-
тате периодической смены про-

цессов засоления (ранней вес-
ной) и рассоления (летом). 
Вследствие этого содержание 
обменного натрия в грунте рас-
тет. По данным, полученным 
в Центральном ботаническом 
саду НАН Беларуси, сезонная 
динамика накопления остаточ-
ных количеств ПГР в плодород-
ном слое имеет 2 выраженных 
пика –  в апреле и июле, а глу-
бина залегания ионов натрия 
в летний период превышает 
1 м [10, 11]. Хотя в условиях 
Беларуси этот процесс обсто-
ятельно не изучен, феномен 
формирования солонцеватых 
земель вдоль Московской коль-
цевой автомобильной дороги 
хорошо известен: «безлесную 
придорожную полосу отвода 
можно считать зоной техноген-
ного галогенеза, а сформировав-
шиеся здесь почвы, загрязняе-
мые аэральным путем, опреде-
лить как импульверизационные 
поверхностные солончакова-
тые конструктоземы» [12].

Действие засоления на рас-
тительные организмы связано 
с двумя основными причинами: 
ухудшением водного баланса 
и токсическим влиянием высо-
ких концентраций солей.

Первая причина. Засоление 
приводит к созданию в почве 
низкого (резко отрицатель-
ного) водного потенциала, поэ-
тому поступление воды в рас-
тение сильно затруднено [13]. 
В физиологии есть такое поня-
тие, как механизм корневого 
давления. Он состоит в том, что 
благодаря осмотическому явле-
нию вода поглощается кор-
нями растений. Фактор, умень-
шающий интенсивность этого 
процесса, –  высокая концен-
трация солей в почвенном рас-
творе. При большом содержа-
нии натрия в почве, даже если 
ее влажность соответствует 
полевой влагоемкости, всасы-
вание воды корнями может 
почти полностью прекратиться.

Высокая доля солей натрия 
вызывает структурные про-
блемы в почве; по мере увели-
чения его содержания растет 
риск диспергирования агрега-
тов. Описана существенная раз-
ница между флокулирован-
ной (агрегированной) и дис-
пергентной структурой почвы. 
Флокуляция (комкообразова-
ние) важна: вода движется через 
большие поры, а корни растений 
растут в основном в поровом 

Рис. 1. Высота повреждения крон деревьев в среднем достигает 15–17 м 
над уровнем полотна дороги
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пространстве. При диспергент-
ности почвенные поры блоки-
руются, что препятствует дви-
жению воды и дренированию 
во всех видах грунтов, кроме 
содержащих наибольший про-
цент песка. Натрий –  менее 
активный флокулятор по срав-
нению с кальцием, поскольку 
имеет меньший заряд и раз-
мер его иона в воде значительно 
больше. Замена натрия каль-
цием перед выщелачиванием 
стабилизирует структуру почв, 
а их гипсование позволяет уда-
лить избыток обменного натрия, 
отрицательно влияющего 
на физические свой ства. Это 
один из способов химической 
мелиорации солонцов и солон-
цеватых грунтов. В результате 
гипсования натрий, растворен-
ный в грунте, замещается каль-
цием. В итоге улучшаются физи-
ческие, физико- химические 
и биологические свой ства 
почвы, что благоприятно ска-
зывается на ее плодородии.

Вторая причина. Под вли-
янием натриевых солей про-
исходит нарушение ультра-
структуры клеток, в частно-

сти изменения в хлоропластах, 
а при высокой концентра-
ции –  повреждение мембранных 
структур, вследствие чего воз-
растает их проницаемость, теря-
ется способность к избиратель-
ному накоплению веществ. Надо 
также учесть, что большая кон-
центрация натрия препятствует 
накоплению других катионов, 
в том числе и таких необходи-
мых для жизни растения, как 
калий и кальций. Другая сто-
рона вредного воздействия 
солей –  нарушение метаболи-
ческих процессов. В работах 
Б. П. Строганова [14] показано, 
что под влиянием солей в рас-
тениях нарушается азотный 
обмен, накапливается аммиак 
и другие ядовитые продукты.

Один из рациональных 
путей решения проблемы засо-
ления придорожных террито-
рий –  подбор ассортимента, спо-
собного выдерживать негатив-
ную антропогенную нагрузку, 
в том числе хлоридное загряз-
нение [15–17]. Под солеустой-
чивостью подразумевается 
способность растений в силу 
анатомо- физиологических осо-

бенностей выдерживать посту-
пление в грунт вредных лег-
корастворимых солей [18]. 
По этому признаку выде-
лены следующие категории:
�	сильноустойчивые к соля-

ному загрязнению: аморфа 
кустарниковая; боярышники 
колючий и кроваво- красный; 
вяз малый; гледичия трехко-
лючковая; ива вавилонская; 
клен Гиннала; лох узколист-
ный; можжевельник казацкий; 
свидина кроваво- красная; 
тамариски изящный, мел-
коцветковый, развесистый, 
Хохенакера; тополя бальза-
мический, Болле, Жака, чер-
ный (особенно пирамидаль-
ная форма); шелковица белая; 
в том числе виды, проявляю-
щие склонность к инвазиям, 
использование которых огра-
ничено: арония черноплод-
ная, дуб красный, карагана 
древовидная (акация желтая), 
облепиха обыкновенная, пузы-
реплодник калинолистный, 
робиния ложноакациевая 
(акация белая), свидина побе-
гообразующая, тополь белый, 
шиповник морщинистый;

�	среднеустойчивые к соля-
ному загрязнению: бере-
склет бородавчатый; бар-
барис Тунберга; береза мань-
чжурская; бук лесной; вязы 
гладкий, равнинный, шерша-
вый; дуб черешчатый; жимо-
лость татарская; ивы лом-
кая и белая; кизил обыкновен-
ный; кизильник блестящий; 
клены полевой, татарский, 
серебристый, остролист-
ный; крушина слабитель-
ная; лох смешиваемый; мин-
даль низкий; осина; рябина 
обыкновенная; cкумпия обык-
новенная; сирень обыкновен-
ная; cлива приземистая; смо-
родины золотистая, чер-
ная; сосны обыкновенная, 

Рис. 2. «Розеточность» вегетативных побегов березы вдоль Минской кольцевой 
автомобильной дороги
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НАУЧНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ

черная альпийская; сумах 
уксусный; тополя гибрид-
ный, дельтовидный, канад-
ский, Симона; шиповники 
коричноморщинистый, май-
ский (коричный), сизый, 
Шерарда; форзиция европей-
ская; ясень пенсильванский;

�	слабоустойчивые к соляному 
загрязнению: бархат амур-
ский; береза повислая; бере-
склет европейский; бирю-
чина обыкновенная; все виды 
боярышников, за исключе-
нием колючего и кроваво- 
красного; вишня кустарнико-
вая; груши дикая, обыкновен-
ная; ель европейская; жестер 
слабительный; ивы козья, 
корзиночная, остролистная, 
пепельная, пурпурная, пяти-
тычинковая; ирга колосистая 
и ольхолистная; кизил швед-
ский; клены красный и лож-
ноплатановый (явор); липы 
американская, амурская, вой-
лочная; магония падуболист-
ная; магалебка обыкновен-
ная; миндаль трехлопастной; 
можжевельник виргинский; 
орех серый; робиния клей-
кая; сирени венгерская, Генри; 
сливы колючая (терн), рас-
топыренная, степная, тер-
новая; смородины альпий-
ская, колосистая, красная; 
снежно ягодник приречный; 
спиреи белая, Бумальда, зверо-
боелистная, ложноиволист-
ная, многоцветковая, нип-
понская, средняя, японская; 
тополя берлинский, души-
стый, корейский, лавролист-
ный, седоватый; чубушники 
мелколистный и обыкно-
венный; шиповники виргин-
ский, вой лочный, гололист-
ный, даурский, кустарнико-
вый, ржаво- красный, собачий, 
столистный, франкфурт-
ский, щитконосный, Юнд-
зилла; черемуха Маака, ясени 

зеленый, ланцетолист-
ный, обыкновенный, орехо-
листный, остроплодный;

�	очень слабоустойчивые 
и неустойчивые к соля-
ному загрязнению. К дан-
ной категории относится 
большинство используемых 
древесных и кустарнико-
вых видов, особенно стоит 
обратить внимание на кон-
ский каштан обыкновен-
ный, липу мелколистную и др.

Уход за дорогами 
за рубежом

В 1995 г. в России было при-
нято решение использовать 
в качестве ПГР хлорид натрия. 
Зимой 2001–2002 гг. от NaCl 
на дорожных покрытиях страны 
решили отказаться и использо-
вать вместо него хлористые каль-
ций и магний (твердые средства 
«Биомаг» или жидкие «Нордекс»). 
Начиная с зимы 2005–2006 гг. 
отказались и от применения 
хлористого магния («Биомаг») 
из-за тенденций к накоплению 
аниона магния. Хотя оба пре-
парата были признаны эколо-
гически безопасными и доста-
точно эффективными, часть реа-
гентов обнаружили свой ство 
создавать «масляную» пленку 
на дороге, в результате чего тор-
мозной путь автомобилей уве-
личивался в несколько раз.

Сейчас для борьбы со льдом 
коммунально- дорожные 
службы России используют:
�	на основе хлорида натрия –  

соль техническую (галит);
�	на основе хлористого кальция 

и магния –  жидкий хлористый 
кальций модифицирован-
ный (ХКМ); хлористый каль-
ций твердый, ингибирован-
ный фосфатами (ХКФ); «Био-
маг» твердый, модифициро-
ванный хлористым магнием;

�	смеси хлористых каль-
ция и натрия «Айсмелт»;

�	на основе ацетатов аммо-
ния и калия (соли или эфиры 
уксусной кислоты): «Анти-
снег»-1 –  ацетат аммо-
ния; «Нордекс- II» –  ацетат 
калия. При этом практиче-
ски все реагенты, в которые 
входят соли и эфиры уксус-
ной кислоты, способны вызы-
вать неспецифические реак-
ции кожи, слизистых и брон-
хов. После их применения 
резко увеличилось количе-
ство жалоб от людей, стра-
дающих астмой, атопиче-
ским дерматитом, аллер-
годерматозами, аллергиче-
скими заболеваниями кожи.
В некоторых районах 

Москвы в настоящее время 
в качестве эксперимента приме-
няют жидкий «ЭСБГ» (на основе 
композиции солей кальция 
и магния с добавлением био-
фильных элементов) и твер-
дый «Биодор» (реагент фор-
миатной группы), который 
после применения разлага-
ется на природные составляю-
щие. Благодаря своему хими-
ческому составу эти материалы 
не оказывают вредного воздей-
ствия на зеленые насаждения 
и применяются на аэродро-
мах, а также в парковых и лес-
ных зонах и на особо охраняе-
мых природных территориях.

Хлористый кальций и его 
аналоги проходили испытания 
в Италии, Франции, Швейца-
рии, Германии и США. «Риск-
нула» его использовать одна 
только Швейцария, в которой 
морозов не бывает. В Норве-
гии и Швеции вообще не упо-
требляют никакой химии, 
просто убирают заносы 
снегоуборочной техникой. 
В Финляндии и Нидерлан-
дах пользуются рецептом 
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�� Summary. The article provides data on 
the results of pollution of roadside areas 
by a complex of technogenic metals and 
components of antiglaze reagents. Salt 
pollution in scale and intensity is many times 
greater than the pollution with heavy metals 
and is one of the main causes of vegetation 
degradation in border areas along highways. 
The consequences of impact of pollution on 
roadside territories by sodium and chlorine 
ions on the ecological state of soil and plants 
were described. Assortment of tree-shrub 
plants that are resistant to pollution by 
antiglaze reagents was selected according 
to the results of the salt tolerance analysis 
of wild-growing and cultivated species of 
trees and shrubs (221 species) of the flora 
of Belarus used in landscaping roads and 
settlements.
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времен царской России: соле-
ной мраморной крошкой.

Таким образом, состояние 
растительности вдоль основ-
ных автомагистралей в послед-
ние годы обусловлено загрязне-
нием окружающей среды в при-
дорожных полосах комплексом 
тяжелых металлов и компонен-
тами противогололедных реа-
гентов на основе хлорида натрия 
в сочетании с комплексом других 
негативных факторов, как связан-
ными, так и не связанными с экс-
плуатацией дорог. Следует отме-
тить, что попытка объединить все 
вариации происходящих процес-
сов накопления и распределения 
элементов в различных компо-
нентах придорожных фитоцено-
зов может привести к определен-
ным ошибкам, не позволяю-
щим отнести их к выводам. Тем 
не менее акцент на изучение 
последствий применения ПГР без-
условно оправдан, так как фор-
мирует представления о совре-

менном состоянии окружающей 
среды вдоль дорог и является базо-
вым материалом для дальней-
ших исследований. И если сегодня 
мы констатируем, что аккуму-
ляция веществ- загрязнителей, 
как правило, не достигает опас-

ного уровня, влияющего на жиз-
ненно необходимые функции рас-
тительных сообществ, то угроза 
их вовлечения в биологиче-
ский круговорот, последней сту-
пенью которого является чело-
век, бесспорно существует.
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