










































































































































































































































































шодение лесных пространств нашей страны, такой дорогой ценой 
заселенных в свое время. И это на фоне все более обостряющейся 
нехватки рабочих рук в народном хозяйстве, в том числе и в лес-
ной промышленности! Да как же в таком случае лесозаготовитель-
ная отрасль собирается жить дальше? 

Экономике народною хозяйства такая система работы лесной 
промышленности невыгодна. Рвутся, корежатся, выбывают из строя 
прежние, привычные связи между производителями сортовой дре-
весины и ее потребителями. Снабженцы в панике. Предпринимают-
ся чрезвычайные меры для предотвращения остановки Балахнин-
ского целлюлозно-бумажною комбината. Газета «Правда» в номе-
ре от 20 февраля lJtil года в статье «Что случилось в Балахне?» 
сила тревогу: «Работать (комбинату.—Д. Р.) по-прежнему прихо-
дится без резерва, буквально с колес. А «колеса» эти, то есть же-
лезная дорога, в январе ежедневно не довозили комбинату до 
1 тысячи кубометров древесины, а в иные сутки не поступало ни 
одного вагона с лесом. В январе комбинат из-за простоев недодал 
болег 10 тысяч тонн бумаги. В феврале, если не принять срочных, 
пожарных мер, потери будут, видимо, не меньше». 

...Балахнинский комбинат не на Урале, но его судьба поучи-
тельна и для Урала. Стоит вспомнить, что, когда этот комбинат 
строился, вовсе не рассчитывалось, что он будет работать на «по-
жарной» древесине с колес. Для его нужд отводились близлежа-
щие легкодоступные леса Горьковской и соседних областей. Но 
эксплуатировали их леспромхозы, «часовой механизм» которых был 
заведен на 30 лет. И он сработал. Местные леса были в спешном 
порядке сведены под корень. Как это происходило в Горьковской 
области, вспоминает заместитель министра внешней торговли 
Н. К. Смеляков в мемуарах «С чего начинается Родина». Автор в 
конце пятидесятых годов работал в Горьковской совнархозе. 

«...Вместе с начальником и главным специалистом управления 
мы отправились по леспромхозам, заготавливающим рудстойку (за-
мечу, рудстойка — сортамент, почти идентичный балансу, идущему 
на производство бумаги. — Д . Р.). 

По мере нашего приближения к месту валки и разделки де-
ревьев все внушительнее становился рокот трелевочных тракторов, 
все громче пронзительный голос механических пил и грохот падаю-
щих деревьев. Я уже не чувствовал ни запаха смолы и хвои, не 
замечал прелестей леса. Здесь шла настоящая битва человека с 
лесной ратью. Человек был хорошо вооружен. Чувствовалось, давно 
канули в прошлое старые способы добычи леса. 

Механизация добычи леса достигла уже в то время довольно 
высокого уровни. Всюду трелевочные тракторы, моторные пилы, 
грузовые автомобили. Двухручной пилы найти было невозможно. 
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Блеск наточенного топора был еще заметен, но и он уже потуск-
нел. Короче говоря, наступление на лес шло по всем правилам 
индустриального искусства. Лес буквально стонал. Крупные, со-
зревшие деревья, сраженные механической пилой, с треском пада-
ли, беспощадно подминая молодняк. Но валился лес не только со-
зревший, а весь подряд. Шла в буквальном смысле стрижка леса 
под одну гребенку, не считаясь ни с возрастом, ни с тем, что 
после нас тоже будут жить люди. Таким образом, я убедился с 
первых шагов в том, что дело заготовки леса было поставлено, в 
отллчиз от лесоразведения, значительно лучше. Результаты были 
налицо. Происходило стремительное облысение вместо облесения. 
В ряде случаев нарушались основные принципы лесного хозяйства, 
не соблюдались нормы вырубки, зависящие от ресурсов леса, его 
роста...» 

Вот когда было заложено нынешнее неблагополучие Балах-
нииского целлюлозно-бумажного комбината! С тех пор энерговоору-
женность лесозаготовительного производства еще более повысилась. 
По данным, сообщенным мне кандидатом наук Н. Ворончихиным, 
в настоящее время для освоения одного гектара — рубка, трелевка, 
очистка от сучьев—лесозаготовительная отрасль располагает энер-
гией в 440,9 киловатта. А вот для восстановления леса на этом же 
гектаре отпускается всего 13,7 киловатта, то есть энерговооружен-
ность лесозаготовителей на гектаре в 32 раза выше энерговоору-
женности лесников. 

А вот наши уральские дела. Газета «Лесная промышленность» 
от 12 января 1982 года, статья тогдашнего секретаря Пермского 
обкома КПСС В. Петрова «Воспитываем бережливость». 

«Мы с тревогой вынуждены констатировать, что запасы дре-
весины хвойных пород, пригодные к промышленной эксплуатации, 
на Западном Урале непоправимо сокращаются. Если в эту прак-
тику не будут внесены коррективы, пермские комбинаты через 25— 
30 лет могут вообще лишиться сырьевой базы и оказаться в ситуа-
ции, близкой к той, s какой оказался в недавние годы Балахнин-
ский целлюлозно-бумажный комбинат в Горьковской области. О та-
кой возможности нельзя забывать. Текущие заботы, как бы остры 
и неотложны ни были, не должны затенять главного — наиболее 
эффективного, экономически грамотного использования лесных ре-
сурсов. Будущее этих ресурсов тесно увязано с разумной эксплуа-
тацией лесов сегодня...» 

А разумная эксплуатация сегодня, логически продолжу мысль 
автора, тесно увязана, в свою очередь, с социальной судьбой лесо-
заготовителя как полноправного гражданина нашей страны, кото-
рый, как и все прочие, тоже имеет право на создание Родитель-
ского Дома, то есть, как минимум, — на постоянную прописку для 
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