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ЛЕС В НАШЕЙ Ж И З Н И

(вместо п р е д и с л о в и я )

«Леса  не только  приносят  великую пользу человеку,  
у к р а ш а ю т  и о зд оравли ва ю т  землю,  но по дде рж ива ют  
самую жизнь на земле».  Этими словами нашего з а м е 
чательного  писателя  К. Паустовского ,  по-видимому,  л у ч 
ше всего начать  книгу о лесах.  Из  природных богатств,  
составляющ их сокровищницу страны,  они зани маю т  ме
сто особенное.  Им мы обязаны  в значительной степени 
своим матери ал ьн ым достатком и в не меньшей мере 
здоровьем.  К. Тимирязев  н азывал  лес «фактором косми
ческим». Преувеличения  в этом определении нет. Ле с  — 
главный источник кислорода,  незаменимый естественный 
фильтр,  оч ищающи й ат мосферу от углекислоты и вред 
ных газов.  Д а ж е  представить  трудно, что произойдет с 
кашей планетой,  если этот уни кальный  природный дар 
будет утрачен.  А ведь произойти это может.  И поводов 
для  опасений более чем достаточно.  Стоит  ли ш ь вспо
мнить историю наших за р у б еж н ы х  соседей. Когда-то  тер
ритория европейских стран была  покрыта  великолеп ны
ми лесами.  И население  их на ве рня ка  было уверено,  
что они неисчерпаемы.  Но... в Англии на сегодня уничто
жено 95 процентов лесов,  в Итали и,  Франции,  Испании 
и других ст ранах  осталось всего 10— 15 процентов.

Интенсивное истребление лесов — явление  не случ ай 
ное. Очень у ж  легкодоступно универсальное  сырье,  з а 
ключенное в стволах  деревьев.  По подсчетам лесопро-
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мышленников ,  из него можно изготовить продукцию 
почти 20 тысяч наименований.

Сейчас на планете  насчитывается  4 м и ллиа рд а  гек
таров  леса.  Из них 0,79 м и лли ар да  гектаров  в СС СР .  
Это боль ш ая  удача  не только  дл я  нашего государства,

но и д ля  всего человечества.  Ки слород и чистая вода,  
которые р ож даю тся  лесом,  не имеют границ,  они д о 
стояние всех людей независимо от их гражд анс тв а .  
И наш народ  не ж а л е е т  труда  и средств на сохранение 
и приумножение  лесного фонда.  Четко  и емко об этом 
сказан о в решении XXV съезда  К П С С :  «В лесном хо
зяйстве обеспечить повышение продуктивности лесов,  по
лучение большого количества  товарной древесины с к а ж 
дого гектара  лесной площади,  рацио нальн ое  использо
вание лесных ресурсов.  Ускорить техническое  переосна
щение лесного хозяйства ,  его химизацию,  внедрение  про
грессивных технологических схем основных лесохозя й
ственных работ».

Человек  и о к р у ж а ю щ а я  его ж и в а я  природа! Исто 
рия их взаимоотношений своими корнями уходит  в 
далекое  прошлое.  И было бы глубоко ошибочным 
видеть в них лиш ь м атери альн ые факторы.  Они много
стороннее,  сложнее,  охватываю т и духовную жи зн ь  л ю 
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дей. Инач е  и не могло быть. Если в океане за род ила сь  
жизнь,  то в лесах  сфор мир овали сь  ее высшие формы.

И так ,  лес колыбель  человечества,  источник уни
версального  сырья  и уникальный глобальный фактор,  
по дде рж ив аю щ ий  жи зн ь  на Земле .

М атер и ал  более универсальный,  чем древесина ,  н а 
звать  трудно.  Без  древесины не может  обойтись ни одна 
отрасль  народного хозяйства . Чтобы добыть  100 тонн 
руды или угля,  требуется  изр асходовать  3—4 кубометра  
рудничной деревянной стойки и строительных м а те р и а 
лов. На  к а ж ды й  стоквартирный кирпичный дом уходит 
эшелон древесины.

С развитием химии возросло  использование  газа,  не ф
ти и других видов органического сырья  на производство 
изделий, изготовляемых в прошлом из древесины,  но по
требление ее от этого не сократилось,  так  как  спрос на 
предметы,  которые могут вы ра ба ты вать ся  пока только 
из древесины, увеличился.  Кроме того, развитие химии 
расши рил о сферу применения древесины. Уж е  сейчас 
найдены новые способы переработки,  поз воляющие пре
вр ащ ать  дерево  в мате ри ал  огнеупорный,  гибкий, теку
чий, сверхтзердый,  какой угодно!

Д ревеси на  остается основным сырьем для  изготовле
ния бочек, спичек, шахтного крепления.  Н а у к а  постоянно 
увеличивает  диапазон  применения древесины. Впрочем, 
и традиционные сферы ее применения растут.  Только в 
течение полувека  доля  древесины,  расходуемой на произ
водство бумаги и картона ,  в большинстве стран с 5— 12 
процентов выросла  до 25—40 процентов и про должа ет  
увеличиваться .  Ценнейший это материал .  Более  двух т ы 
сячелетий владе ют  люди секретом изготовления  бумаги.  
Сырьем для  бумаж ной  промышленности служ ил и в ст а 
рину папирус,  хлопок,  конопля и др. Бу м а г а  из них 
была  дорогой, а изделия  из нее не по ка р м а н у  простым 
людям.  В 1840 году немецкий инженер Келлер ,  а потом 
наши соотечественники Усачев,  Ж е р с с т о з  и другие  н а 
шли способ изготовления  бумаги из древесины.

Вообще судьба  великих открытий неодинакова .  Н е к о 
торые из них сразу  прочно за ни маю т место в жизни л ю 
дей, принося своим творцам почести и славу.  С изобре 
тением «деревянной» бумаги этого не произошло,  хотя 
ее открытие  трудно переоценить.  Р а з в е  не дешевой,  
прочной, легкодоступной бумаге об язаны  мы ростом 
культуры и образования!  Не будь бумаги из древес и
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ны — нс было бы недорогих книг, письменных п ри на д
лежностей,  ж урн ал ов ,  газет.. .  Д а  разве  все перечтешь! 
Тем более что количество изделий из нее увеличивается.  
Из  бумаги сейчас научились де лать  превосходный строи
тельный и упаковочный мат е р и а л ,  плиты д ля  мебели,  
салфетки,  простыни,  рубашки и многое-многое другое.  
Десятки миллионов кубических 'метров древесины е ж е 
годно пер ера б ат ыв аю тся  на бумагу.  И это, пожалу й,  с а 
мый эффективны й способ использования древесины. 
Ж а л ь  только,  что очень много бумаги затем  теряется  
безвозвратно,  хотя при разумной организ ац ии з агото в 
ки м а ку латуры  можно было бы бумагу  вновь и вновь 
пускать в оборот.  В С Ш А  уж е сейчас 25 процентов б у 
маги и картона  производят  из маку лат ур ы,  в Японии — 
33 процента.  Улучшается  использование  вторичного 
сырья  и у нас. Этим удается  сберечь многие гектары 
хвойных лесов,  из которых в основном производят  
бумагу.

По своему строению ткань  дерева  схожа  с тка ням и 
других растений, а химический состав ее напоминает  
обычный сахар,  только  молекулы целлюлозы,  г емице ллю
лозы больше по величине.  Под  влиянием химических ве
ществ они р асщеп ля ю тся  на глюкозу,  которую нетрудно
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сбродить в спирт или вырастить  на сладкой барде  при
годные в пищу белковые продукты.  Сейчас  древесина  ш и 
роко используется  на гидролизных за во д ах  д ля  получе
ния пищевых продуктов,  спирта,  фенолов.  Химическая  
переработка  ее самое  перспективное  направление.  
Искусственный шелк,  лаки,  краски,  спирт — все это из
готавливают из деревьев.  Причем из деревьев низкого 
качества и отходов деревообработки.

По подсчетам ученых, ка ж ды й человек расходует  за 
свою ж и зн ь  100 кубических метров древесины.  Совсем 
недавно — в начале  века — в нашей стране з а г о та в л и 
вали 60— 70 миллионов кубометров древесины.  В 60-х го
дах объем лесозаготовок  достиг уж е 300 миллионов ку
бических метров в год; сейчас он составляет  более 
400 миллионов кубометров.

Растет  население  страны,  улучш ают ся  условия  и про
должительность  жизни людей.  А это значит  — увеличи
вается и потребность в лесоматериа лах .  Н а ш а  страна 
богата лесом, но он не беспределен,  поэтому пользо
ваться им нужно с думой о за втрашне м  дне. Н е л ь зя  з а 
бывать,  что лес  это не только  универсальное  сырье,  
но и важ н ей ши й компонент природы. Л е с  — дитя  земли. 
И наоборот  — в форхмировании ж из ни на З е м л е  лесу 
п ри надлеж ит  исключительное  значение.  На  VII I  М е ж 
дународном лесном конгрессе,  проходившем в 1978 го
ду, подчеркивалось  происходящее  в мире изменение со
циального ф а кт ор а  лесов,  которые в условиях высокой 
индустриализации приобретают ре ша ю ще е  значение в 
защите  о к р у ж а ю щ е й  среды.

Оценивая  многообразие  полезных свойств леса,  энцик
лопедист советского лесоводства  М. Ткаченко писал: 
«Если допустить мысль,  что когда-нибудь  исчезнет спрос 
со стороны промышленности на древесину определенных 
пород, то можно смело утверждать ,  что никогда не н а 
станет такое  время в развитии общества ,  когда деревья  
и нас ажд ени я  ок аж ут ся  лишними».  Ученый был прав.

Р оль  леса в жизни людей огромна.  Л еса  не только 
создают древесину,  но и регенерируют,  очищаю т воздух 
планеты.

Достаточно сказать ,  что при фотосинтезе кубического 
метра древесной массы образуется  около полутонны кис
лорода и при этом поглощается  из атмосферы такое  же  
количество углекислого  газа.  Теперь перемножим эти 
числа на 800 миллиопоз  кубических метров древесины,
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которые пр ирастают  в лесах  С С С Р  ежегодно,  и тогда 
можно будет представить себе «кислородный» в кл ад  в 
воздушный балан с  планеты,  при ходящийся  на зеленое 
\б р ан с тв о  нашей страны. Это н е м а л о в а ж н ы й  фактор  в 
наше время.  Энергетические  установки планеты потреб
ляют  все больше и больше кислорода.  По д анным из
вестного советского климат олога  М. Будыко,  содержа-  
Iие углекислоты в атмос фере  за последние  несколько д е 

сятилетий увеличилось  на 12— 15 процентов.  Д л я  сохра- 
:сния природного бал ан са  атмосф еры л ю д ям  все чаще 

приходится за думы ва ться  о мерах,  способных скомпен
сировать всевозрастающий расход кислорода воздуха.  
Восполнить потерю можно созданием условий дл я  более 
быстрого роста леса и увеличением лесных площадей.

Конечно, трудно оценить в деньгах  способность леса  
очищать воздух от пыли и вредных газов,  а воду от з а 
грязнения.  Ле том  деревья  у л а в л и в а ю т  на свои кроны 
50 процентов пыли, с о держ ащейс я  в воздухе.  Способ
ность их в этом просто удивительная:  на деревьях  осе
дает  пыли больше,  чем на оконном стекле,  в 30— 60 раз 
и в 10 раз больше,  чем на л у ж а й к а х .  Ш ер ш а в ы й  д рев ес 
ный лист — фильтр,  созданный самой природой.  З а  не
делю 10 граммов листьев акации и липы ула в л и в а ю т  из 
воздуха около грамма  пыли, а листья  вяза  — 3 грамма.

Невозм ож н о д а ж е  представить,  какой другой природ
ный феномен смож ет  взять на себя функции этого огром
ного природного легкого  в том случае,  если лес будет 
утрачен.

Д е ревь я  синтезируют 20— 28 мил лиа рд ов  тонн 
органической массы. И з  общего количества  органической 
материи,  продуцируемой на суше, две трети приходится  
на леса.  Какой другой природный феномен сможе т  про
делать  эту созидательную работу,  если лес хотя бы в к а 
кой-то мере будет утрачен?  И это еще не все! Л есны е 
полосы, посаж ен ные  в степи, з а д е р ж и в а ю т  снег, 
пре до твращ аю т паводки и рост оврагов , смиряют силу 
ветра,  повышают урожа й.  Л ес  в степи косвенно влияет 
на прирост биомассы.

Б лага ,  которые приносит растущий лес человеку,  не
редко во многом превосходят  ценности, получаемые из 
древесины.  Вспомним хотя бы водоохранную роль леса.  
Деревь я  ми л л и ар д ам и  корней про низывают почву, цепко 
у д ер ж и в а я  комочки земли от ра зм ыва .  Зимние сугробы 
под защитой ветвей не та к  быстро тают под весенним
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солнцем,  поэтому бурных весенних половодпй,  во время 
которых образуют ся  овраги и з а ли ва ю тс я  водоемы, в л е 
сах не бывает.  И летом,  во время обильных дождей,  п а 
водков в лесу не случается,  так  ка к  струйки до жд я,  
медленно стекая  с листьев,  по па даю т на мягкую лесную 
подстилку и по тончайшим отмершим к оре и ж ам  уходят  
в глубину почвы. Поверхностный сток влаги,  таким о б р а 
зом, переходит  в подземный,  грунтовой.  П р и б р е ж н ы е  л е 
са ка к  губка впитывают изл иш ек влаги,  фильтруют ее 
и постепенно отдают рекам и озерам.  Вот почему л ес 
ные реки и озера  всегда полноводны,  чисты и свежи.

Процесс переоценки представлений коснулся в з а и м о 
отношений человека с лесом.  Н есмотря  на исключи
тельно быстрый рост стоимости древесины,  все чаще на 
первый план выходят  прижизн енн ые  ценности леса.

В значительной мере это обусловлено резким измене
нием жизненного  у к лада  людей в связи с техническим 
прогрессом и растущей урбанизацией.  З а  последние 
60 лет  количество городов в нашей стране  увеличилось 
с 800 до 2800, а число горожан,  — с 18 до 60 процентов.  
Такие  изменения  отразились  на слож ивш ихс я  в ходе э во 
люции естественных связях  м еж ду  человеком и о к р у ж а ю 
щей средой. Н ару ш ен и я  этих связей влекут  за  собой 
рост нервных,  злокачественных,  сердечно-сосудистых з а 
болеваний,  увеличение психозов и других печальных я в 
лений. В поисках контрмер против этих несчастий уче
ные все чаще приходят  к выводу,  что общение  с пр ир о
дой является  непременным условием нормальной ж и з н е 
деятельности человеческого организма.

Под  влиянием искусственной среды (ноосферы)  н а 
ступают дисфункция органи зм а и осл абление  его отве т
ной реакции на изменения  внешней среды,  что, в свою 
очередь,  приводит  к болезням и другим неж ел ательн ым 
проявлениям. Компоненты живой природы об ла д а ю т  ис
ключительной способностью не только пов ыш ать  ответ
ную реакцию органи зма  на о к р у ж а ю щ и е  условия,  но и 
восстанавливать  утраченные функции.

Бла го пр и ятн ым и природными ф ак т о р а м и  издавна  
пользуется медицина.  Под  их влиянием происходят  из 
менения функций различных  систем органи зма :  у луч 
шается  обмен веществ,  повыш ается  утил иза ци я  кислоро
да и выделение  углекислоты,  ды хан ие  становится реже 
и глубже,  исчезают нар ушения в работе  сердца  и се р
дечно-сосудистого а пп ар ата ,  увеличивается  объем сердца
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за  счет систолического объема,  приходит в норму ар т е 
риальное  давление,  увеличивается  количество функц ио
нирующих к а п и лляр ов  и скорость кровотока.

Следует сказать,  что ми к ро кл им ат  леса в этом от
ношении являе тся  наиболее благо при ятн ым дл я  отдыха  
человека.  Воздух в лесу очищен от вредных газов и 
пыли. Один гектар зеленых на саж де ний в течение часа 
поглощает  два  ки лог ра м м а  углекислоты.  Такое  количе
ство ее выдел яют  при ды хании 200 человек.  В лесу воз
дух соде рж ит  бактерий в 300 раз  меньше,  чем в городе. 
И это б ла го д а р я  большому количеству  фитонцидов,  в ы 
деля емых листьями и цветами растений,  которые стери
лизуют его. Н ескол ьк о  граммов фитонцидов о б е з з а р а 
жи вают  сотни кубометров атмосферы.

Особенно полезен воздух д ля  человека в сосновом 
лесу. Хвоя и сами деревья  в ы р а б а т ы в а ю т  ароматические  
вещества ,  излечива ющи е многие т яж е л ы е  недуги.

Крупнейший советский гигиенист Ф. Эрисман писал  в 
свое время,  что б л и ж а й ш а я  з а д ач а  гигиенической н а 
уки — найти средства  дл я  смягчения  действия н еб лаго
приятных для  организма  человека внешних условий. 
Растен ия  — ка к  раз  одно из таких средств.  Н а ш и  з д о 
ровье и настроение  во многом зав исят  от кл и мата  — от
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того, ясно на дворе или пасмурно,  льет д о ж д ь  или сияет 
солнце,  сыплет  снег или стоит морозная  погода.  П о 
рой для  нас важ ен не вообще кл и мат  материка ,  а м и к
ро кл и мат  родного города или района.  А на него-то при
городный лес ок азы вае т  огромное влияние.

Кроны деревьев существенно влияют на те мп ера ту 
ру воздуха.  Известно,  что в отдельных случаях  разница  
температуры в лесу и на открытом воздухе  достигает 
И  — 17 градусов.  Это очень важн о для  людей,  пр ие хав 
ших на отдых за город. Человеческий организм очень 
чуток к о к р у ж а ю щ е й  среде. Зо н а  температурного  ко м
форта находится  в пределах  17,2— 21,7 градуса .  П о д 
бирая для  отдыха  участок леса соответствующего по
родного состава  и сомкнутости,  нетрудно в самый ж а р 
кий день найти зону, которая  благопри ятствует  отдыху.

Известно,  что солнце — источник здоровья ,  но... до 
определенного предела.  Оптимум его врачи исчисляют в 
20—40 калорий.  Это практически 20— 40 минут пребы
вания  на солнце в полдень.  Потом мож ет  наступить пе
регрев тела  вследствие  того, что компенсаторные меха 
низмы не могут обеспечить нормального  хода теплооб
мена.  И как следствие  перегрева  — вялость,  усталость,  
а в иных случаях  и более т яж е л ы е  последствия.  Еще  
больше вреда приносит избыток ул ьтрафиол ет овых  сол
нечных лучей,  поп ада ющи х на кожу;  они вызы вают  р а з 
д ра ж ени е  клеточного вещества ,  появление в тканях  
активных продуктов  ферментативного  распада .  В общем,  
добром это для  от ды хаю щих не кончается.  П р о х л а дн а я  
тень деревьев надежно пре дохраняет  человека от избыт
ка солнечной радиации.  В ю ж ны х райо нах  страны это 
особенно важно.

Одним из основных климатических ф акт оро в  яв л яе т 
ся ветер, его скорость.  Н а ш  организм к нему очень чув
ствителен.  По данным климато лога  П. Мезерницкого,  
сильный ветер способствует повышению арт ериального  
давления,  вызыв ает  головокружение ,  повышенную воз
будимость,  припадки ре вма ти зм а  и подагры.  Вместе  с 
тем д а ж е  при сильном ветре в лесу бывае т  тихо; д о к а 
зано,  что уже  в 30— 50 метрах  от опушки скорость вет
ра снижаетс я  на 40 процентов,  а в 120— 200 метрах  ц а 
рит полный штиль.  Ветер определяет  характерис тику 
погоды, а сила его зависит  от состава  и сомкнутости 
древостоя.  Рег улиру я  их, можно создать  опт имальные 
зоны отдыха.
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Н а ш е  теплоощущение во многом зависит  от в л а ж н о 
сти воздуха.  В лесу она несколько выше. По сравнению 
с открытым местом относительная  вл ажн ость  в сосно
вом лесу больше на 3 процента,  а в еловом на 9. Ле- 
ю м  в ж а р к и е  дни это имеет большое значение  дл я  с а 
мочувствия отдыхающих,  поскольку  сухой воздух,  воз
б уж д аю щ и й нервную систему и вы зыв аю щий головные 
боли, в лесу увлаж ня ется .

Зелень  существенно сни жа ет  промышленную р а д и а 
цию. З а р у б е ж н а я  печать сообщает ,  что леса способны 
поглощать  и ней трализ ова ть  радиоакт ивн ые  вещества,  
в ыпад аю щ ие на землю вместе с промыш лен ным и выбро
сами.

Среди зелени люд ям  легче дышится ,  им не д о с а ж д а 
ют зной и пыль,  их не утомляют  резкие шумы. В тени 
растений смягчаются  световые контрасты,  что бла го 
творно действует на глаза.  Мы с радостью вдыхаем 
аромат  цветов и трав.  И все это суммируется  нашей 
нервной системой в благодатное  ощущение покоя,  отды 
ха, равновесия .  При ро дны е пе йз аж и с их красотами,  
ароматам и,  звуками,  воздушными течениями в о з б у ж д а 
ют в человеке  чувства удовлетворения и комфорта.

Д а  только  ли от телесных недугов излечивает про
гулка  по лесу! Великий русский педагог  К. Ушннский 
писал: «Зовите  меня варваро м  в педагогике,  но я вы
нес из впечатлений моей жизни глубокое  убеждение ,  
что прекрасный л а н д ш а ф т  имеет такое  огромное воспи
тательное влияние  на развитие молодой души,  с кото
рым трудно соперничать влиянию педагога , что день, 
проведенный ребенком посреди рощи и полей, когда его 
головой овладе вает  какой-то упоительный туман,  в теп 
лой влаге  которого ра скр ывает ся  все его молодое серд
це для  того, чтобы беззаботно и бессознательно впиты
вать в себя мысли и зар одыш и мыслей,  потоком л ь ю 
щиеся  из природы,  что такой день стоит многих недель, 
проведенных на учебной скамье».

Прогулка  по лесу — эликсир от душевных недугов. 
Ле с  в общем комплексе  «индустрии отдыха» занимает  
теперь уж е  одно из главнейших мест. Лесоводы удовле т
ворены таким отношением к лесу, и не только  в силу 
профессиональной заинтересованности ум но ж ат ь  число 
его поклонников,  но и в связи с тем, что оно означает  
высокогуманный сдвиг человеческих потребностей от 
материальных к духовным.
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Недооценивать  этот ф а к т  невозможно т а к  же ,  как  не 
считаться с психологическими мотивами деятельности 
человека,  которые А. М а к а р е н к о  на зы ва л  «системой 
перспективных линий». «Человек  не м ож ет  жить  на све
те, если у него нет впереди ничего радостного,  — писал 
он в «Педагогической поэме».  — Истинным стимулом 
человеческой жизни является  з а в т р а ш н я я  радость».

Удовлетворение потребностей человека — главный 
источник радости.  И рассчитывать  на удовлетворение  их 
только  за счет мате ри альн ых  благ  было бы неп ра ви ль
ным, оно д о лж н о  идти и за  счет духовной сферы:  р а д о 
сти творческого труда ,  эстетического удовольствия  о б 
щения с музыкой,  природой и т. д.

Неоценимы и другие  полезности леса : удовольствие  
побродить по лесу с ружьем  и охотничьи трофеи,  польза  
лесных пас тби щ и сенокосов,  удовлетворение  от сбора  
ягод, грибов и лекарст вен ных  трав,  про и зр ас таю щи х в 
лесах.  Все эти природные богатства  находятся  в без 
возмездном пользовании ка ж до го  советского г р а ж д а н и 
на, и мы как-то у ж е  привыкли считать их само собою 
ра зу мею щ им ис я  благами.  Тем не менее они имеют це
ну, причем немалую.  В за р у б еж н ы х  стран ах  стоимость 
таких радостей,  ка к  охота,  р ы бал к а ,  отдых в лесу, не
редко гораздо  выш е стоимости в ы ращи ваемой  в лесу 
древесины. Так,  например,  в Ф Р Г  общественно полезные 
функции леса  оцениваются  в 53 м и л л и а р д а  марок,  а его 
древесная  продукция — только  в 17.

В Японии при оценке лесного массива  Аршиями 
пришли к выводу,  что доход от прижи зн енн ых  его по
лезностей в 6 раз  больше стоимости древесины.

По данн ым  американ ских ученых, в ы ра щ и ван и е  д р е 
весины в зоне Македонского  лесоп ар ка  (штат  Вир ги
ния) может  дать  прибыль в 110 тысяч до лл ар ов ,  а п л а 
нируемое использование его дл я  отдыха до 1610 тысяч 
долларов ,  или по ч тив  15 раз  больше.  До х о ды  на ц и о н ал ь
ных парков  в Кал иф ор ни и от туризма пр евыш ают  
200 миллионов доллар ов .  В знаменитом Иеллоустонском 
парке С Ш А  к а ж д ы й  посетитель тратит  ежедневно от 3 
до 28 долл аров .  И все ради того, чтобы побыть в 
лесу.

Впрочем,  стоимость сама  по себе понятие  условное и 
меняется за  рубежом в зависимости от спроса.  Д л я  нас 
же она нер азд елим а  с понятием общественного блага.  
Хорош тот лес, который отвечает  всем потребностям
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людей. Он до лж ен дав а т ь  древесииу,  о б ла г о р а ж и в а ть  
климат , радоват ь  своею красотой.  И почетен тот лесо 
вод, который де лает  его таким,  постоянно прикидывая ,  
а во сколько это обойдется народу.

Итак ,  что ж е  пре дс тавляет  собой отрасль ,  в которой 
работ аю т лесоводы? Она носит назв ан ие  «Лесное  х о з я й 
ство». З а д а ч а  ее — наиболее  рацио нал ьно  использовать  
все природные богатства  леса.  Лесоводы  ведут работы 
по посеву и посадке,  ух а ж и в аю т  за  лесами,  собирают 
ягоды, грибы, лекарс твенн ые  травы,  с од ерж ат  пчелиные 
пасеки,  проводят  биотехнические  мероприятия  по ул уч 
шению охотничьих угодий. Ле сны е предприятия  при ухо
де за лесом за гота вли ва ю т  малоценную древесину,  ко
торая в непереработанном виде вряд  ли на ш л а  бы сбыт. 
Древесина  эта поступает  в д ер ево о б р абаты ваю щ и е  цехи 
предприятий,  где из нее производят  строительные м а 
териалы,  товары народного  потребления и другую н у ж 
ную продукцию. При  переработке  все находит  примене
ние, д а ж е  кора  и ветви деревьев.  И з  них п р и го тавлив а 
ют экстракты дл я  легкой промышленности,  кар оти н о
вую пасту н витаминную муку для  корма животных.

Специальные бригады работников  лесного хозяйства 
об сл уж ив аю т  людей,  п р и езж аю щ и х  в лес иа отдых. 
С этой целью они строят в лесах  дороги,  оборудуют мес
та привалов,  п од саж ив аю т  плодовые деревья  и к у стар 
ники, раз водят  зверей и птиц, з а р ы б ля ю т  водоемы.

Все это работники лесного хозяйства  де лаю т  не без 
пользы д ля  отрасли.  Ведь расчет,  по словам известного 
русского лесовода  Ф. Арнольда ,  — д уш а  и б еспри страст
ный друг и путеводитель земледельца .  Без  пего любое  
хозяйствование  бессмысленно,  лесное  тем более,  так  как 
в руках  лесоводов находится главный источник о б щ е 
ственного богатства  — земля .  Она  може т  и щедро слу 
жить людям,  и ока за тьс я  бесплодной в зависимости от 
того, как  распорядиться  ею.

В «Основах лесного за кон одате льств а  Союза С С Р  
союзных республик» определены основные требования  
государственным органам,  предприятиям,  организац иям 
и учреждениям,  осущест вляющ им ведение лесного хо
зяйства.  Среди них одна из главных обязанностей 
обеспечить «непрерывное,  пеистощительное и р а ц и о н а л ь 
ное пользование лесом д ля  планомерного  удовле творе 
ния потребностей народного хозяйства  и населения  в 
древесине и другой продукции».
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ЛЕСНАЯ НИВА И ЕЕ П Р О Б Л Е М Ы

В лесном деле Россию ждет великое будущее! Она 
упрочит свое материальное благосостояние и могущество 
на этих необозримых колоссальных богатствах.

Н. Н е с т е р о в

По последнему учету лесного фонда,  а он проводит
ся раз  в пять лет,  в стране  к лесным территориям было 
отнесено 1,2 м и л л и а р д а  гектаров.  Из  них под на стоя 
щим лесом, который нам обычно пре дставляется ,  на хо
дилось  790 миллионов гектаров.  О ст альн ые лесные з е м 
ли — это болота ,  песчаные и каменистые россыпи, д о 
роги, сенокосы и другие та к  на зы ваемы е  не покрытые 
лесом угодья.

Девян осто  шесть процентов лесов находятся  на те р 
ритории Российской Федерации.  В связи с этим и р а с 
сказ наш будет кас аться  главным образом российских 
лесов.

З а п а д н а я  и восточная границы лесов в пределах 
Р С Ф С Р  совпад ают с государственной границей.  На  се
вере леса поднимаются  до 67-го градуса  широты и 
примерно по этой границе идут до Енисея.  Севернее  — 
тундра.  Теплые воды сибирских рек, впа д а ю щ и х  в Л е 
довитый океан,  см ягчают холодный кл и м ат  пр ибрежн ых 
районов.  По речным до линам леса  оттесняют тундру 
почти до 70-го меридиана .  М ож н о  их встретить и совсем
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по соседству с П о л я р н ы м  кругом,  но небольшими участ
ками.  Л и ш ь  в районе Хатанги лес  доходит почти до с а 
мого океана .  Но эго совсем ке тот лес, что привыкли 
видеть ж ите ли средней полосы России. Северные при- 
тундровые леса  состоят из низкорослой лиственницы,  
березы и кедрового стланика. . .  Они чем-то нап оминают 
редкостойное мелколесье,  протянувшееся  вдоль топких 
з а к р а е к  обширных сфагновых болот.

Ю ж н а я  граница  леса  значительно сложнее,  и ф о р м и 
рует ее не столько климат ,  сколько хозяйственная  д е я 
тельность  человека.

В европейской части страны эту границу можно счи
тать на широте Москвы,  хотя лес неплохо растет вплоть 
до 50-й п араллели .  П р а в д а ,  юго-восточнее С ар а т о ва  до 
Ура ла  он сильно страд ает  от засух  и без присмотра че
ловека погибает.  В Сибири ю ж н а я  граница  леса идет 
по 55-й п араллели ,  а восточнее Ке мерова  опускается до 
50-го градуса  и практически совпадает  с государствен

ной границей.  О дн ако  и самые юж ны е наши леса,  что 
растут  в засушливой зоне, не радую т великолепием.  
Исключение соста вляю т лишь леса  К а в к а з а  и Д а л ь н е 
го Востока.  Лесостепным и степным колкам,  т ак  н а з ы 
вают небольшие участки степного леса,  не хватает  в л а 
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ги, их мучают засоленность почвы, ж а р а ,  перепады те м
пературы. Н а  границе со степью у ж и ваю тся  лишь вяз 
перистоветвистый,  береза,  сакса ул  и некоторые другие 
виды засухо- и солеустойчивых пород деревьев.

Л е с а  неоднородны д а ж е  в пределах  одного района.  
Тот, кому приходится бывать  за городом,  это хорошо 
знает.  П р о б и р а я сь  по извилистым тропинкам в поисках 
румяны х подосиновиков и крепышей боровиков,  нетруд
но замети ть  мозаичность  большинства  лесов.  Ле сны е  д о 
ро жки проведут вас по ш у р ш а щ и м  сухим брусничным 
листом соснякам и по усыпанному черничником еловому 
лесу. Н енар ок ом  выйдя из едва  заметного  туннеля л е с 
ной просеки,  вы упираетесь  в неп ролазную чащу,  за ко
торой начинается  лесное редколесье.  Пересека ете  боло
то, л ако м ясь  по пути морошкой,  и попадаете  на приго
рок, а там перед вами встают темно-серые колонны ра с 
кидистых осин. З а  ними белоснежный частокол моло
дого березняка. . .

Участки леса  сменяют друг  друга ,  и начинает  к а 
заться,  что нет конца  многообразию лесных ланд шафто в .  
Но приглядитесь  вни мательно и вы заметите ,  что р а з о 
браться  в них легче, чем это ка ж е тс я  с первого 
взгляда.

П р е ж д е  всего лес в том районе,  где вы живете,  как 
правило,  состоит из небольшого набора  древесных 
пород.

Хотя в нашей стране  растут  деревья  самых разл и ч 
ных видов (общее  их количество более 2 тысяч ) ,  р а з б р о 
с а н ы  они на всей территории С С С Р ,  пре вышающ ей 
22 миллиона  кв адратн ы х  километров.  Эта  территория  
в кл ю чае т  в себя почти все кли матические  зоны — от 
тундры до субтропиков,  и дл я  ка ж д о й  из этих зон х а 
ракте рна  своя растительность.

В таеж но й зоне — а в ней сосредоточено 85 процен
тов всех лесов страны — встречаются в основном 7 д р е 
весных пород и несколько десятков  пород кустарников .  
Это пр еж де  всего лиственница ,  на долю которой прихо
дится 40 процентов лесных площадей,  пло щ адь  сосны и 
кедра  составляет  22, ели и пихты 16 и березы с осиною 
17 процентов.  Д у бо в ы е  и буковые леса едва составляют 
3 процента,  все остальные — около 2 процентов.

Од на ко  лес — это не случайное  собрание  множества  
деревьев тех или других пород,  а поистине «город ж и 
вой природы».  В нем живут  по своим за ко н ам деревья ,
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кустарники,  травы,  животные, насекомые, мик роорга 
низмы. Непосвященному не всегда удается  заметить  
сложн ые жизненные процессы, происходящие в лесу,  но 
процессы эти строго закономерны,  и малейшие  измене
ния в жизни любого лесного жи тел я  непременно с к а з ы 
ваются  на всей лесной обстановке.  К лассик  лесовод
ства Г Морозов  говорил:  «Ле соводственная  точка
зрения на лес неизбежно влечет за собою необходимость 
изучать его, как некое общ еж и ти е  жи вы х организмов,  по 
преимуществу древесных растений,  нах одящихся  между 
собою во взаимной связи и тем создающих целое новое 
явление,  новую жизненную обстановку как  дл я  самих 
себя, т ак  и для  своего потомства,  так  и дл я  других ж и 
вых существ,  растений и животных,  жи вущи х в лесу».

Вместе  с тем лицо леса все же  определяется  древес
ными породами.  Не  случайно мы говорим: сосновый
лес, еловый,  березняк,  осинник, ду б р а в а  и т. д. Порою 
несколько древесных пород живут  рядом,  бок о бок друг  
с другом — тогда мы говорим, что лес смешанный.

Породный состав леса определяется  теплом,  влагой,  
светом, почвенными условиями.  Не дос таток  этих ф а к т о 
ров, взятых вместе и порознь,  древесные породы перено
сят дал ек о  не одинаково.

Гордость России

М ож н о  без преувеличения  сказать,  что хвойные леса 
составл яют  гордость нашего государства.  Их пло щ адь  
почти п олм ил лиа рд а  гектаров , а за па с  древесины свы
ше 65 милл иар дов  кубометров.  Таким богатством не 
о б ла д а е т  ни одна  страна  мира.  Это 58 процентов всех 
хвойных лесов планеты.  Первое  место среди хвойных л е 
сов пр и н адл еж и т  лиственничникам.  Лис твенница ,  п о ж а 
луй,  самое  выносливое  дерево.  Она  растет  на с к алах  и 
песках,  в ж а р к о м  и холодном климате.  Ареал,  или р а й 
он распространения ,  лиственничных лесов простирается 
от Архангельска  до Тихого океана.  Это самые расп ро
страненные леса  нашего государства.  П л о щ а д ь  их — 
более 258 миллионов гектаров.

Лиственн ица  имеет чрезвычайно изменчивый облик.  
Не  к а ж д ы й  признает  в приземистом полудереве  — кус
тарнике-стланике ,  п ри ж авш ем ся  к скалистым холмам 
Крайнего  Севера ,  родственника высокого стройного д е 
рева,  величаво  поднявшего свою изумрудную крону над
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т ае ж ны м и лесами предгорий Урал а ,  — лиственницу.
Способность лиственницы при спосабливаться  к усло

виям произрастания  удивительная .  Основное ее тре бо 
вание  к жизненным факт ор ам  — побольше света.  П р а в 
да, в зависимости от географической зоны у нее про яв
ляются  те или иные особенности.  Так,  в европейских 
областях  она более требо вательна  к плодородию почвы 
и не терпит  избытка  застойной почвенной влаги.  Н а о б о 
рот, в Сибири ее мо жн о встретить на моховых болотах 
чаще, чем на чрезмерно сухих землях.

В процессе эволюции лиственница  замеча тельно при
способилась  к суровым условиям жизни.  В этом ей по
могает  и пластичн ая  корневая  система,  которая в з а 
висимости от обстоятельств  може т  уходить глубоко в 
почву, простираться  почти по ее поверхности и д а ж е  д а 
вать придаточные корни выше корневой шейки.

К пол ож ительны м качествам этого дерева  следует 
огнести и способность терять  хвою в неблагоприятную 
погоду — засуху,  мороз,  после чего оно уходит в «сон» 
до наступления благоп ри ятн ых  условий следующего 
года.

Лесоводы страны разл ич аю т  в основном два  вида 
лиственницы: сибирскую и даурскую.  Но среди них не
мало экотипов: русская,  з а у р а л ь с к а я ,  алтай ска я ,  ени
сейская и т. д. Неко торые из них имеют настолько  свое
образ ные  морфологические  особенности,  что ботаники 
по думывают о выделении их в самостоятельные виды. 
Так  уже  произошло с лиственницей сибирской,  п р ои зр а 
стающей на европейском северо-востоке У рала  и При-  
обья;  ученые сочли необходимым выделить ее в третий 
самостоятельный вид — лиственницу Сукачева .

Л еса  сибирской лиственницы за н и м аю т  более 
южную и за па дну ю  части лиственничного аре ала .  Д а л е е  
на восток и север растет лиственница  дау рска я .  Этот 
вид лиственницы поистине передовой отряд  леса  на г р а 
нице с тундрой.

К сожален ию,  в народном хозяйстве  лиственница  ис
пользуется  пока мало.  Почему?  Д е л о  в том, что ее леса 
распол оже ны  главным образом в труднодоступных без
д оро жных  районах  Севера  и Сибири.  И спл авлять  по 
рекам прочную, по очень т яж е л у ю  древесину почти не
возможно.  Последнее  обстоятельство тормозит  р а з р а 
ботку лиственничных лесов,  т а к  ка к  в отдаленных рай о 
нах основным способом транспортировки с л у ж а т  реки,
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а лиственничные бревна  тонут, не доплыв до места по
требления.

Иное  дело в об жи ты х районах  с хорошей дорожной 
сетью. Лис твенница  здесь ценится особенно высоко за  
декоративность,  быстроту роста:  в 25 лет  на хороших 
почвах она достигает размеров ,  какие  ель и сосна при
обретают ли ш ь в полувековом возрасте.

В центральных районах  России у ж е  на протяжении 
столетий пытаются  искусственно разводить  лиственнич
ные леса.  Так,  на Карельско м перешейке ,  недалеко  от 
поселка  Рощино,  на берегу реки Ли нтулы,  есть листвен
ничная  роща,  которой двести лет.  П о с а ж е н а  она была  по 
указ ан ию Петра  I в начале  XVII I  века.  Сейчас  деревья  
ее достигают 37-метровой высоты, и два  человека,  в зя в 
шись за  руки, едва  могут обхватить  ствол каж дого  из 
этих великанов.

У лиственницы большое будущее.  На  ее долю прихо
дится три четверти запас ов  спелого леса,  а пот ребля ет 
ся пока всего несколько миллионов кубометров.  И дело 
не только в трудностях сплава ,  но и в сложности тех
нологической обработки древесины: она т яж ело пилит
ся, особенно на доски,  тяж елые ,  плотные заготовки,  вы
пиленные из лиственницы,  при неумелой сушке колют
ся. Текстура  древесины имеет красивый рисунок,  но, 
чтобы проявить его, необходимо тщательно  обрабо та ть  
поверхность,  а это не так  просто. Значит,  нужны хоро
шие д ер ево о б р абаты ва ю щ и е  предприятия  в Сибири и 
на Д а л ь н е м  Востоке.  П ока  их здесь не будет в достаточ
ном количестве,  лесозаготовительные организации по- 
прежнему будут п р о к л ад ы в ать  дороги в основном в 
кедровые и сосновые леса,  которые проще в лесо эк сп лу а 
тации. Но их уже  остается не так  много, ка к  раньше.

Сосняки,  можно ска за ть  без преувеличения ,  самые 
ценные леса России.  Сосна  малоприхотл ива  к условиям 
произрастания .  Она  очень экономно расходует питатель
ные вещества  почвы. Напр име р,  азота ей требуется  в 
четыре ра за  меньше,  чем сельскохозяйственным культу
рам. Растет  сосна в сухих песках и на болотистых тор
фяниках ,  растет,  прав да ,  здесь плохо, п р и ба вл яя  в год 
порою по несколько сантиметров в высоту.  Но на хоро
ших землях соревноваться  в росте с нею могут лиш ь не
многие породы деревьев.

П л о щ а д ь  сосновых лесов — почти 115 миллионов 
гектаров.  Н а  юге они граничат  с безлесными сухими
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степями, а на севере — с тундрой. Как  и лиственница ,  
сосна очень светолюбива .  Это, пожалуй,  ее главная  
слабость,  которой пользуются в межвидовой борьбе 
другие породы деревьев:  ель, осина и береза.  В первые 
годы жизни на сплошных вырубках ,  особенно если поч
ва плодородная ,  они затеня ют ее, а ^ ю д  пологом д е 
ревьев сосна жить  не может.  Н а  хороших почвах ей 
нужно помочь в первые годы жизни подняться над кро
нами соседних растений. Потом с сосною другим поро
дам конкурировать  будет трудно.  Ко рневая  система ее 
хорошо развита .  Она  пронизывает  большой объем поч
вы, вы бирая  из нее влагу и питательные вещества ,  не
обходимые дереву  для существования .

Сосновые леса,  к сожалению,  очень и очень подвер
жены лесным пожарам.  В молодости,  а она п р о д о л ж а е т 
ся у сосняков  30— 40 лет,  огонь является  поистине их 
бичом: м а л е й ш а я  искра,  у п авш ая  на сухую, усыпанную 
хвоей сосновую подстилку,  тотчас  образ ует  пламя.  Еще 
мгновение — и оно, легко взлетев по сухим вет
кам в смолистые кроны, пре вращ ается  в огненный ф а 
кел. Минуты требуются пожару,  чтобы уничтожить лес 
ной массив.

Чтобы обезопасить сосняки от пожаров ,  приходится 
за трачивать  много труда  и средств.

Древесина  сосны пользуется у потребителей самым 
большим спросом. Она  не коробится,  как лиственнич
ная, и достаточно прочная.  Сосновые бревна  хорошо 
плавают,  и их легко доставлять  по рекам из самых глу
хих т аеж н ы х  лесов,  они пропитаны,  как и у лиственни
цы, смолистыми веществами,  которые предохраняют их 
от загнивания ,  отчего постройки из них довольно долго
вечны. Д о м а ,  срубленные из сосновых бревен,  стоят д е
сятки и сотни лет.

Широко используется сосна как строительный 
материал.  Из  нее получают лучшие сорта пиловочни
ка, идущего на столярные изделия ,  мебельные заг отов
ки, тару.

В сосновых лесах очень часто встречаются деревья  
с веерными надрезам и на стволах.  В нижней части этих 
надрезов  прикреплены небольшие воронкообразные б а 
ночки, заполненные золотистой смолой,  или, как  ее н а 
зывают заготовители,  живицей.  В течение лета  ка ж дое  
дерево дает  по 1,5 ки лограмма живицы. В дал ьнейшем 
смола  поступает на заводы,  где перер аб аты вается  на
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скипидар,  камфору,  канифоль  и другие  ценные про
дукты.

Особенно много требуется  канифоли,  которая  идет 
на проклейку бумаги.  Писчая  бумага ,  не пропитанная  
канифольным клеем,  оказ ыва ет ся  обычной пр о м о к а ш 
кой, и чернила на ней расплываются .

Получение сосновой смолы путем подсочки д ере вь
ев — дорогостоящий процесс. Д е ш е в л е  ее получать  при 
переработке  сосновых пней. Та к  поступают во многих 
странах.  В США, например,  экстрагиро вани ем  з а г о та в 
лива ют  94 тысячи тонн смолистых материалов ,  а у нас 
только 38. Есть над чем зад уматься  специалистам цел 
л ю лозн о-бум аж ны х комбинатов .

Очень ж а л ь ,  что при производстве бумаги и це л л ю 
лозы з аб ы ваю т  об этом ценном продукте.  К ани фол ь  и 
другие  смолистые вещества  сбрасыва ютс я  ком бинатами 
вместе с отходами,  а для  того, чтобы проклеить выпу
щенную ими ж е  бумагу,  приходится в тайге по капле  
собирать смолу с жи вы х  деревьев.

Используется  в промышленности и сосновая хвоя: 
химики изготовляют из нее искусственную шерсть,  к а 
ротиновую пасту.

Сосновые леса  очень красивы.  Отды хат ь  в них истин
ное удовольствие.  Сухой, пропитанный зап ахо м хвои сос
новый бор — лучшее лекарство  от многих болезней.  
Именно поэтому здесь располагаетс я  большинство с а 
наториев,  домов отдыха , пионерских лагерей.

Среди хвойных деревьев  большой популярностью 
пользуется  кедр.  Он бли ж ай ш и й  родственник обычной 
сосны. Родственник благородный. Древ еси на  кедра  по 
сравнению с сосновой еще более красивая ,  имеет мень
ший объемный вес, малосмолиста ,  мягка ,  легка  в о б р а 
ботке, хорошо полируется .  За ме ч а т е л ь н ы е  качества д р е 
весины кедра  издавна  снискали ему мировую славу.  Н а 
верное, нет другого  такого дерева ,  которому было бы 
посвящено так  много научных работ.  Специалист  по 
кедру М. Петров  собрал  библиотеку,  в которой более 
тысячи книг о кедре. Он приводит  интересные сведения,  
будто в старину за Уралом,  в Н и ж н е м  Тагиле,  в Н ев ь
янске и Бы н ьч ах  в массовом количестве  производили 
сундуки из сибирского кедра,  которые сна б ж а л и с ь  «пе
вучими» з а м к а м и  и обивались  цветной жестью.  Эти сун
дуки пр ода вали не только на рынках  России,  но и в 
Индии,  например,  в городе Калькутте .  Цени лись  они по

22



тому, что в них нс за вод ил ась  моль,  на деж но  хранились  
шерстяные ткани и изделия.  Это загадочное  свойство 
теперь объясняется  высоким содер жа ние м в кедровой 
древесине  фитонцидов,  которые придаю т высокую стой
кость и долговечность изделиям из кедровой древесины.

На Урале  и в Сибири кедр с давн их пор ценен в д е 
ревянном зодчестве.  В Тюмени,  Тобольске,  Томске  и д р у 
гих городах много зданий,  ук рашенн ых затейливой 
вязью кружев,  вырезанны х пилой и стамеской из досок 
кедра.

Ке дро вая  древесина  о б ла д ает  пре кр асн ыми резонанс
ными свойствами.  Из  нее д ел аю т  самые  высококлассные 
м узы кал ьн ые  инструменты.  Это было быстро оценено 
за рубежом,  и, чтобы заполучить  кедр,  иностранные 
фирмы нередко пускались на всякие  уловки.  Об одной 
из них р а сска зы ва ет  тот ж е  М. Петров.

В середине  XIX века немецкая  торговая  ф ир ма усло 
вилась  с сибирскими масло дел ами,  чтобы те экспорти
ровали масло  только  в ящ и ка х  из кедровых дощечек,  
толщина которых тоже  была  оговорена.  Второй смысл 
требования  немецких коммерсантов сибиряки р азг адали  
не сразу.  А он состоял в следующем.  В Германии я щ и ч 
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ки из-под масла  ра зб и р ал и  и дощечки от пр авлял и на 
фа брики музы кал ьн ых инструментов.  Н а  таре  фирма 
з а р а б а т ы в а л а  не меньше,  чем на самом масле.

В кедре ценится не только ствол,  но и хвоя,  которая  
содержит много биологически активных веществ:  эф и р
ных масел,  каротина  и витаминов.  В рационе т аеж н ы х  
птиц она за ни мает  чуть ли не первое место.

Ну и самое  главное  — семена: крупные,  м ас лян и с 
тые кедровые орехи. Именно благо д ар я  им кедр и при
обрел славу  таежного  хлебного дерева.  Кедровыми се
менами питаются  многие звери и птицы. От у р о ж а я  их 
зависит  численность белки,  песца,  соболя.

Д а  и в меню человека кедровые орешки испокон ве
ков за ни м ал и н е м алов аж но е  место. Сибир як и полагают,  
что «гектар кедрового леса  равноценен корове».  Н е д а 
ром так  бережно относились к этому дереву первые по
селенцы Сибири.  При расчистке б л и ж а й ш и х  к селениям 
площадей вырубались  лиственные породы, пихта,  лист 
венница,  но кедр оставлялся .  Вокруг  многих поселений 
Сибири и сейчас стоят эти леса  — «припоселковые кед
рачи». В них жители з агот авл и ваю т  орехи и отдыхают 
после работы.  Отдых в кедровых лесах  особенно пр ия 
тен. Редко  какие  деревья  могут сравниться  с кедром по 
красоте.  Это поистине «п альм а Севера».  Густая  крона 
его живописной колонной поднимается  над  о к р у ж а ю щ и м  
лесом и п о р а ж ае т  своей величественностью.

Нем ал о  в кедровых лесах  встречается  и л е ка рствен 
ных трав,  весьма ценных в народной медицине:  «золо
той корень» (родиола  розовая)  и «м ар алий  корень» 
(левзея с а ф лоро ви дн ая ) .

Ареал  распространения  кедра меньше,  чем у сосны. 
Собственно кедров в нашей стране три вида.  Н а  Урале  
и в Сибири — сибирский (сосна с и б и рс ка я ) ,  на Д а л ь 
нем Востоке — корейский,  в К а р п а т а х  — европейский.  
Хотя кедр по морфологическим свойствам и близок  к 
сосне, по лесорастительным отличается  от нее довольно 
сильно. П р е ж д е  всего он не такой аскет,  как  сосна: ему 
необходима в л а ж н а я  и плодородн ая  почва. Однако в 
отличие от сосны кедр довольно хорошо переносит з а т е 
нение, и, если бы не эта терпимость к недостатку  све
та, — ему не уцелеть в борьбе  за  жизнь .

Есть среди кедров и «меньшой брат»,  который может  
жить в самых суровых условиях и тягаться  в неприхот
ливости д а ж е  с даурской лиственницей,  — это кедровый
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стланик.  Ра ст ет  он в горных район ах  Сибири и Д а л ь 
него Востока,  практически па границе леса  и каменис
тых безжизненных россыпей. С тлан ик  — это уже  ско
рее стелющийся  кустарник,  чем дерево.  Орехов  с него 
много не насобираешь,  а м а л о м е р н а я  древесина  годит
ся разве  что на топливо.  Но надо помнить,  что стланик 
растет там,  где не растет  ничего из древесной расти тел ь
ности. Поэтому люди его очень ценят  и д о р о ж а т  им, 
ведь это и топливо,  и приют для  ценных промысловые 
зверей: медведей,  соболей,  белок.

Вернемся,  однако  же,  вновь к кедру.  Ж и в е т  он долго. 
Встречаются деревья ,  возраст  которых исчисляется в 
600 лет.  Высота их 35—40 метров.  Р я до м  с ними д р у 
гие деревья  каж утс я  прямо к а рл и к ам и .  Вполне  понятно,  
что это обстоятельство не всегда шло на пользу  к ед ра 
чам. Аппетиты лесозаготовительных органи зац ий на кед
ровые леса во' многих район ах  зна чительно прев ышают  
ра зме ры воз мож ны х рубок,  и в ряде  леспромхозов  л е 
созаготовки длительное  время велись с превышением 
расчетной лесосеки.

Д л я  кедровых лесов это совершенно недопустимо. 
В этом нетрудно убедиться,  раскр ыв  карту  лесов стр а
ны. Истоки большинства  сибирских рек л е ж а т  в к е д р а 
чах. Если их вырубить,  наруш итс я  гидрология  рек, и 
неизвестно,  как  это ска ж етс я  на кли мат е  при легающих 
районов.  Тем более что вос ста на вли ваетс я  кедр после 
лесозаготовок значительно ху ж е  деревьев других пород. 
Лю бителей вкусных кедровых орешков т а к  много, что 
б ольша я часть у р о ж а я  идет на их стол, а не в землю,  
чтобы дать  потомство.  Взо ш едш ие  ж е  ростки в первые 
годы развив аю тся  медленно и часто гибнут от з а м о р о з 
ков и за глуш аю тс я  другими растениями.  В результате  
п лощад ь  кедровых лесов в отдельных райо нах  в про
шлом сок р а щ а л ас ь .

Все это не могло не обеспокоить общественность.  
В печати стали появляться  сигналы, полные тревоги за 
будущее кедровых лесов страны.  Авторы корреспонден
ций з а д аю т  законный вопрос: что дела ет ся  в Ро ссий
ской Федерации по сохранению и восстановлению кед 
ровой тайги,  по рациона льном у использованию ее бо
гатств?

П р е ж д е  всего о пло щадях,  за ня ты х  кедром.  Они сей
час в Р С Ф С Р  составляют 39,5 миллиона  гектаров.  
По учету лесного фонда,  за истекшее пятилетие  кедро
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вые леса  увеличились на 2,2 миллиона гектаров . Этому 
способствовало упорядочение  лесозаготовок  в кедро
вых лесах:  они сократились  почти повсеместно и сейчас 
ведутся в допустимых разм ерах ,  за  исключением Х а б а 
ровского края.

Увеличена  п лощ адь  искусственных кедровых поса
док. З а  последние четыре года девятой пятилетки на 
вырубка х  их з алож ен о  89 тысяч гектаров.  В зн ач ите ль 
ной мере это стало  возм ожн ым бла годаря  освоению лес 
хозами способа в ы ра щ и ва ни я  посадочного мат ер и ала  
кедра под полиэтиленовой пленкой.

Пересмотрено и ведение лесного хозяйства  в кедр о
вых лесах.  Лу ч ши е  из них отнесены к орехопро мысло
вым зонам.  П л о щ а д ь  их за пять лет возросла  на 1,2 м ил 
лиона гектаров и сейчас уж е составляет  6,6 миллиона 
гектаров.  В орехопромысловых зонах  хозяйство ведется 
с учетом максим альн ого  использования прижизненных 
полезностей кедровой тайги: сбор орехов,  ягод, грибов,  
лекарственных трав ,  органи зац ия  охоты и т. д.

С этой целью Министерство лесного хозяйства 
Р С Ф С Р  организовало  за  последние годы шесть специа
лизированных предприятий.

Самое  первое из них — знаменитый «Ксдроград»,  
созданный в Алтайском крае.  Существует  он уже  более 
15 лет. Не  все первоначально шло гладко.  Н е  хватало  
опыта,  не было научных разр або ток  в прогнозировании 
урож ая  семян,  отсутствовала  производственная  база.  
Но эти годы прошли не бесследно.  Сейчас бывший «Кед- 
роград» превратился  в одно из крупнейших предприятий 
Алтайского управления:  «Горно-Алтайский опытный
комбинат»,  на котором трудятся  436 человек.  Это н а 
стоящее комплексное  предприятие  по полному исполь
зованию богатств кедровой тайги.  Перечень выпу ск ае
мой им продукции обширен.  В 1977 году, например,  
комбинат  заготовил 25 тонн кедровых орехов,  добыл 
2,3 тысячи шкурок ценного пушного зверя,  сдал  госу
дарству  30 центнеров пихтового масла ,  десятки тонн 
кедровой живицы,  кроме того, он выпускал  пи ло мате
риалы,  тару,  строительные детали,  сувениры, з а г о та в л и 
вал лес. Годовая  сумма промышленного  производства 
комбината  давно уже  превысила  миллион рублей.

Раст ет  и совершенствуется  лесное хозяйство комб и
ната. Перерубы расчетной лесосеки в нем давно пр е 
кращены.  Все вы рубае мые леса в тот ж е  год з а н и м аю т 
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ся кедровыми посадками.  Д л я  в ы р а щ и в а н и я  молоды х 
саже нцев  комби нат  имеет хороший питомник.

Р астет  и бла гоуст раи ваетс я  поселок комбината ,  стр о
ятся в лесу дороги,  оборудуются  д ля  промысловиков-  
охотников и сборщиков кедровых орехов места отдыха ,  
склад ы инвентаря.

П л а н ы  па будущее у ком бината  большие,  причем 
ра з р а ба т ы в а ю т с я  они на научной основе в Сибирском 
отделении АН  С С С Р  В них, ка к  и в преж ние годы, н а 
мечаются совершенствование  промышленности,  увелич е
ние заготовки орехов,  живицы,  лека рственн ых  трав  и, 
конечно, проверка  в производственном м а сш табе  ре к о 
мендаций ученых по комплексному использованию к е д 
ровой тайги,  с тем чтобы впоследствии они стали д о 
стоянием всех хозяйств подобного типа.

С легкой руки специалистов  «Горно-Алтайского  опы т
ного комбината»  перерубы кедра прекрати лис ь  по всему 
Алтайскому управлению,  а недополученная  в р езу л ьт а 
те этого прибыль пополняется  за счет более интенсивной 
заготовки орехов и других да ро в  леса  и лучшей п ерера 
ботки древесины.

Опыт работы комбината  убедительно показал ,  что в 
кедровых лесах  можно выгодно вести хозяйство,  не 
оп асаясь  их истощения.  Но д ля  этого необходимо посто
янно помнить,  что лес — это не только  источник д р ев е 
сины, но и природная  к л ад овая  других полезностей,  в 
оценке которых порою многое упускается  из виду.

Конечно, то, что сделано по экономному использо
ванию богатств  кедровой тайги,  — л иш ь начало.  В б л и 
ж а й ш и е  годы будет зав ерш ен а  ра бо та  по упорядочению 
здесь лесозаготовок .  Хотя в целом во многих областях  
рубка  кедра  ведется в допустимых ра зм ерах ,  отдельные 
леспромхозы перерубают расчетные лесосеки сверх вся 
кой меры.

Так,  в Иннокентьевском лесхозе  Хабаровского  края  
рубка  кедра ведется вдвое больше допустимых р а з м е 
ров, в Гурском и Мухенском — в полтора  раза .  То же  
происходит  в Асиновском и Тегульдетском лесхозах  
Томской области.

Вполне  понятно,  что при таких рубка х  в скором в ре 
мени отдельные т а еж н ы е  районы останутся  без кедра,  то 
есть звери и птицы без пищи,  а население без всех тех 
благ,  которые д аю т кедровые леса.

Часто  недостаточно рацио нал ьно  ведутся  и сами
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рубки кедра,  много его 
теряется на лесосеках и 
при дал ьн ейш ей дерево
обработке.  Некото рые  л е 
созаготовительные пре д
приятия  все еще ведут 
выборочную рубку кедра,  
пренебрегая  лиственни
цей, пихтой, елью, за счет 
которых вполне можно 
снизить вырубку кедра.

Есть нерешенные пр о
блемы и у лесоводов.  
П р е ж д е  всего это к а с а е т 
ся охраны кедра от по
жа р о в  и бесхозяйственно
го использования его как 
при лесозаготовках ,  так 
и при заготовке  ореха.  
При сборе незрелых ш и 
шек по вреж даю тся  д е 
ревья,  да и семена,  со
бранные несвоевременно,  
сод ер ж ат  меньше п и та 
тельных веществ.

В значительной мере 
рациона льном у исполь
зованию кедровых лесов 
и, в частности,  заготовке  
орехов будет способство
вать органи зац ия  п ред 
приятий по комплексному 
их использованию.  Л е с 
хозы пр о д о л ж ат  работы 
по расширению пло щ ади  
орехопромысловых зон, л 
Главохота  и Роспот- 
ребсоюз создадут там но
вые промысловые пр е д 
приятия.

Вырубить  кедрачи 
просто, а восстановить 
их — дело нелегкое.  Под 
пологом взрослого  леса
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много и хорошей кедровой поросли, но она большей 
частью погибает во время лесозаготовок .  Во сстан ав ли 
вать погибший молодняк  приходится искусственными 
посадками.  Пр и этом необходимо иметь в виду, что 
всходы, которым удается  прорасти в лесу  или в питом
нике, растут  медленно.  Только  на пятый год они почув
ствуют себя уверенно.

З а  последние  годы лесоводами сделано немало для  
ра зра бот ки  н ад еж н ы х способов искусственного восста
новления кедра.  Особенно успешно пошло дело с появ
лением питомников с полиэтиленовым покрытием.  С е м е 
на кедра  здесь в" безопасности от зверей и птиц, всхо
жесть  их выше,  пр ир аст аю т сеянцы вдвое больше.  Все 
это позволило значительно увеличить  п л ощ адь  кедровых 
посадок в лесу. Р абот ы  эти лесхозы стремятся  вести на 
научной основе. З а  последние годы проведена широкая  
селекционная  инвентаризация ,  в результате  которой в 
государственный реестр внесено 380 лучших деревьев 
кедра,  за л о ж ен о  8 тысяч гектаров семенных плантаций 
д ля  заготовки посевного матери ала .

Нако пле нный опыт позволил лесоводам России при
ступить к строительству крупных лесных питомников  по 
в ы ра щи вани ю  посадочного м а те р и а ла  кедра.  Один из 
них з а к л а д ы в а ет с я  в Якшинском лесхозе  Кемеровской 
области.  Он раскинется  на 250 гекта рах  и будет д ав ать  
ежегодно 35 миллионов сеянцев и 3 миллиона  кедровых 
саженцев.  Их достаточно дл я  того, чтобы ежегодно з а 
с а ж и в а т ь  по 15— 20 тысяч гектаров .  В б л и ж а й ш и е  годы 
подобные питомники появятся  и в других точках  респуб
лики. Меры эти будут способствовать  восстановлению 
кедра  на вырубленных ранее  уч астках  и д а ж е  расп ро 
странению этой ценной древесной породы в необжитых 
им райо нах  страны.

Все это хорошо,  однако во время лесозаготовок  еще 
про являются  недостатки в ведении кедровых лесоз.  Р у 
бить их так  же ,  как  сосновые, нельзя.  Они многоярус
ные, состоят из нескольких поколений.  Н у ж н о  было бы 
по мере созревания  выб ира ть  из них старые деревья  и 
бережно сохранять  молодые, нахо дя щиеся  в расцвете 
жизни.  Лесоза готовители ж е  нередко пилят  все д е 
ревья подряд,  о п р авд ы ва яс ь  сложностью выборочных 
рубок.

Все еще нерационально используется  и ун и кал ьна я  
кедровая  древесина .  По своим свойствам она сопернича-
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ст с ценнейшими тропическими сортами красного д ер е 
ва, а используется  подчас на самые дешев ые  изделия,  
которые можно выпилить  не то что из сосны или пих
ты, но д а ж е  из обычной березы и осины. Поистине  «что 
имеем, то не ценим»!

И наконец,  кедровый орех. С обирают  его сейчас в 
несколько раз  меньше,  чем можно было бы собрать,  хо
тя четверть кедровых лесов об ъявлена  государством как  
запо ведная  орехопр омысловая  зона.  Но, чтобы все орехи 
заготовить,  нужно иметь в лесу дороги,  вертолетные 
площадки д ля  забро ски сборщиков ореха,  за готовитель
ные пункты и многое другое.  Обо всем этом Гл авохо
та, Роспотребсоюз да,  к сожалению,  и мы, лесники,  з а 
ботимся плохо...

Еловые  леса  по пло щади  уступают лиственничным и 
сосновым. Они з а н и м аю т  77 миллионов гектаров .

Ро д  елей объединяет  до 50 видов. Только  на т е р р и 
тории пашей страны их произрастает  10 видов. Однако 
широкое распространение  имеют два:  ель обыкновенная  
и ель сибирская .  Значит ельно  реже встречаются ель вос
точная,  ель т ян ьш ан ска я  и другие.

Грани ца  ели обыкновенной на севере проходит  по 
Кольскому полуострову,  а на юге достигает З а к а р п а т ь я .  
В Сибири и на Д а л ь н е м  Востоке ее сменяет  ель си
бирская.

Ельники,  пожалуй,  наиболее  живописные леса,  хотя 
в пасмурную погоду и ка ж ут ся  несколько м р а ч н о в а ты 
ми. О к а з а в ш и с ь  в них, невольно вспоминаешь слова 
поэта:

Темень тут вечная,
Таина великая, солнце 
Сюда не доносит лучей.

Обычно еловый лес состоит из двух,  трех, а иногда 
и четырех поколений.  В первом ярусе находится  самое  
высокое, д ав ш ее  жизнь  всему лесу, материнское  поко
ление; во втором — деревья  помоложе;  в третьем 
еловый подрост,  и совсем у земли еловые всходы.

Не в пример сосне ель редко растет в одиночку 
Обычно в еловом лесу хорошо растут  деревья  и д р у 
гих пород. Все это сочетание больших и малых,  р а з 
ных по цвету и форме деревьев производит сильное 
впечатление.

Приятно в ж а р к и й  солнечный день пройтись по 
еловому лесу. Тем более что половина еловых древо-
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стосв устлан а  черннчным ковром.  В ягодный сезон 
здесь есть чем полакомиться .

В первые годы жизни ель растет  медленно,  пр и бав 
л я я  в высоту всего по нескольку сантиметров ,  но затем 
быстро нав ерст ывает  упущенное  и к 80— 100 годам, 
когда приходит время рубки, достигает 35 метров.

Бо льшое  преимущество  ели перед другими лесными 
породами — ее теневыносливость.  Она  может  расти под 
пологом крон более высоких деревьев,  довольствуясь 
теми немногими лучам и света,  которым удается  проник
нуть сквозь плотную сень листвы.  Но ель тре бовате ль
на к плодородию почвы. На  бедных питательными ве
ществами зе млях она растет  медленно,  и ей трудно кон
курировать  с более сильными соседями — сосною и л и 
ственницей. В бла гоприятных же условиях она растет 
очень хорошо, до ж ив ает  до 500 лет,  и за па с  древесины 
в еловом лесу зрелого возраста  м ож ет  превысить ты 
сячу кубических метров на гектаре.

В лесоводстве есть правило:  в первую очередь по
могать  сосне, так  как ели при всех ее положительных 
свойствах трудно соревноваться  с сосною в быстроте 
роста и особенно в качестве древесины.  О д н ако  в пос
ледние  годы лесоводам приходится от этого правила  
отступать  и переключаться  на ель. Виною тому — ло 
си. Не  в меру разросшееся  лосиное поголовье во мно
гих районах  напрочь объеда ет  сосновые посадки. М о 
лодые же елочки лосям меньше нравятся .

Чтобы отвлечь животных от лесокультурных участ
ков, лесники обычно подрубают имеющиеся  по соседст
ву осины, которыми тс с удовольствием питаются .  Но 
затем они все ж е  от пр авляю тс я  ла ко мит ьс я  в молодой 
сосняк.

К а к  ни печально,  во многих об ластя х  лесники о к а 
зыв аю тс я  перед выбором: сосновый лес или лось. П р о б 
лема  не так  проста,  как может  показаться  с первого 
в згляда .  Ло сь  — животное красивое.  И решить  все в 
пользу леса,  взявшись  за ружья ,  нельзя.  Н у ж н о  точно 
рассчитать величину лосевого стада ,  которое может  без 
ущерба  для  леса существовать  в данном районе.

Ну а пока обстоятельства  с к л ад ы ваю тся  в пользу 
ели. Пусть  ей будет хорошо, тем более что у нее много 
достоинств.  Д л я  выработки цел люл озы  и бумаги лу ч 
ше, чем ель, дерева  нет. П р а в да ,  строительные м ат ер и а 
лы из еловой древесины получаются  хуже, чем из сос
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новой так как она мягче  при сушке коробится. З а т о  
как  ценятся ее высокие  резонансные качества.

Ровная, мелкосл ойн ая  еловая  древесина служит  
чуть ли не единственным м атериалом  для  изготовления  
роялей,  пианино и струнных музыка льных  инстру
ментов.

Еловые посадки незаменимы дл я  создания снегоза 
щитных полос вдоль железных и шоссейных дорог.  А раз 
в год приходит пушистая к расавиц а  в гости к людям,  
чтобы сдела ть  радостным новогодний праздник.

Новый год И елка! Эти понятия  тождественны.  Ел ь  
издавна  считается особенным деревом.  Н а ш и  предки 
чтили ее как  символ вечной молодости и силы. В Р о с 
сии новогоднюю елку ввел Петр  I специальным указом, 
в котором говорилось:  . . .Считать Новый год не с пер 
вого сентября ,  а с первого ян варя  сего 1700 года. И в 
зн ак  того доброго начинания и нового столетнего века  
в веселии друг друга  по зд рав лять  с Новым годом.

По знатным и проезжим улицам  у ворот и домов 
учинить некоторое  ук рашени е  от древ  и ветвей сосно
вых, еловых и можжевеловых. . .  чинить стрельбу из не
больших пушечек и ружей,  пускать ракеты,  сколько у 
кого случится,  и з а ж и г а т ь  огни».

Е лка  у к р а ш а е т  наш новогодний пр аз дник  и сейчас. 
З а п а х  хвои наполняет  в предновогодние  дни наши к в а р 
тиры. Н а  елочных баз ар ах ,  на колхозных рынках  бой
ко идет торговля  елками.  Целый лес вечнозеленых д е 
ревьев пер емещ ается  в города и поселки.

Но, к сожалени ю,  дал ек о  не все из нас умеют быть 
бла года рны ми наш ему зеленому другу  за радость,  кото
рую он приносит  в Новый год. Нередки еще случаи 
самовольных порубок в лесах,  варварско го  истребления 
браконь ерами целых еловых рощиц.  И елки приходится  
охранять.

— Подумаешь,  грех какой! — оп равдываетс я  обы ч 
но з а д ер ж а н н ы й  браконьер.  — Что,  у нас лесов мало?  
Д а  и елка-то с вершок.

Л еса м и  наш а страна  действительно богата ,  и ель 
зани мает  в них не такой у ж  маленький процент.  Но что
бы вырастить ее до полутора-двухметровой высоты, 
нужно 15— 20 лет. Еже годно к новогодним пр азд ни кам  
срубается  несколько миллионов елок. Так  п р ед ста вляе 
те, какой ущерб наносим мы нашим лесам!

Однако  этот ущерб не был бы т а к  ощутим,  если бы
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елки заготавли вал и сь  планово,  под наблюдением лесо 
водов. Лесни ки знают,  где можно рубить ели: на спе
циально выраще нных  плантациях,  на сенокосах,  под 
высоковольтными линиями и телефонными трассами,  в 
лесах,  распо ложен ных  д алек о  от городов и крупных 
населенных пунктов,  то есть там,  где вырубка  их не 
причиняет  вреда лесному хозяйству.  Часто  же  за елкой 
п ри езжа ет  в лес человек,  незнакомый с лесным делом.  
Во-первых,  он не поедет дал ек о  от города;  во-вторых, 
не пойдет глубоко в лес,  а срубит  где-нибудь недалеко  
от же лезно й или шоссейной дороги,  и, в-третьих,  выб и
рая  елку,  он считается  только с личными своими сооб
раж ен и ям и  — чтобы елочка была  красивой,  раскидис 
той, нужной ему по размеру.  Д а  и срубит  несколько 
штук,  а уж  затем выберет  лучшую.

Особенно больно бывает,  когда узнаеш ь о случаях  
вырубки елок в парках;  ведь там к аж до е  дерево  — 
это опред еленн ая  линия в общем парковом пейзаже.  
Убери ее, и на руш атс я  целостность,  красота ,  не говоря 
уже о матер иа льн ом ущербе:  в па рк ах  вы саж ив аю тс я  
особо ценные дек оративные породы деревьев,  да и по
садка стоит немало денег

Конечно, лесна я  охрана  и общество  охраны приро
ды сурово на к а з ы в аю т  браконьеров.  З а  к а ж д у ю  сруб
ленную елку взимается  ш тра ф  от 5 до 50 рублей,  а если 
ель редкой породы, вроде серебристой,  то и больше.

На  охрану лесов в предновогодние  дни выходит не 
только лесна я  охрана ,  но и жел езн одоро жники ,  м ил и
ция, автоинспекция.  Бо льш ую помощь в этом могут о к а 
зать  школьные лесничества . В школ ах  в эти дни необхо
димо особенно усилить работу зеленых патрулей.  М н е 
ние ребят  по поводу незаконно добытой елки имеет не
м а л о в а ж н о е  значение.

И конечно, очень ва ж н о на ладить  производство син
тетических елок в достаточном количестве.

Все эти меры значительно сокр ат ят  вырубку елок в 
лесах и продлят  нашу радость  встречи с ними в другие 
времена  года.

Еловой древесине  очень близка  по качеству др евеси
на пихты. Сходны ель с пихтой и по своему жизненному 
укла ду  Обе  они теневыносливы и привередливы к поч
ве. Ма лоп лодор од ны х сухих, песчаных,  а т а к ж е  з а б о 
лоченных и засоленных земель  пихта не выносит.  Н о н а  
хороших растет  быстро и в Сибири поднимается  до
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40-метровой высоты. На  К а в к а зе  пихта растет  еще л у ч 
ше. Здесь не редкость 50— 60-метровые деревья  д и а м е т 
ром 1,5— 2 метра.

Распр остране ны пихтовые леса на северо-востоке 
европейской части Советского Союза и в большей части

таежной зоны Сибири.  Ка к  и елей, видов пихт много, 
более 40. В лесах  С С С Р  встречается  9 видов пихт, ср е 
ди них больше всего распространены сибирская ,  к а в к а з 
ская,  европейская  и белокорая.  П л о щ а д ь  пихтовых л е 
сов сравнительно невелика — 11 миллионов гектаров.  
Это менее 2 процентов лесов страны.

Есть у пихты недостаток  — подверженность  гриб 
ным заболеван иям .  Бо лею т живые деревья  от напенной 
и сердцевинной гнили. Д а  и в срублелном виде она 
очень быстро загнивает.  Все эти обстоятельства ставят  
ее в невыгодное положение  перед другими хвойными 
породами.  И строители и краснодеревщики ее избегают,  
и только б у м а ж н а я  промышленность  ценит пихту как 
прекрасный мате ри ал  дл я  варки бумаги.

Молодость берет свое

Ли ственн ые древесные породы в эволюционном отно
шении мо лож е хвойных. И в этом их большое преиму
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щество. Они пластичны,  хорошо р азм н о ж аю тся  не то ль
ко семенами,  но и вегетативным liyieM, в молодости 
растут очень быстро.  Все это дает  возможность  листвен
ным лесам при ка ж до м удобном случае  потеснить хвой
ных собратьев  с их исконных территорий.  Из листвен- 
пых лесов в нашей стране самые распространенные — бе
резняки. Во многих центральных европейских областях  
ими заняты значительные площади.  Впрочем,  березовые 
леса можно встретить в любом крае.  Ареал  их прости
рается с севера  на юг — от тундры до степной зоны и 
с за п ад а  на восток — по всей территории нашей с т р а 
ны. Правда ,  видовой состав березовых лесов в за в и си 
мости ог местности меняется.  В европейской части с т р а 
ны чаще встретишь березу бородавчатую,  в Сибири — 
пушистую, на Д альн ем  Востоке березу каменную,  
даурскую,  желтую,  железную. А всего березовый род 
включает более 120 видов, из которых 40 растут  в н а 
шей стране.

Зе л ен о к у др ая  красавица ,  которой посвящено так  
много нежных слов, в жизни совсем не т а к а я  уж  б ез 
обидная.  Она об ла дает  завидной способностью д авать  
пневную поросль,  из которой вы раста ет  многочислен
ное березовое потомство.  Хрупкие  деревца  прочно д е р 
ж ат  за нят ую  территорию.  И д а ж е  теневыносливым уп
рямым елям не всегда удается их вы жи ть  из леса.  При 
малейшем ветре березки насмерть за хл естываю т верш и
ны не в меру назойливых соседей своими тонкими вет
вями, а по последним сведениям,  и корни березы не 
остаются  безучастными:  они выдел яют  в почву веще 
ства, препятствующие росту деревьев  других пород. 
В лесной зоне все эти качества помогают березе з а н и 
мать одно из первых мест по распространению. В тайге 
она не нужда ется  в помощи человека,  причем площади 
ее растут  из года в год.

Бе реза  — довольно быстрорастущее  дерево.  В б лаго 
приятных условиях — на свежих,  свободных от другой 
растительности почвах — она уже  в первый год иногда 
достигает 50 сантиметров ,  а к 60— 80 годам 35-метровой 
высоты и до 80 сантиметров  толщины.

Лесоводы очень ценят березу за неприхотливость,  ис
пользуют ее для  степного лесоразведения .  Она  может  
расти д а ж е  па засоленных землях.

К р\гбке березовые леса готовы уже в 50 лет,  а в 
70 береза  дает  чудесный лесоматериал ,  который ши
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роко применяется в мебельном и фанерном производ
ствах.  Д ревесина  березы плотная,  прочная.  П о д в ер ж е н 
ность ее гниению може т  быть легко устранена  путем 
пропитки антисептиками.

Осиновые леса,  как  и березовые,  постоянно р а с ш и 
ряют свои границы.  Их пло щ адь  уже превысила  17 м и л 
лионов гектаров.  Н е м а л о  осины растет  (в виде приме
си) в еловых,  березовых,  дубовых и других лесах.

Осина  — бли ж ай ш и й  родственник тополя,  у к р а ш а ю 
щего улицы наших городов и поселков.  И видовое ее 
название — тополь др ожа щи й.  Из  тополей осина 
самый неприхотливый вид. От тополиного семейства она 
получила в наследство замечат ельну ю способность к 
размножению:  р а зм но ж ае тся  семенами,  пневпой по
рослью, корневыми отпрысками.  После  вырубки см е
шанного  леса,  в составе которого были хотя бы единич
ные деревья  осины, ее многочисленное  потомство тотчас 
за нимает  лесосеку.  Вы жи ть  ее из леса в состоянии 
только теневыносливая  ель. Д ело  в том, что осина 
дерево светолюбивое,  и его поросль под пологом других 
деревьев  жить  не может.

Встретить осиновые леса можно повсеместно.  Н а  се
вере граница  распространения  осины — 70-й градус;  
на юге границы как  таковой для нее не существует,  
она растет  в любом месте, где есть тепло и влагг. 
Осиновые колки в степи встречаются в поймах рек 
и на водоразделах .  В горных леса х  К а в к а з а  осина — 
частый спутник дуба  и пихты, особенно на при
речных террасах .  Впрочем,  осина порода м е ж д у н а 
родная:  ее можно увидеть в любой из европейских стран,  
в Северной Африке.  В одних зонах она малоценный 
кустарник,  в других — дерево второй величины. В хо
роших условиях,  на почвах,  богатых гумусом и влагой,  
осина достигает 30-метровой высоты. К 40 годам она 
уже годится дл я  лесозаготовок.

Д ре веси на  осины мягкая ,  мелкая ,  легкая .  Идет  на 
постройки, на изготовление  мелкого хозяйственного ин
вентаря.  Прим еняется  в производстве бумаги.  Н е з а м е 
нима в качестве м ате р и ала  для  изготовления  спичечной 
соломки,  бочек, тары.  Д а  и в лесу охотников до осины 
достаточно.  Многие  животные (олени,  дикие козы, лоси, 
зайцы)  л ако м ятся  осиновыми ветвями и корон.

Словом,  спрос на осину немалый.  И все-таки,  когда 
приходит время выбирать  древесную породу для  в ы р а 
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щивания,  предпочтеппс,  как правило,  отдается  любому 
другому дереву,  по не осине. Д е л о  в том, что осина 
весьма болезненна .  В 30— 40 лет  трудно встретить оси
новое дерево,  у которого не было бы в центральной ч а 
сти ствола  гнили. Причем п о р аж ае т  она до 30 процен
тов объема дерева :  колоссальные потери деловой д р е 
весины. Вот  почему лесоводы настойчиво ищут н а 
д еж ны е способы в ы ращи ван ия  здоровых осинников,  но, 
к сожалению,  пока это пе удается.  То, что п р ед л ага ет 
ся учеными, очень трудоемко и дорого для  практи че
ского использования .

Из других заметн ых  представителей нашего лесного 
фонда  следует  упомянуть  дуб, липу и бук.

Д у бр а в ы ,  безусловно,  являют ся  наиболее  ценными 
лесами Р С Ф С Р ,  хотя пло щадь  их в общем бал ан се  л ес 
ного фонда  республики невелика — немногим больше 
7 миллионов гектаров.  Удельный вес дубовых лесов воз
растает  с продвижением па юг

В Тульской,  Белгородской,  Воронежской,  Курской и 
других черноземных об ластях  распространенность дуба 
составляет две трети от общей площ ади имеющихся  там 
лесов. Причем это самые лучшие лесные участки,  так 
как качество дубозой древесины, его водоохранные и 
почвозащитные свойства несравнимо выше про и зр аста ю 
щих по соседству тополевых,  ясеневых,  кленовых и 
других насаждений.

По ж ал у й ,  ни одной из древесных пород не посвяще
но столько добрых слов, как дубу Д ерево  высокое, 
40— 50 метров — не редкость,  и диаметром свыше мет
ра. Ж и в е т  дуб пятьсот лет,  но есть среди дубового се
мейства и ветераны,  насчитывающие более тысячи лет. 
О днако все это касается семенных дубрав,  выросших из 
желудей.  Д еревья  от поросли,  в изобилии п оя вляю щ ей 
ся от пней после рубки,  достойны только сожаления .  
Особенно плохо порослевый дуб растет  на бедных су
хих почвах: он дает  корявый,  больной ствол, годный 
разве  что на топливо или на заготовку  дубильного  
экстракта ,  необходимого для  выделки кож.

Впрочем,  таких порослевых дубр ав  с годами стано
вится все меньше. После их вырубки лесхозы с аж аю т  
семенной дуб либо другие,  более подходящие для  д а н 
ных условий деревья.

З а  последние  десять лот площ адь  дубр ав  в Росси? 
увеличилась  почти па гюлмиллиона  гектаров.  Их п ри ба 
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вилось бы еще больше, ио в последние  годы на д у б н я 
ки на валив ается  одна напасть за другой.  Вредные н а 
секомые и болезни погубили уже  не одну сотню гект а
ров дубового леса.  Причину эпидемий лесоводы видят  
в понижении грунтовых вод и в неб лагоприятных кли 
матических условиях.  Зной,  мороз и нехватка  влаги 
ос лаб ляю т деревья ,  и после этого они легко становятся  
добычей насекомых и микроорганизмов — возбудителей 
древесных болезней.

Трудно сказать,  как  долго протянется  т яж е л ы й  для  
дубра в  период. Ученые утвер ждаю т,  что лихие  времена  
у дуба  бы вали и раньше.  ПЬэтому их нельзя  целиком 
относить только на счет антропогенных факторов .

И тем не менее погода погодой, а рабо та  работой.  
Лесоводы могут предотвратить  гибель дуб ра в  имею
щимися  в их рас по ряже нии средствами.  Какими?  В пер
вую очередь лекар ствами,  уб ива ющ ими  вредных насе
комых: ден дробациллином,  гомелином и другими инсек
тицидами.  Во-вторых,  своевременной вырубкой погиб
ших деревьев и уборкой растений,  я вляю щи хся  пере
носчиками грибных заболеваний.  В-третьих,  разумным 
ра зр еж и ван ие м  леса и оптимальным подбором ассор
тимента деревьев и кустарников,  о кр у ж а ю щ и х  дуб. Л е 
соводы знают,  что он любит  расти в «шубе» и с «откры
той головою». Вот такую шубу и надо создавать  ему из 
лещины, липы, клена,  ясеня и других деревьев  и кус тар
ников, следя одновременно за тем, чтобы «шуба» не 
за к р ы л а  дубу вершину.

Однако самое  ради кал ьно е  средство — селекция.  Д е 
ло в том, что пыльца  и желуди дуба  тяжелые.  Это опре
деляет  приверженность  его к месту жите льс тва  и 
необщительность по отношению к соседям.  Д у б  — д о л 
гожитель и, как  все долгожители,  пластичен изме
нениям условий произрастания .  Неудивительно поэто
му, что выросшие на расстоянии ста шагов  друг  от д р у 
га эк зем пля ры имеют разн ые  наследственные свойства.  
Л есов ода м надо использовать  это и отбирать  дл я  за г о 
товки семян рослые, здоровые,  стройные деревья .  С е 
годня более чем на 300 самых лучших деревьев  з а в е д е 
ны паспорта,  они занесены в государственный реестр и 
станут  основой для  создания  лесов будущего.

Липовые леса по за нимаемой площади да  и хо зя й
ственной значимости за ни м аю т  скромное  место среди 
других лесов. И тем не мепсе все мы зна ко мы с липой —
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этим высоким стройным деревом,  непременным пр едста 
вителем городских скверов и парков.

По-гречески липу н азы ваю т «деревом,  любимы м 
пчелами».  Действительно,  это за мечат ельны й медонос.  
З а  одно такое  свойство липа  во многих областях  счи
тается деревом «заповедным»,  не п о д л е ж а щ и м  рубке.

А древесина  липы легкая ,  мягкая ,  мелкослойная ,  
ровная,  она не коробится и не трескается  при сушке.  
Нет  лучше м ате ри ала  для  изготовления  чертеж ных д о 
сок, заводских моделей,  фанеры.

Кто из нас не лю бовался  зам ечательной хохломской,  
курской, владимирской и другой деревянной посудой — 
резными кубками,  братинами,  л ож к ами ,  плошками? 
Почти все они из липы. Из нее изготовлена  и та золотая  
узор ча тая  резьба,  которая у к р аш ает  старинные дворцы 
и храмы. Находит  применение и Кора липы. Она  идет 
на мочалки,  кули.

Род липовый включает в себя 45 видов. Из  16 видов, 
живущих в С С С Р ,  11 — уроженцы других стран.

В естественных условиях липа  растет в европейской 
части нашей страны,  начиная  от П ет роз аводска  и кон
чая южной границей государства . Встретить ее можно в 
За па дно й Сибири. На  Д а л ь н е м  Востоке  липа  т а к ж е  не 
редкость:  там про из рас таю т амурская ,  м а н ьч ж ур ска я  и 
другие  виды лип. В зеленых же  посадках  городов м о ж 
но увидеть липу монгольскую,  американскую,  китай
скую, разнолистную и т. д. Ее  очень люб ят  лесоводы,  
зан и маю щ ие ся  озеленением:  она живописна и хорошо 
поддается стрижке.

У нас чаще всего, однако,  встречается липа  мелко
листная.  В зоне широколиственных лесов она об разует  
прекрасные липовые леса — липняки.  Но липа  часто
сопутствует другим древесным породам ка к  дерево вто
рой величины,  или подлесок.  В этих случаях  она в лесу 
не хозяйка ,  а помощница более крупным деревьям.  Д е 
ло в том, что листья  липы дают мягкий плодородный 
гумус и тем самым улучш ают  почву.

Одно из пол ожительных свойств липы — исключи
тельная  теневыносливость:  она может  довольствовать
ся д а ж е  тем сумеречным светом, который едва проби
вается сквозь кроны раскидистых елей. П р а в да ,  и р а с 
тет липа  медленно Л и ш ь  под старость — а она у нее
наступает  порою в 500-летнем возрасте  — липа  дости
гает 30-метрового роста.
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Ли п а  требовательна  к почве и является  поэтому 
своеобразным индикатором условий произрастания .  
Если в лесу растет  липа,  значит,  и другие породы бу
дут расти хорошо.

Буковые леса.  Н а  их долю в стране  приходится 
2,5 миллиона гектаров.  Раст ут  они на К а в к а з е  и в К а р 
патах.

По происхождению бук — родственник березы.  
Их древесина  очень схожа по физико-механическим 
свойствам.  Од нако по красоте  изделий и легкости в об
работке бук оставил березу далеко  позади.  Заготовки,  
выпиленные из буковых стволов,  хорошо гнутся, не ко
робятся  при сушке,  легко  строгаются  и полируются.  Они 
имеют приятный золотистый цвет. Текстура  буковой 
древесины расписана  за мыс ловат ым  орнаментом,  чем-то 
похожим на клинопись древних манускриптов.

У мебельщиков бук в большом почете. И не только 
них. П р е к р а с н а я  пищевая  тара,  клепка  дл я  винных 

^ ч е к ,  пре дназначенных д ля  лучших сортов вина,  чер- 
'жные инструменты,  модели будущих маши н вот 

далеко не полный перечень продукции,  изготовляемой 
бука.  Стоит он дорого.  З а  границей цена букового 

бревна приблизительно равна  стоимости легкового ав- 
том об н; ^ .  Ж а л ь  только,  что нам приходится не экспор



тировать,  а импортировать  это превосходное сырье.  Д р у 
гого выхода пока нет. Н а ш и  буковые леса невелики по 
площ ади и распол оже ны  в горах.  П р е ж д е  чем начинать 
их р а з ра ба ты вать ,  не раз приходится взвесить в о з м о ж 
ные последствия.  Ведь бук скр епляет  горные склоны, 
предохраняет  их от эрозии,  а долины от селевых лавин 
и камнепадов .

Бу к  — дерево могучее. На  К а в к а з е  мо жн о встретить 
исполинов высотой 50 метров и толщиной 2 метра.  
В ка ж до м таком дереве более 25 кубических метроз  д р е 
весины. Однако,  несмотря  на свои богатырские  размеры,  
бук нежен и требует к себе внимательного отношения. 
После  рубки его леса плохо возобновляются ,  а если ру б
ки проводить небрежно, то и вообще мож но  не д о 
жд аться  восстановления .  На  месте вырубки появится 
поросль граба  и других менее ценных пород,  а то и во
все образуется  пустырь.

З а г о т ав л и в ат ь  бук следует выборочно,  постепен
но выруб ая  старые,  от жи вш ие  свое деревья .  Очередную 
рубку проводят  только  после того, как  на месте 
срубленных буков поднимется их молодь.  Ж д а т ь  это
го приходится иногда десятилетиями.  На  Кавка зе ,  на
пример,  уж е немало скопилось буковых лесов,  р а з р е 
женных первым приемом рубки,  но та к  и не восстано
вившихся  молодыми деревьями.  Пока  их нет, лес  рубить 
нельзя.  А буковая  поросль не спешит расти.

Пы таю тс я  лесоводы посадить у старых пней с а ж е н 
цы, в зр ащ енн ые в лесных питомниках.  Но и это непро
сто. Представьте  себе крутые горы с ущ ел ья ми и отвес
ными с ка лам и  (80 процентов буковых лесов находится  
именно на склонах  более чем 20 граду сов) ;  с лесопос а
дочными маши на ми туда  не въедешь,  простым плугом 
горы не вспашешь,  вот и приходится та щ ит ь  молодые 
деревья  в горы на вьюках и с а ж а т ь  их там вручную. Н е 
легкий это труд. И, наверное,  не зря  т а к  дорого ценится 
буковая древесина .

П а м яту я  об этом, следовало  бы более береж но отно
ситься к этому богатству.  Но, к сожал ени ю,  бревна  по
плоше еще ос тавля ю т на лесосеках,  да  и самые л у ч 
шие, что поп ада ют на дер е в о о б р а ба т ы в а ю щ и е  п ре дпр ия 
тия, т а к ж е  не всегда используются с подобаю щим для  
них почтением. Ск олько  лет  уж е  идут словесные б а т а 
лии по поводу того, стоит ли изготовлять из буковой 
древесины са по жн ые колодки,  кабл уки  и кухонную
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утварь.  Их можно де лать  из пла ст массы  и из других,  
менее цепных древесных пород. Но при вычка  берет 
свое — изрядное  количество буковой древесины идет на 
всю эту мелочь.

Бу к  — представитель  горных лесов.  Ро с  бы он хоро
шо и на равнинах,  да в районах  с в л а ж н ы м  мягким 
климатом выгоднее  в ы р ащ и в ать  сельскохозяйственные 
культуры.  Они и выж или  бук в горы. Впрочем,  не 
только бук. Та к а я  же  судьба постигает и другие  древес
ные породы. Там,  где благоприятствует  погода,  а п л о щ а 
ди со спокойным рельефом,  лес встретишь нечасто. 
На  них ведут хозяйство колхозы и совхозы.  А под лес 
остаются  горные кручи.

По учету лесного фонда на долю равни нны х лесов 
приходится лиш ь половина лесной территории.  Но среди 
них более 300 миллионов гектаров — это болотистые 
участки,  песчаные и д р у т е  фа ктически безлесные 
угодья.  Т а к  что горные леса  за ни маю т в нашей стране 
изрядную долю.  В прошлом, когда было достаточно хо
роших, спелых лесов на равнинах,  это обстоятельство 
не очень беспокоило лесоводов и лесорубов.  Сейчас  
освоение горных лесов — одна  из ва ж н ей ш и х  проблем 
как  ведомственного,  т а к  и государственного  значения .

Горные леса  красивы — спору нет. Л ю б у я с ь  з ел ен ы 
ми рощами,  поднима ющи мис я  к величественным, подер
нутым голубой дымкой вершинам гор, вд ыхая  в л а ж н ы й  
ароматный воздух леса,  слуша я говор нетерпеливых 
горных ручьев, вспоминаешь строки певца гор Ра с у л а  
Гамзато ва :

И еще боготворю деревья,
Их доверьем детским дорож у.
В лес вхожу, как будто к другу в дверь я,
Как по царству, по лссу брожу.

Прекр асны е  стихи, благородные мысли. Но лесники 
не только  восхищаются  величественной красотой леса-  
друга.  Он место их работы,  причем работы нелегкой. 
Посудите  сами! Чтобы спилить дерево и на его месте 
посадить новое, необходимо минимум д в а ж д ы  взо б р а ть 
ся на гору. Д а  не с пустыми руками:  если валить  д е 
ревья — то с пудовой бензопилой или 20- ки лограммо
вой связкой трелевочных крючьев-чекеров,  если с а 
ж а т ь — то с увесистым ящ и ко м сажен це в  и мотобуром.  
Ды хани е  пере хватывает  от на пр яж ения,  пот струится 
по усталому лицу. Все это проза  горных лесных работ,
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испытав  которую,  немногие остаются ра бот ать  в лесхо
зах  и леспромхозах .

Не один год бьются  ученые над  тем, как  облегчить 
труд рабочих в горах.  И чего только  не пробовали!  Эко 
номически невыгодными ока за лис ь  самые, каз алось  бы, 
современные технические средства :  дир и ж аб л и ,  а эр оста 
ты, вертолеты.  П ри ж и ли сь  на лесозаготовк ах  спе циаль 
ные ка на тные  дороги.  Но и они дороги,  сложны в 
эксплуатации,  громоздки,  а главное  — их мало.  В алят  
деревья  в горах обычно по технологии,  разработ анн ой 
для  равнинных лесов. Это просто и дешево.  За т е м  по 
трелевочным волокам, пролож енным по склонам, их с к а 
тывают в ручьи. И несутся они вместе с водою и ты ся 
чами тонн смытой почвы, п р е в р а щ а я  хрустальные воды 
горных рек в коричневую бурду.

Нелегко  до горных лесов и добраться .  Пр ощ е всего 
заехать  в них по речным долинам.  Т а к  и поступают. 
С н а ч а л а  на б ли ж а й ш и х  склонах  на ре за ю т  первые лесо 
секи. После  того к ак  вдоль рек лес вырублен,  нас тупа
ет очередь глубинных массивов.  Строят  серпантинные 
дороги, которые обходятся  в пять раз  до р о ж е  равни н
ных и выходят  из строя в три р а з а  быстрее.

Осваив ать  горные леса во всех отношениях трудно. 
И тем не менее хочется надеяться,  что скоро найдется  
решение этой проблемы.  Иначе  не удастся  воспользо
ваться богатствами,  хран ящ им ис я  в зеленой кладовой 
горных лесов,  без ущерб а  для  природы.

Сосна,  ель, лиственница ,  кедр, береза,  осина,  дуб, 
липа,  бук, пихта — главные древесные породы наших 
лесов. Но, кроме них, растут  сакс ауловые леса (в сухих 
степях Средней Азии и П ри к асп и я ) ,  низкорослые за р о с 
ли клена  татарского,  бересклета,  белой акации (в ю ж 
ных о бла стях) .  В средней полосе России по поймам рек 
и на заб роше нн ых сельскохозяйственных угодьях м о ж 
но встретить ольшаники,  небольшие участки вяза ,  кл е 
на и других деревьев.

В лесах  Д а л ь н е г о  Востока,  Сибири и К а в к а з а  встре
чаются куртины и единичные деревья  каш тана ,  пробко
вого дуба ,  бархата ,  туи, эквалип та  и другие  древесные 
породы. Многие из них ч уж естра нцы и хорошо живут  
лишь под опекой человека.  В естественных ж е  условиях 
не вы д ер ж и в а ю т  конкуренции местных ст ар ож ил ов  и 
полноценный лес образуют  редко.

В нашем государстве  лесные земли за н и м аю т
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1233 миллиона  гектаров,  в том числе в Р С Ф С Р  — 
1140 миллионов гектаров.  П р ои зр астаю т  в них ценные 
породы деревьев.  Есть что заготовить для  нуж д на род 
ного хозяйства.  Но д а ж е  имея такие большие площади 
лесов, имеем ли мы право  утверждать ,  что лесные бо
гатства страны беспредельны,  лесные кла довые неисчер
паемы,  леса безграничны,  как иногда говорят не со
всем сведущие в лесных делах  люди? Конечно, нет! 
Из 1233 миллионов гектаров  256 — это болота,  овраги,  
крутосклоны, лесные озера  и реки, а 121 миллион гек
таров — гарь,  прогалины и пустыри. Таким образом,  
почти 30 процентов лесного фонда  не дает  древесной 
продукции. А из того, что продуцирует,  все ли может  
быть легко использовано?

Лесные ресурсы хар актеризую тся  не только пло
щадь ю лесов и з а п асам и  древесины, но и тем, как  они 
р азм ещ аю тся  по территории страны.  В этом отношении 
наши леса не очень удобны дл я  эксплуатации.  Более  
80 процентов спелых и перестойных лесов,  годных для  
лесозаготовки,  находится  в азиатской части С С С Р,  но 
основная масса  их из-за трудности транспортировки и 
удаленности от мест потребления  используется в незн а
чительных размерах .  В европейской же  части и на У р а 
ле, где лес за гота влив ать  сравнительно легко,  находит
ся только 7 мил лиа рд ов  кубических метров спелой и пе
рестойной древесины,  а хвойной всего 5,3. Если сравнить 
лесные запасы  нашего леса  с большим деревом и мыс
ленно положить  его па территорию страны, то о к а ж е т 
ся, что вся комлевая ,  самая  кубатуристая  его часть, 
ока же тся  в Сибири,  а на европейскую придется лишь 
вершина во об ра ж аемог о  дерева .  И вот при таком не
равномерном распределении лесных запасов  на много
лесные районы,  что распол ож ен ы восточнее Урал а ,  при
ходится лиш ь третья часть лесозаготовок страны,  а две 
трети — на малолес ные  европейские.  Неудивительно,  
что лесосырьевые запа сы  в этих областях  уменьшаются  
быстрее,  чем того хотелось бы.

Особенно быстро тают зап асы  хвойного леса,  кото
рый в балан се  расхода временно за ни мае т  все еще 
основную часть. Лиственн ые же леса,  которых и в евро
пейской части страны достаточно,  недоиспользуются.  
Смоленская ,  Пско вск ая ,  Св ерд ловск ая  области,  Уд мур 
тия, Карелия ,  Ч у в а ш и я  и многие другие когда-то много- 
лесные края  быстро становятся  лесодефнцптнымн.
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Конечно, д а ж е  при этом мы все еще богаты лесом. 
Существ ую щие объемы лесозаготовок  пока не достигли 
верхнего предела.  При разумной организац ии ведения 
лесного хозяйства,  развитии до ро жн ой  сети в Сибири,  
умелой переработке  лиственной древесины можно за г о 
тавли вать  леса  и больше.  Но вспомним историю А м ер и 
ки. В ф е врал е  1966 года президент  Л.  Д ж о н с о н  в сво
ем послании к америка нс ком у конгрессу писал:  «Госу
дарство,  население  которого еще 100 лет  тому н аза д  
имело в своем ра спо ряже ни и огромные леса,  о т ли в а ю 
щие серебром реки и плодородные прерии, вероятно,  
ож ида ло ,  что эги д ар ы  природы будут  сохраняться  веч
но... Постепенно нам становится ясно, что мы портим и 
р а зр уш ае м  паши земли,  леса,  реки и д а ж е  воздух и что 
все это на вязы ваетс я  якобы во имя прогресса.  Такой 
путь ведет к бесплодию Америки».

Л еса  США, за н и м ав ш и е  в прошлом более 900 м и л 
лионов гектаров ,  сейчас насчит ывают  262, и первичный 
лесной покров сохранился  на 18 милл ион ах гектаров .

У нас это исключено, с к а ж ет  читатель.  Мы  то ж е  так  
думаем.  Но все зависит  от нас самих.  Р ус ска я  послови
ца гласит:  «За  деревьями леса не видно». Это действи
тельно так:  стоит зайти д а ж е  в небольшую рощицу,  и 
уже кажется ,  что лесным просторам конца -кр ая  нет. 
Из-за  этой особенности кое у кого с к лад ы ва ется  у б е ж 
дение о неисчерпаемости наших лесных богатств.  «На 
наш век лесу хватит»,  — обычно говорят они, за б ы в а я  
при этом, что леса,  доставшегося  нам в наследство от 
дедов и прадедов,  д о лж но  хватить  и нам, и многим п осле
дующим поколениям.  Именно сейчас,  пока мы еще бо
гаты лесами,  необходимо внимательно вдумат ься  в сло
ва Генерального секретаря  Ц К  К П С С ,  П р е дс едате ля  
П резид иум а Верховного  Совета С С С Р  Л.  И. Б р е ж н е 
ва, ска занн ые  им на совместном торжественном з а с е д а 
нии Ц К  К П С С ,  Верховного  Совета  С С С Р  и Верховного 
Совета Р С Ф С Р ,  посвященном 50-летию Великой О к т я б р ь 
ской социалистической революции:  «Хозяйское,  рачи 
тельное  использование естественных ресурсов,  за бота  о 
земле,  о лесе, о реках  и чистом воздухе,  о растительном 
и животном мире — все это наше кровное  ком мунисти
ческое дело. Мы д олж н ы  сохранить  и украсить  нашу 
землю для  нынешних и будущих поколений советских 
людей».

Ле с  — это не только  деревья .  Это поистине царство
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природы, в котором живут  звери,  птицы, насекомые, 
бактерии,  кустарники,  травы,  ягоды, грибы. И все чле
ны в этой огромной семье теснейшим образом связаны 
друг  с другом.  Н а р у ш и ш ь  гармонию,  погубишь одного 
из жителей — плохо станет всему семейству.

Звери, птицы, лесной промысел

Р асска з  о лесах будет неполным,  если мы не по зн а
комимся со всей его флорой и фауной.

Приро дные  условия  лесов  бла гоприятны дл я  су щ е 
ствования  многих видов лесных зверей и птиц. П ов се 
местно в лесах страны можно встретить лося. Часто  он 
выходит прямо на дорогу  и стоит как  бы специально для  
того, чтобы своим видом доставить  лю д ям удовольствие.  
Лосей в лесах  много. Последнее  время все чаще вспы
хивают споры о полезности этого гиганта в лесу. Д е й 
ствительно,  нередко лоси сильно п о вреж да ю т  хвойные 
молодняки и лесопосадки.  В Тульской области,  по под
счетам лесников,  они нанесли ущерб дубовым п осад 
кам на сумму в 20 миллионов рублей.  Если с этими под
счетами согласиться,  а оснований для  недоверия  нет, то 
стоимость каж до го  лесного краса вца  выльется  в круг
лую сумму — тысячу рублей.  И если своевременно не 
принять меры, в скором времени они могут по дорожать  
вдвое-втрое.

Н ор мальн ой плотностью заселения считается  5 лосей 
на тысячу гектаров леса,  но многие типы леса,  на пр и
мер дубравы,  на этой п лощади  могут прокормить  толь 
ко одного животного.  Кроме того, отрегулировать  чис
ленность лосей не так  просто — они мигрируют и в не
которые годы уходят  на значительные расстояния  в по
исках пищи. Поэтому приниматься за такую работу 
нужно согласованно, на территории нескольких о б л а 
стей сразу.  Так  охотники и лесоводы обычно и посту
пают. Но не всегда! Не редк о споры зат яги ваю тся ,  а лес 
в это время объеда ется  насмерть.

Лоси — ценные животные,  даю щ ие  первосортное 
сырье для  кожевенной и пищевой промышленности.  Они 
малоприхотливы,  и, конечно, хотелось бы иметь их в л е 
су побольше без ущ ерб а  для  деревьев.  В ы к л а д ы в а я  со
лонцы, подрубая  в бескормицу осинник,  подсаживая  
подкормочные полосы из ивы, рябины,  лиственных по
род, лесоводы пополняют рацион животных и тем самым
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создают им условия  дл я  
сытной, вольготной ж и з 
ни без ущерб а  д ля  лесо
насаждений.

В юж ных  областях  н а 
шей страны живут  к а б а 
ны и косули. В м а л о с н е ж 
ные зимы,  когда снег не 
мешает  добыв ать  пищу, 
каб аны  за ход ят  в цент
ральны е и д а ж е  северные 
районы.  Ле с  от них не 
очень страдает,  но вот 
посевам и картоф ельны м 
буртам достается .  К сло
ву сказать ,  ка бан ж и в о т 
ное хитрое и осторож юе. 
Его отстрелять  трудно д а 
же  хорошим охотникам.

Д л я  самых м а л е н ь 
ких оленей косуль — 
глубокий снег особенно 
коварен там,  где водятся  
волки, т ак  как  у б е г а т ы ю  
таком у снегу на коротких 
острых но ж ках  косулям 
трудно.  Опасность эта,  
правда,  с к а ж ды м  годом 
уменьшается ,  число х и щ 
ников сокр ащ ается ,  а во 
многих об ластях  их вооб
ще уничтожили.  Хотя т а 
кое непримиримое отно
шение к ним не всегда 
оправдано.  Ведь добычей 
волка  в первую очередь 
становятся  слабые,  боль 
ные особи, и изъятие их 
из стада  пре дот вра щ ает  
эпидемии среди о ст ав ш их 
ся лесных животных.

Во всех лесах  нашей 
страны водятся медведи.  
Их  можн о встретить в
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лесотундре  и горах К а в к а з а ,  в Бе лов еж ск ой пуще и на 
Сахалине .  Н апи са н о про медведей много. Все знают,  
что это большой,  ловкий и сообразительный зверь.  П и 
тается он большей частью растительной пищей:  я г о д а 
ми, орехами,  дикими,  а если удастся,  и не дикими ф р у к 
тами. Не  упустит медведь  возможности пообедать  мо
лодым лосем или перекусить кабаненком.  Н а  Д а л ь н е м  
Востоке и Сахалине ,  где, кстати,  водятся  с ам ы е  круп
ные медведи,  их рацион существенно пополняется р ы б 
ным блюдом.  Ну а про мед и говорить нечего. С ам о  н а 
звание  «мед-ведь» говорит о том, что мишки очень инте
ресуются местонахождением пчелиных ульев,  и совсем 
не в бескорыстных целях.  В своей пагубной страсти они 
не остан авли вают ся  д а ж е  перед тем, чтобы проверить 
содержимое колхозных ульев.  Д ос та ется  от медведей 
и муравейни кам;  видимо,  мура вьи н ая  кислота им как 
сельтерская  вода.

Медведь  пользуется  всеобщей симпатией,  и не слу 
чайно символом XXII О лим пи ады  в Москве  выбран 
именно он. К сожалению,  ограничение  на отстрел мед 
ведей установили с большим опозданием.  Почему 
«к сожалению»? Действительно,  какую он приносит 
пользу лесу? Улья  и муравейники грабит,  деревья  и ку
старники ломает,  малых зверюш ек ест.

И тем не мепее медведей жаль!  М а л о  их осталось.  
Охота  на них хотя и рискованная ,  но интересная  и при
быльная .  Тепл ая  шкура,  вкусное мясо с лихвою  по к р ы 
вают охотничьи расходы.  А охотничий азарт?  В деньгах  
его и не оценишь.  М е д в еж а тн и к  не просто охотник,  а 
«отчаянная  голова»,  герой. Хоть и стреляет  он зачастую 
по косолапому из винтовки с оптическим прицелом да 
еще за б р ав ш и сь  высоко на дерево.  Схв атка ,  прямо с к а 
жем,  не на равных, а все же  нервы охота на такого 
зверя  щекочет.

Но главное не это. Все дело в «устойчивых ассоц иа 
циях» (есть такой термин в психологии) .  С понятием 
«медведь» у наших предков на протяжении многих ве
ков связано было представление  о чем-то теплом,  до б 
ром, обеспечивавшем достаток  семье. Д л я  нас « м и ш 
ка» — это воспоминание  о детстве.  Его теплый п л ю ш е 
вый мех и лу ка вы е  бусинки глаз до сих пор ра ду ю т  и 
взрослых,  нап оми ная  таинственность детских сказок.  
И, наверное,  нам будет очень стыдно перед потомками,  
если исчезнут из леса  настоящие медведи.  Д о л ж н ы  же

48



у плюшевых игрушечных копий быть и оригиналы.  П р а в 
да,  смотреть на них все ж е  лучше в зоопарке.  Ибо зверь 
есть зверь.  И кто знает,  что у него на уме. Многие ту
ристы на собственном горьком опыте убедились  в том, 
что панибратство  с медведями совсем неуместно.

Широко распро ст ранен а  у пас рысь. В глухих лесах 
в ф евр альск ую  стужу можно услыша ть  ее мяуканье .  
Около лесной кошки собираются  ее поклонники и у с т р а 
ивают в ночной тишине отчаянные др ак и  за право  быть 
избранным пушистой красавицей.  Ры сь  может  часами 
вы ж и д а т ь  свою жертву,  п р и ж авш ис ь  к толстому суку, 
под которым проходит,  ска ж ем,  з аячь я  тропа.  У нее от
личные слух и зрение.  Это помогает  ей вовремя з а к у 
сить кем-либо из своих лесных соседей.

Водится  в леса х  и росомаха .  Многие охотники счи
тают ее вредным зверем,  т а к  к ак  она уни чтожает  м е л 
ких животных, преимущественно тех, за которыми охо
тятся  промысловики.

Почти во всех лесных районах  жи вет  кр асная  ли си 
ца. Пит ается  она мышами,  ля гушк ами ,  птичками,  а при 
случае с удовольствием съест за зе вавшегося  зайчишку 
или другого посильного дл я  нее зверька.  Из лесных оби
тателей лиса,  пожалуй,  наиболее  интересный зверь.  Н е 
даром на родная  молва  н арекла  ее хитрой.  Посмотрите,  
как уходит она с лежки.  Не  в пример зайцу,  оп ро 
метью летя щ ему  из огня да в полымя, она спокойно 
отойдет, остановится,  ка к  бы прикидывая ,  куда лучше 
удрать,  и только  тогда спасает  свою теплую шкурку от 
врага.  Но ей не всегда удастся  уйти от охотников,  те 
ежегодно отстреливают десятки тысяч лисиц.

М нож ество  мелких зверьков,  и особенно птиц, гнез
дящихся  на земле,  гибнет в зубах  енотовидной собаки,  
которая,  хотя и в небольшом количестве,  но встречается 
в леса х  страны.  З а  последние годы ее, правда,  стало  
больше,  и, как  ни странно,  по вине человека.  Кому-то 
из специалистов  при шла в голову « б лестя ща я идея» 
обогатить  енотовидной собакой местную фауну.  Ее ста 
ли акк лим ати зи ро вать  во многих областях .  Опыт у д а л 
ся. Но местные рябчики,  куропатки и другие  лесные 
аборигены света от нее невзвидели.  И что обидно — 
есть енотовидную собаку  не хочет никто из местных 
хищников.  Очень ее мясо противно пахнет.  Видно,  при
дется продолжит ь  опыт и завести более покладистых 
хищников,  но уже  против енотовидных собак.
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В сухих мшистых борах  устраи вает  норы барсук.  П и 
тается  он гл авным образом мыша ми ,  лягу ш к ам и ,  з м е я 
ми, ягодами,  грибами.  Н а  зиму готовится основательно.  
З а р а н е е  очищает  нору, устилает  ее сухими листьями и 
травой.  Нако пле нн ый за лето жир дает  ему в о з м о ж 
ность спокойно переж ить  зимние холода .  Барсучий жир 
о блад ает  целебными свойствами и уже  несколько сто
летий используется  в народной медицине.  Эти обст оя 
тельства сослужили барсуку плохую служ бу — его поч
ти полностью истребили. Сейчас их по всей России н а 
считывается всего несколько десятков  тысяч штук.

Мыши служ ат  основным кормом не только дл я  б а р 
суков, но и дл я  горностаев и ласок,  которые встр еча ют
ся чаще всего в т аеж н ы х сибирских лесах.  Особенно 
много поедает  мышей ласка :  до трех тысяч штук в год. 
Это очень красивый зверек.  Ее  удлиненное  тело на ко
ротких л ап ка х  отличается  изворотливостью и способ
ностью пролезать в узкую щель.  Не  прочь по лаком ить
ся она и птичьим мясом.

Ограничения  в охоте способствовали увеличению чис
ленности ценнейших пушных зверей — норки и хоря.

На небольших речках  с глубокими омутами и з а в о 
дями поселяется выдра.

В густых за рослях  леса  можно найти гнездо белки. 
Обычно оно помещается  на нестарой елке  на высоте 4— 
6 метров от земли. Белк и уст раи вают его в дупле  либо 
плетут из сучьев. Этот маленький зверек  очень не л ю 
бит сырости и тщательно  укр ывает  свою ква ртиру плот
ной крышей.  Внутри гнездо устилается мелким сухим 
мхом. Запасл иво сти белки может  позавидовать  л ю б ая  
хозяйка.  Осенью она за гот ав ли ва ет  впрок в расщел инах  
и дуплах  грибы, ягоды, орехи. Пит ается  и семенами 
хвойных деревьев,  почками и се ре ж ка м и березы и осины.

В северных таеж ны х  лесах  встречается  куница.  Она  
хорошо пла вает  и ныряет.  В охотничьем а зар те  н а п а 
дает  д а ж е  на крупных животных.  Особенно страд ают  
от нее белки,  не спасают д а ж е  дупла:  хищница прони
кает в них свободно.  Нередк о там она и засыпает ,  съев 
предварительно хозяйку.

За я ц - б е л я к  — типичный лесной житель.  Особенно 
любит  он хвойные и лиственные молодняки.  Несколько  
реже встречается в лесу двоюродный брат  беляк а  — 
русак.  Он выбирает  дл я  местожительства  лесные прога 
лины и поля. Д не м  зайцы обычно спят, укрывшись  в
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густой траве,  кустарниках  или под снегом, а ночью от
правл яют ся  на кормежку.

На  многочисленных лесных реках  расселились боль
шие водолюбы — бурая  и черная  ондатры. Их так  мно
го, что уже сейчас они имеют промысловое  значение.

Часто  встречается в наших лесах  еж.  Ж и в е т  он 
на суходолах и опушках лиственных лесов,  поросших 
кустарником.  Чистые сосновые боры ежи избегают:  там 
трудно найти пищу и укрыться  от врагов.  Пита ют ся  они 
червями,  насекомыми,  кротами,  лягу ш к ам и ,  но не брез 
гуют и заз ев авш ей ся  пичугой и ее нер азумными птенцами.

Ж и в у т  в лесах  многочисленные мышиные  семейства,  
землеройки,  кроты. В птичьем лесном царстве  особый 
интерес предста вляют  промысловые глухари,  тетерева,  
рябчики,  серые и белые куропатки,  вальдшнепы,  пере
пелки, утки, бекасы,  кулики. К а ж д а я  из этих птиц вы
бирает  в лесу место по вкусу. Поросшие березой и сос
ной старые п о ж арищ а,  распол оже нные  недалеко  от мо
ховых болот,  — излюбленные места обитания  глухарей.  
Тетерева  и рябчики т а к ж е  предпочитают березовые и 
сосновые леса.  Особенно пр ив лек аю т их темнохвойные 
леса с примесыо березы,  ольхи и рябины. Б е л а я  куро
патка  люби г болота,  поросшие невысокой сосной и ко
рявой низкорослой березой.  Вальдшнеп,  бекас,  кулик — 
жители болот и влажных,  сырых лесов.

Впрочем, в зависимости от времени года и наличия  
пищи птицы меняют свои привязанности к месту о б и т а 
ния. Так,  рябчик зимой и весной д ерж итс я  в березовых,  
ольховых древостоях  и зарос лях  ивы, где он питается 
почками и сер еж кам и деревьев,  а летом перелетает  в 
хвойные леса,  часто богатые рябиной и брусникой.

В наше время охота в лесах носит все бо льше не про
мысловый,  а любительский,  спортивный характер.  Р а з 
ницу помять несложно.  Промысловый охотник охотой 
кормится,  спортивный на охоте отдыхает .  Первый в 
лесу хозяин, второй гость Од на ко  rv и другую охо
ту регулируют областные охотничьи инспекции, которые 
следят  за своевременным началом охоты, за нормами 
отстрела Л есна я  территория  страны поделена между 
охотничьими обществами Члены  общества  охотников 
уплачивают денежные  взносы, которые идут на содер
жание  егерей, проведение некоторых биотехнических 
мероприятий и охрану охотничьей фауны В обществах 
числится более 1,5 миллиона человек.
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В глухой тайге п р од олж ает  развиваться  промысловая  
охота,  хотя она и не имеет такого  уж  большого значения  
для  экономики страны,  как  это може т  показаться .  Ведь 
не случайно стоимость,  в какую оценивается  ежегодный 
размер заготовленной про мы словиками пушнины,  не 
превышает  10 процентов стоимости пушнины,  получен
ной с выраще нных  в зверосовхозах  животных. Д а  и д е 
ликатесные сорта мяса «диких» зверей поступают чаще 
из «оленьих» ферм.

Охотники на «перо» (глухарей,  рябчиков,  тетеревов,  
куропаток)  и на зайцев имеют больше оснований гор
диться успехами.  Их  ежегодный трофей составляет  
15 миллионов штук.  Во допл аваю щей  птицы в ягдташи 
охотников попадает  до 30— 35 миллионов штук в год.

Наверное,  это не очень много, если учесть огромные 
наши лесные угодья.  Причина  тому — суровый климат  
таеж ны х лесов. Чтобы прокормиться  в них, лесным оби

тателям приходится  обследовать  немалую площадь.  
Вообще есть тве рда я  закономерность :  теплее кли мат  — 
больше видовой состав и численность лесной фауны. 
Конечно, при непременном условии,  что нет брак он ье 
ров. От них лесные звери и птицы всегда терпели много
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бед. Особенно в недавнем прошлом.  И не случайно о д 
ним il первых законов  Советской власти,  принятым в 
1919 году, был декрет  о запрете  охоты на лося,  сбора 
яиц охотничьих птиц и ведения  охоты в весеннее и ле т 
нее время.  Ограничениями удалось  восстановить пого
ловье многих ценных и почти полностью исчезнувших из 
леса видов зверей:  бобра , лося,  куницы, соболя.

Есть все основания полагать ,  что бл агод аря  госу
дарственным мерам за щиты лесная  фауна  будет обо
гащаться  из года в год. О днако  соотношение видов охо
ты изменится.  Охотничий промысел уйдет на север, в 
глухие т аеж н ы е  леса.  Его сменит спортивная охота,  ко
торая значительно изменится и станет более гуманной; 
уже сейчас охотники все чаще вместо ружей берут  в ру
ки фотоаппараты .  Хотя и охоту с ружьем мы не отвер
гаем, ведь нельзя  не признать,  что это один из д р ев 
нейших и увл екательнейш их видов спорта,  и работники 
лесного хозяйства  видят свою за дач у  не в ликвидации,  
а в упорядочении охоты. При разухмной ее организации 
лесу от этого не вред,  а польза.

Есть в охотничьих дела х  и нерешенные еще пробле
мы организационного  плана .  Это п реж де всего охрана  
все той же  охотничьей фауны.  Считается,  что ее обере
гают сами охотники. Действительно,  некоторые охот
ничьи общества  имеют егерей; госохотинспекции и 
бригады охотников н а е з ж аю т  в лес, правда ,  эпизодиче
ски, для  охраны закре пле нных  за ними угодий. Но вряд 
ли такие  поездки могут гаран ти ров ать  порядок в ис
пользовании охотничьих богатств.  Чтобы быть хо зяи
ном, надо жить  в своем хозяйстве.  Б ол ьш е  всего для  
этой роли подходят лесники.  Во-первых,  они постоянно 
находятся  в лесу; во-вторых, в их руках лесные карты 
и другие лесоустроительные матери алы,  без которых не
мыслимо научное ведение охотничьего хозяйства;  в -тре
тьих, лесное хозяйство лучше оснащено специалистами 
и техникой.  И самое  главное — лес и его обитатели не
разделимы.  Р е ш ат ь  их судьбу долж ен  один хозяин. Это
го прав ила  пр иде рж ив аю тс я  в большинстве  союзных 
республик страны.  В Р С Ф С Р  охота и охотничье хозяй
ство находятся  в ведении Главохоты,  что обусловлено 
большим удельным весом степных и тундровых охот
ничьих угодий. Однако и при таком соотношении м о ж 
но найти удоГ)п\ю форму управления  лесными и охот
ничьими делами.
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Пятая охота

Т ак  нередко на зы ва ю т  грибные и ягодные воя жи в 
лес. Перечисляя  лесные богатства,  было бы грешно 
о них не рассказать .

Микологи насчитывают 80 тысяч видов грибов. Их 
можно встретить повсюду: в воде, на земле,  в воздухе. 
В отличие от растений грибы не имеют хлор офи лла  и 
сами синтезировать  органическое вещество не могут. 
З ато  готовую «органику» перевар ива ют  с неимоверной 
быстротой. Не да ром  говорят:  «растет  ка к  гриб». Н е 
скольких дней достаточно,  чтобы мельчайша я,  невиди
мая  невооруженным глазом грибная  спора пре врат и
лась в килограммовый гриб.

Грибы подчас  приносят немало хлопот  людям.  Стоит 
недоглядеть,  и они уни что жат  оставленную без присмот
ра вещь, ра з р у ш ат  дом. Многие виды болезней в о з б у ж 
даются  грибохМ. О днако  отменный аппетит грибов для  
леса — великое  благо.  Грибы — сани тары природы.  
Не будь их, земля покрылась  бы слоем мертвых д ер е
вьев и животных,  из-за которых корни молодых расте 
ний не смогли бы проникнуть в почву.

Съедобные грибы — лишь небольшая  группа в мно
гочисленном грибном семействе:  в пищу можно упот
реблять  около 500 видов.  В наших лесах  их 50 видов. 
Они четко расселяются  по лесной территории в за вис и
мости от породного состава  леса.

Особенно богаты грибами березовые рощи. Под 
кружевными по к ры валам и березовых крон в изобилии 
водятся же лто-бурые  моховички,  белые и черные груз
ди, чернушки, гриб с зам ысл оват ым  названием — зон
тик пестрый (слагится  этот гриб своими огромными 
размерами:  ш ля п ка  его нередко достигает 40 сантимет
ров в диаметре) .  Н а  богатых почвах,  удобренных листо
вым березовым опадом,  находят  гостеприимный при
ют разноцветные сыроежки и их родные братья  — в а 
луи. Самы е ж ел ан н ы е  трофеи грибников  — подберезо
вики, подосиновики и белые грибы. Д л я  их роста в бе
резняках  имеются все условия:  высокая  влажность ,  л е г 
кая тень и достаточное  количество света,  без которого 
грибы, как  и другие  лесные растения , жи ть  не могут. 
Кроме перечисленных грибов,  в бер езняках  растут  д о ж 
девик шиповатый,  еж евик желтый,  головач,  лимичка ,  
свинушка тонкая,  сморчок,  опенок летний и осенний.



В сосновых лесах  видовой состав грибов еще более 
разнообразен .  Здесь  повсеместно растут  маслят а ,  си
неющие грузди,  гладыши, строчки же лт ые  и едкие сы
роежки,  зонтик пестрый. В более в л а ж н ы х  и з а б о л о 
тившихся  сосняках  в изобилии встречаются моховички 
зеленые,  горькуши,  козляки,  млечник серо-розовый и 
б о л о ш а я  ярко -к расна я  сыроеж ка .

Рыж ики,  зеленушки,  редовки фиолетовые больше л ю 
бят сухие боровые места.

Из огромного грибного семейства хочется выделить 
рыжики с их замеча тельным  вкусом и питательностью. 
По калорийности они могут быть приравнены к хлебу,  
по содерж ани ю мин еральных солей — к первосортным 
овощам,  а ло наличию белков  и амин ою  .от — к рыбе  
и мясу Р ы ж и к и  издавна  явл яли сь  изысканнейшим 
блюдом.  В большом количестве они экспортировались  
за границу Н а ш и  деды владе ли д а ж е  секретом р а з в е 
дения ры жиков  искусственным путем, но, к сожалению,  
способ этот теперь утерян.

В осиновых лесах  грибной ур о ж а й  несколько беднее. 
Причина тому — высокая  густая трав а ,  которая  обычно 
поселяется под пологом осины и не дает  грибнице  р а з 
виваться.  Од на ко  и здесь при ж елан и и  можн о собрать 
хороший у рож ай  первосортных грибов: рум яны е подо
синовики, крепыши боровики,  моховички зеленые,  оси
новые грузди,  серушки и сморчки,  лисички,  вешенки,  
зимний гриб, опенок летний и осенний. Обычно счи
тают,  что в среднем с гектара  лесной территории м о ж 
но собрать  50 килограммов грибов;  на долю осинников 
приходится меньше — около 30 килограммов.

В ельниках чаще  всего встречаются 6 видов съедо б
ных грибов: белый гриб, желтый и синеющий груздь,  
зеленый моховик,  гладыш,  сыроежка ,  золотистые,  всег
да  здоровые лисички.  Кроме них, пр авда  реже, можно 
найти в еловом лесу и другие грибы: еловый рыжик,  
свинушку,  сморчок,  строчок,  чесночник, подгузок,  шам-  
ПИ1Р.ОИ лесной

В л и ^ в е н н и ч и ы х  лесах ассортимент грибов совсем 
невелик- масленок да  моховик зеленый.

В о льш ан ик ах  пор адовать  грибника  могут только 
розовая потнушка,  сы ро еж к а  да зеленый моховичок.

В южны х районах  в дубовых широколиственных л е 
сах грибчое семейство представлено богаче по Битово
му составу.  Здесь  растут белые и ка штанов ые  грибы,
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дубовые грузди,  дождевики,  моховики,  вешенки,  опята.  
Но дубовые леса,  как  правило,  сухие, а для  грибного 
у р о ж а я  обязательным  условием являе тс я  высокая  
влажнос ть  — не менее 80— 85 процентов.  Ра ссчитывать  
на полное грибное лукошко в таком лесу можно толь
ко после теплых обильных дождей.

Грибы успешно растут  в сожительстве  с корнями 
деревьев,  и большинство  их вне леса  жи ть  не может,  
однако  есть несколько видов грибов,  которые охотно 
селятся  на лесных опушках,  прогалинах.  Это зонтик 
белый, д ож дев и к шиповатый,  опенок луговой,  навозник 
белый и шампиньон.  Грибы эти очень вкусные,  но на 
столько укоренилась  у людей привычка  собирать  грибы 
только в лесу, что на опушки они часто не об р ащ а ю т  
никакого внимания.

Грибной сезон начинается  обычно в апреле  и з а к а н 
чивается с первыми замороз кам и.  О ткр ы в а ю т  его строч
ки, сморчки, дожд еви ки и вешенки.  П ер вы е три вида

лучше искать вдоль дорог  и на опуш ках  лиственных,  
смешанных лесов. Вешенка  растет на ст зо ла х  высохших 
деревьев.  В июне породный состав грибов увеличива ет 
ся. В первой дек аде  июня появляется  подберезовик,  а 
следом за ним подосиновик,  белый гриб и масленок.
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И юл ь — пора для  сбора  рыж иков,  моховиков,  чер
ных груздей,  свинушек,  валуев ,  краснушек.  В это вре
мя появляется  на свет и самое  многочисленное грибное 
племя — сыроежки. В нашей стране  их насчитывается 
60 видов.

Ну а изобилие  грибов наступает  в августе.  Под гро
зовые августовские  раскаты,  ка к  на парад ,  выходят  
почти все представители грибного царства .

З а к ан ч и в аю т  грибной сезон горькуши,  серо-розовые 
млечники,  опята ж елты е и синеющие грузди.  Нередко 
уже после первых зам оро зков  грибники находят  в лесу 
обледенелые подосиновики,  подберезовики,  рыжики.  
Отта яв  в воде, они могут быть использованы в пищу.

Кушанья ,  приготовленные из сухих грибов,  воскре
шаю т в зимние  стужи летний лесной аромат .  А разве  
не укр асят  праздничный стол соленые и марин ован ные  
грибочки?!

В зеленой кладовой леса  ягоды з а н и м аю т  не послед
нее место. Они являют ся  пищей лесных зверей и птиц, 
а т а к ж е  прекрасным дополнением к рациону людей.  Н е 
которые из ягод соде рж ат  витаминов больше, чем куль
турные сорта фруктов.  Ра стут  они повсеместно,  но осо
бенно богат их ассортимент  во вл аж ны х,  насыщенных 
перегноем ельниках  и смеша нн ых хвойно-лиственных 
лесах.

В начале  июля созревает  черника.  Невысокие  ра зв е 
систые заросли светло-зеленым одеялом пок рывают 
землю в доброй половине наших европейских лесов. 
Черно-синие,  подернутые сизоватым налетом ягоды 
черники приятны на вкус и об ла д а ю т  своеобразным 
ароматом. Они со де рж ат  6 процентов сахара ,  лимонную 
и яблочную кислоту,  витамин С, каротин,  витамины 
Bi и В2. В ягодах  имеется большое количество ду би ль
ных веществ — танидов ,  которые о б ла д а ю т  противовоспа
лительным и дез инф иц иру ющи м действием.  О твар ы из 
сухой черники издавна  применяются  в медицине  при л е 
чении гастритов и заболеван ий поджелудочной железы.

На  в л а ж н ы х  местах,  особенно по з а к р о м к а м  мохо
вых сфагновых болот,  черника уступает место голубике.  
В ур ож ай ны е годы с гектара  зарослей голубики м о ж 
но собрать  до полутонны продолговатых темно-синих 
ягод. Голубика не т ак ая  с ладк ая ,  как  черника,  но зато 
содержит больше витамина  С.

са люб : ссчаныс участки леса.  Она  р а с 
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тет чаще всего в сухих сосновых борах.  Брусничники 
нередко за ни маю т большие территории.  Это облегчает  
ее сбор. Опытный сборщик может  собрать за день до 
центнера крупных сочных ягод брусники. Кроме с а х а 
ра, в ягодах  брусники содержится  бензойная  кислота,  
п редохра няю щая  их от порчи. Поспевает  брусника ме
сяцем позже черники.

На вырубках  и лесных опушках в течение всего лета  
можно собирать сочную красную землянику.  Варенье  из 
нее отличается  непревзойденным ароматом и вкусом.

В смешанных и лиственных лесах  в конце лета по
спевают небольшие красные ягоды, напоми нающие по 
вкусу гранат.  Это костяника . Ур ож ай ее обычно неве
лик, и путнику едва  удается утолить ж а ж д у  пр итаи в
шимися у тропинки кисло-сладкими ягодами.

Пожа луй ,  самый интересный сезон дл я  ягодников 
наступает с поспеванием малины.  Полутораметровые  
кусты малины нередко буквально усеяны ароматными 
нежными темно-красными ягодами,  собирать  которые 
истинное удовольствие.  Несколько  таких кустов — и 
корзина наполняется  доверху.  М ал и н а  любит  плодород
ные почвы и обычно за селяе т  вырубки,  ст арые горель- 
иики и пойменные,  богатые перегноем участки.  В таких 
местах земля  покрыта душистым ковром лесного р азн о
травья  и воздух наполнен мелодичным щебетаньем 
птиц. Сбор малины  — превосходный отдых.

Не для  всякого  ягодника поездка  в лес ока н чи вае т 
ся удачей.  Л и ш ь  опытные,  зн аю щи е ягодные места л ю 
ди бывают полностью возна граж дены ,  и, пожалуй,  
только поход за  клюквой в северных лесах  не требует  
особых знаний.  Торф яны х и сфагновых болот, на кото
рых растет клюква ,  насчитывается в северных краях  
тысячи гектаров.  Ис кат ь  их не приходится — клюкве н
ные болота попадаются  буквально на ка ж до м шагу

Клюквенный сезон начинается  осенью и длится  до 
тех пор, пока болота не скроются под снегом. Можн о 
его про должить  и весной. Клюква ,  п р о л е ж а в ш а я  зиму 
под снегом, становится  еще вкуснее и сл ащ е осенней. 
Эта ягода не только вкусна,  но и очень полезна.  В ней 
содержатся  углеводы,  белковые вещества ,  лимонная,  
бензойная,  хинная кислоты,  а т а к ж е  некоторые мине
ральные вещества и витамины. Солей кали я  и магния  в 
ней больше,  чем в яблоках ,  а жел еза  столько же. ско ль 
ко в бананах ,  лимона х или винограде.  Врачи рекомен
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дуют ее как  лечебное средство против атер оскл е
роза.

В середине  лета  по соседству с мелкими розовыми 
цветами клюквы можно увидеть высокие тонкие  сте
бельки, на вершинах которых среди 2— 3 пя тилопас т
ных листьев примостились крупные,  нап оми нающие м а 
лину же лт ые  ягоды.  Это морошка.  П р а в д а ,  у р о ж а и  мо
рошки невелики и навар ить  чудесного варень я  из нее 
удается  только тем, кто живет  в северных районах.

Несколько  похожи на малин у ягоды княжени ки  и 
ежевики.  П е р в а я  в небольшом количестве  растет  в се
верных областях ,  вторая  — в южных.

И совсем экзотическая  ягода  — красника.  Встре
чается она на Сахалине .  З а п а х о м  напоминае т  отборный 
коньяк,  вкусом — гранат.  Ле чеб ны е свойства красники,  
по ут вержд ен ия м  старожилов,  удивительные.  Она  ста 
билизирует  кровяное  давление .

Все чаще на пр и лавка х  магазинов  появляются  яго
ды рябины и черемухи. Им трудно соперничать с пере
численными выше ягодами по вкусу, зато  по у р о ж а й 
ности они стоят на первом месте. С одного рябинового 
дерева  можно собрать  до четырех пудов ора н ж ев о -к р а с 
ных ягод. С нимаю т их после осенних за морозк ов  и заго- 
т авл и ва ю т  варенье ,  компоты,  напитки,  начинку дл я  кон
фет.

Черем уха  радует  нас в основном своими весенними 
белыми букетами,  но люб ит елям  известны и ее ягоды. 
Из  сушенных вместе с косточками плодов черемухи д е 
л аю т  муку дл я  начинки пирогов.  При меня ю тс я  ягоды 
черемухи и в виде настоев,  которые очень полезны при 
же лудочных заб олеваниях.

М о ж ет  случиться,  что в лесу вас опередят ,  и ягоды 
на заветном месте будут  собраны.  Не  расстраивайтесь .  
З им ой пригодится  и то, что осталось  на ветвях.  Ли стья  
малины,  рябины,  зем ляники сод е р ж а т  до 30 м и л л и г р а м 
мов витамина  С — это в 10 раз  больше, чем в ягодах.  
С варенный из листьев ароматный напиток  принесет не
оценимую пользу здоровью.  Но только не обрывайте  
их все. Не  губите растение! Л и стья  нужно собирать  
в конце лета ,  аккуратно.  Инач е  на следующий год на 
кустах не вырастет  ничего.

Ну а если з а ш л а  речь о здоровье , то нельзя  не упо
мянуть многочисленные лека рств енные растения ,  кото
рые растут  в наших лесах.  Тем более сейчас,  когда
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люди все чаще у б еж да ю тс я  в том, что син тезирован
ные химическим путем лекарственны е средства  нередко 
ок азы ваю т на организм не только  положительное ,  но 
и отрицательное  воздействие.

Впрочем,  ра сс ка зы вать  о них, наверное,  не сле
дует. Инач е  кое у кого може т  появиться соблазн ,  не по
советовавшись с врачами,  заняться  лечением самостоя 
тельно. А ведь слова «трава»  и «отрава» имеют один 
корень. Неумелое  приготовление настоек и прием их без 
врачебного присмотра  к добру не приведут.  Д л я  тех же,  
кому этот раздел  по ка же тся  интересным, можем поре
комендовать за ме чат ельну ю книгу, которую написалч 
болгарские  ученые Д.  Иорданов ,  П. Н ик олаев  и Асп. 
Бойчинов.  Н аз ы в а е тс я  она «Фитотерапия».  В пей с о бр а 
ны сведения о лечебных свойствах растений,  многие 
из которых растут  в лесу.

Ле ка рственн ые  травы,  т ак  ке как  ягоды, грибь 
промысловые звери и птицы, древесина,  — все это 
составляющие огромной лесной кладовой.  В руках  хо
рошего хозяина они, дополняя  друг  друга ,  приносят хо
роший доход.

Л ес лесу — рознь

Лес,  как мы уж е  говорили,  бескорыстно служит  л ю 
дям: восстанавливает  живительную силу воздуха,  очи
щает воду от грязи и вредных примесей,  дает  приют 
людям, в ы езж аю щ и м  на отдых из городов и поселков,  
является  источником универсальнейшего  сырья д р е 
весины. В зависимости от того, какие  функции п ре ва 
лируют в том или ином массиве,  леса  по дра здел яю т на 
категории. Например,  леса,  распол оже нн ые  вокруг го
родов и поселков,  выделены в категорию зеленых зон. 
Это легкие городов. К зеленым зонам отнесено 15 м и л
лионов гектаров леса.  Чтобы под де рж ив ать  их в хоро
шем состоянии, требуется  немало труда . Рубки с целью 
ухода за лесом, посев и посадка  деревьев,  охрана  от 
пож аров  здесь ведутся особенно тщательно  и по специ
альным прави лам .  В общем,  делается  все для того, что
бы смягчить с помощью леса неб лагоприятные ф а к т о 
ры. связанные с жи знь ю поселков и городов...

Что  же  касается отдыха населения  в зеленых зонах,  
то органи зац ия  его хотя и входит в задачи лесхозов,  
но т о  еще является  новым для  них делом.  Д о  н едав 
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него времени при езж аю щ ие отды хали в лесу кто как  
умел. Ну а лесоводы стремились лиш ь предупредить 
возм ож ны е лесонаруш сния  и оградить  от вы тапты вания  
и порчи наиболее привлекательны е места. Р азум еется , 
при таком подходе к делу человек, попавший в лес, не 
мог рассчиты вать д а ж е  на сам ы е элем ентарны е 
удобства.

Л ет  пять н а за д  начались работы  по благоустройству 
пригородных лесов. Л есхозы  приступили к созданию на 
своих территориях  баз отдыха. Они начали  строить в 
лесу укры тия от непогоды, стоянки д ля  автомаш ин, о ч а 
ги для  приготовления пищи, спортивные сооружения, 
прокаты  туристского сн аряж ен и я  и спортинвентаря. 
П редп олагается , что в дальнейш ем  об сл у ж и вать  н аселе
ние будут не только выездные бригады  работников ком 
м унального хозяйства, райпищ еторга , культпросветуч- 
реждений, но и специальны е подразделени я  п редприя
тий лесного хозяйства.

При хорошей организации дела  люди, приехавш ие в 
лес отдохнуть, найдут там не только дивное очарование 
естественной природы, но и тот минимум удобстз, без 
которого невозмож ен полноценный досуг.

С ледую щ ая  после зеленой зоны категория  — почво
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защ итны е леса. Р асп олож ен ы  они в степи, на песках, 
овраж ны х склонах. Эти лесные оазисы защ и щ аю т  поч
ву от суховеев и пыльных бурь. Под их зелеными кро
нами в знойное лето находят  ж елан н ую  прохладу ж и те 
ли юж ных районов.

Особый подход у лесоводов к лесным массивам , р ас 
положенным вдоль ж елезны х и шоссейных дорог. Это 
тоже своего рода леса. Они не только защ и щ аю т  дороги 
от снега и пыльных заносов, но и с л у ж ат  своеобразным 
резервом лесом атериалов . Случись беда: пож ар, н авод 
нение, ураган  — древесину в придорож ны х лесах  взять 
всегда проще. С ее помощью можно в короткий срок 
восстановить нанесенный ущерб.

К защ итны м отнесены и леса, растущ ие на самом 
севере страны. Эта категория — притундровые леса. 
В стране они зан и м аю т  45 миллионов гектаров. Н и зк о 
рослый притундровый лес совсем не богат древесиной, 
по он живой стеной п р егр аж д ает  путь холодным север
ным ветрам на юг. Д л я  местных ж ителей притундровые 
леса — источник топлива и строительных м атериалов , 
для лесных зверей и птиц дом и кладовая  пищи.

В а ж н а я  категория — орехоплодные леса: кедровники, 
заросли грецкого ореха, лещины. Рубить их р а зр е ш а е т 
ся только после того, как  деревья  перестанут приносить 
урожай, который ценится дорож е других составляю щ их 
лесной кладовой, в том числе и древесины.

Категорий лесов более десяти. П еречислять все мы 
их не станем. Отметим только, что народнохозяйствен
ная значимость лесов различны х категорий неравноцен
на. Те, о которых мы упомянули, относятся к самым 
ценным — лесам  первой группы. А всего групп три.

Во вторую группу входят леса, которые по своему 
состоянию и древесным зап асам  нуж даю тся  в ограни
чении рубки. Н аходятся  они в лесодефицитных районах. 
Очень важ но, чтобы леса второй группы д авал и  м а к 
симальный урож ай  древесины. При выделении их из 
общего состава лесного фонда учитывается экономика 
района. Если есть опасение, что лес м ож ет быть п р е ж 
девременно вырублен, а спрос на древесину высокий, — 
лесные массивы немедленно относят ко второй группе.

Третья группа — это леса  промышленные. К этой 
группе отнесены и резервны е леса, которые находятся  
глухих таеж ны х  районах, вдали от транспортных путей 
и пока еще недоступны для хозяйственного исп ользова
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ния. Резервны е  леса предназначены  для  будущ их лесо
заготовок. О сновная  заб о та  лесоводов — уберечь их 
от огня, болезней и вредных насекомых. П л о щ ад ь  ре
зервных лесов исчисляется сотнями миллионов гекта
ров. О хран яю т  их и наблю даю т за  ними с помощью 
авиации.

Л ес  — это большой и слож ны й организм. Н аш ем у 
поколению посчастливилось: мы о б лад аем  всеми богат
ствами, какие лес м ож ет дать  лю дям. Причем в значи
тельном количестве. Но мы до лж н ы  распорядиться  ими 
по-хозяйски, чтобы и последую щ ие поколения могли 
черпать из него такие же блага . Все это в наших руках.

Пятьсот лет в строю

П рим орские  склоны хребта Л и в а н а  несколько ты
сячелетий н азад  покры вали  леса  из сосны, дуба, л и в ан 
ского кедра. Н а  хребте А нтиливана  господствовали пре
красные д убово-м ож ж евеловы е рощи. Д ревние  ассирий
цы назы вали  хребет «Хермон», то есть «Кедровые го
ры». В еликолепные голубоватые леса  из живописных 
пиний тянулись и вдоль всего приморского побережья. 
Л ес  не только радовал  людей своей красотой, но и под
д ер ж и в ал  благополучие края . Он оберегал  горные скло
ны от оползней.

Т рагедия  произош ла при строительстве знаменитого 
храм а, которое начал  легендарны й царь Соломон. Д л я  
х рам а  потребовалась  древесина. И царь послал в горы 
80 тысяч лесорубов. М удры й Соломон на этот раз о к а 
зал ся  недальновидным. Н уж н ую  древесину в горах 
заготовили. А затем... бурные паводки и селевые пото
ки обруш ились с обезлесивш ихся гор в долины. Вскоре 
горные ручьи, рож давш и еся  в лесах, пересохли, пусты
ня двинулась  на некогда благодатн ы й край.

Нечто похож ее случилось в н ачале  X VIII века в 
Альпах. Там т а к ж е  рубили лес, не зад у м ы в аясь  о пос
ледствиях. И вот в 1718 году на месте рубок случился 
обвал, который в одно мгновение поглотил два б л и ж а й 
ших селения П лер  и Шито. П огибли и жители, и их д о 
ма, и поля, прим ы кавш ие к поселениям.

Не были исключением и Соединенные Ш таты  А м е
рики. Вот что пишет по этому поводу известный ам ери
канский ученый Р Парсон: «П ервы м  поселенцам, обос
новавш имся на восточном побережье, бескрайние гус
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тые леса представлялись  неистощимыми. Кто бы мог 
предвидеть, что этот огромный лесной массив будет 
уничтожен за  какую-то сотню лет?»

Н аводнение, загрязнени е  окруж аю щ ей среды, эрозия 
почв — вот последствия непомерных вырубок. Н ем ало  
примеров неразумного отношения к лесу хранит история.

Взаимоотнош ения человека с природой всегда были 
сложными. Д ж е й м с  О л д р и д ж  в романе «Охотник» пи
шет: «П рирода  и все в ней в раж д ебн о  человеку. П р и 
рода уничтож ила бы людей, если бы они общими уси
лиями не добились победы над ней и не стали у п р ав 
лять ею».

Человек победил природу. Но зачастую  это была 
пиррова победа. «Человека  встречали леса, а п р о в о ж а
ли, — писал Ф. Энгельс, — пустыни». По мере истоще
ния природных богатств менялось, конечно, и отнош е
ние к ним.

К ак известно, начало  любого разумного хозяйство
вания в природе начинается  с ограничения, а затем  упо
рядочения пользования ее благами. Что касается  лесов, 
то на Руси в первую очередь ограничение коснулось 
лесных охотничьих угодий. Бы ли времена, когда в л е 
сах зверей водилось такое множество, что дикие быки, 
дикие олени убивались  только ради шкуры... на бере
гах водилось множ ество бобров, диких гусей, ж у р а в 
лей, лебедей. Но всему наступает  конец. Чем меньше 
в лесах становилось дичи, тем скорее охота п р е в р а щ а 
лась в привилегию феодальной знати. З а  право поль
зоваться  о х о т н и ч ь и м и  угодьями вспы хивала в р а ж д а  
между князьями. В старинной летописи за 970 год упо
минается, что князь  Олег убил сына литовского князя 
Свенельда, охотившегося в его лесах.

Охотничьи трофеи являли сь  предметом торговли с 
иноземными странами. В обмен на пушнину и мех из 
Византии греки везли князьям  парчу и ювелирные из
делия, И ндия поставляла  перец, ш аф р ан  и иные пряно
сти, З а п а д н а я  Е вропа  — сукно и охотничьи припасы, из 
Готланда шли суда со сталью  и железом .

В XIV веке пользование охотничьими угодьями рег
ламентируется  первым сводом законов — «Русской п р а в 
дой». Н а к а за н и я  за ущерб, нанесенный при ловле пуш 
ного зверя, соколиной и ястребиной охоте, а т а к ж е  пче
линым угодьям, определялись  самые суровые.

«Аль кто украдет  бобра до 12 гривен продать (как
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за  убийство холопа, о ж е м еж оу  перетнет боротную (н а 
рушит границу пчеловодства);  ож е  пчел выдерет, ож е 
кто украдет  пес, ястреб или сокола, то 3 гривны».

Гривна в те времена оцен ивалась  в 400 грам м ов се
ребра и была целым состоянием д л я  простого человека.

В конце ж е XVII века при царе Алексее М и хай лови 
че было принято 67 указов  об ограничениях охоты.

П редп рини м али сь  меры по упорядочению п ользова
ния н самим лесом. Судить об этом можно по записям, 
сделанным в судебнике царя  К онстантина в XII веке: 
«...кто сечет деревья  чужие, сугубо да  осуж ден будет».

П озднее ограничения в пользовании лесами стан о
вятся  категоричнее. Особое внимание уделяется  п огра
ничным лесам, располож енны м  на юге страны и слу
ж ащ и м  своеобразны м оборонительным рубеж ом. Они 
за щ и щ ал и  страну от вторжений кочевников, и потому 
там за п р е щ а л ас ь  прокладка  дорог и рубка  леса. 
В X III  веке в русском лексиконе появилось слово « з а 
секи», то есть полосы 60 метров ширины из срублен
ных деревьев. Ч ерез такие «засеки» не только конному, 
но и пешему врагу пройти было трудно. «Засечные» л е 
са охранялись  засечными сторож ам и, получавш ими за 
свой труд наделы пашпи и сенокосов. Д л я  защ иты  же 
родной земли на засечных руб еж ах  от каж д ы х  20 кре
стьянских дворов выходил ратник. В X V I— XVII веках 
засеки, укрепленны е зем ляны м и зав ал ам и ,  острож цам и 
и городками-крспостцами , стали столь прочной оборо
нительной линией, что ш турм овать их охота у врагов 
отпала.

В XV веке в наиболее обж иты х местах древесина 
приобретает  все больш ую ценность как  строительный 
м атери ал  и топливо. Л ес  берут под защ иту. В 1400 году 
князь Федор Федорович вы дал  Толчскому монастырю  
охранную  грамоту  на пользование о кр у ж аю щ и м и  м он а
стырь лесами. В 1485 году И ван  III вводит зап рет  на 
рубку леса в дачах  Троицко-Сергиевского монасты ря в 
П ереславле . Д л я  наблю дения за  лесными д ач ам и  В е
ликий князь определил своего пристава  П ал ку  Ворону, 
дав  ему право ловить всех, кто осмелится  рубить лес 
без позволения игумена. Грам оты  на владение  лесны 
ми д ачам и  с тех пор стали обычным делом. В ремя у ста 
новления государственных ограничений в пользовании 
лесами можно считать уж е  первым ш агом в организации 
профессиональной лесной служ бы . В нашей стране он
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сделан в XV веке. Таким образом  «возраст» профессии 
лесоводов составляет  пять столетий.

В 1649 году в «Уложении» ц ар я  А лексея  М и х ай ло 
вича определяется  порядок пользован ия  лесами  вот
чинными, поместными, общинными, засечными, заповед 
ными. Особых репрессий за  самовольную  заготовку 
древесины пока еще, правда , не было, но свободе поль
зования лесами уж е  пришел конец.

Особое внимание охране лесов стали уделять  с 
приходом к власти П етра  I. Д л я  строительства флота, 
за кл а д ки  ф абр и к  и заводов  требовалось  все больше и 
больше древесины. Д ер евья ,  пригодные д ля  постройки 
судов — дуб, ясень, крупные соспы и некоторые другие 
породы, — объяви ли заповедными.

Заповедны м и стали прибреж ны е леса. Их ограничи
ли столбами и вдоль границы через каж ды е  пять верст 
установили виселицы д ля  устраш ения самовольных 
порубщиков. О хран ять  заповедны е леса  вдоль Невы 
Петр I назначил  в 1719 году комиссара К оф тырева, а 
надзор за  п ри бреж н ы м и участкам и реки С лавянки  по
ручил отставным солдатам .

В у казе  «О неразчистке лесов под пашню, сенные по
косы за 30 верст от рек, удобных к сгонке лесу» говори
лось: «Великий государь у казал :  в М осковском уезде 
и в городах, в которых нет рек таких, которыми воз
можно леса  к М оскве плавить, под паш ню и под сенные 
покосы леса чистить, а в которых городах такие  реки 
есть, которыми леса  плавить возможно, и в тех горо
дах  леса  под паш ню  и под сенные покосы чистить от 
тех рек  верстах в 30 и больше: а бли ж е  30 верст от рек, 
которыми леса плавить возможно, лесов под паш ню  и 
под сенные покосы не чистить».

В основе управления  лесам и  того времени были лес 
ные организации, которые н азы вались  вальдмейстер- 
ствами. В их ведении находились леса , прим ы каю щ ие к 
той или иной реке. П ри этом вальдм ейстерства  больших 
рек вклю чали в себя все вальдм ей стерства  впадаю щ их 
в них м алы х рек.

В первые годы чиновники этих организаций содер
ж ались  за  счет доходов от пож алован ны х  им имений, 
а т а к ж е  ш трафов, взим аем ы х с наруш ителей . В 1727 го
ду вальдм ейстерства  были распущ ены и присмотр за  л е 
сами поручен воеводам, однако  участивш иеся порубки 
заповедны х лесов (чему в немалой степени способство-
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вали сами воеводы) з а 
ставили правительство  в 
1731 году возродить 
преж ний порядок  у п р а в 
ления лесами . П р о су щ е
ствовал он до 1798 года.

Т а к а я  о р ган и зац и он 
ная структура лесного 
ведомства в то время б ы 
ла  о п равданна , так  как  
реки служ или основными 
путями транспортировки 
древесины. Тогда и плата  
за вырубленную древеси 
ну взи м ал ась  не в лесу, 
а непосредственно на р е 
ках, в речных там ож нях , 
где государственные слу 
ж ащ и е  получали пош ли
ну за проплы ваю щ ий м и
мо лесом атери ал ; причем 
пош лина в зи м ал ась  и за 
плоты, и за  барж и, так  
к ак  последние, обычно по 
окончании рейса, было 
выгоднее разо б р ать  на 
дрова, чем вновь подни
мать вверх по течению за 
новой партией д р ев е 
сины.

В 1781 году в П е т ер 
бургской губернии вм е
сто пошлины за  провоз 
древесины были у т в е р ж 
дены таксы. По этим 
таксам  дерево оцен ива
лось в 5 копеек.

В 1773 году во многих 
районах, особенно в 
многолесных, появился 
особый порядок расчета 
за  дрова  — «с трубы». 
Д еньги  в зим ались  с к а ж 
дого хозяйства  в зависи-



мости от того, сколько труб было над  домом. П ри т а 
ком порядке бедняку ничего не оставалось, как, не ж а 
лея дров, топить избу «по-черному».

С развитием  промышленности спрос на л е со м атер и а 
лы стал  быстро возрастать . Чтобы обеспечить беспере
бойную работу  таких отраслей, как  литейное дело, д о бы 
ча полезных ископаемых, производство военного с н а р я 
ж ения, обозных, бытовых, сельскохозяйственных изде
лий, начиная с 1723 года по указу  П етра  I за  заводам и  
и ф абри кам и  закреп ляю тся  большие лесные массивы на 
У рале и в других районах страны. Следом за ф а б р и к а н 
тами поспешили закреп ить  за  собою ценные лесные 
участки владельцы  и других предприятий. В статистиче
ских сборниках XIX века речь идет уж е  о лесах  к а зе н 
ных и корабельных, заводских и промысловых, кр естьян 
ских и помещичьих, лесах  казенных имений, казенны х 
поселений, поселений иностранных, лесах  ведомства д у 
ховного и удельного и т. д. и т. п.

Н есмотря на запреты , прибреж ны е леса оскудевали: 
очень у ж  удобными они были для эксплуатации. П е 
чальную пам ять  оставили люди, не утр у ж д авш и е  себя 
заботой о природе. В результате  непомерных рубок и 
недостаточного внимания к лесовосстановительны м р а 
ботам хвойные леса, некогда прои зраставш ие вдоль б е 
регов, исчезли.

П ередовы е люди России не оставались  безучастными 
к судьбе лесных богатств страны. В конце XVII века из
вестный экономист И. П осош ков подчеркивал  необхо
димость рационального  использования лесов: «Коп го- 
дица в строение, на дрова отнюдь не рубить». Он ж е 
п редлагал  сеять лес там, где он вырублен или сож ж ен.

А в н ач але  X VIII века, когда стало  очевидным, что 
бесконтрольное пользование лесом в обж иты х губерниях 
больше нетерпимо, с целью упорядочения лесозаготовок 
в прибреж ны х заповедны х лесах издается  О бер-В альд-  
мейстерская инструкция. О на реглам ентирует  порядок 
рубки леса, но еще не затр аги в ает  пока вопросов вос
становления вырубок.

М еняется и организац ионн ая  структура управления 
лесами в России. Взамен вальдм ейстеров  вводятся фор- 
стмейстеры. З а  ними закреп ляю тся  леса уж е не только 
прибрежные, но и удаленны е от рек. О бязан ностью  фор- 
стмейстеров считается охрана  лесов и организац ия  в 
них лесохозяйственных работ.
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Д о л ж н о сть  лесничих в России утверж ден а  в 1827 го
ду, а в 1839 году выходит П олож ение  о корпусе л е с 
ничих. К азенны е леса д елятся  на лесничества, те, в 
свою очередь, объединяю тся в округа. Во главу  округа 
назн ачается  окруж ной лесничий, имеющий права  ко м а н 
дира б атальон а  армейской службы. Губернский лесни
чий о б л ад ал  правам и  ком андира полка. О круж н ы е лес
ничие находились у него в подчинении.

По ш татному расписанию за  1858 год корпус лесни
чих России состоял из 8 генералов, 64 старш их (ш таб) 
офицеров и 734 обер-офицеров. Итого 806 человек. Если 
сравнить это число с числом специалистов, работаю щ их 
сейчас в лесах  Российской Ф едерации (30 тысяч чело
век) ,  то можно увидеть, насколько изменилось отнош е
ние к лесным долам  в наше время.

С появлением лесничих начался  новый этап лесовод
ства, связанны й с тщ ательны м  обследованием имею 
щихся лесных угодий. Указом от 19 июля 1826 года 
предлагалось  вслед за окончанием внешнего м еж евани я  
казенных лесов проводить их разделение на кварталы , 
а последние на «дровяные лесосеки и строевые рощи».

В 1630 году бы ла издана «И нструкция об у п р ав л е 
нии лесной частью на горных заво д ах  хребта  У р ал ьск о 
го по п р ави лам  науки лесной и доброго хозяйства». Она 
полож ила  начало  отечественному устройству лесов. 
В инструкции определялась  величина лесного к в а р т а 
ла  — «четыре на четыре версты», были дан ы  критерии 
оценки лесов — дремучие, хорошие, расстроенные и 
истребленные и критерии оценки почвы под лесами — 
отличные, средние, плохие. Х арактеристики  для нашего 
времени весьма расплы вчаты е, но для того времени и 
это было большим шагом вперед.

П ри описании лесов Петербургской губернии в 
1837 году у ж е  учитывались и возраст  и порода деревьев. 
Со временем методы устройства лесов соверш ен ствова
лись, но в основе их всегда была з а л о ж е н а  мысль, в ы 
сказан н ая  основополож ником отечественного лесоуст
ройства А. Теплоуховым: пользование лесом долж но
вестись постоянно на вечные времена без истощения 
лесных запасов. Он говорил своим ученикам, что чем 
больше лес подвергается  опасности истощения, тем 
строже и слож нее долж н ы  быть лесоводческие м еропри
ятия для  сохранения его и установления равновесия 
м еж ду  приростом и рубкой лесов.
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Л есш  е посадки в нашей стране начаты  еще в 
XVII векз. В 1696 году Петр I вблизи Т аганрога  посеял 
лес, а в 1707 году д ал  указан и е  азовскому губернатору 
«н асаж д ать  рощи дубового или иного какого дерева...».

О сновополож ником многих отраслей  науки был вели
кий русский ученый М. Ломоносов. Л есоводы  могут по 
праву н азвать  его родоначальником  отечественной н ау 
ки и о лесах. В своих работах  он с удивительной для  т о 
го времени проницательностью  говорит о свойствах л е 
сов: «В лесах, кои стоят всегда зелены и на зиму листа 
не роняют, обычно бы вает  зем ля  песчаная; каковы  в н а 
ших кр аях  сосняки и ельники. Н апротив  того, в берез- 
никах и других лесах, кои лист в осень теряют, больше 
преимуществом черноземы. А как  известно, что лист на 
земле согнивает и в навоз перемлевает, то не диво, что 
через них пески, глины и другие подошвы черною зе м 
лею покрываются».

М. Ломоносов вы сказы вал  мысль о необходимости 
улучш ать лесные земли, сохраняя  на них листовой отпад  
для  удобрения. Он с большой симпатией относился к л е 
соводу Фокелю, зан и м авш ем уся  лесными посадками. О д 
на из первых лесопосадок, созданных Ф окелем, до сего 
времени сохранилась  под Л ени нградом , на К арельском  
перешейке, в Рощ инском  лесхозе.

К 1786 году относится издание первых подробных 
правил ведения лесного хозяйства. В отличие от Обер- 
Вальдмейстерских инструкций 1723 года в них уж е  пред 
усм атри вали сь  не только места рубки леса, но и места 
его восстановления после рубки. В первую очередь лесо
восстановительные работы  коснулись малолесных степ
ных губерний России. К  слову сказать , одним из первых 
приступил к лесным посадкам  в степи дед  писателя 
Г. Д анилевского . В период с 1804 по 1817 год он посеял 
в своем имении около тысячи гектаров соснового леса. 
Зан и м али сь  в это ж е  время лесными посадкам и в сте
пи и другие зем левлад ельц ы  — на У краине В. Ломи- 
ковский, в Тульской губернии Н. Ш атилов.

Под лес они использовали  неудобные для  сельскохо
зяйственных культур земли. С середины XIX века степ
ным лесоразведением  заин тересовались  уж е  многие п ро
грессивные зем левладельц ы  и ученые. К ним в первую 
очередь следует отнести В. Г раф ф а . В 1843 году н едале
ко от М ариуп оля  он организовал  первое степное лесни
чество. Больш ой в к л а д  в дело отечественного степного
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лесоводства влож и ли  Л. Барк , Ф Тиханов, X. П о л я н 
ский и другие. Трудами их создано в засуш ли вы х степях 
более 20 тысяч гектаров лесов.

С началом  работ  по воспроизводству лесов возникла 
потребность в специалистах, знаю щ и х лесное дело. 
Д л я  их подготовки в 1800 году в П етербурге  был о р га 
низован форстмепстсрскпй класс. В 1803 году он преоб
разован  в два  форстмейстерских училищ а. Одно из них 
было переведено в Ц арское  Село, другое в город К о 
зельск Тульской п б е р и н и .  Ц арскосельское  форстмей- 
стерское училищ е в 1813 году п ереезж ает  в П етербург и 
переименовывается в Л есной институт. В 1929 году Л е с 
ной институт был преобразован  в Л есотехническую  а к а 
демию. В ее стенах подготовлены тысячи лесничих. М но
гие из них своими научными откры тиям и и многолетни
ми трудам и прославили русское лесоводство. Известны 
всему миру питомцы П етербургского  лесного хозяйства: 
И. Войтюков, Ф. Арнольд, Ф. Тиханов, В. Граф ф, М. Т ур
ский, Г М орозов, Д . К равчинский, М. Ткаченко, 
М. Орлов. В Л есном  институте прош ла больш ая  часть 
трудовой деятельности известных почвоведов П. Косты- 
чева, К- Гедройца, талан тливого  поп уляри затора  рус
ской природы Д. К айгородова. Учился и рабо тал  в Л е с 
ном институте Н. Щ елгунов, соратник по революционной 
борьбе Н. Д о бр о л ю бо ва  и Н. Черныш евского.

К  сож алению , Лесной институт до Великой О к т я б р ь 
ской революции был почти единственным высшим лес 
ным учебным заведением. Л есное отделение в П етров 
ской земледельческой академ ии  'просуществовало всего 
18 лет — с 1865 по 1883 год. Готовил он еж егодно около 
250 специалистов, и их, конечно, было далек о  не д о ста 
точно для  ведения лесного хозяйства  в такой большой 
стране, к ак  Россия. Не хватал о  ученых кадров. И ност
ранцы, при езж авш и е  в Россию, н а с а ж д а л и  лесоводствен- 
ные приемы, принятые в их стране, без учета местных 
условий. Это тормозило развитие  отечественного лесо
водства и наносило ущ ерб лесному хозяйству  России. 
Только за  период с 1763 по 1863 год лесистость евро
пейской России сократилась  на 13 процентов, а за пе
риод с 1896 по 1917 год на 17 процентов, в том числе по 
Воронеж ской и Курской губерниям  на 11,6 процента, по 
Орловской на 22 процента, по В ладимирской, К алуж ской  
и Р язан ск о й  почти на 31 процент. А ученый-лесовод 
прошлого столетия П. Ж у р д а  с горечью отмечал: « В л а 
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дельцу выгоднее продать лес, чем правильно вести лес 
ное хозяйство с его ничтожным процентом прибыли в
3 процента, когда кап итал  приносит прибыль 8— 10 про
центов».

В конце XIX века леса  в большом м асш табе  начали  
р асчи щ ать  под сельхозугодья, причем главны м образом  
в обжитых, густонаселенных местах. При этом пом ещ и
ки получали двойную выгоду: от расш ирения пахотных 
угодий и п родаж и леса. Его покупали с большой охотой 
к ак  внутри страны, так  и за рубеж ом.

Л ес  всегда был важ н ей ш и м  предметом экспорта 
России. Многие иноземные города почти целиком стоят 
на русском лесе. Голландия  и Д а н и я  получали сван для 
ф ундам ента  исклю чительно из России. В конце XIX — 
начале  XX века экспорт леса резко возрос. К 1903 году 
стоимость его достигает  145 миллионов рублей. О собен
но много лесных товаров н ап равлялось  в Англию, П р у с 
сию, Ф ранцию, Д анию .

Л есны е богатства  страны таял и  буквально на г л а 
зах. Вот что говорилось по этому поводу в лесном ж у р 
нале за  1839 год: «Все леса, некогда столь величествен
ные, ныне вследствие непомерных вырубок в преж ние 
времена до 61-го градуса почти повсюду весьма п о в р еж 
дены и п ор аж аю т  уж е только своей обширностью...»

С амое бедственное полож ение склады валось  в цент
ральны х губерниях европейской части России. Здесь  дпе 
трети, а местами д а ж е  три четверти лесов п ри н адл еж ал о  
частным лицам. Почти две трети частновладельческих 
лесов находилось в собственности помещиков, которые 
ф актически бесконтрольно со стороны государства  по
пользовали их в своих интересах.

Л есоохранительны й закон, принятый в 1838 году 
царским правительством  с целью ограничить права  в л а 
дельцев леса в некоторых районах, вступил в силу с з а 
держ кой  более чем на 20 лет, да и то повсеместно н а р у 
шался.

Яркую характери сти ку  состояния частных лесов дал  
Ф. А рнольд  в своей книге «Русский лес». «Строго гово
ря, — писал он, — хозяйства  в собственном смысле сло
ва почти нет в наших лесах  (мы пе касаем ся  здесь лесов 
казенного и удельного ведомств, равно п некоторы. ч аст 
ных вполне образцовы х лесных хозяйств, но берем з а 
урядные владения  в частновладельских  имениях), а 
только пользование лееом».
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Д а ,  что греха таить! Д олго , очень долго в России 
рубили то, что получше и попроще, оставляя  на потом в 
лучш ем случае больную осину, трухлявую  березу и ко 
рявую ольху.

Н овый этап в лесоводстве нашей страны н ачался  пос
ле Великой О ктябрьской  социалистической революции. 
Одним из первых законов, принятых молодым С овет
ским государством, был закон  о лесах. Он подписан 
В. И. Л енины м  30 м ая  1918 года. В закон е  говорилось: 
«1. В сякая  собственность на лес в п ределах  Р оссий
ской Социалистической Ф едеративной Советской Р е с 
публики отменяется  навсегда. 2. Л еса ,  п р и н адл еж ащ и е  
частным лицам  и общ ествам, о б ъ явл яю тся  без всякого 
выкупа, явного и скрытого, о б щ е н а р о д н ы м  д о 
с т о я н и е м  Российской С оциалистической Ф ед ер ати в 
ной Советской Республики».

Л о м а я  с аб о таж  чиновничьей бю рократии , больш еви

ки в период революции были вы нуж дены  распустить а п 
парат  больш инства  министерств, за  исключением л есн о 
го деп артам ента . Д а  и сами лесоводы проявили и с к л ю 
чительную доброж елательн ость  по отношению к новой 
власти. С ъезд  московских лесоводов в н ачале  октября
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1918 года постановил: «Вступить в сотрудничество с
п редставителям и нового правительства.

Мотивы: мы, лесоводы, долж ны  отстоять лес, не от
ходя от него до последней крайности, вести себя, как 
капитан  на корабле».

П редставители  лесного хозяйства вошли в первые 
Советы депутатов трудящ ихся: профессор К. Гедройц в 
Петроградский, профессор А. Барнедцкий в Олонецкий.

Были, правда, отдельные казусные случаи, когда в 
отношении лесных специалистов принимались и такие 
резолюции: «У правление организовать  по-новому, с пол
ным устранением представителей лесной службы». Но 
эти перегибы были тотчас пресечены официальны м пись
мом от 5 апреля 1913 года за подписью В. И. Ленина. 
Письмо гласило: «...поголовное увольнение лесоводов 
лиш ит лесное хозяйство опытных и ценных работников, 
и правительство не в состоянии будет провести в ж изнь 
все требования  народа». И далее: «...все леса нужно при
вести в известность, описать и организовать  в них хо
зяйство...

П раво  ж е  окончательного увольнения лесных специа
листов от служ бы  и перемещ ение из одного губернского 
Совета в другой при надлеж ит  исключительно Ц е н т р а л ь 
ному Л есном у Управлению».

В годы революции и граж дан ской  войны, в период 
разрухи и голода лесоводы России неустанно трудились, 
отдавая  все свои силы делу обеспечения пром ы ш лен
ности и транспорта древесиной и топливом.

Н а  всем протяж ении истории Советского государ
ства, несмотря на экономические трудности, связанны е 
со становлением промыш ленности и войнами, лесное хо
зяйство страны неуклонно развивалось. Вот несколько 
данных, характери зую щ и х  становление и развитие  л ес 
ного хозяйства  России: « За  годы Советской власти было 
посеяно 16,5 м иллиона гектаров леса, а за все дорево
люционное время лиш ь 900 тысяч гектаров. Уже на п а 
мяти поколений, родивш ихся в послевоенные годы, пре
образился  облик малолесных районов Российской Ф еде
рации. В степных и лесостепных областях  за  20 лет по
саж ено  1,7 м иллиона гектаров полезащ итных, о в р а ж н о 
балочных и других защ итны х лесов. Д ореволю ционная  
Россия имела всего 1,8 тысячи гектаров таких лесов.

Россия стран а  лесная , но 60 лет н азад  о породном 
составе лесов и за п а с а х  древесины в них имелись самые
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отрывочные сведения. З а  75-летний период (1842— 
1916) было учтено и обследовано всего 141 миллион ге к 
таров лесных плдщ адей  России, из которых лесоустрое
но для  ведения лесного хозяйства  только 39 миллионов 
гектаров. В настоящ ее время еж егодно лесоустройство 
проводится на площ ади 37— 38 м иллионов гектаров, что 
соответствует всей лесоустроенной площ ади  дореволю 
ционной России.

З а  60 лет Советской власти все леса  республики при
ведены в известность. Н а  площ ади 500 миллионов ге к та 
ров лесного фонда проведено лесоустройство. П о л 
ностью изучены леса нечерноземной зоны, бассейна о зе 
ра Б ай к ал .  В десятой пятилетке будет заверш ен о  лесо 
устройство лесов в зоне БА М а. В ц ен тральны х район ах  
европейской части России лесоустройство проводится р е 
гулярно через к аж ды е  10— 12 лет. П р о д о лж ается  изуче
ние лесов Сибири и Д ал ьн его  Востока. Н а  все леса 
страны составлена карта  лесов и атлас  лесов С С С Р.

З а  годы Советской власти р азр аб о тан ы  научно обос
нованные принципы ведения лесного хозяйства  и поль
зования  лесом. Н а д  решением научных проблем, с в я з а н 
ных с лесом, работаю т более 40 научных учреж дений.

Все это сказалось  на лесном фонде наших лесов. 
В целом по Р С Ф С Р  за последние 25 лет лесистость у в е 
личилась  с 38 до 43 процентов. З а  период с 1961 по 
1973 год п лощ адь хвойных лесов возросла  на 20 м и лли о
нов гектаров. В некоторых ж е  район ах  страны эти из
менения оказал и сь  особенно значительны ми. Так, н а 
пример, в Ц ен трально-Ч ернозем ном  экономическом 
районе пл о щ адь  хвойных лесов с 1927 по 1973 год уве 
личилась  со 121 тысячи гектаров до 315 тысяч гектаров, 
то есть на 194 тысячи гектаров. В Ц ен тральн ом  эконо
мическом районе за последние 20 лет их стало  больш е 
на 22 процента.

Мы упомянули об основных этап ах  истории лесного 
хозяйства  России. И з сказан ного  видно, что профессия 
у лесоводов старинная. З а  многовековую историю своей 
профессии лесоводы ни разу  не бросили тень на б л а го 
родное ее рабочее звание. И как  лучш ая  похвала  им з в у 
чат слова В. И. Л ени на: «С момента револю ции лесово
ды не оставили своих постов и не п р ек р ащ ал и  работы, 
пр о д о л ж ая  связь  мест с центром и тем д а в а я  в о зм о ж 
ность государственному лесному хозяйству  действовать...

...Лесных специалистов нельзя  зам енить  другими без
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ущ ерба для  леса  и тем самым — для  всего народа; лес 
ное хозяйство требует специальных технических з н а 
ний...»

И ногда говорят, что лес — это зелен ая  кл ад о вая  д р е 
весины, грибов, полезных растений, чистого воздуха и 
свежей воды. П равда ,  нередко заб ы ваю т  при этом з а 
метить, что все эти богатства достались наш ему народу 
не даром . В них подвиги первопроходцев, открывш их и 
освоивших таеж н ы е  земли России, кровь солдат, з а щ и 
щ авш их наш у зем лю  от врага , и большой, н ел егк ий  труд 
лесников. Л етописи сохранили немало свидетельств о 
русских ум ельцах  лесного дела.

Нет, не даром  достались природные богатства  н аш е
му народу! Он зар аб о тал ,  он вы страдал  их и никогда не 
допустит, чтобы использовались они не по-хозяйски.

Хотелось бы еще р аз  подчеркнуть, что судьба лесов 
всегда была теснейшим образом  связан а  с судьбою н а 
шего государства. Она коренным образом  зависела  и з а 
висит от общественного строя страны и уровня р а зв и 
тия технических возможностей. И менно социальный 
строй в наш е время является  регулятором, о п ред еляю 
щим взаимоотнош ения м еж ду  обществом и лесом.

«Ч еловек не м ож ет ж д а ть  милости от природы», но 
нельзя заб ы вать  и о том, что взаимоотнош ения людей и 
природы — это слож ны й комплекс технических, биологи
ческих, социальных и других ф акторов, ни один из к о 
торых нельзя игнорировать без ущ ерба  для целого.

Н аш  век — век техники. Энергетическая  мощность 
моторов на планете  растет  с неимоверной быстротой. 
Вместе с тем к а ж д а я  тонна сгоревшего каменного угля 
до бавл яет  в атмосф еру  столько ж е  углекислого газа, 
сколько вы дыхает  человек в течение года. А втомаш ина 
за тысячу километров пробега съедает  кислорода годо
вую норму человека. Воздушный лайнер, перелетев 
океан, вы б расы вает  в атмосф еру 100 тонн углекислоты.

По данны м  Г П ласса ,  за последние 100 лет углекис
лоты в атмосф ере добавилось  360 м иллиардов  тонн и 
концентрация се возросла  на 13 процентов. Процесс этот 
продолж ается .

Л ес  — мощный природный ф актор  по регенерации 
воздуха, естественный фильтр, очищ аю щ ий воздух от 
вредных примесей. Вполне очевидно, что бурное р а з в и 
тие техники д олж н о  сопровож даться  и улучшением со
стояния лесов, иначе человечество мож ет оказаться  пе 
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ред угрозой многих непредвиденных и крайне  н е ж е л а 
тельных последствий.

И стория лесного хозяйства , о котором мы р а с с к а з а 
ли, один из примеров взаимоотнош ений человека и 
природы. Только в том случае, когда пользование лесом 
ведется на научной основе, человек м ож ет  рассчитыват; 
на его милости и блага ,  не опасаясь  наруш ить есте
ственной взаим освязи  ж изненны х процессов.

Социальные, культурные, технические возможности 
людей на протяж ении всей истории человечества имели 
реш аю щ ее значение во взаим оотнош ениях  человека с л е 
сом. Сейчас, когда могущество человека практически 
стало  безграничным, наступает  новая эра  в этих в заи м о 
отношениях. Ч еловек  по-преж нему остается  дитем при
роды, но повзрослевш им, сильным, хочется думать, что 
и заботливы м  в отношении к природе.

Именно об этом говорил на XXV съезде  К П С С  
Л. И. Б реж н ев : « .. .И спользовать  природу мож но по- 
разному. М ож но — и история человечества знает  то 
му немало примеров — оставлять  за  собой бесплодные, 
безж изненны е, враж д ебн ы е  человеку пространства . 
Но мож но и нужно, товарищ и, о б л а го р а ж и в а ть  приро
ду, помогать природе полнее р аск р ы вать  ее ж изненны е 
силы... Это наш социалистический путь».

К асается  это каж дого  из нас, и в первую очередь л е 
соводов, для  которых сбереж ение и приумнож ение л ес 
ных богатств служ ебны й долг. К ак  они исполняю т 
его? Что входит в их проф ессиональны е обязанности? 
Обо всем этом мы р асскаж ем  в последующ их главах.



Л Е С О В О Д  — Х О ЗЯИ Н  ЛЕСА

Знает он, о чем щебечут птицы, 
Плачет ветео и поет трава 
Лист дубовый у него в петлице —  
Знак с природой кровного родства.

И С в е т л и ч н ы й

«Л ес  является  единственно откры ты м для  всех источ
ником благодеяний, куда природа по доброте или ко 
варству  не повесила своего дубового зам ка .  О на как  бы 
вверяет  это сокровищ е благоразум и ю  человека, чтобы 
он осущ ествлял  здесь тот справедли во-плановы й п оря
док, который она осуществить не может».

В этих емких словах, сказан ны х писателем Л . Л е о 
новым в ром ане «Русский лес», на наш взгляд, весьма 
удачно подмечена основная за д ач а  лесовода: осущ еств
лять  «справедли во-плановы й порядок» в лесах. Н а ч и 
нается  он с организац ии  территории: разделен ия  просе
ками лесных массивов на кв арталы ; разграничения  л е 
сов в зависимости от их породного состава, возраста, 
ра зм ер а  деревьев, условий их прои зрастани я  и запасов  
лесных богатств. Т щ ательно  обойдя леса, лесовод-лесо- 
устроитель д ает  им подробную характеристику . П о л у 
ченные сведения наносит на лесные карты -планш еты  и в 
специальны е книги, так  н азы ваем ы е таксацион ны е опи
сания. С помощ ью этих документов потом легко ориен
тироваться  в лесу и находить нуж ны е участки, п л ан и ро
вать  предстоящ ие работы  по уходу за  обследованны ми
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лесами, то есть еж егодный объем лесозаготовок , места 
сбора ягод  и грибов, пастьбы скота, сенокошения.

П ретворением  этих планов в ж и зн ь  зан и м аю тся  спе
циалисты  лесхозов и лесничеств. А лесоустроитель от
п равляется  обследовать  новые леса.

О днако  вернемся к лесному кварталу ,  с которого н а 
чинается организац ия  территории. Ч ащ е всего он имеет 
прямоугольную  ф орму со сторонами протяж енностью  от 
500 метров до нескольких километров. Н а  углах  к в а р т а 
лов устан авли ваю тся  столбы с указан и ем  номера к в а р 
тала . По ним легко сориентировать  лесную карту.

Л есной к в а р т а л  — первая  тер р и то р и ал ьн ая  единица 
лесоводов.

О бход  лесника состоит из нескольких кварталов . Л е с 
ник охраняет  его от пож аров  и порубок, следит 
за  порядком в подопечных к в ар тал ах .  Л есн и к  и сто
рож, и проводник, и мастер всех тех работ, которые про
водятся в закреп лен ны х  за ним лесах.

Технический участок объединяет  несколько обходов. 
Его руководитель — участковы й техник — имеет, к ак  
правило, среднее специальное образован ие . Это опы т
ный лесовод, вы полняю щ ий особо слож ны е работы  по 
оценке лесных участков, отбору деревьев в рубку, р у к о 
водству б ригадам и  рабочих, ведущ их на территории тех 
нического участка лесозаготовки  и лесохозяйственны е 
мероприятия по уходу за лесом. Техник-лесовод  — непо
средственный начальник  лесников, чьи обходы входят  в 
его участок.

Лесничество  — основная производственная  единица 
в лесном хозяйстве. К ак  правило, оно состоит из 3—
4 технических участков. Руководит  им лесничий. П е р е 
числить все его долж ностны е обязанности  не так-то  л ег 
ко. Л есничий — лесной хозяин, которому государство  
под личную ответственность доверило огромное п ри род
ное богатство — лес. Л есничий нам ечает  участки  леса в 
рубку и следит за  правильностью  рубки и и сп ользова
нием заготовленной древесины, ох р ан яет  лес, с а ж а е т  
новые леса, ух аж и в ает  за ними... В общем, д ел ает  все 
от него зависящ ее  для  повыш ения полезности леса, 
улучш ения его породного состава  и предупреж дени я  не
ж елательн ой  поросли, оздоровления  леса, улучш ения 
почвы и гидрологического реж и м а , повыш ения произво
дительности леса, сокращ ения площ адей  необлесивших- 
ся вырубок, гарей, болот.
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Хороший лесничий знает  в «лицо» к аж д ы й  лесной 
участок, чувствует особенности условий произрастания 
лесных обходов и владеет  наиболее раци ональны м и ле- 
соводственными приемами, с помощью которых удается  
эф ф ективно улучш ить прирост леса.

Л есничий — основной лесной специалист. Он со свои
ми помощ никами участковы ми техниками и л е сн и к а 
ми — всегда на месте работы, там, где растет  лес. О д 
нако лесничество — это еще не предприятие, а цех лесо 
хозяйственного предприятия, которое м ож ет назы ваться  
лесхозом, лесокомбинатом , парклесхозом  и д а ж е  л е с 
промхозом. В клю чает  в себя лесохозяйственное пред
приятие несколько лесничеств. В особых случаях  м ож ет 
оно быть и без деления на лесничества. В этом случае 
предприятие берет на себя и функции лесничества. Л е с о 
хозяйственное предприятие — лесовладелец . Этим оно 
отличается от лесозаготовительны х организаций, р а б о 
таю щ их в лесах.

И так, лесной квартал ,  обход, технический участок, 
лесничество, лесхоз или парклесхоз, а в некоторых с л у 
чаях леспромхоз или лесоком бинат — такова  о р га н и за 
ционная производственная структура управлени я  л е с а 
ми в нашей стране. О бъедин яю т лесохозяйственны е пред 
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приятия областны е и краевы е управления. В автоном 
ных и союзных республиках  — министерства или госу
дарственны е комитеты лесного хозяйства . Н а самой вер 
шине лесной иерархии находится  Государственный ком и
тет лесного хозяйства  Совета  М инистров С С С Р  Ему 
подчинено 80 процентов всех лесов страны. 6 процентов 
лесов находится в распоряж ени и  колхозов и совхозов,
8 процентов в ведении учебных, научных и других 
учреждений, которые в закреп лен н ы х  за  ними лесах  ве 
дут лесное хозяйство за свой счет и пользую тся всеми 
благами, которые эти леса дают. О д н ако  не бесконтроль
но. Государственный комитет лесного хозяйства  следит 
за  состоянием дел во всех лесах  независимо от того, 
кому они при надлеж ат . Он определяет  п р ави ла  ведения 
лесного хозяйства , следит за  их исполнением.

Особую категорию  предприятий, в чьем р а с п о р я ж е 
нии т а к ж е  могут находиться леса, составляю т зап оведн и 
ки, природные и национальны е парки. О сущности р а б о 
ты заповедников можно догадаться  из самого названия. 
«Заповедно» по-славянски означает  «запретно». Н о при
ведем еще и современную научную трактовку  этого тер 
мина: «Заповедни к  — это достаточно репрезентативная  
территория, со д е р ж а щ а я  государственно-ценный научно
информационный ресурс, функциями которого является  
депонирование генофонда ж и вы х  организмов, природ
ного эталонирован ия  и биосферного мониторинга, а со
хранение и охрана  этой территории строятся  на интег
ральном принципе».

Все понятно? Ну тогда продолж им  наш е знаком ство  
с заповедниками. В стране их сейчас уж е  более ста. 
И потребность в них растет. Д е л о  в том, что под воз
действием хозяйственной деятельности  человека  природ
ные богатства  в первозданной своей чистоте исчезают: 
сокращ ается  площ адь лесов, усиливаю тся  эрозионные 
процессы, загр язн яю тся  реки, воздух, гибнут или изм е
няются, приспосабливаясь  к новым условиям  жизни, р а с 
тения и животные. А ведь человечеству очень важ н о  со
хранить на Зем л е  все то, что создано природой. Если 
этого не сделать, то многие творения природы исчезнут 
раньше, чем люди постигнут их сущность и сумеют вос
пользоваться  ими д ля  своей пользы.

В 1921 году декретом «Об охране пам ятников  приро
ды, садов и парков» были установлены  основы создания 
в нашей стране сети заповедников. В этом декрете  ука-
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зывалось: «1. Участки природы, животные, растения, гор
ные породы и т. п., п редставляю щ и е  собою научную и 
культурно-историческую ценность, нуж даю щ ую ся  в
охране, могут быть объявлены  Н ародн ы м  К о м и ссари а
том просвещения, по согласованию  в к аж дом  отдельном 
случае с заин тересованн ы м и ведомствами и у ч р еж д е
ниями, неприкосновенными пам ятн и к ам и  природы.

2. Более  значительны е по площ ади участки природы, 
зам ечательны е своими пам ятниками , о бъявляю тся  за п о 
ведниками и национальны м и пам ятниками».

П редп олагаю т, что заповедники долж н ы  зани м ать  
около одного процента территории страны и вклю чать в 
себя наиболее интересные л ан д ш аф ты , места обитания 
редких ж ивотны х и растений.

Заповедни ки  бы ваю т геологические, ландш аф тн ы е, 
охотничьи, исторические, лесные, тундровые и т. д. О д 
нако почти в каж дом  из них важ н ое  место зан и м аю т  л е 
са. Л есоводы  заин тересованы  в расш ирении заповедного 
дела. Особенно на лесных территориях , так  как  в связи 
с бурным их хозяйственным освоением есть опасность 
потерять и ун и кальны е лесные массивы, п р ед ставл яю 
щие больш ую ценность для  человечества.

Заповедники , несомненно, самы е интересные места 
страны. П обы вать  там  заманчиво. Это понимаю т сотруд
ники заповедников. Д л я  посетителей они организую т 
экскурсии к достоприм ечательны м  объектам , н аход я
щимся под охраной государства . О дн ако  экскурсионные 
и лекторские зан яти я  лиш ь часть работы  сотрудников, 
да и то не главная . З аповедни ки  — это в первую оче
редь природные научные лаборатории . В них идут по
вседневные исследования в условиях, м аксим альн о  при
ближ енны х к естественным. Кстати, сохранить такую  
естественную обстановку при больш ом скоплении посе
тителей трудно. Поэтому рассчиты вать  на посещение з а 
поведников м ож ет  д алек о  не к аж ды й  ж елаю щ и й . В про
чем, д алеко  не каж ды й  и поедет туда. Очень уж  много 
ограничений: с дороги не сходить, не купаться , на траве  
не леж ать ,  не шуметь, не играть и т. д. и т. п. А на ком 
ф ортабельны й ночлег и вкусный веселый уж ин в зап о 
веднике рассчиты вать  вообще не приходится. Вечером 
его ворота закр ы ваю тся  на прочный запор.

Одним из наиболее  известных в нашей стране я в 
ляется  Черноморский государственный заповедник. Он 
объединяет  пять основных природных лан дш аф тов : лес,
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степь, острова, плавни, водные акватории. В Ч ерн ом ор
ском заповеднике  ж ивет  44 вида млекопитаю щ их, а 
т а к ж е  десятки  видов птиц, рыб. Многие из них з а в е зе 
ны и ак кли м ати зи рован ы  человеком. Это типичный мно
гоцелевой заповедник. В нем изучаю т и лес, и степь, и 
речные просторы. Больш ое внимание уделяю т сотрудни
ки заповедника  ж изни зверей и птиц.

Имею тся заповедники со специализацией  более чет
кой. Н апри мер , Ильменский государственный зап о вед 
ник. Н а  сравнительно небольшой территории в 33 ты ся 
чи гектаров, протянувш ейся по юго-восточному склону 
У рала  в окрестностях З л ато у ста ,  природа собрала  уни
кальнейш ую  коллекцию  из 200 видов м инералов, о б р а з 
цы которых можно о бн аруж и ть  в горных отвалах  за п о 
ведника. Густо-вишневые альм андины , прозрачны е ги а
цинты, ж елты е  канкриниты, синие содалиты  и многие 
другие, сверкаю щ и е всеми цветами радуги горные поро
ды л е ж а т  буквально  на поверхности.

Н а  р азр езах  каменны х копий, как  в музее, р асп оло
ж ился , п о р а ж ая  причудливостью расцветок, письменный 
гранит. Р авного  ему нет в природе — причудливой 
вязью серого кварц а  по зеленом у ам азониту  природа 
к а к  бы н ач ер тал а  на кам н е  загадочны е иероглифы. 
Единственный в своем роде и многокрасочный монацит: 
розовые и красны е «пятна» нефелина разу кр аси ли  в нем 
сероватый фон полевого ш п ата  и слюды.

Третье столетие И льменский заповедник  является  не
писаным учебником м инералогии и природным музеем.

А кад ем и к  А. Ф ерсм ан писал об И льм енских горах: 
«Кто из лю бителей кам н я не слы хал  об И льм енских го
рах... Кто из минералогов не м ечтал посетить этот мине
ралогический «рай» — единственный на зем ле по б огат 
ству, разн ообрази ю  и своеобразию  своих ископаемых 
недр».

Но не только м инералы  несут славу  И льм енском у з а 
поведнику. Его территория — ж ивописнейш ий уголок 
Ю ж ного  У рала . 20 озер раскинулись  на его территории, 
к аж до е  из них — достопримечательность.

В заповедны х лесах водятся  лоси, олени, куницы, 
рыси, белки, глухари  — всего 50 видов м лекопитаю щ их 
и 214 видов птиц. К расивы  и сам и леса. Они зани м аю т 
82 процента площ ади заповедника . Состоят леса г л а в 
ным образом  из сосны и березы, но, кроме них, в зап о 
веднике мож но увидеть еще 800 видов растений, из ко
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торых 170 являю тся  лекарственными. Н ем ало  среди 
флоры и реликтовых растений, почти исчезнувших с л и 
ца планеты: кустарни чковая  береза, патриния, остро- 
лодка и т. д.

И льменские горы — один из первых заповедников в 
нашем государстве. П остановление о его организации 
было подписано В. И. Л енины м в тяж ел ы й  1920 год.

Помимо заповедников, в лесах  вы деляю т еще терри 
торию для национальны х и природных парков. В них 
дело обстоит проще. Они преж де всего предназначены 
для отдыха. Состоят они из трех зон: заповедной, пери
ферической и зоны активного отдыха.

З ап о вед н ая  часть ком м ентариев  не требует. В не Г 
сохраняю т естественную природную обстановку, предо
ставляя  возм ож ность ее обитателям  ж и ть  по своим з а 
конам. П осещ ение заповедны х участков строго реглам ен 
тировано. П орядк и  там  такие  же, как  в заповедниках.

Н а  периферических участках  ведется образцовое х о 
зяйство. З а  лесом там старательно  ухаж и ваю т , сельско
хозяйственные земли тщ ательно  обрабаты ваю т, а во з 
водимые строения отличаю тся удобством и п р и влека
тельностью архитектурного  исполнения. Н а  этой част 
парка туристы могут не только хорошо отдохнуть, но 
многому научиться.

И наконец зона активного отдыха. Здесь  р а с п о л о ж е 
ны гостиницы, кемпинги, пляж п, л ы ж н ы е базы, спортив
ные комплексы.

Такое разделен ие  территории дает  возможность 
удовлетворить разн ообразн ы е  запросы посетителей парки 
в отдыхе и обезопасить при этом самы е ценные его у ч а 
стки, которые находятся  в заповедниках .

Впервые вопрос о создании национальны х парко, 
был поднят в 1872 году, но расцвет  их относится 
20-м годам нашего столетия. Сейчас в мире насчиты вает
ся уж е несколько сот национальны х и природных п а р 
ков, в том числе 70 в Австралии, 40 в Мексике, 39 в 
Японии, 10 в Англии, 25 в С кан ди навски х  странах, 20 во 
Франции. Особенно быстро растет  сеть национальных 
парков в США. З а  период с 1S65 по 1975 год число по
сещений национальны х парков в СШ А  увеличилось со 
113,7 миллиона до 228,9 м иллиона человек.

Интересный опыт в создании национальны х при
родных парков нак ап ли вается  п в нашей стране.

Н аци ональны е парки создаю тся па базе  уникальных
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природных объектов. В Л атв и и  им стала  древн яя  до ли 
на реки Гауи вместе с системой долин притоков и п ри 
мыкаю щей к ним местности, богатой историческими, 
культурными, этнограф ическим и пам ятникам и , а т ак ж е  
участками нетронутой ж ивописной природы и в ы д аю 
щимися геоморфологическими образован иям и .

В Эстонии национальны й п арк  об разован  на базе 
участка побереж ья Финского за л и в а  Л а х е м а а ,  что в пе
реводе означает  «К рай  заливов». П ри рода  Л ах ем ааск о го  
парка  удивительно колоритна и контрастна. Это ж и в о 
писнейший район Эстонии. О бш ирны е леса, побереж ье с 
многочисленными полуостровами, дюнами, лагунами, 
«валунными полями» создаю т неповторимые, х а р а к т е р 
ные для Эстонии природные л ан д ш аф ты .

Сосновые, еловые леса, болота парка  перем еж аю тся  
сельскохозяйственными землями. П риродную  красоту 
дополняю т интересные архитектурны е и историче
ские памятники. Среди них два  городищ а древних 
эстов, могильники с тысячелетия до нашей эры до втО' 
рого тысячелетия пашей эры, культовые камни и д е 
ревья, из архитектурных пам ятников  — имение Колга 
и П альм зс , корчмы, капеллы, в том числе часовня Илу- 
мяне с гербами вольных крестьян, сохранивш им ися на 
ви тр аж ах  1729 года.

Э тнографический интерес имеют многие ры бацкие и 
крестьянские хутора и постройки. Особую ценность пред
ставляю т поля и угодья, сф орми ровавш и еся  в ходе д л и 
тельного исторического развития  и сохранивш ие многие 
исторические традиционны е элементы: системы полей, 
лесолуга, системы каменных изгородей — следы д р ев 
ней мелиорации.

П л о щ ад ь  Л ах е м а а ск о го  национального  парка  
64,5 тысячи гектаров. В парке имеется четыре зап о в ед 
ника (р езер в ата ) :  два  на верховых б о л о тах  и два в л е 
сах. К аж д ы й  из них зан и м ает  около тысячи гектаров.

Л ах ем ааск и й  национальны й п арк  входит в состав 
М инистерства лесного хозяйства  Эстонии. О дн ако  про
изводственные и ф инансовые дела  п ар к а  реш аю тся  тех
ническим советом, в который входят  представители  всех 
ведомств, прямо или косвенно связанны х с его работой. 
Д ирекц ия  п арка  вы полняет  у казан и я  совета и подотчет
на ему.

Н аци ональны е парки имеют больш ое будущее. Т р у д 
но п р ед сказать  структуру их управления. Но думается ,
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что в работе  и управлении национальны м и паркам и  л е 
соводам будет отведено не последнее место.

А теперь вернемся скова к разговору  о том, кто кон
кретно связан  с лесом и его делами.

Л есозаготови тельны е предприятия в нашей стране 
имеют многих хозяев: М инистерство лесной пром ы ш лен
ности С С С Р , М инистерство топливной промышленности 
Р С Ф С Р , М инистерства внутренних дел, сельского хо 
зяйства, путей сообщения... Д а  разве  сочтешь все ведом 
ства, ведущ ие лесозаготовки.

Л есоводам , конечно, было бы лучш е иметь дело с 
одним лесозаготовителем , например, М инистерством л ес 
ной промыш ленности С С С Р  И государству  деш евле о б 
ходилась бы продукция, з а го та в л и в ае м а я  одним ведом 
ством. О днако  на практи ке  этого не происходит. Л е с о з а 
готовки — трудоем кая  работа , и М инлеспром С С С Р  про
сто не успевает удовлетворять  потребности страны. Вот 
и приходится колхозам , совхозам, крупным заводам  и 
стройкам, горкомхозам  и другим организац иям  создавать  
свои леспромхозики. Д ревеси на , заготовлен ная  ими, о б 
ходится дороже, и высококачественных лесных сорти
ментов из нее получается  меньше. Но что делать! 
Не остан авли вать  ж е  из-за этого стройки.

Если продолж ить  перечень представителей лесных 
ведомств, с которыми лесоводы встречаю тся в п р азд н и 
ки работников леса на торж ественны х собраниях, то не
обходимо упомянуть т а к ж е  сотрудников М инистерства 
целлю лозн о-бум аж н ой  промыш ленности С С С Р  и Г л а в 
ного управлени я  м икробиосинтеза при Совете М инист
ров С С С Р ; предприятий, входящ их в их систему, пере
рабаты ваю щ и х  древесину на картон, бумагу, кормовые 
д р о ж ж и  и другие продукты.

К ак  видите, лесохозяйственных, лесозаготовительны х 
и д еревоп ерерабаты ваю щ и х  предприятий, так  или и н а
че связанны х с лесом, немало. В последние годы стали 
появляться  и та к  н азы ваем ы е комплексные лесные пред 
приятия. Что они п редставляю т собой, сказать  трудно. 
«Комплекс» — слово иноземное. П о-латы ни оно о зн а 
чает «соединение». Вот и соединяю тся сам ы е неож и дан 
ные вещи. Н апри м ер , если предприятие ведет лесное 
хозяйство и зан и м ается  охотой — оно комплексное; ес
ли за го тавл и вает  древесину и пилит из нее доски — то 
ж е комплексное; а если к тому ж е  и с а ж а е т  лес, то тем 
более комплексное.
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Особенно часто попятно «комплексное» употребляют, 
х арактери зуя  предприятия, зан яты е  ведением лесного 
хозяйства  и заготовкой древесины. П ри этом допускается 
ошибка, так  как  отож дествляю тся  два  понятия: «ком 
плексное ведение лесного хозяйства»  и «комплексное ис
пользование лесосырьевых ресурсов». Чтобы и збеж ать  
путаницы, следует, па наш взгляд, остановиться на поня
тии «комплексное предприятие» несколько подробнее.

В 1965 году Ц К  К П С С  и Совет М инистров С С С Р  
после всестороннего тщ ательного  изучения истории и 
экономики развития лесного хозяйства  нашли необходи
мым выделить его в самостоятельную  отрасль  народно
го хозяйства, поручив ему обеспечение рационального 
использования лесов, их охраны, воспроизводства и по
вышения продуктивности для удовлетворения потреб
ностей народного хозяйства  и населения в древесине и 
другой продукции. Первостепенной задачей  лесного хо
зяйства  ставилось т а к ж е  увеличение водоохранных, з а 
щитных, климатологических, оздоровительных и других 
полезностей леса. Хозяйство при этом д олж но вестись 
комплексно. Это означает, что каж ды й  гектар земли, н а 
ходящ ийся в ведении лесного предприятия, обязан  д а 
вать  наибольш ую  отдачу: если он зан ят  лесом, то в ви
де м аксим ального  прироста древесины; если под сеноко
сом, то на нем долж ны  быть проведены такие мероприя
тия, которые позволили бы получать м аксим альн ы е уко
сы; если это болото — то оно д олж н о  быть осушено и 
закультиви ровано  или отдано под другие надобности, 
допустим, добычу удобрительного торфа, производство 
клюквы. В комплексном предприятии не д олж но быть ни 
одного непродуцирующ его гектара  земли. В аж н ы м  п о к а 
зателем  комплексного ведения лесного хозяйства я в 
ляется расчетная лесосека (или допустимый разм ер  от
пуска древесины из лесхоза ) .  О на д о лж н а  исп ользовать
ся в точном соответствии с установленны м объемом: не 
больше и не меньше, чем у тверж ден а  лесоустройством.

З а  комплексное ведение лесного хозяйства  отвечает 
лесовод.

П онятие «комплексное использование сырья» не т р е 
бует больших комментариев. Ясно, что заготовленная 
древесина до лж н а  использоваться  полностью и п ерера
баты ваться  в ценные древесные матери алы . Поучителен 
в этом отношении опыт крупнейших лесопромыш ленных 
объединений: Б ратского  лесопромы ш ленного  комплекса,
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Л ахто лам б и н ск о го  леспром хоза  К арельской  А С С Р  и 
других, которые на базе  специализации и концентрации 
производства  зам ечательн о  используют все древесное 
сырье независимо от его качества. У них в дело идут 
сучья, пни, гнилые стволы деревьев, из которых полу
чают бумагу, древесные плиты, продукцию химической 
переработки  древесины. В общем, буквально  все, на что 
годится древесное сырье.

И тем не менее есть лесохозяйственные предприятия, 
объемы заготовок  которых невелики; ведь лесхоз не в 
состоянии конкури ровать  по м асш табу  производства, 
производительности труда и качеству л есопром ы ш лен
ных работ  со специализированны м и лесозаготовительны 
ми предприятиям и и эф ф ективно п ерераб отать  на цен
ные древесные продукты д а ж е  то небольшое количество 
бревен, которое им приходится заготавли вать .

Л есохозяйственны е предприятия ведут лесозаготовки 
в малолесных областях , где, как  правило, при лесо заго 
товках  приходится применять слож ны е виды рубок, 
требую щ ие специальны х лесоводственных знаний. О б ъ е 
мы работ  по заготовке  древесины в них исчисляются 
всего десяткам и  тысяч кубических метров древесины в 
год. Они не обрем еняю т лесоводов и подчинены исклю 
чительно лесохозяйственны м целям. Ведь лес в этих мес
тах играет исключительно водоохранную, санитарно-ги
гиеническую, почвозащ итную  роль.

Иное дело в многолесных таеж н ы х  лесах  Сибири, 
Д ал ьн его  Востока и северных европейских лесах. Там 
ведутся крупные лесозаготовки. Современный л есп ром 
хоз заго тав л и в ает  около м иллиона кубических метров в 
год. И у руководителей таких больш их лесозаготови
тельных предприятий просто руки не доходят  до з а 
бот о лесе. В прош лом всем леспром хозам  пытались 
вменить в обязан ность  ведение лесного хозяйства. Из 
этого ничего не вышло. Л есоводы  превратились  из л е с 
ных хозяев в подсобников, обслуж и ваю щ и х  текущ ие по
требности лесозаготовителей.

Впрочем, подробнее о комплексных лесных хо зяй 
ствах» мы еще вспомним в последней главе. А сейчас 
вновь вернемся в лесничество.

Больш ой знаток  и п оп уляри затор  леса  Д м итрий  Н и 
кифорович Кайгородов од н аж д ы  сравнил лес с городом, 
«городом живой природы», в котором по своим законам  
и прави лам  ж и вет  м нож ество ж ивы х существ. Т ак  вот,
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обязанность разобраться  во взаим оотнош ениях  ж ителей 
этого таинственного города возлагается  на лесовода. 
Он долж ен  расстави ть  обитателей леса  по лестнице 
жизни так, чтобы они не м еш али, а помогали друг д р у 
гу и приносили бы пользу человеку.

Профессия лесовода, с одной стороны, устойчива (и 
д а ж е  подчас кон сервативн а) ,  а с другой — очень д и 
намична в развитии. Такой п арадокс  п орож дается  о б 
стоятельствами, в которых приходится р аботать  специ а
листам  лесного хозяйства. Д е л о  в том, что производ
ственный цикл лесовы ращ и ван и я  исчисляется д есяти л е
тиями, и это обусловливает  ф орм ирование  твердых науч
ных концепций и традиций в способах хозяйствования. 
Чтобы внести в них изменения, необходимы неопровер
ж имы е д о казательства .  А на это требуется  немало 
времени. Вот причина каж у щ его ся  консерватизма 
лесоводов. В то ж е  время лесное хозяйство ис
клю чительно диалектично, так  как  базируется  на 
смежных, непрерывно р азвиваю щ и хся  отраслях  пауки: 
ботанике, физиологии, зоологии, механике, математике, 
почвоведении, электронике, радиотехнике, психологии 
т. д. Посмотрим, что д олж ен  знать  лесной хозяин. П р е ж 
де всего, конечно, он биолог, глубоко понимаю щ ий с л о ж 
ные биологические процессы, происходящ ие в живой при
роде. Кроме того, в его распоряж ени и  находятся  д есят 
ки машин и механизмов, знать  которые он тож е обязан. 
Н а территории лесничеств строят  дороги, мосты, з д а 
ния и сооруж ения, обслуж и ваю щ и е  нуж ды  лесного хо
зяйства, значит, и строительным делом он долж ен  в л а 
деть! Р а б о та я  в лесу, не обойтись ему и без знаний д е 
ревообработки. А звери, птицы? Ведь лес — их дом, и 
невозмож но стать хозяином в лесу, не будучи знаком ы м  с 
ними. П оэтому лесовод, ко всему прочему, еще и охотовед.

Современный лесничий не мыслит свою работу бе^ 
помощи инж енеров других профессий: специалистов по 
электронно-вычислительной технике, механиков, хим и
ков, гидромелиораторов, охотоведов и т. д. У профессии 
лесовода есть и другие особенности.

Многим лесничим приходилось оставаться  один на 
один со свосй совестью при решении производственных 
вопросов. И очень важ н о  при этом сохранить профессио
нальную честность. Тем более что соблазн  порою о к а зы 
вается велик. Л ес  ведь растет долго. Н ередко  проходят 
десятки лет, преж де чем ош ибка  или б рак  в работе л е 

89



совода станут явными. З а  это время всякое случается: 
непогода, стихийное бедствие, потрава, поломка. Они все 
спишут. З а  ними оплошность лесничего не будет такой 
явной, да  и сам он мож ет оказаться  через год-другой 
далек о  от места преж ней своей работы.

В елик соблазн, но настоящ ий лесной хозяин никогда 
не поступится своим добрым именем ради  сиюминутной 
выгоды. Ведь он-то понимает, что его труд  оценивает 
природа. И нет О Т К  более объективного и строгого, чем 
она. М ож но па заводе  уговорить взы скательны х при ем 
щиков принять с «натяж кой »  работы, выполненные с не
которым отступлением от стан дарта , и улом ать  не
сговорчивых потребителей взять  продукцию сом нитель
ного сорта, но во взаим оотнош ениях с природой все это 
исключено. П лохо  посадил лес — «милости от природы» 
не жди, она отомстит за  б р ак  и по-своему р асп о р яди т
ся лесопосадкой. Н е тот способ рубки вы брал  для  л е 
созаготовок — тож е добра  не будет: произойдет вет
ровал или лесосеку затян ет  гнилой порослью. И так 
всегда и во всем.

Р аботн и ки  лесного хозяйства  являю тся  как  бы по
средниками м еж ду  обществом и природой. Н ет  ничего 
удивительного в том, что доброе отношение к ним р а с 
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пространяется  т а к ж е  на лее. В «Руководстве  для  д о л ж 
ностных лиц», изданном в прош лом веке, писалось по 
этому поводу: «Честность и трудолю бие — главны е к а 
чества, которые каж ды й  поступаю щ ий в долж ность  л ес 
ного ст р аж а  обязан  принести с собою. Всему остальн о
му, при добром желании, легко выучиться на службе».

Уж е говорилось: чтобы быть в лесу хорош им хо зяи 
ном, нуж но обстоятельно знать  лес, в котором рабо 
таешь, и условия его произрастания . Н а  это уходят  д о л 
гие годы. Вот почему так  высоко ценятся  лесоводы, пре
данны е месту своей работы. Вспомним корифеев русско
го лесоводства лесничих Д . К равчинского, А. Тольского, 
А. М олчанова, В. Г р аф ф а  и других. М ногие годы они 
проработали  в одн аж ды  выбранном лесничестве.

А как  ж е  сам о ак ту али зац и я ,  ск а ж ет  читатель? 
Н еуж ели  так  и ж и ть  в одном поселке всю ж изнь?

Д а ,  в этом вторая особенность труда  лесовода.
Вместе с тем мы понимаем, что «не хлебом единым 

жив человек». С оврем енная  наука об управлении под
твер ж дает  эту старинную  человеческую мудрость. С ре
ди мотивов деятельности просвещ енного человека сам о 
акту ал и зац и я ,  или убеж денность в своей полезности об
ществу, отодвигает на второй план д а ж е  такой испы
танный стимул, как  м атери альн ое  благополучие. В свя 
зи с этим м оральны е стимулы поощ рения д ля  лесово
дов особенно важ ны . И ничего в этом нет плохого. 
Еще Б. П аскал ь ,  известный ф ранцузский  м атем атик  и 
философ, писал: «Чем бы ни о б л а д а л  человек на зем 
ле — прекрасны м  здоровьем  и лю бы ми б лагам и  жизни, 
он все-таки недоволен, если не пользуется  почетом у 
людей. Он настолько у в а ж а е т  разум  человека, что чув
ствует себя неудовлетворенным, если не зан и м ает  выгод
ного места в ум ах  людей».

Р а зв е  мож но оставить без внимания труж еников, ко
торые долгие годы работаю т  в глухих лесных поселках. 
Без внимания, без доброго слова, без поощ рения они не 
вы держ ат, а если и вы держ ат, не будут счастливы  в тру
де. В связи с этим в лесном хозяйстве  постоянно совер
шенствуются способы м орального  поощ рения лесоводов. 
Кроме общ егосударственны х мер, таких, как  п р ави тел ь 
ственные награды, почетные звани я, благодарности , 
грамоты, в лесном хозяйстве широко используют и др у 
гие меры поощрения. Н апри м ер , присвоение лесным по
садкам  имени лесовода, создавш его  их. Ф ам илии лесо
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водов, вырастивш их хороший лес, заносят  в специальные 
«красные книги», находящ иеся  на вечном хранении в 
лесничествах. Ж у р н а л  «Лесное хозяйство» обращ ает  
особое внимание на публикации инженерных работ  лес
ничих. Д а  и в оценке лесничих есть четкая  система. 
По мере достиж ения  служ ебны х успехов и определенно
го стаж а  работы  им присваиваю тся  очередные к л а с 
с ы — разряды . Лесничий первого класса  — это хорошо 
известный в отрасли  специалист. Д иплом  о присвоениг 
первого 'класса ему вручает П редседатель  Государствен
ного комитета лесного хозяйства  С С С Р

Третья особенность профессии лесовода тесная 
связь с общественностью. Д ело  в том, что многие л ю 
ди, сами того не зам ечая ,  принимаю т в лесных дела'-' 
самое непосредственное участие. Посудите сами, если 
на стройке не проп адаю т без дела  лесом атериалы  
будет больш ая  экономия леса; на мебельной ф абрике 
экономно расходуется  древесина этим тож е сохра- 
чяется лес; лесозаготовители  стали  береж ливее  отно
ситься к  поступаю щим в рубку д ел ян к ам  — и это идет 
на пользу лесу; человек на отдыхе попал в лесную ро
щу и предупредил возм ож ны й лесной пож ар  — э п п  
он уберег лес и стал лесоводам  коллегой по профессии.

Л есоводы  не смогут уберечь лес, сделать  его лучше, 
чем он был до нас, если их не поддерж ит  весь народ. 
Особенно сейчас, когда так  бурно разви вается  пром ы ш 
ленность и так  быстро осваивается  территория  страны.

В наш стремительный век неимоверно растет темп 
производства! Строительство многоэтаж ного  дома, на 
которое в прошлом уходили годы, теперь осущ ествляет
ся за  недели. Д л я  изготовления радиоприем ника  на 
интегральных схемах отводятся  минуты, вальцы  про
катных станов д ви ж утся  со скоростью курьерского поез
да, автоматы  еж есекундно вы брасы ваю т в сборочные 
контейнеры тонны готовых изделий. Человеческий глаз 
и мозг уж е не успеваю т следить за  ускоряю щ имися  м а 
шинными операциями. Д е л а ю т  это электронно-вы числи
тельные системы, возмож ности которых д а ж е  оценить 
трудно. И на фоне этой нарастаю щ ей  нетерпеливости 
труд лесоводов к аж ется  донельзя  патри архальн ы м , как 
бы застывш им в своем веками слож ивш ем ся  расп о
рядке.

П редставление  это, разум еется , не отвечает дей стви
тельности, хотя лесоводам  и трудно соревноваться  с ра-
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ботинками инженерных отраслей. О бъект  работы  у них 
особенный. З астав и ть  организм  ж ивой клетки растении 
работать  быстрее, чем зал о ж ен о  в ее генетическом ко 
де, — зад ач а ,  прямо скаж ем , нелегкая . И тем не менее 
лесоводы настойчиво ищут способы, которые могли бы 
это сделать. П р еж д е  чем перейти к рассказу  о них, н а 
помним, что деревья  в отличие от других растений р ас 
тут долго. Н а  месте срубленного соснового бора в цент
ральны х областях  России достойная смена вы растет 
лиш ь через сто лет. Н а севере это произойдет позднее 
раза  в 1,5. П р ек р асн ая  ж е  а н гар ск ая  сосна, з а б а й к а л ь 
ская  лиственница и сибирский кедр, дрезесиной которых 
так  восторгаю тся деревообработчики , поистине п а т р и а р 
хи лесного царства . П опробуйте подсчитать годичные 
кольца на их комлевых спилах. Н а средних по величине 
бревнах их о каж ется  200— 250 слоев, на крупных — более 
300. И менно столько лет потребовалось дереву, чтобы 
достичь товарной кондиции в суровых сибирских лесах.

И все ж е  с помощью науки и современных машин 
лесоводы в состоянии преодолеть время. В арсенале  л е 
сохозяйственны х приемов есть все для  того, чтобы удво
ить производительную  силу лесного гектара .

П р еж д е  чем познакомить читателя  с этими п р и ем а
ми, хотелось бы заметить , что профессия лесоводов не 
та к а я  м ассовая , как, скаж ем , строителей, м еталлургов, 
работников сельского хозяйства. В системе лесного хо
зяйства  работает  всего полмиллиона человек, да и тс 
р азбросан ы  по всей территории страны. Л есоводов  м о ж 
но увидеть практически в любом ее районе. И заботы  
них самые разные, зависящ ие от особенностей края , 
котором им приходится работать . Поэтому и рассказ  
наш о лесоводстве целесообразнее вести применительно 
к лесным зонам. Территорию страны мы раздели м  на 
три части: многолесные районы, лесные и малолесные.

М ноголесные районы — эго то, что принято назы вать  
тайгой. Д и к ая ,  труднопроходимая, стоит она на севере 
Европы, в Сибири, на Д ал ьн ем  Востоке и зан и м ает  поч
ти G00 миллионов гектаров. О лесоводах  таеж ного  края  
наш первый рассказ.



П Е Р В О П Р О Х О Д Ц Ы  ТАЙГИ

Лес — богатство страны,
Лесное хозяйство —  показатель его культуры.

Ещ е метр, и самолет, оторвавш ись от земли, стал 
набирать  высоту. П а с с а ж и р ы  прильнули к и ллю м и н а
торам. Т ак  вот какой наш край! К уда ни глян еш ь — 
всюду леса. Зелены й их массив перем еж ается  со светло- 
коричневыми, бурыми, ж елтоваты м и  пятнам и болот. 
От болот в лес уходят  м алахитовы м и острыми кл и н ья 
ми распадины , а в них — ручьи, которые даю т начало  
неторопливым таеж н ы м  рекам. Ч ем  севернее, тем о б 
ширнее болотистые разливы . Н а  границе с тундрою под 
крылом сам олета  у ж е  не зеленое лесное, а ж елтовато -  
серое болотистое море, чем-то похож ее на песчаное м е л 
ководье. Здесь  встречаю тся островки кочковатого м ел 
колесья, сквозь негустую зелень которого п р об лески ва
ют луж и цы  воды.

Там, где нет дорог, леса заселены  редко. Л и ш ь  охот
ничьи заим ки  и поселки лесорубов ж м утся  к берегам 
рек. П р авда ,  с к а ж д ы м  годом меньше остается  нехо
ж ены х лесов, все д ал ь ш е  в лес уходят дороги. И х п ро
кл ад ы ваю т  лесозаготовители  и геологи. Год-другой, и 
по соседству с дорогой вы растаю т поселки.

Ю ж н ы е п ей заж и  разнообразнее . Темно-зеленым 
ож ерельем  леса о к р у ж аю т  здесь л азурн ы е  озера  и к в а д 
раты  сельскохозяйственны х угодий. С плош ны е леса т я 
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нутся вплоть до 50-й п араллели .  П а с с а ж и р а м  сам оле
тов, пролетаю щ их над многолеснымн таеж н ы м и  р ай о н а 
ми Восточной Сибири, Д ал ьн его  Востока н европейско
го севера, леса каж у тся  сплош ным зелены м морем.

При характеристике  территории того или иного кр ая  
лесоводы пользую тся термином «лесистость». Он в ы р а
ж ает  отношение площ ади, покрытой лесом, ко всей пло
щ ади края . Средний п о к азатель  лесистости д л я  С С С Р  —  
34 процента. О днако  она неодинакова д ля  отдельных 
районов страны. М ноголесные имеют лесистость 45 про
центов и более (Восточная Сибирь, Д а л ь н и й  Восток, 
европейский север ) ,  лесные — 30— 45 процентов (З а п а д 
ная Сибирь и отдельные области  европейской части —• 
В лади м и рская ,  Горьковская , К а л у ж с к а я ,  Я рославская ,  
К алини нская , С м оленская , Б р ян ск ая ,  П ско вск ая ,  Ч е л я 
бинская, У льяновская , Р я за н с к ая ,  П е н зе н ск а я ) ,  м ал о 
лесные — 2— 15 процентов (Т ульская , К уйбы ш евская, 
Т ам бовская , В оронеж ская , Б ел го р о дск ая ,  Л и п ец к ая ,  
О ренбургская , В о л го гр ад ск ая ) .

В многолесных и лесных районах  н аходятся  основ
ные запасы  древесины. Здесь  рабо тает  больш инство л е 
созаготовительных предприятий. Есть в многолесной зо 
не и совершенно необж иты е леса. П опасть  в них из-за 
бездорож ья  и удаленности нелегко, а вовлечь в эк сп л у а 
тацию  еще труднее. Поэтому они практически  недоступ
ны для  лесной промыш ленности и выделены в особую 
категорию, которая н азы вается  резервной. И х  площ адь  
350 миллионов гектаров, или почти треть лесов страны. 
В недалеком  прошлом их было ещ е больше, но по мере 
хозяйственного освоения Сибири и Д а л ь н е го  Востока онн 
все активнее вовлекаю тся в сферу деятельности  челове
ка. З а  последнее десятилетие, например, включены в 
эксплуатац ию  миллионы гектаров резервны х лесов в 
районах Братского  и Усть-И лимского  л есопром ы ш лен
ных комплексов, северных районов Коми А С С Р , К р а с 
ноярского края , Тюменской и других областей. Н а  оче
реди девственные леса , раскинувш иеся  вдоль строящ ей
ся Б ай кало-А м урской  магистрали . Глухие таеж н ы е  д еб 
ри, веками служ ивш ие приютом лиш ь д ля  диких зверей, 
наконец-то становятся  полезными человеку. В них со
здаю тся  лесозаготовительны е предприятия , разви ваю тся  
лесные промыслы, добы ваю тся  полезные ископаемые. 
Лесоводов не м ож ет  все это не радовать . Н о вместе с тем 
они ясно п редставляю т себе всю меру ответственности,
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которая лож и тся  на них 
в связи с освоением но
вых лесных территорий. 
В девственных лесах  
ж и знь  протекает  г ар м о 
нично, по слож ивш им ся 
естественным законам . 
Н еграм отное  в м еш атель
ство человека мож ет н а 
рушить эту гармонию, в 
результате  изменятся в 
худшую сторону не то ль 
ко облик лесов, но и вся 
о к р у ж а ю щ а я  среда. Вот 
почему необходимо свое
временно определить д о 
пустимый предел воздей
ствия человека на приро
ду, не дать  переступить 
его, иначе произойдет 
непоправимое: лес погиб
нет, наруш ится ход есте
ственных процессов.

Резервны е леса  — бес
ценный к л ад  для  челове
чества. Они своеобраз
ный музей и лаборатори я  
живой природы, в кото
рой в первозданной чис
тоте хранится  генетиче
ский фонд таеж ного  м и
ра. А в нем основа л е с 
ного хозяйства: в т а е ж 
ных лесах  накоплен м а 
териал будущих лесов 
страны, а возможно, 
планеты. Значит, при 
освоении таеж ной  ц ел и 
ны нельзя терять  его. 
Тогда могут повториться 
трагедии, имевшие место 
в прошлом при освоении 
девственных лесных р а й 
онов.
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0 6  одной из гаких трагедий пишет кан ди дат  сельско
хозяйственных наук Ю. Зубов. П р ои зош ла  она в А м ур
ской области  недалеко  от станции Сковородино. « .. .П ло
щ ад ь  сосняков в П ерской лесной даче, — пишет он, — 
со к рати лась  на 42 процента, лиственничников — на 66, 
березняков  — на 31, а леса  из дуба монгольского (низ
корослого деревца, почти не даю щ его  древесины) воз
росла в 60 раз. И з-за  пож аров  площ ади, на которых 
долж ны  ш уметь молодые и средневозрастны е сосняки и 
лиственничники, поросли кустарникам и или переш ли в 
категорию  безлесных земель».

Речь здесь идет о лесном массиве в 150 тысяч гек та 
ров, который до сих пор не мож ет подняться. А сколь
ко таких  площ адей  на необъятных просторах Сибири и 
Д а л ь н е го  Востока!

П одобное не д олж н о  повториться хотя бы потому, 
что в наш е время неизмеримо возросли сознание л ю 
дей и их производственные возможности .

И все ж е  трудностей при освоении новых террито
рий немало.* В зять  хотя бы проблему обычных о гран и 
чений. Н ередко  запрет  на рубку д а ж е  самого у н и каль
ного и ценного леса  расценивается  в р азгар  больших 
строек как  помеха, чинимая лесоводами. Н о чтобы т а 
кого не было, необходимо подобные вопросы реш ать  з а 
годя, задолго  до того, как  резервны е леса  поступят в 
хозяйственный оборот.

К ли м ат  тайги суров. Вегетационный период в мно
голесной зоне короткий: в северных таеж н ы х  район ах  он 
длится  всего полтора-два  месяца, но при наличии влаги 
он проходит нормально. В конкурентной борьбе с т р а 
вами эти условия для  деревьев оказы ваю тся  д а ж е  более 
выгодны. З а  короткое северное лето тр авян и стая  расти
тельность не всегда успевает запастись  достаточным ко
личеством питательны х веществ, чтобы дать  хорошее по
томство. А тут еще зам орозки , избыток влаги, способ
ный полностью затопить невысокую траву. Иное дело 
деревья . Ж и в у т  они долго, на зиму впадаю т в сон, и при 
неблагоприятны х условиях многие их виды способны 
зам ед л я ть  свою ж и знедеятельность. П ри наступлении 
весны и улучшении условий они вновь трогаю тся в 
рост. Постепенно в них накап ли ваю тся  питательны е ве
щества, а когда их о каж ется  достаточно — даю т оби ль
ный урож ай  семян и молодую поросль от корней. Д л я  
подготовки к воспроизводству потомства деревьям  не

7 Р. Бобров 97



обходимы годы и десятилетия; и в этом их преи м ущ е
ство перед травянистой  растительностью , которое помо
гает им о д ер ж ать  победу в м еж видовой борьбе.

В таеж ной  зоне деревья  — основной вид расти тель
ности. Б ез  вм еш ательства  человека лес, если его не опе
редит болото, рано  или поздно займ ет  всю пригодную 
для ж изни  площ адь. О днако  лес лесу рознь. Ц е н 
ность и полезность высокоствольных сосновых боров не
сравненно выше гнилых осинников или чахлого, за р о с 
шего кустарни кам  мелколесья . Если заблаговрем енно  
не принять меры, то после бессистемной рубки не избе
ж ать  ухудшения лесов, причем на самых лучш их поч
вах, т ак  как  естественным путем хвойные породы лучше 
возобновляю тся главны м  образом  на бедных землях. 
Н а почвах плодородных их опереж аю т  береза , осина и 
травы. Поэтому лесоводы всегда оказы ваю тся  первыми 
там, где планирую тся таеж н ы е  стройки и намечаю тся 
крупные лесозаготовки.

Н елегок труд лесоводов — первопроходцев тайги. 
Новые предприятия лесного хозяйства  создаю тся  прямо 
в лесу, на охотничьих заим ках , задолго  до того, к ак  там  
появляю тся строители и лесорубы. В ы саж енн ы е верто
летам и лесные десанты  приступаю т к строительству 
производственных и ж и лы х  помещений, разрубке  просек 
и лесоустройству своих новых владений. Строители 
БА М а, например, были немало удивлены, встретив в, 
казалось  бы, нехоженой тайге людей в ф орменных мун
дирах  лесной охраны. Они появились здесь за  много ме
сяцев до того, как  сквозь тайгу пролегли первые и зы ска
тельские визиры. С оврем енная  организац ия  лесной 
служ бы  в зоне строительства дороги п редотвратила  мно
гие лесонаруш ения  и облегчила работу  строителей. Л е с 
ники стали их проводникам и и добры ми помощ никами. 
Хотя, если уж  говорить честно, на первых порах лесни
кам пришлось буквально н авязы вать  свою д руж б у  и по
мощь кое-кому из «лихих» прорабов. Где это сделать  не 
удалось — там сейчас леса нет, а поселки строителей 
окруж ены  зах л ам лен н ы м и  вырубками.

Л ес  — организм  живой, саморегулирую щ ийся. П ока 
он взрослый и не эксплуатируется , хлопот с ним немно
го: охраняй  от пож аров  и болезней — и все. И ное дело 
лес молодой. П осле вырубки спелых деревьев на лесо 
секах надо посадить крохотные древесные саж енцы , з а 
тем на протяж ении многих десятилетий оберегать  их от
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варастан ия  малоценными деревьям и и кустарниками. 
А когда они поднимутся, то становятся  особенно чув
ствительны к болезням  и лесным п ож арам .

Таким образом , каж ды й гектар  вырубленного др ево 
стоя — это дополнительные работы  по ведению лесного

хозяйства, причем работы дорогие и трудоемкие. Не слу
чайно лесоводы говорят, что взрослый лес — это м оло
дые посадки плюс столетние расходы на их содерж ание. 
В связи с этим они всегда заин тересованы  в том, чтобы 
вырубок было меньше, а нуж ды в древесине удовлетво
рялись более полным ее использованием. Н ачинаться  
экономия д о л ж н а  в лесу, на месте рубки, и за к а н ч и в ат ь 
ся на деревоп ерерабаты ваю щ и х  предприятиях.

Экономисты по-разному оцениваю т потери леса при 
лесозаготовках , вывозке древесины и ее переработке. 
Одни назы ваю т 25 процентов, другие — ни много ни м а 
ло 75. Не будем уточнять эти данные. Если проп адает  
25 процентов, то, значит, полмиллиона гектаров  леса 
ежегодно вы рубается  напрасно, если 75 — таких  без- 
врехМенно погибших лесов оказы вается  1,5 миллиона г е к 
таров. З а т р а т ы  на восстановление этих миллионов л о 
ж атся  тяж ел ы м  и неоправданны м  бременем на го су дар 
ственный бюджет, на бю дж ет каж до й  семьи в конечном 
итоге. Общество, не утруж даю щ ее  себя заботам и  о со
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хранности лесов, сильно прогады вает  на расходах, свя
занных с их восстановлением.

Н ельзя  заб ы вать  и о морально-нравственной грани 
проблемы культурного и рачительного отношения к лесу, 
входящей в общий круг взаимоотнош ений человека и 
живой природы. О ставлен н ая  и гнию щ ая в лесу д р ев е 
сина, топляк обмелевш ей реки, зах л ам лен н ы е  лесосе
ки, свидетельствуя о бесхозяйственности, с л у ж ат  д у р 
ным примером для  тех, кто попадает  в лес, поощ ряю т 
распущ енность и нап левательское  отношение к государ 
ственному добру. И воспитанные на таких примерах, они 
ж гут костры где попало, рубят кедр, чтобы всего лиш ь 
собрать шишки, не щ ад я т  молодые деревья , кусты, не 
берегут красоты  леса. Этого наверняк а  не случится, ес
ли лес всегда будет ухож енным и по-хозяйски сбер еж ен 
ным. П очему ж е  так  часто встречаю тся в лесу  за в а л ы  из 
поломанных, растоптанны х тр акто р ам и  деревьев? О тче
го еще многие таеж н ы е вырубки зах л ам лен ы  брош ен
ной, так  назы ваем ой  «низкосортной», древесиной?

Д ействительно, в стране пока недостаточно прои звод
ственных мощностей по деревопереработке. Поэтому 
иногда нерентабельно брать  плохие деревья , т ак  ка к  их 
все равно не удастся  пустить в дело.

Не все в порядке и в части разм ещ ен ия  д еревоп ере
рабаты ваю щ и х  предприятий, например, лесопильных 
заводов. Более  половины их мелкие или находятся  в 
распоряж ении неспециализированны х предприятий: 
строительных управлений, колхозов, промкомбинатов  
и т. д. При лесопилении владельцы  таких лесопилок ин
тересуются только доской, а в кубометре круглого леса 
на ее долю приходится лиш ь 65 процентов древесины. 
О стальн ая  — «отходы»: рейки, горбыли. Д л я  целлюлоз- 
но-бумаж ной промыш ленности эти отходы прекрасное 
сырье. В них почти нет сучков, волокна в них длинные 
и прочные, и бумага  получается  лучше, чем из обычных 
балансов. Но мелким потребителям  возиться с «отхода
ми» накладно, и те попадаю т в топки котельных, а не 
на склады  Ц Б К .

К азал о сь  бы, прямой резон сконцентрировать  произ
водство лесопиления в крупных предприятиях  Минлес- 
прома С С С Р  и М инистерства целлю лозно-бум аж ной 
промышленности. П олучились бы и доски и сырье д ля  
бумаги, картона, древесных плит. О днако  объединение 
мелких заводов  идет крайне медленно.
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И наконец, сами лесозаготовки. Во время рубки не
которые м астера умыш ленно обходят  «дешевый» л и 
ственный лес и норовят взять  только дорогие бревна 
сосны, кедра, ели. Это д ает  и прибыль, и премии, а 
иногда и славу  расторопному руководителю.

Значит, первопричина бесхозяйственного отнош ения к 
лесу не столько в нехватке производственных мощностей 
по деревопереработке, на что так  лю бят  иногда ссы л ать 
ся нерадивы е хозяйственники, сколько в глубоко укоре
нившемся потребительском взгляде  на лес: брать  из не
го то, что полегче, то, что нужно сегодня, и портить то, 
что м ож ет пригодиться завтр а .  И менно об этом говорил 
Я.  И. Бреж нев: «Главное зло в том, что есть люди, з а 
нимаю щ ие подчас ответственные посты, но с психологи
ей не революционеров, не патриотов, а лавочников и 
м аклеров. И м  н ап левать  на природу, на будущ ее с т р а 
ны. Такие люди есть. О громное зло — смотреть на д е я 
тельность таких  работников сквозь пальцы , как  бы не 
понимая, что они преступники перед людьми и 
государством».

Всем этим недостаткам , конэчно же, придет конец; 
залогом  тому в значительной мере является  новый лес
ной закон, принятый в июне 1977 года. Он не только 
зак р еп ляет  достиж ения, которые уж е  произош ли в л е с 
ном хозяйстве страны, но и дает  четкое нап равлени е  по
литике хозяйствования  в лесах  на будущее. К асается  
он как  вопросов лесопользования , так  и восстановления 
лесных богатств. Государство  исходит при этом из тех
нических и экономических возмож ностей народного хо
зяйства . П ри той индустриальной мощи, которой оно 
достигло, и огромном р азм ах е  строительства  лес требу
ет больш ой заботы  по восстановлению и искусственному 
улучшению. Но в многолесной зоне, п ож алуй , одна из 
главнейш их зад ач  лесоводов заклю чается  в береж ливом  
отношении к имею щимся лесным ресурсам. Н а  первом 
плане здесь д олж н о  быть установление способов рубки 
леса, надзор за  соблюдением порядка  лесозаготовок, 
контроль за  рациональны м  использованием срубленных 
деревьев.

Правила рубки

Д ер ев ья  ж и вут  долго. В природе можно встретить 
поистине п атриархов  растительного царства , появивш их
ся на свет несколько тысячелетий назад . Больш инство
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из них — представители  ю ж ны х лесов: мамонтово д ер е 
во, баобабы, секвойи, пальмы . С еверные породы не так 
долго живут, но и здесь встречаю тся столетние в е л и к а 
ны. В П одмосковье не редкость дубы, возраст  которых 
500— 600 лет. При береж ном обращ ении они в состоя
нии еще прож ить  несколько веков. Д о  500 лет растет 
ель. О громные 300-летние сосны часто можно увидеть 
в северных областях  страны.

О днако  вы р ащ и вать  лес такого почтенного возраста 
д ля  хозяйственных н уж д  невыгодно. В старости он пло
хо растет, болеет и почти не дает  прибавку у р о ж ая  д р е 
весины. У лиственных — осины и березы — спелость 
наступает в 50— 70 лет, когда начинает зам едляться  
рост деревьев. Д л я  хвойных: сосны, пихты, лиственни
цы — он наступает  в 200, а иногда и более лет на 
К райнем  С евере и в 80— 100 лет в центральны х таеж ны х 
и лесостепных районах . Это и определяет  в основном 
момент промыш ленной рубки лесов.

В местах, предназначенны х для  отдыха, а т а к ж е  на 
участках, располож ен ны х вдоль рек, дорог, лес вы ру
бается  на 20— 40 лет позже, а отдельные наиболее  ж и 
вописные рощи сохраняю т до их естественной смерти.

С воевременное проведение лесозаготовок  является  
основным принципом лесоводства. К ласси к  отечествен
ного лесоводства  Г М орозов писал: « Р у б ка  леса  — си
ноним восстановления». Глубокий смысл в этих словах. 
Действительно, если начнем рубить лес раньш е срока, 
то сознательно потеряем годы наибольш его  прироста 
древесины, а о п азд ы вая  с ней, мы недополучаем прирост 
и подвергаем  лес опасности заболеть. К тому ж е  у ста 
рого леса  утрачиваю тся  его врож денны е силы к восста
новлению естественным путем.

П р ав и л ам и  рубки на лесоводов возлагается  о б я з а н 
ность своевременной подготовки лесных участков под 
лесозаготовки. П ригодны е к вы рубке леса  отводятся  з а 
благовременно. Они отграничиваю тся  от остального леса 
узкими просекам и-визирам и , а затем  с помощью спе
циальных приборов и табл и ц  определяется  количество 
древесины, п одлеж ащ ей  вырубке. Д о  рубки отве
денные участки носят назван ие  «делянок», а после — 
«лесосек».

Обычно делянки  имеют четырехугольную форму. Ш и 
рина и длина их зави сят  от м есторасполож ения, ценно
сти лесов и особенности древесной породы. В глухих
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таеж ны х областях  Сибири площ адь  их измеряется  ки
лометрами, в более обжитых, хорошо освоенных — сот
нями квадратн ы х  метров. Е ж егодно  только в Р С Ф С Р  в 
рубку отводится более 2 миллионов гектаров  леса с 
общим объемом древесины почти 400 миллионов кубо
метров. В прош лом при назначении д елян ок  в рубку на 
них вручную пересчитывались все деревья . Л есники с 
помощью специальны х инструментов изм еряли  диам етры  
стволов и высоту. Затем  на основе этих д ан ны х опреде
лялся  зап ас  древесины и п р ед сказы вал ся  выход готовой 
продукции. Т я ж е л а я  и нудная бы ла эта  работа .

Теперь на помощь лесоводам  при ш ла электронно-вы 
числительная техника. Исходны е данны е для  нее берут
ся в лесу специальным прибором. Ч тобы получить их, 
требуется взять  несколько отсчетов на приборе и зан ес 
ти их в особую карточку. Все остальное д ел ает  маш ина: 
выдает точные сведения о количестве древесины, имею
щейся на делянке, ее качестве, стоимости, возмож ном 
выходе п и лом атериалов  и другой продукции. В случае 
необходимости Э В М  сам а выписы вает  и «лесорубочный 
билет», даю щ ий право на рубку делянки.

В многолесной зоне сейчас применяется  главным 
образом  «сплошной лесосечный» способ рубки леса.

Но он совершенно не годится, когда заходит  речь о 
заготовке древесины в ценных лесах вблизи городов, 
вдоль рек и на крутосклонах. Л ес  здесь играет большую 
защ итную  роль, и, чтобы он не страд ал ,  рубку следует 
вести лиш ь выборочно. П ри проведении таких  рубок 
сохраняется  лесной м олодняк и часть взрослы х дер евь 
ев, способных д ав ать  прирост. В конечном итоге уд ает 
ся на 30— 40 лет раньш е вы растить на месте рубки но
вый урож ай  древесины. Стоимость ее будет втрое ниже 
стоимости древесины, вы ращ енной на сплошных рубках, 
так  как  три четверти за т р а т  по уходу за  лесом прихо
дится именно на первую треть его жизни. И именно 
эту часть времени мы экономим, сохранив при выбороч
ных рубках  молодой лес.

И меется  в лесозаготовительной практике еще один 
вид рубок, он тож е не сплошной, но лесоводы считают 
его самым варварским  — это так  назы ваем ы е  услов
но-сплошные рубки. Свою печальную историю они ве
дут с тех незап ам ятны х времен, когда на Руси почти не 
было деревообрабаты ваю щ и х  заводов, а в лесах  было 
глухое бездорож ье. Л есопром ы ш ленники рубили и
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сплавляли  по рекам лиш ь самые лучшие сосновые, ело 
вые, кедровые, пихтовые бревна. Все, что похуже, а т а 
кое составляло  нередко больше половины, бросалось на 
лесосеке. Ч асть  неспиленных деревьев затем  п о в ал и в а 
лась  ветром, м еж ду ними оказы вали сь  та к ж е  тонком ер
ные бревна. Ч ерез  это нагром ож дение  ж ивы х и мертвых 
деревьев ни пройти, ни проехать, и, конечно, не могло 
быть и речи об искусственных п осадках  на таких вы руб
ках. Все н ад еж д ы  возлагали сь  только на естественное 
облесение. Ч а щ е  всего после условно-сплошных рубок 
лесосеки з а р а с та л и  лиственной порослью. Д а  и та обы ч
но вы горала  во время частых лесных пож аров  вместе 
с сучьями и брошенной древесиной.

П ри условно-сплош ных рубках  с лесосеки берется 
древесины в 2— 3 раза  меньше, чем при сплошных. А это 
значит — леспромхозу  для  выполнения п лана  по 
лесозаготовкам  необходима территория вдвое-втрое 
больш ая.

Сейчас условно-сплош ных рубок в многолесной зоне 
стало меньше, но они все ж е  есть, и не только из-за без
дорож ья  и нехватки деревоп ерерабаты ваю щ и х  м ощ но
стей, но и потому, что они оказы ваю тся  на какое-то вре 
мя самыми выгодными для  лесозаготовителей. В нашехМ 
государстве, где все измеряется  не ведомственными 
подходами какого-либо предприятия, а общ ехозяйствен
ной эфф ективностью  производства , т а к а я  п р акти ка  недо
пустима. И напрасно пытаю тся объяснить ее и зд е р ж к а 
ми управления. Корни л е ж а т  глубж е — это следствие 
печального прошлого, когда «маленький личный д о ст а 
ток» засл о н ял  человеку «радость большого общ ествен
ного благополучия».

Л есоводы  не сторож а при лесе, а рачительные хо
зяева  его. Они о бязан ы  следить за тем, как  он эк сп л у а 
тируется и как  используется древесина. Л есники по
стоянно следят  за  ходом работы на отведенных в руб
ку д елян к ах  и смотрят, все ли заготовленное на них 
используется и идет в дело. Д а ж е  непомерно высокие 
пни, оставленны е при валке  леса, не долж ны  уско л ь 
зать  из внимания лесников, так  как  в них остается и 
теряется без пользы древесина, пригодная для  п ер ер а 
ботки. Н ередко лесоводам  приходится строго взы ски
вать с лесозаготовителей за  непорядки.

П р ав и л а  рубки леса  р азработан ы  для  каж дого  л есо 
растительного района: в горах нельзя рубить лес так,
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как  на равнине; вдоль реки, как  на суходоле; в п ри бай
кальских лесах  способами, предназначенны м и д ля  якут
ской тайги, и т. д. Во всех этих п р ави лах  зал о ж ен  глу
бокий смысл и точный научный расчет. Они соверш ен
ствуются по мере накопления научных данны х и со зд а
ния новой лесозаготовительной  техники. В свою оче
редь, и лесозаготовительны е маш ины проектируются с 
учетом требований лесоводственных правил.

Н есм отря  на имею щиеся недостатки в организации 
лесозаготовок, за последнее десятилетие нам етилась  
твердая  тенденция к береж ливом у отношению к лесным 
богатствам. Л есозаготови тельны е предприятия стали 
лучш е использовать  лиственную и мелкотоварную  д р е 
весину. И з года в год растет культура  производства в 
леспромхозах . И все ж е  надзор за предприятиями, р а 
ботаю щими в лесу, не долж ен  ослабевать . А он не такой 
простой, как  м ож ет показаться  с первого взгляда .

В прошлом лесная  охрана  н аб л ю д ала  за  ходом л есо 
сечных работ  визуально, последовательно обходя все 
места рубки, а на долю  каж дого  лесника приходилось 
порою по нескольку десятков квадратн ы х километров 
вырубок. Вот и попробуй их все обойти, да еще по не
скольку раз  в месяц! П ока  добереш ься  до последней — 
на первой м ож ет  произойти непоправимое.

Сейчас к лесоводам  приш ла авиаций. С помощью 
аэроснимков и видеомагнитофонных записей лесничий 
узнает, на какой из делянок  и какие происходят н ар у 
шения в л есо р азр аб о тках ,  и своевременно реагирует.

В лесах страны работаю т тысячи лесозаготовитель
ных предприятий, за которыми в постоянное пользова
ние закреплены  лесные массивы для  лесоразработки . 
Это их «лесосырьевые базы». В них леспромхозы  — 
б азо дер ж ател и  — имеют преимущ ественное право  на 
получение лесных делянок  под вырубку. И з наличия 
спелой древесины в базе  они оцениваю т свою перспекти
ву и строят  планы  на будущее. В идеальном случае д е 
ло надо вести так, чтобы запасы  ее никогда не истощ а
лись: на смену вырубленным спелым лесам  до лж н ы  под
р астать  молодые. И так  бесконечно. В этом заклю чается  
постоянство пользования лесом, разр або тан н о е  проф ес
сором М. О рловым. И сходя из этого принципа, «Основы 
лесного закон одательства»  обязы ваю т  нас п лани ровать  
отпуск леса. Д л я  каж дого  лесхоза ,  для  каж до й  лесо
сырьевой базы  н азн ачается  допустимый р азм ер  е ж е 
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годной рубки леса. Если его при держ и ваться , то лесные 
богатства страны никогда не оскудеют.

К сож алению , однако, не все лесозаготовительны е 
предприятия береж но относятся к закреп лен ны м  за  ни
ми лесосырьевым ресурсам. Некоторы е из них ж ивут се
годняшним днем, не очень зад у м ы в аясь  о своей судьбе 
после того, как  спелый лес в окрестностях будет вы 
рублен. А черные дни наступить для  них могут быстрее, 
чем им представляется . По подсчетам лесоводов России, 
у 9 процентов леспромхозов, если они срочно не со кр а
тят рубку, лес в б азах  мож ет кончиться через 5 лет, 
у И  — через 8, у 30 — через 20. Таким образом , поло
вина леспромхозов рискует остаться вскоре без работы. 
Им придется перекочевы вать на новое место. Хорошо, 
что хоть пока есть куда. И тем не менее ка к а я  это пе
чальн ая  перспектива! Ж и те л я м  лесных поселков придет
ся оставлять  родные, дорогие сердцу с детства  земли. 
С колько произойдет от этого душ евных трагедий. А р а з 
ве мож но сбрасы вать  со счетов м атери альн ы й ущерб, 
который понесет государство из-за того, что будут бро
шены вполне пригодные для  ж и лья  дома, добротные 
производственные помещения, хорошие дороги.

Л есозаготови тельны е предприятия раньш е строились 
на срок эксплуатац ии  в 20— 30 лет. Это было ошибкой.

Сейчас взят курс на создание постоянно действую 
щих лесных предприятий. Только они смогут иметь б л а 
гоустроенные поселки, хорошую сеть дорог. Рабочим 
таких леспромхозов не придется беспокоиться о сво
ем будущем. Они по-хозяйски смогут о бж и вать  свой 
край с тем, чтобы передать его своим детям еще к р а 
ше и обустроеннее.

Во время лесозаготовок , конечно, важ н о  без потерь 
убрать лесной урож ай . Но необходимо при этом п озаб о
титься и о том, чтобы на лесосеках  после рубки вы рос
ли новые добротные леса. А леса будущего находятся 
здесь же, под пологом деревьев, предназначенны х в 
рубку.

Л есной подрост

О казавш и сь  в лесу среди 200-летних в два обхвата 
деревьев, несведущий в лесных делах  человек восклик
нет: «Какой старый лес!»

Д ействительно, деревья  многих пород в этом в о зр а 
сте находятся  на закате  своей жизни. О днако  деревья
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еще не лес, а часть его. По определению Г М орозова , 
«лес — слож ное  общ еж и ти е  р азн ооб разн ы х  организмов, 
объединенных общностью условий жизни. Это сам орегу
лирую щ ееся и сам овозобн овляю щ ееся  растительное со
общество, которое ж ивет  и разви вается  по присущим 
ему закон ам . В своей практической работе  человек не 
м ож ет  не считаться с ними».

С плош ны е рубки полностью убиваю т этот живой 
организм. С лучается , что после такого  потрясения при
рода очень долго не в состоянии восстановить ж и знь  на 
о б езображ ен ной  площ ади. По окончании сплош ных ру 
бок лесосеки нередко заб о лач и ваю тся  или зем ля  на них 
покры вается  толстой дерниной, сквозь которую д ревес
ным росткам  уж е  не достичь ж и вительн ы х почвенных 
слоев. П орою  после сплошных рубок начинаю тся эро 
зионные процессы: кам непады , разм ы вы , оползни.

В общем, сплош ные рубки резко н аруш аю т  есте- 
ственные природные* процессы в лесу. И преж де  чем

приступить к воспроизводству, природа д о л ж н а  будет 
нем ало сил и времени затр ати ть  на восстановление той 
среды, в которой рос преж ний лес. А ведь этого можно 
не допустить, если сохранить во время лесозаготовок 
хотя бы часть леса. В этом случае на территории сохра
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нится лесная  среда  и в скором времени все восстановится.
В отличие от сплошных такие неполные рубки носят 

н азвание «постепенных». В центральны х областях  Р о с 
сии лесхозы широко ими пользую тся. Н апри мер , в К о 
ломенском лесхозе М осковской области постепенные 
рубки н ачали  проводить уж е лет д в ад ц ать  назад . Веду г 
их в см еш анны х осиново-еловых и березово-еловых л е 
сах. С н ач ал а  вы рубаю т перезрелую  осину и березу, не 
трогая  ель. О свободивш ись от затемнения  лиственных 
деревьев, она быстро п р и бавл яет  в росте, и, что весьма 
важ н о , под ее пологом погибает многочисленная осино
вая  и б ерезовая  поросль, не п ереносящ ая  затемнения. 
К началу  следую щего периода рубки — а он наступает 
через 7— 10 лет — смеш анны й лес п р евр ащ ается  в р а з 
новозрастный хвойный. В нем лесоводы вы рубаю т ст а 
рые, отж ивш ие свое деревья , и, омолож енны й, он вновь 
набирает  силу. Ч ерез  4 0 —50 лет такой  лес д аст  очеред
ной полноценный у р о ж ай  древесины. Т ак  коломенские 
лесоводы привели в порядок  500 гектаров  территории 
и заготовили при этом более 100 тысяч кубометров д р е 
весины.

В А ркакском  лесхозе Т атари и  постепенными р у б ка 
ми с 1962 года пройдено 1340 гектаров смеш анных л е 
сов. Заготовили  при этом 104 тысячи кубометров д р еве 
сины. В первый р аз  лесники вырубили треть имею щ его
ся в лесу за п а с а  древесины, а через несколько лет еще 
45 процентов от первоначального  его количества. После 
окончания последней рубки в лесном к в а р т а л е  о с т а в а л 
ся практически лиш ь густой, окрепший под прозрачны м 
пологом разреж енн ого  леса  хвойный молодняк. Таким 
образом , в течение 10 лет был вы рублен весь взрослый 
лес, но за  это время окреп молодой подрост, имевшийся 
под его кронами. П осле первого приема лесозаготовок 
м олодняк постепенно п ри спосабливался  к новым услови
ям ж изни на открытом месте. П роведи сплошную руб
ку, он, попав из вл аж н о й  сумеречной прохлады  под 
горячие лучи солнца, погиб бы. П ериод  м еж ду  первым 
и вторым приемам и рубки о к азал ся  д ля  м олодн яка  пе
реходным: за  это время у него сменилась теневы носли
вая  хвоя на светоустойчивую, разви л ась  корневая  систе
ма, а кроны сомкнулись над  лиственной порослью.

Технология постепенных рубок неслож н ая. Н ачи 
наются они с п рокладки  3— 4-метровых просек-волоков 
через каж ды е  30— 40 метров. Это тракторны е дороги, по
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которым за вершины стаскиваю т спиленные деревья  из 
леса к так  назы ваем ом у  верхнему складу , р а сп о л о ж ен 
ному в 300— 500 метрах от места рубки. Б р и гад а  из
5 лесорубов при такой технологии заго тав л и в ает  е ж е 
сменно по 30— 40 кубометров древесины.

П остепенными рубками удается , не уни чтож ая  живой 
организм, коим является  лес, брать  из него то, что успе
ло «отцвесть и умереть». П ри эгом кое-что, конечно, по
вреж дается , кое-что портится, но лес быстро за л е ч и в а 
ет раны и, как  после тяж елой , но нуж ной операции, сно
ва начинает ж и ть  полнокровной, здоровой жизнью. 
Он быстро восстан авли вает  зап асы  убранной древеси
ны за счет молодых деревьев, прозябавш и х  дотоле под 
пологом отж ивш их свое дремучих старцев.

Ученые считают, что постепенные рубки в 1,5 р аза  
сокращ аю т  срок вы ращ и ван и я  нового лесного у рож ая ,  
при этом средства на лесовосстановление и уход за  
молодым лесом псГчти не расходую тся. С охраняется  и 
противоэрозионная роль леса, что в горных условиях, 
а т а к ж е  на берегах  рек особенно важ но .

Спору нет, выборочно-постепенными рубкам и за г о 
тавли вать  древесину слож нее  и дорож е, если исходить 
из интересов лиш ь сегодняшнего дня. Но разве  садовод, 
убирая  урож ай , дум ает  только о том, как  бы полегче и 
удобнее собрать плоды? Нет, он бер еж н о  д ер ж и т  в ру
ках неж ную  ветку, о пасаясь  повредить ее, так  как  з н а 
ет, что от его осторожности зависит очередной урож ай . 
Не беда, что сил при этом затр ачи в ается  больш е — они 
окупятся  на следую щий год.

Что поделаеш ь! Ещ е очень богатыми считаем мы се
бя в многолесье. П оэтому так  трудно д о к а за ть  л есо за 
готовителям, что необходимо переходить на постепенные 
рубки. Но для  них сегодн яш няя  копейка оказы вается  
все еще дорож е завтраш н его  пятака .

С плош ные рубки в многолесной зоне сейчас п р ео б л а 
даю т. Но д а ж е  при них мож но сохранить необходимый 
минимум подроста, способного возродить лес. Стоит 
лиш ь побеспокоиться о молодых всходах, которые р а с 
тут под деревьями. Д ревесины  в этих крохотных д ер ев 
цах почти нет, но жизненной силы уж е  достаточно д ля  
того, чтобы основать новый лес. Н а  некоторых участках  
молодых всходов много, иногда очень много. Число  их 
определяется  д а ж е  не десяткам и , а сотнями тысяч. 
И что ценно — каж до е  молодое дерево, выросшее есте
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ственным путем в лесу, у ж е  сдало  несколько экзам енов 
на право жить. Крохотные семена попали в благоп ри ят
ные для  своего п рорастания  условия, их всходы не по
били зам орозки , не вытоптали и не обглодали  лесные 
?вери; они ок азал и сь  на земле, способной д ать  им необ
ходимую для  ж изни порцию влаги и питательных ве
ществ. Губить во время рубки такие удачливы е расте 
ния —■ преступление. Ведь каж д о м у  искусственно в ы са 
ж енному на вырубке сеянцу придется перенести все эти 
гевзгоды, и лиш ь немногим из них повезет.

А эти уж е в ы д ер ж али  испытание. П ричем многие из 
них о д ер ж ал и  победу благо д ар я  не только удаче, сопут
ствовавш ей им на первых ш агах  ж изни, но и завидны м 
наследственным качествам : генетическая  основа сохра
нившихся растений о к а за л а с ь  наиболее приспособлен
ной <к слож ны м  условиям  произрастания . Таким о б р а 
зом, заб ота  о подроете во время рубки — это еще 
и своеобразный метод селекции деревьев.

А р азве  мож но заб ы в ать  об огромных трудовых з а 
тратах , связанны х с посевом и посадкой леса на вы руб 
ках, да еще захлам лен ны х. В этом случае  необходимо 
было бы очистить лесосеки, раскорчевать  пни, п ерепа
хать почву, если не сплошь, то хотя бы полосами. П о с а 
дить деревца и беречь их. Беречь от зар астан и я  сорны 
ми тр авам и  и неж елательн ы м и  древесными породами, от 
болезней и вредителей, от потрав, от огня, особенно 
хвойные посадки, которые подверж ены  лесным п о ж а 
рам в 20— 30 раз больше, чем взрослый лес.

К а к  у ж е  говорилось, молодь в лесу не редкость. 
Она есть почти на половине площ адей , передаваем ы х 
лесозаготовителям  д ля  вырубки. Особенно много ее под 
пологом елового, пихтового леса, в березовых, осиновых 
рощ ах, имею щих примесь хвойных деревьев. М ож но 
встретить участки, где в пересчете на гектар насчиты 
вается  до 50 и д а ж е  100 тысяч молодых елочек и пихт. 
П р ав да ,  ж и знь  во многих из них едва теплится. В тени, 
под кронами взрослых деревьев и при достатке  влаги 
они не погибают десятилетиями, но после вырубки 
взрослого леса у таких недорослей часто не х ватает  си
лы на то, чтобы м уж ественно противостоять тяготам  
самостоятельной жизни, и они погибают. В связи с этим 
молодые деревья, выросшие под пологом леса, лесоводы 
п одразделяю т на б лагонадеж н ы е, сомнительные и не
жизнеспособные. В первую категорию  обычно попадает
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50— 60 процентов всходов, четвертая  часть относится к 
категории сомнительных и примерно столько ж е  к числу 
н еб лагон адеж н ы х и усыхающ их.

Ж и знеспособность  лесной молоди зависит от того, в 
каких условиях она росла до рубки взрослы х деревьев. 
Труднее всего достается  деревц ам , выросшим в очень 
густом лесу. Их листья приспособились к в л аж н о м у  ти 
хому сум раку  лесных чащ. О к азав ш и сь  под яркихми л у 
чами солниа, они начинаю т менять теневыносливую 
хвою или листву на светоустойчивую, но не всегда это 
удается: стары е хвоинки опадаю т, а новые не успевают 
вырасти. Такие деревца гибнут.

Л егче  о казы вается  вы ж и ть  подросту, вы росш ему в 
разреж ен н ы х  лесах. После сплошной рубки он не так 
болезненно переносит резкие изменения окруж аю щ ей  
среды и, переболев года два-три, сменив хвою и лист
ву, начинает  новый период своей ж и зни  во всеоружии.

И з этого и исходят реком ендации о постепенных руб
ках, о которых мы упомянули вначале. Срубив часть д е 
ревьев, р а зр е ж и в аю т  лес и освещ аю т м олодые деревца. 
Через несколько лет, когда они приспособятся  к новым 
ж изненным условиям, р а зр е ж и в ан и я  повторяю т или 
срубаю т все взрослые деревья . М олодняку, прош едш е
му испытание переходного периода в разреж ен н ом  л е 
су, легче перенести последний этап рубки.

В глухих таеж н ы х  лесах, где старые, больные д ер е 
вья лиственных пород не н аходят  потребителя, лесово
ды за 10— 15 лет до вырубки «закольц овы ваю т»  их. 
О пераци я  эта н еслож н ая; состоит она в том, что хим и
ческим или механическим путем снимаю т кольца коры 
со стволов неугодных деревьев. Л и ш енн ы е коры, они 
теряю т крону и пропускаю т лучи к подросту. Все про
исходит как  при постепенных рубках , но с м и н и м ал ь
ными завтр атам и .

Не так  болезненно п ереж и ваю т изменения условий, 
связанны х со сплошной рубкой, и те молодые всходы, 
которые оказы ваю тся  под прикрытием  крон своих боле? 
высоких сверстников. П оследние обычно погибают, при
няв на себя избыток солнечных лучей и иссуш ающ ие 
порывы ветра, а меньшие, укры вш иеся  под ними, успе
вают адап ти роваться  к новым условиям.

Вот почему лесоводы борюгея за  то, чтобы при р у б 
ке на лесосеках  оставался  весь молодой лес. Конечно, 
вы ж и вает  лиш ь часть деревьев, остальны е, ум ирая , по
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могаю т соседям окрепнуть. Трех-четырех тысяч м оло
дых деревьев, сохранивш ихся на гектаре  после рубки, 
достаточно д ля  сф орми рования  нового леса.

Хорошо восстан авли ваю тся  после рубки естествен
ным путем лиственничные и сосновые леса, д а ж е  если 
под их пологом и нет молодого подроста. (М олодые 
сосны и лиственницы, кстати, под пологом взрослых 
деревьев встречаю тся не т а к  часто: они не выносят з а 
тенения и погибаю т).  В урож ай ны е на шишки годы на 
песчаных зем л ях  п оявляется  множ ество всходов. Если к 
этому времени приурочены лесозаготовки, то через не
сколько лет  лесосеки о каж у тся  под сплошной щетиной 
молодых всходов.

Лесосеки  с легкими песчаными почвами облесить 
легко, если они не заросли  травой, мхами и л и ш ай н и к а 
ми, через которые семенам деревьев не пробиться к 
почве, к м инеральному слою. П омочь им можно, содрав 
дернину и взры хлив зем лю  тяж елой  лесной бороной или 
плугом. Этой мерой содействия возобновлению леса  л е 
соводы в тайге  пользую тся часто.

В нашей стран е  еж егодно вы рубаю т более двух м ил
лионов гектаров  леса . Н а  800 ты сячах  гектаров  можно 
восстановить лес за  счет сохраненного подроста. П р и 
мерно т а к а я  ж е  площ адь  лесосек на легких песчаных 
и каменисты х почвах восстан авли вается  естественным 
путем, но при непременном соблюдении правил  во вре
мя лесозаготовок. К акие  ж е  это требования?

Они неслож ны  и заклю чаю тся  в следую щем.
Участок леса, отведенный в рубку, делится  на 30— 

35-метровые ленты, м еж ду  которыми п роклад ы ваю т  4— 
6-метровые просеки-волоки д ля  прохода трелевочных 
тракторов. В зрослы е деревья  спиливаю т таким  образом, 
чтобы они п ад ал и  под углом 40 градусов к волоку и 
больш ая  часть кроны л о ж и л ась  на него. Спиленные д е 
ревья трактор за  крону вы таскивает  из лесосеки к по
грузочной площ адке . Д в и ж ен и е  трактора  при этом о гр а 
ничивается только волоком, и он не топчет гусеницами 
молодые деревца , растущ ие вне волока. Такой порядок 
назы вается  «способом узких лент» и помогает сохранить 
70—85 процентов подроста, имею щегося на лесосеке.

Л есоводственные наука и п р акти ка  всегда стрем и
лись рационально разреш и ть  противоречие м еж ду р уб 
кой и восстановлением леса. Сейчас, с приходом в лес 
новой лесозаготовительной техники: валочно-трелевоч-
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ных, транспортирую щ их и других тяж ел ы х  машин, — з а 
д ач а  эта о к а за л а с ь  еще более сложной. Н овые машины 
облегчили труд лесорубов, подняли производительность 
их труда. Теперь лесорубы уж е  не ходят пеш ком по л е 
сосеке. Они могут подъехать  на тракторе  к каж дом у  
дереву, но при этом подомнут по пути колесами и гусе
ницами все живое. М ож ет случиться, что такой простой 
и легкий способ лесозаготовок окаж ется  для  общ ества 
самым убыточным. «П роизводительность труда, — с к а 
зал  Л . И. Б реж нев , — следует определять  по общ егосу
дарственной, а не ведомственной отдаче».

Работн ики  лучших лесозаготовительны х предприя
тий страны это хорошо понимают. В Комсомольском 
леспромхозе  К омилеспрома, например, новая, казалось  
бы, см ертельная  для  молодого леса  техника ш ироко ста 
ла  применяться только после того, как  лесорубы о в л а 
дели навы кам и работы по испытанному методу узких 
лент. Теперь на лесосеках работаю т  с комфортом  и при 
этом сохраняю т имеющийся на д елян к ах  молодняк.

Л ес — источник универсального  сырья. Он так  щедр, 
что предоставляет  возмож ность за го тав л и в ать  сырье в 
количествах, полностью обеспечиваю щ их потребности 
страны. О днако  необходимо учитывать и тот факт, 
что с каж ды м  годом продуктов его будет требоваться  
все больш е и ботыие. З а д а ч а  людей, работаю щ их в лес
ном хозяйстве и лесной промышленности, — дать  их. П р и 
чем сделать это вполне возможно, если н ап р авл ять  си
лы природы па непрерывное воспроизводство лесной 
продукции, а не тран ж и ри ть  их понапрасну на восста
новление полностью уничтоженного растительного  мира.

Д л я  многолесных районов, где рабочих недостает, 
это обстоятельство чрезвычайно важ н о . Там  новый лес 
на месте срубленного долж ен  появляться  тотчас и есте
ственным путем. Т ак  оно и произойдет, если постоянно 
соблю дать требования, излож енны е в статье 34 «Основ 
лесного закон одательства  Сою за С С Р  и союзных рес
публик»: «Вести работы способами, не допускаю щ ими 
возникновения эрозии почв, исклю чаю щ ими или ограни
чивающими отрицательное воздействие лесных пользо
ваний на состояние и воспроизводство лесов, а такж е  
состояние водоемов и других природных объектов».

В многолесной зоне находятся  две трети лесов стра
ны, поэтому здесь особенно важ н о  иметь надеж ную  сис
тему охраны леса.
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Л есн ая  с тр аж а

«Днем место п о ж ар а  обозначилось густыми клубами 
дыма, который наполнял  весь воздух; всюду ощ ущ ался  
зап ах  гари. Не только отдаленные, но и б ли ж айш ие го
ры тонули в синевато-белой мгле. К ак  только солнце 
скроется за горизонтом и сумеречные тени начинаю т 
покрывать землю  — разом  все горы украш аю тся  огня
ми. Куда ни глянешь, всюду огонь. П л а м я  длинными 
язы кам и точно ж ивое набегает  на горы и все уничто
ж ает  на своем пути».

Так описывает русский путешественник В. Арсеньев 
пож ар  в уссурийской тайге. Огонь — извечный враг леса. 
П ам ять  людей хранит немало случаев, когда из-за не
бреж ного обращ ени я  с ним гибли десятки и сотни ты 
сяч гектаров  лесных массивов. Д а  и не только в д а л е 
кой Сибири и на Д ал ь н ем  Востоке, а в самых населен
ных районах  России. Вот что, например, писалось в 
«Лесном ж урн але»  в 1843 году о том неисчислимом вреде, 
который наносили пож ары  лесу в пригородах П етербурга .

«Л ес от Поклонной горы к Р а й в а л е  претерпевает  з н а 
чительные опустошения от пож аров. В 1842 году выгорел 
лес на протяж ении нескольких верст... Особенно п о вр еж 
даю тся казенны е леса  Сестрорецкого заво д а ,  в которых 
видны только обгорелые пни». Упоминавш ийся у ж е  нами 
лесовод М. Ткаченко отмечает, что до Великой О к т я б р ь 
ской социалистической революции д а ж е  в относительно 
благополучны е д о ж д ли вы е  годы в России вы горало  
600— 700 тысяч гектаров  лесов, а в засуш ли вом  1915 го
ду их выгорело 12,5 м иллиона гектаров.

Не следует думать, что за  прош едш ие сто лет поло
жение изменилось коренным образом  и в лучшую сторо
ну. Нет, этого не произошло. Скорее наоборот, и все 
оттого, что народу в лесах с каж ды м  годом п ри бавляет 
ся и при бавляется . Лесники говорят, что бездорож ье  бе
реж ет  лес. Их утверж ден ие  недалеко  от истины. Чем 
больш е в лесу людей, тем больш е опасность возникнове
ния лесных пож аров. С татистика утверж дает ,  что в
9 случаях  из 10 виновник п о ж ар а  — человек.

В последние годы в лесах организую тся все новые 
лесозаготовительны е и промыш ленные предприятия, 
больш е становится  отдыхаю щ их, идут по лесу туристы 
и изыскатели. М ал ей ш ая  их оплош ность — и пож ар. 
Чтобы этого не случалось, необходимо неукоснительно
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соблю дать п рави ла  по
жарной безопасности. 
П р ав и л а  эти несложные, 
и выполнение их гар ан ти 
рует от возм ож ны х т р а 
гедий. Вот они.

Не разводите костров 
в лесу без крайней к тому 
необходимости. Если без 
костра не обойтись, вы 
бирайте  для  него подхо
д ящ ее  место, где можно 
легко освободить грунт 
от мхов и лиш айников, 
сухой хвои, веток и про
чего горючего лесного 
х лам а. Место под костер 
окопайте так, чтобы чис
тая  зем л я н ая  полоса во
круг костра бы ла ш ири
ной от 0,5 до 1 метра. 
Менее опасны для р а зв е 
дения костров песчаные 
берега рек, озер, незарос
шие лесные дорож ки  и 
просеки, чистые канавы.

Н е уходите от костра, 
не затуш и в  его пол
ностью. При тушении з а 
лейте костер водой, р а з 
гребите пепел и убедитесь, 
что не осталось ни одной 
искры. Если воды побли
зости нет, засы пьте костер 
землей толщиной не ме
нее 10 сантиметров, чтобы 
огонь не разгорелся .

К атегорически за п р е 
щ ается  разводить  кост
ры в хвойных молодня- 
ках, на старых горельни- 
ках, торф яни ках , на у ч а 
стках, прилегаю щ их к
подсохшим кам ы ш ам  и
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тростникам. Н е р аск л ад ы в ай те  костров под деревьями, 
у пней и колодин, в местах скопления лесного хл ам а  и 
торф а  д а ж е  тогда, когда они каж утся  вам сырыми. П о м 
ните, что слабы й огонь и д а ж е  тление, проникшие в тор
фяник, под корни деревьев, в глубокую трещину между 
камней, потушить очень трудно. Н езам ечен н ая  искра мо
ж ет разгореться  в плам я, которое охватит лес.

Костры чащ е всего оказы ваю тся  причиной лесных 
пож аров. И  не случайно в старинной пож арной инструк
ции писалось: «П роезж и м , а т а к ж е  ходящим за  гриба
ми и ягодам и  зап р ещ ается  р аск л ад ы в ать  огонь дорогой, 
а наипаче в лесах  в засуш ли вое  время года». Это д а в 
нишнее, но дельное требование  следует неукоснительно 
выполнять и сейчас.

М ож ет  возникнуть лесной пож ар и по причинам сов
сем безобидным, например, при курении. В лесу, особен
но сосновом, так  много горючего м атер и ала ,  что от м а 
ленькой искры, от папиросы или трубки м ож ет возник
нуть пож ар. Не курите в лесу на ходу. П ользуйтесь  
отведенными для этого местами. Если они далеко , то 
курите на дороге, у ручья, на берегу речки или озера. 
Гасите окурки надеж но, в воде, на свежем пне, камне 
или затап ты вай те  в грунте. В ы бивая  трубку, сделайте 
каблуком  сапога ямку, высыпьте в нее тлею щий габак  
и плотно затопчите.

З а ж и г а я  спичку, следите, чтобы го р ящ ая  головка не 
отскочила в сторону. П еред  тем ка к  бросить спичку, 
переломите ее, убедитесь, что она погасла.

Нередко причиной лесного п о ж а р а  бы ваю т тлею щ ие 
пыжи из пакли, бумаги и ваты, которыми пользуются 
охотники. По п рави лам  применять разр еш ается  только 
войлочные пром асленны е или пробковые пыжи.

М ы перечислили лиш ь сам ы е эл ем ентарны е правила 
пож арной безопасности. И х несравненно больше. Они 
предназначены  не только д ля  гр аж д ан , при езж аю щ их 
в лес, но и д ля  предприятий, работаю щ их в лесу.

В Кодексе закон ов  есть запись, которая  гласит: не
знание законов не исклю чает  н ак азан и я  за  их н аруш е
ние. В полной мере это касается  и людей, наруш аю щ их 
« П р ави л а  пож арной безопасности в лесах  С С С Р » , ут
верж денны е постановлением Совета М инистров С С С Р  
№  355 от 18 июня 1971 года. З а  их наруш ение предус
м атри ваю тся  строгие меры н аказан и я  вплоть до тюрем
ного заклю чения . С ам ое  разум ное — познакомиться  с
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ними, отп р авл яясь  в лес на отдых или принимаясь за 
работу на территории лесхозов. Времени на это уйдет 
немного. П р ав и л а  имеются во всех лесничествах, а ос
новные их пункты излож ены  в многочисленных лесных 
п лакатах ,  листовках , буклетах.

Н еосторож ное  обращ ение с огнем —  основная, но 
не единственная причина лесных пож аров . В озникаю т 
они и от сам овозгорания  торф а. Н ем ал о  сгорело леса от 
молнии. Д а ж е  обы чная буты лка, оставленн ая  без при
смотра под лучами солнца, м ож ет превратиться  в свое
образную  заж и гател ьн у ю  линзу и поджечь лес.

П отуш ить лесной п ож ар  в самом н ачале  его появле
ния сравнительно легко. Огонь мож но затоп тать  ногами, 
захлестать  ветками, зали ть  водой. С правиться  с неболь
шим очагом п ож ара  нетрудно одному или вдвоем. П л о 
хо, если упущ ено время. В безветренную погоду пери
метр кромки низкого п о ж ар а  растет  в арифметической 
прогрессии, а площ адь  его — в геометрической. При 
сильном ветре низовой п ож ар  превращ ается  в верховой 
и движ ется  со скоростью 20— 30 километров в час.

Н ево зм о ж н о  себе представить более страш ного бед
ствия. П л а м я  как  огненная река несется ветром в тайгу. 
Во время п о ж ар а  воздух н асы щ ается  дымом до того, 
что солнца не видишь неделями, как  будто его совсем не 
существует. Н а  расстоянии полукилом етра местность не 
просм атривается . П о ж а р  гонит ж ивотны х в глубь т а й 
ги, нередко истребляя  не успевших убеж ать . Только пос
ле дож дей  атм осф ера  очищ ается  от копоти и дыма.

Д л я  борьбы с таким и п о ж ар ам и  приходится при вле
кать  тысячи рабочих, десятки тяж ел ы х  тракторов , а в и а 
цию. П оэтом у главное в охране лесов — своевременно 
обн аруж и ть  возникш ий пож ар. Н о  как  это сделать?

П л о щ ад ь  хозяйства таеж ного  лесхоза  нередко со
ставляет  несколько миллионов гектаров — целое ино
земное то сударство !  Д а ж е  с помощью авиации не вдруг 
оглядиш ь все его леса. И тем не менее абсолю тное боль
шинство п ож аров  лесная  охрана  о б н ар у ж и в ает  своевре
менно и разгореться  им не дает. К ак  ей это удается?

О казы вается ,  есть определенная  закономерность в 
возникновении очагов пож аров. Ч а щ е  всего они п о я в л я 
ются в многолюдных местах, по пути следования экспеди
ций, на лесосеках, во время гроз. Хвойные молодняки, 
посадки хвойного леса, захл ам лен н ы е  леса, з а в а л ы  сло
манного ветром леса, захл ам лен н ы е  вырубки, сухие со-
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спозые боры больше подверж ены пож арной опасности, 
чем, например, осинники, березняки, ельники в поймах 
рек и вл аж н ы е  низинные болота. И наконец погода! Она 
существенно влияет на величину пож арной опасности. 
Л есо п о ж ар н ая  сл у ж б а  учитывает  пять ф акторов  погоды: 
температуру воздуха, его влаж ность, ветер, облачность, 
время, прош едш ее после выпадения последних осадков. 
П ричем ни один из них, взятый сам по себе, не может 
достаточно точно х ар актер и зо вать  состояние пож арной 
опасности в лесу. В ероятность возникновения п ож аров  з а 
висит от их сочетания. Н а этом основывается и метод 
определения пож арной опасности, разработан н ы й  про
фессором В. Нестеровым. Он та к ж е  разли чал  пять 
классов пож арной опасности, которые по данным, полу- 
чаехмым с метеорологических станций, рассчиты ваю т 
ежедневно.

С учетом классов пож арной опасности а в и а п о ж а р н а я  
служ ба прок лады вает  м арш руты  патрульны х самолетов.

В первую очередь они проходят по наиболее опасным 
местам. В зависимости от изменения погоды ЭВ М  вно
сят коррективы в работу  летчиков.

Н а борту самолетов  лесной авиации находятся  пара- 
ш ю гпсты-пож арные, оснащ енны е всем необходимым для
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тушения лесов. Рядом  с летчиком р асполагается  лесо
вод-летчик, ведущий наблю дения. Если покаж ется  дым, 
он подает команду экипаж у, и м аш и на н ап равляется  к 
очагу п ож ара .  Оценив обстановку, место выброса по
ж арн ы х  и возм ож ны е сложности тушения, командир 
принимает решение о вы садке пож арного  десан та . П а р а 
ш ю тисты -пож арны е в специальных костюмах опуска
ются к месту происшествия. Следом на п араш ю тах  же 
летит взры вчатка , мотопомпы, пож арны й инструмент.

Когда пож ар  ликвидирован, командир десанта  вы
зы вает  вертолет, который заб и р ает  параш ю тистов  и до 
ставляет  их на базу. Т ак  организован а  п о ж ар н ая  охрана 
лесов в больш инстве многолссных районов.

Но не всегда лесная авиация  м ож ет подняться в воз
дух. Сильный ветер, дым, тум ан  меш аю т ей работать . 
О днако  и тогда лес не остается беззащ итны м . Н а земле 
всегда начеку лесная охрана  лесничеств. П р е ж д е  всего 
лесоводы стремятся  предупредить возникновение лесных 
пож аров. Это главное в борьбе со стихией. В больш ин
стве областей, краев  и республик страны с этой целью 
составлены генеральны е планы противопож арны х м еро
приятий. В основе их — повышение пож арной устойчи
вости лесов. П од  таким термином лесоводы понимают 
многое: очистку от захлам лен ности  лесных территорий, 
особенно примы каю щ их к населенным пунктам; про
кл ад ку  противопож арны х полос, разры вов , барьеров, до
рог; чередование хвойных деревьев с лиственными, 
оставление разры вов  м еж ду полосами спелого леса при 
концентрированны х рубках.

Д л я  наглядности  побываем в одном из сибирских 
таеж н ы х  лесничеств — в А нгарском лесничестве А нгар
ского лесхоза  И ркутской  области. В нем у ж е  несколько 
лет действует система противопож арной безопасности.

Л еса  Ангарского лесничества удивительно ж и вопис
ны. Они раскинулись по зап адн ы м  отрогам Восточных 
С аян, которые в этом районе состоят из горных всхолм
лений, р азрезан н ы х  неширокими извилистыми долинами. 
По доли нам  текут в Ангару хрустально чистые речки и 
ручейки. Сосновые, лиственные, пихтовые леса лесни
чества п ерем еж аю тся  с полянами, каменисты ми россы
пями, обн аж ен и ям и  скал. Лучи солнца освещ аю т их под 
разны м и ракурсам и . Все это многообразие природных 
явлений п редставляет  собой столь совершенную гар м о 
нию, что не восхищ аться  невозмож но. И нет ничего уди
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вительного в том, что отды хаю щ их здесь бы вает  много. 
Биваки можно встретить в самых неож идан ны х местах. 
Л есни кам  это приятно и одновременно вы зы вает  опасе
ния, так  как  нет лесов более беззащ итны х перед огнем, 
чем горные леса. Огонь от спички, окурка или брош ен
ного без присмотра костра в горах р азгорается  быстро. 
Новые порции горючего вещества: мох, сухие ветки — 
каж ды й раз оказы ваю тся  вверху над  пламенем, в удоб
ном для  огня месте. П л а м я  взлетает  по ним к вершинам 
сопок мгновенно. Д а ж е  если огонь не перескочит в кро
ны, а это в горах случается  часто, и пож ар  не превра
тится в верховой — лесу пощ ады нет. Н еж н ы е корни 
деревьев стелю тся по поверхности земли, и любой огонь 
для них смерть. Через несколько дней погибают и сами 
деревья. Л иш енн ы е скудной пищи и воды, которую они 
с таким  трудом получали с помощью корней из бедной 
горной почвы, деревья  ум ираю т от ж а ж д ы  и голода.

Это и беспокоит лесную охрану Ангарского лесниче
ства. В случае беды у них не ок аж ется  времени для 
прокладки противопож арны х разры вов  и барьеров, на 
которых мож но было бы остановить вал огня или пус
тить на него встречный пал. Поэтому в дополнение к 
лесным просекам пож арники пролож или 103 километра 
м ин ерализованны х полос, сделали  два широких (50 мет
ров) противопож арны х разры ва ,  которые разделяю т  
самый опасный участок леса.

В лесничестве имеется пож аро-хим ическая  станция. 
Она оснащ ена  пож арной автомаш иной АЦ-30. вездехо
дом ВП Л-149, пож арны м  трактором  Т П Л -55 . Есть на 
станции мотопомпы, опры скиватели , заж и гател ь н ы е  ап
параты , лопаты , топоры, пилы. П ри необходимости м о ж 
но вооруж ить 150 человек рабочих с соседних предприя
тий и ж ителей  поселка.

П остоянный ш тат  пож аро-химической станции 11 че
ловек. Среди них — водители пож арны х  машин и кате 
ров, опытные мастера  пож арного  дела.

Л етом  над  А нгарским лесничеством курсирует сам о
лет лесной авиации. В трудную  минуту воздушный д е 
сант оказы вается  рядом с лесниками.

З а  последние пять лет в лесничестве сгорело всего 
лишь 0,72 гектара  леса. Конечно, это не удача  и не сча 
стливая  случайность, а результат  напряж енного  труда 
лесоводов, основанного на научной организации дела.

С татистика заруб еж н ы х  стран свидетельствует, что

120



количество лесных пож аров  удваи вается  к аж д ы е  5—
7 лет. П ричина тому — большой наплы в людей в лес. 
Тенденция к увеличению лесных п ож аров  имеется и у 
нас. И все ж е  за  счет хорошо организован ной противо
пож арной пропаганды  и проф илактических мер можно 
сократить п ож ары  до минимума. Р а б о та  эта в стране 
ведется очень широко. З а  последние десять лет затр аты  
на авиационную и наземную  противоп ож арны е служ бы  
увеличились более чем втрое.

З а л о г  безопасности лесов не только в техническом 
вооружении лесхозов и лесничеств, но и в отношении к 
лесу населения страны, которое с к аж д ы м  годом стан о
вится более береж ливы м . В недавнем прош лом только 
отдельные лица оказы вал и сь  добровольны м и помощ ни
ками лесников в охране  лесов от огненной стихии. С ей
час свои услуги во время опасности предлагаю т  целые 
предприятия. Н апри м ер , зоны отдыха подмосковных л е 
сов взяли под свое наблю дение адм и нистрати вны е рай о
ны М осквы и крупные промы ш ленны е предприятия. М ос
квичи очищ аю т леса  от х л ам а ,  п р о кл ад ы ваю т  по согласо
ванию с лесникам и тропинки, оборудую т автостоянки, 
строят беседки, биваки для  ночлега. Т акой  б лагоустро
енный лес у ж е  не так  опасен в пож арном  отношении. 
Стремление к сохранению  природы типично д ля  нашего 
народа. Ведь каж ды й  при езж аю щ и й  в лес понимает, что 
он приехал в свой лес и вести себя в нем надо так, что
бы «прекрасн ая  природа наш ей Родины  слу ж и л а  не 
только нам, но и многим поколениям советских людей».

Врачеватели леса

Если сравнить ущ ерб, который наносят  лесу пож ары , 
с убы тками , причиняемыми вредными насекомы ми и бо
лезнями, то мож но не сом неваться  — первенство о к а 
ж ется  на стороне последних. Д ревеси ной  питаю тся мно
гие виды насекомых. В мире их насчиты вается  более 
миллиона видов, а в лесах  нашей страны  около 50 ты 
сяч. Грибов, питаю щ ихся древесиной, не меньше. 
А сколько вирусных и б ак тери альн ы х  заб о леван и й  под
стерегает лес на всем протяж ении его жизни!

И звестны й русский биолог В. М одестов писал: «К ог
да от разны х причин начинаю т р а зм н о ж ат ь с я  лесные 
вредители, природа предоставляет  им необозримый про
стор, и их разм нож ен ие , достигая  чудовищ ных разм еров ,
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превращ ается  в стихийное бедствие... Л ес  растет  д есят 
ками и сотнями лет, лесное н асаж д ен и е  является  куль
турой и наследием  нескольких поколений людей: посеян
ное человеком здесь пож инается  его внуками и п равн у
ками, а вредители губят эту вековую культуру в один

год. В год-два, много в три, уни чтож ается  кап итал , н а 
кап ли ваем ы й столетиями, и чтобы вернуть его — нужны 
т а к ж е  столетия».

По дан ны м  В. М одестова , в довоенной России потери 
в лесах  от вредителей составили 300 миллионов рублей. 
С этим несчастьем лесоводам  приходится бороться. 
Б орьба  эта не из легких. Н асеком ы е, хотя они и не ве
лики по разм ер ам , к ж изни  в лесу приспособились хо
рошо. И з ж и вы х существ за все время сущ ествования на 
планете они меньш е всего изменились внешне. В пластах  
каменного угля, образовавш егося  сотни миллионов лет 
назад , мож но найти окам еневш их насекомых, точная 
копия которых прыгает, ползает, летает  в наш е время.

Но все ж е  эволю ция произошла. У соверш енствова
лись м еханизм ы  приспособления насекомых к о к р у ж а ю 
щей среде. Один из них — вы сокая плодовитость. С упру
ж еск ая  пара  за год могла бы дать  потомство, которое 
сплошь заселило  бы планету и не оставило бы места
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для других се обитателей. И растут  насекомые быстро: 
гусеницы ш елковистого червя, скаж ем , за 56 дней уве
личиваю т свой вес в 56 тысяч раз. Д ействительно, н а 
секомые невелики по р азм ер ам , но по общему своему 
весу могут соперничать с любым другим классом ж и 
вых существ. И все б лаго д ар я  своей огромной числен
ности! Н а  средневозрастной  березе м ож ет разм еститься  
до 700 тысяч насекомых. На гектаре  травяном охового  
покрова в средней полосе России ж и вут  129 миллионов 
насекомых. К аж д ы й  квадратн ы й  метр ствола дерева 
дает  приют 4 ты сячам  ж уков  и их личинок.

Среди а р м ад  насекомых особенно вероятны мутации 
особей, способных ж ить в самы х невероятных условиях. 
И не случайно так  часто зах о д ят  в тупик ученые, изоб
ретая  средства  борьбы против вредителей растений. 
С колько  р аз  энтомологи находили, к а за л о с ь  бы, сам ы е 
ради к ал ьн ы е  средства  для уничтож ения их. А проходит 
некоторое время, и появляю тся мутации насекомых, на 
которых этот яд не действует. Д а ж е  такой, как  Д Д Т .

Великое счастье, что б лагопри ятн ы е условия для  уве
личения насекомых возникаю т не так  уж  часто. И  тем 
не менее массовые вспышки р азм н ож ен и я  вредителей 
случаю тся. В Сибири можно встретить целые десятки 
квадратн ы х километров погибшего леса, т а к  н азы в ае 
мые ш елкопрядники . Когда-то это были прекрасны е сос
новые, лиственничные леса. И вот они подверглись н а 
шествию насекомых. Гусеницы сибирского, соснового, 
непарного ш елкопряда  в считанные дни сплош ь объели 
хвою деревьев. Вот как описывает  мертвый лес совет
ский энтомолог В. Б о л д ар у ев  в книге «Д и н ам и ка  чис
ленности сибирского ш елкоп ряда  и его паразитов»: 
«.. .Ж уткую  картину видели мы почти на всем п р о тяж е
нии нашего марш рута . Кругом, сколько мог охватить 
глаз, в безмолвной тишине стояли мертвые деревья  — 
жертвы  и вместе с тем свидетели минувшего нашествия 
ш елкопряда . В такие минуты особенно осознаеш ь во всей 
полноте тот огромный экономический урон, который нан о
сит народному хозяйству страны сибирский ш елкопряд.

Полосы мертвого леса шириной в 10, 30 и 50 кило
метров тянулись на десятки километров. И ногда  к а з а 
лось, что полосе мертвого леса не будет конца». П е ч а л ь 
ную картину эту автор н аблю дал  в Бурятии.

Лесной пож ар — благо  для  ш елкопрядников, так  как  
после него человек м ож ет без риска для ж изни заех ать
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в тайгу на тр акто р е  и посадить молодые саж енцы  на 
месте погибшего леса. Кое-где лесники специально вы 
ж и гаю т  ш елкопрядник , хотя и боятся, естественно, при 
этом упустить огонь в здоровы е леса.

В чем ж е  причина массового разм н ож ен и я  вредных 
насекомых? В лесу почти всегда встречаю тся самы е з а 
кляты е его враги — непарный, дубовый, сосновый, си
бирский ш елкопряды , пилильщики, короеды, лубоеды, 
и т. д. Есть д а ж е  очаги, довольно плотно заселенны е 
одним из этих видов вредителей (резервац и и ) ,  и тем не 
менее катастроф ы  не происходит: лес отлично себя чув
ствует, хотя насеком ы е и пощ ипываю т его слегка. И  вот 
без видимых, к азал о сь  бы, причин начинается  массовое 
р азм н ож ен и е  насекомых. З а г а д к а ?  Д а .  П ока  массовые 
вспышки энтом оф ауны  относятся к той категории тайн 
природы, над  разреш ением  которых трудятся  ученые. 
Есть предполож ения, что вспышку роста численности 
насекомых стимулирует  солнечная активность. О на с к а 
зы вается  на биохимическом составе древесной расти 
тельности, и та , п оп адая  в пищу насекомых, дает  толчок 
их плодовитости. Н екоторы е исследователи полагают, 
что вспышка р азм н о ж ен и я  есть результат  определенных 
погодных условий. С ущ ествую т и другие гипотезы на 
этот счет. И стинные ж е  причины не ясны. Н у  а пока 
наука сумела все ж е  р а зр а б о та ть  надеж н ы е  способы про
гнозирования массовых вспыш ек вредных насекомых.

В ним ательно н аб л ю д ая  за лесами с помощью спе
циально р азр аб о тан н ы х  методов, лесоводы могут точно 
определить, где и когда начнется разм н ож ен и е  вреди те
лей. С амы й надеж ны й и технически простой способ — 
учет численности насеком ы х на пробных участках  обы ч
ного леса и в резервациях , а т а к ж е  определение ф изи
ческого состояния и активности разм н ож ен и я  вредите
лей. По мере увеличения разм еров  насекомых и числа 
о тклады ваем ы х  яичек лесоводы принимаю т меры по 
предотвращ ению  их разм нож ен ия .

С ам ы е  р азум ны е способы борьбы с вредителями — 
биологические. Н асеком ы е — враги леса, но у них и с а 
мих немало врагов. Н ачн ем  с самых крупных — птиц. 
Помните, как  писал М. П риш вин, наблю давш ий за д я т 
лом: «Д ятел , очевидно, вы слуш ал  осину, как  доктор, 
понял пустоту, оставляем ую  червем, и приступил к опе
рации извлечения червя. П ока  он долбил дырку, червяк 
прошел выше: дятел  ошибся. И в третий, и в четвертый.
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Н етолсты й ствол осины походил на свирель с к л а п а н а 
ми. Семь ды рок  сделал  хирург-дятел  и только на вось
мой зах вати л  червяка  и спас осину».

Птицы поистине д р у зья  леса. С ем ья  синиц за  лето, 
например, у ни чтож ает  около 4 тысяч гусениц, а пара  
горихвосток 7,5 тысячи. З а  период корм ления  своих 
птенцов син и ц а-лазоревка  у н и чтож ает  24 м иллиона 
яичек насекомых. П а р а  м ухоловок-пеструш ек д ля  вы 
кар м л и ван и я  6 птенцов в течение 15 дней собирает  на 
окр у ж аю щ и х  деревьях  от 1,0 до 1,5 к и л о гр ам м а  насеко
мых. Ч ерн оголовая  чайка за день у н и чтож ает  тысячу 
клопов, черепашек, луговых мотыльков, ж уков , кузек  и 
других вредных насекомых.

Вообще, птицы едят много. Они об лад аю т  высоким 
уровнем обмена веществ, т а к  как  за тр ач и в аю т  много 
энергии при полете и о б л ад аю т  очень быстрым ростом. 
М елкие птицы съедаю т за  сутки такое  количество кор
ма, которое приблизительно равно их собственному весу.

П о едая  врагов леса, птицы удивительно четко р а с 
пределили в лесу зоны своей охоты.

Скворцы, щеглы, лазоревки , больш ая  синица, дубо
нос, зябли к , полевой и домовой воробьи, обы кновенная  
зеленуш ка, снегирь, лесной конек, с адо в ая  и обы кновен
ная  овсянка  корм ятся  в кронах деревьев  и на земле.

В нижней части кроны корм ятся  славки , пеночки, 
лесные завируш ки , синицы, кам ы ш овки . Кукушку, ивол
гу, ж елтоголового  королька, чиж а, чечетку, свиристель, 
пересмешницу мож но увидеть во всех частях  кроны.

Н а  стволах  и ветвях деревьев  насеком ы х собираю т 
пищухи, дятлы , поползни.

Стриж и, ласточки, козодои, щ урки  корм ятся  в во з 
духе, на лету х в атая  насекомых. К роме того, у  к аж дого  
вида птиц определенное меню из насекомы х: у синиц 
и м ухоловок —  голые гусеницы, у кукуш ек и иволг — 
сам ы е невкусные с точки зрения  птиц — волосаты е гусе
ницы, в меню серых мухоловок и белы х трясогузок  —• 
мухи и двукры лы е насекомые, в р аци оне  зябл и ко в  —• 
мелкие ж ук и  и т. д.

У н ичтож ая  вредителей, птицы в то ж е  врем я под
кар м л и в аю т  леса  своим пометом. З а  лето на гектар  леса 
поп адает  до двух центнеров ценного удобрения.

Но и работники лесничеств не остаю тся в долгу у 
своих пернаты х друзей, у которых то ж е  есть враги, и 
если не побеспокоиться об их безопасности, то вороны,
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сороки, ястребы, дятлы , куницы, кошки разорят  гнезда 
и съедят  их обитателей.

Л учш и е ж и л и щ а  для  птиц — дупла раскидисты х д е
ревьев, которые не следует все вы рубать  при уходе за 
лесом. Кроме того, необходимо организовать  изготовле
ние гнездовий в ш кольных м астерских и д ер ев о о б р аба 
тываю щ их цехах лесничеств (скворечники, дуплянки).

Одними насекомыми птицы не прокормятся . Их пи
щевой рацион наполовину состоит из семян растений, 
плодов, почек, которыми птицы кормятся  в холодное 
время года. Если их мало, то птицам не переж ить зи м 
нюю бескормицу и те периоды года, когда насекомых 
еще мало. В это время приходится либо п одкарм ливать  
их готовыми кормами, либо подсевать и п одсаж ивать  
растения, пригодные для  их пищи.

Конечно, как  и в любом деле, помогая птицам, нель
зя терять  чувство меры. Р азросш иеся  птичьи стаи могут 
из помощ ников превратиться  в нахлебников. Они начнут 
портить посевы и у р о ж ай  в садах .

Враги врагов леса и ры ж ие лесные муравьи. П и т а 
ются они в основном падью  — веществом, которое вы де
ляю т тли, червецы, щитовки. Е д ят  м уравьи  т а к ж е  семе
на и сок растений. О днако  своих личинок они о тк а р м л и 
вают белковой пищей, которая состоит из насекомых и 
их личинок. Считаю т, что средняя по величине м у р авьи 
ная семья съедает  до 5 миллионов штук вредных насе
комых. М уравьи  не брезгую т никакими из них, и при 
массовом разм нож ен ии  того или иного вида лесных вре
дителей они тотчас переклю чаю тся на него. Д остаточно
2— 5 муравейников на гектаре леса, чтобы не беспоко
иться о его санитарном  состоянии.

М уравьи  столь ради кальн ое  средство против вред
ных насекомых, что некоторые страны специально эк с 
портируют их в свои леса из-за границы. В Северной 
И талии, например, взяты на учет и под охрану все м у
равейники. Е ж е го д н о  к ним д обавляю т  переселенцев из 
Австралии и Франции. М уравейники существуют долго. 
Возраст  некоторых из них около 90 лет. Отношение 
м уравьев к соседям с возрастом  меняется. М олодые 
семьи более агрессивны к вредным насекомым, так  как  
им больш е нуж но пищи. П оэтому лесоводы расселяю т 
крупные стары е муравейники по лесу, со кр ащ ая  тем 
самым путь м уравьев  к кормовым угодьям и повы ш ая их 
активность в сборе вредных насекомых.

126



Среди насекомых имеются и другие помощники лесо
водов. К ним относятся насекомые-хнщ ники: сенокосцы, 
богомолы, ж уж ели ц ы , пауки, пестряки, краснотелы, ром- 
бовики, стафелины , осы, мухи, коровки, клещи, зелен уш 
ки и т. д., а т а к ж е  энтомофаги. П ервы е поедают вреди
телей, вторые парази ти рую т на них. К ак  это происхо
дит, можно проследить на примере тахины блеф аридота . 
Эта тахина откл ады вает  на хвою около 5 тысяч м ик ро
скопической величины черных яиц. Вместе с хвоинкой 
тахинное яйцо попадает  в кишечник соснового, н еп арн о
го ш елкопряда , златогузки  или других чеш уекрылых 
вредителей леса. Там из яичка выходит личинка. П р о б у 
равив стену кишечника, она проникает в тело насеко
мого и, прикрепившись к внутренним органам , питается 
за счет его тканей. Д остигнув зрелости, личинки тахины 
покидают свою практически уж е мертвую ж ертву. П о 
добным ж е образом  попадают в тела  пилильщиков, ш ел
копрядов, коконопрядов, совок, волынок, браж н и к ов  и 
другие виды тахин.

Ещ е успешнее уничтож аю т вредителей леса наездни- 
ки-ихневмониды. Они о тклады ваю т  свои яички не па 
корм будущ их жертв, а прямо на их яйца, личинки, ку
колки или взрослы е особи.

Яйцами вредителей леса питаются трихограм м а 
обы кновенная, ж ел тая ,  бессам цовая , энциртиды, ооэн- 
циртусы, анастатуськ  теленомусы.

С аркоф аги , ж у ж ж а л ы ,  тахины, бракониды предпочи
тают своих личинок кормить личинками и куколками 
насекомых.

Известно около 250 видов бактерий, связанны х с н а 
секомыми. О громное количество их ж ивет в теле насе
комых, особенно в кишечнике. И миогие далеко  не без 
вреда для своих хозяев. Среди болезнетворных бактерий 
наиболее распространены  к о к к о б ак тер и и ,сп о р о о б р азу ю 
щие бациллы  и бесспоровые палочковидные бактерии.

Сущ ествует более 400 видов грибов, вы зы ваю щ их з а 
болевания насекомых-вредителей. Высокими инфекцион
ными свойствами о б лад аю т  энтомопатогенные вирусы. 
Болезни, вы зы ваем ы е ими, прогрессирую т по мере увели
чения числа вредителей, и в конце концов победа о к а зы 
вается на их стороне: среди насекомых возникаю т эпи
демии, которые опустош аю т арм ады  вредителей. Но те, 
к сож алению , за время своего сущ ествования нередко 
успевают погубить лес. А нельзя ли распространять  бо



лезни среди вредных насеком ы х искусственным путем и 
тем самым не допускать  их р азм нож ен ия?

О к азы вается ,  можно! У ж е сейчас в специальны х бок
сах в ы р ащ и ваю т  на собранных яй ц ах  вредных н асеко
мых теленомусов, трихограмм. Затем  их выпускаю т в 
очаги массового р азм н о ж ен и я  вредителей. Т ам  они пло
дятся  и сводят на нет опасность гибели леса.

С ам ое  больш ое применение наш ли в лесном хозяй
стве энтобактерин, дендробицелин (бактери альн ы е  сред 
ства) и боверин (грибное средство).  И х изготавливаю т 
на заводах .  В к аж до м  грам м е  боверина содерж ится  не 
менее 6 м и л л и ар д о в  спор, а на к а ж д ы й  грам м  дендро- 
бацелина приходится 30 миллионов спор грибов. И м ею т
ся и другие бактерийные, грибные, вирусные препараты : 
токсобактерин, битоксибацилин, динел, турицид и т. д. 
С их помощ ью  мож но вы зы вать  болезни и смерть вреди
телей леса.

П р о д о л ж а ю т  использовать  в борьбе с вредными н а 
секомыми и химические вещ ества, чащ е всего это хлоро
фос. В смеси с водой и соляркой  они д аю т  ядовитую 
смесь, уби ваю щ ую  насекомых, но... при этом гибнут и 
полезные насекомые, а зачастую  вместе с насекомыми 
и лесные звери. Тем не менее приходится идти на это 
в тех случаях, когда сроки для  биологических средств 
борьбы упущены и лесу угр о ж ает  гибель.

П олучи ли  распространение  в борьбе с вредителями 
леса у л ьтраф и олетовы е  ловуш ки. П ринцип устройства 
их основан на том, что бабочки и многие ж уки  летят  на 
источник света. Установив такой  апп арат , мож но о б м а 
нуть насекомы х и не д ать  им отлож ить  яйца на д ер евь 
ях. Н асеком ы е  погибнут в ловушке.

К а к  совершенно справедливо у тв ер ж даю т  врачи, чем 
сильнее организм , тем в меньшей степени он подвержен 
болезням. Это в равной мере относится и к деревьям. 
В хорошем лесу вредителям  уж и ться  трудно. С ними 
р асп р авятся  сами деревья . Д л я  этого в их организме 
есть целый арсенал  проф илактических средств: смолы, 
соки, фитонциды, способность д ав а т ь  дополнительные 
побеги и листья  и т. д.

Т ак  н азы ваем ы е  вторичные вредители: усачи, коро
еды, златки , лубоеды  —  н ап ад аю т  только  на о сл аб л ен 
ные пож аром  или другими невзгодами растения.

От лесоводов зависит сделать  лес крепким, устойчи
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вым к вредным насеком ы м . Это они и делаю т, проводя 
лесохозяйственны е работы .

П еречень лесных болезней был бы неполным, если бы 
не упомянули болезни грибные.

Грибы, к а к  известно, питаю тся в больш инстве  своем

мертвыми растениям и. Но есть среди них нем ало  и т а 
ких, которые поселяются на ж и вы х  организм ах . Ф и топ а
тологи (ученые, изучаю щ ие грибные болезни) насчиты 
вают тысячи видов болезнетворны х грибов, которы е со
провож даю т лес от момента его рож ден и я  до сам ы х по
следних дней жизни. Стой! лиш ь дереву  ослабеть, как 
оно тотчас становится  добычей представителей  одного, 
а иногда и нескольких видов грибного царства .

Б ольш е всего они вредят  лесным питомникам . С н е ж 
ное шютте, ф узари оз  при м алейш ей оплошности лесово
дов могут уничтож ить  весь у р о ж а й  лесных сеянцев. Н е 
мало  неприятностей терпят  лесничие от корневой губки. 
Она особенно опасна для  молодых сосновых лесов.

Но самую  дурную  славу  среди лесоводов засл у ж и л  
лож ны й трутовик. Д л я  осинников это поистине бедствие. 
Д ер ев ья  начинаю т стр ад ать  у ж е  в 20— 30 лет от сердц е
винной гнили, вы зы ваем ой этим грибом. К 60— 70 годам
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ствол п ревращ ается  фактически в тонкостенную трубу, 
которая не вы держ и вает  напора ветра и лом ается .

Грибные заболеван и я  вы зы ваю т раковы е опухоли и 
язвы на стволах  деревьев, изгибают вершины и ветви 
деревьев, обсыпаю т листья паршой, «поедают» лесные 
семена. В общем, вред от них лесу огромный, а бороться 
с ними не легче, чем с вредными насекомыми. Л еч ат  
деревья от грибных заболеван ий  опрыскиванием , опыли- 
ванием, газированием.

Нередко л екарства  и способы их внесения о к а з ы в а 
ются настолько слож ны м и и дорогостоящими, что проще 
срубить больное дерево и вывезти его из леса, чтобы 
оно не з а р а ж а л о  соседей.

Много еще тайн в природе, и не всегда лесоводы 
знаю т истинные причины появления той или иной б олез
ни. Тем не менее не секрет, что толчком к заболеван ию  
чащ е всего становится ухудшение условий п р о и зр аста 
ния деревьев. Удобряя леса, о свобож дая  их от излишней 
влаги, своевременно р а зр е ж и в ая  и убирая  из них о с л а 
бевшие деревья , лесоводы предотвращ аю т  болезни сво
их питомцев.

И так, у лесоводов многолесной зоны, или, как  мы их 
назвали , первопроходцев тайги, забот  много. Г л авн ая  из 
них — сохранить подопечные леса от пож аров  и болез
ней. Беспокоятся  они и о соблюдении лесохозяйственных 
требований во время рубки леса.

К асаю тся  все эти проблемы и лесоводов лесной зоны, 
однако перечень их работ  более разнообразен . Что собой 
представляю т лесохозяйственные работы лесной зоны, 
мы расскаж ем  в следую щей главе.



Л Е С О В О Д  ЛЕС Н О Й  З О Н Ы

Даже целое обще^тво’ «яцыя и даже все одновременно 
существующие общ2ства’ взятые вместе, не есть соб
ственники земли. ОН“  лишь ее владельцы, пользующиеся 
ею, и, как bonl patfes famllias * они должны оставить 
ее улучшенной ПосАедУюш>им поколениям.

К. М а р к с

Если еще раз  вспомнишь историю лесного хозяйства, 
то невольно убедиш ься в сп р ав еДливости аф оризм а, что 
«лесоводство дитя  нужды»- Д° тех пор, пока леса 
были в изобилии, лю дям не пРих°Дилось у т р у ж д а ть  себя 
особыми хлопотами о них. Все ш ло своим чередом. 
Л еса  рубили. Н а  смену им п°ДРастали  новые. И  так  из 
века в век, пока лесной молоди в к Рае не оказы валось  
больше, чем добротного в з р о слого леса. Вот тогда-то и 
появлялась  необходимость в искусственном воздействии 
на лесные земли, т ак  к а к  лесо х о з я йственными приемами 
можно ускорить поспевание л есов, улучш ить качество 
вы ращ и ваем ой  древесины и увеличить  ее количество.

М ноголесная  и лесная  з<?ны почти не отличаю тся 
друг от друга , если с р а в н и в # ть их площ ади: в общ езе
мельном б алан се  на долю л е са в -лесной зоне приходит
ся нередко тож е  до 45 п р о и ^нтов территории. Но, при
смотревш ись внимательно, ^и ди ш ь р азни ца  между 
ними есть. Девственные, не 'тронутые человеком леса в 
лесной зоне — редкость. Б о Л ьш ая часть их уж е не еди
нож ды о к а зы в а л а с ь  под то п о Р ом лесорубов. И не всякий

* — добрые отцы семейства.
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раз  с лесами обходились по-хозяйски. Случалось, что 
вырубки бросали на произвол судьбы, и тогда вместо 
стройных мачтовы х сосен и могучих елей и лиственниц 
вы растали  болезненные осинки и корявы е березы.

Л есн ая  зона в настоящ ее время лесодефицитна. 
Спрос на л есом атери алы  здесь велик. Ресурсы  ж е  спе
лых, особенно хвойных, лесов ограниченны. Р ассчи ты 
вать на милость природы в этом крае  уж е  не приходит
ся: взять  их можно трудом  нелегким и кропотливым.

Д р евесн ая  растительность лесной зоны прои зрастает  
в исклю чительно благопри ятн ы х условиях. Грани ца  ее 
на севере простирается  примерно до широты 50— 
55-й п араллели ; на юге — немногим ю ж нее Б рянска , 
Москвы, Горького, С вердловска , К расноярска  и далее  
по З а б а й к а л ь ю , к Х абаровску  и Владивостоку . П р о д о л 
ж ительны й вегетационный период (от 120 до 180 дней) 
и наличие влаги в течение всего года способствуют хо
рошему росту деревьев. Во В лади м ирской  области сред
ний еж егодный прирост их на гектаре  составляет  
4,12 кубометра, в Р язан ск о й  — 3,81, в И вановской  — 
3,67, М осковской — 3,74, Л ени нградской  — 3,52, а на 
отдельных у ч астках  прирост древесины достигает 10 ку 
бических метров на гектаре  в год.

Л е с н а я  зона России представляет  собой слож н ей 
ший комплекс природных компонентов. З д есь  перепле
лись обширные территории полей и лесов, озер, равнин 
и возвышенностей. П о л я  рж и, пшеницы, к артоф еля ,  льна 
и кормовых культур чередую тся с лугам и  и пастбищ ам и. 
В лесах  европейской части России берут н ач ало  великие 
реки Восточной Европы, текущ ие на юг и на север. 
Н а  этой территории д обы ваю т  почти две трети всей д р е 
весины. Ее животны й мир разнообразен . Многие р ай о 
ны богаты  полезными ископаемыми, торф яны м и место
рож дениям и , водными, энергетическими ресурсами. При- 
родный комплекс лесной зоны о казы вает  существенное 
влияние на водно-почвенный реж им Ц ентральной  чер
ноземной области, П о в о л ж ья ,  восточной части Украины, 
П р еду р ал ья ,  Сибири и Д ал ь н его  Востока.

Зон а  эта неоднообразна  по своим природным и эко 
номическим условиям . В ее границ ах  несколько лесо
растительны х районов, а в каж дом  из них своя специ
фика лесного хозяйства , которая  п редопределяет  как  
условия работы  лесной промыш ленности, так  и условия 
работы  лесхозов.
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Л есн ая  зона является  
районом интенсивной 
рубки леса. В некоторых 
областях , например в 
Костромской, Кировской, 
Горьковской, усиленно 
эксплуатирую тся  леса. 
Ч резм ерны е рубки про
шлого здесь о три ц атель
но сказали сь  на облике 
лесов: ухудш и лась  их по
рода и в озрастн ая  струк
тура. Упорядочение л е 
созаготовок в лесных об 
ластях  ведется сейчас 
интенсивно и в первую 
очередь за  счет вовлече
ния в хозяйственный обо
рот лиственных лесов, 
используемых л есо заго 
товителями все еще мало.

Ч р езм ер н ая  рубка 
хвойных деревьев и с л а 
бое использование ли ст 
венных — одна из г л а в 
ных наших бед, до сих 
пор не и зж и тая  в лесной 
зоне. Осиновых, б ерезо
вых, ольховых лесов 
здесь чуть ли не полови
на, а рубят  в них лиш ь 
40 процентов расчетной 
лесосеки. На сотнях т ы 
сяч гектаров  лиственные 
деревья  гниют на корню. 
И что обидно — растут 
они по соседству с круп
нейшими п ром ы ш лен ны 
ми центрами страны, в 
ршйонах с большой плот
ностью, где без особых 
затр ат  мож но было бы 
вести заготовку  о т ж и в 
шего свое лсса и на его

%  # 0 %
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месте вы ращ и вать  новые ценные хвойные древостой. 
А так  как  гнилые осинники, низкорослые ольш аники и 
корявые березняки зан и м аю т лучшие по плодородию 
лесные земли, государству от этого прямой убыток.

Плохой спрос на лиственные деревья  объясняется  
сейчас сложностью  их переработки. Действительно, из 
березовых и осиновых стволов на обычных д ер ево о б р а 
баты ваю щ их станках  деловых сортиментов полу
чается немного. Но при глубокой химической п ер ер а
ботке из них можно изготовить презосходные плиты, 
целлюлозу, бумагу, кормовые д р о ж ж и  для  животных, 
фурфурол и другие ценные продукты. Д л я  этого нужны 
крупные, оснащ енные современным оборудованием 
предприятия, которых в стране строится в последнее 
время все больше. Впрочем, лиственная древесина впол
не зам ен яет  хвойную при изготовлении тары, различны х 
ограж дений, настилов, временных сооружений, а после 
пропитки антисептиками и в постройках.

И тем не менее зачастую  ею пренебрегают! Видимо, 
практика работы  с продукцией, выпиленной из хвойных 
лесом атериалов , настолько сильно вош ла в привычку, 
что лиственные изделия избегаю т д аж е  в тех случаях, 
когда для  этого нет никаких оснований. Все ж е  психоло
гический барьер придется преодолевать, так как хвой
ный лес стал дефицитным.

Л есн ая  зона о к а за л а с ь  одной из густонаселенных. 
Поэтому многие лесные массивы здесь носят защ итные, 
санитарно-гигиенические и рекреационны е (восстан ав 
ливаю щ ие силы) функции. В центральны х и южных 
областях  такие леса составляю т 25 процентов лесного 
фонда.

П ланируя  в них лесозаготовки, приходится постоянно 
помнить, что лес — это один из важ н ей ш и х элементов 
природного комплекса, который поддерж ивает  в опреде
ленном равновесии водный балан с  в почве, сохраняет  
полноводность рек, чистоту воздуха в городах и про
мышленных центрах, является  местом обитания ж и во т
ных. Соотношение лесных и нелесных площ адей в лес 
ной зоне регулируется  научно обоснованными реком ен
дациями. И зменение его в ту или иную сторону 
может отрицательно сказаться  на природной обстановке 
края.

П ож алуй , нигде так  тесно не переплетаю тся сельское 
и лесное хозяйства, как  в лесной зоне. В Вологодской,
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П ермской, Костромской, Свердловской, Кировской, Н о в 
городской, Л ени нградской  областях  более половины зе 
мель находится под лесом. Сельскохозяйственные угодья 
здесь практически вкраплены в лесные массивы, и поэ
тому невозмож но представить себе меры по коренному 
их улучш ению  без учета интересов лесоводства.

Д л я  лесоводов лесная  зона в отличие от многолес
ной не природный дар , а нива, возд елы ваем ая  во имя 
лесного уро ж ая .  Лесоводы  здесь не только берегут лес, 
следят  за раци ональны м  его использованием и своевре
менным восстановлением, но и заботятся  о повышении 
продуктивности угодий. Они делаю т все возможное, что
бы леса росли быстрее и каж ды й  их гектар приносил 
людям максимум пользы.

Цена земли

К расивы х мест в центральной России много. Чтобы 
полю боваться  ими, достаточно выйти за околицу любой 
деревни — и... глаз  не отведешь! П о л я  золотистыми вол
нами уходят к лесу, от которого исходит упоительная 
свежесть. М еж  полей по р аспадинам  как  бы в нереш и
тельности, куда направить  свой путь, петляю т ручьи. Т е
кут они плавно, неторопливо. П ри бреж н ы й  кустарник 
будто покрыт халатом , расшитым драгоценны ми к а м н я 
ми. Чего только не вкраплено в него. Здесь  и красный 
бисер бояры ш ника, и рубиновые зонтики ягод калины, 
и круж ева  рябиновых листьев, и золотистые блестки 
смородины.

И как-то не вяж утся  со всей этой милой красотой 
будничные, порою д а ж е  обидные н азван ия , приставш ие 
ко многим российским угодьям. Действительно, подъез
ж а е ш ь  к излучине какого-либо ручья; впереди б ар х а т 
ная, п естрящ ая  малиновыми головкам и клевера  поляна, 
серебристые ивы ласково склонились к темной заводи, 
а у бетонного моста, перекинутого через ручей, у к а з а 
тель: «М утная протока», или и того хуже: «Черная
грязь». И настроение сразу  меняется, и, конечно, не в 
лучш ую сторону. Н адо, однако, признать, что оснований 
у наших практичных предков именно т ак  назы вать  эти 
места н аверняка  были. Они не раз, видимо, застревали  
с возами на переправах  через подобные протоки.

Но сейчас строят прочные мосты, содерж ат  в поряд
ке дороги, вдоль них возводятся  добротные и красивые
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строения. И пора уж е менять стары е несуразные н а зв а 
ния речушек, долин и деревень на новые, соответствую
щие сегодняшней действительности. П р а в д а ,  и среди 
них есть такие, что требую т самого почтительного отно
шения. Взять, например, слово «обжа». М ногие сейчас, 
пож алуй , и не знаю т, что оно означает. А означает  оно 
надел земли, вернее, д а ж е  не надел, а участок, который 
крестьянин в состоянии был обработать  своими силами, 
на своей лош ади, чтобы прокормить семью.

Хорошее слово «обж а». В нем труд  и лю бовь к земле, 
усердие наш их предков в извечной борьбе за  ж изнь, за 
благополучие своих домочадцев  и родины.

Много «обж» в лесной зоне России. Среди них и т а 
кие, что превратились  в обширные, хорошо ухож енные 
поля, на которых есть где р азгуляться  стосильному т р а к 
тору. Но чаще, подойдя к у казател ю  с этим тр о гател ь 
ным названием , остан авли ваеш ься  в растерянности; где 
ж е  о бж а?  П еред  гл азам и  заросш ий крапивою пустырь, 
на котором не то что лош ади, а тем более трактору  — 
человеку с лопатою  д ел ать  нечего! Куда делась  земля?

Ее нет. Есть заросли  ольхи, корявый березняк, гни
лой осинник.

Мы, лесники, те ж е  зем ледельцы , что и наши соседи- 
крестьяне, ж и вущ и е вместе с нами в деревн ях  и селах; 
лишь перечень забот  у нас несколько иной. И погибшие 
обжи есть у нас. П р а в д а ,  они непохожи на сельские, 
и названий у них нет. О д н ако  горечь на сердце при ви
де заросш его  корявы м чернолесьем соснового бора или 
заболотивш ейся  вырубки та же, что и при виде пропав
шей сельской обжи.

Сколько ж е  лесного чертополоха выросло в России 
на месте сосновых боров и ельников! Сколько болот 
появилось после вы рубок стройных лесных рощ.

Много! Особенно в лесной зоне. Л еса  здесь были 
всегда под рукою. Стоило лиш ь протянуть ее — и ден ь
ги в карм ане . Ч асть  их вполне можно было бы исполь
зовать  в свое время на лесовосстановление, осушение и 
уход за лесом. П р а в д а ,  особенно винить наш их предков 
не стоит, они, возмож но, и не подозревали  о н ад ви гаю 
щейся угрозе и поэтому не приним али  необходимых мер.

Теперь совсем иное дело. Н аселен ие  страны  растст. 
Растут  и энергетические потребности людей. Чтобы 
удовлетворить их, все чащ е приходится об р ащ аться  к 
зап асам  природы, накопленным за долгие столетия.
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Но зап асы  эти не беспредельны. По самым оптимисти
ческим подсчетам, леса, нефти, газа ,  угля  хватит одно- 
му-двум поколениям. А д ал ь ш е  что? В ы нуж денн ое  голо* 
дание? И скусственное ограничение народонаселения?

Конечно, нет! Человечество  у ж е  научилось с по
мощью растений н ак ап л и вать  значительно  больш е эн ер 
гии, чем это дел ал о сь  раньш е. Б л а г о д а р я  высокой агро 
технике, рачительному использованию  почвы, д о сти ж е
ниям селекционеров опытные зем ледельц ы  сейчас полу
чают в 3— 5 раз  больш е продукции с гектара ,  чем, с к а 
жем, два десятилетия  назад . И это д ал ек о  не предел.

П роблем а  повышения плодородия земли беспокоит 
лесоводов не меньше, чем хлеборобов, тем более что 
лесникам  приходится иметь дело  с самы ми бедными и 
неудобными почвами.

«Лес м ож ет расти на таких  почвах и местах, где хлеб 
не произрастает  или производство его не окупается» , —• 
писал в свое время К. М аркс. Это совершенно сп р авед 
ливо и в наши дни. Под лес обычно отходят  м ал о ц ен 
ные участки земли: каменисты е всхолмления, з а б о л о т и в 
шиеся участки, бедные м инеральны ми вещ ествам и  пески, 
скальники . О хап ка  плохонького сена — вот, пож алуй , 
и весь урож ай , который могли бы собрать  с него зе м л е 
дельцы. И ное дело  лес. Д еревья ,  н а р а щ и в а я  древесину, 
как  живой ам бар , из года в год н ак ап л и ваю т  в себе уро
ж ай  лесной нивы. Д а  и хлопот с лесным гектаром  мень
ше: не надо еж егодно сеять и убирать , так  как  проводят  
все это один раз  за  несколько десятков  лет.

Н аи б олее  перспективными д ля  активного лесоводства  
зем лям и , наверное, следует считать болота и п е р е у в л а ж 
ненные леса. И х  в стране много. В лесной зоне испа
ряется  влаги зачастую  значительно  меньше, чем вы п а
дает  осадков. Не успев стечь в реки, вода п р евр ащ ает  
почву в зы бкую  ж и ж у . Корни деревьев, которым для  
ды хан ия  т а к ж е  необходим воздух, зад ы х аю тся  в ней и 
вы нуж дены  р асп олагаться  как  мож но б ли ж е  к поверх
ности, где почву еще пронизы ваю т мельчайш ие, за п о л 
ненные воздухом поры. Если этот слой невелик, то де
ревья обречены на голодание.

В ж ар к о е  лето на заболоченны х уч астках  деревья  
могут и засохнуть: их с л а б а я  корн евая  система не успе
вает обеспечивать все дерево влагой.

Рассчи ты вать  на хороший у р о ж ай  на таких  зем лях  
не приходится. Д ер евья  в л ач ат  ж а л к о е  сущ ествование и
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нередко так  и остаю тся всю ж и знь  недорослями. А зе 
мель с избыточной влаж ностью  в Р С Ф С Р  много: их 
более 300 миллионов гектаров. П оловина этой п л о щ а
ди — откры ты е болота с толстым слоем торфа и плохо 
разлож и вш егося  мха; остальн ая  часть покрыта низко
сортным корявым лесом, гектар которого дает  в с тар о 
сти не более 50 кубометров древесины.

И зд а в н а  люди стремились отвоевать землю  у болот. 
Впервые в России осушение в больших м асш табах  было 
предпринято, как  известно, при строительстве П етер 
бурга. Территория, где теперь центр города, была з а б о 
лочена. Сплош ное болото тянулось вдоль берегов Невы 
и Фонтанки, Д в о р ц о в а я  площ адь  была сырым лугом, з а 
росшим кустарником. Болотистые топи тянулись вдоль 
Финского за л и в а  вплоть до самого П етергофа и Стрель- 
ны. Топкие болота окр у ж ал и  район Озерков.

По м еж евани ю  1790 года половина территории П е
тербургского уезда  бы ла заболочена. П осле того как 
там пролож или осуш ительные кан алы , комариные боло
та преобразились: на их месте раскинулись парки и л у 
га. В то ж е  время начали  осуш ать и леса. Н а третий- 
четвертый год после прокладки  кан алов  прирост д реве
сины резко увеличился. Н а  знаменитом болоте «Сулан- 
да» после осушения сосны стали расти в шесть раз  бы 
стрее. В н ачале  XIX века лесоводы отметили столетний 
юбилей осушенному болоту, а лес на нем все набирал  
силу. «С уланда»  — прекрасный пример эффективности 
лесоосушительной мелиорации.

Лесоосуш ение — один из верных способов повыше
ния урож ай ности  лесных зем ель  в лесной зоне. Особенно 
большую выгоду мож но получить при осушении лесов 
в Карелии, в Л енинградской , Вологодской, Н овгород
ской, Горьковской, Р язанской , Калининской и других 
областях . П роведенны е А рхангельским институтом леса 
исследования показали ,  что продуктивность осушенных 
травян о-сф агновы х и осоко-сфагновых сосняков м ож ет  
быть повы ш ена в 5 раз , и дополнительный ежегодный 
прирост древесины с гектара  осушенного леса увеличи
вается на 3— 5 кубометров.

Зн ачительно  улучш ается  при осушении естественное 
возобновление леса. Так, например, в заболоченны х 
ельниках  до п рокладки  кан ав  насчиты валось только 1 — 
3 тысячи штук всходов на 1 гектаре, причем половина 
их была в очень плохом состоянии. В осушенных лесах
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елового подроста было уж е 5— 6 тысяч штук, из них 
до 90 процентов имели все шансы выжить. Вдвое уве
личился прирост елового молодняка и по высоте.

З а  годы прошлой пятилетки в республике осушено 
свыше одного миллиона гектаров. «Основные н а п р ав л е 
ния развития  народного хозяйства на 1976— 1980 годы» 
предусм атриваю т дальн ейш ее  расш ирение лесоосуше^ 
ния. Из полутора миллионов гектаров, нам ечаем ы х 
осушению в целом по стране, 1 миллион 300 тысяч гек
таров  приходится на Российскую Ф едерацию .

Е ж егодная  добавка  у р о ж а я  на каж до м  осушенно.\ 
гектаре  составляет  3— 5 кубометров. Т аким  образом, 
осушение леса даст  дополнительно за  пятилетку  не м е
нее 10 миллионов кубометров древесины. Причем д о б а в 
ка эта придется в основном на хорошо освоенные р а й о 
ны страны, где на древесину большой спрос. О на попол
нит запасы  древесины в лесосырьевых б азах  леспром 
хозов и стабили зирует  их работу.

О днако в этом деле есть еще пока нереш енные про
блемы. Н а ч а т ь  хотя бы с того, что технология лесоос \-  
шения сейчас практически та к а я  же, как  и в открытом 
поле. Р аб о тать  лесникам приходится ковшовыми эк ска 
ваторами , для  которых необходим простор. Чтобы его
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обеспечить, приходится рубить 10— 15-метровые коридо
ры через к а ж д ы е  100— 150 метров. И з-за  этого почти 
100 процентов осушенных территорий выходят из хозяй 
ственного оборота, и лес на них не растет.

Л есоводам  необходима специ али зированн ая  техника, 
способная рабо тать  на узких лесных просеках.

Очень м ал о  в лесном хозяйстве механизмов для  ухо 
да  за осуш ительны ми кан алам и . Чистить ж е  их вручную 
невозмож но, т а к  как  длина их исчисляется у ж е  сотнями 
тысяч километров.

Все это у д о р о ж ает  лесом елиоративны е работы. К а ж 
дый гектар осушенной земли обходится в 150— 200 руб
лей. Выгодно ли это?

Р азум еется ,  выгодно! П р и б ав к а  древесины в 3— 
5 кубометров с гектара  окупает затр аты  в течение 5 лет

Осушение не только  создает  благоприятны е условия 
для  воспроизводства леса. Оно д елает  ранее непроходи
мые его участки более доступными, т ак  к ак  вдоль осу
ш ительных кан ало в  п роклады ваю т  дороги. А нуж да r 
лесных дорогах  больш ая. Б ез  них человек оказы вается  
не хозяином богатств зеленой кладовой, а в лучшем 
случае сторож ем при ней.

Болото  — враг  лесов. О днако , осуш ая  его, приходит
ся быть осмотрительны м, чтобы не причинить себе ж е  
ущ ерб. П р е ж д е  всего это касается  сфагновых клю квен 
ных болот со слабо  разл о ж и вш и м ся  торфом. После их 
осушения деревья  там  лучше расти не будут, но п роп а
дут ягоды, засохнут водолю бивые мхи, а сами болотя 
превратятся  в безж изненную  моховую подушку.

Л есоводам , конечно, хочется вместо топких болот 
иметь цветущие, полные ж изни  лесные рощи. Т р а в я н и 
стые переходные болота и низинные торфяники с хоро
шо разл о ж и вш и м ся  торфом после отвода излиш ка влаги 
становятся  именно такими. Но сфагновым болотам боз 
хорошей дозы удобрений и обстоятельной плуж ной о б р а 
ботки осушение не помож ет. Корни деревьев ничего по
лезного для  себя не смогут взять  из бедного то р ф ян и 
стого субстрата. Зач ем  ж е  их осуш ать и л и ш ать  себя 
той пользы, которую приносят самые, казал о сь  бы, з а м 
ш елые и безн адеж н ы е для  лесоводства болотины. С тои
мость клю квы и морош ки, собранных в урож ай н ы е  го
ды, составляет  500 рублей с гектара . Кроме того, е ж е 
годно на болотах  п ри растает  5— 10 тонн мха, который 
в дальн ейш ем  п р евращ ается  в торф. Экономисты
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утверж даю т, что гектар  хорош его  клю квенного болота  
приносит доход лиш ь немногим меньший, чем гектар  
среднего леса. Весь вопрос в том, какого вида п р о д у к
цию хозяйству ж ел ательн о  получить: л есо м атер и ал ы , 
клюкву или з а л е ж и  торфа. Все зависи т  от о бстоя
тельств.

Н епродум анное  осушение всех болот без р азбора  не
редко становится  причиной поистине трагических по
следствий д ля  окр у ж аю щ ей  природы. Ведь болота —  
дом многочисленных зверей и птиц. И наконец, они свое
образны й естественный регулятор водного р еж и м а  рек: 
в нем берут начало  многие крупнейш ие водные артерии  
страны. С лучается  так, что после осушения приходится 
в спешном порядке устан авли вать  ш лю зы и у д ер ж и в ать  
ими воду, стрем ительно убегаю щ ую  из канав . Особенно 
возросла т а к а я  опасность сейчас, когда интенсивно с т а 
ли осуш ать свои земли колхозы и совхозы.

Единая ком п лексная  схема осушения исклю чает  
ошибки. При ее составлении не за б ы в аю т  про интересы 
водного хозяйства и помнят о необходимости сохранения 
заповедных клю квенных мест.

О сушение далее самых перспективных лесных п л о щ а 
дей еще половина дела. Без вм еш ательства  лесоводов 
они могут зарасти  корявой березой и кустарни кам и . 
По такому лесу ни пройти, ни проехать. В связи с этим 
в комплекс работ  по лесоосушению вклю чаю т м ер о п р и я 
тия по о б л аго р аж и в ан и ю  осушенных зем ель: вспаш ка, 
известкование, удобрение, посадка  леса  и подсев трав.

П ер еу вл аж н ен н ы е  лесные зем ли —  большой, но не 
единственный резерв д ля  получения дополнительного  
урож ая  леса. Л есны е почвы небогаты  м ин еральн ы ми 
питательными вещ ествами. Если их удобрить, они станут  
д ав ать  у р о ж ай  несравненно больший, чем д аю т сейчас.

О бы чная  средняя  доза  удобрений на один гектар  л е 
са составляет  90 ки лограм м ов  азотных, 120 ки лограм м ов  
фосфорных, 90 ки лограм м ов  калийны х удобрений и 
2 тонны извести. П р и б а в к а  древесины на гектаре  удоб
ренной зем ли р авна  15— 20 кубическим м етрам .

Удобрение лесов очень перспективно д л я  лесного 
хозяйства. Д остаточн о  сказать ,  что в десятой  пятилетке  
нам ечается  удобрить 300 тысяч гектаров  лесной п л о щ а 
ди. П ять  лет  н азад  эта работа  в лесхозах  лиш ь начи
налась. Б ы л а  она непростой. Н ад о  было о многом д у 
мать и многое учитывать. Ведь избыток в почве того
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или иного химического элемента, так  ж е  к ак  и недоста
ток его, —  беда д ля  поля, особенно такого  сложного, 
к ак  лесное. Иной раз  на удобренной площ ади бурно р а з 
растаю тся  травы  и кустарники. Они съедаю т не только 
все внесенные питательны е вещества, но и те, которыми

раньш е питались деревья . Это происходит при неумелом 
использовании ф осфорны х и калийны х удобрений. П о 
этому, преж де  чем удобрить  почву, лесоводы делаю т  ее 
химический анали з  и уж е  на его основе составляю т нор
мы подкормки и вы бираю т способ ее внесения.

Прополка леса

В р ассказе  « Ж и зн ь  дерева»  М. П риш вин писал: « Н и 
кому бы не д ал и  елки подняться к свету м еж ду  собой. 
Д олго  бы стоять таком у  мрачному лесу в таеж ном  б ез
людье, пока бы молния не у д ари ла  и не з а ж г л а  бы...

Н о к наш ему лесу пришел человек, пош алил топори
ком, осветил мрачный лес, и пока собирались старые 
елки, светолю бивые деревья  заб росали  все поляны сво
ими легкими кры латы м и семенами. Тогда все, что ко
пилось в зем ле  под слоем хвойной подстилки, откры 
лось, и светолю бивые травы  пробились сквозь хвою;
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появились аром атн ы е ягоды зем ляники , белые грибы...
В лесу началось возрож дение — дело рук человека».
Вот так  «ш алить топориком» ежегодно приходится 

лесоводам на площ ади более чем в 2 миллиона гектаров. 
Р аб о та  эта назы вается  рубкой ухода за  лесом. Л есово
ды насчитываю т 5 видов такой рубки: осветление, про
чистка, прореж ивание, проходная и сан и тарн ая .  Все з а 
висит от возраста  леса, в котором она проводится.

Первы е три вида рубки ведутся в сравнительно мо
лодом лесу — до 20—40 лет. О сновная цель их — не 
дать  деревьям ценных пород зарасти  лесным чертопо
лохом. Ч ащ е  всего опека лесоводов распространяется  
на сосну, лиственницу, ель, бук, дуб. О берегаю т их от 
осины, ольхи, березы и граба , которые хотя и быстро 
растут  в молодости, но древесину имеют похуже.

Мы уж е упоминали о том, что древесные породы по- 
разном у относятся к условиям п рои зрастани я  и особен
но к почвенному плодородию. К примеру, богатые пи та
тельными веществами вл аж н ы е  глинистые почвы в ев
ропейской части России хороши для  ели. Н а сухих пес
чаных зем лях  она будет расти плохо. П есчаные почвы 
больш е подойдут сосне. И так  д ля  всех пород. Л есоводы  
стрем ятся  добиться на лесных участках  такого сочета
ния пород, при котором с гектара  мож но получить м а к 
симальное количество первосортной древесины.

Рекордсмены  по быстроте роста встречаю тся в 
семье и одной древесной породы. Тут ж е  растут  их 
менее удачливы е собратья: они искривлены, болезнен
ны, сами растут плохо и другим м еш аю т жить.

Осветлением, прочистками, прореж иванием  лесоводы 
устан авли ваю т в лесу целесообразное для  себя соотно
шение древесных пород и деревьев. При этом им прихо
дится вы рубать  миллионы деревьев низкого качества. 
Рассчи ты вать  на топор при таком  объеме работы  не 
стоит, тем более что по мере ом олож ени я лесов потреб
ность в уходе за ними возрастает . Ч то ж е  делать?

Выход один м еханизация. И в лесничествах она 
имеется. Бензопилы, электропилы пришли на смену то
пору. Но, пож алуй, самый кардин альн ы й способ борьбы 
с неж елательной растительностью — химический.

Д ел о  в ю м, что устойчивость деревьев различных 
древесных пород к некоторым химическим п реп аратам  
неодинакова. Н апример, 2— 4 литра  бутилового эфира 
2,4-Д оказы ваю тся  смертельными для  всех берез, осин,
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ольшин, выросш их на гектаре. А д ля  сосны и ели это 
безвредно.

Химический способ ухода за  лесом в десятки раз 
производительнее  механического. Он гарантирует  хвой 
ный м олодняк от зар а с та н и я  лиственными деревьям и и 
кустарникам и. Н о у него есть и отрицательны е сторо
ны. К аки е  именно?

П редставьте  себе воскресное раннее летнее утро. Вы 
проснулись затемно, чтобы к восходу солнца успеть в 
заветную  лесную рощу. П уть к ней неблизок, и, как 
всегда, придется постоять часок-другой в переполнен
ной электричке. Но все это мелочи по сравнению с тем 
удовольствием, которое ож и дает  вас. В аш е сердце з а 
мирает  в предвкуш ении ар о м ата  и свежести утреннего 
леса, крика вставш ей сп озаранку  кукушки, радости 
прогулки. Н о главное  — грибы. Вы вспоминаете пол
ные достоинства боровички, притаивш иеся под изум 
рудным опахалом  папоротников. П еред  вашим мы слен
ным взором, словно на параде , проходят н арядны е л ег 
комысленные сы роеж ки, хрустящ ие грузди, оран ж евы е  
бравы е подосиновички, б архатисты е моховички. Сойдя 
с электрички , вы ускоряете  шаг. С корее бы зн аком ы е 
места. П оследний километр вы у ж е  не идете, а почти 
пробегаете. Но что это?

Вместо лесной свежести вы чувствуете о твр ати тел ь 
ный удуш ливый зап ах  гниющего леса, смешанный с про
тивным зап ахом  химических препаратов. О сборе ягод 
и грибов не м ож ет  быть и речи. Они пахнут, как  и о п а в 
шие листья, бутиловым эфиром. Все ясно: ваш  лю бимый 
березнячок попал под «химическую прополку». Нет пре
дела  негодованию... И  во всех этих неприятностях вы, 
конечно ж е, вините лесников. С праведливо  ли это?

П р е ж д е  всего следует заметить , что «химическую 
прополку» ведут и в сельском хозяйстве. Количество хи
микатов, используемых д ля  этой цели колхозами и сов
хозами, исчисляется не тоннами, а ты сячам и тонн. 
Н а  нуж ды  ж е лесного хозяйства  идет лиш ь д в ад ц атая  
часть потребляем ого  бутилового эфира. Колхозы и сов
хозы буквально  лью т его на поля, по которым гулять 
никому не придет в голову. Д а  и результат  «химической 
прополки» леса  и поля неодинаков. Н е ж е л а т ел ь н а я  т р а 
вянистая  растительность погибает от химикатов быстро: 
два-три  дня — и погибших сорняков уж е не увидишь. 
И спарили сь  с полей и химические вещества.
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И ное дело убитые химическими п р еп ар атам и  д е 
ревья, которые, засохнув, ом рачаю т  своими мертвыми 
телам и  лесной п ей заж  в течение нескольких лет.

Со всеми этими обстоятельствам и нельзя  не считать
ся. Но и нельзя их возводить в наивысш ую  степень. 
Проведенное Всесоюзным научно-исследовательским ин
ститутом гигиены и токсикологии пестицидов и пласт
масс и другими учреж дениям и исследование показало , 
что в условиях леса  количество преп аратов  2,4-Д и про
меж уточны х продуктов их расп ад а ,  о к азавш ееся  в л и 
стьях, ветвях, ягодах, грибах, в почве, резко (в несколь
ко раз)  ум еньш ается  в течение первых 10 дней, а через 
месяц  после обработки  следы их не о бнаруж иваю тся .

Д етал ьн ы е  исследования влияния  этих преп аратов  
на ж ивотных в условиях леса  были выполнены Л е н и н 
градским научно-исследовательским ветеринарны м ин
ститутом, Л ени нградской  лесотехнической академией  
имени С. М. К ирова и другими учреж дениям и.

К ак  отмечается  в работах  ученых этих институтов, 
преп араты  2,4-Д действую т как  репеленты, то есть ве
щ ества, отпугиваю щ ие ж ивотных от за р а ж е н н ы х  р асте 
ний. Звери  не берут корм, который неприятно пахнет ве
щ ествами, содерж ащ и м и ся  в бутиловом эфире.

Введение при исследованиях в организм  животных 
бутилового эфира, аминных солей и других препаратов, 
используемых в качестве реагента  «химической прополки» 
(арбори ц и дов) ,  в дозах , применяемы х при уходе за  л е 
сом, не вы звало  у них вы раж енн ы х  болезненных явлений.

С лучаев гибели лосей, м уравьев или птиц на о б р аб о 
танны х арбори цидам и  участках, по заявл ен и ям  ученых, 
заф икси ровано  не было.

И ногда в лесу, правда, обн ар у ж и ваю т  трупы ж и вот
ных. Их смерть многие люди связы ваю т с о тр ав лен и я 
ми арборицидам и, особенно если в районе проводился 
химический уход за  лесом. О днако  когда причины см ер
ти ж ивотных удавалось  установить точно, ими о к а зы 
вались, как  правило, различны е заб о леван и я  и, зн ач и 
тельно реже, отравление, но не п реп аратам и  2,4-Д, а 
другими ядовитыми вещ ествами, используемыми при 
уходе за  посевами сельскохозяйственных культур.

После «химической прополки» на обработанном  у ч а 
стке изменяю тся, конечно, условия обитания, например, 
д тя  [пии.. Многим из них в лесу, опрысканном хи м и ка
тами, просто нечего есть. Ведь известно, что на березе
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средней величины, имеющей 10 тысяч листьев, живут 
до 300 тысяч насекомых. Если засохнет береза , то и н а 
секомые вместе с ней погибнут. А ими питаю тся птицы. 
П ридется  пернатым искать себе пристанищ е в другом 
лесном квартале . Их отлет иногда воспринимаю т как  их 
гибель. Н о страш иться не стоит, на их место через год 
прилетят пернаты е уж е другого семейства, приспособ
ленные к ж изни в хвойном лесу.

Ц елесообразность  применения химикатов при уходе 
за лесом долго находилась под сомнением. Д а  и сейчас 
еще немало эм оциональны х выступлений на эту тему. 
Поэтому была создана специ альная  комиссия Госплана 
С С С Р  для  принятия окончательного решения. После 
внимательного изучения всех аспектов этого сложного 
дела члены комиссии: ученые, лесоводы, врачи, охото
веды и другие специалисты единогласно рекомендовали  
использовать химические преп араты  в лесном хозяйстве.

О днако  нельзя не учитывать при этом и тот факт , 
что в лес на отдых при езж аю т люди. О пры скивание 
долж но производиться преж де  всего в лесах, удаленных 
от дорог и населенных мест. Л ю ди  там бываю т редко. 
К роме того, во и збеж ани е  недоразумений лесничие 
долж ны  зар ан ее  оповестить население о предстоящей 
химической обработке  леса. Впрочем, «химическая про
полка» проводится на небольшой площ ади: всего 150— 
200 тысяч гектаров в год. Это менее одного процента 
лесной территории. И все ж е  полной гарантии не о м р а 
чить настроение людей, приехавш их за  город, у лесо 
водов нет. Сейчас охотники и туристы оказы ваю тся  в 
самых глухих и удаленны х лесных участках.

П ри всей каж ущ ей ся  простоте химический уход за 
лесом требует большого вним ания  от лесоводов. О собен
но при обработке  лесов с самолетов и вертолетов. С воз
духа не видно, что делается  под кронами деревьев, и 
если не установить надеж ную  сигнализацию  для л е т 
чиков с земли, то под «прополку» попадут и чис!ые л и 
ственные леса без примеси хвойных деревьев. Н а  их 
месте после обработки  химическими вещ ествами о ста 
нутся пустыри. А это д ля  лесной нивы еще хуже, чем 
заросли  самых плохих лесов. «К ак  много сложностей, 
сколько опасности испортить лес и отравить  его о б и та 
телей п орож дает  «химическая  прополка», — с к аж ет  чи та
тель. — М ож ет  быть, лучш е от нее вообще отказаться?»

Н аверное, столь однозначный вывод не будет п р а 
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вильным. П утем тщ ательны х  исследований ученые д о к а 
зали , что при соблюдении мер предосторож ности о б р а 
ботка химическими вещ ествам и леса, как  и поля, не 
приводит к трагическим последствиям. А без химиче
ского ухода при сущ ествующ их способах лесозаготовок 
вы рубки обречены на зар астан и е  малоценны м и дер евья 
ми лиственных пород.

З а  последние десятилетия  они у ж е  успели захвати ть  
не одну сотню тысяч гектаров, на которых некогда рос
ли великолепные хвойные леса. Если оставить вырубки 
на произвол судьбы, то светлые корабельны е сосновые 
рощи и тенистые ельники станут в стране редкостью.

Нет, без химии в лесу не обойтись! Но применять ее 
нуж но осторожно, постоянно соверш енствуя способы 
«химической прополки» и сами химические препараты . 
Т ак  и поступают лесхозы. Они уменьш или объем хими
ческой обработки  лссов с сам олетов, зам енив их верто
летами, увеличили наземную  «химическую прополку». 
С помощью ручных и тракторн ы х  опры скивателей, 
ш прицев-инж екторов  они без всякого риска для  окру
ж аю щ ей  сроды улучш аю т с помощью химии каче
ство молодых лесов. Все это позволит превратить  м а л о 
ценные лиственные древостой и закустаренны е  участки 
в прекрасны е еловые и сосноцые рощц. Внешний вид об 
работанн ы х химическими вещ ествам и лесов на некото
рое время, конечно, будет испорчен, и лесникам  от этого 
не по себе. Н аверное, такое  ж е  чувство испытывает 
врач, о б р аб аты ваю щ и й  рану пациента. Хирурги в этих 
случаях  пы таю тся  успокоить больных словам и о том, 
что потом все будет хорошо. Это ж е  вы нуж дены  делать  
и лесники, устан авли вая  на участках , об работанны х хи
мическими преп аратам и , щиты с надписью: «Граж дане! 
И звините за временно испорченный вид леса. Это в ы 
звано производственными необходимостями».

У х аж и вая  за  молодыми лесами механическими сред
ствам и (бензиновыми и электрическими инструм ента
м и ),  вы рубаю т обычно тонкомерные, чащ е всего ли ст 
венные деревья . Из них мож но изготовить ж ерди и низ
косортные б алан сы  — бревна для  нуж д целлюлозно- 
бум аж ной  промыш ленности. Стоимость лесом атери алов  
при этом покры вает  лиш ь незначительную  часть  р асх о 
дов, связанны х с рубкам и ухода за лесом.

Иное дело — проходная и сан и тар н ая  рубки, при ко
торых лесоводы убираю т из леса  сам ы е плохие деревья
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и создаю т тем самым благоприятны е условия ж изни д е 
ревьям, лучшим в хозяйственном отношении. Н ачи наю т 
их в средневозрастны х древостоях и проводят периоди
чески до поспевания. В ы рубаем ы е при этих рубках  д е 
ревья вполне устраи ваю т строителей и д ер ев о о б р аб аты 
ваю щ ие предприятия. И з них можно получить балансы , 
рудничную стойку, строительные бревна, пиловочник. 
А польза лесу от проходных и санитарны х рубок не
оценимая.

Рубки ухода за лесом — это в значительной мере 
средство массовой лесной селекции. Ведь деревья , со
храненные при уходе, — лучш ие и наиболее полезные 
человеку. Таким будет и их потомство.

Ученые считают, что в течение жизни лес создает  
древесины вдвое больше, чем человек получает  ее во 
время уборки у р о ж ая  — главной рубки. О ставш аяся  
после рубки часть леса  постепенно усыхает и становит
ся пищей грибов и насекомых. Рубки  ухода даю т воз
можность изъять  обреченные на вы мирание деревья  и 
получить тем самым дополнительный урож ай  д ревеси
ны. Теоретически он мог бы составить по меньшей мере 
250— 300 миллионов кубических метров в год О днако  
рассчитывать на такое  количество в бли ж ай ш и е  20 лет 
трудно, и главным образом  из-за недостатка  в наших 
лесах  дорог. Чтобы своевременно провести рубки ухо
да, их необходимо иметь на каж ды х  100 гектарах  леса 
не менее 3— 4 километров. Т акую  сеть имеют лиш ь с а 
мые обж иты е области России. В остальны х лесах  респуб
лики протяж енность исчисляется лиш ь десяткам и  метров.

Впрочем, полностью сносить в убытки древесину, не
дополученную в результате  несостоявшихся рубок ухо
да, не следует. Усохшие деревья  остаю тся в биологиче
ской цепи живого леса, так  как  их древесн ая  масса 
п ревращ ается  в удобрение.

Не следует сбрасы вать  со счетов и дополнительные 
затраты , связанны е со слож ностью  заготовки деревьев 
при выборочных рубках. К ак  бы то ни было, но рубить 
лес сплошь да  еще мощными маш инам и пока в полтора 
раза  деш евле, чем вы таскивать  отдельные деревья  при 
выборочных лесозаготовках . П оэтому до тех пор, пока 
есть возмож ность увеличивать объемы лесозаготовок в 
спелых лесах, рубки ухода оставляю т в резерве.

При уходе за лесом вы рубаю т самы е плохие деревья, 
ценных сортиментов из которых не получишь. Хотя н а 
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до заметить , что сам а  по себе ценность природных про
дуктов понятие условное и определяется  скорее спросом, 
чем реальной стоимостью. Совсем недавно, например, 
лет 20— 30 назад , ценность дров бы ла значительно вы 
ше, чем сейчас, так  как  недостаточно еще было газа, 
нефти и каменного угля. По мере увеличения добычи 
этих ценнейших даров  недр стало куда проще о тап л и 
ваться: открыл вентиль, поднес спичку и грейся.

И греются! Д а ж е  в селах, где в двух  ш агах  от дома 
стоят ольховые, березовые и осиновые заросли. А п р а 
вильно ли это? Д у м ается ,  что нет! Ведь нет сырья более 
ценного, чем газ, уголь и нефть, запасы  которых не 
беспредельны. Не случайно многие страны скупают их 
за рубеж ом  и консервируют собственные месторож дения.

Л ес  в отличие от ископаемых энергетических ресур
сов восстанавливается . То, что мы срубим сегодня, при 
умелом хозяйствовании прирастет завтра . Поэтому так  
ратуют лесоводы за  более полное использование той 
древесины, которая имеется в наших лесах. В первую 
очередь это касается  усыхающ их деревьев. Они могут 
заменить и газ, и нефть, и каменный уголь. Н уж но 
только развернуть  строительство лесных дорог и уве
личить объем рубок ухода за лесом.

Но это обойдется дороже! — скаж ет  читатель. Д а ,  
сегодня несколько дороже. Но зато будет залож ен о  хо
рошее будущ ее обухож енных лесов, и, значит, не так  
быстро оскудеют наши подземные кладовы е газа ,  неф 
ти и угля. Во имя всего этого можно кое-чем сегодня и 
поступиться.

Л е с а  будущего

Ф А Р — это фотосинтезирую щ ая акти вн ая  ради ац и я  
солнца. В практике сельского хозяйства этот термин 
уж е приобрел популярность. Он означает  способность 
растений усваивать  солнечную энергию.

В среднем ф лора  планеты  поглощ ает  0,2 процента 
солнечного тепла. Это ее Ф АР. О днако ученые, в том 
числе профессор А. Ничипорович, считают, что д а ж е  
5— 8 процентов Ф А Р не предел для  растений. В стреча
ются среди них поистине уникумы, способные погло
щ ать до 10 процентов солнечной энергии.

З а в е т н а я  мечта зем ледельцев  поднять Ф А Р своих 
полей до м аксим ального  предела. Л есоводы  не исклю 
чение. И следует сказать , что хотя лесные земли бед
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нее сельскохозяйственных, Ф А Р на них порою о к а зы 
вается выше. Все дело в разм ерах  фотосинтезирующей 
массы, или, проще говоря, в весе листьев и площ ади их 
поверхности. Ведь именно в них происходят таинства 
превращ ения солнечной энергии в органическое вещ е
ство. Не случайно К. Тимирязев назы вал  листья «по
средниками м еж ду ж изнью  на земле и солнцем». От 
активности хлорофилловы х зерен в конечном итоге з а 
висит урож ай  растений.

Н а  поле листовая  поверхность сельскохозяйствен
ных культур обычно в 3— 4 р аза  больш е занимаемой 
ими земли, в лесу в 5— 10 раз. Это и понятно, толщ ина 
ковра ж ивы х листьев, покры ваю щ его сельскохозяйствен
ные поля, измеряется  сантим етрам и , а толщ ина д р е 
весного полога крон в лесу — метрами. Б ук  средней 
величины имеет около 200 тысяч листьев, которыми 
можно было бы покрыть почти ЗСО квадратн ы х  метров 
земли. У хвойных деревьев листиков (хвоинок) еще 
больше. У взрослой сосны их 30— 40 миллионов, а об
щ ая  площ адь их раз в 10 больше, чем проекция кро
ны дерева на поверхность почвы.

П роизводительность лесного гектара  в переводе на 
сухой вес органической массы достигает 10— 15 тонн. 
П охвастаться  такой урож айностью  в сельском хозяйстве 
может только искусный агроном. Р азум еется , далеко  не 
каж ды й участок леса имеет столь высокую продуктив
ность. Ч тобы ее получить, необходимо очень рац и он аль
но использовать лесную площ адь как  по горизонтали, 
так  и по вертикали. Д ости гается  это за счет сочетания 
светолю бивых и теневыносливых древесных пород. Они 
зани м аю т своими кронами практически все пространст
во от земли до вершин деревьев. П ри м ерам и  такого 
леса могут быть сосново-березовые, елово-березовые, 
сосново-еловые рощи. Кроны их располагаю тся  в два 
яруса и поглощ аю т максимум энергии солнца.

С лож ность ф орм ирования  смеш анны х древостоез 
усугубляется необходимостью постоянно учитывать 
почвенные возможности участка. Ведь пища растений 
не только в солнечных лучах, в воздухе, но и в земле.

Без воды и растворенных в ней минеральны х ве
ществ дерево расти не может. И ногда зап асы  их в поч
ве бываю т столь скудными, что лесу не прокормить д е 
ревья, чьи кроны располож ены  д а ж е  в одном ярусе. 
Н а  таких участках  не мож ет быть и речи о сложных
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многоярусных древостоях. З д есь  одноярусный лес из 
самы х неприхотливых древесны х пород, да  еще и в ме
ру разреж енн ы й, даст  продукции больше.

Короче говоря, чтобы получить древостой м акси 
мальной продуктивности, нужно оптимальное соотно
шение м еж ду  листовой поверхностью деревьев и во з 
мож ностями почвы.

При создании таких лесов трудно полагаться  только 
на природу. В тайге, где рабочих рук мало, а вырубки 
обширны, надеются, конечно, главны м  образом  на ее си
лы, но так  поступать вы нуж даю т обстоятельства . После 
лесозаготовок молодой лес ф орм ируется  чащ е всего из 
естественного самосева и сохранивш егося во время ру 
бок хвойного молодняка. Об этом мы уж е р ассказы вал и  
в предыдущ ей главе. С ледует заметить , что при в н и м а
тельном присмотре из подроста на лесосеках  в д ал ьн ей 
шем вы растаю т неплохие леса. Они не хуже, но, к с о ж а 
лению, и не лучш е срубленных. П ока , однако, из-за не
хватки в многолесной таеж ной  зоне средств и рабочих 
рук с этим приходится мириться.

Иное дело зона лесная. Здесь  рассчи ты вать  на м и
лость природы лесовод уж е не может. В ней он творец 
лесного урож ая .  И чтобы не краснеть за  него перед по
томками, часто приходится прибегать к искусственным 
посадкам . С их похмощью удается  вы растить  лес, кото
рый в данны х условиях дает  наибольш ий Ф АР.

Н а  лесную зону приходится 70 процентов искусствен
ных лесонасаж ден ий , производимы х в стране. Р а зв о д я т  
главным образом  сосну, кедр, ель, лиственницу, дуб. 
Если быть точным, сосна в лесных п осадках  России сос
т авляет  60 процентов, ель — 25, кедр — 2,5, дуб  — 3, 
В ассортимент входят т а к ж е  тополь, береза  и другие 
породы. Н а  их долю  приходится около 10 процентов.

Н ачи наю тся  работы  по искусственному лесо р азвед е 
нию с заготовки  семян. И х нуж но много —  более 
400 тонн в год. А трудностей и того больше.

Хвойные деревья  начинаю т плодоносить в 20— 30 лет. 
З а  это время кроны их поднимаю тся над  землей  на 
12— 15 метров, а к возрасту спелости на 20— 25 метров, 
то есть достигаю т высоты 7— 8-этаж ного  дома. Там и 
приходится р аботать  сборщ икам  семян. Труд тяж елы й  
и опасный. З а  рабочую смену удается  собрать 10— 15 ки
лограм м ов  шишек. Из них при тщ ательной обработке  
извлекаю т 150— 200 граммов сосновых семян или



250— 300 еловых. А чтобы засеять  один гектар леса, не
обходимо иметь килограмм семян. Стоит он сейчас в пе
реводе на деньги 30— 40 рублей.

Впрочем, посевы леса  с каж ды м  годом уступают ме
сто лесным посадкам. Это дешевле. В питомнике из ки

л о грам м а  семян можно получить 40— 50 тысяч с а ж е н 
цев. Их хватает  на 10— 15 гектаров лесных посадок. Так 
экономятся  семена. Но дело не только в этом. С а ж а я  
лес, мы экономим и трудозатраты  по уходу за  молоды 
ми лесами. Крупным саж ен ц ам  уж е не страш ны злаки  
и другие травян исты е растения — первые конкуренты 
леса за жизненные блага.

Что ж е касается  вы ращ и ван и я  саж енцев  в питомни
ках, то эта работа  по праву считается самой ответствен
ной. Лесной питомник — лицо лесоводства. По нему 
судят о культуре производства в лесхозе, об его техни
ческом уровне, квалиф икации  специалистов, добросове
стности рабочих. П л о щ ад ь  современного питомника 
обычно составляет  несколько десятков гектаров. П роек
тируют их из расчета потребности соседних лесничеств 
в посадочпом м атери але  и производительности техники. 
Считают, что каж ды й механизатор  в состоянии обслу
жить 15— 20 гектаров лесопитомника. С помощью ма-
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шии и гербицидов бригада  в 3— 4 человека в состоянии 
обработать  питомник площ адью  50— 60 гектаров  и полу
чить с него посадочный м атери ал  для  тысячи гектаров.

Н а  современных ф абр и к ах  саж енцев , кроме обычных 
грядок с посевами, можно увидеть промы ш ленны е з д а 
ния и тепличные комплексы. Это т ак  н азы ваем ы е цехи 
по производству посадочного м атер и ал а  с закры той  кор
невой системой и полиэтиленовые питомники. З агл ян ем  
в один из них.

О ткры в дверь, мы попадаем  в помещение, где в л а ж 
ный и душный воздух напоминает  д ал еки е  ю ж ны е с т р а 
ны с их пышной растительностью. Д л я  полноты впечат
ления не хватает  лиш ь многоголосицы тропических 
джунглей. Но откуда она появится здесь, за  60-й п а р а л 
лелью, в К арельских  лесах? Б л аго датн ы й  южный кли 
мат — дело рук лесничего. Сам он находится рядом, у 
пульта управления  электронно-вычислительной машины. 
С ее помощью в теплице автоматически регулирую тся 
темп ература , влаж ность  почвы и состав воздуха над 
грядкахми сеянцев. Необычны и сеянцы: вдвое больш е 
своих собратьев, растущ их под открытым небом. Н а 
квадратном  метре, укрытом пленкой, сеянцев в 8— 10 
раз больше, чем в открытом грунте. Тем но-зеленая  хвоя 
их отличается  сочностью окраски. По всему чувствует
ся, что они наполнены силой, и им не страш ны  невзго
ды, ож и даю щ и е их при пересадке в лес.

Семена, посеянные в теплице, всходят лучше, чем 
на открытом воздухе. Поэтому расход их при в ы р а щ и 
вании посадочного м атер и ал а  в теплицах меньше, чем 
в поле. Это особенно важ но, когда имеешь дело с цен
ными семенами, собранны ми с элитны х деревьев.

Всходы под пленкой растут быстро. Крохотные се
мечки березы и других лиственных пород за  два-три  ме
сяца превращ аю тся  в 1,5-метровые деревья , хвойные 
сеянцы вы растаю т меньше. З а  развитием  этого м олод
няка приходится постоянно следить, чтобы он не пере
рос: стебли у таких сеянцев будут крупные, но рыхлые, 
а корни слабые. П осле высадки в грунт первый ж е м о
роз их погубит, а если они и выживут, то будут долго 
болеть. Впрочем, у недостаточно опытных лесоводов т а 
кое мож ет случиться и с посадочным м атери алом , в ы р а 
щенным в открытых питомниках. С трем ясь  получить 
добротные сеянцы, они за к а р м л и в а ю т  их удобрениями, 
заб ы вая  о том, что ж и зненн ая  устойчивость посадочного
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м атери ала  не столько в красоте ветвей, сколько в н а д е ж 
ности корневой системы.

Известно, что древесные породы могут разм нож аться  
не только семенным, но и вегетативным путем. П равда ,  
в лесоводческой практике до недавнего времени им вы 
ращ и вал и  лиш ь лиственные деревья  и кустарники, так 
к а к  хвойные породы в открытом грунте этим способом 
р азм н ож аю тся  хуже. Но в теплицах  под воздействием 
стимуляторов роста и они даю т превосходное потомство 
д аж е  из небольших веточек.

Д л я  селекции вегетативный способ разм нож ения 
деревьев откры вает  широкую перспективу. Он позволяет 
сохранить ценные наследственные свойства растений, ко
торые при семенном разм нож ен ии могут исчезнуть в м у
тациях. И стало это возмож ным б лагодаря  питомникам, 
укрытым полиэтиленовой пленкой.

П осадка  обычными саж ен ц ам и  с обнаж енной корне
вой системой ограничена временем. Весной ими можно 
са ж а т ь  лес всего две-три недели, пока деревья  еще не 
тронулись в рост; осенью — после того, как  молодые 
деревца уснут и землю  еще не сковал мороз. П равда ,  
удлинить весенний период посадки можно искусственно. 
Д л я  этого достаточно укрыть саж енцы  в погребах или 
холодильниках, з а д е р ж а в  тем самым их рост, тогда 
вдвое растянется  время весенних посадок. И все же 
самы е лучш ие летние месяцы при этом пропадаю т. Как 
ж е  выйти из такого затрудн ен ия?  Д л я  этого надо корни 
саж енцев  укры ть специальным субстратом.

З а д е л к у  корней в субстрат  производят в пром ы ш 
ленных зданиях, о которых мы упоминали выше. П р а в 
да, пока их еще мало, но будущ ее у них большое. П о 
знаком им ся  поближ е с этими цехами по производству 
саж енцев  с закры той  корневой системой (так  назы ваю т 
деревца, у которых корни упакованы  в субстрат) .

Внутри это обычное производственное помещение 
обычного промыш ленного предприятия. Из бункера, что 
стоит у входа в здание, по трубам  на транспортер , пе
ресекаю щ ий цех, непрерывно поступает смесь из тор
фа и удобренной вязкой почвы. З ак ан ч и в ает  смесь свой 
путь в приемном баке запрессовочных станков. Там 
корни сеянцев зад ел ы ваю тся  в субстрат. П осле этого 
молодые деревца оставляю т в питомнике на год для  до 
ращ ивания. З а  это время корни прорастаю т сквозь весь 
брикет и прочно уд ерж и ваю т  его от разруш ения. Теперь
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сеянцы с уж е  закры той  корневой системой готовы к пе
ресадке в лес.

Следую щ ий этап з а к л а д к а  сеянцев в с п ец и аль 
ные обоймы лесопосадочного а гр егата ,  который и с а 
ж ает  их в лесу В субстрате, пронизанном  корнями, 
имеется зап ас  питательны х вещ еств и влаги. С ним сеян
цам не страш ны  первые дни ж и зн и  на новом месте.

К ак  видите, удобство бесспорное. С аж ен ц ы  с з а к р ы 
той корневой системой можно с а ж а т ь  практически  
круглый год. При том повы ш ается  коэффициент исп оль
зования  техник надеж нее  становится  лесные посадки, 
а главное, облегчается  труд рабочих: зн ач и тельн ая  доля  
его из леса переносится в теплое благоустроенное  поме
щение цеха. Все эти обстоятельства  сулят  больш ое бу
дущ ее посадкам  и сеянцам  с з ак р ы то й  корневой систе
мой.

Вернемся, однако, к обычным лесным питомникам , 
ибо именно они даю т  пока основную часть посадочного 
м атер и ала  для  лесных посадок. Х орош о ухоженные, соз
данны е по последнему слову агротехнической н а у к и ,в ы 
соком еханизированны е лесные питомники в лесхозах  
явление привычное. Н а них успешно работает  сельско
хозяйственная техника: обычные огородные сеялки, 
культиваторы, плуги. Здесь  ж е  много, хороших маш ин 
и механизмов, разр або тан н ы х  специально для  в ы р а щ и 
вания посадочного м атер и ала .  П р и м ен яя  удобрения, 
химические вещ ества, мож но с м и н им альны м и з а т р а т а 
ми труда получать с гектара  лесного питомника до че
тырех миллионов ш тук сеянцев.

О днако  сейчас лесоводов беспокоит уж е не столько 
количество вы ращ и ваем ого  посадочного м атер и ала ,  
сколько его качество. К сож алени ю , р а з р а б а т ы в а я  м е
тоды вы ращ и ван и я  посадочного м атер и ала ,  они з а б о ти 
лись главным образом  о высокой производительности, 
дешевой технологии работ и не у д еляли  при этом д о л ж 
ного внимания наследственным свойствам  в ы р а щ и в а е 
мых саж енцев . То есть они д ел ал и  все для  того, чтобы 
саж енец  был деш евым и здоровым, и з а б ы в ал и  о том, 
какой из него вы растет  лес. Л это в конечном итоге с а 
мое главное. И менно в г^нах растений з а л о ж е н  их 
Ф А Р Д а  и не только он. И м еется  у растений н а с л е д 
ственная предрасполож енн ость  противостоять з а б о л е в а 
ниям, зады мленности , загазованности ; повы ш енная  смо- 
лопродуктивность, урож ай ность  семян, эстетичность, к а 
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чество древесины т а к ж е  кроются в генетических особен
ностях деревьев. О вл адев  премудростью  селекции, м о ж 
но в ы ращ и вать  в питомнике посадочный м атери ал  с з а 
ранее задум ан ны м и свойствами.

Селекционный отбор откры вает  широкую перспекти
ву д ля  создания исключительно полезных для  прои з
водства видов, подвидов и рас древесных пород. В этом 
лесоводам  есть чему поучиться у садоводов. П р ар о д и те 
лями великолепных по вкусу и аром ату  «ш афранов», 
крупных сочных «апортов», нежных скороспелых «белых 
наливов», румяных, щ едры х на урож ай  «ранетов» были 
обычные лесные дички. И з них путем отбора и целе
направленного скрещ ивания  созданы культурные сорта 
яблонь. Н акоп лен  богатый опыт окультуривания  древес
ных и кустарниковы х пород и у озеленителей. С еребри
стые ели, плакучие ивы, переливаю щ иеся всеми цветами 
радуги клены, необычные по форме кроны и листьев то
поля — ж ители леса. Там наш ли их озеленители и, вос
пользовавш ись их особенностями, окультурили.

Теперь очередь за лесоводами. Первое, что сделали 
лесничие, — отобрали  в лесу самые лучшие деревья. 
Они растут среди деревьев обычных, но отли чаю т
ся от своих соседей быстротой роста и высоким качест
вом древесины. Т аких деревьев немного — одно на не
сколько тысяч. Во всей России их отобрано и запаспор- 
тизировано около 4 тысяч штук. Вполне понятно, что 
собранных с них семян хватит  только на з а к л а д к у  се
менных плантаций. В лесхозах  сейчас посаж ено таких 
семенников уж е 8 тысяч гектаров, но время сбора уро
ж а я  с них наступит еще не скоро — через 10— 15 лет.

А еще потребуется время для проверки полученных се
мян, повторного отбора и закреп лен ия  полезных н аслед 
ственных свойств деревьев. Семена ж е нужны каж ды й 
год! П оэтому в дополнение к элитным семенным п л а н 
тациям  лесхозы з а к л а д ы в а ю т  семенные плантации и в 
обычных лесах. Это своеобразны е лесосады  д ля  в ы р а 
щивания семян. П од них вы бираю т лучш ие участки м о
лодого леса, ра зр еж и в аю т  их таким  образом , чтобы на 
гектаре оставалось  лиш ь несколько сотен самых силь
ных деревьев. Почву вокруг деревьев рыхлят, удобряют. 
Этими неслож ными мероприятиям и удается  стим улиро
вать у рож ай  семян и облегчить их сбор.

Растительн ы й мир богат он насчитывает сотни 
тысяч видов растений. Но заглян ите  в таксационны е м а 
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териалы  лесничеств, и в них вы увидите лиш ь десяток  
наименований деревьев да  два-три  д есятка  кустарников.

Лесоводы издавна  стрем ятся  обогатить породный со
став лесов. В рекреационны х лесах  это особенно важ н о , 
так  как  этим путем удается  улучш ить лесные пейзаж и, 
сделать  их более красивыми. Но и в л есах  п ром ы ш лен
ных лесные приш ельцы из других лесорастительны х 
районов нередко о казы ваю тся  более полезными д ля  че
ловека. Н апри м ер , лиственница! В лесны х район ах  евро
пейской части страны она гостья. З а в е зл и  ее из А р х ан 
гельской области  и с У рала. Н а  новом месте ж и тельства  
в благоприятны х условиях чувствует лиственница себя 
превосходно. М естным древесным породам  не угнаться 
за  ней в росте. А кедр? Его в Европе  а к к л и м а ти зи р о в а 
ли несколько веков назад . « П альм ы  севера» при ж и ли сь ,  
д аю т урож ай  орехов. Н аселение лю бит эти красивы е д е 
ревья и расш и ряет  зан и м аем ы е ими площ ади. П одоб
ных примеров немало.

О богащ ение лесов за  счет введения в них инозем 
ных пород сулит производству больш ую выгоду. Так, 
лесные посадки дугласии  тисолистной (лж етсуги) в П р и 
морском лесхозе К алининградской  области  в 80-летнем 
возрасте имели зап ас  древесины на гектаре  в 1160 куби
ческих метров. В еловом лесу в это время насчи ты ва
лось лиш ь 500 кубометров. П ревзош ел  о ж и дан и я  лесово
дов и бук, завезенный в К алини нградскую  область. 
В 90 лет он д ал  700 кубических метров первосортной 
древесины на каж дом  гектаре  леса. М естный ж е  дуб рос 
вдвое хуже. И склю чительно урож айной о к а за л а с ь  и туя 
гигантская . К возрасту  85 лет на гектаре леса  насчиты
валось 900 кубических метров древесины туи.

К омментарии, как  говорится, излишни. Р езультаты  
исследований, выполненных учеными, подтвердили, что 
интродукцией (введением) иноземных пород мож но в 
1,2— 1,5 р а за  повысить производительность вновь с о зд а 
ваемы х лесов и сократить  сроки их вы ращ и вания .

Особенно перспективны для  разведен ия  экзот  южные 
районы страны, но и в лесной зоне их посадка принесет 
немалую  пользу. В первую очередь о б р ащ ает  внимание 
полож ительны й опыт интродукции лж етсуги , лиственни
цы, кедра, дуба  красного и других древесных пород. 
Он достоин всяческого поощ рения и распространения.

Н ачи нается  эта очень нуж ная  работа  опять ж е в лес 
ных питомниках. Уж е сейчас многие лесхозы  имеют на

157



своих грядк ах  нем ало се
янцев иноземных пород. 
В скором времени, вы ез
ж а я  в лес на отдых, м о ж 
но будет видеть необыч
ные для  края  деревья  и 
кустарники. Они, о бога 
тив видовой состав н а 
ших лесов, сделаю т их 
еще более живописными 
и урож айны ми.

О днако  больше всего 
вы гады ваю т от интро
дукции экзот наши горо
да и поселки. О зелен и 
тельные работы, как  из
вестно, не обходятся  без 
участия лесоводов, осо
бенно в небольших горо
дах. Л есхозы  в ы р а щ и в а 
ют для них в своих пи
томниках необходимый 
посадочный м атери ал , со
ставляю т проекты д ек о 
ративного оформления 
улиц и скверов, д аю т не
обходимые советы во вр е 
мя самих посадок и ухо 
да  за насаж дени ям и .

Сейчас особенно воз
растаю т потребности в 
посадочном м атер и але  в 
связи с развитием  садо 
водства и огородниче
ства. Ч тобы удовлетво
рить нуж ду населения в 
плодовых и д ек о р ати в 
ных деревьях  и к устарн и 
ках, лесхозам  предстоит 
в ы р ащ и вать  миллионы 
штук саж енцев . Н уж н о  
будет помочь посадить их. 
Ведь, по образном у вы 
р аж ени ю  В. Солоухина,



«у людей теперь голод на красоту, на общение с приро
дой». Н о только не искушенному в озеленительны х р а 
ботах человеку м ож ет показаться , что создать  эту к р а 
соту можно, посадив у дома первое попавш ееся дерево  
или кустарник. Это не так. Д еко р ати вн ы е  посадки — 
искусство, требую щ ее специальных знаний по л а н д 
ш аф тном у строительству. О б л а д а ю т  им лесоводы. Там , 
где озеленение пойдет под их присмотром, деревья  и 
кустарники расп о л о ж атся  в живописном, радую щ ем  
глаз  порядке, а не случайно.

Н а этом, пож алуй , наш рассказ  о лесных питомниках 
можно закончить и перейти к знаком ству  с лесными по
садкам и, или, как  их именуют в лесном хозяйстве, с л е с 
ными культурами.

П р еж д е  всего хотелось бы познакомить читателя  с 
географическими лесными культурами, так  как  это с а 
мый слож ны й вид лесных посадок. Если  говорить корот
ко, то это вы ращ и вание  деревьев какой-то породы сем е
нами, собранными в другом районе.

Необходимость таких  посадок дво як ая .  Во-первых, 
лесоводам  важ н о  знать  возм ож ны е районы переброски 
семян. Д ел о  в том, что у рож ай  ш иш ек хвойных пород 
случается  не ежегодно, а раз в 3— 5 лет. Когда его нет, 
приходится зан и м ать  семена д ля  посева' леса  у соседей. 
Но семена д а ж е  одного вида деревьев, выросшие в р а з 
ных районах, различаю тся  по наследственным свойст
вам. Перенесенные на новое место ж ительства , они м о 
гут дать  самое неож иданное потомство. Н екоторы е по
гибнут, а другие будут расгн лучше, чем у себя на роди
не. В Ш веции, например, охотно высеваю т семена сосны, 
собранные в Белоруссии; она растет там  лучше, чем м е
стная. Но если мы попытаемся сосновые семена из Б е 
лоруссии поссягь М урманской области, то потерпим 
полную неудачу — всходы зам ерзн ут  в первый ж е год.

Географические посадки — это и одно из средств 
массовой селекции. Основано оно на отборе лучш их 
для  того или иного район; видов, подвидов, рас, типов 
древесных пород. В этом вторая  необходимость п осад 
ки географических лесных культур. Л есоводы  смогли из 
полученных данны х их роста сделать  для  себя многие 
полезные практические выводы.

Интересный опыт по созданию  географических л ес 
ных культур накоплен в Бронницком лесничестве М ос
ковской области. Там испытали 12 видов лиственниц,
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из которых наиболее устойчивыми и продуктивными 
о казали сь  три: сибирская, С укачева и судетская . О д н а 
ко и в п ределах  этих видов не все завезенн ы е семена 
д али  хорош ее потомство. Л уч ш и м и о к азали сь  те, что 
засевали сь  саж ен ц ам и  из Ирбейского и Ермаковского  
районов К расноярского  края . Хорошо п ри ж илась  л и 
ственница, завезен н ая  из Братского  района Иркутской 
области и Тарского района Омской области. Неплохо 
чувствовала себя на новой родине лиственница С у к а 
чева, привезенная из И вановской, Кировской, С верд 
ловской областей  и Удмуртии. Д л я  семян остальных 
партий — а их доставили  из 41 пункта — условия 
М осковской области о к азал и сь  непригодными. О собен
но плохо себя чувствовала лиственница с А лтая  и К а 
зах стан а , в первые ж е  годы отстав в росте от соседей.

Г еографические лесные культуры имеются во мно
гих лесхозах, а в 37 из них созданы крупные сортоис
пы тательны е опорные базы. Н аблю ден и е  за ростом 
и развитием  посевов на этих б азах  лесоводы ведут сов
местно с учеными научно-исследовательских институтов. 
П роверяю тся  там  семена практически из всех л есорас
тительных районов страны.

В ы растить добротные саж енц ы  для  лесов будущего 
нелегкое дело. И все ж е  сам ая  ответственная работа  — 
это посадки саж енц ев  в лесу и последующий уход за 
ними. Если заглян уть  в историю, то св.едения о первых 
попытках искусственного лесоразведения  можно найти 
в самых древних манускриптах. П исали  об этом в ко
дексе царя  Х ам м урапи, который был составлен в 
1790 году до нашей эры. З а  много веков до нашего л е 
тосчисления с а ж а л и  леса  персы, греки, римляне. З а  
более чем трехты сячелетню ю  историю люди приобре
ли достаточно опыта в создании искусственных лесов. 
Д ело  это слож ное и недешевое. Д а л ек о  не каж дом у  л е 
соводу за свою ж и знь  удается  создать  искусственный 
лес площ адью  в несколько сот гектаров А тысячам 
гектаров рукотворного леса могут порадоваться  лиш ь 
очень опытные лесоводы.

Н е все искусственные посадки вы д ерж и ваю т  испы
тания, вы падаю щ ие на их долю. Что это за испытания?

Трудно, очень трудно застави ть  природу принять в 
свое лоно искусственный лес. Она отвергает  всякую 
необоснованную попытку вм еш аться  в ее жизнь. Н а г л я д 
но можно убедиться в этом, побывав на каф едре  лесо 
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водства Тим ирязевской  сельскохозяйственной академ ии 
имени В. И. Л енина . Там хранятся  топографические схе
мы, на которых с исклю чительной точностью, с п р о м еж у т
ками в пять лет, нанесены деревья , вы саж енн ы е в к в а р 
тале  №  6 опытного лесничества сто лет назад . П ри по
садке они р азм ещ ал и сь  стройными р ядам и  через 0,5— 
1,0 саж ен ь  друг от друга.

П рош ло столетие. И вот последняя карта . Н икаких  
рядов па ней не видно. Н а  участке сохранилось с д еся 
ток сосен, растущ их без какого-либо видимого п оряд
ка, и появивш иеся невесть откуда липы, ели. Все ос
тальны е сосны засохли.

Теперь представим человека, который приходит на 
лесосеку после сплошной рубки, саж а е т  машиной 
3— 4 тысячи сеянцев на гектар. С а ж а е т  механически, 
без учета микроусловий почвы и кли м ата , руководст
вуясь чащ е всего лиш ь стремлением равномерно р а зм е 
стить деревья. М ногие из его питомцев о к аж у тся  в усло
виях, самых не подходящ их для  ж изни, и погибнут. И тог
да вместо них вы растут  совсем не те, на которые он 
рассчиты вал , или совсем ничего не вырастет.

Долго , очень долго придется у х аж и в ать  человеку за  
молодыми деревцами , преж де  чем они сомкнут свои 
кроны и п ревратятся  из отдельны х слабы х сеянцев в 
монолитный, неразры вно связанны й незримыми звень
ями биологической цепи организм , назы ваем ы й лесом.

Л ю ди теперь стали могущественнее. И м  под силу 
уж е справиться  со слепыми силами природы. Но победа 
эта не всегда оправды вает  затраченн ы е  средства. Р а 
зумнее воспользоваться  этими силами. Л учш и е пом ощ 
ники в этом — научные знан ия  и опыт. И сходя  из них, 
лесовод не станет с а ж а т ь  еловые саж енц ы  на бедных 
песчаных почвах, а разм естит на них сосну. С опаской 
посмотрит опытный лесничий на богаты е перегноем вы 
рубки, выш едш ие из-под смешанного леса. Он-то знает, 
сколько опасностей подстерегает там  его питомцев. Хо
рошо будет расти здесь сосна, но хватит  ли сил ему убе
речь ее от з ар астан и я  лиственной порослью и травам и .

Много леса са ж а ю т  в лесничествах, но далеко  не 
каж ды й лесничий, подводя итог своим многолетним 
трудам , может с удовлетворением признать, что все 
его лесные посадки о казали сь  удачными. Не случайно 
в лесном хозяйстве вошло в обычай удачным посадкам  
при сваи вать  имя их создателей: лесные посадки У в а 
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рова, Тюрмера, М олчанова , Тольского. П о д растаю т  и 
крепнут лесные культуры Грачева, Васильковича, Б л а 
гова, Чебитько, К иселева, Ш ар о ва  и многих других, по
ка еще не знаменитых, но уж е  хорошо известных 
«удачливых» лесоводов. П ридет  к ним и популярность, 
но позже, когда лесные посадки пройдут испытание 
временем и п ревратятся  в настоящий лес.

П ри посадке нелегко найти оптимальны й способ под
готовки почвы. Н адеж н ее  всего, конечно, всплошную 
раскорчевать  и перепахать  лесосеку, а после на ней, 
как  капусту, посадить лес. Т акие посадки не зарастут  
сорняками, а если и появятся , то нетрудно будет их 
уничтожить. Но способ этот весьма и весьма дорогой.

Экономичнее раскорчевать  и расп ахать  не всю л е 
сосеку, а лиш ь часть ее — полосами.

М ожно вырубки и совсем не корчевать , а нарезать  
на них борозды тяж ел ы м и  плугами и посадить в о тва 
лы саженцы. Это еще дешевле.

И наконец, с аж аю т  лес совсем без подготовки почвы, 
засовы вая  саж енцы  в расщ елины  почвы. Чем д еш ев
ле — тем лучше. Истина? Но стремление воспользо
ваться самым деш евым способом мож ет оказаться  с а 
мым невыгодным для  хозяйства. С лучается , что спустя 
несколько лет на месте о ж и даем ы х  «дешевых» лесов 
приходится снова зан и м аться  посадкой.

Хорошо обработан н ая ,  всп ахан н ая  почва — залог  
успешного роста лесных посадок. П ричем вспаш ку 
нельзя рассм атри вать  упрощенно, как  только способ 
борьбы с сорняками. О на усиливает  биохимические 
процессы в почвенных горизонтах, а б лаго д ар я  им по
вы ш ается  плодородие земли. У лесоводов есть п о к а за 
тель — классы  бонитета. Они характеризую т условия 
п роизрастания  древесных пород на конкретных участ
ках леса: первый класс — самы е хорошие; пятый — с а 
мые плохие. Т ак  вот, при умелой подготовке почвы 
можно улучш ить условия произрастания  лесных поса
док на 1— 2 класса  бонитета. Это больш ая  выгода для 
хозяйства.

Л есоводы  ищут самы е деш евы е и наименее трудоем 
кие приемы восстановления лесов, но не заб ы ваю т  при 
этом и мудрость о том, что скупые всегда платят  вдвое 
дороже. Л ес  можно вы растить недорого и добротно, 
если умело механизи ровать  и автом атизи ровать  р або 
ты по подготовке почвы, посадке культур и уходу за
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ними. Нет нуж ды  расск азы вать  о м аш инах, прим еняе
мых лесоводами. Д остаточн о  сказать , что практически 
для  всех лесорастительны х районов страны такие  м а 
шины придуманы  и вы пускаю тся серийно. Они пользу
ются доброй славой не только  у нас, но и за рубеж ом, и 
маш иностроительны е заводы  М инистерства  лесного хо 
зяйства  еж егодно получаю т нем ало за я в о к  на них из 
социалистических и капиталистических стран.

О днако  это не означает, что все проблемы по м е х а 
низации лесокультурны х работ  решены. Очень уж  
слож ны е условия для  использования техники в лесу. 
Посудите сами: каменистые россыпи, горные круто- 
склоны, девственные дремучие леса , завал ен н ы е  полу
сгнившими деревьями. А если к тому ж е на лесосеках  
проводились условно-сплош ные рубки, то в такой лес 
вообще с техникой не заедеш ь. Поэтому лесоводы по
стоянно ищут все новые технологические приемы л е 
совосстановления.

К а к а я  ж е  технология предпочтительнее?
Конечно, та, которая д ает  возм ож н ость  полностью 

м еханизи ровать  труд рабочих, м аксим альн о  повысить 
производительность и эффективность их труда.

Рядовы е  или регулярны е посадки в этом отношении 
наиболее технологичны. С аж ен цы  при них р а зм е щ а ю т 
ся стройными рядам и . Р асстоян ие  внутри ряда — 
50— 150 сантиметров. Р я д  от ряда  р асполагается  в
3— 5 метрах. З а  посаж енны ми таким  способом д ер ев ья 
ми удобно в последующем ухаж и вать ,  так  как  по м е ж 
дурядны м  пром еж уткам  легко проходит трактор  с при
цепными орудиями.

П опулярность  регулярного  способа посадки обус
ловли вается  и благоприятны м  психологическим воспри я
тием их исполнителями. С тройные ряды  деревьев  вносят 
в природу элемент индустриализаци и  и создаю т вп ечат 
ление рациональности, надеж ности  выполненных работ. 
Хотя чувства эти нередко о к азы ваю тся  и обманчивыми. 
Д ел о  в том, что при равномерном, но механическом р а з 
мещении деревьев  потенциальны е возмож ности лесной 
площ ади недоиспользую тся. Ч асть  саж ен ц ев  о к а зы в а е т 
ся в местах, м алопригодны х для  их жизни, а там, где 
условия п рои зрастани я  хорошие, их нет, вместо них д е 
ревья и кустарники н еж елательн ы х  пород.

Способ посадки леса  биогруппами лиш ен этого не
достатка . В основе его зал о ж ен  предварительн ы й отбор
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микроплощ адок под будущ ие лесные культуры. О тби
рают их лесоводы обстоятельно, обязательно  учитывая 
их плодородие, влаж ность, оценивая рельеф участка, ви
довой состав растительности на нем. О риентироваться  
при выборе будущ их мест посадки помогают стары е пни, 
т ак  как  там, где в прош лом росли крупные деревья, 
условия п рои зрастани я  чащ е всего более благоприятные. 
П од тенью высоких пней, а т а к ж е  камней и старых 
коряг молодые растения можно укрыть от чрезмерного 
солнечного  облучения .

Много поклонников посадки леса  биогруппами среди 
лесоводов, работаю щ их  в лесах  с бедными почвами и 
переувлаж ненны м и землями . П осле вырубки леса в т а 
ких местах с помощью бульдозера  лесники д елаю т  на 
лесосеках небольшие холмики, чем-то напоминаю щ ие 
клумбы разм ером  в несколько квад ратн ы х  метров. Они 
возвыш аю тся над  переувлаж н ен ной землей, и древес
ные саж енцы , посаж енны е на них, не страдаю т  от вымо
кания. К роме того, собранный в клумбы гумус служит 
прекрасным удобрением для  посадок, а оголенные до 
минерального грунта участки, прилегаю щ ие к клумбам , 
не так  быстро за р а с та ю т  сорной растительностью . Уход 
за  такими биогруппами сводится к минимуму.

Обычно при такой посадке, достаточно сделать  пару 
сотен площ адок  и посадить на них но 5— 10 деревьев. 
Они станут основой будущ его леса. О стальную  пло
щ адь  займ ут  деревья  сопутствующих пород.

В прошлом таким  способом пользовались  довольно 
широко, поскольку он д а в а л  возм ож ность  при сравн и 
тельно небольших трудовы х за т р а т а х  вы р ащ и вать  не
плохие леса. О днако  работы  велись вручную, и это в з н а 
чительной мере ограничивало  его распространение. С ей
час делаю тся  попытки м еханизи ровать  работы  и при 
биогрупповом способе. Д л я  этой цели используют гидро
м анипуляторы  экскаваторов . П ервы е машины такого ти
па еще несовершенны, но оптимизм они уж е вселяют. 
Рабочий с их помощью м ож ет  посадить за  смену около 
гектара леса. А при посеве д а ж е  несколько больше, хотя 
впоследствии этот выигрыш  теряется  в связи с не
обходимостью проведения более частых уходов за по
севами.

Сейчас ежегодно за к л а д ы в а ет с я  более 800 тысяч гек
таров искусственных лесов, из них 600 тысяч посад
кой. Территорию  лесных посадок увеличиваю т из года в
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год. С тары м и способами справиться  с такой  большой 
работой уж е очень и очень трудно. Н уж н ы  новые, бо
лее производительные и менее энергоемкие способы. 
И они появляются! О ригинальное и интересное предло
жение, например, сделали  ученые Л ени нградской  лесо
технической академ ии имени С. М. К ирова. Они пред

лагаю т зад ел ы в ать  древесные семена в гранулы  из пи
тательного субстрата  с д обавкам и  ростового вещества. 
Такие ш арики можно вы севать  с сам олета  на горельни- 
ки, завал ен н ы е  обгоревш ими деревьям и, на участки, по
валенные ветром, и на лесосеки, по которым техника 
пройти не может. С а ж а ю т  лес с сам олета , бросая  на 
снег саж енцы  с закры той  корневой системой.

Конечно, и эти способы не реш аю т всех проблем, свя 
занных с восстановлением лесов. Но ученые-лесоводы 
продолж аю т поиск. Техническая  револю ция, идущ ая  
твердой поступью по планете, затрон ула  и лесное хозяй 
ство. Пути ее здесь сложнее, хотя бы потому, что лесо
воды в значительной мере зави сят  от см еж ны х о тр ас 
лей, особенно от лесной и д ер ево о б р абаты ваю щ ей  про
мышленностей, технология работ которых практически 
определяет н ап равлени я  лесохозяйственны х воздействий 
на лесные земли, в том числе и способы восстановления
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на них леса. Сейчас идет техническое перевооружение 
лесной промыш ленности. Н овая  лесозаготовительная  тех 
ника практически исклю чает  ручной труд и в несколько 
раз  повыш ает производительность труда. О днако  при р а 
боте некоторые м еханизм ы  сильно п овреж даю т молодой 
лес, сохранявш ийся  при старом  способе лесозаготовок. 
Таков у ж  парадокс  технического прогресса: выгода 
одной отрасли нередко о казы вается  ущ ербом для  д р у 
гой. П отому специалисты  лесной промышленности стре
мятся создать  новую технологию лесосечных работ  с уче
том м аксим ального  сохранения молодняка при рубке 
леса.

Л есн ая  рекреаци я

Р а з  в ж изни это испытал каж ды й. Ничто вас не р а 
дует. Д ни  бегут унылой чередою. Лень... скука... а п а 
тия... вы к ак  бы в тяж елом  забытьи. К ак  говаривали  в 
старину, вы утомились и расстроили себе нервы. Или, 
в ы р а ж а я с ь  современным языком, у вас дистрессовое со
стояние. Вы устали. Вам  нужен отдых. Л учш его  места, 
чем лес, д ля  этого нет!

Столетний опыт подсказы вал  человеку использовать 
лес как  источник здоровья  и эстетического н а с л а ж д е 
ния. Но лиш ь в последние 15— 20 лет отдых в лесу 
оказал ся  объектом пристального внимания и сследова
телей самых различны х направлении: медиков, социоло
гов, психологов, биологов, архитекторов, деятелей  о х р а 
ны природы и, наконец, лесоводов.

К расота  природы исключительно благодатн ы й м ате 
риал  д ля  эстетического и этического воспитания. Об этом 
все чащ е появляю тся  вы сказы ван и я  ученых. Они у тв е р ж 
дают, что под влиянием природных ф акторов  изменяется 
психика человека. К расота  природы способствует ф о р 
м ированию человеческого х арактера  и величия души, ко
торое «долж но черпаться  не только из общения с ве 
ликими людьми, из великих книг и картин, но т а к ж е  из 
созерцания лика  П рироды  во всех его благодарны х  про
явлениях». Эти слова п р и н адл еж ат  известному ам ер и 
канскому л ан д ш аф тн о м у  архитектору Ситуэллу, который 
в своей книге «Строительство садов» пишет, что в л ю 
бом парке, разбитом  по хорошо разр або тан н о м у  плану, 
всегда присутствует множ ество элемептоз, способствую
щих достиж ению  гармоничности и целесообразности , —
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взаимосвязь , удобство, пропорциональность, масш таб, 
цветовое сочетание, исторический стиль. Эти элементы, 
воспринимаемые подсознанием, сливш ись в единое целое, 
возникаю т в сознании как  общее безотчетное ощущение 
красоты  и порядка.

Все это вы найдете в лесу. Н еповторимы е запахи  
трав  и цветов, сказочный шелест листвы, неяркий сол
нечный свет, за в о р а ж и в аю щ ее  пение птиц и ж урчание 
ручьев, целебная  тишина и упоительный воздух — вот 
что такое  рекреаци онная  способность леса. Ну а если 
мы захотим быть совсем точными, то загл ян ем  в сло
варь. Р екреац ия  означает  восстановление сил, р азв л е 
чение, отдых после работы. В более широком смысле 
рекреацию  трактую т как  воссоздание, возрож дение, воз
вращ ение человека к активной ж изни и деятельности.

К ак  практически осущ ествляю т рекреацию ?
Вроде бы просто. Иди себе в лес, дыши, лю буйся к р а 

сотами природы, восстан авли вай  силы. Ан не тут-то бы 
ло. П ростота эта к аж у щ ая ся .  При неумелой о р ган и за 
ции отдых в лесу м ож ет и не получиться. Все дело в 
особенностях психики и настроения человека.

О том, что лес создает  настроение, известно давно. 
«В бору веселиться, в березовой роще жениться, а в 
ельнике давиться» , — говаривали  в народе. Ель груст
ная, береза  веселая , дуб могучий, кипарис торж ествен
ный. Об этом знает  каж ды й. И д я  вслед за этими народ
ными наблю дениями, специалисты  подметили лю бопы т
ные закономерности . Так, например, установлено, что 
деревья  с коническими кронами (кипарис, п и р ам и дал ь 
ный тополь, туя, берест) способствуют повышению а к 
тивности нервной системы. Вид плакучей ивы, склонен
ной к зеркальн ой  глади пруда, настраи вает  на груст
ный лад . М ягкие очертания сосны с овальной и ш ар о 
образной кроной успокаивают, расп о л агаю т  к раздумью.

Сейчас, когда удалось набрать  большой эксперимен
тальны й м атери ал , у медиков и психологов появилась 
возмож ность перейти к обобщ ению  и классиф иц ировать  
пейзаж и по производимому эффекту.

П ей заж и  они подразделяю т на р а зд р а ж а ю щ и е  (воз
буж даю щ и е и стимулирую щ ие) и торм озящ ие (щ а д я 
щие, м алоактивны е и успокаиваю щ ие).  И это не просто 
наук ообразн ая  ф орм али стика , бю рок рати ческая  привыч
ка р а с к л а д ы в а ть  все по полочкам. Это уж е научное д о 
стижение с прямым практическим выходом. Рекреацион-
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ныс возмож ности леса  оказал и сь  практически б езгран ич
ными, и их можно вклю чить в общий балан с  полезностей 
зеленой кладовой.

Лес, безусловно, м ож ет претендовать на звание с а 
мого искусного л екаря .  Вот основные результаты  воз
действия, его на человека: улучш ается  обмен веществ, 
повыш ается  утилизаци я  кислорода и выделение углеки
слоты, увеличивается  количество функционирующ их к а 
пилляров и скорость кровотока. Если перевести эти ме
дицинские термины на бытовой язык, резко улучш ается  
самочувствие, прек ращ аю тся  боли в сердце, стаб и ли зи 
руется д авлен ие  и т. д.

Хотите проверить? П обы вай те  в пансионате « К л я зь 
минское водохранилищ е», что в 30 ки лом етрах  от М оск
вы. Контингент отды хаю щ их здесь самый разный от
2 до 80 лет. Всех их пленяет красота  см еш ан 
ного леса, в котором с большим вкусом и тактом п о р а 
ботали рекреаторы . Ц елебн ы е свойства клязьминских 
лесов теперь общ епризнаны . И по всей стране то тут, 
то там  начали  появляться  пансионаты по образцу  
Клязьминского...

Впрочем, есть у рекреации и негативные стороны. Д е 
ло в том, что эквивалентом  санитарно-гигиенических 
свойств леса  является  прирост древесной массы. При ф о
тосинтезе ее происходит регенерация  воздуха: каж ды й 
выращ енный кубометр древесины — это полтонны по
глощенного углекислого газа  и столько ж е  выделенного 
кислорода. Кроны деревьев  — это своеобразны й фильтр, 
очищ аю щ ий воздух от пыли и вредных газов, а воду — 
от вредных примесей. Причем фильтр этот тем тоньше 
и надежнее, чем гуще кроны деревьев и лучш е развита 
их корневая  система.

Таким образом , приумножение санитарно-гигиениче
ских полезностей леса  не идет в противоречие с вы р а 
щ иванием древесины и других лесных продуктов.

Этого не с к аж еш ь  про рекреацию. П овыш ение ре
креационной роли леса, то есть способности служ и ть  ме
стом отдыха, сн и ж ает  урож ай ность  древесины, вырос
шей в нем. И вот почему. Д л я  лесных прогулок нужны 
дороги, тропинки, места для  стоянок автотрансп орта  и 
туристских привалов. Д а  и сами рекреационны е леса 
отличаю тся по сомкнутости полога и породному соста
ву: лесные л ан д ш аф ты  из редкостойных рощ, которые 
создаю тся  здесь, пользую тся у населения большей попу-
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лярностыо, чем густые, хотя и высокопродуктивные, про
мышленные леса. Р а з р е ж и в а я  лес в целях рекреации, 
лесоводы, как  правило, теряю т прирост древесины с еди
ницы площ ади, поскольку деревьев в лесу оказы вается  
меньше, а не заняты х лесом участков больше.

По подсчетам ученых, массовое посещение лесов со
провож дается  потерей прямого лесного дохода от вы
ращенной древесины па 13 процентов. Вполне понятно 
в связи с этим стремление работников  лесного хо зяй 
ства организовать  полноценный отдых населения на воз
можно меньшей территории. А за д ач а  эта нелегкая. 
Ведь развитие в стране дорож ной сети, увеличение чис
ла  автомобилей индивидуального пользования  расш и 
ряю т возмож ность населения попасть в сам ы е о тдал ен 
ные места. И они едут туда стихийно, осваи вая  под ме
ста отдыха лесные участки, которые недавно считались 
глухоманью и предназначались  исключительно для  вы 
ращ и ван и я  древесины. По подсчетам профессора П. В а 
сильева, в 60-х годах площ адь лесов, где отды хали л ю 
ди, составляла  более 30 миллионов гектаров. Сейчас она 
еще больше. П ригородны е места у ж е  давно не вмещ аю т 
в себя всех ж елаю щ и х  побыть на лоне природы. Если д е 
ло так  пойдет и дальш е, то в недалеком  будущем весь 
лес о каж ется  большим парком. Но где тогда в ы р ащ и 
вать древесину? Где вести промы ш ленны е лесозаго 
товки?

И тем не менее можно за счет благоустройства лес
ных территорий улучш ить отдых людей на сравнительно 
небольшом пространстве. Р а б о та  эта в лесхозах  начи
нает сейчас принимать все больший разм ах . Строятся  
укрытия от непогоды, создаю тся места д ля  туристских 
стоянок, а уход за лесом ведется с учетом эстетиче
ских и психологических запросов отдыхаю щ их.

Если говорить коротко, то при благоустройстве л е 
сов органически сочетаю тся традиционны е приемы веде
ния лесного хозяйства, современные способы л есоп арко
вого строительства  и работы  по бытовому обслуж иванию  
людей, п ри езж аю щ их  в лес па отдых.

П еречень мер, входящ их в комплекс благоустройства 
лесов, очень разнообразен . В одних случаях  лесоводы 
ограничиваю тся устройством легких навесов или про
кладкой дорог и тропинок, в других благоустройство 
лесов вклю чает  в себя м ероприятия по декоративном у 
преобразованию  л ан д ш аф то в  и строительству  слож ны х
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архитектурны х сооружений. Все зависит от назначения 
лесов и их рекреационны х особенностей.

К какой бы категории ни относился лес, будь то 
парк, лесопарк  или обычный пригородный лесной м ас 
сив, в нем всегда будут участки, усиленно посещ аемые 
людьми, территории сравнительно м алолю дны е и др ево 
стой, которые следовало  бы уберечь от чрезмерной н а 
зойливости случайных посетителей. В связи с этим при 
разбивке  в рекреационны х лесах  выделяю т места м ас 
сового отдыха, прогулочную зону и заповедную  часть, 
или, как  ее иногда назы ваю т, «резерват  дикого леса».

П о д р азд ел я я  леса на зоны, лесхозы получают воз
можность диф ф еренц ировать  лесохозяйственные меро
приятия и в зависимости от назначения зон создавать  в 
них с наименьшими за т р а та м и  условия для  хорошего от
дыха всех ж елаю щ их .

Сами по себе рекреационны е работы исклю чительно 
интересны, хотя и выходят за рамки привычных лесо
хозяйственных мероприятий. Они приносят исполнителям 
большое м оральное удовлетворение, так  как  конечный 
р езультат  их — человеческая  радость. Вместе с тем не 
будет преувеличением сказать , что радость  или н ад еж д а
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ее в конечном итоге являю тся  теми стим улами , которые 
определяю т поступки людей. И менно они в совокупности 
и определяю т то, что мы понимаем под благосостоянием  
человека. Д уховны е радости тесно связан ы  с физиче
ским состоянием человека. «П ечаль , заботы  разруш аю т  
тело, откры вая  доступ к нему всяческих заболеван ий , — 
писал великий наш соотечественник акад ем и к  И. П а в 
лов, — радость ж е  делает  чувствительным к каж дом у  
биению ж изни, к каж дом у  впечатлению бытия, б езр аз 
лично ка к  к физическому, так  и м оральному, развивает , 
укрепляет  тело».

Источники радостны х ощ ущ ений безграничны, но, к 
сож алению, порою мы проходим мимо, так  и не познав 
их благотворной прелести. П реж де  всего это касается  
эстетических н аслаж дений  от восприятия прекрасных 
феноменов природы. О днако  незнание основных з а к о 
нов психологического восприятия окруж аю щ его  мира ме
ш ает  подчас в полной мере ощ утить радостны е чувства 
от общения с природой. Сущ ествует вполне научное по
нятие — эмоциональный отдых, — в основе которого 
л е ж а т  так  назы ваем ы е  л ан д ш аф тн ы е  радостны е эмоции. 
Красочность пей заж ны х картин, ар о м ат  цветов, шелест 
листьев создает  ж изнерадостное  настроение и, по вы р а 
жению М. Горького, « р азж и гает  у человека страстное 
ж елан и е  ж ить и жить».

О кр у ж аю щ и е  лесны е л ан д ш аф ты  по-разпому влияют 
на человека. Мы говорили уж е о том, что настроение у 
человека создает  сам облик многих деревьев. П р од ол
жим об этом разговор. П р еж д е  всего заметим , что для  
нашего восприятия не б езразли чн а  д а ж е  сам а ф орм а д е 
ревьев. Так, деревья  с раскидистыми, как  у дуба, кро
нами способны возбуж дать  нас богатством своей пласти
ки. Такой ж е способностью об лад аю т  липы с у зкораск и 
дистыми кронами. Колопновидные деревья: кипарисы, пи
рам идальны й тополь, туя, берест — т а к ж е  увлекаю т 
взор и способствуют повышению активности нервной си
стемы, однако в меньшей степени, чем дуб и липа. Д и 
намика их очертания уравновеш ивается  и см ягчается  
протяженностью кр он ы . Стимулирую т бодрое настроение 
древесные породы с коническими кронами. О днако  бод
рость эта несколько сурова. Иное дело деревья  с о в ал ь 
ной и ш арообразной , как  у сосны, кроной. М ягкие их 
очертания успокаиваю т Зон тикораски дисты е и плакучие 
кроны деревьев не только успокаиваю т, но и создаю т
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печальное настроение. Вспомните плакучие ивы, ск л о 
ненные к зеркальн ой  глади прудов.

Л есны е пейзаж и об лад аю т  способностью влиять  на 
настроение людей в еще большей степени, чем отдель
ные деревья. П рофессор В. К ар ам зи н у  предлож ил  д аж е  
классиф иц ировать  пейзаж и в зависимости от того, к а 
кое настроение они создаю т.

Конечно, лесные участки влияю т на человека не 
только внешним видом, а целым комплексом ф акторов: 
ароматом, цветом, м икроклим атом  и т. п. Профессор 
В. К арам зин у  приводит примеры пейзаж ей различного 
психологического воздействия. Так, например, липовая  
аллея  и аллея  клена остролистного, по его данным, даю т 
тень и уют. Они умеренно ож и вляю т путника и способ
ствуют нормальной работе  сердечно-сосудистой системы. 
Хорошее настроение, по его мнению, создает  группа ки
парисов и т. д. Б ольш ое влияние на эмоции человека 
о казы вает  новизна лесных пейзаж ей, у л учш аю щ ая  н а 
блю дательность, восприятие и настроение.

Особенно благотворно сказы вается  на настроении и 
самочувствии людей чередование пей заж ей различного 
эмоционального плана: грустных и веселых. По мнению 
врачей, переход от минора к м аж ору  улучш ает  д ея т е л ь 
ность ж елез  внутренней секреции, увеличивает  количе
ство витаминов в крови.

Ц ветовая  палитра лесных пейзаж ей о казы вает  на 
зрителя исклю чительно сильное впечатление. Ещ е Гёте 
писал, что «цвета действую т на душу: они могут вы
звать чувства, побуж даю щ ие эмоции и мысли, которые 
нас успокаиваю т или волнуют, они печалят  или радуют».

Известно, что зеленый и голубой цвета успокаиваю т 
нервную систему; красный возб уж д ает  ее, но быстро 
утомляет; серый вы зы вает  апатию; ж елты й  внуш ает  бод
рые мысли; красный цвет создает  у зрителя  ощущение 
тепла, а зеленый и голубой — прохлады.

Воздействие цвета на человека столь велико, что им 
издавна пользовались во врачебной практике. В сред 
ние века красным цветом лечили ветряную  оспу, корь, 
скарлатину. Зелены й цвет сн и ж ает  кровяное давление, 
расш и ряет  сосуды, снимает  зрительное переутомление. 
Ж елты й цвет стимулирует  деятельность сердца, легких, 
увеличивает их выносливость. Под воздействием голу
бого цвета успокаивается  дыхание. Влияние на челове
ческий организм оказы вает  и степень освещаемости.
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Яркий свст возб уж д ает  нервную систему, более спокой
ный сн и ж ает  нервное напряж ение.

Н уж н о умело вы являть  все эти феномены природы 
при уходе за лесами , располож енны м и вокруг поселков. 
З н ая  особенности окраски  коры деревьев, цвета листьев 
и плодов, можно варьировать  цветовую гамму лесных 
пейзаж ей и тем самым добиваться  ж елаем ого  психологи
ческого воздействия на людей.

Хороши д ля  озеленения населенных пунктов все д е 
ревья и кустарники, но некоторые из них особенно при
влекательны. И з лесных пород средней полосы России в 
цветовом отношении хороша рябина. Почти круглый год 
она радует  необычайной сочностью своих красок: вес
ной —■ нежной белизною цветов; летом — изумрудной 
зеленью листьев; осенью и зимой — рубиновой россыпью 
плодов. З ави д н ы м  цветовым эфф ектом  об лад аю т  многие 
плодовые деревья . Весенняя кипень цветущих яблонь, н а 
пример, способна ож ивить самы е заурядн ы е  лесные пей
заж и . Хороши ярко-красны е кроны яблонь и осенью.

С ледить  за цветовым убранством  леса приходится 
во все времена года. Весной во время цветения и распу
скания листьев цветовую декорати вность  лесных пей за 
жей повысить несложно. П р авда ,  д ля  этого нужно хоро
шо знать  биологию и декорати вны е особенности местных 
древесных и кустарниковы х пород.

Л ето  — наиболее  ж и вописн ая  пора года. Л есоводам  
остается лиш ь подчеркнуть очарование летнего р азн о 
цветья, не д а в а я  затеряться  среди сочной зелени крон 
радуж но вспыхиваю щ им цветам и растениям  с н ео ж и 
данной расцветкой, контрастирую щ ей на фоне зелени.

Р ад у ет  глаз и осенняя мозаика  засы паю щ его  леса. 
Цветовое убранство  его в это время настолько  богатое, 
что лесоводу трудно что-либо добавить  к нему.

Зимний лес не так богат красками . Р азн о о б р ази ть  
его цветовую гамму можно за счет стволов зеленокорых 
осин, оранж ево-красны х  сосен, изборож денных тр ещ и н а
ми лиловы х стволов старых елей. И ногда красочная  р а с 
цветка ж ивописных стволов скры вается  за блеклым ч а 
стоколом соседних деревьев и кустарников или кап ю ш о
ном свисаю щ их почти до земли ветвей. В этих случаях 
приходится расчи щ ать  поле видимости: обрезать  сучья 
и вы рубать  м еш аю щ ие растения. З и м а  д ает  множ ество 
интересных и привлекательны х дополнений к л а н д ш а ф 
ту, которые свойственны лиш ь этому и никакому д р у 
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гому сезону. И все ж е  внести существенное цветовое р а з 
нообразие в зимний лес лесохозяйственны ми приемами 
иногда бы вает  трудно. В этих случаях  приходится его 
восполнять броскими искусственными сооружениями: 
красочными п л акатам и , яркой покраской строений. В з а 

рубеж ной лан дш аф тн ой  архитектуре для  ож ивления 
зимних п ей заж ей  вблизи поселков пользую тся кон струк
циями из м еталлических цепей: наледи и снеж ные ш а п 
ки, образую щ иеся  на них, создаю т эф ф ектны е картины.

При создании цветового убранства  лесов приходится 
учитывать, что симпатии людей к тому или иному цвету 
связаны  с тем, как  часто он встречается  им в жизни. 
В сельской местности, богатой лесами, люди не так  ж а д 
но тянутся к зеленому цвету, которым изобилует о к р у 
ж а ю щ а я  их природа. Им больше по вкусу яркие цвета. 
В какой-то мере этим можно объяснить склонность ж и 
телей таеж н ы х  краев  красить  строения в яркие ж елты е 
и красны е цвета.

При оформлении поселков стоит считаться  не только 
с профессиональными особенностями, но и с возрастом 
ж ителей. С годами у людей, по мнению психологов, уве 
личивается  интерес к цветам более ярким.

Р азум еется ,  оказанное обобщ ает  лиш ь основные теп-
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денции цветоощ ущ ения. И  вообще было бы ошибочным 
считать одни цвета радостны ми и красивыми, а другие 
печальными, тяж елы м и , некрасивыми. В природе нет 
цветов красивых и некрасивых. Все красивы. Один и 
тот ж е  цвет в сочетании с другими производит разны е 
впечатления.

С анитарно-гигиенические свойства зелены х н а с а ж д е 
ний неразры вно связаны  с эмоциональны м воздействием, 
которое они вы зы ваю т. Ф актически это части единого це
лого, так  как  самочувствие человека и его настроение 
неразделимы. Л ес  долж ен  быть не только  красивым, но 
и ком ф ортабельны м . К омфорт ж е  зависит от тем п ера
туры и влаж ности  воздуха, скорости ветра, освещ енно
сти и других климатических компонентов. П отребность в 
каж дом  из них строго определенная.

Известно, например, благотворное влияние солнечных 
лучей. Н а лечебное свойство лучистой энергии у казы в ал  
в свое время Гиппократ, а Авиценна в «Каноне врачеб 
ного искусства» реком ендовал  использовать солнце как  
профилактическое средство, предохраняю щ ее от б олез
ней. М ягкие солнечные ванны вы зы ваю т приятное тепло- 
ощ ущение и благотворно влияю т на человека.

В таеж ны х северных районах  при уходе за лесами, 
располож енны ми вокруг лесных поселков, д о б р ая  по
ловина территорий отводится под поляны и другие от
крытые, хорошо прогреваемы е солнцем участки.

О днако  солнце — источник здоровья  до определен
ного предела. Ч ерез  20— 40 минут пребы вания  под его 
лучами человек уж е устает от них, а при более д л и 
тельном загар е  наступает  перегрев всего тела, н а р а 
стаю т окислительные процессы, и ком пенсаторные ме
ханизмы организм а не в состоянии н о р м али зовать  опти
мальную ж изнедеятельность. В результате  повыш ается 
артери альное  давление, у чащ ается  сердцебиение, изм е
няется кап иллярн ое  кровообращ ение, н аруш ается  работа  
желудочного тракта . В особо тяж ел ы х  случаях  чрезм ер
ное облучение мож ет привести к летальн ом у  исходу.

Л ес  существенно меняет интенсивность солнечной р а 
диации. Кроны деревьев за д ер ж и в а ю т  лучи. В ветвях 
дуба, например, их остается  до 90 процентов, а ель 
практически не пропускает их под полог своих крон.

Регулируя  сомкнутость леса, нетрудно добиться ж е 
лаемого уровня влаж ности  воздуха, так  как  сомкнутость 
полога имеет с нею прямую связь. В густом лесу она вы
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ше. Вместе с тем известно, что наше сам очувствие луч 
ше при низкой влаж ности , особенно при высокой тем 
пературе воздуха. При влаж ности  80—90 процентов д а 
же при норм альной тем п ературе  25 градусов через 20— 
25 минут л егкая  работа  или ускоренная ходьба уж е с т а 
новятся утомительными. И теплоощ ущ ение меняется в 
зависимости от влаж ности: прохладный воздух при б о ль 
шой влаж ности  каж ется  еще холоднее. Особенно н е б л а 
гоприятен сырой м икроклим ат  для  людей, стр ад аю щ и ' 
простудными, легочными заболеван иям и . Вреден в л а ж 
ный воздух и для  лиц с неустойчивой сердечно-сосуди
стой системой.

Таким образом , при регулировании сомкнутости поло
га зеленых н асаж дени й  лесоводу приходится опасаться, 
с одной стороны, чрезмерного разр еж и ван и я ,  так  как  в 
таком лесу повы ш ается  уровень солнечной инсоляции 
и тем п ература  воздуха, с другой — чрезмерной густоты 
леса, при которой увеличивается  влаж ность.

Бы ло  бы ошибочным думать, что только лесные рощи 
радую т человека. Б ез  лесных прогалин и редколесья  з а 
городные пей заж и  быстро наскучат. Умелое ж е  сочета
ние их создаст  наилучш ую  обстановку д л я  отдыха. И на 
этот счет имеются определенные научно обоснованные 
рекомендации ученых.

И з сказанного  можно представить, насколько  с л о ж 
ная зад ач а  встает перед лесоводами при уходе за л е с а 
ми, располож енны м и вблизи поселков. Л есохозяй ствен 
ными приемами они долж ны  создать м икроклим ат, ко 
торый бы обеспечивал ком ф ортабельны е условия для 
ж ителей этих поселков в любое время года. И не то л ь 
ко для  них! Здесь, в лесной зоне, ж ивет  больш ая  часть 
населения страны. Они частые гости лесников.

В средней полосе России, куда относится лесная  з о 
на, много мест, которые по своим лечебным и эстетиче
ским свойствам ничуть не уступают ю жным л а н д ш а ф 
там. Бассейны  озер Селигер, В алдай , водохранилищ  на 
Волге, подмосковные боры изумительны по красоте. 
Но они пока еще недостаточно подготовлены для  п ри 
ема большого количества отдыхаю щих.

П олное использование всех компонентов лесной зоны 
.ак природного комплекса  возмож но и целесообразно  
чшь при условии, если все природные богатства зоны 

б .гдут п лани роваться  для  эксплуатации не разрозненно, 
а в единстве, с тем чтобы использование одного ресурса
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не вело к истощению или порче другого. Это особенно 
в аж н о  в тех экологических системах, где больш е всего 
сказы вается  антропогенное влияние на природу.

Все это ставит  работников  лесного хозяйства  перед 
необходимостью особого подхода к лесам, являю щ и м ся  
местом отдыха населения. Свои усилия они н ап р авл яю т  
п реж де  всего на отыскание наиболее  интересных р е к р е а 
ционных объектов и их благоустройство  с целью р а з 
мещения с м аксим альн ы м и удобствами на возмож но 
меньшей территории гослесфонда наибольш его  количе
ства отдыхаю щ их.

В свете закон а  «Об охране исторических памятников» 
при уходе за лесами в лесной зоне особое значение п ри 
обретает  вы явление и охрана  достоприм ечательны х 
лан д ш аф то в  и лесных участков, связанны х с историей 
наш ей Родины. В лесной зоне их много, так  как  эта 
часть  России имеет особенно богатое историческое н а 
следие. Б ез  повседневного присмотра лесоводов могут 
быть утеряны зам ечательн ы е  в ботаническом, селекцион
ном, географическом  и историческо-мемориальном плане 
лесные участки, парковы е композиции приусадебных 
участков и т. д.

О днако  мы увлеклись рассказом  о рекреационной 
роли леса. П р ав д а ,  тому есть причина. Д ел о  это для  л е 
соводов новое, а интерес людей к нему очень большой. 
Д о  недавнего времени работники лесного хозяйства з а 
ботились главны м  образом  об урож айности  лесного гек
т ар а ,  изм еряя  его в кубических м етрах  вы ращ енной д р е 
весины; ки л о гр ам м ах  собранны х ягод и грибов; тоннах 
чистой воды, сохраненной лесом; центнерах  зерна, д о 
полнительно собранных с защ ищ ен ны х лесом полей. 
Ну а то что «красивый пейзаж , — как  образно  ск а за л  
К. П аустовский, — дело государственной важ ности», из 
вним ания  лесоводов уходило. О тды хали  в лесу кто к ак  
может, порою с ущ ербом д ля  леса и с малой пользой 
д л я  себя. З а  последнее время отношение к этому новому 
и очень нуж ному нап равлени ю  ведения лесного хозяй
ства изменилось коренным образом. Л есоводы  д ел аю т  
все от них зависящ ее , чтобы люди, п ри езж аю щ и е в лес 
на отдых, получали з а р я д  энергии, здоровья, радости.

Вместе с тем в деле организац ии  загородного отдыха 
населения не все зависит от лесоводов. Без помощи со 
стороны работников коммунального хозяйства, торгов
ли, культуры, транспортны х организаций, да  и самого
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населения полноценный интересный отдых в лесу о р ган и 
зовать  трудно. Д л я  этих целей лесхозам  средства не вы 
деляю тся, нуж ных специалистов у них нет.

Н у ж д аю тся  лесоводы и в дополнительны х научных 
исследованиях по вопросам эстетического восприятия 
лесных лан дш аф тов ,  архитектурного  оф орм ления лес 
ных привалов, л ан д ш аф тн о м у  строительству  и многим 
другим проблемам .

Н еобходим а лесоводам  помощь со стороны т а л а н тл и 
вых ж урналистов , писателей, художников, музыкантов.

Стремление к красоте  — главное в ж изни всех л ю 
дей. Ж а л ь  только, что не всем дано увидеть ее во всем 
том великолепии, на которое она способна.

Миллионы из отходов

В городе Солнечногорске М осковской области  есть 
необычный музей. П р и н ад л еж и т  он лесокомбинату . Ч е 
го там только нет: плетенная  из ивового прута мебель, 
кухонные при надлеж ности  всех видов, столярны е изде
лия, пчелиные ульи, бочки, ящики, д етали  домов, налич 
ники дверные, инструментальны е ручки. Д а  разве  все 
перечтешь.

Экспонаты музея сл у ж а т  наглядны м пособием для 
работников лесного хозяйства  России. По ним они з н а 
комятся со всем тем, что можно изготовить из древеси
ны. П осетители музея внимательно ходят вдоль с тел л а 
жей, записываю т, зам еряю т, зарисовы ваю т. Б ольш е  все
го они зад ер ж и в аю тся  у полок с сувенирами — та к  н а 
зы ваю т в лесхозах  разную  посуду и другие предметы 
домаш него  обихода.

Д ерево  издавна  было удобным и доступным м а те р и а 
лом для  создания предметов быта на Руси. Кому неиз
вестны ж ивописные космодемьянские ковши, резн ая  кост
ромская да  яр о сл авск ая  посуда, расписные калининские 
дубяные короба и берестяны е бурачки.

В руках  умельцев сам ы е простые осиновые и бере
зовые чурки п ревращ али сь  в чаши, братины, поставцы, 
облоницы, ларчики, кубыш ки подчас необыкновенной 
художественной ценности, ибо отделы вались  красочным 
или резным орнаментом.

П рисмотритесь внимательно, и почти в каж дой  семье 
встретите вы талан тл и во  выполненные из дерева  изде
лия. Это все дело рук народны х художников. Р а зы с к а т ь
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таких умельцев, объединить их, сохранив сам обытность 
их творчества, дело  огромной общественной и соц и аль
ной значимости, дело благородное и государственное. 
И этой работой заняты  специалисты  лесхозов.

В лесхозах  Российской Ф едерации делаю т  сувениры 
из дерева  на сотни тысяч рублей. Это немалый вклад  в 
товарооборот страны, особенно если учесть, что удиви
тельное умение народных мастеров получило большое 
признание за рубеж ом. Сувениры, и зготавливаем ы е в 
наших лесхозах , можно встретить во всех стран ах  мира.

Сейчас в системе лесного хозяйства  почти нет пред
приятий, которые, кроме лесохозяйственных работ, не 
зани м али сь  бы заготовкой и переработкой древесины. 
В лесхозах  и лесничествах Р С Ф С Р  имеется свыше двух 
с половиной тысяч д еревооб рабаты ваю щ и х  цехов. Они 
перерабаты ваю т  25 миллионов кубических метров д р е 
весины, в том числе почти 15 миллионов кубометров топ, 
что за го тавл и вается  при уходе за лесом. К а к а я  это д р е 
весина! Гнилые суковаты е осины, тонкомерные березки, 
сухобокие елки, сосны с почерневшими вершинами, кр и 
вая  ольха и прочий хлам. В непереработанном виде 
больш ая  часть этого леса пригодна разве  что на дрова. 
А если учесть избыток дров в лесных районах, то часто, 
срубленные, они просто остаю тся гнить в лесу. И все 
это при огромном спросе на изделия из древесины! Л е 
соводы не могут мириться с таким  бесхозяйственным от
ношением к л есом атери алам . Ведь каким  бы плохим ни 
был древесный ствол, в нем можно найти кусок, который 
сгодится в дело. Д а ж е  если по соседству нет целлю лоз
но-бумажного, гидролизного ком бин ата  или завода  д р е 
весных плит.

В д еревооб рабаты ваю щ и х  цехах лесхозов и лесни
честв «м алоценн ая»  древесина, п олучаем ая  при уходе за 
лесом, превращ ается  в строительные матери алы , пред
меты хозяйственного обихода и другие нуж ные лю дям 
вещи: дверные и оконные блоки, заливную  клепку, ме
бель, стан дартн ы е  дома, черновые мебельные заготовки, 
колодочный сектор, каблучный брусок и многое д р у 
гое — всего чуть ли не ты сяча наименований. О бщ ая  
стоимость их 600 миллионов рублей.

Особым спросом у сельского хозяйства пользуются 
хвойно-витаминная мука, срубы домов, столярные и 
строительные детали , обозные и бондарны е изделия, т а 
ра, ш такетник, лопаты , грабли. В 1980 году лесхозы Рос-

12* 179



:ии изготовят и поставят ж и телям  сельской местности 
1,5 миллиона квадратн ы х  метров срубов ж и лы х  домов.

М ож ет  возникнуть вопрос: зачем  лесному хозяйству,
з задачу  которого входит вы ращ и вание  леса, строить 
:вои лесопильные заводы, дер ево о б р абаты ваю щ и е  пред
приятия и прочие производства, столь дал ек и е  от его 
основной работы? Не лучш е ли свезти эту, пусть д а ж е  
«малоценную», древесину на специализированны е д ер е 
вообрабаты ваю щ и е комплексы М инистерства лесной 
промышленности и п ереработать  там? Ведь известно, что 
мелкие д еревооб рабаты ваю щ и е  цехи, а в лесхозах  и л е с 
ничествах строят именно такие, не могут конкурировать 
с крупными, хорошо оснащ енными лесоком бинатам и  и 
целлю лозно-бум аж ны ми ф абр и к ам и  в производительно
сти труда и качестве выпускаемой продукции!

О казы вается ,  целесообразность есть. Д ел о  в том, что 
крупных дер ево о б р абаты ваю щ и х  комплексов пока мало, 
и располож ены  они на значительном  удалении друг от 
друга. С ырье к ним д о ставл ять  от рубок ухода придется 
за  многие сотни и тысячи километров, перевозки эти 
обойдутся дорого. Хорошо, если доставляем ое  сырье д о 
статочно высокого качества , тогда стоимость перевозки 
еще окупится. Но чащ е этот лесо м атер и ал  больш их 
перевозок не вы держ ивает , так  как  в больном дереве, 
срубленном при уходе за  лесом, лиш ь отдельные у ч аст 
ки ствола могут быть использованы в дело, остальны е — 
труха и изъеденная  насекомы ми древесина. В ыход д ел о 
вых сортиментов из них составляет  30— 40 процентов, 
остальное — дрова, и везти все это за сотни ки лом ет
ров, чтобы там сжечь более половины, резона нет.

П ереработка  низкосортной древесины в лесхозах  и 
лесничествах, бесспорно, дорож е, зато  добыча сырья об
ходится деш евле, ведь место рубки находится  рядом, у 
ворот д ер ево о б р абаты ваю щ и х  цехов. Кроме того, у лес 
ничеств не проп адаю т и отходы переработки, так  как  
спрос на дрова ещ е не совсем пропал на селе.

Есть и другое  обстоятельство, определяю щ ее целесо
образность  строительства  дер ево о б р абаты ваю щ и х  цехов 
в лесхозах  и лесничествах. В сельской местности л ес 
ных областей три четверти населения ж и вет  в д ер ев я н 
ных домах. Н етрудно себе представить, какое  огромное 
количество лесом атериалов , столярных изделий р а зл и ч 
ных конфигураций расходуется  д ля  их строительства  и 
ремонта. А сколько леса надо колхозам  и совхозам д ля
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оборудования  теплиц, 
ферм, различны х произ
водственных построек! 
К а к а я  огром ная  потреб
ность в простейшей м ебе
ли у школ, детских с а 
дов, больниц! Р а зв е  м о
гут справиться  со всеми 
этими за к а за м и  крупные 
специализированны е де- 
р евообрабаты ва  ю щ и е 
предприятия, в основе 
работы  которых з а л о ж е 
ны стан дарти зац и я  п ро
дукции, непрерывный 
технологический п ро
цесс?! А если бы т а к а я  
возм ож ность  и оказал ась ,  
то сколь хлопотно было 
бы крестьянину ехать  за 
многие километры, чтобы 
з а к а з а т ь  там  пару  рам 
или кубометр досок, по
лучить их и привезти д о 
мой.

Несомненно, проще 
иметь д ер е в о о б р а б а ты 
ваю щ ие цехи в лесхозах  
и лесничествах, способ
ные изготовлять простую, 
но крайне необходимую 
в обиходе продукцию по 
просьбе любого местного 
заказч и к а .

П ри уходе за лесом 
н акап ли вается  зн ач и 
тельное количество вет
вей и такой тонкомерной 
древесины, из которой 
уж е ничего не выпилишь 
дельного. О днако  все это 
п редставляет  пищевую 
ценность для  животных. 
Особенно полезны самые
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тонкие ветви и кора. В них, кроме каротина и протеи
на, имеются витамины и другие полезные вещества. Р а з 
дробив и сдобрив эти отходы раствором  извести, к а л ь 
ция и других химических веществ, а затем  пропарив их, 
можно получить неплохой корм д ля  животных. В к а ж 
дой тонне такой массы 850 кормовых единиц. А в лесу 
его сотни тысяч тонн.

Испокон веку в бескормицу крестьяне для  прокорма 
скота пользовались ветвями. О днако после того, как  не
благоприятны й период закан чи вал ся ,  про них з а б ы в а 
ли, так  как  м ало что было известно про химические и 
термические способы улучш ения веточного корма, да и 
заготовка сена обходилась деш евле.

Теперь иное дело. П отребность в корм ах  растет, и 
люди не могут сбрасы вать  со счетов менее ценные дары  
природы, каким и являю тся  ветки и кора деревьев. Д а  и 
техническая возмож ность заготовки и переработки д ре
весного корма стала  иной: создана система маш ин и м е
ханизмов д ля  транспортировки  отходов и пром ы ш лен
ного производства щепы для  корма, изобретены хими
ческие преп араты  д ля  обработки  грубых древесных во
локон. П ояви лась  р еал ьн ая  возмож ность приготовлять 
деш евые продукты питания для  животных из самы х низ
косортных деревьев и кустарников. Особенно перспек
тивным среди них становится гидролизный сахар , ко
торый получаю т путем с б р аж и в ан и я  древесины.

С ам ы е ж е  ценные вещества, о казы вается , с о д е р ж а т 
ся в листьях  и хвое. В одном ки лограм м е муки, полу
ченной из сухой перемолотой хвои, например, со дер ж и т
ся 60— 90 м иллиграм м ов  каротина, а в муке из л и 
стьев — 120— 180. Кроме каротина и витаминов, в хвой- 
но-витаминной муке содерж ится  ряд  полезных биологи
чески активных веществ: хлорофилл, целлю лоза , эф и р
ные м асла. Тонна муки из листьев и хвои м ож ет  с б а л а н 
сировать 33— 36 тонн комбикормов. Вся эта продукция 
т а кж е  производится в цехах лесхозов.

Н ебольш ие промыш ленные цехи в лесхозах  лесово
дам не в тягость. И все ж е  оценивают работу  лесного хо
зяйства  всегда не количеством изготовленной и п ерера
ботанной древесины, а состоянием подопечных лесов. 
С таринное вы раж ени е  о том, что «плохой лес у плохого 
лесничего», справедливо и в наш е время. Д а ж е  если в 
его лесничестве имеется хороший д ер е в о о б р а б а т ы в а ю 
щий цех и четко работаю т лесорубы.
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Эфф ективность ведения лесного хозяйства опреде
ляется  продуктивностью лесных территорий: их у р о ж а й 
ностью, вы раж енной в приросте древесины на гектаре 
леса, изобилием ягод и грибов, наличием охотничьей 
фауны, полнотою защ итны х функций и красотой леса. 
Обо всем этом лесоводы заб отятся  в первую очередь. 
Все остальные работы ведутся лиш ь постольку, посколь
ку они способствуют достиж ениям  основной цели. С ей
час в этом пикто не сомневается , но... д ав ай те  д л я  поль
зы дела  вспомним историю, ибо, как  говаривал  Козьма 
Прутков, «настоящ ее есть следствие прошедшего, поэто
му непрестанно о б р ащ ай  взор свой на зады , чем сбере
ж еш ь себя от знатных ошибок».

Л есном у хозяйству в прошлом не везло со структу
рой управления. Д лительн ое  время лесами р а с п о р я ж а 
лись м еж ду  делом  то сельское хозяйство, то лесная  про
мышленность. Только в 1965 году лесное хозяйство стало 
самостоятельной отраслью .

Одним из первых его руководителей о к а за л с я  чело
век, возможно, и умелый в управленческих делах , но в 
лесоводстве м алосведущ ий. По натуре своей относился 
он к категории людей, превыш е всего ценивших свое 
собственное мнение, д а ж е  если оно и не совпадало  с об 
щественным. Честолю бив был до крайности.

По этой ли причине, а м ож ет  быть, просто по недо
пониманию сути порученного дела  выдвинул он тезис, 
который, по его мнению, до лж ен  был поднять авторитет 
лесного хозяйства  (и его личный, конечно) в гл а за х  н а 
чальства . «С ам оокуп аем ость  отрасли» — такова  суть 
этого тезиса. А закл ю ч ал ся  он в том, что лесное хозяй 
ство долж н о  вестись за счет прибылей, получаемы х л е с 
хозами от заготовки  и переработки  древесины. П р а к т и 
чески это означало , что па к аж ды е  10 копеек, и страчен
ных на лесное хозяйство, лесхозы  д олж н ы  были вы пу
скать  промыш ленной продукции на рубль, а то и два.

Л есоводы  пытались во зр аж ать ,  ссы лаясь  на то, что в 
стране есть крупная, хорошо оснащ енная  л есопром ы ш 
ленная  индустрия, способная рационально вести л е с о за 
готовки и квалиф иц ированн о  п ер ер аб аты вать  получае
мые лесом атериалы . Но руководитель о б л а д а л  исклю чи
тельным талан том  подавлять  лю бую  оппозицию и н а 
стаи вал  на своем. Тезис незам едлительно  претворили в 
жизнь. Лесничим установили план по лесозаготовкам . 
Но поскольку рабочих в лесничествах  не хватало , а п л а 
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новые зад ан и я  были большими, пришлось в бригады л е 
сорубов вклю чить и лесников. В лесничествах решили 
развернуть и д еревообрабаты ваю щ и е  цехи. А так  как  
на строительство настоящ их типовых цехов не было ни 
времени, ни средств, то под них приспосабливали  с т а 
рые бани и д ощ аты е сараи. Вся эта сарай н о-бан н ая  ин
дустрия со зд авал ась  в спешке, без элем ентарны х средств 
механизации и н ад л еж ащ и х  бытовых условий. У в а ж а ю 
щие себя специалисты  работать  там считали постыдным. 
П риш лось на лесозаготовки и в кустарные цехи н а п р ав 
лять  лесников.

С н ачала  они трудились там от случая к случаю, но 
по мере увеличения объемов производства у лесной о х р а 
ны все меньше оставалось  времени д ля  основной р а б о 
ты. Во многих лесхозах  лесники превратились в рабочих. 
А в это время в их обходах горел лес, оставленны е без 
над л еж ащ его  присмотра лесосеки зах л ам лял и сь ,  лесо- 
хозяйственые работы  вы полнялись кое-как, лесные по
садки зар астал и .

Лесоводы  возмущ ались, общественность била трево
гу, но кое-кто п родолж ал  утверж дать , что иначе нельзя, 
так  как  без крупного промыш ленного производства у 
лесного хозяйства авторитета  и весомости не будет.

П равительство  по справедливости оценило д ея те л ь 
ность инициаторов в «сам оокупаемости» и отстранило их 
от долж ности. О днако  в лесхозах  успело появиться  не 
подкрепленное производственными мощ ностями произ
водство, ликвидировать  или существенно сократить ко
торое было уж е невозмож но, так  как  его продукция 
прочно вош ла в систему государственного п лани рования  
и обрела постоянных потребителей из других отраслей.

Н ачал о сь  упорядочение банно-сарайны х производств, 
состоящ ее в том, что на их месте стали строить совре
менные лесопромы ш ленны е комплексы. В м алолесных 
областях, где лесозаготовительны х предприятий нет, это 
оказалось  единственно правильны м  выходом из со зд ав 
шегося положения.

С лож н ее  обстоит дело в лесхозах, располож ен ны х в 
многолесных областях . И х  мелкие цехи находятся  по со
седству со специализированны м и крупными п редп ри я
тиями лесной промыш ленности. И  заго тав л и в ать  д р ев е 
сину лесхозы  вы нуж дены  в лесосырьевы х б азах  л ес 
промхозов, вы бирая , конечно, делянки  получше. Это вы
зы вает  законны е возмущ ения со стороны настоящ их ле-



созаготовитслей и хозяев лссосырьевы х баз. И от такого 
п ар а л л е л и зм а  пользы делу  никакой. К ак  надо все это 
упорядочить? Д у м ается ,  что прави льн о  было бы пере
дать  промыш ленное производство многолесных лесхо
зов предприятиям  лесной промыш ленности, а вы свобо
дившиеся производственные мощности нацелить на р а с 
ширение лесохозяйственны х работ, тем более что потреб
ность в них растет  из года в год.

Обо всем этом можно было бы и не вспоминать, но 
отдельные руководители лесхозов еще до сих пор п о л а 
гают, что только лесное хозяйство не в состоянии со
здать  им авторитет  достаточно весомый. Они согласны 
строить у себя гидролизны е ф абрики, заводы  по произ
водству древесных плит и мебельные комбинаты. В об 
щем готовы вести лю бой промысел, н езам едли тельн о  
возвы ш аю щ ий их личную престижность. Н а  лесное ж е 
хозяйство у них просто не остается  времени. И все от
того, что не лес они лю бят, а себя при нем.

Нет! Тот, кто посвятил себя лесоводству, д о лж ен  см и
риться с тем, что плоды его трудов оценят не вдруг и не 
по высоте дымовой трубы на дворе лесхоза , а по состоя
нию подопечных лесов спустя немало лет. А пром ы ш лен 
ное производство в лесном хозяйстве  лесной зоны тож е 
нужно, но как средство д ля  главной цели — повыш ения 
продуктивности лесного гектара. И нужно оно в р а зу м 
ных пределах. П ри хорошей организац ии  д ел а  оно бу
дет не в тягость, а д аж е ,  наоборот, помож ет, поскольку 
лесохозяйственные мероприятия  имеют сезонность, и, 
чтобы зан ять  рабочих на протяж ении всего года, надо 
иметь какое-то не связанное с лесоводством  занятие .

Но каким  бы больш им или м алы м  ни было пром ы ш 
ленное производство, оснащ ено оно д о лж н о  быть по пос
леднему слову техники. И нужно сказать ,  что за  послед
ние годы в этом плане немало сделано. Н а  предприятиях 
лесного хозяйства  появились вы соком ехани зированн ы е 
нижние склады , оснащ енны е полуавтом атически ми л и 
ниями по р азд ел ке  древесины, сортиворочными тр ан сп о р 
терами с автоматическим и сбр асы вателям и  сортиментов, 
консольно-козловыми и баш енны ми кр ан ам и  и другой 
техникой, позволяю щ ей облегчить труд рабочих и повы
сить его производительность. П рактически  все л есо заго 
товительные бригады оснащ ены тр акто р ам и  с ги д р о зах 
ватами, а многие — валочно-пакетирую щ им и и сучкорез
ными м аш инам и.
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Н аш  р ассказ  о деятельности лесхозов и лесничеств 
лесной зоны будет неполным, если мы не упомянем еще 
об одном производстве, т а к  назы ваем ом  «побочном»: 
заготовке соков, грибов, ягод, лекарственны х трав.

В старину говорили: «Хочешь быть здоровым — пей 
весной три недели свежий березовый сок, а летом, в о в р е 
мя сенокоса и уборки ржи, — закваш енны й».

Приятный, напоенный зап ах ам и  весеннего леса сок 
березы реклам ы  не требует. Это не только з а м е ч а т е л ь 
ный освеж аю щ ий напиток, но и целебный бальзам . Он 
содерж ит в себе, кроме 1— 2 процентов сахара ,  белок, 
яблочную кислоту, окиси кальция, магния, аро м ати че 
ские и другие полезные вещества. Испокон веков на Р у 
си приготовляли березовый квас и употребляли  его в 
больших количествах.

Возможности д ля  заготовки березового сока в лесах 
республики более чем достаточны. П осудите сами. Б е 
резовые леса  зан и м аю т  85 миллионов гектаров. Участков 
деревьев старш е 50 лет и толщиной стволов более 24 са н 
тиметров, с которых допускается  сбор сока, сотни тысяч 
гектаров. С каж дого  ж е  гектара  его можно получить 
20— 30 тонн.

Лесничества  заго тавл и ваю т  березового сока сейчас
1,5 тысячи тонн. Это всего на площ ади менее тысячи гек
таров! К акой  огромный резерв  еще не используется!

З а  последние три года заготовка  его возросла в 
5 раз. Н ет  сомнения, что это нужное дело будет и д а л ь 
ше разви ваться  столь ж е  быстрым темпом.

К сож алению , однако, добы ча сока р азви вается  б ы 
стро не только в лесничествах. П р о б у ж д ается  нездоровый 
интерес к нему и со стороны неорганизованны х «загото
вителей». Очень часто ради одного стак ан а  сока подру
бают они дерево  и уходят, а из раны на землю  вы текает  
оставш ийся сок (до 200 литров!) .  П ройдет  сокодвиж е
ние, попадут в рану  споры трутовика, заболеет  дерево и 
погибнет. И все из-за одного стакана!

Лесничество  такого не допустит. Отверстие после 
окончания подсочки лесники за м а зы в а ю т  специальным 
составом. Д а  и добы ваю т сок только на тех участках, 
где в скором времени предполагается  рубка леса. Д р е 
весина заподсоченных деревьев за  это время не потеря
ет своих деловых качеств.

З аго тав л и в аю т  лесоводы, помимо сока, еще ягоды и 
грибы. П о ка  сбор их невелик и исчисляется нескольки
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ми ты сячам и тонн. Но планы у лесхозов  большие. В пер
вую очередь им надо увеличить сбор этих дар о в  л е 
са собственными силами, а т а к ж е  привлечь к этому н а
селение. Д ел о  в том, что запасы  только грибов в наших 
лесах  оцениваю тся не менее чем в 5 миллионов тонн.

А еще ягоды, лекарствен ны е травы. Л е сх о зам  самим с 
таким  ур о ж аем  не справиться, и собираю т они всего 
сотую часть. М иллионы  тонн их так  и остаю тся гнить в 
лесах. П р ав да ,  не в пригородных, а в тех, что у дален ы  от 
населенных мест. Ведь не поедет ж е  горож анин за  
200— 300 километров лишь д ля  того, чтобы собрать  л у 
кошко, больш е он не увезет! И  ехать ему нуж но с вече
ра. Но кто его ж дет  среди ночи в лесу? Вот и п олучает 
ся, что ценнейшие лесные продукты проп адаю т  зря. 
Л есничества  учли это, и сейчас в лесах  все чащ е можно 
встретить заготовительны е пункты. Л ю би тели  — яго д 
ники и грибники — могут там  переночевать, п е р ер аб о 
тать  свои трофеи в готовую продукцию, а в случае 
удачного сбора продать излиш ек лесхозу.

Грибоваренны е пункты лесничеств, несомненно, по
полняют рацион населения грибам и и ягодами, но не н а 
столько, чтобы полностью удовлетворить  потребность в 
них. Л ю дей  в стране становится больше, и арм ия  «воль
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ных охотников» за  д а р а м и  леса уж е  не успевает н а к о р 
мить своей добычей всех ж елаю щ и х . Д а  и дорого все ж  о 
обходятся «дары природы». Л ук ош ко  грибов в летнюю 
пору по тр у д о затр атам  эквивалентно десяти тоннам со
бранного в колхозе зерна или тонне картоф еля . О том, 
что важ н ее  при деф иците рабочей силы, дискутировать  
не стоит. Ясно лиш ь одно: грибное лукош ко  из года в 
год повы ш ается  в цене, и процесс этот м ож ет  остановить 
лишь изобилие этого продукта. К а к  это сделать?

П рощ е всего вы р ащ и вать  ягоды, грибы и л е к а р с т в ен 
ные травы  в огородах  и лесосадах  точно так  же, как и 
все другие сельскохозяйственны е культуры. Такой опыт 
у ж е  имеется. И зд а в н а  в подвалах  и подзем ельях  в ы р а 
щ иваю т ш ампиньоны. В Японии, Венгрии и многих д р у 
гих стран ах  грибы р азв о д ят  на бревнах  под навесами.

В старину, рассказы ваю т, во многих местах и у нас 
умели в ы ращ и вать  искусственным путем ры ж и ки  и б е 
лые грибы. Но способы эти как-то забы лись. Н аверное, 
потому, что и «диких» грибов всем хватало . Сейчас уче
ные р а зр а б о та л и  способы вы ращ и ван и я  их в теплицах. 
Д ел о  за лесничими. Н у ж н о  эти рекомендации науки 
внедрять в производство.

П ы таю тся  лесоводы вы р ащ и вать  на п лантаци ях  яго 
ды и лекарствен ны е растения. У ж е р а зр а б о т а н а  техно
логия вы ращ и ван и я  клю квы на специальны х полях. Я го
ды при этом получаю тся в 2— 3 р а за  крупнее и даю т 
урож ай  до 15 тонн с гектара  —  в 10— 15 раз  больше, чем 
в естественных условиях. Р астет  под присмотром чело
века и черника. К а ж д ы й  куст этой лесной ягоды, после 
того как  она прош ла через руки ученых-селекционеров, 
стал д ав а т ь  до пуда душистых сладких  плодов.

Н у  а р азве  не перспективно в ы ращ и ван и е  на п л а н т а 
циях рябины, малины, смородины?! З елены м и лентами 
опояшут они придорож ны е полосы, пройдут по опасным 
в пож арном  отношении лесам, у красят  л уж ай к и . И х  з е 
леные ветки в случае п о ж а р а  остановят  огонь, собран 
ные ягоды поступят в м агазины , а те, что осыплю тся на 
землю, поп адут  в рацион лесных пичуг и зверей.

К аж ется ,  общ епринято  считать, что для  пчеловодст
ва больш е подходят ю ж ны е края . Это совсем не так. 
Растен ия  на севере об лад аю т  нектароносной способ
ностью не меньше, чем на юге. Особенно хороший м едо
сбор в лесу. Л иповый, вересковый, кипрейный, м али н о
вый мед испокон веков славится  своими высокими кач е 
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ствами, и не только у нас. Его в первую очередь просят 
экспортеры. Сейчас на лесных пасеках  лесхозов н асчиты 
ваются десятки  тысяч ульев, даю щ их тысячи тонн меда.

О б щ ая  сумма пищевой продукции леса , з а г о т а в л и в а е 
мой лесничествами ежегодно, оцен ивается  более чем в 
50 миллионов рублей.

К огда лесоводы говорят о площ ади лесов, то обычно 
подразум еваю т  две площ ади  — собственно лесную  и не
лесную. П ер в ая  под лесом. Вторую составляю т боло
та, пески и сенокосные угодья, вкр ап лен ны е в лесные 
массивы. Ч асть  нелесных площ адей  когда-нибудь п р е в р а 
тится в лес: болота будут осушены, пески о бсаж ен ы  м о
лодыми деревцами .

Н а  зем лях  государственного лесного ф онда имеется 
немало ценных сенокосов и пастбищ. Только  в нечерно
земных областях  лесной зоны их насчиты вается  942 ты 
сячи гектаров, в том числе лесны х сенокосов 826 тысяч

гектаров. К роме того, в р аспоряж ени и  лесхозов имеется 
66 тысяч гектаров  пашни.

С ельскохозяйственные участки, числящ иеся  за  л ес 
хозами, как  правило, невелики по р азм ер ам .  И х трудно 
обрабаты вать ,  и они удалены  от дорог. Д а  и лесхозы  не 
нуж даю тся  в таком  большом количестве сельскохозяй 
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ственных угодий. В связи с этим более половины их 
закреп лен о  за  колхозами и совхозами.

К сож алению, многие эти хозяйства  не уделяю т 
долж ного  внимания лесным паш ням и сенокосам. В р е 
зультате  некоторая часть их не обрабаты вается ,  з а 
растает  мелколесьем и кустарниками. З а  последние го
ды тысячи гектаров совсем заросли. Это непорядок.

Сейчас судьба сенокосных участков реш ается  л есо 
водами по-разному. Одни идут под лесные посадки, 
другие, наоборот, расчи щ аю тся  и становятся  полноцен
ными сельскохозяйственными полями. И наче  нельзя — 
для сельского хозяйства  дорог каж ды й  участок, пригод
ный для вы ращ и вания  хлеба и кормов.

Л е с а  используются и для  пастьбы скота. П ричем 
очень успешно. В тени деревьев летом животны е не так  
страдаю т, их меньш е беспокоят здесь слепни и мухи, да 
и трава  в лесу дольш е сохраняет  сочность и свежесть.

О днако  нельзя  заб ы в ать  и о вреде, который м ож ег 
быть нанесен лесу при неумелом использовании его для 
сельскохозяйственных нужд. Здесь  особенно важ н о  опре
делить будущ ую  судьбу участка. Если принять реш е
ние сохранить его для  сенокошения, то мероприятия л е с 
ничества долж ны  быть направлены  на это: участок р а с 
чищают от кустарника и п одкарм ливаю т удобрениями. 
Участки, отведенные для  пастьбы скота, уточняю тся л е 
соводами ежегодно.

Н ет на них древесных всходов — пасти стадо можно, 
появилась м олодая  поросль — пасгьбу нужно п р ек р а 
щать. П од  выгон обычно отводят спелые леса  с проч
ным напочвенным покровом, предохраняю щ им  корни д е 
ревьев от вы тапты вания . Категорически запрещ ается  
пастьба в низкорослых молодых лесах, чтобы их не о б 
лом али  и не объели животные. Н еж ел ател ьн о  присут
ствие стада на склонах оврагов и на берегах рек — это 
вы зы вает  эрозию почвы.

Н аукой  установлены нормы нагрузки поголовья ско
та на гектар лесной площ ади. Ж а л ь ,  что нередко эти 
нормы наруш аю тся , и наносится ущерб лесонасаж ден иям .

Работники  лесного хозяйства и сами заготавли ваю т  
корма. Е ж егодно  они поставляю т колхозам  и совхозам 
десятки  тысяч тонн сена, полученного на своих землях. 
В будущем заготовки увеличатся , так  как  будут прово
диться агротехнические мероприятия по повышению 
продуктивности нелесных площ адей, находящ ихся в лесу.
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В состав государственного лесного ф онда входят  и 
другие нелесные земли, в том числе реки, пруды, озера. 
И лесоводы предприним аю т все зави сящ и е  от них меры 
по их рачительному использованию . Они зап уск аю т  ры б
ную молодь в озера и пруды. П о д р о сш ая  ры ба  затем  по
ступает на прилавки  м агазинов  орсов предприятий  лесно
го хозяйства. Д а  и п ри езж аю щ и е  на отдых к лесному 
озеру люди не остаю тся без улова.

«М иллионы из отходов» — так  н азвали  мы этот р а з 
дел книги, хотя по всему видно, что сф ера  производства  
лесхозов далек о  не ограничивается  одними отходами. 
Впрочем, в названии есть своя история, у знав  которую 
читатель многое поймет.

В послевоенные годы в м агази н ах  часто не х ватал о  
товаров. Вот тогда-то и появился  в п лан ах  п р ед п р и я
тий п оказатель:  «ш ирпотреб из отходов». В перево
де эта запись о зн ач ала :  «Товары ш ирокого п отребле
ния населения, вы р абаты ваем ы е  из отходов основного 
производства». Реш ение о выпуске таких  товаров, п р я 
мо скаж ем , было мудрым. Б ез  каких-либо  д оп олн и тель
ных источников сырья, практически на тех ж е  прои звод
ственных площ адях, предприятия стали  вы пускать  очень 
нуж ные в повседневной ж изни вещи. П ош ли в ход об 
резки ткани, бумаги, пластм ассы  и других м атериалов . 
К аж д ы й  д ел ал  что мог: автостроители из отходов м е та л 
л а  наладили  выпуск отличных холодильников « З И Л » ,  
рабочие шинных заводов из отбрак ован н ы х  покры ш ек 
приступили к производству резиновых сапог, портные 
м еж ду делом строчили оригинальны е лоскутны е одеяла .

Н е остались в стороне от больш ого д ел а  и лесоводы. 
Тем более что у них-то отходов было больш е всех: ф а к 
тически все, что не находило спроса у лесозаготови те
л е й ,— ветви, сучья, ивовый прут, ни зкосортная  древеси 
на от рубок ухода. Цехи «ш ирпотреба»  лесхозов пустили 
их в дело. Товар получали не ахти какой видный: мет
лы, веники, хозяйственные при надлеж ности , корзины и 
прочее. Но самое удивительное, что он о к а за л с я  не менее 
прибыльным, чем основное сырье. Судите сами! Д р е 
весина березы средних разм еров  оценивается  примерно 
рублей в десять. Б ерезовы й сок из нее —  12 рублей, две 
Дюжины веников — 5 рублей, ш тук 15 ручек д ля  л о 
пат — 6 рублей, деготь из коры — 1,5 рубля. Кроме 
того, ягоды, грибы, лекарственны е травы , сено и т. д., 
что т а к ж е  приносит доход.

191



СТЕПНОЙ Л Е С Н И Ч И Й

Вопросы засадки лесом южных степей принадлежат 
к разрешенным задачам. Опыт Велико-Анадольского лес- 
ничества и обсадки Харьковско-Азовской дороги это ясно 
показал. И я думаю, что работа в этом направлении 
настолько важна для будущего России, что считаю ее 
однозначной с защитой государства.

Д. М е н д е л е е в

Среди крупных лесных предприятий, работаю щ их  в 
таеж н ы х  областях , устан овилась  четкая  сп ец и али зация  
производства: одни из них за го тавл и ваю т  древесину, 
другие зан и м аю тся  деревообработкой , третьи — ц е л л ю 
лозно-бум аж ны м  производством и химической п е р е р а 
боткой леса, четвертые — ведут лесное хозяйство. При 
больших объем ах  работ  это рационально, т а к  к а к  со 
специализацией  хорошо разгран и чи ваю тся  технологиче
ские процессы, повы ш ается  квал и ф и к ац и я  рабочих п 
специалистов, четко определяется  набор м аш ин и м е х а 
низмов, необходимых предприятию. С п ец и ал и зац и я  спо
собствует техническому прогрессу отрасли , благотворно 
сказы вается  на использовании технических средств и 
сырьевых ресурсов.

Н ебольш ие пром ы ш ленны е производства, о которых 
шел рассказ  в предыдущ ей главе, являю тся  вспом ога
тельными цехами специ али зированн ы х предприятий. 
Н о есть в системе лесного хозяйства  предприятия, ко 
торые ведут промы ш ленное производство в зн ач и тел ь 
ных разм ерах .  Они заго тавл и ваю т  лес на особо ценных
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участках, а т а к ж е  подчищ аю т оставш иеся после л е с 
промхозов делянки. Такие предприятия, разум еется , в ы 
полняю т и весь комплекс лесохозяйственны х работ, а в 
случае надобности п ер ер аб аты ваю т  заготовленную  
древесину на изделия, пользую щ иеся  спросом как  на 
месте, так  и в других экономических районах.

Такого  типа предприятия существуют, к ак  правило, 
в малолесны х степных и лесостепных районах. П очему? 
Д а  потому, что там  очень м ало  пригодных к п ром ы ш 
ленной эксплуатац ии  лесов. Только  на севере лесостепи 
лесистость достигает  30 процентов, а на юге всего от 2 
до 10 процентов. Л есны е участки здесь изм еряю тся  сот
нями, в лучш ем случае ты сячам и  гектаров. С п ец и ал и зи 
ровать предприятия  по видам  работ  на таких  клочках  
нет смысла, т ак  как  объемы  этих работ  невелики, и с 
ними сп равляю тся  лесоводы без отрыва, т а к  сказать ,  
от своего основного дела. Они ведут лесное хозяйство, 
рубят  лес, используют «побочные» д ар ы  леса. И д е л а 
ют все это весьма успешно. П осмотрите  на К адади н -  
ский опытный комбинат  П ензенской области. По п ло
щ ади  он невелик — всего 96 тысяч гектаров. Сейчас на 
нем проводится весь комплекс работ, начиная  со сбора 
семян, подготовки почвы, посева, посадки, ухода за  л е 
сом и кончая заготовкой древесины с последующ ей м е
ханической и химической ее переработкой.

К ом бинат  имеет три лесопункта, десять  обычных 
лесничеств, а т а к ж е  пром ы ш ленны е и вспом огательн о
о бслуж иваю щ ие цехи: лесопильный, гидроли зн о-дрож 
жевой, древесноструж ечны х плит, ш ирпотреба, лесохи
мии, автотранспортны й цех и два  нижних ск л ад а  для  
разделки  поступаю щ их с лесосек деревьев.

Х войная древесина из общей лесосеки, вы деляемой 
лесоком бинату , не превы ш ает  35 процентов. В листвен
ных лесах  п реобладает  осина с очень низким выходом 
деловой древесины. Э ксп лу атац и я  таких  лесов в п р о 
шлом не м огла быть вы сокорентабельной. В 1962— 1963 
годах прибыли по лесоком бинату  не было.

При ан ал и зе  и экономических расчетах  было п р и н я 
то, что основное нап равлени е  дальн ейш его  развития  л е 
соком бината  глубокая  механическая  и химическая  
переработка  древесины с полным использованием дров 
и отходов производства. Такого  никудышного сырья 
комбинат  получал до 100 тысяч кубических метров. Б ы 
ло решено 27 тысяч кубометров этой древесины перера-
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)аты вать в гидролизно-дрож ж евом  цехе на корм ско- 
гу, в цех древесноструж ечны х плит н ап рави ть  32, в то 
варном отделении и котельной использовать  16 и пе- 
эедавать на нуж ды  колхозам  и совхозам 8 тысяч ку- 
Зометров. Сейчас реконструкция  лесоком бината  подо
и ла  к концу. У читы вая потребность ж ивотноводства  в 
нормах, кроме д рож ж ей , увеличен выпуск хвойно-вита- 
яинной муки. Е ж егодно  ее теперь вы р абаты вается  уж е 
:выш е 500 тонн, а к концу 1980 года планируется  выпу
скать тысячу тонн.

Н а лесоком бинате  организован о  производство п ар 
кета, сушка пи лом атериалов  и тарной дощечки, увели- 
4ен выпуск строганых пилом атериалов . Д л я  выпуска 
зсей этой продукции используют древесину к ак  со 
сплошных лссосек, так  и полученную при уходе за  лесом.

Такое обширное промы ш ленное производство на 
комбинате не отвлекает, однако, лесоводов от о б р азц о 
вого ведения лесного хозяйства . Еж егодно  на с о д е р ж а 
ние каж дого  гектара  леса они тр атят  10 рублей, что 
значительно больше, чем в соседних, более лесистых 
районах страны. Д ен ег  этих вполне достаточно д ля  вы 
полнения ком плекса лесохозяйственных работ, обеспе
чивающих повышение продуктивности лесного гектара, 
урож айность которого растет  из года в год. З а  десять 
лет средний прирост на гектаре лесной территории уве
личился с 3,7 до 4,5 кубометра.

Н а  комбинате  имеется прекрасный лесной питом
ник, более 1,5 тысячи гектаров семенных плантаций, 
которые обеспечиваю т лесничих первосортным посев
ным и посадочным м атери алом . Н ет  никаких сомнений 
в том, что у лесоком бината  прекрасное будущее. П о 
томки скаж у т  за него спасибо нынешннм труж еникам .

П редприятия , аналогичны е К ададин ском у, в м ал о 
лесных районах  — перспективная  ф орм а организации 
производства. Хотелось бы напомнить, что основные 
фонды К ададин ского  лесоком бината  оцениваю тся  сей
час почти в 10 миллионов рублей. А когда он с о з д а в а л 
ся, на него трати ли  столько же денег, сколько  на все 
областное управление лесного хозяйства. Теперь эти 
деньги возвращ аю тся  государству  с хорошими процен
тами. Л есоводы  д о к а за л и  таким  образом , что они в со
стоянии толково, прибыльно вести дело. Н о при непре
менном условии — нуж ны  кап итальн ы е вложения.

Впрочем, и на лесохозяйственны х предприятиях , по



добных К адади н ском у  лесокомбинату , не обойтись без 
внутренней специализации. В них долж ны  быть к в а л и 
фицированны е бригады  и отряды  по вы ращ и ванию  по
садочного м атер и ала ,  специ али зированн ы е звенья по по
садке леса, по уходу за ним, цехи, зан и м аю щ и еся  лесо 
заготовкой и переработкой  древесины.

И так, к а к а я  ж е главная , наиболее  х а р а к т е р н а я  осо
бенность труда  степных лесничих? Чем отличается  их 
работа  от работы  лесоводов многолесных районов?

В смысле организации — многоплановостью. К ада-  
динский лесоком бинат  в этом отношении показателен . 
Перечень занятий  сгепных лесоводов о хваты вает  все 
виды лесохозяйственной и лесопромы ш ленной д ея т е л ь 
ности. Впрочем, на долю последней приходится, как 
правило, м еньш ая  часть тр удозатрат .  Степной лесничий 
преж де всего созидатель  леса и помощ ник хлеборобов 
в их борьбе за урож ай. Эта обязан ность  бы ла подтвер
ж дена  словами ленинского декрета  «О борьбе с за с у 
хой» от 29 апреля  1920 года. В нем говорилось: « Ц ент
ральном у лесному отделу вменяется  в обязанность:

а) укрепление оврагов и песков путем древесных н а 
саждений, в особенности в район ах  С аратовской , С а 
марской, Ц арицынской, А страханской , Тульской и Д о н 
ской областей;

б) устройство снегосборных полос и изгородей;
в) облесение вырубок, гарей и других безлесных 

пространств в засуш ли вы х районах, а т а к ж е  в верховь
ях и по берегам  рек...

Л еса  в степи много. П о учету лесного фонда в 
стране его числится около 10 миллионов гектаров. 
В лесостепной части на долю  леса  приходится еще 15— 
20 миллионов гектаров. Но по сравнению  с обширными 
территориями степи и лесостепи это очень неболь
шая площ адь. Н аверное, поэтому т ак  любы и д о 
роги лю дям  рощи малолесны х районов. И дело  не толь
ко в исключительной хозяйственной ценности их. В сте
пи лес придает  особую красоту  о круж аю щ и м  л а н д 
ш аф там . И зум рудно-золотисты е сосновые рощи, тени
стые дубравы , небольшие березово-осиновые колки, 
приютившиеся в блю дцеобразны х пониж ениях степи, 
разн о о б р азят  монотонность степного п ей заж а .

Когда-то леса в лесостепной и степной частях с т р а 
ны было значительно больше. В X III  веке, путешествуя 
по Восточной Европе, М атвей М еховский писал в своем
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трактате «О двух С ар м ати ях »  по поводу лесов, о кр у 
жавш их Гродно: «Диких зверей здесь больше, чем во 
зсем христианском мире. Рощ и, пустыни и леса  в этой 
стране огромны: они тянутся  иногда по 10, 15 и д а ж е  
25 миль. По о краи нам  пустынь и лесов встречаю тся д е 
ревни и жители. Т ак  как  леса там  больше, то во м н о ж е
стве попадаю тся  и ловятся  крупные звери и лесные 
быки».

Н есколько  веков н а за д  сплош ные массивы дубрав  
тянулись вдоль Ворсклы, Северного Д о н ц а ,  Тихой С о 
сны и их многолесных притоков. Из писцовых книг 
XVII века мы узнаем , что с севера в бассейн реки О с 
кол лес входил сплош ным массивом, з а х в а т ы в а я  п ол 
ностью бассейны правы х и левых притоков реки.

К а к  свидетельствует «П олож ени е  Комитета М и н и 
стров от 18 ф е в р ал я  1836 года», лесистость погранич
ных лесов О ренбурж ского  казачества  в 1762 году (по 
данны м П. И. Р ы чкова)  была в пять раз  больше, чем 
в 30-х годах XIX века. В Воронеж ской, Курской, Т а м 
бовской губерниях лесистость только за  период с 
1774 по 1914 год сократи лась  с 18,7 до 6,5 процента. 
Изменение в р азм ер ах  лесов произошли главны м о б р а 
зом за  счет вырубки ш ироколиственных пород. Н а  их 
месте в лучш ем случае п оявлялись  ветла, осина, осо
корь. Граб  исчез полностью.

П л о щ ад ь  лесов по южной России к концу прош лого 
столетия ум еньш илась  в 3— 5 и более раз. Р а зн ы е  при
чины отодвинули лес на север: ж адность  л есоп ром ы ш 
ленников, крестьян ская  нуж да, потребность в п ахот
ных землях. С ам  хозяйственный у к л а д  д ореволю цион
ной России способствовал тому. Л есное  хозяйство не 
могло вестись рационально, т а к  ка к  основой и р езу л ь 
татом его было, по словам  В. Л ени на , «хищническое 
хозяйство лесопромы ш ленников», при котором процесс 
истребления лесов «идет с громадной быстротой».

Д орого  приходится платить  за  ошибки прош лого в 
степном краю. Н е защ и щ ен н ы е  лесом поля во время ве 
сенних половодий и летних ливней разм ы ваю тся  б у р 
ными потоками. О собенно страдаю т  склоны холмов и 
долин. По данны м  АН С С С Р , еж егодный смыв почв со
ставляет  сейчас более 500 миллионов тонн п лодород
нейшего почвенного горизонта. Вся эта огром ная  м а с 
са земли оседает в реках, прудах, озерах , засо р я я  их.

Гуляет  по безлесным полям ветер и, н аб р ав  силу на
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огромных степных равнинах, вы ры вает  из пашни землю  
и несет ее черной тучей на поселки, засы п ает  посевы, 
водоемы, дороги. В некоторые годы пыльные бури п р е
в р ащ аю тся  в страш ное стихийное бедствие. В 1960 го
ду, например, в Ростовской области из-за них погибли 
сотни тысяч гектаров  посевов. В К раснодарском  крае 
колхозы и совхозы в тот год были вы нуж дены  пересе
ять больш е чем на половине земель.

Многое сделано лесоводам и д л я  возвращ ен ия  леса 
в степные и лесостепные районы. Только за  последние 
10 лет п лощ адь полезащ итны х, почвозащ итных, водо
защ итны х, п астби щ езащ итны х посадок увеличилась  б о 
лее чем на миллион гектаров. Л есистость В оронеж ской, 
Курской, Л ипецкой, Белгородской областей возросла с
6,5 до 9,3 процента. У величилась т а к ж е  лесистость А ст
раханской , В олгоградской , Куйбыш евской, С а р а т о в 
ской, Ростовской областей и С тавропольского  края .

Л есны е поса, раскинулись п реж де  всего на самых 
обездоленных природой землях: песках, меловых отло 
ж ениях, на об езображ ен ны х ветровой и водной эрозией 
участках. Сейчас лес двинулся  д ал ь ш е  на юг — в при
каспийские степи, а посадки черного сак сау л а  з а с е л я 
ют д а ж е  дви ж ущ и еся  пески полупустынь.

И скусственные леса в степи — это поистине ж и вы е 
памятники лесоводам . Один из них — Велико-А надоль- 
ский лес — пользуется  известностью д ал ек о  за  п р е д е л а 
ми нашей страны. С оздал  его русский лесничий Виктор 
Егорович Г раф ф  (1819— 1867) — человек, мужеством, 
неиссякаемой энергией и настойчивостью которого гор 
дились и гордятся  не только его современники, но и все 
последующ ие поколения лесоводов. Он первым вступил 
в борьбу с ж естокими условиями степного л есо р азв ед е 
ния. С озданное им В елико-А надольское лесничество — 
зеленый оазис в безводной ковыльной степи Украины.

В. Г р аф ф  полож ил н ачало  наступлению  лесоводов 
на засуш ли вы е степи юга России. Н едаром  передовые 
люди того времени высоко оценили его труд. В 1910 го
ду в Велико-А надольском  лесничестве был откры т п а 
мятник этому зам ечательн ом у  лесничему —  первый п а 
мятник лесоводу в нашей стране. Н а  открытии п а м я т 
ника профессор Г М орозов сказал :  «Л иш ь высокие
нравственные качества В. Е. Г р аф ф а  д ал и  возм ож ность  
ему блестящ е выполнить обязанность, на него во зл о 
женную  его временем. Ему приш лось приступить к р а 
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боте, не имея степного лесоводственного опыта, ж ить в 
местности, тогда совсем еще малонаселенной, р азд ел я я  
все неудобства жизненной обстановки, которые в ы п а д а 
ют на долю пионеров культуры. Эта борьба со стихией 
поэтому п р ев р ащ ал ась  в целый подвиг».

О В елико-А надольском  лесе профессор М. Турский 
писал: «Н адо  быть на месте, надо видеть собственными 
глазам и  великоанадольский лес, чтобы понять все вели^ 
чие дела  степного лесоразведени я, составляю щ его  наш у 
гордость. Н и к аки м и  словами нельзя  описать, того удов
летворяю щ его  чувства, которое вы зы вает  этот лесной 
оазис среди необъятной степи...

...Это действительно наш а гордость, потому что в З а 
падной Европе ничего подобного вы не встретите».

Л ес  и степь... Н а  фоне вы ж ж енной солнцем земли 
лесная  рощ ица обогащ ает  л ан д ш аф т, повы ш ает урож ай  
полей, д оставляет  эстетическое н асл аж д ен и е  лю дям. Л е 
са в степи — это ж и вы е монументы поколениям людей 
особой, благородной профессии — лесоводам , которым 
в силу известных причин не всегда дан о  при жизни уви
деть воочию плоды своего нелегкого творческого труда. 
Опыт степного л есоразведени я  по крупицам  передается  
из поколения в поколение. Мы отдаем д ан ь  глубочай
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шего у важ ен и я  пионерам л есоразведени я  в степях: не
мецким колонистам братьям  И. и Д . Корнис, а т а к ж е  из
вестным лесоводам  Л . Б арку , Ф. Тиханову, В. Б у л а т о в и 
чу, Г Высоцкому, Н. Д ахнову , Ю. Л ем ан , Ф. Арнольду, 
Н. Генко, В. Д окучаеву , В. Б огдану  и Н. Сус.

Л еса  в степи носят, как  правило, защ итны е ф у н к
ции. Одни из них уберегаю т поля от ветровой и водной 
эрозии, способствуют накоплению  в них влаги. Это 
полезащ итны е леса. В торая  категория  защ итны х л е 
сов противоэрозионные. С их помощ ью закр еп ляю т  
овраж н ы е  склоны. Третья  — леса пескозащ итны е и те, 
что во зр о ж д аю т  к ж изни о тработанны е рудники. И н а 
конец, пастбищ ны е леса. К а ж д а я  из перечисленных к а 
тегорий лесов имеет свои особенности.

Лесной заслон

О благотворном влиянии леса  на урож ай  сельскохо
зяйственных культур написано много хорош их и убеди
тельных книг. Конечно, лес не п ан ац ея  от всех бед, но 
в борьбе за у рож ай  он ф актор  могучий. Н едаром  г л а 
сит н ародн ая  мудрость: «Лес — это вода, вода — это 
хлеб, хлеб — это жизнь». А советский ученый В. В иль
ямс писал: «При отсутствии лесных полос агротехниче
ская  эфф ективность травян ы х  полей сводится к такой 
минимальной величине, которая не м ож ет  служ ить  обо
снованием их введения в севооборот». В комплексе с 
противоэрозионными и агротехническими м ероп ри яти я
ми лесные полосы способствуют повышению у р о ж а я  
зерна, позволяю т сохранить от водной и ветровой эр о 
зии ценные пахотные земли.

П р и б ав ка  у р о ж а я  на полях, защ и щ ен н ы х  лесными 
полосами, в сравнении с откры ты ми полями составляет
2.5 центнера с гектара  пшеницы озимой, 1,5 центнера 
пшеницы яровой, 2 центнера рж и озимой и ячменя,
3.5 кукурузы  на зерно.

О тдельны е ж е  колхозы и совхозы получаю т за  счет 
лесонасаж ден ий  прибавку  еще большую. В колхозе 
имени XX п артсъезда  О рловского  района Ростовской 
области урож ай ность  пшеницы « б езо стая -1» под з а щ и 
той лесополос составила 14,5 центнера с гектара , а на 
незащ ищ енных местах всего 10,7

Особенно эф ф ективны м и ок азы ваю тся  п о л езащ и т
ные полосы в тех хозяйствах , где они сочетаю тся с з а 
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щ итными лесами, посаж енны м и вдоль оврагов и балок. 
Таких вот законченных систем защ итны х л е с о н а с а ж д е 
ний сейчас в России уж е  более 700, в том числе в 
К раснодарском  крае  — 90, в Ростовской области — 
160, В оронеж ской — 50, А лтайском  крае  — 40 и т. д.

Благотворное  влияние лесных полос на урож ай  изве
стно давно. О естественной связи сельскохозяйственных 
культур и травянистой  растительности с окруж аю щ им  
лесом в свое время говорил еще В. Д окучаев . « Д а ж е  в 
очень засуш ли вы е годы, — писал он, — хлеб и т р а в а  в 
степи родятся  близ и среди лесов под защ итой  живых 
изгородей и лесных посадок лучше. О казы вается ,  вся 
почва здесь относительно в л аж н ая » .

Трудно перечислить все ф акторы  полож ительного  
действия на поле древесной растительности. Н азовем  
лиш ь основные из них: она регулирует  поверхностный 
сток и тем пературны й реж им  почвы, принимает  на себя 
удары ветра и пыльных бурь и ум еньш ает  их р азр у ш и 
тельное влияние на посевы и почву. А ущ ерб  этот огро
мен. По подсчетам профессора С. С оболева , из-за си ль
ных ветров около 140 ты сяч  гектаров  супесчаных почв 
еж егодно переходят в категорию  т а к  назы ваем ы х бро
совых зем ель  — сыпучие пески. И з-за  пыльных бурь
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мы недобираем  в среднем около 3 миллионов п у д о в з е р 
на на сумму 35 миллионов рублей. Н а  такую  ж е сум 
му теряем  кормов и сена. Средний ж е  ежегодный ущерб 
от ветровой эрозии почв оценивается  почти в м и л л и ар д  
рублей. В некоторых областях  ветровая  эрозия  п р ев р а 
щ ается  порою в настоящ ее бедствие. Так, в 1960 году 
в Ростовской области от пыльных бурь сильно п остра
дал о  около 750 тысяч гектаров сельскохозяйственны х 
культур. В ряде случаев яровые посевы весной того го
да пересевались по два р аза .  Бедствие повторилось в 
1969 году. От него погибло в Ростовской области свы 
ше 1 миллиона гектаров зерновых культур. Н а  Голу- 
бинских песках в то время скорость ветра достигала  
4— 7 метров в секунду. При таком  ветре в слое то лщ и 
ной 2 метра над поверхностью зем ли и шириной в 
100 метров в течение суток проносился огромный поток 
грунта весом более чем в 20 тонн.

П ы льны е бури систематически возникаю т в А стра
ханской области и К алм ы цкой  А С С Р.

При массовой р асп аш ке  целинные земли, если на 
них нет леса, очень часто гибнут от пыльных бурь. Р а з 
руш аю тся не только  легкие песчаные почвы, но т а к ж е  
земли тяж елого  механического состава. Л ес  з а д е р ж и в а 
ет ветер и п р ед отвращ ает  ветровую эрозию  почвы.

Д р ев есн ая  растительность в степи ум еньш ает  и ис
парение влаги с поверхности зем ли на 40— 50 процен
тов и сдерж и вает  процессы ее разруш ен и я  от ливней.

С редняя  высота снегового покрова м еж ду  п о л е за 
щитными полосами в степи увеличивается  на 8— 10 са н 
тиметров по сравнению  с открытой степью. В л аж н о сть  
воздуха на таких полях  повы ш ается  на 3— 5 процентов.

Л ес  в степи создает  более б лагопри ятн ы е условия 
работы  для  зем ледельцев , что, несомненно, способству
ет повышению производительности их труда.

Л есны е полосы обычно р асп о л агаю т  п ер п ен ди куляр
но господствую щим ветрам  и поперек склона. Д л и 
на их определяется  конфигурацией поля. Ш ирин а  м е ж 
полосных пространств р авняется  20— 25-кратной высо
те лесополос, то есть около 300— 400 метров. Л и ш ь  при 
этом условии обеспечивается равном ерное  р асп р ед ел е 
ние снега на полях.

Ш ирина полезащ итны х полос обычно не п р евы ш ает  
18 метров. В полосах расп олагаю т  3— 5, реж е  6— 10 р я 
дов деревьев и кустарников. В сухих степях на сравпи-

. .л



тельно плодородных почвах чащ е всего саж аю т  дуб чс- 
решчатый, акац ию  белую, гледичию, вяз обыкновенный 
и мелколистный, абрикос, алычу. Н а светло-к аш тан о
вых почвах полупустынно-стенной зоны — клен яссне- 
лпстный, вяз мелколистный, акацию  белую, гледичию.

Следует  заметить, что вяз мелколистный неприхот
лив к влаге, поэтому граница его посадки р а с п о л а га ет 
ся в самых ю ж ных район ах  страны.

Ну а там, где и ему уж е  не вы держ ать , — на бурых 
почвах полупустынной и пустынной зоны — в ы р а щ и в а 
ют там ари кс , д ж узгун  п черный саксаул .

Ш ирина м еж дурядий  в лесополосах  м ож ет  быть на 
черноземах и темно-каш тановы х почвах 4— 5 метров, на 
светло-каш тановы х и бурых — 4,5— 6 метров.

Д о лго  считалось, что разводить  защ итны е леса в 
засуш ливы х степных зонах с годовыми осадкам и  менее 
400 м иллиметров невозмож но. Э нтузиасты-лесоводы д о 
казали , что это не так.

Д в а д ц а т ь  лет в совхозе «Московский» Тургайской 
области действует противоэрозионный стационар  И н 
ститута леса и древесины. М естные условия жесткие: 
осадков всего до 230 м иллиметров в год, почвы к а ш т а 
новые, бедные. Д октор  сельскохозяйственных наук 
В. Векш егонов р азр а б о т а л  и внедрил здесь метод р е д 
кого равномерного ш ахм атного  р азм ещ ен ия  деревьев в 
полосах. Проектный институт Сою згипролесхоз в кл ю 
чил его в сборник расчетно-технологических карт  и р е 
комендовал для  сухостепных зон страны.,

П реим ущ еств  у метода, предлож енного  В. Векшего- 
новым, по сравнению  с традиционны ми загущ енны ми 
посадками много: полосы хорошо продуваются, они
равномерно распределяю т по полям снег, неплохо д р о 
бят воздушные потоки, в них увеличена площ адь  п и та 
ния деревьев. А из недостатков ш ахм атны х посадок — 
лиш ь один: они неудобны в обработке  — почву в них 
приходится рыхлить перекрестно.

Ш ахм атны й способ лесных посадок внедряется  в 
К расноярском  крае, на А лтае , в Воронеж ской  о б л а 
сти. Его применяю т при реконструкции насаж дений, 
преж ние рядовы е посадки так  сильно разрослись, что 
превратились в непробиваемы е барьеры. П ри р а з р е ж и 
вании их п р евр ащ аю т  в «ш ахматные».

Н ам  бы не хотелось обременять читателя изли ш н и
ми сведениями о тонкостях технологии лесных посадок.
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П ример этот мы привели с одной целью — показать , 
что, несмотря на вековой опыт, лесоводы и сейчас о т 
кры ваю т для  себя новые аспекты  этой работы.

Все чащ е при создании п олезащ итны х полос с а ж а 
ют фруктовы е деревья  и ягодные кустарники, особенно 
такие, как  золотистая  смородина и облепиха. П лодовы е 
и ягодные растения не только  успешно выполняю т з а 
щитные функции. Их плоды сл у ж а т  хорош им дополне
нием к обеденному столу населения. Ягоды и фрукты, 
вы ращ енны е в полосах, кроме того, явл яю тся  пищей 
многочисленных зверей и птиц, ж ивущ их здесь. Среди 
них и промысловые, охота на которых увеличивает  д о 
ходность земли.

П олезащ и тн ы е полосы даю т благодатн ую  тень. 
Во многих степных областях  это единственное место 
для  загородны х прогулок. П рим ечателен  опыт волго
градских лесоводов, сумевших превратить  полосы в 
своеобразны е парки. Н а  ты сячах  гектаров полынных 
степей ими созданы  прекрасны е полезащ итны е полосы, 
см ягчаю щ ие суровый кли м ат  края . Зелен ое  кольцо В о л 
гограда сейчас зан и м ает  около 8 тысяч гектаров; д ес я 
тая  часть его — сады. С озданы  зелены е посадки на 
площ ади 7 тысяч гектаров вокруг К а л а ч а ,  Н овоаннин- 
ска, К ам ы ш и на, Котельникова и других городов. Они 
способствуют повышению у р о ж а я  и сл у ж а т  местом от
дыха.

Много добры х слов о полезащ итны х полосах можно 
услы ш ать  на Алтае. В Кулундинской и Алейской сте
пях путника повсюду соп ровож дает  зелень полос. Р а 
ботники колхозов и совхозов не п редставляю т  себе 
жизни в этих степях без столь необходимых, р ад у ю 
щих глаз лесных посадок. Д а  разве  только на Алтае? 
П овсюду в степных район ах  лесные полосы — благо.

Н а  счету степных лесничих числятся  тысячи гекта 
ров полезащ итны х полос. Н апри м ер , в К арасукском  
лесхозе Новосибирской области вы ращ ен о  почти 5 ты 
сяч гектаров полезащ итны х полос, которые защ и щ аю т  
около 90 тысяч гектаров пахотных земель. Хорошин- 
ское лесничество этого лесхоза  полностью закончило 
систему полос совхозе «Хорошинский». Они защ итили 
16 тысяч гектаров пашни. Сейчас лесничество п родол
ж ает  работы  в соседних колхозах  и совхозах. В 1978 го
ду оно посадило 350 гектаров степных лесов из березы 
и тополя. Работн ики  сельского хозяйства  считают, что
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б лаго д ар я  лесам, посаж енны м  Хорошинским лесниче
ством, они получаю т еж егодно не менее 150 тысяч р у б 
лей прибыли. К роме того, само лесничество от р е а л и з а 
ции продукции из древесины, заготовленной в полосах, 
получает не менее 80 тысяч рублей в год.

Удачи в работе  лесоводы К арасукского  лесхоза  не 
относят только на свой счет. В создании полезащ итны х 
полос им помогает все население района. Весной на по
садку молодых лесов в лесничества приходят до 200 д о б 
ровольцев из соседних поселков, школ, предприятий.

С каж ды м  годом в степи полезащ итны х полос с т а 
новится все больше. Только  за годы десятой пятилетки 
их прибавится  на 255 тысяч гектаров. Они облагородят  
ю ж ные малолесн ы е территории России. О днако  встре
чаешься при з а к л а д к е  лесополос и с недостатками. Н е 
которые полосы создаю тся  с неоправданно ш ирокими 
м еж дурядьям и . А ведь зем ля  в степи ценится дорого. 
Ш ирина полос д о л ж н а  быть оптимальной для  тех усл о 
вий, где она за к л ад ы в ается ,  иначе потеря в паш не не 
окупится прибавкой урож ая .

И еще один недостаток не изж ит при полезащ итном 
лесоразведении. К олхозы  и совхозы иногда ограничи
ваются созданием полос только по границам  полей се
вооборотов. Лесничие ж е не поп равляю т их, хотя это 
сн и ж ает  эф ф ективность  лесных посадок.

Не полностью учитываю т лесоводы при за к л а д к е  
полос наследственные свойства деревьев и ку стар н и 
ков. Н апри м ер , несмотря на крайню ю  недолговечность 
вяза  перистоветвистого, его иногда са ж а ю т  на таких 
площ адях, где успешно растет  клен и дуб.

Д о  недавнего времени степные посадки нередко ве 
лись посадочным м атери алом , вы ращ енны м  из семян, 
собранных со случайны х деревьев. Хотя для  этой цели 
нуж но было бы использовать только  семена с самых 
устойчивых к ж аре , морозу  и засу х ам  растений. Ведь 
их немало в степных посадках , а л есн ая  селекция в 
полезащ итном лесоразведении разви вается  медленно.

И з-за  плохого ухода полосы зар а с та ю т  сорняками.
Все эти недостатки дискредитирую т очень полезное 

крайне нужное дело  — полезащ итное лесоразведение.
Н ел ьзя  за б ы в ать  и о том, что полезащ итны е поло

сы, как  и лес, — живой организм. Со временем они с т а 
реют, и если не вм еш аться  в их ж изнь, то они утратят  
c b o i полезные функции. С тары е полосы следует свое
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временно вы рубать  и на их месте из поросли в ы р а 
щ ивать  новые. Н у а если на поросль нет н адеж ды , то 
старую  полосу надо раскорчевать  и посадить на ее м е
сто м олодые деревц а . С тары е  неухож енны е полосы м о
гут о к азаться  полю в тягость. П ри чрезмерном р а з р а с 
тании деревьев и кустарников они становятся  не проду
ваемы ми д ля  ветра, не способствуют равном ерном у р а с 
пределению снега по полям, а собираю т его м еж ду  д е 
ревьями. Весной огромные снеж ны е сугробы, притенен
ные ветвями, таю т медленно. П од лучам и  весеннего 
солнца зем ля  м еж ду  полосами быстро прогревается  и 
становится готовой к севу, а рядом  с полосой она еще 
п ер еу вл аж н ен н ая  и п редставляет  собой непролазную  
грязь. Т рактору  туда не заехать ;  образую тся  огрехи, на 
которых пышно растут  сорняки. Агрономы досадливо  
см отрят  на такие  полосы. «Л учш е бы их не было», — 
думаю т они. И наверное, правильно!

П осади в  полезащ итны е полосы, нуж но заботи ться  об 
уходе за  ними. К сож алению , колхозы  и совхозы об 
этом нередко забы ваю т . В результате  полосы стан о в я т 
ся таким и неприглядными, что в них не ж а л ь  запустить 
скот или д а ж е  зап ахать .

П очем у ж е  о полезащ итны м и полосами происходят
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все эти невзгоды? Б ы ть  может, в наш ей стране преуве
личиваю т их важ н ость  д ля  сельскохозяйственного про
изводства? Тогда поинтересуемся зар у б еж н ы м  опытом, 
например опытом СШ А. Там  насчиты вается  более 
600 тысяч гектаров полезащ итны х лесных полос. И з 11 
тысяч гектаров  полос, которые с а ж а ю т  ежегодно в А м е
рике, 10 тысяч гектаров  зак л а д ы в а ю т  фермеры за свой 
счет. В р я д  ли кто из них стал бы это делать , не будучи 
уверенным в выгоде. С а ж а ю т  полезащ итны е полосы и 
в европейских странах, где земли чрезвычайно дорогие.

Причины неуваж ительного  отношения к п о л езащ и т
ным полосам в ош ибках, которые допускаю тся  при их 
з а к л а д к е  и содерж ании. Усугубляю тся они и отсутстви
ем специализированной службы, которая  отвечала бы 
за «работу» полос. По сущ ествую щ ему полож ению  с а 
ж аю т  полезащ итны е полосы лесохозяйственные пред 
приятия и через 3— 4 года передаю т их в ведение к о л 
хозов и совхозов, после чего они становятся  неотъем 
лемой частью поля, и за их состоянием долж ен  см от
реть агроном. А у него, как  известно, и без того забот  
хватает, и на уход за  полосами времени не остается. 
Д а  и работа  эта специфическая , требую щ ая  оп ределен
ных лесоводческих навыков. В результате  полосы прихо
д ят  в запустение.

Л есоводы, конечно, пытаю тся спасти от гибели сво
их бывших питомцев. П р еж д е  всего они на подрядных 
н ач алах  у х аж и в аю т  за полосами и противоэрозионны- 
ми лесами, располож енны м и на зем лях  колхозов и сов
хозов. В десятой пятилетке, например, эти работы  пред 
п олагается  провести более чем на 100 ты сячах  г е к т а 
ров. При этом будет заготовлено около миллиона кубо
метров древесины, б ольш ая  часть которой будет пере
д ан а  д ля  хозяйственных нуж д  колхозам  и совхозам. 
В первую очередь уход будет проведен в полосах, ко 
торые утратили  свои защ итны е функции из-за чрезм ер
ной густоты и плохого санитарного  состояния. Объем 
этих работ  следовало  бы увеличить, но где взять  п р о 
изводственные мощности, которых в лесхозах  н едоста 
ет, а увеличение их не п редусм атривается  в планах  л е с 
ного хозяйства, т а к  как  полосы п р и н ад л еж ат  колхозам 
и совхозам, а не государственному лесному фонду.

Уход за полосами велся бы более интенсивно, если 
бы древесина, за го тав л и в аем ая  при этом, имела и хоро
ший сбыт. О днако  потребителей ее мало, хотя в поло
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сах уж е выросло несколько миллионов кубических м ет
ров вязовой, березовой, кленовой, осиновой, дубовой 
древесины. Это неплохое сырье д л я  гидролизной и бу 
м аж ной промыш ленности, м огла бы она пойти на пере
работку  в питательны е компосты ж ивотны м, д л я  при
готовления удобрений и на использование в качестве 
строительного м атер и ала .  О дн ако  д ля  этого нуж на спе
ци али зированн ая , осн ащ ен н ая  необходимой техникоГ 
организация , которая  стал а  бы у х а ж и в ат ь  за  полосами 
и раци онально  использовать  получаемую  древесину. 
П роблем а  эта серьезная. И пока она не будет решена, 
полезащ итны е полосы будут находиться  под постоянной 
угрозой. З а  кем инициатива создан ия  таких  о р га н и за 
ций? Д у м ается ,  что за лесоводами.

П олезащ и тн ы е  полосы — помощ ники полю. А опыт 
работы лучш их сельскохозяйственны х предприятиГ 
страны убедительно показы вает , что в районах , подвер
гаю щ ихся воздействию засухи и черных бурь, а т а к ж е  
водной эрозии, м ож н о получать устойчивые урож аи . 
Д л я  этого необходимо осуществить комплекс агроном и
ческих, мелиоративны х, гидротехнических и о р ган и зац и 
онно-хозяйственных мероприятий и повысить общую 
культуру зем леделия . Л ес  во всех этих д ел ах  н езам ен и 
мый природный фактор, способствую щий сам орегуляции 
агрономических биогеоценозов.

Щит земли

З е м л я  — м ать  всех богатств. Она дает  лю дям 
90 процентов продовольственных ресурсов. П отерять  зе 
мельную площ адь  —  означает  потерять  часть  пищи, т а к  
нужной человечеству. Н о она теряется , причем не в м а 
лых количествах. Причин много, и среди них гл а в н а я  — 
эрозия почв. К а к  она происходит? Вот как  это описы
вает В. Сумцов в своей книге «Овраги».

«Вся б о р о м л ян ск ая  зем л я  л еж и т  на высоких местах 
м еж ду  рекам и П олом и В орсклой и вся состоит из не
больших пригорков и волнистых перекатов. Н а  бором- 
лянской зем ле  множ ество  оврагов. В старое  время 
б ольш ая  часть оврагов бы ла л есистая  и тр ав ян и стая ,  и 
вреда от них было мало. Три местные речки были м но
говодны: было 12 больш их рыбных прудов; на прудах 
и речках  постоянно р аб о тал о  27 водяных мельниц. Год 
шел за  годом; население п ри бавлялось , а земли не при^
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бавлялось , и пошли делить  землю, все ум ен ьш ая  н а д е 
лы. В надел  пошли и ш ирокие травян исты е балки, к о 
торые раньш е не распахивались . В ы брош ены  были т о л ь 
ко небольшие яры. Крестьяне, получившие наделы  за 
этими ярам и, стали по возможности ими пользоваться . 
Если склоны были настолько круты, что сохой по ним 
не пройти, то их раски рковы вали  и все-таки засевали . 
С весенними дож девы м и водами в речки и в пруды по
несло с распаханн ы х скатов огромное количество з е м 
ли и так  зам утило  и засорило  их, что речки приходи
лось прочищ ать гр абар ям и  от наносов; из м нож ества  
мельниц сохранилось пять, которые еле д ер ж а тс я  и еле 
могут рабо тать  только в дож дли вое  лето; из 12 прудов 
сохранилось только 4, да и те наполовину сузились в 
берегах и стали очень мелкими».

И стория, п е р есказан н ая  здесь, относится к одному 
из зем ельны х урочищ, располож ен ны х в Ахтырском 
районе Сумской области. О днако  она столь типична д ля  
степи, что ее мож но отнести и ко многим другим м а л о 
лесным район ам  страны.

Овраги! К акой  огромный ущ ерб зем ле  от них. П о 
данным А кадемии наук С С С Р , оврагам и  испорчено 
более 500 тысяч квадратн ы х  километров. В Орловской 
области И  процентов земли — овраги. Во многих р а й о 
нах П ензенской  области в результате  р азр астан и я  о в р а 
гов повреж дена  треть территории, а в П ереяслав-Х м ель-  
ницком районе Киевской области под о врагам и  и б а л к а 
ми находится  40 процентов угодий.

Н аи б олее  развиты  эрозионные процессы в пределах  
основных возвышенностей. Там  сосредоточены водосбо
ры рек. Особенно страдаю т  от эрозии п равобереж ны е 
районы Д он а .  В них на долю  оврагов и бал о к  прихо
дится 12— 15 процентов территории. Н емногим лучш е 
обстоит дело в среднем и нижнем течении Волги и в 
П риднепровье. В бассейне Д н еп р а  и его притоков 
80 тысяч гектаров земли под оврагам и, а на 250 т ы с я 
чах гектаров при овраж ны х зем ель  почва т ак  сильно 
смыта, что урож ай ность  на них на 40— 60 процентов ни
же, чем на не затронуты х эрозией.

В больш инстве случаев овраги р а зр астаю тся  из-за 
ошибок в обращ ении с землей. Об одной из них мы уже 
р ассказали .  О бразую тся  овраги и по причинам иного 
порядка. С к аж ем , при создании полотна дороги м ож ет 
о бразоваться  своеобразн ая  дам ба .  С к оп и вш аяся  около
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нее вода устрем ляется  в пониж ения и на своем пути м о
ж ет р азм ы ть  землю. Н ередко  карьеры  по добыче к а м 
ня, глины, песка даю т н ач ало  оврагу. В сильный зной 
или мороз иногда образую тся  в зем ле  трещины, кото
рые легко разм ы ваю тся  весенними п аводкам и  и п р ев р а 
щ аю тся  в овраги. И м ею щ иеся в зем ле  гипсовые, из
вестковые, солевые отлож ения  ведут к естественному 
образован и ю  промоин и провалов.

Беда  от оврагов  не только в том, что из-за них не 
пройти и не проехать  по земле. О враги  иссушают поч
ву. Углубляясь, они прорезаю т ее до водоупорных сло
ев. О б р аз о в ав ш а я с я  глубоченная кан ава  вбирает  в се
бя почвенную влагу  с окрестных полей и уносит в ре
ки. Вместе с водой уходят из почвы и питательны е ве
щ ества. По подсчетам С. С оболева , в результате  этого 
с полей в средней и южной полосах С С С Р  еж егодно уно
сится 426 тысяч тонн азота, 142 тысячи тонн ф осфора и 
284 тысячи тонн калия. О враги  и балки  становятся  д р е 
наж ной  системой, пониж аю щ ей уровень грунтовых вод.

С ущ ествует ж и в а я  связь  м еж ду  ними, лесом и во
дой. Об этом еще в прош лом веке писал профессор
А. Воейков. «П ока господствовали леса  и степи, — отм е
чал он, — уровень подземных вод был высок, находи
лись родники довольно близко от поверхности, но после 
того, к ак  б ольш ая  часть поверхности бы ла обращ ена  
под поле, при обычной нашей небреж ности быстро ста
л а  расти сеть оврагов, и скоро они дош ли до легко про
ницаемых пород. Таким  образом, снеговые и дож девы е 
воды стали исчезать из слоев, доступных человеку, и 
глубоко изменилось распределение  подземных вод. Вода 
стала  добы ваться  только со значительной глубины, а 
корни полевых растений уж е не доходят  до нее».

Где есть лес, оврагов нет. Это факт. И понятно по
чему. Д ер ев ь я  и кустарники своими корнями скреп ля
ют почву, предохраняя  ее от разруш ен ия . П од  их вет
вями снег тает  медленно. А во время ливней вода м я г 
ко стекает  с листьев и веточек на землю, не р азр у ш ая  
ее. Особенно ощ утима б лаго д атн ая  роль леса  на кру
тых склонах. Зар о сл и  деревьев и кустарников  здесь пре
гр а ж д а ю т  путь быстрым потокам воды, и поверхност
ный сток ее переводится в подземный. М ож н о без пре
увеличения сказать , что главной причиной быстрого ро 
ста оврагов в прош лом была вы рубка лесов и кустар 
ников на склонах и д ал ьн ей ш ая  их р асп аш ка .  Ну а там,
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где еще и пахали  как  полегче — сверху вниз — и скот 
пасли беспорядочно, — трагедия  неизбеж но наступала 
через несколько лет; склон п р ев р ащ ался  в «изглодан
ный» водой и ветром обрыв. Кстати сказать , «изгло
данный» по-латыни — эрозированный.

Л ес  и поле — единый природный комплекс. Его гар 
мония зависит от оптимального  соотношения этих двух 
компонентов. В. Д о к у ч аев  определял  этот оптимум для 
степных районов в зависимости от естественно-клим ати
ческих условий в 10— 20 процентов, то есть под лесом 
долж но находиться 10— 20 процентов территории. Н еко 
торые ученые считают, что лесистость д о лж н а  быть еще 
выше — 30 процентов. Л есоводы  стрем ятся  к этому со
отношению, и преж де  всего за счет облесения о в р а ж н о 
балочных участков. Н адо, впрочем, сказать , что овраги 
далеко  не все вредны одинаково. Н аличие  небольших 
оврагов с пологими склонам и в степной зоне явление 
закономерное. А тмосферные осадки, вы падаю щ ие там. 
ищут путь к рекам. И они находят его, сбегая  в л о щ и 
ны, лога и другие понижения земной поверхности. 
В них берут н ачало  ручейки и речки. Р а зм ы в  для  себя 
небольшое русло, они неторопливо бегут д ал ьш е  по 
дну широких долин к рекам . Все это неопасно до той 
поры, пока они не примут уродливую  форму и не с т а 
нут резко изменять природную среду. А пологие скло
ны овраж но-балочной сети с уклоном в 5— 10 градусов 
при соблюдении соответствующей агротехники вполне 
могут быть использованы под посевы сельскохозяй
ственных культур.

Склоны ж е большей крутизны под сплошную р а с 
паш ку уж е не годятся. Их используют под пастбищ а, 
а с увеличением крутизны — под сенокос.

Л ощ ины  и балки, р азм ы ты е глубокими донными ов
рагам и и изрезанны е частыми промоинами, овраги с 
рыхлыми, особенно песчаными почвами и с крутоскло- 
нами в 15— 20 градусов целесообразно за с а ж и в а т ь  л е 
сом. Таких зем ель  по стране наберется  несколько м и л
лионов гектаров. П л о щ ад ь  нем алая , и работы  по ее 
освоению предстоят большие.

Опыт в этом деле  у степных лесничих накоплен 
неплохой. Р ассм отрим , как  идут дела  у лесоводов По- 
чарского лесхоза  Б рянской  области. З е м л я  здесь силь
но изрезана оврагам и  и б алкам и . Д о  недавнего вре
мени лиш ь 4,5 процента ее находилось под лесом; смы-
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той насчиты валось около 
10 процентов, 560 г екта 
ров — под оврагам и и 
400 под р а зм ы в а е м ы 
ми склонами. Но это все 
в прошлом. Теперь они 
все о б л е с е н ы  за послед
ние 10 лет лесхоз поща
дил 846 гектаров проти- 
воэрозионных защ итных 
лесов. Р езультат , как го
ворится, не зам едли л  с к а 
заться:  разм ы в почвы
прекратился , а у р о ж а й 
ность зерновых культур 
на полях, где лесоводы 
закончили строитель
ство противоэрозионных 
систем, возрос на гектаре 
с 8,3 до 12 центнеров.

В борьбе с водной 
эрозией очень важ н о  не 
только хорошо посадить 
лес, но и своевременно 
построить гидротехниче
ские сооружения, иначе 
все лесозащ и тн ы е поло
сы смоет вода. К ак  на 
практике борются с ов
рагам и?

П ервы м делом креп ят
ся вершины оврага  — 
горловины, куда скаты 
ваю тся с полей потоки 
воды. В зависимости от 
их мощности строят к а 
менные, бетонные или 
деревянны е лотки. При 
больш ем перепаде м е ж 
ду вершиной и дном 
-оврага сооруж аю т целый 
каск ад  лотков, которые 
гасят  тяж ел ы й  напор п а 
даю щ и х  струй водопада.
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Если перепад  пологий и невелик по высоте, то вершину 
и русло горловины вы стилаю т хворостом, ф аш ин ам и  
или за го р а ж и в а ю т  плетнем. З а к р еп л ен н а я  вершина 
у держ и вает  овраг  от расползания.

Но этого мало! Д л я  надеж ности перед вершиной 
оврага  копают канаву . Она окай м ляет  его в виде под
ковы. Поверхностные воды, устремивш иеся к вершине 
оврага , попадаю т в кан аву  и просачиваю тся в почву. 
Н а  случай большого п аводка  м еж ду  вершиной оврага  
и канавой сооруж аю т вал. З е м л я  д ля  этой цели берет 
ся из канавы. Д л я  лучш его проникновения воды в силь
но задерн елую  почву по соседству с к ан ав ам и  или вм е
сто них делаю т лунки в метр длиной, 30— 35 сантим ет
ров шириной и 12— 15 сантиметров глубиной. Они вби
раю т в себя воду и переводят ее в глубинные слои поч
вы. С этой же целью специальными орудиями п р о к л а 
ды ваю т вокруг оврагов дрены в виде подземных ходов- 
кротов; «кротование» земли та к ж е  помогает перевести 
поверхностные воды в почву.

Когда у оврага  несколько вершин, то роют «нагор* 
ную канаву», которая  собирает в себя поверхностные 
воды, а излиш ек их, не успевший просочиться в почву, 
отводят к одной из закреп лен ны х лотком  вершин.

При проектировании генеральны х схем и сп ользова
ния овраж н о-балочн ы х систем учитываю т и в о зм о ж 
ность строительства прудов. С делать  их нетрудно, з а 
прудив часть оврагов. Системой плотин на больш их ов
р агах  создаю т цепь прудов. При умелом зеленом уб 
ранстве они п ревращ аю т  овраг  в интереснейшую пей
заж н ую  композицию. А если пустить в пруды рыбу, то 
п олучаем ая  прибыль с лихвой окупит за т р а ты  по строи
тельству и содерж анию  плотин.

И ногда ограничиваю тся строительством на дне о в 
рагов небольших запруд , которые сдерж и ваю т  тороп
ливое течение ручейков, протекаю щ их там, и п р ед о твр а 
щ аю т тем самы м р азм ы в  русла в глубину. М еж д у  з а 
прудами образую тся  тихие заводи. Они быстро з а и л и 
ваются, и эти террасы , подсохнув, вполне годятся  под 
сенокос или под лесные посадки. Закончи в  на овраге 
строительство гидротехнических сооружений, при ступ а
ют к его облесению. П ервы й стратегический рубеж  зе 
леного щ ита — прибалочны е лесные полосы. И х допол
няют ветроломные полосы, вы саж и ваем ы е  на склонах.

З атем  лесоводы приступаю т к непосредственному о б 
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лесению самих оврагов. И х берут в кольцо п р и о в р а ж 
ных полос. Эти полосы долж ны  прекрати ть  р азм ы ван и е  
почвы и закреп ить  грунт.

И наконец, наступает черед откосов оврага  и его 
дна. Трудность их облесения находится в прямой за в и 
симости от их крутизны. Н а  сравнительно пологих скло
нах до 10 градусов нап ахи ваю т полосы трактором , и с 
помощью лесопосадочной машины с а ж а ю т  деревья  и 
кустарники. Н а  крутых обры вах  и больш их уклонах  т а 
к ая  технология отпадает . Здесь  приходится либо с а ж а т ь  
вручную, либо бульдозером  или террасером  создавать  
вдоль обры ва террасы  и на них уж е  в ы саж и в ать  деревья  
и кустарники. Н есколько  проще зан и м аться  посадкой в 
нижней части оврага  и по его дну. С м аш инам и тут, 
правда, развернуться  нелегко. Н а  этих плодородных и 
у влаж нен ны х  почвах хорошо п ри ж иваю тся  тополь, ол ь 
ха, ива. То ж е  самое можно сказать  и о припрудовых 
полосах, которые создаю тся на берегах  прудов и вокруг 
плотин. Корни посаж енны х здесь деревьев быстро д о 
стигают водоносных горизонтов и, н абрав  силу, скреп
ляю т берега. Кроны их при кры ваю т водную гладь, пред
охраняю т пруды от высыхания.

Условия п рои зрастани я  на о врагах  р азличаю тся  
очень сильно. П о ж ал у й , самое неблагоприятное место 
для ж изни деревьев и кустарников — это крутые ю ж 
ные склоны в верхней части оврага .  Здесь  ж а р к о  и су
хо. Д ругое  дело  пологие северные откосы, да еще в н и ж 
ней части оврагов. Там  тень, в л а ж н а я ,  удобренн ая  пи
тательны м и вещ ествами, Схмытыми с верхних слоев, поч
ва. С воеобразны  условия ж изни растений на дне о в р а 
гов. З е м л я  здесь хотя и плодородная, но п ро д о л ж и тел ь 
ное время затоплена. Не каж до е  дерево и кустарник 
вы держ ит  такое  изобилие влаги.

Ко всему сказан ном у следует еще добавить, что 
степь настолько обширна, что количество вы падаю щ их 
осадков, температурны й режим, состав почв в разны х 
ее районах  весьма и весьма неодинаковый. С учетом 
всех этих обстоятельств лесоводы подбираю т технологию 
посадки леса  и ассортимент в ы саж и ваем ы х  деревьев и 
кустарников. Н е стоит, наверное, у тр у ж д ать  читателя  
р азбором  агротехнических приемов по плантатной  и 
обычной вспаш ке при подготовке почвы под лесные по
садки  в степи, расск азам и  об оптимальной ш ирине по
лос и количестве рядов деревьев и кустарников в них.
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Тем более что в зависимости от района и местных ус
ловий прои зрастани я  они колеблю тся в довольно ш иро
ких пределах: от 5 до 50 метров. Все это подробно опи
сано в специальной литературе  по лесной мелиорации. 
Единственное, что хотелось бы напомнить, так  это те 
породы деревьев и кустарников, которые чащ е всего 
можно увидеть в лесных полосах.

П а л ь м а  первенства в защ итном  лесоразведени и по 
праву  при н адлеж и т  березе. Она, как мы уж е писали, 
засухоустойчива, не боится морозов, терпит засоленность 
почвы. З а в и д н а я  способность р азм н о ж ать ся  семенами, 
порослью, корневыми отпры скам и помогает ей не толь
ко прочно уд ерж и вать  те площ ади , где ее посадили, но 
и расш и рять  владен ия  за  счет соседних территорий.

Н а  бедных и сухих почвах не обойтись без вяза ,  т а 
тарского клена. Д ер ев ц а  эти хотя и неказистые с виду, 
но зато  цепкие и неприхотливые.

Там же, где и они расти не могут, возможно, вы ж и 
вет черный саксаул  и кустарники скумпии, золотистой 
смородины, ж имолости  татарской , акац ии  желтой, ирги.

Больш ой популярностью  у степных лесничих пользует
ся лиственница. О ней нами сказан о  уж е  много добрых 
слов. К перечню полож ительны х качеств следует д о б а 
вить ее морозостойкость, дымо- и газоустойчивость, не
прихотливость к почве. В лесостепной зоне и северной 
части степи, особенно на зем лях  не очень сухих, растет 
она превосходно. В полосах и защ итны х лесных посад
ках с ее участием можно рассчиты вать  не только на 
лесную свеж есть и прохладу, но и на получение до бр о т
ного строительного м атери ала .

Не менее полезна в защ итны х н асаж ден и ях  и сосна. 
Она переносит самые неблагоприятны е условия: ж ару , 
мороз, сухость, экономно расходует воду. Т ран сп и р а 
ция ее т а к а я  же, как  и у сельскохозяйственных куль
тур. О днако сосны нередко плохо растут на засоленных 
почвах, которых в наш их степях немало.

Не следует пренебрегать  в защ итны х лесопосадках  и 
дубом, так  как  из всех пород он самый долговечный. 
К орневая  система у него мощ ная, уходя в почву на 
десятки метров, она прочно скреп ляет  ее. Д у б р а в а  в 
степи — это настоящий оазис, радость  для  населения. 
Н о рассчиты вать  на хороший дубовый лес можно толь
ко там, где почвы об лад аю т  достаточным плодородием. 
Н а  смытых сухих зем лях  дуб растет  плохо. К  30 годам

214



он начинает  чахнуть, верш ина его засы хает  и вы глядит 
тогда весьма ж алк о .  Д уб  потребляет  воды больш е сос
ны, и с а ж а т ь  его надо там, где осадков вы падает  на 
60— 80 м иллиметров в год больше, чем в районах  р а с 
пространения сосны.

Ясень, клен остролистный и некоторые виды тополей 
еще более привередливы к условиям прои зрастани я , хо 
тя лесные посадки из них живописны, а древесина этих 
пород относится к ценным сортам. Ясень и клен саж аю т  
в нижпей части оврага ,  там, где почвы богаты м и н ер ал ь 
ными веществами и влагой. Тополь, особенно черный, 
используют при облесении днищ  оврагов.

В случаях, когда необходимо срочно закреп ить  ов
р аж н ы е склоны или его днище, посадки создаю т из ш е
люги красной, дерена, древовидных и кустарниковы х ив. 
С ила их в том, что они превосходно р азм н о ж аю тся  
вегетативным путем от многочисленных корневых от
прысков. З а  год-два кустарники прочно скрепляю т зем 
лю и предотвращ аю т эрозию. И ва , кроме того, идет на 
изготовление плетеной мебели, корзин, оснований для  
стен небольших построек.

Л ес  в степи служ ит  лю дям  по-разному: он за щ и щ ает  
поля от эрозии, у в л аж н яет  их, д ает  топливо и строи
тельный м атери ал , в лесу и лесных полосах растут  яго
ды и грибы, в них охотятся и отдыхаю т. У читы вая это, 
лесоводы вводят  в защ итны е н асаж д ен и я  плодовые д е 
ревья и кустарники. Это тем более выгодно в связи с 
тем, что многие из них неприхотливы к условиям п рои з
растания. Н апри м ер , груша растет  в таких суровых ус
ловиях, где редко какое дерево  уж ивается . О на засу х о 
устойчива, не боится морозов, суховеев. У нее п р ек р ас 
ная корн евая  система, которая  надеж но зак р еп ляет  
почву. О тслуж ив полож енный срок в лесных посадках, 
она становится  превосходным поделочным м атери алом  
д ля  изготовления ценных сортов мебели, посуды и т. д.

Н есколько меньше достоинств у яблони, но и ее вво
дят  в защ итны е полосы на не очень сухих почвах.

Горная и м а га л е б с к а я  вишня в защ итном  л есо р азв е 
дении т а к ж е  не редкость. О на быстро растет, прекрасно 
за щ и щ ае т  почву и радует  лю дей нарядны м  убранством  
своих пышных темно-зеленых крон.

По оврагам  в тени откосов хорошо растут  лещ ина, 
фундук, орех грецкий, серый, маньчж урский, слива, ш и
повник и другие породы.
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Вдоль берегов рек создаю т водоохранные опушки из 
нескольких ярусов. В первый вводят сосну, ель, дуб че- 
решчатый и красный, ясень, черную ольху, лиственни
цу, тополь. Д ополняю т эти главны е породы березой, 
кленом остролистным, липой мелколистной, вязом, гру
шей, яблоней. В качестве «подгона» с а ж а ю т  лещину, 
рябину, бузину, калину, бересклет, крушину, шиповник, 
черемуху и другие растения.

С лож но с а ж а т ь  лес в степи. И не всегда усердие л е 
соводов венчается успехом. К а к  и во всяком большом 
деле, неизбеж ны ошибки: некоторые лесные полосы на 
оврагах  и б ал к ах  создаю тся с неоправданно ш ирокими 
меж дурядьям и, имеют место факты , когда на пахотных 
зем лях  лесные полосы созданы, а овр аж н о -бал о чн ая  
сеть не закреп лен а , и овраги п родолж аю т  развиваться . 
М едленно реш аю тся  наукой и производством вопросы 
внедрения новых древесно-кустарниковых пород в з а 
щитное лесоразведение и соверш енствования конструкций 
полезащ итны х полос в целях повыш ения их эф ф ек ти в
ности и сокращ ения  площ ади зан и м аем ы х  пахотных зе 
мель. Рубки  ухода в уж е  созданных полосах т а к ж е  про
изводятся в недостаточном объеме. Зн ач ительны е  пло
щ ади защ итны х насаж дений погибают от потрав, пере
паш ки и неправильной агротехники.

Все это дискредитирует  защ итное лесоразведение, 
хотя в стране и накоплен достаточный опыт сохранения 
земли лесными посадками. Н апример, К ривополянским 
лесничеством Бон дарского  лесоком бината  Тамбовской 
области за  последние 15 лет на зем лях  колхозов и сов
хозов посажено 1474 гектара  п ри овраж ны х и п о л еза 
щитных полос. В совхозах «Ю билейный», «П ахотно 
Угловский», колхозах  «Новый путь», « Заветы  И льича» 
в девятой пятилетке полностью закончены облеси тель
ные работы. Б л а го д а р я  лесу хлеборобы этих п редп ри я
тий ежегодно получают с гектара  пашни на 2,5 центне
ра зерна больше, чем их соседи из безлесных колхозов 
и совхозов. У х аж и вая  за лесом, лесники заго тавл и ваю т  
ежегодно свыше 4 тысяч кубометров древесины и пере
даю т ее подшефным сельскохозяйственным предприя
тиям.

Д о б р а я  сл ава  на Там бовщ ине и у лесоводов И ж а-  
винской лесомелиоративной станции. В зоне ее действия 
сильно разви та  сеть оврагов и балок. К а к  правило, это 
балки глубиной 12— 15 метров с обрывистыми эрозиро-
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ванными склонами, обращ енн ы ми на юг. Ч тобы остано
вить рост оврагов и облесить неудобья, лесоводы з а 
п роектировали  создать  275 гектаров  полезащ итны х по
лос, 2660 гектаров при овраж но-ори балочп ы х  н а с а ж д е 
ний и 2057 гектаров других видов защ итны х  лесов. В ы 
полнена уж е  половина намеченного.

З а к а н ч и в а я  рассказ  о роли леса  в защ и те  почвы от 
водной эрозии, хотелось бы напомнить и о других ви 

дах  лесных посадок, улучш аю щ их степной м икроклим ат. 
К ним в первую очередь относятся водорегулирую щ ие 
полосы, которые с аж аю т  на склонах  свыше 2— 3 гр ад у 
сов. П ри создании их лесничим нередко приходится р е 
ш ать нелегкие задачи . Во-первых, как  вы брать  н аи луч
шее их направление. Д е л о  в том, что располож ен ие  их 
не всегда о казы вается  выгодным, особенно в рай он ах  с 
сильными ветрами. Затем  важ н о  правильно определить 
ширину полосы. Н а д о  т а к ж е  реш ить вопрос количества 
рядов деревьев и кустарников, их породный состав.

Следую щ им видом защ итны х посадок являю тся  при
дорож ны е лесные полосы, которые способствуют скреп 
лению грунта обочин и кюветов, этим ум еньш аю т л и 
нейный смыв почв и оврагообразован ие . Эти полосы 
п редотвращ аю т  заносы дорож ного  полотна снегом и м е л 
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коземом, создаю т м икроклим ат  и о б лаго р аж и в аю т  д о 
рожный лан дш аф т. Облесению подлеж ат  дороги все'' 
категорий, в том числе и полевые в колхозах и совхозах.

Самостоятельны м видом посадок являю тся  лесньи  
н асаж дени я  вдоль кан ало в  и орош аем ы х участков. 
Они сокращ аю т  потери воды от испарения, защ и щ аю т 
почву от вторичного засоления, предохраняю т посевы от 
суховеев, а кан алы  — от засы пани я  пылыо, песком и 
остатками сорной растительности.

Следую щий вид го садо к  — полосные и куртинные 
лесные насаж ден и я  на пастбищ ах. Они предназначены  
для борьбы с ветровой эрозией, для  за д ер ж а н и я  снега, 
для  укрытия ж ивотны х и обслуж иваю щ его  персонала 
от летнего зноя и зимней стужи. Одновременно с об ле
сением пастбищ  облесняю тся чабанское ж и лье  и ж и 
вотноводческие постройки. В общем, эти лесные посад
ки способствуют росту продуктивности пастбищ  и ж и 
вотных. Это очень интересный и перспективный для 
колхозов и совхозов вид насаж дений, поэтому мы еще 
вернемся к нему в последнем разделе  нашей книги.

Защ итны е, декорати вны е и санитарно-оздоровитель
ные насаж ден и я  вокруг населенных пунктов — еще один 
вид защ итны х посадок. Не им ли обязан ы  жители 
ежегодными сборами смородины летом, грибов — позд
ней осенью и увлекательны м и прогулками, маевкам и, 
экскурсиями в любое время года. Облесению в в ы ш еу к а 
занны х целях  п од леж ат  все населенные пункты респуб
лики, полевые станы, животноводческие фермы.

И з сказанного  видно, насколько многогранна роль 
защ итного леса в ж изни человека. В ответ на заботу о 
нем лес в степи щедро одаряет  нас своими благами. 
Но есть защ итны е леса, без которых зем ля  — пустыня.

Покорители песчаных барханов

Только два  процента поверхности нашей планеты 
пригодны для  сельскохозяйственной обработки, о стал ь 
ное — моря, горы, вечная м ерзлота  и прочие неудобия.

Н а ш е  государство в отношении ж изненных про
странств находится во вполне благоприятны х условиях: 
плотность населения у нас немногим более 10 человек 
па квадратн ом  километре, что почти втрое меньше сред 
ней на земном ш аре. Если ж е  учесть, что треть террито
рии страны — горы, вечная  м ерзлота  и малоосвоенные
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районы в Сибири и на Д а л ь н е м  Востоке, да  столько 
ж е  находится в п ереувлаж н ен ны х  и засуш ли вы х мостах, 
то наш душевой земельный участок у ж е  не пок аж ется  
таким большим.

Не следует забы вать , что нем ало площ ади, пригод
ной для  растениеводства, изы м ается  из з ем л еп о л ьзо в а 
ния. С татистика у тверж дает , что ежегодно в целом по 
стране на нужды граж дан ского  и промыш ленного стро
ительства отводится около 1 м иллиона гектаров. П ри су
щ ествую щих темпах р азвития  промыш ленности, тр а н с 
порта и других отраслей к 1980 году будет изъято  из 
оборота около 30 миллионов гектаров  земли. А к 2000 го
ду только под производственные цели отойдет 200 м и л
лионов гектаров. Особенно больш ие территории з а т о 
пятся при создании водохранилищ  крупных гидроэлект
ростанций. В европейской части страны под ними уже 
занято  2,5 миллиона гектаров земель, а при осущ ествле
нии всех имею щихся проектов и схем гидростроитель
ства площ адь  эта будет равн а  территории Эстонии, Л а т 
вии, Л итвы , Армении и Грузии, вместе взятых.

М ноголетняя п р акти ка  п о к азала ,  что на каж ды й  м ил
лион тонн добытого угля необходимо 50 гектаров земли, 
а при открытой добыче — 60 гектаров. П ри строитель
стве металлургических заводов  требуется  около тысячи 
гектаров земли, а к аж дом у  химическому комбинату 
только под санитарную  зону отводится по 6 тысяч.

В Кемеровской области, где горнодобы ваю щ ая  про
мышленность особенно сильно р азвита , за  последние 
30 лет под карьеры  и промы ш ленны е объекты  отошли 
500 тысяч гектаров. В б ли ж ай ш и е  25— 30 лет  эти п л о щ а 
ди в Кузбассе  утроятся.

Д а ж е  в таком районе, как  К р аснодарский  край, ко
торый справедливо назы ваю т ж итницей России, без 
изъятия зем ель под строительные и промы ш ленны е н а 
добности не обойтись: за  последние десять лет там  пло
щ адь  сельхозугодий сократилась  на 300 тысяч гектаров. 
Вместе с тем растет население. Д ем о гр аф ы  у т в е р ж д а 
ют, что оно будет у дваи ваться  к аж д ы е  35 лет. Вполне 
понятна в связи с этим та озабоченность, с которой от
носится государство к проблеме сохранения, р ац и о н а л ь 
ного использования и расш и рения  зем ельны х площ адей, 
пригодных для  сельского и лесного хозяйства .

П о ж ал у й , одним из самых реальны х  резервов для  их 
пополнения являю тся  пески и песчаные земли. В с тр а 
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не их насчиты вается  почти 250 миллионов гектаров. О д 
нако освоить их непросто. Тот, кому приходилось б ы 
вать в горах, обратил , конечно, внимание на исклю чи
тельную способность деревьев при спосабливаться  к  о к 
руж аю щ ей  среде. Вспомните сосенки, растущ ие почтп 
на отвесных скалах . К а за л о с ь  бы, и птице там сесть не
где. А вот деревья  живут! Их корни м иллиметр за  м ил
лиметром ощ упы ваю т каменную поверхность и прони
кают в расщ елины , о казавш и еся  на их пути.

К акую  удивительную  силу таит  в себе природа! — 
думаете  вы, глядя  на эти деревц а . И тем не менее усло
вия, в которых они ж ивут, еще не самы е худшие: с к а 
л а ,  как  бы то ни было, прочно стоит на месте. Д ругое 
дело — подвиж ны е пески. Не успеют растеньица взой
ти, как  песок, подхваченный ветром или водой, вырвется 
из-под них и улетит невесть куда, обн аж и в  неж ные ко
решки. Р астен ия  погибают.

П одвиж н ы е и частично заросш ие пески — настоящее 
бедствие д ля  людей. Н а  них почти ничего не растет, а 
во время ветра песчаные барханы  начинаю т наступать 
на дороги, водоемы, поселки, засы паю т окрестные поля. 
П ричем песков таких немало: в стране их без малого 
80 миллионов гектаров, в том числе на территории Р о с 
сийской Ф едерации 12,5 м иллиона гектаров.

И, что особенно обидно, значи тельн ая  часть п есча
ных зем ель  находится в благодатн ы х ю ж ны х районах 
П риднепровья, по берегам  Д о н а  и его притоков и в ни
зовьях Волги. Здесь  много тепла и солнца. П ри хозяй 
ском подходе к делу  хлеборобы имеют все возм ож н о
сти получать в этих кр аях  хорошие урож аи , ведь песок, 
к ак  биологический субстрат, для  растений имеет много 
полож ительны х свойств. М еханический состав его л е г 
кий. П ески хорошо пропускаю т через себя воду. В у с 
ловиях засуш ливого  кл и м ата  это и хорошо: верхний
слой песчаной почвы под лучам и солнца пересыхает и 
н агревается  иногда до 70— 80 градусов, а на глубине 
10— 15 сантиметров она уж е  в л а ж н а я  и прохладная . 
К  тому ж е  содерж ание  основных элементов питания в 
песках, их химический состав, значительное количество 
глинистых минералов  гидрослю дистой группы, а т а к 
ж е  полевых ш патов и других слабоустойчивых к вы вет
риванию минералов  показы ваю т, что ш ироко р асп р о 
страненное мнение о бесплодности песков является  
ошибочным. В песках степной зоны сравнительно хоро

220



шо вы раж ен н ы й  слой гумуса. Н есм отря  на сухость, в 
них ж и вут  различны е виды бактери й и грибов, вы пол
няю щих важ н ую  роль в превращ ении  органических ве 
ществ в доступный для  растений азот. Если к тому ж е  
водонепроницаемы е слои зем ли недалеко  от песчаной по

верхности, то и грунтовые воды находятся  неглубоко. 
Д о  них корням  растений добраться  нетрудно. А если они 
туда попали, то засуха  растениям  у ж е  не страш на. К о 
нечно, в тех случаях , когда вода не засолен а  и не от
р авл ен а  вредными примесями.

Но ка к  пройти верхний сыпучий слой песка? И как  
в этом помочь растениям? П есок мож но устлать  в а л и 
ками и циновками из кам ы ш а или соломы. П од  таким  
«одеялом» он не будет рассы паться . М ож н о поверхность 
песчаной почвы скрепить и химическими п реп аратам и . 
И ногда т ак  и поступают. Особенно часто пользую тся 
битумными эмульсиями, которыми пропиты ваю т песок 
на 8— 10 сантиметров. С редство это, п равда , недешевое
и, что самое неприятное, для  растений вредное, т ак  к ак  
в эм ульсиях  обычно содерж атся  ядовиты е вещ ества.

С ам ое  н адеж ное  — скрепить почву корнями р а с те 
ний. Н аи б олее  подходящ ие д ля  этой цели — дер евья  и 
кустарники. Среди них есть такие, которые как  будто
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специально созданы для  закреп лен ия  сыпучих песков. 
Н апри м ер , ш елю га, ивы красн ая , ж е л т а я  и каспийская. 
Н а  особенно хорошо у влаж нен ны х  песках степной зо 
ны, с более или менее спокойным рельефом неплохие 
р езультаты  могут быть получены при посадке шелюги 
хлыстами под плуг. Черенки этого неприхотливого д е 
ревца, оказавш и сь  во влаж ной  почве, укореняю тся бы с
тро и даю т мощный пучок корней, в изобилии обеспе
чивающих всем необходимым молодой побег шелюги. 
Ч ерез год она у ж е  прочно у д ерж и вает  место посадки.

Р а з р а с т ае т с я  ш елю га во все стороны, и из ее кор
ней образую тся  новые побеги. Из их объятий песку уж е 
не вы рваться . В условиях  резкой засуш ливости пески 
быстро и глубоко высыхают, что сни ж ает  эф фективность 
ш елю гования.

Ш елю га  недолговечна, поэтому ее следует р а с с м ат 
ривать  ка к  временную культуру по закреплению  песков, 
под защ итой которой приступают к очередному этапу 
их освоения: лесным посадкам , посеву сельскохозяй
ственных культур, трав  и садоводству.

И з древесных пород для  облесения песков чащ е все
го пользую тся сосной. Удивительное это дерево. С к о ль 
ко эпитетов у него: красивое, стройное, смолистое, д у 
шистое. Все эти качества  действительно присущи б оль
шинству сосен, хотя среди обширного их рода, насчи
ты ваю щ его около ста видов, встречаю тся деревья  п 
совсем неказистые. Д а  разве  внешность определяет  их 
внутреннюю сущность? И лесоводы ценят ее не только 
за  красоту. Сосна, если ее определять категориями че
ловеческими, — дерево-труж еник, труж ени к скромный, 
терпеливый и деловитый. П рисмотритесь к ее ветвям. 
Они чем-то напоминаю т руки рабочего человека. К ак  
по-хозяйски береж ливо  берут они солнечные лучи. П о се
лятся  рядом с сосной назойливы е соседи из березового, 
осинового, елового семейства — она скромно отодвинет 
свои ветви в сторону, туда, где есть хотя бы малейш ий 
просвет м еж ду  кронами. Но на юге да  на сыпучих пес
ках соседей у сосны мало. Они не в состоянии соревно
ваться  с нею в способности добы вать  воду из скудной 
сухой почвы и мириться с нехваткой питательны х м и
неральны х веществ.

Ч а щ е  всего при освоении песков с а ж а ю т  сосну 
обыкновенную и крымскую. К р ы м ская  сосна вы глядит 
не т ак  эффектно, как  обыкновенная. И ростом она п о 
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меньше, и хвоя ее менее сочная. Н о зато  влагу  она р ас 
ходует экономнее, что в условиях  засуш ливого  кли м ата  
является  большим преимущ еством, и меньше п о вр еж 
дается  насекомыми, в том числе пилильщ иком; видимо, 
ж есткая  ее хвоя им не по вкусу.

Облесением песков н ачали  зан и м аться  всерьез в н а 
чале прошлого столетия в Приднепровье. Н а ч а л о  этой 
работы, как  мы уж е говорили, принято связы вать  с име
нем Д анилевского . В 1804 году его б ли ж ай ш и й  пом ощ 
ник донской к а за к  Антип Л егкоступ  неподалеку от го
рода З м и ева  Херсонской губернии сдел ал  первые посад 
ки сосны на дви ж ущ и хся  песках. З а  15 лет ему удалось  
на песчаной террасе  Северного Д о н ц а  посадить около 
тысячи гектаров сосняков. Хороший почин нашел про
долж ателей .  К середине XIX века на песках У к раи н 
ского и Новороссийского военных округов у ж е  насчиты 
валось более 10 тысяч гектаров  леса. П л о щ ад ь  с пер
вого в згляда  каж ется  внушительной, но по сравнению 
с огромной песчаной пустыней это был, конечно, сущий 
пустяк. Сыпучие пески в то время были бедствием из-за 
бессистемной пастьбы скота. Тонкий почвенный слой из 
непрочной дернины не в ы д ерж и вал  острых овечьих ко
пыт и погибал, о б н а ж а я  скрытый под ним песок. 
Его подхваты вал  ветер, сила которого в П риднепровье  
нередко достигает 25 метров в секунду, нес по степи, 
погребая под собою ж ивы е растения.

Во второй половине XIX века после отмены 
крепостного права  все эти беды усугубила крестьянская 
нуж да.

П омещ ики при разделе  земли оставляли  за собой луч
шие угодья, предоставляя  возм ож ность крестьянам 
«счастливо и свободно» строить новую ж и знь  на самых 
бедных, засуш ливы х, неудобных для зем ледели я  п л о щ а
дях. Н а ч а л а с ь  м ассовая  расп аш к а  слабы х земель, в 
результате  чего тысячи десятин земли превратились в 
пустыню. П олож ени е  настолько осложнилось, что в 
1881 году правительство  было вы нуж дено в Херсоне соз
дать  комиссию для  разработк и  плана организации з а 
крепительных и облесительных работ, а т а к ж е  предло
жений, способствую щих устранению причин возникнове
ния сыпучих песков. Комиссия бы ла вы нуж дена  подтвер
дить целесообразность перевода крестьянских хозяйств 
на плодородные земли с песков и передачи последних в 
государственное владение под лесопосадки.
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Трудности по облесению песков начинаю тся сразу  
ж е  после посева леса. М олоды е д ер евц а  — существа 
нежные. О п ти м ал ьн ая  тем п ература  их ж изни колеблется  
м еж д у  30 и 35 градусам и  тепла. П ри 40-градусной ж а 
ре нормальны й ход биологически-х процессов у всходов 
у ж е  наруш ается , а при 50 градусах  в клетках  растении 
начинается  сверты вание протоплазмы . Но в ю ж ны х р а й 
онах страны не редкость солнцепеки, при которых по
верхность земли н ак аля ется  до 70 градусов.

К ак  ж е  можно создать  нормальны е условия д ля  мо
лодых лесных всходов? С амы й старинный способ состо
ит в затенении их щ итами, в тени которых тем п ература  
чуть ли не вдвое ниже, чем на солнце. В северных и 
ц ентральны х районах  этот способ действует безотказно. 
М еж д у  грядок под углом в 45 градусов у стан авли ваю т  
легкие щиты, которые и тень даю т, и от ветра з а щ и щ а 
ют. П р ав д а ,  постоянно всходы д ер ж а ть  под прикрытием 
вредно, так  как  через месяц, а на юге ж а р а  стоит д о л 
го, они начинаю т сильно вы тягиваться , слабо древесне- 
ют и вы глядят  блеклы м и и хилыми.

Более надеж ны й способ предохранения  всходов от 
перегрева —  полив, который тож е о стуж ает  поверхность 
почвы практически вдвое. Хлопот с ним поболее, конеч
но, чем с установкой щитов. По данны м  ак ад ем и ка
В. В иноградова, на гектар  лесного питомника приходит
ся вы ливать  за сезон от 3,5 до 4 тысяч кубометров во
ды — это целое небольшое озеро. З а т о  вы растает  д об 
ротный посадочный м атериал.

К азал о сь  бы, легкий и сыпучий песчаный грунт глу
боко п ахать  перед посадкой леса  бесполезно, поскольку 
от перемещ ения с места на место песчинок пользы нет. 
Н о это не так. Е щ е сто лет н азад  в книге « П р акти ч е 
ское зем леделие»  писалось, что углубление песчаных 
почв является  лучш им средством увеличения и сохран е
ния в них количества питательных веществ, с л е д о в а 
тельно, повыш ения их плодородия.

А кадем ик В. В иноградов  подтвердил это полож ение 
своими изы сканиям и. П о данны м  Н иж неднепровской  н а 
учно-исследовательской станции, руководителем  которой 
он был многие годы, корневые системы сосны, п о с а ж е н 
ной в песках, разры хленны х  на глубину до 30 сантим ет
ров, пронизы ваю т грунт втрое больший по объему, чем 
при мелком  рыхлении. П ри этом они усваи ваю т  из поч
вы влаги в 4,3 р а з а  больше, а азота  и ф осфора  в 3,7 р а 
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за. Д ер ев ья  на участках , таки м  образом , неплохо растут  
и превосходно за щ и щ аю т  поля от эрозии.

Сосна не единственное дерево, используемое при з а 
креплении песков; са ж а ю т  и белую акацию. К орневая  
система акации т а к а я  же, как  у сосны, м ощ ная , и легко 
добирается  до грунтовых вод, располож ен ны х на глуби
не в несколько метров. О днако , по исследованиям  мно
гих ученых, она хорошо растет  лиш ь там, где под слоем 
псска располож ен ы  достаточно плодородные почвы.

Если близко от поверхности земли находятся  грунто
вые воды, то с а ж а ю т  черный тополь. Н езам ен и м ы  при 
облесении песков кустарники облепихи, а т а к ж е  лох 
узколистный, хорошо защ и щ аю щ и й ся  от назойливы х 
ж ивотных, с аппетитом объедаю щ их посадки.

Д о л я  лесных посадок на песчаных зем лях  зависит от 
х ар а к т е р а  рельеф а, уровня грунтовых вод и плодородия 
почв. В районах  Среднего Д он а ,  например, под лес от 
водится 30— 40 процентов песчаных земель, а в Н и ж 
недонских — 20— 25. С вязан о  это с тем, что рельеф  
местности здесь бугристый и холмистый. С редневолни
стые заросш и е пески, если они хорошо у влаж н ен ы  есте
ственным путем или можно о рганизовать  их искусствен
ный полив, используются под сады  и виноградники, а 
безводные оставляю т  под пастбищ а.

Следует  сказать , что отвод песчаных зем ель  только 
под лес на юге невыгоден: лес служ ит  здесь составной 
частью сельскохозяйственны х комплексов, куда вклю че
ны зем леделие, животноводство, вин оградарство  и са д о 
водство. П од  сплошное облесение обычно идут пески 
сам ы е сыпучие, непригодные для  зем леделия . П о п ад аю т  
под л есо н асаж д ен и е  и земли получше: вдоль полей и 
дорог. И х функция — снегозадерж ан и е  и ветрозащ ита . 
В итоге сплош ные участки леса  и лесополосы создаю т 
в крае  своеобразны й благоприятны й м икроклим ат, в ко
тором и ж и ть  и рабо тать  приятно.

Хорошим примером комплексного освоения песков м о
ж ет  служ ить  одно из старейш их хозяйств, р а с п о л о ж е н 
ных на Ч ирских песках П ридонья , — О бливский опор
ный пункт Всесоюзного научно-исследовательского  ин
ститута агролесом елиорац ии  и м еханизации. В его р а с 
поряж ении находится около 10 тысяч гектаров  песков. 
Это прибыльное, современное сельскохозяйственное 
предприятие. П од  лесом находится 2 тысячи гектаров, 
в системе полевых севооборотов — около 3 тысяч ге к та 
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ров, под сенокосами — 250 гектаров, пастби щ ам и — 
700 и около 2 тысяч гектаров  отнесено в м ели орати в
ный фонд.

Н е менее убедительным примером рационального  ис
пользования песчаных зем ель м ож ет служ ить  опыт ос
воения юж ных песков Украины. Эти бесплодные сыпу
чие пески совсем недавно н азы вали  «У краинскими К а р а 
кумами». Сейчас старан иям и  лесоводов и агрономов они 
превратились в цветущие сады и виноградники, с к а ж д о 
го гектара  которых снимаю т по 50 центнеров ягод или 
по 200 центнеров яблок.

П ож алуй , еще более безрадостно недавно вы глядели 
сухие степи Терско-Кумского м еж дуречья. Л есны е по
садки закреп или  дви ж ущ и еся  пески и в этом районе. 
Б л аго д ар я  им у р о ж ай  лю церны здесь увеличился на 
2— 6 центнеров с гектара , озимой рж и  — на 2— 3 цент
нера, улучш ился климат, п рекрати лась  эрозия почв, от 
которой так  страд али  земли в прошлом.

Н аступление на пески п родолж ается . Н а  сегодняш 
ний день в активе агролесом елиораторов  свыше миллио
на гектаров лесных посадок на песках. Особенно у д ач 
ливыми в этом деле ок азал и сь  лесоводы Херсонской об
ласти. Они создали  на сухих песках 75 тысяч гектаров 
сосновых лесов. Много сделано по облесению и за к р е п 
лению песков в Воронеж ской, Волгоградской , Ростов
ской, Пензенской, Ульяновской, Оренбургской областях.

Н аверное, ни один вид лесохозяйственных работ  так 
не дифференцирован , как  облесение песков. В Никифо- 
ровском лесничестве Б узулукского  бора Оренбургской 
области, например, пески закр еп ляю т  слож ны м и полос
ными посадками из сосны, клена и ж елтой  акации. Клен 
при этом са ж а ю т  на 2— 3 года раньш е сосны. З а  это 
время он успевает окрепнуть, и под его защ итой  хорошо 
потом п ри ж иваю тся  молодые сосенки. Н а разработку  
этого способа уш ли десятилетия. П ервы е посадки в лес 
ничестве относятся к 1891 году. Сейчас на 3545 гектарах  
песчаных почв лесничества шумит совсем неплохой 
лес.

И нтересный и эф ф ективны й способ облесения песков 
предлож или лесоводы лесхоза  В олгоградской области. 
В конце лета  они тяж ел ы м и  плугами нарезаю т  в тре 
метрах друг от друга борозды глубиной до 30 сантиме 
ров и весной са ж а ю т  в эти борозды саж енц ы  сосны. 
З а  осенне-зимний период борозды хорошо увлаж няю тся ,
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да и в последую щ ие год-два на дне их м икроклим ат  
благоприятствует  росту деревьев.

Л есничий Ш елковского  лесничества Ч ечен о-И нгуш 
ского у правлени я  лесного хозяйства Л . Смоленцев при 
облесении песков широко пользуется предварительной  
защ итой посадок пи рами дальн ого  тополя камы ш овы ми 
валиками . В дополнение к тополиным посадкам  л е с 
ничий п од саж и вает  смородину, иву, шелюгу, которые 
ускоряю т период закреп лен ия  песков. Таким  образом  
ему удалось  остановить пески на 300 гектарах  и з а щ и 
тить от заноса  хутор П ривольный и соседние чабанские 
кошары. Сейчас к тополям лесничий начинает п о д саж и 
вать сосну крымскую  и белую акацию . Он считает, что 
они увеличат  долговечность пескозащ итного  леса.

С а ж а т ь  лес на песках в степи нелегко, но это еще 
не сам ая  т я ж е л а я  работа; настоящ ий подвиг — это лес
ные посадки в «промыш ленных пустынях».

Овраги, балки, песчаные россыпи и бархан ы  — след 
ствия действия естественных сил природы: воды и ветра. 
Но немало на земле испорченных зем ель  искусственно
го происхождения. О б р азо вал и сь  они при добыче полез
ных ископаемых. Вместе с рудой и кам енны м  углем е ж е 
годно на поверхность выносится огромное количество 
пустой породы. Ее сваливаю т по соседству с ш ахтами, 
образуя  высокие сопки-терриконы, которые за г р о м о ж 
даю т землю, об езо бр аж и ваю т  лан д ш аф т.

Сильно портится зем ля  т а к ж е  при добыче торфа, пес
ка, кам ня  и других строительных м атери алов . Когда з а 
пасы их иссякают, на месте карьеров  остаю тся в зр ы 
тые м аш инами, безж изненны е территории, а сам ы е глу
бокие вы работки  потом заполняю тся  водой. Ч асть  т а 
ких земель в дальн ейш ем , конечно, удается  использовать  
под сельскохозяйственные культуры, но очень многие 
участки, в том числе и терриконы, выгоднее пустить под 
лесные посадки.

П осади ть  лес, однако, на таких «промыш ленных пу
стынях» нелегко. Ведь растениям д ля  ж изни нуж на поч
ва с хотя бы небольшим запасом  пи тательны х веществ. 
А на терриконах  и карьерах  ничего этого нет! И хуж е 
того — о ставш аяся  порода и рудные отходы нередко 
содерж ат  в себе вещества, ядовитые д ля  растений. Ч то
бы возродить к ж изни эти земли, нередко требую тся 
годы и немалы е денеж ны е средства.

С егодняш няя копейка кое-кому из недальновидных
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хозяйственников заслон яет  выгоду завтр аш н его  дня. 
К азал о сь  бы, чего прощ е — перед началом  разр або тк и  
карьера  или отсыпки террикона уб р ать  в сторонку 
плодородный верхний слой почвы. Ведь это огром ная 
ценность. По образном у вы раж ени ю  В. Д о ку ч аева ,  
«почва — особое тело природы, столь ж е  самобытное, 
как  растение, животное, минерал...». Н а  образован и е  ее 
уходят столетия. Солнце, воздух, вода, ж и вы е и р асти 
тельные организм ы  немало поработали , п реж де  чем 
м ертвая  горная порода преврати лась  в рыхлый, о б о га 
щенный подвиж ными м инеральны ми вещ ествам и и гу
мусом почвенный субстрат. Поистине преступление те 
рять его в отвалах  и под колесами автомаш ин. Но ведь 
такое происходит.

Д остаточно  вспомнить в качестве при м ера  карьеры , 
располож енны е в районе знам ениты х Ж и гу л евски х  гор 
на Волге. Н а  их месте когда-то были плодороднейшие 
земли. П од  ними наш ли за л е ж и  долом и та  и известняка. 
Р ад о в аться  бы такой находке, но и не за б ы в ат ь  при этом 
о земле. К сож алению , о ней забы ли . Сейчас о т р а б о т а н 
ная, об езо бр аж ен н ая  и никому не н уж н ая  территория 
большей части карьера  преврати лась  в лунный л а н д 
шафт. Н а ней ничего не растет  и расти не может, так  
как  почва бы ла уничтож ена.

Ж и гулевское  карьероуп равлен и е  не спешит наводить 
порядок на отработанны х землях . П рин яли сь  поэтому 
за эту работу  лесники. Л есхоз  р азр ав н и в ает  дно карьера , 
завозит  на него почву за  многие километры. А ведь как  
было бы просто, если бы по-хозяйски сплан и ровали  все 
работы на карьере  не только по добыче сырья, но и по 
д альн ейш ем у  использованию  территории.

П лощ адей ,  используемых в промыш ленных целях, 
становится в стране все больше. И это вполне зако н о м ер 
но: не построишь дорогу, не возведеш ь дом, не получишь 
угля, не вы плавиш ь м е та л л а  без добычи сырья. А оно в 
земле! Л есоводы  учитываю т все это в своей работе. 
П е р е д а в а я  территорию  под промы ш ленны е разработки , 
они заблаговрем ен н о  дум аю т о ее последую щ ем восста
новлении — рекультивации.

Р екульти вац и я  зем ель  во многих лесничествах  — 
дело повседневное. В осстан авли вать  лес на горных и 
других отработках  еж егодно лесоводам  приходится на 
площ адях, исчисляемых ты сячам и гектаров. И  эта д е 
ятельность имеет уж е свои традиции, научные принци
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пы, технологические приемы и организационную  си
стему.

Очень поучителен в этом отношении опыт работы  л е 
соводов Кемеровской области. Кузбасс, как  известно, 
один из крупнейших горнодобы ваю щ их районов, и ре
культивация  здесь — в аж н ей ш ая  за д ач а  лесоводов.

К ем еровская  область  многолесная — ее о б щ ая  лесис
тость составляет  60 процентов. О днако  основные про
мышленные предприятия  области находятся  в безлесных 
районах, а Ленинск-К узнецкий, Белово, Киселевск, П р о 
копьевск, Н овокузнецк расп олагаю тся  практически в 
мертвой зоне. В расчете на тысячу ж и телей  в зеленых 
зонах этих городов насчиты вается  всего по 50 гектаров 
леса. Этого мало. Это втрое меньше, чем предусмотрено 
норм ативам и д ля  обычных городов. В К узбассе  ж е  усло
вия особые. Энергетические установки края  потребляю т 
огромное количество кислорода. В зам ен  его в атм осф е
ру заводские  трубы вы брасы ваю т тысячи тонн саж и, пы 
ли, углекислого газа, фенола, сероводорода. Н е й т р а л и 
зовать  их м ож ет только лесная  зелень. Когда-то  ее во
круг промы ш ленны х центров было достаточно, но при 
строительстве ш ахт и других производственных объектов 
зн ачи тельн ая  часть леса  бы ла  утрачена.

Л есоводы  при лагаю т немало усилий, чтобы восста
новить его. И  многое им уж е  удалось  сделать. З а  послед
ние десять лет  вокруг ш ахтных поселков появилось 
3 тысячи гектаров  искусственных лесов. Л есны х поса
док было бы еще больше, но при строительстве ш ахт 
половина площ адей , отводимых под них, о к а за л а с ь  
испорченной так  основательно, что с а ж а т ь  лес на них 
без предварительной планировки невозможно. П осадки 
на неразровненны х участках  гибнут в результате  поч
венной эрозии. Сейчас рекультиваци я  пош ла быстрее, 
так  как  в нее вклю чились и хозяева  «промыш ленных 
пустынь».

Конечно, д ал ек о  не каж ды й , д а ж е  хорошо сплани ро
ванный участок земли — идеальное место для  лесовы ра- 
щ ивания. Глинистые, не очень уплотненные отвалы  для 
лесных посадок более подходящи. Они хорошо у д ер 
ж и ваю т  влагу. Корни растений здесь сравнительно л е г 
ко проникаю т в почву.

Зн ачительно  труднее лесоводам  вы р ащ и вать  лес  на 
склонах  терриконов, да еще ю ж ны х их сторонах. В лага  
с них, не успев пропитать почву, быстро скаты вается , а
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тем п ература  летом достигает  40— 60 градусов. Без тер 
расировани я  здесь лес не посадить. Д е л а ю т  террасы  тем 
ж е  способом, что и на крутосклонах оврагов  и балок.

И  все ж е  самое трудное — с а ж а т ь  лес  на участках , 
имеющих провалы, воронки, трещины. Л есоводам  при

ходится вы ж и дать  время, пока подземные вы работки  не 
улягутся окончательно.

П риходится им быть очень осторож ны ми и при вы
боре лесных пород для  рекультивации. Л учш е всего 
для этой цели подош ла бы сосна, но, зная , как  легко 
воспламеняется  сосновый молодняк, в угольных районах 
использовать ее лесоводы опасаю тся. В случае п ож ара  
огонь мож ет из леса  д а ж е  уйти под землю, что еще 
страшнее. Ч а щ е  всего лесничие с а ж а ю т  на о тр або тан 
ных зем лях  лиственницу, березу, вяз перистоветвистый, 
кизил черноплодный, лох серебристый, дерен белый, р я 
бину, бузину, шиповник, смородину и... облепиху. Про 
нее мы упоминали часто, но она достойна более подроб
ного рассказа .

Это поистине удивительное растение, хотя оно и не 
блещ ет красотой. Н емногие об ратят  внимание на м ал о 
привлекательный 2— 5-метровый кустарник или невысо
кое деревце с у зловаты м и ветвями весной. Д а  и летом
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взор путника могут ненадолго привлечь разве  только 
узкие серебристые листья облепихи. Ц веты  ее мелкие, 
невзрачные, зелено-ж елтоватого  оттенка.

Но осенью облепиха п реоб раж ается .  В сентябре ее 
колючие ветви оказы ваю тся  в буквальном  смысле облеп
ленными ягодами. Д а  какими ягодами! М естные ж и те 
ли зовут их сибирским ананасом . И не случайно. Они 
кисло-сладкие на вкус и чем-то действительно напоми
нают тропический деликатес, однако по целебным свой
ствам намного его превосходят.

В ягодах  облепихи витамины всех групп. В плодовой 
мякоти, кроме того, содерж ится  до 8 процентов облепи
хового масла. Ц ены  ему вообще нет. Оно исцеляет раны, 
ожоги, язвы. И м лечат  такие  болезни, от которых до 
недавнего времени вообще не было лечебных средств.

И наряду  с этим облепиха прекрасное растение для  
закреп лен ия  почвы. Его корни даю т массу корневых от
прысков, прочно скрепляю щ их сыпучие земли. Корни 
облепихи еще и удобряю т почву, так  как  имеют клу
беньки, усваиваю щ ие а з о 1 Само по себе растение 
засухоустойчивое и не боится суровых морозных зим.

Облепиха — выходец из Сибири. Естественные ее з а 
росли не редкость в С аян ах  и Туве. Но сейчас б л а го д а 
ря своим удивительным свойствам она у ж е  далеко  у ш 
ла  за пределы естественного ар еал а .  Ее можно увидеть 
на К авказе ,  в П одмосковье, в степях П рикасп и я  и мно
гих других районах.

О блепиха — растение будущего. П ройдет  немного 
времени, и она станет такой ж е  популярной, как  сморо
дина, черноплодная рябина, сирень, черемуха и другие 
почитаемые представители окультуренного леса.

Восстановление и улучш ение зем ель  — один из в а ж 
нейших разд ел о в  работы  лесхозов. В будущем лесово
дам  предстоит уделять  ему все больш е внимания. И это 
вполне закономерно. В процессе ж и зни  и производствен
ной деятельности человечество вы нуж дено воздейство
вать на природу, чтобы добы вать  средства  сущ ествова
ния. Ученые подсчитали, что для  обеспечения человека 
предметами первой необходимости сейчас ежегодно из 
земли и звлекается  более 15 тонн сырья. Но нельзя  по
треблять  природные ресурсы, не считаясь  с последствия
ми вмеш ательства . Л и ш ь  при условии разумного  втор
ж ения в природу, научивш ись умело вписываться  в ход 
естественных процессов и своевременно во сстан авли вать

231



утраченное, мож но пользоваться  б лагам и  без ущ ерба 
д ля  нее. Эти принципы определяю т необходимость науч 
ного подхода к вопросам рекультивации земель, п о в р еж 
денных при хозяйственной деятельности человека.

И  еще одно не менее важ н ое  обстоятельство  свиде
тельствует в пользу своевременного и полного у стр ан е 
ния ущ ерба, наносимого о круж аю щ ей  среде в процессе 
ее эксплуатации. П риродны е богатства  обеспечиваю т 
лю дям  изобилие м атери альн ы х благ  и комф орт в быту. 
Все это верно. Н о не меньшее значение имеют условия 
ж изни  людей. Они д о лж н ы  отвечать  их гигиеническим, 
эстетическим и м оральны м  запросам . И в связи с этим 
вспоминаются слова из стихов С. К ирсанова.

Что значишь ты без трав
и птиц,

И без любви к пчеле
ж уж жащ ей,

Без журавлей над хвойной
чащей,

Без миловидных лисьих лиц?
Когда поймешь ты наконец,
Врубаясь в мертвые породы,
О человек, венец природы,
Что без природы твой

венец?!

Б лагоден стви е  человека  основано на разумном, бе
режном отношении к природе. Л есоводы  в борьбе за 
охрану ее находятся  в самых первых рядах . Это их мо
ральны й принцип и служ ебны й долг.

Ветка саксаула

« З а в т р а  лечу в А страхан скую  область. К акой  при
везти сувенир?»

Я ехал в А ксарайские  степи впервые, и разговор  с 
другом о сувенире затеял  не случайно. Ч еловек  он б ы в а 
лый и о б л а д а л  исклю чительной способностью подмечать 
самые хар актер н ы е  черты мест, в которых когда-то пу
теш ествовал. В полупустынных ж е  кр ая х  П ри к асп и я  ему 
д а ж е  приш лось р аботать  некоторое время.

«П ривези ветку саксау л а .  Д а  и на мою долю  т о 
же», — посоветовал товарищ .

Совет п о к азался  по меньшей мере странным. Хотя я 
преж де и не видел саксауловы х  лесов, но ветки с а к с а у 
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л а  представлял  хорошо. Эти неказистые увесистые ме
телки в академ ии мы без труда у зн авал и  среди вороха 
«наглядны х пособий» на занятиях  по дендрологии.

В етка саксаула!  И что он наш ел в ней? То ли дело  
благо у х аю щ ая  смолистым зап ахом  сосновая  ветвь! 
Она действительно радует  глаз. Д а  и воспоминания к а 
кие возбуж дает! А саксаул?! Тож е мне дерево!

Ч ерез  два  часа наш сам олет  у ж е  при зем ли лся  в Аст
раханском  аэропорту, а еще через три на «газике» я до
бр ал ся  до Х арабалин ского  лесхоза.

Н а  своем веку мне пришлось видеть немало мест, ко
торые природа не б ал о в а л а  своими щ едротами. Н а п р и 
мер, вы ж ж енны е  солнцем песчаные холмы З а б а й к а л ь я  
с сиротливыми низкорослыми сосенками и ж есткой се
рой щетиной костры м еж ду ними. И ли безводны е полын* 
ные степи Тувы! А щебеночные гольцы Якутии, на ко
торых д а ж е  безответный лиш айник растет  с явной неохо
той, да  не сплошь, а какими-то плешинами!

И тем не менее картина, откр ы вш аяся  в окрестностях 
лесхоза , превзош ла все виденное ранее. П р а в д а ,  если 
быть точным, то сначала  вообще ничего не было видно, 
кроме песчаной дымки. Д у л  юго-восточный Еетер. Он то 
и дело  закручивал  песчаные смерчи и нес их навстречу 
машине. И вот у ж е  не ды мка, а р а с к а л е н н ая  песчаная  
пурга понеслась на нас. О на слепила  глаза ,  з а б и в а л а  
песком рот, нос, уши. М окрые от пота ли ц а  стали  как и 
ми-то серыми ш ерш авы м и масками. Н а  счастье, ветер 
все ж е  вскоре стих, и песчаная позем ка улеглась .

Д о  чего ж е  обездоленно вы глядел  окрестный л а н д 
шафт! Д о  самого горизонта простиралась  бурая  уны лая  
равнина. Редкие, чахлы е кустики полыни и тонкая  си
неватая  пленка эбелека  силились прикрыть немощную 
наготу потрескавш ейся почвы. Но попытки эти были 
тщетными: пересохш ая морщ инистая  зем л я  прогляды 
вал а  через кисею скудных растений.

«Газик» мчал нас все д ал ь ш е  в степь. Вскоре н ач а
ла  редеть и полынь. Впереди пок азали сь  д виж ущ иеся  
барханы . М е л ка я  рябь  тронула их крупные волны. П есок 
медленно, но неумолимо надвигался  на полузасы панную  
чабанскую  кошару. Пустыня, знойная, б езж изн енная , 
л е ж а л а  вокруг. Ш офер  гнал м аш ину на предельной ско
рости. И наче  нельзя  — забуксуеш ь.

Н о что это? Н еу ж ел и  мираж! Н а  горизонте п о казался  
лес! Зрени е  не обмануло нас. Ч ерез  несколько минут мы
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п о д ъ езж ал и  к р ядам  невысоких деревьев, чем-то напо
минаю щ их заросли  кедрового стланика. М еж д у  их р я 
дам и  р ассти лал ся  голубой ковер полыни. В тени д ер ев ь 
ев неторопливо бродило овечье стадо. Ж и вотн ы е с а п 
петитом ж ев ал и  сочные растения, а иногда откусывали 
и темно-зеленые ветви необычных деревьев.

Я с интересом стал р азгл яд ы в ать  эти растения. 
Д а  это ж е  мой стары й знакомы й саксаул! Но ка! 
не похож он на те безж изненны е рогатки, виденные 
мною в академ ической  коллекции. Его ветви чем-то по
хожи на кедр. Н аверное, благо д ар я  зеленым тонким ве
точкам, вы полнявш им роль листьев. Они мягко свеш и
вались с серых хрупких ветвей, свечками подни мавш их
ся кверху. П релесть  зелени дополнялась  бисером кр о 
шечных ж елты х  бутончиков, в изобилии усыпавш их д е 
рево.

Н е было в облике с ак сау л а  пышности наших хорошо 
знакомы х дуба, липы, тополя и других лесных ж и те 
лей средней полосы России. И тем не менее я как  з а в о 
роженный смотрел на это чудо. В единоборстве с м ерт
вой природой саксаул  не только сам вышел победите
лем, но и помог вырасти другим представителям  р а с ти 
тельного царства . И это благо д ар я  исклю чительным 
свойствам мощной корневой системы.

Корни саксау л а  уходят  глубоко в землю. В возрасте 
4— 5 лет они достигаю т глубины 3— 6 метров, а у взрос
лых деревьев их можно встретить в нескольких д есят 
ках метров от дерева.

П од стать  саксаулу  джузгун, там ари кс , терескен 
лох остролистный, которые росли по соседству. К у с т а р 
ники эти тож е засухосолеустойчивы. П р ав д а ,  корни 
дж узгуна  не уходят глубоко в землю. Они пронизываю т 
поверхностные слои почвы. Д л я  освоения сыпучих пес
ков это прекрасное растение. О днако  лиш ь остановится 
песок и появятся  степные травы, дж узгун  исчезает. По- 
видимому, тр авян и стая  дернина — слиш ком сильный 
конкурент для  него. Но как  красивы заросли  дж узгуна  
весной! Они чем-то напоминаю т молодой саксаул . Такие 
ж е тонкие неж ные зелены е веточки-листья свисают с 
извилистых ветвей. Те ж е  мелкие бусинки крохотных 
бутонов на них, правда , о кр аска  их другая :  они белые с 
красной звездочкой посредине. А ром ат  их незабы ваем . 
С равнить его можно с запахом  маттиолы.

Вернемся, однако, в саксауловы й оазис, который по
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встречался  нам в полупустынных астрахан ски х  степях. 
С оздали  его лесоводы. Это один из многих лесных участ
ков, возникш их за  последние годы в А страханской , Р о с 
товской, Волгоградской областях , К алм ы ц кой  и Д а г е 
станской А С С Р  Л есоводы  с а ж а л и  их на площ адях ,

практически непригодных д а ж е  д ля  пастьбы скота: в 
солончаковых, безводных, повреж денны х эрозией «чер
ных землях» и песчаных россыпях.

Там, где не смогли вы ж ить  прутняк, солянки, комфо- 
росты, полынь, ж итняк , типчак и другие аскеты расти
тельного царства , обездоленные степи возродил к ж и з 
ни лес. Д ж у згу н  и саксаул  пришли первыми. В помощь 
им лесоводы посеяли песчаный овес. М еж ду  полосами 
саксаула  подсадили терескен.

Этот скромный кустарник, кстати, не только помог з а 
крепить пески, но и явился хорошей добавкой  к корм о
вому рациону отар. Овцы его охотно поедают, а в з а с у ш 
ливый период лета  кусты терескена н аряду  с т а м а р и к 
сом и саксаулом  становятся  чуть ли не единственной пи
щей животных. В. В ильям с в своих работах  писал: «Лес 
агрономического значения не представляет  собой цель 
культуры, он п редставляет  агротехническое средство».

Ученый ошибся. Л ес  старан иям и  лесоводов п р е в р а 
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тился и в культуру агротехническую. Тысячи ге к т а 
ров саксауловы х лесов растут  в засуш ливой степи. Они 
защ итили  ее от эрозии и стали кормовой базой ж и 
вотных.

И чтобы представление об этом удивительном р асте 
нии было полным, приведем его ботанические данные.

Ч ерный саксаул  — это крупный древовидный ку стар 
ник или дерево третьей величины. В благоприятны х 
условиях он достигает  высоты 6 —8 метров. С редняя  про
долж ительность  ж изни саксау л а  35 лет. Интенсивно п ло
доносить он начинает в возрасте  8— 10 лет  и д ае т  семена 
до 25— 30 лет. С куста саксаула  их мож но собрать до 
600 граммов, а с гектара  саксауловы х лесов — от 50 до 
300 килограммов. В октябре, во время плодоношения, 
саксаул  очень красив.

А ссимиляционные зелены е побеги и семена саксау л а  
охотно поедаю т овцы и верблюды, так  к ак  в них много 
протеина, ж и ров и других вкусных и полезных веществ. 
В 100 ки лограм м ах  сухого корма содерж ится  весной — 
59, летом — 52, осенью — 46 и зимой — 37 кормовых 
единиц. К а ж д ы й  гектар саксаульни ков  дает  18 центне
ров воздушно-сухого корма.

Во взрослом состоянии черный саксаул  очень морозо
стоек, но проростки его чувствительны к морозам  — при 
температуре 5— 7 градусов они могут погибнуть.

Конечно, было бы ошибочно полагать , что с помощью 
саксауловы х посадок удастся  полностью преобразить  су 
ровые полупустынные земли, где нет воды. Вода — не
пременная составная  часть создаваем ой  растениям и био
массы. «Н ет воды — нет жизни», — гласит народн ая  
мудрость. Н а  язы ке биологов это означает: «Н ет воды — 
нет биомассы». И тем не менее с помощью древесной р а 
стительности можно добиться многого. Д е л о  опять ж е  в 
долголетии деревьев и их способности использовать  гл\ - 
бинные слои почвы и подземную влагу. Год за годом 
вбираю т деревья  и кустарники в себя ж и вительны е со
ки земли и солнечную энергию. В неблагоприятное в р е 
мя их зап ас  помогает растениям  выжить.

Ну а о благотворном влиянии присутствия деревьев и 
кустарников в полупустынной зоне много говорить не 
приходится: они зак р еп ляю т  сыпучие пески, даю т  б л а 
годатную тень всему живому, с л у ж а т  ж ивотны м д о п о л 
нительным источником питания. С аксау л  к тому ж е  — 
это превосходное топливо и строительный м атериал.
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Л есн ы е  посадки саксаула ,  д ж у згу н а  и других засухо- 
и оолеустойчивых кустарников с к аж ды м  годом уходят 
дал ьш е  на юг. В значительной мере это стало  в о зм о ж 
ным б лаго д ар я  опыту, накопленному лесоводам и Х ара- 
балинского лесхоза. Они первыми попы тались пересе
лить саксаул  из казахстански х  степей на безводные при
каспийские солончаки.

Много пришлось перенести невзгод, п реж де  чем у д а 
лось найти нуж ные семена. С аксау л  все ж е  д ля  за с у ш 
ливого астрахан ского  З а в о л ж ь я  иноземец, и на новом 
месте приж ились  лиш ь растения, вы ращ ен ны е из семян, 
завезенн ы х из самы х северных районов. З а те м  н ач ался  
поиск агротехники в ы ращ и ван и я  пастбищ ны х и пастби 
щ езащ итны х  лесов. И она бы ла  найдена. Сейчас в л е с 
хозе уж е имеется нем ало удачны х саксауловы х  посадок. 
Среди них 27 гектаров саксауловы х  лесов десятилетней  
давности и около 100 гектаров пятилетних. К ром е того, 
лесоводам и облесена тысяча гектаров  пастбищ ны х зе 
мель колхоза  «Ленинский путь».

Опыт хар абал и н ц ев  взят на вооруж ение и лесхозам и  
более ю ж ных районов П р икаспия : П риволж ского , К а с 
пийского, Комсомольского и других. Впереди работы 
много. Л есничим предстоит создать  местную семенную 
базу  д л я  заготовки семян саксау л а ,  д ж узгун а ,  терескена, 
т ам ар и к са ,  лоха. П р о д о л ж а ю т  лесоводы проверку п а р 
тий семян этих пород, завезенн ы х из других пустынных 
районов. Возмож но, среди них найдутся  растения  еще бо
лее  устойчивые к морозу, засухе и засоленности  почвы.

Что ж е  касается  ветки саксаула ,  которую я привез 
из командировки, то она стоит в в азе  на моем рабочем  
столе. К огда я смотрю на нее, на сердце у меня стан о
вится тепло и немного грустно. Н е  все мои знак ом ы е 
зам еч аю т  в саксауловой  ветви то, что видится мне. Д а ,  
наверное, в этом и нет ничего удивительного, т а к  ж е  как  
и в том, что мы не всегда узнаем  с первого в згл я д а  все 
хорош ее и сокровенное, скры ваю щ ееся  в лю дях, о к а з а в 
шихся вдруг рядом с нами.

Заключение

Вот и подходят к концу наш и беседы о лесе и лю дях, 
которым поручено заботиться  о нем.

У никальное природное явление  лес. Трудно д а ж е  се
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бе представить, как  бы сл ож и лась  на земле ж и знь  иэ:: 
лю ц и я  человечества без него.

И сейчас лес незримыми нитями связы вает  нас с с 
бою. Д уховно и физически он так  прочно входит в наш 
жизнь, что д а ж е  трудно п редугадать  все те трагические 
последствия, которые могут обрушиться на нас, если 
будет утрачен этот поистипс космический природный 
фактор.

Береж ное  отношение к природе в целом и о б р азц о 
вое ведение лесного хозяйства  в частности не только 
обеспечивают м атери альн ы е блага  советским лю дям, но 
и .еще выше поднимаю т престиж ность нашего государст 
ва в гл азах  мировой общественности.

Н е станем преум еньш ать  сложности организации л е с 
ного дела  на столь больших пространствах , как  наше. 
Л есоводов  мож но встретить за  П олярны м  кругом, там, 
где тундра лиш ь начинает  уступать место лесным пере
лескам . Р а б о таю т  лесники и на самом крайнем юге, от
воевывая под лес земли у ж ар к и х  безводных пустынь. 
Без  работников лесного хозяйства  не обходятся  п р ак ти 
чески ни в одном районе страны.

Если сопоставить армию лесной охраны с той 
огромной лесной территорией, которую ей приходите? 
охранять, то м ож ет создаться  впечатление о ее м а л о 
численности. Н есколько  тысяч гектаров леса  на одного 
лесника действительно надел большой. И тем не менее 
при правильной  организации дела  работники лесного хо
зяйства  могут успешно справляться  с порученной р а б о 
той; справляться  потому, что им помогает весь народ. 
В трудное время, когда из-за засухи и сильной ж ар ы  и 
лесу создается  п о ж а р н а я  опасность, на помощь лесни
кам приходит местное население, поднимаю тся д обро
вольные пож арн ы е  друж ины . Не остаю тся простые люди 
равнодуш ны м и и к случаям  бесхозяйственности, нет-нет 
да и проявляем ой отдельными руководителями по отно
шению к лесу. И наче  не может быть, так  как  лес в н а 
шей стране — достояние всенародное. Все это п о к а за те 
ли глубоких качественных изменений, происшедших за 
годы Советской власти  в сознании нашего народа.

О днако  было бы преж деврем енны м  успокаиваться  на 
достигнутом. Есть еще в лесном хозяйстве достаточно 
проблем, над  решением которых предстоит немало по
трудиться. К ним относится более раци ональное  исполь
зование низкосортной, особенно лиственной, древесины;
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внедрение постепенных и выборочных рубок при л е с о за 
готовках; д альн ейш ее  развитие  селекции и генетики; б л а 
гоустройство лесов с целью организац ии  в них ком ф ор
табельного  отдыха населения; изы скание более э ф ф ек 
тивных средств борьбы с лесными п о ж ар ам и  и вреди те
лям и леса; м еханизац ия  и авто м ати зац и я  трудоемких 
лесохозяйственных работ  и многое другое.

Ч асть  этих пробаем  выходит за пределы компетенции 
лесоводов, и успешное разреш ен ие  их зависит от других 
отраслей  народного хозяйства. Хотелось бы надеяться , 
что свой долг перед русским лесом и они выполнят в с а 
мое б ли ж ай ш ее  время

Советскому государству п ри н адлеж и т  честь многих 
великих свершений, принесших мировую славу  наш ему 
народу. Именно в нашей стране впервые в мире роди
лись сам ы е гуманные системы народного образован ия , 
здравоохран ения , социального обеспечения, трудовых 
взаимоотношений. Они вы зы ваю т глубокую симпатию 
трудящ ихся  всего мира к советскому общественному 
строю. Н аш е  береж ливое  отношение к природе в целом 
и к лесам  в частности является  еще одним проявлением 
преимущ еств социалистического общества.
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