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ОРЛОВСКОМУ ОБЛАСТНОМУ СУДУ — 70 ЛЕТ

 ДА ЦАРСТВУЮТ 
В СУДАХ ПРАВДА 

И МИЛОСТЬ
Судебная система 

конца 18 — начала 19-го 
веков полностью зависе-
ла от местной админист-
рации. Без ее ведения не 
происходили ни назначе-
ние, ни перемещение, ни 
увольнение судей и слу-
жащих судов. Более то-
го, приговоры и решения 
судов всех инстанций 
поступали на утвержде-
ние в местную админист-
рацию.

В уголовном и граж-
данском судопроизвод-
стве господствовал след-
ственный процесс, кото-
рый основывался на так 
называемой теории фор-
мальных доказательств. 
В следственном процес-
се активно участвовала 
губернская полиция. За-
частую судебные функ-
ции выполнялись не 
только судебными орга-
нами, но и органами гу-
бернской администра-
ции и полиции. К приме-
ру, мелкие уголовные де-
ла нередко разбирали 
квартальные надзирате-
ли, городничие и стано-
вые приставы. Отметим, 
что в судопроизводстве 
того времени полностью 
отсутствовал состяза-
тельный процесс.

В 1855 году на престол 
вступил император Алек-
сандр II. В его манифесте 
в качестве одного из глав-
ных пожеланий значи-
лось: «Да правда и ми-
лость царствуют в судах».

20 ноября 1864 года 
вышли новые судебные 
уставы, революционные 
для своего времени. Они 
вводили формальную не-
сменяемость судей, не-
зависимость суда от ад-
министрации, гласность 
и публичность заседаний 
суда, состязательность 
судебного процесса, ин-
ститут адвокатуры, при-
сяжных заседателей, но-
тариат. В октябре 1865 
года было высочайше ут-
верждено Положение о 
введении в действие на-
званных судебных уста-
вов. С этого времени на 
территории Орловской 
губернии начинается 
ликвидация прежней си-
стемы судопроизвод-
ства. 

В марте 1866 года ор-
ловский губернатор по-
лучил письмо министер-
ства юстиции Россий-
ской империи, где изла-
галась просьба сообщить 
об устройстве в губернии 
помещений для новых 
судебных учреждений. 
Интересно, что располо-
жение помещений, вхо-
ды в них требовалось ус-
троить так, чтобы подсу-
димые были «по возмож-
ности удалены», а при-
сяжные заседатели «от-
далены от судей, свиде-
телей, публики». 2 мая 
1868 года вышел указ 
императора об упразд-
нении уездных судов на 
территории четырех уез-
дов губернии: Кромско-
го, Малоархангельского, 
Трубчевского и Брянско-
го. Их дела подлежали 
передаче в Орловский 
уездный суд.

Новые судебные уста-
вы предусматривали со-
единение высших судеб-
ных органов    губернии 
— палат уголовного и 
гражданского судов — в 
единый судебный орган 
— палату уголовного и 
гражданского суда. Вво-
дились мировые и окруж-
ные суды. Важное их от-
личие друг от друга за-
ключалось в том, что 
должность мирового су-
дьи была выборной, а 
должность окружного — 
назначаемой.

МИРОВЫЕ СУДЬИ
Каждый из 12 уездов 

Орловской губернии с 
входившим в него уезд-
ным городом составлял 
мировой округ, подраз-
делявшийся на несколь-
ко мировых участков. На 
таком участке находись 
один мировой судья и 
один почетный судья. 

Мировой судья избирал-
ся на три года местными 
органами городского 
земского самоуправле-
ния. Чтобы стать таким 
судьей, необходимо бы-
ло обладать определен-
ным возрастным, обра-
зовательным, служеб-
ным и имущественным 
цензом. Выбранного ми-
рового судью утверждал 
Сенат — высшая в Рос-
сии судебная инстанция, 
орган госвласти, учреж-
денный еще в 1711 году 
Петром I взамен бояр-
ской думы.

Какие же дела рас-
сматривали мировые су-
дьи? В основной своей 
массе это были мелкие 
уголовные и граждан-
ские дела, размеры на-
казаний по которым не 
могли быть суровей, чем 
штраф в 300 рублей, 
арест на три месяца и 
лишение свободы сро-
ком на 1,5 года. Почет-
ные мировые судьи ис-
полняли обязанности 
участковых во время их 
отсутствия. С одной сто-
роны, введение этого ин-
ститута было абсолютно 
логично и оправданно — 
почетный мировой судья 
заменял своего коллегу-
участкового, например, 
когда тот болел. Но, с 
другой стороны, долж-
ность почетного мирово-
го судьи давала возмож-
ность титулованной про-
слойке дворян и пред-
ставителям буржуазных 
кругов, не обременяя се-
бя служебными обязан-
ностями, получать награ-
ды и продвигаться по 
службе. Ведь почетные 
судьи достаточно редко 
подключались к рассмот-
рению дел. Следует до-
бавить, что среди миро-
вых судей той поры было 
немало достойных лю-
дей, в числе которых наш   
известный поэт Афана-
сий Афанасьевич Фет. 
Писатель с мировым 
именем Иван Сергеевич 
Тургенев был почетным 
мировым судьей.

СУДЬИ ИЗ НАРОДА
Серьезная роль в гу-

бернских окружных су-
дах, которые появились в 
ходе судебной реформы 
1864 года, отводилась 
присяжным заседателям, 
которые определяли ви-
новность или невинов-
ность подсудимых. В от-
личие от назначаемых 
правительством судеб-
ных чиновников присяж-
ные заседатели комплек-
товались из представи-
телей всех сословий. 
Кроме определенного 
возрастного, оседлого и 
имущественного цензов, 
кандидат в присяжные 
заседатели должен был 
быть политически и нрав-
ственно благонадежен. 
Списки присяжных засе-
дателей, в которых ука-
зывались их фамилии, 
имена, отчества, образо-
вание, вероисповедание, 
место жительства, со-
ставлялись земскими го-
родскими управлениями.

В Государственном 
ар хиве Орловской обла-
сти сохранились образ-
цы повесток, которыми 
присяжные заседатели 
вызывались в судебные 
заседания. Указывается, 
что такой-то купец (ме-
щанин) такого-то числа 
должен прибыть в Ор-
ловский окружной суд. 
На обороте повестки 
разъясняются порядок 
ее вручения, законные 
причины неявки в суд и 
последствия незаконной 
неявки — очень серьез-
ные в то время денежные 
взыскания: в первый раз 
— от 10 до 100 рублей, во 
второй — от 25 до 200, в 
третий — от 50 до 300 
рублей, а кроме того, ли-
шение права участвовать 
в выборах и быть избира-
емым на должности, тре-
бующие общественного 
доверия.

Руководство местной 
администрации очень 
неоднозначно относи-
лось к появлению  в су-
дебной системе  инсти-

тута присяжных заседа-
телей. Вот, например, как 
оценивал его орловский 
губернатор М.Н. Лонги-
нов в отчете о состоянии 
губернии в 1870 году: 
«Суд присяжных, часто 
оправдывающий винов-
ных или облегчающий 
приговоры над недостой-
ными, не имеет хороше-
го влияния на нравы на-
рода, в котором более и 
более укореняется уве-
ренность в безнаказан-
ности». Нужно заметить, 
что эта позиция тогдаш-
него губернатора носит 
во многом субъективный 
характер и вызвана боль-
ше тем, что присяжные 
чувствовали себя в суде 
достаточно самостоя-
тельно и обычно не под-
давались какому-либо 
административному дав-
лению.

ПЛЮСЫ И МИНУСЫ 
РЕФОРМЫ

Не вызывает сомне-
ний то, что судебная ре-
форма 1864 года в корне 
изменила судопроизвод-
ство на Орловщине. Од-
нако, как и другие ре-
формы того времени, су-
дебная не была лишена 
ряда недостатков. Не-
смотря на стремление 
сделать суд независи-
мым от администрации, 
а судей — объективными 
вершителями правосу-
дия, — пореформенный 
суд все же сохранил мно-
гие отрицательные чер-
ты дореформенной Рос-
сии. Особенно четко это 
прослеживалось на мес-
тном уровне, в частно-
сти, в Орловской губер-
нии. Подавляющее боль-
шинство судей и проку-
роров представляло со-
бой дворянство, как и 
раньше, связанное про-
чными сословными уза-
ми с руководством мест-
ной администрации. К 
тому же реформа не убе-
регла граждан, обращав-
шихся за судебной защи-
той, от волокиты, бюрок-
ратических проволочек, 
взяточничества. Были и 
другие минусы.

Однако самым боль-
шим плюсом судебной 
реформы явилось то, что 
она не только кардиналь-
но перестроила судеб-
ную систему, но и «раз-
будила» самые здоровые 
силы общества, подтолк-
нула их к честному, само-
отверженному служению 
Отечеству. Среди таких 
наших земляков можно 
назвать Александра Бо-
рисовича Сонцова-Засе-
кина. После окончания 
юридического факульте-
та Московского универ-
ситета он сделал блестя-
щую карьеру, в 1874—
1877 и в 1879—1894 го-
дах занимая пост пред-
седателя Орловского ок-
ружного суда. Пресса то-
го времени писала, что 
А.Б. Сонцов-Засекин 
«был  человеком энергич-
ного и живого характера, 
твердых убеждений и не-
обыкновенной терпимо-
сти и снисходительности 
во всем, что не затраги-
вало его основных убеж-
дений. Он не любил ме-
лочной формалистики и 
постоянно старался раз-
решить вопросы по су-
ществу, мало обращая 
внимание на внешнюю 
сторону дела. Служеб-
ную деятельность 
А.Б. Сонцов-Засекин ус-
пешно совмещал с об-
щественной». Никто не 
руководил Орловским 
окружным судом больше 
Александра Борисовича.

Судебная система, в 
основу создания которой 
были положены судеб-
ные уставы 1864 года, 
просуществовала в Ор-
ловской губернии с не-
большими изменениями 
до 1917 года. После Ок-
тябрьской революции 
все прежние судебные 
учреждения прекратили 
существование.

Дина ЯГУПОВА.
Помощник 

председателя
Орловского 

областного суда.

На запыреенных участках снижается 
производительность техники, увеличивает-
ся износ рабочих органов, на 30% увеличи-
вается расход ГСМ. При этом общие потери 
урожая при сильной запыреенности полей 
достигают 70 и более процентов.

Пырей размножается семенами и в ос-
новном корневищами, которые содержат 
большое количество питательных веществ, 
что является гарантией выживаемости и 
устойчивости сорняка. Корневища состав-
ляют около 80% его вегетативной массы. 
Их длина на 1 м2 может достигать 130—260 
погонных метров, на каждом из которых 
имеется в среднем от 30 до 40 и более ад-
вентивных почек, способных образовывать 
новые растения.

Значительному увеличению длины кор-
невищ сорняка в пахотном слое способ-
ствует нарушение оптимальных сроков ос-
новной обработки почвы. За два года за 
счет поздней вспашки запыреенность мо-
жет увеличиться более чем в 5 раз.

Эффективным агроприемом в борьбе с 
пыреем является комбинированная обра-
ботка почвы, включающая 50% вспашки и 
50% чизелевания, чередующиеся в сево-
обороте возделываемых культур. Такая си-
стема не уступает по эффективности от-
вальной вспашке, но имеет перед ней су-

щественное преимущество по производи-
тельности и расходу ГСМ.

Важным профилактическим средством 
борьбы с запыреенностью является после-
уборочное лущение стерни, когда нет кон-
куренции за элементы питания и влагу. Ес-
ли после уборки своевременно не прово-
дится обработка почвы, длина каждого кор-
невища за сутки увеличивается на 1,1 — 
1,3 см. 

Лущение можно проводить лишь на по-
лях, которые сразу после уборки запахива-
ются, а также на тех, где планируется при-
менение гербицидов на основе глифосата.

Большое значение в борьбе с пыреем 
имеет оптимизация севооборотов. Наибо-
лее эффективны плодосменные севообо-
роты, в которых удельный вес зерновых со-
ставляет 50%, а срок использования много-
летних трав не превышает 1—2 лет.

Однако даже на благополучных землях и 
при своевременном проведении основной 
обработки почвы уже при однократном раз-
мещении зерновых по стерневым пред-
шественникам будет происходить нараста-
ние запыреенности.

При нынешней запыреенности земель 
многих сельхозтоваропроизводителей нор-
мативной отдачи от средств интенсифика-
ции земледелия можно добиться лишь в 
случае, когда все эти земли в течение не-
скольких лет будут обработаны противо-
злаковыми  гербицидами. Выполнять эту 
операцию надо в максимально сжатые сро-
ки, потому что из-за большого запаса се-
мян сорняка в почве при существенном 
уровне агротехники гербициды очищают 
поля не более чем на 3 года. Поэтому ис-
требительные меры с запыреенностью 
должны повторяться не позже, чем через 
3—4 года. В противном случае уровень за-
пыреенности будет восстанавливаться.

Обработка глифосатсодержащими гер-
бицидами наиболее эффективна, если в 
ближайшие 3—4 года в послеуборочный 
период обрабатывается ежегодно не менее 

25% пашни. При своевременном и качест-
венном их внесении гибель корневищ пы-
рея составляет 90—95% и более. Это поз-
волит получать прибавку урожая зерна 3—6 
ц/га, а картофеля — 30—35 ц/га. Такие гер-
бициды рекомендуется применять с нор-
мой расхода 4—6 л/га, в случае примене-
ния баковой смеси препарат вносится в до-
зе 3 л/га + азотные удобрения. 

Эффективным является также примене-
ние граминицидов (зеллек-супер, фюзи-
лад, центурион, тарга и др.), которые мож-
но применять в период вегетации зернобо-
бовых, крестоцветных и крупяных культур, 
картофеля и др. Эти гербициды хотя и усту-
пают глифосатам, но уничтожают до 90 и 
более процентов пырея. При этом научные 
исследования свидетельствуют о целесо-
образности проведения послеуборочного 
лущения стерни с последующим примене-
нием граминицидов, в таких случаях, на-
пример, гибель сорняков под действием 
фюзилада возрастала до 77%.

Способность пырея очень быстро вос-
станавливать популяцию требует разнооб-
разить меры борьбы с ним. Из агроприемов 
наиболее доступной является полупаровая 
обработка почвы, которую необходимо про-
водить хотя бы в одном поле севооборота 
после уборки зерновых и крупяных культур. 
Для проведения такой обработки необхо-
димо знание о гранулометрическом соста-
ве почв (и эту работу по его определению и 
картированию почв надо провести). 

На легких почвах (в сухую и теплую осень) 
наиболее эффективен полупар методом 
«вычесывания», когда после лущения стер-
ни и вспашки проводятся две дополнитель-
ные культивации с разрывом во времени по 
мере появления проростков пырея. Извле-
ченные культиватором на поверхность поч-
вы корневища высыхают и погибают. На тя-
желых почвах с высокой влагоёмкостью и  
особенно в годы с дождливой осенью пред-
почтителен полупар по методу «истощения 
и удушения», когда с разрывом во времени 

проводятся два дискования или чизелева-
ния, а затем вспашка.

Правильное проведение полупаровой 
обработки почвы обеспечивает гибель кор-
невищ пырея до 40—50% и более, а засо-
ренность последующих культур малолетни-
ми сорняками уменьшается на 24%, при-
бавка урожая зерна составляет 1—2,6 ц/га.

Обязательным агроприемом по сниже-
нию запыреенности земель должно быть 
наличие в севообороте одного поля интен-
сивного занятого пара, в котором в течение 
вегетационного периода возделываются 
2—3 зеленоукосные культуры — например, 
люпин + редька масличная (горчица) или 
озимая рожь на зеленый корм + однолетние 
травы + редька масличная и т.д.  Накапли-
вая значительную надземную массу и зате-
няя пырей, они успешно конкурируют с сор-
няком, подавляя его. Гибель корневищ пы-
рея в интенсивном занятом пару достигает 
50—60%.

 Возделывание в занятом пару кресто-
цветных уменьшает засоренность посевов 
последующих культур не только пыреем, но 
и другими сорняками. Непременным усло-
вием этого агроприёма должно быть фор-
мирование высокой урожайности возделы-
ваемых зеленоукосных культур за счет оп-
тимизации сроков сева и доз минеральных 
удобрений. В противном случае пырей бу-
дет успешно конкурировать с ними, увели-
чивая засоренность полей.

Расчеты показывают, что внедрение та-
кой технологии борьбы с пыреем позволит 
в течение 4—5 лет очистить пашню от этого 
сорняка. При этом суммарные затраты на 
очищение 1 га пашни от пырея составляют 
порядка 500—600 рублей, а стоимость до-
полнительной продукции, полученной за 
счет его проведения, могут составить соот-
ветственно 1300—1550 рублей. К тому же 
данный расчет сделан по первому году дей-
ствия агроприёмов, без учета их дальней-
шего последействия.

Л. НЕЧАЕВ. 
 Зав. лабораторией 

агроэкосистем, доктор 
с/х наук, профессор. 

Г. БОРЗЁНКОВА. 
 Зав. лабораторией иммунитета 

и защиты растений, кандидат с/х наук.
( ВНИИЗБК).

— Анатолий Иванович, что 
стоит за понятием «биотех-
нология»? В каких хозяйс-
твенных отраслях биотехно-
логия используется наибо-
лее активно? 
— Развитие биотехнологии на-

чалось  в начале 80-х годов про-
шлого века, в первую очередь в 
области медицины и фармацевти-
ческой промышленности. Те ме-
дицинские препараты, которые 
раньше выделялись из растений 
или органов животных, с помощью 
биотехнологии стало возможно 
получить намного проще и без тех 
отрицательных свойств, которые 
были характерны для препаратов 
предыдущего поколения.  

Ярким примером здесь являет-
ся инсулин — гормон, который ис-
пользуется при лечении сахарно-
го диабета с 1923 года. Вначале 
его выделили из поджелудочной 
железы собаки, затем — крупного 
рогатого скота. Потом научились 
выделять из поджелудочной желе-
зы свиньи. Однако все инсулины 
животного происхождения имели 
побочные эффекты. Прежде всего 
они вызывали аллергию. И когда 
началась эра генной инженерии, 
то оказалось, что человеческий 
инсулин проще всего получать с 
помощью микроорганизмов. Вы-
яснилось, что тот ген, который ко-
дирует у человека производство 
инсулина, можно ввести в бакте-
риальную клетку, и она начнет на-
рабатывать этот продукт без вся-
ких побочных последствий. 

В качестве второго примера 
можно назвать полученный с по-
мощью биотехнологии гормон ро-
ста человека. Как известно, нема-
лое число детей отстает в росте от 
своих ровесников. Однако это от-
ставание достаточно легко и бы-
стро диагностируется. И если, ис-
пользуя этот гормон, начать кор-
рекцию до 20 лет (т. е. до тех пор, 
пока организм еще растет), чело-
век сможет вырасти хоть до двух 
метров. 

Вообще, на сегодняшний день 
около 50% медицинских препара-
тов — прежде всего гормоны и 
вакцины — производятся или по-
средством чистой биотехнологии, 
или с ее элементами. 

— В каких областях помимо 
медицины применяют био-
технологию? 
— Прежде всего в сельском хо-

зяйстве. Здесь у биотехнологии 
очень широкое поле применения. 
Так, например, с ее помощью осу-
ществляется получение ценных 
сортов растений, которые приоб-
ретают устойчивость к особенно-
стям окружающей среды: засуш-
ливому климату, засоленности 
почв, низкой температуре. 

Биотехнология также лежит в 
основе биологических методов 
защиты полезных растений. Фак-
тически она делает ненужными хи-
мические средства (зачастую 

представляющие опасность не 
только для насекомых-вредите-
лей, но и для самого человека), 
так как позволяет создавать спе-
циальные препараты, действую-
щие исключительно на нужный вид 
насекомых. 

Применяется биотехнология и 
при глубокой переработке сель-

скохозяйственной продукции. Не 
секрет, что мы порой несем весь-
ма ощутимые потери при хране-
нии зерна, картофеля, различных 
овощей и фруктов. В то время как 
широкое использование соответ-
ствующих ферментов и биотехно-
логических препаратов позволяет 
эффективно защитить хранимую 
продукцию от воздействия окру-
жающей среды, прежде всего от 
вирусов и бактерий. 

Или вот еще один пример. Ко-
рова или свинья не могут питаться 
одной только соломой и сеном. 
Для выращивания животного тре-
буется полноценный, сбалансиро-
ванный корм, в состав которого 
обязательно должны входить бел-
ки, аминокислоты, витамины. Все 
это вещества, которые можно по-
лучить только при помощи биотех-
нологии. Причем если кормить, 
например, поросенка сбаланси-
рованным кормом, то он наберет 
нужный вес в три раза быстрее, 
чем если бы его кормили сеном 
или отходами. Точно так же обсто-
ит дело и с крупным рогатым ско-
том, и с птицей. 

Помимо сельского хозяйства 
биотехнология находит все более 
широкое применение в добываю-
щей промышленности. Сущест-
вующие методы переработки ру-
ды достаточно трудоемкие и слож-
ные. А с помощью биотехнологии 
это можно сделать гораздо де-
шевле. В частности, она использу-
ется для выщелачивания   редких 
металлов: золота, платины. 

Использование биотехнологии 
позволяет ощутимо увеличить 
неф теотдачу при разработке неф-
тяных месторождений. 

Или возьмем, к примеру, про-
изводство полимеров. На сегод-
няшний день мы упаковываем 
массу различных продуктов в по-
лиэтиленовую пленку. Эта пленка 
потом, как правило, выбрасывает-
ся. Разлагается же она крайне 
медленно — в течение 35—40 лет. 

То есть возникает серьезная про-
блема с ее утилизацией. С помо-
щью биотехнологии можно полу-
чать материал, который защищает 
не хуже полиэтиленовой пленки, 
но разлагается всего за 20 дней. 

Сравнительно новое направле-
ние — это лесная биотехнология. 
Она позволяет очень быстро вы-

ращивать породы деревьев, кото-
рые к тому же генетически не под-
вержены вирусным и бактериаль-
ным заболеваниям. Кроме того, 
она позволяет выращивать дере-
вья в тех природных условиях, в 
которых, как правило, деревья не 
растут. Это опять-таки засушли-
вый климат, засоленность почв, 
низкая температура. 

Есть такой процесс, который 
называется «микроклональное 
размножение». Берется генетиче-
ски абсолютно здоровое расте-
ние, клонируется и затем высажи-
вается. Получается лес, который 
можно использовать в целлюлоз-
но-бумажной промышленности. 
Если посмотреть сейчас на Восток 
— на Китай, Индию, Австралию, то 
можно увидеть, что там ровными 
рядами уже растут деревья, полу-
ченные методом микроклонально-
го размножения: тополь, осина, 
эвкалипт. 

— А свойства у деревьев, вы-
ращенных с помощью мик-

роклонального размноже-
ния, те же самые, что и у 
обычных деревьев? 
— Для целлюлозно-бумажной 

промышленности абсолютно те 
же самые. Целлюлоза и бумага из 
них получаются обычного каче-
ства. 

Вообще, данное направление 
очень важно, так как современный 
мир испытывает возрастающую 
потребность в древесной массе. В 
том числе в связи с ростом инте-
реса к возобновляемому топливу, 
к освоению биоэнергетических 
технологий. 

Существуют два других направ-
ления в развитии биоэнергетики, 

которые, на мой взгляд, более 
перспективны: производство био-
этанола и биодизеля.

Биоэтанол — это этиловый 
спирт, то есть продукт переработ-
ки пищевого сырья. В  частности 
— сахара. Сахар же можно полу-
чать любым путем: из зерна, из 
сахарного тростника, из целлюло-
зы. По пути производства биоэта-
нола в основном идет Бразилия, 
которая получает этиловый спирт 
из сахарного тростника, а также 
США и Канада, которые использу-
ют пшеницу и кукурузу. Европа 
пошла по пути производства  био-
дизеля. Для этого она использует 
рапс — масличное растение.

С моей точки зрения, биоди-
зельное топливо менее эффектив-
но, чем этиловый спирт. К тому же 
для того, чтобы удовлетворить 
потребность Европы в энергии, 
нужно будет всю территорию Ев-
разии отдать под выращивание 
рапса. 

— Каковы перспективы раз-

вития биотехнологии у нас в 
стране? Ближайшие и дол-
госрочные? 
— Вот, например, тот самый 

инсулин, о котором я уже гово-
рил, производят всего четыре 
страны в мире: США, Дания, Гер-
мания и Россия. То есть высокие 
технологии нам, как говорится, 
по зубам. И мы можем их внед-
рять — были бы на то желание и 
государственная воля. 

Прежде всего перед нами сей-
час стоит задача возрождения 
национальной медицинской про-
мышленности. По сути, на сегод-
няшний день Россия находится в 
смешном положении — наши 

фармацевти-
ческие пред-
приятия про-
сто фасуют 
лекарства, по-
купая субстан-
цию в Китае, 
Индии и дру-
гих странах. 
Своего собст-
венного ле-
карственного 
производства, 
включающего 
полный цикл 
от А до Я, у нас 

на данный момент максимум 6%. 
При том, что до 1991 г. мы произ-
водили около 70% лекарств. 

Единственная реальная перс-
пектива развития отечественной 
биотехнологии — это серьезные 
финансовые вложения плюс все-
сторонняя поддержка со сторо-
ны государства. Нужна деталь-
ная, хорошо разработанная  про-
грамма, необходима система, 
обеспечивающая обратную связь 
между наукой и деньгами, наукой 
и производством. Меня больше 
всего беспокоит, что мы каждый 
год пишем различные концеп-
ции, проводим съезды и конг-
рессы и на этом все заканчива-
ется. В то время как любые ме-
роприятия такого рода должны 
заканчиваться некоей конкрети-
кой: подписанием контрактов, 
созданием производства, под-
держкой того или иного направ-
ления.

— Мы живем в глобальном 
мире, в котором все взаи-
мосвязано и где существует 
разделение труда на уровне 
целых стран и регионов. На-
сколько необходимо для 
России развивать собствен-
ную биотехнологию? 
— Я считаю, что любая стра-

на, которая имеет больше 50 
млн. человек населения, обяза-
на иметь национальную фарма-
цевтическую промышленность. 
Кроме того, Россия — страна, 
очень богатая природными ре-
сурсами. И для того, чтобы не 
растратить впустую этот потен-
циал, мы должны разумно рас-
поряжаться имеющимися богат-
ствами. То есть торговать не не-
фтью, газом и дровами, а высо-
котехнологичными товарами, 
создаваемыми путем глубокой 
переработки этих ресурсов. И 
соответственно доход получать 
на несколько порядков выше, 
чем сейчас. А здесь без био-
технологий не обойтись.

Биотехнологии — неисчерпаемый 
ресурс развития экономики

Великая судебная реформа 1864 года
Мы продолжаем серию публикаций, посвященных 
становлению и развитию судебной системы на Орловщине. 
В этом материале мы расскажем о реформе 1864 года и 
последовавших за ней изменениях в нашем крае.

Пырей — гроза полей
РЕКОМЕНДУЮТ УЧЕНЫЕ

К КОНГРЕССУ «ЕвразияБио'2008»

Пырей ползучий является одним из 
наиболее вредоносных сорняков. При 
сильной засоренности он потребляет из 
почвы до 50 кг/га азота и калия, до 35 — 
фосфора, а также такое количество вла-
ги, которое в 2—2,5 раза превышает 
потребность в ней пшеницы и ячменя. К 
тому же сорняк является резерватором 
проволочников, гусениц зерновой сов-
ки, злаковых мух, численность которых 
на сильно запыреенных участках в 3—4 
раза выше, чем на чистых, что ведет к 
потере 15—20% урожая зерновых куль-
тур. Этот сорняк—накопитель таких бо-
лезней, как корневые гнили, ржавчина, 
спорынья, различные вирусы, и др. От-
рицательное влияние на культурные ра-
стения оказывают также токсичные ве-
щества, выделяемые корневой систе-
мой пырея. Это приводит к снижению 
урожая зерновых и бобовых культур еще 
на 30—40%.

В последние годы в нашу жизнь уверенно входит понятие «биотехнология». В 
наиболее общем смысле — это промышленное использование процессов, 
характерных для живого организма, живой клетки, с целью получения тех или 
иных полезных человеку продуктов. Подробнее рассказать о сферах применения 
биотехнологий мы попросили председателя президиума Пущинского научного 
центра РАН, заместителя директора Института биоорганической химии РАН  
академика РАН А.И. МИРОШНИКОВА. 


