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ВВЕДЕНИЕ

Государственный доклад о состоянии и использовании лесных ресурсов Рос-
сийской Федерации в 2001 г. является официальным документом, подготовленным для
обеспечения государственных органов управления и общественности объективной
систематизированной аналитической информацией о состоянии лесных ресурсов,
лесопользовании, лесовосстановлении, охране и защите леса от неблагоприятных
воздействий природного и антропогенного характера, состоянии системы лесохозяй-
ственных объектов и учреждений, уровне государственного обеспечения лесохозяй-
ственной деятельности.

Разработка государственного доклада обоснована необходимостью информа-
ционной поддержки проведения государственной политики в области управления ис-
пользованием и охраной лесного фонда страны.

Россия � крупнейшая лесная держава. Площадь лесного фонда Российской
Федерации составляет 12 млн км2, из них покрытых лесной растительностью земель �
8 млн км2. Здесь сосредоточено около 25% мировых запасов древесины на корню. По
данным ФАО, всего четыре страны мира владеют половиной площади лесов Земли:
Россия (22%), Бразилия (16%), Канада (7%), США (6%). В отношении лесов бореаль-
ной и умеренной зон Россия является абсолютным монополистом, обладая почти по-
ловиной мировых ресурсов. На одного жителя Российской Федерации приходится око-
ло 600 м3 древесины на корню, что значительно больше, чем в любой другой стране
мира (кроме Канады � 901 м3).

Леса России имеют планетарное значение, играя большую роль в глобальных
процессах регулирования состояния окружающей среды и предотвращения негатив-
ных изменений климата. Это неоднократно подчеркивалось в ходе международного
переговорного процесса по лесам после подписания Рамочной Конвенции ООН об
изменении климата (1992) и Протокола в Киото (1997).

Основная часть лесов России расположена в бореальном поясе. Эти леса явля-
ются самым крупным �хранилищем� (депонентом) углерода в мире. На их долю, по
разным оценкам, приходится до 75% нетто-запасов углерода всех бореальных лесов
планеты.

Прогнозы свидетельствуют, что к 2020 г. потребность в деловой древесине в
мире вырастет примерно на 100 млн м3, и существует только один реальный источник
покрытия этой потребности � леса России. В силу географического положения Россий-
ской Федерации ее лесное хозяйство определяет возможности процессов экономи-
ческого развития и сохранения природных систем как в отношении европейских, так и
азиатских стран.

Лесистость территории России � 45.3%. Около 80% земель, покрытых лесной
растительностью, расположены в Сибири и на Дальнем Востоке, 20% � в Европейской
части России. Значительная часть лесов характеризуется низким потенциалом роста
и уязвимостью экосистем, очень чувствительных к любому вмешательству. На этих
территориях проживают, в основном, коренные народности. Многие из них до сих пор
сохраняют традиционный уклад жизни и хозяйственной деятельности, основу которо-
го составляет пользование лесными ресурсами, включая охоту, рыбную ловлю, разве-
дение северных оленей и использование второстепенных лесных ресурсов (собира-
тельство ягод, грибов и т.д.).

Благодаря тому, что в течение длительного времени Россия накопила боль-
шой опыт в управлении лесными ресурсами, она стала признанным мировым ли-
дером в разведении и сохранении лесов, а также в проведении научных исследо-
ваний и разработок в области лесного хозяйства. В то же время политика центра-
лизованного планирования привела к использованию истощительных методов ве-
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дения хозяйства, нежизнеспособность которых отчетливо проявилась при перехо-
де к рыночной модели экономики.

В настоящее время лесные ресурсы России используются неэффективно. По
сравнению с дореформенным периодом, объем заготовки древесины по рубкам глав-
ного пользования за последние 5 лет снизился более чем в 3 раза. В 2001 г. объем
рубок главного пользования лесом в Российской Федерации составил 0.18 м3 /га, в то
время как в промышленно развитых странах Европы этот показатель доходит до
2.0�3.0 м3 /га, т.е. на порядок выше.

На современном этапе важно определить правильное направление развития
лесного хозяйства как основополагающего звена лесного сектора экономики. Анализ
современной ситуации в лесном хозяйстве и учет мировых тенденций устойчивого раз-
вития государств являются необходимыми элементами формирования эффективной
лесной политики Российской Федерации.

Государственный доклад о состоянии и использовании лесных ресурсов Рос-
сийской Федерации в 2001 г. подготовлен на основе данных государственной статисти-
ческой отчетности, государственного учета лесного фонда и государственного лесного
кадастра, учета текущих изменений в лесном фонде, мониторинга лесов, материалов
лесоустройства, лесопатологических обследований и инвентаризации лесов, а также
информации, предоставленной Управлением федеральных, межотраслевых и отрас-
левых программ и подготовки государственных докладов, Управлением лесопользова-
ния, Управлением лесного фонда и Управлением охраны, защиты и воспроизводства
лесного фонда, Департамента научных исследований и инновационно-технологичес-
кого развития в области природопользования и охраны окружающей природной среды
МПР России, других министерств и ведомств о состоянии и использовании лесного
фонда Российской Федерации, публикаций в отраслевой прессе.

Государственный доклад служит основой для уточнения приоритетных областей
и направлений лесохозяйственной деятельности, целевых программ, направленных
на улучшение состояния лесного фонда Российской Федерации, улучшение качества
окружающей природной среды и обеспечение устойчивого управления лесными при-
родными ресурсами.

В докладе приведены аналитические оценки ведущих специалистов лесного
хозяйства страны, а также расчетные и прогнозные показатели, полученные в соответ-
ствии с методиками экспертного анализа количественных и пространственно распре-
деленных данных.

В составлении и подготовке к изданию государственного доклада принимали
участие: И.П.Рощупкин, Ю.П.Дорошин, М.В.Лосев, А.В.Панфилов, А.В.Сергеенко,
Ю.П.Шуваев, М.Д.Гиряев, С.А.Родин, А.Н.Филипчук, А.А.Мартынюк, Б.Н.Моисеев,
Н.А.Костенчук.
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ЧАСТЬ I. СОСТОЯНИЕ ЛЕСНЫХ РЕСУРСОВ

1.1. Лесной фонд

Структура лесного фонда

В России относительно благоприятные климатические условия для произраста-
ния лесов имеются на 60% площади суши, поэтому наиболее представительным ти-
пом растительного покрова страны являются леса. Только на крайнем севере и на юге
Европейской части России лесной покров отсутствует.

Понятие �лесные ресурсы� в России привязаны к понятию �лесной фонд�. Пред-
ставление о лесном фонде формировалось на протяжении последних двухсот лет
российской истории под влиянием государственного управления лесами. В резуль-
тате, основу учетных категорий лесного фонда составили ключевые структурные
элементы хозяйствования и, одновременно, устройства лесных ландшафтов. От-
бору именно таких элементов благоприятствовал длительный опыт управления
лесами. В настоящее время лесной фонд объединяет земли, на которых произрас-
тают или могут произрастать леса, управляемые с целью ведения лесного хозяй-
ства. В лесной фонд входят все леса, за исключением лесов, расположенных на
землях, отнесенных к ведению Министерства обороны, и на землях населенных
пунктов.

Общая площадь земель лесного фонда � достаточно постоянная величина, из-
меняющаяся очень незначительно, в основном за счет передачи (перевода) земель
для нужд промышленного строительства и сельскохозяйственного использования.
Общая площадь земель лесного фонда на 01.01.2002 г. � 1 113.84 млн га. Лесной фонд
составляет около 69% всех земель России. В ее азиатской части располагается 78%
площади лесов России и 22% � в европейской. Лесистость территории России состав-
ляет в среднем 45.3%, причем она очень неравномерно распределена по регионам
(рис. 1).

Категории земель лесного фонда

В зависимости от особенностей и функционального назначения, земли лес-
ного фонда делятся на две категории: лесные и нелесные (рис. 2). К лесным зем-
лям относятся земли, покрытые лесной растительностью и не покрытые ею, но пред-
назначенные для ее выращивания (вырубки; гари; погибшие древостои; редины;
пустыри; прогалины; площади, занятые питомниками; несомкнувшиеся лесные куль-
туры и др.). К нелесным землям относятся земли, предназначенные для нужд лес-
ного хозяйства (земли, занятые просеками, дорогами, сельскохозяйственными уго-
дьями и др.), а также иные земли, расположенные в границах лесного фонда (зем-
ли, занятые болотами, каменистыми россыпями и другие не пригодные для выра-
щивания леса).

Категории земель лесного фонда представляют собой естественную мозаику лес-
ной и нелесной растительности, вод, дорог, землепользований, поселений, историчес-
ки сложившуюся в результате природных процессов и деятельности человека. Непре-
рывное изменение этой мозаики определяет динамику существования стаций обита-
ния, экологических ниш, условий миграции и дисперсии растений и животных и, в ито-
ге, � уровень биологического разнообразия и устойчивости всей территории лесного
фонда.
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Рис. 1. Лесистость территории Российской Федерации, %
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Рис. 2. Классификация земель лесного фонда; площадь � млн га

Каждой категории земель лесного фонда соответствуют определенные прави-
ла ведения лесного хозяйства, проведения лесоустройства, назначения хозяйствен-
ных мероприятий. Действующая система законодательных актов, нормативных и ме-
тодических документов основана на существующем делении лесного фонда на кате-
гории.

Группы лесов

Все леса по хозяйственному назначению и функциональным особенностям раз-
делены на три группы: первая группа � леса, выполняющие преимущественно водоох-
ранные, защитные, санитарно-гигиенические и оздоровительные функции; вторая груп-
па � леса в районах с высокой плотностью населения, имеющие как защитное, так и
ограниченное эксплуатационное значение, а также леса с недостаточными лесосырь-
евыми ресурсами и строгим режимом лесопользования; третья группа � леса много-
лесных районов, имеющие преимущественно эксплуатационное значение и предназ-
наченные для непрерывного удовлетворения потребностей экономики в древесине без
ущерба для защитных свойств этих лесов.

Леса первой группы составляют 21%, второй � 6% и третьей � 73%. В пос-
ледние годы сохраняется тенденция увеличения площади лесов первой группы
(рис. 3). Этот процесс наглядно свидетельствует о сохранении приоритетов госу-
дарственной лесной политики в направлении сохранения и развития средозащит-
ных функций лесов.
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Рис. 3. Динамика площадей лесов первой, второй и третьей групп

Категории защитности лесов первой группы

Леса первой группы в соответствии с их местоположением и выполняемыми
функциями подразделяются на следующие категории защитности:
• Запретные полосы лесов по берегам рек, озер, водохранилищ и других водных
объектов � полосы леса шириной от 0.2 до 20 км, выделяемые по берегам рек и
других водных объектов, в зависимости от протяженности реки и площади водо-
ема. Выполняют водоохранную, противоэрозионную, противоабразионную, аккуму-
лятивную и др. функции.

• Запретные полосы лесов, защищающие нерестилища ценных промысловых рыб,
� прибрежные полосы леса, выделяемые по берегам рек, являющихся местом не-
реста ценных промысловых рыб, в целях создания благоприятных  условий для
сохранения полноводности рек и чистоты воды в них. Ширина полос устанавлива-
ется в зависимости от рыбохозяйственного значения водоема.

• Противоэрозионные леса � это леса, в которых функция защиты почв от разруше-
ния преобладает над другими его функциями. К противоэрозионным лесам отно-
сятся леса на крутых горных склонах, лавиноопасных склонах, каменистых россы-
пях, в селеопасных бассейнах, на легкоразвеваемых песках, оврагах, крутых скло-
нах балок и речных долин, на мерзлотных почвах, рекультивируемых землях.

• Защитные полосы лесов вдоль железнодорожных магистралей, автомобильных
дорог федерального, республиканского и областного значения � полосы леса на
территории земель государственного лесного фонда, расположенные по обе сторо-
ны дорог и предназначенные для защиты дорог от снежных и песчаных заносов,
селей, лавин, оползней, обвалов, ветровой и водной эрозии на прилегающих к до-
рогам землях, для снижения уровня шума, выполнения санитарно-гигиенических и
эстетических функций, ограждения движущегося по дорогам транспорта от небла-
гоприятных аэродинамических воздействий. Ширина полос вдоль железных дорог
� не менее 500 м, вдоль автомобильных дорог � не менее 250 м.

• Государственные защитные лесные полосы � это искусственно созданные насаж-
дения линейного типа, выполняющие климаторегулирующие, почвозащитные и во-
доохранные функции.
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• Ленточные боры � сосновые леса в виде лент различной ширины и обособленных
групп (куртин) деревьев, часто вдоль рек, расположенные на территории южной
части Западной Сибири.

• Леса на пустынных, полупустынных, степных, лесостепных и малолесных гор-
ных территориях, имеющие важное значение для защиты окружающей природ-
ной среды, � это так называемые байрачные леса естественного или искусственного
происхождения, приуроченные к гидрографической сети; разобщенные участки леса
(колки) в степных и лесостепных районах; высокогорные леса, расположенные по
границе с верхней безлесной частью горных вершин и хребтов.

• Леса зеленых зон поселений и хозяйственных объектов � леса, расположенные в
пригородной зоне за пределами городской черты, выполняющие важные климаторе-
гулирующие, санитарно-гигиенические и рекреационные функции, оказывающие по-
ложительное влияние на экологическую среду городов и других населенных пунктов
и обеспечивающие благоприятные условия отдыха людей в лесной обстановке.

• Леса первого и второго поясов зон санитарной охраны источников водоснабже-
ния � леса, расположенные по берегам рек в пределах водосборных бассейнов,
озер и других водоемов, предназначенных  для снабжения населения водой и обес-
печивающих полноводность и чистоту воды в этих водных объектах.

• Орехово-промысловые зоны � кедровые леса, имеющие важное значение в каче-
стве сырьевой базы для заготовки орехов и организации охотничьего промысла
пушных зверей.

• Лесоплодовые насаждения � естественные или искусственно созданные леса на
землях государственного лесного фонда, в составе которых произрастают ценные
плодово-ягодные и орехоплодные породы деревьев и кустарников.

• Притундровые леса � леса, расположенные на северном пределе распространения лес-
ной растительности. Притундровые леса, выполняя средообразующие и средозащитные
функции, являются естественным стабилизатором окружающей природной среды.

• Леса I, II и III зон округов санитарной (горно-санитарной) охраны курортов � леса,
расположенные в пределах территорий округов санитарной охраны курортов и ока-
зывающие положительное влияние на организацию и проведение оздоровитель-
ных мероприятий в объектах лечения и отдыха, а также обеспечивающие охрану
лечебных факторов природной среды.

• Леса, имеющие научное или историческое значение � леса, расположенные на
территории историко-культурных заповедников, мемориальных комплексов или в
местах, связанных с важнейшими историческими событиями нашей страны; леса,
расположенные в зонах охраны памятников истории и культуры, а также леса,
являющиеся образцами выдающихся достижений лесохозяйственной практики или
объектами долгосрочных научных исследований.

• Памятники природы � участки леса или отдельные лесные массивы, уникальные по
породному составу, производительности, строению насаждений и иным природным
особенностям, а также не покрытые лесом земли, представляющие особую
хозяйственную, научную или культурно-эстетическую ценность и подлежащие охране.

• Особо ценные лесные массивы � леса уникального породного состава (с наличием
реликтовых и эндемичных пород), уникальной продуктивности и генетических качеств,
а также леса, выполняющие важные защитные функции в сложных природных условиях.

• Леса государственных природных заповедников � леса на территории лесного
фонда, изъятые из хозяйственного использования, выделяемые для охраны
животных, растений и всего природного комплекса в целом, редких и исчезающих
видов флоры и фауны, а также с целью изучения естественного течения природных
процессов и явлений и разработке научных основ охраны природы.

• Леса национальных парков � леса на территориях, включающих природные комплексы
и объекты, имеющие особую экологическую, историческую и эстетическую ценность
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и предназначенные для использования в природоохранных, просветительских,
научных и культурных целях и для регулируемого туризма.

• Леса природных парков � леса на территориях, включающих природные комплексы
и объекты, имеющие экологическую,  эстетическую ценность и предназначенные
для использования в природоохранных, просветительских и рекреационных целях.

• Заповедные лесные участки � участки леса, в растительном комплексе которых
имеются ценные реликтовые или эндемичные виды древесных, кустарниковых,
травянистых растений, подлежащих охране.
В запретных полосах лесов по берегам рек, озер, водохранилищ и других вод-

ных объектов, в защитных полосах лесов вдоль железнодорожных магистралей, авто-
мобильных дорог федерального, республиканского и областного значения, в лесах
зеленых зон поселений и хозяйственных объектов, в ленточных борах, а также в лесах
на пустынных, полупустынных, степных, лесостепных и малолесных горных террито-
риях, имеющих важное значение для защиты окружающей природной среды, прово-
дятся рубки главного пользования, направленные на улучшение состояния древосто-
ев, усиление природных функций этих лесов, а также на своевременное и рациональ-
ное использование спелых и перестойных древостоев.

Во всех остальных категориях защитности лесов рубки главного пользования зап-
рещены, в них допускаются только рубки промежуточного пользования и прочие рубки.

Общая площадь лесов первой группы по категориям защитности (по учету лес-
ного фонда на 01.01.2001 г.) приводится в табл. 1.

Таблица 1. Леса первой группы по категориям защитности
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1.2. Древесные ресурсы

Основные лесообразующие породы России � лиственница, сосна, ель, кедр, дуб,
бук, береза, осина и др. Они занимают более 90% земель, покрытых лесной расти-
тельностью (рис. 4), прочие древесные породы (груша, каштан, орех грецкий, орех мань-
чжурский и др.) � менее 1% земель, остальная площадь � кустарники (кедровый стла-
ник, береза кустарниковая и др.).

Основные лесообразующие породы сгруппированы в хозяйства: хвойное � 79%,
твердолиственное � 2% и мягколиственное � 19%.

Наибольшие площадь и запас в хвойном хозяйстве имеют насаждения с
преобладанием лиственницы (более 50% хвойного хозяйства), произрастающие
преимущественно в районах Сибири и Дальнего Востока. Сосновые древостои занимают
23%, еловые � 15% площади хозяйства. Динамика площадей основных лесообразующих
пород приведена в табл. 2.

Таблица 2. Динамика площадей основных лесообразующих пород, тыс. га

В целом по России площади, занятые основными лесообразующими породами,
остаются достаточно стабильными на протяжении последних десятилетий. Изменение
площадей хвойных пород связано, в основном, с введением нового порядка таксации
лесов, установленного лесоустроительными инструкциями 1985 и 1994 гг. Исключение
составляет уменьшение площади насаждений дуба высокоствольного.

Основной причиной этого является неудовлетворительное санитарно-лесопато-
логическое состояние дубрав на территории Европейско-Уральской части России, выз-
ванное, скорее, естественными, чем антропогенными причинами. Проблема состоя-
ния дубрав неоднократно обсуждалась учеными-лесоводами, специалистами-лесопа-
тологами и находится в центре внимания сотрудников Государственной лесной служ-
бы МПР России. Однако эта проблема не решена до настоящего времени и требует
дополнительных научных исследований.

Негативной тенденцией динамики породного состава является также увеличе-
ние площади мягколиственного хозяйства. Это объясняется низким спросом на древе-
сину мягколиственных пород и, как следствие, сокращением использования расчетной
лесосеки практически во всех субъектах Российской Федерации.

В твердолиственном хозяйстве около половины площади занимает береза ка-
менная, произрастающая на Дальнем Востоке; наиболее ценные породы этого хозяй-
ства � дуб высокоствольный и бук � занимают, примерно, четвертую часть площади
хозяйства. В мягколиственном хозяйстве преобладают березняки и осинники.

Около половины площади хвойных пород представлено спелыми и перестойны-
ми насаждениями (рис. 5, табл. 3).
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Рис. 4. Схема распространения древесных пород



15 Рис. 5. Средний возраст древостоев, лет
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Отмечается улучшение возрастной структуры насаждений хвойного хозяй-
ства: площадь молодняков увеличивается, площадь средневозрастных и приспе-
вающих насаждений остается стабильной, площадь спелых и перестойных умень-
шается. В Европейско-Уральской части России отмечается тенденция к выравни-
ванию возрастной структуры хвойных насаждений. В твердолиственном хозяйстве
площади возрастных групп достаточно стабильны на протяжении последних 20
лет. В мягколиственном хозяйстве наблюдается накопление спелых и перестой-
ных насаждений.

Таблица 3. Динамика возрастной структуры лесов, тыс. га

В отдельных регионах (Астраханская, Воронежская, Белгородская, Курская,
Орловская, Ростовская, Волгоградская, Тульская и другие области) идет процесс
ухудшения возрастной структуры лесов, вызванный запрещением рубок главного
пользования в малолесных областях Российской Федерации. Увеличение площа-
ди спелых и перестойных лесов ведет к усилению негативных лесопатологичес-
ких процессов. Восстановить нормальную возрастную структуру с помощью рубок
промежуточного пользования нереально. Только целенаправленные рубки глав-
ного пользования являются эффективным средством улучшения возрастной струк-
туры лесов.

Более половины всех лесов России произрастает на вечномерзлотных поч-
вах (Сибирь и Дальний Восток). Это обусловливает их низкую продуктивность. Лишь
55% площади лесов представляет интерес для эксплуатации, но преобладающая
их часть � на Европейском Севере и вдоль Транссибирской магистрали � значи-
тельно истощена в результате экстенсивной эксплуатации в течение последнего
столетия.

Общий запас древесины основных лесообразующих пород, по данным ГУЛФ-
2001, составил 74.5 млрд м3, в том числе спелых и перестойных � 41.5 млрд м3. В
целом по стране средний запас древесины на 1 га в спелых и перестойных насаждени-
ях составляет 137 м3 (рис. 6), в лесах, возможных для эксплуатации, � 167 м3. Ежегод-
ный средний прирост древесины в лесах России � 871.45 млн м3, или 1.34 м3 на 1 га
земель, покрытых лесной растительностью (рис. 7).
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Рис. 6. Средний запас древостоев, м3/га



18

Рис. 7. Средний прирост запаса древостоев, м3/га
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1.3. Недревесные ресурсы

Согласно лесному законодательству Российской Федерации в лесном фонде,
помимо заготовки древесины, осуществляют и другие виды лесных пользований:
• заготовку живицы;
• заготовку второстепенных материалов (пней, луба, коры, бересты, пихтовой, еловой
и сосновой лапки);

• побочные лесные пользования (сенокошение, пастьба скота, размещение ульев и
пасек, заготовка и сбор дикорастущих плодов, грибов, ягод и технического сырья,
сбор мха, подстилки, опавшего листа, камыша и др.);

• пользование лесным фондом для нужд охоты и охотничьего хозяйства.
Лесные ресурсы включают как древесную, так и недревесную продукцию.

Особое значение в повседневной жизни местного населения, сильно зависящей
от леса, имеют второстепенные лесные ресурсы, побочные лесные пользования
и охота.

К второстепенным лесным ресурсам традиционно относят техническое, кормо-
вое сырье и сырье для декоративно-прикладного искусства. Техническое сырье пред-
ставлено, в основном, дубильными веществами и природными красителями. Из кор-
мового сырья наиболее распространена витаминная мука, получаемая из лапника хвой-
ных пород и используемая для подкормки крупного рогатого скота.

Леса, произрастающие на вечной мерзлоте (в Азиатской части России � 80%
площади лесного фонда), имеют низкую производительность. При этом леса здесь
необычайно богаты недревесными ресурсами, имеющими огромную социальную и эко-
номическую ценность.

По экспертным оценкам, промышленный урожай основных ягод (клюква, брус-
ника, голубика) составляет более 4 млн т, кедрового ореха � около 1 млн т и грибов �
около 2.1 млн т ежегодно (табл. 4). Велики в этих лесах запасы промысловой дичи,
диких животных, пушных зверей. Здесь же произрастают ценнейшие виды лекарствен-
ных растений, имеющих повышенный спрос как у нас в стране, так и за рубежом (жень-
шень, элеутерококк, золотой корень, лимонник и т.д.).

Таблица 4. Ресурсы продуктов побочного лесопользования в лесах
Российской Федерации

Экономическая значимость недревесных ресурсов лесов, произрастающих в
условиях вечной мерзлоты, несравненно выше стоимости растущей здесь древесины.
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Развитие рекреационного, природоохранного, туристского или охотничьего хозяйств,
побочных пользований лесом во многих случаях является более выгодным делом, чем
заготовка древесины.

По экспертным оценкам, рыночная стоимость промыслового запаса дикорасту-
щих ягод составляет более 10 млрд долл. США ежегодно. Стоимость промыслового
запаса грибов оценивается, примерно, в 5 млрд долл. США в год.

Основные виды дикорастущих ягодных растений � клюква, брусника, черника,
голубика, малина и морошка.

Из дикорастущих орехоплодных пород наиболее важное значение имеет кедр.
Кедровые леса занимают в Российской Федерации около 40 млн га. Кедр � важней-
шая лесообразующая порода западно-сибирской, восточно-сибирской и дальнево-
сточной тайги. Для максимального сохранения при лесозаготовках кедровых ле-
сов, как базы орехового промысла, с 1953 г. начали выделять орехопромысловые
зоны с исключением их из эксплуатационных лесов и запрещением рубок главного
пользования. В настоящее время в орехопромысловые зоны выделено более 10.5
млн га кедровых лесов.

В горных районах Восточной Сибири и Дальнего Востока распространены за-
росли кедрового стланика. Они занимают около 25 млн га.

Ценный пищевой продукт леса � грибы. Это большая группа низших растений,
насчитывающая более 30 тыс. видов. На территории Российской Федерации произра-
стает около 3 тыс. видов шляпочных грибов, из них более 200 видов � съедобные.

Один из важных видов недревесной продукции леса � березовый сок. В России
произрастают около 40 видов березы, однако для промышленной добычи березового
сока используют, главным образом, березу повислую и пушистую. Согласно Основным
положениям по осуществлению побочных лесных пользований в лесах Российской
Федерации, заготовка древесных соков допускается на участках спелого леса, подле-
жащего рубке главного пользования не ранее чем за 5 лет до рубки.

Недревесные ресурсы леса до настоящего времени не вовлечены в плановую
промышленную эксплуатацию. Не налажен и должный учет наличия и объемов недре-
весной продукции.

1.4. Особо охраняемые природные территории

Система особо охраняемых природных территорий (ООПТ) играет важнейшую
роль в сохранении типичных и уникальных природных ландшафтов, разнообразия ра-
стительного и животного мира, объектов природного и культурного наследия. Согласно
Федеральному закону �Об особо охраняемых природных территориях� (от 14 марта
1995 г. № 33-ФЗ), к ООПТ относят участки земли, водной поверхности и воздушного
пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, имею-
щие особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и
оздоровительное значение, которые изъяты решениями органов государственной вла-
сти полностью или частично из хозяйственного использования и для которых установ-
лен режим особой охраны. В России в соответствии с этим Законом выделяют следую-
щие категории ООПТ:
• государственные природные заповедники, в том числе биосферные;
• национальные парки;
• природные парки;
• государственные природные заказники;
• памятники природы;
• дендрологические парки и ботанические сады;
• лечебно-оздоровительные местности и курорты.
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Кроме ООПТ, перечень которых приводится в Федеральном законе �Об осо-
бо охраняемых природных территориях�, на землях лесного фонда выделяют кате-
гории защитности и особо защитные участки, имеющие не менее важное природо-
охранное и экологическое значение: заповедные лесные участки, особо ценные
лесные массивы, леса, имеющие научное или историческое значение, генетичес-
кие резерваты, участки леса в местах обитания и распространения реликтовых,
эндемичных, ценных, редких и находящихся под угрозой исчезновения растений и
животных и т.д.

Отмеченные категории защитности и особо защитные участки по своему приро-
доохранному значению и выполняемым функциям (выделяются в целях сохранения
ценных, уникальных и типичных природных комплексов и объектов историко-культур-
ного наследия, имеющих преимущественно научное, мемориальное, природоохран-
ное, эколого-просветительское и рекреационное значение) близки к ООПТ и играют
существенную роль в экологическом каркасе. Усиление роли этих категорий позволит
сохранить на большой площади как биологическое разнообразие, так и их уникальные
функции. Эти категории являются резервом для включения их в сеть ООПТ, тем более
что они уже выявлены в натуре и имеют аналогичный с ООПТ режим охраны и ведения
лесного хозяйства.

Наиболее традиционной формой территориальной охраны природы, имею-
щей приоритетное значение для сохранения биологического разнообразия, явля-
ются государственные природные заповедники. К началу 2002 г. в Российской Фе-
дерации было создано 100 заповедников общей площадью 33.5 млн га. Заповедни-
ки расположены на территории 64 субъектов Российской Федерации. В соответ-
ствии с законодательством, государственные природные заповедники имеют ста-
тус природоохранных, научно-исследовательских и эколого-просветительских уч-
реждений.

Система российских государственных природных заповедников признана во всем
мире. Из российских заповедников, 21 имеет международный статус биосферного ре-
зервата, 7 находятся под юрисдикцией Всемирной конвенции о сохранении культурно-
го и природного наследия, 10 попадают под юрисдикцию Конвенции о водно-болотных
угодьях, имеющих международное значение главным образом в качестве местообита-
ния водоплавающих птиц, 4 имеют дипломы Совета Европы. Большинство государ-
ственных природных заповедников находится в ведении федерального органа по ох-
ране окружающей среды и экологической безопасности.

Национальными парками объявляются территории, которые включают при-
родные комплексы и объекты, имеющие особую экологическую, историческую и эс-
тетическую ценность и предназначенные для использования в природоохранных,
просветительских, научных, культурных целях, для регулируемого туризма. На на-
чало 2002 г. в России организовано 35 национальных парков общей площадью 6924.5
тыс. га. В ведении Министерства природных ресурсов Российской Федерации нахо-
дится 34 национальных парка и лишь один (�Лосиный остров�) � в ведении Прави-
тельства г. Москвы.

Природные парки регионального значения � относительно новая категория
ООПТ. Природные парки являются природоохранными рекреационными учрежде-
ниями, находящимися в ведении субъектов Российской Федерации, территории (ак-
ватории) которых включают природные комплексы и объекты, имеющие значитель-
ную экологическую и эстетическую ценность, и предназначены для использования
в природоохранных, просветительских и рекреационных целях. Сеть природных
парков находится в стадии формирования, в настоящее время в России насчиты-
вается 30 таких парков.
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Государственными природными заказниками являются территории (аквато-
рии), имеющие особое значение для сохранения или восстановления природных
комплексов или их компонентов и поддержания экологического баланса. Государ-
ственные заказники выполняют функции территориальной охраны природы с огра-
ничением отдельных видов хозяйственной деятельности и использования природ-
ных ресурсов. Из 65 государственных природных заказников федерального значе-
ния, 55 находятся в управлении Департамента по охране и рациональному исполь-
зованию охотничьих ресурсов Минсельхоз России. В ведении МПР России находит-
ся 10 заказников.

Кроме того, около 4 тыс. заказников регионального значения находятся в веде-
нии территориальных органов Минсельхоза России и МПР России.

Наиболее многочисленной категорией ООПТ являются памятники приро-
ды. Памятники природы � уникальные, невосполнимые, ценные в экологичес-
ком, научном, культурном и эстетическом отношениях природные комплексы, а
также объекты естественного и искусственного происхождения. Памятники при-
роды имеют федеральное или региональное значение, в зависимости от приро-
доохранной, эстетической и иной ценности охраняемых природных комплексов
и объектов.

В России насчитывается 28 памятников природы федерального значения; из
них 18 находятся в ведении органов управления лесным хозяйством, 10 � в ведении
органов по охране окружающей среды и экологической безопасности МПР России.
Подобно заказникам, эта категория ООПТ наиболее распространена на региональном
уровне. Всего их насчитывается более 7.5 тыс. Они находятся в ведении различных
министерств и ведомств.

На территории Российской Федерации располагается 153 курорта бальнеоло-
гического, климатического и грязелечебного профиля. Основная их часть � 52 курор-
та � находится на Северном Кавказе.

Суммарно все эти и другие формы охраняемых природных территорий в
пределах лесной зоны и лесных поясов гор занимают около 120 млн га (6.6%
площади страны,  рис. 8). В ряде лесных регионов России идет формирование
региональных экологических сетей охраняемых природных территорий с зада-
чей постепенной их интеграции в Общеевропейскую экологическую сеть. В 80
государственных заповедниках, где лесопокрытые территории составляют от 30
до 80% площади и в 35 национальных парках сохраняется основное разнообра-
зие лесных экосистем: до 75% фауны и более 50% флоры страны. Представлен-
ность редких и исчезающих видов растений и животных существенно выше � до
80�90%.

Основные угрозы для биоразнообразия лесных экосистем на охраняемых при-
родных территориях представляют:
• Лесные пожары и связанные с ними пирогенные сукцессии (северная и южная
границы распространения лесов, Центральная и Восточная Сибирь, Забайкалье и
Дальний Восток).

• Биологически необоснованные системы рубок и заготовки недревесной продукции
леса в национальных парках.

• Неэффективное, в контексте сохранения и воссоздания биоразнообразия,
лесовосстановление (в национальных парках).

• Нерегулируемая рекреация (в национальных парках).
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