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ЧАСТЬ VII. ОХРАНА И ЗАЩИТА ЛЕСОВ

При государственном учете погибших насаждений по Российской Федерации,
вплоть до 1989 г., в статистической отчетности не учитывались площади лесов, усох-
ших от воздействия пожаров. Так как большая часть лесов гибнет именно по этой при-
чине, показатели общей площади погибших древостоев с 1989 г. резко возросли. За
этот период ежегодно в среднем погибало около 334 тыс. га лесных насаждений. Коле-
бания общей площади погибших лесов по годам достигают значительных размеров.

По материалам Обзора санитарного и лесопатологического состояния лесов России за
2001 г. (Российский центр защиты леса, 2002), в 2000 г. площадь усыхания в 2.3 раза превысила
средние показатели, а в 2001 г. � приблизилась к средним показателям (327 тыс. га). Как прави-
ло, цикличность в усыхании лесов обусловливается климатическими факторами, определяю-
щими как горимость лесов, так и развитие очагов массового размножения вредных насекомых.

Пожары являются наиболее важным фактором, влияющим на динамику гибели
лесов. Удельный вес данного фактора изменялся от 63.6% в 1992 г. до 91.1% в 2000 г.
За последнее десятилетие лишь в 1995 и в 2001 гг. они не являлись главной причиной
усыхания насаждений.

Площадь насаждений, погибших под воздействием комплекса патологических
факторов биогенного и антропогенного характера, составляет, в среднем, 342.8 тыс. га
и значительно варьирует по годам � в пределах от 120 до 650 тыс. га.

В связи с наличием значительных площадей погибших и сильноослабленных
насаждений, санитарно-оздоровительные мероприятия в 2001 г. проведены на площа-
ди 260 тыс. га. По прогнозным оценкам, в 2002 г. потребность в их проведении соста-
вит не менее 300 тыс. га.

7.1. Охрана лесов от пожаров

В 2001 г. от воздействия пожаров погибло свыше 131.1 тыс. га лесов (в том числе
109.0 тыс. га хвойных насаждений), что составляет более 40% площади всех усохших дре-
востоев за год. Гибель насаждений от данного фактора отмечена в 75 субъектах страны �
от Калининградской обл. до Чукотского автономного округа. В ряде территориальных об-
разований Российской Федерации, особенно в Сибирском и Дальневосточном федераль-
ных округах, леса гибли только от воздействия пожаров. В то же время, в 2001 г. величина
усыхания древостоев от этой причины почти в 2 раза меньше среднего значения за
последние 10 лет (260.9 тыс. га), что связано с благоприятными погодными условиями.

Максимальные площади лесных насаждений, погибших от воздействия пожаров в
2001 г., выявлены в Чукотском автономном округе (41.8 тыс. га), Читинской обл. (12.7), Камчат-
ской обл. и Корякском АО (8.4), а также в Иркутской обл. (7.4) и Хабаровском крае (7.1 тыс. га).

В 2001 г. на охраняемой территории лесного фонда России, находящегося в ве-
дении Министерства природных ресурсов Российской Федерации, отмечено около 20.9
тыс. лесных пожаров. Ими пройдено свыше 869.1 тыс. га лесных земель, в том числе
838.3 тыс. га лесопокрытых, что в 1.4 раза меньше аналогичных показателей 2000 г.
Как и ранее, наиболее распространенными были низовые пожары (808.7 тыс. га), кото-
рыми пройдено свыше 96% площади лесопокрытых земель, верховые пожары учтены
на 29.3 тыс. га, подземные � на 0.3 тыс. га.

Относительная горимость лесов (отношение лесопокрытой площади в гектарах,
пройденной пожарами, к лесопокрытой площади в целом по стране в тыс. га) за 2001 г.
составила 1.17. По сравнению с 2000 г., этот показатель снизился более чем в 1.4 раза,
в основном, за счет уменьшения площадей, пройденных огнем, в лесах Сибирского,
Дальневосточного и Северо-Западного округов. Наиболее высокая относительная го-
римость по административным районам отмечена в древостоях Ростовской обл.
(20.09 га), Республики Калмыкия (10.77), Чукотского автономного округа (8.25), Рес-
публике Саха (3.36) и Агинском Бурятском автономном округе (2.28 га).
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Как и в предыдущие годы, наибольшие по площади лесные массивы, пройденные и
поврежденные пожарами, выявлены в Сибирском и Дальневосточном округах � свыше
818.4 тыс. га (более 94% всех лесных земель, пройденных пожарами). Средняя площадь
одного лесного пожара в данных округах в 2001 г. в 2.2 раза больше, чем по лесам России
в целом (соответственно 91.2 и 41.6 га). Самые значительные лесные площади свежих
горельников отмечены именно в этих регионах � в насаждениях Хабаровского края
(88.5 тыс. га), Амурской обл. (53.0), Чукотского АО (41.8), а также в Читинской (32.0) и Ир-
кутской (24.2 тыс. га) областях. В Уральском округе более других подверглись воздействию
огня леса Ханты-Мансийского АО (1.6 тыс. га); в Южном федеральном округе � насажде-
ния Ростовской (4.2) и Волгоградской (2.0) областей; в Приволжском � Кировской обл. (5.1)
и Коми-Пермяцкого АО (3.8); в Центральном � Костромской обл. (0.4); в Северо-Западном
� насаждения Архангельской обл. (10.0) и Республики Коми (8.5 тыс. га). Основной причи-
ной возникновения пожаров, особенно в европейской части страны, как и прежде, являют-
ся антропогенные факторы (по вине населения происходило свыше 82% всех возгора-
ний). Грозовые разряды стали причиной 11% лесных пожаров, от неустановленных факто-
ров произошло 7% возгораний. В отдаленных таежных древостоях Сибири и Дальнего
Востока главной причиной пожаров нередко являются грозовые разряды (Эвенкийский
автономный округ � 94% всех случаев и Республика Саха (Якутия) � 59%).

Охрана лесов от пожаров является одним из основных направлений ведения
лесного хозяйства и обеспечивается наземными и авиационными силами и средства-
ми пожаротушения.

Выполнение работ по охране лесов от пожаров, защите от вредителей и болез-
ней в 2001 г. характеризуется показателями, приведенными в табл. 26. Для сравнения
приводятся также данные за 1992 г.

Таблица 26. Сравнительные объемы выполненных работ по охране лесов от пожаров,
защите от вредителей и болезней в 1992 и в 2001 гг.  (по данным Рослесинфорга, 2002)
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Наземные силы и средства обнаружения и тушения пожаров представлены се-
тью пожарно-наблюдательных вышек (1.3 тыс. шт.) и пожарно-химических станций (2.2
тыс. шт.) со специализированной лесопожарной техникой и оборудованием (пожарные
автоцистерны, лесопожарные агрегаты, пожарные вездеходы и машины, тракторы,
бульдозеры, высоконапорные мотопомпы, огнетушители, ручные инструменты и т.д.).
Численность работников государственной лесной охраны МПР России составляет око-
ло 100 тыс. человек.

В многолесных и труднодоступных районах, где обнаружение и оперативная
ликвидация лесных пожаров силами наземной охраны затруднена (либо невозможна),
проблемы охраны лесов решаются с помощью авиации. Эта задача возложена на ФГУ
�Центральная база авиационной охраны лесов �Авиалесоохрана�, в состав которой
входят 23 авиабазы, одно авиазвено на правах авиабаз и одно авиапредприятие. Авиа-
лесоохрана охраняет 677.5 млн га из 1100 млн га общей площади лесов. Парк воздуш-
ных судов отрядов лесной авиации составляет 100 единиц, в том числе АН-2 � 67 ед.,
МИ-8Т � 18, МИ-8МВТ � 1, АН-26 � 5, АН-24 � 2, МИ-2 � 3, ИЛ-103 � 1, Бе-12П � 3 ед.
Износ воздушных судов, исходя из назначенного срока службы и ресурса, составляет:
АН-2 � 60�70%, МИ-8Т � 50�60, АН-26 � 75�80, АН-24 � 75�80, МИ-2 � 75%.

Численность работников авиалесоохраны � 6 637 чел., в том числе летчиков-
наблюдателей � 445, парашютистов и десантников-пожарных � 4 070, летного и техни-
ческого персонала авиации � 578.

Развитие собственной авиации, новых технологий в борьбе с лесными пожара-
ми, более рациональное планирование полетов позволило остановить падение уров-
ня авиационной охраны лесов, который в результате сокращения финансирования с
1991 г. стремительно снижался. Стоимость авиационной охраны лесов России остается
в пределах 0.6�1.01 руб. за 1 га, что в десятки раз ниже, чем в США и Канаде (рис. 28).

Рис. 28. Затраты на охрану 1 га лесов в различных странах, долл. США

Прогнозировать ситуацию и решать вопросы оперативного маневрирования и
передислокации сил и средств пожаротушения помогает геоинформационная система
мониторинга лесных пожаров, разработанная и внедряемая в базах авиационной ох-
раны лесов Международным институтом леса РАН, Институтом космических исследо-
ваний РАН и ФГУ �Центральная база авиационной охраны лесов �Авиалесоохрана�.
Ежегодно в лесах России возникает от 10 до 30 тыс. лесных пожаров, огнем охватыва-
ются площади до 1 млн га (рис. 29).
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Рис. 29. Динамика горимости лесов на территории Российской Федерации
за 1990�2001 гг.

Основной причиной лесных пожаров является неосторожное обращение граж-
дан с огнем в лесу (рис. 30).

Рис. 30. Основные причины возникновения лесных пожаров

В связи с тем, что большинство пожаров возникает по вине человека из-за несоб-
людения требований и правил безопасности в лесу, государственная лесная охрана про-
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водит комплекс профилактических ме-
роприятий, направленных на предуп-
реждение возникновения и распрост-
ранения лесных пожаров (рис. 31).

С этой целью работниками лес-
ной охраны проводится агитационно-
разъяснительная работа. Кроме того,
в порядке осуществления профилакти-
ки лесных пожаров проводятся ранне-
весенние и позднеосенние контролиру-
емые выжигания. Осуществляются ра-
боты по обустройству лесной террито-
рии, которые включают в себя созда-
ние противопожарных барьеров (раз-
рывов, заслонов, опушек, минерализо-
ванных полос), ежегодно в объеме око-

ло 160 тыс. км, уход за ранее созданными барьерами � 562 тыс. км, строительство и ре-
монт дорог противопожарного назначения � свыше 3 тыс. км и 10 тыс. км соответственно.

Ущерб, нанесенный лесному хозяйству пожарами, за 2001 г. оценивается в
2.9 млрд руб. По оценке отраслевых НИИ, ежегодный прямой ущерб, наносимый лес-
ному хозяйству страны, оценивается в 3.0�3.5 млрд руб., а с учетом экологических
аспектов � около 10 млрд руб.

Размеры ущерба, наносимого лесными пожарами, тенденция его роста, перио-
дичность экстремальных ситуаций, вызываемых массовыми и крупными лесными по-
жарами (2�3 раза в десятилетие), позволяют рассматривать лесные пожары как чрез-
вычайные ситуации.

Проблема охраны лесов от пожаров приобретает характер общегосударствен-
ной задачи.

Для дальнейшего улучшения охраны лесов от пожаров и повышения уровня на-
земной и авиационной охраны лесов необходимо:
• провести новое лесопожарное устройство всех лесов России с разделением
охраняемых и неохраняемых территорий. Внутри охраняемых территорий провести
разделение по зонам интенсивности охраны;

• изменить порядок финансирования по 227 виду расходов бюджетной классификации
с выделением опережающего финансирования, до начала пожароопасного сезона,
в объеме 50% лимита бюджетных обязательств;

• решить вопрос лизинга транспортных самолетов и вертолетов для лесной авиации
МПР России, осуществляющих задачи по обнаружению и тушению лесных пожаров
и авиационные грузопассажирские перевозки, при этом гарантом должно выступать
Правительство Российской Федерации;

• решить вопрос о включении в перечень Росрезерва по авиационным топливам
бензина Б-91/115;

• разработать программу модернизации и создания новых средств пожаротушения,
системы радиосвязи, переработать нормативно-правовые акты по охране лесов,
так как в организации лесного хозяйства произошли существенные изменения.

7.2. Биогенно-антропогенные причины ухудшения состояния лесов

Согласно государственной статистической отчетности (форма № 12-ЛХ), причи-
ны, вызывающие гибель насаждений, помимо воздействия пожаров, объединены в 5
групп факторов: повреждение насекомыми, повреждение дикими животными, пораже-
ние болезнями, влияние погодных условий и антропогенное воздействие.

Рис. 31. Количество нарушений в лесах,
находящихся в ведении МПР России
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Площади насаждений, погибших под воздействием различных факторов, а так-
же их соотношение, сильно изменяются по годам.

Процесс стихийной деградации (�усыхания�) лесов России значительно разли-
чается в разных федеральных округах как по причинам, вызывающим гибель насажде-
ний, так и по своим размерам.

Повреждение насекомыми

Повреждения, наносимые дендрофильными насекомыми, могут приводить к ряду
последовательных и нежелательных изменений в лесных биогеоценозах на больших
территориях. Массовое размножение вредителей леса обычно вызывает снижение
биологической устойчивости насаждений, потерю прироста древостоев и, нередко,
усыхание насаждений. Государственная статистика учитывает только факт гибели ле-
сов под воздействием этого фактора.

По данным многолетних наблюдений (1977�2001 гг.), средняя площадь усыха-
ния насаждений, поврежденных дендрофильными насекомыми, составляет 26.5 тыс.га.
Этот показатель значительно варьирует по годам. Наибольшая гибель лесов отмеча-
лась в конце 70-х годов, особенно в 1977 г., когда площадь усохших лесов по России
составила 110 тыс. га, и в середине 90-х годов, когда усыхание отмечалось на площа-
ди около 200 тыс. га. Начиная с 1997 г. размер ежегодной гибели был значительно ниже
среднемноголетнего показателя, но в 2000 г. произошло его резкое увеличение по срав-
нению с предыдущими годами. Территориальное расположение погибших древостоев
меняется по годам, но, как правило, основная их часть находится в Сибирском и Даль-
невосточном федеральных округах, что является следствием массового размножения
сибирского шелкопряда.

В периоды, когда численность этого вредителя сохраняется на низком уровне,
доля погибших под его воздействием лесов резко снижается. Так, в 80-х годах основ-
ная часть усохших насаждений располагалась в Приволжском и Уральском округах, в
1986 г. � в Южном.

С 1999 г. в Центральном округе наблюдается усыхание ельников в очагах
массового размножения стволовых вредителей, главным образом короеда-ти-
пографа.

В результате повреждения лесов насекомыми в 2001 г., произошло усыхание
насаждений на площади 15 461 га (в том числе 15 166 га хвойных пород), что со-
ставило 4.7% площади всех усохших древостоев по России (табл. 27). Это в 1.7 раз
меньше среднемноголетнего значения. При этом около 80% площади всех погиб-
ших лесов пришлось на Центральный федеральный округ. Усыхание древостоев
связано, в основном, с очагами короеда-типографа в Европейской части России и
сибирского шелкопряда на Алтае. В остальных регионах гибель лесов обусловле-
на, как правило, повреждением их стволовыми вредителями и непарным шелко-
прядом.

Таблица 27. Распределение площади насаждений, погибших от насекомых,
по субъектам Российской Федерации (2001 г.), га
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Окончание табл. 27

Повреждение дикими животными

Роль диких животных в усыхании лесов в последние годы неуклонно снижается,
что свидетельствует как об уменьшении численности самих животных, так и о сокра-
щении лесокультурного фонда.

От повреждений дикими копытными животными и мышевидными грызунами в 2001 г.
погибли леса на площади 651 га, что составило 0.2% площади всех усохших лесов (табл. 28).
Максимальная гибель лесов от данного фактора наблюдалась в 1996 г. (1010 га) и в 1997 г.
(1534 га). Усыхание насаждений выявлено преимущественно в лесных культурах и молод-
няках естественного происхождения в 7-ми субъектах Российской Федерации. Более все-
го от воздействия диких животных пострадали насаждения Тверской обл. и Красноярского
края, где на долю этого фактора приходится соответственно 6 и 4% общей площади погиб-
ших насаждений. Величина усыхания лесов от повреждений дикими животными в 2001 г.
более чем в 11 раз меньше среднемноголетнего значения за последние 20 лет. В основ-
ном это связано с уменьшением численности копытных животных.
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Таблица 28. Распределение площади насаждений, погибших от повреждений
дикими животными, по субъектам Российской Федерации (2001 г.), га

Поражение болезнями

Гибель насаждений от болезней леса за весь период наблюдений (1977�2001 гг.)
отмечалась на небольших площадях, в основном в Европейской части России. Однако в
последние годы этот фактор стал приобретать более важное значение, что связано с поте-
рей устойчивости большого количества монокультур, созданных в середине прошлого века.

В 2001 г. выявлено усыхание лесов от болезней леса на площади 7.2 тыс. га (в
том числе 5.8 тыс. га хвойных насаждений), что более чем в 1.3 раза превышает про-
шлогодний показатель и в 2.5 раза � среднемноголетнее значение. Усыхание насажде-
ний от болезней отмечено в 39 субъектах Российской Федерации. Наибольшие площади
выявлены в Центральном (3.8 тыс. га) и Приволжском (1.4 тыс. га) округах. Максималь-
ные площади усохших от болезней леса древостоев отмечены в Тверской (2.6 тыс. га),
Пензенской (0.6), Ленинградской (0.5) и Свердловской (0.6 тыс. га) областях.

Основной причиной усыхания является поражение древостоев корневой губкой,
стволовыми и комлевыми гнилями (рис. 32 и 33).

Рис. 32. Динамика гибели лесов за 1992�2001 гг.
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Рис. 33. Динамика очагов вредителей и болезней и объема
истребительных мероприятий за 1992�2001 гг.

На начало 2002 г. площадь очагов вредителей и болезней составила 10.2 млн га, из
них на 699 тыс. га требуется проведение истребительных мер борьбы. С учетом экономи-
ческих возможностей истребительные мероприятия запланированы на площади 440.8 тыс.
га в 30-ти субъектах РФ (рис. 34). На площади 292.9 тыс. га работы по защите лесов будут
выполнены авиационным методом с использованием биологических (391 т) и химических
(12.8 т) препаратов. Защита лесов наземными методами будет проведена на площади 147.8
тыс. га с использованием биологических (29.8 т) и химических (1.6 т) препаратов. Для борь-
бы с короедом-типографом будет использовано 130 тыс. шт. феромонных ловушек.

Рис. 34. Истребительные мероприятия в очагах основных видов вредителей,
запланированные на 2002 г.
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Наибольшие площади очагов вредителей приходятся на долю сибирского и
непарного шелкопрядов � 6.8 млн га и 0.99 млн га соответственно (рис. 35). Очаги
сибирского шелкопряда в Якутии на площади 6 млн га перешли в разряд затухаю-
щих после проведения истребительных мероприятий и под действием естествен-
ных причин. Значительный ущерб лесам в текущем году может быть нанесен наи-
более опасными вредителями леса, прежде всего из группы хвоелистогрызущих
насекомых.

Рис. 35. Распределение площадей очагов вредителей и болезней
по основным видам на 2001 г.

Необратимые последствия для лесов могут быть вызваны повреждениями си-
бирским шелкопрядом в Хабаровском крае (336.6 тыс. га), в Иркутской обл. (40), в
Бурятии (10); шелкопрядом-монашенкой � в Курганской обл. (12.8), в Мордовии (11.3
тыс. га); комплексом сосновых пилильщиков и ткачей-пилильщиков � в Волгоградс-
кой (19.2 тыс. га), Курганской (7.5), Ростовской (9.2), в Челябинской (21.6 тыс. га) об-
ластях.

В лесах, поврежденных хвоегрызущими вредителями, пройденных огнем или
ослабленных другими неблагоприятными факторами, формируются и действуют очаги
массового размножения стволовых вредителей на общей площади 183 тыс. га.

Из болезней наиболее широко распространены рак пихты (445 тыс. га), а также
корневые и стволовые гнили (более 600 тыс. га), представляющие серьезную угрозу
ресурсному потенциалу лесов. Большие площади очагов корневой губки зарегистри-
рованы в Брянской (40 тыс. га), Пермской (16), Московской (19) и Воронежской (12 тыс.
га) областях.

Общее ухудшение лесопатологической обстановки в лесах Российской Федера-
ции, помимо биологических особенностей вредителей и болезней, вызвано действием
комплекса неблагоприятных для лесных экосистем факторов и рядом организацион-
ных недостатков службы лесозащиты. Среди них: недостаточная численность специа-
листов в области лесозащиты в регионах, недостаточное финансирование лесозащит-
ных мероприятий � лесопатологического мониторинга, лесопатологических экспеди-
ционных обследований, истребительных  мероприятий и т.д.

Объемы экспедиционных лесопатологических обследований за последние 10
лет варьировали от 6.2 до 11.1 млн га (рис. 36). В связи с недостаточным бюджетным
финансированием объемы работ по экспедиционным обследованиям практически в 2
раза ниже научно обоснованного уровня, при котором обеспечивается своевременное
выявление изменений лесопатологического и санитарного состояния лесов и назначе-
ние лесозащитных мероприятий.
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Рис. 36. Объемы лесопатологических обследований лесов

Выполнение комплекса лесозащитных работ в полном объеме призвано обес-
печить снижение возможного ущерба лесам от воздействия патологических факторов.

Воздействие неблагоприятных погодных условий

В течение 25-летних наблюдений (1977�2001 гг.) гибель насаждений от небла-
гоприятных погодных условий наблюдалась ежегодно, но наиболее сильное воздей-
ствие этого фактора проявлялось в 1983, 1987, 1990, 1991 и 2000 гг., когда в ряде реги-
онов России прошли ураганы. Площадь насаждений, усохших под влиянием погодных
условий, занимала в целом по России более 70% площади погибших древостоев (без
учета пожаров). Слабое влияние на лесные сообщества погодные условия оказывали
в 1978, 1979 и 1996 гг.

Погодные условия 2001 г. оказались исключительно благоприятными для разви-
тия лесных сообществ. Усыхание древостоев по этой причине было наименьшим за
весь период наблюдений (11.2 тыс. га): всего 3.4% общей площади усохших лесов, что
в 4.5 раза меньше ежегодных показателей (49.2 тыс. га).

Основными неблагоприятными погодными факторами в 2001 г. были ураганы и
подтопление лесов. Наибольшая площадь древостоев, погибших от этих факторов,
отмечена в Уральском (3.2 тыс. га) и Приволжском (2.4 тыс. га) федеральных округах.
По субъектам Федерации в этом плане выделяются Ленинградская обл. � 1090 га (вет-
ровал), Пермская � 880 га (ветровал), Курганская � 1313 га (ветровал) и Свердловская
области � 1249 га (ветровал и повышение уровня грунтовых вод).

Влияние антропогенных факторов

Негативное влияние антропогенных факторов интенсивно проявилось в конце
70-х годов, после 1980 г. оно начало снижаться, а в 90-х годах � сократилось до мини-
мума. Прежде всего это вызвано резким уменьшением промышленных выбросов в
результате сокращения промышленного производства в России в данный период. От-
дельные всплески показателей усыхания от этой причины отражают периодичность
учетов лесов, поврежденных промышленными выбросами.

В 2001 г. гибель лесов от причин, связанных с воздействием различных видов
хозяйственной деятельности, составила 161.5 тыс. га (табл. 29). В основном леса по-
гибали от промышленных выбросов в атмосферу � 159.5 тыс. га. Практически весь
объем этого усыхания сосредоточен в Таймырском автономном округе � 159.3 тыс. га.
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�Внезапное� появление такого значительного усыхания связано с тем, что на протяже-
нии последнего десятилетия не велось планомерного наблюдения за воздействием
Норильского горно-обогатительного комбината на состояние окружающих лесных мас-
сивов и площади ежегодной гибели не фиксировались. Таким образом, площадь усы-
хания, приведенная в статистической отчетности за 2001 г., является суммарной за
последние 10 лет.

Таблица 29. Распределение площади насаждений, погибших от антропогенных
воздействий, по субъектам Российской Федерации (2001 г.), га
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Доля антропогенных факторов в усыхании лесов в России, в среднем за 25 лет,
составляет около 5% и постоянно уменьшается в последние годы. Тем не менее, наи-
более крупные и экологически вредные промышленные предприятия продолжают дей-
ствовать в Сибирском федеральном округе, где значение промышленных загрязнений
в гибели лесов остается очень существенным.

7.3. Защита лесов от вредителей и болезней

Ведение лесного хозяйства связано с изменением санитарного состояния ле-
сов, которое происходит под воздействием различных негативных факторов. В связи с
этим защита лесов от вредителей и болезней занимает важное место в работе Госу-
дарственной лесной службы МПР России.

Организация защиты лесов от воздействия комплекса негативных факторов осу-
ществляется структурными подразделениями МПР России, его территориальных орга-
нов и подведомственными специализированными лесозащитными организациями.

В состав специализированных лесозащитных организаций входят: Российский
центр защиты леса, 33 центра защиты леса и 9 станций защиты леса.

За последние 2 года в лесах Российской Федерации наблюдается резкое увели-
чение площади очагов вредителей  и болезней леса (см. рис. 33). Последствия их дея-
тельности  определяют современное лесопатологическое состояние лесных насажде-
ний. Такая ситуация обусловлена рядом причин, прежде всего � закономерными коле-
баниями численности вредоносных видов насекомых.

7.4. Ведение лесного хозяйства на площадях, загрязненных радионуклидами

Лесные экосистемы характеризуются высокой радиочувствительностью, боль-
шой радиологической емкостью по отношению к выпадающим из атмосферы радио-
нуклидам и медленным очищением от них. Кроме того, долгоживущие радионуклиды �
цезий-137 и стронций-90 � включаются в биологический круговорот веществ и могут
накапливаться в многолетней лесной растительности. Бесконтрольное использование
лесных ресурсов, содержащих радионуклиды, и пребывание в лесах, где мощность
экспозиционной дозы гамма-излучения превышает естественный радиационный фон,
опасно для здоровья человека. Поэтому на территориях, подвергшихся радиоактивно-
му загрязнению, организуют специальную систему безопасного ведения лесного хо-
зяйства.

Ведение лесного хозяйства на землях лесного фонда, подвергшихся радиоак-
тивному загрязнению, основывается на принципах нормирования, обоснования и оп-
тимизации радиационной безопасности. Все виды деятельности дифференцируются
по зонам радиоактивного загрязнения, в зависимости от уровней загрязнения почвы и
лесной растительности, мощности экспозиционной дозы гамма-излучения, обусловли-
вающих различия в технологических работах, охране труда и радиационной безопас-
ности. Проводится обязательный радиационный контроль продукции лесного хозяй-
ства на соответствие содержания цезия-137 и стронция-90 установленным нормати-
вам санитарных правил.

В настоящее время общая площадь земель лесного фонда, загрязненных цези-
ем-137 при аварии на Чернобыльской АЭС, составляет около 1 млн га, а всего загряз-
ненные радионуклидами земли отмечаются в 130 лесхозах на территории 23 субъек-
тов Федерации. За состоянием загрязненных земель ведется постоянное наблюдение
� мониторинг, проводятся специальные мероприятия, способствующие снижению до-
зовых нагрузок на работников лесного хозяйства и населения, а также предотвраще-
нию вторичного загрязнения природной среды.
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Данные по площадям лесного фонда и плотности загрязнения почвы радионук-
лидами в результате аварии на Чернобыльской АЭС приведены в табл. 30.

Таблица 30. Площадь земель лесного фонда, загрязненных радионуклидами

Радиоактивное загрязнение изменило природные и потребительские свойства
земель лесного фонда, нарушило сложившийся режим ведения лесного хозяйства и
многоцелевого использования леса, вызвало большие изменения в системах лесополь-
зования, лесовосстановления, охране лесов от пожаров, защите от вредителей и бо-
лезней, организации труда и социальной сфере. Радиационная обстановка в лесах,
загрязненных долгоживущими радионуклидами, изменяется очень медленно. Процесс
самоочищения лесов растянется на многие десятилетия, в течение которых лесной
фонд будет представлять радиационную опасность. В связи с этим на территориях зон
радиоактивного загрязнения разрабатывается и внедряется специальная система ве-
дения лесного хозяйства, направленная на охрану здоровья населения и экологически
безопасное управление лесным хозяйством.

7.5. Охрана животного мира и среды его обитания

Охрана животного мира и среды его обитания имеет большое значение для лес-
ного хозяйства, так как животный мир является неотъемлемой частью ресурсов лесно-
го фонда и ведение хозяйственной и иной деятельности, связанной с использованием
объектов животного мира, в значительной степени влияет на кадастровую оценку уча-
стков лесного фонда.

Охрана объектов животного мира и среды их обитания осуществляется силами
государственной лесной охраны одновременно с охраной лесов, в основном патруль-
ным методом. По состоянию на 01.01.2001 г., создано 3182 патрульных группы с чис-
ленностью личного состава 12.8 тыс. чел. Патрульные группы работают на постоянной
основе, организуются по приказу региональных управлений лесным хозяйством в
субъектах РФ и приказами лесхозов.

Хорошо поставлена охрана животного мира и среды его обитания гослесоохра-
ной Московской, Владимирской, Челябинской, Иркутской областей, Красноярского и Крас-
нодарского краев. Но в большей части субъектов Российской Федерации, несмотря на
значительную численность гослесоохраны, работа по осуществлению охраны объектов
животного мира и среды их обитания организована недостаточно эффективно.

Мероприятия по осуществлению охраны, контроля, использования и воспроиз-
водства объектов животного мира и среды их обитания в субъектах Российской Феде-
рации (включая ведение охотничьего хозяйства лесхозами), из-за отсутствия бюджет-
ного финансирования, обеспечивались за счет собственных средств лесхозов.
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Размер ежегодного ущерба от нарушения законодательства Российской Феде-
рации об охране и использовании животного мира составляет 2.6�13 млн руб., при
этом наибольший ущерб наносится в результате нарушения среды обитания животных
(табл. 31).

Таблица 31. Ущерб, причиненный нарушениями законодательства
Российской Федерации об охране и использовании животного мира,
выявленный должностными лицами государственной лесной охраны, тыс. руб.

После вступления в действие Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях (1 июля 2002 г.) полномочия должностных лиц гослесоохра-
ны в области охраны объектов животного мира и среды их обитания значительно рас-
ширились.

В целях организации успешного выполнения задач по охране животного мира и
среды его обитания, необходимо:
• восстановить (ввести соответствующие должности) специалистов по охране живот-
ного мира в структуре лесной службы территориальных органов МПР России;

• установить Порядок осуществления государственного контроля за природопользо-
ванием и охраной окружающей среды, предусмотрев в нем, что должностные лица
государственной лесной охраны одновременно по должности являются государствен-
ными инспекторами по контролю в области использования, воспроизводства, охра-
ны, защиты лесов и объектов животного мира.
При ведении охотничьего хозяйства в комплексе с лесным хозяйством лесхозы

МПР России осуществляют мероприятия по улучшению и восстановлению среды оби-
тания охотничьих животных лесоводственными методами, а также поддержанию в лес-
ных сообществах биологического равновесия, необходимого для устойчивого лесополь-
зования и лесовосстановления.

Численность егерской службы, организованной в лесхозах для ведения лесного
и охотничьего хозяйства, � 2448 чел.в том числе � 78 охотоведов, 167 егерей, 2203
лесника. Общие затраты на ведение охотничьего хозяйства в 2000 г. составили 8.3 млн
руб. Средняя рентабельность охотничьего хозяйства в лесхозах МПР России, распо-
ложенных в отдаленных районах Европейского Севера, Сибири и Дальнего Востока,
составляет от 8 до 12% на вложенный рубль и до 30% � в лесхозах, обеспечивающих
спортивное и любительское направление охотничьего хозяйства.

7.6. Охрана лесного фонда от нарушений лесного законодательства
Российской Федерации и организация службы государственной
лесной охраны

Значительный и трудноисчислимый ущерб, влекущий серьезные экологи-
ческие последствия, причиняется лесам России нарушениями лесного законода-
тельства � незаконными рубками леса, самовольным занятием земель лесного
фонда, повреждением леса сточными водами, химическими и радиоактивными
веществами, промышленными и бытовыми выбросами, отходами, прочими лесо-
нарушениями.
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Анализ динамики различных лесонарушений, совершенных в лесном фонде Рос-
сийской Федерации за последние 10 лет (1992�2001 гг.), показывает, что имеет место тен-
денция возрастания числа случаев и объемов нарушений лесного законодательства.

За указанный период общее количество лесонарушений выросло с 17 843 до
32 249. Число случаев самовольного захвата земель лесного фонда увеличилось с
510 до 629; случаев повреждения леса сточными водами, химическими и радиоактив-
ными веществами, промышленными и бытовыми выбросами, отходами � с 89 до 320;
прочих лесонарушений � с 1297 до 1889 случаев. Основной объем лесонарушений
составили незаконные рубки леса. Их количество возросло с 15 947 до 29 411, объем
незаконно заготовленной древесины увеличился с 451.4 до 941.4 тыс. м3.

Ущерб, причиненный лесному фонду незаконными рубками леса, составил в
2001 г. 2.85 млрд руб.* (рис. 37).

Рис. 37. Ущерб, причиненный лесному фонду Российской Федерации
незаконными рубками

Наиболее сложная ситуация с незаконной заготовкой древесины сложилась в
2001 г. в Сибирском, Северо-Западном и Уральском федеральных округах. Самые зна-
чительные объемы незаконных рубок леса были выявлены в Иркутской обл. (133 394.2
тыс. м3), Ханты-Мансийском автономном округе (80 983), Читинской (41 731), Ленинг-
радской (39 962) и Архангельской областях (30 835.4), Приморском (30 516) и Красно-
ярском краях (24 661), Вологодской (24 574.9), Челябинской (24 427.3) и Свердловской
областях (22 646), Усть-Ордынском Бурятском автономном округе (22 127), Новгородс-
кой (20 787) и Томской области (20 589 тыс. м3).

Характерно увеличение объемов незаконно заготовленной древесины, прихо-
дящейся на один случай самовольной рубки, что говорит о возросшей организованно-
сти лесонарушителей. Незаконная заготовка древесины стала осуществляться мобиль-
ными группами лесонарушителей, оснащенными современной лесозаготовительной и
лесопогрузочной техникой, радиосвязью и оружием.

Проблема незаконных лесозаготовок перестала быть чисто ведомственной. Она
включает в себя незаконные транспортировку древесины и торговлю ею, переработку
незаконно заготовленной древесины, незаконный экспорт древесины и, соответствен-
но, таможенные нарушения и нарушения в сфере ценообразования.
_______________________

* Увеличение сумм ущерба, причиненного лесному фонду лесонарушениями, в 2001 г. вызвано
введением в первой половине 2001 г. новой методики расчета размера ущерба (пост. Правительства
Российской Федерации от 21 мая 2001 г. № 388)
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Тенденция увеличения количества случаев и объемов  незаконных рубок леса и
иных лесонарушений вызвана ухудшением общих социально-экономических условий
в стране, отставанием в совершенствовании нормативно-правовой базы, обострени-
ем криминогенной обстановки, а также реальным состоянием и организацией службы
государственной лесной охраны, которые в современных условиях нельзя признать
удовлетворительными.

Анализ путей поступления на рынок незаконной древесины показал, что суще-
ствуют два основных ее источника: 1) незаконный вывоз заготовленной древесины с
разрабатываемых согласно лесорубочным билетам лесосек и 2) незаконные рубки. В
том и другом случаях древесина поступает на рынок или без соответствующих доку-
ментов, или по подложным документам, чаще всего, по более, низким ценам. Такая
древесина свободно покупается как на внутреннем, так и на внешнем рынке из-за от-
сутствия должного контроля со стороны правоохранительных органов. Большой спрос
и бесконтрольное потребление этой древесины создают условия и стимулируют неза-
конную ее заготовку, формируется рынок незаконно заготовленной или незаконно при-
обретенной древесины.

Этому способствует и несовершенство законодательства � отсутствуют законо-
дательные акты, определяющие ответственность физических и юридических лиц за
реализацию или приобретение незаконно заготовленной древесины; требует уточне-
ния порядок выдачи лицензий на экспорт древесины ценных пород; отсутствует право-
вой документ, регламентирующий порядок конфискации, учета и реализации конфис-
кованной незаконно заготовленной древесины; не проводится государственная регис-
трация контрактов (договоров) на экспорт круглого леса, а также государственная ре-
гистрация товарно-транспортных сопроводительных документов.

К факторам, влияющим на увеличение количества незаконных рубок в лесном
фонде, относится и отсутствие достаточного взаимодействия между государственной
лесной охраной и правоохранительными органами и, как следствие, эффективного
контроля и участия в борьбе с незаконными лесозаготовками со стороны государствен-
ных органов охраны правопорядка, контроля и надзора.

Это сказывается и на привлечении лесонарушителей к установленной законом
ответственности. В 2001 г. из переданных в следственные органы протоколов о лесо-
нарушениях к рассмотрению принято 92% и только по 12% рассмотренных материа-
лов возбуждены уголовные дела.

Назрела необходимость совершенствования службы государственной лесной
охраны.

По состоянию на 01.01.2002 г., штатная численность должностных лиц государ-
ственной лесной охраны составляет 106.1 тыс. чел. В то же время, в соответствии с
нормативами численности гослесоохраны, определенными лесоустройством, для эф-
фективной охраны и защиты лесного фонда требуется более 123 тыс. сотрудников.

Площади лесного фонда, охраняемые гослесоохраной, очень велики, средняя
площадь одного обхода лесника превышает нормативы, установленные лесоустрой-
ством в несколько раз, а средняя зарплата лесников и мастеров леса в 2001 г. состави-
ла соответственно 1039 руб. и 2044 руб. в месяц.

Специфика исполняемых обязанностей, а также тяжесть создавшейся кримино-
генной обстановки и угроза для собственной жизни обусловили применение должнос-
тными лицами гослесоохраны служебного огнестрельного оружия. При исполнении
служебных обязанностей в 2001 г. погибли 3 должностных лица гослесоохраны, более
93 работников подверглись избиению и получили телесные повреждения. Ущерб лич-
ному и служебному имуществу гослесоохраны нанесен на сумму 1.4 млн руб.

В то же время, по отчетным данным, обеспеченность должностных лиц гослесо-
охраны служебным оружием в 2001 г. составила 36% потребности, средствами транс-
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порта (автомобилями, мотоциклами, мопедами, моторными лодками, снегоходами) �
16.4%, форменной одеждой � около 35% потребности.

Несмотря на эти трудности, государственная лесная охрана выполняет свои за-
дачи по охране лесного фонда Российской Федерации.

Привлечено к уголовной ответственности 1142 нарушителя. В административ-
ном порядке наложено 7272 штрафа на сумму более 7.3 млн руб.

Предпринимаются и меры по совершенствованию действующего законодатель-
ства. Разработан комплекс мероприятий, направленных на усиление охраны лесов и
государственного контроля за соблюдением требований законодательства при осуще-
ствлении заготовки, реализации, переработки и экспорта лесоматериалов, осуществ-
ляемый во взаимодействии с МВД России, ГТК России, другими заинтересованными
министерствами и ведомствами и органами государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации.

В Кодексе Российской Федерации об административных правонарушениях пре-
дусмотрено усиление административной ответственности за незаконные рубки леса.
Аналогичные изменения в части ужесточения ответственности внесены и в Уголовный
кодекс Российской Федерации.

Введена новая методика расчета размера ущерба, причиненного лесному фон-
ду нарушением лесного законодательства, позволившая более реально оценивать сум-
мы возмещаемого ущерба.

В целом, в вопросах улучшения обстановки по охране и защите лесов существу-
ет несколько первоочередных направлений.
• В вопросах оперативной охраны лесного фонда на данный момент наиболее дей-
ственным методом оказывается групповой патрульный способ организации охраны
леса. При этом кордоны и места жительства должностных лиц гослесоохраны осна-
щаются средствами связи и служат опорными точками для патрульных групп, орга-
низуемых в лесничествах и лесхозах. Группы снабжаются транспортом, радиостан-
циями, оружием, осуществляют рейды по графику и по сигналам, поступающим от
лесников и населения. Целесообразна организация совместных патрульных групп,
в состав которых входят работники гослесоохраны, сотрудники милиции и других
федеральных органов исполнительной власти.

• Для упорядочения использования лесного фонда и предотвращения незаконных
рубок леса необходимо создание на федеральном уровне координационного орга-
на (Межведомственной комиссии) одновременно с созданием аналогичных орга-
нов в субъектах Российской Федерации.

• Необходимо организовать эффективную систему сертификации лесной продукции
с обязательным применением ее для территориальных подразделений ГТК Рос-
сии; повысить таможенные пошлины на экспорт круглого леса � это сделает неза-
конную заготовку леса с последующей реализацией на экспорт древесины в круг-
лом виде экономически невыгодной.

• Должна быть усилена работа по профилактике лесонарушений в части усиления
мер ответственности за нарушение лесного законодательства Российской Федера-
ции и экологического воспитания населения.

• Необходимо усилить оперативный контроль за лесопользователями в части соблю-
дения ими экологических нормативов и требований при осуществлении лесополь-
зования, это могло бы значительно уменьшить вред, причиненный лесу данным
видом лесонарушений.

• Необходимо повысить правовой статус государственной лесной охраны Российс-
кой Федерации, что решается путем принятия Федерального закона �О государ-
ственной лесной охране�, регулирующего вопросы применения государственной
лесной охраной оружия, физической силы, специальных средств, а также порядок
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досмотра транспортных средств, иных объектов, доставки лиц, совершивших пра-
вонарушения в зоне ответственности органов государственной лесной охраны.

• Должен быть решен вопрос повышения социальной защищенности должностных
лиц государственной лесной охраны.

• Необходимо предусмотреть улучшение обеспечения гослесоохраны оружием, транс-
портом, средствами связи и специальными средствами защиты.

• В программу подготовки должностных лиц гослесоохраны целесообразно ввести
обучение по курсу физической подготовки, отработки приемов и навыков задержа-
ния лесонарушителей, правил применения оружия и необходимой самообороны.

• Следует предусмотреть введение материального стимулирования должностных лиц
гослесоохраны при выявлении нарушений лесного и иных законодательств  Рос-
сийской Федерации (направление части средств от взысканного ущерба на счета
лесхозов с последующим премированием лиц, выявивших нарушение).

• Необходимо также освободить гослесоохрану от всех видов лесохозяйственных
работ, за исключением работ в обходах, непосредственно связанных с выполнени-
ем мероприятий по охране и защите леса, а также краткосрочных работ по весен-
ней посадке лесных культур.
Все перечисленные меры требуют коренного улучшения финансирования госу-

дарственной лесной охраны Российской Федерации.


