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Леса разные – проблемы общие 
 

Несмотря на особое внимание, которое 
мировое сообщество уделяет 
восстановлению лесов, вечнозеленые 
влажные тропические леса, которые 
называют легкими планеты, исчезают все 
быстрее, считают эксперты 
Продовольственной и 
сельскохозяйственной организации ООН 
(ФАО). По их последним данным, 
относящимся к весне 2010 г., площадь 
влажных тропических лесов в 2001-2010 гг. 
сократилась на 8,5% больше, чем за 
предыдущее десятилетие. Заместитель 
главного редактора журнала «Экология и 
жизнь».  

Как хорошо известно, влажные 
тропические леса — это самая богатая 
экосистема на планете, играющая важную 
роль для поддержания устойчивости всей 
биосферы. Они помогают сдерживать рост 
концентрации парниковых газов в 
атмосфере, очищают воздух на планете, 
способствуют стабилизации выпадения 
осадков, а также выполняют многие другие 
важные экологические функции. В 
тропических лесах обитает почти половина 
мировой фауны, так что они служат 
обширным источником биологических и 
генетических ресурсов. По некоторым 
оценкам ученых, площадь тропических 
лесов в последние годы сокращается столь 
стремительно, что каждый день это ведет к 
исчезновению до 135 видов растений, 
животных и насекомых, а в год эти потери 
составляют уже свыше 50 тыс. видов. 

Эксперты также обращают внимание 
на то, что четверть современных 
медицинских препаратов изготовлены на 
основе ингредиентов, полученных из флоры 
тропиков, хотя исследовать на предмет 
возможных лечебных свойств до сих пор 
удалось всего менее 1% растущих в 
тропиках деревьев и других растений. 

Тем удивительнее, что, несмотря на 
все большее осознание мировым 
сообществом уникальности и важности 
экосистем влажных тропических лесов и все 
предпринимаемые для их спасения усилия, 
темпы исчезновения лесов год от года 
нарастают, причем, по заключению 
экспертов, основной причиной этого 

остается деятельность человека: 
коммерческие рубки, сведение лесов ради 
расширения площадей под посевы 
сельскохозяйственных культур, пастбища, 
животноводческие фермы и другие 
сельскохозяйственные угодья, а также под 
строительство плотин, прокладку дорог и 
трубопроводов, горнорудные разработки и 
т. д. 

Впрочем, некоторые специалисты 
сохраняют оптимизм. Например, профессор 
Джозеф Райт из Канадского центра 
изучения лесов при Смитсоновском 
институте тропических исследований 
считает важной приметой отрадных 
перемен то, что в настоящее время в 
тропиках все больше лесных участков 
приобретают статус находящихся под 
особой охраной, в связи с чем ныне под 
защиту взято больше площадей 
тропических лесов, чем когда бы то ни 
было, а это, по его мнению, в свою очередь 
позволяет надеяться на то, что в обозримом 
будущем большие площади тропических 
лесов останутся нетронутыми. 

Но в последнее время не меньшее 
внимание экологов привлекают и леса 
умеренных широт. Так, бореальные леса 
Канады, простирающиеся от 50-й до 70-й 
параллели (от Ньюфаундленда до Юкона), 
многие ученые считают крупнейшим и 
важнейшим стоком углерода. Такое мнение, 
в частности, высказала группа 
американских и канадских ученых в недавно 
обнародованном докладе «Углерод, о 
котором забывает мир». По их оценкам, 
экосистемы Севера связали и хранят в 
общей сложности 208 млрд. т углерода, в 
том числе 71 млрд. т — в бореальных лесах 
и 137 млрд. т — в торфяниках (такое 
количество углерода содержится в 
суммарных выбросах промышленных газов 
по всему миру за 26 лет). Авторы доклада 
настаивают на том, что 1 га бореальных 
лесов связывает почти вдвое больше 
углерода, чем гектар лесов в тропиках, и 
подчеркивают, что значение бореальных 
лесов необходимо учитывать при 
разработке любого будущего 
международного соглашения о сокращении 
масштабов выбросов парниковых газов в 
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атмосферу, чтобы «создать 
дополнительные стимулы для сохранения 
экосистем Севера». 

А вот в российских лесах, по данным 
региональных экологических НПО, ситуация 
остается весьма противоречивой. Так, 
состояние уникальных лесов Алтая 
продолжает стремительно ухудшаться, в 
частности, из-за варварских рубок. Это 
выглядит тем более удивительным, что 
совсем недавно Федеральное агентство 
лесного хозяйства РФ (Рослесхоз) 
сообщило о том, что Алтайский край 
признан «Лучшим субъектом Российской 
Федерации в области лесных отношений». 
Неудивительно, что представители 
экологических НПО решили посмотреть, как 
выглядят «лучшие в России лесхозы», и 
проверили состояние лесов (в частности, 
проконтролировали рубки) в Алтайском 
крае и Республике Алтай. Увы, результаты 
этой проверки превзошли худшее опасения 
и оказались просто обескураживающими. 

Например, выяснилось, что в 
Республике Алтай, в тайге неподалеку от 
знаменитого Телецкого озера, под видом 
санитарных рубок давно идет коммерческая 
заготовка древесины кедра. Сначала здесь 
проводят вроде бы законные выборочные 
рубки, которые, впрочем, ведут так, что 
многие из оставшихся кедров не 
выдерживают здешних сильнейших ветров, 
а после того как их начинает валить 
порывами ветра, делянки проходят уже 
сплошными рубками — тоже почти на 
законных основаниях, «расчищая участки от 
валежника». По признаниям местных 
жителей, каждую ночь колонны лесовозов 
вывозят ценнейшую кедровую древесину в 
соседнюю Кемеровскую область. Эксперты 
экологических НПО считают, что это 
свидетельствует об отсутствии 
надлежащего контроля со стороны 
государства за использованием лесов, 
значение которых (в частности, в 
рекреационных целях) трудно переоценить. 

А в Алтайском крае уже не первый год 
продолжаются рубки в уникальных 
ленточных и приобских борах, отнесенных к 
защитным лесам. Например, в 
Государственном природном комплексном 
заказнике краевого значения «Обской», 
раскинувшемся на землях Усть-
Пристанского и Троицкого районов, вместо 
разрешенной по закону выборочной рубки 

на площади около 6 га сплошными рубками 
пройдено 16 га здорового леса в 
водоохранной зоне реки Камышенка. 
Серьезные нарушения выявлены в 
заказнике «Занесовский» одноименного 
района, где также имеют место сплошные 
рубки в водоохранных зонах. Интересно, 
что члены экспедиции прямо на месте рубки 
обнаружили уникальный лишайник лобария 
о легочная (Lobaria pulmonaria), занесенный 
в Красную книгу России. Хорошо известно, 
что сплошные рубки (кроме санитарных) в 
защитных лесах и на особо охраняемых 
природных территориях строжайше 
запрещены законом. Однако, как 
выяснилось, варварские рубки велись с 
ведома Управления лесами Алтайского 
края.  

Как считают представители 
экологических НПО, ситуация с алтайскими 
лесами выглядит почти абсурдной. В ответ 
на запрос экологов прокуратура края 
сообщила, что все лесохозяйственные 
регламенты лесничеств Алтайского края 
«не действуют, поскольку официально не 
опубликованы». А без этих документов 
использование, охрана и защита лесов 
Лесным кодексом вообще не допускаются, 
так что уже почти полгода все лесное 
хозяйство на территории края «ведется 
незаконно». 

Учитывая выявленные нарушения, 
эксперты общественных организаций по 
итогам проверки пришли к выводу о том, 
что, несмотря на признание Алтайского края 
лучшим по системе учета Рослесхоза, 
Управление лесами края попросту не 
справляется с 
переданными ему 
полномочиями, так что 
активисты 
экологических НПО 
собираются создать 
скандальный 
прецедент в 
управлении лесным хозяйством в регионах, 
настаивая на том, чтобы эти полномочия у 
края изъяли, как это предусмотрено Лесным 
кодексом. 

В целом проверка показала, что леса 
во многих городах Сибири и около них 
завалены мусором. Бесконтрольность 
местных властей привела к тому, что даже в 
новосибирском Академгородке — самой 
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зеленой части самого крупного города 
Сибири — выявлено свыше 40 свалок. 

В заключении экспертов отмечается: 
тот факт, что закон нарушается даже в 
«лучшем» лесном регионе, свидетельствует 
о глубочайших системных проблемах 
лесного хозяйства страны, назревших 
серьезных изменениях в нашем лесном 
законодательстве и о необходимости 
воссоздать на федеральном уровне 
облеченную надлежащими полномочиями 
государственную лесную охрану, которая 
помогла бы справиться с нынешним 
беспределом в российских лесах. 

Не лучше положение и на Урале, где, 
по некоторым данным, даже особо 
охраняемые природные территории на 
самом деле вообще не охраняются. В 
частности, за последние два года на таких 
территориях леса были вырублены на 
площади 240 га. По информации, 
озвученной на прошедшем в апреле 
заседании областной думы, большая часть 

вырубок происходит в 
Екатеринбурге, чьи 
«зеленые легкие» 
стремительно исчезают 
под пилой или топором. 
Деревья массово 
вырубают в парке 

Маяковского, 
Шартзшском 

лесопарке, Верх-
Исетском лесничестве 

и т. д. В связи с этим отчаянным 
положением на заседании областной думы 
принято решение срочно доработать 
поправки к существующему закону «Об 
особо охраняемых природных территориях 
в Свердловской области». В частности, эти 
поправки должны будут регламентировать 
основания, по которым возможно 
сокращение площадей ООПТ.  

Пока же по вынесенному на 
обсуждение законопроекту вырубить 
лесопарк (дендропарк, ботанический сад) 
можно, например, «в случае катастрофы 
техногенного или природного характера» 
или «в случае необходимости использовать 
территорию памятника природы областного 
значения для строительства, 
реконструкции, эксплуатации линий 
электропередачи, линий связи, дорог, 
трубопроводов и других линейных объектов 
и при отсутствии иных вариантов 

размещения указанных объектов». Как 
видно, в проекте закона предусмотрены 
возможности ликвидации природных 
памятников, но нет ни слова о возможности 
их восстановления, развития, поддержки и 
т. д. По мнению представителей 
экологических НПО и ряда депутатов, 
действующий закон практически 
подталкивает к уничтожению природных 
памятников, что грозит колоссальным 
ущербом будущим поколениям. 

В итоге парламентарии решили 
доработать законопроект, предусмотрев в 
нем перечень «неотчуждаемых 
территорий», а также утвердив список 
остальных охраняемых зон, для которых 
решения об изменении границ будут 
возможны только по решению областной 
думы. 

Тем временем многие 
лесозаготовители и лесопереработчики все 
настойчивее говорят о том, что избавиться 
от незаконных рубок и прекратить 
нынешний беспредел можно будет, лишь 
передав леса в частную собственность. 

Несмотря на то, что Лесной кодекс с 
некоторыми оговорками допускает 
приватизацию участков, не относящихся к 
лесному фонду, фактически ни одного 
частного леса в стране пока нет. Между тем 
частные леса существуют во многих 
развитых странах, хотя в последнее время 
их доля повсеместно сокращается. Эта 
тенденция сегодня во многом определяет 
общемировую практику, но наиболее ярко 
проявляется в Северной Америке. Так, 
сегодня в Канаде 95% лесов принадлежат 
графствам, а в США государственных лесов 
хотя и гораздо меньше (всего 55%), но зато 
их доля растет на протяжении последних 
100 лет. 

Понятно, что против приватизации 
лесных участков в России сильнее всего 
возражают руководители «лесных» 
республик — в частности, Коми и Карелии, 
— утверждающие, что частные владельцы 
попросту вырубят все ценные деревья на 
своих участках, после чего потеряют к ним 
всякий интерес. Именно так зачастую 
получается сегодня при передаче лесов в 
аренду на 49 лет. 

Представители бизнеса возражают: 
аренда — одно, а собственность — совсем 
другое. Кроме того, по их мнению, частная 
собственность на леса еще не означает, что 
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собственник может рубить лес, как ему 
заблагорассудится. Рубки все равно будут 
проводиться под контролем государства. 
Кроме того, лесной участок — это капитал, 
так что просто вырубать деревья, снижая 
капитализацию компании, бизнесмену будет 
невыгодно. Наоборот, собственник с 
большей эффективностью сможет защитить 
свой участок от незаконных вырубок, чем 
арендатор. 

Впрочем, противники приватизации 
считают, что завести частный лес можно 
уже сегодня. Достаточно просто купить 
земли сельскохозяйственного назначения и 
посадить там саженцы. И лес вырастет 
сам... Правда, лет через сто, но зато после 
этого никто не сможет усомниться в его 
статусе. 
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