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Выпускная квалификационная работа содержит исследование вопросов, 

связанных с лесопользованием. В представленной работе исследованы: 

история правового регулирования института лесопользования; теоретические 

аспекты особенности института лесопользования; проблемы правового 

регулирования охраны лесов; проблемы правового регулирования защиты 

лесов. 

В работе отражена актуальность выбранной темы, которая заключается 

в том, что тема сама по себе интересна, в настоящее время она исследуется 

известными учеными в области юриспруденции. Доказательством этого 

служит перечень использованных в работе научных статей по данной 

тематике. В то же время лесопользование, не достаточно полно 

урегулировано, т.к. практическое применение данной ответственности 

нередко связано с рядом трудноразрешимых проблем. 

Работа структурирована. Она состоит из введения, двух глав, 

включающих в себя четыре параграфа, заключения, библиографического 

списка. 

В выпускной квалификационной работе поставлена цель, для достижения 

которой определены соответствующие задачи. Основной целью работы 

является совершенствование правового регулирования института 

лесопользования. 
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Выполненная работа отличается новизной, поскольку выявленные в ней 

правовые пробелы исследованы комплексно. Результатом представленного 

исследования является формулирование предложений в действующие  лесное 

законодательство с целью их совершенствования.  
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ВВЕДЕНИЕ 

  

          Актуальность темы настоящей выпускной квалификационной роботы. 

Лесное законодательство на протяжении всего пути своего развития 

характеризуется особой динамичностью. Причиной этому является влияние на 

леса и лесное хозяйство множества факторов, например, состояния 

окружающей среды, промышленности и науки, экономических и 

политических интересов государства, развития технологий.  Поэтому изучение 

правового регулирования охраны и защиты лесов с учетом их особой 

значимости для нашей страны всегда является актуальной темой для 

исследовательских и научных работ.  Конституция Российской Федерации 

гарантирует каждому право на благоприятную окружающую среду. 

        Для реализации этой конституционной гарантии нормы 

природоохранного права устанавливают порядок охраны окружающей среды, 

который должен соответствовать состоянию экономики и экологии и 

сопровождаться постоянным контролем со стороны государства в лице его 

уполномоченных органов. Когда законодателем не соблюдаются данные 

условия и не учитывается исторический опыт нормативно-правового 

регулирования, его правовые решения могут негативно влиять на состояние 

окружающей среды. Одним из самых ярких примеров такого отрицательного 

воздействия является история взаимодействия норм лесного права и состояния 

лесов России.  

         Леса – это наше природное, экологическое, экономическое и культурное 

достояние. Всем известно, что Россия занимает первое место в мире по 

площади территорий, покрытых лесами. Согласно Государственному докладу 

«О   состоянии   и  об  охране   окружающей  среды  Российской  Федерации  

в 2014 году» площадь лесопокрытых земель нашей страны составляет 46,5% 

всей её территории. Однако в этом же докладе отражен ряд негативных 

тенденций. Так, площадь покрытых лесом земель с 2012 по 2015 год 

сократилась на 1611,3 тыс. га. Нужно отметить, что это произошло с учетом 
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присоединения в 2014 году к территории Российской Федерации республики 

Крым и города федерального значения Севастополь, что привело к 

увеличению площади лесов России более чем на 340 тыс. га. Среди 

отрицательных процессов в сфере охраны лесов так же были выявлены: 

изменение породного состава лесов в связи с сокращение числа хвойных 

деревьев, увеличение влияния болезней леса, неблагоприятных 

почвенноклиматических воздействий и антропогенных факторов на гибель 

лесов.  

        Для уменьшения и ликвидации данных процессов необходимо 

проанализировать существующую в настоящее время правовую основу 

охраны и защиты лесов с учетом исторического опыта развития лесного 

законодательства. Анализ поможет выявить проблемы лесного 

законодательства в области охраны и защиты лесов и найти возможные пути 

их решения. Так же такой анализ даст возможность понять, почему близкие по 

значению «охрана» и «защита» в лесном законодательстве имеют различное 

значение и включают в себя самостоятельные группы мероприятий по их 

осуществлению.   

        Нормативно-правовые акты,  регулирующие лесные правоотношения и 

принятые в период с правления Ярослава Мудрого до 30 декабря 2015 года 

послужили основой исследования. В дореволюционный период изучением 

охраны  и защиты лесов занимались ученые-юристы при анализе лесного 

права в  целом.  К  таким   ученым   относились:  В.  Врангель,  С.  П.  Ведров,  

М. Романовский, И.Т.Тарасов, Н.В. Шелгунов. В советский период изучению 

охраны и защиты леса посвятили свои работы Н. Г. Баканева, Г. И. Воробьев, 

В. Я. Колданов, А. М. Цветков и М. А. Цветков. Распад СССР и лесные 

реформы начала XXI века обусловили потребность в научном анализе 

существующей  ранее  и новой  системы правовой охраны и защиты лесов. 

При формировании теоритических основ работы были рассмотрены 

исследования авторов научных работ современного периода: Н. Н. Абаниной, 
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В. О. Артамоновой,  Л. А.Гурьевой,  О.  В.  Ждановой  и  И.  С.  Зиновьевой, 

А. С. Пуряева и А. Ю. Пуряевой, О. В. Фроловой. 

      Объектом исследования являются правоотношения, возникающие при 

осуществлении охраны и защиты лесов.   

      Предмет исследования составляют нормы права, регламентирующие 

охрану и защиту лесов. 

       Целью выпускной квалификационной работы является 

совершенствование  правового регулирования охраны и защиты лесов по 

законодательству Российской Федерации.  

      Для достижения цели поставлены следующие задачи:  

      1)     Исследовать историю правового регулирования института 

лесопользования; 

      2)     Выявить теоретические аспекты института лесопользования; 

      3)     Изучить правовое регулирования ответственности за вред 

причиненный лесному фонду; 

      4)     Выявить пробелы и недостатки в законодательстве, регулирующем 

лесопользование; 

      5)     Выработать практические предложения, направленные 

на совершенствование законодательства регулирование лесопользование. 

       В работе были использованы несколько методов научного исследования: 

формально-логический, исторический, системноаналитический, 

статистический, юридический методы, методы анализа и синтеза.         

       Нормативную основу составили Конституция РФ, Лесной кодекс РФ, 

постановления и распоряжения правительства, постановления Госстандарта 

РФ и приказы органов исполнительной власти РФ. 

       Научная новизна выпускной квалификационной работы заключается 

в проведенном комплексном анализе нормативной базы, регулирующей 

лесопользование, выявленных в ходе исследования пробелов и недостатков 

современного законодательства, снижающих эффективность применения 

такой ответственности, а также в выработанных конкретных предложениях по 
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совершенствованию законодательства: Предложение о делегировании 

полномочий на уровне субъектов РФ; Предложение об информировании 

населения о состоянии пожарной безопасности на землях лесного фонда; 

Предложение о лицах освобожденных от обязательного лицензирования 

деятельности по тушению пожаров в населенных пунктах; Предложение о 

внесение раздела «механические источники загрязнения»; Предложение о 

внесение понятия «незаконная рубка» в ЛК РФ; Предложение о внесение 

понятия «санитарная безопасность в лесах» в ЛК РФ; Предложение о внесении 

понятия «очаг вредных организмов». 

        Практическая значимость выпускной квалификационной работы 

заключается в предложениях по совершенствованию действующего 

законодательства, регулирующего отношения, в области лесопользования, 

которые могут быть приняты во внимание в законотворческой и 

правоприменительной практике, а также в иных исследованиях проблем 

правового регулирования лесопользования. 

        Работа состоит из введения, двух глав, четырех параграфов, заключения и 

библиографического списка. Во введении описана актуальность выбранной 

темы, обозначены цель и задачи исследования, раскрыта теоретическая и 

нормативная база выпускной квалификационной  работы. Первый параграф 

первой главы посвящен истории развития института лесопользования. Второй 

параграф освещает теоретические аспекты института лесопользования. Вторая 

глава посвящена актуальным проблемам института лесопользования, в 

которую включены два параграфа, которые посвящены проблемам правового 

регулирования защиты и охраны лесов. В заключении делается обобщение, 

выявление правовых пробелов и недостатков в законодательстве, а также 

выносятся предложения по устранению недостатков. Библиографический 

список состоит из перечня использованных при написании выпускной 

квалификационной работы законов и иных нормативных актов, судебной 

практики, учебников и учебных пособий, статей и научных публикаций. 
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ГЛАВА 1 ИСТОРИКО-ТЕОРИТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРАВОВОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ ЛЕСОПОЛЬЗОВАНИЯ 

 
 

§1.1 История становления и развития института лесопользования 

  

        Развитие законодательства об охране и защите лесов на Руси, в 

Российской Империи, в СССР и в Российской Федерации неразрывно связано 

с развитием лесного права в целом. Это обусловлено тем, что одной из 

приоритетных задач лесного права всегда являлось сохранение и 

приумножение лесов. Сначала данные задачи ставились для реализации 

промышленных, коммерческих и потребительских интересов государства и 

общества, поэтому лес воспринимался в первую очередь как природный 

ресурс. В XX веке  важная  роль  стала  отводиться  защите  и  охране  леса  в 

культурных,    исследовательских,    научных    и    рекреационных     целях. 

 Это способствовало повышению значения леса как экологической системы, 

представляющей неразрывную связь множества живых и неживых элементов, 

связанных обменом веществ и энергией.  

       Как верно отметил С. Ведров: «История лесного законодательства как в 

Западной Европе, так и у нас в России представляет значительные колебания, 

зависящие  от  перемены  воззрений  по  этому  вопросу  в  науке и в жизни. 

От строгих постановлений законодательства XVIII века внезапно переходили 

к полной свободе частного лесовладения, чтобы затем снова обратиться к 

системе умеренного охранения лесов путем закона1». По причине коренного 

изменения  подхода  к  пониманию  леса  и  его  охраны  после    революции  

О. В. Фролова2 рассматривает  историю  лесного  права  с разделением  ее  на 

2 этапа: дореволюционный и послереволюционный. 

                                           
1
 Ведров С. П. О лесоохранении по русскому праву. СПб., 1835. С.4. 

2
 Фролова О. В. Правовое регулирование режима охраны и использования лесных ресурсов в России ХVIII - 

начала XX вв. : Автореферат дис.  канд. юрид. наук. СПб., 2002. С. 10. 
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       Е.Н. Абанина в своей диссертации «Правовая охрана лесов РФ» 

основываясь на развитии социально-экономического уклада общества, формы 

собственности и государственном развитии, выделяет 7 периодов развития: 

Первый период (VIII — XII вв.) был связан с неограниченным пользованием 

лесом и лесными землями, что не вызвало необходимости принятия законов о 

лесах, лесной политике, лесоуправлении. Второй период - формирование 

лесного законодательства (ХШ — конец XVI в.), связанное с закреплением 

права собственности на леса, имеющиеся в составе вотчин, что давало право 

передавать леса по наследству. Третий период (начало XVII в. — 1725 г.) 

ознаменовался принятием первых законодательных актов в отношении лесов и 

их охраны в качестве самостоятельного объекта права, а не части предмета 

собственности…Четвертый период (1725 — 1798 гг.) при Екатерине I 

характеризовался ослаблением государственной направленности лесного 

законодательства. Пятый период (с 1798 по 1917 г.) связан с созданием 

Лесного Департамента, принятием Лесоохранительного закона и Лесного 

Устава. Шестой период (1917-1991 гг.) начался с национализации лесов… 

1991-2004 гг. характеризуются принятием Лесного кодекса Российской 

Федерации, многочисленных программ3.   

       Однако с предложенной ею периодизацией нельзя согласиться, так как 

такой подход не имеет единого критерия и потому сложен для восприятия. 

Следует обратить внимание на периодизацию, предложенную Л. А. Гурьевой: 

«Историю развития российского лесного законодательства целесообразно 

подразделить на дореволюционный, советский и современный периоды, 

поскольку эта классификация связана с изменением форм собственности на 

леса4». А изменение форм собственности на леса влечет изменение порядка  

их использования, охраны и защиты.  

                                           
3
 Абанина Н. Н. Правовая охрана лесов Российской Федерации: Автореферат дис.  канд. юрид. наук. Саратов, 

2004. С. 13. 
4
 Гурьева Л. А. Лесное законодательство: Учебное пособие. Сыктывкар, 2013. С.5. 
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         1. Развитие законодательства об охране и защите лесов в 

дореволюционный период (XI век - 1916 год). 

       Как отметил В. Врангель: «Огромное изобилие лесов, отдаленность от 

берегов моря и, наконец, самое политическое состояние России, 

раздробленной на множество мелких удельных княжений и страждущей под 

тяжким игом полудиких монголов и татар, достаточно объясняют причину 

позднего появления у нас лесных законов5».  

        Значимым нормативным актом в становлении лесного законодательства, 

стало Соборное Уложение Алексея Михайловича 1649 года. С его принятием 

было установлено право собственности на лес как на самостоятельный объект. 

С этого времени получила окончательное юридическое оформление 

феодально-государственная собственность на леса в России. Были закреплены 

следующие категории лесов в зависимости от права собственности на них: 

вотчинные (леса на передаваемых по наследству землях), поместные (леса на 

землях, жалованных царем отдельным лицам за службу во временное или 

пожизненное пользование), въезжие (общие для нескольких населенных 

пунктов  или  владельцев)   и  поверстные   (принадлежащие   государству). 

Так же Соборное Уложение упоминает засечные и заповедные леса. Двадцать 

третья статья седьмой главы запрещала «служилым людям» добывать лес в 

засечных и в иных заповедных лесах6. Точного перечня иных заповедных 

лесов не сохранилось. 

      По Указу 1678 года за порубку леса в заповедных засечных лесах с 

виновного взимали штраф до 10 рублей и били кнутом, а за повторную 

порубку деревьев виновный мог быть приговорен к смертной казни7. 

      Важнейшим этапом в появлении и развитии лесоохраны стало правление 

Петра I, который принял около 200 указов, связанных с лесом. Во многом это 

было вызвано необходимостью строительства верфи и развития 

                                           
5
 Врангель В. История лесного законодательства. СПб., 1841. С. 81. 

6
 Полное собрание законов Российской Империи. Том I. С 1649 по 1675. СПб., 1830. Ст. 1. 

7
 Булгаков М. Б., Ялбуганов А. А. Природоохранные акты: от «Русской правды» до Петра Великого // 

Государство и право. №8. 1996. С. 48. 
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промышленности. Лес рассматривался как важнейший стратегический ресурс 

для улучшения экономического положения Российской Империи и проведения 

успешных военных действий.  

      В  целях  защиты  от   повсеместных   неограниченных   рубок   Указом 

«Об описи лесов во всех городах и уездах, от больших рек в сторону по 50, а 

от малых по 20 верст» от 19 ноября 1703 года предписывалось повсеместно 

осмотреть и описать заповедные леса, к которым были отнесены: дуб, клен, 

сосна, вяз, карагач, лиственница. Как можно заметить, под лесом данный Указ 

предполагал именно произрастающие на территории государства на 

различных землях деревья. Деревья заповедных пород могли быть срублены 

только для потребностей флота. За самовольную их вырубку полагалась пеня в 

размере 10 рублей, а за самовольную вырубку дуба -  смертная казнь8. 

          Указом от 06 апреля 1722 года «О назначении в губерниях 

вальдмейстеров и унтер-вальдмейстеров, и о бытии им под ведением 

Адмиралтейства» впервые в России были введены должности, 

предшествующие лесничим и помощникам лесничих, и положено начало 

лесоуправлению9.   

         Петр I вел дальновидную политику в целях рационального 

использования и сохранения лесов. Поэтому лесное законодательство в 

период правление Петра Великого впервые установило:  

        - административную систему лесоуправления;  

        - требования по описанию лесов и составлению ландкарт;  

        - обязанности по охране и воспроизводству лесов.  

        Так  при   Екатерине  II 22  сентября  1782   года   был   подписан   Указ 

«О распространении права собственности владельцев на леса, в дачах их 

растущие», согласно которому все леса в помещичьих дачах, включая 

корабельные, были обращены  в неограниченную собственность владельцев с 

правом неограниченной продажи. Предполагалось, что помещики сами 

                                           
8
 ПСЗРИ. Том IV. С 1700 по 1712. СПб., 1830. Ст.1950. 

9
 ПСЗРИ. Том VI. С 1720 по 1722. СПб., 1830. Ст. 3941. 
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примут все возможные меры для охраны и сбережения лесов для будущих 

поколений, а запасы лесов Российской Империи так велики, что опасаться 

сокращения и уничтожения лесов не имеет смысла10. В целях завоевания 

поддержки дворян и расширения их привилегий 21 апреля 1785 года в 

«Жалованной грамоте дворянству» было вновь отмечено неограниченное 

право собственности на леса в границах имений дворян11. 

      В учебнике «Лесное право» А. Ю. Пуряевой и А. С. Пуряева  говорится, 

что начатое Петром I было с успехом продолжено Екатериной Великой: так, 

Указ Императрицы от 22 сентября 1782 года посвящен помещичьим дачам, а в 

1785 году был разработан Устав о лесах12.   

            Создание   первого   Лесного    департамента     провозгласил     Указ 

«О  правилах  вырубки  лесов  на  перестройку  домой казенных крестьян…» 

от 27 февраля 1799 года, который  так же установил правила о том, какие 

деревья и в каком количестве разрешено вырубать крестьянам для 

собственных нужд, определил лимит вывозимой заграницу древесины  и 

установил плату за незаконную вырубку деревьев. Данным Указом впервые 

были введены таксы за вырубку деревьев, которые назывались «попенные 

деньги»13. 

       Главным нормативным актом, регулирующим лесное право в XIX веке, 

стал утвержденный 11 ноября 1802 года Лесной устав. Он был включен в 

состав первого «Свода законов Российской империи» под названием «Свод 

Устава лесного», переиздавался в 1842, 1857, 1876, 1893 и 1905 годах и 

действовал до 1913 года. В нем содержались и раскрывались задачи лесной 

политики: организация лесоуправления для сбережения лесов, 

предотвращение недостатка в лесе для казенных нужд, получение прибыли с 

многолесных районов страны без отягощения народа и без потери пользы 

государства. 

                                           
10

 ПСЗРИ. Том XXI. С 1781 по 1783. СПб., 1830. Ст. 15518. 
11

 ПСЗРИ. Том XXII. С 1784 по 1788. СПб., 1830 г. Ст. 16187. 
12

 Пуряев А. С., Пуряева А. Ю. Лесное право: учебное пособие. М., 2009. С. 5 
13

 ПСЗРИ. Том XXV. С 1798 по 1799. СПб., 1830. Ст. 18875. 
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       Период действия Лесного устава отмечен нестабильностью 

лесоуправления. Манифестом от 8 сентября 1802 года «Об учреждении 

министерств» Лесной департамент был включен в состав Министерства 

финансов14, Указом от 25 июня 1811 года он передан в ведение Департамента 

государственного имущества при Министерстве финансов15. Важной мерой в 

усилении охраны лесов явилось изданное в 1832 году «Положение о 

постоянной лесной страже по ведомству Министерства финансов». Согласно 

этому  Положению  лесная  стража  состояла  из назначенных на эту 

должность семей,  в   которых   имелись   служащие   или   отставные   

военные. За осуществление своих обязанностей на назначаемом лесном 

участке – обходе они бесплатно получали земельные участки, освобождались 

от уплаты пошлин и имели некоторые привилегии при заготовке дров, 

осуществлении охоты и военной службы. Одной из обязанностей лесной 

стражи была «охрана лесов от самовольных порубок, пожаров и разных 

повреждений16».        

         30 января 1839 года было издано Положение, согласно которому все 

Лесное ведомство получило военное устройство и было переименовано в 

Корпус лесничих. В его состав вошли чины губернских лесных управлений, 

учебных лесных заведений и постоянной лесной стражи17.  

         В 1843 году по поручению Министерства государственного имущества 

было составлено «Руководство для офицеров Корпуса лесничих», в котором 

«излагаются способы охранения лесов хозяйственными распоряжениями, не 

выходящими за пределы действий, предоставленных лесным чиновникам. 

Данными способами отвращается вред от следующих влияний: 1) морозов и 

засухи; 2) снега, инея и наледи; 3) ветров; 4) летучего песка; 5) воды; 6) огня; 

7) сорных растений; 8) диких зверей; 9) домашнего скота и 10) насекомых18».  

                                           
14

 ПСЗРИ. Том XXVII. С 1802 по 1803. СПб., 1830. Ст. 20406. 
15

 ПСЗРИ. Том XXXI. С 1810 по 1811. СПб., 1830.  Ст. 24688. 
16

 ПСЗРИ. Собрание второе. Том VII. 1832 год. СПб., 1833. Ст. 5869. 
17

 ПСЗРИ. Собрание второе. Том XIV. 1839 год. СПб.,1840. Ст. 11978. 
18

 Семенов В. Лесоохранение: Руководство для офицеров корпуса лесничих. СПб., 1843. С. 3. 
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        21 марта 1894 года император Александр III принял «Высочайше 

утвержденное Учреждение Министерства земледелия и государственных 

имуществ», которым  учредил соответствующее министерство и Лесной 

департамент с Корпусом лесничих перешел в его ведение. На Министерство 

земледелия и государственных имуществ были возложены все обязанности по 

ведению хозяйства в лесах, их сбережению и получению соответствующих 

доходов. Одним из полномочий министерства стало устройство лесов на 

землях частных владельцев19. На основании данного положения и 

лесоохранительного закона 1888 года можно сделать вывод, что период 

полной свободы частных собственников в отношении использования, 

сохранения и восстановления принадлежащих им лесов был окончен.   

        Как верно отмечают А. С. Пуряев и А. Ю. Пуряева, «…опыт управления 

лесным хозяйством царской России показал, что использование, охрана, 

воспроизводство лесов, находящихся в частной собственности без 

вмешательства государственных органов, приводит к их истощению. В этом 

смысле титул частной собственности не есть «панацея» от лесных проблем20». 

Дореволюционный этап развития лесного законодательства является 

примером того, что отсутствие государственного регулирования частных 

лесов, а так же параллелизм в регулировании лесных отношений, приводит к 

ухудшению состояния лесов и отрицательно сказывается на их сохранении и 

воспроизводстве.  

         2. Развитие законодательства об охране и защите лесов в советский 

период (1917 – 1991 годы).  

         Первым значительным правовым шагом после Октябрьской революции  

стало принятие Декрета о земле 1917 года, который отменил право частной 

собственности на землю21. А 27 января 1918 года был принят закон о 

социализации земли. В статье 1 было сказано: «Всякая собственность на 

                                           
19

 ПСЗРИ. Собрание третье. Том XIV. 1894  год. СПб., 1898. Ст. 10457. 
20

 Пуряев А. С., Пуряева А. Ю. Лесное право: учебное пособие. М., 2009. С. 13. 
21

 Декрет СССР «О земле» от 26 октября 1917 //Декреты   Советской   власти.   Том 1. М., 1957. С. 18. (утратил 

силу). 



18 
 

землю,  недра,  воды, леса и живые силы природы в пределах Российской  

Федеративной  Советской Республики отменяется навсегда22».  

         Первым Декретом Всероссийского центрального исполнительного 

комитета (далее – ВЦИК) РСФСР, урегулировавшим   именно  лесные 

правоотношения      в      послереволюционный      период,      стал       Декрет 

от 27 мая 1918 года «О лесах». Этот акт вошел в историю под названием 

«Основной закон о лесах». Он стал основой для дальнейшего 

совершенствования и развития советского лесного права, в том числе и 

положений об охране леса. Они содержались в части 3 раздела II «Права и 

обязанности граждан» (всего Декрет содержит 8 разделов). Определение 

«охраны» лесов в данном законе отсутствовало, однако можно выделить ряд 

мер, которые законодатель относил к охранным согласно ст.29 и ст.30:  

        - признание и объявление лесных дач защитными;  

        - ограничение допущенных из лесов пользований;  

        - проведение облесительных мероприятий; 

        - иные меры охраны лесных дач23. 

       «Основной закон о лесах» 1918 года закрепил прaво государственной 

собственности на леса и обозначил первые принципы советского лесного 

права: пользование лесами доступно каждому; лесопользование устойчиво; 

лесопользование имеет возмездный характер и целевое назначение; лесное 

хозяйство ведется на плановой основе; управление лесами централизовано; 

должно постоянно производиться лесовозобновление и лесоразведение с 

целью улучшения состояния лесов.  

        Первый Лесной кодекс был принят в РСФСР в 1923 году. Последний 

седьмой раздел данного кодекса назывался «Об охране лесов». Согласно             

ст. 69: «На губернские лесные органы и лесничих возлагается организация 

охраны лесов вверенных им лесничеств от пожаров, самовольных порубок и 

                                           
22

 Основной закон СССР о социализации земли, утвержден ВЦИК 27 января 1918 г. //Декреты   Советской   

власти. Том 1. М., 1957. С. 407. (утратил силу). 
23

 Декрет СССР «О лесах», утвержден  ВЦИК 27 мая 1918 г. // 1917-1928 годы: Сборник документов за 50 лет. 

М., 1967. С. 72. (утратил силу). 
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всяких иных повреждений, равно как от всякого незаконного пользования в 

лесах24». Положения о защите леса от болезней и вредителей в нормах кодекса 

отсутствуют, однако четко обозначены полномочия специальных органов и 

лесничих в сфере охраны леса. В понятие «охраны» законодатель включает 

охрану от пожаров, незаконных рубок и других повреждений. С отменой 

частной собственности лесоохрана стал исключительно задачей 

уполномоченных государством специальных органов и должностных лиц. 

Следовательно, охрана леса на рассматриваемом этапе осуществляется 

исключительно государством. 

         26 августа 1939 году было принято Положение о Государственной 

лесной охране СССР. Согласно данному Положению леса разделялись на 

лесхозы, лесхозы – на лесничества и лесхозучастки, лесничества и 

лесхозучастки – на объезды, а объезды – на обходы. За состоянием охраны 

каждого из участков отвечал определенный служащий: обхода - лесник, 

объезда — объездчик, лесничества (лесхозучастка) — лесничий (заведующий 

лесхозучастком), лесхоза — инспектор охраны лесов и директор лесхоза 

(леспромхоза). За лесничим закреплялась обязанность организации охраны от 

лесонарушений, лесных пожаров, вредных насекомых и болезней леса на 

отведенном ему участке25. Термина «защита» законодатель в Положении не 

использовал.  

         Развитие лесозащиты происходило параллельно развитию лесоохраны. 

«После революции 1917 года в Управлении лесами Наркомата земледелия 

СССР организуются лесопатологические экспедиции, а в гублесотделах и 

лесных трестах вводятся штатные должности энтомологов. В 1927 году в 

Ленинграде создается Центральный научно-исследовательский институт 

лесного хозяйства, а в Москве — Институт древесины, в которых 

организуются секторы защиты леса. 

                                           
24

 Лесной Кодекс РСФСР, принят Президиумом ВЦИК 07 июля 1923 г. // Собрание кодексов РСФСР.                  

М., 1925. С. 233. (утратил силу). 
25

 Об  утверждении  Положения  о  государственной  лесной  охране  Союза ССР: Постановление СНК СССР от 

26.08.1939 г. № 1281 // Собрание постановлений правительства СССР. 1939. №51. Ст. 426. (утратил силу). 
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        В 1938 году Главлесоохраной было издано «Положение о защите лесов 

водоохранной зоны», окончательно оформившее лесозащиту как новую 

производственную отрасль лесного хозяйства. Вслед за этим были изданы 

правила, инструкции, постановления и другие руководства, 

регламентирующие работу по лесозащите и излагающие техническую 

политику Главлесоохраны в области защиты лесов от вредителей и 

болезней26». 

       Великая Отечественная война стала величайшей трагедией и испытанием 

для всей нашей страны, сильно пострадали все сферы жизни общества. 

Военные нужды, пожары и разрушения крайне негативно отразились и на 

лесном хозяйстве. На оккупированных территориях погибло свыше 20 

миллионов гектаров леса27.  

       В связи с таким быстрым сокращением лесов законодатель усилил в 

военное время меры по их охране и восстановлению. Стоит отметить Декрет 

СНК СССР от 23 апреля 1943 года «О порядке отвода лесосек в лесах 

государственного фонда СССР и о лесосечном фонде на 1943 год», который 

разделил по народнохозяйственному значению леса на три группы. К первой 

группе были отнесены леса государственных заповедников, полезащитные и 

курортные леса, а также леса зеленых зон вокруг промышленных зон и 

городов, ленточные боры в Западной Сибири и степные колки. Ко второй - 

леса, имеющие наряду с эксплуатационным защитное значение, 

расположенные в густонаселенных многолесных районах, в отдельных 

малолесных районах страны, где в связи с ограниченными лесосырьевыми 

ресурсами и большими народнохозяйственными потребностями необходимо 

обеспечить неукоснительное соблюдение лесоохранительных требований при 

осуществлении лесопользования. К третьей группе отнесены остальные леса 

государственного лесного фонда. В зависимости от группы закон установил 

допустимый объем рубок и другие особенности лесопользования. А п. «в» ст.4 

                                           
26

 Воронцов А.И. Лесная энтомология: Учебник для вузов. М., 1975. С. 367. 
27

 Ютвин А.И. 40 лет советского лесного хозяйства // Лесное хозяйство. 1957. №11. С.2. 
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указанного    закона    обязал     Главлесохрану     при     Совнаркоме    СССР 

«к 01 июня 1943 года представить в Совнарком СССР предложения по 

облесению пустырей в лесах второй группы древесными породами, 

преимущественно быстрорастущими (лиственница, тополь и др.)28». 

          В послевоенное время все больше внимания стало уделяться защите 

лесов. Так в марте 1947 года Главным управлением лесоохраны и 

лесонасаждений при Совете народного хозяйства (далее – СНХ) СССР 

совместно с Всесоюзным научно-исследовательским институтом лесного 

хозяйства (далее - ВНИИЛХ) было проведено научно-производственное 

совещание по лесозащите. На этом совещании «рассматривались вопросы о 

состоянии и перспективах развития лесозащиты в водоохранных лесах на 

ближайшее пятилетие, а также были определены задачи 

научноисследовательских работ в этой области. Учитывая состояние лесов и 

опыт работы по лесозащите за минувшие годы, на этом совещании было 

признано необходимым всесторонне развивать лесную профилактику в 

направлении более эффективного использования организационно-

хозяйственных мероприятий, лесотехнических мероприятий и специфических 

лесозащитных мероприятий. Указывалось на необходимость развивать 

активные истребительные меры борьбы с вредителями и болезнями в объемах, 

отвечающих действительной потребности лесного хозяйства, то есть ежегодно 

обрабатывать все очаги вредителей и болезней, имеющие практическое 

значение для лесного хозяйства и обнаруживающие тенденцию к нарастанию. 

При этом обращалось внимание на необходимость максимального внедрения в 

практику лесозащиты авиационно-химического метода борьбы с вредителями 

леса и проведения широких производственных испытаний препаратов ДДТ и 

гексахлорана29. 

                                           
28

 О порядке отвода лесосек в лесах государственного фонда Союза ССР и о лесосечном фонде на 1943    год       

[Электронный ресурс]:        Постановление            СНК       СССР   от   23   апреля  1943 г.  №  430.                  

URL: http://base.garant.ru/58051634/ (утратил силу) (дата обращения: 05.02.2017). 
29

 Рубцов В. И. Лесное хозяйство СССР за 50 лет (1917-1967).  М., 1967. С. 78. 
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        В 1949 году Советом Министров СССР были утверждены разработанные 

Минлесхозом СССР «Правила пожарной безопасности в лесах СССР», 

впервые определившие четкие требования пожарной безопасности для 

граждан и лесозаготовительных, лесопромышленных, транспортных и 

торфодобывающих организаций при нахождении и осуществлении 

определенной деятельности в лесах.  

          Следующим шагом в развитии лесного права в СССР стало принятие в 

1977 году Основ лесного законодательства СССР и 08 августа 1978 года в 

соответствии с ними – Лесного кодекса РСФСР. Основы лесного 

законодательства Союза ССР объявляли леса всенародным достоянием и 

стали первым нормативно-правовым актом, регулирующим не только охрану, 

но и защиту лесов.   

         Согласно абзацу 1 ст.46 Основ лесного законодательства СССР: «Все 

леса  подлежат  охране  от  пожаров,  незаконных  порубок, нарушений   

установленного   порядка   лесопользования   и  других действий,  

причиняющих вред лесу,  а также защите от вредителей  и болезней30». 

Функции по охране и защите были возложены на государственную  лесную 

охрану СССР,  лесную охрану министерств, государственных комитетов и 

ведомств,  в систему которых входят предприятия,  организации  и 

учреждения, ведущие лесное хозяйство, лесную охрану исполнительных 

комитетов городских  Советов  народных  депутатов и лесную  охрану 

колхозов.   

         Лесной кодекс РСФСР (далее – ЛК РСФСР) 1978 года, как и Основы 

лесного законодательства СССР, одной из задач лесного законодательства 

устанавливал охрану и защиту лесов, а так же их рациональное использование, 

воспроизводство, усиление полезных их свойств и укрепление законности в 

области лесных отношений. Стоит отметить, что данный кодекс в ст.111 

впервые перечисляет мероприятия, осуществляемые Советом Министров 

                                           
30

 Об утверждении Основ лесного законодательства Союза ССР и союзных республик: Закон СССР                  

от 17 июня 1977 г. // Ведомости Верховного совета СССР. 1977. №25. Ст. 388. (Утратил силу). 
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автономных республик, исполнительными комитетами краевых, областных 

Советов народных депутатов по борьбе с лесными пожарами: мероприятия по 

противопожарной подготовке (утверждение оперативных планов борьбы с 

лесными пожарами, поддержание в готовности сил и средств к тушению 

пожаров, оказание содействия в строительстве дорог, аэродромов и 

посадочных площадок противопожарного назначения), координация борьбы с 

лесными пожарами и осуществление противопожарной пропаганды.     

         На основании Постановления ЦК КПСС и Совета министров СССР от 

10.03.1988 № 342 «О совершенствовании управления лесным хозяйством и 

лесной промышленностью страны» на базе лесохозяйственных и 

лесопромышленных предприятий начали создаваться постоянно действующие 

комплексные лесные предприятия, на которые возлагалось выполнение 

комплекса работ по охране, защите и воспроизводству лесов, заготовке и 

переработке древесины. Как отмечает Л. М. Чернякевич, «…отсутствие 

внешнего государственного контроля и надзора отрицательно повлияло на 

состояние лесного фонда. Практика сосредоточения в одном органе функций 

управления лесами и хозяйственных функций не оправдала себя. Совет 

министров             РСФСР        Постановлением    от       17.01.1991 г.        №  26 

«О совершенствовании управления лесами» обязал всех лесофондодержателей 

передать Минлесхозу РСФСР лесной фонд, материально-техническую базу 

лесного хозяйства и лесную охрану31».  

          Советский период в развитии законодательства об охране и защите лесов 

внес серьезные изменения. В связи с экологической и экономической 

потребностью, а так же по причине активного развития науки лесная 

энтомология, в законах появилось и закрепилось понятие «защита лесов», 

которое использовалось законодателем при регулировании борьбы с 

вредителями и болезнями леса. Охрана включала меры по предупреждению и 

                                           
31

 Чернякевич Л. М. Организационно-экономические аспекты управления лесным хозяйством: Учебное 

пособие.  Марийский государственный технический университет. Центр устойчивого управления лесами. URL: 

http://csfm.marstu.net/elearning/Chernyakevich/text/chapter4_1.html (дата обращения: 27.03.2017). 



24 
 

тушению пожаров, по недопущению и пресечению незаконных рубок и иных 

нарушений порядка лесопользования. Был издан ряд специальных законов, 

содержащих исключительно нормы лесного права, и в Лесных кодексах 

выделены в отдельный раздел нормы об охране и защите лесов. Это стало 

основой для развития и детализации данных положений на современном 

этапе. Сформировалась эффективная система управления лесными 

отношениями, в том числе система охраны лесов на основании развития и 

совершенствования системы лесного хозяйства дореволюционного периода с 

учетом интересов общества и государства и научных открытий и 

предложений.   

          3. Развитие законодательства об охране и защите лесов на современном 

этапе (1992 – 2017 годы).  

         Следующим этапом развития лесного законодательства было принятие 

06 марта  1993  года  Основ    лесного    законодательства   РФ (далее – 

Основы). В Основах предусматривалось, что лесной фонд находится в 

совместном ведении Российской Федерации, республик в составе Российской 

Федерации, автономной области, автономных округов, краев, областей, 

городов Москвы и Санкт-Петербурга, а владение, пользование, распоряжение 

лесным фондом осуществляется как в интересах народов, проживающих на 

соответствующих территориях, так и в интересах всех народов Российской 

Федерации.  

         Основы первыми закрепили в преамбуле нормативное определение леса: 

«Лес - это совокупность земли, древесной, кустарниковой и травянистой 

растительности, животных, микроорганизмов и других компонентов 

окружающей природной среды, биологически взаимосвязанных и влияющих 

друг на друга в своем развитии».  

         Ст. 59 Основ установила, что все леса подлежат охране от пожаров, 

незаконных порубок, нарушений установленного порядка лесопользования и 

других противоправных действий, причиняющих вред лесу, а также защите от 

вредителей и болезней. Впервые были определены цели и задачи охраны и 
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защиты лесов, которые включали в себя рациональное использование лесного 

фонда, его сохранение от уничтожения, повреждения, ослабления, загрязнения 

и иных вредных воздействий. В предыдущих законах, регулирующих лесные 

отношения, данные цели и задачи устанавливались для всего лесного 

законодательства. 

          Появление частной собственности требовало серьезных правовых 

реформ. В сфере лесного хозяйства регулирование данного вопроса 

необходимо было для предотвращения неконтролируемой эксплуатации лесов 

новыми собственниками. Поэтому важным нововведением стало создание 

ведомственной лесной охраны в лесах сельскохозяйственных формирований и 

заповедников.  

          Ст.64 Основ и принятое в соответствии с ней 27 июля 1998 года 

«Положение о государственной лесной охране РФ» провозгласили создание 

нового органа, осуществляющего государственное управление в области 

использования, охраны, защиты лесного фонда и воспроизводства лесов – 

государственной лесной охраны РФ. Государственным территориальным 

инспекторам по охране национальных парков так же были переданы все права 

должностных лиц нового органа.  

           Как отмечает В. Дмитриев, Основы не решили целый ряд задач, в том 

числе не установили форму собственности на участки лесного фонда, но ввели 

новый институт владения лесным фондом, а также дополнительный и 

практически полностью дублирующий договор аренды специальный 

разрешительный документ,  лицензию, которая удостоверяла право ее 

владельца на долгосрочное пользование участками лесного фонда (аренду). 

Поэтому вскоре, уже в январе 1997 года принят Лесной кодекс Российской 

Федерации (далее  ЛК РФ), явившийся базой современного лесного 

законодательства32. 

                                           
32

 Дмитриев В.  Лесной кодекс РФ и история его развития // Устойчивое лесопользование. 2006. №1. С. 19. 
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          После принятия ЛК РФ 1997 года  до принятия ЛК РФ 2006 года не были 

изменены только 49 статей из содержащихся в нем 138, определяющих в 

первую очередь общие положения: цели и задачи лесного законодательства, 

объекты и субъекты лесных отношений, основные принципы 

государственного управления, основные требования, предъявляемые к 

ведению лесного хозяйства. И в меньшей степени изменились статьи ЛК РФ, 

направленные на охрану природы.  Но, несмотря на многочисленность 

внесенных в ЛК изменений, ни одно из них не коснулось актуального  в 

настоящее время вопроса о поддержке экологически ответственных 

лесопользователей, контроле над соблюдением ими мер по охране и защите 

лесов, и не способствовало созданию условий для устойчивого 

лесопользования.   

         Ст. 92 установила, что леса подлежат охране от пожаров, незаконных 

рубок (порубок), нарушений установленного порядка лесопользования и 

других действий, причиняющих вред лесному фонду и не входящим в лесной 

фонд лесам, а также защите от вредителей и болезней леса. «Охрана и защита 

лесов осуществляются с учетом их биологических и иных особенностей и 

включают в себя комплекс организационных, правовых и других мер по 

рациональному использованию лесного фонда и не входящих в лесной фонд 

лесов, сохранению лесов от уничтожения, повреждения, ослабления, 

загрязнения и иных негативных воздействий33».  

         Принятие нового ЛК РФ отмечено значительным ухудшением состояния 

лесов и уменьшением их объемов. Это было вызвано рядом причин, к главным 

из которых стоит отнести перенос на лесопользователей обязанности по 

разработке и утверждению противопожарных планов, защите лесов от 

болезней и вредителей без установления системы мер по контролю над 

соблюдением данных требований. Законодатель стремился полностью 

изменить существовавшую систему лесного хозяйства и управления, однако 

                                           
33

 Лесной кодекс Российской Федерации от 29 января 1997 года № 22-ФЗ // СЗ РФ. 1997. № 5. Ст. 610. (Утратил 

силу). 
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стоило обратить внимание на исторический опыт регулирования лесных 

отношений и позаимствовать эффективные институты лесоуправления,  

учитывая специфику государственного устройства и рыночных отношений.  

         Негативные тенденции и способы их преодоления были отражены в 

Постановлении   Правительства   РФ   от   26   сентября    1997   года № 1240 

«О федеральной целевой программе «Леса России» на 1997-2000 годы»: по 

сравнению с данными на 01 января 1993 года было отмечено снижение 

«общей  площади  земель  лесного  фонда  на 6,46 млн. га и  площади  

покрытых  лесом  земель лесного фонда - на 8,84 млн. га, а покрытые   лесом   

земли  с  преобладанием  хвойных  пород уменьшились  на 18,97  млн. га.      

На 2,16 млн. га сократились площади хвойных  молодняков до 20-летнего 

возраста, и в то же время на 0,94 млн. га  увеличилась  площадь 

мягколиственных  насаждений  того  же возраста». Эта программа включала 

отдельную главу по совершенствованию мер защиты от болезней и 

вредителей. А для улучшения состояния охраны лесов предлагалось увеличить 

количество лесничих и их техническое оснащение. Однако в период 

перестройки экономики и тяжелого положения страны выделить достаточные 

денежные средства для этих целей было невозможно, поэтому состояние лесов 

продолжало ухудшаться.  

         «Концепции  развития  лесного хозяйства РФ на 2003-2010 годы» 

содержала главу, посвященную совершенствованию охраны и защиты лесов. 

Одной из основных задач в направлении пожарной охраны и защиты от 

болезней и вредителей стало обнаружение и ликвидация негативных 

процессов в лесах на ранних стадиях. Программа предписывала 

усовершенствовать законодательство в направлении передачи части 

полномочий по управлению лесами на уровень субъектов РФ и органов 
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местного самоуправления34. Для реализации поставленных задач в 2006 году 

был принят новый ЛК РФ. 

          Согласно ч.1 ст. 51 ЛК РФ 2006 года: «Леса подлежат охране от 

пожаров, от загрязнения (в том числе радиоактивными веществами) и от иного 

негативного воздействия, а также защите от вредных организмов». Хотя 

правового определения «охраны» и «защиты» лесов в кодексе не дано, но 

содержится определенный перечень мероприятий для их осуществления. 

Впервые законодатель не включил в главу об охране и защите лесов охрану от 

незаконных рубок, урегулировав этот вопрос в главах об использовании лесов 

и ответственности за лесонарушения.   

          С    01   октября   2016   года    вступил    в   силу    Федеральный   закон 

от 30.12.2015 г. № 455-ФЗ «О внесении изменений в Лесной кодекс 

Российской Федерации в части совершенствования регулирования защиты 

лесов от вредных организмов». Согласно этому закону нормы о защите лесов 

от вредных организмов будут содержаться в отдельной главе 3.1 «Защита 

лесов» ЛК РФ, будут уточнены и расширены меры по защите лесов. Такое 

изменение структуры ЛК РФ вызвано ростом площади лесов, погибающих от 

воздействия вредителей, что требует более детальной регламентации защиты. 

Этот шаг позволит усовершенствовать систему управления в этой области и 

уменьшить гибель деревьев и других лесных растений из-за воздействия 

вредных организмов и болезней. Такое законодательное решение должно 

прекратить все сомнения и споры о том, является ли защита лесов одним из 

способов их охраны или это самостоятельная группа мероприятий по 

сохранению лесов.   

          Говоря о развитии охраны и защиты лесов, о необходимости учета 

исторического опыта в нормотворчестве и о связи системы управления лесами 

с их состоянием, важно отметить влияние нового ЛК РФ на масштабные 

лесные пожары 2010 года.  

                                           
34

 Концепция  развития  лесного хозяйства РФ на 2003-2010 годы: утверждена Распоряжением Правительства 
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           Сразу после ликвидации катастрофы 2010 года И.Якубов писал, что до 

введения ЛК РФ 2006 года «охрану лесов от пожаров обеспечивали около             

70 тысяч лесников. Сегодня их нет. Вместо них в лесничествах числятся 

немногочисленные госслужащие, которые не делают обход леса тропинками, а 

зачастую следят за порядком из окон своих кабинетов. Леса стали 

восприниматься как бесхозные и никем не охраняемые35».   

          В дореволюционный и в советский периоды развития лесного 

законодательства передача частным собственникам и лесопользователям 

широкого круга прав при отсутствии эффективных мер и способов контроля за 

их деятельностью всегда приводила к ухудшению качества лесов. Однако эту 

же ошибку можно встретить и в нормах об использовании, охране и защите 

лесов в ЛК РФ. Данная проблема актуальна для российских лесов и сейчас. 

Таким образом, непродуманная лесная политика государства привела к 

катастрофе, последствия которой лесное хозяйство испытывает до сих пор.  

          Можно отметить, что законодательство об охране и защите лесов на 

современном этапе продолжает свое формирование, адаптируясь к новой 

системе государственного устройства и особенностям экономического 

развития. Но законодатель при этом не учитывает опыт предыдущих этапов, 

позитивные и негативные правовые решения лесного законодательства 

прошлого. Это приводит к повторению некоторых отрицательных явлений. 

Например, множество изменений в системе управления лесами во второй 

половине дореволюционного этапа привели к ослаблению охраны, защиты и 

восстановления лесов и сокращению их площадей. Такая же ситуация 

сложилась в лесоуправлении XXI века. 

 

 

 

 

                                           
35
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§1.2  Теоретические аспекты института лесопользования 

           

          Законодатель рассматривает лес как природный ресурс или же как 

экологическую систему. Лес представляет совокупность ресурсов (земли, 

древесного запаса, ресурсов побочного пользования, защитных свойств и др.). 

Формы лесопользования зависят от наличия лесных ресурсов и от 

потребностей человека. 

          Важным свойством лесных ресурсов, определяющим характер 

организации лесопользования, является долгосрочный характер их 

преобразования, воспроизводства и накопления. Поэтому дифференциация 

лесопользования по потребностям в лесных ресурсах должна быть стабильной 

и устойчивой36. 

          При этом потребление древесины должно вестись так, чтобы не 

вызывать уменьшения других ресурсов. В соответствии с значением лесов в 

народном хозяйстве, их местоположением и выполняемыми функциями леса 

делят на три категории: 

          1. Защитные леса – к ним относят леса, расположенные на особо 

охраняемых природных территориях; 

          2. Эксплуатационные леса – это леса, имеющие преимущественно 

эксплуатационное значение; 

          3.  Резервные леса, в которых в течение двадцати лет не планируется 

осуществлять заготовку древесины. Использование резервных лесов 

допускается после их отнесения к эксплуатационным или защитным лесам. 

          Классификация лесов на категории обеспечивает рациональное 

использование и их защиту. Основные задачи, которые должны быть решены 

при переходе к устойчивому лесопользованию: 

          1. Оценка возможности применения принципов эффективного 

управления лесами на современных лесных предприятиях, выявление 

                                           
36

 Амирханов М.М. Природные рекреационные ресурсы, состояние окружающей среды и эколого-правовой 

статус прибрежных курортов.  М.: Экономика, 2012. С. 245. 
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характерных признаков и разработка новой структуры предприятий, 

отвечающих условиям и требованиям рационального использования лесных 

ресурсов; 

           2. Оценка соответствия современных технических средств, тем 

экономическим и экологическим 

условиям и требованиям, которые существуют в системе устойчивого лесного 

хозяйства. Рациональное лесное хозяйство означает содержание и 

использование лесов, при условии сохранения их видового разнообразия, 

продуктивности и жизнеспособности37. 

           Эколого-экономические аспекты лесопользования основываются на 

взаимодействии природы и общества и должны обеспечивать: 

           -  рациональное использование древесных ресурсов, не приводящее ни к 

сокращению площади лесов, ни к их качественному ухудшению38; 

          - сохранение основных функций лесов, таких как защита водных 

источников, предотвращение эрозии почв, обеспечение баланса кислорода и 

углекислого газа в атмосфере, стабилизирующее влияние на климат и т.д.; 

           -  обеспечение потребностей населения в основных благах и функциях 

леса в местах для туризма и отдыха, грибах и ягодах, чистой воде и свежем 

воздухе. 

          Экономические аспекты государственного регулирования включают: 

          - учет лесного фонда и лесных ресурсов; 

          - их экономическую оценку; 

          - виды пользования, платежи и формирование доходов; 

          - охрану и защиту. 

          С развитием массового туризма отрицательное воздействие человека на 

лес выросло во много раз. Ежегодно для отдыха миллионы людей 

устремляются в пригородные леса. Туристы, проходя одними и теми же 
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38
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маршрутами, превращают прежде малозатронутые территории в хорошо 

выраженные тропы. Поэтому рекреационные леса пронизаны сетью дорог, 

тропинок. Туристы рубят молодые деревья, повреждают старые, вытаптывают 

подрост, уничтожают подлесок и уплотняют почву, что нарушает ее 

структуру, снижает пористость, ухудшают условия жизни микроорганизмов и 

почвенной фауны, задерживают рост и развитие деревьев. Леса засорены 

мусором – это мешает естественному возобновлению леса. Для рационального 

использования лесов для отдыха населения разработаны предельно 

допустимые нормы рекреационной нагрузки для различных природных 

комплексов. Это предотвращает чрезмерную концентрацию отдыхающих в 

лесных угодьях. Установлены правила поведения людей в лесу, определены 

размеры штрафов, взимаемых с них за порчу природных объектов39. 

            Именно лес формирует другие рекреационные ресурсы: климат, 

гидрографический режим, почву, фауну. Вырубка леса снижает 

рекреационный потенциал территории. 

           Так же много отходов образуется при деревообработке, эти отходы 

сжигаются на свалке, так как отсутствуют современные технологии их 

переработки и использования. 

             Существует целый ряд систем деления лесов. Из них можно выделить 

четыре основные: по преобладанию отдельных древесных пород деревьев, по 

экономическому значению, по возрасту и по продуктивности древостоев. 

             В зависимости от места расположения, от значения для окружающей 

среды все леса разделены натри группы. Леса – зелёный пояс вокруг городов, 

вдоль железнодорожных и шоссейных дорог; водоохранные леса, 

раскинувшиеся по склонам гор, по берегам рек и озёр; заповедники, лесопарки 

и памятники природы – все эти леса относятся к первой группе. Здесь 

разрешены лишь рубки ухода и санитарные рубки. Резкое ограничение 

вырубки в лесах первой группы играет и положительную и отрицательную 
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роль. Безусловно, это привело к увеличению запасов древесины. Но вместе с 

тем ухудшилось санитарное состояние лесов: старые перестойные деревья 

затрудняют рост молодняку, в лесах скапливаются сухие деревья, возникают 

очаги вредителей. Поэтому выборочная заготовка спелых деревьев разрешена 

в некоторых лесах первой группы40. 

           Во вторую группу отнесены леса с ограниченным запасом древесины. 

Расположены они, как правило, неподалёку от крупных промышленных 

центров и связаны с ними сетью хороших дорог. Здесь выгодно заготавливать 

древесину, вместе с тем,  это  леса   истощённые  рубками прошлых веков. 

Они остатки некогда сплошных дебрей, непрерывным ковром покрывавших 

центр Европейской части России. Состав этих лесов значительно изменён: 

сосняки и ельники во многих местах сменились березняками и осинниками. 

Объём рубок здесь ограничен, должно выполняться правило: вырубил – 

посади. Важнейшая задача в лесах второй группы – постепенная замена 

лиственных пород хвойными, точнее, их правильное с хозяйственной точки 

зрения соотношение. 

          Третья группа лесов – наибольшая. Таёжные районы севера европейской 

части страны, Сибири и Дальнего Востока являются сейчас поставщиками 

древесины. Заготовка древесины проводится здесь крупными участками вдоль 

вновь прокладываемых лесовозных дорог. Леса третьей группы разделяются 

примерно на две равные части. Первая – заготовительная, вторая – резервная 

(её леса ещё не втянуты в промышленную эксплуатацию, здесь нет дорог, 

посёлков и промышленных предприятий). 

           Самыми ценными для народного хозяйства являются хвойные породы: 

сосна, ель, пихта, кедр. Из них наибольшее значение в промышленности 

имеют сосна и ель из которых изготавливается огромный ассортимент 

изделий. Древесина кедра идёт на облицовочные материалы. Широко 

используются кедровые орехи. Лиственница является самой распространённой 
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породой в лесах азиатской части, её запасы огромны. Древесина лиственницы 

практически не подвержена гниению, имеет плотное неоднородное41  

строение, поэтому её раньше использовали при строительстве 

гидротехнических сооружений. Сейчас она практически не используется. 

         Лиственные породы делятся на две группы: с мягкой и твёрдой 

древесиной. Дуб, ясень, бук, клён – породы с твёрдой древесиной – широко 

применяются в мебельном и столярном производстве. Применение берёзы, 

осины, ольхи, липы и ивы более ограничено. Берёза и ольха идут на 

производство фанеры, осина – на спички. Все породы с мягкой древесиной 

используются для приготовления тары и различных мелких поделок. Леса в 

зависимости от возраста делятся на классы. 

          Для хвойных и лиственных пород с твёрдой древесиной, выросших из 

семян, границы между классами отстоят на двадцать лет. Для пород с мягкой 

древесиной и лиственных деревьев с твёрдой древесиной, выросших из 

поросли, границы между классами вдвое уже. 

          Лес, относящийся по возрасту к первым двум классам, считается 

молодым; к третьему, а в северных районах к третьему и четвёртому – 

средневозрастным; следующий класс – приспевающий лес, затем 

следуют два класса спелого леса, и последний класс, в котором деревья 

практически прекратили расти, - к перестойным лесам. Эти древостои 

подвержены различным заболеваниям и нападению вредителей. 

           Деление лесов по возрасту имеет большое значение для специалистов 

лесного дела, так как именно на основе этой классификации решается вопрос 

о размере ежегодной рубки леса. 

          Назначение рубок ухода за лесом – уборка отмирающих деревьев и тех, 

что мешают росту твёрдых пород деревьев. Примерно, с возраста – сто 

пятьдесят лет, в хвойных лесах запасы древесины начинают уменьшаться. 

Причин для этого много: снижается годовой прирост древесины, часть 
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деревьев ежегодно засыхает, на старые, ослабленные деревья нападают 

вредители и болезни. 

           Перестойные леса – с возрастом сто сорок – сто пятьдесят лет – 

подлежат рубкам в первую очередь. В этих лесах многие стволы повалены, на 

оставшихся стоять стволах поселились вредители, возникли очаги болезней. 

Также существует деление лесов по продуктивности. Сосняк, ельник, 

выросший на болоте, даст меньше древесины, чем аналогичный лес на тучных 

почвах. Поэтому были разработаны несколько способов определения 

продуктивности лесов. Один из них – зависимость высоты дерева от 

плодородия почв и возраста дерева. Этот признак назван бонитетом 

(добротность, качество). 

         Все древостои делятся на семь классов бонитета (пять основных и два 

дополнительных: высший и низший). Лучшие классы бонитета означают, что 

из такой древесины можно вырастить древесину, идущую на пиловочник, 

шпальник, фанерные кряжи. В древостоях низших классов бонитета 

выращивается древесина, идущая на крепёжный лес, сырьё для целлюлозы и 

бумаги. 

          Так же лесопользование регулируется законодательными актами 

Российской федерации. 

           Участки лесного фонда как объекты лесных отношений представляют 

собой участки леса, а также участки лесных земель, не покрытых лесной 

растительностью, и участки нелесных земель. Именно участки лесного фонда 

могут предоставляться в пользование. В отличие от общего лесопользования, 

специальное лесопользование требует получения соответствующих 

документов. Вид документов для42  специального лесопользования зависит от 

вида предоставляемого права на участок лесного фонда. 

          В соответствии с действующим лесным законодательством видами прав 

на участки лесного фонда являются: 
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 Коробко В.И. Экологический менеджмент.  М.: Юнити, 2010. С. 303. 
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          - аренда (от 1 года до 49 лет); 

          - безвозмездное пользование (с максимальным сроком до 49 лет); 

          - концессия (от 1 года до 49 лет); 

          - краткосрочное пользование (на срок до 1 года). 

          Порядок предоставления регламентируется подзаконными 

нормативными актами на уровне Правительства РФ, среди которых следует 

выделить: 

          - постановление  Правительства  РФ  от     24 марта 1998 года № 345           

«Об        утверждении      Положения    об    аренде    участков лесного фонда» 

(с изм. от 19 июня 2003 г.); 

           - приказ    Федеральной    службы    лесного    хозяйства    России     от 

30 сентября 1997 г. № 123 «Об утверждении Положения о порядке проведения 

лесных конкурсов»; 

           - постановление   Правительства    РФ    от     01 июня   1998 г. № 551 

«Об утверждении Правил отпуска древесины на корню в лесах Российской 

Федерации» (с изм. от 24 сентября 2002 г.); 

           - постановление     Правительства    РФ   от 18 февраля 1998 г. № 224 

«Об утверждении Положения о предоставлении участков лесного фонда в 

безвозмездное пользование». 

            Документами на право пользования участком лесного фонда являются 

зарегистрированные учреждением юстиции: 

           - договор аренды участка лесного фонда; 

           - договор безвозмездного пользования участком лесного фонда; 

           - протокол о результатах лесного аукциона. 

            Кроме того, арендаторы обязаны получать также лесорубочный билет, 

ордер или лесной билет. Право лесопользования определяется как 

совокупность правовых норм, устанавливающих условия и порядок 

комплексного лесопользования, сохранения и восстановления лесной среды, 

права и обязанности лесопользователей с учетом интересов общества в 
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получении древесных и недревесных видов продукции, использовании 

полезных свойств леса.  

            В статье 80 Лесного кодекса РФ представлены виды лесопользования: 

          - заготовка древесины; 

          - заготовка живицы; 

          - для нужд охотничьего хозяйства, 

          - для научно-исследовательских целей; 

           - для культурно-оздоровительных, туристических и спортивных целей. 

           Исходя из цели использования лесного участка, устанавливаются виды 

прав на земельные участки. Согласно подпункту 2 пункт 5 статья 27 

Земельного кодекса РФ, находящиеся в государственной или муниципальной 

собственности земельные участки в пределах лесного фонда, за исключением 

случаев, установленных федеральными законами, ограничиваются в обороте.             

Случаи, позволяющие на уровне федерального законодательства 

предоставлять земельные участки в пределах лесного фонда в частную 

собственность, закреплены новым Лесным кодексом РФ. Надзорные функции 

в лесах осуществляются в пределах полномочий, определённых частью 1 

статьи 83 Лесного кодекса Российской Федерации. 

          Лесные отношения складываются по поводу использования и охраны 

лесов, поэтому специфика лесных отношений зависит от леса как объекта 

охраны и использования. Леса не являются простым имуществом ввиду 

следующих природных свойств: 

         - длительный срок достижения спелости древесины, составляющий 

нередко 100 - 120 лет; 

- важные средообразующие, водоохранные, защитные и иные экологические 

функции лесов, способность к возобновлению как естественным, так и 

искусственным путем; 

         - возможность одновременного осуществления нескольких видов 

использования лесов (например, заготовки древесины и недревесных лесных 

ресурсов). 
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         Кроме того, лес представляет собой экосистему, является средой 

обитания птиц и зверей. Это - дополнительный аргумент, чтобы лесные 

отношения признать в первую очередь имеющими неимущественный 

характер. 

        Таким образом, ввиду усиления рыночного начала в регулировании 

лесных отношений, необходимости более широкого вовлечения лесных 

ресурсов в рыночной оборот усилено гражданско-правовое начало (метод) в 

регулировании лесных отношений. Лесные правовые отношения могут быть 

имущественными и неимущественными. 

           Леса – чрезвычайно ценное богатство, которым щедро одарена Россия. 

Лесные ресурсы занимают особое место в российской экономике, а сами леса 

представляют собой важную гарантию устойчивого развития России и 

обеспечивают благоприятную экологическую ситуацию на всей планете. 

          Лесохозяйственная деятельность на протяжении веков составляла 

основу экономического уклада многих народов и народностей, населяющих 

Россию. Неслучайно поэтому вопросы, связанные с использованием лесов, 

издавна становились предметом особо тщательного нормативно-правового 

регулирования. Не стало исключением в этом смысле и действующее лесное 

законодательство Российской Федерации, в котором нормы, регулирующие 

отношения по лесопользованию, наряду с нормативно-правовыми основами 

лесоохраны, составляют два ключевых института лесного права. 

         Заканчивая первую главу выпускной квалификационной работы, можно 

сделать вывод о том, что поскольку Россия является самой многолесной 

страной в мире и на ее территории находится около пятой части лесов на всей 

Земле, новый ЛК непосредственно влияет на все леса и земли лесного фонда, 

которые, по официальным данным, занимают 69% территории России, а также 

на любые недвижимые объекты и виды деятельности в лесах. Известно, что 

леса России являются «легкими Земли», вырабатывающими кислород и 

имеющими антисмоговый эффект; ценнейшим природным ресурсом, 

кормящим значительную часть населения и обеспечивающим платежи в 
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бюджеты; что без лесов высыхают водные объекты; что земля и иная 

недвижимость в лесу и около леса, особенно в городах, оценивается, как 

правило, значительно выше, чем в отдалении от него, поскольку лес - это 

также хороший шумопоглотитель: в среднем 100-метровая полоса леса 

снижает шум на 20 децибел. 

         В связи с этим Лесной кодекс РФ 2006 г. имеет большое практическое 

значение для каждого жителя России. Российская Федерация реально не 

осуществляет правомочия собственника, поскольку большинство полномочий 

в области использования и охраны лесов передано субъектам Российской 

Федерации. Федеральная собственность на леса носит целевой характер: ее 

правовое регулирование подчинено обеспечению рационального и 

неистощительного использования лесов, сохранению биологического 

разнообразия лесных экосистем. Она предназначена для сохранения лесов.  
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ГЛАВА 2 ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОХРАНЫ И ЗАЩИТЫ ЛЕСОВ 

ПО ЗАКАНАДАТЕЛЬСВУ РФ 

  

 

§ 2.1 Проблемы правового регулирования охраны лесов 

  

          Лесное законодательство РФ не дает легального определения понятию 

«лес», но, анализируя статью 5 ЛК РФ,  можно прийти к выводу о том, что 

законодатель под лесом понимает экосистему. В связи с чем охрана лесов 

осуществляется исходя из понятия о лесе как об экологической системе.  

          Отказ от закрепления особо значимых определений «охрана» и «защита»  

ведет к необходимости анализа экологического законодательства, которое 

содержит некоторый подход к определению этих понятий.  

          Исходя из такого подхода, можно дать следующее определение: охрана 

лесов – это совокупность мероприятий, направленных на предотвращение и 

ликвидацию в лесах пожаров, загрязнений и иного негативного воздействия 

(кроме воздействия вредителей и болезней леса). 

           В соответствии со ст. 1 ФЗ «Об охране окружающей среды» лес как 

естественная экологическая система - это природный объект, который 

является частью окружающей среды.  Поэтому охрану лесов нужно 

рассматривать, учитывая определение об охране окружающей среды как о 

деятельности органов государственной власти Российской Федерации, 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов 

местного самоуправления, общественных объединений и некоммерческих 

организаций, юридических и физических лиц, направленной на сохранение и 

восстановление природной среды, рациональное использование и 

воспроизводство природных ресурсов, предотвращение негативного 
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воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и 

ликвидацию ее последствий43. 

          Однако такое содержание охраны слишком объемно и создает трудности 

в законотворческой и правоприменительной деятельности.  

          Но в науке лесного права существует и более узкий подход определения 

охраны лесов, который включает в данное понятие охрану лесов от пожаров, 

загрязнений (в том числе радиоактивных) и защиту лесов от вредных 

организмов, воспроизводство лесов, их рациональное использование, 

применение мер юридической ответственности. Такой подход отражен в 

работах Н. Г. Баканевой44, и согласно ему защита лесов – это составная часть 

их охраны.  

         А нормативное  толкование охраны леса на основании ЛК РФ 

предусматривает ограниченный круг отношений по:  

         -  охране от пожаров  

         -  охране от загрязнений (в том числе радиоактивными веществами);  

         -  охране от иного негативного воздействия.   

         «Стратегия развития лесного комплекса РФ на период до 2020 года»45 к 

основным факторам, обусловившим появление  системных проблем в 

развитии лесного хозяйства, отнесла значительные потери лесных ресурсов от 

пожаров, вредителей и болезней. Так же в стратегии отмечается, что ущерб от 

лесных пожаров, вредных организмов и других неблагоприятных факторов 

значительно выше общих расходов на охрану, защиту и воспроизводство 

лесов. На это указывает и государственная программа РФ «Развитие лесного 

хозяйства на 2013-2020 годы».46 В перечне основных мероприятий этой 

                                           
43

 Об      охране        окружающей             среды:       федеральный закон 10.01.2002 г. № 7-ФЗ                  

(в ред. от 29 декабря 2015 г.) // СЗ РФ. 2002. № 2. Ст. 133.  
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программы первыми тремя являются: развитие системы и средств обеспечения 

пожарной безопасности в лесах, повышение эффективности предупреждения 

возникновения и распространения лесных пожаров и тушение лесных 

пожаров. 

        Охрана лесов от пожаров обязана стать главным направлением 

государственной политики, для обеспечения безопасности экологии страны и 

сохранение ресурса лесов. Данная система должна подстраиваться под 

меняющиеся природные условия. 

        В Российской Федерации за пожарную безопасность в стране отвечает 

МЧС России. Основными задачами МЧС России является, выработка и 

реализация государственной политики в области пожарной безопасности, а 

так же защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. 

         В законодательстве выявлен очень важный пробел. Не совсем ясно, с 

кого именно уровня чрезвычайной ситуации к тушению пожаров 

подключается МЧС. В соответствии с действующим законодательством, 

уровень лесных пожаров должен быть федеральным, чтобы к его ликвидации 

подключилась МЧС. Но, тушение пожаров больше не лежит на федеральных 

органах. Следовательно, обязанность по ликвидации пожаров на 

региональном уровне лежит на субъектах. В действующем законодательстве 

не закреплено положение о том, что на региональном уровне, тушением 

пожаров занимаются субъекты РФ. Не понятна компетенция этих органов как 

они должны действовать если начнется пожар. 

           Так же в действующим законодательством в области лесопользования, 

не предусмотрено информирование населения о состоянии пожарной 

безопасности на землях лесного фонда. Исключение являются ситуации, когда 

из-за пожаров ситуация становится чрезвычайной47. 

          Большинство лесопользователей нарушая технику пожарной 

безопасности, проводят свои «меры противопожарной безопасности», путем 
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контролированного противопожарного выжигания сухой травы в близи лесов 

или торфяников. Не редко это приводит к лесным пожаром. Следует 

ужесточить требования к пожарной безопасности в лесах (запрет травяных 

палов вблизи леса, запрет на разведение открытого огня на торфяниках).  

          В борьбе с лесными пожарами не совсем понятна роль арендаторов и 

других лесопользователей. Обязанность по тушению пожаров у арендаторов и 

других лесопользователей возникает не сразу после заключения договора, а 

только после выполнения целого ряда процедур – государственная 

регистрация договора, проект освоения лесов, государственная экспертиза и 

др. И самое интересное – арендатор не вправе тушить лесные пожары без 

лицензии.  Данная инициатива со стороны арендатора уголовно наказуема.   

          Получается, что у арендаторов нет возможности помогать 

с тушением лесных пожаров.  Законодатель не посчитал нужным обеспечить 

арендатора материальной и технической базой. Они, видимо, считают, что у 

арендаторов достаточно средств и возможностей для того, чтобы оказать 

помощь при тушении пожара. 

           Из-за этого стало больше случаев расторжения договоров аренды 

лесных участков.484950 Охрана  лесов становится очень сложным процессом. 

Так же это повлияло на сокращение численности арендаторов, которые 

реально способны работать в лесу. 

           Федеральный закон № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов 

деятельности», вводит обязательное лицензирование по тушению лесных 

пожаров.51 Однако, введение этой нормы оставляет пожарных без реальной 

помощи со стороны лесопользователей. Без лицензии, лесопользователь не 

может быть привлечен к тушению пожаров. 
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            Положение о лицензированном тушении лесных пожаров закреплено 

в ФЗ № 99 «О лицензировании отдельных видов деятельности», а конкретно в 

статье 12, пункте 14. Он выглядит так: «В соответствии с настоящим 

Федеральным законом лицензированию подлежат следующие виды 

деятельности: деятельность по тушению пожаров в населенных пунктах, на 

производственных объектах и объектах инфраструктуры» . Исключение 

данного пункта из этой статьи поможет увеличить эффективность борьбы 

с лесными пожарами, т.к. не будет обременять граждан получением лицензии 

на тушение пожаров. 

            Мониторинг пожарной опасности в лесах и лесных пожаров включает 

меры по наблюдению и контролю за пожарной опасностью в лесах и лесными 

пожарами; организацию системы обнаружения и учета лесных пожаров, 

системы наблюдения за их развитием с использованием наземных, 

авиационных или космических средств; организацию патрулирования лесов; 

прием и учет сообщений о лесных пожарах, а также оповещение населения и 

противопожарных служб о пожарной опасности в лесах и лесных пожарах 

специализированными диспетчерскими службами52.   

          Главной проблемой остается отсутствие достаточного финансирования 

для осуществления всех идей и разработок и активного их применения в 

системе мер по охране и защите лесов. Точные и своевременные данные 

мониторинга пожарной опасности в лесах и лесных пожаров позволяют 

уполномоченным органам принимать решения о маневрировании в лесах 

лесопожарных формирований, техники и оборудования, которые должны 

соответствовать утвержденному плану тушения лесных пожаров.    

           К иным мерам пожарной безопасности можно отнести  ограничение 

пребывания граждан в лесах и въезд в них транспортных средств на срок             

до 21 дня в случае установления IV и V классов пожарной опасности в лесах в 

зависимости от условий погоды и при отсутствии улучшения пожароопасной 
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 Об утверждении Порядка осуществления мониторинга пожарной опасности в лесах и лесных пожаров: 
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обстановки в лесах в ближайшие 5 дней по данным прогноза погодных 

условий, а также объявления чрезвычайных ситуаций в лесах, возникших 

вследствие лесных пожаров53. 

          Судебная практика относит к иным мерам пожарной безопасности 

«обеспечение постоянной готовности пожарной техники и оборудования, 

противопожарного снаряжения и инвентаря, систем связи и оповещения, 

закрепленных за пожарно-химической станцией54. 

               В связи с различным правовым регулированием можно выявить ряд 

особенностей при тушении именно лесных пожаров. Как и пожарная 

безопасность, тушение лесного пожара включает в себя несколько групп 

мероприятий, согласно ч.1 ст.53.4 ЛК РФ это: 

          1) «обследование лесного пожара с использованием наземных, 

авиационных или космических средств в целях уточнения вида и 

интенсивности лесного пожара, его границ, направления его движения, 

выявления возможных границ его распространения и локализации, источников 

противопожарного водоснабжения, подъездов к ним и к месту лесного пожара, 

а также других особенностей, определяющих тактику тушения лесного 

пожара;  

          2) доставка людей и средств тушения лесных пожаров к месту тушения 

лесного пожара и обратно;  

         3) локализация лесного пожара;  

         4) ликвидация лесного пожара;  

          5) наблюдение за локализованным лесным пожаром и его дотушивание;   

         6) предотвращение возобновления лесного пожара». 

          Для осуществления профилактики пожаров, спасения людей и 

имущества при пожарах, проведения аварийно-спасательных работ и оказание 
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первой помощи пострадавшим, участия в тушении пожаров и проведении 

аварийно-спасательных   работ 06    мая 2011года был принят ФЗ № 100-ФЗ 

«О добровольной пожарной охране», позволяющий создание 

соответствующих организаций или учреждений. Добровольным пожарным 

может стать лицо, достигшее возраста 18 лет и зарегистрировавшееся в 

качестве члена добровольной пожарной охраны в специальном реестре. После 

этого при возникновении пожара и вызове этого лица в составе пожарной 

охраны оно обязано явиться на вызов. Однако к самостоятельной работе по 

тушению пожаров добровольные пожарные допускаются только при наличии 

у них документа о квалификации, присвоенной по результатам 

профессионального обучения что и было описано ранее. 

            Особенно остро в условиях сложившегося экономического положения 

стоит вопрос финансирования лесного комплекса. На необходимость 

увеличения выделяемых бюджетных средств указывают различные 

программы экономического развития России, развития ее лесного комплекса и 

лесного хозяйства. Например, в «Концепции развития лесного хозяйства» на 

2013-2020 годы указано, что «недостаточное финансирование охраны лесов от 

пожаров и отсутствие эффективной системы государственного пожарного 

надзора в лесах привело к многочисленным нарушениям правил пожарной 

безопасности, снижению до критического уровня технологического уровня 

профилактики и тушения лесных пожаров, истощению материально-

технической базы и сокращению кадрового потенциала лесных 

противопожарных служб55». Так же отмечено, что при сохранении 

существующего уровня финансирования охраны лесов площадь прохождения 

лесных пожаров может остаться неизменной, а средняя ежегодная гибель 

лесов от пожаров возможно увеличится. 
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 Об утверждении государственной программы Российской Федерации Развитие лесного хозяйства                  

на 2013 - 2020 годы: Постановление Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. № 318 //СЗ РФ.  2014. № 18 (часть 
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         Забайкальский краевой суд своим апелляционным определением оставил 

без изменений решение Центрального районного суда города Читы             

от 06 июля 2015 года. Данным решением суд обязал Рослесхоз РФ обеспечить 

финансирование Государственной лесной службы Забайкальского края для 

КГУ «Читинская база авиационной охраны лесов», исходя из содержания 

расчетной численности по нормативам, утвержденным Приказом Рослесхоза 

СССР от 12.03.1981 г. № 33 парашютистов-пожарных и 

десантниковпожарных56. Таким образом, в условиях недостаточного 

финансирования и в целях обеспечения безопасности граждан и их 

имущества, сохранения лесов и осуществления правосудия судебная система 

берет на себя функцию по распределению бюджетных средств.  

          Согласно ч.1ст. 51  ЛК  РФ   леса    подлежат охране «…от загрязнения 

(в том числе радиоактивными веществами)…».  Под загрязнением 

окружающей среды в соответствии со ст.1 ФЗ «Об охране окружающей 

среды» понимают «поступление в окружающую среду вещества и (или) 

энергии, свойства, местоположение или количество которых оказывают 

негативное воздействие на окружающую среду». 

          В экологии выделяют несколько видов загрязнений:   

           - Механическое загрязнение осуществляется относительно инертными в 

физико-химическом отношении отходами человеческой деятельности: 

бытовым мусором, твердыми отходами промышленного производства, 

аэрозолями и другими. 

          - Химическое загрязнение формируется в результате изменения 

естественных химических свойств окружающей среды при поступлении не 

свойственных ей химических веществ или поступлении химических веществ в 

концентрациях, превышающих фоновые. Близким по природе к химическому 

является осмофорное загрязнение. Оно осуществляется пахучими веществами 
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в таких концентрациях, которые не могут оказывать химического воздействия 

на человека, но могут вызывать рефлекторные реакции организма.  

           -  Биологическое загрязнение осуществляется нехарактерными для 

данной экосистемы живыми организмами и продуктами их 

жизнедеятельности, которые ухудшают условия существования естественных 

биотических сообществ или негативно влияют на здоровье человека и 

результаты его хозяйственной деятельности.   

          - Физическое загрязнение подразумевает превышение норм воздействия 

на окружающую среду определенных физических факторов. В зависимости от 

фактора, оказывающего негативное влияние,  выделяют радиационное, 

акустическое, вибрационное, электромагнитное, тепловое и световое 

загрязнения. 

          - К биоценотическому загрязнению относят изменение баланса 

популяции, факторы беспокойства, случайную или направленную 

интродукцию и акклиматизацию видов, неконтролируемый отлов, отстрел, 

браконьерство.  

          - Ландшафтное загрязнение связано с вырубкой лесов, зарегулированием 

водотоков, карьерной и шахтной разработкой ископаемых, дорожным 

строительством, эрозией почв, осушением земель, лесными и степными 

пожарами, урбанизацией и прочими факторами. 

          Учитывая все перечисленные виды загрязнений, можно  заметить, что 

рассмотренные меры пожарной охраны являются средством борьбы с 

ландшафтными загрязнениями,   а   меры защиты лесов – с биологическими. 

Но в отличие от научных положений, при разработке и применении норм 

права о загрязнении окружающей среды уполномоченные органы основывают 

свою деятельность на понятии «загрязняющее вещество». Согласно абз.18 ст.1 

ФЗ «Об охране окружающей среды» под загрязняющим веществом понимают 

«вещество или смесь веществ, количество и (или) концентрация которых 

превышают установленные для химических веществ, в том числе 
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радиоактивных, иных веществ и микроорганизмов нормативы и оказывают 

негативное воздействие на окружающую среду».   

            На основании п.2 ст. 4.1 данного федерального закона             

08 июля 2015 года принято Распоряжение Правительства РФ  № 1316-р             

«Об утверждении перечня загрязняющих веществ, в отношении которых 

применяются меры государственного регулирования в области охраны 

окружающей среды». Согласно данному перечню к загрязняющим веществам 

следует отнести определенные им органические и неорганические вещества, 

соединения, микроорганизмы и радиоактивные элементы. 

           Но проблема в том что закон не включает в перечень загрязняющих 

веществ бытовые отходы, мусор и другие источники механического 

загрязнения. Но такие источники загрязнения могут содержать загрязняющие 

вещества в своем составе, или нарушение правил их размещения и 

захоронения может привести к образованию загрязняющих веществ в виде 

химических соединений или микроорганизмов.  Следовательно, бытовые 

отходы и мусор служат причиной загрязнения окружающей среды.  

          Следует включить в Федеральный Закон 08 июля 2015 года принято 

Распоряжение Правительства РФ  № 1316-р «Об утверждении перечня 

загрязняющих веществ, в отношении которых применяются меры 

государственного регулирования в области охраны окружающей среды» 

раздел «источники механического загрязнения» и добавить в него: бытовые 

отходы, мусор, использованные изделия из полимерных материалов и др. 

            Загрязнение лесов горючими веществами может послужить причиной 

пожара, поэтому очистка леса от горючих веществ и другого мусора является 

обязанностью собственника или пользователя лесного участка при 

соблюдении мер пожарной безопасности. Например, согласно п. 35 «Правил 

пожарной безопасности в лесах» при строительстве, реконструкции и 

эксплуатации линий электропередачи, линий связи и трубопроводов 
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обеспечивается  уборка заготовленной древесины, порубочных остатков и 

других горючих материалов57.   

          П. 28 «Правил санитарной безопасности в лесах» относит к 

санитарнооздоровительным мероприятиям очистку лесов от захламления, 

загрязнения и иного негативного воздействия. Любое загрязнение может стать 

благоприятной питательной средой для развития вредных организмов, что 

приведет к необходимости обеспечения защиты подвергшегося загрязнению 

леса. К тому же вещества, загрязняющие участок леса, негативно влияют не 

только на здоровье животных и растений, но и на здоровье людей, 

осуществляющих меры защиты и охраны данного леса. Лесные участки, где 

имеется опасность возникновения лесных пожаров и массового размножения 

насекомых, в первую очередь подлежат очистке от загрязнений для 

обеспечения быстрого и безопасного доступа к ним. 

          В связи с этим на органы местного самоуправления возлагалась 

обязанность по ликвидации свалок и загрязнений на землях лесного фонда, 

которые находятся в федеральной собственности и в отношении которых 

органы местного самоуправления какой-либо контроль с целью недопущения 

сброса бытовых и промышленных отходов не осуществляют. Поэтому 

Конституционный суд РФ 13 октября 2015 года в связи с жалобой 

администрации муниципального образования «Североуральский городской 

округ» принял постановление, в п. 4.2 которого установил, что «…отнесение к 

вопросам местного значения городского округа организации сбора, вывоза, 

утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов не может 

рассматриваться как безусловное основание для возложения на органы 

местного самоуправления городского округа обязанностей, касающихся 

проведения очистки территории городского округа от загрязнения отходами, 

без учета характера предоставленных им полномочий в сфере обращения с 

отходами, в том числе применительно к расположенным на территории 
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городского округа земельным участкам различной формы собственности, и 

без правовой оценки качества выполнения таких полномочий, а также вне 

связи с обязанностями по обращению с отходами, которые возлагаются на 

юридические лица и физических лиц как на субъектов природопользования». 

А в абз.5 п.5.1 Конституционный суд РФ поставил точку в данном вопросе, 

отнеся принятие мер, направленных на ликвидацию загрязнения бытовыми и 

промышленными отходами лесных участков, расположенных на территории 

городского округа, но не находящихся в его собственности к компетенции 

уполномоченных исполнительных органов государственной власти58. 

           На сегодняшний день охрана от незаконных рубок нуждается в 

дополнительном правовом обеспечении59. В соответствии с Кодексом, леса 

подлежат охране от пожаров, загрязнения (в том числе радиоактивными 

веществами) и от иного негативного воздействия, а также защите от вредных 

организмов. Можно предположить, что под словами «от иного негативного 

воздействия» подразумевается охрана лесов от незаконных рубок. Тем не 

менее определения незаконной рубки ни Кодекс, ни лесное законодательство в 

целом не дает. 

           Под незаконной рубкой принято понимать рубку лесных насаждений 

или не отнесенных к лесным насаждениям деревьев, кустарников и лиан 

без разрешительных документов, либо рубку по документам, выданным 

с нарушением действующих правил, а также рубку, осуществляемую 

не на том участке или за его границами, сверх установленного количества, не 

тех пород или не подлежащих рубке деревьев, кустарников и лиан, как 

указано в разрешительных документах. 

            Подпрограмма  «Охрана и защита лесов» государственной программы 

РФ «Развитие лесного хозяйства» на 2013 - 2020 годы одной из главных задач 
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устанавливает предотвращение нелегальных рубок. Следовательно, охрана 

леса от незаконных рубок отнесена законодателем к мерам по охране лесов.   

          Данное определение базируется на определении, которое дало 

«Постановление Пленума Верховного Суда РФ №14 от 05 ноября  1998 г.». 

И оно устарело в связи с отменой разрешительных документов на заготовку 

древесины, действовавших в то время. 

            На основании вышесказанного, имеет смысл добавить понятие 

«незаконная рубка» в Лесной Кодекс. А конкретно – в статью 16, пункт 4. 

            Незаконная рубка - это добыча, перевозка, хранение и переработка 

древесины, кустарников и лиан с нарушение действующего законодательства. 

            Рубки деревьев являются одним из способов использования лесов, а 

порядок и правила их осуществления установлены во второй главе ЛК РФ 

«Использование лесов», главе 11 «Плата за использование лесов» и главе 13 

«Ответственность за нарушение лесного законодательства». 

            В целях реализации государственной программы РФ «Развитие лесного 

хозяйства» на 2013 - 2020 годы   был   принят    ФЗ  от 28.12.2013 г. № 415-ФЗ 

«О внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации и Кодекс 

Российской Федерации об административных правонарушениях». Данный 

закон закрепил дополнительные гарантии предупреждения незаконных рубок 

путем ужесточения мер контроля над оборотом древесины и закрепления 

ответственности за их нарушение. ЛК РФ был расширен тремя новыми 

главами: «Глава 2.1. Учет и маркировка древесины», «Глава 2.2. 

Транспортировка древесины и учет сделок с ней» и «Глава 2.3. Единая 

государственная автоматизированная информационная система учета 

древесины и сделок с ней», в КоАП РФ внесена новая статья 8.28.1. 

«Нарушение требований лесного законодательства об учете древесины и 

сделок с ней». 

            Но этого не достаточно, связи с этим, нужно внести изменение в 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в 

статью 8.28 добавить пункт 4.  
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            Незаконное заготовление древесины, кустарников и лиан, если эти 

действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния, – влечет 

наложение административного штрафа на граждан в размере от шести до 

десяти тысяч рублей; на должностных лиц - шестидесяти тысяч рублей; на 

юридических лиц - от шестисот тысяч до семисот тысяч рублей. 

           Во-первых    в  законодательстве   выявлен   очень   важный    пробел. 

Не совсем ясно, с кого именно уровня чрезвычайной ситуации к тушению 

пожаров подключается МЧС. В соответствии с действующим 

законодательством, уровень лесных пожаров должен быть федеральным, 

чтобы к его ликвидации подключилась МЧС. Но, тушение пожаров больше не 

лежит на федеральных органах. Следовательно, обязанность по ликвидации 

пожаров на региональном уровне лежит на субъектах. В действующем 

законодательстве не закреплено положение о том, что на региональном 

уровне, тушением пожаров занимаются субъекты РФ. Не понятна 

компетенция этих органов как они должны действовать если начнется пожар. 

Исходя из этого следует дополнить ст. 53.4 п.4. ЛК РФ  следующей 

формулировкой: «Тушением пожаров на региональном уровне, занимаются 

субъекты РФ». Это приведет к более организованной , оперативной 

ликвидации лесных пожаров на региональном уровне. 

           Во-вторых Положение о лицензированном тушении лесных пожаров 

закреплено в ФЗ № 99 «О лицензировании отдельных видов деятельности», 

а конкретно в статье 12, пункте 14. Он выглядит так: «В соответствии 

с настоящим Федеральным законом лицензированию подлежат следующие 

виды деятельности: деятельность по тушению пожаров в населенных пунктах, 

на производственных объектах и объектах инфраструктуры». Введение этой 

нормы оставляет пожарных без реальной помощи со стороны 

лесопользователей. Тем самым следует дополнить ст. 12 п. 14 пп. 1 ФЗ № 99 

«О лицензировании отдельных видов деятельности» в следующей редакции: 

          «Лица освобожденные от обязательного лицензирования деятельности 

по тушению пожаров в населенных пунктах:  
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         1.  Граждане и юридические лица, которым предоставлено право, 

пользоваться участками лесного фонда и лесов. 

         2.  Работники охотничьего хозяйства или заказника, в ведении 

которого находится охота и охрана угодий и обитающих в них животных 

         3.  Работники государственной лесной охраны, штатные сотрудники 

лесничества». Тем самым, увеличится эффективность борьбы с лесными 

пожарами, т.к. не будет обременять лесопользователей получением лицензии 

на тушение пожаров. Повысится численность арендаторов, которые способны 

предоставлять помощь в лесу. 

              В-третьих          в         п. 2  ст.   4.1            федерального       закона        

от 08 июля 2015 года принято Распоряжение  Правительства РФ  № 1316-р 

«Об утверждении перечня загрязняющих веществ, в отношении которых 

применяются меры государственного регулирования в области охраны 

окружающей среды» Согласно данному перечню к загрязняющим веществам 

следует отнести определенные им органические и неорганические вещества, 

соединения, микроорганизмы и радиоактивные элементы.  Но проблема в том 

что закон не включает в перечень загрязняющих веществ бытовые отходы, 

мусор и другие источники механического загрязнения. Но такие источники 

загрязнения могут содержать загрязняющие вещества в своем составе, или 

нарушение правил их размещения и захоронения может привести к 

образованию загрязняющих веществ в виде химических соединений или 

микроорганизмов.  Следовательно, бытовые отходы и мусор служат причиной 

загрязнения окружающей среды.    Следует    включить в Федеральный Закон 

08 июля     2015    года принято Распоряжение Правительства РФ  № 1316-р 

«Об утверждении перечня загрязняющих веществ, в отношении которых 

применяются меры государственного регулирования в области охраны 

окружающей среды» раздел «источники механического загрязнения» и 

добавить в него источники загрязнения в составе которых могут находиться 

запрещающие вещества: бытовые отходы, мусор, использованные изделия из 

полимерных материалов и др.    
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§ 2.2 Проблемы правового регулирования защиты лесов от вредных 

организмов 

              

          На современном этапе развития науки и техники борьба с вредными 

организмами стала проще, чем в период становления лесной энтомологии и 

правового регулирования защиты лесов. В условиях сокращения площади 

лесов и постоянного роста населения и его экономических потребностей 

задача сохранения лесов любыми возможными способами становится 

основной при ведении лесного хозяйства. Поэтому законодатель отводит ее 

реализации все большее значение, расширяет и совершенствует комплекс мер 

по ее осуществлению.  

            Как отмечается в государственной программе «Развитие лесного 

хозяйства» на 2013-2020 годы, при сохранении существующих тенденций 

площадь очагов вредителей и болезней в лесах РФ к 2020 году может 

удвоиться и достичь 6 - 7 миллионов гектаров.  Осуществлению такого 

негативного прогноза способствует низкий уровень лесозащиты в регионах, 

вызванный кадровыми проблемами, отсутствием необходимой 

нормативнотехнической базы, а также должного уровня взаимодействия 

между структурами федерального и регионального подчинения. 

          Так же в программе указано, что объемы мероприятий по локализации и 

ликвидации очагов вредных организмов в лесах на территории субъектов РФ 

за последние 4 года сократились почти в 10 раз. «Ущерб от повреждения лесов 

вредителями леса составляет в среднем не менее 2300 рублей на 1 гектар. 

Выполнение профилактических лесозащитных мероприятий в регионах 

зачастую проводится без необходимого обоснования, эффективность этих 

работ определяется условно без практиковавшихся ранее натурных оценок60». 

Такое состояние лесозащиты способно привести из-за несвоевременности 
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 Об утверждении государственной программы Российской Федерации Развитие лесного хозяйства                  

на 2013 - 2020 годы: Постановление Правительства РФ от 15 апреля 2014 № 318 // Собрание законодательства 

РФ. 2014.  № 18 (часть II). Ст. 2164. 
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выявления вспышек массового размножения опасных лесных вредителей и 

оценки их последствий к катастрофическим повреждениям лесов на 

значительных площадях. 

           Согласно ч.1 ст. 54 ЛК РФ защита лесов,  как и их охрана, включает в 

себя несколько групп мероприятий: выявление, предупреждение 

распространения  вредных организмов, локализацию и ликвидацию очагов 

вредных организмов, отнесенных к карантинным объектам.  

          Прежде, чем рассмотреть порядок осуществления указанных 

мероприятий, необходимо определить, какие организмы являются вредными. 

ЛК РФ относит к таким организмам растения, животных, болезнетворных 

организмов, способных при определенных условиях нанести вред лесам или 

лесным ресурсам. А.Ю. Семьянова в комментарии к ст.54 ЛК РФ дает 

определение болезням и вредителям леса. «Болезни леса - это патологические 

процессы, возникающие и развивающиеся под влиянием патогенов 

(возбудителей инфекционных болезней: грибов, бактерий, вирусов, нематод, 

высших цветковых растений и др.) и неблагоприятных факторов среды 

природного (засуха, наводнение, заморозки и т.д.) и антропогенного 

(загрязнение, рекреация и т.д.) характера, а также возбудителей 

инфекционных болезней. Вредители леса - это виды растительноядных 

животных (насекомые, клещи, копытные, грызуны и другие), популяции 

которых могут наносить ущерб целевым функциям леса и лесной 

продукции61».   

           ФЗ «О внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации в 

части совершенствования регулирования защиты лесов от вредных 

организмов» расширил нормативное толкование «вредных организмов», 

отнеся к ним жизнеспособных растений любых видов, сортов или 

биологических типов, животных либо болезнетворных организмов любых 
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видов, биологических типов, которые способны нанести вред лесам и лесным 

ресурсам. 

            Как и для охраны лесов, для осуществления их защиты законом 

установлен   приоритет   осуществления   таких   мер      лесопользователями. 

В лесохозяйственном регламенте должны содержаться требования к защите 

лесов от вредных организмов, нормативы и параметры 

санитарнооздоровительных мероприятий62. А проект освоения лесов 

обязательно включает сведения о наличии очагов вредных организмов, 

загрязнений и иных негативных воздействий на леса, обоснование и 

характеристику видов и объемов проектируемых мероприятий по локализации 

и ликвидации очагов вредных организмов, санитарно-оздоровительные 

мероприятия, связанные с рубкой погибших и поврежденных лесных 

насаждений в соответствии с лесохозяйственным регламентом63. На граждан, 

пребывающих в лесах, согласно п.2 ст.11 ЛК РФ так же возлагается 

обязанность соблюдать правила санитарной безопасности. 

           В целях осуществления защиты лесов уполномоченным 

Правительством РФ органом исполнительной власти разрабатываются и 

принимаются правила санитарной безопасности в лесах. В целях обеспечения 

санитарной безопасности осуществляется:   

         1.  Лесозащитное районирование. Оно заключается в определение зон 

слабой, средней и сильной лесопатологической угрозы.  В зависимости от 

установленной в лесном районе зоны определяются особенности 

осуществления остальных мер защиты лесов.  

            П / п. «б» п. 3 Постановления Правительства РФ «Об утверждении 

Правил санитарной безопасности в лесах» определяет органы, 

уполномоченные на обеспечение проведения  лесозащитного районирования. 
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Эти же органы осуществляют проведение лесопатологических обследований, 

авиационных и наземных работ по локализации и ликвидации очагов вредных 

организмов, санитарно-оздоровительные мероприятия. К ним относятся: 

             - в отношении лесов, расположенных на землях, находящихся в 

собственности субъектов РФ или муниципальных образований,  

              - органы исполнительной власти субъектов РФ или органы местного 

самоуправления соответственно;  

             - в отношении лесов, расположенных на землях лесного фонда, 

осуществление полномочий по защите которых передано органам 

государственной власти субъектов РФ,  

             - органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации; 

            - в отношении лесов, расположенных на землях лесного фонда, 

осуществление полномочий по защите которых не передано органам 

государственной власти субъектов РФ, - Рослесхозом;  

            - в отношении лесов, расположенных на землях особо охраняемых 

природных территорий федерального значения, - Росприроднадзором;  

            - в отношении лесов, расположенных на землях обороны и 

безопасности, находящихся в федеральной собственности,  соответствующими 

федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными в области 

обороны, безопасности. 

            2. Лесопатологические обследования и государственный 

лесопатологический мониторинг. Лесопатологические обследования 

осуществляют органы, уполномоченные на осуществление 

лесопатологического районирования.   

            Порядок организации и осуществления государственного 

лесопатологического мониторинга устанавливается в п.3,  его проведение 

обеспечивается органами государственной власти, органами местного 

самоуправления, уполномоченными в соответствии со статьями 81-84 ЛК РФ 
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на организацию защиты лесов64. Запрещается передавать субъектам 

полномочия РФ по осуществлению лесопатологического мониторинга( п.4 ч.1 

ст. 83 ЛК РФ). Поэтому согласно пп. «а» п.3 Правил санитарной безопасности 

в лесах, утвержденных Постановлением Правительства РФ № 414, данный вид 

мониторинга осуществляют преимущественно уполномоченные федеральные 

органы государственной власти: 

          - в отношении лесов, расположенных на землях лесного фонда, - 

Рослесхоз;  

         - в отношении лесов, расположенных на землях обороны и безопасности, 

находящихся в федеральной собственности, - соответствующие федеральные 

органы исполнительной власти, уполномоченные в области обороны и 

безопасности; 

         - в отношении лесов, расположенных на землях особо охраняемых 

природных территорий федерального значения, - Росприроднадзор. 

          Только в отношении лесов, расположенных на землях, находящихся в 

собственности субъектов РФ или муниципальных образований, 

лесопатологический мониторинг осуществляется органами исполнительной 

власти субъектов РФ или органами местного самоуправления соответственно.  

          Лесопатологические обследования и мониторинг имеют единую цель – 

сбор и анализ информации о лесопатологическом и санитарном состоянии 

лесов. Однако лесопатологические обследования предполагают изучение 

текущего состояния лесов, а в процессе мониторинга на основании 

полученных в результате обследований и иных мероприятий данных 

осуществляется оценка и прогнозирование изменений санитарного и 

лесопатологического состояния лесов для осуществления управления в 

области защиты лесов и обеспечения санитарной безопасности в лесах. 

            Согласно п.6 Порядка организации и осуществления государственного 

лесопатологического мониторинга способами его осуществления являются 
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регулярные наземные наблюдения за санитарным и лесопатологическим 

состоянием лесов, выборочные наблюдения за популяциями вредных 

организмов, дистанционные и выборочные наземные наблюдения за 

санитарным и лесопатологическим состоянием лесов, инвентаризация очагов 

вредных организмов, экспедиционные обследования, оценка санитарного и 

лесопатологического состояния лесов.  

          3. Авиационные работы и наземные работы по локализации и 

ликвидации очагов вредных организмов. Они проводятся при выявлении 

таких очагов в ходе лесопатологического обследования или 

лесопатологического мониторинга. Согласно п.23 Правил санитарной 

безопасности в лесах очагами вредных организмов признаются территории 

лесов, на которых численность (концентрация) вредных организмов и 

повреждения, нанесенные ими, угрожают жизнеспособности лесных 

насаждений. 

            Однако ст. 60.3 Лесного кодекса РФ не дает точного понятия 

«санитарная безопасность в лесах», а лишь перечисляет действия, которые 

должны осуществляться для обеспечения этой безопасности.   В связи с этим 

следует добавить понятие «санитарная безопасность в лесах» в Лесной кодекс 

РФ. А конкретно дополнить данным понятием ст. 60.3 п.4 Лесного кодекса РФ 

в следующей редакции: «Санитарная безопасность в лесах - это состояние 

защищенности лесов от негативных воздействий на леса, санитарные 

требования к содержанию и использованию лесов, а также система мер, 

направленных на обеспечение таких требований». Данное понятие позволит 

конкретизировать санитарную безопасность в Лесном кодексе РФ. 

            Согласно п.2 ст. 54 ЛК РФ если зараженный лес отнесен к 

карантинным  объектам,  то  применяется    ФЗ   от   15.07.2000 г.      № 99-ФЗ 

«О карантине растений»65. Стоит отметить, что данный закон в связи с 
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принятием 21 июля 2014 года нового ФЗ «О карантине растений»66 действует 

лишь в части пяти статей.   

           Но так как определения ликвидации и локализации очагов вредных 

организмов отсутствуют в ЛК РФ и Правилах санитарной безопасности, а 

соответствующая статья ФЗ «О карантине растений» от 15.07.2000 года 

утратила силу, то обратимся к новому ФЗ от 21.07.2014 года № 206-ФЗ. 

Согласно п. 25 и п.26 ст.2 данного закона ликвидация заключается в принятии 

мер для уничтожения популяции карантинного объекта, а локализация 

направлена на принятие карантинных фитосанитарных мер на территории, где 

выявлен карантинный объект, и вокруг этой территории с целью 

предотвращения распространения такого объекта. 

            При выполнении данных робот используются пестициды, феромоны и 

энтомофаги. Феромоны и пестициды – это химические соединения, которые 

могут отрицательно влиять на здоровье и состояние не только вредителей, но 

и других животных, растений, а также человека. Поэтому заинтересованные 

органы обеспечивают оповещение населения и организаций об ограничении 

пребывания в лесах на время проведения рассматриваемых мероприятий.             

А при осуществлении охраны и защиты лесов, расположенных на землях 

особо охраняемых природных территорий, за исключением территорий 

биосферных полигонов, в лесопарковых зонах и зеленых зонах полностью 

запрещается использование любых токсичных химических препаратов. Только 

для научных целей они могут применяться в лесах, находящихся на 

территории биосферных полигонов, в водоохранных зонах67, первом и втором 
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поясах зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственнобытового 

водоснабжения68. 

           Согласно ст.57 ЛК РФ осуществление государственного 

лесопатологического мониторинга и проведение иных работ по защите лесов 

от вредных организмов может осуществляться с использованием авиационных 

средств. Порядок организации и выполнения авиационной охраны и защиты 

содержится в Приказе Рослесхоза от 03.11.2011 г. № 470 «Об утверждении 

порядка организации и выполнения авиационных работ по охране и защите 

лесов». Согласно п.13 данного Приказа: «При  выполнении  авиационных  

работ  по  защите  лесов  от вредных организмов, направленных на 

локализацию и ликвидацию очагов вредных организмов, осуществляются:  

           а) доставка работников, техники,  средств  борьбы  с  вредными 

организмами и других грузов к местам проведения работ и обратно;  

           б) проведение авиационных обработок лесов пестицидами  в  зоне 

расположения очагов вредных организмов».  

           При этом нужно учитывать, что согласно п. 3 ч.15 ст.65 Водного 

кодекса для предотвращения загрязнения водных объектов  мероприятия по 

локализации и ликвидации очагов вредных организмов в лесах, 

расположенных в водоохранных зонах, проводятся без применения авиации. 

           4. Санитарно-оздоровительные мероприятия. Они включают в себя  

вырубку погибших и поврежденных лесных насаждений, очистку лесов от 

захламления, загрязнения и иного негативного воздействия. Как было 

отмечено ранее, перечень таких мероприятий и порядок их осуществления 

должны содержаться в проекте освоения лесов или лесохозяйственном 

регламенте. 

           В результате природных и техногенных явлений, деятельности человека 

и иных событий может возникнуть необходимость осуществления 
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незапланированных санитарно-оздоровительных мероприятий. В таком случае 

в соответствии с «Правилами санитарной безопасности» граждане и 

юридические лица в случае обнаружения погибших или поврежденных 

вредными организмами, иными природными и антропогенными 

воздействиями лесных насаждений должны в течении 5 дней с даты 

обнаружения таких насаждений проинформировать об этом уполномоченный 

на осуществление защиты леса орган государственной власти или местного 

самоуправления. Данный орган обязан организовать лесопатологическое 

обследование с целью уточнения состояния лесных насаждений и в 30дневный 

срок с даты получения информации определить необходимые мероприятия по 

защите лесов. 

            5. Установление санитарных требований к использованию лесов. 

Согласно п.3 ст. 55 ЛК РФ Правила санитарной безопасности в лесах 

устанавливаются уполномоченным Правительством РФ федеральным органом 

исполнительной власти. В настоящее время эти правила содержит 

Постановление       Правительства      РФ    от    29     июня     2007 г.    № 414  

24 декабря 2013 года был принят Приказ Минприроды России  № 613             

«Об утверждении Правил санитарной безопасности в лесах»69, но согласно п.2 

он вступит в силу с момента отмены Постановления Правительства РФ. 

             Ст. 60.8 не дает точного понятие что такое «очаг вредных организмов», 

а лишь перечисляет меры  которые должны применятся по устранению очагов 

вредных организмов. Исходя из этого следует дополнить ст. 60.8 п.6 Лесного 

кодекса РФ понятием: «Очаг вредного организма - это определенная 

территория, на которой в результате массового размножения или 

распространения вредного организма существует угроза значительных потерь 

лесным насаждениям». Что поможет конкретизировать данное понятие в 

Лесном кодексе РФ. 
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             Арендатор лесного участка в соответствии с проектом освоения лесов 

из перечисленных мер осуществляет только  санитарно-оздоровительные 

мероприятия - вырубку погибших и поврежденных лесных насаждений и 

очистку лесов от захламления, загрязнения и иного негативного воздействия. 

Осуществление остальных мер санитарной безопасности возложено на 

уполномоченные органы государственной власти и органы местного 

самоуправления, в зависимости от категории земель, на которой расположен 

лес, и собственности на лесной участок. 

             В случае если арендатор был вынужден осуществить иные меры 

санитарной безопасности, например ликвидацию очага вредных организмов, 

своими силами и средствами, то уполномоченный орган обязан возместить 

ему понесенные затраты. Судом такие затраты могут быть признаны 

неосновательным обогащением. Например, Семнадцатый арбитражный 

апелляционный суд 08 мая 2014 года оставил без изменения решение суда 

первой инстанции, который признал такие затраты арендатора по организации 

авиационной защиты лесного участка неосновательным обогащением 

Министерства лесного хозяйства Удмуртской Республики.  Согласно 

материалам дела истцом за счет собственных средств на участке, 

принадлежащем на праве собственности РФ, в рамках указаний 

уполномоченного органа государственной власти произведены работы по 

локализации и ликвидации вредных организмов, что и стало основанием 

вывода суда первой инстанции70. 

            Основной проблемой правового регулирования защиты лесов является 

огромное множество законов и подзаконных нормативных актов, 

регулирующих ее осуществление, при отсутствии в ЛК РФ соответствующих 

бланкетных норм или ссылка на утративший силу нормативно-правовой акт. 

Это создает трудности при осуществлении деятельности по защите леса 
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уполномоченными органами, лесопользователями и заинтересованными 

лицами, осложняет процесс правоприменения. Решению данной проблемы 

способствуют изменения ЛК РФ, вступающие в силу с 01 октября 2016 года. 

Федеральный закон от 30.12.2015 года №455-ФЗ в отдельной главе «Защита 

лесов» определяет меры санитарной безопасности и меры по ликвидации 

очагов вредных организмов. Каждая статья данной главы, закрепляя 

определенные меры защиты, указывает на нормативно-правовой акт, который 

более подробно регламентирует эти меры. Таким образом, выстраивается 

единая и цельная система правового регулирования. 

       Во-первых ст. 60.3 Лесного кодекса РФ не дает точного понятия 

«санитарная безопасность в лесах», а лишь перечисляет действия, которые 

должны осуществляться для обеспечения этой безопасности.   В связи с этим 

следует добавить понятие «санитарная безопасность в лесах» в Лесной кодекс 

РФ. А конкретно дополнить данным понятием ст. 60.3 п.4 Лесного кодекса РФ 

в следующей редакции: «Санитарная безопасность в лесах - это состояние 

защищенности лесов от негативных воздействий на леса, санитарные 

требования к содержанию и использованию лесов, а также система мер, 

направленных на обеспечение таких требований». Данное понятие позволит 

конкретизировать санитарную безопасность в Лесном кодексе РФ. 

        Во-вторых Ст. 60.8 не дает точного понятие что такое «очаг вредных 

организмов», а лишь перечисляет меры  которые должны применятся по 

устранению очагов вредных организмов. Исходя из этого следует дополнить 

ст. 60.8 п.6 Лесного кодекса РФ понятием: «Очаг вредного организма - это 

определенная территория, на которой в результате массового размножения 

или распространения вредного организма существует угроза значительных 

потерь лесным насаждениям». Что поможет конкретизировать данное понятие 

в Лесном кодексе РФ. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

  

         Стоит отметить, что хотя охрана и защита имеют общую цель – 

сохранение лесов, но задачи и мероприятия для достижения цели у 

лесоохраны и лесозащиты значительно различаются.    

         При написании выпускной квалификационной работы, в ходе изучения 

нормативно-правовой базы были выявлены некоторые недостатки и пробелы в 

законодательстве, которые на практике приводят к спорам и неоднозначному 

толкованию правовых норм. Поэтому предлагается внести следующие 

предложения по совершенствованию действующего законодательства. 

          

    1. Предложение о делегировании полномочий на уровне 

субъектов РФ 

        Законодательно установлено 

        В настоящее время законодательно не установлено. 

        Недостатки 

        Не совсем ясно, с какого именно уровня чрезвычайной ситуациик 

тушению пожаров подключается МЧС. В соответствии с действующим 

законодательством, уровень лесных пожаров должен быть федеральным, 

чтобы к его ликвидации подключилась МЧС. Но, тушение пожаров больше не 

лежит на федеральных органах. Следовательно, обязанность по ликвидации 

пожаров на региональном уровне лежит на субъектах. И можно сказать одно – 

в действующем законодательстве не закреплено положение о том, что на 

региональном уровне, тушением пожаров занимаются субъекты РФ. 

        Предложение 

Предлагается дополнить ст. 53.4 п.4. ЛК РФ  изложив ее следующим образом: 

«Тушением пожаров на региональном уровне, занимаются субъекты РФ» 

        Обоснование 

Это приведет к более организованной, оперативной ликвидации лесных 

пожаров на региональном уровне. 
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     2. Предложение об информирование населения о состояние пожарной 

безопасности на землях лесного фонда 

         Законодательно установлено 

         На данный момент законодательно не установлено. 

         Недостатки 

         Действующими нормативно-правовыми актами в области лесных 

отношений, не предусмотрено информирование населения о состоянии 

пожарной безопасности на землях лесного фонда. Исключение составляют 

ситуации, когда из-за пожаров ситуация становится чрезвычайной. 

         Предложение 

         Предлагается дополнить п. 2 пп.9 Постановление Челябинской области 

«Об охране лесов Челябинской области от пожаров» изложив следующим 

образом : «обеспечить систематическое информирование  населения о 

развитии пожарной обстановки в лесах». 

         Обоснование 

         Это приведет к более полной картине лесных пожаров для населения. 

      

    3. Предложение о лицах освобожденных от обязательного 

лицензирования деятельности по тушению пожаров в населенных 

пунктах 

         Законодательно установлено 

         В ст. 12 п. 14 ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» 

закреплено: «В соответствии с настоящим Федеральным законом 

лицензированию подлежат следующие виды деятельности: деятельность по 

тушению пожаров в населенных пунктах, на производственных объектах и 

объектах инфраструктуры». 

         Недостатки 

         Введение этой нормы оставляет пожарных без реальной помощи со 

стороны лесопользователей. Ведь никто не заставит лесопользователя 
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получать лицензию на тушение пожаров. Без лицензии, лесопользователь не 

может быть привлечен к тушению пожаров. 

         Предложение 

         Предлагается дополнить ст. 12 п. 14 пп. 1 ФЗ № 99 «О лицензировании 

отдельных видов деятельности» в следующей редакции: «Лица 

освобожденные от обязательного лицензирования деятельности по тушению 

пожаров в населенных пунктах:  

         1. Граждане и юридические лица, которым предоставлено право, 

пользоваться участками лесного фонда и лесов; 

         2. Работники охотничьего хозяйства или заказника, в ведении 

которого находится охота и охрана угодий и обитающих в них животных; 

         3. Работники государственной лесной охраны, штатные сотрудники 

лесничества». 

         Обоснование 

         Тем самым, исключение данного пункта из этой статьи поможет 

увеличить эффективность борьбы с лесными пожарами, т.к. не будет 

обременять граждан получением лицензии на тушение пожаров. Повысится 

численность арендаторов, которые способны предоставлять помощь в лесу. 

 

4. Предложение о внесении раздела «механические источники 

загрязнения» в ФЗ  от 08.07.2015 № 1316-р «Об утверждении перечня 

загрязняющих веществ, в отношении которых применяются меры 

государственного регулирования в области охраны окружающей среды» 

         Законодательно установлено 

         В данный Федеральный закон входят только  органические и 

неорганические вещества, соединения, микроорганизмы и радиоактивные 

элементы. 

        Недостатки 

        Закон не включает в перечень загрязняющих веществ бытовые отходы, 

мусор и другие источники механического загрязнения. Но такие источники 
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загрязнения могут содержать загрязняющие вещества в своем составе, или 

нарушение правил их размещения и захоронения может привести к 

образованию загрязняющих веществ в виде химических соединений или 

микроорганизмов. 

         Предложение 

         Предлагается дополнить  Федеральный Закон от 08 июля 2015 года             

№ 1316-р «Об утверждении перечня загрязняющих веществ, в отношении 

которых применяются меры государственного регулирования в области 

охраны окружающей среды» разделом «источники механического 

загрязнения» и добавить в него источники загрязнения в составе которых 

могут находиться запрещающие вещества: бытовые отходы, мусор, 

использованные изделия из полимерных материалов и др. 

         Обоснование 

         Данная мера повысит борьбу с экологическими загрязнениями. 

      

    5. Предложение о внесение понятия «незаконная рубка» в ЛК РФ 

        Законодательно установлено 

        В настоящее время законодательно не установлено. 

        Недостатки 

        В лесном законодательстве нет понятия «незаконная рубка», 

но в разрешительных документах, используют данное понятие в следующей 

формулировке: «рубку лесных насаждений или не отнесенных к лесным 

насаждениям деревьев, кустарников и лиан без разрешительных документов, 

либо рубку по документам, выданным с нарушением действующих правил, а 

также рубку, осуществляемую не на том участке или за его границами, сверх 

установленного количества, не тех пород или не подлежащих рубке деревьев, 

кустарников и лиан». 
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         Предложение 

         Предлагается дополнить статью 16 п.4 ЛК РФ, изложить следующим 

образом: «Незаконная рубка - это добыча, перевозка, хранение и переработка 

древесины, кустарников и лиан с нарушением действующего 

законодательства» 

         Обоснование 

Данное понятие позволит конкретизировать незаконную рубку в Лесном 

кодексе РФ. 

  

6.  Предложение о внесение понятия «санитарная безопасность в лесах» в 

ЛК РФ 

         Законодательно установлено 

         В настоящее время законодательно не установлено.      

         Недостатки 

         В лесном законодательстве нет понятия «санитарная безопасность в 

лесах», а лишь перечисление действий которые должны осуществляться для 

обеспечения этой безопасности. 

         Предложение  

         Дополнить данным понятием ст. 60.3 п.4 Лесного кодекса РФ в 

следующей редакции: «Санитарная безопасность в лесах - это состояние 

защищенности лесов от негативных воздействий на леса, санитарные 

требования к содержанию и использованию лесов, а также система мер, 

направленных на обеспечение таких требований». 

         Обоснование 

         Данное понятие позволит конкретизировать «санитарную безопасность в 

лесах» в Лесном кодексе РФ. 
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7. Предложение о внесение понятия «очаг вредных организмов» в ЛК РФ 

         Законодательно установлено 

         В настоящие время Законодательно не установлено. 

         Недостатки 

         В лесном законодательстве нет понятия «очаг вредных организмов», а 

лишь указаны меры, которые должны применятся по устранению очагов 

вредных организмов. 

         Предложение 

         Дополнить данным понятием ст. 60.8 п.8 Лесного кодекса РФ в 

следующей редакции: «Очаг вредного организма - это определенная 

территория, на которой в результате массового размножения или 

распространения вредного организма существует угроза значительных потерь 

лесным насаждениям». 

          Обоснование 

          Данное предложение позволит конкретизировать понятие «Очаг 

вредного организма» в Лесном кодексе РФ. 
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