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статье 13 и части первой 

статьи 37 Закона о лесе 

 
 

 

I. Общий вопрос 

 
 

 

1. Настоящие правила устанавливают: 

1.1. общие требования охраны природы при ведении лесного хозяйства; 

1.2. требования охраны природы при главной рубке и рубке ухода; 

1.3. ограничения хозяйственной деятельности во время сезона размножения животных. 

 
 

 

II. Общие требования охраны природы 

при ведении лесного хозяйства 



 
 

 

2. При ведении лесного хозяйства используются приемы, не вызывающие эрозию почвы 

(перемещение верхнего слоя почвы под влиянием воздействия воды или ветра, вызывающее 
обнажения материнской горной породы). Эрозия, произошедшая сплошь на площади 20 

квадратных метров и менее, не считается эрозией в понимании настоящих правил. Подготовка 

почвы для восстановления леса не считается эрозий в понимании настоящих правил. 

 

 

 

3. Если после вырубки лесосеки нарушен водосток в канавах, ручьях и реках, лицо, 
осуществлявшее вырубку лесосеки, в месячный срок после выполнения работ восстанавливает 

водоток. 

 
 

 

4. Запрещается обработка почвы на лесных прогалинах и посев или посадка леса на них, за 

исключением прогалин для подкормки промысловых животных. 

 
 

 

5. Одновременно с образованием микрозаказников вокруг них устанавливаются буферные зоны 

(площади, на которых устанавливаются ограничения хозяйственной деятельности в целях 
уменьшения влияния интенсивной хозяйственной деятельности на микрозаказники особо 

охраняемых видов птиц) для следующих видов птиц: 

5.1. до 500 метров вокруг микрозаказника глухаря, орла среднего, орлана и беркута, но на 
площади не более 300 гектаров, включая территорию микрозаказника; 

5.2. до 300 метров вокруг микрозаказника скопы, но на площади не более 30 гектаров, включая 

территорию микрозаказника; 

5.3. до 250 метров вокруг микрозаказника филина и сапсана, но на площади не более 50 
гектаров, включая территорию микрозаказника; 

5.4. до 250 метров вокруг микрозаказника аиста черного, подорлика, коршуна черного, коршуна 

красного и змееяда, но на площади не более 40 гектаров, включая территорию микрозаказника; 

5.5. до 250 метров вокруг микрозаказника сизоворонки, крохаля большого и клинтуха, но на 

площади не более 15 гектаров, включая территорию микрозаказника. 

 
 

 

6. В буферных зонах вокруг микрозаказников глухариных токов запрещается проведение 

мелиорации. 

 
 

 

7. В целях уменьшения отрицательного влияния городов на среду и сохранения биологического 

многообразия леса в дополнение к упомянутым в других нормативных актах ограничениям 
лесохозяйственной деятельности сплошная рубка запрещается на следующих объектах: 

7.1. в лесозащитных полосах вокруг городов и лесах в административных границах городов; 

7.2. в зоне ограниченной хозяйственной деятельности защитной полосы побережья Балтийского 
моря и Рижского морского залива; 



7.3. в защитных зонах вдоль увлажненных земель (болота более одного гектара и затопляемые 
прогалины, которые в десятилетний период затопляются от четырех до пяти раз): 

7.3.1. на площадях величиной от одного гектара до 100 гектаров в зоне по меньшей мере 20 

метров; 

7.3.2. на площадях более 100 гектаров в зоне по меньшей мере 50 метров для типов условий 
роста леса на сухих, осушенных и влажных минеральных почвах, осушенных торфяных почвах и 

по меньшей мере в зоне 100 метров для типов условий роста леса на влажных торфяных 
почвах; 

7.4. в охраняемых зонах вдоль вод: 

7.4.1. в зоне по меньшей мере 50 метров вдоль рек длиной 10 километров и более и озер 

величиной 10 гектаров и более; 

7.4.2. в зоне по меньшей мере 25 метров вдоль рек, длина которых не превышает 10 
километров, и озер величиной до 10 гектаров; 

7.4.3. в зоне по меньшей мере 10 метров вдоль ручьев (средняя ширина естественного водотока 

на отрезке 50 метров менее одного метра); 

7.5. на островах болот и озер; 

7.6. в поймах водотоков и водоемов (пойма в понимании настоящих правил - это часть долины, 

которая периодически затопляется и которая отличается характерной для долины вегетацией); 

7.7. в чистых насаждениях ольхи черной, дуба, ясеня, ивы, ильма, вяза, липы и клена и в 
смешанных насаждениях в защитных полосах водоемов и водотоков; 

7.8. в лесных куртинах - в лесонасаждениях менее одного гектара, находящихся на расстоянии 

500 метров и более от другого лесного участка размером более одного гектара. 

 

 

 

8. В целях сохранения генетического многообразия пород лесных деревьев Государственная 
служба леса выделяет лесонасаждения генетических ресурсов (высококачественные 

лесонасаждения естественного происхождения для сохранения генетического многообразия и 

генофонда пород деревьев). Площадь лесонасаждения генетических ресурсов 
восстанавливается с использованием полученного в этом лесонасаждении репродуктивного 

материала. 

 
 

 

III. Требования охраны природы при 

главной рубке и рубке ухода 

 
 

 

9. При главной рубке и рубке ухода сохраняется по меньшей мере пять жизнеспособных 

наиболее старых и больших по размеру деревьев (в расчете на гектар лесосеки), при этом 
прежде всего выбираются: 

9.1. деревья с большими и толстыми ветвями; 

9.2. дуплистые деревья; 

9.3. деревья со следами ожога; 

9.4. дубы, липы, сосны, ясени, ильмы, вязы и клены. 

 

 

 

10. Сохраняемые деревья разрешается оставлять группами. 



 
 

 

11. В число сохраняемых деревьев не включаются семенники. 

 

 

 

12. В дополнение к установленному пунктом 9 настоящих правил сохраняются: 

12.1. все деревья с большими (диаметром более 50 сантиметров) птичьими гнездами и рядом 

деревьев вокруг них; 

12.2. коблы сломанных деревьев и наиболее большие по размеру высохшие стоящие деревья, 
не угрожающие безопасности труда, сохраняются в объемах, не препятствующих 

восстановлению леса и не угрожающих санитарному состоянию леса; 

12.3. весь валежник диаметром более 50 сантиметров; 

12.4. в объемах, позволяющих обеспечить восстановление леса, сохраняется: 

12.4.1. валежник диаметром 25-50 сантиметров; 

12.4.2. дикая яблоня, можжевельник и ива козья; 

12.4.3. группы подлеска и подроста вокруг лисьих и барсучьих нор. 

 

 

 

13. При главной рубке сохраняются заросли в микровпадинах (понижения рельефа с 

выраженной повышенной влажностью). 

 
 

 

14. При главной рубке на объектах, упомянутых в пункте 7 настоящих правил, деревья, за 

исключением зарослей ольхи белой, вырубаются постепенно, с соблюдением следующих 
дополнительных условий: 

14.1. в лесонасаждениях объектов, упомянутых в подпункте 7.1 настоящих правил (за 

исключением установленного пунктом 14.2 настоящих правил): 

14.1.1. деревья вырубаются с использованием не менее трех приемов рубки; 

14.1.2. следующий прием главной рубки начинается не ранее пяти лет после выполнения 

предыдущего приема главной рубки; 

14.1.3. как при первом, так и втором приеме в лесосеке разрешается вырубать не более 30 
процентов запаса деревьев, имеющегося в лесонасаждении до начала первого приема главной 

рубки; 

14.2. в лесонасаждениях берез и осин объектов, упомянутых в подпункте 7.1 настоящих правил: 

14.2.1. деревья вырубаются с использованием не менее двух приемов рубки; 

14.2.2. следующий прием главной рубки начинается не ранее пяти лет после выполнения 
предыдущего приема главной рубки; 

14.2.3. при первом приеме в лесосеке разрешается вырубать не более 50 процентов запаса 

деревьев, имеющегося в лесонасаждении до начала первого приема главной рубки; 

14.3. на объектах, упомянутых в подпунктах 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7 и 7.8 настоящих правил: 

14.3.1. в один прием в лесосеке разрешается вырубать не более 25 процентов запаса деревьев, 

имеющегося в лесонасаждении до начала первого приема главной рубки; 

14.3.2. следующий прием главной рубки начинается не ранее 10 лет после выполнения 
предыдущего приема главной рубки; 



14.3.3. при выполнении последнего приема рубки сохраняется по меньшей мере 30 
жизнеспособных наиболее старых и больших по размеру деревьев (в расчете на один гектар 

лесосеки); 

14.3.4. при рубке деревьев сохраняются подлесок и подрост в объемах, не препятствующих 
соблюдению правил безопасности труда. 

 

 

 

15. Если в лесонасаждении запланировано несколько сплошных рубок, минимальное расстояние 

между лесосеками составляет 90 метров. В лесонасаждении, где преобладающей породой 

деревьев является ель и запланировано несколько сплошных рубок, каждая следующая 
сплошная рубка непосредственно примыкает к предыдущей. 

 

 

 

16. Если лесонасаждение предусмотрено вырубить путем главной рубки в несколько приемов, 

каждый следующий прием рубки начинается не ранее пяти лет после выполнения предыдущего 

приема главной рубки. 

 
 

 

17. В буферных зонах вокруг микрозаказников глухариных токов ширина лесосеки главной 

рубки не должна превышать 50 метров и площадь лесосеки не должна превышать одного 
гектара. В буферной зоне в каждой отдельной лесной собственности сохраняется по меньшей 

мере 60 процентов сосновых насаждений старше 60 лет. 

 
 

 

18. При рубке ухода: 

18.1. в зоне перехода от леса к нелесным экосистемам в части лесонасаждения, ширина 

которой не менее высоты среднего дерева преобладающего древостоя, сохраняются породы 
деревьев подлеска; 

18.2. в чистых насаждениях хвойных деревьев с подмесью лиственных деревьев до главной 

рубки сохраняется соответствующая типам условий роста подмесь пород лиственных деревьев 
по меньшей мере в размере пяти процентов от состава древостоя. 

 

 

 

IV. Ограничения хозяйственной деятельности 

во время сезона размножения животных 

 

 

 

19. В период с 15 апреля по 30 июня во всех лесах запрещается уход за лесонасаждениями 

сосен в возрасте до 10 лет и лиственных деревьев и елей в возрасте до 20 лет. 

 
 

 

20. В буферной зоне вокруг микрозаказников глухариных токов с 1 марта по 1 сентября 

запрещается лесохозяйственная деятельность, за исключением тушения пожаров и 
восстановления леса с использованием ручной рабочей силы. 



 
 

 

21. В буферной зоне вокруг микрозаказников аиста черного, коршуна черного, коршуна 

красного, скопы, орлана, змееяда, орла среднего, беркута, подорлика, сапсана, филина, 
крохаля большого, сизоворонки и клинтуха существуют следующие ограничения хозяйственной 

деятельности: 

21.1. с 1 марта по 31 августа запрещаются рубки всех видов; 

21.2. с 1 марта по 30 июня запрещается механизированная подготовка почвы. 

 
 

 

V. Заключительные вопросы 

(раздел в ред. правил КМ от 26.02.2002 N 83) 

 
 

 

22. До принятия решения ответственной государственной структуры о создании микрозаказника 

или об отмене статуса особо охраняемого лесного участка сохраняются следующие 
зарегистрированные в Государственном лесном регистре особо охраняемые лесные участки: 

22.1. леса на склонах оврагов; 

22.2. леса, находящиеся под угрозой водной или ветряной эрозии; 

22.3. леса вокруг лечебных учреждений; 

22.4. леса глухариных токов; 

22.5. ботанические заказники; 

22.6. охраняемые ботанические заказники; 

22.7. клюквенные заказники; 

22.8. охраняемые клюквенные заказники; 

22.9. зоологические заказники; 

22.10. охраняемые зоологические заказники; 

22.11. охраняемые природные парки; 

22.12. охраняемые парки; 

22.13. парковые насаждения; 

22.14. охраняемые комплексные заказники; 

22.15. охраняемые болотные заказники; 

22.16. охраняемые лесные биотопы; 

22.17. лесные биотопы охраняемых видов растений; 

22.18. лесные биотопы охраняемых видов грибов; 

22.19. лесные биотопы охраняемых видов животных; 

22.20. кварталы зарослей; 

22.21. эталонные насаждения; 

22.22. эталонные насаждения типов условий роста леса; 

22.23. леса геологических и геоморфологических заказников; 

22.24. леса других геологических и геоморфологических объектов; 

22.25. насаждения с выдающимися деревьями; 

22.26. насаждения вековых деревьев; 



22.27. насаждения особенных деревьев. 

 
 

 

23. Ответственная государственная структура принимает решение о создании микрозаказника 

или решение об отмене статуса особо охраняемого лесного участка согласно результатам 
оценки особо охраняемых лесных участков. 

 

 

 

24. Оценка особо охраняемых лесных участков проводится отраслевыми экспертами, которые 

согласно иным нормативным актам имеют право давать заключение о создании 

микрозаказников. Оценка особо охраняемых лесных участков проводится по письменному 
запросу собственника, правового владельца леса или иного инициатора и за счет средств 

инициатора. Информация об отраслевых экспертах может быть получена в Государственной 
службе леса. 

 

 

 

25. Оценка особо охраняемых лесных участков проводится следующим образом: 

25.1. на объектах, упомянутых в подпунктах 22.4, 22.5, 22.6, 22.9, 22.10, 22.17, 22.18 и 22.19 
настоящих правил, проводится оценка видов, для охраны которых создан особо охраняемый 

лесной участок. Информация о видах, для охраны которых создан особо охраняемый лесной 
участок, выдается Государственной службой леса в месячный срок после получения 

письменного запроса. Если в распоряжении Государственной службы леса не имеется 
информации о видах, для охраны которых создан особо охраняемый лесной участок, или если 

на упомянутых объектах не создан микрозаказник соответствующих видов, оценка этих 

объектов проводится для выяснения, могут ли на них быть созданы микрозаказники лесных 
биотопов; 

25.2. оценка объектов, упомянутых в подпунктах 22.14, 22.15, 22.20 и 22.21 настоящих правил, 

проводится для выяснения, могут ли на них быть созданы микрозаказники особо охраняемых 
видов цветковых растений, папоротниковидных и птиц или лесных биотопов; 

25.3. оценка объектов, упомянутых в подпунктах 22.22, 22.23 и 22.24 настоящих правил, 

проводится для выяснения, могут ли на них быть созданы микрозаказники особо охраняемых 
биотопов; 

25.4. оценка объектов, упомянутых в подпунктах 22.1, 22.2, 22.3, 22.7, 22.8, 22.11, 22.12, 22.13, 

22.16, 22.25, 22.26 и 22.27 настоящих правил, проводится для выяснения, могут ли на них быть 
созданы микрозаказники лесных биотопов. 

 

 

 

26. Если после проведения оценки особо охраняемых лесных участков микрозаказники на 

упомянутых в пункте 22 настоящих правил объектах не создаются, Государственная служба 

леса на основании письменного заключения отраслевого эксперта отменяет статус особо 
охраняемого лесного участка, за исключением случаев, когда особо охраняемые лесные участки 

установлены решением самоуправления. В таком случае статус особо охраняемого лесного 
участка отменяется соответствующим самоуправлением. После отмены статуса особо 

охраняемого лесного участка лесохозяйственная деятельность на этих площадях 

осуществляется в установленном нормативными актами порядке. Ответственная структура 
сообщает о принятом решении собственнику или правовому владельцу леса. 

 

 

 



27. Если после проведения оценки особо охраняемых лесных участков упомянутые в пункте 22 
настоящих правил объекты соответствуют критериям выделения микрозаказников, 

микрозаказники устанавливаются согласно иным нормативным актам. 

 
 

 

28. До принятия решения ответственной государственной структуры о создании микрозаказника 

или об отмене статуса особо охраняемого лесного участка на упомянутых в пункте 22 
настоящих правил объектах запрещается: 

28.1. осуществлять лесохозяйственную деятельность, за исключением лесных противопожарных 

мероприятий, рубки деревьев для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, а также 
для предотвращения размножения лесных вредителей и распространения болезней леса и 

ликвидации последствий лесоповалов, буреломов и снеголомов, на объектах, упомянутых в 

подпунктах 22.4, 22.5, 22.6, 22.9, 22.10, 22.14, 22.17, 22.18, 22.19, 22.20, 22.26 и 22.27 
настоящих правил; 

28.2. проводить главную рубку и реконструктивную рубку, за исключением рубки деревьев для 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, а также для предотвращения размножения 
лесных вредителей и распространения болезней леса и ликвидации последствий лесоповалов, 

буреломов и снеголомов, на объектах, упомянутых в подпунктах 22.1, 22.2, 22.3, 22.7, 22.8, 
22.11, 22.12, 22.13, 22.15, 22.16, 22.21, 22.22, 22.23, 22.24 и 22.25 настоящих правил; 

28.3. применять минеральные удобрения, пестициды и другие химические вещества; 

28.4. осуществлять трансформацию лесных земель (за исключением случая, если это 

необходимо для строительства автомобильных дорог, железных дорог, электролиний, линий 
связи и трубопроводов). 

 

 

 

29. Признать утратившими силу правила Кабинета министров от 14 июня 1994 года N 132 "Об 

отнесении лесов к категориям и выделении особо охраняемых лесных участков" (Латвияс 

Вестнесис, 1994, N 87). 

 

 

 


