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Ц Е Н Н А Я К Н И Г А О Л Е С Н Ы Х З А К О Н А Х П Е Т Р А I 

В ы ш л а в свет книга Г. И . Редько и В. П . Ш л а п а к а , написанная по 
результатам многолетних исследований лесного и природоохранитель
ного законодательства Петра I в первой четверти X V I I I столетия*. 
Книга состоит из введения, пяти глав и библиографических ссылок. 
Вместо заключения приведена пророческая речь Петра I , произнесен
ная им 28 сентября 1714 г. при спуске на воду очередного корабля, ко
торая заканчивалась словами: «Я предчувствую, что россияне когда-
нибудь, а может быть еще и при жизни нашей, пристыдят самые про
свещенные народы успехами своими в науках, неутомимостью в трудах 
и величеством, твердой и громкой славой». Авторы подробно проком
ментировали около 200 указов и писем Петра I по проблемам рацио¬
нального лесопользования, своевременному воспроизводству лесов, со¬
хранении, „ п р е д м _ м ^ 

странах Европы, господствовала самая экстенсивная переложная си
стема сельского хозяйства в лесопольной или подсечной формах. Д о 
образования централизованного Русского государства в составе раз
ного рода княжеских землевладений были еще большие площади ни
чейных лесов, которыми пользовалось все население без ограничений. 

Попытки охранять 'леса законом появились в начале текущего ты¬
сячелетия. Так , в X I в^ при Ярославе М у д р о м поджог и порубка леса 
строго наказывались. П о з ж е выдаваемые охранные грамоты утвержда
ли исключительные права рубки только владельцам лесов. К тому 
времени в лесах появились межевые знаки на охотничьи и бортничьи 
угодья, хотя точных постановлений о размежевании лесов м е ж д у вла
дельцами еще не существовало. Окончательное юридическое оформле
ние феодально-государственная собственность на леса получила только 
в Соборном уложении Алексея Михайловича в 1649 г., где был приве
ден наиболее полный свод средневекового законодательства о лесах, 
который действовал до начала X V I I I столетия. 

В главе 2 приведены масштабы истребления лесов в России в кон
це X V I I — н а ч а л е X V I I I вв. В жизни русского народа леса издавна 

* Р е д ь к о Г. И., Ш л а п а к В. П . Петр I об охране природы и использовании 
природных ресурсов. -Киев: «Либ1дь», 1993.— 176 с. 
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дворцы, нередко окруженные-надежными деревянными стенами. Огром
ное по тем временам количество древесины шло на строительство ко
раблей и лодок, производство поташа, древесного угля и селитры, отоп¬
ление жилищ, смоло- и •дегтекурени.е, солеварение, обжиг кирпича, ж ж е 
ние извести и др . _ ч • 

Первые тревожные сведения о сокращении лесных площадей в на-

1635 г. дозорщики установили, что «плавежного лесу — сечь нечего», он 
был вырублен. , . -

В X V I в. при И в а н е Грозном, стремившемся укрепить позиции М о 
сковского государства, в Вологде строили десятки судов. Н а Севере 
работали водяные пильные мельницы, начиналось строительство кора
бельных верфей. Н а с. 19 авторы пишут, что в 1548 г. построена верфь 
в Соловецком монастыре, одна из пильных мельниц была сооружена в 
1553 г. на Северной Д в и н е вблизи с. Вавчуга, что в 80 км от А р х а н 
гельска. Пионеры отечественного морского кораблестроения Федор и 
Осип Баженины получили ее в 1671 г. Здесь справедливости ради, надо 
сказать, что холмогорские купцы, братья Федор и О с и п Баженины не 
были пионерами отечественного морского кораблестроения. Архивные 
материалы свидетельствуют о том, что еще в XV в. поморы артельно 
строили морские суда и ходили до Груманта, как в древности называли 
архипелаг Шпицберген в Северном Ледовитом океане. Длиной эти суда 
были 11 саженей (24 м) и грузоподъемностью — 12 тыс. пудов (190 т ) . 
В порядке уточнения заметим, что пильная мельница, перешедшая 
Бажениным в 1671 г., одна из старейших в России, была сооружена не 
на Северной Д в и н е , а на речке Вавчуге. В 1680 г. на ее месте Б а ж е н и 
ны построили лесопильный завод. В 1693 г. Петр I разрешил им от
крыть судостроительную верфь. Именно на этой верфи зимой 
1702/1703 гг. были построены два фрегата, на которых Петр I отплыл 
к Соловкам, а затем до Н ю х ч и , волоком отправился до Повенца к 
Онежскому озеру, по С в и р и н а Ладогу к истокам Невы на штурм 
шведской крепости Шлиссельбург . .Северный лес был традиционным 

0 б Ъ Д Т л я М y ^ S ^ ^ m S ^ ^ ^ ^ Архангельске государственного 
торгового флота Петр I повелел стольнику Степану Клоч/ову выяснить, 
сколько и в каких окрестных местах имеется корабельных лесов. 

В главе 3 рассматриваются интересные исторические материалы о 
корабельных лесах, заповедных породах, бережении засек, попечении 

^ ы и % = = а Г п ; ™ 

s e s s r о т р а ж е в и е в 6еспокойной Д№ 

О б н а р у ж и в недостаток корабельных лесов, Петр I позаботился об 
их сохранении и преумножении для будущих потребностей российского 
флота в древесине. Вот почему большинство его лесных законов носи
ло природоохранительный характер. При этом многие детали агротех-
с = „ 7 в Г „ Щ Г „ „ В л \ ™ Г з , " а Г „ С с к Т ™ о Г р 5 Г д Р к „ i „ " ^ = 
деревьев. 

Д л я повышения качества многочисленных проектов в 1719 г. он 
издал указ , об улучшении «прожектного дела» в России, который гла
сил: «Все прожекты зело исправлены быть должны, дабы отечеству 
ущерба не чинить. К т о прожекты абы как ляпать будет, того чина 
лишу и кнутом драть велю». Т а к и м образом, несмотря на большие 
площади российских лесов, Петр I был убежден, «что без бережи и са
мые большие леса истребиться могут в краткое время», и поэтому де-
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лал все возможное, чтобы отдалить такое время не только от современ
ников, но и от будущих поколений. 

Д а ж е неполный перечень разделов из глав 4 и 5 показывает ши
роту познаний Петра I как автора первой общегосударственной лесной ' 
инструкции и их актуальность в наше время. Полный текст петровского 
объявления и правил пользования марциальными водами (глава 5) 
свидетельствует о всесторонности проведенных авторами интереснейших 
исторических изысканий. Ж а л ь только, что здесь не нашлось места по
ведать читателю историю открытия целебного источника и первого са
натория в России. 

Любознательные читатели узнают, что Петра I не ради любопыт
ства интересовали масштабы истребления лесов. О н чувствовал ответ
ственность перед будущим России, поэтому создавал аптекарские ого
роды, ботанические сады, садово-парковые ансамбли, занимался по
садками и посевами дуба, организовывал подготовку лесных знателей 
И СГТ6ЦИЗЛИСТОВ М3CTGТ)ОВЫX 

Написанная в научно-популярном стиле, книга насыщена огромным 
фактическим материалом, легко .читается и, несомненно, заинтересует 

r s r o ^ ^ ^ s ^ " " - п р е п о я а в а -
В заключение отметим, что лесные законы Петра I , его энергич

ные меры по выделению и охране корабельных лесов имели большое 
значение в истории развития лесного хозяйства России. Они явились 
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М О Н О Г Р А Ф И Я о С Т Р У К Т У Р Е и Ф У Н К Ц И Я Х 

Ф О Т О С И Н Т Е Т И Ч Е С К О Г О А П П А Р А Т А 

Х В О И Е Л И С И Б И Р С К О Й * 

С о значительной долей условности можно утверждать, что биоло¬
гическая продуктивность растений, в том числе древесных, есть функ
ция фотосинтеза. Поэтому актуальны любые исследования фотосинте
тического аппарата, углубляющие представления о его структуре и 
функциональной активности. Важность п о д о б н о ™ рода работ, к кото-

функциональными особенностями хвои. 

черничного типа леса на иллювиально-гумусово-железистом подзоле на 
песках, подстилаемых суглинками. 

Существенное место в монографии отведено анатомо-морфологиче-
ской и ультраструктурной организации хвои в онтогенетическом аспек
те, ее органогенезу и гистогенезу. Исследователи выявили шесть основ
ных этапов в ходе развития хвои ели: 1—заложение листового бугор-

* Л а д а н о в а Н. В., Т у ж и л к и н а В. В. Структурная организация и фото
синтетическая активность хвои ели сибирской.—Сыктывкар, Ш 2 . — 100 с. 


