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22 апреля 1970 г. исполняется 100 лет со дня рождения В. И. Ленина. 
Прогрессивное человечество мира, весь советский народ, в том числе 
и работники лесного хозяйства, готовятся достойно встретить славный 
юбилей дорогого вождя и учителя.

В. И. Ленин оставил нам громаднейшее литературное наследство, в 
котором мы находим и важнейшие положения и указания по различ
ным вопросам лесного хозяйства и лесной промышленности.

В этот юбилейный год лесоводам очень важно отметить большой 
теоретический вклад, который внес В. И. Ленин, анализируя состояние 
лесного хозяйства при капитализме, остановиться на значении ленин
ских декретов о лесах и об охране природы, а также коснуться некото
рых достижений социалистического лесного хозяйства.

На Руси, не проходившей через стадию рабовладельческого общест
ва, общинная собственность на лес, по-видимому, впервые возникла в 
южных малолесных, а затем и в средних и даже северных районах 
(охота, бортничество, сбор грибов и ягод, сенокошение, заготовка и 
первичная обработка древесины и пр). Однако в то время хозяйствен
ная деятельность в лесу не выходила за пределы сельского хозяйства. 
В. И. Ленин писал: «Рубка леса и первоначальная обработка его для 
собственного потребления составляют исконное занятие крестьянства, 
входящее почти повсюду в общий круг работ земледельца».1

В условиях феодально-крепостнического строя в связи с развитием 
виноделия, маслоделия, судостроения, гончарного производства, выра
ботки железа, городского строительства и экспорта лесных материа
лов наряду с появлением частной собственности на землю, а может 
быть и несколько позже, возникла и частная собственность на леса.

Считается, что на Руси частная собственность на лесные угодья 
возникла и утвердилась в XI — XII вв. (первые межевые знаки упоми
наются в ярославской «Правде»), В России юридическое оформление 
государственной собственности на леса, которые не были частной соб
ственностью, лроизошло, по-видимому, значительно позже. Затем из 
государственных лесов при феодализме были выделены удельные, ка
бинетные, церковные, монастырские и другие леса. Значительные пло
щади казенных лесов были розданы членам царской фамилии, князьям 
и дворянам.

При феодально-крепостническом строе лесное хозяйство представ-

1 В. И. Ленин. Соч., т. 3, стр. 460.
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ляло собой разновидность добывающего производства, стоящего на 
весьма низком уровне развития. Хищническая эксплуатация леса при
вела к значительному уничтожению лесов и снижению лесистости 
в России.

Особенно быстро началось уничтожение лесов с развитием капита
лизма. В. И. Ленин, отмечая рост лесной промышленности в порефор
менную эпоху (после 1861 г.) и громаднейший спрос на лес, писал: «По
реформенная эпоха характеризуется особенным ростом этой промыш
ленности: спрос на лес быстро возрастал и как на предмет личного 
потребления (рост городов, увеличение неземледельческого населения в 
деревнях, потеря крестьянами своего леса при их эмансипации) — и, в 
особенности, как на предмет производительного потребления. Развитие 
торговли, промышленности, городской жизни, военного дела, жел. до
рог и пр. и пр. — все это вело к громадному увеличению спроса на лес 
для потребления его не людьми, а капиталом».1

Анализируя статистические данные, В. И. Ленин показал, что в 
пореформенный период в промышленных губерниях России цены на 
дрова росли не по дням, а по часам, и с 1876 до 1881 г. цена дров бо
лее чем удвоилась. Отпуск лесного товара за границу также сильно 
возрастал.2

По внутренним водным путям и железным дорогам Европейской 
России в 1866— 1868 гг. размер перевозок строительных материалов 
и дров увеличился более чем в четыре раза.3

Во всей Европейской России, по данным С. Короленко, приведен
ным В. И. Лениным в труде «Развитие капитализма в России», в лес
ном хозяйстве было занято до 2 млн. крестьян. Лесорубы получали са
мую ничтожную плату: около 17 коп. за летний день и около 33 коп. в 
день с лошадью.4

«Лесные работы, — писал В. И. Ленин, — принадлежат к наиболее 
дурно оплачиваемым; гигиенические условия их отвратительны, и здо
ровье рабочих подвергается сильнейшему разрушению; положение ра
бочих, заброшенных в лесную глушь, наиболее беззащитное, и в этой 
отрасли промышленности царят во всей своей силе кабала, 1гиск-зу- 
з1ет и тому подобные спутники «патриархальных» крестьянских про
мыслов».5

В. И. Ленин подчеркивал, что «лесные рабочие представляют из 
себя одну из крупных составных частей сельского пролетариата, имею
щего ничтожные клочки земли и вынужденного продавать свою рабо
чую силу на самых невыгодных условиях».6

Быстрое уничтожение лесов в связи с развитием капитализма в 
России подтверждается статистическими данными. В 1696 г. в Евро
пейской части России площадь, занятая лесами (за исключением шести 
северных губерний), составляла 33,8%, в 1914 г. — только 17,3%. В Бе
лоруссии в 1840 г. под лесами находилось 45,6% площади, а в 1914 г. 
28,5%.

Причины хищнической эксплуатации лесов в капиталистических ус
ловиях вскрыл К. Маркс, показавший, что «длинное время производст-

1 В. И . Л е н и н .  Соч., т. 3, стр. 460— 461.
2 Т а м  же.
3 Т а м  же.
4 Т а м  ж е, стр. 462 — 463.
5 Т а м  ж е, стр. 462.
е Т а м  ж е, стр. 463.
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ва (включающее в себя лишь в незначительной части рабочее время) и 
связанная с ним продолжительность периода оборота делает лесораз
ведение невыгодным для частных, а следовательно, для капиталистиче
ских предприятий...»1

Уничтожение лесов в России привело к изменению климатических 
условий, появлению наводнений, засух, обмелению рек и водоемов, 
развеванию песков и другим отрицательным явлениям. На последствия 
истребления лесов в России обратил внимание и Ф. Энгельс, который 
писал: «Беспощадная вырубка лесов уничтожила хранилища почвенной 
влаги; дождевая и снеговая вода, не успевая всосаться в землю, быстро 
стекала через ручьи и потоки, вызывая сильные наводнения, летом же 
реки мелели и земля пересыхала. Во многих из самых плодородных 
районов России уровень почвенной влаги упал, говорят, на целый метр, 
так что корни колосьев уже не достигают ее и сохнут. Таким образом, 
не только люди были разорены, но и земля была истощена во многих 
районах, по крайней мере на целое поколение».2

Многие русские лесоводы подымали свой голос против уничтоже
ния лесов. Они выдвинули и обосновали принцип постоянства и равно
мерности пользования лесом, но это, конечно, не привело к положитель
ным результатам, так как хищническая эксплуатация лесов давала не
имоверные прибыли лесовладельцам и лесопромышленникам.

Великая Октябрьская социалистическая революция, свершенная в 
России под руководством В. И. Ленина, отменила частную собствен
ность на лес и землю, положила начало плановому ведению лесного 
хозяйства, направила его по социалистическому пути.

В «Декрете о земле», принятом II Всероссийским съездом Советов 
рабочих, крестьянских и солдатских депутатов 8 ноября (26 октября) 
1917 г., было записано, что все леса, имеющие общегосударственное 
значение, переходят в исключительное пользование государства.

5 апреля 1918 г. В. И. Ленин подписал официальное обращение Со
вета Народных Комиссаров ко всем Советам рабочих, крестьянских и 
солдатских депутатов, в котором говорится, что «наследие несчастной 
войны оставило громадные площади оголенных мест, которые необходи
мо в интересах народа немедленно засадить и засеять лесом; все леса 
нужно привести в известность, описать и организовать в них хозяйство; 
все леса не составляют собственности ни сел, ни уездов, ни губер
ний, ни областей, представляют собою общенародный фонд и ни в ко
ем случае не могут подлежать какому-либо разделу и распределению 
ни между гражданами, ни между хозяйствами».3

Исключительно большое значение для советского лесного хозяйст
ва имел «Основной закон о лесах», утвержденный ВЦИК и СНК 
РСФСР 27 мая 1918 г., подписанный В. И. Лениным и Я. М. Свердло
вым.

Отметим наиболее важнейшие положения этого ленинского закона.
В первой статье подчеркивается, что «всякая собственность на лес в 

пределах Российской Социалистической Федеративной Советской Рес-. 
публики отменяется навсегда...» Во второй говорится о том, что «леса, 
принадлежавшие частным лицам и обществам, объявляются без всяко-

1 К . М а р к с . Капитал, т. II, кн. II. М., 1955, стр. 241.
2 К . М а р к с , Ф. Э н ге л ь с . Соч., т. 16, ч. 2. М., 1936, стр. 354.
3 Декреты Советской власти, т. 2. М„ 1959, стр. 54—55.
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го выкупа, явного или скрытого, общенародным достоянием Россий
ской Социалистической Федеративной Советской Республики».1

В законе подробно излагаются обязанности советских органов по 
удовлетворению потребностей промышленности, государственных уч
реждений и частных лиц в древесине «в пределах правильного лесного 
хозяйства» (ст. 55).

Обязанности местных органов заключаются в том, что они долж
ны (ст. 54): «а) устраивать леса и заботиться об их возобновлении; 
б) всеми мерами увеличивать площадь лесов на территории их веде
ния, где это необходимо для достижения норм лесистости».

В статье 83 подробно обосновывается выделение защитных лесов. 
«Целями, ради достижения которых леса могут быть объявлены защит
ными, являются: а) лесная защита почвы, сельского хозяйства и 
населенных мест и сохранение влияния лесов на климат; б) защита 
истоков рек, водного режима, берегов и т. п.; в) укрепление песков и ов
рагов; г) интересы гигиены; д) охрана памятников природы; е) эстети
ческие и культурные задачи и т. п.»

В статье 106 подчеркнуто, что расчистка лесных площадей в защит
ных лесах не разрешается ни при каких условиях.

Таким образом, в Законе о лесах, подписанном В. И. Лениным, да
ны основы планового ведения лесного хозяйства в интересах народа.

Лесоводственная общественность активно поддержала ленинский 
декрет о лесах. Состоявшийся в 1918 г. III Всероссийский съезд лесово
дов направил внимание всех делегатов на скорейшее проведение в 
жизнь этого закона.

В. И. Ленин высоко ценил деятельность лесных специалистов, под
державших мероприятия Советской власти в области преобразования 
лесного хозяйства. Ярчайшим свидетельством ленинского бережного 
отношения к специалистам может служить предписание СНК всем Со
ветам о недопустимости увольнения лесных специалистов. В этой ди
рективе, подписанной В. И. Лениным, говорится, что «1) с момента ре
волюции лесоводы не оставляли своих постов и не прекращали работы, 
продолжая связь мест с центром и тем давая возможность государст
венному лесному хозяйству действовать; 2) имеющихся во всей России 
лесных специалистов далеко не достаточно для проведения в жизнь ши
роких задач, кои намечаются основным лесным законом; 3) лесных 
специалистов нельзя заменять другими без ущерба для леса и тем са
мым ■—для всего народа: лесное хозяйство требует специальных техни
ческих знаний; 4) поголовное увольнение лесоводов лишит лесное ве
домство опытных и ценных работников и Правительство не в состоянии 
будет провести в жизнь все требования народа».2

В заключении этого письма указывается, что право окончательного 
увольнения лесных специалистов и перемещения их из одного губерн
ского Совдепа в другой при наличии веских общественных и политиче
ских оснований принадлежит исключительно Центральному лесному 
управлению.

В целях совершенствования аппарата лесной и деревообрабатыва
ющей промышленности в июле 1918 г. при Высшем Совете Народного 
Хозяйства был создан Главный комитет лесной политики и деревообра
батывающей промышленности (Главлес), а 27 декабря 1918 г. поста-

1 Декреты Советской власти, т. 2. М., 1959, стр. 313—329.
2 Т а м  же, стр. 55.
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новлением СНК за подписью В. И. Ленина при ВСНХ учрежден Глав
ный лесной комитет (Главлеском).

В дальнейшем, в период интервенции и гражданской войны, Совет
скому правительству пришлось временно отказаться от решения неко
торых вопросов лесного хозяйства. В это время важнейшей задачей 
Коммунистической партии и Советского правительства явилось преодо
ление топливного кризиса.

14 августа 1919 г. был издан декрет Совета Народных Комиссаров 
о лесозаготовках и о снабжении дровами г. Москвы. В дополнительной 
инструкции указывалось, что рубке не подлежат парковые, культурные 
и защитные насаждения, а также учебно-опытные лесные дачи и памят
ники природы.

В связи с развертыванием хозяйственного строительства и необхо
димостью осуществления плана электрификации страны В. И. Ленин 
в декабре 1920 г. выступил на заседании фракции РКП (б) на VIII 
Всероссийском съезде Советов с докладом, в котором обосновал необ
ходимость введения лесных концессий: «Одна электрификация непос
редственно будет стоить свыше миллиарда рублей золотом. Покрыть 
нашим золотым фондом мы этого не можем, вывозить продукты про
довольствия для нас до последней степени нежелательно и опасно, по
тому что полного обеспечения продовольствием мы не имеем для своей 
промышленности, а покрыть надо. И здесь нет объекта более удобного 
для нас экономически, чем леса на дальнем севере, которые мы имеем в 
невероятном количестве, они там гниют, пропадают, потому что эконо
мически мы не в силах их эксплуатировать. Между тем лес на между
народном рынке представляет гигантскую ценность».1

В это же время Советское правительство обратило большое внима
ние и на организацию вывоза леса за границу. В 1920 г. издается дек
рет о мерах по развитию экспорта. С целью восстановления лесного экс
порта из северных лесов Совет Труда и Обороны 17 августа 1921 г. при
нял решение об организации треста «Северолес», который должен был 
развивать лесопильное производство.

В. И. Ленин при своей неимоверной перегруженности государст
венными и партийными делами находил время для изучения и решения 
вопросов по упорядочению охоты и охраны природы. 29 мая 1919 г. был 
издан первый декрет СНК РСФСР о сроках охоты и праве пользовать
ся охотничьим оружием. Этот закон, наряду с решением других важ
ных вопросов, запретил охоту на лосей.

20 июля 1920 г. издается декрет «Об охоте», подписанный В. И. Ле
ниным и Бонч-Бруевичем. На Народный комиссариат земледелия была 
возложена организация и ведение охотничьего хозяйства, включая раз- 
ведение и охрану охотничьих животных. В декрете указывалось, что 
охота производится повсеместно за исключением населенных мест, уса
дебных участков, заповедников, заказников и других участков, где охо
та регулируется особыми правилами.

Охране памятников природы, садов и парков был посвящен декрет 
Совета Народных Комиссаров РСФСР от 16 сентября 1921 г., по кото
рому запрещалось обрабатывать землю, отведенную под заповедники и 
национальные парки, охотиться на ней, ловить зверей и птиц и пр.

29 апреля 1921 г. Совет Труда и Обороны вынес решение «О борьбе 
с засухой», направленное на сохранение, восстановление и расширение

1 В. И . Л е н и к .  Соч., т. 31, стр. 449.
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лесных богатств, особенно в малолесных районах страны. В постанов
лении говорилось о необходимости развивать в государственном мас
штабе работы по облесению вырубок, гарей и других безлесных прост
ранств в засушливых районах, а также в верховьях и по берегам рек; 
сократить рубки на государственные нужды в засушливых и малолес
ных районах, ограничить рубку лесов в верховьях и по берегам рек на 
водоразделах; выделить леса, имеющие водоохранное и защитное зна
чение.

Принятый в 1923 г. «Лесной кодекс» РСФСР регламентировал ве
дение советского лесного хозяйства. Согласно ему, все лесные массивы 
были разделены на леса общегосударственного и местного значения, 
установлен порядок охраны и отпуска леса.

Ленинские документы по лесному хозяйству до сих пор сохраняют 
свое огромное руководящее значение и служат основой организации и 
ведения советского лесного хозяйства.

За годы Советской власти лесное хозяйство достигло больших ус
пехов в области лесоустройства, лесопользования, лесных культур и 
полезащитного лесоразведения, лесоосушительной мелиорации, охраны 
и защиты леса, а также в развитии лесоводственной науки и подготовки 
кадров. Если к 1888 г. в России было обследовано только 4% лесов, а 
за весь дореволюционный период устроено всего 130 млн. га, то за годы 
Советской власти устроено более 1 млрд, га лесов.

В казенных лесах России за 70 лет (1844—1914) было посеяно 
и посажено только 891 тыс. га леса, а за 50 лет Советской власти созда
но 15,3 млн. га лесокультур, в том числе в Белоруссии более 1 млн. га. 
Проведены большие работы по содействию естественному возобновле
нию. Благодаря широкому развертыванию лесокультурных работ на 
базе механизации в Белоруссии, на Украине, в Латвии, Литве, Эстонии, 
Молдавии и некоторых малолесных районах РСФСР все непокрытые 
лесом площади закультивированы и в настоящее время под лесокуль
туры используются свежие лесосеки, а также бросовые земли колхозов.

Исключительное значение представляет и полезащитное разведе
ние, которое в засушливых районах положительно влияет на климати
ческие условия и повышает урожай зерновых в среднем на 2,2 ц с 1 га. 
Хотя работы по заложению защитных лесных насаждений начатые 
России в XVIII в., однако до 1917 г. этих насаждений было создано 
только 130 тыс. га, в то время как за советский период было заложено 
(с применением комплексной механизации) полезащитных лесных по
лос 800 тыс. га, произведено насаждений на оврагах и балках 500 
тыс. га, лесных культур на песках — 700 тыс. га, государственных лес
ных полос — 85 тыс. га.

В настоящее время лесными органами разрабатываются мероприя
тия по выполнению постановления ЦК КПСС и Совета Министров 
СССР «О неотложных мерах по защите почв от ветровой и водной эро
зии» (1966).

Весьма ощутительным фактором в повышении продуктивности забо
лоченных лесов является лесоосушительная мелиорация. Дополнитель
ный прирост мелиорированных лесов на низинных болотах составляет 
3—4 м3, а для лесов на переходных болотах — 2—3 м3 с 1 га в год.

Если до революции было осушено всего 500 тыс. га болотных лесов, 
то в настоящее время в СССР осушается ежегодно 150 тыс. га. Только 
в одной Латвийской ССР за годы Советской власти осушено 413 тыс. га, 
т. е. почти столько же, сколько в старой России за все время.
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В соответствии с решением майского Пленума ЦК КПСС (1966) 
лесомелиоративные работы в СССР начали проводиться еще более бы
стрыми темпами. Осушение болотных лесов только в Белоруссии может 
ежегодно дать дополнительно народному хозяйству 1,5 — 2,0 млн. м3 
древесины.

В настоящее время постановка борьбы с лесными пожарами в 
СССР оставила далеко позади заграничную практику. Усиленно ведет
ся борьба с энтомологическими вредителями и грибными заболевания
ми.

Большое внимание в нашей стране уделяется развитию научных 
исследований. Организована широкая сеть институтов лесного хозяй
ства и зональных опытных станций. Имеются существенные достижения 
науки в области лесоведения, интродукции и селекции древесных по
род, таксации, лесного почвоведения и других дисциплин. Ведется 
большая работа по подготовке и переподготовке специалистов лесного 
хозяйства и лесной промышленности.


