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Надолго останется в памяти прошлое 

знойное лето, принесшее, увы, не только 
радостное и долгожданное время отпусков 
и каникул, но и опустошающие пожары, 
Бушевавший до самой осени огонь нанес 
непоправимый урон лесному хозяйству. И 
сегодня практически для всех регионов 
страны как никогда актуальна тема 
лесовосстановления, поскольку именно 
лесовосстановление - единственная 
возможность предотвратить последствия 
снижения биологической продуктивности 
земель лесного фонда, опустошенных 
многочисленными пожарами, болезнями, 
рубками.  

Предлагаем читателям исторический 
обзор лесокультурного дела Прибайкалья -
одного из наиболее богатых лесами 
субъектов Российской Федерации. А также 
на примере Усть-Илимской 
общеобразовательной школы рассказ о том, 
какие конкретные плоды приносит 
экологическое воспитание подрастающего 
поколения. 

Уже в конце XIX века практически во 
всех годовых отчетах лесничих Иркутской 
губернии отмечалось, что на гарях в 
степной и лесостепной части губернии ход 
естественного возобновления лесных 
культур проходит через смену сосновых 
пород на лиственные, растянут во времени, 
и это приводит к нежелательным 
нарушениям лесной среды. 
Правительством принимались необходимые 
меры по недопущению истощения лесных 
ресурсов. Так, уже в 1838 г. Управлению 
земледелия и государственных имуществ 

предписывается «иметь попечение об 
умножении и разведении вновь лесов в тех 
особенно местах, где в нем есть недостаток 
для казенных и частных потребностей». 
Усердие лесных чиновников всячески 
поощрялось. Начиная с 1843 г. были 
определены ежегодные премии за успехи в 
лесном хозяйстве. При этом к числу 
достойных награды достижений, 
определяемых как особые заслуги по 
лесной части, относилось разведение лесов 
в степных и безлесных местностях, на 
пожарищах, выращивание посадочного 
материала в питомниках и укрепление 
наносных сыпучих песков (Устав лесной, 
1905). 

Как удалось установить по архивным 
данным, сохранившимся отчетам, первые 
робкие шаги по искусственному 
лесовосстановлению в области были 
предприняты по инициативе Ф.Ф. Мейера — 
начальника Управления земледелия и 
государственных имуществ Иркутской 
губернии и Забайкальской области. Такие 
работы осуществлялись прежде всего в 
лесодефицитных местностях — в степной и 
лесостепной части Иркутско-Черемховской 
равнины. В 1913 г в Зонской даче 
Черемховского лесничества Балаганского 
уезда осуществлена посадка лесных 
культур сосны рядами на площади 11 
десятин. Для посадок использовались 
двухлетние сеянцы из расчета 7200 шт. на 
десятину, выращенные в заложенном здесь 
же в 1911 г. питомнике (Отчет по устройству 
Зонской казенной лесной дачи, 1912). К 
сожалению, по сообщению директора 
Аларского лесхоза А.А. Китаева, первые 
лесные посадки в 1950-х годах были 
уничтожены при освоении лесных земель 
под пашни. 

Еще раньше, в сентябре 1911 г, в этой 
же местности было произведено 
«роспособление естественному 
лесовосстановлению посредством 
взрыхления почвы» под пологом старых 
единичных сосновых деревьев в березняках 
площадками от 1/4 до 6 кв. сажен общей 
площадью около 150 кв. сажен. На 
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некоторых площадках произведен посев 
сосновых семян». Как бы мы сейчас 
сказали, это был первый опыт содействия 
естественному возобновлению путем 
минерализации почвы. 

Еще одна интересная находка 
обнаружена в Качутском районе. Там 
деревню Рыково и село Ангу разделяет 
небольшой ручеек под названием Сухой, на 
берегу которого выявлены сохранившиеся 
остатки некогда величественного 
«рыковского сада», как его именуют 
местные жители, в виде монокультуры 
лиственницы на площади 0,27 га. Всего 
сохранилось 224 лиственницы, посаженные 
рядами в конце XIX века участником 
польского восстания Адольфом 
Викентьевичем Грабовским. 

В 1914 г. в связи с началом Первой 
мировой войны государство прекратило 
финансирование лесокультурных работ. 
Затем последовала послевоенная разруха, 
что привело к продолжительному перерыву 
в лесокультурной деятельности — 
лесовосстановительные мероприятия на не 
покрытых лесом землях в Иркутской 
области впервые были проведены в 1940 г. 
(посев на 62,3 га). Незначительный объем 
лесовосстановительных работ был 
выполнен и в первом полугодии 1941 г. 
(посев на 34,6 га), а со второго полугодия 
1941 г. финансирование 
лесовосстановительных работ в связи с 
началом Великой Отечественной войны 
снова прекратилось. 

Вопросами искусственного 
лесовосстановления в послевоенный 
период начали заниматься с 1946 г. Но 
лишь после организации Управления 
лесного хозяйства лесовосстановлению 
начали уделять должное внимание. 
Историю лесокультурного дела в 
Приангарье за истекшие полвека можно 
разделить на несколько этапов. 

На первом этапе (1948-1955 гг.) 
объемы лесных культур были относительно 
небольшими, их рост шел неравномерно, 
достигнув максимума в 1950 г. 
Возобновилась посадка лесных культур. В 
1954 г. в Усольском лесхозе для облесения 
не покрытых лесом земель впервые был 
применен аэросев, который рассматривался 
в то время в качестве меры содействия 
естественному возобновлению. Этим 

методом было восстановлено в 1954 г. 100 
га пустошей, а в 1955 г.-500 га. 

Масштабы содействия естественному 
возобновлению путем частичного рыхления 
почвы с очисткой площадей от порубочных 
остатков, иногда с подсевом семян, 
ежегодно увеличивались, а объемы 
создания лесных культур резко 
сокращались. По результатам нескольких 
лет экспериментов в Управлении лесного 
хозяйства пришли к выводу, что «на 
вырубках с неудовлетворительным 
возобновлением в наших условиях 
наиболее приемлемо содействие 
естественному возобновлению, которое 
вполне заменяет лесные культуры». От 
закладки новых питомников отказались, так 
как «для имеющегося плана лесных культур 
хватает посадочного материала на три года 
вперед». (В то время лесные культуры 
создавались лишь в лесах первой и второй 
групп, площадь которых была 
незначительной, и все доступные пустыри и 
прогалины оказались 
закультивированными.) 

Второй этап (1956-1968 гг.) 
характеризуется резким наращиванием 
объемов лесных культур. В некоторой 
степени, особенно в начальный период, 
этому способствовало изменение подходов 
к учету аэросева, который с 1956 г. стал 
относиться к лесным культурам, а ранее в 
отчетных документах значился как мера 
содействия естественному 
лесовозобновлению. К примеру, из 1230 га 
лесных культур в 1956 г. лишь 200 га было 
создано посадкой, а остальные 1030 га — 
аэросевом. Однако 
эффективность 
аэросева была 
очень низкой — 
составляла 37%. В 
последующие годы 
многие участки 
аэросева пришлось 
списать. 
Приживаемость 
культур была 
невысокой. 
Значительно лучшую приживаемость 
давали культуры, созданные посадкой, 
однако доля их в общем объеме 
искусственного лесовосстановления была 
незначительной. 
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Начиная с 1961 г. часть забот по 
искусственному восстановлению лесов 
взяли на себя леспромхозы, доведя объемы 
создания лесных культур своими силами с 
449 га (1961 г.) до 6065 га (1968 г.). 
Наиболее распространенным способом 
содействия естественному возобновлению 
стало сохранение подроста. За 1964-1976 
гг. оно было проведено на 44% плошали 
всех вырубок. 

В этот период организуются первые 
школьные лесничества. Привлечение 
школьников для помощи лесному хозяйству 
осуществлялось с 1948 г., когда Ангарский 
лесхоз в содружестве с Тальцинской 
школой Иркутского района организовал 
силами учащихся заготовку семян 
древесно-кустарниковых пород и работы на 
лесных питомниках. 

В 1960 г. по инициативе лесоводов 
Иркутского лесхоза в школе № 16 (в 
поселке Иркутской ГЭС) и 70-й 
железнодорожной школе были созданы 
«зеленые патрули» и первые организации 
«юных друзей леса», явившиеся 
прообразами школьных лесничеств. К 1977 
г. в области функционировало уже 180 
школьных лесничеств, объединяющих 
более 10 тыс. учащихся. К большому 
сожалению, теперь организации школьных 
лесничеств уделяется недостаточно 
внимания. 

Тритий этап (1969-1977 гг.) 
характеризуется стабилизацией создания 
лесных культур на уровне 28,5 тыс. га в год 
с колебаниями от 26,2 тыс. га (1973 г.) до 
30,0 тыс. (1977 г.). Наращивается объем 
посадки до 50—55% при одновременном 
сокращении доли посева. Ежегодный объем 
аэросева возрастает до 4 тыс. га. Для 
искусственного лесовосстановления 
активно привлекаются леспромхозы, 
силами которых заложено 15% лесокультур. 

Четвертый этап (1978-1988 гг.) 
является периодом дальнейшего 
медленного наращивания объемов 
искусственного лесовосстановленин, 
развития питомнической и лесосеменной 
базы. Отрицательное влияние на успехи в 
восстановлении лесов оказало широкое 
внедрение в этот период агрегатной 
лесозаготовительной техники. При 
разработке и конструировании 
лесозаготовительных машин, к сожалению, 
не учитывались интересы 

лесовосстановления. Основное внимание 
уделялось достижению более высокой 
производительности труда на 
лесозаготовительных операциях, влияние 
машин на сохранность подроста не 
учитывалось. Применение этих машин 
приводило к таким изменениям 
лесорастительных условий, при которых 
нарушался водный баланс, возникали 
нежелательные процессы эрозии почв, 
менялись их физические свойства, что вело 
к разрушению природных комплексов и 
невозможности последующего 
естественного возобновления хозяйственно 
ценных пород. 

Использование лесозаготовительных 
операционных машин привело к 
неизбежному уменьшению 
лесовосстановления за счет сохранения 
предварительного возобновления, а это в 
свою очередь повлекло неоправданное 
расширение работ по искусственному 
лесовосстановлению на лесосеках, где 
были бы возможны и эффективны другие 
меры. 

Начало пятого этапа (1989 г.) 
совпадает с очередной реорганизацией 
управления лесным хозяйством, когда 
многие лесхозы были включены в состав 
комплексных леспромхозов, и 
характеризуется постепенным снижением 
объемов создания лесных культур и 
стабилизацией объемов содействия 
естественному возобновлению. 

Начиная с 1990 г. создание лесных 
культур аэросевом в области прекращено в 
связи с низкой экономической и 
лесоводственной эффективностью его 
применения в предыдущие годы. 

После 1988 г. практически во всех 
отраслях народного хозяйства происходит 
резкое сокращение производства. Кризис, 
постигший экономику страны, сказался на 
уменьшении лесопользования и снижении 
финансирования лесовосстановления. 

За послевоенный период на 
территории области посеяно и посажено 
978,8 тыс. га лесов. За прошедшие полвека 
221,1 тыс. га, или 23% всех созданных 
лесных культур, списано. Большая часть их 
уничтожена лесными пожарами, некоторые 
участки попали под хозяйственное 
освоение, часть лесных культур уничтожена 
грызунами, дикими и домашними 
животными, погибла из-за несвоевременных 
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уходов, нарушения агротехники их 
создания, а также из-за метеорологических 
явлений: заморозков, засухи, вымывания 
сеянцев при обильных дождях. 

Доля искусственно созданных 
насаждений в Иркутской области 
незначительна, и не каждому ее жителю 
довелось на своем веку встретить 
рукотворные леса. Однако это не должно 
умалять заслуг работников лесного 
хозяйства области перед обществом в деле 
воспроизводства лесных ресурсов. Для того 
чтобы представить себе, насколько огромны 
площади выращенных ими лесов, приведем 
лишь несколько цифр. Лесоводы 
Прибайкалья заложили искусственные 
насаждения на территории, превышающей 
площадь лесов 26 областей, краев и 
республик России. К примеру, суммарная 
площадь как искусственно созданных, так и 
естественных лесов в лесхозах Орловской 
области (в тыс. га) равна 109, в Тульской — 
243, Белгородской — 206, Воронежской — 
336, Курской — 196, Тамбовской — 298. 
Липецкой — 143, Саратовской области — 
423. Рукотворные леса, выращенные 
лесоводами Иркутской области, составляют 
4,1% всех искусственно созданных 
насаждений в стране (17,283 млн га). 

Труд по воспроизводству лесных 
ресурсов не только времяемкий, но и 
кропотливый, требующий бережного 
отношения к создаваемому лесному 
материалу, любви и заботы. Как 
упоминалось ранее, в Приангарье уже с 
1948 г. для помощи лесному хозяйству 
стали привлекаться школьники. Сегодня 
вопросы экологического воспитания 
подрастающего поколения занимают 
лидирующие позиции в 
общеобразовательных программах. 
Повсеместная экологизация является 
залогом устойчивого развития. Именно 
таким суждением руководствовался 
педагогический коллектив муниципальной 
общеобразовательной школы № 10 в 
городе Усть-Илимске. Уже в 1981 г. на базе 
школы было создано школьное 
лесничество. Цель создания этого 
трудового объединения учащихся — 
экологическое образование, трудовое 
воспитание, профессиональная ориентация 
лесохозяйственного профиля и охраны 
природы. 

В задачи школьного лесничества 
входят: 

оказание практической помощи в 
создании и улучшении лесного хозяйства; 

пропаганда идей охраны природы 
среди школьников и взрослого населения; 

организация производственного 
обучения и практики в группах мастеров по 
лесному хозяйству. 

Школьное лесничество организуется из 
числа подростков 7-11-х классов (не менее 
15 человек) по совместному приказу 
директора образовательного учреждения и 
администрации лесохозяйственного 
предприятия. В деятельности школьных 
лесничеств могут принимать участие также 
учащиеся ПУ, учащиеся сузов. Родители и 
студенты вузов участвуют в работе 
школьных лесничеств на 
благотворительной основе. 

Школьное лесничество работает по 
учебно-производственному плану на 
закрепленной за ними территории круглый 
год. Временной формой школьного 
лесничества могут быть загородные лагеря, 
оказывающие эпизодическую помощь 
лесхозам в течение летнего сезона. 

Руководство лесохозяйственного 
предприятия назначает специалиста, 
ответственного за работу школьного 
лесничества, закрепляет за школьным 
лесничеством необходимую технику, 
обеспечивает бесплатный подвоз членов 
школьного лесничества до места работы и 
обратно, организует горячее питание, 
обеспечивает форменными головными 
уборами и знаками различия, поощряет 
членов школьного лесничества, добившихся 
лучших результатов в трудовой и 
общественной деятельности. 

Более чем за десятилетний период 
совместной работы школьным 
лесничеством Нижнего Приангарья 
выполнен следующий объем работ: 
• посадки на 1540 га; 
• посев на 563 га; 
• уход за посевами в питомнике — 94 га; 
• уход за молодыми саженцами — 890 га; 
• выкопка, уход — 9,5 га; 
• уход залесными культурами на 12,5 тыс. 
га; 
• заготовлено шишек хвойных пород 49 
тыс. кг. 
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Примечательным является тот факт, 
что несмотря на все сложности с 
финансированием, вызванные кризисом, в 
Усть-Илимске сумели сохранить подобное 
уникальное школьное лесничество. И у 
Приангарья есть надежда, что «зеленое 
море тайги» будет радовать своей красотой 
еще многие и многие поколения сибиряков. 

 
Источник: Экология и современность.-
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