
экология

Замначальника городского 
управления по экологии и приро-
допользованию Лев Третьяков — 
о том, что значит управлять са-
мыми большими по площади го-
родскими лесами в стране, как 
сохранить природный экологи-
ческий каркас вокруг города и 
сколько пермские предприятия 
платят за негативное воздейст-
вие на окружающую среду.

— Каковы стратегические на-
правления работы управления 
сегодня? Могли бы вы обозна-
чить приоритеты и пояснить, 
куда направляются основные 
бюджетные средства?

— Ключевая, стратегическая цель 
городского управления по экологии 
и природопользованию — обеспечи-
вать высокое качество окружающей 
среды, улучшать ее, чтобы гражда-
нам было комфортно жить в городе. 
Направления нашей работы, за счет 
которых мы эту цель реализуем, не 
меняются на протяжении последних 
лет. У нас есть полномочия по охране 
воздуха, хотя их немного, посколь-
ку основные функции закреплены 
на уровне региона и федерации. Кро-
ме того, мы отвечаем за улучшение 
благоустройства водных объектов. 
Большой блок — это городские леса, 
их содержание, а также зеленые на-
саждения. Мы собираем плату за не-
законный снос зеленых насаждений 
и организуем посадки новых, зани-
маемся пропагандой экологичного 
образа жизни, экологического мыш-
ления.

Сегодня готовится муниципаль-
ная программа «Охрана природы и 
лесное хозяйство», она рассчитана 
на пять лет. Объем финансирования 
в рамках этой программы составляет 
ежегодно 80–87 млн руб. В этой сум-
ме учтены почти 20 млн руб. внебюд-
жетных средств. На все направления 
в городской казне предусматривает-
ся 60–67 млн руб. в год. Из этой сум-
мы около 20 млн руб. идет на меро-
приятия по охране окружающей сре-
ды, 40–47 млн руб. — на мероприя-
тия по охране лесов. Такой серьез-
ный объем средств на охрану лесов 
связан с тем, что 2019–2020 годы — 
это годы лесоустройства. Мероприя-
тие по охране лесов проводится раз 
в десять лет и стоит довольно доро-
го, примерно 8 млн руб. в год. Это ме-
роприятие можно назвать лесным 
ауди том: мы снимаем картинку, что-
бы оценить, в каком состоянии нахо-
дятся лесные насаждения Перми, ка-
кова их структура, как они измени-
лись по площади. На основе этой ин-
формации готовится план мероприя-
тий по ведению хозяйства на ближай-
шие десять лет. По сути это генераль-
ный план развития лесов. Наша зада-
ча — сохранить имеющиеся ресурсы. 
И это у нас неплохо получается.

Занимаемся мы и выравнивани-
ем земель лесопользования. У нас 
бывают «нахлесты»: где-то садово-
ды «залезли» в леса, где-то леса не 
совсем логично сформированы, на-
пример узким, длинным «языком», 
что совершенно не позволяет ими 
управлять как объектом леса — мо-
жет, его необходимо перевести в ста-
тус парка. Но это более мелкие рабо-
ты. Главное в лесоустройстве — по-
нять качество лесного массива. В 
рамках этого качества лесоустроите-
ли выдают заключение о том, какой 
объем санитарных вырубок нужно 
производить, рекомендуют, где про-
кладывать новые дороги, усиливать 
противопожарные и другие меро-
приятия.

— Более 50% территории Пер-
ми занимают зеленые насажде-
ния и леса. Какие преимущества 
это дает городу? Создает ли это 
какие-то сложности для город-
ских властей?

— Минусов в этом мы не видим, 
их и нет. Городские леса — это ведь 
фактически здоровье города — его 
много не бывает. У нас город с самы-
ми большими площадями городских 

лесов в стране. Об этом хорошо знают 
в Москве, в регулирующем органе — 
Рослесхозе. Есть абсолютная и непре-
рекаемая истина, краеугольный ка-
мень, который прописан в законода-
тельстве — площадь городских лесов 
уменьшаться не может. Имеющиеся 
у нас 37 тыс. га мы можем только на-
ращивать. Определенный ресурс для 
этого есть. В Перми существуют зеле-
ные массивы, которые по своей гене-
тике являются лесами, но в результа-
те лесоустроительных ошибок или 
по иным причинам такого статуса не 
имеют. Бывает, что мы обнаружива-
ем потенциальные леса в результате 
инвентаризации.

Особенность нашего города — ог-
ромная площадь лесов, которая тре-
бует особого обслуживания. Кроме 
того, пермские леса вплетены в ткань 
города. В отличие от других муници-
палитетов, где леса огибают город 
кольцом или располагаются боль-
шим анклавом на окраине, у нас они 
окружены застройкой. Здесь и возни-
кают нюансы управления лесным хо-
зяйством. Мы вынуждены учитывать 
двусторонние интересы. Например, 
противопожарные нормы устанав-
ливают определенные отступы от ле-
са до границ жилой застройки. Есть 
трактовка этой нормы, и она пра-
вильная — люди должны регулиро-
вать застройку на границе с лесом, 
соблюдая нормативы. Но когда дач-
ник построил свой дом еще в 1980-е 
годы по разрешению горисполкома 
или завода так, что лес находится в 
пяти метрах от дома, то человек с тру-
дом воспринимает требование ото-
двинуть свой дом на 30 м от грани-
цы с лесом. Мы учитываем такие ню-
ансы, именно поэтому первыми сре-
ди муниципалитетов края постави-
ли зону городских лесов на кадастро-
вый учет. Эта информация есть в пу-
бличном доступе, можно отследить, 
попадет тот или иной участок в гра-
ницы лесов или нет. Сейчас предсто-
ит следующий этап — мы должны по-
ставить на кадастр уже конкретные 
лесные участки, а не просто зону.

Такой большой объем лесов мог 
бы стать проблемой, если бы в нача-
ле 2000-х мы не создали городское 
лесничество. В этом смысле мы бы-
ли одними из первых в России. Мы 
понимали, что уже десять лет город-
ские леса не обслуживаются феде-
ральными структурами, деньги в эту 
сферу не вкладываются, растет ко-
личество случаев незаконного лесо-
пользования. Поэтому было приня-
то решение создать такую структуру. 
Сегодня в городском лесничестве ра-
ботают почти 70 человек. Наш опыт 
востребован, в Пермь приезжают 
учиться из других территорий края. 

— На территории Перми, кро-
ме лесов, находится много вод-
ных объектов. Сколько город 
тратит на проекты по очистке 
малых рек? Какова стратегия по 
созданию рекреационных зон в 
долинах малых рек?

— Ежегодно на эти цели мы закла-
дываем около 5 млн руб. Но надо по-
нимать, что речь идет не о содержа-
нии и благоустройстве (это не наши 
полномочия), а об экологической 
расчистке береговых полос. Деньги 
на такие мероприятия распределя-
ются исходя из конкретной потреб-
ности. Мы смотрим в трехлетнем, а 
сейчас в пятилетнем режиме — когда 
какую речку чистили, есть ли запро-
сы населения на такие работы, есть 
ли реальная проблема. Проводятся 
обследования водных объектов, со-
ставляется план по экологическим 
расчисткам.

Генпланом предусмотрено, что до-
лины малых рек должны быть прео-
бразованы в рекреационные зоны. 
Управленческий этап этой работы 
уже сделан — правилами землеполь-
зования и застройки практически 
все долины малых рек включены в 
зоны рекреации. Рекреационный 
статус рек сегодня не подлежит сом-
нению. Но для того, чтобы там возни-
кли рекреационные объекты, долж-
ны совпасть несколько факторов, по-
мимо зонирования. Во-первых, тер-

ритория сама по себе должна быть 
привлекательна. Для этого проводят-
ся экологические расчистки. Крае-
вое минприроды проверяет, произ-
водятся ли незаконные сбросы в вод-
ный объект. Такую процедуру мы 
сейчас прошли с Мотовилихинским 
прудом. Существуют ситуации, когда 
сбросы могут быть законными, но не 
очищенными. Нам отказывали в фе-
деральных деньгах на очистку одной 
реки именно потому, что там был 
санкционированный сброс неочи-
щенных сточных вод.

Для того чтобы долины рек стали 
рекреационными объектами, дол-
жен также совпасть фокус общест-
венных интересов. Ведь благоустрой-
ство таких объектов недешево и до-
вольно сложно в инженерном плане. 
Такой общественный фокус мы по-
лучаем, с общественниками живем 
дружно. Помимо наших усилий и 
средств на очистку береговых полос, 
серьезное участие в этой работе при-
нимают общественники. Обществен-
ная активность получила огромный 
всплеск в Год экологии, в 2017 году, и 
до сих пор держится на высочайшем 
уровне. В том числе за счет того, что в 
этом году краевое общество охраны 
природы получило трехмиллион-
ный грант от администрации губер-
натора на благоустройство долин ма-
лых рек.

— Какую конкретно роль в 
экологических проектах игра-
ют общественные организа-
ции? Какие общественные ини-
циативы в сфере экологии, ох-
раны природы, рекреации се-
годня реализуются? Участвует 
ли в этом бизнес, в том числе 
финансово?

— У нас огромное количество 
совместных инициатив и с обще-
ственниками, и с предприятиями. 
Например, сейчас реализуется про-
ект «Добровольцы природы». Мы 
модернизировали советскую идею 
шефства, когда предприятия и орга-
низации курировали социальные и 
образовательные учреждения. Наш 
проект подразумевает шефство над 
природными объектами. В нем уча-
ствуют более десятка пермских 
предприятий, в том числе «Сибур», 
«Машиностроитель», «Пермские мо-
торы», «ЛУКОЙЛ», а также школы, 
ТОСы и частные инициативные 
группы.

Мы поддерживаем общественные 
начинания в сфере экологии разны-
ми способами. Например, помога-
ли рекомендациями по проекту ве-
лотропы «Сибура» в Черняевском ле-
су. Фестиваль «Экология пространст-
ва», который сейчас завершается со-
зданием арт-объектов в долинах ма-
лых рек, это тоже грант «Сибура». Ре-
ализуя его, коллеги консультирова-
лись с нами по вопросу корректного 
возникновения на территории горо-
да таких объектов.

Постепенно мы выходим на более 
высокий уровень взаимодействия с 
общественниками. Сейчас идет под-
готовка к 300-летию Перми. Мы пред-
ложили представителям обществен-
ности совместно подготовить своего 
рода «мегапроекты» — полноценные 
проекты экологического обустрой-
ства городских пространств. Напри-
мер, появилась идея построить фито-
фильтр на реке Мулянке. Технология 
не очень дорогая, и такие инженер-
ные объекты было бы неплохо созда-
вать. Для начала и в режиме экспери-
мента. Есть концептуально прорабо-
танные проекты по обустройству пар-
ков в долинах рек, подготовленные 
общественниками при участии про-
фессиональных архитекторов. Состав-
лены сметы, произведены расчеты 
стоимости. В ближайший трехлетний 
бюджетный цикл «мегапроекты» по-
ка не вошли, финансирование не вы-
делено. Но важно, что такой задел те-
перь в принципе имеется, и если поя-
вятся какие-то конкурсы, какие-то до-
полнительные источники финанси-
рования, никто не мешает нам в следу-
ющем году их предъявить. Кроме то-
го, об этих инициативах знает и руко-
водство края. До 300-летия Перми вре-

мя тоже есть. Мы надеемся, что в итоге 
один-два проекта будут реализованы.

Наша задача на данный момент — 
набрать пул сформированных про-
ектов. Сейчас наступает интересный 
период, когда общественность от раз-
говоров и разовых акций переходит 
к системной работе. В частности, за-
пущен проект «Слушай соловья», в 
рамках которого создана интерак-
тивная карта на основе Google maps, 
где общественные активности закре-
плены за конкретными людьми. Мы 
фактически получили ответствен-
ных исполнителей, с которыми мож-
но взаимодействовать. 

Общественники также играют 
большую роль во всем, что касает-
ся экологического просвещения и 
образования. Основная часть этой 
работы проводится именно за счет 
частных, гражданских инициатив. 
Какие-то вещи мы поддерживаем 
информационно, какие-то управ-
ленчески. Так, например, мы пишем 
письма поддержки проектам Фонда 
«Обитаемый Урал», которые реали-
зуют проекты, связанные с пропа-
гандой ответственного отношения 
к отходам. Естественно, мы поддер-
живаем все природоохранные дви-
жения. Помимо этого, оказываем не-
большую финансовую помощь в ви-
де субсидий — выделяем средства в 
рамках конкурсов. Ежегодно мы суб-
сидируем около 20 проектов.

С бизнес-сообществом тоже со-
трудничаем, и не только в формате 
конкурса «Доброволец природы». На-
пример, «Сибур» делает для нас ми-
ни-программу экологического мони-
торинга особо охраняемых природ-
ных территорий (ООПТ). Предприя-
тие с помощью своей передвижной 
лаборатории проводит отбор проб на 
границе леса и в самом лесу. Они мо-
ниторят две ООПТ — Черняевский 
лес и Андроновские горы. Собран-
ные данные компания передает нам, 
а мы потом размещаем их в публич-
ном доступе для ознакомления.

— Сколько сегодня в городе 
особо охраняемых природных 
территорий? Что означает этот 
статус? Какие из них наиболее 
крупные, знаковые? Планирует-
ся ли увеличивать число ООПТ?

— Существует два вида особо ох-
раняемых природных территорий. 
Это, во-первых, уникальные при-
родные объекты, обладающие осо-

бой ценностью, и во-вторых, объек-
ты, требующие сохранения, защи-
ты. В Перми есть и те и другие ООПТ. 
Примером ООПТ, обладающей уни-
кальным набором характеристик, 
является Левшинский природный 
ландшафт с особенным с биологиче-
ской точки зрения генофондом елей. 
Или реликтовые объекты, такие как 
Липовая гора, где сохранились те же 
насаждения, что существовали еще в 
доледниковый период. А вот парку 
имени Горького был присвоен статус 
ООПТ, чтобы защитить его и поддер-
живать порядок. Мы создавали эту 
особо охраняемую природную тер-
риторию совместно с руководством 
парка в середине 2000-х годов. Тогда 
ученые рекомендовали установить 
здесь режим ООПТ для сохранения 
зеленого анклава в центре города, 
чтобы его не «задавили» коммерче-
ские объекты. Мы сделали фотофик-
сацию, определили, какую площадь 
занимают в парке цветники, дорож-
ки, деревья. Для сохранения ООПТ в 
документах прописали пункт о том, 
что этот баланс не может быть на-
рушен. Если есть желание устано-
вить новый аттракцион — нужно 
заменить старый или убрать какие-
то иные сооружения, но уменьшать 
площадь зеленых насаждений там 
недопустимо. Парк за это время раз-
вивался, но именно в рамках ограни-
чений, наложенных ООПТ. С опреде-
ленной периодичностью мы прово-
дим мониторинг и отслеживаем, на-
сколько этот баланс выдерживается.

Сегодня в городе уже 17 террито-
рий имеют статус ООПТ, к концу го-
да их число вырастет до 20. К 2023 го-
ду по нашему плану в Перми будет 25 
ООПТ. Это 13,3 тыс. га из 80 тыс. га го-
родских территорий. Мы хотим до-
вести площадь ООПТ до 16,5% от об-
щей площади города — Пермь фак-
тически станет экополисом, то есть 
городом, основанным на экологиче-
ском природном каркасе. Мы уста-
навливаем статус ООПТ на основа-
нии научных рекомендаций. Мы за-
казывали специальную научную ра-
боту, они выделили потенциальные 
особо охраняемые природные тер-
ритории. Сейчас остались в основ-
ном уникальные природные объ-
екты, которые мы хотим закрепить 
этим статусом. Кроме того, нам реко-
мендовали наложить режим ООПТ и 
на долины малых рек (Егошиха, Да-

нилиха, Ива), но сейчас действуют 
новые нормы законодательства, ко-
торые не позволяют это сделать. Фе-
деральный законодатель установил, 
что ООПТ присваивается только тем 
объектам, которые находятся в муни-
ципальной собственности. А у нас в 
долинах малых рек разные права и 
собственники.

— В Перми много не только 
природных, но и промышлен-
ных объектов. Каков объем пла-
ты за негативное воздействие, 
который предприятия ежегод-
но вносят в бюджет Перми?

— Негативное воздействие на 
окружающую среду распределяет-
ся между бюджетами разных уров-
ней. Муниципальный бюджет се-
годня получает 70% от того объема, 
который платят предприятия, рас-
положенные на его территории. В 
Перми по плану эта сумма составля-
ет 6–7 млн руб. в год, по факту соби-
раемость даже выше — около 10 млн 
руб. Но гораздо больше мы собира-
ем штрафов. Так, за 2017 год план по 
штрафам был примерно 16 млн руб., 
а собрали 23 млн руб. Мы являемся 
куратором этих доходов, деньги нам 
направляют федеральные и краевые 
ведомства. Мы проводим первич-
ную работу по сбору фактов, направ-
ляем информацию о возможных на-
рушениях.

— Управление также куриру-
ет работу по санитарно-защит-
ным зонам (СЗЗ) предприятий. 
Каковы сегодня основные тен-
денции в этой сфере, сокращает-
ся ли количество санзон?

— Сегодня решение о том, что-
бы снять или установить СЗЗ, дол-
жен принимать Роспотребнадзор. 
Но до конца 2000-х годов эти полно-
мочия были у муниципалитета, по-
этому сегодня мы занимаемся толь-
ко актуализацией тех санзон, кото-
рые устанавливали ранее, снимаем 
необоснованные ограничения. На-
пример, по площадке напротив заво-
да «Велта», где «Трест №14» собирался 
построить жилой дом, но не мог это-
го сделать из-за действовавшей сан-
зоны: предприятие давно прекрати-
ло работу, а СЗЗ осталась. В каждом 
таком случае мы проводим анализ и 
получаем заключение, что негатив-
ного воздействия на окружающую 
среду на данный момент уже нет.
Беседовала Светлана Быкова

«Пермские леса вплетены в ткань города»
— интервью —
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Собеседники полагают, что 
приучить пермяков более 

рационально относиться к покупке 
вещей, чтобы избежать лишних отхо-
дов, можно путем просвещения. «По 
моим наблюдениям, сегодня у сред-
него человека много заблуждений на-
счет мусора: начиная с того, что он ду-
мает, будто пластик разлагается и по-
этому не несет никакой угрозы, и за-
канчивая пребыванием в неведении 
насчет того, сколько мусора он каж-
дый день производит и где этот му-
сор потом оказывается. Когда человек 
берет каждый день одноразовый па-

кет на кассе, он просто не ведает, что 
творит, а если бы знал, что пластик не 
разлагается и сколько таких пакетов 
каждый день оказывается на свалке 
или бесконтрольно в окружающей 
среде, возможно, отказался бы от не-
го в пользу многоразовой сумки»,— 
говорит Анна Кондратьева.

Этим летом на фестивалях Перм-
ского края как гражданская иници-
атива при поддержке Фонда прези-
дентских грантов прошла акция «Раз-
деляй и празднуй!». Ее инициатор — 
Пермское краевое отделение Всерос-
сийского общества охраны природы. 
В рамках акции пластиковые бутыл-
ки и алюминиевые банки можно бы-

ло сдать в специальные контейнеры, 
а макулатуру — в экобоксы. Специ-
ально для «Разделяй и празднуй!» по 
эскизу пермского стрит-арт-худож-
ника Александра Жунева был изго-
товлен «Ловец мусора» — арт-объект 
из металлической сетки в форме че-
ловека, предназначенный для сбора 
вторсырья.

«Кроме того, на фестивалях бы-
ли организованы просветительские 
площадки, на которых все желаю-
щие могли узнать интересные фак-
ты о хранении, утилизации и пере-
работке мусора в Пермском крае, а 
также поделиться своими успеха-
ми в деле раздельного сбора мусора. 

Экопросвещение проходило в виде 
увлекательной игры, участники ко-
торой получали призы за активное 
выполнение заданий»,— рассказы-
вает председатель Пермского отделе-
ния Всероссийского общества охра-
ны природы Юрий Хохлов.

В Перми постепенно формируется 
сообщество людей, осведомленных о 
проблемах бесконтрольного накопле-
ния мусора и готовых что-то делать в 
этом направлении, уверена Анна Кон-
дратьева: «Люди пишут запросы в ма-
газины, требуя разрешить им поку-
пать продукты на развес в собствен-
ную тару или включить в ассортимент 
экологичные альтернативы. Даже по-

явился интернет-магазин „Душица“, в 
котором можно купить продукты без 
упаковки. Я надеюсь, что, когда это 
общественное настроение окрепнет, 
бизнес и правительство обратят на не-
го внимание, в итоге произойдут си-
стемные перемены, в частности по-
явится удобная инфраструктура для 
раздельного сбора отходов, а ассорти-
мент магазинов станет более эколо-
гичным, потому что производители 
и поставщики станут учитывать то, 
сколько отходов образуется от их про-
дукции и можно ли будет в дальней-
шем переработать эти отходы».

По словам собеседников „Ъ-Эко-
логия“, сегодня в Прикамье раздель-

ный сбор мусора — это в большин-
стве случаев инициатива ТСЖ или 
управляющих компаний. «Раздель-
ный сбор практически отсутствует, 
мусороперерабатывающие заводы 
отсутствуют, сбор вторсырья не сти-
мулируется, полигоны зачастую не 
соответствуют требованиям. Самая 
плачевная, катастрофическая ситуа-
ция — с придомовыми местами на-
копления отходов, особенно в спаль-
ных районах. Мусор вывозится нере-
гулярно. Как следствие — растет ко-
личество безнадзорных животных, 
крыс, паразитов»,— подчеркивает 
Андрей Зайцев.
Валентина Ефремова

Путь отходов
с 11

— теория и практика —


