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ЧАСТЬ VIII. ТЕХНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ ЛЕСНЫХ РЕСУРСОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Особое значение для оценки лесных ресурсов имеют состояние и специфика
расположения российских лесов. В настоящее время всего 29.8% площади земель
государственного лесного фонда России (или около половины площади покрытых лес-
ной растительностью земель, с общим запасом 40.0 млрд м3) оцениваются как леса,
возможные для эксплуатации.

При современном социально-экономическом развитии Сибири только 1/3 пло-
щади ее лесов сейчас и в реальной перспективе является рыночным ресурсом дре-
весины. Остальные 2/3 площади лесов пока не имеют сырьевой перспективы в усло-
виях рынка и должны сохраняться для выполнения биосферных и других экологичес-
ких функций.

Такое распределение лесов по территории страны обусловливает специфику
методов их изучения. Наиболее точные и достоверные методы оценки используют в
регионах, имеющих эксплуатационное значение. На остальной территории применяют
различные виды оценок, дающие приблизительные результаты.

В настоящее время система лесоучетных работ (оценка лесных ресурсов) вклю-
чает государственный учет лесного фонда, государственный лесной кадастр, монито-
ринг лесов, лесоустройство, санитарно-лесопатологическое обследование лесов и
другие специальные виды обследований, учет текущих изменений в лесном фонде
(рис. 38).

Рис. 38. Система лесоучетных работ

8.1. Государственный учет лесного фонда

Государственный учет лесного фонда (ГУЛФ) ведется для организации рацио-
нального использования, охраны, защиты лесного фонда и воспроизводства лесов,
систематического контроля за количественными и качественными изменениями лес-
ного фонда и обеспечения достоверными сведениями о лесном фонде органов госу-
дарственной власти Российской Федерации, государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, органов местного самоуправления, заинтересованных граждан и
юридических лиц. Данные ГУЛФ используются при ведении государственного лесного
кадастра.
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Базовой информацией для проведения ГУЛФ служат материалы лесоустройства,
которые актуализируются на момент проведения учета. Учитываются вырубки, вновь
созданные лесные культуры, участки леса, пройденные лесными пожарами, повреж-
денные болезнями и вредителями, и другие изменения площадей и запасов насажде-
ний. До 1999 г. ГУЛФ проводился один раз в 5 лет. Такая периодичность определялась
ранее необходимостью получения сводных показателей по областям, краям и респуб-
ликам к началу очередной пятилетки. В настоящее время, учитывая динамичность
развития общества и возросшую необходимость в получении актуальной информа-
ции, ГУЛФ проводят ежегодно.

8.2. Государственный лесной кадастр

Государственный лесной кадастр содержит сведения об экологических, эконо-
мических и иных количественных и качественных показателях лесного фонда. Данные
государственного лесного кадастра используются при государственном управлении
лесным хозяйством, организации его ведения, переводе лесных земель в нелесные
земли в целях, не связанных с ведением лесного хозяйства и пользованием лесным
фондом, и изъятии земель лесного фонда, определении размеров платежей за пользо-
вание лесным фондом, оценке хозяйственной деятельности лесопользователей и лиц,
осуществляющих ведение лесного хозяйства.

8.3. Мониторинг лесов

Лесной мониторинг, в соответствии с кругом решаемых задач и функциональ-
ным разделением ведомственных структур, подразделяется на мониторинг лесных
ресурсов и земель лесного фонда, лесопожарный, специальные виды (в том числе
мониторинг состояния лесов в зонах промышленных выбросов и радиационного заг-
рязнения и т.п.), мониторинг малоосвоенных лесов (ведется в труднодоступных лесах
методами дистанционного зондирования) и лесной мониторинг в рамках международ-
ных программ и соглашений. Общая структура лесного мониторинга в целом соответ-
ствует сегодняшним запросам, но его техническая обеспеченность и реализация пока
далеки от должного уровня. В настоящее время для проведения работ по оценке со-
стояния лесов в рамках лесного мониторинга используют все существующие потоки
информации. Мониторинг лесов представляет собой систему наблюдений, оценки и
прогноза состояния и динамики лесного фонда в целях государственного управления в
области использования, охраны, защиты лесного фонда, воспроизводства лесов и по-
вышения их экологических функций.

Лесопожарный мониторинг

Лесопожарный мониторинг является частью системы информационного обес-
печения службы охраны лесов от пожаров и обеспечивает слежение за возникновени-
ем пожаров, регистрацию их последствий, анализ данных и прогнозирование пожар-
ной опасности. Ведение лесопожарного мониторинга осуществляется подразделения-
ми ФГУ �Авиалесоохрана�. Этот блок лесного мониторинга получил наибольшее раз-
витие. Создана специальная система, позволяющая постоянно, в режиме реального
времени, работать со спутниковыми данными и результатами их обработки. Она обес-
печивает интеграцию информации, полученной в результате обработки спутниковых
данных, с целью принятия решений службами охраны лесов от пожаров МПР России.
Основные задачи, решаемые с помощью этой системы:

получение спутниковых данных;
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оперативная обработка данных и предоставление их лесопользователям;
интеграция результатов обработки спутниковых данных с информацией, полу-

ченной из других источников.
Оперативная информация о лесопожарной обстановке в России размещается

на сайте Центральной базы авиационной охраны лесов, регулярно обновляется и до-
ступна для всех пользователей Интернет.

Лесопатологический мониторинг

Лесопатологический мониторинг заключается в оперативном слежении за лесо-
патологическим состоянием лесов � нарушением их устойчивости, численностью, рас-
пространением и масштабами повреждения лесов вредными насекомыми, возбудите-
лями болезней и другими природными и антропогенными факторами, ослабления и
гибели лесов, за динамикой этих процессов. На основании информации о динамике
этих процессов обеспечивается выявление патологических изменений состояния на-
саждений, оценка и прогноз развития ситуаций, необходимые для своевременного при-
нятия решений по лесозащитным и другим лесохозяйственным мероприятиям. Это
направление лесного мониторинга обеспечивает качественную оценку текущих изме-
нений лесопатологического состояния лесов. Значительным недостатком является
отсутствие системного подхода в оценке санитарно-лесопатологического состояния
лесов.

Служба, осуществляющая лесопатологический мониторинг, включает Рослесо-
защиту (г. Пушкино Московской обл.), сеть лесопатологических групп в субъектах РФ,
межрайонных лесопатологов, инженеров охраны и защиты леса лесхозов. Данная служ-
ба опирается в своей работе на лесную охрану, а также на подразделения авиацион-
ной охраны лесов, осуществляющие патрулирование. Лесничие, их помощники, техни-
ки, лесники охраняют леса, следят за санитарно-лесопатологической обстановкой на
данной территории и обо всех выявленных случаях заболевания насаждений или по-
вреждениях их насекомыми-вредителями сообщают в лесопатологическую службу.
Исключительно важное значение для нее имеет лесоустроительная информация о лесах
и их состоянии.

С 1990 г. по результатам лесопатологических работ ежегодно составляется Об-
зор санитарного состояния лесов России, в котором содержится информация об об-
щем состоянии лесов и влиянии на него различных неблагоприятных факторов, а так-
же сведения о гибели лесов с раздельным анализом по факторам гибели (пожары,
неблагоприятные условия погоды, антропогенные воздействия, дикие животные, ден-
дрофильные насекомые, болезни).

Мониторинг зон радиоактивного загрязнения

Система радиационного контроля организована в органах управления лесным
хозяйством 21 субъекта Российской Федерации, имеющих на своих территориях заг-
рязненные радионуклидами земли.

Всего в загрязненных территориях лесного фонда Российской Федерации зало-
жено более 130 стационарных участков радиационного контроля, на которых ежегод-
но по утвержденной методике производится отбор проб компонентов лесных экосис-
тем. Кроме того, при всех видах лесохозяйственных работ осуществляется текущий
контроль радиационной обстановки в лесном фонде и радиационного качества исполь-
зуемых лесных ресурсов с соответствующими отметками в разрешительных докумен-
тах. В государственных органах управления лесным хозяйством России организован
обмен получаемой в ходе радиационного контроля информацией, в том числе и на
магнитных носителях.
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Мониторинг лесов по методике ЕЭК ООН (ICP-Forest)

Международная совместная программа ICP-Forests осуществляется по методи-
ке ЕЭК ООН в рамках соглашения о контроле трансграничного переноса атмосферных
промышленных выбросов и, следуя обязательствам России, должна вестись в 500-
километровой зоне по западным границам страны.

Мониторинг лесов по методике ЕЭК ООН проводится в большинстве стран Ев-
ропы. В России он осуществляется только на части территорий по западным границам
(Калининградская и Ленинградская обл.).

В России неизбежно увеличение издержек на выполнение обязательств по ICP-
Forest, по сравнению с европейскими странами, что связано с размерами территории
и неразвитостью транспортной инфраструктуры.

Методы ICP-Forest развивались целенаправленно для оценки влияния суммар-
ного загрязнения атмосферы на состояние лесов. Лесной покров при этом принимает-
ся за континуум, состоящий из совокупности отдельных видов. Подобный подход по-
зволяет отслеживать динамику состояния отдельных биологических видов (основных
лесообразующих пород). В России информационная и технологическая базы лесополь-
зования основаны на площадном биогеоценологическом подходе, поэтому интегриро-
вать результаты работ по ICP-Forest в информационную базу лесного хозяйства Рос-
сии практически невозможно.

Мониторинг состояния земель лесного фонда

Состояние земель лесного фонда на федеральном и региональном уровнях оце-
нивается в результате проведения ГУЛФ, по данным которого составляется справоч-
ник �Лесной фонд России�, и анализа всей имеющейся информации (лесоустройство,
санитарное лесопатологическое обследование, учет текущих изменений и т.д.) с со-
ставлением ежегодного доклада о состоянии и использовании лесов России.

Справочник �Лесной фонд России� включает информацию о распределении по
областям и республикам площади лесного фонда, находящегося в ведении государ-
ственных органов управления лесным хозяйством, о распределении площади лесного
фонда по группам лесов, категориям использования и основным категориям земель, о
распределении площади покрытых лесной растительностью земель и запаса насаж-
дений по основным лесообразующим породам; характеризует возрастную структуру
лесов и средний прирост древостоев с распределением площади и запасов насажде-
ний по группам лесов, с выделением лесов, возможных для эксплуатации. Справочник
дает представление о структуре управления лесным хозяйством в системе МПР Рос-
сии и элементах противопожарного устройства лесов, о распределении площади лес-
ного фонда и запасов древесины по предприятиям, находящимся в ведении различ-
ных министерств и ведомств.

Ежегодный доклад �Состояние и использование лесов России� является итого-
вой формой отчетности по состоянию земель лесного фонда и лесных ресурсов на
федеральном и региональном уровнях.

Для составления доклада используется агрегированная информация об изме-
нении структуры и состояния лесного фонда, лесопатологическом состоянии насажде-
ний, возникновении очагов вредителей и болезней.

На современном этапе создания системы лесного мониторинга данные для
ежегодного доклада формируются с использованием существующих в лесном хо-
зяйстве информационных потоков: установленных форм государственной статис-
тической отчетности и справок по лесному хозяйству и лесопользованию, состав-
ляемых лесхозами на основании документации по учету лесного фонда и материа-
лов лесоустройства.
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8.4. Лесоустройство

Основа системы лесоучетных работ в России в настоящее время � периодичес-
кая инвентаризация лесного фонда в лесхозах Министерства природных ресурсов Рос-
сийской Федерации в соответствии с плановым лесоустройством. Лесоустройство дол-
жно проводиться на одних и тех же территориях со сроком повторяемости 10�15 лет.
Фактическая площадь ежегодного лесоустройства составляет, примерно,  30 млн га.
Таким образом, ежегодно лесоустройство охватывает не более 3% общей площади
лесного фонда. Идет накопление числа и площади объектов лесоустройства, которые
превысили требуемую Инструкцией по проведению лесоустройства в лесном фонде
России продолжительность ревизионного периода (рис. 39).

Рис. 39. Распределение площади лесного фонда по срокам
проведения лесоустройства

Лесоустройство проведено только на 61.4% площади лесного фонда, 32.6% пло-
щади изучено различными методами инвентаризации, а на 6.0% имеются только дан-
ные аэротаксационных обследований 40�50-летней давности (рис. 40). Ежегодно в
лесном фонде Российской Федерации происходят значительные изменения антропо-
генного и природного характера, площадь которых составляет в среднем 2...3% пло-
щади лесного фонда. Таким образом, потребность в проведении лесоустройства зна-
чительно возросла. По мнению экспертов, ежегодная площадь лесоустройства долж-
на составлять около 70 млн га в год.

В настоящее время базовая информация всех видов лесоучетных работ созда-
ется при лесоустройстве. От объема и качества лесоустроительных работ зависит ус-
пех всех видов лесоучетных работ, а также свод данных по областям, субъектам Рос-
сийской Федерации, федеральным округам и России в целом. Лесоустройство включа-
ет систему мероприятий по обеспечению рационального использования лесного фон-
да, повышению эффективности ведения и осуществлению единой научно-техничес-
кой политики в лесном хозяйстве.

Лесоустройство на всей территории лесного фонда Российской Федерации про-
водится государственными унитарными лесоустроительными предприятиями, реорга-
низованными в начале 2002 г. в государственные институты лесоустройства, по единой
системе и в порядке, устанавливаемом федеральным органом управления лесным хо-
зяйством. Общая численность работающих в лесоустройстве составляет 2.5 тыс. чел.
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Рис. 40. Схема изученности лесов России

В 2001 г. полевые лесоустроительные работы проведены в 108 лесхозах на тер-
ритории 31 субъекта Российской Федерации на площади 27.4 млн га, аэрофотосъе-
мочные работы выполнены на площади 20 млн га.

8.5. Инвентаризация резервных лесов Сибири и Дальнего Востока

Инвентаризация проводится с использованием материалов космической съем-
ки методом дистанционного зондирования в районах, где не планируется лесоэксплуа-
тация. Леса в этих районах имеют ограниченное эксплуатационное значение и исполь-
зуются, в основном, для нужд местного населения. В отличие от лесоустройства, при
инвентаризации не проводится организация территории. Все необходимые границы
устанавливаются по естественным рубежам (реки, водоразделы).

В 2001 г. лесоинвентаризационные работы по устройству малоосвоенных и труд-
нодоступных лесов Дальневосточного региона на основе материалов космических съе-
мок выполнены на площади 5.1 млн га.

8.6. Лесопатологические обследования лесов и другие специальные
виды обследований

Лесопатологические обследования проводят с целью выявления и учета оча-
гов вредителей и болезней, иных патологических повреждений леса, оценки сани-
тарного состояния лесного фонда. Обследования выполняют межрайонные инжене-
ры-лесопатологи и лесопатологи специализированных лесозащитных подразделе-
ний МПР России в очагах массового распространения вредителей и болезней, в на-
саждениях, пострадавших от ветровалов, пожаров и других стихийных бедствий, в
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лесах, подвергшихся промышленному загрязнению. Ежегодно на площади 7�9 млн
га осуществляют оперативный контроль за состоянием лесов. Кроме этого, на пло-
щади около 8 млн га проводят экспедиционные лесопатологические обследования в
регионах, имеющих наиболее сложную лесопатологическую ситуацию, с целью уточ-
нения масштабов распространения и влияния патологических факторов, назначения
лесозащитных мероприятий. Выполнение перечисленных работ позволяет своевре-
менно выявлять патологические изменения в лесу и прогнозировать развитие лесо-
патологической ситуации.

На территориях лесного фонда, загрязненных радионуклидами, проводятся еже-
годные обследования для уточнения границ зон радиоактивного загрязнения и состав-
ления карт-схем загрязненных территорий. Все работы выполняются с соблюдением
требований норм радиационной безопасности по нормативным правовым и методи-
ческим документам, принятым в отрасли.

8.7. Лесная наука

В системе МПР России � 10 научно-исследовательских учреждений (НИУ). На-
чиная с 90-х годов, отмечается значительное сокращение численности сотрудников
НИУ: общая численность сократилась в 2 раза, количество кандидатов и докторов � в
1.6 раз. Несмотря на это, НИУ обеспечивают научное сопровождение всех направле-
ний лесного хозяйства.

МПР России оказалась, по существу, единственным центральным органом госу-
дарственной исполнительной власти, способным осуществлять и координировать ос-
новные науко- и фондоемкие научно-исследовательские и опытно-конструкторские
работы (НИОКР) в стране. В этой связи место и статус научно-исследовательских уч-
реждений в структурно-функциональной организации МПР России изменились, так как
НИУ стали полноправными элементами этой структуры, отвечающими, наравне с орга-
нами управления лесным хозяйством в субъектах Российской Федерации, за конкрет-
ный участок производственной деятельности � обеспечение научно-технического про-
гресса в лесном хозяйстве.

До 2002 г. НИОКР выполнялись в рамках федеральных целевых и отраслевых
программ �Охрана лесов от пожаров�, �Леса России� и �Государственная поддержка
государственных природных заповедников и национальных парков�. Кроме того, НИУ
принимали и принимают участие в подпрограммах �Российский лес� и �Приоритетные
направления генетики�, в программах �Возрождение Волги�, �Комплексное использо-
вание древесины�, Чернобыльской и Уральской программах по радиационной реаби-
литации населения и территорий, программе создания �ЕГАСКРО�, а также в совмест-
ной программе Российской Федерации и Республики Беларусь по преодолению по-
следствий чернобыльской катастрофы.

В настоящее время разработана подпрограмма �Леса� Федеральной целевой
программы �Экология и природные ресурсы России (2002�2010 гг.)�. Цель подпрограм-
мы � сохранение и воспроизводство лесов как сырьевой базы, обеспечивающей по-
требности экономики и населения в древесной и недревесной продукции, и как важ-
нейшего природоформирующего компонента окружающей природной среды на осно-
ве рационального и неистощительного лесопользования.

К новым задачам, стоящим перед отраслевой наукой, следует отнести решение
проблем, вытекающих из международных обязательств России по лесам. К ним отно-
сятся конвенции по биологическому разнообразию, изменению климата, проблемы
сертификации древесины, отпускаемой на корню, комплекс мероприятий для вступле-
ния Российской Федерации во Всемирную торговую организацию и необходимость в
связи с этим привести в соответствие отечественные стандарты с мировыми и др.
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8.8. Стандартизация

Система стандартизации охватывает следующие направления деятельности:
управление; терминология; метрологическое обеспечение, сертификация и средства
измерения; лесоучетные, таксационные и проектные работы; защита леса от вредите-
лей и болезней; охрана лесов от пожаров; лесосеменное производство и производ-
ство посадочного материала; лесокультурное производство; рубки главного и проме-
жуточного пользования; побочное пользование; лесохозяйственное машиностроение;
товары народного потребления; пищевая продукция и продукция лесохимии.

По состоянию на 01.01.2002 г., количество действующих нормативных докумен-
тов (НД) составляет 498, в том числе государственных стандартов � 48 (9.6%), отрас-
левых � 77 (15.4%), технических условий � 373 (75.0%)

Обеспеченность НД по направлениям деятельности оценивается в целом в пре-
делах 60�70%. Вместе с тем многие НД (70�80%) отражают технический и качествен-
ный уровень 70-х годов. Доля документов, разработанных (пересмотренных) за последние
5 лет, составляет 8%. Уровень обновляемости фонда НД составляет 1.6% в год.

Видовой состав отраслевого фонда НД характеризуется преобладанием стан-
дартов на продукцию и работы (технологические процессы). Имеется недостаток НД
на методы контроля и испытаний.

Согласно экспертным оценкам, пересмотр стандартов должен проводиться  че-
рез 3�5 лет. При среднем сроке разработки (пересмотре) НД два года улучшение ка-
чества отраслевого фонда может растянуться на десятки лет.

Фонд отраслевых НД широко используется субъектами хозяйственной деятель-
ности, однако не проведено его перезакрепление за МПР России после ликвидации
Рослесхоза.

В качестве НД широко применяются технические указания (ТУ), особенно в рам-
ках договорных отношений между товаропроизводителем и потребителями продукции.
Такая форма использования ТУ соответствует зарубежной практике, как неотъемле-
мая часть контракта с фирмой-потребителем. В связи с ограничением срока действия
ТУ необходим их плановый пересмотр или продление срока действия после техничес-
кой и метрологической экспертиз.

Отсутствие Технического комитета (ТК), специализированного в области лесо-
водства, существенно сдерживает работы по государственной стандартизации в этом
направлении, снижает качественный уровень фонда НД.

В течение последних 10 лет число НИУ,  разрабатывающих НД, сократилось в 2
раза, а по метрологическому обеспечению � в 6 раз.

Для улучшения работ в области стандартизации и состояния фонда НД необхо-
димо разработать и принять Программу развития стандартизации в лесном хозяйстве
на ближайшие 5 лет.  В рамках Программы осуществить:
• формирование и обеспечение деятельности службы стандартизации с назначени-
ем головной и базовых организаций;

• приоритетную разработку стандартов на методы испытаний и контроля;
• внедрение электронной системы разработки НД;
• проведение ревизии НД на соответствие их качественного и технического уровня со-
временным требованиям, повышение уровня обновляемости фонда до 3�4% в год;

• усовершенствование системы информационного обеспечения  НД потребителей
всех уровней управления;

• организацию и обеспечение деятельности ТК в области лесоводства;
• увеличение числа НИУ, разрабатывающих НД (особенно в приоритетном направле-
нии стандартизации); обучение специалистов в области стандартизации и метро-
логии.
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8.9. Кадры, образование

Большое значение для реализации лесной политики имеют кадры. В системе
Государственной лесной службы МПР России работают 220.1 тыс. чел.: из них
62.8 тыс. чел. � руководители и специалисты; 23.6 тыс. чел. имеют высшее образова-
ние, 32.0 тыс. чел. � среднее специальное.

В настоящее время специалистов лесного хозяйства с высшим образованием
по специальности �Лесное и лесопарковое хозяйство� готовят в 14 вузах. В 10 вузах
дополнительно открыты факультеты лесного хозяйства.

Подготовку специалистов лесного хозяйства со средним профессиональным
образованием осуществляют средние специальные учебные заведения Министерства
природных ресурсов РФ: 15 лесхозов-техникумов, 4 лесных колледжа, 3 техникума. В
них ведется обучение по 4 специальностям. Ежегодный выпуск техников-специалис-
тов лесного хозяйства � 3 тыс. человек.

В лесных поселках, на базе лесничеств и лесхозов действуют школьные лесни-
чества, в которых учащиеся получают знания о лесе, лесном хозяйстве, приобретают
навыки работы по лесохозяйственным специальностям.

Продолжают развиваться разные формы повышения квалификации и непрерыв-
ного образования. Например, существует форма получения высшего образования по
интенсивной трехгодичной программе. Программа рассчитана на работников, имею-
щих среднее специальное образование. В производственной сфере повышение ква-
лификации руководящих работников и специалистов осуществляется соответствую-
щими специализированными институтами повышения квалификации.

8.10. Международная деятельность

Основной задачей Государственной лесной службы МПР России в сфере меж-
дународного сотрудничества является осуществление представительства Российской
Федерации в переговорах с другими государствами и международными организация-
ми по вопросам устойчивого управления лесами на глобальном уровне и формирова-
нию мировой лесной политики.

Сохранение лесов является гарантией биологического разнообразия экосистем
планеты и предотвращения климатической катастрофы. Для России эта задача стала
одной из главных составляющих ее устойчивого развития. На конференции ООН по
окружающей среде и развитию, проходившей в Рио-де-Жанейро в 1992 г. (Рио-92),
было констатировано, что условия жизни населения в настоящее время и в будущем,
устойчивая для нормальной жизнедеятельности экологическая обстановка во всем
мире, а также стабильное экономическое развитие напрямую зависят от уровня управ-
ления лесным хозяйством. Поэтому обеспечение устойчивого управления лесами, на-
ходящихся в ведении Министерства природных ресурсов Российской Федерации, име-
ет не только национальное, но и мировое значение.

Вопросы устойчивого управления лесами актуальны для всех стран, но особен-
но, для лесопроизводящих. Анализ зарубежной реалии показывает, что в тех странах
мира (за исключением России), где по географическим причинам находятся значитель-
ные лесные ресурсы, лесной сектор экономики обеспечивает процветание страны, а
люди, работающие в лесном секторе экономики, имеют средний и выше среднего уро-
вень качества жизни. Изучение этого международного опыта жизненно важно для бу-
дущего России.

Государственная лесная служба МПР России на постоянной основе принимает
активное участие в межправительственном переговорном процессе по лесам, отстаи-
вает и разъясняет позиции России в области осуществления национальных стратегии
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и программы устойчивого управления лесами, пропагандирует достижения в этом на-
правлении.

Большое внимание уделяется региональным процессам. Специалисты МПР
России активно участвуют в работе Межправительственной рабочей группы по крите-
риям и индикаторам сохранения и устойчивого управления бореальными и умеренны-
ми лесами (Монреальский процесс). Другим важнейшим постоянно действующим ре-
гиональным форумом является Общеевропейский процесс (Конференция министров
по сохранению лесов Европы).

Одной из важных задач, стоящих перед Государственной лесной службой МПР
России, является подготовка и организация выполнения международных договоров
Российской Федерации по вопросам сотрудничества в области лесного хозяйства.

Реализация единой государственной политики в области сохранения и приумно-
жения природных ресурсов Российской Федерации является одной из важнейших про-
блем современной российской действительности. Понятно, что такая работа не может
считаться полноценной и реалистичной без учета тенденций общемирового развития.
Осуществление принципов устойчивого развития России в отношении лесов и лесного
хозяйства требует формирования национальной лесной политики, которая определя-
ет конкретные цели и задачи всех государственных органов управления лесным хозяй-
ством в соответствии с международными обязательствами Российской Федерации.

В этой связи перед государственным органом управления в области природополь-
зования и охраны окружающей среды (МПР России) ставится задача всемерного разви-
тия и укрепления международных связей, контактов, обмена программными продуктами
и технологиями, результатами научных исследований в этой области деятельности.

Учитывая особенное место России как крупнейшей лесной державы, МПР Рос-
сии в августе текущего года было принято решение о создании на базе Всероссийского
научно-исследовательского института лесоводства и механизации лесного хозяйства
(ВНИИЛМ) специализированного координационного, информационного и научно-ме-
тодического подразделения - Международного центра по лесам (МЦЛ).

Основным направлением деятельности Международного центра по лесам яв-
ляется координация научных и практических работ по выполнению обязательств
Российской Федерации в ведущих международных процессах по лесам. Это, преж-
де всего т.н. �Монреальский процесс� по критериям и индикаторам устойчивого уп-
равления лесами умеренной и бореальной климатических зон планеты, �старто-
вавший� в сентябре 1993 г., т.е. почти сразу же после завершения Рио-92, на сове-
щании экспертов  в рамках �Конференции по безопасности и сотрудничеству в Ев-
ропе�, проходившей в Монреале.

Монреальский процесс представляет собой деятельность межправительствен-
ной рабочей группы экспертов, определяющих методологию и технику мониторинга
состояния и использования лесов стран-участниц по универсальной и реалистичной
системе учета интегральных показателей этого состояния на национальном и субна-
циональном уровнях, для совершенствования рекомендаций устойчивого управления
лесами в глобальном масштабе. Особенное внимание в последние годы было уделено
разработке унифицированных технических терминов и расширенным пояснениям для
специалистов лесного хозяйства и научных школ по критериям и индикаторам.

В рамках процесса в 2003 г. намечено выпустить первый интеграционный док-
лад по результатам деятельности группы, состоящий из докладов стран-участниц. Под-
готовку первого российского доклада в рамках Монреальского процесса осуществля-
ют специалисты МЦЛ ФГУ ВНИИЛМ.

В круге задач созданного впервые в России Международного центра по лесам
находятся также такие вопросы международного сотрудничества по лесной проблема-
тике, как проблемы развития лесов в связи с изменением климатических условий на



103

планете (Рамочная Конвенция ООН об изменении климата), глобальная оценка лес-
ных ресурсов, в т.ч. в связи с антропогенным истощением лесов в процессе пользова-
ния лесом и катастрофическими явлениями на планете.

В планах Центра с необходимостью встают задачи инициации и проведения на-
учно-практических конференций и семинаров по очерченному кругу вопросов между-
народного взаимодействия, в том числе с непосредственно граничащими с РФ и други-
ми близлежащими странами (Турция, Иран, Афганистан, Китай и др.).

Удобной платформой такого взаимодействия уже сейчас может стать приближа-
ющийся XII Мировой Лесной Конгресс (Квебек, Канада � сентябрь 2003 г.). Однако для
ее использования требуется активная позиция  руководства МПР России и срочное
создание национального Оргкомитета по подготовке и участию в этом важнейшем ми-
ровом лесном �саммите� специалистов лесного хозяйства и утверждения программы
участия в нем России, выработка в ближайшее время государственной позиции по
главным вопросам лесного природопользования и охраны лесных ресурсов РФ.

В планах развития деятельности Центра находятся также вопросы содействия
интеграции информационных потоков по лесной проблематике внутри самой Рос-
сии, что может быть осуществлено благодаря роли ВНИИЛМ как кооординатора
НИР и ОКР по основным направлениям лесоводственной и лесохозяйственной де-
ятельности.

Все это требует не только высокой квалификации и профессиональной подго-
товки сотрудников Центра, но и соответствующего финансового и технического обес-
печения проводимой работы, от которых зависят своевременность и качество осуще-
ствляемых проектов и программ по международному сотрудничеству Российской Фе-
дерации, обеспечение своевременной и достоверной информацией управляющих струк-
тур России для серьезного политического диалога на самом высоком уровне. Пока же
оснащение и финансовое обеспечение  Центра оставляет желать лучшего. По этим же
причинам до сих пор не может быть окончательно утверждена и структура Центра,
напрямую зависящая от капитальных вложений в такое же �капитальное�, по своей
идее, полезное для всех дело � дело улучшения экологической обстановки на планете
и повышения уровня жизнедеятельности населения нашей страны.

Одним из наиболее перспективных международных переговорных процессов по
устойчивому управлению лесами является Общеевропейский процесс по сохранению
лесов Европы, осуществляемый на уровне министров, ответственных за управление
лесами. Начало процессу было положено в 1990 г. на Конференции министров в Страс-
бурге (Франция). В регламент Конференций министров входит процедура подписания
Генеральной Декларации и резолюций, отражающих наиболее важные вопросы веде-
ния лесного хозяйства в Европе. В рамках процесса прошло три Конференции, наибо-
лее существенным результатом которых стало принятие (Лиссабон, 1998) Генераль-
ной Декларации и подписание двух резолюций �Люди, леса и лесное хозяйство� и �Об-
щеевропейские критерии и индикаторы устойчивого управления лесами и руководство
по их применению на практике�.

Ход выполнения решений конференций регулярно рассматривается на совеща-
ниях экспертов стран-участниц. Последнее, четвертое по счету, совещание экспертов
состоялось в октябре 2002 г. в Вене.

Текущая работа между конференциями обеспечивается постоянно действующим
секретариатом, находящимся теперь в Вене (Австрия), где в апреле 2003 г. будет про-
ходить следующая конференция. Материалы к участию представителя России гото-
вятся в Международном центре по лесам, при  необходимом постоянном контакте с
секретариатом конференций.

Взаимодействие России с Организацией Объединенных Наций (ООН) по лесной
проблематике проводится при участии в Межправительственном Форуме ООН по ле-
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сам. Этот новый вспомогательный орган Экономического и Социального Совета ООН
учрежден в октябре 2000 г. для осуществления в период 2001�2005 гг. следующих фун-
кций: содействие осуществлению ранее согласованных на межправительственном уров-
не мероприятий, расширение координации международных действий в рамках совме-
стного партнерства по лесам, усиление политических обязательств по устойчивому
управлению лесами. Намечено провести пять сессий Форума. Вторая сессия проходи-
ла в марте 2002 г. в Нью-Йорке, с включением в нее сегмента министерской встречи.
Министерский сегмент утвердил разработанный на первой сессии План действий ФЛО-
ОН и принял Декларацию к саммиту в Йоханнесбурге (сентябрь 2002).

В целях реализации подписанных договоров с США, Канадой, Финляндией, Шве-
цией, Венгрией, Великобританией и другими странами, МПР России проводило работу
по организации и координации двусторонних связей с иностранными лесохозяйствен-
ными министерствами и ведомствами. В качестве успешных следует отметить россий-
ско-финскую программу развития Северо-Запада России, российско-американскую
программу мониторинга непарного шелкопряда в Приморском крае и проекты по со-
зданию модельных лесов (российско-канадский, российско-шведский и российско-швей-
царский).

Одним из источников дополнительных средств на развитие лесного хозяйства в
субъектах Российской Федерации стали гранты, предоставляемые различными меж-
дународными и донорскими организациями. Последнее десятилетие в России проек-
ты в области устойчивого управления лесами и сохранения биологического разнооб-
разия финансируют: Агентство США по международному развитию (USAID), Програм-
ма технической помощи государствам-участникам СНГ (TACIS), Фонд Ноу Хау (Know
How Foundation), Британский Совет (British Council), Агентство международного разви-
тия Швеции (Sida), Всемирный фонд дикой природы (WWF), Всемирный союз охраны
природы (IUCN) и др.

В настоящее время (ноябрь 2002 г.) завершены переговоры по проведению Пи-
лотного проекта по устойчивому лесопользованию, реализация которого планируется
за счет средств займа Всемирного банка.


