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В в е д е т е .

Предмета и раздйлете Л’Ьсохозяйственнаго 
растетеводства.

I. Предмогь.

Зайдя въ любой л’Ьсъ, легко заметить, что онъ лишь въ р'Ьд- 
жихъ случаяхъ бываетъ вполне одпообраяепъ па сколько ппбудт. 
значительной площади. Даже сосновый боръ, наприм'Ьръ, типичный 
но своей утомптелыгой монотонности, и тотъ, при иипмательномт. 
•осмотр'Ь, окажется далеко не иезд'Ь столь одинаковымъ, какъ это 
можно предположить съ перваго взгляда. И действительно, не 
нужно долго ходить по такому лЬсу и напрягать особенно свое 
BHHuaBie, чтобы найти въ немъ немало м'Ьстъ, разнящихся между 
■собою и по густотЬ, и по возрасту деревьевъ, и по росту ихъ. При 
болйе же тщательяомъ осмотр'Ь какого либо съ перваго взгляда 
•однообразна™ участка мы даже вскор^ убедимся, какъ трудно 
выискать и въ этомъ, со стороны такомъ одпообразномъ л'Ьсу, дп1; 
хотя бы и неболышя, но вполн'Ь сходный между собою площади. 
Сосновый боръ однако—типъ однообразнаго .liica.

Какъ противоположность молено разематрппять, нпнримЬръ,.rTir i. 
того вида, какой довольно часто растетъ въ плодородннхъ доли- 
нахъ р’Ькъ и рЬчекъ. Кром'Ь того, что въ тнкомъ лЬсу смЬшапм 
лъ совершенномъ безнорядк!! десятки древесныхъ и кустарннхъ 
породъ, различнаго вида, роста, разстояшя деревьевъ между собою, 
тутъ же на одной и той же площади скучены всевозможные воя 
расты деревьевъ, начиная отъ молодаго только что поднявшегося 
■отъ земли деревца и кончая в-Ьковнмъ деревомъ —  исполипомъ.



Между подобными крайностями, какъ п между всякпмп, сущс- 
ствуетъ естественно целый рядъ нромежутачныхъ ступеней, прп- 
томъ пъ настоящемъ случае—рядъ, -мояшо сказать, почти безко- 
нечпый: достаточпо вспомнить только, что кроме л'Ьсовъ, состоя- 
щнхъ исключительно ивъ одпоП какой нпбудь древесной породи, 
наприм'Ьръ, пзъ елп, сосны, бука, пихты, березы и пр., въ значн- 
тельномъ большинстве случаевъ Л'Ьсъ является состоящиа1ъ пзъ 
двухъ-трехъ, а иногда п пзъ болыпаго числа древеспыхъ породъ, 
причемъ-'Сййшеше это нъ свою очередь, кром'Ь разнообраз1я въ 
возрастЬ, росте, густот'Ь и пр., бываетъ еще безконеппо разно
образно какъ но количественному отношешю см'Ьшашшхъ породъ, 
такъ и по расноложешго пхъ отпоептпльпо другъ друга.

Все это неисчерпаемое разнообраз1е, замечаемое при взгляде 
на л4съ вблизи, не мЬшаетъ ему одпако состоять нзъ участковъ, 
характеризующихся какими либо общими признаками: одипаковой 
породой, си'Ьшсшсмъ, возрастомъ, густотой, ростомъ и т. п. Раз- 
сматривая л-Ьсъ издали, наприм'Ьръ растущш па склоне горг/, ми 
тотчасъ зам'Ьтпмъ, какъ найденное нами раньше разообраз1(Г по
кроется для п’Ькоторой нлощадн какою нпбудь общею чертою: 
одпа часть л'Ьса можетъ, папрнм’Ьръ, оказаться состоящей нзъ од
ной древесной породы, другая же часть— нзъ смЬшешя двухъ или 
пЬсколькихъ породъ, причемъ разематрнваемая площадь какъ бы 
разделится па два участка, до некоторой степени одпообразныхъ, 
а весь л'Ьсъ па цЬлый рядъ такпхъ учаегковъ, характеризующихся 
какими нпбудь другими общпмп призпакамп.

TaKic, характеризующееся некоторыми общими признаками, участ* 
кп *) л’Ьса называются въ л'Ьсоводств'Ь— иасаждетямн.

Говоря, зпачнтъ, о разпообразш л'Ьса, мы собственно говорили 
о равнообразш его состапныхъ частей — различныхъ пасаждешй, 
такъ какъ съ ними мы только и могли пм'Ьть дЬло при взгляд'Ь на 
Л'1'.съ вблизи.

Сообразно съ такимъ разпообраз1емъ пасаждешн, разнообразны 
и т е  назвашя, какими характеризуются въ лЬсоводствЬ папбол'Ье 
тиинчныя формы пхъ. Такъ—насаждеше, состоящее исключительно 
нзъ одной какой ннбудь породы, пазываютъ чненш.пъ; если оно 
составляется пзъ двухъ плп н'Ьсколыспхъ породъ— емтианнымъ.

* )  П о д ъ  с л о п о м ъ  „ у ч а с т о к ъ “  п о н и м а е т с я  л д Ь ст» — у ч а с т о к ъ  с а м о г о  л Ь с а ,  н е н а в и 
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При понятныхъ услошяхъ насаждение получаете йазвашя: одновоз- 
растнаю  и разновозрщ пнаю ^г^ст аговргьдкаю, молодаго и старою 
и т. д. Бол!е спещальння' особенности его характеризуются за- 
т!м ъ  ц!лымъ рядомъ, техническихъ названШ, папрпмЬръ гопорлтт.
о насаждшпяхъ высокосшволъныхь (шсопогтнолытках-ъ), пплкпст- 
вольныхъ (низкоствольникахъ), сгьмянныхъ, порпслспмхъ, жгрИсшлхь, 
строевыхъ, простыхъ, еложныхъ и т. п. Для Н'Ькоторыхъ пзъ этихъ 
обозначен^ требуется иногда придать бол-Ье точный п подробный 
видъ, тогда указывайте уже на величипу, наприм!ръ, той плп 
другой подм'Ьси, на степень разницы въ возраст! деревьевъ п т. д.

Зная теперь, что л !съ  состоитъ изъ насаждешй, ми можемъ 
определить лпсохозяйственное растенгеводстпо (лгьсоводство, .имо- 
возращете) какъ собрание данныхъ для вмращемя насаждвтй 
всЬхъ т !х ъ  родовъ, каюе необходимы для производства продук- 
товъ л'Ьснаго хозяйства.

Но такъ какъ пасаждешя составляются пят, хЬспыхт. дсрепь- 
сп%' разлпчныхъ породъ, то нельзя ли задачу л Ьсоводстна свести 
п а ’ЯВложеше указашй для пмращешя различпыхт. деревьев?., до- 
ставляющихъ л !снне продукты?

Такое опред!леш е лгЬсоводства било бы копечпо возможно, 
если бы производимые л'Ьсоводствомъ продукты доставлялись съ 
одинаковым'!. усп'Ьхомъ какъ пасаждешемъ, такъ п едиппчпо стоя
щими деревьями. На самомь же д ! л !  деревья, внроашя въ отда- 
лепш отъ другихъ, т. е. пе въ пасаждспш, пе могутъ удовлетво
рить мпогпхъ и притомъ важи'Ьйшихъ потребностей вт, л'Ьспыхъ 
продуктахъ. Т аitiл деревья могутъ еще доставить дронлной и не
крупный поделочный л'Ьсъ, хотя вирочемъ далеко не такпхъ ка- 
чсстиъ какъ въ пасаждешп, но мнопе сорта круинаго строепаго 
н ц'Ьппаго иод!лочнаго л!са, сорта, которыми преимущественно 
обусловливается будущность лЬсоводства, вовсе нельзя, пли но 
крайней м !р !  весьма р!дко молено получить отъ деревьевъ, пы- 
росшнхъ смолоду на свобод!. Притомъ, кром! того иав'Ьстпо, 
что на оиред’Ьлеппой площади почвы нодъ л!спыми деревьями, 
стоящими изолированно и не связанными промежуточным подлЬс- 
комъ, образуется сравнительно м еи!е органическаго вещества —  
древесины, ч!мъ на той же площади, занятой плотно другт, позл! 
друга стоящими и зат!няющими почти всю ночву деревьями (а). 
Такое явлеше ирпходится себ ! объяснить не только т!мъ, что 
пзолированныя кропы деревьевъ пе могутъ связать такого количе



ства энергш солнечныхъ лучей, какъ сплошной пологъ кронъ сом- 
кнутаго насажден!», но еше и другимъ, прОхОдящимъ красною 
нитью сквозь все учете современная лесоводства, обстоятсльствомъ, 
это ухудшешемъ—задичяшомъ — почни, лшнсппоП аат1шлющаго 
влшшя сплошнаго древеснаго полога. Ухудшеше такое приписы
вается въ лЬсоводствЬ быстрому исчезашю гумуса и умепыпешю 
влажности, причемъ весьма часто гов орптся вообще и объ исто- 
щенш почвы (Ъ).

Ближайшую и весьма аналогичную лЬсоводству отрасль нужно 
видеть въ сельскохозяйственном ь растешеводств'Ь. Отношеше по
сл ед н яя  къ другпмъ ограслямъ сельскаго хозяйства почтп совер
шенно подобно роли лесоводства въ своей области (только учетпе 
о жатве продуктовъ отделилось въ лесномъ хозяйстве въ особую 
отрасль—лесоупотреблеше). Какъ лесоводство, такъ и растеше- 
подство пользуются выводами одннхъ н тЬхъ же основпыхъ наукъ— 
ботаника и геогпозш, стремятся къ одной общей дТ.ли—наиболь
шему производству органическаго вещества требуемой формы, при 
наименьшей, конечно, затрате труда, утнлнзнруютъ приблизительно 
одни и тЬ же свойства ночвы, воды, воздуха и т. д.

(а) Въ -ifiCOHOncTirl: несколько разъ внсказыпалом, и вротивуволож- 
вое MatHie. Основав1емъ для него служили или единичные примеры зна
чительного запаса пасаждепн1, разведевпыхъ посадкоП съ болыпимъ раз- 
стодвшыъ деревьевъ друп. оть друга '), или даже тотъ общеизвестный 
фактъ, что деревья, выроенмя изолированно, обладают!, гораздо бЛльшпмт. 
приростом!, нъ толщину, ч'Ьмъ выроенпл I I. насаждошн.

Выводъ такой, вт> пользу изолирован наго ныращешя лЬспыхъ дерень- 
евъ, оказался одпако совершенно неосиоватсльнимь. Не говоря уже о 
томъ случае, когда онъ былъ ностроепъ только на факте сравнительно 
большего врироста изолированных!. деревьевъ (решающее звачен1е нрн- 
вадлежнтъ здесь, понятно, величине прироста съ определенной поверх
ности вочвы, а  не приросту отд'Ьльпыхъ деревьевъ), но и при заключе- 
н)п, основаввомъ яа  величине занасонъ пасаждешП, разнедевныхъ рЬд- 
кою посадкой, била сдЬлана почти столь жо очевидная ошибка. Два—три 
результата такпхъ носадой, сравнивались съ данными онытвыхъ таблицъ 
(см. объ нихъ въ .ricoycTpoHCTHt.) того времени, имевшими въ даиномъ 
случае значеш е среднвхъ величивъ, вместо того чтобы сравнить эти 
результаты съ конкретными запасами насаждепш, сомквутыхъ смолоду 
и выросшпхъ при одинаковым  ночненныхъ и климатнческихъ услов1яхъ 
съ упомянутыми посадками. Такое, действительно правильно построенное

*) F. liona. Llio Vci biiidmij' dos Nlilbuos util iloin Wnldbau e‘r.. 1819 1 lid.
1'. ;t:t. 37. Э. Андрэ. Ock. Neuigk. 18W. (>(> lid. p. 882 (раньше та же мысль была 
высказана авторомъ больше ii priori, см. Vomiglrehsle Mitlol otc. 1820. |i. t»J, 54).



cpaunenie, привело еще Гундесгагена ')  къ выводу далеко не въ пользу 
изолировапнаго роста дереиьевъ,

(Ь) Взглядъ такой на истощ ете почвы подъ редкими или пзр-Ьжнваю- 
щпмнся насаждешями, съ которымъ намъ пройдется о то  много ра.чъ встре
титься во 2-й части нас.толщаго 't-руда, стал ь однако отвергаться иъ пос
леднее время Фонгаузепомъ *), который полагает-!,, что яанасъ пнтатель- 
ныхъ веществъ, циркулирующей между ночной н деревьями, но можетъ 
уничтожиться съ нзреж иватсм ъ насажден 1л, а только можетъ быть лишь 
уменьшонъ навреыл сорными растениями, требующими для своего роста 
части этого запаса и иногда—при задерпенш почвы—весьма значительной 
части его. Этимъ объяспяетъ упомянутый авторъ ухудшеше въ рост-Ь 
изредившихся почему либо насаждены.

Подобный же взглядъ на зиачеи1е сорныхъ трайъ и, въ частпости, 
злаковъ въ л-Ьсу, разд-Ьляетъ повидимому и Боргрене *), нринисипаюпий, 
па ocuouanin аиализа золы Molinin cocrulis-i, ноль:ювап1ю травой весьма вред
ное в л к ш с па ростъ л'Ьса. Нрлмыхъ ii^cJi-TiAOiiaiiiii, направленных'!, къ 
выяснений настоящаго крайне важиаго вопроса, лесоводство до енхь норъ 
указать не можетъ ■*), за  исключешемъ разв'Ь опредЬлешй гумуса in, раз- 
дичныхъ л-Ьспыхъ почвахъ, опред-ЬленШ—вроизведепныхъ Жуберомъ “) и 
не ноказавишхъ, чтобы въ почвахъ подъ редкими пасаждешлмн или подъ 
сорными л-Iicuими растотям п  его било заметно меньше, ч'Ьмъ подъ сомк
нуто с т о я щ и м и  деревьями.

Въ настоящее время паучное объясното общенрнянанпаго въ л Ico- 
воДсйЬ ф а к та у х у д т ет л  роста л-!;са, въ зависимости o n  обнажения почвы 
и развиия ua ней сорныхь травъ и кустарниковь, можетъ быть сподено 
отчасти па гЬ случаи, которые паблюдались уже въ землед-Ьлш. Яд-Ьсь со
вершенному обнаженно почвы отъ растенш (черному пару) принисываютъ 
заметное вл1яш о какъ на быстроту раяложешя гумуса въ почве, такт,— 
посредственно—и па содерж ите питательных !, впщсствт. въ не», нрнчемъ 
допускается также возможность значительных!, потерь череяъ вищелачп- 
Banie, нрснмущоственио для ночвъ сильно проницаемых?., паприMl.pi,, д л я  

несчапыхъ и подобныхъ имъ •). Найдено также, что orluiciiio in. янячв- 
тельвой Mlip’fi сохраняотъ плажпость в первоначальную рмхлог.тмшчвм 
Почва затененная или покрытая какой ннбудь нрнкрышкон оказалась 
при этомъ испаряющей всего Mcirbe влаги, яяткмъ бол-1,о нсиарнла ночна 
голая, всего же бол-Ье — почва покрытая растсшями.

Къ матер1аламъ, имеющимся въ настоящее время въ лесоводстве для

*) Гундесгагенъ. Priifung der Cottaisclien Baumfeldwirthsclinft etc. 1820. p. 17—2!i. 
За-гЬмъ его же Forstwissenschaftliclie Beilriige 1 Bd. 182">. 2 H. p. 79. ci. результа
тами посадокъ на значительных?, рапстояшлхъ.

*) Allg. Z. 1872. p. 1; 1875 p. 1!i.
») Forsll. Ш. 1878. p. 100.
*) Противъ мн-Ьшя Фопгаузена высказались вообще—Сэ и Муржонт, (Иснк- d. 

enux et forels. 1872. t. 11. p. 202, 248) и зат^м-ь, на основанш определения гумуса 
въ 5 почвахъ — Жуберъ (ib. р. 397).

*) Опред-ЬлеиШ чясломъ—М). ib. 187 î. I. П. 13 p.
•) Волыш. Dor Einriuss dor I’flnnzotidnckn mid cli- 1877. p. 181.
^  lb. p. 13iJ, 172. Также—ЭЧермайерх. Gosanunlo bclir<; d. Wnblstmu. p. 17!>.



имясношя глапныхъ сторон® вопроса о платности ночпм нь л licy и iiirli 
его Vi "J'JJипдлслсат!, иокаиЪсть лишь цЯшшл нллгЬлопашл Ггполи падь 
величиной нснарошя j1icituxi> . дороньонъ ’), а также небольшое число 
нрлмыхъ онред’Ьлешй влажности почвы,принадлежащих!. Псрдлипгеру *) 
и Рислеру *) и нокааашнихъ, вопреки ожпдашю, что in. aiapicio .rlmiic 
месяцы почва въ л’Ьсу бнваетъ даже суше ч’1.мт. на пол'Ь *). Въ общемъ 
одпако настояний, ножнО скавать основной вопросъ лесоводства ждогь 
еще серьезваго и всестороннего р+.шешя, какъ нутемт, точныхт. паблю- 
дешй аа ростомт. леса, такт, и нутомь нрлмаго и:!сл1>до»аиia иочии ио 
ии’Ьющяися въ пастолщео ирсмя въ основной наук! ыстодаыъ.

I I .  Разд-Ьлеш е.

Изложеше предмета л!сохозяйстиениаго растетеводства осно
вывается естественно на онисанш самаго мачч^пала учешя, т. е. 
различныхъ насаждешй, и зат'Ьмъ—на онпсапш илЬшш ночвн н 
климата, обусловливающих! тотъ плп другой ростъ ихъ. Оба эти 
отдела составляютъ собою—общую часть.

Им1ш въ виду данный общаго л-Ьсоиозращешя и пользуясь 
соотв’Ьтствешшмъ опытомъ п паблюдешемъ, строятся уже указашя 
для заложешя н ухода за насаждегнемъ, составляющая собою при
кладной отд'Ьлъ л!сохозяйственнаго растсшеподстпа.

*) Второстепенные моменты: разницы иг испаренш почин лесной и нолевой, 
количества влажности, задерживаемня кронами дерош.спъ, и н'1'.в. др., отчасти вы. 
ленились попутно прп собираши матер’ш а  для pluiicnui вопроса о климатическомъ 
вл1яши Л'Ьспой растительности. См. Л. Ж. 1876. С кн. р. 25. Попже появились 
некоторый даниыя по тому же предмету (Риглера) Г. ь известалхъ АвстрШскихъ 
Опытнихъ Станцш (последняя тетрадь).

*) Mitth. nus d. iisterr. forsll. Vfirsudiswesen. Bd. II. 187Я. p. 47. Наследова
ны эти производились надъ 5 — 6 летними деревцами, перенесенными въ горшки.

*) Krit. Bl. 1867. 2 II. р. 82.
*) Chemischer Ackersmanu. 1870. p. 136.
5) Этимъ даннымъ соответствую™ даже несколько указашй о будто бы заме

ченные случаяхъ, когда въ вависимостп огъ разведешя л4са (изъ обыкновенной 
сосны) происходило умеш.теше въ почве влажности (см. Hov. d. олих et forcls 1870. 
t. 9. p. 20,113. Zoitsclir. Г. I', u. ,1. W. 1871 p. 211). А также когда после сплошной 
рубки замечалось заболачпваше .itcod.Ki. (напр. I'orstl. Millli. 2 Bd. 8 H. p. 22).



Ч А С Т Ь  I.

о т д ъ л ъ  I.

У чете объ услов1яхъ роста насаждешй.
Насаждешя разнообразны не только по породамъ, густогЬ, воз

расту и пр., по также п ио качеству своего роста. Всякому вероятно 
известно, какъ удивительно разнообразии ш> этомъ смнсл'Ь, папрп- 
м'Ьръ, сосновыя насаждешя. Отъ рЬдкаго насаждешя пзъ стол'Ьт- 
нпхъ сосспъ въ нисколько футовъ высотою—на глубокомъ торфл- 
инк'Ь и до 11 асшкдсuiл того же возраста изъ строепыхъ толстомЬр- 
пыхъ деревьевъ существуете настолько много промежуточных'!, 
ступеней, и притолъ весьма распростраиепныхъ, что между ними 
легко можно было бы найтп совершенно незаметный персходъ изъ 
одной крайности въ другую. Такое же разнообраз1е замечается 
и въ рост'Ь прочихъ древесныхъ породъ, хотя у н'Ькоторыхъ изъ 
нихъ, напримеръ у березы, признаки хорошаго и дурпаго роста 
не такъ наглядно выражены п вообще предЬлы для него пе такъ 
удалены другъ отъ друга, какъ у сосны. Но гЬнъ пе меп-Ье даже 
малоопытный взглядъ найдетъ п зд'Ьсь немало различив п не 
затруднится во многихъ случаяхъ сказать, что въ данноиъ па- 
сажденш береза растете илп худо, плп хорошо, или посредственно.

Подробная таксащя даете конечно еще болЬе дапныхъ для 
суждешя о разнообразш насаждешй въ этомъ смнсл’Ь, такъ какъ 
опа, кром’Ь общей характеристики роста, относить еще его объем
ную величину къ определенной площади.



Отчего же записптъ все такое разнообраз1е роста насажденiи? 
Прим4ръ укажетъ намъ на одну возможную причину этого явлешя-

Весьма часто приходится въ л'Ьсу встречать необыкновенно 
густыя молодыя насаждешя, происшедипя отъ самосева; ташя на- 
саждешя встречаются и у хвоцныхъ, н преимущественпо—у ели. 
Отдельная деревца расположены йъ нихъ такъ густо и нрптомъ 
такъ равномерно упгЬтаютъ другъ друга, вследствие своей одпо- 
возрастности и въ общемъ довольно одинаковая другъ отъ друга 
разстоян1я, что кроны ихъ, отъ отм иратя нижнихъ в-Ьтвей, посте
пенно совращаются и заиимаютъ подъ конецъ лишь несколько 
верхнихъ мутовокъ, ростъ же всего насаждешя, особенно въ тол
щину, идетъ въ это прели крайне медленно и, даже прп хорошей 
ночвй, не об'Ьщаетъ въ будущемъ круши,тхъ сортпментонъ. Зная 
это, лесоводство настоятельно рекомендуетъ ташя насажден in 
прореживать, т. е. вырубать часть деревьев'!. для достаплешя про
стора въ росте—осталышмъ.

Изъ этого примера ясно, что два насаждешя могутъ разнится 
въ своемъ росте и при совершенно одпнаковыхъ внешнихъ усло- 
в!яхъ, если одно изъ нихъ было въ молодости прорежено. Отсюда 
возможно, значить, заключить, что до некоторой степени причина 
того или другагороста насаждетя можетъ лежать— въ немъ самомъ.

Такой, на основанш даннаго примера сделапнын выводъ, под
тверждается действительно и во многихъ другихъ случаяхъ. Спо- 
собъ рубки, взаимныя отношешя породъ ирисмЬшепш, несвоевре
менное удалеше необходимой составной части насаж детя и др. 
мнопя обстоятельства—съ нимн всеми намъ ир1йдется встретиться 
въ своемъ м есте—все это оказываетъ весьма'часто заметное в.шппе 
на ростъ насаждешй.

Этими одними обстоятельствамн нельзя однако объяснить всего 
разиообразг'я насаждены.—Известно, что мнопя растсшя, къ числу 
которыхъ принадлежать и лЬсння деревья, довольно мало чувстви
тельны къ пе особепно круппымъ разннцамъ въ климате и разви
ваются поэтому виолнЬ нормально, при соотвЬтстиугощнх'ь^прочцхъ 
условшхъ, въ пределахъ обшпрпихъ раноповъ н:п. горизонтальная 
географическаго распространен!». Лсно поэтому, что даже въ зна- 
чительномъ лесу, расположенномъ на довольно ройной местности, 
шнсакъ нельзя приписать замечаемый ризницы пъ pocrli лЬса 
1ш яш ю  климатическихъ условШ. Разницы же так in ми памдсмъ пт. 
нсмъ, можно сказать, на каждомъ шагу.



Въ чемъ же однако искать причину ихъ?
Въ томъ напри4гЪръ» случай, когда дело пдетъ о разнице въ 

ростЬ двухъ ы н  аЬсколькихъ насажденШ, n cT o p ia  развитая кото
рыхъ подробно прослежена 'Ф найдена приблизительно одинаковой, 
напрпм'Ьръ, когда насаждешй' заложены одпнакнми культурпими 
пр1емаии и подвергались одинаковымъ рубкамъ, зд'Ьсь очевидно 
разницу эту нельзя приписать ничему кромЬ почвы. Но даже п вт, 
насаждешяхъ, развипе которыхъ или не вполне известно, плп не 
было обставлено одинаковыми услов!ями, и здесь, обративъ только 
внимаше на бросаюпцяся въ глаза свойства почвы, каковы—влаж
ность, глубина, рыхлость и пр., мы не сиожемъ тотчасъ не наме
тить постоянной зависимости роста насаждешй отъ этпхъ своштвъ. 
Какъ ни очевидны при этомъ могутъ быть ллмшш, заииеяиОя отъ 
другихъ иричинъ, но первенствующимъ и наиболее рЬзко пыра- 
женнымъ вл1яшемъ везде остается в ли/те почвы.

Кроме указанныхъ двухъ факторовъ, вл1ящнхъ на ростъ леса, 
существуетъ еще и третее yc.ioisie, гораздо менее важное для 
ровныхъ местностей, но все же дающее себя прп пзвестпихъ 
обстоятельствахъ чувствовать,—это влгяте климата—нъ обншрномъ 
смысле слова—на развитнз насаждешй. Такое iuianie замечается 
всего яснее въ горныхъ местностяхъ, менее ясно—въ местностях!, 
съ холмистой, вообще неровной поверхностью. Клпматпчесшя вл!яшя 
выступаютъ также на видъ при сличенш роста насаждешй, вырос- 
шихъ въ различныхъ, значительно отличающихся между собою но 
климату, странахъ я  местностяхъ, вообще, значптъ, прп елнченш 
насажденШ изъ различныхъ областей горпзонтальнаго и вертикаль
н а я  географическаго распростраиешя древесныхъ норедъ.

Влмше пзмешй въ климате на ростъ лЬса особеппо ясно бро
сается въ глаза прп восхождешяхъ на горы. Т1ри этомъ ни одна 
изъ древесныхъ лесныхъ породъ не отражастъ на себе такъ 
рельефно климатическнхъ переменъ, какъ ель, встречающаяся, въ 
средней полосе, начиная отъ самыхъ низмешшхъ местностей н 
кончая.границей древесной растительное™.

Всякому приходилось видеть хорошо растущ1я, нестарый е.ю- 
выя насаждешя. Полный нрнростъ, ныражающшея длиной ite)»- 
хушечныхъ побегопъ, густая полная крона, светлый, почти светло- 
коричневы С однообразный циЬтъ коры, безъ признаков?. лншаснъ 
и иятенъ, все это—знакомый черты хоршпаго роста насаждешя. 
Знакомь также вероятно длякаждаго иидъ едоваго леса на, елпш-
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комъ мокрой или слпшкомъ сухой почв'Ь. По чахлымъ сдаплешшмъ 
кронамъ, |П0 тупымъ верхушкамъ, и особсиио но темной, почти 
черной, покрытой беловатыми пятпамн и наплывами смолы, шер
шавой коре, нетрудно сразу сказать, къ какому разряду роста 
принадлежите пасаждеше. Первый нзъ этихъ тииовъ обыкновенно 
встречается въ горныхъ доланахъ ir вообще въ шшнсниыхъ в sa- 
ш.ищенныхъ частяхъ нагорныхъ местностей (на хорошпхъ, понятно, 
почвахъ). Съ подняиемъ отсюда въ горы замечается совершенно 
постепенный переходъ въ область, въ которой насаж детя втораго 
рода нреобладаютъ уже на всякихъ почвахъ, въ томъ числе и на 
хорошнхъ. Затемъ, еще съ далыгЬГншшъ подняиемъ въ высоту, 
происходить п дальнейшее, столь же постепенное измените въ 
росте леса, измЬпеше, приводящее подъ конецъ къ такой форме 
насаждешя, аналойю которой можпо видеть лишь въ лесахъ самаго 
крайняго севера. Ростъ пасаждешя здесь еще более замедляется, оно 
постепенно все более и более р'Ьд’Ьстъ, при чемъ исчезаешь мало 
по малу связь между вершинами деревьевъ и все пасаждеше яв
ляется подъ конецъ состолщимъ пзъ единичных’!., шиисорослыхъ, уве* 
шанныхъ лишаями деревьевъ и груннъ. Съ прпблпжешемъ къ гра
нице древесной растительности ель теряетъ паконецъ даже свой 
древовидный обликъ и приннмаетъ форму прпземпстаго растрепан- 
наго кустарника.

Кроме вышеириведешшхъ случаевъ, плинпе клпматическихъ 
условШ выстунаетъ нпогда на видъ при сраинсши роста п нодшшя 
въ высоту деревьевъ на различныхъ склонахъ. Затемъ еще, изъ 
общихъ клпматическихъ условШ выделяются нодчасъ несколько 
частныхъ вл1янШ, къ которымъ принадлежите, напримеръ, вл1яше 
низкихъ температурь, влажности поздуха, атмосферныхъ осадковъ 
и пр. Результаты изучешя всехъ неречнеленпыхъ факторовъ роста 
насаждешй и состаиляютъ собою содержаше настоящаго отдела 
лесохозяйственнаго растешеводства.

Отъ геогнозш и клнматологш этотъ отдЬлъ отграничивается довольно 
р-Ьзко т1шъ,,что иъ пемъ разсматрнваются пе споПства почвы и климата 
сама по себ4, предполагающаяся известными, а лишь непосредственпыя 
и констатпрованныя 1ш я ш я  нхъ ua ростъ насаждешй.



I. ПОЧВЕННЫЙ УСЛОВШ.

Разницы въ рост'Ь насаждешй можно иногда приписать одном;/ 
какому либо свойству почвы, напрпм'Ьръ влажности, глубип-Ь п пр. 
Такъ, наприм'Ьръ, часто на одпообразныхъ, чисто песчаныхъ ноч- 
вахъ совершенно явственно зам-Ьчается лучппн ростъ л'Ьса въ болЬе 
низкихъ м^стахь, ч'Ьмъ на рядомъ съ ними находящихся п'Ьсколько 
<5ол'Ье возвышеппыхъ, что безъ сомпЬшя заппситъ отъ меньшей 
влажности почни носл'Ьднихъ (а). Встречаются также довольно 
часто по вс’Ьмъ иризиакамъ нрекрясиии почвы, па которыхъ л-Iicj. 
растетъ худо только вслЬдств1е нхъ излишней влажности, и въ 
скоромъ времени улучшаетъ свой ростъ съ осушкой такпхъ почвъ 
(если слой торфа не отличается особенною толщиной).

ГШяше глубины почвы (посредственное пли непосредственное) 
выстунаетъ тоже иногда какъ единственный шпяющШ монептъ на 
ростъ насаждения: стоить только, наприм’Ьръ, вспомнить о крайне 
ничтожномъ рост’Ь всЬхъ древесныхъ нородъ на елишкомъ мелкпхъ, 
лежащихъ на нлотномъ грунтЬ, почвахъ (сосну на ортшейтгЬ въ ея 
20— 25 лЬтнемъ возраст!) можно иногда вырвать съ корнемъ уаш ем ъ 
одного человека, какънанр. уБезпка въГ>огемй|). Гораздо чащеод- 
пако ра8лич1е въ рост'Ь л’Ьса, приписываемое почвЬ, невозможно от
нести къ какому нпбудь одному ея свойству и приходится видЬть нрн- 
чппу его въ совокупности п'Ьсколькпхъ, часто неуловпмыхч. плinnin.

Въ дальнейшемъ сначала будетъ разсмотр'Ьно ruiimie почвы 
на насаж детя по возможности вообще и затЬмъ уже будутъ при
ведены данныя о таковомъ влiянiи для отд'Ьлмшхъ древесныхъ 
породъ.

(а) Наприм'Ьръ, въ прнрейнскомъ л’Ьснпчеств-Ь Фпрнгенмъ „нолпую 
бонитировку ночвы можпо было бы вероятно произвести помощью ппнел- 
лнра, настолько плодородие лЬсной ночвы связано здЬсь сь нодняпемъ 
ея падъ уровпемъ подпочвенной ноды“ (Внльбрандъ— ЛИ”. Ъ. 1871). р. '< 1).
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I. П очвенныя у е л о т я  вообще.

А. КонфигурафЯ почвы. Подъ копфягуращеП ночни здесь разу
меется видъ характерннхъ профилей почвы, утилизируемой насаж
дениями пзъ различпыхъ древесныхъ породъ. Влшюнис момепты 
коифигурацш следовательно будутъ: 1) глубина почвы и подпочвы, 
и 2) форма ихъ поверхностей.

I. Г л у б и н а  п о ч и н .  Тамъ где лесныя деревья, какъ ото 
часто случается въ горнстыхъ и вообще каменнстыхъ местностяхъ, 
растутъ па скалахъ и скоплешяхъ камней н щебня, распространяя 
свои корып въ землнетыхъ нродуктахъ вьшЬтривашя, заключенныхъ 
въ разщелинахъ н въ нромежуткахъ между певывЬтрнвшпмпся 
массами горнокамениой породи, тамъ, конечно, не ыожетъ быть и 
речи о почве и подпочве въ зенлед’1;льческомъ смысле. Вл1яющ1е 
моменты конфигурации почвы здесь— объемъ п форма техъ проме- 
жутковъ, въ которыхъ распространены корпи деревьевъ.— Насколько 
при этомъ ташя почвенныя услогия влшютъ па ростъ леса вообще 
п древесныхъ породъ въ частности, объ этомъ подробнихъ дап- 
ныхъ въ лесоводствЬ не имеется. Известно только, что при та- 
кихъ услов1яхъ роста леса вообще нлохъ (а), хотя едпппчныя 
деревья и достигаютъ иногда значптельныхъ размЬровъ.

Тамъ же, гд е  слой почвы успелъ какнмъ нпбудь иутемъ обра
зоваться (путемъ ли наноса пли наместе), тамъ глубина почвы 
есть весьма благоприятное услов1е для всЬхъ безъ псключетя дре
весныхъ породъ (6) п для всякпхъ насаждешй (с). Особенно нуж
даются въ пей породи съ глубоко уходлщимъ въ землю стержне- 
вымъ корпемъ, легче другихъ мирятся съ недостаткомъ ея нороды 
съ иоверхностпо стелющимися корнями. Какъ т е , такъ н друпя  
прпспособляютъ до некоторой степени свою корневую систему къ 
этому почвенпому условда, безъ видимаго вреда для своего роста, 
прпчемъ бываютъ случаи, когда недостатокъ глубнпн почвы лови- 
дпмому комненспруется другпми, благонр1ятннын ея свойствами {Л).

(а) Довольно иолныя пасаждешл встречаются при такпхъ услов1лхъ 
у бука в елп (Гребе) *). Въ кравнихъ случаяхъ скалистости ночвы лЬс- 
выя деревья нришшаютъ совершенно такоЗ же ввдъ, какъ на очень 
плохой почв*, напримЬръ соспа на скалахъ характеризуется совершенно 
такииъ же ЬаЬНив'омъ какъ и на очень глубокихъ торфявикахъ.

’) Gebirgskunde, Bondenkundo u. Klimolelire etc 2 Aufl. 1858. p. ISO.
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(bj „B e t л4свыя деревья для вполне ycnt.iniiaro развнт1я нуждаются 
въ глубокой почв'Ь, ель съ поверхностно стелющимися корнями—столько же, 
сколько н сосва, образующая стержневый корень11. (Нердлипгеръ) ').

(с) Вл1яше малой глубины почвы сказывается прежде всего на ростЬ 
пасаж детй  въ высоту и сл4довательпо более па росте высокостполышконт. 
ч-Ь мъ пнзкоствольпнковъ, о которыхъ поэтому часто говорится, что онп 
довольствуются бол-be мелкою почвой, ч'Ьмъ какая  необходима для высоко- 
стиольпаго л'Ьса.

(Л) Панрнм’Ьр'ь бугсъ, вообщо ноег.ма благодарный п .  глубин!; почпеи- 
наго слоя, растетъ ипогда усп'Ьшпо и па весьма мелкой цочн'Ь, если опа 
только обладаетъ заачитольпымъ плодорешем-!. 5).

II. Ф о р м а  п о в е р х н о с т и  п о ч в ы .  Относительно илшшп 
этого момента иы-Ьются лишь сл'Ьдуюпця обийя указашя: изп-Ьстно, 
вопервыхъ, что нзклонъ почвы до 30° не можетъ вообще служить 
препятств1емъ росту насаждешй, особенпо для п'Ькоторыхъ породъ 
(букъ, пихта, ель) и, вовторыхъ, что па наклонной поверхности, 
при прочпхъ раппнхъ услов1яхъ, ирпростаетъ нисколько больше 
древесины, ч'Ьмъ на ровной (а).

(а) Эту разнвцу объясняютъ лЬсоводи [Гребе 3), Густавъ Гейеръ 4)j 
т'Ьмъ, что „наклонная поверхность обыкновенно меп'Ье пересыщается вла
гой, ночваздесь—на ум'Ьрепныхъ покатостяхъ—обыкноненпо лучше переме
шана и естественно защищена отъ вЬтровъ н утренииковь, и, иаконецъ, 
деревья пользуются па наклонной поверхности ббдышшъ количсствомг, 
св-Ьта н воздуха, ч'Ьмъ на ровной”. Такому обстоятельству прииисываютъ 
въ п’Ькоторыхъ случаяхъ даже npeuumenie матер1альнаго дохода л-Ьсовъ 
горпстыхъ местностей но сравнешю съ местностями ровными ‘).

Несмотря на все это, настояний выводъ все-таки до енхъ поръ не 
иодтвержденъ изсл-Ьдовашемъ н приблизительно даже не расчлепеиъ па 
его составные элементы, т. е. до енхъ норъ совсЬмъ еще неизвестно, 
насколько сравнительно больший приростъ наклонной местности обуслов- 
леиъ собственно покатостью иочвы н насколько онъ завиентъ отъ другихъ 
побочиихъ условШ “) (глаппымъ образомъ отъ иаправл^пл къ страиам'1, 
свЬта—экснозицш—н отъ связанных!, съ пимъ посл'Ьдсппй).

Неудовлетворительность и недостаточность ирииоденпыхь данных-!,
о плинш  конфнгуращи почвы очевидна даже п тогда, если считать лто 
вышине только второсгененнымъ, относящимся къ не особенно частыиъ 
случаямъ изъ ж и з н и  леса. 1’азъ существуютъ усло!пя, вл1яюиия па ростъ 
насаж детя , и существуютъ не единично —  они должпы быть выяснены

*) K o rs llio la u ik . 1 l l i l .  187-4 р. УЗ.
*) Напр. Лаупрехтъ—Кг. В]. 1808. 51 Bd. 1 11. р. 200.
*) I. с. р. 187.
*) Forstliche Bodc.nkunde «. Klimatologie. 1856 p. 405.
6) l-'orslvonvaltung Bajerns. 1860 p. 345.
’) Гуидесгагенъ. Beiliiige z. Forstwiss. 1 [id. 1825. p. 38. Цфейль. Kr. HI. I'.il. 

10. 1830. 1 11. p. Ь7. Пердлингеръ. Кг. Ш. Bd. 46. 1 11. 1803. p. 208.
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лесоводствомт. и притомъ такъ, чтобы ими можно Лило воспользоваться 
при выращен!» леса. Сопреиеппоо лесоводство естественно н не думало 
подойти къ ращональпому ptmeiiiio настолщаго вопроса, важнаго fieзъ 
сомнЬшя при ипогихъ обстоятельствах !., рядомъ сознающих!, свои задачи 
изеледонатй (respective—наблюдши!!). Дажо о раенрокгранешп и нзмЛнчи- 
востп корпей деревьевъ въ зависимости отъ иочвеппыхъ свойствъ-nlm.
фактическихъ указашй, хотя объ иихъ нроенлъ еще НфоГмь („Wiinsrl.....
wertlie Abbildung der Bnumwurzcln, wie sio sirli nacli deiu Alter des Bnumes in ver- 
cbiedenen Boden Sndern11. Kr. Bl. 1848. I II. Bd. 23. p. 25!>). He нужно думать 
однако, что идеальное pbmenie настоящего вопроса для ц1>лей лесовод
ства должно заключать въ себе рядъ точпыхъ и безусловпыхъ даппыхъ; 
здесь важно лишь получеше вывода, основаппаго па фактичеевпхъ нзелЬ- 
довашяжъ того вл1яш я, какоо оказнваетъ вопфпгурмцл почни на ростъ 
ипсаждевШ. Такой путь, если опъ и ио нрнведетъ къ полному р’Ьшошю 
вопроса, то это можетъ произойти или по недостатку оПъектовъ для на
следования, или по неразрешимости  данппго вопроса вообще,—по нужно 
однако помнить, что здесь должепъ быть рЬшопъ не вопросъ науки, а  
вопросъ прикладнаго з н а т я , довольствующегося грубыыъ эмпирическимъ 
Р'кшешемъ и значительной только в+фоятиостш вывода,—во всякомъ од- 
пако случай, фактичесмя, хотя бы и разрозненный даииыя будутъ много 
всс-таки цЬшгЬе для прикладной науки, ч Ьмъ тотъ ничтожный и ио ко
личеству и ио практическому значошю матортл г., какой имеется уже ио 
пастоящему вопросу. Сложность жо задачи и возможность получошм не- 
закопченпаго вынода пе могутъ, конечно, смутить нзслЬдопателя, твердо 
убЬясдевпаго въ будущности своего зпаш я и въ необходимости рацшналь- 
Hofi его постановки ').

Нъ дальп'Ьншемъ изложеши читатель встретить пЬсколько нрпмЬровъ 
подобааго p im en ia  л’Ьсоводствепныхъ вонросовъ, р ! .т е т я  обусловлен наго 
внрочемъ не сознашемъ неизбежности такого пути, а просто необмкно- 
веннымъ обгшемъ въ лесной литератур* писателей и ихъ ппсашй, въ ко
торыхъ, частью въ вид* примеровь, частью въ видЬ случайныхъ замЬ- 
токъ, встречаю тся ипегда довольно определенныя паблюдешя и факты, 
позволяющее сделать, сопоставивъ ихъ, некоторый выводъ. Понятно, что 
таш е выводы съ трудомъ лишь могутъ быть поставлены на одпу доску съ 
выводами, построенными на ряде основательныхъ изсл+.донанШ и наблю- 
дешй.

В. Физико-химичесмя свойства почвы. О неносредствеиномъ влш- 
niii этихъ свойствъ почвы на ростъ лЬса известно тоже весьма 
немного. Такъ, въ смысл'Ь вл !ятя  строетя и фпзическихъ свойствъ, 
въ л'Ьсоводств’Ь существуютъ лишь нисколько указашй о значенш 
для Л'Ьса сшшностп, структуры и влажности почвы.

О непосредствениомъ хнмнческомъ luimiin, а также о роли гумуса

* )  11ъ п е м л с д 'Ь л ш  к о п ф и г у р а ц ш  о т в е д е н о  у ж е  д о л ж н о е  m 1 sc to , п а п р ш г Ь р ъ  п р и  

р а ц ю н а л ь п о й  й о н п т п р о в к 'Ъ  п о ч и ы  ( Р о т ъ ,  Г а б с р л а н д т ъ  и  д р . ) .  С м .  т а 1с ж е  м е ж д у  

п р о ч п и ъ  J n b r e s b p r ic M  i ib .  A g r ic M llu r  —  C . l ic n i ic .  .Ы н - д .  1 Я 7 7 .  p . Я 2 .
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иъ лЬсу, л'Ьсоволстпо даетъ тоже небольшое число, хотя ппрочеигь 
еще бол'Ъо неопределенных*, даппыхъ.

I. В л 1 я н 1 е  с в я з н о с т и  п с т р о е н i я  п о ч в ы .  Безпри- 
м’Ьрио хороний ростъ древесныхъ породъ наблюдался пъ .гЬсовод- 
C'nvb исключительно на глубокихъ нссчаннхъ, мергелмшхъ н дру
гихъ рыхлыхъ почвахъ (а). Оъ другой стороны, на весьма плот- 
ныхъ и пязкихъ почвахъ замЪченъ плохой ростъ вс’Ьхъ безъ ис- 
ключешя древесныхъ породъ.

Между этими крайними пределами вл1яш я связности почвы заме
чено, что для однпхъ породъ—преимущественно съ поверхностно 
стелющимися корнями (ель, грабъ) — поинднмому благощшггна 
сравнительно большая связность почвы, чЬмъ для другихъ (дубъ, 
сосна).

Изм’Ьпеше структуры и связности почвы иутемъ взрыхлен in 
оказываетъ несомненное влш пе на ростъ древесныхъ породъ (ра- 
стущихъ, какъ известно, на ночп-Ii певзрыхляемой), что ппрочемъ 
сл'Ьдуетъ приписать едва ли пе въ большей M’lipl; неремЬтгТ; нъ 
прочпхъ свойствахъ почвы, ч'Ьмъ непосредственному илпипю уие- 
личившейся ея рыхлости. Хотя однако уменьшение механнческаго 
препятств1я развипго корней, соединенное съ взрыхлешемъ, играетъ 
зд4сь наверно тоже некоторую роль.

Вообще, по вопросу о взрыхлеши въ лесоводстве пишется цЬ- 
лый рядъ фаюгическихъ указашй, относящихся впрочемъ больше») 
частью лишь къ первому возрасту деревьевъ (!>). Изъ вс-Ьхъ этихъ 
данныхъ безъ исключения явствуетъ, что взрихлеше въ значитель
ной степени увеличиваетъ приростъ древесныхъ нородъ, особеппо 
въ первые годы. На какой однако першдъ времени простирается 
такое вл1яше— мнЬшя различны; одни нолагаютъ, что однократное 
взрыхлете почвы д'Ьйствуетъ лишь пъ течеш'п п'Ьсколыспхъ л'Ьтъ, 
друпе же считаютъ, что улучшеше въ рост’Ь простирается до 40— 
бО-лЬтняго возраста деревьевъ. Иоложительныхъ же указашй о 
вл1янш взрыхления почвы па средневозрастныя и взрослил насаж- 
д е т я  въ литературе до сихъ поръ не имеется.

Вл1яше уыеиынешя рыхлости л’Ьсной почин лесоводство индитъ 
также н въ томъ случай, когда пзъ л!;су уносится рыхлый поч
венный иокровъ, состоящШ изъ опавшей лпстпы, хвои, отмерших!. 
в'Ьтвей и проч. (такъ называемая лгьеная подстилка), и оголепная 
такпмъ образомъ поверхность почвы всецело предоставляется уплот
няющему д'ЬПстшго атмосферных'!. осадкоп'ь. „Подстилка для л'1'.со-
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подства есть то же, что илугъ для землсд'1шя“—<1*раза, повторяемая 
весьма часто въ л’Ьсоводсгв’Ь.

(a) Напрнм'Ьръ, о веливолФ.ппоиъ рост* л*са на влажпыхъ несчаныхъ 
почвахъ (Scliwitzeniler Sand) говорить Густйвъ Гейеръ '). Па случай необыкно
венно быстраго роста п-Ькоторыхъ породъ па глубокой рыхлой ночв* ука- 
аываетъ такж е Гвиннеръ ’).

( b)  1. Н аблю денгя  н ад ъ  вл1яш ем ъ взры хлен ия во врем я васухт..
Во вреия засухъ 1831—34 годовъ р а с т е т я  на сплошь и глубоко взрыхлен
ной ночв* держались лучше, ч*мъ на почв): невзрыхленнон, или обработап- 
поЯ полосами Подобная же наблюдешя во время засухъ 1835 4), 1836 
и 1837 '), 1842 ®), 1с’58 — Сопоставлетл многпхъ паблюдешй изъ разлпч-
пыхъ местностей во вреия засухъ 1842, 18G5 н 1868 годовъ привели s i. 
такому а е  выводу 8).

2. Наблк>ден1я н а д ъ  б л аго п р !ятн ы м х  вл1я н 1емъ ввры хден1я в о 
общ е. Хорошее вл1яше взрыхлеп1я па культуры, преимущественно сосны 
и дуба •). — Необыкновенный ростъ культуръ на обработанной почв* во 
сравнешю съ необработанной ,0). — Хорошее вл1яш е глубокой обработки 
почвы на культуры и).—Благопр1ятпое ш й я те  р ш л етя  12).—Лучппй ростъ 
естественнаго налета на обработанпыхъ м*стахъ сравнительно съ необ
работанными Чуть ли но чудеспое njiimio взрыхлешя почвы на илнмъ 
и 3—4 л*тш я сосенки въ питомник* (расгещ я необыкновенно быстро по
нравилась отъ бол'кзнн) и). — ])лагонр1ятпое luimiio дренажиыхъ трубокъ, 
заложенныхъ въ гряды питомника ls).—Выгодное Bjijiuic окучивашя моло
дыхъ растеш й ,6).

3. Н аблюдения надъ продолжительностью в л ш т я  взры хлен1я. 
Лучпйй ростъ Л’Ьса па взрыхленной почв* простирается до 40—50 л Ьтпяго 
возраста, какъ на то указываютъ 40—50 лЬтшя насаждешя, выроеппя на

<) L. с. ]>. 473.
*) Forstl. Mittli. 1838. 1 Bd. I II. p. 22.
”) Мейерингкъ—Wed. Jahrb. 1840. 17. H. p 112.
‘) Зинцель—Allg. Z. 1836. p. 65.
*) Грейерцъ—ib. 1839. p. 229.
e) Фрейригъ—Oek. Ncuigk. 1845. p. 831. 1егеръ—ib. 1844. 72 Bd. p, 718. Лат- 

рофъ. Allg. Z. 1843. p. 196.
’) Нердлингеръ—Kr. Bl. 42 lid. 1859. И II. p. 208. Шотъ, ф. Шогтенштейнъ. 

Mon. Г. К. u. .1. W. 1862. p. 133.
8) Гвиннеръ—l'orsll. Mitlii. 1844. 10 II. p. 38. Нердлингеръ. Kr. 111. 1867. 2 II. 

p. 82. Гребе. A. d. W. 1869. II. p. 42.
”) Ведекиндъ—Wed. Jnhrli. 1830. 16 II. p. 49.

10) Гвиннеръ—Korstl. Mitlli. 1847. 12 II. p. 142.
" ) Финкъ. A He. /.. 1842. p. 253.
'*) Vereinsschrilt. Г. I'. .1. u. iSk. 1850. 5 II. p. 73.
**) Forstwirlhscli. Mitth. mis Bayern. 1852. 1 II. p. 53.
“ ) Allg. Z. 18G4. p. 365.

Штекгардтъ—Tli. Jalub. 11366. p. H) i. <I>onray:tei№—l’orsll. Bl. 1877. p. 362.
ie) Amll. Bericlit. ii. 5 Vcrsnmmlung d. d. L;md. u. I'orslwirtlio. 1842. p. 261 

Tereinsch. f. F. u. J. NK. 1849. 3 H. p. 15. Шмитъ — Anlage und I’flege d. I'icblen 
pflanzschulen. 1875. p. 87.
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4ЮЧ1г1;, бывшей подъ лЬсомъ п потому мри срубк'1; ого взрихлонпой, н ни 
утонтаинихъ скотомъ лугахъ ').—JUifliiio взрыхлошя распространяется не 
дал1с какъ иа 10 лЬть *).—Прпм'Ьръ двухъ сосновыхъ насаждешй 40—50 
л 1;тъ, ua которыхъ еще заметно вл!лше иредварнтельнаго взрыхлешя поч
вы *).—Взрыхлен io обусловливаешь усиленный ростъ только иъ первые годы, 
что всего рельефнЬе проявляется ua лу61; *).—„Лучншй ростъ на взрыхлен
ной почв'Ь не ограничивается первыми годами, по простирается до 40 -50 
лЬтняго возраста насаждешй" 6). Росгъ Ю-л-Ьтнпхъ дубковъ отразплъ ua 
ce6*li влмше глубокаго взрыхлешя ночвы, на которой они были носЬяпы °) — 
„Наблю дете иадъ благопр1ятнымъ вл1яшемъ взмотыжнвашя почвы соспо- 
вихъ 40—50 лЬтнихъ дасяждешй, въ которыхъ было замЬчено om npanie 
елвинчныхъ деревьев!.: „Для иолнато убЬждешя себя я  нзслЬдовалъ поч
ву, взмотыжениую истекшею осенью, н иашолъ, что зииияя влага про
никла въ нее до глубины Ь1, тогда какъ въ невзмотыженной почв'Ь сос!;д- 
ияго насаждения зимняя вода дошла едва до глубины */»'“ ’).

4. Н аблю дения н а д ъ  вдш н!ем ъ  в зр ы х л е ш я  н а  древеоны я п оро
ды ,—„Культуры березы менЬе другихъ породъ любятъ рыхлую иочву“ "J. — 
„Взрыхлеше влгяегъ па ростъ березы въ гораздо меньшей степени, ч'Ьмъ 
на дубъ, ясень, сосну и т. п. Для ели достаточно бол lie поверхностиаго 
взрыхлемя, чЬмъ для пихты и соснн“ ’). — „Соспа и дубъ особенно благо
дарны къ взрихленш " 10).

4. Н аблю ден ш  н а д ъ  вл1ян1емъ в ар ы х л е ш я  п а  р а зл и ч н ы х ъ  п о ч 
вах ъ . „Ч'Ьмъ хуже и суше почва, гЬмъ ясн'Ье выстунаетъ н.шпис взрых
лешя" и ). — И а основанш наблюдения иадъ ростомъ 29 культуръ ла иоч- 
вахъ, разрыхлепныхъ времепнымъ сельско-хозяйствениымъ нользовашемь, 
рекомендуется взрыхлеше па тяжелыхь глиипстыхъ, а  также па проппк- 
нутыхъ корнями и задернЬлыхъ почвахъ 12).—Наблюдешя („wiedcrholto sorg- 
faltige BeobachluugenK) надъ неудачей посЬвовъ на суглинистой и болотной 
почвахъ отъ выжнмашя морозомъ **).— Вымерзание отъ взрыхлешя 14), на 
влажиыхъ гумозныхъ, глнинстыхъ и суглнннстыхъ почвахъ ,5): „почва пе- 
редъ посЪвомъ должна осЬсть; иногда требуется ее уплотнить каткомъ“ 
(ib).—„На почвЬ взрыхленной вспашкой посЬвъ сосны удается только тогда,

*) GMajiiatn.—Wed. .Jahrb. 1840. 17 Н. p. 94.
») Ib. p. 106.
*) Amtl. Ber. ole. 1842. |i. 216.
*) Кипштейнъ—YValdfeldbau. 1850. p. 30, 60, 58, 93.
5) Пфейль—Kr. HI. 1858. Bd. 42. 1 H. p. 3.
•) Онъ же, ib. 1858. 2 H. p. 7.
’) Шотъ ф. Шоттепштейнъ—M. f. К. u. Y. W. 1862. p. 150.
*) Закъ—Wed. Jalirb. 1840. 17 II. p. 110.
•) Ифойль—Kr. Bl. 1868. 41 Bd. 2 II. p. 7.

,0) Буркгардтъ. Sae'n und l’llanzen. 5 ЛиП. 1880. p. 56.
“ ) Муль—Allg. 1869. p. 120.
**) Шотъ ф. Шоттенштейцъ—Wed. Jahrb. 1839. 6 II. p. 53.
>») Шеферъ—ib. 1840. 17 II. p. 97.
14) Мейерингкъ — ill. p. 110. Брумгардъ — Brumhanlls-Iioilrfigo 1840. 1 IM.

1 H. p. 37.
15) Шоттъ ф. Шоттснштейнъ. L. с.

п р п л о ж . к ъ  л . ж .
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когда почва осядотъ“ ')■ — я11а св Ьжевзрыхленной ночи-Ь иовш ъ берези 
въ ад'Ьшчихъ м*стахъ пе удается11 *).

5. Г лу бо ко е  вары хяен1в к ак ъ  х о зя й ст в е н н ая  srfipa. Канарское Л Ьс- 
lioo Вюро рекомендуетъ ввмотыжнваще ночни нарослыхъ паеаждонШ, имен
но отворд'Ьишвй съ поверхности и истощенной сбором i, ji licuoll подстил
ки •)—Въ лЬсахъ графства Иергт. пъ Голландш на несчаноИ тощоИ иочв-Ь 
(5—1бл/о глины и грав1Й) 12—14 лПппя сосновия насаждешя—высотою въ 
20—24' съ годовыми побегами пъ IV’ — 2'. Прорубка иа 12 мъ году. Н а- 
саж д етя  эти разведены посадкой трехл Ьтнихъ сосенокъ въ почву вско
панную предварительно до 3 ' глубины, на которую выбрасывали еще зем
лю изъ капавъ (l)mmnlailtur). При такомъ же снособЬ обработки иочвы, иа 
нисколько лучшемъ суглинЬ разводятся корьевые дубняки, даюцЦе ври 
10-л'Ьтнсмъ оборот* громадные матер1альпые доходы *). — Подобный ж е 
прим’бръ экономпческаго зпачешя глубокаго взрыхлешя при короткнхъ 
оборотахъ рубки •).

6. Ч и о л ен н ы я  д а н н ы е  о вл1яш и в з р ы х л е т я .  Нисколько чиселъ 
(сомпителышхъ) о luijuiiii взры хлетя на 23-л1тпя сосны, австрЫ сшя 
соспы п ели, при носадкахъ н nocliuax'i. — Ш.сколько чиселъ о luiaiiiii 
нзрыхлешя па ростъ кленовъ н ясеней, носажепнихъ въ 1852 г. 4-л1>т- 
ними саженцами и обмЬрепиихъ въ 18Н4 г. ').—НЬсколько ицмЬрепш, но- 
казавшихъ вл1яш е взрыхлешя на 1—2 л1;та1е посЬвм дуба, ясеня, ели, 
лиственницы и пихты 8). — Результаты обмера культуръ па посредственной 
песчаной почн'Ь, произведепныхъ посадкою: 1) въ почву, выброшенную изъ 
канавъ, 2) въ ямки и 3) на рядомъ находившуюся невзрыхлеаную поверх
ность почвы. Три ряда чиселъ — для культуръ: 20, 7 я  6-й лЬтней. Тутъ 
же обмЬръ 18-л'Ьтняго сосаоваго насаждешя, разведепнаго посЬвомъ на 
почв'Ь обработанной, обработанной м'Ьстамп, обыкновенвымъ и л'Ьсдылъ 
нлугомъ Средшя данныя въ пользу бол1>е значительнаго взрыхления, 
получепвыя обм4ромъ иосадокъ дуба въ ямки и въ сплошь обработаыпыя 
полосы (возрастъ культуръ 8 — 16 лЬ тш й)10). —  Числа о вл1яши взрыхле
ш я на 6— 7л'Ьтшя ели то-же на 25 л'Ьтпее сосновое п асаж д ете  ’*).—  
Носл-Ьдшя числа, нриведенныя въ ннжеслЬдующей таблиц!;, есть резуль- 
татъ обмера двухъ нробпыхъ площадей, ио 0,25 гектара въ каждой, и 
нредставляютъ собою, сколько намъ нзвЬстпо, самое обстоятельпое и под
робное (sic) наблю дете надъ вл1ятемъ взры хлетя па величину прироста, 
хакимъ только обладаетъ въ настоящее время л'Ьсоводствепная литература.

’) Пфейль—Kr. BJ. 1845. 21 Bd. 2 IJ. ji. 4.
*) Мейериигкъ—Colla-AIbuin. 1844. p. 165.
') Forslwirllisdi. Millli. 1852. 2 II. |i, GO.
4) Ie re p i—Forsll. Mitlb. 1845. 11 II. p. 81.
5) Фпшбахъ—Mon. Г. I'", n. Y. W. 1875. p. 145.
e) Бецольдъ—Allg. Z. 1841. p. 357.
7) Ib. 1864. p. 404.
•) Брумгардтъ—Beitriigo 184G. 1 Bd. 1 II. p. 31.
») Закъ—Wed. Yalirb. 1840. 17 II. p. 100. 
i») ForsUvirth. Jlillli. 1852. 1 II. 27. 
n ) Гессъ—Zoiilralbl. f. g. F. W. 1875. p. 142.
l’) К. Фпшбахъ—Mon. f. F. u. Y. W. 1877. p. 01.
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Почва Почия
обработанная. необработанная.

Число стволонъ па гект...................3,380 3,676
Д1амотръ на высотЬ груди . . . . 5—19 ст. 4—16 ст.
Ш асоты ..................................   . 7 —121И. 0 -1 1  т .
М а п а съ .................................................... ....  . 143,»i плот», ш. 127,41 нлотп. ш.
Средшй приростъ...................  . 5,72 5,to

Па обработанной nonivli въ точоши 25-и л1гп. приросло г.лЬдоватолию 
древесины па 15,во пл. метровъ болЬе, Ч'Ьмъ иа необработанной.

7. B jciaulo уплотнения почвы . Наблюдеше выгоды утаптынашя иа 
сырой гумозпой почв’Ь ’).—Другое паблюдешо не подтвердило такого вы
вода ‘).

Вол'Ье обстоятелыш хъ данпыхъ о апачепш для л1;са физи-ческихт. 
свойствъ почвы, ч'Ьмъ припедеипыя выше, лесоводство до сихъ порт, 
еще не нмЬетъ, за исключешемъ развЬ нЬсколышхъ моханическнхг. ана
лизом. лЬспыхъ иочвъ, по позволяющих'!, сдФ.лать пока какого либо 
оиред'Ьлоннаго вывода. И»т. нихъ нритомъ только анализы Шютцо ") 5-ти 
несчаиыхъ иочвъ различных?. бопитетопъ удовлетворяют-!, требовиишмь от- 
поептелыю метода изелкдонашя. Окончательпые результаты даппыхъ Шют
це, иолучепиыхъ ноиощью прибора Шепе, сведены въ следующей таблиц!’:

Въ 100 частяхъ почвы содержится:
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1 ь. I 8 , 5 3 9 1 ,4 7 4  1). III 1 ,2 9 9 8 ,7 1

1  с. 1 , 7 3 90,34 4 с. 0,67 99,33
2 Ь. II 5,52 94,48 5 1). IV 1,01 98,99
2 с. 7,51 92,49 5 с. 0,39 99,61
3 ь. II—III 2,45 97,55 6 1>. У 1,46 98,54

3 (!. 1,38 98,62 6 с. 0,87 99,13
3 d. 36,62 63,38 7 л. I 12,22 87,78

7 Ь. 11,04 88,96

Числа 8тн пе позволяютъ, попятно, сд'Ьлать сколько пибудь общаго вы
вода, такъ какъ для этого ихъ елншкомъ мало и стоять они слишком, 
изолированно, т. е. безъ связи съ данными для другихъ влшнлцпхъ 
свойствъ почвы. Увеличить въ значительной M'fcpt число подобных!. ма. 
■гер^аловъ, или, B'lipuie сказать, поставить научно воиросъ о juiaiiiii сте
пени измольчетя почвы на ростъ деревьевъ — прямая задача л’Ьспнх!. 
опытныхъ станцш. Для лесоводства же т а к 1 л даппыя былп бы пнтереспы

*) Пфейль-K r. BI. 6 Bd. 2 II. р. 116. 
г) Бергъ—ib. 1834. 1 II. р. 20.
») Zeitsch. Г. F. u. Y. W. 1871. III. BJ. р. 378.



даже ii тогда, если бы ыЪппе такое оказалось существующнмъ лишь in. 
краНпихт. или рЬдко истр-Ьчаюшихсн случаяхъ. На обязанности же стан- 
цш лежптъ, между прочишь, разработка вопроса о бол-Ье обстоятельной 
характеристик'!* степеней сплзности ЛЬспихъ помп-г., прпм'Ьпнвъ, папри- 
мЬръ, къ этимъ ночнамъ иетодъ, кродложеннм!! Габорлапдтомъ ш> зоило- 
Д'Илш (Cnliiiri'Hijonz vnrMrhindimcr lln d rn iu 'lr it nml nine ш ин1 Mi!llin<it> r.ur ItnK linitnuu^  
doisolbon, Wosseiisdinfllioli-iirnklisrlii' lliitprfsiicluiiif’ n ii. 1N7!>. 1 lid . )>. 2 2 ) .  Желательно 
только, чтобы оиытныя стапцш по забывали, каю, прп разработк'Ь :>тих'ь 
тэмъ, такъ и другихъ iioniiocoin. нз'ь области нлиппл физпко-химичо- 
C1UIXT, свойствъ почий на ростъ л-Ьса, что они работают'!, псключительпо 
in. инду яадачт. л'Ьсоиодстна, т. о. что itcli результаты пхъ рабогъ должны 
им-Ьть иопосродстпопиыП нЬс.ь пъ учеши о выращенЫ пасаждешП, иначе 
они могутъ подвергнуть себя опасности работать сонсЬмъ но на пользу 
л£са, какъ это и теперь можно отчасти уже зам ети ть-п о  другнмъ, ко
нечно, вонросамъ—пзъ н'Ькоторыхъ опубликонапиыхъ до сихъ поръ стан-1 
идя ми MaieiiiaJOBb.

Ц'Ьтъ спору, что при пзслЬдоваши, нанрнм-Ьръ, сиойстъ  ночпы, о 
■шиши которыхъ еще пичс! о иии шЬстпо, весьма легко попасть въ область 
иочвов'ЬдЬшл, особонно полагаясь на общераспространенное tmlmio о 
плодотворности ыногнхъ откритШ, произведенных!, бозъ сознательной 
практической Ц’Ьлн. ЛопзбЬжаше итого  и рекомендуется иъ пастоящемъ 
случай, т. е. при u3ci^0B auiu  1ш яш я почнш на ростъ насаждешй, исхо
дить изъ констатированнаги напередъ вл1яп!я н отыскивать въ почвЬ 
его причппу, а  по исходить отъ пзсл-Ьдопашя свойствъ ночвъ вообще, 
какъ это дЬлаетъ въ настоящее время земледельческое ночион1;деп1е. 
Нпрочемъ и in> иомъ п-Ькоторыо задаюгъ уже спб-Ь вопросы о зпачeuin 
даипыхъ, добытыхъ нъ лабораторп!, и для ноля ').

Такимт, нутемъ л-Ьсоводстпо гораздо скор-lie уси-Ьетъ перешагнуть и 
оставить иъ сторон!! т1: споЛстна почпы, |с<т>рыя по оказышштъ еуще- 
ствеинаго вл1яшя па ростъ лЬсной растительности, и перейти къ воз
можно обстоятельному обслЬдовашю дЬйспштелыю шняющнхъ иочиоц- 
ннхъ условий. Судя г е  по прекрасному росту лЬса па весьма разнящихся 
между собою ночвахъ, можпо и теперь уже думать, что число такихъ 
условй окажется довольно ограниченным^ бол4е того—нельзя даже отри
цать н-Ькотораго осповашя въ томъ общераспрострапенпомъ предположен 
Hin, что главжЬйния 1ш яю щ п1 свойства почвы ирипадлежатъ именно въ 
числу т!>хъ, которыя л'Ьсоводство различает?. и теиерь, приписывая тотъ 
или другой ростъ л-Ьса влажности, гдубппЬ, рыхлости, глшшстости и 
другимъ бросающимся въ глаза свойствамъ ночпы. Но это нисколько не 
освобождаетъ научное Л'Ьсоводство отъ р'Ьшешя своей въ пастоящемъ 
случай задачи—возможно нсесторонпеИ и точной характеристики каждаго 
такого ил)яшя, какъ порознь, такъ и нъ раалнчнцхъ комбинацию!. съ 
другими.

Приведеаныя даппыл о взрыхлеши ночпы, несмотря па свое обпл1е, 
только лишь отчасти удовлетворяют!, требовашямъ, оеноваанымъ на лс- 
номъ представлеши д-кйствителышхъ разм-Ьронъ пастоящаго вопроса.

Для того чтобы решить вопросъ о вл!яши взрыхлешя на молодыя куль

' )  П априм Ь ръ , Л иП окбсргь— K oisiliiinu'ni a . d. (iul.iiilo il. A gricultur|iliysik. "187 8 ,
1 lid . |i. а . Гаиснш тсш п,— ZimiIrnll.l. f. Ai’riciilliu-diiniiii!. 18K0. p. 244.
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туры, вопросъ ст. большой в ер о я тн о с тт  предрешаемый п но аналогш и 
и a priori, совсЬмъ иЬтъ надобпости въ особеино болыпомъ чпсл-Ь паблт- 
депШ, а потому т+.хъ изъ нихъ, которыя приведепн выше, совершенно 
для этого достаточно. Тоже можно сказать и о даппыхъ для в.пяшн 
взры хлотя но время засухъ. Гораздо мсп’Ьо за го могу-п. удовлетворить 
иро'пя факткчсскш указашп по настоящему предмоту, такъ наш. пн одно 
1131. нихъ порознь 11 BC'Il они въ совокупности но дают-ь сколько ннбудь 
даже оспопатольнаго ответа на поставленные вопроси: о продолжитель
ности означоннаго шляшл, о сравнительном!, значеши ого для различ
и т ь  породъ и, наконецъ, о влш ни взрыхлешя на величину прироста. 
Изъ этихт. словъ читатель вероятно предположить, что, прнанав-г. прнво- 
депння дан пи л недостаточными для plinioii iji о п т .  задачъ, ми затемъ 
иотребуемъ отъ рацюпальноИ постановки отиЬта иа данный вопрос-г. н/Ь- 
лаго—чуть ли не безкопечнаго—ряда сравнительных!, данныхъ, вмражаю- 
щихъ непремЬппо числепно н вполп'Ь точно (пъ объемной, ипнрпм’Ьръ, 
M tp t) вл1яше означеш ш хъ услов1Й. Полагать одпако такъ —значить зп- 
быть, что пастоящШ вопросъ взятъ изъ области ирикладппго зпапiя, где 
всегда необходимо, нрн р’Ьшоши какой бы то ни было задачи, соразме
рить величипу затрачипаемыхъ для поя усилш сь нпжнос-пго ожидаемпш 
результата. Вопросъ жо о зпачопш нзрыхлешл почвы для роста. дсровычп. 
въ основпыхъ своихъ чертахъ уже рЬшопъ — главная цель взрнхлешп 
есть очевидно лучпйй ростъ культуръ и лучшее сопротнвлешп ихъ засу- 
хамъ—въ остальиомъ ж е вопросъ этотъ им-Ьстт. несомненно лишь второ
степенное значеш е.—Для взрослихъ насаждены о взрыхлен in возможно 
разве говорить какъ объ исключительной и временной мЬрФ., такъ какт. 
весьма трудпо ожидать отъ нея такого увелнчешя прироста во вярослом-ь 
лесу, которое окупило бы затраченный трудъ, т-Ьм-ь бол-Ьо, что сколько 
набудь глубокое пзрыхлеше во взросломъ л-licy всегда будсгь связано съ 
повреждетемт. зпачитольпаго числа корней дерепьев-ь ’).

Нельзя также приписать нзрыхленно глубокаго л Псоводствсвнаго ингс- 
реса и для средняго возраста насаждешй, такъ какъ — раз-ь существует!, 
несомненно важное для лесоводства влпипе взрыхлешя почвы на куль
туры, вопросъ о томъ — простирается ли такое влЬппе иа 10, 15 или 
20 летъ — вопросъ уже гораздо меньшей и, можно даже сказать, до
вольно ограниченной важности, ибо трудно ожидать п въ этомъ возрасте 
заметнаго экономическаго эффекта отъ взрыхлешя л-Ьспой ночвы, пе го
воря уже о влишш на величину матер1алытго дохода отъ окончательной 
срубки.

И такъ, следовательно, для обстоятельнаго внлепеш я нястоящаго во
проса, лесоводству иредстоитъ еще произвести п-I,сколько ивследоияшй, 
направленныхъ къ ясно сознанной цели и строго соотв-Ьтствующпхъ Д'Ы1- 
отвительиоВ важпости своого продмета.

II. B a i a n i c  о л а ж п о с т и  п о ч в ы .  Рмнлпчиял отошли, 
влажности л'Ьсныхъ почвъ есть безъ сомпйпш одно пзъ пап(юл(;п

*) Поранете корней у листвепныхъ породт. увеличивает1!., вп]ючеш., во паилю- 
деп1ямъ н-Ьсколькихъ автором., поб-Ьгоиротшодчтельиую ихъ способность (см. АПг. 
Z. 18.И. p. i!72. 18Ж  p. А72). liov-'l-eanx cl furiHs. I. 1!i, 1X70. p. M7; n up.
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распространенных* вл1яющихъ ея свойствъ. Некоторые нрцдаютъ 
этому свойству даже уннверсальное значеше, полагав, что, въ гро- 
мадноыъ большинстве случасвъ, всякая почва обладаетъ нсЬми 
необходимыми качествами для самаго лучшаго роста л’Ьса, и что 
все ея влшше почти исключительно зависитъ отъ избытка нлн 
недостатка влажности нъ ней (а).

Признавая влажность несомненно очень важнымъ и въ н'Ько- 
торыхъ случаяхъ даже едипственнымъ влитщимъ моментомъ въ 
почве (см. раньше), все-такн нельзя согласиться съ такимъ мп'Ь- 
n ieM b, такъ какъ ему противоречить достаточно Miioi’o очевидных* 
фактовъ. Не говоря уже о несомн'Ьиныхъ случаяхъ вл1яшя 1’лубины, 
рыхлости, связности и др. свойствъ почвы (стоигъ только также 
вспомнить, что умеренно влажныя, т. е. но общему миЪшю наи
более благопр1ятпыя въ смысл’Ь влажности почвы, можно встре
тить на каждомъ шагу, а превосходный ростъ л'Ьса есть лпшь 
весьма редкое исключеше), само различ1е въ требовашяхъ древес
ныхъ породъ, распространяющееся не только на степень влажно
сти почвы, но и на друпя свойства ея, указываетъ уже на одно
сторонность приведеппаго взгляда (Ъ).

Значеше влажности ночвы выстунаетъ вполне ясно на видъ въ 
томъ довольно распрострапенпомъ случай, когда умепьшеп1е ея 
въ почв'Ь (путемъ ли нарочито произведенной осушки нли всл'Ьд- 
crBie нонижешя уровня грунтовой воды отъ другихъ причинь) ока- 
зываетъ заметное вл1яше— положительное пли отрицательное (с)—  
на далыгЬйш1н ростъ л’Ьса. Значеше того же свойства почвы ста
новится также очевиднымъ въ случаяхъ орошешя (й), полнвкп (е), 
а также во время сильныхъ засухъ (/). ЗагЬмъ, различная потреб
ность или, вбрн'Ье сказать, OTHouieHie древесиыхъ породъ къ поч
венной влаг!>, выражена во многихъ случаяхъ также съ достаточною 
определенностью для такого же вывода.

Уменыпешю влажности въ иочв4 приписывается, наконецъ, часть 
того еффекта, какой оказываетъ, по единогласному мн-Ьшю лесово- 
довъ, сборъ лЬсной подстилки иа ростъ леса. Подстилка, по та
кому мненш , впитывая въ себя зпачительпыя количества влаги и 
не легко отдавая ее нижележащимъ почвепнымъ слоямъ и воздуху, 
играетъ здесь роль какъ бы резервуара влажности, сохраняющ ая  
ее отъ временъ избытка и утилпзируемаго въ першдъ нужды (д).

(а) Обыкновенно такой взглядъ, объ исключитслыюмъ ananoiiiit для 
л Ьса влажиостн ночии, подтверждается прпм’Ьраип ирекрасииго роста его
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иа чистыхъ песчавыхъ почвахъ, отличающихся будто бы лишь достаточ- 
вымъ присутств10мъ влаги (вапр. въ л'Ьсахъ нрнбрежныхъ местностей 
Рейна, Эльбы и др. '). Иногда исхоДлтъ такж е пзъ действительно зам’Ь- 
чош ш хъ случаовъ зависимости роста Л'Ьса отъ этого фактора 2), строя 
иа такихъ случаяхъ общее положено. По какъ зд'1'.кь, такъ н тамъ, ii-Utt. 
дое.таточпаго розоиа для общаго вывода, въ норномъ жо аргумент!! n-lii-i. 
даже ocuouauia ирниисать нрекрасиый ростъ лЬса исключительно влаж
ности, такъ какъ съ нериаго взгляда совершеиио чистая иссчапая иочва 
можотъ обладать, кроме восьыа благонр1лтннхт. фнзическнхъ снойстчъ и 
глубины, еще и весьма зпачнтельпымъ нлодород1емъ, какъ то, напримЬръ, 
видво на песке изъ раковппнаго известняка (MusdicIUIkformntioii), шння- 
щемъ съ Clli, или па песке, происшедшем!, отъ вын'Ьтриваши гранита *).

( b)  Некоторую поддержку н оправдашо распространенному взгляду 
объ ушшерсальиомъ зн ач етн  влажности м . почве можио вндЬть однако 
въ томъ, что современное л'Ьсоводство пе въ со сто я т»  выставить протнвъ 
общаго воложешя о первенствующемъ значенш влажности ночвы до* 
статочно обширный рядъ такихъ фактовъ, которые бы указывали, на
сколько часто встречаю тся случаи вл1яшя и другихъ свойствъ почвы, 
кром* влажности. Им4ющ!яся въ этомъ смысле скудпыя фактнчесшя 
данвыя, очевидно, лишь ограничиваютъ упомянутое общее полож ете, но 
•пе отвергаютъ его ио существу. Только паучнымъ вы яснетем ъ степени 
распространенности какъ упомянута го, такъ п прочнхъ ночвеыныхъ вл1я- 
шй, можно будетъ разсЬять настоящее иротшюр-1;ч1е.

(c) У величете прироста л-Ьса отъ осушки—есть общеизвестный п 
весьма важный фактъ, наблюдать который приходится притомъ довольно 
часто. ТЬмъ не менее, Л'Ьсоводство до сихъ порт, еще не повмталось 
выяснить пи условШ, при которыхъ осушка оказынаетъ свое д'1-.ftcTnio, 
■пи количествоппаго результата этой общераспространенной хозяйствен
ной меры. Сорьезпую попытку въ этомъ родЬ нредставляотъ собою лишь 
работа Оствальда *). Она стоить, однако, совершенно одиноко, но резуль
тату—довольно ничтожна, а  но методу— лишь до некоторой степени мо- 
жетъ служить образцомъ для дальнейших^ изеледовашй въ этомъ нанрав- 
ленш. Данныя этой работы заключаются въ анализе но отрубкамъ 11-ти 
сосновыхъ стволовъ, расположевныхъ по обепмъ сторонамъ глубокой осу
шительной канавы и находившихся отъ нея на р а з л и ч н ы х ъ  разстояш яхъ. 
На основаши полученныхъ такимъ путемъ чпеелъ, авторъ ечнтаетъ себя 
въ нраве сделать заключеше въ пользу осушки и притомъ въ пользу 
весьма значительнаго вл1яш я ея (въ данпомъ случае на 130"/о), особенно 
ва ночве съ неглубокимъ слоемъ торфа (*/»—I 1/2')- Нротивуположное 
|ш л т е  осушки—вследств1е удалетя  пе только нзлншпяго, по п части 
необходимая для деревьевъ запаса почвенной влаги—-тоже наблюдалось 
въ лесоводстве, хотя эти наблюдеюя такж е мало обоснованы, какъ и 
предыдущая. Такъ Рейссъ ')  говорить о вредпомъ вл1ятп осушки, пронз-

•) Напр. Вагеперъ—Zenlralbl. f. g. F. W. 1870. р 70. Теодорг, Гартигт. — Ver- 
^leicbende Uiilersucbungen iibcr Ertrag d. Rotbbuebe clc. 1851. p. 77; и др. 

s) Напр. Allg. L. 1880. p. 264.
*) Вессели—Oesterr. Vierleljabresschr. 1855. V BJ. H. p. 352.
*) Baltiiche Wocbcnscbrift fur Landwirtbschaft 1878. № 15—16. Л. Ж. 1878. p 508.
*) Uober Enlwiissorung dor Gobiigiwaldinigon. 1874. p. 4.
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поденной въ горныхъ л-Ъсахъ одного им Ь тя  пъ Boreiiiii п опустившей 
уровень подпочвенное воды на I 1, местами же на 2, 3 и бол-he футовъ. 
Существоваше случаевъ вреднаго AMcTBia пзлишпей осушки признается, 
также и другими писателями ').

Бол'1'.е этого даетъ наблю дете Ретпгтада *) падт, гшяшемт, опускашя 
уровня воды оверъ на сосЬдпге л-Ьса. Объемлыхъ определен!» прироста 
при этомъ произведено однако пе (шло, апторъ ограничился лишь пзи-ii- 
ретйемъ ширины слоевъ. .Если сравнить, говорить онъ, приросты иосл’Ьд- 
лихъ 40 л'Ьтъ, по десятюгЬпямъ между собою, для чего мною со б р ат , 
матерзалъ для 61—76 лЬтяихъ стводовъ ревира Ш випдъ, то получаются 
сл^дукшие результаты:

Общая ширина изм'Ьреннаго лппейнаго прироста била въ десятилМ е:

„Изъ этихъ чпселъ сл'Ьдуетъ, что за двадцать Л'Ьтъ тому назадъ прои
зошло сразу уменьшеше прироста, который затЬмъ нъ послЬдуювйе 20 
л4тъ остался неизмЬннымъ. Эго надеше его должно быть приписано, но 
ис'кмъ соображешямъ (если даже припять въ разсчетъ умепьш ете ширины 
слоевъ съ возрастомъ деревьсмъ), преимущсствсппо происшедшему въ то 
время попижешю уровпя сосЬдняго озера, а  слЬдовательпо » грунтовой 
воды“.

(d) Единственное, сколько нибудь обслЬдонанпоо, наблюдено надъ 
вл1яшеыъ орошешя на ростъ л1:са принадлежит!. Швиаидье ’). Оно осио- 
вапо па обмЬр'Ь 215 пихтъ, отъ 40 до 160-Л'11тияго возрасти, и въ резуль
т а т !  дало сл'Ьдующш срсдшя числа, отпослпияоя in. объему сродияго 
дерева:

Почвой, орошаемой водой дождя, авторъ пазынастъ почву склона, 
изрезанную канавками (0,™ —т . шпрппой) параллельно подошв*.

КромЬ того, объ очевидвыхъ результатахъ орошешя возвышепнаго 
болота сообщается нзъ Баварш  *) (аа торфяной ночв-Ь, первоначально по
росшей только горной сосной—до 2' в., посл Ь орошешя—появилась трава, 
зат'Ьмъ береза и наконецъ ель). О необходимости той же м’Ьры въ одпомъ 
случай (въ Вельйн) укр1>нлешя сынучихъ песковъ сообщаетъ Фшпбахъ “).

(е) Случаи вы гош  или необходимости поливки наблюдались, естествен
но, только для перваго возраста деревьевъ и то при исключительно неблаго- 
пр1ятныхъ обстоятельствахъ, ночвоппыхъ н клпматическихъ ").

*) Крафтъ—Bcitriige гиг forsllidn'ii Wassi'rljmikumle 1863 р. б. Также Л. il. W. 
1873. р. 112.

а) Л. (1. W. 187С. VII р. 219.
*) Annnlcs fornstiori's. 1814 . t. 3. p. 49 0 , 705 .
4) K orstw irthsch. Alitlli. 1852 . [V II. p. 5 8 . 
s)  Ф и тб ах ъ — l,olirbudi (1. I'orsfw issousclinfl 1877 . p 91 .
*} Г р о б е— Л. (I. W . 1869. I I  II p. 42  Покорпи—Zi'iilr.ill’l . Г. ir. I' W . 1878. |> 5 'i8 .

Почвы болотисты я.................
» СУХ1Я.............................

Орошаеиыя водой дождя . . 
„ „ текучей .

Приростъ 
м. kg. 

1 ,8»

СредпШ возраста 
срублеипнхъ деревьевъ.

101,ав

7 1 ,5 7
74.45
9 9 .4 5

8,25
1 1 ,5 7
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(f)  По пзм'Ьреп1яиъ Фонгаузена ’), засухи 1857 и 1858 годогъ отра 
вились на приросте н4воторыхъ деревьевъ следую т имъ образомъ:

Приростъ въ толщину въ mni.

IJyiti I'jmfii.. Ясень. Тополь,
1857 r. . • . . . 5,! 2,8 4,. 11,.
1868 r. . . . . . 1,. 0,4 1," 7,e

Остролистый кленъ пе ириросталъ въ 1858 г. совершенно. Деревья, 
подвергавшаяся обмеру, были выбраны въ боскегахъ, хорошо зам-Ьплвтихь 
почву (хорошШ суглипокъ) в находившихся въ ботаппческомъ саду.— 
OtoyTCTBie вл!яшя засухи 1857 года можпо объяснить между прочпмт. н 
т-бмъ, что иа развитее годичпаго слоя могъ окапать M innie также и пред
шествующее годъ *).

(д) О вл^яши подстилки на влажпость л’ЬспоП почвы ЗбермаПерт. ’) 
заключаете на оснопанш данныхъ Ваварскихъ Онмтпмхъ Стэнцш: о илаго- 
емкостп и водоудерживательпой способности подстилки, а такж е о вл 1 Я - 

нш ея на величину испарения и просачивашл илажностп сквозь п о ч в у .

Ш агоеикость найдена при этомъ:

для буковой подстилки..................... o n .  195 — 2507» по irhcy.
„ еловой ...........................................  1 2 8 -1 0 0 7 »
„ сосновой „ .....................  „ 121 — 1077" „
„ моховой „ .....................  „ 237 — ЗЗГУ. п

Водоудержнвающая способность определена въ среднемъ такой вели
чины, что въ теченш л1;та, при сухой погоде н средней температуре въ 
15—16" Н, мокрая лЬсная подстилка теряетъ уже до нстеченш 10 дней 
бйльшую чавть впптанпой влаги, и по прошествш 15—16 дней становится 
уже совершенно сухою (lufttrocken). Мохъ высыхаетъ нисколько медленнее 
и требуетъ для этого около 3-хъ педаль. Зат+.мъ, относительно псиаре- 
шл почвы оказалось, что покрытая подстилкой л1:спая почва нспаряетъ 
па 787« меи1;е влаги, ч-Ьмъ почва на поле, прнчемъ, luiiamio подстилки 
приписывается 257» этого эффекта, а остальные 537» вл1янш затЬ н етя  и 
сравнительной неподвижности воздуха въ л-1,су. Наконецъ, лнзпметри- 
чесыя изсл4довашл показали, что сквозь почну, покрытую подстплкой, 
просачивается мсиЪе воды, чЪмъ сквозь голую. Посл’Г.дме результаты пе 
внутаю тъ, внрочемъ, къ себе дов4р1я даже самому Эбермайеру, какъ по 
несовершенству прнборовъ—лизпметровъ, такъ и по невозможности объ
яснить такими результатами действительную роль подстилки въ лесу. 
Нрямыхъ же опред-Ьлешй, съ целью выяснить значеше подстилки для 
влажности лесной почвы—до сихъ норъ еще пе пропзведепо.

— Научное выяспен1е вопроса о зпачепш для роста насаждепШ иочвеп- 
ной влажности прнпадлежнтъ, безъ coMirl.uia, къ числу сравпнтельпо наи-

>) Allg. Ъ. I860, р. ЗУ и 443. 
а) Нердлингеръ—Dor Holzring otc. 1872. p. 8.
*) (losnrnmlo l.olirn clc. 1870. p. 173—193.
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болЬе легкихъ и удобовыполнпыыхъ задан ., возлагаемыхъ иа лГ.спыя 
оиытныя станцш. Иосл-6 серьозпаго обсуждения, какъ съ теоретической, 
такъ и съ практической стороны, сиособовъ оиред’Ь летл  влажности въ 
почв-Ь, прим-Ьняемыхъ въ настоящее время въ почвовЬдепш, оиытпымъ 
станвдямъ предстоитъ, затЬмъ, произвести и сопоставить весьма большое 
число такихъ опред’ЬленШ для различвыхъ л-1;сныхъ ночвъ, исходя и тутъ 
преимущественно изъ напередъ констатированных!, случаевъ вл!яшя влаж
ности на ростъ A tca и производя эти опредЬлешя въ такомъ именно числ Ь 
и въ такомъ распред4лешн по времеви, какъ того потребуете нЪль п 
характеръ даннаго научваго изсл'Ьдовав^я. ПредвндЬть при этомъ т-Ь слу
чаи, каш е можетъ встретить пзсл'Ьдователь, н'Ьтъ, копечно, ни надобиостп, 
IIи возможности. Необходимо лишь зд-Ьсь—какъ и въ другпхъ нодобпыхъ 
случаях1!.—по упускать изъ виду чисто лЬооиодстиошюН лидачп такого 
нзсл'^довашя и браться за plimonio какого либо вопроса нзъ области 
основныхъ паукъ только въ томъ случа-Ii, если безъ ИТОГО р'ЬнЮШЯ нс- 
позможпо подвинуться къ зарапЬе нам’Ьчснной лЬсоиодстлеппоП дЬли. 
Такимъ путемъ добытая дапиыя о зиаченш для л'Ьса почвенной плаж- 
иости, кромЬ Ц'1'.лаго ряда важпыхъ л Ьсоводствепвыхъ выводовъ, важныхъ 
даже и при неполном?. или отрицательном!, результат!!, дадутт. с т о  воз
можность бол-he водробао и обстоятельно характеризовать различима сте
пени влажности л'Ьсныхъ ночвъ, чЬмъ это дЬлается до сихъ норъ словами 
„свежая", „влажная", „мокрая" и т. д., или же, во всякомъ случай, позво
лять видеть въ каждой такой характеристик!; некоторое типическое 
па8ван1е ивв^стпаго состоян1я почвы по плажности.

Весьма, яатФмъ, вероятно, что так!я даппия понадобится или будетт. 
весьма интересно связать съ данными для атмосфорпихъ осадковъ, для 
величинъ исп ар етя  древеспыхъ р астетй  и пр., чЬмъ опять будетъ затро
нуто нисколько важныхъ дли иаучпаго лЬсоводства нопросовъ, паприиЬръ 
о B jiaoia расиред-Ьлешя влажности по времеиамъ года '), о значенш вели
чины атмосферныхъ осадковъ для л'Ьса вообще и въ нЬкоторыхъ част- 
пыхъ случаяхъ и т. д.

III. В л 1 я 1 п е  х и м п ч е с к л х ъ  с в о й с т в ъ  и о ч в ы .  По
добно какъ и въ землед4шп, случаи удобретя почвы указывають 
я въ лФсоводствЬ съ достаточною леноейю на то, что л для де- 
ревьевъ хвмичесшй составъ почвы и форма находящихся въ neil 
усвояемыхъ веществъ— далеко не безразличны (а). На тож е нам1>- 
каютъ и значительныя разницы въ колпчествахъ п состав^ золы 
различныхъ древесныхъ нородъ (Ь). Накопецъ, пропзведепные до 
сихъ поръ анализы л’Ьспыхъ ночвъ также невидимому говорятъ о 
существовали въ н'Ькоторыхъ случаяхъ влйш я почвы на ростъ

’) Войейковъ, сравнивая растительность и климатическая усломя Апшерон- 
скаго и Левкоранскаго полуострововъ, приходить къ выводу о первепствующемъ 
зпачеши для Л’Ьса зимней влажности. Zcitscbr. J. oeslerr. Gesellschaft Г. Meteorologie.
VI Bd. p. 243.
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л'Ьса, вл^яшя прямо зависящаго от* количества питательных* ве
ществ* въ ней (с).

Хотя, строго говоря, п о д * . „илодород1емъ“ лйсной почвы сле
довало бы понимать совокупность ея свойств*, вл1ягощихъ на ростъ 
насаждешй, но въ лЪсоводств’Ь г!шъ нем ение обыкновенно отож- 
дествляютъ „плодород1е“ почвы ст. богатствомъ ея питательными 
веществами, говоря, нанрим’Ъръ, часто о мелкой, но плодородной 
почве, и л и  о безплодномъ песк4, на котором* л’Ьсъ растет* удовлет
ворительно только въ зависимости отъ обгшя въ пемъ влажпостп, 
н т. д. Понимал пт. этомъ смысл’Ь плодородие, лЛсонодстпо укапм- 
наотъ на значительным разницы потребностей in. исм* у р.чзлич- 
иыхъ древесных* породъ, чгЬмъ, конечно, ужо. констатируется 
luinnie этого фактора па ростъ ихъ. Такнмъ образомъ замечено, 
что букъ п дубъ — П8Ъ листвепныхъ породъ —  наиболее нрихот- 
лины въ этомъ смнсл'Ь; береза п осина представляют* собою про
тивоположные Kpafinie члены ряда ') листвепныхъ породъ, расно- 
ложенныхъ по величин^ потребности ихъ въ плодородш почни. 
Изъ хвойных* -пи хта и ель нуждаются повпдимому въ бол'1;е бо- 
гатыхъ почвахъ, ч^м* лиственница и особеппо ч'Ьмъ сосна, остаю- 
щаяся дол'1ю других* породъ, наиримЬр*, на безплоднихъ сыпу
чих* пескахъ и глубоких* торфяных* болотахъ. Такой группировка 
древесныхъ породъ по пхъ требовательности относительно плодородия 
почвы довольно ясно соотп4тствуютъ и данныя апалпзовъ золы 
модельныхъ деревьевъ: наиболее требовательния породы оказы
ваются и наиболее богатыми золой, самыя ненрихотлипня— содер- 
жатъ всего менЬе ея. KpoMi того, лЬсоводстпо указывает* еще 
на снещальныя, свойственныя впрочем* лишь пЬкоторим* дрепес- 
нымъ и кустарным* породам*, требоватя относительно отдельных* 
составных* частей почвы. Так* нанримЬр*, бук* считается 
особенно благодарнымъ къ извести, илимъ— любящим* глину, и т. и.
О приморской сосн'Ь имеется даже допольпо подробпое паблюдеше, 
показавшее, что эта порода не переносит* в* почий излишка из
вести и явно предпочитает* песчаныя почин всяким* другим* (d).

Значеше плодород1я почвы въ означенномъ выше смнсл'Ь, т. е. 
богатства питательными веществами, выступает* также па вид*

*) Ряда собственно зд4сь н4тъ, а скорее нисколько группъ сходных!, между 
собою въ пзв'Ьстпомъ отношеши породъ.
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при Н'Ькоторыхъ особыхъ формахъ пользонанш лЗ>сомъ, напримЬръ 
когда изъ него уносится не только древесина, по и еще неуспевшая 
перегнить на поверхности ночвы хвоя пли лпства съ мелкпмп 
ветвями и кусками отмершей коры и т. п., т. е. такъ называемая 
лпсная подстилка (см. рапыне) («).

Часто повторяемому сбору лЬспон п о д с т и л к и  л'Ьсоводство еди
ногласно (/')приписываетъ не только ухудшеше физнческихъ свонствъ 
почвы, но и потерю нлп уменьшеше ся плодород1я, что непзб’Ьжпо 
нлечетъ за собою и уиадокъ нт. pocrli ниходлшпгоел на- такой 
почв'Ь л'Ьса. Скорость же настунлешя н интенсивность этого упадка 
лЬсоводстпо ставитъ въ зависимость отъ первоначальнаго нлодо- 
род!я н свойствъ почвы. На почвахъ богатыхъ неблагопр]ятное 
Д’Ьйств1е сбора подстилки ожидается значительно позже, ч'Ьмъ на 
б'Ьдпыхъ; на почвахъ нлотпыхъ и мокрыхъ—далеко не Такъ скоро, 
какъ па рыхлыхъ и скудныхъ влагою.

Взглядъ такой на роль и зпачеше подстилки пъ л'Ьсу совре
менное л'Ьсоводство думаетъ объяснить, кромЬ другнхъ иричинъ '), 
между прочимъ также и результатами анализовъ золы тЬхъ частей 
деревьевъ, которыя входятъ въ ея составъ. Анализы эти показали 
что при унесснш подстилки изъ л'Ьсу л-Ьсная почва теряетъ без
возвратно значительныя количества н'Ькоторыхъ минеральныхъ пи- 
тательныхъ веществъ п прптомъ гораздо бол'Ье значительный, ч’Ьмъ 
при пользовашп изъ лЬсу одною только древесиной, содержащей 
сравнительно весьма мало такпхъ веществъ ((f). Исходя пзъ этпхъ 
дашшхъ, Л'Ьсоводство полагает’!., что процесса. вывЬтриватя, а  
также iipuHecenie н'Ькотораго количества мняералышхъ ннтатель- 
ныхъ веществъ съ атмосферными осадками (/«), виолп’Ь логутъ 
покрыть Til небольийя потери, которимъ першдически подвер
гается лЬсная почва при иользованш древесиной; при унесенш 
же пзъ л’Ьсу одновременно и древесины и подстилки, этихъ источ- 
никовъ для нополнешя убыли въ питательныхъ веществахъ не 
хватаетъ и почва пспытываетъ потерю въ своемъ первоначальноыъ 
нлодородш (?)■ Совершенно такой же выводъ д’Ьлаетси на основанш 
небольшаго числа опредЬлешй азота въ древеспп'Ь п подстплк'Ь. 
Потребность лЬса въ этомъ веществЬ, выводимая пзъ такпхъ онре-

‘) Лежащпхъ частью въ фпзпческпхъ €00110110x1  подстплки, частт  же — 
въ дййствш продуктовъ ея разложешя на почву.
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дЬлешП, покрывается естественным!. источаикомъ—атмосферными 
осадками—лишь въ толъ случай, когда изъ лЬсу уносится исклю- 
чптельпо одна древесина (7с).

Какъ противуположность вредному вл1яшго сбора подстилки 
л'Ьсоводство разсматриваетъ тотъ обшдй случай, когда лЬсъ, на- 
чавъ расти на ночв'Ь малоплодородной, напримЬръ, на лишенной 
растительнаго покрева песчаной, наконлешемъ п сгнпвашемъ на 
иочв’Ь листвы, хвои и нрочнхъ составныхъ частей подстилки, но- 
степенпо улучшастъ физичесшя свойства и увеличивает!, плодоро- 
д1е л’Ьсной иочвы (/).

(a) Небольшое число опытов ь удобрешя въ л!;сонодств1; относится 
главвымъ образомъ въ первому возрасту дерсвьовъ *). ОбмЬръ и ьзвЬшн- 
ваше молодихъ сЬянцевъ указали при этомт, па значительное влЬппе 
цблаго ряда удобрепШ, какъ мнперальпыхъ такт, и оргапнческнхъ. Плаго- 
upiainoe шилше хл-1шиаго павоза п костяной муки заы-Ьчеио также на 
культурахъ корзипочныхъ ивъ ')■ Въ бол lie зрЬломъ возраст-h деревьевъ 
оныть удобрешл быль произведет, lllcuaiijti.e *) и показал!,, что разлнч- 
ния удобрешя оказынаютъ весьма неодинаковое д-Ьнстте па прирост* 
древесныхъ породъ; один его повышаютъ, д р у м —не оказынаютъ никакого 
вл1яшя, отъ третьихъ же — приростъ даже понижается. Такъ напрны-Ьръ, 
для бука 28 л$тъ получены имъ сл-Ьдуюице средnie результаты:

dm.
Тиничесшя деревья: безъ у д о б р е ш я .................................  0,417

удобреше и з в е с т ь ю .........................  0,516
„ морскою солью . . . .  0,411
„ сЬрнокнслымъ жел Ьзом ъ

и с1;рнокнслою из
вестью................. ... . 0.3G6

( b)  Въ приводимой здЬсь таблиц!; сведепы главные результаты аналп- 
зивъ золы различных!, древесныхъ породъ

*) Наиболее удовлетворительны изъ нихъ, какъ но методу, такъ и по резуль
тату, опыты Фабра (Rev. d. eaux of lorets. 1875. t. 14 p. 10), Гесса (Z. f. ц. I’. W. 
1876. p. 645. 1«78. p. 174 и 230), Шютце, (ZeitscL. Г. К. u Y. W. 1871. IV li l. 
p. 43. 1876. X Bil. p. 173) ii Гампсля (Z. f. «. I'. W. 1879. p. 309).

J) Шульце—A. d. W. 1874. H. V p. 199.
*) Anu. forest. 1852. t. XI p. 141.
4) Приведены они (съ нЬкоторыми однако пропусками) у Вольфа. Aschen-Ann-

Jyzen. 2 Tli. 1880. p. 68. Позже опубликованы анализы золы петербургской ели 
(Л. Л{. 1880. p. 4J8) и нисколько новыхъ (надо подробпыкъ впроченъ) анализов?, 
золы ели и пихты (Р. Веберъ. Allg. Z. 1881. р. 1).



Въ 100 частяхъ чистой золы содержится:

Древесина ствола.........................

Кора ствола...................................

Древесина вершины (или толст. 
в+.твеГ|).................................

Кора вершины.............................

В$тви толще 1 с т . .....................

В4тви тоньше 1 cm.......................

Хвоя илн листва.........................

Сосна (80 л.). Ель (100 л.)' | Пихта (90 л.). Береза (60 л.). i Вукъ (90 л.). ! Дубъ (345 л.).
____________ I_____________,____________ ________ ______ (_____________ I_____________
СаО PsOsj К«0 j СаО | PsOs KsO ; СаО | P»0sj КгО СаО PaOi KsO ! СаО j PiOs KiO  СаО Р«0» к»0

*)
51,1

*)
52,6

45,3

45,2

I ! 
* ) [ * ) !
6,0 12,1 j 39,8

*)
8.3

9,2

9,6

28,8: 14,1

51,6

*)
16,0 34,4 

36,5

17.5 40,9

19.5 22,1

24.5 12,6

I
2,5 20,4

4.3 8,5

4.6 19,7 

6,3 20,8

4,0

9,2

9,9

10.1. 5,0. 44,6 29,2 8,7

14,7j 6,7 20,5

| I
12,1! 7,2 35,1 

12,9

13,9 11,9 

18,0 9,5 

11,3

38,3 6,7

22.9

10,5

27,3, 5,5 37,7

63,3 1,2

*) ! *)

6,8

*)

отъ
23,7
до

25.1

91.2

20,9 16,4 26,2 35,5 11,9 30,5 18,0

9,2. 20,2 40,7 10,0 

9,sj 22,4j 30,8 15,9 

| j 
10,4 24,i  27,8 16,3

11,4 9,6 14,5

I
I

17,6 -
i
I

22,3j -  

21,o’ 35-,0 16,5 23,8

81,8

отъ
2,6
До
9,3

0,5

9,2

2,8

Дубь (50 л.).

СаО | PsOsj K iO

отъ отъ 
32,41 26,4 
до ; до 

48,0 i 36,9;

4,01 93,5

56.4' -

8Д

51,0

52,7

ОТЪ j отъ
5,9; 26.1
ДО до

14,3, 30 7 

0,3! 2.8

11,2 20,9 

12,6 17,2

*) Съ короб.
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Изъ этпхъ чиселъ очевидны не только довольпо значптелмшя разницы 
въ количествахъ кали, извести и фосфорной кислоты въ зол!) разлнчимхъ 
деревьевъ, по также и характерная неравномерность вт. распрсдЬлешн ятпхъ 
веществъ въ частяхъ дерева, выраженная иъ общемь т!шъ, что съ уменьше- 
ш елъ толщины сортиментовъ въ зол’]! ихъ значительно увеличивается содер- 
sa n ie  особенно ivbnnuxb питательныхъ веществъ (кали, фосфорпой кислоты).

Сравнеше п’Ьсколькихъ такихт. апализовъ, для дерепьевь одной породы 
но выросших* въ разлнчныхъ местностях!, п при рпзличныхъ усЛ01Ш1ХЪ, 
указыиаетъ однако па весьма значительный колебатпя in. процентном!, 
составЪ золы анадогнчныхъ частей дерева. Въ какнхъ при этомъ продф.лахъ 
эта колебамя заключены п насколько они не исключают-!, тиническаго 
различ1я въ составь золы различных'!, породъ, объ этомъ судить можно 
было бы только па основанш вначнтельиаго числа удобосраншшыхъ между 
собою апализовъ. До настоящего времени одпако апалпзы такого рода 
произведены лишь въ самомъ ограниченномъ числе, наиримФръ, всего бо- 
л’Ье ихъ имеется для ели, именно—4. Главные результаты эгнхъ посл Ьдпихт. 
анализов* (все таки не вполне удобныхъ для сравпешя) сведены въ сле
дующей таблиц!:

Въ 1 00  частяхъ чистой золы содержится:

Ель ияъ ок
рестностей 
Тараида, 

90 л.

Ель n:iT. ок- 
pccTiiocTcii 
Петербурга, 

63 л.

Ель im, Ипппрскагп 
Jttca.
120 л.

Клг. nrvr, 
il.mfipcKnx’i. 

Алыгопъ.

СпО IMh KsO СпО РЮб 1Ы) СпО Р«0* Кг() СпО !'?()г. КгО

Древесина ствола . . . 39,8 2,5 20,4 66,0 1,9 3,0 42,3 3,9 22,9 62,2 2,51 23,8

61,6 4,3 8,5 58,2 1,2 7,0 00, 4 3,4 и,Г. 80,3 0,16 10,8

Древесина вершины . . 34,4 4,6 19,7 69,7 4,5 3,2

36,6 6,3 20,8 70,2 3,3 2,9
. 48,4 5,2 18,3

B’Iitkh тощ е 1 ст. . . 40,9 4,0 13,9 71,2 2,0 4Д

BtiKii тоньше 1 ст. . . 38,7 9,2 18,7 71,7 .2,2 3,2

12,6 9,9  ̂11,3 30,8 11,2 8,8 19,0 10,2 19,5 — — —

(с) Изъ неболыыаго числа химическихъ апализовъ, направлеппыхъ къ 
улспешю зависимости роста лЬса отъ хнмическаго состава лЬсиой почвы, 
иаибольшею обстоятельностью отличаются анализы Шютце •) в несчаныхъ 
почвъ разлпчпыхъ бопитетовъ. Для содержагпя въ этнхъ иочвахъ фосфорной 
кислоты, извести и кали Шютце получплъ ппжеследукищя данпыя (по
мощью кнпящихъ кислота):

•) Zeitscii. f. F. u Y. W. 18G9. I Bil. p. 600. II! Bil. 1871. p. 307.
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Въ 100 частяхъ почвы найдено:

1
(боинтетъ). п . I l - Ш . HI. IV. V.

а 0,062 0,056 0,055 0,064 0,038 0,039
1) 0,041 0,041 0,066 0,031 0,042 0,025

РаОь • l: 0,054 0,085 0,026 0,021 0,023 0,020

d — — 0,044 - 0,022 —

<1 0,1G0 0,084 0,053 0,175 0,028 0,029
1) 0,129 0,012 0,051 0,059 0,036 0,054

СаО •
с 4,509 0,313 0,047 0,062 0,021 0,046

. d — — 0,177 — 0,029 —

а 0,034 0,028 0,018 0,041 0,021 0,014
b 0,061 0,057 0,029 0,04С 0,023 0,025

К»()
г. о,о;Н) ОДП 0,033 0,034 0,026 0,022
d -- 0,1"» -- 0,023 —

ЗагЬмъ, анализы ночвъ вересковыхъ пустырей, ироизведепныя Туксе- 
номъ ')  (авалпвированы: торфъ, ct.puii песокъ, ортштейнъ и подпочва) и 
еще нисколько анализов-!,, нрипадлежащпхт. другнмъ авторамт. !), даютъ 
но видимому также некоторое право заключить, что болЬе нлодородпыя 
почвы содержать и бол4е питательпыхъ веществъ, извлеваемыхъ пзъ иихъ 
кислотами.

Очевидный недостатокъ всЬхъ атихъ выводовъ— весьма малая убеди
тельность ихъ. Прюбр£сти же её опи могли бы лишь въ томъ случае, 
если бы строились не иа н'Ьскрлькихь, а на значительпомъ числЬ дан
ны й. '). Столь сложпыИ и томный вопрось, какъ непосредственное хими
ческое BfliflHie почвы, можетъ быть такъ или нначе piiiuoin, только рядомь 
обширпыхъ и содержательпыхъ изсл-Ьдовашй. Но и тут*, строго говоря, 
для уверенности въ иолучетйн иоложнтельиаго результата, хотя бы въ 
основных!, его чертахъ, имелось бы лишь тогда достаточное ocnoBaeie, 

если бы сами методы изсл^довашя влйшщпхъ условШ почвы обладали 
нотребнымъ для настоящей цЬли совершенствомъ. Н а самом* же Д'ЬлЬ 
эти методы, заклю чаю щ ем  in. изплочепш изъ почвы пнтателг.ныхъ веществ ь

') Рефератъ о брошюр'!) Туксена (на датск. япыкй) въ ЛПц. 1880. p. 1G7. 
*) Р. Веберъ — Korsll. Г11. 1876. р. 373. Штекгардтъ — Tli.ir.nid. Jalirb. 1352. 

)|. 270. 18G3. р. 81. 1804. р. 280. Жуберь—Hm. d. елих csl Corots. 1874. t. 13. p. 36(1. 
Бенцони—IMuova rivista forustnle. Липо IV. 1881. p. 1. (Анализы поелЬдпнхъ двухъ 
авторовъ не отличаются обстоятельпостш).

*) ОпредЪлеше общаго количества Р 3 0, въ 02-хъ почвахъ изъ подъ ели (Л. Ж. 
1879. кн. 7) не показали никакой аависимостп плодород1я ихъ отъ оодержашл 
этого вещества. (По оплошности впрочем. эти опредЬлешя Лыли произведены въ 
почвенвыхъ пробахъ, выеушенныхъ на воздух'Ь, а пе прп 100° С.).
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кислотами, доставшш доспхъ лоръ, можпо сказать, ппчтожные результаты 
даже и въ земледф.лш, потратившемъ па разработку нхъ, какъ пзв4стно, пе 

п ал о  труда и вним атя ‘).
(Л) О спецхальпомъ отпоптешп древеспихт. породъ въ отд+.льпымъ со- 

ставнымъ частямъ почвы судятъ вообще и въ л Г.соводствЬ по тому же 
признаку, по какому земледельческое ночвознаше опред’Ьляетъ подобную 
же с о о гт о с т ь  некоторых! травяпистихъ растешП, именно по такъ пазы- 
ваемому „самопроизвольному11 распрострапешю древеспыхъ породъ па рпз- 
личпыхъ почвахъ. Въ одвомъ однако случа-ii такой выводъ оснонапъ также 
и па апализахъ (золы и почин) и дашш хъ для роста древесной породы, 
вмеппо, въизслФдованш Грацдо и Флнша 2) относительно ил пиля хнмпчсс- 
каго состава почвы на ростъ приморской cocnu (I’inns Pinnslor Solaml). Из- 
сл^доваше это, пе отличающееся внрочемъ особенпою обстоятольпоспю, 
показало, что эта порода не перепосптъ въ почв-b значптельпыхъ коли- 
чествъ извести (бол'1;е 1,5°/») и на почвахъ очень богатыхъ этпмъ веще- 
ствомъ вбираетъ ее въ себя съ ущербомъ для другихъ составпыхъ частей 
золы, а всл'кдств^е этого съ ущербомъ н для своего роста.

(е) Количества подстилки въ буковыхъ, еловыхъ и сосновыхъ пасаж- 
леиiих-i. определены особенно подробно пт. нослФ.дпее премя онитиымп 
станц1ямн "). Лотт. срсдн1о результаты этнхъ оирод1иошй:

11 7, II О ]1 И Я Л L п ы х г:
букопцхъ елоинхт. косно пихт.
11 а с а ж д е н i л х ъ.

а. Ежегодное накопление подстплкп
па гект............................................... 4107 kg. 3537 kg. 3706 kg.

Ь. 3-хъ годичное пакоплеше под
стилки па гект............................... 8160 „ 7591 , 8987 „

с. 6-ти годичное наконлеше под
стилки па гект............................... 8469 „ 9390 „ 1372Э „

А. Запасъ подстилки въ нетронутыхъ
п а е а ж д е в !я х ъ .............................. 1С417 „ 13857 „ 18279 „
Числа эти, между прочнмъ, указымаютъ также па сроки, пъ течешп 

которыхъ иодстплочпыо материалы даш ш хъ породъ превращаются въ гу- 
мусъ *).

(() Единогласно ио вопросу о подстилк^—въ л Ьсоподств'Ь заиЬчателг.пос. 
Только нисколько авторовъ—не лЛсоводонъ, пе отрицая безусловно вредя, 
для л te a  отъ постоаннаго сбора подстилки, высказались за возможность

!) Но говоря ужо о второстеисшшхг. по важности для рпстешя нощеп гнмх 1. 
почвы, даже о непосредствениомъ вл1яши главпЬПшнхт. пяг шип., «шгапи -в я л и , 
фосфорная кислота и известь, анализа таие не позволлттт. сделать вполне oirpc- 
д4леннаго вывода. Это очевидно, наприм^рь, изъ результатом, получении™ пъ 
этомъ направлепш за посгЬдше годн. Они сопоставленнГвт. Л. Ж 1R80. р. 423.

*) Ann. d. Chimie et d. Physique. 4 Scr. 1873. I. XXIX. p. Ж1. Mcnt.o тюдриПтт 
нодобвое же изслЬдоваше гЬхъ же авторовъ о деревяннстыхъ мотьиышвнхъ. il>. 187!), 
б Sir. t. XVIII. p. 268.

*) ЭбермаИеръ. Gesammte Lohre d. Walilstrou. 1876. p. 62.
4) Въ 6-ти и многол'ЬтнШ запасъ подстилки въ еловыхъ пасаждеш'яхъ пошел, 

также и в4съ вновь образовавшегося и иеперегнпвшаго за это время мха.
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къ н^которыхт. случаяхъ допустить такое иользоваше, въ умеренном?, 
размере, безъ существенпаго ущерба для роста пасаждеиШ ’). Кроме того 
некоторые пзъ зтпхъ апторовт., ииоппо Г. Гапштейнъ я въ последнее 
время Пуркнпе, высказали также теоротичесые взгляды на иастоящш 
предмет?, значительно нротииорЬчапце общеирииятымъ. Первый изъ нихъ 
стоя на почве минеральной Teopin Либиха, приписываетъ существенное 
зпачеше лишь физическнмъ свойствамъ подстилки, Второй же ’), указывая 
на будто бы прекрасный ростъ деревьев?. аллей, па почву которыхъ едва 
ли когда попадаетъ опадающая лпства н хвоя, идетъ еще далее и пола- 
гаетъ, что вещества подстилки не играютъ никакой существенной роли 
въ росте лесныхъ деревьевъ, обусловливаемом?., но Miriiuito этого автора, 
исключительно составомъ и свойствами минеральным. слоевъ лЬсной почвы.

Единогласное Mirimie л Ьсоводовъ о 1ш яи ш  сбора подстилки па рость 
лЬса не основано однако до снхъ поръ на сколько нибудь точно обслЬ- 
дованныхъ фактахъ, хотя такое, единственно убедительное, p tm enie васто- 
ящаго вопроса и могло быть, казалось, получено безъ особаго затрудне
ния *). Только въ сравнительно недавнее время Германская Онытныя Стаи- 
щи взялись за эту тему и заложили значптельпое число иробиыхъ пло
щадей, подвергаемых?. перюдкческн сбору подстилки. Результаты такпхъ 
такт, называемых), „сравнительных?, опытов?." но опубликованы однако 
до сихъ поръ, очевидно въ следствие необходимости довольно значитель- 
наго перюда времени для получешя сколько нибудь общаго вывода. Н е
зависимо впрочемъ отъ Опытных?. СтанцШ попытка наследовать luiiauio 
сбора подстилки на прирост?, буковаго насаж дена была произведена вт> 
Таравде (1860—1874 г.) *). Для трехъ пробных?, площадей получены при 
этомъ следуюние числовые результаты:

Цроцептъ прироста сТшопШ на 1,« ш пайдень:
Л. 11. с.

Площадь съ 
подстилкой.

Площадь Площадь съ
Для перюда: подвергав

шаяся 
сбору ея.

двойпыиъ 
слосмъ под- 

стплки.
*/о. »/». °/0.

1 8 " /.т ..................... 2,»о 2,7В 2,5»
16*т/ м ...................... 1,» ],se 1,88
1&»СА * ..................... 2,« 2,28 2,1,

•) Вальцъ—Uobe.r den Diinger u. die Waldslron. 1870. 2 \ufi. p. 44. Фраасъ ocno- 
вываетъ такое MH'baie на анализах?, лпствы, показавшпхъ, что, поел!; опаден!я, она 
содержитъ въ нЬсколько раяъ меньше важ!гЬйшпхъ золышхъ веществъ, чймъ когда 
находится еще на деревьях?, (Forslwirlb. .Mittli. 1804. VII. lid. 4 Н. р. 25).

’) Uclior dio Rcdflulung dor Wakblrmi fiir don Wald. 1803. p. 10, 17.
•) Vereinsrh f. P. Y. u iNK, 1879 (см. рефератъ о бропнорЬ Шредера).
4) Данная нриподпмыя IcrcpoMi. для 4-хъ пробных?. площадей и в-лЬтняго 

пер1ода сбора подстилки (l.and-und I'orstwlrlhscliaft dps Odeowaldos. 1843. p. 226) не 
нозволяютъ сделать никакого вывода. Еще ыепЬе для этого пригодны неизвестно 
на чемъ основанпыя числа Ведекинда (Wod. Jahrh. 1839. б 11. р. 15) п „опыты1* 
Гундесгагена (Heilrage г. g. Forstwiss. 1825. 1 lid. 2 II. p. 86), состояние пзъ чи- 
селъ дяя количествъ подстилки и обмера разлнчныхъ совершенно неудобосрадппва- 
емыхъ насаждений, изъ коихъ одпп подвергались сбору подстилки, а друпя—иЪть- 

*) Tharand. Jalirb. 1876. 2G М. p. 310.
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Разницы въ этихъ числахъ не нереходятъ граннцъ возможныхъ опш- 
бокъ, а  потому выводъ, построенный на основанш нхъ, говорить съ до
статочной лсностш  объ отсутствш въ даппомъ случай н.пяшн сбора под
стилки на приростъ насаждешя.

Произведя загЬмъ 3 анализа золы стволоваго .rhea, нолучеиы были 
для*озпачеппихъ З-хъ площадей таЕПя числа:

1 плотный иетръ стволоваго л ^ а  со д ер ж и т* въ gm:

А. М. С.

861 441 720
2(5 17 21

897 787 1203
198 103 287

14 13 20
Окись-пакнсь марганца..................... 130 14(i 200
Фосфорная к и с л о т а ......................... 21 Г» 84 ПН

lit Г> I!»
124 102 10О

Чистая зо л а ................. 2478 1818 2833

Изъ коихъ невидимому можпо заключить, что сборЪ 110ДСТНЛКИ уси Ii.ll, 
все-таки отравиться иа состав'Ь золы модельиыхь дероньовъ, хотя uupo- 
чеыъ для иесомп'Ьвности такого вывода необходимо было бы его основать 
на гораздо бод$е значительном-!, числ4 аналитических?. данныхъ.

(д) Перечнсливъ приведенныя въ приложен!» Ъ) и иодобвыя пмъ числа 
на весь объемъ моделей и затЬмъ на величину мате]лалышхъ доходовъ 
для различныхъ пользованШ, въ тоыъ чпсл4 и для нользовашя подстилкой, 
получнмъ сл’Ьдую1Ц1е выводы:

При пользованш изъ л’Ьсу одновременно вс'Ьмв сортиментами: стволо- 
вымъ л'Ьсомъ, круглякомъ и хворостомъ, а  такж е листвой и хвоей, лесная 
ночва теряетъ ежегодно съ гектара въ Kg ‘):

Сосна. Ель. Пихта. Букъ.

(90) (100) (90) (120)
6,вз 8,«о 17,»» 17,о.

И з в е с т ь ................. 20,6ft 71,ie 83,7В 104,.7
Магиез1я ................. 6,24 8,9» 11,08 17, «7

Фосфорная кислота 4,80 8,04 11,71 14,и
С'Ьрная „ 1,91 2,78 4,8» 3,95

Кремпевал „ 7,ов 54 ,м 9,2» 64,1»

») Л. Ж. 1880. р. 418. Р. Веберъ—Allg. Z. 1881. р. 1.
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При пользованш (5езъ унесет я хвои и листпн, потеря гоктара почвы 
гораздо вюп'Ьо значительны, именно:

По Г. Tlcfiepy.

Сосна. Ель. Пихта. 1!укъ. Борозл. Iiyiti>. Цпхта. Дубъ. Дубъ.
10 л.“20 л.

Калп . . . 2,oi 4,08 9,з« 7,1о 2,и Н,з Г>,о| 8,08 !>,*
И звесть. . 7,«а 10, и 4,и 22,з1 Я,,, 15,5 5,08 15,0» 31,•
Магпез)я . 1,44 1,98 2,91 5,78 1,88 3,0 2,54 3,73 6,0
Фосфорная 

кислота . 1,4 1,83 2,«» 4,31 1,1» 2,4 1,17 3,05 6,8
СЬрная кис

лота . . 0,м 0,81 1,80 0,8» 0,09 0,8 0,78 0,80 1,8
Кремпевая 

кислота . 0,5а 6 ,04 1,55 3,74 0,85 2,8 0,*5 6,30 0.»

(h) Количества миперальпыхъ веществъ, падающнхъ ст, атмосферными 
осадками, какъ известно, весьма изменчивы п непостоянны (кромй того 
что определяюсь ихъ перечислен 1емъ аналпзовъ весьма нсболыннхъ коли- 
чествъ вещества па огромные объемы поди), а  потому лишь съ трудомъ 
могутъ быть разсматриваемы какъ определенный источиикъ прибыли ни- 
тательныхъ веществъ для jl.cnoit помпы.

Въ вид* прнм'Ьра нринодимъ зд+.сь числа, получеппыя Шрсдеромъ, ') 
для двухъ расположенных^. но близости друп. отъ друга мЛстпостеЯ.

Съ атмосферными осадками ежегодно падало на гектаръ въ kg:

Тарандъ. Грплленбургъ.
3 ,6 3,5

4,» 6,0
4,о 6,1

1,‘ 1,1
Окись ж е л е за ................. И ,. 2,5

(Х рпая кислота . . . . 12,з 5,7

Фосфорная кислота . . 1,5 0,8

(i) Въ л^соводстп1!  существустъ такж е попытка построить пыводъ о 
возможности пстощешя .itcnoft почвы отъ и^которыхъ Л’!)СПИХЪ пользо- 
Banift и на химико-статпческомъ разсчет*, принадлежащая Р. Веберу *) 
и относящаяся къ определенной мЪстпости —  Спессарту. Почва здесь 
Проивошла отъ разложен in па м-ficrh иестраго песчаника и замечательно 
б4дна известью (въ средпемъ изъ 7-ми опредЪленМ содержапш ея колеба
лось между 0,«он и 0,он°/о, въ средпемъ—0,опз°/о).

Перечнслпвъ числа для содержаш'я минеральныхъ иитателышхъ ле- 
ществъ въ двухъ такихъ почвахъ на пось объсмъ нхъ, утилизируемый 
л1;сомъ, этотт> авторъ пашолъ, что запаса извести въ даппыхъ почвахъ 
хватить на следующее число л-Ьтъ:

>) Tbarand. J.ilirb. 1873. 23 Bil. p. 78.
•) Foret]. BI. 1876. p. 257, 303, 323, 370.
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A. Въ бережоной почв!] лодъ бузишь л  дубонъ.
Буковый высокостволышкъ

при лольоовашн: Корьевыи Лъсохл'Ьбпов

ДровеспноП. пподтикоА  Дубнлкъ. хозяйство.

Ыа . • .  72 11 36 74 года.

B. Въ ноборежоноП j i o t u I i лодъ сосиоП.

Н а . . 57 9 28 69 лЬтъ.

Такой риасчетъ, ив говоря уже о томъ, что оиъ относите я кг. no'iirli 
исключительно б'Ьдпой известью и потому въ подобпомъ виде едиа ли 
ножетъ где иибудь повториться ’), шатокъ еще и по тЬмъ прнчппамъ, по 
кааимъ считаются ненадежными подобные же разсчеты и въ земледкньчес- 
коиъ растетеводствЬ . Аргументы, приводимые здЬсь противъ такъ на
зываемой „химической статики землед1шя“, мы считаешь для читателя 
известными (они сведены между прочимь у Древслера—Slatik dcs Landbnues 
1869. p. 77 ff.)u.

(к) Н4сколько аналивовь, произведенныхь Шредеромъ ’), позволяюсь 
вывести, лутемъ леречислешя, следующее числеииме результаты:

Въ ежегодномъ прирост!; древесины сч. гектара содержится пзотя 
въ kg: . . .

ппш п ш ш ШЛХ111Ш1П среднее
Г.уковыП л1;съ (пзслЬд. 1873). . 9,«о 11,1. 1 0 , .»

Тоже (изелед. 1875)..................... 6,84 7,58 7,1»
6,85 7,8* 7.»

12,01 14,«» 13,за
Пихтовый л*съ................................ 11,«1 14,.1 13,26

10,22

Въ ежегодномъ среднемъ s a i ia c i  п о д с т и л к и :

Въ буковомъ л'Ьсу.............................................  44,**
„ еловомъ „ . ........................................  31,»«
я сосновомъ „ ..........................................  28,»»

Въ среднем ъ.................  36,<о

Maiepiaibi для сравнен!» этихъ результатовт. ст. соотп'Ьтстпенпмми 
данными для атмосферпыхъ осадковъ и для количествъ азота, теряемыхъ 
почвой череяъ вымываше, а также добытыя до сихъ порт, наукой указап!л 
о нронсхожденш и роли этого вещества вт, почве, читатель паВдеть въ 
отделе эемлед'кпя, не ин'йющемъ, впрочемъ, ничего подобного cnfrl: in, 
лесоводстве, именно въ такъ называемой земледельческой химш (наири- 
керъ въ учебнике Ад. Майера). Несколько ннтересныхь фактовъ н наблю-

*) Даже безплодный песокъ дюнъ, судя по аиалпзамъ Шютце—Zcitsch. f. F. u. 
У. W. 1874, Bd. VI. p. 186—въ 2—4 раза богаче известью чймъ эти почвы. О со- 
держанш извести въ подобных! же песках» см. Коптжаиъ—Rev. d. eaux cl forf:Is 
1878. p. 267.

*) Allg. Z. 1877. p. 221.



детГг пзъ той же областп, появившихся позже 2-го п зд атя  учебпика 
Майера (1875—77) си. пъ ЛаЬгекЬог. iib. Agricultur-Clinmie 1876—Ж Э .

(I) У лучтетп  свойс.твъ почвы л'Ьспою растительностью объясняется 
«% .ч'Ьсоподстп'Ь '), ст. одной стороны, благопр1лтнымт. шпяшемъ гумуса н 
мсхпннческаго нрикрмпя, ел, другой жо- <■, it.o 11 л о i п о м ь питательных1!.. но- 
ществъ, извлекаемых!. корнями деревьев!. изъ значительной глубины, in. 
пррхипгг. слоях'!. IIоч я и. Иа атомъ общенрнананпомъ фшстЬ основывается 
весьма важная лПсоводственпая M'lipa, именно нромеиноо—разведете  искри- 
хотлпвихъ древесныхъ породъ, пренмущестнетшо хвоПпыхъ, на почвахъ, 
потеря пшвхт. почему либо свое первоначальное илпдородге, съ цЬлыо со- 
времепемъ опять нозвратпться къ культур!', породъ бол’Ье требопательпыхъ 
(бука, дубя).

— К рои! указанных'!. npnM'Iipo»i, o'ruoiiieiiiii .vftoa in. плодородно почвы, 
гуществуютъ еще п некоторые друпе случаи, когда атотт. фактор?. нолу- 
чаетт. песомпФ.ппыП п прптомъ пыдаютШся л'1;соподствеппый пптересъ. 
Такъ, напрпм-Ьръ, вопросъ о зпачеми нромежуточпаго иользовашя лЬсною 
почвою (происходящего иди иъкоротм й промежуток!, нременн передъ раз- 
педетемъ л!;са, или во время его роста) для дальп'1'.йшаго partBiixiл пасаж- 
дешн требуетъ во мпогпхъ случаяхъ категорическаго отвЬта отъ л-1;совод- 
ственпаго учешя.

Для перпаго возраста пасажденШ ria этотъ вопросъ лесоводство orirt- 
чаетъ т+.мп даппммп, которыя ирпведегш раньше по вопросу о взрнхлеши. 
Обработка почни, непзбЪжпо евлзаппая съ земледфлг.чеекпыъ пользопа- 
тем ъ , окаяываетъ зд+.сь песомпЬпное, и во мпогпхъ случаяхъ, благопр1ят- 
лое ju ijjnie па ростт. л'Ьса въ первые годн. При и Ькоторыхъ даже обстоя
тельствах^ паирпмйръ па почвахъ силг.по задернФлихъ п плотпыхъ, безъ 
такой м'Т.ри вообще по мыслимо успешное лф.соразподото ’). Сборъ земле- 
д-Ъльчесгсаго урожая есть зд!;сь лишь средство удешевить стоимость обра
ботки почвы, стоимость часто совершенно непомерную для столь акстен- 
сивнаго хозяйства, какъ л-Iicnoo. Иолышшство писателе!! согласии зат'Ьмъ 
и »’ь Томь, что такое иользонаше, особенно па почв!’, тяжелой н плотной, 
распространяясь лишь на коротий иромежутокъ времепи (2—3 года) передъ 
разведешеыъ л'Ьса, не оказываетъ аам1;тпаго шаяш я пи па величину, пи 
на качество ожидаемыхъ нользовашй. Это иоложеше можетъ быть даже 
подтверждено нисколькими фактическими указаш ями—довольно скудпыми, 
впрочемъ—па усп-Ьшпын ростъ средиевозрастпыхъ и сп’Ьлыхъ пасажденШ, 
раяведеппыхъ па такихъ почвахъ. Такъ, 1’аакъ 8) онисываетъ пкратцк
11 успешно растущихъ насаждешй отъ 40—90 дйтняго возраста па почв*, 
подвергавшейся передъ разведешемъ ихъ сельско-хозяйствепному польэо- 
вашю 4). Зат'1;мъ, Дерпбергъ 5) указываетъ въ общеиъ па xopomiS ростъ 
(почва однако — Si-Uwitzemior Snnd) больптго числа пасаждонШ (па 12,000 
иоргевахъ), развёдепиыхъ подобпыиъ же образом!.; Лрохтъ—на нисколько
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•) Напр. Весселп—liuropiusche Fliigsnnd uml some Kullur. 1873 p. 127.
*) Напр. МеКернпгкъ—Cottn—Album. 1845. p. 147.
•) Kr. Bl. 1865. H. II. p. 69.
‘) Такому пользованию предшествовало въ настоящем* случа4 сожигаше поч- 

веинаго покрова въ кучахъ (Scliiffcln).
») Кг. BI. 1851. 29 13(3. II. II. р. 94.
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культуръ (пе с тар те  5 л 1 т .)  въ Гогенгеймскомъ ревпр'Ь — (I’orsil-Miiili ISili.
11 II. p. 44). Въ такомъ я е  род* пмЬется нисколько сообщешй изъ прп- 
реПпскаго л есничества ФпрпгеПмъ, тоже съ постоянно влажною отъ сосед
ства РеВпа, песчапою почвою ’).

Бол1;о продолжительному сельско-хозлЗггвенному польлонанпо л 1;с1шод. 
ство однако приписывает!, ужо несомиЬпнио истощающее нлимпо на лесную 
почву. Фактпческихъ подтперждешн такого взгляда въ л 1;спон литератур!; 
памп, однако, но найдено, ибо значительное число общнхъ уиомипанш о ило- 
хомт. росте л1;сныхъ культуръ на иочнахъ, будто (>м „истощсннихъ" асмлс- 
дЬльческимъ пользован 1емъ, пельзл, даже при всей снисходительности къ 
имеющемуся въ пастоящее время въ лесоводстве матер1алу, считать сколько 
пибудь надежпымъ фактическимъ аргументомъ въ настолщемъ смысле (не
удовлетворительный ростъ культуръ мол, обуслопитьсл идЬсь—просто и ли
хими свойстнами даниоп ночны, независимо отъ предшеетловашпаго сель- 
ско-хозлнствевпаго пользования, на которое взваливается вся вина лишь 
всплу вообще распростравеппаго обычая искать ее именно таль, гд/1; ее 
всего ближе и легче паПтп).

Въ высокоствольпомъ Л'Ьсу сельско-хозянстпеппое польэоваше почвой 3) 
припадлежптъ лишь къ р-Ьдкимъ исключешямъ, именно, при такъ назы- 
ваемомъ „древопольномъ хозяйстве", т. е. ири рад веден in деревьевъ на 
значительномъ разстояти  другъ отъ друга (до 20 футовъ), съ целью вос
пользоваться, по M h p t .  роста деревьевъ, сначала нисколькими жатвами 
сельско-хозяйствеппыхъ растенш и зат'Ьыъ уже, при значительною,, м’Ь- 
тавдщемъ землед1;лш, сомкиутш п асаж детя—с-1:нокосомъ. Такой видъ ноль- 
зо в а тя  лесною почвой встречается, между нрочнмъ, палримЪръ въ Вельпн. 
Овъ оппсапъ следующими словами: *) „Такъ называемое древонолыюе 
хозяйство состоптъ въ томъ, что па пастбищахъ и лугахъ сажаютъ 10—
12 xlrruio саженцы канадск&го тополи, ле.енл, бука, граба, плнма, лпора п

*) Гоопъ л7. общемъ сообщает1!, (Мин. Г. К. u. V. W. 1НГ>7. |'. !) ofn. nmyi-
CTiiin вреда o n .  2— 3-хт. л^тнлго промежуточняго польаовшмя. Муль ( A l l : ; . / , .  IW li). 

р. 120) ватЬмъ говорить, что 2-хъ летнее попд'Ьлиипшп картофеля и однолетнее 
ржи но можетъ истощить почвы для последующих!, лесинхъ культуръ, какъ па то 
указываютъ БО-ти летшя насажден)», разпеденныл после 0— 8 летпиго веылед1ш.- 
ческаго промежуточнаго пользоватя. Этотъ же авторъ (All;;. Z. 1875. р. 309) 
приводить въ подтверждение того же взгляда результаты обмера 4-хъ лробпыхъ 
площадей: 2-хъ—въ дубовнхъ иасаждешлхт. 01 п 83 летъ, и 2-хъ—въ соснопцхъ на- 
саждешяхъ—34 и 13 л4тъ (почва упомянутая раньше для лсехъ площадей кроме 
последней). Накопить Бильгардтъ (Mlg. Z. 1869. р. 445) — для доказательства 
того же, укааываетъ па случай, когда при пышеупошшутыхъ услогаяхъ „58-летшс 
дубы пмеютъ, при длипе 84 ф., толщину на высоте грудп до 11 дюГшопъ“, а „пт. 
37—40 летномъ дубовомъ пасаждоши, деревья, при ллтг!. in. 8ii ф., дпепшиоп.
11 д. въ д!аметре“.

’) Наир. Визе. Ml". Z. 13СС. р. 250, НфеГш,—Кг. 111. 1861. 2 II. р. 90, Пан- 
певпцт.—Coltn-Mimm. 1845. р. 170 и др.

') Надо заметить, что сельско-хозяйствеппому пользованш лесною почвой, вре
менному или нерюдическому, предвюстпуетъ обыкновенно сожпгяше почвенпяго 
покрова или въ кучахъ (aclimoden), пли беглымъ огнемъ (! eborlпin!Ьгоппеп, Scngnn). 
См. Ейкеимейеръ—Allg. Z. 1862. р. 291.

‘) Тегеръ. Forsll. Mitlb. 1845. II II. p. 94, 95.
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ЛИСТБвНВИЦЫ, прп раястоянш пхъ въ 18'. Оборотъ, сиотря по пород*, 
иаключается въ вределахъ 40—70 лЬтъ. Поныл посадки пршяводлтъ не 
ва старыл м еста, а  въ промежутки между рядами". „Крои!-, того въ 
Бельпи встречаю тся часто местности п о д ь  земледельческою культурой, 
съ посажеввыми на вихъ буками, лиственницамн в сосаамп. Листвевнвды 
видфлъ л 20—30 лЪтвЫ, сосны—более молодыя, буки же 40— 80 летъ“. 
Другой авторъ ‘) говоритъ, что для той же цели разводятъ въ Бельпв 
на болЬо сухихъ почвахъ—букъ, а  па более влажыыхъ, особевно пра 
вользовашп травою, осокоръ, серебристый и внргинскм тополь, ивы н 
ольхи, а  въ Северной Францш и пирамидальный тополь •).

Гораздо чаще промежуточное сельско-хошйствеппое пользование соеди
няется съ выращешеиъ низкоствольваго леса, папримеръ въ корьевыхъ 
дубнякахъ, березовыхъ визкоствольникахъ, причемъ, въ иоследиемъ слу
чае, обыкновенво уносится пзъ лесу также п листва *).

Въ какой м кре одвако водобиый сиособъ хозяйства влшетъ на даль- 
nefimifi ростъ насаждешй, объ нтомъ лесная литература пе заключаетъ, 
сколько намъ известие, подробных-!. фактпческихъ указавШ, ие говоря 
уже— обстоятельныхъ наследован^. По этому поводу можпо указать лишь 
на обиця изв-Ьсия изъ мествостей, въ которыхъ издавна ведется такъ на
зываемое „лесохлЬбное хозяйство" (Hackwald, Hoderwalilbetrleb, sartage). На- 
иримеръ, па Рейне, въ Зпгеве и Одепвальде такое хозяйство существуетъ 
въ течеьin 400—800 л Ьтъ и т-1.мъ по моп-l.u признаков-!, iicroiucniii почвы 
ори немъ до сихъ поръ еще ве замечеио ‘ ).

1У. В л i я н i е г у м у с а  в ъ  п о ч в  4 . Хотя въ л-Ъсовод- 
ств*Ь и не замечено ясной зависимости роста насаждетй отъ со- 
держашя въ почв’Ь перегноя,— часто даже можно встретить пре
красный ростъ деревьевъ па ночв’Ь почти безъ ирпзпаковъ этого 
вещества 5), гЬмъ не ыен’Ье нрисутстп1с нЬкотораго количеста гу
муса въ л йеной почв4, какъ въ вид-Ь слоя, покрывающего ея по
верхность, такъ и на некоторой глубипЬ, считается песомн'Ьнно 
благопр1ятнымъ нрнзнакоиъ прп оц'Ьпк’Ь ея свойствъ. Сверхъ того, 
Л'Ьсоводство можетъ указать и на случаи, въ которыхъ некоторая 
свойства гумуса уже съ очевидное™  отражаются на рост-Ii па
сажденШ. Такъ, напрпм'Ьръ, вредиое 1ш яш е на лЬсиую раститель

*) Бейль — Foldbolzzucbl in Bolgien, England unil Jem nordlidien Frankreicli. 
1842. p. 31.

*) На случаи „древопольпаго хозяйства" указывается также а въ другихъ Mic- 
тахъ, см. наир. Forstl. Jlitlh. 1847. 12 II. p. 147.

*) Korslwirlli. Mitlb. 18C0. HI. Bil. 2 II. p. 46.
‘J Фонгаувевъ—Baubwirtbscbaft in den Waldungcn. 1867. ]>. 20. Бервгардтъ— 

Haubergswirlbscbaft im Kreise Siogen. 1809. p. 5.
5) Большая часть корней деревьевъ кром-Ь того распространяется значительно 

глубже слоевъ: собственно перегиойваго и иижележащаго, окрашепнаго персгвой- 
выни веществами, а именно въ такъ иазываемыхъ минеральвыхъ слояхь почвы, въ 
которыхъ аналпаъ констатпруетъ, и то не всегда, лишь выешьн (безцв-Ьтныя) сте- 
пеиа окислешя перегпойныхъ веществъ.
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ность кислаго перегноя внступаетъ на видъ посл-Ь осушки л'Ьспон 
почвы. Улучшеше въ рост4 Л'Ьса зависитъ зд'Ьсг. по только отъ 
удалешя излпшпей влаги, но также и отъ перемйпы къ лучшему 
въ свойствахъ гумуса, какъ на то невидимому указыпаютъ случаи 
отсутств1я неиедленнаго вл1яшя осушки, именно на почвахъ съ 
довольно толстымъ слоемъ перегноя (однпмъ механнческпмъ вре- 
домъ этого слоя объяснить такой фактъ довольно трудно).

Влшп1е кислаго гумуса отражается кром’5) того весьма различно 
на разлпчныхъ породахъ: одни пзъ нихъ способны въ гораздо 
большей м’ЬрЬ переносить его прпсутств1е въ цочв'Ь, чЪмъ друпя 
(черная ольха, береза и сосна—съ одной стороны, и букъ—съ дру
гой, представляютъ собою крайшя протпвуположпостп въ этомъ 
СМЫСЛ'Ь)"

Еще большее значеше для роста л4са лЬсоводство прпписы- 
ваетъ перегною нротивуположныхъ качествъ. Хотя «при этомъ сте
пень необходимости присутсш я такого — нейтральнаго — гумуса 
(milder Ilumus) въ почв^ п не выяспепа пзсл’Ьдовашемъ, какъ пе 
выяспепа она впрочемъ и въ землед'Ьлш, но л'Ьсоводство счптастъ 
себя все-таки въ правй приписать ему, главнымъ образомъ па осно
вании данныхъ почвознашл о его благопр1ятныхъ фпзико-хпмпче- 
скихъ свойствахъ, несомненное значеше для роста л'Ьса, причемъ 
однако признается, что для нЬкоторыхъ породъ (букъ, плпмъ) при- 
cyicTBie это вообще гораздо бол'Ье необходимо, ч’Ьмъ для другпхъ. Въ 
этихъ блaгoпpiятпыxъ свойствахъ перегноя лесоводство также ви- 
дитъ одну изъ причинъ вреднаго нослйдсш я для л'Ьса отъ сбора 
л'Ьсной подстилки.— Сверхъ всего того въ лйсоводств'Ь зам-Ьчены 
еще некоторый разницы во вл1янш такого гумуса, въ завпспмости 
отъ древесной породы, послужившей для его образовашя. Такъ 
наприм'Ьръ, нерегпой лиственпыхъ породъ считается особенно благо- 
пр1ятнымъ для роста породъ хвойныхъ. Въ этомъ смысл'Ь часто 
указываютъ на прекрасный ростъ подм'Ьсп посл'Ьднпхъ въ буко- 
выхъ насаждешяхъ и приписываютъ это благопр1ятнымъ свойствамъ 
гумуса, происшедшаго изъ буковой листвы (а).

(а ). По Буркгардту, папрпнЬръ, особенно любитъ такой перегпой ель, 
хотя и ироч1я хвойныя не остаются къ нему неблагодарны ’).

— Е е  смотря на всю, можно сказать, жалкую бедность предшествовав-

*) Л. d. W. Ill Bd. 1872. р. 183. Также Borichl iib. Б-to Vorsnmml. d. l’orsl- 
mh'nner. 1875. p. 174.
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шихт, рубрпкъ, пзлагаппшхъ далпмя о т ш я т н  почнепннхъ факторовт, на 
jiocrr, лЬса, всо-такп опи заключали нъ ссб!, пебольшос число фактовт. и 
яачаточпыхъ пзсл^донашП, ст. которыми возможно било до некоторой степени 
примириться, какъ СЪ ОДИПСГНСШШМН К0111£])0тимм11, хотя часто и вссопср- 
ш евлшш , образцами м атсрш а, должопстнующаго соврсменемъ служить 
фундаментомъ для научного лесоводства.

Настоящ 1й кругъ фактовъ, пе уступаю т»! другимъ по важности, не 
обладастъ одпако и т'Ьмъ. За псключешемъ начала нзслЬдоваши датскаго 
профессора Р. К. Мюллера о гумусЛ; буконих'!. насаждопШ ')• 110 привед
ших!. покпм'Ьстъ к.ь какому либо осязательному л Ьс.онодстнснному резуль
тату, ми лп можомь укачать нъ современно»]. лЬсоподстп!', ни одного 
самоотояголытго пясл^донашл, напраню нн ат in. виленетю  роли п нре- 
иршцонШ гумуса in. лЬсноН ночи'1;. Особенно ст)>пнно нидЬть нто, пе.пим- 
пинт., еъ одной стороны, о томъ обширном!. яиячспЬ), какое приписы
вается гумусу пт. л'1;сио«гь xoaiiRcnrli, н, гл. другой, о той масс,!-, нннмашн, 
какал пыпала па долю того же отдела—сооти Ьтстиенно нисколько не бол!;е 
важнаго нъ споен области — нъ лсмлед'1’.ain и земледЬльчоскомъ ночnoanauiii.

II. П очвенны й уелов1я д л я  отдЪ льныхъ породъ.

Кроме пл1я1пя почвешшхъ свойствъ па ростъ пасаждепш во
обще, зан'Ьчепы кроме того, какъ отчасти было уже упомянуто, 
пекоторыл разницы п въ отпогаешяхъ отд’Ьльпнхъ дрепеспыхъ по
родъ къ этпмъ свойствамъ. Такъ къ одпому пзъ главп'1шшпхъ фак
тором.— влажности почвы, вообще шпяющей па ростъ всЬхъ .rlic- 
пыхъ деревьевъ и всевозможныхъ пасаждешй, отд'Ьлышя древес- 
ныя породи относятся несовсТшъ одинаково, па что указывают!, 
всего рельефнЬе случап совместнаго роста двухъ плп пЪсколькихъ 
породъ на елпгакомъ мокрыхъ плп весьма сухпхъ почвахъ. При 
такпхъ услошяхъ совершеппо ясно зам4тенъ, панрпмеръ, лучпйй 
ростъ соспы по сравпетпю съ елью, что, прп достаточпомъ, конечно, 
числе подобныхъ случаевъ, позволяетъ сделать выводъ о большей 
приспособляемости соспы къ краппнмъ колебашямъ влалшостп 
въ почвЬ. Въ такомъ лее роде разлпч]я замечены п въ отношетяхъ  
другихъ древеспыхъ породъ, какт, къ атому, такъ п къ прочпмъ 
вл1ягощпмъ свойствамъ почвы: къ глубпп'Ь, къ богатству, къ связ
ности и проч.

Слово „вл!яв1е“ употребляется нами 8д1;сь, какт. н во мпогихъ друтнхъ 
м-Ьстахъ, пе вполпЬ въ томъ смыслЬ, ка но И ему точно соотвЬтствуетъ. Бъ

•) Брошюра Р. Мюллера („Этюды о .it,спой no4nli“. 1-е Огд. Копеигагепъ. 
1878.) напечатана на датскомъ язык4 и реферирована Гильдепфелдокъ въ Zeitschr. 
f. F. u. J.. W. 1880. p. 628.
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копкретнолъ, паирнмеръ, случае разпипя любой дрепеспон породи нъ 
нрисутствш вполне благопр1ятпцхт> свойстнъ почвы, но можстъ быть, 
строго гонорл, Н р-ЬчН О 1ШЯНШ ЭТИХЪ СВОЙСТВ!,. Ибо трудно допустить,
чтобы нлшмо такое существовало in. смысл h нроилтс.пнп еще более 
сильному росту дерева, прсделъ для котораго, каш , известно, ноложепъ но 
въ иочвеппыхь факторахъ, а  въ общихъ (см. бюлогно Спенсера) и частнмхт. 
услов1яхъ развпт!я оргапизмовъ. Стоить вспомпнть, напримЬръ, о разлнч1яхъ 
въ рост!; между древесными породами, различ1яхъ, завпеящпхт. очевпдпо не 
o n . ночпм н укапывающих!, до некоторой стонепн па фактическое суще- 
criionnnio такого продела, пмопно въ случаях!, нанлучшаго роста деревьеиь. 
Олово — „ lu iim io "— одна ли соответствует!, также тому обстоятельству, 
когда дело пдеп. о сновальной нот])ебпост11 тоП или другоН породы in. 
известных!, качествах!. ночни, шшримеръ, трудно скапать, что ii.inec.Ti. 
пл1яот1> па ростъ бука, если исходить н'.ть продиоложешл, что :>тя порола 
Леяусловпо пуждаотся нъ нрисутствш иначптельиаго количества он т .  
иочве.

Вт, приводимихъ ниже оппсатяхъ  зависимости между ростомъ отде.ль- 
11ыхъ древеспыхъ породъ п почвой указывается лишь на т!; почвепния 
свойства, значеш е которыхъ действительно замечено въ луговодстве. 
Bcli же нроч1я характеристически! черти почт,, съ прпсутспиемъ кото
рых!, пе связапо никакого определепнаго нлiiiпiя, оставлены нъ стороне.

Такъ папрпмеръ, изв-Ьстпо, что всЬ древесный породи развиваются 
одинаково успешно и на глиппстыхъ, и на суглппнстнхт,, и на песчаныхъ 
почвахъ въ зависимости отъ нрисутств1я въ пнхъ общихъ необходимых!, 
для пормальпаго роста породъ ycioniB: достаточпаго плодород!я, глубппи, 
влажности и рыхлости. Поэтому въ пижеследующнхт. onncaiiinxT, н не 
перечисляются для каждой породы те  почвы, па которыхъ она часто 
растетъ, по на которыхъ иогутъ расти и все породы вообще. Такое пп- 
рсчислете им-Ьло бы песомпЬипыЯ иптересь въ тоиъ случае, если бы ег» 
можно было основать н а р я д е  фактических!, иримеровъ, такъ какъ только 
такпмъ путемъ можно было бы окончательно выяспить, насколько действи
тельно лпдифферептпы породы къгбм ъ иочвепнннъ свойствамъ, которымъ 
современное лесоводство не приписываем оиределенпаго значешя.

Дубъ. Касательно потребности въ богатствп, почвы дубъ при
числяется къ породамъ паибол-Ье требовательпымъ и можетт, пнолп'Ь 
успешно расти лишь па лучшихъ лйспыхт. почвахъ (я ).— Значи
тельная степень влажности считается одппмъ пзъ главннхъ усло- 
Bi6, необходиныхъ для ycninmaro роста дубовнхъ внсокоствольпп- 
ковъ, причемъ даже пЪкоторпП полптскъ п л а т  пе продптъ пхъ 
росту. Дубъ прппадлежитъ также къ числу породъ, углгТшшо нерепо- 
сящихъ временпыя наводпешя (Ь) .— Потребность въ глубишь ночни 
выражена у дуба сравнительно рйзче, чЪмъ у других?, иоцодт., хотя 
онъ примиряется иногда и съ недостаткомъ ея, пъ зависимости 
отъ присутеттая другихъ, благопр1ятныхъ почвенныхъ свойствъ (с).— 
Къ связности почвы дубъ относится довольно индифферентно и пе 
переносить лишь крайностей ( d ) .- ^ -Въ частныхъ случаяхъ такпмъ
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требовашямъ дубовыхъ высокостволышковъ не могутъ, папрпмеръ, 
удовлетворить мало влажныя несчаныя и суглипистня почвы, по
крытия верескомъ, а также кислыя болотныя съ значительным! 
слоемъ торфа. Отъ послйднихъ, однако, по снятш торфа л умерен
ной осушки нли раббатиропки, можно иногда ожидать п удовлетво- 
рптельааго роста (Буркгардтъ).

Между видами дубовъ: л’Ьтнимъ и зимнпмъ (Q. pedunculata п ses- 
siliflora) замечена некоторая разница и въ отиошешлхъ къ почий. 
Лйтшй дубъ считается нисколько нрпхотлнв’Ъс, такт, какъ р'Ьже 
зпмняго встречается на мелкой и сухой несчаной почвЬ. На бо- 
лотпыхъ почвахъ гораздо чаще растетъ дубъ л'Ьтшй (Буркгардтъ, 
Т. Гартнгъ) (е).— Описанное отношеше дуба къ ночвЬ замечается 
лишь при выращенш высокоствольныхъ насаждешй, дубовый же 
низкоствольппкъ обыкновенно довольствуется гораздо СолЪе бед
ными, ыенЬе влажными п глубокими ночвамч ( f ) ,

(a) Хотя вполне xopouiiii ростъ дуба встречается исключительно иа 
илодородныхъ почвахъ, по ткиъ пе меиЬо дубопыс вмсокоствольпнии, худ
шего понятно роста, не говоря уже оедпндчпыхъ деревьяхъ, встречаются 
п на посредственных* но плодородш почвахъ. Н а осиоиашв этого Рекъ 1), 
n a u p iiM t.p t, рекомендует* разводить дубъ и па сосповыхъ вочиахъ, даже 
до H I бонитета включительно.

(b)  По Т. Гартпгу дубъ требуетъ для своего развийя лишь умеренной 
влажности, случаи же успешнаго роста дуба на мокрыхг. болотпыхъ поч
вахъ итотъ авторъ объясвяетъ приспособлешемъ этой древесной породы, по
добным* акклиматпзащя. Н а подобные же случаи (ирекраспый ростъ дубовъ 
на ольховыхъ почвахъ, покрытых* почти круглый год* водою) указываютъ 
между ирочнмъ ввъ восточной Hpyccin г). О томъ же гоиорнтъ 1егеръ *) 
следующее: „мы видели въ Дармштадтскомъ лесу дубовыя пасаждешя 
65 летъ на таких* почвахъ, гдЬ подмесь къ шип., состоявшая изъ осины, 
березы и граба того же возраста, почти совсем* отмерла, вследств!в 
мокроты и непроницаемости roipcciin мелкости почвы. Кроме дуба адЬсь не 
могла бы повидимому расти пи одпа другая иорода“.

Отъ вреиенныхъ оаводвенШ (въ течошн вегетацюинаго иоршда) дубъ 
страдаетъ лишь въ первом* возрасте, именно въ виде молодыхъ носе- 
вовъ, посадокъ и вновь образовавшейся поросли 4).

(с) Въ виде примера нрекраснаго роста дубовыхъ пасажденШ па срав
нительно мелкой иочве можно указать на Сиессартъ (почва произошла

’) Jabrb. d. Schles. Forslver. 1877. p. 266. Тоже Zeilschr. f. F. u. Y. W, 1874.
VII Bd. p. 1.

*) Дптмеръ—Die 5-to Vursamml. d. Prouss. Fostvorcins i. Jnslerburg. Anliang. p. 14- 
') Forstcultunvesen. 3 ЛиП. 1874. p. 811.
*) Мейерипгкъ—Wed. Jabrb. 1840. 19 I/. p. ЗеГшель—ib. p. 100 (интересные 

сообщеиьа изъ долииъ Эльбы п Рейва).
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здесь чрезъ вмвЬтрнпаше нестраго песчапика) *), па пе который мЬ.стпо- 
сти пъ скверной и восточной Прусаи *) и т. д. По Т. Гартпгу и на глу- 
бокихъ ночвахъ распространено корней но пдетъ глубже 3 —4 ф. 4).

(й) „Дубъ любнтъ высппя степени связности почвм п развивается па 
такпхъ иочвахъ, на которыхъ друпя древеспыя породи отказываются р а 
сти" (Т. Гартигь). Ut,сколько аиглШскихъ авторовт., приводимых;. Лоудо- 
поыъ, говорятъ тоже, что дучшШ ростъ дуба наблюдался ими па весьма 
плотпыхъ глш иотыхъ почвахъ. Llo Гребе плотная глинисто-известковая 
почва решительно пеблагопр1ятпа для дуба 4).

(e) Матье иризнаотъ даже резкое разлнч1е: „почвм плзменпыя, влаж- 
пия, глппнстыя, къ которымъ такъ хорошо применяется дубъ л Г.тшП, по
псе не годны для дуба зимняго. Этотъ предночитастъ почвы бол-1-.е лсг- 
шя, хрящевыя, несчапыя п нзвестковыя, лишь бы въ нпхъ присутствовало 
некоторое количество глипы, необходимое для сохранешя достаточной 
почвенной в л а ж н о с т и П о  Кернеру *) „дубъ зиышй принадлежит'!, преиму
щественно почве бедной известью* н въ горахъ B urapia (въ Венгрш) со- 
всемъ не встречается на извести, на Альиахъ ж е—весьма редко.

(f)  Ростъ пнзкостнольпнковъ отражаетъ однако па cc6t. неблагопр1ятпыя 
почвонныя услов!Я, наиримерт., недостаток!, глубины |шлющЬ< такжо 
и иа качество нронзиодимаго корья (худшая почва производить и худшую 
кору) ').

Букъ. Но требовательности относительно богатства почвы по
рода эта принадлежать, также какъ и дубъ, къ rpynn i наиболее 
нрихотлпвыхъ л'Ьспыхъ деревьевъ. Зам-Ьчено также, что букъ осо
бенно хорошо растетъ на почвахъ, содержащихъ въ значительное 
количеств^ пзвесть (а) . —Излишка и недостатка влаги букъ пе пе
реносить, также какъ и врененныхъ наподнетй (Пфейль) н тре- 
буетъ отъ почвы равномерной умеренной влажности (свгЬжестп)
(Ъ).— Въ глубинп почвы букъ нуждается, въ зависимости отъ формы 
своихъ корней, гораздо меп-Ье предыдущей породи и довольствуется 
иногда, прп прочихъ благопр1ятпихъ услошлхъ, и мелкою почвой.— 
Къ святости почвы букъ относится мсн-Jie индифферентно, чЬмъ

•) Фогелъманъ—Wed. Jolirb. 1886. 12 Н. р. 81.
*) Дитмеръ—5-te Versaroml. d. Preuss. Forstvereins. z. Insterburg. p. XIV. Бин- 

церъ—Zeitscli. f. F. n. Y. W. 1870. Ill Bd. p. 138.
*) См. также Кохъ—Forsll. Bl. 1872. p. 24.
*) Mlscbr. Г. F. u. Y. W. 1870. II Bd. p. 802.
s) Pflanzenlehen der Donmililnder. 1863. p. 296.
•) „Корьевые дубняки давтъ иа мехкяхъ почвахъ низкорослую поросль п  ста

рые пни отмираюгь въ такихъ дубиякахъ сравнительно чаще п  рапьш о“ . Foistwiilb. 
Mi till. 1852. II. IV. p. 28.

’) Нейбрандъ—Gerbrinde. 1869. p. 65. О вл!янш почвы па содсржаяш въ корь*  
дубильной кислоты см. onpeytienifl Флейшера (Zenlral. Г. Agricultur—Cliemic. 1880. 
p. 367) и Шютце (Zfitsch. f. F. u. Y. W. 1880. X. Bd. p. ,63).
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дубъ, именно—онъ мшгЬе способенъ переносить крайности ел (с). 
Нотробностг. т, \.умуг.п, и in, сох ранен in ого на почий выражена у 
бука даже рЬзче, ч'Ьмъ у прочихъ породъ, также какъ и неспособ
ность переносить его кислую реакцш.

(и) „На мелкихъ чисго иапссткопмхч. почвахъ fiyin, остается но ыпогихъ 
м !стахъ единственной породой, об ещающоП yciijixr." (ГпЛоръ).

„ U a ал ы тх ъ  букъ выказываеть решительное предпочтете известково- 
глнппстоЛ иочнк; это виражпется, притомт,, по столько т Ь п ,, что опт, ра- 
стетъ па такпхт. почвахъ лучшо (ч1;,чъ, иаприм+.рг., на обыкновенных!, еу- 
глнпнстыхт, п шифервыхъ), а с к о р е е -его  способностью на иансстконыхъ 
почвахъ вытеснять ель и сосну и такныъ образомъ расширять область 
своего собствепнаго распространен^!. Такое предпочтете бука къ пзвест- 
ковымъ почвамъ простирается до того, что оиъ, въ случаяхъ крайней 
мелкости ночвепнаго слоя, ветровъ или елншкомъ высокаго положешя, 
продолжаете все-таки упорпо запинать эти ночвы, хотя уже въ впд'Ь 
лишь кустарника". (Воссели—Ooslorr. Al]icnliiinU>r tm.l ilirn Korslo. 1863 p. 272).

„Нельзя согласиться, что для бука содержание извести въ ночь-i — 
необходимость, ибо опъ растотъ па совсЬмъ не содержащей (?) этого ве
щества почв* Бретанн11 (Нердлингеръ).

(b)  „Высошя степепи влажности почвы неблагощчятпы для бука. Мы 
не видимъ его даже ua умеренно влажныхъ берегахъ ручьевь и па та- 
кнхъ лугахъ, на которыхъ прекрасно нроизростаютъ клепы п ясени. 
Только на рыхлой песчаной почве опъ переносить высшую степень влаж
н о с т и  (Т. Гартигъ). „Букъ произрастаетъ па сухихъ почвахъ, пе исключая 
песчаныхъ, хрящевыхъ и меловыхъ—лучше даже ч±мъ мнопя друпя де
ревья" (Лоудопъ).

(c) „Чнстыя глпвистыя почвы вредны для бука и обусловливают!, его 
ранпее отмираше“ (Т. Гартигъ). „Чпстыя несчаныя почвы тоже мало 
годны для него и становятся благощпятными лишь въ исключительпыхъ 
случаяхъ зпачительнаго ихъ богатства гумусомъ и влажностью" (Тоже). 
„Почвы плотныя окончательпо неблагоприятны для бука“ (Матье).

Грабь. Грабъ требуетъ ддл наилучшаго роста приблизительно 
такой же ночвы, что п букъ, но довольствуется обыкновенно п 
neirfie богатыми, бол'Ье сухими, легкими и мелкими почвами, ч'Ьмт. 
эта порода (а) . — Опъ переносить затЬмъ лучше бука пзлишекъ 
влажности въ почвЬ, также какъ прнсутстше въ ней кислаго гу
муса, хотя, въ посл'Ьднемъ случай, ростъ его и сильно страдаетъ
(Ь). Грабх, въ противоположность буку, встречается также и на 
почвахъ подверженныхъ наводнешямъ.— Къ связности почвы опъ 
относится довольно безразлично (с).

(a) „На меловыхъ почвахъ грабъ пе растетъ, въ чемъ опъ предста
вляет!, собою противоположность буку“ (Лоудопъ).

( b)  „Кислая почва решительно неблагоприятна для граба, хотя опъ 
п встречается но окраннамъ болотистыхъ м естъ “ (Буркгардтъ).

(c) „НЬкоторая рыхлость почвы, по крайней n ip t  съ ионерхиостп’
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для граба необходима* (Гайеръ). „Я могу указать иа прекрасный рос п. 
гриба па иссьна свлииош , почти чисто глнпиотм ъ сумникЬ" ('Г. Гпртип.).

Клоны. Потребность въ свойствахъ ночни у клсцопъ приблмни
тельно того же размйра, что и у бука, только относительно i.ni- 
бины почпы некоторые авторы нрнянають клемм болйе требова- 
тельпыыи, ч'Ьмъ букъ (а). —  Между видами: яиоромт, (Л . P seudo- 

platnnus), остролпстпымъ (A. platanoides) п полеиммъ клепомъ (мя- 
кленомъ—A. campestre) эамйчепы нйкоторил раиницм н п ь отпоню- 
шяхъ въ почв’Ь. Есйхъ требовательнее къ неП считается яворъ, 
затймъ остролистный клепъ и накопецъ —наклепъ. Остролпстнып 
кленъ кром'Ь того не только довольствуется, въ случай нужды, мепь- 
шимъ колпчествомъ влаги въ почвй, но и переносить лучше явора 
излишекъ ея въ почий (Матье, Гартигъ). Нолевой клеит,, нъ про- 
тивуноложность двумъ другиыъ видамъ, встрйчается на ыелкихъ 
каменистыхъ почвахъ, а также въ долинахъ рйкъ, подвергающихся 
наводнешямъ (Ь). Онъ растетъ также на почвахъ елпшкомъ cv- 
хихъ для явора п остролистаго клена (Пфейль).

(a) Гайеръ однако считаетъ яворъ требовательнее бука также и нъ 
смысл’Ь плодород1я и влажности почвы. Этотъ же авторъ говорнтъ, что 
па чистой песчаной почв!, хотя бы и гумозпой, кленъ пе растетъ.

(b) „Зд-Ьсь паклевъ находи! ся на своемъ м4ст* и досгнгаетъ объема 
3—4 куб. метровъ“ (Гартигъ).

Ясень. Ясень требуетъ отъ дочвы значительна го плодороден, по
добно буку и дубу, и расте!ъ большею частью успйшно на почвахъ 
пригодныхъ н для роста этихъ породъ.—Значительная п постоян
ная влажность почвы есть необходимое услошс для нормальна™ 
развийя ясеня; опъ растетъ далее успйшно на мокрихъ ночвахъ, 
напрнмйръ, въ сообществй съ черной ольхой (о)- Залппння почвы 
внолий благонр1ятны для его роста.— Глубина  почвы имйетъ выдаю
щееся значение для ясеня, также какъ п рыхлость ел (Ь).

(a) ЗдЬсь оиъ растетъ одиако не такъ успешно, какъ, иакрим-Ьръ, па 
мокрихъ лугахъ съ нейтралышмъ гумусомъ (Гартигъ) *)•

( b)  Н а нлотныхъ ночвахъ ясень развивается хуже мпогпхъ других!, 
породъ (паирим’Ьръ: дуба, нлима, граба—изъ лнетвенныхъ).

Илииы. Илимы принадлежать также къ иаиболйе ирихотливиыъ 
нородамъ ио отношенш къ богатству почвы.— Подобно ясеню, они 
способны расти п на мокрой почвй, хотя вообще нуждаются въ

5) Засуху ясень вывоентъ ycirbmuie даже дуба и нлима. По сообщешю изъ за- 
ливиыхъ м-Ьстцостей Upexepa. Zoilscb. f. F. и. Y. W. 1870. p. 157.
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нисколько меньшей степени влажности, ч'Ьмъ эта порода. Навод- 
нешя нлимы выдержнваютъ очень легко.— Значительную степень 
связности иочиы они не только переносить, но и растутъ на та- 
кихъ почвахъ усп'ЬшнЬе другихъ породъ (Лоудопъ).— Отъ содер
ж а т ь  гумуса въ почвЬ ростъ нлимоиъ завнснтъ въ значительной 
м4р'Ь, на что указываетъ прекрасный ростъ подм'Ьси и л и м я  въ 
пасаждемяхъ, образугощпхъ много перегноя (Гайеръ).—Между ви
дами плпмовъ: берестомъ (U. campcstris), нязомт. (U. е/Гиня) п гса- 
рагачемъ (U. suberosa) замечены въ смысл'Ь OTnomeniji къ ночв'Ь 
сл'Ьдуюц^я разницы: берестъ довольствуется бол’Ье легкой, мен-Ьё 
влаясной (а) и вообще меп'Ье богатой почвой, чЬмъ карагачъ. 
Тоже молено сказать п о вя8'Ь (Нфейль). Берестъ пзбЬгаетъ, съ дру
гой стороны, болотистая местности, на которыхъ встречается 
илзъ, но достигающей ппрочемъ зд'Ьсг. значительпыхъ равагЬропъ 
(Буркгардтъ) (Ь).

(a) „Cyxia иввестковыя почвы благопр!ятны для береста болЬе другихъ 
сухихъ почт.*  (Нердлипгеръ).

(b) Но 1Г||юГ|Л10— паоборотт., па болотнетыхъ и'йстахъ растогь берестъ, 
влзъ же на пихт, не встречается.

Береза. Въ богатствгъ почвы бсрсва пуждается меп'Ье многихъ 
другихъ дрсвсспыхъ породъ и можстъ быть пъ этомъ смыслЬ по
ставлена лишь рядомъ съ тополями— изъ лнетвеппыхъ, и СОСНОЙ—  
изъ хвойпыхъ породъ. Даже па безплодпыхъ песчаныхъ и глубо- 
кихъ торфяныхъ почвахъ можно встретить березу, хотя всегда 
впрочемъ худаго роста. На известковыхъ почвахъ опа встречается 
весьма редко (а).— Умеренную степень влажности почвы береза 
предпочптаетъ значительной, хотя иногда растетъ успешно и на 
мокрыхъ почвахъ, не перенося однако болыпихъ нерем’Ьнъ во 
влажности (Ъ).—Въ глубингь почвы потребность березы считается 
приблизительно такого же, какъ и у бука.— Къ степени связности 
почвы береза относится въ общемъ по безразлично и вывазываетъ 
заметный недостаток! пъ рост'Ь на очень нлотпнхъ н тлжелыхъ 
почвахъ.— Съ кнелымъ гумусомъ она мирится во многихъ случаяхъ, 
произрастая успешно, наприм4ръ, па влажномъ болотистомъ иеск’Ь 
(Буркгардтъ) и па возвышенпыхъ болотнетыхъ мйстахъ (Т. Гар
тигъ).

ВсЬ эти указашя о значенш ночвеппыхъ свойствъ для березы 
относятся къ той ея формЬ, которая преимущественно распростра
нена въ средней Европе (В. verrucosa Elirh.). Форма же съ бол'Ье сЬ-
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верпыыъ раснространешемъ (В. alba L.) отличается п'Ьсколько 
иными  качествами: опа трсбустъ отъ почвы большей влажности и  

потому растетъ вноли’Ь уси’Ьишо и иа мокрихъ болотистыхъ ноч- 
«ахъ, иногда въ обществ’!  черной ольхи (Пнлысоммъ).

(a) „На гдпинсто-нзнесткоиой воине береза встречается иссьыа рЬдко“ 
(Гробе). „На авсТрШскнхъ Альиахъ опа никогда не встречается ва доло- 
»што«ыхъ почвахъ* (Вессолв).

( b)  Э'1'iiM 'i,. объясняется, почему берозу во находятъ въ области вре
мен иыхъ ваводневи! (Нфейль) >).

Ольха черная. Эта порода виоли'Ь характеристична иа особыхъ 
болотныхъ ночвахъ, пазываемыхъ поэтому ольховыми (на ольхо- 
иыхъ трясииахъ). — Богатство такой ночвы оказываетъ весьма зна
чительное вл1яше на ростъ чериой ольхи; хотя она и мирится 
часто съ малоплодородными почвами, но при этомъ отражаетъ иа 
себЬ, даже замЬтн’Ье чЬмъ друг1я нороды, недостаточность этого 
услошя. Въ общемъ черную ольху причисляютъ къ нородамъ съ 
средиею величиною потребности въ нлодородш почвы (а).— Изъ 
исЬхъ лЬсныхъ деревьевъ ол].ха выказываечъ наибольшую склон
ность къ значительной почвенной влажности. Для ея уснЬшнаго 
роста благощнятна даже мокрая почва (Л), хотя нзлшпекъ мокроты 
она выпоситъ все-таки съ трудомъ, также какъ ирпсутстше въ 
дочв’Ь стоячей болотной воды. Текучая сменяющаяся влага, на- 
противъ, не м'Ьшаетъ ея росту, даже елселп отъ пел иочва ста
новится совершенно мокрой.— Глубина  иочвы очень валит для 
черной ольхи: иа почвахъ мелкихъ и непропицаемыхъ она растетъ 
всегда неудовлетворительно. Не мпрптся она также съ значитель
ною плотностью и связностью почвы и предпочптаетъ обыкновенно 
низная степени ея консистенщп. — Гумусъ въ почвЬ ольха очень 
Ц’Ьнитъ н кислоту его выпоситъ лучше другихъ нородъ.

Ольха бЪлая вообще моП’Ье требовательна, чЬмъ чо]>нал и 
пронзростаетъ въ частпости лучше па мелкихъ и непрошщаемихъ 
и хуже на кнелыхъ ночвахъ, чЬмъ эта (Иердлингеръ) (с).

(a) Н а иявестковыхъ ночвахъ черпая ольха встречается весьма редко 
(по Матье, ваврвм еръ, въ Ш амнавв) и невидимому иябегастъ ихъ, какъ 
то во крайвен M ip t утверждаетъ Зеидгверъ !) для южпой Санарш.

( b)  На многвхъ ольховыхъ вочвахъ, особенно въ северной Гсрмавш,

•) Си. Мейерпнгъ и Зейпель —Wed. Jahrb. 1840. 19 Н. р. 105, 106. 
>) Vogelationsvcrhiillaiiso Siidbnyonis. 1854. p. 515—519.

ц р я л о ж .  къ л. к.
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стало замечаться ухудшеше пъ росте черпой ольхи, зависящее отъ погори 
такой, наиболее благопр1ятной для пея, степени влажности почвы ')

(с) Къ времевнымъ наводпешямъ — но время лета — черная и белая 
ольхи относятся также не одиваково. Изъ нпхъ черпая ольха повпдвмоыу 
повреждается довольно значительно п пни ея, отъ продолжительнаго на- 
хожде|йя подъ водою, часто отмиряютт. г). [Иная ольха, папрогпнъ, пере
носить наводнен!я, новиднмому, безсл-Ьдно п по всякое время года 8).

Ивы. Большинство культурныхт. ни , растутъ усггЬшпо лишь на 
богатыхъ почвахъ, только 8 . purpurea и  acutifolia мирятся и  съ 
б'Ьдпымп, даже иногда съ почти безплоднымн почвами (особенно 
поел'Ьдшй впдъ) (а).—Высокая стеиень влажности, даже мокрота 
почвы, необходима также для большинства породъ ивъ, за цсклю- 
чешемъ лишь упомянутыхъ двухъ впдовъ (Ь), довольствующихся 
гораздо бол'Ье сухими почвами (acutifolia растетъ далее па сыпу- 
чихъ пескахъ). Застой воды пъ почвЬ вл1яетъ однако п па ростъ 
пвъ въ дурную сторону, въ протпвуноложпость текучей п возоб
новляющейся влажности береговъ р'Ькъ и ручьевъ, вполн4 благо- 
пр!ятной для этпхъ породъ.—Въ мубингъ почвы нуждаются осо
бенно древовпдныя ивы, напрпм’Ьръ alba (Гайеръ).—Рыхлая почва, 
напрпм'Ьръ глубокая песчаная, гораздо болЬе благопр1ятна для 
большинства ивъ, Ч'Ьмъ плотная и евлзпая (е). Болотпстыл почвы 
съ кислымъ гумусомъ пе иерепоептъ ни одна изъ культурпыхъ ивъ.

(a) 11о Клетту *) вта ива да o n , на тощнхт. почвахъ дажо гораздо 
лучшШ материал;., ч4мъ на плодородныхъ. Въ нодтверждеше такого м и к т я . 
авторъ приводишь следуюнцй ирпмФ.ръ: 20 нолуфутоныхъ черемковъ 
S. ясиПГоИл были посажены въ хорошо подготовленную и весьма плодород
ную почву, 10-же—въ безплодпую и сухую песчаную. 11ервые черешен 
далп почти каждый по 4—5 побеговъ, которые къ осени достигли толщины 
мпзппца и высоты 5—7 футовъ; вторые же дали по столько же нобеговъ, 
по длиною въ З1/»—5*/* Футовъ и при толщин* обыкновеппаго карандаша, 
п следовательно—бол^е нрнгодныхъ для нл ететя , ч'Ьмъ нредидупце.

(b) Съ недостаткомъ влажности отчасти мирятся также саргса (Гайеръ), 
daphnoidos, alba (Гартигъ,5Матьс), alba— vitcllina (Буркгардтъ).

(c) Наиболее [связную почву переносить oaprca (Гартигъ) и iiasilis 
(Мат}, в). „Большая часть ивъ растетъ весьма хорошо на холодной, тяж е
лой глйсшстой или суглинистой почве» (Шупце) 5).

’) Н еско л ь ко  сообщ епш  изт. р ази ы хь  м естностей  см . A. d. W . 1874. V. p. 1G9. 
Т а к ж е  Л л е м а н ъ — Uubw ForsleuU urwuseii. 1801 . р. 2. М о и ср ъ — W oil. .lah rk  1850  p. 38 .

s) М ей ер и н гь  и  ЗеГшель. W ed. Jab rb . 1840 . 19  II. p. 105  и F orstw irlbscb . 
M ittbeil. 1855 . I I / .B d . 2  II. p. 31 .

s) М ей ер и и гъ  п  ЗеГшель. 1. с. П ротпвуполож иое coouiaeiiie Б р е х е р а — Zeilscb. 
f. F. и . Y. W . 1 8 7 9 . p. 157.

4)  Forsll. Bl. 1872 . p. 101.

“) ZcnralW. f. g . F. W . 1880. p. 511 .
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Липа. Особенной требовательности въ плодоро'Ци почли липа не 
выкавываетъ и можетъ быть названа въ этомъ смысл'!; даже не
прихотливой породой {а). Для виолпЬ усп’Ьшпаго роста липы почка 
должна обладать, кром4 свпжести, еще значительного глубиною п 
рыхлостью, такъ какъ съ педостаткомъ этпхъ услошй, особенно но- 
сл'Ьднихъ двухъ, липа примиряется лишь съ трудомъ.— Лина мелко
листая (Т . parvifolia) считается заметно мекЬе требовательною, 
какъ относительно плодородие такъ и относительно влажности 
почвы, ч4мъ крупнолистая (Т. grandifolia).

(а) Гайеръ ставить однако липу (крупполпстую) я  въ этомъ смнслЬ 
на ряду съ бувомъ.

Тополи. По неприхотливости н способности приспособляться къ 
весьма различнымъ по богатству почвамъ осину (P. tremula) можно 
сравнить разп’Ь съ березой—изъ лпствеипыхъ, и сосной—изъ хвой- 
ныхъ. Для вполне удовлетворительнаго роста осина нуждается 
однако въ почве средней по богатству (Буркгардтъ, Гайеръ).— 
Умеренно св'Ьжая почва не такъ благопр!ятна для оспин какъ 
влажная, хотя она и сопровождаете часто ольху на мокрихъ ноч
вахъ и березу на сухихъ (Гайеръ).— Къ глубинп почвы оспна при
способляется пе менее успешно, ч'Ьмъ п къ прочимъ почвсппымъ 
условшмъ, развиваясь впрочем!» и .чд'Ьеь хорошо только па иочпахт., 
обладагощпхъ по крайней M 'L pb  среднею глубиною.

Осокоръ (P. nigra) требуетъ отъ почвы непременно рыхлости 
и зпачительпой влажности (а).— Въ области паиодпепШ опт, ра
стетъ превосходно.

(а) Суглшюаъ уже слишкомъ связепъ для осокора (Гартигъ).

Сосна. Г1о ценрихотлпвости своей соспа, безъ coMirbnin, запи- 
маетъ первое м'Г.сто между л'Ьсннмн деревьями. Пе сущсстпустъ, 
можно сказать, даже такой почвы, иа которой соспа пе могла бы 
расти хоть некоторое время (а). На безплодп'Ьйшпхъ и сухихъ 
песчаныхъ почвахъ она одна остается долЬе вс'Ьхъ нрозихъ дре
весныхъ породъ; иа глубокихъ торфяннкахъ—соспа п низкорослая 
береза представляютъ собою посл’Ъдте остатки дрсвеспой расти
тельности. Наивысшая стеиеиь плодород1я, въ какой нуждается 
сосна, доставляетъ ей глубокая гумозно-иесчаная нли супесчаная 
почва. На действительно богатыхъ почвахъ ростъ ея, не смотря па 
быстроту, не удовлетворяетъ многпмъ требовашямъ.

Съ педостаткомъ влажности въ почве сосна мирится опять-такп
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усн'ЬшиЬе вс’Ьхъ прочпхъ породъ и замечательно нсрепоситъ п 
излишекъ ея пъ почв'Ь: на очепг» мокрыхъ ночпахъ опа растетъ 
лучше далее ели (6).—Лучшее для сосны состояше почве по влаж
ности — это умеренная и равномерная свежесть (с).—Къ иубингъ 
ночии сосна очепь благодарна, хотя обладаетъ п здесь весьма зна
чительною способностью приспособляться in, услошлмъ.— Плотныя 
связныд ночвы вл1яютъ вообще иеблапшришю на ея ростъ.

(a) Извостконыл почни соспя нооЛщо infilirnori,, хотя иногда н встре
чается на ннхъ ст. удонлстпоритслип.! лъ ростомъ (Матьс, Пердлингеръ, 
Гартигъ).

( b)  Такое наблю дете подтвердилось между нрочимъ и нъ Шиецш *)•
(c) Н а ocnonanin изм-hpeniii линеГшаго прироста G-tii с о сет . Мндель- 

дорфъ *) заключаешь, „что ходъ прироста сосны въ области рЬчныхъ на- 
воднетй, несмотря па нрекраспую почну этнхъ местностей, не можетъ 
быть названъ удовлетворительным!, какт. in. высоту, там , и въ толщину".

Ель. Но требовательности относительно luoihpoOin почвы ели 
иринадлежптъ среднее мЬсто. Между хвойными породами, напрн- 
мЬръ, опа несомненно прихотливее соспы и менее требовательна, 
чЬмъ пихта. Покронъ изъ иликопъ или и:гг. ягоднпконъ обыкновенно 
указываетъ на годность ночии для ели (Ьуркгардтъ). Къ почве 
подъ верескомъ следуетъ уже относиться M C irL e доверчиво, хотя, 
при достаточномъ плодородш и влажности ея, ел г. можетъ быть 
ивдесь вполне на сиоемъ мЬсте («). Очень плодородный нзвестко- 
вня, мергельныя, базальтовыя п жприыл глпнпстгая ночвы годпы 
нъ гораздо большей степспи для листвепныхъ породъ, ч’Ьмъ для 
ели, которая на такихъ почвахъ даетъ обыкновенно плохую дре
весину н часто страдаетъ отъ болезпей (6). Чисто песчаная область 
низменностей—лучшее поле для сосны—тоже въ общемъ не вполне 
благопр!ятна для ели (Буркгардтъ).—Во влажности почвы, при- 
томъ равномерной и значительной, ель нуждается безусловно, хотя 
ВЗбега^тъ области наводнешй и растетъ хуже соспы на очень мок- 
ршик .дпйдяут.— Съ мелкостью почвы ель мирится какъ никакая 
другая- иброда, хотя наилучийй ростъ елн все-таки возмошеиъ 
только при значительной глубип-Ь почвеннаго слоя (Нердлнпгеръ).— 
Средняя степень связности ночии наиболее благоирштна и для 
ели, вообще однако растущей чаще н успешнее другихъ хвойпыхъ 
на очень плотныхъ и непропицаемыхъ почвахъ.—На болотистнхъ

*) Mlg. Z. 18G1. 11. 27fi.
*) Verliandl. d. Si’lilos. KorslvoroiMS, 18G6. p. 20i.
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мйстахъ съ кислымъ гумусомъ ель обыкновенно встречается не- 
удовлетворительнаго и скуднаго роста.

(a) По M irbnito Визе ’), относящемуся къ нЬкоторымь местностям'!, 
северной Германш, па почвахъ, запятыхъ верескомъ, ростъ ели никогда 
не бываетъ усггЬшнммъ. Рагцебургъ 2) гоиоритъ о томъ же предмет!-, сле
дующее: „г. IJ сот. изъ Эйзенаха обратил], моо внимаше во мпогпхъ м Ьстях’1. 
па неспособность ели уживаться съ перескомъ, нричемъ, чтобы сделать 
такоо O T iio iiie iiio  вполне очевндиымъ, опт. нроизпель онытт, слущсшл ие- 
рвска полосами. Па одномъ и томъ жо горном!, склоне на полосах!., ли- 
шенныхъ вереска, культура удалась хорошо, на других-ь ж е—сь нерос.ком ь— 
Опа по имела никакого успеха11. Фюрстъ ’), на оспопанш своих!. ппб.но- 
децШ въ JLlanapin, соглашается съ этнмъ лишь условно, именно когда ночпа, 
покрытая верескомъ, отличается вм есте съ т’Ьмъ и сухостью. При доста
точной же влажности ночпм атотъ апторъ но внднтъ in, нрнсутстпш не- 
реска, а  темъ более ягодннковъ, никакого худаго нредзнаменонашл для 
роста ели. С орокалети я еловыя посадки, вполне вытЬсннвипя пмсокш и 
густой верескъ, можно такж е указать во многнхт. мЬстахъ окрестностей 
Гиссена (Напр. SdiiolTonlmri'iir liov.).

( b)  Xopomifi ростъ ели встречается однако иногда и на базальтовых!, 
иочиахъ, напримЬръ въ Баварском!. л есу  (Буркгардтъ).

Пихта. По требовашлмт. относительно t т а  тента ночни эту по
роду обыкповенпо сганнтъ нисколько выше ели (а) .— Иочщчшмл 
влажность необходима для пихты въ томъ же размЬр'Ь, какъ и для 
этой породы, только пихта, пт. зависимости отъ формы споихт. кор
ней, требуетт. попрем'Ьипо присутс.тшл ел in. бо.и'Ую глубоких1!, сло- 
яхъ, Ч’Ьмъ ель (Гайеръ). Пихта кром’Ь того гораздо хул;е ели пе
реносить излишекъ плажпости пъ ночп’Ь (Ь).— Вт. глубпть почт.г 
эта порода нуждается значительно бол'Ье ели, хотя нъ пЬкоторихъ, 
повидимому исключительныхъ случаяхъ она растетт. успешно п 
на мелкихъ почвахъ (с) . —Къ степепи связности почвы пихта до
вольно безразлична (d ) ,  но очень плотныхъ ночвъ, также какъ и 
кислыхъ, не нереноентъ (е).

(а) Некоторые авторы считаютъ, впрочемъ, ппхту даже более непри
хотливой, ч*мт, ель. Напримеръ, Баварское JLl.ciioe Бюро *) сообщаетъ: 
„На Фихтельгебнрге пихта находятъ удобныя услошя для снйаи», роста 
почта на всякой почве, п даже на такихъ местахъ обладаетъ еще до
вольно порядочнымъ приростомъ, где ель едва лишь можетт. прозябать, 
и обыкновенно погпбаетъ въ борьбе съ енльпо разростающимпся ягодпп- 
ками“ (объясняется это, одпако, пе столько большего неприхотливостью

») Allg. I. 1874. р. 169.
*) Forstl. В1. 1861. II р. 58.
■) Allg. 'L 1876. р. 1ББ.
*) Forstwirlb. Miltb. 1858. II Bd. 4 Н. p. 10.
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пихты, сколько более глубоки»ъ распространеп1смь ел корней въ ночи*). 
Въ таном* же смысл* говорить п Ч'ншбахъ: ') „осп. почни, на которыхъ 
ель но можетъ расти, ибо почиеппно слои, доетуннио ся корпсвой системе, 
не могутъ здесь покрыть ся потребности нъ пнтательныхъ вещ ествам., 
тогда какъ пихта, охватывал своими глубоко идущими корнями более зна
чительный объемъ почвы, въ то же время не иснытывастъ никакого не
достатка въ пищ е”. О лучшемъ росте пихты но сравнение съ елью на 
мало-илодородпыхъ, обпаженныхъ и лншеппыхъ гумуса почвахъ, въ зависи
мости отъ более глубокаго ея укорсношя (до 2 - 3  ф.), въ общемъ сооб
щ ается такж е иаъ лЬсовъ верхней AncTpiii *). Наконепт. иь последнее 
время Шубсргъ ')  сообщаешь, „что m ix ia  выказываешь вообще большую 
требовательность, чемъ ель, по только скорее въ смысле нолож етя, чемъ 
почвы. Пихта остается еще на такихъ сухнхъ екм п ахъ  и мелкнхъ каые- 
нистихъ почвахъ (взъ песчаника), на которыхъ ель соис'Ьмъ отказывается 
произрастать».

( b)  „На почве несколько более чемъ свеж ей пихта начинаешь расти 
уже плохо" (Гартигъ).

(c) Между прочнмъ, Пердлингеръ указываетъ на 2 примера хорошаго 
роста пихты на очепь мелкнхъ почвахъ. Н о  Усндтперу, пихта, въ иротнву- 
положность ели, „никогда не встречается, по крайней м ере въ Баварскомъ 
Лесу, на мелкой почве съ проницаемой известковой подпочвой" Vcgetalions- 
verbiilluisso des bayriscben Waldos. 1800 p. 342.

(cl) По Гартигу— „пихта побить рыхлую почву', по ГаЙсру—она иред- 
ночнтаотт. почни иротниуположной коненпенцш .

(е) Зепдтиоръ *) паблюдалъ въ одномъ случае xopouiift ростъ пахты 
на осушенпой торфяной иочп1>.

Лиственница. Въ отпошетихъ свопхъ къ почвЬ эта порода пред
ставляете много непостоянства и такпхъ особеппостен, который съ 
трудоыъ позволяютъ дать дазке нисколько общпхъ указашй, хотя по- 
добыыхъ прнведеннымъ выше для другихъ породъ. Ыа весьма боль- 
шомъ чпсл'Ь почвъ лиственпица растетъ въ первые годы вполн’Ь 
успешно (до 20— 30 по Лоудону), но затЪыъ все бол'Ье и бол-Ье 
ухудшается въ ростФ п подъ конедъ далеко пе оправдываетъ т'Ьхъ 
ожйдашй, к а т я  на пея возлагались сначала. Въ масс'Ь случаевъ 
причина неудачи лежитъ зд4сь несомп'Ъппо въ почв'Ь (Буркгардтъ).

Ддл-у стгЬш наго роста пе только въ молодостп, но п до момепта 
нользовашя, лиственница требуетъ почвы средней по богатству, 
наириигЁръ, почвы лучшпхъ сосповыхъ бонитетопъ ( а ) .— УмЬрсп- 
пая влажность всего благощпнтп'Ье для ел роста и излишка влаги,

■) ForsLwiss. Zentralbl. 1879 p. 10.
*) Ooslorr. Jlonatschr. f. F. W. 18CG. Bil. XVI. p. 32G. 
•) Allg. Z. 1880. p. 304.
*) Vogetatiousverbaltnisse Siidbajerns. 1854. p. 557.
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даж е иеболы паго, они пе п ер ен о си ть  (Ь) . — Значительная глуби на  

и п оряд очн ая  ры хлость (с)  почвы д л я  лиственницы — пеобходпмы.

(a) Листвепннца стоить по иоличпи-Ь потребности in. богатств'!: ночпм 
между елью и сосной (Буркгардтъ). Для нполи-Ь хорошего роста, но Гаиеру, 
выше даже ели. „Листвепвнца донольстнуется даже такими тощими поч
вами, па которыхъ ель могла бы прозябать лпшь въжалкомъ нид1;“ (Б ес
сели, по паблюдсшямъ въ Тирол!: и Illxiipin '). 11а очень плодородных!, 
ночвахъ лиственница, если п остается здоровою, то нсс-такн растоть 
сравнительпо меи'])0 усиЬшно, ч!шт. мнопя лнетненныя породы (Лоулонь). 
На.Альнахъ, по Бессели,—„лиственница любить суиесчапыя ночни (!о1шн’"ен 
Sandboden), но особенно расположена къ известковымъ; зд^сь она растетъ 
весьма часто на скалахъ и щебнЬ и притомъ необыкновенно хорошо".

( b)  Н а случай очепь хорошего роста лнстнепинци на сухой глни'1;, 
указываете въ общпхъ чертахъ Нердлингеръ.

(c) Связность чпетыхъ несчаныхъ ночвъ для дпетнепппцы все-такн 
недостаточна. Такж е и на чистых* глннистыхъ ночвахъ ростъ ея ндетъ 
успешно лишь въ первое время (ГаПеръ).

— Изъ всЬхъ нрнведепаыхъ данвыхъ объ отпошешн отд1:льных'ь дре- 
веспыхъ породъ къ почв-Ь и ея свонствамъ можно извлечь нисколько об- 
щнхъ чертъ. Сд'Ьлаемъ это.

Зависимость между почвою и древесными породами выражается иор- 
нымъ Д'Ьломъ гЬмъ, что для каждой породы существует'!., невидимому, 
некоторая ианбол'1ю благопр!ятная для роста комбината ночвонныхъ 
условш.

Каждая порода нродолжастъ зат^мъ расти и на мен he для ноя благо- 
нр!ятпыхъ ночвахъ, отражая это па своемъ росгЬ н примиряясь съ такими 
почвами лишь до нйкотораго предала, за которымъ свойства почвы ста
новятся столь неблагопр!ятнымп для данной породы, что ода, накопецъ, 
совершенно отказывается на пей расти.

Этнмн-то границами какъ возможпаго р а зв и т а  вообще, такъ п рап- 
лнчныхъ его формъ, главпымъ образомъ и отличаются между собою по
роды по отношешямъ ихъ къ почвФ.

M en ie  заметны изъ приведепныхъ оансаш й разнпцы въ ус.тошяхъ 
для наилучшаго роста древесныхъ породъ. Хотя для п^которыхъ нзъ пнхъ 
разница такая п довольно очевидна, папрнм'1;ръ, для наилучшаго роста 
сосны требуется иная почва, чЪмъ для таковаго ж е роста ели, по для дру- 
гихъ породъ можетъ обусловить виолн'Ь xopomiu ростъ, невидимому, одна 
и та же, внолп'Ь, конечно, благопр1ятпая почва (богатая, глубокая, умЬ- 
реппо рыхлая и влажная).

Такое совпадете требоватй у разлнчпыхъ древесныхъ породъ повто
ряется естественно и во многнхъ другнхъ бол'1;е расаространснныхъ слу
чаяхъ, чЬмъ случай панлучшаго роста пхъ въ зависимости отъ блапнцнят- 
пыхъ ночвепныхъ свойствъ. Такъ, напримЬръ, но прнведенпымъ oniicaui- 
ямъ, букъ, грабъ и клены весьма близко нодходятъ въ этомъ смысл!: 
другъ къ другу; пихта и ель, сосна и береза, дубъ п нлимы и т. д. схожи 
также между собою во мпогпхъ отпошешяхъ. Вообще полное пли зпачп-

*) Vereiiiscb f. F. Y. u. NK. 9 II. 1851. p. 57.
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телытов соглаоле между древесными породами по требовашямъ пхъ отно* 
сительно почвы замечается всего наглядите въ случаяхъ совместнаго роста 
двухъ или н4сколькихь породъ, сл'Ьдовательпо въ случаяхъ, какъ мы увп- 
димъ ниже, весьма раснрострапепныхъ въ лесоводстве.

Насколько одпако, слЬдуетъ себя тонерг. спросить, ucfc вышеи^ло- 
жевныя давныя удовлетворяютъ тем ь закошш мъ требовашямъ, каю я 
могутъ быть предложены лесохозяйственному растешеводству практикой *), 
какъ главвымъ критер!емъ въ области всякой прпвладпой пауки?

3HaBie потребности различныхъ древеспихъ породъ въ почв'Ь п умЬнье 
првм'Ьпить это анаш е въ конкретпымъ случаяиъ—моменты, безъ сомн-Ьшя, 
въ высшей степени важные въ лесоводствеиной практик!;. Не говоря 
уже о случаяхъ разведена л-hca па почве или не находившейся новее 
подъд'Ьсомъ, или бывшей подъ иимъ лишь въ отдаленный времена, случай, 
въ которомъ важность такого знаш я выступаетъ, очевидно, па первый 
планъ, рядъ научно построепныхъ указашй о зависимости роста леса отъ 
почвы необходпмъ для практики и при многихъ другпхъ обстоятельствахъ, 
наприм-Ьръ при выборЬ породы—особенно новой—см-Ьшешя, способа рубки, 
отчасти д&же способа хозяйствовала и т. д. (см. въ соотн+,т. отдЬлахъ). 
Въ противуположность этому, при разпедепш лЬса на м'ЬстЪ изъ подъ 
спЬлаго насаждешя съ целью современемъ получить подобное же насаж- 
деше, можно, повидимому, обойтись безъ знаш я т!.хъ свойствъ, каш я 
требуетъ даппая порода отъ почни, т. е. безъ даппыхъ, достанляемыхъ 
въ этомт. смысл'Ь л'Ьсонодстиенпмм'ь учетом!.. По и идЬсь соноршонноо 
urnopuponauie этого учешя можно оправдан, лишь ст. некоторою оговор
кой. Правда, л’Ьсоводствениоо ananie, по существу уже своего предмета, 
не даетъ н вероятно даже по дастъ п нъ будущемъ столг. падежпаго ука
з а м ,  какимъ въ дапномъ случа-Ь представляется ростъ только что срублеи- 
наго насаждошя; поэтому рЬшающпмъ совЬтппкомъ зд-Ьсь всегда должна 
быть данное наблюдение, а пе обобщенное, по кто можетъ одпако поручиться, 
что, нанрим'Ьръ, па почв'Ь изъ подъ ирекраспаго сн’Ьлаго дубоваго пасажде- 
ш я, можно въ тотъ же срокъ вырастить совершеано такое же насаждеше, 
употребивъ для этого игЬюпиеся въ настоящее премя въ лесоводстве 
npieMu? Кто зпаетъ, можетъ быть лесоводство современемъ укажетъ па 
то, что noBTopeHie одного и того же результата въ лесу часто гораздо 
труднее, чЬмъ это каж ется для наблюдателя, замЬчающаго результатъ 
П8вестныхъ в л i я п i й , по не имЬющаго возможности, по краткости времена 
наблюдев1я, судить объ изменчивости въ свою очередь сампхъ 1ш яю щ ихъ 
фавторовъ. Тогда, конечно, игнорировать лЬсоводсгво было бы невыгодно 
даже и въ случаяхъ, подобпыхъ только что приведенному.

Несмотря однако на такую оговорку, конкретный фактъ все-таки 
весьма часто и съ полнымъ правомъ признается практикой гораздо более 
убЬдптольпымъ, чемъ самое даже обстоятельное у к азат е  лесоводства, 
чтб- завВситъ уже очевидно отъ впутрепппхъ, пеизбЬжныхъ свойствъ по- 
следняго, какъ чисто эмппрпческаго знаш я. При разведенш, папрпм-Ьръ, 
вновь какого либо нпзкоствольпнка,—иметь дапныя о результатахъ пред-

*) П одъ  „практикой" здЬсь разумеются пе только существуюпде въ настоящее 
время случаи лесоразведения, по вообще— область врактпческаго npm itnenin  Л'Ьсо- 
водствевваго зп аш я.
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шествовавшихъ рубокъ съ той же площади—много важ нее, чеыъ получить 
рядъ указашй о зависимости роста разводпмаго пизкоствольнпка отъ 
почвы, указаш й—даже вполне ращопальпо обоснованиыхъ.

Къ несчастью однако, такпхъ фактических!, данпыхъ, которыл могли 
бы, такъ сказать, освободить практика отъ лЬсоводственпаго учешя, встре
чается въ действительности сравнительно весьма пемпого. Если указан ie 
такое и можно иногда встретить въ лЬсу, то оно весьма часто р1-.таетъ 
д4ло лишь наполовину и обязываетъ практика обратить должпое вппма- 
nie и на почву и ея свойства, а следовательно—обратиться за советомъ 
£ ъ  десоводственвому учешю. Значительное большинство случаевъ лесо- 
разведешя нринадлежитъ имеппо къ этому последнему разряду.

При всЬхъ такихъ обстоятельствах-г. нрактикъ долж ет. следовательно 
волей-неволей призвать на помощь у ч е т е  о лесохозяйственномъ растетпе- 
водсгве и его у к а за т я  о вл1яши почвы па ростъ лЬса. Но что одпако 
можетъ дать ему въ этомъ смыслЬ современное лесовозращ ете?—Вместо 
ряда изслЬдовашй, основанныхъ на фактическомъ и возможпо точпо и 
подробно обследованномъ материале, оно даетъ ему лишь нриведенпыя 
выше обш,1я данныя и указаш я, которня, песмотря па относительную ихъ 
дену, все-же въ высшей степени трудно пр1урочпть къ каждому дачному 
случаю, т. е. получить отъ нихъ имепно то, за чЬмъ собственно ирактнкъ 
обратился къ лесоводству.—Указаше, добытоепаучпымъ пзследоваптм г, п 
основапноо на тутъ же указываомомъ фактическом!, маторщле, будпт, 
страдать темъ же подостаткомъ ужо нъ гораздо меньшой стеноп", и, во 
всякоиъ случае, доставить для практики въ этомъ смысле все, что только 
опа вправЬ требовать отъ такого чнсто эмннрическаго з пан in, кпкт, лесо
водство.



П. КЛИМАТИЧЕСКИ У0Л0В1Я.

Bjiianie климата ua ростъ л'Ьса въ общемъ проявляется, какъ 
уже раньше сказано, лишь на гораздо бол'Ье обишриыхъ нлоща- 
длхъ, ч’Ьмъ 1ш яш е почвы. Но оно гЬмъ не менЬе выступаетъ па 
видъ во многихъ отдйльныхъ случаяхъ, нанрим'Ьръ, въ форм'Ь 1Ш- 
яшя врайнихъ температурь, влажиостп н проч., и кром-li того, весьма 
заметно изменяется въ нред4лахъ той географической области, въ 
которой въ настоящее время им'Ьетъ м'Ьсто л'Ьсоразведеше. Этого 
одного, очевидно, уже достаточно, чтобы onncanie клпматическихъ 
факторовъ роста насаждешй могло войти въ область учешя о л§- 
сохозяйственномъ растеюеводств-Ь.

Всего рельефнее зависимость роста л'Ьса отъ климата выра
жается въ томъ вл1янш, какое оказываетъ на этотъ ростъ темпе
ратура. Границы вертикальнаго и горизонтальная расиространешя 
древеспыхъ породъ, разницы въ рост'Ь нхъ па различпыхъ скло- 
нахъ, наконецъ, влш пе временпнхъ крайностей температуръ, Dee 
это можетъ бить приведено (внолн-Ь или отчасти) къ термическому 
вл1яшю климата. Затймъ, роль этого фактора отходитъ уже на 
иадшй нлапъ въ гЬхъ клнматичоскпхъ и.'плшлхъ, которня завн- 
сятъ отъ влажности воздуха, подвижности его и проч. Сообразно 
съ &тдмъ н въ дяльиййтемъ будетъ рязсмотр'Ъпо каждое пзъ озпа- 
чешшхъ- laifliiiil, н иритомъ какъ въ общпхъ чертахъ, такъ п для 
каждой древесной породы въ отдельности.

I. Климатическая услов1я вообще.

I. BfliflHie температуры.

1. Г о р и з о н т а л ь н о е  п в е р т и к а л ь н о е  р а с п р о с т р а 
н е н  i е н а с а ж д е н и й . Границы распространена древесныхъ по
родъ какъ въ вертпкальномъ (на горахъ), такъ п въ горпзонталь- 
номъ направленш, обусловливаются главнЬйшимъ образомъ темпера-
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турой и не столько прптомъ средней температурой года, сколько сред
ней температурой самаго жаркаго п самаго холоднаго нерюдовъ. Осо- 
беппо заметно это, наприм'Ъръ, па долярпыхъ грашщахъ (также и па 
граинцахъ наГшнсшаго распространена нъ пагориыхъ мЪстиостяхъ) 
многихъ дреиесныхт. породъ (а). Здесь, кроме допольно оченидпнго 
сходства ит. иоложонш птихт. границ’!, и in. nanpaiuienin термиче
ских'/. лиши, ростъ породъ, приближаясь къ ноллрншп. цш ш ц/ш г, 
jioc’i’ciioiiiro слабЬнтъ, нсл'Ьдстш'е укорочен in негетяншппаго нершда 
(что отчасти лишь возмещается удлнинешемъ дня), и на самых'!, 
границахъ достигаетъ своего предала, причемъ одни породы яв
ляются тутъ у ate въ виде пизкорослаго кустарника (ель, береза), 
друпя же—въ виде ириземистыхъ корявыхъ дерсвьевъ (дубъ, лист
венница) ([>). Гораздо меп’Ье очевидпо отражается вл1яше кли
мата на экватор!альпыхъ и прочихъ границахъ распростраиешя 
древесныхъ породъ, такъ какъ ни яспаго соот1)1;тстшл въ направ- 
л ети  пхъ съ термическими лишями, пи иостепепиаго упадка въ 
pocT'Is зд'Ьсь нельзя уже заметить (с). Роль температуры, въ об- 
щемъ и тутъ, безъ соми’Ьшя, весьма важная, въ большей или мень
шей степени скрывается отъ присоедппешя ц’Ьлаго ряда другихъ 
агентовъ, наприм’Ьръ, свойствъ почвы, влажности воздуха, атмосфер- 
пыхъ осадковъ, борьбы съ другими растешямп прп переселешп и проч.

При вертикальномъ .распространены деревьевъ (въ горахъ) со- 
отв’Ьтств1е между температурой и высотой подпятя породы наблю
дается еще бол’Ье полиое (исЬ неремЬны въ pocrli скучены здесь 
на сравнительно весьма близкихъ разстояшлхъ), хотя и въ этомъ 
случа’Ь первенствующее зпачегие часто также пршбрЬтаютъ но- 
CToponuie факторы (d).

При вс’Ьхъ отихъ обстолтельстпахт, luminie климата сказывается 
не одинаково, какъ на разлпчныхъ породахъ, такъ и на нЬкото- 
рыхх формахъ насаждена!, нричемт. нисколько породъ, мропмущс- 
стпенно паъ числа т'Ьхт., которыл сами не доходить до предела 
древесной растительности (букъ, дубъ, клеит., ясень, пихта и др.), 
проявляютъ между прочнмъ н'Ькоторыя характерныя общш черты, 
пм'Ьюцця п лЬсоводствепное зпачегие. Такъ, pacnpocrpaneiiie этихъ 
породъ къ с'Ьверу и поднято ихъ па горахъ значительно бол’Ье. 
обширно въ вид* подмеси къ другимъ породамъ, менее чувстви- 
тельнымъ къ климату, чгЬмъ въ вид'Ь чистыхъ насаждена! пли зна- 
чительныхъ чистыхъ групиъ (е). Еще выше подымаются па горахъ 
п еще дал:Ье идутъ на северъ эти породы въ случаяхъ искусствен-
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наго ихъ разведенш (преимущественно посадкой), какъ на то до
вольно часто указываете успешный ростъ едпничныхъ искусственно 
разведенныхъ деревьевъ въ такихъ пуиктахъ распространена дан
ной породы, въ которыхъ она уже не встречается въ естествен- 
номъ состояши. Наконецъ, какъ сказано, не вс'Ь формы насажде- 
шй испытывают?. въ одинаковой степени 1ш яш е климатических'/. 
условШ. Паприм'Ьръ, форма однотшраетпиго выеокоствольнаго Л’Ьса 
всего бол4о чувствительна кг. климату и, при значительной суро
вости или вообще неблагопрштности его, уступаете м(;сто вы
сокоствольной разновозрастной, такъ называемой выборочной, форме. 
Иногда также клпматнчсс/шл услопиг, составляющая непреодолимое 
нрепятств!е для высокоствольпаго л’Ьса, позволяют/, въ то же время 
упшшировать до п'Ькоторон степени данную почву въ форме нпвко- 
ствольника, и т. п. (см. ниже) (f).

— Босл§ всЬхъ этихъ указанШ можно уже и теперь сделать н'Ь- 
который выводъ о степени прпгодиости п важности дапныхъ рас- 
пространешя древесиыхъ породъ для лесоводства и его практп- 
ческихъ п/ЬлеЗ. Первымъ д'Ьломъ, aiianie границъ этого распро- 
странешя, вертикальнаго или горизоптальнаго, доставляетъ прак
тике уверенность въ томъ, что въ каждомъ данномъ случай л'Ьсо- 
разведешя— внутри, конечпо, этпхъ гранпцъ—климатичесшя усло- 
в1я не могутъ быть помехой росту древесной породы, т. е. что 
пнтересъ л'Ьсоразводнтсля доллсеиъ бить обращенъ нрп такомъ 
уолошя исключительно па npo4ie факторы роста леса. Въ протп- 
вуноложпомъ однако смысл’Ь атп данния ис им'Ьютъ уже анало- 
гичиаго значешя, т. е. при нопытк'Ь разпестп какую либо породу 
вне занятой ею области, успЬхъ все-такп мыелпмъ во многихъ 
случаяхъ (кроме, конечно, очевидной невозможности вырастить 
желаемую породу, напрам’Ьръ, выше поляриой границы или на 
местности совершенно неспособной нести на себе древесную ра
стительность), такъ какъ существующая граница географнческаго 
_распространешя древесной породы далеко пе всегда указываете 
на невозможность уснЬи/наго роста ея впе этой границы. Въ под
тверждение этого можно привести, не говоря уже о случаяхъ па- 
туралпзацш древеспыхъ нородъ ‘), не мало фактовъ п изъ обикпо-

’) Собственно съ „натуралпзащен11 породы соединяется представление о n i- 
которомъ прлспособленш ея къ клпматпчеекпмъ (п почвешшмг) услов1ямъ, такт, 
что разведете породы ви1: занятой ею области нелт.зл еще назвать натуралнзи- 
ровашеиъ ея.



— 61 —

венной л§соводственяой практики; напрпм'Ьръ, ппхта, вообще за
ходящая на сЬверъ не далее среднегермаискихъ возвышенностей, 
тЬмъ не Meirfie растетъ успйшно, разведенная съ 1771 г., п въ 
восточной Фрисляпдш (Буркгардтъ); листпепппца европейская (Ь. 
ouropoa), оетостпоциая область которой ограничивается Альмами и 
Карпатами, распространена въ настоящее время почти во всей 
средней и северной Европе, и нроч.

Несравненно более чЬмъ границы распростраиешя породъ 
валено для лесоводства определить разницы во гшяпш климата 
на ростъ нородъ и пасажденШ—въ предЬлахъ этихъ границъ. 
А что TaKia разницы действительно существуют!., тому можетъ уже 
служить нодтверждешемъ, наиримеръ, ростъ сосны, березы, дуба 
и др. въ восточной Пруссш и въ более южннхъ частяхъ той же 
страны. Подобныя же разлпч1я, зависящая, безъ соинешя, оть кли
мата, становятся еще заметнее и выражаются полнее и отчетливее 
на более обширныхъ площадяхъ р асп р о стр аи еш я  лесныхъ породъ, 
напримеръ, на поверхности Европейской Pocciu, а также на горахъ 
и въ гористыхъ мЪстностяхъ. Въ интересе лесоводства поэтому— 
обследовать этп разлшпя во вл1янш климата на ростъ лесныхъ 
деревьевъ и насажденш и, затемъ, разбить области горнзонтальнаго 
и вертпкальнаго распростраиешя ихъ на районы приблизительно 
одинакоааю  роста, въ зависимости отъ клпматпчеекпхъ условш. 
До сихъ поръ одпако въ этомъ направленш лесоводствомъ иочтп 
еще ничего по предпринято (у).

(a) Относительно грапицъ расиространешя древесныхъ породъ нъ 
Pocciu еще Э. Бэръ заметилъ, что нриблнжеше большипства ихъ къ нзо- 
терамъ и изохимеиамъ не признать — нЬтъ возможности, такъ какъ, ио 
направление къ востоку, опи нлп подымаются па сЪверъ, или опускаются 
на югъ, т. е. достаточно ясно соответствую™  направленно именно этпхъ 
терлическихъ лнпш (Beilrage г, Kenntniss d. llussischeii Reiobes. 1855. 18 IM. p. 5).

(b) У падовъ въ рост!; породъ но наиравленш  къ нолярнымъ границами 
ихъ отражается зам $тнке на толщин!!, ч-1;мъ иа высот!', деревьевъ. „Я, го
ворить Миддендорфъ (Sibirisclio llcisn. Bd. IV. Tli. 1.), нашелъ нодъ 60° с. ш. 
стволы - пе толще 4 ', нодъ G2"—но ташце 2'Д ', иодъ <>7Л—два нъ ‘Z1, подч. 
70‘/а0—только нъ 1', въ непосредственной близи границы леса д1а,четръ 
деревьевъ н айдет , потолще V***. (р. 593) Ш репкь(liniso uach dem Nordoslcn 
d e s  EuropaisclioB Uusslauds. 1854. 2 ТЬ.) нашелъ однако иодъ 6572° с. ш. такую 
древесную растительность, которая, но его словамъ, не ноептъ иа себе 
нпкакпхъ (?) сл-Ьдовъ пл1яш л c iu ep a, такъ какт. деревья зд-Ьсь достпгпютъ 
весьма зпачнтельиихъ размеровъ и доставляют^ даже корабельпип и мач
товый л1>съ“ (р. 448).
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(c) Кернсрт. (I’flnnzniili'lii'ii ilnr I lonfliiliiinlor. lH (i!i.)  нпднть некоторую HOC ro- 
иеппость упадка древесной растительности in. мЬстахъ ноиосродственпо 
оиружающпхъ neiircpcitiH нушты, именно in. полосе, покрытой можжевель- 
иикомъ и кустарными породами.

(d) Постепенное ослаблеше въ рост* л±са въ общеыъ наблюдается 
постоянно при восхождешяхъ на горы 1). Кром-fc того, для австрШскнхъ 
Альповъ получено такж е нисколько интереспыхъ числепныхъ результа- 
товъ, приводпмыхъ Весселп (/Vlpenliindcr und Him Forste. 1853 p. 285) (основа
ны они впрочемъ лишь на ограпичеипомъ числ* даниыхъ). Вотъ эти ре
зультаты: г)

Средней ежегодный приростъ вь толщину одного ствола въ min (iNordlirol)

Высота падъ Ель. Листвен Горная
у. м. въ т . ница. соспа.

630 — — V
800 — 950 4 ,4 7 —

950— 1300 3 ,0 4 4 , я 2,«
1300 — 1600 3,10 3,0»
1600 — 1900 2 ,3 7 2,яз 0,0
1 9 0 0 -  20С0 — 1,05 —

Выборочный еловый лпсъ (Siidlirol).

Высота надъ Средпгй при
ростъ в ъ

у. «оря вып. 'пл. in.

1100 — 1400 'l,oS
1400 — 17D0 3,ч.
1760 — 1900 2,07
1900 — 2100 граница л'Ьса 1,ю

Одновозрастный еловый лпсъ (Snlzkninnifrgul).

Высота надъ Срсдпш прп- 
у. моря пъ т . ростъ пъ ил. го.

Область зем л ед М я ................. 550 — Н00 3,вв

Граница л'Ьса . .................  1250 — 1800 0,?з

*) Си. напр. Forslwirlbsch. MilUi. 1856. I I .  lid. 2 II. p. 70., также lioriclit iib. 
T ill. Versammlung doutscb. f nrsLmnntinr 1880. p. 178.

')  На иетры перечислены опи фпшбахомъ—Praklisclm Fiirstwirllisclmn. 1880. p. 20, 
21. Зд4сь же нисколько аиалогичпыхъ дапныхъ Ю. Ыинлпца для бука и ели на 
Судетахъ (см. ниже).

*) Этому выводу нротпвор'Ьчатъ результаты обмЬра бадеискихъ постояпиыхъ 
пробныхъ площадей (286 чпеломъ), относящаяся впрочемъ лишь къ незпачптельпымъ 
лнеотамъ падъ у. моря. Сг. Ш уберт—Korstwiss-/,«iitrallil. 1880. р. 280.
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Висота надт. 

у . м оря въ  т .
В о зр а ст ’!,.

Сродни! ежегод
ный нрнрост'ь: 
Д.1ШШ толщ ин и 
нъ ш. л ь ш т .

З аш и л

ha.

' 700 — 1100 40 0,44 9,5 17,82
Лиственничный л4съ 1100 -  1500 60 0,23 5,5 4,95

, 1500 -  1750 100 0,20 4,2 1,»»

700 — 1000 30 0,56 5,8 14,12
Буковый низкоствольннкъ 1000— 1250 40 0,28 3,2 6,82

1250 — 1530 50 0,10 2,. 3,58

800 — 1200 50 0,15* 3,94 4.13

Л$съ изъ горной сосны . . 1200 — 1450 10 0 0,034 0,19 0,11

. 1450 — 1750 150 0,047 0,53 0,28

(e) Въ вид!) чистыхъ насаждевш букъ идетт, па Банарскпхъ Альнахъ 
до 1040—1070 т ., едиппчиоже между елью — до 1360—1550 т . (Knrstvnrwnl- 
tung llnyorns 18G0. p. 20); ннхта па Шварцналг.дЬ подымается тоже въ форм !; 
чистыхъ пасажденШ въ общемт, до 800 т .,  въ впдЬ жо нолм-Ьси къ ели — 
даже выше 1250 т  (Гервпгъ—Weisstnnne iin Sclnvamvnldn 1868. p. 17); и т. д.

(f) Въ общемъ низкоствольнпкн не пдутъ въ горахъ такт, высоко, 
какъ высокоствольная пасаж детя . Нанрим'Ьръ па Альнахъ выше 1,200— 
1Б00 т .  они отказываются совершенно расти (D c m io iit z i'y  —  Sludion u l»> r die 
Arbeilen der Wiederbewaldung und Berasung dor Gebiign. lleb. v. SeckendoifT. 1830. p. 
116).

(g) Попытка разбить области распространешя древеспыхъ породъ на 
районы одинаковаго роста въ зависимости отъ климата ирипадлежитъ 
А. Бекетову („О в.пянш климата на ростъ сосны н ели“. Инг сборника 
1-го съезда Русскнхъ Естествоиспытателей), им-Ьшному для себя нроце- 
дептомъ лишь данный Мартенса (Mnrtins) и Браво ’) для роста сосны нодъ 
различными широтами. Эти данная относятся къ средней толщин* годнч- 
наго слоя и получепы изм-Ьретемъ нолуд1аметровъ 120 дерош.пиъ. Они 
сведеиы въ следующей таблиц^:

Местность.
п О о

§ I
0 - 5 0 5 0 — 1 00 1 0 0 - 1 5 0 1 5 0 — 2 0 0 -2 0 0 — 2 5 0 j2 5 0 — 3 00 3 5 0 — 3 50 3 5 0 - 4 0 0

К ааф ш рдъ. ш т т т т т т т т т т т т т т т

6 9 °5 7 ' с. ш. 2 0 1 ,0 0 0 ,8 4 0 ,6 9 0 ,5 0 0 ,4 4 0 ,3 9 0 ,2 9 ____

П елло.
6 6 ° 4 8 ' с. ш. 2 0 1 ,43 0 ,8 5 0 ,0 5 0 ,5 2 ____ ____ —

Гефле. -
6 0 4 0 '  с. ш. 27 2 ,0 0 1 ,47 1 ,05 0 ,7 9 0 ,0 4 0 ,5 3 0 ,4 8 0 ,1 3
Галло.
б ^ З О ' с. ш. 13 2 ,4 6 1 ,27 — — — — — —

Г аген ау . 30 5 ,2 8 3 ,1 9 1 ,8 0  (?) — — — — —

*) Ann. d. sciences nalurelles. Bolanique. 2 Siir. I, 19. 1843. p. 129).
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Прппявъ въ разсчетъ эти измЬрешя и дополпивъ ихъ некоторыми дру
гими данными (въ томъ числЪ и собственными), А. Беквтовъ разлпчаотъ 
три главныхъ пояса сосны при горизонтальном!, ея pacupocTpaueniu:

1. Полярный поясъ, приблизительно простирается между сбв. грани
цею деровьепъ (70° с. ш.) до 67° с. ш. ua запад’]) Внропы, съ сродней тол
щиною годичнаго слоя uocii 200 л i n ,  пе выше 1 ют. (3 точки паблюдешя).

2. Холодный поясъ лежптъ приблизительно между 60 п 70° с. ш., съ 
среднею толщиною годичнаго слоя посл4 200 л'Ьтъ выше 1mm. (14 точекъ 
наблюден1я).

и 3. Умпреиный поясъ, заходящШ на сЬверъ до 58° и на югъ до 40° 
(на западЪ), отличающШся среднею толщиною годичнаго слоя выше 2 mm. 
до 200 дЬтняго возраста включительно (9 точекъ паблюдешя).

ILiijmio широты иа ростъ соспы нъ длину выражается :>ат4шъ следу
ющей табличкой:

ЮДЪ 09° 00' соспа им1)вгъ 117) 1UJCOTY при 248 годахъ 1Г>,05 m.
я 67 42 11 Я я я я 264 Я 20,20 л
я 66 48 Я я л 9 » 220 * 22,М я
п 62 30 Я Я я я я 205 я 2G,18 я
Я 62 30 Я я я я я 260 я 27,90 я
и 61 13 я я я п я 260 л 31,17 я

я 60 48 я л я я я 170 л 27 ,0 ! я
я 60 48 я я 1» я и 101 я 27,01 я

„Эти неыпопя данныя, говорить авторъ, все-тагсн въ состоянш пока
зать, что уменьшение роста сосны между 60° и 69° с. ш. совершается, 
начиная съ юга весьма медленно, а къ северу, начиная приблизительно 
отъ 67° с. ш., гораздо быстрее11, (р. 24).

Приведенные зд4сь выводы, кром-Ji крайней ограниченности мате- 
pi&ia, на которонъ они построены (псего 197 деревьевъ), страдаютъ 
также и т1шъ весьма существепнымъ недостаткомъ, что имъ совсЬмъ 
пе предшествуетъ предварительное изелфдовашо вл1яшя па лнпейный 
приростъ единичныхъ деревьевъ неклиматичсскихъ факторов*, каковы— 
ночва, степень простора для роста и пр.

2. ВЛ1ЯН1Е ВРЕМЕННЫХЪ КРАЙНОСТЕЙ ТЕМПЕРАТУРЫ. НвСМО- 
тря на то, что это влш те входитъ какъ составная часть въ совокуп
ность факторовъ, обусловливающихъ общую термическую роль кли
мата, выраженную, главнымъ образомъ, въ распространены дре- 
весныхъ породъ, тЬмъ пе меп'Ье п для раземотрйшя его въ отдель
ности существуете некоторое ocnoisanie. Оно заключается въ сле
дующем!. Вл1ян1е крайностей температуры можетъ отразиться, съ 
одной ■ стороны, въ такой степени, что порода или совс’Ьмъ отка
жется, иди' лишь съ большимъ трудомъ будете произрастать 
въ данной местности. Это обстоятельство обусловите, очевидно, 
вт, подобномъ случа'Ь, границу распространена древесной породы. 
Съ другой же стороны, крайпости температурь могуте хотя и 
B.iiflib на-ростъ деревьевъ, но не въ такой одпако м'Ьр'Ь, чтобы
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воспрепятствовать ихъ дальнейшему развитно и достпжешю тре- 
буемыхъ практикой разм'Ьровъ. Оба случая, не ны4ющ1е, конечно, 
рЬзкпхъ граппцъ, обладаготъ несомн'Ьпнимъ л'Ьсоводствепныыъ ппте- 
ресомъ и второй изъ нихъ нрптомъ—такой долей самостоятельности, 
которая позволяете рассмотреть его, какъ и тш яте  направлиия скло- 
новъ, особо отъ обшей термической роли клпмата въ рост’Ь пасаждешй.

Всего чаще приходится встречаться въ лЬсоводстве съ вл)я- 
и1емъ временпыхъ депрсссгй температуры (такъ называемыхъ утрен- 
ннконъ) въ начале и въ конце всгстацшнпаго псрюда деревьев?, 
(весною II осенью). Itaiiutic ото заключается пт. rlix'i. ноиреждешлхъ, 
к а ш  нрошиюднтъ падешо температуры ниже нуля на различный 
леспыя дровеспыя породи и иъ различных'!, нхъ возрастах!,. По- 
вреждешя ташя выражаются главнимъ образомъ in, номерзапп! 
молодыхъ, застигнутых'!, нъ своемъ развито!, органон'), и частей де
рева, нрнчемъ только въ нервомъ возрасте н ч’о только для ме- 
многнхъ особенно чувствнтельннхъ къ морозу породъ за такимъ 
иовреждешемъ сл'Ьдуетъ смерть растешя; у irl,которыхъ ate л'Ьс- 
пыхъ деревьевъ поврежденш отъ мороза почти совсЬмъ не заме
чается даже и въ первые годы ихъ жизни (нанрим'Ьръ у березы и 
осины—изъ листвешшхъ, у листвепнпцы и сосны—изъ хвойныхъ). Въ 
случае однако отмирашя частей дерева, иоврежденныхъ быстрымъ 
падешемъ температуры ппже нуля и зат4шъ скорымъ оттаивашемъ 
понолпеше причиненпаго вреда происходите пъ сейчасъ зат'Ьмъ 
сл'ЬдующЫ, сравнительно короткш (иЬсколько недель) иромежутокъ 
времени. Совершенно погибшая, пли только отчасти поврежденная 
лнетва плп хвоя, отмерпле молодые побеги и разверзнпяся ночки— 
все это возобновляется въ течепш посл'Ьдующихъ летннхъ м'Ься- 
цевъ, хотя впрочемъ и не съ одинаковою легкостью и быстротою 
у различныхъ породъ и различныхъ ипдивидуумопъ («). Результа- 
томъ такого наснльствепнаго перерыва, а также лпшешя дерева 
молодыхъ, богатыхъ содержашемъ интательныхъ веществь частей, 
должно, естественно, явиться времеппое уменьшеше или проста
новка прироста, что и констатировано уже, хотя и въ весьма огра- 
ниченномъ числе случаевъ (&).

Гораздо менынее значешо иъ лесоводстве им1\ютъ л'Лтше мак

симумы и 3iiM!iie минимумы температуръ. Въ отиошс.иш къ  ;тм- 
пнмъ м иним ум ам ъ  большинство древесныхъ породъ выказываете 
иочтп совершенную нечувствительность, но крайней мЬре въ зр'Г,- 
ломъ возрасте. За нсключешемъ бука, ясеня, граба и-пихты—все 

пгплож. къ л. ж.
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прошя культурный лЬспыя деревья или совершенно не повреж
даются сильными холодами но время зимы, или повреждаются только 
въ первой молодости (с). Значительно большее число породъ стра- 
даетъ отъ лгътнихъ жаровъ. При этомъ однако непосредственному 
вл1янш жара принадлежите сравнительно незначительное и совер
шенно неопределенное учасие въ общемъ эффект!;, первенствующее 
зрачеше въ которомъ нужно, безъ сомнТ.шя, приписать пмсыхашю 
почвы и связанному съ нимъ 1ш янте ея влажности (см. раньте). 
Подобпо какъ и д'Ьмстте утренниковъ, иредт, отъ лЬтннхъ жаровь 
йсннтываетсл въ различной M'hp'Ii, смотря но нород'11 и по возрасту 
дерева. Изъ хвойпыхъ всего бол'Ье страдаеть отъ жары ель, лепЬе — 
ппхта и лнствеипнца, всего же дольше и лучше иротинустопть ей 
глубоко-укорепяющансл сосна. Изъ лиственныхъ чувствительнее 
другихъ—букъ, грабъ, черная ольха, а также береза; хорошо вы- 
держиваетъ жару ясень, всего же успЪшн'Ье — дубъ. Во веЬхъ 
этихъ случаяхъ смертельный исходъ, т. е. окончательное засыхаше 
наблюдается почти исключительно въ первые годы жизни деревьевъ; 
съ внешней же стороны новреждеше въ бол'1;е зр1;ломъ возраст’Ь 
выражается засыхашемъ и преждевременным'!. оиадешемъ листвы 
и хвои, причемъ иногда замечается также п временное понижете 
прироста деревьевъ (d).

(a) Для возобновлошя отмерзшпхъ частей поел!; утренпика 10/м мая 
1876 г. (—5 R) потребовалось во Ноббе для бука 4— 5, для дуба и ясепя 
2—3 педали ‘).

( b)  Iijifliiie утренниковъ на прироста можпо заметить по Рацебургу *) 
па сФчешлхъ деревьевъ по незначительной толщине слоенъ, соопИп- 
ствующихъ тФ.мъ годамъ, въ которые они имели место. Для майскихъ 
утренниковъ 1876 года существуютъ даже следуюпия чпеленныя даиныя 
(изъ одного лесничества чешско-моравской нозвышеппости) *).

Изм'Ьрешя стволовъ, но 6-ти въ каждомъ участке, дали средни! при
роста д!аметровъ въ mm:

Для 187G г. Для 1875 г.

a) йъ 8 5 - лЬтнемъ еловомъ насаждены . . . . 1,51 1,36
b) „ 4 8  * „ „ . . . .  1,95 1,8
c) „ 15— 20 „ „ „ . . . .  3 6,8
d) „ 1 3 -1 6  „ я „ . . . .  3,3 7,4

1а прироста въ высоту гЬхъ же пасажденШ ыорозъ оказалъ заметно

‘) Tharand. .Talirli._ 1877. 27 Bd. p. 16.
2) Forstl. Bl. 1867. 14 II. p. 170.
») Z. f. g. F. W. 1877. p. 213.
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мепынее a iiuuie, какъ то слЬдуегъ пзъ приводимых!. здЬсь un>|ip■>, noiy 
ченныхъ изм:6ретемъ въ каждомъ насажден!» по СО нобГ.говъ:

IH насажден!» с. i|.

1875. 1870. 1875. 1Р7«Г
Самый длинный верхушечный поб1гт> . 8!) 73 58 51
Самый короткШ . . ......................................  19 17 13 15
Въ средпемъ изъ -Bcbxt обм^ровь . . . 45,5 40 31,70 31,78

(с) Во взросломъ иозрасгЬ лЬспин деренья повреждаются морозочъ 
лишь вт. чрезвычайно р-Ьдкихъ случаяхъ. „Весною 1871 г. вт. саксопскомъ 
aiKjmi^ecie'b Кроссенъ погибла отъ мороза группа нет. 3-1 здоров ихъ, 
слишколп. lOCM’fmutxT, сосонъ (25 т .  иысотою). Почни, оунооокъ (Мшиц.т 
Snrnl) съ тяжелой подпочвой, положешо — холмистое* (Гссс.ъ —  I'orsisi-lmi?. 
1878- р. 518). Отт. весопнпхъ морозонт. 170:1 года совершенно померзло 
(отъ вершины и до корней) слишкомъ 1000 сгармхъ дубонъ. Обстоятель
ства такого чрезвычаГшаго явлешя были сл’1'.дующ1я’): „Зима 1762—1703 г. 
отличалась болыннмъ об1ш ем ъ влаги и ент.га, такъ что нсЬ нпзменпыя и 
и болотнетыл м'1;ста въ л1;су были тотчасъ ими наполнены. ЗатЬмъ съ 
средины февраля 1703 года п до 10 иарта настала такая теплота, что па 
деревьяхъ нодъ копецъ показались даже кое-гд-Ii разнерзпшюя почки. 
Начиная же отъ 10 и 11 марта и загЬмъ въ сл+.дуюнЦе дни погода р-1;зко 
изменилась и ностунплъ чрезвычайный холодъ, соединенный нрптомъ съ 
сЬверо-посточнымъ и-Ьтромъ“.

Замерзшие ьзрослихъ деревьевъ (даже цЬлыхъ лЬсопъ) зам1;чепо 
также на крайвемъ c te e p i  и объясняется по Шренку (I. с. р. 475) с.оа- 
м^стнымъ д'кйстыемъ спльпаго мороза и вЬтра, по Миддендорфу ж е— 
1ш яш емъ морозовъ во время лФ.та (I. с. р. 033).

(А) Сильная засуха. 1842 г. *) отразилась на рост !; деревьепъ но мпо
гпхъ отпошешяхъ: «об!; го производительная способность ихъ была значи
тельно нопнжена (особенно иа глинистой почв!.), роетъ въ высоту у 
Bcfix’i. возрастовт. былъ ппжо иормы, годовые слои нмЬлн также п'Ьг.ко.м.ко 
меныную величину, чЬмъ обыкиоиеппо. Поел!) засухи 1805 года Гробе 
наблюдалъ такж е въ н'Ькоторыхъ случаяхъ довольно значительное умень- 
uieiiie годичныхъ иобЬговъ, особепно у ели, ум ены нете доходившее до 
У»-*/» пормнльпой длины ихъ.

а. В липиЕ  н л н г л н л к т я  склонопъ (экснознцш). Отънаправлс- 
шл къ страпамъ свЬта, какъ известно, завпелт'ь мпопя клшнатнчсск1я 
особенности склоновъ. Такъ, склоны с'Ьверные и северо-восточные 
отличаются бол4е другихъ влажностью иочви и воздуха, главпымъ 
образомъ по прнчпн'Ь болЬе ограничеппаго времени инсоллцш, 
а потому меныпаго нагр^вашя ихъ солнечными лучами (Вольпи). 
Этимъ обстоятельствомъ объясняется значительная благопр1ятность 
такпхъ склоновъ для роста л'Ьса вообще п особенно па неболъишхъ

') Forst-Mnga'/.iB. hmuisg. v. Slnlil. б М. 1704. р. 281, 282. 
а) Гвшшеръ—Forsll. Mittb. 1844. 10 II. p. 33.
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вмсопшхъ надъ урошюмъ моря (ианрпмеръ in. холмистых!, мест
ностях!.). Вт. внсшнхъ, однако, ранонахъ этнмъ склонамъ не
доспи!!!. необходимой тенлоти  и потому ид'Ьсь они, но блигонршт- 
Jioc'1'il для роста  иясаж дош П, зам етн о  уступаю т!. «'.клипами бол'Ьо 
сильно нагревающимся. Протниуноложиими чертами характери
зуются ю лш ы я и Ю1'о-8цладпыл эксиозшйп. Па ненысокнхъ нагор- 
пыхъ местностяхъ они отличаются наибольшею теплотой, а потому 
и более значительною сухостью ночии н воздуха, что часто де
лаете ихъ малоблагонрытшмн для роста насажден! н. За то иъ выс- 
шихъ областяхъ вертикалы гаго  поднят»! эти ciaoiiu нъ спою очередь 
доставляютъ более благощлятныя услош я для роста насаждешй, 
чемъ склоны северные и восточные, и несуте обыкновенно на большей 
высоте предельную литю  древеспон растптельностн. Кроме этого, 
па южныхъ и юго-западныхъ склонахъ, чаще чемъ па другихъ, 
замечается вредъ отъ утренниковъ (а). Такая характеристика 
склоновъ можетъ претендовать, однако, лишь на самое общее 
значеше, такъ какъ вл1яше экспознцш, кроме того, что оно, 
строго говоря, далеко еще не виолне копегатнровано (Ъ), во мно
гихъ случаяхъ можетъ покрываться или видоизменяться множе- 
ствомъ частныхъ вл1яшй, напрпмеръ, качествомъ почвы, величиною 
атмосферныхъ осадковъ, нанравлешемъ госнодствующихъ вЬтровъ 
и т. д. (с).

(a) По Густаву Гейсру чаще другихъ страдаютъ отъ утрешгиковъ 
склоны юго-восточные. Waldbau Л Aufl. 1878. |). 15.

(b) Подробныхъ и фактических!, даппыхъ о luijinin экспозищи на 
ростъ насаждений въ л’Ьсоводстн Ь до енхъ норъ пе имеется. Не говоря уже 
объ и 8С л4доватяхъ , оно не иежетъ указать даже н1'.сколькихт. определен
ных!. яаблюдешй, хоть нанримЬръ нодобныхт, единственному пъ своемъ 
род4 местному сообщешю Гнллонбанда („о ii.ibiiiin моложешл на ростъ дре
весныхъ породъ въ инртембергскомъ Шнарциальд'Ь. Mon. f. К. и J. W. 1877. 
p. 15j, изъ которыхъ можно было бы сделать иыводъ какъ о характере 
Bliaioa склон овъ  н а  ростъ xlica, такъ и вообще о значеми этого фактора 
въ д’Ьсоводстй'Ь. О подобпыхъ даппыхъ, впрочемъ, просилъ, обращаясь 
преимущественно къ л-Ьсныиъ сь'Ьздамъ, еще Нфейль *).

(c) Независимо отъ экспозищи па ростъ лЬса оказывает!. н екоторое 
laiauie также и то, растутъ ли насаждстл па открытых-!, склонахъ или 
ш. долинахъ. Высоты подняпя породъ па торахъ южной Па в ар in (Зендт- 
неръ ]. с. р. 272) выказываютъ это сь очевндиосим.

• )  К г .  В1. 1 8 Б 6 . 15(1. 3 7 . I И. р. 2 3 7 .
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Горнил сосна, ш1жш1л граница. . '12! 17 :s2 i:i ■ КИЧ
1'уиъ, цорхллл граница . . . .  . . 430!) :i78:! — 580
^Слепъ, п ................. 4045 4127 — 51К
Ель, „ . . . . 5341 4783 — Г, IS
Лиственница „ . . . . . 5(!45 5142 — 5o:i
Ксдръ, „ ................. 5741 5178 — 2(>3

Температура почны въ долннахъ въ общелъ (но Гюмбелю) на О", Ю 
холоднее, ч'];мъ па открытыхъ склонахъ, что соответствуешь разниц!’, iuj- 
сотъ въ 434'.

II. Вл iflHie влажности воздуха.

Все, что до сихъ поръ известно о зпачеши отого клпматпчсскпго 
момента, сводится къ общимъ мн'Ьшямъ о благопр]ятпости или ш>- 
благопр1ятностн влажнаго и сухаго климата для н'Ьсколькнхъ глан- 
Н’Ьйшихъ древесныхъ породъ. Основашемъ для такого вывода слу
жить обыкновенно сравните роста этпхъ породъ въ мЪстностлхъ 
съ значительною и постоянною влажностью воздуха, именно, по влпж- 
ныхъ нагорныхъ областяхъ и ириморскпхъ равнинахъ, п въ мйстахъ 
съ противуположными климатическими услогйлмп (а). Такпмъ обра
зомъ признается, что изъ хвоГпшхъ всего бо.гЬе необходима влаж
ная атмосфера — для ели, загЬмъ, потребность во влажности воз
духа и неспособность переносить снльныя колебашя ея приписы
вается, хотя и не въ такой степени, европейской пихтЪ. Листвен
ница, какъ чисто алыийскос дерево, заявллетъ и соответствуют,iji 
требован1я: постоянная подвижность н сухость (У) атмосферы счи
таются важными моментами для ея нормальнаго развтчя (Гвипнсръ).

Бол'Ье другихъ хвойныхъ породъ внкпзынаетъ свою пдпффе- 
рентность къ степени влажности воздуха— соспа, хотя наплучшнми 
услов1ями для ея роста и для иршбрЬтсшл треОуемыхъ тсхппче- 
скихъ свойстпъ обладаютъ обыкновенно местности ст. довольно 
сухимъ клпматомъ.

Подобныя же различ(я въ отношешяхъ къ влажности воздуха 
зам'Ьтны и у н’Ькоторыхъ лиственныхъ породъ. Среди нихъ, по- 
видимому, бол'Ье прочихъ нуждается въ ней—черная ольха и букъ, 
всего же лучше мирятся съ значительною сухостью воздуха— бе-
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pcicrr. и jiIiTiiiil дубъ (К,ернеръ). Осталг.шлл лигтигниыл породило 
выказываютъ иовидпмолу никакпхъ оеобонныхъ чертъ, который бы 
свидетельствовали о непосредственной зависимости ихъ роста отъ 
атмосферной влажности.

(a) JjjiaHie влажности воздуха на ростъ лЬса едва ли люжегь быть, 
строго говоря, инд^лено изъ общаго илiяпiл влажности климата, т. е. пзъ 
совокуниостп соотлЪтствуямцихъ моыситопъ ночвы и воздуха; но крайней 
м ере едва ли ложно этого достигнуть путель иростаго сравнешя роста 
породъ пъ местностяхъ съ влажнымъ и съ сухимъ воздухомъ. Ибо обильная 
влажность воздуха необходимо обусловливает’!. вигЬсгЬ сь tJijut. н значи
тельную влажность почвы, такъ что обшдя разницы, замЬчениыя у дре- 
весныхъ породъ въ отношешлхъ нхъ къ влажности к л и м а та , могутт. легко 
обусловитьсл и/, даш/омъ случай исключительно ржмичмши во влажности 
этой носледпсй. И действительно, нриводенпыл выше черты изъ отно- 
шешя древесныхъ породъ къ влажпости воздуха виолпе соответствую т 
отпошенш т*Х'г, же ггородт. къ почвенной влажности. PJiiiienic настоя- 
1цпго вопроса становится такпмъ образомъ но.птожпимь лиш ь нутсм'ь со
поставлен 1И кпачитольнаго числа ниблшдешН падь влажностью воздуха, 
почвы п ростоит. лесныхъ деревьевь.

I I I .  Вл1яше воздушныхъ теченш.

Непосредственное влшше в’Ьтра на ростъ насаисдепш играетъ 
зам'Ьтную роль лишь пъ рйдкпхъ, лсключнтелышхъ случаяхъ, именно 
въ мЬстностлхъ, расположенныхъ въ значнтельпон близости моря 
н—въ меньшой стенеип—ташке на открытихъ д'ЬПствш вЬтровъ 
внеотахъ (а). Ростъ древесныхъ породъ испытываем. здЬсь зна
чительное прецятспие: насаждешя не достигаюсь въ такпхъ мЬстахъ 
нормальнаго р а з в и т  (особенно въ высоту) и, при значительной 
открытости м'Ьстоноложешл, не могутъ далее образовать высоко- 
ствольниковъ (Ъ). При этомъ A'liiiCTBie вЬтра сказывается особенно 
рельефно на отд'Ьлышхъ пли столщихъ на онушк’Ь и вблизи ея 
деревьяхъ: ростъ такпхъ деревьевъ въ высоту— ничтожепъ, часть 
ветвей со стороны дующихъ вЬтровъ обыкновенно засыхаетъ и вся 
крона лолучаетъ несимметрическую форму. Такому однако вл1яшю 
постоишшхъ в'Ьтропъ породы подвержены пе въ одинаковой м'Г.р'Ь. 
Всего бол'Ье отъ ннхъ страдаетъ обыкновенная сосна, меи'Ье— ель 
н пихта, всего асе выносливее въ этомъ отиошеши считаются — 
оспна, ольха, серебристый тополь, ясень (Лоудонъ) и клепъ (Гри- 
горъ).

(а) Весьма важная но споимъ лЬсоводствеппымъ носледспплмъ роль 
ветра, проявляющаяся въ шгд-1; мехапичеекпхъ попреждешй: ветро
вала, бурелома и т. п., относится къ областп учеш я объ охране леса,



объедцпишпсйся от, ji’IicnoMT, хознйети'!; in, особый ОТД'ПлЪ, гг. довольно 
ясно очерченными i jhjlii п нал и — „ -T lic o o x jia it(m i i о “ .

•Зд'Ьсь эта роль вЬтра ьыиспона, къ слону сказать, по ш. ирпмЬрт. 
лрочнмъ оч'Д'Ьламъ учешя о лЬоиомъ хозяйстн!,, подробно н обстоятельно. 
Kposrl) общихъ ныиодоиъ, ис оснопаиных'ь на точно зарегистрированном!, 
»гатс[мал1|, эта глава л Ьсоохрапенш обладает'!. еш.е рядомъ отд-Плмгмхъ 
наблюдетй *) и здтЬиъ и'ЬЬйолькнмп сопоставлениями болыиаго числа но* 
добнихт. даппыхъ изъ различныхъ мйстпостей 2).

(Ь) IS.nitfiiie н’Ьтра сказывается от. пккоторнхь случаяхъ даже па раз- 
стоянш п'Ьсколыспхъ миль отъ моря Не мец-Ье ясно оно иногда н на 
открытыхъ пагорпыхт, местностях® 4).

II. К д и м а т и ч е с тя  уелов1я д л я  отдЪ льны хъ породъ.

Иодобпо какъ п къ почв'Ь отд!ш.пыя породы виказываютъ аа- 
М'Ьтпыя различ!я и въ отношешяхъ своихъ къ климату. Зд^сь 
только разпици эти пъ общемъ еще бод'Ье сосредоточиваются на 
лоодииаконоП приспособляемости породь къ  краГншмч, онмати- 
ческнмъ усм т нм ъ  и псл'Ьдстшо этого соипадыне требованш Г)), 
нредлагаемыхъ лЬсниып деревьями, встречается туп, еще чаще н 
нолп'Ьо и характеризует!, даже собою, иъ зависимости отъ одшюб- 
paaia клнматнчеекпхъ факторовъ, и/Тишя обширныя области соим’Лст- 
паго распространения древесныхъ породъ. Можно ташшъ образомъ, 
наприм'Ьръ, считать, что климатичесыя услошя значительной части 
умеренной Епропы соотв’Ьтствуютъ въ равной степени каждой изъ 
культурныхъ л’Ьспыхъ нородъ, расиространенпнхъ бол’1;с плп MeirJic 
равномерно но’ ея поверхности. Столь же, новпдимому, одинаково 
безразличны л’Ьсныя деревья и къ вертикальному подш тю  до 600— 
700 т . ,  въ пред'Ьлахъ, конечно, той же географической области. 
Существенный разпици въ отношешяхъ древесныхъ нородъ къ 
климату выступаютъ поэтому па ппдъ уже вне зтпхъ рапоштъ.

Вт, настоящемъ случай говорится очевидно л и ть  о u.iijiiiin климата, 
отражающемся на окончательном!, результат!; роста насаждешГг, т. е.

1) Наприм'Ьръ, Бломеръ—Tli. Jalirh. 1870. 20 BJ. р. 27Б; Аденбрюкъ—Forstl.
HI. 187G. |i. 1!i; Кпницъ—М1ц. Z. 1877. p. Ilfifi и др.

*) Особенно ц1»пшя изъ и ихъ принадлежать Гробе—A. d. W. 1Я(!!). И. J'. 7-1. 
и Дашссльману—Zoilscli. Г. I’, u. J. \V. III. ltd. 1871. р. 32fi. См. также: Лео—
I'orstl. Ш. 1872. p. I п Вернгардтъ—Zeilscli. f. I’. н. J. W. IX. lid. 1877, p. 187;
ib 1876. p. 228. Suppl. z. Allg. Z. 1879.

*) Пердлингеръ—Z. f. g. F. W. 1876. p. 232—Бпнцеръ—Zeitscli. f. F. u. J. \V. 
1870. Hi Ш. p. 180.

4) Onsterr. Vicrtoljaliresscbr. IX. Bd. 18E>9. p. 253. Щпсрл,—ib. XIII. 1803. p. 110. 
‘) Bbpirbe сказать—совпадеше отиошешй нородъ кт, климатвческимт. услопшмъ.



объ общемъ luiflniu температуры, а но о нромсииыхъ или iiciukimiito.ii.- 
пыхъ услош'яхъ, врод'11 случайнмхъ термнчоегсихъ отклононш, мажшх.'тП 
воздуха, эксноаицш и пр., кг которимъ древес,пыл породи отиос&тед раз
лично и въ граиицахъ областей одннановаго общаго клпматичсскаго плшЦя. 
НапримЬръ, дубъ п букъ, ель п пихта н т. д. растутъ иъ сообществ!; и 
равно удовлетворительно но ниогихъ м'Ьстностяхъ,. но Къ утродцивамъ 
эти породы относятся и зд'Ьсь весьма разно.

Дубъ. Область распространетя этой породи обпимаетъ собою 
почти всю Европу, Малую Азш и Капказъ. За исключешсмъ с'Ь- 
верной окраины Европейскаго материка и нЬсколыгахъ рапппнъ 
на ro ri его, отличающихся значительною сухостью климата, имепно 
равнинъ— Италш, Прованса, южной Испаши, Венгрш и Pocciu, 
дубъ распространеиъ повсем-Ьстно п потому со стороны климата 
безусловнаго препятств1я его росту на всемъ этомъ нрострапств’Ъ 
не можетъ быть замечено. Насколько, однако, при этомъ дубъ 
отражаетъ на себ'Ь крупныя климатпчесшя разлишя, встречаемый 
т)мъ па громадной поверхности своего распространен»!, объ этомъ 
дяпгтихъ до сихъ порт, но имеется, хотя т. оущестношшш тшснхъ 
раэницъ пъ росте дуба, нъ зависимости отъ климата, и не можстъ 
бить никакого coMirlmin. Нъ частности дубъ встречается пъ ппд'11 
крупнаго дерена во всей Ашлш, заходнтъ нъ южным части Швецш 
и HopBerin, и въ Poccin, въ форме высокоствольном лпса , доходитъ 
до сЬверо-западной частя Эстляндш и Лмфляпдш (около 58° с. ш.), 
откуда опускается въ южномъ нанраплспш въ западную часть Ви
тебской п въ С'Ьверный коиоцъ Смоленской губ., п затТшъ, направляясь 
опять на сЬверъ къ Волг'Ь, до Ярославской, ироходитъ черезъ южную 
часть Костромской и заканчивается у Малмнша въ Вятской гу- 
берши (северо-восточный пунктъ) (а) .— Въ 1’ородахъ средней полосы 
дубъ л$тнШ (Q. pedunculata) подппмаетсл въ вид'Ь прпносящаго 
плоды дерева не выше 800 т . ,  прпчемъ, нредиочитаетъ склоны 
бол'Ье теплые (S, SW) (Ь)— Крайности л'Ьтпихъ и зимннхъ темпе
ратурь дубъ пполн'Ь нерспосптъ, на что указывают?. уже крайшя 
точки его распространения, палрнигЬръ, дептральпая Испаш'л съ 
температурой, доходящей л'Ьтомъ на солнц'11 до 44° 0 .,п н а  сЬпер'Ь— 
Казань (о). Гораздо чувствптелыгЬе дубъ къ ппзкпмъ темнерату- 
рамъ (ниже пуля) прп началЬ вегетацюннаго нерюда, когда отъ 
заморозковъ померзаетъ часто молодая* листва, вновь образовав- 
нпсся поб'Ьгп п даже молодил деревца (d). Засухи и л'Ьтшл жары 
дубъ переносатъ за то какъ никакая другая порода. — Морской 
климатъ благопрмтенъ, повпдпмоыу, въ н’Ькоторыхъ случаяхъ п



длл дуба, какъ па то но Kpafiucft м ере указывает/. ростъ ого in. 
Норвегш вблизи моря (Вергъ), хотя вдоль берега Атлантпческп.го 
Океана ОДЪ ИЛИ совсЬмъ.не растетъ, пли растетъ лишь неудоплетпо- 
рительно(Ыёрдлипгеръ).

Дубъ зимНШ (Q. sessilifjora) по географическому распространенно 
занимаетъ/япачительно меньшую область. Па ct.nepli опъ встре
чается только на южпыхъ • окраинахъ Шотландш н Скандппаши 
(59° с. ш.). Съ востока грапица его обнпмаетъ лишь западную 
часть Европейской Россш (до Днепра).— Въ горахъ дубъ зиашш 
въ большинстве наблюдаемыхъ случаевъ (известны 3 исключения) 
подымается, однако, выше ч4мъ л'Ьтпш, наприм'Ьръ, на Гарце 
приблизительно на 100 т . ,  въ Бадене—на 325, па южпыхъ Алг>- 
пахъ—на 455, на Ризенгебирге—па 650.

(a) Предельная полярная грапица распространетя  дуба пдетъ chimp- 
нЬе и нисколько по другому направлешю. Подробное приведете ся, также 
какъ н другихъ ботанике - географических* граппцъ, било бы зд1:еь не 
у м’Ьста и частью отнесено нами, и то лишь пъ случаяхъ соиоршеппят не
достатка соответствующих'!. Л’ЬСОНОДСТПОНПЫХЬ yita:lll!lin, IM. II(Ш.ПОЗКГЧМ|>) 
очерку лЪсоводстпа иъ Poccin.

( b)  „Дубъ находятъ нсл'Адстше этого даже ни южпыхъ сухнхъ ir.i- 
вестковыхъ склонахъ iiepxnofi долины Дуипл" (Пердлингеръ}. 11о Кернеру, 
на Тирольскихъ А лы тхъ  дубъ предпочитает!, восточные склоны — занпд- 
нымъ, а  па ciseepo-западпыхъ—совсЬмъ не встречается.

(c) „Въ суровыя зимы отъ 1813—1871 г. термомегръ нисколько разт. 
опускался до—37° С., но л4тпш дубъ пе пострадалъ ипсколько, тогда копт, 
ясени и илимы, и даже остролистый кленъ, померзалн или отчасти, или даже 
COBC’JiMI," (ВиЛЬКОММ'Ь).

(d) Въ зиму и весну l8 es/«  г. у Мюндеиа отъ мороза погибли совер
шенно однол£тше дубки ‘J.

Букъ. Округъ распространетя бука—западная, средняя п юж
ная Европа. Наиболее благопр1ятиыя услошя для своего р азш тл  
онъ находитъ при этомъ въ Германш, а также пъ средней и во
сточной Фраицш. Въ южпыхъ частяхъ евроиенскаго коптштента 
букъ встречается гораздо резке н нрнтоыъ только въ ropaxi>, такт, 
какъ онъ совсемъ неснособенъ переносить сухость климата юж- 
ныхъ равпииъ. На сЬвере область бука заходнтъ въ юзкпыя -часто 
Шотландш, Норвегш и Швсцш и отсюда грапица его идетъ въ 
юго-восточномъ направлепш черезъ восточною llpycciro, захваты- 
ваетъ западную окраину Poccin и юзкиую часть Крыма.—Въ го
рахъ букъ подымается значительно выше дуба, хотя какъ и этотъ,

')  Б о р гр ев е . Allg. Z. 1870 . р. 412.
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растетъ вполне успешно и въ пизменпостлхъ. На горахъ средней 
Европы высота подняия бука колеблется между 1200 п 1500 т .  
(на ГарцЬ только на 080 т . )  (а ) .—Относительно роста бука  на  
склонахъ  наблгодешн до сихъ поръ довольно разноречивы, хотя 
наиболее обстоятельны я изъ ппхъ говорить въ пользу посточпыхъ, 
особенно юго-носточныхъ, п южнихъ.— Къ к р а и т ст я м ъ  т ем пера

т ур ь  букъ весьма чупствптелепъ. Сравнешл мстеорологнчсскнхъ 
даппнхъ для крайних?. нунктоит. расиространетя :>той породы 
иокавынаютт, что средняя температуря :шми п п . —4" д о — .г>" С. 
(4°—5° R. лнварск. изохимена) есть абсолютный минимум1]., какой 
только можегь вынести букъ прп споем?. распространен»!. Upailiiiji 
температуры во время лета букъ переносить за то гораздо 
усп4шпгЬе (например?., максимум?, въ 41,25" С. не м'Ьшаетъ 
росту бука въ Бордо и Ж еневе) (Ь). Отъ весепнпхъ н oceiiiinx'j. 
утрепниковъ букъ страдаетъ бол’Ье прочпхъ древесныхъ породъ, и 
кроме того труднее возобновляет/, побития морозомъ органы 
(Ноббе). Къ влажности климата букъ относится довольно безраз
лично, произростая п на морскихъ берегахъ (морей ИЬмецкаго п 
Балтйскаго), и вблизи вепгерекпхъ степей (Кернеръ).

(а) По дапиымъ 10. Мнклнца для Судегъ, перечислепшлп. К. Фшнба- 
хомъ (I’raltiscbe Korstwirllisch;iH 1880 р. 21), тгЬ ем ’ь для Пука следующую 
табличву:

Вы сота 
падъ у. ы.

В оз

р ас та .

Классы
толщины. Высота. Ч исло

стволовъ.

Господ
ствую щ ее

н асаж деш е.
НЛОТ1Г. Ill

С редн ш
го д т н ы й
прнростъ.

ПЛОТИ. 111ш cm ш

-5 0 0 100 1 8 - 5 3 27 ,2 39 3 0 0 1 ,8 0 ,0 2

sod 1 2 0 — 2 3 ,4 51 9 000 ,5 4 ,70

8 8 5 11 0 — 2 0 ,2 571 4 4 9 ,8 4 ,0 9

1 0 6 0 142 — 18 ,0 57 4 379 ,1 2 ,6 7

00 По Альф. Докандолю (fii'ot;rn|i!iin Ы;нт|Ш'. 1855. 1. 1 |i. 240) буш. 110 
можетъ, вром$ того, нропярастать нъ гЬхт. мФ.стпостлхъ, in. которыхъ число 
дождей въ каждый изъ жаркнхъ л’Ьтвихъ месяцем, меньше 0—8.

Грабъ. Обширное пространство средней п восточной Европы 
обладаетъ вполне благопр1ятпыми климатическими услов!ямп для 
роста граба. На севере область его распространена я захваты
ваешь южную Англго, Шотландш и Швецйо, на востоке— юго
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западную часть Poccin въ направлепш отъ Курляндш до Крыма. 
Па южной окраин^ Европы, а также въ 'лапая,поп Фрапцш (43°,30  
€. -ш.—Крайпш пунктъ—Тулуза) п Аиглш грабъ сопсЬмъ не встре
чается.'—Въ ropaxTi эта порода идстт, невысоко, uaupiurlip'i. на 
Гарц'1; до 400 т . ,  въ Баварскомт. JM.cy до 700 т . ,  па Альпахъ— 
отъ ООО—̂ -1100 in. Въ общомъ грабъ in. :>то»п. смысл! очень 
близко иодходитъ къ половому клену (Л. cam pest,ге). — Пъ icpafi- 
нихъ пушегахъ своего chiiejmaro распространены (Мемель, Тиль- 
;штъ) граб'ь переносить miMirio mini мм у мм in.— 7 I!.. и пъ- 
24°,I К. По ндоп, однако дал'Ьо на еЛтеръ н постоит. по причин!, 
слшпкомъ мала!'о количества тепла весной и осенью, слишком’!, 
низкой температуры вимой и частаго падотл ел ппже нуля при 
начал1], и окопчаши вегетац'ш (Вплысоммъ).

(а) По Вплькомму грабъ пе можегг. распинаться нормально таигь, гд]. 
средняя температура зимы ниже — Ь°, иеспн—ппже -)-Ь0,1>, осени—ниже 
+5",4 и года—шике -Н ° ,8 И.

Клены. Наиболее обшнрнымъ горизонтальными распростране- 
темъ обладаетъ остролистый кленъ. Полярная граница его прохо
дить черезъ Скаидипав1ю п Фппляндио подъ G1—С>2° с. ш. н за- 
т'Ъмъ, перейдя въ С’Ьверную  Pocciio, постепенно опускается п до
стигает?. Урала подъ 54° с. m. Ila rorii росту остролпстаго клена 
оказываетъ существенное пренлтетш е, повпдимому, только стенной 
климата.—Несмотря на такое обшпрное распространея1е по на
правлен™ къ северу, остролнстий клепъ т!.мъ пе мен!,е подымается 
въ горахъ лишь на сравнительно незначительную высоту. Такъ 
напримйръ, въ средней Гермаши онъ не ндетъ выше 500 т . ,  на 
баварскихъ Альпахъ—не выше 1100 т .  (Мендтнсръ).—Въ общемъ 
остролистый клепъ находитъ вполн! благопр1ятныя клпматпчесмя 
услов1я лишь въ низмепныхъ и некысокихъ холмнетыхъ m 'Iic tho- 

стяхъ.—Гораздо ограннченн'Ье распространете къ с’Ьверу явора. 
Уже сЬверн4е шцротъ средней Францш п Гермапш (63° с. ш.) 
лворъ встречается лишь искусственно разведеипнй. На восток!, 
опъ также не переходить этой границы. Иъ горахъ за то лпоръ 
пдетъ весьма высоко и, за исключешемъ сЛтерныхъ и с'Ьвпро-вос- 
точныхъ областей своего распрострапешя, где опъ встречается 
и въ нпвменностяхъ, пместъ даже обе границы: верхнюю и ниж
нюю, т. е. является уже вполпЬ горннмъ деревомъ. Ид'Ьст. опъ, ни 
высоте поднятая, оставляетъ за собою даже букъ. НапртгЬръ, па 
баварскихъ Альпахъ яворъ растетъ еще въ впдЬ крупнаго дерева



на. высотЬ 1 6 0 0  ю. (З е н д т н е р г).— П е  смотря па все это яворъ 
т'Ьмъ не мен’Ье страдаетъ гораздо сильнее остролпстаго .ikeu^/ 
отъ Морозовы  молодил растешя, особенно нъ первом^'году, и ■не*’ 
успЬвпйе одеревен-Ьть поб’Ьги, повреждаются ими, довольно, часто.— 
Судя по прекрасному росту явора въ альишскихъ областяхъ нужно 
считать, что холодный п влажный горный клпматъ есть наплучшее 
климатическое услов1е для нроизрасташя этой породы. Удовлетво
рительный ростъ явора наблюдается между ирочнмъ также и пъ 
ириморекпхъ м'Ьстностяхъ (Нердлингеръ).

Полевой нленъ, пакленъ, распрострапспъ пе такъ далеко къ 
северу какъ остролистый, по значительно дальше— чЬмъ лиоръ. 
Захватывая нижнюю окраину ПТвецш, полярная граница паклена 
идетъ черезъ восточную Прусспо, Польшу п среднюю Pocciro (около 
55° с. ш.) и достпгаетъ зд'Ьсь восточпаго пункта приблизительно 
иодъ 59° с. ш., откуда граппца эта, стань восточпою, новорачн- 
ваетъ къ югу п доходптъ съ перерывами до Крыма.—Въ горахъ 
паклепъ подымается невысоко, напримЬръ, па баварекпхт, Лль- 
пахъ до 700 т .

(а) По Боде (B eitiiige г. Kenutniss d. Uussisclicn I’eiohes. 18 П<1. 1856  p. 39}  
область распространена явора доходить лишь до ДпЬпрп. По Траутфет- 
теру (Priaiizniii’iiof'rnphiscbo Veihiilliiisso dos Knropiiisdioii llnsslm uls. 1 !l. 1849 . p. 4 5 )  

встречается восточнее до Саратова.

Ясень. Въ область распространим я  лсоня пходнтъ почти вся 
Европа, за шчетомъ лишь сЬверной н с’Ьвсро-восточпон ея окраииъ. 
ЗдЬсь грапица ясени лежптъ иодъ 61— 63° с. ш. (въ Иорвспи, 
Швецш и Финляпдш) и направляется затЬмъ въ юго-восточпомъ 
направленш въ среднюю Pocciro, доходптъ до сЬверной частп Р я
занской губерши и, поднявшись нисколько къ сЬверу, достигаете 
кра.йняго восточнаго пункта въ лЬсахъ устьевъ Суры. Отсюда на
чинается восточная граница, идущая сначала по направлешю къ  
югу и загЬмъ на юго-западъ до Крыма (а). — Въ горахъ ясень 
растетъ приблизительно на тЬхъ же высотахъ что и букъ, напри
мЬръ, На Альнахъ Баварш, Зальцбурга и Швейцарш—на 1200— 
1360 т .  —  Къ морозамъ, какъ весепнпмъ, такъ и осеппимъ, ясепь 
чувствительнее вс'Ьхъ другихъ листвепныхъ породъ, за псключе* 
шемъ лишь бука, изъ хвойпыхъ же въ этомъ отпошеши съ ппмъ 
сходна одпа европейская пихта. Изъ сравпешя температуръ п'Ь- 
сколькихъ пунктовъ, лежащнхъ на полярной гранпцЬ распростра
н ен а  ясеня, возможно заключить, что эта порода пе можетъ расти
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иъ м$етностяхъ съ средней яппарской температурой ниже— 11— 12° 
(Декандоль).— Въ непосредственной близости мори ясень растегь 
вполне успЬщпо (Ъ).

(a) Браие; и' Мартеасъ >) обмйрили 3 ясеня изъ ботапнчвекаго сада 
блнвь Упсалы (59е,52):

ЛФта. Нолуд1алетры.
 1 ..................... 147 2Г)0,п
2 . . . . . . . . .  148 20f),i
3 . . . . . . . .  166 Я2в,о

Въ Кампьеи’Ь ясепь доствгаетъ *) при 150л(;тпемъ возрасти попереч
инка И,755, у У пса л и —лишь 0,665. Разницу въ 0,190 т .  автори приписывают!, 
климату.

(b)  До согласвыыт. ноказан1ямъ Биицера и Вагнера *) для Голыитнпш, 
и Лоудона—для Аиглш.

Илимы. Распространете береста (U . campestris и montana) 
обшшаетъ всю Европу за псключешемъ лишь северном ея ча
сти (а). Здесь берестъ заходить за , 65° с. ш.— въ Норвепп (у 
Дронтгейма— болышя деревья), до1етлаида— въ Швецш и Таваст- 
гуса— въ Финляндш. Изъ южной части этой последней полярная 
граница направляется черезъ сЬверную Poccira, гд'11, впрочемъ, она 
не можетъ быть прослежена отдельно отъ границы вяза (U. effusa). 
Общая полярная лишл обоихъ видовъ (но Боде—лишя пяза) ндетъ 
отъ Ладожскаго озера до Каргополя и загЬмъ опускается посте
пенно къ югу до Вятскаго уезда, откуда опа, поднявшись опять 
къ сЬиеру, направляется къ Уралу, который и достигает’!» подъ 
57— 58° с. ш.—Въ горахъ берестъ подымается па весьма значи
тельную высоту (на баварскихъ Альпахъ въ виде круппато дерева 
до 1300 т .) ,  хотя растетъ вполне успешно п въ ниаменпостяхъ.

Вязь (U. effusa) прппадлежитъ болЬе средней Euponii, чемъ 
берестъ; этотъ видъ не встречается въ Скаидпнавш, Апглш п 
южпыхъ нолуостровахъ (Вилькоммъ). Въ Pocciu онъ ндетъ однако 
значительно северн'Ье береста (по Боде).

(a) Ulmus campestris ограничивается uo Вилысомму бол1>е Южной Евро
пой, сЬверную ц среднюю часть ея запимаетъ другой вндъ—1'. inonl.ni.-ij 
многими ботаниками признаваемый однако лишь разновидностью пернаго.

Береза. По нечувствительности къ зиачнтелышмъ разнпцамъ 
въ климатпческихъ услов1ахъ береза (В. alba u verrucosa) зани-

*) Лии. d. sciences nalu ro lles. IJotimiquo. 3 scr. I. III. 1 8 4 5 . p. 370 . 
*) П о  Н уар со н у — Ann. F orest. 1842 . p. 203 .
*) Zoitscti. Г. K. u. J. W . 1870 . I ll Bd. p. 161 . 1871 . p . 289 .



маетъ одно пзъ перпыхъ места между' лЬсными породами:, это 
ясно уже изъ огромной област и  ел горшоптальнаго р а сп р о а п р а -  

нетя, занимающей, за псключешемъ и'Ьскольйихъ местностей 'на 
юг’Ь, псю поверхность европейскаго материка пнлотт. до области 
тундръ и алыпйскпхъ шгг. (Тряутфеттеръ). Пинболе» блягонршт- 
ныл усло1»я для своего разшгпл она находптъ прп этомъ пъ сред
ней и сЬперной Poccin. Въ наиравлешн къ югу борона распростра
нена па востокЬ до южно-русскпхт. степей, п ричсмт. мъ ипдЬ на- 
саждешй встречается однако лишь значительно clmepirfce, именно 
по переходя широта губерпш: Шенской, Полтавской, середины 
Харьковской, южной части Воронежской и ci.iiepnoii части Сара
товской (Боде).

Въ западной Eupoirb (также въ Крыму п на Кавказ!)) береза, 
начиная отъ широта Альпопъ п Карпатъ, покидаете равпипы и 
становится горнымъ деревомъ, пе вынося очевидно слпшкомъ жар- 
каго климата южныхъ равнинъ. — Въ вертпкальномъ направленш 
береза подымается соответственно высоко. НапримЬръ, у Гаммер- 
феста—до 270 т . ,  на норвежскихъ Альпахъ—до 1000 т . ,  въ Ва- 
варскомъ Лесу—до 1200 т . ,  на баварскихъ Алг.пахъ— до 1000 т . ,  
на Пирепеяхъ и Э гне—до 2000 т . —Такое обшпрпое раснростра- 
neHie указываете, очевидио, па индифферентность березы къ отри- 
цательпымъ минимумамъ, какъ зпмппмъ такъ и песенпимъ Л'Ьтпш 
продолжительных жары и связанное съ ними безДЪжд1е береза пе
реносить значительно труднее, чЬмъ п объясняется ея отсутств1е, 
напрпмеръ, въ степныхъ местностяхъ Poccin, Венгрш и ироч.

(а) Не доходя однако до сЬверпаго предела распространев1я, береза 
встречается уже ьъ виде приземнстаго незначительной высоты деревца. 
У Кольвы, въ Архангельской губ. (нодъ 663А с. т .), береза доетпгаетъ 5 - 6  
дюИмовъ въ д1аметре и отъ 3—4 ф. высоты (Ш ренкь р. 258).

Ольхи. Область распространения белой ольхи почтп также об
ширна, какъ и березы. Полярная ся граппца лежитъ нодъ 70° 
с. ш.— въ Скандинавш, въ Лаплапдш она близко подходите къ 
границЬ соспы, причемъ уКапдалара ольха достигаете еще 7 ' въ 
д1аметре (Траутфеттеръ). Къ югу округъ распростраиешя белой 
ольхи доходите въ западной ЕвроиЬ до 4 3 —44°, на востоке же — 
въ Poccin— лишь до 55°, где граница ея приблизительно совпа
даете съ северной границей черпозема.—Въ общемъ особенно бла- 
гопр!ятныя услов!Я для своего роста эта порода паходптъ въ 11рп- 
балтШскихъ провпнпДяхъ Poccin.—Въ горахъ СЬлая ольха поды
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мается весьма высоко (а), наприм'Ьръ на Альпахъ, гд(; она дохо
дить вплоть до ннжпеп границы распространения алмнПскоП ольхи 
(A. viridis) и горной сосны. Съ первой опа растетъ иногда даже 
вместе (Щварцвальдъ).

Расщюотранспгп черной ольхи обнпмншт. собою не и(чг1;(> of>- 
ширный рапоиъ, тЬмь п нредыдущаго вида. Хотя на гЛ.ттръ она 
п пе ндетъ такъ далеко, какъ белая ольха, «сего до (И—С>‘2° с. ш., 
ирпчемъ н на этнхъ шнротахъ встречается лишь ст. плохимч. ро- 
стомъ, по за то къ югу область ея яаходптъ гораздо далее: пъ 
восточной Еиропе опа достигаетъ южно-русских’!, стене» и яагЬ п , 
опускается значительно низко но течепш ji’Tnci.; на западе т е  чер
пал ольха растогь ycirlnuno, при б.аагонрптидхъ, конечно, моч- 
венныхъ условшхъ, па псемъ материке, пе исключая даже самыхъ 
юлшыхъ его окраппъ. Бъ общемъ черпая ольха прпнадлежигь не- 
сомн’Ьнпо бол’Ье южнымъ и ум'Ьреннымъ областямъ, чемъ белая .— 
Въ вертикальномъ направлеши черная ольха пдетъ тоже значи
тельно ниже, такъ на Гарц’Ь уже при 600 т .  ростъ ея становится 
мало удовлетворительнымъ (Т. Гартигъ). Въ горахъ Баварш она 
подымается до 800, а на Альпахъ и Карпатахъ до 1100— 1250 ль— 
Къ крайностямъ температурь, а также къ утренникам?., черпая 
ольха гораздо чувствительнее, ч'1шъ белая: отъ пихт, она гтра- 
даетъ пе только въ молодости, но п въ более взросломъ возрасте, 
причемъ ими повреждаются обыкновенно еще iieycirbniuie одере
венеть побеги.— Близость моря и влажный морской климатъ, судя 
по росту ольховыхъ насаждешп въ котловпнахъ дюнъ и въ нрп- 
брежныхъ местностяхъ (напримеръ восточной Пруссш), вполне 
благопр1ятенъ для этой породы (Нердлингеръ).

(а) По Вилысомму, напротив!.—пе высоко (р. 293).

Тополи. По обшпрпости района горпзонтальнаго распростране
ны, а, значить, и 'п о  индифферентности къ клпматпчеекпмъ усло- 
в1ямъ, осина неиногинъ разве устунаетъ берез]'.. На сЬверъ она 
пдетъ почти также далеко (до 70° с. ш.), принимая здесь пидъ 
кустарника и низкорослаго дерева (Шренкъ). Къ югу области рас
пространена обеихъ породъ тоже почти вполне соипадаютъ между 
собою.— Сходство въ отношешяхъ березы и осины къ климату вы
ражается также еще и темь, что обе породы находятъ паплучпия 
климатичесшя услов1я для своего развпяя лишь на с’Ьвере (53— 
60°). Ростъ осииы эдесь одинаково удовлетворителеиъ, какъ пт,
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ппд-Ь подмЬсй Къ другим?, породамъ, такъ п пъ нидй чистыхъ 
иасаждешй, встречающихся къ тому же почти исключительно нъ этой 
областв.—Соответственно своему далекому пропикновешю на с’Ьверъ 
осииа подымаете)! иа значительную высоту и in. горахъ. Такъ на- 
прпм'Ьръ, па средне-гермапскпхъ возпышеппостяхъ об а  пдетъ до 
1000 т . ,  иа баварскихъ Альпахъ—до 1400 т .

Осоиоръ принадлежигь, въ протпвуноложность оспп'Ь, главннмъ 
образомъ южиымъ частянъ европейскаго материка, хотя встре
чается, при благощйятныхъ прочихъ усло!Йяхъ, почти повсюду п въ 
средней Еврон-L. Въ Иорвегш и llfncu,in онъ растетъ, разведеппнй 
искусственно, нодъ 61° с. ш. Въ Poccin область его распростра
н е н  доходптъ до 67° (а) . —Въ пертнкальномъ иаправлешп осо- 
коръ ндетъ певысоко, пмепио: въ Ваварскомъ Jlf.c.y—до 340 т . ,  
«ъ южной Baiiapin—до 780 ш.

( 'О  У  М ака р ьо и а  oe<iiio|>i. д о с т и га е т1!., но ofiM lipy Подо (|>. М ) ,  i i i .  д т -  
M0T|Wi до б ' п а  iiMCOT'li гр уди .

Ивы. По 'ОЙкошсиJJIMT. своим’!, in. климату культурным ими раз
личаются между собою немногим'!.. Области горизонтальна™ рас- 
пространстя всЬхъ ихъ—весьма обширны и къ югу захватывают! 
весь Европейсшй матери къ, даже съ его крайппми пунктами. За- 
ы'Ътныя разницы въ отношетяхъ ивъ къ клпматпчеекпмъ услшияыъ 
проявляются лишь по направлению къ сЬверу, именно на располо
жены полярныхъ грашщъ ихъ, нредставляющнхъ между собою н'Ь- 
которыя разл1гая .— Всего далЪе къ северу пдетъ бредина (S. сар- 
геа) —до широтъ Лапланд1и. Б%лая ива, верба (S. alba) заходить въ 
восточной Норвегш до 67° с. ш., затймъ лить до широтъ Петербург
ской губерюи, Казани и Урала подъ 56°. Ива ломкая (S. fragilis) рас
пространена также не далйе этого.— Значительно ниже опускается 
полярная граница краснотала (S. purpurea), идущая изъ южной 
Швецш въ направлетп къ устью Двины и къ Московской губ. 
(Вилькоммъ). Область корзиночной ивы (S. viminalis), начппалсь также 
изъ южной Скандинавш, обнимаетъ собою веб ПрнбалтШсюя губ. 
да доходптъ до широтъ Вологодской.— Шелюга (S. acutifolia) при
надлежать уже почти исключительно восточной части европейскаго 
материка, Г д ф и  встречается на всемъ пространстве Pocciii отп. 
БЪлаго ЛЩЙЩо Крыма (Влаз1усъ). Па западе этотъ пидъ встре
ча ёяся'яишь мъстаМП, именно: въ Силезш, Померанш, Швейцарш и 
ВрандопбУрИ^г-Въ горахъ ивы подымаются вообще пе высоко, пя- 
npnlriipb по Зендтнеру:



— 81 —

Въ Бавар Ha lSaiiapci;itx'L
ском г Л'Ьсу. Ллытхъ.

S. viminalis . . . 400 m. 470 m.
S. alba . . . . .  400 „ 820 „

520 „
S. purpurea . . .  780 „ 11 0 0  „
S. caprea . . . . 1380 „ 1730 „

Липа. По обширности района распространены  лппа (Т. parvi- 
folia и grandifolia) лишь номиогимъ уступаем, березе и осине. На 
юге въ этотъ районъ нходятъ даже самый юшния окраины свро- 
пейскаго материна, наприм'Ьръ южная И тал i л и Громя. 11а d.uep'b 
лииа встречается въ л!,сахъ до С1— С2° с. ш. |(СЗ°—Дронтгоймъ, 
П8°,50— Уралч.), хотя на итих'ь шнротпх'ь они и достигнет). лишь 
рпзмЬроит, молкпго дерена или кустарника. 1>ь I’occin хорошш л и
повые л'Ьса встречаются начиная лишь о н . сеперо-восточнон части  
К,остромскоП губернш  (Подо).—Т а ю . далеки п а  сЛ1Ц’;р'ь находить 

однако лишь мелнолистая, липа, крупнолистая же не пдетъ д алЬ е 
средней полосы (полярная граница ея въ точности впрочемь не
известна).—Въ горахъ оба впда лш ш  подымаются тоже псоднна- 
ково, хотя —въ обратномъ смысле: лппа мелколистая в ъ  Баварскомъ 
.Мсу—на G00 т . ,  на южно-баварскомъ плато—на 700  ю., въ Тп- 
ро.тЬ — на 1200 т . ,  лнпа же крупнолистая ндетъ значительно 
выше, именно въ Баварскомъ Лесу—до 950  т . ,  на ‘баварскихъ 
Альпахъ до 1000 т .

Сосна. Абсолютнаго ирепятств1я своему росту со стороны кли
мата эта порода не встречаете на всемъ пространстве Европы, 
какъ то очевидно уже изъ распространения сосны отъ гранпцъ 
древесной растительности на севере (69°— 70° с. ш.) (а) п до 
центральной Испанш—на юге. Если при этомъ сосна и отсут- 
ствуетъ, напрпшеръ, въ степяхъ южной Focciu (южнее 49—50° 
с. ш.), то это скорие можно объяснить не абсолютнымъ преият- 
сш ем ъ  ея росту со стороны климата—она растетъ гораздо южнее: 
нъ Иерсш н Малой Азш—а другими усло1шши, влияющими на ра- 
спрострацеше древесныхъ растешй въ южно-русскихъ степяхъ (Ъ). 
Въ иределахъ такого грома днаго:. района распространешя ростъ 
сосны отражаетъ на себе естественно и разницы въ климатиче- 
скнхъ услошяхъ, что, между ирочимъ, уже и констатировано, именно 
въ приведенной раньше (стр. 63) попытке разделить этотъ районъ 

пршож. кг л. ж .
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на области одинаковаго роста въ зависимости отъ климатическихъ 
jcjOBiB.

Въ горахъ Сосна подымается сравнительно ниже другихъ хвой- 
ныхъ, главнымъ образомъ по причин! ломйости в!твей отъ нава- 
ловъ сн!га (мокраго, слипающеюся), а также и вообще— но небла- 
пр1ятиости гориаго климата для роста этой породы. Такъ, папри- 
м!ръ, на Г ард! высота подвяия сосны надъ у. м. 370 т . ,  на го
рахъ средней Германш отъ 600— 800 т . ,  на баварскнхъ Альнахъ 
до 1600 и на ШвеПцарскпхъ оаъ 1800— 1000 т .  При этотъ соспа 
предпочитаешь обыкновенно склоны S и SVV, на которыхъ и под
нимается вначительпо выше, ч!м ъ на еклонахч. кч, N и N0 (Зендт- 
неръ).

Отъ крайностей температурь, именно on , отрннательнмхъ, 
страдаютъ только молодил растешя п и т о м н и к о в ’/ ,, «т.* бол!е зр'Ь* 
ломъ же возраст! д!йств1е енльныхъ ыоро;)овъ выражается лишь 
времепнымъ покраснетемъ хвои (с).

(a) По Ш репку ноляриая грапица ел нисколько отстает!, отъ ели и 
лиственницы (р. 257).

(b) Ыеблагопр1ятность степпаго климата для роста сосни въ общемъ 
тймъ пе мен-Ье очевидна, хотя въ Н’Ькоторыхъ случаяхъ она растетъ н 
ад’Ьсь довольно ycntiuno, по крайней M’l ip t  въ первые годы. 11аириы'1;ръ, 
у Еватернпослава Боде (р. 28) обмЬрнль деревья 15-ти лЬтплго сосвоваго 
пасаждсшя и нашелъ между ними—толщиною въ 7" при высот); пъ 20'.

(c) О п адете  хвои на молодыхъ сосснкахт, питомника (весной н отчасти 
такж е осенью) встречается весьма часто и nwfceri. въ практик!; большоезна- 
ч е т е . Въ последнееврем я оно стало приписываться д-1;йствш варазнтнаго 
грибка (llystei inm pin.istii Sclirml) (Праитль). ЛлерС’ь внрочемъ нродолжастъ 
и теперь видеть причину болГзни въ вссенннхъ замороакахъ и въ быст
ром!- зат-Ьмъ оттаппаши молодыхъ растеши

Ель. Ио величшгГ, область распространения ели лишь немно
гим ъ уступаете предыдущей пород!. П а еЬвер! ель также дохо
дить до границы древесной растительности, нричемъ ростъ ея на- 
чинаехъ быстро убывать уже отъ 61° с. ш. (а). За-то къ югу она 
идетъ не такъ далеко и выказываетъ. зд’Ьсь уже явную неспособ
ность расти въ сухомъ стенномъ климат!. Экватор)альная граница

*) Allg. Z. 1863: р. 81. Zcnlralbl. Г. g.-F. W. 1880. р. 157. См. также Голыщеръ— 
Die Beobachlungen iiber die Schulte cln. 1877. (лучшш сборипкъ nccro naimcaiiuaro о 
Schulte). Въ oociijumxb своихъ паблюдешяхъ Праптль (Korstwits. Zcutralbl. 1880. 
p. 509)—утверждаетъ, что иглы, погибшш отт. мороза, можно легко отличить отъ 
опавшихъ отъ настоящей ScliiiUc. Тоже говорптъ и Баицсръ для восточной Прус- 
сш (Allg. Z. 1879. p. 158).
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■ели совпадаете на востоке—въ Россш—съ границей чернозема, па 
западе же—она идете весьма извилисто на широтахъ 4 4 — 40° 
■с. ш., нричемъ порода эта распространена здЬсь исключительно 
въ горахъ и въ. долины спускается лишь въ болЬе сбвериыхъ и1>ст- 
яостяхъ. Въ вертикалыюмъ направлен!» ель идете на значитель
ный высоты—"наприм§ръ, на Гарце до 1000 т . ,  въ Ризешебпрге—- 
1200, на Карпатахъ—-1500, на баварскихъ и швелцарскихъ Алг,- 

нахъ до 1800, въ южномъ Тироле—до 2100 т .  При такомъ под
няли , судя по небольшому числу имеющихся даппихъ, приростъ 
ели уменьшается пъ нисколько разъ (Ь). Паправлсте склоппт, ока
зываете значительное илiинio на ростъ плп; пъ мротнвуноложиоси. 
cocu’li, она обыкновспно предпочитаете сЬверння и сенеро-посточ- 
1ш я оксноаицш, какъ обладающая более плажинмъ климатом !, м 
почвой, хотя въ краПнихъ нунктахъ своего нодпя’пя она пдетъ, пъ 
большинстве случаевъ, какъ и все породи, все-таки выше на скло
нахъ къ S, SW, ч4мъ па N, N0 (Зендтнеръ).

Къ низкимъ температурамъ ель вообще чувствительнее сосны 
н въ суровыя зимы морозъ повреждаете нередко хвою даже 
■средневозрастны хъ елей; отъ весеннихъ же утрепипковъ часто 
окончательно иомерзаготъ молодые побеги и даже целил деревца
(с). Еще мевее того выносите настоящая порода сильныл .гЬтшя 
жары и связапния съ ними засухи. Въ особенно cyxie годы 0 8 4 2 , 
1865) отмирали даже взрослыя деревья, какъ въ отделышхъ груп- 
иахъ, такъ п въ наеаждешяхъ съ легко-выснхающею почвою (Нерд- 
лингеръ). Кроме того, ель нуждается болЬе всехъ-ирочнхъ ш)]>одъ 
въ значительной влажности воздуха.

(a) „Въ ЭвойсЬ подъ 61° с. ш . ель можетъ имЬгь 41 т .  пнткнм  въ 
въ lfiO лЪтъ, въ Кеми ж е—подъ 6(>° только 25 ш. въ 220 л 1; гч.“ (Венетом.).

(b)  КроыЬ прпиедсипыхъ рапьшо чмпелъ Воссели для i i i io rp i i ie ic im . 
Альп опъ (стр. 62) существуютъ иодобиыя же даиныя JU. Миклпца длл Су
дет*. О гш  перечислены и сиедоиы пъ следующей таЛлицЬ (Ф и ш б ах -ь  -  I. с . ) .

Е л ь .

Высоты 
надъ у. ы.

В оз

р ас та .

Классы

толщины.

о т

В ысоты.

т

Ч исло

СТПОЛОВЪ.

Господ
ствую щ ее

насаж дпш о.

ПЛОТИ. Ill

.Годичный
(фСДШЙ

прнроеп». 
11.10111. |||m

730 1 06 2 0 - 5 5 33 ,2 5 2 2 1080 ,9 10 ,2 0

745 8 3 1 6 - 4 5 26 ,9 1 1 2 7 1395 ,1 10 ,1 8

8 0 0 95 2 1 - 5 3 30 ,3 6 5 4 90 ,7 10 ,17
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' Высоты 
надъ у. м.

Воз*
растъ.

Класса
Толщины. Высоты. Число

стволовъ.

Господ
ствующее

насаждеше.

Годичный
средтй

приростъ.
m cm 'irt ‘ " плотн. m ПЛОТН. II)

820 120 21-61, 32,9 398 1001,0 9,10

885 115 2 1 -7 9 30,6 505 1034,5 8,99

1040 104 2 1 -5 5 24,6 842 826,3 7,94

1000 145 2 1 -5 5 23,7 362 511,2 3,53

1200 172 21—ВГ) 19,0 ,504 610,5 3,54

1220 125 21—53 12,6 766 358,6 2,95

(е) ПосдЬ вимы 1879 /  80 ст. морозами, доходившими до 17 — 20" II, 
хвоя иногихъ елеИ и даже со сет , приняла красную окраску ’). Молодые 
побеги ели пострадали значительно, нанримЛрг,, отъ утреппикопт. 18(55, 
1876 г. *J

Пихта. Лйсоводственное распространена пихты (Л. pecljnula) 
ограничивается средними и южными частями западной Европы 
(на восток! она едва доходптъ до Вислы и не опускается, по
добно буку, въ Волынскую и Подольскую губерпш). Въ вид! зна- 
чительныхъ насаждешй она заходитъ пеиногимъ лишь с!вери!е 
линш среднегермансквхъ возвышенностей, не переходя здЬсь 
почти нигд! 50°. При этомъ въ с!верныхъ областяхъ своего ра
сп ростран ен  (Тюринпя, Саксошя, Силезгя) нпхта сходптъ и въ 
низменности, южн!е. же этихъ м-Ьстностностей, начиная отъ Шварц
вальда, она становится уже.вполн'Ь горпынъ деревомъ, запимая 
8д!сь определенный, отграниченный сверху н снизу поясъ. Высота 
вертикальнаго. поднятая ея въ общемъ довольно значительна, хотя 
и уступаетъ ели. Такъ въ Тюрпигерпальд! и Эрцгебирге опа по
дымается до 800 т . ,  въ Рпзеигебпрге до 1250, на Ш варцнальд! 
ДО. 1200, да Альпахъ—до 1300— 1600. Отношете лшхты къ р азт ч-  
нымъ-склонам* окончательно еще не выяснело (а). Изъ сравнешя 
Хода температуръ крайнпхъ пунктопъ распростраиешя пихты можно 
сделать тотъ выводъ, что длянормалыггич) своего разшпчл она 
нуждается по крайней мЬр! пъ -f~ г>° средней годоной температуры

1) Фюрстъ, Праптль я Гупфауфъ—Korstwiss. Zcntrolbl. 1880. р. 476. Также— 
Allg. Ъ. 1880. р. 364.

*) Нригъ—Allg. г. 18GG. ]. 324. Поббе—I. с..
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п —(—15° шльской или августовской и пе переносить падешя термо
метра ниже—27 С. въ теченш зимы (Ь). Какъ протнвуположнуго 
крайность, пихта не переносить средней температуры августа вы
ше +  20° С. съ максиыумомъ въ +  39° С. (Вплькоммъ). Въ мЬстно- 
стяхъ близкихъ къ этпмъ границамъ, по не обладают,пхъ все-таки 
означенными условиями, пихта можетъ растп лишь въ пид'Ь поди te n  
къ другимъ породамъ (ели, буку). Отъ весеинпхъ п осени ихъ 
утренниковъ пихта страдаетъ не только гораздо чаще' н сильнее, 
ч-Ьмъ всЬ другая хвойпыя, но может*. быть даже поставлена пъ 
этомъ смысле рядом’ь съ НЙИбол'Ье нежными породами п:п. лист- 
венныхъ—съ букомъ и ясенемъ. Новреждешн молодихъ побЬговъ, 
въ томъ числЬ и нерхушечнаго, возобновляются однако пастоящей 
породой въ пенродолжительпомъ временп н почти безбедно.

(a) Но Зендтперу на горахъ южпой Баварш  наиболее (uaronpianiiJ 
для пихты склоны: S, SW и SO (Vofjutnlionsyorlinltniao Siidbnyorns. |>. 557). Въ 
южной ЕпропФ, наприм’йръ па Пирепояхт., in. Оверни, пихта иокрывает-ь 
нрсимущсствоино c’luiopuuo склоны (Нордлипгоръ). Такж е на Альпах'!., го
ворить Демоатдей (I. о. р. 186), „пнхта никогда по встречается па южпыхъ 
склонахъ и любитъ исключительно сЬвврпия положения11.

(b)  По А. Декандолю пихта не переносим, средней температуры зимы 
отъ —4° до —6е, или январской отъ —4°,5 до —ь°,5. (р. 297).

Лиственница. Естественная область распространетя этой по
роды (L. еигореа) ограничивается только Альпами и Карпатами; 
за-то искусстпеннымъ путемъ она распространена, начиная отъ 
Альпъ и Пиреней, не только во всей средней Европе, но захо
дить также и далеко на сЬверъ, наприм’Ьръ пъ Норвегш (63°) и 
Pocciro. Хотя лиственница растетъ уснЬшпо и пъ н и я м р п н о с т я х ъ  

и опускается часто съ горъ въ долипы, гЬмъ не меп’Ье она нрн- 
надлежитъ, подобно кедру, къ числу вполнЬ характерных'!, алыпй- 
скихъ деревьевъ. Частью въ виде чистыхъ пасаждешй, частью пт. 
смЬси съ елью и кедромъ, лиственница поднимается во многихъ 
м4стахъ сиоего цертикальнаго распространена до крайнихъ гра- 
ницъ древесной растительности, наприм'Ьръ въ Кариатахъ она пдетъ 
до 1500 т . ,  на баварскихъ Альпахъ—до 2000, па шпенцарскнхъ 
отъ 2000— 2 3 0 0 .11ри такомъ подняли величина прироста ел умень
шается однако- весьма значительно (см. стр. 62). Относительно 
роста лиственницы на различныхъ склонахъ — указашя между со
бою не согласны; невидимому, она не пыказываетъ въ этомъ смысле 
нпкакахъ спещалышхъ требованШ. Сравнпвъ ходъ температуры 
какъ крайнихъ, такъ и промежуточныхъ пупктопъ распространен 1я



— 86 —

лиственницы (числомъ по Вялькомму 24), можно, невидимому, счи
тать, что для впоЛн-Ь 'нормальпаго развния ея необходимо прн- 
cyTCTBie слЪдукмцихъ условш: средпяя годичная температура не 
н а ж е + 1  и не выше +  8° С., продолжительная зима—по крайней 
м4р4 въ 4 месяца, короткая весна и быстрый иереходъ отъ весны 
къ л!ту; затЬмъ еще —влажпая веспа п первая половпна л’Ьта п, 
наконецъ, равномерно теплая погода въ течепш 3-хъ лЬтнихъ мЬ- 
сяцевъ. Къ отрицатслышмъ крайпостлмъ температуры лиственница 
почти совершенно нечувствительна (Ь), но за то она переносить съ 
трудомъ, особенно въ нервые годы, сильные лЬтше жары и засухи.

(a) Въ Прибалпйскихъ ировипщяхъ I,, curopen L)C растетъ также 
усп^шво какъ п L. sibirica Led. (Вилькоммъ).

(b)  Только утренники иобнваютъ иногда ел молодые побега (аапр. 
въ 1876 г. по Ноббе).

Изъ всЬхъ ириводепныхъ матер1аловъ по вопросу о luianm  климата 
па ростъ л-fcca читатель могь видеть, что этому отделу лесоводства вы
пало на долю еще u e n ie  впимашя, чемъ предшествующему отделу о 
почве. Нельзя впрочемъ сказать, чтобы лесоводство совсемъ не призна
вало зпаченш климатических* условШ, но тЬмъ но нпиЬе дпжо то нич
тожное число лесонодствепиыхъ даппыхъ, какоо сведено нами въ пре- 
дидущомъ, добыто, за малыми лишь исключешями, ботанической клнмато- 
jiorioil и то1Г«Дрп<|>1оН. Объяснить та icon обстоятельство можно, кроме об- 
ЩИХЪ ирнчипъ, СЩО II тЬмъ Д'ЬЛСТВМТСЛЫЮ ИТОрОСТОНОНИЫМЪ ЗПИЧОШОМЪ, 
какоо iiM-Iieri. настояний отдЬлъ въ области лесоводстваннаго учошя.

Нсего ближе будогъ, для уленошя себе последнего, сравнить оба из
ложенный отдела лесоводства, хотя бы въ главнейших!, нупктахъ.

КлииатичсскШ моменгт, какъ мм ужо анаомъ, ироявляотъ своо luiiinio 
на ростъ лЬса лишь па гораздо болЬо обширнихъ нлощадяхъ, чЬмъ поч
венный, такъ что па ровной местности опъ оказывается совершенно одн- 
наковымъ—для роста пасажденШ, конечно—нъ нрвдЬлахъ столь обшнрпыхъ 
райоповъ, что опп охватываютъ собою даже цели я круиния государства. 
Напрнмеръ, ясно бросающееся въ глаза различ1е въ ростЬ н1;которыхъ 
древесныхъ породъ въ зависимости отъ климата наблюдается между южной 
н северной Гермашей; по сущеетвуетъ лн подобпое же различ!е и па бо
лее блнзкомъ разстояш и— лесоводство пе говорит». Ясно, что въ преде
лах! такихъ областей, въ которыхъ разницы въ росте л'Ьса обусловли
ваются иными, неклиматическими, причинами, лесовЬдственная роль кли
мата ограничится лишь „случайными” вл1яшямв, папрнмеръ въ виде утреп- 
виковъ, засух!, и пр. Въ горахъ зпачеше клнматическаго фактора прояв
ляется хотя па гораздо более блнзкпхъ разстояшяхъ, по все-таки остается 
далеко пе столь очевпдннмъ п бросающимся въ глаза па каждомъ шагу, 
какъ вл1яв!е почвы. — Важность клнматическаго отдела учешя объ усло- 
в1яхъ роста леса сравнительно умаляетъ еще и тотъ крптерШ, который 
нужно считать главпЬПшимъ и осповшлмъ въ области всякаго прнкладпаго 
зпаш я, имеино-крнтерШ  практической применимости выводовъ пли указа
ний, даваемыхъ прикладпымъ зпашемъ.

Мы раньше видели, что для сершзпой практики советъ лесоводства,
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ночерпнn u l l  1181 отдела, трактующего о почпенныхъ услош'яхъ роста на
сажден!!), важенъ н даже совершенно необходим-!. въ масс-1; конкретный, 
случает., такъ какъ получить его въиолпогЬ другимъ иутемъ чрезвычайно 
затрудпвтельно, главнымъ образомъ по причине изменчивости иочвепныгь 
условий ва  весьма близкихъ разстояшяхъ.—Въ Д’Ьле же практической важ
ности указашй пзъ области учешя о климатических!, факторахъ такой 
доводъ въ пользу лесоводства въ значительной м-fcpt отпадаетъ, такъ 
какъ, вследствие одинаковости климатнческихъ условш на зиачитель- 
иыхъ илощадяхъ, практикъ можетъ здесь гораздо чаще получить пъ л-iicy 
же достаточный отвЬтъ па то, насколько для пего важно въ данном!, слу
чай принять въ разсчетъ н luiiniie климата.

Такимъ образомъ мы виднмт., что, по ср авн стю  съ предыдущим!, ог- 
деломъ, роль учсш я о климатических-!. <|iait.ioj>nx-j, роста д-Ьйстиителыю и 
менйе сущсстиенпа, п моп’Ье разнообразна. Но только но сравиешю съ 
отдкломъ, обладающим'!, первостепенной важ постш  нъ лесоводстве. Само 
же но себе у ч е т е  о климатнческихъ вл1яшяхъ имеетъ Т'Ьмъ пе ыен1.е 
несом п-1: гшып, такъ сказать безотносительный нптерссъ, а потому съ пол
ным!. прапомъ можемъ занять соответствующее ему м1:сто in. области ра- 
цюнально иостроеннаго лесоводства. Подтвердить это весьма не трудно 
и иритомъ но той же систем!', доказательству какая ирим-киллась въ оцен
ке зпачешя иредшествующаго отдела.

Нтакъ, общее злаченое климатических’!, услоши въ лйсоиодствЬ, т. с. 
значеше ихъ дли выращены л’1;са вообще, ясио уже изъ одного того, что 
современное лксоводстпенное учете  построено ua данныхъ, относящихся 
т .  такой обширной области распространен] и няозж дсти , кчкь горнзон- 
тальнцго такъ и вортнкнльияго, на которой н сгрЬ чавт и пссьип значи
тельный разницы иъ pocrJi л-kca нъ ааиисимостн o n , шнлшя климата и 
его отд-Ьльныхъ моментонъ. Dar’IiM’i., для k o i i k i i c t h u x i .  случаев], л'кеоразпе- 
ACiiifi, т. о. съ точки apluiiii практической, и ncio и mi it. отл'1лъ л-Ьсовод- 
стпа iiHici'i. Ц'Ьну при нескольких!. обстоятельствах1!., довольно при
том'!. обыкновенных'!, лъ л'Ьсоиодстненной практик!.. Не говори ужо о яиа- 
MOiiin утрешшковъ и засухъ, большая важность которых’), совершенно оче
видна, лйсоводъ —практпкъ иъ н-Ькоторихъ случаях), не можетъ обойтись 
также и безъ указашй о прочпхъ вл!яшяхъ, оказываемых'!, клпматомъ на 
ростъ л'Ьса. Случаи эти ие особенно часты, по они т-1шъ не менЬе встре
чаются н потому лесоводство обязано отв’Ьтнть па ппхъ съ возможпою 
полнотой и обстолтельпостш. Такъ uaiipiiMtpi,, далеко не всегда, разводя 
насаждеше нзъ какой внбудь породы, лЬсоводъ можетъ получить вполн’Ь 
падежное указание о степени благоприятности климатнческихъ условий 
данной местности для ея успЬшнаго роста. Такое указаше нолучитъ онъ 
лишь тогда, если разводимая порода достигает!, требуемыхъ размЬровъ 
или въ непосредственной близости, или лпшь на иезиачнтельпомъ разстоя- 
Hin отъ места предполагаемой культуры. Въ нротивпомъ случае, не зная 
пи разницы въ климатнческихъ усл01пяхъ даппыхъ местностей, пн стене» 
ви приспособляемости къ иимъ различныхъ древесныхъ нородъ п насаж
ден!^ практикъ такъ или иначе но долженъ будетъ прибегнуть къ лесо
водству и его указаш яиъ въ этомъ смысле. И такнхъ случаевъ встре
чаешь опъ не мало: [разведете породы вне области ея распространетя, 
(встречающееся довольно часто, вслЬдс/гае неравном !.рпостп расиредЬле- 
ш я породъ вообще, а  также обшпрпаго иротяжешя грапнцъ), nepenecenie
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породъ изъ одной области in, другую помощью сЬмянъ, наконец?', натура- 
лизац1я, какъ крайшй нримкръ подобнаго nopouecouiii, — но всемъ этомъ 
л'Ьсоводство обязано служить практик']; своими строго построенными вы
водами и положешямн.

RcI.mt, этимъ требовашямъ пастолпиЛ отд-1;лъ могт. бы удовлетворить, 
пъ той копечпо м1;р||, in. какой это возможно при современном!, ypoiuif. 
основннхъ наукъ, есди-бы разработка его по игнорировалась, какъ было 
до сихъ поръ, и была направлена къ ясно сознанной л'ЬсоводствспноЯ ц1;- 
лн. Тогда бы отдклъ о клнматнчеокихъ факторах^ роста лкса won. бн по
лучить гораздо болЬе равдоняльнуго форму и содержание, чЬмь въ настоя
щее время. — Вонервыхъ, подробныя данныя о распространены насажде
н а  различныхъ формъ и родовъ ')  доставили бн для лесоводства гораздо 
бол i.e того, что даютъ въ настоящее время нрпведеппня ш.ше указания, 
взятия почти цЬлнкомъ пзъ области растительной географш. ')тн но- 
сл1;дп1я не потеряли бн однако нЬкотораго л’Ьсоиодственнаго зпачешя, 
такт. какъ, съ одной стороны, во мпогпхъ случаяхъ оба рода данныхъ 
(географп,чвс.1с1я п л1;соводстнеппия) могутъ совпасть, папрнм 1ръ на гра
ницах!. зкватор1альнаго распространпмiя, а съ другой, за ботаишео-гео- 
графнчоекнмн данными можетъ оказаться значешс указателей т1;хъ кряй- 
нихъ климатическнхъ услонШ, которыл необходимы для роста дренеспыхъ 
породъ, хотя п незпачнтсльнаго, по нъ нПкоторыхъ случаях!, исе-такп 
утилизируемого и сь лЬсоводстноИном цклыо.

Ио вторых!., h i .  нред1;лахъ обозначившихся такнмъ обрпчомъ областей 
рпснространсшя пасажденш и отдЬльпыхь породъ, рядъ нзелЬдова'пп кон- 
статнровалт. бы и онред'Ьлплъ разницы пъ pocr l; л-1;еа вт. зависимости отъ 
разш чш  въ климат!;. 11а ocnonaniii достаточна»; числа такпхъ даппыхъ 
необходимо зат);»гг. уже разбить paii'Jie оболнячпинпяия области распро
странения иа районы одпообразнаго роста н охарактерпзпронать ятн рай
оны какъ со стороны прироста породъ н пасажденШ, такъ и со стороны 
1ш лющ нхъ клнмЛтпческпх’ь омонтовь.

Пъ третьихъ, наконецъ, ^п'Ьсколько осгонательныхт. ныводовъ, ио- 
строенныхъ на большом'!. чнслЬ наблюденш пят, различных!. местностей, 
должны современемъ замкннтг, собою rl; гкудиыя даппня, клюя имеются 
до сихъ поръ относительно в-шипя второстепенных!. климатическнхъ фак- 
торовъ роста пасаждспш: в]1сменныхъ апомалш, илажиости, вЬтровъ 
и т. 11.

’) О недостатка так'пхъ данных!, и о необходимости ихъ для Лталш упоми
нает!, между пропить licpuiia—Tlnllalo ili SHvk-nllnra. 1880. I. р. -10, 0G-(„K a 
cleplornrsi else nil tak’ lavoro statislico ci mnnclii tutlorn“ ). Онъ предлагает!■ разД'Ь- 
1пть въ этомъ смысл!; Италию иа 4 области.


