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ВВЕДЕНИЕ 
 
Оценка воздействия на окружающую среду (далее – ОВОС) намечаемой 

хозяйственной деятельности (далее – хозяйственная деятельность) выполнена в 
соответствии с требованиями стандарта добровольной лесной сертификации (далее 
– Стандарт сертификации) и является частью Плана управления.  

Цель ОВОС – выявление возможных значимых негативных воздействий 
хозяйственной деятельности на окружающую среду для разработки мер по их 
предотвращению и/или минимизации. 

Объект ОВОС – деятельность на лесных участках, управляемых 
ООО «Ксилотек-Сибирь» (далее – Организация). 

ОВОС – систематический процесс, в ходе которого: 

 определяются виды хозяйственной и иной деятельности; 

 анализируется состояние компонентов окружающей среды, на которые может 
оказать влияние хозяйственная деятельность; 

 оценивается пространственный и временной масштаб, а также значимость и 
риски воздействий; 

 определяются, планируются и реализуются мероприятия, предотвращающие 
и/или минимизирующие возможные негативные воздействия и их риски. 
Для внедрения мер по предотвращению и/или минимизации возможных 

негативных воздействий и их рисков необходим контроль за применением мер. А 
для анализа результативности применяемых мер необходимо проводить мониторинг 
достижения целей управления; экологических и социальных воздействий, 
изменений окружающей среды.  

Контроль воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду – 
процесс оценки соблюдения требований российского законодательства и 
внутренних документов Организации по предотвращению и/или минимизации 
негативного воздействия на окружающую среду.  

Мониторинг – процесс сбора и анализа информации, который позволяет 
выявить отклонения от установленных требований или неожиданные последствия 
хозяйственной деятельности и определить корректирующие меры.  

Эффективная работа всех процессов возможна только в том случае, если все 
работники обучены – понимают значение предотвращения и снижения воздействия 
на окружающую среду, знают свои обязанности и ответственность в этом процессе. 

Все эти процессы взаимосвязаны между собой и являются частью 
адаптивного управления – систематического процесса непрерывного 
совершенствования политик и практик управления на основе опыта, накопленного в 
результате реализации существующих методов управления. 

 
 



1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Название Организации: Общество с ограниченной ответственностью 
«Ксилотек - Сибирь» (ООО «Ксилотек - Сибирь») 

Юридический адрес: 662543, Россия, Красноярский край, г.Лесосибирск, ул. 
Белинского, 16А  

Телефон: 8 (39145) 6-13-02 
Электронная почта: PobegayloSN@segezha-group.com 
Организация является арендатором трех лесных участков (табл.1.1., рис.1.1) 

общей площадью 698 597,0 га и планирует лесопользование с целью заготовки 
древесины в соответствии с договорами аренды:  

– №12/1-и от 30.12.2015 г.; 
– №12/2-и от 31.05.2017 г.; 
– № 12/3-и от 02.03.2018 г.; 
– № 12/4-и от 13.03.2018 г. 

Таблица 1.1 – Местоположение управляемых лесных участков 
Договор 
аренды 

Лесничество 
Участковое 
лесничество 

Номера кварталов 
Площадь, 

 га 

№12/1-и от 
30.12.2015г. 

Енисейское  Енисейское  

кв. 179-182, 218-240, 247-274, 284-307, 322-
342, 353-359, 365-373, 393-409, 439-441, 
448, 449, 462-473, 507-535, 571-598, 658, 
660-679, 1763, 1782-1793, 1805-1814, 1824-
1835, 1840-1848, 1860 

221804,0 

Итого по договору: 221804,0 

№12/2-и 
31.05.2017г.  

Енисейское Рудиковское 

1-6, 8-13, 19-25, 34, 36-38, 42-45, 53, 55-57, 
62, 72, 74-76, 81-83, 92, 93, 102, 103, 108, 
110-114, 119, 125, 128-148, 150-160 (все 
лесотаксационные выделы) 

60753 

Итого по договору: 60753,0 

№ 12/3-и от 
02.03.2018г. 

Мотыгинское 
 

Первомайское 
 

кв.26-33, 51-71, 87-106, 120-138, 154, 185-
190  

63633,0 

Кулаковское  

кв.1-4, 24, 25, 42-48, 60-66, 78, 79-83, 96-
100, 115-116, 133-135, 146-161, 168-174, 
180-191, 194-205, 208-225, 227-247, 254-
270, 284-286, 320-323  

101620,0 

Южно-
Енисейское  

кв.1-11, 43, 46-57, 86, 87, 91-97, 137-140, 
147-154, 161-163, 192-201, 208-215, 222, 
223, 271-276, 283, 284, 333-338, 340-346, 
370-381, 397-417, 434-447, 470-484  

127736,0 

Итого по договору: 292989,0 

№ 12/4-и от 
13.03.2018г. 

Нижне – 
Енисейское  

Сымское  кв.719-721, 810-816, 901-903 10309,0 
Зотинское  кв. 842-844, 938-944, 1034-1041, 1132-1139  20163,0 

Майское  
кв. 254-258, 265, 296, 307, 308, 339-351, 
488-490, 563-566, 640-642  

27227,0 

Ярцевское  

кв. 6-11, 67-74, 76, 81, 82, 85-87, 134-141, 
143-147, 203-207, 210-216, 268, 269, 273-
283, 332, 335-340, 347, 348, 391-395, 405, 
406, 453-456, 511-513  

65352,0 

Итого по договору: 123051,0 
ВСЕГО: 698597,0 
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Рис. 1.1. Расположение управляемых лесных участков ООО «Ксилотек-Сибирь»  

на территории Енисейского и Мотыгинского районов Красноярского края 
 
Другие виды пользования лесом договором аренды не предусмотрены. Срок 

аренды по договорам – 49 лет. Последнее лесоустройство арендуемой территории 
проводилось: договор аренды №12/1-и в 2005-2006 гг., договор аренды №12/2-и в 
2005г., договор аренды № 12/3-и в 1994 г., договор аренды № 12/4-и в 1995- 1999гг. 

Согласно приказу Министерства природных ресурсов и экологии Российской 
Федерации от 18.08.2014 № 367 «Об утверждении Перечня лесорастительных зон 
Российской Федерации и Перечня лесных районов Российской Федерации»: 

– лесной участок по договору аренды №12/1-и расположен в таежной 
лесорастительной зоне Западно-Сибирского южно-таёжного равнинного 
лесного района; 

– лесной участок по договору аренды №12/2-и расположен в таежной 
лесорастительной зоне Западно-Сибирский южно-таежный равнинный 
лесной район; 
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– лесной участок по договору аренды № 12/3-и расположен в Нижнеангарском 
таежном лесном районе таежной лесорастительной зоны; 

– лесной участок по договору аренды № 12/4-и расположен в таежной 
лесорастительной зоне Западно-Сибирского средне-таежного равнинного 
лесного района. 

 



2. ХАРАКТЕРИСТИКА НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ И ИНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2.1. Заготовка древесины 

На управляемых лесных участках согласно договорам аренды осуществляется 
использование лесов – заготовка древесины. Система ведения лесного хозяйства 
основана на проведении сплошных рубок площадью в среднем 10-40 га.  

При заготовке древесины обычно применяется сортиментная технология с 
использованием многооперационных лесозаготовительных машин Ponsse 
(харвестер и форвардер) или John Deer (валочная машина, скиддер и процессор). Для 
вывозки древесины используются автомобили-лесовозы: MAN, Scania, КамАЗ, 
Volvo, Урал, КрАЗ. Для выполнения работ могут привлекаться подрядные 
организации. 

Очистка мест рубок – заключительная часть лесосечных работ. Организация 
использует следующие способы для очистки мест рубок: 

– укладкой порубочных остатков на волоки с целью их укрепления и 
предохранения почвы от сильного уплотнения и повреждения при трелевке; 

– сбором порубочных остатков в кучи и валы с последующим сжиганием их в 
пожаробезопасный период; 

– сбором порубочных остатков в кучи и валы с оставлением их на месте для 
перегнивания и для подкормки диких животных в зимний период; 

– разбрасыванием измельченных порубочных остатков в целях улучшения 
лесорастительных условий; 

– укладкой и оставлением на перегнивание порубочных остатков на месте 
рубки. 
Указанные способы очистки мест рубок при необходимости могут 

применяться комбинированно. 

2.2. Уходы за лесом 

Уход за лесами осуществляется в целях повышения продуктивности лесов и 
сохранения их полезных функций путем вырубки части деревьев и кустарников, 
проведения агролесомелиоративных и иных мероприятий.  

На управляемых лесных участках в целях предотвращения зарастания 
поверхности почвы сорной травянистой и древесно-кустарниковой 
растительностью, накопления влаги в почве, проводятся агротехнический и 
лесоводственный уходы за лесными культурами. Запроектировано скашивание 
травянистой и древесно-кустарниковой растительности механическим способом. 
Рубки ухода не проектируются. Агротехнические уходы осуществляются 
бензиновым триммером Stihle.  
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2.3. Лесовосстановление 

Лесовосстановление состоит из комплекса природных процессов, в том числе 
обусловленных специальными технологическими и организационными 
мероприятиями, по образованию молодых сомкнутых лесных насаждений 
(молодняков) главных лесных древесных пород на землях, предназначенных для 
лесовосстановления. 

Применяемая система воспроизводства лесных ресурсов на управляемых 
лесных участках ориентирована преимущественно на естественное 
лесовосстановление. Доля площадей, на которых осуществляется естественное 
лесовосстановление составляет около 80%. 

В качестве мер по содействию естественному лесовосстановлению 
используются:  

– сохранение жизнеспособного укоренившегося подроста и молодняка главных 
лесных древесных пород при проведении рубок лесных насаждений; 

– уход за подростом (молодняком) главных лесных древесных пород; 
– минерализация поверхности почвы;  
– оставление семенных деревьев, куртин и групп из деревьев лесных древесных 

пород. 
Искусственное лесовосстановление планируется в основном елью и сосной 

следующими способами: 
– посев; 
– создание лесных культур. 

Посев семян осуществляется вручную, посадка саженцев – под посадочный 
меч Колесова и лесопосадочную трубу.  

Предварительно проводится подготовка лесного участка для создания лесных 
культур – обработка почвы. Подготовка почвы может проводиться бульдозером 
Komatsu с отвалом, трактором ТТ-4 и плугом ПКЛ-70; лесной машиной NOI NF 210 
с роторной установкой Bracke T-26; плугом ПЛ-1-1 на базе трактора ТТ-4. 

2.4. Создание лесной инфраструктуры 

К объектам лесной инфраструктуры относятся просеки, лесные дороги, 
лесные склады, мосты и другие объекты, необходимые для использования, охраны, 
защиты и воспроизводства лесов. Для заготовки древесины и обеспечения 
мероприятий по защите, охране и воспроизводству лесов на анализируемой 
территории осуществляется развитие лесной инфраструктуры. На период действия 
проектов освоения лесов проектируется:  

 строительство лесных дорог, 

 реконструкция лесных дорог, 

 разрубка и расчистка квартальных просек. 
Строительство лесных дорог осуществляется с использованием экскаваторов 

JCB, Volvo, бульдозеров Shantui, Liebherr. 
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2.5. Мероприятия по охране и защите лесов 

Мероприятия по охране лесов от пожаров 
Средний класс природной пожарной опасности лесов на территории 

управляемых лесных участках составляет от 3,0 до 3,7 баллов (природная пожарная 
опасность – средняя). С целью обеспечения пожарной безопасности в лесах на 
период действия проектов освоения лесов запроектированы следующие ежегодные 
мероприятия по противопожарному устройству: 

 установка и размещение стендов и других знаков и указателей, содержащих 
информацию о мерах пожарной безопасности в лесах в виде: плакатов, объявлений 
(аншлагов) и других знаков, и указателей; 

 благоустройство зон отдыха граждан, пребывающих в лесах; 

 устройство противопожарных минерализованных полос; 

 прочистка и обновление противопожарных минерализованных полос; 

 реконструкция лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров; 

  патрулирование арендованного лесного участка; 

 организация пункта сосредоточения противопожарного инвентаря. 
Санитарно-оздоровительные мероприятия 
Санитарно-оздоровительными мероприятиями являются вырубка погибших и 

поврежденных лесных насаждений, очистка лесосек от захламленности, загрязнения 
и иного негативного воздействия. Вырубка погибших и поврежденных лесных 
насаждений осуществляется путем проведения выборочных и сплошных 
санитарных рубок. 

Виды и объемы санитарно-оздоровительные мероприятия планируются на 
основании текущих, детальных лесопатологических обследований, результатов 
лесопатологического мониторинга. 

На управляемых участках в соответствии с лесохозяйственным регламентом 
Енисейского лесничества запроектированы сплошные санитарные рубки только в 
договорах 12/1-и, 12/2-и. 

Охрана лесов от нелегальных видов деятельности (лесозаготовок, 
строительства, охоты, рыбалки, размещения отходов и др.) включает следующие 
мероприятия: 

 разработка системы мер по выявлению и предотвращению нелегальных 
лесозаготовок, незаконного строительства, незаконной охоты и рыбалки, а 
также другой незаконной деятельности на арендном участке; 

 подготовка картографических материалов с обозначением границ 
сертифицируемой территории и соседних лесных участков, а также участков 
с обозначением границ выполняемых работ; 

 ознакомление с границами хозяйственных объектов исполнителей работ, 
местного населения и заинтересованных сторон; 
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 разработка и реализация порядка взаимодействия с лесничествами, органами 
рыбоохраны, охотинспекции по проведению контролирующих мероприятий 
за соблюдением требований законодательства; 

 регистрация случаев незаконной деятельности в журнале регистрации. 

2.6. Вспомогательные работы 

Вспомогательные работы выполняются в ходе выполнения основных работ. К 
ним относятся:  

– техническое обслуживание, ремонт и заправка техники; 
– обеспечение топливно-смазочными материалами; 
– накопление и вывоз образовавшихся отходов; 
– бытовое обслуживание рабочих. 

Лесозаготовительные работы организованы вахтовым методом с 
продолжительностью вахты 7-10 дней и с ежедневным выездом к месту работ. На 
управляемом лесном участке единовременно могут располагаться от 1 до 4 вахтовых 
участков. На вахтовом участке могут размещаться следующие объекты:  

– жилые балки; 
– передвижная ремонтная мастерская (ПРМ); 
– площадка для стоянки техники и транспортных средств; 
– площадка для хранения и заправки ГСМ, оборудованная поддоном; 
– площадка с емкостями для временного накопления отходов;  
– площадка для установки туалета. 

При работах с ежедневным выездом при проведении заготовки для 
работников устанавливается вагончик для укрытия, отдыха и приема пищи. 

Ремонт техники проводится в гараже и в специализированных организациях. 
Для осуществления небольших ремонтных работ в лесу может быть оборудована 
ПРМ. Все работники проходят обучение в соответствии с внутренними 
инструкциями по обращению с отходами и ГСМ, инструкции присутствуют на 
рабочих местах. 
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3. ХАРАКТЕРИСТИКА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, КОТОРАЯ МОЖЕТ 
БЫТЬ ЗАТРОНУТА НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ И ИНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ В РЕЗУЛЬТАТЕ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ1 

3.1. Атмосферный воздух и климатические условия 

Уровень загрязнения атмосферного воздуха определяется: 

 интенсивностью антропогенного воздействия, которая зависит от 
концентрации предприятий, их специализации, уровня развития 
промышленных технологий, от эффективности очистки выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферу; 

 климатическими и метеорологическими условиями. 
Управляемые лесные участки расположены на значительном удалении от 

крупных населенных пунктов и промышленных предприятий – основных 
источников выбросов в атмосферу, поэтому состояние атмосферного воздуха на 
управляемом лесном участке можно считать фоновым. Не маловажную роль в 
формировании уровня загрязнения атмосферы играют климатические и 
метеорологические условия. Вредные вещества, поступающие в атмосферу от 
источников, оседают на поверхности растений, почвы, вымываются атмосферными 
осадками или переносятся на значительные расстояния от места выброса. Эти 
процессы происходят с помощью ветра и зависят от температуры воздуха, 
солнечной радиации и атмосферных осадков. 

Енисейский и Мотыгинский районы находятся в умеренном климатическом 
поясе и относятся к резко-континентальному типу климата. Климат характеризуется 
умеренно теплым летом с достаточным количеством осадков, продолжительной 
осенью, суровой малоснежной зимой и сравнительно короткой весной с резкими 
колебаниями суточных температур. 

Средние многолетние значения минимальных температур воздуха в самые 

холодные месяцы – январь и февраль – составляет -25…-27С, а абсолютный 

минимум достигает -53…-59С. Средние из максимальных значений температуры 
для наиболее теплого месяца (июля) на всем протяжении долины колеблются в 

пределах 24-25С, а абсолютные максимумы температур в летние месяцы достигают 

значений в 36-39С. 
Среднегодовое количество осадков – 467 мм, наибольшее количество их 

выпадает в летний период. Питание рек преимущественно атмосферное. В тёплый 
период года формируется до 80% годового стока. Снежный покров ложится в 
середине октября и сходит в начале мая. Мощность снежного покрова достигает 1,5 
м, многолетнемерзлотные грунты не встречаются. Период активной вегетации 
растений длится 140 дней. 

                                                 
1 Характеристика водных объектов, как природных ценностей приведена в разделе 5. 
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3.2. Почвы 

Для управляемых лесных участков, расположенных в Енисейском районе, 
обычны дерново-подзолистые, песчаные и супесчаные почвы (рис. 3.1.).  

 

 

 
 

Рис. 3.1. Почвы управляемых лесных участков 
На участках с высоким уровнем грунтовых вод преобладают дерново-

подзолистые глеевые суглинистые почвы. А на пологих склонах и в понижениях 
наиболее распространены суглинистые почвы разной степени оподзоленности. 
Сильно пониженные участки с выходом грунтовых вод на поверхность заняты 
торфяноглеевыми почвами.  

На территории управляемых лесных участков, расположенных в 
Мотыгинском районе, характерны дерново-слабоподзолистые, дерновые средне и 
сильно подзолистые, дерново-карбонатные выщелоченные, перегнойно-подзолисто-
глеевые, торфянисто-болотные и темно-бурые пойменные, серые лесные почвы. 

3.3. Растительный мир 

Характеристика растительности 
Управляемые лесные участки относятся к таежной лесорастительной зоне. 

Енисейский район относится к Западно-Сибирскому средне и южно-таёжному 
равнинному лесному району, а Мотыгинский район к Нижнеангарскому таежному 
лесному району. 

Лесные земли занимают 649266,0 га, или 92,94% от общей площади и 
представлены в основном покрытыми лесной растительностью. Не покрытые лесной 
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растительностью земли занимают 3,11%, в основном представлены погибшими 
древостоями и вырубками. Нелесные земли составляют 7,06 %, большая часть из них 
представлена болотами, дорогами, прочими землями, водами и дорогами (табл. 3.1). 
 
Таблица 3.1 – Распределение площади арендуемой территории из состава земель 
лесного фонда на лесные и нелесные земли 

Наименование 
категории земель 

Площадь, га 

Всего 
До
ля, 
% 

д/а №12/1-и 
от 

30.12.2015 

д/а №12/2-и 
от 

31.05.2017 

д/а № 12/3-и 
от 

02.03.2018 

д/а № 12/4-и 
от 

13.03.2018 
1. Общая площадь земель 
лесного фонда 

221804 60753 292989 123051 698597 100 

2. Лесные земли, всего 218902 59826 286321 84217 649266 92,94 
2.1. Покрытые лесной 
растительностью, всего 

217234 58809 267831 83698 627572 89,83 

2.1.1. В том числе ЛК   288 64 72 424 0,06 
2.2. Не покрытые лесной 
растительностью, всего 

1668 1017 18490 519 21694 3,11 

в т. ч.:  несомкнувшиеся ЛК 117 465 229   811 0,12 
редины естественные     851   851 0,12 
фонд лесовосстановления 1551 552 17410 519 20032 2,87 
в т. ч.:  - гари     229   229 0,03 

- погибшие древостои     13205   13205 1,89 
-вырубки 835 429 3465 519 5248 0,75 
- прогалины, пустыри 716,0 123 511   1350 0,19 

3. Нелесные земли, всего 2902 927 6668 38834 49331 7,06 
в т. ч.:    - пашни   53 81   134 0,02 

- сенокосы 12 266 320   598 0,09 
- пастбища, луга     10   10 0,00 
- воды 366   399 604 1369 0,20 
- дороги, просеки 717,0 248 329 103 1397 0,20 
- усадьбы и пр.     42   42 0,01 
- болота 1794 170 3105 38095 43164 6,18 
- пески   22   32 54 0,01 
- прочие земли 13 37 2382   2432 0,35 

 
Лесная растительность 
Леса арендуемой территории представлены хвойными (57,15%) и 

мягколиственными (42,85%) насаждениями. В хвойных насаждениях преобладает 
пихта и, сосна далее следуют ель, кедр и лиственница.  Мягколиственные 
насаждения представлены березой, осиной и в небольшом количестве – ивой (табл. 
3.2, 3.3, рис. 3.1).  

Основные лесообразующие древесные породы управляемых лесных участков, 
переданных в аренду, имеют следующий средний возраст:  

– по договору №12/1-и: сосна – 144 года, ель – 136 лет, пихта – 77 лет, 
лиственница –152 года, кедр – 192 года, береза – 78 лет, осина – 83 года; ива 
– 23 года. 

– по договору №12/2-и: пихта – 111 лет, ель – 139 лет, кедр – 203 года, сосна – 
52 года, лиственница –168 года, береза – 72 лет, осина – 71 года; 
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– по договору № 12/3-и: сосна – 73 года, ель – 131 год; пихта – 115 лет, 
лиственница –124 года, кедр – 190 лет, береза – 70 лет, осина –74 года; ива – 
30 лет. 

– по договору № 12/4-и: сосна – 130 лет, ель – 179 лет; кедр –207 лет, береза – 
73 года; осина –20 лет. 
 

Таблица 3.2 – Распределение покрытых лесом земель по преобладающим породам  

Порода 
Площадь, га 

Всего 
Доля, 

% д/а №12/1-и от 
30.12.2015г. 

д/а №12/2-и от 
31.052.2017г. 

д/а № 12/3-и 
от 02.03.2018г. 

д/а № 12/4-и от 
13.03.2018г. 

Сосна 4443 730 33278 70854 109305 17,42 
Ель 36865 8600 24467 241 70173 11,18 
Пихта 40740 10831 59861   111432 17,76 
Лиственница 223 106 1384   1713 0,27 
Кедр 37664 746 16079 11572 66061 10,53 
Береза 84001 21608 99607 1019 206235 32,86 
Осина 13275 16188 33143 12 62618 9,98 
Ива древовидная 23       23 0,00 
Ива 
кустарниковая 

    12   12 0,00 

Всего 217234 58809 267831 83698 627572 100 

 

 
Рис. 3.1. Распределение покрытых лесом земель по преобладающим породам 
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Таблица 3.3 – Средние таксационные показатели насаждений 

Хозяйство 
Площадь, 

га 

Ср. 
возр., 

лет 
Бон-т 

Пол-
нота 

Запас, 
м3/га 
(сп. и 

перест.) 

Прирост, 
м3/га 

Состав 

д/а №12/1-и от 30.12.2015г. 
Хвойное 119935,0 134 3,5 0,62 223 1,9 2,8П 2,6Е 2,0К 0,4С 2,0Б 0,2Ос +Л 

Мягколиственное 97299,0 78 2,8 0,65 188 2,0 
6,5Б 2,1Ос 0,6Е 0,6П 0,2К 
+Л,С,Ив 

Всего: 217234,0 109 3,2 0,64 209 1,9 
1,9П 1,7Е 1,2К 0,2С 4,0Б 1,0Ос 
+Л,Ив 

д/а № 12/2-и от 31.05.2017г. 
Хвойное 21013 124 3,5 0,56 192 1,7 3,6П 3,0Е 0,5К 0,2С 2,0Б 0,7Ос 
Мягколиственное 37796 72 2,9 0,62 185 2,0 4,7Б 4,0Ос 0,8П 0,4Е0,1С+К, Л 

Всего: 58809 91 3,1 0,6 188 1,9 
3,7Б 2,8Ос 1,9П 1,3Е 0,2К 
0,1С+Л 

д/а № 12/3-и от 02.03.2018г. 

Хвойное 135069,0 117 3,6 0,62 207 1,7 
3,1П 1,7Е 1,5С 1,0К  0,2Л 2,0Б 
0,5Ос   

Мягколиственное 132750,0 71 3,3 0,62 156 1,7 
5,5Б 2,8Ос 0,8П 0,4Е 0,3С 0,1К 
0,1Л +Ив, Ивк 

Всего: 267831,0 94 3,4 0,62 179 1,7 
3,7Б 1,6Ос 2,0П 1,0Е 1,0С 0,6К 
0,1Л+Ив, Ивк 

д/а № 12/4-и от 13.03.2018г. 
Хвойное 82667,0 141 4,4 0,59 182 1,2  8,0С 0,8К 0,2Е 0,1Л 0,7Б 0,2Ос +П 
Мягколиственное 1031,0 72 4,4 0,72 107 1,3  7,0Б 0,5Ос 1,9С 0,3К 0,2Е 0,1П 
Всего: 83698,0 140 4,4 0,59 182 1,2 8,0С 0,8К 0,2Е 0,1Л 0,7Б 0,2Ос +П 

 
Вырубки. Занимают крайне малую площадь сертифицируемой территории 

(0,75%) и находятся на различных стадиях сукцессионного процесса. 
Болотная растительность. Болотными экосистемами занято 6,18 % 

сертифицируемой территории или 43164,0 га. 
Луговая растительность. Луга являются интразональным типом 

растительности и встречаются на сертифицируемой территории в основном в виде 
небольших узких лентовидных участков по берегам лесных рек и ручьев, поросших 
злаками, бобовыми и луговым разнотравьем.  

Водная и прибрежно-водная растительность. На сертифицируемой 
территории развита гидрологическая сеть, которую формируют лесные реки, ручьи. 
Вдоль водных объектов формируется специфическая прибрежная растительность. 

Растения-интродуценты. На управляемых лесных участках отсутствуют 
растения-интродуценты. Организация не использует в лесохозяйственной 
деятельности растения-интродуценты. Лесовосстановление осуществляется только 
породами, произрастающими в естественном состоянии на управляемых лесных 
участках. 

3.4. Животный мир  

Фауна управляемых лесных участков характеризуется своеобразием 
комплексов таежных видов. на рассматриваемой территории обитают животные 
различных фаунистических комплексов: водных, водно-болотных, лесных.  
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В тайге обитают многочисленные беспозвоночные, рыбы, земноводные, 
рептилии, около 300 видов птиц и более 60 видов млекопитающих. 

Из зверей наиболее типичны лось, росомаха, волк, бурый медведь, заяц-беляк, 
ондатра, бобр, норка. Пушные звери (белка, ондатра, лисица, куница, норка, 
горностай, соболь) распределены неравномерно. 

Орнитофауна включает около 300 видов. Существуют благоприятные условия 
для гнездования боровой дичи: глухаря, тетерева, рябчика. В старых лесах могут 
гнездиться крупные хищные птицы: беркут, большой подорлик, орлан-белохвост, 
скопа. В лесных угодьях гнездятся разнообразные воробьиные, дятлы, а также 
голуби. На водоемах обычны кряква, чирок-свистунок, свиязь и шилохвость, 
разнообразные чайки и крачки, всевозможные виды куликов. 

Многочисленное сообщество болотных птиц представляют серые журавли и 
белые куропатки, болотные совы, луни, различные виды куликов. Дополняют 
орнитофауну болот воробьиные птицы: луговой конек, желтая трясогузка, луговой 
чекан, большой сорокопут. На управляемых лесных участках на пролете весной и 
осенью встречаются птицы лесотундры и тундры. 

В весенне-летний период (по большой воде) в массу нагуливается молодь 
ценных и других промысловых рыб. Состав ихтиофауны представлен видами 
различной промысловой ценности. К ценным, высокоценным промысловым видам 
рыб относятся: стерлядь, хариус, налим, таймень, сиг, чир, муксун, тугун, нельма. К 
малоценным и непромысловым видам рыб относятся: щука, лещ, карась, плотва, 
окунь, елец, пескарь, гольян, ёрш. 

3.5. Геология и ландшафт 

Под географическим ландшафтом понимают генетически однородную 
территорию, на которой наблюдаются закономерное и типическое повторение одних 
и тех же взаимосвязанных сочетаний: геологического строения, форм рельефа, 
поверхностных и подземных вод, микроклиматов, почвенных разностей, фито- и 
зооценозов (Солнцев, 2001). 

Енисейский район лежит в пределах Западно-Сибирской плиты, фундамент 
которой сложен интенсивно дислоцированными палеозойскими отложениями. 
Фундамент плиты покрыт чехлом рыхлых морских и континентальных мезозойско-
кайнозойских пород (глин, песчаников, мергелей). Рельеф преимущественно низко- 
и среднегорный. Водоразделы рек сложены озерно-аллювиальными комплексами 
пород (пески, суглинки, глины, галечники, торф). По долинам рек распространены 
аллювиальные комплексы пород (пески, галечники с валунами, суглинки). 
Территория подвержена заболачиванию. Район расположен на территории 
относительного тектонического покоя. Подверженность оползневым процессам 
слабая. 

Мотыгинский район располагается на Сибирской древней докембрийской 
платформе. Фундамент сложен кристаллическими глубокометаморфизованными и 
магматическими интенсивно дислоцированными породами архея. В строении 
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принимают участие осадочные, вулканогенно-осадочные и вулканогенные 
практически неметаморфизованные и слабо дислоцированные отложения. Имеет 
холмистый и гористый рельеф. Рельеф района расчленен реками, речками, ручьями, 
которые образуют плоские крупные увалы. Высота местности колеблется от 100 м в 
долине реки Ангара до 650 м на водоразделах. 

Основу Енисейского кряжа составляют докембрийские отложения, возраст 
которых точно ещё не установлен. Кряж сложен преимущественно древними 
плотными породами: известняками, песчаниками, конгломератами, сланцами, 
траппами (изверженные породы из группы базальтов, диабазов и габбро), 
залегающих в виде пластов. 
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4. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 
НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ И ИНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Оценка потенциального воздействия намечаемых видов деятельности на 
компоненты окружающей среды выполнена на двух уровнях: 

1. локальный уровень (уровень конкретного участка выполнения 
хозяйственной деятельности: отвод и таксация лесосек, заготовка древесины, 
выполнение лесохозяйственных работ, строительство дорог и мостов, места 
пребывания работников); 

2. ландшафтный уровень (уровень административной единицы управления 
лесами районного уровня – лесничество). 

4.1. Виды воздействий 

Намечаемая деятельность разбита на пять процессов, в ходе которых 
возможно негативное воздействие на окружающую среду: заготовка древесины, 
строительство дорог и мостов, противопожарные мероприятия, лесовосстановление, 
пребывание работников на местах проведения работ (табл.4.1). 
 
Таблица 4.1 – Виды возможных воздействий хозяйственной деятельности 

Процесс Вид деятельности Экологическое воздействие 
Заготовка 
древесины 

отвод лесосек загрязнение атмосферного воздуха 
загрязнение почвы 
повреждение/уничтожение единичных древесных 
растений 
беспокойство животных 

рубка лесных 
насаждений 

загрязнение атмосферного воздуха 
загрязнение почвы 
уничтожение древостоя, подроста, подлеска 
смена сообществ 
уничтожение мест обитания живых организмов 
фрагментация мест обитания живых организмов 
беспокойство животных 

трелевка древесины загрязнение атмосферного воздуха 
загрязнение почвы 
уплотнение почвы 
образование колей 
нарушение гидрологического режима 
беспокойство животных 

хранение древесины уплотнение почвы 
вспышка численности вредителей 

вывозка древесины загрязнение атмосферного воздуха 
загрязнение почвы 
загрязнение растительности 
беспокойство животных 

Строительство 
дорог и мостов 

раскорчевка пней загрязнение атмосферного воздуха 
уничтожение мест обитания животных 
удаление органического вещества из экосистемы 
беспокойство животных 
загрязнение атмосферного воздуха 
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Процесс Вид деятельности Экологическое воздействие 
формирование 
дорожного полотна 

беспокойство животных 

устройство переездов 
через водотоки 

загрязнение атмосферного воздуха 
загрязнение вод 
нарушение гидрорежима 

строительство мостов загрязнение атмосферного воздуха 
загрязнение вод 
уничтожение мест обитания живых организмов 
уничтожение живых организмов 
нарушение путей миграции рыб 

Противо-
пожарные 
мероприятия 

устройство и уход за 
противопожарными 
минерализованными 
полосами 

загрязнение атмосферного воздуха 
загрязнение вод 
загрязнение почвы 
нарушение естественного профиля почвы 
уничтожение растительности 
фрагментация мест обитания живых организмов 
уничтожение мест обитания живых организмов 
беспокойство животных 

устройство и 
эксплуатация 
пожарных водоемов и 
подъездов к ним 

загрязнение атмосферного воздуха 
загрязнение вод 
повреждение почвы 
уничтожение растительности 
уничтожение мест обитания живых организмов 
беспокойство животных 

прочистка просек загрязнение атмосферного воздуха 
загрязнение почвы 
повреждение/уничтожение единичных древесных 
растений 
уничтожение мест обитания живых организмов 
беспокойство животных 

благоустройство мест 
отдыха 

загрязнение атмосферного воздуха 
загрязнение почвы 
повреждение верхнего слоя почвы 
уничтожение растительности 
беспокойство животных 

Лесовосста-
новление 

искусственное 
лесовозобновление 

загрязнение атмосферного воздуха 
загрязнение почвы 
нарушение естественного профиля почвы 
уничтожение растительности 
уничтожение мест обитания живых организмов 
беспокойство животных 

комбинированное 
лесовозобновление 

загрязнение атмосферного воздуха 
загрязнение почвы 
нарушение естественного профиля почвы 
уничтожение растительности 
уничтожение мест обитания живых организмов 
беспокойство животных 

Пребывание 
работников на 
местах 
проведения 
работ 

накопление отходов загрязнение атмосферного воздуха 
загрязнение почвы 

хранение и заправка 
ГСМ 

загрязнение атмосферного воздуха 
загрязнение почвы 

отопление помещений загрязнение атмосферного воздуха 
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4.2. Оценка воздействия видов намечаемой деятельности на локальном 
уровне2 

Оценка воздействия на локальном уровне выполнена с точки зрения 
воздействия на компоненты окружающей среды на уровне конкретного участка 
выполнения работ: отвод лесосек, заготовка древесины, выполнение 
лесохозяйственных работ, строительство дорог и мостов, места пребывания 
работников. Оценивались компоненты природной среды, которые могут 
подвергаться негативным воздействиям при осуществлении хозяйственной 
деятельности: атмосферный воздух, поверхностные и подземные воды, почвы, 
растительный и животный мир. Оценка воздействия выполнена при условии 
выполнения работ в соответствии с требованиями законодательства и Стандарта 
сертификации. Оценивание осуществлялось экспертным методом на основании 
шкалы, приведенной в таблице 4.2. 

 
Таблица 4.2 – Шкала оценки интенсивности или степени воздействия (тяжести 
последствий от воздействия) 

Градация  Описание интенсивности воздействия  Балл  
Незначительное 

воздействие  
окружающая среда остается без изменений 1  

Слабое 
воздействие  

величина воздействия достаточно низка (при смягчении или без 
смягчения), находится в пределах допустимых стандартов, 

природная среда полностью самовосстанавливается в течение 
нескольких лет 

2  

Умеренное 
воздействие  

наблюдаются заметные изменения окружающей среды, сохраняется 
способность природных объектов к саморегулированию и 

самовосстановлению в течение десятков лет 
3  

Сильное 
воздействие  

наблюдаются крупномасштабные изменения в окружающей среде, 
природные объекты восстанавливаются в течение сотен лет, 

отдельные компоненты природной среды теряют способность к 
самовосстановлению 

4  

 
Результаты оценки потенциального воздействия видов намечаемой 

деятельности на компоненты окружающей среды на локальном уровне приведены в 
таблице 4.3. 
 
Таблица 4.3 – Оценка потенциального воздействия видов намечаемой деятельности 
на компоненты окружающей среды на локальном уровне 

Процесс Вид деятельности 
Атмос-
ферный 
воздух 

Почва Воды 
Растите-
льность 

Живот
-ный 
мир 

Заготовка 
древесины 

отвод лесосек 1 1 - 2 1 
рубка лесных насаждений 1 1 - 4 3 
трелевка древесины 1 3 2 - 2 
хранение древесины - 2 - - - 

                                                 
2 Оценка воздействия на водные объекты, как на природные ценности, дополнительно приведена в разделе 
5. 
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Процесс Вид деятельности 
Атмос-
ферный 
воздух 

Почва Воды 
Растите-
льность 

Живот
-ный 
мир 

вывозка древесины 1 1 - 1 1 
Строительство 
дорог и мостов 

раскорчевка пней 1 - - - 2 
формирование дорожного 
полотна 

1 - - - 1 

устройство переездов через 
водотоки 

1 - 2 - - 

строительство мостов 1 - 2 3 3 
Противо-
пожарные 
мероприятия 

устройство и уход за 
противопожарными 
минерализованными 
полосами 

1 2 1 2 2 

устройство и эксплуатация 
пожарных водоемов и 
подъездов к ним 

1 2 2 2 2 

прочистка просек 1 1 - 2 2 
благоустройство мест 
отдыха 

1 2 - 2 1 

Лесовосста-
новление 

искусственное 
лесовозобновление 

1 2 - 2 2 

комбинированное 
лесовозобновление 

1 2 - 2 2 

Пребывание 
работников на 
местах прове-
дения работ 

накопление отходов 1 2 - - - 

 
ВЫВОД: Наиболее значимое негативное воздействие на локальном уровне 

могут оказать следующие виды деятельности: 

 рубка и трелевка древесины; 

 строительство мостов; 
на следующие компоненты природной среды: 

– почвы; 
– растительный мир; 
– животный мир.  

Виды деятельности, которые могут оказать сильное воздействие и привести к 
наиболее тяжелым последствиям, требуют первоочередного внимания: мер по 
предотвращению и/или снижению воздействий и контроля за проведением этих 
работ на локальном уровне – на каждом конкретном участке проведения работ.  

Некоторые воздействия могут быть предотвращены и/или снижены за счет 
соблюдения требований законодательства или разработки и принятия 
дополнительных мер охраны.  

Отдельные воздействия невозможно предотвратить и/или снизить, например, 
уничтожение и повреждение растений при прочистке просек, прорубке визиров при 
отводе делянок, или повреждение живого напочвенного покрова и самой почвы при 
минерализации, подготовке почвы под посадку культур, строительстве дорог, 
прокладке минполос и т.п. 
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4.2.1. Воздействие на атмосферный воздух 
Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха при 

осуществлении лесозаготовительных работ являются лесосечная техника, 
автомобильный транспорт. Кроме собственно транспортных средств, свой вклад 
могут внести и стационарные источники при ненадлежащем их хранении (испарения 
из емкости хранения ГСМ, отработанные масла, отработанные масляные фильтры, 
обтирочный материал, загрязненный маслами). 

По данным государственных докладов о состоянии и охране окружающей 
среды в Красноярском крае, вклад лесозаготовительных предприятий в загрязнение 
атмосферного воздуха является незначительными. Риск загрязнения атмосферного 
воздуха – низкий.  

ВЫВОД: Воздействие на атмосферный воздух – незначительное.  

4.2.2. Воздействие на почву 
Негативное воздействие на почву в основном происходит при заготовке 

древесины, при создании лесной инфраструктуры, искусственном 
лесовосстановлении. Основными источниками воздействия на почву при 
реализации работ являются лесозаготовительная, строительная техника и транспорт. 

При проведении лесозаготовительных работ риски прямого влияния на почву 
могут заключаться в следующем:  

 механическом воздействии транспорта и техники (уплотнении почвы, 
колееобразовании, подтоплении территории), особенно на участках с 
уязвимыми почвами (крутые склоны, переувлажненные участки, места со 
слаборазвитыми почвами и др.); 

 химическом загрязнении бытовыми и производственными отходами, ГСМ в 
местах хранения ГСМ и заправки, временного накопления отходов, на 
лесосеках при осуществлении лесосечных работ. 
Полное уничтожение почвенного покрова можно ожидать на участках 

строительства лесовозных дорог. Однако их площадь незначительна относительно 
общей площади сертифицируемой территории. 

Риски косвенного влияния лесозаготовительных работ на состояние 
почвенного покрова связано с удалением древостоя и изменением 
микроклиматических условий на вырубках и проявляется в: 

 заболачивании территории, 

 изменении плодородия почв. 
В то же время следует учитывать, что воздействие на почвы при 

осуществлении лесозаготовительных работ не единовременное, а постепенное во 
времени и рассредоточенное в пространстве, то есть происходит на локальном 
уровне и имеет низкую интенсивность.  

ВЫВОД: Воздействие на почву в зависимости от вида воздействия может 
быть незначительным, слабым или умеренным. 
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4.2.3. Воздействие на растительность  
Наиболее сильные нарушения растительности происходят при рубке лесных 

насаждений (особенно сплошных), подготовке почвы для искусственного 
лесовосстановления. 

Воздействие лесозаготовок на растительность может быть представлено:  

 вырубкой древостоя, 

 механическим повреждением напочвенного покрова, 

 загрязнением территории отходами. 
На управляемых участках запланированы и проводятся сплошные рубки, 

предпочтение отдается естественным способам лесовосстановления. Все 
хозмероприятия проводятся в соответствии с проектами освоения лесов.  

ВЫВОД: Воздействие хозяйственной деятельности Организации на 
растительность в зависимости от вида воздействия – от незначительного до 
сильного. 

4.2.4. Воздействие на животный мир  
В качестве основных источников воздействия на животный мир в процессе 

лесозаготовительных работ можно отметить: 

 лесозаготовительную технику и транспорт, 

 вырубку (удаление) древостоя, 

 рабочий персонал. 
Основными воздействиями являются уничтожение и изменение 

местообитаний, фактор беспокойства. При выборочных рубках или сплошных рубках 
с сохранением мозаичности среда жизни животных изменяется не столь кардинально. 
Когда открытые пространства чередуются с массивами древостоев, для некоторых 
видов животных создаются благоприятные условия. Происходит улучшение 
кормовых условий для целого ряда видов млекопитающих (лось, бурый медведь и 
др.) и птиц (тетерев, канюк и др.), возникает «опушечный эффект», увеличивается 
общее фаунистическое разнообразие. Благоприятное влияние мозаичности 
ландшафтов заключается в том, что недостаток ресурсов (кормов, мест для 
гнездования) компенсируется за счет прилегающих биоценозов. Отпугивающее 
воздействие техники и транспорта на животный мир незначительно в связи с 
рассредоточенностью их в пространстве и во времени. 

ВЫВОД: Воздействие на животный мир хозяйственной деятельности 
Организации в зависимости от вида воздействия – от незначительного до 
умеренного. 

ОБЩИЙ ВЫВОД: 
При реализации заготовки древесины наблюдается целый комплекс 

воздействий на окружающую среду.  
Локальное воздействие на окружающую среду будет заключаться в 

незначительном загрязнении атмосферного воздуха при работе транспорта и 
агрегатной техники. Влияние на водные объекты при соблюдении законодательства 
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не повлечет ухудшения состояния объектов окружающей среды. Намечаемая 
деятельность может оказать умеренное воздействие на состояние почвы и животного 
мира, сильное воздействие может быть оказано на растительность. 

4.3. Меры по предотвращению и/или снижению возможного негативного 
воздействия на локальном уровне 

Основными направлениями в деятельности Организации по предотвращению 
и/или снижению возможного негативного воздействия на локальном уровне 
являются: 

 организация производства в соответствии с требованиями законодательства, 
Стандарта сертификации и внутренних нормативных документов (процедур, 
инструкций и т.п.); 

 внедрение процессов и процедур, направленных на предотвращение и/или 
снижение негативных воздействий Организации; 

 внедрение системы контроля и мониторинга; 

 сотрудничество с затронутыми и заинтересованными сторонами; 

 экологическое обучение персонала Организации и местного населения. 
Основной мерой по предотвращению и/или снижению воздействия 

хозяйственной деятельности Организации на локальном уровне является 
планирование всех видов работ с учетом проведенной оценки воздействия.  

В Организации разработаны и внедрены инструкции по обращению с 
отходами и ГСМ, по минимизации воздействия на почвы и водные объекты, 
сохранению биоразнообразия. Такие инструкции доступны на каждом локальном 
производственном объекте. Перед началом работ руководитель работ проводит 
инструктаж работников по соответствующим инструкциям. Во время выполнения 
работ он контролирует выполнение мер по предотвращению и/или снижению 
воздействий. При проведении мониторинга оценивается результативность принятых 
мер по предотвращению и/или снижению воздействий.  

Для сокращения выбросов в атмосферу загрязняющих веществ от 
транспорта и техники. 

 использовать технически исправный транспорт и оборудование; 

 регулярно проводить обслуживание техники и оборудования, техосмотр;  

 останавливать двигатели внутреннего сгорания во время вынужденных 
простоев и (или) технологических перерывов. 
Для предотвращения загрязнения атмосферного воздуха летучими 

углеводородами необходимо проводить сбор отработанных масел, и других отходов, 
загрязненных нефтеподуктами, в закрывающиеся емкости. 

Методы минимизации воздействия на почвы  
1. Планирование технологий лесосечных работ: 

 планирование размещения лесосек в пространстве и по сезонам года в 
зависимости от чувствительности (несущей способности) почв; 
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 планирование технологической схемы разработки лесосеки в зависимости от 
рельефа местности и мозаичности почвенных условий; 

 приостановка трелевки и вывозки во время продолжительного периода 
дождей, чтобы снизить воздействие деятельности на окружающую среду. 

2. Контроль за проведением лесосечных работ: 

 текущий контроль состояния погоды и почв во время проведения лесосечных 
работ; 

 текущий контроль за соблюдением соотношения элементов лесосеки 
(параметров волоков, погрузочных пунктов, пасек). 

3. Оптимизация технологии лесосечных работ: 

 снижение количества проходов техники по волоку, 

 рационализация маршрутов перевозок. 
4. Использование промежуточного звена между движителем техники и почвой: 

 укрепление волоков и лесопогрузочных пунктов порубочными остатками или 
низкосортной древесиной. 

5. С целью предупреждения риска загрязнения почв при осуществлении 
различных лесохозяйственных мероприятий необходимо:  

 соблюдать требования к деятельности по обращению с отходами и ГСМ. 
Разработана и внедрена ИНСТРУКЦИЯ по предупреждению и снижению 
воздействия на почвы. 

С целью минимизации негативных воздействий сплошных рубок на 
растительность и флору необходимо: 

 планировать деятельность в соответствии с ежегодным неистощительным 
объемом изъятия древесины; 

 реализовать запланированные мероприятия по лесовосстановлению; 

 проводить мероприятия по противопожарному обустройству территории и 
выполнять требования санитарной безопасности в лесах; 

 сохранять объекты биоразнообразия на лесосеках, что снизит ущерб, 
наносимый лесным экосистемам, в т.ч. популяциям редких видов;  

 соблюдать меры безопасности по недопущению аварий, приводящих к 
утечкам токсических веществ и пожарам; 

 организовать выборочный мониторинг за состоянием сохраняемых ключевых 
биотопов, а также мест обитания выявленных редких видов. 
С целью минимизации воздействия на животный мир необходимо 

проводить следующие мероприятия: 

 информирование органов охотнадзора и рыбнадзора при выявлении случаев 
незаконной охоты и рыбалки третьими лицами; 

 сохранять объекты биоразнообразия на лесосеках, что снизит ущерб, 
наносимый лесным экосистемам, а также популяциям редких видов, видов 
охотфауны и объектов рыболовства; 
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 соблюдение мер безопасности по недопущению аварий, приводящих к 
утечкам токсических веществ и пожарам. 

Разработана и внедрена ИНСТРУКЦИЯ по сохранению биоразнообразия на 
лесосеках. 

ВЫВОДЫ: В Организации разработаны и внедрены меры по предотвращению 
и/или снижению возможного негативного воздействия на локальном уровне. Данные 
меры являются позитивными экологическими воздействиями хозяйственной 
деятельности Организации. Меры по предотвращению и/или снижению возможного 
негативного воздействия на локальном уровне являются затратными для 
Организации, но Организация рассматривает их одновременно и как определенные 
выгоды:  

 выполнение требований лесного и экологического законодательства и, 
соответственно, отсутствие штрафов; 

 обеспечение благоприятной окружающей среды для местных жителей (среди 
которых и работники Организации) их здоровья;  

 поддержание репутации экологически и социально ответственной компании. 

4.4. Оценка воздействия видов намечаемой деятельности на 
ландшафтном уровне 

Для оценки воздействия видов намечаемой деятельности на компоненты 
природной среды на ландшафтном уровне помимо интенсивности (степени) 
воздействия введены дополнительные критерии, которые позволяют учесть масштаб 
деятельности конкретной организации на уровне административной единицы 
управления лесами районного уровня – лесничество. Также выполнена оценка 
воздействия в целом на ландшафт. 

4.4.1. Методика оценки воздействия видов намечаемой деятельности на 
ландшафтном уровне 

Оценивание проводилось по следующим критериям:  

 пространственный масштаб (площадь) воздействия; 

 временной масштаб воздействия (продолжительность воздействия); 

 интенсивность или степень воздействия (тяжесть последствий от 
воздействия). 
Коэффициент значимости (Кз) каждого воздействия вычислялся по формуле: 
 

Кз = Мп × Мв × Тп , 
где:  
Мп - пространственный масштаб (площадь) воздействия (табл. 4.5), 

определялся на основании ежегодных объемов выполняемых организацией 
мероприятий; 

Мв - временной масштаб воздействия (продолжительность воздействия) (табл. 4.6), 
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определялся на основании продолжительности выполнения мероприятий в 
течение года; 

Тп - интенсивность или степень воздействия (тяжесть последствий от воздействия)  
(табл. 4.7), определялась по результатам экспертной оценки. 

 
Таблица 4.5 – Шкала оценки пространственного масштаба (площади) воздействия 

Градация  
Пространственные границы воздействия 

(км
2 
или км)  

Балл 

Локальное воздействие  
площадь воздействия до 

1 км
2
 

протяженность линейного 
объекта до 10 км 

1  

Ограниченное воздействие  
площадь воздействия от 

1 до 10 км
2
 

протяженность линейного 
объекта до 500 км 

2  

Местное (территориальное) 
воздействие  

площадь воздействия от 

10 до 100 км
2
 

протяженность линейного 
объекта до 1000 км 

3 

Региональное воздействие  
площадь воздействия 

более 100 км
2
 

протяженность линейного 
объекта более 1000 км 

4  

 
Таблица 4.6 – Шкала оценки временного масштаба воздействия (продолжительности 
воздействия) 

Градация  Продолжительность воздействия  Балл  

Случайное 
воздействие 

Отдельные случаи (один-два раза в год), 
продолжительностью до месяца 

1  

Редкое воздействие 
Редкие случаи (один раз в месяц), продолжительностью от 

1 месяца до трех 
2  

Регулярное 
воздействие 

Воздействие регулярное, большую часть года, 
продолжительностью от 3 до 6 месяцев 

3  

Непрерывное 
воздействие 

Воздействие ежедневное, непрерывное, 
продолжительностью более 6 месяцев в году 

4  

 
Таблица 4.7 – Шкала оценки интенсивности или степени воздействия (тяжести 
последствий от воздействия) 

Градация  Описание интенсивности воздействия  Балл  

Незначительное 
воздействие  

окружающая среда остается без изменений 1  

Слабое 
воздействие  

величина воздействия достаточно низка (при смягчении или без 
смягчения), находится в пределах допустимых стандартов, 

природная среда полностью самовосстанавливается в течение 
нескольких лет 

2  

Умеренное 
воздействие  

наблюдаются заметные изменения окружающей среды, сохраняется 
способность природных объектов к саморегулированию и 

самовосстановлению в течение десятков лет 
3  

Сильное 
воздействие  

наблюдаются крупномасштабные изменения в окружающей среде, 
природные объекты восстанавливаются в течение сотен лет, 

отдельные компоненты природной среды теряют способность к 
самовосстановлению 

4  

 
Категория значимости воздействия определялась коэффициентом 

значимости, полученным при расчете комплексной оценки (табл. 4.8).  
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Таблица 4.8 – Категории значимости воздействий 

Коэффициент значимости (балл) Значимость воздействия 

1-18 незначительное 
более 18 значительное 

 
Оценка воздействия выполнена при условии проведения работ в соответствии 

с требованиями законодательства. Результаты оценки видов намечаемой 
деятельности на компоненты природной среды на ландшафтном уровне приведены 
в таблице 4.9.  
 
Таблица 4.9 – Оценка воздействия видов намечаемой деятельности на компоненты 
природной среды на ландшафтном уровне (коэффициент значимости) 

Процесс Вид деятельности Почва Воды 
Растите-
льность 

Живот-
ный мир 

Заготовка 
древесины 

отвод лесосек 6 - 6 6 
рубка лесных насаждений 8 - 48 36 
трелевка древесины 12 - - 12 
хранение заготовленной древесины 8 - 9 9 
вывозка древесины 8 - 8 8 

Строитель-
ство дорог и 
мостов 

раскорчевка пней - - - 12 
формирование дорожного полотна - - - 6 
устройство переездов через водотоки - 6 - - 
строительство мостов  4 6 6 

Противо-
пожарные 
мероприятия 

устройство и уход за 
противопожарными мин. полосами 

12 4 12 12 

устройство и эксплуатация пожарных 
водоемов и подъездов к ним 

2 2 2 2 

прочистка просек 6 - 12 12 
благоустройство мест отдыха 4 - 4 2 

Лесовосста-
новление 

искусственное лесовозобновление 6 - 6 6 
комбинированное лесовозобновление 6 - 6 6 

Пребывание 
работников на 
местах прове-
дения работ 

накопление отходов 8 - - - 
хранение и заправка ГСМ 8 - - - 
отопление бытовых помещений - - - - 

Примечание: цветом выделены значительные воздействия. 
 
ВЫВОД: Наиболее значимое негативное воздействие на ландшафтном уровне 

может оказывать собственно процесс заготовки древесины на растительный и 
животный мир (беспокойство животных, смена сообществ, уничтожение древесной 
растительности и мест обитания животных, фрагментация мест обитания живых 
организмов). 

4.4.2. Воздействие на ландшафт 
Ландшафт – географическая единица, генетически однородная, возникающая 

вследствие взаимосвязи и взаимодействия природных компонентов: геологического 
фундамента, рельефа, климата, поверхностных и подземных вод, почв, 
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растительного и животного мира. При относительной стабильности климата и 
тектонической жизни земной коры географический ландшафт будет устойчивым. За 
историческое время он остался почти неизменным, и протекавшая эволюция 
громадного большинства ландшафтов оставалась в пределах одного и того же типа. 
Изменение природного ландшафта человеком не может в корне изменить его тип: 
если ландшафт снова предоставить самому себе, то через большее или меньшее 
время он восстановит все черты, присущие этому типу. 

Воздействие лесозаготовительной деятельности отражается не на всех 
компонентах ландшафта, а лишь на некоторых. В наибольшей степени изменения 
затрагивают растительный покров и животный мир. Воздействия на такие 
компоненты, как почвы, водные объекты могут быть оказаны только на локальном 
уровне, а на геологический фундамент, рельеф и климат лесозаготовительная 
деятельность Организации не может оказать хоть сколько-нибудь заметного 
влияния. Таким образом, при осуществлении заготовки древесины коренной 
перестройки, затрагивающей все компоненты ландшафта, и снижения его 
устойчивости не происходит. 

ВЫВОД: Воздействие на ландшафт в целом – незначительное, 
долговременное. 

4.5. Меры по предотвращению и/или снижению возможного негативного 
воздействия на ландшафтном уровне 

Предотвращение и/или снижение негативного воздействия на окружающую 
среду регламентировано российским природоохранным законодательством, а также 
другими нормативными правовыми актами. Основная задача Организации в этом 
направлении – это соблюдение требований законодательства, также Организация 
принимает и дополнительные меры в соответствии с требованиями Стандарта 
сертификации. Меры Организации по предотвращению и/или снижению 
возможного негативного воздействия на ландшафтном уровне:  

 соблюдение правового режима лесов, установленного российским 
законодательством для категорий защитных лесов, видов особо защитных 
участков лесов; 

 организация производства в соответствии с требованиями законодательства, 
Стандарта сертификации и внутренних нормативных документов (процедур, 
инструкций и т.п.); 

 соблюдение неистощительного размера заготовки древесины; 

 внедрение системы контроля и мониторинга; 

 сотрудничество со специально уполномоченными органами в отношении 
соблюдения нормативно-правовых требований; 

 взаимодействие с затронутыми и заинтересованными сторонами; 

 информирование и обучение работников. 
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Данные меры являются позитивными экологическими воздействиями 
хозяйственной деятельности Организации. Меры по предотвращению и/или 
снижению возможного негативного воздействия на ландшафтном уровне являются 
затратными для Организации, но Организация рассматривает их одновременно и как 
определенные выгоды:  

 выполнение требований лесного и экологического законодательства и, 
соответственно, отсутствие штрафов;  

 обеспечение благоприятной окружающей среды для местных жителей (среди 
которых и работники Организации) их здоровья;  

 поддержание репутации экологически и социально ответственной компании.  
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5. ПРИРОДНЫЕ ЦЕННОСТИ  

В данном разделе в соответствии с требованиями Стандарта сертификации 
приведен перечень природных ценностей, составленный на основе наилучшей 
доступной информации, оценены риски негативных воздействий хозяйственной 
деятельности на выявленные природные ценности на локальном и ландшафтном 
уровнях, описаны на меры по предотвращению и/или снижению воздействий, 
которые могут привести к негативным последствиям для природных ценностей. 

Перечень природных ценностей включает:  

 выявленные ЦУ;  

 редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды и их местообитания;  

 местные экосистемы, для защиты которых требуется выделение 
репрезентативных участков;  

 типы ключевых местообитаний, наличие которых установлено или вероятно;  

 типы водных объектов и параметры необходимых для них водоохранных зон. 
Выявление природных ценностей проводилось на основе наилучшей 

доступной информации, перечень которой приведен для каждого вида природных 
ценностей, а также в разделе «Источники информации». 

Оценка рисков для природных ценностей выполнялась в соответствии с 
Стандартом сертификации. При оценке риска учитывались вероятность негативного 
воздействия и тяжесть последствий. В некоторых неоднозначных случаях также 
учитывались достаточность принимаемых мер, разумность и обоснованность 
принятия дополнительных мер, а также проводились консультации с 
заинтересованными и затронутыми сторонами, экспертами. 

Меры по поддержанию и сохранению природных ценностей определялись на 
локальном и ландшафтном уровнях во взаимодействии с заинтересованными и 
затронутыми сторонами, при необходимости проводились консультации с 
экспертами. 

5.1. Ценные участки (ЦУ) 

5.1.1. Выявление ЦУ 
Высокие природоохранные ценности – это участки, имеющие выдающееся 

или ключевое значение в связи с их высокой экологической, социально-
экономической, ландшафтной ценности или ценности для сохранения 
биоразнообразия. Выделяют 5 типов ЦУ: 

ВИДОВОЕ РАЗНООБРАЗИЕ: концентрация биологического разнообразия, 
включая эндемичные и редкие виды, находящиеся под угрозой исчезновения или 
исчезающие виды, имеющие глобальное, национальное или региональное значение. 

РЕДКИЕ ЭКОСИСТЕМЫ И МЕСТА ОБИТАНИЯ: редкие, находящиеся под 
угрозой исчезновения или исчезающие экосистемы, местообитания или рефугиумы. 
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ЭКОСИСТЕМНЫЕ УСЛУГИ: основные услуги экосистем в критических 
ситуациях, включая защиту водосборных бассейнов и предотвращение эрозии 
уязвимых почв и склонов. 

ПОТРЕБНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ: участки и ресурсы, имеющие 
фундаментальное значение для удовлетворения базовых потребностей местных 
сообществ или коренных народов (средства к существованию, здоровье, питание, 
вода и т.д.), определяемые путем взаимодействия с данными сообществами и 
коренными народами. 

КУЛЬТУРНЫЕ ЦЕННОСТИ: Участки и ресурсы, местообитания и 
ландшафты международного или национального культурного, археологического 
или исторического значения и/или имеющие особую культурную, экологическую, 
экономическую или религиозную/культовую значимость для традиционных культур 
местных сообществ или коренных народов, определяемые путем взаимодействия с 
этими местными сообществами и коренными народами. 

ЦУ на территории управляемого участка выделены с использованием 
следующих источников наилучшей доступной информации: 

 Стандарт добровольной лесной сертификации 

 Лесной план Красноярского края;  

 Лесохозяйственные регламенты Енисейского, Мотыгинского, Нижне-
Енисейского лесничеств Красноярского края; 

 Проекты освоения лесов на лесные участки, арендованные ООО «Ксилотек-
Сибирь» в Енисейском, Мотыгинском, Нижне-Енисейском лесничествах 
Красноярского края; 

 Таксационные описания, лесоустроительные планшеты, планы 
лесонасаждений; 

 Красная книга Красноярского края; 

 Концепция развития и размещения особо охраняемых природных территорий 
краевого значения на период до 2030 года; 

 Сайт Леса высокой природоохранной ценности; 

 Информационно-справочная система ООПТ России; 

 Сайт CITES (The Convention on International Trade in Endangered Species of 
Wild Fauna and Flora);  

 Сайт Водно-болотных угодий России;  

 Сайт Изумрудная сеть России; 

 Сайт Международного союза охраны природы (МСОП); 

 Сайт Союза охраны птиц России;  

 Сайт ЮНЕСКО (UNESCO – United Nations Educational, Scientific and Cultural 
organization, Организация Объединенных Наций по вопросам образования, 
науки и культуры); 

 Сибирский федеральный государственный университет; 

 сельские администрации; 
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 лесничества; 

 охотпользователи. 
Заинтересованные стороны: 

 по ВИДОВОМУ РАЗНООБРАЗИЮ – Министерство экологии и 
рационального природопользования Красноярского края, Дирекция по ООПТ 
Красноярского края; 

 по РЕДКИМ ЭКОСИСТЕМАМ И МЕСТАМ ОБИТАНИЯ –Министерство 
экологии и рационального природопользования Красноярского края, 
Дирекция по ООПТ Красноярского края, проверка информации на сайте 
ЛВПЦ 

 по ЭКОСИСТЕМНЫМ УСЛУГАМ – Министерство лесного хозяйства 
Красноярского края и лесничества; 

 по ПОТРЕБНОСТЯМ НАСЕЛЕНИЯ и КУЛЬТУРНЫМ ЦЕННОСТЯМ – 
администрации сельских поселений, охотпользователи.  
Анализ наилучшей доступной информации показал, что на территории 

управляемых участков имеются леса высокой природоохранной ценности пяти 
типов (табл.5.1).  

 
Таблица 5.1 – Характеристика ЦУ на анализируемой территории 

Наименование ЦУ Характеристика Площадь, га 
Режим пользования, 

ограничения пользования 
Видовое разнообразие 
Экосистемы с высоким 
уровнем биоразнообразия 

ОЗУ «Государственный 
природный заказник» 

309,0  
 

В соответствии со ст. 119 
Лесного кодекса.  

Ключевые местообитания Защитные леса 
«Нерестоохранные полосы 
лесов» 

13601,0 
 

В соответствии с со ст. 115 
Лесного кодекса . 

Всего  13910,0  
Редкие экосистемы и места обитания 
Сообщества, 
структурные типичные 
для данного района, но 
сократившие ареал при 
действии разрушающих 
факторов. 

ОЗУ «Кедровые леса». 66061,0 
 

Запрет рубок, строительства 
дорог. Допускается проведение 
рубок погибших и поврежденных 
насаждений.  
 

Всего  66061,0  
Экосистемные услуги 
Леса, имеющие особое 
водоохранное значение 

Защитные леса «Леса, 
расположенные в 
водоохранных зонах» 

57417,0 
 

В соответствии с со ст. 113 
Лесного кодекса. 

Защитные леса 
«Запретные полосы лесов, 
расположенные вдоль 
водных объектов» 

23482,0 
 

В соответствии с со ст. 115 
Лесного кодекса. 

Леса, имеющие особое 
противоэрозионное 
значение 

ОЗУ «Участки леса на 
склонах более 30°» 

30,0 В соответствии со ст. 119 
Лесного кодекса. 

Всего  69461,0  
Потребности населения  
Места сбора ягод, грибов 
и других дикоросов  

Выделены по просьбе 
жителей Сымского 
сельского совета как места 

1496,0 Запрет рубок, проведение 
хозяйственных мероприятий 
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Наименование ЦУ Характеристика Площадь, га 
Режим пользования, 

ограничения пользования 
сбора ягод, грибов, других 
дикоросов. 

по согласованию с сельской 
администрацией. 

Зеленые и лесопарковые 
зоны, городские леса, 
припоселковые леса 

ОЗУ «Участки леса вокруг 
населенных пунктов» 

34,0 В соответствии со ст. 119 
Лесного кодекса.  
При планировании рубок и 
строительства дорог 
проведение консультаций с 
местными сообществами. 

Всего 1530,0  
Культурные ценности 
Археологическое 
памятники (стоянки 
древнего человека, 
городища и др.) 

Объекты 
археологического 
наследия (ВОАН) 

4,0 В соответствии с ст.5.1 
Федерального закона «Об 
объектах культурного 
наследия» 
Особый режим использования 
земельного участка, 
обеспечение сохранности 
участка. 

Всего  4,0  

 

5.1.2. Оценка рисков для ЦУ  
Риски на ландшафтном уровне могут возникнуть в том случае, если работа по 

ЦУ в целом организована не в соответствии с требованиями Стандарта 
сертификации – ЦУ не выявлены, или выявлены без участия заинтересованных и 
затронутых сторон, или не разработан режим, или режим разработан без участия 
заинтересованных и затронутых сторон. 

Риски на локальном уровне могут возникнуть, если при планировании 
хозяйственных мероприятий не будет учитываться информация о расположении и 
режиме ЦУ. Такая ситуация может возникнуть, если специалисты, ответственные за 
планирование хозяйственных мероприятий, не будут обучены, обеспечены 
надлежащей информацией о ЦУ, не будут внедрены процедуры контроля и 
мониторинга ЦУ. 

Для каждой ЦУ ниже приведено описание рисков, а также описаны меры, 
принимаемые Организацией для предотвращения и/или снижения рисков для ЦУ. 

Особо охраняемые природные территории (ООПТ). Согласно анализу 
наилучшей доступной информации, в границах управляемых участков нет 
действующих и проектируемых ООПТ. В то же время, согласно данным 
таксационных описаний на управляемом лесном участке по договору аренды № 
12/1-и присутствуют выделы со статусом ОЗУ «Государственный природный 
заказник» общей площадью 309,0 га. В Организации принято решение еще раз 
отправить запрос в Министерство экологии и рационального природопользования 
Красноярского края и Дирекцию по ООПТ Красноярского края для уточнения 
информации. Если ответ этих заинтересованных сторон подтвердит отсутствие 
каких-либо ООПТ, то данные участки будут исключены из перечня ЦУ. В 
настоящий момент выделы имеют статус ОЗУ, информация о них отражена в 
таксационном описании, риск негативного воздействия на участки низкий. 
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Нерестоохранные полосы лесов. Отнесены к защитным лесам, для которых 
Лесным кодексом установлен режим ограничений. Организация соблюдает 
установленный режим. Риск негативного воздействия на отсутствует. 

Кедровые леса. Выделены в ОЗУ, для которых Лесным кодексом установлен 
режим ограничений. Организация соблюдает установленный режим. Риск 
негативного воздействия отсутствует. 

Леса, расположенные в водоохранных зонах. Отнесены к защитным лесам, 
для которых Лесным кодексом установлен режим ограничений. Организация 
соблюдает установленный режим. Риск негативного воздействия на отсутствует. 

Запретные полосы лесов, расположенные вдоль водных объектов. 
Отнесены к защитным лесам, для которых Лесным кодексом установлен режим 
ограничений. Организация соблюдает установленный режим. Риск негативного 
воздействия на отсутствует. 

Участки леса на склонах более 30°. Выделены в ОЗУ, для которых Лесным 
кодексом установлен режим ограничений. Организация соблюдает установленный 
режим. Риск негативного воздействия отсутствует. 

Места сбора ягод, грибов и других дикоросов, значимые для местных 
жителей Сымского сельсовета. Выделены по просьбе местных жителей. Не имеют 
охранного статуса. Риск негативного воздействия – назначение в рубку. Для 
предотвращения данного риска принято решение ввести запрет рубки в данных 
участках. При необходимости проведения каких-либо мероприятий необходимо 
проконсультироваться с местными сообществами. 

Участки лесов вокруг сельских населённых пунктов. Выделены в ОЗУ, для 
которых Лесным кодексом установлен режим ограничений. Организация соблюдает 
установленный режим. Риск негативного воздействия отсутствует. 

5.1.3. Меры по предотвращению и/или снижению рисков для ЦУ 
Комплекс мер по снижению рисков для ЦУ на локальном и ландшафтном 

уровнях разработан путем взаимодействия с заинтересованными и затронутыми 
сторонами (при необходимости привлекались эксперты) с учетом угроз ЦУ (оценки 
рисков), подхода принятия мер предосторожности и включает следующие меры:  

Систематическая работа по выявлению ЦУ. Организация добросовестно 
проанализировала наилучшую доступную информацию и выявила ЦЛ. В то же 
время Организация считает, что процесс выявления ЦУ не завершен полностью, так 
как может появляться новая информация по ЦУ. Организация проводит ежегодный 
мониторинг в том числе и для отслеживания новой информации по ЦУ на сайте 
https://hcvf.ru/ и на сайте https://ru.fsc.org/ru-ru, а также консультации с местными 
сообществами.  

Определение режима пользования. Для всех выявленных ЦУ определены 
режимы пользования с учетом консультаций с заинтересованными и затронутыми 
сторонами. Организация планирует проведение дальнейших консультаций по 
вопросам уточнения режима пользования на территории ЦУ (например, при 
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планировании хозяйственных мероприятий). На основе работы, проведенной по 
выявлению, оценке рисков и определению мер охраны для ЦУ, в Организации 
составлен документ с перечнем ЦУ и указанием режима пользования. Данный 
документ является частью плана управления и предоставляется специалистам, 
ответственным за планирование и выполнение хозяйственной деятельности. 

Обучение. Организация проводит обучение специалистов, занятых 
планированием и подбором выделов в рубку, проведения лесохозяйственных 
мероприятий, создания объектов инфраструктуры. Специалист, планирующий 
хозяйственные мероприятия и их расположение, при планировании должен 
проверить, не относится ли выдел, планируемый для хозяйственной деятельности, к 
ЦЛ, и какой для него установлен режим пользования, чтобы исключить нарушение 
установленного режима и нарушение ценностей участка ЦУ. 

Мониторинг. Организация осуществляет мониторинг состояния выявленных 
ЦУ, эффективности мер их охраны, оценку влияния на них хозяйственной 
деятельности организации и третьих лиц, а также появления новой информации о 
ЦУ. Организация по запросу предоставляет затронутым, заинтересованным 
сторонам и экспертам возможность взаимодействия с ними по программе 
мониторинга ЦУ. 

Ежегодный мониторинг проводится камерально и направлен на отслеживание 
соблюдения режима, установленного для участков ЦУ, а также – наличие природных 
нарушений. При выявлении нарушений режима или природных нарушений (пожар, 
ветровал и т.п.) необходимо провести консультации с затронутой или 
заинтересованной стороной для оценки состояния ценностей участка и возможности 
дальнейшего сохранения участка как ЦУ. Организация должна совместно с 
затронутыми и заинтересованными сторонами определить и принять 
корректирующие меры, направленные на: 

  смягчение негативных воздействий на ценности участка (по возможности); 

 дальнейшее предотвращение подобных нарушений (антропогенных). 
В случае если в результате деятельности Организации были утрачены какие-

либо ЦУ или снижена их ценность, Организация принимает меры по 
восстановлению их ценности, либо компенсирует ущерб путем установления более 
строгих мер охраны для участков с другими ЦУ на адекватной площади. Эти 
компенсационные меры разрабатываются путем взаимодействия с 
заинтересованными и затронутыми сторонами (при необходимости привлекаются 
эксперты). 

ВЫВОД: При условии выполнения приведенных мер риски негативного 
воздействия хозяйственной деятельности на ЦУ будут минимальными. 
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5.2. Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды 

5.2.1. Выявление редких и находящихся под угрозой исчезновения видов 
растений, животных и иных организмов 

К редким и находящимся под угрозой исчезновения видам растений, 
животных и иных организмов (далее – редкие виды) с правовой точки зрения 
относятся виды, включенные в:  

 Перечень (список) объектов растительного мира, занесенных в Красную 
книгу Российской Федерации (по состоянию на 1 июня 2005 г.), утв. Приказом 
МПР РФ от 25.10.2005 г. №289. 

 Приказ Минприроды России «Об утверждении перечня объектов животного 
мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации» от 24 марта 2020 
года N 162. 

 Постановление Правительства Красноярского края от 30 июля 2021 года 
№529-п «О внесении изменений в Постановление администрации 
Красноярского края от 06.04.2000 №254-п «О редких и находящихся под 
угрозой исчезновения видах диких животных» и Постановление Совета 
администрации Красноярского края от 03.05.2005 № 127-п «О редких и 
находящихся под угрозой исчезновения видах дикорастущих растений и 
грибов».  
Организация собрала наилучшую доступную информацию о наличии редких 

видов, включенных в Красные книги РФ и Красноярского края, на управляемом 
участке, их типичных местах обитания. Использованы:  

 Красная книга Красноярского края; 

 Информационно-справочная система «ООПТ России»; 

 Консультации (Министерство экологии и рационального 
природопользования Красноярского края). 
Заинтересованная сторона по редким видам – Министерство экологии и 

рационального природопользования Красноярского края. В качестве экспертов 
могут привлекаться специалисты-биологи или другие специалисты, обладающие 
знаниями о биологии и экологии редких видов. 

В перечень редких видов, потенциально обитающих на управляемом участке 
и приграничных участках, заносились те виды, которые отвечают следующим 
требованиям: 

 отмечены на управляемом участке или в непосредственной близости от нее (рис. 
5.1); 

 приурочены к лесным местам обитания или нелесным, но на которые может 
воздействовать хозяйственная деятельность Организации; 

 лимитирующими факторами являются рубка леса, уничтожение местообитаний, 
загрязнение. 
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Рис. 5.1. Расположение арендной территории на схеме из Красной книги 

Красноярского края 
На территории управляемых лесных участков вероятно обитание 

(произрастание) 79 видов, включенных в Красную книгу Красноярского края, в том 
числе: 

 3 вида насекомых; 

 1 вид рыб; 

 1 вид земноводных; 

 26 видов птиц; 

 2 вида млекопитающих; 

 26 видов покрытосеменных; 

 5 видов папоротниковидных; 

 2 вида лишайников; 

 13 видов грибов (Перечень редких видов размещен в Приложении 2). 

5.2.2. Оценка рисков для редких видов 
Возможные риски негативного воздействия на редкие виды и их 

местообитания на ландшафтном уровне – отсутствие возможности обмена генами, 
отсутствие пригодных местообитаний, что может привести к снижению 
стабильности популяций или утрате отдельных популяций вида. Данные риски 
реализуются, если в пределах территории отсутствуют крупные участки с 
ограниченным режимом пользования, образующие экологический каркас, который 
снижает риски негативного воздействия на ландшафтном уровне.  
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На управляемых участках выделены защитные леса (94500,0 га или 13,5% от 
площади управляемых участков), особо защитные участки лесов (100809,0 га или 
14,4%), дополнительно выделены ЦУ и репрезентативные участки. Совокупность 
участков с ограниченным режимом пользования в границах управляемого участка 
образует надежный экологический каркас для сохранения разнообразия типичной 
таежной биоты, в том числе – редких видов. Риск воздействия на редкие виды на 
ландшафтном уровне – низкий. 

Возможные риски негативного воздействия на редкие виды и их 
местообитания на локальном уровне – повреждение или уничтожение особей редких 
видов и их местообитаний в процессе хозяйственной деятельности. Уровень риска 
устанавливался на основании критериев, связанных с особенностями биологии и 
экологии конкретного вида. Окончательное решение принималось путем экспертной 
оценки после анализа данных по совокупности критериев.  

Критериями для установления низкого риска для редких видов являются 
следующие данные: 

 Если вид приурочен к местообитаниям или субстратам, которые защищены в 
соответствии с требованиями российского законодательства (категориями 
защитных лесов, ОЗУ), за счет сохранения объектов биоразнообразия на 
лесосеках или выделяемыми в соответствии с требованиями добровольной 
лесной сертификации участками ЦУ и репрезентативными участками. 
Например, виды, которые произрастают в воде или около водных объектов, 
защищены водоохранными зонами; виды, произрастающие на болотах и их 
окраинах, защищены буферными зонами, которые сохраняются как ключевые 
биотопы. 

 Если вид приурочен к местообитаниям, которые не защищены, но на которых 
низка вероятность проведения хозяйственной деятельности – участки с 
низкой полнотой, низким запасом, переувлажненные участки (сфагновые, 
осоково-сфагновые типы леса и т.п.). 

 Если вид приурочен к открытым, антропогенным местообитаниям (вдоль 
дорог, на вырубках, опушках, около населенных пунктов, в парках, на полях, 
лугах и т.п.). Например, такие виды как дубровник или еж предпочитают 
открытые участки – луга, сельхозугодья. Для поддержания численности таких 
видов хозяйственная деятельность необходима. Кроме того, вероятность 
проведения хозяйственной деятельности на таких участках низкая. 

 Если вид относится к раннецветущим растениям, и его вегетация происходит 
в период (апрель-май), когда хозяйственная деятельность практически не 
проводится (кроме некоторых лесохозяйственных мероприятий).  

 Если вид имеет широкую экологическую валентность – то есть, может 
произрастать в различных местообитаниях, что является своего рода 
«страховкой» вида и повышает вероятность сохранения. Например, такой вид, 
как венерин башмачок настоящий может произрастать в сухих 
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местообитаниях – на известняках, сырых – на окраинах болот или вдоль 
водотоков, в лесах с умеренным увлажнением – травяных или кисличных 
типах леса. Такие виды могут адаптироваться к изменениям среды, 
происходящим при осуществлении хозяйственной деятельности, например, к 
увеличению освещенности или уменьшению влажности воздуха после рубки. 

 Если не указано, что рубки являются лимитирующим фактором. 

 Если вид обитает во вторичных лесах, то есть он «пережил» рубку. 
Для видов с установленным низким риском достаточно применения общего 

комплекса мероприятий, которые позволяют предотвращать и/или снижать риски 
негативного воздействия на редкие виды и их местообитания (например, сохранения 
ключевых биотопов, к которым приурочен редкий вид). В то же время на 
управляемом участке были выявлены виды с высоким риском потенциального 
негативного воздействия, нуждающиеся в дополнительных индивидуальных мерах 
охраны. 

Принятие дополнительных мер требует и дополнительных финансовых и 
временных ресурсов. Учитывая ограниченность этих ресурсов целесообразно 
направить их на поддержание тех видов, которые нуждаются в дополнительных 
мерах в первую очередь, а принятие этих мер поможет улучшить охрану конкретных 
местообитаний. В Руководстве по использованию категорий и критериев Красного 
списка МСОП3 приводится пример, который поясняет эту ситуацию: «Включение в 
наивысшую категорию угрозы (вместо, например, усреднения риска исчезновения 
по пяти критериям) обеспечивает более осторожный подход к принятию срочных 
решений на основе ограниченной информации. Он также основывает общую оценку 
риска на факторах, которые наиболее важны для сохранения вида. Этот подход 
сродни тому, что врачи отделения неотложной помощи сосредотачивают свою 
оценку пациентов на наиболее тяжелых симптомах (Collen et al., 2016)». 

Высокий риск и необходимость дополнительных мер устанавливались в 
следующих случаях: 

 Если вид имеет высокую статуса редкости – 1 (находящиеся под угрозой 
исчезновения), 2 (сокращающиеся в численности) или категорию статуса 
угрозы – CR (Critically Endangered, находящиеся под критической угрозой 
исчезновения), EN (Endangered, исчезающие). 

 Если вид имеет высокую уязвимость. Например, некоторые виды животных 
уязвимы к фактору беспокойства. 

 Если вид имеет низкую эффективность размножения. Например, у крупных 
хищных птиц обычно выживает только один птенец. 

                                                 
3 «Listing under the highest category of threat (instead of, for instance, averaging extinction risk across the five 
criteria) ensures a more precautionary approach to making urgent decisions based on limited information. It also 
bases the overall risk assessment on the factors that are most critical to species persistence. This approach is akin 
to emergency room doctors focusing their assessment of patients on the most severe symptoms, instead of an 
average, where the positive symptoms cancel out the negative ones (Collen et al. 2016)». Guidelines for Using the 
IUCN Red List Categories and Criteria Version14 (August 2019). 
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 Если вид имеет узкую экологическую валентность – например, такой вид 
растений, как надбородник безлистный может произрастать только в условиях 
определенной влажности почвы и при изменении этого параметра погибает.  

 Если известно 1-2 точки находок вида, и они находятся на территории 
единицы управления. В этом случае воздействие может привести к 
значительным потерям. 

 Если для сохранения местообитания вида требуется большая площадь для 
поддержания условий местообитания. При проведении работ участки 
необходимой площади сохранить не удается, необходимо это делать заранее 
на стадии планирования. Например, для сохранения мест гнездования 
крупных хищных птиц нужна территория до 500 м радиусом от дерева с 
гнездом. 
Всего на управляемых лесных участках высокий риск установлен для 9 видов 

(табл. 5.2).  

5.2.3. Меры по предотвращению и/или снижению рисков для редких видов 
Комплекс мер по предотвращению и/или снижению рисков потенциального 

негативного воздействия на редкие виды реализуется на основе подхода, 
основанного на сохранении их местообитаний. Непосредственное выявление редких 
видов для принятия мер по их сохранению – трудоемкий и длительный процесс. 
Сложности обнаружения редких видов обусловлены сезонностью их развития или 
пребывания на территории, невозможностью их выявить и правильно определить 
без специальных знаний и опыта. Некоторые виды могут быть определены только в 
лабораторных условиях и только специалистами. Облегчить решение этой задачи 
способно сохранение местообитаний, в которых с высокой вероятностью 
неслучайным образом могут встречаться редкие виды – окраин болот, речных долин 
и др. Такие местообитания значительно проще выявлять (в том числе и 
неспециалистам), чем искать редкие виды.  

На управляемом участке большинство редких видов приурочено к, водным 
объектам и лесам около них, болотам и лесам около болот, лесам с наличием старых 
деревьев, опушкам, скальным обнажениям и др. (рис. 5.2).  
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Рис. 5.2. Приуроченность редких видов к местообитаниям 

 
Практически все типичные местообитания редких видов сохраняются на 

ландшафтном уровне согласно требованиям законодательства РФ, они защищены 
категориями защитных лесов, видами ОЗУ, а также добровольно выделенными 
участками.  

При выполнении работ на локальном уровне Организация также реализует 
подход сохранения местообитаний – в соответствии с рекомендациями по 
сохранению объектов биоразнообразия на лесосеках, размещенными в 
лесохозяйственных регламентах лесничеств, выделяются и сохраняются ключевые 
биотопы и ключевые элементы древостоя, которые являются ключевыми 
местообитаниями (субстратами) редких видов. 

Общий комплекс мероприятий, которые позволяют предотвращать и/или 
снижать риски негативного воздействия на редкие виды и их местообитания, 
включает: 

Превентивные меры 
1. Составление списка редких видов, которые могут обитать на территории 

управляемого лесного участка. 
2. Сбор информации о биологии и экологии редких видов, их статусе, ключевых 

местообитаниях, лимитирующих факторах. 
3. Разработка мер охраны на основе оценки воздействия на редкие виды. 
4. Разработка и внедрение инструкций по сохранению биоразнообразия. 
5. Регулярное обучение работников организации, обеспечение их инструкциями 

и другими материалами, помогающими определить местообитания редких 
видов, узнаваемые редкие виды, принять решение о необходимых мерах 
охраны. 
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6. Реализация мер по сохранению редких видов на ландшафтном уровне – 
соблюдение режима защитных лесов, ОЗУ, ЦУ, репрезентативных участков; 

7. Реализация мер по сохранению редких видов на локальном уровне – 
сохранение ключевых биотопов и ключевых элементов древостоя. 

8. Полевое обследование участков обученными работниками предприятия при 
проведении отводов и разработке лесосек, а также периодическое 
обследование с привлечением специалистов-биологов; 

9. Консультации со специалистами министерства экологии и рационального 
природопользования Красноярского края, рыбинспекторами, 
охотинспекторами и охотпользователями, экспертами; 

10. Обучение работников предприятия, участвующих в планировании отводов, 
отводе и разработке лесосек выделять и сохранять ключевые биотопы и 
ключевых элементов древостоя, выявлять некоторые хорошо узнаваемые 
редкие виды. 
Меры при обнаружении популяций или особей редких видов 

1. При обнаружении популяции или особи редкого вида работники передают 
информацию непосредственному руководителю работ, который далее 
передает эту информацию специалисту, ответственному за сертификацию. 
Определяются меры по сохранению обнаруженной популяции или особи 
редкого вида. Специалист по сертификации документирует информацию об 
обнаруженном редком виде, наносит место нахождения на картографические 
материалы. 

2. При обнаружении редкого вида во время или после отвода лесосеки может 
быть выделен ключевой биотоп; в соответствии с пунктом 24 Правил 
заготовки древесины допускается выделение «участков природных объектов, 
имеющих природоохранное значение» и «объектов биоразнообразия».  

3. При заготовке древесины на лесосеке могут быть оставлены отдельные 
деревья, являющиеся местом обитания или произрастания редких видов; в 
соответствии с пунктом 16 Правил заготовки древесины «При заготовке 
древесины в целях повышения биоразнообразия лесов на лесосеках могут 
сохраняться отдельные деревья в любом ярусе и их группы (старовозрастные 
деревья, деревья с дуплами, гнездами птиц, а также потенциально пригодные 
для гнездования и мест укрытия мелких животных)»  

4. В соответствии с пунктом 14 Правил заготовки древесины при заготовке 
древесины «Подлежат сохранению деревья, кустарники и лианы, занесенные 
в Красную книгу Российской Федерации, в Красные книги субъектов 
Российской Федерации». 

5. Организация может добровольно отказаться от рубки выдела или его части 
и передать сведения для выделения ОЗУ (Участки лесов с наличием 
реликтовых и эндемичных растений, Места обитания редких и находящихся 
под угрозой исчезновения диких животных) в Министерство экологии и 
рационального природопользования Красноярского края в соответствии со 
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статьей 24 ФЗ «О животном мире» и Приказом Минприроды России «Об 
утверждении Особенностей охраны в лесах редких и находящихся под 
угрозой исчезновения деревьев, кустарников, лиан, иных лесных растений, 
занесенных в Красную книгу Российской Федерации или красные книги 
субъектов Российской Федерации». 

6. Выборочный мониторинг выявленных редких видов и их местообитаний. 
Для видов, в отношении которых был установлен высокий риск, Организация 

принимает дополнительные индивидуальные меры (табл. 5.2). 
 
Таблица 5.2 – Виды, для которых установлен высокий риск, и дополнительные меры 
по снижению/предотвращению риска 

№ 
п/п 

Название вида Обоснование высокого риска Дополнительные меры по 
снижению риска* 

1 Скопа Высокая уязвимость к фактору 
беспокойства во время 
гнездования. Низкая 
эффективность размножения. 
Требуют большой площади для 
сохранения для снижения 
фактора беспокойства.  

Проведение периодических 
полевых обследований для 
выявления мест гнездования. 
Консультации со специалистом-
орнитологом. Информирование 
специалистов по отводу о местах 
повышенной вероятности 
обнаружения гнезд (особое 
внимание при отводе лесосек, 
расположенных недалеко от 
крупных болот, рек, озер). 

2 Большой подорлик 
3 Беркут 
4 Орлан-белохвост 
5 Сапсан 

6 Калипсо 
луковичная 

Высокая уязвимость – корни 
растения располагаются в 
подстилке (не достигают почвы), 
при высыхании подстилки после 
рубки, растение погибает. 
Требует большой площади для 
сохранения для поддержания 
гидрологического режима 
местообитания. 

По возможности – проведение 
периодических полевых 
обследований для выявления мест 
произрастания. Консультации со 
специалистом-ботаником. 
 

7 Северный олень – 
сибирский лесной 
подвид 
(ангарская 
субпопуляция) 
(сымская 
группировка) 

Вид имеет высокую категорию 
статуса редкости – находящийся 
под угрозой исчезновения, 
уязвимость к фактору 
беспокойства, низкую 
эффективность размножения. 

Собрать дополнительную 
информацию и проанализировать 
достаточность и необходимость 
мер.  

* Меры могут применяться как по отдельности так в совокупности. 

 
Для анализа достаточности и необходимости мер для сохранения северного 

оленя проанализированы доступные источники информации. Согласно данным 
Красной книги Красноярского края, Ангарская субпопуляция сибирского лесного 
подвида оленя северного может обитать на территории, в которой расположен 
управляемый лесной участок по договорам аренды №12/2-и в границах Енисейского 
района и №12/3-и в границах Мотыгинского района. Общая площадь этого 
управляемого участка – 353742,0 га. Согласно данным Красной книги 
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Красноярского края, Ангарская субпопуляция сибирского лесного подвида оленя 
северного охраняется в Центральносибирском, Саяно-Шушенском заповедниках и 
природном парке «Ергаки». Предлагается создание новых ООПТ: Саянского 
заповедника, Кантегирского, Араданского, Тазарамского, Крыжинского заказников 
и природного парка «Канское Белогорье». 

Существующие ООПТ, указанные в Красной книге Красноярского края, как 
территории, где сохраняются местообитания оленя, а также проектируемые с целью 
сохранения местообитаний ангарской субпопуляции оленя, находятся вне границах, 
в которых расположены управляемые участки. Существующие ООПТ: 

 Саяно-Шушенский заповедник – в границах Ермаковского и Шушенского 
районов; 

 Центральносбирский заповедник – Эвенкийского района; 

 Природный парк «Ергаки» – Ермаковского и Каратузского районов. 
Проектируемые ООПТ: 

 Саянский заповедник – Иберийский район; 

 Кантегирский заказник – Шушенский район; 

 Араданский заказник – Ермаковский район; 

 Тазарамский заказник – Курагинский район; 

 Крыжинский заказник – Курагиснкий район; 

 Природный парк «Канское Белогорье» – Саянский район. 
Таким образом, для сохранения ангарской субпопуляции сибирского лесного 

подвида оленя северного не предложено и не планируется создание охраняемых 
территорий, где расположены управляемые участки (12/2-и, 12/3-и) Организации. 
Но в то же время необходимо отметить, что в границах этого управляемого участка 
законодательно сохраняется 62393,0 га защитных лесов и 37951,0 га ОЗУ, в которых 
Организация не планирует рубки. Защитные леса – это леса водоохранных зон, 
нерестоохранные полосы лесов, запретные полосы лесов, расположенные вдоль 
водных объектов, которые соответствуют зимним местообитаниям оленя. Среди 
ОЗУ более половины площади занимают кедровые леса, которые соответствуют 
летним местообитаниям оленя.  

Сымская группировка сибирского лесного подвида оленя северного обитает 
на территории Нижне-Енисейского района. На территории Нижне-Енисейского 
района расположен управляемый лесной участок по договору №12/4-и общей 
площадью 123051,0 га. В границах этих управляемых участков законодательно 
сохраняется 8852,0 га защитных лесов и 14849,0 га ОЗУ, в которых Организация не 
планирует рубки. Защитные леса – это леса водоохранных зон, нерестоохранные 
полосы лесов, запретные полосы лесов, расположенные вдоль водных объектов, 
которые соответствуют зимним местообитаниям оленя. Среди ОЗУ более половины 
площади занимают кедровые леса, которые соответствуют летним местообитаниям 
оленя.  
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Для сохранения Сымской группировки оленя планируется организация 
Сымского заказника общей площадью 325 000 га, который располагается вне границ 
управляемых лесных участков Организации. 

Таким образом, анализ дополнительной информации показал, что риск 
негативного воздействия на ангарскую субпопуляцию и сымскую группировку 
сибирского лесного подвида оленя северного низкий.  
ВЫВОД: При условии выполнения приведенных мер риски негативного 
воздействия хозяйственной деятельности на редкие виды и их местообитания будут 
минимальными.  

5.2.4. Виды, подпадающие под действие конвенции СИТЕС 
Конвенция СИТЕС – Конвенция о международной торговле видами дикой 

фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения – The Convention on 
International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora)  

Экспорт, реэкспорт и импорт особей видов из списка Приложения Конвенции 
СИТЕС, а также их частей или дериватов регулируется в соответствии с 
требованиями Конвенции СИТЕС и законодательства РФ: 
 Перечень видов животных и растений, подпадающих под действие Конвенции 

о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под 
угрозой исчезновения (СИТЕС) (утв. Росприроднадзором) действует с 12 июня 
2013 года. 

 Постановление Правительства РФ от 04.05.2008 N 337 «О мерах по 
обеспечению выполнения обязательств Российской Федерации, вытекающих 
из Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, 
находящимися под угрозой исчезновения, от 3 марта 1973 г., в отношении 
видов дикой фауны и флоры, находящихся под угрозой исчезновения, кроме 
осетровых видов рыб». 

 Приказ Минприроды России от 30.06.2015 N 297 «Об утверждении 
Административного регламента Федеральной службы по надзору в сфере 
природопользования предоставления государственной услуги по выдаче 
разрешения на вывоз из Российской Федерации и ввоз в Российскую 
Федерацию видов дикой фауны и флоры, находящихся под угрозой 
исчезновения, их частей или дериватов, подпадающих под действие Конвенции 
о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под 
угрозой исчезновения, от 3 марта 1973 г., кроме осетровых видов рыб и 
продукции из них, включая икру». 

Вывоз с территории РФ видов, подпадающих под действие Конвенции 
СИТЕС, допускается при наличии разрешения (сертификата) Росприроднадзора, 
выдаваемого в порядке, установленном законодательством. Ввоз на территорию РФ 
видов, подпадающих под действие Конвенции, допускается в предусмотренных 
Конвенцией СИТЕС случаях при наличии разрешительных документов. 
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Основной вид деятельности организации – заготовка древесины. На 
территории РФ произрастает только 4 вида древесных пород, включенных в 
Приложения СИТЕС (http://checklist.cites.org/#/en): 

 Тис остроконечный – Taxus cuspidata Siebold et Zucc. ex Endl. (приложение 
II) 

 Сосна кедровая корейская (кедр корейский) – Pinus koraiensis Siebold et Zucc. 
(приложение III) 

 Дуб монгольский – Quercus mongolica Fisch. ex Ledeb. (приложение III) 

 Ясень маньчжурский – Fraxinus mandshurica Rupr. (приложение III) 
Заготовка древесины указанных видов на управляемом участке исключена, 

так как ареал распространения данных видов находится далеко за пределами 
управляемого участка. На территории России эти виды встречаются в Забайкалье и 
на Дальнем Востоке: Амурская область, Приморский и Хабаровский край, Сахалин, 
Курильские острова.  

Организация не ведет и не планирует торговлю образцами любых видов и/или 
их дериватами, включенных в приложения СИТЕС. 
ВЫВОД: Риск нарушения требований конвенции СИТЕС для видов животных и 
растений, попадающих под ее действие, отсутствует.  

5.3. Репрезентативные участки местных экосистем 

5.3.1. Выявление репрезентативных участков местных экосистем 
Репрезентативные участки местных экосистем (далее – репрезентативные 

участки) на управляемом участке выделены с использованием следующих 
источников наилучшей доступной информации: 

 Нормативные документы: 

 Стандарт добровольной лесной сертификации; 

 Лесохозяйственная документация: 

 Лесохозяйственные регламенты Мотыгинского, Нижне-Енисейского, 
Енисейского лесничеств; 

 Таксационные описания, лесоустроительные планшеты. 
В Организации был составлен перечень типов лесных экосистем (табл.5.3-

5.6). Оценка выполнена отдельно по каждому управляемому лесному участку, так 
как они расположены в разных лесорастительных районах. 
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Таблица 5.3 – Представленность типов леса в охраняемых участках на управляемом 
лесном участке по договору аренды 12/1-и 

Тип 
леса 

Всего  Эталонные (репрезентативные) участки 

Площадь, 
га 

Доля, 
% 

Исключенные из 
расчета пользования Дополни-

тельно, га  
Площадь 
всего, га 

Доля, 
% Площадь, 

 га 
Доля, % 

        
БРЗМ 27,0 0,0 27,0 100,0 - 27,0 100,0 
КЗМ 10690,0 4,9 3898,0 36,5 - 3898,0 36,5 
КМШ 14783,0 6,8 9800,0 66,3 - 9800,0 66,3 
КОСФ 4754,0 2,2 2541,0 53,4 - 2541,0 53,4 
КТ 18586,0 8,5 682,0 3,7 - 682,0 3,7 
МЗМ 36910,0 16,9 9106,0 24,7 - 9106,0 24,7 
РТ 41910,0 19,2 2330,0 5,6 - 2330,0 5,6 
РТОС 23611,0 10,8 652,0 2,8 - 652,0 2,8 
ТБ 8641,0 4,0 5431,0 62,9 - 5431,0 62,9 
ТЗМ 50538,0 23,1 13259,0 26,2 - 13259,0 26,2 
ХВЗМ 7854,0 3,6 376,0 4,8 - 376,0 4,8 
ЧЗМ 193,0 0,1 53,0 27,5 - 53,0 27,5 
Всего 218497,0 100,0 48155,0 22,0   48155,0 22,0 

 
Таблица 5.4 – Представленность типов леса в охраняемых участках на управляемом 
лесном участке по договору аренды 12/2-и 

Тип 
леса 

Всего  Эталонные (репрезентативные) участки 

Площадь, 
га 

Доля, 
% 

Исключенные из 
расчета пользования Дополни-

тельно, га  
Площадь 
всего, га 

Доля, 
% Площадь, 

 га 
Доля, % 

        
КЗМ 803,0 1,4 81,0 10,1 - 81,0 10,1 
КМШ 1056,0 1,8 597,0 56,5 - 597,0 56,5 
КОСФ 31,0 0,1 27,0 87,1 - 27,0 87,1 
КТ 6790,0 11,5 679,0 10,0 - 679,0 10,0 
МЗМ 2371,0 4,0 791,0 33,4 - 791,0 33,4 
РТ 19035,0 32,3 2562,0 13,5 - 2562,0 13,5 
РТОС 21125,0 35,9 2597,0 12,3 - 2597,0 12,3 
ТБ 581,0 1,0 241,0 41,5 - 241,0 41,5 
ТМЗ 5669,0 9,6 1500,0 26,5 - 1500,0 26,5 
ХВЗМ 1401,0 2,4 331,0 23,6 - 331,0 23,6 
Всего 58862,0 100,0 9406,0 16,0 - 9406,0 16,0 

 
 
 
 
 



 53 

Таблица 5.5– Представленность типов леса в охраняемых участках на управляемом 
лесном участке по договору аренды 12/3-и 

Тип 
леса 

Всего  Эталонные (репрезентативные) участки 

Площадь, 
га 

Доля, 
% 

Исключенные из 
расчета пользования Дополни-

тельно, га  
Площадь 
всего, га 

Доля, 
% Площадь, 

 га 
Доля, % 

БГСФ 3306,7 1,2 2014,0 60,9 - 2014,0 60,9 
БРЗМ 11125,9 3,9 1121,9 10,1 - 1121,9 10,1 
БРОС 6467,5 2,3 358,6 5,5 - 358,6 5,5 
БРТЛ  1105,0 0,4 28,5 2,6 - 28,5 2,6 
ВЕЙН 436,4 0,2 23,2 5,3 - 23,2 5,3 
КИСЛ 6637,1 2,3 1394,1 21,0 - 1394,1 21,0 
КТ 6635,7 2,3 1265,9 19,1 - 1265,9 19,1 
КТВ 761,5 0,3 492,3 64,6 - 492,3 64,6 
КТП 3817,3 1,3 779,8 20,4 - 779,8 20,4 
ЛХВ 1336,4 0,5 418,4 31,3 - 418,4 31,3 
ЛШ 799,3 0,3 0,0 0,0 10,0 10,0 1,3 
ОСРТ 142695,2 49,8 15998,9 11,2 - 15998,9 11,2 
ОССФ 642,9 0,2 235,9 36,7 - 235,9 36,7 
ХВЗМ 46549,4 16,3 15847,0 34,0 - 15847,0 34,0 
ЧМЗ 54030,8 18,9 4905,2 9,1 - 4905,2 9,1 
Всего 286347,1 100,0 44883,7 15,7 10,0 44893,7 15,7 

 
Таблица 5.6 – Представленность типов леса в охраняемых участках на управляемом 
лесном участке по договору аренды 12/4-и 

Тип 
леса 

Всего  Эталонные (репрезентативные) участки 

Площадь, 
га 

Доля, 
% 

Исключенные из 
расчета пользования Дополни-

тельно, га  
Площадь 
всего, га 

Доля, 
% Площадь, 

 га 
Доля, % 

ББЗ 2588,3 3,0 946,0 36,5 - 946,0 36,5 
БР 9177,4 10,8 1914,2 20,9 - 1914,2 20,9 
ДМ 7741,8 9,1 899,9 11,6 - 899,9 11,6 
ЗМ 6813,0 8,0 2256,7 33,1 - 2256,7 33,1 
КИС  8,0 0,0 0,0 0,0 8,0 8,0 100,0 
ЛШ 35448,2 41,7 1249,3 3,5 - 1249,3 3,5 
ОБДМ 3058,2 3,6 1752,9 57,3 - 1752,9 57,3 
ОСРТ 576,7 0,7 0,0 0,0 26,0 26,0 4,5 
ПОЙ 281,6 0,3 236,7 84,1 - 236,7 84,1 
РТ 25,0 0,0 0,0 0,0 25,0 25,0 100,0 
СФ 10837,4 12,8 2738,4 25,3 - 2738,4 25,3 
ТБ 2007,6 2,4 1086,6 54,1 - 1086,6 54,1 
ЧЕР 6424,0 7,6 1768,3 27,5 - 1768,3 27,5 
Всего 84987,2 100,0 14849,0 17,5 59,0 14908,0 17,5 

 
В результате анализа репрезентативности было установлено, что на 

управляемых участках в Енисейском лесничестве произрастают насаждения 12-ти 
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типов леса: бруснично-зеленомошный (БРЗМ), кисличный-зеленомошный (КЗМ), 
кустарниково-мшистый (КМШ), кустарниково-осоково-сфагновый (КОСФ), 
крупнотравный (КТ), мелкотравно-зеленомошный (МЗМ), разнотравный (РТ), 
разнотравно-осочковый (РТОС), травяно-болотный (ТБ), травяно-зеленомошный 
(ТЗМ), хвощево-зеленомошный (ХВЗМ), чернично-зеленомошный (ЧМЗ). 

На управляемых участках в Мотыгинском лесничестве произрастают 
насаждения  15-ти типов леса: багульнико-сфагновый (БГСФ), бруснично-
зеленомошный (БРЗМ), бруснично-осочковый (БРОС), бруснично-травяно-
лишайниковый (БРТЛ),  вейниковый (ВЕЙН), кисличный (КИСЛ/КИС),  
крупнотравный (КТ), крупнотравный-вейниковый (КТВ), крупнотравный-
папоротниковый (КТП), лишайниково-хвощевый (ЛХВ),  лишайноковый  (ЛШ), 
осочково-разнотравный (ОСРТ),  осочково-сфагновый (ОССФ), хвощево-
зеленомошный (ХВЗМ),  чернично-зеленомошный (ЧМЗ). 

На управляемых участках в Нижне-Енисейском лесничестве произрастают 
насаждения 13-ти типов леса: багульниково-бруснично-зеленомошный (ББЗ), 
брусничный (БР), долгомошный (ДМ), зеленомошный (ЗМ), кисличный 
(КИСЛ/КИС), лишайноковый (ЛШ), осочково-багульниковый-долгомошный 
(ОБДМ), осочково-разнотравный (ОСРТ), пойменный (ПОЙ), разнотравный (РТ), 
сфагновый (СФ), травяно-болотный (ТБ), черничный (ЧЕР). 

Анализ представленности насаждений разных типов леса показал, что не 
защищенными на управляемых участках оказались насаждения: 

- в Мотыгинском лесничестве – лишайникового типа леса; 
- в Нижне-Енисейском лесничестве – кисличного, осочково-разнотравного, 

разнотравного типов леса. 
Для насаждений этих типов леса дополнительно выделены репрезентативные 

(эталонные) участки общей площадью 69,0 га (табл. 5.7).  
 
Таблица 5.7 – Дополнительно выделенные репрезентативные участки 

ДА Лес-во Уч. лес-во Кв. Выд. Тип леса и 
преоблад. 

порода 

Пор. 
соста

в 

Пло-
щадь, 

га 
12/3-и Мотыгинское Первомайское 88 29 С ЛИШ 10С 4,0 

12/3-и Мотыгинское Первомайское 88 35 С ЛИШ 10С 6,0 

12/4-и Н-Енисейское Ярцевское 213 27 КИС 7С3Б 8,0 

12/4-и Н-Енисейское Ярцевское 456 2 ОСРТ 8С2Б 26,0 

12/4-и Н-Енисейское Ярцевское 392 17 РТ 8Б2С 25,0 

 
При выборе дополнительных участков предпочтение отдавалось участкам, 

находящимся в более естественном состоянии или с наилучшим потенциалом 
восстановления – приспевающим и спелым насаждениям с наличием хвойных пород 
не менее 3-х единиц, без значительных антропогенных нарушений (при их наличии). 
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В результате общая площадь репрезентативных (эталонных) участков составила 
117362,7 га (16,8% от лесных земель управляемых участков). Репрезентативные 
участки присутствуют в управляемых лесных участках по каждому договору и 
отражают пространственное расположение местных экосистем. 

Организация проанализировала наличие нелесных экосистем на территории 
управляемых участков – болотных и луговых. Выделено 3 типа и 10 подтипов 
болотных экосистем (табл. 5.8), 3 типа луговых экосистем, их перечень приведен в 
таблице 5.9. 
 
Таблица 5.8 – Распределение площадей болотных экосистем по типам 

Тип и подтипы болота Площадь, га 
Верховое 

сфагновое 61,0 
осоково-сфагновое 9413,0 
осоковое 7162,0 

Низинное 
сфагновое 1044,0 
осоковое 526,0 

Переходное 
сфагновое 21680,0 
осоково-сфагновое 150,0 

Без указания типа 
сфагновое 921,0 
осоковое 1938,0 
осоково-сфагновое 269,0 

ВСЕГО 43164,0 
 
Таблица 5.9 – Распределение площадей луговых экосистем по типам 

Тип луга Количество выделов Площадь, га 
Суходольный 1 15,0 
Заболоченный 2 26,0 
Заливной 63 301,0 

Всего 66 342,0 
 
На болотных и луговых экосистемах организация не ведет хозяйственную 

деятельность. Риск негативного воздействия – низкий. 
 

5.3.2. Оценка рисков для репрезентативных участков местных экосистем и 
меры по предотвращению и/или снижению риска  

В соответствии с требованиями Стандарта сертификации общая площадь 
репрезентативных участков в совокупности с другими компонентами сети 
охраняемых участков не регламентируется. Общая площадь охраняемых участков 
составляет около половины площади анализируемой территории. Таким образом 
риск негативного воздействия на репрезентативные участки на ландшафтном 
уровне – низкий.  
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Почти все репрезентативные участки расположены в ОЗУ. При определении 
режима для репрезентативных участков было учтено, что в соответствии с 
законодательством в ОЗУ в некоторых случаях могут быть разрешены рубки для 
создания объектов инфраструктуры, например, для строительства лесных дорог. В 
эксплуатационных лесах могут быть назначены рубки для заготовки древесины, 
создания объектов инфраструктуры, а также другие хозяйственные мероприятия. 
Для предотвращения данных рисков на локальном уровне Организация принимает 
следующие меры: 

– добровольно установлен режим полного запрета хозяйственной деятельности 
в дополнительно выделенных репрезентативных участках. 

– составлен документ с повыдельным перечнем репрезентативных участков 
местных экосистем и указанием режима пользования; данный документ 
является частью плана управления и предоставляется специалистам, 
ответственным за планирование и выполнение хозяйственной деятельности; 

– проведено обучение специалистов, занятых планированием и подбором 
выделов в рубку, проведения лесохозяйственных мероприятий, создания 
объектов инфраструктуры; специалист, планирующий хозяйственные 
мероприятия и их расположение, при планировании должен проверить, не 
относится ли выдел, планируемый для хозяйственной деятельности, к 
репрезентативным участкам, чтобы исключить нарушение установленного 
режима и нарушение природных ценностей репрезентативных участков. 

– проводится мониторинг по эффективности мер по охране репрезентативных 
участков в соответствии с Стандартом сертификации. 
Для снижения рисков в следствии случайных событий (например, ветровала) 

установлено минимальное количество репрезентативных участков для насаждений 
каждого типа леса – от 2-х выделов (при возможности). Для поддержания 
устойчивости и характерных особенностей репрезентативных участков установлена 
минимальная площадь – от 1 га. Подбор репрезентативных участков осуществлялся 
таким образом, чтобы они по возможности располагались в разных частях 
управляемых участков. 
ВЫВОД: При условии выполнения приведенных мер риски негативного 
воздействия хозяйственной деятельности на репрезентативные участки местных 
лесных экосистем будут минимальными.  

5.4. Ключевые местообитания 

5.4.1. Определение перечня ключевых местообитаний 
Перечень ключевых местообитаний на арендованном лесном участке 

составлен с использованием следующих источников наилучшей доступной 
информации: 

 Стандарт добровольной лесной сертификации; 

 Лесохозяйственные регламенты Мотыгинского, Енисейского, Нижне-
Енисейского лесничеств; 
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Заинтересованная сторона по ключевым местообитаниям – Министерство 
лесного хозяйства Красноярского края. 

Требование о сохранении ключевых местообитаний при выполнении 
лесосечных работ отражено в Правилах заготовки древесины. Согласно пункту 16 
Правил заготовки древесины при заготовке древесины в целях повышения 
биоразнообразия лесов на лесосеках могут сохраняться отдельные ценные деревья в 
любом ярусе и их группы (старовозрастные деревья, деревья с дуплами, гнездами 
птиц, а также потенциально пригодные для гнездования и мест укрытия мелких 
животных и т.п.). В соответствии с пунктом 17 Отвода и таксации лесосек при отводе 
лесосек для заготовки древесины сплошными рубками в эксплуатационную 
площадь лесосек не включаются объекты биоразнообразия площадью более 0,1 га и 
участки природных объектов, имеющие природоохранное значение. 

Согласно лесохозяйственным регламентам объектами биологического 
разнообразия, подлежащими сохранению при осуществлении лесосечных работ, 
являются ключевые биотопы и ключевые элементы древостоя – небольшие 
природные участки или отдельные природные объекты, отличающиеся большим 
разнообразием живых организмов и имеющие природоохранное значение. В 
регламенте приведены нормативы и параметры объектов биологического 
разнообразия и буферных зон, подлежащих сохранению при осуществлении 
лесосечных работ. На основании регламента в Организации разработана инструкция 
по сохранению объектов биоразнообразия. Перечень объектов биоразнообразия 
включает 
ключевые биотопы: 

– заболоченные участки леса в бессточных или слабопроточных понижениях; 
– болота; 
– участки леса около болот, небольшие острова леса среди болот; 
– участки леса вблизи водных объектов; 
– окна распада со скоплениями валежа и ветровально-почвенными 

комплексами 
– участки леса на крутых склонах, скальных обнажениях, маломощных почвах; 
– крупные валуны и каменные глыбы; 
– естественные солонцы; 
– объекты, имеющие культурно-историческое значение; 

ключевые элементы древостоя (единичные объекты): 
– единичные старовозрастные деревья; 
– сухостойные деревья, естественные пни; 
– валеж на разных стадиях разложения; 
– деревья с гнездами и дуплами; 

ключевые сезонные местообитания животных: 

 медвежьи берлоги; 

 многолетние норы и убежища крупных хищников (барсука, лисы, росомахи, 
рыси); 
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 тетеревиные тока, места токования других видов (например, серого журавля, 
дупеля). 

5.4.2. Оценка рисков для ключевых местообитаний и меры по предотвращению 
и/или снижению риска  

Перечень ключевых местообитаний составлен на основе наилучшей 
доступной информации. Для каждого типа ключевых местообитаний приведена 
характеристика, позволяющая идентифицировать объект при отводе или разработке 
лесосек. Также установлены нормативы и параметры объектов биологического 
разнообразия и буферных зон, подлежащих сохранению. На основе данной 
информации в лесохозяйственном регламенте в Организации разработана 
инструкция по сохранению биоразнообразия на лесосеках. Таким образом, риск 
негативного воздействия на ландшафтном уровне – низкий.  

Риски негативного воздействия для ключевых местообитаний на локальном 
уровне могут возникнуть в следующих случаях: 

– работники не ознакомлены с инструкцией по сохранению биоразнообразия; 
– отсутствует контроль за выполнением требований инструкции по сохранению 

биоразнообразия. 
Для предотвращения данных рисков Организация принимает следующие 

меры: 
– регулярно проводится обучение работников (в том числе вновь принятых) с 

требованиями инструкции по сохранению биоразнообразия; 
– внедрена система контроля за выполнением требований инструкции по 

сохранению биоразнообразия; 
– если прежняя хозяйственная деятельность привела к уничтожению ключевых 

местообитаний, принимаются разумные меры по их восстановлению, когда 
это целесообразно; 

– проводится выборочный мониторинг объектов биоразнообразия с 
привлечением экспертов . 

ВЫВОД: При условии выполнения приведенных мер риски негативного 
воздействия хозяйственной деятельности на ключевые местообитания будут 
минимальными. 

5.5. Водные объекты 

5.5.1. Характеристика водных объектов 
Водные объекты занимают 1500,0 га или 0,2 % от общей площади арендуемой 

территории. По характеру водного режима реки расположенные на территории 
управляемых лесных участках относятся к типу рек с весенне-летним половодьем, 
короткой летней меженью, прерываемой небольшими, но продолжительными 
дождевыми паводками и длительной зимней меженью. 

Питание рек смешанное, осуществляется талыми снеговыми водами и летне-
осенними дождями. Грунтовое питание вследствие наличия многолетней мерзлоты 
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незначительно. В соответствии с характером источников питания сток по сезонам 
неравномерен: примерно 70-80 % его годовой суммы приходится на весну и лето. 
Особенно много воды стекает в период весеннего половодья, когда уровень крупных 
рек поднимается на 7-12 м. Вдоль крупных рек много пойменных озер старичного 
происхождения, с заросшими осокой и тростником берегами. Ледостав наступает в 
октябре – ноябре, продолжительность его составляет примерно 6-7 месяцев. 
Вскрытие рек происходит к середине мая. Водотоки малой водности в суровые зимы 
перемерзают. 

Гидрографическая сеть управляемых лесных участков имеет общую 
протяженность – 2198,5 км. К наиболее крупным рекам относятся Енисей и Ангара. 
Вдоль водных объектов, находящихся на арендуемой территории выделены 
водоохранные зоны в соответствии с Водным кодексом. Информация о ширине 
водоохранных зон отражена в проектах освоения лесов. 

5.5.2. Оценка рисков для водных объектов и меры по предотвращению и/или 
снижению риска  

Риски негативного воздействия для водных объектов могут возникнуть при 
выполнении работ строительству и ремонту мостов, по устройству переездов через 
небольшие водотоки, устройству и эксплуатации пожарных водоемов и подъездов к 
ним, при выполнении работ по заготовке древесины или лесохозяйственных 
мероприятий на участках, расположенных недалеко от водных объектов, в случае 
аварийных ситуаций при эксплуатации техники и хранении ГСМ, накоплении 
отходов. 

В российском законодательстве уже предусмотрены меры для 
предотвращения и/или минимизации рисков воздействия на водные объекты 
(загрязнения, засорения, заиления, истощения вод) а также для поддержания водного 
режима, качества вод, сохранения среды обитания водных биологических ресурсов 
и других объектов животного и растительного мира.  

В соответствии со ст. 65 Водного кодекса выделены водоохранные зоны, 
которые примыкают к береговой линии (границам водного объекта) морей, рек, 
ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный 
режим осуществления хозяйственной и иной деятельности. В границах 
водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях 
которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной деятельности.  

В соответствии со ст. 111 Лесного кодекса выделены такие категории 
защитных лесов как «леса, расположенные в водоохранных зонах», «запретные 
полосы лесов, расположенные вдоль водных объектов», «нерестоохранные полосы 
лесов», а в соответствии со ст.119 – вид ОЗУ «берегозащитные, почвозащитные 
участки лесов, расположенных вдоль водных объектов, склонов оврагов». 

В соответствии со ст. 65 Водного кодекса в границах водоохранных зон 
запрещается: 
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 размещение объектов размещения отходов производства и потребления, 
химических, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ; 

 осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами; 

 движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных 
средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в 
специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие; 

 строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-
смазочных материалов, станций технического обслуживания, используемых 
для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление 
мойки транспортных средств; 

 хранение пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и 
агрохимикатов; 

 сброс сточных, в том числе дренажных, вод; 

 разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых. 
В границах прибрежных защитных полос наряду с ограничениями, 

установленными для водоохранных зон, запрещаются: 

 распашка земель; 

 размещение отвалов размываемых грунтов. 
На территориях, расположенных в границах водоохранных зон и занятых 

защитными лесами, особо защитными участками лесов, наряду с вышеуказанными 
ограничениями, действуют ограничения, предусмотренные установленными лесным 
законодательством правовым режимом защитных лесов, правовым режимом особо 
защитных участков лесов. 

В соответствии со ст. 111 Лесного кодекса в защитных лесах, запрещается: 

 осуществление деятельности, несовместимой с их целевым назначением и 
полезными функциями. 

 проведение сплошных рубок (за исключением случаев, предусмотренных ч. 
5.1 ст. 21 Лесного Кодекса, и в случаях, если выборочные рубки не 
обеспечивают замену лесных насаждений, утрачивающих свои 
средообразующие, водоохранные, санитарно-гигиенические, 
оздоровительные и иные полезные функции, на лесные насаждения, 
обеспечивающие сохранение целевого назначения защитных лесов и 
выполняемых ими полезных функций. 
Дополнительно в лесах, расположенных в водоохранных зонах, в 

соответствии со ст. 113 Лесного кодекса запрещаются: 

 использование токсичных химических препаратов; 

 ведение сельского хозяйства, за исключением сенокошения и пчеловодства; 

 создание и эксплуатация лесных плантаций; 

 строительство и эксплуатация объектов капитального строительства, за 
исключением линейных объектов и гидротехнических сооружений. 
Дополнительно в соответствии со ст. 115 Лесного кодекса: 



 61 

 в лесах, расположенных в запретных полосах лесов, расположенных вдоль 
водных объектов, запрещаются строительство и эксплуатация объектов 
капитального строительства, за исключением линейных объектов, 
гидротехнических сооружений и объектов, необходимых для геологического 
изучения, разведки и добычи нефти и природного газа;  

 в нерестоохранных лесах запрещаются строительство и эксплуатация 
объектов капитального строительства, за исключением линейных объектов и 
гидротехнических сооружений. 
На основании требований законодательства и Стандарта сертификации в 

Организации разработаны инструкции по снижению воздействия на водные 
объекты, по обращению с отходами и ГСМ. Кроме того, Организация дополнительно 
включила в инструкцию по сохранению биоразнообразия такие объекты как 
временные водотоки и установила для них параметры буферной зоны. Таким 
образом, риск негативного воздействия для водных объектов на ландшафтном 
уровне – низкий. Риски негативного воздействия могут возникнуть только на 
локальном уровне в следующих случаях: 

 работники не ознакомлены с инструкциями по снижению воздействия на 
водные объекты, по обращению с отходами и ГСМ; 

– отсутствует контроль за выполнением требований данных инструкций. 
Для предотвращения данных рисков Организация приняла следующие меры: 

– регулярно проводится обучение работников (в том числе вновь принятых) с 
требованиями инструкций по снижению воздействия на водные объекты, по 
обращению с отходами и ГСМ; 

– внедрена система контроля за выполнением требований данных инструкций; 
– проводится мониторинг по эффективности мер поддержания и/или 

восстановления водных объектов, временных водотоков (как объектов 
биоразнообразия); 

– в случае выявления негативных последствий для водных объектов, 
наступивших в результате текущей или прежней хозяйственной деятельности 
Организации, принимаются меры по устранению и/или снижению ущерба. 
ВЫВОД: При условии выполнения приведенных мер риски негативного 

воздействия хозяйственной деятельности на водные объекты будут минимальными. 
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6. СОЦИАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ  

В данном разделе приведена характеристика социальных ценностей, оценены 
риски негативных воздействий хозяйственной деятельности на социальные 
ценности, описаны на меры по предотвращению и/или снижению воздействий, 
которые могут привести к негативным последствиям для социальных ценностей. 

 

6.1. Социальные, экономические и культурные ресурсы 
Управляемые лесные участки расположены на территории Енисейского и 

Мотыгинского районов Красноярского края.  
Енисейский район расположен на северо-западе Красноярского края в 

среднем течении реки Енисей. Граничит на севере с Туруханским районом, на 
северо-востоке – с Эвенкийским районом, на востоке – с Северо-Енисейским и 
Мотыгинским районами. На юге границы Енисейского района подходят к 
Пировскому, Казачинскому, Бирилюсскому и Тюхтетскому районам, на западе и 
северо-западе район граничит с Томской и Тюменской областями. Площадь района 
составляет 106143 км². На территории Енисейского муниципального района 
находятся 65 населенных пунктов, которые объединены в 26 муниципальных 
образований, одно городское и 25 сельских поселений. Города Енисейск и 
Лесосибирск являются отдельными муниципальными образованиями и в состав 
района не входят. 

Мотыгинский район расположен в восточной части Красноярского края в 
долине Ангары и её притоков. Граничит на востоке с Богучанским районом, на 
западе с Енисейским районом, на севере с Северо-Енисейским и Эвенкийским 
районами, на юге с Казачинским и Тасеевским районами. Площадь района 
составляет 19000 км². В состав Мотыгинского муниципального района входит 21 
населенный пункт, объединенные в 10 муниципальных образований – 2 городских и 
8 сельских поселений (табл. 6.1). 
 
Таблица 6.1 – Населенные пункты муниципальных образований и численность их 
населения 

№ 
п/п 

Муниципальное образование Административный центр Численность, 
чел. 

Енисейский район 
1 посёлок Подтёсово пгт. Подтёсово 3928 
2 Абалаковский сельсовет село Абалаково 1504 
3 Верхнепашинский сельсовет село Верхнепашино 2760 
4 Высокогорский сельсовет посёлок Высокогорский 948 
5 Городищенский сельсовет село Городище 270 
6 Епишинский сельсовет село Епишино 667 
7 Железнодорожный сельсовет посёлок Абалаково 953 
8 Кривлякский сельсовет посёлок Кривляк 828  
9 Луговатский сельсовет деревня Безымянка 621  
10 Майский сельсовет посёлок Майское 505  
11 Маковский сельсовет село Маковское 273  
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№ 
п/п 

Муниципальное образование Административный центр Численность, 
чел. 

12 Малобельский сельсовет деревня Малобелая 134 
13 Новогородокский сельсовет посёлок Новый Городок 264  
14 Новокаргинский сельсовет посёлок Новокаргино 1062  
15 Новоназимовский сельсовет посёлок Новоназимово 1194  
16 Озерновский сельсовет село Озёрное 1641  
17 Плотбищенский сельсовет село Плотбище 347 
18 Погодаевский сельсовет село Погодаево 528  
19 Подгорновский сельсовет село Подгорное 184  
20 Потаповский сельсовет село Потапово 568  
21 Сымский сельсовет село Сым 171  
22 Усть-Кемский сельсовет посёлок Усть-Кемь 980  
23 Усть-Питский сельсовет село Усть-Пит 529 ] 
24 Чалбышевский сельсовет село Чалбышево 311  
25 Шапкинский сельсовет посёлок Шапкино 624  
26 Ярцевский сельсовет село Ярцево 1435 
27 город Енисейск - 17774 
28 город Лесосибирск - 59306 

Мотыгинский район 
1 посёлок Мотыгино пгт.  Мотыгино 5397 
2 посёлок Раздолинск пгт. Раздолинск 2306 
3 Кирсантьевский сельсовет посёлок Кирсантьево 347 
4 Кулаковский сельсовет посёлок Кулаково 822 
5 Машуковский сельсовет посёлок Машуковка 513 
6 Новоангарский сельсовет посёлок Новоангарск 1364 
7 Орджоникидзевский сельсовет посёлок Орджоникидзе 1383 
8 Первомайский сельсовет посёлок Первомайск 987 
9 Рыбинский сельсовет село Рыбное 583 
10 Южно-Енисейский сельсовет посёлок Южно-Енисейск 522 

 
Социально-демографическая характеристика 
По данным Территориального органа Федеральной службы государственной 

статистики по Красноярскому краю на начало 2021 года общая численность 
населения составляет: Енисейский район с учетом городов Енисейск и Лесосибирск 
– 79,45 тыс. человек (средняя плотность населения 0,74 чел./км²); Мотыгинский 
район – 13,597 тыс. человек (средняя плотность населения 0,75 чел./км²). 

Среднемесячная заработная плата работников организаций на начало 2021 
года по Красноярскому краю составляет – 53715,0 руб., в Енисейском районе – 
51840,0 руб., Мотыгинском районе – 49718,0 руб. 

Уровень безработицы на конец 2020 года по Енисейскому району варьирует 
от 2,5% до 5,0% (в зависимости от удаленности от административного центра 
района), по Мотыгинскому району составляет 0,6%. Уровень безработицы на начало 
2021 года по Красноярскому краю составляет 2,9%. 

Экономическая характеристика 
Енисейский район богат природными ископаемыми. В его недрах 

сосредоточены гравий, песок, каолиновые и керамзитовые глины, слюда, мрамор, 
торф, золото, редкоземельные металлы: циркон, барит, германий, запасы нефти и 
газа. Енисейский район является перспективным по развитию лесной 
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промышленности, которая представлена 400 предприятиями, работающими в 
области лесозаготовки и деревообработки. Крупнейшие из них: АО «Лесосибирский 
ЛДК №1», ООО «Енисейлесозавод», АО «Новоенисейский ЛХК», ООО «ДОК 
Енисей» и др. 

Мотыгинский район обладает огромными запасами минерально-сырьевых 
ресурсов. Богатая минерально-сырьевая база является основой для развития 
горнодобывающей промышленности, базовой отрасли экономики района. 
Минерально-сырьевая база, представленная более чем тридцатью разнообразными 
месторождениями полезных ископаемых, в том числе россыпного и рудного золота 
(Васильевский рудник), сурьмы, железа, полиметаллических и фосфатно-ниобиевых 
руд, бокситов, магнезитов, талька, вермикулита и каменного угля (Кокуйское 
месторождение). 

Территория района более чем на 90 % покрыта сибирской тайгой, где 
сосредоточены огромные массивы ангарской сосны и лиственницы. Район является 
сырьевой базой для крупнейших в России лесоперерабатывающих комплексов, 
размещённых в г.  Лесосибирск. 

Значительный ресурсный потенциал представляет собой река Ангара, 
берущая свое начало из Байкала, крупнейшего в мире пресноводного озера. Она 
содержит огромные энергетические и биологические ресурсы, представляющие 
интерес для развития гидроэнергетики, промышленного и спортивного 
рыболовства, а также индустрии туризма. 

Культурные ресурсы и достопримечательности 
В Енисейском районе насчитывается около трехсот памятников истории, 

культуры и архитектуры. Сам город Енисейск является уникальным памятником 
градостроительного искусства XVIII – начала XX вв. и включен в предварительный 
Список Всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО. 
Многочисленные архитектурные памятники: Спасо-Преображенский монастырь, 
Богоявленский собор, Воскресенская церковь, Троицкая церковь, Успенская 
церковь, здание Енисейского краеведческого музея и др. Енисейский район имеет 
единственное паломническое направление туризма в крае. 

В районе работают две детских школы искусств, 31 клуб и сельские дома 
культуры, межпоселенческая районная библиотека с 34 филиалами. Пять творческих 
коллективов района имеют звание народных, а при районном центре культуры 
работают енисейские народный и кукольный театры. 

На территории Мотыгинского района представлено 23 памятника историко-
культурного наследия и других достопримечательностей, наиболее крупными 
являются: Мотыгинский краеведческий музей, Районный дом культуры, 
Мотыгинский муниципальный театр. В сфере культуры работают 10 сельских домов 
культуры, 15 библиотек, муниципальный театр, краеведческий музей, детская 
музыкальная школа с тремя филиалами в отдаленных поселках. 
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Транспорт 
Основные транспортные пути Енисейского района водные, по Енисею и его 

притокам. Район связан железной дорогой «Ачинск-Лесосибирск» c 
Транссибирской железной дорогой. С краевым центром район связан 
автомобильной дорогой – региональной трассой Р409 «Енисейский тракт», 
протяженность около 319 км. В административном центре района, расположен 
аэропорт федерального значения «Енисейск», являющийся базовым аэропортом 
авиационной охраны лесов. 

Мотыгинский район транспортно разорван на три части: правый берег 
Ангары, левый берег Ангары к западу от реки Тасеевой и левый берег Ангары к 
востоку от реки Тасеевой.  Транспортное автомобильное сообщение с населенными 
пунктами района в летнее время осуществляется через речные паромные переправы 
на реках Енисей, Ангара и Тасеева, а в зимнее время - по льду рек Ангара и Тасеева. 
Основные транспортные магистрали: Широкий Лог - Мотыгино, в зимний период 
работает дорога Денисово - Устье. 

Расстояние между г. Лесосибирск и пгт. Мотыгино по действующей 
транспортной схеме составляет 120 км, между г. Красноярск и пгт. Мотыгино по 
трассе около 400 км (Мотыгино, 04К-045 Мотыгино - Широкий Лог, 04К-044 
Енисейский тракт, Красноярск). 

В пгт. Мотыгино имеется причал со складским комплексом сооружений, 
связывающий посёлок водным транспортом с г. Лесосибирск и г. Красноярск. Кроме 
того, пгт. Мотыгино связан с г. Красноярск воздушным транспортом. 

6.2. Местные сообщества  

Управляемые лесные участки расположены на территории Енисейского и 
Мотыгинского муниципальных районов Красноярского края, в состав которых 
входят 4 городских и 57 сельских поселений, 3 межселенные территории.  

В данных муниципальных образованиях согласно данным Красноярскстата 
проживают несколько десятков национальностей. В национальном составе 
преобладают русские, на долю которых приходится более 85% от всего населения. 

Согласно Распоряжению Правительства РФ от 08.05.2009 N 631-р «Об 
утверждении перечня мест традиционного проживания и традиционной 
хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Российской 
Федерации и перечня видов традиционной хозяйственной деятельности коренных 
малочисленных народов Российской Федерации» на территории Енисейского 
района зарегистрировано место традиционного проживания коренного 
малочисленного народа – эвенков и кетов – Сымское сельское поселение. К 
традиционным видам деятельности, которым раньше занимались эвенки и кеты, 
относятся разведение оленей, охота, рыболовство и собирательство. Большинство 
остальных жителей Сыма – выходцы из старообрядческих семей.  

В соответствии с Гражданским кодексом и Федеральным законом «Об 
общественных объединениях» граждане могут создавать на добровольной основе 
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для защиты общих интересов и достижения общих целей организации различных 
организационно-правовых форм – общественные объединения, ассоциации, фонды, 
общины коренных малочисленных народов и др. В Красноярском крае, созданы и 
функционируют несколько общественных организаций для сохранения и развития 
культурных традиций, языка, реализации проектов и программ, оказания 
социальной и правовой поддержки коренным народам. Наиболее крупные 
организации объединены в Региональную ассоциацию коренных малочисленных 
народов Севера Красноярского края. Также интересы коренных народов 
представляет орган исполнительной власти Красноярского края – Агентство по 
развитию северных территорий и поддержке коренных малочисленных народов 
Красноярского края. 

В селе Сым в июле 1992 года была зарегистрирована коммерческая 
организация кетско-эвенкийская «Родовая Община «Арун» - Возрождение» в форме 
товарищества с ограниченной ответственностью с целью развития традиционных 
народных промыслов и идей сохранения природных и естественных комплексов. В 
марте 2001 года Родовая Община была реорганизована в некоммерческую 
организацию – Сымскую общину «Арун». В 2002 году была зарегистрирована еще 
одна община коренных малочисленных народов – некоммерческое партнерство 
Сымская Родовая территориально-соседская община «Оксым». Уставами данных 
организаций предусмотрено, что основными целями их деятельности являются 
защита исконной среды обитания, сохранение и развитие традиционного образа 
жизни охранение, возрождение и развитие традиционных отраслей хозяйственной 
деятельности, рационального природопользования; содействие созданию 
благоприятных условий для решения проблем социально-экономического и 
культурного возрождения коренных малочисленных народов Севера. 
Разрешенными видами хозяйственной деятельности для указанных общин, 
закрепленными в Уставах, являются рыболовство, промысел животных и птиц, 
охота, строительство национальных жилищ, организация отечественного и 
иностранного туризма, ведение строительства объектов социальной и культурной 
инфраструктуры. В 2018 году деятельность Сымской общины «Арун» и Сымской 
общины «Оксым» была прекращена. 

Для поддержания традиционных промыслов в 2002 году Комитетом по 
управлению муниципальным имуществом по Енисейскому району было учреждено 
муниципальное предприятие Енисейского района «Национальный фонд «Фактория 
Сым», которое было ликвидировано в 2011 года на основании п.2 ст.21.1 
Федерального закона от 08.08.2001 №129-ФЗ4. В настоящий момент никаких 

                                                 
4 Федеральный закон «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от 
08.08.2001 N 129-ФЗ, статья 21.1: 
п.1. Юридическое лицо, которое в течение последних двенадцати месяцев, предшествующих моменту принятия 
регистрирующим органом соответствующего решения, не представляло документы отчетности, предусмотренные 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, и не осуществляло операций хотя бы по одному 
банковскому счету, признается фактически прекратившим свою деятельность (далее - недействующее юридическое лицо). 
Такое юридическое лицо может быть исключено из единого государственного реестра юридических лиц в порядке, 
предусмотренном настоящим Федеральным законом. 
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объединений на территории Сымского сельского поселения нет. Численность 
населения имеет тенденцию к постоянному снижению из-за миграции, особенно 
молодежи, в более обустроенные населенные пункты с большими возможностями 
для трудоустройства и заработка. 

Сым – это самая удаленная и северная точка Енисейского района. Добраться 
до села можно на вертолете, который совершает полеты один раз в месяц. В летнее 
время добраться до фактории можно по рекам Енисей и Сым, в зимнее – по зимнику. 
В настоящее время жители села Сым разведением оленей не занимаются. 
Промысловая охота стала невыгодной из-за высокой затратности и низкой 
закупочной стоимостью на шкурки животных. Часть жителей поселка заняты в 
учреждениях бюджетной сферы, на предприятиях по переработке леса. В поселке 
функционируют метеостанция, аэропорт, клуб, начальная школа, котельная. В то же 
время из-за удаленности села, небольшого количества рабочих мест лесные ресурсы 
составляют значительную долю в доходах местных жителей и их жизнеобеспечении. 
При проведении консультаций с жителями Сымского сельского поселения было 
принято решение сохранить для нужд местного населения участок леса площадью 
1469,0 га. Участок сохраняется как «Место сбора ягод, грибов и других дикоросов».  

6.3. Экосистемные услуги  

Экосистемные услуги – выгоды, получаемые людьми при использовании 
экосистем. К ним относят: 

 обеспечивающие услуги, такие как обеспечение продуктами питания, лесной 
продукцией и водой; 

 регулирующие услуги, такие как регулирование наводнений, засух, 
деградации почв, качества воздуха, климата и состояния здоровья;  

 поддерживающие услуги, такие как почвообразование и круговорот 
питательных веществ; 

 культурные услуги и ценности, такие как рекреационные, духовные, 
религиозные и прочие нематериальные выгоды. 
Выполнение регулирующих и поддерживающих услуг обеспечиваются 

лесным и природоохранным законодательством за счет сохранения защитных лесов, 
ОЗУ, ООПТ. Вклад Организации в обеспечение регулирующих и поддерживающих 
экосистемных услуг – соблюдение режима защитных лесов, ОЗУ, ООПТ. 

Такие экосистемные услуги как обеспечение продуктами питания, лесной 
продукцией (клюква, брусника, черника, морошка и другие ягодные растения; 
подберезовики, подосиновики, грузди и другие виды грибов; лекарственные и 
медоносные растения; виды животных – объекты охоты и рыбалки) используются 
местным населением для удовлетворения собственных нужд в рамках применимого 

                                                 
п.2. При наличии одновременно всех указанных в пункте 1 настоящей статьи признаков недействующего юридического 
лица регистрирующий орган принимает решение о предстоящем исключении юридического лица из единого 
государственного реестра юридических лиц. 
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законодательства, определяющего порядок их использования. Вода из рек не 
используется местными жителями для питьевых нужд. Для этого используются 
колодцы, скважины или система центрального водоснабжения. В соответствии со 
статьей 11 Лесного кодекса граждане имеют «право свободно и бесплатно пребывать 
в лесах и для собственных нужд осуществлять заготовку и сбор дикорастущих 
плодов, ягод, грибов, других пригодных для употребления в пищу лесных ресурсов 
(пищевых лесных ресурсов), а также недревесных лесных ресурсов». Кроме того, в 
соответствии с пунктами 15-17 статьи 217 Налогового кодекса доходы, получаемые 
от реализации заготовленных физическими лицами дикорастущих плодов, ягод, 
орехов, грибов и других пригодных для употребления в пищу лесных ресурсов 
(пищевых лесных ресурсов), недревесных лесных ресурсов для собственных нужд, 
не подлежат налогообложению.  

Интересы местных жителей в сохранении мест рыбной ловли и охоты учтены 
выделением категорий защитных лесов (леса водоохранных зон, запретные полосы 
лесов вдоль водных объектов, нерестоохранные полосы лесов и др.) и ОЗУ (леса 
вокруг глухариных токов, берегозащитные участки лесов и др.). Промысловая, 
любительская, спортивная и другие виды охоты регулируются Федеральным 
законом «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов…» и Приказом 
Минприроды России «Об утверждении Правил охоты». Промышленное и 
любительское, а также другие виды рыболовства регулируются федеральными 
законами «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов», «О 
любительском рыболовстве…», Приказом Минсельхоза России «Об утверждении 
правил рыболовства для Северного рыбохозяйственного бассейна». 

Сбор пищевых и недревесных лесных ресурсов, охота и рыбалка являются 
дополнительным источником дохода для части местных жителей, но характер и 
масштаб используемых услуг не способны оказать значимое влияние на местную 
экономику. В рамках усиления и дифференциации местной экономики Организация 
считает возможным и целесообразным использование той экосистемной услуги, 
которая в настоящий момент действительно способна повлиять на экономику – 
заготовка древесины, для чего с собственником лесных участков (государством) – 
заключен договор аренды, предоставляющим право на заготовку древесины. 
Использование других экосистемных услуг договором аренды и проектом освоения 
леса не предусмотрено и не является целью Организации. Организация не вправе 
определять, производить или обеспечивать производство разнообразных выгод и 
видов продукции и/или предоставлять другим, т.к. не является фактическим 
собственником лесных участков и действует исключительно в соответствии с 
разрешительными документами и проектом освоения лесов. В то же время 
Организация не препятствует получению местными сообществами выгод при 
использовании обеспечивающих экосистемных услуг, а также культурных услуги и 
ценностей, и даже способствует этому, сохраняя участки, ценные для местного 
населения. 
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6.4. Оценка социально-экономических рисков, позитивных и 
негативных воздействий на местные сообщества и меры по их 
предотвращению и/или минимизации, смягчению негативных 
последствий 

На основании наилучшей доступной информации (публикации, сайты 
муниципальных образований, консультации с затронутыми и заинтересованными 
сторонами) Организация выявила возможные риски значительного негативного 
воздействия хозяйственной деятельности на социально-экономическую среду. В 
Организации часть рисков негативных воздействий предотвращена, а для некоторых 
рисков разработаны и внедрены меры по их минимизации и смягчению негативных 
последствий (табл. 6.2). 
 
Таблица 6.2 – Возможные риски значительного негативного воздействия 
хозяйственной деятельности на социально-экономическую среду и меры по их 
предотвращению и/или минимизации  

№ 
п/п 

Риск негативного 
воздействия 

Негативные 
последствия 

Меры по предотвращению и/или снижению 
рисков негативного воздействия 

2 Прием работников 
из других 
регионов и стран 

Лишение 
возможности для 
трудоустройства 
местных жителей 

В Организации работают местные жители. 
Организация для выполнения работ привлекает 
местные подрядные организации. Обучение 
работников. 

3 Нарушение прав 
работников 

Социальная 
напряженность, 
штрафы, иски, 
ущерб репутации 
Организации 

Организация выполняет требования трудового 
законодательства.  
Дополнительно Организация разработала и 
внедрила процедуры взаимодействия с 
работниками. В процедуру мониторинга 
Организации включены параметры по 
соблюдению законодательства, сбору и анализу 
информации по соблюдению прав работников, 
обучению работников, по соблюдению 
требований по охране труда. 
Ежегодная публичная версия с итогами 
мониторинга доступна для затронутых и 
заинтересованных сторон. 

4 Истощение 
лесосырьевых 
ресурсов 

Необеспечение 
долгосрочной 
экономической 
стабильности 

Организация выполнила расчет 
неистощительного пользования и соблюдает 
его; выполняет установленные объемы по 
лесовосстановлению.  
Дополнительно в процедуру мониторинга 
Организации включены параметры по 
соблюдению неистощительного объема 
заготовки, по объемам и способам 
лесовосстановления. 
Ежегодная публичная версия с итогами 
мониторинга доступна для затронутых и 
заинтересованных сторон. 

5 Отсутствие 
взаимодействия с 
местными 
сообществами 

Игнорирование их 
прав и интересов, 
социальная 
напряженность, 
негативные 

Организация с участием местных сообществ 
разработала и внедрила процедуры 
взаимодействия с местными сообществами. Во 
взаимодействии с местными сообществами 
выделены участки, важные для местных 
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№ 
п/п 

Риск негативного 
воздействия 

Негативные 
последствия 

Меры по предотвращению и/или снижению 
рисков негативного воздействия 

публикации в 
СМИ, ущерб 
репутации 
Организации 

сообществ, определен режим пользования для 
таких участков. Определены возможности 
дополнительной деятельности по социальному 
и экономическому развитию местных 
сообществ. 
Дополнительно в процедуру мониторинга 
Организации включены параметры по 
выявлению местных сообществ и ценных для 
них участков, по соблюдению режима, 
установленного для выявленных ценных 
участков, по учету споров и жалоб, по 
поддержанию социального и экономического 
развития местных сообществ, по соблюдению 
их обычных и законных прав. 
Процедуры взаимодействия, резюме плана, 
публичный ежегодный отчет по мониторингу 
доступны для затронутых и заинтересованных 
сторон. 

 
Возможными видами позитивного воздействия на социально-экономическую 

среду в результате развития лесозаготовительного производства могут быть: 

 организация дополнительных рабочих мест, т.е. увеличение занятости 
населения; 

 развитие сопряженных с лесозаготовительной деятельностью производств: 
лесного хозяйства, транспортных предприятий; 

 расширение налогооблагаемой базы бюджетов всех уровней; 

 поддержание существующих и строительство новых лесных дорог; 

 осуществление мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов на 
территории участков аренды лесного фонда (предотвращение и/или снижение 
случаев незаконных видов деятельности, пожаров, вспышек размножения 
насекомых-вредителей). 
Реализация намечаемой деятельности позволит создать дополнительные 

рабочие места, увеличить налоговые поступления в бюджеты различных уровней, 
что даст возможность социально-экономического развития муниципального района 
и роста благосостояния его жителей. 

Позитивные социальные воздействия хозяйственной деятельности 
Организации, а также меры по предотвращению и/или снижению возможных 
негативных социальных воздействий являются затратными для Организации, но 
Организация рассматривает их одновременно и как определенные выгоды:  

 обеспечение трудовыми ресурсами; 

 выполнение требований трудового законодательства и, соответственно, 
отсутствие штрафов;  

 обеспечение благоприятной окружающей среды для местных жителей (среди 
которых и работники Организации) их здоровья;  
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 поддержание репутации экологически и социально ответственной компании.  
Достаточно сложно оценить однозначно влияние лесозаготовительной 

деятельности на возможность населения реализовать «право свободно и бесплатно 
пребывать в лесах и для собственных нужд осуществлять заготовку и сбор 
дикорастущих плодов, ягод, грибов, других пригодных для употребления в пищу 
лесных ресурсов (пищевых лесных ресурсов), а также недревесных лесных 
ресурсов» (статья 11 Лесного кодекса). Кратковременное влияние вырубок может 
привести к сокращению пищевых лесных ресурсов и недревесных лесных ресурсов, 
но в долговременной перспективе на вырубках происходит увеличение недревесных 
лесных ресурсов. На одних стадиях после рубки часть ресурсов исчезает, часть, 
наоборот возрастает, на других стадиях – наоборот. Свежие вырубки, как правило, 
бесплодны. Однако уже через 2-3 года после рубки отмечается увеличение 
урожайности ягодников, запаса лекарственных растений. Местные жители 
отмечают, что на вырубках они собирают малину, землянику, бруснику. По 
окраинам вырубок и молодняков на хорошо прогреваемых и освещаемых участках 
лесов лучше плодоносит черника. Затем, по мере смыкания крон древостоя, 
происходит обратный процесс. В период максимальной сомкнутости полога 
древостоя эти же участки практически бесплодны для грибов и ягод. Для некоторых 
видов ягод, произрастающих на болотах и их окраинах, рубка прилегающих 
участков может оказать негативное воздействие. Организация сохраняет окраины 
болот как ключевые биотопы, а также может выделить дополнительные участки для 
сохранения мест сбора недревесных ресурсов, критически важных для местного 
населения. 

С развитием хозяйственной деятельности предприятия предполагается 
развитие дорожной сети, в связи, с чем для местного населения улучшится 
доступность территории для охоты, сбора пищевых и прочих недревесных лесных 
ресурсов. Создание лесной инфраструктуры, связанной с заготовкой древесины, 
позволит улучшить транспортную доступность территории для осуществления 
охраны лесов от пожаров, проведения санитарно-оздоровительных мероприятий, 
связанных и не связанных с рубкой погибших и поврежденных лесных насаждений, 
своевременного проведения лесовосстановительных мероприятий.  

Организация постоянно взаимодействует с местными сообществами, проводя 
консультации, информируя их о планах хозяйственной деятельности и ежегодных 
итогах мониторинга для того, чтобы на основе адаптивного менеджмента 
своевременно выявить возможные негативные последствия хозяйственной 
деятельности и принять меры для их минимизации, устранения и предотвращения 
повторения в дальнейшем.  

6.4. Описание прилегающих земельных участков и прав третьих лиц 

Анализируемая территория граничит с лесными участками, переданными в 
аренду с целью заготовки древесины и с участками лесного фонда. Основным видом 
природопользования является лесопользование. 
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Арендуемый участок (д/а №12/1-и от 30.12.2015г.) граничит с ООО «Лесник», 
ООО «Управляющая компания «Мекран», ООО «Анциферовское», ИП Кириченко 
А.И., ООО «КрасЛес», ООО «КРАСТЕХМАШ» и ООО «Вилинда». 

Арендуемый участок (д/а №12/2-и от 31.05.2017г.) граничит с ООО 
«Енисейлесозавод», ООО «Ксилотек-Сибирь». 

Арендуемый участок (д/а № 12/3-и от 02.03.2018г.) граничит с ООО «Сиблес 
Проект», ООО «Енисейлесозавод», ООО «КАИР», ООО «БСК», ООО «Группа 
Магнезит», ООО «Артель Старателей Ангара – Север», АО «Васильевский рудник», 
ООО «ППЦ «Металлические Конструкции», АО «Красноярскгеология», ООО «Т2 
Мобайл», АО «Прииск Удерейский», ООО «Новоангарский обогатительный 
комбинат» и АО «Горевский ГОК». 

Арендуемый участок (д/а № 12/4-и от 13.03.2018г.) граничит с АО 
«ЛЕСОСИБИРСКИЙ ЛДК №1», ЗАО «Новоенисейский лесохимический комплекс», 
ООО «АвтоПлюс». 

Помимо лесозаготовительной деятельности на управляемых лесных участках 
реализуются другие виды использования лесов. На момент разработки проектов 
освоения лесов лесные участки имеют обременения правами третьих лиц (табл. 6.2). 

 
Таблица 6.2 – Сведения об обременениях управляемых лесных участков 

Арендатор, 
пользователь 

Вид использования Расположение 

д/а №12/1-и от 30.12.2015г. 
ООО «Охотничье 
хозяйство «Покров» 

Осуществление видов 
деятельности в сфере 
охотничьего хозяйства. 

Енисейское л-во (Енисейское уч. л-
во): кв. 179, 180 
 

МООО Енисейского 
района 

Осуществление видов 
деятельности в сфере 
охотничьего хозяйства. 

Енисейское л-во (Енисейское уч. л-
во): кв.1763, 1782-1793, 1805-1814, 
1824-1835, 1840-1848, 1860 

МОООиР Енисейского 
района 

Осуществление видов 
деятельности в сфере 
охотничьего хозяйства. 

Енисейское л-во (Енисейское уч. л-
во): кв. 181,182, 218-238, 247-274, 284-
306, 322-342, 353-359, 365-373, 393-
409, 439-441, 448, 449, 462-473, 507-
535, 571-598, 658, 660-679. 

д/а №12/2-и от 31.05.2017г. 
МОООиР Енисейского 
района 

Осуществление видов 
деятельности в сфере 
охотничьего хозяйства. 

Енисейское л-во (Рудиковское уч. л-
во): кв. 1-6, 8-13, 19-25, 34, 36-38, 42-
45, 53, 55-57, 62, 72, 74-76, 81-83, 92, 
93, 102, 103, 108, 110-114, 119, 125, 
128-148. 
 

д/а № 12/3-и от 02.03.2018г. 
ФГБУ 
«Среднесибирское 
управление по 
гидрометеорологии и 
мониторингу 
окружающей среды» 

Осуществление научно-
исследовательской 
деятельности, 
образовательной 
деятельности. 

Мотыгинское л-во (Кулаковское уч. л-
во): 
кв. 133 (ч. выд. 5, 7), 284 (ч. выд. 2) 

ООО «Ангарская 
лесопромышленная 
компания» 

Строительство и 
эксплуатация водохранилищ, 
иных искусственных водных 

Мотыгинское л-во (Кулаковское уч. л-
во): 
кв. 161 (ч. выд. 24) 
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Арендатор, 
пользователь 

Вид использования Расположение 

объектов, а также 
гидротехнических 
сооружений, морских 
портов, морских терминалов, 
речных портов, причалов. 

АО «Горевский ГОК» Выполнение работ по 
геологическому изучению 
недр, разработка 
месторождений полезных 
ископаемых. 

Мотыгинское л-во (Кулаковское уч. л-
во): 
кв. 173 (ч. выд. 14, 19, 22, 23, 27, 28),  
174 (ч. выд. 13, 42, 25, 36), 187 (ч. выд. 
4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 31),  188 (ч. выд. 1-
5, 8, 9, 18, 19, 20, 21, 24, 25), 189 (ч. 
выд.1, 2, 9, 10, 11, 12, 22, 28, 32, выд. 
26) 

ПАО «МегаФон» Строительство, 
реконструкция, эксплуатация 
линейных объектов. 

Мотыгинское л-во (Кулаковское уч. л-
во): 
кв. 186 (за исключением ч. выд. 4) 

ООО «Т2 Мобайл» Строительство, 
реконструкция, эксплуатация 
линейных объектов. 

Мотыгинское л-во (Кулаковское уч. л-
во): 
кв.186 (ч. выд. 4, 5) 

ПАО «Первая башенная 
компания» 

Строительство, 
реконструкция, эксплуатация 
линейных объектов. 

Мотыгинское л-во (Кулаковское уч. л-
во): 
кв. 186 (ч. выд. 3) 

ОАО «ФСК ЕЭС» Строительство, 
реконструкция, эксплуатация 
линейных объектов. 

Мотыгинское л-во (Южно-
Енисейскоего уч. л-во): 
кв. 10 (ч. выд. 2, 9, 17, 22, 28, 29, 50, 
51), 11 (ч. выд. 16, 17, 23, 24, 31), 56 (ч. 
выд. 3, 4, 5, 9, 10, 13, 18), 57 (ч. выд. 
14, 18, 21, 26, 27, 28, 44), 161 (ч. выд. 
10, 11, 21, 22, 23, 29, 32), 162 (ч. выд. 
19, 23, 27, 28, 37, 42), 223 (ч. выд. 6-8, 
13-16, 23, 24, 35, 36, 39, 42, 45, 47), 284 
(3, 5, 9, 10, 11, 12, 18, 32) 

АО «Прииск 
Удерейский» 

Выполнение работ по 
геологическому изучению 
недр, разработка 
месторождений полезных 
ископаемых. 

Мотыгинское л-во (Южно-
Енисейскоего уч. л-во): 
кв.10 (ч. выд. 50), 11 (ч. выд. 33), 55 (ч. 
выд. 37, 39), 56 (ч. выд.  37) 

АО «Васильевский 
рудник» 

Выполнение работ по 
геологическому изучению 
недр, разработка 
месторождений полезных 
ископаемых. 

Мотыгинское л-во (Южно-
Енисейскоего уч. л-во): 
кв.54 (ч. выд. 41), 154 (ч. выд. 18, 19, 
22, 29, 31), 276 (ч. выд.  9-14, 24, 27, 28, 
33), 275 (ч. выд.  2, 7, 8, 12, 13, 14, 32), 
276 (ч. выд. 17, 18, 20, 23, 24, 25, 29, 
32), 337 (ч. выд. 5, 11, 12, 14, 19), 338 
(ч. выд. 4, 5, 9, 10, 17), 341 (ч. выд. 3, 
4, 6, 7, 12, 14, 30), 342 (ч. выд. 1, 2, 3, 
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 
19),  343 (ч. выд.  2), 374 (ч. выд. 1, 3, 
8-10), 375 (ч. выд. 1, 2, 13) 

АО 
«Красноярскгеология» 

Выполнение работ по 
геологическому изучению 
недр, разработка 
месторождений полезных 
ископаемых. 

Мотыгинское л-во (Южно-
Енисейское уч. л-во): 
кв. 96 (ч. выд. 20-24, 26-29, 31-33, 35), 
97 (ч. выд. 17, 20, 21, 22, 26, 27), 151 
(ч. выд. 3, 5, 7-9, 11, 12, 14, 15, 16), 152 
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Арендатор, 
пользователь 

Вид использования Расположение 

(ч. выд. 1, 2, 12, 16, 17), 153 (ч. выд. 9, 
10, 11), 154 (ч. выд. 15), 212 (ч. выд. 29, 
39), 213 (ч. выд. 9, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 
20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31), 
274 (ч. выд. 4, 5, 28), 275 (ч. выд. 1, 5, 
6, 10, 32) 

ООО «Новоангарский 
обогатительный 
комбинат» 

Выполнение работ по 
геологическому изучению 
недр, разработка 
месторождений полезных 
ископаемых. 

Мотыгинское л-во (Южно-
Енисейскоего уч. л-во): 
кв. 161 (ч. выд. 24) 

ООО «Артель 
старателей Ангара-
Север» 

Выполнение работ по 
геологическому изучению 
недр, разработка 
месторождений полезных 
ископаемых. 

Мотыгинское л-во (Южно-
Енисейскоего уч. л-во): 
кв. 57 (ч. выд. 28, 31, 44)  

Красноярская 
региональная 
общественная 
организация охотников 
«Охотничья тропа» 

Осуществление видов 
деятельности в сфере 
охотничьего хозяйства. 

Мотыгинское л-во (Кулаковское уч. л-
во): 
кв. 236-247 
(Южно-Енисейское уч. л-во): 
кв. 397-400, 434-437, 470-474 
 

ООО «Топливная 
Компания «Ресурс» 

Осуществление видов 
деятельности в сфере 
охотничьего хозяйства. 

Мотыгинское л-во (Первомайское уч. 
л-во): 
кв. 60-71, 95-106, 128-138 

ООО «Медведь» Осуществление видов 
деятельности в сфере 
охотничьего хозяйства. 

Мотыгинское л-во (Кулаковское уч. л-
во): 
кв.1-4, 4, 25, 42-48, 60-66, 78, 79-83, 
96-100, 115-116, 133, 320-323 
(Южно-Енисейское уч. л-во): 
кв.1-11, 43, 46-57, 86, 87, 91-97, 137-
140, 147-154, 161-162, 192-201, 208-
215, 222, 223, 271-276, 283, 284, 333-
338, 340-346, 370-381, 401- 417, 438-
447, 475-484 

д/а № 12/4-и от 13.03.2018г. 
ООО «Крона» 

 
Осуществление видов 
деятельности в сфере 
охотничьего хозяйства. 

Нижне – Енисейское л-во (Ярцевское 
уч. л-во): 
кв. 6-11, 67-74, 76, 81, 82, 85-87, 134-
141, 143-147, 203-207, 210-216, 268, 
269, 273-283, 332, 335-340, 347, 348, 
391-395, 405, 406, 453-456, 511-513  
(Майское уч. л-во): 
кв. 254-258, 265, 296, 307, 308, 339-
351, 488-490 

ООО «Альтаир» Осуществление видов 
деятельности в сфере 
охотничьего хозяйства. 

Нижне – Енисейское л-во  
(Майское уч. л-во):  
кв. 563-566, 640-642 

ООО «РПК» Осуществление видов 
деятельности в сфере 
охотничьего хозяйства. 

Нижне – Енисейское л-во (Сымское 
уч. л-во): 
кв.719-721, 810-816, 901-903 
(Зотинское уч. л-во): 
кв. 842-844, 938-944, 1034-1041, 1132-
1139 
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7. ОЦЕНКА РИСКОВ НЕГАТИВНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ ОПАСНЫХ 
ПРИРОДНЫХ ЯВЛЕНИЙ 

К опасным природным явлениям относятся лесные пожары, массовые 
ветровалы, массовые вспышки вредителей и болезней леса. 

7.1 Лесные пожары 

Оценка рисков возникновения пожаров и их последствий, а также риска 
увеличения частоты, распространения и усиления тяжести негативных последствий 
опасных природных явлений в связи с хозяйственной деятельностью выполнена в 
проекте освоения лесов. В соответствии с выполненной оценкой рисков в проектах 
освоения лесов приведены меры, направленные на предотвращение и/или снижение 
рисков возникновения пожаров и их негативных последствий. 

Степень опасности возникновения и распространения пожаров в лесу 
(пожарная опасность) определяется по лесорастительным условиям лесных участков 
(природная пожарная опасность лесов) и по метеорологическим условиям в 
конкретном регионе (пожарная опасность в лесах по условиям погоды). 

Класс пожарной опасности определяет наиболее вероятные виды пожаров, 
условия и продолжительность периода их возможного возникновения и 
распространения.  

Распределение территории лесных участков по классам пожарной опасности 
приведено в таблице 7.1 и показано на карте распределения территории по классам 
пожарной опасности и проектируемых мероприятий по противопожарному 
обустройству лесов. 
 
Таблица 7.1 – Характеристика территории лесного участка по классам пожарной 
опасности 

№ 
п/п 

Договор 
аренды  

Площадь по классам пожарной 
 опасности, га Итого 

Средний 
класс 

1 2 3 4 5 
1 №12/1-и  0 3011 115621 103172 0 221804 3,5 
2 №12/2-и 0 137 20875 39741 0 60753 3,7 
3 №12/3-и  0 49261 173566 70162 0 292989 3,1 
4 №12/4-и  14821 26233 33113 41080 7804 123051 3 

Итого: 14821 78642 343175 254155 7804 698597 3,2 

% 2,12 11,26 49,12 36,38 1,12 100   
 

По лесорастительным условиям средний класс пожарной опасности 
территории лесных участков составляет от 3,0 до 3,7. Природная пожарная 
опасность в целом для лесных участков определена как средняя.  

В связи с ведением хозяйственной деятельности возможно увеличение рисков 
возникновения пожаров в связи с тем, что увеличивается доступность для местного 
населения в лес; при лесозаготовительной деятельности образуются отходы, 
загрязненные легковоспламеняющимися горючими веществами – нефтепродуктами; 
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в лесу хранятся емкости с ГСМ; образуются горючие материалы – порубочные 
остатки, складируется древесина. В то же время соответствии с договором аренды 
арендатор обязан осуществлять меры по предупреждению лесных пожаров в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и проектом освоения 
лесов. Предупреждение лесных пожаров включает противопожарное обустройство 
лесов и обеспечение средствами предупреждения и тушения лесных пожаров. 
Мероприятия по противопожарному обустройству лесов разработаны с учетом 
класса природной пожарной опасности, видами и объемами планируемой 
хозяйственной деятельности, а также в соответствии со следующими 
законодательными и нормативными документами:  

 Лесной кодекс; 

 Правила пожарной безопасности в лесах; 

 О мерах противопожарного обустройства лесов; 

 Об утверждении Нормативов противопожарного обустройства лесов; 

 лесохозяйственные регламенты Мотыгинского, Енисейского и Нижне-
Енисейского лесничеств Красноярского края. 
Согласно ст. 53.3 Лесного кодекса, Постановлению Правительства РФ от 

17.05.2011 N 377 «Об утверждении Правил разработки и утверждения плана 
тушения лесных пожаров и его формы», ежегодно до начала пожароопасного сезона 
органы государственной власти разрабатывают и утверждают оперативный план 
тушения лесных пожаров. В разработке планов участвуют главы муниципальных 
образований разных уровней и арендаторы, что позволяет учесть риски негативных 
последствий опасных природных явлений для местных сообществ. 

На территории лесных участков преобладают низовые пожары. Наличие 
гидрографической сети на территории лесного участка создает систему 
естественных противопожарных барьеров. За исключением засушливых лет эту же 
роль выполняют болота, заболоченные участки леса и лиственные насаждения. 
Систему естественных противопожарных барьеров дополняют искусственные 
разрывы в виде дорог, линий электропередачи и минерализованных полос, которые 
расчленяют арендуемую территорию на сравнительно небольшие участки. 

Противопожарное обустройство лесов на лесном участке предусматривает 
проведение комплекса мероприятий, направленных на предупреждение 
возникновения лесных пожаров, ограничение их распространения и создание 
условий для успешной борьбы с ними.  

Важным элементом в комплексе противопожарных мероприятий является 
повышение пожароустойчивости насаждений путем направленного регулирования 
состава молодняков и средневозрастных насаждений рубками ухода, а также 
проведением выборочных санитарных рубок. В составе насаждений рекомендуется 
сохранять равномерную примесь лиственных пород и при возможности 
формировать пожароустойчивые опушки из лиственных пород. 
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В составе предупредительных мероприятий значительное место отводится 
противопожарной пропаганде и благоустройству территории. В целях 
противопожарной пропаганды у дорог, в местах отдыха устанавливаются аншлаги, 
предупреждающие о необходимости бережного отношения к лесам, осторожного 
обращения с огнем и об ответственности за нарушение правил пожарной 
безопасности в лесах.  

В целях благоустройства территории предусматривается организация 
специально обустроенных мест отдыха. В местах производства 
лесозаготовительных работ устанавливаются емкости для сбора промасленных и 
пропитанных горючими веществами материалов, а также прочего мусора и отходов. 
По мере наполнения отходы своевременно вывозятся с мест проведения работ. 
Оборудование мест временного хранения емкостей с ГСМ, очистка лесосек, 
хранение штабелей древесины производится в соответствии с Правилами пожарной 
безопасности в лесах.  

Полная характеристика видов и объемов проектируемых мероприятий по 
противопожарному обустройству лесов приведена в проектах освоения лесов. С 
учетом принимаемых мер по обеспечению пожарной безопасности в лесах риск 
возникновения пожаров и негативных последствий, в том числе при осуществлении 
хозяйственной деятельности, определен как низкий. 

7.2. Массовые вспышки вредителей и болезней леса и ветровалы 

Оценка рисков возникновения массовых вспышек вредителей, ветровалов и 
их последствий, а также риска увеличения частоты, распространения и усиления 
тяжести негативных последствий этих опасных природных явлений в связи с 
хозяйственной деятельностью выполнена в проекте освоения лесов. В соответствии 
с выполненной оценкой рисков в проектах освоения лесов приведены меры, 
направленные на предотвращение и/или снижение рисков опасных природных 
явлений и их негативных последствий. 

Согласно лесохозяйственным регламентам в Мотыгинском, Енисейском и 
Нижне-Енисейском лесничествах Красноярского края выявлены погибшие и 
поврежденные насаждения.  

Основной причиной ослабления насаждений в Мотыгинском лесничестве 
являются повреждения насекомыми: усачом пихтовым черным большим, 
полиграфом уссурийским. Из болезней леса наибольшее распространение имеют: 
трутовик настоящий, рак пихты ржавчинный, губка еловая.  

В Енисейском лесничестве причиной ослабления насаждений являются 
повреждения насекомыми: сибирский шелкопряд, полиграф уссурийский, усач 
черный еловый большой, усач черный сосновый, короед шестизубчатый, большой 
сосновый лубоед. Из болезней леса наибольшее распространение имеют: сосновая 
губка, лиственничная губка, настоящий трутовик, трутовик ложный осиновый, 
ржавчины рак пихты  
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Основными вредными организмами в Нижне-Енисейском лесничестве 
являются: сибирский шелкопряд, большой черный еловый усач, короед 
шестизубчатый. Из грибных болезней наибольшее распространение имеют: 
сосновая губка, ложный осиновый трутовик, настоящий трутовик.  

Общая площадь погибших и поврежденных насаждений, по данным 
государственного лесопатологического мониторинга, на территории Мотыгинского 
лесничества составляет 57444,4 га, в том числе повреждены полиграфом 
уссурийским – 334,6 га и шелкопрядом сибирским – 401,0 га.  

Общая площадь погибших и поврежденных насаждений, по данным 
государственного лесопатологического мониторинга, на территории Нижне-
Енисейского лесничества составляет 321 783,3 га. Из них площадь повреждения 
сибирским шелкопрядом – 297 443,7 га. 

Общая площадь погибших и поврежденных насаждений, по данным 
государственного лесопатологического мониторинга, на территории Енисейского 
лесничества составляет 552074,77 га, из них площадь повреждения сибирским 
шелкопрядом – 536 452,57га, а полиграфом уссурийским – 3603,6 га.   

В проектах освоения лесов управляемых лесных участков на основании 
данных лесохозяйственных регламентов отражена информация о площадях 
погибших и поврежденных насаждений: в договоре аренды №12/1-и – 724,8 га; 
№12/2-и – 1174,2 га; в договоре аренды №12/3-и – 4557,0 га. В договоре аренды 12/1-
и на 2019 год запроектированы рубки сплошные погибших и поврежденных 
насаждений на площади 724,8 га, в договоре аренды 12/2-и на 2019 год 
запроектированы рубки сплошные погибших и поврежденных насаждений на 
площади 1174,2 га. 

Для остальных территорий в случае выявления новых очагов вредных 
организмов рекомендуется проведение санитарно-оздоровительных мероприятий, а 
именно сплошных или выборочных санитарных рубок, но данные мероприятия 
имеют законную силу только после приемки работ комиссией Министерства лесного 
хозяйства Красноярского края в соответствии с разработанным и установленным 
порядком. 

Для своевременного обнаружения появления вредителей, болезней леса и 
других признаков неблагополучного состояния лесов арендатор в ходе выполнения 
работ должен проводить общий надзор за состоянием насаждений на лесном 
участке, а также на прилегающих территориях. 

В случае обнаружения погибших или поврежденных вредными организмами, 
иными природными и антропогенными воздействиями лесных насаждений, 
арендатор лесного участка должен об этом проинформировать лесничество 
посредством направления листка сигнализации о выявлении повреждений 
насаждений насекомыми, болезнями и другими неблагоприятными факторами  

В связи с ведением хозяйственной деятельности потенциально возможно 
увеличение рисков возникновения вспышек численности вредителей и болезней 
леса, роста случаев ветровалов только в тех случаях, когда нарушаются требования 
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лесного законодательства: древесина не вовремя вывозится из леса, не выполнена 
(неправильно выполнена) очистка лесосеки, неправильно располагаются лесосеки, 
не соблюдаются сроки примыкания и т.п. В то же время соответствии с договором 
аренды арендатор обязан осуществлять меры по защите от вредных организмов 
(жизнеспособных растений любых видов, животных либо болезнетворных 
организмов любых видов, биологических типов, которые способны нанести вред 
лесам и лесным ресурсам). Защита лесов включает в себя выполнение мер 
санитарной безопасности в лесах и ликвидацию очагов вредных организмов.  

Правила санитарной безопасности в лесах устанавливают порядок, условия 
организации осуществления мер санитарной безопасности в лесах и требования, 
направленные на обеспечение санитарной безопасности в лесах при использовании, 
охране, защите и воспроизводстве лесов. СОМ проводятся с целью улучшения 
санитарного состояния лесных насаждений, уменьшения угрозы распространения 
вредных организмов, обеспечения лесными насаждениями своих целевых функций, 
а также снижения ущерба от воздействия неблагоприятных факторов. К СОМ 
относятся рубка погибших и поврежденных лесных насаждений (в форме сплошной 
и выборочной санитарной рубки), уборка неликвидной древесины, рубка аварийных 
деревьев.  

Уборка неликвидной древесины проводится в местах образования ветровала, 
бурелома, снеголома, верховых пожаров и других повреждений при наличии 
неликвидной древесины более 90% от общего запаса погибших деревьев. В первую 
очередь уборка неликвидной древесины производится в лесах, выполняющих 
функции защиты природных и иных объектов, а также в ценных лесах. На землях 
другого целевого назначения уборка неликвидной древесины производится в случае, 
если создается угроза возникновения очагов вредных организмов или пожарной 
опасности в лесах.  

Рубка аварийных деревьев проводится в целях недопущения вреда жизни и 
здоровью граждан или ущерба государственному имуществу граждан и 
юридических лиц. 

Полная характеристика видов и объемов проектируемых мероприятий по 
охране и защите лесов приведена в проекте освоения лесов. С учетом данных мер 
риск возникновения массовых вспышек вредителей, ветровалов и их последствий, а 
также риска увеличения частоты, распространения и усиления тяжести негативных 
последствий этих опасных природных явлений в связи с хозяйственной 
деятельностью, определен как низкий. 
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