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[РЕДИСЛОВИЕ

Л есная терапия! Такую роль выполняет лес в охране здо- 
, овья человека. Но лес может проявить свое могучее целебно© 
t войство в том случае, если он хорошо растет, если правильно
1 одержано соотношение в распределении древесных пород по 
территории, если организовано их рациональное выращивание,. 
( ли правильно'размещ ены  в лесных насаждениях места отдыха.

ти важные и сложные вопросы рассматриваются во многих 
; урнальных и газетных статьях, на страницах ряда книг, но не 
h целом, а фрагментарно и в отдельных аспектах.

Проблема «лес и человек» может быть решена успешно, если 
д йствия человека в лесу будут опираться на современное уче- 
е ie о биоэкологических (от греческого слова б и о с  — жизнь, 
э i o c  — дом, среда, условия) системах, согласно которому лес 
в целом, каждый его биоценоз, любое насаждение, отдельные де- 
р вья, звери, птицы, насекомые и все другие живые компоненты
I тимосвязаны с условиями среды — почвой, рельефом, экспо- 
з : цией места, режимом температур воздуха и атмосферных осад- 
ь >в — на основе единого закона. В чем же он заключается, что>
э о за закон? Это общий закон функционирования природы, за- 
ь 'Н биоэкоса. Суть его проста и давно известна, а строгое фор- 
м 'Льное (математическое) выражение определилось только в по- 
с едние годы.

Основной закон функционирования природы — это извечное 
с шжение требований живой природы и фактического состояния 
cj еды на основе всеобщей формулы, сближение, никогда не до
стигающее полноты из-за динамики противоречий между этими 
Д1 умя компонентами общей системы. Однако этот закон сближе- 
н я, или, иначе говоря, приближения к биоэкосу, к идеалу, царит 
в лрироде, является ее хозяином и должен учитываться при эко
номическом управлении со стороны человека. В связи с этим 
и ?енно в наше время слагается система «промышленность — 
п ирода» (П П ), получившая и концептуальное определение и ко- 
л чественное выражение в системе передаточных функций,
II >рожденных в теории регулирования и поднятых на все-
0 щий уровень и для машин и для природы в кибер- 
г ‘тике.

Это уже биоэкологическая система высшего ранга: «человек — 
с /ирода». Превосходный пример тому — оптимизация в системе 
‘ Щ екинский химкомбинат — Я сная Поляпа». Показателен и Сол- 
f ‘чногорский лесокомбинат, совмещающий в себе индустрию 
‘ природу.

3



И еще надо сказать, что действовать в лесном деле по принци
пу управлять, а не исправлять трудно, но более всего необходи
мо. Ошибки в лесоводстве чреваты последствиями, поэтому лучше 
ошибок делать поменьше. А как?

Природа — не только храм, но и мастерская человека. Там 
можно отдыхать, мечтать, обдумывать сложные проблемы. Там 
же трудится большая армия работников лесного хозяйства и лес
ной промышленности. Вот почему и нужно сочетать деятельность 
лесхозов, леспромхозов, лесокомбинатов и лесхоззагов, имеющих 
в своем управлении леса и уникальные естественные лесные 
массивы, с деятельностью предприятий, использующих лес. Тут 
нужна мудрая политика. Ее основой является учение о биоэко- 
се — оптимальном соотношении живой природы и ее среды.

Именно в этом аспекте автор книги и рассматривает пока еще 
новые, но уже получившие большую популярность в лесном хо
зяйстве вопросы по повышению рекреационной способности 
лесов.

Р. В. Боброву удалось обобщить обширную, но разрозненную 
литературу по данной проблеме и связать ее с практической дея
тельностью лесхозов.

Д ля людей хорош тот лес, который хорошо растет. Чем боль
ше в нем произрастает древесины, тем больше получает планета 
кислорода, а это для человечества сейчас особенно важно.

Надо учесть, что при сжигании 1 т угля потребляется кисло
рода в таком количестве, сколько требуется его для 10 человек 
в течение года. Проходя 1000 км, автомобиль расходует столько 
кислорода, сколько потребляет один человек в год. И весь огром
ный производственный расход кислорода должен восполнять лес. 
К  тому же человек на дыхание расходует 300—500 кг кислорода 
в год — и этот кислород в чистейшем виде также вырабатывает 
лес.

Чтобы восполнить такой огромный расход кислорода, необхо
димо рационально вести хозяйство в наш их лесах, приумножать 
их богатства, создавать зеленые зоны вокруг населенных пунктов.

В. Г. Нестеров, член-корр.
ВАСХНИЛ



Г л а в а  I
ЦЕЛЕБНЫЕ СВОЙСТВА ПРИРОДЫ

Отдых... К ак много подразумеваем мы под этим коротким 
словом! Это п радостное ощущение покоя после тяжелого физи
ческого труда, и приятный калейдоскоп неторопливых мыслей, 
сменяющий напряженную умственную работу, п наслаждение от 
восприятия прекрасного, и удовольствие от занятия любимым 
Делом...

Вместе с тем было бы глубоко ошибочным считать отдых при
ятным, но и бесполезным ничегонеделанием. Это вполне законо- 
^ррпый физиологический процесс восстановления физических, 
нервных, интеллектуальных сил человека. Он необходим людям 
так же, как пища и кров.

От полноценного отдыха зависит благосостояние общества, 
■̂ то н понятно: переутомление — одна из причин многих заболе- 
вапий. Усталые, больные люди но в силах создать прочный, со
циально и морально устойчивый коллектив, да п труд их мало
производителен.

Научно обоснованная организация отдыха позволяет не толь-
укрепить здоровье человека, по и повысить производитель

ность труда. «Производительность труда,— как указывал
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В. И. Л енин,— это, в последнем счете, самое важное, самое глав
ное для победы нового общественного строя»1.

Все эти обстоятельства ставят организацию отдыха трудящих
ся в нашей стране на уровень главнейших государственных задач. 
В бюджете страны затраты на отдых составляют одну из важных 
статей расхода. Его организацией заняты специалисты различных 
профессий. Отдых — это предмет науки. Изучением его, поиском 
рациональных форм отдыха заняты  многие научные учреж
дения.

К ак и все в мире, проблема отдыха находится в диалектиче
ском развитии. Потребность в том или ином его виде тесно свя
зана с условиями нашей жизни. Вспомним, казалось бы, недав
нее прошлое, 30—40-е годы нашего столетия: тяжелый физиче
ский труд на производстве и стесненные жилищные условия в то 
время были явлениями обычными. Они главным образом и опре
деляли формы отдыха населения. Тихие городские парки, клубы, 
кружки культпросвета, где уставшие от нелегкой физической 
работы люди могли отдохнуть, послушать радио или почитать кни
гу, были особенно популярными. Ш ли годы. Наступил период 
технической революции. Он сопровождался крупнейшими научны
ми открытиями почти во всех отраслях производства. Труд стал 
физически легче, повысился образовательный и культурный уро
вень населения. Благодаря высокой производительности труда 
улучшилось материальное благосостояние общества. Ж илищные 
и бытовые условия стали более комфортабельными, вре
мени для отдыха люди получили больше. Но глубокие качествен
ные изменения, которые произошли в производстве, затронули 
и естественные связи, сложившиеся в ходе эволюции между 
человеком и окружающей средой. Нарушение их характери
зуется ростом нервных, сердечно-сосудистых и других забо
леваний.

Невольно возникает вопрос, какие же контрмеры необходимы 
против этих негативных явлений цивилизации? Ответ мы видим 
в устремлениях самого человека: чем выше цивилизация, тем 
больше его тяга к естественной природе.

Отдых за городом стал физиологической потребностью челове
ка. И это вполне закономерно. Природа обладает исключительной 
способностью не только повышать ответную реакцию организма 
на окружающие условия, но и восстанавливать утраченные им 
свойства. В подтверждение этого довода можно сослаться на слова 
П. Г. Попова и Ф. А. Самойловича: «Изменение основных физио
логических процессов в нервной системе возникает под влиянием 
новых благоприятных факторов, способных закрепиться на дли
тельное время. Это происходит в силу действия общеизвестны? 
принципов учения о следовых реакциях в коре головного мозга, 
угнетении или ликвидации патологических очагов застойного

1 Л енин В. И. Поли. собр. соч., т. 39, с. 21.
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возбуждения (патологических доминаитов), развитии и закрепле- 
„ли новых положительно влияющих навыков»

Под влиянием благоприятных факторов природы происходит 
изменение функций различных систем организма: улучш ается 
0бмен веществ, повышаются утилизация кислорода и выделение 
углекислоты, дыхание становится реже и глубже, исчезают нару
шения в работе сердечно-сосудистого аппарата, приходит в нор
му артериальное давление, увеличиваются количество функцио
нирующих капилляров и скорость кровотока. Вся эта благотвор
е н  гамма положительных изменений происходит, конечно, под 
действием определенных благоприятных условий. Микроклимат 
леса в этом отношении является наиболее благоприятным для 
отдыха.

ЛЕС — ЭТО ЗДОРОВЬЕ

Воздух в лесу очищен от вредных газов и пыли. Один гектар 
зеленых насаждений в летний день поглощает до 300 кг углекис
лоты и выделяет 200—250 кг кислорода. В лесу воздух содерясит 
бактерий в 300 раз меньше, чем в городе. Этому способствует 
большое количество фитонцидов, выделяемых листьями и цвета
ми растений. Фитонциды, вырабатываемые ими, стерилизуют сре
ду от болезнетворных микроорганизмов.

Сосновая хвоя и сами деревья вырабатывают ароматические 
вещества, излечивающие многие тяжелые недуги, в том числе 
и туберкулез. На листьях оседает большое количество пыли, ко
торая в дальнейшем смывается дождями на землю.

Крупнейший советский ученый Ф. Ф. Эрисман писал в свое 
время, что ближайш ая задача гигиенической науки — найти сред
ства для смягчения действия всех неблагоприятных для организ
ма человека внешних условий. Растения — как  раз один из тех 
факторов среды, который властно влияет на человека.

Наше здоровье и комфорт во многом зависят от климата, от 
того, солнечно на дворе или пасмурно, льет ли хмурый дождь, сып
лет ли снег, пробирает ли до костей лютый мороз. Порой особенно 
важен бывает не климат больших пространств материка или 
Страны, а микроклимат ограниченных территорий, отдельных рай
онов. А на него-то огромное влияние оказывают растения. Кроны 
Деревьев существенно изменяют температуру воздуха. Известно, 
Что в отдельных случаях разница температуры в лесу и на 
^кры том  воздухе достигает И — 17° С. Это очень важно для лю- 
^еи> приехавших на отдых за город. Человеческий организм очень 

Уток к окружающей его внешней среде. Зона температурного 
°мф0рта, по данным Н. А. Ремизова (1934), находится в преде-

Bjj 1 Попов П. Г., Самойлович Ф. А. Опыт систематпзацпп факторов 
* 015 не|  среды и мехапизм их влияния па человека.— «Вопросы курорто- 

> ф изиотерапии и лечебной физической культуры», 1956, № 2, с. 49.
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лах {7.2 — 21.7° С эффективных температур. Подбирая для отдыха 
участок леса соответствующею породпого состава и сомкнутости 
нетрудно в самый жаркий летний день оказаться в тон зоне, 
которая благоприятствует отдыху.

Зелень существенно снижает солнечную радиацию. Данные 
исследований говорят о способности лесов, вернее, лесной под
стилки поглощать п нейтрализовать радпоактивпые вещества. 
Среди яелепп людям легче дышится, в лесу по досаждают зной 
и ш-глт». по утомляют резкие шумы. В тени растений смягчаются 
световые контрасты, что благотворно действует на зренне. Чело
век с наслаждением вдыхает аромат цветов и трав, обретая покой, 
душевное равновесие. Природные пейзажи с их красотами, аро
матами, звуками, воздушными течениями пробуждают в сознании 
человека особые чувства. Обояние леса настолько велико, что 
приятные ощущения возникают даже тогда, когда мы не только 
любуемся цветущей растительностью, по н рассматриваем полотна 
живописцев, знакомимся с великолепными пейзажными зарисов
ками писателей.

Невозможно переоценить климатотерапевтические свойства- 
леса. Лесная среда — лучшее место не только для отдыха, но 
п лечебных целей. Она оказывает положительное влияние на 
нервпо-пснхпческую деятельность. В свете учения И. П. Павло
ва рефлекторное влияние природных ландшафтов является свое
образным активизатором коры головного мозга через зрительный 
анализатор, в результате чего повышается первно-пспхпческий 
тонус, создается приподнятое настроение, положительно сказы
вающееся па биологических процессах в пашем организме.

Загородный отдых, несомненно, имеет преимущества перед 
другими видами досуга, так как он сочетает в себе не только эсте
тическое удовольствие, но и дает физическую нагрузку организ
му. Последнее обстоятельство в наше время также имеет немало
важное зпаченне. Дело в том, что комплексная механизация 
и автоматизация производства, развитие транспортпых средств 
породили еще одну новую пепрпятпость — гиподинамию. Причи
на ее в малой подвижности человека, а следствие — атеросклероз, 
нарушение обмена веществ, атрофия мышц и т. д. Единственное 
средство борьбы с гиподинамией — физкультура п спорт. Загород
ный отдых, прогулки по лесу — это один из видов физических 
упражнений. Путешествие в лес развивает человека физически. 
Да только ли физически? Загородный отдых, по мнению Д. JT. Ар
манд (1968), просто необходим людям, особенно подросткам, для 
пормального психического воспитания. «Исключительно город
ское воспитание» не обеспечивает развитие полноценного психо
логического комплекса. Скученность, шум, напряженный темп го
родской жизни создают предпосылки для нервных и психиче
ских заболеваний. Обилие и доступность городских развлечении 
способствуют развитию воображения п в то же время ослабляю1" 
волю у детей и молодежи. Процент преступности в городах выше-



0 о:)тому воспитание детей в городе и па лоне природы должно 
сочетаться. Стремление к пей должно стать важным элементом 
„о с п и та и и я » 1.

ПГПРОДЛ И ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

Загородный отдых — это средство эстетического воспитания 
человека. Общение с природой помогает людям увидеть и попять 
прекрасное. При этом повышается мера чувственного восприятия 
общественной ценности природы. А это важ ная мера в ее охране. 
От того, как общество относится к природе, как ценит ее, зави
сит материальный вклад государства в природоохранительные ме
роприятия. Да и средств для охраны ее в обществе с хорошо 
сформировавшимися эстетическими взглядами требуется меньше: 
человек с душой художника, чутко воспринимающий красоту ок
ружающего мира, не нанесет урон природе, сбережет и облаго
родит ее.

Эстетическое воспитание в свою очередь является важнейшим 
элементом нравственного формирования лнчностп. Через отно
шение к природе опосредствуется гуманность человека. < Этика 
есть безграничная ответственность за все, что живет»2,— пишет 
Альберт Ш вейцер. И этп слова как пельзя лучше подтверждают 
теснейшую взаимосвязь этического и нравственного воспитания 
человека. По мере развития науки люди стремятся все более 
осмысленно смотреть па окружающий мир. При этом они убеж
даются в необычайной сложности живой природы. Опыты с дель
финами, обезьянами и другими животными уже подтвердили, что 
эмоции и сознание не являю тся привилегией лиш ь человека. По 
мнению пекоторых физиологов, даже «бездушные» растения не 
так уж «бездушны». Пусть во всех этих концепциях пока еще 
много спорного, и тем не менее, если рассматривать внимательно 
строение растений, то невольио обратишь внимание на то, как 
много в них сходного с живым организмом. Это такие же живые 
существа: они родятся, живут, дышат, питаются, размножаются 
и умирают. Тело растений состоит из клеток. Корни, листья дере- 
Ба — его органы питания, цветы и плоды — органы размножения. 
Ткапи растений пронизаны сосудами подобно сосудистой системе 
Животных. Они предназначены для циркуляции в нем сока, кото
рыми питается растение, так же как кровь питает человеческое 
тело. Этот сок начинает свой путь из почвы, поднимается вверх 
в листья, где с помощью хлорофилла обогащается органическими 
в°Ществами.

Растения дышат. Они поглощают кислород через листья и вы
деляют углекислый газ. У них есть и «пищеварение» — с.пособ-

Арманд Д. JI. И спользование природных ресурсов в период строи- 
е-Д1,стпа коммунизма. М., «Мысль», 1968, с. 206.

Ш вейцер Альберт. К ультура и этика. М., «Прогресс», 1973, с. 307.
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ность поглощать углекислый газ, превращ ая его в углеводы, ко
торые служат питанием для растений. Процесс этот протекает 
в хлорофилле и только на свету. Можно вполне сравнить хлоро
филл растений с гемоглобином крови, который также играет важ 
ную роль в газообмене. В обоих случаях действуют и металлы- 
катализаторы : железо — для гемоглобина крови, а магний — для 
хлорофилла растений.

Впрочем, идея об общности живой природы не нова. Голланд
ский ученый Христиан Гюйгенс (1629— 1695 гг.) писал, что 
жизнь есть космическое явление, в чем-то резко отличное от кос
ной матерпн. А наш великий соотечественник В. И. Вернадский 
отмечал: «Понятие «жизнь» всегда выходит за пределы понятия 
«живое вещество» в области философии, фольклора, религии, ху
дожественного творчества... В гуще, в интенсивности и в слож
ности современной жизни человек практически забывает, что ои 
сам и все человечество, от которого он не может быть отделен, 
неразрывно связаны с биосферой — с определенной частью пла
неты, на которой они живут. Они геологически закономерно свя
заны с ее материально-энергетической структурой»1.

Не будем спешить с выводами о сущности бытия: оставим 
решение этой проблемы ученым и философам. И тем не менее, на
верное, следует помнить слова В. И. Вернадского, что человек — 
это частица природы и существовать без нее не может. Благода
ря власти, которую приобрели люди над силами природы, челове
чество освободилось от них и ставит себе на службу. Но отрываясь 
от природы и переходя в неестественные условия жизни, человек 
оказывается в обстановке, которая таит в себе много опасностей. 
Единственный верный путь избежать их и не утратить чувство 
природы — возможно чаще общаться с ней. Такое общение обо
гащ ает человека физически и нравственно.

Не следует приуменьшать и политической важности работ, 
проводимых по рекреации. Вопросы рекреации пользуются все 
большей популярностью в мире. На X II сессии Генеральной кон
ференции Ю НЕСКО И  декабря 1962 г. была принята рекоменда
ция, в которой сказано, что ландшафты и их достопримечатель
ность являю тся важным фактором экономической и социальной 
жизни значительного числа стран, они способствуют восстановле
нию органических и духовных сил человека, поэтому конферен
ция призвала государства — членов Ю НЕСКО охранять природ
ные ландшафты, представляющие культурный или эстетический 
интерес. Д ля достижения этой задачи предлагалось принять ряд 
мер, в число которых входят создание заповедников и националь
ных парков, выделение и популяризация особо ценпых ланд
шафтов и охраняемых зон.

1 Вернадский В. И. Биосфера. М., «Мысль», 1967, с. 350—352.



ИНДУСТРИЯ ОТДЫХА

Большинство людей любит природу и стремится бывать чаще 
р лесу. Особенно возросло это стремление в последние десятиле
тия. Причем увеличивалось оно пропорционально индустриализа
ции территории. В США, например, количество посещений лесов 
в период с 1950 по 1965 г. возросло с 80 млн. до 2.8 млрд. Это 
вполне закономерно: люди инстинктивно ищут те радостные
ощущения, которые они утратили в искусственно упорядоченной 
н с первого взгляда благоустроенной городской среде.

В немалой мере популяризации леса, как места отдыха, спо
собствует увеличение у населения свободного времени. С перехо
дом на пятидневную рабочую неделю загородные поездки стали 
вполне доступным видом отдыха для населения. И лес теперь 
в общем комплексе «индустрии отдыха» занимает одно из глав
нейших мест. Все это хорошо понимают лесоводы. Именно поэто
му так существенно меняются традиционные представления о ле
се и способах ведения хозяйства в нем. Усиленно развиваются на
правления хозяйственной деятельности лесоводов, которые свя
заны с повышением санитарно-гигиенической роли лесов и улуч
шением их рекреационной возможности.

Лесные массивы, расположенные вблизи городов и крупных 
поселков, выделены в специальную категорию лесов — зеленые 
зоны. Они считаются самыми ценными, и все усилия лесоводов 
направлены на их улучшение. За лесами, расположенными в зе
леных зонах, тщательно ухаживают, бережно охраняют от выруб
ки и различных повреждений. Общая площадь лесов зеленых зон 
составляет только в РСФСР 13,3 млн. га. Из 5500 городов и по
селков городского типа 3500 окружены зелеными зонами. Не 
нмеют их только города и поселки, расположенные в безлесных 
районах. ,

Л еса зеленых зон служат местами отдыха населения и явля
ются своеобразными природными фильтрами, очищающими воз
дух от газов и пыли, а воду от вредных примесей. Однако с раз
витием дорожной сети и транспортных средств границы лесов, 
используемых для отдыха, уже отодвинулись за границы зеленых 
зон. Отдыхающих можно встретить в лесах, которые совсем не
давно считались недоступными и были отпесены к категории ле
сопромышленных. По подсчетам проф. П. В. Васильева, уже 
ь конце 70-х годов к  рекреационным лесам следовало бы отно
сить более 30 млн. га.

ОРГАНИЗАЦИЯ ОТДЫХА В ЛЕСНЫ Х ЗОНАХ

Известно, что ценность любого земельного участка зависит 
°т его способности удовлетворять те или иные потребности об
щества. На этом основана в нашей стране и система деления 
^ееов на категории водоохранных, почвозащитных, зеленых зон
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и т. д. В каждой из них хозяйство ведется сугубо специфично 
и направлено в первую очередь па проявление свойств, отвечаю
щих назначению лесов. Если леса водоохранные, то их назначе
ние — повышение водоохранных функций, если почвозащитные,— 
то защ ита почв от эрозии и т. д. В лесах зеленых зон и рекре
ационных лесах лесоводы стремятся максимально выявить сани- 
тарно-гпгпенические и эстетические свойства лесов.

Если сопоставить сложность организации ведения хозяйства 
в лесах различных категорий, то бесспорно па первом месте ока
жутся пригородные леса, в которые население выезжает на отдых. 
Затраты  па уход за ними в несколько раз превышают расходы 
па содержание эксплуатационных лесов. В ннх все сложнее: 
и лесные посадки, и рубки леса, и уход за ним. Чтобы обезопа
сить наиболее популярные леса от пожаров, лесоводы должны 
увеличивать в них численность лесной охраны, строить дополни
тельные пожарно-наблюдательные вышки, уплотнять графики по
летов патрульных самолетов.

Вполне попятно в связи с этим стремление работников лесно
го хозяйства организовать хороший отдых населения на возмож
но меньшей территории. И это вполне возможно сделать за счет 
благоустройства лесных площадей.

Благоустроенный лес может обеспечить полноценный отдых 
значительно большему количеству людей, чем заболоченные или 
заросшие непролазной чащей бездорожные лесные участки. Сэко
номив за счет благоустройства площадь лесов, необходимую для 
рекреационных целей, мы тем самым увеличим долю эксплуата
ционных промышленных лесов, в которых можно больше полу
чить товарной дрвесины и содержание которых дешевле. И, на
конец, еще один пе менее важный аргумент в пользу благоустрой
ства лесов. Элемепты благоустройства являю тся своеобразными 
психологическими мотивами, воздействующими па людей как 
средство, предупреждающее возможные лесонарушепия.

Человек, оказавшийся в лесу, нуждается в элементарпых бы
товых условиях для отдыха. К  ним относятся дороги, путевые 
указатели, лесная мебель для кратковременного отдыха и укры
тие для ночлега и приготовления пищи. Многие великолепные 
уголки природы гибнут от чрезмерного наплыва неорганизован
ных посетителей. Любознательные отдыхающие просто вытапты
вают их. А ведь этого не произойдет, если заблаговременно 
позаботиться о прокладке хорошей дорожно-тропиночной сети 
в особо посещаемых участках леса и искусственно повысить при
влекательность соседних лесов.

П редприятия лесного хозяйства имеют уже некоторый опыт 
по благоустройству лесов и вносят свою лепту в развитие отдыха 
населения, которому можно предсказать весьма заманчивую пер
спективу.

В Основных направлениях развития народного хозяйства 
СССР на 1976— 1980 гг., принятых на XXV съезде КПСС, пре-
12



^усматривается дальпейшее увеличение благосостояния народа, 
улучшение условий быта и отдыха трудящихся. Мы по праву 
можем гордиться прекрасными курортами, домами отдыха и дру
гими лечебно-оздоровительными учреждениями, где за небольшую 
плату, да и то, как правило, принимаемую па себя государством, 
люди могут проводить свои ежегодные отпуска. К  сожалению, 
не для всех видов отдыха еще имеются надлежащ ие условия. Оче
редной отпуск составляет лиш ь 15—20% свободного времени, 
а 60 % его — это кратковременный отдых в конце недели и празд
ничные дни. А вот условия для пего еще далеко не всегда соот
ветствуют возросшим потребностям населения.

Реальное свободное время для кратковременного отдыха будет 
постоянно возрастать за счет как сокращения рабочих часов 
г, педеле, так и расширения и совершенствования городской 
транспортной сети, улучш ения бытового обслуживания, торговли 
п других сфер коммунальных услуг. В связи с этим проблема 
разумного распределения свободного времени и рационального 
использования его в интересах всего общества и каждого чело
века приобретает с каждым годом все большую актуальность.

Пригородные леса для организации кратковременного отдыха 
населения представляют особый интерес. Поэтому лесоводам мно
гое предстоит пересмотреть в своей работе. Благоустройство лесов 
органически сочетает в себе традиционные приемы ведения лес
ного хозяйства, современные способы лесопаркового строительст
ва п работы по бытовому обслуживанию людей, приезжающих 
к лес на отдых.

Благоустройство лесов — мероприятие исключительно много
образное: в одних случаях оно может быть ограничено устройст
вом легких лесных павесов или прокладкой дорожно-тропиночной 
сети, в других— включать в себя обширный комплекс работ по 
декоративному преобразованию ландшафтов и строительству 
сложных архитектурных сооружений. Все зависит от назначения 
лесов п их рекреационных особенностей.



Глава II
РЕКРЕАЦИОННЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЛЕСОВ

Трудно сказать, какие леса многолюднее. Д ля горожанина, 
имеющего автомашину или мотоцикл, теперь не представляет 
трудностей проехать 20—30 км, чтобы попасть в облюбованный 
участок леса. Поэтому со строительством дорог п развитием 
транспортных средств эпицентры паломничества отдыхающих 
все чаще смещаются от порога городов к композиционным при
родным объектам: берегам рек и озер, к  местам, достопримеча
тельным в историческом и культурном отношении, а также ланд
шафтам, обладающим большой эстетической ценностью.

Ниже мы расскажем о рекреационных свойствах лесов. Это 
поможет лесоводам выбрать правильный путь по их благоустрой
ству. Да и людям, решившим провести свой досуг за городом, 
полезно знать, зачем они едут в тот или иной лес, что в нем мож
но делать, а чего нельзя, на какие удовольствия в нем можно 
рассчитывать, а на какие нет.

Самые уникальные леса выделены в особую категорию — за
поведники.

ЗАПОВЕДНИКИ

В настоящее время в пашей стране насчитывается более 100 
заповедников, общая площадь которых составляет 7,3 млн. га. По 
мере хозяйственного освоения территории страны количество
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it площадь заповедников растут. В Российской Федерации еже
годны й прирост заповедных площадей составляет 500—700 тыс. га. 
}^сть все основания полагать, что процесс этот с каждым годом 
будет усиливаться.

Однако следует заметить, что режим ведения хозяйства в за
поведниках зарубежных стран и в нашем государстве в ряде слу
чаев не совпадает. В отличие от капиталистических стран, где 
заповедники большей частью служат лишь объектами туризма, 
хозяйственная деятельность наш их заповедников имеет ясно вы
раженную научно-исследовательскую направленность. Это явству
ет из положения «О государственных заповедниках РСФСР» 
(1968 г.). В нем говорится: «Государственные заповедники про
водят научно-исследовательскую работу па территории заповед
ника и являю тся научно-исследовательскими учреждениями. 
Территории, выделяемые под заповедники, представляют особое 
научное или культурно-просветительное значение как типичные 
нлп редкие ландшафтные образования, как место обитания редких 
пли ценных растений.»

П рактика ведения лесного хозяйства исходит из необходимости 
сохранения эталонов нетронутой природы ландшафтно-географи
ческих районов, притом на такой площади, которая была бы 
способна обеспечить саморегулирование экологических связей. 
При этих условиях можно постоянно изучать нетронутую приро
ду и происходящие в ней процессы. Само собой, при таком режи
ме ведения хозяйства на территории заповедников исключается 
массовый отдых. Проезд и хождение здесь допускается по спе
циально отведенным дорогам и только в сопровождении научных 
сотрудников. Не моягет быть и речи о свободной охоте и рыбной 
ловле в заповедниках, о сборе ягод и грибов на их территории.

Все эти требования для некоторых отдыхающих каж утся не
выносимыми, п, побывав однажды на экскурсии по заповедным 
местам, опп туда уже и не стремятся попасть. И тем не менее 
даже для одноразового посещения заповедппка приходится уста
навливать очередь. Говоря языком статистиков, число человеко
дней, проведенпых отдыхающими в заповедниках, невелико, но 
какие это дни! Они оставляют позабываемые впечатления. Время, 
проведенное там,— не только превосходный отдых, но и познава
тельный урок. Во время экскурсии отдыхающие знакомятся 
с редкими растениями и животными, любуются уникальными 
природными ландшафтами, узнают многое такое, о чем имели 
До этого очень поверхностное представление.

Конечно, нельзя ехать в заповедник, как на рыбалку. Перед 
поездкой следует познакомиться по литературным источникам 
с содержанием работы заповедппка. Тогда во время непродолжи
тельной экскурсии будет интереснее и понятнее все увиденное
11 услышанное.

Все заповедники интересны по-своему. И трудно отдать пред- 
почтепио какому-либо из mix. Всемирной известностью
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пользуются Баргузинский и Кавказский заповедники. Сотнп ви
дов редчайшей флоры и фауны сохраняют там ученые в естест
венной обстановке. Несравненной красотой отличается природа 
Пицупда-Мессерского и Волжско-Камского заповедников. У ста
новлен заповедный режим и па знаменитом водопаде Кпвач с его 
величественными скалистыми ландш афтами и великолепными 
сосновыми лесами. Поездка на Кпвач — настоящий праздник для 
туристов. Л сколько желающих попасть па экскурсию в Ильмен
ский государственный заповедник! На сравнительно небольшой 
территории, в 33 тыс. га, узкой полосой, в 12 км ширины и 40 км 
длины, протянулся оп по юго-восточному склону Урала. В нем 
можно встретить уникальнейшую коллекцию из 200 видов мине
ралов. Третье столетие Ильменский заповедник является непи- 
санным учебником минералогии и природным музеем.

Но не только минералы приносят славу Ильменскому запо
веднику. Это — живописнейший уголок Южного Урала. На его 
территории раскинулось 20 озер, каждое из них — достопримеча
тельность. В заповедных лесах водятся лоси, олени, куницы, ры
си, белки, глухари — всего 50 видов млекопитающих и 214 ви
дов птпц. Красивы и сами леса. Они занимают 82% площади 
заповедника и состоят главным образом из сосны и березы, но 
кроме них в заповеднике можно встретить еще 800 видов расте
ний, пз которых 170 лекарственные. Немало среди флоры и ре
ликтовых растений, почти исчезнувших с лица планеты ,— кустар- 
нпчковая береза, патриния, остролодка и др.

Ильменские горы — один из первых заповедников в пашей 
стране. Постановление о его организации было подписано 
В. И. Лениным в тяжелый 1920 г. Сейчас это крупнейший науч
ный центр Урала. В заповеднике работает около 70 научных ра
ботников: специалистов-геологов, биологов, лесоводов.

Ландшафтные, охотничьи, геологические заповедники имеют 
более богатую историю, чем чисто лесные. Лесоводы занптере- 
совапы в расширении заповедпости лесов, цель которой — со
хранение нетронутых участков леса для наблюдения за ними во 
всех физико-географических районах страны.

В связи с бурным освоенпем лесной территории под промыш
ленные лесозаготовки п городское строительство появилась не
обходимость сохранять леса, представляющие цепность по своему 
породному составу, производительности древостоя, видовому со
ставу лесной фауны.

Изменения среды, связанные с рубкой леса и вмешательством 
человека в его жизнь, обязывают нас установить более тщ атель
ное наблюдение за восстановлением лесов на вырубленных уча
стках и лесных пожарищах. Все это можно сделать только после 
Зтстаповления на определенных лесных площадях заповедного 
режима.
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ОСОБО ЦЕННЫЕ ЛЕСНЫЕ ОБЪЕКТЫ

Каждое поколение должно оставить своим потомкам природу 
лучшем состоянии, чем получило от предков. Засушливые сте

пи должны превратиться в цветущие сады, заболоченные земли 
,i каменистые россыпи — в плодородные пашни. И наряду с этим 
следует сохранить все то полезное, что создала природа и сохра
нили для пас отцы и деды, в том числе и ценные популяции 
хвойных и лиственных пород, реликтовые и редкие виды дре
весных и кустарниковых пород. В значительной мере этому спо
собствует выделение так называемых особо ценных лесных 
объектов.

Юридической основой для их выделения является статья 8 За
кона об охране природы РСФСР. Она гласит:

Статья 8. Охрана типичпых ландшафтов, редких п достопримечательных
природпых объектов

П одлеж ат охрапе типичные ландш афты, редкие и достопримечатель
ные объекты  живой и неж ивой природы, как  характерны е или как  уни
кальные примеры природных условий отдельных зон п физико-географи
ческих областей, цепные в научном, культурно-познавательном и оздоро
вительном отношениях.

И сполпительпые комитеты  местных Советов депутатов трудящ ихся 
обязаны в пптересах современников и последующ их поколений обеспечи
вать сохранность образцов нетронутой природы и живописных местностей; 
природных объектов, цепных в историко-мемориальном отношении; объек
тив туризма и экскурсий, мест отдыха п лечепня трудящ ихся; природпых 
лабораторий для изучения естественного хода процессов, протекаю щ их 
в природе; очагов разм нож ения п расселения цепны х ж ивотны х в целях 
обогащения охотпичьпх угодий; отдельных впдов редких и исчезаю щ их 
растений и ж ивотны х1.

Ведение лесного хозяйства в особо ценных лесных объектах 
во многом напоминает режим работы заповедников. Есть, конеч
но, и особенности, но прежде чем о них говорить, уточним пере
чень этих объектов. По мнению сотрудников СО АН СССР, к ним 
следует отнести следующие.

Высокопродуктивные участки леса. По породному составу, 
производительности и устойчивости к различным заболеваниям 
опи являю тся своеобразными эталонами для конкретных лесорас
тительных условий, проявляющихся через типы леса. И х выде
ляют в пределах всех лесных формаций (сосновых, еловых, бере
зовых и т. д .), в лесах, произрастающих на территории края.

Селекционные участки и насаждения. Эти леса представлены 
деревьями, значительно превосходящими своих соседей того же 
вида и возраста по размерам. В одповозрастном лесу в сходных 
лесорастительных условиях они по диаметру па 50% , а по высо
те па 10— 15% выше средних деревьев. Лучш е они п но качеству

1 Сборник нормативных актов по охране природы. М., «Ю ридическая 
литература», 1976, с. 14.
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Наиболее интересные в историческом и хозяйственном отношении у ч а 
стки леса '  Съяв.1яются памятниками природы

древесины, смолопродуктивности. очищаемости от сучьев, устой
чивости к заболеваниям и другим признакам.

Лесные памятники природы. Это наиболее интересная для от
дыхающих категория лесных участков и деревьев. Она включает 
уникальные объекты лесной растительности: единичные деревья, 
группы деревьев, участки естественных и искусственных лесов, 
имеющих особое ботаническое, лесоводствепное, историко-мемо- 
рнальное, культурно-просветительное значение. Среди них особый 
интерес представляют реликтовые леса, сохранившиеся с прош
лых эпох, например тпсо-самшитовая роща.

К лесным памятникам природы относятся парки и лесные 
массивы, связанные с именем В. И. Ленина п его семьей, а также 
игравшие большую роль в период становления молодой Советской 
республики. Примером такого парка может быть мемориальный 
парклесхоз «Ш ушенский бор».

Немало па территории нашей страны лесов и парков, связан
ных с Великой Отечественной войной 1941— 1945 гг. Среди них 
большой известностью пользуется «Клетнянский партизанский 
лес», в котором дислоцировались во время Великой Отечествен
ной войны отряды партизан Брянской области. Сейчас этот лес 
является природным памятником. Его площадь 7,5 тыс. га, из 
которых 2 тыс. га — это, по сути дела, военно-исторический му-
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зай под открытым небом. Здесь бережно сохраняются блиндажи, 
хозяйственные постройки, укрепления партизан. Да и сам лес, 
воспетый в гимне брянских партизан, является одним из главных 
экспонатов этого уникального музея. Без пего было бы невоз
можно представить картины героического прошлого партизанских 
соединений Брянщины.

Самую большую группу лесных памятников составляют парки 
п лесные участки, связанные с жизнью и деятельностью видных 
деятелей русской культуры, писателей, композиторов, поэтов, ху
дожников, полководцев, а также различными историческими со
бытиями далекого прошлого нашей страны. Они зафиксированы 
в произведениях литературы, живописи, музыки, и каждому хо
чется их увидеть такими, какими видели их Пушкин, Чехов, Тур
генев, Левитан, Ш ишкин и др. Кроме того, реликтовые посадки 
н леса сами стали частью истории нашей культуры и в этом смыс
ле представляют большую познавательно-научную ценность.

В нашей стране стало традицией делать памятные посадки. 
Деревья, аллеи, скверы, парки, лес сажают в ознаменование со
бытий личных и событий государственных. Парки нм. В. И. Л е
нина, 50-летия Советской власти, 50-летня комсомола, 30-летия 
Победы и других памятных юбилеев имеются почти повсеместно. 
Посещение их— это и отдых и событие воспитательное. Народ 
очень бережно отпосится к таким живым памятникам.

В период подготовки к XXV съезду КПСС в Костромской об
ласти проводился месячник охраны прпроды. За время месячни
ка членами Общества охраны природы было посажено 212 тыс. 
декоративных и 56 тыс. плодовых деревьев, заложено 76 парков 
и аллей имени XXV съезда КПСС. Кроме того, вдоль дорог было 
высажено 30 тыс. деревьев. В целях борьбы с оврагообразованием 
и закрепления песков посажено деревьев на площади 86 га. Об
щественность приняла участие в посадке деревьев на площади 
3050 га. Многие из посаженных лесов впоследствии превратятся 
в интересные памятники прпроды.

Летом 1975 г. кемеровские лесоводы заложили на родине 
дважды Героя Советского Союза летчика-космонавта СССР ге
нерал-майора авиации Алексея Архиповича Леонова зеленый ме
мориал. Этот природный памятник раскинется у  села Листвянки 
на площади 97 га. В закладке его приняли участие А. А. Леонов 
и В. И. Кубасов.

Интересны лесные участки, имеющие романтическую историю. 
Они привлекательны сложенными о них поверьями, легендами.

Представляют ценность для общества высокодекоративные 
ландш афты и пейзажные группы. Выделяют эти жемчужины при
роды преимущественно в местах отдыха.

Очень часто участки искусственных лесов по сочетанию по
род, агротехнике создания, своей продуктивности могут служить 
примером успешного труда лесоводов. Один из таких участков на
ходится в Красноборском лесничестве Тоснепского лесхоза. Это



посадки лиственницы, сосны, ели. Заложены они 20 лет назад 
и занимают более 300 га. Работами по закладке этих культур 
руководил бывший директор лесхоза М. В. Проворов. В Ленин
градской области они н известпы под его именем: «Культуры 
Проворова».

Разновидностью искусственных лесов являю тся дендрарии 
и дсцдропарки. Это фактически небольшие ботанические сады 
местного значения. В них лесоводы собирают деревья и кустарни- 
т;п всех видов, способные расти в крае. Дендрарии пользуются 
большой популярностью у населения. Очень удачный дендрарий 
создан в Пригородном лесхозе Омской области. Заложил его 
г. конце прошлого столетия лесничий Орехов.

Большой возраст — одно пз главных достоинств дендрариев. 
Время — лучший экзаменатор жизнеспособности древесных 
пород, поэтому чем старше депдрарнй, тем больше уверенность 
лесоводов в падежности пород, произрастающих в нем. Да и в де
коративном отношении взрослые дендрарпп интереснее.

Редкие, исчезающие виды и формы лесных растений. Они так
же отпосятся к особо ценным лесным объектам. К ак правило, это 
растения, которые вследствие эволюционного процесса или под 
влиянием антропогенных факторов редко распространены в лесах 
лесхоза или растут единично.

Особо ценные лесные объекты, по сути дела, являю тся мик- 
розаповеднпкамн. Но из-за ограниченности территории сохранить 
в них естественные взаимосвязи между компонентами природы 
не представляется возможным. В связи с этим в отличие от за
поведников, где воздействие человека на природу сводится к ми
нимуму, в лесах, отнесеииых к категории особо ценных объектов,, 
можно проводить лесохозяйственные работы, направленные на 
охрану объектов, улучшение их сапптарного состояния п эстети
ческого впда, повышение производительности.

Подход к особо ценным лесным объектам должен быть сугубо 
индивидуальным. Это и понятно: леса в мемориальном парке — 
усадьбе известного писателя следует содержать в том виде, в ка
ком опи были при его жизпи, а за уникальными лесными посад
ками в сухой степи надо ухаж ивать с учетом динамики развития 
древостоя.

Исходя из особенностей объектов, составляют мероприятия по 
уходу за ними. Территорию объекта отграничивают в натуре 
постановкой столбов. Работы на особо ценных лесных объектах 
выполняют осторожно, так как известно, что на исправление 
ошибок, допущенных при уходе за лесом, нередко уходят многие 
годы. И для лесовода нет более тяжелого наказания, как  все это 
время взирать на печальные последствия своей «работы».

Сохранение особо ценных лесных объектов — важнейш ая за
дача работников лесного хозяйства. В 1952 г. было выделено- 
более 100 наиболее примечательных лесных участков. С того вре
мени многое изменилось. Появились новые участки, которые-
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нуждаются в особом внимании и защите. Сейчас работы по вы- 
Я11лению участков леса, представляющих особую ценность, ведут
ся во всех лесхозах, и вскоре особо ценные лесные объекты полу- 
,1лт всенародную известность.

ЗАКАЗНИКИ

В заказниках такж е допускается вмешательство человека 
н жизнь природы. 1? них регламентируется использование лишь 
части природных объектов и только в определенные сезоны п на 
определенный срок, причем лишь в той мере, в какой это не 
наносит вреда охраняемым объектам.

Чаще всего заказники создают в особо цепных охотничьих 
угодьях с целью охраны фауны, проведения биохимических ме
роприятий, увеличения численности, расселения охотпичье-иро- 
мысловых животных. Касаются эти запреты бобров, соболей, 
выхухолей, оленей, водоплавающей и боровой дичи и др.

Объявляют заказники па территории с наличием уникальных 
геологических пород, водоемов, ландшафтных образований. Име
ются и заказники лесные. «Венский лес», находящийся в Тихвин
ском районе Ленинградской обл.,— один из таких заказников. 
В нем растут девственные ельники. Они никогда па протяжении 
сг.оей жизни не эксплуатировались и представляют большой ин
терес для лесного хозяйства. В «Венском лесу» разрешены охо
та, туризм. Ограничения касаются только лесозаготовок.

Заказники, как правило, пе являю тся самостоятельными хо
ли йствеппымн учреждениями. Их территория является составной 
частью лесхозов, совхозов, охотничьих хозяйств и других пред
приятий. На них и возлагается поддержание порядка и проведе
ние необходимых работ в заказпиках.

Поскольку на территории заказников имеются интересные 
природные объекты, для отдыха они очень привлекательны. Во 
время прогулки здесь можно получить несравпепно больше впе
чатлений, чем во время путешествия по обычному лесу. Однако 
бесконтрольные посещения заказников могут отрицательно ска
заться на природных объектах, ради которых устанавливается 
заповедный режим. В связи с этим приходится вводить ограниче
ния для желающих отдохнуть в этих интересных местах. Касать
ся они могут маршрутов передвижения, способов охоты и рыбной 
ловли, сбора ягод, грибов, растений, минералов, устройства мест 
отдыха.

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРКИ

Заповедники, заказники, особо цепные лесные объекты пред
ставляют собой территорию, в той или иной мере достопримеча
тельную, ради сохранения которой органы власти устанавливают 
особый порядок ведения хозяйства. Д ля заповедников его опре



деляют советы министров союзных республик. Режим пользова
ния природой в заказнике предусматривают областные, краевые 
Советы депутатов трудящ ихся и советы министров автономны* 
республик.

Перечень особо ценных лесных объектов обширен, и ценность 
пх неодинаковая. В зависимости от нее определяется и статут 
объектов. Онн могут иметь местное и государственное значение. 
Положение о местных объектах утверждают райсоветы, а о госу
дарственных — областные и республиканские Советы депутатов 
трудящихся.

Но есть в мире территории и природные явления, ценность 
которых невозможно соизмерить материально. Их уникальность 
может быть связана с геологическим строением земли, необычай
ной растительностью и животным миром, наличием исторических 
памятников, а также удивительно красивых ландшафтов. Такие 
территории выделяются в особую, напвысшую по ценности кате
горию — национальные парки. По своей значимости они выходят 
за пределы государственной известности и являю тся природными 
памятниками мирового значения.

Национальные парки в нашей стране создаются на базе уни
кальных природных объектов. В Л атвии им стала древпяя доли
ла р. Гауи вместе с системой долин, притоков и примыкающей 
1с ним местности, богатой историческими, культурными, этногра
фическими памятниками, а также участками нетронутой живо
писной природы и выдающимися геолого-мнпералогическпмп 
образованиями.

В Эстонии национальный парк образован па базе участка 
побережья Финского залива «Лахемаа», что в переводе означает 
«Крап залпвов». Природа Лахемааского парка удивительно коло
ритна и контрастна. Это живописнейший район Эстонии. Обшир
ные леса, побережье с многочисленными полуостровами, дюнами, 
лагунами, «валунными полями» создают неповторимые, характер
ные для Эстонии природные ландшафты. Сосновые, еловые леса, 
болота парка перемежаются с сельскохозяйственными землями. 
Природную красоту парка дополняют интересные архитектурные 
и исторические памятники. Среди них два городища древних 
эстов, могильники, относящиеся к первому тысячелетию до н. э.— 
второму тысячелетию и. э., культовые камни и деревья; из архи
тектурных памятников — имение Колга и Пальмзе, корчмы, ка
пеллы, в том числе часовня Илумяпе с гербами вольных крестьян, 
сохранившимися на витражах 1729 г. Этнографический интерес 
имеют многие рыбацкие и крестьянские хутора и постройки. Осо
бую ценность представляют поля п угодья, сформировавшиеся 
в ходе длительного исторического развития и сохранившие мно
гие исторические традиционные элементы: системы полей лесо- 
луга, системы каменных изгородей — следы древней мелиорации. 
Площадь Лахемааского национального парка 64,5 тыс. га. В пар
ке имеется четыре заповедника (резервные): два па верховых
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болотах п два в лесах. Каждый из них занимает около 
j тыс. га.

Национальные парки могут сочетать в себе заповедные участ
ки, заказники, зоны отдыха и площади, запятые производствен
ными предприятиями, на которых ведется образцовое хозяйство.

В заповедниках национальных парков запрещ ается всякая 
хозяйственная деятельность, за исключением мероприятий, не
обходимых для проведения научно-исследовательской работы. 
Посещение таких заповедников разреш ается организованным 
группам в сопровождении экскурсоводов н лишь в отдельных слу
чаях лпцам, прибывшим в парк с научной целью.

На участках природных заказников сохраняются наиболее 
ценпые ландш афты и другие природные объекты. В случае необ
ходимости здесь проводятся работы по их восстановлению и улуч
шению. Экскурсии, проводимые в этой части парка, могут носить 
как научные, так и познавательно-воспитательные цели. Элемен
тарное благоустройство заказников, если оно не нарушает есте
ственного облика природы, также допустимо.

Зона отдыха национального парка оргапизуется с учетом мак
симального удовлетворения вкусов и интересов отдыхающих. Са
мая многолюдная и урбанизированная ее часть застраивается гос
тиницами, кемпингами, ресторанами, стоянками для машин, спор
тивными сооружениями и другими строениями, необходимыми 
для комфортабельного отдыха. Это своего рода «городское пред
местье» парка. По соседству с ним находится своеобразное лесо
парковое отделение, где отдыхающие могут позагорать, погулять 
но хорошо благоустроенным парковым дорожкам. В третьей час
ти рекреационной зоны отдыхают те, кто особенно любнт при
роду и ищет уединения. В этой части парка ничто пе напоминает
о городе. Вокруг ухоженный красивый лес и живописные озера, 
реки, лужайки. И, наконец, площади, запятые производственными 
предприятиями. Ими могут быть лесхозы, колхозы, совхозыг 
рыболовецкие артели и другие предприятия. Работают они по ус
таву обычных производств, но хозяйство ведут образцово, на 
высоком агротехническом уровне с применением новейших дос
тижений науки и передового опыта. Значительная площадь пар
ка эксплуатируется по режиму заказника. Это ландшафты, отно
сительно пе измененные хозяйственной деятельностью пли час
тично преобразованные под влиянием человека и сохраненные 
с его помощью. Посещение их регулируется администрацией 
парка.

Культурные ландш афты состоят из зоны отдыха и хозяйст- 
•П'ппых зон, где демонстрируется современный уровень интен
сивного ведения хозяйства. Д ля руководства деятельностью на
циональных парков создается дирекция, в состав которой входят 
Директор, заместители директора по научной части и обслужи
ванию, главный лесничий и специалисты по архитектуре и охра- 
1т° природы, а также паучпые сотрудники и гиды.



В пацнональпых парках имеются псе возможности для орга
низации благоустроенного отдыха. Система их хорошо развита 
в зарубежных странах. По данным ООН, сейчас в мире насчиты
вается 135 национальных парков общей площадью 120 млн. га. 
Многие из пих имеют большую историю. Йеллоустопский нацио
нальный парк в США организован в 1877 г. В нашей стране име
ется пять парков, по к концу этой пятилетки число их увеличит
ся до 22. При создании новых национальных парков следует 
учитывать как положительный, так и отрицательный опыт дру
гих стран.

Не следует забывать, что в начале своего существования на
циональные парки многих стран создавались в отдаленных рай
онах страны с целью сохранения их уникальных природпых ком
плексов. С течением времени упор стал делаться па доступность 
парков. Этого петрудпо было добиться. По статистическим дан
ным, в США национальные парки ежегодно посещает 200 млн. 
человек, и число это продолжает стремительно расти. Большой 
паплыв посетителей приносит ущерб природе национальных пар
ков. Некоторые парки Америки становятся уже жертвой своей 
популярности. Взрыв посещаемости их фантастичен: 1944 г.— 
21 млн. посетителей, 1955 г.— 50, 1966 г.— 137, 1971 г.— 200 млн. 
(Роберт К а ц )1. Избежать этого можно за счет пропорционально
го и широкого развития всех видов загородного отдыха.

ПРИРОДНЫЕ ПАРКИ

В последние годы в пашей стране создаются парки более 
простые, чем национальные, по в то же время достаточно инте
ресные для организации загородного отдыха. Это так называемые 
природные, лаидшафтные, естественные парки. Они пе имеют 
статута парков национальных, а от заповедников и заказников 
отличаются доступностью и хорошим благоустройством.

Особенность естественных, ландш афтных и других природпых 
парков — паличие естественного достопримечательного объекта, 
вокруг которого формируются все работы по строительству парка. 
Такими объектами могут быть озеро или другой уникальный во
доем, уникальный лесной массив, объекты исторического значе
ния и т. д. Они создают колорит, лицо природпого парка. Этим 
объектам подчинепы все мероприятия как по строительству, так 
и по организации хозяйственной деятельности парка.

Природные парки — это уже пе природные научно-исследова
тельские лаборатории, а скорее, естественные музеи, оборудо
ванные всем необходимым для хорошего отдыха. При устройстве 
их ставится цель познакомить людей с интересными, редкими 
объектами природы геологического, ландшафтного, растительного,

1 Шапошников JI. К. Заповедники и национальные парки мира. М., 
«Наука», 1963, с. 127.
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jKHBOTHoro, исторического, этнографического и другого плапа. 
Один из таких парков проектируется создать в Челябинской об
ласти на берегу озера Тургояк. Места эти и раньше служили 
излюбленным местом отдыха челябинцев и жителей городов 
_\[пасса и Златоуста, а в последние годы, с увеличением инди
видуальных средств транспорта, поток отдыхающих утроился. 
В иогожпе дни к озеру съезжаю тся десятки тысяч человек. При 
таком скоплении народа стало невозможно хорошо отдохнуть. 
]1 окружающая природа стала страдать от человека: из-за вытап- 
цлпанЕЯ, автомобильных стоянок, туристских бивуаков появилось 
много усыхающих деревьев, участились и случаи лесных пожа
рок

Все эти проолемы предполагается решить при организации 
б прибрежных лесах природного парка «Тургояк». Оп включит 
I. себя 15 тыс. га леса. Парк будет разделен на три зоны: лечеб
ного отдыха, свободпого посещения и заповедной части. В первой 
из них будут сосредоточены дом отдыха, санатории, пионерские 
лагеря и другие оздоровительные учреждения; во второй — ту
ристские базы, кемпинги, автостояики, спортнвпыз площадки, 
пляжи общего пользования, торговые, коммунальные, бытовые 
предприятия. Заповедная зона будет сохранена в своей перво
зданной красоте. Любое строительство в пей будет запрещено, 
привалы будут разрешены только кратковременные, а маршруты 
движения строго ограничены туристскими тропами.

Союзгипролесхоз работает над проектом одного из крупней
ших парков России— «Русский лес» в Подмосковье. Территория 
его также будет разбита па три части. Первая из них — это лесо
парковые участки. Они займут 21 тыс. га. Именно они станут 
основным местом массового отдыха трудящихся. Уже подобраны 
места для пяти туристских и трех рыболовпо-спортивпых баз, 
для пяти папспонатов на 15 тыс. человек, для шести искусствен
ных водоемов и шести пляжей. Разработаны восемь туристских 
маршрутов общей протяженностью 135 км. Мотели, папспопаты, 
туристские базы, дома рыболовов, кемпипгп расположатся в ос
новном по течению реки Оки, которая станет южной границей 
парка. На Оке предстоит построить еще пять пристаней. Для 
туристов прокладываются специальные тропы по восьми маршру
там. Несомненно, заинтересует туристов музей старого крестьян
ского быта, который будет создан в деревне Соймапово Отрадпеи- 
ского лесничества. В Отрадиенском и в соседнем Приокском лес
ничествах поднимутся памятные посадки, отмечающие важней
шие события жизни нашей страны. Полторы тысячи гектаров 
парка по проекту отводятся под государственные заповедные 
участки леса. Они призваны демонстрировать сохраняемые 
и нетронутом виде красивые ландшафты, включая флору и фау
ну. Остальную территорию займет лесохозяйственная часть. 
Ведение лесного хозяйства в этой части леса должпо быть орга
низовано таким образом, чтобы показ величия русских лесов
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сочетался с популяризацией знаний о лесе и его пользе для стра
ны, для народного хозяйства.

Достаточно сказать, что на его территории расположен При- 
окско-Террасный государственный заповедник, где «прописаны» 
знаменитые зубробизоны. В лесах произрастает 36 пород деревь
ев н кустарников, обитает 39 разновидностей зверей и 129 птиц — 
таким разнообразием может похвалиться редкий район России, 
У  большей части лесов приемлемый средний возраст — окол® 
полусотни лет. Основа массива — сосновые и еловые боры, бере
зовые, осиновые п липовые рощи, дубравы.

Устройство природных парков в пашей стране пока пмеет не
большой опыт. И тем не менее даже тот небольшой опыт, кото
рый накоплен, подтверждает, что это очень интересная форма 
организации досуга. Она дает возможность сочетать благоустроен
ный отдых с культурно-просветительной работой и сводить до 
минимума тот вред природе, который неизбежен при большом 
наплыве посетителей па небольшую территорию. Последнее об
стоятельство особенно важно, так как главная задача любого 
мероприятия но использованию природы для отдыха — ее сохра
нение.

Поездка в природный парк для отдыхающих всегда большое 
п интересное событие. Посещение их — более доступное и менее 
дорогостоящее удовольствие, так как природные парки, в отли
чие от национальных — это парки областного значения. Д ля посе
щ ения их не требуется ехать за многие сотни километров.

ЗЕЛЕНЫЕ ЗОНЫ

История создания защ итных лесов вокруг городов нашей стра
ны большая. В одном из первых законов Советской власти, под
писанным В. И. Лениным в 1918 г. в декрете «О лесах», сказано:

<■ Ц елями, радп достиж ения которых леса могут быть объявлены  за
щ итными, является:

а) лесная защ ита почвы, сельского хозяйства п населенных мест и со
хранение влияния лесов на климат;

б) защ ита истоков рек, водного реж има, берегов и т. п.;
в) укрепление песков и оврагов;
г) интересы  гигиены;
д) охрана памятников природы;
е) эстетические п культурны е задачи и т. п.».

В Лесном Кодексе РСФ СР 1928 г. предусматривалось выделе
ние городских лесов, входящих в состав лесов особого назначения:

В это же время в специальном постановлении Совнаркома 
РСФСР «О мерах по улучшению санитарного состояния рабочего 
яштельства и благоустройства в рабочих поселках» правительст
во особо указывало на важнейшую роль леса, как оздоровитель
ного фактора.

Понятие о защитной роли лесов, расположенных вокруг круп
ных городов, совершенствовалось и в последующие годы,
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ч и 1943 г., при разделении лесов страны на группы, зеленые 
зоны оформились в особую категорию. С развитием городов уве
личивалась п их площадь. Сейчас территория зеленых зон толь
ко в РСФ СР определяется более чем в 13 млн. га. По своей 
структуре, как мы уже отмечали, опа весьма неоднородна. В ле
сах зеленых зон кроме участков, имеющих санитарно-гигиениче
ское, водозащитное, рекреационное значение, могут быть запо
ведники, заказники, парки различного назначения, особо ценные 
объекты. Однако юридически леса зеленых зон подразделяют на 
лесопарковую и лесохозяйственную части.

Лесопарковая часть непосредственно примыкает к городам 
л поселкам. Леса, расположенные в ней, пользуются повышенным 
вниманием населения, так как практически начинаются у  город
ских окраин. Хозяйство в них ведется по парковому типу. Очень 
часто на территории лесопарковых частей создаются специали
зированные парклесхозы, которые находятся не в системе лесно
го хозяйства, а в подчинении горкомхозов. Именно здесь постро
ено большинство лесопарков, которые по своему облику нахо
дятся где-то между городским парком и естественным лесом. 
Лесопарки проектируются и строятся как  самостоятельные хо
зяйственные подразделения.

П рактика ведения лесного хозяйства уже накопила богатый 
опыт лесопаркового строительства. При планировке обращается 
особое внимание на определение композиционных центров лесо
парка (водоемов, поляп, строений, отдельных деревьев и т. д.) 
п прокладку дорожно-тропиночной сети, увязывающей эти цент
ры. В лесопарках формируются древостой из устойчивых против 
вытаптывания древесных пород и кустарников, а в насаждения 
вводятся деревья и кустарники, повышающие их эстетическую 
ценность. Большое внимание при лесопарковом строительстве уде
ляется рациональному сочетанию лесных участков с нелесными 
(опушками, прогалинами, полянами, водоемами), а также деко
ративному их оформлению. В лесопарках отводятся участки для 
занятия спортом. В них строятся корты, спортивные площадки, 
плавательные бассейны, прокладываются трассы для лыжных 
прогулок, для занятия горно-лыжным спортом, спортивные тропы 
Для лечебной и спортивной ходьбы, велосипедные и роликовые 
Дорожки.

Многие лесопарки, созданные в нашей стране, являю тся ш е
деврами ландшафтного лесоводства. К ним относятся лесопарки 
«Кавголово» и «Разлив» под Ленинградом, Клязьминский лесо
парк под Москвой, свердловский «Шарташ» и др.

За лесопарковой частью начинается лесохозяйственная. На
долю приходится 90% площади зеленых зон. Отдыхающих 

здесь бывает несколько меньше, чем у городских окраин. Но кате
гория отдыхающих, направляю щихся в эту часть зеленых зон. 
Г;'м ая  разнообразная. Это рыболовы, охотники, грибники, ягодпи- 
1;п, туристы. Мпогие пз них приезжают в лес с намерением



пробыть в иом несколько дней. В дополнение к легким сооруже
ниям для кратковременного укрытия от непогоды здесь проекти
руется строительство более надежных мест отдыха, пригодных для 
ночлега и приготовления пшцп, лодочные станции, грибоварочные 
пункты и т. д. В связи с тем, что отдельные участки пригородных] 
лесов находятся от городов и поселков иногда на довольно зна
чительном расстоянии, возникает необходимость строить здес^ 
для размещения отдыхающих кемпинги, туристские приюты, базы 
отдыха и т. д.

С учетом всего этого и ведется лесное хозяйство в пригород^ 
еы х лесах. Лесоводы стремятся сохранить пригородные леса 
в их естественной красоте, не забывая, однако, о санитарном 
п эстетическом состоянии дрсвостоев и необходимости повышать 
их санитарно-гигиеническую роль.

Интенсивное освоение пригородных лесов для отдыха нача
лось сравнительно недавно, и стройной, научно обоснованной сис
темы ведения хозяйства в них пока еще не разработано.

Строительство парков и лесопарков хотя и имеет теоретиче
скую основу, одпако большинство шедевров парковых и лесопар
ковых пейзажей явилось результатом индивидуального творчест
ва их создателей. Совсем недавно эта работа считалась под силу 
немногим, особо одаренным специалистам. Ни в коей мере не 
умаляя роли творческого поиска и фантазии архитектора и лесо
вода в ландшафтном строительстве, рассчитывать только па них 
при уходе за пригородными лесами нельзя. Это обусловлено преж
де всего быстрым ростом потребностей людей в благоустроенном 
загородном отдыхе. В зеленые зоны сейчас приезжают десятки 
миллионов человек, и все они вправе рассчитывать па благопри
ятный комплекс ландш афтных факторов и максимум житейских, 
бытовых удобств. С этой задачей талантливым одиночкам не спра
виться. Нужны сотпи, тысячи высококвалифицированных специа
листов, владеющих научпо обоснованными приемами ведения лес
ного хозяйства, направленными на повышение санитарно-гигие
нической роли леса п обслуживание людей, приезжающ их в лес 
па отдых. Работа эта выходит за рамки чпето ландшафтного ле
соводства. Опа приобретает комплексный характер, в которой 
желательно участие не только лесоводов, но п врачей, архитекто
ров, строителей, специалистов бытового, коммунального хозяйст
ва, работников торговли и культуры. Только в этом случае удаст
ся создать в лесу условия, которые смогут удовлетворить все 
виды спроса населения па загородный отдых. Лесхозам предсто
ит планировать свои работы в лесу с учетом видов отдыха.

Классификация рекреационных лесов, принятая в пашей стра
не, несколько отличается от классификации, принятой за рубе
жом. Так, в американской практике выработалась следующая 
классификация мост загородного отдыха.

Резерв, плп запасной фопд,— часть территории ш тата, соедппепппя 
с городскими лесами и водными пространствами хорошими автомобильны-
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jib дорогами, доступная экскурсиям и туристам. Сюда ж е относятся на
циональные парки и заповедники, расположенны е на территории ш тата.

Областной парк — место, по природе близкое к естественному, на
столько крупное, чтобы обеспечить отдых больших масс населения и вме
сте с тем избавить человека от слиш ком близкого соседства с другими 
отдыхающ ими. Сюда относятся лесопарковые и парковые загородные тер
ритории.

Центры отдыха — хорошо оборудованные места отдыха, подобные 
городским спортивным паркам , вынесенпые за город. В приморских рай- 
p.  iax они часто располагаю тся на побереж ье океана. Ц ентры отдыха 
и США являю тся осповным видом организации загородного кратковремен
ного отдыха ж ителей больших городов.

П арковые дороги — промежуточное звено м еж ду городскими и внеш 
ними зелепыми пространствами, которое имеет зпачепие местных парко
вых устройств. П арковые дороги соединяют городскую территорию, ее 
парковую систему с большими внегородскими зелеными массивами и сво
бодными открыты ми пространствами сельскохозяйственных и других тер
риторий, используемых в ц елях отдыха (областные, национальные пар- 
1.Ц и др.).

Неоднородна, по мпенпю американских лесоводов, и  территория пар
ков. Они ее делят на зоны: первая — повыш енной плотпостн посетителей; 
вторая — площ адки для лагерей; третья — территория с естественной сре
дой, но ничем не примечательной; четвертая — выдаю щ иеся природные 
объекты, с которыми посетители знаком ятся во время посещ ения парков; 
пятая — резервная, илп зона нетронутой природы, вход в которую запре
щен; ш естая — исторические объекты. Больш инство людей скапливается 
во второй зопс, где имею тся площ адки для отдыха, для разбивки лагерей. 
Па пее падает основная пагрузка посетителей.

В Англии применяется следующая классификация территорий 
отдыха:

пригородные зоны отдыха, предназначенны е для отдыха в конце неде
ли, с высокой плотностью отдыхающ их;

зоны отдыха, находящ иеся за пределами пригородных зон городов:
природные территории, сохранивш ие свой естественный облик, побе

режье озерпого края, лесные массивы и т. д., рассчитанны е на отдых 
туристов;

уникальны е природные районы — водопады, скальные участки  и т. д.;
участки, представляю щ ие культурны й исторический интерес;
зоны  отдыха вблизи городов.

По мнению английских архитекторов, рекреационный потен
циал пригородных зон может быть улучшен тремя путями: со
зданием парков загородного типа, зон смешанного назпачешш 
и центров отдыха и развлечений. Парки располагаются в панбо- 
лее живописных пригородных зопах, рассчитаны они на неорга
низованный отдых — прогулки, пикники. Композиционным цент
ром парков являю тся водные пространства, любое открытое про
странство (поле, луг), заповедник с  охраняемой фауной и л и  лес
ной массив. В парках размещаются детские игровые площадки. 
Устройства для защиты от дождя, закусочные. Основными комму
никациями в таких парках служат пешеходные аллеи и тропы, 
дороги для мини-автобусов, канатные дороги. В зоны смешанного 
назначения включаются сельскохозяйственные фермы и пред 
Приятия лесного хозяйства. Чтобы не мешать их хозяйственной
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деятельности, в смешанных зонах определяют точные пути 
следования туристов, устанавливают указатели и ограничитель- 
пые зпаки. В этой зоне вводятся ограничения для приезжих охот
ников и рыболовов с тем, чтобы пе затрагивать интересы местных 
жителей. С целью же поощрения прогулок в зоне смешанного на
значения фермеры и лесоводы устраивают в своих хозяйствах 
дни свободного посещения, во время которого путешественника 
могут познакомиться с их работой. Д ля центров отдыха и развле
чения характерно наличие большого количества развлекательных 
учреждений и аттракционов: плавательных бассейнов, зеленых 
театров, танцевальных и концертных залов, зоологических садов, 
детских игровых комплексов, спортивных площадок, клубных 
и выставочных павильонов и т. д. Центры отдыха сочетают эле
менты загородного парка и городского комплекса отдыха.

Несмотря на то, что общепринятой классификации мест за
городного отдыха в практике зарубежного рекреационного строи
тельства нет, различные его формы вместе с тем можно свести 
в следующие три группы территорий:

I — используемые в ц елях загородного отдыха и расположепные «па 
пороге города», доступные для каждодневного отдыха (повседневный 
отды х).

II  — располож епны е па расстоянии не более 30—50 км от города, слу
ж ащ ие для  загородного отдыха населения в воскресные дни или с ночле
гом с субботы па воскресенье (места кратковременного отды ха).

I I I  — отдаленные от города, используемые для отдыха во время отпу
ска и  каникул, расположенные в различпых районах страны, интересные 
в ландш аф тном или научпо-познавательном отнош ении (длительный отдых 
па природе).

Многие зарубежные специалисты тем не менее считают, что 
ближайшие пригородные зоны должны использоваться для отды
ха особенно активно, так как, во-первых, эти зоны доступны для 
населения, во-вторых, использоваппе пригородных зон способст
вует облагораживанию их.

Зарубежный опыт хотя и представляет значительный инте
рес, но может быть использован осмотрительно, с учетом наш их 
социальных и естественных условий.
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ИНДУСТРИЯ ОТДЫ ХА И ЛЕС

Интересы людей, направляющихся в лес на отдых, весьма 
разнообразны. Среди отдыхающих можно встретить туристов, 
спортсменов, охотников, людей, приехавших в лес побродить по 
живописным местам, и просто любителей позагорать на луж ай
ках, что раскинулись вдоль берегов многочисленных лесных озер 
и рек. Хотелось бы, чтобы все они в лесах нашлп для себя место 
по вкусу и хорошо отдохнули. Оно так и случится, если лесово
ды об этом позаботятся заблаговременно.

У хаж ивая за лесом, нельзя не считаться с особенностями раз
личных видов отдыха, так как именно они определяют меропри
ятия по благоз'стройству лесов. Самым распространенным видом 
отдыха в наше время, пожалуй, следует призпать туризм.

ТУРИЗМ

По данным статистики, количество туристов в стране уже 
Превысило 150 миллионов. Приходится только радоваться такой 
Популярности этого замечательного вида отдыха. Притягательная 
сила туризма заключается, по-видимому, в том, что он прекрас
но сочетает в себе разнообразные виды спорта и, кроме того, от
крывает людям новый мир, помогает лучше иознать и полюбить



. <лШЖ&&хтшВШа
Туристские п о в о д ы — доступный для любого возраста вид спорта. Л е 
совозы ('I’JitM r все от них зависящ ее, чтобы загородные путешествия 
были ш п т е сн ы м и

свой край и пашу великую родину. Туризм воспитывает нацио
нальную гордость и гражданский патриотизм.

В туристских группах встречаются жители самых различных 
районов страны. Это и понятно. Люди хотят изучить не только 
свой край, но и неведомые для них места. Так, при опросе ленин
градцев лишь 13% опрошенных высказали намерение отправить
ся в путешествие по своей области, 12% решили ехать на Север,
9 % — в Сибирь, 18 % — в Прибалтику, 3 % — в Среднюю Азин); 
9% — иа Украину, 15% — на Черноморское побережье и 21% — 
на Кавказ. Большинство опрошенных стремятся съездить в чужие 
края, к  ним же, в свою очередь, едут на отдых жители из других 
районов. Таким образом, каж дая область сейчас пе только прово
жает своих представителей в дальние странствия, но н принима
ет у себя гостей. Гостей же но обычаю нужно принимать 
с честью, чтобы пе было потом стыдно за свои дом, за свою зем
лю. Все это накладывает определенные обязанности па всех жите
ле]!. а на лесоводов особенно, так как дороги туристов о б я з а т е л ь 
но проходят по лесам.

Конечно, пе только сам лес интересует путешественников, но 
и достопримечательности края. В нашей стране немало истори
чески достопримечательных мест и просто красивых природных



.[Лидшафтов. К сожалению, далеко не все они пользуются попу
лярностью у населения, так как известность сама но себе не 
приходит. Без интересной, героической или романтической био
графии даже самый привлекательный объект может оказаться не 
замеченным туристами. Нужны талантливые, увлекательные рас- 
(.;;а:!Ы о местах туризма.

Сейчас особенно велнка потребность в новых туристских 
маршрутах, новых объектах показа. И дело пе только в том, что 
времени для путешествий у населения стало больше, более за
манчиво пройти по новому неизведанному пути. Необходимость 
{. новых маршрутах обусловлена и природоохранительными моти
вами. Разветвленная сеть туристских троп и наличие большого 
количества объектов показа дадут возможность рассредоточить 
все возрастающую армию туристов по территории края и тем 
самым предотвратить повреждения лесов, которые неизбежны 
при большом скоплении людей на ограниченной площади.

Разумеется, лесоводы не могут полностью взять на себя сос
тавление библиографии достопримечательных мест края. Это 
дело прежде всего туристских организаций и краеведческих музе
ев. Однако свою лепту в подборе достопримечательных и особеп- 
но красивых мест лесоводы впестн обязаны. Почему бы не расска
зать туристам о своей работе? Ведь среди последних есть такие, 
которые незнакомы с местной флорой и фауной. Да и землякам 
есть о чем рассказать. Их особенно заинтересует славпос про
шлое края, живых свидетелей которого немало среди патриархов 
леса.

Память о работе лесоводов старших поколений сохранилась во 
многих краях России, особенно в ее центральных областях. При
смотритесь внимательно к окружающим лесам. Среди разросших
ся в беспорядке деревьев естественного леса вы увидите прямо
линейные ряды старинных сосновых, еловых, лиственничных 
и других лесных посадок. На песчаных сухих россыпях и заболо
ченных землях вдруг покажется великолепная лесная роща. 
И она — результат многолетнего кропотливого труда лесоводов. 
Следы его явственно обозначатся в виде осушительных каналов 
Пдц водосборных террас. А старинные приусадебные парки! 
Стройные их аллеи из благородного дуба, нежных задумчивых 
*ип, веселых берез и раскидистых елей до сих пор радуют глаз.

тоже создали безвестные лесоводы — деды и прадеды наши, 
Издали не в утеху прежним владельцам, а на радость всем лго- 
^Я11- И как жаль, что эти живые памятники, созданные руками 
РУДолюбивых наших предков, порой остаются в безвестности. 

^  ведь они могли приумножить честь нашей родины. И в связи 
с этим хочется напомнить слова профессора М. К. Турского об 
°Дном нз замечательных лесных массивов, созданном в прошлом 

‘Оггетшг в Донской стони: «Надо быть па месте, надо видеть соб- 
ьт,<л иными глазами Велико-Ападольский лес, чтобы попять все 
lV|:Hne дела степного лесоразведения, составляющего пашу
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гордость. Никакими словами нельзя описать того чувства, котск 
рое вызывает этот лесной оазис среди необъятной степи...

...Это действительно наша гордость, потому, что в Западной 
Европе ничего подобного вы не встретите»1.

Недалеко от Москвы, у поселка Бронницы, растут прекрасные 
посадки. Уже несколько поколений лесоводов выращивают этот 
уникальный лес, пользующийся широкой известностью пе только 
среди лесоводов, но и людей, не связанных с лесным хозяйством. 
Делегации и экскурсии, приезжающие в лесничество, покидают 
его с чувством восхищения и благодарности людям, создавшим 
и вырастившим этот прекрасный лес. Знакомство с такими 
лесами помогает воспитывать национальную гордость, уважение 
к славному прошлому и пе менее замечательному настоящему 
пашей страны. Такие памятники не редкость. Леса, посаженные 
руками наших современников, через несколько десятков лет вы
зовут горячий интерес. Нужно позаботиться, чтобы история ил 
создания не была забыта. Несколько лет назад Министерства 
лесного хозяйства РСФСР приняло решение увековечить памят
ными досками наиболее удачные лесные посадки.

Немало в наших лесах и нерукотворных природных памятни
ков: многовековых дубов, сосен, елей, пеобычайпых размеров 
деревьев, растений реликтовых и эндемических. Разыскать их, 
выделить из окружающей природы, дать ботаническое и такса
ционное описание — это прямая обязанность лесоводов.

Выявление природных памятников — работа очень благодар
ная. «Патриархи* лесов пользуются большим интересом со сто- 
ропы отдыхающих. Большую работу по выявлению деревьев-дол- 
гожителей, деревьев-гигантов и «причудливых» деревьев провела 
латвийские лесоводы. Ими учтены 626 деревьев, из них 565 веко
вых и 61 редкое. На первом месте оказались дубы. Некоторый 
экземпляры имеют в окружности 6 м и более, а самый крупный 
в обхвате оказался 9,4 м. Много крупных экземпляров деревьев 
встретилось п среди лип. Самая старая липа с окружностью ство
ла 8,5 м имеет возраст 300—350 лет. Ели не отличаются в услови
ях Л атвии особой долговечностью, однако и среди них оказались 
деревья достойные внимания. Одно из них, что растет в Лимбат» 
ском районе, разделяется на девять самостоятельных стволов. 
Привлекали туристов и елн с длинными змеевидными гибкими 
ветвями. Немало в Латвии нашлось деревьев диковинных, ред
ких. например тис. Рассказы о них собраны в книге «Вековые 
п редкие деревья в Латвии», которая выпущена в 1971 г.

В краях более южпых деревьев-памятников и особенно де-1 
ревьев-гигаптов еще больше. На Памире растет пирамидальный 
тополь диаметром 4 м. Такими же крупными экземплярами деревь* 
ев могут похвастаться также лесоводы Краснодарского и Ставро
польского краев. Впрочем что далеко ходить! В Коломенском пар-

1 Бодров В. А. Л есная мелиорация. М., Гослосбумпздат, 1951, г. 10.
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,;с г. Москвы до сих пор растут дубы — совремепиики Дмитрия 
Донского п Ивана Грозного. Знают, правда, об этом далеко не 
нее москвичи. Да и вообще следует заметить, что выявлением
II охраной живых памятников лесоводы России занимаются еще 
не систематически,-А ведь оин прекрасный объект туризма! При
влекательность их несомненна. Действительно, разве пе роман
тично очутиться рядом с деревом, что росло на глазах Пушкина, 
Толстого и их героев.

При организации туристских маршрутов и устройстве объек
тов показа особенно часто пользуются принципом «устойчивых 
ассоциаций». Использовать участки леса или отдельпые деревья 
для этих целей особенно заманчиво. Затраты на содержание де
ревьев несравпенпо меньше, чем на строительство музея или под
держание в исторически достоверном состоянии строений. Ассоци
ации же они вызывают не менее устойчивые. В этом убеждается 
каждый, кто попадает в заповедник «Ясная Поляна». Еще не 
заходя в здание музея, любуясь вековыми деревьями усадебного 
л арка, посетители начинают ощущать сопричастность к жизни 
н творчеству Л ьва Николаевича Толстого. Многие из деревьев 
напоминают о героях произведений Льва Николаевича.

Л ев Николаевич был большой любитель леса. Им собственно
ручно были посажепы в Ясной Поляне сотпн деревьев по бере
гам реки Воропки. Особенно любил писатель березы. Они олицет
воряли для пего чистоту и застенчивую красоту родины. Среди 
произведений писателя есть труд, который непосредственно посвя
щен лесу.—это проект улучшения ведения лесного хозяйства Рос
сии. Проект Л. Н. Толстым был представлен правительству 
к 1857 г.. по, к сожалению, не претворен в яотзнь. Мало кто зна
ет об этой замечательной работе Л ьва Николаевича. Лесоводы 
Тульской области могли бы оказать большую услугу лесному хо
зяйству всей России, включив в плап экскурсий многочисленных 
туристских групп, приезятю щ их в Ясную Поляну, рассказ об 
отношении Толстого к лесу.

Объектами туризма могут быть и лесные дороги. Например, 
лесная дорога псковских партизан, доставивших в 1941 г. обоз 
с продовольствием блокадному Ленинграду, или зеленый рубеж 
Славы, что пройдет по Московской, Калининской, Смоленской, 
Калужской и Тульской областям. По всей трассе будут заложены 
памятные зеленые рощи — зеленые квадраты, как символ муже
ства и монолитности солдатских рядов. У опорных пунктов обо
роны п наступления будут заложепы памятные аллеи обороны. 
Для лесоводов в этом благородном деле неограниченное поле 
Деятельности.

Какими бы интересными ни были объекты туризма, по без 
Хорошей рекламы оин пе будут пользоваться популярностью.
( 1 формах их популяризации будет рассказало позже. Когда ту
рист делает выбор, куда пойти: к «Грязной потоке» или «Старой 
•'Н'льпнце», то симпатии его певольпо окажутся на стороне
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последней, хотя и стоит она иа той же самой протоке. Несравнен
но интереснее устроить привал па «озере Лазурном», чем на 
«Замшелом», даже если растительность их по своему ботаниче
скому составу мало чем отличается. С подбора интересного 
названия и начинается ого популяризация.

Мало выявить интересные объекты туризма и увлекательно 
рассказать о них. Нужно и помочь людям найти дорогу к лесным 
достопримечательностям. Дело это значительно сложнее, чем мо
жет показаться с первого взгляда. Заблудиться даже в ухожен- 
пом лесопарке легко, а прогулка по незнакомому лесу часто пре
вращ ается в довольно неприятное приключение. Зайдет человек 
в лес— и через пять минут не знает, как из него выбраться.

У казатели на лесных дорогах и тропах помогут путешествен
никам избежать этих неприятных минут. Однако, устанавливая 
в лесу указатели, не лишне посоветоваться на этот счет с турист
скими организациями, чтобы своим усердием не оказать туристам 
медвежью услугу.

Туристы — не пенсионеры и, отправляясь в лес, многие из 
них мечтают о приключениях и трудностях. В программу спор
тивных туристских походов входит прокладка маршрутов по кар
те с помощью компаса, окружающих предметов, расположения 
солнца, звезд и других светил. У казатели могут туристам все 
испортить.

Трассы походов повышенной трудности обычно проходят по 
сильнопересеченной местности. Захламленность, первобытность 
лесных участков вдоль таких трасс, бездорожье пе снижают, 
а скорее повышают их ценность для туристов. И лесоводам нет 
никакой нужды благоустраивать их и приводить в «образцовое 
санитарное состояние».

Очень осторожным следует быть при устройстве укрытий от 
непогоды вдоль спортивных туристских трасс. Строительство их 
также должно быть согласовано с туристскими обществами. Б л а
гоустроен ный лес и очищенный «под метлу» парк — не одно и то 
же. Среди отдыхающих, туристов немало людей, стремящихся 
к естественной, не тронутой человеком природе.

Работники туристских баз обычно хорошо знают вкусы своих 
гостей и дают лесной охране дельные советы о наиболее целе
сообразных мероприятиях по благоустройству лесов в районе 
туристских маршрутов. Там же, где развит главным образом 
самодеятельный туризм, лесхозам приходится самим определять 
оптимальпые условия для отдыха путешественников. В какой-то 
мере склопности туристов можно предугадать, исходя из их воз
раста. Молодежи присущи стремление к романтике, тяга к неиз
веданным, нехожепным местам. Людей более пожилых устроят 
оборудованные, окультуренные леса с красивыми пейзажами.

Отношение туристов к  лесному благоустройству о п р е д е л я е т с я  
также нх семейным п социальным положением, условиями рабо
ты  п  другими обстоятельствами. Наиболее о б ъ е к т и в н о  оно опреде-



.jjjf'.Ti'H путем опроса отдыхающих в порядке личных бесед и че- 
' местную печать.

Независимо от состояния, в котором находится лес вдоль 
^-рпстской трассы, несмотря на наличие или отсутствие на ней 
.-рьчателей и оборудованных привалов, лесоводы должны знать 
и(Нта прохождения туристов. В случае пожара или другого не
счастного случая легче избежать беды. Узнать места походов, 
1;(татп, пе так и сложно: в путевых документах туристов точно 
обозначен маршрут их движения. А позпакомиться с ними можно 
к местных туристских советах.

Туристы, пожалуй, одна из самых многочисленных категорий 
отдыхающих, приезжающ их в лес. В абсолютном большинстве 
своем это любознательные, интересные, искренне любящие при
роду люди. Туризм развивает лучшие черты человеческого харак
тера и невозможно пе согласиться с определением, которое дала 
ему Организация Объединенных Наций. Туризм, по определению 
ООН, является одним из самых основных и наиболее желатель
ных видов человеческой деятельности, заслуживающей похвалы 
и поощрения со стороны всех пародов и правительств.

Мы уже упомянули о том вкладе, который могут сделать ра
ботники лесного хозяйства для развития этого замечательного 
вида отдыха. В заключение раздела хотелось бы дать несколько 
советов, которые, возможно, пригодятся туристам во время их 
походов и будут способствовать укреплению дружеского взаимо
понимания между туристами и лесоводами.

Прежде всего хотелось бы предостеречь путников, отправляю
щихся в туристский поход, от соблазнов рвать и ломать расте
ния. Через несколько часов они завянут и уже никому пе прине
сут радости. Бережно следует обращаться и с бесполезными, на 
первый взгляд, растениями. Несъедобный гриб, ядовитые для че
ловека ягоды для лесных обитателей могут оказаться лакомством 
и целебным лекарством.

К живым существам, населяющим лес, нужно относиться 
бережно, даже если их внешний вид и не вызывает симпатий. 
Змея, ящ ерица, лягуш ка — все это звенья единой биологической 
8заимосвязанной цени, разорвав которую, можно ненароком на
рушить леспой мир. Лес, образно говоря, это огромный город 
^нвых существ, живущих в нем по своим непонятным, с первого 
взгляда, законам. Осторожность поведения — первейшая заповедь 
тУрпста, появившегося в этом городе. Если вы вдруг заметили 
^тпчье гнездо или жилище лесного зверя — не трогайте его. Лес- 
йьте обитатели боязливы н, почувствовав присутствие человека, 
Могут навсегда покинуть обжитое место. Все эти советы исходят 
510 только из гуманной этики взаимоотношений между человеком
11 Природой, по и здравого смысла. Редко кто из отдыхающих не

вращается впоследствии па пройденный однажды туристский 
11аршрут. И радость встречи со знакомыми местами прежде все- 
*° зависит от них самих.



В некоторых туристских справочниках все еще даются уста
ревшие и, безусловно, вредные советы о порядке устройства ту
ристских бивуаков. Работники лесного хозяйства пе могут, напри- 
мер. согласиться с рекомендациями устилать еловым лапникол^ 
соломой и сеном днища палаток и площадки под спальными 
мешками. Охотники-промысловики, оказавшиеся в глухой, нехо
женой тайге, пожалуй, и могут воспользоваться этим советом, но 
представьте, во что превратятся многолюдные туристские стоян
ки при организации таких ночлегов. Путешественники обломают 
для своих постелей ветви деревьев до самых вершин. Да и бес
хозного сена с соломой в лесах не бывает. Его заготавливают для 
корма животных. Лучш ее средство для комфортабельного ночле
га — надувной резиновый матрац. И для установки палаток ж е
лательно иметь в рюкзаке металлические колышки. Ну, а если 
их нет? Можно закрепить оттяжки у основания старых пней 
п деревьев. Подойдут для этой цели и тяжелые камни.

Нет ничего более страшного для леса, чем разведенный пе на 
месте костер. Опытные туристы его разводят на старых костри
щах или специально подготовленных площадках. Они снимают 
под оспованне костра дерн до мпперальпого грунта, а чтобы 
огонь пе «ушел» в лес, вокруг костра прокапывают неглубокую 
канаву. Место для разведения костра выбирают в удалении от 
хвойных молодняков, па поляне, да так, чтобы до ближайшего 
крупного дерева, старых пней и корней было пе ближе 4 —6 м 
При разведении костров представляют опасность н ветви деревь 
ев, павпсшие над огнем. Пламя костра может переброситься в 
крону дерева, и тогда начнется леспой пожар. Имеет значение 
и строение почвы, на которой предполагается разводить костер. 
Торфянистые участки для этой цели совершенно непригодныЗ 
торф, как известно, горючий материал и может гореть годами, 
если залежи его велики. Не в состоянии потушить торфяные иоа 
жары порой даже осенние проливные дожди и зимние снегал 
Опасно разводить костры и па каменистых россыпях: огопь пч 
корешкам н опаду листьев проникает в расщелины между камня? 
ми и, чтобы надежно потушить его, утром приходится перетаскатц 
немало воды, заливая костер и участки, примыкающпе к пе
пелищу.

Топливо для костра найтп несложно. Валежник, сухие ветке, 
хвойный опад найдутся почтп во всяком лесу. Чтобы облегчит* 
заготовку дров, лесоводы иногда вокруг лесных привалов спилИ' 
вают усохшие, корявые деревья. Туристам остается лишь очис* 
тить их от сучьев, переколоть па частп и поднести к костру- 
Оказывая помощь людям, приехавшим в лес па отдых, лесн и ки  
вместе с тем надеются, что и отдыхающие будут соблюдать мери 
предосторожности в обращении с огнем, не повредят яшвЫ* 
растений, приберут после себя место стоянки, сожгут или слоЖ®т 
в ящ ик для отходов мусор и пе станут «увековечивать» свои име
на надписями на деревьях, скалах и других предметах.

38



Огонь страшен не только лесу, но и туристам. Известно нема- 
ча трагических случаев,' во время которых погибали целые ту
ристские группы. Причина тому: опрометчивость в выборе места 
ч. I я привала. Сухой тростппк, молодой хвойный лес, непролазная 
-цч-пая чаща, захламленные вырубки — самые неподходящие мес- 
та для туристского бивуака. Огонь может подкрасться к  лагерю 
„езаметпо со стороны — мало ли в лесах случается пожаров по 
,и> зависящим от туристов причинам! Подстерегают туристов 
ла привалах и другие опасности: оползни, селевые потоки, кам- 
лгиады, наводнения от разлива горных рек, снежные лавины и 
jiiiorae другое. Их можно избежать при осмотрительном выборе 
площадки для стоянки. Конечно, самые лучшие из них — это те, 
что заблаговременно подготовлены лесниками. Лесоводы при 
устройстве мест для костров учитывают все до мельчайших под
робностей, даже видовой состав окружающей растительности, 
так как пе каж дая лесная трава и ее запахи способствуют здоро
вому отдыху. Ну, а если заблаговременно подготовленных мест 
отдыха нет? Тогда его выбор следует начинать заранее: за 3 —4 
часа до наступления темноты.

Путеш ествие по лесу — превосходный вид отдыха, но для путников, 
сбившихся с дороги, оп превращ ается в мучепие. Какие советы можно 
дать на этот счет? Л есники считают, что самый надеж ны й способ выйти 
щ леса окончательно заблудивш емуся человеку — это пдти по прямой, 
намечая для себя четкие ориентиры. Рано или  поздно они выведут к реке, 
а там и к дороге. Для тех, у  кого есть компас и карта, вероятность заблу
диться сводится к минимуму. Но есть испы танные приметы, по которым 
можно и без компаса сориентпроваться па местпостп. Известпо, например, 
что кора больш инства деревьев с северной стороны грубее, чем с южной, 
а у сосен и протяж енность такой грубой коры по длине ствола больше 
на северной части. М уравьи устраиваю т свои ж илищ а у южного основания 
Деревьев. Северпая часть камней и деревьев покры та лиш айниками. На 
северной экспозиции склонов чащ е всего растет лес, а на ю жных трава.

Если вы оказались в лесу весной, то присмотритесь к лесным прога
линам. Ю ж ная их часть покры вается зеленым ковром растений раньше, 
Чем северпая. П утеш ествуя в лесу летом, помните, что ягоды малины, 
смородины и других лесны х кустарников на южной стороне более краспые
11 спелые. Отправитесь в лес зимой — посмотрите па снег: с ю жной сторо- 
Bl>i камней и крупных пней оп под лучам и солнца подтаивает быстрее 
и по образовавш имся зазубринам можно сориентироваться по сторонам 
света.

Хочется напомнить туристам, отправляющимся в лесное путе
шествие, слова Л. Н. Толстого: «Самая чистая радость — радость 
^Рироды». И чтобы не омрачить ее, нужно быть предельно осто- 
Р°'Кным в обращения с миром, который пас окружает.

,И;< ПЫЕ ЭКСКУРСИИ

Прогулки по так называемым учебным лесным тропам явля- 
j?Ti 5Г разновидностью кратковремеипого туризма по маршрутам 
, 0()олыпой протяженности. Они широко распространены в окре-
111 (>стях домов отдыха и других оздоровительных учреждений,
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Экскурсии но ним входят в перечень культурных мероприятий, 
проводимых с отдыхающими. Цели прогулок по учебным тропам 
могут быть самыми различными: знакомство с местностью, ев 
топографией, геологическим строением, изучение флоры и фауны, 
Такие тропы в последнее время все чаще прокладывают лесхозы. 
Путешествие по ним имеет прежде всего познавательное значе
ние. Во время прогулки отдыхающие получают представление
о древесной, кустарниковой и другой растительности края, об ос
новных типах леса и его элементах, знакомятся с трудом лесо
водов. Экскурсии по учебным тропам проводят специалисты лесхо
зов и лесничества по заявкам  организаций и просто групп 
населения.

При надлежащем оформлепии маршрута учебной тропы 
указателями и справками путешествие по нему может оказаться 
интересным и без экскурсоводов. Привлекательность похода 
в этом случае бесспорно зависит от занимательности справок- 
указателей, которые знакомят отдыхающих с объектами осмотра 
Составленпе этих указателей представляет определенные труд
ности, так как их текст должен быть по возможности кратким 
и деловитым. В качестве примера такой справки для характери
стики древесных пород можно предложить следующий текст.

Сосна обыкновенная. Ш ироко распространена в наш ей стране. Соспа -  
светолюбивое, холодостойкое дерево. Ее можпо встретить на песках, боло
тах, каменисты х россыпях. В благоприятных условиях на почвах, богаты! 
минеральными вещ ествами и хорошо увлаж ненны х, соспа обгоняет в рост* 
большинство деревьев других древесных пород и достигает высоты 48 мет
ров при диаметре в 1,5 метра, ж ивет 300—400 лет.

П рекрасная сосновая древесипа находит применение в строительстве, 
мебельном и бумажном производстве. Собранная из заподсочепных сосен, 
смола — незаменимый материал для выработки канифоли, скипидара, ле
карственны х и других материалов. Дерево, перед которым вы находитесь* 
пмеет возраст 80 лет. Его высота 30 метров, диаметр 34 сантиметра. Иа 
него можно получить 1,5 кубических метра древесины.

Если учебная тропа проходит мимо участка, па котором про* 
водился уход за лесом, то здесь уместна справка такого содер- 
жания.

Проходные рубкп — рубки ухода в средневозрастных лесах. Их цель — 
воспитание леса для  повы ш ения его полезностей в будущем. Лесоводы про
водят рубки ухода, вы бирая из леса малоценные и больпые деревья, чтобЯ 
они не меш али росту деревьев, перспективных для выращ ивания.

Н а этом участке уход проводился в июне 1975 г. лесоводами ИстриЯ- 
ского лесничества Слободского лесхоза.

Учебные тропы предназначены для неторопливых п р о г у л о к  
отдыхающих всех возрастов и физических способностей, поэтому 
скамейки для отдыха и навесы для укры тия от пепогоды вдоль 
троп лишними пе будут. Рядом нее с объектами, особепно при* 
влокательными, где группы отдыхающих останавливаются Яа 
продолжительное время, неплохо иметь и более вместительные



павильоны. В них можно будет побеседовать с экскурсоводом, 
отдохнуть. Иногда такие павильоны оформляют стендами, в кото
рых рассказывается о достопримечательностях учебной тропы, 
а по соседству размещают экспонаты, связанные с темой экскур
сии. Ф актически павильон превращается в своеобразный неболь
шой лесной музей.

Лесохозяйственные мероприятия вдоль учебных троп, если 
устройство последних не ставит целью показать отдыхающим 
девственную, заповедную природу, проводятся особепно тщатель
но. По пути следования экскурсанты знакомятся с образцовым, 
ухоженным лесом. Объекты показа на тронах искусственно выде
ляют из окружающей среды. Если это — дерево или кустарник, то 
г,округ него производят расчистку, а в случае надобности рыхлят 
почву, подсевают траву, ставят ограду, стволы деревьев марки
руют краской.

Учебпые тропы — развитый вид отдыха во многих зарубеж
ных странах. Хорошо, например, известна учебная лесная тропа 
л окрестностях Цюриха. На протяжении 800 м лесоводы демон
стрируют 70 древесных п кустарниковых пород.

Широко практикуются экскурсии для населения по учебным 
лесным тропам вблизи Парижа, которые организует Институт 
содействия развитию леса. По заблаговремепно составленной про
грамме институт в течение года проводит цикл лекций и экскур
сий, в том числе н па такие темы, как  дубовые посадки; опреде
ление и классификация дуба; простейший план ведения лесного 
хозяйства; приморская сосна; лесные звери и охота; орешник 
п т. д. Эти экскурсии привлекают большое количество отдыхаю
щих п любителей природы. Имеется немало хорошо устроенных 
учебных троп и в пашей стране.

Удачно учебные тропы проложены в Линдуловской листвен
ничной роще Рощинского лесхоза Ленинградской области. Поса
жена она была в 1738 г. на площади 23,5 га. Запас древесины на 
некоторых участках сейчас достигает в переводе на 1 га леса
I 182 м3. За  состоянием насаждения ведутся постоянные паблю- 

пня, лиственница огорожепа, по роще проложены дорожки, 
вдоль них установлены скамейки и навесы для отдыха посетите
лей. В роще ежегодно бывает более 100 тысяч посетителей. 
Сюда приезжают отдыхать из соседних домов отдыха, экс
курсанты из Ленинграда и других городов. Наблюдение за рощей 
и все работы по уходу за ней ведут лесоводы Рощинского лесхо-

При создании учебных троп не обойтись без вмешательства 
•гесоводов. В круг работ по облагораживанию лесов входит посад- 

деревьев и кустарников вдоль троп. Если же при прокладке 
•Маршрута ставится цель познакомить экскурсантов с лесохозяй
ственными работами, то лесоводы вдоль него осушают лес, устра
ивают противопожарные разрывы, расчищают просеки, поднов- 
■Вшт лесоустроительные знаки и многое другое.
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ЛЕЧЕБНАЯ ХОДЬБА

Д ля нес прокладывают специальные дорогп — терренкуру 
Они широко распространены в окрестностях санаториев и домок 
отдыха. Прогулки по терренкурам служат для тренировки отды
хающих. Их трассы делятся па участки 50—100 м с различными 
условиями для физических нагрузок.

М аршруты терренкуров па плоском рельефе различаются ц« 
длине и делятся на легкие, средние п тяжелые (соответствовав 
500—600 м, 1500—2000 п 3000—3500 м). Терренкуры, прокла
дываемые по пересеченной местности, различаются такж е п цд 
величине уклона. Легкие маршруты характеризую тся отсутствием 
каких-либо подъемов, средние — подъемами 5— 10%, трудные —
10— 15% п выше. Основные нагрузки, связанные с подъемами 
более 5% , должны приходиться на середину маршрута. Началь
ная п заверш аю щ аяся части маршрута характеризую тся подъема
ми менее 5% . Подъемы нужно чередовать с горизонтальными 
дорожками.

Трассы терренкура следует прокладывать по кольцевым марш
рутам. На коротких маршрутах площадки отдыха размещают че
рез каждые 30—50 м, а па более длинных маршрутах — череа 
1 0 0 -2 0 0  м.

В отличие от учебных троп террепкурные маршруты прокла
дывают по участкам, имеющим высокие санитарпо-гигпепическиа 
свойства. Температуру п влажность воздуха, скорость ветрз 
в лесах, примыкающих к терренкурам, регулируют так, чтобы они 
максимально соответствовали условиям комфорта. На севере дре
востой вдоль дорог разреживают и тем самым улучшают в лесах 
солнечную пнсоляцшо. На юге, паоборот, больше заботятся о бла- 
годатпой тепп для пешеходов. В этих районах большой популяр
ностью пользуются терренкуры, скрытые густыми кронами 
деревьев.

Красота природы доставляет человеку эстетическое наслажде
ние и сама по себе лечит, поэтому лесоводы при прокладке тер- 
ренкурпых дорог стремятся создать у  пешеходов приподнятое 
радостное настроение, раскрыв перед ними красивые пейзажи 
окружающей местности. Тщательный ландшафтный уход за ле
сом вдоль терренкура просто необходим. Самые живописные пей
зажи следует открывать для обозрения путем уборкп растений, 
мешающих кругозору. Видовые площадки оборудуются скамейка
ми п укрытиями. К лесной мебели и сооружениям на видовых 
площадках предъявляю тся повышенные требования. Нельзя допу
скать, чтобы они своим унылым, пепрпвлекательным видом пор
тили впечатление от прекрасного ландш афта, открывающегося 
с видовой точки.

Террепкурные дорожкп строят более капитально, чем учебные 
тропы: по ним идут пешеходы и с плохим здоровьем. Всякое с л у-,
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дается — может попадобитья для возвращения домой и автома
шина, а она но плохой дороге не пройдет.

Эмоциональный подъем у отдыхающих на терренкуре дости
гается и за счет лесных плакатов, установленных у террепкур- 
jibix: дорог. Тематика их самая разнообразная. Высказывания
о лесе, о деревьях здесь приводятся в более художественной фор
ме, чем на учебных тропах. Для характеристики их лучше ис
пользовать произведения известных авторов.

Плакаты по пути маршрута террепкура могут быть посвяще- 
льт и политическим вопросам, содержать высказывания крупных 
политических деятелей о необходимости бережного отношения 
к природе.

Оформляя терренкуры, нельзя забывать об пх лечебном зна
чении. Высказывания о пользе прогулок для здоровья человека,
о благотворном их влияипи па здоровье человека, о лечебных 
свойствах леса должны занимать па лесных плакатах, установлен
ных вдоль терренкурных дорог, одно из ведущих мест.

Юмор, веселое настроение — источники радости и первые по
мощники врача. В связи с этим забавпые плакаты, составленные 
с юмором, на терренкурпой дорожке всегда окажутся кстати, на 
какую бы тему они пи были подготовлены.

ЗИМНИЕ ЛЕСНЫ Е ПРОГУЛКИ

Зимой в лесу меньше посетителей, а жаль. Лесные рощи в это 
время года приносят не меньше душевной радостп — стоит лишь 
внимательно всмотреться в них. Зимние прогулки по лесу полез
ны для здоровья. Они вселяют бодрость.

В это время года отдыхающих в лесу будет больше, если 
работники лесхозов и лесничеств проявят о них заботу. По пехо- 
жепному снегу пешком далеко не уйдешь, поэтому пешеходные 
дорожки в лесу хорошо бы расчищать в предвыходные и выход
ные дни. Этим самым лесоводы оказали бы большую услугу по
жилым людям и тем отдыхающим, которые по каким-либо причи
нам не могут воспользоваться для прогулки по лесу лыжами.

С лыжами в зимнем лесу проще: па них можно пройти по
всюду. Мпогие так и делают. Следы лыжии можпо увидеть в са
мых нехоженных лесных уголках. Однако большинство отдыхаю
щих Предпочитают идти по заранее подготовленному маршруту. 
Это и попятно. По лыжне катиться легче и приятнее. Да и спо
койнее: день зимний короток, и мало радости под вечер заблу
диться в незнакомом лесу. Кроме того, заблаговременно проло
ж енная лы ж ная трасса открывает перед путниками самые краси
вые пейзажи, которые подчас скрыты в глубипс леса.

Эстетически улучш ать зимние пейзажи следует с учетом вре
мени года. Трассы могут проходить но лесным участкам, мало
доступным в летнее время из-за бездорожья и заболоченности. 
В связи с этим проектирование и прокладка лыжных трасс
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разбиваются па два этапа. В зимнее время изыскивают будущ ей 
маршрут лыжни и намечают первоочередные мероприятия щ  
прокладке трассы. Само строительство ведется и зимой и л е т о *  
По трудоемкости эти работы несравненно проще, чем проклатлщ 
летней дорожпо-тропиночной сети. Ее облегчает мороз. Он и м ов 
ты возводит н полотно дороги укрепляет. Лесоводам остается 
опилить пни пониже, вырубить кусты, убрать хлам с трассы, ч т я  
бы они за лыжи не задевали. Однако при устройстве лыж ный 
трасс нельзя забывать о том, что бессмысленная ходьба быстра 
надоедает, в том числе и на лыжах. Ж елательно дать отды хщ и 
щим интеллектуальный или эстетический повод для лыжпой прцщ 
гулки. Им могут быть интересные пейзажи по пути маршрутов 
оборудованные видовыми площадками, оригинальная леснаи 
скульптура пли декоративное искусственное строение. Ну, а если  
в конце лыжпой трассы найдется какое-либо достонримечателпя 
ное место, то можно не сомневаться: народу на ней будет всегдщ 
много.

Сложнее обстоит дело с прокладкой горных лыжных трасе 
Н а слаломных, а тем более скоростных спусках лыжники оду" 
с большой скоростью. Падение на горной лыжне порой оканчивая 
ется травмами, поэтому без подъездов для автотранспорта горные 
лыжные трассы использовать опасно. Прокладка горных трасе 
требует специальных знаний, а иногда и больших капитальньа 
затрат па строительство подъемников, раздевалок, трамплином 
Это дело спортсменов. Лесоводы нм оказывают посильную техищ 
ческую помощь и благоустраивают окружающие леса. Остальные 
работы делают сами спортсмены. 13 связи с необходимостью прой 
ведения больших земляных работ и вырубки леса под трасс| 
и возведения подсобных помещений строительство баз горно-лыж* 
пого спорта, как правило, ведется после принятия реш ения об" 
ластных, краевых и республиканских Советов депутатов трудя
щихся. Территория, на которой трасса размещается, обычно ис
ключается из земель гослесфонда и передается организациям 
строящим спортивные сооружения. Прекрасным примером комп
лекса лыжного спорта может быть пригородный лесопарк Ь" а в го
лов о, расположенный под Ленинградом.

ДОРОЖ КИ ЗДОРОВЬЯ

В последнее время в нашей стране и за рубежом они стали осо
бенно популярны. Их многое роднит с терренкурами, но рассчи
таны они все же на людей, чье здоровье у  врачей не вызывает 
особых опасений.

Прокладывают дорожки здоровья но слегка холмистой мест
ности, длина их 2,5—3 км. Трасса дорожек имеет петлеобразную 
форму и обычно начинается и заканчивается в одном и том же 
месте. Дорожки здоровья разбиваются на 100— 150-метровые уча
стки, каждый из которых закапчивается тренировочной площад-
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j.dii, оборудованной несложными гимнастическими снарядами: 
брусьями, турниками, перекладинами, козлами, лестницами, коль
цами, бумами и т. д. Здесь же для тренировки в поднятии тяжо- 
, теп кладут камни, куски бревен различного веса, а для прыж
ков в длину подготавливают песчаные насыпи. Оборудование 
,ренировочных площадок усложняется по мере прохождения трас

сы. Первые пункты остановки служат для легкой разминки, сле
дую щ ие— для все более серьезной тренировки. Порядок поль
зовании спортивными снарядами излагается на специальных 
стендах, установленных непосредственно на площадках. В них 
рассказывается о том, сколько упражнений и в какой последова
тельности целесообразно сделать на каждом гимнастическом сна
ряде. Иногда полезно бывает изложить на стенде п элементы
I >екомендуемых упражнений.

Дорожки здоровья служат беговыми трассами и просто для 
неторопливых прогулок отдыхающих. Тренировочные площадки 
располагают в некотором удалении от основных мест отдыха, 
поэтому спортсмены не мешают путникам созерцать красоту при
роды, а те в свою очередь пе отвлекают людей, занятых физиче- 
с кой тренировкой.

Дорожки здоровья прокладывают обязательно по живописной 
озелененной местности и с участием врачей. Тренировочный ре
жим дорожек и трепировочных площадок разрабатывается с уче
том специфики заболеваний людей, пользующихся ими. Они
1 удут различными для больных, страдающих сердечно-сосудисты
ми заболеваниями, людей с больной печеиыо и т. д. Рекомендации 
для каждой из этих групп отдыхающих излагаются в специаль
ных таблицах у начала трассы и на тренировочных площадках.

Ценность дорожек здоровья — их доступность для всех ж ела
ющих независимо от их возраста и физического состояния. Уст
ройство дорожек несложно и дешево, а занятия на них полезны. 
I! рекреационных лесах им принадлежит большое будущее.

ВОДНЫЙ СПОРТ

Реки — самые старинные дороги на земле. Интересно путе
шествовать по рекам. По берегам их немало достопримечатель
ных мест. Свежесть воды, неторопливая смена пейзажей делают 
отдых н а,реке особенно приятным. И вместе с тем впечатление 
от речных поездок будет еще более незабываемым, если лесоводы 
заблаговременно позаботятся об эстетическом улучшении берегов. 
Потенциальные возможности для этого практически беспредель
ны. К ак много еще вдоль берегов невзрачных кустарников, усох
ших деревьев, торчащих из-под воды коряг! При строительстве 
некоторых водохранилищ вдоль берегов деревья вовремя не уби
рают, они подгнивают, и над водой возвышаются обломки ство
лов. Чтобы привести леса вдоль берегов в порядок, требуется 
немало труда. О характере этих работ можно судить, знакомясь

45



с мероприятиями по благо
устройству Волго-Балтийского 
пути, которые были предложе
ны Союзгипролесхозом в Схеме 
облесеппя берегов Волго-Бал- 
тийского водного пути им. 
В. И. Ленина. Кроме обычных 
лесохозяйственных работ по 
посеву и посадке леса, рубок 
малоценных и перестойпых дре- 
востоев, ухода за лесами и про
тивопожарных работ, в Схеме 
предусматривались лапдш афт- 
ные рубки, осушение берегов, 
коренное улучшеппе сенокосов 
с расчисткой их от кустарппков 
и уборкой камней. Прп благо
устройстве берегов Волго-Бал- 
тнйского водного пути было 
намечепо создание защ итных 
и декоративных насаждений. 
С этой целью лесхозы занима
лись облесением оврагов и 
крутосклонов, вели озелене
ние пришлюзовых территорий, 

озеленяли пристани и пришлюзовые камеры. Улучшали и лесные 
пейзажи вдоль берегов: создавали парки и лесопарки, сажали 
сады, вели аллейпые посадки вдоль дорог. Былн предусмотрены 
и меры по искусственному укреплению берегов, волновая эрозия 
которых возрастает с введением в эксплуатацию крупнотопнаж- 
ных судов. На участках с пеоформпвшимися берегами построены 
плетни и уложены бетонные плиты. В местах отдыха туристов 
лесники оборудовали навесы и видовые площадки. Таким образом, 
лесоводы внесли немалый вклад в облагораживание территорий, 
прилегающих к Волго-Балтийскому водному пути. Привлекатель
ность путешествий по нему во многом обязана н их труду.

I

СВОБОДНЫЙ ОТДЫХ В БЛИЖ АЙШ ИХ ПРИГОРОДАХ

В нехоженых лесах, пе имеющих дорог и тропинок, отдыхаю
щ их встретишь редко. Исключение составляют охотники, гриб
ники, да кое-кто нз туристов. И это вполне закопомерпо: идти 
в девственном лесу по бездорожью трудно — под ногами кочки, 
валежник, вокруг непролазные чащобы. Смотри и смотри — иначе 
одежду порвешь, исцарапаеш ься, а то и упадешь, зацепившись 
за кочку пли корни.

Р е к и — ож ивленное место туризма, 
поэтому уход за прибреж ными ле
сами проводится особенно тща
тельно
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Есть в пригородах леспые участки, где людей можпо встре
тить буквально повсюду. Они приходят сюда позагорать, поиг
рать или побродить часок-другой по окрестности. Такие участки 
обычно находятся недалеко от города и удобны в транспортном 
отношении. Больше всего людей собирается в радиусе до полуки
лометра от остановки общественного транспорта или поселка. Ч ет
вертая часть приезжих уходит подальше па километр — и там 
проводит свой досуг. Дальше, па 2 —5 км, идет лишь 15—20% от
дыхающих. Особой же популярностью пользуются у населения 
участки леса, расположенные недалеко от остановок транспорта 
н к тому же по соседству с водоемами. Причина вполне попятная.

Заботы лесоводов по благоустройству лесов массового отдыха 
в первую очередь распространяются па придорожные и прибреж
ные участки. Чем ближе к дороге, тем тщательнее лесоводы про
водят свои мероприятия. В них входят дорожное строительство, 
установка лесной мебели, лесных плакатов. Прибрежпые участки 
оформляются декоративно, создаются пляжные зоны. В средней 
полосе России при озеленении берегов хорошо смотрятся красная 
н ж елтая шелюга и различные виды ивы, ветла, вяз обыкновен
ный. Они хорошо переносят и подтопление, которое неизбежно 
в осенний и весенний периоды в прибрежных районах. На юге 
ассортимент древесных и кустарниковых пород, рекомендуемых 
для оформления прибрежных зон, больше. К ним относятся шел
ковица белая, тополь черный, дуб круппочешуйчатый, кипарис 
болотный. Очень эффектно выглядят на берегах плакучие и пира
мидальные формы деревьев и кустарников с серебристой и крас- 
полистной окраской крон.

По мнению М. И. Черкасова (1954), значение насаждений 
в формировании прибрежных пейзажей возрастает с уменьшени
ем величины водоема. Особенно лиричны небольшие леспые озера 
и пруды, отражающие в своих водах голубизну пеба и прпбреж- 
пую растительность.

Пригородные леса многолюдны и обычно хорошо благоустро
ены и тем не мепее опн отличаются от пригородных парков. Что
бы более ясно представить, какими они должны быть, давайте 
пройдемся по одному из лесничеств Ставропольского лесхоза. Его 
леса примыкают к городу Тольятти. Многое из того, что мы уви
дим во время нашего путешествия, уж е существует, кое-что нахо
дится па эскизных листах составляемого проекта.

Итак... Начало лета. Выходной день обещ ает быть солпечпым и теп
лым. От остановки автобуса до леса полкилометра, но уж е здесь ощ ущ а
еш ь его аромат и свежесть.

У опуш ки наш е внимание привлекает красочно оформленная карта- 
схема лесничества. На пей изображ ены  дороги п тропинки. Художествен
ными значками на схеме отмечены лесные участки. Их около двадцати. 
К аждый из лесны х участков чем-то примечателен: породным составом ле
са, полнотой или постройками.

Отдыхающие останавливаю тся у карты-схемы и задумываю тся над 
тем, куда пойти сегодня. Интересно прогуляться до «Изумрудного бора»
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тем более, что по пути к нему можно сделать припал на «Старой мель
нице» и выпить там ржаного кваса на березовом coi;e с медом. А черн 
хуж е путеш ествие п «Корабельную рощу»? Дорога к ней украш ена дере
вянной скульптурой, выполненной искусными резчиками. Переводам 
взгляд на следующий лесной участок, обозначенный на схеме: «Бе
рендеева деревня». 1! ней сегодня состоится ярм арка удовольствий. На 
ярм арке вы ступает знамениты й оркестр рожечников и кукольный 
театр.

Однако сегодня нам каж ется  лучш е побывать в «Кудеяровом лесу». 
Он в четы рех километрах от опушки. Там ж е в «Роще прохлады» постро
ена детская площ адка с интригую щ им названием «Индейский вигвам».

И вот мы в лесу. В еличавая тиш ина встречает нас росистою све
жестью, ароматом грибов, душ исты х трав, хвои и коры. Хорошо, что 
выш ли пораньш е,— еще поют птицы. А когда остановиш ься и прислуш а
еш ься, то слыш иш ь, как  шелестит листва и раздаются" нежные 
звуки кузнечиков... Идем дальше... Но что это? У развилки  нас 
встречает сказочны й богатырь, вырубленный из засохшего дерева. Одной 
рукою он оперся о меч, другой указы вает на плакат, где старинный сла
вянской вязью  начертано:

«Прямо пойдешь — к реке попадешь, налево пойдешь — в «Кудеяровом 
лесу» будешь, направо пойдеш ь — к  поселку выйдешь». Идем налево. Еще 
одна развилка и еще меньш е у нас. попутчиков. Незаметно толпа людей, 
вы ш едш ая из автобуса, растаяла. Отдыхающие разош лись но лесу — каж 
дый своим путем. Благо мест интересных в лесничестве много.

И здали у поворота чуть заметный черемуховый туман. Она уж е рас
пустила свои белоснежные цветы  и сейчас от них далеко разносится бла
гоуханный запах. С наслаждением вдыхаеш ь его полной грудью 
п с грустью вдруг вспоминаеш ь о том, как  это раньш е могли люди ломать 
тонкие ветви черемухи, усы панны е трепетными, беспомощными и но- 
детски радостными цветами. Зачастую  букеты не рвали, а именно ломали 
огромными охапками, чтобы через день-другой выбросить их поникш ие 
в предсмертной агонии и уж е тронутые тленом ветви в мусорное ведро. 
Сейчас все в прошлом. В пору цветения не в меру разросш ую ся черемуху 
с чрезвы чайной осторожностью обрезают и сдают в цветочный магазин. 
Там их мож ет купить и поставить в вазу каж ды й желаю щ ий. Но на вся
кий случай до сих пор у  дороги нет-нет да и встретиш ь таблички с напо
минанием о том, что ветви в лесу ломать не следует.

Н езаметно подошли к  месту нашего путеш ествия. «Кудеяров лес» 
мало чем отличается от окружаю щ его. Разве только своим преклонным 
возрастом и дремучестью, которую ему придают могучие подернутые мхом 
деревья.

Вот и «Индейский вигвам». Часть лесничества, где он находится, по 
своей красоте, может быть, несколько и уступает другим лесным участ
кам, но отдыхающ их здесь пе меньше — их привлекает детская площ адка 
у  «вигвама». Д ля детворы здесь сущий праздник. Площ адка состоит как 
бы из трех частей. Для каждого возраста отдельная. У малыш ей песочни
цы, качели  в виде различны х ж ивотных, катальная горка, «паровоз» — 
сооруж еппе из досок, обрезков деревьев. Для ребят постарш е — турник, 
бум, спортивные площ адки для игры в мяч. Могут ребята соорудить ил 
больших ф анерны х и пластмассовых кубиков крепость. В оборудовании 
первы х двух площ адок лесничеству помогали подшефные школы. Ребята 
пз ш кольны х лесничеств н сейчас здесь. Они помогают родителям смот
реть за малыш ами. Сами родители отдыхают по соседству на удобных 
скамейках. Участок под детскую  площ адку выбран прекрасный. Кроны 
деревьев прикрываю т ее от прямы х солнечных лучей, однако лучи р ас 
сеяны мягким  светом и солнечными зайчиками проникают на площ адку 
н на ней поэтому тепло и сухо. Ну а сам ая больш ая достопримечатель
ность площ адки — это «всамделишный» индейский вигвам и «хижина 
Робинзона». Они чуть в стороне от площ адки для  малышей. Сделаны «виг
вам» и «хижина» из обрубков деревьев и жердей. В них столы и скамьи.
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]! окружаю щ ей «чаще» извилистые тропы, траншем, мостики. Ф антазия 
стремление подростков к приклю чениям получают здесь богатую пищу.

Быстро летит время. Рассматривая оборудование детских площадок, 
i ( заметили, как солнце поднялось высоко над лесом. Н аступил час обе- 

I. Можно его устроить прямо здесь, расположивш ись под раскидистым 
, ревом или под навесом у дороги. Но помните на карте-схеме недалеко 

,it детской площ адки мы видели еще один заиптерссовавш ий пас объект — 
Поляну для пикников»? Конечно, есть смысл устроить привал на ней. 

Через десять минут мы были у поляны. Н ачиналась она с аркообразных 
■ о(>от, с забавным петухом из жести. Вдоль поляны течет небольшой 
лчеек , но вода в нем, видимо, для питья непригодпа, поэтому рядом сто- 

,,. два колодца. К ним подходят отдыхающ ие и, набрав воды, отходят 
к поим беседкам. На площ адке около 30 беседок и каж дая  из них стили- 
.пвнна под ш алаш , избуш ку, саклю. В беседке, отгороженной метровым 
п.и-тнем п укрытой навесом, стол и скамейки. Тут ж е по соседству пе- 
:hi.ii.uine очаги для костров. Рядом с ними дрова, завезенны е леспичест- 
г. м . В дни, когда в лесу много парода, на поляну приезж аю т автолавки, 
'.от п сейчас в одпой из них будет бойкая торговля.

Многие города нашей страны имеют благоустроенные приго
родные леса, по которым проложены интереспые, хорошо оформ
ленные малыми архитектурными формами маршруты. Один из 
iiих, построенный Клязьминским леспаркхозом Московской об
ласти, экспонировался на ВДНХ и был удостоен медалями выс
тавки. «Каш инская долина» — так называется этот маршрут — 
привлекает отдыхающих великолепными пейзажами и художест
венностью малых архитектурных форм, построенных лесоводами 
вдоль дорожно-тропиночной сети. Средства, затраченные на бла-
I ( устройство лесов вдоль маршрута, дали возможность не только 
улучшить их рекреационный эффект, но и повысить устойчивость 
природного комплекса.

Очень поучителен опыт волгоградских лесоводов по благо
устройству пригородных зон. Климатические условия в Волго
градской области, как известно, крайне суровые. Нижнее По
волжье почти безлесно. Зной, засуха, суховей, пыльпые бури пре
пятствуют лесовыращивапию. И тем не менее лесхозы области 
с активной помощью населения сумели благоустроить для отдыха 
существующие лесные участки. На тысячах гектаров оврагов, 
полынных степей и движущ ихся песков ими созданы искусствен-
1 ые леса и фруктовые сады. Зеленое кольцо вокруг Волгограда 
П'йчас занимает 7,7 тыс. га, в том числе 780 га садов. Чтобы 
' издать его, пришлось построить 115 км б о д о в о д н ы х  л и н и й  и  во
дохранилищ. Созданы искусственные зеленые посадки общей 
площадью 7 тыс. га вокруг г. Калача, Новоаннипска, Камышина, 
Котельникова н других городов. Опыт волгоградских лесоводов 
подтвердил, что в самых сложных лесорастительных условиях 
лесхозы могут создать для отдыха населения благоустроенные 
-слепые зоны.

Л еса массового отдыха находятся у «порога» городов и посел
ков. Правда, «порог» этот сейчас в связи с развитием дорожной 
ети и увеличением транспортных средств отодвигается все даль

ше от населенных мест. В лесах массового отдыха пароду бывает
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Г у л я н и е  в р о щ а х — старинный обычай в наш ей стране. Д л я  них выби
рают самые ж ивописные и ухож енные участки леса

много, поэтому лесоводам приходится особое внимание уделять 
сохранению их от повреждений и вытаптывания. Последнее уда
ется сделать за счет равномерного распределения отдыхающих 
по территории этих лесов. При этом лесоводы учитывают способ
ность древостоев «безболезненно» переносить присутствие людей. 
Зависит же она от многих обстоятельств: структуры и влажности 
почвы, породного состава и возраста леса, его напочвенного по
крова, состояния подроста и подлеска и многих других.

Неоднородность в привлекательности лесных участков для от* 
дыхающих также велика. Уравновесить ее можно за счет улуч
ш ения декоративных свойств участков, а также устройства дорог, 
лесной мебели, укрытий от непогоды, установки оригинальной 
деревянной скульптуры, строительства водоемов и площадок длй 
отдыха.

Принимаясь за работы по благоустройству лесов массового 
отдыха, лесоводы учитывают вкусы отдыхающих, а они, как из
вестно, довольно разнообразны и зависят не только от специфик 
кп производства, культурного и образовательного уровня чело
века, но и его настроения. Настроение это может меняться в за
висимости от сезона года, погодпых условий, времени суток Да 
IX личных переживаний отдыхающих. Чтобы удовлетворить по
требность каждого из них, лесоводам приходится максимально



разнообразить лесные участки, входящие в зону массового
о т д ы х а .

Пожалуй, главное, что отличает леса массового отдыха от го
родских парков, это то, что зоны активного отдыха населения 
Б них, как мозаика, перемежаются с малоосвоенными лесными 
участками и резерватами нетронутой природы, вход в которые 
строго ограничен. Сохраняя природу нетронутой в резерватах, 
десоводы обогащают и окружающие леса. В них спокойпо гнез
дятся птицы и ж пв-yf звери. Кормиться же и гулять они выходят 
за пределы заповедных участков. И какую душевную радость 
доставляют они при встрече отдыхающим! Вот в молодом осин
нике пасется лось. Время от времени он подпимает голову и чут
ко прислушивается. Один неверный шаг — и лось неторопливо 
и величественно двинулся в сторону, как бы уступая вам свое 
место.

На толстом суку примостилась белка. В передних лапах ее 
только что сорванный гриб. Она смотрит на вас, как  бы реш ая, 
продолжать ли начавш ееся знакомство или спрятаться в густых 
еловых лапах.

Ж ители леса чутки и осторожны. Только случай и терпеливая 
наблюдательность предоставляют возможность увидеть их. Зато 
сколько приятных воспоминаний остается от таких встреч!

Хотелось, чтобы зверей и птиц в лесу было больше. Необходи
мо позаботиться об увеличении их численности. Охоту в лесах 
массового отдыха разреш ать нельзя. Для привлечения в них зве
рей и птиц работники лесного хозяйства устраивают кормушки 
и солонцы, а в ряде мест устраивают и вольеры, где животпые 

•содержатся в полуестественных условиях. Они пасутся за сетча
тым забором, проложенным по лесу. Площади, отводимые для 
этой цели, довольно значительны, и животные не ощущают боль
шого беспокойства, проживая в вольере. Для наблюдения за ними 
устраивают специальные площадки, располагая их на возвышен
ностях или небольших вышках.

ОХОТА

Об эстетической стороне охоты можно спорить, соглашаться 
пли не соглашаться с ее приверженцами. Однако нельзя не при
знать того, что это увлекательнейший вид отдыха, поклонников 
Которого становится все больше. Д ля большинства из них важпа 
Пе столько охотничья добыча, сколько возможность побродить 
с ружьем по лесу, посидеть у костра... Все это окрашено роман
тикой, и, несомпеппо, является прекрасной формой отдыха.

Настоящий охотник — это друг природы. Охота немыслима без 
охотничьих трофеев, по она не всегда разумна. Впрочем, в послед
нее время немало охотников, которые все чаще меняют ружье на 
Фотоаппарат и своим лучшим трофеем считают удачный снимок.



Интересы охотников нельзя забывать при благоустройстве лм 
сов. Лесоводы знают об этом. Чем же они могут помочь охотцм 
кам? Прежде всего разумной организацией ведения хозяйства 
Известно, что звери и птицы — существа осторожные, а в nepaaj 
гиездовапия, тока и выведения детенышей стремятся укрытье* 
в местах, самых укромных. Но мест таких становится все меныцд 
Отдыхающие во время прогулок по лесу постоянно вспугиваю| 
птиц с гнезд, а выводки разгоняют, из-за чего птенцы и зверя 
гибнут в больших количествах.

Самым правильным было бы запретить беспорядочную ходь
бу по лесу в мае — июне, когда звери и птицы выводят птенцов 
Разве мало в пригородных лесах дорог, дорожек, тропинок? Спо
собствуют размножению лесных зверей и птиц и резервации ди
кой природы. Охота в пригородных лесах — явление исключитель
но редкое. Если она и допускается, то только по специальным 
разреш ениям и в самых отдаленных его участках. Поездки туда 
занимают много времени, п охотникам не обойтись без ночлега 
в лесу. Дома-приюты и шалаши, построенные в этих местах лес
никами, помогают охотникам хорошо отдохнуть. И те лесохозяй- 
ственные мероприятия, которые здесь проводятся, отличаются от 
тех, которые выполняются в лесах массового отдыха.

РЫБНАЯ ЛОВЛЯ

Она еще более популярна у населения, чем охота. Объясняет
ся это, наверное, простотой любительской рыбной ловли. Дейст
вительно, что может быть проще: насадил на крючок приманку — 
и сиди, смотри па покачивающийся в воде поплавок. Но счаст
ливцев, которым удается наудить даже на самую скромную уху,  
становится все меньше. Причины разные: загрязнение водоемов, 
непомерный азарт начинающих рыбаков, не гнушающихся рыб- 
пой молодью, и отсутствие у  любителей необходимых рыболовных 
снастей и снаряжения. Пассивная рыбалка по соседству с домом 
устраивает далеко не всех. Многие рыбакп готовы ехать за де
сятки километров, чтобы испытать удачливый охотничий азарт 
и привезти домой стоящий улов.

Самые заядлые рыболовы состоят в обществах охотников и ры* 
боловов, которые имеют на своих базах все необходимое для 
рыбалки. Но такие общества пе в состоянии обслужить всех же^ 
лающих.

В последние годы в рыбацких делах стали помогать отдыхаю
щим и лесхозы. Они зарыбляют водоемы, оборудуют вблизи их 
укрытия для ночлега, организуют лодочные станции. Рыбацкие 
базы лесхозов пока обслуживают в основном своих рабочих, но 
есть все основания полагать, что контингент людей, приезжаю
щих в них па отдых, расширится.

Таким образом, основные виды массового отдыха населения 
связаны с использованием лесов. Развитие их повлечет за собой



ьоренпые изменения в работе пригородных лесхозов. Направле
ния этих изменений будут зависеть от соотношения видов заго
родного отдыха. В США, например, на долю туризма и альпиниз
ма приходится четверть всех посещений лесов. Отдыхающие 
г, кемпингах составляют 27% посетителей лесов, охотники и ры
боловы 17%, любители водного спорта 5% и зимнего 4% . Почти
10 миллионов посещений лесов связано с обзором уникальных 
лесных пейзажей.

Любовь к природе — основная причина поездки за город 24% 
отдыхающих, а 18% ценят также познавательную сторону похо
дов по новым местам. Среди отдыхающих немало охотников, 
любителей грибного и ягодпого спорта. Данные эти получены 
в результате опроса, проведенного в г. Ленипграде и Ленинград
ской области.

Предпочтение жителей других районов к упомянутым видам 
отдыха, по-видимому, будет иным. Многое зависит от природно- 
климатических особенностей края, жилищно-бытовых и производ
ственных условий, а также демографии и сложившихся традиций.

Чтобы правильно оцепить соотношение видов загородного от
дыха в том или ином крае, по-видимому, пе обойтись без опроса 
населения через местные органы печати, а также консультации 
в туристских и профсоюзных организациях. На основании полу
ченных данных лесхозам можно будет более уверенно проектиро
вать мероприятия по благоустройству лесов.

И тем не менее есть четкая закономерность, характеризую щ ая 
людей, приезжающих в лес на отдых. Прежде всего в лес приез
жает много молодежи. На долго туристов в возрасте до 25 лет.. 
например, приходится более 35% всех отдыхающих, а ДО' 
30 лет — 55%. В туристские походы, как правило, отправляются 
люди образованные. Среди них каждый третий имеет высшее об
разование и половина — среднее. Это внолне закономерное яв л е
ние, которое обусловлено интеллектуальной напряженностью тру
да людей, устремленных к природе, и особенностями их характе
ра, проявляющимися в постоянном поиске нового и потребности 
расширить свой кругозор. Подтверждается оно и социальными 
исследованиями, проведенными В. И. Болговым, В кпиге «Бюд
жет времени при социализме» он пишет, что с ростом образова
тельного уровня растут затраты времени на культурные потреб
ности и самообразование. У людей со средним и незаконченным 
высшим образованием они занимают 50% свободного времени.

Следовательно, вся работа лесоводов по благоустройству лес
ных территорий должна быть рассчитана па высокий уровень 
культуры н эстетической требовательности отдыхакнцих. Кроме 
традиционных лесохозяйствеппых приемов, в арсенале лесоводов, 
работающих в пригородных лесах, появятся новые виды хозяйст
венной деятельности.



Г л а в а  I V

ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО РЕКРЕАЦИОННОГО ЛЕСА

ПРОЕКТИРОВАНИЕ МЕСТ ОТДЫХА

Оценка рекреационной способности территории вызывает оп
ределенные трудности, так как приходится учитывать многие 
факторы, прямо или косвепио влияющие на условия отдыха. 
К ппм относятся экономические, социальные показатели, биоло
гическая устойчивость древостоев и многое другое. Отдать пред
почтение какому-либо из них трудно и тем пе менее при прогно
зировании рекреационной будущности того или иного района 
в первую очередь приходится обращать внимание па климатиче
ские условия.

При составлении генеральных схем развития мест отдыха 
большое внимание уделяется климатотерапевтпческой оценке 
района. В разработке ее методики иптересные рекомендации бы
ли предложены П. Г. Мезерппцким, В. Г. Василенко, В. Г. Бок- 
шей, Ф. Д. Прокопенко и др. В определении лечебных свойств 
природы они в первую очередь исходили из климатических осо
бенностей территорий, так как  воздействие человека па природу 
в конечном итоге сводится к усилению или ослаблению тех или 
иных климатических и погодных факторов, влияние которых па 
человеческий организм беспредельно велико.
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Погода сама по себе — это проявление физического состояния 
атмосферы. Состояние ее определяют циркуляционные процессы, 
возникающие в атмосфере под влиянием солнечной радиации, 
а также особенности почвы, рельефа, наличие водных пространств 
п состав растительности. На человека воздействует весь комплекс 
метеорологических факторов, но первостепенное значение принад
лежит все же температурному режиму, влажности и скорости 
ветра. Опи чаще всего и берутся климатологами за основу при 
бонитировке погод. Так, по степени относительной влажности 
климат делят па сухой (до 5 5 % ), умереппо сухой (56—70% ). 
умереппо влажный (71—85% ), сильно влажный (80% и вы ш е), 
насыщеппо влажный (100% ). В зависимости от скорости ветра 
п величины температуры устанавливается пять классов «суро
вости» погод.

Есть п более педробпые градации в оценке погод. Так. 
Е. Е. Федоров дает их характеристику в зависимости от влаж 
ности воздуха, облачности, наличия осадков. Оп подразделяет 
погоду па 16 классов: солнечная очепь ж аркая и очень сухая; 
солнечная ж аркая п сухая; солпечпая умеренно влаж ная и т. д. 
П. Г. Мезорницкпи погодные условия делит па 20 градаций: от 
очепь жаркой до очень холодной.

В зависимости от климатических и ландш афтных условий 
территория СССР разделена на 82 района, каждому из которых 
дана рекреационная оценка в 10-балльной системе. Она слагается 
из суммы баллов по климатическим данным, растительности, ка
честву водоемов и ценности ландш афта в целом. Оценка харак
теризует условия для стационарного отдыха и туризма. Лучш ие 
условия имеют Черноморское побережье К авказа и Крыма, Ал
тайский край. Однако в пределах области ценность участков для 
отдыха также пе одинакова.

Несомненно, при определении мероприятий по улучшению са- 
ннтарпо-гпгпепической роли леса одним из решающих моментов 
является правильная оценка погодных условий, сделанная на 
основе многолетних наблюдений, содержащих данные о повторя
емости и скорости ветра, годовых и сезонных температур, выпа
дающих осадков и солпечпои радиации. Оценка климата делается 
как в целом для района, так и отдельного лесного массива. Поп 
этом необходимо учитывать рекомендации врачей-курортологон. 
которые в настоящее время довольно полно изложены в специ
альной литературе.

Для самочувствия человека важ па очень часто пе погода 
в целом, а ее особенности па том или ином конкретном микро
участке, п в формировании этого микроклимата растительность 
играет иервостепепную роль. Известно, например, что полог ду
бового леса задерживает 90% солнечной радиации. Разумеется, 
что микроклимат здесь будет резко отличаться от микроклимата 
открытых пространств.



Определяя по климатическим даштым пригодность лесного 
участка для организации массового отдыха населения, не следует 
приуменьшать и значение красоты ландш афта в общем комплек
се благоприятных факторов, воздействующих на человека. Так 
называемые атмосферные феномены с их бесконечным многооб
разием непрерывно меняющихся картин природы обладают силь
ным воздействием па психику человека.

При оценке рекреационной ценности территорий особое вни
мание уделяется и анализу ее физико-географического строения. 
В первоначальном периоде проектирования на его основе можно 
довольно точно выбрать наиболее перспективные районы буду
щих мест отдыха. Эту задачу в значительной мере облегчают ис
следования, выполненные учеными Московского университета 
и других научных учреждений. При проектировании геперальпой 
схемы размещения мест отдыха в Московской области, например, 
были учтены рекомендации Е. Д. Смирновой. По ее предложению 
на территории области выделено 17 природных районов, включа
ющих 85 ландшафтов, которые объединены в 10 генетических 
групп, различающихся по способу происхождепия, истории раз
вития, морфологической структуре, физико-экономическим 
и функциональным особенностям.

Физико-географическое строение территории, несомненно, 
является одним из важнейш их признаков ее пригодности для всех 
видов хозяйственной деятельности, в том числе и для целей рек
реации. Критерием оценки предложена 6-балльная система. Н аи
более пригодные оцениваются баллом 6, наименее пригодпые — 
баллом 1. Рекреационная оценка в 1 балл может быть дана силь
но заболоченным моренно-водно-леднпковым лапдш афтам, нерав
номерно расчлененных мелколесьем, а также сильно распахан
ным (60% ) массивным волнистым плато, крупно холмистым Ка
мовым возвышенностям с древнеозерными котловинами, водораз
дельными западинами с короткими глубокими западинами в крае
вых частях. Значительно благоприятней условия для рекреаци
онных целей па зандровых равнинах с обширными ложбинами 
стока талых ледниковых вод, покрытых хорошо дренированными 
лесами и лугами общей площадью распаш ки мепее 20% . Их при
годность для отдыха может быть оценена в 5 —6 баллов.

Экономика при создании мест отдыха имеет еще более важ 
ное значение, чем в обычном строительстве. Дело в том, что по
тенциальная рекреационная способность территорий далеко пе 
одинакова. Многие лесные участки при самых скромных затратах 
могут быть превращены в живописнейшие места отдыха. Напри
мер, извилистые речные долины, всхолмленные возвышенпости, 
покрытые разнолесьем, лесные рощи, примыкающие к обширным 
водоемам, и без вмешательства лесоводов весьма притягательпы 
для отдыхающих. Иное дело заболоченные леса, территории, обе
зображенные городскими свалками и отходами горно-добывающей 
промышленности, эродированные земли. Малыми средствами
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привлекательные места отдыха их ие превратишь. В связи 
,• этим вполне понятно, что при проектировании рекреационных 
плбот необходимо тщательно изучать все доступные для населе
ния пригородные территории. Это и делают при составлении схем 
ряйонной планировки. В основе их лежат ландш афтные карты 
п схемы современного использования земель, на которых нано
сятся контуры лесов, сельскохозяйственных угодий, дороги, про
мышленные предприятия. Уже при первом знакомстве с такими 
картами многие участки отпадут для рекреационного проектиро
вания. Действительно, кому охота будет отдыхать по соседству 
г аэродромом или заводом, выбрасывающим из своих труб копоть, 
пыль и вредные газы? Да п места, расположенные по соседству 
с лесозаготовительными и торфодобывающими предприятиями, 
невысоко ценятся людьми, выезжающими на отдых. Приходится 
исключать из числа рекреационных объектов и участки, казалось 
бы, заманчивые для отдыха, например прибрежпые леса вокруг 
питьевых водоемов.

При составлении схем районной планировки учитывается пер
спектива развития всех заинтересованных ведомств и особенно 
сельского хозяйства. Лучшие почвы, хорошо дренированные су- 
глинки на водно-ледниковых равнинах и широкие поймы рек, как 
правило, оставляются под сельскохозяйственное пользование. 
Иногда сельскохозяйственные земли, перемежающиеся с лесами 
и озерами, для отдыха горожан очень привлекательны. Важно 
только так разместить места отдыха, чтобы отдыхающие, любу
ясь прекрасными сельскими пейзажами, не портили поля и не 
мешали рабочим колхозов и совхозов трудиться.

Таким образом, первые работы по благоустройству лесов за
кладываются при генеральном проектировании мест загородного 
<;тдыха. На первом этапе определяется судьба большого числа 
круппых лесных массивов, лесных полос и других земель, при
мыкающих к городам и населенным пунктам, в это же время 
намечается перспектива использования пригородных земель. Не 
зная их судьбы, лесоводы просто пе имеют нрава тратить госу
дарственные средства на коренное преобразование подопеч
ных лесных территорий, так как может случиться, что 
созданный ими прекрасный парк впоследствии попадет под 
застройку.

Генеральное проектирование размещения мест отдыха бази
руется на долговременных прогнозах развития городов и насе
ленных мест. Во мпогпх союзных республиках, в том числе в Б е 
лоруссии, на Украине и Прибалтике, уже составлены схемы пла
нировки территорий с указанием перспективных мест для разви
тия туризма, строительства санаториев и других учреждений, 
занятых организацией отдыха. Союзгннролесхозом разработана 
схема развития зеленых зои для ряда круппых районов РСФСР. 
Интересный проект предложен институтом по развитию мест от
дыха в иечериоземпых областях РСФСР.
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В 1974 г. Моссовет утвердил проектные предложения об ос
новных принципах проектирования и планировочной структуре 
будущего природного парка. Они сводятся к следующему:

обеспечить тщ ательную  охрану природы п прпродпых богатств лесно
го массива и условиях непосредственной близости к крупнейш ему городу;

максимально удовлетворить разносторонние потребности отдыхающ их 
з  комфорте, эстетическом восприятии и спорте.

По функциональному назначению  Лосиноостровский лесопарк делится 
на три зоны:

1. Повседневного отдыха — к пей отпесепа территория, непосредственно 
прим ы каю щ ая к ж илым районам Москвы и ее пригороду. П лощ адь зоны 
1854 га. или 18% от общей площ ади парка. Она будет способна, по рас
четам проектантов, вместпть 111 тыс. человек при норме 60 чел/га одно- 
крем епно.

2. П рогулочпая зона с ограниченным режимом развития активны х 
форм отдыха. Площадь этой зопы 3560 га, а рекреацпопная емкость
о,5 тыс. человек с нормой загрузки  10 чел/г^.

3. Заповедная зопа, посещ епне которой будет разреш аться только 
в организованном порядке — группами в сопровождении экскурсоводов. Она 
займет 4750 га, пли 47% территории парка. В ней проектируется еж е
дневно проводить 20 экскурсий группами по 20 человек.

Примерно по такому же принципу делятся все рекреацион
ные леса. Связано это с различными потребностями населения 
в условиях отдыха. Большинству отдыхающих не обязательны 
для отдыха девственные леспые рощи. Их вполне удовлетворяет 
садовая скамейка поблизости от остановки общественного тран
спорта — лишь бы и округе было несколько деревьев. Часть 
людей с удовольствием совершает небольшую прогулку по бли
жайшим окрестностям и любуется хорошо ухожепным лесом. Но 
есть среди отдыхающих и такие, для которых истинное наслаж- 
депне заключается только в общении с природой в ее первоздан
ном виде.

Подразделяя леса на зоны, лесхозы получают возможность 
дпфферепцировать лесохозяйствепные мероприятия в зависимо
сти от назначения лесов и создавать в них с папмепьпшмп затра
тами условия для хорошего отдыха всех желающих.

После того как все перечисленные обстоятельства будут учте
ны, намечается очередность освоения участков, предназначенных 
для организации мест отдыха. Копечпо, заманчиво прежде всего 
благоустроить лесные массивы, не требующие больших трудоза
трат, и паиравить туда потоки отдыхающих. Но это не всегда 
удается. Проектировщики не могут по считаться с разрешающей 
способностью древостоев и количеством отдыхающих, приезжаю 
щих в них на отдых. Эти два фактора, в конечном итоге, опреде
ляют ж  пзи о устойчивость древостоев. Лес мирится с присутстви
ем людей. Он может даже в какой-то короткий период страдать 
от неблагоприятных условий, связаппых с вмешательством чело
века в его жизнь. ]1о до определенного периода. Нели его пере
шагнуть, начнется деградация древостоев, а затем и его гибель. 
Имеются исследовании о степени деградации лесов, используемых



(}I отдыха. И х подразделяют па четыре-иять стадий. Первая — 
'ам ая  начальная и едва заметная; последняя — это уже период 
распада леса. Лесоводы при ведении леспого хозяйства в рекреа
ционных лесах придерживаются золотой середины: лес в этой 
стадии обладает надежной жизпеустойчнвостью, чтобы восстано
вить свое первоначальное естественное состояние и в то же время 
г, нем имеется достаточное количество полян, тропинок, разре
шенных участков. Отдых в таком лесу приятен и в то же время 
присутствие людей не угрожает древостою гибелью.

Возможность сохранять свои природные силы при посещениях 
отдыхающими у леспых насаждений различна. Лучш е всего опа 
\ березняков и осинников, выросших на хорошо дренированных 
с > глинистых почвах, несколько хуже у лиственничников, соспо- 
1!Ы х п дубовых лесов, а у ельников, да еще растущих па переув
лажненных песчаных землях, способность переносить присутствие 
людей совсем мала. Интересные данные, характеризующие устой
чивость древостоев к вытаптыванию отдыхающими, приводятся 
г, работе В. Г1. Чпжовой. Опа выделяет два типа природпо-террп- 
ториальиых комплексов: первый — мел кохол мистые, пологовол- 
1' петые п плоские моренные равнины с покровными суглинками, 
неравномерно дренируемые, с дерпово-подзолнетыми, местами 
о! леенными почвамп; второй — плоские зандровые равнины, сло
женные флювиогляцпальными песками па морепе, перекрытыми 
суглинками, среднедреппруемые, с дерново-подзолистыми, места
ми оглееппыми почвами. Проведенные ею исследования могут 
служить придержкамн для лесоводов при проектпровапнп мест 
отдыха и определении рекреационной нагрузки на единицу лес
ной площадн (см. таблицу).

Выносливость древостоев, разумеется, пе ограничивается лиш ь 
их способностью противостоять вытаптыванию. Ее определяют 
также загазованность, заиленность окружающей среды и условия 
произрастания леспых участков. Именно баланс всех полезпых 
п вредных веществ, в конечном итоге, п является показателем 
жизпеустойчпвостп древостоя в тех или ппых условиях. Совре
менная паука дает возможность довольно точно вычислять их 
и регулировать путем ослабления неблагоприятных факторов 
и повышения благоприятных.

Объективно оценпв выпослпвость лесов, предназначенных под 
рекреационные цели, важно точпо определить количество отды
хающих, приезжаю щ их в них. Сделать это зачастую оказывается 
не так просто. Развитие транспортных средств существенно раз
двинуло границы зон. доступных для отдыха. И хотя принято 
считать, что население выбирает места для проведения своего 
досуга в выходны е дни не более чем в 3 часах езды от места 
постоянного жительства, воспользоваться этой придержкой можно 
лишь при проектировании рекреациопных зоп для городов и по
селков, находящ ихся друг от друга па большом расстоянии. В райо
нах же населенных обычпо происходит миграция отдыхающих.
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ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ Н А ГРУ ЗК И  И ПЛОТНОСТИ ОТДЫХАЮЩ ИХ 
В РА ЗЛ И Ч Н Ы Х  ТИПАХ НТК 
(по группам  типов леса)

Группы типов леса

Тип природно-территориальны х комплексов
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12 30 11 8 20 7

8 20 7 5 12 4

8 20 7 5 12 4

5 12 4 3 7 2

14 35 12 10 25 9

10 25 9 G 15 5

10 25 9 6 15 5

10 25 9 6 15 5

20 50 18 15 37 13

15 37 13 10 25 9

20 50 18 15 37 13

15 37 13 10 25 9

Е л ы т к и  кисличные, чер
ничные
Ельники щ учковые, та- 
волговые
Посадки ели кисличные, 
черничные
Посадки ели щ учковые, 
таволговые
Соспяки зеленомошные, 
черничные
Сосняки щ учковые
П осадки сосны зелено- 
мошпые, кисличные
Посадки лиственницы  кис
личные, черничные
Б ерезн яки  разнотравные
Б ерезн яки  щучконые, 
влаж потравны е
Осппники кисличные, раз
нотравные
Осинники щ учковые, та
волговые

В пригородных лесах населенных пунктов можно встретить 
не только местных жителей, по и приезжих из соседних городов 
к поселков. Имеются вполне объективные критерии притягатель
ности лесных участков для отдыха. Например, иалнчие крупных 
водоемов, минеральных источников, исторических и архитектур
ных памятников, благоприятный микроклимат, исключительно 
живописная местность, хорошая доступность территории и т. д. 
И тем пе менее по ним не всегда удастся достаточно точно опре
делит]. возможный у а плыв посетителей в тот пли иной участок. 
Причиной тому в какой-то мере является возрастающая индиви
дуальность вкусов у людей. Отдыхающих сейчас все чаще можно 
встретить в самых неожиданных местах. Учесть все эти обстоя-
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ьства и правильно определить потоки отдыхающих можно 
.|(,лько статистическим путем. Д ля этой цели разработаны специ- 

л ь н ы е  анкеты. Немаловажное значение при проектировании мест 
(, I дi.ixa имеет объективность оценки популярности форм отдыха. 
I', одних районах среди людей, выезжаю щ их за город, преоблада
ют рыбаки и охотники, в других — туристы, в третьих — любите
л и  позагорать и т. д. Анкеты опроса дают возможность учесть при 
проектировании с пользой для отдыхающих и окружающей при
роды и эти особенности.

Учет разрешающей способности древостоев, определение их 
притягательности, правильная оценка потоков отдыхающих и их 
индивидуальной склонности к  тому или иному виду отдыха, ана- 
.iii.i климатических и физико-географических условий создают 
предпосылки для более детального проектирования конкретных 
мост отдыха. Но в основе его опять же лежит глубокое изучение 
рекреационных возможностей ландшафтов.

Неоднородность благотворного воздействия природных ланд
шафтов на человека была известна давно. Много веков назад 
китайские мастера садового искусства различали ландшафты 
веселые, страшные, очаровательные или романтические. Позднее 
их классификация была принята и в Европе. В X V III в. садово- 
!i;i рковые строители подразделяли ландш афты в зависимости от 
производимого ими впечатления на героические, велпчественпые, 
идеалистические, сентиментальные и т. п.

Знание свойств ландшафтов открывает возможность целена
правленно воссоздавать в природе замысел архитектора. За по
следнее десятилетие в связи с развитием рекреации проделана 
апачительиая работа по изучению эстетических и сапптарпо-гиги- 
еппческих свойств ландшафтов и совершенствованию их типоло
гии. Большое впимание при этом уделялось зрительному восприя
тию. Так, Ленинградский научно-исследовательский институт лес
ищ о хозяйства предлагает при оценке ландшафтов пользоваться 
Депятью признаками: обозримостью, красочностью, контраст
ностью^ разнообразием и взаимосвязью ландшафтов, декоратив
ными свойствами деревьев, конфигурацией опушек и ориентаци- 
<'Г- открытых пространств, а такж е долговечностью насаждений. 
Щ умопоглощающей способностью леса и факторами комфорта.
■ каждый из этих признаков оценивается по пятибалльной шкале 
и их сумма берется за критерий цепнос-ти ландшафта.

Ш кала оценки ландшафтов, предложенная ЛенНИИ ЛХ , несо
мненно, представляет интерес для производства. Целесообразно 
Дополнить ее показателями, характеризующими степень фитон- 
Чидиости производительности древостоя и направленностью псп- 
*<>логического воздействия ландш афта на человека. Этп показа
тели представляют практический интерес, и их следовало бы учи
тывать к классификации ландшафтов.

В специальной литературе приводятся сведения о ландш афтах 
•'- ^личны х типов. Почти все они могут быть использованы при
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благоустройстве пригородных лесов. Это регулярные ландшафты 
парков, которые включают в себя аллеи, боскеты, перголы, тре- 
льяж и, различные арки, партеры. Регулярные ландш афты часто 
включают в себя различные архитектурные и скульптурные 
сооружения. Садовые и садово-парковые ландшафты, как правило, 
входят в состав пригодных лесов. Иногда это колхозные пли сов- 
хозные сады, чаще лесосады, созданные лесничествами. Ландш аф
ты лесные, парковые, луговые — обязательные составные часта 
любого пригорода.

Разумеется, на долю лесных ландшафтов в пригородных леса* 
приходится большая часть площадей. Ландшафты эти характери
зуются большим многообразием. Классифицируя их, лесоводы 
пользуются принципом сходства и однородностью мероприятий) 
применяемых при облагораживании естественного леса. Напри
мер, ландшафты елового леса зеленомошникового и лишайникового 
типов, а также елово-березовые древостой сходны по трудоем
кости рекреационных работ. Они не обладают в ы с о к и м и  эстети
ческими свойствами, хотя отдельные композиционные элементы 
их и имеют неплохую декоративность. Низко опущенные кроны 
елей или группы берез в таких лесах можно эффективно исполь
зовать для украшения ландш афта. Иное дело, сосновые зелено- 
мошниковые п лишайниковые леса. Общеизвестна их красота 
н высокие санитарно-гигиенические свойства. Из них нетрудно 
с минимальными трудозатратами сформировать красивые запо
минающиеся места отдыха."

Эстетическую привлекательность мест отдыха повышают за 
счет обогащения почвенного покрова цветочными растениями 
и путем создания разнообразия в размещении деревьев па участ
ке. Делают это с помощью рубок ухода за лесом.

3. Ф. Ш имановский в своей классификации лесных ландш аф
тов различает пять групп. Кроме упомянутых выше еловых и сос
новых он в особые группы выделил типы леса па богатых и бед
ных почвах, а также заболоченные участки.

Классификации лесных ландшафтов постоянно совершенству
ются. Н. М. Тюльпанов, оценивая их, за основу взял сомкнутость 
древостоев. По его предложению, лесные ландшафты следует 
подразделять так:

I. Л апдш таф ты  закрытого пространства:
а) древостой горизонтальной сомкнутости;
б) древостой вертикальпой сомкнутости.
II. Л андш афты  полуоткры тых пространств:
а) с куртппным размещ ением деревьев;
б) с равномерным размещ ением отдельно стоящ их деревьев.
III. Л апдш афты  открытого пространства с единичными деревьями 

и кустарникам и или свободные от них.

Чтобы избежать субъективности в оценке сомкнутости ланд
шафтов, в предложения Н. М. Тюльпанова Союзгипролесхоз внес 
уточнения. Ландшафтом закрытым он предлагает считать древо-
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fToii с полнотой 0,6 и выше, полуоткрытыми 0,3—0,5. открыты
ми — редины с полнотой 0,2 и безлесные участки с единично стоя- 
*ццми деревьями.

Пригородный лес сочетает в себе все три вида упомянутых 
лыше ландшафтов. Оптимальное соотношение между ними опре
деляется лесоводами в каждом конкретном случае особо, на осно- 
р а н н и  тщательных натурных обследований. Вместе с тем есть 
закономерность сочетания открытых и закрытых ландшафтов, 
которая зависит от уровня солнечной радиации. В северных рай
онах и на склонах северной экспозиции преобладают открытые 
л полузакрытые ландшафты, на юге закрытые. В центральных 
районах доля открытых площадей в лесу достигает 40—60% . Сис
тему классификации ландшафтов нельзя считать законченной. 
Опа будет совершенствоваться по мере развития науки о рекреа
ционной роли природы. При этом возникает необходимость дета
лизировать типы ландшафтов в зависимости от географической 
среды и других факторов. В подтверждение тому можно привес
ти рекомендации А. Ф. Ж уравкова (1974), который применитель
но к условиям дальневосточного Приморья выделил кроме ланд
шафтов, перечисленных выше, ландш афты низкогорные, равнин
ные, прибрежно-морские.

По мере освоения северных районов страны .и строительства 
там новых городов вполне закономерным будет выделение для 
проектирования рекреационных объектов ландшафтов лесотунд
ровых, тундровых, скальных, гольцовых и т. д.

Горные ландш афты мало изучены, хотя для организации от
дыха они очень перспективны. Живописные горные склоны, тени
стые ущелья открывают ландшафтному лесоводству неограни
ченное поле деятельности для создания великолепных мест отды
ха самого различного направления: терренкуров, спортивных 
и научных троп, охотничьих баз и т. д. Разумеется, ценность гор
ных ландшафтов для рекреации далеко не одинакова. При ее оп
ределении необходимо учитывать протяженность, крутизну и экс
позиции} склона, наличие водных источников, состав грунта, воз
раст гор, таксационную характеристику растительности и другие 
факторы.

При лесопарковом строительстве па юге страны потребуется 
более тщательно изучить санитарно-гигиенические и эстетические 
свойства лесостепных ландшафтов.

Ландш афты так же, как типы леса и другие природные явле
ния, находятся в постоянном динамическом развитии. Это также 
Должно найти отражение в работах по изучению рекреационных 
'■войств окружающей среды.

Подводя итоги сказанному, хотелось бы еще раз подчеркнуть 
важность работы по изучению типов ландшафтов и их классифи
кации. Именно она закладывает начало научного их преобразова
ния в широком производственном масштабе. Разграничив при
родные ландшафты на четкие типы, мы сможем правильно
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оцепить их потенциальную возможность и разработать систему 
мероприятий, улучшающих естественную красоту природы и ев 
санитарно-гигиенические свойства.

Л андш афт — ото довольно крупная территория зсмпой поверх
ности. Если говорить языком научным, то это совокупность идщ 
группировка предметов и явлений, в которой особенности рель* 
ефа, климата, вод, напочвенного и растительного покрова и жи
вотного мира, а также деятельности человека сливаются в однй 
гармоническое целое, систематически повторяются па протяжен 
нии зоны земли.

К ажды й из ландшафтов делится на части, пейзажи. Пейза
жи — это своеобразная картина природы, предстающая перед зри
телем с определенной точки наблюдения. Разнообразие их бес
предельно велико. Искусство лесовода заключается в том, чтобы 
при облагораживании естественного леса суметь сформировать 
цепь постоянно меняющихся пейзажных картин, раскрывающих
ся перед посетителями при прогулке. Ими могут быть различные 
участки древостоев, лесные поляны, композиционные группы рас
тений, искусственные сооружения п т. п.

При благоустройстве пригородного леса большое значение име
ет рациональный выбор и фиксация видовых точек, с которыз 
окружаю щ ая природа выглядит особенно выгодно. Опираясь на 
них, лесоводы в дальнейшем раскрывают виды на привлекатель
ные пейзажи и интересные объекты. Обзор их с успехом может 
быть повторен с нескольких видовых точек, и привлекательность 
пейзажей от этого не пострадает. Специалисты утверждают, что 
вторичное восприятие объектов, но в другом ракурсе, даже спо
собствует более целостному представлению о нем, так как чело
век при этом познает всю совокупность его качеств: освещен
ность, цвет, форму, размер, динамику, распределение про
странств, расстояние между отдельными элементами.

Детальному проектированию мест отдыха предшествует по
дробная ландш афтная таксация древостоев, методика которой 
разработана в настоящее время довольно хорошо. Инвентариза
цию лесов при этом производят на основе крупномасштабной 
(1 : 5000 — 1 : 10 ООО) аэросъемки с использованием материалов 
почвенного и лесопатологического обследования.

Ландшафтное проектирование требует от исполнителен не
заурядного пространственного воображения. Даже подробных 
топографических карт и аэроснимков для составления надежных 
рабочих проектов мест отдыха порой оказывается уже недоста
точно. В этпх случаях очень облегчают задачу проектировщиков 
масштабные макеты местности. С их помощью можно более уве
ренно вносить изменения в существующие пейзажи. В особо от
ветственных случаях при проектировании декоративных посадок 
проектанты непосредственно па участках будущих работ «при
меряют» натурально изготовленные макеты деревьев и кустарни
ков к местам посадки. Такое тщательное проектирование требует



^(дьших затрат, но опи многократно окупаются точностью после
дующих производственных работ.

Работая в полевых условиях, проектировщики отмечают гра
ницы ландш афтных участков при таксации ориентирами и есте- 
ri пенными рубежами. В ходе работы специалисты заходят в каж - 
.(biji участок п кроме подробного таксационпого его описания де
спот ландшафтную, эстетическую, санитарно-гпгиеническую 
„цепку насаждений, определяют степень его жизнеустойчпвостп 
я | азостойкости. В зависимости от сложности работ по повыше
нию рекреационной способности лесные участки при проектиро
вании можно подразделить на группы.

Первая группа — самые цепные леспые массивы: прпродпые пам ят
ники, заказники , заповедники, резервации и т. д. Величина заповедников, 
юли резерватов в м естах отдыха зависит от многих обстоятельств, в том 
числе от площ ади сохранивш ихся девственных лесов, территории зеленой 
зоны, плотности населения, эстетической и научной ценности участков, 
.адового состава лесной фауны. Предварительно, до разработки научных 

тем норм таких участков, можно ориентироваться на требования к «диким 
л есаш , приняты м во многих зарубеж ны х странах.

Для первой группы участков характерно отсутствие каких-либо видов 
хозяйственной деятельности как в прошлом, так и в настоящ ее время, 
наличие научного интереса с экономической, геологической, географиче
ской, исторической точек зрения. Очень часто заповедпые участки впос
ледствии превращ аю тся в композиционные центры того или иного леспо- 
m массива, хотя, как  правило, для улучш ения их рекреационпой способ
ности не требуется сущ ествеппых затрат. Главное — ограничить в запо
ведные леса доступ посетителей. Посещение их может допускаться только 
но специальны м пропускам в сопровождении экскурсоводов, реж им хо
зяйства определяется особыми правилами.

Вторая группа участков вклю чает в себя поляны, водоемы, лесосе- 
менные плантации и другие площ ади, для улучш епия рекреацпоппых 
свойств требуется минимальное вмеш ательство лесоводов.

Третья группа — это перестойные леса, больпые насаж дения, терри
тории, находящ иеся под промыш ленными торфяниками, и лесные земли 
перспективные для добычи полезных ископаемых (гравия, песка, кам ня 
и т. д.). Трансф ормация их под рекреационпы е объекты возможна только 
после коренного преобразования всего ландш афта: перестойные и больные 
леса долж ны быть вырублены, торф яники разработаны, полезные ископа
емые извлечены. Все это делают иелесохозянственные организации: лесо- 
1Уготовптели, строители, торфодобывающие и другие предприятия. Неред
ко после окончания их работы участки, относящ иеся к третьей группе, 
почти без затрат становятся притягательны м и для отдыха объектами. На, 
месте отработанного торф янпка образуется луг. а там, где был карьер,— 
подоем. Однако затраты  по пх строительству не вклю чаю тся в стоимость 
рекреационных работ, так как  работы уж е окупились полученной древе- 
eiinoii, заготовленным торфом и добытыми ископаемыми.

Ч етвертая группа участков по объему предстоящ их работ — самая тру
доемкая. П рактически это леспые площ ади, на которых требуется транс
формировать и благоустроить существующие лесные пейзаж и. Объем 
предстоящих работ зависит от породного состава леса, ого сапптариого 
' огтоянпя, нолпоты - и производительности древостоя, наличия подроста, 
подлеска и других факторов. В зависимости от этого Сокотипролесхоз 

Л еспроект считают целесообразным эту группу лесов подразделить па 
'|'Н  подгруппы.

К первой подгруппе можно отнести высокобопптетпые насаж дения 
очень хорошими эстетическими свойствами. Обычно они произрастаю т
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на свеж их п сухих почвах. В средней полосе России березовые рощи 
и лиш айниковые типы леса очень часто оказы ваю тся в этой подгруппе, 
Участки их свободны от мертвых деревьев и захламленности, имеют кра
сивый негустой подрост и подлесок. Они доступны для пешеходов и ад 
нетрудно со сравнительно небольшими затратам и труда превратить 
к ж ивописнейш ие места отдыха.

Участки второй подгруппы состоят из лесов средних бонитетов. Опд 
произрастаю т на свежих и влаж ны х почвах. В составе таких древостоев 
мож ет быть до 50% осины и ольхи. Л еса эти имеют захламленность до
5 м3 на 1 га, а подрост и подлесок в них загущ ены  и угнетены. Они тре
буют проведения работ по улучш ению  декоративных, сапптарпо-гпгнепиче- 
скпх свойств.

И, наконец, участки самые худш ие в эстетическом отпош еш ш : Оеа 
коренного улучш ения —- для  отдыха мало пригодны. К ним относятся 
леса низких бопитетов, захламленны е площ ади, участки, заросш ие осиной, 
ольхой и другими малоценны ми деревьями и кустарниками.

Мероприятия, которые проектировщики разрабатывают для| 
улучш ения рекреациопных лосов, можно разделить на три вида:| 

улучш ение санитарно-гигиенической роли лесов и повыш ение nS) 
эстетической ценности;

хозяйственное освоение лесных территорий, куда входит строитель^ 
ство дорожно-тропипочпой сети п оборудование мест отдыха малыми арч 
хитектурными формами;

обслуживание отдыхаю щ их в благоустроенных лесах. Для организации 
этого вида работ в проектах предусматривается строительство кемпингов] 
прокатны х пунктов, спортивны х баз п других сооружений.

Первый вид работ — это чисто лесохозяйственный раздел; 
Древостой нужного качества лесоводы формируют обычными 
лесохозяйственными приемами, с учетом особенностей рекреацит 
оппых лесов. При организации в них работ прежде всего прини
мается во внимание эстетическая ценность древостоев. так кап 
именно санитарно-гигиеническое состояние и красота леса оказы
вают благотворпое воздействие на организм человека. Ш ум леса, 
голубизна неба и зелень крон являю тся своеобразными стимуля
торами коры головного мозга. В результате их повышается нерв
но-психический тонус и создается хорошее настроепие, которое 
благотворно влияет па течение всех биологических процессов 
в нашем организме. Конечно, степень их воздействия на людей 
пе одинакова. Она зависит от самих людей, их культурного и со
циального уровня, характера выполняемой работы, бытовых 
условий повседпевпой жизни, психологических и физиологиче
ских особенностей, так и от свойств леса и других причин.

Не каждый лесной участок естественного леса пригоден для 
отдыха. Нужно иметь представление о лесном массиве в целом, 
чтобы разумно включать и правильно дозировать отдельпые прй* 
родные явления для улучш ения отдыха людей, приезжающих 
в лес. Хотелось, чтобы микроклимат леса, впечатления, создавае
мые деревьями, кустарниками, шумом и ароматом леса, прино
сили людям максимум пользы. И этого можио достигнуть соот
ветствующим снижением в лесу полноты деревьев и кустарников» 
сочетанием открытых, полузакрытых и закрытых л а н д ш а ф т о в ,  
красивым подростом, живописным подлеском, разнотравьем на



почвенного покрова, вертикальной и горизонтальной сомкну
тостью полога п т. п.

Ландшафтное строительство — далеко не единственное направ
имте работы при проектировании мест отдыха населения в при

городных лесах. Большой внимание при проектировании уделяет
ся прокладке дорожпо-тропппочпой сети. И это вполне попятно: 
до 90% людей, выезжающих за город па отдых, пе утруждают 
себя чрезмерными прогулками. Как правило, они располагаются 
на берегу ближайшего озера или реки, а если пх пет, то у лесной 
опушки или поляне неподалеку от дороги. Лишь пемногие ухо
дят от автобусной или железнодорожной станции па несколько 
километров. Не составляют исключения и автолюбители. Орбита 
их путешествий, как подтверждает статистика, заканчивается 
г. 200 м от машпны. В связи с этим приходится с особой тща
тельностью заботиться о сохранности природы в легкодоступных 
участках.

В арсенале лесохозяйственных приемов имеются средства, 
смягчающие нежелательные последствия, связанные с большим 
наплывом посетителей в лес, но, к сожалению, большинство их 
связаны с разного рода запрещениями и ограничениями. Вместе 
с тем ничто пе портит людям так отдых, как излишние ограниче
ния. Не способствует отдыху «перенаселенность» рекреационных 
участков. Следовательно, при проектировании мероприятий по 
благоустройству мест массового отдыха населения должна 
быть предусмотрена хорошая, густая дорожная сеть и до
статочное количество остаповок общественного транспорта. 
Они позволят рассредоточить отдыхающих по территории 
района, предназначенного для отдыха, и сохранить при
роду.

В перечень проектных работ по благоустройству мест отдыха 
входят, проектирование малых архитектурных форм, подбор мест 
Для леспых привалов и многое другое. Обо всем э'том мы будем 
говорить в следующих главах. Сейчас же хотелось бы обратить 
внимание на особенности проектирования рекреационных объек
тов. Деревья растут долго. Производственный цикл в лесном 
хозяйстве занимает десятки, а иногда и сотпи лет. Поэтому не 
следует чрезмерно экономить время на проектирование мест от
дыха. В любом случае оно будет ничтожно по сравнению с перио
дам. необходимым для создания интересного для отдыха лесного 
массива. Лучше потерять лишний год па проектирование, чем 
многие годы на исправление ошибок. То же самое можно сказать 
11 о самом ландшафтном строительстве. В отличие от обычных 
г'| роительных объектов на создание шедевров лесопаркового 
11 паркового искусства потребовались десятилетия кропотливой 
!,;н1оты.

Следует сказать несколько слов и об организации проектных 
ра«1от по благоустройству лесов. К ак мы уже отмечали выше, 
Jl : пшаются они с составления генеральных схем планировки. Их
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составляют проектные организации по заказу и под руководство] 
архитектурны х управлений исполкомов местных Советов дец^ 
татов трудящихся. Уровень солидности и компетенции проектнц 
организаций зависит от важности проектируемых объекто] 
В крупных городах при строительных институтах Граждаппро 
екта имеются специализированные мастерские по проектировании 
зоп отдыха, которые и ведут эту работу. Они успешно решаю 
вопросы, связанные с лесопарковым строительством. Составле! 
пые специализированными мастерскими проекты органичесн 
сливаются с архитектурой города, и в этом их исключительна 
ценность. Однако, как правило, рамки работы мастерских Граи 
данпроекта ограничиваются ближайшими пригородами. Спещ 
ф ику организации и финансирования лесного хозяйства они i 
учитывают. Все это затрудняет широкое использование творчео 
ва местных архитекторов в проектировании зоп отдыха на терр] 
тории гослесфонда. Зеленое кольцо города — это фактически е 
продолжение. Вполне понятно, что и проектирование его долж) 
вестись по единому творческому замыслу главпого архитектор 
города.

В связи с широким размахом рекреационных работ в лесх 
пах проектированию мест отдыха и благоустройству лесов в< 
больше уделяют внимания предприятия Союзгипролесхоза и Jle 
проекта. Рекомендации но устройству зеленых зон городов мн 
гими лесоустроительными предприятиями обобщепы во Време: 
пых правилах, разработанных для соответствующих регион 
страны. Наиболее обстоятельные предложения по устройству Л 
<’ов отдыха изложены Северо-Западным лесоустроительным npfi! 
приятием в «Основных положениях и методике работ по устро 
ству лесов лесопарковой зоны г. Ленинграда». В этих Положен 
ях  заслуживают внимания предложения о необходимости вы; 
ления в зеленой зоне парковой хозчасти паряду с лесопарков! 
и устройство лесов по участковому методу с учетом типов лан 
ш афта. Уточнены в Положениях и классы эстетической важнор1 
и санитарно-гигиенической оценки насаждений, введен обобща: 
щпй показатель характеристики лесов зеленой зоны — класс с 
вершенства древостоев, на основании которого предполагает 
составлять схематические карты лесов, предназначенных для * 
дыха. При таксации леса ленинградские лесоустроителп irpeflJ 
гают характеризовать сомкнутость полога, размещение дерев! 
по площади, указывать просматриваемость лесов и их пЦ 
ходимость.

Положения, подготовленные лесоустроителями Северо-Запа] 
пого предприятия, прошли широкую производственную проверь 
при организации пригородных лесхозов Ленинградской, HcKOi 
ской, Новгородской и других областей.

В настоящее время возникла необходимость в составлении <4 
1цих для РСФСР правил по устройству лесов, являю щ ихся месТ  ̂
ми массового отдыха. Работа эта уже ведется, и есть все осн оз!
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31iUi полагать, что лссоустроители получат вместо с noBoii лесо- 
v, рроителышй инструкцией цепное пособие для разработки меро
п р и я т и й ,  направленных па благоустройство лесов. Однако нельзя 
;,абывать, что все общие правила имеют и негативную сторону: 
п них нельзя предусмотреть местные природные особенности, на
циональный колорит, производственную и другую специфику 
устраиваемого объекта. Какими бы удачными н и  оказались новые 
-цч'оустроителытя инструкция и правила но устройству приго
родных лесов, без творческого подхода специалистов они пе смо
г у т  стать надежным инструментом для выработки полноценного 
проекта благоустройства мест отдыха.

Благоустройство лесов п улучшение лесных пейзажей лесохо- 
-яГк'твеппымп приемами требуют большого труда и творческого 
подхода специалистов к исполнению проекта. Даже самое удач
но ' проектное решеппе в ландшафтном лесоводстве никогда не 
будет окончательным и исчерпывающим. Творческий замысел 
проектировщика впоследствии предстоит совершенствовать и уг
лублять исполнителям — работникам лесхозов и лесничеств. Спе
циальные знания зеленого строительства у специалистов, запятых 
оолагоражпваппем природных лесов, должны быть подкреплены 
незаурядным художественным вкусом и соответствующими прак
тическими навыками. Не все лесоводы обладают ими. Этот про
бел в их квалификации могут восполнить конструкторско-техно
логические бюро (К Т Б ) лесхозов, созданные специально для бла
гоустройства мест отдыха. Такие бюро начали создавать в управ
лениях лесного хозяйства. Они укомплектованы специалистами 
зеленого строительства, строителями, архитекторами, социолога
ми. К Т Б иногда и сами разрабатывают небольшие проекты по 
благоустройству лесов и рабочие чертежи па месте отдыха, пред
ложенные в схемах районной плапировки. Самое главное — спе
циалисты К ТБ оказывают работникам лесничеств повседпевпую 
помощь в техническом решении художественного замысла, 
заложенного в проектах, выполненных проектными институ
тами.

Трудпо переоценить пользу, которую приносят К ТБ производ
ству в делах по благоустройству лесов. Работники бюро имеют 
возможность постоянно быть в контакте с рабочими, претворяю
щими проект в жизнь. А это так важно для лаидшафтпого строи
тельства. Естественное сочетание растительности в лесу столь 
разнообразно, что практически невозможно, составляя проект пре
образования какого-либо пейзажа, предусмотреть все неожидан
ные ситуации, возникающие при этом. В процессе работы могут 
"оявиться новые, неожиданные, еще более оригинальные, чем 
1! проекте, композиции. Не исключены и ошибки проектировщи
ков. так как даже высококвалифицированный специалист пе всег
да в состоянии объективно оцепить декоративные свойства объек
тов в их динамике. Эти недочеты при творческом исполнении 
проекта могут быть устрапепы работниками КТБ. Шедевры лесо



паркового искусства пригородной зоны Ленинграда созданы имен
но с помощью таких сравнительно небольших проектных 
мастерских, работавших в составе треста Зеленого строительства 
города. Специалисты мастерских могли проследить за правиль
ностью своих реш ений буквально после вырубки каждого дерева. 
И часто прп этом опп вносили ценнейшие поправки, казалось бы, 
в безупречно составленные проекты.

Улучшить естественную красоту окружающей местности, со
здать благоустроенные места отдыха — нелегкое п дорогостоящее 
дело. И прежде чем приступить к нему, следует обстоятельпо 
позаботиться о сохрапеш ш  того, что нам дала природа.

ЗАЩИТА ЗЕЛЕНЫХ ЗОП

Лесоводы говорят иногда, что бездорожье бережет лес. Утвер
ждение ото недалеко от истины. Чем больше в лесу пароду, тем 
больше вероятность лесонарушений. Особенно страшны леспые 
пожары. В считанные минуты огонь способеп превратить полный 
Ж:тзш 1 и волшебной красоты лес в кладбище обгорелых бревен. 
Да только ли деревьям опасен огонь! В пригородных лесах рас
полагаются дома отдыха, пионерские лагеря, детские сады, отды
хает население.

Случись пожар, особенно верховой, люди, оказавшиеся в лесу, 
могут погибнуть в пламени. Вал верхового огня движется но лесу 
со скоростью до 30 км/ч. От него пе только уйти — убежать 
трудно. Да и куда бежать, когда вокруг дым? Разве только к бли
жайш ему озеру или реке.

В пригородных лесах леспой охраны больше, чем в обычных. 
Обходы лс киков здесь раз в десять меньше. Лесничества осна
щены в техническом отношении. Все это дает возможность более 
оперативно предупреждать леспые пожары и другие лесонаруше- 
пия. И. тем не менее на долю каждого работника леспой охраны 
в пригородах приходится около тысячи гектаров леса. В погожий 
день па этой площади собирается столько парода, что усмотреть 
за поведением каждого посетителя просто певозможпо. Хорошо, 
если в лесу окаж утся сознательные люди и к тому же зпакомые 
с правилами поведения в лесу. Они и сами их но наруш ат и дру
гих в случае надобности остановят.

Но случается попадают в лес отдельные граждане, которых 
общение с природой пе облагораживает, а портит до неузнавае
мости. Куда девается их рассудительность и городская культура? 
Не задумываясь о последствиях, опп разводят и молодом сосняке 
костер и, не потушив его, уходят, с удивительной для современ
ного человека непосредственностью ломают ветки и захламляют 
территорию остатками своего пиршества. После приезда таких 
«гостей» работникам лесного хозяйства приходится затрачивать 
немало труда па приведение леса в порядок. Иногда уходят деся-
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т„лстия, прежде чем па месте погиб
ших деревьев поднимутся новые. Мы 
.[л.-юкн от мыслн, что все виновники 
'ич’онарушений злоумышленники н не- 
,наглядны е дела их всегда преднаме
ренны. Случаи такие есть, но они ред- 
j;K. Чащ е же лес повреждают люди 
ло неосторожности, недопониманию тя
желых последствий своего необдуман
ного поведения. Представьте, идет чело
век по лесу, задумался, бросил непоту- 
пк'нную спичку или окурок в сухой мох... Разгорелся пожар 
п сгорел лес. Сколько таких «задумчивых» путников is лесу! Или 
путешествует по маршруту туристская группа. Утомились. Устро
ились на ночлег. Наломали ребята ветвей для постели, колыш
ков для палаток заготовили, дровишек для костра нарубили. Ве
лика ли их вина? Но таких туристских групп ежегодно уходит 
в поход сотни тысяч, п каж дая делает по нескольку привалов. На 
привал расходуется 1— 1,5 м3 древесины.

Теперь подведем итог и подумаем о перспективе лесов, где 
путешествуют туристы. Нет ничего удивительного в том. что мно
гие самые привлекательные места отдыха уже сейчас начинают 
терять свою былую прелесть.

Большинство людей любят лес и панс/сят ему урон исключи
тельно из-за незнания правил поведения в лесу. Действительно, 
полюбопытствуйте у отдыхающего, возвращающегося из леса 
с охапкой черничных кустиков, усыпанных спелыми ягодами, 
сколько пройдет лет прежде, чем вырастут новые растеппя? Как 
правило, человек пеуверенно пояш ет плечами н, услыхав от вас, 
что для этого потребуется не менее 10 лет, искренне удивится 
и огорчится за свой поступок. Знакомство с правилами поведения 
в лесу оградит отдыхающих от таких неприятных минут. Расска
зать о них — задача лесоводов, причем задача нелегкая. Пока 
родко мы встречаем работников лесного хозяйства, выступающих 
в роли лекторов и экскурсоводов.

В пригородных лесах немало санаториев, пионерских лагерей 
11 других учреждений отдыха. В них всегда найдутся желающие 
Припять участие в экскурсии по лесу. В особенно бойких местах 
°тдыха нетрудно собрать и группу из неорганизованных отдыхаю- 
j|U х. Помощь в этом могут оказать агитмашины. Установив в них 
''-пщ тоф оны , киноустановки, звуковещательные аппараты, мож- 
1)0 в интересном, художественно составленном рассказе нознако- 
Sl‘iTi, людей с правилами поведения в лесу, а затем пригласить их 
1,il экскурсию в лес.

В некоторых зарубежных странах для проведения -кскурсий 
‘,',г Пользуют радио. Так, в национальном заповеднике Сан- 
“‘рпардина (СШ А) администрация заповедника на одной из



П а н н о  — рисованны е плакаты на леспы е темы. Обычно их устанавливают 
вблизи дорог и в м ноголю дны х местах

Текст лесного анш лага хорошо читается на фоне леса

ультракоротких волн в определенные часы передает сообщение об» 
истории и достопримечательностях охраняемой территории и зна
комят с правилами поиедешш на отдыхе. Диапазон радиоволн, по 
которому можно настроиться для прослушивания радиопрограм
мы заповедника, указывается на анш лагах при въезде. Мощность 
передатчика невелика, и радиус его прослушивания совпадает 
с грапицами заповедника. Д ля приема передач используются 
автомобильные радиоприемники и транзисторы, которые 
посетители привозят с собой пли берут при въезде в лес на
прокат.

Лес и его природа не только красивы, но и сложны. Увидеть 
его красоту сможет не каждый. И в этом нет ничего удивитель
ного. Ведь в музее не каждый посетитель без помощи квалифи
цированного экскурсовода может быстро и тонко определить про
изведение искусства даже известного мастера. Многим обязатель
но нужно помочь увидеть прекрасное. А природа! В лей все зна
чительно сложнее. Без помощи специалистов рамки доступного 
восприятия для многих отдыхающих оказываются узкими. Это 
создает монотонность, однообразно — источники скуки и апатии, 
Во время экскурсии специалисты лесного хозяйства помогают 
неискушенным в лесных делах людям увидеть скрытые от перво
го взгляда таинства природы, открывают перед ними скромный 
а подчас и малозаметные достопримечательности края. В этом 
большое позпавательпос, воспитательное и эстетическое значение 
экскурсий. Разумеется, для это]': ноли пригодны псе средства пЯ- 
формации: личные встречи, радиопередачи, проспекты, листовки ,
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плакаты и т. д. Удобны пригородные леспые рощи и для прове
дения других видов лесохозяйственной пропаганды, в том числе 
и наглядной. Мы подробно остановимся на особенностях ее изго
товления в следующей главе, так как лесной плакат кроме аги
тационных функций — еще и разновидность малой архитектурной 
формы и средство производственной эстетики лесхозов. А пока 
хочется лишь напомнить о содержании наглядной агитации. 
В пригодных лесах традиционные призывы «Не ломать», «Не 
бросать», «Не жечь» сейчас уже уступили место более сложным, 
но и более убедительным обращениям, хотя бы таким, что уста
новлены в Сосновском лесхозе Ленинградской области у прекрас
но оборудованного места отдыха. Оно гласит: «Дорогой друг, мы 
сделали это для тебя, и отблагодари пас за заботу о тебе сбере
жением того, что сделано». Сотни отдыхающих побывали на мес
то этой стоянки за 5 лет и ни у одного не поднялась рука что- 
либо испортить на ней нли в окрестных лесах.

При подготовке лесных плакатов лесхозы все чаще задумыва
ются об их психологическом воздействии па "отдыхающих. Одна 
из особенностей человеческого сознания заключается в том, что 
чаще всего люди ведут себя в соответствии с теми ожиданиями, 
которые на них возлагают. Поэтому, когда лесоводы в лесных 
плакатах благодарят путников за бережное отпошепие к лесу, то 
этим самым они уже накладывают определенные обязанности на 
тех, кто эти плакаты  читает. Конечно, и лаконичные требования 
лесников «Не разжигать костров», «Не засорять территорию», 
«Не ломать и не рубить деревьев» еще будут предостерегать лю
дей. Однако эффект от восприятия зависит от убежденности в не
избежности наказания за наруш ения этих требований. Устанав
ливать такие плакаты  в глухих таежных лесах, по-видимому, 
бесполезно. Хорошо организованная лесохозяйственная пропаган
да для пригородных лесхозов имеет неоценимое значение. 
И возможности для этого в лесхозах есть. К услугам работников 
лесного хозяйства редакции газет и журналов. Большой психо
логический эффект оказывают на населепие выступления лесово
дов по местному радио и телевидению, а также личпые встречи 
с  жителями городов и поселков на предприятиях. В последние го
ды появились новые формы лесохозяйственной пропаганды. 
Хочется верить, что хорошо организованная пропаганда поможет 
предупредить лесонарушения, а также воспитать у населения 
чувство любви к  природе и глубокую ответственность за ее сбере
жение. Однако еще и еще раз хотелось бы напомнить о важности 
психологических аспектов в ее организации. Умение найти пра
вильные формы взаимоотношения с отдыхающими для лесоводов 
чрезвычайно важно. Вспомним отрывок из книги Д. Карнеги 
«Как завоевывать друзей и оказывать влияние па людей»:

«В течение нескольких лет я  получал огромное удовольствие от про
гулок и верховой озды по парку, который был около моего дома. Я любил 
деревья и был удручен тем, что из года в год из-за бесконечных пож аров
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погибали молодые деревья. Пожары возппкалп не из-за курплкщ&ков. П ри
чиной пожаров были костры, которые ребята разж игали под деревьями. 
Иногда пожары  были настолько сильными, что приходилось вызы вать по
жарную команду для борьбы с ними.

И парке висело объявление, в котором говорилось, что виновники по
ж ара привлекаю тся к ответственности. Но объявление внесло в таком 
месте, что его редко кто видел. .'!а парком долж ен был следить полицей
ский, но он относился к своим обязанностям несерьезно и пожары про
долж ались из года в год. Однажды я заметил пож ар и побежал к поли
цейскому в надежде, что о и немедленно сообщит об этом пож арной 
команде. Полицейский безразлично ответил мне, что ото не его дело, пото
му что пож ар происходит за границей его участка. Я был возмущен. Пос
ле этого случая, гуляя по парку, я  вел себя как  человек, которому пору
чено охранять общественное добро.

В начале я  Паж? не пы тался понять точку зреппя ребят. Когда я в и 
дел, что может во -.пикнуть пож ар от костра, я  горел ж еланием сделан , 
что-нибудь полезное, но делал это неправильно. Я подъезж ал к ребятам 
верхом на лошади, предупреж дал их, что опп могут попасть в тюрьму за 
то, что ж гут костер под деревьями, приказы вал им авторитетным тоном 
погасить его и, наконец, ух рож ал арестом. Я говорил им все это, чтобы 
успокоить себя, по пе думал об их точке зрения.

Результат? Мальчики повиновались, по повиновалпеь, внутренне него
дуя, После того как я  уезж ал  от них. опп. вероятно, разж игали костер 
снова, горя ж еланием сж ечь весь парк.

С течением времепп я приобрел больше знаний в области человече- 
ческих взаимоотнош ений и понял, что необходимо учитывать точку зрения 
другого человека. Теперь, подъезж ая к горящ ему костру, я вместо того, 
чтобы приказы вать, начинал что-нибудь в таком роде: «Развлекаетесь, 
ребята? Что вы собираетесь готовить себе на уж ин? Я сам любил разж и 
гать костры, когда был мальчиком, н люблю до енх пор. Но вы знаете, 
опп очень опасны здесь, в парке. Я знаю, что вы не хотите причинить 
никакого вреда, ио другие мальчики бывают неаккуратны. Они разж игаю т 
костер п не туш ат его как  следует, когда уходят: огонь распространяется 
п уничтож ает деревья. Еслп мы не будем аккуратны ми, в парке не оста
нется деревьев. Я с удовольствием смотрю, как  вы развлекаетесь, н ire 
хочу наруш ать ваш е веселье. Но было бы неплохо, если бы вы отгребли 
все сухие листья от огня сейчас же, а перед тем, как  уходить, тщ ательно 
закидали костер землей. Л в следующий раз, если вам захочется развести 
костер, разводите ого лучш е поп на том пригорке, в леске. Там это без
опасно. Благодарю  вас. Ж елаю  вам хорошо провести время».

К акие ж е результаты  принес такой разговор? Он заставлял ребят пой
ти мне навстречу. Н икакой обиды я им пе наносил и не заставлял их 
насильно повиноваться. Они чувствовали себя лучш е, да п я  был удовлет
ворен. потому что уладил дело, подходя к нему с учетом их точки зрения».

Пожарная устойчивость лесов — этот термин все прочнее вхо
дит практику ведения лесного хозяйства. Он включает в себя 
целы'! арсенал мер по предупреждению возникновения п быстро
го туп:еппя леспых пожаров. Лес, устойчивый к пожару, по так 
быстро загорается, а если беда и случится, то огонь в нем рас
пространяется медленно. В значительной мере тому способствует 
разумный подбор деревьев п кустарников. Ведь известно, что 
огонь в леспых участках распространяется по-разному. В моло
дом соснячке, да еще с сухой моховой подстилкой, небольшая 
искра может привести к катастрофе. В спелом же разнотравном 
осиннике даже в очень сухое лето вероятность лесного пожара 
минимальна.
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Биологические особенности древесных и кустарниковых пород 
используются лесоводами для повышения пожарной устойчивости 
лесо!5. Огнеустойчивые опушки из акаций желтой, спиреи п дру
гих листвеиных кустарников надежным барьером отгораживают 
от дорог хвойные леса. Случайные искры от проходящих автома
шин гаснут в их кронах, но причиняя растениям вреда. В местах 
же, особенпо часто посещаемых отдыхающими, леса из хвойных 
пород чередуют с лиственными. Огонь в таких участках разгора
ется медленно, п лесная охрана успевает ликвидировать пожар 
в самом его начале. Преградить путь небольшому низовому пожа
ру могут п перепахапные просеки — протпвопожарные разрывы. 
В случае с н я т о г о  верхового пожара они, конечно, огню — не пре
пятствие: искры от него летят на сотни метров, но как исходный 
рубеж для закладки взрывчатки, расстановки рабочнх-пожарни- 
ков, пуска встречного пала протпвопожарные разрывы незаме
нимы.

Противопожарная система включает в себя сеть разрывов, 
барьеров, дорог, водоемов и, главное, средства наблюдения и свя
зи. В пригородных лесах крайне важно быстро обнаружить пожар 
п тотчас принять меры к его тушению. Надежнее всего это сде
лать с помощью пожарно-наблюдательных вышек. Работник лес
ного хозяйства, находясь на вышке, держит под постоянным на
блюдением свои леса. Запеленговав с двух-трех вышек появив
шийся над лесом дымок, он но карте легко определяет место 
пожара и тотчас направляет туда пожарных.

Фактор времени в организации тушения лесных пожаров име
ет решающее значение. Чём раньше приступили к тушению, тем 
скорое н легче справиться с огнем.

Часто первыми очевидцами пожара становятся отдыхающие. 
Им пе всегда под силу одним справиться с этой бедой, поэтому 
в пригородных лесах следует вывешивать анш лаги с советами
о том, как связаться с лесной охраной. Эти аншлаги, кстати, могут 
пригодиться заблудившимся путникам, да и в случае неожидан
ной болезни пли т р а в м ы  лесная охрана поможет отдыхающим.

Организация охраны леса в местах массового отдыха имеет 
своп особенности. Дело в том, что в пригородах сравнительно ред
ко отдыхают в одипочку. К ак правило, в лес приезжают компа
нии в 3—7 человек. В связи с этим целесообразно в местах отды
ха проводить групповое патрулирование лесов. За лесниками за
крепляют автомашину плп мотоцикл, на которых онп по утвер
жденному маршруту объезжают свои обходы. По пути следова
ния лесной патруль ликвидирует загорания, а в случае надобности 
может призвать к порядку и выдворить из леса нарушителей. 
Связь с патрулем лесничий поддерживает по рации. По просьбе 
лесной охраны он посылает в помощь пожарное подразделение 
и рабочих.

В некоторых лесхозах, в частности в Горьковской. Ленинград
ской и^ других областях, к охране особо ценных пригородных
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лесов по договорам с управлением внутренних дел привлекают 
милицию. За работниками милиции закрепляют лесхозы и лес
ничества. Они вместе с лесной охраной патрулируют в лесах, 
помогают лесникам оформлять в случае падобности акты о лссо- 
наруш еннях и выявлять виновных в их совершении. Работники 
милиции пмеют большой опыт в борьбе с различными видами 
нарушений общественного порядка. Они незаменимые помощни
ки лесоводов в вопросах юридического оформления дел.

Трудпо представить в паше время п охрану лесов без помо
щи общественности. Лес — всенародное достояпне. и сберечь его 
можно только общими усилиями. В этой работе постоянно участ
вуют активисты общества охраны природы и добровольные дру
жины общественного порядка. Неоценимую помощь лесоводам 
оказывают школьные лесничества. Одно из них под пазванием 
«Артемовские берендеи» работает в Артемовском лесхозе При
морского края. Чуть сойдет снег, члены этого лесничества встают 
на стражу подшефных лесов. Свою работу начинают они с про
филактической противопожарной пропаганды:

«Папы п мамы! Будьте осторожны в лесу с огнем. Не бросайте окур
ков, непотуш енпые сппчки. Берегите лес от огня.

Ребята! Берегите родную природу. Не ломайте деревья и кустарники. 
Отдыхайте, набирайтесь сил на лоне природы, только пе оставляйте после 
себя огненных автографов».

Далеко разносятся через магнитофон детские голоса патруль
ных «берендеев». Их слушают с большим вниманием и взрослые 
и подростки. Наверно, и эти полные искренности и волнения 
просьбы ребят способствуют тому, что леспые пожары в Артемов
ском лесхозе — явление чрезвычайно редкое.

Интересно ведется профилактическая работа по предупреж
дению лесных пожаров в Ангарском лесхозе Иркутской области. 
Ребята из школьных лесничеств, а их при лесхозе четыре, совме
стно с лесной охраной дежурят у шлагбаумов, установленных при 
въезде в лес. Перед тем как их поднять для проезда очередпой 
машины, они вручают водителям памятки о лесе. Номера авто
машин н мотоциклов регистрируют в журнале. Все это повышает 
ответственность пассажиров за их поведепне в лесу. Участвуют 
ребята и в патрулировании совместно с лесниками. Специалисты 
лесхоза утверждают, что школьник с ранцевым опрыскивателем 
за плечами и зеленой повязкой на рукаве приносит им пользу во 
время патрулирования большую, чем наряд дружинников, так как 
не нашлось еще пи одного взрослого человека, который бы осме
лился возражать ребятам в их законных и благородных требова
ниях. Но главное не только в том, что ребята помогают охранять 
лес от стихийных бедствий. Они в процессе этой работы сами 
проходят «курсы» по охране природы.

В разгар жаркого лета, когда пожарная опасность в лесах 
достигает апогея, лесоводам приходится прибегать к самым край
ним мерам по предотвращению стихийного бедствия. С разреш е
ния местных Советов депутатов трудящихся запрещается доступ
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населения в лес. Это мера крайняя, и лесоводы хорошо понима
ют ее тяжелые последствия. Закрыв доступ в лес, лесхозы лишают 
население полноценного отдыха. Это отрицательно сказывается 
на здоровье людей. Страдает и производство, так как плохо от
дохнувшие люди работают с меньшей производительностью. И тем 
не менее прибегать к этим крайним мерам 6 периоды чрезвычай
ной пожарной опасности необходимо, так как сухие ветки, мох 
н пропитаппая смолами хвоя деревьев воспламеняются от малей
шей искры. Погасить полностью очаг пожара в сухое лето может 
только хороший дождь. Локализовав пожар, охрана вынуждена 
дежурить у дымящегося пожарища иногда педелями, чтобы во
время сбить пламя, прорывающееся через минерализованную 
полосу в лес. С несколькими такими тлеющими ножарамп лесни
чество еще в состоянии справиться. Ну, а если их много? Тогда 
пожары угрожают превратиться в стихийное бедствие, от кото
рого нет пощады ни лесу, ни людям, оказавшимся в нем. Поэтому 
лучше па некоторое время пожертвовать прогулками по лесу. 
Если же сухая, ж аркая погода затянулась, то для коллективного 
отдыха лесхозы отводят участки у лесных озер и на берегах рек. 
Там, приняв необходимые меры предосторожности, не опасаясь 
испортить выходной день, люди спокойно отдохнут.

Случается, что лесхозы настаивают на закрытии доступа насе
ления в лес и при сравнительно невысоком классе горимости. 
Обычно это происходит при резком увеличении числа загораний, 
причина которых — неорганизованность населения и нарушения 
отдыхающими правил пожарпой безопасности. Впрочем, перспек
тива закрытия лесов по этой причине для паселения бывает на
столько неприятной, что уже первые предупреждения о пем рез
ко поднимают ответственность отдыхающих за свое поведение 
в лесу: лесонарушения резко сокращаются.

В особо опасные в пожарном отношении месяцы лесная охра- 
па прибегает и к пропускной системе. В это время желающие 
попасть в лес должны зайти в лесничество и получить там пись
менное на то разрешение. Когда посетитель ставит па разреше
нии свою подпись, то тем самым он подтверждает свое согласие 
следовать правилам поведения, перечисленным на обороте пропу
ска, и песет уже определенную юридическую ответственность за 
их нарушение.

В пропуске целесообразно дать схематическую карту лесниче
ства и кратко, но ясно изложить причины введения пропускной 
системы в лес, а такж е поместить сведения о том, что посетитель 
может сделать, куда пойти, чтобы его пребывание в лесу было 
приятным. Полезно рассказать о достопримечательностях лесни
чества. При умелом составлении пропуска и хорошей организа
ции их выдачи пропускная система превращается в действенную 
п необременительную для отдыхающих форму лесохозяйственной 
пропаганды. В значительной мере тому способствует и личный 
контакт отдыхающих с работниками лесной охраны.
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Сохранность пригородных лесов в конечном итоге зависит от 
того внимания, которое уделяется благоустройству лесов местны
ми Советами депутатов трудящихся и общественности. В связи 
с этим полезно вспомнить хороший опыт жителей г. Дзержинска 
Горьковской обл.

Населепие города с прилегаю щ ими рабочими поселками достигает 
300 тыс. человек. Большинство рабочих занято па предприятиях химиче
ской промыш ленности. В пригородпую зону города входит 29,7 тыс. га 
леса. Он находится в ведепии Дзержинского лесхоза. Леса в основпом 
сухие, опасные в пожарном отношении. Д ля их охрапы лесхоз пмее! 
34 лесника и  0 участковых техников-лесоводов. Их недостаточно для на
дежной охраны  лесов в особо опаспый пож арпы й период, в связи с чем 
исполком горсовета закрепил часть лесных участков за крупными про
мыш ленными предприятиями, на которые возлож ена обязанность выде
лять  летом рабочую силу и технику в помощь лесхозу, а такж е обеспе
чивать в случае падобпости лесников транспортом для усиления патруль
ной службы и туш ения пожаров. Руководители предприятий города орга
низуют па закрепленны х лесны х площ адях в выходные п праздничные 
дни деж урства добровольных пож арпы х друж ин, обученных специально 
для  борьбы с огнем. В городе имеется штаб по борьбе с леспыми пож ара
ми, который оказы вает помощь лесхозу в мобилизации рабочих и средств 
пож аротуш ения в случае надобности.

Благодаря неослабпому вниманию  партийны х и советских органов 
города даж е в самые засуш ливы е годы пож ары  в пригородных лесах лик
видировались своевремеппо п население имело возможность спокойно ра
ботать и отдыхать. Были тем самым созданы нормальные условия и для 
отдыха в пиоперских лагерях, детских садах и других оздоровительных 
учреж дениях, которые располагаю тся в пригородных лесах.

Больш ое внимание неполном горсовета уделяет вопросам пропаганды 
природы, воспитания у ж ителей  города бережного отпишения к ней. 
С этой целью  создаются необходимые условия для проведения ш ирокой 
разъяснительпой работы среди населения. Городская типография издала 
100 тыс. листовок и плакатов на леспые темы. Регулярно печатаю тся ма
териалы по охране леса в местной газете. За последние полтора года газе
та «Дзержинец» поместила 40 выступлений по вопросам охрапы лесов, пх 
благоустройства и организации отдыха населепия в пригородных лесах. 
Общество «Знание» систематически организует беседы о лесе в ш колах, 
на собраниях рабочих и служ ащ их, па туристских базах и т. д. В пож а
роопасные дни на ж елезнодорожном вокзале, па автостанции, а такж е по 
местному радио систематически передаю тся объявления о порядке пове- 
депия отдыхаю щ их в лесу.

Совместно с отделом киноф икации исполком горсовета систематиче
ски организует показ фильмов о природе. В 1975 г. такие фильмы про
смотрело более 50 тыс. человек. Любителями природы и коллективом лес
хоза за год прочитано 653 лекций, проведено 5 выступлений по городско
му и областному радиовещанию . Ежегодно в городе проводятся традицион
ные праздники «День птиц» и «Месячник леса», в которых принимает 
участие все население города.

По инициативе исполкома горсовета лесхоз совместно с городским 
архитектурны м отделом заканчивает разработку проекта благоустройства 
пригородных лесов города.

Наиболее живописные и посещ аемые горожанами леса исполком гор
совета закрепил за рядом предприятии города в целях создания там об
разцовых зоп отдыха. П редприятия взяли  на себя обязанность пе только 
обеспечить соблюдение правил пожарной безопасности, но и построить 
в лесу па указан ны х лесхозом м естах стоянки автотранспорта, спортивные 
сооруж ения, игровые площ адки и содерж ать закрсплеппую  территорию  
в чистоте и порядке.
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По инициативе горсовета работники народного образования совмест
но с активистами лесхоза организовали 5 ш кольных лесничеств, которые 
объединяю т 530 учащ ихся. За школьными лесничествами закреплена тер
ритория площадью 1339 га в Дзержинском, Ильинском и Игумновском лес
ничествах лесхоза. Для благоустройства своих лесов ш кольники собрали 
2140 кг шишек, посадили 21,5 га леса, изготовили и развесили 217 сквореч
ников. На базе лесничеств Дзержинского лесхоза ежегодно организую тся 
лагеря труда и отдыха старш еклассников. В них ребята работаю т и отды
хают. Содержатся лагеря за счет заработанных в лсспом хозяйстве денег. 
Ш кольные лесничества воспитывают у учащ ихся береж ное отпошенпе 
к  родной природе, расш иряю т н углубляю т их знания по биологии, геогра
фии, а такж е прививаю т ребятам павы ки практической работы.

Ж ители г. Д зерж инска и рабочих поселков активно участвую т в очи
стке пригородных лесрв от захламленности, в их благоустройстве и вос- 
стаеоаленгц . За год рабочие и служ ащ ие предприятий и организаций 
города очистили от захламленности 777 га леса. Работой этой повседневно 
руководит исполком горсовета. Им организовано социалистическое сорев
нование по созданию в лесу необходимых условий для отдыха.

Бюро горкома КПСС и исполком горсовета одобрили в 1973 г. инициа
тиву горкома ВЛКСМ по проведению трех ежегодных субботников по убор
ке леса п его благоустройству. За последние 2 года молодежь очистила 
99,5 га пригородного леса.

Ежегодно город направляет на посадку леса рабочих, студентов сель
скохозяйственного института, учащ ихся школ и профтехучилищ . За по
следние два десятилетия на землях гослесфонда Дзержипского лесхоза 
с помощью горожан посаж ен лес на площ ади свыше 4 тыс. га.

В городе п районе насчитывается 56,5 тыс. членов общества охраны 
природы, объединенных в 129 первичных организаций. Кроме того, 24 
коллективных члена общества составляю т предприятия и организации. 
Они постоянно активно участвую т в работе по благоустройству и охране 
пригородных лесов. За год силами членов общества в городе и пригородных 
лесах высаж ено 13,8 тыс. декоративных деревьев и кустарпиков, 500 пло
довых деревьев, 450 тыс. цветов.

Исполком горсовета оказывает практическую  помощь лесхозу в за 
креплении кадров, ежегодно вы деляя с этой целью работникам лесного 
хозяйства жилую площ адь из своих фопдов. Содействует город лесхозу 
в первоочередном получении строительных материалов и сельскохозяйст
венной техники, необходимой для посева и посадки леса. Все это способ
ствует хорошей работе лесхоза, который в настоящ ее время является 
одпим из лучш их лесхозов Горьковской обл.

Кроме своей основной деятельности, предусмотренной государствен
ным планом. Дзерж инский лесхоз ведет большую работу по благоустрой
ству пригородных лесов, по озеленению  городских улиц. Из питомника 
ежегодно городу передается предприятиям  и организациям  для озелене
ния городских улиц по 100— 150 тыс. декоративных деревьев и кустарни
ков. О рганизация питомника позволила значительно расш ирить ассорти
мент пород деревьев п кустарпиков в городских посадках. Если в 50-х го
дах при озеленении города саж али лиш ь тополя, клен ясенелистый и ака
цию желтую , то в настоящ ее время в состав зеленых насаж дений Д зер
ж инска введены такие породы, как клоны дальневосточные, орех маньч
ж урский, свнднпы кавказские, скумпия, кизильники, спиреи, туп и многие 
другие породы. Питомпик превратился в своеобразный ботанический сад 
города — излюблепное место экскурсий и прогулок горожап.

Дзерж инцы  не делаю т различий м еж ду территорией города и приго
родной его зоной, такж е как  и лесоводы Дзержинского лесхоза по видят 
разницы  в зеленом убрапстве городских парков и подопечных им приго
родных лесов.

Опыт показал, что успешная охрана лесов без повседневной 
шшощц со стороны общественности, партийных и советских
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организаций невозможна. Правильные взаимоотношения с ними 
установлены органами лесного хозяйства и в Красноярском крае. 
Перед началом пожароопасного сезона Красноярское управление 
лесного хозяйства проводит в Красноярске расширенное совеща
ние по вопросам охраны леса. В нем принимают участие пред
ставители всех заинтересованных учреждений. На совещании за
слушивают сообщения ученых и производственников о положи
тельном опыте работы по предотвращению лесных пожаров и их 
тушению.

Работники Красноярского краевого, управления лесного хозяй
ства в апреле и мае выезжают па предприятия лесного хозяйства, 
чтобы проверить готовность их к пожароопасному сезону. Опи 
встречаются с руководителями райисполкомов, Р К  КПСС, круп
ных предприятий н принимают участие в рассмотрении вопросов 
пожарной безопасности па заседаниях исполкомов депутатов 
трудящихся. Надлежащий контакт Красноярское управление 
лесного хозяйства установило и со штабами Гражданской 
обороны.

Управление проявляет также настойчивость в привлечении 
к ответственности виновпых в возникновении леспых пожаров. 
В прошлом году следственным и судебным органам края было 
передано 109 материалов о лесонарушешшх. Наряду с уголовным 
и гражданско-правовым воздействием к виновным применялись 
предусмотренные законом административные меры. За тот же пе
риод с лесонарушителей взыскано свыше 4,6 тыс. руб. штрафов. 
Управление поддерживает контакты с органами МВД СССР, про
куратуры, периодически информирует местные партийные 
и советские органы о положении дел с соблюдением законода
тельства об охране лесов и получает от них действенную помощь. 
Все меры дали положительные результаты: горпмость лесов 
края, несмотря на неблагоприятные погодные условия, значи
тельно снижена.

Когда знакомишься с работой лесхозов и лесничеств, то убе
ждаешься, что работают они хорошо там, где лесное хозяйство 
в почете. Работники лесного хозяйства всегда находят поддержку 
у  населения, на предприятиях, работающих на их территории, 
а также в партийных и советских организациях. Личный авто
ритет отдельных работников лесного хозяйства со временем сум
мируется и создает высокий престиж профессии лесоводов в крае. 
Наличие его гарантирует успешность работы отрасли во всех 
делах, в том числе и в охране лесов.

Лесной пожар — страшное бедствие для леса. Однако если 
измерить ущерб, который ему наносят непарный, сосновый, дубо
вый шелкопряды, листовертки, пяденицы, лубоеды, короеды 
и другие вредные насекомые, то трудно решить, что страшнее: 
огонь или они. Нет зрелища более печального, чем о бгл одап п ы е  
пасекомыми или обезображенные грибными заболеваниями 
деревья.
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Лесоводы постоянно следят за санитарпым состоянием всех 
лесов. В пригородах же им приходится быть особеппо вниматель
ными. Здесь проживает много людей, расположены водоемы, из 
которых берут воду для питья. Если появятся вредители леса, то 
для их уничтожения пользоваться химическими препаратами 
опасно. Они могут принести вред людям. Лучш е покончить с оча
гами больного леса в самом начале эпидемии.

Как и пожар, болезпь легче предупредить, чем ликвидировать. 
Ученые справедливо говорят о том, что одна из главных причин 
болезни — жизнь организма в неблагоприятных условиях. В свя
зи с этим п основной мерой по предотвращению лесных заболе
ваний лесоводы считают работы по улучшению условий произ
растания лесов. Они включают в себя научно обоснованные руб
ки главного пользования, уборку из леса больных и ослабленных 
деревьев, лесную мелиорацию и селекцию, уход за почвой и под
ростом, биотехнические и другие мероприятия. В пригородных 
лесах работы эти ведутся в максимально возможных размерах, 
и тем не менее не всегда удается поддержать в них благоприят
ную обстановку. Задымленность атмосферы, загрязнение почвы 
промышленными отходами, изменение уровня грунтовых вод — 
все это отрицательно сказывается на леспой растительности, сни
жает жизнеустойчивость леса. И если он не погибает от газов, 
пыли, затопления или засухи, то становится легкой добычей вред
ных насекомых и грибных заболеваний. Поэтому лесоводам дале
ко пе безразлично, в каком состоянии находятся очистные соору
жения на городских предприятиях. Все чаще в лесхозах задумы
ваются и о последствиях, к  которым могут привести те или иные 
работы, проводимые по соседству с другими ведомствами. Ипаче 
и нельзя. Чтобы убедиться в этом, присмотритесь внимательно 
к обочипам дорог, проложенных через пригородные леса. При 
устройстве дорожного полотна строптелп в ряде мест пе учли 
величину поверхностного стока воды, и насыпи превратились 
в дамбы, подтопившие лес. Деревья вдоль таких дорог засыхают 
от излиш ка влаги, а ведь дорог в пригородах особенно много.

В степных и лесостепных районах можно встретиться с дру
гой картиной. В связи со строительством ирригационных соору
жений и увеличением площади поливных земель возрос расход 
ВОДЫ И ПОНИЗИЛСЯ уровень ГРУНТОВЫХ ВОД. Приспособиться 1C но
вым условиям деревья не могут. Они слабеют и заболевают. 
В плохом санитарном состоянии лесов обвиняют лесоводов, хотя 
]>ины их в хом пет. Могут они, конечно, еще и еще раз опрыскать 
Химикатами гусениц, расплодившихся на ослабленных растениях, 
но этим деревья не спасешь, а лишь продлишь агонию умираю
щего леса.

Вблизи городов под воздействием неблагоприятных факторов, 
связанных с жизнедеятельностью людей, природа изменяется 
особенно быстро. Это следует принимать во внимание при лесопа- 
Тодогическом иадзоре за лесами, так как именно они, а не
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вредные насекомые и грноные инфекции являются первопричи
ной болезней и гибели древостоев.

Своевременное обнаружение и устранение факторов, оказы
вающих па лес вредное воздействие, может предупредить его 
заболевание. Известно, например, что многие древесные породы 
по отношению к ядовитым газам, попадающим в воздух от про: 
мышлепных выбросов, в 10 раз воспринмчевсе, чем животные. 
При содержании в 1 м3 воздуха на протяжении 10 — 15% време
ни вегетациоппого периода 0,2—0,5 мг аммиака, пли 0,02 мг 
сернистого ангидрида, пли 0,085—0.10 мг описи азота деревья 
чахнут, суховершинят, хвоя и листья их уменьшаются в разме
рах и в конце концов погибают. Работникам лесного хозяйства 
при первых симптомах отравления растений следовало бы поин
тересоваться в учреждениях гидрометеорологической службы 
н санитартто-эпидемиологических станциях о состоянии окружаю
щей атмосферы. Однако зачастую лесоводы «терпеливо», па про
тяж ении 1—2 лет взирают на «непонятные» явления, происходя
щие с подопечными лесами, а когда те окончательно погибнут, 
начинают бить тревогу. К предприятиям, виновным в загрязиепив 
воздуха, предъявляются миллионные штрафные санкции. Иски 
удовлетворяются, и в спешном порядке ремонтируются очистные 
сооружения, но... леса-то уже пет! Повиппы в этом и лесоводы, 
вовремя не доглядевшие за условиями, в которых оказались охра
няемые леса.

За последние десятилетня существенные изменения произошли 
во всех отраслях науки и производства. При решении своих про
блем лесоводы но могут пе учитывать этих -изменений. Поэтому 
в пх работе появляются совершенно новые направления. Среди 
них и обстоятельное изучение окружающей среды с целью оты
скания эффективных лесохозяйственных приемов, способных 
обеспечить жпзнеустойчивость насаждений в различных, порой 
крайне неблагоприятных, неестественных для них условиях. 
В пригородных лесах такие условия нередко возникают из-за 
наруш ения почвенной структуры и повреждения корневых систем 
растении. К этому приводит беспорядочная ходьба по лесу боль
ших групп отдыхающих. По данным сотрудников Новосибирского 
ботанического сада, при уплотнении поверхности слоя почвы 
до плотности 1,2 г/см3 начинается деградация леса. В нем пропа
дают шпрокотравные и ранопветущпе растения, а на смену им1 
появляются сорняки, ухудшается прирост леса. При уплотнении 
почв!.; до 1.5 г/см3 деревья чахнут, болеют, суховершинят и в кон
це концов погибают. Обычно такие неблагоприятные условия 
создаются уже при плотпостн отдыхающих более 10 чел/га.

Одна из особенностей охраны рекреационных лесов заключает
ся в том, что работникам лесного хозяйства приходится внима
тельно наблюдать за потоками людей. Если их число превысит 
максимальную норму и достигает 50 чел/га. то возникает необхо
димость полного запрещ ения свободных прогулок по лесу. На»



таких участках для отдыха отводятся лишь лесные поляны, 
а для прогулок — тропинки. При увеличении нагрузки до ТЛ чел/га 
поляны необходимо оборудовать скамейками, навесами и тем са
мым как-то благоустроить, превратив их в своеобразные искус
ственные площадки отдыха. Впрочем, при такой посещаемости 
лес фактически превращается в парк, а к его посетителям 
предъявляются такие же требования, что и к посетителям го
родских скверов.

Одпако .регламентация прогулок пе всегда полностью гаран
тирует сохранность лесов. В связи с этим при появлении первых 
признаков деградации леса его закрывают для отдыхающих па 
1—5 лет. За это время восстановится почвенная структура, ожи
вут поврежденные корни, лесоводы уберут мертвые деревья, 
обрежут сухие ветви и вершины, запломбируют дупла и трещины, 
подрыхлят и удобрят почву. Население с пониманием относится 
к такой мере. Аншлаги «Лес закрыт па отдых». «Ходьба запре
щена», установленные вокруг участков, почти полностью исклю
чают прогулки по ним отдыхающих.

Новые условия жизни порождают новые болезни. Наверно, 
это применимо и по отношению к лесам. Несколько десятилетий 
назад начали появляться предложения о лечении лесов, уставших 
от антропогеипых факторов. В частности, в книге В. Г. Нестерова 
«Вопросы современного лесоводства» (Сельхозиздат, 1961, 
с. 327—328) рекомендовалось границу «лесных изоляторов», т. е. 
уставших, деградирующих лесов, обозначать обнажением земли, 
канавами и шлагбаумами. На изолированных участках автор 
советовал рыхлить землю, известковать кислые почвы, вносить 
удобрения и стимуляторы роста, мыть растения, обрабатывать 
их инсектицидами и фунгицидами, убирать мертвые и усыхающие 
деревья, а взамен их подсаживать новые здоровые. Эти мероприя
тия, а также устройство дорожио-тропипочной сети в зависимости 
от нагрузки отдыхающих на лесные участки и обеспечение 
условий для гнездований птиц позволили сохранить зелепые 
насаждения Тимирязевской сельскохозяйственной академии в ус
тойчивом состоянии. И тем не менее имеющиеся в нашем распо
ряжении средства по лечению лесов, ослабленных рекреацией,— 
это лишь незначительная часть тех возможностей, которые, по- 
видимому, мы получим в скором времени от иаукп. Рекреацион
ная патология леса и его терапия станут самостоятельными и 
серьезными разделами фитопатологии.

Все меры предосторожности, которые предлагаются лесными 
правилами, продиктованы здравым смыслом и стремлением сохра
нить и приумножить природные богатства, необходимые нам 
и нашим потомкам. Следует к этому еще добавить и то, что в 
основе лесных правил заложеп глубокий гуманизм, о котором 
гак образно сказал Альберт Ш вейцер: «Там, где я  наношу вред 
какой-то жизни, я  должен ясно сознавать, насколько это необходи
мо. Я не должен делать ничего, кроме неизбежного,— даже самого



незначительного. Крестьянин, скосивший на лугу тысячу цветков 
для своей коровы, пе должен ради забавы сппмать цветок, расту
щий на обочппе дороги, так как в этом случае он совершит пре^ 
ступлеиие против жизни, не оправданное никакой необходи
мостью»1.

Конечно, приехав в лес па отдых, можно и отдохнуть па 
лесной лужайке, пе возбраняется и обогреться у костра п не
настье. Однако при этом следует помнить о том, что все это захо
тят люди сделать завтра, послезавтра и много-много времени 
спустя. Наша неосторожность может лиш ить их этой возможно
сти. Нельзя забывать и о том, что бездушное отпошение к приро
де в конечном итоге убивает в человеке счастливую способность 
воспринимать прекрасное.

Рассматривать охрану лесов только как сбережение их в пер*, 
возданном состоянии было бы неправильным и в чисто профес
сиональном отношении. Охрана леса включает комплекс меро
приятий, обеспечивающих сохранение воспроизводительных сил 
биоценозов, которые в состоянии поддержать жизнь леса во всем 
многообразии его форм. Увеличение пользования лесом, а это 
неизбежно с развитием производительных возможностей обще№  
ва в целом и рекреации в частности, должно сопровождаться 
повышением воспроизводительных сил биоценозов. Достигается 
это путем осушения, орошения, удобрения лесов и проведением 
других лесохозяйственных мероприятий. О них мы расскажем 
в следующих главах, а пока несколько слов об особенностях ре
креационных лесов.

ОСОБЕННОСТИ РЕКРЕАЦИОННЫХ ЛЕСОВ

Наукой и практикой ведения лесного хозяйства пакоплеЯ 
большой опыт по повышению санитарно-гигиенических и эстети
ческих свойств леса. У лучш ая их, лесоводы учитывают климати* 
ческне и естественно-исторические особенности своего KpaflL 
Следует сказать, что представление о красоте лесных ландшафтов 
так же, как и представление о самом отдыхе, не остается ста* 
бильным. Опо находится в диалектическом развитии и зависит о* 
жизненного уклада общества п развития его производительных сшй

Сады, небольшие скверы, регулярные парки были первой 
попыткой человека преобразовать природу в соответствии со своВД 
ми эстетическими, физиологическими и другими потребностям^ 
В тот период еще невелики были производственные возможности 
общества и единоборство с природой было нелегким. ПокореннаЙ 
но все еще своенравная растительность радовала человека в виде 
геометрически правильных окультуренпых и смиренных рукой че1- 
ловека посадок, украшенпых архитектурными сооружениям® 
в виде беседок, фоптанов, водоемов, скульптур. Зеленые посадк»

1 Ш вейиср Альберт. Культура и этика. М., «Прогресс», 1973, с. 330.



регулярных садов и парков — это фактически продолжение жилья 
'и.довека. В пих он повсю ду подчеркивал свое превосходство над 
покоренной природой. В композиции парков главную роль играли 
архитектурны е доминанты», которыми являлись усадебные по- 
сТройки. Они занимали ведущее место в окружающем ландшафте, 
po.ii!ышаясь над природой. Рукотворные творения человека своей 
красотой, монументальностью превосходили естественную кра
соту.

Тип натурального парка, сменивший регулярные сады и пар
ки, хотя и каж ется с первого взгляда возвратом к действенной 
природе, на самом деле также является лишь искусственным 
подражанием ей. Н есколько пасторальные картины, предстающие 
перед зрителями, проходящ ими по извилистым дорожкам, мимо 
живописных беседок, экзотических развалии изумрудных лужаек 
с пасущимися стадамп и почти естественными лесными ланд
шафтами, также призваны  подчеркнуть торжество человека над 
природой. Правда, человека, уже более уверенного в себе, в своем 
могуществе, и в то же время несколько опечаленного утратой пер
вобытной прелести природы, которая в прошлом приносила ему 
не только огорчение п трудности борьбы, по и радость общения 
с ее волшебной силой и красотой.

По мере роста производительных сил общества и окультурива
ния окружающей среды люди все чаще возвращаются в своих 
духовных стремлениях к естественной, природной обстановке. 
И это нашло отраж ение в очередном направлении зеленого строи
тельства. В дополнение к регулярным и натуральным паркам 
появились лесопарки. П ри создании их ставилось целью макси
мально сохранить естественные пейзажи. Лесовод при этом, об
разно говоря выступал в роли гримера, который, не изменяя лица 
природы, лишь подчеркивал ее естественную прелесть. Логи
ческим продолжением истории искусственного преобразования 
Пейзажей является современное направление зеленого строитель
ства.

I [сихологпческая основа благоустройства пригородных лесов 
1! наше время вы текает из современного образа жизни людей 

его переннформацией, нервными перегрузками, избытком искус
ственных удовольствий (радио, телевидение, физический ком
форт и т. д.).

Человек в своих ж еланиях все чаще устремляется к природе, 
11(1 вместе с тем оп не памерен лиш аться и тех благ, которые 
°ткрыла ему цивилизация. При благоустройстве лесов это прихо
дится учитывать. Строительство кемпингов, мотелей, турист- 
(,|;пх стоянок, пляж ей и других средств бытового обслуживания 
h современном рекреационном лесу тесно увязывается с тради
ционными лесохозяйственными мероприятиями по улучшению 
эстетических и санитарно-гигиенических свойств древостоев.

Говоря об основных направлениях зеленого строительства, 
1,«м не хотелось бы приуменьшать роли какого-пибудь из них.



В зависимости от конкретных условий парки, лесопарки и обыч< 
пыи естественный .'tec взаимно дополняют друг друга, создава* 
благоприятные условия для отдыха независимо от их вкусов 
Первые три направления — создание регулярных садов и парков 
натуральных парков, лесопарков — имеют уже хорошие традиции 
Их разработкой занимались крупные специалисты архитектура 
п лесоводства. Среди них Тома де Томоп, Росси, Яковлев, Сурмнн 
Борисов и др.

Одно из главных отличий благоустройства лесов от традицю 
онного лесопаркового строительства — размах работ. При соз
дании лесопарков объекты строительства исчислялись сотнями 
иногда тысячами гектаров. Благоустройству пе подлежат мид 
лионы гектаров леса. Нетрудно представить всю сложность про 
блем. вставших в связи с этим перед лесным хозяйством 
Лесоводам предстоит изменить сложившиеся на протяженщ 
многих десятилетий и ставшими привычными приемы работ. При 
чем сделать это нужно быстро, так как в противном случай 
начнется стихийное освоение лесов под рекреацнопные цели, i 
нетрудно себе представить, к каким пагубным для леса последс^ 
впям это приведет.

Научно-техническая революция, свидетелями и участниками 
которой мы стали, коснулась всех отраслей производства. Одно 
из проявлений ее в лесном хозяйстве — широкое использование 
лесов под рекреацнопные цели. Таким образом, благоустройство 
лесов является качественно новым аспектом работ в лесном 
хозяйстве. Не считаться с этим — зпачит не считаться с глубоки
ми качественными изменениями, которые происходят в жизни

Лес как эмоцнальный фактор. Труд лесовода в значительной 
мере напоминает работу земледельца. Так же как и сельскохо
зяйственные предприятия, лесхозы стремятся получить максимум 
высокосортной продукции с 1 га земли. Поэтому лесоводы с осо
бой тщательностью учитывают плодородие почвы и способност! 
древостоя производить цепную деловую древесину. Но при орга
низации хозяйства в рекреационных лесах и лесхозов появились 
и другие заботы. Лес в местах отдыха должен наряду со всем! 
перечисленными качествами обладать еще и способностью бла- 
готворпого эмоционального воздействия на человека. Чувство 
радости, наслаждения должно способствовать отдыху. Существу* 
ет вполне научное понятие — «эмоциальный отдых» в основе 
которого лежат так называемые ландшафтные эмоции. С помощью 
красок, цветов, ароматов, звуков природа действует на организм* 
человека.

Красота природы во всем ее многообразии создает жизнера
достное настроение и, по выражению А. М. Горького, «разжига
ет у  человека страстное желание жить и жить...» В связи с эти»*) 
определяя перечень мор по уходу за рекреацноппыми л есам и , 
лесоводы обязательно должны учитывать степень воздействия 
природных факторов на физическое и психическое состояпие че-
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I tisi'Kii. Опн ;ке, как известно, воздействуют неодинаково. Извест-
например. что ярко со,тшечная. пасмурная, резко сухая, чрез

м е р н о  влажная и ветреная погода влияет на человека 
р.ч.чдражающе, И, наоборот, умеренно влажная, умеренно сухая 
логода в тихие ясные дни благотворно сказывается на 
о т д ы х е .

Создает настроение и лес. Его определяет ужо сам облик мно
гих деревьев. Не случайно парод назвал ель и иву грустными. 
Лерозу веселой, дуб могучим, кипарис торжественным.

Пе безразлична для отдыхающих форма деревьев. Так. деревья 
е раскидистыми, как у дуба, кронами способны вдохновлять нас 
богатством сш ей пластики. Такой же способностью обладают 
,Ii;н!»г с узкораскпднстымн кронами. Колонновидные деревья, ки 
парис. тополь пирамидальный, туя, берест, также приятны взору 
н способствуют повышению активности нервпой системы, однако 
г, меньшей степегш, чем дуб и липа. Динамика их очертания урав
новешивается- и смягчается протяженностью кроны. Стимулируют 
бол,рое настроение древесные породы с коническими кронами. 
Однако бодрость эта несколько суровая. Иное дело соспа с оваль- 
ii ii и шарообразной кроной. Ее мягкие очертания успокаивают, 
вызывают к раздумью. Зонтико-раскидистые и плакучие кроны 
деревьев пе только успокаивают, но и создают грустное, печаль
нее настроение. Вспомните плакучие ивы, склоненные к зеркаль
ной глади прудов.

Л есные пейзажи обладают способностью влиять на пастроеине 
людей еще в большем степени, чем отдельные деревья. Проф. 
П. Кармазину предложил даже классифицировать пейзажи в за
висимости от того, какое настроение они вызывают. Он делит 
пейзажи на раздражающие и тормозящие. Первые в свою оче- 
р дь делит на две подгруппы: возбуждающие, наиболее активные 
и С! имулпрующпе, активные. Тормозящие пейзажи подразделяет 
в.! щадящие, малоактивные и успокаивающие.

Конечно, лесные участки влияют на человека не только внеш
ним видом, но и целым комплексом факторов: ароматом, микро
климатом п т. д. В. Кармазину приводит примеры пейзажей раз
личного психологического воздействия. Так, липовая аллея л ал - 
леч клен.' остролистного, по его мнению, умеренно оживляют 
Я.; тника к способствуют нормальной работе сердечно-сосудистой 
с:: темы. Хорошее настроение создает и группа кипарисов л туй
0 т. д.

Вольные влпяппе па эмоции человека окалывает новизна лес- 
Ю’х пейзажей. Опа усиливает наблюдательность у отдыхающих, 
обостряет восприятие и возбуждает хорошее настроение. Особен
но благотворно сказывается па настроении и самочувствии отды
хающих чередование пейзажей различного эмоцпального плана —
1 рустных и веселых. По мнению врачей, переход от минора 
J< мажору улучшает деятельность желез внутренней секреции,

величивает количество адреалпна н витаминов в крови.



Цветовая палитра пейзажей оказывает на зрителя исключи- 
тельно сильное впечатление. Еще Гете писал о том, что цвете 
действуют па душу: они могут вызвать чувства, побуждающие 
эмоции и мысли, которые пас успокаивают или волнуют, овц 
печалят или радуют. Известпо, что зеленый и голубой цвета ус
покаивают нервную систему; красный возбуждает ее, по быстро 
утомляет, серый вызывает апатию, желтый внушает бодрые мыс. 
ли. С помощью красного цвета можно создать у зрителя ощуще
ние тепла, а зеленого и голубого — прохлады. Воздействие цвета 
на человека столь велико, что им издавна пользовались во вра
чебной практике. В средние века красным цветом лечили ветря
ную оспу, корь, скарлатину. Зеленый цвет снижает кровяное дав
ление, расширяет сосуды, снимает зрительное переутомление. 
Ж елтый цвет стимулирует деятельность сердца, легких, увеличи
вает их выносливость. Под воздействием голубого цвета успокаи- 
вается дыхание. Влияние па человеческий организм оказывает 
и степень освещенности. Яркий свет возбуждает иервпую систе
му, более спокойный снижает нервное напряжение. Нужно умел* 
пользоваться всеми этими факторами природы при уходе за рен- 
реационпымн лесами. Зная особенности окраски коры деревьев 
цвета листьев и плодов, можно варьировать цветовую гамму лес
ных пейзажей и тем самым добиваться желаемого психологиче
ского воздействия на отдыхающих.

Из леспых пород средней полосы России в цветовом отноше
нии очень хороша рябина. Почти круглый год она радует нас 
необычной сочностью своих красок: весной — пежпой белизноЦ 
цветов; летом — изумрудной зелепыо листьев; осенью и зимой — 
рубиповох! россыпью плодов. Завидным цветовым эффектом обла
дают многие плодовые деревья. Весенние ореолы цветущих яб
лонь, папример, способны оживить самые заурядные леспые пей
заж и. Хороши ярко-красные кроны яблонь и осепью.

Следить за цветовым убрапством леса приходится во все вре
мена года. Весной, во время цветения и распускапия листьев, 
декоративность леспых пейзажей повысить несложно. Правда 
для этого пужпо хорошо знать биологию и особенности местныз 
древесных и кустарниковых пород.

Лето — наиболее живописная пора года. Лесоводам остается 
лиш ь подчеркнуть очарованье летнего леса, не давая затеряться 
среди сочной зелени крон радужным всплескам цветов и предме
тов с неожиданной расцветкой, контрастирующихся на общем 
фоне зелени. Радует глаз и осенняя мозаика засыпающего леса, 
Убранство его в это время года настолько богатое, что лесоводу 
трудно к нему что-либо добавить.

З и м н и й  лес не так богат красками. Разнообразить его цвето
вую гамму можно за счет стволов зеленокорых осин, оранжево- 
красных сосен, изборожденных трещинами лиловых стволов ста- 
рьгх елей. Иногда красочная расцветка живописных стволов скры
вается за блеклым частоколом соседних деревьев и кустарников
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n in капюшоном свисающих почти до земли ветвей. В этих случа
ях приходится расчищать поле видимости: обрезать сучья и выру- 
'>;п ь мешающие растения.

Зима дает множество интересных и привлекательных дополне
н и и  к ландшафту, которые свойственны лишь этому и никакому 
другому сезону года. Однако внести существенное цветонос раз
нообразие в зимний лес лесохозяйственными приемами иногда 
('мнает трудно. В этих случаях приходится его восполнять брое- 
1/ 1\ш искусственными сооружениями, красочными плакатами, 
;,ркой покраской лесоустроительных знаков п лесных строений.

В зарубежной ландшафтной архитектуре для оживления зим
них пейзажей ближайших пригородов пользуются конструкция
ми из цепей. Наледи и снежные шапкн, образующиеся на них, 
создают эффектные фантастические картины.

Задумываясь о цветовом убранстве лесов, приходится учиты
вать, что симпатии людей к тому пли иному цвету связаны с цве
том . наиболее часто встречающимся в жизни населения района. 
I! сельской местности, богатой лесами, люди пе тянутся к зеле
ному цвету, которым изобилует окружающая их природа. Им 
больше по вкусу яркие цвета. В какой-то мере этим можно объ
яснить склонность жителей таежных краев к строениям, покра
шенным в яркие желтые и красные цвета. Они восполняют им 
цветовую монотонность зелени. Горожане же, работающие на 
промышленных предприятиях, тоскуют по зеленому цвету. При 
оформлении лесов эти особенности лесоводы принимают во вни
мание.

Сказываются па предпочтениях к цвету и годы: с возрастом 
у людей увеличивается интерес к цветам более ярким. Впрочем, 
v вкус» на цвет сугубо индивидуален. Сказанное определяет обоб
щенные тенденции цветоощущения. И вообще было бы ошибоч
ным считать одни цвета радостными и красивыми, а другие — 
печальными, тяжелыми, некрасивыми. В природе пет красивых 
п некрасивых цветов. Все цвета красивы. Один и тот же цвет, 
Использованный по-разному и в сочетаниях с другими цветами, 
производит разное впечатление. В лесах, где создана цветовая 
гармония предметов п явлений, каждый отдыхающий найдет для 
с'ебя привлекательный уголок природы.

В работах современных архитекторов ландшафтов все чаще 
появляются высказывания о благотворном влиянии красоты при
роды на психическое состояние человека. Опа способствует фор
мированию человеческого характера и величия души, которое 
«должно черпаться пе только из общения с великими людьми, из 
великих кинг и картин, но также из созерцания лика «Природы» 
но всех его благородных проявлениях». Ути слова принадлежат 
известному американскому ландшафтному архитектору Ситуэллу, 
который в своей книге «Строительство садов» пишет, что в любом 
парке, разбитом по хорошо разработанному плану, всегда присут
ствует множество элементов, способствующих достижению
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гармоничности и целесообразности,— взаимосвязь, удобство, про
порциональность, масштаб, цветовые сочетания, исторический 
стиль. Эти элементы, воспринимаемые подсознанием.' слившись 
в единое целое, возникают в сознании как общее безотчетное ощу
щен пе красоты и порядка.

К сожалению, исследования о психологическом воздействии 
пейзажей на эмоции человека проводились лишь в парковом 
строительстве. 15 естественном лесу закономерности этих явлений 
будут несколько иными, п тем не менее оспаривать благотворное 
влияние красоты природы обычного леса на эмоциональное со
стояние человека нельзя. Хотелось, чтобы при уходе за лесом 
в местах отдыха на это обстоятельство обращалось максимум вни
мания.

Санитарно-гигиенические свойства лесных территорий. Связа
ны они неразрывно с эмоциональными факторами леса. Ф акти
чески это части единого целого, так как самочувствие человека 
и его настроение неразделимы. Лес должен быть не только кра
сивым, но и комфортабельным. Зона же комфорта человека зави
сит от температуры и влажности воздуха, скорости ветра, осве
щенности и других климатических компонентов. Потребность 
в каждом из них строго определенная. Известно, например, бла
готворное влияние солнечных лучей. На лечебное свойство лучи
стой энергии указывал в свое время Гиппократ, а Авицепна 
в «Каноне врачебного искусства» рекомендовал использовать 
солнце как профилактическое средство, предохраняющее от бо
лезней. Мягкие солнечные ваппы вызывают приятные теплоогцу- 
щенпя и благотворно влияют па человека. Однако солнце — ис
точник здоровья до определенного предела. Через 20—40 мин 
пребывания на солнце в полдень человек уже устает от солнца, 
а при более длительном нахождении под лучами солнца наступа
ет перегрев тела п внутренних органов, нарастают окислитель
ные процессы н компенсаторные механизмы нашего тела пе в со
стоянии нормализовать оптимальную жизнедеятельность. В резуль
тате повышается артериальное давление, учащается сердцебиение, 
изменяется капиллярное кровообращение, нарушается работа ж е
лудочного тракта. В особо тяжелых случаях чрезмерное облуче
ние может привести к летальному исходу. Лес существенно 
ми: нет интенсивность солнечной радиации. Кроны деревьев 
задерживают лучи. В ветвях дуба, например, остается до 90% 
солнечных лучей, а ель практически не пропускает их 
под полог своих крои. Регулируя сомкнутость древостоя, не
трудно добиться в лесу желаемого уровня солнечной инсо
ляции.

Сомкнутость полога имеет прямую связь с влажностью возду
ха: в густом лесу она выше. Вместе с тем известно, что само
чувствие отдыхающих лучше при низкой влажности, особенно 
up:! высокой температуре воздуха. При высокой влажности 
(N0 !)()%) даже при нормальной температуре в 25°С уже через



• in 2Г> мни легкая работа или ускоренная ходьба становятся уто- 
у тельными.

II теилоощущение меняется в зависимости от влажности: про- 
, | <д|!ый воздух при большой влажности кажется еще холоднее, 

обенно неблагоприятен сырой микроклимат для люден, стра- 
н>щнх простудными, легочными заболеваниями, вреден влаж 

ны if воздух и для человека с неустойчивой сердечно-сосудистой 
, ;s темой.

Таким образом, регулируя сомкнутость полога, лесоводу нрн-
птсг опасаться, с одной стороны, чрезмерного разреживания.

: i; как в таком лесу повышается уровень солнечной иисоляцнп 
н температура воздуха, с другой — чрезмерной полноты, при ко
то р о й  увеличивается влажность в лесу. Противоречие это можно 
компенсировать за счет лучшей продуваемости участков. Ведь 
движение воздуха оказывает существенное влияние на теплоощу- 
пи'нпе. Так, при температуре 30° С очень тепло, если нет ветра. 
П ри  ветре же в 8 м/с даже такая высокая температура уже не 
гаж ется изнурительной. Впрочем, в лесу не бывает ветра боль
ш ой силы. По наблюдениям проф. Н. С. Нестерова (1964). в сос
новом древостое с дубовым 2-м ярусом и орешппком в подлеске, 
находящемся в 34 м от опушки, истер смиряет свою силу па 
V>%, а па расстояние 228 м от его первоначальной скорости оста
ется 2—3%.

Продуваемость лесных участков регулируют разреживанием 
превостоя. вырубкой 2-го яруса, подлеска и подроста. В случае 
необходимости резко повысить продуваемость леса увеличивают 
площадь полян. Однако к крайним мерам приходится прибегать 
редко. Ветер для отдыхающих пе так  уже часто бывает явлени
ем желаемым. Наоборот, его чаще избегают. И не случайно. Для 
многих людей ветер — причина серьезных недомоганий. Из-за 
(.его повышается кровяное давление, появляются мигрени, вазо
моторные головпые боли, сердечные припадки. Да и простудить
ся. получить межреберную невралгию и обострение радикулита 
при ветре нетрудно. А при сильном ■ ветре (9— 10 м/с) отдых 
вообще невозможен: в такую погоду пе только разговаривать, по 
'! дышать становится трудно.

Из сказанного можно сделать вывод, насколько сложная зада
ча встает перед лесоводами при уходе за лесами, предназначен
ными для отдыха. С помощью небольших средств они должны 
создать в лесу микроклимат, который обеспечивал бы комфорта
бельные условия для отдыха в любое время года.

УЛУЧШЕНИЕ ЛЕСНЫ Х ЛАНДШАФТОВ

Уход за прпгородпымп лесами включает в себя весь комплекс 
принятых в лесном хозяйстве работ: рубки всех видов, посев 
! посадку леса, очистку площадей от захламленности, лесную 
:"ш орацш о н многое другое. Эффективной мерой в преобразова-



Подлесок — важ нейш ий элемент пейзажа. Он украшает лес, улучшает ус
ловия его произрастания и служит пищ ей для леспы х животных

ниц лесных пейзажей являю тся рубкн ухода. С их помощья 
можно легко разпообразпть монотонность естественного леса пу
тем изменения его полноты п соотношения древесных пород.

Хотелось, чтобы на первом этапе ухода рекреационные лесч 
превращались в ухоженные леса и*в них были бы выполнены все 
лесохозяйственные меры, обусловливающие культурное ведение 
лесного хозяйства. Перечень этих мер изложен в «Основных по
ложениях по организации и ведепшо лесного хозяйства в зеле
ных зонах» (1971 г.).

Регулирование сомкнутости. Сам по себе лес далеко пе всегда 
бывает тем критерием эстетики, на который можно опереться, 
чтобы суднть о красоте пейзажа. Лес без открытых пространств 
делает их монотонными. В связи с этим при формировании рек- 
реацнонпых лесов в первую очередь обращается внимание на 
рациональное сочетание в них участков различной сомкнутости- 
Оно имеет как эстетическое, так и психологическое значение. И з
вестно, например, что лесной ландш афт при ограниченной види
мости до 200 м является эмоциональным раздражителем. При



.«сличений видимости до 400 м внимание хотя и возбуждено, по
* :!Г[ачптельпо меньшей степени. На расстоянии 400 — ООО м чет
к о с т ь  пейзажей стушевывается, и картины, предстоящие перед 
вды хаю щ им и, оказывают успокаивающее действие.

Без открытых пространств на площадях, предназначенных для 
отдыха, не обойтись. Если их мало, необходимо включать в пере
чень лесохозяйственных мероприятий коренную трансформацию 
-п’сиых угодий: расширять площади лесных сенокосов и пастбищ. 
О ч е н ь  часто, особенно в таежных районах, при рекреационной 
организации территории лесоводам приходится использовать сель
скохозяйственные земли. Места отдыха в мпоголесных районах 
сосредоточивают в лесах, примыкающих к полям колхозов и сов
хозов.

Главная причина регулирования сомкнутости лесов в местах 
отдыха заключается в неоднородности их санитарно-гигиениче
ских свойств. Открытые площади, как мы знаем, лучше, чем за
крытые, проветриваются и прогреваются солнцем. Поэтому, меняя 
соотношение открытых, полузакрытых и закрытых ландшафтов, 
можно регулировать степень воздействия инсоляции па отдыхаю
щих.

Оптимальная сомкнутость древостоев зависит от конкретных 
условий, в которых находится рекреационный лес, а также кли
матической характеристики района. В зависимости от продолжи
тельности периода с недостатком солнечных дней территорию 
страны принято делить на пять зон биологической активности 
ультрафиолетовой радиации:

1. А рктическая зона, в которой световое голодание имеет продолжи
тельность более 6 месяцев (райош.г, расположенные севернее 68°).

2. Зоны продолжительного ультрафиолетового голодания (территории, 
находящ иеся на широте ВО—68й), с периодом светового голодания менее
6 месяцев.

3. Зона продолжительного ультрафиолетового голодания г, холодное 
время года. Она находится на широте 60—50°. Период продолжительно
сти светового голодания здесь 3—5 месяцев.

4. Зона с малым периодом ультрафиолетового голодания и сильной 
актпвпостыо солнечной радиации в теплое время года. Она находится 
ю жнее 50° северной широты.

5. В районах, располож енны х ю жнее 42°, ультрафиолетовое голодание 
полностью отсутствует.

Таким образом, географическая широта места работы лесхоза 
влияет па площадь открытых участков в рекреационных лесах. 
Чем севернее находится лесхоз, тем больше в местах отдыха от
крытых п полузакрытых лесных ландшафтов. В центральных об
ластях страпы на их долю приходится 40—60% территории рек
реационного леса. Сказывается па соотношении ландшафтов так
же экспозиция склона и породный состав лесов.

Формирование породного состава. Курортологи единодушно 
считают, что богатый ассортимент древесных пород и кустарни
ков, а также рациональное их сочетание в пространстве снособст-



куют отдыху. К аж дая древесная порода красива по-своему. 
И тем не менее есть закономерность в прпверженпости отдыхаю
щих к деревьям определенных пород. При опросе отдыхающих 
is Ф РГ было установлено, что 23% людей, выезжающих за город, 
предпочитают смешанные древостой. 2 5 % — чистые хвойные леса 
п лишь 1 0 % — лиственные. В ЧССР за смешанные насаждения 
высказались 52% отдыхающих, за хвойные — 23% и листвен
н ы е — лиш ь 'f%. По данным Союзгипролесхоза. оптимальный со
став лесов в лесопарковом защитном поясе Москвы принят: хвой
н ы е — 43 |L  в том числе сосны — 24% , е л и — 18%, лиственни
ц ы — 1%. Твердолиственные породы занимают 11%, из которых 
на долго дуба должно принадлежать 10% и ясеня, клена, ильмо
в ы х — 1%. Сейчас же мягколиствеппые породы в Подмосковье 
занимают 46% , в том числе: береза — 32% , осина — 9% , л и п а — 
3% , прочие — 2% .

Несмотря на. казалось бы. разнообразный ассортимент древес
ных пород, j! пригородные леса Москвы, по мнению специалистов 
института «Союзгипролесхоз», следует ввести дополнительно не 
менее 10% древеспых пород п 22 видов кустарников за счет эк- 
зотов. взятых из других областей страны и зарубежных стран.

Обогащение лесов иноземными видами деревьев и кустарпи
ков с точки зрения декоративного оформления территорий весь
ма заманчиво. Растения привлекают внимание отдыхающих и сни
жают монотонность восприятия. И вместе с тем не следует забы
вать о негативных факторах этого в общем-то важного и нужного 
дела, каким является введение экзотов. Местные породы деревь
ев н кустарников в большинстве своем оказываются биологически 
более приспособленными к жизни, чем виды, завезенные из дру
гих краев. В подтверждение тому можно привести опыт лесной 
опытной станции Тимирязевской сельскохозяйственной академии 
нм. В. Н. Лепина. На протяжении 100 лет там было испытано 
более 100 видов деревьев. Обнадеживающие результаты из хвой
ных пород дали лишь три вида лиственницы: сибирская, евро
пейская (судетская) и Сукачева. Остальные 32 вида сосен, пихт, 
елей и других пород не выдержали конкуренции коренных для
1 [одмосковъя деревьев. К таким же результатам привел^ и по
пытки обогатить местную флору породами лиственных деревьев; 
из 40 видов хорошо себя чувствует па повой родине дуб крас
ный, липа крупнолистная и отчасти клены маньчжурский, зеле
ный. гшлгала. Ш ведлера, Реигепберга. орех серый, маньчж ур
ский, ! нкори и некоторые виды тополей. Лиш ь они надежно рас
тут в лесных культурах и создают насаждения. Одиночно или 
небольшими куртинами под присмотром человека растут и друг- 
гпе виды, но они требуют тщательного ухода. Например, ель 
колючая и Энгедьмана привлекательны необычайной расцветкой 
хвои, по в лесу местная ель обгоняет их в росте. Очень эффек
тен в озеленительных посадках ясень, но он пе выдерживает су
ровых зим Подмосковья и побивается морозом; красивы каштан
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, ,некий и желтый, но они очень требовательны к почвенным 
условиям; экзотична акация белая, однако и ее побивает моро- 
,(,м, ломают снежные наносы и ожеледи; великолепны по красоте 

кроны н высоки по санитарно-гигиеническим возможностям топо- 
,я серебристый, московский, бальзамический, но они не в состоя

нии конкурировать с местным тополем-осиной. В лесу опа не даст 
,:М подняться.

Все эти обстоятельства пельзя не учитывать при благоустрой- 
, I ко лесов. В стремлении сделать территорию лесничества красн- 
j■. 1 iг приходится соизмерять свои возможности по уходу за ней 
п пе забывать о десопродуцирующей способности вводимых дре
весных пород. Эстетическая, декоративная привлекательность 
площадей — важнейш ая, но не единственная полезность рекреа
ционного леса. Получение максимального урожая древесины 
с единицы лесной площади в возможно короткий срок и с наи
меньшими затратами — главная задача лесоводов как  в обычных, 
так н в рекреационных лесах.

Во избежание ошибок при выборе древесных н кустарниковых 
пород для интродукции лесхозам предстоит расширить работы по 
сортоиспытанию. Дендрарии предприятий лесного хозяйства 
в связи с этим постепенно будут перерастать пз скромных бота
нических скверов и садов в большие испытательные полигоны, 
на которых станет возможным в производственных условиях 
нести селекцию. В этой важной и кропотливой работе лесхозам 
не придется начинать с пустого места. Центральный научно-ис
следовательский институт леспой генетики и селекции уже про
пел поисковые исследования но интродукции лесных пород и раз
работал нредварительпые рекомендации для производства. В уме
ренной зоне СССР институт рекомендует для опытной и опытно- 
производственпой проверки 19 видов хвойных и 23 вида листвен
ных древесных пород, в том числе лиственницы Сукачева, сибир
скую, европейскую, польскую, лжетсугу, сосны веймутову, чер
ную австрийскую, крымскую, тополя бальзамический, берлинский, 
дельтовидный, китайский; дуб северный и другие виды.

Возможности для интродукции в различных районах нашей 
страны далеко не одинаковые. Они зависят от исторических 
и природно-климатических условий края. Наибольшую перспек
тиву для расселения новых видов деревьев и кустарников имеют 
юса Дальнего Востока, Крыма, Средней Азии. В суровых таеж- 

чьтх областях эти возможности скромнее. И тем пе менее опыт 
работы даже самых северных ботанических садов РСФСР показы
вает, что в целях озеленения и для декоративных посадок могут 
быть использованы деревья и кустарники сотен видов, а в цент
ральной полосе нх перечень исчисляется тысячами видов. В пар
ке Ленинградской лесоте'хннчсскон академии нм. С. М. Кирова 
испытано около 1600 видов, а в Главном ботаническом саду Ака- 
ц'мин паук СССР в Москве собрана уникальная коллекция нно- 
н'мпых и ннорайонпых деревьев общей численностью в 1755



видов, разновидностей и форм. В Центрально-Черноземных облас
тях страны из 1167 найденных видов деревьев и кустарников 
1012 видов тштродуцепты. На Украине, по подсчетам А. В. Тур
ского, нз 1500 испытанных видов около 700 успешно произраста
ют к новых для них условиях. А всего, по его данным, во всех 
зонах СССР в открытом грунте имеется около 2000 тыс. видов 
деревьев и кустарников, принадлежащих 350 родам1. Одпако 
нее :п'и дендрологические возможности обогащения территории 
страны используются еще пока крайне перавпомерно. Из 140 ви
дов иноземных хвойных пород в озеленении используется лиш ь 
27 видов, а из 1222 иноземных лиственных пород практически 
встречаются в декоративпых посадках лиш ь не более 100.

Из приведенных данных можно сделать вывод о больших воз
можностях лесоводов при выборе древесных и кустарниковых 
пород для декоративного убранства мест отдыха. При этом, прав
да, хотелось бы еще раз напомнить о том, что большинство экзо- 
тов, оставленных без присмотра человека, не выдерживают кон
куренции со стороны местных видов деревьев и кустарников; для 
них следует подбирать самые благоприятные условия произраста
ния. И, наконец, при интродукции необходимо соблюдать требо
вания карантинной инспекции с тем, чтобы пе занести вместе 
с новыми породами и новых энтомо- и фитовредителей. Печаль
ный опыт некоторых лесничеств ужо показал, что вредители ле
са приспосабливаются к новым условиям ппогда лучше, чем их 
хозяева.

Итак, если рассматривать рекреационные возможности мест
ных древесных пород большинства районов России, то, пожалуй, 
легче всего сформировать привлекательные лесные ландшафты 
для отдыха населения из сосны. Сосповые леса светлы, красивы, 
легки в обработке. Радуют глаз как чистые сосняки, так и сосно
вые леса с прпмесыо березы и осины. Картппы же высокого под
роста, подлеска или 2-го яруса из ели, липы, ильма, вкрапленных 
в соснякн, создают удивительно живописпые пейзажи.

Родственник сосны — кедр сибирский в местах отдыха выгля
дит еще более привлекательно. Недаром его злвут «пальмой се
вера». Для многих районов европейской части России к е д р — 
пнтродуцепт, но история культивирования кедра столь велика, 
что его можно считать хорошо освоенной производством лесной 
породой. Первые упоминания о кедровых посадках в Подмос
ковье относятся к XVI в. Под Ярославлем, па землях Толгского 
монастыря, как указывают Е. А. Данилов и В. М. Борткевич, при 
шумно Феодосии была разведена роща из кедров на площади 
около десятины 2. Сейчас кедровые посадки в России составляют

1 Гурский Л. П. Основные итоги интродукции древесных растений 
в СССР. М.-Л., 11ид-во АН СССР, 1957, с. 304.

2 Данилой К. Л., Бортксипч В. М. К истории акклиматизации и нату
рализации древесных пород в России.— «Труды по прикладной ботанике 
н селекции», 1023, т. XIV’, J\“ 4, с. 1—31.



т ы с я ч и  гектаров. Особенно расширились они с внедрением в про
изводство питомников с полиэтиленовым покрытием. Под плен
кой удается уберечь семена и молодые кедровые всходы от гры
зунов и птиц. Лучш е растут под плепкой и всходы. И тем но 
менее, высаживая кедровые саженцы, приходится с особой тщ а
тельностью заботиться об условиях их произрастания. В даль
нейшем все это окупится. Кедровые рощи — прекрасное место 
для отдыха и большое подспорье местпым жителям для заготов
ки ценнейших продуктов питания — кедровых орешков.

Лиственница — самая распространенная порода в пашей стра
не, однако для большинства мпогонаселеппых областей Европы 
она, как и кедр, интродуцент. Промышленные ее посадки начаты 
впервые в 1738 г. под Ленинградом по указу Петра I лесоводом 
Фокелем. Удачный опыт создания Фокелем линдуловской лист
венничной рощи окрылил лесоводов и в последующие годы в раз
личных географических пунктах страны было создано большое 
количество искусственных лиственничных лесов. В хороших ус
ловиях произрастания они успешно конкурируют с местными 
древесными породами и обгоняют их в росте. Лиственница кра
сива, обладает высокой фитонцидностью, меньше, чем другие 
хвойные породы, подвержена повреждениям от загазованности, 
задымленности, запыленности. В крайпе неблагоприятные сезоны 
роста она может сбрасывать хвою и досрочно уходить в «соп». 
Все это делает лиственницу очень желанной древесной породой 
при создании рекреационных лесов. Следует тем не менее быть 
внимательным при выборе видов лиственницы для культивирова
ния и тщательпо учитывать ареал получаемых для этой цели 
семян.

Формируя рекреационные леса из хвойных пород, не следует 
забывать об их большой горимости, так как известно что при 
большом скоплении людей лесные пожары исключить трудно. 
Особенно опасны они молодым сосновым, кедровым лесам и лес
ным культурам, которые к тому же очень плохо переносят уплот
нение почвы, возникающие при пешеходных прогулках. При вы
боре древесных пород для формирования рекреационных лесов 
эти обстоятельства нередко оказываются в пользу лиственных 
пород, особенно березы. Чистые березовые рощи могут соперни
чать с сосновыми борами по красоте и обладают высокой рекреа
ционной способностью. Можно ожидать, что в местах отдыха они 
займут достойное место.

Менее привлекательны для отдыха о с и н н и к и  травянисто- 
болотной группы типов леса, хотя они, как правило, и занимают 
плодородные земли. В осинниках отдыхающим мешает высокая 
трава, кочки. Эти неудобства можно компенсировать введением 
под полог осиновых лесов дикорастущих ягодников: смородины, 
черемухи, малины и др. Благодаря богатству почвы они дают там 
хороший урожай: 500—600 ягодных кустов, высаженных па 1 га 
осинников, оказывается достаточным для того, чтобы сделать их
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привлекательным для отдыха и не перегрузить территорию отды
хающими. Это обстоятельство также немаловажно, так как осино
вые леса к вытаптывапию менее устойчивы, чем, напрнмер, бере
зовые. При высоких рекреационных нагрузках они начинают 
еуховершинить. Учитывая все это, лесоводы в первую очередь 
назначают под реконструкцию осинники, а при уходе за смешан
ными лесами отдают предпочтение другим породам.

Независимо от породного состава большие участки однопо
родного леса выглядят монотонно. Особенно это касается молод- 
пяков. На больших площ адях они смотрятся скучно и однообраз
но. Единственный выход избежать этого — рубить лес небольши
ми лесосеками, а при уходе за ними учитывать специфику 
эстетического восприятия пейзажей отдыхающими. На это потре
буются дополнительные расходы, по их не избежать, если мы 
намерены повысить совокупную полезность леса.

При выборе ассортимента древесных п кустарниковых пород 
лесоводам приходится считаться пе только со вкусами отдыхаю
щих, по и биологическими особенностями растений, в частности, 
с их устойчивостью к вредным нримесям, содержащимся в атмо
сфере и почве. Известно, например, пагубное воздействие на рас
тения сернистых, азотистых, цианистых соединений, фенола, серо
водорода, цементной пыли и других веществ. Одной из наиболее 
распространенных вредных примесей является сернистый газ, 
образующийся при сжигании твердого и жидкого топлива при 
многих производственных процессах. Концентрации его, превы
шающие предельно допустимые нормы, наблюдаются в го
родах п поселках. Загрязняется воздух и окисью углерода. При
чем величина ее прямо пропорциональна числу автомашин 
и тракторов, работающих на территории районов. Особеппо стра
дают от вредных примесей в атмосфере соспа, ель, дуб. В окрест
ностях городов онп влачат жалкое существование п в конце 
концов погибают.

За последнее время многое делается по соверш енствование 
очистных сооружений на промышленных установках, в котель
ных, на транспортных и других машинах. Но рассчитывать па 
быстрое сокращение выброса в атмосферу вредпых соединений 
при бурпом развитии экономики трудно. Учепые пытаются найти 
способы нейтрализации вредпых примесей, содержащихся в воз
духе. Интересными в этом отношении являю тся опыты по обра
ботке лесов, подверженных отравлению ядовитыми газами, так 
называемыми каталитическими ядами. Они представляют собой 
соединения ванадпя, кадмия, ртути, хрома. При внесении их 
в микродозах, весом 10—20 г/га леса, деревья в течепие 1—2 лет 
приобретают повышенную устойчивость к сернистым, азотистым 
и другим вредным примесям, оказавшимся в атмосфере. Одпако 
этот многообещающий метод еще требует обстоятельной провер
ки, прежде чем он найдет широкое применение в производстве. 
А пока лесоводы вынуждены повышать устойчивость древостоев
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пусгем подбора древесных и кустарниковых пород, которые 
сравнительно легко переносят загазованность. К  ним относятся 
многие виды тополей, клен, бузина и др.

Особепно внимательно приходится учитывать породный сос
тав леспых участков при создании придорожных лесных опушек. 
Здесь растения страдают еще и от свинцовых соединений, содер
жащ ихся в выхлопных газах автомашин, а также асфальтовых 
испарений и пыли. В самых же тяж елы х условиях оказываются 
придорожные лесные участки в малопродуваемых понижениях, 
где скапливается газ, перемешанный с туманом и влажным воз
духом. Более крупные деревья, кроны которых поднялись над 
землей достаточно высоко, еще могут выжить, а молодые деревца 
без участия человека погибнут. В неблагоприятное время года 
их листья приходится обмывать водой с помощью пожарных и до- 
рожньтл .машин.

Уберечь деревья в придорожных полосах от вредного воздей
ствия газов и пыли нелегко. В некоторых странах уже прибегают 
к посадкам в придорожных полосах искусственных деревьев из 
пластика. Первые 240 таких деревьев установлены в центральной 
части автострады М онпелье-Оранж в районе Гавель во Франции, 
Представляют они из себя металлические стержни с прикреплен
ными на них пластмассовыми ветвями, имитирующими кипари
сы, сосны и другие деревья. Высота их от 30 см до 2,6 м. Стерж
ни крепятся на вкопанных в землю бетонных блоках. Дорожные' 
организации, устанавливая искусственные деревья, мотивируют 
;жо тем. что живые деревья просто пе выдерживают на автостра
дах пыли, газов и воздушных волн проносящихся мимо автома
шин. Ж ивые деревья часто приходится замепять даже при самом 
тщательном уходе за посадками. Обойтись же без деревьев на 
дорогах трудно, так как они защ ищ аю т водителей от яркого све
та фар встречных машин, пыли и ветра. Нельзя сбрасывать со 
счета п благотворное влияние зелени на психику водителей. Ис
кусственные деревья в какой-то мерс выполняют эту роль, и ле
соводы избавлены от ухода за растениями. Однако сами авторы 
«того предложения вынуждены с горечью заметить, что никакие 
искусственные полосы не в состоянии заменить живые: их выва
ливает ветром, они выгорают под солнцем, в них пет никакой 
живности, а вместо аромата и свежести живого леса пластмассо
вые деревья распространяют вокруг себя запах синтетики.

ЛI f,i привели этот пример для того, чтобы еще раз показать 
к чему может привести цивилизация, если его пе управлять.

Деревья, как известно, превосходный естественный фильтр воз
духа, так как на их кронах оседает большая часть пыли. Но, очи
щая воздух, лес сам заболевает и гибнет. Более беспомощпыми 
опять же оказываются хвойные породы. Тополь, ива, вяз, липа — 
более устойчивы. Не безразличны для растений, подверженных 

|дымлеппю и загрязнению, состояние почвы и се водный ре-
■ ,им. На плодородных, хорошо увлажненных землях опп лучше
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переносят невзгоды, связанные с наличием в атмосфере вредны* 
примесей. Красота лесных пейзажей во мпогом зависит от уме
ния лесоводов разнообразить их породный состав. Леса выглядят 
более привлекательно, если они состоят из большого количества 
древостоев различных по составу, сомкнутости полога и возрасту, 
так как основа приятных ощущений в лесу — смена предметов 
и явлений. Продолжая разговор о породпом составе рекреацион
ных лесов, следует заметить, что его определяют природно-клима
тические условия. Чем опи суровее, тем меньше видов раститель
ности встречается в естественной обстановке. По-видимому, 
п усилия лесоводов по искусственному обогащению флоры в та
ких районах будут значительно большие, чем в южных.

Рубки ухода за лесом. Наиболее удачными местами отдыха 
считаются леспые массивы, состоящие из участков непохожих 
друг на друга и имеющих свой неповторимый колорит, свое лицо. 
Излишне при этом стремиться к коренному изменению ландш аф
та. Разнообразить их можно путем интересного сочетания древес
ных и кустарниковых пород в насая;денпи, оригинального их 
размещения на площади участка и варьирования полноты древо
стоев. В связи с этим рубки ухода за лесом по праву считают 
одним из самых действенных лесохозяйственных приемов улуч
шения рекреационных свойств леса. С помощью пх удается 
создать в местах отдыха нужный микроклимат п вызвать у отды
хающих желаемые зрительные ассоциации. При проведении ру
бок ухода в местах отдыха лесоводы стремятся максимально ис
пользовать богатые декоративные возможности естественного дре
востоя. Не бесполезным при этом оказываете* богатый опыт 
лесопарковых рубок, накопленный при строительстве парков и 
лесопарков.

Одним из направлений декоративного улучшения пригород
ных лесов является формирование различных композиционных 
групп из деревьев и кустарников. Интересна книга группы авто
ров треста лесопарковой зоны г. Ленинграда «Формирование лесо
парковых ландшафтов созданием групп». В ней можно найти 
много ценных рекомендаций о том, как улучш ить естественную 
красоту леса. Авторы книги обращают внимание читателей на 
богатую перспективу использования в декоратпвпых целях от
дельных, необычных по своему внешпему виду деревьев.

Действительно, искривленное дуплистое дерево, которое 
в обычном лесу является первым кандидатом для вырубки, в мес
тах  массового отдыха может стать интересным декоративным эле
ментом, оживляющим ничем не примечательный лесной пейзаж. 
А старые, могучие, чудом уцелевшие среди молодого леса де
ревья! Иногда они становятся просто находкой для лесоводов. Их 
берут па особый учет. Наиболее величественные деревья из числа 
ветеранов лесного царства становятся памятниками природы. Им 
присваивают имена, вносят в каталоги местных достопримечатель
ностей. Конечно, важпо пе только подчеркнуть красоту таких
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ярпродных памятников, проло- 
-К1ГТТ> к ним дороги п тропппки. 
оборудовать смотровые пло
щадки па подходе к этпм де
ревьям, по и образпо расска
зать о них в проспектах, мест
ной печати, включить знаком
с т в о  с ннмп в программу 
экскурсий п походов.

У хаж ивая за рекреацион
ными лесами, пользуются и 
другими приемами ландш афт
ного строительства. Их харак
теристика подробно изложена 
г, специальной литературе по 
ландш афтному лесоводству, 
в том числе в книгах Л. И. Руб
цова (1956), М. И. Черкасова 
(1954), Н. М. Тюльпапова 
(1975) и др.

Лесные посадки. Монотон
ность — враг рекреационного 
леса, поэтому лесоводы стре
мятся всеми путями разнообра
зить их. В значительной мере 
это удается сделать с помощью рубок ухода. А иногда прпходптся 
прибегать к декоративному оформлению древостоев и их опушек 
искусственными посадками деревьев н кустарников. Сажают лес 
в местах отдыха и на открытых, безлесных площадях. Однако 
в этих случаях также стремятся избежать монотонности. Сделать 
это можно, создавая лесные культуры небольшими участками, 
как бы вкрапляя в окружающий ландш афт новые пейзажные эле
менты, отличающиеся от окружающего леса.

При создании лесных культур в местах массового отдыха целе
сообразно избегать геометрически правильного расположения са
женцев. Однако за абсолютное правило такой способ посадки пря
т а т ь  нельзя. Облагораживая естественный лес для отдыха в мно- 

ч'олесных районах, иногда полезно ввести в пего элементы 
спорядочепностн и искусственности. Строгие линии саженцев па 
лесокультурных площ адях в ровные ряды аллей как раз и явля
ются такими элементами.

Проектируя лесные культуры в пригородных зонах, лесово
зы никогда пе забывают об основном принципе ландшафтного

1\[оУг11°  вкраплять в окруж ающ ий 
* дндшафт новые пейзаж ные эле- 
'усптЫ, отличающиеся от окруж аю
щего леса
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строительства: обязательном сочетании открытых, полузакрытых 
и закрытых пейзажей. Поэтому, саж ая лес, на лесокультурных 
площадях оставляют пустые поляны для будущих лужаек, а са
ми лесные посадки разнообразят не только за счет использова
ния большого ассортимента деревьев и кустарников, по п варьи
рования в широких пределах количества саженцев на единице 
лесокультурной площади. Перечень древесных и кустарниковых 
пород, культивируемых в пригородных лесах, несравненно больше, 
чем в лесах эксплуатационных. Здесь уместны посадки плодо
вых, ягодных деревьев и кустарпиков. Впоследствии отдыхающие 
по достоинству оценят их урожай. В этом лесоводы хорошо убе
дились на примере полезащитных полос, в состав которых введе
ны ягодные и плодовые растения. П риятная прогулка под тенис
тыми кронами полос дает жителям степных районов возможность 
не только хорошо отдохнуть, но н заготовить впрок варенье и со
ки из собранных там ягод и плодов.

Плодовые деревья и кустарники выращиваются и в обычных 
лесах. Волгоградские лесоводы в дополнение к основным древес
ным породам вводят на лесокультурных участках до 20% саж ен
цев яблони, смородины, абрикоса, шелковицы, вишни, алычи, 
терна. Ежегодный урожай плодов в волгоградских лесах 
достигает 4 тыс. ц. Это хорошая добавка к выращиваемой дре
весине.

Большой популярностью сибиряков издавна пользуются так 
называемые припоселковые кедрачи. В ппх отдыхают и собирают 
кедровые орехи. При уходе за припоселковыми кедрачами насе
ление тщательно расчищает их от лиственных пород, пихты, лист
венницы, а в случае надобности и подкармливает кедры мине
ральными и органическими удобрениями. Собранные кедровые 
орехи служат существенным подспорьем в шйцевом балансе мест
ного населения.

Да и в других районах страны при формировании видового 
состава пригородных лесов культивированию плодовых, ягодных, 
орехоплодных деревьев и кустарпиков уделяется постоянное вни
мание. Яблоневые сады, рощи грецкого ореха, посадки фундука 
и лещины, полосы из кустов шиповника и смородины становятся 
неотъемлемой частью лесных пейзажей во многих прпгородпых 
лесхозах. Они облагораживают естественный, дикий ландш афт, 
разнообразят досуг отдыхающих и оказывают благотворное влия
ние на увеличение лесной фауны.

Обогащая видовой состав пригородных лесов, нужно соблю
дать чувство меры, чтобы не нарушить гармонию природной об
становки. Мешанина из случайпо собранных деревьев и кустар
пиков, да еще в необычных для их произрастания условиях может 
вызвать отрицательный эффект. Чуждые для данной местности 
растения и л и  нарочито неожиданное их сочетание в неестествен
ной обстановке вызывает эмоциональную настороженность и не
доумение. •,то 11(1 способствует эстетическому восприятию прнро-
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дът, идет в противоречие с представлением о ее красоте и в ко
нечном итоге утомляет и раздраж ает человека.

Забота об урожае древесины. Почва определяет лицо леса. Об 
(том лесоводы всегда помпят, создавая лесные культуры и уха
живая за лесом. При уходе за пригородными лесами иногда воз
никает необходимость пожертвовать лесоводственпой целесооб
разностью ради декоративности того или иного участка. Нередко 
па богатых лесных почвах создаются лесные культуры пз пород, 
имеющих скромные возможности воспроизводства, например из 
туи, можжевельника, декоративных ив и т. д. И ото вполне зако
номерно. Декоративность лесного пейзаж а при их введении повы
шается. Однако, проявляя заботу о красоте леса, нельзя забывать 
и об его урожайности. Потребность в древесине постоянно возрас
тает, и лесоводы не могут сбрасывать со счета при ее выращива
нии самые доступные для человека пригородные леса. А самое 
главное: санитарно-гигиеническая роль лесов — это фактически 
производное от их способности давать органическую массу. Из
вестно, что для производства 1 т древесины деревья расходуют 
1,8 т углекислого газа, выделяя при этом в атмосферу 1,4 т кис
лорода. Кроме того, растение при фотосинтезе органического 
вещества пропускает через свой организм кубометры порой силь
но загрязненной вредными веществами и микроорганизма
ми влаги. Вода при этом полностью очищается. Таким образом, 
лес — это и прекрасный биологический фильтр. Пропускная спо
собность его тем выше, чем больше производительность дре
востоя.

Суммируя все эти факторы, можно сказать, что чем интен
сивнее идет в лесу прирост биомассы, тем выше в нем санитарно- 
гигиенические свойства.

Сложность работ по повышению производительности насажде
ний в пригородных лесах несравненно выше, чем в обычных. 
Многие рекреационные свойства лесных земель не совпадают 
с лесопродуцирующей их способностью. Леса, предназначенные 
для отдыха, имеют много открытых, практически нелесных про
странств и низкополнотных участков. Д ля отдыха они необходи
мы, но наличие их отрицательно сказывается на приросте древе
сины. В связи с этим в пригородных лесах особенно важно пра
вильно определить функциональное назначение леспых площа
дей. Так, леспые сенокосы, верхпие лесные склады, участки лес
т я х  культур, противопожарные разрывы при соответствующем 
декоративном оформлении фактически являются разновидностью 
открытых лесных ландшафтов, а лесные семенные плантации, 
участки выборочных и постепенных рубок — полузакрытыми.

Лесохозяйственные мероприятия, предназначенные для повы
шения производительности обычных лесов, имеют еще большую 
Актуальность для пригородных. К  пим относится лесная мелиора
ция, без которой в таежных областях благоустроить лес практи
чески невозможно. Обычно с прокладки капав и дорожной сети



вдоль них и начинается облагораживание пригородных лееньц
массивов. Но и при осушении лесов важно не забывать о чувства 
меры. Болота — это места обитания многих лесных зверей и птиц 
В них начинаются реки. Не случайно болота все чаще объявля
ются заповедными территориями. Без них просто невозможна 
сохранить природу в ее естественном виде. Имеют специфик! 
в пригородных лесах и некоторые другие виды лесохозяйствен
ных работ, например минеральные подкормки лесов. Практике 
показала, что наиболее выгодно удобрять приспевающие леса эд 
несколько лет до их рубки. Дополнительный прирост древесины, 
который прп этом образуется, быстро окупает сделанные затраты. 
В пригородных же лесах вполне оправдана подкормка удобре
ниями молодых лесов. Воспользоваться дополнительным прирое- 
том древесины при этом не удасться в скором времени, но зата 
кроны молодого леса быстрее поднимутся на высоту, недосягае
мую для дпких животных и огпя. К тому же молодые леса хотя 
и дают высокий прирост древесины, но рекреационные их воз
можности весьма ограниченны. Удобрение позволит им быстрее 
стать привлекательными для отдыхающих.

Механизм воздействия минеральных подкормок на лес в на
стоящее время еще недостаточно изучен. Во всяком случае, оя 
значительно сложнее, чем в сельскохозяйственном производстве 
при выращивании однолетних культур. Минеральные удобрение 
влияют на лес как прямо, так и косвенно через второй ярус и под
лесок. Если они подобраны удачно, то в жизни леса их хорошее 
состояние переоценить трудно. Второй ярус деревьев и подлесоя 
служат подгоном главных пород, способствуют очшцепию их от 
сучьев, задерживают развитие злаков, листовой же отпад сопутст
вующих растений — это прекрасный органический компост, сте
пень и быстрота минерализации которого также зависит от вно
симых удобрений. Минеральные подкормки в лесу вызывают сво
его рода циклическую реакцию полояштельных факторов. При 
их внесении количество усвояемых питательных веществ в почвш 
становится несравненно большим, чем содержится в самих удоб- 
рениях. Происходит это за счет разложения листового отпад* 
и активизации жизни всего бпоценоза. Разумеется, вся эта гамме 
положительных факторов реализуется лишь при правильном 
выборе сопутствующих древесных и кустарниковых пород. Иссле
дования проф. В. П. Тимофеева, выполненные на эту тему в Мос
ковской области, показали, что в сосновых лесах ценной сопутст
вующей породой является липа мелколистная. Онад ее листье1 
богат азотом, фосфором. Липа в молодости растет медленно и ев 
жизненные потребности но идут в противоречие с потребностями 
сосны. Можно сформировать под сосной 2-й ярус из ильмовыхЗ 
вяза и ильма. Однако эффективность их ниже, чем У липы. Они 
хуже затеняют почву п нижние ветви сосен. Ж изнедеятельность 
ильма и вяза более активна, в связи с чем в отличие от лппы онЯ 
в ущерб сосне больше прироста берут на себя.



Формирование двухъярусных насаж дений в какой-то мере по
в л и я е т  потерю древесной массы, которая  неизбежна при веде
нии лесного хозяйства в рекреационных лесах. В двухъярусных 
дрсвоетоях полнее идет фотосинтез. Д еревья 2-го яруса практиче
ски полностью осваивают солнечную энергию, прошедшую через 
кроны главной породы, и препятствую т развитию злаков под 
пологом леса.

Двухъярусные насаждения требуют меньше затрат на ведение 
хозяйства. Они устойчивее в пожарном отношении, не так под
вержены ветровалу, условия для разви тия вредной энтомофауны 
у них хуя;е.

Чрезмерная плотность двухъярусных лесов не всегда импони
рует вкусам отдыхающих, однако нередко именно сопутствующие 
породы придают особую прелесть лесу. Например клены маньч
журский, зеленый, гиннала в осеппее врем я года придают лесупо- 
истине сказочное очарование бледно-розовой, ярко-желтой, золо
тистой мозаикой своих листьев.

Нельзя не упомянуть о важнейш ем элементе лесного пейза
жа — подлеске. Ф ункции его разнообразны: кустарники подгоня
ют древесные породы в росте, способствуют обогащению почвы 
органическими веществами, их семена и побеги — пища для лес
пой фауны. Подлесок в одних случаях делает леса еще более кра
сивыми и привлекательными для отдыхающих, в других превра
щ ается в живую изгородь, препятствующую ходьбе по лесу. От 
лесовода зависит, как использовать в интересах дела эти 
свойства.

Определяя способ производства леспы х культур и их состав, 
все эти обстоятельства лесоводы учитываю т самым тщательным 
образом. Повышая эстетическую ценность лесов, предназначен
ных для отдыха, они не забывают и об их продуктивности. Очень 
важно, чтобы в рекреационных лесах земли, оказавшиеся в числе 
гарей, вырубок и других пе покрытых лесом площадей, намечен
ных под лесовосстановление, оказались облесенными в возможно 
короткий срок. Это можно сделать, саж ая  лес крупномерными са
женцами. Само собой разумеется, что для выращивания такого 
посадочного материала должны быть созданы соответствующие 
питомники. В отличие от обычных в них значительную площадь 
должны занимать школьные отделения. Сложнее будет техноло
гия работ на этих питомниках, больше ассортимент древесных 
к кустарниковых пород и разнообразнее набор машин и механиз
мов, полнее набор гербицидов и арборицидов.

Возраст рубки в рекреационных лесах назначают выше, чем 
г, лесах других категорий. Это вполне закономерно, так как во 
вдрослых лесах легче сформировать красивые пейзажи. Ствол, 
сучья, плоды, листья у взрослых деревьев имеют большой диапа
зон цветового и формового разнообразия. Взрослые деревья диф
ференцированы по высоте и диаметру, благодаря чему вертикаль
ная сомкнутость полога в средневозрастных и спелых лесах обычно
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высока. Д ля лесоводов — это дополнительные элементы деко
ративности, которые они используют при улучшении мест отдыха 
в лесу. С возрастом увеличиваются в лесу просветы между деревь
ям и и расширяется кругозор, улучш ается доступность его для 
отдыхающих, в то время как молодняки для прогулок почти не 
используются. И, наконец, важна фотосинтезирующая и фильтру
ющая способность деревьев. Она зависит от объема, который зани
мают их кроны. У молодых деревцев он исчисляется несколькими 
кубическими метрами, а у взрослых — сотнями кубометров. Не 
считаться с этим обстоятельством нельзя. По этой причине особо 
ценный леспые рощи в пригородах сохраняют до их естественной 
смерти, а в парковых лесах рубки проводят позднее на 20—40 лет, 
чем в обычных древостоях. II тем не менее даже г, самых бойких 
леспых массивах нельзя забывать про лесозаготовки. Лес — слож
ный живой организм. В нем постоянно рождается новое и умира
ет старое. Н в связи с этим полезно вспомнить слова М. .М. Приш
вина, который писал: «Всякий спелый лес. приближаясь к ста
рости. находится на пути гибели от червя или пожара. Так лучш е 
же оп достанется ггам, чем улетит или развалится от червей». 
Отжившие свой век деревья, кроме того, опасны и для отдыхаю
щих. Они упадут рано пли поздно. А если по соседству окажутся 
люл;г.1 Не миновать несчастья! Отслужившие свое деревья и уча
стки леса необходимо своевременно заменять молодыми. По 
делать это следует осторожно, применяя прогрессивные выбороч
ные и постепенные рубкн. Исключение составляют участки запо
ведные, а также объекты, которые выделяются как памятники 
природы, старины или иного культурного и исторического зна
чения.

За последнее время, правда, появились высказывания относи
тельно максимального сбора лесного урожая древесины чуть ли 
не со всех лесных земель без исключения. В связи с этим могут 
быть упреки по поводу создания заповедников или резерваций 
дикой природы. Однако опасаться этого пе следует, а потерю от- 
нада усыхающего леса в заповедных частях относить в убытки 
преждевременно — это источник нищи в огромной цени лесного 
биоценоза. Восполнить его можно за счет интенсификации веде
нья лесного хозяйства на остальной территории зеленых зон 
п лесов I группы других категорий защнтностп. Резервы лесосеч
ного фонда для организаций заготовки древесины здесь пока еще 
далеко не исчерпаны.

Уход за напочвенным покровом. У хаж ивая за лесом, работни
кам лесного хозяйства приходится защ ищ ать его от конкуренции 
травянистой растительности. Особенно часто это приходится де
лать при выращивании леспых культур. Без вмешательства чело
века в первые годы жизни молодые деревца могут погибнуть от 
затенения п нехватки влаги. Да и в более зрелом возрасте пе 
в меру разросшиеся травы мешают деревьям расти. Они ухудш а
ют структуру почвы, ее воздушный и водный режим. Травяной
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покров поглощает влагу и питательные вещества, а при подкорм- 
!■ леса удобрениями значительная часть их остается в траве, так 

и не дойдя до древесных корней.
13 обычных лесах лесоводы если и вспоминают о травах, то, 

к правило, лишь с целыо избавиться от них. Иное дело в нри- 
юродных лесах. Здесь травяной покров является важной частью 
пейзажа. Действительно, кому понравится лес без изумрудных 
луж аек и сочпого лесного разнотравья? 13 связи с этим в перечень 
лесохозяйственных мероприятий для прнгородпых зон приходит
ся включать п уход за травяным покровом.

Напочвенпый покров состоит из нескольких десятков видов 
трав, которые в зависимости от способпостп выдерживать кон
куренцию с древесной растительностью можно разделить на три 
группы. К первой относятся кислицы, майпик, копытень, сед
мичник, ландыш, вороний глаз, грушапка и др. Они теневыносли
вы и хорошо приспособились к жизни под пологом леса. Сныть, 
таволга вязолистная, гравилат речной, герань лесная, вербейник 
обыкновенный — растеппя более пластичные. Они растут неплохо 
в лесу, по их можно встретить и па открытом месте. И. наконец, 
растения светолюбивые, которые под кронами деревьев жить 
не в состоянии,— вейник наземный и тростниковый, луговик дер
нистый, полевица обыкновенная, бодяк полевой, пван-чай, кппрей 
болотный, сушеница лесная и др. Применительно к классифика
ции лесных ландшафтов первая группа трав сопровождает ланд
шафты закрытые, вторая — полузакрытые и третья — открытые. 
Лесные травы обладают завидной жизнеспособностью. Многие из 
них имеют мощную корневую систему и размножаются как се
менным, так и вегетативным путем. При неблагоприятных усло
виях произрастания они десятилетиями могут находиться в ана
биозе, дожидаясь своего часа.

Свет является главным фактором, определяющим жнзпь рас
теши!. Чем реже лес, тем больше в пом трав-светолюбов. И. на
оборот, по мере зарастания древесными породами полян и откры
тых вырубок светолюбивые травы уступают место чисто лесным 
травам. Но н в пределах одной группы травы далеко не одинако
вы по своим жизненным потребностям и декоративным свойствам. 
Возьмем хотя бы представителей светолюбивых трав: иван-чай 
и луговик дернистый. Как ни похожи они! Пышными султанами 
лилово-пурпурных цветов взметается иван-чай пад землей, пора
ж ая  своим великолепием. Его полутораметровые стебли стеной 
возвышаются у лесных опушек и па леспом редколесье. А на 
богатых перегноем, да еще обожженных огнем лесных пожаров 
ааросли иван-чая образуют живой ковер, дивно переливающийся 
на солнце фантастическими узорами, сотканными из рубиновых 
цветов и изумрудных листьев. Луговик не может по красоте кон
курировать с пван-чаем. Это невзрачный малоприметный злак 
с невысокими грубыми пластинчатыми листьями. Однако па свет
лых, по малоплодородных луж айках ивап-чаю с луговиком тягаться
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не под силу. Корпи у злака мощные, кустистые, и урожай 
семян луговпк дает хороший. Через год-два он так разрастается, 
что по соседству с ним травам других видов уже пе ужиться. 
Дернину луговпк образует прочную, устойчивую к вытаптыванию. 
Это. кстати, именно то полезное его свойство, которое может быть 
использовано при благоустройстве участков, усиленно посещае
мых отдыхающими.

Там же, где необходимо оформить лес красочно, площади, 
занятые луговиком, распахивают. После плужной обработки па 
них в первую очередь появятся сныть, осоки, хвощ, вепппк 
и лишь затем луговик. По мере образования травостоя его видо
вой состав регулирует с помощью гербицидов: спмазпиа, делапо- 
на, препарата 2,4 Д.

В лесах с невысокой сомкнутостью древесного полога и бога
тых перегноем почвах можно без особых затрат создать очень 
интересный травяной п о к р о в  из таволги, зверобоя, сныти, грави
лата и др. Опп красивы п создают неповторимые по сочетанию 
расцветок и ароматов газонные пейзажи.

К сожалению, работпики лесного хозяйства при благоустройстве 
рекреационных лесов пока еще недостаточно используют декора
тивное возможности лесных трав п цветов. Вместе с тем многие 
из них моглп бы оказаться очень полезными при оформлении опу
шек, леспых луж аек и дорог. Напррмер. адонис весенний. Его 
крупные темно-золотистые плоты в ореоле нежно-зеленых пери- 
сторасеечеппых листьев могут украсить монотонную опушку сос
нового или березового леса или отвлечь внимание отдыхающих от 
пока еще песовершенпого незаконченного лапдгаафтпым строи
тельством пейзажа. На крутых каменистых склонах, покрытых 
скудным редколесьем, оживляют аскетизм окружающей природы 
лплов< -розовые метелкп цветов бадана. Толстые, кожистые листья 
его ка:; бы пытаются укрыть наготу однообразных каменистых 
россыпей. По соседству с ним на сыпучих всхолмлениях прижи
маются к земле плотные стебли с темно-пурпуровыми листьями 
и собранными в зонтичные соцветия. Это очиток гибридный.

Очень красива ветреница лесная, или анемон. Белые чашечки 
ее цветов поднимаются над другими лесиыми травами и видны 
издалека. Кружевные листья и яркие цветы анемонов делают рас
тение удивительно элегантным и милым.

Пион с загадочным названием «марыш корень» любит влажные, 
суглинистые места. Его чаще можно встретить па опушках хвой
ных и лиственных лесов. Крупные пурпурно-розовые цветы 
«марьиного корня» также хорошо заметны среди лесного разно
травья.

А кто не любовался изящными душистыми белыми цветками 
одного из лесных первоцветов — майского лапдыша. Скромные 
метелки перламутровых бусинок лапдыша, окружениых блестя
щими эллипсовидными листьями, привлекательны как своей неж- 
ной чистой красотой, так и неповторяемым сладковатым арома
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том. По сравнению с ними поистине гигантскими каж утся ирисы. 
Их стебли поднимаются над землей до метра. Если ирисам по
мочь разрастись, а это несложно сделать, учитывая их необы
чайную выносливость, то можно создать интересную лесную ком
позицию из мохнатых цветов, причудливой формы, чем-то напо
минающих экзотические орхидеи.

Перечень леспых цветов можпо дополнить прострелом коло
кольчатым. Крупные ширококолокольные бутоны его часто мож
но встретить па опушках светлых сосиовых и березовых лесов. 
Подстать пм по красоте тюльпаны поздпне, купальницы, дендрап- 
тамы, календулы и многие другие цветы. И тем не менее красота 
пх остается порой незамеченной, так как одиночные леспые цр.с- 
ты теряются в огромной массе зеленого леса. Лесоводам прихо
дится заботиться о том, чтобы подчеркнуть их индивидуальность. 
Сделать это можно путем подсева и подсадки лесных цветов 
в интересных участках, а также уходом за лесными клумбами.

Нуждаются лесные цветы и в охране. Традиция привозить из 
леса охапки лесных цветов наносит непоправимый урон приро
де. Из-за нее во многих районах исчезают из леса самые ценные 
лесные растения. Редкостью становится купальница, адонис, гер- 
чавка желтая, календула и даже майский ландыш. Обрывая их, 
иные люди даже не знают, что кроме внешней красоты они обла
дают еще и лечебными свойствами. Наверно, правильно поступи
ли во многих зарубежных странах, запретив под угрозой больших 
штрафов, рвать в лесах цветы.

Н а первом этапе рекреационного освоения лесов напочвенный 
покров с эстетической точки зрения несколько улучшается. Раз
нообразится в связи с разреживанием полога крон деревьев видо
вой состг.в травянистой растительности и кустарников. Несколько 
изменяется и морфологическое их строение. Из-за уплотнения 
почвы у растений разрастается корневая система и утолщается 
дерновый слой. Несколько меньше становится надземпая часть 
трав, по это для отдыхающих даже удобнее, так как  чрезмерно 
высокая трава мешает ходьбе. Пропадает подрост деревьев, но 
это тоже для людей, приехавших в лес па отдых, нельзя назвать 
неблагоприятным фактором. Дальнейшее увеличение рекреацион
ной нагрузки для напочвепиого покрова становится бедственным. 
Переуплотненная под ногами пешеходов почва иссушается, а во 
влажных местах заболачивается, обедняется питательными веще
ствами. Если своевременно не приостановить процесс деградации 
лесной территории, то вскоре напочвеппый покров погибнет, да 
такая участь постигнет и лесную растительность.

Лесные травы — исключительно важный элемент рекреаци
онных ландшафтов. Б ез них невозможно представить полноцен
ного загородного отдыха. И. С. Мелехов справедливо считает, что 
главным критерием, определяющим отношение лесовода к травя
нистой и другой растительности, составляющей напочвенпый 
покров в лесах, следует считать их лесоводственное значение.
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Значение это не следует приуменьшать. Леспые растения являь 
ются важнейшим элементом лесного фитоценоза. Их пыльца 
и пектар — шпца насекомых, которые опыляют лесные травы, 
а также деревья и кустарники. От состояния папочвешюго покро
ва зависит судьба многих животных, населяющих лес.

Побочное пользование. В обычных лесах пользование побочны
ми богатствами леса отходит на второй план и подчиняется глав- 
ной цели — лесовыращпвапию. В пригородных лесах дело обстоит 
несколько иначе. Здесь мы не можем сбрасывать со счета побоч
ное пользование лесом, так как  многие его виды являю тся непре
менной частью загородного отдыха. Особенно это касается сбора 
ягод и грибов, лекарственных трав и пополнения кормовой базы 
сельскохозяйственных производств. В связи с этим правильно- 
поступают лесхозы, которые улучшают естественные травостои 
культурными сортами: клевером, тимофеевкой, донником, люцер- 
ной п др. Разумеется, о пих после этого приходится заботиться 
более обстоятельно: подкармливать участки удобрениями, расчи
щать их от кустарников, ухаж ивать за почвой, подсаживать ягод
ные кустарнички, вносить субстраты, стимулирующие появление 
грибов. Затраты  по уходу окупаются быстро. Урожай трав, напри
мер, на улучш ейных лесных прогалинах возрастает в 3-5 раз. 
Это важно для лесного хозяйства. Лесхозы и сейчас заготавлива
ют для своих нужд и в порядке оказания помощи сельскому хо
зяйству значительное количество сена, а в ближайшие годы при 
развитии сельского хозяйства в нечерноземных областях РСФ СР 
объемы работ по заготовке кормов силами лесхозов возрастут еще 
больше. Ну, а работы по повышению урожайности лесных ягод 
и грибов вообще трудно переоценить. Ягоды и грибы — ценный 
продукт питапня. Они богаты полезными солями, железом и каль
цием, в них содержатся витамины С, лимонная, бензойная, хин
ная кислоты, сахар, эфирные масла. В старинных русских лечеб
никах писали о земляипке: «Сердце опа укрепляет п силу пода
ет». Полезными свойствами обладают и другие ягоды. Чтобы убе
диться в этом, откроем книгу Д. Иорданова «Физиотерапия» 
и Г. В. Крылова «Зеленая аптека Кузбасса». В них говорится, что 
черника обладает противовоспалительным свойством. Ее ягоды 
благотворно влияют на желудок и излечивают полости рта от вос
палительных процессов. Малина в сушеном виде используется 
как потогонное средство при простудных заболеваниях и маля
рии. Отвары ягод с медом лечат корь. Голубика обладает проти- 
водизентерийными и противоцинготными свойствами. Брусника — 
но только прекрасная деликатесная ягода. Она и лечебное сред
ство — ее листья имеют противовоспалительные свойства. Отвар 
из них пьют при нарушении обмена веществ. Ш иповник и сморо
дина — прекрасные витамипоносы. Полезны и леспые ягоды, кото
рые обычно относят в разряд второстепенных. Из рябины варят 
превосходное варенье, а сок спелых ягод избавляет от ревматиче
ских болей и камней в почках. Из черноплодной рябины и кали-
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ни  готовят соки на меду. Они не только вкусны но и излечивают 
гипертоническую болезнь.

Природа собрала в леспой кладовой средства от большинства 
человеческих недугов. И в интересах лесоводов сделать так, что
бы аппетитных «лекарств» па полках наших хозяек было как 
можно больше.

До недавнего времени забота об урожае ягод целиком возла
галась на саму природу. Человек своим неосторожным поведе
нием, а порой и бесхозяйственностью лишь ухудшал естествен
ные возможности леса. Ягодпые места вытаптывались и гибли от 
лесных пожаров, значительные площади ягодников погибали при 
химическом уходе за лесом. В пригородных лесах эти явления 
из-за большого скопления народа превратились поистине в бед
ствие. И пе случайно за последние годы катастрофически начали 
скудеть трофеи ягодников. Лесоводы пытаются поправить дело 
и с этой целыо более настойчиво регламентируют сроки заготовки 
продуктов побочного пользования, пе допуская сбора незрелых 
орехов и ягод.

К ак показали исследования, на урожае лесных ягод благопри
ятно сказы вается удобрение лесов. Внесение азотных, фосфорных, 
калийных удобрений в количестве 150—200 кг даст прибавку 
малины, ежевики, смородины в 200—300%, а после удобрения 
черничников азотными и калийными солями урожай черники 
возрастает па 25—30% . Л вот известковаппе и осушепие на рос
те черники и клюкве сказываются плохо. Плохо черничники 
и другие ягодники растут после 14 лет. Их нужно омолаживать. 
Однако уже сейчас появилась необходимость более активного ле
сохозяйственного вмешательства работников лесхозов и лесни
честв в дела побочного пользования. «Ждать милости от приро
ды» мы пе можем и в получении урожая лесных ягод, грибов, 
орехов. Некоторый опыт в этой работе уже имеется. Лесхозы 
подкармливают минеральными удобрениями естественные зарос
ли малины, смородины, черники. Самый реальный способ попол
нить леса ягодами — это подсаживать в пих ягодные деревья 
и кустарники. Да п при уходе за лесом следовало бы уделять им 
большее внимание. Ради них можно пожертвовать и деревьями 
малоцепных древесных пород.

Грибы капризнее ягод, и пе всякое лето их устраивает. Если 
установится ж ара — ие жди урожая, похолодает — также поход 
за грибами окаж ется неудачливым, будет очень сыро — торопи
тесь, иначе грибы зачервивеют. Конечно, не только полпоо лукош
ко радует грибника. Приятно просто побродить по лесу, вдыхая 
густые запахи влажного леса. Но если и лукошко полное, то впе
чатление от поездки в лес вдвое приятнее. Гриб вкусен. В пем 
имеется достаточное количество необходимых оргапизму веществ. 
Недаром в старипу во время постов грибы были чуть ли пе основ
ной пищей. К  сожалению, и их в пригородах становится все 
меиьше. Грибные места в пригородах часто вытаптываются.
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Повысить урожайность грибных мест трудно. Единственная 
надежда на упорядочение их сбора. Грибников следует более об
стоятельно знакомить с порядком сбора грибов. Ж елательна, что
бы в урожайных местах пе пасли скот. Грибные места следует 
оберегать от вытаптывания.

Изобилия в грибном рационе населения все же можно добить
ся только за счет их искусствепного выращивания. Издавна в под
валах и подземельях выращивают шампиньоны; японские лесо
воды разводят грибы прямо па кольях, воткнутых в землю. С не
запамятных времен в России разводили на леспых участках зна
менитые рыжики. Сейчас учепые Сочинской лесной опытной 
станции и Лесотехнической академии разрабатывают способы ис
кусственного выращивания и других ценных видов грибов. Одна
ко урожай грибов, выращенный лесоводами на плантациях,— это 
уже продукция предприятий лесного хозяйства. В лукошки гриб
ников он если и попадет, то лиш ь как плата за работу па этих 
плантациях.

Забота об обитателях пригородных лесов. Всегда ли она оправ
дана?

...Вам никогда не приходилось встречать картины погибшего 
леса? Вы с возмущением смотрите на молодые еще сосенки, у ко
торых чья-то безжалостная рука сломала верхушку, содрала 
кору, обломала ветви. В этом повинны лоси. Ежегодно они уни
чтожают тысячи гектаров молодого леса. Зайцы! Мало разве зи
мой они приносят вреда лесным питомникам. Иногда приходится 
списывать в убытки десятки тысяч деревцев, памечепных к посад
кам на следующий год. Наносят вред деревьям безобидиые, на 
первый взгляд, косули и олени. О кабанах и речи бытьпе может — 
и корни повредят, а при удобном случае и бурты с картофелем 
на ноле разроют.

Что же делать? Какой сделать выбор между лесом и его оби
тателями? Тщательными наблюдениями и подсчетами определено, 
что на 1 тыс. га леса должно быть три-четыре лося или пять- 
шесть оленей и косуль. Есть нормы плотности заселения лесной 
территории и для других зверей и птиц. Тогда им хватает кормов 
без ущерба для леса. И тем пе менее рано или поздно равнове
сие в природе нарушается. Численность лесных зверей возрастает 
настолько, что в лесу им пе прокормиться. В прошлом, когда 
в лесах в изобилии водились медведи, волки, лисицы и другие 
хшцтшки, оптнмЯльпое соотношение между травоядными и плото
ядными поддерживалось естественным путем. Теперь же. отстре
ляв ради безопаспости домашних животных лесных хищников, 
человек вынужден сам регулировать численность всех лесных 
обитателей. Иначе нельзя — лес погибает, а среди диких живот
ных начнутся болезни и падеж. Можно, конечно, искусственно 
увеличить кормовую базу для лесных зверей. Тогда и числен
ность их в лесу возрастет. Так лесоводы и поступают. Чтобы от
влечь лосей и косуль от сосновых молодпяков, выкладывают нм
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„дкормку, подсаживают полосы из рябины и лещины. Для под
корм ки  лосей используют порубочные остатки рябины, осины 
„ другие деревья.

Лось, а с ним особеппо много хлопот, съедает от 15 до 40 кг 
^точного корма. Если учесть что с 1 га он может взять 500 кг, 
то ото значит, что для каждого лося нужно иметь не менее 15 га 
молодых осинников. Приходится это учитывать при ведении лес- 
дого хозяйства в пригородном лесу. Большой эффект проносят 
кормовые поля и подкормочные площадки, закладка солонцов, 
посев трав и подсолнечника вблизи лесопитомников, сохранение 
в лесу ивовых зарослей. Там, где эти меры проводятся, зверей 
л лесу становится значительно больше и вероятность встретить 
дикое животное возрастает. Поучителен в этом отношении опыт 
лесоводов Баш кирии. Только в прошлом году в леспых угодьях 
было устроено лесниками около 2 тыс. подкормочных площадок 
для охотничьих животных, более 3 тыс. солонцов для копытных 
зверей и зайцев, заготовлено 60 тыс. кормовых веников, подруб
лено 3 тыс. осин, заготовлено 170 зерноотходов, посеяно более 
170 га кормовых культур, устроено около 000 галечников и иор- 
халпщ. Лесничества обогащают местную фауну новыми видами 
охотничьих животных. Благодаря их заботам в башкирских лесах 
появились алтайские маралы и пятнистые олени.

Считают своим первейшим служебным долгом заботу о лесных 
обитателях и орловские лесоводы. За счет средств, добытых от 
переработки древесины, получаемой при уходе за лесом, они за
купили для подкормки леспых зверей в прошлом году 40 т кор
неплодов, улучшили лесные лужайки, па которых пасутся леспые 
косули и олени. Лесники в Подмосковье уже па протяжении мно
гих лет подсевают па лесных полянах овес, клевер, сажают кар
тофель для диких животных. Все это способствует увеличешпо 
численности лесных зверей п птиц, а значит, и полезностей леса. 
Впрочем, оценивать лесную фауну только как охотничий трофей, 
конечно, было бы неверным. Она — важнейшее звепо биоценоза. 
Повреди его — наруш ится вся четкая система естественных взаи
мосвязей в лесу. И неизвестно, к каким пагубным последствиям 
ото приведет.

К ак мы уже говорили, к пагубным последствиям приводит 
и перенаселенность лесов дикими животными. Регулировать их 
численность приходится отстрелом зверей в местах, где они нано
сят лесу вред. Отличные результаты дает химический метод отпу- 
Мгвания животных от ценных пород. В Польской Народной Рес
публике и в Германской Демократической Республике с этой 
Целью используют составы из репеллентов, которые наносят па 
верхушки и стволы молодых деревьев.

Работу по сохранению и обогащению фаупы л пригородных 
Лесах ведут осмысленно. Далеко не все виды звере!! и птиц спо
собствуют повышению рекреационной способности лесных терри
торий. Например, воропа! Ее хищные наклонности, неприятный



внешний облик, режущее слух карканье вызывают у людей попри* 
ятпые ассоциации, и в эстетическом отношении будет лучше, если 
вороны в местах отдыха будут появляться реже.

Видовой состав лесной фаупы в наших лесах довольно велик. 
В Подмосковье живет более 200 видов млекопитающих и птиц, 
из них 79 видов можно считать желанными и перспективными 
для размножения. Количество зверей и птиц в лесах, их видовой 
состав и участие в жизни леса варьируют очень сильно в зависи
мости от географической зопы п местных условий. С учетом этих 
обстоятельств при проектировании мест отдыха следует подумать 
и об их судьбе.

Пе могут лесоводы в рекреационных лесах пе считаться 
I! с мнением охотничьих коллективов. В их угодьях не следует! 
увлекаться расчисткой лесов от мертвых деревьев, а также в мае-, 
соком количестве сжигать порубочные остатки. Конечно, когда 
лес очищен «под метлу», у леспичего па душе спокойно за era 
пожарное состояние п выглядит лес приятно. Но ведь под кучами 
хвороста гнездятся птицы, спасается мелкое леспое зверье! 
Л мертвые деревья — это пища насекомых, грибов, удобрение 
леса. По-видимому, облагораживая лес, пе следует стремиться 
убирать из пего и так называемые «сорные породы». Такое усер
дно пользы не прппоепт. После зимы эти породы первыми расцве
тают и дают возможность ожить лесным насекомым, пчелам, ко
торые опыляют ягодные и цветочные растения, произрастающие 
в лесах, а то в свою очередь служат кормом зверей и птиц.

И совсем напрасно рубят лесоводы при уходе за лесом все 
дуплистые деревья: в каждом из них птичье гнездо, либо обита
лище белок, куницы или другого лесного зверька. Восполнить 
потерянную при уходе за лесом «жилплощадь» можно, развесив 
искусственные гнездовья. Искусно выполненные скворечники, 
кормушки, домики самых необычных вндов и конструкций не 
только дадут прнют птицам п зверькам, по п украсят лес, превра
тившись в своеобразный декоративный элемент малой архитектур
ной формы. Однако искусственные гнездовья по заменят родного 
дупла дятлу, пухляку н некоторым другим лесным обитателям. 
Ж ить опн в них не-станут и переберутся в соседний лес.

Рубки ухода за лесом сами по себе способствуют увеличению 
численности лесных зверей и птиц. В разреженных участках со
здаются условия для разрастания лесных трав и подлеска: ряби
ны, черемухи, боярышника, калины, бирючипы, шнповпика. 
В случае надобности их можно подсеять и подсадить п искусст
венным путем под полог леса, так как это корм животным. Одна
ко рубки ухода окаж утся эффективными при условии осторожно
го хождения по лесу, особенно в период гнездования (с апреля 
по август). Глухарь, рябчик, куропатка и многие другие птицы 
гнездятся на земле, они в скворечппк не полезут. Беспорядочная 
ходьба отдыхающих по лесу не дает возможности птицам вывести 
птенцов, а зверям воспитать свое беспомощное потомство.
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Очень внимательно следует отводить в рекреационных лесах 
лесосеки главного пользования. Там, где находятся глухариные 
п тетеревиные тока, лисьи поры, бобровые поселения, от лесо
разработок желательно отказаться, либо переходить на осторож
ные выборочные рубки. Крайне осторожно нужно вести себя 
вблизи глухариных токов. Глухарь — птица уникальная. Сохрани
лась опа с каменного века. Наши далекие предки видели ее в том 
>ке красочном оперении и благородной осанке, как и те, кому 
посчастливилось побывать па весеннем току. К сожалению, птицы 
этой становится все меньше и пе только из-за чрезмерной удач
ливости охотников. Глухарь, как известно, размножается в одних 
и тех же лесах из поколения в поколение, порой па протяжении 
сотни лет. Вырубка леса выбивает его из привычного уклада 
жизни и это отрицательно сказывается па размножении птнны. 
Ради сохранения редкой фауны следует запретить рубки отдель
ных перестойных лесных участков вблизи токов и жилищ зверей. 
Наряду с этим приходится в рекреационных лесах вырубать 
и леса молодые. Для подкормки оленей, лосей, косуль лесники 
«сажают на пень» осинники в 20—30-летпем возрасте. Срублен-

■ пое деревце и появляю щ аяся на месте молодая поросль — пре
красный корм для леспых животных.

ОСОБЕННОСТИ ТЕХНОЛОГИИ II МЕХАНИЗАЦИИ РАБОТ 
В МЕСТАХ ОТДЫХА

Используя при уходе за пригородными лесами лесохозяйствен- 
пые мероприятия, предусмотренные «Основными положениями 
по организации и ведению лесного хозяйства в зеленых зонах», 
нельзя не учитывать специфику лесов, являю щ ихся местом мас
сового паломничества отдыхающих.

Излишне говорить о том, что работы, которые здесь проводят
ся, следует выполпять аккуратно, с самым высоким качеством. 
Ведь пригородные леса — это лицо лесного хозяйства края, 
н пебрежность в уходе за ними пе только испортит настроение 
отдыхающим, но и явится причиной неуважительного отношения 
к хозяевам леса.

Технология лесохозяйственных работ, проводимых в местах 
массового отдыха населения, может существенно отличаться от 
работ того же вида, по выполняемых в лесах обычных. Мы упо
минали об особенностях лесокультурных работ, что ведутся в при
городах. То же можно сказать и о рубках ухода за лесом. В на
стоящее время в обычных условиях лесхозы проводят их по узко
пасечной технологии. В ее основе предусматривается разрубка 
прямолинейных трелевочных волоков, которые разрезают лесной 
массив на 30—40-метровые полосы. При уходе за прнгородпымп 
лесами такая технология далеко не всегда может быть признана 
Удачной. Леса, изрезанные сетью волоков, наруш ат гармонию 
естественного леса и вызовут у отдыхающих скорее недоумение,



чем эстетическую радость. Составляя технологические карты на 
участки, предназначенные под рубки ухода в пригородных лесаа 
под трелевочные волоки, в первую очередь используют существу, 
ющую дорожно-троппночную сеть, а такж е проектируемые проез
ды п проходы.

Разумеется, без  четкой сети волоков валить п трелевать лей 
сложнее, ч е м  п р и  узколесосечной технологии. Предварительное 
клеймение д е р е в ь е в  в рубку еще б о л ь ш е  усложняет эту работу' 
так как л е с о р у б ы  лиш аются возможности маневрировать npd 
рубке и в ы в о з к е  д р е в е с и н ы .  В  какой-то м е р е  задача эта можеч 
б ы т ь  о б л е г ч е н а  м а р к и р о в к о й  « д е р е в ь е в  б у д у щ е г о » ,  т. е. отметко! 
не т е х  д е р е в ь е в ,  к о т о р ы е  п р е д с т о и т  вырубать, а перспективный 
Отметка периодически подновляется. Этот простой прием значщ 
тельно о б л е г ч а е т  работу л е с о р у б о в  при уходе за лесом. В зави  
снмостп от у к а з а н и я  специалистов лесного хозяйства опи вы ря 
бают вокруг « д е р е в ь е в  б у д у щ е г о »  определенное количество м я 
шающих их р о с т у  стволов. При этом соблюдаются лесоводствещ 
ные требования и п о  возможности учитываются оптимальны! 
условия для работы валыциков леса и прохода трелевочных ме] 
ханизмов. Я

При трелевке хлыстов по извилистым дорогам п тропам уб&| 
речь от ошмыгов и других повреждений растущие деревья труд^ 
ио, поэтому в ценных пригородных лесах деревья приходится 
вывозить полухлыстами, раскряж евывая их иа месте рубки на 
комли 6,5—8 м и вершппы 10—12 м. В особо сложных условиях] 
чтобы не испортить лесной ландшафт, возникает необходимости 
пилить деревья и на более мелкие сортименты. ]

Могут для трелевки леса в пригородных лесах прокладывать-] 
ся и магистральные волоки, но они должны быть органически 
увязаны  с формируемым лесным ландшафтом. Так, вполн! 
уместны в местах массового отдыха населения магистральные 
волоки, преложенные в виде лучей к какому-либо композициощ 
ному центру лесного участка: поляне, озеру, лесному павильо! 
пу п т. д. Таким центром может стать и обычная погрузочная 
площ адка в лесу (верхний склад). Однако после окончания рач 
бот по вывозке деревьев она должна быть тщательно очищена 
от порубочных остатков и соответствующим образом оформлен! 
декоративными посадками из кустарников, цветов, различными 
сооружениями, укрытиями от непогоды, природной скульптурой 
и т. д. Облагораживаются и сами волоки. Вдоль них устраиваю* 
скамьи, подсаживают кустарники, устанавливают панно, указав 
теля. Участки леса, обработанные таким образом, превращают^ 
ся в своеобразный ландш афт регулярного парка. Они оригинал®! 
но дополняют естественные природные пейзажи. Нельзя зябщ  
вать и о специфике валки деревьев в местах отдыха. Их рубет 
па уровне земли. Этим самым облегчаются последующие раб01 
ты по трелевке и вывозке деревьев, а также проезд пожарный 
машин к возможным очагам пожара. Да и сам лес без пней
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выглядит более эстетично, ходить по нему удобнее. Некоторые 
/Ке трудности, связанные с низкой опиловкой деревьев, вполне 
окунаются дополнительным количеством древесины, которая 
идет в дело, а не остается па пне.

Д ля улучш ения рекреационных лесов и создания там бла
гоприятных условий для отдыха необходима техническая база. 
К сожалению, в этом отношении лесоводы в настоящее время 
испытывают определенные затруднения. Прежде всего это отно
сится к системам машин, необходимых для выборочных рубок. 
Попытки работников лесного хозяйства приспособить лесозаго
товительную технику, изготовленную для сплошпых лесоразра
боток, па выборочных рубках желаемых результатов не 
принесли. В настоящее время в лесной промышленности идет ин
тенсивное техническое перевооружение. На лесозаготовках треле
вочные тракторы заменяются валочно-трелевочнымп агрегатами, 
позволяющими комплексно механизировать н автоматизировать 
труд рабочих на лесосеке. Но создаваемые Минлеспромом валоч- 
по-трелевочные машины базируются на мощных тракторах 
и имеют большой габарит. Рассчитывать па применение их при 
уходе за пригородными лесами нельзя.

В настоящее время особенно остро возникла необходимость 
в создании небольших, подвижных валочно-трелевочпых машин, 
предназначенных для рубок ухода за лесом и выборочных ру
бок. Разработка моделей таких машип ведется. Однако высоко
проходимые тракторы — это лиш ь Основа для будущих лесохо
зяйственных валочно-трелевочных машип, погрузочных, поса
дочных, опрыскивающих и других механизмов, способных рабо
тать в сложных условиях лесов зеленых зон. Работники лесного 
хозяйства настойчиво ищут прототипы таких механизмов 
в смежных отраслях народного хозяйства, приспосабливают для 
своих целей технику, имеющуюся в других ведомствах.

Д ля рубок ухода за лесом в пригородных лесах можно реко
мендовать мотоагрегаты «Секор», «Арум», трелевочное оборудо
вание «Муравей», двухбарабанную трелевочную лебедку Т11Л-2, 
трелевочно-транспортпую машину ТТМ-1. При устройстве 
дорожпо-тропиночной сети для формирования профиля дороги 
используются рыхлители РН-40; РН-80; Б. Д-515С. Выемку
«корыта», выравнивание, профилирование дорожного полотна 
производят малогабаритными бульдозерами Д-347, Д-579, скре
перами Д-541, грейдерами Д-241А, Д-598А. Для уплотнения до
рожного полотна используют моторные катки с гладкими валь
цами легкого, среднего и тяжелого типов (Д-431, Д-552, Д-698), 
Для трамбовки — С-537, П-131.

Наиболее полный набор механизмов разработан в лесном хо
зяйстве для работ по посеву и посадке леса. На работах в питом
никах могут быть успешно применены системы м а ти ц , исполь
зуемых в сельском хозяйстве при выращивании овощных куль
тур. К числу наиболее перспективных лесокультурных машин

117



п механизмов относятся: плуг дисковый ПЛД-1,2, фреза поч
венная ФПШ -1,3; машина для расчистки полос М РП-2; лесо
посадочные машины ССН-1, СШП-5, ЛМ Б-1, а также ямобурц 
тракторные п ручные типа ГША-1; БРМ -1; ТДТ-55. Д ля под
держания в надлежащ ем состоянии мест отдыха можно приме
нять ротационные щ етки с упругим металлическим ворсом. Длд 
прочесывания газонов, очистки дорог с твердым покрытием ис
пользуют вакуумные подметально-уборочные машины ВПМ-53А 
ПУ-8, ЭМ -12 и ТУМ-975, а такж е поливо-моечные машинк 
ИМ-130. Зимой для ухода за дорогами применяют самоходньн 
универсальные погрузчики УП-66. В перечень механизмов для 
ухода за лесами, расположенных в зонах отдыха, входят также; 
пневмосекаторы для срезания ветвей п подрезчики для живы? 
изгородей; газонокосилки СК-15, «Дружба»; распылители для по: 
краски деревьев ВГС-3,5 и различные марки опрыскивателе* 
п аэрозольные генераторы.

ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ РЕКРЕАЦИОННЫМИ ЛЕСАМИ

Своеобразие ведения лесного хозяйства в пригородных лесах 
требует соответствующей организации производства. В ближай
ших пригородах Москвы, Ленинграда, Свердловска и других, 
городов сложилась специализированная система управления ле
сами. Это так называемые парклесхозы, леспаркхозы и т. д. По 
структуре они мало чем отличаются от обычных лесхозов; со4 
стоят из лесничеств, технических участков, обходов. Однако хо
зяйственная деятельность парклесхозов направлена на зеленое 
строительство и рекреационную работу. Они проводят ландш афт
ные рубки, сажают и охраняют лес, выращивают посадочный 
материал для своих потребностей и для нужд озеленения горо
да. благоустраивают леса малыми архитектурными формами. Все 
остальные так называемые промышленные хозрасчетные работы: 
занимают в делах парклесхозов очень небольшой удельный вес; 
и не мешают им делать главное — улучш ать ценнейшие приго
родные леса для отдыха горожан.

В связи с тем, что работы по рекреации уже перешагнули 
границы ближайш их пригородов и перешли в компетенцию; 
обычных лесхозов, предприятиям лесного хозяйства предстоит 
разработать для управления пригородными лесами организаци
онную систему, соответствующую предъявляемым к ним требо
ваниям. По-видимому, это будут специализированные парковые 
лесхозы и лесничества, подчиненные областным, краевым и рес- |  
публиканским управлениям лесного хозяйства, но тесно связан
ные в своей работе с городскими и поселковыми Советами депу- v 
татов трудящихся, зеленые зоны которых они призваны обслу
живать.

Вызывает опасение судьба колхозных и совхозных лесов, 
расположенных в пригородах. Они, как правило, находятся
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полизи дорог, по-соседству с поселками. Это самые ценные при
городные леса. Вместе с тем следить за ними некому. В приго
родных колхозах и совхозах и без лесных дел хлопот у руково
дителей и специалистов сельского хозяйства более чем доста
точно. Все это идет не па нользу лесам. По-видимому, было бы 
правильным лесные массивы пригородных колхозов и совхозов 
передать лесхозам или обменять их на равноценные, но уда
ленные от города лесные участки.

Правильное юридическое оформление пригородных лесных 
массивов нмеет важное значение в дальнейшей работе над ними. 
Касается это передачи колхозных и совхозных лесов в гослес- 
фонд, перевод лесов из II и I I I  группы в I, оформление участков 
как парк, лесопарк, заказник, заповедник, памятник природы 
п т. д.

Уже сам факт оформления лесного участка как особо ценного 
предопределяет его дальнейшую судьбу. Решеппе по этпм вопро
сам принимается исполнительными комитетами Советов депута- 
тов-трудящпхея.

Работа всех предприятий лесного хозяйства немыслима бел по
стоянной поддержки со стороны общественности. Для лесхозов, 
расположенных в пригородах, это условие особенно важно. И нте
ресы горожан к лесам, являю щ имся местом пх отдыха, велико, 
н добрые намерения населения городов по отношению к лесу сле
дует всячески поощрять. Тем более, что пригородные лесхозы, 
как правило, испытывают дефицит в рабочей силе. Главное не 
только в отработанных па благоустройстве лесов человеко-днях, 
чо и в связанных с этим моральных факторах. Человек, посадив
ший своими руками лес или потративший несколько часов при 
уходе за ним или его охране, не набезобразничает в лесу и не 
позволит этого сделать другим.

Формы привлечения горожан к благоустройству лесов могут 
быть различными; закрепление городских предприятий за участ
ками леса; шефство городских районов над крупными лесными 
массивами; участие населения в лесных делах во время суббот
ников нлп экскурсий; закладка жителями городов памятных ал
лей в честь свадьбы, дик рождения и т. д. Все эти работы вместе 
с тем должны быть подчинены единой цели, заложенной в гене
ральной схеме развития пригородной зоны. Если этого пе сделать, 
то загородный отдых в пригородных лесах пе будет развиваться 
гармонично, а лесные территории превратятся в случайный набор 
ije увязанных друг с другом малоценных рекреационных объ
ектов.

Лесохозяйственные мероприятия составляют лиш ь часть работ 
но благоустройству лесов, предназначенных для отдыха населе
ния. Второй, не менее важный, раздел благоустройства состоит 
I: хозяйственном освоении лесных территорий, куда входит строи
тельство дорожпо-тропииочной сети и оборудование мест отдыха 
малыми архитектурными формами.
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Г л а в а  V

ЛЕСНЫЕ ПРИВАЛЫ

ДОРОЖНО-ТРОИИНОЧНАЯ СЕТЬ

Мы рассказали о некоторых лесохозяйственных приемах улуч- i 
т е н и я  лесных ландшафтов. С их помощью удается исправить 
несовершенство естественного леса. Однако следует заранее ого-; 
ворнться, что рекреационная ценность участков определяется не 
только пх эстетическими свойствами. Что пользы от прекрасного ' 
во всех отношениях леса, если находится он за горами да боло- j 
тамл и добраться к нему пет никакой возможности? Доступность * 
участка для отдыхающих — одно из главных его достоинств.' 
В связи с этим в общем комплексе работ по благоустройству лесов ,1 
строительству лесных дорог уделяется особое внимание. По п и м : 
идет распределение отдыхающих в лесных массивах, они служат 
своеобразными путеводителями людям, оказавшимся в лесу. Про- 
кладка дорог закладывает основу для организации территории. 
Если дорог недостаточно, то леса начинают осваиваться стихийно: 
отдыхающие сами прокладывают многочисленные тропинки, до- j 
рожки. Это приводит к уничтожению лесной подстилки, посте- 
пенно гибнут нодрост и подлесок, исчезают леспые звери и пти
цы, наруш ается лесная среда. Из-за уплотнения почвы повреж
даются корни и начинается отпад деревьев верхнего яруса — 
происходит деградация древостоя.

120



Участки, примыкающие к дорогам, обычно испытывают боль
шую нагрузку от посетителей. И, разумеется, чем гуще дорож
ная сеть, тем равномернее эта нагрузка. Поэтому в лесах, наибо
лее посещаемых населением, проектируется п большая плотность 
дорожно-троптшочиой сети. При этом учитываются почвенные 
и гидрологические условия участков. Брусннчниковые и лиш айни
ковые типы лесов обладают большей устойчивостью к вытапты
ванию, травянистые, кисличниковые — мепьшей. Предельная на
грузка на 1 га лесной территории в зависимости от условий про- 
пзрастания колеблется в довольно широких пределах. По данным 
Союзгипролесхоза, она составляет от 0,5 до 5 человек па 1 га 
для обычных лесов, 1 —10 человек в лесопарках и более 10 чело
век в парках.

Дорожно-тропипочпая сеть в лесах должна быть достаточно 
густой, но не превышать необходимую потребность. Это важно 
в целях экономии средств и сохранения лесопродуцирующей пло
щади. Д ля нормальной организации отдыха в рекреационных ле
сах считают необходимым под дорожно-трошшочной сетью иметь 
3 —5% территории. В местах массового отдыха площадь, зани
маемая дорогами, может увеличиваться до 10— 15%. В большин
стве зарубежных стран считают, что для нормальной организации 
хозяйства в рекреационных лесах необходимо иметь на 100 га 
до 6 км дорог.

Необходимо своевременно производить ремонт дорог. Их нуж 
но просушивать, следить за габаритом и грузоподъемностью 
транспортных средств, используемых на дорогах. Двадцатнтопный 
самосвал весной может за один рейс вывести из строя лесохозяй
ственную дорогу, которая могла бы годами служить для рекреа
ционных и лесоводственных целей.

К сожалению, достаточно плотную сеть хорошо ухоженных 
дорог имеют далеко не все наши пригородные леса. В связи 
с этим лесоводам необходимо принять все зависящие от них меры 
для развития дорожной сети в лесу. Многое лесхозы могут сде
лать собственными силами. С этой целью необходимо прежде 
всего сконцентрировать имеющуюся дорожную и землеройную 
технику в специализированных дорожно-строительных звеньях, 
бригадах и отрядах. Техники такой в лесном хозяйстве достаточ
но. К  сожалению, она на многих предприятиях раслылепа по ле
соучасткам, лесничествам, лесопунктам и используется не по на
значению. Опыт же работы дорожио-строительных участков под
тверждает, что те же механизмы, но собрапные в специализиро
ванных хозяйственных подразделениях, работают производи
тельнее.

Ежегодно предприятиями, не подчиненными лесному ведомст
ву, в лесах прокладывается значительное количество хозяйствен
ных дорог постоянного и  временного типов, прорубаются трассы, 
просеки, устраиваются проезды. Лесхозы могли бы при с т р о и т е л ь 
стве предъявить к их владельцам определенные тр е б о в ан и я
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и увеличить за счет этих дорог и проездов дорожную сеть в ле
сах, а установив соответствующий режим и порядок использо
вания дорожной сети, повысить срок ее службы.

Л есная дорога, если она проложена не на месте, может при
нести лесному хозяйству пе пользу, а вред, особенно если это 
касается пригородных лесов. Поэтому для выбора оптимального 
решения будущей дорожной трассы в пригородных зонах не до
статочно обосновывать их целесообразность только экономическими 
аспектами. Строительство дороги должно согласовываться с окру
жающими ландшафтами, сохранность которых зависит от место
положения трассы па рельефе.

При прохождении дороги по водоразделу зона влияния ее за 
пределы трассы не выходит. Если дорога проходит вдоль склона, 
воздействие ее на окружающую природу возрастает. При строи
тельстве дорог по, казалось бы, наикратчайш ему расстоянию на 
плоском рельефе окружаю щ ая среда страдает больше всего. Не- 
ровности микрорельефа при этом компенсируются выемками грун- , 
та и подсыпкой его, что ведет к нарушению гидрологии почв, 
вследствие чего лес вдоль дорог начинает усыхать из-за подтоп
ления и переосушения. Лучш е всего дорога согласовывается 
с ландшафтом, когда она проходит у подножья холмов, по тер
расам речных долин и вдоль естественных границ ландшафтов, ' 
не наруш ая естественных форм рельефа. Все это работникам лес
хозов приходится учитывать при согласовании дорожных трасс, 
которые прокладываются на их территории нелесохозяйственными 
предприятиями. Что же касается строительства дорог, предназ
наченных для рекреационных целей, то требования к ним еще 
более жесткие. Главная цель этих дорог — обеспечить свободное 
движение посетителей к местам отдыха, не наруш ая ценности ок
ружающих пейзажей.

Кроме транспортных дорог в пригородных лесах прокладыва
ется большая сеть прогулочных дорожек и троп. Они связывают 
композиционные центры лесных массивов. При выборе трасс буду
щих прогулочных дорог лесоводы нередко используют стихийно 
проложенные тропы и облагораживают их.

Профиль дорожно-тропиночной сети долями сообразовываться 
с гидрологией почв и ее рельефом. На сухих песчаных грунтах 
целесообразны заглубленные дорожки. На пониженных переув
лажненных участках леса предпочтение отдается одно- или дву
скатным дорожкам с окантовкой их кюветами и подсыпкой грун
та. Ш ирина пешеходных дорожек и троп при одностороннем 
движении устанавливается 0,75 м, при двустороннем 1,5 м, дорож
ки для велосипедистов в д в о е  шире. (Более подробно с технологией 
дорожного строительства в лесхозах можно познакомиться в кни
ге Б. И. Кувалдина и Б . Д. Попова «Дороги в лесхозах».)

Дороги сами по себе настолько дороги, что в оценке того 
или иного участка леса опп служат одним из основных критериев.
С этим считаются при отпесешш лесов к лесотаксовым разрядам.
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]|ельзя это не учитывать и при оргапизацин работ по благоустрой
ству лесов. При этом полезно использовать зарубежный опыт 
с троительства так называемых «линейных парков», организуемых 
, ;оль прогулочных автодорог п туристских трасс. Протяженность 
<(Национальной дороги отдыха» вблизи г. Посадеиы в Калифор
нии 44 км, «Тропы прерий Иллинойса» в окрестностях Чикаго — 
(i I км. Они представляют собой широкие зеленые коридоры вдоль
1 >рог, в которых располагаются пешеходные и велосипедные тро

пы. Движение мототранспорта на прогулочных трассах воспре
щается. Опп предназначены для пешеходов, лыжников, велосипе
дистов. Здесь же находятся спортивные площадки, катки, тур
базы.

Освоить под рекреационные цели леса, примыкающие к доро
гам, легче всего. Т ак на практике и происходит. В придорожных 
леспых полосах чащ е всего можно встретить отдыхающих. По
этому и благоустройство лесов следует начинать прежде всего 
здесь. Это учитывают лесхозы уже при лесоустройстве. В придо
рожных лесах лесохозяйственные мероприятия назначаются 
в полном объеме. Ш ирину благоустраиваемых полос устанавлива
ют в зависимости от потока отдыхающих и производственной 
возможности предприятий лесного хозяйства. Она может коле
баться от 500 до 50 м.

При уходе за придорожным лесом его очищают от захламлен
ности, разреживают, у деревьев обрезают сучья. Все это не только 
облагораживает лес, но и повышает его пожарную устойчивость.

Леса, по своей эстетической ценности неоднородны. Участки 
особенно красивые привлекают панбольшее чпело посетителей. 
Наплыв отдыхающих порой становится для них бедствием. По
этому при проектировании лесных дорог под рекреационные це
ли особенно красивые ландшафты лучше оставлять несколько 
в стороне: людей с очень хорошим эстетическим вкусом не затруд
нит пройти несколько сотен метров, чтобы полюбоваться ими, 
а остальных устроят менее живописные, по зато более доступные 
участки леса. Иногда, чтобы защ итить ценные леса от чрезмер
ного наплыва отдыхающих, между ними и дорогами устраивают 
хорошо устроенные лесной мебелью и навесами от пепогоды бу
ферные зоны. Эти зоны принимают на себя основной наплыв 
посетителей и тем самым уберегают от повреждения наиболее 
привлекательные места отдыха. На участках не меиее привлека
тельных, но устойчивых к вытаптыванию, вдоль дорог делают 
удобные съезды для стоянки автотранспорта. Они также будут 
«•пособствовать равномерному распределению отдыхающих в лесу. 
В степных, безлесных областях России придорожные лесные по
лосы лесоводы превращают в своеобразные зеленые оазисы для 

тдыха населения. Под Астраханью, например, великолепное зе- 
лоное ожерелье имеет более 60 км дорог. Живописные сосновые 
посадки окружают дороги, идущие от г. Благовещенска. Они так
же стали излюбленным местом отдыха горожан.
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ЛЕСНЫЕ ПЛАКАТЫ

Указатели лесных дорог. Без пых немыслим благоустроенный 
лес. Что можно сказать об этой незамысловатой принадлежности 
леспых дорог? Прежде всего, наверно, то что указатели должны 
изготавливаться и устанавливаться добротно п аккуратно, чтобы 
не испортить красоту окружающего пейзажа. Ими могут служить 
стрелки, установленные па специальных деревянных, металличе
ских и бетонных опорах, вехи из подручного лесного материала 
или специально завезенные репки, плакаты-указатели, справки 
или карты с информацией о местонахождении объекта туризма 
и советом о том, как до него добраться. Служат указателями так
же отметки на деревьях, скалах, камнях и т. д.

Если дорога идет по лесной чаще п без знаков не видна, то их 
устанавливают так, чтобы опи были заметны на видимом расстоя
нии один от другого. Приметность указателей зависит от места 
их установки. Если дорога идет в горной местности, то для указа
теля выбирают скалу или выступ, выделяющиеся из окружающей 
среды.

Расставить указатели нелегко и, принимаясь за эту работу, 
следует подумать об их долговечности. Будет очень обидно, если 
указатель смоет первый дождь, выжмут из почвы заморозки, сва
лит ветер или засыплет снег.

Самые простые указатели это те, что рисуются масляной кра
ской прямо на деревьях, камнях или других хорошо заметных 
предметах. Технология пх изготовления предельно проста: метал
лической щеткой очищают основания под указатель п краской 
напосят знак. Если для указателя выбрано дерево, то кору под
румянивают скобелем. Не годятся для этой цели лишь березы — 
краска на их шелуш ащ ейся коре не держится. Обычно знаки на 
указателях делают из геометрически правильных фигур, так как 
опи лучше заметны и не сливаются с размытыми пятнами при
родных красок. На деревьях небольших размеров (диаметром 
16—20 см) указатели делают в виде сплошных линий па длину 
полуокружности ствола, па деревьях более толстых напосят две 
полосы с двух противоположных сторон ствола, по так, чтобы они 
были видны в любом направлении, в каком бы ни шла дорога. 
В тех же случаях, когда указателем нужно подчеркнуть резкое 
изменение направления маршрута, число полос, наносимых на де
ревья, камне или па другом основании, удваивается. В очень гу
стом молодом лесу при плохой видимости тропы деревья-указате
ли ипогда красят полностью до высоты 1,5 м. Оформление стацио
нарных указателей со стрелами пе требует особых комментариев.

От указателей других видов щ иты-указатели отличаются более 
ш и р о к и м  диапазоном информации. В них излагаются разнообраз
ные сведения о лесных участках, дается ботаническое описание 
растительности, характеризуются объекты лесохозяйственных 
р а б о т ,  приводятся исторические справки и т. д. Щ иты-указатели



являются своеобразными «экскурсоводами», помогающими позна
комиться со всем тем интересным, на что бы работникам лесного 
хозяйства хотелось обратить внимание отдыхающих. Типичными 
щитами-указателями являются «лесокультурные доски», устанав
ливаемые в лесхозах на лесных посадках, и этикетки с описанием 
растений, что повсеместно устанавливают в ботанических садах 
и дендрариях.

Щ иты-указатели находят особенно широкое применение при 
оформлении научных или учебных троп. Формы их могут быть 
самыми разнообразными: прямоугольными, треугольными, круг
лыми, овальными, трапециевидными и т. д. Все зависит от фанта
зии художников-оформителей и пх умения гармонически вписать 
указатели в окружающую местность. Кроме постоянных указате
лей в лесах устанавливают и указатели временные. Они могу пока
зывать дорогу к ягодным и грибным местам, а также маршруты 
лыжных трасс. Такого рода указателями могут быть сломанные 
ветки или щепка, воткнутая в расщелину дерева. Используют как 
указатели и вехи, правда, они хотя и хорошо видимые, но мало
устойчивые ориентиры. Очень уж  их легко повредить, поэтому 
(ля надежпостн рядом с вехами дублируют направление маршру
та и другими знаками. Указатели показывают в лесу места от
дыха, дорогу к поселкам, лесным кордонам шоссе. Иногда они 
''бозначают стороны света (совер — юг). Для леспых указателей 
разработаны удобные условные обозначения. По обозначениям не
трудно догадаться, к какому объекту ведут указатели. Указатели
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на дорогах общего пользования изготавливаются по правилам, 
принятым в Министерстве автомобильного транспорта. Указатели 
сокращают путь па лесных тропах и создают у путников уверен
ность, что благотворно сказывается на их самочувствии и повы
шает эффективность отдыха. Не следует бояться поставить в лесу 
лиш ний указатель. В национальном парке «Гауя> на территории 
в несколько сотен гектаров стоит 480 указателей и ни один из 
них не оказался лишним. Указатели — добрые помощники людей, 
оказавш ихся в лесу. И работникам лесного хозяйства они оказы
вают неоценимую услугу: предохраняют лес от вытаптывания. 
Ориентируясь по ним, отдыхающие смогут сообщить в лесхоз
о лесном пожаре или другом лесопарушенпи.

Присутствие людей в лесу всегда сопряжено и с другими для 
пего опасностями. Поломки, порубки, леспые пожары — главная 
причина их человек. Вдоль лесных дорог все эти беды случаются 
особенно часто. Поэтому именно здесь, в самых мпоголюдных лес-



пых участках, паиболее уместными окажутся средства паглядпой 
агитацпп по лесохозяйственной пропаганде: панно, аншлаги, пла
каты. В зависимости от места установки они имеют различную 
форму и размеры. При разработке их применяют различные худо
жественные и смысловые решеппя. Однако всех их должны объе
динять лаконичность текста, оригинальность композиции, привле
кательность рисунка, удачная компоновка изображепия и тексто- 
яой части. Они пе должны загруж ать память человека цифрами, 
деталями, перечислением событий. И х текст тогда хорош, когда 
в нем имеется лиш ь самое необходимое для восприятия.

Из-за краткости текста паппо, аншлаги, плакаты  пе в состоя
нии глубоко осветить затронутую ими тему обращения. Они воз
действуют скорее на эмоции зрителя, чем на его сознание. В не
скольких словах суть вопроса изложить трудно, тем не менее 
средства наглядной агитации дают большой психологический эф
фект, особенно в тех случаях, когда обращения, изложенные 
© них, удачно составлены.

Основной недостаток многих лесных плакатов — однообразие 
текстовой части. Большинство их призывают либо к осторожному 
обращению с огнем, либо недопущению самовольных порубок. Ж е
лательно информационную часть лесных плакатов расширять. 
В текстовой части их полезно излагать новые сведения о лесе,
о задачах и делах лесоводов. При интересном и неожиданном 
композиционном или стилистическом решеннп таких обращений 
они принесут лесному хозяйству несомненную пользу.

Почему бы при разработке лесных плакатов не призвать на 
помощь известных поэтов, писателей, художников, крупных госу
дарственных деятелей? Ведь известно, что их мнение высоко 
ценится людьми. Цитаты из их произведений имеют несравненно 
большую убедительность, чем обычные призывы относиться к ле
су бережно. Справедливо считают лучшим способом лесохозяй
ственной пропаганды положительные примеры. Красивый лесной 
ландшафт, ухоженный лес — прекрасное средство пропаганды 
природы. Но с воспитательной целью могут быть использованы 
также участки, пострадавшие от леспых пожаров и испорченные 
самовольными порубками. На ппх устанавливают аншлаги, разъ
ясняющие причины, которые привели лес к гибели.

Средства наглядной агитации, применяемые в лесу, ценны не 
только своим информационным содержанием, но и внешним ви
дом. Они дополняют естественный пеобжптый лесной ландшафт 
элементом цивилизации, создавая тем самым в лесу спокойную 
Психологическую атмосферу обжитой местности. Приятный внеш
ний вид леспых плакатов, пх удачная пропорция п к о м п о з и ц и я , 
красивая расцветка оказывают положительное эмоциональное воз
действие на людей и, в копце концов, также способствуют их 
"гдыху. Каждое из перечисленных средств наглядной агитации 
''.мост своп особенности. Рассмотрим их несколько подробнее.



Живописное панно. Термин «панно» взят из архитектурной 
практики. В лесном хозяйстве панно обычно называют картины 
с природоохранительным сюжетом, выполненные па щптах, об
тянутых холстом, железом илп фанерой. Размеры панпо могу* 
варьировать, ко, как правило, в пределах 1,5—2,5 м2. Устанавли
вают такие картины в городах и поселках в местах массового от
дыха населения, у дорог и контор лесхозов и лесничеств, на же
лезнодорожных и автобусных станциях.

Панно — наиболее дорогостоящие средства лесохозяйственной 
пропаганды. Устапавлнвать их в лесу нецелесообразно. Четкость 
рисунка, краткость текста, яркость, красочность — непременные 
условия, предъявляемые к панно. В отличие от печатных обраще* 
ний их обычно изготавливают на художественно-оформительски! 
комбинатах вручную по эскизам, специально разработанным ху^ 
дожинками и утвержденным художественными советами.

Панно привлекают к  себе большое внимание. Это не только 
средство лесохозяйственной пропаганды, но и художественном 
воспитания. Требования к ним должны предъявляться особо серь» 
езные.

Подготавливают панно непременно с учетом местных условий, 
национального колорита, особенностей ландш афта и т. д. В связи 
с тем, что панно делают в индивидуальном порядке вручную, и ! 
не следует изготавливать большими партиями на один сюжет. 
Если в целях удешевления панно рисуют по трафарету, то при 
разработке эскизов желательно предусматривать в рисунке и тек
сте некоторые изменения. Добиться этого нетрудно, изменив фор
му щита, тональность цветовой гаммы изображения, установив 
иной порядок слов в тексте или дав ему другое расположение. 
Этим самым, не искаж ая художественной ценности и смыслового 
содержания панно, удастся придать ему индивидуальность, избе
жать мопотоиность, которая является смертельным врагом любой 
пропаганды.

Очень хорошо, если лесные панно изготавливаются на худо
жественных комбинатах и мастерских. Однако многие лесхозы 
пользуются услугами самостоятельных художников из неспециа
лизированных организаций. Такие произведения ничего, кроме 
вреда, не приносят.

Работникам лесного хозяйства полезно знать основные прин
ципы художественного построения панно: прежде всего р и су н о я  
и текстовая часть должны объединяться единым смысловым роте- 
нием и дополнять друг друга. Даже очень красивое, искусно вы
полненное панно без глубокого идейного содержания и  замысле 
останется просто картиной, не имеющей никакого пропагандист
ского зпачения.

Выразительность панно во мпогом зависит от умелого сочета
ния цветов изображения. Наибольший эффект восприятия дает 
использование коптрастных цветов, например красного и зел ен о 
го, желтого и фиолетового, синего и оранжевого. Привлекает внВ'
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мание черный рисунок па желтом фоне, зеленый на белом, крас
ный на белом, черный па белом, желтый на черном.

Существенное значение имеет расположение текста. В нижней 
части, под рисунком, оп читается лучше. В тексте в первую оче
редь обращают па себя внимание более крупные слова независи
мо от места их в предложении, поэтому наиболее важные слова 
следует давать крупнее второстепенных. Впрочем, сам по себе 
размер букв пе всегда оказывает решающее значение. Небольшие 
буквы или изображение на большом фоне запоминаются также 
хорошо. Главное — это относительная величина элемента изобра
жения по отношению к соседним.

Чрезмерная перегрузка панно текстом пользы не приносит: 
их трудно прочесть быстро, особенно с проезжающего транспорта, 
а запомнить еще труднее. Лучше всего текстовую часть ограни
чить тремя-четырьмя короткими словами с количеством букв, пе 
превышающим 25. В тех случаях, когда панно большое по вели
чине и рассчитано па пешеходов, текстовая часть его может быть 
увеличена вдвое. Однако в этом случае ее лучше разбить на части 
н распределить слова друг над другом. Это даст возможность 
охватить всю надпись одним взглядом и быстро ее прочесть.

Считается, что информация, изложенная па панно, должна 
иосприниматься читателем за 12— 16 с. После того, как внимание 
к панно привлечено, важпо добиться его правильного психологи
ческого воздействия на зрителя. Цвет при этом также может ока
зать существенную помощь. Он способен усиливать аргументацию 
призыва и стимулировать у человека определенное настроение. 
Известно, например, что красный цвет вызывает чувство опас
ности, желты й— настороженности, зеленый успокаивает. Карти
на, нарисованная с преобладанием того или иного цвета, вызывает 
соответствующие ассоциации. А вообще в лесу наиболее целесо
образно для панно использовать красный и желтый цвета. При
менение их вызывает более сильное психологическое воздействие. 
Не следует обременять панно излишними деталями рисунка —• 
убедительность их от этого не повысится.

Нередко на лесных дорогах можно увидать панпо с изображе
нием лесника, предупреждающего об осторожности обращения 
с огнем и т. д. Следует сказать, что человеческие фигуры облада
ют большой зрительной весомостью, больше привлекают к себе 
вцпмание, чем другие элементы, если они даже и пе много места 
•чонимают па картине. Однако фигура лесника на панпо, о кото
ром идет речь, лиш ь привлекает внимание, но психологического 
с.олдействия на зрителя пе оказывает. Иное дело, когда на карти-

парисовап убегающий от огня ребенок, лось. Такие движущие-
1 н фигуры создают впечатление бедствия, предчувствия непопра
вимой беды. Кроме того, движение в рисунке значительно уси
ливает эффективность восприятия. Его можно получить и другими 
чутями: расположением букв текста по диагонали, смещением ри- 
' мп;ов в одну из сторон панно и т. д. Психологически доброжела
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тельно воспринимаются па панно и лесных плакатах рисунки живот
ных. Они привлекают внимание путников и создают у них соответ- 
ствующее эмоциональное настроение. Вид испуганпого зверька 
или беспомощной пичуги па фопе поломанного или горящего 
леса заставляет людей задуматься о печальных последствиях не
осторожного или потребительского отношения в лесу. Подсозна
тельная любовь к «меньшим братьям» обостряет гуманные чело
веческие чувства у отдыхающих и дисциплинирует их поведение.

Хорошо воспринимаются и комические ситуации, в которых 
участвуют леспые обитатели: зайчишка, получающий от медведя 
наказание розгами за курение в сухом сосновом лесу, вызывает 
не только улыбку, но и одобрение.

Лесные звери и птицы ассоциируются у большинства людей 
с приятными воспоминаниями детства, с его незабываемыми вол
шебными сказками, в которых леспые обитатели выступали за
частую главными действующими лицами. Думается, что этим 
обстоятельством следует чаще пользоваться в наглядной агитации 
при оформлении лесной территории.

Все элементы — и рисунок и текст — в панно должны быт! 
подчинены главному тематическому центру: к пему привлекается 
внимание зрителя. Очепь эффектным бывает при этом использо
вание средств гиперболы, неожиданного применения цвета и т. Д, 
Например, большие язы ки пламени па фоне небольших деревьев 
усиливают восприятие разрушительной стихии леспого пожара, 
Тема, излагаемая в панно, так же как  и художественные сред> 
ства, используемые для ее изложения, должна соответствовать 
психологическим особенностям тех зрителей, на которых она 
рассчитана. Так, в местах, наиболее часто посещаемых людьми 
средних лет (вдоль дорог к местам работы и т. д.), более при
емлемыми будут панно, выполненные в сдержанной, деловой ма

нере. На туристских маршру* 
тах, в местах отдыха молодежи 
больше подойдут яркие, кра
сочные картины с веселыми, 
юмористическими сюжетами.

Красочно оформленные пав- 
но перед входом па предприя
тие улучшают эмоциональный 
настрои у посетителей. Необ
ходимо подумать и об окраске 
служебных зданий лесхозе» 
и лесничеств. Об озеленения 
усадеб. Зелень вокруг дом а-

Вид испуганного зверьки или беспо
мощной птицы на фопе горящегс 
леса заставляет людей з а д у м а т ь с я  

о п ечал ьны х последствиях певсТ01 
рожного отношения к лесу
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-iviinpo украш ение, а если еще деревья и кустарппни красиво 
подстрижены н умело подсвечены пеболыпимн прожекторами 
,, фонарями, то можно не сомневаться, что такая усадьба лесни- 
, ч’тва даже при скромной стоимости самих построек будет вы- 
, 1ядеть очень привлекательно. Конечно, имеет значение и удач- 
м ,iii типовой проект домов лесничеств. Они указаны в каталоге
I мювых проектов для строительства в системе лесного хозяйства 
п.! 1975— 1078 гг. Из и их можно рекомендовать дом лесничего 
с квартирой в двух уровнях № \  I 1-1-7, № 411-1-78, № 411-1-82.
,\: ш-1-8:*..

Работа о красоте и удобстве зданий, работа но зеленому уб- 
I iнстиу поселков являю тся элементами благоустройства. И очень 
( радио, что эта работа с каждым годом приобретает все больший 
па.!.мах в лесхозах и леспромхозах РСФСР. Так, чтобы lie быть 
Iм.юсловлым, назовем лишь несколько цифр: только в 1П75 г. на 
лесных предприятиях Владимирского управления лесною  хозяй
ства заложено Ш5 га газонов и цветников, посажено 7 тыс. де
ревьев. приведено в порядок более 1 км живописных оград, отре
монтировано (i тыс. м 2 жилых построек и многое-многое другое.
II Челябинской обл. на благоустройстве своих поселков жители 
in работали :1И тыс. чел .-дней. 15 течение года опи создали 11 скве
рни.  7.U км аллей, привели в порядок 83 км дорог и тротуаров.. 
Многие леспые поселки области сейчас вполне могут конкуриро
вать по красоте и благоустройству с поселками дачного типа. 
Немало труда вложили в благоустройство работники леса Баш 
кирской. Татарской АССР, Алтайского края, «Пенни градской, 
Белгородской. Ростовской областей.

Аншлаг. Лесхозы изготавливают их. как правило, своими си
лами. В переводе с немецкого язы ка аншлаг означает публичное 
объявление. Смысловая информация, которая закладывается в не
го.  мало чем отличается от текстовой части паппо. Это те же 
призывы. К бережному отношению к лесу, рациональному отно
шению к лесным ресурсам, сообщение о нормах поведения в ле
с а х .  о делах лесоводов и т. д. Однако информация, приводимая 
it аншлагах, как' правило, пе подтверждается средствами изобра
зительного искусства, композиция их по возможности проста. 
Привлекательность аншлагов ограничивается главным образом 
''тилем текстовой части и удачным расположением надписи па 
1цпте.

Имеет значение красочность шрифта и величина букв. На ан- 
'и ! а ее, расположенном от пас в \ м. текст должен быть написан
11 \ ивами Ю-саптнметровой пысоч ы.

15 городах и крупных населенных пунктах, где поток высоко- 
-Vдожоетвеппой печатной, звуковой, рисованной информации за
хлестывает людей, аншлаги в состоянии соперничать с другими 
''■'.ими более квалифицированными собратьями. Здесь они слу- 

гг скорее формой деловых объявлений. Вспомните типичный 
''•нилаг: «Псе билеты в кино проданы». Иное дело в сельской
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местности и особепно в лесу. Конкуренции со стороны высоко
квалифицированных, сложных средств информации других от
раслей пропаганды анш лаги пе испытывают, и человек волей-не
волей останавливает на них внимание. Естественная среда при 
этом служит аншлагом как бы контрастным фоном и декоративно 
оформляет их. Из обычных объявлений аншлаги могут в лесу 
превратиться в интересное и запоминающееся средство лесохо
зяйственной пропаганды, по для этого следует учесть некоторые 
особенности их построения п использования.

Психологическая восприимчивость аншлагов усилится, если 
при их разработке и изготовлении принять во внимание особен
ности ландшафта, видовой состав растительности, время года. 
На фоне древостоя с пустым зелепым подлеском аншлаг, выпол
ненный па зеленом щите черными буквами, в летнее время 
будет выглядеть блеклым и не привлечет внимания. В этих усло
виях скорее подойдет желтый щит с красной, черной или фиоле
товой надписью. В сосновом же древостое такой анш лаг будег 
плохо заметен. На фоне желто-красных стволов заметнее окажут
ся белые, синие, зеленые щиты с черными буквами.

В зависимости от места расстановки в анш лагах могут быть 
использованы и иные цветовые сочетания. Удачными при этом 
окаж утся те, которые в наибольшей мере коптрастируются с ок
ружающей средой. Привлечь внимание зрителя к аншлагу мож
но оригинальной формой щита. Та же надпись, но сделанная на 
круглом, овальном, трапециевидном, треугольном щите читается 
с повышенным интересом.

Не следует анш лаг постоянно держать па одном месте: к не
му привыкнут и перестанут замечать. Периодически следует пе
реставлять аншлаги, тем самым повышая их восприятие.

Есть и другие способы сделать аншлаг более заметным: изме
нить порядок слов в обращении, использовать различные виды 
шрифтов, выделить то или иное слово. Все это очень несложные, 
но довольно эффективные средства усиления психологического 
воздействия аншлага. С их помощью можно с минимальными за
тратами труда значительно повысить ценность анш лага как 
средства лесохозяйственной пропаганды.

В лесном хозяйстве все чаще стали применять обращения, 
выполненные в виде транспарантов из букв, подвешенных на 
проволоке или тонком тросе. Фоном обращепия при этом служи! 
лес. Такие транспаранты выглядят эффектно. Изготовление их 
пе требует больших затрат. Буквы  могут быть сделаны в любой 
деревообрабатывающей мастерской лесхоза. В завпсимостп от вре
мени года буквы транспаранта окрашивают в соответствующие 
цвета благодаря чему они делаются более заметными.

Не исключается использование аншлагов в круппых населен
ных пунктах и городах, разумеется, с учетом особенностей места 
их установки. Самым простейшим способом повышения воспри
имчивости аншлагов в городе может быть пх подсветка прожек-

132



• У,,.

Транспарант может быть вы полнен из букв, подвеш енны х на проволоке 
а./и тонком тросе

торами или устройство светящихся аншлагов по способу торго
вых городских реклам. К сожалению, этот вид лесохозяйственной 
пропаганды у нас применяется пока еще редко, хотя в других 
отраслях народного хозяйства он получил большое распростра
нение.

Все чаще как средство наглядной агитации применяют раз
личного рода рекламные конструкции из металла, бетона, дере
ва. Использование символики — характерная их особенность. 
Коптурность символического рисунка в сочетании с коротким 
текстом создают хорошо запоминающееся обращение. Могут по
пользоваться конструкции и без текста. Главная роль в этих слу
чаях принадлежит силе человеческого воображения.

К сожалению, паши лесные эмблемы пока еще не имеют дос
таточно полной известности среди широкого круга населения. 
С их помощью простыми изобразительными средствами можно 
лишний раз напомнить о лесе н лесном хозяйстве. Так, эмблемы 
лося в язы ках пламени, постоянно встречающиеся на противопо
жарных плакатах, впоследствии перерастают в устойчивую ассо- 
ционную связь с противопожарным призывом. Дубовые листья

мест отдыха на панно- справках о видах лесохозяйственных
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работ в дальнейшем будут неразрывно связапы с воспоминаниями 
о лесе и его тружениках.

Хотелось, чтобы иапш  лесные эмблемы стали для людей сим
в о л о м  здоровья и благополучия. По мере расширения работ ц0 
благоустройству лесов потребуются новые эмблемы, воссоздаю
щие образ основных рекреационных объектов: пляжей, родников, 
туристских стоянок и т. д. При их создании можно использовать 
аспекты, присущие краю, его историческим н национальным осо
бенностям.

Плакат. По композиции построения, форме, расположении 
п содержанию текста, стилю у плаката и используемых в лесохо
зяйственной пропаганде папно много общего. Цель его. как 
и панно, планомерно и целенаправленно воздействовать па созна
ние с тем, чтобы убедить людей бережно относиться к народному 
достоянию — лесу и подчеркнуть то благотворное влияние, кото
рое оказывает отдых в лесу на здоровье человека.

Вместе с тем способ изготовления плакатов в определенной 
мере определяет их специфику и различие в способах использо
вания. Плакаты изготавливаются типографским путем, большим 
тиражом, поэтому при их разработке особенно важно учитывать 
задачи культурно-воспитательного и эстетического значения. 
Идейное содержание, информационная насыщенность, аргументи
рованность текста должны быть особенно совершенными. Величи
на плакатов меньше, чем панно. Максимальный размер их 
1,5X 2 м. Величина плаката зависит от места его назначения; 
уличные, как правило, крупнее, чем применяемые во внутренних 
помещениях. Сказывается па величине плаката и объем инфор
мации, которую отт песет.

ОдпИдМ из преимуществ плаката перед папно является воз
можность использовании в нем фотографий. Фотоиллюстрация 
и фотомонтаж делают плакаты убедительными и впечатляющи
ми. Особенно это касается тех случаев, когда возникает необхо
димость показать то или иное событие в динамике. Фотография 
на плакате может превратиться в обвините л ьный документ на 
людей, захламляющих лес мусором, повреждающих его во время 
отдыха.

В большинстве случаев по своему идейному содержанию, глу
бине замысла, худол^ествеппому оформлению плакаты  отвечают 
предъявляемым к ним эстетическим п пропагандистским требо
ваниям. Тем пе менее даже у очепь удачных плакатов есть сла
бая сторона: они однообразны. Взглянув па один плакат, зритель 
едва удостоит взглядом другой той же серии и пройдет мимо 
Третьего, не обратив па него внимания. Наступает так называе
мая «психологическая слепота», во время которой человек видит 
вещь, по не замечает ее. Повысить восприимчивость к информа
ции можно чередованием плакатов различных сюжетов на одну 
тему. С этой же целью на щитах наклеивают по нескольку пла
катов одного или несколько сюжетов. При этом учитывают, что



щит условно разделить на четыре части, то самым запомтг- 
)(;1Н,щ и м ся  окажется плакат, расположенный в верхнем левом 

j.-fy его, а менее заметным тог, что находится в нижней правой 
^iicTH щита. Выбирают неожиданные места расклейки. В общем 
дичают все для того, чтобы плакат не примелькался н напомипал' 
0 себе каждый раз в другой обстановке.

Иногда, чтобы привлечь к небольшому неброскому плакату 
внимание, его обрамляют горизонтальными нлн вертикальными 
да целями из досок, жердей и других материалов. Панели могут 
ляеть яркую окраску или оригинальную конструкцию. Выполняя 
сигнальные функции, опи должны привлекать взгляд к плакату, 
до не подменять его. Впрочем, искусно исполненные доски для 
лесных плакатов, выполненные в виде навесов, тумб, стендов, 
превращаются порой и в самостоятельный декоративный объект 
м алой архитектурной формы. Они привлекают внимание к пла
кату и сглаживают монотонность пейзажей, внося тем самым 
разнообразие в прогулки отдыхающих.

Оформляя лес средствами наглядной агитации, работники лес
ного хозяйства заботятся как о его сохранений, так и об эффек
тивности отдыха населения. Поэтому тематика плакатов в приго
родах хотя и имеет природоохранительную направленность, но 
в ней значительное место уделяется и вопросам санитарно-гигие- 
ннческим. Плакаты  на эту тему мобилизуют центральную нерв
ную систему человека на восприятие его организмом положитель
ных факторов внешией среды. Особенно убедительными и полез
ными являются высказывания известных ученых, писателей, 
государственных деятелей.

Лесные плакаты, аншлаги, панно, указатели — это не только 
средство информации и предмет производственной эстетики. С их 
помощью представляется возможность рационально распределить 
отдыхающих по территории. Способы могут быть различными: 
в лесном плакате дают убедительную мотивировку интересного, 
но мало популярного в данной местности вида отдыха, реклами
руют недостаточно посещаемые лесные участки. Красиво оформ
ленное панно или стенд из занятных остроумных плакатов могут 
сами по себе превратиться в психологический мотив похода по 
той или ипой лесной дороге.

Последнее обстоятельство имеет важное значение в малолес
ных и многонаселенных районах. Перегрузку особо ценных лесов 
здесь удается предотвратить интересным оформлением второсте
пенных участков.

Де к о р а т и в н а я  с к у л ь п т у р а

За последние годы большую популярность приобрела экзоти
ческая деревянная скульптура. Материалом для нее служат от
бивш ие свой век, но все еще стоящие на корне деревья с необыч-



И скусно  вы полненны е кормуш щ  
домики для зверей и птиц da9[t 
приют лесным, обитателям и уКЩ  
сят лес, превратившись в своеш■ 
разны й элемент малой архитектур
ной формы

Интересны изображегшя фантаст* 
ческих сказочны х образов

Корневы е л а п ы  пней исполъзуш  
в качестве декоративного оформл* 
ния лесной территории

Можно использовать необычные ■  
форме деревья и коряги



0i'r формой ствола и своеобразным расположением ветвей. Опп- 
l0 [iiibie и обработанные художникамн-резчиками они превращ а
емся в фантастические фигуры п барельефные изображения, 
большинство образцов, воссоздаваемых в декоративных скульпту
рах, навеяны строением дерева и гармонически связаны с живым 
дёсом. Своим обликом они усиливают эмоциональное воздействие 
о1фужающей обстановки, подчеркивая психологический колорит 
рейзажа. Многие скульптуры, наоборот, представляют собой само
стоятельные элементы местности и вносят в окружающую среду 
доный неожиданный эффект. Ими лесоводы пользуются при не
обходимости разнообразить монотонность пейзажей. Деревяпная 
скульптура украш ает лес и привлекает к себе внимание отдыха
ющих. Осмотр ее может стать целью многокилометровой прогул
ян по местности, ничем не примечательной, но эстетическое удо
вольствие, полученное при созерцании скульптуры, сделает путе
шествие настоящим праздником. Чаще всего встречается в лесхо
зах изображение фантастических животных п сказочных персона
жей. Они психологически хорошо вписываются в лес, который 
сам по себе всегда остается для людей несколько загадочным 
и сказочным. Ж ар-птицы, змеи-горыпычи, лешие, домовые, чудо- 
богатыри, кроме того, и в изготовлении легче. Художникам не 
приходится заботиться о точности изображения, а возможностей 
для творческого индивидуального воссоздания сказочных образов 
у них более чем достаточно. По-впдимому, нельзя категорически 
отвергать скульптуру и конструкции абстрактного плапа. Художе
ственная ценность нх хотя иногда и вызывает сомпение, но со
зерцание необычпых, загадочных предметов порой благоприятно 
сказывается на нервной системе человека. Дело в том, что любой 
пейзаж, любой реальный образ, воплощенные в них, несут опре
деленную дополнительную информацию. Д ля горожан, ж иву
щих в обстановке избыточной информации, реальные образы 
являются еще одним раздражителем. Предметы же с неясным, 
абстрактным образом представляют возможность зрителям сосре
доточить ход мыслей и мироощущении в направлении, соответст
вующем настроению. И в этом заключается своего рода эмоцпо- 
и^льпая разрядка. Не случайно такой популярностью пользуется 
«Сад камней» в Японии, «Хаос» в Крыму. «Столбы» под Красно
ярском и многие другие естественные и искусственные предметы
11 конструкции, несущие в себе абстрактное содержание. Поэтому 
6 -юсу не следует пренебрегать необычайными по форме и раз- 
'!("м.м валунами и скалами, странными деревьями п корягами, 
^.мспными россыпями. Камни или композиции из нескольких 
i;i-\nien хорошо вписываются во всхолмленные пейзажи.

Выделив декоративные объекты из окружающего леса бардю- 
^-vii живой зелени, оградой илп другим путем, создают привле
кательные для отдыхающих объекты. Своеобразным «ай-стоппе- 

-'I» служат декоративные посадки. На склонах холмов из ж и
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вых растений делают красочные рисунки и надписи. Если 
состоят и.ч трех-четырех видов кустарников, например ивы, 
молости, розы, крушины, спиреи, то рисунок этот в течение годи 
меняется по окраске и каждый раз предстает перед зрителяац 
в новых ракурсах. Это делает прогулки к ним заманчивыми. «Не
ловок по натуре своей — художник. Он всюду, так или ипач^ 
стремится вносить в свою жизнь красоту»,— писал А. М. Гор*, 
кин. Не удивптелыю в связи с этим повсеместное увлечена* 
декоративной скульптурой. Лесоводы и любители природы 
самых лучших побуждений иногда сами принимаются за состаь. 
ление декоративных композиций и резьбу скульптур, забыва- 
о том, что требования к ним предъявляются такие же, как ■ 
к произведениям искусства, устанавливаемым в общественных ме* 
тах. М алохудожественная, плохо исполненная скульптура порти* 
лес и вызывает отрицательную реакцию у зрителя. В обезобр#. 
жеппые ею участки леса население просто перестает ходить. Это
го но случится, если эскизы на изготовление декоративны! 
скульптур предварительно будут утверждены на художественны! 
советах, а изготовление их поручено опытным мастерам.

В заключение хотелось бы напомнить еще об одном виде де
коративных «скульптур», которые начинают появляться за рубе» 
жом. В Финляндии и некоторых других Скандинавских страна! 
в качестве декоративных элементов используют металлические 
н деревянные рамы. Они чем то напоминают футбольные вором 
шириной до 5 м и высотой 3 м, а иногда и больше. Устанавли
вают такие ворота-рамы па участках, где хотелось бы подчерк
нуть какой-то особенно примечательный участок ландшафта, 
Ш танги рамы как бы отграничивают от окружающего пейзажа на* 
иболее интересный фрагмент. В просвете между стойками он вы
глядит, как живописное папно, нарисованное живой кистью 
самой природы.

Искусство лесовода заключается в умении найти удачно# 
место для установки рамы и подобрать видовые точки, в которых 
картины, открывающиеся в просвете между стоек, выглядели бв 
особенно привлекательно.

ОБОРУДОВАНИЕ МЕСТ КРАТКОВРЕМЕННОГО ОТДЫХА

Эстетические чувства всегда окрашены настроением, и окрУ" 
жающий мир человеком воспринимается в определенной мер® 
субъективно. Прекрасный лесной ландшафт во время нетороплЯ' 
вой прогулки может вызвать бурный восторг и оказаться незв* 
меченным во время утомительной работы. Изнывающему от жар** 
и жажды путнику не до красоты природы. Стакан чистой холор' 
ной воды ему милее самого очаровательного ландш афта. д* 
и многие поступки людьми совершаются порой под влияние** 
настроения: пе окажись в непогоду поблизости укрытия, где бь*

138



()!!iuiiniii, промокши» от дождя 
)!•,('к .мог согреться, is костер 

попадает дерево, которое является 
v; рашепнем пейзажа.

Хотим мы того ii.ni пет. по 
отдыхающие Смотрят на природу 
ск в о з ь  призму своих практических 
интересов и пригодности ее для 
отдыха. И организм наш реагиру
ет только на такие факторы и яв
ления, который для пего в какой- 
Tii мере значимы. Поэтому, если 
мы хотим создать нормальную об
становку для отдыха, нужно по
заботиться не только о красоте 
леса, но и других жизненно необ
ходимых элементах его благоуст
ройства. Тогда и поездка в лес 
будет сопровождаться у людей 
только благоприятными ассоциа
циями. которые закрепятся в 
дальнейшем в положительные ус
ловные рефлексы. В связи с этим 
при организации отдыха населения трудно нереоцеппть меры, 
предпринимаемые лесхозами по благоустройству лесов. Лесная 
мебель, питьевые источники, укрытия от непогоды и другие лес
ные постройки благоприятствуют отдыху. Опи создают людям 
определенный комфорт, повышают настроение, надолго остаются 
в памяти как проявление заботы о благополучии и здоровье отды
хающих. А человек ничто не ценит так высоко, как доброжела
тельное отношение к себе. В хорошо благоустроенном лесу, как 
в чистой комнате, сорить стыдно, и лесонарушення в местах от
дыха случаются реже. Им противостоит внимание и забота, кото
рую проявляют работники лесного хозяйства к людям, оказав
шимся в их владениях.

Не только картины природы и приятные события радуют че
ловека, но и воспоминания о них. А память паша устроена таким 
образом, что в пей дольше всего сохраняются события, благопри
ятствующие нам или омрачавшие паше существование. Эмоции 
соответствуют воспоминаниям. Иногда опи па всю жизнь опреде
ляют отношение к тому или иному событию. Итак, чтобы отдых
11 лесу был для людей событием радостным, а воспоминания о пем 
Превратились в дополнительное эмоциональное удовольствие, лес
хозам предстоит позаботиться об оборудовании лесных привалов. 
Подразделить его можно на два типа: оборудование для прива
лов кратковременных и длительных.

Места кратковременного отдыха находятся недалеко от дома 
Отдыхающих или остановок общественного транспорта. Отправ-
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Л есн ая мебель пользуется попу
лярностью у населения . О на помо
гает лесной охране уберечь леса от 
повреждений

ляясь в них, люди не задумыва
ются о капризах погоды и не- 
обходимостп искать кров для 
ночлега. Оборудование лесов, 
предназначенных для кратко
временного отдыха, отличается 
простотой. И тем не менее беа 
него не обойтись. Прежде все
го в перечень средств благо
устройства входит лесная ме
бель.

Лесная мебель. Ее устанав
ливают у лесных дорог и осо

бенно часто па площадках массового отдыха. К леспой мебели от
носятся стулья, скамейки, столы, оборудование детских в 
спортивных площадок. Изготавливая ее, учитывают стиль окру
жающего ландшафта. В лесных участках, построенных по типу 
регулярпых парков, больше подойдет реечная краш еная мебель. 
Она будет подчеркивать «рукотворность», «обжитость» мест отды1- 
ха. В лесах естественных лучше устанавливать мебель из бревен, 
плах, камней и другого природного материала. Она хорошо вписы
вается в лесные пейзажи и пе нарушает их гармонии. Конструк
ция парковой реечной мебели традиционна. Это, как правило, 
диваны с сиденьями и спинками г-образной формы. Они удобны 
для изготовления и эксплуатации.

Мебель чисто «лесная» сложнее по форме. В отличие от пар
ковой опа индивидуальна по конструкции, но проста в исполне
нии. Самые простые лесные скамейки — это толстые плахи пля 
ряд озолоченных жердей, уложенных па каменные, цементные 
или деревянные прокладки. Хорошо смотрятся в лесу скамейки 
из спиленных сухих деревьев с вырубленными в нпх сиденьями* 
Стволы изогнутой, необычной формы особенно подходят для изго
товления таких скамеек. Дерево при этом можно ошкуривать или 
нет. но места сидений тщательно шлифуют и покрывают лаком. 
Интересную скамейку можно изготовить из толстого бревпа, вы* 
пилив из него бензопилой сегмент в 2/в—3/в окружности. О статки 
бревпа, уложенные на прокладки из кусков выпяленного сегмен
та, превращаются в оригинальный диван с прямой или пологой 
епппкой. Стульями в лесу служат деревяпные чурки. ОпилйИ 
и обработав соответствующим образом, пх стилизуют под бочкЛ 
ящ ики, кресла. Иногда удается изготовить удобные сиденья с® 
спинками и подлокотниками из пней, но при этом нужно зара-
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Немного фантазии — и замысловатые обрубки деревьев становятся лесной  
мебелью

нее побеспокоиться о том, чтобы пни при рубке деревьев были 
оставлепы достаточно высокими.

Оригинальна лесная мебель, при изготовлении которой ис
пользованы пни с корпевыми лапами от деревьев с поверхностной 
корневой системой. Их корни переплетаются в замысловатом не
повторимом кружеве. Отмытые от земли и опиленные в нужном 
размере, онп становятся спинками лесных скамеек, крышками 
столов, вешалками. Заботясь о декоративном оформлении лесной 
мебели, нельзя не учитывать антропометрические особенности 
человека, так как именно они определяют удобства отдыха. Д ля 
скамеек считается идеальной форма та, которая является как бы 
слепком с человеческого тела и создает своим внешним видом 
и конструкцией у  отдыхающих психологическую расслаблен
ность. Наиболее приемлемыми параметрами для скамеек счита
ются высота сидения 400—500 мм, глубина 500—450 мм, высота 
подлокотника 200—250 мм, высота спипки 380 мм. Если спинка 
скамьи изогнута, то ее поясничный изгиб начинается на высоте 
210— 150 мм. Параметры эти колеблются в зависимости от роста 
человека. В связи с этим болгарский ученый Саздо Постов уста
новил модуль, равный ‘/го роста человека. По его мпеиию, высо
та сиденья для отдыха должна быть в пределах 4 —4,5 модуля, 
а для обеденных скамеек на площадке пикников — 5 модулей.
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О б ы чны е чураки превратились в удобные сиденья

Крыш ка стола возвышается над сиденьем па 290—310 мм. Раз
меры столешницы принято считать оптимальными для квадрат
ных стволов 600—900 мм и прямоугольных 600—900 мм на 
900—2200.

Из всех видов малых архитектурных форм лесная мебель раз
работана, пожалуй, наиболее обстоятельно. Она неоднократно 
экспонировалась на ВДНХ и завоевывала высокие оценки. С луч
шими ее образцами можно познакомиться в специальной литера
туре и каталогах.

Детские площадки. Особым разнообразием отличается обору
дование детских площадок. К нему относятся: футбольные и во
лейбольные ворота, качели, бумы, турники, горки, песочпицы. 
деревянные животные, а также кормушки для птиц и мелких лес
ных зверей. Больш ая часть лесной мебели для оборудования дет
ских площадок изготавливается прямо на месте, по некоторые 
вещи лучше делать в деревообрабатывающих мастерских, так как 
они требуют тщательной обработки и большой надежности в ис
полнении. Во избежание несчастных случаев лесную мебел! 
и оборудование площадок следует тщательно шлифовать, покры
вать лаком или олифить. Гвозди и скобы для соединения узлов 
лучш е брать нержавеющие, а антисептики для пропитки дере
ва — неядовитые и не издающие неприятного запаха. Не рекомен
дуется пользоваться и масляными красками. Дерево — прекрас
ный природный материал. Опо обладает естественной «теплотой», 
оригинальной текстурой и приятным цветом. П рятать все этс
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Л е сн а я  мебель из бревен неправильной формы хорошо вписывается 
в лесны е пейзаж и

под масляную краску просто жаль, хотя иногда и приходится, 
так  как на открытом воздухе без ухода древесина теряет свои 
благоприятные качества. В этих случаях для покраски использу
ют светло-желтые, светло-серые и голубоватые цвета. Не удается 
сделать привлекательным оборудование детских лесных площ а
док, да и пе только их, но и другие лесные постройки, из метал
лических конструкций. Ж елезо «режет» глаз своей неестествен
ностью по отношению к окружающей природе. М еталлические 
детали для кострищ составляют исключение.

Оборудование детских площадок .зависит от возраста ребят, 
для которых предназначена площадка. Самые маленькие найдут 
занятие у  песочниц, горок, навесов, расположенных под аж ур
ными кронами деревьев. Небольшой рубленый домик, избуш ка на 
курьих ножках, примостившаяся на суковатом кряжистом пне, 
или тщательно расчищенное дуплистое дерево станут любимым 
местом для детских игр. Несложно сделать для малышек качал
ки, укрепив на пне кронштейнами 4—6-метровое бревно или дос
ку. На конце пх делают сиденья — и качалка готова. Пень может 
стать и основанием для оси небольшой карусели. Позабавят ма
леньких отдыхающих паровозы, пароходы, машины и другие 
игрушки, изготовленные из метровых-полутораметровых отрубков 
бревен, которые укладывают в виде сруба в соответствующие фи
гуры. Перед этим отрубки тщательно очищают от сучьев и окари- 
вают. К услугам маленьких велосипедистов и водителей детских
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автомашин предоставляются «городки» для обучения правил 
уличиого движения. Они оборудуются набором настоящих дорож
ных знаков. Большой популярностью у ребят пользуются па дет
ских площадках списанные машины, лодки, автобусы.

Д ля детей постарше можпо изготовить русские качели. Их 
делают так, чтобы не видно было металлических деталей, а стол
бы-опоры только ошкуривают. Следы сучков па опорах являются 
украш ением качелей. Старые автомобильные шины, подвешен
ные на цепях к верхней перекладине качелей, служат сиденьями 
для качающихся. Следует сказать, что хорошее устройство дет
ских площадок оборудованием для подвижных игр особенно важ 
но, так как оно способствует физическому воспитанию ребят, раз
витию у них сообразительности и быстроте реакции.

Д ля физических занятий на детских площадках строят волей
больные площадки, площадки для бадминтона, настольного 
тенниса, сооружают горки, пирамиды, степки, различные кон
струкции для лазанья. Здесь же устанавливают или приспосабли
вают для лазанья хорошо очищенное, с крепкими сучьями дере
во. Своеобразным спортивным аттракционом на детских площад
ках являю тся «деревянные двунгли». Опи состоят из 2-3 десятков 
шестов, вертикально подвешепных пад землей. Л авируя меж
ду пимп, подростки бегают па перегонки, демонстрируя свою 
ловкость. Игра для ребят — не только развлечение, по и способ 
формирования созидательпого мышления. Детское воображенщ 
всегда увлекают различные строительные материалы. Опн стиму
лируют в них стремление к конструированию и производительной 
деятельности. Поэтому пе лишними окажутся па детских пло
щ адках чурбаки, жерди, обрезки бруса в виде кубиков, крупные 
веткп, пз которых ребята могут по своему усмотрению соорудит! 
крепость, дом, макет машппы.

При оборудовании детских площадок учитываются естествен
ное стремление подростков к движению, пх склонность к при
ключениям н богатство детской фантазии. Площадка должна 
удовлетворять этим потребностям ребят и манить их к себе необыч
ностью, вызывающей любопытство, удивление. Все это достигает
ся как  лесохозяйственными приемами, так и оригинально заду
манным архитектурным оформлением. Под площадки обычно 
выбирают хорошо проветриваемые, сухие площадки, окруженные 
деревьями и кустарниками. Тени и полутени в разное время дня 
подчеркивают живописность лесных участков, а игра света дает 
возможность оценить объемпость предметов, помогает подчерк
нуть тот или иной фрагмент выбранного под площадку пейзажа. 
Особенно удачными оказываются участки с неровной зубчатой 
опушкой, которые образуют кулисы и пеболынне полуоткрытые 
боскеты. В них можно разместить различные игровые объекты, 
пе загромождая центр площадки. Если такой возможности пет, то 
по периферии площадки строят серию легких теневых павесов, 
которые представляют подобие небольших двориков, где группы

144



ребят устраивают игры, не меш ая друг другу в свопх забавах. 
Стремление к необычайности нередко приводит ребят к развали
нам, пещерам и другпм таинственным объектам, которых немало 
в лесу. Однако без надлежащего надзора н устройства игры в та
ких местах порой кончаются печально, особенно там, где прохо
дила война. Ветхие здания, блипдажп и окопы с неразорвавпш- 
мися боеприпасами таят большую опасность для подростков. 
Чтобы избежать ее, следует заранее побеспокоиться о ремопте 
блиндажей, окопов, зданий. После этого опи превращаются в ин
тересные и безопасные игровые объекты, имеющие к  тому же 
хорошее воспитательное значение. Ну а те, что для реставрации 
непригодны, но продолжают искуш ать подростков, следует убрать 
или надежно закрыть к ним доступ.

Организация отдыха подростков — одпа из важпейших госу
дарственных задач. Ее формы совершенствуются повсеместно, 
в том числе и на территории лесхозов. При этом лесоводам полез
но использовать опыт, накопленный при создании детских пар
ков. В нашей стране такие парки получили широкое распростра
нение. Усиливается интерес к ним п за рубежом. В Японии име
ются отдельные парки такого типа. Например, парк «Детская 
страна» создан на берегу водохранилища недалеко от Токио. Его 
строители пытались максимально использовать для отдыха под
ростков окружающую природу с тем, чтобы предоставить детям 
возможность для независимой п созидательной игры без назойли
вого наблюдения со стороны старших и их скучных объяснений. 
Павильон «Детской страны» окружают «район активпости» — 
игровая площадка, каток, пруд н ручей для пгр — и так назы вае
мая «деревня еды». Наиболее интересна игровая площадь. Вере
вочные леса, «сетевые горы», плепочные «мосты», «пещеры» 
в этой части парка пользуются у детей наибольшей популяр
ностью. Интересен н центр традиционной культуры. Павильон, 
расположенный здесь, чем-то папомпнает древние жнлпщ а людей. 
Эти ассоциации создаются за счет приземистых конструкций. 
Входы в них заменены круглыми лазами, имитирующими лазы 
в пещеру. Вокруг этого павильона расположена зона археологии, 
тихого отдыха и занятий. На ней экспонировано несколько ре
конструированных древних японских жилищ, ряд археологиче
ских находок, подлинных кургапов-захоронепий и других раско
пок («деревня древностей»).

Японская «Детская страна» в отличие от американской «Стра
ны чудес Диснея» не только развлекает п забавляет, по и будит 
творческую ф а н та зи ю  детей, превращает постройки, л а н д ш а ф т  
в объект игры.

П о  замыслу проектировщиков детских парков дети д о л ж н ы  
в  своих играх открывать и развивать свою натуру перед т е м ,  к а к  
погрузиться в регламептироваппый мпр взрослых. В  э т о м  з а к ш о  
чается основной воспитательный смысл игровых о б ъ е к т о в , 
благоустройстве лесов и оборудовании детских п л о щ а д о к
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обстоятельство работникам лесного хозяйства нельзя упускать, из; 
ноля зрения.

Питьевые источники. Важнейшим элементом благоустройства 
лесов являю тся питьевые источники. В лесах обычно нет педо- 
спггка в ручьях, речках, озерах. Но, к сожалению, далеко пе все 
они пригодны для забора питьевой воды. Из-за сброса промыш
ленных стоков и нечистот, несоблюдения мер предосторожности 
прй обработке полей и лесов удобрениями, гербицидами, ядохи
микатами вода во многих источниках для питья становится не
пригодной. Меньше подвержены загрязнению подземные водыг 
поэтому родники и подземные скважины больше пригодны для 
забора питьевой воды. Однако и они могут быть рекомендованы 
для устройства питьевых колонок только после тщательного ана
лиза воды в санитарно-эпидемиологических станциях. Естествен
ных источников для устройства питьевых колопок немного, п от
носиться к ним надо бережно. В многолюдных лесах оборудова
нию колонок уделяется особое внимание. При удачном 
архитектурном оформлении они превращаются в популярные мес
та отдыха, где не бывает недостатка в посетителях.

Разработано достаточное количество проектов оформления; 
питьевых источников. Конструкция их обычно делится па четыре 
части: водозаборник с водонакопителем, водовод, источник, сис
тема отвода использованной воды. Водозаборник с водопакопите- 
лем представляет собой деревянную, металлическую или бетон
ную емкость, в которой накапливается вода, изливаю щ аяся из 
родника, скважины пли ручья. Отстоявшись, она попадает в де- 
ревянпый, гончарный, металлический лоток или трубу и по нему 
течет к источнику, находящемуся пиже в некотором удалении 
от водозаборнпка. Устройство водовода необходимо для предохра
нения водозабора от загрязнения и повреждений. Концы водово
дов выводят в опорные степкп. Иногда их оформляют в виде ба
рельефов экзотических животных или фонтанчиков. Система от
ведения пспользоваппой воды начинается с водоприемника.. 
В нем можно умыться. Водоприемник — это и сосуд для питья 
животных. Вокруг источника кладут деревянные сетки, плахи 
пли крупные камни. По ним, пе опасаясь замочить ноги, можно 
подойти к струе воды. Ну а там, где родников нет, приходится 
копать колодцы. Срубы для ппх делают из осиновых или еловых 
плах, а иногда из установленных вертикально бревен, связанных 
в верхней части двумя-тремя венцами. При небольшом расходе 
воды для опалубки в колодец опускают толстое дуплистое брев
но. Венчает колодец журавель или ворот. Рядом с ним ставят 
черпачок из бересты и л и  жести.

На строительство и содержание источников требуются мате
риальные затраты и время, но идти иа пих все равно необходи
мо, так как чистая студеная вода — это не только необходимый 
элемент благоустроенного отдыха, но и залог здоровья людей. 
В какой-то степени в уходе за источниками могут оказать по-



Л егкие укрытия от непогоды. И х  издавна строят на перекрестках лесны х  
дорог
Укрытие в виде ш алаш ей хорошо вписывается в окруж ающий лес

мощь школьные лесничества. 1? Свердловской области, например, 
школьное лесничество школы № 41 Первоуральска взяло шефст
во над 22 родниками. Ребята очистили н благоустроили источни
ки и ведут за ними постоянное наблюдение.

Санитарно-технические сооружения. Трудно поддержать чис
тоту в местах отдыха без достаточного количества ящиков для 
мусора. Наиболее долговечными оказываются ящики в виде кон
тейнеров углубленных в грунт. Вокруг них делают белый круг 
или квадрат. Оп будет привлекать внимание к контейнеру и пси
хологически удерживать от загрязнения территорию. По мере 
наполнения ящиков их извлекают из земли и очищают.

Главная ценность в конструкции лесных туалетов заключает
ся в том, чтобы они как можно меньше выделялись из окружаю 
щих пейзажей. Этому требованию лучше всего отвечают будки 
в виде шалашей из подрумяпепных и проолифетшых досок. Т уа
леты строят с крышей и без нее, так как сооружения подобного 
типа предназначены для укрытия от случайных взглядов, а по 
от непогоды. При расположении деталей строения в вертикаль
ной и наклонной плоскостях они лучше сливаются с деревьями. 
Если же вокруг них растет молодой лес, имеется высокий под
рост или посажены кустарники, то туалет оказывается почти 
незаметным. Причем на них совершенно не обязательно писать 
традиционные и ставшие несколько вульгарными М да Ж. Луч- 
ж е нарисовать на стрелке указателя забавного зверька пли лука
вого чертепка с детским горшком и изобразить треугольниками 
мужские п женские силуэты.
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Особенно приходится заботиться о строительстве туалетов 
и многолюдных местах отдыха и тем более там, где много пожи
лых людей и женщин.

Легкие укрытия от непогоды. Перечень оборудования для 
кратковременного отдыха будет неполным, если пе упомянуть 
о так называемых «курилках». Эти простейшие укрытия is виде- 
беседок, грнбков, навесов лесхозы издавна строят у леспых дорог 
в надежде, что усталые путники выкурят там сигарету и ив' 
подожгут при этом лес.

Популярность легких укрытий зависит прежде всего от выбо
ра места их  установки. Чаще всего задерживаются отдыхающие- 
н укрытиях, построенных на перекрестках дорог и на видовых 
площадках, с которых открывается великолепный вид на окру
жающую местность. В курилках же, расположенных на скучных 
грязных обочинах скоростных шоссейных дорог, особенно па пря
мых ее участках, путника можно увидеть редко. Да и кому охота 
смотреть на проносящиеся с грохотом мимо машины и вдыхать 
вылетающую из-под них пыль. Обычно многие малые архитек
турные формы стремятся слить с окружающей средой, однако это 
не касается легких укрытий. Присутствие их в лесу лучше под
черкнуть, не вызывая при этом дисгармонии. В связи с этим 
к внешнему облику навесов для кратковременного отдыха требо
вания предъявляются высокие. Они должны выделяться из окру
жающей среды, манить к себе человека и радовать своим внеш
ним видом.

Пожалуй, самой распространенной и удачной конструкцией 
легких укрытий все же следует считать «грибок». Он легок 
в строительстве и удобен для отдыхающих, так как обзор из него 
превосходный. И внешний вид «грибка» не парушает гармонию 
окружающего леса, тем более, если он стилизован под хорошо из
вестный впд местпого гриба: боровичек, мухомор и т. д. Иногда 
«грибки» строят не в одиночку, а колониями, по три, пять, семь. 
В тех случаях, когда оии разных размеров и раскрашены яркими 
красками, картины создаются очепь живописными. Ж елающих 
отдохнуть под такими «грибками» всегда достаточно.

На перекрестках проселочных дорог навесы для кратковремен
ного отдыха служат и местом ожидания попутного трапспорта. 
Наблюдая за дорогой, путник в то же время стремится и укрыть
ся в mix от непогоды. Такие навесы могут иметь глухую заднюю 
стопку и закрытые на половину боковые. Подобные сооружения 
пе мешают обзору и в то же время закрывают человека от ветра 
и бокового дождя. В местах, где кругозор обозрепня пе является 
главным фактором отдыха, можно рекомендовать укрытия в виде 
пирамиды с одной открытой гранью. Они также легки в изготов- 
л'.чшл и хорошо вписываются в окружающий лесной ландшафт. 
Скромный бюджет лесхозов не рассчитан на строительство слож
ных дорогостоящих павесов, поэтому привлекательность их при
ходится усиливать оригинальностью исполнения отдельных эле



ментов сооружения. Ими могут быть торчащие из-под крыпш  
стропила с резьбой в виде морд животных. Необычные по форме 
стойки, что поддерживают кровлю, также придают навесам свое
образную эстетическую прелесть. Стойки можно заготовить из 
вывернутых с корнем деревьев. Верхпяя часть бревна при этом 
устанавливается на фундамент, а на корневых лапах располага
ется крыша. Иногда бревна вкапывают в землю по соседству 
с навесом и служат в качестве «ай-стоппсра». Оп как фантасти
ческий сказочный цветок привлекает отдыхающих к ничем, каза
лось бы, не примечательному укрытию.

На видовых площадках навесы являются лишь частью имею
щегося там оборудования. Площадки устраивают часто на вер
шинах гор и холмов, а также обрывах речных террас. Дело 
в том, что с ннх, как правило, открываются самые эффектные 
картины горных гряд, речных долин и водные пейзажи рек, 
озер и прудов, контрастирующих своей поверхностью с окружаю 
щей местностью. Для безопасности отдыхающих па сомнительных 
участках смотровых площадок надо делать перила. Они должны 
хорошо выделяться на фоне площадки, четко определяя ее гра
ницу. Если для устройства ограды применяют дерево, то его про
питывают антисептиками, придающими перилам темную окраску. 
Стойки ограды красят в черный или другой контрастный цвет. 
На крутых подъемах при подходе к видовым площадкам неред
ко возникает необходимость строительства лестниц. Их ступени 
имеют соотношение высоты и ширины 1 :2 .4  при размерах 
14X33 см. Красивые и несложные в изготовлении лестницы 
получаются из чураков сухих деревьев большого диаметра, уста
новленных торцами друг над другом.

Прогулочные дорожки и особенно подходы к видовым площад
кам часто пересекают ручьи, небольшие речки и балки. Переходы 
через них входят в комплекс малых архитектурных форм и неот
делимы от окружающего пейзажа. Они могут украсить его плп 
испортить. В строительной практике применяется немало инте
ресных конструкций псшеходпых прогулочных мостиков. Из них. 
пожалуй, наиболее живописными являю тся арочные. В изготов
лении они несколько сложнее свайных, по зато хорошо вписыва
ются в окружающий ландшафт. Если без ущерба для окружаю 
щей растительности поле видимости расширить пе удается, то на 
видовых площадках строят обзорные вышки.

Места купания. Без легких навесов, укрытий, раздевалок, 
туалетов па лесных пляж ах пе обойтись. Однах;о основные затра
ты по благоустройству мест купаний заключаются в формирова
нии берегов. Для безопасности купающихся дно водоемов устраи
вают с пологим скатом с уклоном 1— 1,5%. Практически для 
купания отдыхающими используется только та часть водоема, где 
глубина не прсвышот 2 м. Ее надлежит чистить особенно тщ а
тельно от коряг, проволоки и других опасных для пловцов пред
метов. Принято также разграничивать места купания для детей



П р и ч а л ы  и ограждения входят в перечень оборудования лесны х пляж ей

и взрослых. При благоустройстве береговой части водоема под 
пляж  обычно исходят из нормативов расчетной площади, которая 
составляет 6—8 м2 на одного купающегося. Считают, что для 
пловца нужно иметь 7— 10 м2 водной поверхности, поэтому при 
крутом спуске дна приходится удлипять пляжную зону. Вблизи 
пляжей лес тщательно очищают от сучьев, мелких кустарников 
п мусора, чтобы люди могли укрыться в тени под кронами 
деревьев. Нужно позаботиться о строительстве на пляж ах разде
валок хотя бы самого упрощенного типа, а по соседству с ку
пальнями в укромных местах соорудить туалеты.

Тяга отдыхающих к воде настолько велика, что на естествен
ных водоемах всех желающих разместить норой становится 
трудно. От чрезмерного паплыва посетителей у берегов гибнет 
растительность. В этих случаях нехватку естественных водоемов 
приходится восполнять строительством искусственных. Д ля этого 
устраивают запруды на оврагах, обваловывают отработанные 
карьеры, копают в пониженных местах котловапы. Работа эта 
требует больших затрат, по она оправдывается, во-первых, удоб
ствами отдыхающих, во-вторых, сохранностью древостоев у есте
ственных водоемов, в-третьих, что также очень важно, повыше
нием пожарной безопасности в лесах, и наконец, водоемы спо
собствуют обогащению лесной фауны. К ним тянутся утки и дру
гая водоплавающая птица. Затем в водоемах появляется рыба,

150



а на Сорогах нх солятся нутрии, выдры и другие зворн. Л они, 
как известно, немаловажный элемент интересного отдыха.

Спортивные площадки. Спору пет, приятно в жаркий летний 
день позагорать на пляже, выкупаться, а когда солнечный зной 
станет нестерпимым, перебраться в соседний лесок и там подре
мать или почитать книгу. Но, согласитесь, такой отдых не всем 
придется но вкусу, особенно молодежи. Многим хочется поиграть, 
порезвиться. Выезжая па отдых, они не забывают взять с собой 
мячи и ракетки, а расположившись на пляже, тотчас пускают их 
и дело. Импровизированные спортивные площадки возникают тут 
же среди любителей позагорать. Возникает конфликт. Отдых ис
порчен и тем, кто загорал, и тем, кто играл. Этого, конечно, не про
изойдет, если по соседству с пляжем или па какой-то ого части 
будут построены спортивные площадки для игры в волейбол, 
бадмиптоп, теннис. Впрочем, их лесхозы оборудуют не только^ 
у водоемов, а й в  других лесных рогцах, где собирается много 
парода. Следует подчеркнуть полезность и нужность этой рабо
ты. Ведь спорт — это пе только прекрасный вид досуга, но и спо
соб общения. Статистика говорит о том, что 10% отдыхающих 
рассчитывает на отдыхе познакомиться с новыми людьми, 11% 
встретиться со старыми товарищами, а 10% едут в лес с чисто 
спортивными целями.

Спортивные сооружения помогают лесоводам и ограждать лес 
от повреждений. Излишние эмоциональные отдыхающие находят 
разрядку на специально отведенных площадках, где для этого 
все подготовлено: уплотнен грунт, устроены места для курения 
и отдыха. Если таких площадок нет, то под импровизированную 
спортивную арену стихийно попадают самые ценные леспые 
участки с неокрепшей дерниной и растительностью, очень подвер
женной вытаптыванию. Там, где имеются спортивные площадки, 
реже увидишь и поломанные или вырванные с корпем деревца; 
не страдают там от «удали молодецкой» укрытия от непогоды 
п лесная мебель, да и заботы лесников об уставших путниках им 
становятся более понятными. В оборудование спортивных пло
щадок входят стойки, щиты, а в местах купания вышки для 
прыжков в воду. С описанием спортивных сооружений можно 
познакомиться в туристических справочниках и специальной 
литературе.

ОБОРУДОВАНИЕ МЕСТ ДЛИТЕЛЬНОГО ОТДЫХА

К местам длительного отдыха условно можно отнести здания 
и сооружения, а также площадки в лесу, где отдыхающие остана
вливаются на ночлег или задерживаются на продолжительное вре
мя для приготовления пищи или многочасового досуга. Перечень 
таких мест обширеп. К ним относятся гостиницы, мотели, дома 
отдыха, кемпинги, спортивные базы, укрытия от непогоды, пло
щадки для пикников, охотничьи домики и многое миогое другое.
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Большинство перечисленных объектов входит в систему пред
приятий бытового, коммунального хозяйства, Министерства здра
воохранения и социального обеспеченпя. Знакомство с такими 
местами отдыха в наш у задачу не входит. Они — предмет особого 
разговора. i

Заботы работников лесного хозяйства простираются главным 
образом на места отдыха, где пе требуется большого количества 
обслуживающего персопала. К  ним относятся стояки для транс
порта, кемпинги, лесные базы, школьные лагеря труда и отдыха, 
туристские стоянки, поляны для пикников и т. д.

Стоянки для автотранспорта. В личном пользовании населения 
автомашин и мотоциклов сейчас уже более 10 млп. В конце ра
бочей недели большая часть этой техники, покинув города п по
селки, устремляется в лес. Обочипы шоссейных дорог, лесные 
дороги, леса без дорог, но доступпые для проезда, превращаются 
в места стоянок автомашин п мотоциклов. Па месте привала оста
ются следы протектора, прочертившие изумрудный бархат луж ай
ки, песколько . сломанных кустов, оказавшихся при развороте 
под машиной, кострище, брошенные пустые коробки, остатки пи
щи, фиолетовые масляные пятна. Нетрудно предугадать печаль
ное будущее лесных участков, доступных для транспорта, если 
лесхозы заблаговременно пе позаботятся об организации в лесу 
специальных мест для отдыха автолюбителей.

В зависимости от размеров места стоянки могут быть индиви
дуальными и общими. Индивидуальные стоянки устраивают 
в лесах, примыкающих к дорогам, а такя^е вблизи водоемов п дру
гих интересных для отдыха участках леса. Они представляют 
собой пеболыпие ответвления — тупички, отходящие от лесной 
дороги с промежутками в 150—200 м. Протяженность туппчков 
20—25 м. С этого расстояния шофер может убедиться в том, что 
стоянка свободна, а кулиса леса, которая при этом отгородит сто
янку от дороги, будет достаточной для того, чтобы отгородить от
дыхающих друг от друга.

Расходы па строительство съездов и тупиков при устройстве 
индивидуальных стоянок составляют основную часть затрат па 
их благоустройство. Автолюбители в состоянии привезти с собой 
все необходимое для нормального отдыха. В том числе газовую 
нлп керосиновую горелку для приготовления пищи.

Опыт работы лесхозов и многочисленные опросы отдыхающих 
показали, что большинство (93% ) людей пе представляют себе 
полноцепного отдыха в лесу без костра. Какая-то прптягательпая 
и удивительно умиротворяющая сила заключена в голубоватых 
огоньках пламени. Видимо, от далеких предков досталась пам 
в наследство тяга к огшо. В таинственпой тьме почи от костра 
распространяется не только тепло, по и спокойствие домашнего 
очага, уверенность в своей безопасности.

Не следует забывать о том, что важнейш ей особенностью от
дыха является исключение какого бы то ни было принуждения



и организации свободного выбора вида деятельности и образа 
поведения отдыхающего. Ведь люди приезжают в лес не бороть
ся с искушениями, а отдыхать. Несколько часов, проведенных 
у костра на леспой опушке, дадут им хороший заряд положитель
ных эмоций, способных компенсировать нервные стрессы, которы
ми переполнена работа и личная жизнь горожап, да и не только 
горожан. При этом следует заметить, что лесоводам страшен не 
сам костер, а последствия, связанные с неумелым обращением 
с огнем. Этих неприятностей не произойдет, если костры разж и
гать в безопасных местах. Поэтому, когда оборудуют привалы 
в лесу, в том числе и стоянки для транспорта, то выбирают участ
ки взрослого леса без густого подроста п легковоспламеняющего
ся напочвепного покрова (вереска, брусничника, сухой травы 
и др.). Не будет лишним на автостоянках заблаговременно подго
товить и места для костров, окопав пх и спабдив металлическими 
подставками для приготовления пнщн.

Чтобы предупредить самовольные рубки, многие лесхозы вок
руг привалов постепенно спиливают сухие и больные деревья. 
Отдыхающим остается лиш ь обрубить с них сучья и, расколов 
па поленья стволы, поднести топливо к костру. Ну а там. где 
автотуристов много п вблизи стоянок топлива уже не найтп, там 
можно организовать продажу готовых дров. Автолюбители с удо
вольствием приобретут поленья, упакованные в аккуратные вя
занки, на бензоколонке или другом удобном месте — только бы 
зпать, где и не тратпть на поиски драгоценное свободное время.

Общие стоянки. Машины лесные пейзажи пе украшают. Ну 
а когда нх на небольшом участке собирается много, то лес теряет 
всю свою прелесть. И растения от частых проездов транспорта 
страдают сильно. Поэтому в местах излюбленного отдыха населе
ния для автомашин и мотоциклов создают общие стоянки. Необ
ходимость в них обусловливается и другими обстоятельствами: па 
ночлег не каждый автолюбитель с удовольствием останавливает
ся в одиночку. В незнакомом месте, да если еще и в машине что- 
то не ладится, лучше сделать привал л о соседству с другими шо
ферами. Опытные водители помогут найти неисправность. Кроме 
того, на общей стоянке, как правило, имеется эстакада. Поставив 
на нее автомашину, можно проверить крепление ходовых частей 
и смепить отработанную смазку.

Общие стоянки обычно состоят из хорошо балластированных, 
укатанных площадок для размещения транспорта п луж аек для 
отдыха пассажиров. В перечень их оборудования входят туалеты, 
мусорные ящ ики, очаги для приготовления пищи, а па случай 
возннкповония пожара — ящ ик или яма с песком. Большой попу
лярностью пользуются стоянки, расположенные по соседству 
с водоемами и пптьевымп источниками.

Хотелось бы подчеркнуть отличие общих лесных автостоянок 
от площадок отдыха, которые строятся дорожными организациями 
идоль республиканских и областных шоссейных дорог. Площадки



отдыха прежде всего служат для кратковременного производст
венного отдыха водителей с целью предупреждения дорожных 
аварий. Располагаются они в зависимости от сложпости дороги 
и трудности вождения машин па расстоянии 20—40 км. Учиты
вается при устройстве дорожных площадок, отдыха, конечно, 
и красота местности, но она не главное. Главное — дать водите
лям  возможность своевременно размяться, отдохнуть от шума 
двигателя, успокоиться от езды.

Иное дело общая лесная автостоянка. Кое-где она может 
и совпадет с площадкой отдыха дорожников, по это лиш ь в том 
случае, если окружаю щ ая территория имеет высокие рекреацион
ные свойства. Чаще же лесные остановки удалены от дороги па 
некотором расстоянии и находятся в самых интересных для от
дыха участках леса. В районах расположения их вывешивают 
щиты-указатели. В Бердском лесхозе Новосибирской области она 
оформлена в виде схематической карты лесхоза с текстом следу
ющего содержания:

ВОДИТЕЛЬ, ВНИМАНИЕ!

СХЕМА ПРОЕЗДА 
ТРАНСПОРТА 

В ЗОНУ ОТДЫХА 
К МЕСТУ СТОЯНКИ.

ДВИЖ ЕНИЕ ТРАНСПОРТА 
ПО ЛЕСНЫМ ДОРОГАМ 

II ЗА ПРЕДЕЛАМИ СТОЯНКИ 
ЗАПРЕЩ ЕНЫ .

ДО СТОЯНКИ 
300 МЕТРОВ.

В благоустройстве лесов устройству стоянок для транспорта 
отводится важное место. Благодаря им сохраняется лес и созда
ются удобства для отдыхаюхцпх.

Лесные автостоянки, как правило, бесплатные. Но имеется 
опыт устройства и охраняемых стоянок. В националыю.м парке 
«Гауя» за небольшую плату можно оставить машину под при
смотром сторожа и отдыхать, пе беспокоясь за ее сохранность.

Площадки для пикников. Прогулка в лесу всегда праздник 
для отдыхающих. Хотелось, чтобы и обстановка во время обеда 
на лоне природы соответствовала хорошему настроению. Краси
вых мест в лесу много, но далеко не каждое из них подходит для 
праздпичного стола. На площадке, выбранной под пикники, дол
жна быть чистая вода, очаг для приготовления пищи, укрытия 
па случаи дождя, столы и сиденья и, наконец, площадки для дет
воры.

Д ля пикников обычно выбирают луж айку неподалеку от доро
ги н водоемов. Ц ентральная ее часть отводится под очаг. Нм 
может быть обычное кострище пли укры тая под навес- плита.



Хорошо оиорудованныг илощ иоки для пикников 0 с ли ют не хитрую лес
ную  трапезу интересной и праздничной

Если па площадке собирается много народу, то возникает необхо
димость в устройство нескольких очагов.

Столы для пикников располагаются поблизости от опушки ле
са. От общей площадки их отгораживают плетневой стопкой или 
забором из топорника и жердей. Оградой может служить и ж ивая 
изгородь из деревьев и кустарников. В этих случаях стол оказы
вается как бы в боскете.

Устраивая площадки для пикников, архитекторы стремятся 
придать им максимум интимности. Немаловажную роль при 
оформлении площадок имеет их «имэпдж» — какая-то особая, 
присущая только даппой площадке привлекательность. Ею может 
быть необычный светильник, стол оригинальной формы, удобные 
сиденья, необычная кровля над столом. Стол на площадках для 
пикников может представлять из себя укрытия, стилизованные 
под терема, избы, хаты, шалаши, морские кубрики и т. д.

При строительство небольших навесов для пикников обычно 
но возникает архитектурных и технических затруднений. Д ля 
сооружения их требуется главным образом хороший художест
венный вкус и аккуратность исполнения. В исполнении они деше
вы и просты. Значительно сложнее сделать павесы для больших 
групп отдыхающих. А между том такие укрытия в лесу нужны.



да и не только для уст
ройства пикников, но в 
экскурсионных бесед в до
стопримечательных мес
тах. Из укрытий подоб
ного типа хорошо вписы
ваются в высокостволь
ный лес навесы, чем-то 
напоминающие приподня
тый на землю чум пли 
шатер. Каркасом строе- 
пия служат восемь 7,5— 
8-метровых брусьев или 
бревен, установленных на
клонно по направлению 
друг к другу. Основаппя 
стоек располагаются на 

бетонных пли каменных фундаментных блоках, вкопанных в грунт 
на расстоянии 4 метра одно от другого по окружности, имеющей 
диаметр 8 м. Верхние части стоек соединены металлическим 
кольцом метрового диаметра. В центре кольца крепится труба 
толщиной 25 см, которая является дымоходом очага, расположен
ного в центре строения. Ж есткость конструкции придает опалуб
ка верхней части кровли, которая прочно соединяет стойки меж
д у  собою.

Кровля навеса состоит из двух частей. Верхняя часть протя
женностью 2,5 м (7з длины стойки) плотно прилегает к стой
кам. Вторая половина крыши отходит от стоек под углом 
20—25°. Протяженность ее также 2,5 м ( ’/з длины стойки). Н иж 
ний конец кровли заканчивается по периметру многоугольника, 
образованного основаниями стоек. Материалом для крыши служат 
доски, дрань, кровельная щепа, кора, а также тростник и соло
ма. Н иж няя часть строения открыта. Скамьи под ним устанавли
ваются ближе к краю навеса, а перед ними внутри укрытия рас
полагаются столы. Перед столами образуется площадка, посреди
не которой находится очаг для приготовления пищи.

Д ля невысоких участков леса больше подойдут приюты второ
го типа. Они имеют форму традиционного навеса. Он прямоуголь
ной формы и имеет размеры 12 м в длину и 6 м в ширину, 
наибольшая высота его 3 м. Д вускатная крыша укрытия поддер
живается 48 стойками, каж дая нз которых имеет длину 2,2 м. 
Стойки устанавливаются па фундамент с наклоном внутрь павеса 
под уголом 60°. На расстоянии СО см от основания параллельно 
фундаменту к стойкам с промежутком в 5 см прибивается два 
ряда досок по 25 см каждая. Опп скрепляют стойки между собой 
и являю тся декоративным украшением навеса, Верхние концы 
стоек скреплены брусамп, на которых лежат стропила крыши. 
Концы крыши нависают пад стойками и фундаментом с таким



Стол и скамьи — обязательная принадлежность ле сны х привалов



расчетом, чтобы вода, стекающая с кровли, не размывала фунда
мент. Посредине пршота устанавливаются стол и скамейки. Нож
ки их так же, как и стойки навеса, устанавливаются под углом 
(>()' по отношению к иолу.

Вблизи площадок для пикников, а также в местах массовых 
гулянии иногда используют брезентовые павесы типа «шанито». 
Участки для их установки готовят .заблаговременно. Их выравни
вают. а но периметру навеса в грунт закапывают столбы, па ко
торые с помощью блоков поднимают углы брезентовых шатров. 
Площадками для пикников отдыхающие, Как правило, пользуют
ся бесплатно. Но имеется опыт сдачи помещений, оборудованных 
для праздничных приемов, и за арендную плату. Довольно ши
роко он распространен в лесхозах Прибалтики. Отдыхающие по
лучают и свое распоряжение на 1—2 суток благоустроенный 
«охотничий дом» с кухней и кухонной утварыо.

Кемпинги. Это наиболее хорошо оборудованные места отдыха 
автопутешествепнпков. 15 них есть стоянки для транспорта, лег
кого типа домики, где можно переночевать, кузница, душевые 
Кабины, магазины, столовые. В кемпингах выдаются на прокат 
палатки и постельные принадлежности. К ак правило, эти учреж
дения входят в систему коммунального хозяйства. Однако стали 
организовывать кемпинги и лесхозы. Об одном из ппх рассказы 
вают эстонские лесоводы в книге «Лес и отдых».

К емпинг Раш ш мыйза расположен в 10 км от Таллптта на берегу Фин
ского залива. И нем имеется 112 мест для ночлега в стационарных доми
ках, каж ды й н.ч которых имеет по поскольку 2, 3, 4-местных комнат. Ря
дом с кемпингом имеется торговый киоск и столовая-кафе системы Мини
стерства торговли. Для отдыха посетителей администрация кемпинга пре
доставляет финскую башо на 10 мест и клуб. Правда, по мпеииго сотруд
ников кемпинга, клуб в отличие от бани не пользуется популярностью  
у отдыхаю щ их, хотя на его строительство и затрачены  значительны е 
средства. Тарифы за обслуяш вапие в леспом кемпинге аналогичны  тари
фам кемпингов, подчиненных другим ведомствам. Кемпинг обслуж ивает 
10— 12 человек, в числе которых 4 деж урны х администратора, электромон
тер, шофер, рабочие по уборке. Общий доход от его содерж ания составля
ет 30—35 тыс. руб. в год, из которых до 10 тыс. руб. являю тся чистой 
прибылью.

Опыт работников лесного хозяйства Эстонии достоин самого 
широкого распространения. Организация кемпингов — пе только 
удачная форма обслуживания люден, приезжающих is лес на 
отдых, но и экономически выгодное мероприятие. Ну, а если сово- 
p. )> о моральной стороне вопроса, то кемпинги имеют право па 
место в лесохозяйственном производстве не меньше, чем лесоза
готовки и деревообработка.

. !ссные базы. Тяжел труд лесников, А раньше, когда единст
венным сродством' передвижения была лошадь, приходилось со
всем трудно. Далеко ли уедешь на пен? Вот п приходилось 
в отдаленных леспых дачах строить кордоны. Одиноко жили 
в I;[Iх лесники: сторожили лес от порубок и пожаров.



Сейчас в распоряжении лесхозов имеются машины, мотоцик
лы. В самые непроходимые и отдаленные леса в случае надобнос
ти доставят лесников вездеходы и вертолеты. Отпала нужда жить 
в кордопах. Л есная стража переехала в благоустроенные поселки. 
Часть кордоиов разобрали и увезли, но многие по-прежнему стоят 
ii лесу. Их оборудовали для отдыха населения и сдают в аренду 
городским предприятиям. Используют старые кордоны и как 
охотничьи домики. Иногда вокруг них по договорам с лесхозами 
предприятия организуют летние палаточные лагеря. Кордон 
в этих случаях является единствеппым капитальным строением 
лагеря. В нем находятся складские помещения и временное жилье 
обслуживающего персонала лагеря.

Могут быть использованы для организации отдыха небольшие 
поселки лесопунктов. Да и других построек в связи с укруппенп- 
ем колхозов и совхозов на территории гослесфопда оказалось 
немало. Иногда они заселяются на лето отдыхающими, а чаще 
всего разруш аются из-за отсутствия присмотра и несвоевременно
го ремонта. Вместе с тем многие из таких построек еще долго 
могли бы служить людям. Для организации этой работы приго
дится опыт создания «дачпых деревень». В зарубежной практике 
он известен достаточно хорошо.

Лесхозы строят палаточные лагеря и в лесах. Делают они это 
в коммерческих целях. Один из них уже несколько лет существу
ет недалеко от Таллина в местечке Глагорон.

Состоит лагерь из 85 легких домиков, каж ды й из которых собран из 
двух  деревянных щитов размером 2,5X 2,5 м. Один торец этой деревянной 
«палатки» застеклен и служ ит окном, другой — дверыо. В домике имеется 
два топчана с матрацами. О постельных принадлеж ностях заботятся арен
даторы. Строение очень простое, но и цена за пользование им невелика: 
50 коп. в сутки. На территории лагеря может прож ивать 170 человек. В их 
распоряж ении спортивная площ адка, кухня, м агазин и все необходимое 
санитарно-гигиеническое оборудование.

Благодаря живописной местпостц и удобству сообщения с городом 
лагерь никогда не испытывает недостатка в посетителях. II лесхоз не 
в накладе: затраты  на строительство лагеря окупились в первые 3 года 
работы, и сейчас он приносит пеплохую прибыль.

Обслуживание лагерей подобного типа не требует большого количест
ва персопала. Со всеми делами справляю тся четыре сторожа и админи
стратор.

Конечно, сервис в лагерях не велик и комфорт отдыхающ их зависит 
от их ж е усердия. II тем не менее вблизи крупных городов, где все еще 
не реш ена проблема с дачами, «глагоронекпе» лагеря пе будут пустовать.

Логическим продолжением палаточных лагерей являю тся 
базы отдыха в лесу. Они могут одновременно принять до тысячи 
человек. Устраивают их в местах массового паломничества тури
стов и в леспых массивах, особенно часто посещаемых отдыха
ющими. С организацией таких баз представляется возможным 
разместить на единице площади максимальное количество отды
хающих, сделав их досуг достаточно интересным н и то же время 
безопасным для окружающей природы. Одну из таких баз



проектируется построить па берегу озера Селигер. Она займет не
сколько сотен гектаров. Территория будет тщательно очищена от 
бурелома и валежника, а лес приведен в лесопарковое состояние, 
lio  нему пройдут дороги и тропы. Разнообразятся лесные пей- 
заячи. Но главное, улучш ится обслуживание отдыхающих. К  услу
гам посетителей базы будут предоставлены платные столики для 
личного транспорта и прокат туристского снаряжения (палаток, 
постельных принадлежностей, приборов для приготовления пи
щ и). Разместятся гости в палаточных городах, кемпингах и «ту
земных деревнях», состоящих из легких сооружений. Под каж 
дый из них отводится площадка в 2 —3 га, па которой заранее 
подготавливаются 50— 100 стоянок, из которых 2 —3 имеют 
павес для приготовления пищи с очагом и ларями для личного 
инвентаря. Рядом туалет и душевая кабина. На одной площадке 
разместятся 150—200 человек.

В связп с тем, что па лесные базы одновременно приезжает 
достаточно большое количество людей, на них экономически вы
годно вести торговлю, создавать кафе летнего типа, устраивать 
сеансы кинофильмов и театральные представления, строить лодоч
ные станции, спортивные сооружения, танцевальные площадки. 
Небольшая выездная бригада работников коммунального, бытово
го хозяйства и торговли, меняющая своп состав в зависимости от 
притока гостей, да несколько человек постоянных рабочих в со
стоянии обеспечить вполне современные условия отдыха на базе 
сотням людей.

Работники лесного хозяйства берут на себя при создании лес
ных баз чисто лесохозяйственные работы по подготовке 
п содержанию территорий и строительству дорожной сети. 
У деляя внимание благоустройству лесов для продолжительного 
отдыха взрослого населения, лесоводы не забывают п о под
ростках.

Лагеря труда и отдыха школьников. Их имеют уже многие 
предприятия лесного хозяйства. Обычно лагеря устраивают на 
базе крупных лесных питомников пли в лесных массивах, где 
имеется достаточное количество объектов работ, посильных для 
ребят. Здесь школьники проходят практику по труду, которая 
предусмотрена школьной программой. Но она занимает лишь 
несколько часов в день. Основная же часть лагерного времени 
уходит па отдых.

Работникам лесного хозяйства далеко не безразлично отноше
ние подростков к лесным трудовым лагерям. Именно в них ребя
там прививается любовь к  природе. Чтобы сделать лагеря попу
лярными, работники лесного хозяйства уделяют внимание их бла
гоустройству п оснащению необходимым спортивным ипвентареМ) 
приобретают книги и игры.

Размещаются школьники обычно в домах легкого летнего 
типа или палатках. В  лагерях строят столовые, банн. Имеются 
при пих и подсобные хозяйства, где выращиваются ранние ово
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щи, ягоды и фрукты. Урожай безвозмездно поступает в распоря
жение школьников.

Заготовительные пункты. Считают, что запасы съедобных гри
бов в пашей стране составляют ежегодно пе менее 5 млн. т. 
Л сколько их собирается? Сотая часть. Несчетные запасы ягод, 
лечебных трав гниют в лесах. Правда, не в пригородных, а в тех, 
что находятся в удалепии от городов. Может быть, сбор их ш ел 
бы и лучше, да ведь обидно ехать за 200—300 км для того, чтобы 
собрать лукошко. А больше пе увезешь! И ехать нужно с вечера, 
но кто тебя ждет среди ночи в лесу? Вот и получается, что самые 
преданные лесу люди (а ягодники и грибники относятся именно 
к этой категории отдыхающих) в лесу оказываются в самом не
завидном положении.

Но любителям грибникам и ягодникам могут прийти на по
мощь лесники. Почему бы в отдаленных, но урожайных ягодами 
и грибами леспых массивах не организовать заготовительные 
пункты? Человек, приехавший в лес, мог бы здесь переработать, 
свои трофеи. Ну а те, кому особенно повезло, могли бы часть соб
ранного урожая продать лесничеству.

Заготовительные пункты состоят из легких домиков и палаток 
для ночлега отдыхающих, а также производственных помещений, 
навесов для тары и готовой продукции, дровяного склада, туалета 
и выгребной ямы. Площадки для заготовительных пунктов выби
рают на возвышенных участках вблизи водоемов, отвечающих са
нитарным требованиям, предъявляемым к питьевой воде. Если 
источника с хорошей водой пет, роется колодец или бурится арте
зианская скважина.

Производственное помещение заготовительного пункта пре
дельно просто по своей конструкции. Обычно это квадратный на
вес размером 6 X 5  м. Его покатую кровлю поддерживают девять, 
деревянных стоек, каж дая из которых обожжена и заглублепа 
в землю на 0,8 т. Наибольшая высота строения 3,5 м, наимень
ш ая — 2,6 м. Полы в производственном помещении глинобитные,, 
крыша толевая или из кровельной щепы. Под павесом устанавли
вается кирпичная печь с котлами и сушильными шкафами. Здесь 
же размещаются столы для разборки и мойки ягод и грибов. 
Разумеется, при заготовительных пунктах нужно иметь не только 
котлы, но и приправы. Не тащить же отдыхающим соль за сотни, 
километров!

Охота грибная и ягодная — прекрасный вид и отдыха и спор
та. Думается, что нехитрое оборудование заготовительных пупк- 
тов будет способствовать развитию этого замечательного хобби..

АРХИТЕКТУРНЫЕ И ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ УСТРОЙСТВА 
ЛЕСНЫХ ПРИВАЛОВ

«Красотою,— писал Н. Г. Чернышевский,— каж ется человеку 
то, в чем выражается по человеческим понятиям жизнь свежая, 
полная здоровья и сил... В растениях нам нравится свежесть
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Укрытие такой конструкции строят для отдыха небольш их туристских 
групп

цвета и роскошность, богатство форм, обнаруживающие богатую 
силами, свежестью ж изнь»1.

Именно такой красотой обладает лес, выросший в хороших 
условиях произрастания и не ощутивший на себе неблагоприят
ные влияния антропогенных факторов.

Благоустройство лесов дает возможность свести к минимуму 
отрицательное воздействие человека на природу, которое неизбеж
но при организации отдыха.

Природа сама по себе прекрасна в неповторимом сочетании 
красок и цветов, которые успокаивают, восстанавливают силы 
и энергию человека. Добавить к ней что-либо, не нарушив при 
этом гармонии пейзажа, неимоверно тяжело. Поэтому легко себе 
представить всю сложность работы ландшафтного архитектора, 
лесовода п строителя, в задачу которых входит, с одной стороны, 
благоустройство лесов, а с другой — максимальное сохранение 
в пих естественной красоты ландшафта.

При благоустройстве лесов немаловажное значение имеет пра
вильное композиционное размещение строений. Оно должно быть 
продумано с позиции психологического восприятия. Взаимосвязь 
пейзажа и объектов благоустройства представляет собой гармонн-

> 1 Черныш енскни II. Г. 11 пор. произ, Минск, Учпедгиз, 1954, с. 12.



чсское целое. Детали благоустроенной территории должны быть 
подчинены единому замыслу, иначе они пе будут восприниматься 
как эстетическое совершенство.

Благоустроенные привалы — это своего рода регуляторы чис
ла посетителей в том или ином участке леса. В какой-то мере опи 
могут сбалансировать естественную привлекательность леспых 
участков. В расчете комфортабельно отдохнуть на хорошо благо
устроенном месте люди могут пожертвовать участком более кра
сивым, но менее устроенным. Планируя строительство привалов, 
лесоводы учитывают возможности древостоев безболезненно вы
держать присутствие того или иного количества отдыхающих. 
В зависимости от этого определяется и вместимость стоянок.

В молодых лесах, в насаждениях со слабым напочвенным по
кровом и поверхностным расположением корневой системы, а так
же на особенно привлекательных участках лесхозы избегают 
устанавливать оборудование для длительного отдыха. Его относят 
в места, мепее посещаемые, и древостой, более устойчивые в по
жарном отношении и к вытаптыванию. Однако, проявляя заботу 
о сохранности леса при устройстве лесных привалов, нельзя 
забывать об интересах тех, для кого они предназначены. Иначе 
построенные лесхозами укрытия окажутся необитаемыми.

Лучш ие места для привалов те, где и отдыхать удобно и по
смотреть есть па что. Обычпо для них выбирают участки на воз
вышенности, защищенные от ветра вершиной холма, скалой или 
стеной леса, с хорошей панорамой. Бессмысленно строить укры
тие в густом сыром лесу. Комары выживут оттуда постояльцев. 
Не должно быть вокруг привала сухих деревьев: они могут
упасть и травмировать людей, находящихся поблизости. Неубран
ные валежник п камни на площадках отдыха в темное время су
ток также могут стать причиной травмы. Не желательпы па ме
стах стоянок и крупные здоровые деревья. В грозу они оказы
ваются наиболее вероятными мишенями для молний, а люди, 
отдыхающие под ними,— жертвами грозовых разрядов.

Известно, что на берегу озера или реки сосредоточивается три 
четверти всех отдыхающих. В теплые летние дни они проводят на 
берегу большую часть времени. Не удивительно, что стихийное 
определение мест отдыха приводит к деградации самых красивых 
прибрежных участков. Поэтому лесоводы устраивают бивуаки. 
Оптимальпое удаление их от берега следует считать в 100 м. 
Это величина берегозащитной полосы. Такое расположение лесных 
привалов помогает защитить прибрежную растительность и бере
говую полосу от машин, а также сократить число людей, находя
щихся на берегу. Правда, при этом нужно позаботиться о хоро
ших подходах к берегу, об удобных спусках к воде и местах ку
пания. Некоторое удаление стоянок от берега дает возможность 
лучше изолировать их зелеными кулисами друг от друга. Этим 
самым будет создана иллюзия одиночества, которая нередко яв
ляется непременным условием для полноценного отдыха людей.
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Помосты для установки палаток облегчают устройство привалч в лесу

Психологи считают, что «интервал усдипеииостн» составляет 
150 м. Именно таким должно быть расстояние между стоянками 
н удаленность нх от дорог и троп общего пользования.

Мало построить укрытия, за ними нужно постоянно наблю
дать, чтобы они пе пришли в негодность. Со временем строения 
па местах привалов блекнут и разрушаются. Их нужно своевре
менно ремонтировать, чистить, покрывать антисептиками и деко
ративными покрытиями. В этом случае опи будут служить долго 
и пользоваться хорошей репутацией у отдыхающих.

К ак бы пн старались работники лесного хозяйства разместить 
все укрытия в исключительно красивых местах, часть их ока
жется в участках менее интересных. Разумеется, расположение 
привалов в менее привлекательных местах должно компенсиро
ваться удобствами н красотой бивуачных строений. Интересное 
архитектурное решение их — путь постоянного поиска. Следует 
сказать, что разработка проектов леспых привалов еще пе полу- 
чила достаточного развития, поскольку вопросы зрительного 
и психологического восприятия их еще не разработаны достаточ
ным образом. Одпа из причин тому — сравнительная новизна про
блемы и многообразие условий, в которых предстоит вести ра
боту. И тем не менее в конструировании стоянок наметилось 
несколько направлений, по которым идет проектирование укры
тий. Условно нх можно разделить на три типа: модернистские, исто
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рические н экзотические. В основу первых положены современные 
формы строительства с нарочито подчеркнутой простотой конст
рукций. При устройстве таких стоянок делается все возможное 
для того, чтобы как можно естественнее вписать пх в окружаю 
щий ландшафт. Д ля строительства используют местный и природ- 
пый материал: камень и дерево. Опп удобны в обработке и деше
вы, что имеет немаловажное значение для лесхозов, так как 
укрытия в лесу находятся без специальной охраны.

Из открытых построек первого типа распространены навесы 
со стенками, которые поднимаются от центра и делят их на сек
ции. При таком делении две из четырех секций всегда укрыты от 
ветра, с какой бы стороны он ни дул. Отдыхающие могут свободно 
любоваться из-под навеса окружающими пейзажами. В центре 
укрытия нетрудно возвести трубу с топками либо очагами для 
каждой секции. Однако наибольшее предпочтение в лесхозах 
отдается укрытиям в виде шалашей. Состоят они обычно из двух 
щитов самых различных размеров, соединенных в верхней части. 
Торцы шалаша заделывают наглухо, оставляя проемы для окон 
и дверей. Иногда проемы делают и в щитах, образующих боко
вые стены. Строительным материалом для таких шалашей слу
жат доски, кровельная щепа, жерди, кора деревьев. Ш алаши 
хорошо гармонируют с лесом. Устремленпые вверх силуэты ш ала
шей чем-то напоминают деревья. Однако размеры строений 
и пропорция их деталей должны соответствовать высоте древо
стоя. Отличается простотой и оборудование укрытий первого типа. 
Стульями в них служат деревянные плахп, деревянные чурки, 
столами — пнп, спилы от толстых бревен.

Для исторических стоянок используют сохранившиеся старые 
постройки: монастырские скиты, брошенные в лесу кордоны и ху
тора, мельницы, крепостные сооружения, военные укрепления. 
Оборудуют их в соответствии с эпохой. По стоимости они значи
тельно дороже простейших укрытий первого типа, но и привле
кательность таких стоянок больше. В исторических стоянках важ 
но сохранить «дух времени». На старой мельнице под стол 
уместно приспособить мельничные жернова, а для сиденья — ку
ли, набитые сепом. Интересная деревяппая скульптура, предметы 
обихода пли старинное выражение, написанное славянским, вити
еватым шрифтом, помогут воссоздать эпоху, к которой относится 
постройка. Если же it справке-панно, установленной рядом, будет 
рассказана интересная легенда о романтическом плп героическом 
происхождении места привала и находящихся па нем строений, то 
можно не сомневаться в популярности такой стоянки.

Следует отметить, что отдыхающие, как правило, любят лес
пые привалы исторического плана. В этом сказывается пастоя- 
тельпая потребность ощутить преемственность поколений, ж ела
ние почувствовать связь с прошлым. Трудно, конечно, рассчиты
вать на особые удобства па лесных привалах, тем более построен
ных несколько столетий назад. Но человеку важно пе только



Ж и л ы е  ппмещ ения пи лее пы х пазах обычно делают из лег них разбор- 
пы х щитов

Отоыхающие свободно могут любоваться из-под павсса окруж ающ им  
пейзажем
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удобство, по и настроение, которое создает строение. В этом от
ношении исторические леспые привалы наделены особым идейно- 
эмоциональным содержанием, располагающим люден к мыслям 
торжественным и величественным, романтическим и лирическим.

М аленький, по колоритный исторический памятник заставляет 
по-особому почувствовать н то новое, что возникает рядом с пим. 
Он наполняет его своим символическим содержанием. Очень 
важно не потерять имеющиеся в крае исторические памятники 
и разумно использовать для отдыха их идеологическую сущность. 
Интересным рекреационным объектом такого типа является 
«Мельница на Черной речке». Работники Рощинского лесхоза 
Ленинградской области использовали для этого привала старую 
водяную мельницу. Расположена она в живописнейшем месте К а
рельского перешейка и связана с именами А. М. Горького, 
Л. И. Андреева, И. Е. Репина и других известных людей, которые, 
по преданию заезжали сюда полюбоваться окрестными велико
лепными пейзажами. Мельница была отремонтирована, в ней по
строили баню, а на месте протоки, двигавшей мельничное колесо, 
сооружен бассейн для купания. Складские помещения после 
реставрации мельницы превратились в удобный холл с камином, 
а чердак — в уютные комнаты для ночлега. В Сигулде лесоводы 
использовали для организации краеведческого музея башню и хо
зяйственные постройки старинного Турайдского замка.

Разумеется, «Мельница на Черной речке» и музей под Си- 
гулдой — это сложные и дорогостоящие места отдыха. Организо
вать их могут далеко не все лесхозы. Чтобы это сделать, необхо
димо иметь материальные средства, а главное, кадры высококва
лифицированных специалистов. И тем не менее старинные по
стройки в лесу и особенно те, которые имеют историческую цен
ность, лесоводы обязаны сохранить. Это ведь памятники нашей 
культуры. Если их отремонтировать, то они станут местами инте
ресных леспых привалов, а впоследствии, как знать, может быть 
и своеобразными филиалами краеведческих музеев.

Наибольший простор творческой фантазии строителям предо
ставляется при устройстве экзотических стоянок. Ими могут быть 
«индейские вигвамы», избушки на курьих пожках, пещеры, ста
рые баржи, стилизованные под старинные корабли, и т. д. По 
размерам укрытия также можно разделить на три типа: для раз
мещения туристских групп численностью 15 человек; средние, 
па 3—7 человек, и небольшие домики, па 2—3 человека . Доля 
крупных укрытий сравнительно невелика. Если лесхозы их 
и строят, то по договоренности с туристическими организациями 
в местах плановых туристских маршрутов. Средние укрытия рас
пространены больше, так как 3Д людей приезжают в лес компа
ниями по 3—7 человек. Пользуются успехом п маленькие укры
тия. В них размещаются небольшие группы и отдельные семьи. 
Внутреннее помещеппе крупных укрытий обычно состоит из там
бура, передней, одной-двух спальных комнат, комнаты для
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инструктора, кухпп и помещения для сушки и хранения 
инвентаря. Самые простые укрытия первого типа, расположен
ные в отдалеппых районах, могут иметь одну спальную комнату, 
кухню или место для приготовления пищи в спальной 
комнате и кладовую для топлива и хозяйственного инвентаря. 
У крытия второго и третьего типа, как  правило, имеют лиш ь одно 
помещение с очагом или без очага, оборудованы простой лесной 
мебелью.

Отправляясь в лес на отдых, люди пока еще не очень наде
ются на место в укрытии, поэтому 80% отдыхающих, решивших 
заночевать в лесу, везут с собой и палатку. Если на месте при
вала опи найдут помост для ее установки, то это, возможно, 
решит их выбор для остановки. Лесхозам это далеко не безраз
лично, так как безопасность леса во многом зависит от того, где 
люди остановились на отдых. Площадки с местом для очага, лес
ной мебелью и помостом для установки палатки могут оказаться 
полезными для отдыхающих и решить пх выбор для устройства 
бивуака.

В настоящее время разработано немало интересных предложе
ний по малым архитектурным формам для благоустройства мест 
отдыха. Думается, что в самое ближайшее время они войдут в ка
талоги и окажутся хорошим подспорьем лесоводам в их практи
ческих делах по благоустройству рекреационных лесов. Однако, 
не зная конкретной площадки застройки, невозможно сделать 
выбор в пользу какого-либо из этих сооружений.

Лесные лапдшафты индивидуальны по своему облику. В этом 
заключается главная эстетическая ценность естественного леса. 
И пет ничего более опасного при его благоустройстве, чем стан
дартные, не трансформированные в соответствии с окружающей 
местностью укрытия. Многократное использование одного и того 
же, пусть даже очень интересного, но типового проекта наклады
вает па неповторимые по красоте лесные пейзажи шаблонность 
п портит их. Это обстоятельство учтено при проектировании мест 
отдыха в Ленинградской области. Архитектор Н. Е. Михайлов, под 
руководством которого в лесхозах области изготавливается обору
дование для благоустройства лесов, разработал серию типовых де
талей и конструкций. Это удобные для транспортировки щиты 
прямоугольной и треугольной формы, оригинальные дверные 
и оконные проемы, унифицированные металлические кострища, 
элементы лесной мебели. С их помощью в лесу создаются различ
ные варианты лесных прпвалов. Опп соответствуют эстетпческпм 
вкусам отдыхающих.

Эстетическая ценность строений определяется, с одной сторо
ны, их объективными свойствами (цветом, освещенностью, соот
ветствием пространства и массы, структурой пространственных 
элементов), а с другой — восприятием человека объективного ми
ра. Так же, как и отношение к цвету, оно меняется с возрастом. 
То, что хорошо для молодежи, может оказаться посредственным
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для пожилых людей. Человек воспринимает нужную и доступную 
<ему информацию избирательно.

При выборе малых архитектурных форм для благоустройства 
лесов важно пе впасть в субъективизм и максимально приблизить 
леспые постройки к вкусам большинства отдыхающих. С этой 
целью пользуются методом экспертных оценок. Простейший 
из них заключается в положительном пли отрицательном ответе 
опрашиваемых по поводу того или иного вопроса. Одпако полу
ченные при этом сведения не всегда дают возможность использо
вать ответы отдыхающих для совершенствования лесных постро
ек. Более точная информация получается при балльной оценке 
качественных показателей объектов. Например, для оценки не
скольких укрытий можно взять четыре показателя: удобство их 
расположения па местности, внешнюю эстетичность постройки, 
комфортабельность внутренних помещений, укрытия и благо
устройство спальных мест.

При анкетном опросе отдыхающие указывают место каждого 
из этих показателей в зависимости от их важпости (1, 2. 3 и т. д.). 
Сумма всех мнений по каждому пз показателей работники лес
хозов делят на количество опрошенных и в результате получают 
коэффициент веса каждого качественного показателя. По нему 
в дальнейшем можно судить о требованиях, предъявляемых от
дыхающими к  укрытиям. В этой же апкете опрашиваемые дают 
оценку каждого из предложенных для экспертизы укрытий по 
всем показателям. Наиболее удачное укрытие в сумме оценок 
•одного опрашиваемого может получить 20 баллов, худшее — 
4 балла. В заключение определяется суммарная оценка качества 
каждого укрытия. Она представляет собой сумму произведений 
•баллов, полученных укрытием от всех опрошенных, на коэффи
циент веса каждого показателя качества.

Например, сумма полученных баллов за удобство расположения укры 
тия па местности, умнож енная па коэффициент веса этого показателя, 
плюс сумма полученных баллов за  внешнюю эстетичность постройки, ум- 
пож енная па Коэффициент леса этого показателя, плюс сумма получен
ны х баллов за комфортабельность внутренних помещений, ум нож енная па 
■коэффициент веса этого показателя, плюс сумма полученных баллов за 
■благоустройство спальных мест, умнож енная па коэффициент веса этого 
показателя.

Сделав такие расчеты для оценки каждого укрытия, можно 
объективно оценить лучшее из них.

Оборудование мест отдыха с помощью типовых деталей и кон
струкций упрощает работы по благоустройству лесов и удешевля
ет нх стоимость. Появляется возможность быстрого монтажа и де
монтажа оборудования в тех участках, где строительство посто
янных мест отдыха нецелесообразно по каким-либо причинам. 
И все же, ясно представляя выгоду и удобства, связанные с ис
пользованием при строительстве леспых привалов типовых дета
лей  и конструкций, было бы преждевременно отказаться от мест
ных строительных материалов. Из жердей, плах, древесной коры,
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соломы п тростника талантливые архитекторы и умелые строи
тели создают недорогие и хорошо запоминающиеся своей непо
вторимой естественной красотой постройки.

При строительстве навесов для отдыхающих больших групп 
экскурсантов появляется особая опасность внести диссонанс в ок
ружающую природу. В этих случаях местным материалам отда
ется предпочтение. Здания со стенами, сложенными из верти
кально установленных бревен и необработанного камня, под кров
лей из пропитанного глиной тростника почти сливаются с окру
жающей местностью.

Дерево, по единодушному мнению архитекторов,— прекрас
ный строительный материал. Оно обладает большой пластично
стью и конструктивными возможностями. По своей природе 
древесина — твердый и однородный материал. Если принять во 
внимание ее удельный вес, то она является и одним из самых 
прочных материалов. Благодаря волокнистой структуре в опорах 
она выигрывает даже по сравнению с металлом. Важное преиму
щество ее состоит в том, что она легко обрабатывается с помощью 
простых инструментов и не много весит. Привлекателен внешний 
облик лесоматериалов, имеющих богатую цветовую гамму и раз
нообразную текстуру. В лесу с помощью древесных материалов 
легко создать строения, гармонически сливающиеся с окружаю
щей средой. И тем не менее не следует забывать об отрицатель
ных свойствах лесоматериалов: они коробятся, трескаются, гни
ют. Б ез ухода поверхность лесоматериалов быстро теряет па от
крытом воздухе свою естественную теплоту и текстуру, ну а се
рые постройки, как известно, вызывают уныние и скуку. В связи 
с этим не следует пренебрегать при благоустройстве лесов диким 
камнем. В сочетании с деревом он превосходно смотрится в ма
лых архитектурных формах. Из камня сооружают подпорные 
стенки и несущие кровлю столбы. Их венчает кровля с резными 
коньками, придающими национальный колорит постройкам.

Д ля изготовления леспой мебели в последнее время стали 
пользоваться асбестоцементными деталями. Они дешевы, легки 
в изготовлении, путем окраски или добавления красителей при 
отлнвке им нетрудно придать желаемый цвет. Лесная мебель 
из асбестоцементных материалов обычно разборная. Стол, напри
мер, состоит из трех деталей: крышки, облицованной металлом, 
и связующей пз решетки. Детали удобны для перевозки и мон
тирования на месте отдыха.

Не следует пренебрегать при благоустройстве места отдыха 
цветовым оформлением его элементов, так как цвет, как известно, 
активно участвует в создании художественных образов п форми
рует психологический комфорт. Особенно часто приходится при
бегать к цветовому оформлению в тех случаях, когда не удается 
использовать природную многокрасочность материалов и пейза
жей. С помощью цвета удается разнообразить восприятие, каза
лось бы, мало отличающихся по своему архитектурному облику
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сооружений. Оранжевый цвет, например, расположенный в верх
ней части строения, вызывает ассоциацию солнечности, теплоты 
а покраска в оранжевые цвета нижней части постройки вызывает 
чувство приподнимающейся плоскости.

Нам пе хотелось бы подробпо вдаваться во все архитектурные 
аспекты благоустройства лесов. Оно требует специальной инж е
нерной подготовки и незаурядного художественного вкуса. При 
всем желании исчерпывающих рекомендаций по всем этим вопро
сам в одной главе пе изложить. И вместе с тем хотелось бы еще 
раз подчеркнуть, что оборудование леспых привалов малыми 
архитектурными формами — дело чрезвычайно топкое. Вести его 
нужно очень осмотрительно. Лес страдает как от недостатка лес
пых построек, так н от их избытка. При размещении малых архи
тектурных форм в пригородных лесах искусство архитектора и ле
совода заключается именно в том, чтобы подобрать оптимальное 
количество необходимых сооружений, обеспечивающих людям 
благоустроенный отдых, а лесным ландшафтам — безопасность.

Место отдыха и время отдыха — понятия сами по себе весьма 
условные. Д ля пекоторых людей отдых начинается лишь с того 
времени, как они улеглись па топчан у лесного озера, по для 
большинства отдыхающих и время, которое они находятся в пути 
к  цели своего загородного путеш ествия,— уже отдых. На дорогу 
в лес люди тратят пемало времени. Хотелось, чтобы оно было ра
достным и приятным. Не все в этом деле зависит от лесоводов, но 
и онп внесут в него свою лепту, если сумеют хорошо благоуст
роить дороги, ведущие к местам отдыха.

Каким бы хорошим и удобным пи было оборудование лесных 
привалов, эффект от его установки будет зависеть от отношения 
отдыхающих к лесным постройкам. Опо же в свою очередь зави
сит от умения леспой охрапы найти взаимопонимание с людьми, 
приезжающими в лес на отдых. К сожалению, паселение очень 
мало знает о работе лесоводов, а о местах отдыха в лесах — и того 
меньше. В хорошо организованной информационной службе о до
стопримечательностях края и конкретных рекомендациях о местах 
отдыха заключена огромная потенциальная возможность благо
устроенного отдыха населения и улучш ения охрапы природы. 
Продуманные рассказы о местах отдыха привлекают отдыхающих 
к одним участкам леса и ограждают от излишних посещений 
другие.

Чтобы места отдыха были по достоинству оценены населением, 
нужно улучш ить информацию п осведомленность о ппх. В этом 
незаменимую помощь могут оказать газеты, журналы, средства 
наглядно!! агитации в лесу. Интересные проспекты, радио, телеви
дение, кипореклама рекреационных районов нужпы пе меньше, 
чем хорошие книги по вопросам охраны природы. Конечно, со все
ми этими большими делами одним лесоводам пе справиться. Н уж 
на деловая кооперация министерств и в е д о м с т в ,  занимающихся 
проблемой организации загородцого отдыха населения.
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I \i a t;a VI

КООПЕРАЦИЯ РЕКРЕАЦИОННЫХ РАБОТ

По данным статистики, из крупных городов в выходные дни 
выезжает за город до 35% населения. Нетрудно себе представить 
сложности, которые возникают в организации отдыха таких ог
ромных масс людей.

Предприятия лесного хозяйства предпринимают зависящие от 
них меры но благоустройству лесных территорий. В какой-то 
степени ото способствует хорошему отдыху людей и смягчает не
желательные явления, возникающие в лесу при большом скопле
нии людей.

Однако одним лесоводам пе создать в лесу надлежащ их усло
вий для отдыха большого количества людей. Для этого у лесхо
зов нет необходимых средств и рабочей силы. И объясняется это 
следующим: отдых в нашей стране является фактором социаль
ным. Средства на его организацию предусматриваются в бюдже
тах ряда министерств и ведомств, а также в статьях расхода 
предприятий. В зависимости от конкретных условий удельный 
вес расходов на различные виды отдыха меняется. В настоящее 
время появилась потребность в увеличении расходов на загород
ные его виды. Чтобы 'стимулировать материальные вложения 
предприятий па эти цели, во многих областях местные Советы 
депутатов трудящихся поощряют закрепление лесных территорий
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за городскими районами и отдельными предприятиями па правах 
аренды. Срок аренды устанавливается самый различный: от года 
до 10 лет. Зависит он от перспективности использования лесного 
массива под застройку или другие хозяйственные падобпости. 
Д ля лесхозов, правда, удобнее иметь дело с более постоянными 
арендаторами.

В некоторых случаях лесные участки закрепляются за город
скими предприятиями в порядке шефства. И х обязанности по 
отношению к лесхозам определяются решениями исполнительных 
комитетов местных Советов депутатов трудящихся. Представляет 
интерес порядок распределения пригородных лесов за предприя
тиями города, принятый исполкомом Моссовета. Вся эта работа 
возложена и;: межведомственную комиссию по контролю за
правильностью использования мест массового загородного отдыха 
трудящихся. В комиссию входят представители управления лесо
паркового хозяйства города, городской санитарно-эпидемиологиче
ской станции, управления водопроводного и канализационного хо
зяйства. бассейновой инспекции, речного пароходства, управления 
канала им. Москвы и главного архитектурного планированного 
управления. Возглавляет комиссию главный архитектор лесопар
кового защитного пояса. Комиссия рассматривает просьбы пред
приятий на закрепление за ними во временное пользование того 
или иного участка в пригороде Москвы. В случае согласия она 
выдает разрешительное письмо, которое служит основанием на 
заключение договора с управлением лесопаркового хозяйства Мос- 
горисполкома на аренду участка и составление проекта его бла
гоустройства.

На первом этапе, до утверждения проекта благоустройства на 
арендуемом участке, предприятие получает возможность по
строить кухню с навесом, подвести к участку электролинию 
и подъездные пути. Предприятия, получившие право па аренду 
участка, берут па себя ответственность охранять лес от порубок 
и леспых пожаров, леспых зверей и птиц от браконьеров, а так
же производить очистку леса от захламленности и мусора. Все 
строительство ведется согласно утвержденному межведомствен
ной комиссией плану. К ак правило, на арендуемых территориях 
возводятся только времеппые сооружения.

На право аренды участка предприятие заключает договор с уп
равлением лесопарковой зоны ежегодно. В случае несоблюдения 
обязательств договор с арендатором может быть немедленно рас
торгнут. На наш взгляд, такой порядок привлечения предприятий 
к благоустройству лесов вполне себя оправдывает. Оп дает воз
можность квалифицированно решать вопрос об аренде тех или 
иных лесных участков, является хорошим стимулом для аренда
тора и не исключает постоянного контроля предприятий леспого 
хозяйства за состоянием леспых предприятий. В качество хоро
шего примера таких деловых взаимоотношений между лесоводами 
и горожанами можно привести работу завода им. Орджоникидзе,
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который расположен в г. Подольске Московской области. За ним 
в 1967 г. был закреплен участок леса площадью 50 га. Планом ме
роприятий по благоустройству, который был разработан объеди
нением «Подольсклесхоз» и заводом, в закрепленном лесном мас
сиве было намечено очистить всю территорию от захламленности, 
убрать па ней сухие деревья, устроить 3 км пешеходных дорожек, 
спортивную площадку, установить 50 урн и 50 скамеек, посадить 
500 декоративных деревьев и вывесить 20 красочных плакатов. 
Все эти работы рабочими завода выполнены на общественных 
началах. Кроме того, за последние 5 лет в закрепленных за за
водом лесах дополнительно установлено 35 скамеек, построена 
на лесной прогалине эстрада и танцевальная площадка, а на 
опушке леса на бросовых городских землях выкопан и озеленен 
водоем площадью 0,7 га. Все эти объекты освещены электричест
вом и радиофицированы. Часть дорожек, танцевальная площадка 
и эстрада покрыты небольшими бетонными плитами (40X 40 см). 
На их устройство потребовались большие капитальные затраты, 
которые по решепию профсоюзной организации и дирекции заво
да были произведены из сумм, предусмотренных в смете завода 
на озеленение и работы по благоустройству.

Из числа работников завода иа летний пожароопасный период 
выделяется постоянный человек, который следит за порядком 
в подшефных лесах, а также ремонтирует и подновляет обору
дование, находящееся в зопе отдыха. Лесной участок, мало чем 
отличавшийся в прошлом от обычных естественных лесов, за вре
мя, которое оп находится в аренде у завода, превратился в живо
писный лесопарк, излюбленное место отдыха рабочих.

Удачно решаются вопросы по привлечению городского населе
ния к благоустройству лесов в Челябинской области. Вокруг круп
ных городов — Магнитогорска, Миасса, Златоуста и др. силами 
местных организаций создаются благоустроенные места отдыха. 
Областной совет по туризму принял на себя обязательства обору
довать в лесах тысячу мест отдыха, и это решение успешно 
выполняется.

В Новосибирской области утверждены временные правила со
держания лесов массового отдыха, согласно которым за городски
ми предприятиями закреплены наиболее ценные лесные массивы 
с целью их благоустройства и содержания. Принимаются такие 
реш ения и в других краях, областях и автономных республиках 
РСФСР. В них рассматривается следующий перечень мер, на
правленных на улучшение загородного отдыха населения и со
хранности лесов:

выделить в установленном порядке в пригородных лесах городским 
районам, круипым промыш ленным предприятиям  и организациям  лесные 
массивы для массового отдыха и строительства летних туриетско-оздорови- 
тельны х палаточных городов и лагерей: руководителям районов и админи
страции указанны х предприятий и организаций при этом предложено:

составить проекты благоустройства мест отдыха, согласовать его с ар
хитектурными, противопож арными и лесохозяйственными органами;
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сохранять совместно с лесохозяйствепными органами насаж дения 
в местах массового отдыха и соблюдать порядок пользования зоной отды
ха, предусмотренной утверж денным проектом:

построить подъезды к зонам отдыха, оборудовав стоянки автомототран- 
спортных средств;

проложить пешеходные дорож ки и тропиночную сеть, а такж е уста
новить павесы;

обозначить места для палаток и маркировку туристских марш рутов 
в соответствии с проектом благоустройства;

регулировать нагрузку загородных мест отдыха населения совместно 
с советами по туризму и экскурсиям и транспортными организациями по 
согласованию с органами леспого хозяйства.

Одыако закрепление лесных участков за предприятиями таит 
в себе и определенные негативные последствия. Создавая благо
приятные условия для отдыха коллективов состоятельных пред- 
приятий-арендаторов, мы еще больше осложняем отдых неорга
низованных отдыхающих, так как предприятия, понесшие за
траты на благоустройство закрепленной территории, всякое втор
жение посторонних в их, пусть даже временные, владения расце
нивают как посягательство на свои права. А это плохо для всего 
населения, в том числе и для рабочих тех предприятий, которые 
имеют закрепленные леспые участки.

Дело в том, что далеко не каждый согласится проводить весь 
свой досуг на одном месте. Да и личные связи членов рабочего 
коллектива порою не совпадают с их профсоюзной принадлеж
ностью. В связи с этим неизбежны выезды в лес на отдых неор
ганизованных групп. Не приняв всего этого во внимание, можно 
усугубить и без того тяжелую участь «диких» отдыхающих.

Закрепляя зоны отдыха за предприятиями, необходимо обяза
тельно оставлять свободные территории, причем такие, которые 
наиболее удобны для отдыха и благоустройство которых посильно 
лесхозам. Предприятия могут принимать участие в благоустрой
стве мест отдыха и в порядке отчисления денежных средств на 
эти цели. Так организовано дело в национальных парках Эстонии 
и Латвии. Дирекция парков там является основным организато
ром работ по благоустройству мест отдыха и их охране, хотя 
дирекция и не является лесофондодержателем. Леса, на террито
рии которых она работает, по-прежнему сохраняются за лесхоза
ми и лесничествами или лишь частично передаются в ведение 
национальных парков. Часть средств на содержание националь
ных парков выделяется органами лесного хозяйства из государ
ственного бюджета, остальные перечисляют за счет дирекции пар
ков предприятия н учреждения из своих фондов социально-куль- 
турпого обеспечения. За счет этих средств дирекции восстанавли
вают здания и сооружепия, представляющие ценность с точки 
зреппя их архитектурного, исторического и этнографического зна
чения. В дальнейшем они используются для устройства музеев, 
гостиниц, баров, ресторанов и т. д. Средства, собранные в поряд
ке отчислений с предприятий, используются па строительство 
кемпингов, автостоянок, устройство дорожно-тропиночноп сети,
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проведение экскурсий по достопримечательным местам парков 
и т. д. Для выполнения всех этих работ дирекция парков привле
кает кроме своих рабочих различные другие предприятия и уч
реждения. Некоторые из них работают на подрядных началах. 
Например, строительные и дорожные организации ведут работы 
по договорам за счет средств национальных парков. Торговые, бы
товые, коммунальные учреждения, лесничества проводят свои 
работы на территории парков как непосредственные участники. 
Опи обслуживают кемпинги, автостоянки, ведут торговлю, ухаж и
вают за лесом и т. д. Впрочем, часть этих работ дирекция нацио
нальных парков может проводить и своими силами. В своей рабо 
те дирекция парков опирается на научно-технические межведом
ственные советы, в состав которых входят руководители 
партийных и советских организаций, руководители коммуналь
ного, бытового, лесного хозяйства, работники торговли, культуры, 
автохозяйства и т. д.

В уникальных и особо цепных лесах такая система органи
зации отдыха, по-видимому, единственно правильная, так как за
креплять их за одними предприятиями без ущерба для других 
невозможно. Однако и в обычных лесах массового отдыха такая 
система организации может найти применение. Дирекция парков 
или лесопарковых районов могла бы обслуживать коллективы 
небольших предприятий, изъявивш их желание отдыхать на нх 
территории.

Не исключено привлечение для благоустройства лесов и лич
ных средств граждан тем более, что в организации досуга личные 
связи и индивидуальные интересы проявляются особенно сильно. 
Наиболее устойчивыми коллективами оказываются во время от
дыха именно группы людей, сформировавшиеся на основе общ
ности личных интересов.

В стране имеется немало обществ, созданных на добровольных 
началах. Охотники, рыболовы, филателисты, нумизматы, голу
беводы интересно проводят свой досуг в общении друг с другом, 
не отягащ ая бюджета государства. Опи имеют свои клубы, поме
щ ения для встреч, которые содержат за счет членских взносов. 
Могли бы создавать свои клубы при лесхозах и любители приро
ды. На кооперативных началах клубы могли бы участвовать 
в строительстве палаточных лагерей, лыжных баз и других мест 
отдыха в лесхозах. В организационной структуре нх многое можно 
перенять от охотничьих- обществ. Лесхозы от таких клубов полу
чали бы большую пользу, так как их члены чувствовали бы себя 
в лесу пе гостями, а хозяевами.

Вторая ие менее важ ная часть кооперации рекреационных 
леспых работ состоит в объединении усилий министерств и ве
домств, занятых обслулшвапием паселения. К  ним относятся ми
нистерства здравоохранения, культуры, автомобильного транспор
та и путей сообщения, торговли, коммунального и бытового хо
зяйства, Главохота, туристические и другие организации. Все они
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в той или иной мере участвуют в делах, связанных с обслужива
нием населения, но их усилия очень часто недостаточно тесно 
увязываются. В подтверждение тому приведем некоторые при
меры и отдельные предложения, решение которых, на наш взгляд, 
способствовало бы улучшению загородного отдыха населения 
и содержания рекреационных лесов.

Прежде всего опи касаются ведомств, имеющих в своем веде
нии леса. В укреплении связи с ними лесхозы заинтересованы 
в первую очередь, так как по долгу службы песут ответственность 
за сохранность всех лесов страны, в чьем бы административном 
подчинении они ни находились. В ведении лечебно-оздоровитель
ных учреждений (домов отдыха, санаториев, пионерских лагерей) 
находятся особенно ценные курортпые леса. Их насчитывается 
только в РСФСР более 300 тыс. га. По сути дела, эти леса пред
ставляют собой часть усадьбы оздоровительных учреждений. В за
висимости от того, сколько человек в них отдыхает и работает, 
определяется площадь курортного леса. По нормам положено 
иметь 0,2—0,4 га па человека. Таким образом, дом отдыха с насе
лением в 300 человек имеет лесную усадьбу в 60 — 120 га. По 
прогулочные дороги отдыхающих обычно уходят далеко за ее 
пределы. Администрация оздоровительных учреждении заботливо 
относится к закрепленным лесам. Каждое дерево в пих находится 
на особом учете и под постоянным присмотром, территория тщ а
тельно очищается от хлама, дороги подчищаются. Однако все эти 
добрые дела заканчиваются у просеки, ограничивающей курорт
ный лес от обычного. Нередко здесь яге начинаются свалки мусо
ра, вывозимого из санатория. За границей курортного леса уже 
не действуют обязательные для отдыхающих правила внутрен
него распорядка. Наверно, поэтому в примыкающих лесах так 
часто можно увидеть разбитые бутылки, банки, обезображенные 
кострищами поляны. Да п лесные пожары здесь нередки, а они 
в таких местах особенно опасны: вместе с лесом могут сгореть 
и отдыхающие.

Работникам лесного хозяйства придется немало потрудиться, 
чтобы курортные леса, примыкающие к рекреационным лесам, 
приняли образцовое состояние. Но это станет возможным лишь 
при постоянном общении и сотрудничестве лесоводов с отдыхаю
щими и о б с л у ж п в а ю щ и м персоналом оздоровительных учрежде
ний. Совершенно правильно поступают лесничества, взявшие на 
себя шефские обязанности по отношению к ним. Они оказывают 
техническую помощь в уходе за лесом на территории домов отды
ха и выделяют администрации лечебно-оздоровительного учрежде
ния рабочих с бензопилой или трактором, чтобы убрать усохшее, 
опасное для отдыхающих дерево. Специалистов лесничеств мож
но встретить с группами экскурсантов на лесных питомниках, 
в дендропарках лесничества и учебных прогулках по окрестным 
лесам, во время которых опи рассказывают о природе края, об 
:нптереспых растениях, произрастающих в нем, и своей работе.
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Все это разнообразит досуг отдыхающих, помогает им увидеть 
красоту окружающих ландшафтов, полюбить лес и проникнуться 
ответственностью за его судьбу, но и работники оздоровительных 
учреждений также должны внести свою лепту в сохранение 
и улучшение окружающей природы, тем более, что каждому 
понятпо, что курорт — пе только комплекс лечебпых и жилых зда
ний, но и местность, в которой он расположен, причем большин
ство из них своей известностью обязаны именно красотой окру
жающих пейзажей. Красота эта порой лечит не хуже патентован
ных лекарств. Заметить ее, подчеркнуть, показать людям — важ
нейшее лечебное мероприятие. Не случайно при проектировании 
курортов считается необходимым включать в состав территорий 
рекреационного пли курортиого комплекса участки туризма, пар
ки, территории естественных ландшафтов, лесо-лугопаркой 
с расположенными в пих спортивными сооружениями, а также 
пляж и и акватории для массового купания и водного спорта. 
Все эти многочисленные объекты требуют для своего размещения 
площади неизмеримо большие, чем то предусматривают нормы 
в 0,2—0,4 га на человека. Позаботиться о расширении ее за пре
делами курортного леса должны и работники оздоровительных 
учреждений. Прежде всего следовало бы принять меры по пред
отвращению в окрестных лесах лесонарушений со стороны отды
хающих: поломок, порубок деревьев и кустарников, разведения 
костров в недозволенных местах, захламления территории 
и т. д. Этого можно добиться, предусмотрев в правилах для от
дыхающих п порядок их поведения в лесу, расположенном за 
пределами границ курорта. Лесохозяйственная пропаганда должна 
стать неотъемлемой частью работы культорганизаторов, а сотруд
ничество руководителей лесхозов и лечебно-оздоровптельных 
учреждений постоянным и деловым.

Более 100 тыс. га лесов в РСФСР находятся в ведении Главно
го управления охоты и заповедников, которое по своей территории 
ведет комплексное охотничье и лесное хозяйство. Многие охот
ничьи предприятия хорошо оспащены техникой, имеют благоуст
роенные гостиницы и охотничьи приюты. В них работают опыт
ные егеря. Они отлично знают свои леса и могут помочь отдыхаю
щим в организации отдыха и рыбной ловле. Д ля этой цели у них 
есть необходимое снаряжение н спасти.

У ж е более 15 лет работает охотничье хозяйство «Владимирское». Пло
щ адь его всего 38 тыс. га п обслуживаю т хозяйство 43 человека: егеря, 
охотоведы, лесники, рабочие. За год они успеваю т обслужить 2,5 тыс. гос
тей. Д ля этой цели, в охотхозяйстве иостроспа гостппица на 62 места, име
ю тся лодки, маш ины и все необходимые снасти. Без охотничьих трофеев 
из охотхозяйства редко кто уезж ает. Ежегодно там отстреливают около 
400 лосей и оленей, более 100 кабанов, ты сячу зайцев, 50—60 лисиц и сот
ни других животных и птиц. На небольшой территории охотхозяйства бук
вально изобилие дичи. И это пе случайно. Охотники ностояпно заботятся 
о ее воспроизводстве. Только за одип 1975 г. в лесах, закрепленны х за 
хозяйством, было выложено для подкормки животных 5,5 тыс. веников 
из веток и сена, устроено 190 солонцов. Несмотря па сложность и труде-
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емкость охотничьего сервиса, он полностью окупает себя п е;кегодпо при
носит прибыль п 9—10 тыс. руб.

Несколько моложе охотничье хозяйство «Нерусса». Ему недавно ис
полнилось 10 лет. Однако при организации ведения хозяйства специали
сты, а их работает 29 человек, учли все самые современные приемы охот
ничьего обслуж ивания. В результате прибыли «Нерусса» получает более 
30 тыс. руб. ежегодпо. По количеству добытой дичи, заготовлепного мяса 
охотхозяйству впору соперничать с совхозами. И это не случайно. Охот
ничьи успехи посетителей охотхозяйства не грозят обнищанию лесной 
фаупы. Посудите сами: на территории хозяйства, а ее площ адь немногим 
более 50 тыс. га, ж ивет 100 оленей, 400 лосей, 400 косуль, 225 кабанов, 
тысяча зайцев и много другой живпости.

Но таких предприятий в системе Главохоты всего 17. Отдох
нуть в них может посчастливиться одному из ста желающих. 
Рассчитывать же на расширение сети охотничьих хозяйств труд
но, так как любительская охота все же дело малорентабельное. 
Охотники не в состоянии возместить расходы, связанные с со
держанием охотничьих хозяйств: очень уж  короток в наших кра
ях охотничий сезон и малочислеиа дичь. Чтобы пополнить свой 
скудный бюджет, охотничьи хозяйства вынуждены, кроме охоты, 
заниматься различными промыслами, в том числе лесозаготовка
ми и деревообработкой. Причем делают они это полукустарно, 
нерационально затрачивая много труда и не экономно расходуя 
высокосортную древесину. Далеко пе все предприятия Главохоты 
могут похвастаться и успехами в образцовом ведении лесного 
хозяйства — для этой цели нет у  них ни специалистов лесоводов, 
ни материально-технических средств.

По-видимому, перспектива создания специализированных охот
ничьих хозяйств для организации массового отдыха населения 
весьма ограниченна. Больше надежд в этом отношении можно 
возлагать на добровольное Всероссийское общество охотпиков 
и рыболовов. За ними закреплена большая часть охотничьих уго
дий. Пять тысяч охотничьих коллективов общества насчитывает 
почти 1,5 млн. членов. Общества охотников и рыболовов имеют 
свои подсобные предприятия п торговые учреждения. Через об
щества идет распределение лицензий на право отстрела дичи 
и выдача путевок для охоты в закрепленных лесах. Нельзя уп
рекнуть охотничьи общества в равнодушном отношении к воспро
изводству лесной фауны. Часть своих доходов они тратят па био
технические мероприятия, способствующие размножению дичи, 
рыбы и их охране. Кроме того, в уставе общества предусмотрен 
обязательный трудовой вклад члепов общества в улучшение по
допечных лесов и водоемов. И тем не менее все эти меры не в с о 
с т о я н и и  обеспечить надлежащего порядка в охотничьих делах 
п элементарного комфорта людям, заинтересованным в этом увле
кательном виде отдыха. Причина тому — ведомственная разоб
щенность лесного и охотничьего хозяйства. Вместе с тем лес 
и  лесная фауна неразрывно связаны. Самые дорогие охотничьи 
мероприятия по воспроизводству дичи могут быть сведены на нет 
несогласованными лесоводствепными приемами, папример рубкой
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леса или его химической обработкой. Пагубными последствиями 
для леса могут обернуться и охотничьи мероприятия. Многие 
лесоводы уже стали свидетелями гибели своих леспых посадок. 
Их уничтожили не в меру разросшиеся лосиные стада.

Лесная охрана должна учитывать интересы охотничьего хо
зяйства, а согласно своим должностным обязанностям и охрапять 
дичь от браконьеров. Но. к сожалепшо, эта работа зачастую ве
дется формально. И обвинять лесников в этом трудно. Будучи 
хозяевами лесов, опи практически устранены от охотппчьих дел. 
Распределение лицензий па отстрел дичи и сама охота ведутся 
без участия лесной охраны. Даже ружье в лес в охотпичнй сезон 
лесникам в некоторых районах брать пе разрешается. Не уди
вительно, что в такой ситуации многие лесоводы в охотничьи дела 
пе стремятся вникать, нередко полпостыо полагаясь па охотничьи 
общества.

Считается, что лесную фауну охраняют в основном сами охот
ники. Действительно, некоторые охотничьи хозяйства имеют еге
рей, а госохотипспекцпп и охотничьи общества эпизодически на
езжают в лес для охраны своих угодий в борьбе с браконьерством. 
Но вряд ли такие поездки могут гараптировать порядок в исполь
зовании охотничьих богатств. Чтобы быть хозяином, надо жить 
в своем хозяйстве. А это под силу только лесникам. Во-первых, 
опи постоянно находятся в лесу, во-вторых, в нх руках имеются 
лесоустроительные материалы, без которых немыслимо научное 
ведение охотничьего хозяйства, в-третьих, лесхозы несравненно 
лучше охотничьих хозяйств оснащены техникой и материальными 
средствами. В ведепип лесхозов к тому же имеется немало строе
ний, которые в охотничий сезон могли бы очень пригодиться 
охотникам для ночлега и хранения снаряжения.

За последние годы наметились и некоторые сдвиги в укреп
лении деловой связи между лесоводами и охотпиками. И тем пе 
мепее все же напраш ивается вывод о необходимости совместного 
ведения лесного и охотничьего хозяйства. Лучше эта работа ве
дется в рамках одного ведомства. Примеров тому много. Если 
лесоводы и охотники будут по-прежнему работать в разных уч
реждениях, то нх труд необходимо очень обстоятельно коопери
ровать.

Туристские оргапизащш в своем распоряжении ire имеют ле
сов. Но туризм — один и# самых популярных видов отдыха. Диа
пазон его распространения настолько велик, что, пожалуй, нет 
категории людей, которые не папгли бы в пем себе занятия но 
интересу. Им занимаются подростки, молодежь, люди среднего 
возраста и пожилой парод. Трудно даже перечислить все много- 
ооразне разновидностей туризма: пешеходный, горно-пешеходный, 
лыжный, горпо-лижпый. водпый, автомобильный. Сколько так 
называемых диких туристов уходит в путешествие па выходные 
дни и во время отпусков! Согласно международному определению 
туристом принято считать каждого человека, времеппо, добро-



иольпо и не в целях заработка переменившего свое место житель
ства более чем па 24 ч. Если согласиться с этим определением, 
то вряд ли найдется человек, который когда-либо пе был тури
стом. Вместе с тем, наверно, трудно найти ведомство, с которым 
туристы были так тесно связаны, как с лесным. Там, где есть 
лес, туристские трассы обязательно пересекут его. Да это и по
нятно! Где. как пе в лесу может человек увидеть всю прелесть 
прпроды и физически ощутить па себе ее благотворное влияние.

Развитие туризма в пашей стране столь перспективно, что 
переоценить его будущее в индус грин отдыха просто невозможно. 
И это налагает обязанности как на лесное хозяйство, так и тури
стические организации в части бережного отношения к лесу, тем 
более, что уже и сейчас бедствий от туристов лес терпит доста
точно. Если же меры по упорядочению туризма незамедлптельпо 
не будут приняты, то лесоводы потеряют в скором времени луч
шие леспые массивы, а туристы места, самые привлекательные 
для отдыха.

Благоустройство лесов укрытиями, туристскими стоянками, 
оформление их плакатами и указателями — одна из мер по пре
дупреждению порчп лесов и благоустройства быта туристов. Есть 
возможности трудовое участие лесхозов в туристских делах про
должить, в частности, при организации водного туризма, почита
телей которого становится все больше. Известно, какой нелегкий 
груз приходится тащить им. Кроме палаток и спальных мешков 
в поклажу путешественников входят детали байдарок, складные 
лодки, водные лыжи и даже лодочные моторы. Как правило, 
отдыхающие добираются сухопутным транспортом до верховьев 
рек пли излюбленных водоемов и оттуда начинается их путь вниз 
по реке или водные прогулки по окрестностям. Лесхозы могли 
бы в кооперации с туристскими организациями снять с любите
лей водного туризма часть их забот. Можно было бы в аренду 
сдавать лодки, байдарки, яхты, катера, водиые лыжи и другое 
туристское снаряжение. В случае надобности можно было бы 
плавсредства сдавать в аренду в верховьях рек, а принимать в ме
стах, расположенных ниже по течению. Расширение услуг, оказы
ваемых лесхозами отдыхающим, укрепило бы контакт лесоводов 
с населением и том самым способствовало бы сохранности лесов.

Обо всем этом мы говорим для того, чтобы еще раз подчерк
нуть пользу, которую могут получить отдыхающие при более 
тесной кооперации работников леслого хозяйства в туристских 
организациях. Сделано уж е лесхозами много. Следует сказать, что 
туристские организации также стремятся упрочить связь с пред
приятиями лесного хозяйства и делают многое от них зависящее 
по сохранению природы. В постановлениях Центрального совета 
но туризму, в туристских правилах постоянно упоминается о бе
режном отношении к лесу. Ежегодно иа природоохранительную 
тематику выпускается до 10 млн. шт. буклетов, листовок, плака
тов. Во многих областных советах по туризму введен праздник
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туристского дня леса, во время которого высаживаются сотнн 
тысяч деревьев. Посадка леса все чаще входит в ритуал турист
ских соревнований. Так, при проведении соревнований по тех
нике туризма в Воронежской области каждый из участков обя
зательно сажает в память о соревновании по дереву.

Большую помощь турпсты оказывают лесоводам в охране 
лесов. На Сахалине более 1,5 тыс. туристов входит в отряды зе
леных патрулей. Они всегда готовы прийти лесной охране на по
мощь в трудное время.

Без туристских организаций лесхозам многих областей было 
Сил нелегко сохранить лес от пожаров. Турбазы Владимирской 
области, например, в жаркие летние дни направляют па помощь 
в соседние лесхозы до 200 человек.

Туристы — первые помощники лесхозов прп благоустройстве 
лесов. Они вывешивают лесные плакаты, изготавливают лесную 
мебель, по согласованию с лесничествами оборудуют места отдыха 
в лесах. Например, турбазы «Нальчика» за 1 год построили 
64 лесных привалов. Туристами Ставропольского края ухожен лес 
па значительной территории в «Долине нарзанов» и Приэль- 
бруеье. Многие туристские организации проводят совместно с лес
хозами специальные конкурсы па лучшее обустройство лесов 
и прокладку леспых троп.

Много хороших дел на счету у туристов, по они касаются 
главным образом тех туристских организаций, где лесоводы и ту
ристы проявляют заинтересованность в укреплении взаимных 
связей. Работники лесного хозяйства понимают, копечно, что 
туризм для его участников — это прежде всего отдых. Лесные де
ла для отдыхающих пе самоцель. Но прн разумной организации 
дела п доброжелательном отношении руководителем! туристских 
советов они незаметно войдут в традиции туризма. Уже имеются 
занимательные формы содружества лесоводов и туристов, на- 
пример проведение экскурсий туристов под руководством работ
ников лесхозов и лесничеств к местам лесохозяйственных рабо! 
и участие экскурсантов в этих работах. Такие экскурсии — не 
только интересный вид лесохозяйственной пропаганды, но и прак
тическая трудовая помощь лесхозам в их делах. Интерес нх взаи
мен, так как в туристских группах собираются жители разных 
краев и областей. Им полезно поближе узнать незнакомую при
роду, н опи с искренним удовольствием проведут па лесной план
тации, полезагцитпой полосе или другом лесном объекте 2 —3 ч 
положенного по туристской программе рабочего времени.

Перечень взаимно интересных дел у лесоводов и туристов 
достаточно велик, и успешность нх реализации прежде всего 
зависит от искренности и взаимопонимания руководителей лес
ного хозяйства и туристских организаций. Выигрыш от этого 
содружества получат те и другпе.

Государству далеко не безразлично, как отдыхают люди. 
«Ведь, коммунизм,— как образно сказал В. В. М аяковский,— не
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только у земли, у фабрики, в поту, он и дома за столиком, в бы
ту». Но следует приуменьшать его социальное и воспитательное 
значение. Идеологическая работа с населением ведется постоянно, 
не должпа прекращаться опа и во время загородного отдыха. 
В лесах, являю щ ихся местами массового посещения, для этого 
имеются все возможности. Можно использовать в этих целях 
хорошие обычаи «гуляний в рощах», которые издавна сложились 
во многих областях России. Д ля них выбирают наиболее живо- 
ппспые леса вблизи городов и селений. Во время гуляний отды
хающие танцуют, слушают народных певцов, соревнуются 
и спортивных играх, водят хороводы, катаются на качелях. Боль
шое оживление в гулянье вносят парады ряженых, праздничная 
торговля бубликами, квасом и другими старинными народными 
блюдами. Традиция замечательная. В организации этого вида 
отдыха участвуют лесоводы, работники культуры, торговли, быто
вого обслуживания и других организаций.

Кооперация в организации такого вида отдыха могла бы быть 
продолжена. Лесоводы при проведении лесоустройства могут со
вместно с работниками культуры заранее отобрать участки, при
годные для массовых гуляний, и хозяйство вести в них в расчете 
па массовость посещений их населением.

Но вместе с тем только одним красивым ландшафтом отды
хающих в рощу не завлечешь. Киноустановка, концерт художест
венной самодеятельности, праздничный хоровод имеют огромную 
притягательную силу. С их помощью можно разнообразить досуг 
отдыхающих и направить поток людей именно в том направле
нии, где это будет наиболее безболезненно для леса.

Число отдыхающих в том или ином участке леса определяет
ся транспортом. Куда легче добраться, туда и едут люди. При 
составлении автобусных маршрутов, графиков движения поездов 
пока интересы лесного хозяйства никто не учитывает. А пора бы!

Трудпо себе представить нормальный отдых без магазина, 
л котором можно купить самые необходимые продукты, без кафе 
или столовой, без ларька с квасом. Хорошее торговое обслужива
ние также определяет привлекательность места отдыха. И с его 
помощью можно регулировать потоки отдыхающих в соответствии 
с беологнческой возможностью местности.

Мы перечислили далеко пе все аспекты кооперации работ по 
организации загородного отдыха населения. В настоящее время 
<■ индустрия отдыха» перемещается за границы городов.

Лес становится наиболее примечательным местом для разви
тия большинства видов досуга людей. В этих условиях меняются 
задачи работников лесного хозяйства. Их профессиональное мас
терство все больше начинает зависеть от умения владеть прие
мами, повышающими рекреационную и санитарно-гигиеническую 
роль леса. Эти обстоятельства требуют от руководителей лесного 
ведомства незамедлительного пересмотра перечня лесохозяйствен
ных мероприятий, традиций, сложившихся в лесоводстве,
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а  также в системе подготовки кадров для лесного хозяйства. По- 
видимому, большое внимание прп этом предстоит уделить изу
чению вопросов психологии человека и изыскапню эффективных 
способов воздействия на эмоции отдыхающих с целью повыше
ния благотворного влияния природных факторов на здоровье 
людей.

Необходимо считать одной из важнейших задач работников 
лесного хозяйства, зеленого строительства, коммунального хозяй
ства, бытового обслуживания, торговли, культуры, туристических 
и других заинтересованных государственных и общественных 
организаций сохранение лесов и их благоустройство.

Заинтересованным организациям следует проводить в комп
лексе необходимые лесохозяйствеппые мероприятия по повыше
нию пожарной устойчивости лесов, усилить противопожарную 
профилактику, массово-разъяснптельпую работу среди населе
ния, воспитание у трудящихся бережного отношения к природе, 
улучшить работы по очистке лесов от захламленности и уходу 
за  ними, а также повысить требовательность к государственной 
лесной охране п обеспечить образцовое выполнение сю своих обя
занностей но охране лесов от пожаров, незаконных порубок и по
вреждений растительности, особенно в зонах массового отдыха, 
на туристских маршрутах и в других часто посещаемых населе
нием лесных массивах. Все эти работы уже ведутся, лесхозы при
нимают меры по благоустройству пригородных лесов: созданию 
ландш афтных посадок, закладке памятных парков, аллей, строи
тельству дорожно-трошшочиой сети, спортивных и обзорных пло
щадок, открытых эстрад, оформлению территорий указателями 
и средствами наглядной агитации, приведению в порядок лесо
устроительных знаков. Будут расширять лесхозы работы по обо
рудованию укрытий от непогоды, мест для установки палаток 
и приготовления пищп, строительству временпых сооружений для 
размещения выездных торговых точек, складов хранения прокат
ного инвентаря.

В целях координации усилий организаций, заинтересованных 
в благоустройстве мест загородного отдыха населения, в автопом- 
ных республиках, краях и областях целесообразно разрабатывать 
проекты благоустройства лесов зеленых и пригородных зоп, имея 
в виду при этом широкое участие в работах и по осуществлению 
населения, а также сил и средств предприятий, организаций и уч
реждений. В значительной мере улучшению проектирования мест 
отдыха будет способствовать лесоустройство. Оно уделит особое 
впиманйе проектированию мероприятий по всемерной охране, 
сбережению н восстановлению пригородных лесов, содержанию пХ 
в образцовом порядке, улучшению их состояния, созданию лесны х 
ландшафтов высокой эстетической цепностп.

М ероприятия, связанные с благоустройством лесов, потреоу- 
юг определенных материальных затрат. В связи с этим нх пельзЯ 
рассматривать в отрыве от экономических обоснований. По-видИ‘
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мому, одним из и с т о ч н и к о в  компенсации расходов по благо
устройству лесов окажется увеличение производительности тру
да людей, хорошо отдохнувших в пригородных леспых зонах.

С упорядочением отдыха населения стабилизируются постоян
но возрастающие затраты лесхозов па охрапу лесов и их 
восстановление. Трудно оцепить в деиежиом выражении социаль
ные полезности загородного отдыха населения, ио сбрасывать их 
со счета при рассмотрении положительных факторов благоустро
енного леса нельзя.

Процесс освоения лесов под рекреационные цели необратим. 
Он уже сейчас во многих местах опережает лесохозяйственные 
работы по благоустройству лесов. От этого страдают отдыхающие- 
и природа. Чем быстрее и обстоятельнее будут приняты меры 
по упорядочению загородного отдыха населения, тем дешевле- 
окажутся мероприятия по их благоустройству и меньше будет 
папесеп ущерб природе, что в конечном итоге самое главное, так  
как нет достояния более важного, чем природные богатства. В них 
прошлое, настоящее и будущее страны. Именно поэтому так убе
дительны слова К. Г. Паустовского, который писал: «Надо охра
нять природу во всех ее видах. Охранять землю, почву, расти
тельность, воду, воздух. Охранять прекрасный русский пейзаж — 
тот пейзаж, что сыграл и играет огромную роль в формировании 
русского народа».

В заключение хотелось бы еще раз обратить внимание на не
которые проблемы, возникшие в связи с технической революцией 
перед лесным хозяйством страны.

За последние десятилетия резко возросла ценность прижиз
ненных полезностей леса. Рекреационные и санитарно-гигиени
ческие свойства лесных территорий все чаще выходят на первый 
план при организации работы лесхозов. Проявляя заботу об уро
жайности лесных земель, лесоводам предстоит совершенствовать 
лесохозяйственные мероприятия, направленные на создание 
г, лесах условий для благоустроенного отдыха.

Посещение лесных территорий населением должно регулиро
ваться всеми имеющимися средствами, так как биологическая 
устойчивость лесов ограниченна и перегрузка их может привес
ти к гибели наиболее привлекательных лесных участков. Успеш
ное выполнение всех этих задач зависит от работников не только* 
леспого хозяйства, но и других ведомств.
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