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Освещается становление и совершенствование российского лесного управления на протяжении XVIII-XIX столе
тий: период зарождения, особенности функционирования и основные этапы государственно-правового институ
та Российской империи -  Лесного департамента. Отмечается вклад руководителей империи в совершенствование 
лесного законодательства, развитие и совершенствование лесной государственной политики, рассматривается де
ятельность по сбережению, охране и восстановлению лесов Российской империи. Отслеживаются основные зако
нодательные инициативы и изменения в лесной отрасли, совершенствование в управленческой структуре Лесного 
департамента. Рассматриваются императорские указы и постановления лесного характера по созданию системы 
лесного управления, организации лесной стражи, комплектованию лесного ведомства, акцентируется стремление 
императоров рассматриваемого периода обеспечить целостность лесов. Анализируются основные этапы деятель
ности лесного ведомства, с выделением особых достижений в области лесного законодательства и государственных 
мероприятий по реализации лесоустроительных и лесоохранных работ.
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The article highlights the formation and improvement of Russian forest management during the XVIII-XIX centuries. The 
birth, functioning and main stages of the state legal institute of the Russian Empire-the Forest Department. The contribution 
of the leaders of the empire to the improvement of forest legislation, the development and improvement of forest state policy 
is noted, the activities for the conservation, protection and restoration of forests of the Russian Empire are considered. 
The main legislative initiatives and changes in the forest industry, improvement in the management structure of the Forest 
Department are monitored. The imperial decrees and resolutions of a forest nature, on the creation of a forest management 
system, the organization of the forest guard, the recruitment of the forest department are considered, the emperor’s desire 
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special achievements in the field of forest legislation and state measures for the implementation of forest management and 
forest protection works.
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Введение
Государство как система управления ж из

ненно заинтересовано в институционализации 
и постоянном совершенствовании созданных 
институтов с целью получения прибыли, а по
рой для этой цели в трансформации или ре
формировании всей системы государственного 
хозяйствования. Для этого была создана целая 
наука -  камералистика, призванная изучать и 
анализировать такие взаимосвязанные пробле
мы, как государственное управление, государ
ственные финансы, экономика, аграрное дело, 
горное дело, торговля и т. д.

Общепризнанной системой государствен
ного управления в мире являются министер
ства как органы специализированного управ
ления, опирающиеся на отраслевые принципы.

В России до складывания министерской фор
мы правления существовала система приказов. 
Не доказавшая свою высокую эффективность 
эта система была Петром I модернизирована в 
коллегии, и на всем протяжении XVIII в. шла 
притирка ее отдельных ведомств и департамен
тов, пока в 1802 г., воспользовавшись положи
тельно зарекомендовавшей себя министерской 
системой управления в западноевропейских 
странах, возникшей еще в XVI-XVII вв., рос
сийское самодержавие не остановилось на дан
ной системе управления. Придавая большое 
значение лесу как ценному стратегическому и 
экспортному продукту, цари России уделяли 
много сил и внимания законодательной базе и 
кадровому обеспечению лесного дела, создав в 
1798 г. Лесной департамент, ставший важным
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звеном в министерской системе управления 
лесной отраслью.

В данной статье пойдет речь о становлении и 
функционировании Лесного департамента как 
одного из государственно-правовых институтов.

Материалы и методы исследования
Методы научного познания: диалектический, 

сравнительно-исторический, логический, ди
ахронический, а также методы герменевтики и 
синергетики.

Обзор литературы
Предтечей историографии становления и 

развития Лесного департамента как государ
ственно-правового института Российской им
перии можно считать труды основоположников 
лесного законодательства В. Врангеля, Н. Шел- 
гунова, С. Ведрова, М. Романовского, Д. Шило
ва, Н. Фалеева, Ф. Арнольда и др.

В. Врангель лаконично, на 153 страницах 
своей работы, осветил все законодательные 
свершения в области лесного законодательства 
начиная с 1649 г. (времени появления Уложения 
царя Алексея Михайловича) по начало XIX в. 
В его интерпретации лесного законодательства 
обусловленность создания Лесного департамен
та явственно вытекала из самого хода совершен
ствования и расширения лесного дела Россий
ской империи и повышенного внимания к нему 
российских императоров (в первую очередь Пе
тра I), заинтересованных в создании мощного 
корабельного флота и пополнении казны за счет 
экспорта леса [3].

Н. Шелгунов [9], С. Ведров [2], Ф. Арнольд 
[1], отталкиваясь от основных направлений, 
предложенных В. Врангелем [3], расширяли 
диапазон охвата лесного законодательства и 
основных свершений Лесного департамента на 
протяжении XIX в., внося каждый что-то сво
еобразное и новое. Н. Шелгунов акцентировал 
внимание на нюансах нормотворческой базы 
лесного законодательства на множестве лю
бопытных примеров и сделал на основании их 
убедительные выводы, не во всем соглашаясь с 
В. Врангелем; С. Ведров в большей степени про
дублировал предыдущие оригинальные работы, 
допустив ряд ошибок в трактовках как лесного 
законодательства, так и деятельности Лесного 
департамента, за что был подвергнут жесткой 
критике Д. Шиловым [10]. Работа М. Романов
ского [6] о лесном законодательстве обобщает 
уже опубликованные исследования, изобилует 
рядом неточностей правового характера и ка
кими-либо новеллами не отмечена, за что так
же была раскритикована на страницах «Лесного 
журнала» все тем же преподавателем Санкт-Пе
тербургского лесного института Д. Шиловым,

зарекомендовавшим себя знатоком лесного пра
ва [11, с. 521-529].

Н. Фалеев преследовал цель обобщить все 
накопленные знания отечественного лесного 
права и заполнить вакуум образовательного ха
рактера, предложив свой труд как учебную дис
циплину [8, с. 3]. Предложенный им в разделе 
«Исторический очерк» материал кратко клас
сифицирует основные этапы лесного законода
тельства, видное место уделено созданию и де
ятельности Лесного департамента [8, с. 15-25].

Работа Ф. Арнольда [1] носит больше исто
рический характер, и он не столько анализирует 
лесное законодательство, сколько скрупулезно 
раскрывает все перипетии деятельности Лесно
го департамента.

В особом ряду стоит юбилейное издание 
«Столетие учреждения Лесного департамента» 
[7], сугубо, шаг за шагом характеризующее всю 
деятельность Лесного департамента, вхождение 
его в различные ведомства, вклад его членов в 
совершенствование нормативно-законодатель
ной базы и совершенствование лесного хозяй
ства Российской империи.

В XX -  начале XXI в. обобщающих работ, по
священных деятельности Лесного департамен
та, не выходило. Определенный интерес могут 
представлять лишь статьи ученых Э. Г. Истоми
ной [4], Э. С. Навасардовой [5], В. В. Черных [12], 
в которых анализируется кодификация лесного 
законодательства XVIII-XIX вв.

В определенной степени дополняют картину 
статьи на интересующую нас тему в журналах 
«Лесной журнал» и «Лесное хозяйство».

Результаты исследования
Лесной департамент был учрежден при Ад

миралтейской коллегии в 1798 г. императором 
Павлом I. Но без преобразований Петра I и про
чих руководителей империи в XVIII в. едва ли 
он созрел бы до подобного решения.

Фактически первый государственный указ, 
связанный с управлением лесами, принадле
жал Петру I. Речь идет о документе 1702 г., под
тверждающем действия по описи лесов. Петру 
же принадлежит и первый свод законов о лесе, 
вошедший в историю лесного законодательства 
под названием «Инструкция обер-вальдмей- 
стеру», по которой главой Лесного управления 
был поставлен обер-вальдмейстер Глебовский 
(вальдмейстеры -  это управляющие лесными 
участками, обер-вальдмейстер -  старший валь- 
дмейстер). Своих лесоводов не было, Петр I 
приглашал иноземных и щедро им платил. Осо
бо стоит отметить, что лесное законодательство 
времен Петра было направлено на эксплуата
цию леса в основном как материала для кора
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блестроения и несмотря на то, что всего с 1702 
по 1725 г. при Петре I было принято 200 указов 
о лесе, уложения по лесной части этого периода 
все-таки носили временный и в какой-то степе
ни случайный характер [2, с. 10-19; 3, с. 81-112; 
9, с. 82-85].

Любопытно, что Екатерина I нашла вальд- 
мейстерское управление для народа обремени
тельным и поручила надзор за лесами воеводам 
[9, с. 347], но уже Анна Ивановна восстановила 
управление вальдмейстеров лесами [2, с. 119
127; 9, с. 348].

Тенденция приглашения специалистов лесно
го дела из-за границы, заложенная Петром Алек
сеевичем, была продолжена и Анной Ивановной, 
и Анной Леопольдовной, и особенно Екатериной 
II, получив законодательное оформление, и, не
сомненно, приближала создание управленческой 
структуры лесами на уровне государства. Так, 
если Петр пригласил только специалистов-лес- 
ников и создал лесную охрану, то уже Анна Лео
польдовна для улучшения смоляного производ
ства велела выписать из «Лифляндии искусных 
смоловаров и бондарей» [9, с. 129], а Елизавета 
Петровна -  из Германии форстмейстеров [Там 
же, с. 160]. Екатерина II приглашала лесных дел 
«знателей» уже не только для организации лес
ного хозяйства, но и для научной постановки 
лесного дела. Более того, именно ей принадле
жит идея создания при обер-егермейстерском 
корпусе лесного училища, для того, «чтобы про
изводить порядочную охоту и фортшмейстер- 
ство, то есть знание лесоохранительного и раз- 
умножительного обряда» [9, с. 213].

Профессор Э. С. Навасардова [5, с. 14-15] 
считает, что проведение генерального меже
вания земель и лесов, заложенное Елизаветой 
Петровной, также способствовало повышению 
качества управления и стало прологом создания 
Лесного департамента.

Исследователи лесного законодательства 
В. Врангель, Н. Шелгунов, С. Ведров, Н. Фалеев 
были убеждены, что самым примечательным 
уложением Екатерины II управленческого ха
рактера в рассматриваемой области, заложив
шим основу создания Лесного департамента, 
стало ее распоряжение 1782 г. о предоставлении 
частным владельцам полного права собствен
ности над своими лесами, дозволение свобод
ной торговли лесом внутри и вне государства, а 
также законодательная инициатива государства 
1766 г. о генеральном размежевании и опреде
лении попенных и посаженных денег с лесов, 
отпускаемых из казенных дач [3, с. 47; 9, с. 213; 
2, с. 200-202; 8, с. 23-24]. Указ о размежевании 
1766 г., несомненно, шаг важный, и его законо
дательная значимость была в последующем под

тверждена на практике, но это не значит, что до 
этого указа размежевания не было. Еще до обра
зования Русского государства, во время родовой 
общины на уровне общинного права, между об
щинами уже были разделены зоны владения ле
сами и водоемами, т. е. осуществлено межевание, 
и старейшины тщательно следили за тем, чтобы 
эти законы обычного права не нарушались.

Но что касается Указа 1782 г. о свободной 
рубке лесов, то представляется, что он нанес 
больше вреда, чем пользы, потому что был при
нят в то время, когда границы частных, общих 
и казенных земель не были еще определены, а 
народ воспринял этот указ (который правитель
ство, верное принятой идее, не могло нарушить) 
как разрешающий рубить любой лес без всяких 
ограничений. Таким образом, в общем-то, бла
гое начинание, но без регламентации, что ру
бить и сколько, привело к истреблению лесов. 
Если владельцу леса срочно нужны были день
ги, чтобы рассчитаться с банком, укрепить раз
валивающееся дело, купить технику или семена 
и т. п., он рубил лес, продавал древесину. Денег 
на восстановление у него не было, и это ложи
лось на плечи государства. Помимо этого, указ 
обострил социальные отношения, потому что и 
крестьяне, не имевшие лесных наделов, решили, 
что разрешение рубить лес касается всех. Как ви
дим, создание управленческой структуры, спо
собной эффективно, законодательным поряд
ком решать вопрос управления лесами, назрел.

С подачи Шелгунова [9, с. 240] создатель Лес
ного департамента Павел I (правнук Петра I) 
прослыл любителем леса (потом все стали друж
но соглашаться, что Лесной департамент возник 
в результате особого расположения царя к лесу), 
хотя Николай Васильевич говорил о том, что 
Павел I любил лесное дело и все, что с ним свя
зано, т. е. кораблестроение, позволяющее зна
чительно увеличивать торговлю вообще и рас
ширить границы экспортного проникновения 
России во внешний мир. Как бы то ни было, с 
восхождения Павла на престол лесное дело ока
залось под пристальным его вниманием, и, без 
сомнения, нужно отметить, что Павел Петрович 
проявлял особый интерес к речному и морско
му судостроению, отсюда и к лесным ресурсам. 
Поэтому одним из важнейших преобразований 
царя стала реформа лесного управления. Указом 
от 12 марта 1798 г. предписывалось выделить 
из Сенатской экспедиции особое лесное управ
ление, которое получило название «Лесной де
партамент». Он функционировал в ведомстве 
Адмиралтейств-коллегии и распространял свою 
власть на все государственные леса России.

Первым директором Лесного департамен
та был назначен адмирал Хосе де Рибас, он же
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Осип Михайлович Дерибас -  уроженец Испа
нии, российский военный и государственный 
деятель, основатель и первый градоначальник 
Одессы; он руководил Лесным департаментом 
около двух лет.

В разные годы Лесным департаментом руково
дили такие знаковые в истории России фигуры, 
как Григорий Орлов (светлейший князь), Дми
трий Ланской (сенатор, тайный советник), Алек
сандр Лавинский (тайный советник) и другие.

На Лесной департамент возлагалась обя
занность по организации ведения лесного хо
зяйства с целью охраны леса от истребления, 
приведения казенных лесов в известность, ле
соразведения и лесопользования, т. е. описания 
лесов и разработки основ определения их таксо
вой стоимости.

Деятельность Лесного департамента доок
тябрьского периода может быть подразделена на 
этапы, различные по своей продолжительности, 
характеризующиеся реформами и переходом из 
одного ведомства в другое.

На первый период (1798-1802 гг.) пришлась 
организация при Интендантской экспедиции 
Адмиралтейской коллегии Лесного департа
мента для лесной части. Здесь была проделана 
большая работа по описанию и составлению 
чертежей лесов, что стало вплоть до организа
ции Министерства государственных имуществ 
основной базой данных при принятии организа
ционных и хозяйственных решений. В этот пе
риод были приняты такие важные узаконения, 
как постановления о взысканиях за самоволь
ные рубки и установление таксы для взысканий 
(15 августа 1799 г.); таксы на продажу леса по 
породам и размерам (1799 г.). Особое внимание 
стоит обратить на Указ Павла I от 10 сентября 
1798 г. (рис.) явно протекционистского харак
тера о запрещении экспорта ценной древесины, 
кроме ограниченного числа лесоматериалов, с 
которых, кроме пошлины, предписывал брать 
определенную сумму в «лесной капитал» для ле
соразведения. Это один из первых указов покро
вительственного свойства для развития лесного 
дела. Активизировалась борьба с незаконным ис
пользованием казенных лесов, в частности были 
приняты узаконения по пресечению незаконно
го пользования и откровенного воровства леса 
с утяжелением наказаний за эти преступления. 
Вводился отпуск лесоматериалов за плату, а руб
ку леса предписывалось производить строго по 
билетам, что станет основой для создания билет
ной системы (1802 г.), действовавшей до 2007 г.

Указы по лесной части, изданные Павлом I, 
полностью изменили управление лесами и зало
жили основу ведения лесного хозяйства.

Рис. Фрагмент именного указа Павла I о создании 
Лесного департамента

Начинает осуществляться плановая и регу
лярная профессиональная подготовка лесово
дов. В 1803 г. в Царском Селе открылось первое 
высшее лесное учебное заведение, которое после 
преобразований будет именоваться Санкт-Пе
тербургским лесным институтом. Этот ин
ститут даст огромное количество преданных 
лесному хозяйству специалистов лесного дела, 
оставивших нам огромную базу оригинальных 
произведений, посвященных разным вопросам 
организации законодательства о лесах, в том 
числе и деятельности Лесного департамента [3, 
с. 69-71; 9, с. 242].

Для второго периода (1802-1811 гг.), несо
мненно, знаменательным событием стало уч
реждение М инистерства финансов и зачис
ление в его состав Лесного департамента, что 
явилось победой сторонников представлений 
о лесе как об источнике дохода и послужило 
передаче в М инистерство финансов и всех го
сударственных лесов. Яркой страницей в обла
сти лесного законодательства стало принятие в 
ноябре 1802 г. Устава о лесах. Именно это судь
боносное для лесов решение позволило присту
пить к претворению в жизнь следующих задач: 
упорядочить управление лесными ресурсами; 
наметить систему мер для предотвращения со
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кращения лесных площадей; определить воз
можности получения максимальных доходов 
от лесов в тех местностях, которые еще не отли
чались их изобилием.

Однако нельзя не отметить, что буквальное 
следование ряду неудачно сформулированных 
статей Лесного устава порождало волюнта
ризм, усугубляемый постоянными перемена
ми в структуре управления лесного хозяйства. 
Например, утратой Лесным департаментом ча
стичного права распоряжаться лесами, нахо
дящимися в пользовании различных ведомств. 
Так, с июня 1806 г. все леса, приписанные к госу
дарственным и частным заводам, были переда
ны в ведение созданного Горного департамента, 
а при учреждении 15 мая 1808 г. Департамента 
уделов в его распоряжение были переданы леса 
удельного ведомства и т. д. Такие непродуман
ные действия приводили к дроблению лесных 
ресурсов, вносили сумятицу в руководство и 
лишали общей стратегической линии в управ
лении лесами, что вынуждало Лесной департа
мент устраняться от значительной части задач, 
связанных с охранными мероприятиями пере
данных другим ведомствам лесов. В свою оче
редь, каждое ведомство устанавливало свои 
правила эксплуатации лесов, мало заботясь об 
их восстановлении и проводя сплошные рубки, 
что влияло и на общую дисциплину по сбереже
нию лесов, находящихся под влиянием Лесного 
департамента. Истребление лесов в огромных 
размерах продолжалось, несмотря на то, что на
казания за незаконные хищения лесов остава
лись довольно суровыми [4, с. 40].

В третий период (1811-1837 гг.) Лесной де
партамент был передан в Департамент госиму- 
ществ. Наиболее важным законодательным ак
том этого периода стало принятие положения 
«О новом устройстве лесной части» от 1828 г., 
послужившего организации во всех губерниях 
лесных отделений, призванных обеспечить кон
троль за эксплуатацией лесов, их восстановле
нием и недопущением необоснованных рубок. 
Обер-форстмейстеры в связи с этим были пе
реименованы в старших лесничих, остальные 
чины -  в окружных, ученых, младших лесничих 
и подлесничих. Также при Департаменте вво
дится должность ученого по лесной части, на 
которого возлагались задачи по организации 
в губерниях лесного дела на научной основе и 
проработке проектов законов лесного законода
тельства в научной области [9, с. 349].

В четвертый период (1837-1861 гг.) Лесной 
департамент входит в связи с учреждением М и
нистерства государственных имуществ в дан
ное образование, статус которого повысился. 
Указом от 26 декабря 1837 г. управление лесами

было соединено с управлением государствен
ных имуществ и подчинено Министерству го
сударственных имуществ. За ним были закре
плены леса: казенные, спорные, крестьянские, 
а также податные лесные участки, выделенные 
сельским обществам. Помимо этого, закрепля
лись леса, приписанные к разным ведомствам, 
оказавшиеся вне надзора лесного начальства.

Не менее важным стало для этого периода 
и положение от 30 января 1839 г., когда лесное 
ведомство Министерства государственных иму- 
ществ получило военное устройство и все чины 
этого ведомства были соединены в один состав 
под названием «Корпус лесничих», который 
комплектовался из чинов Губернского лесного 
управления, учебных заведений и постоянной 
лесной стражи. Общее руководство за ними 
поручалось инспектору Корпуса лесничих, при 
котором учреждалось дежурство. Для ближай
шего надзора и инспектирования за действиями 
чинов Корпуса лесничих вводились должности: 
вице-инспекторов, ученых и запасных лесничих; 
а для следственных и судных дел по нарушени
ям лесных служителей учреждался лесной аудит 
[3, с. 97]. Этот период охарактеризовался замет
ным сокращением лесов, ежегодные потери от 
самовольных порубок и пожаров исчислялись в 
4 млн руб., в то время как ежегодный доход едва 
достигал 0,5 млн руб. [4, с. 43]. Во весь голос ле
соводы заявляли и о недостатке лесных специа
листов, которых готовило только одно высшее 
заведение. Кардинальных мер в этой области 
принято не было.

Пятый период (1861-1894 гг.) характеризу
ет деятельность Лесного департамента после 
Крестьянской реформы 1861 г. Наиболее важ
ными мероприятиями данного периода стали 
наделение бывших государственных крестьян 
лесом, централизация управления казенными 
сибирскими и кавказскими лесами в Лесном де
партаменте с передачей в его ведение лесов из 
военного ведомства. Необходимо отметить, что 
следствием реформы 1861 г. стало заметное уве
личение лесоистребления. Александр II ставил 
задачу перед министром госимуществ А. А. Зе
леным о выработке мер по сбережению и охра
не владельческих лесов, но проблема решена не 
была. Правда, в 1875 г. министр госимуществ 
П. А. Валуев представил проект положения 
«О сбережении лесов, имеющих государствен
ное значение», но разногласия в Министерстве 
по этому вопросу не позволили его реализовать 
[7, с. 168-176].

Наконец, шестой период (1894-1917 гг.) -  ле
соуправление осуществлялось на основе таких 
примечательных законодательных актов, как 
Лесоохранительный закон от 1 января 1894 г.,
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контроль за которым осуществляли 56 лесоох
ранительных комитетов. В этом законе впервые 
просматривается доктринальная лесная поли
тика государства по всем направлениям, это и 
сбережение лесов, и охрана от пожаров и насе
комых, и рациональная эксплуатация лесов, и 
научный подход к восстановлению. Выполнить 
все это было невозможно, но цели были постав
лены правильно.

Обсуждения и заключения
Лесное законодательство XVII-XIX вв. и осо

бенно создание Лесного департамента явились 
базой по лесоустройству и воспроизводству 
лесов. Стоит особо отметить в этом большую 
заслугу императоров Петра I и Павла I, осозна
вавших наряду с учеными-лесоводами значение 
лесов и их народнохозяйственную роль. Разуме
ется, им не удалось реализовать многое из наме
ченного в деле сохранности, восстановления ле
сов, экологического решения лесной проблемы, 
которая не исчезнет и в ХХ столетии, и в начале 
XXI в. лесная проблема и вопросы законодатель
ного сбережения лесов стоят особенно остро. 
По-прежнему государство совершает ошибки в 
этой области (Лесной кодекс 2007 г.), по-преж
нему горят леса и соответствующие ведомства 
не справляются с их тушением, а интересы госу
дарства состоят скорее в эксплуатации лесных 
богатств, нежели в их сохранении и рациональ
ном использовании. Ш
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