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МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО УЩЕРБА ЛЕСАМ  

(НА ПРИМЕРЕ ПОБЕРЕЖИЙ ОЗЕРА БАЙКАЛ И ИРКУТСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА)

Проведены анализ и оценка современного состояния лесной растительности, находящейся на участках, подвержен
ных затоплению и абразии на побережьях Иркутского водохранилища и оз. Байкал (Иркутская область),  формирование 
базы данных, картографирование и вычисление площадей этих участков, а также анализ методик, которые могут быть 
использованы для оценки экономического ущерба от потерь леса. В работе применены геоботанический, картографичес
кий, лесотаксационный, геоинформационноаналитический и иные методы. Выявлено, что процессы периодического за
топления оказывают негативное воздействие на леса побережий, формируя на месте первоначальных лесных фитоце
нозов насаждения с преобладанием моховоосоковых сообществ с различными видами кустарников. Редкие фрагменты 
лесной растительности на участках затопления занимают менее 1 % от их общей площади и представлены низкобони
тетными, редкостойными формами древостоев. Установлено, что процессы затопления ограничивают  использование зе
мель практически во всех видах деятельности. Значительную опасность представляют интенсивно развивающиеся на 
побережьях озера и водохранилища абразионные процессы, которые необратимо выводят земли из всех видов деятельнос
ти. В наибольшей степени в зону риска попадают лесопокрытые участки на побережьях Иркутского водохранилища, 
где их доля от площади расположенных здесь абразионных участков достигает более 87 % или почти 42 % от покры
тых лесом земель на всех абразионных участках. Анализ действующих методик показал, что наиболее  целесообразными 
для расчета в составе экономического ущерба прямых потерь лесов, в частности, его продукционной функции, явля
ются ставки платы за единицу древесных и иных лесных ресурсов. Для определения продуктивности лесных ресурсов 
с единицы лесопокрытой площади следует применять региональные данные и подходы. Для комплексной оценки потерь 
разнообразных функций лесов могут быть применены также региональные кадастровые оценки земель лесного фонда. 

Ключевые слова: затопление, абразия, водная эрозия, подтопление, экосистемные функции (услуги) леса, ресурсы 
древесины и побочного пользования.
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METHODOLOGICAL APPROACHES IN ASSESSING ECONOMIC DAMAGE TO FORESTS  

(A CASE STUDY OF THE SHORES OF LAKE BAIKAL AND THE IRKUTSK RESERVOIR) 

This paper is concerned with the analysis an assessment of the current state of forest vegetation growing in areas prone to 
flooding and abrasion on the shores of the Irkutsk reservoir and Lake Baikal (Irkutsk oblast), database generation, mapping 
and calculation of the areas of these sites as well as the analysis of methods that can be used to assess the economic damage 
from losses of forest. Geobotanical, cartographic, forest inventory, geoinformationanalytical and other methods were used in this 
study. It was found that the processes of periodic flooding have a negative impact on the forests of the shores forming, on the site 
of the original forest phytocenoses, forest stands with a predominance of mosssedge communities with various types of shrubs. 
Rare fragments of forest vegetation in the flooded areas occupy less than 1 % of their total area and are represented by low 
quality, sparse forms of forest stands. It has been established that flooding processes limit the use of land in almost all types of 
activities. Intense abrasion processes occurring on the shores of the lake and the reservoir, which irreversibly remove land from 
all types of activity, pose a significant danger. Forested areas on the shores of the Irkutsk reservoir fall into the risk zone to the 
greatest extent, where their share of the area of abrasion areas located here reaches more than 87 % or almost 42 % of the 
forested lands in all abrasion areas. An analysis of the current methods showed that the most appropriate for calculating the 
direct loss of forests as part of economic damage, in particular, its production function, are the rates of payment for a unit of 
wood and other forest resources. To determine the productivity of forest resources per unit of forested area, regional data and 
approaches should be used. For a comprehensive assessment of the loss of various functions of forests, regional cadastral valua
tions of lands of forest resources can also be applied.

Keywords: flooding, abrasion, water erosion, waterlogging, ecosystem functions (services) of the forest, resources of timber 
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ВВЕДЕНИЕ

Негативное влияние вод на лесную растительность побережий водоемов возникает в результате 
затопления (повышение уровня поверхностных вод или выход на поверхность подземных), подтопле-
ния (повышение уровня грунтовых вод) территории, развития процессов абразии и речной эрозии. 

Итогом абразии и «боковой» формы речной эрозии может стать сравнительно быстрое уничто-
жение участков побережий с произрастающей на них растительностью. При этом скорость и объемы 
разрушения водными массами этих участков зависят от скорости водотока, наличия и интенсивности 
волно-прибойных, сгонно-нагонных явлений, геологического и геоморфологического строения бере-
гов, характера почвогрунтов и пр. Итог затопления или подтопления — более медленная, но необ-
ратимая в условиях избыточного увлажнения деградация лесорастительных сообществ, вплоть до их 
полной гибели. Скорость деградации и гибели лесной растительности зависит в этом случае от дли-
тельности, частоты, глубины затоплений, химического состава вод, времени года, эдафических усло-
вий, устойчивости растений к избыточному увлажнению в зависимости от их видового состава и иных 
характеристик [1–13].

Изучение влияния избыточного увлажнения на лесную растительность основывается преимуще-
ственно на фитоиндикационном подходе, предполагающем анализ фитоиндикаторов — растительных 
видов, фитоценозов, экологических рядов сообществ, наиболее чувствительных к изменению эколо-
гических условий. В рамках данного подхода выделяются следующие методы: лесотаксационный, 
базирующийся в основном на анализе и оценке таксационных показателей древостоев (бонитет, вы-
сота, диаметр ствола и др.) [4, 5, 11, 12]; аутэкологический, оценивающий многообразные ответные 
реакции растения как целостного организма и параметры этих реакций на изменение природных ус-
ловий [1]; физиолого-биохимический, основывающийся на количественном содержании хлорофиллов 
и каротиноидов — главных фоторецепторов фотосинтезирующей клетки, влияющих на приспособляе-
мость растений к неблагоприятным изменениям внешней среды, их продуктивность, пигментацию 
и пр. [2, 3, 8–10]. Также следует выделить метод, позволяющий выявить изменения в растительном 
покрове на основе анализа разновременных снимков или карт [12].

В целом результатом негативного воздействия вод на лесорастительные сообщества является по-
теря или ослабление их различных функций, которые в современной парадигме природного капита-
ла рассматриваются как экосистемные услуги и оцениваются монетарными или немонетарными по-
казателями [14, 15]. Расчет экономических ущербов от потерь или ослабления экосистемных услуг 
леса представляет собой задачу, решение которой основывается на оценке их продукционных функ-
ций — ресурсов древесины, второстепенных (кора, хвойная зелень, пни и пр.) и побочного пользо-
вания (грибы, ягоды, орехи, березовый сок, лекарственные растения и пр.), а также экологических 
(климаторегулирующих, водорегулирующих и водоохранных, почвозащитных и пр.) и социальных 
(рекреационных и др.). 

На побережьях оз. Байкал и Ангары вопросы, связанные с развитием негативных водных про-
цессов, влияющих на водные и прибрежные экосистемы, возникли с момента создания Иркутского 
водохранилища [16]. Создание водохранилища привело к повышению уровня воды в оз. Байкал в 
пределах 1,0–1,2 м и значительным колебаниям его, обусловленных, с одной стороны, различной 
сезонной и среднегодовой приточностью, а с другой — нормами и ограничениями по сбросу вод из 
верхнего бьефа водохранилища в нижний. 

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ

Цели настоящего исследования — анализ и оценка современного состояния лесорастительных 
сообществ на участках побережий Иркутского водохранилища и оз. Байкал (Иркутская область), под-
верженных, прежде всего, процессам затопления и абразии, вычисление лесопокрытых площадей, а 
также анализ и выделение методических подходов, наиболее целесообразных для оценки экономичес-
кого ущерба от потерь или ослабления продукционных функций леса. 

К участкам негативного воздействия вод отнесены те, которые имеют непосредственную связь с 
водоемом путем единого массо- и энергопереноса, поверхностного и грунтового стока. Исследуемые 
участки побережий находятся преимущественно на землях лесного фонда (Ольхонское, Слюдянское, 
Иркутское, Ангарское лесничества), особо охраняемых природных территорий (Прибайкальский на-
циональный парк, Байкало-Ленский государственный природный заповедник) и очень незначитель-
но — на землях иных категорий (населенные пункты, земли сельскохозяйственного назначения и пр.). 
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В работе не рассматриваются процессы подтопления в силу отсутствия на исследуемой части по-
бережий их явных, значимых признаков. Однако считаем, что процессы подтопления в некоторой сте-
пени могут иметь место, что связано с повышением уровня грунтовых вод в результате их подпора 
водохранилищем. По мнению Т.Г. Филькина [12, с. 1], такой подпор «…меняет гидрогеологические 
условия прилегающих территорий и приводит к заметным (а подчас и коренным) перестройкам при-
брежных экосистем». Согласно карте «Гидрогеологические условия» [17], водообильные рыхлые отло-
жения с глубиной залегания подземных вод до 10 м (реже 25–50 м) характерны для частей побережий 
южного Байкала и Иркутского водохранилища, а для остальной части побережий — слабоводообиль-
ные метаморфические, осадочные породы с глубиной залегания подземных вод до 100 м и более. 

Также не рассматривается в качестве самостоятельного процесса речная эрозия, которая в виде 
ее «боковой» формы сопутствует абразионным процессам на побережьях Иркутского водохранилища. 

Условными границами участков затопления, согласно постановлению № 654 от 27 апреля 2021 г. 
[18], принят диапазон негативного воздействия вод оз. Байкал и Иркутского водохранилища на при-
брежные экосистемы — 455,54–457,85 м (в тихоокеанской системе высот). Этот диапазон находится 
в соответствии с минимальными (для периода малой водности) и максимальными (для периода боль-
шой водности) уровнями Байкала. Абсолютная высотная отметка 457,0 м представляет собой нормаль-
ный подпорный уровень водохранилища [19], превышение которого оказывает существенное воздей-
ствие на прибрежные экосистемы [20]. Исследования показали, что она превышается в многоводные 
годы (например, в 2021 г.), но не достигает отметок, близких к форсированному подпорному уров-
ню, — 457,87 м. 

Абразионные участки значительной протяженности выявлены на право- и левобережье Иркут-
ского водохранилища, западном побережье Байкала, северо-западном побережье о. Ольхон. Их ши-
рина от уреза воды составляет не более 2 м в соответствии со среднемноголетними данными по 
абразионным потерям земель в прибрежной части в периоды большой водности. В общем виде такие 
участки представлены на карте «Геоморфологическое строение и динамика берегов и дна» [17].

Для достижения целей применены геоботанический, картографический, лесотаксационный, гео-
информационно-аналитический и иные методы. Данные по современному состоянию лесораститель-
ных сообществ на исследуемых побережьях получены в результате экспедиционных геоботанических 
исследований на ключевых участках, анализа региональных работ геоботанического характера [21–23], 
таксационных описаний лесов, полученных в виде выписок из лесного реестра, информационно-
спутниковой системы SAS Planet [24]. Выписки предоставлены Министерством лесного комплекса 
Иркутской области и ФГБУ «Заповедное Прибайкалье», согласно постановлению № 464 [25]. Про-
странственно-координатная локализация земель, занятых лесной растительностью на затапливаемых 
и абразионных участках, вычисление их площадей, формирование базы данных и картографирование 
потребовали привлечения геоинформационно-картографической среды MapInfo. Для получения ин-
формации, содержащей кадастровый номер, целевое назначение, расположение участка в составе 
земельного фонда, использованы данные Государственного реестра земель Иркутской области [26]. 
Для общегеографической характеристики территории применялись тематические карты [17, 27].

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Характеристика лесов. В ходе исследования определено, что общая площадь земель, подверженных 
затоплению и абразии, — 396,4 и 13152 тыс. м2 соответственно, причем наибольшая часть таких земель 
находится в Ольхонском районе — 7461 тыс. м2. В составе участков абразии и затопления доли лесо-
покрытых земель достигают, соответственно, 48,9 и 0,86 % (см. таблицу). 

Все леса исследуемых побережий относятся к защитным категориям. Использование их в раз-
личных целях, например, для заготовки недревесных, пищевых лесных ресурсов, лекарственных рас-
тений, развития рекреационной, сельскохозяйственной, научно-образовательной, культурно-религи-
озной и иных видов деятельности, регламентируется природоохранным и лесным законодательствами. 
Кроме того, леса побережья оз. Байкал входят в состав Центральной экологической зоны Байкальской 
природной территории, что обусловливает дополнительные ограничения по их использованию. 

Лесорастительные сообщества на участках затопления и абразии в составе примыкающих к ним 
лесов, согласно Перечню лесорастительных зон [28], входят в Байкальский горный лесной район 
Южно-Сибирской горной зоны, Среднесибирский подтаежно-лесостепной район Лесостепной зоны, 
а согласно карте «Растительность юга Восточной Сибири» [27] — относятся к таежной (бореальной) 
растительности Урало-Сибирской фратрии формаций, ее южносибирским, среднесибирским форма-
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циям горно-таежных темнохвойных лесов, южносибирским формациям подгорно-котловинных и 
среднесибирским формациям среднетаежных светлохвойных лесов. Незначительно распространены 
в северной части побережья горно-таежные светлохвойные леса Байкало-Джугджурских формаций 
Ангаридской фратрии формаций. Небольшие участки светлохвойных редколесий в пределах степных 
комплексов центральной части западного побережья Байкала (Приольхонья) и северо-западной части 
о. Ольхон относятся к южносибирским и центральноазиатским формациям Монголо-Китайской 
фратрии формаций. Следует сказать, что степные комплексы этих частей побережий представляют 
собой экстразональные включения в лесной зоне [21], которые «…структурно-динамически и генети-
чески связаны с лесами и образуют переходную зону — зону контакта светлохвойной тайги и степных 
сообществ, ярко показывая континуальность растительного покрова контрастных природных условий» 
[22, с. 90].

Растительность участков затопления, приуроченных к устьям рек и низинам на побережье Ир-
кутского водохранилища (реки Королок, Курма, Большая Речка, Еловка и др., заливы Щучий, Кур-
минский, Еловый, Фалеевский, Большой Калей и др.), помимо вторичных послелесных луговых, 
заболоченных луговых и осоково-мохово-кустарничковых болотных сообществ (осоки пузырчатая 
(Carex vesicaria L.), сероватая (C. canescens L.), топяная (C. limosa L.), пушицы узколистная (Eriophorum 
angustifolium Honck.) и рыжеватая (E. russeolum Fr.), сфагнум береговой (Sphagnum riparium Fr.), багуль-
ник болотный (Ledum palustre L.) и др.), представлена заболоченными участками с преобладанием 
берез повислой (Betula pendula Roth), плосколистной (B. platyphylla Sukaczev), кустарниковой (B. fru
ticosa Pall.) и др., ив корзиночной (Salix viminalis L.), пятитычинковой (S. pentandra L.), козьей (S. cаp
rea L.), крушинолистной (S. rhamnifolia Pall.). Древостои на участках затопления, как правило, раз-
реженные, низкополнотные и имеют низкие классы бонитета (IV, V и Va).

На участках затопления южного побережья Байкала, помимо болотных осоково-моховых сооб-
ществ (осоки пузырчатая, сероватая, топяная, пушицы узколистная и рыжеватая, сфагнум береговой, 
багульник болотный и др.), древесно-кустарниковая растительность представлена березами повислой, 
плосколистной и кустарниковой, ивами прутовидной, пятитычинковой, козьей и крушинолистной, а 
также тополем душистым (Populus suaveolens Fisch.). По пониженным длительно увлажненным участ-
кам встречается душекия кустарниковая (Duschekia fruticosa (Rupr.) Pouzar). 

Древесно-кустарниковая растительность на участках затопления западного побережья Байкала 
редка и представлена преимущественно березой (повислая, плосколистная и др.) в сочетании с кус-
тарниками (ивы Коха (Salix kochiana Trautv.) и прутовидная). Отметим, что здесь, а также на южном 
побережье Байкала, растительные сообщества с различной степенью заболоченности часто формиру-
ются за береговыми волноприбойными галечниковыми или галечниково-песчаными валами (рис. 1). 

Характерная особенность участков затопления — это редкое присутствие хвойных древостоев. 
Исследования показали гибель молодняка сосны обыкновенной (Pinus sylvestris L.), зафиксированную 
в 2022 г. на исследуемых участках в Слюдянском и Ольхонском районах области, что можно связать 
с летне-осенними затоплениями предыдущего года. Также следует отметить, что на побережьях водо-
хранилища и оз. Байкал в качестве индикатора избыточного и длительного увлажнения почв широкое 

Общая и лесопокрытая площади абразионных и затапливаемых участков  
на побережьях Иркутского водохранилища и оз. Байкал

Территория
Площадь, тыс. м2

Доля, %
общая лесопокрытая

Участки затопления
Иркутский район. Побережье Иркутского водохранилища 4275,5 24,9 0,58
Слюдянский район. Побережье оз. Байкал 1716,0 65,0 3,8
Ольхонский район. Побережье оз. Байкал 7160,4 24,4 0,34
Общая площадь участков затопления 13 152,0 114,3 0,86

Участки абразионные 
Иркутский район. Побережье Иркутского водохранилища 95,7 83,4 87,2
Ольхонский район. Побережье оз. Байкал и о. Ольхон 300,6 110,5 36,7
Общая площадь абразионных участков 396,4 194,0 48,9
Общая площадь участков затопления и абразионных 13 548,4 308,2 2,3

П р и м е ч а н и е. В Слюдянском районе абразионные участки не выявлены.
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распространение получила ива корзиночная (Salix viminalis L.). По мнению Б.И. Угрюмова, О.К. Да-
ниленко и др. [4, 11], этот вид ивы может заменить леса по береговой линии, соответствующей мак-
симальным (форсированным) подпорным уровням ангарских водохранилищ. 

Процессы абразии наблюдаются на значительной части исследуемых побережий и приурочены к 
участкам террас, сложенных рыхлыми кайнозойскими отложениями [17]. 

Террасы по лево- и правобережью Иркутского водохранилища сложены в верхней части коллю-
виально-деллювиальными и деллювиальными щебнистыми суглинками и супесями, в нижней — эл-
лювиально-деллювиальными супесями. Леса здесь представлены в основном восстановительными 
сериями березовых и березово-сосновых травяных (грушанка круглолистная (Pyrola tianschanica Poljak), 
купальница иркутская (Trollius ircuticus Sipliv.), вороний глаз обыкновенный (Paris quadrifolia L.), ме-
дуница мягкая (Pulmonaria mollis Wulfen ex Hornem.), плаун булавовидный (Lycopodium clavatum L.), 
орляк обыкновенный (Pteridium aquilinum (L.) Kuhn), кочедыжник женский (Athyrium filixfemina (L.) 
Roth) лесов с подлеском из шиповника иглистого (Rosa acicularis Lindl.), черемухи обыкновенной 
(Padus avium Mill.), багульника болотного, спиреи средней (Spiraea media Schmidt), редко рябины 
сибирской (Sorbus sibirica Hedl.), боярышника даурского (Crataegus dahurica Koehne ex C.K. Schneid) 
и кроваво-красного (C. sanguinea Pall.). Леса здесь преимущественно 2 и 3 классов бонитета, разно-
возрастные, с полнотой 0,6–0,7 (рис. 2, а, б).

Негативные последствия абразионных процессов испытывают леса прибрежных террас централь-
ной части западного побережья оз. Байкал, сложенные до р. Кочерикова проллювиально-деллюви-
альными щебнистыми супесями и суглинками, фрагментарно — щебнисто-глыбовыми отложениями, 
глинами, песками, лигнитами, иногда с гипсом (халагайская свита). В районе р. Кочерикова и север-
нее абразионные участки западного побережья озера сложены суглинками, перемежающимися с пре-
обладающими здесь обвально-осыпными щебнисто-глыбовыми отложениями [20]. В растительном 
покрове центральной части доминируют осочково-кобрезиевые степи с лиственнично-сосновыми 
(лиственницы сибирская (Larix sibirica Ledeb.) и Чекановского (L. czekanowski Szafer.), сосна обыкно-
венная) с примесью мелколиственных древостоев (береза плосколистная), а также остепненные с 
рододендроном даурским (Rhododendron dauricum L.) разновозрастные и низкобонитетные (4 и 5 клас-
сы), низкополнотные (0,3–0,5) и редины (менее 0,3) леса, переходящие в среднеполнотные (0,6–0,8) 
в пределах Байкало-Ленского заповедника.

Значительное развитие получили абразионные процессы в северо-западной части о. Ольхон (за-
ливы Нюрганская Губа, Сарайский и др.) (см. рис. 2, в), где произрастают преимущественно соcново-
лиственничные остепненные (житняк гребеневидный (Agropyron cristatum (L.) Gaertn., овсяница ленская 
(Festuca lenensis Drobow) и др.) средне- и низкобонитетные (классы 3–5), средневозрастные, спелые 
и перестойные леса с полнотой 0,6–0,8. 

В целом анализ лесной растительности показал, что на затапливаемых участках она практически 
отсутствует и представлена редкими фрагментами трансформированных лесных сообществ с видами, 
устойчивыми к значительному переувлажнению почв. На участках, подверженных абразии, леса за-

Рис. 1. Затапливаемые участки леса за галечниковым береговым валом вблизи устья р. Безымянной 
(пос. Мангутай, Слюдянский район Иркутской области). Фото автора, 2022 г. 
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Рис. 2. Абразия на право- и левобережье Иркутского водохранилища — соответственно вблизи устья 
р. Королок (а); в черте г. Иркутска (б); на побережье Сарайского залива о. Ольхон (в). Фото автора, 

2022 г. 
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нимают значительные площади и являются типичными для соответствующих зональных типов рас-
тительных формаций. Однако и в том, и в другом случаях леса подвержены рискам уничтожения и 
невозможности их последующего восстановления.

Методические подходы к оценке экономического ущерба. Экономический ущерб в целом состоит 
из прямого ущерба, отражающего прямые ресурсные потери, затраты на восстановление, упущенную 
выгоду, и косвенного, представляющего собой различные потери в смежных сферах экономики. Рас-
чет экономического ущерба применительно к лесу имеет особенности, связанные с многообразием 
выполняемых им экосистемных функций. В соответствии с их видами ущерб от потерь леса может 
быть представлен совокупностью различных локальных ущербов.

Методы по оценке экосистемных функций лесов можно объединить в несколько основных групп: 
основанные на затратных подходах; базирующиеся на оценке дифференциальной ренты; смешанные 
модификации затратного и рентного подходов; балльные; основанные на совмещении балльных и 
рентных оценок; нормативные [14]. 

Задачам расчета экономического ущерба объектам социально-экономического значения и при-
родным ресурсам, включая лес, отвечает Методика оценки вероятностного ущерба от вредного воз-
действия вод [29], которая предназначена для оценки ущерба в зависимости от обеспеченности па-
водка и от видов негативного воздействия вод. Она использует затратный и нормативный подходы, 
которые основываются на определении стоимостных показателей затрат на мероприятия по предот-
вращению и ликвидации вредного воздействия вод, исходя из установленных количественных по-
казателей и нормативных удельных показателей затрат на ликвидацию ущерба. Механизм расчета 
экономического ущерба в Методике относительно леса рассматривается через потери древесины (унос 
хлыстов, гибель строительного леса и леса для прочих нужд) или площади погибшего лесного фонда. 
Недостаток Методики — в унификации нормативных удельных показателей ущербов для всех субъек-
тов Российской Федерации без учета региональных физико-географических условий, влияющих на 
особенности формирования затрат по предотвращению негативного воздействия вод на леса, их вос-
производство. 

Оценка продукционных ресурсов леса представляет собой важнейшую часть прямых потерь в 
составе экономического ущерба. Для исчисления прямых экономических ущербов от потенциальной 
или фактической потери ресурсов древесных, второстепенных и побочного пользования целесообраз-
но применять лесные таксы [30]. Для лесных участков, на которых заготовка древесины запрещена 
(к таким участкам относится и исследуемая территория побережий), возможно использовать норма-
тивные таксы согласно приложению № 2 к постановлению Правительства РФ «Об утверждении 
особенностей возмещения вреда, причиненного лесам и находящимся в них природным объектам, 
вследствие нарушения лесного законодательства» [31]. Определение количества (объема) того или 
иного вида лесных ресурсов, необходимого для расчета их стоимости, а соответственно — потенци-
ального экономического ущерба, основывается на показателях продуктивности (урожайности) с 
единицы лесопокрытой площади. Для определения продуктивности в отношении древостоев могут 
быть использованы данные таксационных описаний, а для иных видов ресурсов — региональные 
методики [32]. 

Для расчета экономического ущерба от нарушения функций лесов или их потерь в границах зе-
мель лесного фонда или особоохраняемых природных территорий также возможно применять пока-
затели региональных кадастровых оценок [33]. Кадастровый подход к исчислению ущербов от потери 
не только леса, но и земельного участка, пригодного для того или иного вида использования, отра-
жает общие представления о лесе как о совокупности лесной растительности, земли, животного мира 
и других компонентов природной среды, имеющих экологическое, социальное и продукционное 
значение. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Процессы периодического затопления оказали негативное воздействие на леса побережий, сфор-
мировав на месте первоначальных лесов насаждения с преобладанием мохово-осоковых и кустарни-
ковых сообществ. Редкие фрагменты лесной растительности представлены низкобонитетными и 
редкостойными формами древостоев, располагающимися в основном на более возвышенных участках 
или по окраинам комплексов с различной степенью заболоченности. Процессы затопления выводят 
земли практически из всех видов экономической деятельности, включая деятельность по лесовосста-
новлению, которая является одной из задач лесного хозяйства.
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Значительную опасность представляют интенсивно развивающиеся на побережьях абразионные 
процессы. В наибольшей степени в зону риска попадают лесопокрытые участки на побережьях водо-
хранилища, где их доля от общей площади расположенных здесь абразионных участков превышает 
87 %. Итогом воздействия процессов абразии являются необратимые потери не только лесов, но и 
земель различных категорий. В первую очередь это касается земель лесного фонда и особо охраняемых 
природных территорий, занимающих наибольшие площади на побережьях. 

В связи с колебаниями уровня воды остро стоит вопрос экономической оценки ущербов от на-
рушения или потерь функций лесов. Анализ действующих на сегодняшний день методик показал 
отсутствие единой методики, которая бы позволяла определять экономические ущербы от потерь 
различных ресурсов леса в результате негативного воздействия вод. Действующая в настоящее время 
специальная Методика [29] имеет определенные недостатки в отношении расчета экономических 
ущербов от потерь леса, что делает возможным применение иных методов и подходов.

Работа выполнена при финансовой поддержке и в соответствии с государственными заданиями 
(AAАA–A21–121012190063–2, 122010800014–7) Института географии им. В.Б. Сочавы СО РАН.
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