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Ограбление по-Мадагаскарски 
 

Лесорубы-браконьеры, бесчинствующие в тропических 
лесах Мадагаскара, уверены в своей полной безнаказанности, их 
лагеря спрятаны глубоко в джунглях, полицейские и таможенники 
подкуплены, правовая база для борьбы с нелегальными 
вырубками не работает, а иностранные покупатели древесины 
хорошо платят. Энтузиасты из американской экологической 
организации вышли на след разбойников. Вместе с ними 
отправились репортеры geo 

ТЕКСТ: Филипп Колъхефер ФОТО: Тоби Смит 
*** 

 
 

Цена одного кубометра розового 
дерева достигает нескольких тысяч 
долларов США. По оценкам экологов, в 
одних только национальных парках 
Мадагаскара каждый день незаконно 
вырубается до 250 кубометров 
древесины в основном для продажи в 
Китай 

*** 
Лагерь лесорубов-нелегалов в 

джунглях национального парка Масоала 
на северо-востоке Мадагаскара. 
Десятки браконьеров рубят лес и 
тащат стволы розового дерева на 
берег, чтобы сплавить их по реке с 
территории заповедника 

*** 
Ложь должна быть похожа на правду, 

иначе можно легко запутаться. Поэтому с 
самого начала Александр фон Бисмарк 
старается поменьше врать. 

«Прошло много времени, прежде чем я 
понял, чем хочу заниматься в жизни», - 
говорит он. Сначала, вроде бы хотел стать 
морским пехотинцем, но потом понял, что 
его призвание - природа. А что может быть 
«природнее» деревьев? 

На нем строгие брюки, рубашка, 
застегнута я до последней пуговицы, 
кожаные ботинки. В помещении, 
облицованном темным деревом, душно и 
жарко, но на нем - ни капельки пота. Даже 
тогда, когда он откровенно врет. 

«Я покупаю древесину, - рассказывает 
он. - Для поставок производителям 
музыкальных инструментов мне нужны 
лучшие сорта древесины, и поэтому я 
приехал к вам». 

Он складывает руки перед собой, как 
для молитвы, и повторяет: «Лучшие сорта 
древесины». 

«Как, вы говорите, вас зовут?» - 
переспрашивает собеседник. 

Александр фон Бисмарк, 37-летний 
биолог и глава вашингтонского отделения 
неправительственной организации 
«Агентство экологических расследований», 
и глазом не моргнув, протягивает визитную 
карточку. На ней написано - Томас К. 
Болтон, президент компании «Нексис 
Трейдинг». 

Мы с фотографом молчим. 
Самозваный «президент компании» 
представил нас как своих клиентов, 
сотрудников фирмы по производству гитар. 
Якобы мы прилетели вместе с ним, чтобы 
на месте проверить качество древесины. На 
самом же деле все совсем не так: мы 
сопровождаем Александра фон Бисмарка в 
секретной миссии, цель которой - поиск и 
сбор доказательств нелегальной вырубки и 
перепродажи редких видов древесины на 
Мадагаскаре. 

Александр фон Бисмарк вертит в руках 
визитку 
собеседника. 
«Роджер Тунам, 
торговля ванилью», 
- написано на ней. 
Ванилью? Мистер 
Тунам хитро 
улыбается. У дверей 
его кабинета стоят 
двое 
телохранителей, и 
могущественный 
босс «древесной» 
мафии, 

База данных  
«Экология и современность» 
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контролирующий север Мадагаскара, 
чувствует себя вполне уверенно.  

Но скрытая камера «Томаса Болтона» 
записывает каждое его слово. 

ОФИС РОДЖЕРД ТУН АМА в городке 
Антахала - центр нелегальной торговли 
древесиной на севере Мадагаскара. Здесь 
заготавливают на продажу древесину 
ценных пород, и прежде всего «розовое 
дерево». Это общее название ряда 
исчезающих пород древесины палисандра, 
получаемой из деревьев рода далбергия, а 
также древесины эбенового дерева, которая 
прекрасно подходит для изготовления 
музыкальных инструментов. 

Из 103 существующих видов эбенового 
дерева лишь два не признаны 
вымирающими. 

Бизнес Роджера Тунама идет вразрез с 
законами Мадагаскара далеко не первый 
год. Еще в 2000 году правительство страны 
запретило вырубку розового и эбенового 
деревьев на «охраняемых территориях». 
Впрочем, эти деревья и так нигде, кроме 
национальных парков, не растут. 

*** 

Чтобы дотащить до берега один 
ствол розового дерева, нужно пять 
рабочих. Они тащат бревно метр за 

метром на километровые расстояния 
и при этом... поют.  

*** 
После государственного переворота в 

марте 2009 года правовая ситуация совсем 
запуталась. Весной 2010 новое 
правительство Мадагаскара запретило 
продажу за границу розового дерева. Но 
эксперты не воспринимают этот запрет 
всерьез, ведь местные законы чаще всего 
«пустой звук» - их просто игнорируют. 

Для нового правительства страны, не 
признанного за рубежом, важен символизм 
таких актов. Они должны 
продемонстрировать силу государства, 

показать, что правительство стремится 
навести порядок в стране. Само 
содержание законов при этом 
второстепенно. 

Тем временем на Мадагаскаре по-
прежнему вырубаются тропические леса. 
Срубленные деревья выдают за лес, 
поваленный ветром, или складские запасы - 
для их продажи предусмотрен ряд 
послаблений. Две международные 
экологические организации в своих 
докладах пишут о «сговоре продавцов и 
правоохранительных органов». Экологи, 
близкие к бывшей высокопоставленной 
сотруднице министерства экономики 
Мадагаскара, говорят о собранных 
доказательствах масштабной коррупции. 

Но Роджеру Тунаму все ни по чем. Как 
только деревья, поваленные его 
лесорубами, покидают границы 
Мадагаскара, по международному праву 
они обретают легальный статус, 
независимо оттого, что написано в местных 
законах. Все дело в Конвенции по 
международной торговле исчезающими 
видами дикой флоры и фауны (CITES), 
подписанной 175 государствами. Она 
запрещает торговлю лишь малой частью 
пород деревьев, которые составляют 
примерно 0,5 процента мирового рынка 
древесины. Лишь две разновидности из 
этого списка, махагони и рамин, пользуются 
коммерческим спросом. 

На эбеновое и малагасийское розовое 
деревья ограничения Конвенции не 
распространяются, хотя обе породы этой 
древесины находятся под угрозой. Поэтому 
иностранные покупатели, изготавливающие 
садовую мебель из розового или эбенового 
деревьев, не совершают ничего 
противозаконного контроль за торговлей 

древесиной должен быть 
усовершенствован. Летом этого года 
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Европейский парламент поставит на 
голосование «проект предписания», 
согласно которому продавцы древесины 
обязаны будут разработать нормы, которые 
бы гарантировали, что их товар «получен 

*** 
Александр фон Бисмарк (на фото 

справа) отслужил несколько лет в 
американской морской пехоте. После 

этого ему не страшны тяготы 
тропических джунглей. В поисках 

лагеря браконьеров он отправляется в 
многодневный поход 

*** 
легально, в соответствии с законами 

страны происхождения». 
Какими будут санкции в случае 

нарушений, пока обсуждается. 
Еврокомиссия, кроме того, напоминает об 
обязательствах, действующих в рамках 
Международного процесса по проблемам 
правоприменения и управления в лесном 
секторе (FLEGT). Это добровольные 
партнерские соглашения между 
отдельными странами, цель которых - 
создать системы слежения за 
передвижениями древесины. 

Защитники окружающей среды, 
впрочем, возражают. Они считают, что 
FLEGT позволяет отследить только прямые 
поставки между государствами-партнерами 
- но не древесину, поступающую через 
территории третьих стран. Например, 
индонезийскую древесину, поставляемую в 
Европу через Китай. По данным Всемирного 
фонда дикой природы, соглашения FLEGT 
могут предотвратить лишь десятую часть 
нелегального импорта. В США в 2008 году 
были приняты поправки к так называемому 
Закону Лейси, которые вводят уголовную 
ответственность за ввоз в США растений и 
продукции растительного происхождения, 
полученных нелегальным путем. До пяти 
лет тюрьмы грозит не только продавцу, 
скрывшему нелегальное происхождение 
товара, но и покупателю, 
проигнорировавшему правонарушение. 

Принятию этих революционных 
поправок способствовало и Агентство 
экологических расследований, в котором 
работает Александр фон Бисмарк. Ему 
помогли лесопромышленные предприятия и 
лесопильные заводы, несущие убытки от 
нелегальной торговли тропической 
древесиной. Из-за того что браконьеры не 

тратятся на высадку новых деревьев и не 
соблюдают природоохранных и трудовых 
обязательств, их товар стоит меньше. А 
поскольку нелегальная рубка идет рука об 
руку с коррупцией и сокрытием налогов, 
потери мировой экономики составляют, по 
оценкам Всемирного банка, до 15 
миллиардов долларов в год. 

Однако доказать незаконное 
происхождение древесины и продукции из 
нее нелегко. До сих пор на основании 
поправок к Закону Лейси не возбуждено ни 
одного уголовного дела. А ведь, по разным 
оценкам, до десяти процентов 
импортируемой в США древесины добыто 
нелегальным путем. В Европе этот 
показатель вдвое больше. 

Поэтому Александр фон Бисмарк 
прилетел из Вашингтона на Мадагаскар. Он 
хочет, чтобы закон, за который он боролся, 
наконец-то принес первые плоды в офисе 
торговца древесиной темновато. Панели, 
паркет, полки с резным орнаментом - все из 
дерева. На стене висит календарь с 
изображением готической церкви где-то в 
Германии. Сбоку крупными буквами 
надпись: «Теодор Нагель». С немцами мы 
сотрудничаем уже больше десяти лет», - с 
гордостью говорит Роджер Тунам. Немецкая 
фирма «Теодор Нагель» специализируется 
на оптовой продаже древесины, ее офис 
расположен в одном из промышленных 
районов в гамбургском порту. В ноябре 
2О09 года фирма предлагала со скидкой 
«малагасийский палисандр» - лучший 
материал для изготовления гитарных 
грифов. Среди покупателей была 
американская фирма «Гибсон», 
производящая гитары, - одна из старейших 
и известнейших компаний по их 
производству, со штаб-квартирой в штате 
Теннеси. На гитарах ее производства 
играли Пол Маккартни и Эрик Клэптон.  

Закон Лейси запрещает компании 
«Гибсон» покупать нелегальную древесину, 
а американским представителям немецкой 
фирмы «Нагель» - продавать ее. Но, по 
сведениям Агентства экологических 
расследований, в марте 2009 года именно 
Роджер Тунам отправил в Гамбург 
контейнер с эбеновым деревом, откуда его 
перепродали в США. 

На запрос из редакции журнала GEO 
представитель фирмы «Теодор Нагель» 
заявила, что все импортируемое ею дерево 
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имеет легальное происхождение. И что ни о 
каких сомнительных делах своего партнера 
на Мадагаскаре в Гамбурге ничего не 
знают. 

«А другие ваши клиенты тоже 
отслеживают качество покупаемой 
древесины?» - спрашивает Бисмарк, он же 
Болтон, без малейшей дрожи в голосе. 
«Конечно! Например, мой клиент из 
Гамбурга поступает точно так же: он сам 
приезжал сюда несколько раз», - говорит 
Роджер Тунам, показывая на календарь на 
стене. 

Рядом висят грамоты от правительства 
Мадагаскара: Роджеру Ту наму «за вклад в 
экономическое развитие страны». На 
фотографиях он изображен с тремя 
последними президентами Мадагаскара. 
Накануне вечерам он вернулся из столицы 
страны Антананариву. После путча там 
сменились чиновники, которых теперь 
нужно убедить, что его бизнес полезен 
всем. Но в его родном городе в этом и так 
никто не сомневается. 

Тунам облокачивается на письменный 
стол. «Так на какую сумму вы хотите купить 
эбенового дерева, мистер Болтон?». 

«Тысяч на пятьдесят долларов, 
думаю», - говорит фон Бисмарк. 

Немного, однако. Но Роджер Тунам 
согласно кивает. Он платит зарплату 
половине деревни, у него есть 
недвижимость во Франции и Китае. 
Конечно, говорит вы можете сходить на 
склад и лично убедиться в качестве нашего 
товара. В двух шагах от офиса хранятся 
около 6000 стволов эбенового дерева. 

Но Александр фон Бисмарк не хочет 
смотреть на склад, в этом нет смысла. Ему 
нужно попасть на территорию 
национального парка, только так он сможет 
доказать, что вырубают лес по указанию 
Тунама. Бисмарк показывает на нас, 
самозваных «гитаростроителей», и 
пожимает плечами. «У меня такие странные 
клиенты. Они хотят на месте убедиться в 
качестве древесины», - врет он, не моргая. 

Тунам снова кивает. Да, лучшие 
деревья растут в горах, говорит он. «В 
заповеднике Масоала?» - переспрашивает 
Бисмарк. 

Тунам уходит от ответа: «Я всего лишь 
торговец, какая мне разница, откуда везут 
древесину». И вдруг он замолкает. Его лицо 
застывает в напряжении, он рывком встает 

из-за стола. «Слушайте, к чему все эти 
расспросы? И как это я раньше не заметил - 
вы, похоже, экологи?!» 

Охранники смотрят на нас, мы в ужасе 
замираем. Но Александр фон Бисмарк 
невозмутим: «Нет-нет, что вы, вы нас с кем-
то путаете». 

К Роджеру Тунаму возвращается - 
любезность. Извинившись, он откидывается 
в кресле. «Все вы, белые, на одно либо», - 
бормочет он. Александр фон Бисмарк 
вымученно улыбается. «Мои люди заберут 
вас из отеля и проведут в горы», - обещает 
он. 

Александр Фон Бисмарк родился в 
Германии в семье немца и американки, у 
него гражданство США. Он работает в 
«Агентстве экологических расследований» с 
1995 года, а с 2007-го возглавляет 
вашингтонский офис организации.  

Он расследует случаи незаконной 
торговли древесиной по всему миру 
инкогнито. В Малайзии его однажды 
разоблачили, ему чудом удалось, сбежать 
от бандитов. И все ради того, чтобы 
вывести на чистую воду международную 
сеть нелегальных лесорубов. 

По оценкам экологов, сегодня в мире 
каждое пятое дерево срубается нелегально. 
Разброс прибыли на рынке древесины 
огромен. Так, кубометр древесины мербау, 
деревьев из рода Intsia, произрастающих 
почти исключительно в индонезийской 
провинции Западное Папуа, в самой 
Индонезии стоит 120 долларов США. В 
Китае, после переработки древесины в 
паркет, цена удваивается, а в США тот же 
кубометр стоит 2200 долларов. Один 
кубометр родового дерева на азиатском 
рынке стоит до 5000 долларов. В одних 
только заповедниках Мадагаскара 
вырубается до 250 кубометров розового 
дерева в день. 

«Вы позвонили Джеймсу Бонду, 
оставьте свое сообщение после сигнала». 
Владелец телефона, номер которого дали 
нам у Роджера Тунама, не хочет называть 
свое настоящее имя. Александр фон 
Бисмарк просит его перезвонить: «Джеймс 
Бонд» - специалист по получению 
экспортных лицензий на сомнительные 
товары. Мы идем по главной улице 
Анталахи, разросшаяся деревня похожа на 
хаотичное нагромождение хижин. В 
местном отеле, который называется, 
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конечно, «Палисандр», встречаются 
китайские закупщики дерева и местные 
поставщики. Они поднимают взгляд от 
тарелки с супом и приветствуют «коллегу 
Болтона». Если бы они только знали: 
накануне вечером за обшивкой стен он 
установил микрофон, чтобы записывать их 
разговоры. 

Вечером перезванивает «Джеймс 
Бонд» и представляется Стивом. Конечно, 
он хорошо знаком с трудностями, которые 
возникают при вывозе за границу 
определенных товаров. «Документы стоят 
денег», - сообщает он шепотом, Стив знает, 
о чем говорит: его основная работа - 
начальник местной таможни. 

Ранним утром на пороге появляются 
посланцы Роджера Тунама - шесть человек, 
вооруженные мачете. Мы едем по улице, 
которая едва ли заслуживает этого 
названия. По одну сторону дороги пасутся 
стада зебу, по другую - Индийский океан. 
Мы движемся на юг, в сторону 
национального парка. 

По радио поет Джо Дассен, водитель 
подпевает: «О, Шан-Зелизе...» За окном 
мелькают грузовики, груженные розовым 
деревом. По дороге машина переезжает 
одну курицу и двух змей. Затем дорога 
упирается в реку, никакого моста нет, и нам 
приходится ждать, пока двое мужчин 
длинными палками подтащат к берегу 
паром. На другом берегу - армейский 
блокпост. Двое мужчин в оборванной 
униформе стоят, прислонившись к 
каменному домику. 

Здороваемся. Вообще-то этот блокпост 
мог бы пресечь контрабанду древесины по 
крайней мере из заповедника; это 
единственная дорога на северо-востоке 
Мадагаскара, ведущая в горы Масоала. Но 
комендант предпочитает другой способ 
обращения с лесной мафией. «Я не 
работаю на правительство, - говорит он, - и 
ни от кого не завишу». Не зависит - и пьет. 

Он пропускает нас на территорию, 
которую приставлен охранять. На месте 
вырубленного леса - серое пространство 
пашни, гектар за гектарам. Воздух пропитан 
запахом лесных пожаров. Кое-где из земли 
торчат остатки деревьев: местные 
поселенцы спиливают их мачете, чтобы 
потом сжечь в костре под котелком риса. 

Такую картину можно увидеть почти 
везде, где разворовывают тропические 

леса. За лесорубами идут крестьяне, 
которые выжигают остатки леса и 
разбивают пашни. По данным ученых, 
выжигание земель под пашни дает около 20 
процентов мировых выбросов углекислого 
газа. А поскольку лесная почва накапливает 
в пять раз больше углекислого газа, чем 
растущие в ней растения, в результате 
выжигания теряется накопительная 
функция экосистемы. 

Леса нужны и для круговорота воды в 
природе, их уничтожение ведет к 
запустыниванию изначально влажных 
территорий, как это происходит, к примеру, 
в Кот-д'Ивуаре. Наконец, из-за вырубки 
лесов ежегодно до 50 000 видов животных и 
растений лишаются своего жизненного 
пространства - и вымирают.  

Ситуация на Мадагаскаре 
катастрофична. За последние 50 лет 
количество жителей страны выросло 
вчетверо, достигнув 21 миллиона человек. 
Мадагаскар стал мировым лидером по 
потреблению риса на душу населения. А 
чтобы вырастить рис, нужно много места, 
поэтому освобожденные от деревьев 
территории сразу же берутся в оборот. К 
тому же поселенцы часто пригоняют на 
оголенную землю коров, которые пресекают 
на корню все попытки леса вернуться к 
жизни. Расчищенный под пашню участок 
дождевого леса остается плодородным в 
течение трех лет, а потом крестьяне идут 
дальше в чащу, где лесорубы к этому 
моменту уже подготовили новую посевную 
площадь. 

Все это происходит на клочке земли, 
известном своим биологическим 
разнообразием. 90 процентов живых 
организмов на острове эндемичны - они не 
встречаются больше нигде в мире. 
Национальный парк Масоала, в свою 
очередь, - самый биологически 
разнообразный регион острова, настоящий 
Ноев ковчег. И именно здесь каждый день 
гибнет около десяти гектаров леса. Но если 
положение не изменится, тропический лес 
Масоала исчезнет в ближайшие 60 лет. 

Перед нами вырастает стена деревьев. 
Мы добрались до границы выжженной 
территории. Деревья для Роджера Тунама 
рубят здесь? 

«Нет, - отвечает один из мужчин. -
Чтобы попасть в лагерь, идти нужно гораздо 
дальше». 
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«Что ж, придется идти», - вздыхает 
Александр фон Бисмарк. За его наигранным 
расстройством скрывается восторг: ведь 
именно это ему и надо - забраться поглубже 
в национальный парк, чтобы доказать, что 
по заказу Роджера Тунама деревья рубят 
там, где никакие исключения из правил не 
могут ее оправдать. Однако Бисмарк не 
может выдать эмоции, с грустным 
выражением лица он пускается в путь. 

Нам предстоит преодолеть 50 
километров за три дня. На первый взгляд 
немного, но для нетренированного новичка 
это настоящий марафон. Ветки деревьев 
хлещут по телу, ноги путаются в лианах; мы 
взбираемся вверх по водопадам, 
пересекаем по перекинутому бревну 
бурлящие речные потоки. А если река 
слишком широкая, идем вброд, по шею в 
воле, держа рюкзак на голове. 

Погода кидается из одной крайности в 
другую. Зной сменяется ливнем. Ступни все 
изранены, кожа стерта. «Вот ваша постель, 
- говорит в какой-то момент проводник с 
мачете, указывая на землю. - Выглядит 
неплохо, а?» Сейчас 18 часов, смеркается. 
В 18.00 уже совершенно темно. До лагеря 
остается два дня пути. 

Светает в пять утра, в 5.10 уже совсем 
светло. В воздухе свистит лезвие мачете, 
которое разрубает кустарник позади места 
привала. «Всего лишь птица», - 
разочарованно бормочет один из 
проводников. Он надеялся убить лемура. 
«Вкуснее их ничего нет», - говорит он 
щелкая языком. Лемуры - насчитывающая 
более 100 видов группа полуобезьян - 
сохранились только на Мадагаскаре. Охота 
на лемура - вещь сама собой 
разумеющаяся при рубке леса, говорит 
человек с мачете. «А ты знаешь, что скоро 
лемуров может и не остаться?» - не 
удерживается Бисмарк. 

«Лемуров так много, что всех и не 
съешь, - угрюмо отвечает проводник. - И это 
хорошо - остальных можно продать». Кому? 
«Китайцам». 

Азиаты покупают не только древесину, 
но и деликатесы. Фон Бисмарк встречал 
китайских торговцев во многих странах. 
Китай покупает две трети всей тропической 
древесины. За последние десять лет 
поставки лесоматериалов из Китая в США и 
Европу выросли почти на 1000 процентов. А 
после транзита древесину через Азию 

доказать сомнительное происхождение 
дерева практически невозможно. 

Снова река, еще больше илистых ям, 
очередная ночь в грязи. Наконец после еще 
одной, особенно глубоководной реки, на 
горизонте появляется лагерь. 

На берегу стоят и враждебно смотрят 
вооруженные мачете мужчины, переводчик 
советует не подходить к ним близко. «Я 
поговорю с ними», - говорит он и исчезает. 
После бесконечного ожидания он 
возвращается. - «Они боялись, что ты 
шпион-эколог, - говорит он Бисмарку. - Но я 
их успокоил». 

Бисмарк осматривает лагерь. Хижины 
из листьев укрыты брезентом, у берега 
покачиваются десятки черных стволов. 
Деревья постоянно сплавляют, мужчины 
постоянно подтягивают из леса новые. 
Стволы уже очищены и маркированы. У 
каждой команды лесорубов свой знак, по 
которому надзиратель определяет дневную 
выработку. 

Спутниковый навигатор показывает: мы 
находимся на территории заповедника. Вот 
они, доказательства. Бисмарк глубоко 
вздыхает и продолжает спектакль. Привет, 
меня зовут Томас Болтон», - говорит он 
каждому, кивает, пожимает руки. В руках 
Бисмарк держит диктофон, непринужденно, 
словно в лесу ему самое место. «Если 
ничего не скрывать, возбуждаешь меньше 
подозрений», - тихо говорит бывший 
морской пехотинец. 

Работяги говорят о жизни и о работе. 
«Платят 400 долларов за две недели», - 
говорит один из них. У него двое детей в 
городе. Он знает, что работает на 
нелегальной вырубке, это не нравится ему. 

«При вывозе стволов из заповедника 
гибнет много всего», - говорит другой 
лесоруб. Ничего удивительного: розовое 
дерево обладает большей плотностью, чем 
вода, поэтому каждый ствол связывают с 
пятью стволами другой породы, чтобы 
увеличить подъемную силу. Потом 
ненужные бревна выбрасывают. 

«Откуда сюда доставляют деревья для 
Роджера Тунама?» - спрашивает 
самозваный Томас Болтон. 

Чтобы получить ответ, мы еще день 
бредем среди остатков эбенового и 
розового деревьев. Когда розовое дерево 
срубают, из ствола брызжет красный сок. 
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Поэтому земля вокруг словно покрыта 
кровавой коркой. 

В одном месте сопровождающий с 
гордостью в голосе говорит: «Вот здесь 
заготавливается древесина для Роджера 
Тунама. Это дерево вы и можете у него 
купить. 

Наконец-то. Вот оно, начальное звено 
торговой цепочки. Она ведет через порт 
Вохемар, где люди вроде Джеймса Бонда 
управляют таможней. Минует торговцев-
посредников, которые покупают товару 
лесных браконьеров из равнодушия или по 
незнанию. И направляется в Китай или 
США. А тамошние столяры и производители 
гитар, видно, обо всем этом не желают 
знать.  

В августе 2009 года эксперты из 
Всемирного фонда дикой природы 
исследовали наличие розового дерева на 
западе и севере Мадагаскара. Из 15 когда-
то имевшихся видов они обнаружили шесть. 
Ни одно дерево не превышало в диаметре 
30 сантиметров. Впрочем, чтобы изготовить 
гитарный гриф, и этого достаточно. 

Бисмарк кивает с застывшим взглядом, 
погруженный в себя, слов - но вдруг 
потерял надежду, что последние 
девственные леса Земли еще можно 
спасти. Но через минуту к нему 
возвращается уверенность. Он 
принимается снимать на камеру, бегает 
туда-сюда между деревьями, водит 
пальцами по кромкам срезов. Он собирает 
доказательства. 

Проходные три недели, и на фабрику 
производителя гитар фирмы «Гибсон» в 
штате Теннеси врываются сотрудники 
министерства внутренних дел США, они 
конфискуют компьютеры и документацию. 
Поводом для обыска были, среди прочего, 
доказательства, собранные Бисмарком на 
Мадагаскаре. Фирму обвиняют в 
нелегальном ввозе эбенового дерева на 
территорию США при посредничестве 
гамбургской компании «Теодор Нагель». 

Компания «Гибсон» в своем пресс-
релизе пишет, что она серьезно относится к 
сертификации древесины как отвечающей 
нормам экологически рационального 
лесопользования. «Наши американские 
партнеры покупают только древесину, 
добытую легальным путем». 

Неупомянутым, однако, остается, что 
сертификат организации Rainforest Alliance 

(«Союз дождевых лесов»), которым 
щеголяет компания «Гибсон», действует 
только для ограниченного числа древесных 
пород. На древесину с Мадагаскара у 
фирмы сертификата нет. Об этом сообщает 
Rainforest Alliance вскоре после обыска.  

В штате Коннектикут партнер фирмы 
«Теодор Нагель», продававший древесину 
гамбургских торговцев в США, получает 
повестку на допрос. Лишь после анализа 
собранных данных решится вопрос о 
возбуждении уголовного дела. В числе 
обвиняемых в нарушении Закона Лейси 
может оказаться не только фирма 
«Гибсон», но и «Нагель» - если будет 
доказано ее участие в бизнесе, 
противоречащем законодательству США. 

Однако в Гамбурге сохраняют 
спокойствие. «Нам неизвестны причины 
обвинений против фирмы «Гибсон». Импорт 
древесины с Мадагаскара неизменно 
производился в соответствии с 
национальным малагасийским 
законодательством», - говорит директор 
компании Дитер Краут. 

Агентство экологических 
расследований тем не менее рассчитывает 
доказать, что Роджер Тунам продает 
нелегальную древесину. Но это непросто. 
Ведь как докажешь то, чему не в состоянии 
воспрепятствовать власти самого 
Мадагаскара? 

Тщательный анализ путаных законов 
Мадагаскара позволяет заключить: начиная 
с 2006 года чуть ли не весь экспорт 
древесины проходит с нарушением 
законодательства. «В конечном счете 
невозможно не задаться вопросом, как 
немецкий бизнес-партнер Роджера Тунама 
мог не заметить того, что мы выяснили 
всего за одну неделю: Тунам рубит деревья 
на территории национального парка», - 
говорит Александр фон Бисмарк. 

Александр сидит в своем офисе в 
Вашингтоне и ждет заседания суда. 
«Гибсон» может стать первой фирмой, 
признанной виновной в нарушении Закона 
Лейси. Послужить этому должен 
телефонный разговор, которого ожидает 
Бисмарк: один из его агентов обещает 
данные о незаконных поставках древесины 
из Афганистана. 

Звонят. На линии бывший министр 
экологии Ирака, он просит немедленной 
встречи. Александр фон Бисмарк хватает 
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куртку и уходит не прощаясь,- ведь 
мыслями он уже где-то далеко. Операция 
«ограбленный лес» продолжается.» 
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