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Г у м ан и тар н ы й  ф аку л ы ч п  был об р азо ван  в 
1990 г. при казом  р ек то р а  акад ем и и  проф.
В.И. О н а  ина с целью осуществления качест
венной р е о р г а н и зац и и  преподавания блока гу
манитарных и социально-экономических д и с
циплин, а также более тесной и глубокой коор
динации учебной, учебно-методической и науч
но исследовательской работы кафедр этого про
филя. Первоначально в состав факультета во
шли пять кафедр - истории, ф илософ и и ,полито-  
jioi ии, русского языка, физического воспи тания 
и спорта*. Несколько позже к факультету при
соединилась кафедра иностранных языков. И 
хотя юридически факультет существует немно
гим более десятилетия, история преподавания 
дисциплин гуманитарного цикла в Лесном ин
ституте - Лесотехнической академии восходит к 
начальному периоду его существования. Уже в 
1822 I . в программу подготовки будущ их специ
алистов в низшем классе входили такие предме
ты, как русский и немецкий языки, Закон Ьо- 
жий, логика, рисование и музыка; учащиеся 
высшего класса знакомились с российской исто
рией, всеобщей географией, риторикой, овладе
вали практикой сочинения деловых бума! и про
должали совершенствоваться в немецком языке, 
рисовании и музыкальном искусстве (Иапори- 
ческии очерк, 1903, с. 41 42). До нас дошли име
на преподавагелей-гуманитариев - учителя не
мецкого языка Михаила Иогансона и наставни
ка в российской словесности, истории и геогра
фии Ивана Пашу тина.

В 1824 I . обу чение длилось уж е четыре года, 
и в четвертом, младшем, классе изучались чис
тописание, русский, немецкий и французский 
Я1ыки; в третьем заверш алось преподавание 
русской грамматики, продолжалось изучение 
иностранных языков, а также священной исто
рии, всеобщей и русской географий; во втором 
обучающ иеся овладевали навыками искусства 
устной речи риторикой, изучали всеобщую и

* Кафедра общей жономической теории (ранее политиче
ской жономии) тогда же вошла в состав факультета жоно 
мики и управления. Об истории кафедры физического вое 
питания и спорта повествуется в специальном разделе.

российскую историю и совершенствовались в 
иностранных языках (Там же, с. 43). В первом, 
старшем, классе изучались лиш ь специальные 
дисциплины.

! 1озже, с 1829 г., немецкий язык преподавался 
во все годы обучения. Кроме того, изучались рос
сийская словесность и новейшая российская ис
тория. Остались в программе рисование и музы
ка, прибавились пение и танцы (Там же, с 48). С 
1849 I. слушателям института читался курс по 
ли I ической ж оном ии, изучались немецкий и 
французский языки. 11ричем овладение иност
ранными языками оказывалось настолько глу
боким и прочным, что выпускники института 
свободно знакомились со специальной литера
турой, а в заграничных командировках без по
мех общались с коллегами. П олитическую  жо- 
номию с 1885 по 1917 г. читал видный ученый- 
экономист и общественный деятель Л еонид В и
тальевич Ходский (род. в 1854 i ., ум ер в ш игра- 
ции, предположительно в 1928 i .).

Октябрьская революция 1917 г. и сопутству
ю щ ие ей изменения в социально-политической 
жизни страны не повлияли существенно в пер
вые четыре года на программу и характер препо
давания дисциплин гуманитарного цикла. Не 
п рер ы ваю сь  изучение иностранных языков и 
классической политической ж ономии. Л иш ь с 
1921/22 учебно! о года специатьны м посчановле- 
нием Совнаркома в институте, как и в других 
высших учебных заведениях, было введено обя
зательное изучение ряда так наз. общественных 
дисциплин - исторического материализма, капи
тализма и пролетарской революции, политичес
кого строя и социальных задач РСФСР. В 1923 г. 
в институте создается кабине! социатьно эконо
мических наук. При кабинете формируется со- 
(Ггкетствующего профиля б и б л и о тек а

В 1924 !. в целях усиления идеоло!ического 
влияния на подготовку будущих сп ец и аш сто в  
л е с н о ю  хозяйства была организована единая ка 
федра общественных наук. 11о уж е в 1929 г. воз
никаю! три кафедры - ленинизма и истории 
ВК11(б), д и а л о ги ч е с к о го  и исторического мате- 
р и а ш зм а  и политической экономии. Препода-



14. Лесотехническая академия в 1954-2002 гг.

вателп этих кафедр, выполняя непосредствен
ные указания выш естоящих партийных органов 
и парткома, проводя: ш умную  политическую 
кампанию  по выявлению "врагов народа" среди 
преподавателей академии. Гак, в двух номерах 
многотиражной газеты "Лесная правда" от 3 и 
11 февраля 1912 г. Ь A. 4ai ин (1899-1987), 
впоследствии член корреспондент АН СССР, и 
H J I  А лексейчик публикуют заведомо обвини
тельную статью "За выкорчевывание бурж уаз
ных теорий в лесном хозяйстве", в которой под
вергаю! малокомпетентной, но сокрушительной 
критике труды I Ф Морозова М.VI. Орлова, 
Н.В. I регьякова и В.Н, Су качева.

После выхода в свет сталинской "Истории 
BKI 1(6). Краткого курса" в академии, как и во 
всех вузах страны, кафедры ленинизма и исто
рии ВКП(б), диалектического и исторического 
материализма объединяю тся в единую кафедру 
марксизма-ленинизма при сохранении кафедры 
политической  экономии. П ервую  возглавил 
доц. И.И. И ВА Н О В -О М С К И Й , вторую доц.
С.И. 1Ю ЛЫ 1АНОВ, впоследствии известный 
у чен ы й-ж он ом иет, доктор жономических наук, 
профессор, проректор Л ени нградскою  универ
с и т е т .  Численность первой почти в три раза 
превышала численность второй. Из вузовской 
программы фактически было изъято преподана 
ние философии и истории философии - оно све
лось к "долбеж ке ' пресловутой "философской" 
главы краткого курса "Истории ВКП(б)". По
добные структура и характер изучения социаль 
но жономических наук сохранились в академии 
вплоть до 1956 I Как и ранее, в л  от период обе 
кафедры работали, следуя строгим директивам 
выш естоящих партийных органов.

В связи с развенчанием культа личности 
Сталина в 1956 г. вновь восстанавливаются ка- 
фелры истории п а р ш и ,  диалектического и 
исторического материализма*. Первым руко
водителем кафедры истории КПСС стал доц. 
Ь.П. К О Н Д РА ТЬЕВ , которого вскоре сменила 
на п о м  посту доц. Л.С КУЗН ЕЦ О ВА . С 1965 
по 1970 I. кафедрой заведовал доцен т I Ф ЬА 
РИХНОВС КИЙ; с 1971 по 1986 г. - доцент за 
тем профессор К.С. О Л ЬХ О В С К И Й  С 1987 г. и 
доныне коллектив кафедры возглавляет доц.

*Ниже частично использованы материалы, представлен 
ныо проф. Л.С. Кузнецовой, доцентами В.Н Суховым и 
ДД Любомировым, ассист. L.B. Соколовой.

В.Н. С У Х О В  В конце 80-х годов гуманитарная 
подготовка специалистов лесного профиля в со
ответствии с новыми условиями была сущес! 
венно расширена; в рамках кафедры возникла 
секция правоведения, и кафедра стала имено 
ва:ься кафедрой истории и права

Основное внимание коллект ива кафедры все
гда привлекал учебный процесс, поиск педаго- 
гических приемов повышения эффективности 
передачи студентам знаний и усвоения ими не 
обходимой информации. Для достиж ения п о й  
цели широко используется подготовка для сту 
дентов учебно-методических пособий. П одго
товлен курс лекций но огечес!венной исто
рии, соотвегств \ю щ ий новым образовательным 
стандартам. Издан ряд пособий по трудовому и 
земельному праву, по ж о л о ш ческ и м  пробле
мам. При 'этом особый акцент сделан на работу 
со студентами-заочниками, которые не всегда 
могут иметь современную  литературу по исто
рии и правоведению.

На кафедре постоянно уделялось внимание 
изучению истории академии в тесной взаимосвя
зи с историей страны В 70-е годы на базе кафед
ры были подготовлены и изданы межвузовские 
сборники но истории лесной промышленности. 
')то  направление продолжает развивать  доц. 
В М. Кузавков, автор пособий "Деревообрабаты
вающие ремесла Древней Руси. М ан уф актура1 и 
"История лесной промышленности России".

В 70 80-е годы кафедра выступила с инициа
тивой использования технических средств в 
преподавании социально жономических дис
циплин. Опыт кафедры был востреоован и изу
чался не только преподавателями ву зов Л ени н
града, но и других городов страны. Нельзя не 
вспомнить в этой связи энтузиастов ГСО проф.
I Ф. Ьарихновского, м етоди сю в М Л .  Каверзне
ву, 1.11. Икаеву.

Длительное время преп одава 1ели кафедры 
изучали постановку гуманитарного образования 
в инженерно-технических вузах России. П ри 
знанием научно-практического значения н ой  
работы Стало создание на базе кафедры меж ву
зовского центра, который провел несколько ре
гиональных и городских научно методических 
конференций и и здал ряд сборников.

Осязаемым результатом научно-пселедова 
тельской работы коллектива кафедры является 
защита докторских и кандидатских диссертаций
- почти все преподаватели имеют учены е степе
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ни и звания. Крупным специалистом но истории 
белоэмиграции был Г.Ф. Ьарихновский; у сп еш 
но исследовал проблемы воспитания студенчес
кой молодежи Е.С. Ольховский; изучением ис
тории Великой Отечественной войны занимал 
ся М.И. Фролов. Все они опубликовали моно
графии и защитили докторские диссертации. 
Автором более 150 научных работ по пробле
мам современной социальной политики являет
ся В.Н. Сухов. Ведут научную работу препода
ватели В.П. Ьыков, Н.А. Добрякова, E.I Кожар- 
ский, t .A .  Козлов, А.В. Николаев, Н.В. Дзюба.

вого образования; сказались последствия факти 
ч еск о ю  изъятия философии из вузовских про
грамм. ю л ь к о  в конце 50-х годов на кафедру 
пришли выпускники философских факультетов: 
Е Н. П А Н Ф ЕРО В А , первый в академии канди 
дат философских наук (в 1966-1967 гг. она шве- 
довала кафедрой), М.А. Чернышева, Ф.Н. Щ ер
бак ( 1931-1989).

После защиты в 1963 г. кандидатской диссер
тации Ф.Н. Щ ЕРБАК в 1967 г. был избран заведу
ющим кафедрой и возглавлял ее до своей безвре- 
менной кончины. За это время он становится од-

Кафедра истории и права 

(’ д е к а  п а п р а а  о : доц. A.ft Николаев, «щ, каб. К.11 Икаева, 
доц. ft.H Сухов (зав кафедрой), доц. НА Добракова. доц. Г \. Козлов, доц. ft.ll. Ьыков

В патриотическое воспитание студенческой 
молодеж и значительны й вклад внесли преп о
даватели кафедры, приш едш ие с фронтов В е
ликой О течественной войны А.А. Ьолтаис, 
В.А. Ьичуцкий, доц. А,Ф Скляров. Ныне этот 
важный участок работы в академии курирует 
доц. В.Н. Сухов.

В сентябре 1956 г. была восстановлена кафе
дра д и ал ек ]и ч еск о ю  и исторического материа 
лизма. С 1965 г. она именуется кафедрой ф ило
софии. Первым исполняю щ им обязанности за 
веду ю щ ею  кафедрой стал доц. Н.И. 111ЕРДА- 
КОВ. Основная трудность в работе воссоздан 
н о ю  коллектива преподавателей философии за
ключалась в ю м, что ник го из них не имел базо

ним из крупнейших специалистов по п и ке  трудо
вых отношений, доктором философских нау к 
(1978), профессором (1980). Ф.Н. Щербак - автор 
многих статей, брошю р и нескольких монографи
ческих исследований по проблемам нравственно
го воспитания, стимулов трудовой деятельности, 
морали как духовно-практического отношения. 
Некоторые из ei о pa6oi изданы за рубежом 

С 1989 г. по настоящее время кафедрой заве
дует доц. Е.Д. ЛЮБОМИРОВ,

В первый период деятельности кафедры не
отложной задачей стала выработка методики 
преподавания философии и смежных дисцип 
лин философского профиля. 1 ак, для более глу- 
бокого теоретико-эмпирического усвоения важ
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ной темы "Проблема сознания" преподаватель 
М.А. Чернышева водила студентов в Институт 
физиоло! ии им. И.П. Павлова, а ДJlя нагляднос
ти в преподавании основ зстетики проводились 
жскурсии в Эрмитаж и Русский музей.

С приходом на кафедру Д.М. Аптекмана,
В.Ф. Крестьянинова, В.А. Петрицкого, Н.Ф. Со- 
сновской формируется костяк преподаватель
с к о ю  коллектива, долгое время задававший ос
новной гон в ее учебной, методической и науч
но-исследовательской работе. В результате целе
направленной кадровой политики к концу 70-х 
ю дов  больш инство преподавателей становится 
кандидатами философских наук, а Д.М. Аптек 
ман защ ищ ает докторскую  диссертацию но фи
лософии религии.

На кафедре складывается оправдавшая себя 
практика направления молодых ассистентов по

еле нескольких лет преподавательской работы в 
очную аспирантуру ф илософ ск ою  факультета 
Санкт-Петербургского университета. Гаким об
разом защитили кандидатские диссертации ны
не цоценгы Н.К. Матросова (в 1998 г. перешла 
работать на философский факультет универси
тета), Н.А. Антипин, А.II. Заостровцев, Д.Ь. Л ю 
бомиров, С О. Петров, О.В. Саиенок.

Постепенно выявляется ведущее направление 
кафедральной научно-исследовательской рабо
ты С середины bO-x годов на первый план выхо
дит этическая проблематика, в 90-х годах преоб
разовавшаяся в соответствии с профилем акаде
мии в этико-жологическую. Проф. Ф.11. Щербак, 
доценты В.А. Петрицкий, М.А. Чернышева, по
зднее Н.А. Антипин, А.11 Заостровцев, Д.Ь. Л ю 
бомиров публикуют статьи по актуальным про
блемам профессиональной морали, жологичес-

Клфелра философии

С а . а  в а н а и р a ft о : / род (аьхаг) ст. преи. Г ft Соколова, дав. каб. С.Я. Толстова. 
лаб. ПТ. Лгажанова: 2 рал лоц. 11.Л. Лнтшшн, и.о. лоц. А.А. Дюранов, 

дои Д.Г Любомиров йав. кафедре й) дои С'.О. Петров, доц. O.IY Сапенок.
доц. Л. 11 йаостровцев
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кому воспитанию и экологической культуре, 
участвуют во всероссийских и международных 
научных конференциях.

Переход академии во второй половине 90-х 
годов на многоуровневую систему подготовки 
специалистов сделал необходимой разработку 
принципиально новых курсов для ма*истрантов 
"Философские проблемы гуманитарных, е е т е о -  
венных и технических наук" и "Методология на
учного творчества" с общим государственным 
экзаменом, а ш кже существенную модерниза 
цию аспирантскою  курса "Философия". Реше
ние этих важных и неотложных задач оказалось 
но плечу молодому дееспособному коллективу 
кафедры - доцентам Е. Д. Любомирову (зав. ка
федрой), Н.А. Антипину, А.И. Заостровцеву,
С.О. 11етрову, О.В. Сапенок, и.о. доц А.А. Дюра- 
нову, ассис В.Г. Леонову и методисту С.Я. I ол~ 
стовой.

С 1963 1 в составе кафедры  истории КП СС  
начала работу секция научного коммунизма, 
которая в апреле 1965 i . получила статус кафе
дры с тем же названием. Первой заведующей 
кафедрой стала доц. Л.С. К У ЗН Е Ц О В А  (1920- 
1994). Коллектив кафедры составили историки 
доценты А .И. Снивак, М. Г. Ш орникова, ст. 
преп:. В.А. Преснякова, а также военные в от 
ставке доценты А.И. Лабутин и В.И. Жеребцов. 
С первых шагов своего существования кафедра 
заявила о себе участием в создании коллектив
ной м онограф ии  "К руп н ей ш и й  лесной  вуз 
СССР" (М.: Лесн. пром-сть, 1967). В 1973 на 
кафедру был принят А.В. Павлов вскоре защ и
тивш ий кандидатскую диссертацию. В 1976 г. 
J1.C. Кузнецова выпустила монографию и защ и
тила докторскую  диссертацию. С 1977 г. она - 
профессор.

Перед заведую щ им  кафедрой встала  неот- 
южная задача - укрепить  кафедру п роф ессио

н ально  п о д го то в л е н н ы м и  п р еп о д ав ател я м и ,  
вы п у ск н и к ам и  ун и вер си тета ,  сп ец и али зи р о  
вавш имися по научному коммунизму. Усилия 
Л.С. Кузнецовой привели к успеху - в конце 70 - 
начале 80-х годов в коллектив кафедры влились 
10.11. П етухов (1943-1996), М.Ф. Ш урупова,
A.В. Смирнов, П.П. I ригоркина, канд. ист. наук
B.1 . Лебедева, Л.А. Ланцова, канд. филос. наук 
Н.А. Федоров. Значительная часть молодых ире- 
п о д ава 1елей составила 1ворческое ядро кафед
ры - успеш но защитили кандидатские диссерта
ции К ).11. Петухов, М.Ф. Ш урупова, Л.А. Л ан 

цова И.И. 1 ригоркина. В 1986 i кафедра подго
товила и выпустила в издательстве Л ени нград 
ского университета коллективную монографию 
" I рудовой коллектив и активная жизненная по
зиция личности".

В начале 90-х годов кафедра научного ком 
мунизма преобразовалась в кафедру политоло
гии. В кратчайшие сроки были разрабош ны  но
вые курсы политол01 ии и социоло! ии, подго
товлены учебно методические пособия. С 1986 
по 1992 I кафедрой заведовала доц. Г.М. ПРО 
Ш ИНА. Под ее руководством высококвалифи 
цированный к о л л ек ш в  преподавателей кафед
ры успеш но справился с переходом на п ре пода 
вание принципиально новых учебны х курсов. 
1о[да же доцент кафедры В.1 . Лебедева и до 
цент кафедры философии В.А. Петрицкий нача 
ли читать отдельные темы будущ его  лекци онно
го курса культуроло! ии, который в начале 90 х 
годов становится обязательным.

В связи с этим, объединив в 1 992 г. культуро
логов, социологов и политологов, кафедра стала 
именоваться кафедрой культурологии, соиио- 
логии и политологии. Заведующ им кафедрой 
был избран доц. В.А. IШ ТРИ Ц КИ Й . В 1993 i . он 
защитил докторскую  диссертацию, в 1994 i по
лучил звание профессора. В Л. Петрицкий изве
стен как видный исследова 1ель п и к и  и культу- 
роло) ии А Швейцера, проблем экологической и 
космической этики, толерантности. Ьго перу 
принадлежиI более 200 научных работ. Ряд его 
трудов издан за рубежом.

В коллектив кафедры в этот период влились све
жие силы проф. Н.А. Винофадов, доц. В.1 Ьело 
ус, и.о. доц. Ь.И. Григорьянц, доц. А.Я. Донин, 
асеист. Н.Л. Жданова. В течение двух с лиш ним 
десятков лет плодотворно грудился на кафедре 
методис т А.В. Смирнов (1946-2001).

С 1992 г. к о л л ек ш в  кафедры преподает че- 
ibipe базовые дисциплины. В соответствии с 
этим на кафедре сущ ествую т секции культуро
логии, политологии, социологии и психологии. 
В секциях постоянно готовятся и обновляются 
учебно-методические пособия. В 1 9 9 7  г. проф.
Н.А. Виноградов издал курс лекций по культу
рологии. В подготовке учебников с грифом ми
нистерства принимали участие проф. В А. Пет
рицкий, доценты Л.А. Ланцова и М.Ф. Шурупова.

Значительных успехов коллектив кафедры 
добился в последнее десятилетие в научно-ис- 
следовательской работе. Изданы четыре моно
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графин (В Л. Пегрицкий, И.А. Федоров), г р а т ы  
различных фондов получали доценгы ВЛ . Ьело- 
ус и В.Г. Лебедева, проф. В.А. Пегрицкий. В за 
рубежных изданиях (Финляндия, ФРГ, Польша) 
публиковались работы доцентов В ] . Ьелоуса и 
М.Ф Ш уруновой, проф. В.А. 1 1етрицкого. В
1995 I . кафе ф а  провела М ежвузовский научный 
семинар, подробный о т ч е г о  котором появился в 
немецком журнале.

Иностранные языки, как уже упоминалось, 
преподавались в Лесном институте фактически 
со времени его основания, но точной даты со 
здания специальной кафедры в документах и пе 
чатных материалах не обнаруживается*. Изве

’•Ниже частично использованы материалы, прецставлен 
ные проф. Ь В. А |арковой. доцентами I Н Оловянниковой 
и К.В. Школиной.

сгно, ч то в начальный период сущ ествования 
Лесного института в его штате числился пере
водчик с немецкого языка, так как первыми пре
подавателями специальных дисциплин оказа- 
шсь прш гашенные из I ермании ученые, да и 

вся лесоводческая j im e p a iy p a  была немецко
язычной. Французский язык появился в учебных 
программах позже, в 20-30 х годах XIX в

Знание немецкого языка учащимся давали его 
носители Вернер, В и п е  I анзен, Кис тер, М ей
ер, Нидермиллер; ф ранцузскою  Ьойе, тот же 
В и п е .  I ами. Ладан, Помье, В конце XIX в. по
явились и русские преподаватели и н о сф ап н ы х  
языков, С 1880 по 1885 г. немецкий язык вел 
представитель известной в Петербурге семьи 
В.ь. Струве. Он составил книгу для чтения, в ко
торой были представлены выдержки из произве
дений классиков естествознания и лесоводства.

Кафедра культурологии, социологии и политологии 

С л е в а  н а 11 р а в с : 1 рал (силат) - лоц. НА Федоров, доц. Ш Лебедеву, 
проф. Ъ.,\ Пстрицкий (Ш5. кафедрой), доп. ПП. 1ригоркина 2 рал доц. М.Ф. Шурунова. 

проф. 11.Л. Виноградов. и.о. доц. £11 1ригорьинц, доц. Л.У. Доиин, доц. Л.Л. Ланцова
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Книга была издана за счет Лесного института и 
долгое время служила хорошим пособием для 
студентов. Сменил В.ь. Струве на посту препо
давателя немецкого языка в 1885 г. В.Н. Куту
зов Он подготовил и выпуст ил в 1896 i в изда 
гельсгве А.Ф. М аркса специальный лесотехни
ческий немецко ру сско-францу зский и француз- 
ско-русско-немецкий словарь.

В Ha4ajie XX в. иностранные языки изуча 
лись в обязательном порядке. Студенты могли 
выбрать один из языков. В )то время немецкий 
язык читал кандидат историко-филологических 
наук, надворный советник И.Ф. Вейерт, а фран 
цузский - статский совет ник Р.К). Лемерсье.

С 1925 но ноябрь 1938 г. кафедрой иност
р ан н ы х я зы к о в  заведовал  К.К. МИ КО Ш  А 
(род. в 1870 г ) ,  происходивш ий из дворянской 
польско-чешской семьи, которая осела в При 
бантике. После окончания в 1895 i П етербург  
ского университета он четыре года находился в 
научной командировке и работал в Оксфорде 
ком и М ю нхенском университетах, в Британ 
ском музее, специализируясь в античной фило 
логии. Среди его трудов "Разбор одной древ 
ней рукописи X столетия", "Афинское государ 
сгвенное устройство по трактату Аристотеля".

С октября 1924 I . М икош а был принят в Лес 
ной институт преподавателем немецкого языка, 
а у же в следую щем году избран заведующим ка 
федрой. В ноябре 1935 г. Высшая агтесгацион 
ная комиссия у твердила М икошу в звании про 
фессора, но в 1938 г. он был "изъят органами 
НКВД" (так значится в деле В.Р Гундризер). 
Дальнейшая его судьба неизвестна.

В.Р. 1 УНДРИЗГ Р (1890-1989) сменила К.К. Ми 
кошу на посту заведую щ его кафедрой в конце 
1938 I . и ру ководила кафедрой до марта 1942 i 

jBaKyauHn академии из блокадного Л енингра
да. t ще в 20-х годах 1 ундризер преподавала ан 
глийский язык на курсах Экспортлеса при Лес 
ном институте для инженеров, командируемых 
в СШ А. С сентября 1932 г. она штатный препо
даватель кафедры. Научной деятельностью за
нималась с ! 930 I у ч а с т в у я  в авторских коллек 
I ивах по созданию учебников аш л и й ско го  язы 
ка. В каталоге Российской национальной библи
отеки имеется 11 наименований учебников, |д е  
первым автором идет В.Р. 1 ундризер. Послед
ний учебник, автором которого выступает толь 
ко 1 ундризер, выпущен в М оскве в 1972 г. изда
тельством "Высшая школа . После войны в J11 А

не вернулась. Скончалась на 99-м году жизни.
В 30-е годы кафедра ставила перед собой за 

дачу - научить студентов свободно обращат ься с 
иностранной литературой по специальности. В 
1936 г. 25 преподавателей кафедры проводили 
занятия на всех курсах всех факультетов в более 
чем 150 1 руппах ( почти 2000 студентов). Нстест- 
венно, что перегрузка преподавателей была ко
лоссальной. Аспиранты сдавали кандидатский 
экзамен в конце первого года обучения, а на в то 
ром году им представлялось 80 ч консультаций.

В эвакуации в г. Кирове с ноября 1942 г. ка 
федру возглавила ст. прей. А.И. ЬАРШ) ВА 
(1899 1978), участн и ц а  Граж данской  войны, 
член ВК11(6) с 1945 г. Она вела английский 
язык, но владела немецким и французским и 
оказалась способным преподавателем и пре
красным организатором he младшие коллеги 
доценты I В. Парикова, А.Н. Чернова, Н.1 . Юрь 
евская, Ь.1 I ерман, Г.А. Левина, P.M. Одинова 
старш ие преподаватели И.В. Аханова, 11.Ф. Ива 
нова, Л.И. Колбас, ).Я, Конторович, I A. Мура 
вьева 'Г.А. Родионова, II М Соболева, ст. лабо 
рант J1.H. Поспелова составили костяк кафедры. 
Все они долго работали в JI ГА и поддерживаю! 
связь с кафедрой до сих пор. 11ри А.И. Ьаршевой 
возродилось преподавание ф ранцузского языка
- ст. нреп. 11.1 Черткова руководила ф ранцуз
ской секцией с 1955 по 1981 г.

В 1965 I. кафедру возглавил молодой ученый 
доц. В.В ЗА Х А РО В (1932-1980), который актив 
но внедрял новые методы обучения. В 1972 i он 
создал в Л ГА первую в нашем ю р о д е  кафедру 
ускоренного обучения иностранным языкам но 
методу 1 .М. Лозанова. Десять преподавателей 
прошли трехмесячную  стажировку в М оскве на 
кафедре новых методов обучения при Москов 
ском архитектурном институте. С осени 1972 г. 
преподаватели-суггестонеды  11.Ь Гроицкая,
H.I . Ксенофонтова ( а ж л .  яз.), Р .11. 1 убанова, 
М.В. Румш, h.B. Агаркова, Ь.Д. 11егрова-Аве- 
рина (нем, яз.), П.П. Власова, 1.11. Волкова,
I .Н. Сидоренко-О ловянникова (фр. яз.) начали 
работу со студентами, аспирантами, преподава 
гелями академии. Ими был создан ряд учебных 
пособий и сборников т о д о в  для ролевых игр.

Все преподаватели основной кафедры со вре 
менем прошли стажировку на кафедре ускорен 
н о ю  обучения. Ьыли образованы хозрасчетные 
курсы, пользовавшиеся большой популярнос
тью не только в Лениш  раде, слушатели приез
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жали из дру I их городов и даже И1 Москвы. О на
чинании кафедры много гшешш городские и 
центральные газеты (О Носов Блт кий путь к 
языку. Интересный эксперимент/, Ленинград  
с кая правда • 1972,- 25 ноября).

риод H.I . Ксенофонтова, И.А. Ьисько. В.J1. Ьо- 
рошнев, Ю.А. Клейнер. В.А. Захаров сочетал 
больш ую педагогическую работу с научными 
исследованиями по истории английской литера
туры подготовил монографию " П и т и я  Д жона

Кафедра иностранных адыков 

С л е в а  н а п р а в о : / рал ( о т щ) ст прен. Г.Л. Повицкаа, доц. II.В. Воробьева,
доц. Г.Н. Олованникова (дав. кафедрой), проф. Г.В. Агаркова, ст иреп. ГМ, Лмфилохисва:

2 род - ст. прей. Г.Л. Семенова, ст иреп. £31 йонова, ст. преп. Э.Э. Варанова.
ст. иреп. Л.П. Карабанова. доц. К.В. Школина, ст прем. 0,11. Лаврова, 

ст. преп. Л V Корсунскаа ст прсп. M.I. Соколовскаи, ст. преп. Ю.М. Вобрпцкаи, 
вед. ннж. Г.Л. Герасимова; i рал доц. Л.11. Сахпо, преп II.Л. Плотникова, 

ст. преп. IIГ Титенскаа. доц. Т.Л. Выстрова, преп. II.К). Степанова, лаб. II.Л, Татеосова,
ст. прен. II.В Жигулина

Кафедра в течение нескольких лет готовила 
преподавателей технических дисциплин, выез
ж аю щ их за рубеж для чтения лекций. В.В. Заха
ровым, JI.А. Лаврентьевой, Ю.А. Клейнером и 
В.И. 11емченко проводились занятия в группах 
Внеш торга (англ. яз.). С начала 70 х годов пре
подаватели Д.А. Антонова, И Г. Исполагова 
И.1 Федорова, H.I . Черткова включились в раз
работку тестов для лингафонного класса "1 есла! 
Защитили кандидатские диссертации в п о т  пе

Донна". К глубокому сожалению, в декабре
1980 г. В.В Захаров скоропостижно скончался, 
так и не успев защитить докторскую диссертацию.

Преемницей его на кафедре стала Г.О. ОСН- 
ТРОВА (1930-1997), кандидат филологических 
наук, впоследствии профессор. Она руководила 
кафедрой в течение 17 лет и подняла ее на но
вый уровень, максимально использовав досги 
жения предыдущего периода и реализовав свой 
план дальнейшего развития кафедры. 11од руко
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водством 1 :0 .  Осетровой был разработан трех
летний интенсивный курс обучения иностран 
ным языкам в объеме 340 часов, который полно
стью был обеспечен методическими пособиями, 
создано студенческое бюро технического пере
вода, определены п р о ф а м м ы  для бакалавров и 
магистров при переходе академии на м н о ю  
уровневое обучение.

В разные годы по инициативе И.О. Осетровой 
на кафедру были приглашены доценты В.В. Ива 
нова, Н.А. Климова, I .А. М акашова, К.В. Шко 
дина, М.А. Щ итинская, А.И. Фуксон. С таж и 
ровку за рубежом прошли доценты Е В .  Агар 
кова, Ь.С. Лембрикова, Ь.О. Осетрова, ст. преп. 
).С. Поречная (I ДР), доц. Ь.В. Иванова, ст .преп. 

I В. Воробьева (Англия), доц. 1 .Н. Оловяннико- 
ва, ст. прей. Т.Е. 1 ихончик (Франция), ст. преп.
I . ') .  Леонова (ФРГ’). Защитили кандидатские 

диссертации в этот период Г.Н. Оловянникова,
А.И. Ж уравлев, А.К). Попов. Ь.О. Осетрова из- 
1ала с грифом министерства учебное пособие и 

учебник (в соавторстве с L.B. Агарковой).
С сентября 1997 г. кафедру возглавила доц. 

1 Н. О Л О В Я Н Н И К О В А , автор серии пособий 
для студентов и аспирантов. Научной работой 
кафедры с 1982 i руководит профессор (1997) 
Е.В. Агаркова, автор учебника “ Немецкий язык. 
Основной курс” и больш ого числа пособий.

Первые иностранные учащиеся студенты, 
аспиранты и стажеры из Ю гославии, Польши, 
Румынии, Чехословакии, 1 ДР, МНР. Вьетнама 
и КНР появились в академии в 1947 | .* О б у
чением их русскому языку занималась сначала 
секция русского языка при кафедре иностран
ных языков. В 1956 I . была создана специальная 
кафедра русского мзыка во главе со ст. преп. 
К.И. С А Д О В С К О Й . Перед небольшим коллек
тивом кафедры (5 чел.) встала неотложная зада
ча подготовки учебно-методических материа
лов, так как ни методических пособий, ни учеб 
ника по русскому языку для иностранных уча
щихся ещё не су шествовало. Поэтому начиная с 
1957 г. преподаватели кафедры самостоятельно 
подготовили необходимые учебно-мегодичес- 
кие пособия, а в 19t>4 г. Г.В. I орская, И.Л. Ж у 
кова и Г.А. Лойчикова выпустили первый сбор 
ник "Тексты для чтения". Сборник и последую 
щие учебно-методические пособия кафедры ис

* Ниже частично использованы материалы, представлен 
ные доцентами Г.В. 1 орской и Т.Д. Плюсниной.

пользовались во м н о ш х  вузах страны на вновь 
со здаваем ы х  под го то ви тел ьн ы х  ф акультетах  
для иное!ранны х учащихся.

В течение 36 лет, с 1961 i кафедрой заведо
вала I В. I О РС К А Я , защитившая в 19ь5 г. кан
дидатскую: д и с с е р 1ацию по педагогике, доцент 
(1967). На кафедре был создан «ворческий кол
лектив, обладающ ий больш им научпо-мегоди 
ческим потенциалом, о чем сви д етел ьству е 1 

весь путь развития кафедры. В основу разраба 
гываемой коллективом кафедры методики пре 
подавания русского языка как иностранного 
легли основополагаю щ ие принципы - уче! сие 
циальносги студента (русский язык рабочий 
язык иностранного студента, инструмент для 
получения образования по избранной сп еци аль
ности), ли ш востран оведени е  (изучение через 
язык культуры страны). Весь коллектив каф ед
ры принял участие в создании таких учебно-ме- 
годических пособий, как ’Моя будущ ая профес 
сия", "Экология актуальная проблема совре 
менности", "Санкт 11етер6уpi сокровищница 
отечественной и мировой культуры", "История 
Лесотехнической академии". К подготовке ряда 
пособий привлекались представители специ аль
ных кафедр профессора В.В. Ьалихин, Н.Е. Ьу- 
льп ин, В.Н. 1 Глюенин.

В 1972 г. приказом М инвуза  С С С Р кафедра 
русского  язы ка  Л 1 А  в целях  координ ации  
учебной и научно-м етодической  работы с ино
странны ми учащ им и ся  бы ла назначена опор 
ной для группы родственн ы х кафедр восьми 
лесны х и техн оло 1 ических вузов страны и про
долж ала  оставаться таковой более 15 лет. В 
пот период сущ ественно  возрос п роф ессио
нальный уровень  преподавателей кафедры - 
кандидатские диссертации защ итили 1 .А. П и
менова, Н.Н. С перан ская , Г.С. П рокофьева,
1.И. Дубровина, М.В. Ю ровская. Научно-ис 

следовательскую  работу кафедры координ иро
вала доц. i А. Пименова.

Важное направление дея тельное ги кафедры 
работа наиболее опытных преподавателей за ру
бежом в университетах и научных центрах Ев
ропы, Азии и Африки. Участие кафедры в рабо 
те М еждународной ассоциации преподавателей 
русского языка и литературы способствовало 
расширению  тематики научных исследований. 
Свидетельство тому - успеш ные выступления 
преподавателей кафедры на конгрессах и си м 
позиумах ассоциации.
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В 1996 1 . кафедру возглавила доц. 11.Н. C l lh -  
РАНСЖАЯ. Под ее руководством разработана 
концепция проведения единой языковой поли
тики, система upoi рамм и частных методик в со
ответствии с федеральны м образовательным 
стандартом гуманитарной подготовки студентов 
технических вузов. Реализуя эту концепцию, 
коллектив кафедры подготовил и опубликовал 
ряд методик интенсивного изучения русского 
языка для различных категорий обучающихся - 
ту ристов, бизнесменов (авторы I .В. 1 орская, 
I А. Пименова, Л .В .Семенычева. П.П. Сперан
ская^. Доц. Т.Д. Плюсниной создана комплекс
ная программа в трех частях "Русский лес" для 
иностранных учащ ихся, получаю щ их лесные 
специальности. Всего преподавателями кафед
ры подготовлено и издано более 65 учебников, 
учебных пособий и методических разработок.

В связи с введением в учебный процесс но 
вых дисциплин кафедра в 19Q9 i получила на 
звание кафедры русского изыка и педагоги
ки. Кафедра представлена в Российской ассоци

ации преподавателей русского языка и литера
туры (доц. Н.Н, Сперанская) За годы существо 
вания кафедры на ней обучались иностранные 
c ry денты, аспиранты и стажеры из более чем пя
тидесяти стран мира, что несомненно свиде
тельствует об авторитете кафедры и ее научно- 
педаго! ическом потенциале,

1 уманитарный факультет, несмотря на его 
относительную молодоегь, органично вписался 
в структуру академии и стал неотъемлемым зве
ном ее учебно-педаго1 ической, нау чно исследо 
вательской и общ ественной деятельности. В 
ггом несомненная заслуга декана гуманитарно
го факультета доц. В.1 . Л Ь Ь Ь Д Ь В О Й , работаю 
щей бессменно со дня его основания. На ф а
культете плодотворно трудятся 3 доктора, 5 про
фессоров и около 60 кандидатов наук и доцен 
тов. Над докторскими диссертациями работают 
6 преподавателей; столько же проходят обуче
ние в аспирантуре. За последние годы различ
ные формы повышения квалификации, включая 
зарубежные стажировки, прошли 32 чел.

П -

Кафедра русского адыка и педагогики 

С л е д  а 11 а и р а в о : ст. иреп. А.Н. Мельникова, ст. преп К.С. Рабинина, 
доц. 11.11. Середнсжова. доц. Т.Д. Плюснина. сг. преп. Р.К. Скспцова. доц Т.ft. Горская, 

доц ГЛ К-Отларевскаа, инж. О.А. Власова, доц. Г.Л. Пименова, 
доц. 11.11. перанскаа (дав. кафедрой), доц. Л. ft. i, еменычева



14.14. I умани гарный факультет
■*---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ♦

« к Ж  Ж а

В структуре факультета четко функциониру- 
Ю1 У ченым и научно-технический советы, мето
дическая комиссия, 1олько за последние ня!Ь 
лет преподавателями факультета опубликовано 
65 методических указаний, 38 учебных пособий 
и учебников, из них 8 - с i рифом министерства 
и 8 за рубежом.

По широкому кругу направлений преподава 
тел и ф акультета ведут ф ундаментальные и 
прикладные научные исследования. За гот же 
период издано 5 монографий, опубликовано 
свы ш е 400 статей и тезисов докладов, из них 
около 30 - за рубежом. Получено 8 грантов р а з 
личны х фондов.

Ф акультет продуктивно проводит воспита
тельную работу среди студентов и сотрудников, 
курирует подготовку газеты “Л есотехник” , ор 
ганизует конкурсы студенческой поэзии, вы

ставки художественного творчества преподава
телей За 12 лет сотрудничества с I осу дарствен
ным Зрмитажем музей посетило более 3 тыс. 
студентов академии.

В содружестве с подразделениями академии 
с октября 2000 I . гуманитарный ф а к у л ы е !  осно
вательно готовился к открытию  новой специа 
лизацни жоло! ический туризм (230513) в рам
ках специальности "социально-культурный сер 
вис и туризм" (230500). Проделана н основном 
при непосредственном участии В Г. Лебедевой, 
о ф о м н а я  работа по подготовке к лицензирова 
нию учебных про: рамм и необходимых доку
ментов. Ф акультет готов такж е к возобновле 
нию работы в академии социоло! ической груп
пы и к созданию важного в современных у сл о 
виях антикризисного центра нсихоло!ической 
помощи.

14. 14. 2. Кафедра физического воспитаний и спорта

В 1930 I . физическая подготовка в Л ТА была 
введена в обязательный курс обучения Стали 
создаваться условия для занятий физической 
культурой и спортом. В первое время были обо
рудованы два спортивных зала в здании ф акуль
тета механической обработки древесины.

В 1936 г. б ы л а  о р г а н и з о в а н а  к а ф ед р а  ф и 
з и ч е с к о й  к у л ь т у р ы ,  к о т о р у ю  в о з г л а в и л  
В.Н. i РА П ЬЗН И К О В , и в 1937 г. в южной час
ти парка началось строительство специального 
ф изкультурного здания и стадиона. До начата 
О течественной войны бы ло  закончено строи
тельство первой очереди стадиона с фу гболь- 
ным полем, круговой гаревой дорожкой, легко
атлетическим сектором, баскетбольной площ ад
кой, теннисным кортом, возведено деревянное 
здание для лыжной базы и начаты работы по со
оруж ению  физкультурного павильона. Начав 
шаяся война и блокада Л енинграда помешали 
закончить его строительство.

С 1939 I кафедру физической культуры воз
главил С.И. ПОПОВ, который до этого был на
чальником Высшей школы тренеров при Инсти
туте физической культуры им. О.Ф. Лесгафта. В 
1941 1 . преподаватели кафедры во главе с заведу 
ющим ушли в армию или в народное ополчение.

В 1945 I. по возвращении с фронта С.И. П о
пова, H.IT. Редона и приходом на кафедру новых 
преподавателей вновь возродилась спортивная

жизнь академии. В первые два послевоенных го
да кафедра физической культуры как сам остоя
тельная единица не значилась, она была частью 
военной кафедры. У ж е к началу первого после
военного учебного года был восстановлен ста
дион и I имнастические залы в здании ф а к у л ы е  
та механической переработки древесины, что 
д а ю  возможность проводить регулярну ю рабо
ту по физическому воспитанию студентов. Че
рез два года вновь о рган и зоваш сь  кафедра ф и
зической культуры, разместившаяся в здании 
М IД, и заведоват ею до 1966 i . вновь С И. 11о- 
пов. Несмотря на недостаток спортинвентаря 
н а ч а т  работу десять спортивных секций, влив
шихся позднее в спортивное общество "Наука" 
Уже тогда с т а ш  проводиться первые межфа- 
культетские спартакиады

В 1947 | . было закончено строительство д ву 
хэтажного спортивного павильона, в котором 
разместилась и находится по настоящее время 
кафедра физического воспитании (так она 
c r a i a  называться впоследствии).

С И. Попов около тридцат и лет заведовал ка
федрой и, можно сказать, заложил традиции, ко
торые сохраняются по сей день.

В 50-60-е годы н а ч а ш  свою педагог ическую 
деятельность на кафедре 1 Н. baiam oB, который 
40 лет своей жизни посвятил физическому вос
питанию студен ю в Л ТА, О.А. Каминский и
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Р.Л. Домашнева, немало сделавшие для разви
тия I имнастики, В.А. Ж уковская, 11.И 11ерфиль 
ев, К.К. Митьковец, В.A. I ополов и другие вы 
сококвалифицированные преподаватели.

! !режде спорт носил более массовый харак 
тер, м еж ф акулы етские  соревнования по легкой 
атлетике, футболу, баскетболу, волейболу про
ходили при большом стечении зрителей. О снов
ная борьба за  призовые места в те годы велась 
между х и м и ко-тех н о л о ги ч ес к им факультетом и 
факультетом механической технологии древе
сины. Н.Н.Непенин лично присутствовал на со
ревнованиях в качестве болельщика. В.И. Оне
I ин, нынешний ректор J I IA ,  был тогда актив 
ным спортсменом, з а щ и щ а в ш и м  честь факуль
тета М ГД.

Ю.А. Добрынин, ныне заведующий кафедрой 
теоретической механики, мастер спорта, в 60-е 
годы успешно выступал за сборну ю команду ака 
демии по велоспорту на городских и всесоюзных 
соревнованиях и защищал спортивную  честь 
ЛМФ. Мастера спорта К.С’. Шнейдер и В.И Се 
дых будучи студентками Х 1 Ф  выступали за 
сборные команды академии и своего факультета.

В 196о I , в течение неполного года кафедрой фи
зического воспитания шведонат В.М. ВЫДРИ-Н. В 
том же i 966 г. он был приглашен заведовать ка 
федрой теории физического воспитания в Л е 
нинградский институ! физической культуры им.
11.Ф. Лесгафга.

С 19б6 по 1989 I. каф едр у  в о згл ав лен  
Н.И. Л Я Щ Е Н К О , который оставался заведую

Кафедра ф изическою  воспитании и спорта

( . ' л е в а  н а п р а в о :  I рал (стяг) преп. ТЮ. Тарасеш, преп O.II. Гончарова,
ст. преп. О.]1». Данилова, доц. 5.11 Седых доц. Ю.И. Тихомиров, доц. Г.Р. Чичикова,

доц. ОТ). Гэерезина. преп. IYE. Ьорисов; 2 рил - ст. иреп. 1УГУ Маринин, доц. Ю Л Сурииа, 
ст. преп. О  .Л. Петренко, доп. T.II Ьахтииа. т. прен. 11.11 Новик, проф. 1Ш. Курова,

спорт, врач 11Ф. (Зотов, ст. преп. Т.ft Григорьева, доц. С.А. Ьухарии
3 рал дон. 1Ш Жук, ст. преп СII Веретешкнн. ст. преп ЮЛ Лртыиов. 

проф. II.II Александров (лав. кафедрой), доц. ПА Лотилович. доц. B.II Романенко
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щим до 1989 г. Он любил спорт, был предан ему 
и требовал л о г о  от всех преподавателей Нико
лай Ильич жил делами кафедры, для него не су
щее гвоваю  мелочей. Он по-отечески заботился о 
студентах, серьезно занимающихся спортом, вся
чески им помогал. Много было сделано им для 
развития отделения спортивного совершенство
вания, появились на отделении новые виды спор 
га, 1акие как ф ебля , peifjn и др., но секция вело
спорта оставалась его любимым детищем. Им бы 
ли приглашены на кафедру бывшие высококласс
ные спортсмены, которые могли реализоват ь 
свои знания, умения и возможное!и в работе со 
с т у д е т а м и :  мастера спорта меж дународного 
класса XI . Сингуринди, Н.В. Курова и B.C. Ьель- 
кович, заслуженный мастер спорта, олимпийский 
чемпион А.А. Сема, заслуженный мастер спорта, 
призер Олимпийских игр I ,Н. Нрмолаева, заслу 
женный тренер, мастер спорта И.И. Александров 
и дру! ие.

С 1989 но 2001 I. к а ф е д р о й  за в е д о в а л  
Э.1 . СИН1 УРИНДИ, который продолжал гра 
диции, заложенные его предшественниками, не 
ос тавлял без внимания ни один из разделов ра
б о т  кафедры, для него одинаково важными бы 
ли и учебная, и научно-методическая, и спор
тивная, и хозяйственная работа. Он заботился о 
благополучии  преподавателей , оказы вал  п о 
мощь сту де н там - с i ю рте менам.

С 2001 г. кафедрой заведует И.И. А Л Е К С А Н 
Д РОВ профессор, член-корреспондент Балтий
ской педагогической академии, заслуженный ф е 
нер, мастер спорта по современному пятиборью.

Работа преподавателей кафедры физического 
воспитания складывается из грех основных раз 
делов:

- обеспечение учебного процесса, 
научно-методическая работа, 
спортивная и оздоровительная работа.

Для проведения практических занятий созда
ны учебные отделения: основное, специальное 
медицинское, спортивное. Распределение студен
тов по отделениям производится в начале учеб
ного года с учетом состояния здоровья, физичес
к о ю  развития и подготовленности, спортивной 
квалификации и личного желания студентов, В 
основное отделение зачисляются студенты, при
знанные здоровыми или имеющие незначитель
ные отклонения в состоянии здоровья Занятия с 
ними проводятся в соответствии с учебными пла
нами. Студент ы, имеющие по данным врачебно

го обследования ослабленное здоровье, выделе
ны в специальное отделение и занимаются по 
особой программе. Учебные группы данного от 
деления комплектуются с учетом пола и характе
ра заболевания. В занятиях с такими студентами 
осуществляется индивидуальный подход и по
стоянный контроль. Для студентов специального 
отделения преподавателями кафедры составлены 
мет одические рекомендации по использованию 
физических упражнений при различных заболе 
ваниях для самостоятельных занятий.

Студенты, выбравш ие для своего ф изическо
го развития какой-либо вид спорта, имеющие 
необходимый уровень физической подготовлен
ности и, как правило, спортивный разряд, зачис 
ляюгея на спортивное отделение.

Физическое воспитание в различных формах 
проводится на протяжении всего периода обуче
ния студентов. 11рофаммы периодически пере
сматриваются, изменяются и учебные планы. В 
те годы, когда физическое совершенство оцени
валось комплексами ГТО, в основу у ч еб н о ю  
процесса было положено освоение и выполнение 
студентами требований и норм комплекса I ГО 
IV ступени. Учебные занятия t o i  да проводились 
на I и II курсах: 2 ч в неделю - обязательные и
2 ч - только с мужским кон ти ш ен том  студентов.

С 1990 г. стали проводить занятия на четырех 
курсах со всеми студентами. Изменились учеб 
ные планы, физическую подготовку студентов 
стали оценивать по результатам выполнения ими 
контрольных нормативов, разработанных на ка 
федре. С 1991 г. был введен семестровый диффе 
ренцированный зачет по двум разделам учебной 
программы: выполнению тестов по физической 
подготовке и требованиям по усвоению  теорети
ческих и методических знаний. Для студентов 
специального отделения разработаны свои нор
мативы, по которым оценивается их физическая 
подготовка с учетом заболеваний. Студенты 
спортивног о отделения должны принимать учас
тие в соревнованиях и совершенствовать спор
тивное мастерство по избранному виду спорта.

В 1995/90 учебном году на кафедре впервые в 
России был введен теоретический жзамен по фи
зической культуре для студентов IV курса всех 
факультетов. Цель жзамена - проверка усвоения 
студентами теоретических и методических зна
ний, их готовности и умения использовать средст
ва физического воспитания в организации здоро
вого образа жизни, социально-профессиональной,
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ф т к у л ь гу р н о  спортивной деятельности и в се
мье. Опыта ’экзаменов но физической культуре у 
кафедры не было. Все было впервые: и составле
ние экзаменационных билетов, и орг анизация ж 
замена у всего факультета в течение одного дня, и 
проведение лекций одновременно для студентов 
IV курса всех факультетов, и многое другое.

В 1996т I мир отмечал 100-лет ие возрождения 
Олимпийского движения, п о л о м у  один из во 
просов в экзаменационных билетах был посвя 
щен олимпийской тематике. В каждом билете 
содержалось два вопроса: I ) по проблеме здоро 
в о ю  образа жизни, 2) по какому-либо виду 
спорта, его особенностях, истории развития и о 
достижениях наших спортсменов. Лекции на эти 
темы студентам читали ректор Государственной 
академии физической культуры им, 11.Ф. Лес 
I аф Iа  В.У. Агеевец и президент Балтийской не- 
цногической академии И.II. Волков. О финан

сировании в спорт е, о бюджет е МОК, о связи те
левидения и спорта очень интересно рассказал 
нашим студентам  сп ортивн ы й ком м ентатор  
санкт-петербургского телевидения г). Серебрян
ников. Известный политический и обществен 
ный деятель А.А. Собчак выступил перед сту 
дентами с сообщением о перспективах проведе 
ния Олимпийских игр в Санкт-Петербурге О 
легкой атлетике рассказал олимпийский чемпи
он заслуженный мастер спорта И В. Колесни
ков Олимпийский чемпион, ^ сл у ж ен н ы й  мае 
тер спорта А.А. Сема посвятил свое выступле
ние академической гребле. Кроме того, студен 
гам в часы учебных занятий преподавателями 
кафедры читались лекции.

За физкультурную и спортивную раоогу на фа 
культетах назначаются ответственные лица: пре 
подаватели кафедры физвоспитания, заместители 
деканов по спортивно-массовой работе. 11репода-

С борнаа АТА по б о р ьбе  самбо (2002 т.)

С л е в а  н а п р а в о :  1 рал (сплит) ТА Талдиев (ЛМФ), ДА. Глаяунков (ЛМФ)
‘'tout Н.А. Прсх'вирнин (ХТФ). Л.С Дедалов (ЛМФ). Д.Ь. ('’околов (МТЛ). Л Л Нечаев (ЛМФ).

11.Л. Колосов (МТЛ). М.1\ Дикун (ЛМФ). доц. ПЛ. \отилович (тренер). ДИ Коноплев (ХТФ).
М Л. Иванов (ЛМФ). Л.11 Столаров (Л11Ф)
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ват ел Ц осуществляют постоянную связь между 
кафедрой и деканатами, контролирую:! посещае
мость и успеваемость студентов по данному пред
мету. Вместе с тренерами они комплектую: сбор 
ные команды факультета по разным видам cnopia  
для участия в спартакиаде академии. В lb  видах 
ciiopiа участвуют более 1500 студентов.

Медицинское обслуживание на кафедре осу
ществляет спортивный врач. Он организуег ме
дицинский осмотр студентов, допускает до заня 
[ий перенесших заболевание студентов или вре 
менно освобождает их о г занятий по физкульту
ре, производи! врачебный контроль за студента 
ми специальною  отделения, профилактический 
осмотр преподавателей кафедры и профессорско- 
преподавательскою контингента, занимающихся 
различными видами физических упражнений и 
принимающих у частие в спартакиаде "Здоровье".

П омимо учебной  преподаватели  кафедры 
выполняют м етодич ескую  и научно-исследо- 
вагельскую  работу. Были вы полнены  и у с п е ш 
но з а щ и щ ен ы  к а н д и д а т с к и е  и д о к т о р с к и е  
(П.П. Ь ю х и н и  ).1 Сингуринди) диссертации.

С n o p iивно-оздоровительная работа в акаде
мии проводится с профессорско-преподаватель
ским составом и сотрудниками, регулярно зани
м аю щ и м и ся  в сп ор ти вн о -о здо р о ви тел ьн ы х  
I рунпах по различным видам спорта, в числе ко
торых волейбол, б аскетбол , бадм ин тон , на 
стольный теннис, лыжи, футбол, шахматы, jiei 
кая атлетика, плавание. Они участвую т также в 
спартакиадах  "Здоровье", проводимы х среди 
преподавателей в у ю в  н а ш е ю  города, а в сорев 
новациях "Дружба" среди команд лесотехничес
ких вузов России команда Jl I А регулярно зани 
M a ia  первые или призовые места. Много внима
ния организационной работе с сотрудниками 
уделял старейший преподаватель кафедры, у ч а 
стник Великой Отечественной войны П.П. Ре
дон. Два спортивно-оздоровительны х лагеря, 
которые были созданы еще в конце 50 к нача 
ле bO-х годов, - один под Ленин! радом (в 
Стрельцов»), другой в Адлере, являются хоро 
шей базой для проведения спорт ивно оздорови
тельной р а б о т  во время летних каникул и от
пусков кагч со студент ами, так и с сот рудниками.

Спортивная работа на кафедре будучи со 
ставной частью у ч еб н о ю  процесса осуществля 
егся на от делении сп о р ти вн о ю  совершенсгвова 
ния. Занятия прово ;ятся в спортивных секциях. 
В разные времена в академии насчитывалось от

10 до 22 секций но разным видам спорта. I имна 
ста ка была одной из первых спортивных д и с
циплин, и долгое время, до середины 70-х годов, 
студенты занимались н и м  видом спорта.

В первые послевоенные годы, как юлько был 
восстановлен стадион, начала работу секция jiei 
кой атлетики: без неё невозможно представить 
спортивную жизнь студентов. Долгое время тре
нером и бессменным организатором всех ле! ко- 
атлетических соревнований и массовых кроссов 
в академии был I .П. ьалашов. Jlei кая атлетика 
включает в себя м н о ю  видов, и не удиви гелыто, 
что отделение гго всегда самое многочисленное 
Несмотря на то что за сборну ю команду Jl I А вы
ступали такие сильные спортсмены, как В. Саен
ко, Е. Решетова, К). Ильин, Р. Макарова, в чемпи
онате вую в Ленинграда нашей команде не уда
лось добит ься высоких результатов до 1990 i ., 
когда она заняла второе место, а затем в после
дующ ие годы завоевывала призовые места в 
ш мнем и летнем чемпионатах вузов и в кроссах. 
Это большой успех и Jiei  коаглетов, и их руково- 
д ш ел я  с 1976 г. по настоящее время доц. I .Р. Ви- 
чиковой, выпускницы академии.

Х оккей  с ишйбой в Л е с о тех н и ч ес к о й  а к а 
д ем и и  начал  к у л ь т и в и р о в а т ь с я  в 1948 г. 
С борная  ком ан да  академ и и  б ы л а  одним  из п и 
о неров  зарож ден и я  л о г о  вида спорта  в Ле 
ниш  раде. У ее истоков  стояли  вы д аю щ и еся  
тренеры : А.И Зябликов, В.В. П реде, А.В. С т е 
панов, В.Д. А льперович . Б ессм енны м  кап и та
ном команды был К).И. А гапов, ныне sac iv- 
ж ен н ы й  лесовод  России. В 50-х годах команда 
академ ии была б ессм енн ы м  чем пионом  ву юн 
Л енинграда. С 1971 г. и по настоящ ее  время 
сборная академии по хоккею  ли ш ь  четы ре раза 
стан овилась  вторым призером  чем п ионата  в у 
зов а в остальн ы е годы неизм енно бы ла  пер 
вой. В 1981, 1986, 1989 i t . ком анда бы ла чем 
пионом России среди студентов , а в 1985 и 
1988 II .  чемпионом С С С Р . В 1992 г. команда 
хоккеистов  академ ии ст ала победи гелем меж 
д ународн ого  ту р н и р а  в I ерм ании (Ф райбург)  
среди уни верси тетски х  команд, где приняли 
у ч а с т и е  с ту ден ты  из ( е р м а н и и ,  А встрии, 
Ш вей царии  и Канады. В 1989 г. на Всемирной 
ун и верси аде  в Болгарии в составе  сборной 
С С С Р чемпионом мира стал Е. К урнаков, с т у 
дент V курса Л М Ф . С 1971 г. и по настоящ ее  
время возглавляет сборн ую  команду академ ии  
доц. К).И. Тихомиров
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Ф \ тбольная команда Л'ГА была сф ормирова
на в 1949 i . t ще до войны окончил академию в 
будущ ем первый вратарь сборной Ленинграда и 
СССР А.Ь. Соколов, После войны организато
ром и капитаном фу гбольной команды (а также 
и хоккейной) был Ю.И. Агапов. Он - судья меж
дународной категории по фу iб о л у . С ним в ко
манде игра in В. Захарии, М. Ст епанов, В. Пре- 
де, выступавшие одновременно за  команды мас
теров "Зенит" и "Динамо". В 1956 г. сборная 
Л Т Д  добилась больш ого успеха, выиграв чем
пионат Л енинграда и кубок города.

С 1971 г. тренером команды был назначен 
О. Я. (ерешенков, и в 1974 г, она впервые заво
евала титул чемпиона вузов Л ен и ш р ад а  и стала 
лидером вузовского футбола. За последние д е 
сятилетия футболисты Л'ГА многократно стано
вились победителями чемпионатов вузов Л е 
нинграда и представляли наш город на всесоюз
ных турнирах. С 1991 i команда выступает в со 
ревнованиях также и по мини-фу тболу. В насто
ящее время отделение футбола возглавляет доц. 
В.В. Жук.

В волейбол играют и студенты, и препо щвате- 
ли, и сотрудники академии. Работой студенческой 
секции волейбола с 19о5 i . по настоящее время ру
ководит мастер спорта В.И. Седых, бывшая дол
гое время играющим тренером и высг> павшая за 
сборную J11А в спартакиадах "Здоровье" и "Друж
ба". В 1965 г. женская коман да по волейболу при
няла участие во Всесоюзных студенческих играх и 
попала в финал. В последующие го ды сборная ко
манда J1 1 А была неоднократной победительницей 
чемпионатов вузов Саикп-Пстербу pi а.

Не менее популярным среди студен тов и со
трудников является баскетбол. Развивается этот 
вид спорта в академии давно но сборная коман
да академии по баскетболу долгое  время не зна
чилась среди сильнейших команд вузов Л ени н
града. С 1980 г. тренируе] команды академии, 
как мужскую, так и женскую, мастер спорта 
международного класса проф. Н В Курова Ьас- 
кетболисты принимают участие в соревновани
ях различного ранга - от городских до м еж дуна
родных ту рниров. Наши студен ты с успехом вы 
ступают за команды мастеров.

Между народный турнир по спортивнс^боевому самбо (2002  г ) 
ft схватке ДА Нечаев (\МФ)
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Ьолыпой успех к баскетболистам академии 
пришел в 2000 они стали победителями пер
венства России. Три студента академии - масте
ра спорта были включены в состав сборной ко
манды России по баскетболу для участия в У ни 
версиаде 200! i в Пекине.

Велосипедный спорт также можно отнести к 
популярным видам спорта в академии, каким он 
был в течение 30 лет. В 1% ! г. на кафедру физ- 
воспитания был приглашен Н.И. Лященко. До 
его прихода сущ ествовала велосекция, но свое 
развитие тгот вид спорта в академии получил 
только с его приходом. М астер спорта, заслу
женный ф е н е р  С ССР Н.И. Л ящ енко обладал 
способностью  концентрировать вокруг себя мо
лодежь. Именно к нему как к тренеру ехали ре
бята и девуш ки с разных концов страны, посту
пали в академию с целью совмещать учебу с за
нятиями велосипедным спортом. Приходили в 
секцию новичками, а к концу обучения достига

ли высоких результатов, выполняли нормативы 
мастера спорта. II.И. Лященко был crpoi им и 
требовательным на тренировках, но веселым и 
общительным в свободное время. Нго любили и 
побаивались.

С 1%1 по 1988 I женская команда академии 
сохраняла звание сильнейшей среди вузов Л е
п и т  рада как в гонках на треке, гак и на шоссе. 
Мужская команда если и уступала в какие-то го 
ды первое м е с т ,  то только команде Института 
физкультуры им.1 КФ.Лесгафта.

Студенты Л ГА были призерами и победите
лями во всесоюзных соревнованиях, в чемпио
натах центрально!о спортивного общества "Ьу- 
ревестник" СССР 1 рудно перечислить всех сту 
ден тов-снортсменов, которые добились успехов 
в л о м  виде спорта. Назовем некоторых из них: 
п о  мастера спорта К.С. Ш нейдер, Г.Ф. Кули- 
ченко, Н. 1арелкина, I . Выборнова Л. П рисяж 
ных, ). Шнейдер, В. Вичиков, В. Казачек, Ь. Л а 

Чемпионат вузов г Санкт-Петербурга по бальным танцам в клубе ДТА (2001 г.)
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рионов, К). Добрынин, А Швец, С 1969 Г. гре 
нерам а но велоспорту работали мастер спорта 
м еж дународною  класса B.C. Ьелькович, масте
ра спорта В.М.Вичиков и А.В.Золотов. Кафедра 
обладала отлично оборудованной велосипедной 
базой и мастерской по ремонту велосипедов. К 
сожалению, в настоящее время велосипедный 
спорт в академии у тратил свою популярность.

К традиционным видам спорта в академии 
о т н о с т с я  стрельба. Достаточно вспомнить мас
тера спорта С). 1 розмана, стендовика, члена 
сборной команды СССР, который установил два 
мировых рекорда. С трельбой  увлекались не 
ю лько  студенты, но также преподаватели и со 
• рудники академии. Было организовано общест
во oxoi ников, члены которою  тренировались в 
ntpe и на стенде» До недавнего времени все сту
денты I курса но договоренности с военной ка 
федрой одно занятие проводили в тир®, знако

мясь с л и м  видом спорта, поскольку стрельба 
имеет профессионально-прикладное значение 
для студентов, особенно лесохозяйственного  
факультета. Большая заслуга в п о м  ст. преп.
О.Б. Стражмейстера.

Как 1 оворилось выше, еще до войны одновре
менно со строи тельством стадиона было постро
ено здание лыжной базы. Несмотря на жономи- 
ческие трудности, эта база работае t и в настоя 
щее время Занятия со студентами по лыжам 
проводятся в парке, там же ежегодно организу
ются соревнования, в которых принимаю! учас
тие все студенты I гг II курсов, проходя на время 
контрольную дистанцию. Раньше п и  состязания 
служили проверкой выполнения норм комплек
са 1 ГО, а теперь в качестве контрольного нор
матива по лыжам для получения зачета. Кроме 
того, для тренировок студентов, занимающихся 
гыжным спортом, имеется лыжная база в пос.

С борнаа команда академии победитель соревновании по лыжным гонкам (2001 г). 

Г> / ралу я центре тренер С.Д. Бухарин
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Кавголово. В 70-е годы в академии, кроме лыж 
ных гонок, степи развиваться такие виды, как 
слалом, биатлон, двоеборье. В то время лыжный 
спор; был idK популярен, что пришлось расш и
рить лы ж ную  базу в пос. Кавголово. Наши л ы ж 
ники успеш но выступали на чемпионатах вузов 
Л енинграда в течение m hoi и х  лет. Затем интерес 
к лыжному с п о р iy снизился. В последние годы 
он внось приобрел бы лую  популярность благо
даря усилиям доц. С.А. Бухарина.

С 1972 г. в академии работает секция пры ж 
ков с трамплина и лы ж ного двоеборья, возглав
ляемая В.Ф.Пусса. В соревнованиях по пры ж 
кам с трамплина в 70-е годы команда академии 
заняла призовые места в чемпионате вузов Ле- 
нинI рада, участвовала во всесоюзных студенче
ских соревнованиях. В. Моев стал чемпионом 
Ленинграда. А .Козлов четырежды побеждал в 
чемпионате вузов Санкт-Петербурга и участво
вал во Всемирной универсиаде в Испании, заняв 
гам четвертое место. На протяжении последних 
лег  сборная команда академии по прыжкам с 
трамплина неизменно удерж ивает  первенство в 
чемпионате вузов Санкт-Петербурга.

Автомобильный спорт начал развиваться в 
Лесотехнической академии с 1974 i когда на 
кафедру эксплуатации и ремонте машин пришел 
p a6 o ia ib  выпускник Л Э ’1 И 19о1 г., мастер спор
та международного класса ЭЛ .Сингуринди. К 
этому времени г).1 .Сингуринди был уж е дву
кратным чемпионом Советского Сою за по авто
ралли, а также победителем и призером m hoi и х  

других крупных соревнований, в том числе и 
международных. В лаборатории кафедры экс
плуатации и ремонта машин при поддержке и 
под руководством В.Ь.Прохорова было создано 
отделение форсирования двигателей для лесо- 
гранспоргных и спортивных автомобилей. В 
1976 I . в соответствии с приказом ректора ака
демии отделение получило статус лаборатории. 
Здесь образовался сплоченный коллектив энту
зиастов автомобильного спорта.

Работа  в лаборатори и  под руководством  
опытных спортсменов и инженеров высокой 
квалификации стала хорош ей школой для мно
гих студентов академии, в первую очередь лесо 
механического факультета. Энтузиазм и иници 
атива поклонников спорте получали поддержку 
со стороны ректора академии тех лет А.И.Ки 
прианова, заведую щ его кафедрой Н.И. Лященко 
и о б щ ественны х  организаций. Руководители

Д О С А А Ф  и Федерации автоспорта Л енинграда 
оказывали академии организационную, м етоди
ческую и материальну ю помощь.

В 1976 г. спорIсмены  академии начали под
готовку к соревнованиям, имея 'Гри автомобиля 
ВАЗ-2101, выделенные городским комитетом 
Д О СА А Ф . В 1977 г. на первом выступлении во 
Всесоюзном авторалли "Невская застева" ко 
манда академии в упорной борьбе завоевала 
первое место.

Э.Г. Сингуринди, 
мастер спорта международного класса

Одновременно с активной инж енерно-техни
ческой и спортивной работой в эти годы осущ е
ствлялась большая организационная и методи
ческая работе. Одним из ее важнейших резуль
татов стал выход в свет в 1978 г. кнш и "Авто
ралли", подг отовленной Э.1 .Сингуринди и став
шей учебником для всех спортсменов -автомо
билистов страны.

В начале 1979 г. приказом М инистерства 
высшего и среднего специального образования 
РСФСР при Лесотехнической академии на базе 
общественной секции было создано м еж вузов
ское отделение спортивного совершененвования 
по автоспорту. В это же время приказом ректора
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академии межвузовскому отделению было пре
доставлено помещ ение бы вш его склада и 4 
штатные единицы, что послужило новым им
пульсом в развитии автоспорта в академии.

К концу 1981 I . усилиями, в основном безвоз
мездными, студентов и сотрудников академии 
невзрачное помещение бывшего склада превра
тилось в 2-этажное здание с преподавательской 
комнатой, учебным классом, лабораторией фор
сирования двигателей* комнатой отдыха, учебно
ремонтными боксами для подготовки автомоби
лей к соревнованиям. При отделении было созда
но несколько судейских бригад, которые получи
ли необходимую подготовку и профессионально 
обслуживали многие крупные соревнования.

Ьольшое внимание стало уделяться психоло- 
i ической подготовке спортсменов, как начинаю
щих, гак и достаточно опытных. Впервые в 
стране в подготовке к соревнованиям участвова
ли два врача-психолога высокой квалификации.

Укрепилась материальная база отделения, 
появилось несколько автомобилей для выступ
ления на соревнованиях, для учебно-трениро- 
вочного процесса, а также для технического об
служивания у частников соревнований.

С 1979 i спортсмены межвузовского отделе
ния высту пили более чем в 80 соревнованиях. А 
всего в работе отделения у частвовало более ты 
сячи студентов ЛТА. Тренером сборной коман
ды СССР по авторалли с 1978 по 1991 г. был 
г).1 . Сингуринди.

Шесть раз - с 1983 по 1988 i . - сборная коман
да Лесотехнической академии была победите
лем чем п ионата  Л ени нграда  по авторалли , 
дважды (1 9 8 1, 1982) завоевывала вторые места в 
этих соревнованиях, четырежды была победите
лем на всесоюзных соревнованиях, а также не
однократно побеждала на чемпионатах ю р о д а  
по ипподромным и трековым автогонкам.

В 1993 г. студент X I Ф Н. Ш аповалов стал 
победителем кубка Европы в классе спортивных 
автомобилей с объемом двигателя до 1600 м3.

11о этому виду спорта подготовлено 3 масте
ра спорта международного класса, 10 мастеров,
15 кандидатов в мастера спорта и более 100 раз
рядников.

На отделении автомобильного спорта за все 
годы его существования постоянно выполня
лась большая методическая и научно-исследова- 
тельская работа, в результате которой было 
опубликовано 25 печатных pa6oi,  в том числе 2-

гомный учебник для институтов физической 
культуры, 3 монографии, 3 методических посо
бия и 18 научных статей.

В 1993 г. сотрудники отделения разработали 
рабочую программу по специализации "А втомо
бильный спорт" для студентов всех факультетов 
и специальностей. Рассчитанная на 2 года (1 и 11 
курсы), она предусматривает лекционный курс, 
семинары, практические занятия, индивидуаль
ную и самостоятельную  работу. Общий объем 
занятий и тренировок - 504 ч. Ведет занятия доц. 
В.И. Романенко.

С этого времени помимо групп спортивного 
совершенствования, начали ежегодно комплек
товаться учебные группы из студентов 1 курса. 
По итогам теоретических и практических заня
тий первых двух семестров происходит отбор 
кандидатов на продолжение занятий и перевод в 
г руппы спортивного совершенствования.

В настоящее время орг анизовано первенство 
Л'1 А по фигурному вождению автомобилей. Ко
манда ЛТА участвует в соревнованиях по ф и
гурному вождению на первенство района и го
рода. Она победитель чемпионатов Санкт-11е- 
тербу рта по автомногоборью.

В последние годы в академии появились но
вые виды спорта. 1ак, с 1980 г развивается рег
би под ру ководством мастера спорта Н.Н. Нови
ка. В 1987 г. - первый успех: команда заняла вто
рое место в чемпионате Ленинграда. Студен тов, 
членов сборной академии, стали привлекать в 
команду мастеров для участия в чемпионате 
СССР. В 1991 г. команда впервые участвовала в 
чемпионате ву'зов России и заняла призовое тре
тье место. В последние г оды команда академии 
по регби постоянно побеждает в чемпионатах 
вузов Санкл-Петербурга.

С 1986 г. сборная команда Jl 1 А по академиче
ской гребле, гребле на байдарках и каноэ высту
пает на чемпионатах вузов Ленинграда. Руково
дит спортсменами заслуженный мастер спорта 
1 .Н. Ьрмолаева. С 1988 по 1992 г. команда занима
ла призовые мес т а, а с 1993 Г. она не знае 1 пораже
ний в соревнованиях вузов Санкт-Петербурга.

К 2001 г. на отделениях спортивного совер
шенствования академии количество спортсм е
нов увеличилось до 600 чел. Команды ЛТА в 
2001 г. в 65 чемпионатах вузов Санкт-Петербу р- 
га и в комплексном зачете заняли первое место, 
опередив более 40 вузовских команд, в том чис
ле команды вузов-гигантов - 1 осу дарственного
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университета и Государственного технического зической культурой и спортом, считая главной
университета. задачей формирование здорового образа жизни,

Кафедра продолжает традиции активного во- а также профессиональных прикладных навы-
влечения студенческой молодежи в занятия фи- ков будущ их специалистов лесного комплекса.

14. 15. Сыктывкарский филиал Лесотехнической академии

История Сыкт ы вкарского лесного  института
- это также история становления лесной пром ы 
ш ленности Республики Коми, одним из глав
ных богатств которой является лес. Коми са 
мый лесисты й регион России. Это обстоятель
ство определяет больш ую  перспективность раз
вития лесной пром ы ш ленности , его кадрового 
состава. О беспечение кадрами всех отраслей 
лесного  комплекса - главная задача С ы к ты в 
карского лесного  института. Ьго история нача
лась пятьдесят лет назад, 15 января 1952 i ., koi 
да  вышел приказ министра вы сш его  и средн е
го специального  образования С ССР "Об о тк р ы 
тии в т. С ы кты вкаре  учебно-консультационно- 
го пункта  В сесою зного заочного лесотехн и чес
кого институ та". Первым заведую щ им  С ы к т ы в 
карского  у ч еб н о -к о н с у л ь т ац и о н н о г о  пункта  
(УК П ) был назначен зам еститель директора 
Коми п ед и н сти ту та  по заочном у о б у чен и ю
В.А. А Й ЬА Ь И Н . С овм ещ ать  долж ность  зам ес
тителя директора и заведую щ его  УКП было 
крайне сложно, поэтому по его просьбе он был 
освобож ден от этой долж ности и заведую щ им 
YKI1 был назначен А.И. Щ А Н О В , участник Ве
ликой О течественной войны, выпускник Л е 
нинградского университета. Д о 1956 г. он был 
единственны м ш татным сотрудником и препо
д авателем  по кафедре марксизма  ленин изм а 
УКГ1, на плечи которого легла  о 1ромная работа 
по организации учебного  процесса, приемной и 
экзаменационны х комиссий, по обеспечению  
учебной и методической литературой и квали
ф ицированны м и преподавателями. Всю педа 
: 0 1 ическую  на! рузку несли почасовики, кото
рые приглаш ались из П едагогического  ин сти
тута, Коми ф илиала Академии наук, Коми С ов
нархоза. Голько в 1956 г. была введена д о лж 
ность секретаря УКП и одного ш татного п р еп о 
давателя. которым е д а  преподаватель матема- 
1 ики 11.И. Миков.

На 1 июля 1959 г. в Сыктывкарском УК11 на
с ч и ты в а ю с ь  206 чел., которые о б у ч а ш с ь  по пя

ти специальностям: лесоинж енерное дело 111, 
механическая технология древесины 48 и лесо- 
механика - 39 студентов. 11о лесохозяйственной 
и инж енерно-эконом и ческой  специальностям  
о б у ч а ю с ь  8 студентов.

Успешно окончившие III курс переводились 
в Ленин) радское отделение В сесо ю зн о ю  заоч
ного лесотехнического института (ВЗЛ ТИ ) для 
продолжения учебы. В 1959 i . первые 13 чел. у с 
пешно защитили свои дипломные проекты.

В 50-е т д ы  правительство уделяло все боль
шее внимание развитию лесной промыш леннос
ти в Коми АССР. Быстрое развитие лесной и д е 
ревообрабатывающей промышленности строи
тельство новых объектов, в частности, С ы кты в
карского лесопромышленного комплекса, остро 
поставили вопрос о расширении количества спе- 
ци али сю в лесного дела с высшим образованием. 
Правительство Коми АССР, дирекция В ЗЛ 1И  
проявили большие усилия для д аш н ей ш его  ка
чественного развития лесного образования в ре
спублике. Приказом министра высшего и сред
него образования РСФ СР 4 сентября 1959 г. 
С ы к ты вкар ск и й  у чеб н о -к о н су л ьгац и о н н ы й  
пункт был peopi анизован в филиал институ та, а 
в 19t>0 г. получил свое помещ ение - двухэтаж 
ное здание площадью 644 м2, в котором были со
зданы первые лаборатории физики и химии и 12 
учебных аудиторий.

В 19ь1 г. А.И. Щ анов был переведен на дру- 
1у ю  работу и директором филиала назначается 
Л.Т. ВЕТО Ш КИ Н . В это время в профессорско- 
преподавательский состав входили 7 чел.: канди
даты наук И.С. I орбунов, А.! Порошкин, стар
шие преподаватели И.И. Митюшев, Т.Н. С око
лова и а с с и с т е т ы  И.И. Л ап ш и , II.И. Шахрай, 
Ф.Л. Попов.

Несмотря на малочисленный состав, коллек
тив филиала не только успеш но проводил у ч еб 
ный процесс, но и организовал подготовитель 
ные курсы для нового приема при филиале и в 
пос. Ж еш арт, в которых о б у ч а ю с ь  235 чел.
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В 1961/62 учебном году для городских сту
дентов, численность которых доходила до 67 %, 
была организована стационарная вечерняя у че 
ба, создан фонд методической литературы.

В целях расширения материально-техничес
кой базы распоряжением от 11 января 1964 г. 
филиалу передается каменное здание бывшей 
школы N" 1 по ул. Орджоникидзе. В п ом  же ro 
ly. в связи с упразднением и передачей ВЗЛТИ 

в ведение Ленин! радской лесотехнической ака
демии, филиал влился в состав академии как 
учебно-научное подразделение с собственным 
балансом, что оказало положительное влияние 
на его дальнейш ее разви т е .

С первых же дней академия стала оказывать 
ощ утимую  помощь в развитии филиала. Ректо
рат и Совет академии систематически занима
лись его проблемами. Мню ив заведующие и до 
центы кафедр принимали непосредственное уча 
с т е  в создании и налаживании работы в лабора
ториях. В частности, доцент кафедры строитель
ной механики Я Л .  borcoepi провел большую ра
боту по наладке оборудования и i i o m o i  в  органи
зации лабораторных работ. Заведующий кафед
рой физики нроф. К).II. Сырников и профессор 
кафедры Ь.В. Ьрыхов не только помогли нала
дить учебный процесс но и привлекли препода
вателей филиала А.П. Плотникова и В.И, С кри
пов) к научно-исследовательской  работе на 
Сыктывкарском лесопромышленном комплексе.

Для чтения лекций и оказания методической 
помощи в филиал приезжали доценты II.E. О си
пов. А.Я. 11ерельман, JI.B. 11етровский, препода
ватели философии доценты Н.Ф Сосновская,
В.11. Иванов, Д.М. Аптекман, заведующий кафе
дрой [рафики доц. В.1 . Зонов и др.

Для повышения качесгва образования дирек
ция особое внимание уделяла организации сов
местной работы филиала с промыш ленными 
предприятиями и учреж дениями, где работали 
студенты. 1есная связь филиала сложилась с 
С ыктывкарским механическим заводом, где для 
учебных целей использовалась лаборатория по 
металлообработке. Представители завода вхо
дили в педагог ический совет филиала, В целях 
улучш ения организации учебного процесса, по
вышения воспитательной работы, оказания но 
мощи студентам-заочникам в 1964 г. вводится 
институт ку раторов. Наряду с оказанием помо
щи студентам кураторы следили за своевремен 
ным выполнением учебного плана, поступлени

ем контрольных работ, посещ аемостью лекций, 
выполнением курсовых и лабораторных работ. 
Все штатные преподаватели филиала наряду с 
кураторством были закреплены за отдельными 
факультетами и курсами, давали письменные и 
устные консультации, контролировали посещ ае
мость лекций городских сту центов, бывали на 
наиболее крупных предприятиях, |д е  работало 
большое количество заочников.

Большой вклад в организацию учебного про
цесса в пот  период, наряду с Л. 1. Ветошкиным, 
внес А.II. Плотников, который с 1966 по 1973 г. 
работал на вновь введенной должности замес
тителя директора но учебной части. А.П. П лот
ников первым в филиале защитил диссертацию 
на степень кандидата технических паук.

Продолжает расти контингент студентов. В 
1959 I . насчитывалось 20о, в I960 541, а в 19ь5 i .
- свыше 1 ООО чел. Штаты преподавателей в 
1965 т достигли 15 чел.

В 1967 г. Министерство лесной и деревооб
р абаты ваю щ ей  п р о м ы ш лен н ое  ти С С С Р но 
просьбе Лесотехнической академии и Коми об 
кома КПСС приняло решение о создании уч еб 
но-материальной базы в г .Сыктывкаре В 1970 ,. 
был построен учебный корпус, в котором разме
стился филиал совмест но с филиалом Всесою з
ного института повышения квалификации ра
ботников лесной промышленности.

В новом здании общей площ адью  5 429 м 
были открыты чертежный, читальный, актовый 
зады, расширена библиотека, оборудованы л а 
боратории и кабинеты физики, теории механиз
мов и машин, сопротивления материалов, общей 
химии и неорганической химии, аналитической 
химии, органической химии, черчения, начерта
тельной геометрии и г еодезии

Большую помощь в укреплении материаль 
но-технической базы филиала оказал министр 
лесной и деревообрабатываю щ ей промышлен 
нос г и СССР II В. Тимофеев. В 1972 i он по
дробно ознакомился с работой фи шала и выде
лил на капитальный ремонт зданий 800 тыс. 
руб., а также автобусы и другое учебно-лабора- 
торное оборудование. В 1973 г филиал получил 
денежную ссуду на строительство общежития 
на ЗбО мест, и уже в 1974 т. общ ежитие было 
готово.

Учитывая опыт, накопленный филиалом по 
организации вечернего  обучения заочников, 
приказом ректора академии от 9 сентября 1969 г.
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организуется вечерний общ етехнический фа 
культе! с лесомеханическим, механической тех
н о л о г и  древесины, строительным, химико-тех- 
нологическим и инженерно экономическим по
токами. Уже в первый учебный год на вечернем 
факультете насчитывалось 414 студентов.

С образованием  вечернего  ф акультета  и пе
реводом  его в новое здание у ф илиала  появи
лись доп олн и тельн ы е  возм ож ности  для о р га 
низации учебного  процесса. В 1973 г. дирек го- 
ром ф и лиала  был назначен канд. техн. наук 
С И. БОНДАРЬ НКО, руководивший им до 1980 г. 
С 1980 но 1987 г. филиал возглавлял заслуж ен
ный работник народного хозяйства Республики 
Коми доц. Ф.Ф. ЛИ Х А ЧЁВ .

В эти годы в филиале грудилось 20 штатных 
преподавателей, из них 7 кандидатов наук
С.И.Бондаренко, ГЛ .Богданова, Т .Ф Л ы тк и н а ,  
J1.А .Никулина, Э.К.11архачева, A.11.Плотников,
С.С. Ткаченко, 8 старш их преподавателей, 3 
преподавателя и 4 ассистента. Кроме того, в фи
лиале р а б о т а ю  до 30 преподавателей-почасови- 
ков и 5 преподавателей на условиях штатного 
совместительства.

В целях дальнейш его укрепления научной и 
методической работы в апреле 1970 г. в ф илиа
ле были организованы 7 учебно-методических 
секций. Работа секций прочно вошла в учебно
методическую  практику и стала одной из форм 
о р 1анизации педагогического процесса. В даль
нейшем действую щ ие секции стали прообраза
ми будущ их кафедр.

В 70-е годы была продолжена практика орга
низации подготовительных курсов, созданы три 
уровня подготовки абитуриентов для поступле
ния в академию: подготовительное отделение с 
8-месячным сроком обучения, платные курсы 
сроком от 4 до О месяцев и одномесячные курсы.

В середине 70-х годов но рекомендации рек
тора Лесотехнической академии в филиале ор 
ганизуется учебно-методический совет. Предсе 
дателем совета назначается заместитель дирек
тора но учебной работе В.И. Чудов, секретарем
- В А. Мажутко. На нервом заседании совета 3 
ноября 197b I. был рассмотрен вопрос о переиз
брании на новый пятилетний срок доц. i Л .  boi 
дановой, старших преподавателей Ф.Л. Попова 
и I .Н. Соколовой, преп. Н.А. Ломакиной и ас- 
сист. В.И. Скриповой. С этого дня преподавате
ли филиала стали избираться на долж ность в 
Сыктывкаре, а окончательно утверждаться в Л е 

нин! раце. Учебно-методический совет стал пол
ноправным органом управления в у чебной рабо
те филиала.

На основе его рекомендаций 21 сентября 
i 982 s\ у тверждается должность заместителя д и 
ректора филиала по науке и вводятся должности 
деканов вечернего и заочного отделений на об 
щественных началах. Первым заместителем ди
ректора по науке стал А.II. 11Л01 НИКОВ, при 
нем был создан с о в е 1 по научно-исследователь
ской, изобретательской и рационализаторской 
работе. Деканом вечернего отделения назнача
ется Н.А. К О РЫ ЧРВ. На декана! возлагались 
обязанности своевременного составления распи
саний учебных занятий. Деканом заочного отде
ления назначается Ю.Ь. С И Н А Й С К И Й . Кроме 
этого, на общественных началах вводятся д олж 
ности заместителя директора по воспитательной 
работе (Э.К. Пархачева), заведую щ его подгото
вительным отделением (i .В. 11ылаев) и заведую 
щего подготовительными курсами (Т.Н. С около
ва). В j t o  же время при директоре филиала со
здается сове!' для рассмотрения теку щих вопро
сов по учебной, методической, научно-исследо
вательской и воспитательной работе. Введение 
новых подразделений явилось основой для орга
низации в будущем всех структур филиала.

27 января 1980 i секретариат Коми обкома 
КПСС принял решение о дальнейш ем развитие 
филиала, о постепенном переводе его на полный 
законченный курс обучения.

В 1981/82 учебном году студенты лесом еха
нической и инженерно-экономической специ
альностей были оставлены на четвертый курс 
обучения, а в 1984 i Сыктывкарский филиал пе
решел на полный ку рс обучения.

В 1987 г. состоялся первый выпуск в С ы к
тывкаре по двум специальностям: ж он ом и ка  и 
ор!анизация лесной промыш ленности и м аш и
ны и оборудование лесного комплекса. В ечер
нее и заочное отделения по данным специально
стям закончили в этом году 1 10 чел. 11осгепенно 
на полный курс обучения в последующ ие годы 
стали переводиться студенты других специаль
ностей.

Благодаря инициативе директора филиала 
Ф.Ф. Лихачева в середине 80-х годов секретари
ат Коми обкома КПСС принял решение о строи
тельстве второго корпуса. Деньги на строитель
ство в сумме 1 млн. руб. выделило объединение 
"Комилеспром". Для строительства здания был
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создан штаб во главе с заведующим отделом 
лесной промышленности Коми обкома КПСС 
В.И, Мельниковым.

С декабря 1987 по март 1995 i дирек юром 
фи ш ала работал В.A. KOI Н ЕЛОВ» при котором 
было завершено строительство нового корпуса 
Сыктывкарского филиала Л I А. В 1993/94 учеб
ном году первый корпус - здание бывшего М ос
ковского института повышения квалификации и 
принадлеж ащ их к нему сооружений и оборудо
вания перешел в оперативное управление ди
рекции Сыктывкарского филиала Л  ГА. Филиал 
теперь располагал большим аудиторным ф он
дом, общежитием на 360 мест, столовой. Значи 
тельно увеличилось число компьютеров, препо
давателей, учебно-вспомогательного и обслу
живаю щ его п ер со н аж . Все эго явилось основа 
нием для принятия решения правительством Ре
спублики Коми и Ученого совета Санкт-П етер
бургской лесотехнической академии о преобра
зовании филиала в институт. Этому способство
вал и ряд нововведений, которые произошли в 
конце 80-х - начале 90-х годов.

В 1987 I решением Ученого совета Л I А от
крывается заочное (декан С.И, М О РО ЗО В), а в 
1990 I. - вечернее отделение (декан В.И. ЧУ 
ДО В ) и начал действовать  Ученый Совет С ы к
тывкарского  филиала. На основании приказа по 
министерству высшего и специального образо
вания от 14 марта 1990 г. "О структурных изме
нениях в Л есотехн и ческой  академ ии" были 
сформированы четыре кафедры: высшей ма- 
. ем агики и физики, целлю лозно-бумаж ного  
производства, маш ин и оборудовании лесно
го комплекса, экономики и управлении в 
лесном комплексе. Последние три кафедры 
стали выпускаю щ ими. Первыми заведую щ ими 
кафедрами были избраны по конкурсу Ю.Н. ЬЬ- 
Л Я ЬВ , Э И. Ф Ь Д О РО В А , Ь.П. ЁВДО КИ М О В, 
Л.З. С А Н Д РИ 1А Й Л О . 13 апреля 1993 г. была 
образована кафедра общ егехн и ческ и х  д и с 
циплин (заведующий проф. Н.М. БО Л Ь Ш А 
КОВ), в июне 1994 i кафедра гуманитарных  
дисциплин (заведующий В.И. ЧУПРОВ).

В апреле 1995 г. Сыктывкарский филиал на 
основании приказа 1 осударственного комитета 
Российской Федерации по высшему образова
нию от 25 ноября 1994 г. был преобразован в 
Сыктывкарский лесной институт (СЛИ) Санкт- 
Петербургской лесотехнической академии. Но
вый статус института связан с коренными изме

нениями в республике, которая остро нуждается 
в в ы со ко квали ф и ц и р о ван н ы х  сп ец и али стах , 
способных вывести весь лесной комплекс на ка
чественно новый этап развит ия. В связи с новым 
положением ф и л и а ш  в 1995 г. происходят важ
ные структурные изменения. Директором СЛИ 
назначается, а затем избирается на общем собра
нии коллектива института проф. Н.М. Б О Л Ь
Ш АКОВ. Заочное и вечернее отделения ли к ви 
дируются и образуются три факультета: инж е
нерн о-ж оном ически й , механический и техно
логический (деканами избираются А.С Б О Л Ь 
Ш А КО В, ’-).И. Ф Ё Д О Р О В А  и В.Ф. СВОЙ КИН). 
I сентября 1995 i в институте начали обучаться 
первые студенты дневного отделения. Инст итут 
начат готовить специалистов по семи специать- 
ностям: экономика и управление в отраслях л ес 
ного комплекса, машины и оборудование лесно
го комплекса, химико-механическая техноло! ия 
обработки древесины, лесоипж енерное  дело, 
промыш ленное и гражданское строительство, 
автоматизация технологических  процессов и 
производств, автомобили и автомобильное хо
зяйство. В этом же году в институте был открыт 
ф а к у л ы е г  повыш ении квалификации и тех
нологический лицей.

С 1995 I. начатся бурный и прогрессирую 
щий рост института но всем направлениям: он 
стал настоящей кузницей инж енерных кадров и 
постоянно  находится  в процессе  активн ого  
творческого развития. Структура С ы кты вкар
ского лесного института постоянно соверш ен
ствуется. Ёжегодно в инст итуте осу щест вляется 
прием на новые специальности. На 1 января 
2001 г. институт готовил инженеров уж е по пят
надцати специальностям, К семи упомянуты м 
добавились следую щие: экономика и уп равле
ние аграрным производством, менеджмент, ав 
томобильные д о р о 1 и и аэродромы, сервис и 
техническая эксплуатация, механизация сель
ского хозяйства, электрификация и автоматиза
ция сельского хозяйства, охрана окруж аю щ ей 
среды и информационные системы в технике и 
техноло! ии. Новые специальности потребовали 
больш ой работы по привлечению кватифици- 
рованных преподавательских кадров, расш и ре
ния вы пускаю щ их кафедр и организации новых 
факультетов. На 1 января 2001 г. в институте 
действовали 21 кафедра и 4 ф акультета За пять 
лет количество кафедр увеличилось почти в че
тыре раза, а к трем действую щ им  факультетам
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добавился сельскохозяйственны й. Слож илась 
новая структура института, характерная для 
больш ого  вуза: директор, пять его зам естите
лей, ученый и методический советы , 4 ф акуль
тета, 21 кафедра, учебно-методический и меж
дународный отделы , аспирантура, подготови 
тельны е курсы, центр дополнительного  образо 
вания, технологический лицей, редакционно 
издательский отдел, адм инистративно-хозяйст
венная часть.

Из года в год растет количество студентов и 
выпускников. Об этом свидетельствуют данные 
табл. 1 и 2.

Таблица 1
Движение численности студентов ни формам 

обучения, чел.

Год Bcei о
Очное обучение

Очно
заочное

обучение

Заочное
обуче

ние
всего

н Т. ч.
иногород

них
1995 1 52 5 91 24 4 9 5 9 3 9

1 9 9 6 1 5 9 4 2 6 0 80 5 1 5 8 1 9

1997 1 8 1 8 4 2 6 124 5 05 8 8 7

1 99 8 1 7 8 4 5 3 6 187 4 2 5 82 3

199 9 2  6 2 7 9 8 8 3 8 6 4 7 8 1 161

2 0 0 0 3 4 0 9 1 3 8 0 4 4 0 4 9 8 1 531

Таблица 2
Выпуск специалистов с высшим образованием, чел.

1 од Всего
Обучение

дневное вечернее заочное

1995 60 0 23 3 7

1996 64 0 16 4 8

199 7 6 8 0 2 9 39

1998 ш 0 30 52

199 9 107 0 50 57

2 0 0 0 2 1 7 86 45 86

В 2000 г. состоялся первый выпуск инжене
ров на дневном отделении по четырем специаль
ностям: автомобили и автомобильное хозяйст
во, экономика и управление на предприятии 
лесного комплекса, технология химической пе
реработки древесины, машины и оборудование 
в лесном комплексе. Защита диплом ны х проек
тов показала достаточно прочные теоретические 
знания и умение пользоваться современными 
техническими средствами и методами, боль
ш инство дипломов оценено на "хорошо" и "от
лично". Многие дипломы рекоменду ются к вне

дрению, к ггубликации. 1 ак, в 1098 г. по каф ед
ре экономики и управления в лесном комплексе 
все 43 защ ищ енных проекта рекомендовались к 
внедрению, а 4 чел. - для поступления в аспи
рантуру. В этом же году на кафедре целлю лоз
но-бумажного производства было защ ищ ено 12 
дипломных работ, из них 4 рекомендованы к 
внедрению, 5 к публикации, 2 на конкурс, 5 
чел. рекомендовано в аспирантуру.

Дипломная работа Ь.А. Елькиной "Ф ермент
ная отбелка целлюлозы" (1998) отмечена дипло
мом Всероссийского конкурса студенческих ра
бот. Подобная оценка свидетельствует, что в 
ж изнь выходят настоящие инженеры, способ
ные решать задачи в условиях становления ры 
ночных отношений.

Подготовке высококвалифицированны х спе
циалистов способствует и организация студен 
ческих научно-практических конференций, у ч а 
стие студентов СЛИ в межвузовских и всерос
сийских студенческих конференциях.

В институте уделяется большое внимание не 
только подготовке высококвалифицированных 
специалистов , но и культурном у развитию  
студентов. I лавную  задачу по воеггитанию худо
ж ественной  культуры , п ри витию  этических 
норм и правил гговедения в обществе успеш но 
осуществляет основанное в 1997 г. творческое 
объединение студентов "Древо", где работает 16 
творческих коллективов, в которых занимается 
около 250 студентов. Созданы молодежный л ю 
бительский театр, эстрадный ансамбль, народ
ный и академические хоры, студия спортивного 
бального танца, проводятся конку рсы худож ест
венного творчества по факультетам. Клуб инте
ресных встреч ггри музее СЛИ "Лесная гостиная" 
собирает известных в республике людей. К ол
лективы творческого объединения "Древо" под 
руководством заслуженного артиста Республики 
Коми М. Ьурдина с успехом выступают на рес
публиканском фестивале "Студенческая весна".
1 ордость института - студенческая команда "Ду
бы - колдуны" успеш но выступает на городских, 
республиканских и всероссийских конкурсах 
КВН, участвует в международном фестивале 

Кивин". Для воеггитания у студентов организа
торских способностей в институте развито сту
денческое самоуправление. Активно действуют 
старостат, житейский совет общежития. Т ворче
ской деятельности студентов способствует и 
спортивная жизнь. В институте действует около
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полутора десятков секций. Студенты выступаю» 
на различных республиканских и всероссийских 
соревнованиях, занимаю т призовые места. В ин 
сгитуте выросли свои мастера спорта.

В 1997 г. редакционно-издательским отделом 
СЛИ были получены лицензии на издательскую 
и полиграфическую деятельность. Наличие сво
ей полиграфической базы позволило начать и по
стоянно расширять выпуск методической и науч
ной литературы своими силами. Гак в 199t> т. б ы 
ло издано два учебных пособия ("Химия аре- 
нов' г).И .Федоровой, "Общая экономическая те 
ория" И.К.Проничева) и 20 учебно-методичес
ких указаний и рекомендаций. В 1997-1998 гг. 
издано 49 учебных и методических пособий, 
курсов лекций, спецсеминаров, методических 
указаний и рекомендаций общим объемом око- 
ю 144 печ.л. В 1999 г институт издал 47 книг и 

брош ю р общим объемом 1ьЗ,9 неч. л. и общим 
ш раж ом  8 305 экз. В 2000 г. в институте издано 
58 кни1 и брош ю р объемом 211,2 неч. л. и тира
жом 9 530 экз., из них у чебной литературы - 43 
названия общим объемом 109,1 печ. л.

С введением новых специальностей и реали
зации программы обучения студентов огромная 
ответственность легла на коллектив библиоте
ки, который в кратчайший срок должен был 
обеспечить учебный процесс необходимой ли 
тературой. К оличество  читателей постоянно 
растет и в 2000 г. достигло 4 5t>2 чел. Из года в 
год возрастает объем новых поступлений. О б
щий фонд библиотеки на 1 января 2001 г. соста
вил 200 140 экз.

В помощь учебному процессу сотрудники 
библиотеки постоянно организ> ют книжные вы
ставки, информационные стенды, ведут боль
шую справочно-библиографическую  и инфор- 
мационно-поисковую  работу, создаю т новые 
картотеки, оборудуют новые научные читаль
ные залы для студентов старших курсов и пре
подавателей. С 1998 г. библиотека применяет в 
работе компьютерные технологии. Начата рабо
та по созданию электронного каталога в про
грамме ’’Марк", организовано автоматизирован
ное рабочее место комплектатора, автоматизи
рована подписка на периодические издания, со
здается картотека книгообеспеченносги по спе
циальностям.

С 1995 i . наметился неуклонный рост педаго
гического коллектива как в количественном, так 
и в качественном отношении.

В 2000 г. в Сыктывкарском лесном институ
те работало 472 чел. Количество штатных пре
подавателей достигло 95 чел., всего профессор
ско-преподавательский состав насчитывает 180 
чел., из них с учеными степенями и званиями - 
71 чел., докторов наук 17 чел. Средний воз
раст: профессоров 55 лет, доцентов - 53 гоца, 
старших преподавателей - 43 г ода.

Важным обстоятельством в жизни С’ыкгыв- 
карского лесного института стали открыт ие сво
ей аспирантуры. В сентябре 1999 i . в аспиранту
ру были зачислены первые семь аспирантов по 
специальностям "экономика и управление на
родным хозяйством 1 и "лесоведение и лесовод
ство". Сейчас их обучается уж е 19 чел. П олож е
но начало подготовке будущ их педагогических 
гг нау чных кадров.

П рофессорско-преподавательский состав ин
ститута активно ведет научно-исследователь
ские работы. Целенаправленный, систематичес
кий и планомерный характер нау чные исследо
вания приобрели с начала 90-х годов, когда бы 
ли образованы кафедры. Научная работа ведет
ся но договорам с Сыктывкарским лесопром ы ш 
ленным комплексом, по заданию Центра науч
но-прикладных программ, по заказу министер
ства промыш ленное!и , транспорта и связи Рес
публики Коми. Ф ундаментальные научные ис
следования ведутся совместно с Институтом хи
мии и Институтом биологии Коми научного 
центра Уральского отделения Российской А ка
демии наук,

ьольш >ю  роль в расширении и углублении 
научных исследований играет проведение науч
ных конференций и международное сотрудни
чество. С ] Q96 г. ггроведение ежег одных конфе
ренций стало традиционным.

28-29 февраля !99ь г. на базе филиала прове
дена региональная научно-практическая конфе
ренция "Рынок и пути развития лесного ком
плекса Республики Коми на период до 2000 г.". 
На конференции определены основные направ
ления развития научных исследований по лес
ной тематике. В мае 1996 г. институт провел 
практический семинар "Опыт .лесопиления в 
Швеции с участием ведущих шведских специа
листов", а также студенческую  научную конфе
ренцию. 3-4 февраля 1998 г. прошла конферен
ция "Э колого-ж оном ические  проблемы охраны 
окруж аю щ ей с р е д ы ’. В ее работе принимали 
участие представители министерств и ведомств,
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ру ководителп и работники предприятий, препо
даватели вузов республики. 19-23 апреля 1999 г. 

в институте прошла научная конференция "Ап
рельские чтения. Вазовская наука - ж ономике, 
производству, образованию" с участием препо
давателей и учены х университета, 11едаго 1 ичес- 
кого института. Коми научного центра, С ы кты в
кар ск о ю  лесопромы ш ленного  комплекса. Рабо
та  велась по четырем секциям: "образование и 
интеллектуализация человеческой деятельнос
ти", "экономика и управление производством", 
"физика, математика, механика, информатика", 
"t c x h o jio j  ия лесозаготовительных, лесоперера
баты ваю щ их производств и химической перера
ботки древесины". В апреле 2000 г в СЛИ про
шла М еждународная научно-практическая кон
ференция "Научно-технический прогресс в л ес 
ном комплексе", посвященная 50-летию инсти
тута, в работе которой приняли участие препо
даватели и ученые Карлштадта (Ш веция), С ы к
тывкара, Санкт-Петербурга, Петрозаводска, Ух 
ты, Воркуты, Архангельска, Воронежа.

Больш ую  роль в расширении и углублении 
научных исследований, в повышении уровня 
учебной работы имеет международное сотруд
ничество. В СЛИ активно работает отдел м еж 
дународных связей Наряду с успеш но выполня
ю щ имися проектами по сотрудничеству с ф он
дом лесов и древесины Ш веции, Карлштад- 
тским университетом и фирмой "Weinig" в 1 ер- 
мании в инст итуте наметилось несколько новых 
н ап равлени й  м еж дун ародн ой  деятельности . 
Первое из них - организация деятельности м еж 
вузовского консорциума с университетами и 
колледжами СШ А. Второе направление - со 
трудничество с Ф инляндией. Сыктывкарский 
лесной институт как профильный вуз рассмаг 
ривается в качестве центра для мультипликаций 
лесных технологий и совершенствования подго
товки сп еци али стов . 1ретье нап равлени е  
включение в работу по договорам Санкт-11етер- 
бургекой государст венной лесотехнической ака
демии с партнерами, членами М еждународного 
центра лесного хозяйства и лесной пром ы ш лен
ности. Важным направлением работы является 
поиск I рантов для научных исследований и пре
подавательских стажировок, обучения студен
тов и аспирантов.

Значительные успехи, достигнутые С ы кты в
карским лесным институтом, связаны с руко 
водством института и, в первую очередь с име

нем его директора - Н.М. БО Л Ь Ш А К О В А . В 
1967 I после окончания с отличием С аратовско
го политехнического института он приезжает в 
Сыктывкар, где активно включается в производ
ственную, научную и преподавательскую дея
тельность. Уже в том же году наряду с основной 
работой  в ин ституте  "К ом и граж дан п роект"  
Большаков по совместительству - преподава
тель филиала. В 1973 i . шщитил диссертацию  на 
соискание ученой степени кандидата техничес
ких наук, а в 1989 i . стал доктором экономичес 
ких наук. В 1994 г, ему было присвоено ученое 
звание профессора. В начале 90 х годов он рабо 
тает по совместительству в долж ности профес
сора Сыктывкарского государственного универ
ситета на кафедре организации и планировании 
производства. Им опубликовано более 270 науч
ных работ, из них более 10 монографий. Его на
учные интересы связаны с исследованием мето
дов ж он ом ического  у правления нреднрия гиями 
лесного комплекса и развитием рентных от но 
шений. Под его руководством разрабатывается 
новое научное направление по ф ормированию  
нормативно ж оном ического  механизма управ 
ления комплексным использованием лесны х ре
сурсов. Николай М ихайлович обладает неза
ур ядн ы м и  opi ан и заторским и  способностям и , 
осуществляет больш ую  научно организацион
ную работу. Он является членом научных, эко- 
номических, диссертационных советов, членом 
редколлегии ряда журналов. Н.М. Большаков - 
действительный член Академии социальных на
ук РФ (с 1994 г.), действительный член А каде
мии инвестиций и экономики строительства РФ 
(с 1995 г.), действительный член Российской 
Академии естественных наук (с 19%  г.)

Вступив в долж ность директора в сложных 
условиях  соц и альн о-экон ом и ческого  кризиса 
Н.М. Большаков предложил Программу разви
тия, которая была утверж дена Ученым советом 
СЛИ и успеш но реализуется. Развитие дневной 
формы обучения, создание технологического  
лицея, издательства, музея институ та, музея л е 
са, новых читальных залов, новых лабораторий, 
новых компьютерных классов, подклю чение к 
сети Интернет, укрепление профессорско-пре
подавательскими кадрами и многое другое - его 
заслуга. Предметом особого внимания Больш а
кова является интеграция с другими учебными 
заведениями и академическими институтами, 
организация международного сотрудничества.
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За свои заёяуги Н М- Ьольшаков имеет мно 
жество наград, ему присвоено почетное звание 
заслуженного деятеля науки и техники Респуб
лики Коми.

Ф.Ф. А С А Д У Л Л И Н  закончил в 1 9 7 1  г. Стер- 
дитамакский государственный педагогический 
институт по специальности "учитель физики и 
математики". Начинал научную деятельность 
стажером исследователем, а затем аспирантом 
кафедры теоретической физики Московского го
сударственною  педагогического института им. 
В.И.Ленина. Кандидатскую диссертацию защи 
тил в 1983 1 . Имеет 28-летний стаж педагог ичес
кой работы. Работа! старшим преподавателем, 
заведующим кафедрой теоретической физики, 
деканом ф ичико-математического ф акультета 
Стерли (амакского педагогического института. С 
1992 г. работает заместителем директора по 
учебной и научной работе Сыктывкарского лес
н о ю  института, уделяет большое внимание со
вершенствованию учебного процесса, повыш е
нию к в а ш ф и к а ц и и  п роф ессорско-преподава
тельского состава. Осуществляет руководство 
работой методическою  совета СЛИ. Им разрабо
тана п р о ф а м м а  "Кадры", под е ю  руководством 
начат эксперимент по подготовке нау чно-педа- 
гогических кадров по схеме "студент-аспирант". 
Был инициатором заключения хозяйственных 
договоров с Министерством транспорта и связи 
Республики Коми. Для улучшения форм органи
зации и качества обучения доц. Ф. Ф. А садулли
ным разработано "Положение об инте! рации ин
ститута с профильными средними специальны
ми учебными заведениями Республики Коми", 
подготовлен ряд методических разработок для 
студентов. Он активно занимается научно-ис
следовательской работой но проблеме "Экспе- 
рим ента!ьное исследование нетепловых шумов 
плазмы", "С пин -ф онон ное  взаим одействие в 
кристатлах". В 2000 г. с образованием кафедры 
физики стад ее заведующим. Им опубликовано 
более 30 работ, За большой вклад в подготовку 
вы сококвалифицированны х специатистов для 
лесного комплекса Ф.Ф.Асадуллин награжден 
натрудным знаком "Почетный работник высш е
го профессиона!ьного образования России" и 
Почетной грамотой I лавы Республики Коми.

I А. КИ РО С О В А , заместитель директора по 
научной работе, в 1979 г. закончила историчес
кий ф а к у л ы е т  Сыктывкарского государствен
ного университета. С 1977 по 1985 г. была на

комсомольской работе, с 1985 г. р або гаш  в 
Сыктывкарском университете. В 1990 г. заочно 
закончила аспирантуру Ленинградского универ 
ситета и защитила кандидатскую диссертацию, 
в 1995 г. получила звание доцента. С 1994 i . ра
ботала в Администрации 1 лавы Республики Ко
ми и Министерстве образования и высшей шко 
|ы республики. С 1997 i работает в Сыкт ывкар

ском лесном институте, была *амесгителем ди 
ректора института по социально жономическо- 
му развитию, с 1999 г, ру ководила Центром до 
полнительного образования СЛИ. Сегодня она 
организатор всех научных исследований в ин- 
ст итуте.

М.Л. 1 НРАСИН, заместитель директора по 
информационным технологиям и заведую щ ий 
кафедрой информатики и информационных сис
тем, в 19b6 I . окончил с золотой медатью сред
ню ю школу, в 1973 I . - Ленин! радский политех
нический институт по специальности "электрон
ные вычислительные машины" В течение 24 
лет работа! в Сыктывкарском университете. С 
198! по 1985 г. учился в заочной аспирантуре 
Ленин! радского госу дарственного университета 
на м атем ати к о-м ехан и ческом  ф акультете . В 
1985 г. защитил диссертацию  на соискание уче
ной степени кандидата физико-математических 
наук. Ученое звание доцента получил в 1994 г. 
Является автором более 25 научных и учебно 
методических работ. В институте руководит 
всеми процессами компьютеризации вуза.

В.В. С ЬМ И Ч А С  ГНОВА, заместитель дирек
тора по культурно-воспитательной работе, за
кончила Коми пединститут, работала учителем 
в школе, инструктором в горкоме партии, не
сколько лег  была директором Н аци она!ьно!о  
музея Республики Коми, нача!ьником  отдела 
кадров М инистерства культуры республики. С
1996 г. - нача!ьник отдела кадров, затем замес 
титель директора СЛИ. Ье стараниями в 1 9 9 7  г. 
в институте создан музей, в котором активно 
проводится работа по сбору документальных 
материалов о прошлом и настоящем института, 
а такж е воспоминаний ветеранов института, 
бывших директоров, преподавателей, выпуск
ников. С посещения музея и знакомства с исто
рией института начинается День знаний перво
курсников. В музее проводятся встречи с ху
дожниками, артистами, ведущими сн ец и аш ста -  
ми лесной отрасли республики. Он регулярно 
пополняется доку ментальными м агериа!ами и
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фотодокументами. В воспитании нового поко
ления технической интеллигенции значитель
ную роль играсг i ворческое объединение "Дре
во", идейным вдохновителем которого является 
Ь.В. Семичастнова. Организация многочислен
ных студенческих мероприятий, воспитательная 
р а б о т  в общежитии все эго входит в кру| дея 
тельн о сш  заместителя директора по культ урно- 
воспи штельной работе.

С расширением институ га огромная ответст
венность легла на плечи заместителя директора 
по административно-хозяйственной части Эту 
долж ность с 1996 г. занимает М.А. КАЗАКОВ, 
имею щий больш ой опыт хозяйственной дея 
тельности. С 199b I под его руководством про
веден огромный комплекс ремонтных и строи
тельных работ, завершено строительство мно
гих лабораторий, музеев, читальных залов, ка
бинетов, проведены работы по расш и рению  
у ч е б н о л а б о р а т о р н о й  базы , доп о л н и тел ьн ы х  
площадей для кафедр. Всего за 199ь-1998 п  ос
воены и сданы в эксплуатацию иод учебные це
ли 982 м2 полезной площади, не считая вновь 
построенных зданий - пристроек площ адью  бо
лее 200 м2. В 1998 г. был открыт здравпункт, ос
нащенный современным медицинским оборудо
ванием. Решена задача увеличения пропускной 
способности студенческой столовой. С июня 
1998 I. на хозрасчете работает и студенческое 
общежитие. Продолжается строительство сту 
денческого спортивного зала. Для приобретения 
навыков вождения на автомобилях всех моди
фикаций с помощ ью  С ы ктывкарского д орож но
го ремонтно-строительного управления в райо
не пос. Краснозатонский построен свой авто
дром. В 1999 1 . темпы и объемы текущ его ре
монта возросли по сравнению с 199ь г в 3,5 ра
за, 80 % всех помещ ений в обоих учебных кор
пусах были полност ью или частично отремонти
рованы.

В целом М.А.Казаковым и его помощниками 
делается все для организации плодотворного 
учебного процесса Этому способствуют и новые 
аудитории, и лаборатории, и новое общежитие, 
которое готовится принять первых студентов.

Сыктывкарский лесной институт сегодня 
п о  четыре учебны х корпуса общей площадью 
свыш е 1 1 тыс. mj; лабораторный корпус из пяти 
постов (газоэлектросварочный, топливный, ре
монтный, шиномонтажный, аккумуляторный) и 
лаборатория диагностики; четыре компью тер
ных класса и компьютеризированные структур
ные п одразделени я ; ком п ью тер н ы е  сетевы е 
учебные классы по инженерной графике и ино
странным языкам, отдел технических средств 
обучения (институт подклю чен к ию бальной  
компьютерной сети IN I bR N E T ); музей истории 
леса, музей леса, медпункт, два общежития (ме
ста в нем предоставляются всем нуждаю щимся); 
Столовая; гараж-ангар площ адью  190 м2; 10 еди 
ниц техники; библиотека; технологический л и 
цей; центр дополнительного образования; ре- 
дакционно-издательский отдел и типо! рафия; 
техноцентр по бензомоторному инструменту.

Сыктывкарский лесной институт располагает 
значительным потенциалом для решения задач 
но подготовке инженерных кадров и осущ еств
лению  научно-исследовательской деятельности. 
Это позволяет готовить вы сококвали ф и циро
ванных специалистов, обладаю щ их обш ирными 
фундаментальными знаниями и практическими 
профессиональными навыками. Опыт работы 
Сыктывкарского лесного института, сложивш и 
еся традиции и наличие квалифицированного 
научно-педагогического коллектива позволяют 
превратить его в крупный государственный тех
нический вуз с рационально развитой инфраст
руктурой. Сыктывкарский лесной институт - 
кузница кадров лесного комплекса Республики 
Коми.

14. 16. Ьосннаи кафедра

История военной кафедры берет начало с 
1926 г. и гесно связана с проводимой в Красной 
Армии в гот период военной реформой. В акаде
мии, как и в других гражданских вузах, вводит
ся высшая допризывная военная подготовка сту
дентов. Характерной ее особенностью  является

проведение  занятий по военной подготовке 
"концентрированным методом". Студенты на 
определенный период приказом ректора осво
бождаю тся от основных занятий. Из них созда
ются воинские формирования: отделение взвод
- рога - батальон, с которыми ведется военная
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подготовка по установленной программе. Для 
студентов на л о т  период вводится распорядок, 
близкий к распорядку дня воинской части. В 
летний период студенты, начиная с 1 го курса, 
привлекались на учебны е сборы в войска. На II 
111-м курсах по окончании сборов им присваива
лись звания младших командиров по роду войск 
после сдачи соответствую щ их испытаний. Но 
окончании сбора на IV м курсе студентам, от
служивш им 6-9 месяцев в армии и сдавшим ус 
лановленные испытания, приказом командую 
щего округом присваиваются звания командира 
взвода по роду войск. Проведение высшей до 
призывной военной подголовки, которая засчи
тывалась в срок службы студентов, характерно 
почти для всего довоенного периода. В соответ
ствии с порядком орг анизации высшей военной 
подготовки студентов создается и структура ру
ководства ею в вузе. Руководят подготовкой во
енный руководитель и его помощник, которые 
непосредственно подчиняются ректору. В веде
нии военного руководителя находятся:

военно-учебная часть во 1лаве с ее началь 
ником, которая занимается вопросами учета 
студентов и организацией учебной раболы,

кафедра военных наук, включающая стар
ших преподавателей и преподавателей военных 
наук и занимающаяся учебно-воспитательной 
работой;

военно-учетный стол; 
штаб Ml 1ВО;
кафедра физического воспилания.

Д |я  проведения занялий по военной иодго- 
ювке привлекались кадровые офицеры, офицеры 
запаса, в том числе и студенты выпускники в ка
честве командиров слуденческих формирований.

В этот период на кафедре готовились офице
ры запаса по двум профилям:

командир взвода войсковой артиллерии, 
военный химик - из студентов хим и ческою  

отделения лесотехнического факультета.
Обычно военный руководитель назначался из 

кадровых офицеров артиллерии, а помощник ру
ководителя - из офицеров химических войск.
11ервым начальником военной кафедры был ком 
кор VI В.Баранов участник 1 ражданской войны, 
сподвижник VI.Н. Тухачевского, прибывший на 
кафедру с должности командующего тяжелой ар
тиллерией Ленинградског о военного округа.

В 1935/36 учебном году на военной кафедре 
была начата под| отовка студентов как офицеров

запаса по профилю специалистов Военно-воз
душ ных сил. 1 октября 1936 г. успеш но заканчи
вается первый лагерный сбор в войсках 30-ти 
студентов Л ) А  по профилю  офицеров запаса 
ВВС. В новом учебном году подготовка офице
ров запаса по специальнослям была прекращена.

Для довоенного периода характерно ежегод
ное привлечение студентов, проходящих выс
шую допризывную военную подголовку, к учас
тию в военных па-радах в составе сводной диви
зии гражданских вузов г. Ленинграда. Ол акаде
мии ежегодно, до 1938 г. выделялись студенты 
для участия в военном параде в сославе ол р о i ы 
до батальона, который входил орг анизационно в 
3-й сводный полк. Для участия в военном параде 
студенты вооружались винтовками, им выдава
лось снаряжение. До проведения парада с гуден 
ты тщалельно проходили строевую подготовку.

Накануне войны, в 1938 г., на основании ио- 
слановления Совета Народных Комиссаров сис 
тема высшей допризывной военной подготовки 
олменяется и вводился военная подголовка сту
дентов. В соответствии с этим распоряжением в 
академии расформировывается военно учебная 
часль. I сенлября 1938 г. организуелся кафедра 
военной подголовки в составе 10 чел. 5 препо
давателей и 5 чел. учебно-вспомогательного  
персонала с непосредслвенным подчинением ее 
научно-учебной части академии. Профили под
головки офицеров запаса до начала войны оста
ются Теми же, что и в ходе высшей допризывной 
военной подготовки. Военная подготовка под
разделяется на подготовку в вузе и на учебных 
сборах в войсках. В вузе она проводился на оп
ределенных курсах методом "военного дня". 
Сроки пребывания на учебных сборах четко pei 
ламентируются по срокам и курсам обучения.

В довоенный период кафедра располаг алась в 
нескольких помещ ениях 1-го этажа первого 
учебного корпуса, т.е. там, где она находится и 
сейчас. Кафедра обладала двумя учебными вой
сковыми прицепными пушками, учебным иму
ществом и слрелковым вооружением. Учебная 
база кафедры была слабо развита, так как значи 
тельная часть занятий по военной подголовке 
проводилась на базе артиллерийского дивизиона 
слрелкового нолка, который находился на пр. 
Карла Маркса (ныне Большой Сампсониевский).

В 1939 г . на всесоюзных стрелковых сорев 
нованиях команда академии под руководством 
инструклора слрелкового дела Н.1 Ьеркегова
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заняла 1-е место в Ленин! раде и 12-е в егране. 
Команда была отмечена и поощ рена приказом 
ректора академии. Н.1 . Беркемову объявлена 
благодарность и вручена премия в размере ме
сячного оклада. Команда смрелков допущ ена к 
м еж д у н ар о д н ы м  смрелковым соревновани ям  
Британской ассоциации малокалиберных стрел
ковых клубов.

В 1940 I. лыжная команда академии под ру 
ководсмвом мренера oi военной кафедры в 11-й 
раз заняла 1-е место среди 17 ленин!радских ву
зов. Команда и тренер за успехи были поощре 
ны ректором академии.

В довоенный период руководство кафедры, 
преподаватели и учебно-вспомо! ательный пер
сонал ежегодно поощ рялись денежными преми
ями от половины до полного месячного оклада 
за активную  учебно-воспитательную , оборонно
массовую работу и работу по соверш енствова
нию учебно-материальной базы. П реподавате
лям кафедры производилась доплата от 30 до 
50%  оклада ежемесячно за проведение оборон- 
но-массовой работы со студентами академии.

Резко возросло количество соревнований по 
военно прикладным видам спорта.

С началом войны в академии развертывается 
обьекм но мероприятиям МПВО. Начальник ка
федры назначается начальником военной подго
товки команд противовоздушной обороны ака
демии. Начинается массовый призыв в армию 
студенмов, преподавателей, рабочих и служащ их 
академии. В августе 1941 i в состав военной ка
федры вливаемся организационно кафедра физ- 
воспигания. выведенная в 1938 i . из ее сосчава.

В )Ю 1 же период организуется вооруженная 
охрана территории академии. Для этой цели б ы 
ло привлечено 56 бойцов. Вводится круглосу- 
т ч н о е  деж урство по объекму 1 !ВО академии.

В сентябре 1942 г. в г. Кирове создаемся ф и 
лиал академии. При нем формируется кафедра 
военной подготовки, которая занимаемся подго
товкой cec iep  милосердия запаса из студентов 
как женщин, гак и мужчин, годных по состоя 
нию здоровья к службе вне строя. В феврале 
1945 1 . кафедра реэвакуируемся в Ленинград, где 
продолжаем свою деятельность по подготовке 
сестер милосердия запаса. С окончанием войны 
и увеличением числа студен тов мужчин начина
емся Подготовка командиров взводов пехоты.

В 1945 1 . военная кафедра, располагавшаяся 
в учебном корпусе №  I на втором этаже имела в

своем распоряжении одну учебную  аудиторию , 
о б о р у д о в а н и ю  как класс общевоенной подго
товки, склад учебных пособий, преподаватель 
скую и кабинем начальника кафедры и началь 
ника учебной части. Занятия по программе сес 
мер милосердия запаса проводились в общих 
академических аудиториях  но общеакадемичес 
кому плану. Занямия со студентами по програм
ме "командир взвода пехоты проводились в 
классе общевоенной подготовки, в нолевых ус 
ловиях и на см роевом плацу. В 1948 i . в соомвег- 
емвии с приказом I лавноком андую щ его сухо
путных войск oi 16 марма 1948 г. подготовка се- 
смер милосердия запаса прекращаемся. Препода- 
вамели медицинской подготовки омкомандиро- 
вываюмся, а кафедра пополняемся офицерами 
преподавателями общ евойсковой  подготовки. 
Кафедра полносмыо переходим на подготовку 
командиров взводов пехоты запаса, к которой 
привлекаюмся только сгуденмы мужчины.

С прекращением подготовки сесмер милосер 
дия запаса и расширением военной подготовки 
оф и ц еров  запаса  по п р о грам м е  ком ан диров  
взводов пехомы в 1948 г. ставимся вопрос о рас 
ширении учебной базы кафедры и ее изоляции 
ом учебной базы академии. По мере увеличения 
к о т и н т е н т а  обучаемых, а такж е с введением 
военной подготовки офицеров запаса по специ 
альностям ВВС, у чебная база кафедры расш и ря
емся. В п о  время военной кафедрой руководи 
ли: с 1940 по 1949 г. - генерал-майор М.Д. ЬЬС- 
Л ЁРЕГО В , с 1949 по 1952 г. - генерал-майор
Н.З. СУ Х О РЕБРОВ  с 1952 по 1955 г. - генерал- 
майор Н.Ф. СУ ХАРЕВ.

В 1 9 5 5 - 1 9 5 7  гг. на кафедре вводятся два но
вых профиля:

шмурман Военно-воздуш ных сил, 
инженер но строительству азродромов. 

Начинается формирование кафедры по но 
вым профилям обучения. Назначаемся первый 
начальник кафедры генерал-майор авиации 
I .О Комаров, I ерой Советского Союза, лауреам 
Смалинской премии, кавалер орденов Ленина 
(4), Красного Знамени (4), Кутузова, Александ
ра Невского, Отечественной войны. Красной 
Звезды.

На кафедре созцаюмся циклы: 
штурманской подготовки, 
общевойсковой,

- по подготовке инженеров по смроимельсмву 
аэродромов.
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В 1959 |-. подготовка офицеров запаса по про
филю "командир взвода пехоты" заканчивается и 
общевойсковой цикл полностью расформировы
вается. В п о  время кафедру возглавлял генерал- 
полковник С.Д. РЫ ЬА Л ЬЧ ЬН К О  - до 1956 г. ко
мандующ ий ВВС Дальневосточного военн ою  
ojtpyra, участник 1 ражданской и Великой О те
чественной войн. Награжден орденами Ленина 
(2). Красного Знамени (4), Кутузова (2), Ьо1дана 
Хмельницкого, Суворова.

В 1967 I . на кафедре профили обучения сно
ва меняются. Вводятся новые;

- штурман Военно-транспортной авиации,
- командир мотострелкового взвода.
В течение грех лег  формируются новые цик

лы штурманской, тактической, oi невой подго
товки.

В по  время во главе кафедры стояли: до 1970 г. 
- генерал-лейтенант авиации Ф.Н. ИВАНОВ, с 
1970 по 1973 г. - полковник А.Ф. КОСТЕН КО , с
1973 по 1984 I полковник 11.1. УСАЧЬВ.

В состав кафедры организационно входит 
цикл I ражданской обороны. В 1975 г. на базе 
военной кафедры проводится служебный сбор 
начальников кафедры и начальников учебных 
частей общевойсковых кафедр.

В 1984 I согласно приказу министра оборо
ны СССР структура кафедры вновь меняется. 
Вводятся новые профили обучения:

штурман противолодочной авиации, 
жсплуатацин и ремонт инженерных машин.

Создаются циклы:
- самолетовождения,

тактики ВВС и боевого применения I1J1A,
- жсплуатацин и ремонта инженерных машин.
В состав кафедры входи т и цикл I раж дан

ской обороны. На кафедре создаются две лабо
ратории но профилям обучения. В п о  время с
1984 но 1988 i кафедрой руководил полковник 
Ю.С ЬАУЛИН.

С 1985 I . на военной кафедре вновь меняют
ся профили обучения. В соответствии с чтим 
учебная база ее расширяется и полностью пре
образуется. Внутренний двор главного корпуса 
академии, прилегаю щий к зданию военной ка
федры, изолируется и оборудуется для размещ е
ния военно-инж енерной техники. В течение 
1985-1986 1 1 . кафедра полу чает более 20 единиц 
различной инженерной техники для практичес
ких занятой со студентами. Ьй передаются 3 
учебных помещения в подвале общежития №1,

в которых оборудуются классы технической и 
oi невой подготовки, также помещения н прист
ройке главного корпуса, в которых оборудуются 
склад В 1 И и акку муля горная.

Под строевой плац передается площа (ка пе
ред типографией. Кафедра пополняется значи
тельным количеством авиационного оборудова
ния и вооружения по профилю "штурман ПДА". 
На кафедре развертывается работа по новым про
филям обучения, а также по переоборудованию 
учебно-материальной базы. Особенно активно 
по совершенствованию учебно-материальной ба
зы кафедры работали: подполковники Ю.1 . По
пов, И.А. Дудко, Н М. Сидоров, И.Ь. Солдатов, 
майоры Ь.11. Андреев, Г.С. Цурзаков, Н.И. Ман- 
кевич, учебные мастера Н.А. Герман, И.З. Иу
дин, Н.Ф. Ьабкин, А.М. Попов, заведую щ ий л а 
бораторией Н.Е. Семахин и другие сотрудники 
кафедры. В 1987/88 учебном году военная кафе
дра располагала 22 учебными классами, 17 слу
ж ебными и вспомогательными помещениями, 
тиром, строевым плацем* 3 учебными площ ад
ками с инженерной техникой.

В марте 1987 г. кафедра подверглась всесто
ронней проверке комиссией Л енинградского  
ВО. По итогам 1987 г. коллектив военной кафе 
дры был награжден Почетной грамотой руко
водства академии.

В лют период курсанты ш турманского цик 
ла IV-го курса проходили лётную  практику в 
течение 30, a V -ro  курса - 45 дней. Сборы про
ходили в в/ч 26003 (г. Ворошилов! рад), в/ч 
53126 (i. С евером орск-1) и в в/ч 26812 (г. Севе- 
роморск-2). В период сборов студенты изучали 
район полётов, инструкцию по производству по 
лето в в районе а>родрома, оборудования рабо
чего места штурмана и другие доку м е т ы ,  pfti 
ламентирую щ ие лётную  работу. Особое внима
ние уделялось практическим занятиям на деист 
вующей аппаратуре на рабочих местах обучае
мых студентов в самолётах. 11осле сдачи зачётов 
приказом по части студенты допускались к по
лётам. Для выполнения лётных у пражнений сту 
денты распределялись по лётным группам, за
креплялись за авиационными эскадрильями и 
ж ипаж ами самолётов Ан-26Ш , Ил-38. Курсан
ты выполняли npoi рамму лётной подготовки. В 
среднем каждый с т у д е т  выполнил по 12-15 
маршрутных полётов с общим налётом 30-50 ч. 
Все полёты выполнялись без лётных происшест
вий и предпосылок к ним. Результаты выполне
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ния контрольных и зачетных полётов показыва
ли, что цель лётной подг отовки на сборах дости
галась в полном объёме.

Курсанты цикла эксплуатации и ремонта ин
женерных машин проходили сборы при в/ч 28088
I . Котлы.

Но тактический подготовке отрабатывались 
приёмы и способы действия личного состава на 
местности, заражённой радиоактивными вещ е
ствами вероятн ою  противника, методику прове
дения и организацию  занятий с личным соста
вом по тактической подготовке. В результате 
студенты приобретали навыки организации бое
вых действий отделения, взвода в наступлении и 
обороне, управления ими в бою, командования 
отделением, взводом во всех видах боевой дея
тельности, организацией и проведением занятий 
по так! ической подготовке. Знакомились с орга 
иизацией, вооружением и основами боевых д ей 
ствий мотострелковою  (танкового) полка в на
ступлении и обороне.

По огневой подготовке изучалась материаль
ная часть автомата Калашникова, ручного пуле
мёта, ручного противотанкового гранатомёта, 
пистолета, ручных осколочных гранат, приёмы 
и правила стрельбы и сгрелково 1 о оружия и гра
натомёта. В результате студенты приобретали 
навыки подготовки оружия к стрельбе, приведе
нии его к нормальному бою, устранению  за
держки и простейш их неисправностей, меткого 
ведения огня и ипатного  вооружения подразде
ления. Курсантами выполнялись упраж нения 
учебны х стрельб: из АКМ  - начальное и 1-е у п 
ражнения, из ИМ - 1 , 2  УУС, отрабатывались 1 
и 2 упраж нения по метанию ручных (осколоч
ных) гранат.

Но военно-специальной подготовке изуча 
лись подрывное дело: огневой и электрический 
способ взрывания; инженерные заграждения: 
мины Советской Лрмии, средства разведки и 
разминирования минно-взрывных заграждений. 
Но фортификации изучались окопы и укрытия 
для боевой и специальной техники и укрытия 
для личного состава. В результате курсанты 
приобретали навыки в изготовлении заж ига
тельной трубки, в производстве взрывов огне
вым и электрическим способом взрывания, в у с 
тановке и обезвреживании противопехотных и 
противотанковых мин, в организации возведе
ния конструкций войсковых ф ортификацион
ных сооружений промыш ленного изготовления

для защиты личного состава и техники, с ш иро
ким применением средств механизации и со
блю дением требований маскировки.

Но тактико-специальной подготовке  кур
санты приобретали навыки производить в корот
кие сроки инженерно-технические расчёты, д а 
вать своевременную оценку обстановки и при
нимать обоснованное решение, быстро и чётко 
ставить задачи (отдавать боевой приказ) подчи
нённым подразделениям в различных условиях 
боевой обстановки, организовать выполнение 
задач инженерного (инженерно-технического) 
обеспечения подразделений инженерных войск 
(взвода, роты) во всех видах боевых действий.

Но военно-технической подготовке  изуча
лись котлованные и полковые землеройные ма
ш ины, лесоп и л ьн ы е  и л есо заго то в и тел ьн ы е  
средства, механизированные мосты и мостоу- 
кладчики, зарядные и освети тельные электро 
станции, мостостроительные средства, электро- 
фицированный инструмент, войсковой ремонт и 
техническое обслуж ивание военно-инженерной 
техники. В результате этого каждый студент 
приобретал навыки в управлении несколькими 
инженерными машинами, в организации выпол
нения задач экипажами, расчетами и подразде- 
1ениями с использованием военно-инженерной 

техники, технического обслуж ивания и рем он
та, в постановке и снятии с хранения военно-ин 
женерной техники подразделения,

С 1 сентября 1989 г, обучение студентов на 
военной кафедре производится по новым про
граммам

Введенная с 1 января 1989 г. отсрочка от при
зыва на действительную  военную службу сту 
дентов вузов, внедрение и освоение новых про
грамм зн ачительно  ослож н и ли  о рганизац ию  
учебного процесса и потребовали коренной пе
рестройки стиля и методов руководства военной 
подготовкой студентов, i.e. умения работать в 
условиях расширенной демократии и гласности.

I ак, часть студентов, испытываю щ их затруд
нения в учебе после возвращения с военной 
службы в 1987-1989 гг., была освобож дена от 
занятий по военной подготовке по их письмен
ным заявлениям.

Кроме того, была организована выплата сту
дентам надбавки к получаемой стипендии.

С 1989 по 1994 г. кафедрой руководил пол
ковник К).Д. ЗАИКИН. В 1990 г. кафедра была 
инициатором проведения военно-спортивного
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праздника, посвящённого 45-летию победы со
ве 1ского парода в Великой Отечественной вой
не. Па стадионе академии были организованы 
военно-cnopi ивные эстафеты, в которых нрини 
мали активное участие как офицеры гак и кур- 
сан ты военной кафедры. Среди победителей эс
тафет были подполковник М.С. Свердлов, май 
ор Д.В, Ш евченко, капитан Л.А. Смирнов, май
ор К.П. М ишуревич, курсанты М.М. Свистак, 
В.Д. 11идмадиевский, М.И. Продан, С Б. Наза
ров, М.Ь. Шахбазян, О.В. Колобов, Я.С. Петру- 
чок, С.А. (ерещёнок, С.А. Шведов. Решением 
командую щего Л енВ О  в л о м  мероприятии при 
нимали участие лучш ие десантники-параш ю ти
сты округа и школа служебного собаководства. 
С февраля 1994 по декабрь 1996 i . кафедрой ру
ководил генерал-майор авиации Н И .  1IPOIA- 
CQB, выпускник Черниговского высшего воен 
ного авиационного училищ а лётчиков Военно- 
воздушной академии им. Гагарина и академии 
1 енерального штаба.

В 1994/95 учебном году набор студентов на 
военную кафедру не проводился, так как поста

новлением Правительства кафедра академии не 
была включена в список военных при высших 
учебных заведениях. Ьыл разработай план по ее 
расформированию.

В )том же году кафедра подверглась ком
плексной проверке командованием резерва и 
подготовки кадров ВВС, получив при л о м  
оценку "хорошо".

В 1996 1 . решением Правительства и М инис
терства обороны, а также благодаря активности, 
настойчивости руководящего состава военной 
кафедры, ректората, общественности, военная 
кафедра была включена в дополни тельный пе
речень кафедр при высших у чебных заведениях 
и продолжила свою деятельность в подготовке 
офицеров запаса из числа студентов академии.

В 1997 г. на должност ь начальника военной ка 
федры назначен полковник В В. ЬОНДАРГНКО.

В настоящее время структурно кафедра со
стоит из командования, грех циклов, инж енер
но-технического и гражданского персонала.

Н ачальн ик  военн ой  каф едры : полковник  
В.В. Ьондаренко. Родился 5 декабря  1949 г. в

военная кафедра (1одс> г.)

С л е в а  н а п р а в о :  / рал (сщат) 1Ю Черкес, НУ, Косухина. ft.ll. Герасимов,
ЙШ. 5онларенко, Ю.Д Йаикип, [УЛ. Станкевич, 111. Жемерова. 11.1 Семахин. 11.\ Никифоров, 
Ш1 Елютин. 2 рал Л.Л. Смирнов. О.Л Степанов, 1У.Л. Кедысь Л.М вереаин. МН. Дубаневич. 

Е.И Трамбицкаи. Л.Г>. Шевченко, Л.Л. Ьочаров, Л.Л. Павлюченков, Ь.Ф Шаролапов: 3 рал 
Л.Ь. Старол'’мов, ГЛ. \марик, Л.Л. Лркушенко, М.Г). Дернов. К.II Мишуревич. ЮЛ. Чирва
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Т т 5 з \

г. Торез Донецкой области, назначен с д олж нос
ти начальника учебной части кафедры в октябре
1997 I . В воору женных силах с 1967 i . В 1971 i . 
окончил Харьковское высшее военное авиаци
онное училищ е летчиков. Проходил службу на 
разных командно-ш табных должностях в C A 
BO, Щ В, ДВО. В период с апреля 198ь по сен
тябрь 1988 т. был сове 1 ником начальника У п
равления BOCQ МО Республики Афганистан. 
Специалист I го класса. Награжден орденом " За 
службу Родине в Вооруженных Силах СССР" 111 
степени, медалями СССР, России и Республики 
Афганистан. На военной кафедре с 1991 г.

Н ачал ьн и к  у ч еб н о й  части - зам ести тел ь  
н а ч а л ь н и к а  в о е н н о й  к а ф е д р ы :  п о л к о в н и к
А.В. Ш евченко. Родился 27 сентября I960 г. в 
т. М акеевка Донецкой области, назначен в июле
1998 г. с должности старшего преподавателя ка
федры. В вооруженных силах с 1978 г. В 1982 г. 
окончил Каменец-11одольекое высшее военно
инженерное командное училище, а в 1997 г. - 
факультет ж ономики и управления С а н ю -П е 
тербургской государственной лесотехнической 
академии (заочно). Проходил службу в Т уркес
танском и Ленинградском  военных округах. 
Принимал участие в ликвидации последствий 
аварии на Чернобыльской атомной ’электростан
ции, а также в боевых действиях в Республике 
Афганистан. С пециалист 1-го класса. Награжден 
орденами "М уж ества" , Красной Звезды. "За 
службу Родине в Вооруженных С илах СССР" 111 
степени, медалями СССР, России и Республики 
А ф ган М Т ап . Л ично  обезвредил  более  8000 
взрывоопасных предметов и боеприпасов. На 
военной кафедре с 1990 i .

Цикл "Строительство и эксплуатация аэро
дромов и защитных сооруж ений"

Н ачальн ик  цикла старш ий преподаватель  
п одполковник  В.И. Елю тин . Родился 13 ян ва
ря 1958 1 . в I В оронеж е. В в о оруж ён н ы х  силах  
с 1975 I. В 1979 г. окончил  В оронеж ское  в ы с 
шее военное авиаци онное  и н ж енерное  у ч и л и 
ще. П ринимал участие  в боевы х  дей стви ях  в 
Республике  А ф ганистан . С п ец и али ст  II клас 
са. П роходил слу жбу в частях ВВС на д о л ж н о 
стях, связан н ы х  со строительством  а эр о д р о 
мов. Н а с а ж д ё н  м едалью  "За боевы е заслуги" 
и друI ими м едалям и С С С Р, России и Р есп уб 
лики А ф ганистан . На военной каф едре с а п р е 
ля 1997 т.

На цикле проходят службу:

с т а р ш и й  п р е п о д а в а т е л ь  п о д п о л к о в н и к  
И .К. Н и к и ф оров .  Проходил службу на различ
ных должностях, связанных со сф ои тельсч вом  
и реконструкцией а ф о др о м о в .  Специалист II 
класса. На военной кафедре с 1998 i

преподаватель майор В.И. Горопыгин. В 
1988 I. принимал участие в боевых действиях в 
Республике Афганистан. Специалист II класса. 
На военной кафедре с 1998 \ .,

преподаватель майор Ю.А. Чирва. Проходил 
службу в частях ВВС Ленинфадского ВО. Военный 
плурман II класса. На военной кафедре с 1996 \ 

преподаватель полковник запаса И.И.Дуба- 
невич, кандидат технических наук, старший на
учный с о ф у д н и к .  На военной кафедре с 1999 > 

Цикч штурманской подготовки 
Начальник цикла подполковник Ь.Ф, Шаро- 

лапов. Родился 20 октября 19t> 1 г. в г. Пензе. В 
вооруженных силах с августа 1979 i В 1983 i 
окончил Оренбургское высшее военное авиаци
онное училищ е летчиков им. И.С. Полина. С 
1983 по 1993 I. проходил службу в частях авиа
ции ВМФ. Служил на Балтийском и Черномор
ском флотах. Военный летчик II класса. Имеет 
налет 1000 часов. С 1993 по 199b г. обучался в 
Военно-морской академии им. адмирала Ф лота 
Советского Сою за H.I . Кузнецова, по оконча
нии которой прибыл на военную кафедру на 
должность преподавателя. С 1997 года - началь 
ник цикла.

На штурманском цикле проходит службу в 
должности старшего преподавателя подполков
ник Г.А. Хмарик, окончивш ий Санкт-11егер
бу рI скую лесотехническую  академию  (лесохо
зяйственный ф ак у л ь тет )в  1980 i . С 1980 i . про
ходил службу в частях авиации Северного ф ло
та. Военный штурман 1 класса, освоил 4 типа са
молетов и вертолетов. Имеет налег 1500 часов. 
Участник дальних морских походов. В 1991 г. 
экстерном закончил Луганское высшее военное 
авиационное училищ е штурманов, С 1992 i - 
преподаватель военной кафедры.

На цикле проходят службу преподаватели: 
майор М А.Дернов В 1 9 9 7  г, окончил Воен

но-морскую академию им. адмирала Ф лота С о 
ветскою  Союза Кузнецова Н.1 Военный ш тур
ман II класса. Имеет общий налег более 1000 ча
сов. На военной кафедре с 1997 i .;

полковник запаса Ю.Д. Заикин. С 1989 по 
1994 г. начальник военной кафедры. Военный 
штурман 1 класса. На военной кафедре с 1980 i .;
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подполковник запаса А.С. Ьфремов. Началь 
ник цикла 1990-1993 гг. Воин-мнтернациона- 
лис'1. Награжден орденом Красной Звезды. О с
воил три типа самолётов. Имеет налёт 3000 ча
сов. Военный штурман 1 класса. На военной ка
федре с 1985 I

Цикч общевоенной и тактико-специальной 
подготовки

Начальник цикла - подполковник К .11. М и
шу ревич. Родился 30 апреля 1956 г. в г. Ивано- 
Франковске. В вооруж енны х силах с августа
1974 1 . Окончил Каменец-Н одольское высшее 
военно-инж енерное командное училищ е, а в
1997 I. факультет  экономики и управления 
С ан кт-П етербургской  государственной л есо 
технической  ак ад ем и и  (заочно).  П роходил 
службу в частях Л енинградского  военного ок 
руга. В период с 1980 по 1981 г. проходил 
службу в Республике Афганистан. С пециалист 
I класса. Н аграждён медалью  "За отвагу" и дру
гими медалями СССР, России и Республики 
Афганистан. На военной кафедре с февраля
1985 г.

11а цикле проходят службу: 
стар ш и й  п реп одаватель  подполковник

А.А.Смирнов, специалист III класса;
преподаватель майор А.В. Казьмин специа 

лист 1 класса. Службу проходил на различных 
командных долж ностях в ЛенВО. На военной 
кафедре с 2001 i .

преподаватель майор В.О. Черкес; военный 
штурман 1 класса, штурман-инструктор; с 1987 по
1990 1 . проходил службу во Вьетнаме; в 1997 г. 
окончил Военно-морскую академию им. адм и
рала Флота Советского Сою за Н.! . Кузнецова. 
На военной кафедре с 1997 г.

Отделение учебной техники и тренировоч
ной аппаратуры

Н а ч а л ь н и к  о т д е л е н и я  - п о д п о л к о в н и к
А.А. Бочаров. Родился b января 1962 i в М оск
ве. В вооруженных силах с 1979 [•, в  1983 г. 
оконЩтл Челябинское высшее военное авиаци
онное училищ е штурманов. Проходил службу в 
вертолетны х полках ВВС С еверного  флота 
Принимал участие в дальних морских походах. 
На военной кафедре с июля 1990 i .

В отделении проходят службу:
старший инженер майор A.A.11авлюченков.

11роходил службу в частях ВВС Ленинградского 
ВО и Западной группы войск. Специалист 1 
класса. На военной кафедре с 1995 г.;

старший инструктор майор А.В.Стародумов. 
11роходил службу в частях ВВС Л ени нградскою  
ВО. Награжден медалью "За спасение утопаю 
щих". Специалист 111 класса. На военной кафед
ре с 1995 г.;

Учебно-вспомогательный состав
Заведую щ ий лабораторией  А.Г.. Бородай, 

подполковник в отставке, окончил Л енинград
ское военно-топографическое училищ е 1962 \ . и 
Ленинградский государственный университет в
1981 г. На военной кафедре с 1982 i .

Заведую щ ий лабораторией  Н.Е. Семах им, 
полковник в отставке, участник Великой Отече 
ст венной войны, окончил Военно-транспортную 
академию в 1959 i . На военной кафедре с 1977 i .

Ведущий инженер В.А. Кедысь, окончила 
ин ж енерно-эконом ический ф акультет  Ленин 
градской лесотехнической академии в 1981 г.

Ведущий инженер М Л .  Кулькова, окончила 
ин ж енерно-эконом ический  ф акультет  Л е н и н 
градской лесотехнической академии им. в 1989 г.

Ведущий библиотекарь Е.В. 1рамбицкая, 
окончила химико-технологический факультет Л е
нинградской лесотехнической академии в 198b i .

Учебный мастер Е.В. Прокофьева, студентка 
факультета экономики и управления С анкт-П е
тербургской лесотехнической академии, вечер
нее отделение.

Учебный мастер И.Я. Макинциан, подпол
ковник в отставке, окончил 1юменское военно
инженерное училищ е в 1961 г. На военной кафе
дре с 1981 1 .

Лаборант Г.А. Васильева.
Л абораш  Р.П. Ивашутченко.
Л аборант 1.И. Попова, окончила Педагоги

ческий институт в г. Ростове-на-Дону.
С 1998 I. на цикле "Строительство и эксплу

атация аэродромов и защ итных сооруж ений” 
обучаются деву шки из расчета 10-15% от общ е
го набора курсантов на цикл.

В соответствии с директивными указаниями 
Управления военного образования ВВС кафедра 
приступила к разработке новой программы под
готовки офицеров запаса и отработке нового 1 а- 
беля вооружения и учебной техники.

В настоящее время курсанты кафедры прохо
дя! военные учебные сборы в войсках:

штурманский профиль - в г. Остров-5 Псков
ской области. Во время летной стажировки, сту
денты, успеш но сдавшие зачеты, допускаются к
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полетам на самолете ИЛ-76-м. Летная програм
ма стаж ировки выполняется в процессе учебно- 
тренировочных полетов, во время которых отра 
батыватогся вопросы самолетовождения и де
сантирования;

а эродромный профиль - в/ч 55603 г I а гмина 
и в/ч 13916 г . Пушкин Ленинградской области 

В 1995 и 1997 тт. курсанты кафедры прини
мали непосредственное участие в строительстве 
и реконструкции аэродрома т, Ьесовец Архан 
тельской области, а в 199с» и 1998-2002 гг. - а э
родрома в пос. Сиверский Ленинградской обла 
сти, во время которых курсанты получили прак
тику выполнения работ по строительству искус
ственного покрытия аэродрома.

Во время сборов каждый из курсантов прохо
дит стажировку в должности командира отделе 
ния и командира взвода.

В настоящее время военная кафедра ведёт 
военное обучение но двум профилям:

ш турм анская  п роти володочн ая  авиация 
(ВУС-062002),

- строительство и эксплуатация аэродромов и 
защ итных сооружений (ВУС 620102).

Для орг анизации и проведения занятий на ка- 
фецре имеется отделение учебной техники и 
тренировочной ап-паратуры. две учебных лабо 
ратории, 16 аудиторий, филиал 1-то отдела, биб 
лиотека ДСП и склад учебны х пособий, стрел
ковый тир, строевой плац, пункт технического 
обслуж ивания автомобильной техники, склад 
вещевого имущества.

Учебная работа на кафедре планируется и про
водится в соответствии с протраммами военной 
подготовки по военно-учетным специальностям.

В оенная подготовка  проводится  методом 
"военного дня" один раз в неделю для каждого 
учебного взвода (факультета).

Курс воен н ою  обучения студенты проходят 
в течений 3 лет на 11,111 и 1 V -м курсах.

Методическая работа на кафедре направлена 
на соверш енствование методики военного о б у 
чения и воспитания студентов, повыш ения пе
дагог ического мастерства преподавателей, раз
работку и внедрение эффективных методов о р 
ганизации и ведения учебно воспитательного 
процесса.

В оенно-патриотическое воспитание сту ден 
тов является важ нейш ей составной частью их 
воспитания как [раж данин а  патриота своей 
Родины и направлено на ф орм ирование  у сту 
дентов высоких моральны х, проф ессионально 
боевы х и нсихолотических качеств необходи
мых для выполнения кон сти туц ионн ого  долга 
по защ ите Отечества. Е ж егодно сотрудники и 
студенты кафедры принимают участие в меро 
прият иях, посвящ ённы х прорыву гг полному 
снятию  блокады на 11искарёвском м ем о р и ал ь 
ном кладбище. Посещают музей "Обороны и 
блокады Л енинграда" , участвуют в горжест 
венных мероприятиях на С ераф и м овском  м е
мориальном кладбищ е у пам ятника "Воинам 
ин терн ац ионалистам ", п освящ ён н ы х  о к о н ч а 
нию войны в А ф ганистане и праздновани ю  Дня 
11обеды.

В процессе  учёбы  на военной каф едре  с т у 
денты под руководством  оф и ц еров  посещают 
монумент I ероическим  защ итн и кам  Ленин- 
трада, крейсер  "А врора", В оенно-историчес
кий музей А. В. С уворова , Военно морской 
цен тральн ы й  музей, В о ен н о -и сто р и ческ и й  м у 
зей артиллери и , и н ж ен ер н ы х  войск и войск 
связи.

Целенаправленная подготовка защ итников 
Отечества осуществляется постоянно во время 
у чебного процесса.
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14. 17. Факультет повышении квалификации и переподготовки кадров

Система повышения квалификации и пере 
подготовки кадров для лесных отраслей в Лесо
технической академии ведет свою историю с 
1858 г. Именно в этом году в связи с недостат
ком подготовленных кадров для лесного хозяй
ства при Санкт-11егербургском лесном и меж е
вом институте были организованы специальные 
курсы лесоводства, на которые принимались ли
ца с законченным университетским образовани
ем. Общий срок обучения на курсах составлял
17 месяцев: на теоретический курс отводилось 7 
месяцев, на практическое обучение в Лисин 
ском учебном лесничестве 10.

В последую щ ем курсы лесоводства были 
преобразованы в Лесную  академию, которая, 
после закрытия Лесного и межевого института, 
должна была стать единственным в России выс
шим учебным заведением по лесному делу. 
Срок обучения в академии был определен в 2 го
да, но просу шествовала она недолго, дав еди н
ственный выпуск в 1865 г.

За этот период  курсы лесоводст ва и Л есную  
академ ию  закончили 126 чел. Среди выпуск 
ников академии мы можем назвать вы д аю щ и х 
ся в п о с л е д у ю щ ем  у ч ен ы х -л е с о в о д о в .  Это 
М.Ь. Попов автор книги "Лесная техноло 
гия", В М. П еньковский  - автор многотомного  
тр у д а  "Д еревья и кустарни ки  Е вропейской  
России , К авказа ,  С и б и р и " ,  М .К д у р с к и й  
классик р у с с к о ю  лесоводства , автор м ного
численны х трудов  в области лесоводства  и л е 
соустрой ства  и др.

Возобновлена эта работа была в феврале 
1912 I . По реш ению  директора Лесного департа
мента при Императорском Лесном институте 
были открыты образовательные курсы для лес
ничих, которые просуществовали до 1914 г. и 
были, по сути, первыми курсами повышения 
квалификации специалистов лесного хозяйства. 
Особая и значительная роль в организации кур
сов принадлежит проф I Ф.Морозову, который 
активно участвовал в учебном процессе. На кур
сах читались лекции по различным вопросам 
л е с н о ю  хозяйства и новым достижениям науки 
и техники. Ьолее того, слушатели курсов были 
обязаны по возвращении на место работы де 
лать соответствую щ ие сообщения об услышан 
ном своим коллегам по работе.

После Октябрьской революции по прежнему 
ощущалась острая нехватка кадров лесных спе
циалистов и необходимость скорейшей их под- 
Iотовки.

На 2-м Всероссийском съезде лесоводов по 
докладу почетного председателя съезда проф. 
1 ,Ф. М орозова секция по лесному образованию 
вынесла резолюцию, в которой говорилось, что 
"...  для ускорения выпусков из Лесного инсти
тута лесных инженеров и технологов предоста 
вить право ускоренного прохождения курсов 
лесотехнического ф акультета ранее окончив
шим Петроградский и Ново-Александрийский 
институ ты ученым лесоводам, а также инж ене
рам разной специальности, для чего просить 
Лесной институт разработать соответствую щ ие 
этой цели временные учебные планы и другие 
стороны этой настоятельно необходимой ме
ры", i.e. речь шла о переподготовке кадров для 
лесной отрасли.

В дальнейшем по инициативе ученых Л есно
го института, одобренной наркомом просвещ е
ния А.В. Луначарским, были организованы и 
курсы техников для лесного хозяйства и горфо 
разработок. В задачи выпускников входили: 
учет и эксплуатация лесов; исследование и уст 
ройство лесов Севера, Урала и Сибири; органи
зация лесного хозяйства в новых советских 
предприятиях. Срок обучения на курсах был у с 
тановлен 3 месяца. Учебный план рассчитан на 
480 ч, из них 200 ч лекций и 280 ч практических 
занятий. В содержание курса входили основные 
понятия о лесной природе, лесоводственные 
свойства древесных пород, основы лесоводства, 
учет древесины, лесная съемка и черчение пла
нов, разработка леса, водный, сухопутный и гу
жевой транспорт леса, топливное дело, основ
ной закон о лесах.

С 1929 г. Лесной институт (затем академия) 
становится многопрофильным вузом, выпускаю 
щим специалистов дня л е с н о ю  хозяйства, лес
ной и лесоперерабатывающей промышленности. 
Практически с этого времени начинается и но
вый этап в деле переподготовки и повышения 
квалификации специалистов для лесной отрасли.

В 1934 г. при академии был организован Л е
нин! радский институт повышения квалифика
ции руководящих инженерно-технических кад
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ров лесной промыш ленности (ЛИ Н К) с филиа
лами в М оскве, А рхангельске, Свердловске, 
Красноярске и Гомеле. Впоследствии из них 
также были созданы институты повышения ква 
лификации.

С началом Великой Отечественной войны 
начался новый этап в жизни страны, города Л е 
нинграда и академии. Многие учены е и сотруд 
ники академии ушли на фронт или эвакуирова
лись, но многое остались защ ищ ать свой город.

В блокадном Л енинграде на базе академии 
был налажен выпуск 27 видов продукции для 
фронта и города. В лабораториях и мастерских 
академии г отовили горючу ю смесь для противо
танковых бутылок, хлороформ для наркоза, на
ладили выпуск витамина С и каротина из хвои, 
производили пиломатериалы, строительные д е 
тали и многое другое.

П роизводство этой продукции требовало вы 
сококвалифицированных кадров. Для их подго
товки были организованы краткосрочные кур
сы, на которых учены е и сотрудники академии 
читали рабочим лекции и вели практические За
нятия по химической технологии и технологии 
деревообработки.

Таким образом, даже в период войны в акаде
мии продолжилась работа по переподготовке и 
повыш ению  квалификации кадров.

В озвращ аясь к И нституту повыш ения ква
лиф икации, следует  отметить, что с 1934 но 
1 9 5 9  г. он организационно  был обособлен от 
академии, его структура  неоднократно м ен я 
лась, сущ ествовали  даж е два  сам остоятельны х 
института: один ■ для работников  лесного  х о 
зяйства (директор И.В. Колосов), другой - для 
работников деревообрабаты ваю щ ей  и ц еллю 
л озн о-б ум аж н ой  п ром ы ш лен ности  (директор
B.C. Карельский). В 1959 г. они были объеди 
нены. Являясь сам остоятельны м и о рганизац ия
ми, институты  повы ш ения квалиф икации были 
неразрывно связаны с академией. Слуш атели 
заним ались в академ ических  аудиториях и л а 
бораториях, значительная часть его преп одава
телей была сотрудникам и академии, а препода
ватели академ и и  работали  со слуш ателям и  
ЛИПК.

С апреля 1961 г. Ленин! радский институт п о 
вышения квалификации по указанию  директив 
ных органов был включен в состав академии в 
виде отделения  п овы ш ения  квалиф икации  
(ОПК). До 1961 г. одновременно с Л И Н К  повы 

шением квалификации работников лесной, л е 
соперерабатывающей промыш ленности и л ес 
ного хозяйства занималась и академия. С 1949 
по 1953 I. при академии были организованы 
грех- и четырехмесячные курсы повышения 
квалификации техников лесного хозяйства, а 
также двухгодичное и одногодичное отделения 
повышения квалификации руководящих и ин
ж ен ер н о тех н и ч ески х  работников лесной и л е 
соперерабаты ваю щ ей пром ы ш ленное! и. П ро
шедшие через курсовое обучение работники л е 
созаготови тельной  и д еревооб рабаты ваю щ ей  
промышленности внесли сущ ественный вклад в 
техническую реконструкцию  и развитие этих 
отраслей.

С 1947 г. создавалась библиотека для слуша 
телей курсов, которая впоследствии стала отде
лом ф ундам ентальной  библиотеки академии. 
Около 40 лет завед) ющей отделом проработала 
З.Ь.Сосина, создавшая библиотечный фонд

Контингент отделения повышения квалифи
кации академии комплектовался из директоров, 
главных инженеров, главных технологов, на
чальников цехов, старш их экономистов плано
вых отделов и других инженерно-технических 
работников предприятий. При этом в каждом 
новом наборе слушателей насчитывалось все 
больше работников с высшим и средним специ
альным образованием, удельный вес которых в 
19б5 г. достиI 90%.

Об эффективности повышения квалифика
ции свидетельствует тот факт, что в эти годы 
свыше 50% выпускных работ рекомендованы 
государственными экзаменационными комисси
ями для внедрения в производство.

Слушатели принимали активное участие в 
жизни академии, выступали на научных конфе
ренциях и перед студентами с лекциями, расска
зывали об опыте работы, условиях тру да и ж и з
ни на своих предприятиях.

В январе  1975 г. на о сн о ван и и  приказа 
М и н л есп р о м а  С С С Р  и Минву за С С С Р  о т д е л е 
ние п овы ш ен и я  кв ал и ф и к ац и и  б ы ло  р е о р г а 
ни зовано  в ф аку л ьтет  п овы ш ен и я  к в а л и ф и к а 
ции р у к о в о д я щ и х  р або тн и к о в  и с п е ц и а л и с 
тов (Ф П К ). Его первы м деканом  был доц. 
П.В. В А Щ Е В . В п оследую щ и е годы ф а к у л ь т е 
том руководили : с 1978 г. - доц. 1 .В. Ь Е К Т О - 
БЕ К О В , с 1984 г. - проф. В С. Я С И Н С К И Й , с
1991 г. - проф. А Н. Ч У Ь И Н С К И Й , а с 2000 г. 

доц. В.Н РЕШ ЕТНЯК.
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В л о т  период на ФПК ежегодно обучались 
свы ш е тысячи слушателей различных спшдиал.6 
нос:ей  от мастеров до директоров предприятий.

Большая заслуга в послевоенные годы в орга
низации и развитии системы повышения квали
фикации в академии принадлежи! инж.Ф.А. Ш и
тову, который на протяжении 40 лет являлся ве
дущим специалистам курсов и ФПК, пользовал
ся заслуженным авторитетом у преподавателей, 
слушателей и сотрудников.

В 1975 I. в академии на основании приказа 
Минвуза СССР был открыт факультет повыш е
ния квалификации преподавателей средних спе
циальных учебных заведений по общеобразова
тельным и специальным дисциплинам, таким 
как "Черчение", "Электротехника", " Техничес
кая механика". M h oi  ие годы на этом факультете 
успеш но работала м ею дистом  В.С.Салминен, 
которая отдавала много сил и знаний организа

ции учебного процесса и вопросам методики 
преподавания дисциплин.

В последующ ие годы факультет подвергался 
неоднократным реорганизациям. Они касались 
в основном смены названий ф а к у л ы е та  и не из
меняли основное содерж ание его  работы - повы
шение квалификации и переподготовки кадров 
для лесных отраслей нашей страны. С 1999 г. 
факультет именуется факультетом повышения 
квалификации и переподготовки кадров.

Сегодня Ф П К и ПК осущ ествляет  п овы ш е
ние квалификации и п р о ф е с с и о н а л ы ^ ю  пере
подготовку, получение высшего образования в 
форме экстерната, проводит лекции и семинары 
с участием ведущих учены х и специалистов от 
расли по лесному и лесопарковому хозяйству, 
садово-парковому и ландш афтному строитель 
ству, экономике и управлению  в лесном ком
плексе, бухгалтерскому учету и аудиту, лесоии-

Факультет повышении квалификации и переподготовки кадров 

( ' д е в а  н а и р  а в о : вел. инж. И.Д. Писарева, проф. А.11 Чубинскип. проф. 1УС'. Ясиискии 
библиотекарь III! Ерииа, вед. инж. Л.1> Грунек*, методист IH Салмниен, 

вед. инж. Л. Г). Цыбина (дам декана), доц. S.11 Решетник (декан факультета), 
методист 0.1 Виноградова. проф. Г,15; йектобеков. методист Г.Л. Ьласова
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женерному делу, информационным системам в 
технике и технологиях, технологии деревообра
ботки, стандартизации и сертификации в х и м и 
ко-лесном комплексе, в области эксплуатации 
и обслуживания транспортных и технологичес
ких машин и обору дования в лесном комплексе, 
но безопасности жизнедеятельности, автомати
зации технологи ческих  процессов  и прои з
водств, технологии химической переработки 
древесины.

В работе ЛИНК* курсов, отделения и фа
культетов повышения квалификации активное 
участие принимали как видные ученые, так и 
молодые талантливые преподаватели, сотруд
ники многих кафедр академии. Среди них рек
торы академии - профессора А.И. Киприанов и 
В.И. О н е 1 ин, проректоры - доц. Петровский, 
проф. Э.О. Салминен, заведу ю щ ие кафедрами 
пр о ф ессо р а  С.Ф . О рлов , В.Н. М еньш иков ,
B.М. Алябьев, Ю.Н. Непенин, К).И. Холькин, 
доц. Е.Г. Зонов. Занятия но экономическим ди с
циплинам для руководителей и специалистов 
предприятий химической переработки древеси
ны (гидролизное, лесохимическое и бумажное 
производство) проводили проф. В.И. М осж ин, 
доц. Н.А. Кугруева, для слушателей деревообра
баты ваю щ их предприятий - доценты С И. Му- 
гандин, Н.А. Антропов, Ю.В. Маркин, для ру 
ководителей и специалистов экономических и 
ф инан совы х служ б  предприятий  - доценты
A.А. Роди1 ин, A.I . Митин, 11.С. Шайтор, В.И. I а- 
вриленко, А.И. Смирнова, З.А. Дикая, Н.Н. Ре- 
шотка, В.И. Мальцева, Д.Ь. Ситхина, В.Н. Ре- 
шетняк, В.Н. О кладский, И.П. Ш ейнова, ст. 
прен. К.И. Н иколаева. Занятия с группами 
главных энергетиков предприятий отрасли и 
преподавателей техникум ов по специальности 
"электротехника" вели профессора I .11. З н а 
менский, I П. Ильин, доценты А.Ф. Смоляков, 
О.И. Кузнецов, А.Ь. Добров и др. С [лавными 
механиками предприятий занимались профес
сора В,В Ьалихин, В.А. Александров, В.М. А н
дреев, I .М. Анисимов, доценты А.Н. Вохмянин, 
JI.A. Оборин. Занятия с руководителями, глав
ными специали стам и целлю лозн о-бум аж н ы х 
производств проводили профессора Д.М. Фляг- 
те, I .И. Чижов, 1 .А. Пазух и на, Ю .А. Малков,
C .С. П узы рев , д о ц ен гы  H.1I. Старостенко,
B.Л. Жалина, Ю.А. Ьобров, зав.лабораторией
В.A. I ратвол. С руководителями и специалиста
ми лесохимических предприятий занимались

профессора А.К. Славянский, В.А. Выродов, 
Ф.А. Медников, В.И. Ягодин, В.Н. Пиалкин, 
доц. Ь.В. Ушакова и др. В группах слушателей 
гидролизных предприятий лекции читали проф.
В.Л. Елкин, доц. I М. Д митриев и др. Занятия 
со слушателями предприятий по производству 
древесных пластиков и плит проводили заня
тий проф. А.А. Леонович, доценты 1 .И. Царев,
В.В. Васильев, А.А. Ьагаев и др. Для руководи
телей и специалистов лесопильно-деревообра- 
багы ваю щ их и фанерных предприятий лекции 
читали профессора B.C. Ясинский, P.h. Калите - 
евский, А.И. Чубинский, доценты А.Н. К орш у
нов, Н.М. Прокофьев, Ф.С. Стовпюк, Ю.Н. Цой,
A.Ь. Чубов, И.Н. Ьойцова, J1.M. Сосна. Занятия 
с руководителями и специалистами лесного хо 
зяйства проводили п роф ессора  В.А. Ильин,
B.Н. Петров, И.А. М аркова, И.Н. М инкевич, 
Н.Н. М арты нов , А.II. Ь в д о ки м о в ,  д оценты
C.Н. 1 рязнов, С.А. Мещеряков, Н.А. Абрамова,
В.Ф. Ковязин, И.В. Никифорчин и др. В группах 
слушателей, обучающихся по программе "Садо
во-парковое и ландшафтное строительство", чи
тали лекции проф. Ю.Ь. Хромов, доц. И.О. Ього- 
вая, ст. преп. В.Н. Смертин.

I факт ически все ученые и педаго! и акаде
мии прекрасно знали предприятия отрасли, яв
ляясь руководителями и ответственными испол
нителями научных работ, выполняемых по дого
ворам с предприятиями. Поэтому учебные заня
тия строились на ы у б о к и х  теоретических и 
практических знаниях ученых и педагогов. Слу
шатели постоянно отмечали высокий професси
онализм профессорско-преподавательскою  со
става факультета повышения квалификации.

Перестройка и реформирование экономики 
страны, начавшиеся в 1985 i ., сказались и на де
ятельности ФПК. Несмотря на все трудности 
этого периода руководство академии приняло 
мудрое решение: сохранить одно из важных на
правлений образовательной деятельности вуза - 
систему повышения квалификации как элемент 
общей системы непрерывного образования.

В этот период на ФПК и ПК на основе изуче
ния конъюнктуры и рынка образовательных ус- 
лут менялись подходы к формированию контин
гента слушателей, выбору форм учебного про
цесса, направлений образования.

1ак, наряду с обучением непосредственно в 
академии формировались учебные группы на 
базе предприятий, что позволяло повысить ква
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лификацию значительно большему числу работ
ников конкретного предприятия.

В этот период у м ен ьш и л о сь  количество  
групп по технологическим дисциплинам и зна
чительно возрос интерес к ж ономическим на
правлениям экономика предприятий, управле
ние предприятием, бухгалтерский учет и аудит 
и др. По договору с крупным производственным 
объединением "Севзапмебель" была организо
вана учеба по экономическому циклу директо
ров мебельных предприятий С. Петербурга и 
области. В работе этих учебных групп принимал 
активное участие проф. А.П. Петров. Его лек 
ции по рыночной экономике пользовались за
служенным интересом слушателей.

В нот же период было организовано обуче
ние для руководителей, начальников штабов ГО 
и ЧС и руководителей служб радиационною  и 
дозиметрического контроля предприятий по на
правлению "Безопасность жизнедеятельности" 
и но программе "Предупреждение и ликвидация 
последствий I О и ЧС". К учебному процессу в 
л и х  1 руппах привлекались ведущие специалис
ты-практики из МЧС России, I лавногоуправле  
ния по делам I О и ЧС г. Санкт-11етербурга и Л е
нинградской области. В это же время на ф акуль
тете начинает работу постоянно действующий 
семинар по проблеме "Безопасность и защита 
детей и подростков в экстремальных ситуаци
ях", в котором участвуют областные и город
ские органы народного образования. Эту рабо
ту на факультете повышения квалификации воз
главлял ст. преп. Н.Д. Ж муренко. На Ф ПК сов 
местно с Комитетом по лесу Ленинградской об
ласти разрабатываются орш и н альн ы е  учебные 
программы "Радиационная безопасность в лесах 
Ленин! радской области", "Охрана лесов от по
жаров", "Ш кольные лесничества". Эти програм
мы были одобрены Федеральной службой лес
ного хозяйства России. В течение ряда лет на 
факультет повышения квалификации приезжа
ют на учебу специалисты по у казанным направ
лениям из мно!ИХ областей России.

В конце XX в. с особой острогой встают во 
просы, связанные с эколо! ией и охраной окру
жаю щей среды. Этой теме были посвящены ор
ганизованные на факультете семинары для ру 
ководителей и специалистов национальных пар
ков России на тему "Ведение хозяйства в особо 
охраняемых природных территориях" и "Орга

низация туризма в национальных парках РФ". В 
этих семинарах принимали участие учены е и 
специ али сты  Л есо тех н и ч еско й  академ ии, 
Санкт-Петербургского НИИ л е с н о ю  хозяйства, 
Комитета по туризму при Мэрии Санкт-1 le iep  
бур!а, Европейского института леса, руководи 
тели министерств Ф инляндии, представители 
консульств ряда зарубеж ных стран.

На факультете накоплен опыт переподго
товки иностранных (раждан. Этому способству
ют прочные контакты с университетами Ф и н
ляндии, Ш веции, Германии и I олландии

С 1997 г. ф акультет вновь объявляет набор 
слушателей на профессиональную  переподго
товку. С луш ателями этого вида обучения, как 
правило, являются лица, имею щие непрофиль 
ное высшее образование. По окончании обуче
ния, которое длится 1,5 года, выдается государ
ственный диплом, даю щ ий право на ведение 
н о в о ю  вида профессиональной деятельности. 
Гакую подготовку прошли, например, руково

дители  В одлозерского  н ац и о н ал ьн о !о  парка 
(Карелия) по специальности: экономика и у п 
равление на предприятиях лесного  комплекса, 
руководители и специалисты л е с н о ю  хозяйства 
из разных областей России по специальности: 
лесное и лесопарковое хозяйство. Несколько 
десятков человек получили второе высшее об 
разование по специ альности : б у x i алтерский  
учет и аудит.

В последующие годы на факультете повыш е
ния квалиф икации проводилось  ш и р о к о м ас 
штабное повышение квалификации руководите
лей и специалистов лесного хозяйства Л ени н
градской области - директоров лесхозов, ы а в -  
ных лесничих и специалистов отрасли. Слуша
тели изучали лесную  политику и лесное право, 
вопросы государственного управления лесным 
хозяйством и экономику л е с н о ю  хозяйства в 
рыночных условиях, осваивали персональные 
компьютеры.

Многие годы на факультете успеш но трудят
ся заместитель декана Л.В. Цыбина, ведущие 
инженеры Л.Ь. I рунева, И.Д. Писарева.

Ф акультет повышения квалификации и пере
подготовки кадров хранит добрые, десятилетия
ми созданные традиции, откликаясь на все то, 
что объективно работает на выпуск высококва
лифицированных специалистов для сохранения 
и приумножения лесного богатства страны.
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15. 1. Учебно-опытные лесхозы

]?. 1. 1. Дисикскии учсбпо-опытпыи дссход

Лисино, лисинский лес, Л исинское учебно
опытное лесничество, Лисинский учебно-опыт- 
ный лесхоз. Кому из лесоводов России, да и за 
рубежом, неизвестно что имя!

')го  одно из сам ы х первых, если не первое, 
казенное лесничество  в России. В нем уж е поч
ти 200 лет  проходят учебную  и производствен 
ную практику выпускники С анкт-11етербур! 
ского лесного  инсти тута  - Л есотехнической  
академии. И столько же лет организованному 
по правилам науки лесному хозяйству, у ч еб н о 
му и опытному делу, научным исследованиям в 
этом лесничестве. Целая плеяда выдаю щихся 
деятелей отечественного  лесоводства проф ес
соров Л есного института - Л есотехнической  
академии в разное время заклады вала  опыты, 
вела научные исследования, руководила прак
тикой студентов.

Впервые сельцо Л исино упоминается в об 
рочной книге за 1500 г. Ш ведская карта 1676 г 
показывает на территории учебно-опытного л е 
схоза наличие Лисинского погоста с центром на 
месте нынеш него пос. Новолисино.

Зимой 1703 г. по указу Петра 1 для описания 
и поиска корабельных лесов по p. I осне были 
посланы князь Р. М ещерский и "мастер Василь
ев с Кореляны". Они закончили работу в две не
дели, после чего велено было леса рубить и во
зить в Г а н к 1-11етербург на Адмиралтейский 
двор. В описании значилось: "...декабря 30 
Ш лиссельбургского уезда от деревни Мерклы и 
I имош а расстояние 5 верст, явилось вниз по ре
ке Тосне на левой стороне в урочищ е Каменное 
Поле доброго соснового лесу, который угоден 
на корабельное строение, длиннику на 3 версты, 
поперечнику на 2 версты".

По произведенным в 17б4 17б5 гг. оиисани 
ям, по р. 1осне уж е не оказалось ни дуба, ни 
мачтовых сосен.

1 енеральным межеванием 1787 г. часть 1 ос 
ненского л е с н о ю  массива под названием "Ли 
синская дача" была отделена от окруж авш их ее 
частно-владельческих земель. 11о произведен 
ной то! да  съёмке общая площадь Лисинской да 
чи была равна 28 502 га, что очень близко и к се 
годняшней площади Лисинского  учебно-оп ьп-  
ного лесхоза.

В 1805 г. Лисинская дача из Управления у д е 
лов (и м п ераю рски х  земель) была передана в ве
дение Лесного департамента М инистерства ф и
нансов, произведены новая съемка и закрепле
ние границ, образовано казенное лесничество, 
учреж дена и местная администрация. 1805 год 
можно считать годом начала л е с н о ю  хозяйства 
в Лисинской даче. До 1834 г. Л исинское лесни
чество по установленному сервитуту-наряду по
ставляло  д ворц овом у  у п р ав л ен и ю  еж егодн о  
13,5 тыс. м3 дров. Первым лесничим Лисинского 
лесничества был форсгмейстер  Ефимов.

По таксации п еречи сли тельн ы м  способом  
С а н к т - I 1етербур | с к о го  о б ерф орсч  м е й с т е р а  
И.II. Балле в Лисинской даче вместе с пустош а
ми Келейной и М ихалевой на площади 27 750 
десятин было найдено 88 366 721 дерев разных 
сортов и 381 863 саженей дров. Какая точность!

В том же 1805 г. в Лисино в первый раз на 
практику приехали студенты Царскосельского 
лесного института. В 1811 г профессор лесных 
наук Ф.Х. Счефан со студентами старших курсов 
вновь проводит съемку и таксацию Лисинской 
дачи. Такие поездки преподавателей и студен ю в 
института в Лисино следую т одна за другой.
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7 декабря 1834 г. но инициативе министра 
финансов I Ф. Канкрина "для заведения образ
цового, в больш ом виде, правильного лесного 
хозяйства и для наставления выпускаемых из 
Лесного института воспитанников практичес
ким приемам по лесной части" высочайше у т 
верждено устройство Лисинского у ч еб н о ю  лес
ничества и при нем первой низшей лесной ш ко
лы - Н е р с к о ю  училищ а "для комплектования 
лесной С!ражи специально образованными низ
шими чинами и для доставления возможности 
владельцам иметь сведущ их лесничих". Лесни 
чество исклю чено было из ведения Санкт Не 
гербургской  казенной палаты  и передано 
Санкт-11етербу ргскому лесному институту На
вечно.

Первым начальником Лисинского учебного 
лесничества был бывший воронежский губерн
ский лесничий, выпускник Лесного института 
1815 1 . Ьалтазар Ьатгазарович ФРЬИРКИС.

Начиная с 1787 г., когда впервые была выде
лена и обмеж евана Лосинская дача, и до наших 
дней все в л  ом лесничест ве-лесхозе было и ес ть 
уникальным. Первые лесные культуры 1815 
1830 п ., и не сосны или ели, а дуба, лиственни
цы! При этом использованы крупномерные са
женцы из п авловскою  питомника.

I Годожение об учреждении Лисинского учеб
ного лесничества о б я зы в а ю  лесную  админис- 
грацию устрои ть его но правилам "лу чшего лес
ничества и так, чтобы удобно было видеть ели 
ко возможно все отрасли лесного хозяйства".

Именно в Лисинском лесничестве - учебно 
опы тном лесхозе Л есного  института - Л е с 
отехнической академии под руководством веду
щих у чен ы х -п р о ф ессо р о в  отрабаты вали сь , 
можно сказать, все правила и приемы лесного 
хозяйства: различные способы лесоустройства, 
рубки главного и промежу точного пользования. 
Лис и но - родина постепенных выборочных ру
бок Д. М. Кравчинского, М. М. Орлова и др.

Уже к 1841 г. в Лисино полностью была 
уком плектована лесная стража, упорядочены 
рубки, предпринято создание на значительных 
п.тоща 1ях вырубок лесных культур, начаты осу
ш ительные работы, осуществлено строитель
ство доро! (1 осно Лисино, 17 км) и необходи
мых зданий Был оборудован лесотехнический 
завод по производству смолы, дегтя, сажи, пота
ша, скипидара, канифоли и древесного угля про
стейшими и улучш енными способами.

В 1841 г. выполнено "по правилам науки" - 
специальной инструкции первое в России пол
ное лесоустройство Лисинского лесничест ва под 
руководством h.A. l le iepcona . Первое геобота- 
ническое описание лисинских лесов выполнил 
прапорщик В Ь фон 1 рафф - будущий основа
тель степного лесоразведения в России. Собран 
ный им обширный гербарий растений сохранил
ся до наших дней на кафедре ботаники и дендро 
догам академии и в Ботаническом институте.

11о результатам ревизии лесоустройства 1851 i . 
министр государственных имушеств 11.Д. Кисе
лев распорядился: "внушить г. Ьекману (дирек
тору Лисинского учебного лесничества) о ж и д а 
емое от его познаний и усердия полное и рацио 
н аш н о е  лесоустройство Лисинского заведения, 
которое, быв образцовое, долж но влиянием сво 
им прямо действовать на устройство лесной ча
сти в России. Практиканты, видев беспорядки в 
учреждении главного нашего практического за 
ведения, вынесу т с собой неправильное понятие

Смешанные насаждении сосны и 
б ер езы  с подлеском и» рибины
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о требованиях начальства и будут более вредны, 
чем полезны в исполнении своих обязанное гей. 
Я надеюсь и ожидаю , что все замеченные неус
тройства буду 1 исправлены и что мы будем 
иметь право радоваться и гордиться >тим важ 
ным учреждением".

1 ак все1да высоко оценивались pojib и значе
ние Лисинского учебного лесничества в лесном 
хозяйстве России.

И вот с тех пор более или менее регулярно 
лисинские леса подверглись 14 лесоус гройс ! вам 
и ревизиям - уникальный случай! За 160 лег  
имеются данные по динамике роста лесов на 
площади 30 тыс.га.

Самыми ценными и наиболее сохранивш и
мися учебными и опытными объектами в Л иси
но являются лесные культуры искусственно 
созданные насаждения сосны, ели, лиственни
цы, дуба, липы, кедра, пихты.

Вся европейская Россия обеспечивала уч еб 
ное лесничество семенами древесных и кустар 
никовых пород, с 1847 г. сушеетвуеп дендро
парк. Лесные питомники с 1834-1835 п . обеспе
чивают лесничество лесокультурным посадоч
ным материалом. В течение почти 200 лег было 
создано около 5 тыс.га  к у л ы у р , и это в средней 
подзоне тайги, i де и сегодня основным методом 
лесовосстановления ели и сосны считается есте
ственное!

Именно в Лисино испытывались и обрабаты
вались все агротехнические приемы искусствен
н о ю  лесовосстановления, принятые сегодня для 
гаежной зимы: десятки видов и способов обра
ботки почвы, посев и посадка разной густоты 
сеянцами и саженцами разного возраста, места
ми - площадками различных размеров, полоса
ми и сплош ь - под пологом леса и на вырубках, 
на торфяниках и осуш енных болотах. Даже со
хранившиеся на сегодня 60 %  этих культур яв
ляются бесценным фондом лесокультурного д е 
ла не только для учебных целей, но и для науки.

Один перечень фамилий известных лесничих, 
ученых, которые в разное время возглавляли Л и 
синское учебное лесничество или практику сту
дентов, закладывали опытные объекты и вели 
длительные исследования в Лисино, поражает и 
привлекает внимание лесоводов. Фортмейстеры 
Ефимов (1805-1807), Векман (1807-1810), Шми- 
ден (1810 1816), 1 ромов (1818-1825), И. Шель 
(1825- 1828), Сгульчинекий (1828-1832), Данилов 
(1832-1834), Ь.Ь. Фрейрейс (1834-1841), 1 . 1 арф.

К.Ь. Ьекман и Л.И. Чарторижский (1841-1867), 
учены е лесничие И.1 , Войнкж ов, К.Ь Ьекман, 
Н.В. Ш елгунов, В. I реве, А. Эрдман, И М. Зо 
бов. Д.М. Кравчинский (1878-191 8).

С 21 декабря 1844 i . в Л иси нской  даче впер 
вые была организован а  охота на лосей в при 
сутствии наследника, будущ его  царя А лексан
дра II А с 1846 по 1917 г. - л о  м е с т  импера 
ю рск и х  охот. Для удовольствия царских особ 
осущ ествлялось  больш ое o 6 y c iройсгво: пост
роен О хотничий дворец , ш оссейны е и грунто- 
вые дорог и, избуш ки для ночлега вблизи глуха 
риных токов, осу ш ал и сь  болота , строились  
мостки через речки и канавы, прорубались под
ходы ф о н ы ,  значительны е площ ади леса вы 
рубались для удобства  стрельбы  вальдш непа 
на тяге , с Iрои ли сь  вольеры, зверинцы , ремизы 
и куропагники, завозились  звери, содерж ались  
псарни обы чны х гончих собак и собак  на м ед
ведей меделянов. Александр II 86 раз охотился 
в Лисино. В округе же Л исино на 10 верст об

насаждении с единично 
перед ними крупными 

соснами

Пихтовые
стоащими
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щей площ адью  132 1ыс. десятин охо та была за 
прещена.

I олько в Лиси иском учебно опытном лесхозе 
имеется 1б0-легний опыт ос>шения заболочен 
ных лесных земель и болот и опыт выращивания 
на них леса. Лесоводам не только России, но и Ьв- 
ропы, известен 150-й лес естественного и искус 
ственного происхождения на бывшем болоте 
"Суланда" с запасом древесины 500-700 м1 на 1 га.

Не менее поучительна и важна история Лиси 
но и в советский период. В 1928-1929 гг. очеред
ная ревизия лесоустройства была проведена под 
руководством проф. М. М. Орлова. В 1925 i . бы 
ла учреж дена Лисинская опытная станция со 
специальным штатом работников во главе с лес- 
н ичим-опьп  ником. О на п росущ ествовала  до 
1935 г. С 1925 г в Лисино организовано Лисин- 
ское учебно опытное лесное хозяйство. В 1935- 
1938 Кг. Лисинский учебно-опытный лесхоз (с 
1922 г.) был реорганизован в учебно-опытный 
леспромхоз. В 1938 1939 гг. новые лесоустрои 
тельные работы были проведены с участием 20 
специалистов кафедр академии. Все последую
щие лесоустройства проводились также под ру

ководством заведую щих кафедрами таксации и 
лесоустройства, в том числе последние два под 
руководством проф. А. 1 М ош катева

В течение 1946-2001 п  . в Лисино лесные куль
туры ели, сосны, лиственницы и дру i их пород со
зданы на 300 га. Протяженность осушительных 
к а н а ю в  составляет 940 км. Многие учебные 
опытные объекты в Лисино носят имена профес
соров Лесного институ та. )то культуры Ф. К. Ар 
нольда И. 1 . Войнюкова, Д. М. Кравчинско! о,
II. И. Давыдова, М. И. Рубцова, А,В. Преобра 
женского, одна из просек названа в честь про
фессоров Н. В. I ретьякова и 11 В I орского. Л е
са, имеющие научное и историческое шачение, 
составляют около 10 тыс. га, или 30 %  1еррито- 
рии лесхоза.

Н еотъемлемая часть С анкт-П етербургской  
государственной лесотехнической академии 
Лисинский учебно опытный лесхоз и сегодня 
принимает для практического совершенст вова- 
ния в лесоводст венных знаниях очередное поко
ление будущ их лесоводов, являясь своеобраз
ной "меккой" для лесоводов России и зарубеж 
ных стран.

17, 1. 2. Охтинский учсбноопытпый лесхоз

Охтинская лесная дача была впервые отме 
жевана в 1748 г. при Ингерманландском меже 
вании под наш анием  "Дача охтинских военных 
поселений", лесные массивы которой удовле
творяли потребности в древесине Охтинского 
порохового завода. Затерянные границы лесной 
дачи восстановлены в 1833 г. По крокам границ 
составлен план (первые лесоустроительные ра 
боты), площадь дачи была равна 5747 га.

В 1868 I. из военного ведомства, которым за 
ведова! форстмейстер, полковник Корпуса лес
ничих Диц, часть дачи, площадью 1938 га, была 
передана Министерству государственных иму- 
ществ с наименованием "Охтинская казенная 
лесная дача". Принял её заведующий Санкт-Не 
тербу ргского лесничества лесной кондуктор 11ет- 
ров. С этого времени леса дачи активно вовлека 
ются в хозяйственную и научную деятельность и 
в подготовку специалистов лесного профиля

В 1901 г. директор Санкт-11етербургского 
лесного института Э.Э. Керн возбудил ходатай
ство о предоставлении институту Охтинской д а 

чи в качестве "учебного леса", так как им ею щ а
яся в то время для этих целей Лисинская дача 
была от датена от инст итута на 60 км.

22 марта 1902 г. последоваю  утверждение об 
удовлетворении этого ходатайства, а 16 сентября 
Охтинская дача была передана в ведение институ
та для научно-исследовательских лесоводствен
ных опытов, экскурсий студентов и приобретения 
практических навыков по ведению лесного хозяй
ства. И с этого времени она стата называт ься "Ох
тинская лесная опы гная дача". Она состояла в пол 
ном заведовании Лесного института как полично
му составу, управлению, так и по направлению хо
зяйственной деятельности. Все осгаш ные опыт
ные лесничества, в том числе и Лисинское, были в 
подчинении бывшего казенного ведомства. На
ционализированные леса с 1917 до 1920 i управ
лялись (убернским лесным отделом, а Охтинская 
лесная дача -1 лавлестопом и Облтопом. В 1921 г. 
Охшнская дача была передана Лесному институ
ту для учебных целей в числе других дач, преобра
зованных в Охтинское учебно-опытное лесниче-
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с I во. Однако ассигнования для ведения хозяйства 
не были спущены. Служащие и лесная стража, не 
получая зарплаты, не исполняли своих обязаннос
тей, хозяйство р азв а ш в а ю с ь ,  Учебно-опыгное 
лесничест во было переведено на хозрасчет.

Декретами СНК от 20 октября 1922 г., Лес 
ным кодексом 1923 i и декретом СН К os 20 ф е
враля 1926 г. было уделено внимание матери
альной, учебной и экспериментальной базе выс
ших лесных и лесотехнических учебных заведе
ний, усганавлены основные руководящие исто 
ки деятельности учебно-опытных лесных дач, 
которые своим основным назначением имели:

а) выработку приёмов и улучш ение форм о р 
ганизации и ведения лесного хозяйства в с о о т 
ветствии с естественно-историческими и эконо
мическими условиями данного района;

б) научную разработку отдельных практиче
ских вопросов лесного  хозяйст ва;

в) обслуж ивание учебных лесны х заведений 
и научных учреж дений по ор!анизации произ
водственной практики.

В апреле 1925 г. состоялось совещание по 
лесному опытному делу Начальник Управления 
лесами Наркомзема РСФСР, а позднее дирек тор 
Лесотехнической академии проф. А.И. Шульц, в 
своём докладе "Задачи лесного опы тного дела" 
указывал, что леса, приписанные к лесным учеб
ным заведениям, должны сыграть больш ую роль 
в лесном опытном деле. Площадь таких лесов в 
1925 г. составляла 762 т ыс.га, в том числе на д о 
лю  Ленинградског о лесного института приходи
лось 348 524 га, или менее 0,17% площади лесов 
европейской части РФ 11о районам лесов площ а
дь распределялась следую щим образом:

1) Севере' Западный район - ленишр&гская груп
па лесничества: Охтинское, 11арголовское, Лембо- 
ювекое и Лисинское общей площадью 80 305 ia, в 
том числе покрытой лесом - 60 612 га;

2) Северный район Шелеховское лесничество 
Архангельской губерний общей площадью 134 015 i а  
в том числе покрытой лесом - 105 669 га;

3) Ц енгратьный район - 4 подмосковные 
лесничества: П огоно-Л осино-О стровское, И з
майловское, М ы тищ инское, Норецкое общей 
площадью 23 000 га;

4) Западный район - Хинельское лесничество 
Ьрянской губернии общей площ адью  5062 га, в 
гом числе покрытой лесом - 4069 га;

5) Волжский район - Ьако-Варнавинский учебно
опытный лесхоз Нижегородской губернии, состоя

щий из 5 лесничеств общей площадью 129 122 га, в 
ю м числе покрытой лесом - 10б 642 га.

Как видим, учебно-опытные леса, находивши 
еся в ведении Лесного института, составили oi 
ромную площадь. Эго было сложное лесохозяй
ственное производст во, включающее в себя лесо
заготовительную деятельность, лесосплав, дере
во и химическую переработку Велись торговые 
операции на местных и отдаленных рынках.

Опытно-исследовательская работа в учебно- 
опыт ных лесничест вах проводилась под общим ру
ководством Совета по научно-исследователь скому 
и лесному делу во главе с проф. М.М. Орловым.

Весь лот краткий экскурс в историю дан с 
целью ещё раз напомнить о больш ом и сложном 
нуги опытного дела в лесохозяйственной науке. 
Из приведённого выше видно, что сама система 
лесного хозяйства по своей природе имела ком 
плексный характер. Она включает в себя лесоза
готовки и дру| ие производства, связанные с дре
весной и недревесной продукцией как состав
ную часть лесохозяйственной деятельное™ .

К 1922-1923 п .  были отрегулированы хозяй- 
сгвенно-лесоводс гвенные механизмы по оттгус 
ку и учету древесины, произведена очистка лес
ных у I один от захламленности мертвой древе
синой порубочными остатками, начаты работы 
iro восстановлению осушительной сети, устрой
ству питомника.

Общая площадь Охтинского учебно-опыт но- 
го лесничества составляла 6889,7 га. В нее вхо
дило восемь лесных дач: Охтинская - 1207,3 га, 
Ямская 533,2 га, М едвежий Стан - 698,2 га, 
Смоленская - 139,8 га, Ковагевская - 813,2 га, 
Ьо послов ка - 747,0 га, Красная I орка - 829,2 га, 
Самарка - 1921,8 га.

К лесничеству были присоеденены леса ме
стного значения площ адью  1257,2 га. В период 
1920-х годов в Ленинградском лесном институ
те было организовано Управление у чебно опы т
ных лесничеств, которое в е д а ю  хозяйственной 
деятельностью в шести учебно-опы тных лесни
чествах: Лемболовском, 11арголовском, Лисин- 
ском, Охтинском, Ш елеховском, Хинельском.

5 декабря 1932 г. постановлением СН К СССР 
и последующим решением президиумов Леноб- 
лисполкома и Ленсовета от 4 апреля 1933 i . О х
тинское учебно-опытное лесничество в составе 
всех лесов, прилегающих к Ленинграду и им ею 
щих лесопарковое значение, было передано У п 
равлению лесов особого назначения деятель
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ность которого долж на была обеспечить очдо- 
ров 1ение быта и условий работы трудящихся. В 
л о т  период Лесотехническая академия управ ля 
ia Охтинским учебно-опытным лесничеством 

на основе особог о положения на правах бес
срочной приписки, а с 1938 г. лесничество пол
ностью перешло в ее подчинение.

Первые работы лесоус троит ел ьмого характе
ра были проведены в 1833 i i  .e. до выхода в 
1845 I. первой лесоустроительной инструкции. 
Ьыли произведены съемки, описание и разделе
ние дачи на некоторое количество лесосек пло
щадью до 8 га, которые впоследствии выруба
лись в определенном чередовании.

Первое лесоустройство дачи было произве
дено в 1870 т. подействовавш им  в то время у п 
рощенным правилам: она была разделена на 21 
квартал площ адью  от 26 до 93 га. Хозяйство бы 
ло установлено сплошнолесосечное при ширине 
лесосек oi 50 до 90 саженей. Оборот рубки был 
принят в 80 лег.

В 1882 т. под руководст вом проф. А.Ф. Рудзко- 
го была проведена первая ревизия лесоустройст
ва. Дача была поделена на 56 к в ар гаю в  площа
дью от 8 до 25 га каж (ая с сохранением прежней 
формы хозяйства, ширина лесосек уменьшена, 
рекомендовано оставить на лесосеках по 20 се
менников на десятине.

Вторая ревизия лесоустройства 1 8 9 6 i . сохра
нила прежние основы ведения хозяйства, ум ень
шила ширину лесосек до 25-35 сажен и призна
ла лишним оставление семенников.

В 1903 1904 гг. под руководством ироф. 
М.М. Орлова было проведено новое лесоустрой
ство, в результате которого было образовано два 
хозяйства:

1) сосновое со сплош ными рубками при ш и
рине лесосек 25 сажен, сроке примыкания 5 лет 
и направлением рубки с востока на запад;

2) еловое с включением в него смешанных 
сосново-еловы х насаждений с постепенными 
рубками в 3 приема.

Оборот рубки для обоих хозяйств был уста
новлен 100 лег. Обоснованием для установле
ния оборота рубки послужило сопоставление 
возрастов количественной, качественной, хозяй
ственной и финансовой спелости.

В 1920 i ревизией лесоустройства были со
хранены принятый при лесоустройстве 1904 г, 
оборот рубки (100 лет), разделение дачи на 
квартaibi и число хозяйств - сосновое и еловое с

отнесением к последнему лиственных пород как 
насаждений временног о типа.

Силами студен тов Лесного института в 1923- 
1924 гг. было вновь проведено лесоустройство, 
сохранивш ее имеющееся разделение на кварта
лы и хозяйст ва, установленные ревизией 1920 ;.

(Х ю р о т  р у б к и  на основании проведенных в том 
же 1920 г. студент ом-диплом ником Харламовым ис
следований хода количественного и качественною 
приростов установлен 100 лет дня обоих (сосновою 
и елового) хозяйств, причем отмечено, что у (воен
ный средний возраст насаждений (гак называемый 
скры тый оборот рубки) о к а за !С я  в сосновом хозяйст 
ве на 26 лет, а в еловом на 44 года выше принятго.

Для установления ежегодного размера р а в 
ной рубки были определены расчет лесосек и раз
мер пользования по формуле Флюри и Гейера.

На основании анализа перечисленных рас
четных лесосек отпуск леса был установлен в 
размере 1250 м3 - в сосновом и 560 м3 - в еловом, 
что состав 1яло около 67%  дей стви тельного  
среднего прироста насаждений.
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Рубки для сосновых и лиственных насажде
ний приняты сплош ные с расчетом на естест
венное возобновление от стен леса, для еловых 
и сосново-еловых насаждений - также сплош 
ные, но с последующ ими немедленными после 
рубок лесными культурами.

Ьыли приняты направление рубок с востока 
на запад, ш ирина лесосек для хвойных - 50 м, 
лиственных - i 00 м, срок примыкания для хвой 
пых - 5 лет, лиственных 1 год.

В 1934 г., а затем в 1938 i . вновь были прове
дены работы по таксации лесного фонда лесхо
за. Для их выполнения был приглашен ученый 
лесовод H.I1. Кириллов. За смертью  последнего 
полевые записи были обработаны инженером- 
лесоводом В,А. Сурнаковым, подготовившим 
инвенгаризационный отчет.

11лана хозяйства составлено не было. I лав- 
ными породами признаны сосна и ель, отмече
на необходимость введения в состав насажде
ний бы строрастущ их и декоративных пород. С 
учетом целевого назначения дачи рекомендова
на добровольно-выборочная ф орма хозяйства с 
направленностью на сохранение и увеличение 
древесных запасов. Отпуск леса установлен в 
объеме 1 100 м3 в год, включая древесину, полу
чаемую от проходных рубок.

Сделанное в отчете сопоставление с общим 
приростом насаждений лесхоза (1469 м3) показы
ваем, что принятый объем отпуска леса (1100 м3) 
ниже общего прироста.

В период Великой Отечественной войны и осо
бенно во время блокады Ленинграда вся террито
рия лесхоза претерпела шачительные изменения, 
что послужило основанием к проведению в 1946- 
1947 гг. лесоинвентаризационных работ. Они бы 
ли выполнены Ленинградским авиаотрядом лес
ной аэрофотосъемки Треста лесной авиации па 
площади 1119 га с применением а>рофотосним 
ков масштаба 1:5000. 1аксация Производилась с 
использованием визиров, прорубленных в сред
нем через 100 м. Отграничения выделов в натуре 
из-за недостатка средств произведено не было.

План хозяйства в 1947 г. составлен не был, что 
затруднило проведение лесохозяйственных меро
приятий в лесхозе. Следует отметить, ч то при инвен
таризации 1946-1947 гг. были выделены две хозяй
ственные части: парковая (кв. 1-19) и лесопарковая 
(кв. 20-60), ! 1отгому в 1954 т по данным инвен тари
зации 1946-1947 тт. (с учегом изменений, происшед
ших за 6 лет ) кафедрами Лесотехнической академии

Следую щ ее лесоустройство было проведено 
силами 7-й Ленинградской азроф отолесоустро
ительной жспедиции в 1958 г. по 1 разряду. 
Площадь лесхоза за ревизионный период сокра
тилась на 7 га и составила 1112 га.

Вся территория лесхоза объединена в одну 
хозяйственную - лесопарковую. Однако подчер

был составлен перспективный план организации 
лесног о хозяйства на 1954-19б0 п . Вся территория 
лесхоза была отнесена в одну хозяйственную часть 
лесопарковую, хота и отмечалась различная степень 
г юсещаемос ти северной и южной частей лесхоза.

В целях индивидуального подхода к отдель
ным участкам леса и более диф ф еренц ирован
ного назначения хозяйственных рекомендаций 
такие организационные моменты, как способы 
рубок, методы лесовозобновления и т.п., уста
навливались не для совокупности насаждений, 
объединяемых в хозяйство (хозсекции), а кон
кретно для каждого отдельного выдела

Кiv 4.
Насаждения, пройденные проходной 

5кой в 199е» I-.
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кивалось особое парковое значение северной ча
сти лесхоза (кв. 1-19), где таксация произведена 
1андшафтным определением элементов ио у ча

стковому методу, но oi граничение таксацион
ных участков в натуре произведено не было.

В лесхозе проектировались:
а) лесовосстановительные рубки, которые на

мечалось проводить выборочным, группово-вы
борочным и постепенно выборочным способами;

б) рубки формирования ландшафтов (кв. 1 19);
в) рубки ухода (кв. 20-62), а также лесокуль

турные, противопожарные мероприятия и ком
плекс мероприятий ио благоустройству.

(есоустройство 1970 i также проведено 7-й 
Л е н и н !р адск о й  аэроф оголесоус  троительной 
экспедицией по I разряду на площади 1111 га 
(по сравнению с 1958 i площадь сократилась на
1 га) по участковому методу с использованием 
спект розональн ы х а ф о е н и м к о в  м а с п л а б а  
1:5000 залета 1970 г.

По подготовленным снимкам производилось 
отграничение выделов в натуре предварительно 
мелом и окончательно масляной краской. Все 
го в лесхозе на площади 1111 га было выделено 
1202 таксационных у частка.

Гаксация 1ф оизводилась глазомерно-измери- 
гельным методом по элементам леса.

В кв. 1-19 определялись лан д ш аф ш ы е  такса
ционные показатели: тип ландшафта, эстетичес
кая и санитарно-гигиеническая оценка и т.д.

При проведении полевых лесоустроительных 
работ было заложено:

15 координатных пробных площадей на ход 
роста;

18 таксационно-дешифровочных пробных 
площадей с определением участия крон в поло
ге насаждения;

6 постоянных пробных площадей на ход роста

- 5 опытно-показательных пробных площ а
дей на рубки ухода;

- 2 пробные площади на лесовосстановитель
ные рубки.

Кроме того, было проведено рекогносциро
вочное обследование с целью  выявления плю со
вых деревьев обследования мелиоративной и 
дорожной сети.

Лесоустройство 1981 и 1992 гг. проведено 
комплексной экспедицией Северо-Западного ле 
соустроительного предприятия по 1-а и 1 разря 
дам. Ьдиная нумерация кварталов по лесхозу 
была сохранена, а на принятой части продолже 
на последующими номерами. Всего в лесхозе 
было организовано 90 кварталов, средняя пло
щадь квартага составила 19.4 га

При таксации в каждом выделе определялось
11 ландшафтных показателей: тип ландшафта, его 
•эстетическая оценка, устойчивость насаждений, 
рекреационная дегрессия, проходимость, просмат
риваемое ть, длина кроны, проектируемый ланд
шафт, рекреационная нагрузка н аш чи е зеленой 
массы, сомкнутость полога. В целях регулирова
ния рекреации на территории лесхоза был вы делен 
Буферный парк с включением в него квартатов 1,
2, 10, 11, 15, 16, 17, 22, 30 Жерновского лесничест
ва. Были обследованы 74 линейных километра ме
лиоративной сети: глубина канав, ширина по вер
ху и по дну, г лубина воды и заиление с описанием 
д е ф е к т а .  Обследована дорожная сеть (59,1 км). 
Проведены дозиметрические замеры: в каждом 
квартале по 3 замера. Кроме тог о, по доро[ ам, тро
нам, разъездам сделано свыше .300 замеров.

В табл. 1 приводится динамика распределе
ния общей площади лесхоза по основным кате
гориям земель. Показатели свидетельствую т о 
стабильности общей площади земель лесного 
фонда и покрыт ой лесом за 1978 г.

Динамика распределения обшей плошали Jiecxoia по к а т о р и я м  земель
Таблица I

1 оды

Общая 
плошадь 

земель лесного 
фонда, 1 а

Лесные земли, i а Нслесныс земли, ia
покры-

1 ыс
лесом

лесные
питом
ники

несом кнун- 
II1 иеся лесные

куль ГЛрЫ

немокры- 
1ые лесом

H cei о 
лесных 
земель

yi одьн спецхозназ-
наченин

боло'а Kcei о 
нелесных 

земель

! 4 0 4 1075 853 87 9 4 0 105

осCJ 13^

1924 1041 6 1 7 2 7 0 8 8 7 108 46 IS 4

1938 I 121 841 169 НПО 75 36 1 1 1

1446 1 1 19 7 5 9 2 3 3 99 2 51 73 3 127

1958  ' 11 12 8 93 101 9 9 4 63 52 3 118

1470 1111 9 9 0 2 5 99 7 57 50 7 1 14

1 98  1 1729 1504 2 4 1510 44 164 11 2 1 9

1492 1 729 1492 1 67 1 5 6 0 44 1 19 6 169

2001 1726 1491 1 65 1557 44 114 6 169
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В 1978 г. в состав лесхоза была передана 
Насть территории Всеволожского парклесхоза 
площ адью  618,9 га, примыкающая к О хтинско
му лесхозу с юга. (Виновником указанного акта 
стал директор лесхоза, автор настоящего текста 
В.Ь. РО М А Н О В). С о и т с н о  показателям табли
цы, общая площадь лесхоза составила 1729 га.

В связи с необходимостью  более грамот ной 
подготовки специалистов ЛТА, а также с увели 
чением площади лесов было организовано два 
учебных лесничества: Ж ерновское, располож ен
ное в северной части лесхоза, с площ адью 924 
га, и Кудровское, обнимаю щ ее леса южной час
ти лесхоза, с площ адью  805 га. До л  ого лесхоз 
не имел деления на лесничества.

По отнош ению  к Санкт-Петербургу лесхоз 
расположен на его восточной окраине. На севе- 
ро-западе, севере и северо-востоке леса лесхоза 
(площ адью  138 ia) примыкаю т к черте ю р о д 
ской застройки.

С южной, ю го-западной и восточной сторо
ны леса лесхоза (1591 га) находятся на терри то
рии Всеволожского адм и нистрати вною  района.

Д инам и ка  распределения покрытой лесом 
площади по преобладающ им породам приведе
на в табл. 2.

Насаждения с преобладанием сосны занима 
ют северную и центральную часть лесхоза, бе
резняки и ольшаники - ю ж ную  часть. Ельники и 
осинники небольшими участками распростране
ны по всей территории.

Средний класс бонитета всех лесопокрытых 
земель составляет 11,2. Наивысш ий класс бони 
тега 1,0 имеют насаждения лиственницы, самый 
низкий IV - насаждения ивы древовидной. О д
нако площади, заняты е этими породами, равны
19 га, т.е. 1,3% от всех лесопокры ты х земель.

Основные лесообразую щ ие породы имеют 
следую щ ие классы бонитета: сосна 11,3, ель
11,4, береза 11,2, осина 11,3.

В целом по области средние классы бонит ета 
по сосне ниже на 1,1 (111,4); по ели - на 0,3 (11,7); 
по березе на 1,2 (111,4) и только по осине выше 
на 0,5 (1,8). Столь значительное превыш ение 
производительности насаж дений лесхоза , по 
сравнению с таковой по области, объясняется 
активной хозяйственной деятельностью  лесхоза 
за последние 25 лет: проведением лесом ели ора
тивных работ, высоким уровнем охраны лесов, 
запрещением рубок главн ою  пользования, про
ведением рубок ухода. Сущее (венное значение 
в л  ом имеет пребывание насаждений в возрасте 
наиболее интенсивного роста. Высокополнот 
ные насаждения (0,8 1,0) занимают 575 ia, или 
38%  всех лесопокрытых земель. Насаждения с 
полнотой 0,3 0,4 всего 12 га. Средняя полнота 
по лесхозу равна 0,75. О бщ ий запас по всем по
родам составляет 322 050 и \  а на 1 га - 216 м3. В 
том числе спелых и перестойных - 25 900 м \  а 
на I га 270 м 1. Общий средний прирост на I га 
равен 3,8 м 3.

Подавляющая часть покрытых лесом земель 
представлена средневозрастными насаждения 
ми (77,4%), причем по хвойным - 69,8, по мя! ко 
IисI венным - 85,2%. М олодняками занято 4,9, 

спелыми и перестойными 6,3, приспеваю щ ими
- 11,4% лесопокрыт ых земель

В Охтинском у чебно опы тном лесхозе хоро
шо работает схема типов леса В.Н.Су качева. На 
территории лесхоза установлено 5 ipynn  типов 
леса. 11реобла ;ающ ими являются черничная и 
кисличная, занимающие 70,7% от площади по
крытых лесом земель. Наиболее распространен 
ной на территории лесхоза является черничная 
группа - 937 га, или 62,9%. Сосняки в л о й  груп
пе занимают 62,7, ельники 9,2, березняки - 24,1, 
осинники - 3,3%.

Древостой кисличных типов леса - сосняки, 
ельники,березняки , осинники - занимает второе 
место, или 15,8% лесопокрытых земель.

Таблица 2
Динамика распределения покрытой лесом площади но преобладающим породам

1 оды 1 1реобладающие нироды, %
сосна ель лисшенница д>б ясень береза ОСИ н л ольха ( с ) ольха (ч) ина нсего

I 1904 65 29 - - - 6 - - - - 100
1924 61 26 - - - 13 - - - - 100
1936 64 19 - - - 15 2 - - - 100
1946 61 8 - - - 27 3 1 - - 100
1958 68 7 - - - 21 3 1 - - 100
1970 62 8 1 - - 26 3 - - - 100
1981 45 10 1 - - 35 5 1 3 - 100
1992 42 6.2 1,3 0,2 0,1 34 10.6 0.4 5.0 0.1 100
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Iравяно-бологная i руппа лесов площадью 
420 га, или 28,2% площади покрытых лесом зе
мель, представлена преимущественно березня
ками - 53,6% и осинниками ■ 26,9%.

Дол!омош ная i руппа занимает 11,2 га, или 
0,7%, из них сосняки произрастают на 9,7 га, 
ельники на 1,3 га.

С ф агновая группа типов леса  представлена 
чисты ми н и зкобоничетны м и сосновы м и н а
саж дениям и на площ ади 2,7 i a  и березняками
1,7 га.

Стратегий ведения хозяйства в Охтинской 
даче была определена её вхождением в состав 
Лесного института. Она имела учебно-опытную 
и научную  направленное!ь, которая сохраняемся 
и поныне.

Среди огромного числа опьмов и исследова
ний, проведенных в лесах Охтинской дачи с 
1868 I. до настоящего времени по 1э научным 
дисциплинам, на первое место следует nocia- 
вить научные опыты по полному спектру лесо 
культурного дела - от учета плодоношения по 
сосне и ели 1 ,Х. Цигры (1873 г.) до создания 
опытных географических лесных культур, пло
щади которых приведены в табл. 3.

Ценносч ь лесокультурного опыта уникальна 
для бО-й параллели северной широты. Культуры 
создавали, как правило, под руководством круп
ных ученых Л есн о ю  института и Jl I А профес
соров 1 .Ф. Морозова, А Н. Соболева, М.М. Ор 
лова, Д.И I овстолеса, В.Д. Oi невского, H.11. Ко- 
бранова, В.В. Огиевского, до ц ен ю в  II.И. Рубцо
ва, А.В. Преображенского, М Л .  ьрановицкою .

Площади лесных культур.

11роф А.Н. Соболев вырастил посадочный 
материал и создал лесные культуры сосны, ли
ственницы сибирской и дуба из семян различно 
го I ео! р а ф и ч е с к о ю  п рои схож ден ия: сосны 
обыкновенной из 23 районов европейской части 
России, Франции и Германии; дуба - из Гуль- 
ской и Воронежской губерний. В.Д. Oi невский, 
рабочая руководителем Контрольной станции 
лесных семян, заложил целую серию географи
ческих культур. Всего их создано на площади 
более 100 га. Н еоценимый вклад внесен проф. 
1 .И. Редько в деле изучения и пропаганды сто
летнего опыта уникальных объектов. Они по
служили не одному поколению студен ю в и ас- 
п и р а т о в  ученикам Г.И. Редько, А.Г. М ош ка 
лева, С.В Белова и др.

Большие исследовательские работы проводи
лись и продолжают проводи [ься кафедрами:

таксации и лесоустройства (А.Ф. Рудзкий, 
М М. Орлов, I I.B. 1 ретьяков, A.I I. Байтин, I .1 . Са- 
мойлович, АЛ . Мошкалев);

- почвоведения и гидрочесом е.т орации  
(11.С. Коссович, К.К. I едройц, И В. <юрин, 
Б.В. Бабиков).

- общего лесоводства  (1 .Ф. Морозов, В. В. I у- 
ман, М.Ь. Ткаченко, И.С. Мелехов, М.В. Колпп- 
ков, С.В. Белов, С.Н. Сеннов);

- энтомологии  (М .Н. Р и м ский-К орсаков ,
l l . i l .  Гальман, О.А. Катаев);

ботаники  (В.Н. Сукачев, II.JI. Богданов, 
И.О. Соколов, II.М. Андронов);

- экологии и физиологии растений  (Л.А. И ва
нов. А.А. Яценко Хмелевский, В.Л. Соловьев).

Таблица 3
созданных с 1869 по 2000 t

1 оды

Всего Н юм числе но породам

га % сосна ель кедр
сосна,

ель
лиыне
нница

смеше
ние

хной-
Н Ы X

смеш е
ние

хнойно-
ЛИСГ-

неннмх

ольха
серая

бере
за ка
рель
ская

декора-
пшпые

посадки

Д о  1869 7,2 1 - - - - - - 7 ,2 - -

1 8 8 0  1888 2 8 , 0 7 5 - 6 ,63 - , 2 1 .4 4 - - - -

1 9 0 3 - 1 9 1 0 9 1 ,1 5 17 5 2 ,3 7 17,23 - 2 0 ,1 8 0 .4 0 0 ,8 2 - 0 ,1 5 - -

1911 1920 7 5 .3 8 14 4 9 , 7 2 18,73 - 6 3 , 6 4 0,21 1,44 1,14 0 ,5 0 - -

1 9 2 1 - 1 9 3 0 6 9 , 7 0 13 5 4 ,7 3 8 .15 - 6 ,3 8 - - 0 ,4 4 - -

1 9 3 1 - 1 9 4 0 7 9 ,2 3 15 6 2 .6 0 6 ,2 7 - 6 .1 0 3 ,23 0 ,1 6 - 0 ,8 7 - -

1941 1950 8 8 , 7 2 10 3 3 ,1 2 - 0 ,4 0 0 ,2 6 1.85 0 ,2 8 0 , 8 0 18,75 0 ,2 6 -

1951 19 6 0 8 5 ,2 8 16 4 6 , 2 6 0 ,05 - 1,13 14.02 11 ,57 5 ,8 5 5 ,8 2 0 ,5 8 -

1 9 6 1 - 1 9 7 0 20 ,91 4 11 ,89 - - 1,5 4 , 8 8 0 ,2 ] 1,78 0 , 2 8 0 ,3 7 -
197 i - 1 9 8 0 5 ,1 9 1 - - 0 ,5 0 - 0 . 6 0 - 2 ,1 8 0,91 1 ,00 -

1 9 8 1 -1 9 9 1 15,97 3 - - - - - - - - - 15 ,97

1 9 9 2 - 2 0 0 0 3 1 - - - - - - - - - 3

Итого, га 5 3 6 ,8 100 3 1 0 . 6 9 5 7 ,0 6 0 ,9 0 6 0 ,6 3 2 5 , 1 9 14 ,48 11,75 3 4 , 9 2 2,21 18 ,97

% 100 5 7 ,9 10 .6 0 .2 1 1,3 4 .7 2 ,7 2 .2 6 ,5 0 ,4 3,5



15.1. Учебно-опытные лесхозы

На территории лесхоза  имеется более 124 
научных и учебны х объектов. Отдельным объ 
ектом является Буферный парк. Ученые кафед
ры озеленения городов и населенны х мест: 
проф. К).И. Никитинский, доценты И.О. Ього 
вая и К.В. Ш евченко дали экспертную оценку 
целесообразности отвода земель для рекреаци
онных целей. О тводимые под указанные цели 
площади представлены преимущ ественно со 
сновыми насаждениями l l-то и III го класса бо
нитета, I класса санитарного состояния.

К' славной когорте ученых, внесших извест ный 
вклад в становление Охтинского учебно-опытно- 
то лесхоза (I Ф. Морозов, А.Н. Соболев, Д.И. Го- 
встолес, В.Д. Огиевский, М.М. Орлов, А.В. Пре
ображенский и др.), следует о шести лесничих и 
дирем оров, работавших в лесхозе: В.В. Ка ж тки
на (1925-1931), Д.Ф. Недосекина (! 932-1934), B.C. 
Кончака (1935-1936), 11.1 Ьукина (1937-1939), 
П. Г. Корныш ева (1940-1941), В.Н. Васильева

Д ля з а к р е п л е н и я  т е о р е т и ч е с к и х  зн ан и й  
с ту д е н ты  е ж е г о д н о  проходят  в л е с х о зе  у ч е б 
ную  и п р о и з в о д с т в е н н у ю  п р ак ти к у :  с т у д е н 
ты Iе с о ч о з я и с т в с н о i о ф а к у л ь т е т а  но 10, л е 
с о и н ж е н е р н о г о  по 4, и н ж е н е р н о -э к о н о м и 
ческ о го  по 3 д и с ц и п л и н а м ,л е с о м е х а н и ч е с 
кого  по м е х ан и зац и и  л е с о х о з я й с т в е н н ы х  
работ

(1941-1955). Н.В. Подзорова( 1955-1976), В.Н. Ро
манова (1977 по настоящее время).

Отдельно необходимо от метить главного лес 
ничего B.L-. Семенова, А.А. Соколова, лесников 
Ф.А. Сойкина, И.М. Пигусова, проработавшего 
более 30 лет лесником 1-го обхода, В.А. Харина 

мастера леса, обеспечиваю щего работу учеб 
ной техники и обучение студентов работе на 
ней. Все они внесли достойный вклад в разви
тие лесхоза, в учебные и научные работы сту 
дентов и преподавателей кафедр.
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Для ознакомления с богатейшим опытом л е 
сокультурного производства, где было испыта
но около 40 видов обработки почвы с корчевкой 
и без оной, разработаны три маршрута:

!) большой, охватываю щий 34 о б ъ е м а  опы т
ных лесных культур;

2) средний - 20 объектов;
3) сокращенный 12 объектов.
Для ознакомления с флорой лесхоза сущ ест

вуем ботаническая мропа, проходящая по местам 
с наиболее характерной для лесхоза раститель
ное i ыо.

Для нау чных и у чебных целей подобраны ме
лиоративные канавы, на которых ведутся на 
блюдения по их функционированию.

Кафедра лесоводе т а  используем пробные 
площади для рубок ухода, постепенных двух 
приемных и группово выборочных, знакомим с 
Iиполо!ней В.Н. Сукачева, ходом естественного 
возобновления в разных типах леса.

Кафедра таксации и лесоустройства знако
мив студентов с элемен тами леса и таксации по 
участковому методу.

Продолжительность учебной практики в за 
ВИСИМОС1И ог дисциплины и факультета состав
ляю т oi одного дня до о д н о ю  месяца (геодезия 
ЛИФ). До 1993 г. в лесхозе проходили практику 
1 100 1300 студентов, в том числе Л Х Ф  - 670-
700, Л И Ф  - 270, Ф ) У  300 чел.

С 19^4 1 в Охтинском лесхозе проходя! 
практику 350-500 студентов: по ботанике, об
зорной практике по лесным культурам, геодезии 
и факультету ЛМ Ф . Наименьшее число студен- 
»ов практикантов приходится на кафедры поч
воведения энтомоло! ни, фитопато юг ии эколо 
I ии, подсочки.

Кроме студентов J I I А, ежегодно в О хтин
ском лесхозе проходят практику смуденмы био- 
лого-почвенно! о факультета Санкт-1 Ierep6ypi 
ского университета.

О пьп н ы е  и учебны е объекты до 1992 i . явля
лись у чебными стационарами, где по 10 видам 
практик проходили студенты-иностранцы. Ра 
ботали и успеш но защ ищ али диссертации аспи
р а т ы  из Египта, I ермании, Чехословакии, Ни
карагуа, Мали, Вьетнама, Ьолгарии и др. зару
беж ных стран.

Кроме того, научные и у чебные объекты сис
тематически посещаю! делегации из m h o i  их об
ластей России и зарубеж ных стран. Делегаций 
из России зарегистрировано более ;рех десят

ков, из дальнего зарубежья - 2t> (Китай, М онго
лия, Вьетнам, Чехословакия, I ермания, Болга
рия, Югославия, Польша, Венгрия, Камерун, 
1 олландия, Финляндия, Египет, Лаос, Никара
гуа, Мали и др.).

Начиная с 1977 г, специалисты Охм инекого 
лесхоза под руководством директора проводя! 
больш ую работу по экологическому восш п а- 
нию учеников школ .Yv 133, 134, 135, 141, 164, 
177, 191, 19b, 521. Многолем няя п р ак ш к а  пока
зала, что при хорошей организации рабом, у с и 
лиями школьников можно решамь m h o i  ие во
просы (табл. 4).

Таблица 4
IV !уль I а I раб(мы по жолш нческому кисни i

Ш К О Л Ь Н И К О В  В  ( ) \ |  П И С К О М  . 1 1 4  X 1111'

111 КО. 1 ы Вид работ Кол-но 
человек

Кол-но 
дней

Hcei о 
чел нас

134 Очистка oi 
захламленности

4 ? 8 1440

135 Очистка o r  
захламленности

60 8 1920

141 Очистка от 
захламленности

100 8 3 2 0 0

141 Блад «устройство 8 22 7 0 4

164 Уход за питомником 4 0 8 1280
177 Очистка от 

захламленности
2 1 8 8 5 7 6

182 Очистка от 
захламленности

65 8 2 0 8 0

191 Очистка от 
захламленности

4 2 8 1344

196 Уход за питомником 48 8 1536

ТЬпого 4 2 0 1 4 0 8 0

В настоящее время О х ш н ски й  лесхоз имеем 
тесную связь в вопросах экологического воспи
тания со 1б4-й и 133-й школами. Ежегодно не
сколько учащихся указанных школ поступаю! в 
JI I А на различные факультеты.

Уникальные научные и учебные объекты ле
схоза посещались слушателями институ га усо 
вершенсм вования у чителей  наш его  города. 
1 руппы Педагогов - биологов получили разно 
сторонню ю информацию по экологии от про
фессоров Л I А А.1 М ошкалева, В.А. Соловьева
О.А. Камаева, С.В. ьелова и автора этих строк. 
Ныне эми связи умрачены,

ВывоОы
Казенная Охтинская лесная дача с 1868 по 

1902 I . находилась в составе М инистерства зем
леделия и государственных имушеств. Ученые 
Лесного института использовали леса дачи для 
научных и практических целей. В Российском
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государственном историческом архиве в фонде 
Л есного д еп артам ента храни гея дело: "Об обра 
зовании из Охтинской дачи учебного  лесниче
ства для Л есного института (1901 - 1902 года)". 
В деле имеется отнош ение министра земледе 
лия и государственных имущ еств А.С. Ьрмоло 
ва в Комитет министров от 13 февраля 1902 г. 
"О передаче казенной О хтинской дачи в заведо 
вание С.-1 Гетербургскому лесному институту". 
Заслушав в заседании Ком и ге га министров от
12 и 20 марта 1902 г. записку министра земледе 
лия и государственых имущ ее!в , Комитет мини
стров "предложил предоставить в ближайш ее 
заведование С .-Петербургского Лесного инсти
тута на все время его существования Охтинскую 
казенную дачу С -Петербургской губ. и уезда в 
количестве 988,5 дес. лесных угодий вместе с 
имуществом в згой даче казенными постройка 
ми". "Положение" Комитета министров было 
"высочайше" утверждено 22 марта 1902 г.

В сентябре 2002 г. Охтинскому учебно-опыт
ному лесхозу исполнилось 100 лег Общее слу
жение науке и практике составляет в 2003 к  135 
лет. Технический прогресс в наступившем XXI в. 
должен осуществляться кафедрами ЛТА  по сле
дую щ им направлениям:

кафедра лесоводства - оп тимизация состава и 
структур лесов рекреационного пользования; пути 
повышения устойчивости рекреационных лесов;

кафедра лесных культур  - продолжение изу 
чения особен н остей  роста  о п ы тн ы х  лесны х 
культур лесхоза; проведение очередных иссле
дований на пробных площадях аспирантами и

дипломниками географических культур сосны 
обыкновенной, лиственницы сибирской и дуба; 
исследование вопросов формирования постоян
ных лесосеменных у частков сосны;

кафедра лесной таксации и лесоустройства
- изучение динамики таксационных показателей 
и морфологии полога на постоянных пробных 
площадях;

кафедра общей жологии, анатомии и ф и т 
ологии раст ений  - анализ основных лесообразу
ю щ их пород; полное и рациональное использо
вание древесины от всех видов рубок нетради
ционными биологическими методами перера
ботки;

кафедра гидромелиорации и почвоведения 
изучение влияний почвенных условий на лесо- 
водственную эффективность осушения, i идро 
мелиорации, а также на ход естественного лесо 
возобновления, на рост и развитие древесных 
пород рекреационных насаждений;

кафедра ботаники и оендрологии  - исследо 
вания опытов 1951 г. по вы ращ иванию  бессуч- 
ковой древесины путем удаления боковых по 
чек; использование индивидуальной изменчиво 
сти в целях ранней диагностики их хозяйствен 
но-ценных свойств;

кафедра озеленения городов и населенных 
мест  - научные рекомендации по вынесению 
проекта "Буферного парка" в натуру с активным 
привлечением студентов кафедры;

Охтинский УОЛ - экономическая переподго
товка кадров в соответствии с действую щ ими 
рыночными механизмами.

15. 2. Гютанический сад

Б отани чески й  сад Санк! -П етербургской  го 
сударственной  лесотехн и ческой  академ ии  яв~ 
1яется одним из старей ш и х  ботан и ческ и х  са 

дов России - ему 175 лет. Сегодня это - у ч еб 
ное, н а у ч н о -и с с л е д о в а т е л ь с к о е ,  к у л ь т у р н о -  
иросвети тельское подразделени е  академ ии и 
часть  еди н ой  си стем ы  б о та н и ч е с к и х  садов  
России, образован ное  в целях сохранения, 
изучения и обогащ ения  геноф онда  растений 
природной и культурной  флоры , а такж е о б ес 
печения о б р азовательн ы х  n p o i p a M M  вы сш его  
и послевузовского  п роф есси он альн ого  о б р азо 
вания.

За последние годы изменился статус Б отани
ческого сада. В настоящее время он является 
объектом исторического и ку л ьту р н о ю  насле
дия федерального (о б щ еросси й скою ) значения, 
что утверж дено Указом П резидента Российской 
Ф едерации JV« 1 76 от 20 февраля 1995 i ., состав 
ляет  национальное достояние России, находит
ся на учете  Комитета  государственной инспек 
ции по охране памятников и охраняется  госу 
дарством  с 1989 I. как памятник садово-парко  
в о ю  искусства первой половины XIX в. с цен
ной коллекцией д ревесн о-кустарн иковы х р ас 
тений.
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В соответствии с Законом Российской Ф еде
рации "Об особо охраняемых природных терри
ториях" от  15 февраля 1995 i Ботанический сад 
является природоохранным объектом с направ
лением деятельности по созданию специальных 
коллекций растений в целях сохранения биораз-

обеспечение высоко )ффект ивного образо
вательного процесса в деле подготовки квали
фицированных специалистов;

сохранение и охрана растений природной и 
культурной флоры, интродукция и акклиматиза 
ция растений;

нообразия и обогащения растительного мира, а 
также осуществления научной, учебной, мето
дической и просветительской деятельности.

Ботанический сад находится в непосредст
венном подчинении ректора СИбЛГА, так как 
осуществляет одно из приоритетных направле
ний государственной экологической политики 
Российской Федерации и является учебной и на
учной базой Лесотехнической академии.

Основными задачами Ботанического сада яв
ляются:

создание и сохранение коллекции и экспо
зиций живых растений, имею щих научное, учеб 
ное, хозяйственное и культурно-просвегитель 
ское значение;

- проведение научно-исследовательских ра
бот, соответствующих задачам Ботанического са
да и основным научным направлениям C I 16Л i А;

проведение научно-просветительской рабо
ты в области ботаники, з к о л о п т  и охраны при 
роды, растениеводст ва и селекции, декоративно
го садоводства, ландшафтной архитектуры и т.д.

I?. 2. 1. О св д ты е  эта in I

Датой основания Ботанического сада можно 
счи тать22 апреля 1827 т., когда его Императорское 
Величество Николай 1 утвердил к исполнению за-

HCToptt'fccKoro радам1 ни

писку министра финансов генера i-лейтенанта гра
фа I Ф. Канкрина об устройстве Лесного парка на 
даче СанктД lerepoypiского ф о р о  института.
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Цветочный пруд

При Лесном институте тогда находились 277 
десятин земли, частью покрытых лесом, частью 
болотами и голыми песками. С 1827 г. принадле
жащ ие институту земли стали постепенно обра
щать в лесной парк, который, но осушении бо- 
Ю1, должен был служить украшением местности 

r_____________________________________

парка, посадку и посев деревьев, устройст во бо 
ганического сада, оранжереи, дорой изгородей, 
на осушку болот и обработку земли под луга, по
ля и огороды составил к 1837 i . более 85 тыс. руб.

Для устройст ва парка Лесного института был 
приглашен придворный садовник Джозеф Буш

ПЧ ; 1 ___________________________________

и предоставлять воспитанникам Лесного инсти
тута возможность практических занятий по по
севу и посадке лесов. В том же году "для произ
водства лесных план таций" в институт был при- 
■ лашен специалист по разведению лесов Иенш. 
Для этих целей назначено было к отпуску едино
временно 30 тыс. руб. и ежегодно 3300 руб. Нуж
ные для посадки деревья и их семена разрешено 
было получать из казенных лесов или покупать. 
В 1827-1828 гг. были разбиты дороги и опреде
лены места для строений, ог ородов, Английско 
го сада и т.д. В парке был сделан один неболь
шой "плантаж" из сосен, другой - из елей.

В 1833 ! был заложен дендрологический сад, 
а год спустя - построена оранжерея с помещени 
ем для садовника. Общий расход на устройство

(1760 1838), который в 1830-1831 гг. составил 
сметы на земляные работы и план устройства 
дороги к институ ту. За успеш ны е груды он удо 
стойле» "В сем и лостивейш е" пож алованного  
ему подарка в 1200 руб. из Кабинета l u o  Вели 
чества.

С 1837 I. развитие парка производилось на 
счет общих сумм, ассш нованных на содержание 
Лесного и м еж евою  института. Заботы об улуч 
шении парка и прилегающей местности не пре
кращались. Ежегодно воспитанниками вы сажи
валось несколько тысяч саженцев и не только 
лесообразую щих пород нашей зоны, но и д р у 
гих, на произрастание которых в парке институ
та едва ли была надежда. Из 11арижа выписыва 
ш саженцы веймуговой сосны, белой ели, крас
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ного дуба, белой акации, тю льп ан н ою  дерева и 
др. Саженцы дуба черешчагого в возрасте от 3 
до 20 лет доставлялись из Лисинской дачи и 
Новгородской губернии.

В 1841 г. был создан питомник древесных 
растений. За 4 года существования питомника, с 
1885 по 1888 г., из него было пересажено в парк 
около 8000 деревьев и кустарников. Результаты 
л их работ сохранились до наших дней в виде 
старовозрастных цревосгоев вблизи здания ака
демии. Лесной питомник просуществовал до 
Великой Отечественной войны и сыграл боль
ш ею  роль не только в деле благоустройства пар 
ка, но и стай научно-исследовательской лабора 
горией, результаты работ которой вошли в фонд 
русской науки о лесе.

( ’ 1850 по 18(э2 г. садовником в парке инсти
тута работал Р.И. Ш РЕДЕР. В этот период парк 
за хорошее содержание и художественные до 
стоинства снискал заслуженную славу в Петер
бурге, что было отмечено в ходатайстве о на
граждении Ш редера медалью

В начале 1880-х годов парком заведовал са 
довник Ю РВЕЙ Н , а после его смерти с I88t> по 
1931 г. главным садовником был Г).Л, ВОЛЬФ 
(1860 1931). Он проделан огромную работу по 
благоустройству парка и расширению  дендро 
логического сада, составил его описание, боль
шое внимание уделял цветоводству: ежегодно 
устраиваемый цветник перед главным зданием 
Лесного института являлся непревзойденным в 
городе, накисал более 200 трудов и статей науч
ного и прикладного характера по дендрологии и 
парковому садоводству на русском, немецком, 
французском и анп ш йском  языках.

После смерти Г).Л. Вольфа ру ководство пар
ком и дендросадом с 193] по 1936 г. переходит' 
к II.А. А К И М О В У , а с  1938 до 1942 г. к проф. 
В.Н, С У К А Ч ЕВ У  и Н.М. А Н ДРО Н О В У .

С 1942 I. садово-парковым хозяйством заве
довала А.А. 1 РАЬОВ СКАЯ на долю которой 
выпала гяжелая участь сохранения объектов в 
ттот трудный период, а так же начало восста
новления парка после войны.

Великая Отечественная война и блокада Л е
нинграда нанесли саду большой ущерб. Особен 
но нос града! Верхний дендросад: если в 1935- 
1936 гг, в нем числилось более 1200 видов и 
форм древесных растений и 3850 j k 3 . ,  т о  после 
войны о с т а ю с ь  всего 800 видов и форм и около 
2155 экз.

Восстановление парка Лесотехнической ака
демии начатось в 1946 г. коллективом сотрудни
ков садово-паркового хозяйства под руководст
вом А.А. 1 рабовской и ее заместителя В.В. Ха- 
ванской: была не только упорядочена iepp iiто
рия парка и ликвидированы последст вия войны, 
но и создан ряд интересных посадок в парке В 
1952 I . садово-парковое хозяйство было переда
но учебной части.

Категория "ботанического" была присвоена 
саду в 1970 г. приказом №  402 от 13 июля 19~Ч) i . 
MB и ССО  РСФСР "...с целью сохранения, изу
чения и обогащения имеющейся уникальной 
мировой коллекции древесных растений, а т а к 
же учитывая научную значимость работ, прово
димых ио интродукции и акклиматизации дре
весных пород в природных условиях северо за 
падной зоны СССР . Ьотанический сад был ор 
ганизован на базе садово-паркового хозяйства 
академ ии (ден драри ев , питом н иков , парка, 
оранжереи и цветочных плантаций) с общей 
площ адью 43,7 га. Исполняю щим обязанности 
директора Ботанического сада был назначен 
В.И. ДРОЖ Ж ИН* научным руководителем - д о 
цент Ф А, Чепик.

В д а 1ьнейшем в долж ности директоров Бо
танического сада работали: В.1 . И В А Н О В  - с 
1972 ио 1976 г., Е.В С М Е Т А Н Н И К О В  - с 1976 
по 1980 г., В. М. ПОЛ ЕЖ АЙ - с 1980 но 1984 г., 
Г.А. В Е Р Е Т Е Н Н И К О В А  с 1984 по 1989 г.,
Н.П. ЗАХАРОВА. - с 1989 по 1992 г., проф.
А.Ф. ЧМ Ы Р - с 1992 по 1994 i С 1994 г. по на
стоящее время угу долж ность и с п о л н яв  канд. 
б иол, наук Н.П. А ДО Н И Н А .

В 1985 г. парковая партия Комплексной экс
педиции Северо-Западного лесоустроительного 
предприятия выполнила в парке Лесотехничес
кой академии инвентаризационные и проектно
изыскательские работы. В результате проведен 
ного натурного обследования были составлены 
инвентаризационные описания парка и дендро- 
л о 1 ических садов, разработана проект пая доку
ментация. Распределение площадей парка и ден 
драриев на 1985 i . представлено в табл. ,

Соотнош ение открытых и закрытых прост
ранств парка было представлено следую щим об
разом: 21 га (32%) открытые и 44 га (68%) - за
крытые пространства. Герри тория академии со 
ставила около 65 га и была разделена на следу
ющие зоны: научную - 8,3, учебно-опы тную  -
6,0, заповедную - 3,8, ж илую  - 4, спортивну ю - 2,
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Таблица /
Распределение площадей парка и дендрариев на 1985 г., га

Наименование )леменюн 11арк ВД нд i 1н Ю МНИК
Не

га
ею

%
О з е л е н е н и е :

д е р е в ь я 5 ,0 3 0,21 0 .1 0 5 ,3 4 8,5
к у с т а р н и к и 3 .8 6 0.61 0 ,2 8 0 ,4 3 4 ,7 5 7,8
ц в е т н и к и 0 ,0 6 - - - 0 , 0 6 -

г а з о н ы 3 1 .0 5 3 ,3 7 1,96 - 3 6 ,3 8 5 6 .0
Итого 4 0 , 0 4 ,1 9 2 ,3 4 0 ,4 3 4 6 , 9 6 7 2 .3

Д о р о т и :

а с ф а л ь т 3,61 - - - 3,61 -

щебеночные 5 ,2 2 0 ,4 5 0 ,2 7 - 5 ,9 4 -  .

п л и т ы 0 ,1 2 - 0 .0 5 - 0 ,1 7 -

грунтовые 0 .8 6 0.01 0,01 - 0 ,8 8 -

Итого: 4 0 ,0 0 ,4 6 0 ,3 3 - 10 .60 16,3
Водоемы 0 ,8 7 0,01 0.01 - 0 , 8 9 1,4
Канавы 0 .4 2 - 0 ,1 7 0 . 5 9 0 .9

С) роения 3 ,88 0,01 - - 3 ,8 9 6 ,0
Сооружения 0 . 1 7 - 0,01 - 0 .1 8 0.3
Or о роды 0 , 1 0 - - - 0 , 1 0 0,1
Прочее 1,75 - - 1,75 2 ,7

Итого 5 7 ,4 3 4 . 6 7 2 , 8 6 0 ,4 3 6 4 . 9 6 100

П р и м е ч а н и е .  Б Д  -Верхний дендросад, НД- Нижний дендросад

хозяйственною  - 0,3, мемориальную  - 0 3 и цве
товодства - 1,5 га. Вся остальная территория от
несена к зоне отдыха, в которой имеются спор
тивные и детские площадки, а также места для 
прогулок и уединения.

М ем ориальная  Зона объедин яет  мемориал, 
возни кш ий на месте захоронения  жертв О к 
тябрьской  револю ц ии , место дуэли Ч ернова и 
Н овосильцева , на котором в 1°88 г. был у с т а 
новлен м ем ориальны й знак (автор  B.C. В а
сильковский),  а такж е м о т л ы  ' ).Л. Вольфа,
VI.Е. 1 каченко и Д.Н. Кайгородова. Но результа
там инвентаризации состояние парка было при
знано неудовлетворительным и даже аварий 
ным, ф ебу ю щ и м  срочного капитального ремон 
та  по многим позициям. Однако отсутствие ф и
нансирования не позволили выполнить эти не
обходимые и дорогостоящ ие мероприятия.

В 1995 г. в рамках городской адресной про
граммы начались работы но восстановлению ги
дросистемы парка. Ьыл отреставрирован Д ли н 
ный пруд и начата реконструкция Сердоболь- 
ского пруда. Однако из-за отсутствия финанси
рования работы были остановлены.

В 1995 I . приступили к восстановлению исто 
р и чес кой кованой чугунной ограды вокруг пар 
ка Лесотехнической академии. К 2002 г. на уча 
стке вдоль Новороссийской улицы было у ста
новлено около т рет и секций ограды за счет го

родского бюджета в соответствии с адресной 
программой Строительного комитета Санкт-11е- 
терб>рга. Восстановлена часть Новороссийской 
аллеи в счет ш трафа за причиненный зеленым 
насаждениям ущерб.

Заканчивается капитальный ремонт адм и нис
тративно-лабораторного корпуса Ботанического 
сада, бывшего домика садовника.

Возрождается духовная жизнь академии. 29 
июля 1834 г. была освящена домовая церковь 
Лесного института во имя Спаса П роисхож де
ния Честных Древ, п раздн уем ою  1 aBsycra по 
старому и 14 а в 1уста  по новому стилю. г)тот 
день является храмовым праздником Лесотех
нической академии. В течение последних трех 
лет в этот день по парку от главного здания к 
Иорданскому пруду совершается Крестный ход 
и Водосвягный молебен, в котором участвует 
православная община академии. В день памяти 
Д.Н. К ай ю родова  совершается панихида на е ю  
могиле в Верхнем  ден др о л о ги ч еско м  саду. 
Окормляет возр о ж д аю щ у ю ся  общ ину иерей 
Михаил (1 руздев).

История парка Санкт Петербургской лесо 
технической академии тесно связана с историей 
развития Лесного института. В парке немало ис
торических и памятных мест, его аллеи носят 
имена известных ученых Лесного института, 
внесших значительный вклад в создание и раз
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витие науки о лесе: 1 ,Ф. Морозова, Н.А. Холод- 
ковского, Д  М. Кайгородова, М .hi. Ткаченко, 
В.Н. Сукачева, М М . Орлова, Л.А. Иванова.

В настоящее время ш таг Ботанического сада 
состоит из персонала: администра швно-управлен
ческого - директора и зам. директора* учебно 
вспомогательного - заве,.дующих лабораториями

(4), инженеров (17), лаборан юв (4) и обслуживаю 
щего - садовников (32) и озеленителей.

В соответствии со своими задачами Ботани
ческий сад имеет четыре лаборатории: садово 
паркового хозяйства, древесных растений, ipa 
вянисIых растений, семеноведения и информа
ционного обеспечения.

1е). 2. 2. Лабораторно салоьо-иарконюго xo^uiu :тг>н

С ’'“рдобОАЬСКИЙ пруд

Л аб о р ато р и я  с адо во -п ар ко во го  хозяйства  
расп олож ен а  на площ ади 40 ia  парковой тер 
ритории академии. Заведую щ ая лабораторией
- А.С. Й О Л Ш Т Н О В А ,  Парк был заложен в 
I 827 i . Он формировался и развивался как учеб

М но1 ие группы растений парка обязаны сво 
им происхождением питомцам бывш его Лесно 
го института, его профессорам и преподавате
лям. Ш ироко известные в нашей стране и за ее 
пределами лесоводы - профессора Ф.К. Ар

П ' ___________________________________

но-опытная база Лесного института. В нем со 
ср едо ю ч ен о  большое число древесных пород, 
являющихся учебным пособием для студентов и 
представляющ их интерес для специалистов 
дендрологов, озеленителей, лесоводов.

нольд, А.Ф. Рудзский, I Ф. Морозов, В.Д. Оги- 
евский, акад. И.11. Бородин и др. немало способ
ствовали развитию и пополнению парка, вели в 
нем исследования и привлекали к п о м у  студен
тов. Большое внимание парку и его насажден»-



15.2. Ьотанический сад

ям уделяли профессора М.Н. Римский-Корса
ков, С'.И. Ванин, Н.П. Кобранов, Л.Д. ,Цубах,
1.1. Доипельмаир, Л.А. Иванов, М М. Орлов, 
акад. И.В. Норин и др.

Н еустан н ую  заботу о парке, дендролог ичес- 
ком и ботани ческом  садах проявлял академик 
В.Н. С укачев. Коллекция обязана ему m h o i  ими 
пополн ениям и , в частности ценнейш им и ви да
ми из Забайкалья. Ьольш ой научной известно 
стью  обя шн парк работам кли м атологов  - про 
ф ессоров  Д.А. Л ачи н ова  и В.Н. О болен ского , 
почвоведов  - проф. Н.А. К осты чева  и акад. 
К.К. I едройца, фенолога проф. Д.Н. Кайгородо- 
ва, зоолога и энтомолога проф. Н.А. Холодков 
ского, орнитолога проф. А.А. Силантьева, геоло
гов 11. 11ерельн ина и проф. С А. Яковлева и др. 
11о самым скромным подсчетам, на объектах пар
ка было выполнено свыше 300 научных работ.

Сравнивая современное состояние парка с 
описанием его Г).Л. Вольфом в 1929 г., нетруд
но убедиться, что парк изменился: сменился со 
став насаждений, исчезли или обмелели пруды 
в его восточной части. Из описанны х в 1922 г. 
М.Н. Римским-Корсаковым 1 1 прудов осталось 
9. За свою длительную  историю в насаждениях 
парка произошли больш ие изменения. Не толь
ко время, но события и стихийные силы остави
ли на них свой ощ утимый след. Очень большой 
урон нанес парку ураган во время наводнения 
осенью 1924 г Более 600 вековых деревьев бы 
ло поломано или вырвано с корнями.

Бедствием для парка бы ла Отечественная 
война и блокада Л енинграда 1941-1943 п .  По» 
1 и бди посадки сосны, ели и лиственницы из се 
мян различного ieoi рафического происхож де
ния, привезенные 1 Ф. М орозовым и В.Д. Oi и- 
евским. Исчез питомник кафедры общего лесо
водства и красивейшие группы из ели колючей, 
г)н[ ельм ана, канадской , красной, д угласии , 
баньзамической пихгы и д р у ш е  виды в Верхнем 
саду. Погибли пихга Вича, змеевидная ель, ки- 
парисовик горохоплодный, тисс дальневосточ
ный, самшит, ма!Нолия белоспинная, коллекция 
рододендронов, разновидности и формы ели ев 
ропейской и туи западной и много д р у ы х  ред
костных растений. По данным Н М. Андронова, 
только в дендросаду в Годы Великой О течест
венной войны Iюг ибло 313 видов и форм деревь 
ев и кустарников. Из более 250 растений сосны 
румелийской, высаженных в парке у К ом со
мольской аллеи в 1927 1928 гг. деревцами 5 ме

тровой высоты, и 500 растений кедра сибирско
го, высаженных там же в 1929-1930 гг. деревц а
ми такой же высоты, в блокадное время уцелели 
только три дерева.

С 1957 I. начались ш ирокомасш табны е вое 
становительные работы в парке. Полностью  бы 
ли реконстру ированы, капитально отремонт иро 
ваны дорожки, площадки и газоны парка, выса 
жено более 8 тыс. деревьев и 27 тыс. кустарни
ков. Парк обо! а т л е я  новыми видами и ф орм а
ми древесных растений.

Однако изменения, происходящие на герри- 
тории, окруж аю щ ей парк, не могли не отразить 
ся на его состоянии. Когда-то находившийся за 
чертой города парк о казаю я  окруж енны м про 
мышленными предприятиями, что отрицатель 
но повлияло на растения, особенно на негазоус 
тойчивые вечнозеленые хвойные породы (них 
ты, ели, сосны). Вредно отразилось на состоя 
нии деревьев и резкое падение уровня грунто
вых вод, вызванное прокладкой канатизацион 
но-дренажной сети в прилегаю щих к парку рай
онах. В основном от этих причин в парке к 60- 
70-м годам почти полностью погибла ель евро 
пейская как искусственного, гак и естественно 
го происхождения. Нжегодно у с ы х а ю  до 300 де 
ревьев 120-легних сосен, выпала "ж емчуж ина 
парка" 100-легняя рощ ица сибирских бап .за  
мических пихг вблизи второго учебного здания 
академии. В целом после 20-30-х годов XX сто 
лет ия парк сильно "потемнел" и поредел за сче! 
выпада берез, достигш их предельного возраста.

Согласно инвентаризации Северо Западного 
лесоустроительного предприятия 1985 i ., коли
чество видов деревьев и кустарников в парке 
Лесотехнической академии представлено в табл. 
2. Оценка древесных растений парка по гру ппам 
возраста и современному состоянию  приведены 
в габл. 3.

Таблица 2
Количество видов деревьев и кустарников в  парке 

на 1985 г.

фСВССНЫХ рл< L"H И Й Кол-во нидон
Кол-но жчемилярон

ии %
Хвойные деревья 25 2450 12
Лист венные деренья 100 21305 88

Итого: 125 24255 100
Кустарники 123 281 19 -
Лианы 7 147 -

Итого: 130 28260 -

Всего 255 52525 -
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Таблица j

Распределение иреш.еи (Д.) и кустарников (К.) парка по возрасту и состоянию

1 (^именование 
древесн их 
растемни

Состояние но i руинам нофасга
Общее 

ко. I и чес 1 во
Д. до 40 Jiei 
К до 10 лег

Д до 11)11 де< 
К Ю 20 1сг Свыше 1(№ле1

хор уд неуд. хор уд. неуд. хор не>д.
Деревья 8671 782 1260 2727 1 14 343 831 35 24255
Кустарники 2852 2477 164 16317 6062 247 - - - 28! 19

С 1994 но 2001 г. в парке было высажено око
ло 850 жз, древесных и кустарниковых пород, 
принадлежащих к 15 семействам. Наибольшее 
количество таксонов относится к семействам 
Rosaceae (30), Pirtaceae (10), Ericaceae (10).

Пополнение и обогащение насаждений парка 
происходит за счет посадочного материала, вы 
ращ ен н о го  в ин тродукц ионн ом  питомнике, 
вследствие чего насаждения парка по разнооб
разию видов древесных растений, являются ис
ключительно ценными.

В недавнем прошлом территория Лесного 
института была загородной. Сегодня п о  го
родской парк отдыха с очень высокой антропо
генной нагрузкой. Парк окружен плотной мно
гоэтажной застройкой, промыш ленными пред

приятиями, городскими транспортными магист
ралями- Изменился естественный гидрологичес
кий режим. Строительство подземных сооруже 
ний времен Великой О течествен ной войны, 
дамбы ж елезнодорож н ой  насыпи, прокладка 
коммуникаций глубокого залегания, строитель
ство метро вызвало, с одной стороны, пониж е
ние грунтовых вод, с другой заболачивание ни 
жней части парка, что постепенно приводит к 
тальнейшей гибели растении.

В настоящее время парк гребуег комплексно! о 
капитального ремонта. Необходимы очистка и 
воссоздание водоемов, восстановление мелиора
тивной системы и гидротехнических сооружений, 
ремонт дорожек и Газонов, воссоздание ист ори че 
ских пейзажей, формир)югцих облик парка.

Ь. 2. *i Лаборатории

Лаборатория древесных растений в настоя 
щее время объединяет Верхний и Нижний денд- 
ролот ические сады и интродукционные питом
ники общей площ адью 8,3 га. Собранная здесь 
коллекция древесных растений является наибо 
лее ценной час тью Ботанического сада, одной из 
значительных в мире и крупнейшим центром 
интродукции в условиях Северо Запада. Изна
чально дендрологическая коллекция формиро 
валась из основных лесообразую щих пород, од
нако в дальнейшем диапазон научных интересов 
значительно расширился.

Первый дендрарий был заложен в 1833 г. в 
ч ес 1ь 30-летия основания Лесного института. 
Сначала п о  был небольшой участок на террито
рии современного Нижнего дендрологического 
сада. Однако >же через 28 лет, по данным тог
даш него садовника Р.И. [В Р Ь Д Ы ’Л, в дендра 
рии произрастая® 498 видов и форм растений. 
Ш редер возглавлял работы по созданию коллек 
ции древесных растений с 1846 по 1861 i . Он не 
только впервые опубликовал сводку произрас
тавших в дендрарии видов древесных растений,

дреьссных растений

но и произвел оценку их повреждаемости моро
зами. Все растения по показателям зимостойко
сти Ш редер разделил на 4 группы - oi вполне 
зимостойких до вымерзающих.

С 1886 но 1931 г. ден драри й возглавлял 
Г).Л. ВОЛЬФ. К 1885 г. в дендрологическом саду 
имелось 685 видов и разновидностей древесных 
и кустарниковых растений, в 1886 г.- 740, 1887 т. 
820, 1888 г.- 871, 1889 I. 912, к 1900 , около 
1000. Всего с 188b по 1918 г. Вольфом было ис
пытано около 3350 видов и форм древесных рас
тений, 1650 из которых отт считал пригодными 
для разведения в условиях Петрограда. Однако 
Первая мировая война и особенно I ражданская 
война во многом свели на Hei  результаты много
летней работы. Лиш ь в 20-х годах арборетум 
о п я 1ь стад обогащаться новыми растениями. 
Большую ценность представляли коллекция ив, 
собранная проф. В.Н. Су качевым в Забайкалье, 
и богатейшая коллекция монгольских пора г, по
лученная от проф Сар гжента.

Интенсивная интродукция древесных расте
ний, проводимая Вольфом, требовала расшире
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ния территории дендрария В 1897 у. к дендра 
рию был присоединен низменный луговой учас
ток с восточной стороны, а в 1901 i. был прире
зан прилегающий западный склон. Однако в
1970 i размеры 11ижнего дендроло! ического са 
да были значительно сокращены и несколько 
участков о т ш л и  к территории парка.

бальзамической сосны Ьанкса и скрученной, 
лжетсуги Мензиса. дуба красного, клена сахари 
стою , березы желтой, о iд ельные экземпляры 
клена сахарного, колосоцветного, красного, ясе
нелистного, березы вишневой, бумаж ной, чер
ной и фугие виды. После 1917 г. была так же 
присоединена территория директорского сада"

Длинный пруд

Ф ормирование Верхнего дендроло!ического 
сада происходило за сче '1 присоединения участ
ков ботанического сада. 1 ак, с восточной сторо
ны, где п ервон ачаш н о в ы р ащ и в аш сь  в основ
ном травянистые растения, но высаживались и 
ф евесны е, был прирезан участок, а в 1904 г. 

присоединена и северо-западная часть террито
рии парка. Здесь произрастал сосновый лес, ко 
торый стали прореживать и на свободные места 
высаживать и т р о д у ц и р о в а н н ы е  виды древес
ных растений. В 1910 г. здесь же был за ю ж е н  
так называемый американский участок, пред
назначенный для растений, ингродуцированных 
из Северной Америки. Были высажены рощицы 
ели белой, )нгельм ана, серебристой, пихты

Многие зарубежные дендрологи, пользую 
щиеся мировой известностью: Сарджент, Рсдер, 
Камилло, Шнейдер, Кене и другие п о с е щ а ш  
парк и юндросад и пользовались их материала
ми для своих работ.

С 1931 по 1936 I . дендрологической коллекцией 
руководил доц. 11.А АКИМОВ. Согласно инвента
ризации 1935-1936 гг., в дендрарии произрастаю 
1212 видов и форм древесных растений. Видовое 
разнообразие дендроло! ического сада было попол 
нено за счет многих новых видов и форм, получен
ных с 11амира, 1 имачаев, из Северной Америки и 
других флорисшческих зон. >ги пополнения бы ш 
сделаны доц. I I.A. Акимовым и садоводом В.Д. Ьу 
цылкиным, погибшим в Отечественную войну.
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В 1СЛ 6  г. дендрологический сад был выделен 
ИЗ системы паркового хозяйства и до 1942 г. 
числился при кафедре дендрологии. С 1936 по
1971 г. дендрарий возглавлял Н М . А11ДРО 
НОВ, который за 35 ,iei своей работы в арборе 
i \ ме сумел не только восстанови!ь пострадав 
шую во время войны дендроло! ическую коллек 
нию, но и значительно увеличить ее таксономи 
ческий сосш в. В ю ды  Великой Отечественной 
войны из-за временных построек был и полно 
сгью  вырублены насаждения ели белой и Он- 
гельмана, пихты одноцветной, сосны Ьанкса и 
скрученной. Погибли большая коллекция форм 
туи занаднев , почти все виды рододендронов и 
MHOI не дру тие виды. В 1947 i . в дендросаду со 
хранилось менее 800 видов и форм, в том числе 
25 хвойных (из 112). Однако в 1967 г. дендроло- 
I ическая коллекция вклю чала рас тения уже 
1400 I аксонов.

В лчл же период проф. П Л .  Богданов попол
нил дендрологическую  коллекцию различными 
сортами тополей своей селекции ("Невский", 
"Ленинградский" и др.). В 1951 г. доц. Н.О. С о
колов создал новую дендролого и т р о д у к ц и о и  
ную ж спозицию  на территории Верхнего денд- 
росада, где было высажено около ^00 растений 
127 видов. Он же составил библиографию по

парку, содержащу ю около 200 наименований.
С 1971 по 1997 I. арборегум  возглавлял 

В.И. Д Р О Ж Ж И Н . Н аучны ми руково  ц п е л я м н  
были col рудники кафедры ботаники  и дендро 
jioi ии проф. Н И. Булыгин и доц. Ф.А. Ченик. 
В.Н. Дрожжин уделял большое внимание худо
жественному оформлению дендрария. В Верхнем 
дендросаду были установлены произведения из 
вес т о г о  скульп тора Ь.А. Свинина: "Ярило 
(1968 г., бронза), "Похищение Ьвропы" (1970 i ., 
бронза, авторская копия), "Рождение звезды" 
(1979 г., бронза), "Ю ность почта" (1983 i ., брон 
за и дерево), "1 ел нос" (1992 i ., бронза). Коллек
ция была пополнена красивоцвегущими pacie-  
ниями, а жспозиция сада - интересными компо
зициями. Питомником с 1971 по 1977 г. заведо 
вала С.Г. С А Х А РО В  Л, которая провела боль
шую работу по восстановлению и пополнению 
коллекции рододендронов.

Согласно инвентаризации Северо-Западного 
лесоустроительного предприятия 1985 г., кол
лекция древесных растений Верхнего и Нижне- 
ю  дендросадов составила 928 таксонов в коли
честве 9295 жз. (табл. 4).

Распределение древесных растений в д ен др о 
логических садах по возрасту и состоянию пред
ставлено в табл. 5.

7 сю лица 4
Распределение видов и количества ж<емилиров 

древесных растений но дендросадам

Наименонание
древесных
ранении

Верхний дендросад Нижний дендросад Общее
число
нидон*

[)се< о
Кол-но 
нидон )К1. Кол-но 

ни дон )кч. кол-во
нидон ЖЗ.

Хвоиные 100 769 19 60 -17 102 829

1иственные 680 5083 319 3346 -190 «09 8429

Дианы 16 29 4 8 -3 17 37

Итого 746 5881 342 3414 -210 928 9295

* Общее число одинаковых нилон. вечречаюшичен н Верхнем и Нижнем дендро садах. ныч1сны 
нч обшей суммы

Таблица 5
Распределение деревьев (Д.) и кустарников (К.) дендросадов по возрасту н состоянию

Наименование
древесных
растений

Сосюмние ногруппам ноjрас 1а
Общее 

код и чес 1 но
Д. to 40 хг 
К. до 40 де1

Д
h

до 100 tei
до 20 ле 1 свыше 100 1с 1

хор. неуд. хор уд. НСуД чор уд. неуд.
Верхний дендрарии

Деревья 900 365 15 321 287 7 16 72 3 1986
Кустарники 180 163 2 1636 646 7 - - - 2694

Нижний дендрарии
Деревья 149 316 Г

. 73 286 41 20 36 3 961
Кустарники 74 96 3 562 470 4 - - - I 209
Всего:
деревьев 1049 681 53 394 573 48

Г 36 108 6 2947
кустарников 2^4 259 5 2198 1 116 11 - - - 3903
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С 1997 г. по настоящее время лабораторию 
древесных растений воз! швляст В.К). НЕВВ-

РОВСКИИ, а работы на и in родукционном пи
томнике е 1978 i. - JI.A. CliMI НОВА. Ими ве
дется большая работа по сохранению и расш и
р е н и й  коллекц ионн ы ! фондов древесных раст е 
ний, а и к  же их учету на современном, о i веча- 
ющем международным требованиям, уровне.

Деи ipo .m iпческая коллекция сегодня содер
жи! 1292 ( аксона, относящихся к 50 семейст вам 
и 135 родам. Наиболее широко представлены се 
мейства Rosaceae. Caprifoliaceae. Pinaceae, 
Oleaceue, Betulactae. 1'ubaceae и родовые ком
плексы Lonicera, Acer, Sctrbm. Crataegus. По ко
личеству интродуцированные растения по ж из
ненным формам представлены следую щ им об 
разом: деревья около 600, куст арники 500, по
лукустарники и кустарнички около 15 таксо
нов. Проводится работа по реконструкции денд- 
росадов. Восстановлена дорожная сеть Верхне
го дендросада и, частично, Нижнего. Восстанав
ливаются газоны, биогруппы, проводятся агро
технические уходы.

П ополнение коллекционных фондов дендра 
рнев происходит' главным образом за счет рас те 
ний, выращенных в ингродукционном питомни
ке За период с 1978 г. по заявкам различных бо
танических садов поступило для интредукцион
ных испьпаний 5766 образцов семян, черенков 
и саженцев древесных растений. Дополнитель 
но для поддержания коллекции и ведения науч
ных исследований привлечено 1188 образцов 
семян и черенков местной репродукции. Ныне 
на интродукционном питомнике произрастают 
древесные растения, принадлеж ащ ие к 1403 так
сонам. В I а ксо но м и чес ком отношении интроду- 
ц е т ы  и реп роду центы представлены 69 сем ей
ствами, 208 родами и 1070 видами. Из хвойных 
растений наиболее широко представительны се

мейства Сиргетж еае  и Pinaceae. Самы е много
численные по количеству 1аксонов семейства 
лиственны х растений Rosaceae, Ericaceae, 
Berberidaceae, Oleaceue, Capnjoliacea.

Исследования Н.Ё. Булыгина показали, что 
наибольшее число зимостойких видов и форм 
инт роду цировано из облас тей Цирку мбореаль 
ной, Восточпоазиатской, А тлантическо-С еверо
американских и С к а ш с т ы х  гор Наиболее пер
епек ивными для дальнейш ей интродукции яв- 
1яют с я провинции Североевропейская, Восточ

ноевропейская, Балканская, Азиатская и Канад
ская, Ц иркумбореальной флористической обла
сти, Аппалачской и провинций области С калис
тых гор Северной Америки, М аньчжурской, Са- 
халино-Хоккайдской, Японо-Корейской, Севе- 
ро-Кп тайской, ! ибетской и М онгольской, а так 
же Джу h i  аро-1 я н ы и ан ьской  и Ц еитрально-  
1яньшаньской провинций Восточноазиатскои и 
Ирано 1уранской областей.

Дендрарий JI I А является учебной базой, где 
студенты при прохож дении учебны х курсов 
изучают древесные растения, собирают герба 
рии, nooei и в безлистном состоянии, семена, 
плоды. А на практических занятиях приобрети 
ют навыки по агротехнике выращивания древес
ных растений.

Введено в культуру около 150 видов древес 
ных ж зотов  лиственница К )мпфера, белая ака
ция, береза М аксимовича и Ормана, бересклет 
большекрылый, бобовник альпийский, б ояры ш 
ник зеленомякотный, дуб красный, клен сахари 
Стый и маньчжурский, орех серый и другие в и 
ды В п о й  инт редукционной работе нашла отра
жение старая и хорошая традиция ученых денд
рологов Л e c u технической академии принимать 
самое а к ш в н о е  участ ие в формировании и улуч 
ш ении д ен дроф лоры  зелен ы х  нас а ж депий 
Санкт-11ет ербу рга.

I;. 2. 4. Лаборатории трайунистых растений

Лаборатория травянистых растений бы ia о с 
нована на базе оранжереи и цветочных планта
ций. В настоящее время в состав лаборатории 
входят две i руппы: откры того  и закры того  
грунта. О бщий коллекционный фонд составля
ет около 1500 таксонов. Лаборатория имеет 
отапливаемую  оранж ерею  площ адью  500 м , 
две цветочны е плантации общ ей площ адью

около 1 га. Заведую щ ая лабораторией канд. 
биол. наук П.П. А ДО П И Н А .

Первая небольшая оранжерея односкатного 
типа с печным отоплением и помещением для 
садовника была построена в 1834 i. за счет ос
татков от суммы, ассигнованной на строительст
во биржи. Но данным на 1888 i ., в теплице чие 
лилось 1563 растения, принадлежащие к 35о ви
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дам, в 1889 г. - 1113 растений 402 видов. В хо 
лодном отделении числилось 3753 растения 
представленные 535 видами, розанов 437 экз. 
27 сортов. В ботаническом саду выращивалась 
коллекция однолетних и многолетних травянис
тых растений, "расположенных но системе". В 
1888 I. коллекция насчитывала 800 видов, а в 
I 889 I . - уже 835 видов. 11ри л  ом интересно от
метить, что пополнена она была за счет расте 
ний, полученных в обмен от Регеля, и растений, 
собранны х садовником в окрестностях. При 
производстве работ присутствовали некоторые 
из слушателей института, "желающие демонст
ративно познакомиться с этими культурными 
манипуляциями". Часть оранжерейных расте 
ний и растений открытого грунта, срезанных 
цветов и букетов предназначалась на продажу. С
1936 г. после открытия при лесохозяйственном 
факультете отделения ю родского  зеленою  стро- 
игельства направление работы цветочного хо
зяйства значительно расширилось. Основной за
дачей стало обеспечение учебного процесса не 
обходимым материалом по курсам цветоводства 
закр ы то ю  и открытого ф у н та ,  селекции и т.д.

Во время Великой Отечественной войны и 
блокады коллекции значительно пострадали. По 
данным Н.У1. Андронова, все виды травянистых 
растений на территории Ботанического сада по
гибли. К сож алению , не сохранилось никаких 
данных о видовом составе всех ранее сущ ество
вавших коллекций.

О сновы послевоенны х коллекций бы ли за- 
ож ены А.А. I рабовской, I .К. (авлиновой ,

11.1 {. Андроповой, а гак же трудами садовых ра
бочих В.А. Ахромейко, А В Харчевой и др. Л а
бораторию  цветоводства с 1952 по 1982 г. воз- 
I гавляла 11.И. Андронова. В 1952 г. к сущ еству
ющей оранжерее была пристроена небольшая 
двускатная оранжерея, и площадь закрытого 
I рун та составила 298 м В 1973 г-, на фундамен
те защитных сооружений времён Отечествен 
ной войны на месте бывшего директорского до
ма бы ia построена новая ныне действующая 
оранжерея. Она расположена на крыше одно- 
п аж ного  здания и состоит из 4-х отделений со 
с теллажной площадью 150 м2. К сожалению, из- 
за ряда конструкторских и строительных недо
работок, а гак же дли тельной ж сплуатацин без 
капитального ремонта оранжерея в настоящее 
время находится в аварийном состоянии, а не
значительные производственные площади и от

11ервые инвентаризационные данные но кол
лекции закрытого грунта имеются на 1954 год. 
Коллекционный фонд составил к л о м у  времени 
204 вида. Динамика роста коллекции тропичес
ких и субтропических растений по усредненным 
показателям представлена в табл. 6.

Первые годы коллекция формировалась за 
счет поступления живых растений и черенков из 
друI их ботанических садов и част ных коллек
ций. С середины 70-х годов заметно акт и визиро
валась работа по посеву семян тропических и 
субтропических растений, полученных по о б 
менным каталогам из других ботанических са 
дов и естественных мест произрастания. Таким 
образом, были значительно пополнены коллек
ции таких  сем ейств , как Cuctaceae, 
Crussulaceae Begoniuceae, Bromeliaceue

сутствие возможности создания необходимых 
микроклиматических условий ограничивают ра
боту по дальнейшему расширению  кол ickhhoh 
ных фондов

Партернаа чаоть парка. 
Саловаа ваза (арх Йснссп)
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Таблица 6
Динамика рос га коллекции 

тропических и субтропических растений

Таб. ища 7 
Таксономический анал иI коллекции 

тропических и субтропических растений

11ериод, Количеоно

1 ОДЫ семемсгн родон нндон, сор юн

I960-1 964 45 165 220

1965 1969 49 168 236

1970 1974 52 171 255

1975-1979 61 237 552

1980 1984 70 245 692

1985 1989 86 260 720

1990-1994 103 285 763

1995-2000 106 298 769

В 70 е годы были, в основном, сформирова 
ны коллекции семейств: Cacfuceue. Begoniaceae, 
Bromeliuceue. Асегасеае. в 80-е годы 
Aguvaceue, Asphodelaceue, C rassuluceae ,
Piperuceae. В начале 90-х годов было проведено 
ш ирокое пополнение коллекции папоротников. 
Содержанием и пополнением коллекционных 
фондов лаборатории цветоводства 'занимались 
так же З.Б. Андреева, Н.П. Адонина, А.Н. М иро
нова. Таксономический анализ коллекции тро
пических и субтропических растений 1995 г., 
проведенный по системе A.JI. 1ахтаджана , 
представлен в табл. 7.

В настоящее время коллекция тропических и 
субтропических растений насчитывает 773 так
сона (630 видов и 143 культивара), относящихся 
к 308 родам и 126 семействам. Наиболее ш иро
ко представлены семейства Crassulaceae (140 
видов и кулы и варов , 18 родов), Сactaceae (32 и 
18), Asphodelaceue (46 и 5), Агасеа (35 и 18), 
Bromeliuceue (34 и 15), Commelinaceae (34 и 12).

В 60-х годах у чебно-опытная коллекция откры
того грунта насчитывала360 видов и сорю в одно
летних, двулетних, многолетних ф авян исгы х рас
тений и коллекцию роз из 15 сортов. Таксономи
ческий анапиз коллекции фавянисгых растений 
открытого грунта 1999 г. представлен в табл. 8.

Коли чес i но

Омел, класс се

мейств
родон ни дон

K)JlhlH-

нарон

L y c o p o d i o p h y l a i 1 2 -

I 'o l y p o e l i o p h y w 10 24 33 17

G i n k g o p h v t a i 1 1 -

P i n o p h v l a 5 8 10 3

C v c a d o p l i y la 1 1 1 -

M a g n o t i o p t h v t a

Af a g n o i i o p s i d a 60 142 376 69

L i l i o p s id a 24 108 205 46

Всег о 102 285 628 135

Таблица 8
Таксономический анализ 

коллекции |равянис 1 ых растений открытого груш а

Количес! но

Отдел, класс ce- 

мейс гн
родон ни дон

кулыи-

нарои

Folypodiophyta

Magnoliophvta

Magholiopsida

i

35

1

91

1

14 2 129

I.iliopsida 13 24 43 1 15

В сею 4 9 116 186 2 4 4

В н асто ящ ее  время коллекц ия  д е к о р а !и в  
ных т р ав ян и сты х  р астен и й  н асч и ты в ает  528 
таксо н о в  (285 видов и 243 культи вара) ,  о т н о 
сящ и хся  к 54 сем ей ствам  и 155 родам . При 
л о м  коллекц ия  м н о го л етн и х  р астен и й  с о 
ставл яет  380 (аксон ов, отн о сящ и х ся  к 1 16 р о 
дам и 49 сем ей ствам . Н аи более  ш и роко  п р ед 
с т а в л е н ы  с е м е й с т в а  A steraceue.
Caryophyllaceae. Iridaceae. К оллекци я  одно 
л е ш и х  и д в у х л е т и х  р астен и й  п р ед ставл ен а  
148 таксо н ам и , о тн о сящ и м и ся  к 5q родам  и 26 
сем ействам .

2. о. Лаборатории семеноведении и информационного обеспечении

Лаборатория семеноведения и информаци 
онного обеспечения была создана в 1998 г. в це
лях соверш енствования научно-исследователь
ской и учебно-методической  работы Б отаниче

ского сада в соответствии с м еж дународны м и 
требованиями в области семеноведения, пас- 
пор'! изации и гербари зации  к о л л ек ц и о н н ы х  
фондов, а также создания компью терной базы
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данных Заведуег лабораторией с м о м е т а  ос 
новация по настоящее время канд. биол. наук 
К) В П О К РО ВСКА Я.

Главным направлением Лаборатории являет
ся проведение научно-исследовательской, мето
дической и организационной работы по обеспе
чению сохранности коллекции путем организа 
ции рациональных способов сбора, обработки и 
хранения семян, создание семеногеки, гербария 
и генерального каталога Ботанического сада.

Уголок
В ерхн ею  дендрологического сада

Одной из основных задач Ботанического сада 
является обмен семенами и издание обменного 
каталога семян. Впервые список семян, предла
гаемых в обмен дендроло!пческим садом Л ес
н о ю  института, был опубликован В.Н. Сукаче 
вым, ).Л. Вольфом, I . Ануфриевым и А. Шен- 
никовым в 1928 i . В него вошло 173 вида и ф ор
мы древесных растений. С 1936 г. списки печа
тают ш пографским способом и начинается и И

тенсивный обмен семенами как с ботанически
ми садами Советского Союза, так и с зарубеж 
ными. Семена рассылались примерно по 90 ад
ресам внутри страны и по 30 60 за границу. В 
обменном списке семян 1936 i . указано 260 ви
дов и форм древесных растений в 1937 \ . 341,
в 1938 1 . 455 в 1 9 '9  г. - 392, в 1940 i . - 233.

П осле Великой О течествен н о й  войны пер 
вый спи сок  семян был составлен  в 1946 г. 
В.Н. Сукачевым и Л.А. I рабовской и включал 
растения 104 видов. Прерванное войной издание 
обменного списка семян было возобновлено в 
1955 г. До 70 х годов в делектус включали то [ь- 
ко семена древесных растений, а с  197 1 т. - и се 
мена травянистых растений. Вначале их было 
небольшое количество - 60 образцов, которое 
впоследствии увеличилось. В настоящее время 
ежегодно собирается и обрабатывается около 
300 образцов семян и плодов древесных расте
ний и около 200 образцов семян травянистых 
растений.

С периодичностью 1 раз в 2 года проводятся 
работы по созданию, оформлению  и подготовке 
к изданию каталога семян и дополнения к нему. 
Последний каталог семян растений, предлагае
мых для обмена, был подготовлен в 2002 i и 
включал 558 наименований растений. В систе
матическом отношении делектус охватывает ви
ды. относящиеся к 80 семействам. Наибольшим 
количеством  видов представлены  сем ейства  
Rosaceae - 97, Capnjoliaceac - 49. Asteraceae - 
27, Pinaceae -20, Oleaceae 19.

В настоящее время де letcryc рассылается в 
ботанические сады России, стран С Н Г  и в зару
бежные ботанические учреждения. Ежегодное 
число корреспондентов сада составляет около 
300. 1 еография обмена обширна. Гак, в 2000 i . 
делектус Ботанического сада С116Л1 А. был ра
зослан в 185 ботан и чески х  уч р еж ден и й  43 
стран, расположенных на 4 континентах. Наибо
лее интенсивный обмен осуществляется с бота
ническими садами I ермании, СШ А, Италии, 
Ф ранции, Чехии. Интерес зарубеж ных и отече
ственных ботанических учреж дений к обмену 
семенами с Ботаническим садом Лесотехничес
кой академии не ослабевает Об п о м  свидетель 
ствует постоянное пополнение каталога ботани
ческих садов новыми адресами. В созданном 
электронном каталоге ботанических садов и ор
ганизаций, с которыми поддерживаются контак- 
!ы, осуществляется обмен информацией п мате
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риалами, в настоящее время содержится около 
400 названий и адресов.

С" 1998 г. начата работа по созданию герба
рия Ботанического сада. 11роводится сбор кол
лекционны х растений дендрариев и цветочных 
плантации. При этом растения собираю в раз
ных ф енососгояниях, декоративны е травянис
тые растения с корневой системой. В настоя
щее время собрано, оформлено и занесено в ба 
зу данных около 900 гербарных листов. Для си 
стемагиэации и \ чета (ербарны х материалов 
разработана карточка электронного каталога с

переводом гербарного  материала в электрон
ный вид.

Другим важным направлением работы л або 
ратории является поиск, хранение и обработка 
информации по тематике проводимых работ, а 
!акже создание базы данны х коллекций расте
ний Ботанического сада Л есотехнической ака
демии. В настоящее время введено и систем ати
зировано более 10 тыс. записей генерального ка
талога коллекционных растений по дендроса- 
дам питомникам , цветочным плантаци ям  и 
оранжерее.

3. Фундаментальная библиотека

Библиотека Лесотехнической академии явля 
ется одной из крупнейш их вузовских библиотек 
России. В ее книжных собраниях отражена ис 
тория развития лесной науки и образования, 
опьп ведения л е с н о ю  хозяйства.

Первые сведения о библиотеке относятся к 
1803 г. В "Положении" об учреждении в Цар
ском С'еле первой в России лесной школы у ка 
зывалось: "При тесном училищ е долженствует 
б ьп ь  для пользы обучающихся небольшое со 
брание книг, составленное из лучш их о лесовод
стве писателей". Оно дало начало библиотеке - 
одному из крупнейших в мире хранилищ  лиге 
ратуры по лесной тематике.

Самый ценный фонд библиотеки собрание ле
соводческой литературы, значите н.ную часть ко
торого составляют русские и иностранные науч
ные периодические издания; многие из них в на
стоящее время можно от нес i n к разряду рари тетов.

В их числе полные комплекты " I рудов Воль
ного ж он о м и ческ о ю  общества" (1765 1915) и 
"Лесного журнала" (от первой книжки 1833 i . до 
последнею  выпуска 1918 к ) ,  журналы 'С ель
ское хозяйство  и лесоводство" (1865-1918),  
"Природа и охота" (1878-1912), а также "Рус
ское лесное дело" (1892-1894), содерж ащ ий 
большое количество статей по всем вопросам 
лесного хозяйства и сьправш ий видную роль в 
распространении нау чных и практ ических л есо 
технических знаний.

Особое место в фонде библиотеки занимают 
указы I lerpa Великого, изданные Академией на
ук в 1739 г. с пространным названием: "Указы

В царствование Петра I возросла потребность 
в крупной деловой древесине для кораблестрое
ния и черной металлургии. Именно л и  причины 
заставили обратить внимание I lerpa 1 на леса как 
на источник промышленного развития России. 
Почти половина лесных указов, распоряжений и 
писем I leipa I за 1722 -Р 2 3  п  . относит ся к регла
ментированию рубок, охране и рациональному

блаж енные вечнодостойные 1 осу даря И мпера
тора Петра Великого С амодерж ца Всероссий
ского, состоявшиеся с 1714 г. по кончину Его 
Императорского Величества 1 енваря по 28 чис 
ла 1725 году".
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использованию наиболее ценных корабельных 
лесов. Ут указы заложили основы системы госу
дарственной собственности и управления леса
ми, учредили должности лесных надзирателей.

Помимо указов Петра I, исследовательский 
интерес к истории лесного хозяйства и законо
дательства предел авл я юл также Врангель В (ба
рон). История лесного законодательства Россий
ской Империи, с присоединением очерка исто
рии корабельных лесов России (СПб.: Гип. Ф и
шера, 1841. - 153 с.) и Ш елгунов И.В. История 
р у сскою  лесного законодательства (СПб.: Гип. 
Мин. гос. имуществ, 1857). С особой полнотой 
представлены в библиотеке административные 
распоряжения по лесной части. Среди них:

"Инструкция по управлению лесною часлию 
на горных заводах хребта Уральского по прави-

никам. Она содержи: 120 параграфов "в виде 
ученого наставления для соображения при про
изводстве лесных действий и распространении 
нуж нейш их сведений о лесово дст ве";

"Перечень циркуляров Лесного Д епарламен
та с 1 января 18оЗ по 1 января 1868 года, по 
предмелам в алфавилном порядке" (СПб.: Тип. 
Веллинга, 1868).  В "Перечне" помешены все 
циркулярные предписания, заклю чаю щиеся в 
"Систематическом своде" с кратким пояснени 
ем, какого предмела касается циркуляр.

В фонде библиотеки хранятся первые лесо
водческие издания и учебные пособия по специ 
альным лесным дисциплинам:

Д ивов II. Руководство (краткое) к сбереж е
нию и исправлению лесов в Российском госу
дарстве (С 1 16.: Гии. Сената, 1809);
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лам лесной науки и доброго хозяйства" (СПб.: 
Тип. )спед. загот. госуд. бумаг, 1833). Инструк
ция была издана министром финансов 1рафом 
Канкриным в 1830 i. и разослана всем горным 
правлениям, горным палатам, в ведении кото
рых находились казенные леса, лесным чинов-

Ъябловский А. Начальное основание лесовод
ства (СПб.: Морская липогр., 1804);

Перелыгин II Н ачер 1ание правил лесоводст
ва". В 2-х частях (С! 16.: 1 ип. К. Крайя, 1831);

Фокель Ф Г. Описание естест венного состоя 
ния растущ их в северных российских странах
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лесов с различными примечаниями и наставле
ниями, как оные разводить (СПб.: I ип. Морск. 
шляхет. кадет, корп., 1766). "Лесной знатель" 
Фердинанд 1 абриель Фокель был приглашен в 
Россию в 1727 I. Как практик лесного дела, он 
написал свою к и ш у  в виде результатов наблю
дений, экспериментов и практических рекомен
даций по лесоводству.

В библиотеке хранятся п е р в ы е  и з д а н и я  
трудов М. В. Ломоносова, К. Линнея, С.11. Краше
нинникова, ! 1. I lajuiaca, Н.М. Карамзина, 1 .Р. Д ер 
жавина, А. К аш ем и ра .

В середине XIX в. фонд библиотеки насчиты 
вал около 2500 томов.

В 60-х годах XIX в. ее фонды значительно 
р асш и ри ли сь  за счет передачи Лесному 
институ ту книжных собраний из библиотек Пет
ровской земледельческой и лесной академии, 1 о- 
ры I орецкого  зем ледельческого  института, 
пополнились исследованиями А.Н. Э нгелы ард- 
та, Н.А. Костычева, И .11. Бородина, А.Ф. Рудзко 
го, 1 Ф. Морозова, М.М. О рлова и других про
фессоров и преподавателей Лесного института, 
[рудами высших учебных заведений и научных 
обществ России - Петровской земледельческой 
и лесной академии, Ново-Александрийского ин
ститута сельского хозяйства и лесоводства, i ор- 
ного института, Института мутей сообщения. 
Русского технического общества. Русского гео- 
ф аф и ч еск о го  и Русского химического обществ, 
М осковского, Петербургского, Киевского и дру

гих университетов, Iаранцтской лесной акаде
мии (I ермания), Лесной академии в г)берсваль- 
де (Германия), Высшей лесной школы в Нанси 
(Ф ранция).  I о р д о стью  б и бл и о теки ,  пом имо 
выш еперечисленных изданий, являются общ е
ственно-политические и художественные ж у р 
налы: "Современник", "Отечественные запис
ки", "Русский вестник", "В естни к  Р вропы ", 
"Русская старина" и др., которыми в наше время 
обладаю ! нем h o i  ие хранилища.

В комплектовании фонда библиотеки прини
мали участие преподаватели Лесного института 
профессора А. Н. Энгельгардт, И. П. Ьородин,
II. А. Костычев, II С. Коссович, А. Ф. Рудзкий

и другие. Проф. Г. Ф. Морозов создал уникаль 
ную библиотеку при кафедре лесоводства, в ко 
торой было собрано около 10 тыс. кни1 , ж урн а
лов, брош ю р и от тисков. В фонцы поступали 
книги из личны х библиотек С II. Корельщико- 
ва, Л.В. Ходского, В. I . Собичевского, I Ф. В ы 
шинского и др.

К началу XX в. книжный фонд библиотеки 
насчитывал около 50 тыс. томов, в том числе в 
кабинетах и кафедральных библиотеках. Библи
отека обслуж ивала в основном профессорско- 
преподавательский состав института. Поэтому в 
60-х годах прошлого века возникла необходи 
мость в создании самостоятельной студенчес
кой библиотеки, которая была сформирована и 
существовала на пожертвования благотворите
лей и дены и, собранные студентами. Впослед-
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С!вии ее фонд был передан Фундаментальной 
библиотеке. В 1920-е годы в библиотеке насчи- 
: ывалось уже более 100 i ыс. томов. С этого вре
мени изменился порядок комплектования фон
да, который предусматривал не только приоб
ретение научных изданий, но и книг, обеспечи
вающих учебный процесс.

Д Ю  М Г)Н. Он провел больш ую  и важную для 
библиотеки работу по учету, описанию  и клас
сификации книжного фонда. В 1869 г. на до лж 
ность библиотекаря был приглашен С. 11. СТЬ- 
I1AHOB. Им была введена "крепостная" расста
новка книг в фонде, что соответствовало пере
довым техноло! иям библиотечного дела  того

Преобразование института в .Лесотехничес
кую академию (1929) вызвало увеличение числа 
студентов, создание новых факультетов, ка
федр, лабораторий. Увеличились фонды библи 
отеки, значительно расширился профиль ком
плектования. В 1932 г. в библиотеке было созда
но библиографическое бюро, приступившее к 
изданию анно '1 ированного указателя "Литерату
ра но лесной промышленност и".

До начала Ы)-х годов прошлого века в штаге 
Л е с н о ю  института должность библиотекаря вы 
полнял один из чиновников за полож енную не 
больш ую  добавку к ж алованию  "за заведование 
библиотекой". В 18b3 г. появляемся должность 
"библиотекаря и хранителя музеев", на которую 
одним из первых был назначен M O H H F P O I

времени. 11осле С. Н. Степанова долж ность биб
лиотекаря исполняли Д. М. К РА В Ч И Н С К И И ,
В. Ь. C I РУВЬ, Н. 1 . Л ЬЙ , а с  1903 по 1917 г. - 
Л. Н. 1 ЬД И М И Н . Им был составлен алфавит
ный, а в 1915 I . разработан систематический ка- 
тало 1 по десятичной классификации. В 1920-е 
годы директорами библиотеки назначались про
фессора, члены Совета института Л. А. И В А 
НОВ и 11. П. KObPAI IOB. С 1928 по 1937 г. н у  
должность исполнял В.11. М АКАРОВ, а с 1937 г. 
- Т .  А. П А Х У Н О В А . К 1941 г. были реорганизо
ваны алфавитные каталоги, разработана схема 
классификации для систематического каталога 
и создан сам каталог.

В ю д ы  Великой О течествен ной войны б и б 
лиотека не прекращ ала  свою работу: в ней
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продолж али трудиться  д иректор  I А. Паху но 
ва, сотрудни ки М. Э. 1 ромова, В. И. Матова, 
И. М. Утцаль, К. К. Ребане и др. В тяж елую  з и 
му 1941/42 г. погибли от голода О. Г. Ленкова,
1. Ф. Давыдова, А. П. Ьыкова, Е. М. Назарьина,
О.О. Витте и др. В конце 1944 г. библиотека на
чала готовиться к возобновлению обслуживания 
читателей.

В послевоенное время вплоть до 1977 г. биб 
лиотеку возглавляла Г. А. ЗУЕВА. В течение 
многих лет она собирала материалы, связанные 
с историей Лесотехнической академии. Благода
ря этим изысканиям мы знаем не только её оф и 
циальную историю, но и тот вклад, который 
внесли профессора, преподаватели и вы пускни
ки академии на благо отечественной лесной на 
уки и практики.

В настоящее время библиотека насчитывает 
в своих книгохранилищах свыш е 1 млн. гомов.

Собрание научной литерату ры содерж ит бо 
лее полумиллиона томов, фонд учебников и 
у ч еб н ы х  пособий  - более  bOO тыс. С остав  
последнего в соответствии с учебными програм
мами постоянно обновляется. Библиотека имеет 
коллекцию рукописей и машинописных работ, 
свод стандартов, патентов и промыш ленных ка
талогов. С выше 25 тыс. томов насчитывает фонд 
художественной литературы. В 1993 г. библио
тека приступила к автоматизации ряда процес
сов. Не отказавш ись от практики ведения тради
ционных каталогов, отдел комплектования и на
учной обработки литературы автоматизировал 
процессы работы по обслуж иванию  некоторых 
карточных каталогов, что явилось основой со 
здания электронного каталога с элементами ин
формационного поиска. Опыт работы в совре
менных информационных технологиях позволя
ет продолжить практику конверсии карточных 
каталогов, создать электронный каталог на ред 
кий фонд библиотеки. У истоков этого направ 
ления деятельности библиотеки стояли заведую 
щая отделом научной библиографии А.С. М оск
вина и сотрудник А.И. Серова.

В настоящее время коллектив би бли ограф и
ческого отдела работает над созданием элек
тронного сводного каталога периодических из
даний вузовских библиотек Санкт-Петербурга, 
занимается со студентами по отраслевой биб 
лиографии с использованием новых информ а
ционных технологий, ведет научну ю библиогра
фию по тематике, соответствую щ ей профилю 
академии, осуществляет выпуск серии библио
графических указателей "Выдающ иеся деятели 
лесного хозяйства”, посвящ енных жизни и дея 
тельности Ф.К. Арнольда, II Н. Верехи, В.М. До- 
бровлянского , Э.Э. Керна, В.Д. Ог невского,
А.Ф. Рудзкого, Н.С. Ш афранова.

Основа библиотеки - ее книжный фонд. Бла
годаря подвижнической деятельности многих 
поколений сотрудников библиотеки сф ормиро
валось, сохранилось и умнож илось книжное со
брание Лесотехнической академии. К.И. СЕЛИ- 
В А Н КИ Н А  (директор библиотеки 1978 1998 гг.) 
посвятила ей более 40 лет. Многие из сотрудников 
библиотеки почти всю свою жизнь отдали работе 
с книгой. г>го ветераны библиотеки И.Н. С тарико
ва, Р.Н. Кондратьева, В.В. Кузнецова, К.Д. П о
година, О.Н. Сигорянина, Н. А. I атеосова. Более 
двадцати лет работают в библиотеке А, А. Н ови
кова, Л.Д. Никифорова, А.С. М осквина, В.Г. Чу- 
ж икова Д.Н; Осокина. Продолжают развивать 
лучш ие традиции академической библиотеки 
заведую щ ие и сотрудники вновь созданных от
делов и секторов 1 .1 . Новосельцева, Л.А. Смо- 
лова, Н.И. Римша, И.Е. Сиголаева. Высокий 
профессиональный уровень и добросовестное 
отнош ение к делу - качества, которыми отли ча
ются I .1 . Елизарова, Н.И. Ерина, I .В. Токарева, 
Г.С. Золотарева, И.И. Лайхтман, И.Е. (удуа.

Ф ундаментальная библи отека  ровесница 
академии. Их объединяет общая двухсот летняя 
история. Как в прошлом, гак и сегодня, б ибли о
тека является местом где сходятся интересы л ю 
дей различных специальностей. Без нее не мо
жет состоятся ни ученый, ни просто проф ессио
нал лесного дела.
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В будущее, сохраняя традиции

11асильственное разрушение СССР завершило 
не только советский, но и последний трехстолет
ний период развития России, гой России, которая 
складывалась от Петра 1 и после петровского вре
мени. Произошли существенные изменения со
циально-политического и экономического харак
тера, что неизбежно отразилось на состоянии об
разования и науки на территории бывшег о СССР.

'ia  модель образования и науки, которая по
степенно, а в советский период довольно ин тен
сивно, формировалась в течение грех веков, бы 
ла пересмотрена и стала разрушаться. Надо при
знаться, что после Великого Октября в стране 
действительно была создана уникальная систе
ма среднего и высшего образования:

1) оно стало доступным всем и каждому, но
сило бесплатный характер и подкреплялось ш и
роко развитой сетью учебных заведений;

2) вузы России, с их научно-образовательны
ми традициями, оказывали бескорыстную по
мощь всем республикам страны в подготовке 
специалистов, в развитии национальных систем 
образования;

3) в кратчайший срок были подготовлены пе
дагог ические кадры (благодаря открытию  педа
гог ических вузов, аспирантуры и докторанту
ры), без чего не могут плодотворно развиваться 
и функционировать образовательные системы;

4) из полуграмотной страна стала самой об
разованной в мире; достоинства её системы об
разования признавались, опыт изучался.

Именно поэтому разруш ение советского об
раза жизни началось с демонтажа целостной си
стемы образования и науки:

подверглись изменению формы образования 
н ау к и ,  м н о г и е  н а у ч н ы е  у ч р е ж д е н и я  были 
закрыты;

было пересмотрено содерж ание образования, 
научная проблематика, особенно в области гу
манитарного образования;

резко уменьш илось госбюджетное ф инанси
рование;

разрушились связи между составными струк- 
Iурны.ми элементами образования и науки.

Сегодня народы СНГ все более  н астойчиво  
осозн аю т  необходи м ость  и неи збеж н ость  ин
теграц ии , восстан овлен ия  экономических, на
учны х, образовательны х , культурны х  и д р у 
гих связей и кон тактов , восстан овлен ия  со 
зд а в ав ш е го с я  сто л е ти я м и  н а р о д н о -х о з я й с т 
венного  ком плекса, ибо без этого  нам не вы 
браться  из общ его  кризиса, не возродить  эко 
ном и ческое  м огущ ество  государства , всеоб 
щее уваж ени е  в мире.

Прогрессивно мыслящие ученые уже в 1991 г. 
осознавали всю пагубность политики разруш е
ния в области науки, демонтажа образователь
ной системы, чрезмерного увлечения националь
ным фактором. Сегодня проблема формирова
ния единого научно-образовательного простран
ства CHI является одной из приоритетных.

Единое научно-образовательное пространст
во характеризуется:

общностью  принципов государственной по
литики в сфере образования и науки;

- согласованностью государственных образо
вательных стандартов, требований и критериев 
подготовки, переподготовки и аттестации педа
гогических и научных кадров;

- равными возможностями и свободной реа
лизацией нрав граждан на получение образова
ния в учебном заведении, на ведение научных 
исследований в соответствую щ ем учреждении 
на территории государств Содружества.

академия в условиях перехода к рыночной экономике (1492-2003 п .)
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Наиболее активные усилия по формирова
нию единого научно-образовательного прост
ранства предпринимаются Россией и Беларусью, 
где государственные органы, ученые, препода
ватели, общественность осущ ествляю т реаль
ные шаги в данной области, в вузах активизиру
ется работа международных отделов, возобнов
ляется научно-информационная деятельность, 
восстанавливаются совместные исследования.

Научно-пракгический анализ реального со
стояния свидетельствует о наличии социаиьно- 
экономических и педагогических предпосылок 
для реализации названной проблемы. В настоя
щее время предпринимаются меры:

1) по постепенному созданию единой систе
мы народного образования, переподготовки и ат
тестации педагогических и научных кадров для 
различных отраслей экономики, науки, кульгу- 
ры, образования и социальной сферы путем 
сближения национальных систем образования;

2) по предоставлению прав и возможностей 
молодежи разных сгран С Н Г  для свободного 
обучения в учебных заведениях разного уровня, 
в аспирантуре и докторантуре, в учреж дениях 
системы повышения квалификации, а такж е за 
щиты кандидатских и докторских диссертаций в 
любом государстве Содружества;

3) по согласованию  государственных образо
вательных стандартов всех уровней, правовому 
обеспечению признания эквивалентности дип
ломов, аттестатов и других доку ментов об обра
зовании, ученых степенях и званиях;

4) по восстановлению  общего научно-техно- 
логического и научно-информационного прост
ранства, возрождению и созданию новых науч
ных школ по исследованию  ф ундаментальных и 
прикладных проблем, являю щихся актуальны 
ми для народного хозяйства, науки и культуры 
государств Содружества;

5) по обновлению и расш ирению  м еж госу
дарственного обмена информацией ио вопросам 
образования и пауки, организации сотрудниче 
ства, создания совместных учебны х и научно- 
исследовательских учреж дений и организаций;

6) по восстановлению  и расш ирению  совм е
стной издательской базы в области образования 
и науки, обеспечению  возможности широкой 
публикации результатов научных исследований, 
представляю щ их интерес для СНГ;

7) по разработке и принятию межгосударст
венных соглашений, конвенций, законодательно

обеспеченной программы как по ф ормированию  
единого научно-образовательного пространст
ва, так и но всем другим вопросам, связанным с 
данной проблемой.

В современных условиях  проблема ф орм иро
вания общ его научно-образовательного прост
ранства стоит уж е на уровне глав правительств 
и Совета глав правительств государств С одру
жества. Разработан, согласован и введен в д ей
ствие (или вводится) ряд важ ны х документов, 
имею щ их принципиальное значение для реш е
ния проблемы. Среди них: Концепция ф орм иро
вания единого (общего) образовательного про
стран ства  С о д р у ж еств а  Н езави си м ы х  1 осу- 
дарств; Концепция признания учебны х курсов, 
программ, документов об образовании, ученых 
степеней и званий в государствах-участниках 
СНГ; Соглашение о порядке признания и у ста 
новления эквивалентности документов об обра
зовании на герритории госу дарств-у частников 
Д оговора между Россией, Беларусью. Казахста
ном и Киргизской Республикой; С оглаш ение о 
сотрудничестве в области подготовки специали
стов по радиоэкологии, радиационной безопас
ности, эколо! ической медицине и смежным на
укам. Разрабатывается модельный закон об об 
разовании.

Реализацией этих и других документов зани
мается совет по сотрудничеству в области обра
зования государсгв-участников СН1 . М еж госу
дарственные органы и центры сотрудничества 
по вопросам образования и науки подготовили и 
переподготовили к аттестации педагогические и 
научные кадры. Ожидается проведение исследо
ваний по выявлению образовательных и науч- 
но-техноло! ических потребностей населения и 
хозяйства государств Содружества.

Ьдиное научно-образовагельное пространст
во, помимо решения стратегических вопросов 
социально-экономического и политического ха
рактера, должно способствовать:

приобщ ению  молодого поколения, всего на
селения к гуманистическим ценностям нацио
нальных культур CHI ;

- сохранению исторически сложивш ейся д у 
ховной общности всех народов государств С о 
дружества.

I оворя о достиж ениях в области образования 
и науки советского периода, следует признать, 
что не по всем направлениям науки и культуры 
российская ш кола достигла впечатляю щ их ре
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зультатов. 1ам, где отвергались общечеловечес
кие ценности, где научный поиск истины подме
нялся догмами, где сдерж ивалось свободное 
развитие личности, высшее образование несло 
невосполнимые потери.

')то  прежде всего относится к гуманитарным 
наукам. Находясь в прокрустовом ложе идеоло
гизации, серьезно пострадали история, ф илосо
фия, экономика.

Политизация высшего образования не могла 
осуществляться без укрепления командно-адми
нистративной системы в высшей школе. Ни о 
какой автономии вузов не могло быть и речи.
г)то были государственные учреждения, иодчи 
ненные власти бюрократии.

Начиная с 1987 i предпринимались попытки 
обеспечить вузам самостоятельность. Для л о го  
вводился институт студенческою  самоуправле
ния, выборы ректоров, расширялись права у че
ных советов В 1990 i . указом 11 резидента СССР 
была провоз!лаш ена автономия вузов, основ
ным принципом которой было невмешательство 
I осу дарственного комитета СССР по народно
му образованию в их дела.

Примечательно, что первый указ Президента 
России был направлен на решение проблем, свя
занных с развитием образования и науки.

I ак начался этап реформирования высшей 
школы России. Постановлениями Совета М ини
стров РСФСР №  314 от 17 августа 1990 г. и 11ра- 
ви гельства N° 1 19 от 23 февраля 1991 г. было ут
верждено Временное положение, p e iламентиру- 
ющее деятельность учреждений (организаций) 
системы образования и подготовки кадров. В 
л о м  нормативном акте содержится первосте
пенной важности положение о том, что вуз са
мостоятелен в принятии решений и осущ ествле
нии действий, вытекающих из его устава. У п 
равление вузом строится на принципах участия 
в решении важнейших вопросов его преподава
телей, сотрудников, студентов, аспирантов и 
докторантов. Вмешательство органов государ
ственного управления в учебную, научную, х о 
зяйственную или иную деятельность вуза допу
скается только в случае нару шения им законода
тельства страны. В вы сш ую  школу возвраща- 
шсь принципы автономии и самоуправления, 

которых она была лиш ена в течение m h o i  их д е
сятилетий. Временным положением о ю су  дар
ственном высшем учебном заведении впервые в 
нашей практике признано право вузов зарабаты

вать средства за счет реализации своей научной 
и товарной продукции, предоставления ус.тут 
населению, а также тратить их па свои нужды.

После непродолжительного периода подчи
нения Министерству науки, высшей школы и 
технической политики на нравах е ю  комитета 
высшая школа России получила самостоятель 
ный орган управления, который спич называт ься 
I осу дарственным комитетом Российской Ф еде
рации но высшему образованию.

В обстановке начавшихся в стране радикаль
ных преобразований надо было установить но
вые связи с подведомственными вузами, обеспе
чить гарантии их автономии и самостоятельнос
ти, способствовать повыш ению  уровня их обра 
зовательной и научной деятельности в условиях 
о ткры тою  общества, нарождаю щейся рыночной 
экономики, стремительно развивающихся меж
государственных отношений.

За небольшой период интенсивной работы 
принят ряд постановлений, изданы приказы и 
иные ведомственные нормативные акты, на
правленные на дальнейшее улучш ение системы 
управления высшим и средним профессиональ 
ным образованием. Они легли в основу Закона 
Российской Федерации "Об образовании", под
писанного Президентом России 22 мая 1992 г. 
Как уже указывалось, этот закон, провоз! ласив 
сферу образования приоритетной, подчеркнул 
его  туманистический характер, доступность , 
единство федерального образовательного прост
ранства, демократический, государственно-об
щественный характер управления образованием, 
автономность образовательных учреждений. 1 о- 
суцарство гарантировало гражданам Российской 
Ф едерации получение бесплатного, на конкурс
ной основе, высшего профессионального обра
зования в пределах I осударственного образова
т ельн о ю  стандарта, вклю чаю щего федеральный 
и национально-pei иональный компоненты.

В России развернулись и стали набирать си 
лу процессы децентрализации во всех звеньях 
народного хозяйства, процессы преобразования 
отношений собственности и создания конку
рентной рыночной среды, демократизации и по
вышения роли общ ественных институ тов, наме
тилась интеграция в мировую политическую, 
экономическую и социокультурную  общность.

В контексте  этих процессов  происходит 
адекватное им реформирование высшего обра
зования, ибо система образования вообще, а
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высшего в особенности, неразрывно связана с 
той соци альн о  экономической  ф орм ацией , в 
рамках которой она развивается. Суть проблемы 
состоит в определении мер, обеспечиваю щих 
обновление механизма функционирования вы с
ших учебных заведений в соответствии как с 
п р о в озглаш ен н ы м и  нап равлени ям и  п ер еу ст 
ройства социально-экономической жизни об щ е
ства в условиях становления рыночных о тн о ш е
ний, так и с закономерностями развития высше 
го образования в экономически развитых стра 
нах. В числе основных составных частей ре
форм на федеральном, региональном и вузов
ском уровне следует отмет ить прежде всего две: 
1) защ ищ аю щ ую  вы сш ую  школу от прямого не
гативного влияния рынка и 2) обеспечиваю щ ую  
дальнейш ее расширение автономии вузов, изме
нение принципов управления ими по типу* тре 
буемому рыночной системой.

В историческом контексте реформирование 
систем ы  росси й ск ого  вы сш его  образования  
обусловлено комплексом ф ундаментальных из
менений происходивш их в социальной, эконо
мической и политической жизни во всем мире 
на пороге нового тысячелетия.

В июле 1993 i . в М оскве состоялся М еж дуна
родный конгресс представителей науки и обра
зования России, других членов Содружества Не
зависимых Государств, зарубеж ных стран четы 
рех континен тов. Девиз фору ма "Образование в 
XXI веке" четко определил его основные цели и 
задачи: рассмотреть итоги уходящ его столетия в 
области образования, определить параметры его 
дальнейш его развития, наметить пути объедине
ния усилий мировых образовательных систем в 
целях гуманизации образования и воспитания 
свободного человека, подготовки высококвали
фицированных специалистов и интеллектуально 
развитых людей, отвер 1 ающ их идеологические 
д о 1 мы, не раз загонявшие народы в историчес
кие тупики, п ри знаю щ их общ ечеловечески е  
ценности, выработанные многовековой практи
кой, научной и релит иозной мыслью.

О чем бы ни заходил toi да разговор, он неиз
менно касался вопросов использования нацио- 
н а /ьн ы м и  высшими школами положительного 
опыта других стран. В частности, широко о б 
суждались проблемы, связанные с введением в 
России многоуровневого высшего образования, 
которое широко применяется за рубежом. В о
прос не стоял так: лучш е или хуже та или иная

образовательная система. I лавное - отвечает ли 
она потребностям как сегодняш него дня, так и 
завт рашнего, готовит ли она владею щ их передо 
вымя технологиями сн ец и аш сто в ,  способных 
обеспечить экономическое и культурное разви 
тие общества.

Российская система подготовки специалис
тов, безусловно, отраж ата  то, что в течение 75 
лет ф о р м и р о в аю сь  в экономической, политиче
ской, с о ц и а 1ьной и культурной жизни России 
после 1917 I Основное внимание уделялось 
подготовке специалистов для ведущ их отраслей 
промыш ленности, причем узкая специализация 
начиналась уж е на младш их курсах вузов. От та
кого построения подготовки кадров мы унасле 
д о в а п -i серьезные перекосы в области техничес
кого образования. Сейчас доля инженеров в об 
щем числе занятого населения составляет  в 
СШ А - 1.4, I ермании - 2,2, Великобритании
1,0, Японии 2,5, а в России - 5,2 %. У нас на 10 
инженеров и техников приходится 14 с п е ц и а ш -  
стов нетехнического профиля, а в С Ш А  114 в 
1 ермании 39, во Франции - 32 специалиста. 
У наследовали мы и программы, ориентирован 
ные на "усредненного" студента, который в це
лом ряде случаев поступал в вуз не в результате 
конкурсного отбора, а благодаря системе л ьгот . 
Из-за определенной косности процесса обуче
ния, которая ещё продолжает сохраняться, сту 
денты не все[да могут раскрыт ь свои способно
сти и достичь того уровня, который соответст
вовал бы их и н д и в и д у а 1ьным возможностям.

С ледует подчеркнуть ещ ё одну особенность 
нашей действительности: преувеличение роли 
диплома высшего у чебного заведения, отноше 
ние к нему как к документу, открывающ ему 
путь на высокие ступени общественного поло
жения. Именно это, а не желание получить глу
бокие знания, порой становилось целью для мо
лодого человека, стоящ его перед выбором свое
го жизненного пути.

Нельзя сказать, что передовая общественная 
мысль не искала постоянно выхода из этого по
ложения. Один из них виделся в самообразова 
нии, которое восполняло бы пробелы в вузов
ском обу чении и в какой-то мере даж е заменяло 
его. Однако эта идея, ещё четверть века назад 
имевшая под собой р е а ш н у ю  базу (университе
ты культуры, марксизма-ленинизма), потускне- 
ia, a KOI да открылись новые возможности для 

решения многих бытовых вопросов, диплом  о
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высшем образовании стал больше интересовать 
отделы кадров, а не определенную группу моло
дых людей.

Д ругое дело, если говорить о самообразова 
нии как о процессе совершенствования тех зна
ний, которые были получены в стенах высших 
учебных заведений.

')то  дейст вит ельно крайне необходимо. В на 
стоящ ее время нау чно технический прогресс 
так стремителен, что профессиональные знания 
специалистов обесцениваются ежегодно на 20- 
30 %, каждые пять восемь лет их необходимо 
обновлять. Не все[да его можно сделать в учеб 
ных заведениях системы переподготовки кад
ров. И одна из задач высшей школы заклю чает
ся в том, чтобы научить будущ его специалиста 
адаптироваться в условиях быстрой смены по
колений техники, технологий, в меняющихся 
условиях груда и производства, постоянно об
новлять свои профессиональные знания, пере
оценивать сложившиеся стереотипы. Для этого 
надо создавать  и н н овац и он н ую  техн ологи ю  
обучения, которая обеспечивала бы формирова
ние у человека гворческого подхода к делу, мо
бильность, и, конечно же, постоянно обновлять 
учебную  литературу. 1ак, например, в СШ А 
библиотеки университетов, как правил®, не ре
комендую т учебники двухлетней давности, а 
медицинская литература, изданная 5 лет назад, 
считается безнадежно устаревшей.

Закон ”0 6  образовании" не исключает воз
можность самообразования, и в будущем оно, 
безусловно, получит более широкое распростра 
нение, если для этого будут созданы реальные 
условия, одним из которых является подготовка 
серьезной методической и материально-техни
ческой базы, компьютеризация процесса позна
ния, введение в обиход элект ронных у чебников 
и друг их средств информатики. И делать это на
до, несмотря на ограниченные финансовые воз
можности, что, конечно же, значительно затруд
няет организацию  информационного простран
ства на современном уровне.

Возрождение гуманистических целей разви
тия общества, его демократизации, переход к 
рыночной экономике требую т адекватного ре 
формирования системы высшего образования, 
призванног о создать условия для формирования 
среды понимания и активного содействия пози
тивным изменениям в жизни России, обеспе
чить им кадровое сопровождение.

Основные направления осуществляемой ре
формы вы сш его  образования России можно 
сформулировать следующим образом: создание 
многообразия типов высш его образования по 
срокам и программам профессиональной подго
товки, формам обучения, вьщаваемым диило 
мам; интеграция вузов России в мирову ю образо 
вательную систему, решение проблем, связан
ных с установлением эквивалентности доку мен 
тов об образовании, ученых степенях и званиях; 
децентрализация и демократизация управления 
высшей школой, предоставление действительной 
самостоятельности вузам, их региональным обь 
единениям в решении стоящих перед ними задач 
и, вместе с тем, сохранение образовательною  
пространства страны, развитие альтернативного 
государственного в ы сш ею  образования.

На наш взгляд, эти цели в определенной сте 
пени достигнуты американской системой выс 
ш е ю  образования. О пыт длительного эволю ци
онного развития высшей школы СШ А, где этот 
процесс формировался одновременно с развити
ем рыночной экономики бурным обновлением 
технологий и широким международным сотруд
ничеством в области образования, предсгавля 
ется весьма позитивным! И этот опыт надо изу 
чать, так как это диктуется целым рядом обсто 
ягельсг в.

Россия испокон веков ориентировалась на 
Запад, воспринимая западную культуру, науку, 
искусство, литературу. гЭго и понятно. Во-пер 
вых, Россия, несмотря на го что большая часть 
её территории находится в Азии, всё время от
носила себя к западной цивилизации, во-вто
рых, до второй половины XX в. страны А зиат
ско-Тихоокеанского региона ни в экономичес
ком, ни в культурном отношении на междуна
родной арене себя особенно не проявляли.

Лиш ь после Второй мировой войны полож е
ние кардинатьным образом изменилось. Я по
ния, Ю жная Корея, 1айвань, Ф илиппины, С и н 
гапур, I онконг, а за ними и КНР и о к азаш  при
мер такого дин ам и ческою  развития, которое 
позволяет утверждать, что через 10-20 лет имен
но гам будут решаться все глобальные мировые 
проблемы, связанные с новым качеством сущ е
ствования человечества в условиях передовой 
технологии и экономики.

Не в последнюю очередь успехи выше на
званных стран так или иначе связаны с исполь
зованием европейской и американской моделей



16. Лесотехническая академия в условиях перехода к рыночной экономике (1992-2003 гг.)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ♦

высш его образования, конечно, с некоторой 
трансформацией их под воздействием нацио
нальных традиций и интересов.

Не безынтересно в л о м  отношении ещё раз 
в ерн у 1ься к истории российских вузов, которые 
и ранее уже имели ряд заимствований из практи
ки западноевропейских высших учебных заведе
ний, и н о ,  конечно, оправдано временем, когда 
учреждались первые наши вузы, и богатым опы 
том, накопленным зарубежной высшей школой.

Как известно, впервые о праве присвоения 
степени бакалавра студентам по завершении на
чального >тапа высшего образования упом ина
ется в уставе П арижского университета в 1215 г. 
С начала XIX в. степень бакалавра стала присва
иваться во Франции лицам, имею щим среднее 
образование.

В России бакалаврами сначала именовались 
преподаватели духовных академий, а с конца 
XVIII в. л у  степень стали присваивать вы пуск
никам учительского института при Московском 
\ ниверситете. В соответствии с университетски
ми уставами разных лет лица, успеш но окончив 
шие полный курс российского университета, по- 
|учали звание действительного студента, что 

давало возможность при определенных услови
ях (окончание у н и в е р с и т е т  с отличными ре
зультатами и выполнение диссертации) претен
довать на первую ученую  степень кандидата. 
Следую щ ими степенями были магистр и доктор.

Право присуждения ученой степени ма! истра 
было предоставлено уставами первым трем у н и 
верситетам: Московскому, Харьковскому и Ка
занскому. ')та  у ченая степень следовала за уче
ной степенью  кандидата. Порядок получения 
ученой степени магистра был закреплен в специ
альном 11оложении о производстве в ученые сте
пени, утвержденном в 1819 г., которым введена 
также ученая степень доктора наук. В П оложе
нии о производстве в ученые степени 1844 г. и в 
последующ их университетских уставах магист
рат был сохранен.

Декретом С овнаркома РСФСР oi I октября 
1918 I ’О некоторых изменениях в составе и ус- 
тройстве госу дарственных учебных и высших 
учебны х ш ведений Российской Республики" 
были упразднены ранее сущ ествовавш ие у че
ные степени и ученые звания, устан авли ваю сь  
единое звание профессора для ведущих препо
давателей высших учебны х заведений и звание 
преподавателя для остальных.

Магистрат отсутствовал до 1933 i ., ко: да 
президиум Всесоюзного комитета по высшей 
технической школе установил новую иерархию 
ученых званий: профессора, доцента и ассистен- 
!а, а также степеней доктора и магистра. 1 У ста
новлением Совета Народных Комиссаров СССР 
от 13 января 1934 i . "Об ученых степенях и зва
ниях" степень магистра была окончательно уп 
разднена. Принятое через три года (20 марта
1937 г.) постановление Совета Народных К о 
миссаров СССР "Об ученых степенях и ш анпях” 
установило следую щ ие ученые звания: ассис
тент в вузах, младший научный сотрудник в на- 
учно-исследовательских учреждениях, доцент в 
вузах, старший научный сотрудник в научно- 
исследовательских учреждениях, профессор в 
вузах и научно-исследовательских учреж дениях

)то полож ение действует до настоящ его  
времени.

Следует отметить, что в 60-х годах П редсе
датель Совета Министров СССР А.Н. Косыгин, 
пытаясь осуществить радикальную  экономичес
кую реформу, неоднократно подчеркивал, что 
7Г0 возможно сделать ли ш ь  одновременно с ре
формированием системы подготовки специали
стов, что динамика социального развития опре
деляется изменениями не только в сфере произ
водства, но и в области культуры. Они тесным 
образом взаимосвязаны.

Гогда А.Н. Косыгин высказывался о необхо
димости введения в систему высшей школы ба
калавриата и магистратуры, раннего отбора аби
туриентов через ы ш назии  и лицеи при вузах и 
расш ирения и н ф орм ац и он н о-вы чи сли тельн ой  
базы. Но ратикальным реформам А.Н. К осы ги
на как в жономике, так и в образовании не су ж 
дено было осуществиться. Сегодня л и  идеи 
вновь стали актуальными.

Россия не может стоять в стороне от тех ши
роком асш табны х интеграционны х процессов, 
которые наблюдаются в европейской высшей 
школе в связи с созданием единого  экономичес
кого сообщества.

Как не быть заинтересованными в изучении 
единой п р о ф а м м ы  подготовки специалистов 
высшей квалификации, которая разрабатывает
ся в странах Западной Ьвропы, СШ А, Японии, 
Канаде, или, н ап рим ер ,вопросам  эквивалентно
сти, а также признания периодов обучения, д и п 
ломов, ученых степеней и званий, определен
ных международными правовыми актами, в ча-
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ели«ети, соответствую щ ей международной кон
венцией?

Наше участие в этом процессе невозможно 
без выравнивания образовательных и исследо
вательских стандартов, унификации универси 
тетских дипломов.

Ответы на эти вопросы в большей степени 
нашли отражение в прог рамме реформирования 
образования.

В основу этой программы положены следую 
щие положения: создание условий для обеспе
чения конституционных прав граждан на полу
чение бесплатного на конкурсной основе выс
шего и среднего профессионального образова
ния; учет и согласование интересов личности, 
представителей различных социальных, нацио
нальных, территориальных и иных обществен 
ных групп и государства в целом в области выс
шего образования; академическая автономия ву
зов при усилении их ответственности за резуль
таты деятельности; постепенный переход к пре
имущественно у ниверсигетской системе высш е
го образования с сохранением сильных специа
лизированных вузов; создание и развитие регио
нальных систем высшей школы и негосударст
венной системы образования.

П редусм атри вается ,  что реф орм и рование  
высшей школы будет осуществляться в два эта
па. На первом этапе создаются предпосылки и 
условия для структурной перестройки, тесно 
связанной с развит ием страны, нормативно-пра- 
вовая база, адекватная целям и задачам рефор 
мирования и развития высшего образования, 
принятие соответствую щ их законов. Второй 
этап характеризуется  систем ны м  развитием 
структурных изменений на основе новой зако
нодательной базы, накопленного опыта и целе
вых upoi рамм.

На основании прогнозны х расчетов сделан 
вывод, что в бли ж ай ш и е  10-15 лет  за счет 
ср едств  го с у д а р с т в е н н о го  б ю д ж е т а  м ож ет  
быт ь о бесп ечена  реализация спроса  населения 
на вы сш ее  образован ие  в размерах, необходи
мых для кадрового обеспечения экономики, 
т.е. не менее 180-200 студентов  на 10 гыс. на
селения.

С о ц и а 1ьно-экономические реформы не мо
гут не повлечь за собой существенного измене
ния в распределении потока молодежи по учеб 
ным заведениям, повышения значения кон курс
ного отбора абитуриентов.

И дело здесь не в ответе на какие-ro дирек
тивные решения, а в действии рыночного меха
низма, представляющего собой саморегулирую 
щуюся систему, охватываю щ ую  всех говаро 
производителей и потребителей и действую щ ую  
в сторону установления равновесия между спро
сом и предложением, интересами отдельных 
граждан и общества в целом.

Целесообразность введения многоуровневых 
программ подготовки специалистов была впер
вые рассмотрена на заседании Коллегии госу
дарственного комитета РСФСР по делам науки 
и высшей школы в мае 1991 i . при обсуждении 
плана мероприят ий по выполнению  постановле 
ния Совета Министров РСФСР №  119 от 23 ф е
враля 1991 г., которым были утверждены В ре
менные полож ения, р еглам ен ти рую щ и е д ея 
тельность учреж дений (организаций) системы 
образования и подготовки кадров. Для практи
ческой отработки всех вопросов и в порядке экс
перимента переход на новую систему первона
чально был разрешен Ростовскому университе
ту, Московскому институту ганкой химической 
технологии, Самарскому архитектурно-строи
тельному и I омскому политехническому инсти
тутам. Итоги работы этих вузов подведены в по
становлении Комитета по высшей школе N° 13 
от 13 марта 1992 г. "О введении многоуровневой 
структуры высшего образования в Российской 
Федерации". Тогда же было принято решение о 
предоставлении права многоуровневой подго
товки специалистов ещё одной группе вузов, В 
1992 г. такая система была введена в 52 вузах, в 
том числе в Лесотехнической академии.

В правовом отношении система подготовки 
специалистов различного  проф ессионального  
уровня была закреплена в законе РФ "Об обра
зовании".

Введенная многоуровневая подготовка спе
циалистов включает в себя четыре папа. П ер
вый (неполное высшее образование) базируется 
на двухгодичных образовательных программах, 
в которые входят в основном общ енаучные и гу
манитарные дисциплины. На основе н еп олн ою  
высшего образования реализуется программа 
профессиональной подготовки со сроком до по
лутора лег.

Обучение на первом этапе высшего образо
вания по двухг одичным образовате гьным про- 
! раммам будет способствоват ь наиболее пра
вильной жизненной ориентации студента, поз-



16. Лесотехническая академия в условиях перехода к рыночной экономике (1992-2003 гг.) 
♦ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*-

вилиг ему не только получить профессиональ
ную подготовку, но и принять обдуманное р е 
шение, весьма для него важное, о необходимос
ти и возможности продолжать своё образование.

Второй н а н  относится к полному высшему 
образованию  (базовое высшее образование). Он 
включает в себя образовательные и профессио
нальные п р о ф а м м ы , направленные на расш ире
ние общенаучного, гуманитарного образования 
и получение основ профессиональной подготов
ки по одному из направлений науки, техники и 
культуры. Лицам, успеш но завершившим обра
зование на этой стадии, присваивается степень 
бакалавра ио избранному направлению подго
товки. Срок обучения для получения степени 
бакалавра на базе неполного высшего образова
ния составляет не менее двух лег, а на базе сред
него образования - не менее четырех лет.

О сновная п р о ф е с с и о н а 1ьная образователь
ная программа второго ггапа долж на осущ еств
ляться по направлениям подготовки и включать 
гуманитарные, социатьно-экономические, есте
ствен н о-н ауч н ы е  дисц и п ли н ы  общ ен аучн ого  
характера, а также общ епрофессиональные спе- 
ц и аш н ы е  дисциплины и практику, имеющие 
специальное значение.

Наличие у специалиста квалификации "бака
лавр" должно давать ему при поступлении на 
работу право на занятие должности, для которой 
к в аш ф и кац и он н ы м и  требованиями предусмат
ривается наличие высшего образования.

Третий этап полного высшего образования 
осу ществляется по образовательным програм
мам двух типов, обеспечиваю щим подготовку 
специалистов с квалификацией "магистр" или 
"дипломированный специагист".

11р о ф е сс и о н а 1ьные, образовательные и науч
но-исследовательские программы на п о м  этапе 
обу чения направлены на углубление уровня об 
разования и профессиональной подготовки ба 
к а 1авров в соответствии с характером будущ ей 
про ф есси о н а 1ьной деятельности. Срок обуче
ния здесь не менее двух лет, включая практику 
и дополнительную  специализированную  подго
ловку, предполагающ ую  д а 1ьнейш ую  научно- 
исследовательскую или научно-педагогическую 
деятельность выпускника.

Образовательная программа подголовки дип
ломированны х специалистов длится пять лет и 
вклю чает гуманитарные, социально-экономиче
ские и естественно-научные дисциплины, а так

же теоретическую  и практическую подготовку 
по с п е ц и а 1ьносги и специализации, предполага
ю щ ую  различные виды п роф ессионаш ной  дея 
тельности выпускника.

Лица, получивш ие образование по одной из 
указанных выше программ, могут продолжить 
обучение в любом образовательном учреждении 
высшего и послевузовского профессионагьно! о 
образования

Четвертый этап (аспирантская подготовка) 
предусматривает реализацию специальных об 
р азовательн ы х  и н ау ч н о -и ссл едо вател ьски х  
программ, направленных на подготовку научно- 
педа! oi ических кадров высшей квалификации 
из числа лиц, имею щ их полное высшее образо
вание, пу тем расширения их психолого-педаго- 
I ического образования и углубленной профес- 
сионагьной подготовки до у ровня, позволяю щ е
го выполнить научную работу на соискание у че
ной степени кандидата наук.

1аким образом, в дополнение к действующей 
многие годы схеме пяли-шестилел ней подготов
ки специалистов вуз может ввести различные по 
срокам и п роф ам м ам  виды обучения. Каждому 
ф аж дан и н у  будет предоставлена возможность 
выбора программ такого уровня высшего образо
вания. который представляется ему наиболее 
приемлемым. Вуз получает возможность отбора 
способных студентов для обучения на следую 
щих этапах. Определенное п р е и м у щ е с т в  полу
чают и работодатели, которые могут подбирать 
кадры по уровню  профессиональной нодг отовки.

Деверсификация программ высшего образо
вания не разрушает традиционную для России 
образовательную систему, а лиш ь дополняет её.

Решение о переходе на новую схему подго
товки специалистов принимаг Ученый совет 
академии самостоятельно после оценки соотве!- 
ствия предложенных программ I осу даре гвенно- 
му образовательному стандарту.

Необходимо отметить, что многоуровневая 
система выражает лиш ь форму обновления выс
шего образования, а не изменения его существа, 
которое заключается в том, чтобы обеспечить 
получение обучаю щ имися профессии соответ
ствую щ ей кваш ф и кац и и  и знаний, адекватных 
мировому уровню, общее, профессионагьное и 
культурное развитие, создавать условия для са- 
мореагизации личности.

Академия не намерена переходить на подго
товку кадров по п р о ф а м м а м  разного уровня.
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рассматривается лиш ь расширение возможнос
тей студентов наиболее полно и эффективно ре
ализовать свой потенциал. Нам нет необходимо
сти отказываться полностью от прежней систе
мы образования. Другое дело, что её надо по
стоянно совершенствоват ь. ')тому слу жит I осу- 
дарст венный образовательный стандарт высше- 
Iо профессионального образования, утверж ден
ный постановлением Правительства Российской 
Федерации N" 940 сп 12 августа 1994 (

Не менее важная задача определить право
вой статус лиц, имею щ их диплом бакалавра, их 
взаимоотношение с государственными органа
ми в решении производственных, социально- 
бытовых вопросов.

Можно предположит ь, что кадровые слу жбы 
предприятий, организаций, учреж дений буду л с 
недоверием относиться к обладателям таких 
дипломов, как что имеет место в отношении тех, 
у кого незаконченное высшее образование. За
кон "Об образовании", нормы трудового и ино
го права требуют внесения соответствующих из
менений в дей ствую щ и е  квалиф икацион ны е 
фебования, предъявляемые при решении вопро
сов, связанных с трудоустройством бакалавров.

Другой настоятельной проблемой является 
повыш ение объективности оценки способнос
тей и знаний обучаемых. В этих целях принима
ются меры к созданию на нау чной базе системы 
тестирования и сертификации, которая обеспе
чила бы новое качество образования - конку
рентность знаний, получаемых в России, на 
международном уровне.

С 1995 1 . вступительные экзамены в ряде ву
зов заменены тестированиями, собеседования
ми, прослушиваниями. ')ти формы предполага
ют провести прием в вузы тех, кто способен ос
воить конкретные образовательные программы 
и заинтересован именно в той профессии, кото
рую дает данное учебное заведение.

При решении вопросов, связанных с рефор
мированием российского в ы сш ею  образования, 
необходимо обеспечить не только объективную 
оценку уровня подю товки  специалистов в ву зе, 
но и целесообразность функционирования само 
го вуза. В рамках одного ю рода, не говоря уже
о республике, крае или области, нередко возни 
кает многократное дублирование вузами на
правлений подготовки кадров. Исходя из нали
чия соответствую щ их показателей, важно пра
вильно оценить способность вуза осуществлять

качественную подготовку специалистов. И мен
но л о  лежит в основе сущ ествующ ей во многих 
странах деверсификации высших учебных заве
дений. Конкуренция между ними на рынке об 
разовательных ycjiyi способствует популярнос
ти одних, о то дв ш ает  на вторые роли других. 
Возникает деление на элитарные и второстепен
ные вузы, появляется необходимость в со о тв е 1- 
ствующем ранжировании высших учебных заве
дений, включая дезавуирование тех из них, ко
торые лиш ь по названию являются вузами.

Россия стремилась использовать накоплен
ный зарубежный опыт. В 1992 г, был создан 
первый аккредитационный независимый центр 
при Академии транспорта. За два ю д а  центр 
провел больш ую  работу, создал базу для обеспе
чения аккредитации инженерных специальнос
тей. Однако аккредитация может быть эффек
тивным инструментом повышения уровня обра
зования лиш ь в том случае, если она станет об 
щенациональной системой. Поэтому в 1993 г. 
Союз научных и инженерных организаций, Рос
сийский союз промыш ленников и предпринима
телей, Ассоциация российских вузов, А ссоциа
ция ин ж енерною  образования учредили коорди
национный совет по аккредитации учебных про
грамм и специальностей вузов, а также сертифи 
каш и специалистов, основной задачей которого 
стала координация уси шй на общероссийском 
уровне для решения этой проблемы.

I Установлением 1 оскомвуза Nn 6 от 30 ноября 
1994 г. утверждено Положение о ю су дарствен
ной аккредитации учреждений среднего и выс
шего профессионального образования в Россий
ской Федерации, согласованное со всеми заинте
ресованными министерствами и ведомствами.

Законы Российской Федерации "Об образо
вании" (от 13,01.96 №  12 ФЗ) и "О высшем и по
слевузовском профессиональном образовании" 
(от 22.08.96 №  125-ФЗ) ввели в Российской Ф е
дерации единую систему оценки (p e iлам ента
ции) деятельности образовательных ор!аниза- 
ций, включающу ю аттес тацию, юсу дарствен
ную аккредитацию  и лицензирование.

Целью и содержанием аттестации является 
установление соответствия содержания, уровня 
и качества подготовки выпускников образова 
гельных учреж дений требованиям государст
венных образовательных стандартов (1 ОС) по 
направлениям подготовки. Проводится а  п е с т а  
ция по заявлению вуза не реже о д н о ю  раза в
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пять лег. Академия эту процедуру выполнила. В 
течение предатгестационного 1997 г. все под
разделения провели по утвержденной програм
ме самообследование.

В соответствии с приказом 1 осударственной 
инспекции по аттестации учебных заведений 
России от 25.02.98 J4<> 3371 в период с 16 по 20 
.марта 1998 г. проведена  аттестационная экспер
тиза академии. В коде экспертизы осущ ествле
ны проверка выполнения требований, установ
ленных лицензией 1 оскомвуза  России, оценка 
содерж ания проф ессиональны х образователь
ных программ, условий их реализации, а также 
качества подготовки выпускников на соответст
вие требованиям I ОС. Ьыли проверены 6 на
правлений бакалавриата, 9 специальностей и 
программы дополнительного профессионально
го образования по специальностям и дисципли
нам академии.

В соответствии с приказом М инистерства о б 
щего и профессионального образования РФ от 
19.0b.98 №> 1ь59 "О государственной аккредита
ции и аттестации образовательных организа
ций" и на основании реш ения Аккредитацией  
ной коллегии от 28 04.98 №  498 акаоемия при
знана аттестованной на срок до 28 апреля 2003 
года по всем образовательным программам с 
полным циклом обучения.

1 осударственная аккредитация образователь
ных организаций свидетельствует о том, что у р о 
вень подготовки выпускников данной организа
ции Соответствует государственным требовани
ям, и поэтому государство предоставляет данной 
образовательной организации право выдачи сво
им выпускникам документа об образовании го
су дарег венного образца, право пользоваться пе
чатью с изображением герба РФ и ряд других 
прав и л ь го т  I осударсг венные образовательные 
организации получают право на их включение в 
схему централизованного государственного ф и
нансирования. Процедуру аккредитации акаде
мия выдержала и в соответствии с приказом
23.12.98 №  З П 9  Министерства общего и про
фессионального образования РФ признана ак
кредитованной и получила "Свидетельство о го
сударственной аккредитации N° 250362". Госу
дарственный аккредитационный статус устан ов
лен до 22 октября 2003 i

Под лицензированием  понимается  проц еду
ра, вклю чаю щ ая проведение экспертизы, при
нятие реш ения, оф орм лен ие  и выдачу о б р азо 

вательному у чреж дению  лицензии на право ве 
дения образовательной  деятельности  по на
правлениям  (специ альностям ), уровням  п ро
ф есси онального  и программам со ответствую  
щего дополнительного  образования. Академия 
прошла и т ю  испыт ание  и получила  л и ц е н 
зию  на право ведения образовательной  д ея 
тельности в сфере проф ессионального  образо 
вания №  24 Г 0352 of 1 апреля 1999 ,.

В лицензии выдано право на подготовку по
13 специальностям, 6 направлениям бакалавриа 
та и 6 - маг истратуры; в аспирантуре - ио 14 про 
граммам; по программам дополнительного  об 
разования - повыш ение квалификации и профес 
сиональная переподготовка ру ководящих работ
ников и специалистов по профилю  академии. 
Срок окончания действия лицензии 1 апреля 
2005 г.

В 1995 i. в академии был открыт прием на 
специальность 23.01.00 сервис и техническая 
эксплуатация транспортных и техноло!ических 
машин и оборудования (химико-лесного ком 
плекса). В 199b г. открыт прием по 5 направ ге
ниям магистерской подготовки и 2 специально
стям. В 1997 г. открыт прием по 2 направлениям 
бакалаврской подготовки.

В соответствии с приказом 1 осударственной 
инспекции по аттестации учебных заведений 
России при М ин истерстве  образован ия  от
03,05.99 №  41458 была проведена аттестацион
ная экспертиза всех профессиональных образо
вательных программ подготовки магистров в 
академии и 1 специальности как имею щих пер
вый выпуск. Рассмотрев заключение об аттеста
ции л'их программ. 1 осу дарственная инспекция 
приняла постановление от 30.11.99 №  41 434 II 
признать аттестованны м и п роф ессиональны е 
образовательные прог раммы по всем 5 направле
ниям подготовки магистров и 1 специальности.

В реформе, проводимой высшей школой, ис
ключительная роль принадлежит пересмотру ос
нов и принципов социалыю-гу манитарпого обра
зования. Традиционная профессиональноотрас
левая организация высшего образования, масси
рованная подготовка кадров исполнителей пере
стает отвечать общественным нуждам. Резко по
вышаются требования к научному уровню  и 
творческому потенциалу специалистов сего
дняшней рыночной экономике недостаточно уз
ких нрофессионалов, ей нужны люди с широкой 
кулы урой  и гибким мышлением. Необходимость
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восстановления органическом связи между выс
шим образованием и культурой, усиления фунда
ментальной подготовки гребуег приоритетного 
развития у н и в ерс иге тс ко i о типа высшего обра
зования, которое наиболее полно отвечает зада
чам воспитания нравственности и духовности. 
О бщество обеспокоено падением морального 
уровня некоторой части молодого поколение и 
его духовной опустошенностью, которые в по
следнее время становятся все более заметными.

О бсуж дению  этой проблемы было посвящ е
но Всероссийское совещание по вопросам пре
подавания гуманитарных дисциплин в высших 
учебных заведениях всех профилей, проходив
шее в Москве в 1992 г. В ходе обсуждения по- 
разному оценивались наши достижения в облас- 
1И исторической науки, философии, социоло
г и ,  культурологии, права и, вместе с тем, зву
чала критика содержания вузовских гуманитар
ных дисциплин. В итоге все согласились с необ
ходимостью изменення содержания гуманитар
ного образования, формирования иной системы 
подготовки и переподготовки кадров препода
вав елей-гуманитариев, а также разработки но
вой учебной и методической литературы.

За прошедшие 10 лет в процессе реализации 
рекомендаций определены и введены в практику 
высшей школы направления и специальности 
гуманитарного образования, которые учитыва
ют и отражаю т как тенденции развития гумани
тарных наук в мировом сообществе в целом, так 
и потребности, связанные с реформированием 
всех сторон жизни нашег о общее 1ва. У твержде
ны перечни 23 направлений и 73 специальностей 
высшего гуманитарного образования. Среди них 
такие новые для российской высшей школы 
предметы, как менеджмент, коммерция, полито
логия, культурология, социальная антропология.

Действенным инструментом изменения ме
тодов и содержания обучения являются госу дар 
ст венные образовательные стандарты, которые 
введены впервые в истории российской высшей 
школы.

Н овы е государствен н ы е  об разовательны е 
стандарты в области гуманитарного образова
ния разработаны при активном участии веду
щих учены х и педагогов отечественной высшей 
школы и зарубеж ных коллег.

Совместная творческая работа показала, что 
видение гуманитарного образования российски
ми учеными и педагогами соответствует кон

цепциям которые реализуются в странах с раз
витой системой высшего образования.

Введенные государственные образователь
ные стандарты создадут необходимые условия 
для расширения академических свобод и для д о 
стижения высокого качества и преемственности 
образования во всех регионах, а также станут 
основой для сравнения образовательной систе
мы нашей страны с системами других стран, 
позволят более успеш но решать вопросы акаде
мической мобильности, признания дипломов об 
образовании, ускорят интеграцию России в м и
ровое образовательное сообщест во.

Принципиально важная особенность госу
дарственных образовательных стандартов со
стоит также в том, что они включают в себя два 
компонента: федеральный и per иональный. Ф е
деральный компонент устанавливает обязатель
ный минимум содерж ания каждой основной 
профессиональной образовательной  п рограм 
мы. Он определяет государственные требования 
к минимуму содержания и уровню  подготовки 
в ы пускников  по ко н кретны м  нап равлени ям  
(специальностям).

Региональн ы й компонент определяет  ту 
часть содержания основных профессиональных 
образовательных программ, которая отражает 
pei ионатьные особенност и подг отовки специа
листов. 11ри этом важно иметь в виду, что введе
ние per ионального компонента не долж но при
водить к снижению уровня требований, уста
новленных федеральным компонентом.

Кроме того, государственные образователь
ные стандарты вводят и закрепляют новое каче
ство и новое содерж ание преподавания гумани
тарных и социально-экономических дисциплин: 
они позволяют обеспечить переход от зауж ен
ного гуманитарног о и социагьно экономическо
го знания с позиции лиш ь одной, причем сильно 
догматизированной марксистской школы к ш и
рокому, системному и целостному овладению 
этими знаниями, всем богатством и многообра
зием научных направлений, школ и концепций с 
учетом российской специфики, обусловленной 
особенностями исторического развития страны.

Ио сравнению с прежними профессионагь- 
ными образовательными программами качест
венно обновлена структура каждого цикла дис
циплин 1ак, например, принципиальные изме
нения произошли в цикле общих гуманитарных 
и социагьно-экономических дисциплин. В стан-
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дар rax он представлен совершенно новой струк
тура®, которая включает в себя ф ш ю ш ф и ю , ис
торию. СОЦИОЛОГИЮ, ЭКОНОМИКУ, ПОЛИТОЛО! ИЮ,
правоведение, к\ л ы  урологию , психологию и 
педагогику , ин остранн ы й язык, ф изическую  
культуру. >га структура, сменив прежнюю, из
менила, в частности, цикл общ ественных наук, 
состоящ и й  из четы рех  д и сцип лин: истории 
КПСС, марксистско-ленинской философии, по 
лиI экономии и научного коммунизма.

Учебному заведению предоставлена реаль
ная возможность осуществлять преподавание 
общих гуманитарных и социально-экономичес
ких дисциплин в форме ав ю р ск и х  лекционных 
курсов и разнообразных видов коллективных и 
индивидуальных мрашических занятий, заданий 
и семинаров по программам, разработанным в 
самом вузе и учитываю щ им региональную, на- 
ционально-Т1 ническу ю, проф ессионаш ну ю сне 
цифику, научно-исследовательские предпочте
ния преподавателей, обеспечиваю щ их квалифи
цированное освещение тематики дисциплин.

Преподаватель-гуманитарий получает реаль 
ную свободу в выборе путей, средств и методов 
реализации образовательного стандарта. Он мо 
жет самостоятельно разрабатывать индивиду
альные курсы, причем как по конкретной дис 
циплине, гак и междисциплинарные, интегриру
ющие дидактические единицы нескольких дис
циплин, проводить разнообразные по форме за 
нягия и контрольные мероприятия, тем самым 
беспрепятственно реализовывавь свой творчес 
кий потенциал.

I оворя о гуманитарном наполнении образо
вания, нельзя не косну ться такой важной темы, 
как отнош ение общ ества к религии, оказываю 
щей огромное влияние на формирование духов 
н о ю  облика человека.

О взаимоотнош ениях религии и образования 
говорилось немало. Л учш ие умы посвящали 
этому свои труды, В одних утверждалась незыб
лемой её роль в духовной жизни людей. В дру- 
1 их п ред р ек аю сь  ее угасание под натиском на
учно-технического прогресса и заметного у ве
личения числа лю дей с высшим образованием. 
Однако самый о б ъ екш вн ы й  судья время рас 
ставило все по своим местам. Недавно был про 
веден опрос среди студентов государственных 
вузов. Он показа^, что около трети опрош енных 
интересуется религиозным образованием, гото
во изу чат ь теоло! ию и релш поведение.

I оворя о системе образования в этот пере 
ходный период, нельзя обойти вопрос взаимо 
связи образовательного процесса и научных ис 
следований. Несмотря на все сложности с ф и 
нансированием, высшие у чебные заведения реа 
лизую т концепцию развит ия вузовского сектора 
науки превращение его в крупную  самоуправ 
ляемую  подсистему вневедомственного, интег
рированного н а ц и о н а 1ьного научно-техничес
кого комплекса, органически сочетаю щ его  мас
штабное проведение ав аш ар д н ы х  фундамен 
гальных исследований с конку рент оспособны 
ми разработками коммерческого характера, поз 
воляющими также на уровне мировых кватифи 
кационных требований вести подготовку специ
алистов.

Ближайшая задача заключается в гам, чтобы 
в нынешних условиях сохранить лучш ую  часть 
кадровою  научного потенциала высшей школы 
и те фундаментатьны е и прикладные стратеги 
ческие нау чно-исследовательские работы, кото 
рые необходимы для последующ его ускорения 
развитии вузовского секгара  науки.

В целом прошедшее деся тилетие характери 
зуется положительной динамикой показателей 
1ворческой активности сотрудников академии: 
возросло число опубликованных m ohoiрафий, 
учебников, пособий и нау чных статей в отечест 
венных и зарубежных изданиях, в среднем за 
год за щ и щ аю с ь  4 докторских и 7 кандидатских 
диссертаций и оформлялось по 7 патентов.

Ф инансирование НИР за этот период также 
шло с нарастающ ими объемами, хотя в целом 
потенциал  возм ож н ого  увели чен и я  объем ов  
привлекаемых средств ддлеко не исчерпан, осо
бенно по хоздоговорной тематике.

В рамках и под эгидой М еж дународного цен- 
ф а  лесного хозяйства и лесной пром ы ш леннос
ти при академии активно развивалась научная и 
образовательная международная деятельность. 
При содействии иностранных партнеров было 
выполнено несколько десятков крупных науч
ных и образовательных проектов; открыт и тех
нически оснащен с выходом в Интернет офис 
Центра; н а т ж е н о  регулярное издание "Ново
стей МЦЛХП", монографий и пособий с у части
ем известных иностранных ученых; в 1999 г. на 
базе М ЦЛХП академии создан Санкт Петер 
бургский региональный ф и л и а 1 Европейского 
института леса; в 2001 г. Центром была органи
зована учебно-ознакомительная поездка в Ф и н

академия н условиях перехода к рыночной жономике (1992-2003 гг.)
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ляндию  ректоров практически всех лесотехни
ческих вузов России, при открытом М еж дуна
родном университете создан Департамент леса 
и технологий лесных продуктов.

Для укрепления и расширения международ
ного сотрудничества Ученым советом академии 
принято Положение "Почетный доктор Санкт- 
Петербургской государственной лесотехничес
кой академии" для иностранных ученых. Т ако
выми избраны граждане СШ А, Франции, Ф и н
ляндии, I ермании, Китая, Австрии, Англии - 
всего 10 чел.

С целью согласования научных программ, 
для участия в конференциях и симпозиумах, вы 
ставках, научных стажировках только в 1999 г. 
командировалось за рубеж  28 студентов и пре
подавателей академии.

За счет рекламы, личны х контактов с иност
ранными выпускниками, по разнарядке М иноб
разования постепенно увеличивается число обу
чающихся из других стран. Так, в 1999 г. по 
сравнению с 1998 г. количество студентов уве
личилось более чем в 2 раза, а по сравнению с 
1996 г. - в 3 раза.

Только за последний 2001 год академию по
сетили 10 делегаций из Китая, Финляндии, 1 ер
мании, Италии. В ходе этих встреч обсуждались 
разноплановы е вопросы меж дународного со
трудничества. корректировались научные про
екты, обсуж дались макеты и содержание учеб 
ников, монографий и других полезных пособий.

Новые организационные формы сочетаются 
с обновлением принципов финансирования ву
зовской науки Это относится, в частности, к 
технологическим паркам, призванным осущ е
ствлять трансфер научно-технических достиж е
ний, включать вузовские разработки в сферу ин
новационного бизнеса, ф ормировать научно- 
техническое предпринимательство. В настоя
щее время при академии создано предприятие 
"Технопарк Л ’ТА". В нем действуют современ
ные производства оконных и дверных блоков, 
профильно-погонажных изделий, силовых стро
ительных конструкций, а также лесопиление. В 
течение года сотни студентов проходят практи
ку в технопарке, выполняю т курсовые и дип
ломные проекты.

В условиях дефицита средств создание тех
нопарка позволяет получать отчисления от при
были пропорционально доле в уставном капита
ле и от объема выручки за использование при

надлеж ащ их вузу разработок, что позволяет 
осуществить поддержку научных коллективов 
за счет собственной научно-производственной 
работы .

Сохранение и д аш н ей ш ее  развития вузов
ских научных школ является жизненно необхо
димым. Обладая мощ ным интеллектуальным 
потенциалом, они наиболее подготовлены к ор 
ганизации широкого освоения инновационных 
процессов, позволяю щих создавать высокотех
нологическую продукцию, в которой так нуж да
ется наша промышленность.

I дубина и масштабность политического и со- 
циатьно экономического реформирования на
шего общества требует скоординированного и 
о тветственного  поиска н еординарн ы х  путей 
преодоления его последствий, в том числе и в 
сфере высшего образования. Одно из таких на
правлений - создание механизма расширения 
финансовой базы отечественной высшей школы.

В Ф едеральной программе развития высшего 
образования России вопросам финансирования 
высшей школы отводится ведущее место. О пре
делено, что важнейшим направлением финансо
во-экономической политики в сфере высшего 
образования долж на стать многоканальная сис
тема финансирования, способная не только ста
билизировать экономическое положение вузов, 
но и создать предпосылки к активизации систе
мы высшего образования путем развития его са
мофинансирования. П рограмма ф инансово-эко
номического обеспечения системы высш его об 
разования должна предусматривать оптималь
ное соотношение расходов на высшее образова
ние из федерального и му ниципального бю дж е
тов; использование финансово-экономических 
механизмов, способствую щ их притоку допол
нительных внебю дж етны х денеж ны х средств 
(предоставление льгот фондам и предпринима
телям, ф инансирую щ им образовательные у ч 
реждения, программы, проекты и пр.); вклю че
ние обучаемых в систему финансирования пу
тем установления платности в отдельных вузах, 
образовательных и других услуг', выдачи для 
этих целей субсидий, кредитов, займов, стим у
лирую щ их соответственное отнош ение к учеб 
ному труду.

В последние годы вузами России накоплен 
определенный опыт привлечения ресурсов из 
внебю джетных источников. В больш инстве ву
зов созданы различные хозрасчетные и коммер
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ческие структуры, в них реализуются различные 
виды деятельности: учебная (образовательные 
услуги) ,  нау ч н о-исследовательская , о п ы т н о 
кон структорская , ин ф орм ац и он н о-рек лам н ая ,  
научно-методическая, хозяйственная (сдача в 
аренду помещ ений и оборудования), посредни
ческая.

1 аким образом, высшая ш кола России, хотим 
мы этого или не хотим, вовлечена в коммерциа
лизацию, целью которой является адаптация 
высшего образования к склады ваю щ ейся соци
ально-экономической системе, а такж е рациона
лизация в духе ры ночны х принципов, включая 
достиж ение равновесия спроса и предложения, 
улучш ение качества тех услуг, которые соответ
ствуют запросам потребителя. Во избежание со 
циального и экономического романтизма необ
ходимо четко понимать, что коммерциализация 
высшего образования преследует именно эти 
цели, а не иные. Речь здесь идет о том, что в ры 
ночной экономике удовлетворяется не социаль
ная потребность граждан в высшем образова
нии, а платежеспособный спрос на него, обеспе
чивается не подготовка специалистов вообще, а 
таких, на которых есть спрос на рынке труда и 
рабочей силы.

В качестве примера для переустройства эко
номических отнош ений Россия избрала запад
ную модель рыночной экономики, и именно с 
позиций данной модели необходимо рассматри
вать как происходящие, так и ж елаемые сдвиги в 
способе фу нкционирования нашего высшего об
разования в системе рыночных отношений. Но 
суть проблемы заключается не в слепом подра
ж ании западной модели коммерциализации выс
ших учебных заведений, а в учете объективных 
условий и традиций, сложивш ихся в России.

Для понимания природы и сути коммерциа
лизации высшей школы сущ ественно важно оп
ределить, к какому сектору рыночной экономи
ки она относится.

Р ы ночное  пространство  и м еет  слож н ую , 
многомерную  конфигурацию . Его системообра
зую щ ими полюсами, определяю щ ими ф ункцио
нирование всех остальных секторов, выступают 
потребительский ры нок  и ры нок капиталов, 
представляющ ие собой как бы сообщ аю щ иеся 
сосуды.

В этой связи рынок образовательных услуг 
нередко рассматривается только как сектор по
требительского рынка, но это не гак. Хотя обра

зование в известном смысле и потребляется ин
дивидом, но потребляется оно им не столько в 
интересах удовлетворения самодовлею щ ей ж из
ненной потребности, сколько с целью увеличе
ния и последующ ей реализации принадлеж ащ их 
ему знаний.

Следовательно, основное направление ком
мерциализации высше! о образования, существен
но меняющее функционирование вуза как субъек
та рыночных отношений, - это создание рынка об 
разовательных услуг. В свою очередь, этот рынок 
должен рассматриваться как особое подразделе
ние рынка производительных сил, подразделение, 
где номенклатура услуг, спрос и предложение оп
ределяются конъюнктурой на рынке более высо
кого порядка - рынке рабочей силы

Из этого отнюдь не следует, что создание 
рынка услуг  высшего образования автоматичес
ки предполагает финансирование вуза из карм а
на студента. В конечном счете источником пла
теж ны х средств долж но оставаться все то же го
сударство, которое могло бы обеспечивать сту 
дентов средствами через систему кредитов, сти 
пендий, грантов. Ьолее того, в больш инстве 
стран с рыночной экономикой государство че- 
реч студентов и иными путями вкладывало и 
вкладывает в высшее образование в абсолютном 
и относительном выражении больше, чем это 
было в последний период в России.

Коммерциализация не означает также авто
матически поватьную  приватизацию  высш их 
учебных заведений, о чем в последнее время в 
некоторых кругах говорят все более настойчиво. 
Меняется, коммерциализируется в первую  оче
редь не отнош ение собственности, а отнош ение 
"вуз-студенг", и меняется оно в интересах ры 
ночной рац и о н аш зац и и  и повыш ения чувстви
тельности рынка образовательных услуг к тре
бованиям рынка рабочей силы.

Сегодня стихийная коммерциализация вы с
шего образования началась именно с тех специ- 
а 1ьностей и профессий (экономических, ю ри ди 
ческих, финансовых, языковых), которые ры нок 
рабочей силы затребован в первую  очередь. О т 
сю да больш ое количество негосударственных 
вузов, готовящ их экономистов, правоведов, ф и
нансистов.

Все эти нюансы долж ны учитываться  при оп
ределении политики, стратегии и практических 
мер по коммерциализации вузов и разработке 
системы их финансирования и, возможно, при
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ватизации, если в •этом возникнет необходи
мое! ь.

Реформирование высшего образования в ры
ночных отношениях требует проведения целого 
комплекса преобразований, в числе которых в 
первую очередь можно выделить два направле
ния: 1) институциональное изменение статуса 
вуза и 2) изменение его организационно-право- 
вой формы.

Для t o  го чтобы эффективно действовать на 
рынке высшего образования, вузы должны обла 
дать высокой степенью самостоятельности при
нятия решений. Это требует дальнейшего рас
ширения автономии и изменения системы у п 
равления вузами, адекватных рыночной систе
ме. Основные направления развития автономии 
должны осуществляться путем последователь
ной реализации следую щих положений: отра
ботка системы аккредитации вузов; создание 
управленческих  структур, обесп ечиваю щ их 
коммуникацию образования с рынком образова
тельных услуг и рынком рабочей силы; измене
ние социальных и педагогических отношений в 
вузах; диверсификация высшего образования.

Система аккредитации, тесно сопря!аясь с 
процессом лицензирования, является основной 
формой государственно-общественного меха
низма воздействия на уровень и качество интел
лектуальной продукции вузов.

Развитие вузовского самоуправления пред
полагает регулирование управленческой струк
туры, обеспечивающей коммуникацию высшего 
образования с рынком образовательных услуг и 
рынком рабочей силы посредством создания по
печительских советов, объединяющих под сво
им началом представителей государства, пред
принимательских кругов, местных обществен
ных организаций, ведущих ученых и т.п.

Становление автономии вузов должно под
крепляться изменениями социальных и педа 
готических отнош ений в них. На место коллек
тива, ж ивущ его в значительной мере общими 
интересами, становится корпорация, вклю чаю 
щая три основных группы: администрацию , 
академическое сообщ ество в составе препода
вателей и ученых, студенческое сообщество. 
Последние две группы могут, в свою очередь, 
состоять из нескольких корпоративных групп, 
объединяю щ ихся  на основании социальных, 
имущ ественны х и профессионально-карьерных 
признаков.

В настоящее время в российской системе 
высшего образования иду i мучительные поиски 
новых ориентиров, способных изменить её эко
номическое положение, при этом необходимо 
помнить, что дальнейшие перспективы развития 
высшей школы можно определить только с уче- 
i o m  внимательной и объективной оценки прой
денного пути, анализа совершенных ошибок и 
опыта дру I их стран.

Кардинальные изменения, начатые 10 лет на 
зад, пагубно отразились на российской системе 
образования и науки. Материальная база вузов, 
да и многих НИИ, в значительной степени выра
ботала свой ресурс. Недопустимо низким явля
ется уровень оплаты труда работников образо
вания, не обеспечивающий во m h o i  их слу чаях 
даже прожиточного минимума. И без того слож 
ное положение усугублялось длительными за
держками выплаты или неполной выплатой за
работной платы. Даже исполняющий обязаннос
ти I [резидента России В.В.11у тин вынужден был 
признать, что "Россия впервые за последние 
200 300 лет стоит перед лицом реальной опасно
сти оказат ься во втором, а то и в третьем эшело
не государств мира". Как никогда, образование 
остро нуждается в государственной заботе и 
поддержке.

14-15 января 2000 г. в Кремле проходило 
Всероссийское совещание работников образова 
ния, на котором обсуждалась Национальная до
ктрина образования в Российской Федерации

Д октрина - основополагаю щ ий i осу дарст
венный документ, устанавливающ ий приоритет 
образования в государственной политике, стра- 
т е 1 ию и основополагающ ие направления его 
развития. Она определяет цели воспитания и 
обучения, пути их достижения посредством го
сударственной политики в области образования, 
ожидаемые результаты развития системы обра
зования на период до 2025 г.

Выступая с докладом, президент Российско- 
го союза ректоров, ректор МГУ им. М.В. Л ом о
носова, академик Российской Академии наук
В.А. Садовничий отметил, что реформы преды
дущего десятилетия во многом базировались на 
ош ибочном  утверж ден ии , будто в России 
"слишком много науки" и "слишком много об
разования". Ж изнь огверита эту установку. Не
обходимо срочно поставить перед обществом и 
государством задачу придания системе образо
вания приоритетного значения в делах дальней
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ш е ю  обустройства России. И зту задачу нужно 
решать уж е сегодня!

Наука и образование были намеренно вынесе
ны на рамки реформ. Осуществить же глубокую 
перестройку всего государственного, общесг 
вен н ою  и экономического механизма без твер 
дой опоры на науку и образование оказалось не 
возможным. И в л  ом страна убедилась сполна.

Идея о необходимости иметь Доктрину как 
федеральный документ, определяю щий роль и 
место образования в развитии страны, возникла 
потому, что прежнее правительство строило 
свои отношения с наукой и образованием на не
прерывной череде несостоятельных обещаний, 
а лидеры некоторых партий и движений, среди 
которых были и кандидаты в президенты, в сво
их посулах и намерениях даже не всмомнили о 
приоритетности образования и науки. Как и все 
предыдущ ие годы, школа оказалась позади всех 
иных мыслимых и немыслимых государствен
ных приоритетов.

В лю ху  соврем ен н ою  развития основной, ес
ли не единственной, базой в каждой конкретно 
взятой стране является уровень образованности 
её народа, и этому нет альтернативы. Высокий 
уровень образованности нужен прежде всего 
для го ю , чтобы уметь пользоваться высокотех- 
ноло! ичными, интеллектуальными проду ктами 
и создавать новые т е х н о л о г и  на базе ф унда
ментальных исследований.

I оворяг, что утечка умов - это хорошо, это 
торжество демократии, но тогда почему одни 
страны создают все условия для того, чтобы 
лучш ие умы мира перетекали к ним, а другие, 
наоборот, создают такие условия, при которых 
не то что лучш ие умы, но и рядовые специалис
ты считаю т за благо для себя навсе!да покинуть 
пределы своей родины. В их числе, к сож але
нию, и Россия

Цель Доктрины заключается в том, чтобы го
сударство в условиях общей бедности народа 
взяло на себя, как ф ундаментальную  константу 
справедливости, все обязательства по обеспече
нию для молодежи доступности образования. 
Обустраивая своё будущее, Россия не может 
рассчитывать ни на какие другие ресурсы, кро
ме интеллектуальных и природных, а лес, как 
известно, это единственны й возобновляемый 
ресурс на нашей планете.

Вторая главная идея Доктрины - это судьба 
учителя и преподавателя вуза. Николай К он

стантинович Рерих с болью и возмущением пи
сал: "Срам стране, где учителя пребывают в бед 
ности и нищ ете.. .  не только срам народу, кото
рый не заботится об учителях будущ его поколе
ния, но знак невеж ества..." .

Кардинальной мерой долж но быть законода 
тельное отнесение учителя школы и преподава
теля вуза к государственным служ ащ им со все
ми вытекающ ими отсюда правовыми и матери
альными условиями. г)то  иное социальное ме
сто в обществе, иная зарплата, иная пенсия.

1ретья проблема - федерализация образова 
ния. Это новое прочтение роли и места высшей 
школы в системе мер по обеспечению нацио 
нальной безопасности России, ибо сепаратист 
ские тенденции в определенных субъектах РФ 
приобрели открытую  форму, которая влечет за 
собой разруш ение  единого образовательного  
пространства.

В О бращ ении участников  В сероссийского 
совещания работников образования к исполня
ющему обязанности Президента и к Федераль 
ному собранию  Российской Федерации записа
но: "Со стороны I о с у д а р о в а  необходимы кон 
кретные меры по реализации провоз! лашенной 
приоритетн ости  образован ия , coi ласован н ы х  
действий всех ветвей власти на федеральном, 
pei иональном и му ниципальном уровнях. Необ 
ходимо совершенствование нормативно-право
вых основ функционирования системы образо
вания с целью обеспечения реальной академиче 
ской и финансово-хозяйственной самостоятель
ности учебны х заведений, обеспечения реаль 
ных прав граждан на образование. При п о м  ис 
пользование системой образования внутренних 
ресурсов  не д о лж н о  сл у ж и ть  поводом  для 
уменьш ения объемов государственного финан 
сирования и государственно! о у частия в образо
вании".

В результате  реализации Д октрин ы  всем 
гражданам Российской Ф едерации, независимо 
от пола, расы, национальности, языка, проис 
хождения, места жительства, отношения к рели 
гии, убеждений, принадлежности к обществен 
ным объединениям, возраста, состояния здоро 
вья, социального, имущ ественного и долж ност
ного полож ен ия, д о лж н о  бы ть  о б есп ечен о  
общедоступное и бесплатное образование:

школьное всех уровней:
начальное и среднее профессиональное;
бесплатное высшее профессиональное;
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6ecnjiaTHoe послевузовское в аспирантуре и 
докторантуре на конкурсной основе.

Финансировать систему образования предпо 
лагается в следую щ их размерах, в процентах от 
валового вну треннего продую  а:

на первом этапе (до 2003 г.) не ниже t>; 
на втором - (до 2010 г.) не ниже 8; 
на третьем - (до 2025 г.) не ниже 10.
О плата  груда педагогических  работников 

долж на быть повышена:
на первом этапе - в соответствии с законом 

РФ "Об образовании" и Ф едеральным законом 
"О высшем и послевузовском образовании";

на последующ их этапах до уровня соответ
ствую щ их показателей экономически развитых 
стран.

Вместе с тем очевидно, что система отечест
венн ого  тех н и ч еско го  образования  требует  
дальнейш его развития, совершенствования и ре
шения сущ ествую щ их в ней проблем, к кото
рым, в первую очередь, относятся:

сохранение узкопрофильного характера под
готовки в конкретной области и, как следствие 
этого, неспособность выпускников гибко пере
страивать направление и содержание своей дея
тельности в связи со сменой технологий или 
требований рынка;

недостаточный уровень академических сво
бод инженерных вузов в формировании основ
ных образовательных программ и технологич
ности учебного процесса, обусловленных содер
жанием первого поколения государственны х 
требований к минимуму содержания и уровню 
подготовки выпускников;

отсутствие объективной оценки потребнос
тей отраслей в инженерах, бакалаврах и магист

рах по всему спектру направлений и специаль
ностей высшего технического образования, что 
затрудняет прогнозирование и р е 1улирование 
структуры подготовки кадров;

нарастающие сложности в одной из главных 
составляю щ их высшего технического образова
ния - практической профессиональной подго
товки и выполнении студентами нау чных иссле
дований вследствие медленного обновления, а в 
ряде случаев - явного устаревания технологиче
ской, исследовательской и испытательной тех 
ники, а также вследствие трудностей в организа
ции производственных практик;

сокращение научных исследований в техни
ческих вузах, что наруш ает принцип единства 
учебного процесса и научных исследований и 
ведет как к снижению  качества подготовки спе
циалистов, так и к дальнейшему спаду иннова
ционных процессов в производстве;

угроза  преры вания преем ствен ности  в на
учны х ш колах вузов в связи с ф изическим  ста 
рением проф ессорско-п реп одавательского  со 
става и оттоком  п ерспекти вны х и м олоды х н а
у ч н ы х  кадров  в з ар у б еж н ы е  к о м м ер ч еск и е  
структуры.

С ледует  отметить, что в обсуж даем ы й в 
Кремле новым правительством проект Д октри
ны были внесены дополнительны е предложе
ния, в основном исклю чаю щ ие вопросы о бес
платном образовании в России, а бю джетное 
финансирование высшей школы заменяется на 
принципы инвестирования через систему креди
тования абитуриентов, поступаю щ их в вузы. 
Эти предложения вносят сущ ественны е измене
ния и узакониваю! платное обучение в государ
ственных вузах.
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