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ВВЕДЕНИЕ. ПОНЯТИЕ ОБ ОБЩЕМ ЛЕСОВОДСТВЕ

СУЩНОСТЬ ОБЩЕГО ЛЕСОВОДСТВА II ПОЛОЖЕНИЕ ЕГО 
В ЦИКЛЕ ЛЕСОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЗНАНИИ

Для познания природы леса и овладения методами ее преобра 
зовашш необходимо изучение общеобразовательных, общетехни 
ческих и общебиологических наук, а также специальных лесо 
хозяйственных дисциплин. В числе этих последних курс общен 
лесоводства является главнейшим. Не зная его, невозможно стат! 
специалистом лесного хозяйства.

Общее лесоводство есть наука о биологии леса, его возобно 
влении и воспитании, использовании и охране.

Общее лесоводство состоит из двух частей: 1) лесоведения 
2) лесоводства. Первая часть—лесоведение—посвящена изуче 
нию биологии леса и представляет собой учение о лесе, втора; 
часть—лесоводство—рассматривает методы и технику обеспече 
ния естественного возобновления, воспитания, использован»; 
и охраны леса.

Иначе говоря, лесоведение рассматривает общие поняти;
о лесе, связи его со средой и закономерности его развития, а лесс 
водство—так называемые лесохозяйственные мероприятия.

Общее лесоводство можно изучать лишь на базе естественно 
исторических наук: химии, физики, математики, геологии, почве 
ведения, метеорологии, морфологии и систематики растений.

Общее лесоводство должно предшествовать и являться базо 
для наук, изучающих лесные культуры, лесные мелиорации 
лесоустройство, эксплоатацию леса, экономику и организацш 
лесного хозяйства.

МЕТОДОЛОГИЯ ЛЕСОВОДСТВА

Задачи лесоводства в СССР целиком вытекают из перспектив 
пых планов развития нашего социалистического народного хозяй 
ства. Методы же их разрешения должны базироваться на диалек 
тическом материализме. Прежнее лесоводство во многих свои: 
основных положениях базировалось на разных видах идеализм;
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либо на метафизическом материализме. Жизнь леса часто рассма
тривалась не как цепь материальных явлений диалектического 
характера, а как предначертанное, гармоничное равновесно 
и целесообразное сосуществование древесных растений, т. е. рас
сматривалась телеологически, иначе говоря, идеалистически. 
Идеализм принимал в лесоводстве часто форму витализма, т. е. 
признания особой руководящей силы в растениях и раститель
ных сообществах, а то и форму антропоморфизма, т. е. уподобле
ния растения человеку. В лесных науках (особенно в дендроло
гии) были распространены утверждения о независимости наслед
ственности у лесных растений от среды, т .е . вейсманизм-менде- 
лизм-морганизм, составляющий суть так называемой формальной 
генетики, разоблаченной И. В. Мичуриным и Т. Д. Лысенко, явля
ющийся неприкрытой формой идеализма.

Буржуазные ученые нередко рассматривали равновесие в лесу 
как основную форму его существования. Они говорили о неизмен
ности отдельных явлений в природе леса, широко проповедывали 
грубый натурализм, выразившийся в рабском преклонении перед 
якобы предначертанной целесообразностью естественной природы 
леса. Отсюда признание необходимости слепого копирования 
природы, отказ от активного вмешательства в нее, от переделки 
природы в интересах человека.

Сторонники этой точки зрения неизбежно приходят к утвер
ждению, что лес сам себя обеспечивает семенами и что направлять 
и регулировать этот процесс не нужно, так как лес сам хорошо 
подготовляет почву для прорастания семян и развития нового 
поколения; лес сам защищает свое потомство от вредных метеоро
логических воздействий—заморозков, солнцепека, иссушающего 
действия ветра; лес, старея и вымирая, дает простор и свободную, 
самостоятельную жизнь своей смене. Человеку в этих условиях 
остается быть лишь помощником природы. В связи с этим у мно
гих ученых-лесоводов проявлялась склонность к пассивному 
наблюдению, созерцанию явлений, происходящих в лесу, т. е. 
отношение к лесу с позиций созерцательного объективизма, дале
кое от установок передовой, мичуринской науки.

Существенным методологическим дефектом прежнего лесовод
ства являлось также социологизирование леса, т .е . уподобление 
леса человеческому обществу.

Наконец, отметим попытки применения к лесу реакционной 
теории Мальтуса о перенаселении с вытекающим из нее понятием
о так называемой внутривидовой конкуренции среди организмов. 
Акад. Т. Д. Лысенко дал блестящую критику мальтузианства и 
«теории» внутривидовой конкуренции.

В своей работе о гнездовом способе создания полезащитных 
лесных полос акад. Т . Д . Лысенко цисал: «Внутривидовые же 
взаимоотношения особей не подходят ни под понятие**б о р ь б ы,
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ни под понятие в з а и м о п о м о щ и ,  так как псе взаимоотно
шения направлены только на обеспечение существования вида, 
на его процветание, на увеличение численности его особей», 
«Никакой борьбы и взаимопомощи между особями внутри вида 
нет и не может быть. В биологическую науку, в дарвинизм внутри
видовая борьба и конкуренция—реакционные мальтузианские 
положения—были привнесены извне. Это было тормозом для науки 
в ее познании'законов живой природы. Признание в науке внутри
видовой борьбы особенно вредно в практическом деле лесоразве
дения». И затем: «Исходя из уровня знаний нашей мичуринской 
биологии, мне ясно, что основной причиной всех неудачных слу
чаев степного лесоразведения было признание старой биологиче
ской наукой надуманной внутривидовой конкуренции и игнори
рование межвидовой». Все это нами должно быть уяснено и учтено 
при прохождении курса общего лесоводства.

ПЕРЕДОВАЯ РОЛЬ СССР В ОБЛАСТИ ЛЕСОВОДСТВА

Нет ни одной области знаний, в которой передовая русская 
научная мысль не вписала бы замечательные страницы. Россия- 
страна выдающихся открытий и изобретений, страна самобытных 
идей, громадных географических и исторических обобщений. 
Наша страна—родина ленинизма. В нашей стране вырос и во всей 
ширине развернулся могучий гений великого Сталина. Советская 
наука, взращенная самым передовым в мире общественным и 
государственным строем, верная продолжательница традиций 
передовой русской науки, добилась невиданного расцвета, стала 
ведущей в мире.

Огромен вклад нашей родины в науку о лесе.
Замечательный ученый-лесовод Георгий Федорович Морозов 

впервые в мире создал цельное учение о лесе и его типах. До 
Морозова единого учения о лесе но было.

Выдающийся русский биолог К . А. Тимирязев раскрыл сущ 
ность фотосинтеза у растений, теоретически развил дарвинизм 
и поставил задачу управления природой растений.

В нашей стране корифей науки В. В. Докучаев дал миру вели
кое учение о почве, учение, поставившее отечественное почвове
дение на первое, ведущее место в мире. Акад. Вильямс дал нашей 
стране учение о едином почвообразовательном процессе, о повы
шении плодородия почв и травопольной системе земледелия.

Великий русский преобразователь природы растений И. В. Ми
чурин вывел около 300 новых сортов растений, создал много мето
дов переделки растений, заложил краеугольный камень нового 
учения о наследственности в живой природе. ь»

Акад. Т. Д . Лысенко развил учение И. В. Мичурина о насле
довании признаков, приобретенных под воздействием среды,
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создал учение о стадийном развитии растений, разработал и пре
творил в жизнь ряд методом преобразования природы растений 
и повышения урожаен, создал развернутое новое учение о при
роде организмов и законах наследственности.

Наша великая Родина является передовой и ведущей страной 
в мире в области лесного дела. Впервые в истории человечества 
лесные богатства были поставлены на службу пароду- Одним из 
первых мероприятий советского правительства была национали
зация лесов.

Лес, представляющий собой, наряду с землей, водами, про
мышленными предприятиями, транспортом и др., государственную 
социалистическую собственность (общенародное достояние), стал 
объектом одной из важнейших отраслей народного хозяйства СССР.

ЗНАЧЕНИЕ ЛЕСА 15 НАРОДНОМ ХОЗЯЙСТВЕ СССР

Огромна и поистине универсальна роль леса в жизни человека, 
в развитии народного хозяйства. Нет такой отрасли народного 
.хозяйства, которая но предъявляла бы спроса на древесину.

Народное хозяйство СССР развивается быстрыми темпами, 
а в связи с этим растет и потребность в лесе.

Нз года в год у нас растет промышленное и гражданское строи
тельство. Строятся заводы и фабрики, электростанции, шахты, 
нефтяные вышки, жилые дома, школы, клубы, библиотеки, боль- 
шшы. В качестве одного из основных стройматериалов, как 
известно, используется древесина.

Широко развивается транспорт: строятся новые и ремонти
руются старые железные и автогужевые дороги; создается новый 
и ремонтируется старый подвижной состав (вагоны, платформы, 
повозки, сани). В связи с этим непрерывно увеличивается спрос 
транспорта на древесину. В железнодорожном транспорте древе
сина широко применяется для вагоностроения, для устройства 
железнодорожного полотна, строительства станционных зда
ний, складов и т. д. Без древесины немыслим автогужевой транс
порт.

С каждым годом увеличивается спрос на древесину со стороны 
гидротехнического строительства, широко ведущегося в нашей 
стране. “ *

Древесина находит применение в гидротехнических сооруже
ниях в виде круглого тесаного и пиленого леса, сучьев и ветвей.

Она употребляется на сооружение береговых стен, дамб—групп 
свай для восприятии толчков пристающих к пристани пароходов, 
кессонных желобов, открытых шлюзных каналов, перемычек 
и плотин, каналов для спуска сточных вод, пирсов—площадок 
на группам свай, расположенных в открытом море, для морских
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судов, молов-волноломов, защищающих от сильных морских при
боем?, и т. д.

Кроме того, в СССР каждый год сооружается наряду 
с железными и железобетонными большое количество деревянных 
мостои.

Крупным потребителем древесины является судостроительная 
промышленность. В судостроении древесина —необходимейший 
материал для вспомогательных сооружении на местах стройки -  • 
верфей. Но не меньшее значение древесина имеет и самом судо
строении. Значительное количество настой крупных судов изго
товляется из дерена. Высоко ценятся палубные доски для покрытия 
стальной палубы; из древесины изготовляют мачты, реи, погру
зочные стрелы, стенгн, иолы, судовую мебель. В виде фанеры 
древесина идет даже па обшивку стен судов.

Выдающуюся роль играет древесина и в мелком судостроении: 
различные боты, баржи, баркасы, яхты, мелкие парусные и паро
вые суда в основном сооружаются из дерева.

Весьма большое значение древесина имеет в машиностроении, 
особенно в сельскохозяйственном. Значительное количество 
сельскохозяйственных машин и орудий is основном делается из 
дерева. Так, нанример, современные молотилки в основном со- 
стоят из дерева. Рамы, стойки, засыпные лари и прочие части 
веялок, сеялок, молотилок, комбайнов изготовляются из древе
сины.

Значительное количество машин для нищевкусовой промышлен
ности. если не целиком, то частично изготовляется из дерева. 
К ним относятся .мяльные, просеивающие, очищающие машины, 
согревающие и охлаждающие установки, оборудование шоколад
ных, кондитерских фабрик, винных заводов, боен.

Очень большое значение имеет древесина в текстильном про
изводстве. Из дерева делаются соединительные задвижки, вере
тена. челноки, погонялки, днища валяльных и стиральных уста
новок.

В связи с мощным развитием машиностроения большое разви
тие получает модельное дело. Модели машинных частей, как пра
вило, деревянные.

Общеизвестна исключительная роль древесины в мебельном 
производстве. Всевозможные столы, стулья, табуретки, скамейки, 
буфеты, гардеробы, книжные шкафы, этажерки, тумбочки, иолкп 
н т. и. делаются в большинстве случаев из дерева.

Древесина играет большую роль в производстве музыкальных 
инструментов, в обеспечении нашей промышленности, сельского 
хозяйства, торговой сети тарой и упаковочными материалами.

Огромное значение имеет древесина в горном деле. В шахтах 
и рудниках, она используется в виде коротких круглых отрезков,
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брусьев и досок, для поддержания равновесия в разрабатываемых 
пластах, а также для того, чтобы сохранить рудники открытыми, 
создать возможность дальнейшей разработки и защитить от обва
лов. Кроме того, древесина идет на рудничные шпалы, переводные 
брусья, обшивку забоев. Д р евеси н а  здесь первый и обязатель
ный помощник горняка.

Неоценимо значение древесины как сырья для производства 
целлюлозы и бумаги. Целлюлоза, получаемая из древесины путем 
дробления и химической варки, идет на бумагу, спирт, пищевые 
продукты и разные материалы.

Мировое производство бумаги на 98% основано на употре
блении древесины, особенно ели, частично пихты, осины и разных 
тополей, и совсем в малой мере—на 2% —на использовании соломы 
кукурузных стеблей, хлопка и тряпья.

Мировое производство только газетной бумаги составляет 
около 9 млн. т, на что расходуется 50 млн. м3 древесины. А сколько 
еще изготовляется из древесины других видов бумаги и сортов 
картона!

Широкое развитие получает сейчас производство тканей из 
древесины. Растет производство искусственного шелка и искус
ственной шерсти, а также кожи. Мировое производство только 
искусственной шерсти из древесины возросло с 1932 до 1941 г. 
в 150 раз, достигнув 600 ООО т в год.

Винный спирт, добываемый в больших количествах из древе
сины, идет в качестве исходного продукта на производство синте
тического каучука.

Из древесины добываются ацетон и формалин, метиловый 
спирт и другие сопутствующие им вещества, производится уксус
ная кислота, идущая на изготовление различных лаков, пласт
масс, огнестойкой пленки.

Посредством сухой перегонки древесины хвойных пород добы
ваются смола, употребляемая для разных целей; скипидар, идущий 
в медицине в натуральном виде и путем переработки на синтети
ческую камфару; канифоль, идущая на мыло и для ряда других 
надобностей. В последнее время древесные вещества стали широко 
употреблять в качестве горючих и смазочных материалов для- 
машин.

Из древесины выжигается уголь, идущий на выплавку лучших 
сортов стали.

Из древесины, листьев и других частей многих древесных 
пород добываются различные ценные эфирные масла. Особенно 
у нас распространено производство эфирных масел из пихтовых 
мелких веток с хвоей.

Большое количество сахара-глюкозы может быть также добыто 
из опилок и прочих отходов древесины. Из древесных опилок 
при помощи грибов добывается вкусный белок, своего рода мясной



Значение леса в народном  хозяйст ве СССР  £

паштет, имеющий вид дрожжей. Эти «дрожжи» ценны как легко
усвояемое белковое питание, содержащее витамины.

Путем подсочки деревьев добывается живица, идущая на 
производство скипидара и канифоли, а также соки для пищевых 
и лекарственных целей. Из коры корней кустарника бересклета 
у нас добывается гутта, открытая советским ученым проф. Боссе 
в 1931 г. и идущая на изготовление гуттаперчи.

Из коры ивы, ели, дуба, лиственницы, из листьев скумпии 
у нас вырабатываются дубильные вещества, употребляемые для 
выделки кожи. Они позволяют обходиться без тропических дуби
телей—квебрахо-мангрового дерева и др.

Пробка—ценнейший материал для укупорки посуды, для изго
товления линолеума и теплоизолирующих прокладок—добы
вается из коры амурского бархатного дерева и пробкового дуба, 
растущего у нас в Крыму и на Кавказе.

В растущем состоянии леса имеют прежде всего громадное 
стратегическое значение.

В период Великой Отечественной войны, когда немецко-фашист- 
ские армии временно захватили Донбасс и другие промышлен
ные центры нашей страны, многие наши предприятия перешли 
на дровяное топливо, добывавшееся путем усиленной эксплоата 
ции лесов центральной полосы СССР. Общеизвестно значение леса 
как места и средства маскировки. Массовые лесные оборонитель
ные завалы широко использовались на первом этапе Великой 
Отечественной войны для задержания неприятельских танков, 
артиллерии, кавалерии и пехоты.

Весьма большое значение имеет водоохранная служба леса.
Известно, что от океанов на наш материк за год приходит в сред

нем всего лишь около 200 мм атмосферных осадков. Между тем в 
европейской части СССР их выпадает около 500 мм, иначе говоря, 
выпадает осадков в 2,5 раза больше, чем приходит от океанов. Отку
да же берутся остальные 300 мм влаги, выпадающей у нас в виде 
дождей и других осадков? Она является результатом внутримате- 
рикового оборота влаги, т. е. испарения влаги реками, озерами, 
поверхностью суши и растениями и дальнейшего ее повторного 
выпадения.

Весьма значительную роль во внутреннем влагообороте имеют 
леса, усиленно испаряющие влагу не только со своей поверх
ности, но и влагу, подаваемую из почвы корнями. Лес, кроме 
того, содействует конденсации паров и образованию осадков и обес
печивает задержание стекающих по поверхности почвы вод. Эта 
влага, подаваемая лесами в атмосферу, выпадает, в частности, 
на сельскохозяйственные поля и степи.

Накопление и расход влаги лесом уменьшают влагодефицитность 
и возможность образования и отрицательного действия засух. 
Таким образом, поддерживаются урожайность сельскохозяй
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ственных полей и бол ее нормальное для человека состояние атмо
сферы в районах с засушливым климатом.

Лес выгодно регулирует режим рек. Для нас важно, чтобы реки 
имели наиболее равномерный режим в течение всего года и, в част
ности, чтобы весной не было слишком сильных паводков и навод
нений, а летом слишком сильных понижений уровней воды. При 
урегулированном режиме рек они не образуют наводнений, не 
нарушается водный транспорт, обеспечивается* равномерная выра
ботка электроэнергии на гидростанциях.

Величина весеннего паводка и меженного уровня сильно зави
сит от наличия леса в бассейне реки. Лес замедляет весеннее тая
ние снега, вследствие чего оно в лесу начинается и кончается 
позднее; сток с лесных площадей начинается и кончается на 10 — 
20 дней позднее, чем с полей. Вода в большем проценте просачи
вается 1! лесу внутрь почвы, и таким путем поверхностный сток 
воды превращается во внутрипочвенный и грунтовой сток. Послед
ний же идет много медленнее и подает воду is реки не только весной, 
но и летом.

Все это, т. е. ликвидация поверхностного стока, превращение 
его во внутрипочвенный и грунтовой сток, подающий свои воды 
в реки позднее, приводит к снижению весенних паводков и подъему 
меженных уровней в реках.

Лес—могучий фактор борьбы с эрозией почвы, приносящей 
огромный урон сельскому хозяйству. Под эрозией следует пони
мать разрушение почвы силою воды и ветра.

В безлесных местностях вода и ветер сносят с территории гро
мадное количество почвенных, наиболее плодородных и ценных 
частиц, заиливают ими роки, озера и пруды. При таянии снега 
и льдов в горах, а также при сильных дождях в холмистых мест
ностях размыв и снос почв и грунтов бывают настолько велики, что 
подвергаются значительному разрушению железные, шоссейные 
и грунтовые дороги и даже населенные пункты. Оголенные разби
тые почвы также приходят в движение от ветра. Во многих случаях 
образуются пыльные, так называемые черные бури либо со
здаются движущиеся массы дюнных песков.

Лес предупреждает и ослабляет как водную, так и вет
ровую эрозию, о чем мы должны всегда помнить.

Будучи расположен на склонах гор и оврагов, лес предохра
няет их от разрушения водой. В горных местностях лес не до
пускает образования быстрых потоков воды и смыва камней вниз 
по склонам. Такие потоки, называемые селевыми, при безлесно- 
сти горных склонов могут достигать большого развития и за
носить населенные пункты, поля, сады и огороды.

Укрепление лесом склонов оврагов обеспечивает прекращение 
убыли плодородных ночв и создает условия лучшего обводнения 
окружающих полей.
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Лесная растительность по берегам рек обеспечивает их за
щиту от размыва водой.

Путем разведения леса на сыпучих дюнных песках последние 
превращаются в полезные для хозяйства земли. Кроме того, в 
этом случае исключается занос песками хозяйственно-важных 
территорий.

Лес, разведенный вдоль железных и шоссейных дорог, за
щищает их от снежных и песчаных заносов.

Поддержание лесистости на определенном уровне исключает 
возможность возникновения и развития пыльных бурь.

Снижение водной и ветровой эрозии почв лесом обеспечивает 
возможность не допускать загрязнения и заиления водоемов, 
выполняющих разную службу в народном хозяйстве.

Разведению таких почвозащитных, или так называемых про
тивоэрозийных, лесов в нашей стране придается большое значе
ние.

Велико комплексное почвенно-климатическое сельскохозяй
ственное значение лесов.

Лесные полосы в засушливых сельскохозяйственных районах 
защищают заключенные между ними поля от сухих ветров, увели
чивают на полях снегонакопление, ослабляют испарение с поверх
ности почв и растений, смягчают температурные колебания, не 
допускают развития водной и ветровой эрозии, содействуют улуч
шению процессов почвообразования, а в итоге существенно повы
шают урожайность сельскохозяйственных полей.

Увеличение урожайности при применении лесных защитных 
полос достигает 20 —50 и более. В засушливые годы урожай
ность межполосных пространств бывает на 200 —400/о выше уро
жайности открытых мест.

Исключительное значение имеет оздоровительная служба леса 
и в связи с этим так называемое зеленое строительство в городах 
и курортах. На 1 м3 лесного воздуха приходится 300 -400 бакте
рий, тогда как в городе их число в таком объеме может дости
гать 30—40 тыс.; в лесном воздухе почти совсем нет пыли, тогда 
как в городе на 1 га ее может за год выпадать до 3 т.

Помимо всего этого, лес служит источником ряда продуктов 
и так называемых побочных пользований. •

Многие древесные растения и кустарники дают ценные пище
вые продукты: кедр сибирский приносит громадное количество 
ценных орехов; орехоносами являются каштан съедобный, бук, 
лещина, грецкий орех, фисташка. Такие деревья, как алыча, 
кизил, груша, яблоня, гранат, шелковица (тута) и многие дру
гие, приносят ценные сочные съедобные плоды.

Большое пищевое значение имеют и многие травянистые 
и полукустарниковые растения леса, а именно: брусника, чер
ника, голубика, малина, морошка, костяника, земляника и др.
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Большое значение в пищевом рационе имеют лесные грибы. 
Ориентировочно можно считать, что их в СССР ежегодно соби
рается 500—600 тыс. т.

Лес является также источником лекарственных ресурсов. 
Из многих деревьев и кустарников добываются медицинские 
средства. Д ля этих целей еще более широко используются лесные 
травянистые и другие растения. Хинное дерево дает средство 
для лечения малярии, камфарное дерево—для поддержания дея
тельности сердца; шиповник, смородина, сосна, ель и другие—ви
тамин С; крушина—слабительное средство; папоротник мужской— 
глистогонное средство; ландыш—капли для поддержания дея
тельности сердца (впервые предложены русским ученым Инозем
цевым в 1861 г.); валериана—сродство для успокоения нервной 
системы; черника служит для нормализации деятельности кишеч
ника; клю ква—противоцинготное средство; малина—потогонное 
сродство; корни жень-шеня и лимонник—средство поддержания 
и восстановления сил человека.

По почину русского врача Троянова, мох сфагнум еще с 1884 г. 
употребляется на медицинские перевязки.

Наконец, лес служит местом пастьбы скота, сенокошения 
и заготовки веточного корма, сбора грибов и ягод и охоты.

Итак, оценивая в целом значение леса, можно сказать, что 
оно столь велико, многогранно и универсально, что значитель
ную часть своих потребностей человек может удовлетворить 
благами леса.

Можно пошить хорошую одежду из древесного шелка и шерсти, 
а также из драгоценных мехов лесных животных; получить обувь 
из древесных материалов с подошвами, более надежными, нежели 
обычные кожаные; есть сахар, мясо-белки и пить разные вина, 
изготовленные из древесины; удовлетворять тончайшие вкусовые 
требования лесными ягодами и грибами; вылечивать опаснейшие 
болезни лекарствами из лесных растений; ездить на автомаши
нах, работающих на древесном газе и смазочных маслах; приме
нять шины, изготовленные из каучука, выработанного при исполь
зовании спирта, полученного из опилок; читать книги и газеты 
из лучшей бумаги, получаемой из еловой, пихтовой, осиновой 
древесины; наслаждаться игрой на лучших музыкальных инстру
ментах, изготовленных из резонансовой древесины; лечиться на 
курортах, обладающих выдающимся целебным действием на ор
ганизм благодаря своему расположению в специальных лесных 
массивах; использовать лес для борьбы с засухами, регулиро
вания дождей, задержки ветров, повышения полноводности рек 
и предупреждения наводнений, закрепления сыпучих песков, 
действующих оврагов, обрушивающихся горных склонов; обеспе
чивать с помощью леса повышение урожаев хлебов.
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ЛЕСА СССР, ИХ ЭКСПЛОАТАЦИИ. ЛЕСОРАЗВЕДЕНИЕ

Чтобы яснее представить значение леса, рассмотрим цифро
вые данные о площадях лесов СССР и всего земного шара.

Всего на земном шаре насчитывается около 3 млрд. га лесов, 
а без малоценных древесных зарослей—около 2,2 млрд. га. 
Таким образом, леса занимают 22% суши земного шара. Из этого 
числа на долю Советского Союза приходится почти одна треть.

Площади лесов других стран несравненно меньше. Так, общая 
площадь лесов Канады составляет 240,0 млн. га, СШ А—218,0, 
Швеции—36,6, Финляндии—25,0, Норвегии—7,0, Франции—10,2, 
Польши—9,0, Англии—1,3, Италии—5,6 млн. га.

Ни одна страна мира не может сравняться с Советским Сою
зом ни по количеству, ни по качеству лесных богатств.

СССР занимает первое место в мире по масштабам лесо
эксплоатации; лесозаготовительная промышленность оснащена 
передовой отечественной техникой.

В нашей стране для валки с корня и разделки деревьев на 
части широко применяются переносные электрические пилы. 
Д ля подтаскивания лесоматериалов от пня до дороги, т. е. 
для трелевки, используются специальные трелевочные тракторы 
и лебедки. Вывозка древесины производится по механизирован
ным лесовозным дорогам паровозами, мотовозами, тракторами, 
автомашинами.

На протяжении истории человечества рубка и истребление 
лесов непрерывно развивались почти без забот об их восстано
влении. К. М а р к с ,  характеризуя капитализм, отмечал1:

«Развитие культуры и вообще промышленности настолько 
энергично проявило себя уничтожением лесов, что по сравнению 
с этим все, что было сделано им для поддержания и насажде
ния леса, представляет совершенно незначительную величину».

Ф. Э н г е л ь с  по этому вопросу высказал следующее:
«Людям, которые в Мессопотамии, в Греции, в Малой Азии 

и в других местах выкорчевывали леса, чтобы добыть таким 
путем пахотную землю, и не снилось, что они этим положили 
начале нынешнему опустошению этих стран, лишив их, вместе 
с лесами, центров собирания и хранения влаги»2.

Так было прежде и так обстоит сейчас в капиталистических 
странах.

В США было уничтожено в процессе хищнических рубок и в 
огне пожаров около 540 млн. га леса, тогда как всего было

1 К. Ма р к с ,  Капитал, т. II, стр. 260, Партиздат, 1934. 
а К. М а р к с  и Ф. Э н г е л ь с ,  т. XIV, стр. 461.
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разведено искусственных насаждений только 757 тыс. га, т. е . 
в 700 раз меньше.

В Англии, где из-за недостатка леса наблюдаются как-будто 
большое стремление к ограничению эксплоатации имеющихся 
лесов и развитие лесоразведения, фактически рубки значительно 
превышают разведение. Т ак , за время первой империалистической 
войны и мирный период до второй мировой войны в Англии 
было вырублено 240 тыс. га леса, а разведено в несколько раз 
меньше.

У нас в Советском Союзе дело обстоит иначе. Партия и пра
вительство проявляют огромную заботу о сохранении и разве
дении лесов, в частности о полезащитном лесоразведении.

Товарищ Сталин еще на XVII съезде ВКП(б) отметил, что 
«Насаждение лесов и лесозащитных полос в восточных районах 
Заволж ья имеет громадное значение»1.

Только за период между первой мировой войной и Великой 
Отечественной войной в СССР было создано около 1,5 млн. га 
леса. Отметим, что в царской России за весь столетний период 
лесоразведения было создано леса искусственным путем боле© 
1 млн. га. Масштабы лесоразведения в СССР еще до Великой 
Отечественной войны значительно превосходили размеры лесо
культурных работ во всех остальных странах мира, вместе взя
тых. СССР создавал в год около 300 тыс. га нового леса.

В послевоенные годы товарищ Сталин выдвинул не виданную 
в истории человечества программу преобразования природы сте
пей. Эта программа изложена в историческом постановлении 
Совета Министров СССР и ЦК ВКП(б) от 20 октября 1948 г. 
«О плане полезащитных лесонасаждений, внедрения травополь
ных севооборотов, строительства прудов и водоемов для обеспе
чения высоких н устойчивых урожаев в степных и лесостепных 
районах европейской части СССР». В сталинский план преобра
зования степей п лесостепей, в котором защитному лесонасажде
нию отводится первое место, входит создание 8 государственных 
защитных лесных полос, длиной каждая в несколько сот кило
метров, а в отдельных случаях и более тысячи километров. Общая 
площадь посадок государственных лесных полос составляет 
117,9 тыс. га. Кроме того, на полях колхозов и совхозов по водо
разделам и границам севооборотов, по оврагам и балкам, на песках 
должны быть созданы полезащитные лесные насаждения. Их пло
щадь составляет свыше 6 млн. га. Такое грандиозное степное 
лесоразведение поведет к существенному преобразованию приро
ды наших степей и, в частности, к увеличению там атмосферных 
осадков, ослаблению юго-восточных суховеев, снижению силы

1 И. С т а л и н ,  Вопросы ленинизма, изд. 11-е, стр. 456.
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засух, накоплении) ciierois на нолях возле лесных полос, улучше
нию режима влажности и температур на полях, повышению плодо
родия почв, развитию полезных птиц и зверей—врагов вредителей 
хлеба и в конечном итоге к обеспечению высоких и устойчивых 
урожаен хлебов.

Характеризуя постановление партии и правительства о преобра
зовании природы степей, тон. Молотов говорил1: «Поставлена 
цель так использовать имеющийся большой практический опыт 
и достижения сельскохозяйственной науки, чтобы колхозы и сов
хозы степных и лесостепных районов, вооруженные передовой тех
никой, в течение ближайших лет сделали существенный скачок 
в дальнейшем развитии земледелия и животноводства. При этом 
особое значение придается освоению травопольной системы земле
делия н организации в широких размерах работ по полезащитному 
лесонасаждению. Осуществление этого грандиозного государ
ственного плана, принятием которого объявлена воина засухе 
и неурожаям в степных и лесостепных районах европейской части 
нашей страны, выведет наше сельское хозяйство на прямой путь 
высоких и устойчивых урожаев, сделает труд колхозников высоко
производительным и во многом поднимет экономическое могуще
ство Советского Союза. Наша уверенность в осуществлении этого 
исторического плана великих работ говорит о том, насколько 
быстро растут наши силы, наши успехи и наши возможности, когда 
мы идем по пути, указанному Коммунистической Партией, 
Великим Сталиным».

1 В. М. М о л о т о в ,  Доклад на торжественном заседании Московского 
Совета 6 ноября 1948 г., «Правда» от 7 ноября 1948 г.
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I. ОБЩЕЕ ПОНЯТИЕ О ЛЕСЕ

ервоначально нам необходимо заручиться об
щим понятием о лесе, или, но образному выра
жению Г. Ф . Морозова, вооружиться лесоводствен- 
ньтм компасом, с тем, чтобы далее уверенно дви
нуться вперед по пути изучения лесоводства, 

пути долгому и трудному, но весьма интересному, чреватому мно
гими неожиданностями и новостями для впервые изучающего лес.

Прежде чем начинать изучение лесоводства как на^ки, необ
ходимо установить, что такое лес. От правильного толкования леса 
и зависит правильность подхода к его изучению и практическому 
использованию. Лишь правильно раскрыв понятие леса как 
явления природы, а во многих случаях и как творения человека, 
можно уверенно вести работу по преобразованию и созданию леса. 
Первым давшим глубокое материалистическое и диалектическое 
нонятие леса, раскрывшим его сущность и особенности, был 
выдающийся русский ученый Г. Ф. Морозов. Морозов блестяще 
показал, что лес представляет собой явление сложное, где все 
части, компоненты, взаимодействуют и между собой и с окружаю
щей их средой; каждый компонент в отдельности и лес, как их 
совокупность, в целом изменяются непрерывно—и постепенно, 
и скачками.

Не всякая совокупность деревьев является лесом. Так, нельзя 
назвать лесом множество деревьев, пространственно отдаленных 
друг от друга. Такой участок может представлять собой степь 
с отдельными деревьями, парк, аллею, но не лес.

Следовательно, множественность деревьев—это важный при
знак леса, но недостаточный. Чтобы множество деревьев составило 
лес, требуются еще и другие признаки. Лишь в том случае, когда 
число деревьев на единице площади достигнет определенной вели
чины и множество деревьев, как сообщество, вступит во взаимо
действие со средой, изменит эту среду настолько существенно, 
что эти изменения отразятся и на самих деревьях, только в этом 
случае совокупность деревьев может быть названа лесом.

2*



Рис. 1. Г. ф . Морозов
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РАЗЛИЧИЯ МЕЖДУ ДЕРЕВЬЯМИ, ВЫРОСШИМИ В ЛЕСУ 
И НА СВОБОДЕ

Чтобы понять, что такое лес, необходимо прежде всего срав
нить деревья, растущие в лесу и на свободе (рис. 2), а также изу
чить взаимодействие тех и других со средой.

Дерево, выросшее в лесу, имеет более прямой ствол, чем 
дерево, выросшее на свободе. Деревья, растущие в лесу, выше, 
имеют меньший диаметр, чем деревья, растущие на свободе. Они 
по диаметру уменьшаются в высоту менее интенсивно, иначе 
говоря, они более полнодревесны, чем нелесные деревья.

Крона дерева, растущего в лесу, более узка по диаметру и сосре
доточена в более высокой части ствола. Крона дерева, растущего 
на свободе, располагается почти по всему стволу. Как мы видим, 
и по стволу и по кроне деревья, растущие в лесу, существенно 
отличаются от деревьев, растущих на свободе. Эту разницу нельзя 
объяснить различием породы, так как мы сравниваем одну и ту ж о 
породу. Ее нельзя объяснить и различием в возрасте, так как 
мы сравниваем деревья одинакового возраста. Ее нельзя объяс
нить случайными причинами, например нападением вреди
телей, так как эта разница не единичный случай, а массовое, 
закономерное явление.

Разным в положении сравниваемых деревьев является то, 
что одно из них растет в лесу, в окружении себе подобных деревьев, 
в лесной обстановке, в тени, безветрии и т. д., а другое растет 
изолированно, вне этой лесной обстановки.

Лесная обстановка, в частности теневой режим, приводит 
к тому, что деревья усиленно растут вверх, образуя более высо
кие стволы. При этом стволы становятся более прямыми и полно
древесными. Объясняется это тем, что лесные деревья защищены 
от ветра и у них нет необходимости развивать устойчивый ко
роткий, сбежистый ствол, как у деревьев, растущих на свободе.

Вследствие этого же в лесу у деревьев кроны более узкие, чем 
на свободе. Из-за теневой обстановки нижние ветви у лесных 
деревьев отмирают и отваливаются, отчего крона у них сосредо
точивается в верхней части ствола. Процесс засыхания нижних 
ветвей у лесных деревьев называется естественным очищением 
ствола от сучьев.

Следовательно, причиной различия между лесными и не
лесными деревьями является наличие или отсутствие лесной 
среды.

Характерной чертой леса является наличие тени, безветрия, 
прохлады. Здесь мы имеем изменение деревьями среды, частным 
случаем которого является влияние деревьев друг на друга. Коли
чество деревьев, накопляясь, дает новое качество, т. е. становится 
лесом. Деревья, как целая совокупность, создают свою среду, 
формируясь под ее решающим влиянием.
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Если мы сравним деревья одновозрастного древостоя, то убе
димся в том, что они сильно отличаются по размерам. Одни обла
чают более крупными стволами и более мощными кронами, у дру
гих стволы меньше, а кроны развиты хуже. При этом разница 
между отдельными деревьями бывает разительной. Так, в столет
нем древостое можно встретить ели диаметром в 60—70—80 см 
на высоте груди и в 10—15—20 см на той же высоте. У этих деревьев 
различно и развитие крон. Между крайностями мы найдем пере
ходны е экземпляры. Деревья одновозрастного древостоя лесоводы 
давно стали классифицировать в зависимости от размера.

Русские лесоводы издавна различали в лесу деревья господ
ствую щ ие и деревья угнетенные. Г. Ф. Морозов делил деревья в лесу 
но силе роста на пять классов. Ниже рассмотрим классификацию, 
которую мы в дальнейшем будем называть классификацией деревьев 
по ходу роста или по их положению в лесу.

КЛАССИФИКАЦИЯ ДЕРЕВЬЕВ В ЛЕСУ, ИХ НАСЛЕДСТВЕННЫЕ 
СВОЙСТВА, ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ, БОРЬБА 

ЗА СУЩЕСТВОВАНИЕ

Согласно принятой нами классификации (рис. 3), все деревья 
в лесу, в зависимости от хода роста и положения в лесном сообще
стве, подразделяются на пять классов. К первым двум классам 
относятся деревья сильного роста, к последним двум классам— 
деревья слабого роста; средний класс является промежуточным.

I класс—исключительно крупные деревья; к нему относятся 
деревья наиболее мощные, с толстыми стволами и сильно разви
тыми кронами. II класс—крупные деревья; сюда относятся деревья 
со значительными стволами, большими кронами. III  класс—это 
средние деревья; к этому классу принадлежат экземпляры удовле
творительного роста со слабыми стволами и небольшими кронами. 
JV класс составляют деревья отставшие, с тонкими и слабыми кро
нами; этот класс распадается на два подкласса: «а» и «б». В IVa 
класс входят деревья слабые, но у которых сучья более или менее 
равномерно распространены во все стороны и находятся в нижней 
части яруса деревьев высшего роста. 1V6 класс составляют деревья 
со слабыми однобокими кронами, которые только верхушками 
входят в общий полог деревьев. V класс—это деревья отмирающие 
н мертвые; сюда относятся деревья, давно отставшие в росте, 
оставшиеся под общим пологом с ничтожным количеством живых 
листьев или совсем мертвые.

Итак, мы видим, как глубока диференциация деревьев в лесу. 
Деревья одновозрастные, возникшие и развившиеся на одной 
н той же почве, в одинаковом климате, резко отличаются друг 
от друга по своей величине и положению в лесу. Одни имеют 
1ромадные размеры и пользуются «всеми благами'жизни»: боль
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шим объемом почвы, значительным количеством почвенной влаги 
и питательных веществ, свободным, обширным пространством 
к атмосфере, полным доступом света и тепла. Другие имеют жалкий 
вид и отстают в росте, оказываются в скудных, крайне ограничен-

И Ша Л Ш И  I ШЬ 1 7а Ш  Е 
Рис. 3. Классификация деревьев в лесу по ходу роста

ных условиях: пользуются весьма малым объемом почвы, недопо
лучают влагу и минеральные вещества, занимают ограниченное 
пространство в атмосфере, живут под пологом других деревьев 
при большом затенении и малом солнечном нагреве.

Чем это объясняется? Ведь эти деревья относятся к одной 
и той же породе, имеют одинаковый возраст. Каковы же причины 
такой диференциации?
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Чтобы ответить на этот вопрос, проследим жизнь леса, начиная 
от семян и кончая взрослым состоянием деревьев. Г. Ф. Морозов 
поставил интересный опыт по выращиванию всходов сосны из 
семян одинакового веса на одинаковом бесплодном кварцевом 
песке. Все всходы имели различные размеры: одни были довольно 
крупными, другие—весьма мелкими. Дело в том, что семена обла
дают различными наследственными данными, разной индивидуаль
ной силой роста. В природе леса всюду распространено явление, 
открытое великим биологом Дарвиным, называемое индивидуаль
ной изменчивостью. Семена леса, обладающие даже при одной 
и той же величине, а тем более при разных размерах, широкой 
индивидуальной изменчивостью, различной наследственной 
силой роста, дадут и всходы различной величины и мощи, 
а также различной устойчивости против неблагоприятных воздей
ствий природы. Эта различная стойкость в жизни может коррели
ровать с различием в размерах всходов, но может с ней и не совпа
дать. Во всяком случае изменчивость индивидуальных наследствен
ных данных у всходов бывает весьма значительной и разнообраз
ной, что осложняет процесс дальнейшего развития растений. 
После своего образования всходы растут независимо друг от 
друга и индивидуальные наследственные различия их сказываются 
в жестокой борьбе за существование с другими видами растений 
и животных: с другими древесными породами, со страшным злаком 
вейником, болотным мхом сфагнумом, с вредными грибками, 
с шелкопрядом, пяденицей, майским хрущом, мышами, а также 
во взаимодействии их с мертвой природой: с засухами, солнцепе
ком, заморозками, навалом снега, обледенением. Лишь немногие 
всходы преодолевают трудности жизни. Большинство из них поги
бает. Иногда от миллиона всходов на гектаре годам к пяти-семи 
остается лишь 5—10 тыс. молодых растений.

Но вот наступает момент, когда молодые деревья достигают 
5—10-летнего возраста, смыкаются кронами и корневыми систе
мами.

Множество растений составляет уже сообщество, в котором 
растения делят между собой пространство, создают взаимное 
затенение, своеобразный режим тепла, влаги, пищи. Далее 
борьбу за существование растения ведут не индивидуально, а 
целым сообществом, что выгоднее для каждой породы деревьев. 
Однако и в этом случае выживают лишь наиболее сильные деревья, 
а более слабые вымирают. Отдельные деревья III  класса, т. е. 
средние, сначала переходят в разряд IV класса—в разряд отстав
ших, а затем в V класс—отмирающих—и гибнут.

Морозов говорит: «... устанавливается фатальный круг— 
«кандидат на угнетение» перейдет в разряд заглушенных, а затем 
в категорию сильно угнетенных, т. е. очутится уже совсем под 
пологом, чтобы, продержавшись некоторое время между жизнью
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и смертью, постепенно умереть, стать сушняком, обратиться 
в валеж и, наконец, войти в состав «взрастившей его почвы» 
в то время, как могучие представители лесного царства буду! 
на их телах пышно развиваться и пользоваться всеми благамг 
жизни».

Бывают случаи, когда и сильные по природе деревья отстакп 
в росте и гибнут под действием неблагоприятных факторов среды 
а слабые усиливают рост и развиваются под влиянием благо
приятных условий. Однако при прочих равных условиях больше 
шансов на жизнь имеют деревья, обладающие лучшими наслед
ственными данными. Деревья со слабыми наследственными дан
ными вымирают в лесу непрерывно.

Иначе говоря, в лесу происходит процесс естественного изре- 
метания, представляющий собой частное выражение закона 
естественного отбора в природе. Этот процесс естественного изре- 
живания достигает больших масштабов. Часто в лесу за год] 
осыпается несколько миллионов семян на гектар. Из них образуется 
несколько сот тысяч всходов. К возрасту смыкания крон, т. е. 
годам к десяти, на гектаре остается не более 10 тыс. растений: 
в возрасте 20—30 лет их число падает до нескольких тысяч штук, 
а к возрасту спелости—годам к ста—у хвойных пород в живых 
остается 400—500 деревьев. В лесу царит исключительная смерт
ность: вымирает до 95% деревьев и более.

Таким образом, явление диференциации деревьев по размерам 
и явление изреживания древостоев объясняются, во-первых, 
различными наследственными данными растений, определяющими 
большую изменчивость их природных свойств, во-вторых, разли
чиями в индивидуальных условиях среды. К таким условиям отно
сятся: различное освещение, задернение почвы травами, близость 
конкурентных пород, изменяемость рельефа и состава почвы. 
Все это в совокупности обеспечивает разным особям одной и той же 
породы разный успех в борьбе за существование с другими 
видами организмов, разное приспособление в жизни и, в конце 
концов, разный исход в естественном отборе. Если к этому еще 
добавить, что и самые наследственные свойства деревьев являются 
продуктом лесной среды, то ее значение станет еще очевиднее, 
как это вытекает из мичуринской биологии. Итак, лес есть сово
купность растений, где деревья связаны в сообщество, имеющее 
свою единую среду.

До настоящего времени в учебниках лесоводства обычно явле
ние диференциации деревьев и изреживание древостоя объясняли 
просто перенаселенностью, излишней густотой леса. В результате 
деревья якобы ведут друге другом борьбу из-за света, тепла, влаги 
и иищи. В итоге одни из них оказываются победителями, добыв
шими себе право на жизнь, а другие—побежденными и умираю
щими .
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Однако при таком объяснении забыта наследственная измен
чивость свойств деревьев и упущены индивидуальные особенности 
условий их произрастания. Причиной диференциации и изрежи- 
нания деревьев признается взаимное влияние деревьев друг на 
друга, которое мыслится в форме внутривидовой борьбы за суще
ствование, вызываемой перенаселенностью.

Наличие перенаселенности в лесу кажется совершенно бес
спорным потому, что на гектаре молодняка бывает до 10тыс. расте
ний и более, а в спелом возрасте их остается всего 400—500 штук.

Но если бы в молодом лесу на гектаре было не 10 тысяч деревьев, 
а только 500, т. е. не было бы так называемой перенаселенности, 
то можно было бы это признать нормальным? Конечно, нет. Тогда 
не было бы леса, а были бы отдельно живущие растения, наблю
далась бы крайняя недонаселенность. Далее, если признать 
500 деревьев на гектаре в спелом возрасте в обычных средних при
родных условиях перенаселенностью, то не будет ли нормальной 
населенностью 100—200 деревьев на гектар? Конечно, нет: это 
был бы нежелательный редкостой.

Таким образом, 400—500 тыс. растений на гектаре в самом 
начале их жизни, 10 тыс. растений на гектаре в молодом лесу 
и 500 деревьев в спелом лесу—это не перенаселенность, а нормаль
ное явление, нормальная густота стояния деревьев, без которой 
не будет леса.

Итак, в каждом возрасте лес должен иметь свою густоту. 
Немыслимы, как отмечает акад. Лысенко, в природе и даже 
в искусственных культурах, состоящих из диких растений, случаи 
перенаселенности, но обычна недонаселенность. Она доставляет 
постоянную неприятность лесоводу, так как представляет 
собой факт неполноценного использования площади для хо
зяйства.-

«...Нельзя даже в опыте высеять растения настолько густо, 
чтобы данная порода (вид) на данной площади погибла по причине 
слишком густого посева»,—указывает Лысенко. Далее он отме
чает, что особи одного вида не могут «угнетать друг друга».

Итак, если в массе деревьев нет перенаселенности, то можно ли 
говорить о борьбе в лесу между деревьями одного вида, да при 
том еще жестокой, кончающейся смертельным исходом для многих 
растений?

Очевидно нет. Дело не в борьбе внутри вида и не в большой 
густоте. Наоборот, обычно при большей густоте деревьев одного 
вида большее их число выстаивает в борьбе против других видов 
и против разных невзгод.

Большого внимания заслуживает учение акад. Т . Д . Лысенко 
об эволюции растений и животных. В основу его положено учение 
Дарвина. Одиако акад. Лысенко вносит поправки в вопрос борьбы 
за существование. Он указывает, что в природе нет внутривидовой
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борьбы и взаимопомощи, есть только межвидовая борьба и взаимо
помощь .

Взаимосвязь же и взаимные влияния однопородных деревьев 
в лесу в условиях нормальной естественной густоты стояния можно 
рассматривать как связь частей целого сообщества. Они создают 
ДРУГ ДРугу различную среду, необходимую как для каждого 
в отдельности, так и для сообщества в целом. Деревья в основном 
целесообразно распределяются в пространстве в зависимости 
от своих индивидуальных свойств и применительно к различиям 
среды. Деревья теневого режима, умеренных температур, малой пот
ребности во влаге и пище находятся под пологом других деревьев, 
а деревья, которые по своей природе требуют больше света, не 
боятся колебаний температур, добывают из почвы мощными кор
нями большое количество влаги и пищи, образуют верхний 
полог. Однако между деревьями одной и той же породы есть 
и противоречия, но они не носят антагонистический характер и не 
являются сами по себе причиной отмирания отдельных деревьев.

Диференциация деревьев и изреживание древостоев изме
няются в зависимости от породы деревьев, возраста их и условий 
среды. Древостой таких пород, как лиственница, сосна, береза, 
осина, изреживаются быстро, интенсивно и становятся сравни
тельно редкими; древостой ели, пихты, бука изреживаются мед
ленно и остаются густыми. Так, например, в возрасте 40—50 лет 
в средних условиях число стволов на 1 га и площадь питания 
одного дерева, определяемая делением общей площади леса на 
число деревьев, у разных пород достигают примерно величин, 
указанных в табл. 1.

Т а б л и ц а  1

Число деревьев на едипице площади и площади питания
деревьев

Порода
Число стволов 

на 1 га

Площадь пита
ния одного 
дерева в м1

Лиственница . . . 1 ООО 10
Береза . . 1 250 8
Д у б ............................. 1 500 7
Осина . . . 1 550 G
Сосна . . . 1 750 5,5
Е л ь ................ 3 250 3
Пихта . . . 5 000 2

Различия между числом деревьев на едипице площади и ло- 
щадями питания деревьев объясняются различной потребностью 
пород в жизненном пространстве над почвой и в почве.
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О днако различие в числе стволов на гектаре и в площ адях  
питания будет менее заметным, если сравнивать разные породы 
не по математическому, а по биологическому возрасту, например, 
не для 50 лет, а для возраста кульминации роста: скажем, у березы 
и'осины—для 10—15 лет, у дуба, сосны, ели,пихты—для 20—40 лет- 

Далее, как мы уже отмечали, процесс естественного пережива
ния древостоев идет с различной интенсивностью на протяжении 
жизни леса. Вначале, когда молодые растения менее стойки 
и борьбе за существование, изреживание леса идет наивысши
ми темпами; затем, когда лес будет становиться спелым, про
цесс изреживания будет затухать. Согласно таблицам хода роста 
сосновых насаждений, составленным проф. А. В. Тюриным, 
число стволов в среднем изменяется с возрастом, как указано 
в табл. 2 .

Т а б л и ц а  2

Изменение числа стволов в сосновых насаждениях и зависимости 
от вовраста деревьев

Возраст,
лет

1а

Бонитеты

11 III IV V Va

1исло стволов по бонитетам *

20 3 330 3 970 4 800 6 200 8 900 11 000
зо 2 050 2 400 2 800 3 650 4 860 7 900 14 900
40 1 430 1 630 1 940 2 407 8 600 4 880 10 400
:>0 1 052 1 200 1340 1750 2 420 3 540 7 300
60 820 935 1 070 1340 1 830 2 820 5 500
70 070 769 830 1 080 1 470 2 270 4 330
80 562 625 725 905 1 220 1 880 3 420
У0 483 536 625 760 1030 1 580 2 830

100 423 470 550 660 890 1370 2 350
110 384 426 490 585 790 1 210 2 080
120 350 392 450 535 720 1 110 1870
130 331 368 420 495 675 — _.
1»0 317 353 400 470 635 — ---

Иначе говоря, в возрасте 20—30 лет за десятилетие выпадает 
но разным условиям произрастания (бонитетам) от одной до 
десятка тысяч растений. В возрасте же спелости, в период до 
100 лет, за десятилетие погибает всего от нескольких десятков 

сотни, двух сотен деревьев.
Это явление характеризуется площадью питания одного дерева. 

1ак, например, в средних условиях (III бонитет) одно сосновое

* Бонитет—это класс продуктивности леса. Подробнее о бонитете 
«Удет сказано дальше.

1
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дерево в нормальных насаждениях имеет следующую площадь 
питания:

Возраст,
лет 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140

Площадь 
шктания 

в м2

1,6 2,7 i ,3 5,5 7,7 9,1 12,5 14,3 16,6 18,2 20,0 22,2 25

Таким образом, площадь питания дерева за период от 20 до 140 лег 
возросла с 1,6 м2 до 25 м2, т. е. в 16 раз.

В связи с тем, что причиной естественного изреживания чистых 
насаждений и групп деревьев ошибочно считалась внутривидовая 
борьба, а не воздействие среды и наследственные свойства ра
стений, до последнего времени наибольшую интенсивность изре
живания приписывали древостоям не молодым, а близким по воз
расту к средним, когда якобы наблюдаются у деревьев наибольшая 
взаимная конкуренция.

Как мы видим, факты не подтверждают этого.
Затем следует обратить внимание на различия в интенсивности 

естественного изреживания древостоев, произрастающих в разных 
условиях среды, на разных почвах, в разном климате. Число 
стволов, сохраняющихся на 1 га в древостоях разных условии, 
обозначенных бонитетами, при одном и том же возрасте резко 
нарастает от высшего бонитета к низшему. Так, например, как 
мы видим из табл. 2, в возрасте 50 лет число стволов в лучших 
условиях достигает 1052 на гектаре, а в худших оно равно 7300. 
На худших почвах и в худшем климате древостой имеют большее 
число стволов на единице площади. Однако так дело обстоит, как 
нам пришлось установить еще в Бузулукской экспедиции, лишь 
в молодых лесах. По мере приспевания густота лесов падает 
быстрее в худших условиях и медленнее в лучших. Параллельно 
этому меняется и сомкнутость насаждений. Взрослые насаждения 
на почвах плохих и в плохом климате оказываются уже более 
редкими и разомкнутыми, чем на лучших почвах и в лучшем кли
мате (см. рис. 7).

Первое явление объясняется тем, что в хороших условиях 
каждое деревцо развивается лучшей быстрее, поэтому многие 
деревья становятся излишними, что приводит к быстрому выми
ранию отстающих в росте деревьев.

Второе явление объясняется тем, что запас жизненных ресур
сов в лучших условиях будет большим, а в худших условиях 
(на плохих почвах, ка болотах, на малоценных галечниках) и в 
худшем климате (ла севере, в зоне лесотундры, в горах, у альпий
ских лугов, В степи и полупустыне, например в Средней Азии)
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этот запас будет меньшим. Поэтому древостой средней части лес
ной зоны в спелом возрасте полны и сомкнуты, а сосняки север
ных болот, лиственничники в лесотундре, орешники в Средней 
А зии, кедровники горных гольцев весьма редки. Иначе говоря, 
процесс изреживания древостоев в разных условиях среды идет 
на протяжении жизни леса неодинаково. Сначала он протекает 
быстрее в лучших условиях, а затем—в худших.

Итак, диференциация деревьев в лесу и изреживание древо
стоев в основном зависят от древесных пород, возраста леса и усло
вий среды—почвы и климата.

На основании всего изложенного выше можно сказать, что 
в лесу деревья связаны между собой в сообщество, имеющее свою 
единую среду, что лесом является такая совокупность деревьев, 
которая характерна наличием особой среды. При этом внутривидо
вые взаимодействия не антагонистичны, так как они направлены 
не на гибель вида, а на его успешное сопротивление другим видам. 
Межвидовые же отношения антагонистичны, хотя могут носить 
и характер взаимопомощи.

В первом случае взаимодействие деревьев может быть названо 
внутривидовой взаимосвязью деревьев в сообществе, во втором— 
борьбой видов за существование.

Признав в лесу наличие явления взаимодействия' деревьев 
одного вида в форме так называемой внутривидовой конкуренции, 
некоторые лесоводы, в том числе частично и Морозов, стали на 
путь уподобления леса человеческому обществу, на путь его социо- 
логизации. Так, например, Корш прямо уподоблял классы в лесу 
классам людей в обществе: первые классы в лесу—это буржуа
зия—«столпы обществам низшие классы—это рабочие и крестьяне, 
средние классы—это интеллигенция.

На основе такого вульгарного, ненаучного понимания жизни 
леса можно сделать вывод, что если в лесу и обществе классы 
однозначны, то и путь их развития может быть также одинако
вым. В лесу классы деревьев в большой мере обусловлены различ
ными наследственными природными данными деревьев. Следова
тельно, в лесу классы—явление неизбежное. Значит, по анало
гии, и в человеческом обществе классы надо считать следствием 
разных наследственных данных людей и придется признать их 
естественными, неизбежными, вечными. Иначе говоря, образуются 
как бы «доказательства» неизбежности и вечности капиталистиче
ского общества, т. е. в таком «учении» о лесе налицо апология 
капитализма.

Между тем нам хорошо известно, что в обществе классы есть 
следствие различного отношения людей к средствам производства: 
одни владеют фабриками и землей и эксплоатируют чуждой труд, 
другие лишены средств производства и вынуждены продавать свой

\
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Опровергнув социологизированное понимание леса, некото
рые лесоводы решили забраковать и самую классификацию 
деревьев в лесу по степени роста, что представляется нам непра
вильным. Эта классификация весьма удачно и просто, научно 
и практически удобно расчленяет древостой на классы разного 
роста деревьев. Она лежит в основе многих лесохозяйственных 
мероприятий, особенно методов рубок ухода за лесом. Ею 
вполне целесообразно пользоваться в хозяйстве. Бесспорно, она 
до некоторой степени искусственна и рисует лишь в схеме всю 
сложную диференциацию деревьев, упуская бесконечное число 
переходов. Но и всякие другие классификации—лишь схемы 
природы. В рассматриваемой классификации дана неплохая 
картина природы. Неудачны только такие названия, как: «классы 
господства», «классы господствующие», «классы угнетенные», 
«кандидаты на угнетение». Мы заменили их названиями: «классы 
деревьев по ходу роста» или просто «классы роста».

Однако надо сказать, что эта классификация рассматривает 
деревья лишь по признакам роста, но не по степени развития. 
Различение роста и развития, как следует из мичуринской биоло
гии, совершенно необходимо. Еще выдающийся преобразователь 
природы И. В. Мичурин отмечал и использовал в своих опытах 
факт различия между ростом и развитием растений. Акад. Т . Д .  Лы
сенко глубоко обосновал различие между этими факторами. Он 
показал, что рост есть увеличение размеров, а развитие—прохо
ждение качественно разных стадий, характерных разными тре
бованиями растений к среде. Акад. Т. Д . Лысенко писал: «Рост 
есть увеличение массы растения..., находящегося на той или иной 
стадии своего развития», а «под стадиями развития семенного 
растения необходимо понимать не образование (развитие) различ
ных органов и частей растения, а качественно переломные моменты 
и этапы, характеризующиеся и обусловливающиеся прежде 
всего сменой требований, предъявляемых развивающимся расте
нием к условиям среды».

На этой основе Лысенко создал выдающуюся по своему науч
ному и практическому значению теорию стадийного развития 
растений. Он выделил у однолетних растений две стадии разви
тия: 1) яровизации и 2) световую. В первой стадии растения тре
буют определенного режима тепла и влаги, во второй—соответ
ствующего освещения. Без прохождения этих стадий невозможно 
созревание растений и их плодоношение.

Лесоводам также необходимо установить стадии развития лес
ных деревьев и дать классификацию их не по росту, а по развитию.

Попытки такой классификации были сделаны лесоводами 
Никитиным и Даниловым.

М. Д . Данилов предложил классификацию лесных деревьев 
по степени развития на примере осинового леса. Эта классифика-
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дня разделяет деревья на категории развития отдельно для трех 
возрастных этапов: А —юношеский этап (до 15—25 лет), Б —этап 
зрелости (до 25—50 лет), В —этап старения (старше 50—60 лет). 
В каждом этапе выделяется по пять категорий развития деревьев 
при разной силе роста. Степень развития деревьев устанавли
вается глазомерно по характеру кроны, очищению от сучьев, вели
чине листьев, поверхности коры и плодоношению. Так, деревья 
острокронные, хорошо очищенные от сучьев, с мелкими листьями, 
гладкокорые и не плодоносящие счйтаются стадийно молодыми, 
а деревья ширококронные, не очищенные от сучьев, с шерохова
той корой, крупными листьями, сильно плодоносящие—стадийно 
старыми.

Для этапа зрелости осины автор выделяет следующие пять 
категорий деревьев:

«I категория—деревья, рано перешедшие в стадию зрелости, 
усиленно плодоносящие, быстро стареющие, с замедленным ростом. 
Характерные признаки их: сильно развитая крона с затупленной 
вершиной, с большой протяженностью расположения живых сучьев, 
медленное опадение мертвых сучьев. Входит в верхний полог.

II категория—деревья с замедленным темпом развития, пере
ходящие в состояние зрелости, умеренно плодоносящие, быстро
растущие или сохраняющие устойчивый рост. Характерные 
признаки их: хорошо развитая, но более компактная густая
крона с более заостренной вершиной, расположение живых сучьев 
под более острым углом, кора гладкая, блестящая. Часто это самые 
высокие деревья.

III  категория—деревья, находящиеся еще в стадии юноше
ского состояния, с восходящей кривой изменчивости энергии 
роста, стремящиеся и способные перейти в основной полог дре
востоя. Характерные признаки их: слабо развитая, но довольно 
компактная крона с заостренной вершиной, пробивающейся 
в верхний полог; хорошее очищение от сучьев.

IV категория—деревья с нарушенным функционированием 
важнейших органов, выполнившие свои функции в развитии дре
востоя. Это—деревья с отмирающими кронами.

V категория—-деревья с различными повреждениями. Признаки 
те же, что у V категории деревьев в юношеском этапе».

Уже в этом далеко не сложившемся и не завершенном виде 
классификации деревьев по степени развития, мало еще отли- 
чающеися от классификации по ходу роста, намечается новый 
подход к лесу.

Однако установление классификации деревьев по степени разви
тия не исключает необходимости в классификации их по ходу роста. 
Эти классификации дополняют друг друга, являясь единой системой 
двусторонней оценки деревьев; они могут быть представлены в виде 
единой классификации роста и развития с показом их различий.
3 В . Г . Нестеров
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СТРОЕНИЕ И СВОЙСТВА ДРЕВЕСИНЫ ЛЕСНЫХ ДЕРЕВЬЕВ

Мы рассмотрели изменчивость деревьев в лесу по размерам, 
форме стволов, развитию крон и корневых систем, связанную 
с варьированием лесной среды. Но изменчивость деревьев в лесу 
распространяется и на анатомическое строение, физико-механи
ческие и химические свойства древесины, то есть на внутренние 
свойства деревьев. Так, по данным различных исследований, 
величина древесных клеток заметно колеблется в зависимости от 
размера деревьев. У ели ширина трахеид достигала: у деревьев
I класса—26 р., у деревьев III  класса—24 р, у деревьев IV класса — 
19 р.; толщина трахеид ели была соответственно равна 4 ,4—4,3 —
3,7 р. У пихты аналогичные величины были следующими: ширина 
23—21—21 р, а толщина—5—4,1—3,7 fi.

Таким образом, как правило, у крупных деревьев ели трахеиды 
более крупные и с более толстыми стенками, чем у деревьев мелких, 
т. е. имеется изменчивость деревьев по анатомическому строению.

Из табл. 3 видно, насколько велико варьирование объемного 
веса у деревьев в лесу.

Т а б л и ц а  3
Зависимость объема веса древесины от положения дерева в лесу 

(по данным разных авторов)

Древесные породы
Объемный вес па классам роста

I II III IV V

Е л ь ................ • ................... 0,423 0,463 0,507 0,408
Сосна ..................................... 0,480 0,520 0,550 0,560 _
Сосна из Якутии . . . . 0,387 0,413 0,441 — —
Лиственница из Якутии . 0,619 0,701 0,476 — —.
Пихта ..................................... 0,430 0,448 0,468 0,436 —
Д у б ......................................... 0,523 0,520 0,617 0,592 0,548

В большинстве случаев объемный вес оказывается наибольшим 
у древесины средних классов роста. Закономерность может ока
заться и иная, но во всех случаях свойства древесины изменяются 
в большой мере.

Зависимость механических свойств древесины от положения 
деревьев в лесу может быть продемонстрирована следующими 
данными по сосне привисленской (по Яхонтову):

Класс р о с т а .................................  I И ш  IV

Временное сопротивление сжатию 
вдоль волокон в кг/сма ................  356 416 501 538
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Здесь не приведены данные для У класса роста, но известно, 
что деревья V класса имеют более низкие механические свойства,, 
чем деревья средних классов. Наилучшими физико-механическими 
свойствами обладают деревья средних классов роста.

Далее, если мы будем анализировать химический состав дре
весины деревьев разных классов роста, то и здесь найдем много 
различий. Т ак , например, деревья крупные содержат больше 
лигнина, чем деревья, отставшие в росте.

С ледовательно, и хим ические свойства древесины  изменяю тся  
в зависимости от полож ен и я деревьев в л есу , от изменчивости  
лесной  среды  и наследственны х свойств, являю щ и хся  ее  ж е  про
дуктом .

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ЛЕСА И ЕСТЕСТВЕННЫЙ 
ОТБОР В ЛЕСУ

Всмотримся в жизнь леса, проанализируем развитие семяи 
и плодоношение у лесных деревьев.

Замечательное исследование в этой области было произведено 
русскими лесоводами Соболевым и Фомичевым. Они установили 
обильность плодоношения деревьев разных классов роста. В Охтен- 
ской лесной даче близ Ленинграда в еловом лесу в семенной год 
на одновозрастных деревьях разных классов роста образовалось 
семян в количестве, показанном на рис. 4 (в процентах к семен
ной производительности дерева I класса роста).

Различия в плодоношении деревьев различных классов роста 
являются следствием разнообразия условий среды и наследствен
ных данных деревьев. Рослые деревья плодоносят обильно и оста
вляют после себя многочисленное потомство, тогда как мелкие 
приносят ничтожное количество семян, а во многих случаях и 
совсем не плодоносят: они обречены или на безбрачие, или на бес
плодие.

Таким образом, индивидуальная изменчивость, наследствен
ность и выживаемость приводят к естественному отбору. Следует 
отметить, что естественный отбор это но простая сортировка, а со
здание новых форм растений. В процессе этого естественного 
отбора, из поколения в поколение, на протяжении тысячеле
тий, применительно к непрерывно изменяющейся среде, идет 
и будет итти формирование леса на каждом данном месте. При 
:>том никогда не достигается полной, окончательной гармонии 
между лесом и средой, равновесия между ними и внутри их так 
как изменяются не только самые растения, но и среда. Много
тысячелетняя история леса свидетельствует о том что лес есть 
явление историческое. '

Огромная разница существует и в плодоношении деревьев, 
растущих в лесу и на свободе. Деревья, выросшие на свободе,

3*
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плодоносят в 10— 20 раз больше деревьев, растущих в лесу. 
По исследованиям В. Д . Огиевского, сосновые деревья, выросшие 
в лесу и выставленные на простор, проболев года четыре, 
в 7—20 раз увеличивают плодоношение.

Деревья открытого места плодоносят обильнее всего, деревья 
опушечные—несколько слабее, деревья лесные еще менее, а отстав
шие в росте лесные деревья совсем не плодоносят.

Этот факт вновь показывает, что деревья, формируясь в лесное 
сообщество, в корне изменяют среду и благодаря этому сами изме
няют свою природу.

Таким образом, лесом можно назвать лишь такую совокуп
ность деревьев, которая имеет свою, лесную обстановку.

Появляющиеся из семян нежные всходы, имеющие тонкую 
покровную ткань, боятся заморозков, солнцепека, сильного 
ветра, конкурентного действия травы. От этих невзгод всходы, 
однако, не гибнут, если они располагаются под материнскими 
деревьями.

В дальнейшем, когда всходы подрастут и превратятся в под
рост, потребуется больше света, тепла, минеральных веществ 
и влаги. В связи с этим при наличии материнского древостоя 
подрост не сможет расти быстро. Он, как говорят, сидит и нередко 
за 40—50 лет жизни достигает всего лишь 1—1,5 м высоты, тогда 
как в свободных условиях роста он мог бы иметь высоту до 20 м. 
Годичные кольца древесины такого подроста простым глазом 
трудно рассмотреть. Крона у него весьма чахлая, жалкая, ред
кая, распростертая по горизонтали, зонтикообразная. Эту зонтич- 
ность кроны подрост приобретает из-за недостатка света. При 
распростертости же кроны ветви взаимно не затеняют друг друга 
и имеют возможность непосредственно принимать свет и тепло, 
пришедшие сквозь материнский полог.

Корневая система подроста под материнским древостоем раз
вита слабо и чаще всего располагается в поверхностных слоях 
почвы, где меньше корней материнских деревьев. При таком раз
мещении корней нет соперничества подроста и материнского дре
востоя из-за пищи и влаги. Хозяином положения, однако, является 
материнский лес, а подрост находится как бы в соподчинении той 
среде, которую создает материнский древостой. Жизнь подроста 
резко изменяется, когда материнский древостой стареет и разру
шается, редеет и вымирает. Тогда подрост, переходя в разряд 
взрослых древостоев, сам становится хозяином обстановки. Его 
жизнь протекает по законам, уже рассмотренным нами выше,— 
в единстве и противоречии со своей средой.

Как мы видим, плодоношение, развитие всходов, жизнь под
роста и жизнь взрослого леса проходят в условиях лесной сре
ды. Все это вновь и убедительно показывает, что лес—это такая 
совокупность деревьев, в которой создается своя, лесная среда.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДРЕВОСТОЯ И СРЕДЫ КАК ХАРАКТЕРНАЯ
ЧЕРТА ЛЕСА

Чтобы закончить рассмотрение общего понятия о лесе, озна
комимся поглубже с лесной средой.

Лес не может существовать без насекомых. Во-первых, пере
несение пыльцы с мужских цветов на женские у многих древесных 
пород производится только с помощью насекомых. Так, насеко
мые переносят пыльцу у ив, каштана, липы, клена, акации белой. 
Во-вторых, распространение уже готовых семян также происходит 
в большой мере при участии насекомых. Например, сплошь и рядом 
можно наблюдать случаи далекого занесения насекомыми семян 
осины, различных тополей, ив, берез, хотя в большинстве случаев 
семена этих пород распространяются с помощью ветра.

Большое участие в распространении семян принимают такие 
насекомые, как сосновый шишковый пилильщик, еловая огневка, 
еловая шишковая листовертка и др. Много птиц охотнее поедают 
насекомых, чем семена. Таким образом, насекомые в отдельных 
случаях косвенно способствуют сохранению семян и развитию их 
в растения.

В-третьих, насекомые играют огромную роль в развитии и 
жизни деревьев. С самого раннего возраста корни древесных расте
ний объедают личинки майского хруща, камбий сосны сосет 
подкорный клоп, побеги остригает садовник, хвою и листья объе
дает шелкопряд. Хищные и паразитные насекомые, поедающие 
этих вредителей леса, крайне необходимы для его существования.

Лес не может существовать и без птиц. Можно привести 
множество примеров, когда лес заболевал, разрушался и дегради
ровал при сильном уменьшении количества птиц. Некоторые 
леса, например, в течение длительного времени заселялись дач
никами. Иногда при этом не производился учет особенностей 
леса и планировка дачных поселков была неудачной. В лесу 
производились езда и ходьба, почва уплотнялась, корни деревьев 
повреждались, стволы ошмыгивались, кустарники выламыва
лись, дуплистые деревья удалялись. Все это приводило к тому, чти 
птицы были распуганы, потеряли места для гнездования, для 
игрищ, у них не стало кормовых запасов ягод. Птицы перестали 
селиться в таких лесах .'Это, наряду со многими другими факто
рами, послужило причиной массового развития вредных насеко
мых, которые ранее уничтожались птицами. Развитию вредных 
насекомых способствовала также недостаточная численность 
полезных насекомых, уничтожающих вредителей. Так, мало стало 
пестряка, карагузика, чернотелки, блестянки, щитовидки, т. е. 
хищников, уничтожающих короедов и других вредителей леса. 
Недостаточно осталось и хальцидов. При умелой планировке 
дачных поселков, применяемой в нашей стране, это не наблюдается.
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Учитывая, что резкое снижение численности птиц приводит 
леса в состояние тяжелого потрясения и даже гибели, лесовод 
дол ж ен  заботиться о регулировании состава и численности птиц 
в лесу. Итак, лес немыслим без птиц. Птицы являются неотъем
лемой составной частью леса.

А возможен ли лес без зверей? Если бы в лесу отсутствовали 
такие животные, как кроты, барсуки и другие, уничтожающие 
личинок майского ж ука—этого опаснейшего вредителя молодых 
сосен,—то существование сосны было бы затруднено. Без бобров, 
устраивающих на реках плотины и запруды, не было бы специфи
ческой пойменной растительности.

* Распространению кедра на большие расстояния способствуют 
белки, кедровки и другие звери и птицы.

Следовательно, лес невозможен и без зверей. Звери тоже 
являются обязательным компонентом леса, 
у  Таким образом, лес—это такая совокупность взаимодействую
щих растений, которая характерна определенным миром живот
ных, находящимся во взаимодействии с древостоем. Больше того, 
лес—это совокупность растений и животных, связанных един- 
стном среды.

Мы установили, что в состав леса, помимо главной его части— 
древостоя и другой растительности, входят животные. Следо
вательно, лес является группировкой живых существ—растений 
и животных.

Но исчерпывается ли этим сущность леса и достаточно ли 
такое понятие о лесе? Оказывается, нет. Этих признаков для 
характеристики леса как объекта изучения недостаточно. Для 
лесорастительной группировки характерно еще взаимодействие 
со средой—почвой и атмосферой.

В лесу на поверхности почвы накопляется лесной отпад— 
листья, сухие ветви, кора, погибшие семена, тела погибших 
насекомых и т. д.

Этот отпад, называемый лесной подстилкой, играет огромную 
роль в почвообразовании в лесу. Подстилка, разлагаясь, попол
няет запасы питательных веществ в почве, изменяет реакцию 
почвы, влияет на ее физические свойства—структуру, удельный 
вес, влажность, водопроницаемость, воздухоемкость и аэрацию. 
Все это, в свою очередь, существенно изменяет ход развития леса. 
Кроме того, лес изменяет и процесс почвообразования, вслед
ствие того, что почва пронизана корнями, которые после отмира
ния разлагаются. Разложение отмерших корней обогащает почву 
питательными веществами и улучш ает ее структуру, создавая
каналы, богатые ценными веществами, по которым устремляются 
новые корни. Такая структура почвы является необходимейшим 
условием для существования леса.
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Часто лесоводам приходится сталкиваться с фактом гибели 
посадок леса на старых пашнях. Долгое время трудно было опре
делить причины этого явления. Сейчас русские ученые вполне 
убедительно доказали, что одной из главных причин гибели поса
док леса на старых пашнях является уничтожение архитектоники 
почвы, т. е. каналов, проложенных древесными корнями, уничто
жение так называемой «почвенной ризосферы» (П. С. Пог
ребняк).

Под влиянием леса также весьма значительно изменяется 
режим влажности почвы. В лесу, благодаря лесной подстилке 
и отсутствию травянистого покрова, а также вследствие ряда дру
гих причин, поверхность почвы обычно бывает более влажной, 
нежели на безлесном участке. Глубокие же.слои почвы, в которых 
расположена основная масса корней древесных растений, в лесу 
обычно бывают суше, чем на безлесном месте. По поверхности 
лесной почвы нет стока воды, который на открытых участках 
может быть весьма значительным.

Весьма различна и аэрация лесных и безлесных почв. Темпера
турный режим лесных почв также сильно отличается от реяшма 
температуры безлесных почв. Иначе говоря, как это показал 
В. Р . Вильямс, лес сам создает свою почву.

Таким образом, можно сказать, что лес—это совокупность 
не только деревьев и животных, но и единство их со своей почвой, 
где они все находятся во взаимодействии между собой.

Мало того, лес имеет свою характерную атмосферу, которую 
он сам создает и под воздействием которой находится. Прежде 
всего лесной полог задерживает значительный процент атмосфер
ных осадков, которые обратно испаряются в атмосферу. Так, 
сосновый лес задерживает на кронах около 20% атмосферных 
осадков и лишь 80% их попадает в почву. Еловый лес задержи
вает на кронах около 40% осадков и пропускает только около 
60% . Пихтовый лес может задержать на кронах до 80% осадков, 
а иногда и более, и пропустить к почве всего лишь 20%. Это обстоя
тельство существенно изменяет состояние атмосферы и почвы 
в лесу.

Как известно, световая обстановка в лесу тоже совершенно 
иная, чем на открытом месте. Интенсивность света под пологом 
леса часто составляет 50, 20, а то и 10 и 5% от интенсивности 
освещения открытого места. Температурный режим под пологом 
леса существенно отличается от режима температур на открытом 
месте. Летом воздух в лесу не накаливается солнцем так, как на 
открытом месте; зимой здесь не бывает таких холодов, как на 
полях.

Влажность воздуха в лесу обычно больше, чем на открытом 
месте. В лесу нет ветра, доходящего на открытых местах до боль
шой силы.
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Следовательно, лес создает себе особую атмосферу и живет 
под ее воздействием. Более подробно взаимодействие леса и атмо
сферы мы будем изучать далее, здесь же мы только установили 
наличие в лесу своей особой атмосферы и взаимодействие древо
стоя и атмосферы.

Теперь, ознакомившись со взаимодействием древостоя и среды, 
мы можем окончательно сформулировать понятие о лесе. ■

Лес является совокупностью лесных растений, животных, 
почвы и атмосферы, взаимодействующих между собой. Иными 
словами, лес есть единство лесных организмов—растений и живот
ных—и своей среды—почвы и атмосферы.

В анализах лесоводов, ботаников, зоологов, почвоведов, кли
матологов, географов лес получил много разных наименований, 
а именно: древостой, насаждение, сообщество, ассоциация, фито
ценоз, биоценоз, биогеоценоз. Следует усвоить сущность этих 
понятий, их достоинства и недостатки.

Д р е в о с т о  й —совокупность деревьев. Это название рас
пространено в практике, понятно по своему содержанию и заслу
живает применения и в дальнейшем в соответствующих случаях.

Н а с а ж д е н и  е—издавна укоренившееся в лесоводстве обо
значение как естественного, так и искусственного леса, куда 
обычно включаются не только деревья, но и их подрост, подлесок 
и даже напочвенный живой покров. Таким образом, название 
«насаждение» шире названия «древостой». Это наименование 
хотя и неудачное, но широко распространенное в практике и лите
ратуре и особых недоразумений не вызывает.

Р а с т  it т е л ь н о е  с о о б щ е с т в о  подразумевает все ра
стения леса и притом в единстве со своей средой. Это название 
тонко отображает основную черту леса—взаимную связь орга
низмов, характерную единством среды, и в этом отношении 
весьма ценно. Оно в то же время подчеркивает отличие леса от 
Общества, предупреждая в некоторой мере от социального дарви
низма .

А с с о ц и а ц и  я —название, тождественное сообществу, и не 
имеет перед ним преимуществ. Учитывая же, что слово «сообще
ство»—широко распространенное и понятное русское название, 
а «ассоциация»—мало знакомое многим практическим работникам, 
следует отдать предпочтение первому названию.

Ф и т о ц е н о  з —совокупность растений. Слово «фитоценоз» 
образовано из двух греческих слов: «фитон»—растение и «койноз» 
(из которого получилось слово «ценоз»)—общество.

Иностранное название «фитоценоз» появилось взамен русского 
«сообщество» и не имеет перед ним никаких преикуществ. Более 
того, поскольку название «сообщество» все-таки подразумевает 
отличие совокупности растений от человеческого общества, а назва
ние «фитоценоз» уподобляет растительную группировку чело
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веческому обществу, то последнее следует считать нежела
тельным .

Б  и о ц е н о з —обозначение сообществ или группировок живых 
существ, растений и животных. Для такого смыслового содер
жания это название пока является единственным. Но оно имеет 
существенный дефект. Слово это образовано из греческого «био», 
что значит жизнь, и «койноз»—общество, т. е. в переводе «биоце
ноз» значит общество живых организмов. Такое название не делает 
различия между группировками растений и животных, с одной 
стороны, и человеческим обществом,—с другой.

Б и о г е о ц е н о  з —название природных комплексов живых 
организмов и среды, в том числе и леса. В переводе с греческого 
это название обозначает «био»—жизнь, «гео»—земля, «койноз»— 
общество, а все вместе—жизненное земное общество. Сложность 
этого названия, смысловое сближение с человеческим обществом 
и отсутствие потребности в нем на практике обусловили малое 
его распространение.

СОСТАВНЫЕ РАСТИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЛЕСА

В составе леса, как совокупности растений, нужно отличать 
следующие элементы, или части (рис. 5): 1) древостой: а) главный 
древостой, главная порода, б) подгон, второстепенные породы;
2) подлесок; 3) подрост; 4) живой напочвенный покров; 5) вне- 
ярусная растительность.

Д р е в о с т о е м ,  как уже сказано выше, называют всю 
совокупность деревьев, образующих лес. В его составе можно 
выделять главный древостой, т. е. главную породу, главный ярус, 
выращивание которого является основной хозяйственной задачей, 
и второстепенную часть, второстепенные породы, в том числе так 
называемый подгон.

П о д г о н —это совокупность древесных и кустарниковых 
пород, подгоняющих в росте и улучшающих форму стволов глав
ной породы.

П о д л е с о к —это совокупность кустарников и тех древесных 
пород, которые не могут достигнуть высоты древесного яруса.

П о д р о с  т —это совокупность молодых древесных растений 
в возрасте свыше 1 года, но еще не достигших примерно поло
вины высоты материнского древостоя. Более крупные молодые 
деревья обычно уже относят к основному древостою. Растения 
до 1 года лучше называть всходами.

Ж и в ы м  н а п о ч в е н н ы м  п о к р о в о м  следует назы
вать совокупность мхов, лишайников, грибов, травянистых расте
ний, полукустарников и мелких наземных кустарников, покры
вающих лесную почву.
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В н е я р у с н а я  р а с т и т е  л ь н о с т  ь —это совокуп
ность растений разных типов и классов—лиан, лишайников, раз
мещающихся в разных ярусах леса.

•N. '  ' / Лесная почВа. 'ризосфера зона раппрос/пранепия корней у /V ^ / /  / / У \  о

Рис. 5. Строение леса и его составные элементы

\
В целом однородный участок леса обычно называют насажде

нием, независимо от того, был ли он насажден искусственно илв 
имеет естественное происхождение.
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II . РАЗНОРОДНОСТЬ ЛЕСА И ВАЖНЕЙШИЕ
ЛЕСОВОДСТВЕННЫЕ ОСОБЕННОСТИ НАСАЖДЕНИИ. 

ПРИЧИНЫ РАЗНОРОДНОСТИ ЛЕСА

ПРИЗНАКИ НАСАЖДЕНИИ

До сих пор мы рассматривали признаки общие, характерные 
для всякого леса. Но лес весьма разнороден. Он состоит из отдель
ных участков, отличающихся друг от друга. Эти участки, как 
мы уже говорили, называют древостоями, насаждениями, выде- 
лами, сообществами.

По каким же признакам отдельные насаждения однородны 
внутри себя и отличны друг от друга? Таких признаков немало. 
Назовем важнейшие из них: форма насаждений, состав леса, 
полнота и густота его, возраст, происхождение, бонитет, товар
ность и тип леса.

Форма леса ,

Под формой насаждений следует понимать распределение 
деревьев по ярусам. По форме различают насаждения простые 
и сложные. П р о с т ы м и  называются такие, в которых кроны 
всех деревьев располагаются в одном ярусе. Как мы знаем, в любом 
лесу деревья различаются по высоте. Даже в одновозрастных 
насаждениях высота деревьев в массе колеблется в пределах 
10 15%, а в отдельных случаях—даже 20—25%. Однако при 
различиях в высоте отдельных деревьев кроны их вместе все же 
составляют один общий ярус. Такие насаждения называются 
простыми. Их часто называют также одноярусными.

С л о ж н ы м и  насаждениями называются такие, в которых 
деревья по высоте распадаются на отдельные ярусы. Их также 
называют многоярусными насаждениями. В природе встречаются 
насаждения двухъярусные, трехъярусные, а иногда четырех- и пя
тиярусные.

В качестве примера одноярусных насаждений можно привести 
одновозрастные сосновые насаждения на сухих песчаных почвах.
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Как правило, в таких насаждениях, кроме сосны, не бывает 
никаких древесных пород. Одноярусным может быть также дубо
вое насаждение, образовавшееся на солонцах.

Двухъярусные насаждения часто встречаются на супесях, где 
верхний ярус образует сосна, а нижний—ель. Двухъярусное 
насаждение может образовать и одна древесная порода, если соста
вляющие его деревья представляют собой две резко различных 
по возрасту категории: более старые—в первом (верхнем) ярусе 
и более молодые—во втором (нижнем) ярусе.

Примером сложного насаждения может служить дубрава на 
лесных суглинках. Обычно в дубравах верхний ярус составляет 
дуб, иногда с участием ясеня и других пород. Под ним во втором 
ярусе размещаются клен остролистный, ильмовые, липа и другие 
породы. Еще ниже, образуя подлесок, располагаются кустар
ники—лещина, бересклет, крушина и пр.

Состав леса

По составу древесных пород насаждения делятся на чистые 
и смешанные. Чистые насаждения состоят из деревьев одной 
породы. При обозначении насаждений по составу примесь других 
пород в количестве, не превышающем 0 ,1% по запасу древесины, 
не принимается во внимание. Смешанными называются такие 
насаждения, которые состоят из деревьев разных пород.

В лесоводстве состав насаждений обозначают формулой, в кото
рой участие каждой древесной породы выражается в десятых 
долях, в зависимости от той части, которую составляет запас 
древесины; знамен’атель в дробях, показывающих участие древес
ных пород в насаждении, не пишется. Если мы имеем чистое 
насаждение, состоящее из одной древесной породы, то в формуле 
указывается цифра 10. После цифры проставляется начальная 
буква названия древесной породы, например ЮС. Это озна
чает, что насаждение чистое сосновое, все 10/,0 запаса древесины 
в нем представлены сосной.

Выражение 6С4Е означает, что насаждение сосново-еловое 
и в нем в/,0 по запасу древесины составляет сосна и 4/ 1о — ель. 
Выражение 6С4Е +  Б  означает такое же насаждение, как и преды 
дущее, но с примесью березы. Древесная порода, встречающаяся 
в насаждении единично, с запасом древесины менее 7 i0> обозна
чается в конце формулы начальной буквой после знака плюс.

Состав насаждений в практике лесного дела можно, в зависи
мости от цели, определять глазомерно или при помощи специаль
ных таксационных измерений и вычислений. Конечно, псрьый 
способ менее точный, чем второй. Однако, при тренировке и опыте 
можно и глазомерно определять состав леса с точностью до одной 
десятой доли, более чего в обычной практике и не требуется.
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Полнота и густота леса
Под полнотой леса следует понимать степень сомкнутости крон. 

Необходимо отличать полноту насаждения от его густоты. Густотой 
называется число деревьев на единице площади. Эти два разных 
понятия иногда совпадают, но часто и расходятся. Так, многие 
насаждения имеют большую густоту при большой полноте, но 
встречаются насаждения, у которых густота, т. е. численность 
деревьев на единице площади, невелика, а сомкнутость крон, т. е. 
полнота, высокая.

Полноту насаждений выражают в десятых долях, в зависи
мости от того, какая часть занимаемой насаждением площади 
покрыта кронами деревьев, а какая остается под просветами. 

■ Если в древостое сомкнутся все кроны деревьев, то полнота наса
ждения считается равной 1,0. Если проекциями крон покрывается 
лишь 0,7 занимаемой территории, а 0,3 площади остается под про
светами, то полнота насаждения обозначается цифрой 0,7. Наса
ждения полнотой 0 ,1—0,2 фактически уже и не представляют 
собой леса, так как в них влияние совокупности деревьев на среду 
и взаимодействие крайне слабо выражены.

Полноты 1,0—0,9 считаются высокими; 0 ,8—0,7—средними;
0,6—0,5—слабыми, а 0 ,4—0,3—ничтожными. При полноте 0 ,2—0,1 
деревья образуют так называемые редины.

Полноту насаждений определяют либо глазомерно по степени 
сомкнутости крон, либо измерением площадей поперечного сече
ния деревьев на высоте груди человека и сравнением полученных 
данных с данными полных насаждений, показанными в таблицах 
хода роста. Некоторые счтаю т, что сомкнутость не может слу
жить признаком полноты, которую, по их мнению, следует опре
делять только по сумме площадей поперечного сечения.

Возраст леса
По возрасту древостой можно разделить на две группы: одно

возрастные и разновозрастные.
Одновозрастные насаждения подразделяются на две подгруп

пы: действительно одновозрастные и условно одновозрастные. 
Под действительно одновозрастными следует понимать такие наса
ждения, которые состоят из деревьев совершенно одинакового воз
раста. Условно одновозрастными или, просто, одновозрастны
ми считаются такие насаждения, в которых деревья отличаются 
друг от друга по возрасту не более, чем на класс возраста.

К л а с с о м  же  в о з р а с т а  называется число лет, в пре
делах которого лес хозяйственно однороден. Для мягколиствен- 
ных древесных пород—осины, березы, ольхи, липы и др .—и для 
твердолиственных пород порослевого происхождения класс воз
раста равен 10 годам, для хвойных и твердолиственных пород се
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менного происхождения дуба, бука, ясеня, клена и д р .—он ра
вен 20 годам, для некоторых пород—5 годам.

Под разновозрастными древостоями разумеют такие, которые 
состоят из деревьев, отличающихся по возрасту более, чем на класс 
возраста; например, если древостой сосны имеет в своем составе 
деревья 82 и 95 лет, то он называется одновозрастным, если же 
в насаждении встречаются деревья не только, допустим, 82 и 
95 лет, но и 70 и 60 лет, то оно считается разновозрастным.

В разновозрастных насаждениях различают две категории 
возраста: господствующий и средний. Под первым понимают воз
раст большинства деревьев, участвующих в насаждении; под вто
рым—средний возраст всех деревьев. Возраст насаждений в прак
тике лесного хозяйства определяется либо глазомерно со степенью 
точности до одного класса, либо подсчетом числа годичных слоев 
на пнях. В одновозрастном древостое для контроля достаточно 
подсчитать число годичных слоев у небольшого числа деревьев. 
В насаждениях разновозрастных приходится выявлять возрасты 
составляющих групп деревьев, и тогда требуется подсчет годичных 
колец у многих деревьев. Чтобы определить средний возраст раз
новозрастных насаждений, необходимо подсчитать годичные 
кольца у нескольких деревьев каждой ступени, измерить их тол
щины, затем вычислить средние возрасты ступеней толщины
и, наконец, перемножить средние возрасты ступеней толщины н а ' 
число деревьев этих возрастов. После этого надо суммировать 
полученные данные и разделить сумму на общее число деревьев, 
т. е. вычислить средневзвешенную величину.

В развитии леса различают следующие возрастные периоды 
и соответственно следующие категории: молодняки, жердняки, 
средневозрастные, приспевающие, спелые и перестойные древостой..

Под м о л о д н я к о м  понимают древостой, только форми
рующиеся в лес. Обычно в практике молодняком называют дре
востой I класса возраста, т. е. хвойные и твердолиственные семен
ные древостой в возрасте до 20 лет, а мягколиственные—в воз
расте до 10 лет.

Ж е р д н я к о м  называют древостой, которые находятся 
в периоде интенсивного роста, когда стволы имеют размеры жер
дей. Практически—это древостой II класса возраста, т. е. хвой
ные и твердолиственные семенные древостой в возрасте от 21 до 
40 лет, а мягколиственные—в возрасте от 11 до 20 лет.

С р е д н е в о з р а с т н ы м и  считаются такие древостой, 
которые растут весьма интенсивно и в возрастном отношении 
находятся примерно по середине между моментом возникновения 
и периодом спелости леса. Практически—это обычно древостой 
хвойных и твердолиственных пород семенного происхождения 
в возрасте от 41 до 60 лет, а мягколиственных—в возрасте от 21 
до 30 лет.
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П р и с п е в а ю щ и м и  древостоями называют такие, кото
рые уже замедлили свой рост, близки к спелости, но еще ее не 
достигли. Практически—это чаще всего древостой хвойных и 
твердолиственных пород семенного происхождения в возрасте 
от 61 до 80 лет, а мягколиственных—в возрасте от 31 до 40 лет.

С п е л ы м и  древостоями считаются те, которые, в основном, 
прекратили свой рост и пригодны для вырубки. В практике спе
л ы м и  часто называют хвойные и твердолиственные семенные древо
стой в возрасте от 81 до 100 или от 101 до 120 лет, а древостой 
мягколиственные—в возрасте от 41 до 50 или от 50 до 60 лет.

П е р е с т о й н ы м и  древостоями считаются такие, кото
рые прекратили свой рост, приобретают признаки старости, забо
левают, разрушаются. В практике обычно к перестойным относят 
хвойные и твердолиственные семенные древостой в возрасте свыше 
120 лет и мягколиственные древостой—в возрасте свыше 60 лет.

Разделение древостоев на возрастные категории имеет услов
ный характер и видоизменяется в зависимости как от особенно
стей леса, так и от экономики хозяйства, причем ведущее значение 
имеет экономика. Для разных пород, типов леса, географических 
районов и условий экономики принимаются разные возрастные 
градации леса.

Возрастные периоды леса, хотя и устанавливаются в основном 
по числу лет, все же характерны и особыми качествами.. Здесь 
лесоводам уместно обратиться к теории акад. Лысенко о стадий
ном развитии растений. Согласно этой теории, в развитии расте
ний надо отличать качественные стадии, при которых требования 
растений к среде резко различны. У однолетних растений 
акад. Лысенко установил две стадии развития: а) стадию ярови
зации, или определенных требований к температуре и влажности, 
и б) стадию световую, или определенных требований к продолжи
тельности дня. Применение теории стадийного развития растений 
дает возможность работникам сельского хозяйства успешно разре
шать труднейшие практические вопросы.

Необходимо приложить теорию стадийного развития к лесным 
растениям, установив и для них стадии развития. Отмеченное выше 
выделение в развитии леса возрастных стадий при наличии неко
торых качественных отличий самого леса имеет значение в прак
тике лесного хозяйства.

Происхождение леса

По происхождению насаждения делятся на семенные и веге
тативные, в частности порослевые. Семенными называются такие 
насаждения, которые произошли от семян. Порослевыми назы
ваются насаждения, образовавшиеся за счет порослей—от пней 
(рис. 6).
^ В. Г. Нестеров



Вегетативные насаждения могут также образоваться за счет 
корневых отпрысков, т .е . новых образований от корней (у осины), 
и отводков, т. е. укореняющихся ветвей деревьев при их низком 
расположении и соприкосновении с почвой (у липы и других 
пород).

Рис. 6. Гнездовое расположение деревьев при порослевом возобновлении леса

Образование насаждения из семян и поросли—явление обыч
ное. Образование же насаждения из корневых отпрысков и отвод
ков встречается реже. Лишь осина широко размножается^корне
выми отпрысками, а липа—отводками ветвей.



Насаждения семенные иначе называют высокоствольными, 
а дорослег.ы е—низкоствольными. Эхо объясняется не тем, что 
первые могут образовать высокоствольные древостой, а вторые 
остаются низкими. И те и другие могут достигать одинаково 
больших высот. Но семенные насаждения устойчивы против небла
гоприятны х воздействий, долго не загнивают, долговечны, и их 
рубят в высоком возрасте. Порослевые же насаждения неустой^ 
чивы против неблагоприятных воздействий природы и, в част* 
ности, против грибков, вызывающих гниль древесины, недолго
вечны, и их рубят в более раннем возрасте. Насаждения, состоя
щие из смеси семенных и порослевых деревьев, при разных сроках 
их выращигания, принято называть средний лесом.

Определить происхождение насаждения не трудно, особенно 
в молодом возрасте.

В насаждении семенного происхождения стволы стоят одиночно 
и разнообразны по характеру изгибов. В порослевом насаждении 
в молодом возрасте стволы сгруппированы гнездами и заметно 
изогнуты в нижней части, так как они образовались от пня, за 
счет его почек. В дальнейшем, когда пни полностью сгниют, место 
их зарастет травами, а в гнездах остаются по одному-два дерева; 
порослевое насаждение тсже состоим из относительно одиночно 
стоящих стволов. Но и тогда его можно отличить от семенного, 
ибо стволы все же сохраняют следы саблевидного изгиба в нижней 
части, весьма однообразного характера.

Определенно происхождения насаждения имеет большое лесо
хозяйственное значение, так как лес семенного происхождения 
несравненно более ценный, нежели порослевой. Семенное насажде
ние медленнее растет, чем порослевое в молодости, и семенной 
подрост часто подавляется порослью, но в дальнейшем он выравни
вается, меньше разрушается грибками, может дольше оставаться 
на корне и расти до крупных и ценных размеров.

Бонптет леса

Бонитетом называют показатель продуктивности леса, 
зависящий от условий местопроизрастания, в основном от климата 
и почвы. Наиболее ярко продуктивность леса выражается его 
высотой в каждом возрасте (рис. 7).

В нашей стране пользуются единой шкалой распределения 
насаждений по бонитетам, предложенной в 1911 г. проф. 
ЭД- М. Орловым (табл. 4).

Для определения бонитета каждого насаждения следует 
измерить высоту нескольких деревьев и вычислить по ним среднюю 
вЦсоту насаждения, затем надо определить возраст насаждения 
п°дсчетом годичных колец на срезе в шейке корня. По высоте

4*
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Т а б л и ц а  4

Распределение насаждений по классам бонитета

Класс
возраста

Средний
возраст
класса

Классы бонитета

1а I II III ‘V 1 V Va

Н а и б о л ь ш а я  и н а и м е н ь ш а я  в ы с о т а  с е м е н н ы х
н а с а ж д е н и й  (в м)

I 10 6—5 5—4 4 - 3 3—2 2—1
II 30 16—14 13—12 11—10 9—8 7—6 5—4 3—2

III 50 24—21 20—18 17—15 14—12 11—Э 8—6 5—4
IV 70 30—26 25—22 21—19 19—16 15—12 11—9 8—6
V 90 34—30 29—26 25—23 22—19 18—15 14—12 11—8

VI 110 35—32 31—29 28—25 24—21 20—17 16—13 12—10
VII 130 39—35 34—31 30—27 26—2;* 22—19 18—14 13—10

Н а и б о л ь ш а я  и н а и м е н ь ш а я в ы с о т а  п о р о с л е в ы х
н а с а ж д е н и й  (в м)

I 5 5 4 3 2 1,5 1 _
II 15 11 10— 9 8— 7 6 5 4—3 1,5

III 25 16 15—13 12—11 10— 9 8—7 6—5 4—3
IV 35 20 19—17 16—14 13—12 11—10 9—7 — 5

V 45 23 22—20 19-17 16—14 13—11,5 10—8,5 8—5,5
VI 55 26 25—23 2 2 -1 9 18-16 15—13 12—9 8—'»

VII 65 28 27 24—21 20—17 16—13,5 13—10 J—7
VIII 75 29 28—25,5 25—22 21—18,5 18—14,5 14—11 10—8

IX 85 31 30—27 20—23,5 23—20 19—15,5 15—13 12—8,5

и возрасту в табл. 4 легко найти бонитет насаждения. По принятой 
классификации установлено пять основных градаций, и л и  бони
тетов, насаждений. Они обозначены римскими цифрами I —V по 
убывающей производительности лесов. Д ля крайних случаев 
в общей шкале имеются бонитеты 1а и Va, показывающие наивыс
шую или крайне низкую производительность леса. Д ля еще более 
крайних случаев иногда устанавливаются бонитеты 16 и V6 
к даже 1в и Ув.

Шкала бонитетов дана раздельно для семенных и норослевых 
насаждений.

Товарность леса

Товарность леса определяется по выходу деловой древесины, 
настоящее время принята главным образом трехклас«ная шкала, 

® которой классы товарности обозначаются арабскими цифрами—
2 и 3 (табл. 4а).
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Т а б л и ц а  4а

Шкала товарности леса

Классы
товарности

Выход деловой древесины в процен
тах от общего запаса по породам 

деревьев

хвойные лиственные

1 Более 50 Более 40

2 30—50 10—40

3 Менее 30 Менее 10

Пользуясь этой шкалой, легко определить класс товарности 
любого насаждения, оценив предварительно глазомерно или на 
основе специальных измерений выход деловой древесины.

Товарность древостоя—важный показатель его экономического 
значения.

Тип леса

Рассмотрим два насаждения, одинаковые по всем признакам: 
составу, форме, происхождению, возрасту, полноте, товарности 
и бонитету. Однообразие насаждений по всем этим признакам 
еще не означает, что в лесоводственном отношении они полностью 
одинаковы. Допустим, оба насаждения чисто сосновые и простые 
по форме, оба имеют одинаковый возраст—100 лет, у обоих пол
нота равна 0,6, товарность—добротность—2, а бонитет—IV, 
но одно растет на сухой песчаной, а другое на заболоченной тор
фянистой почве. Биология этих двух насаждений—вся их жизнь, 
плодоношение, развитие в них самосева и подроста, взаимодейст
вие со средой и борьба за существование деревьев будут глубоко 
различными. Если мы будем проводить в этих насаждениях лесо
хозяйственные мероприятия, то они должны быть существенно 
отличными. В сухом бору для содействия естественному возобно
влению леса нужно лесорубочные остатки при рубке леса —ветки 
и вершины—размельчить примерно на полуметровые отрезки 
и равномерно разбросать по почве. В этом случае лесорубочные 
остатки защитят почву от излишнего иссушения и перегрева. 
Разлагаясь, они будут улучшать структуру почвы и обогащать ее 
питательными веществами, что обеспечит более благоприятную 
обстановку для прорастания семян, развития всходов и дальней
шей жизни подроста. В заболоченном сосняке лесорубочные 
остатки следует собирать в кучи и валы, создавая из них микро
возвышения. Разлагаясь, лесорубочные остатки создадут участки
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почвы, лучше аэрируемые, менее кислые, более прогреваемые. 
Семена найдут здесь для себя удобное ложе, будут быстрей про
растать, станут лучше развиваться и будут хорошей сменой роди
тельскому древостою.

Д р у го й  прим ер . В сухом  бор у  нуж ны  солидны е противо
пож арны е м ероприятия и, в частности, опаш ка наиболее п ож ар о
опасны х и важ ны х объектов. В заболоченном  ж е  сосняке противо
пож арны е м ероприятия м енее н уж н ы . В частности опаш ка там 
невозм ож на, да и не н уж н а , так как пож ары  в таких л есах  бывают 
реж е, а если и возникаю т, то имеют ф орму подзем ны х торфяных  
пож аров и требую т ины х мер борьбы .

Приведенные примеры свидетельствуют о том, что насаждения, 
одинаковые по всем лесоводственным признакам, все же биологи
чески и хозяйственно существенно различны. Вот почему необхо
димо разделить насаждения еще и по типам леса.

Учение о типах леса создано впервые в мире русским лесоводом 
Г. Ф. Морозовым. Это учение развивали далее Алексеев, 
Погребняк и др. Подробней с этим учением и направлением 
в лесной типологии мы ознакомимся в конце курса лесоведения. 
Сейчас мы рассмотрим лишь общее понятие о типах леса.

Типом леса называют пространственную категорию леса 
(лесной участок), в пределах которой он одинаков по своим биоло
гическим свойствам и условиям местопроизрастания (среды). 
Практически же типом леса следует называть совокупность наса
ждений одной древесной породы, имеющих однородные условия 
местопроизрастания. Так, в сосновых лесах надо различать сле
дующие группы типов леса: 1) сухие боры: сосняки лишайниковые 
и другие сосняки на сухих песках; 2) свежие боры, сосняки 
мшистые, сосняки - брусничники и другие сосняки на песках 
с достаточным увлажнением; 3) субори (сложные боры), в том 
числе сосняки с дубом, сосняки с липой, сосняки лещиновые; 
4) боры цроточно-сырые или травяно-болотистые; 5) боры за
болоченные: сосняки сфагновые, сосняки осоково-сфагновые
и др.

По другим породам типы леса будут, конечно, иные.
Итак, тип леса—это понятие обобщенное и конкретное, ука

зывающее сразу на природу любого участка леса в целом (расте
ния, животные, почва, климат ). Тип леса—это единица природы 
леса и совокупность однородных по своему плодородию участков 
леса.

Понятий о типе леса в лесной теории является в высшей сте
пени важным. Оно помогает теоретически познать лес, правильно 
назначать приемы хозяйственного воздействия на него. Всю тео
рию о лесе и всю совокупность лесохозяйственных мероприятий 
Мы будем строить на лесотипологической основе.
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ПРИЧИНЫ НЕОДНОРОДНОСТИ ЛЕСА. ЛЕС КАК ЯВЛЕНИЕ 
ИСТОРИЧЕСКОЕ И ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ

Р ассм отрев частныо признаки н асаж дений , мы вправе задаться  
вопросом: каковы ж е  причины столь значительной неоднородности  
леса?

Чтобы ответить на этот вопрос, следует обратиться к геогра
фическим различиям поверхности земли. Земля имеет весьма раз
нообразную поверхность, она образует равнины, котловины, 
низины, плоскогорья и горы. Различия в рельефе сопровождаются 
различиями в почвообразующих материнских горных породах. 
Эти породы меняются также и в условиях одного и того же рельефа. 
Разница в рельефе и материнских горных породах влияет на обра
зование различных почв и их сопровождают различные варианты 
атмосферы. А все это вместе взятое определяет и разнородность 
лесов, их географическую изменчивость. Иначе говоря, как спра
ведливо отмечал Морозов, лес есть явление географическое. Смысл 
этого положения заключается в том, что лес не только изменчив 
и разнороден в местах своего распространения, но и приурочен 
к определенным географическим зонам: лес опоясывает общим 
поясом Европу и Азию, составляя так называемую лесную зону, 
и частично распространен по горным районам и берегам морей, 
озер и рек и вне лесиой зоны.

Исследования почв, произведенные русскими учеными, осо
бенно Докучаевым, стали основой для учения Морозова о лесе.

В лесной зоне, расположенной между 50-й и 70-й параллелями, 
имеются подзоны. В частности, на севере проходит полоса низко
рослых и редких лесов из березы, лиственницы, сосны. Далее 
на юг идет подзона тайги из хвойных пород, затем полоса хвойно
лиственных лесов. Еще южнее проходит полоса широколиствен
ных лесов, а затем в степных местах располагаются колковые 
леса из березы и осины и полезащитные лесные полосы.

В пределах лесной зоны и ее подзон заметна изменчивость 
леса по направлению от реки к водоразделу и далее от него, 
к новой реке. Например, в условиях лесостепи, как показали 
Морозов и другие русские исследователи, в пойме рек с левой сто
роны на аллювиальных наносах обычно располагаются различные 
лиственные леса—ольшаники, осокорники, ветляники. Далее 
от берега с левой стороны на песчаной надлуговой террасе рас
полагаются сосняки, а еще далее, на супесчаных почвах при 
переходе леса в степь, идут обычно сложные боры из сосны и дуба, 
а затем—степь. При приближении к правому берегу следующей 
реки (высокому, нагорному) появляются могучие сложные дубравы, 
где дуб представлен со своей свитой спутников—ясенем, кленами, 
липой, лещиной и др. Б пределах дубрав правых берегов, в связи 
с изменением рельефа и почвы, меняются и насаждения. В степи,
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где почвы наиболее богатые, темносерые, встречаются дубравы 
ясеневые. Здесь ясень имеется в значительных количествах и часто 
перегоняет дуб. Ближе к правому берегу реки, на светлосерых 
лесных почвах располагаются дубравы сложные, но почти без 
ясеня, менее производительные. Среди них по засоленным почвам 
располагаются чистые, низкорослые дубняки, корявые и мало
производительные.

Итак, лес представляет собой явление историческое, сложив
шееся на базе многотысячелетнего естественного отбора, и геогра
фическое, зависящее от изменения лика земли.

Изменение леса во времени и пространстве осуществляется 
нераздельно, в единстве. Исторические причины послужили осно
ванием для современного распределения лесов и древесных пород 
на поверхности земли. Но само собой разумеется, и пространствен
ное разнообразие рельефа, климата, горных пород и почв влияло 
на исторический процесс формирования лесов и лесных зон 
на карте земного шара.

Исторические и географические основы служат фундаментом 
лесоводства. Учение Дарвина о естественном отборе и учение 
Докучаева о географичности почв—краеугольные камни лесо- 
водственной науки.

Руководствуясь этим, мы и будем далее изучать лес и методы 
его преобразования и использования в интересах народа.

Теперь, когда мы вооружились лесоводственным компасом, 
войдем смело в лес и займемся всесторонним и систематическим 
изучением леса и мер активного его изменения и использования 
на благо нашей Родины.
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II I . ЛЕС И ПОЧВА

ЛЕС КАК ПРИЧИНА И СЛЕДСТВИЕ ПОДЗОЛИСТОЙ ПОЧВЫ

Растения находятся в непрерывном взаимодействии с почвой. 
Лесное сообщество формирует лесную подзолистую почву и само 
является ее лесорастительным эффектом, отражением. Почва опре
деляет все свойства лесного насаждения: его состав, бонитет, тип 
и в связи с этим возобновление, рост, развитие, гибель. В свою 
очередь лесное насаждение обусловливает тип почвенного про
цесса—нарастание или убывание органических веществ, структуру 
почвы, запасы минеральных веществ, температуру, влажность, 
воздухообмен. Таким образом, лес является одновременно и при
чиной и следствием формирования подзолистой почвы.

Поэтому лесоводу необходимо^ знать закономерности взаимо
действия лесного насаждения и почвы. Только тогда можно рацио
нально управлять процессами возобновления и воспитания леса, 
повышать его сопротивление неблагоприятным воздействиям при
роды. Иначе говоря, лесоводу необходимо видеть во всей полноте 
процесс питания леса.

Рассмотрим взаимодействие леса и почвы, опираясь в первую 
очередь на работы наших выдающихся творцов науки о почве: 
Докучаева, Костычева, Вильямса, а также на работы лесоводов 
и почвоведов лесного направления: Высоцкого, Ткаченко, 
Степанова, Погребняка, И. Тюрина и др.

Как показал Докучаев, почвой является естественное тело, 
образующееся из верхнего слоя земной коры под воздействием 
атмосферы, материнской горной породы, рельефа, растений и 
животных, возраста местности.

Среди этих факторов почвообразования акад. Вильямс при
давал решающее значение растительности. Он отмечал, что зеле
ные высшие растения—деревья, кустарники, травы, папоротники, 
мхи—являются созидателями органического вещества, которое 
в виде отмирающих корней, листьев, стеблей входит в состав почвы. 
Незеленые, низшие растения—грибки, бактерии—разрушают это 
органическое вещество, превращая его в так называемый пере
гной, или гумус, почвы. Материнская горная порода, или рухляк,
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на которой и с участием которой формируется почва, наклады
вает на нее свой отпечаток.

По учению акад. Вильямса, разные растительные формации 
определяют и разные типы почвы. При этом как те, так и другие 
являются лишь звеньями единой цепи, периодами единого процесса 
почвообразования, которые переходят друг в друга в пространстве 
и во времени.

Вильямс выделял четыре категории растительных формаций 
и периодов почвообразования:

I—л е с н а я  р а с т и т е л ь н о с т ь  и п о д з о л и с т ы й  
п е р и о д  п о ч в о о б р а з о в а н и я .  В этот период решаю
щими являются древесные растения, создающие органическое 
вещество с дубителями, и грибная флора, обеспечивающая разло
жение органической массы.

II—л у г о в а я  р а с т и т е л ь н о с т ь  и д е р н о в ы й  
п е р и о д  п о ч в о о б р а з о в а н и я .  Они определяются 
обилцем луговых трав, продуцирующих органическую массу 
до глубокой осени, и наличием анаэробных бактерий, которые 
разлагают ее при недостатке воздуха (ввиду мощности и плот
ности дернины).

III — с т е п н а я  р а с т и т е л ь н о с т ь  и с т е п н о й  
п е р и о д  п о ч в о о б р а з о в а н и я .  Они характерны нали
чием степных трав, умирающих еще летом, а также анаэробными 
бактериями, которые разлагают эту массу при обилии кислорода 
воздуха.

IV—п у с т ы н н а я  р а с т и т е л ь н о с т ь  и п у с т ы н 
н ы й  п е р и о д  п о ч в о о б р а з о в а н и я .  В этот период 
развиты хемотрофные бактерии и водоросли—созидатели органи
ческого вещества—и разные бактерии и грибки—разрушители 
этого вещества.

Эти формации растительности, а вместе с ними типы почв 
могут переходить друг в друга.

Величайшая заслуга Вильямса заключается в том, что он 
создал учение о едином почвообразовательном процессе. В этом 
процессе одним из звеньев являются лес и соответствующая ему 
подзолистая почва. Вильямс говорит: «Под пологом деревянистой 
растительной формации протекает процесс изменения свойств 
рухляковой породы, получивший название подзолистого процесса, 
который надо рассматривать лишь как период единого почвообра
зовательного процесса».

Лес, поселившись даже на черноземе, приводит к довольно 
быстрой его деградации. Исследованиями, проведенными проф. 
М. Е . Ткаченко в местечке Моховом Орловской обл., показано, 
что полевой чернозем, занятый дубом, через 32 года оподзолился 
До серой лесной почвы с меньшим процентом гумуса. Подзолистая 
цочва, как известно, характерна значительным слоем лесного
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отпада, так называемой лесной подстилки (А0). Ниже распола
гается относительно темный, так называемый перегнойно-эллю- 
виалыш й горизонт (А!), затем горизонт вымывания (А2) светлосе
рого и белесоватого цвета, откуда питательные вещества выщела
чиваются и вымываются до такой степени, что почва уже состоит 
почти целиком (на 96%) из кремнезема мучнистой структуры, 
похожего на золу. Еще глубже располагается горизонт вмывания, 
или иллювиальный (который обычно подразделяется на горизонты

и В2), буроватого цвета, непрочной ореховатой структуры. 
В этот горизонт вмываются соли, образующие иногда плотные 
минеральные отложения бурого и даже черного цвета, называе
мые рудяковым горизонтом, ортштейном, ортзандом, жерствой, 
а также слои сизого цвета, называемые глеем (при наличии избы
точного увлажнения). Ниже этих горизонтов располагается мате
ринская порода (С).

Подзолистая почва характерна своей кислой реакцией. 
В народе, в связи с пепельным оттенком этой почвы, ее часто назы
вают: белугой, беляком, подбелком, белевой землей, пеплом, лудой, 
подзолом.

В дополнение к докучаевскому определению почвы как есте
ственно-исторического тела Вильямс дал ей определение как 
объекту труда и средству производства, которое человек может 
существенно изменять по своему желанию. Это положение важно 
не только для агрономов, но и для лесоводов.

При правильном воздействии на почву можно непрерывно 
повышать ее плодородие, увеличивать урожаи лесов и полевых 
культур. Вильямс доказал, что падение урожаев хлебов после 
нескольких лет пользования почвой обвдсняется не столько обед
нением почвы питательными веществами, сколько ухудшением 
ее структуры: заменой комковатого строения пылевидным. Струк
тура почвы разрушается ежегодной вспашкой и полным разло
жением находящихся в ней органических остатков.

При пылевидной структуре ухудшается водный и тепловой 
режимы почвы, ее аэрация, появляется нежелательный состав 
бактерий и уменьшается количество полезных грибков. Вильямс 
разработал метод восстановления и повышения плодородия почв 
путем смены типов растительности, вызывающих выгодные изме
нения структуры почвы. Этот метод он назвал травопольной 
системой земледелия. При травопольной системе земледелия 
каждое поле, на котором выращиваются однолетние сельскохозяй
ственные растения—рожь, пшеница и д р .,—через каждые 6—8 лет 
засевается на 2—3 года смесью многолетних злаковых и бобовых 
трав. Эти травы развивают мощную корневую систему 
и за 2—3 года накапливают большие массы органических остатков 
(дернины), восстанавливающих структуру почвы для нового выра
щивания хлебов.
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На травяных угодьях, наоборот, накапливается слишком много 
неразложившейся органической массы, и рост трав через несколько 
лет сильно ухудшается. Здесь Вильямс предложил через каждые 
4—8 лет производить перепашку и в течение 2—3 лет возделывать 
однолетние сельскохозяйственные растения, чтобы добиться раз
ложения накопившейся массы растительных остатков. На водо
разделах степей, где сельскохозяйственные культуры плохо 
удаются, Вильямс предложил разводить леса агрономического 
значения, которые задерживают ветры, накапливают снег, снижают 
сток воды по поверхности полей, улучшают температурный режим 
на полях, содействуют развитию полезных птиц.

Таким образом, при травопольной системе земледелия терри
тория делится на три резко различные категории:

1) равнины и склоны, выделяемые для выращивания основных 
сельскохозяйственных культур—пшеницы, ржи, ячменя, овса, 
проса и т. д., с периодической кратковременной заменой их тра
восмесями; такая смена растительности называется полевым сево
оборотом;

2) низины, выделяемые под травяные культуры и луга, перио
дически кратковременно сменяемые однолетними сельскохозяй
ственными культурами; такая смена растительности носит назва
ние кормового севооборота, и

3) вершины водоразделов, отводимые под агрономические леса.
Травопольная система предусматривает посев лучшими сорто

выми семенами, приспособленными к условиям данной местности, 
культурную обработку почвы, внесение удобрений и развитие 
орошения почв.

Основные положения травопольной системы должны быть 
целиком и в разнообразных видах использованы и в лесоводстве. 
Лишь с позиций активного воздействия на природу можно выгодно 
использовать для хозяйства то положение, что лес является созда
телем подзолистой почвы и ее следствием. В свете учения Вильямса 
взаимодействие леса и почвы можно изменять и направлять 
в соответствии с интересами лесного хозяйства.

ЛЕС, ЛЕСНОЙ ОТПАД И ГУМУС ПОЧВ

Лес, давая отпад в виде листьев, хвои, веток, мертвых семян, 
коры и це. ых стволов, вместе с мертвыми частями травянистых 
растений и отпадом лесного животного мира образует на поверх
ности почвы слой органических остатков, обычно называемый 
лесной подстилкой, или мертвым покровом. Лесная подсгилка 
имеет существенное значение в жизни леса. От нее зависят струк
тура почвы, накопление перегноя (гумуса) и минеральных веществ, 
весь химизм почвы, ее физико-механические свойства и происхо
дящие в ней биологические процессы. Помимо лесной подстилки, 
органические массы в виде отмерших корней, тел животных и т. д.



накапливаются и внутри почвы. Эти скопления имеют также боль
шое значение в почвообразовании.

Накопление в лесу лесной подстилки зависит от двух факторов:
1) свойств леса: его состава, формы, возраста, густоты, состояния;
2) свойств среды—теплоты, влажности, аэрации и т. д.

По данным Г. Ф. Морозова, количество лесной подстилки 
в Велико-Анадольском лесу составляет 6000—7500 кг на гектар, 
в Шиповом лесу в дубравах на суглинках—6700 кг, а на солонце
ватой почве—3700 кг на гектар.

Наиболее обширные и длительные наблюдения за отложением 
отпада в лесу велись в СССР, в лесной даче Тимирязевской сельско
хозяйственной академии проф. Н. С. Нестеровым и проф. 
Г. Р . Эйтингеном. Данные этих наблюдений приведены в табл. 5.

Т а б л и ц а  5
Отложение лесной подстилки (в ц на 1 га 

в 1Ю*душно-сухом состоянии)

Годы
Сосняк
4 0 -6 8

лет

Сосняк 
85—113 лет 
с примесью 

березы

Ельник
45 -5 8  

лет

1910 40,9 30,5 _
1911 40,8 37,0 —
1912 40,9 45,3 —
1913 53,7 47,1 —
1914 37,3 53,3 —
1915 34,9 44,7 —
1916 33,9 35,6 56,4
1917 46,3 41,3 99,4
1918 38,6 39,6 70,1
1919 31,2 37,7 50,6
1920 40,0 49,8 95,3
1921 31,5 50,4 59,8
1922 43,9 41,2 62,2
1923 54,7 57,2 80,6
1924 47,6 49,0 80,1
1925 47,1 47,0 63,5
1926 37,0 48,3 70,5
1927 20,8 52,8 88,8
1928 24,9 23,2 45,3
1929 42,0 48,1 54,0
1930 32,0 38,6 31,9
1931 27,1 24,1 37,9
1932 50,8 51,6 78/,
1933 42,0 39,0 57,2
1934 42,0 35,0 53,0
1935 37,4 36,1 41,4
1936 35,1 42,6 59,2
1937 35,7 35,3 43,9
1938 29,2 26,7 51,0

В среднем 35,6 41,0 62,2



Данные табл. 5 свидетельствуют о том, что количество лесного 
отпада зависит от древесной породы. Чем порода теневыносливей 
и гуще облиственна, тем больше она дает отпада. Лиственные 
древесные породы по ежегодному отпаду можно расположить, 
начиная с самых обильных и кончая наименее обильными, в сле
д у ю щ и й  ряд:

1. Бук 6. Ильмовые
2. Граб 7. Дуб
3. Липа 8. Ясень
4. Клен 9. Осина
5. Ольха 10. Береза

Хвойные породы располагаются в следующий ряд:

1. Пихта 4. Сосна
2. Ель 5. Лиственница
3. Кедр

Разложение и накопление лесной подстилки также зависят 
от древесных пород, так как они дают различный по химическому 
составу материал, который по-разному слагается на земле.

По наблюдениям аспиранта .Брянского лесохозяйственного 
института Л. М. Медведева, в сосняках запасы напочвенного 
мертвого покрова (с мхами) в тоннах при разных типах раститель
ного покрова достигают следующих величин (в воздушно-сухом 
состоянии):

лишайниково-моховой . . . .  47,0
брусничный................................  72,4
ч ер н и ч н ы й ................................ 210,0
лещиновый подлесок . . . .  87,0

Соответственно, по названным типам покрова запасы напоч
венного покрова превышали ежегодный отпад в 9, 11, 43 и 11 раз.

Проф. Н. Н. Степанов показал, что опавшие листья разных 
пород и кустарников дают при промывании водой разные химиче
ские вещества. Он высоко оценил акацию желтую, из листьев кото
рой легко вымывается ценная известь, а корни, имея клубеньки
бактерий, собирают азот. Как источник извести Степанов также
высоко ценил бузину красную и лещину.

Хвоя ели при усыхании не меняет формы и дает плотную плохо 
разлагающуюся подстилку. Хвоя сосны при падении и усыхании 
сильно перекручивается и дает более рыхлую, лучше разлагаю
щуюся подстилку. В связи с этим еловый гумус чаще бывает 
кислым, а гумус сосновый может быть и нейтральным.

Состав леса влияет на накопление и разложение лесной под
стилки вследствие изменения в нем микроклимата. Теневыносли
вые древесные породы задерживают тепло, что приводит к значи
тельному ослаблению процессов разложения лесной подстилки.
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Светолюбивые древесные породы не создают недостатка тепла, 
я разложение лесной подстилки идет интенсивней.

Форма насаждения, его возраст, густота, состояние существен
но меняют процесс накопления и разложения лесной подстилки, 
влияя на количество и качество ее, а также на изменение среды 
ее образования и разложения. Климат же и почва могут изменять 
процесс накопления и разложения лесной подстилки избытком 
или недостатком тепла и влаги, а также аэрацией. Поэтому разло
жение лесной подстилки в одних случаях будет итти интенсивно 
и до конца с нейтральной реакцией, в других—слабо и не полно
стью, с кислой реакцией и накоплением торфяных масс.

Гумус, или перегной,—это комплекс органо-минеральных соеди
нений, образующийся из лесного отпада при помощи микроорга
низмов.

Еще в XVIII столетии великий русский ученый М. В. Ломоно
сов различал два типа гумуса: гумус бедный, преимущественно 
в хвойных лесах, и гумус черный—богатый, преимущественно 
в лиственных лесах.

Наши лесоводы уже с начала прошлого века различали два 
типа гумуса: мягкий, или нейтральный, и грубый, или кислый.

Под мягким, или нейтральным, гумусом надо понимать ком
плекс хорошо разложившихся лесных остатков, представляющих 
собой верхнюю рыхлую часть почвы, с обилием бактерий и червей 
и малый количеством грибных нитей; мягкий гумус имеет ней
тральную или слабокислую реакцию и содержит значительные 
аапасы питательных веществ.

Под грубым, или кислым, гумусом следует понимать комплекс 
плохо разложившихся лесных остатков с заметными частями 
растений, обильно пронизанных грибными нитями. В грубом 
гумусе мало бактерий и червей. Он содержат недостаточное коли
чество питательных веществ и обладает кислой реакцией. Переход 
от лесной подстх*лки к следующему слою почвы при мягком гумуср 
незаметен, яри грубом он резко выделяется.

В почвах с мягким гумусом количество червей может достигать 
1—5 млн. на 1 га, а бактерий—35 млн. в 1 г почвы. В грубом 
гумусе численность червей падает до 100—200 тыс. на 1 га, а бак
терий—до 1,3 млн. в 1 г почвы (Войткевич, Виноградов, 
Зражевский).

Кислотность мягкого гумуса обычно характеризуется pH 6,0— 
6,5 с колебаниями от 4,5 до 7,5. Кислотность грубого гумуса 
может достигать pH —4,0 и ниже, чаще 3 ,0—3,5 и иногда даже 2,5.

О различиях в питательности мягкого и грубого гумуса в изве
стной мере можно судить по отношению углерода к азоту, пока
занному в исследованиях проф. И. В. Тюрина и В. В. Пономаре
вой. Согласно их данным, это отношение ниже у мягкого и выше 
у грубого гумуса. Например, в ельнике-кисличнике, т. е. при мяг-
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ком гумусе, оно в верхнем почвенном слое достигало 20, 
а глубже, в слое A2B X, равнялось 8. В елышке-черничнике, т. е. 
при грубом гумусе, отношение углерода к азоту соответственно 
было равно 27 и 14,6.

Породы, которые образуют преимущественно мягкий гумус, 
называют почвоулучшающими, а те, которые образуют грубый 
гумус,—почвоухудшающими. Так, например, ясень, клен, ильмо
вые, ольха, береза, лиственница дают преимущественно мягкий 
гумус; вечнозеленые хвойные—грубый гумус; дуб, бук и осина — 
разнообразный гумус. Светолюбивые породы дают чаще мягкий 
гумус, а теневыносливые—грубый.

Деление пород на почвоулучшающие и почвоухудшающие 
надо признать условным, так как действие пород на почву зависит 
еще и от самой почвы, климата и смешения пород.

Средняя влажность, обогреваемость и аэрация почвы, а также 
наличие извести содействуют образованию мягкого гумуса. 
Избыток или недостаток влаги, тепла, плохая аэрация чаще 
всего приводят к образованию грубого гумуса. Например, дуб 
на богатых лесных суглинках, где обычно бывает изобилие изве
сти, дает мягкий гумус, а на бедных супесях—переходный 
гумус. Вообще же, дуб при примеси ясеня и клена дает мягкий 
гумус, при примеси же осины—переходный.

Сосна на. богатых известью и мелом почвах дает обычно гумус 
переходного типа, на мокрых песках—грубый гумус. Сосна и береза 
в чистых насаждениях иногда дают грубый гумус, а вместе при тех 
же условиях образуют мягкий гумус, так как переслаивание хвои 
и листвы приводит к хорошему сложению лесной подстилки, 
содействующему нормальному разложению. Ель и осина порознь, 
как правило, дают грубый гумус, а вместе могут дать и мягкий. 
Осина для еловых почв является почвоулучшающей породой, а для 
дубовых —почвоухудшающей.

Лесоводственное значение лесного отпада и гумуса почвы 
огромно и весьма разнообразно. Как уже выше отмечалось, гумус 
является источником естественного удобрения почвы. Он воспол
няет богатство почвы, возвращая в нее взятые лесом питательные 
вещества. Ход разложения гумуса определяет форму этих веществ 
и их пригодность для нового употребления лесом. Гумус как 
клеящее вещество придает почве комковатую структуру. От типа 
гумуса зависит и прочность структуры почвы. Почвоведы 
Гедройц и Вильямс показали, что частицы гумуса, окруженные 
одновалентными катионами калия, натрия или аммония, легко 
рассеиваются в воде, что приводит к утрате почвой структуры; 
частицы же перегноя, окруженные двухвалентными катионами, 
и частности кальцием, не рассеиваются в воде, и почва удерживает 
хорошее структурное состояние—состоит из комочков размером 
ь зерно хлебных злаков.
'* 13- Г . Н естеров
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Характер гумуса предопределяет кислотность почвы. Вид его. 
характеризует богатство почвы микробами, ее населенность дожде
выми червями, пронизанность грибными нитями. От лесного 
отпада и гумуса зависит водный, воздушный и тепловой режим 
почвы. Всякий гумус удерживает много влаги. Мягкий гумус 
содействует проникновению влаги внутрь почвы, грубый удержи
вает ее в себе и частично способствует стоку влаги по поверхности. 
Всякий гумус затрудняет испарение влаги из почвы, а если он 
не заболочен, то содержит больше воздуха, чем остальная 
почва.

Температурные колебания лесного гумуса относительно невы
соки, так как гумус и воздух—плохие проводники тепла. Наряду 
с этим гумус вместе с водой и воздухом весьма теплоемок. Тепловая 
амплитуда гумуса на протяжении суток и года при наличии слоя 
подстилки меньше, чем без него.

Таким образом, лесная подстилка и лесной гумус существенно 
влияют на всю жизнь леса—его возобновление, рост и развитие, 
старение и вымирание.

На возобновление леса подстилка и лесной гумус влияют 
главным образом непосредственно, так как в их среде прорастают 
семена, образуются всходы, укореняется и развивается подрост. 
Мягкий гумус служит прекрасным местом для прорастания семян, 
они находят здесь хорошие условия для своего развития. Всходы 
хорошо укореняются и развиваются. Подрост оказывается благо
надежным.

В условиях грубого гумуса прорастающие семена как бы «зави
сают» на мощном слое неразложившейся подстилки. Всходы часто 
не преодолевают ее, и их корни не достигают минерального слоя 
почвы. Такие всходы имеют чахлый, угнетенный вид и в большом 
количестве погибают. В этом случае всякое мероприятие по улуч
шению гумуса и превращению его из грубого в мягкий, например, 
изреживание ели или пихты, примесь к ним лиственных пород, 
проведение канав в заболоченных местах, значительно улучшают 
процесс возобновления леса.

Рост и развитие леса изменяются под влиянием иодстилки 
и гумуса, так как они приобретают форму, то мягкую, то грубую, 
то разные промежуточные формы и варианты, изменяя химические 
и физические свойства почв, их солевой режим, влажность, аэра
цию и тепловой режим. В условиях мягкого гумуса наблюдаются 
наисильнейший рост и наивысшая производительность леса, при 
грубом гумусе рост и производительность леса часто бывают ниже. 
Однако значение гумуса нельзя рассматривать изолированно 
и считать, что тот или иной рост леса есть следствие разного 
гумуса. Нельзя забывать, что та или иная форма гумуса сама но 
себе есть следствие древесной породы и всего комплекса свойств 
лесного насаждения, а также данного климата, местоположения
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и почвы. Поэтому возможны случаи, когда общая закономерность 
нарушается и производительность леса при мягком гумусе низкая, 
а при грубом—высокая. Так, если древесная порода, климат 
и поверхность почвы содействуют образованию мягкого гумуса, 
но почва мелкая и лежит, скажем, на граните, ее глубина 30—40 см, 
то рост насаждения окажется слабым, а производительность— 
низкой. Это бывает на Урале, Алтае, Саянах, Кавказе, Памире 
и в других горных местах. Если же имеется мощный слой грубого 
гумуса, как результат излишней сырости почвы в прошлом, но 
в настоящее время почва осушена канавами, то производительность 
и рост насаждения будут высокими. В этом случае напочвенный 
живой покров будет показывать один тип леса, низкопроизводи
тельный, например сырой бор (А4, сосняк-долгомошник), а почвен
ные условия и фактическое насаждение уже будут относиться 
к другому, более производительному типу леса, например к влаж
ной субори (В3, сосняк-кисличник). Такое явление можно в боль
ших масштабах наблюдать там, где заболоченные хвойные леса 
осушены канавами. Здесь, как правило, напочвенный покров уже 
не соответствует новому типу условий местопроизрастания наса
ждения. Эти случаи говорят о том, что иногда, в виде исключения, 
напочвенный живой покров может и не отражать фактического 
местообитания и типа леса. Такой живой напочвенный покров отра
жает лишь свое местообитание, а не местообитание леса в целом.

Выспевание леса, прекращение его роста, пригодность 
к эксплоатации и вымирание также тесно.связаны с видом лесной 
подстилки и лесного гумуса.

При мягком гумусе возможны длительный интенсивный рост 
леса и получение крупномерных материалов; допустимы высокие 
возрасты рубки; вымирание и деградация насаждения наступают 
поздно.

При грубом гумусе лес быстрее стареет. Без активных мер воз
действия на природу невозможны выращивание крупномерных 
лесоматериалов и высокие возрасты рубки. Так, например, сосно
вый лес на почвах I бонитета может расти до 120—140 лет и лишь 
далее его рост начинает ослабевать, а к 300—350 годам такой лес 
вымирает. Сосновый лес на почвах V бонитета прекращает рост 
уже после 60—80 лет и сравнительно рано вымирает.

Лесовод должен уметь регулировать процесс накопления и раз
ложения лесного отпада и лесного гумуса. Он может воздейство
вать на грубый гумус такими приемами:

1) пережигать растительные остатки или перемешивать их 
с минеральной частью почвы (механическая обработка) с целью 
вызвать интенсивное разложение грубого гумуса; при мощном 
его слое—частично удалять из леса; в особо ценных местах следует 
проводить известкование почвы за счет местных залежей 
извести; .

5*
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2) создавать смешанные типы культур из ряда древесных 
и кустарниковых пород; примешивать к чистым насаждениям 
новые древесные породы и кустарники;

3) проводить рубки ухода за лесом, разреживать его до такой 
степени, при которой усиливается разложение грубого гумуса;

4) устанавливать способы главных рубок с учетом создающегося 
в результате их микроклимата и изменения почвы; при этом надо 
принимать во внимание, что, чем больше разрежены насаждения, 
тем интенсивнее идет разложение грубого гумуса.

ЛЕС И МАТЕРИНСКАЯ ГОРНАЯ ПОРОДА

Материнская горная порода, из которой происходит почва, 
в большой мере определяет все основные свойства почвы. Материн
ская порода несет в себе запасы питательных веществ, она опреде
ляет механический состав почвы, предрасполагает к соответствую
щей структуре и определенному режиму влажности, аэрации, тем
пературы. В связи с этим горная порода влияет на биологию 
леса.

Песчаные наносы создают возможность для образования и фор
мирования сосновых боров. Глины и мергели разных геологиче
ских периодов служат местом развития дубовых лесов на юге 
и еловых—на севере. Смешение песка и глины, раздробленное или 
послойное, приводит к образованию смешанных сосново-дубовых 
и сосново-еловых насаждений. Подпочвенная известняковая 
постель создает среду для мощного развития лиственничных 
лесов.

В знаменитом Бузулукском бору, расположенном в степях 
Куйбышевской и Чкаловской обл., на глубоких песках, намытых , 
рекой Воровкой и перевеянных ветрами, расположены сухие 
сосновые боры разных вариантов, как правило, чистые и лишь 
изредка с примесью березы. На другом берегу Боровки, где пески 
и супеси имеют малую мощность и подстилаются близ поверхно
сти пестрыми мергелями, несущими большие запасы минеральных 
веществ, сосна образует субори, т. е. сложные боры с дубом и дру
гими требовательными к почве породами. В пределах этих групп 
сосняков имеется много разных типов, также обязанных своим 
происхождением в значительной степени виду и характеру напла
стований и мощности различных горных пород.

В Засурье, по исследованиям геолога П. А. Ососкова, на мощ
ных песках, образованных реками, расположены чистые сосно
вые боры, а на мергелях и глинах нижнемелового и юрского про
исхождения—дубовые леса с примесью липы, вяза, клена и дру
гих пород.

В известном Брянском лесном массиве на песчаных почвах 
формируются чистые сосновые боры, на песках с прослойками
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глауконита, имеющего значительные запасы фосфора и калия,— 
сосново-еловые насаждения, а на меловых почвах—елово-широко- 
лнственные леса. Здесь под пологом теневыносливой ели необычно 
располагаются более светолюбивые клен, липа, ильм.

Из данных Ф. П. Симона видно, что в лесах Общего Сырта на 
светлых глинах, подстилаемых известью, располагаются сосновые 
древостой с примесью березы, а на темных глинах—липняки 
с кленом остролистным.

В Верхотурском районе Урала, по исследованиям Н. К. Высоц
кого, на выходах оливина, содержащего 45% магния, распола
гаются чистые сосняки; на диаллогоновой породе, содержащей 
до 19,5% извести, распространены сосново-лиственничные леса; 
па сланцах, имеющих 17,5% алюминия, 4% кремния и 4% железа, 
развиты елово-пихтовые насаждения, а на габро-диоритовых 
пластах, имеющих 22% алюминия и 4% железа, —кедр си
бирский.

В Шиповом лесу Воронежской обл., но данным Морозова, 
Кравчинского и Степанова, на черноземах деградированных и 
темных суглинках распространены ясенево-дубовые насаждения 
наивысшей производительности. Ясень образует мощный верхний 
я рус, а дуб—мощный второй ярус. На более светлых лесных суглин
ках расположились дубравы с верхним ярусом из дуба. Ясень здесь 
менее развит, но насаждения его еще хорошие. На солонцеватых 
суглинках распространены малопроизводительные дубняки без 
ясеня, а на солонцах—чистые корявые малоценные дубняки. На 
аллювиальных песках расположились хорошо развитые дубпяки 
с примесью осины и ольхи.

Проф. Ткаченко наблюдал на европейском Севере, как появ
ление пластов известняков вызывало появление в сосновых на
саждениях примеси лиственницы. На ледниковых песках ра
стут чистые сосновые насаждения, па суглинистых почвах—сме
шанные сосново-елово-лиственничные леса. Если эти почвы под
стилаются известняками, то производительность насаждений 
очень высока.

Итак, можно сказать, что леса зависят ит материнских гор
ных пород в связи с их непосредственным и косвенным действием- 
Более всего проявляется зависимость лесов от химической при
роды горной породы, например от количества содержащегося 
is ней фосфора, калия, магния, алюминия, железа, извести, а также 
от механического состава—песчанистости и глинистости материн
ской породы.

Запасы различных химических веществ надо рассматривать 
по только как факторы, улучшающие рост леса, но иногда и как 
факторы ядовитости (например, алюминий, сода), а механический 
состав—как важнейшую основу общего плодородия почв, повы
шающегося от песков к глинам. Как пр."вило, на песках распола
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гаются сосновые леса, на супесях—сосново-еловые, сосново-дубо
вые и лиственничные; на суглинках и глинах—дубово-широко- 
лиственные, буковые, еловые и пихтовые леса.

Влияние механического состава почв на лес в большой мере 
сказывается во влиянии материнских горных пород, ибо горные 
породы предопределяют механический состав почв.

Механические элементы почв, по Вильямсу, делятся на камни, 
хрящ, песок, пыль и ил. К камням относятся частицы, разме
ром в поперечнике более 10 мм, к хрящ у—частицы с поперечником 
от 3 до 10 мм, к песку—частицы с поперечником от 0,01 до 9 мм, 
к пыли—частицы размером 0,001—0,01 мм, а к илу—частицы 
мельче 0,001 мм.

По Сибирцеву, выделяются по механическому составу следую
щие типы почв (за песок принимаются частицы более 0,001 мм, 
а за глину—частицы менее 0,001 мм):

Отношение глини-
Порода гтых частиц

к песчаным

П е с о к ............................................. 1/15—1/50
Суглинок л е г к и й ....................  1/5 —1/6
Суглинок т я ж е л ы й ................  1/3 — 1/4
С у п е с ь .........................................  1/7 —1/10
Г л и н а ............................................. 1 1  — 1/20

Почвы с частицами от 2 до 20 мм обычно называют хрящом. 
Практически эти типы почв по механическому составу можно опре
делить по следующим признакам:

хрящ при любой влажности рассыпается; 
грубый песок в мокром виде удерживается в комке; 
супесь в мокром виде удерживается в шарике; 
суглинок в мокром виде удерживается в ломающемся шнуре; 
глина в мокром виде удерживается в тонком гибком шнуре. 
Механический состав определяет богатство почвы, особенности 

происходящих в ней химических, физических и биологических про
цессов, а в связи с этим—и типов леса. От механического состава 
почвы зависят состав леса, его возобновление, рост и развитие, 
устойчивость против неблагоприятных воздействий, вызревание 
и спелость, старение и вымирание. Так, по исследованиям экспе
диции Бузулукского бора, проведенной под нашим руководством, 
установлено различие механического состава почв в разных типах 
сосновых лесов, приведенное в табл. 6 (работы проф. И. В. Тюрина 
и Б . Д . Зайцева).

Из табл. 6 видно, что в разных типах леса механический состав 
почв различный: в бору больше крупных почвенных частиц, в 
су бори—больше мелких почвенных частиц.
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Т а б л и ц а  6

Механический состав почв в сосновых насаждениях 
Бузулукекого бора

Название типа леса

Сосняк дюнных вершин на 
светлосерых песчаных 
и )чвах (сухой бэр)

Сосняк на темносерых пес
чаных почвах (свежий 
бор)

Гори Глубина
залега

зонт ния в см

С 2—10
А— В 10—20

< В 30—40
I с 90—100
1 с 150—160

( А ' 2—10
I А— В 10—20
< В 30—40
1 с 90—100
1 с  1 ь 150—160

Механический состав 
в % при частицах в мм

0,25

65,90
70,78
58.82 
66,70 
74,92

45,76
41,57
51,00
52,61
59.83

0,25— 0,05—
0,05 0,01

27,16 0,52
25,45 0,59
38,02 0,29
31,44 0,25
23,53 0,11

44,48 1,97
52,48 1,21
45,57 0,55
46,29 0,19
39,33 0,31

меньше
0,01

6,42
3,18
2,87
1,61
1,44

8,25
5,3
3,09
1,55
1,5

В табл. 7 приводятся данные по исследованиям Шингарева, 
в Ленинградской обл., о механическом составе почв в разных 
типах сосняков.

Т а б л и ц а  7

Механический состав почв в Парголовских сосняках

Название типа леса
Гори

Механический состав в 
в мм

% при частицах

зонт
3 3—2 2—1 1—

0,25
0,25—

0,05
0,05— 
0,01 0,01

Сухой бор IV бонитета
Г А2
J Вх 
}  в 2

2,92
6,53
2,86
0,15

5,55
14,46
10,15
0,29

20,33
35,93
20,00
5,04

61,41 
41,14
38,70
87,26

4,98
1,08
1.85
6.85

0,89
0,21
0,30
0,41

3,32
0,65
0,40

Свежий бор III бонитета
1 ?

0,36
1,22

0,44
1,56
0,32
0,66

2,81
5,77
0,42
2,65

81,46
78,64
79,83
94,92

10,84
7,09

15,20
1,53

1,44
1,60
2,01
0,24

2,65
4,12
2,22

Влажный бор III бони
тета

Г А3
! в ,
1 В2
U

0,10
0,03

0,11
0,16
0,93
0,09

0,59
0,41
3,13
0,15

29,50
30,07
25,43
19,70

51,86
53,67
63,00
77,07

12,40
11,68
5,81
2,99

4,44
3,98
1,70
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В табл. 7 мы видим относительно однородный механический 
состав почвы в борах одинакового химического плодородия, но 
различного увлажнения. Некоторое нарастание количества пыле
ватых и глинистых частиц при переходе от сухого бора к влажному 
сопровождается, как на это обратил внимание акад. Погребняк, 
и уменьшением мощности корнедоступного слоя почвы (ризосферы).

Зависимость между механическим составом почвы и производи
тельностью естественных лесов была наиболее глубоко и разно
сторонне изучена русскими лесоводами, особенно II. П. Серебрен
никовым, Г. Ф. Морозовым, А. А. Крюденером, Е . В. Алексеевым 
и др. Примерная схема зависимости типов леса от механического 
состава почвы, полученная упомянутыми лесоводами, приведена 
в табл. 8.

Т а б л и ц а  8

Зависимости между типом леса и механическим составом почвы

Механический 
состав п т в Тип леса Древесные породы

Пески
Легкие супеси

Средние и тяже
лые супеси

Суглинки и гли
ны

Боры
Субори (сложные 

боры)
Сложные субори 

(сурамени и су- 
дубравы)

Рамени, дубравы, 
пихтачи, бук- 
няки и др.

Сосна с бзрезой
Сосна с березой и елью (на севере), 

сосна с березой и дубом (на юге^
Сосна, береза, ель (на севере и в 

средней полосе), дуб (на юге), ля
па, граб, клен остролистный и 
другие породы (в соответствующей 
зоне)

Отсутствие сосны и зачастую также 
и березы; подавляющее господства 
ели, пихты, дуба, широколиствен
ных и т . и.

Следовательно, более всего воздействует на почвенное плодо
родие состав леса, наличие или отсутствие в нем тех или иных дре
весных пород. Само собою разумеется, что с ростом количества 
глинистых частиц в почве, как правило, нарастает и производи
тельность древесных пород, общий запас древесины в насаждениях.

Важно также знать введенное акад. 11. С. Погребняком (1931) 
понятие о зависимости между лесным почвенным плодородием 
и мощностью корнедоступного слоя почвы (ризосферы). Без этого 
было бы непонятно существование в природе чистых сосновых 
боров на суглинистых почвах; чистые сосняки, казалось бы, свой
ственны только пескам. Однако мы встречаем сосняки и на суглин
ках. Речь идет об очень мелких суглинистых почвах на горных 
склонах (например, почвы сосновых лесов Крыма и Кавказа). 
В этих почвах, вследствие их малой мощности, а также из-за того, 
что они переполнены почвенным скелетом (камни, хрящ, песок),
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мелкозема содержится примерно столько же, сколько в песчаных 
почвах на протяжении 2—3-метрового профиля. Понятно, что на 
таких мелких суглинистых почвах растет сосна, а не более требо
вательные породы.

Есть и противоположные явления. На песчаной почве хорошо 
растут насаждения из требовательных пород—дуба, липы, клена. 
В этом случае оказывается, что под слоем песка в пределах ризо
сферы залегают более богатые геологические наносы—супеси, 
суглинки, глины. Чем ближе к поверхности почвы залегает более 
богатая илистыми частицами горная порода, тем выше почвенное 
плодородие.

Чрезвычано важным для лесоводов является учение акад. 
Вильямса о равнозначности факторов плодородия (космических 
и земных). Земные факторы—минеральная пища растений и влага — 
характеризуют плодородие почвы. Их значение и равнозначность 
признавались выдающимися русскими лесоводами-типологами. 
В 1913 г. Серебренников дал свою знаменитую классификацию 
лесов севера по двум «признакам»: 1) господствующая порода, 
отражающая количество почвенной пищи (сосна—на бедных 
почвах, ель—на более плодородных и,т. д.) и 2) степень увла
жнения, т. е. количество влаги в почве.

Классификация первых русских лесоводов-типологов разра
ботана в советское время проф. Е . В. Алексеевым и акад. II. С. Ио- 
греоняком. Она представляет собой сетку координат, на которой 
все разнообразие естественных лесов располагается в зависи
мости от нарастающего (или убывающего) количества минеральной 
пищи (богатство почв—химическое плодородие почв) и увлажне
ния (количество влаги в почве). Классификация приведена 
в табл. 9.

Т а б л и ц а  9

Бедные
почвы

(пески)
(боры)

Легкие супеси 
супеси (слож- 

(субори) ные

Тяжелые

субори)

Богатые почвы 
глины и суг
линки (дубра
вы, рамени и 

пр.)

Очень сухие 
Сухие . . . 
Свежие . .

0
1

Влажные . . 
Сырые . . . 
Болота . . .

3
4

Вода Вода
II ищаПища А В С Д
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Классификация почв по методу Погребняка основывается 
на составе и росте растений (деревьев, травянистого и  мохового 
покрова) как решающем признаке. Это—классификация почв 
по их плодородию, в зависимости от количества содержащейся 
в них пищи и влаги. Она широко применяется в лесном хозяйстве 
и объясняет причины состава и бонитета самых разнообразных 
лесов.

ЗНАЧЕНИЕ ПОГЛОЩАЮЩЕГО КОМПЛЕКСА ЛЕСНОЙ ПОЧВЫ

Огромную роль в жизни почвы, а в связи с этим II в жизни 
леса, играет поглощающий комплекс почвы, учение о котором 
создал акад. К . К . Гедройц. Поглощающим комплексом назы
вается совокупность нерастворимых в воде органических и мине
ральных веществ, представляющих собой частицы коллоидального 
характера, т. е. имеющие в диаметре меньше 0,0001 мм (0,1 tx), 
и способных к обмену своих оснований на водород и различные 
металлические катионы. Черноземные почвы характерны тем, что 
в них поглощенными основаниями являются кальций и магний, 
у подзолистых в поглощении находится водород, а у солонцеватых 
и солонцовых—натрий.

Основания поглощающего комплекса вступают в реакцию 
обмена с основаниями почвенных солевых растворов с разной 
энергией и в разных объемах. Поглощающий комплекс черноземов 
весьма стоек и менее активен в реакциях обмена. Поглощающий 
комплекс подзолистых почв менее стоек и весьма активен; он легко 
меняет свой характер под воздействием известкования, когда 
кальций извести входит в комплекс взамен водорода. Этим дости
гается существенное улучшение почв. Солонцы мелиорируют 
с помощью гипса. Кальций гипса в этом случае обменивается с 
натрием солонца.

Какое же влияние оказывает поглощающий комплекс на лес?
Поглощающий комплекс определяет в значительной степени 

химические, физические и биологические свойства почв, а потому 
определяет и группу типов лесной растительности. Так, мы 
знаем, что типичные черноземы лесной растительности не имеют, 
на деградированных черноземах располагаются выдающиеся ясе 
невые дубравы высшей производительности, на подзолистых — 
хвойные, мягколиственные, широколиственные леса. Это лиш ь 
упрощенная схема взаимосвязи поглощающего комплекса почвы 
и лесной растительности. В действительности эта взаимообусло
вленность сложнее. Например, на почвах меньшей оподзоленносты 
распространены сложные сосняки с дубом и кустарниками, а на 
почвах высшей оподзоленности—ельники разных вариантов.
В этом сказывается уже влияние и самой растительности на 
почву.
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Акад. Вильямс обратил внимание на ошибки Гедройца, кото
рый отнес к поглощающей способности почвы не только физико
химический обмен катионами между нерастворимыми частичками 
н растворами почвы, но и механическое задержание веществ 
растворов твердыми элементами, химические реакции обмена и 
биологические процессы поглощения веществ растениями. Акад. 
Вильямс выделил и развил особое учение о биологическом погло
щении, являющееся новым в теории о поглотительной способности 
почв.

Рассмотрим процессы питания леса за счет почвы, из которой 
он поглощает азот и зольные вещества.

ЛЕС И ЭЛЕМЕНТЫ ЕГО ПИТАНИЯ

Л е с  и а з о т .  Азот является важнейшим элементом пита
ния растений, ибо он необходим для построения белка—важней
шего носителя жизни.

Питание азотом деревьев, как и большинства растений, может 
происходить за счет находящегося в почве минерального азота 
двух форм: а) нитратов, т. е. разных солей азотной кислоты; 
б) аммиачных солей разных кислот.

Долго считалось, что питание растений азотом возможно лишь 
за счет нитратов. Но русские ученые Коссович и Прянишников 
доказали, что растения могут также потреблять азот аммиачный 
и в отдельных случаях усваивать его даже в больших количествах.

Азот потребляется растениями только из почвы (за исключением 
некоторых видов микробов, усваивающих азот из атмосферы) 
в нитратной и аммиачной форме и составляет всего 2 —3%, реже 
до 5—6% от веса растений.

Если воспользоваться данными Прянишникова о потреблении 
азота сельскохозяйственными растениями и добавить туда данные 
о потреблении азота лесом, то мы будем иметь сравнительную 
табл. 10.

Азот растений и служит источником азота почвы при разложе
нии растительных остатков. Из горных пород азот в почву 
не поступает, так как в них его нет.

При разложении органических остатков азот выделяется при 
помощи бактерий в нитратной и аммиачной форме. Небольшая 
Доля азота доставляется осадками из воздуха—до 5 кг в год 
на 1 га площади.

Небольшая часть азота усваивается из воздуха клубеньковыми 
бактериями, обитающими на корнях некоторы х растений: ольхи, 
Ракитника, акации, люпина и др. Часть воздушного азота усваи
вается свободными бактериями почвы—азотобактером и клостри- 
Диумом. Частично азот выделяется из органических веществ в виде 
нитратов без помощи бактерий, под влиянием света и катализато-
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Т а б л и ц а  10

Потребление азота растительностью

Наименование
растительности Урожай на 1 га в т Примерный вынос 

азота из 1 га в кг

Лес
Зерновые хлеба . . . .

1,0—2,0 
f 1,5—2,0 зерна 
\  2 ,5—3,0 »

40— 50 
40— 60 
85—100

К а р т о ф ел ь .................... f 30,0—25,0 клубней 
|  30,0—35,0 ' »

100—125
150—175

Сахарная свекла . . .
Г 20,0—25,0 корней 
1 40,0—50,0 »
( 60,0—70,0 »

90—125 
180—250 
270—350 ,

Хлопчатнжк ................
Г 15,0— 20,0 сырца 
J 30,0— 40,0 » 
j 50,0— 60,0 »

 ̂ 90,0—100,0 »

90—120
160—200
240—270
360—400

ров из числа окислов алюминия, кремния, цинка, кадмия, титана. 
Наконец, некоторая часть азота усваивается растениями непосред
ственно из органических веществ, с помощью микоризы, т. е. гриб
ных образований на корнях. Главный источник азота для 
растений—это органические вещества, разлагаемые при помощи 
бактерий.

Содержание азота в почве в лесу зависит от лесной раститель
ности, которая в свою очередь является следствием запасов азота 
в почве.

Как показали исследования, запасы азота в лесной почве основ
ных типов леса следующие (в верхнем слое почвы толщиной 20 см):

Тип леса

Сухой бор . . . .  
Свежий » . . . .  
Сырой » . . . . 
Свежая суборь 

» сурамень 
Сырая сурамень .

Запасы азота 
(в кг/га)

1000
2000
2500
3500
4500
5000

Содержание азота в почве определяет в значительной степени 
производительность леса, а также его состав, форму и прочие 
показатели. Однако советский лесовод проф. II. С. Погребняк 
считает запас азота в лесной почве в большей степени результатом 
влияния леса на почву, чем почвы на лес. Так, он установил такую 
закономерность: чем производительнее насаждения, тем больше 
азота они вносят в почву с органическим отпадом.
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Есть основания делить древесные породы на амштчные, т. е. 
предпочитающие поглощать из почвы азот аммиачный, и нитрат
ные, т. е. предпочитающие поглощать из почвы азот нитрат
ный. К числу первых относят в основном хвойные породы, а к 
числу вторых—лиственные. В этом, конечно, есть доля справедли
вости. Однако часто хвойные породы в большом количестве погло
щают азот нитратный, а лиственные породы могут поглощать азот 
аммиачный. Проф. Пох’ребняк, посвятивший много работ вопросам 
минерального питания леса, выделяет в группу нитрофилов берест, 
ильм, большинство тополей, черемуху, бузину, бересклет евро
пейский и др. Связь состава и производительности лесов с азотным 
богатством почв устанавливают также Землянидкий и Сушкина. 
По их исследованиям, проведенным в Удмуртии и в Ленинград
ской обл., почвы сосняков низших бонитетов (верещатники и брус
ничники) не имеют заметной нитрификации, тогда как почвы 
ельников с примесью клена и других лиственных пород отличаются 
значительной нитрификацией.

Запас азота в органическом веществе, из которого он выде
ляется в минерализованном виде, пригодном для поглощения 
растениями, колеблется. В низкйх бонитетах он доходит до 2%, 
в высоких до 5% и более. Иначе говоря, насаждения разных типов 
п бонитетов по-разному снабжают почву азотом. Но и условия, 
которые создаются насаждениями для минерализации азота, также 
различаются в зависимости от состава леса, его формы, полноты, 
возраста, бонитета, типа. Так, в частности, процесс нитрификации 
па севере усиливается при изреживании насаждений и усилении 
доступа света и тепла к почве. В насаждениях с грубой, толстой 
подстилкой процесс выделения минерализованного азота может 
усилиться в результате слабых лесных пожаров. Разболачивание 
почвы также может усилить процесс накопления нитратов.

Учитывая исключительно важное значение азота для жизни 
леса, лесовод должен уметь регулировать его накопление в почве 
в формах, доступных для растений.

Это возможно осуществлять самыми разнообразными методами 
лесоводственной техники. Проф. Ткаченко указывает следующие 
аффективные приемы регулирования накопления азота в лесной 
почве: 1) видоизменение методов рубки леса; 2) обработка почвы;
о) очистка лесосек; 4) прививка почвой, богатой нитрификаторами; 
•5) известкование; 6) дренаж заболоченных почв; 7) регулирование 
летней трелевки леса; 8) регулирование пастьбы скота.

К этим приемам следует добавить введение лиственного под
леска в хвойных лесах и введение азотособирателей: акации 
белой и желтой, ольхи серой и черной и других пород.

1. Р е г у л и р о в а н и е  з а п а с о в  а з о т а  в л е с н о й  
п о ч в е  в и д о и з м е н е н и е м  м е т о д о в  р у б о к .  На 
юге, где недостает влаги, процессы нитрификации и образования
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аммиака идут слабо. Если здесь применить сплошные рубки, от 
которых верхний почвенный слой сильно подсохнет, процесс 
образования минерального азота может стать еще слабее. Между 
тем рубки постепенные, группово-выборочные и добровольно
выборочные будут содействовать усилению процессов нитрифика
ции и аммонификации азота.

На севере, где лесной почве нехватает тепла, рубки, не оголяю
щие всей почвы, могут во многих условиях давать более слабый 
эффект, чем сплошные. При сплошных рубках к почве будет 
притекать больше тепла, и процессы нитрификации и аммонифи
кации усилятся.

Процесс накопления азота можно изменить не только глав
ными рубками леса, но и рубками ухода, однако в меньшей сте
пени, ибо рубки ухода менее изменяют обстановку в лесу, чем 
главные рубки.

Как при главных рубках, так и при рубках ухода усиление 
минерализации азота длится лишь несколько лет. Затем оно ослаб
ляется и приостанавливается. Однако за счет накопившегося 
минерализованного азота рост насаждений будет усиленным.

2. О б р а б о т к а  п о ч в ,  особенно при большом слое нераз- 
ложившейся подстилки, может также резко изменить процесс мине
рализации азота. Толстая лесная подстилка и грубый кислый 
гумус при рыхлении получают более выгодную структуру, в почве 
улучшаются тепловой, водный и воздушный режимы, а в связи 
с этим усиливается процесс образования минерального азота.

При небольшой лесной подстилке и мягком нейтральном гумусе 
обработку следует производить осторожно. При неумелой 
обработке подстилка и гумус распыляются внутри почвы и ис
чезают как полезный поверхностный слой с интенсивной минера
лизацией азота.

3. О ч и с т к а  л е с о с е к .  На почвах бедных, на поверх
ности которых меньше органических остатков, лесорубочные 
остатки выгодно разбрасывать. Они притеняют поверхность 
почвы и разлагаются, образуя и минеральные соединения 
азота. В заболоченных насаждениях лесорубочные остатки 
следует собирать в крупные кучи. Разлагаясь и образуя минераль
ный азот, они сохраняются в виде микровозвышений с хорошим 
тепловым, воздушным, водным и солевым режимом. На почвах 
средней влажности и среднего богатства образование минерального' 
азота идет особенно интенсивно при сжигании лесорубочных 
остатков в кучах.

Весьма полно и разносторонне показал улучшение лесной 
почвы при действии огня, и сжигании лесорубочных остатков 
проф. М. Е. Ткаченко в своей монографии о лесах севера и других 
трудах. Исследования, проведенные А. В. Тюриным в Брянском 
лесном массиве, убедительно показали, как улучшается лесная
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почва и усиливается естественное возобновление леса при мине
рализации почвы сжиганием лесорубочных остатков. По данным 
Сушкиной, в сосняках-верещатниках и ельниках-кисличниках 
процесс нитрификации не идет даже после рубок, но усиленно раз
вивается после выжигания растительных остатков.

Значение прогревания почвы для усиления процесса нитри
фикации было показано русскими учеными П. А. Костычевым 
и А. Н. Лебедянцевым. Вообще же об улучшении почвы под дей
ствием огня знали на заре земледелия, о чем можно прочитать 
в различных исторических документах.

4. П р и в и в к а  п оьч в о й  с нитрифицирующими бакте
риями в тех местах, где процесса нитрификации не происходит, 
теоретически является весьма рациональным средством. Однако 
до настоящего времени техника этого дела не разработана и оно 
еще не получило достаточного применения.

5. И з в е с т к о в а н и е  п о д з о л и с т ы х  п о ч в ,  т. е. 
внесение в них извести, заслуживает внимания лесоводов. Извест
кование подзолистых почв улучшает их в целом, меняет степень 
насыщенности основаниями, вызывает нитрификацию (Степанов, 
Знаменский и др.).

6. Д р е н а ж  з а б о л о ч е н н ы х  п о ч в  является пока 
единственной простой, доступной и высокоэффективной мерой 
улучшения таких почв. Проведение в заболоченных местах канав 
вызывает и усиленную нитрификацию. Эта мера широко вошла 
в практику советского лесного хозяйства.

7. Н а р у ш е н и е  ц е л ь н о с т и  и с в я з а н н о с т и  
п л о т н о г о  к и с л о г о  г у м у с а ,  часто наблюдающееся 
при трелевке и транспортировке лесоматериалов, приводит к его 
разрыхлению, усиленному разложению и развитию процесса 
нитрификации либо к уплотнению почвы. Но сдирание и 
растаскивание нейтрального ценного гумуса, несомненно, вредно 
для лесной почвы. При решении с лесохозяйственной точки зрения 
вопроса о трелевке и транспортировке лесоматериалов волоком и 
другими способами следует принимать во внимание типы леса.

8. П а с т ь б а  с к о т а  влияет на процессы нитрификации, 
так как она вызывает уплотнение или разрыхление почвы. В южных 
районах, например на Украине, почва в результате выпаса 
скота чаще всего уплотняется, отчего процессы нитрификации 
ослабляются или совсем прекращаются. Иногда пастьба неболь
шого количества свиней, коров и овец может усилить процесс 
нитрификации благодаря разрыхлению подстилки и внесению 
экскрементов этих животных.

На севере пастьба скота, даже интенсивная, часто приводит 
к нарушению связности кислого гумуса. В результате улучшается 
тепловой, воздушный, водный и солевой режимы и усиливается 
нитрификация*
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В настоящее время лесоводство располагает существенными 
средствами регулирования азотного питания леса и потому может 
весьма заметно воздействовать на процессы возобновления, 
роста, поспевания и смены поколений леса.

Пользуясь указанными выше приемами, можно регулировать 
процессы минерализации азота и питания леса, а следовательно, 
его возобновления, роста и развития, долговечности и старения. 
Однако при этом следует иметь в виду, что усиление минерализа
ции азота усиливает развитие не только деревьев, но и травяни
стой растительности, с которой надо вести борьбу. Многие тра
вянистые растения-нитрофилы, например кипрей, крапива, 
не являются соперниками лесной растительности, тогда как вейник 
и другие злаки относятся к числу самых злостных его соперников.

Лес и зольные вещества почвы

Питание отдельных деревьев, кустарников и травянистых 
растений, а также всего леса в целом состоит в поглощении 
из почвы соединений азота, а также соединений зольных эле
ментов, т. е. веществ, остающихся при сжигании растений 
в виде золы,—калия, кальция, магния, железа, фосфора, марганца, 
бора, кремния и некоторых других элементов, обязательных для 
жизни растений. Кроме того, лес поглощает ряд элементов, необя
зательных для его жизни,—натрий и др.

К а л и  й встречается в больших массах в органической форме 
в молодых органах с живой плазмой. Здесь он составляет 30— 
70% золы. В древесине п коре деревьев калий также содержится 
в значительных количествах. Полагают, что он выполняет защитные 
функции в клетках, предохраняя белки от свертывания, и участ
вует в повышении тургора и передвижении углеводов в растении. 
Кроме того, калий может нейтрализовать излишнюю кислотность 
клеточного сока.

К а л ь ц и й  больше встречается не в молодых, а в старых 
частях растений. Это свидетельствует о том, что он но играет 
такой важной роли в плазме, как калий. Полагают, что кальций 
является нейтрализатором кислот в растениях. Отлагаясь в обо
лочках клеток, он повышает их механическую крепость. Кальций 
является защитным веществом при вредном действии избытка 
других зольных веществ, например калия, магния, натрия. 
Он поддерживает необходимую степень дисперсности веществ 
в коллоидальной плазме и не дает ей свертываться.

М а г н и й, так же как и калий, больше встречается в моло
дых частях растений. Он входит в состав хлорофилла. Магний, 
иовидимому, также нужен для поддержания плазмы в нормальном 
коллоидальном состояние
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Ж е л е з о  встречается н растениях и ничтожных количе
ствах, но ойо совершенно необходимо для образования хлорофилла, 
хотя само по себе в состав хлорофилла и не входит. Если расте
ниям нехватает железа, они не зеленеют и остаются бледными. 
Это явление называется хлорозом. Хлороз часто порождается 
избытком в почве извести, когда железо переходит в нераствори
мую и неусвояемую форму. Низкая^емпература, затрудняющая 
поступление минеральных веществ, и в частности железа, может 
также вызывать хлороз.

Ф о с ф о р  является важнейшим элементом растений. Он по
требляется из почвы только в виде солей ортофосфорной кислоты — 
ортофосфатов. Фосфор входит в состав разных белков, особенно в 
состав белков клеточного ядрз.

С е р а  также является важнейшим элементом растений. Она 
потребляется из почвы в виде солей серной кислоты. Сера входит 
в состав всех белков.

Итак, металлы—калий, кальций, магний, железо и д р .— 
потребляются растениями из почвы в виде катионов разных кислот 
и остаются в растениях преимущественно в свободном состоянии, 
поддерживая в определенном виде белки и их жизнь. Металлоиды— 
фосфор и сера—потребляются растениями только в виде анио
нов своих основных кислот—фосфорной и серной—и входят 
большей частью непосредственно в состав белков. И металлы, 
и металлоиды встречаются в растениях в обеих формах—связан
ной и несвязанной, но в разных соотношениях.

Как же происходит процесс минерального питания леса и как 
лес влияет на солевой режим почвы? Какие методы существуют 
для оценки потребления лесом зольных элементов? Об отношении 
леса к зольным элементам можно прежде всего судить по распре
делению в природе лесных насаждений по типам почв.

Мы уже знаем, что на бедных почвах растут такие породы, 
как сосна, береза, акация белая, ракитник, дрок красильный, 
можжевельник. Значит, эти породы не требовательны к составу 
почвы. На богатых почвах растут дуб, ясень, бук, клен, ильмовые, 
лещина. Эти йороды требовательны к составу почвы. На средних 
почвах растут осина, липа, ель, лиственница. Эти породы средне
требовательны к составу почвы. На засоленных почвах растут 
солевыносливые породы: дуб, аморфа, груша, айлант, тамарикс, 
лох, берест, клен татарский.

Отношение древесных пород к почве можно установить путем 
полевых опытов. Внося в почву разные удобрения в разных дози
ровках и в разные сроки, можно наблюдать за ростом и развитием 
лесных посадок. Этот метод безусловно ценен, но он требует 
много времени. Опытов подобного рода произведено еще мало.

Можно судить об отношении древесных пород к почве также 
Путем так называемых вегетационных опытов. Растения выращи-

• Г. Нестеров
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вают в сосудах, дозируя здесь запасы питательных веществ и изу
чая с большой точностью реакцию растений. Преимуществом веге
тационного метода является то, что он дает возможность точно 
определять потребление растениями минеральных веществ и изме
нения, происходящие в росте растений. Однако у этого метода 
имеется существенный недостаток: жизнь растений, особенно дре
весных, в мелких сосудах сильно отличается от их жизни в при
роде, и реакция на изменение солевого режима в сосудах и в при
роде, конечно, неодинакова.

Существенное представление о потреблении растениями золь
ных веществ может дать анализ состава растений, показывающий 
содержание минеральных веществ в золе растений. Однако этот 
метод также неполноценен, так как потребление веществ из почвы 
и содержание их в растениях не всегда соответствуют действитель
ной потребности растений, а являются следствием избытка или 
недостатка веществ в почве.

По данным разных авторов, одной из малозольных пород 
является сосна (зольность хвои 2—2,5%), вслед за ней древесные 
породы и кустарники распределяются в ряд, начиная с менее 
зольных и кончая более зольными, следующим образом: ракитник, 
аморфа (5—6% зольности), кизильник, ирга, жимолость, шипов
ник, боярышник (8—9%), спирея, калина, акация желтая (10— 
12%), бузина (15^-20%).

Эти данные могут быть отнесены к средним условиям—средним 
по богатству песчаным и супесчаным почвам. В других условиях 
зольность листьев и подстилки может повышаться или пони
жаться на 1—2% и более в зависимости от местопроизрастания 
и богатства почвы.

Иначе говоря, потребление зольных веществ есть следствие 
не только потребности растений, но и наличия этих веществ 
в почве.

Рассмотрим данные о составе золы сельскохозяйственных 
растений для сопоставления с аналогичными данными по древес
ным породам. Для этого обратимся к таблице, составленной 
проф. JI. А. Ивановым (табл. 11).

Как видим из табл. 11, у лесных растений наибольшее количе
ство зольных веществ содержится в листьях и семенах, наимень
шее—в стеблях. У сельскохозяйственных растений соотношение 
количества зольных веществ в разных частях несколько иное.

Отсюда можно сделать вывод, что наибольшее количество 
зольных элементов содержится в тканях, имеющих большой про
цент живых клеток, и, чем мельче части дерева, тем больше в них 
зольных веществ. В листьях золы может быть 2—20% и более, 
тогда как в древесине ее содержится лишь 0 ,3—0,5% . Это важно 
отметить в связи с тем, что при эксплоатации леса из него выно
сится почти исключительно древесина, тогда как хвоя и листья
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Т а б л и ц а  11

Содержание азота и зольных элементов в различных сельскохозяйствен
ных и лесных растениях (содержание в 1«Q г сухого вещества)

Название веществ
Наименование 

частей растений
55 ЗО

ЛЫ ■ О,

O
r'«N Ол

и
оic

«с
оNФ
нч

•осэс

еО
га

м
о
т

о•н
ах з -

Зерно . 
Солома

Овес

1,92 
|о, 56

3,12 0,55 0,05 0,11 0,22 0,04 — [ 0,80 0 06 1,22
7,17 2,67 0,24 0,50 0,26 0,08 — | 0,33 0 23 3,35

0,03
0,31

К а р т о ф е л ь

Клубни ................ 1 , 5 3,8 2,28 0,11 0,10 0,19 0,04 0,64 0,25 0,08 0,13
Б отва ..................... 9,4 2» 54 0,14 2,90 1,34 0,34 — 0,69 0, 44 0,65 0,50

З у б 50 л е т

Древесина ствола 0 , 72 0,35 0,12 0,03 0,10 0,02 0,00 0,002 0,04 0,01 0,02 —
Кора ствола . . 7,20 0,31 0,02 6,68 0,09 0,02 — 0,03 0,02 0,04
Л и с т ь я ................. 2 3 3,50 1,16 — 0,91 0,41 0,04 0,231 0,43 0,09 0,15 -

С о с н а  100 л е т

Древесина . . 0 ,15 0,30 0,04 0,03 0,16 0,03 0,001 0,01 0,02 0,01 0,01 0,0
Х в о я ..................... 1 ,5 1,93 0,58 0,01 0,46 0,13 0,35 0,13 0,36 0,09 0,06 —
Семена ................ 4,15 0,89 0,04 0,07 — — — 1,9 0,4 — —

почти целиком остаются и лесу и вновь обогащают лесную почву. 
Нужно иметь при этом еще в виду, что древесина забирается из 
леса один-два раза за столетие. Следовательно, культура леса менее 
истощает почву, нежели культура сельскохозяйственных расте
ний (рис. 8).

В табл. 12, по данным акад. Н. А. Максимова, показано соот
ношение зольных веществ, поглощенных сельскохозяйственными 
Растениями.

Данные табл. 12 свидетельствуют о том, что в семенах более 
всего отлагается калия и фосфора, в стеблях—кремнезема и каль
ция, а в клубнях—калия, который нужен для образования угле
водов.
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Т а б л и ц а  12

Состав золы различных сельскохозяйственных растении (в процентах)

Растения
Минеральные вещрства

К,О Na30 СаО MgO 1^2 °s р 2о5 S 0 3 SiOa Cl

30,2 0,6 3,5 13,2 0,6 47,9 0,7
29,8 1,1 2,2 15,5 0,8 45,6 0,8 2,1 0,9
35,3 0,9 6,4 12,9 1,7 37,9 2,4 1,3 1,2
26,7 2,2 9,6 15,8 1,1 42,5 — 0,9
41,5 1,1 5,0 7,1 0,5 38,9 3,4 0,6 1,8

13,6 1,4 5,8 2,5 0,6 4,8 67,5
27,2 0,8 5,7 11,4 0,8 9,1 — 40,2 —
27,2 0,8 29,3 8,3 0,6 •10,7 _ 6,2 —.
34,1 4,4 24,8 15,0 3,7 6,2 — 6,7 —.
46,6 2,2 18,4 3,6 11,2 5,5 —

60,0 3,0 2,6 4,9 1,1 16,9 6,5 2,1 3,4
53,1 8,9 6,1 7,9 1,1 12,2 4,2 2,3 4,8
45,4 9,8 10,6 3,7 0,8 12,7 — 1,8 5,0

I. Се ме на
Пшеница 
Кукуруза 
Клевер . 
Лен . . . 
Фасоль .

II. Ст е б л и  
и л и с т ь я

Пшеница 
Кукуруза 
Клевер . 
Лен . . . 
Гречиха .

III. К л у б н и 
и к о р н и

Картофель . . . .  
Сахарная свекла 
Турнепс .....................

ч Осмиеысй & /lucintiHi 
7 и ветвях

Рис. 8. Примерный цриход и расход питательных веществ в килограммах 
на 1 га в год эксплоатации^леса—вывозки древесины при оставлении сучьев

с листьями
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Представление об общей массб зольных веществ, извлекаемых 
из почвы различной растительностью, может дать табл. 13.

Т а б л и ц а 13

Количество зольных веществ, потребляемых лесом и полем 
и 1 год на 1 га (в кг)

Наименование
растительности

Зола Калий
Фосфорная

кислота

Сосновый л е с ................ 65 4 5
Буковый лес ................ 197 38 46
П ш ен и ц а ........................ 248 41 24
Луг....................................... 328 82 31

Итак, как мы видим из табл. 13, лес потребляет значительно 
меньше минеральных веществ, нежели травянистая раститель
ность.

Исследования показали, что хвойные древесные породы при 
всех почвенных условиях поглощают меньше зольных веществ, 
нежели лиственные. Мало того, потребление зольных веществ 
весьма сильно варьирует и у одной и той же породы, в зависимо
сти от почвенных "условий. Если почва беднее, то потребление 
зольных веществ меньше, если она богаче, то и потребление золь
ных веществ больше. Так, на мелкой каменистой почве сосна по
глощает меньше зольных веществ, чем на песчаных почвах; пихта 
на граните поглощает зольных веществ много меньше, чем на 
глинистых сланцах.

Кроме того, разные древесные породы поглощают зольные 
элементы в разных количествах. Установлено, что азотолюбами 
являются ильмовые, тополи, бересклет европейский, бузина; 
кальцелюбами—акация белая, сосна крымская, берест, скумпия, 
бирючина; кислотостойкими—сосна обыкновенная; береза боро
давчатая, граб, ель, рябина; солестойкими—груша, берест, тама
рикс, дуб черешчатый; азотособйрателями—акация желтая и 
белая, ракитник, ольха черная и белая.

Проф. П. С. Погребняк отмечает характерные закономерные 
связи отношения древесных и кустарниковых пород к почве 
с их внешними признаками. Он указывает, что у нитрофилов 
(азотолюбов) и азотособирателей осенью листья характерны 
не типичным желтым цветом, а краснотой, зеленью и другими 
оттенками. Из ягодных растений одного и того же рода красно
плодные виды (бузина красная, смородина красная, малина)
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менео требовательны к почве, чем черноплодные (бузина черная, 
смородина черная и т. д.).

Таким образом, отношение древесных пород и леса к зольным 
веществам характеризуется следующими особенностями:

1) лес поглощает в основном те же вещества, что и травяни
стая растительность, однако разные породы склонны к преиму
щественному поглощению разных веществ;

2) ежегодное потребление зольных веществ лесом в два — пять 
раз меньше, чем травянистой растительностью;

3) время интенсивного поглощения зольных веществ лесом 
и травянистой растительностью может не совпадать;

4) зольные вещества, поглощенные лесом, отлагаются главным 
образом не в древесине, а в листьях и ветвях, которые при экс- 
плоатации леса в большинстве своем остаются в лесу, разлага
ются и вновь обогащают почву зольными веществами.

Древесные породы по их потребности в зольных веществах 
Морозов распределяет следующим образом (начиная с наиболее 
требовательных):

1. Ак:шия белая 7. Ель
2. Ильм 8. Береза
3. Ясень 9. Лиственница
4. Бук 1 '. ('осна обыкновенная
5. Дуб 11. Сосна веймутова
6. Ольха черная

Однако, как показали исследования, следует отличать по
требность в зольных веществах от требовательности к почве.. 
Древесные породы, имея огромную потребность в зольных веще
ствах, могут удовлетворить ее на бедных почвах. Морозов распо
лагает древесные породы по их требовательности к почве в сле
дующий ряд (начиная с наиболее требовательных):

1. Ильм 9. Осина
2. Ясень 10. Ель
3. Клен 11. Сосна веймут.» в
4. Бук 12. Лиственница
5. Граб 13. Береза
Г>. Дуб 14. Акация белая
7. Ольха черная 15. ( оспа обыкновенная
8. Лина

Как мы видим, некоторые породы по потребности в зольных 
веществах занимают одно место, а по требовательности к составу 
почвы другое. Акация белая, например, в шкале потреб
ности в зольных веществах стоит на первом месте, в шкале 
требовательности к почве—почти на последнем. Сосна занимает 
последнее место, дуб—среднее, а ясень—одно из первых в обеих 
шкалах.
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Чем же объясняется несовпадение местоположения некоторых 
пород в этих шкалах? Оно объясняется многими физиологическими 
и анатомическими свойствами древесных пород, и в первую оче
редь величиной корневых систем. Более мощная корневая система 
позволяет деревьям удовлетворить свою потребность в зольных 
веществах и на бедной почве. Интересны данные Морозова о вели
чине корневых систем всходов и сеянцев (табл. 14).

Т а б л и ц а  1 \

Данпые о величине корневых систем сеянцев

Порода Число
корней

Общля дли
на корней 

в см

('оспа двухлетняя . . . . 2020 3318
Ель » . . . . 2555 1724
Пихта » . . . . 614 470
Лиственница однолетняя . 174 23э
Береза >> 2971 2573
Осина » 1374 720
Клен остролистный одно
летний

1184 955

Акация желтая однолетняя 22 345

Малая потребность лесной растительности в зольных ве
ществах (по сравнению с сельскохозяйственными растени
ями), способность извлекать минеральные вещества из боль
ших объемов почвы, возврат зольных элементов, содержащихся 
в листьях, обусловливают малую требовательность леса 
к почве.

Лес может расти на так называемых бросовых землях, непри
годных для сельского хозяйства, ибо в древесине из леса 
извлекается всего лишь около 5—20 т зольных веществ на 1 га 
за столетие; вещества листьев возвращаются в почву.

В интересах лесного хозях1ства лесовод должен регулировать 
запасы минеральных веществ и их формы в лесной почве смеше
нием пород, уходом за лесом, главными рубками, очисткой 
лесосек. Все эти лесоводственные методы одновременно ме
няют не только запасы и формы зольных веществ, но и все 
остальные свойства почвы. В полном соответствии с общим 
учением Вильямса о плодородии почв можно установить, что 
плодородие лесной почвы можно неограниченно поднимать раз
ными лесохозяйственными и иными методами. Следовательно, вместе 
■с этим можно неограниченно повышать и производительность 
наших лесов.
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СОЖИТЕЛЬСТВО ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ С ГРИБАМИ 
И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЕГО ДЛЯ ЛЕСОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЦЕЛЕЙ

Выше мы говорили о том, что древесные растения создают орга
ническое вещество, а низшие грибы его разрушают, причем это 
бывает при полной самостоятельности и раздельности их суще
ствования. Однако с высшими лесными грибами древесные породы 
и кустарники, как правило, связаны непосредственно.

Эта связь заключается в том, что на корнях деревьев и кустар
ников ежегодно С весны образуются, а к осени вымирают грибные 
сплетения от распространенных в лесу грибов. Грибные образо
вания не только покрывают чехлом корешки, но и пускают от
ростки в межклетники и, повидимому, в клетки корней. Ростовые 
концы корней обычно остаются свободными.

Сожительство древесно-кустарниковых растений и грибов 
в основном заключается в том, что грибные чехлы частично заме
няют собой сосущие корни, потребляют органические вещества 
почвы и снабжают деревья и кустарники питательными вещества
ми и водой, выполняя функции корней и подменяя частично 
ассимиляцию углекислого газа из воздуха листьями. Кроме того, 
судя по большому запасу ядовитых веществ, находящихся в гри
бах, можно полагать, что они защищают деревья от ядов, которые 
накапливаются в почве и выделяются зелеными растениями. С дру
гой стороны, деревья и кустарники дают органические вещества 
для жизни грибов.

Это сожительство имеет свои положительные и свои отрица
тельные стороны. Положительная сторона сожительства заклю
чается в обмене полезными друг другу веществами и в защите друг 
друга от вредных веществ, отрицательная—в некотором взаимном 
паразитизме, использовании не только излишних, но и нужных 
органических веществ и минеральных растворов, а также, воз
можно, в некоторых выделениях вредных друг для друга веществ. 
Однако в сожительстве деревьев и кустарников с грибами преобла
дает положительная сторона. Можно даже сказать, что нормальная 
жизнь большинства деревьев и кустарников невозможна без грибов.

Наиболее давнее описание, относящееся к 1881 г., о сожитель
стве лесных растений—подъельника, бука, некоторых хвойных 
пород—с грибами дал профессор Одесского университета Камен
ский.

Франк, которому приписывалось открытие грибокорня, назван
ного им микоризой, опубликовал свою работу лишь в 1885 г.

Проф. Брянского лесохозяйственного института Н. В. Лоба
нов показал, что у большинства деревьев и кустарников в лесу 
на всех почвах и во всяком климате имеются наружные образова
ния грибов на корнях—грибокорни-микоризы. Иначе говоря, 
они не автотрофны, а микотрофны. Не были обнаружены микоризы
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у бересклета бородавчатого и европейского, малины лесной, 
акации желтой, лавровишни, хурмы, черешни, инжира.

Основными образователями микориз на древесных породах 
надо считать широко распространенные в наших леОНх шляпные 
грибы разных видов, в зависимости от породы и условий ме
стопроизрастания.

Особенности и глубина взаимодействия деревьев и грибов 
были предметом ряда исследований, из которых могут быть отме
чены работы наших ученых: Каменского, Воронина, акад. Высоц
кого, акад. Вильямса, Ячевского, Ванина, Баранея и проф. Лоба
нова.

Г. Н. Высоцкий в своих работах доказал, что сеянцы дуба, 
не имеющие микориз, развиваются неудовлетворительно, отстают 
в росте, болеют и умирают. Бараней убедительно доказал это 
ноложение на дубках, выращиваемых в питомнике под Харько
вом.

Так, у дубков, зараженных микоризами, было 42 листа, а у 
незараженных — 12; вес корней соответственно составлял 11,2 г 
и 4,55 г. В опытах Баранея заражение микоризой производилось 
почвой, снятой с корней старых дубов в объеме, равном двум 
объемам желудей.

Вильямс придавал большое значение микоризам.
Чтобы показать значение микориз в жизни деревьев, следует 

обратить внимание на соотношение надземной и подземной частей 
растений автотрофиых (не имеющих микориз) и микотрофных 
(имеющих микоризы).

У экземпляра озимой ржи—растения автотрофного—поверх
ность побегов и листьев может достигать 4,5 м2, поверхность корне
вых ответвлений 225 м2, корневых волосков 400 м2, а всего она 
может доходить до 625 м2. Иначе говоря, соотношение поверх
ности надземной и подземной частей у ржи достигает почти 140.

Работы нашей Бузулукской экспедиции над сосной, т. е. ми
котрофным растением, показали, что соотношение поверхности 
хвои и корней в культурах близко к единице. Исследованиями 
проф. Лобанова, проведенными над сосновыми и лиственничными 
однолетними и еловыми двухлетними сеянцами в Брянском лес
хозе, было установлено, что соотношение поверхности надземной 
и подземной частей меньше 1. Так, для сосны получалась поверх
ность хвои 29,09 см2, а корней первых трех порядков—9,56, т. е. в 
три раза меньше, для лиственницы эти данные соответственно 
были 29,60 и 17,16, т. е. почти в два раза меньше, а для ели — 
21,72 и 16,31, т. е. в 3/4 раза меньше. (Однако неясно, была ли 
учтрна поверхность корневых волосков).

Это показывает, что .микотрофные растения в значительной 
степени живут за счет поглощающей деятельности микориз и без 
них немыслимы.
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Лесохозяйственное значение грибокорня весьма велико, осо
бенно при выращивании сеянцев на нелесной почве и при степном 
лесоразведении.

Сожительство древесно-кустарниковых пород с грибами следует 
учитывать, умело регулировать и использовать.

При степном лесоразведении нужно широко применять зара
жение сеянцев и саженцев соответствующими грибами. Этот путь 
необходим при выращивании лесопосадочного материала в питом
никах на нелесной почве. Во всех случаях, когда лесопосадочный 
материал выращивается на нелесной почве, необходимо вносить 
небольшие порции лесной микоризной почвы. Заражать нелесные 
почвы можно и чистыми культурами грибов, вступающих в сожи
тельство с древесными породами.
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IV. ЛЕС II АТМОСФЕРА

ЛЕС И СОСТАВ ВОЗДУХА

Лесное растительное сообщество находится в непрерывном 
взаимодействии с окружающей его атмосферой. В результате 
этого взаимодействия лесонасаждение изменяет занятую им 
атмосферу, а последняя в свою очередь воздействует на лесо
насаждение. Под воздействием лесного насаждения, все суще
ственные элементы и показатели атмосферы—состав воздуха, атмо
сферное электричество, ветер, температура, свет, атмосферные 
осадки—заметно изменяются и в свою очередь изменяют насажде
ние. Чтобы овладеть природой леса и регулировать ее развитие 
в наших интересах, необходимо знать закономерность этих взаимо
действий .

Как известно, основную массу атмосферы составляют азот, 
содержащийся в атмосфере в количестве 78%, и кислород, содер
жащийся в количестве 21% (по объему). Около 1% воздуха 
составляет аргон. В воздухе имеется 0,03% углекислого газа, СОа, 
обычно называемого углекислотой. Кроме того, в атмосфере содер
ж атся и другие газы, свойственные ей, а также выделяемые про
мышленностью и топками вместе с дымом пыль и многие другие 
примеси, наконец, водяные пары—от 0 до 4% (по объему). В год 
около 5 кг/га азота в соединениях с осадками попадает в почву. 
Это равно примерно 7ю потребности растительности. Кисло
род используется лесом для дыхания. Его вполне хватает лесу, 
и лес существенно не изменяет процента его содержания 
в воздухе.

Большое значение для леса имеет процент углекислого газа— 
СО,- Из небольшого запаса углекислоты воздуха (0,03%) лесные 
насаждения удовлетворяют свою большую потребность в угле
кислоте в порядке ее ассимиляции. Около 50% своего сухого 
вещества растения строят из углерода, получаемого из углеки
слоты. Если полагать, что прирост сухого вещества на 1 га леса 
может достигать 4 т, то ежегодное потребление углерода составит 
около 2 т. Такое количество углерода содержится в углекислоте,
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имеющейся в 11 млн. м3 воздуха, и более чем в 30 раз превышает 
ее запасы в лесу.

Ассимиляция углекислоты растениями уменьшает ее содержа
ние в воздухе. Как показывают подсчеты, потребление углекислоты 
растительностью настолько значительно, что достигает 3% в год 
от общего запаса ее в атмосфере. Если углекислота не будет 
пополняться, ее может хватить примерно на 30—35 лет.

Но запасы углекислоты в воздухе непрерывно пополняются 
за счет дыхания растений и животных, сжигания топлива, выделе
ний рудников, копей, вулканов и разложения органических 
веществ почвы, в частности лесной подстилки. 1 га плодородной 
почвы выделяет в час до 10—25 кг, а бедной—до 2—5 кг углеки
слоты.

Уменьшение содержания углекислоты в воздухе приводит 
к ослаблению ее ассимиляции растениями, а увеличение—к повы
шению ассимиляции.

Если над кронами в составе атмосферы содержится 0,03% 
С 02, то внутри крон вследствие ассимиляции углекислого газа 
содержится меньше—0,02%, а под кронами вследствие разложе
ния подстилки содержание С 02 доходит до 0,05—0,08%.

Следовательно, лесной подрост имеет улучшенную атмосфер
ную обстановку, которая создается материнским насаждением.

Лесоводу было бы чрезвычайно важно уметь регулировать 
состав атмосферы и в конечном итоге жизнедеятельность лесного на
саждения—его жизнеспособность, производительность и качество* 
Содействуя переводу кислого гумуса в мягкий и его разложению, 
мы сможем улучшать газовые условия роста подроста.

Много выбрасывается в атмосферу дыма промышленны
ми предприятиями, в котором содержится до 0 ,5—5% серы, 
образующей вредный сернистый газ. Полагают, что ежегодно 
на земном шаре в атмосферу выбрасывается до 15 млн. т серни
стого газа. Между тем 0,0001 % этого газа уже вредно сказывается 
на живых организмах. Кроме того, в атмосферу выбрасывается 
много хлора и других вредных газов, а также пыли. Некоторые 
древесные породы отличаются значительной устойчивостью против 
ядовитых газов, другие менее устойчивы. Красинский относит 
к средне повреждаемым древесным породам тополь лавролист- 
ный, акацию белую, клен американский, ясень американский; 
к сильно повреждаемым—тополь московский, рябину, липу, клеи 
остролистный, березу, ель белую, акацию желтую.

Лесная атмосфера характерна изобилием веществ, уничтожаю
щих простейшие микроорх'анизмы, бактерии и грибки. Такие- 
вещества, называемые фитонцидами (фитон—по-гречески растение, 
цид—по-латыни яд, вместе—растительный яд), выделяются расте
ниями в атмосферу.
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Образование фитонцидов растениями было открыто русским 
ученым Б . II. 'Гокиным.

Токин и другие исследователи установили, что многие наши 
растения—береза, черемуха, можжевельник, хрен, перец, редька, 
чеснок, лук, полынь, алое (столетник) и т. д .—вырабатывают 
вещества, уничтожающие простейшие микроорганизмы, бактерии 
и грибки—возбудители разных болезней: туберкулеза, холеры, 
дизентерии, брюшного тифа, дифтерита. Эти вещества, повидимому, 
имеют защитное значение и по отношению к высшим растениям, 
их создающим. В свою очередь низшие растения—бактерии 
и грибки—вырабатывают антагонистичные вещества, вызывающие 
гибель либо одной из сторон, либо их обеих. В связи с этим 
появились такие грибковые препараты, как пенициллин, стрепто
мицин, актиномицин и др.

Фитонциды высших растений более всего представлены в виде 
эфирных масел, их составных частей, промежуточных продуктов
и, возможно, не зависимых от них веществ.

Резкий запах и аромат растений очень часто совпадают с нали
чием сильных фитонцидов. Однако нередки случаи, когда сильными 
фитонцидами обладают и растения, не имеющие запаха.

В настоящее время в составе фитонцидов отличают летучую, 
испаряющуюся часть и нелетучий «сок». Лесной воздух, очевидно, 
более заполнен парами фитонцидов, но в нем может быть и неболь
шая часть жидких и твердых фракций фитонцидов во взвешенном 
состоянии. Все эти формы и фракции фитонцидов, которые еще 
мало изучены, по-своему протистоцидны, бактерицидны и фун- 
гисцидны. Установлено также, что эти важные свойства фитонци
дов зависят от того, в какой стадии своего развития растения 
дают их и из каких частей растений они выделяются (цветов, 
листьев, стеблей, корней, семян). Атмосфера леса, напоенная 
ароматами цветов, плодов, листьев, стеблей, имеет глубоко отлич
ный состав и свойства, которые особенно ценны своим лечебным 
действием на человека. Аромат многих цветов, острый запах 
отдельных растений и даже неощутительные первоначально 
выделения растений имеют большое лечебное значение. Цветы 
являются не только предметом эстетики, но и средством гигиены.

ЛЕС 11 АТМОСФЕРНОЕ ЭЛЕКТРИЧЕСТВО

Лес и атмосфера имеют свое электрическое напряжение, меня
ющееся во времени и в пространстве.

Деревьям свойственен свой биоэлектрический потенциал, 
который можно измерить точным милливольтметром. Если два 
его контакта поставить под кору в зону камбия, то на приборе 
сейчас же обнаружится биоэлектрический потенциал дерева 
в несколько милливольт. Показание в плюс несколько милли
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вольт свидетельствует о хорошем состоянии дерева. Показание 
в минус несколько милливольт свидетельствует о болезненном 
состоянии дерева.

Пользуясь милливольтметром, можно в известной, конечно,, 
далеко не полной, мере определять жизнестойкость и жизнеспо
собность деревьев, их перспективы на жизнь.

Но биоэлектрический потенциал деревьев зависит не только* 
от состояния деревьев, но и от атмосферного электричества. 
Известно, например, что табак и маис, изолированные 
металлической сеткой от атмосферного электричества, ухудшают 
свой рост, так как, повидимому, не имеют в этом случае должного- 
электрического потенциала.

Некоторые опыты дают основание полагать, что лес, притя
гивая атмосферное электричество, изолирует от него свой под
рост. Сущность и значение этого явления еще не изучены.

ЛЕС И ВЕТЕР

Движение воздуха имеет большое значение для леса.
С помощью ветра происходит опыление у большинства дре

весных пород—дуба, бука, граба, ясеня, ильмовых, березы, 
ольхи, тополя, лещины, сосны, ели, пихты, лиственницы. Лишь, 
у ив, липы, клена, каштана, акации белой и некоторых других 
деревьев пыльца переносится насекомыми.

При посредстве ветра распространяются семена многих дре
весных пород—осины, березы, сосны, ели, лиственницы, пихты, 
кленов, ясеней, ильмовых и др. (рис. 9).

Ветер формирует стволы деревьев. Ветры одного, сильно» 
преобладающего, направления приводят к образованию одно
боких крон, к эксцентричности и крени у стволов. При нормаль
ной ветровой обстановке образуются стволы нормальной формы - 
Стволы деревьев можно рассматривать, как тела равномерного 
сопротивления на своем протяжении. Согласно законам меха
ники, диаметр укрепленного в одном конце тела равного сопроти
вления должен увеличиваться от свободного конца к укрепленному 
тем больше, чем больше сгибающая сила, в данном случае ветер- 
Поэтому, чем сильнее ветер в данной местности, тем ниже здесь 
стволы у деревьев. Вот почему стволы у опушечных деревьев 
обычно ниже, чем у остальных. В условиях систематических 
сильных ветров стволы бывают низкорослы, сбежисты, кустисты, 
эксцентричны.

Производительность леса сильно зависит от интенсивности 
ветров. Чем ветры сильнее, тем производительность ниже~ 
Такова общая закономерность, но, как и всякая другая закономер
ность, она всегда осложняется действием множества других факто
ров.
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Корневые системы деревьев также формируются под физиче
ским воздействием ветра. Чем сильнее действует ветер, тем мощнее 
корневые системы, тем они больше заглубляются и шире расхо
дятся по сторонам.

Ветер влияет на лес не только физически, но и физиологически. 
В частности, особенно большое значение имеет ветер как фактор, 
регулирующий транспирацию деревьев. Ветер сносит воздушные 
массы, получившие запасы паров воды от леса, и приносит к нему 
новые, еще не обогащенные парами. Таким образом, усиление 
ветра, как правило, усиливает транспирацию леса. Чрезмерный 
ветер вызывает сильное иссушение деревьев. Транспирация же 
леса является его важнейшим жизненным отправлением.

Ветер, унося от леса массы воздуха, обедненные углекислотой, 
приносит новые массы с нормальным запасом углекислоты и тем 
самым влияет на ассимиляцию деревьев.

Ветер может причинять большой ущерб лесу. Сильные ветры 
могут вызвать так называемые ветровалы, т. е. вываливать 
деревья с корнями. Ветровалу подвержены древесные породы, 
имеющие поверхностную корневую систему, и особенно те наса
ждения, которые расстроены и изрежены. Туда ветер врывается 
с большей силой; там деревья раскачиваются ветрами до разрыва 
корней. На мелких почвах у всех пород корневая система бывает 
поверхностной, и они становятся ветровальными.

Сильные ветры могут также вызывать так называемые буре
ломы, т. е. изломы стволов (рис. 10). Буреломам больше подвер
жены древесные породы с мягкой древесиной, часто поражаемо!! 
гнилью: осина, береза, липа. Твердые древесные породы гораздо 
реже подвергаются буреломам, и обычно в том случае, когда они 
сильно загнивают.

Значительный вред лесу причиняет охлестывание деревьев. 
Ветви одной древесной породы, более упругие, охлестывают под 
влиянием ветра ветви другой породы, более ломкие. В результате 
более хрупкие ветви обламываются и ошмыгиваются, отчего 
дерево начинает болеть. Особенно сильно охлестываются ветви 
сосны ветвями березы.

Под действием сильных ветров у деревьев могут ломаться 
ветви и обрываться кора. На местах механических повреждений 
поселяются вредные грибы.

Обратное влияние леса на ветер также весьма велико. Наиболее 
интересные и обстоятельные исследования^были проведены в 1905 г. 
на территории лесной дачи Тимирязевской сельскохозяйственной 
академии проф. Н. С. Нестеровым, а в советский период—Дзето- 
вецким, Панфиловым, Матякиным, Бодровым. Во время этих опы
тов скорость ветра измерялась с помощью анемометров, а направле
ние—по дыму подожженных плодовых тел грибов. Согласно иссле
дованиям Нестерова, ветер при движении к лесу на расстоянии
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50—ЮО м от леса усиливается и его скорость увеличивается на 
20—60% (см. рис. 9). Еще ближе к лесу движение ветра приобре
тает волнообразное колебание и завихрение. Часть воздушного 
потока, отраженная стеной леса, направляется вверх по ней и идет 
над лесом. Разрежение атмосферы, создающееся невдалеке от 
опушки, вызывает ускорение ветра. Поток воздуха, врывающегося 
в лес, очень скоро замедляется и совсем затихает. Уже на расстоя-

Рие. 10. Сосновый бор VI класса возраста после урагана 
16 августа 1948 г. у города Мошкар-Ола (фото Г1.ЛТ11)

нии 200—250 м от опушки, внутри леса, ветер имеет скорость 
всего лишь в 2—3% от первоначальной. Сила ветра расходуется 
на раскачивание деревьев, на обрывание ветвей и листьев, на 
нагревание ветвей.

При движении ветра от леса на открытое пространство воздух 
скатывается с крон деревьев, образуя воздухопад, упирающийся 
в почву на расстоянии примерно в 10 высот леса. Ветер, типичный 
для окружающего безлесного пространства, создается уже на 
расстоянии примерно в 50 высот леса.

Таким образом, влияние леса при движении ветра на него ока
зывается заметным на расстоянии 100 м, а при .движении от него — 
на расстоянии до 1500 м. Практически же влшшие леса на ветер
7 В. Г . Нестеров



98 Лес и атмосфера

заметно в первом случае на расстоянии 1 высоты деревьев, а во 
втором—10 высот деревьев.

По нашим многочисленным наблюдениям, ветер в лесу почти 
никогда не превышает скорости в 1 м в секунду.

Соседство леса и поля создает особые воздушные, течения, 
в зависимости от времени года и времени дня. Например, в летние 
месяцы нижние слои воздуха днем сильнее нагреваются на поле, 
и потому над полем создается восходящий ток, который затем, пере
двигаясь к лесу, опускается над ним. Затем ток воздуха передви
гается по земле от леса к полю, где из-за восходящего потока все 
время создается разрежение. Летом ночью может образовываться 
круговорот обратного направления, так как в лесу воздух меньше 
охлаждается, ночью он здесь теплее, может подниматься вверх 
и вызывать наземный поток воздуха к лесу с поля.

Задержание ветра лесом имеет большое значение для сельского 
хозяйства степных и лесостепных районов страны, которые сильно 
страдают от засух и особенно юго-восточных сухих ветров—сухо
веев. В целях борьбы с засухами и ослабления отрицательного 
действия суховеев в нашей стране пионеры русского степного 
лесоразведения—Данилевский, Шатилов, Ломиковский, Графф 
и д р .—еще в начале XIX столетия разводили среди полей лесные 
полосы и аллеи.

В. Я . Ломиковский, разводивший лес в своем хозяйстве в 
бывш. Миргородском уезде Полтавской губернии, в 1837 г. 
писал:

«В уезде нашем довольно известно, что при общих и крайних 
неурожаях, бывших в 1834 и 1835 годах, я имел счастье получать 
такой изобильный урожай, какой бывает в самые добрые годы».

Лесонасаждения Ломиковского (под именем Костанжогло) 
описаны в «Мертвых душах» Н. В. Гоголя.

В 70-х годах прошлого столетия проф. Н . Н . Стебут рекомен
довал проводить лесные посадки в засушливых местностях. 
В 70—80-х годах лесные полосы разводились на полях бывш. 
Херсонской губ., в 80-х годах—в бывш. Самарской губ.

К  этому времени в России уже были искусственно созданные 
лесные массивы в Велико-Анадоле, в районах области Войска 
Донского, в Самарской губ. и в других местах.

В конце прошлого столетия великий русский ученый В. В. До
кучаев теоретически обосновал полосное полезащитное лесона
саждение как средство борьбы с засухой. Полезащитные лесные 
полосы были созданы полстолетия тому назад выдающимися 
лесоводами Г. ф . Морозовым и Г. Н. Высоцким. Урожаи хлебов 
среди этих полос были значительно выше, чем в открытой 
степи.

Значение полезащитных лесных полос не ограничивается тем, 
что они предохраняют посевы от суховеев. Полосы, кроме того,
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накапливают на полях снег, снижают поверхностный сток воды, 
понижают колебания температур и повышают влажность полей.

Большое значение созданию полезащитных лесных полос при
давал акад. В. Р . Вильямс. Не меньшее значение придает им и 
акад. Т. Д . Лысенко.

Лысенко писал: «В степных и лесостепных районах... должны 
выращиваться хорошие полезащитные лесные полосы, являющиеся 
неотъемлемым звеном травопольной системы земледелия, разрабо
танной В. Р . Вильямсом».

Таким образом, русской науке и практике принадлежит при
оритете развитии степного лесоразведения. Но настоящее развитие 
степное лесоразведение получило после Великой Октябрьской 
социалистической революции.

На основе решения XV II съезда партии, принятого по докладу 
товарища Сталина, в нашей стране была проведена огромная 
работа по насаждению лесов и лесозащитных полос. Только за 
10 лет, предшествовавших Великой Отечественной войне, на полях 
колхозов было посажено около 400 тыс. га леса.

20 октября 1948 г. Советом Министров СССР и ЦК ВКП(б) 
было принято историческое постановление «О плане полезащитных 
лесонасаждений, внедрения травопольных севооборотов, строи
тельства прудов и водоемов для обеспечения высоких и устойчивых 
урожаев в степных и лесостепных районах европейской части 
СССР». По этому плану в ближайшие 15 лет европейская степь 
должна быть перерезана 8 государственными полезащит
ными полосами, длиной по нескольку сот километров каждая. 
На полях колхозов и совхозов по границам севооборотов, на 
склонах оврагов и балок, на песках должно быть создано около 
6 млн. га лесных полезащитных полос и массивов агрономического 
значения.

Лес сажают для закрепления песков, а также в районах, где 
возможны так называемые черные бури. В таких местах, как 
балтийское побережье, прибрежные полосы леса имеют большое 
климатическое значение. Курорты Боржоми, Цеми, Цагвери, 
Даба защищены лесами, расположенными выше, в горах Триале- 
тского хребта, в районе Бакуриани, от спуска нежелательных 
холодных масс воздуха. Леса, расположенные по Аджаро-Имере
тинским горам, защищают сады Колхидской низменности от 
скатывающихся с гор холодных лавин воздуха.

Взаимодействие леса и ветра необходимо изучать более глу
боко, тем более, что ранее проведенные исследования дают лишь 
общую характеристику рассматриваемого явления. Между тем 
особенности взаимодействия леса и ветра весьма сильно варьируют 
и зависят от состава, формы, полноты, возраста, бонитета и типа 
леса, а также от характера ветра.

1*
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ЛЕС И СВЕТ 

Значение света
Свет, падающий на растения, может быть двух родов: прямой 

и рассеянный, т. е. отраженный облаками и небом. Свет исполь
зуется растением как энергия, необходимая для процессов жизни 
и роста (разложение углекислоты, транспирация, образование 
хлорофилла, рост). Растения поглощают главным образом крас
ные, оранжевые, желтые (малопреломляемые, наиболее греющие), 
фиолетовые, синие и голубые (сильнопреломляемые, слабо греющие) 
лучи; меньше поглощаются лучи зеленые. Красные лучи исполь
зуются для разложения С 02 и образования хлорофилла, фиоле
товые, синие и голубые—для роста и образования почек. Транспи
рация происходит под влиянием всех лучей.

Разные растения имеют различную потребность в свете как по 
количеству, так и по качеству его. Кроме того, потребность в свете 
неодинакова на протяжении жизни у одного и того же растения. 
Теория стадийного развития растений, созданная акад. Лысенко 
для травянистых растений, должна получить свое .выражение и для 
древесных насаждений (см. исследования К. А. Тимирязева и др.).

Необходимо изучать взаимодействие леса и света, так как через 
регулирование древесного полога можно регулировать световую 
обстановку леса, а значит изменять и самый лес.

М е т о д ы  и з у ч е н и я  о т н о ш е н и я  д р е в е с н ы х  
п о р о д  к с в е т у .  Об отношении древесных пород к свету 
можно судить по следующим внешним признакам:

1) густота крон: густокрошше породы теневыносливы, редко
кронные—светолюбивы;

2) быстрота очищения стволов от сучьев: быстро очищающиеся 
породы светолюбивы, медленно очищающиеся—теневыносливы;

3) густота леса: густые насаждения образуются из теневыно
сливых пород, редкие—из светолюбивых;

4) распростертость крон подроста: наибольшая распростер- 
тость крон присуща светолюбивым породам.

С п е ц и а л ь н ы е  м е т о д ы .  Большинство методов опре
деления отношения древесных пород к свету разработано русскими 
учеными. Рассмотрим их в хронологическом порядке.

М е т о д  М. К.  Т у р с к о г о  и Никольского, или метод этио-' 
лирования (1881 г.), заключается в воздействии на растения зате
нением разных степеней и в изучении влияния затенения на рост, 
с измерением высоты растений и количества сухого вещества.

Вес сухого вещества при затенении уменьшался. При затенении 
щитами из дранок с промежутками, равными их ширине, он был 
меньше контрольного (полноосвещенного) дерева у сосны в пять 
раз, у ели в три раза. Длина наземной части при затенении увели
чивалась.



Рис. И . М. К. Турский
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Длина корневых систем (как главного корня, так и боковых) 
у сосны при затенении уменьшилась в семь с половиной раз, у ели 
в два раза.

Недостатком метода Турского является то, что им можно поль
зоваться лишь для молодых растений; полученные данные не могут 
в полной мере распространяться на взрослые деревья.

М е т о д  Я.  С.  М е д в е д е в а  (1884 г.) заключается в опре
делении степени светолюбия по так называемой относительной 
высоте. Под относительной высотой понимается отношение высоты 
дерева к его диаметру. Относительная высота меньше у пород свето
любивых и больше у теневыносливых, так как они растут при 
разных степенях затенения. Медведев вычислил относительные 
высоты для ряда пород Закавказья по затененным деревьям. 
Далее, приняв относительную высоту березы за единицу, он уста
новил соотношение относительных высот для этих пород:

1. Береза . . . . . 1,000 7. Граб . . . . . . 1.К89
-> Сосна . . . . . . 1,333 8. Ель . . . . . . 2,000
3. Ясень . . . . . . 1,400 9. Бук . . . . . . 2,058
4. Осина . . . . . . 1,598 10. Плхта . . . . . 2,2'0
5. Дуб . . . . . . . 1,61Г> 11. Тисс . . . . . . 5,795
6. Липа . . . . . . 1,747

Измерять относительную высоту надо в одинаковых условиях. 
Относительная высота зависит в первую очередь от класса роста 
и густоты древостоя. Так, относительная высота сосны в насаж
дениях редких составляет 24,9, в густых насаждениях—126; е#ш 
соответственно—31,8 и 130; бука—38,4 и 157,5.

У молодых деревьев относительные высоты больше, у старых — 
меньше. При сильных ветрах, в суровых климатических условиях 
относительные высоты деревьев тоже меньше.

М е т о д  л е с о в о д а  С у р о ж а (1891 г.) заключается в 
измерении полисадной (столбчатой) и губчатой ткани на попе
речных разрезах листьев. Большая толщина полисадной ткани 
свидетельствует о высокой степени светолюбия, и наоборот. 
Равным образом большое количество губчатой ткани указывает 
на теневыносливость дерева, и наоборот. Так, на разрезах 
световых листьев толщина полисадной и губчатой ткани со
ставила соответственно: у березы бородавчатой 100 и 65 мик
рон, осины 100 и 58, дуба обыкновенного 119 и 66, липы 
мелколистной 47 и 55. У теневых листьев этих же пород она ока
залась равной: у березы обыкновенной 56 и 56, осины 62 и 53, 
дуба обыкновенного 44 и 51, липы мелколистной 0 и 30.

Недостаток метода Сурожа заключается в том, что слабо раз
работана методика подбора листьев для изучения: не принима
лись во внимание условия местопроизрастания листа, его поло
жение относительно степени освещенности и 'стран света.
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Растения разной степени светолюбия в анатомическом отно
ш ен и и  различаются не только по соотношению столбчатой и губ
чатой ткани, но и по развитию проводящих сосудов. В связи с тем, 
что тенелюбы могут испарять меньше воды, чем светолюбы, у них 
сосудистые пучки развиты слабее.

М е т о д  В.  Н.  Л ю б и м е н к о  сводится к определе
нию интенсивности света, при которой возможна ассимиляция. 
С этой целью Любименко сконструировал специальный прибор. 
Он представлял собой ящик с отверстием, величину которого можно 
было изменять от 0 до 100 см2.

В ящик помещались листья разных пород, поставленные 
в пробирки так, что срез листа был все время в воде. Атмосфера 
в пробирках имела определенный состав при общем количестве 
в 5—10 см3. Для опытов в пробирках содержалось 4,36—8% С 02. 
Регулируя величину отверстия в ящике, можно было регулиро
вать интенсивность освещения листьев. Анализом состава атмо
сферы в пробирках можно было установить минимальную интен
сивность света, при которой начиналась ассимиляция.

В результате наблюдений Любименко установил потребность 
разных пород в свете, приняв за единицу потребность листвен
ницы:

Лиственница . . . 1,0
Акация белая . . 1,4
Б е р е з а ................... 0,7
С о с н а ................... 0,5
Л и п а ....................... 0,11
Тисс . ................... 0,09
П и х т а ................... 0,08
Бук ....................... 0,05

Любименко также установил, что с увеличением интенсивности 
света энергия ассимиляции у светолюбивых пород повышается до 
наивысшей естественной интенсивности света, а у теневыносливых— 
только до известных пределов, после чего начинает уменьшаться. 
Кроме того, он установил, что у древесных пород количество 
хлорофилла связано также со степенью светолюбия: у светолю
бивых его концентрация менынё, у теневыносливых—больше 
(табл. 15).

Количество хлорофилла, в зависимости от обстановки, изме
няется также в пределах одной породы. У молодых листьев, 
например, концентрация хлорофилла меньше, чем у старых. При 
большей концентрации хлорофилла ассимиляция происходит 
интенсивнее при слабом освещении, при сильном освещении—связь 
обратная.

Недостаток метода Любименко заключается в том, что он 
оперирует не с целыми растениями, а с отдельными листьями 
и даже с их половинками. Любименко брал листья без учета
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Количество хлорофилла у

Т а б л и ц а  15 

разных растений

Породы деревьев
К оличество хло
рофилла на 1 кг 
свеж их листьев 

в г

Хвойные
1. Т е н е в ы н о с л и в ы е

Тисс ягодны й............................. 2,41
Пихта сибирская .................... 1,75

2. С в е т о л ю б и в ы е
Сосна обыкновенная . . . . 1,13
Лиственница европейская . . 1,15

Лиственные
1. Т е н е в ы н о с л и в ы е

Л ещ ина......................................... 4,80
Липа мелколистная ................ 4,40

2. С в е т о л ю б и в ы е
Пырей п ес ч а н ы й .................... 1,95
П о д о р о ж н и к ............................ 1,80

прежней обстановки их развития (теневые и световые листья) 
Кроме того, среда, в которой испытывались листья, содержала 
слишком много С 02 (оптимальное содержание С 02—0,05%); 
в атмосфере содержится 0,03% С 02, а в опытах Любименко угле
кислого газа было 4,36—8% . Наконец, не была учтена интенсив
ность солнечного света.

М е т о д  В и з н е р а .  Венский физиолог Визнер изложил 
свой метод в печати в 1907 г. Визнер определял светолюбие дре
весных пород по интенсивности света внутри кроны, где не имеется 
листьев вследствие недостатка интенсивности света. Для измере
ния интенсивности света Визнер пользовался методом Бунзена 
и Роско, применяя фотографическую бумагу и секундомер. Интен
сивность света на границе наружной—облиственной—и внутрен- 
вей—не облиственной—части кроны показывает минимум свето
ного довольствия, необходимого для развития растения. Отно
шение минимума светового довольствия к силе полного дневного 
освещения Визнер назвал относительным световым довольствием. 
Так, у тисса оно равно 1/1оо> бука—1/ 8о, клена остролистного—ijbb, 
липы—’/<0> пихты—1/зв, ели—7 з2> Дуба обыкновенного—1/2в, оси
ны—‘/и- сосны обыкновенной и березы бородавчатой—*/„, ясеня 
обыкновенного, лиственницы и белой акации—lj&.
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Недостатком метода Визнера-является то, что при нем учиты
ваются так называемые химические лучи, начиная от фраунгофе- 
ровой линии D  и дальше, до ультрафиолетовых, остальные же 
длинноволновые лучи на фотобумагу не действуют, между тем 
как растение их поглощает.

J1. А. И в а н о в  и Н.  JI. К о с с о в и ч  в 1932 г. 
определяли теневыносливость по интенсивности света, при кото
рой у деревьев уравновешивается дыхание и ассимиляция, т. е. 
кислород, отделяемый при ассимиляции, полностью потребляется 
при дыхании, а углекислота, выделяемая при дыхании, полностью 
потребляется при ассимиляции. На основании этих исследований 
древесные породы, начиная от самых светолюбивых и кончая 
самыми теневыносливыми, располагались в следующий ряд: ива. 
лиственница, сосна, дуб, береза, вяз, ильм, пихта, клен, 
липа.

Следует отметить, что разные породы поглощают в разных коли
чествах отдельные лучи спектра.

Светолюбивые породы поглощают меньше красных лучей и еще 
меньше голубых, синих и фиолетовых, чем теневыносливые.

Русские лесоводы издавна—с X V I—XVII вв .—делили древес
ные породы на две группы: светолюбивые—береза, сосна, листвен
ница—и теневыносливые—ель, пихта, тисс.

М. К. Турский располагал деревья по требователсности 
к свету в такую шкалу:

Потребность леса в свете

1; Лиственница
2. Береза
3. Сосна обыкновенная
4. Осина
5. Ива

13. Липа
14. Граб
15. Ель
16. Бук
17. Пихта

10. Ильм
11. Сосна крымская
12. Ольха белая

6- Дуб
7. Ясень
8. Клен
9. Ольха черная

Н. С. Нестеров предложил другую шкалу:

бирскяй), осина
6. Сосна обыкновенная

1. Акация белая
2. Лиственница
3. Ясень
4. Береза
5. Тополи (белый, верный, си- 14. Каштан конский

15. Граб
16! Клен остролистный

11. Тисс
12. Пихта
13. Бук

10. Ильмовые

7. Явор 
8- Дуб 
9. Туя

17. Липа
18. Ель
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Существуют и другие шкалы требовательности древесных 
пород, составленные на основании работ Сурожа, Турского, Люби- 
менко, Медведева и др; они были приведены выше.

Наиболее правильной для средней полосы Союза является 
классификация Турского.

В настоящее время в лесоводстве все древесные породы при
знаются в той или иной мере светолюбивыми и лишь отдельные 
породы считаются теневыносливыми. Тенелюбивых пород не выде
ляют, полагая, что таких нет. С этим согласиться нельзя. Нами 
были проведены исследования развития подроста ели, сосны 
и дуба под пологом материнских насаждений разной полноты 
с позиций учения акад. Лысенко о стадийном развитии растений.

Эти исследования показали, что такие породы, как ель, сосна 
и даже дуб, а, вероятно, и все другие, в начале своей жизни не 
только теневыносливы, но и тенелюбивы.

Еловый подрост в Московской области лучше развивался, был 
крупнее, мощнее, свежее под пологом материнских деревьев пол
нотой не 0,4 и не 0,6, а 0,8. В течение первых восьми лет еловый 
подрост, несомненно, можно и должно называть тенелюбивым. 
Далее развитие подроста нами еще не изучено, и сказать, сколько 
лет будет длиться этот период, или стадия тенелюбия, мы не можем, 
но, очевидно, она может растянуться до 10—20 лет, в зависимости 
от условий.

Сосновый подрост оказался тенелюбивым в ленточных борах 
Сибири до пяти лет. Дубовый подрост в Тульских засеках сохра
нял тенелюбие до трех лет.

Следовательно, наши древесные породы в разных стадиях раз
вития имеют разную потребность в свете. Пока мы выделили два 
качественных периода в развитии древесных растений: 1) период 
теневого развития в увлажненной атмосфере и при покойных тем
пературах, 2) период светового развития в открытой обстановке.

Требования древесных пород к свету сильно меняются в зави
симости от различных факторов.

Светолюбив зависит от возраста и других свойств. Старые расте
ния более светолюбивы, чем молодые; порослевые более тенелю
бивы, чем семенные*

Большое значение имеет климат. Чем климат лучше, тем менее 
светолюбивы растения.

На юге древесная порода становится более теневыносливой, 
на севере более светолюбивой. Повидимому, это связано с потребле
нием тепла. Световая потребность изменяется в зависимости от 
географической широты, а также от высоты расположения мест
ности над уровнем моря. По мере подъема в горы светолюбив 
увеличивается, так как лучи несут меньше тепла.

В связи с потреблением тепла степень светолюбия меняется 
и в течение года. Г1о мнению Н. С. Нестерова, потребность в свете
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у растений с весны до середины лета, т. е. до момента окончания 
роста, уменьшается. В этот период растут листья—органы, вос
принимающие свет. В пасмурный вегетационный период или у 
деревьев, растущих под пологом, может удлиняться стебель, 
уменьшаться содержание сухого вещества; могут удлиняться ли
стья и изменяться их строение.-Влажный воздух вызывает у расте
н и й  появление признаков затененности. Ветер увеличивает транс
пирацию и вызывает появление признаков освещенных растений.

Так как свет задерживает рост растений, то одностороннее 
освещение может вызывать изгиб ствола: освещенная сторона 
растет медленнее и ствол изгибается в сторону света. По этой же 
причине ветви затененных растений приобретают горизонтальное 
цоложение, верхние ветви образуют со стволом острый угол, 
нижние—прямой. Ветви поваленных и согнутых деревьев при
обретают новое положение; к полудню они отгибаются от ствола, 
а к вечеру пригибаются (гелиотропизм).

Светолюбив растений зависит также от почвы. На лучшей почве 
светолюбив уменьшается, на худшей увеличивается. Но этот тезис 
опытным путем еще не доказан и требует проверки.

Влияние леса на световую обстановку под пологом

В связи с тем, что деревья отражают 20—25%, а воспринимают 
35—75% падающего на них света, световая обстановка под поло-

Рис. 12. Схема распределения света в лесу

гом леса совершенно иная, чем под открытым небом (рис. 12). 
Освещение под пологом составляет 5—40% от дневного света на 
открытом месте. Состав света там также иной.
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Своеобразие световой обстановки усиливается по мере движе
ния от поверхности полога внутрь его и под него.

Свет под пологом леса состоит из света, проникающего в про
межутки между листьями, и света, прошедшего через листья. Изу
чать естественную обстановку под пологом леса необходимо 
потому, что кроны деревьев всех ярусов, и даже самого верхнего, 
существуют и живут в этой обстановке.

По данным наших исследований, проведенных в Воронежском 
учебно-опытном лесхозе, интенсивность света в августе 1929 г. 
в дубовых насаждениях разной полноты была следующей (в про
центах от интенсивности света на открытом месте):

при полноте 0 , 9 ................  5— 7
» » 0 , 7 ...................12—13
|) » 0 , 3 ....................................  50

По исследованиям М. И. Сахарова в 1938—1939 гг., в Брянском 
лесном массиве в летние месяцы солнечная радиация в разных 
типах леса оказалось следующей (в процентах от радиаций 
на открытом месте):

Сосняк лишайниково-моховый, 90 лет,
полнота 0,6, бес п о д л е с к а ....................  39,8

Сосняк-брусничник с редким еловым 
подростом и подлеском из рябины,
110 лет, полнота 0 , 7 .................................2», 9

Сосняк-черничник полнотой 0,6, со вто
рым ярусом из ели полнотой 0,5, с
редким п о д л е с к о м ..................................... 9,5

Сосняк молиниевый полнотой 0,7, со 
вторым ярусом из ели полнотой 0,3, с
редким подлеском .........................................16,2

Сосняк лещинный, 110 лет, полнотой 0,6, 
со вторым ярусом из ели и других по
род полнотой 0,4, с подлеском лещины,
рябины, бересклета.....................................10,0

Осинник липняковый полнотой 0,8, со 
вторым ярусом полнотой 0,2, с подлес
ком .....................................................................  11,2

Как мы видим, лес задерживает большой процент света.
Установлено, что лес не только изменяет интенсивность света, 

но и меняет его состав, так как поглощает разные лучи в разных 
количествах, что зависит и от состава леса, и от его возраста, 
и от времени дня и года, и от географического местоположения. 
Кроме того, состав света под пологом леса сильно изменяется 
в зависимости от породы. Степень изменения светового режима 
зависит также от свойств насаждення, состава, формы, полноты, 
возраста и т. д.

Лес развивается в этой измененной световой обстановке. 
В первую очередь испытывает на себе ее влияние новое поколение—
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всходы и подрост, поэтому изучение светового режима под пологом 
имеет большое значение.

Биологические связи между отношением древесных пород 
к свету и другими свойствами растении и регулирование 

световой обстановки в лесу

Светолюбивые породы, например береза, осина, лиственница, 
в отличие от тенелюбивых имеют мелкие семена и чаще плодоно
сят. У светолюбивых пород кора толстая, шероховатая; они не 
боятся заморозков и солнцепека (дуб, лиственница, сосна, береза, 
осина). Теневыносливые имеют тонкую, гладкую кору (пихта, 
ель, бук) и боятся заморозков и солнцепека.

Светолюбивые породы в молодом возрасте растут быстрее, чем 
теневыносливые (осина, береза).

Светолюбивые породы, как правило, имеют в древесине ядро 
(дуб, лиственница, сосна и др.), а теневыносливые его не имеют 
(пихта, ель, бук и др.).

Листья светолюбивых пород имеют меньшую концентрацию хло
рофилла и содержат больше полисадной и меньше губчатой ткани.

Благодаря легким и многочисленным семенам светолюбивые 
породы свободно заселяют открытые пространства, где хорошо 
развиваются, не боясь колебаний температуры и сухих ветров.

Светолюбивые породы образуют быстро изреживающиеся дре
востой. В смешанных насаждениях, при прочих равных условиях, 
светолюбивые породы вытесняются теневыносливыми из одного 
яруса с ними или из нижнего яруса.

Если светолюбивые породы принадлежат к породам первой 
величины, под ними создаются условия для поселения теневыно
сливых пород и образования смешанных насаждений.

В насаждениях из светолюбивых пород образуется хороший 
травянистый покров и процесс разложения лесной подстилки идет 
сильнее.

Световую обстановку, а следовательно, характер и быстроту 
роста, а также качество прироста можно изменять, добиваясь 
образования более густого или более редкого древесного полога.

ЛЕС И ТЕПЛО 

Значение тепла
Для своего развития древесные растения требуют определен

ного количества тепла, распределенного на протяжении соответ
ствующего периода времени в году и при соответствующей тем
пературе.

Ассимиляция происходит при температуре от 0° до 40—50°, 
достигая максимума при 30—35°. У разных пород крайние и сред
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ние точки ассимиляции различны, но у большинства они нахо
дятся в указанных пределах. Период от распускания листьев до их 
пожелтения называется вегетационным. Условно вегетационный 
период определяют по средней суточной температуре, считая за 
начало и конец дни с температурой выше 10°.

Разные стадии развития—прорастание семян, развитие зеле
ных частей и цветение—происходят при разных температурах. 
Так, у многих растений семена начинают прорастать при темпера
туре выше 0°, стебель и листья образуются при температуре выше 
6°, а цветение—при температуре выше 15°.

У сосны обыкновенной, горной, веймутовой и кедра сибирского 
корни и побеги начинают развиваться при температуре 5—6°; 
у пихты, ели, лиственницы—при температуре 5—6°, а побеги— 
при температуре 7—10°. У бука и клена горного корни начинают 
развиваться при температуре 2—3°, а побеги при 5—7°.

Крайности температуры разрушительным образом влияют 
на растения.

Тепловую потребность и температуростойкость древесных 
пород можно определять разными методами.

1. Наличие корковых образований, толстой коры, коры белого 
цвета, опушенности и других подобных признаков свидетельствует 
о способности дерева выносить крайности температуры, но совер
шенно не указывает на оптимальные температуры разных стадий 
развития древесных пород.

2. Воспитание растений при различных тепловых режимах 
может помочь установить их тепловую характеристику. Но этот 
метод сложен.

3. Фенологические наблюдения, т. е. наблюдения за темпера
турной обстановкой в природе,—ценный метод, который исполь
зуется лесоводами, но требует длительного времени.

4. Географическое размещение также позволяет составить 
суждение о тепловой потребности и температуростойкости древес
ных пород.

Г. Ф. Морозов предложил следующую классификацию (начи
ная от теплолюбивых и кончая холодостойкими породами):

Методы изучения тепловой потребности 
и температуростойкости древесных пород

1. Каштан
2. Дуб
3. Ясень

9. Рябина
10. Ольха
11. Береза
12. Пихта
13. Ель

4. Ильмовые
5. Граб
6. Сосна приморская
1. Сосна австрийская

14. Кедр
15. Лиственница

8. Сосна обыкновенная
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Однако эта шкала не отражает всей температурной характе
ристики древесных пород. Она основана на общих наблюдениях 
а не на точных измерениях, и показывает лишь степень теплолю- 
бия, а не способность переносить крайности температур.

Способность переносить крайности температур

Древесные растения различно переносят зимние морозы, весен
ние и осенние заморозки и летний солнцепек. Зимой деревья спо
собны переносить довольно низкие температуры. Они могут про
мерзать до 50—60° и оставаться живыми. Смерть клеток при низ
кой температуре вызывается образованием льда в межклетниках. 
Он оттягивает воду от клеток, обезвоживает их и механически 
давит на клетки, вызывая этим процессом их смерть—свертывание 
белков. Свертываемость белков сильно изменяется в результате 
образования разных защитных веществ, главным образом сахара. 
Если холода наступают постепенно, то при температуре 10—15° 
днем и около 0° ночью древесные растения в сухое время образуют 
из крахмала сахар и тем подготавливаются к морозам. Поэтому 
весной и осенью с наступлением внезапных заморозков в —1—2° 
и тем более в —3 —5° древесные растения могут погибнуть. При 
сильных морозах породы, имеющие колкую древесину, особенно 
дуб, дают трещины—морозобоины. Это вызывается тем, что внеш
няя часть древесины охлаждается раньше и лопается, сжимаясь 
вокруг внутренней части, которая меньше меняется по объему.

Стойкость деревьев против осенних и весенних заморозков 
связана с толщиной коры. Тонкокорые породы (ель, пихта, бук) 
сильно страдают от заморозков, толстокорые (сосна, лиственница, 
осина, береза)—мало. Толщина же коры, как известно, связана со 
светолюбием древесных пород.

Морозостойкость обычно выше в сухих частях растений. Напри
мер, сочные побеги и влажные семена сильнее страдают от морозов. 
Сухие семена могут выдержать температуру—200—250°.

К осенним заморозкам особенно чувствительны породы, пере
несенные из теплого района в холодный, так как они не успевают 
одеревенеть до осени. Наоборот, растения, перенесенные из холод
ного района в теплый, распускаются рано, когда еще не минует 
период возможных заморозков, и от них страдают.

По степени чувствительности к заморозкам некоторые исследова
тели делят древесные породы на три группыючень чувствительные— 
ясень, пихта, бук, ель, пихта кавказская, каштан съедобный, акация 
белая, орех грецкий; менее чувствительные—клен, лиственница, со
сна; устойчивые—ольха, береза, осина, рябина, каштан конский.

У тонкокорых пород во взрослом с о с т о я н и и  возможен ожог 
коры. Тонкокорые всходы разных пород, особенно ели, в мас
совых количествах гибнут от опала шейки корня солнцем.
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Температурный режим воздуха под пологом леса 
и его регулирование

Мы уже говорили, что лес сильно изменяет температурный 
режим воздуха под пологом и тем больше, чем дальше мы углу
бляемся внутрь полога и под него.

Температура воздуха в лесу в летние дни (в период нагревания) 
на 8—10° ниже, чем на открытом месте, а зимой (в период превали
рования процессов охлаждения) охлаждение в лесу на 0 ,1—0,5° 
меньше, чем на открытом место.

В Бузулукском бору, по наблюдениям лесной метеорологиче
ской станции за период с 1905 по 1938 г., средняя годовая темпе
ратура па лесной поляне была равна + 3 ,4°. По данным степной 
метеорологической станции за период с 1914 по 1938 г., 
средняя годовая температура в степи, находящейся рядом 
с бором, была равна -f-3,70. Иначе говоря, в лесу средняя мно
голетняя температура воздуха была ниже, чем в открытой степи, 
на 0,3°.

По данным Морозова, средняя годовая температура почвы 
ниже, чем в поле, в еловом лесу на 2—3°, в дубовом— 
на 1,5—2,5°, в лиственном—на 0,7—2°. Таким образом, 
в лесу колебания температуры значительно меньше, чем 
в степи. Поэтому подрост не страдает от заморозков и солн
цепека.

По наблюдениям Л. Ф. Рудовица, в парке Лесотехнической 
академии при инсоляции самая вытокая температура наблюдается 
на поверхности крон; вниз и вверх от них опа уменьшается. При 
излучении самая низкая температура бывает на поверхности крон; 
вверх и вниз от нее температура повышается. Побивание побегов 
морозом, например у дуба, особенно сильно именно в поверхност
ной части крон.

Итак, можно сделать вывод, что средняя годовая температура 
воздуха в лесу на 0 ,1—0,3°, а почвы на 1—3° ниже, чем в открытом 
месте. Влияние леса сильнее на инсоляцию, чем на излучение. 
Наибольшая разница в температуре наблюдается летом, затем 
весной и осенью, а наименьшая—зимой. Породы, боящиеся замо
розков, селятся не на открытых пространствах, а под пологом, 
где они защищены от холодов.

В лесу деревья трогаются в рост позднее, чем на открытом 
месте. По наблюдениям С. Д. Охлябшшна (1909 г.), шишки сосны 
раскрывались на открытом месте 21 апреля, а в лесу—2 мая, 
на что требовалась сумма температур: на открытом месте 60,1°, 
в лесу 143,3°.

Влияние леса на температуру меняется с возрастом и зависит 
от состава, формы, полноты и других признаков.
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ЛЕС II ВЛАГА

Лес весьма значительно влияет на выпадение и распределение 
атмосферных осадков, испытывая в то же время на себе влияние 
регулируемого им режима влажности.

Согласно общепринятой формуле, водньш баланс суши скла
дывается следующим образом:

где:
X —количество атмосферных осадков;
Y —сток с данной площади;
Z —испарение воды.
В более развернутом виде водный баланс может быть предста

влен формулой русского лесовода акад. Г. Н. Высоцкого:

где:
А — осадки;
А  — поверхностный сток;
F  — подземный сток;
V — испарение;
Т  транспирация растений.

Судя по различным наблюдениям, для нашей географической 
полосы эти элементы водного баланса колеблются в следующих 
пределах (в процентах):

Соотношение расхода осадков в атмосферу и на сток будет 
следующим: расходуется в атмосферу (транспирация-(-испарение) 
35—65%; сток (поверхность+грунт)—65—35%.

Ориентировочно для европейской равнины СССР, при средних 
годовых осадках в 480 мм, из общего стока в 156 мм на поверх
ностный падает 110 мм, а на грунтовой—46 мм. Из общего испа
рения в 324 мм на транспирацию идет 80 мм, а на испарение с по
верхности почвы—244 мм. В объемных показателях среднее годо
вое количество осадков составляет 1655 км3, иснарение—735 км3, 
транспирация—280 км3, сток поверхностный—389 км3, сток 
грунтовой—151 км3.

Весенний сток составляет примерно около 72% от годового. 
Эту цифру можно принять за ориентировочный показатель.
8 В . Г. Нестеров

X =  y  +  Z,

N  = A +  F +  V + Т,

Поверхностный сток . 
Подземный сток .
Испарение .....................
Транспирация . . . .

15—35
15—35
15—50
20—40



Рис. 13. Г. Н. Высоцкий
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Следовательно, весенний сток составляет 112 мм, а весь осталь
ной—44 мм.

Совершенно очевидно, что величина элементов водного баланса 
в условиях леса зависит от свойств самого леса и процента леси
стости: состава, формы, возраста, полноты, бонитета и типа, как 
обобщенной категории. Эта величина зависит от почвенно-грун
товых условий: горных пород и их сложения, механического 
состава почв, их структуры и типа, а также от характера атмосфер
ных осадков, их частоты, интенсивности, продолжительности, 
сезонности.

Проф. Н. С. Нестеров дал еще более сложную формулу вод
ного баланс#. Эта формула имеет следующий вид:

0  = И  +  И'  +  С + С' +  П  +  Р +  Г  +  Ю,

где:
О — осадки, а также поглощение водяных паров почвой;
И  -  испарение осадков, задержанных на кронах;

И'  — испарение влаги с поверхности почвы;
С  — сток воды по поверхности почвы в реки и моря;

С' —сдувание и сползание снега на соседние площади;
/7 —почвенная влага, удерживающаяся в почве в пределах 

не более полного ее насыщения;
Р - влага, поглощенная растениями для роста и транспи

рации;
Г  — вода, излишняя в почве и питающая запасы грунтовой 

воды;
Ю — вода, проникающая в глубокие недра земли, питающая 

артезианские воды.

Формулы общая, Высоцкого и Нестерова не показывают 
фактических статей расхода осадков по месту их падения. В дей
ствительности падающие осадки в данном месте первоначально 
расходуются не на две статьи, не на четыре, как у Высоцкого, 
и не на восемь статей, как у Нестерова, а на три статьи:
1) обратное испарение (ИС ), 2) сток (СТ) и 3) проникновение 
в почву (ПВ).  В дальнейшем эти три статьи распадаются. Испаре
ние можно представить так: действительное испарение воды, 
Одержанной кронами деревьев {ИД),  испарение с поверхности 
оочвы и напочвенного покрова (И П ) и сдувание снега (СД).Сток 
остается стоком для данного места, а далее, за пределами места 
Падения, он делится на сток, испарение и проникновение в почву. 
Проникающая в почву вода распадается*на почвенный запас (П З ), 
Дополнение грунтовых вод (ГР),  создание запаса воды в растении 
\РЗ), транспирацию воды растениями (ТР)  и расход в глубокие 
ВеДра земли (Я 3). При таком толковании статей расхода осадков

8*
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наша формула баланса воды в лесу представится в следующем 
виде:

ОС =  ИС +  С Т + П В  =  ИД +  И П + С Д  +  СТ +  П З + Г Р  +  РЗ +  
+ Т Р + Н З .

Рассмотрим эти статьи баланса влаги поочередно (рис. 14).

Атмосферные осадки

Существует много совершенно противоположных точек зрения 
на вопрос о влиянии леса на атмосферные осадки.

Из имеющихся в этой области исследований необходимо в пер
вую очередь указать на весьма продолжительные наблюдения, 
проведенные проф. Н. С. Нестеровым в лесной даче Тимирязевской 
сельскохозяйственной академии.

Данные этих наблюдений охватывают 18 лет (с 1907 по 1924 г.). 
По полученным данным, количество осадков за год в лесу было 
больше, чем в поле:

1907 г. . . . на 19,2% 1916 г. . . . . на 13,8%
1908 » . . . . » 14,2% 1917 » . . . . » 5,8%
1909 » . . . . » 26,8% 1918 » . . . . » 8,6%
1910 » . . . . » 12,4%

3,8%
1919 » . . . . » 21,3%

1911 » . . . . » 1920 » . . . . » 15,1%
1912 » . . . . » 25,6% 1921 » . ■ • • » 21,1%
1913 » . . . . » 23,6% 1922 » . . . . » 23,3%
1914 » . . . . » 16,5% 1923 » . . . . » 16,6%
1915 » . . . . » 26,5% 1924 » . . . . » 14,4%

В среднем за 1 год на 17

По временам года выпадало осадков над лесом больше, чем 
над полем (в процентах):

В среднем Минимально Максимально
З и м о й ........................  54,2 20,8 81,7
Весной ....................  13,1 0,0 46,7
Л е т о м ......................... 8,0 1,4 24,0
Осенью ....................  14,8 0,4 27,7

В среднем за год . . 17,4 3,8 26,6

Эти 17,4% превышения в осадках над лесом составляют в абсо
лютной цифре 93 мм. А 1 мм на 1 га составит 10 000 кг воды. 
Убедительность этих цифр несколько снижается тем, что из 
дождемеров поля часть осадков выдувается ветром.

Акад. Г. Н. Высоцкий наблюдал в Велико-Анадоле конденса
цию водяных паров на охлажденных листьях и ветвях за счет
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излучения ими тепла в атмосферу и образование инея (изморози) 
размером до 0,7—1,6 мм.

Лесничий знаменитых Тульских засек Молчанов наблюдал 
как над массивами засек в полном соответствии с их конфигурацией 
стояли в виде подковы облака, которые затем расходовались на 
дождь. Мне лично приходилось наблюдать в летние сезоны 1944 
и 1945 гг., как на Бузулукский бор надвигались облака, которые 
здесь расходовались в виде дождя, правда крайне незначитель
ного, а также случаи, когда облака, приходя в зону Бузулукского 
бора, полностью испарялись и исчезали.

Летчики подтверждают, что над лесом атмосферное давление 
на известной высоте ниже, а это объективно при прочих равных 
условиях содействует формированию атмосферных осадков. Бари
ческая впадина над лесом находится на значительной высоте; 
внизу над лесом давление атмосферы' больше, чем над по
ляной.

Доказано также, что над лесом влажность воздуха выше, чем 
над полем. Повышенная же влажность воздуха содействует обра
зованию атмосферных осадков.

Многими наблюдениями установлено, что близ леса атмосфера 
значительно холоднее, чем над полем, что тоже содействует кон
денсации водяных паров. Доказано также, что в летнюю жаркую 
погоду над лесом наблюдается нисходящий воздушный поток, 
который содействует падению на лес всех капель воды, между тем 
как над полем в это время идет восходящий воздушный поток, 
который препятствует падению капель воды, особенно мелких, 
и они в большом количестве испаряются, не достигая почвы.

Механизм действия леса на атмосферные осадки грубо схема
тично может быть изложен в следующем виде.

1. Лес связывает больше выпавших атмосферных осадков, 
не давая им стечь по поверхности почвы в реки, и испаряет их 
в атмосферу в большем количестве, чем открытые места. Эти пары 
повышают влажность воздуха над лесом и содействуют конденса
ции новых атмосферных осадков.

2. Благодаря охлаждающему действию полога деревьев и 
влиянию усиленной транспирации лес накапливает в себе и над 
собой холодные массы воздуха, содействующие дополнительной 
конденсации водяных паров и выпадению их в виде осадков.

3. Атмосферное давление над лесом внизу повышенное, 
а вверху пониженное по сравнению с полем. Поэтому летом, 
в жаркую погоду, над лесом легче формируются новые атмосферные 
осадки.

4. В отличие от поля лес имеет летом, в жаркую погоду, не 
восходящий, а нисходящий воздушный поток, вследствие чего 
осаждение атмосферных осадков над лесом идет легче и полнее, 
нежели над полем.
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5. Лес излучает с листьев и ветвей много электричества, при
водящего к разрядке облаков и ионизации воздуха, содействующей 
конденсации паров.

Вот главные причины того, что надлесные облака в большей 
мере расходуются в виде осадков, которые при падении в понижен
ной температуре наращиваются в капли и снежинки за счет паров 
воздуха и беспрепятственно достигают земли. Над полем осадки 
формируются в меньшей мере, и капли и снежинки при падении 
удерживаются восходящим потоком и частично или полностью 
испаряются.

При движении тумана, т. е. атмосферы с мелкими каплями 
влаги, над полем капли влаги не встречают каких-либо препят
ствий и проходят далее. При встрече же с лесом они задерживаются 
и стекают вниз к земле, а при низкой температуре остаются в виде 
инея. Особенно много влаги задерживают таким образом хвойные 
леса со своими многочисленными иглообразными листьями.

При лучеиспускании, особенно ночном, когда громадная 
поверхность леса отдает в атмосферу больше тепла, чем меньшая 
поверхность поля, нет более переохлажденной поверхности листьев 
и ветвей леса росы образуется больше, чем на менее охлажденной 
поверхности листьев и стеблей поля. По этой же причине при 
сильном переохлаждении в лесу образуется больше изморози— 
инея, чем в поле.

Но для того, чтобы понять влияние леса на атмосферные осадки 
более глубоко, следует рассмотреть это влияние отдельно для 
осадков разных видов, отличающихся по своему происхождению 
циклонических, или фронтальных, конвекционных, или грозовых, 
и орографических.

Циклонические осадки, приносимые в виде паров с океанов, 
пополняются парами от леса и выпадают в прохладной надлесной 
атмосфере.

Конвекционные, т. е. местные, грозовые осадки, образующиеся 
при высоких температурах в условиях больших местных испаре
ний воды, например в степи или полупустыне при наличии озер, 
рек, оросительных каналов, испаряющих воду, также сильно 
пополняются над лесом дополнительными водяными парами (до 
Ю—20 мм в сутки), который сильно охлаждает над собой воздух.

Орографические осадки, образующиеся от встречи воздушных 
масс со склонами гор, могут усиливаться в присутствии леса, 
так как он дает дополнительные водяные пары и днем в летнее 
время весьма значительно охлаждает атмосферу.
^  Итак, лес вызывает абсолютное увеличение атмосферных осад
ков за счет подачи паров в атмосферу и снижения температуры 
и Давления атмосферы, но это влияние сильно варьирует, в зави
симости от вида осадков, свойств и состояния леса (возможно 
8 пределах от 0 до 100 мм в год).
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При этом дополнительные атмосферные осадки выпадают не 
только над лесом, но и над окружающими безлесными площадями. 
Происходит это вследствие постоянного перемещения слоев атмо
сферы на разных высотах, и таким путем количество осадков над 
лесом и над безлесными участками как бы выравнивается.

Влияние леса на увеличение атмосферных осадков в известной 
мере доказывается и элементарным расчетом. Пользуясь методом 
Д. Соколовского и Кочерина, для Европейской равнины СССР мы 
считаем возможным определять весенний сток по следующей 
формуле:

К  = 1 — 0,5 а,
где:^

К —величина паводкового стока лесистой местности в срав
нении со стоком безлесного места;

а—величина лесистости бассейна в процентах от единицы.
При лесистости европейской части СССР в 27% мы будем иметь: 

К  =  1—0,5-0,27 =  0,86,

т. е. снижение паводка в результате действия леса достигает 14?о.
На Москве-реке весенний сток в среднем составляет 72% от 

всего годового стока, лесистость же ее бассейна равна лесистости 
Европейской равнины. Исходя из этого, примем и для Европей
ской равнины долю весеннего стока за 72% от всего годового стока.

Выше мы отмечали, что годовой сток на равнине в среднем 
равен 156 мм; тогда весенний сток будет равен 112 мм.

Как мы уже определили, весенний сток на лесистой местности 
равен 0,86 от стока на безлесной территории. Таким образом, лес 
связывает:

и при отсутствии леса весенний сток был бы равен 130 мм. Удержи
ваемые весной 18 мм влаги лес расходует в атмосферу в течение 
лета, улучшая влагооборот в атмосфере. Если считать, что влаго- 
оборот равен 2,3, то из 18 мм влаги осадков будет 41 мм, что соста
вляет 9ж  от всех годовых осадков.

Если всего на Европейской равнине СССР выпадает за год 
480 мм осадков, то при отсутствии леса, можно считать, мы имели 
бы осадков не 480 мм, а 439 мм в год.

Пользуясь этим методом, легко рассчитать, какое количество 
осадков у нас будет при лесистости любого размера.

Гак, например, если лесистость будет 100% (что, конечно, 
практически немыслимо), то уменьшение весеннего стока составит:

Я - 1  — 0,5 • 1 =  0,5.
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От 112 мм это составит 56 мм. При влагообороте в 2,3 увели
чение осадков будет достигать 131 мм.

При лесистости в 27% лес дает 41 мм осадков, следовательно, 
при лесистости, допустим, в 100% он даст 131—41=90 мм. 
Более подробный расчет водооборота в связи с ролью леса про
делал проф. В. В. Цинзерлинг.

Сейчас количество осадков за год равно 470 мм, а при 100% 
лесистости оно должно подняться до 480+ 90= 570 мм.

Можно не сомневаться в том, что грандиозное разведение лесов 
в наших степях, осуществляемое на основании постановления 
Совета Министров СССР и ЦК ВКП(б) от 20 октября 1948 г., 
приведет к увеличению выпадающих там атмосферных осадков 
и значительному обводнению степи. Теперь, когда степное лесо
разведение получает столь грандиозное развитие, мы становимся 
властителями дождей и ветров.

Осадки, задерживаемые на кровах деревьев и испаряемые 
обратно в атмосферу

Вполне понятно, что часть атмосферных осадков задерживается 
на кронах, а затем обратно испаряется в атмосферу.

Чтобы учесть это количество осадков, нужно поставить дожде
меры под пологом леса и в поле. Этим методом и добыты все при
веденные ниже данные. И хотя такой метод весьма несовершенен, 
так как из дождемеров, установленных на поле, значительная 
часть осадков выдувается, мы все же вынуждены пользоваться 
данными этого метода, так как других в нашем распоряжении пока 
не имеется.

Вопросом о задержании осадков кронами деревьев начали 
заниматься еще в 60-х годах прошлого столетия.

Обстоятельные исследования проводились на протяжении мно
гих лет проф. Н. С. Нестеровым в лесной даче Тимирязевской 
сельскохозяйственной академии. Данные его наблюдений по годам 
сведены в табл. 16.

Т а б л и ц а  16

Задержание осадков насаждениями разных древесных пород

Задержано на кронах осадков в %
Породы

1906— 1910 гг. 1911—1915 гг. 1916—1920 гг.

Сосна ................. 31,9 25,8 20,3
38,9 44,5 45,6
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Из табл. 16 мы видим, что породы светолюбивые, как более 
редкокронные, пропускают под свой полог больше осадков, чем 
породы теневыносливые, имеющие густые кроны.

Количество осадков, проходящих через кроны и стекающих 
по стволам, зависит также от силы дождя: чем дождь сильнее, 
тем процент воды, протекающей через кроны и стекающей по ство
лам, больше. При незначительном дожде осадки могут совсем 
не достигать земли. В среднем можно отметить, что древесные 
породы задерживают осадков (в процентах):

Лиственница........................... 15
С о с н а ................................20—25
Е л ь ................................... 40—60
П и х т а ...............................40—80

Многолетние наблюдения показали, что снежные осадки также 
в большом проценте задерживаются на кронах, сдуваются и испа
ряются. В среднем за 10 лет, как сообщает Г. Р. Эйтинген, запасы
снеговой воды и высота снежного покрова в лесу и в поле оказа
лись следующими (табл. 17):

Т а б л и ц а  17

Высота спежного покрова и запас зимней воды 
(по наблюдениям Г. Р. Эитингена)

Место наблюдений
Высота снежного 

покрова
Запас зимней 

влаги

см о/,0 см %

П о л е ................................. 12,3 80 107,4 82
Поляна ............................. 53,1 100 131,0 100
Б ер езн я к ......................... 51,3 97 120,6 92
Сосняк ............................. 46,1 87 «9,4 76
Ельник ............................. 35,1 67 77,9 60

Из табл. 17 видно, что в березовых насаждениях снеговой воды 
больше, а в сосновых, и тем более еловых, меньше, чем в поле.

Это, конечно, объясняется тем, что хвойные насаждения задер
живают на своих кронах много снега, который затем испаряется 
в атмосферу.

В лиственном лесу зимней влаги накапливается больше потому, 
что снег не сдувается на стороны, а остается на месте, в поле же 
много снега сдувается в низины. В лесу на полянах снеговой воды 
оказалось более всего потому, что там снег не встречал такого 
препятствия, как кроны, и не сдувался ветром.

По исследованиям, проведенным автором в 1929 г. в дубовых 
насаждениях, на полянах и в поле Воронежского институтского
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учебно-опытного лесхоза, были установлены запасы зимней влаги 
в снеге, приведенные в табл. 18.

Т а б л и ц а  18

Запас «оды з  снеге в дубовых насаждениях, па полянах и в поле 
(по исследованиям В. Г. Нестерова)

№
проб Характеристика пробы

Полнота Запас влаги 
в снеге в ммпропускаемый 

свет в %

1 Дубовая поросль 4 л е т .................... 0,3/46 157,7
2 Дубняк 1Э лет ..................................... 0,7/13 155,7
3 Дубняк 15 л е т ..................................... 0,7/12 172,3
4 Дубняк 15 л е т ..................................... 0,9/7 162,4
5 Дубняк 24 лет ..................................... 0,7/13 136,7
6 Дубняк 24 л е т ..................................... 0,9/6 138,0
7 Дубняк 31 года ..................................... 0,9/7 145,2
8 Дубняк 34 лет ..................................... 0,7/12 132,1
0 Дубняк 44 л е т ..................................... 0,9/5 136,5

10 Поляна в дубняке 1*0x120 м . . . 90 135,9
И Поляна в дубняке 30x70 м . . . . 100 112,4
12 П о л е ......................................................... 100 108,1

Табл. 18 показывает, что лес может накапливать зимней влаги 
больше, чем поле. Превышение запасов воды в снеге в дубовых 
насаждениях над запасами ее на поле достигает 50% и более. 
Малые колебания полноты насаждений существенного значения 
в снегозадержании не имеют.

Снег в дубняках сошел на полторы недели позднее, чем в поле. 
Это весьма значительно снижало пик весеннего паводка в реке. 
Большой процент воды ушел в почву, а влага, оставшаяся на по
верхности почвы, стекала по мере таяния, не быстро. Лиственные 
насаждения, по нашим данным, не столько задерживают снег на 
своих кронах, сколько не допускают, чтобы его сдувало ветром.

Итак, лес задерживает на своих кронах долю атмосферных 
осадков, большая часть которых в дальнейшем испаряется обратно 
в атмосферу. Количество атмосферных осадков, задерживаемых 
кронами леса в зависимости от вида и силы осадков, а также от осо- 
оенностей самого леса и его местоположения, может колебаться 
от ничтожных величин в несколько процентов до 60—80%, а 
иногда и до 100%.

Меняя состав леса, его полноту, возрастную структуру, мы 
можем изменять процент осадков, задерживающихся на кронах, 
и’ следовательно, процент осадков, проникающих внутрь леса, 
ЦиД кроны. Этим путем можно по желанию увеличивать или умень
шать подачу влаги в атмосферу и увеличивать или уменьшать 
ц°Дачу влаги в почву и в грунт.
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И то и другое в хозяйстве очень важно, ибо позволяет улучшать 
влагооборот в атмосфере и почве и обеспечивать улучшение 
режима вод в реках.

Испарение осадков с поверхности почвы

Часть атмосферных осадков проходит сквозь растительный 
покров, достигает почвы и испаряется с ее поверхности обратно 
в атмосферу. Исследования влияния леса и открытых, нелесных 
пространств на испарение воды производились с помощью различ
ных испарителей и лизиметров—сосудов с почвой, периодически 
взвешиваемых.

В табл. 19 приводятся данные об испарении в лесу, на поляне 
и в поле на Истринском пункте Московской обл. в 1939 г. по наблю
дениям Всесоюзного научно-исследовательского института лесного 
хозяйства (А. А. Лучшев).

Т а б л и ц а  19

Испарение в лесу, на иоляне и в поле

Количество влаги пэ месяцам в мм
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(_ Осадки . .

поверхно-

поверхно-
31.4

12.5 
6 6 , 0

46,6

12,2
25,0

45,5

12,1
10,9

1

58,3 21,6

10,0 5,7 
2 ,8 [ 20,3

8.9

2.9 
29,4

213,3

55,4
154,6

Поляна
1 Испарение с 
|  сти почвы 
1 Осадки . .

поверхно-
51,0
88,8

88,0
43,1

51,4
23,0

23,8
5,6

16,0
36,4

3,8
46,2

234,0
243,8

Поле

f Испарение с 
| сти воды 
•! Испарение с 
| сти почвы 
L Осадки . .

поверхно-

поверхно-
78,7

63.3
88.3

111,0

68,9
43,4

127,3

38,2
23,0

142,4

14,7
5,6

j  61,9

18,0 
36,4

27,3
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1

548,6
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243,8

1

Из табл. 19 видно, что в условиях Московской обл. за средний 
по влажности год испарение с поверхности почвы в, еловом лесу 
примерно в четыре раза меньше испарения с поверхности почвы 
в поле. Испарение с поверхности воды в лесу было в 2,5 раза мень
ше'^ чем в поле.
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Итак, все исследования убедительно говорят о том, что в лесу 
испарение в несколько раз меньше, чем в поле. Это объясняется 
следующими обстоятельствами.

1. В лесу, в жаркое время, когда идет процесс испарения влаги, 
воздух прохладнее, чем на открытом месте, часто на 8—10°, а 
поверхностные слои почвы прохладнее на 1—5°, что значительно 
снижает испарение.

2. Влажность воздуха в лесу значительно выше (часто на 10— 
20%), чем в поле, что также очень ослабляет в лесу испарение.

3. Почти при всякой силе ветра, дующего в поле, в лесу бывает 
штиль. Это резко снижает испарение.

4. Лесная подстилка быстро впитывает атмосферную влагу, 
но задерживает испарение ее из почвенных капилляров.

5. В лесу поверхность почвы менее плотна, в ней много ходов, 
проделанных червями, гусеницами, кротами, мышами. Эти ходы 
хорошо впитывают атмосферную влагу и плохо ее отдают. В лес
ной почве мало капилляров, плохо воспринимающих атмосферную 
влагу и хорошо ее отдающих в атмосферу.

Все это имеет большое значение для жизни леса—его возобно
вления, развития исходов и подроста, жизни и роста взрослых 
деревьев, их созревания и плодоношения, старения, деградации 
и вымирания.

Регулируя состав леса, его полноту, возрастную структуру, 
форму, можно существенно изменять ход испарения влаги в лесу 
в желательном для нас направлении.

Поверхностный сток воды

Значительная часть атмосферных осадков, попадающих на 
поверхность почвы, не успевает ни испариться, ни просочиться 
в почву и стекает по поверхности в лощины, овраги, ручьи, в 
конце концов, в реки.

По наблюдениям Е. В. Оппокова, коэффициент стока атмо
сферных осадков на Днепре (выше Киева) составляет в среднем 
за год 24,8%, т. е. х/ 4 атмосферных осадков бассейна реки стекает 
по ней. В это число входит 1/3 стока за счет подземных грунтовых 
вод и 2/3—за счет поверхностных вод.

Современными опытами установлено, что лес уменьшает павод
ковый весенний сток и переводит часть влаги во внутрипочвеннып 
сток, а часть влаги—в пары, отдаваемые в атмосферу.

Схематично это объясняется следующим.
1. В лесу снеготаяние идет медленнее, и значительная часть 

воды успевает просочиться в почву и выпасть из весеннего стока.
2. Почва в лесу промерзает меньше, а из-за разложения пере

гноя она утепляется еще под снегом. Благодаря этому снеговая 
£йага хорошо проникает в почву и сток уменьшается. В поле почва
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чаще бывает мерзлой, и весенняя вода, не имея возможности про
никнуть в почву, стекает в реки.

3. Сток воды в лесу ослабляется деревьями.
4. Структура лесной почвы улучшает водопоглощение и осла

бляет поверхностный сток. Благодаря этому в лесу фактически 
сток воды возможен лишь по дорогам и тропам.

Перевод поверхностного стока в грунтовой и в испарение улуч
шает режим воды в реках: выравниваются частично весенние 
и меженные уровни, реки становятся более судоходными.

Сдувание снега

Часть зимних осадков—снега—сдувается ветром и сползает 
по склонам в долины, низины и овраги. Особенно сильно сдувает 
снег в середине зимы, когда при температуре ниже 10° снежинки 
при взаимном трении разламываются, размельчаются и легко 
переносятся ветром. В результате снег залегает в поле неравно
мерно, и отдельные участки полей оголяются. В лесу сдувания 
почти нет. Около леса всегда накапливается много снега.

Лесные полосы, которые получили в нашей стране невиданно» 
распространение, способствуют задержанию снега на полях, 
улучшают водный режим почвы и повышают урожаи сельско
хозяйственных культур.

Влага почвенная, проникающая в почву 
и удерживаемая сю

Влага, проникающая сквозь кроны и стекающая по стволам, 
как уже сказано выше, частично испаряется обратно в атмосферу, 
частично стекает по поверхности почвы, но частично впитывается 
в почву, остается в ней или проходит глубже, пополняя запасы 
грунтовых и артезианских вод. В метровом слое почвы удержи
вается до 100 мм влаги и более.

Влага, удерживаемая почвой, является исключительно важ
ной, так как за ее счет в основном идут транспирация и рост леса.

Процесс проникновения влаги в почву и изменения влажности 
последней под действием леса изучен весьма слабо.

Одним из первых исследователей влажности почвы в лесу 
в нашей стране был Вермишев (1884 г.), а затем Измаильский 
(1890 г.). Они установили, что при определенных условиях влаж
ность почвы в лесу ниже, чем на свекловичном поле и под лугом.

В 1891 г. Г. А. Близнин проводил в бывш. Херсонской губ. 
исследования, которые подтвердили выводы Измаильского.

В 1893 1897 гг. Г. Н. Высоцкий провел наблюдения за глу
бинным распределением влаги под 25-летним кленово-ясеневым 
насаждением, под степью, под целиной, под пожнивным полем
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и под майским паром; он установил, что поверхность почвы больше 
всего иссушается там, где она больше открыта, т. е. соответственно 
на черном пару, рано и низко окашиваемой целине, на позже и 
высоко скашиваемом поле и менее всего под лесом. Почва на глу
бине 0,1—0,5 м больше всего иссушалась целиной, затем по порядку 
полем, лесом и черным паром. Подпочва сильнее иссушалась 
лесом, потом целиной, затем полем и менее всего черным паром.

В этих исследованиях в Велико-Анадоле в октябре влажность 
почвы в процентах от веса почвы оказалась: на поверхности в лесу 
13,9, на целине 5,6, в поле 9,7, на пару 3,5; на глубине 0,5 м 
она оказалась соответственно: 15,1; 14,9; 15,4; 19,5; на глубине 
1 м — соответственно: 12,5; 13,8; 14,3; 9,6; на глубине 2 м—соот
ветственно: 12,4; 15,0; 15,3; 16,3. Запас воды в двухметровом слое 
почвы оказался равным: в лесу 456 мм, на целине—473 мм, 
в поле—505 мм и по пару—641 мм.

На основании этих данных Высоцкий установил, что промачи- 
вание почв идет до глубины 4 м, а далее, до грунтовых вод, идет 
так называемый диспульсивный горизонт, в котором на протя
жении круглого года не происходит сколько-нибудь заметных 
колебаний влажности.

Много исследований влажности почвы в лесу и в поле провели 
Тольский и особенно Морозов. Их исследования дают возможность 
установить такую закономерность: при прочих равных условиях 
влажность почвогрунтов изменяется в зависимости от свойств 
как самых почвогрунтов, так и имеющейся на них растительности.

Физически равноценные почвогрунты в начале весны, когда 
они полностью затоплены снеговой водой, а водопоглощения 
растительностью еще нет, одинаково влажны. В дальнейшем, 
когда влияние растительности начинает заметно проявляться, она 
оберегает от иссушения поверхность почвы и иссушает почву в зоне 
распространения корневых систем. К осени, в связи с прекраще
нием водопоглощающей деятельности растений, влажность почво
грунтов вновь выравнивается. Конечно, в природе все это чрез
вычайно варьирует, как варьируют и самые почвогрунты и расти
тельность, но общая цепь связей именно такова.

Все вероятные случаи варьирования перечислить невозможно, 
нельзя даже здесь назвать основные варианты, однако три глав
ных из них следует упомянуть. Во-первых, при отсутствии расти
тельности влажность поверхности почвы, да и всего почвогрунта 
в целом, сильно зависит от уплотненности поверхностного слоя 
а обработки: обработанная почва лучше принимает атмосферную 
влагу и меньше испаряет ее; так, черный пар влажнее, чем необра
ботанная почва. Во-вторых, в лесной зоне, при массивном харак- 
Тере леса, где масса корней располагается не только у поверх
ности почвы, но и в глубоких ее слоях, поверхность почвы 
Влажнее, а глубокие слои суше, чем на участках травянистой растг-
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тельности. Удаление леса здесь часто вызывает заболачивание. 
В-третьих, в зоне степей при куртинном, мелкомассивном и осо
бенно полосном характере леса, благодаря огромному накоплению 
снежных масс и снижению испарения с поверхности почвы, в лесу, 
обычно и на поверхности и в глубоких слоях, почва более влажная, 
чем в степи, и является накопителем и хранителем влаги. Здесь 
разведение леса является средством увлажнения территории.

Запас воды в растениях леса

Древесная растительность, как и всякая другая, для своего 
существования и развития должна почти непрерывно поглощать 
из почвы воду с растворенными в ней минеральными веществами. 
Эту воду она частично усваивает на построение органического 
вещества, частично удерживает для нормального увлажнения 
веществ, частично испаряет в атмосферу, чтобы поддерживать на 
нужном уровне свою температуру.

Запас воды в растениях достигает довольно значительных раз
меров. Как известно, живые растения леса имеют влажность от 
5—10'о до 3000 —5000’о к сухому весу. По нашим исследованиям, 
влажность древесных растений колеблется от 30 до 100% и более, 
травянистых растений—-в среднем от 100 до 200% (спускается 
и до 50 ’о и менее и поднимается до 300% и более). Влажность 
зеленых мхов колеблется от 8—10% до 300—500%, лишай
ников—от 6—8% до 250—300%, сфагновых болотных мхов— 
от 50 (бывает и меньше) до 1500—3000% (бывает и до 5000%). 
При запасе свежей древесной массы в 500 м3/га находящаяся 
в ней вода может составить 150—200 т. При запасе живого 
напочвенного покрова в 25—50 т/га запас воды может соста
вить от 10 до 50 т (Н. И. Костюкевич). Общий запас воды 
в растениях на 1 га может в средних условиях погоды состав
лять 150—300 т, что равно слою воды в 15—30 мм.

Транспирация леса

Испарение воды растениями называется, как известно, транс
пирацией и существенно отличается от обычного физического 
испарения своим физиологическим характером. Обычное испаре
ние воды как физический процесс регулируется следующими 
условиями, выраженными в формуле Дальтона:

V = K ( F - f ) 7-f s ,
где:

V — испарение;
К  — коэфициент диффузии или испарения, зависящий от 

ветра;
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F —упругость пара, насыщающего пространство при темпе
ратуре испаряющей поверхности;

/  — фактически наблюдаемая упругость пара в окружающем 
пространстве:

7 6 0 — нормальное давление;
Р — фактическое атмосферное давление;
S  — площадь испаряющей поверхности.

Таким образом, испарение прямо пропорционально разности 
между максимальной и фактической упругостями пара, т. е. 
дефициту влажности, и прямо пропорционально атмосферному 
давлению и величине испаряющей поверхности. Зависимость 
между испарением и температурой испаряющей поверхности— 
прямая, и она показана в формуле скрыто через дефицит влажно
сти, изменяющийся в основном пропорционально изменению тем
пературы. Формула Дальтона отражает ясно сущность физиче
ского закона испарения, хотя она и не во всех случаях совсем 
точна. Так, в частности, испарение с малых поверхностей идет 
пропорционально не площади испаряющей поверхности, а ее 
диаметру. Но суть испарения формула Дальтона показывает 
хорошо.

Физиология транспирации отличается от физического закона 
испарения тем, что растения сами в значительной степени регули
руют расход воды в зависимости от своего состояния и от условий 
поглощепия и отдачи воды. Так, растения, насыщенные водой, 
нормально удовлетворенные минеральными веществами, погло
щают воду и отдают ее обычно нормально. Растения, не насыщен
ные водой и минеральными веществами, подсохшие, частично 
увядшие, усиленно поглощают воду и слабо ее отдают. Растения, 
пересыщенные (если можно так выразиться) водой и запасами 
минеральных веществ, поглощают из почвы воду слабо, атранспи- 
рируют ее в атмосферу усиленно.

Нри значительном увлажнении почвы растения, естественно, 
поглощают значительное количество воды из почвы. Наоборот, 
при сухости почвы они поглощают мало воды.

При значительной влажности воздуха растения транспирируют 
слабо, при большой сухости воздуха они усиленно отдают влагу. 
Таким образом, если мы хотим, чтобы формула Дальтона отражала 
транспирацию, нужно в нее ввести поправочный коэфициент на 
недостаток влажности почвы; тогда она будет иметь следующий 
вид:

V - L  760 с
(F'-t')’ P

где:
F ' —полное нормальное увлажнение почвы;
/ ' —фактическая влажность почвы.

® В . Г .  Н естеров
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Но и эта формула представляет собой грубую схему сути 
транспирации, а не полное ее отображение, ибо транспирация^ 
как мы уже отмечали, зависит еще от условий минерального 
питания и потребности в нем растений, а также от многих других 
факторов.

Упрощая и схематизируя явление, можно сказать, что процесс 
транспирации зависит от двух факторов: 1) погоды, 2) влажности 
почвы. Растения регулируют свою транспирацию в зависимости 
от состояния этих двух факторов. Исходя из наблюдений в при
роде, можно считать, что зависимость транспирации от этих двух 
факторов выражается кривой типа:

у = ах +  bz -j- с, 

а еще лучше по формуле:

где:
у — трансдирация на единицу веса листьев;
а:— погода;
z —пополнение запаса воды в почве;

а, Ъ, с — постоянные величины.
Наилучшим показателем погоды, определяющим транспира

цию, является дефицит влажности (d ) или произведение дефицита 
влажности на температуру (td )—показатель, примененный нами 
для суждения о влажности напочвенного лесного покрова и его 
горимости. В качестве показателя состояния почвы лучше 
всего применить пополнение запаса влаги в почве ъ дождями.

Так, если мы хотим определить транспирацию на 1 кг листьев, 
а под х  будем подразумевать сумму дефицитов влажности в 13 часов 
каждого дня (в мб), под z —пополнение запаса воды в почве дождя
ми—сумму осадков (в мм), то транспирация за 10 дней в средней 
полосе Союза для сосны (один из массовых случаев) будет равна:

у = 100а +  176 +  с.
Здесь: с —наименьшая величина транспирации, в данном случае 
около 3 кг; а =  0,10, 6 =  0,20 — коэфициенты; 17 — сумма осадков 
за 10 дней в мм; 100—сумма дефицитов влажности в 13 час. 
за 10 дней в мб.

Тогда:
у  = 0,10 • 100 +  0 ,20- 17 +  3 = 1 6  кг.

Транспирация за месяц составит:
г/=  0,10 • 300 +  0,20 • 50 +  3 =  43 кг.

Для дуба мы будем иметь примерно:
2/ =  0,l5a: +  0,30z +  3.
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З а  10 дней:
у  =  0,15 • 100 | -0 ,30 • 17 -[-3 =  23 кг.

Д ля березы:
у =  0,25а; +  0,50г +  3.

Наши формулы есть лишь приближенное математическое 
выражение транспирации леса, по они вскрывают природу этого 
процесса, что для нас очень важно.

Методы определения транспирации довольно разнообразны.
1. О транспирации растений можно судить по внешним их 

признакам. Если растения защищены плотной кожицей и имеют 
волосистость, восковой налет, запасы эфирных масел, хорошее 
регулирование положения листьев и соответствующее располо
жение и величину устьиц, то они хорошо себя предохраняют от 
усиленной транспирации и чаще являются слабо транспирирую- 
щими. Однако надо сказать, что строгой связи подобного рода 
в природе все же нет и судить о транспирации по внешним при
знакам трудно.

2. Некоторое ценное суждение о потреблении и расходовании 
влаги растениями могут дать фенологические наблюдения. Фик
сируя реакцию растений на засухи и дожди, мы можем составить 
суждение о поглощении воды и транспирации растений. Но и это 
суждение будет лишь ориентировочным.

3. Представление о потреблении и расходовании растениями 
влаги могут дать наблюдения за географическим распростране
нием их. Например, распространение саксаулов в сухих полу
пустынях Казахстана свидетельствует о его малом потреблении 
воды. Распространение можжевелыхиков по сухим горным скло
нам Армении свидетельствует о ксерофитности их. Распростра
нение ольхи по сырым местам есть верный признак ее влаголюбия.

Сосна распространена как в самых сухих условиях, так и по 
сырым местам. Это свидетельствует о ее большой изменчивости 
в отношении потребления влаги. Осина распространена только 
в условиях среднего и несколько повышенного увлажнения. Это 
говорит о том, что она—порода среднего влаголюбия, среднего 
потребления и среднего расходования влаги. Метод анализа геогра
фического распространения древесных пород дает весьма обстоя
тельное представление об их влаголюбии.

На основании общих наблюдений были составлены шкалы 
отношения древесных пород к влаге.

По М. К. Турскому, наши древесные породы по своему влаго
любива располагаются в следующий ряд (в убывающем порядке):

1. Ольха черная
2. Ясень
3. Клен

4 . Б у к
5. Граб 
0. Вяз

9*
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7. Лип5 11. Пихта
12. Лиственница8. Дуб

9. Осина 
10. Ель

13. Береза
14. Сосна

По П. С. Погребняку, древесные породы распределяются на 
следующие группы (по влаголюбию):

ксерофиты: саксаул, можжевельники, фисташка, сосна обыкно
венная, соспа Банкса, сосна крымская, дуб пушистый, грабинник, 
лох, степные кустарники, акация белая, айлант, груша;

ксеро-мезофиты: дубы черешчатые и сидячецветные, береза, 
черноклен, клены остролистный и полевой, берест (есть разные 
экотипы), гледичия, черешня, яблоня;

мезофиты: липа, граб, ясень (суходольный экотип), орехи, 
лиственница сибирская, каштан съедобный, бук, пихта, береза 
бородавчатая, сосна веймутова, явор, ильм, бархат амурский, 
лещина, бузина;

мезогигрофиты: вяз, черемуха, тополь, ива козья, ивы сере
бристая и ломкая, береза пушистая, ольха серая, крушина лом
кая;

гигрофиты: ольха черная, ясень (болотный экотип), болотные 
ивы (серая, ушастая, лапландская и др.).

4. Некоторое суждение о влагопотреблении древесных пород 
может дать метод сушки листьев и определения потери в их весе 
в единицу времени.

Этот метод неточен, так как транспирация срезанных листьев 
и транспирация целых деревьев неодинаковы.

5. Об отношении древесных пород к влаге можно судить по 
содержанию влаги в листьях.

Но этот метод малонадежен. Он в большей мере сви
детельствует о потреблении влаги, а в меньшей—о требователь
ности деревьев к влажности почвы.

6. Отношение древесных растений к влаге можно в некоторой 
степени определять по содержанию в листьях зольных элементов, 
полагая, что оно прямо пропорционально поглощению воды.

Этот метод может дать лишь ориентировочное представление 
о потреблении воды. Об отношении древесных пород к влажности 
почв он совсем не дает представления. Транспирацию по этому 
методу можно характеризовать отдаленно, в связи с тем, что при 
большем испарении влаги в атмосферу в листьях должно оста
ваться больше зольных веществ.

7. Чтобы определить отношение древесных пород к влаге, 
можно поместить древесные растения в сосуды с водой при разных 
режимах расхода влаги и систематически взвешивать эти сосуды 
с растениями. Чтобы вода не испарялась с водной поверхности, 
сосуды следует герметически закупорить. Тогда потеря в весе 
этих сосудов будет следствием только транспирации. Выразив



потерю воды в граммах на квадратный метр поверхности листьев, 
мы можем получить так называемую интенсивность транспирации.

Этот метод страдает тем недостатком, что древесные растения 
находятся в чистой водной, а не в почвенной обстановке. Кроме 
того, исследователь оперирует только молодыми растениями, 
тогда как нас интересует отношение древесных пород к влаге во 
всех возрастах.

8. Отношение древесных пород к влаге можно изучать, выра
щивая их в сосудах с почвой, поливая и систематически взвешивая. 
Эти сосуды с древесными растениями, во избежание излишнего 
перегрева почвы, надо еще помещать во вторые сосуды. Наружные 
сосуды нужно делать герметически закупоренными, с одним 
отверстием для стволика растения и одним для воды.

Установив количество воды (в килограммах), испаренной за год 
на 1 кг сухого вещества, мы получим показатель продуктивности 
транспирации, называемый транспирационным коэфициентом.

У молодых растений осины он составляет около 90 кг воды 
на 1 кг сухого вещества, у ясеня—около 85, у березы—около 80, 
у дуба—около 65, у ели—около 50, у сосны—около 40 кг на 1 кг 
сухого вещества.

Для сравнения отметим, что величина транспирационного 
коэфициента у сорных трав достигает около 300, у пшеницы—500, 
у ржи яровой—700, у люцерны—1000.

Таким образом у древесных пород транспирационный коэфи- 
циент меньше, чем у травянистых растений. Древесные растения 
более продуктивны, чем большинство травянистых растений.

Рассматриваемый метод страдает значительными недостатками. 
В частности, сосуды с несколькими килограммами земли недоста
точны для роста и развития даже малолетних растений. Кроме 
того, из-за герметической закупорки корням недостает кислорода, 
а температура почвы бывает излишне высока.

9. В последние годы получил широкое распространение и усо
вершенствование метод быстрого взвешивания срезанных ветвей. 
В избранном месте кроны срезают ветвь с листьями, быстро 
взвешивают ее, затем обратно прикладывают к месту среза и удер
живают там в течение нескольких минут для транспирации. После 
этого ветвь вновь взвешивают, чтобы определить потерю воды от 
транспирации. Для этого метода применяют специальные весы, 
позволяющие быстро и точно взвешивать мелкие срезанные 
ветви с листьями. Быстротою взвешивания стремятся обеспечить 
быстрый учет транспирации ветви, пока она еще не изменилась 
110 сравнению с несрезанной ветвью и характеризует объективно 
Процесс транспирации живых растущих деревьев.

Етот метод был предложен первоначально проф. Л. А. Ивано
вым, а затем применялся очень многими и в частности научным 
с° тРУДником ВНИИЛХ Н. П. Красулиным.
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Красулин проводил исследования в Серпуховском районе Мо
сковской обл. в сосняке лишайниковом 15 лет, полнотой 0,9, на 
песках, с недоступным уровием грунтовых вод, в сосняке-брус
ничнике 9 лет, полнотой 1,0, с уровнем грунтовой воды не глубже 
1—2 м, в березняке 8 лет, полнотой 1,0, в пойме нерегулярного 
затопления, дренированной карстами. Результаты этих наблюде
ний представлены в табл. 20.

Т а б л и ц а  20

Транспирация молодых нагаяедений в Серпуховском районе Московской 
области (по данным Красулипа)

Показатели, связанные 
с транспирацией

Сосняк лишчйни- 
ковый—9900 

деревьев на 1 га

Сосняк-бру
сничник— 

9500 деревь
ев на 1 га

Березняк 
поймен

ный—1730 
деревьев на 

1 га

июнь июль август июль август июль август

Листовая масса одного де
рева (воздушно-сухой 
вес в г ) ............................. 208,1 174,5 194,5 392,2 515,5 577,0 53,3

Листовая масса деревьев 
на 1 га в кг .................... 196,0 173,0 193,0 37?, 0 490,0 133,0 91,0

Средний транспярациэн
ный расход воды на 1 час 
дня в % от воздушно-су
хого веса листьев . . . 40 16 10 20 10 20 20

Транспирация одного де
рева в день (за  12 час. 
в г ) ..................................... 99,9 33,5 23,4 94,1 61,8 184,8 12,8

Транспирация, расход дре
востоя на 1 га в кг за 
д ен ь ...................................... 938,0 330,0 231,0 894,0 587,0 319,0 221,0

То же в м м ........................ 0,9 0,3 0,9 0,9 0,8 0,3 0,2

Исследования Красулипа (табл. 20) показали, что транспира
ция зависит как от древесной породы, так и, в особенности, от 
величины листовой массы на 1 га, увлажнения почвы и сухости 
атмосферы. Но мнению автора исследований, интенсивность транс
пирации больше зависит от условий среды, нежели от породы.

В 1944—1945 гг. Бузулукской экспедицией (проф. Ахромейко, 
Терентьева и др.) были произведены исследования транспирации 
разных древесных и травянистых растений в Бузулукском бору. 
Результаты этих исследований приведены в табл. 21 и 22.

Табл. 21 и 22 свидетельствуют о том, что величина транспира- 
ционного расхода в пределах одной породы сильно зависит от 
количества испаряющей листовой массы. Береза имела весьма
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Т а б л и ц а  21

Траоспирационный расход разных насаждений по наблюдениям  
ва 1944 г. (по данным Бузулукскои экспедиции)

Количе
ство 

листьев 
в кг

Транспирация в мм с 1 га по месяцам

о OV

Характеристика
насаждений июнь июль ав

густ
сен

тябрь

весь вегетаци
онный период, 

с 15 мая по 
.15 октября

4а Сосновые культу
ры 30 лет . . . 1012 49,59 57,60 53,04 48,00 224,23

46 Сосновые культу
ры погибаю
щие, 30 лет . .

Сосново-березо
вые культуры 
30 лёт:

сосна . . . .

123,4 6,03 6,72 6,50 6,00 27,25
.5

622 30,45 35,52 32,50 29,70 137,79
береза . . . 516 40,5 74,40 60,30 30,60 221,15

В с е г о -  н4 
5-й пробе 1138 70,95 103,92 92,80 60,30 358,94

7 Естественные 
молодняки 30 
л е т ..................... 390 19,14 22,16 20,54 18,90 87,03

50 Сосновые*культу- 
ры 29 лет . . . 1616 79,17 91,20 64,76 77,10 367,80

Травы.................... 128 33,5 32,1 26,0 98,1

значительный транспирационный расход, травы также показали 
необычно большой расход воды на транспирацию, достигающий 
«расхода некоторых лесных насаждений и даже превышающий его.

Таким образом, грубо округленно можно сказать, что за 1 год 
лес поглощает из 1 га почвы и испаряет в атмосферу около 1,0—
3,5 млн. кг, или около 100—350 мм, или около 20—70% атмосфер
ных осадков.

Сколько же влаги лес удерживает в себе? Если считать запас 
древесины на 1 га в 500 м3, ее вес в 500 т, а влажность в 50%, 
то запас воды в древесине надо считать равным 250 т, или 25 мм. 
При запасе сучьев в 15%, т. е. в 7,5 м3, запас воды в них будет 
равен 37,5 т, или 3,8 мм. При величине корневой массы в 20%, 
т. е. в 100 м3, запас воды в ней будет равен 50 т, или 5,0 мм. При 
величине листовой массы в 8 т запас воды в ней будет равен 4 т, 
или 0,4 мм. Таким образом, общий запас сырой массы вещества 
иа 1 га в лесу будет равен 679 т, а запас воды—340 т, или 
34 мм.
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Т а б л и ц а  22

Транспирационный расход разных насаждений по наблюдениям 1945 г .  
(по данным Бузулукской экспедиции)

Характеристика
насаждений

L-
О К
S Я

Транспирационный расход воды с 1 га 
в мм по месяцам

\оо
ОтН
%

о  И№ О)
S  л  е н 5 °  

•? яЛ  R И
Ю

Н
Ь

И
Ю

Л
Ь

ав
гу

ст

се
нт

яб
рь

ок
тя

бр
ь весь вегетаци

онный период, 
с 15 мая по l i  

октября

4а Сосновые культуры 
30 лет ..................... 101-2 60,88 43,03 42,45 27,99 7,09 188,53

4 6 Сосновые культуры 
погибающие, 30 лет 123,4 7,42 5,25 5,17 3,41 0,85 22,97

5 Сосново-березовые 
культуры 30 лет:

сосна ................. 622 37,42 35,45 26,09 17,20 4,36 115,88
береза ................ 516 78,45 65,63 73,89 25,78 — 250,20

В с е г о  . . 1138 115,88 102,08 99,98 42,93 4,36 366,08

6 Сосновые культуры 
Естественный сорняк

390 7 * , 00 52,30 51,61 3 ' i , 02 8,62 329,15
7 390 22,19 15,64 17,33 10,76 2,11 70,17

10 Сосновые культуры 
29 лет .................... 1616 97,22 98,71 67,79 44,70 11,33 301,08

11 Сосновые культуры 
43 лет .................... 1537 92,46 65,35 34,48 .2,51 10,77 285,34

Травы ........................ 193 48,42 41,01 '.9,85 17,75 — 172,5

П р и м е ч а н и е .  Транспирационный расход за май взят равным 
расходу за октябрь.

Однако это только грубые общие данные. Фактически все дан
ные сильно варьируют в зависимости от свойств и особенностей 
леса, а также показателей среды.

Леса разного состава, возраста, полноты, бонитета, типа раз
лично поглощают и различно транспирируют влагу. Леса одина
ковых признаков транспирируют различно в разных почвенно
грунтовых и атмосферных условиях. Схематически эта зависимость 
нам известна, но конкретных показателей, достаточно характе
ризующих поглощение воды и транспирацию лесов разных видов 
в разных условиях, у нас еще нет.

В  целом есть основания считать, ч т о  часто лес транспирирует 
больше влаги, чем луг. Это объясняется следующими причинами:

1) лес связывает большую долю весеннего стока, усиливая 
фонды воды для транспирации;

2) у леса большая листовая масса находится на значительной 
высоте от земли, где испарение из-за ветра сильнее.
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В противоположном направлении действуют с ледующиефакторы:
1) лес производит обычно меньше органической массы, чем 

травянистая растительность;
2) транспирационный коэфициент у леса меныйе, чем у тра

вянистых растений.
В заключение следует отметить последние исследования

А. А. Молчанова. Он получил иные данные. По его расчетам, 
сосновый лес на песчаной почве в 1946—1947 гг. транспири- 
ровал меньше, чем поле; однако надо учесть, что рассматри
ваемые объекты расположены в разных условиях плодородия.

Древесные породы в истории их развития и формирования всегда 
в той или иной мере и форме находились в процессе борьбы за 
влагу. Это наблюдалось и тогда, когда нехватало влаги, и тогда, 
когда она была в избытке, но из-за плохой аэрации или других 
причин была физиологически недоступна. Это было и тогда, когда 
увлажнение в среднем бывало нормальным, но периодически 
сменялось либо засухами, либо периодами избытка влаги.

Лесные растения в отдельности и лес в целом боролись с труд
ностями в обеспечении водой и расходом ее тремя путями: совер
шенствуя поглощение влаги из почвы, запасая ее и регулируя 
транспирацию.

Наивысшее поглощение воды из почвы достигается, в первую 
очередь, глубоко идущей или широко распространяющейся корне
вой системой. Так, например, в Бузулукском бору сосны имеют 
корневую систему глубиной в 5—7 м, если на этом уровне есть грун
товая вода, или поверхностную, с радиусом ветвления до 10 м и 
более, если грунтовая вода залегает глубоко. Поверхностная кор
невая система с большим охватом площади помогает лучше исполь
зовать атмосферные осадки.

Поглощению воды из почвы содействует образование во вса
сывающих корнях повышенного осмотического давления, иногда 
в несколько десятков и до сотни атмосфер, взамен обычного давле
ния в 5—10 атмосфер. При таком повышенном осмотическом давле
нии растение преодолевает действие растворов солей почвы во 
время сухих периодов и максимально использует почвенную влагу. 
Этой же цели содействуют выделение листьями гигроскопических 
солей и конденсация на них водяных паров. Всасывание дождя 
и росы через листовые устьица, чечевичками побегов, следами 
почек и просто молодой кожицей решает ту же задачу.

Распространение корневых систем в почве по ярусам и охват 
ими всех слоев почвы также помогают растениям лучше исполь
зовать влагу.

Резервирование влаги лесом достигается тем, что стволы, сучья, 
корни и листья удерживают ее до 300 000 кг/га, т. е. до 30 мм 
и более. Это достигается их анатомической структурой—наличием! 
водоносных каналов и клеток, задержкой транспирации.
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Ослабление транспирации обеспечивается многочисленными 
путями: утолщением и кутинизацией кожицы, опушенностью ее, 
восковым налетом на кожице, выделением эфирных масел,умень
шением числа устьиц, погружением их в углубления, образова
нием плотной полисадной ткани в листьях под кожицей, уменьше
нием числа листьев и отсутствием листьев (саксаул, джузгун, 
черкез, тамариксы), постановкой листьев вдоль солнечных лучей, 
свертыванием листьев (акация белая и др.), сбрасыванием части 
листьев или всех листьев, отмиранием вершины и многими дру
гими путями.

В связи с этими приспособлениями лесные деревья глубоко 
диференцируются по своим водным свойствам. Часть пород, 
например сосна, фисташка, можжевельник, дуб пушистый и 
тем более саксаул, черкез, джузгун, имеет малую потребность 
во влаге и отличается прекрасной приспособляемостью к су
хости почвы и воздуха, тем самым являясь как бы двойными 
ксерофитами. Другие породы, например акация белая, осина, 
дуб обыкновенный (летняк), имеют значительную потребность 
во влаге, но благодаря разным приспособлениям удовлетворяют 
эту потребность даже на сухой почве и экономно расходуют влагу 
в атмосферу. Поэтому их можно отнести к породам, не требова
тельным к влажности почвы.

Есть породы, которые имеют среднюю потребность в воде 
и среднюю приспособляемость к влажности почвы и воздуха. 
Они относятся к числу пород среднетребовательных к влажности 
почвы. Это—дуб обыкновенный (зимняк), некоторые экотипы 
ясеня, вяз, клен, осина. Четвертые породы имеют большую потреб
ность во влаге и малую приспособляемость к сухости почвы и 
воздуха. Это породы во всех отношениях влаголюбивые—ольха, 
некоторые ивы, тополи, ясень болотного экотипа.

Водное питание деревьев и кустарников и их водные свойства 
тесно связаны со всеми стадиями жизни леса—его возобновлением, 
ростом и развитием, плодоношением и физической спелостью, 
устойчивостью против неблагоприятных воздействий.

Породы, не требовательные к влажности почвы, например 
сосна, легко возобновляются на сухих открытых местах; отдель
ные из них наступают и на болота.

Рост деревьев варьирует сильнее или слабее, в зависимости 
от их требований к влажности почвы.

При засухах плодоношение у влаголюбивых пород ослабляется, 
но после засух оно бывает особенно обильным у всех пород. Это 
было установлено за прошедшее столетие по возрастной структуре 
елового подроста и древостоев в Щелковском учебно-опытном 
лесхозе Московского лесотехнического института1.

1 Исполнителем исследований был студент Б. И. Еським.
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В условиях физической и физиологической сухости наблю
даются более ранние выспевание и старение деревьев.

Качество древесины часто, бывает низким при недостатке 
и избытке влаги и высоким—при среднем увлажнении. Сосна, напри
мер, дает так называемую кондовую, т. е. наиболее крепкую, дре
весину в относительно свежих местах и мяндовую, т. е. мяг
кую,—в сырых местах.

Регулируя состав, форму, полноту, возрастную структуру, 
изменяя бонитет места, можно улучшить условия увлажнения 
леса.

Вода, проникающая в грунт и образующая грунтовые воды

Грунтовыми водами называются запасы воды, насыщающие 
водопроницаемые пласты грунта, например песок, супесь, 
лежащие на первых водонепроницаемых пластах пород, например 
глинах, гранитах.

В отличие от обычных грунтовых вод, есть так называемые 
верховодки, т. е. временные запаоы воды, накапливающиеся 
на верхних водонепроницаемых прослойках грунта и быстро исче
зающие.

В грунтовые воды атмосферные осадки попадают через почву 
в основном после того, когда она полностью насыщается влагой. 
Грунтовые воды медленно текут и выклиниваются в разных местах 
на поверхность земли в виде родников и других водотоков или 
попадают в реки, ручьи, озера, моря.

Скорость грунтовых вод настолько незначительна, что часто 
достигает лишь 2 км в год. Такова, например, типичная скорость 
грунтовых вод в районе Тимирязевской сельскохозяйственной 
академии под Москвой. Скорость движения грунтовых вод под 
лесными полосами в Каменной степи (Воронежская область) 
достигает 0,05—0,09 м в сутки (Т. Ф. Басов).

Грунтовые воды поднимаются вверх по капиллярам почвы 
на 30—50 см в песчаных почвах и до 1 м и более—в супесчаных.

По данным весьма обширных исследований Отоцкого счита
лось, что лес, пользуясь грунтовыми водами непосредственно или 
через капиллярный подъем, всегда понижает их уровень. Эти выводы 
были широко приняты как у нас, так и за границей. Многими 
исследователями было отмечено, что уровень грунтовых вод в колод
цах в лесу понижается, а при вырубке леса повышается. Такой 
случай, в частности, наблюдал Г. Ф. Морозов в Шиповом лесу 
Воронежской области, где подъем воды в колодцах наступал через 
4 —*5 лет после вырубки леса. Пониженный уровень грунтовых вод 
в Велико-Анадольском лесу (Сталинская область) констатировал 
Г . Н . Высоцкий. Широко известны и общепризнаны факты быстрого 
накопления грунтовых вод и заболачивания почв в северных лесах
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СССР после пожаров, рубок и усыхания лесов. Борьба с заболачи
ванием лесных площадей Севера СССР в связи с их оголением 
является одной из крупнейших проблем лесного хозяйства Севера.

Исследуя естественное возобновление лесов на вырубках 
в Кировской области, мы во многих случаях совсем не обнару
жили после рубки накопления грунтовых вод и заболачивания. 
Оно частично наблюдалось лишь на площадях, сильно захламлен
ных и без всякого подроста леса.

Проф. С. А. Яковлев показал, что в Ленинградской обл. в лесу 
весной уровень грунтовых вод может быть выше, чем в безлесном 
пространстве. Сотрудники Ленинградской лесотехнической ака
демии Буренков и Кощеев показали, что заболачивание вырубок 
может быть весьма незначительным и, если на вырубках появля
ются лиственные породы, участок разболачивается.

В Велико-Анадольском лесу Сталинской области, созданном 
на площади в 2300 га около 100 лет назад, и в окружающих его 
полях за последние годы уровень грунтовых вод повысился 
местами на 1—6 и более метров.

В зоне полезащитных лесных полос, созданных по инициативе 
Докучаева в Каменной степи Воронежской области, как показал 
Г. Ф. Басов, уровень грунтовых вод повысился за 56 лет в среднем 
на 0,86 м.

Таким образом, как мы видим, лес не всегда понижает уровень 
грунтовых вод. Есть случаи и понижения, и повышения, и неизмен
ности уровня грунтовых вод под лесом.

Дело, оказывается, не только в наличии или отсутствии леса — 
значение имеют и строение почвогрунтов, и климат района, 
и географическое его положение. Если грунтовые воды находятся 
на большой глубине—за пределами действия корневой системы,— 
то на них леса оказывают влияние не непосредственно через 
потребление, а снижением поверхностного стока вод, пропуском 
их в почву и подпочву, а также тем, что задерживают воды в почве 
и испаряют их через свои органы в атмосферу. Кроме того, при 
высоком стоянии уровня грунтовых вод лес влияет на этот уровень 
через поглощение и расход в процессе .транспирации.

Если лес имеет характер массива и расположен на почвах 
с близким уровнем грунтовых вод в районе малого физического 
испарения, он непрерывно держит уровень грунтовых вод в пони
женном состоянии. Стоит вырубить лес, как уровень грунтовой 
воды поднимется и может начаться даже заболачивание. Так 
обстоит дело очень часто в лесной зоне. В иных условиях, например, 
когда лес полностью поглощает влагу, идущую в почву, и не дает 
остатков для пополнения грунтовых вод, он не изменяет уровня 
последних. Таких случаев много в лесостепной зоне.

В том случае, когда лес имеет полосный характер, накопляет 
около себя много снега и задерживает сток воды, а влагу, попадаю
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щ у ю  в почву, использует неполностью, он поддерживает и повы
шает уровень грунтовых вод. При вырубке влага будет в большем 
количестве стекать по поверхности почвы, перестанет пополнять 
грунтовые запасы, и уровень их понизится. Так обстоит дело 
в степной зоне, в системе колхозных и государственных полеза
щитных полос.

Мы привели лишь только три типичных примера, в природе 
же они представлены в самых разнообразных и сложных вариантах. 
В частности, влияние леса на уровень грунтовых вод может заметно 
осложнить рельеф подпирающих водоупорных пластов, который 
может давать под лесом котловину, плато и возвышение. В связи 
с этим грунтовые воды могут под лес притекать, не иметь излишнего 
прихода со стороны и уходить из-под леса.

Вода, проникающая в глубокие недра земли 
и выходящая из наземного водооборота

К акая доля воды и в каких случаях цроникает из атмосферных 
осадков в глубокие недра земли, на глубину нескольких кило
метров, уходя совсем из наземного влагооборота, неизвестно. 
Равным образом неизвестно, сколько воды получает поверхность 
земли за счет ее недр. Проблема изучения влагооборота пока 
еще находится в таком состоянии, что вопросами потери атмос
ферной влаги в недра земли человечество почти не занималось.

Роль леса во вла'гообороте страны

Лес широко и разносторонне влияет на водный режим страны. 
Его роль во влагообороте может быть без колебаний признана 
положительной.

Лес выполняет водоохранную и водорегулирующую роль для 
рек и разных водоемов. Он является регулятором прихода и расхода 
воды в реках, так как снижает весенний поверхностный сток сне
говой воды, растягивает его во времени, переводит во внутри- 
почвенный и грунтовой, который питает реки летом. Лес снижает 
паводки на реках и предупреждает наводнения. У лесных рек 
более равномерный приход и расход воды в течение года, а у поле
вых бывают большие весенние половодья и летние дождевые 
паводки, в сухое же время они мелеют и часто совсем пересыхают. 
Леса в бассейнах полевых и горных рек обеспечивают равномер
ную работу гидроэлектростанций и регулярное снабжение электро
энергией городов, деревень, заводов, фабрик, колхозов, совхозов. 
Лесные насаждения в бассейнах рек поддерживают последние 
в судоходном состоянии. Лес, расположенный непосредственно
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по берегам рек, защищает их от размыва и обвалов, т. е. выполняет 
берегозащитную роль.

2 июля 1936 г. был издан закон о выделении водоохранной 
зоны лесов в европейской части СССР. Постепенно эта зона выросла 
до 80 млн. га, т. е. до размеров, превосходящих всю площадь любой 
европейской страны. Закон о водоохранной зоне является первым 
в мире выдающимся актом регулирования водного баланса страны 
при .помощи леса.

В степных условиях лес ценен как собиратель и накопитель 
влаги на полях. Полезащитные полосы, водораздельные и при
овражные массивы повышают влажность атмосферы и почвы, задер
живают снег на полях, снижают поверхностный сток снеговой 
и дождевой воды. Они поднимают грунтовые воды, снижают бес
полезное испарение воды с поверхности почвы и усиливают полез
ную транспирацию растений, увеличивающую количество атмо
сферных осадков. Лес в этом случае имеет, по выражению Вильямса, 
агрономическое значение, иначе говоря, сельскохозяйственное зна
чение, или, как чаще говорят, полезащитное значение.

Далее, лес закрепляет почвы, предохраняет их от разрушения 
ветром и водой. Лес закрепляет пески, и их не развевает ветром.. 
На глинистых почвах он приостанавливает так называемые пыль
ные, или черные, бури, уносящие с полей ценные почвенные- 
частицы.

На склонах оврагов лес защищает почву от размывов. В гор
ных условиях он предохраняет склоны от разрушения потоками 
воды и образования из размываемой массы так называемых селе
вых потоков, заносящих населенные пункты, дороги, реки, поля, 
сады, огороды. Во всех этих случаях лес выполняет почвозащитную, 
или так называемую противоэрозионную, роль.

Защитная роль леса в отношении развеваемых дюнных песков 
и пылеватых почв, а также в отношении склонов оврагов учтена 
постановлением Совета Министров СССР и ЦК ВКП(б) от 20 октяб
ря 1948 г. Защитная роль лесов на горных склонах отмечена поста
новлением правительства (1943 г.), согласно которому’ леса на 
горных склонах подлежат особой охране.

Следует также отметить, что в местах расположения лечебных 
источников—нарзана, боржома и т. д .—лес имеет охранное зна
чение, которое может быть названо бальнеологическим значением-

Известна гипотеза выдающегося русского лесовода акад. 
Г. Н. Высоцкого о т р а н с г р е с с и в н о м ,  у в л а ж н я ю 
щ е м  з н а ч е н и и  л е с о в .  Высоцкий, так же как и ряд 
других деятелей науки, установил, что леса северо-запада и се
вера Европы, испаряя много воды в атмоферу, увеличивают 
тем самым атмосферные осадки в наших безлесных степях, рас
положенных южнее и восточнее лесной зоны. Эта гипотеза 
основана на общих данных и соображениях.
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В общем же нужно признать, что гипотеза Высоцкого имеет 
ограниченное значение и увлажняющее действие лесной зоны 
на степную нельзя преувеличивать. Следует всегда помнить^ 
что увлажняющее действие лесной зоны на степную зону ни 
в коей мере не может заменить полезащитные лесонасаждения 
и степи.

Наконец, необходимо рассмотреть крылатую формулу акад. 
Высоцкого: л е с а  с у ш а т  р а в н и н ы  и у в л а ж н я ю т  
г о р ы .

В этом обобщенном положения о роли леса в увлажнении тер
ритории ни у кого не вызывает сомнения вторая половина, а именно, 
что леса увлажняют горы, но необоснованной и ошибочной является 
первая часть, а именно, что леса сушат равнины.

Бесспорным является то, что леса увлажняют горы. Лес на 
горах накапливает выпадающую в виде осадков влагу, не дает ей 
сходить поверхностным стоком вниз и обращает во внутрипочвен- 
ные запасы. Кроме того, лес конденсирует на себе влагу облаков, 
непосредственно соприкасаясь с ними. Об увлажнении атмосферы 
лесом говорит и гипотеза Высоцкого о трансгрессивном, увлажняю
щем действии леса.

Утверждение об иссушении почвогрунтов на равнинах оши
бочно. Ранее мы уже имели возможность убедиться в том, 
что в степных условиях в лесу, как правило, почва имеет по
вышенную влажность и повышенный горизонт грунтовых вод, 
так как лес накапливает возле себя снег и преобразует поверхност
ный сток во внутрипочвенное опускание воды (вплоть до грунто
вых вод). Особенно ценны в этом отношении лесные полосы и мел
кие лесные массивы. Менее выражено это явление при крупных 
массивах.

Проф. П. С- Погребняк сформулировал тезис Г. Н. Высоцкого 
по-новому, а именно: леса увлажняют климат и почвы и иссушают 
болота. В этом виде формула Высоцкого ближе к истине; в 
ней показываются увлажняющее действие степных лесных полос 
в отношении атмосферы и почвы и иссушение лесом грунтов и болот 
в других случаях.

Вопрос об увлажняющем значении леса должен решаться геогра
фически. Если в степной полосе лес, как правило, является увлаж
нителем, то на севере он может быть осушителем.

На севере, да и в других районах, имеющих геологические, 
почвенно-грунтовые и климатические условия заболачивания, 
вырубка леса приводит к заболачиванию лесосек,а его возобновле
ние—к осушению болот. Для борьбы с заболачиванием можно при
менять не только осушку канавами, но и разведение леса из соот
ветствующих пород, отвечающих условиям района, например, 
во влажных субтропиках—эвкалиптов, на севере—ольхи, лист
венницы даурской.
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Подходя к решению вопроса географически, можно весьма 
эффективно использовать лес как средство регулирования вод
ного режима страны на благо нашего великого советского народа.
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V. ЛЕС И ЖИВОТНЫЕ

ЛЕС И ПРОСТЕЙШИЕ ж и в о т н ы е

Как уже выше было отмечено, лес немыслим;*без животных. 
Животные являются составной частью леса и средой для деревьев.

Животный мир отличается большой численностью весьма 
разнообразных видов. Для простоты можно подразделить живот
ных на 9 типов: 1) простейшие, 2) губки, 3) кишечнополостные,
4) черви, 5) мшанки (червеобразные), 6) моллюски, 7) членисто
ногие, 8) иглокожие и 9) хордовые. Из этого списка иглокожие, 
кишечнополостные, мшанки и губки живут только в морях или 
пресных водах. Остальные пять типов животных, а именно: про
стейшие, черви, моллюски, членистоногие и хордовые, имеют много 
видов, жизнь которых тесно связана с лесом (рис. 15).

Простейшими принято называть одноклеточных животных. 
Они весьма многообразны и относительно слабо изучены. Боль
шая их часть живет в разных загрязненных и заросших растениями 
водоемах, а также в почве, вернее в мельчайших водных пленках, 
расположенных между почвенными частицами. Если почва пере
сыхает, простейшие покрываются плотной оболочкой и перено 
сятся ветром с места на место, пока либо погибнут, либо попадут 
в новое влажное местообитание, где начнут прежнюю активную 
жизнь.

Сейчас лесоводы уделяют много внимания простейшим живот
ным .

Из распространенных простейших, которые имеют значение 
для леса, следует отметить жгутиковых, амеб, инфузорий и корне
ножек почв. Три первых вида живут в относительно богатых лес
ных почвах, которые изобилуют различными бактериями, служа
щими для них пищей. Четвертый вид распространен на бедных 
торфянистых—лесных почвах, где мало бактерий, но много грибов. 
Простейшие живут в основном в верхнем слое почвы, глубиной 
до 10—30 см. В 1 г почвы их может быть от 6 до 380 тыс. Повиди- 
мому, большинство их в основном питается почвенными бакте
риями, в том числе и азотфиксаторами. Установлено, что стери-
^0 В . Г . Н естеров



Рис. 15. Лесные птицы и звери:
] -большой п естри  в дя тел  гл у х а р ь ; а —  к а т о к  (сар ы ч); rf—л есн ая  мышь; б - п о -  
л  вка; - 6 — с<.ва н  j c u t i .  7-келр<»в1.а 8 -к л е с т -е л о в и к ; р -я с т р е б -п е р е п е л я т я в к ;
10 — б г л ь а ;  7 / - ь у ь > ш и а ;  / 2 -поползень 2 3-н ищ уха ;  Л - с и н и ц а ;  16 — соболь;
♦ ^  16—лось; 1 7 — барсук; 18-за я ц -б е л я к ,  19—еж; 20— лисица
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лизация почвы и уничтожение одноклеточных животных приводят 
к росту бактерий и накоплению азота в почве. Так, в 1 г богатой 
почвы было от 52 до 100 млн. бактерий, при частичном уничто
жении простейших (повышении температуры) число бактерий в 1 t 
почвы доходило до 420—950 млн. Повидимому, большинство поч
венных простейших являются вредными, так как уничтожают 
нитрифицирующие бактерии и тем самым ослабляют процесс 
накопления в почве азота. Некоторое положительное значение 
они имеют, накапливая в почве органические, азотистые, мине
ральные вещества за счет своих выделений, а также после отмира
ния—за счет разложения.

Далее следует отметить, что некоторые из лесных простейших 
являются носителями опасных болезней для человека, зверей, '  
птиц, рыб, пресмыкающихся, земноводных, насекомых и других 
животных. Для человека особенно вредным является простейшее 
животное плазмодиум, переносимый малярийным комаром. Плаз- 
модиум внедряется в красные кровяные шарики и вызывает маля
рию. Плазмодиум, вызывающий малярию у птиц, переносится 
обыкновенным комаром. Простейшее нозема вызывает заболевание 
и смерть пчел.

Лесоводу важно изучать взаимодействие простейших и леса, 
чтоб и его регулировать в интересах лесного хозяйства и здоровья 
человека.

ЛЕС И ЧЕРВИ

В настоящее время червей обычно делят на четыре подтипа: 
ленточные, круглые, кольчатые и коловратки. Ленточные и круг
лые черви являются паразитами человека и разных животных.
В лесах они мало распространены, и лес является в этом случае 
гигиенической средой. Некоторые круглые черви (мононхус, 
дорилаимус, трилобус) свободно живут в лесной подстилке. Они 
приносят пользу, перемешивая лесную подстилку и ускоряя ее 
разложение.

Коловратки размером до 1—2 мм—обитатели наших пресных 
водоемов.

В жизни леса огромную роль играют кольчатые черви, и из 
них, в частности, так называемые дождевые, или земляные (лум- 
брициды—крупные, длиной в несколько сантиметров, и энхитреи- 
ды—мелкие, длиной 0 ,5—1 см).

Эти черви, перерабатывая растительные органические остатки, 
содействуют накоплению усвояемых минеральных веществ. Кроме 
того, создавая в земле ходы и пропуская через себя почву, коль
чатые черви улучшают ее структуру. Благодаря этому интенсивнее 
идет процесс разложения органических остатков, улучшаются 
аэрация почв, их водный режим и прогревание. Чем больше коль
чатых червей* тем почва богаче и лучше*

ю*
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В богатой садовой земле на 1 га насчитывается до 13 млн. чер 
вей, в лесной богатой почве под дубравой—до 5—7 млн. (до 2 млн. 
лумбрицид и до 5 млн. энхитреид), а в бедной лесной почве под 
сосной и елью—до 50—100 тыс. на 1 га.

По своей массе черви составляют до 50—80% животного насе- 
ления лесной почвы (из числа беспозвоночных). На 1 м2 почвы глу 
биной в 25 см количество беспозвоночных достигает по весу 50— 
100 г (так называемый эдафон). При увеличении численности червей 
усиливается процесс разложения лесной подстилки, почва обо
гащается азотом и зольными веществами, улучшаются ее структура, 
аэрация, водный и температурный режимы. В результате повы
шаются жизнестойкость леса, его производительность и качество. 
До */4 ежегодного естественного отпада листьев и других расти
тельных остатков черви могут пропускать сквозь себя, перетирая 
их, частично разлагая и обволакивая кишечной слизью, а затем 
выделяя в виде экскрементов комковатого вида (копролитов). 
Дождевые черви ежегодно выбрасывают на поверхность земли 
до 25—40 т/га земли, прошедшей через их пищеварительный тракт. 
Дождевые черви—это естественный лесной плуг, обрабатывающий 
почвы с одновременным химическим их улучшением.

Лесовод должен уметь усиливать развитие дождевых червей. 
Это достигается воспитанием смешанного леса, рыхлением плотной 
лесной подстилки, сжиганием лесорубочных остатков, усилением 
рубок ухода и другими мерами.

ЛЕС 11 МОЛЛЮСКИ

Гораздо меньшее значение в жизни леса имеют моллюски. 
В какой-то мере связаны с лесом голый слизень, янтарка и вино
градная улитка.
|te» Слизень, зеленовато-серое мягкотелое животное в несколько 
сантиметров длиной, с двумя парами щупалец в виде рогов, широко 
распространен в лесах, на лугах, в огородах и на полях. Днем 
слизни скрываются под корнями, листьями и камнями, а питаются 
по вечерам и ночам. Продуктом питания для них являются всходы 
лесных деревьев, лесные грибы, ягоды, разные овощи. Иногда 
слизни причиняют заметный вред лесным питомникам и 
огородам.

Янтарка (моллюск-улитка) длиной в 1—3 см, заключенная 
в хрупкую завитую оболочку, распространена во влажных лесах 
на подросте, травах. Она не причиняет заметного вреда расте
ниям, но заражает птиц червем-сосальщиком.

Виноградная улитка—довольно крупный моллюск, также за 
ключешшй в завитую раковину. Она распространена в виноград
никах юга СССР, где причиняет значительный вред. В этих районах 
она причиняет некоторый вред и лесам.
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ЛЕС И ЧЛЕНИСТОНОГИЕ

Все четыре класса членистоногих животных—ракообразные, 
паукообразные, многоножки и насекомые—имеют значение в жизни 
леса.

Большинство ракообразных является жителями водных бас
сейнов и к лесу имеют малое отношение.

Но есть среди ракообразных и наземные формы, живущие 
в лесах. В числе их следует отметить мокрицу. По форме она похожа 
на овальную плоскую пуговицу с мелкими отростками (ногами). 
Мокрица легко забирается под кору умирающих деревьев, пней, 
в подстилку, питаясь органическими остатками, гифами грибов, 
прорастающими растениями.

Из паукообразных в жизни леса имеет значение наук-крестовик, 
в паутине которого всегда погибает много вредных для леса насе
комых. Пауки-ткачи уничтожают личинок и гусениц вредных для 
леса насекомых—пилильщиков. Вообще пауки в большинстве 
своем весьма полезны лесу как истребители вредных насекомых. 
Клещи многообразны по своей биологии и имеют значение в жизни 
леса. Огромное число клещей, особенно мелких размеров, в доли 
миллиметра, живет в лесной подстилке. Они питаются раститель
ными остатками, разными насекомыми, другими клещами и мно
гими другими животными. Роль этих клещей в почвообразовании 
изучена слабо.

Из многоножек в лесах распространены так называемые кив- 
сяки и камнелазы. Кивсяки питаются преимущественно расти
тельными веществами лесной подстилки и живут в мягком гумусе. 
Камнелазы питаются насекомыми и живут преимущественно в гру
бом гумусе. Численность многоножек может достигать 200— 
300 тыс. на 1 га и более.

Насекомые—это самый многочисленный класс животных. Мы 
принимаем общее число видов животных в 1 млн., из них на долю 
насекомых падает 6 0 0 — 8 0 0  тыс. видов. В  С С С Р  и м е ю т  распростра
нение примерно 6 5  тыс. видов насекомых.

Насекомые принимают большое участие в жизни леса. Одни 
из них крайне вредны лесу, другие очень полезны и даже необ
ходимы .

Обширные и разносторонние данные о лесных насекомых можно 
найти в курсе «Лесной энтомологии» проф. М. И. Римского- 
Корсакова, В. И. Гусева, И. И. Полубояринова, В. Я. Шиперо- 
вича и А. В. Яцентковского. Коротко остановимся на взаимодей
ствии леса и насекомых.

Насекомых, вредящих лесу, обычно делят на две группы:
1) первичные вредители, 2) вторичные вредители. К первой группе 
относят тех насекомых, которые нападают на совершенно здоро
вые растения; ко второй—тех насекомых, которые селятся на рас
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тениях ослабленных. Однако и так называемые первичные вре
дители получают массовое размножение и развитие не на совер
шенно здоровых деревьях, а на древостоях, ослабленных засухами, 
морозами, ветрами и другими причинами.

В числе первичных вредителей леса большой ущерб нашему 
хозяйству приносит шелкопряд-монашенка, объедающая на огром
ных площадях хвою ели и других пород, отчего насажде
ния часто погибают. Опасен также сосновый шелкопряд, 
объедающий хвою сосны и приводящий к гибели сосновые 
насаждения. Заметно вредят сосне совка, пяденица и другие 
насекомые. Сибирский шелкопряд губит много кедровых древо
стоев. Пихтовая пяденица объедает хвою пихты и является при 
чиной ее гибели.

Губителем дубовых лесов часто бывает непарный шелкопряд, 
объедающий листья дуба весной. Вредят дубу златогузка, листо
вертка и другие насекомые.

В числе вторичных вредителей, сильно ослабляющих и часто 
добивающих древостой после первичных вредителей или после 
засух, морозов, пожаров и других неблагоприятных воздействий 
природы, нужно назсщть мелких жуков-короедов, живущих и пи
тающихся под корой деревьев.

Страшен для молодых сосняков майский жук в стадии личинки, 
когда он подгрызает корневую систему. Много других насекомых 
вредят всходам, подросту, молодняку и семенам древесных 
растений.

Другие насекомые—паразиты и хищники—приносят лесу 
огромную пользу. Среди них особенно заслуживают внимания 
так называемые наездники. Они откладывают свои яйца во 
вредных для леса насекомых, в их яйца, личинки, куколки, 
имаго (окончательная форма насекомого), а затем, развиваясь 
там, пожирают этих насекомых в той или иной стадии. Наездник- 
яйцеед—паразит яиц непарного шелкопряда. Мухи-тахины пара
зитируют на гусеницах и личинках пилильщиков и разных 
жуков.

Среди полезных хищников большое значение имеют крупные 
жуки жужелицы, уничтожающие гусениц и куколок первичных 
вредителей и личинок пилильщиков. Ж уки карапузики, пест
ряки, блестянки, верблюдки истребляют короедов, их яйца и 
личинки. Божьи коровки питаются тлей и червяками. Большую 
пользу лесу приносят муравьи. Муравьи одного гнезда за день 
уничтожают от 20 до 100 тыс., а за год от 2 до 10 млн. вредных 
насекомых. В интересах леса желательно иметь одну муравьиную 
кучу на гектар площади.

Роль насекомых в ж изни леса огромна, и лесовод должен уметь 
регулировать взаимодействие лесных растений ч насекомых в 
интересах лесного хозяйства.
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ЛЕС, ЗЕМНОВОДНЫЕ И ПРЕСМЫКАЮЩИЕСЯ

Не менее значительна в жизни леса роль хордовых животных. 
Из трех подтипов хордовых—оболочники, бесчерепные и позво
ночные—первые два водятся в морях и с лесом не связаны, третий 
имеет непосредственную связь с жизнью леса. Из позвоночных 
с лесом связаны земноводные, пресмыкающиеся, птицы и млеко
питающие.

Земноводные, или амфибии, в лесах представлены разнообраз
ными лягушками, жабами и другими животными. Лягушки и жабы 
питаются взрослыми насекомыми, их гусеницами, личинками, 
уничтожая их в громадных количествах, почему обычно считаются 
полезными для леса.

Из пресмыкающихся, или рептилий, в наших лесах водятся 
ящерицы, змеи, черепахи. Среди ящериц распространены обык
новенная, или прыгающая, живородящая и веретенница (безно
гая), иногда называемая медяницей. Они питаются червями, голы
ми гусеницами и слизняками. Существенной роли в жизни леса 
они не играют.

Среди змей наших лесов следует упомянуть ужа обыкновен
ного, питающегося лягушками, жабами, мелкой рыбой, крупными 
жуками, гладкого ужа, или медянку, питающегося ящерицами 
и жуками, и обыкновенную гадюку, питающуюся большей частью 
лесными мышами, землеройками, кротами, птенцами птиц. Две 
первые змеи не ядовиты, третья ядовита и опасна для человека. 
Все. яти змеи большей частью полезны для леса.

ЛЕС Н ПТЛЦЫ

Исключительную роль в жизни леса играют птицы.
Птичье царство весьма разнообразно. В нем насчитывают 

до 10 тыс. видов птиц. В СССР, как видно из труда Г. П. Дементьева, 
Н . А. Гладкова, Е. С. Птушенко и А. М. Судиловской, водится 
679 видов. Многие из них живут в лесах и приносят ему большую 
пользу, реже—вред. Особенно полезны для леса поползень и пи
щуха, мелкие птички размером с воробья, склевывающие самых 
вредных для леса насекомых в разных стадиях их развития. 
Столь же ценна кукушка, которая глотает даже волосатых гусе
ниц. Полезна в дубравах красивая птица иволга. Большую пользу 
лесу приносят синички, которые также склевывают много вредных 
гусениц, личинок и взрослых насекомых.

Скворцы, дятлы, удоды и другие птицы также уничтожают 
многих насекомых, особенно в период кормления птенцов. Однако 
дятлы истребляют в большом количестве семена хвойных пород. 
Так, по наблюдениям проф. П. А. Положенцева и Е. П. Кнорре 
(в Бузулукском бору), большой пестрый дятел может за год уни
чтожать до 1 кг семян сосны, что равно урожаю 1 га соснового леса.
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Весьма полезны для леса канюк (сарыч), кобчик, пустельга, 
совы, как истребители мышей, полевок и крупных насекомых. 
Один сарыч уничтожает за день 8 —10 мышей и полевок, пустельга 
и кобчик—по 2—3 штуки, совы лесная, болотная, серая, неясыть — 
по 3—4 штуки.

В полной мере вредных для леса птиц мало. Вредны как истре
бители древесных семян клесты, сойки, кедровки, зяблики и неко
торые другие птицы.

Вредны как истребители полезных птиц ястреб-тетеревятник, 
ястреб-перепелятник, лунь болотный и другие птицы.

Многие птицы играют большую роль в жизни леса как распро
странители семян деревьев. К числу таких относятся преимуще
ственно потребители этих семян—клесты, сойки, кедровки, дятлы, 
дрозды и др.

Многие птицы леса—глухари, тетерева, рябчики, куропатки, 
вальдшнепы—являются ценными в промысловом отношении.

Регулируя взаимодействие леса и птиц, можно повысить 
ценность лесов и улучшить лесное хозяйство.

Лесоводам надо глубоко изучать жизнь лесных птиц. Ценным 
пособием в этой области может служить руководство,составленное 
проф. С. А. Бутурлиным.

ЛЕС И МЛЕКОПИТАЮЩИЕ

Млекопитающие широко распространены в лесах и имеют боль
шое лесохозяйственное значение. Примерно из 8 тыс. видов в 
СССР распространено, по Бобринскому, Кузнецову и Кузяю ш у, 
около 300 видов. Из них некоторые вредны лесу, другие полезны 
ему, третьи ценны в промысловом отношении. В жизни леса важны 
представители следующих пяти отрядов: рукокрылые, насеко
моядные, грызуны, хищные и копытные.

Рукокрылые, или летучие мыши, весьма разнообразны по видо 
вому составу. Они питаются насекомыми, вылавливая по почам. 
большое количество жуков, бабочек, комаров и др. Поэтому лету
чих мышей следует отнести к полезным животным.

Из насекомоядных зверей в лесу имеют значение землеройки, 
ежи, кроты.

Землеройки—рто мелкие зверьки, размером меньше мышей, 
весьма хищные и прожорливые. Они поедают много вредных насе
комых и могут считаться полезными лесу.

Полезными животными являются также ежи. Они питаются 
насекомыми, мышами, полевками, поедают и змей, яда которых 
не боятся.

Сложнее в лесу роль крота. С. И. Огнев отмечает, что в неко
торых районах пищу кротов на 90% составляют вредные насеко
мые. В других случаях кроты на 90—100% питаются червями.
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которые полезны лесному и сельскому хозяйству. Крот вреден 
в лесном и сельском хозяйстве тем, что часто забирается под 
гряды молодых посевов и разрушает их своими ходами. Крот 
полезен во взрослых лесах как животное, улучшающее архитек
тонику почвы, восстанавливающее ее рыхлость. Крот ценится так
же за свой мех.

Грызуны составляют основную массу животного населения 
лесов. Особенно многочисленны в лесах мышевидные грызуны: 
мыши и полевки (короткохвостые мыши). Так, по исследованиям 
П. А. Свириденко, в Тульских засеках в старой дубраве на 1 га 
площади оказалось: 320 экз. рыжей полевки, 56 экз. желтогор 
лой мыши и 24 экз. лесной мыши, а всего 400 экз. мышей и поле
вок. Один грызун может уничтожить в сутки огромное количество 
лесных семян (табл. 23).

Т а б л и ц а  23 »
Количество еемяп древесных растений, уничтожаемых одним грывуном 

в течение суток (по Свириденко)

Название
семян

Грызуны

темногорлая
мышь

лесная
мышь

полевая
мышь

рыжая
полевка

Жолуди дуба . . 
Летучки клена

2—6 1—2 2—3 1—2

остролистного . 134—226 85—97 206—225 91—119
Семена липы . . 238—315 145—170 Почти не 

ест
175—338

Лесной орех . . . 4—7 3—4 2—6 4—6
Семена ильма . . 1264— 132', 503—579 — 438—687
Семена ели . . . 1078—1388 335—680 — 465—831
Косточки вишни 
Косточки черему

34—44 -- — 17—20

хи .................... 114—132 49—102 102—10.') 63—92
Семена березы . . 2800—7560 2100—2240 — —
Семена ясеня Почти не ест Почти не 

ест
— Ест неохот

но 25—57
Семена бузины . 
Семена берескле

2532—3216 558—920 Не ест 756—933

та бородавч. 
Семена жимолос

71—146 120—143 То же 79-143

ти ....................
Семена желтой

680—1610 510—960 » » 509—520

акации . . . . 92—93 55— 74 77 -  95

Таким образом, население мышей и полевок 1 га может за зиму 
уничтожить 500 кг желудей, т. е. весь урожай. Кроме того, мыши 
и полевки подгрызают корни и кору молодых растений.
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Мыши и полевки часто поедают осенние посевы желудей в пи
томниках и на лесокультурных площадях. Это—вреднейшие гры
зуны в лесу. Польза от мышей возможна в самых редких случаях. 
Так, мыши, подгрызая разросшийся на лесосеках злаковый по
кров, создают возможность для развития опадающих семян и возоб
новления леса в этих трудных условиях.

Борьба с мышевидными грызунами в лесу—важная задача 
лесоводов. Целесообразно содействовать развитию в лесу птиц 
и зверей, истребляющих мышей и полевок, а именно: сарычей, 
сов, кобчиков, пустельги, барсуков, лис.

Из других грызунов большой вред лесу причиняют зайцы— 
беляки и частично русаки. Они обгрызают молодые посадки леса 
и часто сплошь губят их. Но зайцы ценны в промысловом отно
шении за их мясо и мех. В связи с этим следует регулировать их 
численность в лесу и от них оберегать ценные посадки леса.

К вредным грызунам относится и белка. Она объедает вершины 
*деревьев и уничтожает семена. Однако, так как белка имеет боль
шое промысловое значение, вопрос о ее численности в лесах ре
шается более всего с точки зрения интересов охотничьего хозяй
ства.

Среди хищных зверей на жизнь лесов влияют более всего 
барсук, лисица, куница, соболь, хорек, горностай, ласка и 
волк.

Барсук—это большой друг леса. Он поедает много личинок 
вредных насекомых, например майского ж ука, питается мышами, 
полевками и другими вредными для леса животными, но мало 
потребляет амфибий, пресмыкающихся, червей, птенцов птиц, 
грибов, ягод, трав.

Примерно такую же полезную роль в лесу играет и лиса, 
уничтожающая много мышей и полевок.

Как сообщает С. И. Огнев, в желудке лисы находили до 40 
передушенных мышей. Вреда от лисы как потребителя ценных 
птиц и зверей гораздо меньше, чем пользы, поэтому лис надо 
сохранять. .

Соболь, хорек, горностай, куница и ласка также ценны, так 
как истребляют мышей, полевок и других грызунов. Правда, эти 
хищники уничтожают и полезных птиц и зверьков.

Волк—опасный хищник, уничтожающий лесных копытных: 
лосей, оленей, косулей, а также домашних животных. Такие 
хищники леса, как медведь, не имеют существенного значения в 
жизни леса. Выдра и норка вредны как истребители рыбы в лес
ных водоемах.

Лесные парнокопытные—лоси, косули, северные и благород
ные олени, маралы, изюбры и др .—имеют сравнительно малое 
значение для жизни леса. Иногда при массовом развитии они вре
дят лесу, огрызая и вытаптывая подрост.
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В лесу часто пасут домашних животных. Разные домашние 
животные воздействуют на лес по-разному. Лошади, коровы 
и овцы объедают, истаптывают и ломают молодой подрост, уплот
няют почву и тем приносят иногда значительный вред лесу. Более 
других животных вредны лесу козы, так как они особенно сильно 
объедают, обламывают, обдирают, ломают и вытаптывают дре
весные растения. Пастьбу скота можно регулировать, снизив вред 
для леса и в то же время обеспечив развитие животноводства. 
Выпас свиней может даже быть полезным для леса, так как они 
взрыхляют почву и уничтожают вредных насекомых, их личинки 
и куколки.

Итак, жизнь леса нельзя понять, если не изучать ж изни лесных 
животных, нельзя улучшать в должной мере лесное хозяйство, не 
регулируя взаимодействие древостоя и животных.
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VI. ЖИВОЙ НАПОЧВЕННЫЙ ПОКРОВ ЛЕСА

ОБЩЕЕ ПОНЯТИЕ О ЖИВОМ НАПОЧВЕННОМ ПОКРОВЕ

Живым напочвенным покровом в лесу называется мохово
лишайниковая, травянистая и полукустарниковая растительность, 
покрывающая в той или иной мере лесную почву. Живой напочвен
ный покров является одновременно и составной частью леса и сре
дой древесных растений.

Он важен потому, что является показателем условий место
произрастания леса, а следовательно, и свойств самого леса: 
его состава, производительности, качества, долговечности, устой
чивости. Живой покров в свою очередь определяет особенности 
почвы и микроклимата и имеет большое значение в возобновлении 
леса, его развитии, смене пород.

Лесовод должен уметь исследовать живой напочвенный 
покров.

Очень часто можно обходиться самой общей характеристикой 
живого напочвенного покрова. В этом случае достаточно устано
вить по главным массовым видам растений тип покрова, отметив, 
например, что покров—лишайниковый или зелено-моховой, 
долгомошниковый, сфагновый, брусничный, черничный, злако
вый и т. д.

Затем нужно отметить глазомерно покрытие почвы в десятых 
долях или процентах от всей площади. Можно также отметить 
примерную высоту напочвенного живого покрова в целом или для 
главных растений. Наконец, полезно перечислить главнейшие 
растения покрова и указать степень их обилия.

Для более глубокой характеристики покрова, например при 
изучении естественного возобновления леса, могут проводиться 
специальные исследования. Можно делать однократные описания 
напочвенного покрова весной, летом или осенью, а еще лучше 
провести их несколько раз за вегетационный сезон.

В зависимости от надобности и технических возможностей, 
живой напочвенный покров при исследованиях может характе
ризоваться следующими показателями:
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1) общая физиономическая характеристика и наименование 
типа растительности;

2) ярусное сложение покрова над почвой и высоты ярусов;
3) проективное и истинное покрытие (по Ревердатто);
4) состав растений;
5) обилие по простой пятиклассной шкале;
6) встречаемость;
7) фенологическое состояние по упрощенной шкале Алехина;
8) физиологическое состояние;
9) запас надземной части покрова на единице площади;

10) вес корневых систем в единице объема почвы, а в некото 
рых случаях и объем, длина и поверхность корней.

Устанавливать эти показатели лучше последовательно в ука
занном выше порядке.

О б щ а я  ф и з и о н о м и ч е с к а я  х а р а к т е р и с т и к а  
и определение типа напочвенной растительности производятся на 
основании общего глазомерного осмотра пробной площади или 
всего насаждения и всей лесосеки. Образцом общей физиономи
ческой характеристики могут быть описания акад. Б. А. Келлера. 
Обычно тип напочвенного растительного покрова достаточно 
назвать по преобладающим растениям, например покров лишай
никовый, зеленомошный, брусничный, черничный, долгомошни- 
ковый, сфагновый, вейниковый, молиниевый, разнотравный и т. п., 
как это делается и при общем описании без исследований.

Я р у с н о е  с л о ж е н и е  ж и в о г о  п о ч в е н н о г о  
а о к р о в а устанавливают также общим осмотром раститель
ности. При расчленении не следует выделять мало выраженные 
ярусы. Обычно во многих типах наших лесов целесообразно выде
лять всего два яруса: а) травяной (относя к нему и полукустар
ники—бруснику, вереск) и б) моховой. Часто выделяют всего 
один ярус. Реже приходится выделять три, четыре и пять ярусов. 
Далее для покрова в целом, если он не ярусный, или для каждого 
яруса в отдельности определяют путем нескольких измерений 
среднюю или преобладающую высоту. Число ярусов и их назва
ния, а также высоты указываются в описании напочвенного 
покрова.

П р о е к т и в н о е  и и с т и н н о е  п о к р ы т и е  п о ч в  
растительностью по Ревердатто (проф. Томского университета) 
есть показатель в первом случае покрытия почвы проекциями над
земных частей растений, а во втором—покрытия по основаниям 
дернин. Обычно обходятся одним из этих показателей. Покрытие 
почвы растительностью устанавливают глазомерно. Можно для 
большей точности класть на почву рамку с клетками (например, 
рамку в 1 м2 с клетками в 100 см2). Тогда подсчетом клеток с по
кровом и без покрова можно и легче и надежнее определить покры
тие почвы. Покрытие оценивается в десятых долях или в процен
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тах от всей площади. Оценку можно давать в целом для всего 
живого покрова, а также для каждого его яруса и даже одного— 
трех главных растений по отдельности.

С о с т а в  р а с т е н и й  напочвенного покрова устанавли
вается на основании внимательного осмотра площади и записи 
всех растений, начиная с наиболее распространенных и кончая 
уникальными.

О б и л и е  устанавливают по каждому виду растений в от
дельности на основании глазомерного осмотра. Оценивают его 
одним из следующих пяти классов: 1) массовое—когда растение 
покрывает почву сплошь или почти сплошь (не менее х/а площади);
2) частичное—когда растение не образует фона, но распростра
нено значительно, занимая */4—1/2а площади; 3) спорадическое— 
когда растение покрывает менее 1/2о поверхности почвы, но распро
странено все же значительно; 4) случайное—когда растение встре
чается единично; 5) редчайшее—когда найден только один эк
земпляр данного вида. Приведенные классы обилия растений про
ставляются против каждого вида растений в отдельной графе.

В с т р е ч а е м о с т ь .  Для определения этого показателя 
закладывают 15—25 площадок размером в 1 м2 каждая и подсчи
тывают число площадок с наличием и отсутствием каждого вида ра - 
стений. Число площадок с наличием данного вида растений выра
жают в процентах от общего числа площадок. Это и будет встре
чаемость. Площадки можно закладывать и размером в 0,25 мг. 
Встречаемость определяется лишь при научных исследованиях. 
Встречаемость обозначают в отдельной графе списка.

Ф е н о л о г и ч е с к о е  с о с т о я н и е  р а с т е н и й  
можно устанавливать по системе Алехина, упрощенной до четы
рех групп; их обозначают следующими знаками: 1 ) (—)—расте
ния, только вегетирующие; 2) (0)—растения цветущие; 3) (-{-)— 
растения с семенами; 4) (= )—растения после опадения семян. 
Оценку фенологического состояния растений делают также на 
основании общего осмотра и полученные данные проставляют 
в особой графе в списках растений. Этим показателем при 
изучении естественного возобновления леса пользоваться необяза
тельно.

Ф и з и о л о г и ч е с к о е  с о с т о я н и е  растений напоч
венного покрова при изучении естественного возобновления леса 
обычно бывает вполне достаточно оценить словами «устойчивые» 
и «неустойчивые». В практике обычного учета возобновления леса 
нет надобности в специальной оценке физиологического состояния 
растений напочвенного покрова.

З а п а с  н а д з е м н о й  ч а с т и  н а п о ч в е н н о г о  
ж и в о г о  п о к р о в а  определяют при учете возобновления 
леса, развития пожаров, задержания дождя и других исследова
ниях. Для определения этого показателя закладывают 15—25 пло-
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щадок размером 0,25 м1 каждая. На этих площадках весь травяной 
и моховой покров по отдельности (в исключительных случаях 
с выделением массовых растений) снимается и взвешивается на 
технических весах в свежем состоянии и в воздушно-сухом состоя
нии (после естественной сушки на воздухе в течение нескольких 
дней до постоянного веса). Чтобы найти запас надземной части 
травяного покрова, его срезают ножницами или ножом на уровне 
поверхности земли. Моховой и лишайниковый покров снимают 
руками и отряхивают от земли, а потом уже взвешивают. Запас 
надземной части покрова вычисляют в килограммах на гектар.

З а п а с  к о р н е в о й  м а с с ы  ж и в о г о  н а п о ч в е н 
н о г о  п о к р о в а  определить еще труднее. Для этого можно поль
зоваться монолитным методом Качинского (в упрощенном виде). 
Монолиты почвы можно брать размером в поперечном сечении 
0,25 м2, а в глубину—по генетическим горизонтам почвы или в це
лом по зоне распространения корней и всему слою почвы. Брать 
монолиты следует в местах, характерных по заселенности расте
ниями. В монолитах почвы корни отбирают или отмывают, а затем 
взвешивают на весах. Далее вес корней пере расчитывается на 
гектар и выражается в килограммах.

ж и в о й  н а п о ч в е н н ы й  п о к р о в  КАК ПОКАЗАТЕЛЬ УСЛОВИЙ 
МЕСТОПРОИЗРАСТАНИЯ ЛЕСА

Живой напочвенный покров является зеркалом условий место
произрастания леса. Это вполне очевидно, так как растения живого 
напочвенного покрова, по Дарвину, есть продукт длительного 
естественного отбора, происходящего под действием и властью 
среды, в частности климата и почвы. Это также следует и из уче
ния Докучаева о почве, как произведении ряда факторов, в том 
числе и растений. Это еще более понятно из учения Вильямса 
о почвообразовательном процессе, по которому почва является 
преимущественно продуктом биологического процесса—процесса 
жизни двух групп растений: зеленых, создающих органическую 
массу, и незеленых, разлагающих эту массу. Если же почва есть 
в большей мере продукт растений, то, следовательно, растения 
являются ее показателем. Наши выдающиеся лесоводы Турский, 
Морозов и Высоцкий всегда использовали напочвенные растения 
для характеристики леса и его условий местопроизрастания. 
Сукачев обосновал свое направление в учении о растительных 
сообществах, выделив типы леса по составу напочвенных растений. 
Погребняк для подразделения лесов в зависимости от условий 
местопроизрастания пользуется напочвенными растениями как 
индикаторами.

Как показатель условий местопроизрастания, живой напочвен
ный покров в лесоводстве имеет весьма большое значение.
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В лесоводстве издавна определяли достоинства леса по живому 
напочвенному покрову. Состав покрова в лесах резко отличается 
от полей. В лесных условиях, как под пологом леса, так и на откры
тых полянах, преобладают разнообразные растения относительно 
бедных подзолистых почв.

Отметим характерные типы покрова для лесов основных наших 
пород—сосны, ели и дуба.

Для сосны наиболее характерны напочвенные растения, миря
щиеся с бедными песчаными почвами,—лишайники, зеленые мхи, 
кукушкин лен, молиния, брусника, черника, сфагнум, голубика, 
багульник, пушица, клюква.

Ель занимает чаще всего более богатые суглинистые и супес
чаные почвы. Ее сопровождают те же растения, которые характерны 
для сосны, но более мощно развитые и при участии более требова
тельных к почве растений—медуницы, осоки волосистой, калуж 
ницы, папоротника-орляка, кислицы.

Дуб—житель самых богатых лесных почв. Его спутниками 
являются сныть, ясменник, звездчатка, . медуница, женский 
и мужской папоротник, недотрога, селезеночник, зеленчук, ко
пытень и др.

Но каждая древесная порода имеет большой диапазон требова
ний к условиям местопроизрастания и может встречаться в доволь
но различных условиях среды. Поэтому можно живой напочвенный 
покров насаждений каждой древесной породы подразделить на ти
пы, отражающие основные категории условий ее местопроизра
стания. Среди живого напочвенного покрова сосняков, т.е. песча
ных почв, можно выделить следующие типы покрова:

1) лишайниковый (рис. 16) (белый *мох, олений мох, ягель), 
ястребинка вол.,кошачья лапка,маршалов василек, гвоздика песч., 
келерия, овсяница овечья, толокнянка и вересковый покров 
(рис. 17)—показатели относительно сухих песчаных почв;

2) зеленые мхи—плевроциум и др., брусника (рис. 18), чер
ника (рис. 19), вереск, плаун, лапчатка песчаная, грушанка, 
зонтичник, земляника, костяника, иван-да-марья, вейник жест
кий, соп-трава, герань кровяно-красная—показатели свежих 
песчаных почв;

3) кукушкин лен (рис. 20), молиния, голубика (по западин- 
кам)—представители сырых песчаных почв;

4) сфагнум (рис. 22), багульник (рис. 21), Кассандра, голубика, 
клюква, пушица, осока багновая и заячья, росянка—показатели 
заболоченных торфяных почв;

5) осоки багновая и заячья, бутыльчатая, волосистая, пузыр
чатая, тростник, сабельник, лесной вейник, ситник раскидистый, 
вербейник обыкновенный, белоус (мычка), кровохлебка, молиния, 
лапчатка лесная, незабудка болотная—показатели сырых при- 
ручьевых почв;
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6) звездчатка лесная, медуница широколистная и узколист
ная, буквица, копытень, ясменник, сныть, мощный орляк (рис. 23), 
мужской папоротник—показатели богатых сосновых почв.

По еловым местоположениям отметим следующие типы напоч
венного покрова:

1) зеленые мхи—гилекомиум, дикранум, плеуроциум, пти- 
лиум, ритидиадельфус и др., сильно развитая брусника, черника,

Рис. 17. Вересковый покров 
•

кислица (рис. 24), земляника, папоротник-орляк мощного разви
тия (выше 1 м), медуница узколистная, буквица, герань кровяно
красная, костяника, грушанка однобокая, мятлик, полевица-— 
показатели свежих глинистых и супесчаных оподзоленных почв 
ельников;

2) кукушкин лен, молиния, вейник лесной, хвощ лесной, 
лютик ползучий, вербейник, папоротник-щитник, женский папо
ротник, недотрога—показатели застойно сырых подзолистых почв 
ельников;

3) сфагнум, ситник, калужница, белокрыльник, сабельник, 
осоки пузырчатая, дернистая, бутыльчатая, болотный горичник— 
показатели заболоченных торфянистых почв ельников;

4) вербейник, недотрога желтая, пролеска многолетняя, пу
зырчатая, селезеночник, норичник, ветреница тенистая, калуж 
ница, сабельник, луговик (щучка)—показатели проточно-сырых 
луговых, припойменных еловых почв;

5) копытень, ясменник, звездчатка лесная, сныть, медуница 
широколистная, мужской папоротник, костяника, герань кро-
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вано-красная—показатели наиболее богатых суглинистых почв 
ельников.

По богатым дубравным местам можно назвать следующих пред
ставителей живого напочвенного покрова:

1) злаки и осоки—вейники разные, перловник пестрый, тип
чак, осоки горная, михелева, волосистая, стоповидная, мятлик 
луговой, ежа сборная, коротконожка, а также звездчатка, ломонос 
прямой и цельнолистный, фиалка волосистая, тысячелистник 
обыкновенный—показатели сухих дубравных почв;

2) осоки поникающая, михелева, горная, лапчатка гусиная, 
перловник, астра едкая, ломонос прямой, морковник, ирис злако
листный, пахучка, чистец, овсяница степная—показатели солон
цеватых мест;

3) сныть (рис. 25), ясменник, медунка лекарственная, зелен
чук, будра опушенная, перелеска, чина весенняя, купена много
цветная, вороний глаз, подлесник, звездчатка лесная, фиалки 
душистые, удивительные и лесные, осоки пальчатые, волосистые, 
короткошейковые, крапива, папоротники мужской и женский— 
показатели свежих лесных суглинистых почв;

4) папоротник мужской и женский, лютик ползучий, недотрога, 
цирцея, кочедыжник, норечник, селезеночник, овсяница, хвощ 
нолевой, гравилат речной, зюзник, чемерица, ежевика, крапива, 
дудник лесной, купырь лесной, хмель, паслен сладко-горький, 
будра душистая, кирказон, пупочник, поручейник—показатели 
сырых богатых суглинистых лесных почв;

5) осоки красивая, багновая, раздвинутая, пузырчатая, селе
зеночник, череда поникшая, калужница, цирцея обыкновенная 
и альпийская, сабельник, луговик-щучка, папоротник-щитник, 
папоротник болотный, майник плавающий, турча болотная, хмель, 
недотрога, ирис болотный, мята австралийская, незабудка болот
ная, омежник водяной, ожина, кипрей болотный, водяной перец, 
гравилат речной—показатели пойменных лесных почв.

Из этой типологии живого напочвенного покрова видно, что 
многие растения растут только в определенных условиях среды 
и являются ее прекрасным показателем, другие могут 
расти в довольно разнообразных условиях среды. Лишайник, 
например, растет только на сухих песчаных почвах. Разные зеле
ные мхи растут на свежих почвах, но уже не только песчаных, 
но и на супесчаных и даже суглинистых.

Сфагнум—показатель торфянистых, заболоченных почв. 
Брусника встречается в качестве основного растения на све
жих, а также на сухих и влажных почвах, на песках, супесн.х 
и на суглинках и потому представляет собой неопределенный 
показатель.

Черника дает фон и влажным пескам, и супесям, и суглинкам. 
Е сли принимать во внимание высоту, степень зелености и другие
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признаки, то брусника и черника оказываются полезными показа
телями среды.

Вполне определены как показатели заболоченных торфянистых 
почв в европейской части Союза багульник, голубика, клюква 
и пушица. В Восточной Сибири эти растения типичны для свежих 
почв.

Ценны как показатели свежих богатых суглинков сныть, ясмен
ник, копытень и др. Кипрей (иван-чай) хорош как показатель 
послепожарного обогащения почв азотом и другими веществами 
(рис. 26). Крапива, малина являются показателями богатейших 
азотом почв.

Зная природу лесных напочвенных растений, можно легко 
разбираться в условиях среды и, следовательно, в свойствах леса.

ЗАВИСИМОСТЬ МЕЖДУ ЖИВЫМ НАПОЧВЕННЫМ ПОКРОВОМ 
И ХАРАКТЕРОМ ДРЕВОСТОЯ

Живой напочвенный покров является отражением не только 
условий местопроизрастания, но и особенностей древостоев. 
Напочвенный покров является показателем не только господст
вующей древесной породы, но и ее бонитета и полноты древостоя. 
В древостоях высокой полноты живой напочвенный покров почти 
отсутствует; Большая часть поверхности почвы имеет здесь так 
называемый мертвый покров. Напочвенные растения встречаются 
единично. Это—растения-тенелюбы: зеленые мхи, кукушкин лен, 
копытень, ландыш, сныть, майник и т. д. Г1о мере понижения пол
ноты древостоев в них все больше и больше встречается растений 
среднетенелюбивых—брусника, черника. Наконец, в редкостой
ных насаждениях уже появляются растения-светолюбы: вейник, 
мятлик, луговик и др.

Живой покров леса меняется в связи с рубками, ветровалом, 
пожарами. После этих явлений мхи и травы-тенелюбы обычно 
деря>атся недолго. Их сменяют кипрей, малина и другие нитрофилы 
(любители азота). Лесные тенелюбы и нитрофилы быстро уступают 
свое место злакам, в частности вейнику, мятлику, луговику, еже, 
перловнику, пырею, острецу.

Пастьба скота приводит к уплотнению почв и смене лесных 
тенелюбов и нитрофилов злаками.

ВЛИЯНИЕ ЖИВОГО НАПОЧВЕННОГО ПОКРОВА НА ПОЧВУ 
И АТМОСФЕРУ

Живой напочвенный покров имеет большое значение как фак
тор, определяющий местные свойства почвы и микроклимат, 
а также возобновление и развитие леса.

Разбросанный местами в сухих условиях лишайник дает малое 
количество мертвого органического вещества, и почва остается
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бедной, кислой. Золеные мхи, брусника и черника накапливают 
больше органических остатков,^которые, разлагаясь, поддержи
вают плодородие почвы при кислой реакции. Кукушкин лен и сопут
ствующая ему молиния накапливают большие массы неразложив- 
шихся полуторфяных органических материалов кислого харак
тера .

Сфагнум со своими спутниками—осоками, багульником, голу
бикой и др.—создает торфянистую подзолистую почву, резко 
кислую, самой низкой производительности.

Злаки и осоки в проточных условиях дают большую органиче
скую массу. Она здесь лучше разлагается, и почва бывает богаче. 
Вереск и черника своим подзолообразовательным действием спо
собствуют возникновению ортштейна.

Широкотравные растения—сныть, ясменник, копытень, меду
ницы и др.—вместе с листьями дуба и его спутников обусловли
вают процесс формирования богатых лесных почв слабокислого 
или щелочного характера.

Люпин, клевер и другие мотыльковые растения обогащают 
почву азотом.

Микроклимат тоже сильно зависит от живого напочвенного 
покрова. Покров создает в приземном слое,' где часто подолгу 
ютятся молодые древесные растения, затенение разных степеней. 
В живом напочвенном покрове нет солнечного перегрева и замороз
ков.

Так, по наблюдениям Данилова, is 1934 г. в июне в 13 часов температура 
на оголенной гари на высоте 30 см от поверхности почвы была 35,5°, а на 
части, заросшей кипреем,—всего 27,7°.

Там ветер бывает слабым.
На поверхности живого напочвенного покрова образуется 

весьма неблагоприятный микроклимат. Здесь солнечная радиация 
может достигать напряжения, опасного для молодых древесных 
растений.

Поверхность живого напочвенного покрова утром и зимой 
охлаждается особенно сильно, и на этом уровне молодые древесные 
растения часто побиваются заморозками.

Живой напочвенный покров сильно иссушает верхний слой 
почвы, но увлажняет нижний слой атмосферы за счет обильной 
транспирации.

По данным Данилова, транспирация растений составила за 1 час/м* 
поверхности листвы: у малины 249 г воды, у вейника 225 г, у кипрея 146 г, 
у  мелколепестиника 96 г.

Несомненно, большое влияние на характер лесной атмосферы 
оказывают и фитонциды—выделения растений, ядовитые для вред
ных простейших, бактерий и грибов.
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РОЛЬ ЖИВОГО НАПОЧВЕННОГО ПОКРОВА В ВОЗОБНОВЛЕНИИ 
И РАЗВИТИИ ЛЕСА

Живой напочвенный покров оказывается то положительным, 
то отрицательным фактором в жизни леса. Покров влияет на лес 
це только через воздействие на почву и атмосферу, но и непосред
ственно.

При возобновлении леса древесные семена попадают на покров. 
Прорастая, они часто не могут пробиться ростками до почвы, зави
сают на покрове и гибнут. Так бывает на мощных моховых покро
вах, на сплошных дернинах вейника, войлоке молинии, в зарослях 
брусники или черники.

В более выгодном положении -оказывается семячко, попавшее 
в разрыв напочвенного покрова, в промежуток между его дерни
нами. Оно легко укореняется. Поэтому для содействия естествен
ному возобновлению часто снимают местами напочвенный покров 
или рыхлят почву площадками, полосами и бороздами.

Развитие всходов также сильно зависит от вида и состояния 
живого напочвенного покрова. Живой напочвенный покров защи
щает всходы от ожогов солнца, от заморозков, от иссушающего 
действия ветра. В то же время покров опасен для древесных всхо
дов как конкурент, отнимающий у них влагу и нищу, свет и тепло. 
Возможно также, что некоторые представители живого покрова 
вредны для древесных всходов своими ядовитыми корневыми выде
лениями. На поверхности злакового покрова накапливаются 
большие количества снега, которые могут придавить, искривить 
и поломать нежные древесные всходы.

Степень положительного и отрицательного действия покрова 
на возобновление насаждений зависит прежде всего от его состава 
и развития. Растения, которые появляются в первый год после 
пожаров и рубок леса,—кипрей (иван-чай), бодяг, мелколепести- 
ник и др.,—а также тенелюбивые широколистные растения частично 
укрывают древесные всходы от солнца, ветра, заморозков и не 
являются их опасными конкурентами. Эти травянистые растения 
содействуют естественному возобновлению леса. Такие растения, 
как вейник, молиния и вообще злаки и осоки, а также представи
тели многих других родов растений, давая плотное мощное покры
тие, являются опаснейшими врагами древесных всходов—естест
венного возобновления леса среди них не происходит. Поэтому 
среди естественных всходов и лесных посадок следует проводить 
полку травы и рыхление почвы.

Большую роль (то положительную, то отрицательную) играет 
напочвенный покров и в дальнейшей жизни молодого сомкнувше
гося леса и даже в жизни старого древостоя.

Мотыльковые растения—люпин, клевер и др.,—обогащая почв^ 
азотом, улучшают условия развития леса. Люпин даже специально
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культивируют с древесными растениями, и это сильно повышает 
их прирост.

Мы знаем, что многие шляпные грибы, широко распростра
ненные в наших лесах, создают на корнях деревьев грибные 
сплетения — микоризы, которые помогают деревьям использовать 
неразложившиеся органические вещества и выполняют другие 
полезные функции.

Состав и состояния напочвенных растений определяют воз
можность развития лесных пожаров. Лесные пожары легко воз
никают и развиваются на лишайниках, вересковом покрове, но 
бруснике и чернике, по молинии. Пожары менее возможны на 
покрове из кукушкина льна и сфагнума, на зеленом злаковом 
покрове, на люпине, кипрее, бодяге, толокнянке, кошачьей лапке.

Многие травянистые растения, например злаки, служат излю
бленным местом размножения вредителей леса—мышей и полевок.

В зонтичных растениях гнездятся хищные и паразитные насе
комые, уничтожающие вредных для леса насекомых. Среди тра
вянистых растений некоторые служат промежуточным хозяином 
вредных для леса грибов; так, грушанка и багульник являются 
источником вредных грибов для ели. Марьяник, ласточник, мать- 
мачеха, колокольчик и осоты, крестовики служат промежуточными 
хозяевами грибов, вредных для сосны. На песчанке и звездочке 
развиваются грибы, вредные пихте.

Более подробные данные об этом можно найти в курсе фитопа
тологии проф. С. И. Ванина.

Лесовод должен глубоко разбираться в ж изни и значении живого 
напочвенного покрова, чтобы своевременно устранять и ослаблять 
его отрицательное и усиливать положительное влияние на ж изнь 
леса.
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VII. ВОЗОБНОВЛЕНИЕ ЛЕСА

ПЛОДОНОШЕНИЕ ДЕРЕВЬЕВ И ДРЕВОСТОЕВ

Естественное возобновление леса может происходить двумя 
путями: семенным и вегетативным.

Семенное, или половое, возобновление слагается из четырех 
этапов, следующих один за другим: а) плодоношение деревьев;
б) прорастание семян и образование всходов, или так называемого 
самосева; в) жизнь и развитие самосева; г) жизнь й развитие под
роста.

Успех каждой стадии возобновления зависит от двух факторов: 
биологических свойств древесных пород и условий среды—климата, 
почвы, окружающих растений и животных.

Рассмотрим каждый этап естественного возобновления леса 
в связи с определяющими его факторами.

Сущность полового размножения деревьев

Половое размножение деревьев состоит в соединении мужских 
я  женских половых микроскопических образований цветов. Муж
ские половые тельца-образования растений называются пыльцой 
и находятся в тычинках. Женские половые тельца-образования 
называются яйцами и находятся в семяпочках. У хвойных пород 
семяпочки сидят в цветах открыто, и потому хвойные породы назы
ваются голосемянными. У лиственных пород семяпочки заключены 
и особое вместилище, называемое завязью, и потому лиственные 
породы называются покрытосемянными. Завязь является частью 
пестика, в котором помещаются столбик и рыльце, принимающее 
пыльцу. Древесные породы, у которых тычинки и семяпочки нахо
дятся в одном цветке, называются обоеполыми, в разных цветах— 
однополыми.

Однополые породы, у которых мужские и женские цветы нахо
дятся на одном дереве, называются однодомными, а на разных 
деревьях—разнодомными.

К числу обоеполых относятся: ясень, ильмовые, наши клены, 
липа, акация белая. К числу однополых: ель, сосна, пихта, листвен-

В . Г . Н ест ер о в
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ница, дуб, бук, граб, ольха, тополь, ива, каштан, клен американ
ский. Из однополых однодомными являются: ель, лиственница, 
сосна, пихта, дуб, бук, граб, ольха; разнодомными—ивы, тополи, 
клен американский.

Перенесение пыльцы происходит с помощью ветра у сосны, ели, 
нихты, лиственницы, дуба, бука, граба, ясеня, ильмовых, березы, 
ольхи, тополя, лещины; с помощью насекомых—у ив, каштана, 
липы, клена, акации белой.

Когда пыльца попадает на семяпочку или рыльце пестика, 
начинается период оплодотворения. Пыльца постепенно соеди
няется с семяпочкой н образует семя. У хвойных пород семя 
остается голым, у лиственных—одно или несколько семян поме
щается в разросшейся завязи. Разросшаяся завязь с семенами 
называется плодом (яблоко, коробочка и т. д.). Шишка хвойных 
растений, хотя и содержит массу семян, является не плодом, 
а лжеплодом.

Возобновительная спелость, или возмужалость, леса

Деревья начинают плодоносить только в определенном 
возрасте. Возраст нормального, регулярного плодоношения назы
вается возрастом возмужалости, или возобновительной спелости. 
Он наступает в разное время у разных пород, а у одной и той же 
породы колеблется, в зависимости от условий местопроизрастания
и, в частности, от того, где растет дерево—в лесу или на свободе -

Как известно, рост древесных пород в высоту, достигнув в пер
вой половине своей жизни высшей интенсивности, далее начинает 
ослабляться и до конца жизни продолжает падать. С падением 
прироста и совпадает наступление возобновительной спелости. 
До этого все питательные вещества расходовались на прирост дре
весины, теперь же часть их идет на образование семян. Оба эти 
фактора являются нормальными биологическими свойствами 
деревьев и древостоев, последовательно поставленными во времени.

У пород, имеющих более раннюю кульминацию прироста, 
т. е. у пород быстрорастущих, возраст возмужалости наступает 
раньше. Как известно, быстро растут породы светрлюбивые. Сле
довательно, они достигают возраста возмужалости ранее, чем 
теневыносливые. Так, береза, осина, ольха, ива, тополь, листвен
ница, сосна достигают возраста возмужалости раньше, чем ель, 
пихта, бук. По этой же причине порослевые насаждения достигают 
возраста возмужалости раньше, чем семенные. Но одна и та же 
порода не одинаково быстро достигает возобновительной спелости 
в разных условиях местопроизрастания; чем благоприятнее кли
матические и почвенные условия, тем раньше наступает возобнови
тельная спелость. Кроме того, возобновительная спелость зависит 
от того, в лесу или на свободе растет дерево. Деревья, растущие-
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ла свободе, достигают возраста возмужалости на 10—20 лот 
раньше, чем деревья, растущие в лесу. Это объясняется тем, что 
свободно растущие деревья имеют лучшее питание, больший 
приток тепла, лучшее освещение, больший простор, позволяющий 
развить большую крону и корневую систему. Наконец, наступ
ление нормального, регулярного плодоношения может зависеть 
и от случайных причин. Так, известны случаи, когда повреж
денные деревья, или даже целые насаждения, начинают усилен
но плодоносить, как бы стремясь на случай гибели обеспечить 
себя потомством. По той же причине усиленно плодоносит сос
на при подсочке. В среднем деревья достигают возраста возму
жалости: дуб и бук в 30—50 лет, граб—в 20 лет, ясень—в 30— 
40 лет, клен остролистный—в 25—30 лет, ольха черная—в 15— 
20 лет, береза—в 15—20 лет, осина—в 15—20 лет, ильмовые—н. 
25—40 лет, липа—в 30—40 лет, лиственница—в 20—30 лет, сос
на—в 20—40 лет, кедр сибирский и ель—в 40—60 лет, пихта— 
в 50—60 лет.

Возмужалость у деревьев подготавливается постепенно, затем 
развивается и усиливается до среднего возраста, а к возрасту 
физической старости плодоношение прекращается.

Цветение древесных пород

Разные древесные породы цветут в разное время: большинство 
весной, меньшая часть—летом.

В европейской части СССР в марте-апреле, а иногда и в феврале 
цветут лещина, ольха белая; вапреле-мае—осина, ильмовые поро
ды, лиственница, береза, клены остролистный и полевой, крушина, 
ясень; в мае-июне цветут дуб, черемуха, сирень, рябина, крушина 
слабительная, яблоня, груша, боярышник, явор, клен татарский, 
сосна, ель, пихта сибирская, можжевельник, калина, акация 
белая; в июне-июле цветут шиповник, бузина черная, липа мелко
листная. Процесс цветения у каждой породы наступает и кончается 
то раньше, то позже, в зависимости от погоды.

По масштабам цветения можно составить довольно правильное- 
суждение о возможном урожае. Однако иногда цветение не соот
ветствует урожаю плодов. При большом количестве цветов урожай 
может оказаться малым. Это бывает вследствие гибели цветов- 
и из-за плохого их оплодотворения.

Гибель цветов—распространенное явление. Она объясняется 
неблагоприятными условиями среды, поздними весенними замо
розками, весенними засухами. Цветы может побить градом, силь
ным ливнем, ураганом. Наконец, они могут пострадать от вредных 
насекомых и грибов.

Плохое оплодотворение и отмирание цветов при отсутствии 
оплодотворения, а также образование пустых семян объясняются

12*
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чаще всего тем, что мужские и женские цветы развиваются в раз
ное время, а также количественным несоответствием между теми 
и другими. Образование пустых семян у хвойных пород назы
вается партеноспермией, а у лиственных—партенокарпией.

Обычно молодые и взрослые деревья (например, сосны) дают разное соот
нош ение ж енских и муж ских цветов. Н а севере в молодом возрасте сосны 
даю т больше ж енских цветов, неж ели муж ских, а во взрослом состоянии— 
наоборот. П ри неблагоприятной погоде у  взрослых деревьев образуется- 
меньше ж енских цветов, при благоприятной—меньше муж ских цветов. Осо
бенно часто не оплодотворяю тся двудомные древесные породы, например 
тополи , ивы, так  к а к  у них нет долж ного соотнош ения меж ду мужскими 
м женскими цветами. Подобное явление такж е встречается и у  одиночно стоя
щ их однодомных деревьев, если нет соответствия в числе муж ских и ж енских 
цветов.

Пыльцу от мужских цветов к женским у разных пород перено
сят разные агенты. Ветер переносит пыльцу у сосны, ели, пихты, 
лиственницы, дуба, бука, граба, ясеня, ильмовых, березы, ольхи, 
тополя, лещины; насекомые—у ив, каштана, липы, клена, акации 
белой.

Пыльца многих растений вызывает у  человека насморк, сильное раздра
жение носоглотки, головную  боль, каш ель при повышении температуры 
{болезнь назы вается поллинозом).

Поэтому к  подбору древесных и кустарниковы х растений для  зеленого 
строительства нужно подходить строго научно.

Надо учитывать, что л егкая  летучая  пыльца может разноситься очень 
далеко  и подниматься до 2000 м в высоту. Н уж но всегда относиться с осто
рожностью к  ветроопыляемым растениям с невзрачными цветками и обильной 
летучей  пыльцой.

Созревание семян древесных пород

Семена разных пород в разных условиях созревают в различ
ное время. В средней полосе СССР в мае созревают семена ильмо
вых, в мае-июне—осины, в июле-авг}сте—березы, в августе— 
рябины, в августе-сентябре—лещины, ясеня, калины, в сентябре— 
клена остролистного, ольхи, в сентябре-октябре—лиственницы, 
дуба летнего, сирени, яблони, груши, боярышника, сосны, пихты, 
ели, можжевельника, клена татарского, акации .^елой, липы 
мелколистной, в октябре—шиповника, явора.

Конечно, эти периоды являются лишь средними. Фактическое 
время созревания семян зависит от местопроизрастания, климата 
и почвы, а в пределах одного места—от особенностей погоды 
и развития почвы.

Степень вызревания семян сосны существенно изменяется 
в зависимости от температуры воздуха. Лучшее и наиболее полное 
вызревание семян достигается при оптимальной температуре. При 
более низких температурах созревание замедляется и степень 
вызревания семян снижается. При более высоких температурах оно
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ускоряется и степень вызревания семян увеличивается. Резкие 
отклонения температуры в обе стороны могут быть пагубными для 
семян.

Такая связь характерна лишь для районов оптимальных усло
вий (по каждой породе). Если деревья произрастают в более север
ных или более южных районах, отклонения температуры от сред
ней могут быть отрицательными, если они уклоняются от норм 
оптимального района, или положительными, если они прибли
жаются к этим нормам. Следовательно, для получения семян нор
мального качества и в нормальное время нужны характерные для 
каждой древесной породы средние температуры и нежелательны 
большие отклонения температуры от нормы типичного оптималь
ного района.

На процесс вызревания и качество семян оказывает влияние 
также степень освещенности зреющих семян. Свет в большинстве 
случаев действует в неразрывном прямом сочетании с температу
рой: больше света—больше тепла, больше тени—меньше тепла.

При сухой и жаркой погоде освещенные шишки созревают 
скорее и имеют более мелкие семена, нежели шишки, менее осве
щенные. При этом освещенные шишки раскрываются в меньшем 
проценте и медленнее, чем неосвещенные.

Огромное влияние на вызревание древесных семян оказывают 
атмосферные осадки.

Многолетние и многочисленные наблюдения, проведенные в 
опытных лесных хозяйствах, показывают, что при оптимальных 
условиях температуры и ветра наиболее благоприятно для плодоно
шения деревьев среднее количество осадков. При избыточном 
количестве осадков процесс вызревания семян затягивается, а при 
недостаточном—ускоряется или совсем прекращается. Эта зави
симость действительна даже и не в оптимальных районах.

Т акую  связь  показал  Е . Д . Годнев. Т ак, в 1928 г. в Б у зу 
лукском  бору было дож дливое лето. Созревание семян сосны затянулось 
До декабря. В 1929 засуш ливом году оно закончилось к  ноябрю . Там ж е, 
н Б узулукском  бору, к а к  сообщает А. П . Тольский, семена сосны, собранные 
в 1912 г ., т. е. созревавш ие в засуш ливом 1911 г ., имели значительно меньшие 
размеры и вес, неж ели семена, собранные в 1911 г. и созревшие в 1910 
влажном году. Эта закономерность может наруш аться при больш их темпера
турных отклонениях.

Вызревание древесных цород тесно связано не только с особен
ностями климата, но и со свойствами почвы: на почвах наиболее 
богатых и увлажненных процесс вызревания затягивается, а на 
почвах бедных и сухих он ускоряется.

Таким образом, изменяя насаждения путем изреживания их. 
лесовод изменит и среду деревьев—их освещенность, обогревавмость, 
обветривание— и тем самым сможет ускорить или замедлить 
пРоцесс вызревания семян.
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Опадение и распространение семян

Созревшие семена древесных пород (рис. 27) в массовых коли
чествах начинают опадать и распространяться по территории. 
Процесс этот растягивается часто на значительное время. У неко
торых пород зрелые семена долго удерживаются на деревьях. 
Быстрее всего опадают (обычно в несколько дней) семена ильмовых 
древесных пород. В мае и июне опадают семена осины. В июле 
вызревают и распространяются плоды черемухи, в июле-августе 
рассыпаются сережки березы. В августе начинают разлетаться 
плоды ясеня. Однако этот процесс очень затягивается и часто про
должается в сентябре, октябре, ноябре, декабре и далее. Основная 
масса плодов ясеня еще зимой удерживается на деревьях. В авгу
сте и сентябре целиком опадают орехи лещины. Плоды различных 
кленов опадают в различные сроки: у клена остролистного они 
опадают быстро—в октябре, ноябре; у клена полевого и явора 
семена опадают медленнее—в течение сентября, октября, ноября; 
у кленов татарского и американского плоды удерживаются на 
ветвях в течение всей зимы и опадают постепенно. Жолуди дуба 
«падают в сентябре, октябре и ноябре. Орешки бука также опа
дают осенью, орешки граба и липы опадают в течение всей зимы. 
Семена ольхи опадают только весной, семена сосны, ели и листвен
ницы остаются на деревьях всю зиму и вылетают из шишек посте
пенно, но в основном весной. Семена пихты разлетаются осенью, 
в сентябре-октябре, когда шишки ее рассыпаются. Плоды рябины 
висят на кустах всю зиму. Плоды бузины опадают большей частью 
в августе-сентябре, плоды яблони, груши и боярышника— сен
тябре и октябре.

Семена распространяются при помощи ветра и воды, насеко
мыми, птицами, лесными зверями, а также самостоятельно под 
действием силы тяжести (на склонах).

Наиболее крупные, тяжелые, некрылатые семена, такие, как 
жолуди, орешки бука, лещины, кедра, опадая, в основном остаются 
на месте; часть из них скатывается по склонам или переносится 
потоками весенней снеговой или летней дождевой влаги; другая 
разносится птицами и животными. Так, например, белка пере
таскивает орехи многих древесных пород.

Мыши и кабаны поедают огромные количества желудей и при 
этом растаскивают их по территории. Плоды съедобного каштана 
уничтожают и частично распространяют кабаны, мыши, козы 
и олени. Грецкие орехи уничтожают и перетаскивают кабаны, 
кроты, дикобразы и другие животные. Орехи фисташки также 
уничтожают и растаскивают такие животные, к а к  кабаны,[дикобра
зы, суслики, мыши, крысы.

В больших массах потребляют и растаскивают орехи кедра 
кедровка, сойка, глухарь, белка, бурундук, кабан, медведь.



Рис. 27. Семена древесных пород:
1— сосна обыкновенная; 2 —ель обыкновенная; 3 —лиственница сибирская; 4 ~ п и х т а  
сибирская; 5 -д у б ; бук; 7 -я с ен ь  обыкновенный; 8—клен остролистный; 5 -я в о р ; 
2 0 -к л ен  татарский; 1 1 -к л е н  нолевой; 12 — ильм; 11—берест; 14— внэ; /5 -л и п а ;

• /0 -б е р е за ; 27 — осина
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В. И. Белоус отмечает, что кедровка может в своем зобу переносить 
за один раз несколько сот кедровых орешков. Белка и бурундук 
часто накапливают в одном складе по нескольку килограммов 
кедровых орешков.

Семена среднего веса—сосны, ели, лиственницы, пихты—разно
сятся ветром на расстояние до 250 м. У семян хвойных пород этому 
содействуют небольшие крылышки. На большее расстояние семена 
хвойных распространяют звери и птицы, особенно большой пест
рый дятел.

В Бузулукском бору мы наблюдали в 1944 и 1945 гг. много 
больших куч сосновых шишек у так называемых дятловых кузниц— 
мест, где дятел долбит шишки. В Рогожинском бору, в Заволжье, 
под сосной у кузницы дятла было обнаружено 9150 шишек, из- 
которых он извлек семена. Сотни разрушенных шишек хвойных 
пород можно обнаружить у стволов деревьев, на которых питается 
белка. Значительное количество семян хвойных лесов уничтожают 
и распространяют грызуны.

Многие насекомые повреждают семена хвойных древесных 
пород и одновременно содействуют их распространению. К  числу 
таких относятся: сосновый шишковый точильщик, еловая огневка, 
еловая шишковая листовертка и многие другие.

Семена лесных ягодниковых кустарников,  ̂полукустарников! 
и травянистых растений—шиповника, боярышника, брусники, 
черники, голубики, костяники, земляники, клубники, морошки 
распространяются на небольшие расстояния под действием ветра, 
на большие—поедающими их птицами: тетеревами, глухарями, 
куропатками. Плоды этих растений проходят через пищеваритель
ный тракт птиц, не теряя всхожести.

Ягоды шиповника, боярышника, терновника, черемухи, ря
бины, бузины, крушины, кизила и др. поедают и растаскивают 
дрозды и другие птицы. Красную бузину особенно любит склевы
вать и растаскивать ворона, рябину—дрозд.

В процессе длительного естественного отбора получили разви
тие ягодники с ярко окрашенными ягодами, привлекающими птиц- 
Красные ягоды, например рябина, калина, лучше всего заметны 
на фоне зеленых листьев, они и созревают еще при зеленых листьях.. 
Кустарники, имеющие черные плоды,—черника, черемуха, черная 
бузина, терн—хорошо заметны при пожелтевшей листве и созре
вают при пожелтевших листьях. Кустарники, имеющие белые 
плоды, хорошо заметны на темном фоне почвы и ветвей, созревают 
после того, как опадут листья.

Мясистые плоды яблони, груши, алычи поедают многие дикие 
и домашние животные. Семена этих плодов заносятся животными 
на отдаленные поляны, луга и пашни.

Семена крылатые и сравнительно легкие, как, например, кры
латки клена, ясеней, ильмовых, разносятся главным образом
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с помощью ветра. Орешки липы, имея прицветник, разносятся 
ветром по воздуху и по поверхности снежного покрова—насту.

Плоды ольхи распространяются на далекие расстояния по 
весенней воде. Семена березы—мелкие орешки с двумя крылыш
ками—разносятся на большие расстояния ветром.

Еще более подвижны семена осины, имеющие размер менее 
булавочной головки и обладающие пучком летучих волосков. Эти 
семена распространяются ветром и муравьями, которые уничто
жают их в больших количествах.

Семенные годы

Достигнув возраста возмужалости, деревья и насаждения пло
доносят не ежегодно, а в годы плодоношения—не одинаково 
обильно. Годы обильного плодоношения деревьев называются 
семенными годами. У разных древесных пород семенные годы 
повторяются через разные сроки, а у одной и той же породы повто
рение семенных лет зависит от климатических и почвенно-грунто
вых условий.

Можно считать установленной следующую закономерность-, 
чаще и обильнее плодоносят древесные породы, имеющие мелкие 
семена; реже и малочисленнее—породы, имеющие крупные семена. 
TfiK, в средней полосе СССР каждый год или через год плодоносят 
береза, осина, ива; через 4 года—сосна, ель, лиственница; 
через 4 —5 лет—пихта; через 6—7 лет—дуб.

Чем благоприятнее климат и почва, тем чаще повторяются 
семенные годы, и наоборот.

Ежегодная изменчивость лесорастительных условий, особенно 
метеорологических, может изменять периодичность семенных лет. 
Они могут повторяться несколько лет подряд, но и могут оттяги
ваться на разный срок.

Вопрос о том, чем объясняется наступление семенных годов 
у древесных пород, сложный. Деревья накапливают запасы 
нужных для плодоношения питательных веществ после годов 
ослабленного роста.

Деревья, поврежденные засухами, морозами, насекомыми, 
грибами, подсочкой, обычно в виде ответной реакции начинают 
усиленное плодоношение. Таков факт. Объяснения ему пока 
никакого не найдено. Перед самой гибелью насаждения ослаб
ляют, а затем совсем прекращают плодоношение.

Изменчивость плодоношения деревьев в лесу

Общий урожай семян в лесу слагается из семян, образующихся 
лишь на части деревьев. Некоторые деревья совершенно не дают 
семян, другие дают семена в ограниченных количествах, третьи 
плодоносят весьма обильно. Основная масса урожая слагается
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из семян деревьев, не наиболее обильно плодоносящих, так как 
они малочисленны, а из семян среднеплодоносящих, которых в 
лесу много.

Изменчивость деревьев по плодоношению громадна. Она объяс
няется различиями в древесных породах, возрасте, индивидуальной 
изменчивостью наследственных данных, неодинаковой освещен
ностью деревьев, варьированием степени развития деревьев и 
положения их в лесу, изменчивостью климата и почвы.

Одни древесные породы плодоносят обильно, другие слабо. 
Нет сомнения в том, что варьирование в степенях плодоношения 
может быть следствием малозаметных различий в условиях жизни 
деревьев—неоднородности индивидуальных участков почвы, не
одинаковости освещения деревьев. Однако колебания в плодоно
шении связаны и с различиями в наследственных данных деревьев.

Проф. И. И. Сурож в течение 10 лет наблюдал в лесной даче Руда Ново- 
Александрийского института (бывш. Люблинская губ.) за плодоношением 
22 дубов. В среднем одно дерево дало !келудей—1, 1, 1, 2, 2, 2, 6, 8, 9, 9, 
19, 24, 26, 30, 38, 57, 61, 100, 156, 186, 812, 1220. Отсюда видна исклю
чительная изменчивость в плодоношении отдельных деревьев: первый, напри
мер, дуб дал желудей в 1220 раз меньше, чем последний.

Проф. Н. П. Кобранов наблюдал в бывш. Мариупольском опытном лес
ничестве за плодоношением свободно стоящих 22—26-летних белых елей.

Оказалось: три дерева имели каждое более 2000 шишек, два—с числом 
шишек от 1500 до 1999, одно—с 1000 до 1420, шесть—с 500 до 999 шишек 
и восемнадцать деревьев—с числом шишек от 24 до 499 штук. Из этого примера 
видна огромная изменчивость в плодоношении ели белой. Замечательные 
данные об изменчивости в плодоношении деревьев ели обыкновенной приве
дены в работе проф. А. Н. Соболева и А. В.Фомичева, которая будет рассмо
трена дальше.

О зависимости плодоношения деревьев от их возраста частично 
говорилось ранее. Мы уже знаем, что возобновительная способ
ность у деревьев развивается постепенно, достигает максимума 
в среднем и спелом возрасте и падает к концу жизни.

Эта закономерность прекрасно видна из наблюдений проф. О. Г. Каппера. 
Но его исследованиям в Усмано-Борском лесничестве бывщ. Воронежской 
губернии, в сосновых насаждениях процент плодоносящих деревьев изменялся 
в зависимости от возраста насаждений следующим образом: число плодоно
сящих деревьев в древостое I класса возраста достигало 17% от общего числа 
деревьев, Ц класса возраста—64%, III класса—57%, IV класса—50%, 
V класса—64%. Как мы видим, число плодоносящих деревьев резко увеличи
вается со II класса возраста и удерживается на большом уровне до возраста 
спелости. Но этим же исследованиям О. Г. Каппера, общий урожай семян 
оказался наибольшим в насаждениях II и III классов возраста, а наиболее 
тяжелые семена были в насаждениях IV и V классов возраста.

Важнейшим фактором среды, определяющим в значительной 
степени плодоношение, является освещенность дерева. У лесных 
деревьев основную массу семян дают вершины крон, средняя часть 
крон плодоносит незначительно, а нижняя часть почти не дает 
•семян.
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В этом отношении весьма показательны данные А. В. Фомичева о 
плодоношении ели обыкновенной (в Охтенской даче Ленинградской обл.). 
•Он разделил ели на двухметровые отрубки и учел обильность плодоношения 
каждого из них. У деревьев I класса роста урожай семян но отрубкам 
распределялся так (в процентах от общего урожая):

Верхний отрубок ................  43,7
Второй » .................22,8
Третий » . . . .  25,5
Четвертый » ................. 8,0

Таким образом, верхние 2 м кроны даже таких освещенных 
деревьев, как деревья I класса роста, приносят около половины 
всех семян дерева. У деревьев II и III классов роста верхний отру
бок давал 93—96% семян всего урожая. Деревья IV класса роста 
приносили семена лишь в первой секции и притом не во всей, а 
только в самой верхней ее части. Деревья V класса роста семян 
обычно совсем, не давали.

При изреживании насаждений усиливаются освещение отдель- 
лых деревьев, их индивидуальное плодоношение и увеличивается 
общий урожай семян, если изреживание не чрезмерно сильное 
и отвечает требованиям данной породы.

Хорошо это явление иллюстрируют наблюдения А. Г1. Тольского в бывш. 
Боровом опытном лесничестве. Насаждение сосны полнотой 0,98 дало на 
1 ма 108 опавших семян, а насаждение полнотой 0,48—303 опавших семени. 
Как сообщает А. П. Тольский, в даче Руда, в непрореженных сосновых наса
ждениях, на 1 м2 упало 139 семян, в слабо прореженных—248, в умеренно 
прореженных—245, а в сильно прореженных—192.

Максимальное, т. е. полное освещение, если оно дается не вне
запно, приводит к громадному усилению плодоношения деревьев. 
Если лесные деревья выставляются на простор сразу, они некото
рое время болеют и, оправившись, дают обильный урожай. На этом 
■основано оставление при рубках леса семенных деревьев на 
лесосеках. Семенники плодоносят почти ежегодно и весьма 
обильно. Как показал В. Д . Огиевский, сосновые семенники, оста
вленные на просторе, через 3 —4 года дают семян в 10—20—30 раз 
больше, чем подобные деревья в насаждении. Так, им было собрано 
<: отдельных деревьев- в насаждении 55, 77, 245 шишек, а с семен
ников—1187, 1510, 1148, 606, 1980 шишек. Таким образом, ллодо- 
витость деревьев в лесу сильно изменяется в зависимости от их 
освещенности.

Громадных колебаний достигает плодоношение деревьев в 
■связи с различиями в развитии и степени роста. Как известно, 
вследствие различия в наследственных данных и неодинаковости 
индивидуальных сред существования в лесу наблюдаются весьма 
большие различия в развитии отдельных деревьев. А. Н. Соболев 
и А. В . Фомичев обстоятельно исследовали плодоношение ели обык
новенной в Охтенской даче Ленинградской обл. Оказалось, что 
деревья различных классов роста дают различное количество семян.



188 Возобновление леса

Если принять урожай семян ели I класса роста за 100% , 
получатся следующие величины урожая (в процентах):

Класс роста д е р е в ь е в .................... I II III IV V
Урожай семян в % ..........................  100 88 37,5 0,5 О

Иначе говоря, наибольшее потомство дают деревья наиболее- 
мощные, наименьшее—деревья наименее развитые. Деревья самые 
слабые умирают, не оставляя никакого потомства.

Так как диаметр деревьев находится в прямой связи со сте
пенью роста, мы должны признать связь плодоношения не только 
с классом роста деревьев, но и с их диаметром (работы Асоскова, 
Правдина и др.).

Итак, как мы видим, наиболее обильно плодоносят деревья, 
растущие на просторе, несколько менее—опушечные деревья, 
еще меньше—лесные деревья, причем среди них маломощные 
и угнетенные деревья потомства совсем не дают. Основную массу 
семян дает лишь некоторый рроцент деревьев.

Влияние климата на плодоношение деревьев громадно. В общем 
можно полагать, что при прочих равных условиях наиболее обиль
но дерево может плодоносить в наиболее благоприятных клима
тических условиях. При этом нужно учесть, что каждой древесной 
породе соответствует свой оптимум климатических условий.

Почти то же мы должны сказать и о значении почвы: наилуч
шие почвы обеспечивают наивысшее плодоношение, и наоборот. 
Однако не следует смешивать плохие почвенные и климатические- 
условия с внезапным ухудшением условий жизни. В первом 
случае наблюдается слабое плодоношение, а во втором—вспышки 
усиленного плодоношения. По нашим исследованиям, проведен
ным в 1948 г .1 в Щелковском учебно-опытном лесхозе Москов
ского лесотехнического института, оказалось, что в последние 
сто лет обильное плодоношение у ели следовало за годами засух.

Таким образом, плодоношение лесных деревьев зависит, 
с одной стороны, от свойств самых-деревьев, с другой—от свойств 
среды. А так как изменчивость тех и других факторов бесконечна, 
то и варьирование деревьев по степени плодоношения бесконечно.

Обильность плодоношения леса

Обильность плодоношения древостоев зависит от их свойств 
и от среды.

Ориентировочное суждение об урожаях лесных деревьев 
можно получить в табл. 24, составленной М. Е . Ткаченко и допол
ненной нами.

1 Исследования проводил студент D. И. Еськин.
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Т а б л и ц а  :

Урожайность семян в древостоях различных пород

Лоро-
да

Урожай на 1 га
Место наблюдений Авто]

количество 
семян в тыс. шт. вес в кг

Сосна 160—2 840 1—19 Боровое лесниче А. II. Т<
ство, Заволжье, ский

46— 831 0,3—6 Брянское лесни А. В. Тю
чество

0— 1 223 0—5,7 БССР И. Д. ]
кевич,

Лубякс
Круглиг

55— 1 273 0 ,3—8 Тимирязевская
дача, окр. Мо
сквы

40— 600 0,3—4 Сиверский лес В. Каш
промхоз Ленин
градской обл.

4—1 000 0,02—4,9 Обозерская дача, Алексее
Архангельской Молча!
обл.

Ель — 47—158 Финляндия Л. Зама]
— 91 Охтенское лесни А. Собо

чество, окр.
Ленинграда

— 42—44 Пашекапецкое Страто:
лесничество вич и 3
Ленинградской ровск!
обл. |

— до 11—13 Северное опытное Алексее!
лесничество Молча

10—2 000 0,05—10 Сиверский лес В. Kad
промхоз

— К—80 Брянское В. Тима
лесничество ев

0—5 031 0—24,4 БССР Юркев
Л и ст  250—10 000 2—80 Алтай Вэрхови
венни Ларио!

ца
Кедр — 3 000 Алтай Бонин:

80— 2 000 20—500 Восточные Саяны Поварш
Г 7 800—262 500 1 ,8—46,8 Брянский лесхоз В. И. I
I кун

Б ере { 1000— 24 000 0 ,2—4,5 Ленинградская В. Гум
за I обл.

[  24 000—103 000 3 ,1 —13,4

!

»

1

В. г я



Возобновление леса

Т а б л и ц а  24 (окончание)

Поро
да

Урожай на 1 га
Место 

наблюде нпй
Автор

количество 
семян в тыс. шт. | вес в кг

Дуб

Бук

Граб

Г 30—450 

<
|
(_ 0—1036 
Г 170—2 500

1 30 000—40 000 
I 400—800 

100—100 
36 000—48 000

0,59—1643,4 л (в 
среднем 430.0 л). 

0,59—164,36 
(декалитров) 

0—5117,8 
40—600

80 000—100 000 
100—200 

25 000 
1 500—2 000

Воронежская обл. 

БССР
Кавказ, Армения

Украина, Винница 
То же 
» »

, Украина

В. Иванов

Юркевич it 
Червяком 

Ярошенко if 
Махатадзе

Юркевич

Для средней'полосы европейской части СССР можно признать 
средними следующие урожаи (в кг/га):

Чистая с о с н а ................  2,5
Чистая е л ь ....................  2,5
Б е р е з а ............................  1
Д у б ..................................... 500
Груша и яблоня . . .  2 ООО—4 ООО

Общий вес урожая семян растет по мере увеличения веса 
одного семени.

Как мы уже знаем, величина урожая древостоев зависит от их 
возраста.

Урожай древостоя в целом нарастает постепенно, смолоду 
к высшему возрасту, возрасту спелости, и удерживается на боль
шой высоте почти весь период жизни леса, и лишь к концу ее он 
падает, так как насаждение становится дряхлым.

Плодоношение сосновых древостоев начинается в I классе воз
раста и далее непрерывно растет, достигая максимума в древо- 
стоях II и III  классов возраста и удерживаясь на высоком уровне 
до V класса возраста.

В. В. Гуман своими исследованиями плодоношения березы 
подтвердил ту же закономерность и доказал, что береза начинает 
усиленно плодоносить с III  класса возраста (классы возраста 
10-летние), далее увеличивает плодоношение до V класса воз
раста, а в VI классе возраста уже приносит меньше семян. Число 
семян березы на 1 га в III  классе возраста достигло 1 млн. штук, 
в V классе—23 млн. штук, а в VI классе—15 млн. штук.

Другие исследователи отмечают сохранение высокой урожай
ности у насаждений не только до возраста спелости, но и до пере
стойного состояния.
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Так, навример, но данным В. Новарницина, древостой сибирского кедра 
в В осточны х Саянах в во зр асте  250—300 лет  давали т а к о й  же урожай, как 
древостой  в возрасте 100—180 лет. Верховцев и Ларионов показали, что лист
венница сибирская давала высокий урожай даже в возрасте 200—250 лет, 
т. е. в глубоко перестойном состоянии.

Существенное значение в урожайности древесных семян имеет 
полнота древостоя. Густые насаждения плодоносят слабо, а ред
кие обильно. Очевидно это связано с различиями индивидуаль
ного развития деревьев в насаждениях различных густот.

А. Г. Марченко дает такие данные о плодоношении сосновых насажде
ний в даче Руда:

Насаждение без п р ор еж и вани я .............................139 семян па 1 м2 100%
» при слабом прореживании . . . .  248 » » » 178%
» при среднем прореживании . . . .  245 » » » 176%
» при сильном прореживании . . . 192 » » » 138%Л

Надо полагать, что чрезмерно редкие насаждения приносят 
так же мало семян, как и слишком густые.

А. Г1. Тольский на основании многолетних данных отмечал 
более высокую урожайность семян сосны в Боровом опытном 
лесничестве и в даче Руда по сравнению с урожайностью в Брян
ском опытном лесничестве и в Тимирязевской лесной даче. Он 
объяснял это тем, что в первых двух случаях сосновые насажде
ния были более редкими, нежели в двух вторых случаях. Однако 
здесь дело не только в полноте насаждений; неодинаковыми были 
и условия среды—климат и почва: в двух первых случаях они 
в основном были хуже, чем во вторых. Различия в плодоношении 
вышеупомянутых насаждений были следующие.

В Боровом опытном лесничестве и в даче Руда на 1 га образо
вывалось от 150—160 до 2500—2800 тыс. семян, а в Брянском 
опытном лесничестве число их достигало 50—900—1200 тыс. штук.

Общий вес семян в первых случаях составлял от :1 до 16 кг 
(в среднем 6 кг) и от 1 до 19 кг (в среднем 6 кг), во вторых слу
чаях—соответственно от */, Д° 6 кг (в среднем 3 кг) и от х/, 
до 8 кг (в среднем 2,5 кг).

Из наблюдений И. Д . Юркевича, М. Н . Лубяко, Г. Г. Кругли
ковой, проведенных в Белоруссии, видно, что наибольшее плодо
ношение у сосны наблюдается, как правило, при средних полно
тах—0,6—0,7.

Не менее сильно изменяются урожаи семян в зависимости 
от климата и почвы. Г1о наблюдениям А. И. Стратоновича и 
Е. II. Заборовского, в Пашекапецком опытном лесничестве 
Ленинградской обл. в 1928 г. плодоношение ели было следующим: 
в ельнике-зеленомошнике (нормальное увлажнение) урожай семян 
на 1 га был 44 кг, а в ельнике-долгомошнике (избыточное увлаж
нение)—42,7 кг. В. Г. Каппер установил, что сосновые на
саждения высших бонитетов дают в 2—10 раз больше семян,
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чем древостой низших бонитетов. Наблюдения В. М. Разумова 
дали иные результаты.

Большинство наблюдений свидетельствует о следующей зако
номерности: чем почва богаче, тем урожай семян обильнее, и чем 
почва беднее, тем слабее плодоношение.

Климат тоже имеет значение для плодоношения деревьев.
В. Попов показал, что урожай кедровых орехов по мере движения 
на север падает. Слабость физического развития деревьев в усло
виях худшего климата является косвенным доказательством 
их половой немощности. Из общей биологии известно, что в худ
ших условиях, если они наступают не внезапно, наблюдается 
ослабление половой деятельности организмов. Поэтому можно 
•сказать, что при прочих равных условиях, чем климат для данной 
древесной породы благоприятнее, тем урожай семян обильнее, 
и наоборот.

Наконец, следует отметить, что урожаи в насаждениях 
изменяются от внезапного ухудшения жизненных условий и по
вреждений. Мы уже говорили ранее, что при внезапном ухуд
шении условий жизни и повреждениях деревья начинают уси
ленно плодоносить. То же наблюдается и с насаждениями в целом.

К усилению плодоношения могут приводить: заметное уси
ление или уменьшение влажности почвы, например заболачива
ние, иссушение почвы при засухах, резкие падения уровней 
грунтовых вод, подсочка, связанная со значительным ухудшением 
состояния деревьев (технически правильная подсочка, не «на 
смерть», не изменяет плодоношения), нападение вредителей и гри
бов и многие другие случаи резкого ухудшения жизни насаждений.

Учет урозкайности лесонасаждений

В лесном хозяйстве часто как для практических, так и для 
научных целей требуется определить ожидаемый и фактический 
урожай плодов. Это необходимо для установления хода есте
ственного возобновления леса и содействия ему, а также для сбора 
семян при искусственном разведении леса

Виды на урожай плодов можно ориентировочно установить, 
исходя из времени, прошедшего после семенного года, и срока 
повторяемости семенных лет данной породы в данных условиях 
среды. Кроме того, можно произвести пробный учет цветочных 
почек. Следует также использовать прогнозы погоды, ибо от ее 
особенностей—заморозков, засух, ураганов—заметно зависит уро
жай семян.

Размер урожая можно определить несколькими методами:
1) глазомерно, 2) подсчетом плодов на пробных ветвях (биологи
ческий анализ ветвей), 3) на модельных деревьях, 4) семеноме
рами, 5) на учетных площадках.
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При глазомерном методе урожай плодов оценивают на осно
вании простого осмотра. Для этого может быть применена шкала, 
или классификация, В. Г. Каппера. По этой шкале урожаям 
даются следующие оценки:

1. «Неурожай»—семян нет.
2. «Очень плохой урожай»—семена или плоды имеются в не

больших количествах на опушках, на единично стоящих деревьях 
и в ничтожных количествах в древостоях.

3. «Слабый урожай»—довольно удовлетворительное равно
мерное плодоношение на свободно стоящих деревьях, по опушкам 
и слабое плодоношение в древостоях.

4. «Средний урожай»—довольно значительное плодоношение 
на опушках и свободно стоящих деревьях и удовлетворительное 
в средневозрастных и спелых древостоях.

5. «Хороший урожай»—обильнее плодоношение на опушках 
и свободно стоящих деревьях и хорошее в средневозрастных 
и спелых древостоях.

6. «Очень хороший урожай»—обильное плодоношение как на 
опушках и свободно стоящих деревьях, так и в средневозрастных 
и спелых древостоях. '

Метод подсчета плодов на пробных ветвях был предложен 
в 1914 г. и в дальнейшем часто применялся проф. Н. С. Нестеро
вым. Этот метод несколько сложнее глазомерного.

Для определения урожая необходимо до опадения семян 
нарезать с 10—25 деревьев по одной или несколько ветвей. Чтобы 
определить урожай данного года, достаточно срезать у листвен
ных пород побеги этого года с запасом. Если же надо определить 
плодоношение и за прошлые годы, то срезают ветви с 3—5-лет
ними побегами. На однолетних побегах учитывают общее число 
плодов и определяют общую длину этих побегов. Затем находят 
число плодов, приходящихся на 1 пог. м побегов. Сравнивая это 
число у разных насаждений или у одного насаждения за разные 
годы, мы получаем представление об урожаях.

Так, например, в одном случае для изучения было взято 
20 ветвей длиной 10 м. На них оказалось всего 500 семян, следо
вательно, на 1 пог. м приходилось по 50 семян. В другом случае 
на 20 ветвях длиной 12 м оказалось 330 семян, т. е. на 1 пог. м 
приходилось по 30 семян. Урожай в первом случае выше, чем 
во втором, в 50 : 30= 1,7  раза.

Анализом следов плодоношения за прежние годы можно 
установить обильность прежних урожаев. Этот метод ценен 
и объективен, но он, к сожалению, как и предыдущий, не дает 
Данных о количестве семян и их весе на единице площади.

Метод модельных деревьев был впервые предложен и осу
ществлен в 1895 г. проф. В. Д . Огиевским, а затем детально раз
работан в .1908 г. проф. А. Н. Соболевым. Этот метод позволяет
^  В . г. Нестеров
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определить урожай семян на единице площади, например 
на 1 га. В. Д . Огиевский брал в насаждении модельные деревья 
только от I II  класса роста и, подсчитав на них урожай, делал 
пересчет на число деревьев на единице площади.

Проф. А. Н. Соболев считал недостаточным отбор деревьев 
лишь из I II  класса роста и брал модели в количестве 10% от числа 
деревьев в каждом классе роста (характерных по степени разви
тия крон).

Модели рубили и определяли по ним средний урожай на одно 
дерево. Полученные данные перемножали на число деревьев 
в каждом классе роста и таким путем определяли урожай семян 
по каждому классу. Сумма урожаев всех классов роста давала 
общий урожай на единицу площади.

Этот метод достаточно точен, но весьма трудоемок. Его можно 
значительно упростить. Проф. JI. Ф. Правдин показал, что доста
точно взять для учета плодоношения только пять средних моде
лей. Очевидно, возможно брать для учета одну биогруппу с де
ревьями также разных классов развития и переводить ее данные 
на все насаждение. Метод модельных деревьев удобен для учета 
урожая семян в хвойных насаждениях потому, что семена в них 
долго держатся на деревьях. В лиственных насаждениях из глав-, 
нейших пород он менее применим.

Метод семеномеров был впервые применен проф. М. М. Орло
вым в 1898 г. в сосновой даче Руда. Этот метод сводится к учету 
семян, опадающих с деревьев и накапливающихся в специальных 
ящиках-семеномерах. Сначала Орлов применял семеномеры пло
щадью в 1 кв. сажень. Затем он стал применять ящики площадью 
в 1 м2 и глубиною в 12 см. Чтобы птицы не склевывали семена, 
ящики накрывались крупной сеткой, легко пропускающей семена. 
Для стока дождевой воды в дне ящиков делались мелкие отвер
стия, покрытые мелкой сеткой. Собирая семена из нескольких 
семеномеров, делают перерасчет на гектар, т. е. устанавливают 
урожай семян на единице площади. Семеномеры применяются 
в лесных хозяйствах как один из основных способов учета урожая 
семян сосны и некоторых других пород. Учитывать урожай семян 
ели семеномерами трудно, так как у ели семена опадают длитель
ный период—начиная с осени, если она с.у^ая, зимой, если она 
морозная и сухая, а затем в большом количестве весной. Березо
вые семена успешно улавливаются семеномерами. Неудачными 
оказались семеномеры для учета дубовых семян—желудей. Сле
дует особо отметить семеномер В. Д . Огиевского. Он предста
вляет собой не деревянный ящик, а металлическую воронку 
с приемной поверхностью в 0,25 м2 (0,5 x 0 ,5 ) . Эта воронка сужи
вается в трубку, закрытую металлической сеткой. Такие семено
меры не нуждаются в покрытии сетками, так как птицы и мыши 
не проникают в сборную трубку семеномера.
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Точность наблюдений семеномерами зависит от их числа 
на одном гектаре площади. Наблюдения показали, что одним 
семеномером пользоваться нельзя; он дает слишком неточные 
данные—отклонения на 50—100%. Для практических целей 
можно применять 10—25 семеномеров, а для научных целей—  
от 25 до 100.

Метод учетных площадок был предложен в 1894 г. про
фессором М. М. Орловым для определения урожая желудей. 
В лесу отбивают учетные площадки размером в 1 м2 и подсчиты
вают на них семена. Метод учетных площадок для дубовых наса
ждений несравненно лучше, чем методы семеномеров и модель
ных деревьев.

Чтобы получить удовлетворительные по точности данные, 
на 1 га следует отбить примерно 25 учетных площадок размером 
в 1 м2 каждая.

Обеспеченность семенами естественного возобновления леса
В лесу может в один год образоваться огромное количество 

семян, с лихвой покрывающее потребность в них для образования 
потомства. Например, в урожайный год сосна может давать на
1 га до1 млн. штук семян, тогда как для возобновления доста
точно всего 100 тыс. всходов. Но, во-первых, такой урожай семян 
бывает не ежегодно, а периодически, во-вторых, лишь 60—80% 
из них бывает всхожими, в-третьих, 10—20?6 семян, а иногда 
и больше, уносится ветром с данной территории. Кроме того, 
множество семян уничтожают птицы и звери.

Таким образом, в лесу, в естественных условиях, часто ощу
щается значительный недостаток семян. В большинстве же слу
чаев обеспеченность естественного возобновления леса семенами 
бывает удовлетворительной.

ПРОРАСТАНИЕ СЕЛЯН И ОБРАЗОВАНИЕ ВСХОДОВ

Прорастание семян, т. е. образование ростков или всходов, 
зависит от качества семян и условий, в которые они попадают.

Качество семян

Качеством семян называется заложенная в них природная 
возможность развития в хорошие растения. Показателями каче
ства семян являются: 1) окраска, состояние оболочки, запах;

размер и вес; 3) семенной покой и время прорастания; 4) всхо
жесть. Большой вес, высокая всхожесть, быстрота прорастания, 
или так называемая энергия прорастания, и малый семенной 
покой (срок лежания семян от посева до прорастания) являются 
признаками высокого качества семян.

13*
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Свойства лесных семян зависят от двух причин: 1) от наслед
ственных данных и 2) от условий образования, развития и созре
вания. В лесоводстве, как и в других биологических науках, 
имело место реакционное направление, развитое Вейсманом— 
Менделем—Морганом, утверждавшими, что наследственные свой
ства древесных семян не зависят от среды, а признаки, приобре
таемые под воздействием среды, не наследуются и в потомстве 
не закрепляются. Это идеалистическое направление в биологии 
было разгромлено последователем Мичурина—акад. Т. Д . Лы
сенко и его учениками—на июльско-августовской сессии Все
союзной академии сельскохозяйственных наук имени Ленина 
в 1948 г. Торжество материалистической, мичуринской науки, 
утверждающей изменение организмов под воздействием среды, 
а следовательно, возможность направленной переделки расте
ний, открывает в лесоводстве широкие горизонты научного и хо
зяйственного значения.

Не измеряемые в практике признаки семян—окраска, состоя
ние оболочки семян, запах, вкус—являются свойствами, обычно 
оцениваемыми на-глаз, наощупь, обонянием, на вкус, без спе
циальных испытаний. Этими признаками пользуются в первую 
очередь. Здоровым и доброкачественным семенам свойственны 
определенная окраска, состояние оболочки, типичный запах 
и вкус. Зная по опыту эти свойства, можно с достаточной точ
ностью определить качество семян.

У здоровых желудей (семян дуба) оболочка не отстает от семя
долей. Если она отстала, жолуди обычно не прорастают. Кроме 
того, у здорового жолудя семядоли имеют вяжущий вкус и жел
товато-белый цвет. Если семядоли черные, жолуди всходов не 
дадут. Красная окраска семядолей указывает на то, что нача
лось прорастание. Старые, сухие, невсхожие жолуди плавают 
на поверхности воды, здоровые тонут.

Свежие, здоровые семена сосны и ели и^еют блестящую 
поверхность, приятный вкус, сильный терпентинный (смоли
стый) запах; лежалые семена имеют матовую поверхность, 
горький вкус и слабый запах. При раздавливании на бу
маге здоровые семена сосны и ели дают маслянистые пятна, 
мертвые семена пятен не дают. Если бросить здоровые семена 
на раскаленную пластинку, они подпрыгивают, мертвые обуг
ливаются.

Свежие, здоровые семена березы и ольхи одноцветны и 
не имеют запаха, негодные покрыты плесенью и имеют затхлый 
запах.

Чтобы узнать, есть ли зародыш в семенах березы и ольхи, 
их опускают в спирт. Через сутки к спирту прибавляют такой же 
объем глицерина. После испарения спирта семена окажутся 
пропитанными глицерином и сделаются прозрачными, и тогда
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видно будет, есть ли в них зародыш. Если зародыша нет, семена 
негодные.

Свежие, здоровые семена ясеня в изломе имеют белый цвет 
с синеватым отливом, на вкус они острогорькие. Семена клена, 
независимо от того, свежие они или нет, в изломе имеют зеленый 
цвет, но старые сухие семядоли легко перетираются пальцами 
в порошок.

Свежие, здоровые семена ильмовых имеют мягкие семядоли 
белого цвета. Свежие, здоровые семена яблони и груши в изломе 
белые, с поверхности гладкие, на вкус приятно сладкие; лежа
лые имеют прогорклый вкус. Снаружи хорошие семена яблони 
имеют темнокоричневый цвет, семена груши в большинстве слу
чаев черные. Всхожие косточки сливы в воде тонут; негодные 
всплывают. Здоровые буковые орешки имеют плоские грани, 
у негодных к посеву, пересохших грани вогнутые. Свежие орешки 
липы имеют резко выраженную ребристость, у лежалых семян 
ребристость выражена плохо.

Описанные свойства семян варьируют в зависимости от места 
произрастания и времени. Так, например, семена сосны темнее 
на юге и светлее на севере. В теплые годы в оптимальной части 
ареала распространения образуются семена более темные, а в хо
лодные годы—более светлые. Большое значение имеют размеры 
и вес семян. Чем больше размер и вес семян, тем, при прочих 
равных условиях, они более всхожи и дают крупные всходы. 
Вес семян разных качеств го основным дреьесным породам уста
новлен ГОСТ 14с8—42. В нем дается средний, минимальный и 
максимальный вес.

Величина семян находится в связи с их весом. Вес семян 
в лесоводственной практике обычно определяется для 1000 штук 
и выражается в граммах. Такой вес называется абсолютным 
весом. Помимо абсолютного веса, можно определять плотность 
массы семян и их удельный вес.

Как мы уже выше отмечали, вес семян прежде всего зависит 
от породы деревьев: семена дуба, бука, кедра крупные; семена 
сосны, ели, лиственницы, пихты, липы, ясеня, клена средние; 
семена осины, березы, ивы мелкие. Жолудь весит от 2 до 8 г г 
семя сосны—от 0,003 до 0,008 г, семя березы—около 0,00015— 
0,00018 г, семя осины—около 0,000015—0,00012 г. Табл. 25 
Дает ориентировочное представление о весе древесных 
семян.

В лесоводстве принято также определять вес семян по табли
цам, показывающим число семян в единице веса.

Весьма полной является таблица В. И. Иванова, соста
вленная по данным Каменно-степного и Мариупольского- 
опытных лесничеств, а также по данным проф. Н. И. Суса
(табл. 26).
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Т а б л и ц а  25

Абсолютный все дрепеспых семян 
(по А. В. Постникову)

Породы Абсолютный вес 
в Г

Сэсна обы к н овен н ая ......................... 0,34 — 10,0
Сосна черная ......................................... 20,0 — 30,0
Ель обы к н овен н ая ......................... . 2 ,8  — 7,0
Лдственнлца сиблрская ..................... 6,7 — 9,3
Пихта с 1б.1 рск1 я ................................. 6,3 — 8,0
Пдхта бальзам ическая..................... 4,5 — 8,4
Дуб облкцопенны й.............................. 2464,0 —2524,0
Акация желтая ..................................... 14,0 — 38,1
В я з .............................................................. 14,1 — 19,1
И л ь м .......................................................... 5,1 — 12,4
Б е р е с т ..................................................... 4,1 — 12.4
Ольха черная .......................................... 1,2 — 2,0
Берега ..................................................... 0,15 — 0,18
Осина ......................................................... 0,015— 0,12

Т а б л и
Число семян (в тысячах) в килограмме

Древесные породы
По данным 

Камонно-степного 
и Мариупольского 

лесничеств

По данным 
проф. Суса

Сосна .........................
Е л ь ............................
П и х т а ........................
Лиственница . . . .
Д у б .............................
Береза .........................
Л и п а ............................
Ольха . ....................
Клен остролистный . 

» _ полевой . . 
татарский .»

Вяз
Орешник . .........................
Бересклет бородавчатый 

* европейский
Акация желтая . . . .  
Ясень обыкновенный . .
С л и в а .................' . . . .
Вишня .................................
Сирень . .............................
Ирга . . ■_ г , ._ . . . . .

158.6 
129,3
22,0

158.6 
0,29

1854,4
35,4

649,0
9.8

14.6 
18,3

119.6
1.5

34.2 
22,0
29.3
14.6

1.5
4.9
5.6  

263,5

146,3

97.6

1451,2
34.1

9.8

17.1 
121,9

34.2

29.3
14.6 
1,2
9.8
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Т а б л и ц а  26 (окончание)

По данным
По данным 
проф. Суса

Древесные породы Каменно-степного 
и Мариупольского

лесничеств

Акация белая ..................................... 46.4 61,0
К ед р ................................................................. 8,5 —
Сосна вейм утова............................. 61,0 —
Боярышник обыкновенный . . . . .  
Жимолость татар ск ая .............................

13,4 —
380,6 317,1

Лох узк ол и стн ы й ..................................... 5,6 —
Калина ......................................................... — 1,2
Груша д и к ая ................................................. — 29,3
Яблоня дикая ............................................. — 29,3
Бирючина ................................................. — 31,7

Вес семян зависит также от возраста деревьев.
По наблюдениям, проведенным в даче Руда, вес тысячи семян сосны 

(в граммах), в зависимости от возраста деревьев, колебался следующим обра
зом (Курдиани):

до 60 л е т .......................  8,0
* 80 » ......................... 7,0
» 120 » ...........................  6,6
* 1 6 0  » ......................... 5,5

В молодых насаждениях вес семян также меньше, чем в средневозраст
ных. Так, в Бузулукском бору в 10-летних сосновых посадках вес тысячи 
семян был 6,6 г, а в 20-летних—7,3 г.

Таким образом, наибольшим весом семена сосны обладают 
в средневозрастных насаждениях. Очевидно, эта закономерность 
действительна и для других древесных пород.

Значительно влияют на вес семян полнота насаждений и место
положение дерева, особенно рост в лесу или на свободе. По наблю
дениям М. Филипповича, средний вес 1 тыс. семян сосны, собран
ных с деревьев, выросших на свободе, равнялся 7,4 г, а собран
ных с деревьев, выросших в лесу,—5,7 г. Следовательно, при 
прочих равных условиях, деревья, выросшие в лесу, дают более 
мелкие семена, чем деревья, растущие на свободе.

Вес семян находится в связи и с величиной шишек. Если 
шишки собраны с одного и того же дерева, то в более крупных 
Шишках всегда бывают более крупные семена.

Если же шишки собраны с разных деревьев, то этой связи не наблю
дается, т. е. большие шишки могут дать более мелкие семена, чем ма
ленькие шишки (К. В. Войт).

Помимо всего этого, вес семян также зависит и от времени его опре
деления. По мере созревания семян вес их постепенно нарастает и в са- 
*ый момент созревания достигает наибольшей величины. Созревшие сем*- 
на, даже если они остаются на деревьях, постепенно становятся легче, так 
как испаряется содержащаяся в них влага.
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Зависимость между весом семян и географическим метгопэложением 
леса, т. е. комплексным действием климата и почвы, наглядно видна из 
данных, приведенных А. Н. Соболевым (табл. 27).

Т а б л и ц а  27

Зависимость между географическим местоположением леса 
и весом семян

Область
Вес тысячи 
семян слены 

в г
Область

Вес тысячи 
семян ели 

в г

Харьковская . . . ■ . 8,25 В и л е н с к а я ..................... 6 , ГО
Чернигэвск х я ................ 6,80 М оги л ев зк ая ................. ' 5,25
Владлчирская . . . . 5,90 Смоленская . . . . . . 4,90
Саратовская . . . . . 5,63 блвш. илонецкая . . . 4,80
Пензенская ..................... 5,60 блвш. D c k j b c k j h  . . . 4 45
Московская ..................... 5,40 Ленинградская . . . . 4,40
М и н с к а я  ................................... 5,30 Казахстанская . . . . 4,05
Вологодская ................. 3,80 Московская ..................... 3,15

Таким образом, можно сказать, что вес семян—величина 
непостоянная и зависит от многих причин и, в частности, от гео
графического местоположения леса.

С повышением над уровнем моря вес семян сосны и ели умень
шается. Причиной различия в весе семян, собранных с разных 
высот над уровнем моря и из разных географических районов, 
является неодинаковая продолжительность вегетационного пе
риода: по мере движения на юго-запад и понижения местности 
над уровнем моря вегетационный период становится продолжи
тельней и, следовательно, дерево имеет больше времени для 
отложения питательных веществ в семена.

При равных климатических условиях вес семян сильно ме
няется в зависимости от почвы. По наблюдениям в Боровом 
опытном лесничестве (Бузулукский бор) оказалось, что вес семян 
сосны, растущей на бедных, сухих почвах, на 20—25% меньше, 
чем растущей на богатых и более влажных почвах. То же можно 
сказать и о желудях. В 1914 г. в Хреновском бору на черноземо
видных супесях мощностью в 70—90 см крупных желудей ока
залось 69%, на супесях мощностью 18 см—37%, а на супесях 
с гумусовым горизонтом в 5 см—только 18% (О. Г. Каппер).

Таким образом, можно считать, что деревья, произрастающие 
на лучших почвах, дают более тяжелые семена.

Безусловно очевидно и установлено фактами, что временное 
ухудшение условий погоды—заморозки, засухи, ветры, ливни, 
а также ухудшение почвенных условий—заболачивание, иссу
шение почвы—приводят к уменьшению веса семян. Ливни, затяж
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ная сырость, пониженные температуры способствуют увеличе
нию 'веса семян и плохому их вызреванию.

Мы рассматриваем так подробно вес семян потому, что (от 
него зависит их всхожесть.

Кроме того, вес семян оказывает большое влияние на каче
ство всходов. Более тяжелые семена при прочих равных усло
виях прорастания дают и более сильные всходы. Это существенно 
важно, ибо сила всхода определяет его способность выбраться 
из подстилки и живого покрова и образовать надежное растение. 
Закономерная связь веса семян, определяемого условиями среды, 
с величиной последующих всходов и весом новых семян еще раз 
подтверждает справедливость мичуринско-лысенковского учения 
о закреплении воздействий среды в потомстве.

Семенной покров и энергия прорастания семян

Опавшие семепа'"разных древесных пород всходят не сразу, 
а спустя некоторое время, которое называется семенным покоем. 
При этом прорастание идет с разной интенсивностью, или, как 
говорят, с разной энергией прорастания. Для массы семян семен
ным покоем называется среднее число дней, необходимое для 
прорастания одного семени. Энергия прорастания определяется 
кай процент семян, проросших за первую */3 — 1/2эгого срока. Так, 
например, при испытании семян сосны и ели в приборах энергия 
прорастания учитывается числом семян, прорастающих за пер
вые 7 дней, так как для проращивания всей партии семян тре
буется около 15 дней. Энергия прорастания семян в грунте не изу
чена. Семенной покой выражают следующим образом:

Аа +  Б б  +  Вв и т. д.,
А +  Б  +  В -г и т. д.,

где:
А  — число семян, проросших через а дней;
Б  — число семян, проросших через б дней;
В  — число семян, проросших через в дней, и т. д.

В естественной лесной обстановке семенной покой у семян
осины и березы длится несколько дней, у семян сосны, ели, лист
венницы, дуба—10—20 дней, у семян пихты, ольхи черной— 
20—40 дней, у семян бука—30—50 дней, у семян липы, кленов, 
ясеня, граба—год. Однако частично семена липы, ясеня, кле
нов, граба, имеющие длительный семенной покой, стратифици
руются зимой под воздействием низших температур и при
обретают способность прорастать в первую весну. В свете уче
ния Лысенко, семенной покой следует рассматривать, как не
которую стадию в развитии растений, характерную своими
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требованиями к среде. Эту стадию можно изменять через среду 
в соответствии с задачами хозяйства.

Всхожесть семян
Способность семян давать ростки называется всхожестью. 

Все нормально развитые и неповрежденные семена способны про
растать. Но в каждом урожае бывает некоторая доля семян недо
развитых, пустых, поврежденных, которые неспособны прора
стать. Всхожесть семян обычно выражают процентом прора
стающих семян. Ориентировочно ее можно определить простым 
осмотром по различным внешним признакам: развитости семян, 
их свежести, гладкости оболочки, ароматичному запаху, нор
мальному цвету, величине семян. При лесокультурных работах 
семена специально проращивают, раскладывая на увлажненную 
поверхность при определенной температуре и естественной нор
мальной аэрации. Для этого пользуются разными приборами 
(Огиевского и др.); подсчетом проросших семян и отношением 
их числа ко всему числу семян определяют всхожесть всей пар
тии семян.

Проращивание и контроль семян производятся на контроль
ных семенных станциях. Эта работа в СССР поставлена весьма 
широко. Всхожесть семян—величина непостоянная. Она меняется 
в зависимости от породы, возраста деревьев, развития их, климата 
и почвы, колебаний погоды, колебаний почвенной среды.

Всхожесть семян, относимых по ГОСТ к первому классу, 
такова (в процентах):

Сосна обыкновенная . 90 Я с а н ь .............................
Ель обыкновенная . . 85 Черешня ........................
Лиственница . . . . 60 Л и п а.................................
Д у б ............................. 80 В я з .................................
Я в ор ................................. 80 Рябина ............................
Клен остролистный . . 85 Береза .............................

Всхожесть семян—показатель крайне изменчивый, зависящий 
ыт многих факторов.

Данные ГОСТ характеризуют колебание всхожести семян 
но породам. Следует учитывать, что всхожесть собранных семян 
не совпадает с показателями всхожести естественно созрева
ющих семян. При сборе семян березы, осины, ильмовых по
род не ожидают полного вызревания всех семян, так как при 
таком вызревании они немедленно разлетаются. Поэтому всхо
жесть собранных семян некоторых древесных пород бывает не
сколько ниже всхожести естественно опадающих семян. Кроме 
того, при хранении собранных семян (даже незначительное время) 
частично понижается их всхожесть. Следовательно, естественно 
опадающие семена имеют бблыпую всхожесть, чем собранные.
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Характерны в этом отношении данные А. И. Стратоновича 
и Е . П* Заборовского об изменении всхожести семян ели обыкно
венной красношишечной и зеленошишечной. Согласно этим дан
ным, всхожесть ели нарастала с 1 августа до 30 октября с 0 до 90% 
с лишним. Наблюдения за всхожестью еловых семян, произведен
ные еще ранее, показали такую же картину.

По данным наблюдений в Шиповом лесу, средний вес желу
дей (в граммах), а следовательно, и всхожесть повышались во 
времени следующим образом:

25 а в г у с т а .................  1,39 4 о к т я б р я ................................. 3,42
30 » .................  2 ,83 13 » .................  3,51

5 сентября . . . .  3.24 19 » . . . . .  3,41
10 » . . . .  3 ^ 1  28 » .................  3 ,48
17 » . . . .  3,44 3 ноября . . . • . 3 ,58
27 » . . . .  3 ,64 10 » ..................  4,11
29 » . . . .  3 ,87  17 » ..................  4 ,52

Далее важно отметить, что всхожесть семян изменяется в зави
симости от возраста деревьев. Так, например, семена, собранные 
с сосны 10 лет в Боровом опытном лесничестве, имели всхожесть 
всего лишь 37 % (Тольский).

По наблюдениям Шмидта, всхожесть семян ели достигала 
наивысшей величины в возрасте 65—75 лет.

Колебания всхожести древесных семян в зависимости от усло
вий местопроизрастания изучены мало, но во всяком случае из
вестно, что она всегда выше при средних условиях погоды и со
стояния почвы.

Прорастание семян

Прорастание семени, т. е. образование ростка, происхо
дит за счет имеющихся в самом семени запасов питатель
ных веществ. Но чтобы зародыш семени мог использовать 
эти питательные вещества, ему необходимы воздух, вода, теп
ло. После прорастания семя всегда имеет меньший вес, чем до 
прорастания. Объясняется это тем, что при прорастании оно со
здает росток при посредстве кислорода воздуха и органических 
веществ семени. Вода необходима семени и как механический и 
как химический фактор. Вбирая в себя воду, семя набухает и раз
рывает оболочку; помимо того, вода растворяет питательные ве
щества семени, т. е. переводит их в состояние, пригодное для ис
пользования образующимся ростком. Тепло также необходимо для 
прорастания семян и как механический и как химический фак
тор. Оно содействует разрыву оболочки семени и повышает де
ятельность зародыша.

Таким образом, для прорастания семян не имеет значения 
ни плодородие почвы, на которой они находятся, ни степень ее 
затенения материнским лесом. Но эти факторы оказываются почти
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решающими при дальнейшем укоренении и развитии всходов, 
а также росте и развитии подроста. Нужно всегда различать 
процессы прорастания семян, первоначального роста всходов 
и дальнейшего развития подроста. В естественных лесных усло
виях для семян, опавших на землю, в большинстве случаев воз
духа хватает. Однако, если семена погружаются в сырую и мок
рую почву, а тем более в воду, им нехватит воздуха, и они не смо
гут прорасти. Семенам, глубоко погруженным в плотную почву, 
также недостает воздуха. Большинство семян, опадающих в лесут 
остается на поверхности почвы и частично покрывается расти
тельными остатками—листьями, хвоей, чешуйками коры, отмер
шими цветами, травами, мхами и лишайниками. Поэтому, как 
правило, недостатка воздуха лесные семена в естественных усло
виях не испытыЬают. В сырых и заболоченных лесах много семян 
пропадает, так как оказываются погруженными полностью в воду.

В естественных условиях- местные семена в весеннее время 
почти во всех типах леса хорошо обеспечены водой; лишь на песча
ных высоких боровых местах и скалистых участках гор может 
оказаться недостаток влаги для прорастания семян.

Для массового прорастания большинства семян необходима 
температура в 18—20°. Весной, когда наступает потепление, 
семена начинают постепенно трогаться в рост. Сосна начинает 
прорастать при температуре 5 —6°, клен остролистный—при тем
пературе 4 —5°, а клен высокогорный и ряд других пород—при 
температуре 0°. При температуре около 40° и выше прорастание 
семян большинства пород прекращается.

Итак, обычно в естественных условиях большинство древес
ных семян имеет благоприятные условия для прорастания и дает 
ростки. Эти ростки весьма различны по размерам и интенсивности 
развития. Нормальная величина ростков и их пробивная способ
ность определяются величиной самых семян: мелкие семена, 
имеющие малые запасы органических веществ, дают мелкие ростки, 
крупные семена—большие ростки. Располагая древесные породы 
по величине ростков, мы получим следующий ряд: осина, береза, 
сосна, ель, лиственница, пихта, кедр, бук, дуб. Способность 
ростков пробивать земляную или напочвенную покрышку зависит 
от величины семени и ростка: чем семена крупнее и ростки мощ
нее, тем они легче пробивают покрышку. Многие ростки не в со
стоянии пробиться на свет даже через малую покрышку, а тем 
более пройти лежащую под ними подстилку и дойти до пита
тельного минерального слоя почвы. Эти всходы как бы зави
сают в мощной лесной подстилке и вынуждены погибнуть.

В пределах каждой древесной породы разные семена дают 
ростки разной величины и энергии роста. Наиболее сильные 
и крупные ростки получаются от крупных семян. Более мелкие 
семена дают маленькие ростки, а самые мелкие—ничтожно малые
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ростки, неспособные к дальнейшей жизни. К сожалению, вопрос 
прорастания семян в естественных условиях слишком мало изу
чен, и мы не знаем цифровых выражений этих зависимостей.

В некоторой мере это явление можно охарактеризовать сле
дующими данными: всхожесть семян сосны в приборах дости
гает 98%; в природе процент семян, способных давать всходы при 
благоприятных условиях, достигает 30—60%; при неблагоприят
ных условиях этот процент может падать до 5 —10 и даже до 0.

Как видим, в природе процент семян, способных давать 
всходы, меньше, чем в приборах.

\

Ж ИЗНЬ всходов

Всходами условимся называть растения до одного года 
(рис. 28). Жизнь и развитие всходов, или самосева, опреде
ляются его наследственными данными и условиями роста. Само
сев—это такая стадия в жизни молодого поколения, когда ему, 
как правило, требуется наличие материнского древостоя.

О значении наследственных данных в жизни и развитии всхо
дов наиболее красноречиво свидетельствуют исследования 
Г. Ф. Морозова. Он взял для опыта семена сосны одинакового 
происхождения, одинаковой величины и одинакового веса 
(до десятитысячных долей грамма) и высеял йх в идеально оди
наковую среду из прокаленного и выщелоченного соляной кисло
той песка. Через два месяца Морозов отмыл и высушил при 
100° получившиеся сеянцы. При этом обнаружилась громад
ная индивидуальная изменчивость всходов: одни из них были 
крупными, другие мелкими, третьи средними. Колебания в весе 
достигали 49%. Так как условия роста были совершенно.одина
ковыми, эти колебания можно объяснить только различием наслед
ственных данных. Дарвин был первым ученым, раскрывшим 
во всей полноте это явление. Он назвал его индивидуальной 
изменчивостью.

Как известно, индивидуальная изменчивость древесных всхо
дов играет большую роль в их борьбе за существование с дру
гими видами организмов и в естественном отборе среди всходов. 
Молодые, нежные всходы часто не могут справиться со всеми 
невзгодами самостоятельной жизни на открытом месте—на лесо
секах, полянах, прогалинах, пожарищах, ветровальниках. 
Здесь, на открытом месте, они прежде всего неспособны преодо
леть конкуренцию травянистого покрова. Он не дает им возмож
ности укорениться, и всходы зависают на травянистой дернине 
и погибают.

Травянистый покров подавляет всходы своим навалом, осо
бенно после ливней, снегопадов и бурь, затеняет их и не дает 
им возможности выбраться на открытую поверхность. Правда,
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в первоначальном периоде роста всходы не нуждаются в полном 
освещении и даже боятся его, но они и не переносят такого же
стокого лишения света, какой создается злаковым покровом. 
Под пологом материнского насаждения нет такого мощного 
развития травянистого покрова, его жестокой конкуренции 
для всходов. Поэтому на открытых местах естественное возобно
вление идет много хуже, чем под пологом леса. Возобновление 
леса под пологом зависит от свойств леса: состава, формы, воз
раста, полноты, бонитета, типа и состояния.

Так, в Бузулукском бору численность самосева и подроста в сосновых 
насаждениях разной полноты на свежих супесчаных почвах оказалась 
следующей (табл. 28). '

Т а б л и ц а  28 
Зависимость естественного возобновле

ния сосны от полноты насаждений 
(по исследованию Новака)

Полнота
сосновых

насаждений

Число 
всходов 

и подроста

Возобновле
ние в %

0,2 286 8
0,3 440 13
0,4 2472 76
0,5 2477 78
0,6 . 3205 100
0,7 1250 36
0,8 1365 42
0,9 583 18

Как показывает табл. 28, наибольшее число всходов' и подроста в со
вокупности оказывается в насаждениях средних полнот, а именно при 
полноте 0,6.

Исследования нашей Бузулукской экспедиции, проведенные 
в 1944—1945 гг., показали ту же зависимость естественного возоб
новления леса от полноты на сухих песчаных почвах. Дополни
тельно эти исследования показали, что в наиболее полных наса
ждениях больше однолетних всходов, а в насаждениях средних 
полнот больше многолетнего подроста. Это вполне понятно, ибо 
однолетки появляются почти независимо от интенсивности осве
щения, тогда как молодой подрост нуждается в свете и выжи
вает главным образом в насаждениях, средней полноты.

Менее всего боятся конкуренции трав древесные породы, 
растущие в молодости быстро и скоро выбирающиеся из-под 
трав. Это—в первую очередь осина и береза. Относительно удо
влетворительно конкуренцию трав на открытом месте выдержи
вает сосна. Не выдерживают ее ель и дуб, медленно растущие 
в стадии всходов. Поэтому дуб и ель лучше возобновляются под
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пологом материнского насаждения. На открытом месте они могут 
хорошо возобновляться лишь при большой густоте стояния всхо
дов, которая содействует возобновлению и других пород. Сосна 
в большинстве случаев может естественно возобновляться как 
на открытых местах, так и под пологом. Осина и береза под поло
гом леса возобновляются плохо.

В условиях леса развитие всходов существенно зависит от 
характера живого и мертвого напочвенного покрова, его вида, 
мощности, сложения.

Так, в Бузулукском бору количество самосева сосны колебалось в зави
симости от мощности мертвого покрова следующим образом (табл. 29).

Т а б л и ц а  29
Зависимость между численностью самосева сосны и мощностью мертвого 

покрова (по данным Ишака)

Мощность подстилки 
в см

Количества самосева 
в штуках

Количество самосева
(в %)

0,3 10 478 100
0,5 3 460 33
1,0 9 127 87
1,5 2 840 27
1,8 5 190 50
2,0 4 051 38
2,5 2 48э 24
2,8 2 103 20
3,0 1127 10
3,5 781 7
4,0 349 3
5,0 121 1

Табл. 29 показывает, что по мере нарастания мощности лесной подстилки 
количество самосева заметно падает. Это не значит, что на мощной подстилке 
семена не прорастают; они прорастают, но всходы, повиснув, погибают. 

Влияние напочвенного покрова на самосев видно также из табл. 30.
Т а б л и ц а  30

Чпеленпость осн^вогэ самосева в Собинеяском бору па естественном 
напочвенном покрове и в местах его удаления (пт С. А. Самофалу)

Годы
Количества С1«осева на 1 га

на н 1почвенном 
покрове

на местах, где по
кров снят

1903 133 10 400
1907 267 4 600
1908 67 1 734
1909 67 1 734
1910 _ 5 633
1911 33 12 323
1912 867
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Характер почвы, ее плодородие, химические, физические 
и биологические свойства играют в развитии всходов весьма зна
чительную роль. Уже в первые недели жизни корешки всходов 
пробираются сквозь подстилку к основной почве и далее живут 
за счет богатых условий ее верхних слоев. На бедной песчаной, 
каменистой почве могут удовлетворительно развиваться лишь 
древесные породы, мало требовательные к почве, например 
сосна, акания белая, ракитник, дрок красильный. Всходы бе
резы, осины, ели, а тем более дуба и бука, ильмовых пород, 
кленов и ясеней расти здесь не могут. На средних почвах: супес
чаных, маломощных суглинистых удовлетворительно развиваются 
среднетребовательные к почве древесные породы: береза, осина, 
ель. На почвах богатых могут хорошо развиваться дуб и его 
спутники.

Весьма существенную роль в развитии всходов играет влаж
ность верхнего слоя почвы. Обычно самосев большинства' дре
весных пород наиболее устойчив в условиях средней влажности 
и вымирает на сухих и заболоченных почвах. В очень сухих 
борах, особенно при большом солнечном нагреве и при сухих 
ветрах, вымирает даже самосев сосны. В сухих и свежих борах 
даже при засушливом климате, например в Бузулукском бору, 
самосев сосны под пологом леса развивается удовлетворительно. 
На открытых местах в этих условиях он погибает.

Сухих березняков, осинников, ельников в природе почти 
не встречается. Всходы этих пород в сухих местах образуются 
в очень малых количествах и почти все погибают.

В условиях среднего увлажнения все древесные породы, 
за исключением крайних влаголюбов, как, например, некото
рые виды ив, тополей и ольхи, устойчивы, и самосев их в боль
шом проценте переходит в стадию подроста.

В сырых и мокрых условиях хорошо выживает самосев вла
голюбов. Гораздо реже здесь выживает самосев сосны, ели, 
березы, осины и дуба.

Огромную, часто решающую роль в жизни самосева играют 
резкие колебания температуры. У самосева очень нежные покров
ные ткани, и он не выносит солнечного накала и заморозков. 
Сильный солнцепек вызывает ожог шейки всходов, и они поги
бают. Весенние и осенние заморозки также губительно отра
жаются на всходах. Наиболее чувствительны к солнцепеку и замо
розкам ель, пихта, бук; среднеустойчивыми являются дуб, 
с°сна; не боятся заморозков береза и осина. Одним словом, 
теневыносливые и медленнорастущие древесные породы, как 
правило, недостаточно стойки против колебаний температуры; 
быстрорастущие и светолюбивые древесные породы хорошо выно- 
сят солнцепек и заморозки. Особенно гибнут от заморозков 
и ожога всходы ели: на открытом месте они обычно целиком
t4 t)

Г . Н естеров
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погибают в первое же лето. Под пологом материнских деревьев 
этих опасных колебаний температуры не бывает, и самосев даже 
таких чувствительных пород, как ель, не гибнет.

Колебания погоды также могут быть пагубными для само
сева. При избытке снега трава заваливает всходы, и они гибнут. 
Снегопады особенно ощутимы на открытых местах и менее выра
жены под пологом леса. Избыток весенней влаги и промерзание 
почвы с образованием слоя льда у поверхности могут привести 
к выпиранию, выжиманию всходов из почвы и их полеганию. 
Ливни и избыточное увлажнение почвы и атмосферы могут вы
звать различные грибные заболевания. Засухи, иссушающие 
холодные ветры также могут вызвать гибель самосева. Но все 
эти колебания погоды смягчаются под пологом леса, и самосев 
там произрастает более успешно, чем на открытом месте. Такова 
природа леса, сложившаяся тысячелетиями в процессе естествен
ного отбора.

ЖИЗНЬ ПОДРОСТА

Подростом назовем молодое поколение деревьев, начиная 
со второго года и кончая возрастом, в котором он образует со
мкнутое самостоятельное насаждение (рис. 29, 30).

Жизнь и развитие подроста качественно отличны от жизни 
и развития самосева. Для развития самосева, как правило, 
необходима лесная обстановка, создаваемая родительским дре
востоем, а для подроста характерна нарастающая постепенно 
способность самостоятельного создания лесной обстановки. Срок 
жизни подроста может быть довольно значительным. На протя
жении этого срока взаимодействие подроста с материнским лесом 
существенно меняется. Так, например, подрост 2 —3 лет еще 
сильно страдает от заморозков и солнцепека и очень нуждается 
в лесной обстановке, а подрост в возрасте 10—20 лет мало боится 
заморозков и солнцепека и уже требует условий открытого 
места.

Исходя из учения акад. Лысенко о стадийном развитии расте
ний, мы производили в 1948 г. исследования развития подроста 
сосны, дуба и ели в зависимости от среды.

Исследования показали, что в раннем возрасте эти породы 
тенелюбивы. Еловый подрост в Пушкинском лесхозе оказался 
более мощно развитым не в редких насаждениях (полнотой
0 ,4—0,6), а в густых (полнотой 0,8). Тенелюбив ели в 8-летнем 
возрасте еще явно выражено, и оно, очевидно, характерно и для 
более позднего возраста. Дуб (в условиях Тульских засек) тене
любив до трех лет. В ленточных борах сосна тенелюбива до пяти 
лет. Далее эти породы требуют для своего развития открытого 
места.



Рис. 29. Сосновый подрост на лесосеке



Ри
с.

"3
0. 

Ел
ов

ый
 

по
др

ос
т 

ра
зл

ич
но

го
 

во
зр

ас
та

 
по

д 
по

ло
го

м 
ма

те
ри

нс
ко

го
 

ле
са



Ж изнь  подроста 213

Несомненно, здесь дело не только в тенелюбии или свето- 
любии, но и в устойчивости против колебаний температуры, 
а также в способности конкурировать с травами из-за воды 
и питательных веществ. Все свойства в растениях проявляются 
в комплексе, но ведущими в каждом отдельном случае являются 
разные свойства. По соображениям практическим мы будем выде
лять в развитии подроста дополнительно две стадии, называя 
их условно: стадией теневого развития и стадией светового 
развития.

Продолжительность этих стадий зависит в основном от дре
весной породы и условий местопроизрастания. В среднем березо
вый подрост живет под пологом леса средней полноты год, оси
новый подрост—2 —3 года, сосновый—2 —3 года, дубовый —
3 —5 лет, еловый—20—50 лет. Если климат и почва благоприятны, 
то теневая стадия развития может удлиняться. При ухудшении 
условий роста стадия светового развития наступает раньше. 
С наступлением стадии светового развития подрост ослабляет 
рост и меняет форму при наличии материнского древостоя. Он 
не увеличивается заметно в росте и приобретает зонтикообразную 
форму—стелющийся характер кроны, позволяющий ему лучше 
использовать скудные количества света и тепла. В этом периоде 
корни подроста уже уходят из влажных верхних слоев почвы 
в нижние, которые служат источником воды и пищи для материн
ского древостоя.

Вполне понятно, что образование, сохранность и развитие 
подроста зависят от типа леса и условий жизни (табл. 31).

Т а б л и ц а  31

Количество подроста дуба В—8 лет в сложных трехъярусных дубравах 
в Ильинском лесничестве (па данным Гузовскагэ)

Тип почвы
Количествэ дубков на 1 га 

в тысячах
под пологом j на лесосеке

Серый суглинок ............................. 10,0 12,6
Темносерый суглинок .................. 7,5 6,0
Подзолистая почва ..........................

•
6,0 *,6

Табл. 31 показывает, что численность подроста в дубовых
Насаждениях связана с типом почвы.

Для характеристики численности дубового подроста и его
®°зраста под пологом воспользуемся данными подсчетов, произ-
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веденных в кленово-липовых дубравах полнотой 0 ,6—0,8 на све 
жих лесных серых подзолистых суглинках в Приволжском лес 
хозе в 1940 г. (табл. 32).

Т а б л и ц а  32

Численность подроста в кленово-липэвых дубравах Приволжья 
(по исследованиям И. Д. Трусова п IVJ. А. Аникина)

№
проб

Количество подроста на 1 п  по породам
дуб

липа клен ильм и всего
семенной порослевый вяз

1 7 950 790 800 66 660 3 500 79 700
2 7 041 292 542 8 209 11958 28 042

Распределение этого самосева и подроста по возрасту дано 
в табл. 33.

Т а б л и ц а  33

Распределение подроста в свежих кленово-липовых дубраеах Приволжья
по возрасту

В о зр аст , 
\  л е т

Дуб
семенной

Дуб
порослевый Липа Клен Ильмовые

JVs \ О)
I

очН СЯ о СЧ vO отН СЧ о ю отН
| | | | 1 | | 1 | | | | | |

пробы \ со <£> со СО о 05 тЧ со (О

4о! 7580 330 170 620 _ 430 210 170 52210 8080 370 430 2930 80
583J5916 542 — 292 — 334 208 — 6500 1542 157 2333 9083 42

Как показывают табл. 32 и 33, под пологом свежих кленово
липовых дубрав при полноте 0 ,6—0,8 количество подроста дуба 
может быть вполне достаточным, а вместе с другими породами  
большим. При этом можно считать, что в условиях кленово-липо
вых дубрав Приволжья дубовый подрост} не выживает более пяти 
лет под пологом материнского насаждения средней густоты. 
Клен, липа, ильм и вяз удовлетворительно терпят древесный 
полог полнотой 0 ,6—0,8 до 6 —10 лет.

В табл. 34 приведены данные о состоянии дубового подроста 
на рассматриваемых выше пробных площадях.
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Т а б л и ц а  34

Состояние дубового подроста в свежих кленово-липовых 
дубравах Приволасья

Подрост по группам состс яния

№
проб

здоровый
механиче
ски повре
жденный

больной
отставший 

в росте всего

коли
чест

во
о//о

коли
чест

во
°//о

коли
чест

во •
%

коли
чест

во
%

коли
чест

во
о//о

1 3072 38,4 3910 49,5 650 8,1 318 4,0 7950 100

2 3994 56,8 2417 34,2 504 7,2 125 1,8 7041 .100

Как показывает табл. 34, в составе дубового подроста здоровой бывает 
примерно половина, остальная же часть механически повреждена, больная 
и отставшая в росте. Это свидетельствует о том, что дубовый самосев в 3—5- 
летнем возрасте уже заканчивает период теневого развития и нуждается в 
осветлении.

О естественном возобновлении сосны под пологом леса могут 
свидетельствовать данные, полученные по Бузулукскому бору 
мцогими исследованиями (табл. 35).

Т а б л и ц а  35

Естественное возобновление сосны в мшистых сосняках Бузулукского 
бора в 193Э г. (по Матиссону)

№ проб
Полнота

насаждений

Количество подроста сосны на 1 га

средний воз
раст 

(в годах)

всего в шту
ках

в том числе 
благонадеж

ного

1 1,0 4 29 300 26 800
3 0,69 8 25 200 9 630

23-П 0,93 8 3 800 1090
23-1 0,58 9 21190 10 265

9 0,84 14 5 530 3 635
20 0,75 14 5 240 2 230

R 6 0,68 16 7 8о0 2 755
"  среднем --- 8 14 017 8 060
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Как показывает табл. 35, на 
мшистых сосняках под пологом 
имеется вполне удовлетворитель
ное естественное возобновление 
сосны.

В трудах Бузулукской экспе
диции приведены данные об изме
нении численности самосева и под
роста сосны в мшистых сосняках 
Бузулукского бора, полнота кото
рых менялась в результате груп
пово-постепенных рубок (табл. 36).

Средний возраст в целом по 
всем шести пробным площадям у 
подроста и самосева сосны приве
ден в табл. 37.

Как показывает табл. 37, 
средний возраст подроста под по
логом сосновых насаждений—око
ло 10 лет. При этом при пол
ноте 1,0 он был всего 4,2 года, а 
при полноте 0 ,7—0,5 он достигал 
8 —12 лет.

Еловый подрост лучше дубово
го и соснового развивается под по* 
логом материнских древостоев и 
долго мирится с имеющейся там 
обстановкой, приспосабливаясь к 
ней. Еловый подрост даже в воз
расте 50 лет может иметь высоту 
в 0,5 м, диаметр 2 —3 см и плос
кую, ажурную крону.

Положение подроста под поло
гом леса решается различными 
факторами. При хорошем почвен
ном увлажнении положение под
роста может решить недостаток 
света; при среднем и бедном ув
лажнении решающую роль сы
грает не затенение, а иссушение 
почвы. Но может сыграть роль и 
какой-либо другой фактор среды, 
например для дуба недостаток теп
ла и лишняя кислотность почвы 
при совместном росте с елью, не
достаток питательных веществ в
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Т а б л и ц а  37

Средний во(раст самосева ■ подроста еосны в мшистых сосняках 
Бузулуксвого бора

Годы
Количество са

мосева и подро
ста (в тысячах)

Средний воз
раст, лет

Количество бла
гонадежного 

подроста в %

1931 14,1 8,7 41
1934 6,8 10,0 47
1935 7,2 13,9 55
1937 9,3 11,6 61
1938 13,3 9,6 74
1940 13,3 8,3 80

почве при совместном росте с сосной на мелких супесях и т. д. 
Все зависит от древесных пород и от частных сочетаний факто
ров среды. Задача лесовода сводится к тому, чтобы при экс
плоатации леса, гибели его от пожаров, засух, морозов и вре
дителей умело использовать естественную способность леса к са
мостоятельному возобновлению и не прибегать к дорогостоящему 
и часто трудно осуществимому искусственному возобновлению 
леса. Обеспечить же естественное возобновление леса желатель
ными породами и в короткие сроки по-мичурински может лишь 
тот лесовод, который владеет биологией леса.

ВЕГЕТАТИВНОЕ ВОЗОБНОВЛЕНИЕ ЛЕСА

В большей доле естественное возобновление наших лесов 
идет не семенным, а вегетативным путем. В разных условиях 
преобладающее развитие получает то семенное, то вегетативное 
естественное возобновление леса. В связи с этим инженеру лес
ного хозяйства надо знать особенности и того и другого. В при
роде вегетативное возобновление леса может происходить путем 
образования поросли от пня, отводков от ствола, корневых 
отпрысков. В хозяйстве, кроме того, возможна посадка черенков 
и кольев.

При порослевом возобновлении из почек на пнях деревьев 
образуются ростки, которые превращаются в самостоятельные 
деревья.

При корнеотпрысковом возобновлении ростки образуются 
из почек корней.

При отводковом возобновлении леса ветви, прилегающие 
к почве, укореняются и образуют самостоятельные растения.

Из всех этих трех видов вегетативного возобновления леса 
наибольшее значение в хозяйстве имеет порослевое возобновление.
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Поросль может образовываться из почек двух родов: спящих 
и придаточных, или, как говорят, провентивных и адвентивных. 
Спящими называются такие почки, которые не получили разви
тия и остались на стволе в спящем состоянии; придаточными 
называются такие, которые вновь образуются на срезе ствола 
или в местах наружного его поражения, на границе коры и дре
весины, от камбия. В большинстве случаев почки засыпают 
вследствие недостатка света, тепла, влаги, минеральных веществ. 
Придаточные почки образуются после рубки в результате нако
пления свободных запасных веществ и подачи новых веществ, 
поглощаемых материнскими корнями из почвы (при наличии 
на поверхности пня света и тепла). Развитие спящих почек после 
рубки объясняется также появлением света и тепла.

Образование поросли и ее рост идут за счет жизнедеятельно
сти корней материнского дерева. А. Б . Жуков показал, как с 
течением времени материнские корни используются порослью. 
Между порослевинами разных пород, травами и многими другими 
представителями живой природы развивается ожесточенная 
борьба за существование. В этой борьбе более слабые поросле- 
вины отмирают. Естественное изреживание порослевого под
роста идет весьма интенсивно, и обычно из многих порослевин 
материнского дерева в большинстве случаев вымирают все за 
исключением одной. В среднем можно считать, что порослевая 
способность у наших древесных пород такова:

Максимальная порослевая ' Прекращается в основном в 
способность

березы В 15—20 лет 40— 50 лет
ольхи » 15—20 » 40— 50 »
ОСИПЫ » 20—25 » 50—60 »
грабл » 20—25 » 60—80 »
ильмовых » 25—40 ь 60— 80' »
кленов » 25—40 » 60— 80 »
вяза » 25—40 »
липы ь 25—40 » 60—80 »
дуба » 60—80 » 100—120 *
бука » 60—80 » 100—120 *

Таким образом, порослевая способность раньше исчезает 
у пород быстрорастущих, и наоборот.

Положение дерева в лесу и его состояние также существенно 
влияют на порослевую способность. Большое количество спящих 
почек бывает у ослабленных деревьев, при недостатке света, 
тепла, воды, минеральных веществ. Много придаточных почек 
связано с избытком питательных веществ и хорошими условиями 
произрастания материнского дерева.
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При плохих условиях жизни леса максимум и конец поросле
вой способности у деревьев наступают скорее. Морозов указы
вает, что дуб на супесях сохраняет порослевую способность 
до 60 лет, а на суглинках—до 100 и более лет. Единичная поросль 
у дуба на солонцах может образовываться даже в возрасте 
150 лет, а у дуба на суглинках—в возрасте 300 лет.

Наши древесные породы, по способности давать поросль, 
многочисленности и долголетию ее проявления, можно подраз
делить на четыре группы:

I) древесные породы, дающие обильную поросль долгое 
время,—липа и каштан, дуб, ясень, ильмовые, груша, клены;

II) древесные породы, дающие слабую поросль, но долгое 
время,—бук;

III) древесные породы, дающие обильную поросль, но недол
гое время,—ольха, береза;

IV) древесные породы, не дающие деловой поросли,—псе 
наши хвойные породы.

Поросль может образоваться у несрубленных деревьев. Это 
бывает при механических повреждениях деревьев, если крона 
побита морозами и заморозками, поражена засухами, объедена 
вредителями, поражена грибными заболеваниями.

Порослевины, появляющиеся на деревьях без срубки, назы
ваются волчками, или водяными побегами. Особенно часто обра
зуются волчки у дубов, внезапно выставляемых на открытое 
место. В этом случае по стволу, ниже кроны, появляются водяные 
побеги—одиночные или целыми пучками.

В лесоводстве часто задаются вопросом: усыхание ли крон 
является причиной появления волчков, или, наоборот, образо
вание волчков является причиной усыхания крон? Каждое явле
ние само по себе одновременно является и причиной и следствием, 
но в разных условиях может преобладать то причинный облик, 
то форма следствия. Так, при массовом поражении крон морозами 
в зимы 1939/40 и 1940/41 гг. или шелкопрядом, а затем мучни
стой росой после морозов в 1941/42, 1942/43 и в другие годы 
ослабление крон было главной причиной образования водяных 
побегов. Если предоставить лесным деревьям, росшим в большой 
густоте, открытую обстановку, появляющиеся в большом числе 
водяные побеги вместе с избытком света, тепла и ветра станут 
причиной усыхания крон.

Усыхание крон и образование волчков и характер их взаим
ного влияния зависят от самых деревьев и от обстановки, в кото
рой происходит это явление.

Например, Марченко выявил, что отсталость дерева в росте 
в прошлом и большое накопление спящих почек способствуют 
быстрому и интенсивному образованию волчков. При большом 
Размере дерева и меньшем количестве спящих почек поросли
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образуется меньше и часто не в первый, а во второй—пятый 
годы. Следовательно, если освещения, тепла, влаги и минераль
ных веществ было мало, это содействовало образованию спящих 
почек и способствовало появлению обильной поросли. Если 
дерево получало свет, тепло, влагу, минеральные вещества 
в изобилии, оно развивало все почки и в дальнейшем не могло 
образовать поросль.

Теперь рассмотрим значение времени рубки и повреждений 
леса для образования поросли и волчков.

Пневая и волчковая поросль появляются после рубки и повре
ждения деревьев не сразу, а спустя некоторое время, часто только 
через месяц. Продолжается этот процесс несколько месяцев, 
и появление новых порослевин кончается обычно в следующем 
году. Если рубка производится зимой, поросль образуется 
с весны. Она до осени успевает одеревенеть и встречает зиму 
в устойчивом состоянии. При весенней рубке основная масса 
поросли появляется только летом. Эта поросль к осенним замо
розкам не успевает одеревенеть, поражается мучнистой росой, 
побивается заморозками и морозами. Количество поросли при 
весенней рубке также обычно бывает меньше, так как часть пней 
(до 50%) погибает. Кроме того, и сила порослевин убавляется, 
потому что материнские питающие пни за лето сильно усыхают.

При летней рубке все эти отрицательные последствия усили
ваются, ибо основная поросль появляется только осенью и на 
следующий год. Рубка раннеосенняя также дает печальные 
результаты.

При сильном повреждении древостоев, например шелкопря
дом, молодые листья поросли поражаются мучнистой росой, 
а затем поросль погибает осенью от заморозков, а зимой от 
морозов.

При летних рубках и летних повреждениях дубрав молодой 
порослевый лес и молодые порослевые побеги старого леса сильно 
страдают и в результате часто приобретают корявый, нетовар
ный характер или в значительной степени, а иногда и полностью 
усыхают.

Размножение леса порослью от пня имеет особенно большое 
значение при выращивании дубрав, березняков, ольшаников. 
Корневые отпрыски образуются из придаточных почек корней.

По исследованиям многих лесоводов установлено, что корне
вые отпрыски образуются от корней толщиной около 0,5 см, 
залегающих на глубине до 2 см, т. е. от тонких корней, располо
женных близ поверхности почвы.

Корнеотпрысковое возобновление более всего свойственно 
осине, и оно имеет большое хозяйственное значение. Корневые 
отпрыски также в значительном количестве образуют: ольха 
серая, акация белая, тополи белый, черный, серый, пирамидаль
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ный, рябина, бересклет, боярышник, айлант, терн. В меньшем 
количестве корневые отпрыски дают: ильм, чинар, груша, орех, 
дуб, бук, ясень, клены, береза, ольха черная.

После рубки корневые отпрыски появляются на протяжении 
нескольких лет. Образование на протяжении ряда лет корневых 
отпрысков от редких остатков осины на громадных дюнных песча
ных просторах Бузулукского бора и других боров помогает лесо
воду в этой обстановке добиться естественного облесения. Это 
очень важно, так как здесь не происходит естественного возобно
вления сосны и плохо удавались попытки искусственного ее 
насаждения.

Однако лесоводу приходится бороться с корнеотпрысковым 
возобновлением осины в свежих лесах, где оно часто заменяет 
возобновление желательных сосны и ели. Для этого применяется 
так называемое кольцевание осины. До рубки леса вокруг ствола 
осины снимают кольцо коры. Это повреждение приводит к неме
дленному развитию множества корневых отпрысков. Но так 
как эти отпрыски затенены материнским насаждением из хвой
ных пород и осины или из дуба и осины, они начинают через 
3 —5 лет отмирать, а вместе с ними отмирает и большинство кор
ней. После этого рубка леса уже неопасна, так как живых кор
ней у осины остается мало и она дает мало корневых отпрысков.

При размножении отводками ветви, соприкасающиеся каким- 
либо местом с землей, укореняются, часть, связывающая их 
с материнским деревом, отмирает, и они образуют самостоятель
ные растения. Так частично размножается липа, образуя 
под пологом дуба мощный подлесок и второй ярус.

Образование большого количества отводков наблюдается 
у клена татарского, лещины, бересклета, смородины, рододен
дрона кавказского и у пихты (на сырых почвах).

ЗНАЧЕНИЕ СЕМЕННОГО И ПОРОСЛЕВОГО ВОЗОБНОВЛЕНИЯ ЛЕСА

Значение семенного и порослевого возобновления леса ме
няется в зависимости от породы и от условий среды, а также 
от экономики хозяйства.

Семенное возобновление является единственным современ
ным хозяйственным методом воссоздания хвойных древесных 
пород и массовым методом для создания лиственных лесов.

Весьма существенную роль в размножении многих лиственных 
пород играет и вегетативный способ. Как уже сказано выше, 
порослевое возобновление от пней широко развито у дуба, ясеня, 
°льхи, березы, а от корней—у осины.

Леса семенного и вегетативного происхождения отличаются 
по многим биологическим свойствам. Прежде всего эти два вида 
лесов различны по быстроте роста. Семенные насаждения, осо
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бенно в молодости, растут медленнее, чем порослевые. Это объяс
няется главным образом тем, что семенные насаждения в начале 
своей жизни обладают малыми корнями и кроной. Порослевые же 
насаждения располагают огромными материнскими корнями, 
а вскоре и крупными листьями.

Второе отличие семенных и порослевых насаждений заклю
чается в том, что они обладают неодинаковой долговечностью. 
Семенные насаждения растут медленно, но рост их продолжается 
долго, а порослевые, имея быстрый рост, вскоре его прекращают. 
По высоте семенные насаждения к концу роста часто превосходят 
порослевые. Так, семенные дубравы продолжают интенсивно 
расти до 120—150 лет, а живут до 300—400 лет и достигают 
30—40 м высоты. Порослевые же дубравы интенсивно растут 
до 70—80 лет, а живут до 150—200 лет и достигают в высоту 
20—30 м.

Третье существенное различие между семенными и поросле
выми насаждениями заключается в том, что у семенных древе
сина построена более равномерно и правильно, чем у порослевых. 
Это объясняется тем, что деревья размещены по площади оди
ночно и группами, а порослевины—пучками, идущими от пней. 
Однако различие в сложении годичных колец заметно в молодом 
периоде роста, когда порослевины густые, и менее заметно в даль
нейшем, когда они растут одиночно. Кроме того, семенные экзем
пляры сплошь и рядом имеют тоже однобокое развитие. Более 
существенное различие между семенными и порослевыми наса-* 
ждениями заключается в том, что семенные насаждения менее 
подвержены разрушению гнилями, нежели порослевые. При 
вегетативном размножении происходит постепенное отмирание 
материнского пня и части корней, через которые грибные нити 
проникают в поросль и свободно развиваются в новом поколении 
леса. Этому же, видимо, содействует и более рыхлое строение 
древесины порослевых насаждений. Особенно сильно страдают 
от загнивания вегетативные, корнеотпрысковые осинники.

Из сказанного выше ясно, что мы должны максимально стре
миться к обеспечению семенного, а не порослевого возобновления 
леса. Но хозяйственная необходимость часто может приводить 
к ориентировке не на семенное, а на порослевое возобновление.

МЕТОДЫ УЧЕТА ЕСТЕСТВЕННОГО ВОЗОБНОВЛЕНИЯ ЛЕСА

В практике лесного хозяйства, а тем более при научных иссле
дованиях, часто бывает необходимо дать оценку успешности 
естественного возобновления леса. Для этих целей можно приме
нить два метода: глазомерный и учет самосева и подроста.

При глазомерном методе тщательно осматривают территорию, 
на которой определяется естественное возобновление леса, а за



тем делают ориентировочную оценку естественного возобновле
ния леса.

Д ля учета самосева и подроста закладывают так называемые 
площадки, учетные полосы, пробные площади. Все это вариации 
одного и того же метода, и ими надо пользоваться в зависимости 
преимущественно) от возраста молодняка и места его располо
жения, т. е. в зависимости от того, под пологом материнского 
насаждения или на открытом месте (лесосеке, пожарище, ветро- 
вальнике) изучается ход естественного возобновления. Если моло
дое поколение в основной массе еще не вышло за пределы 1—5 лет, 
вполне целесообразно для его учета закладывать учетные пло
щадки размером в 1 или 2 м*. В тех случаях, когда подрост 
достиг возраста в 5—10 лет, учетные площадки закладывают 
в 4,5 и 10 м2.

При более взрослом подросте следует уже закладывать проб
ные площади размером в 0 ,1—0,2 га со сплошным учетом под
роста. В изучаемом лесном участке должно быть 15—25 учетных 
площадок размером 1 или 2 м2 или 10—15 площадок размером 
в 4 и 5 м2. Это в большинстве случаев даст точность учета около 
10%. (Число пробных площадей для надежности должно быть 
до трех в каждом изучаемом лесном участке.)

Если изучаемая территория равномерна по своим признакам 
и по ходу естественного возобновления и к тому же требуется 
получить лишь общую оценку хода естественного возобновления, 
например под пологом равномерного леса с однообразным релье
фом, составом, формой, возрастом, полнотой насаждения, то 
лучше всего отбить пробную площадь в 0 ,5—1,0 га и на ней закла
дывать, в шахматном или рядовом порядке, по 15—25 учетных 
площадок. Если же необходимо определить ход естественного 
возобновления леса на открытой площади, например лесосеке, 
то можно закладывать учетные площадки поперек лесосеки 
параллельными рядами. Таких рядов надо закладывать от трех 
до пяти. Расстояние между рядами, в зависимости от лесосеки, 
может быть равно 100 м, 200 м, 300 м.

На этих рядах нужно закладывать учетные площадки через 
каждые 10—20 м, так, чтобы в ряду их было не менее пяти, а на 
всех рядах 15—25 и более. Можно также закладывать поперек 
лесосек учетные полосы в виде лент шириной в 1, 2, 4, 5, 10 м, 
разделяя эти ленты в свою очередь на учетные площадки. Зало
жив три, пять и более таких лент, мы можем обрабатывать ре
зультаты учета также по расстояниям от стен леса. Если нужно 
учесть влияние семенников, то следует учетные площадки закла
дывать около них, в виде кругов, разделенных на секторы, в зави
симости от стран света, с отдельным учетом подроста по этим 
секторам. При изучении значения других факторов, например 
рельефа, следует учетные площадки закладывать в разных местах;

М ет оды учет а естественного возобновления леса 22Я
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на склонах разных экспозиций, в низинах, на буграх и т. д., 
и обрабатывать результаты учета по этим группам. |

При учете нужно определять породу, возраст (ориентиро
вочно), высоту, состояние или благонадежность всходов и под
роста или только’ подроста. Лучше всего делить всходы и подрост 
на следующие группы по состоянию: здоровые и развитые (благо
надежные), отставшие в росте, механически поврежденные, боль
ные, мертвые. Произведя учет естественного возобновления 
на учетных площадках, нужно сделать пересчет на 1 га, для 
чего можно пользоваться нижеследующей формулой:

N  — число экземпляров всходов и подроста на 1 га;
п — число всходов и подроста на всех учетных площад

ках в м2;
Р  — площадь всех учетных-площадок.

В этом случае в расчет принимают только подрост благона
дежный. Численность самосева и подроста следует находить 
отдельно по породам и в целом для всех пород. Наконец, когда 
определилась численность молодой смены на 1 га, необходимо 
дать оценку естественному возобновлению леса.

Для этой цели обычно использовались шкалы, разработанные 
различными исследователями. Например, Д . И. Товстолес при
менял следующую шкалу:

1. Возобновление есть —б шее 5 500 штук всходов на 1 га
(бэлее 6 ООО штук на десятине)

2. Возобновление плохое—5 500—920 штук на 1 га
(6 000—1 000 штук на дегятине)

3. Возобновления нет —менее 920 штук на 1 га
(менее 1000 штук на десятине)

Профессор М. Е . Ткаченко для оценки естественного возобно
вления леса дал другую шкалу:

дг п  • ю  ооо

где:

Количество подроста 
(в тысячах штук) на 1 га

Оценка вэзобновления 
леса

Польше 10 Хорошее
Удовлетворительное
Слабое
Плохие
ОтсутствуетМеньше 0,1

10—5
5— 2
2—0,1
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Однако пользование такими шкалами дает часто глубоко 
ошибочные результаты, ибо, например, 3—5 тыс. экземпляров 
растений на 1 га в возрасте 1—2 года действительно будет свиде
тельствовать о неудовлетворительном естественном возобновле
нии леса, но при возрасте его в 5—10 лет оно будет говорить 
о хорошем возобновлении леса. В связи с этим мы и составили 
в 1939 г. во ВНИИЛХ шкалу для оценки естественного возобно
вления в зависимости от возраста подроста (табл. 38).

Т а б л и ц а  38

Шкала Нестерова для оценки естественного возобновления леса

Преобладающий возраст всходов и подроста, лет
1—5 6—10 11—15 старше 15

Оценка возобно
вления

число благонадежных всходэв 
и растений подроста всех возрастов 

на 1 га (в тысячах)

% от числа 
деревьев, по

казанных 
в таблицах 
хода роста

Хорошее .................... >  10 > 5 > 3 >  75—100

Удовлетворительное 10—5 5—3 3—1 55—74

Слабое ......................... 5—3 3—1 1 - 7 > 35—54

Плохое .................... < 3 <  1 < 7 , <  0—34

П р и м е ч а н и е .  При пользовании шкалой всходы учитывштся в по
ловинном количестве, подрост—целиком.

Д ля оценки порослевого возобновления леса нужно произво
дить на пробных площадях учет пней и порослевин по породам, 
возрастам, состоянию, размерам. Пробные площади надо закла
дывать размером 0 ,5—1,0—по три в каждом насаждении.
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ОСНОВНЫЕ ВОЗРАСТНЫЕ ПЕРИОДЫ В РАЗВИТИИ ЛЕСА

Как мы знаем, период подроста заканчивается образованием 
сомкнутого лесного сообщества, так называемой чащи, предста
вляющего собой комплекс растений с особой системой взаимо-

Рис. 31. Обильный подрост ели в сосновом лесу Черкизовского^лесничества

под Москвой

действия между собой и со средой. В'этом периоде7еще нет дифе- 
ренциации деревьев по классам роста, хотя у молодых деревьев 
уже заметно некоторое различие в величине (рис. 31, 32).
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В процессе образования лесного сообщества и первоначаль
ного роста молодого насаждения решается исход взаимодействия 
древесных пород. Соотношение древесных пород в целом и отдель
ных деревьев каждой породы непрерывно изменяется, а • устой
чивость лесного сообщества и его соответствие среде нарастают. 
Эта подгонка отдельных деталей леса друг к другу и к среде 
никогда не достигает совершенства, окончательности, равно
весия и гармонии.

Одновременно с подгонкой, приспособлением и отбором расте
ний применительно друг к другу и к среде идет непрерывное 
изменение самих растений и среды. Кроме того, происходят 
крупные нарушения плавных изменений среды и вторжение раз
личных факторов. В связи с этим всегда остается какая-то непре
рывно изменяющаяся в количественном и качественном отноше
нии степень внутренней дисгармонии в сообществе растений 
и в соотношении между лесным сообществом и средой.

Так, допустим, в свежем бору подрост состоит из сосны, осины 
и березы, которые образуют уже целое насаждение. Между ними 
идет борьба за существование. Они друг друга теснят и угнетают, 
и в этой ожесточенной борьбе формируется новое насаждение. 
В этот период, а именно в I классе возраста, решается участь 
пород и отдельных деревьев и складывается основной облик 
будущего взрослого леса.

В нашем примере обычно вначале победителями оказываются 
осина и береза. Они обгоняют сосну, заглушают и подавляют ее. 
Следовательно, никакой гармонии в насаждении не создается, 
хотя относительная степень соответствия имеется: корни осины 
используют в основном поверхностный слой почвы, а сосны -- 
более глубокий. И все же в это время наличие осины часто кон
чается для сосны неприятностью, так как вредное грибное забо
левание, проходя промежуточную стадию на осине, наносит 
затем серьезное поражение сосне.

Далее, в более позднем возрасте, в 30—40—50 лет, когда 
рост осины и березы приостанавливается и они не поднимаются 
выше 15—25 м, деградируют, стареют и разрушаются, сосна 
нагоняет их, а затек и обгоняет, становясь господином поло
жения. Этим самым как бы ликвидируется несоответствие между 
древостоем и средой. Но тут либо возникают новые противоре
чия, либо обостряются противоречия, которые ранее были выра
жены слабо, например борьба сосны с травянистыми растениями. 
К жизни на сосне и в ее древостоях приспосабливаются п ти ц ы - 
клесты, большой пестрый дятел, насекомые—майский хрущ, под
корный клоп, грибы—корневая губка и ценангиум. Клесты 
и дятлы уничтожают большую часть образующихся семян, 
майский хрущ сильно обгрызает корни сосны, часть корней пора^ 
жается корневой губкой, подкорный клоп нарушает нормаль
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ную жизнедеятельность камбия, нанося ему поранения, гриб 
ценангиум начинает усиленно развиваться и ускоряет усыхание 
вершин.

В результате животные и растения нарушают достигнутую 
относительную приспособленность сосны к среде и вызывают 
ее гибель.

Мы описали случай, когда сосна восстановила свое господство. 
По так бывает лишь при слабом подавлении ее другими породами. 
При сильном же угнетении сосна может ранее погибнуть и поте
ряет возможность восстановиться. Так, например, бывает во 
влажном бору.

Позднее 1 класса возраста решается участь оставшихся де
ревьев в пределах каждой породы. Этот период можно назвать 
формированием леса, периодом жердняка (рис. 33). Участь 
деревьев при формировании леса определяется наследственными 
задатками каждого дерева и индивидуальными условиями его 
роста. Каждое дерево приобретает свое место в сообществе, то 
более, то менее значительное.

Исследованиями многих лесоводов, в частности Эйтингена, 
показано, что положение деревьев на протяжении их жизни 
изменяется. Часть деревьев, бывших крупными в начале роста, 
позднее становится отставшими и, наоборот, деревья, которые 
вначале отставали, позднее становятся крупными. Но изменчи
вость положения деревьев в лесу не очень значительна и не носит 
массового характера. Большинство деревьев, имея хорошие 
наследственные данные, растет хорошо большую часть времени, 
а имея плохие наследственные данные, не меняют своего низ
шего места на высшее. Лишь часть деревьев, имея наследственные 
способности различного роста, в разном возрасте может сменить 
свое начальное нижнее положение на верхнее или верхнее на 
нижнее.

Среда в этом случае то содействует наследственным данным, 
то противоречит им. Например, дерево, имеющее хорошие наслед
ственные данные, может иметь удобное место в почве и над ней. 
Оно может занимать благоприятную низинку среди сухих место
положений или кочку среди болот, более богатый участок почвы, 
мссто, отдаленное от мощных затеняющих деревьев, или расти 
близ защищающих деревьев. Тогда развитие данного дерева 
будет итти особенно интенсивно. Но возможен и другой случай. 
Дерево с хорошими наследственными данными может попасть 
На худший участок, и тогда оно будет расти средне или даже 
Cjia6o. Такое дерево иногда не может превзойти другое, имеющее 
^абы е наследственные данные, но хорошие условия роста. 
й наихудшем положении оказываются деревья со слабыми на
следственными данными и попавшие в плохие условия. Этот период 
Развития леса, характерный решением участи большинства
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Рис. 33, Сосновый жердняк в Пушкинском лесхозе
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деревьев, чаще всего падает на II класс возраста—на жердняко- 1 
вый возраст.

Далее, в последующем возрасте уже отпадает меньше деревьев, 
ибо насаждения после интенсивного изреживания оказываются 
не столь плотными. Начинается период роста, иногда несколько 
менее интенсивного, но достаточно высокого, который посте
пенно снижается. Это, обычно, совпадаете III,  иногда с IV классом 
возраста. Такие насаждения называют не молодыми, а средне-, 
возрастными и приспевающими (рис. 34).

Еще позднее, когда завершается выспевание леса в биологи
ческом, а часто одновременно и в техническом отношении, выми
рание деревьев наблюдается редко. Оно может быть вызвано силь
ными внешними факторами: засухами, морозами, нападением 
вредителей и т. д. Лесное сообщество в это время существует 
без видимого расстройства и более или менее устойчиво. Так 
длится обычно в V, VI классах возраста (рис. 35). Затем на
ступает последний период в жизни леса, период старения, вы
мирания и гибели (рис. 36).

Естественная, физическая старость и одряхление, вымирание 
и гибель леса сводятся к тому, что деревья пер'естают прирастать, 
ткани их мертвеют, на них развиваются вредные насекомые 
и грибные болезни, разрушаются крона, корневая система, под 
напором ветра старые гиганты начинают поочередно, а часто 
и группами ломаться п вываливаться с корнями (см. рис. 10).

В наших учебниках обычно различают возрастные периоды 
леса и представляют процесс его существования, как постепенное 
чисто количественное изменение числа стволов на единице пло
щади, увеличение высоты, роста, диаметра, накопления запасов 
древесинй. В действительности в образовании и развитии леса 
следует различать ряд периодов глубоко не только количественно, 
но в первую очередь качественно различных. Среди них надо 
выделить следующие, уже рассмотренные в схеме, возрастные 
периоды: 1) образование семян или спящих и придаточных почек;
2) прорастание семян и почек и образование ростков—всходов;
3) жизнь всходов—однолетних растений; 4) жизнь подроста— 
многолетних молодых растений; 5) образование леса; 6) формиро
вание лесного сообщества; 7) выспевание и спелость леса; 8) ста
рение, вымирание и гибель леса.

На этот перечень надо смотреть лишь как на схему. В природе 
все происходит гораздо сложнее. Характерные черты одного перио
да наблюдаются в топ или иной мере и в смежных предшествую
щих или последующих периодах, но не в превалирующих размерах. 
Названные периоды нарушаются различными факторами среды. ! 
Так, гибель леса может наступить досрочно из-за вымерзания как ! 
это было почти повсеместно в зимы 1939/40 и 1940/41 гг • из-за 1 
засухи, как в 1938—1939 гг., от ветровала, как осенью 1943 г., |



Prrc. 34. Средневозрастный березняк в Мытищенском лесничестве



|Рис. 35. Спелая дубрава с ясенем в Шиповом лесу.
Высота д;ба и ясеня—до 35 м и более; под дубом и ясенем—второй ярус из 
клена, ил.мовых, липы; обильный подлесок из лещины, бересклета и других 
кустарниюв; в живом напочвенном покрове обильна сныть. Почва—темно- 

серый лесной суглинок
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от пожаров, как бывает часто. Можно выделить и иное число 
периодов в развитии леса. Но все это лишь частные моменты, 
которые никак не отрицают, а лишь подтверждают наличие 
характерных периодов в развитии леса.

Ко всему этому следует еще добавить, что охарактеризованная 
выше в общей схеме возрастная стадийность, или периодичность 
в развитии леса, является всеобщей закономерностью. Она харак
терна для всех древесных пород, всех условий местопроизраста
ния, всех типов леса, всех бонитетов, всех географических зон, 
для всех типов климата и почв.

Но конкретное выражение этой общей закономерности при
менительно к разным типам леса в абсолютных цифрах б у д е т  

различным, что и заслуживает специального анализа и изучения

СТРОЕНИЕ ЛЕСА

На первых! взгляд кажется, что в строении древостоев нет 
никаких закономерностей, что все там бессистемно и хаотично. 
Но это неверно. При более глубоком анализе выявляются многие 
закономерности.

Прежде всего интересен вопрос о том, как распределяются 
деревья в лесу по ступеням толщины, затем каковы высоты по 
ступеням толщины и распределение объемов древесины по' ним.

Оказывается, на всех участках леса деревья одной и той же 
стадии развития распределяются по ступеням толщины по единой 
закономерности. Наибольшее их число падает на средние диа
метры, а наименьшее—на крайние. Проф. Тюрин показал, что 
распределение деревьев по ступеням толщины не зависит от по
роды, бонитета и полноты насаждения.

Если средний диаметр дерева в насаждении принять за еди
ницу, а убывающие и возрастающие диаметры показать в долях 
от среднего, то получатся естественные ступени толщины, по 
которым распределяются деревья всех насаждений в одинаковом 
порядке, если их возрасты x̂ e сильно различны и если они не отно
сятся к разным периодам в развитии древостоев.

Вся сумма закономерностей в строении взрослых древостоев 
представлена проф. Тюриным в особой таблице, из которой здесь 
приведены некоторые данные (табл. 39).

Табл. 39 раскрывает общность в строении древостоев. Но она 
является лишь схемой и отвечает всем особенностям взрослых 
Древостоев. Для других стадий развития общие схемы будут иными, 
но они также могут быть установлены и построены. Конкрет
ное цифровое выражение в абсолютных величинах этих схем 
строения, леса будет изменяться в зависимости от древесных 
пород и бонитетов. При этом полноты насаждений, сильно укло-
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няющйхся от средних, будут нарушать общие закономерности 
в строении древостоев.

Таким образом, каждая фаза развития леса имеет свои зако
номерности в строении древостоев, не зависящие от пород и бони
тетов или, лучше сказать, от типов леса.

Далее рассмотрим для главнейших наших пород (сосны, ели, дуба, 
березы и осины) по бонитетам изменения следующих лесоводственных пока
зателей: среднего числа стволов на гектаре, высот, диаметров, запасов дре
весины (табл. 40). Воспользуемся для этого всеобщими таблицами хода роста 
насаждений (А. В. Тюрин, Б. А. Шустов).

Изменение числа стволов у разных нород и в разных условиях идет 
с различной интенсивностью. Так, быстро растущие породы изреживаются 
быстрее, а медленно растущие—медленнее. Например, у березы и осины уже 
к 40—50 годам число стволов на гектаре составляет 700—1000, тогда 
как у сосны и ели такое число стволов бывает только к 80—100 годам. Кроме 
того, число стволов в низших бонитетах в начальном периоде развития леса 
бывает больше, а затем меньше, чем в высших бонитетах. В таблицах хода 
роста насаждений преобладание числа стволов в низших бонитетах по срав
нению с высшим показывают на протяжении всего возраста жизни леса.

Полнота естественных насаждений не остается непрерывно 
одинаковой, предельно высокой и равной единице.

Нам удалось на массовом анализе лесных насаждений и, в част
ности, насаждений Бузулукского бора установить, что сомк
нутость крон деревьев и полнота насаждений на протяжении их 
жизни меняются, падая к возрасту спелости, в зависимости от 
условий местопроизрастания, бонитета, типа леса. Это мною 
было описано в трудах Бузулукской экспедиции. В самом деле, 
обычная типичная полнота спелых сосняков в средней части 
лесной зоны, т. е. в благоприятных условиях, доходит до 0 ,9—1. 
В Бузулукском бору засушливого Поволжья она в среднем равна 
0,53, в ленточных борах очень засушливой Кулундинской степи— 
0,36. Полнота лиственничных насаждений в средней части лес
ной зоны Сибири доходит до 0 ,9—1, а на реке Лене, в условиях 
вечной мерзлоты почв и при годовом количестве осадков в 200 мм, 
она падает до 0 ,4—0,5.

Ельники средней части лесной зоны могут иметь полноту 
до 0 ,9—1, а ельники Коми АССР имеют типичную полноту 0,4—0,5. 
Кедровники средней равнинной части Сибири имеют полноту 
до 0 ,9—1, а кедровники верхних горных поясов разомкнуты 
до полноты 0 ,4—0,5. Дубравы на темносерых лесных суглинках 
обычно имеют полноту 0 ,9—1 ,.а  дубняки на песках и солон
цах—0,5—0,6.

Высота деревьев в целом в насаждениях с возрастом нара
стает, достигая по интенсивности прироста максимума в некото
ром среднем возрасте, а наибольшей абсолютной величины— 
в спелом возрасте, задолго до своей смерти.
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Частный возраст кульминации прироста но высоте и прекраще
ния роста у отдельных пород далеко не одинаков. Он связан 
с быстротой роста. Быстро растущие древесные породы быстрее 
достигают возраста кульминации и возраста прекращения роста. 
Медленно растущие породы позднее достигают периода кульми
нации и периода спелости. Возраст кульминации и возраст пре
кращения роста у основных наших пород приводятся в табл. 41.

Т а б л и ц а  41
Возраст наивысшего прироста и возраст прекращения роста 

у различных древесных пород

Порода
Возраст 

кульмина
ции, лет

Возраст 
прекраще
ния роста, 

лет

Б е р е за ................................................. 15—20 40— 50
Осина ................................................. 20—25 40— 50
Сосна ................................................. 30—40 100—120
Е л ь ..................................................... 40—50 100—120
Д у б ..................................................... 60—80 120—150

Следует иметь в виду, что величины, приведенные в табл. 41, 
меняются в зависимости от бонитета. В наиболее благоприятных 
условиях прекращение роста наступает обычно позднее. Прирост по 
диаметру также нарастает до конца периода формирования леса, 
а затем в среднем возрасте падает и прекращается в периоде 
старения и умирания. Запасы древесины наращиваются в такой же 
закономерности.

Прирост в лесах нашей страны в последних десятилетиях 
систематически повышался с помощью разных радикальных 
мероприятий. Селекция и гибридизация древесных растений, вы
ведение новых пород, улучшение видового состава лесов, усовер
шенствование рубок ухода, улучшение главных рубок, обработка 
почвы на основе учения Мичурина—Вильямса—Лысенко резко по
высили производительность лесных площадей. Большую роль в 
деле повышения производительности лесов сыграла мелиорация 
заболоченных площадей. При посредстве осушки заболоченных 
площадей производительность леса удается часто повысить в два 
и более раза. Гидротехническая мелиорация—это одно из важ
нейших средств повышения производительности лесов Севера. 
Размах работ цо улучшению и повышению производительности 
лесов в СССР достигает невиданных размеров.

Используя далее закономерности в строении и развитии леса, 
ы сможем еще более поднять производительность наших лесов.
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По нас также интересует и качество наших лесов, а именно 
их породный состав, разнообразие лесной продукции и, в частно
сти, форма стволов, их очищаемость от сучьев и в итоге выход 
деловой древесины.

Геометрическая форма стволов, суковатость, устойчивость 
против заболеваний, определяющие ценность деревьев в хозяй
ственном отношении при эксплоатации на древесину, зависят 
от древесных пород, бонитета (типа леса) и возраста насаждений. 
Так, по исследованиям Н. П. Анучина, М. Н. Грошевого, 
М. Г. Егорова, В. И. Панкова и Н. Н. Абрамова, процент 
деловой древесины у здоровых деревьев в спелом возрасте 
следующий (табл. 42):

Т а б л и ц а  42

Выход деловой древесины из деловых стволов (в %)

Бонитет Сосна Ель Дуб Осина Берег

1 а ......................................... 90 90 87 80 60
I ..................................... 90 88 87 75 . 60-

II ......................................... 90 87 85 80 55
III ......................................... 88 87 82 75 50
IV ............................. 87 85 80 60 50
V ......................................... 70 80 75 —. 50
V a ......................................... 60 — 70 --- 45

Таким образом, как показывают данные табл. 42, изменчи
вость формы деревьев и их естественного состояния (сукова
тость, характер ветвления и т. д.) по породам и бонитетам весьма 
значительна.

Наиболее ценные стволы дает сосна: она почти во всех бони
тетах имеет превосходство над другими породами и лишь в низ
ших бонитетах отстает от ели и дуба. Ель имеет почти равные 
показатели с сосной и даже в низших бонитетах превосходит 
сосну по стройности и меньшей суковатости.

Дуб обычно менее строен, но уступает двум предыдущим 
породам незначительно. Осина, несмотря на большую строй
ность стволов, из-за естественных дефектов древесины дает 
гораздо меньше деловой древесины, уступая предыдущим поро
дам процентов на 10. Береза же по характеру своего ствола стоит 
еще на более низком уровне и уступает трем первым породам 
на 20—30%.

По бонитетам процент деловой древесины падает по каждой 
породе от.1 к V на 20—30%.
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О ВЕДУЩЕМ ПРОТИВОРЕЧИИ В РАЗВИТИИ ЛЕСА

Все природные явления, в том числе и лес, характеризуются 
наличием внутренних противоречий, являющихся источником 
развития этих явлений. Это один из основных законов диалекти
ческого материализма. «Развитие есть «борьба» противополож
ностей»,—писал В. И. Ленин1.

Эта идея с предельной четкостью изложена в гениальной 
работе И. В. Сталина «О диалектическом и историческом мате
риализме»2. Там говорится:

«В противоположность метафизике диалектика исходит из 
того, что предметам природы, явлениям природы свойственны 
внутренние противоречия, ибо все они имеют свою отрицатель
ную и положительную сторону, свое прошлое и будущее, свое 
отживающее и развивающееся, что борьба этих противополож
ностей, борьба между старым и новым, между отмирающим 
и нарождающимся, между отживающим и развивающимся, соста
вляет внутреннее содержание превращения количественных изме
нений в качественные».

Руководствуясь законами марксистско-ленинской диалек
тики, установим сущность внутренних противоречий леса, дви
жущих его развитие.

Наш выдающийся лесовод Г. Ф. Морозов ярко показал зна
чение борьбы за существование деревьев и значение экологиче
ских взаимосвязей древесных растений со средой, установив 
ведущую роль последних. Следует в связи с этим отметить суще
ствующие расхождения во взглядах по вопросу, что является 
ведущим внутренним противоречие^ в развитии леса. Как 
известно, акад. В. Н. Сукачев считает, что ведущим фактором 
в развитии леса является борьба за существование ме5кду 
деревьями, притом в первую очередь так называемая внутривидо^ 
вая конкуренция; акад. Г1. С. Погребняк таким фактором считает 
взаимодействие деревьев со средой.

Правильный ответ на этот вопрос дает мичуринская наука: 
и лесу, т. е. в комплексе живых существ со средой, внутреннее 
противоречие состоит в расхождении требований живых существ 
и среды.

Несомненно, что в целом в лесу, в его развитии, борьба за 
существование имеет большое значение как вариант и составная 
часть экологических взаимосвязей, действующих в единстве.

Ведущее значение взаимодействия древостоя и среды с оче
видностью вытекает из учения акад. Т. Д. Лысенко о развитии 
организмов в связи со средой.

1 В. П. Л е н и н .  Соч., т. XIII, изд. 2-е, стр. 301.
2 Нстария ВКП(б), Краткий курс, стр. 103 —104, Госполптиздат, 1938.
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ДАРВИНИЗМ В УЧЕНИИ О ЛЕСЕ И ОШИБКИ В ЭТОЙ ОБЛАСТИ

В учении о лесе Георгия Федоровича Морозова дарвинизм 
получил наиболее глубокое и яркое развитие.

Морозов показал значение в лесу открытого Дарвиным закона 
наследственности и изменчивости в мире живых существ. Он 
блестяще продемонстрировал, как у древесных растений сохра
няются по наследству материнские и отцовские свойства и как 
велика изменчивость, неодинаковость свойств у древесных расте- 
ний. Он же неоднократно показал, хотя и не развил в теорию, 
как Мичурин и Лысенко, зависхгмость свойств деревьев от среды.

Далее, Морозов осветил процесс борьбы за существование 
деревьев в лесу, приняв, однако, при этом некритически реак
ционное мальтузианское утверждение Дарвина о наличии и оже
сточенности внутривидовой конкуренции. Затем Морозов показал 
естественный отбор в лесу или образование и переживание наиболее 
приспособленных к условиям среды древесных растений, широко 
раскрыв процесс образования лесных группировок из относи
тельно более устойчивых и фактически приспособленных друг 
к  другу растений и животных, а тех и других к почве и климату. 
Он диалектически и материалистически объяснил целесообраз
ность процессов, происходящих в лесу, правда, допустив при 
этом отдельные ошибки.

Суть леса блестяще выражена Морозовым в следующих словах:
«Лесоводственная точка зрения на лес неизбежно влечет за 

собой необходимость изучать лес, как некое общежитие живых 
организмов, по преимуществу древесных растений, находящихся 
между собой во взаимной связи и тем создающих целое новое 
явление, новую жизненную обстановку как для самих себя, так 
и для других живых существ, растений и животных, живущих 
в лесу».

Приспособление к условиям среды, как доказал Дарвин, 
есть в известной мере в природе и оно является как следствием 
вымирания неприспособленных, так и следствием изменения 
своих свойств применительно к среде и под ее влиянием.

Но далее, увлекшись идеей целесообразности в лесу, Морозов 
писал в своем «Учении о лесе»:

«В лесу стихийном или девственном нет ни полезных, ни вред
ных животных,—там все полезны для леса; и белка, и сойка, 
и другие животные, поедающие жолуди, не являются, однако, 
в силу этогЬ истребителями дуба, а наоборот, агентами распро
странения его,—факторами жизни и возобновления леса. Лес 
не .есть только общежитие древесных растений, он представляет 
собой общежитие более широкого порядка; в нем не только 
растения приспособлены друг к другу, но и животные к расте
ниям и растения к животным, все это взаимно приспособлено
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друг к другу и все это находится под влиянием внешней среды, 
под властью земли и неба. Это взаимное приспособление всех 
живых существ друг к другу в лесу, в тесной связи с внешними 
географическими факторами, создает в этой стихии свой поря
док, свою гармонию, свою устойчивость и то подвижное, равно
весие, какое мы всюду наблюдаем в живой природе, пока не вмеши
вается человек» (подчеркнуто нами.—В. / / .) .

Здесь Морозов факт целесообразности в природе уже идеали
стически и механистически истолковывает как подвижное равно- 
несие, как бы забывая сказанное им же о наличии противоречий 
it борьбы в лесу.

Рассматривая лес как единый комплекс взаимно связанных 
и взаимно проникающих составных элементов, Морозов для 
характеристики открытых им явлений в лесу применял ошибоч
ные термины: «социальный организм» и составляющие сообщество 
«классы господства», «борьба между деревьями разных классов 
господства». Безоговорочное применение этих терминов приво
дило к реакционной социологизации леса. Между тем Морозов 
фактически не стремился уподоблять лес человеческому обще
ству и не смешивал борьбы за существование в лесу с классовой 
норьбой в обществе. Однако своей терминологией, безоговорочно 
им применяемой, Морозов невольно уподобил деревья челове
ческому обществу и придал рассматриваемому явлению антро
поморфическую окраску.

Таким образом, дарвинизм в учении о лесе Морозова выразился 
в глубоком и широком применении к лесу законов о наследственно
сти и изменчивости, борьбе за существование и естественном 
отборе.

Показав наличие в лесу известной приспособляемости живых 
существ к условиям среды, Морозов, однако, преувеличивал 
значение и степень совершенства этой приспособляемости, забы- 
нал о непрерывных ее нарушениях.

Следует отметить, что дарвинизмом проникнуто все учение 
Морозова о лесе, тогда как антидарвинистические высказывания 
••го случайны и редки.

РАЗВИТИЕ И УСТОЙЧИВОСТЬ ЛЕСА

Морозов развил положение Дарвина о том, что выживают 
наиболее приспособленные живые существа, и с исключительной 
глубиной и широтой показал подбор в лесу организмов, взаимно 
приспособленных и (не'вольно) взаимно содействующих и покро
вительствующих друг другу. Далее Морозов и другие русские 
.юсоводы показали изменение самих лесных растений под влия
нием среды и применительно к ней.
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В «Учении о лесе» выражена мысль о взаимной приспособлен
ности организмов в лесу.

«Кроме борьбы за существование,—писал М орозов,—в лесу 
наблюдаются и другие виды взаимодействия древесных пород,, 
как-то: взаимное покровительство и сотрудничество, защита 
и взаимное приспособление».

Однако, ошибочно отмечая неизбежность, внутреннюю пред- 
начертанность прихода леса в состояние полной гармонии, абсо
лютного совершенства, подвижного равновесия, Морозов невольно 
отдает дань витализму. Правда, наш замечательный русский 
ученый-лесовод нигде и ни разу не указывает на возможность 
замены борьбы за существование взаимопомощью. Отдельные 
высказывания Морозова носят на себе печать телеологизма, 
идеализма. Но в плену этих реакционных идей он не оставался. 
Морозов первый блестяще разбивает реакционную теорию зату
хающего развития леса и прихода его к так называемым заклю
чительным формациям. Эта ложная, опровергнутая подлинной 
наукой в наше время, «теория» защищается американцем К ле
ментсом.

Морозов пришел к весьма важной идее устойчивости леса, 
как следствия естественного отбора с изменением растений под 
воздействием среды.

В своем знаменитом труде «О лесоводственных устоях» Моро
зов пишет:

«Все в жизни течет, все изменяется, все, надо думать, эволю
ционирует, но, чтобы все это происходило с пользой для дела 
и для нас, надо и на первых шагах лесоводственной деятельности 
иметь свой компас, свой руль, свой символ веры».

И далее, трактуя ход изменений в лесу, Морозов справедливо 
указывает, в чем заключается этот символ веры—основная идея 
лесоводства: «...принимая во внимание необходимость работать 
на больших пространствах, оперировать с большим количеством 
времени, мы неизбежно должны выдвинуть в качестве самого 
первого, самого основного условия для осуществления идеи 
постоянства пользования некоторое жизненное и определенное 
требование—это создание и поддержание устойчивости лесных 
насаждений» (подчеркнуто нами.—В. Н .).

Затем Морозов указывает: «С точки зрения этого коренного 
начала мы должны уже рассматривать все остальные задачи, 
как-то: оценку различных методов возобновления, задачу уве
личения производительности наших лесов, меры ухода, меры 
°храны и, в особенности, всю лесокультурную деятельность».

Далее он разъясняет: «Одним словом, лес наш должен проявлять 
®о всех деталях акт приспособления всех внутренних сторон 
его жизни к внешним условиям». «При выполнении основного 
тРебования. создания и сохранения устойчивости леса мы неми
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нуемо в формах осуществления этого начала придем к необхо
димости соблюдения географического принципа, так как первое 
условие для биологической устойчивости как в стихийном, так 
и в хозяйственном лесу—это соответствие всех внутренних отно
шений,- всего живого в лесу внешним условиям местопроизраста
ния. Можно выставить положение, что чем больше это соответ
ствие, тем устойчивее лес, чем меньше—тем менее устойчив» 
(подчеркнуто нами.—В. # .) .

Действительно, если мы не обеспечим устойчивости наса
ждений и они будут отмирать, то нечего говорить о мерах уве
личения производительности леса, о его охране и т. д. Однако 
можно ли считать, что в обычных насаждениях, т. е. насажде
ниях, не подвергавшихся воздействию каких-либо катастроф, 
все идеально взаимно приспособлено и там царит та удивитель
ная гармония и подлинное равновесие, о которых говорит Моро- 
зов-* Нет, конечно; в обычных насаждениях, которые считаются 
вполне устойчивыми, нет идеальной приспособленности живых 
организмов к окружающей среде, нет идеальной гармонии отно
шений, нет так называемого подвижного равновесия. Но значи
тельная степень приспособленности друг к другу и взаимопо- 
лозности среди живых существ, а также подбор их применительно 
к среде и ее изменение в свою пользу безусловно достигаются. 
В этом и есть особенность сложившейся группировки растений, 
имеющей достаточную устойчивость. При этом стирания проти
воречий не наблюдается; в жизни леса, остаются нецелесообраз
ности и внутри его попрежнему идет процесс количественного 
накопления ряда показателей, приводящий к заметному пони
жению устойчивости леса и смене его новым лесом, нового каче
ства. Так, например, сосняки на песчаных почвах и ельники на 
супесчаных почвах (сухих и свежих) считаются весьма устойчи
выми. Однако с течением времени, под влиянием свойств самых 
древесных пород и одновременно условий среды, в одних из них 
накопляются благоприятные условия для пожаров, в других — 
к замене лишайников мхами, а их обоих—различными другими 
растениями.

Таким образом, взамен сосновых и еловых ассоциаций с тече
нием времени, через посредство пожаров или независимо от них, 
появляются либо новые сосновые и еловые сообщества, либо 
осиновые и березовые насаждения, либо их смешения, либо даже 
группировки с преобладанием травянистых растений. Березово
осиновый лес, образовавшийся на пожарище, взаимодействуя 
с атмосферой и почвой, создает постепенно микроклимат и состоя
ние почвы, благоприятные для сосны и ели. Последние все в боль
шем и большем количестве поселяются под полог осины и березы, 
которые опекают подрост до тех пор, пока ель и сосна не пере
растут березу и осину. Тогда и происходит смена древостоев.
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Качественно новый сосново-еловый древостой приходит на смену 
березово-осиновому.

Итак, признавая факт непрерывного развития и изменения 
леса, мы должны признать и факт образования на определенных 
$тапах развития относительно устойчивых форм леса, которые 
представляют собой качественные этапы в развитии леса.

НЕОБХОДИМОСТЬ И ВОЗМОЖНОСТЬ АКТИВНОГО 
ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ЛЕСА

В истории науки о природе за последние столетия можно 
выделить три существенно отличных друг от друга периода: 
период первоначальной массовой инвентаризации природы, осу
ществленной в большой мере Линнеем и его последователями; 
затем период объяснения природы, связанных! с именем Дарвина 
и его научными сторонниками; наконец, период преобразования 
природы, связанный с Великой Октябрьской социалистической 
революцией, со сталинской эпохой строительства коммунизма,— 
это период, ознаменованный гениальными трудами великого 
Мичурина, Вильямса, Лысенко.

Конечно, это деление науки на три периода чрезвычайно 
условно, ибо русская биология прошлого периода, хотя и была 
более отсталая, чем советская, все же сделала ряд шагов впе
ред в сравнении с Линнеем и Дарвиным.

Мичурин писал: «Мы но можем ждать милостей от природы: 
взять их у нее—-наша задача». Мысль о необходимости переделки 
природы растений высказал еще выдающийся русский ученый 
Тимирязев. Эту мысль не только развил, но и претворил в жизнь 
Мичурин, который создал ряд методов выведения новых растений 
и вывел около 300 новых сортов плодовых растений.

Акад. Лысенко развил учение Мичурина и создал новые 
методы переделки растений; он научил нас превращать в инте
ресах народного хозяйства яровые хлеба в озимые, а озимые 
в яровые.

Работами замечательных русских ученых и их учеников 
опрокинуто реакционное идеалистическое направление в био
логии, созданное немецким проф. Вейсманом, моравским мона
хом Менделем и американцем Морганом. Это менделе-морганов- 
ское направление в биологии характеризуется признанием нали
чия в клетках организмов особого наследственного вещества, 
определяющего свойства этих организмов и их потомства неза
висимо от условий среды. В связи с этим утверждается невоз
можность переделки природы с помощью среды. Июльско-авгу
стовская сессия Всесоюзной академии сельскохозяйственных 
наук имени Ленина в 1948 г. по докладу акад. Лысенко наголову
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разбила вейсмаиизм-морганизм в биологической на у sc и обес
печила безраздельное торжество мичуринской науки.

В нашей же стране Докучаев, Костычев и Вильямс создали 
учение о травопольной системе земледелия, которая является 
выдающимся методом преобразования природы степей, их почвы, 
климата, животного мира, растительности, реальным средством 
борьбы с засухами и повышения урожаев хлебов. Докучаев 
показал значение полезащитных насаждений в степях как массо
вого средства борьбы за урожай хлебов. Костычев показал богат
ство питательными веществами почв после длительного выращи
вания и падения урожаев хлебов; Вильямс обосновал необхо
димость периодической смены однолетних культур многолетними 
для восстановления структуры почвы, при которой имеющиеся 
питательные вещества в почве могут в дальнейшем, при новых 
однолетних культурах, давать большие урожаи. Акад. Лысенко 
широко развил учение этих трех виднейших агрономов нашей 
страны, пополнив травопольную систему земледелия своими 
мерами повышения урожаев хлебов.

Русские лесоводы М. К . Турский, Г. Ф. Морозов, Г. Н. Высоц
кий, Н. Н . Степанов, Н. И. Сус и др. разработали и применяли 
на практике методы разведения агрономических лесов в степях 
для борьбы за урожай хлебов.

Все это вместе взятое, как уже ранее отмечалось, послужило 
основанием для издания исторического постановления Совета 
Министров СССР и ЦК ВКП(б) от 20 октября 1948 г. Этот план 
предусматривает, впервые в истории человечества, преобразова
ние природы степей и лесостепей в целом.

В связи с этим рассмотрим здесь часто дебатирующийся во
прос о степени совершенства природного леса и характере дей
ствий человека по отношению к лесу.

Выдающиеся лесоводы нашей страны—Морозов, Турский, 
Высоцкий и др .—на основе глубокого знания законов развития 
леса во взаимодействии со средой выдвигали методы ведения 
лесного хозяйства. Но вместе с тем они не чужды были созерца
тельного отношения к природе, преклонения перед ней, грубого 
натурализма, политики невмешательства в развитие леса во избе
жание нарушения так называемого подвижного равновесия. Это 
было отмечено И. В. Мичуриным. С другой стороны, среди лесо
водов встречались такие, которые игнорировали показания при
роды, без учета ее свойств пытались активно воздействовать на нее. 
В обоих случаях результаты были печальные.

В своей работе «О лесоводственных устоях» Морозов блестяще 
оценил идею о совершенстве природы и роли вмешательства 
человека в ее жизнь. «Пессимистическое воззрение Руссо, что все, 
исходящее из рук творца, совершенно, и все, к чему прикасается 
человек, теряет совершенство, думается мне, —писал Морозов,
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не может быть общепризнано... По мере развития науки, куль
турная деятельность человечества будет опираться на все более 
и более глубокое познание свойств в н е д о  мира и все лучше 
и глубже будет оценивать принцип воздей :т зия на этот внешний 
мир, а потому будет находить и лучшие . ути, чтобы овладеть 
и покорить природу... С этой точки зрения и лесокультурная 
наша деятельность, а не только лесное хозяйство, не предста
вляется мне в таком печальном виде, как многие ее рисуют, одно
сторонне видя снасение только в естественном возобновлении 
и в возврате к природе (какой удар по реакционному «учению» 
Вагнера и других немецких лесоводов и, в частности, по 
их лозунгу «Назад к природе»! — В . Н .), и приемы лесо
культурной деятельности могут быть таковыми, которые не будут 
стоять в противоречии с природой леса и будут поэтому харак
теризоваться не только успешностью, но и благонадежностью 
создаваемого насаждения. К ак в сельском хозяйстве возникла 
целая отрасль селекций и л и  искусственного отбора, так и у нас 
в лесоводстве должна возникнуть особая глава о сознательном 
отборе, представляющем собою регулирование естественного 
отбора в условиях и в порядке хозяйственной дисциплины».

Приведенные высказывания Морозова ярко характеризуют 
одну из основных идей лесоводства—неполное совершенство 
творений природы и необходимость еще большего и дальней
шего ее улучшения.

Перед нами раскрывается могучее учение Морозова о диалек
тическом развитии леса, необходимости глубочайшего познания 
природы леса и ее улучшения путем активного воздействия на нее. 
Таким образом, если мы хотим переделать природу леса, мы 
должны учесть многовековые плоды непрерывной ожесточенной 
борьбы за существование и могучего естественного'отбора в при
роде. Неудачлив тот, кто игнорирует показания природы,— 
у него культуры гибнут, насаждения растут плохо, они болеют 
и часто вымирают.

Наоборот, добивается успеха тот, кто стремится переделать 
природу на основе учета ее особенностей.

В этом свете должно быть понятно, что, когда утверждается, 
что состав насаждений при лесокультурных работах должен 
определяться нашими целями, но с учетом условия местопроизра
стания, то этим не проявляется рабское преклонение перед при
родой, а лишь учитываются ее особенности в интересах человека, 
й этом нет рабства перед природой, в этом нет грубого натура
лизма, в этом нет созерцательного объективизма, следы кото
рых иногда несут на себе высказывания отдельных лесоводов.

В связи с этим же надо признать, что способы возобновления— 
Естественный и искусственный—правомерны и каждый из них 
'№жет и должен иметь место в соответствующих условиях.
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Заслуживают внимания работы передовых советских лесово
дов Пятницкого, Яблокова, Вересина, Никитина и др., выво
дящих мичуринскими методами новые, более устойчивые в при
роде и ценные в хозяйстве древесные породы. Борьба с вейсма
низмом в лесной селекции весьма необходима, ибо селекционеры, 
стоящие на позициях этого реакционного направления, не дали 
ощутимых результатов для хозяйства.

Следует признать одинаково вредным как рабское преклоне
ние перед природой и пассивность в действиях, так и игнориро
вание показаний природы, не учитывающую природных условий 
ложную активность действий. Активное преобразование при
роды леса, обогащение наших лесов новыми ценными, быстро
растущими, засухоустойчивыми, морозостойкими породами, уско
рение роста леса и преодоление фактора времени в лесоводстве, 
повышение производительности наших лесов возможны в самых 
широких масштабах и не имеют пределов. Необходимо лишь глу
боко проникать в тайны природы, изучать ее во всех отношениях, 
использовать законы ее развития.
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IX . УЧЕНИЕ О СМЕНЕ ПОРОД

ОБЩИЕ ДАННЫЕ

В предыдущей главе мы рассмотрели этапы, которые прохо
дит лес на протяжении всей своей жизни. Но говоря о развитии 
леса, этим ограничиться нельзя.

Прохождение каждым лесным сообществом возрастных эта
пов развития сильно осложняется борьбой древесных пород 
из-за пространства, кончающейся сменой одних пород другими. 
Так, например, во многих наших широтах часто наблюдается 
смена сосны и ели осиной и березой, дуба—осиной и другими 
породами.

Еще в 1843 г. А. Длатовский в своем курсе лесовозобновления 
и лесоразведения писал: «Так называемое перерождение лесов, 
т. е. самородная смена одной породы другою, происходит пре
имущественно или от изменения почвы, или вследствие дурного 
хозяйства. В первом случае, смена одной породы другою может 
представить выгоду, а иногда бывает даже необходима, посему 
ей и должно содействовать при возобновлении лесов. Например, 
на осушенных болотах, где прежде росла ольха, было бы несо
образно стараться о возвращении снова этой породы. Там, где 
почва от пожаров, от порубки леса или от других каких-нибудь 
причин, утратила свой перегной и истощала, было бы невыгодно 
возвращать дуб, хотя бы он и произрастал там прежде. Напро
тив сего, смены одной древесной породы другою вследствие вто
рой причины, т. е. дурного хозяйства, не должно допускать 
никогда, потому что при сем, обыкновенно, хорошая порода сме
няется малоценною, не разборчивою к почве и не подвергаю
щейся в молодости многим повреждениям».

Процесс смены одних пород другими имеет большое теорети
ческое и практическое значение.

Из приведенного примера смены пород мы видим, что в лесу 
происходят процессы разносторонних изменений—как постепен
ных мелких количественных накоплений и убылей, так и внезап
ных крупных качественных скачков.
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Вопрос о смене древесных пород во времени на каждом участке 
пространства стал предметом отечественного лесоводства с самой 
зари его возникновения. В нашей стране родилось и развивалось 
целое учение о смене пород. Без этой главы лесоводство немы
слимо как истинная наука и руководство к действию на практике.

Рассмотрим главнейшие виды смены пород, происходящей 
в лесах СССР: смену ели осиной и березой, сосны — березой 
и осиной, д у б а— осиной, липой и ее спутниками, сосны— елью 
и ели—сосной, дуба—елью и ели—дубом, дуба—сосной и сосны— 
дубом.

СМЕНА ЕЛИ ОСИНОЙ И БЕРЕЗОЙ И ОБРАТНОЕ 
ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЕЛИ

Смена ели осиной и берез.ой-происходит после вырубки ело
вого насаждения, после его вывала ветром или гибели от пожара 
и во всех других случаях, когда еловый древостой освобождает 
площадь. Так как процесс смены ели мягколиственными поро
дами во всех случаях освобождения территории одинаков, мы 
ограничимся рассмотрением хода смены на вырубках.

Как известно, еловый лес вследствие высокой теневыносли- 
во'сти, исключительной густоты кроны и большой полноты наса
ждений характерен своей резко отличной внутренней средой, 
особенно атмосферой и почвой.

В еловом лесу царит полумрак, а поверхность почвы свежа, 
относительно богата и почти не имеет живой травянистой расти
тельности. Там нет солнечного перегрева и утреннего переохла
ждения. Ветры часто даже не колышат внутренней лесной атмо
сферы. Но вот произведена вырубка елового насаждения. Обста
новка на этой площади сейчас же меняется. Полумрак сменяется 
полным освещением, поверхность почвы иссушается и покры
вается травами, солнечные лучи дают опасный накал близ поверх
ности почвы. При охлаждении поверхности земли, особенно 
по утрам, создаются вредные низкие температуры, ветры сво
бодно гуляют по лесосёке. В этой новой, весьма трудной обста
новке и приходится развиваться новому поколению леса.

Налет семян на вырубку из окружающих стен леса и из более 
отдаленных насаждений зависит от многих факторов. Прежде 
всего семена ели, как известно, образуются в достаточных уро
жаях только через 4—5 лет. В это время такие породы, как 
осина и береза, распространенные в качестве примеси, к ели 
и в виде отдельных насаждений, успевают обсеменить свободную 
вырубку, так как они плодоносят ежегодно или через год и в каж
дом урожае дают несравненно больше семян, чем ель. Семена 
осины и березы мелки и летучи. Они переносятся в больших коли
чествах на расстояние 0 ,5 — 1 км, тогда как семена ели крупнее 
;и летят лишь на расстояние 100—250 м.
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Дело осложняется тем, что немногочисленные всходы ели 
почти целиком побиваются утренними весенними или осенними 
заморозками и повреждаются солнечными ожогами в первом же 
году жизни. Всходы же осины и березы не боятся этих крайно
стей температуры, да и численность их настолько велика, что 
гибель многих всходов незаметна в их общей массе.

Таким образом, обычно, освободившуюся из-под ели площадь 
сразу занимают осина, береза, иногда белая ольха или злаки 
и осоки—происходит смена пород. Молодое поколение листвен
ных пород быстро развивается, и кроны растений образуют еди
ный сомкнутый полог. Вновь воссоздается лесная среда. Под 
пологом осинок и березок нет сильных заморозков, нет солнеч
ных перегревов, конкурентные травы из-за недостатка света 
вымирают, ветер смягчается, поверхность почвы свежеет. Такое 
восстановление лесной обстановки может наблюдаться уже через 
5—8 лет после рубки. И в этой восстанойяенной лесной среде 
упавшие семена ели уже находят прекрасное ложе для прора
стания, а всходы ее—хорошие условия для дальнейшего роста 
и развития. Начинается накопление еловых всходов, под прикры
тием березы и осины. Но всходы ели растут медленно и заметно 
отстают от своих быстрорастущих покровителей—березок и 
осинок.

В первое время ель от этого нисколько не страдает, а наобо
рот, выигрывает, так как защищена мягколиственными породами 
от неблагоприятных воздействий окружающей обстановки. Позд
нее ель начинает испытывать угнетающее действие березы и осины, 
но упорно продолжает расти своим, хотя и медленным темпом. 
Так продолжается до 40—50 лет. К этому времени осина и береза 
достигают высоты в 20—25 м и заметно замедляют или почти 
прекращают дальнейший рост. Ель же продолжает расти вверх 
и притом ускоренным темпом. Как известно, к 40—50 годам 
она только вступает в период наиболее интенсивного роста, под
ходя, как говорят в лесоводстве, к моменту кульминации при
роста. Молодые еловые деревья своими вершинами начинают 
вклиниваться снизу в полог березовых и осиновых крон. Затем 
они как бы пробуравливают этот полог и выбираются наверх. 
Это происходит часто спустя 50—60 лет после рубки. Как только 
ель выбирается наверх, соотношение сил у пород меняется. Ель 
благодаря своей теневыносливости могла существовать и расти 
П°Д пологом мягколиственных пород, а береза и осина—породы 
детолюбивые и не выносят затенения. Начинается процесс 
габели березы и осины и обратная смена их елью.

Для смены ели мягколиственными породами характерна двухъ- 
яРусность насаждения, причем осина и береза составляют верх
ний ярус, а ель—нижний. Конечно, встречаются насаждения, 
ГД° ель вклинилась в полог осины и березы и находится

^ В . Г . Н естеров
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с ними в одном ярусе. Очень часто приходится наблюдать 
появление взамен елового леса осинового и березового без подседа 
ели.

В природе во всех типах леса наблюдается массовая смена 
ели осиной и березой и слабая обратная смена—осины и березы 
елью. Многие наши еловые леса Севера и средней полосы Союза 
превратились в осиновые и березовые.

В лесоводстве принято считать смену ели осиной и березой 
явлением нежелательным и вредным. Ель считается более цен
ной породой для хозяйства, чем осина и береза. Кроме того, 
она менее подвержена загниванию, чем осина и береза. Ель 
используется в качестве строительного и пиловочного материала 
и является лучшим сырьем для производства целлюлозы и бумаги, 
а также ценным резонансовым материалом для производства 
музыкальных инструментов.

Однако осина и береза в современном хозяйстве также имеют 
большое значение и не заменяются елью. Поэтому их выращива
ние во многих местах вполне целесообразно. Важно только, чтобы 
осиновые и березовые насаждения были здоровыми.

Из березы делают фанеру, ружейные ложа, лыжи, обозные' 
изделия. Осина применяется в спичечном производстве и для 
других целей.

Кроме того, надо учитывать, что в первом периоде своей 
жизни ель нуждается в покровительстве осины и березы. Можно 
сказать, что осина—это нянька ели, без которой часто не удается 
вырасти, хотя в дальнейшем она и становится для ели обремени
тельной. Лишь в том случае, если предварительно, до рубки 
леса, будет накоплен еловый подрост, можно избежать смены 
пород. Между прочим, осина по своей природе, в частности по 
требованиям к почве, ближе стоит к ели, чем береза, и осиново
еловые насаждения являются вполне естественными и устойчи
выми.

Надо отметить, что временная смена ели осипой и березой 
имеет положительное влияние на почву. Еловые кислые, холод
ные, изобилующие грибными сплетениями почвы нуждаются 
в некотором раскислении, отеплении солнечными лучами, в ча
стичной замене грибов бактериями. Все это достигается при смене 
ели березой и осиной.

Конечно, массовая, а особенно длительная, смена ели осиной 
и березой нежелательна, но для ряда районов севера, и тем более 
как временное явление, она целесообразна.

Лесоводы должны умело регулировать смену ели осиной и бе
резой при помощи различных мер содействия естественному воз
обновлению той или иной породы, рубок ухода за лесом и дру
гих мероприятий.
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СМЕНА СОСНЫ БЕРЕЗОЙ И ОСИНОЙ И ОБРАТНОЕ 
ВОССТАНОВЛЕНИЕ СОСНЫ

На вырубках, пожарищах и других местах, освобождающихся 
из-под сосны, можно наблюдать возобновление не сосны, а березы 
и осины. Но это явление уже не столь распространенное, как 
смена ели мягколиственными породами, и протекает оно иначе.

В сухих борах смены сосны березой и осиной не наблюдается, 
так как мягколиственные породы здесь не растут или встре
чаются единично и в чахлом виде. Так, в сухих ленточных борах 
осина имеет вид мелкого чахлого кустарника.

В свежих борах сосна часто сменяется осиной и березой. 
Это явление смены наблюдается и в сосняках проточно-сырых, 
застойно-сырых и заболоченных.

В составе свежих боров выделяются вересковые боры (с живым 
напочвенным покровом из вереска). Здесь после рубок состав 
покрова не меняется и создаются хорошие условия для возобно
вления сосны. В вересковых борах смены пород обычно не бывает, 
так как вереск является злейшим антагонистом многих расте
ний, но хорошим спутником сосны.

Смена сосны березой и осиной не связана с опасностью гибели 
всходов от заморозков и солнцепека, ибо всходы сосны не боятся 
температурных колебаний.

Смена сосны березой и осиной происходит по другим причи
нам. Сосна дает на гектар до 1 млн. семян, а береза—до 300 млн. 
семян. Сосна не может дать такого густого посева, как береза 
и осина. Сосновый самосев смыкается лишь спустя 5—10 лет, 
березовый и осиновый—сразу же, с 1—2 годов. Если же при
нять во внимание еще пневую поросль березы и отпрысковую 
поросль осины, то картина становится еще яснее. Здесь мы нахо
дим яркое подтверждение правильности теории акад. Лысенко
о положительном значении густых посевов. Сосновые всходы 
отстают в росте от березовых и осиновых, хотя и не в такой мере, 
как еловые. Но сосна обычно поселяется на открытых простран
ствах одновременно с березой и осиной и потому дает смешанное 
насаждение невыраженного двухъярусного сложения. Чаще всего 
сосну сменяет береза, а не осина, так как береза по своей при
роде близка к сосне.

Меньшее заселение, сравнительно слабый рост сосновых 
исходов очень часто приводят к тому, что сосна на вырубках 
Меняется не березой и осиной, а травами.

Сосновые всходы при поддержке березовых хорошо спра
вляются с буйным травянистым покровом, поэтому уместно ска- 
ать, что береза является помощником сосны. Без березы всходы 
0сны в большой массе зависают на густом войлоке трав, не 

Достигая корешками почвы, или изгибаются и ломаются тра- 
ами под навалом снега.
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Но смена сосны мягколиственными породами происходит 
и в свежих борах далеко не всегда. Сосна, в отличие от ели, сама 
может занимать открытые пространства, так как выносит край
ности температуры и быстро растет в молодости.

Если смена происходит, насаждение бывает смешанным, при
чем первоначально преобладают береза и осина и подчиненное 
участие принимает сосна. К  возрасту 30—40—50 лет преобладает 
сосна, а меньшее участие принимают береза и осина. Однако 
бывает, что береза и осина не уступают сосне своего преоблада
ния и сохраняют за собой площадь на долгое время.

Среди лесоводов существует убеждение, что смена сосны 
березой и осиной—явление нежелательное, ибо сосна имеет боль
шое значение в народном хозяйстве как источник хорошего пило
материала, строевых бревен, авиаматериалов и трудно заменима 
другими породами.

Однако в хозяйстве есть большая нужда и в древесине березы 
и осины, поэтому их выращивание в здоровом виде весьма целе
сообразно. Кроме того, если подходить к этой смене с позиций 
учения Вильямса о плодородии почв в связи со сменой раститель
ности, то надо будет признать это явление в ряде случаев жела
тельным, так как оно повышает производительность почвы.

Итак, в большинстве случаев односторонняя смена сосны 
березой и осиной нежелательна (хотя в ряде случаев она допу
стима), смена же сосны березой и осиной с последующим восста
новлением сосны, наоборот, часто целесообразна, хотя не всегда 
нужна хозяйству.

СМЕНА ДУБА МЕЛКОЛИСТВЕННЫМИ ПОРОДАМИ 
И ОБРАТНОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ ДУБА

Дуб на сплошных лесосеках часто не возобновляется. Это 
бывает в том случае, когда древостой рубится не в семенной год, 
а спустя 3 года и более после семенного года. Жолуди не могут 
налететь на лесосеку от стены леса, так как они тяжелы и неле
тучи. Сойки, белки, мыши и другие животные натаскивают 
жолуди медленно. Порослевое возобновление может не проис
ходить из-за старости вырубленного дуба. Между тем почва 
может оказаться сравнительно оподзоленной и благоприятной 
для осины. Тогда осина, за счет своих корневых отпрысков, 
да и семенным путем, быстро осваивает лесосеку. Осина обго
няет в росте разбросанные местами дубки. Происходит смена 
дуба осиной.

Такое явление наблюдается в Тульских засеках, в Москов
ских дубравах, если их оставляют без ухода. Но в Шиповом 
и Теллермановском лесах Воронежской обл. дуб не сменяется 
осиной. Здесь дуб до позднего возраста рубки сохраняет поросле
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вую способность, а осина менее стойка в борьбе с дубом на бога
тых суглинках и в условиях более сухого климата. Там харак
терно другое явление: после рубки семенной дуб сменяется поро
слевым, что часто вызывает беспокойство лесоводов.

Смену дуба осиной можно остановить коридорным уходом 
за дубом по методу Молчанова, густым посевом дуба площадками 
по методу Огиевского, гнездовыми посевами дуба по методу 
Лысенко, рубками ухода и другими приемами. Советские лесо
воды овладели процессом борьбы дуба и осины и успешно ее 
регулируют, обычно в пользу дуба. В Тульских засеках, напри
мер, остановлен процесс смены дуба осиной, неограниченно раз
вивавшийся в прошлом столетии.

Восстановление дуба после смены его осиной также вполне 
возможно, хотя и связано с большими затратами труда. Этому 
служат рубки ухода, направленные против осины, посевы и по
садки дуба после этих рубок.

СМЕНА СОСНЫ ЕЛЬЮ И ЕЛИ СОСНОЙ

Нередки и многообразны случаи смены сосны елью и ели 
сосной (см. рис. 31). В природе встречается много смешанных 
сосново-еловых насаждений. Такие насаждения ботаники 
(А. Ф. Флеров и В. Н. Сукачев) рассматривали как стадии неиз
бежной смены сосны елью, полагая, что сосна навсегда уступает 
свое место ели вследствие своего светолюбия и неспособности 
возобновляться и расти под пологом, а ель отнимает место у сосны 
вследствие своей теневыносливости и способности возобновляться 
и расти под пологом. Лесоводы же (Г. Ф. Морозов) показали, что 
такой всеобщей смены сосны елью не существует, так как смена 
пород зависит не только от их свойств, но и от условий среды.

Ель может сменить сосну лишь на богатых суглинистых и супес
чаных почвах нормального увлажнения. Здесь сосна бывает неустой
чива против снеголомов, ветровалов и других воздействий природы, 
а ель хорошо развивается, достигая крупных размеров и вы
сокой крепости древесины. При рубках сосняков часто обра
зуются ельники за счет елового подроста, имеющегося в сосняках.

На почвах бедных, песчаных, сухих и заболоченных сосна 
может развиваться относительно сильно, тогда как ель имеет 
характер жалкого кустарника или малорослого дерева и никак 
не может вытеснить рослую сосну.

Смене сосны елью, как показал И. С. Мелехов, могут иногда 
способствовать лесные пожары. Это бывает тогда, когда сосняки 
Снимают возвышенное местоположение между реками и логами, 
а ельники пониженное—у реки в логах. В этих условиях пожар 
мо>кет уничтожить сосну, а ель сохранится благодаря разли- 
8ам воды, замедлению снеготаяния и по другим причинам. Тогда
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ель будет постепенно и, копечно, весьма слабо заселять соседние 
бугры, где сосна пострадала от пожаров.

Однако чаще бывает наоборот: сосна как порода толстокорая, 
с глубокими корнями не гибнет от пожаров, а тонкокорая ель, 
с поверхностными корнями поражается пожарами насмерть.

В заключение отметим, что в природе могут быть сосново
еловые насаждения разных категорий; в одних случаях сосна 
не может быть вытеснена елью и остается в чистом виде, в дру
гих сосна с елью сосуществуют, а в третьих—ель вытесняет 
сосну.

СМЕНА ДУБА ЕЛЬЮ И ЕЛИ ДУБОМ

Взаимодействие дуба и ели, как важнейших древесных пород 
и притом обладающих резко противоположными свойствами, 
издавна занимало лесоводов и ботаников.

Известный ботаник нашей страны акад. С. И. Коржинский 
в прошлом столетии писал: «Известно всем, что дуб крайне свето
любивая порода, которая совершенно не может развиваться 
в затенении, и даже ростки его исчезают под пологом древесных 
пород уже через два-три года.

Таким образом, естественное возобновление дуба вообще 
довольно затруднительно даже в случае отсутствия других дре
весных пород. Но что же будет, если в данное насаждение зано
сятся тем или иным путем семена других, более теневыносливых 
пород, как, например, липы, бука или ели и пихты и т. п. Про
изойдет то, что данные породы начнут понемногу развиваться 
в тени деревьев, и, прежде чем дубовое насаждение разредится 
настолько, чтобы дать возможность развиться дубовому под
росту, территория уже будет занята.

Так постепенно может происходить на большом пространстве 
смека одних видов другими, помимо всяких изменений почвы, 
климата или других окружающих условий, в силу лишь жиз
ненных свойств конкурирующих форм...

Если мы встречаем в природе какое-нибудь естественное 
смешанное насаждение, то не следует думать, что мы видим 
перед собой нечто постоянное, органическое, что перед нами 
определенная комбинация форм, находящаяся в равновесии, 
в зависимости от климата или каких-либо внешних условий.
О нет, перед нами лишь переходящая стадия, одна из фаз борьбы, 
исход которой предвидеть нетрудно. Если дуб находится в смеси 
с какой-либо из более теневыносливых пород, то это значит, что 
мы видим одну из стадий превращения дубового леса в насажде
ния другой породы».

Эту же идею неизбежной смены дуба елью в силу лишь 
свойств этих пород в наше время развивает академик В. Н. Су
качев.
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Г. А. Корнаковский показал в Телясрмановсксм лесу Воро
нежской области, что а дубравах бывает много самосева дуба. 
Под пологом густого смешанного леса он растет хорошо 2—3 года, 
а затем его побеги погибают, и на их месте остаются сухие пучки. 
Из спящих почек появляются новые побеги, которые тоже живут 
2—3 года и умирают. Далее из спящих почек этих побегов по
являются на 2—3 года новые побеги и т. д ., до 10—15 лет, а то 
и долее. При изреживании дубравы такие, как их называют, 
дубовые торчки начинают развиваться нормально.

Наличие всходов дуба под пологом материнских дубрав уста
новили и друх’ие исследователи. Теперь это явление нам кажется 
совершенно обычным.

В свое время высказал возражения С. И. Коржинскому круп
ный ботаник, сотрудник В. В. Докучаева—Г. И. Танфильев. 
Он отметил, что шансы в борьбе за существование зависят не от 
одних «внутренних специфических жизненных свойств» растений, 
а и от особенностей среды.

Но в полной мере этот тезис создал и развил Г. Ф. Морозов. 
Он дал глубокий и неопровержимый анализ борьбы дуба и ели 
и блестяще разрешил спор двух ботаников прошлого столетия 
Коржинского и Танфильева.

Морозов отметил, что для правильного анализа борьбы между 
дубом и елью следует принимать во внимание два обстоятельства: 
клияние вмешательства человека в жизнь дубового леса и вли
яние общих почвенно-климатических условий.

Морозов разъяснил, что в борьбе за существование между 
дубом и елью большую роль играют не только светолюбив и тене
выносливость этих пород, но и онодзоливающее действие ели 
на почву, а также охлаждение почвы елью, неблагоприятные 
для дуба, неустойчивость ели против дуба на богатых почвах 
лесостепи, меньшая засухоустойчивость ели в сравнении с дубом 
и другие биологические свойства этих пород.

A. А. Хитрово еще в 1907 г. показал, что ель, произрастающая 
в Татарии в изобилии на левом берегу Волги против дуба, произ
растающего там на больших площадях на правом берегу, про- 
иикла через Волгу на правый берег к дубу, но распространилась 
■*десь только по тальвегам и оврагам—на кислых почвах, а не 
‘•а плато, где почвы представлены в виде типичных для дуба 
богатых лесных суглинков. Созданные здесь успешные еловые 
культуры, будучи заброшенными, уступали свое место другим 
ц°родам.

B. П. Тимофеев отметил, что смены дуба елью в Брянском 
■^сном массиве не происходит из-за того, что опадающие семена 
е-1и не могут своими слабыми ростками пробить подстилку из 
‘ДЛотно сложенных кожистых листьев дуба и не развиваются.
1 этому следует добавить, что наличие дубильных веществ в от
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паде дуба является также большим препятствием для развития 
ели. Дуб же неплохо возобновляется в этих условиях. В резуль
тате в смешанных дубово-еловых древостоях ель вымирает, а дуб 
со спутниками пышно развивается.

Акад. П. С. Погребняк отмечает, что в смешанных дубово
еловых посадках Красно-Тростянецкого и других лесхозов даже 
в северных районах лесостепи УССР ель к 30—40-летнему воз
расту вымирает, а дуб остается господином положения.

Ель можно разводить и в степи, но без участия дуба, а если 
совместно, то, очевидно, при строгом регулировании их взаимо
действия.

В 1908 г. Вестенрик и Агафонов в Брянском массиве, а затем 
в 1928 г. П. Д. Жилкин в Лубянском учебно-опытном лесниче
стве, т. е. по линии южной границы современного естественного 
распространения ели, отметили слабость ее развития, неустойчи
вость и недолговечность, лишающие ее шансов побеждать там дуб.

Подводя итог сказанному выше о смене дуба елью и ели дубом, 
нужно прежде всего указать на то, что смена пород происходит 
как вследствие свойств пород, так и вследствие условий среды.

Говоря о взаимодействиях дуба и ели, нужно отметить следую
щие характерные их разновидности.

Ель может вытеснять дуб в зоне смешанных лесов благодаря 
своим биологическим свойствам и особенностям условий место
произрастания (теневыносливость ели, подзолистая почва).

Дуб может вытеснять ель в лесостепной зоне благодаря своим 
свойствам и особенностям условий местопроизрастания (засухо
устойчивость дуба, богатые суглинистые почвы).

Наступление ели на дуб и дуба на ель может то усиливаться, 
то ослабляться в связи с изменением климата и почвы.

Ель может быть продвинута на юг в лесостепь и даже в степь 
при подборе для нее более оподзоленных и сырых мест и (лучше) 
в отсутствие дуба; при этом важно отбирать боровую толсто
корую форму, а не раменевую тонкокорую.

Дуб может быть продвинут на север в лесную зону при под 
боре более богатых, не сырых почв и (лучше) в отсутствие ели.

Ель и дуб можно выращивать совместно в районах их общего 
местопроизрастания в условиях, удовлетворяющих в той или 
иной мере каждую из этих пород. В других случаях, где усло
вия особенно благоприятны для одной породы и плохи для дру
гой, совместное выращивание этих пород требует постоянных 
забот об одном из компонентов, что невыгодно для хозяйства.

СМЕНА СОСНЫ ДУБОМ И ДУБА СОСНОЙ
Сосна с дубом в районах их совместного произрастания обра

зует смешанные насаждения самых разнообразных вариаций. 
Эти насаждения чаще всего складываются на супесчаных почвах



С мена дуба его спут никам и и восст ановление дуба 265

разного богатства. Сосна обычно образует первый ярус, дуб— 
второй, а лещина, бересклет и другие кустарники—подлесок.

На почвах богатых—суглинистых или супесчаных, но подсти
лаемых близко к поверхности суглинками,—дуб развивается 
особенно хорошо, приближаясь к первому ярусу. На почвах 
более бедных—легкосупесчаных и песчаных—дуб развивается 
плохо и часто остается в виде подлеска.

Морозов обратил внимание на то, что в' Бузулукском, Хре- 
новском, Усманском, Черкасском и многих других борах смешан
ные сосново-дубовые насаждения сменяются из года в год дубо
выми с участием других пород и кустарников, а то и чистыми 
дубняками низкого качества, ибо в этих условиях дуб растет 
плохо. Это явление смены сосны дубом было истолковано ботани
ками как неизбежный и не зависимый от среды процесс.

Морозов доказал ошибочность этого толкования. Смена сосны 
дубом объясняется тем, что при сплошных рубках леса всходы 
сосны забиваются порослью дуба и других пород и кустарников. 
Взамен сосново-дубовых насаждений развиваются порослевые 
низкокачественные дубняки.

Ученики Морозова—Новак в Бузулукском бору и Заседате- 
лев в Усманском бору—показали, что при этих условиях всходы 
сосны появляются в больших количествах, до 5—10 тыс. штук 
на 1 га, и постепенно начинают развиваться по окнам среди дуба, 
вновь отвоевывая свое право быть в первом ярусе. Смена поросле
вого дубняка смешанными сосново-дубовыми насаждениями идет 
и сама, но при разреживании дуба она резко усиливается.

Таким образом, деятельность человека—рубка леса—порож
дает господство дуба. Уход способствует восстановлению господ
ства сосны. Власть человека над природой весьма велика, важно 
только умело ее использовать в интересах хозяйства.

Однако не следует думать, что смена невозможна без вмеша
тельства человека. В сосново-дубовых насаждениях на богатых 
суглинистых почвах сосна может уступить место дубу главным 
образом потому, что он обладает большей устойчивостью против 
неблагоприятных воздействий природы и лучше растет в этих 
условиях.

На почвах менее богатых—супесчаных, а тем более песча
ных—дуб сменяется сосной, так как в этих условиях она растет 
лучше дуба и более устойчива против неблагоприятных условий 
жизни.

СМЕНА ДУБА ЕГО СПУТНИКАМИ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ДУБА

Дуб образует смешанные насаждения с грабом, кленом,. 
Яицой и другими породами второго яруса, а также с разными 
кустарниками.
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В районах УССР, БССР, Молдавии, Крыма, Кавказа дуб 
встречается в смеси с грабом во втором ярусе, а также в смеси 
с кустарниками. Там наблюдаются случаи появления взамен 
мчщных насаждений с господством дуба насаждений низкорослых 
с господством граба. Это явление невыгодно для хозяйства, ибо 
низкорослые грабники имеют значительно меньшую ценность, 
чем дубово-грабовые насаждения.

В Башкирии и в центральной лесостепи встречаются случаи 
смены дубово-кленово-липовых насаждений кленово-липовыми 
и просто кленовыми, липовыми и ясеневыми. Все эти виды одно
родных смен наблюдаются чаще всего после рубки леса, когда 
молодой семеннсй и порослевый дуб обгоняют и забивают семен
ные и особенно порослевые граб, липа, клен, ясень, ильмовые.

Дуб в таких местах далеко не всегда восстанавливает свое 
господство без помощи человека. При этом процесс восстановле
ния дуба идет длительное время, и он постепенно врастает в про
светы среди своих сильных спутников. При разреживании за 
рослей спутников дуба и осветлении восстановление дуба идет 
надежнее и быстрее. И в том и в другом случае дуб как более 
рослая порода может восстановить свое господствующее положе
ние в первом ярусе, оставив спутников во втором. Борьба между 
дубом и его спутниками пока еще и зу ч е ^  слабо, хотя она очень 
важна для решения вопросов степного полезащитного лесораз
ведения. Подробно этот вопрос осветил Ф. Н. Харитонович.

Акад. Лысенко, учитывая борьбу, происходящую между 
;^тими породами, разработал для наших степей гнездовой способ 
посева дуба среди его спутников (клена, липы и др.) и кустарни
ков. Одновременно на всей площади в первые годы Лысенко 
предложил возделывать сельскохозяйственные культуры.

ВШНМЙ Л Е СО ОН Р \!М) В АТ Е Л Ь Н Ы Й ПРОЦЕСС, КЛАССИФИКАЦИЯ 
И ПРИЧИНЫ СМЕНЫ ПОРОД

Изучение смены пород, происходящей в естественных наса
ждениях, имеет большое значение для регулирования этой смены 
в хозяйственных интересах. Для содействия естественному 
возобновлению той или иной породы можно проводить вырубки 
нежелательных пород в молодости, назначать экснлоатационную 
окончательную рубку спелого леса с расчетом создания в про
цессе ее благоприятных условий для дальнейшего возобновления 
желательной породы.

Не менее важно знать законы взаимодействия древесных 
пород и для выбора состава новых посадок леса, ибо, подбирая 
менее опасных конкурентов для главной породы, а еще лучше, 
избирая породы, содействующие главной породе, мы создадим 
нужный лес.
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Лес, как он ни устойчив в отдельных своих однородных каче
ственных проявлениях, все же не застывает в этих формах, 
а меняется, приобретая новые качества. Смена пород и есть пере
ход от одного качества к другому, от одного вида леса к другому.

Во всех рассмотренных выше примерах смены пород есть 
нечто общее. Открытое безлесное пространство, имеющее нелес
ной климат и нелесную почву, может заселяться и заселяется 
особой категорией древесных пород —исиной, березой, ольхой 
белой, акацией белой и др.-—б зависимости от особенностей кли
мата и почвы. Эти породы характерны легкостью и летучестью 
семяц, изобилием и частотой плодоношения, способностью рас
пространяться либо корневыми отпрысками, либо порослью. 
Они пе боятся в молодом возрасте заморозков, ожога солнцем, 
быстро растут и легко побеждают траву. Такие породы удачно 
и справедливо называются в лесоводстве породами-пионерами.

Заняв свободную площадь, породы-пионеры защищают про
странство от заморозков и солнцепека, затеняют и оподзо- 
ливают почву—создают лесную обстановку. Под их защитой 
селятся уже другие породы—сосна, ель, пихта и пр., в зависи
мости от климата и почвы. Эти породы отличаются меньшим 
обилием семян, меньшей их летучестью. В раннем возрасте они 
боятся заморозков и солнцепека, из-за сравнительно медленного 
роста не способны пробиться сквозь траву под давлением снега. 
Такие древесные породы получили в лесоводстве название основ
ных лесообразователей. Название—неудачное, так как позволяет 
сделать вывод, что осина, береза и другие породы, первыми засе
ляющие открытые пространства, не являются основными в наших 
лесах и в хозяйстве. Между тем осина и береза по обилию их рас
пространения, устойчивости против смен, устойчивости в борьбе 
с такими породами, как сосна и ель, и, наконец, по хозяйствен
ному значению могут быть признаны столь же основными, как 
сосна и ель. Но эти две категории пород резко различа
ются между собой: одни способны захватывать открытые
пространства, другие подселяться к ним. И хотя название 
второй категории неудачно, сама категория не уничтожается. 
Деление древесных пород на две категории по роли в ле- 
сообразовательном процессе научно обосновано п практически 
необходимо.

Такие породы, как дуб, специфичны и как пионер, занимаю
щий богатые и засоленные нелесные почвы, и как основной лесо- 
образователь, но дуб не может расти под пологом иных пионеров 
из-за своего светолюбия. Дуб лучше всего возобновляется парал
лельно, совместно с пионерами, а не до них и не после них. Сосва 
может быть в некоторой мере пионером, так как она относительно 
Устойчива против заморозков и солнцепека. Ель может быть 
Пионером гораздо реже, при особых условиях. В этой роли мы
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наблюдали ее в Щелковском учебно-опытном лесхозе Москов
ского лесотехнического института после засух и массового плодо
ношения. Такую же роль, как сообщает проф. Мелехов, ель может 
играть, находясь в логах по соседству с погоревшими сосняками. 
Роль многих пород в процессе смен еще недостаточно изучена.

При рубке или гибели древостоев из так называемых основ
ных лесообразователей и освобождении пространства из-под 
леса процесс образования нового леса идет аналогичным, хотя 
и не абсолютно таким же путем. Мы не можем и не будем иметь 
кругооборота в развитии леса, ибо новое образование насажде
ния на свободном пространстве и смена пород будут видоизме
няться и усложняться. Но направление лесообразовательного 
процесса и смены пород будет характеризоваться для всех слу
чаев во времени и пространстве некоторым единством и общностью.

Рассматриваемый единый процесс образования леса на откры
тых пространствах и дальнейшей смены леса можно подразде
лить на две категории: 1) образование леса на открытом про
странстве, только что освободившемся из-под леса (в лесной 
зоне, на леснсй почве), с дальнейшей сменой пород и 2) образо
вание леса на безлесном пространстве за пределами лесной зоны, 
на нелесной псчве и последовательная смена пород в этих 
условиях.

Несмотря на различие этих двух категорий единого лесо
образовательного процесса и смены пород, они сохраняют един-, 
ство и общность; везде происходит захват, освоение и преобра
зование открытого места пионерами и смена их основными лесо- 
образователями. Различия сводятся к составу сменяющихся 
пород и темпам смен. На освободившихся лесных пространствах 
обычно первоначально поселяются осина и береза, а затем сосна 
и ель; на безлесном пространстве первым часто селится дуб 
(вслед за кустарниками или независимо от них). В первом 
случае процесс смены пород укладывается в пределы срока 
жизни одного-двух поколений леса, во втором он растягивается 
на столетия, а иногда и тысячелетия.

Причины, вызывающие смену пород, также могут быть под
разделены на две категории. К первой относятся действия чело
века (сознательные и несознательные), а также явления природы, 
приводящие к уничтожению или резкому ослаблению данного 
древостоя: рубка леса, пожары, пастьба скота, осушка, распашка 
почвы, уход за лесом, ветровал, морозы, засухи и т. п. Вторая 
категория причин—это постепенное изменение условий среды 
данного древостоя: изменение климата и почвы (с участием 
самих растений).

Первая категория причин дает смены поколений леса, когда 
насаждение, прожившее свой срок развития в полной или непол
ной мере, сменяется другим насаждением. Вторая категория
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причин, как понятно из предыдущего, дает смены длительные, 
многовековые. В природе одновременно идут и те и другие смены.

При установлении причин смен пород (называемых часто 
словом «сукцессии») ботаники Коржинский, Флеров, Сукачев и др. 
стремились выделить иные категории причин. Они признавали 
обычно и особенно подчеркивали наличие: 1) смен, происходя
щих от внутренних свойств пород и леса, независимо от среды, 
и 2) смен, происходящих по внешним причинам.

Смены первого рода ботаники называли эндогенными, а смены 
второго рода—экзогенными. Первые смены мыслились как про
исходящие в связи с разным светолюбием пород и другими их 
свойствами, в связи с их эволюционным развитием и созданием 
своей внутренней среды (независимо от внешней среды или в край
нем случае при решающем значении внутренних свойств расте
ний и второстепенном значении среды). К числу таких смен бота
ники относили смену дуба елью, якобы неизбежную из-за свето- 
любия первой породы и теневыносливости, второй.

Смены второго рода мыслились как процессы, происходящие 
от изменения климата и почвы, нападения вредных животных, 
от действия человека. При этом к действиям человека относились 
лишь отрицательные случаи: неудачные рубки, пожары, пастьба 
скота, но не упоминалось о сознательной преобразующей роли 
человека: селекции, гибридизации, культуре совершенными 
методами, рубках ухода, усовершенствованных способах глав
ных рубок, охране леса от пожаров, защите от вредителей и бо
лезней, мелиорации почв и т. п.

С таким догматическим делением на смены внутреннего и смены 
внешнего происхождения нельзя согласиться. И те и другие 
смены идут одновременно—и по внутренним и по внешним при
чинам. Так, смена дуба елью, признаваемая эндогенной (проис
ходящей от внутренних причин), происходит, как мы уже раньше 
отмечали, не всегда и не везде, так как дело не только в свой
ствах породы, но и в условиях среды. Во многих местах Москов
ской обл. ель вытесняет дуб, а в Брянской обл. часто дуб вытес
няет ель, ибо климат и почва в этих двух местностях различны. 
Смена вырубаемых ельников осинниками, относимая к числу 
экзогенных (происходящих от внешних причин), происходит 
не только потому, что произведена рубка, но и потому, что свой
ства этих пород разные: одна порода является пионером, а дру
гая—вторичным поселенцем. Взаимодействия этих двух пород 
(называемые ботаниками коакциями) меняются в зависимости 
от среды.

Таким образом, в природе нет смен, происходящих только 
по внутренним или только по внешним причинам. Другое дело, 
что каждая из этих категорий может быть то ведущей, то второ
степенной.
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Итак, мы нашли в природе два рода смены—смены поколений, 
леса и вековые смены пород. На них, конечно, не следует смотреть, 
как на фатальный круг, неустранимый и неизменяемый процесс.

Лесовод может и должен регулировать смены пород в интере
сах нашего хозяйства, воздействуя и на лес и на условия среды. 
Необходимо подсевать ценные породы, осветлять желательные, 
вырубать вредные, осушать печву, охранять леса от пожаров, 
регулировать пастьбу скота, улучшать лесозащиту, применять 
селекцию и гибридизацию, выводить новые древесные породы, 
совершенствовать методы культур.
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X. УЧЕНИЕ О ТИПАХ ЛЕСА

РУССКИЕ ТИПОЛОГИ XIX СТОЛЕТИЯ

Мы установили, что лес может быть расчленен на отдельные 
участки, или насаждения, однородные внутри себя и отличаю
щиеся друг от друга по различным признакам: по составу, форме, 
происхождению, возрасту, полноте, бонитету и товарности. 
Но насаждения одной формы, одного состава, одного происхо
ждения, одного возраста, одного бонитета и одной добротности 
могут различаться между ссбсй по всему комплексу жизненных 
процессов—возсбновлению, развитию и росту, производитель
ности, качеству лесоматериалов. Одинаковые состав древостоя, 
стрсй, сложение* состояние, возраст и даже производительность, 
выраженная бонитетом, еще не означают полной одинаковости 
древонасаждений. Даже если взять такой крайний случай, когда 
мы имеем два сосновых насаждения одинакового возраста, оди
наковой полноты, IV бонитета и одинаковой товарности, то может 
оказаться, что эти насаждения резко отличаются по характеру 
своего возобновления, сссбеннсстям роста, строению древесины 
и ее свойствам. Так, например, будет, если эти насаждения растут 
одно на сухих песках, а другое на заболоченной почве. Конечно, 
возобновление, рост, строение древесины и ее качества, а следо
вательно, и значение в народном хозяйстве у этих двух наса
ждений будут глубоко различными.

На песчаш й почве сбразуется древесина со значительным 
процентом ядра, на заболоченней—со значительным процентом 
заболонг. В первом случае препятствием к естественному возобно
влению насаждения будет чрезмерная сухость почвы, во втором- 
избыток влаги. В первом случае для содействия естественному 
возобновлению леса нужно усиливать влажность почвы, во вто
ром—бороться с избытком влаги и создавать для нового поколе
ния леса лучше аэрируемые участки. Пониженная производи
тельность леса на песке является следствием недостатка в почт' 
влаги и органических веществ, на заболоченней почве—след 
ствием избытка влаги я накопления неразложившихся органиче
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ских остатков. Чтобы повысить производительность насажде
ния, в первом случае целесообразно оставлять и разбрасывать 
для разложения порубочные остатки, во втором—создавать из 
куч лесного хлама возвышения с новым характером почвенных 
процессов или осушать почвы канавами.

Следовательно, кроме перечисленных признаков, надо раз
личать насаждения по типам, являющимся следствием различных 
условий местопроизрастания.

Русский народ издавна различал в лесу типы насаждений как 
своеобразные комплексы древостоя и почвы. Названием «бор» 
обозначался сосновый лес на песчаной почве, «суборь»—сосново
еловый лес на легкой супеси, «сурамень»—елово-сосновый лес 
на более богатой супеси, «рамень»—еловый лес на суглинке 
и так далее.

Глубокая мудрость народа заключена в этих названиях, 
комплексно обозначающих и лес и землю. Русские лесоводы 
прошлого века Зябловский, Длатовский, Теплоухов, Анненков, 
Рудзский, Турский, Гуторович, Серебренников и др. делили 
леса на типы. Уже с прошлого века у лесоводов в ходу были 
народные названия типов леса. Иногда встречались названия 
по породе и почвенному покрову (Теплоухов).

Зябловский в своем курсе «Начальные основания лесовод
ства» в 1804 г. указывал на то, что одна и та же древесная порода 
в разных условиях местопроизрастания дает разные насаждения.

Длатовский в 1843 г. различал в пределах насаждений одной 
древесной породы типы леса, называя их классами производи
тельности (его типы леса, конечно, в большой мере были про
образами бонитетов). Так, для сосны (за исключением заболо
ченных насаждений) он отличал следующие пять типов—классов 
леса, начиная с худшего:

«V класс (самый худой). Тощая песчаная почва; на ней произ
растают только лишаи, козлобородник (Tragopogon), песчаный 
тростник и другие песчаные травы; брусника и черника растут 
на ней худо; можжевельник стелется по земле; лиственные 
деревья за исключением худорастущей осины на ней почти не встре
чаются. Сосна на этой почве имеет худой рост и даже в густых 
насаждениях не достигает надлежащей своей вышины.

IV класс. Сухая песчаная почва, которая однако-ж не пре
вращается так легко в летучий песок, как предыдущая. На ней 
растут: песчаный тростник, толокнянка, вереск; место лишаев 
занимают мхи; по южным отлогостям кряжей встречается едко- 
млечник, железняк, бор рассыпной; черника растет местами очень 
хорошо. Густой травы на этой почве еще не образуется, она растет 
более отдельными стеблями. Сосна на этой почве еще не достигает 
полного своего роста в вышину, но, находясь в густых насажде
ниях, вырастает в средний строевой лес.
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III  класс. Свежая песчаная почва на местах неотененных; 
она покрывается густой травою, но нельзя сказать, чтобы трава 
произрастала на ней роскошно. На ней уже везде находится 
в примеси береза, которая и возобновляется сама собою семе
нами. Вереск и черника растут на ней очень роскошно; в густых 
молодняках растет, но не так, как на почве предыдущего класса, 
-один мох, появляются уже и травы. Брусника растет хорошо. 
Можжевельник имеет также довольно хороший рост. На этой 
почве появляются уже единичными деревьями разные лиственные 
породы, которые могут произрастать на посредственных почвах, 
■как-то: рябина, крушина и подобные. Сосна достигает на ней, 
несмотря на то, что она около 60-летнего возраста довольно 
приметно изреживается, полной своей вышины, имеет прочную, 
крупную древесину и в старом возрасте бывает очень смолиста. 
Наибольших размеров достигала она на этой почве около 
140-и 150-летнего возраста.

II класс. Свежая суглино-песчаная почва. В густых молодня
ках растет довольно густая трава, а в изреженных спелых 
участках находится уже столько травы, что она может составить 
посредственную пастьбу коровам и хорошую овцам. Можже
вельник и береза растут на этой почве хорошо. Отдельно встре
чаются: вяз, дуб, липа, орешник и подобные породы. Из травя
нистых растений на ней появляются: белый и полевой трилистник, 
.ландыш, огнецветник, лесной горох и другие.

I класс. Суглинистая, песчано-суглинистая и свежая черно
земно-песчаная почва. Прозябание на этом классе сосновой почвы 
может быть различно, смотря по тому, происходит ли ее плодо
родие от соответственного смешения составных частей, или оно 
зависит более от протока воды. На хорошей суглинистой почве 
растет много трилистника, лесного гороха, ландышей, огнецвет- 
ника, малины, смородины и папоротника, на ней растет также 
хорошо орешник, жимолость и другие древесные растения. 
На влажной почве этого класса производительности, в которой 
одиакож не должно быть кислот, встречаются и растут хорошо: 
ольха, березы, ивы, крушина, рябина и другие древесные породы. 
Сосна имеет на этой почве, от чего бы ее плодородие ни происхо
дило, сравнительно, очень толстые годичные слои и очень длин
ные годичные побеги, которые бывают еще довольно приметны 
и в 80-и 90-летнем возрасте, и вырастает в очень высокие де
ревья».

Гуторович, Серебренников в конце X IX  столетия уже не только 
выделили многие типы леса, но и широко их применяли в десном  
хозяйстве.

Однако разделение леса на типы в прошлом веке косил» слу
чайный и бессистемный характер.
^  В. г. Нестеров
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УЧЕНИЕ МОРОЗОВА О ТИПАХ ЛЕСА

Выдающийся русский ученый Г. Ф. Морозов первым в мире 
создал цельное учение о типах леса. Его учение зародилось, 
как он сам говорил, на нашей русской почве и в дальней
шем уже распространилось широко и за границу. В своем учении 
о типах леса Морозов базировался на учении В . В. Докучаева 
о типах почв.

В первоначальном виде учение Морозова о типах леса было 
им опубликовано в 1903 г. Затем Морозов во всей полноте развил 
учение в ряде работ, впоследствии собранных и изданных в 1930 г. 
в одной книге (под редакцией профессора В. В. Тумана) под общим 
названием «Учение о типах насаждений».

Идея типов леса оказалась чрезвычайно плодотворной для 
развития теории лесоводства и усовершенствования практики 
лесного хозяйства. Учение о типах леса Морозова получило почти 
всеобщее признание, хотя вначале было встречено недоверием 
и жестокой критикой. Учение о типах леса является достоянием 
русской лесной науки. В других странах лесотипологические 
школы и течения возникли позднее и под влиянием русской лесо- 
водственной науки. В частности, первая лесотипологическая 
работа финна Каяндера, которого иногда ошибочно упоминали 
как выступившего в лесной типологии одновременно с Морозо
вым, вышла на пять лет позднее, т. е. в 1909 г. К тому же над» 
сказать, что она содержала много ошибок.

По Морозову, под типом леса следует понимать « ...совокуп
ность насаждений (одной и той же породы.—В. Н.),  объединен
ных в одну обширную группу общностью условий местопроизра
стания, или почвенно-грунтовых условий».

Морозов особо отмечал географичность типов леса и считал 
возможным выделять их по географическим зонам или областям, 
а не в целом для страны.

Так, сосняки, растущие в лесостепи по левым низким берегам 
рек, на вершинах сухих песчаных дюн, где, кроме сосны, в массе 
встречаются лишь лишайники, Морозов выделял в общий тип 
леса «сухой бор». Это—чистые низкорослые сосняки IV—V бони
тетов. Такие сосняки глубоко однородны по ходу своего развития, 
в них идет одинаково естественное возобновление. В затененных 
местах деревья здесь одинаково слабо растут и достигают высоты 
до 20 м. В таких древостоях наблюдается одинаково малая произ
водительность, в них древесина одинакового мелкослойного строе
ния, а потому и наши хозяйственные мероприятия во всех наса
ждениях этого единого типа леса, как правило, будут одинаковыми.

Сосняки, растущие в междюнных низинах или котловинах, 
где бывают свежие песчаные почвы с покровом из зеленых мхов, 
Морозов выделяет в особый тип леса «низинный бор», или све-
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5КИЙ бор. Это—сосновые насаждения, иногда с участием березы 
и осины, с редким подлеском, I I—III бонитетов. Все насаждения, 
относящ иеся к этому типу леса, характеризуются одинаковым, 
сравнительно хорошим естественным возобновлением, особенно 
в случае минерализации почвы (путем сжигания лесного хлама), 
удовлетворительным ростом—до 30. м, хорошей древесиной. 
В таких сосняках обитает сходный мир животных, они подвер
жены однородным заболеваниям.

Сосняки на черноземовидных супесях или мелких суглинках 
образуют так называемые боры пристепные. Это сложные боры
I—1а бонитетов, где сосна достигает мощного развития—до 35 м 
высоты, а во втором ярусе размещается слабее развитый дуб 
с примесью береста, березы, осины; в подлеске же имеется бере
склет бородавчатый и другие кустарники. Здесь при рубках 
сосновый самосев забивается порослью дуба и других листвен
ных пород, происходит смена сложных сосняков порослевыми 
корявыми дубняками. Наши хозяйственные мероприятия в этом 
типе леса должны сводиться к покровительству сосне.

В открытой лесостепи (и, конечно, в степи) Морозов отме
чает как особый тип леса так называемые колки, или баклуши, 
или солоти,— осиновые леса с подлеском из ив, расположенные 
по котловинам, имеющимся на междуречных водоразделах. 
В Сибири такие колки образует обычно береза. В колках, как 
редких лесных представителях степи, хозяйство надо вести осто
рожно, чтобы они не исчезали.

В лесостепи по правым, так называемым нагорным, берегам 
рек, где обычны лёссы, лёссовидные суглинки и мореные су
глинки, черпоземовидные и засоленные почвы, Морозов выделял 
следующие характерные типы леса.

Д у б р а в ы  с я с е н е м  на высоких местах с темносерыми 
богатыми лесными почвами, а также с деградированным черно
земом и лесостепным суглинком. Здесь ясень часто господствует, 
Достигая высшего развития, дуб—мощно развитый, преимуще
ственно зимняк. Обе породы— I бонитета. В таких дубравах 
подлесок—весьма сложный, он состоит из многочисленных ку
старников—лещины, бересклетов, крушины и др. Здесь выгодно 
кассовое выращивание ясеня и дуба для важнейших отраслей 
промышленности—авиастроения, кораблестроения и др. В таких 
Дубравах не следует допускать появления после рубок 
п°рослевого леса; надо добиваться естественного семенного 
возобновления либо применять культуры.

Д у б р а в ы  с м е н ь ш и м  у ч а с т и е м  я с е н я  на 
с°рых и светлосерых лесных суглинках. В этом типе леса ясень 
Находится в одном ярусе с дубом, образуя насаждения II бони; 
Тета. Здесь, как и в предыдущем типе леса, имеются второй ярус 
а Подлесок из тех же пород и кустарников. Дуб плодоносит сла

18*;
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бее, самосева образуется меньше, растет он хуже, но все же это 
типичное коренное место дуба, и хозяйство следует вести, ориен
тируясь на семенной дуб.
! г Д у б р а в ы  н а  с о л о н ц е в а т ы х  п о ч в а х  пред
ставляют собой новый тип насаждений. Это более простые по 
структуре насаждения. Примесь к дубу здесь незначительная, 
дуб сравнительно слабо развит (бонитет III), часто суховерши- 
нит. Хозяйство требуется специфическое, желательно добиваться 
улучшения почвы и перевода обычных порослевых насаждений 
в семенные.

Д у б р а в  ы н а  с о л о н ц а х .  Это еще более корявые, 
низкорослые, почти чистые дубняки IV—V бонитетов. Возобно
вление происходит только порослевое. Желательно улучшать 
почву и насаждения.

Д у б р а в ы  н а  а л л ю в и и  и д е л л ю в и и  с о с и- 
н о й—прекрасного роста, I бонитета.

Ученик и последователь Морозова В. В. Гумап установил, 
по Морозову, следующие типы насаждений в так называемой 
Заволжской даче бывш. Казанской губернии:

1) сосна на сухих местоположениях, крупнозернистых 
песках—при сильно холмистом рельефе;

2) мшистый сосновый бор на мелкозернистых, сильно оподзо- 
ленных песках—при относительно равнинном рельефе;

3) сосна с елью в первом и втором ярусах на глинистых 
песках с красной прослойкой—при холмистом рельефе;

4) сосново-еловый тип с липовым подлеском на супесях 
с красной суглинистой прослойкой—при несколько наклонном 
местоположении;

5) елово-лиственный тип: а) с более значительным участием 
широколиственных пород на суглинистой почве; б) с преоблада
нием мягких пород на супесчаной почве—при несколько наклон
ном положении;

6) дуб с елью и сосной на супесях старой поймы, подстилае
мых глиной,—при совершенно равнинном рельефе;

7) насаждение по болоту: а) сосна на мокрой сфагново
торфяной почве; б) сосна с березой и елью по высыхающей тор
фянистой почве;

8) ольха с березой по иловато-болотным почвам;
9) дуб на пойме;
10) временный тип: а) дубово-липовый, б) березово-осиновый •
В таком же духе выделил типы леса Г. А. Корнаковскии

в Теллермановском массиве Воронежской области:
1) дубравы на деградированных черноземах и темносерых 

суглинках;
2) дубравы на лесных суглинках;
3) дубравы на солонцеватых суглинках;
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4) дубравы на солонцах;
5) насаждения по аллювиальным почвам.
Эти примеры вполне достаточно характеризуют школу Моро

зова. Из них мы видим, что, по Морозову, в основу лесной типо
л о г и и  положены различия в лесных дргвостоях, связанные с разли
чием почвенно-грунтовых условий и  вообще среды.

Школу Морозова можно назвать экологической, т. е. базирую
щейся на учете различий лесных насаждений в связи с разли
чиями в условиях среды. Это весьма ценно и придает большое 
значение типологии Морозова.

Морозов выделял типы леса основные и временные. К основным 
он относил те насаждения, которые более всего соответствуют 
данным условиям местопроизрастания, например сосняки па 
песчаных почвах, ельники на оподзоленных суглинках, дубравы 
на лесных мало оподзоленных суглинках и т. д. К временным 
типам леса Морозов относил те насаждения, которые появляются 
на месте основных, существуют недолго и вновь вытесняются 
основными, например осинники и березняки на месте сосны 
на песках, на месте ели на оподзоленных суглинках, на месте 
дуба на лесных богатых суглинках (после вырубки дуба).

Подразделение типов леса на постоянные и временные неудачно, 
так как оно упускает из виду то, что все типы леса могут нахо
диться в категории постоянных и временных одновременно. Оно 
также неудачно и потому, что как бы признает неизбежность 
круга смен типов и не учитывает преобразующую и направляю
щую роль человека.

Взамен подразделения типов леса на постоянные и времен
ные в последнее время, по предложению В. Н . Сукачева, стали 
применять подразделение на «коренные» и «производные» тины 
леса. Это, несомненно, лучше, но все же в полной мере не может 
удовлетворить нас. Дело в том, что если считать, что коренными 
типами леса являются насаждения, возникающие и создающиеся 
естественным путем, без участия человека, а производными— 
насаждения, возникающие под воздействием человека, то склады
вается впечатление, что созданные человеком насаждения не 
могут быть коренными и устойчивыми.

ТИПОЛОГИЯ ЛЕСА КРЮДЕНЕРА

Учение о типах леса Морозова дало начало развитию лесоти- 
Чодогических направлений Крюденера, Алексеева и Погребняка.

Крюденер исходил из учения о типах леса Морозова и исполь
зовал в качестве основы для классификации типов леса работы 
^Уторовича, Серебренникова, Рожкова и других северных лесни- 
'1их и лесоустроителей. Он создал оригинальную естественно- 
11сторическую классификацию типов леса для всей лесной зоны
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европейской части России. Ее положительное значение заклю
чается в том, что она детально показала разнообразие типов леса 
нашей лесной зоны и объясняла это разнообразие климатическими 
и почвенно-грунтовыми условиями (1916—1917 гг.).

В своей классификации Крюденер устанавливает типы леса 
для так называемой дерново-подзолистой и л'есостепной зон СССР 
по совокупности почвенно-грунтовых условий, т. е. по местополо
жению или рельефу, типу почвы, по характеру процессов разло
жения органических остатков и их кислотности, по степени увлаж
нения и величине аэрации и, наконец, по механическому составу 
почвогрунтов.

Крюденер давал следующую формулировку типу леса:
«Главные типы цочвогрунтов и типичные почвенно-грунто

вые условия, в. зависимости от увлажнения (и водного дренажа), 
доступа воздуха (воздушного дренажа) и характера верхнего слоя 
растительной почвы (кислого, нейтрального, мягкого илистого 
перегноя, торфа), дают в связи с минеральным субстратом при 
наличности известного древостоя определенные типы насаждений».

Показатели типов в классификации Крюденера даны в двух 
разделах.

В разделе «А» дана характеристика почвогрунтов главным 
образом по влажности и связанным с нею свойствам, в разделе 
«В»—по механическому составу.

Таким образом, классификация почвогрунтов Крюденера 
основана на двух главных признаках: механическом составе 
и влажности. По механическому составу Крюденер выделял: 
на песках—боры, на супесях—субори, на суглинках—рамени 
и на комбинациях почвогрунтов—песчаных, супесчаных и сугли
нистых—-су рамени. Правда, некоторые комбинации разных почво
грунтов он называл иначе, а именно мелкими борами и мелкими 
раменями, но фактически они от сураменей ничем не отличались.

Эти четыре категории почв по степени и характеру увлажне
ния подразделяются на группы: сухие, свежие, влажные, или
стые, лога, трясины и заболоченные—пендус, согру, сумшару, 
мшару, надболотные (при отсутствии торфа) и сырые (танже при 
отсутствии торфа) типы. Все остальные графы, характеризующие 
почвогрунты по механическому составу и аэрации, местоположе
нию, характеру накопления и распада органических остатков, 
кислотности поверхностных слоев, автором фактически в класси
фикации це используются.

Следовательно, о классификации Крюденера можно сказать 
следующее:^ она дает схему условий местопроизрастания, главным 
образом, по механическому составу и влажности почвы; типы 
^есных насаждений в пределах этой схемы образуются древесными 
породами; классификация Крюденера дает весьма полную 
схему условий местопроизрастания; в схеме почвогрунтов
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приведено много показателей, но для установления типов леса 
они не используются.

Классификация Крюденера развивает учение Морозова и 
претворяет его в схему, которая обобщает широкое разнообразие 
лесов европейской части России.

Эта классификация явилась некоторым полезным этапом 
в развитии лесной типологии и изучении лесов европейской части 
нашей страны. Однако в настоящее время она не может иметь 
практического применения, так как устарела.

ТИПОЛОГИЯ ЛЕСА АЛЕКСЕЕВА 

Алексеев в 1925 г. писал:
«Типами леса мы называем совокупность лесных участков, сход

ных по климатическим и почвенно-грунтовым признакам, а потому 
с такими же (или пригодными для произрастания таких же, сход
ных по составу древесных пород, а часто и по покрову) основными 
растительными сообществами, обладающими одинаковыми лесо- 
водственными свойствами и в силу этого допускающими примене
ние одних и тех же мероприятий в целях возобновления и воспита
ния леса».

Эта формулировка—весьма полная и многосторонняя. Здесь 
учтено значение климата, почвогрунта, состава и свойств лесного 
насаждения. Лесоводственными свойствами насаждений Алексеев 
называл, помимо состава, быстроту процесса изреживания, почво- 
и лесозащитную способность, производительность, отношение 
к опасностям, встречающимся у насаждений, возобновляемость, 
качество древесины.

Согласно классификации Алексеева, суходольные леса, в зави
симости от состава почв, делятся на группы: боры, субори, груды 
и дубравы, а типы—но мокрым местам—делятся на багны, т. е. 
моховые болота, и ольсы, т. е. ольшаники. Суходольные типы 
делятся на группы в зависимости от влажности, образуя в боль
шинстве случаев: сухие, свежие, влажные и сырые категории 
типов леса. Для каждой группы типов леса Алексеев дает харак
теристику: почв, древостоя, подлеска, покрова, бонитета.

Г р у п п а  б о р о в  характеризуется глубокими песча
ными почвами мощностью не менее 2 м, без прослоек супеси, 
суглинков и глин. Древостой в борах—обычно чистые сосновые. 
Иногда в них бывает примесь березы. Боры делятся, в зависимо
сти от влажности почвы, а в связи с этим в зависимости от лесовод- 
ственных свойств, на сухие, свежие, влажные и сырые.

С у б о р и —это типы леса на глубоких супесях мощностью 
*IG менее 2 м, либо на песках и супесях, подстилаемых ближе 2 м 
СУглинками и глинами. Здесь обычно господствует сосна, которая 
Растет лучше, чем в борах. К сосне примешиваются, помимо березы,
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осина, дуб, ель, граб, в зависимости от географического района- 
Субори также, в связи с различиями во влажности, делятся на су
хие, свежие, влажные, сырые.

Г р у д  ы —это группа типов леса на суглинистых и глини-. 
стих почвах Правобережной Украины с лиственными древесными 
породами. В грудах обычно бывают сложные древостой; в верх
нем ярусе господствуют дуб и ясень, а в нижнем—граб и иногда 
плен полевой. Примесь граба Алексеев отмечает как характер
ный отличительный признак грудов (в отличие от дубрав). В гру
дах может быть также примесь ели. В зависимости от влажности, 
груды делятся на большее число групп, чем боры и субори. В гру
дах выделяются: очень сухие, или полевокленовые, сухие, свежие, 
влажные и сырые. В грудах все лиственные породы, а также 
ель имеют наивысшую долговечность, производительность и 
качество.

Д у б р а в  ы —группа типов леса на деградированных черно
земах, т. е. первые стадии развития леса на черноземе. Дубравы 
не имеют второго яруса, но в них—богатый подлесок. Иногда 
все же к дубу примешивается ясень, на более деградированных 
черноземах—осина и клен полевой, на более солонцеватых — 
берест. Акад. Высоцкий называл груды древесно-теневыми типами 
леса, а дубравы—древесно-кустарниковыми. В зависимости от 
влажности, в дубравах выделяются всего три группы типов: сухие, 
свежие и влажные.

Б  а г н ы Алексеев делит на три группы типов леса, в зависи
мости от степени заболоченности: 1) хвойно-лиственный багонг 
состоящий из сосны IV бонитета с примесью ели, березы и ольхи 
черной, а в покрове имеющий зеленые мхи со сплошным ярусом 
из тростника и папоротника по кочкам; 2) багон-зеленомошник, 
тоже хвойно-лиственный лес—сосново-березовый, получающийся 
в результате дальнейшего заболачивания, когда в покрове имеются 
зеленые и болотные мхи на кочках, а над ними тростник, молиния,. 
осока, болотный вейник; 3) багон беломошный—чистый сосняк V 
бонитета в условиях большой заболоченности при покрове из 
сфагнума, а по кочкам—багульник, подбел, голубика, пушица 
(в прогалинах).

О л ь с ы делятся в связи с характером увлажнения на три 
типа: 1) ольшаник-лог, или ложбинный ольшаник, распро: 
страненный в поймах лесных ручьев п речек при большом уклоне 
и без заболачивания; древостой образован ольхой, иногда с при
месью ясеня; обе породы—I бонитета; в покрове—крапива, та
волга, вербейник; 2) ольшаник-трясина—это ольха с меньшей 
примесью ясеня, худшего роста; он расположен далее от реки, 
х’де может быть некоторый застой влаги; в покрове—часто трост
ник, имеются слои торфа; 3) ольшаник-болото—ольховый дре- 
вЬстой еще худшего роста, без примеси ясеня, с чахлой примесью
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березы и ели, с большим, застоем воды; расположен еще далее 
от берега реки.

В определении типов леса Алексеев придавал большое зна
чение растениям напочвенного покрова.

В заключение о типологии лесов Алексеева можно сказать 
следующее:

1) основы своей лесной типологии Алексеев взял уМорозова 
и базировал свою классификацию (подобно Крюденеру) на меха
ническом составе почв и их влажности;

2) классификация Алексеева является более четкой и ясной,, 
она удобнее для применения, чем классификация Крюденера; 
классификация Алексеева—несомненный шаг вперед по сравне
нию с классификацией Крюденера;

3) в классификации Алексеева уделяется большое внимание 
составу древостоя и всей растительности вплоть до того, что расте
ния у него являются главным показателем почв и типов леса;

4) классификация Алексеева, хотя и написана для украин
ских лесов, может быть принята как обобщение и для многих 
других территорий Советского Союза;

5) недостаток классификации Алексеева заключается в том, 
что она страдает чрезмерной схематичностью.

БИОГЕОЦЕНОТИЧЕСКАЯ ТИПОЛОГИЯ ЛЕСА СУКАЧЕВА

Акад. В. Н. Сукачев отмечал, что учение Морозова и его после
дователей определяет тины леса по типам условий его место
произрастания и, таким образом, отождествляет между собой эти 
две категории.

Между тем типы леса, писал он, надо определять не по почвам, 
а по самым насаждениям— фитоцепозам. Сукачев создал новую 
лесотипологическую школу, которая может быть названа фитоцено
логической, или морфолого-физиономической (1904—1908 гг.).

В. Н. Сукачев развивал учение о лесе как о фитоценозе, или 
растительной ассоциации, определяя его «как совокупность расте
ний на определенной территории, организованную борьбой за 
существование между ними в соответствии с данными условиями 
среды, и характеризующуюся определенными взаимоотношениями 
как между растениями, так и между ними и условиями произра
стания» (1938 г.).

Тип леса Сукачев определил следующим образом: «Расти
тельная ассоциация, или тип фитоценоза (тип леса), объеди
няет фитоценозы, одинаково организованные борьбой за 
существование в соответствии с условиями местообитания, т. е- 
фитоценозы, характеризующиеся однородным составом, строем 
и в основном одинаковым сложением составляющих их синузий 
и имеющие однородный характер взаимоотношений как между
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растениями, так и между ними и средой, а следовательно, имеющие 
одинаковую общую физиономию и биологически равноценные 
условия местопроизрастания, определяющиеся однородным ком
плексом прямодействующих факторов среды».

Следовательно, Сукачев определял тип леса как тип фитоце
ноза по растительному облику, по составляющим его главнейшим 
растениям—эдификаторам и называл их по главной древесной 
породе и представителю напочвенного покрова, например: сосняк- 
брусничник, ельник-черничник, применяя преимущественно ла
тинские названия, в данном случае—Pinetum  vacciniosum и Picee- 
tum m yrtillosum . «1

При определении типов фитоценозов по составляющим расте
ниям достигается, писал Сукачев, однородность комплекса так 
называемых прямодействующих факторов среды.

Сукачев дал полную классификацию сосновых и еловых лесов 
и, кроме того, обобщенную классификацию типов леса многих 
пород вместе.

Сосновые леса Сукачев делит на следующие группы типов 
и в них выделяет следующие типы:

I. Сосняки-зеленомошники—Pineta hylocomiosa.
Это сосняки, в основном чистые, с преобладанием в наземном 

моховом покрове зеленых мхов, произрастающие на почвах, срав
нительно небогатых, хорошо дренированных. Здесь главнейшими 
типами являются:

а) сосняки-брусничники—Pin. vacciniosum;
б) сосняки-кисличники—Pift. oxalidosum;
в) сосняки-черничники—Pin . m yrtillosum .
Сосняки-брусничники характерны сравнительно бедными, хо

рошо дренированными почвами; в покрове преобладает брусника.
Сосняки-кисличники отличаются большим богатством почвы, 

в покрове преобладает кисличка.
Сосняки-черничники отличаются большей влажностью, и в 

покрове у них преобладает более влаголюбивое растение—черника.
II . Сосняки-долгомошники—Pin. polytrichosa.
Это сосняки чистые, произрастающие на сырых почвах с пре

обладанием в покрове влаголюбивого мха—кукушкина льна. 
Здесь выделен пока один тип, а именно сосняк-долгомошник— 
Pin . polytrichosum. Бонитет здесь низкий—IV.

III .  Сосняки сфагновые—Pin . sphagnosa.
Это сосняки, расположенные на заболоченных почвах низкого 

бонитета; представитель этой группы—сосняк сфагновый—Pin . 
sphagnosum. '

IV. Сосняки болотно-травяные—Pin . uliginosa herbosa.
Это сосняки, размещенные на почве с проточной увлажнен

ностью, хорошего качества; представителем данной группы являет
ся сосняк травяной—Pin. herbosa.
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V. Сосняки сложные—P in . composita.
Это сосняки, произрастающие на богатых почвах, с примесью 

лиственных пород. Представителями этой группы являются:
а) сосняки липовые—P in . tiliosum ;
б) сосняки лещинные—P in . corylosum;
в) сосняк дубовый—P in . quercetosum.
Здесь имеется ряд постепенного нарастания богатства 

почвы.
V I. Сосняки лишайниковые—P in . cladinosa.
Это сосняки на бедных песчаных сухих почвах, чистые, низко- 

бонитетные. Представителем этой группы является сосняк лишай
никовый—P in . cladinosum.

Еловые леса Сукачев делит по аналогичным, хотя и не пол
ностью совпадающим, типам. Он выделяет:

I. Ельники-зеленомошники—Piceeta hylocomiosa.
Представители этой группы:
а) ельники-кисличники—Peceetum oxalidosum;
б) ельники-брусничники—Pic. vacciniosum;
в) ельники-черничники—Pic. m yrtillosum .
II . Ельники-долгомошники—Pic. polytrichosa.
Представитель этой группы—ельники-долгомошники—Pic.

polytrichosum.
III .  Ельники сфагновое—Pic. sphagnosa.
Они разделяются на:
а) ельник сфагновый—Pic. sphagnum;
б) ельник осоко-сфагновый—Pic. caricoso-sphagnosum;
IV . Ельники болотно-травяные—Pic. uliginosa-herbosa.
В эту группу входят:
а) ельник-лог—Pic. fontinale;
б) ельник травяно-сфагновый—Pic. sphagnoso-herbosum.
V . Ельники сложные—Pic. composita.
К этой группе относятся:
а) ельник липовый—Pic. tiliosum;
б) ельник дубовый—Pic. quercetosum.
Все названные выше сосняки и ельники Сукачев показал 

в двух аналогичных схемах в виде креста (рис. 37, 38), где в центре 
на пересечении осей поставлен сосняк-кисличник или ельник- 
кисличник. Идущая вверх ветвь оси А представляет собой ряд 
постепенного увеличения сухости, и на нем располагаются после
довательно брусничники и кладинозники; идущая вниз ветвь 
оси D представляет собой ряд постепенного нарастания проточ
ного увлажнения: на ней располагаются травяно-болотные типы- 
Ветвь горизонтальной оси В, идущая влево, представляет собой 
Рнд постепенного заболачивания, на котором последовательно 
Располагаются черничники, долгомошники и сфагнозники. Нако
нец, ветвь этой оси С, идущая вправо, представляет собой ряд



284 Учение о т ипах леса

Постепенного увеличения богатства почвы, на котором распола
гаю тся последовательно типы липовые, лещинные, дубовые.

В схеме ельников дополнительно имеется ряд, который содер-1 
}Нит переходы от заболачивания к проточным местам.

P. cladtrwsa
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Рис. 37. Система эколого-фитоценотических рядов типов сос
новых лесов В. Н. Сукачева

P. huLocomiosa

Рис. 38. Система эколого-фптоценотических рядов типов еловых 
лесов В. Н. Сукачева

Эти ряды Сукачев называет эколого-фитоценотическими и гене
тическими, так как они показывают экологические связи фитоце- 
цозов и направления взаимной их смены.

Обобщенная классификация типов леса построена (рис. 39) 
такж е в виде креста, изображающего тоже четыре ряда: ряд повы
шения сухости условий местообитания—А, ряд заболачивания- 
В, ряд увеличения богатства почвы С и ряд увеличения проточ-
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ного увлажнения D, а на них показаны группы типов лесов или, 
как их называет Соколов, серии типов: по ряду А —кисличники; 
во ряду В —кисличники, черничники, долгомошники, сфагнозники, 
болота; по ряду С—кисличники, липняки дубовые, известковые 
и меловые; по ряду D—кисличники приручьевые. По осям изо
бражены замкнутыми линиями так называемые эдафо-фитоцено- 
тические ареалы основных древесных пород—сосны, кедра, ели,

Рис. 39. Обобщенная система типов леса—эдафо-фитоценотические 
ареалы древесных пород В. Н. Сукачева

пихты, лиственницы сибирской, лиственницы даурской и дуба. 
Таким образом из обобщенной схемы типов леса видно, какие 
именно группы типов образуют те или иные древесные породы.

Из этой схемы видно, что более ограниченное распростране
ние по всем четырем рядам имеет пихта. Она от центра координат, 
т - е. от типа кисличника, идет вверх лишь до брусничника, влево- 
через черничник до долгомошника (до сфагновых не доходит), 
вправо—через липовые до дубовых типов (до известняковых и 
меловых не доходит), вниз—до приручьевых типов леса. Ареал 
пихты—это круг. Несколько шире эдафо-фитоценотический ареал
У лиственницы сибирской. Она идет но рядам А, С, D почти на
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такое же расстояние, но по ряду D доходит до сфагновых типов 
леса. Еще шире ареал у ели. Она идет по ряду А и С почти на тр 
же расстояние, но по ряду В проходит до сфагновых типов, а по 
ряду D заходит далее всех до высшей степени «проточной сыро
сти». Кедр идет по рядам А, С и D, как и пихта, но по ряду В он 
идет не только до сфагнозников, а и до чистых болот. Листвен
ница даурская имеет ареал шире во всех направлениях—она идет 
по ряду А почти до кладинозников, по ряду В—до чистых болот, 
по ряду С—до известняковых почв и по ряду D—далее всех пород 
за исключением ели. Сосна распространена еще шире и встре
чается фактически во всех условиях местопроизрастания. Она 
идет в область распространения кладинозников, в чистые болота, 
на меловых и проточносырых почвах. Дуб образует эдафо-фито- 
ценотический ареал особого типа. Он не захватывает центра кре
ста, а распространен лишь по ряду С—на богатых почвах. Его 
ареал очерчен лишь с одной стороны—от центра координат— 
и не замкнут справа.

Эта обобщенная схема типов леса не разрешает в полной мере 
вопроса об основах лесной типологии. Самые ряды повышения 
сухости, увеличения заболачивания, увеличения богатства и уве
личения «проточной сырости» можно подвергать сомнению, ибо 
многие типы леса в них не укладываются. Например, так называе
мый голодающий дуб на песках, т, е. в группе сухих сосняков, 
в схеме не уложился, дуб в проточных поймах также в схеме не 
имеет места, ель почти не входит в зону дуба, между тем она с ним. 
встречается в совместных насаждениях. Позднее акад. Сукачев 
признал, что прежнее отождествление типа леса с типом фитоце
ноза или типом ассоциации недостаточно, и создал понятие о типе 
леса как о биогеоценозе. Согласно этому учению, лес нужно 
рассматривать уже не только как комплекс растений, но и живот
ных, почвы и атмосферы. Таким образом, он переходит на позицию 
Морозова, Алексеева и других лесоводов, пользовавшихся ком
плексным понятием о лесе. Он писал: «Тип леса должен рассма
триваться как тип биогеоценозов, т. е. тип географического 
комплекса, создаваемого взаимодействием на данном участке 
земной поверхности определенных элементов атмосферы, лито
сферы, педосферы, гидросферы, биосферы, в которой ведущую 
роль играет древостой». ,

Здесь следует отметить, что ведущим противоречием при
знается борьба за существование между деревьями, а не взаимо
действие всех организмов (растений, животных) и среды, как это 
принято в мичуринской биологии.

О типологии лесов Сукачева можно сказать следующее:
В. Н. Сукачев создал свою школу лесной типологии—фитоце- 

нотическую (ботаническую), развитую далее в биогеоценотиче- 
скую.
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В. Н. Сукачев и его ученики определяют типы леса в первую 
очередь по самой растительности, но описывают при этом без 
использования и почвенно-грунтовые условия.

Названия типов леса делаются по характерной породе дерева 
и представителю напочвенного живого покрова, подлеска или 
второго яруса.

Классификация типов леса Сукачева более подходит для 
Севера, Сибири, Дальнего Востока, где растительный покров 
мало изменен человеком и больше отражает почвенно-грунтовые 
условия.

Недостатком фитоценологической т и п о л о г и и  является то, что 
она в качестве ведущего, определяющего всю сущность типа леса, 
противоречия принимает борьбу за существование между дере
вьями, особенно в форме так называемой внутривидовой конку
ренции, и отсюда выделение типов леса производится фактически 
только по видовому составу растительности, без учета его эколо
гического характера, когда число типов леса достигает слиш
ком большого количества и не может отразить практические тре
бования ведения хозяйства. Обременительно также наблюдаю
щееся иногда применение взамен русских названий греческих 
и латинских и разных иностранных терминов (сукцессии, коак- 
ции, фитоценозы, биогеоценозы и т. д.). g

ТИПОЛОГИЯ ЛЕСА ПОГРЕБНЯКА

Типологическое направление Алексеева творчески развивает 
с 1927 г. действительный член Академии наук УССР П. С. По
гребняк.

Погребняк подразделяет леса п о , богатству почв на четыре 
группы—А, В, С, I), т. е. на почвы бедные, относительно бедные, 
относительно богатые и богатые, а по влажности—нашесть групп: 
О, 1, 2, 3, 4, 5, т. е. очень сухие, сухие, свежие, влажные, сырые 
и мокрые (рис. 40 и 41).

Эта сетка является классификацией и типов леса и типов усло
вий его местопроизрастания, в зависимости от двух меняющихся 
факторов почвенного плодородия—пищи и влаги. В каждой кли
матической области, где меняется состав древесных пород, клас
сификация должна быть проделана сызнова на основе этой же 
сетки.

Иными словами, показанные в ней типы леса могут иметь кли
матические формы и варианты, например свежие дубравы (D) 
имеют грабовую климатическую форму на западе и кленово
липовую (безграбовую) на востоке, влажные субори (В3) имеют 
Дубовую климатическую форму на юге и еловую—на севере и т. д- 
Типы леса по плодородию почв (А, В, С, D) различаются на осно
вании следующих признаков:



Е̂оснп ĵ jjĵ Hy5 ^Щ̂ Нлёностролис̂ ^̂ Берёза Ольха

Нуста/йини нсерофильные и мезофилмые

Рис. 40. Эдафическая сетка—классификационная .сх ем а т и и о в  леса
П. С. Погребняка



Условные обозначения.

: ж  Сосна ф *'Дуд ~ ж .  .Олька.

^1,с- 41. Бонитеты 100-летних насаждений сосны, дуба и ольхи в Полесье 
п лесостепи по П. С. Погребняку
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А — б о р ы ,  с о с н я к и  н е в ы с о к о й  п р о и з в о д и т е л ь 
н о с т и .  Растительность исключительно олиготрофная (сосна, 
береза, вереск, брусника, черника, блестящие мхи, лишайники 
и т. п .) . Крайне бедные почвенно-грунтовые условия, обычно-песча
ные почвы. Иногда более глинистые почвы, но зато мелкие. Мел
кость почв обусловливает (наряду со скелетностью) их бедность. 
Сюда же относятся и торфяные почвы, возникающие в результате 
заболачивания по сфагновому (верховому) типу..

В —с у  б о р и .  Растительность из боровых олиготрофов с при
месью мезотрофоН (дуб, ель, ольха, рябина, орешник, буквица 
и др.) с преобладанием первых. Почвы—относительно бедные 
по количеству пищи (по химическому плодородию), глинистые 
пески или пески с супесчаными и суглинистыми прослойками 
небольшой мощности (или с более мощными прослойками, на 
залегающими глубоко). В других случаях—почвы супесчаные 
и суглинистые небольшой мощности, в том числе скелетные на 
горных склонах. Сюда относятся также торфяные почвы переход
ного от верхового к низовому заболачиванию.

С—с л о ж н ы е  с у б о р  и (сурамень, сугруд). Растительность 
из олиго-, мезо- и мегатрофов, причем более мощно развитые рас
тения относятся главным образом к первому виду, а растения более 
мелкие (нижние древесные ярусы, травянистый покров) состоят 
преимущественно из последнего. Почвы—относительно богатые 
по химическому плодородию: супеси, иногда пески с прослой
ками супесей или суглинками, более мощными или расположен
ными выше, чем в условиях простых суборей. Нередко суглинки 
небольшой мощности или более глубокие, но с укороченной ризо
сферой (не более 0 ,5—1 м). Менее богатые торфяные почвы низин
ных болот.

D—д у б р а в ы ,  г р у д ы ,  б у ч и н ы ,  . р а м е н и ,  п и х т а ч и  
и др. Растительность коренных насаждений с преобладающим 
количеством мегатрофов; мезотрофы (дуб, ель, ольха) встречаются 
лишь в верхних древесных ярусах, нижние (подлесок, покров) 
состоят исключительно из мегатрофов. Почвы—наиболее плодо
родные: суглинки, глины с мощной ризосферой (более 0 ,5—1 м), 
реже песчаные и супесчаные, неглубоко (0,5—1 м) подстилаемые 
хорошо доступными для корней суглинками и глинами, иногда 
песчаные и супесчаные почвы с близким горизонтом проточной 
«минерализованной» (но не соленой) грунтовой воды. Сюда же 
относятся торфяные почвы наиболее богатых низинных болот.

Категории типов леса по влажности местообитания различа
ются на основе следующих показателей:

0 т и п ы  л е с а  к р а й н е  с у х и е  (ксерофильные). Рас
тительность низких бонитетов из засухоустойчивых древесны* 
пород и растений-ксерофилов: сосна, дуб черешчатый ранний- 
груша, грабинник, можжевельник, степные кустарники; в покров?
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лишайники, бессмертники, перистые повыли, полыни, ряд толстян- 
ковых и т. п. Под более тенистыми лиственными насаждениями— 
травянистая растительность мезо-ксерофилыюго характера: звезд
чатка, волосистая осока и более мелкие Carex m ichelii,C  .divulsa,
С. pediformis и др. Сплошным вырубкам свойственны крайнее 
иссушение поверхностного слоя почвы и формирование покрова 
по типу сухой степи. Типы леса—ксерофильные. Сухость место
обитаний в невлагоемких песчаных почвах вызывается глубоким 
залеганием уровня грунтовых вод, в более глинистых—сухостью 
климата, большим поверхностным стоком (склоны), сильным 
испарением (южные экспозиции, открытые ветроударные место- 
цоложения), малой общей (полевой) влагоемкостыо почвы (мел
кие и скелетные глинистые почвы горных склонов).

1—т и п ы  л е с а  с у х и е  (мезоксерофильные). Состав 
растений—перечисленные выше засухоустойчивые древесные по
роды, растущие здесь лучше, а также относительно засухоустой
чивые: липа, клен остролистный, берест, ильм, граб, при более 
высокой влажности воздуха также и бук. Леса отличаются низки
ми бонитетами. В подлеске и особенно в покрове, наряду с упомя
нутыми для группы 0 ксерсфилами, встречаются и более засухо
устойчивые мезофиты (ксеро-мезофиты): толокнянка, вереск, сон- 
трава, а под более затененным пологом и особенно на более вла
гоемких глинистых почвах—и типичные мезофиты, которые мы 
перечисляем ниже, в категории 2. Сплошным вырубкам свойст
венно то же явление, что и в предыдущем гигротопе.

В типах леса мезо-ксерофильных (сухих) сухость местообита
ний обязана тем же причинам, что и в крайне сухих гигротопах, 
только здесь условия слагаются на уровне несколько лучшего 
увлажнения.

2—т и п ы  л е с а  с в е ж и е  (мезофильные). Увлажнение 
их оптимально для многих древесных пород—осины, дуба раннего, 
березы бородавчатой, граба, кленов, ясеня суходольного, 
бука, пихты, лиственницы и других пород, достигающих здесь 
наивысшей производительности. В подлеске и в  покрове—господ
ство мезофитов: ксерофитов мало или нет совсем. В покрове боров 
и суборей—зеленые мхи, брусника, грушанки, орляк, медуница 
узколистная и многие другие. В подлеске более плодородных мес
тообитаний господствует лещина; в покрове—сныть, ясменник, 
медуница широколистная, мужской папоротник, наряду с видами, 
вставившими фон в группах 0 и 1: волосистой осокой и звезд
чаткой, по степени обилия уходящими здесь в подчинение. Уровень 
гРунтовых вод (по крайней мере, верховодки) в песчаных почвах
11 а глубине 2—4 м, в суглинистых—глубже 4—5 м и чаще все- 
г° за пределами корнедоступной толщи. Сравнительно высокое 
Увлажнение местообитаний осуществляется на более глини- 
стых почвах свежих гигротопов за счет более влажных климати-

19*
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ческих условий, уменьшения поверхностного стока или посту
пления влаги со стороны, уменьшения испарения (защищенйые 
рельефом понижения), увеличения общей влагоемкости почвы, бо
лее полного вхождения в почву зимних осадков благодаря свойст
венной данному климату устойчивой зиме и в последнюю очередь 
за счет грунтовой воды, обычно недоступной корням в этих усло
виях. Изреженным древостоям и вырубкам в более сухом климате 
свойственна ксеризация (иссушение) поверхностного слоя почвы.

3—т и п ы  л е с а  в л а ж н ы е  (мезогигрофильные). Увлаж
нение их оптимально для дуба (позднего), ели, осины, березы 
пушистой, ильмовых, черемухи, бархата амурского и других 
пород. В подлеске и особенно в покрове—мезофиты, мезогигро- 
филы. В покрове боров и суборей появляются черника, молиния, 
лапчатка—торментилла, вербейник, кукушкин лен; в более пло
дородных местообитаниях—лесной чистец, крапива, иногда чер
ный папоротник; на прогалинах благодаря дополнительному 
увлажнению поверхностного слоя почвы появляются гигрофилы, 
женский папоротник, гречиха перечная, ладанник, недотрога и др. 
Уровень грунтовых вод в песчаных почвах—на глубине 1 —
2 м, в суглинистых и глинистых—на глубине 3—4 м. Иногда 
в пределах ризосферы они отсутствуют. В последнем случае играют 
роль перечисленные выше для свежих типов факторы, слагаю
щиеся в данном случае еще более благоприятно. Вырубкам свой
ственно заболачивание.

4 —т и п ы  л е с а  с ы р ы е  (гигрофильные). Увлажнение 
их избыточное для большинства древесных пород и во всяком 
случае для тех, которые были перечислены выше в качестве нашед
ших себе оптимум в свежих и влажных гигротопах. Грунтовые 
воды близки к поверхности всюду, на песках—ближе 1 м, на су
глинках—на глубине 1—3 м. В очень редких случаях отсутствует 
близкий постоянный уровень воды—на плотных суглинках, в тех 
случаях, когда вода постоянно прибывает поверхностным стоком. 
Большую часть вегетационного периода капиллярная влага дохо
дит до поверхности почвы, чем ухудшает ее аэрацию. На поверх
ности почвы зачастую лежит слой торфа мощностью от 5 до 20 см. 
В составе насаждений суборей и сугрудков береза пушистая пре
обладает над бородавчатой и всюду, за исключением сырого бора., 
распространена ольха черная. В подлеске и в покрове—смесь 
гигрофилов с мезофитами при участии промежуточных видов, 
среди которых преобладают гигрофилы; в борах и суборях—чер
ника, молиния, кукушкин лен, сфагнум; всугрудках и дубравах — 
женский папоротник, ползучий лютик, недотрога, вязолистная 
таволга, селезеночник и др. Вырубки подвергаются дальнейшему 
заболачиванию.

5 —т и п ы  л е с а  л е с н ы е  б о л о т а .  Почвы торфяные, 
уровень грунтовой воды в течение значительной части года—
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v поверхности почвы. Высокая влагоемкость торфа и почти постоя
лое насыщение его влагой определяют собой крайне плохие усло- 
ния аэрации. Это обусловливает низкий рост сосны на сфагновых 
торфяниках и полное отсутствие дуба, липы, кленов, граба и дру- 
х’ИХ пород на болотах низинного (ольхового) типа. Для сфагновых 
болот нет древесных пород, за исключением некоторых кустар
никовы х берез и ив, которые нашли бы для себя здесь 
оптимальные условия роста. В низинных болотах оптималь
ные по увлажнению условия находят господствующая здесь 
ольха и гигрофильный экотип ясеня (ясень болотный). В 
покрове—гигрофилы: в заболоченных борах—сфагнум, пуи-
иа, клюква 'и  др., в ольшаниках—преимущественно влаго
любивые нитрофилы, общие с сырыми типами дубрав и сложных 
суборей.

Сочетание определенного количества пищи и влаги в данной 
сетке дает цифро-буквенный показатель. Так, получаются такие 
символы типов леса: А0, Alt Аа, А3 А4, А6, а также В0, В 1( В2, 
В„ В 4, В5,; С0, Сх, С2, С3, С4, С5 и D0, Dx, D2, D3, D4, D5.

По классификации Погребняка установление типа леса совпа
дает с установлением типа условий местопроизрастания и про
изводится по растениям-индикаторам как из напочвенного по
крова, так и из древесных пород и кустарников.

Далее классификация устанавливает, что в пределах каждого 
типа леса есть свои климатические формы и варианты, при которых 
изменения климата вызывают смену древесных пород в пределах 
тех же условий почвенного плодородия, например смену ели 
дубом и даже буком (формы) или, например, смену ели европей
ской елью сибирской (варианты).

Автор этой классификации мыслит в единстве со средой рас
тительность как коренных, так и производных типов, культур 
и вырубок. Иначе говоря, как мы уже отметили, типы условий 
местопроизрастания одновременно являются и типами леса.
А в пределах типа леса, в зависимости от породы, лежат разные 
формы и варианты типов леса.

Погребняк, говоря о типе леса, имеет в виду все его
участки и даже вырубки, подлежащие возобновлению, с эко
логически однородными (или близко однородными) местооби
таниями.

Названия типов, условий местопроизрастания и леса Погреб
няк берет, следуя Морозову, Крюденеру и Алексееву, у народа.

Тип условий местопроизрастания по классификации Погреб
няка обозначается двумя словами, из которых одно обозначает 
категорию влажности (количество влаги), а второе—категорию 
0гатства почвы (количество пищи), например сухой бор, сухая 

сУб°рь, сухой сугрудок, сухая дубрава или сырой бор, сырая
^борь, сырой сугрудок, сырая дубрава и т. д.



£94 Учение о т ипах леса

Тип леса коренной обозначается теми же словами с добавле
нием названия типичной породы, например сырая дубовая суборь, 
сырая еловая суборь.

Тип леса производный обозначается добавлением названия 
фактически имеющейся породы, например березняк сырой дубо
вой субори, березняк сырой еловой субори.

Б заключение о лесоводственной классификации Погребняка 
можно сказать следующее.

Этафическая сетка типов леса Погребняка является дальней
шим развитием классификации типов леса Алексеева.

Схема типов леса Погребняка является обобщением значи
тельного масштаба и представляет собой довольно объемлющую 
систему типов леса, легко воспринимаемую производственниками.

Классификация Погребняка, зачастую воспринимаемая как 
классификация типов условий местопроизрастания, является, 
однако, классификацией типов леса на основе единства растений 
и среды, различаемой по Вильямсу (факторы космические и зем
ные и среди последних—пища и влага).

Классификация Погребняка широко используется в лесоуст
ройстве и лесокультурной практике на Украине и в ряде обла
стей РСФСР. На ее основе изучен опыт лесокультур, рубок 
возобновления и ухода в этой зоне, типы леса связаны с бони
тетами и т. д. Важнейшим ее достоинством, определившим успех 
в практике, является то, что она объясняет генезис состава 
и производительности леса как производную от факторов среды, 
космических (климатические формы типов леса) и земных (ми
неральная пища и влага), делая возможной оценку роли каждо
го фактора как лесообразователя.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ТИПОЛОГИИ ЛЕСА

Развиваемое Погребняком понятие о типе леса как об обоб 
щенной категории, отражающей среду и растительность вместе, 
в комплексе, близко к пониманию типа леса Морозовым. Поня
тие о лесе как о  комплексе растительности и среды в последнее 
время принял и акад. Сукачев, выдвигая термин «биогеоценоз». 
Однако взгляды Погребняка и Сукачева имеют существенное 
различие. Первый из них в качестве ведущего противоречия 
в лесу признает взаимодействие растений и среды и кладет в основу 
классификации типов леса ведущие факторы условий местооби
тания, а второй ведущим противоречием в лесу считает борьбу 
за существование между растениями и типы леса о п р е д е л я е т  
по составу растений. В результате у Погребняка типы леса оказЫ' 
ваются, как правило, более широкими и разнообразными по фито- 
ценотическому составу покрова, а у Сукачева—более узкими- 
однородными по флористическому составу растений. Определен!1®
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же Погребняком типов леса и условий местопроизрастания по 
растительности (по растениям-индикаторам) не ликвидирует его 
отличий от фитоценологов, так как его индикаторы могут быть 
представителями разных видов, они одинаковы лишь экологиче
ски, т. е. по отражаемой среде; растения же фитоценологов должны 
быть одинаковы в видовом отношении. Например, по Погребняку 
сосняки-брусничники, сосняки-зеленомошники, сосняки вейни- 
ковые могут представлять один тип леса—свежие боры, так как 
экологически в них покров одинаков, по Сукачеву же это всегда 
разные типы леса, ибо фитоценотически (физиономически) в них 
покров разный.

Нельзя не признать, что предложения Погребняка—опреде
лять типы леса в связи с типами условий местопроизрастания 
но растениям-индикаторам—весьма ценны и могут быть приняты 
как один из методов типологии леса и его среды. Но можно допол
нительно в пределах каждого типа леса, имеющего однородную 
растительность в экологическом отношении, различать типы самой 
растительности в флористическом отношении, т. е. по видовому 
составу.

Лесотиполог П. П. Кожевников считал целесообразным исполь
зовать типологии Сукачева и Погребняка совместно, рассматри
вая типологию Погребняка лишь как классификацию условий 
местопроизрастания, а типологию Сукачева—как классифика
цию типов фитоценозов.

Такой подходи рассматриваемому вопросу, однако, ошибо
чен, ибо типология Погребняка—это не просто типология усло
вий среды, а типология леса с должным анализом среды. А типо
логия Сукачева есть типология фитоценозов с попутным описе^  
нием среды.

Типы леса Сукачева, как связанные единством видового со
става, полностью укладываются в типах леса Погребняка, как 
связанных единством условий среды, установленной экологиче
ской, а не видовой однородностью состава растительности. Типы 
леса Сукачева по-своему широки, ибо одни и те же виды растений 
могут встречаться на разных почвах и в разных условиях среды, 
а типы леса Погребняка тоже широки потому, что объединяют 
разные виды растений, однородные в эколох'ическом отношении. 
Однако в том случае, когда Сукачев говорит, что одинаковые по 
Видовому составу растительности, но разные по почвам типы леса 
чадо признавать за разные типы, классификационная единица 

}качева будет безусловно мельче единицы Погребняка, 
гг  ̂aii  же будет дело обстоять, если мы начнем укладывать в сетку 
^ог^ебняка типы фитоценозов и типы биогеоценозов, так как 

оудет много в пределах каждого его типа леса.
^ лакой же типологией надо руководствоваться и пользоваться 

практике? Прежде всего и более всего надо руководствоваться
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учением о типах леса Морозова и лесоводственными классифика
циями Алексеева и Погребняка. Из классификации Сукачева 
следует использовать типы травяного и мохового покрова для 
выделения типов растительных группировок.

Следует отметить два важнейших пути развития лесной типо
логии: 1) лесоводственный, берущий начало из практики, от пер
вых русских типологов-лесоводов Генко, Гуторовича и Серебрен
никова, развитый в целое учение Г. Ф. Морозовым, продолженное 
затем в работах Алексеева и Погребняка; 2) ботанический (фито
ценологический), берущий начало от Коржинского и Пачосского, 
разработанный в классификациях акад. Сукачева и. его уче
ников.

Лесоводственная типология, как это отмечал П. П. Серебрен
ников еще в 1913 г., ставит своей главной целью объяснение «фактов 
лесохозяйственной действительности», исходя из взаимоотношений 
между лесными растениями, с одной стороны, и почвенно-клима
тическими условиями местообитания—-с другой, в то время как 
ботаников в большей мере интересуют описание растительных 
сообществ и их номенклатура. В силу этого обстоятельства клас
сификационные построения лесоводов-типологов и фитоценологов 
различаются между собой также и степенью дробности своих 
единиц.

Однако на практике получается, что фитоценозы бывают 
и более крупно обобщенными единицами. Так, например, в клас* 
сификации Погребняка сосняки-черничники представлены че
тырьмя разными типами леса (А3, А4, В3, В4), ельники-кисличники— 
по крайней мере четырьмя типами (С3, С4, D3, D4,); в ней суще
ствуют кроме того дубравы-кисличники (D3, D4), отсутствующие 
в классификации Сукачева. Следовательно, лесоводственные клас
сификации отличаются большой гибкостью, широтой и деталь
ностью охвата природного разнообразия.

Типы леса, по Алексееву и Погребняку, есть сборные еди
ницы, представляющие собой комплекс насаждений, состоящий 
из коренного насаждения (например, сосняк с дубом в субори) 
и производных насаждений (чистый сосняк, чистый дубняк, берез
няк и т. п.). По нашему же мнению, каждое из этих насаждений 
следует называть отдельным типом леса. В пределах одного типа 
леса возможен ряд растительных сообществ, разнящихся между 
собой более или менее существенно по покрову и другим особен
ностям. «

Во второй части этого курса дана простейшая к л а с с и ф и к а ц и я  
типов леса по основным нашим древесным породам, которой 
можно пользоваться при назначении лесохозяйственных меро
приятий и выборе мер содействия возобновлению леса, м е т о д о в  
рубок ухода, систем главных рубок.
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В тех случаях, когда растительность является типичной для 
условий местопроизрастания, мы будем иметь коренные наса
ждения.

Если растительность не типична для условий местопроизра
стания, мы имеем производные насаждения.

Например, на свежих песках чистые сссняки образуют ко
ренной тип, чистые березняки—производный. На суглинистых поч
вах свежего характера ельники являются коренными насажде
ниями, а березняки и осинники—производными. Однако суще
ствуют веские соображения в пользу мнения, считающего осин
ники в этих условиях иногда также и коренными насаж ' 
дениями.

Существует классификация факторов среды по отношению 
к растительности на прямо действующие и косвенно действующие. 
Согласно этой классификации, например, влажность (или солевой 
режим) почвы есть прямой фактор, действующий на растение 
непосредственно, а рельеф или механический состав почвы—косвен
ные факторы, действующие только через посредство прямых, 
например через изменения влажности, солевого режима почвы и т. п. 
Кроме того, согласно этой теории косвенные факторы могут за
менять друг друга целиком, а прямые—частично.

Эта теория ошибочна. Она противоречит учению академика 
Вильямса о равнозначности факторов роста. Каждый фактор среды 
влияет на растение и прямо и косвенно. Влага и минеральные 
вещества почвы являются непосредственной пищей растений, но 
они же влияют на растения и косвенно, меняя почвенную аэрацию, 
кислотность почвенного раствора и т. п. Рельеф и механические 
частицы почвы влияют на растения не только косвенно, не 
и прямо, например камнепады на горных склонах, засекание сеян
цев сосны песчинками и т. л.

Свет, тепло, минеральная пища и влага—ведущие факторы 
среды. Во взаимодействии этих факторов с растениями мы разли
чаем прямое и косвенное действие факторов, причем в одних слу
чаях главенствующее значение имеет прямое, в других—косвен
ное действие; так, например, при переходе от сухого песчаного 
Г)угра к сфагновому болоту прямое и косвенное действие влаги 
резко изменяется: первое ослабевает, второе нарастает. Д ля лесо
водов весьма важно помнить, что каждый фактор среды действует 
°Дновременно и прямо и косвенно, и необходимо изучать как пер- 
в°е, так и второе действие. Лишь такой правильный анализ дейст- 
ВИя факторов среды может помочь решать вопросы лесной биоло- 
Гии й лесного хозяйства.

|\а к  лучше называть типы леса? 
ны омнена°, для типов сообществ лучше применять двои
ло ° назвапия, состоящие из названия основной древесной
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и основного компонента второго яруса или подлеска, а также 
живого напочвенного покрова, например: сосняк-брусничник, 
сосняк-черничник.

Для типов условий местопроизрастания (типов почвогрунтов) 
удобны названия, созданные русским почвоведением, например: 
слабооподзоленная 'свеж ая песчаная почва или сильнооподзо- 
ленная сырая суглинистая почва.

Для типов леса как комплексов растительности и среды целе
сообразнее тройственные названия, содержащие обозначения 
лесонасаждения, живого напочвенного покрова и условий место
произрастания, например: сосняк-брусничник на слабооподзо- 
ленных свежих песчаных почвах, сосняк-брусничник на сухих 
слабооподзоленных песчаных почвах, сосняк-черничник на средне- 
оподзоленных влажных почвах.

Еще более удобны народные названия: свежий сосновый бор, 
сухой сосновый бор, влажный сосновый бор, сложный бор, отра
жающие фазу и состав леса, и условия местопроизрастания, 
ц биологию, и хозяйственное значение леса.

Учение о типах леса, созданное русскими учеными, оказалось 
весьма плодотворным в научном и практическом отношении, и его 
надо дальше развивать, углублять и внедрять в практику.

ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ОБЗОР ЛЕСОВ СССР

Леса СССР сосредоточены в основном в так называемой лесной . 
зоне, или в зоне лесов. Располагаясь в параллелях 50—70° север
ной широты, эта зона образует вокруг спаренных материков— 
Европы и Азии—пояс, простирающийся с запада на восток от 
Атлантического до Тихого океана примерно па 10 тыс. км, отделяя 
в вышеназванных материках северную—тундровую и приполяр
ную— и южную—степную и пустынную—части (рис. 42, 43).

Кроме того, леса в СССР расположены и образуют особую рас
тительность по горным районам и в приморских местах, а именно, 
в Крыму, на Кавказе и в Средней Азии.

Лесная зона

Северная граница лесной зоны проходит через северную часть 
Кольского полуострова, горло Белого моря, устье реки Мезени, 
низовья Печоры, Полярный У рал, низовья Оби, низовья Ени
сея, низовья Хатанги, а затем вдоль п о б е р е ж ь я  Ледовитого океана 
к Анадырю и северу Камчатки.

Южная граница лесной зоны проходит через предгорья -Кар
пат, Волынь, Киев, Чернигов, Карачев (Брянской области), 
Серпухов (Московской области), Рязань, Горький, Казань, Сверд
ловск, Магнитогорск, Тюмень, севернее Омска и Новосибирска, 
затем по предгорьям Алтая на юг, в Монголию.
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Примыкающая с севера часть тундры частично имеет низко
рослые и редкостойные леса. Эта территория называется лесо
тундрой. Часть степи, примыкающая с юга к лесной зоне, имеет 
разбросанные, местами островные, мощные леса и называется 
лесостепью. Лесная зона по составу и типам лесов на своем про
тяжении далеко не одинакова. Это объясняется различиями зем
ной коры по рельефу, слагающим горным породам, прилегающей 
атмосфере и образуемой почве.

В пределах лесной зоны СССР можно выделить следующие 
подзоны (округа или районы):

С р е д н е е в р о п е й с к и е  с м е ш а н н ы е ,  х в о й 
н о - ш и р о к о л и с т в е н н ы е  л е с а ,  занимающие южную 
половину и западную часть лесной зоны в пределах" европейской 
части Союза ССР; они характерны наличием в основном хвойных 
пород—сосны и ели—и мягколиственных пород—осины и березы,, 
к которым примешиваются в небольшой доле широколиственные 
породы—дуб, ясень, клен, ильмовые и др. Основными типами 
леса здесь являются свежие боры: сосняки—брусничники, чер
ничники и кисличники; свежие ельники—с тем же напочвенным 
покровом, а также сложные сосняки и ельники с участием в под
леске дуба, липы, кленов. Здесь же широко распространены 
свежие осинники и березняки (рис. 44, 45, 46, 47, 48, 50 и 51).

С е в е р  о-з а п а д н ы е  е в р о п е й с к и е  х в о й н ы е  
л е с а ,  расположенные в западной части северной половины лес
кой зоны в европейской части СССР, от берегов Балтийского 
и Белого морей по бассейну реки Северной Двины. Эти леса со
стоят из ели, сосны, березы, осииы. Наиболее распространенными 
типами леса здесь являются свежие и сырые сосняки, ельники, 
осинники и березняки с напочвенным покровом из черники, брус
ники, кукушкина льна, сфагнума, злаков, осок.

С е в е р о - в о с т о ч н ы е  е в р о п е й с к и е  х в о й 
н ы е  л е с а ,  расположенные в восточной части той же север
ной половины лесной зоны Европы, начиная от бассейна Север
ной Двины и кончая горами Урала. Эти леса характерны тем же 
составом породы плюс участием сибирских хвойных пород—ли
ственницы сибирской, пихты, кедра. Типы леса аналогичные, 
но с прхтмесью сибирских пород (рис. 49).

Г о р н ы е  л е с а  У р а л а  из сосны, ели, пихты, листвен
ницы, кедра, осины, березы и других пород. Весьма разнообраз
ные и ценные.

З а п а д н о с и б и р с к и е  х в о й н ы е  л е с а ,  про
стирающиеся по всей ширине лесной зоны в пределах от Урала 
Д° Енисея, охватывая бассейн реки Оби и западную часть бас
сейна Енисея. Леса этой подзоны характерны тем же'?составом 
Древесных пород, что и предыдущая подзона, но с большим уча
стием сибирских пород, особенно елГГ, пихты и кедра, и большим



Рис; 44. Сосновый лес на подзолистой свежей супесчаной почве 
с покровом черники



Рис. 45. Сосновый лес на подзолистой суглинистой свежей почве; 
крове развит папоротник-орляк

в по-



Рис. 46. Сосняк сложный с елыо[и лиственными порс|дами



Г. Нестеров

Рис. 47. Елово-сосново-березовый лес на подзолистой суглинистой почве

2о



Рис. 48. Спелый ельник-брусничник, Пушкинский лесхоз Московской области



20*
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количеством сырых и заболоченных типов леса, особенно ельни
к о в —долгомошников, сфагнозников, голубичников, черничников.

В о с т о ч н о с и б и р с к и е  л е с а ,  простирающиеся от 
Енисея до Охотского моря, отличаются господством листвен
ницы сибирской, лиственницы даурской и сосны обыкновенной. 
Здесь широко распространены лиственничники свежие и сырые 
(рис. 52, 53, 54, 55, 56).

Рис. 52. Лиственничный лес, Бурят-Монгольская АССР

Х в о й н ы е  л е с а  О х о т с к о г о  р а й о н а  харак
терны большим участием ели аянской; они расположены по 
берегу Охотского моря на основном материке, на Камчатке и Са
халине.

А л т а й с к о - с а я н с к и е  х в о й н ы е  л е с а ,  рас
положенные по Саянским и Алтайским горным .хребтам, фн* 
состоят из пихты, ели, кедра, сосны и лиственницы сибирской, 
образуя часто сложные типы леса.

А м у р о - у с с у р и й с к и е  с м е ш а н н ы е  л е с а ,  рас
положенные в Приамурье и в Приморье, т. е. в бассейне нижней  
части Амура и его притока Уссури, озера Ханко, на горах СреД' 
пего и Южного Сихотэ-Алиня и на побережье Японского моря.



ilc- 53. Водоохранный лес в окрестностях гор. Енисейска (близ Казачин- 
___________ского порога)
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Эти леса отличаются исключительным богатством состава. Здесь, 
наряду с хвойными и мягколиственными породами—листвен
ницей даурской, сибирской и елью амурской, кедром корейским, 
пихтой, сосной, березой каменной и другими породами, широко 
распространены дуб, орех, бархат, яблоня, груша, лимонник, 
виноград, типичные лианы1. В амуро-уссурийских смешанных 
лесах акад. Комаров выделяет три большие группы типов:

1'ис. 55. Леса у Ангарского (Шиманского) порога

а) леса долин, где хвойных пород нет; здесь развиты бархат, 
орех манчжурский, ильм японский, груша, яблоня, черемуха, 
сирень амурская и многие другие;

б) леса по холмистым водоразделам—дубовые, с участием 
ольхи и разных других пород и кустарников;

в) леса нагорные смешанные, состоящие из кедра корейского, 
елей сибирской и аянской, пихт амурской и белокорой, дуба, 
ильма, ясеня, кленов, винограда, лимонника и других пород.

Л е с а  К а в к а з а  и К р ы м а .  Наличие гор и морское 
окружение обеспечивают возможность развития здесь лесов. 
•<1еса располагаются лишь по горным склонам, возвышающимся 
над равнинной частью территории. Горные районы в Крыму 
занимают около 25% площади, и некоторая часть предгорья —

1 ( м. работы Ипашкевич?, Цим: к и ду.



314 У чение о т ипах леса

нижняя (с северной стороны)—не занята лесом. Верхняя часть, 
называемая Крымской Яйлой, также безлесна.

Двигаясь с севера Крыма и пройдя равнину и предгорья, 
или так называемую нижнюю, третью гряду гор, мы еще не уви
дим настоящих лесов. Лишь вступив на вторую гряду гор, при
мерно на высоте в 400 м над уровнем моря, мы встретим леса. 
При этом в полосе 400—600 м над уровнем моря леса будут дубо
вые низкоствольные, далее, на высоте 600—700 м ,—дубовые

Рис. 56. Кедровые стланники с усохшими лиственницами на горных хребтах

высокоствольные, еще выше, в пределах 760—1200 м ,—буковые, 
затем в пределах 1200—1520 м по границе с Яйлой—стелющиеся 
можжевельники. Пройдя Яйлу, шириной 3 —10 км, используе
мую для сельскохозяйственных угодий, мы попадем на южный 
склон гор, обращенный к морю, по которому выделяются следую
щие ярусы лесов: от Яйлы вниз, между высотами 1400—1300 м— 
ярус стелющихся можжевельников, ниже, в пределах высот 
1300—1200 м ,—корявые букняки и сосняки (рис. 58 и 59). Затем, 
на высоте 1200—1000 м, опять идут буковые и сосновые угнетен
ные, но не корявые леса, затем, в пределах высот 1000—500 м, 
распространены мощные буковые и сосновые леса, еще ниже, 
начиная от высоты 500 м и спускаясь к самому морю, идут



^ис. 57. Береза каменная с бамбуком курильским на южной части 
острова Сахалина





Рис. 59. Горные леса из сосны крымской
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приморские леса из дуба пушистого, фисташки, можжевельников , 
и других разнообразных растений.

На Кавказе леса распространены также по горным склонам 
Кавказских гор и берегам морей.

Перешеек, называемый Кавказом, характерен своим положе
нием между двумя морями—Черным и Каспийским— и наличием , 
высоких горных хребтов. Почти от Азовского моря, т. е. с северо- 
востока на юго-запад, на Апшеронский полуостров тянутся цепи 
Большого Кавказа и леса Главного Кавказского хребта и его 
спутников—Бокового, Пастбищенского хребтов с севера и 
ряда отрогов с юга. Хребты Главного Кавказа достигают 
больших высот—5629 —5592 м (Эльбрус), 5043 м (Казбек). 
Горная часть Кавказа, северные склоны Главного Кавказа и его 
северных спутников, называется Предкавказьем, или Северным 
Кавказом.

Отходящий от Главного Кавказского хребта Сурамский хре
бет, идущий в юго-западном направлении навстречу Малому 
Кавказу, а именно, Триалетскому хребту и отрогам Аджаро-Име
ретинских гор, образует две части Закавказья—западное, при
мыкающее к Черному морю, представляющее в основном бассейн 
реки Риона, и восточное, примыкающее к Каспийскому морю 
и представляющее бассейн реки Куры.

Малый Кавказ образует (с юга) так называемое южное Закав
казье, отличающееся исключительной гористостью. Леса этих 
четырех частей весьма разнообразны и богаты составом пород.

Предкавказье несет на себе леса из дуба черешчатого, дуба 
восточного и ряда других пород.

Западное Закавказье—это самая богатая область по составу 
лесов не только на Кавказе, но и по всемуСССР (рис. 60). Здесь 
по берегу моря на малых высотах горных хребтов, в пределах 
до 700 м, распространены богатейшие дубовые и каштановые леса 
с участием чинара, ореха грецкого, самшита, тисса, лавровишни, 
различных лиан и другой субтропической растительности, часто 
вечнозеленой. Выше в горах, в зоне высотой 700—1200 м, распро
странены могучие буковые леса, а на высоте 1200 — 1900 м —и пих
товые, частично еловые леса исключительной производительности 
(деревья до 60 м высотой, 1 ,5—2 м в диаметре). Еще выше, на вы
соте около 1900—2300 м, распространены различные древесные 
корявые заросли из рододендрона, азалеи и других кустарников, 
за которыми следуют субальпийские и альпийские луга, а затем 
вечные снега и ледники.

Восточное Закавказье беднее древесной растительностью. 
Леса там расположены в горах на высоте более 800 м. Снизу рас
положены дубовые леса, а выше господствуют буковые насажде
ния; последние являются преобладающими вообще в восточном 
Закавказье.
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Южное Закавказье малолесно; здесь встречаются дубовые и 
совые насаждения, но чаще всего заросли различных ксеро- 
тьных кустарников и низкорослых деревьев—барбариса, ши- 
шика, боярышника, фисташки и др., почти во всех случаях

Рис. 60. Леса Грузии, являющиеся местом знаменитых курортоп

олыпим участием яблони, груши, кизила, алычи, гранатника, 
ешни, мушмулы, инжира и других ценных плодовых деревьев. 
Л е с а  С р е д н е й  Аз и и .  Средняя Азия характери- 
тся крайне ничтожной лесистостью. Ее основная часть, так 
ываемая Арало-Каспийская, или Туранская, низменность, 
детавляёт собой безлесную песчаную полупустыню. Лишь



320 У чение о т ипах.леса

на юго-востоке, где расположена часть выдающихся ников гор
ных систем Центральной Азии, представленных в основном тремя 
цепями: Памиро-Алаем, Тянь-Шанем и Джунгарским Ала-Тау, 
разделенными двумя крупными долинами: Ферганской и И лип 
ской, а также на юге, где расположены в виде узкой пограничной 
полосы с Ираном и Афганистаном системы Туркмено-Хоросан 
ских гор, имеются настоящие леса. В пустыне встречается лишь 
корявый саксаул, а по тугаям, поймам пустынных рек—различ
ные кустарники, как-то: джигда (лох), чингиль, тамарикс, или 
гребенщик, а также различные виды ив и тополей. В низких пред
горьях растут редкостоящие заросли фисташки, а выше, где 
влажнее,—фруктовые леса из груши, яблони, абрикоса, дикого 
винограда и даже ореховые древостой. Здесь встречается много 
искусственно созданных лесов из тополя белого, карагача, шел
ковицы и различных фруктовых деревьев. Еще выше, уже за пре
делами предгорий, в горах расположены можжевелевые леса 
(часто называемые арчевыми лесами), с участием тех же фрук
товых деревьев. В горах Тянь-Шаня и Джунгарского Ала-Тау 
распространены леса еловые (из ели тянынанской), с участием 
березы и осины, а также кленовые и другие насаждения. Высоко
горный Памир из-за сухости почти безлесен.

На высоте 2900—3000 м в горах совсем исчезает древесная 
растительность и начинается полоса альпийских лугов, а еще 
выше, с 3500 до 3700 м ,—вечные снега.

Л е с а  л е с о т у н д р ы .  В зоне лесотундры, переходной 
от зоны лесов к зоне тундры, встречаются малоценные, низко
рослые редкостойные, расположенные отдельными местами лесные 
заросли из карликовых берез, лиственниц, сосен и других деревьев 
и кустарников.

Л е с а  л е с о с т е п и .  В зоне европейской лесостепи, 
переходной от зоны лесов к зоне степей, распространены зна
менитые наши дубравы, крупномассивного н островного распо
ложения (рис. 61, 62). Эти дубравы занимают богатые свежие 
суглинки и имеют в качестве господствующей породы мощный дуб 
до 30—35 м высотой с участием на западе граба и других пород, 
а в центре и на востоке—ясеня, кленов, липы, ильмовых и ряда 
других ценных пород. К дубу, как правило, примешано много 
кустарников—лещина, бересклет и т. д. (рис. 63).

Местами встречаются сосновые и еловые леса. Эти породы со
участвуют также и в дубравах, причем ель развита здесь -плохо. 
На солонцеватых цочвах встречаются чистые малоценные дуб
няки. В поймах растут ивняки (рис. 64).

Л е с а  с т е п и .  В зоне степи также имеются леса. Они 
представлены полезащитными полосами (рис. 65), созданными 
искусственно, преимущественно из дуба со спутниками, а также 
лесами естественного происхождения в виде так называемых
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Рис. 62. Спелое чистое дубовое насаждение в бассейне реки Цны, Тамбов
ский лесхоз
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Рис. 66. Ольховая куртина порослевого происхождения 50 м в попереч
нике в возрасте 32 лет в котловине бугристых песков, Урдинский лес

хоз Казахской ССР
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колков из осины и березы—по низинам, сосняками естественного 
и искусственного происхождения—по пескам, отдельными мас
сивами леса, созданными в разное время из разных пород. Произ
водятся лесонасаждения даже и в полупустыне, и в пустыне 
(рис. 67, 68, 69, 70, 71). Характерен и ценен Велико-Анадолъ- 
ский лес, созданный в степи около 100 лет назад.

Леса степи—гордость нашей страны. Они созданы в трудных 
засушливых условиях на почвах нелесного типа. Такого обшир
ного опыта степного лесоразведения, с такой значительной исто
рией, нигде в мире нет. Леса в наших степях создаются в основном 
для борьбы с засухами и обеспечения высоких и устойчивых уро
жаев хлебов.

Таким образом, леса СССР весьма богаты разными древесными 
породами, многообразны и ценны для народного хозяйства. Задача 
лесоводов—умело их возобновлять, воспитывать и эксплоатировать 
на благо своей великой Родины
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XI. ЛЕСОВОДСТВО II ЕГО ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ЕСТЕСТВЕННО- 
ИСТОРИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ЛЕСОВ СССР

есное хозяйство—это отрасль народного хозяй
ства, занятая выращиванием и использованием 
лесов. В отличие от этого лесная промышлен
ность есть отрасль народного хозяйства, добы

вающая и обрабатывающая древесину. ^
Таким образом, в круг вопросов лесного хозяйства входят:
1) возобновление и искусственное разведение леса—лесные 

культуры;
2) воспитание леса и уход за ним главным образом с помощью 

рубок ухода;
3) главное пользование лесом, или так называемые главные 

рубки леса;
4) побочное пользование лесом—сбор грибов, ягод и лесных 

плодов, заготовка лекарственных растений, веточного корма, 
сенокошение, пастьба скота, охота, рыболовство и т. н.;

5) охрана леса от лесных пожаров;
6) защита леса от вредных насекомых и болезней.
Все эти вопросы, кроме лесных культур и защиты леса от вред

ных насекомых и болезней, составляющих объект изучения дру
гих дисциплин, входят в курс общего лесоводства.

Виды лесоводственных мероприятий и методы их выполнения 
Нельзя считать неизменными и раз навсегда данными для всех 
Условий и времен. Каждое мероприятие и метод его выполнения 
имеют свою историю и свои пространственные особенности.

В связи с этим необходимо рассматривать каждое мероприятие 
й лесоводстве в историческом и пространственном аспекте. Измене- 

лесоводственных мероприятий во времени и пространстве 
!'"ределяются двумя группами факторов: 1) экономическими,

естественно-историческими.
Экономика является ведущим и определяющим началом для

I*» Г. I естеров
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всякого вида лесоводственных мероприятий и для всего лесного 
хозяйства в целом. Природные условия в этом случае предста
вляют собой фактор подчиненный и учитываемый в целесообраз
ной мере.

В числе основных экономических классификаций общего по
рядка, которые определяют лесохозяйственные мероприятия, 
следует прежде всего отметить деление лесных массивов на группы 
лесов государственного назначения.

Это деление лесов СССР на группы по государственному эко
номическому значению является существенной основой диферен- 
циации лесоводственной техники и специализации лесного хозяй
ства в целом.

Все леса СССР делятся на следующие три основные группы 
государственного значения:

П е р в а я  г р у п п  а —заповедные, почвозащитные, полеза
щитные и курортные леса, зеленые зоны вокруг предприятий 
и городов, а также ленточные боры Западной Сибири и степные 
колки. Эти леса подлежат особому охранению. Главная забота 
и внимание здесь должны быть направлены на поддержание 
хорошего возобновления, сохранение в здоровом состоянии насаж
дений. В этих лесах разрешается рубка лишь больных и отми
рающих деревьев.

В т о р а я  г р у п п а —леса преимущественно водоохран
ные, расположенные в центральных и западных европейских 
районах, а также частично и на азиатских пространствах СССР. 
Здесь рубка леса ограничивается величиной прироста древесины, 
и возобновление леса является такой же важной задачей хозяй
ства, как и рубка.

Т р е т ь я  г р у п п  а —леса промышленного значения. Здесь 
, рубка не ограничивается размером прироста древесины и является 

ведущей задачей. Это леса, расположенные преимущественно 
на севере европейской части Союза, в Сибири и на Дальнем 
Востоке СССР.

Площадь лесов первой группы сравнительно небольшая, она 
исчисляется в несколько миллионов гектаров. Площадь лесов вто
рой группы больше: она достигает около сотни миллионов гек
таров. Площадь лесов третьей группы еще больше: она достигает 
нескольких сотен миллионов гектаров.

Более детально леса СССР по их государственному зн а ч е н и ю  
возможно представить в следующей классификации, содержащем 
8 категорий лесов:

1- П р о м ы ш л е н н ы е  л е с а ,  составляющие наибольшую 
часть наших лесных площадей. Они распространены в основном 
на севере европейской части и в азиатской части С С С Р" 
в Сибири и на Дальнем Востоке, а также в небольшом количестве 
в Закавказье и в Средней Азии. В этих лесах главной за д а ч е й
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являются рубка в наибольших масштабах и охрана от пожа
ров. Ведущее значение здесь имеет естественное возобновление 
леегь

2 . В о д о о х р а н н ы е  л е с а ,  занимающие иолыпую пло
щадь- Они распространены в основном в центральной и частично 
в западной в южной частях европейской территории СССР. Глав
ной задачей хозяйства в этой зоне является обеспечение наиболее 
благоприятного водного режима страны. Рубки леса здесь на боль
шей части территории могут проводиться лишь в размере 
прироста древесины. Только в условиях социалистического 
государства оказалось возможным выделить в качестве водо
охранных такие громадные площади лесов, которые по своей 
территории превышают площади лесов многих европейских 
государств.

3. С е л ь с к о х о з я й с т в е н н ы е  л е с  а —в основном 
степные —колхозные и совхозные. Они занимают значительную 
площадь. В составе этих лесов, расположенных на землях колхозов 
и совхозов, есть массивы, эксплоатируемые в основном на древе
сину, и специально посаженные полезащитные полосы, выполняю
щие функции улучшения микроклимата и почвы полей.

В настоящее время полезащитные леса на основании т с т а -  
новления Совета Министров СССР и ЦК ВКП(б) от 20 октяб
ря 1948 г. создаются в засушливых областях европейской час
ти СССР на огромных территориях.

4. Г о р о д с к и е  и п о с е л к о в ы е  л е с а  и д р е в о 
н а с а ж д е н и я ,  расположенные вокруг и внутри крупных 
населенных пунктов в виде зеленых поясов, лесопарков, скверов. 
Они предназначены для улучшения санитарно-гигиенической 
обстановки города и мест отдыха трудящихся. Их площадь 
сравнительно большая.

5. К у р о р т н ы е  л е с а ,  представленные небольшими 
массивами, лесопарками, скверами, в местах размещения курор
тов, предназначенные для санитарно-гигиенических и эстетиче
ских целей—улучшения климата, снижения бактерицйдности воз
духа, озонирования его, защиты от холодных ветров и пыльных 
бурь, поддержания лечебных водоисточников и других курорт
ных нужд. Площадь курортных лесов равна 0,03 млн. га.

6. П р и д о р о ж н ы е  п у т е з а щ и т н ы е  л е с а ,  со
стоящие преимущественно из лесных полос и лесных массивов, 
Расположенных вдоль железных и шоссейных дорог; они служат 
Для защиты полотна дорог от заносов снегом и песком и от обва
лов и осыпей горных склонов. Их площадь непрерывно нарастает 
За счет новых посадок и посевов.

7. З а п о в е д н ы е  л е с а ,  т. е. выделенные в заповедники, 
гДе главной задачей хозяйства является сохранение и развитие

22*
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< собо ценной растительности и фауны; площадь их превышает 
площади лесов отдельных стран Европы.

8. Уч е б н о - о п ы т н н е  л е с а ,  т. е. массивы, предназна
ченные для учебной и научной работы, проводимой учебными 
заведениями и научными учреждениями. Площадь этих лесов 
определяется в соответствии с их назначением.

Каждая из этих категорий лесов выполняет, наряду с главной 
функцией, и другие; многие из них имеют еще и военно-стратеги
ческое значение.

ЕСТЕСТВЕННО-ИСТОРИЧЕСКИЕ КЛАССИФИКАЦИИ ЛЕСОК

Естественно-историческую классификацию лесов, по которой 
можно было бы классифицировать лесохозяйственные мероприя
тия, дает нам классификация лесов по тинам в зависимости от 
общих биологических свойств. Специальное естественно-историче
ское подразделение лесов дают также классификации лесов по их 
водоохранным и защитным свойствам.

Приводимая ниже классификация типов леса, исходя из хозяй
ственных задач, установлена на основе учения о типах леса Моро
зова. Кроме того, учтены общие классификации Погребняка 
и Сукачева, а также развивающие их классификации по разным 
районам и других авторов.

Группы типов леса образованы по комплексу признаков, 
а именно: по господствующим древесным породам, и тем самым по 
богатству почв, и по увлажненности почв. В пределах групп 
выделены отдельные, наиболее характерные типы леса, образо
ванные различным составом растительных компонентов, сопут
ствующих данной древесной породе. Названия группам типов 
леса даны большей частью комплексные лесоводственно-экологи- 
ческие, названия, сразу отражающие и древесную породу и почву. 
Это названия преимущественно народные, сложившиеся веками.

Ниже приведем группы типов и отдельные типы леса по сле
дующим древесным породам: сосне, ели, дубу; их соответственно 
будем называть боры, рамени и дубравы (груды). Так называе
мые субори, сурамени, судубравы (сугрудки) относятся соответ
ственно к борам, раменям и дубравам.

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ ТИПОВ ЛЕСА

Сосноные леса (сосняки)
1 . С у х и е  б о р ы  (в том числе и так называемые оч ен ь  

сухие боры). Это боры-беломошники, они же лишайниковые боры; 
сосняки лишайниково-ракитниковые, вересково-лишайниковые, 
лишайниково-брусничные, ксерофитно-травяные, пристепные и др > 
обычно на сухих песчаных, галечных, каменистых почвах.
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2. С в е ж и е п р о с т ы е  б о р ы (в том числе и так называе
т е  влажные боры). Это боры-зеленомошншш, сосняки—бруснич
н и к и , кисличники, вересково-брусничные, бруснично-черничные, 
ч е р н и ч н и к и  и  др., обычно на свежих несчаных почвах.

3. С в е ж и е с л о ж н ы е  б о р ы, т. е. сосняки липняковые, 
лещиновые, д^бняковые, еловые и др. с участием других листвен
ных и хвойных пород (в основном в подлеске и втором ярусе), 
на свежих песчаных, чаще супесчаных и реже суглинистых, легких 
и мелких почвах.

4. П р о т о ч и  о-с ы р ы е  б о р ы  травяные, лотовые; сюда 
относятся сосняки травяно-болотные, приручьево-травяные, па
поротниково-травяные, таволговые, травяно-сфагновые и др., в 
поймах, на сырых богатых почвах при проточности воды.

5. З а с т о й  н о - с ы р ы е  б о р ы  долгомошниковые, а
именно: сосняки—долгомошники, чернично-долгомошниковые,
хвощсво-долгомошниковые, осоко-долгомошниковые и др., на 
застойно-сырых песчано-торфянистых почвах.

6. З а б о л о ч е н н ы е  б о р ы ,  мокрые (мшара), в том числе 
сосняки сфагновые, осоково-сфагновые, багульниково-сфагно
вые, нушицево-сфагновые и др., на заболоченных торфянистых 
почвах.

Елоьые леса (ельники)

1. С в е ж и е  п р о с т ы е  е л ь н и к и  (рамень или холм). 
К этим категориям относятся ельники—зеленомошники, бруснич
ники, кисличники, черничники, бруснично-черничные, кислично
мшистые и другие, подобные по своей экологии, расположенные 
преимущественно на средних суглинках и супесях.

2. С в е ж и е с л о ж н ы е  е л ь н и к и  (грудовая и дубрав
ная рамень), а именно: ельники липняковые, лещиновые, дубня- 
ковые и др., на богатых суглинистых почвах.

3. П р о т о ч и  о-с ы р ы е  е л ь н и к и  (лог), травяные. Это 
так называемые ельники травяно-болотные, приручьево-травяные, 
папоротниково-травяные, сфагново-травяные, таволговые, лого- 
иые и др.,. на богатых проточно-сырых почвах.

4. 3 а с т о й н о-с ы р ы е  е л ь н и к и  (ровнядь), а именно: ель
ники долгомошниковые, чернично-долгомошниковые, хвощево-долш- 
мошниковые, кочедыжниковые и др., на застойно-сырых почвах.

5- З а б о л о ч е н н ы е  е л ь н и к и  м о к р ы е  (согра), 
том числе ельники сфагновые, осоко-сфагновые и др., на мокрых

Почвах.

Дубовые леса (дубравы)

Kv  ̂ С у х и е  д у б р а в ы :  грабовые, кленово-липовые и
ДУбра^ИИК° ВЫе’ В Т°М числе и так называемые очень сухие
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2. С в е ж и е  д у б р а в ы :  грабовые, елово-грабовые, елово- 
кленово-липовые, кленово-липовые, ясеневые, берестовые, на 
богатых суглинистых почвах.

3. В л а ж н ы е  д у б р а в ы :  грабовые, кленово-липовые, 
елово-грабовые и елово-кленово-липовые, с мягколиственными 
породами, на почвах более влажных и сырых, значительно 
оподзоленных.

4. П о й м е н н ы е  д у б р а в ы ,  расположенные в поймах 
рек, на почвах, заливаемых водой.

Лиственничники и кедровники образуют типы леса, аналогич
ные типам сосняков.

Пихтарники встречаются в основном в типах леса, близких 
к типам ельников.

Буковые леса образуют типы леса, близкие к типам дубрав, 
но все же в значительной мере специфичные.

Березняки, осинники и ольшаники размещаются в пределах 
типов сосняков, ельников и дубрав, занимая, правда, лишь неко
торые из них, более близкие им по экологическим особенностям.

В частности, березняки обычно размещаются на местах свежих 
и сырых сосняков, осинники—на местах свежих и сырых ельников, 
ольшаники—по местам пойменных дубрав и в особых условиях 
проточного увлажнения.

КЛАССИФИКАЦИЯ ЛЕСОВ ПО ИХ ВОДООХРАННОЙ 
И ЗАЩИТНОЙ РОЛИ

Большое государственное значение имеет водоохранная и за
щитная роль лесов. В связи с этим весьма важно уметь классифи-, 
цировать леса по водоохранным и защитным функциям, а тем 
более давать конкретную цифровую оценку водоохранной и защит
ной роли лесов.

Попыток классифицировать водоохранные и защитные леса 
было сделано не мало. Рассмотрим лишь наиболее важные из них.

В 1938 году классификация лесов по гидрологическим при
знакам была предложена Г. А. Харитоновым, в 1939 г.-— 
В. А. Троицким.

Троицкий выделял леса следующих категорий: почвоохран
ные, почвоохранные и водорегулирующие, противоэрозионные, 
противоэрозионные водорегулирующие и пойменные противоэро
зионные.

Профессор М. Е. Ткаченко в 1939 г. выделял следующие кате
гории лесов: водоохранные, водорегулирующие защитные и ком
плексные водоохранно-защитные. Г»ти категории Ткаченко х а р а к 
теризует следующим образом:

«1. Под водоохранными надо понимать те леса, которые содей- 
ствуют более равномерному поступлению воды в источники, или
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увеличивают поступление воды в периоды минимума запасов воды, 
или предохраняют естественные и искусственные водоемы от засо
рения и загрязнения.

2. Водорегулирующими можно назвать те леса, которые, не 
увеличивая общего поступления воды в источники, смягчают 
наводнения и предотвращают заболачивание или содействуют 
лучшему дренажу почвы.

3. К группе защитных следует отнести те леса, которые:
а) предохраняют почву от разрушения в результате ветровой и 
водной эрозии; б) защищают населенные места и земельные угодья 
от вредного влияния атмосферных факторов (холодных и сухих 
ветров, температурных крайностей, снежных заносов, лавин и т.п.).

Лесам подгруппы «а» можно дать название почвозащитных.
4. Те леса, которые .выполняют одновременно функции водо

охранное™ и защитности, следует называть водоохранно- 
защитными».

В 1940 г. классификацию лесов по их гидрологической и водо
хозяйственной роли предложил Д . Г. Смарагдов. Он выделял 
следующие категории:

1) леса водорегулирующего значения; они уменьшают объем 
и интенсивность поверхностного стока, изменяют сроки и продол
жительность стока, регулируют питание рек;

2) леса противоэрозионного значения; эти леса предохраняют 
почву от смыва и образования оврагов, уменьшают интенсивность 
речной эрозии;

3) леса микроклиматического значения; они улучшают мик
роклимат данной и окружающей площади, защищают посевы 
от суховеев и пр.;

4) леса мелиоративного значения; эти леса закрепляют сыпучие 
пески, защищают почвы от выдувания, предохраняют от забола
чивания.

A. С. Козьменко в 1947 г. предложил разделять мелиоратив
ные леса на следующие категории:

I. леса водорегулирующие: 1) противоэрозионные (берегоукре
пительные, склоноукрепительные, руслоукрепительные); 2) грунто
осушительные (оползневые, болотные); 3) кольматирующие (карсто
вые, приканальные, прирусловые); 4) водопоглощающие (род
никовые, стокоперехватывающие);

П. леса ветрорегулирующие: 1) ветроломные (пескоукрепи
тельные, полезащитные); 2) снегосборные.

B. И. Рутковский в 1948 г. опубликовал 'схему лесогидроло
гического .районирования центральной части водоохранной зоны, 
■основанную на учете стока и эрозии.

Он выделил шесть групп лесогидрологических районов, а именно:
I группа—районы противоэрозионно-водорегулирующего зна

чения I степени (Подольская возвышенность, правобережье Дне
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пра ниже Киева, правобережье Десны, Среднерусская возвышен
ность, правобережье Волги);

II группа—противоэрозионно-водорегулирующего значения
II степени (средняя часть Волыно-Подольской возвышенности, 
юго-западная часть Среднерусской возвышенности и Мариуполь
ского плато, западная часть Приволжской возвышенности и юго- 
восточная часть Среднерусской возвышенности; ергени).

Назначение лесов I и II групп районов: 1) уменьшение по
верхностного стока, 2) закрепление оврагов, 3) уменьшение 
смыва почв с пашен, 4) предохранение рек и водохранилищ от 
заиления.

III группа—районы противоэрозионно-водорегулирующего 
значения III степени (полоса конечных морен, северная часть 
Среднерусской возвышенности, Заволжье).

Назначение лесов III группы: 1) уменьшение поверхностного 
стока, 2) уменьшение смыва почв с пашен; 3) предохранение рек 
и водохранилищ от заиления.

IV группа—районы пескоукрепляющего значения лесов (дне
провские, донские и волжские пески).

Назначение лесов IV группы—предохранение песков от разве
вания и рек от заносов.

V группа—районы водорегулирующего значения лесов (южная 
часть района Великих озер, верховье Днепра и значительная 
часть верховья Волги, Окско-Донская низменность, Заволжская 
низменность).

Назначение лесов V группы: уменьшение поверхностного стока.
VI группа—районы слабо водорегулирующего значения лесов 

(Днепровская, Мещерская, Цшшская, Ветлужско-Онежская, Чер
номорская, Северокавказская, Каспийская низменности).

Назначение лесов VI группы: 1) уменьшение поверхностного 
стока, 2) предохранение песков от развевания.

В этом районировании группы лесов перечислены, начиная 
с районов наибольшей эрозии и кончая районами наименьшей 
эрозии, по С. С. Соболеву.

Классификация В. И. Рутковского является чисто гидроло
гической, она дает оценку водоохранно-защитной роли ле
сов большими районами и не делает разграничений в водоохран
но-защитной роли отдельных участков в связи со свойствами 
леса.

В пределах лесогидрологических районов В. И. Р у т к о в с к и й  
выделяет особо важные участки, так называемый лесогидроло
гический фонд;

1) полосы вдоль овражно-балочной сети на участках п и т а н и я  
оврагов и  балок поверхностными водами, общей шириной от 100 
до 200 м (считая берега и  дно);
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2) полосы вдоль поймы ручьев, рек и низинных болот шири
ной от 50 до 200 м, считая от берега поймы;

3) двух-трехкилометровые полосы вдоль рек;
4) участки, имеющие уклоны более 20°, при протяжении скло

нов более 200 м;
5) лесные опушки шириной в 100 м при смежных открытых 

пространствах в 500 м и более;
6) лесные участки и полосы среди полевых угодий;
7) развеваемые пески, находящиеся вблизи гидрографической 

сети.
Все приведенные выше классификации разнохарактерны и 

малосравнимы и являются лишь схемами качественной оценки 
леса.

Для лесохозяйственных же целей нужна и количественная 
водохозяйственная, гидрологическая оценка лесов.

Первой, хотя и далеко не завершенной, попыткой количествен
ной оценки водохозяйственной роли лесов следует считать цифро
вую (бальную) шкалу М. М. Орлова. По этой шкале водохозяй
ственная роль лесов оценивается баллами —от 1-го до 5-го, 
устанавливаемыми ориентировочно.

Второй, более развернутой шкалой опенки водохозяйственной 
роли лесов является цифровая трехчленная классификация Б . Д. 
Жилкина (1940 г.).

Г1о этой классификации каждый участок леса оценивается 
тремя цифрами, из которых первая означает лесорастительную 
область, определяемую фактически, по основным естественно- 
историческим данным; вторая—тип местности, определяемый 
рельефом и характером почвогрунтов; третья—лесной фитоценоз, 
характеризуемый принадлежностью к одной из трех следующих 
формаций: леса темнохвойные, сосновые, зимнеголые.

Цифры—первая, вторая и третья—означают баллы влияния 
леса па водный режим, в зависимости от области распростране
ния, типа местности и вида насаждения. Водоохранное значение 
каждого из этих факторов выражается баллами в пределах от
1 До 5 (табл. 43).

Лесорастительные области в основном взяты из Большого 
атласа мира, и их водоохранно-защитное значение оценено в целом 
По климатическим данным, а именно: интенсивности атмосферных 
°садков, дефициту влажности воздуха, средней температуре воз
духа, запасам зимней влаги, глубине залегания грунтовых 
,!0Д■ Фактически баллом 1 обозначена лесотундра, баллом 2—св
арны е  хвойные леса, баллом 3 —леса южные хвойные, баллом 
j.'-'Леса хвойно-широколиственные и лесостепь и баллом 5 —Крым, 

авказ, Дальний Восток в юго-восточной части и Средняя
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Т а б л и ц а  43

Классификация водоохранных лесов по Жилкину

Лесорастительная
область Тины местностей Лесные насаждения

Комп
лексная
оценка
водоох

по пятибаль
ной оценке шифр по пятибаль

ной оценке шифр по пятибаль
ной оценке шифр ранной

роли
лесов

Леса очень Типы мест Лесные наса
«плохого» вли ностей, в ко ждения «очень
яния на вод торых произ плохого» вли
ный баланс . 100 растают леса яния на вод

«очень пло ный баланс . 1 111
«плохого» . . 200 хого» влия

ния на вод «ПЛОХОГО» . . 2 222
«удовлетвори

тельного» . 300
ный баланс . 
«плохого» . .

10
■20 «удовлетвори

тельного» . . 3 333
400

«удовлетвори
30«хорошего» тельного» . . «хорошего» . 4 444

500
«хорошего» . 40

555«отличного» . «отличного» . 50 «отличного» . 5

Степные районы, где лес имеет особенно большое водоохранное 
и почвозащитное значение, в классификации Жилкина, к сожа
лению, совсем опущены.

Для оценки водоохранной роли лесного участка по классифика
ции Жилкина необходимо прежде всего обратиться к  специаль
ной картограмме лесов С С С Р  и найти, к  какой лесорастительной 
области относится наш участок; балл этой области обозначен 
прямо на карте. Например, наш участок расположен на западе 
Московской административной области, а это цо картограмме 
означает, что он относится к  лесорастительной области хорошего 
влияния на водный режим, обозначаемой цифрой 4 (или 400)- 
Далее необходимо обратиться к специальной таблице, в к о т о р о й  
оценивается тип местности по рельефу и водопроницаемости п о ч в о -  
грунтов, а именно: склоны крутизной до 3 °  с песчаной п о ч в о й  оце
ниваются баллом 1, с супесчаной почвой—баллом2, с суглинистой" 
баллом 3; склоны крутизной в 4 —15° при аналогичных почвах 
оцениваются соответственно баллами 2, 3, 4 и склоны крутизной 16 
и более при таких же почвах—баллами 3, 4, 5. Допустим, наШ 
участок имеет уклон до 3 °  и расположен на супесчаной п о ч в е , 
его балл будет 2 (20).

Далее необходимо найти оценку самого лесного насаждения, 
для чего нужно пользоваться рядом таблиц, оценивающих знз' 
чение леса в зависимости от его влияния на достижение осадкам#
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поверхности почвы, от величины транспирации, влияния леса 
на испарение с поверхности почвы, влияния на сток талых дож
девых и грунтовых вод, а также на эрозию. Так, задержание осад
ков лесом на кронах признано автором явлением отрицательным 
и оценивается следующим образом: темнохвойные леса (ель) при 
осадках до 5 мм оцениваются баллом 1, при осадках 5 —10 мм 
баллом 2, при осадках свыше 10 мм—баллом 3; сосновые леса < 
при таких величинах осадков соответственно оцениваются бал
лами 2, 3, 4 и зимнеголые (бук) в этих условиях—баллами 3, 4, 5.

Возвращаясь к нашему лесному участку и зная, что он пред
ставляет собой, допустим, сосняк II бонитета, полнотой 0,8, мы 
увидели бы, что по большинству таблиц такой участок оцени
вается баллом 4.

Таким образом, объединяя в единый шифр оценку водо
охранного значения, леса, в зависимости от лесорастительной 
области, типа местности и особенностей древостоя, мы будем 
иметь цифру 424.

Классификация Жилкина основана не только на логических 
умозаключениях, но и на некоторых цифровых данных. Для ее 
обоснования привлечен широкий комплекс природных факторов.

Но это классификация характерна тем, что положительная 
водоохранная роль лесов сводится преимущественно к накопле
нию влаги в каждом данном месте и ее передаче подземным стоком 
в реки. Задержание же осадков и обратная их передача в атмос
феру (и возможный перенос в засушливые области) во всех слу
чаях признаются факторами отрицательными. Между тем в лес
ной зоне воздействие леса этого рода часто также важно как поло
жительный фактор, содействующий повышению урожаев сель
скохозяйственных культур в степных и лесостепных районах.

Недостатком классификации Жилкина является ненадежность 
,и неполнота некоторых географических, климатических, почвен
ных и лесоводственных данных, положенных в ее основу. Осо
бенно бросается в глаза ненадежность данных о транспирации 
Древесной растительности. Они, как известно, относятся только 
к малолетним, единично растущим в сосудах растениям и трудно 

,распространимы на взрослые и лесные сообщества, растущие 
и естественной почве на большой площади.

Позднее, в 1946 г., предложил классификацию лесов по их 
1!одоохранности и защитности проф. И. В. Тюрин.

Его классификация представлена в двух вариантах, а именно: 
а) в виде общей сокращенной схемы; б) в виде отдельных четырех 
подробных схем по лесорастительным зонам. Здесь приводится 
лищь первый вариант, так как он достаточен для суждения о клас
сификации лесов по водоохранности и защитности (табл. 44).

В классификации И. В. Тюрина водоохранная и защитная 
Роль лесов определяется по комплексу природных факторов,



348 Л е с о ю д с т в о  и  его  э к о н о м и ч е с к и е  и  е с т е с т в е н н о -и с т о р и ч е с к и е  о с н о в ы

Общая сокращенная 
лесных площадей по их водоохранно-защитной роли

Пойменные

I. Положения лесных 
площадей по рельефу

II. Механический состав 
почвогрунтов

III. Почвы

IV . Леса

Меженные 
берега и 

прирусло
вая кромка 

поймы
Может быть 
i различным

Большей 
частью 

не развиты
Ивняки

V. Вид водоохрано-защит- 
ной роли:

а) в лесистых рай
онах

б) при малой обле- 
сенности

Пе чаные 
гривы и 

косы пой
мы

Пески

Заболочен
ные низи

ны

Глинистые, сугли
нистые и супесчано

суглинистые

Различных типов и подтипов, 

Различного состава и тина, в за

Берегоза- Пескоукре- 
щитная пительная 
(более напряженная)

То же То же

VI. Классы по значению 
водоохранно-защитной 
роли:

Зона хвойных лесов 
Зона смешанных лесов 
Зона лесостепи 
Степная зона

VII. Лесохозяйственные 
мероприятия

(более напряженная)

I II IV—III
1а II- I III—II
1а I—1а И—(I)
1а 1а I

Не выра
жен!

Кольма-
тирую-

щая

Водорегу- I 
лирующая

Водоохран
ная

а а и и с и м о с т и
I

II
II—I 
II—I 
I

к л а с с а

II р и м е ч а н и е. Повышение класса по значению водоохранно-за 
каждой лесорастителыюй зоны производится при наличии следующих 
ментов рельефа; 2) при малых размерах изолированных лесных площадей 
южных экспозициях крутых и покатых склонов; 4) для опушечных час 
склонам; 5) в приречных полосах и т. д.



Классиф икация лесоз по их водоохранной и защ и пной  р оли  349

Т а б л и ц а  44

схема классификации
чля всех лесорастительных зон (ио И. В. Тюрину)

Внеиойме иные

7 8 9 10

Крутые склоны  
гидрографической 

сети. Лощины 
с провальными 

воронками
Большей частью 

суглинистые

Покатые
склоны

Пологие
склоны

Водораздельные равни
ны и равнинные пло

щади широких речных 
террас

линистые, суглинистые, ; 
иногда супесчано- |

суглинистые
I

в зависимости от лесорастительнои зоны и района

виспмостп от лесорастительнои зоны и района

| Пески и 
: легкие
I супеси

Районы
бугристо
дюнного
рельефа

(песчаные)
Пески (чис

тые сы
пучие)

Склонозащитная 
для лощин с про
вальными ворон

ками. Водоох
ранная 

То же, более 
напряженная

I
I—1а
I—1а 

1а

Почвозащитная

То же+кольма- 
тирующая и 

грунтоувлажняю
щая (стокопчре- 
хватывающая)

Водорегу
лирующая

Иочвоулучшающая

И (Ш) 
II—(I) 
II—I 

I

IV—III 
III—(II) 
III—II 

la, I

То ж е+  | То же +  
груитоосушительная и 
климатоувлажняющая 
грунтоув

лажняющая
(снегосб.)

IV 
III—IV 
I I I - I I —(1а) 

(И)

может быть 
кольмати- 
рующая и 
грунтоув

лажняющая

IV (III)
III—IV—(И) 
III—II 

II—I

Пескоукре
пительная. 
То же, бо
лее напря

женная

II—III
II—(D
II—I 
I—1а

с о с т а в а  л е с о в  по  з о н а м

пштной роли для отдельных категорий лесных площадей в пределах 
Условий: 1) при безлесье соседних, особенно выше  ̂расположенных эле- 

пологих склонах и равнинах; 3) при большой крутизне, высоте и 
тей, особенно прилегающих к вышележащим безлесным суглинистым.
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относящихся как к условиям местопроизрастания, так и к самому 
лесу. Класс водоохранности и защитности лесов определяется 
с учетом значения лесорастительной области, местоположения 
по рельефу, механического состава почвогрунтов, типа почвы, 
состава и особенностей лесов, лесистости района. При этом важ
нейшие факторы—тип почвы и состав лесов,—вошедшие в класси
фикацию, в значительной мере являются вторичными и произ
водными от других факторов.

По классификации Тюрина, класс водоохранности и защит
ности выражается баллом, обозначаемым римской цифрой. Всего 
им установлено 4 балла—от I до IV—по мере снижения водо
охранной и защитной роли лесов.

В тех случаях, когда лес выполняет выдающиеся защитные 
водоохранные функции, его оценивают баллом 1а. Балл дается 
комплексно, в нем сразу оценивается роль и географической зоны, 
и типа местности, и формации лесов.

В классификации Тюрина после балла водоохранности и защит
ности лесов предусмотрена соответствующая система лесохозяй
ственных мероприятий, а именно: допустимые и желательные 
способы главных рубок, меры ухода, регулирование пастьбы 
скота, возможность корчевки пней и сбора подстилки. Так, в ле
сах класса 1а водоохранности и защитности главные рубки обыч
ных типов совсем запрещаются, рубки ухода рассчитываются 
на сохранение и восстановление целостности насаждений, пастьба 
скота, корчевка пней и сбор подстилки пе разрешаются. Далее, 
для примера скажем, что в лесах IV класса допустимы все виды 
главных рубок, разной интенсивности, меры ухода, пастьба скота, 
корчевка пней и сбор подстилки.

Итак, мы имеем классификации л^сов двух родов: классифика
ции экономические и классификации естественно-исторические. 
В совокупности они составляют экономические и естественно- 
исторические основы лесоводства. Далее все лесоводственные 
мероприятия будут рассматриваться на базе экономической 
и естественно-исторической классификаций.

Если старое лесоводство удовлетворяло запросы народного 
хозяйства на основе единообразного почти для всех лесов лесо
хозяйственного режима, то теперь наше советское лесоводство 
подымается на новую, более высокую научную ступень, диферен- 
цируя в сильной степени разнообразные лесохозяйственные меро
приятия по группам назначения лесов, установленным прави
тельством, а также по группам типов леса, изученным советскими 
лесоводами. Рост экономической мощи советского государст
ва и блестящие достижения нашей отечественной лесной на
уки являются основой дальнейшего прогресса советского лесовод^ 
ства.
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X II. МЕРЫ СОДЕЙСТВИЯ ЕСТЕСТВЕННОМУ 
ВОЗОБНОВЛЕНИЮ ЛЕСА

ОБЩИЕ ПОНЯТИЯ О МЕРАХ СОДЕЙСТВИЯ ЕСТЕСТВЕННОМУ 
ВОЗОБНОВЛЕНИЮ ЛЕСА

В составе лесной территории имеется много площадей, в прош
лом бывших под лесом, а затем оголенных из-за пожаров, рубок 
и гибели по различным причинам. В большинстве случаев это ре
зультат нерационального ведения лесного хозяйства в про
шлом.

Прирост безлесных площадей по нашей стране в прошлом сто
летии шел при следующем соотношении основных причин: 66% 
безлесных площадей давали пожары, 18%—рубки и 16%—вред
ные воздействия климата, почвы, живых существ (особенно насе
комых -и грибов).

В настоящее время у нас уже не только нет роста безлесных 
площадей, но организуется невиданное в мире лесовозобновление 
и ■ лесоразведение.

Перед каждым лесничим постоянно стоит задача обеспечить 
возобновление леса на безлесных площадях. Лесничие должны 
ежегодно составлять планы облесения таких площадей.

Облесение может быть достигнуто за счет естественного вос
становления леса, искусственным разведением леса, или так 
называемых лесных культур.

Предметом данного курса и является метод естественного вос
становления леса. Но в задачу лесовода входит не только восста
новление леса, он должен уметь предупреждать появление без
лесных площадей. Для этого следует проводить меры, содей
ствующие естественному возобновлению леса при плановой рубке 
и разработках горелышков и усыхающих древостоев.

Меры содействия естественному возобновлению леса м о ж н о  
подразделять на две категории: 1) меры самостоятельные,
проводимые в качестве особого лесохозяйственного мероприятия 
на открытых местах и под пологом, и 2) меры, с о п у т с т в у ю щ и е  
эксплоатации, проводимые как составная часть рубок.



Общие по н я т и я  о м ерах содейст вия ест ест венному воэобнозлению леса  353

Естественное возобновление леса, как известно из курса лесо
ведения, определяется:

1) степенью обеспечения площади семенами;
2) условиями прорастания семян;
3) условиями роста всходов самосева;
4) условиями развития подроста.
Под пологом леса семян обычно достаточно. Иначе дело об

стоит на открытых площадях. Источником естественного обсеме
нения таких площадей могут являться: отдельные, случайно 
сохранившиеся, а при рубках умышленно оставленные семенные 
деревья или окружающие стены леса.

Чтобы эти два источника семян дали удовлетворительное обсе
менение гарей, лесосек и пустырей, необходимо на каждом гек
таре площади иметь около 10—30 семенных деревьев или чтобы 
окружающие стены леса находились на определенном расстоянии 
от каждой точки обсеменяемой территории.

Известно, что семена разных пород могут рассеваться на раз
ные расстояния, а именно: дуба, бука, кедра—на 10 м; сосны, 
ели, пихты, лиственницы—до 250 м, березы—до 1 км, осины— 
до 1—2 км и более.

Эти условия часто не обеспечены, и тогда гарь, лесосека и пус
тырь остаются необсемененными. В таких случаях и возникает 
необходимость содействия естественному возобновлению леса 
путем подсева семян или подсадки молодых древесных растений, 
специально выращенных в питомнике и называемых сеянцами.

Подсев или подсадка леса, как правило, требуют предвари
тельной обработки почвы, т. е. приемов, содействующих прора
станию семян и росту всходов.

Иногда естественное обсеменение бывает достаточным, но 
поверхность почвы оказывается непригодным ложем для семян, и 
°ни не прорастают. В этих условиях для содействия естественному 
возобновлению также нужно обработать поверхность почвы.

Часто бывает итак , что обсеменение имеется достаточное, ложе 
Для семян хорошее и они прорастают нормально, но всходы не 
Могут развиваться, так как их подавляют конкурентные травы 
и поросль разных древесных пород. В этом случае необходимы 
прополка и вырубка конкурентных растений, а иногда и допол
нительное рыхление ночвы вокруг всходов.

Иногда молодое поколение леса обильно и хорошо развивается, 
а° неумеренная пастьба скота приводит к гибели подроста. В этом 
случае для сохранения и улучшения условий роста молодого 

еса ^цужно ограничить, урегулировать или совсем запретить 
астьбу скота, в некоторых случаях даже огораживая возобно
вляемую площадь.

Таким образом, практически меры содействия естественному 
’зобновлению на свободных площадях и под пологом таковы:
п г*“ • г .  Нестеров
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а) рыхление почвы; б) подсев и подсадка леса; в) прополка а  
вырубка конкурентных растений; г) регулирование пастьбы скота, 
и огораживание возобновляемой площади.

ВЫБОР ПЛОЩАДЕЙ ДЛЯ СОДЕЙСТВИЯ ЕСТЕСТВЕННОМУ 
ВОЗОБНОВЛЕНИЮ ЛЕСА

Основной вопрос, который ежегодно нужно решать лесничему 
при назначении мер содействия естественному возобновлению 
леса,—это установление площадей под эти мероприятия.

В каждом лесничестве бывает некоторое количество оголен
ных н намечаемых к рубке площадей. Из них нужно выбрать 
такие, которые для естественного возобновления являются наи
более ценными в хозяйственном отношении, будут хорошо отзы
ваться на меры содействия, не потребуют излишних и неоправ- 
дываемых в данное время затрат труда, средств и времени.

При установлении таких площадей надо исходить из разделе
ния лесов на группы государственного назначения.

Не подлежит сомнению, что в лесах первой группы—защитных, 
городских, курортных и др.—необходимо на всех площадях 
применять меры содействия естественному возобновлению с воз
можно большей полнотой. В лесах второй группы, т. е. водоох
ранных и вообще находящихся в орбите интенсивного хозяйства,, 
на особо важных и надежных площадях следует проводить рыхле
ние почвы, запрещать и регулировать пастьбу скота. Реже здесь 
производят подсев и подсадку леса, уход за подростом дуба- 
В лесах третьей группы, т. е. в лесах промышленных, все эти 
меры содействия естественному возобновлению менее возможны. 
Здесь приходится часто ограничиваться лишь мерами содействия, 
сопутствующими самым рубкам леса, мерами, которые можно- 
условно назвать пассивными.

В промышленных лесах из активных мер возможно обычно ре
гулировать пастьбу скота. Согласно постановлению правительства 
во всех лесах в течение первых трех лет запрещается выпас 
животных на всех свежих лесосеках, а на лесосеках старше трех^ 
лет—при наличии более 3000 штук подроста на 1 га всех пород или 
1000 штук основной породы.

В пределах каждой из групп государственного значения лесов 
меры содействия естественному возобновлению должны специали
зироваться по группам типов леса.

Под содействие естественному возобновлению леса нужно 
отбирать в первую очередь наиболее производительные и ц енн ы е- 
участки, а именно: по сосновым площадям—участки свежих, 
сложных и проточно-увлажняемых боров. Участки сухих боров 
не имеет смысла назначать под меры содействия возобновлению, 
так как они мало надежны—в сухих борах хорошо идет возобно-
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вление, если оно образовалось еще под пологом родительского 
древостоя. Нецелесообразно также назначать под меры содей
ствия возобновлению леса заболоченные участки; если это эко
номически возможно, нужно предварительно провести здесь осу
дительную мелиорацию (М. П. Елпатьевский). На площадях 
застойно-сырого увлажнения, типа долгомошников, меры содейст
вия возобновлению назначают в последнюю очередь, ибо они 
менее производительны и трудно поддаются мерам содействия

По еловым местам под содействие естественному возобновле
нию целесообразно отводить в первую очередь участки 
свежих, сложных, проточпо-сырых, а затем уже застойно-сырых 
ельников. Не следует без осушения отводить под содействие есте
ственному возобновлению заболоченные еловые места.

На пихтарниковых площадях в первую очередь также отводят 
под содействие естественному возобновлению места свежих, слож
ных и проточно-сырых пихтарников, а затем уже застойно-сырые 
участки. Нецелесообразно отводить под содействие естественному 
возобновлению заболоченные места. Однако, так как пихтарники 
относятся преимущественно к лесам третьей группы, то в них 
активные меры содействия возобновлению нроводятся редко.

В кедровниках под содействие естественному возобновлению 
нужно отводить в первую очередь свежие места, участки сложных 
кедровников с богатой почвой и проточно-сырые места. В послед
нюю очередь могут использоваться застойно-сырые места, и совсем 
не нужно под содействие отводить заболоченные участки и места 
сухих кедровников; в первых из них нужно предварительно про
вести осушение, во вторых—сложные лесокультурные работы.

При отборе мест под содействие естественному возобновлению 
лиственницы следует выбирать в первую очередь свежие места, 
участки сложных листвягов и проточно-сырые места; в последнюю 
очередь под меры содействия естественному возобновлению можно 
назначать застойно-сырые места. Сухие места надо культивиро
вать, заболоченные желательно осушать.

В дубравах меры содействия естественному возобновлению 
Должны быть наиболее широкими. Под содействие естествен
ному возобновлению дуба надо в первую очередь назначать све
жие, влажные и пойменные места. Сухие и солонцовые места 
нужно культивировать.

На площадях с мягколиственными породами, при их частич
ном возобновлении, нужно назначать меры содействия естествен
ному возобновлению дуба, сосны, ели и других ценных пород.

СОДЕЙСТВИЕ ВОЗОБНОВЛЕНИЮ СОСНЫ
Как уже было сказано выше, на голых площадях сухих боров 

МеРы содействия естественному возобновлению леса, как пра- 
®ило, проводить не следует. Под пологом полезно рыхлить почву

23*
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площадками в 1—4 м2 в количестве 500—1000 штук на 1 га, 
подсевая и запрещая пастьбу скота.

В свежих боровых местах среди мягколиственных зарослей 
целесообразно проводить рыхление почвы либо площадками раз
мером 1X1 м, 2 x 1  м и  2 x 2  м—до 500—1000 площадок на 1 га, 
либо полосами и бороздками, располагая их через 4 5 м. Осо
бенно нужно рыхление при мощном брусничном и черничном по
кровах; меньшая необходимость в нем бывает при кисличном 
и чисто моховом покрове. Если оголенная площадь не шире 100 м 
или имеются семенники, подсева семян не требуется. Пастьбу 
скота надо запрещать до тех пор, пока сосна не достигнет высоты 
животных.

На местах сложных боров естественное возобновление сосны 
затрудняется развитием поросли липы, дуба, лещины, а также 
подроста ели. Здесь желательно оказывать содействие сосне, 
ели и семенному дубу по прогалинам между порослью лиственных 
пород, проводя рыхление площадками или полосами таких же 
размеров, как и в предыдущем случае. Подсева или подсадки 
сосны при близких стенах леса и наличии семенников не требуется. 
Очень важно проводить подрубки поросли мягколиственных 
пород, а иногда и дополнительное рыхление почвы. Пастьбу скота 
следует совсем запрещать до тех пор, пока подрост сосны не 
превзойдет роста животных.

В боровых местах проточно-сырого характера препятствиями 
естественному возобновлению сосны часто бывают буйная травя
нистая растительность и развитие мягколиственных пород.

В этих условиях целесообразно применять рыхление площад
ками микровозвышений или пахоту всвал двумя бороздами для 
создания микровозвышений. Иногда желательна вырубка мешаю
щей поросли мягколиственных пород. Пастьбу скота надо строго 
запрещать.

В застойно-сырых местах, обычно заросших кукушкиным льном 
и его спутниками, проводят рыхление микровозвышений площад
ками либо пахоту всвал, но более всего здесь желательна м е л и о ;  
рация. Отводить эти места под пастьбу без мелиорации не при
ходится, так как тут мало кормового материала.

В з а б о л о ч е н н ы х  м е с т а х  н е  применяют никаких м е р  с о д е й с т в и я  
естественному возобновлению леса. Там необходима в первую 
о ч е р е д ь  осушительная мелиорация; она может с о п р о в о ж д а т ь с я  
естественным возобновлением леса или культурами; за п р е щ е н и й  
пастьбы скота в этом случае необходимо.

Рыхление почвы следует проводить в апреле, как только стает 
снег,—до массового опадения семян, которое в большинстве раИ 
нов происходит в мае. Можно рыхлить почву и глубокой осенью, 
чтобы к весне не образовался новый травяной подрост, а  о п а в ш и
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листья лиственных нород не засыпали разрыхленные участки. 
Под пологом леса рыхление почвы надо производить за 2—3 года 
до рубки с учетом семенного года.

Рыхлить нужно до 25% почвы, так чтобы на разрыхленных 
местах могло образоваться до десятка тысяч всходов. Рыхление 
проводят мотыгами, лопатами, а еще лучше дисково-зубовыми 
или пружинно-лапчатыми культиваторами, лесными боронами, 
боронами-змейками и даже некоторыми плугами (С. П. Быков, 
Н. Г1. Чардымов).

СОДЕЙСТВИЕ в о з о б н о в л е н и ю  е л и

В свежих еловых типах, где условия возобновления для 
ели вполне благоприятны, помехой являются слишком разра
стающиеся черника, брусника и зеленые мхи, мягколиственные 
породы, поэтому желательно проводить среди лиственной заросли 
рыхление почвы площадками размером 0 ,5 x 0 ,5 м, 1 x 1  м, 1 х2 м, 
2 x 2  м, размещая до 500—1000 площадок на 1 га.

Дальнейшую свою участь ель решит сама: она может вытес
нить осину и березу и занять господствующее положение. Однако 
лучше производить частичную вырубку осины и березы. Пастьбу 
скота до подъема ели па безопасную высоту лучше запрещать; 
в дальнейшем здесь вполне можно выпасать скот.

Па местах сложных ельников по богатым почвам нормального 
увлажнения возобновление ели также идет в большинстве слу
чаев вполне успешно. Лишь ближе к ее южной границе распро
странения, например в Орловской обл., прорастанию семян и уко
ренению всходов мешают опадающие листья дуба (В. П. Тимофеев). 
Для содействия возобновлению ели в этих условиях можно также 
производить рыхление почвы площадками. Пастьба скота, как 
и в предыдущем случае, возможна после того, как подрост ели 
достигнет безопасной высоты.

В проточно-сырых местах, где препятствием к появлению 
и развитию самосева и подроста является обильный травяной 
покров, также желательно рыхление почвы площадками—по 
микровозвышениям или полосами и бороздами, создающими воз
вышенные гребни. Здесь целесообразна также вспашка всвал, 
с°здающая гребнистую поверхность почвы. Сдвоение борозды 
Достаточно проводить через 4— 5 м. Пастьбу скота пужно запре
щать до тех пор, пока подрост не достигнет высоты животных.

В застойно-сырых местах содействие естественному возобно
влению ели проводят в последнюю очередь. Здесь проводят рых- 

ение микровозвышений и искусственно создают микровозвыше- 
Ия преимущественно глубокой пахотой сдвоенными бороздами 
вал. Такие борозды содействуют осушению почвы, а на гребнях 

твалов успешно развивается молодое поколение ели и других
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пород. Пастьбу скота до образования надежного, крепкого подро
ста необходимо запрещать; она, кстати сказать, здесь и малоэф
фективна, так как в этих условиях обычно бывает слабо развитый 
травяной и обильный болотно-моховый покров.

В заболоченных еловых местах до осушения почвы никакие 
меры содействия естественному возобновлению нецелесообразны.

В ельниках снег весной долго залеживается и не тает. В весен
ние месяцы (март—май) опадает основная масса семян, и если 
рыхлить почву, когда сойдет снег, то вместе с моховым покровом 
и подстилкой будут сброшены и семена. Рыхление принесет вред. 
Поэтому в ельниках почву рыхлят поздней осенью, когда листья 
лиственных пород уже опали. При подсевах и подсадке ели рых
ление можно производить и весной. Д ля рыхления почвы в ельни
ках применяют крепкие и надежные орудия и механизмы.

СОДЕЙСТВИЕ ВОЗОБНОВЛЕНИЮ ДУБА

В дубравах очень сухих и сухих, в местах, где семенное, есте
ственное возобновление практически идет очень плохо, нет смы
сла проводить меры содействия. Там, как правило, требуются 
глубокая сплошная подготовка почвы за 1—2 года до рубки, 
искусственное снегозадержание и создание культур наиболее на
дежным методом.

Лишь на лесосеках, частично возобновившихся порослью, 
можно производить подсев или подсадку дуба на подготовленных 
с осени площадках размером 2 x 1  м—по 300—600 площадок 
на 1 га.

В дубравах на солонцах можно ограничиться порослевым возоб
новлением дуба.

В свежих дубравных местах, где идет обильное порослевое 
возобновление дуба и его спутников, вполне целесообразны про
рубка коридоров, рыхление почвы полосами и подсев или под
садка дуба. При порослевом возобновлении местами следует рых
лить почву площадками в прогалинах и подсевать или подсажи
вать здесь дуб. Коридоры нужно прокладывать шириной в 1—2 м, 
на расстоянии 4—5 м друг от друга; площадки должны быть раз
мером 2 x 1  м или 2 х2 м, до 500—1000 штук на 1 га.

На задернелых свежих дубравных местах никакие меры содей
ствия положительных результатов дать не могут; там н е о б х о д и м ы  
культуры дуба со спутниками после сплошной обработки почвы-

Во влажных и  сырых дубравных местах обычно обильно идет 
поросль мягколиственных и других пород, а также подрост ели. 
Здесь также следует проводить рыхление площадок размером 
2 x 1  м—по 500—1000 площадок на 1 га и  подсев или подсадку 
дуба. Целесообразны также рыхление полос шириной в 0,5 »* 
на расстоянии около 4 м друг от друга или прорубка к о р и д о р о в
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шириной 1—2 м на расстоянии 4—5 м друг от друга и последую
щие культуры на них. На задернелых местах нужны сплошная 
обработка почвы и обычные культуры дуба.

В пойменных местах, где весной и в ливни скапливается много 
влаги, следует проводить среди поросли и семенного подроста 
рыхление площадками размером 2 x 1  м на возвышенных участках 
и подсев желудей или подсадку сеянцев.

В дубравах, если содействие возобновлению нужно провести 
под пологом и возможно обсеменение от родительского древо
стоя, рыхление почвы надо проводить ранней осенью, перед опа
дением желудей, за 2—3 года до рубки. При подсеве или под
садке дуба рыхлить почву можно и осенью и весной.

Для рыхления почвы в дубравах нужно выбирать наиболее 
надежные и крепкие орудия и механизмы: тяжелые мотыги, 
бороны, культиваторы и плуги, пригодные для вязких суглини
стых и глинистых почв.

Чтобы предохранить семенной дубовый молодняк от заглуше
ния порослью дуба и другими породами, особенно спутниками 
дуба, мягколиственными породами и елью, необходимо в тече
ние двух-трех лет регулярно дважды в год—весной и осенью— 
удалять на этих участках травы и поросль. В дальнейшем, лет 
до десяти осветление дуба проводят один раз в два-три года. Затем 
уже переходят к прочисткам и другим видам ухода за лесом.

Пастьбу скота на всех возобновляемых дубом площадях нужно 
решительно запрещать.

По масштабам мер содействия естественному возобновлению 
леса и уровню лесоводственной техники СССР стоит на первом 
месте в мире.

ЛИТЕРАТУРА К ГЛАВЕ XII

Б ы к о в  С. П. ,  Ч а р д ы м о в  Н. П., Приемы содействия есте
ственному возобновлению леса с применением механизации, Сборник 
ВНИИЛХ «Результаты работ по лесному хозяйству за 1939 год», Пушкино,

Д е к а т о в  Н. Е., Простейшие мероприятия по возобновлению леса 
при концентрированных рубках, М.—Л., 1936.

Министерство лесного хозяйства СССР, Основные правила ведения 
-Лесного хозяйства в дубравах, составлены А. В. Т ю р и н ы м  при уча
стии А. Б. Жукова, К. Б. Лосицкого, Б. И. Иваненко, 1946.

Т к а ч е н к о  М. Е., проф., и др.. Общее лесоводство, М.—Л ., 
1939.



X III. УХОД ЗА ЛЕСОМ, ИЛИ РУБКИ 
ПРОМЕЖУТОЧНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

ОБЩИЕ ПОНЯТИЯ О РУБКАХ УХОДА ЗА ЛЕСОМ
11 ЗАДАЧИ РУБОК УХОДА

Выше были рассмотрены пути и меры содействия естествен
ному возобновлению леса. Но чтобы получить лес необходимого 
состава, хорошего качества и высокой продуктивности, этого еще 
недостаточно. Нужен еще уход за молодняком, который нуждается 
в систематическом воспитании. Правда, нередки случаи, когда 
и без ухода вырастает хороший лес, вполне отвечающий нашим 
требованиям. Однако в овладении природой мы стремимся пойти 
как можно дальше, чтобы получать результаты, наилучшим обра
зом отвечающие нашим интересам. Надежды на самотек можно 
рассматривать как пассивное отношение к решению своих задач, 
в противовес которому мы ставим активное воздействие на лес.

Чтобы понять сущность мер ухода за лесом, нужно обратиться 
к хорошо известному для нас факту естественного изреживания 
леса с возрастом. У лесоводов и появилась идея хотя бы частично 
заменить естественное изреживание искусственным, вырубая неже
лательные деревья и создавая нужным улучшенную обстановку 
для роста и развития. При этом мы удовлетворяем потребности 
хозяйства в мелкой древесине. Периодически повторяемые вы
рубки отдельных деревьев в молодом лесу получили в лесоводстве  ̂
название рубок ухода за лесом, или, иначе, рубок промежуточ- '  
ного пользования лесом.

Первое название указывает на воспитательное значение этого 
мероприятия, а второе—на использование леса в период от его 
образования до спелости.

По поводу первого положения надо здесь особо уяснить, что 
речь идет не о простом уменьшении числа деревьев в лесу, как это 
обычно писалось в учебниках, а о мичуринском н а п р а в л е н и и  
отбора с одновременным улучшением условий для остающихся 
деревьев. Рубки ухода надо рассматривать как метод массовой 
лесной селекции (отбора) деревьев по составу пород и форм, по
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качеству древесины, по быстроте роста и производительности 
деревьев. Рубки ухода необходимо проводить, руководствуясь 
теорией стадийного развития растений акад. Лысенко, преломляя 
ее в лесном хозяйстве с учетом особеннортей древесных растений. 
Таковы биологические предпосылки рубок ухода.

Обычно рубки ухода проводятся лишь в том случае, когда 
получаемые при этом лесоматериалы могут найти применение 
и окупить затраты на них. За счет особых дотаций рубки ухода, 
как правило, не проводятся. Таковы экономические предпосылки 
рубок ухода.

Проведение рубок ухода преследует такие задачи:
1) обеспечить желательный состав пород в лесу;
2) формировать лес из лучших по качеству деревьев;
3) ускорить рост и повысить производительность леса;
4) получить дополнительную древесину.
Наряду с этим с помощью рубок ухода можно решить следую

щие задачи:
1) улучшить санитарное состояние леса удалением зара

женных и больных деревьев;
2) улучшить лесной климат, создав лучший режим света, 

тепла, влаги, ветра, лучший газовый состав атмосферы в лесу;
3) повысить производительность почвы, усилить ее прогре

вание, изменить водный и воздушный режимы, снизить жизне
деятельность нежелательной грибной флоры, усилить состав 
полезных бактерий, изменить качество лесной п о д с т и л к и  и  х о д  
ее разложения;

4) предупредить снеговал и снеголом деревьев в молодых 
насаждениях, образующиеся из-за избыточной густоты древостоя 
и слабого развития деревьев.

Помимо того, при рубках ухода возможно решение и особых 
задач, например усиление водоохранной и защитной роли леса, 
улучшение его санитарно-гигиенических свойств, повышение 
красоты и др.

ИСТОРИЯ РУБОК УХОДА ЗА ЛЕСОМ

Судя по различным историческим данным, идея рубок ухода 
и попытки провести их зародились у нас еще в X I—X II вв., когда 
формировались Киевское и Московское княжества. Лес в центре 
Державы представлял большую ценность и вызывал внимание 
передовых деятелей.

Своеобразное развитие рубки ухода получили у нас в XV сто
летии в так называемых Тульских засеках—полосах лиственных 
Лесов, которые в те времена превращали в засеки-завалы с целью 
°бороны от татар русского Московского княжества.

О значении и характере необходимых разреживаний молод- 
®яков в печати высказывался в 1766—1767 гг, А. Болотов,
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При царе Петре I рубки ухода имели в России широкое прак
тическое применение. В начале прошлого столетия идеи рубок 
ухода за лесом были достаточно глубоко разработаны в России, 
и их применение начало входить в практику. .

В отчете окружного лесничего о состоянии засек в 1830 г. 
говорится: «Для защиты молодой поросли от заглушения кустар
ными породами, при продаже леса и дров во время, законом уста
новленное, дозволено покупателям дров из разных кустов выби
рать со всею осторожностью ореховые, ивовые и прочие негодные 
кусты между доброкачественными порослями так, чтобы годных 
молодых деревьев не повреждать, и тут же выбирать засохшие 
деревца, через что молодая поросль от заглушающего кустарника 
очищается и получает совершенную свободу к благоприятному 
произрастанию».

В лесах бывш. Центральной и Черноземной полосы России 
рубки ухода, по свидетельству Тюрина, получили развитие в конце 
прошлого столетия.

В предреволюционные годы в России рубки ухода проводи
лись на площади всего около 80 тыс. га. После Великой Октябрь
ской социалистической революции и особенно в годы сталинских 
пятилеток рубки ухода стали широко применяться как методы 
воспитания леса.

Уже в 1926—1927 гг. в лесах Наркомзема РСФСР при площади 
s  379,1 млн. га рубки ухода проводились на площади в 177 тыс. га, 
где было заготовлено 1,26 млн. м3 древесины. Накануне Великой 
Отечественной войны, в 1940 г ., рубки ухода в лесах Союза 
проводились на большой площади и дали стране много древе
сины.

СССР—страна наиболее обширных масштабов и наиболее 
совершенных в мире методов рубок ухода за лесом. Если рубки 
ухода за лесом в таких странах, как США, Канада, Швеция, про
водятся ежегодно на площади лишь в несколько десятков или 

■сотен тысяч гектаров, то в СССР они охватывают сейчас площади 
в несколько миллионов га.

ВИДЫ РУБОК УХОДА ЗА ЛЕСОМ

Рубки ухода, проводимые на протяжении жизни леса в разные 
периоды, преследуют различные цели и носят разные названия. 
Наиболее полная и совершенная классификация рубок ухода 
выработана в русском лесоводстве. У нас издавна различали три 
вида ухода за лесом. Автор одного из самых старых курсов лесо
водства—Зябловский—еще в 1904 г. различал три стадии рубок 

^хода, которые соответственно называл прочисткой, прорубкой 
и очисткой. Разделение рубок ухода на три стадии, или вида, 
в  дальнейшем в теории и практике отечественного лесоводства
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.углубилось и развилось, став основою современного учения 
0  рубках ухода за лесом.

В «Наставлении по уходу за лесом», изданном Лесным депар
таментом в 1899 г ., четко выделялись три вида ухода за лесом: 
прочистка, прореживание и проходные рубки. Эти виды ухода 
s  наставлении привязаны к возрастным периодам в жизни леса. 
Прочистками назывались рубки ухода в возрасте до 15 лет, про
реживанием—рубки ухода, проводящиеся в период от 15 до 
.30 лет, проходными рубками—рубки ухода за лесом в возрасте 
«выше 30 лет.

Как мы видим, в подразделении рубок ухода Зябловского, да 
я  в классификации государственного наставления прошлого века, 
обрисовывается более не воспитательная, а потребительская сто
рона, определяющая экономический облик рубок ухода.

Большое воспитательное значение рубкам ухода придавали 
Добровлянский и Морозов. Морозов тоже выделял три вида 
ухода за лесом, но определял их в зависимости от воспитательных 
целей. Он выделял: 1) меры ухода за составом'леса, 2) меры ухода 
за формой ствола и 3) меры ухода за приростом.

Уход за составом леса носит название прочисток. Прочистки 
нужно начинать с самого раннего возраста, когда главные породы 
могут быть заглушены и подавлены второстепенными, когда 
решается вопрос «кто кого»—определяется участь пород. Если, 
например, в этот ранний период не вмешаться в жизнь дубово
осинового молодняка, то участь дуба будет печальной и безна
дежной: осина обгонит его и заглушит безвозвратно. Между тем 
с помощью топора можно не только обеспечить жизнь дубу, но 
еще добиться, чтоб он давал прекрасные прямые стволы. Упустить 
решение этой главной задачи в ранний период—значит совсем 
не решить ее. При прочистках убираются растения корявые, 
тфивоствольные, суковатые, развильчатые, т. е. в некоторой мере 
решают и задачу ухода за формой ствола. Затем, поскольку 
меняется состав насаждения и создаются улучшенные условия 
Для развития оставленных деревьев, благодаря прочисткам повы
шается и прирост древостоя. Однако главная задача прочисток — 
это уход за составом, а уход за формой ствола и повышение при
роста ей лишь сопутствуют.

Некоторые молодняки отличаются чистым составом. В этом 
•случае задача прочисток—удалить растения худших экотипов 
и форм, низкого качества: кривые, слабые, развильчатые, боль
ные, усыхающие и т. п. В этом случае формулировка прочис- 
т°к, как меры ухода за составом, не совсем правильна, однако, 
Поскольку для большинства случаев она объективна, мы сохра
няем ее.

Уход за формой ствола называется прореживанием. Поел* 
'Прочисток, когда в основном решена участь пород и предопреде
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лен состав насаждения, начинает выявляться форма стволов 
деревьев. Уже видно, какое дерево будет иметь ствол прямой, 
малосуковатый, не корявый—ценный в хозяйственном отношении, 
а у какого ствол будет кривой, корявый, развильчатый, сукова
тый—нежелательный в хозяйственном отношении. В этот же- 
период в лесу решается вопрос, кто выживет и кто отомрет,, 
причем в числе первых могут оказаться деревья корявые, 
суковатые—малоценные, а в числе вторых—прямоствольные, 
высокоценные. Вот тут пила и топор позволяют изменить ход 
естественного отбора. В числе удаленных деревьев могут быть 
деревья с шансами на жизнь и на смерть. Оставляя деревья с хоро
шим стволом из числа рослых и вырубая деревья с плохими ство
лами как рослые, так и мелкие, а одновременно с ними и деревья 
прямоствольные, но безнадежно заглушенные и отставшие в росте, 
мы сбеспечиваем необходимый уход за формсй ствола. Отклады
вать такой уход на более поздний период нельзя, так как момент 
может быть упущен и в числе выживших, наряду с хорошими 
деревьями, могут оказаться и плохие.

При уходе за формой ствола, естественно, следует удалить 
оставшиеся деревья нежелательных пород, т. е. продолжить, 
уход за составом насаждения. Однако уход за формсй ствола при 
прореживании является главней, ведущей задачей, а уход за 
составом насаждения и форсирование прироста—лишь сопут
ствующими.

Повышение прироста древостоя осуществляется проходными 
рубками. Эти рубки ухода проводятся после прочисток и проре
живаний, когда обеспечен желательный состав древостоя и когда 
он состоит в основном из деревьев хорошей формы.

Повышение прироста древостоя достигается интенсивными 
рубками ух-ода, после которых остающиеся деревья получают 
большее пространство над землей и в земле, лучше используют 
имеющиеся запасы минеральных веществ и влаги, световые воз
можности и тепло для образования большей массы древесины 
и усиливают прирост. Безусловно, и при проходных рубках надо 
удалять оставшиеся деревья нежелательных пород и с плохой 
формсй стволов. Однако прямая задача проходных рубок—усиле
ние прироста.

Разделение мер ухода на прочистки, прореживания и про
ходные рубки ухода по возрастным периодам леса вполне увя
зывается с целевым уходом. Уход за составом леса, или про
чистка, в основном приурочивается к раннему возрасту леса, 
примерно к I классу возраста. Для хвойных и твердолиствен
ных пород—это возраст до 20 лет, а для мягколиственных—Д° 
10 лет. Уход за формой ствола, и л и  прореживание, с о о т в е т с т 
венно приходится на период между 20—40 и 10—20 годами г 
т. е. на период II класса возраста. Меры повышения прироста
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д р е в е с и н ы ,  и л и  так называемые проходные рубки, относятся уже 
к периоду более позднему—к III , IV и V классам возраста, 
т . е. для хвойных и твердолиственных пород—к периоду от 40 
до 80—100 лет, а для мягколиственных пород—к периоду от 
20 до 40—50 лет.

В «Наставлении по рубкам ухода в равнинных лесах Союза 
ССР», изданном в 1948 г ., прочистками признаются рубки ухода 
по всем породам, проводимые до 20 лет, прореживаниями—рубки 
ухода, проводимые по хвойным и твердолиственным породам 
семенного происхождения в возрасте от L0 до 40 лет, а по мягко
лиственным породам—в возрасте от 20 до 30 лет. Проходными 
рубками считаются рубки ухода, проводимые по хвойными твердо
лиственным породам семенного происхождения в возрасте от 40 
до 80—100 лет, а по мягколиственным—в возрасте от 30 
до 40—50 лет.

Нет сомнений в том, что разделение рубок ухода за лесом 
на прочистки, прореживания и проходные рубки по твердым 
возрастным группам несовершенны, так как переходы от ухода 
за составом леса к уходу за формой ствола, а затем к повышению 
прироста условны и приходятся на разные периоды возраста, 
в зависимости от породы и местопроизрастания, но для прак
тических , целей оно допустимо, целесообразно и в общем 
вполне научно. Рационально прочистками называть рубки ухода, 
проводимые в I классе возраста, прореживаниями—рубки ухода, 
проводимые во II классе возраста, и проходными рубками— 
рубки ухода, проводимые в I II , IV и V классах возраста.

Когда же надо начинать и кончать рубки ухода? Обычно рубки 
ухода начинают вскоре после смыкания молодняка, когда в сме
шанном насаждении развивается ожесточенная борьба между 
породами и для главных пород возникает опасность быть подавлен
ными второстепенными породами. Но эта опасность может возни
кать и до смыкания молодняка в целом. Молодые растения глав
ной породы, например семенные дубки, могут подавляться по
рослью лещины, клена, липы, ильмовых, осины в отдельных кур
тинах задолго до общего смыкания молодняка, когда семенному 
Дубку и поросли окружающих пород будет только 3 —8 лет. 
В связи с этим уже давно в отечественной лесоводственной прак
тике принято начинать в отдельных группах вырубку в самые 
Ранние годы. Эти рубки ухода получили в нашей практике и тео
рии название осветлений. Осветления и прочистки—это совер
шенно разные приемы. Осветление проводится лишь в отдельных 
гРуппах растений, до общей сомкнутости молодняка, а прочистки —
110 всему молодняку после его общего смыкания.

Практически под осветлением удобно понимать рубки ухода 
в молодпяках с преобладанием хпойных и твердолиственных пород 
семенного происхождения до 10 лет, а с преобладанием твердо
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лиственных пород порослевого характера—до 5 лет. При выращи
вании мягколиственных пород в большинстве случаев разделять 
осветления и прочистки не требуется, так как в этих насаждениях 
быстрорастущие мягколиственные породы—осину, березу, ольху—, 
никакие породы заглушать не могут. Осветления в этих насажде
ниях можно считать прочистками.

Проходные рубки нарушают сомкнутость полога древостоя 
на ряд лет и обеспечивают усиленный прирост диаметра деревьев. 
Однако иногда в хозяйстве необходимо выращивать более крупно
мерные лесоматериалы и притом в короткие сроки. Тогда с возраста 
приспевания, в I I I —IV классах возраста, можно применить 
особенно сильные рубки ухода с вырубкой за один прием 
до 7з—7а деревьев. Такое сильное изреживание для относительно 
великовозрастных деревьев не опасно, ибо формирование состава 
и стволов в них уже закончилось. Оно вызывает усиленное разви
тие крон и корневых систем, приводящее к значительному при
росту диаметра, который называется световым приростом. Свето
вой прирост идет, преимущественно, в нижней части ствола, 
и форма ствола несколько ухудшается, но это нас не может сму
щать, так как в данном случае хозяйственно важно получить- 
толстые комлевые сортименты. Сильные рубки ухода, в более 
позднем возрасте заменяющие собой проходные рубки, у нас 
принято называть рубками простора. Их можно производить, 
в насаждениях главным образом дубовых и сосновых на богатых 
почвах, когда прирост не ограничен природными ресурсами 
и деревьям требуется лишь большее пространство. Важно отме
тить, что рубки простора возможны при наличии или при введе
нии подлеска, так как в противном случае при сильном изрежива- 
нии древостоя свободное пространство будет занято травя
нистыми растениями, что может быть препятствием к усиленному 
приросту древостоя. Рубки простора в нашей теории и практике- 
редко выделяются от проходных рубок, однако они возможны и как 
самостоятельный вид рубок ухода, если надо в короткие сроки 
вырастить крупномерные лесоматериалы.

Итак, мы имеем пять видов рубок ухода за лесом: осветленияг 
прочистки, прореживания, проходные рубки и  рубки простора. 
Все они отличаются по своим целям, возрасту удаляемых деревьев, 
а также по методам отбора деревьев для рубки, по и н т е н с и в н о с т и ,  
частоте повторяемости и получаемым лесоматериалам, т.е. эксплоа- 
тационному эффекту.

Наша отечественная классификация рубок ухода за лесой 
резко отличается от заграничных классификаций. В других стра
нах, как правило, рубки ухода не подразделяются на виды, «ак 
у нас, и называются, независимо от их главной цели и возраста 
леса, в котором они проводятся, просто прореживаниями. Отсут' 
ствие подразделения рубок ухода на виды характеризует о т с т а
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лость заграничного лесного хозяйства. Термин «прореживание», 
как обобщенное название рубок ухода, можно допускать лишь 
в редких случаях. Выделение осветлений, прочисток, прорежи
ваний, проходных рубок, а в ряде случаев и рубок простора 
совершенно необходимо и знаменует более высокий уровень теории 
и практики лесного хозяйства.

МЕТОДЫ РУБОК УХОДА ЗА ЛЕСОМ
/

Назначать деревья для рубки при уходе за лесом можно,, 
исходя из разных принципов, т. е. по разным методам.

Методы осветления и прочисток не столь разнообразны, ибо 
здесь задачи варьируют мало. При этих видах рубок ухода всегда 
нужно удалить нежелательные породы и создать лучшие условия 
для главных пород.

В практике выделяют два метода осветлений и прочисток:
1) метод сплошных осветлений и прочисток; 2) коридорный метод,, 
или метод Молчанова.

П р и  с п л о ш н о м  о с в е т л е н и и  и сцлошной про
чистке удаляют нежелательные деревья по всей площади 
молодняка, в результате чего осветляются все желательные' 
деревья.

П р и  к о р и д о р н о м  м е т о д е  удаляют нежелательные 
деревья лишь по определенным ходам, в результате чего полу
чаются коридоры с осветленными деревьями и промежуточные" 
полосы без ухода. Коридорный метод ухода за молодым лесом 
разработан в конце прошлого столетия лесничим Тульских засек 
А. П. Молчановым. Молчанов применял коридорный метод ухода 
по рядам культур дуба, зарастающим сопутствующей порослью 
разных пород, и по намеченным рядам в естественных молодняках 
Дуба (рис. 72). Ширина коридоров принимается от 0,5 до 1,5 м. 
Расстояние между коридорами в лесокультурах определяется 
расстоянием между рядами посадок дуба и может равняться 
2 м и более. В естественных молодняках между коридорами иногда 
оставляют тоже 2 м, а чаще—5—10 м. Коридорный метод осветле
ния и прочисток явился следствием недостаточного сбыта мелкой 
Хворостяной древесины от рубок ухода в молодняках и приме
нялся для удешевления стоимости работ по уходу. Обычно доходы 
0т Рубок ухода с избытком покрывают расходы на них. Коридор
ный же метод проводят в тех случаях, когда рубки ухода нерен- 
Табельны. Поэтому и расстояние между коридорами назначают 

зависимости от тех расходов труда и средств, на которые может 
пойти хозяйство.

Коридорный уход в дубняках, так же как и сплошной уход 
а Дубом, надо начинать рано—уже на втором-третьем году после
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А7злитив Оставляются деревья III и Н/-А классов и частично ПиШ-б классов. 
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до 60- ИОлет

Проходные рудка
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Отмеченные штриховкой деревья вырубаются

Рис. 72. Система тульских методов ухода в дубравах
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посадки культур или естественного их возобновления, так как 
к этому времени спутники дуба—лещина, осина, береза, клены, 
ильмовые и др.—уже сильно развиваются, обгоняют дуб и начинают 
его затенять и угнетать. Уход заключается в том, что у спутников 
дуба либо обламывают вершины, либо вырубают целиком всю 
поросль. Обламывание, обсекание и вырубку поросли пород 
и кустарников, мешающих дубу, повторяют в коридорах по мере 
подрастания этих конкурентов, сначала через один-два года, 
а затем реже. При этом надо добиваться, чтобы вершины дубков 
осветлялись, а стволики оставались в окружении других растений, 
мешающих дубкам разрастаться в сучья, искривляться и подго
няющих его в рост. Здесь почти с самого начала надо действовать, 
руководствуясь знаменитой лесной поговоркой: «Дуб любит расти 
в «шубе», но с открытой головой».

М е т о д  м о л о ж е н и я  У с п е н с к о г о .  При коридор
ном методе ухода за дубом через 5—10 лет уже возникает необхо
димость в межкоридорных прочистках. Во время таких прочисток 
убираются мягколиственные растения лишь возле дубочков, т. е. 
в малых количествах и притом мелких размеров, поэтому меж- 
коридорные прочистки не окупают расходов по уходу и редко 
применяются. Взамен такого ухода Успенским был предложен 
метод моложения (см. рис. 72). При этом методе производятся 
сплошные прочистки с вырубкой большинства пород (особенно 
крупных растений мягколиственных) и частично кустарника с рас
четом окупить расходы по прочистке и омолодить примесь к дубу, 
вызвав образование новой поросли. При моложении убираются 
деревья I класса, большинство деревьев II класса, а также деревья 
IV и V классов роста и оставляются для прикрытия почвы менее 
опасные в конкурентном отношении деревья I I I , IV и частично 
II классов роста.

Моложение такого рода повторяют два-три раза и ведут лет 
до 15—20, а иногда и до 30. При этом убирается до 10—20% запаса 
древесины л  более. Метод моложения является новым приемом 
в цепи мер ухода за дубом в Тульских засеках.

Кроме того, во II классе возраста в Тульских засеках проводят 
прореживание преимущественно низового типа в чистых дубняках 
и верхового типа, с уборкой мешающих лиственных пород,— 
в смешанных дубравах. При этом вырубается около 10% запаса 
Древесины. В I I I  классе возраста и позднее проводят проходные 
Рубки также разных типов, в зависимости от состава дубрав, по 
низовому или верховому методу, с вырубкой каждый раз от 10 
До 40% запаса древесины (о сущности низового и верхового мето
дов рубок ухода будет сообщено ниже).

Вся система рубок ухода, состоящая последовательно из кори
дорного осветления, моложения мягколиственных пород и кустар
ников, прореживания и проходных рубок по низовому или вер-

Ь* Г. Нестеров
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ховому методу, получила известность у нас и за границей под 
названием системы методов или просто метода Тульских засек 
(см. рис. 72). Этот метод оправдал себя на практике, так как 
привел к восстановлению господства дуба, вытесненного в прошлом 
столетии осиной и другими породами как в культурах, так и в есте
ственных древостоях. Тульский метод рубок ухода является 
гордостью отечественного лесоводства.

Методы прореживаний весьма разнообразны. Рассмотрим основ
ные из них, а именно, низовой и верховой, а также их варианты.

Н и з о в о й  м е т о д  п р о р е ж и в а н и й .  Процесс есте
ственного отбора деревьев, как известно, сопровождается выми
ранием более слабых растений, число которых достигает 90—95% 
и более. В связи с этим в лесоводстве появилась идея вырубать 
слабые деревья до их естественного отмирания. При такой вырубке 
удаляют те наименее развитые деревья, которые составляют 
нижнюю часть древесного полога (рис. 73а и 736). Удаление ниж
них деревьев и получило название низового метода прореживания. 
При этом методе рубок ухода используются для хозяйственных 
надобностей те деревья, которые могли бы отмереть без пользы 
для народного хозяйства. В этом и заключается промежуточное 
(между возобновлением и спелостью) пользование лесом. Но это 
только одно преимущество рубок ухода. Другое преимущество 
заключается в том, что предварительная уборка части деревьев, 
хотя и отставших в росте, расширяет жизненное пространство 
для оставляемых крупных деревьев и улучшает условия их даль
нейшего роста. Здесь, при этом методе ухода за лесом, мы как бы 
пассивно следуем за указаниями природы: она наметила в составе 
деревьев лучшие, наиболее крупные и сильные экземпляры для 
жизни,и мы их оставляем на корне;другие деревья природа обрекла 
на вымирание ради соседей, и мы их удаляем; дело лишь в том, 
что мы несколько ускоряем естественный, природный процесс. 
Удаление ослабленных и угнетенных деревьев при низовом методе 
можно производить в различном масштабе, и тогда мы будем 
иметь дело с вариантами метода по интенсивности. Так, можно 
удалять лишь деревья V класса роста, и прореживание будет 
называться слабым; можно удалять деревья не только V класса, 
но и IV, в этом случае прореживание будет называться средним; 
наконец, можно удалять даже деревья lVa класса, и прорежива
ние будет называться сильным.

Низовой метод рубок ухода часто ошибочно называют немец
ким или старонемецким, но он в большей мере может быть назван 
и русским, так как зародился и широко применялся в нашей 
стране. Название «низовой метод» является более обоснованным 
и содержательным. Особенно большое и глубокое развитие низо
вой метод получил в практике и трудах лесничих наших знаме 
нитых боров—Бузулукского, Хреновского и др.
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Рис* 73а. бхема низового метода рубок ухода за лесом



! Насаждение после среднего прореживания (удалены деревья и  Ш в классов.)

Ш На Ш И Ш I Е Ша Ш I

Насажйение после сильного прореживания ( удалены деревья 1а Ж  в Ш  классов j



М ет оды рубок ухода за лесом 373

В е р х о в о й м е т о д  п р о ' р е ж и в а н и я .  Прямую про
тивоположность низовому методу рубок ухода за лесом составляет 
верховой метод. Он основан на следующем. В лесу, особенно сме
шанном, в числе господствующих деревьев могут оказаться деревья 
нежелательной породы или плохой формы: с развилками, суко
ватые, двойчатки, многоствольные. Это явление особенно широко 
развито в дубовых молодняках. Оставлять такие господствующие 
деревья на корне, как это следовало бы делать по низовому методу, 
неправильно. Отсюда, естественно, появилось стремление при 
рубках ухода удалять часть господствующих деревьев, а также 
деревьев, безнадежно отставших и вредных, для лучших стволов 
(рис. 74). При таком методе рубок удаляют в большей степени 
деревья верхнего полога, и потому он получил название верхового 
метода рубок ухода за лесом.

Широко этот метод практиковался и практикуется в дубовых 
молодняках нашей страны. Этот метод часто называют француз
ским, что неверно потому, что он уже несколько столетий назад 
сформировался и применялся на Руси.

Верховой метод сложился в нашей стране при воспитании дуба 
в Тульских засеках с XV столетия, в Шиповом и Теллермановеком 
лесах, а также в Корабельном лесничестве—с X V II столетия. 
Основан он па принципе: дуб любит расти в шубе, но с открытой 
головой.

При рубках ухода в дубняках фактически выделяются четыре 
класса деревьев: 1) деревья дуба лучшего размера и качества— 
объект воспитания; 2) деревья разных пород—вредные, закры
вающие вершины (головы) лучших дубов; 3) деревья нижних яру 
сов (шубы), обеспечивающие прямоствольность, малую сукова
тость и хороший рост дубов; 4 )-деревья и кустарники, заполняю
щие излишние свободные промежутки. В Корабельном лесничестве 
лесничий Вронский предлагал для ухода за лучшими деревьями 
дуба делить остальные деревья на три класса: 1) деревья, уборка 
которых совершенно необходима; 2) деревья, которые непременно 
нужно оставлять, и 3) деревья, вызывающие сомнения.

В Шиповом лесу лесничий Иванов рекомендовал в местных 
Дубравах оставлять, помимо воспитуемых дубов, деревья кленов
11 других пород, заполняющие свободные промежутки, а вырубать 
Угоняющие деревья—осину и др. На этой блестящей системе 
воспитания дуба было основано выращивание выдающихся по 
своим качествам дубовых насаждений разного назначения в Туль
ских засеках, корабельных дубов в Теллермановском и Шиповом 
лесах, в Корабельном лесничестве.

Этот принцип рубок ухода и по настоящее время не превзойден 
в одной стране. Верховой метод ухода и теперь является основ

ании  в наших дубравах и в дубравах ряда других стран (Франции,



Насаждение до прореживания

Наваждение после прорежиВания

Рис. 74. Схема верхового метода рубок ухода за лесом:
Л —деревья лучшие;*,??—деревья*мешаюшпе; В —деревья полезные



М ет оды  рубок ухода за лесом, 375

Во Франции при уходе за дубом также различают деревья сле
дующих трех классов:

1) д е р е в ь я  б у д у щ е г о ,  из которых в дальнейшем 
выделяются «избранники», образующие окончательный спелый 
древостой; деревья будущего—это чаще всего среднегосподствую- 
щие деревья с лучшей формой ствола, из которых уже в дальней
шем намечается несколько сот избранников;

2) д е р е в ь я  п о л е з н ы  е —это деревья, которые не дают 
деревьям будущего чрезмерно разрастаться в сучья, искривляться, 
от тавать в росте; они защищают почву, не дают ей зарастать тра
вами, заполняют окна в насаждений; к полезным деревьям отно
сятся деревья подгоночные второго яруса, заполняющие свобод
ные окна среди деревьев будущего, и др.;

3) д е р е в ь я  в р е д н ы е ,  мешающие деревьям будущего, 
стесняющие их с одной или нескольких сторон, охлестывающие 
их, опережающие в росте, затеняющие сверху и т. д.

Помимо этих трех классов деревьев, иногда отличают четвер
тый класс—д е р е в ь я  и н д и ф е р е н т н ы е .  При таком 
расчленении древостоя на. классы на корне оставляются деревья 
будущего и полезные им деревья, а вырубаются деревья 
вредные.

Датский метод ухода представляет собой верховой уход частой 
повторяемости и большой интенсивности. При датском методе 
принцип отбора деревьев почти такой же, как и при нашем и фран
цузском верховом методах. Датский метод фактически делит 
деревья на четыре класса:

1) г л а в н ы е  д е р е в ь  я —г о с п о д с т в у ю щ  и е, п ря
моствольные, с хорошей кроной; их оставляют на корне, обеспе
чивая наилучшей обстановкой для дальнейшего развития;

2) в т о р о с т е п е н н ы е  в р е д н ы е  д е р е в ь я  —это 
большей частью подчиненные деревья, но есть среди них и гос
подствующие деревья; они мешают главным, а поэтому подлежат 
вырубке;

3) в т о р о с т е п е н н ы е  п о л е з н ы е  д е р е в ь  я — 
большей частью подчиненные, реже господствующие деревья, 
содействующие главным деревьям в очищении от сучьев, в форми
ровании прямого ствола, подгоняющие их в росте; их оставляют 
на корне;

4) и н д и ф е р е н т н ы е  д е р е в ь я  разных степеней 
Угнетенности; их можно и вырубать и оставлять на корне.

При датском методе, так же как и при типичном верховом, 
Деревья главные, или деревья будущего, сначала выделяются
8 насаждении в неограниченном количестве и без каких-либо 
°тметок. В более поздних прореживаниях, например лет с 40—60, 
^реди них уже отбирается несколько сот наилучших деревьев— 
^Избранников», из которых должно формироваться окончательно
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спелое насаждение. Эти деревья, обычно, отмечают краской, и 
дальнейший уход в насаждении концентрируют вокруг них.

• Искусство лесовода заключается в том, чтобы, заручившись 
основной идеей—схемой, решать на практике многочисленные 
и разнообразные вопросы ухода применительно к имеющимся 
условиям. А верховой метод дает для этого много возможностей. 
В отличие от низового метода о н  являет собой не пассивное следо
вание за указаниями природы, а активное вмешательство в жизнь 
леса, ведущее к изменению путей его развития. При верховом 
методе, наперекор природе, удаляется часть господствующих 
деревьев и оставляется часть относительно слабых, отставших. 
Однако не следует делать вывод, что низовой метод должен всюд) 
изживаться, а верховой везде внедряться. Каждый из них отвечает 
своим природным и экономическим условиям и не может целиком 
вытеснить другой.

Лесоводственные различия низового и верхового методов ухода 
заключаются также и в том, что при первом, благодаря система
тической вырубке всех отстающих нижних деревьев, формируется 
древостой, в основном одноярусный, с так называемой горизонталь 
ной сомкнутостью крон, а при втором сохраняются деревья почти 
всех степеней развития и размеров и образуется древостой много 
ярусный, с так называемой вертикальной сомкнутостью крон. 
При горизонтальной сомкнутости полога деревья составляют 
единый одноярусный полог. При вертикальной сомкнутости 
деревья, расположенные рядом-, соприкасаются друг с другом 
не боками, а основаниями и вершинами крон, когда полог 
от самых высоких деревьев спускается к самым низким и одевает 
землю неровным бугристо-ямчатым покровом. Иногда, помимо 
вертикальной сомкнутости, выделяют ступенчатую сомкнутость 
крон. Эти два вида сомкнутостей различаются тем, что при первой 
кроны располагаются в два яруса, а при второй—в несколько 
ярусов.

Некоторые исследователи считают, что вертикальная сомкну
тость крон имеет преимущество над горизонтальной. Это мнение 
обосновывается тем, что при вертикальной сомкнутости крона 
каждого господствующего дерева в верхней своей части м о ж е т  
неограниченно развиваться в стороны, а в нижней части, благо
даря наличию деревьев более низких ярусов, должна отмирать. 
Листовая масса развивается усиленно при полном освещении 
и дает большой прирост древесины, который откладывается на 
стволах, хорошо очищенных. Нижние деревья при вертикальной 
сомкнутости также находятся в улучшенных световых условиях; 
у них вершины имеют открытый доступ к свету, для бокового раз
вития имеется свободное пространство.

Однако тип сомкнутостей—горизонтальный и вертикальный— 
не только составляет характернуы черту того или иного метода
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ухода, но свойствен самой древесной породе. Так, для сосняков 
характерна и эффективна горизонтальная сомкнутость, и в пил 
уместен низовой метод ухода, для дубрав специфична и необходима 
вертикальная, ступенчатая сомкнутость, и в них наиболее целе
сообразен верховой метод ухода. Конечно, речь идет не о всех 
сосняках и дубравах. Скажем, в сложных сосняках метод ухода 
может быть верховым, а в некоторых дубравах—низовым.

Оценивая низовой и верховой методы, да и любое другое лесо- 
водственное мероприятие, необходимо исходить из «золотого 
правила»: «Все хорошо в своем месте». Методы лесоводства эффек
тивны, если они исходят из наших интересов и учитывают при
родные особенности объектов; могут и должны быть генеральные 
правила, но они выражают лишь самые общие положения, едины» 
для всех случаев, а далее их следует диференцировать по группам 
типов лесов и в некоторой мере даже по самым типам лесов.

По рубкам ухода не может быть принят один верховой или 
один низовой метод; оба они являются генеральными и оба дифе- 
ренцируются в зависимости от наших целей и экономических 
и природных возможностей.

Лесоводственная техника, как мы знаем, располагает двумя 
генеральными, прямо противоположными методами рубок ухода 
за лесом: низовым и верховым. Кроме того, существует много 
методов ухода за лесом, представляющих собой варианты низового 
или верхового методов либо их сочетание. Рассмотрим основные 
из них.

Комбинированный метод рубок ухода за лесом

Этот метод часто в нашей литературе и в практике хозяйства 
выделяют как особый и самостоятельный (рис. 75). Инициатором 
этих рубок ухода была кафедра лесоводства Тимирязевской сель
скохозяйственной академии и в частности проф. Г. Р . Эйтинген. 
Характерной чертой комбинированного метода является стремле
ние создать так называемую ступенчатую сомкнутость древес
ного полога, при которой все деревья—крупные, средние и мел
кие—имели бы прямое солнечное освещение.

В насаждении выделяются биологические группы деревьев, 
представляющие сочетания наиболее тесно взаимосвязанных и 
влияющих друг на друга особей. В биогруппах выделяются 
Деревья трех классов: 1) лучшие, которые подлежат выращива
нию; 2) мешающие им деревья разных степеней роста, подлежащие 
вырубке, и 3) полезные деревья разных степеней роста, оставляе
мые на корне. Эти категории деревьев выделяются заново при 
каждой новой рубке. Деревья лучшие и полезные не отмечают, 
а на деревьях мешающих, подлежащих рубке, ставят отметки.

Особенность этого метода—большая интенсивность вырубки во 
всех приемах, главным образом в более поздних. Комбинирован
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ный >метод представляет вариант верхового метода и является 
новым лишь в применении к хвойным породам. Отчасти новой 
идеей этого метода является выделение в лесу биогрупп и рассмо-

Наоаждение до рубки и распределение его. по биогруппам

V / // Ш
!

биогруппо

II II III II 1\ I V III II
3 *

Биогруппа I биогруппа

И III П 
S

Виогрумя

Наваждение после рубки ухода

вставлены дередья лучшие и полезные; Вырублены дередья ненужные и мешай • 
сцие, сохранена ступенчатая сомкнутость крон.

Классы деревьев: I-лучш ие, I/-полезные. III-  мешающие

Рис. 75. Комбинированный метод рубок ухода

трение роли каждого дерева в них, что ценно как в лиственных, 
так и в хвойных насаждениях. Теперь мы и при низовом и верхо
вом методах также выделяем в лесу биогруппы деревьев с пэд- 
разделением на: 1) лучшие, 2) мешающие и 3) полезные. Замена 
низового метода комбинированным в хвойных насаждениях в боль
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шинстве случаев нецелесообразна. Здесь уместно применение 
низового метода с учетом классификации комбинированного 
метода, но и только. Следует отметить работу доцента А. И. Кви- 
цинского, доказывающего резко отрицательные последствия при
менения этого метода в хвойных насаждениях.

В лиственных лесах применение комбинированного метода как 
варианта верхового вполне оправдывает себя.

Метод Кравчинского

Известный лесничий Лисинского лесничества (Ленинградская 
обл.) Кравчинский разработал простой метод рубок ухода 
в лиственно-еловых насаждениях, обеспечивающий восстановление 
господства ели и использование лиственных деревьев. Кравчин
ский предложил уборку верхнего яруса лиственных деревьев в воз
расте 25—40 лет и освобождение, таким образом, нижнего яруса 
из ели. Рубку лиственного яруса желательно производить в два 
приема с промежутком в 5—10 лет. В случае слабого сбыта 
лиственной древесины рубки ухода можно производить один раз. 
Рубки ухода по методу Кравчинского могут быть названы о с в е 
т и т е л ь н ы м и  р у б к а м и ,  так каки х  задача сводится к освет
лению ели. В Лисинском лесничестве установлены экономическая 
эффективность, лесоводственная простота и надежность резуль
тата рубок Кравчинского (А. А. Байтин).

Проводя рубки ухода по Кравчинскому, не следует целиком 
изживать березу и осину. Будучи примешаны к ели в количестве
0 ,2—0,3%, они дают хорошую древесину, в частности береза— 
фанерные кряжи. В тех случаях, когда имеется большая потреб
ность в фанерной березе и спичечной осине, метод Кравчинского 
совсем неуместен. В этом отношении полезные дополнения 
к методу Кравчинского были даны А. В. Давыдовым, который считал 
необходимым оставлять часть лиственных деревьев и вырубать 
часть еловых. Давыдов высказывался также за более интенсивные 
рубки с^ выборкой до 30—40% запаса.

Тульский метод рубок ухода

В Тульских засеках было выработано много методов рубок 
ухода и в частности коридорный метод осветления и прочисток, 
метод моложения, верховой метод прореживаний и проходных 
рубок в дубравах с большим развитием примеси других пород 
к Дубу, по известному нам принципу: дуб любит расти в шубе, 
но с открытой головой, а также низовой метод прореживаний 
и проходных рубок в чистых дубняках. Каждый из этих методов 
нами был выше изложен. Здесь подчеркиваем, что все они в совб- 
купности составляют тонкую систему воспитания дуба, благодаря
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которой обеспечивается господствующее развитие дуба при под
чиненном участии других пород. Без этой системы методов, кото
рая обычно просто называется тульским методом рубок ухода, дуб 
сильно подавляется и вытесняется другими породами, особенно 
осиной, березой, липой.

Краткое освещение системы тульских методов рубок ухода 
в обобщенном виде было тем более необходимо, что до последнего 
времени в русских учебниках лесоводства подробно излагались 
малоценные и не получившие применения, либо даже не имеющие 
оригинального содержания заграничные методы рубок ухода 
или просто предложения в этой области, в то время как свои, 
отечественные, более ценные и имеющие применение в практике 
методы оказывались недостаточно освещенными, а то и совсем 
забытыми.

Методы проходных рубок

Эти методы близки к методам прореживании, большинство 
которых направлено на то, чтобы обеспечить необходимое каче
ство ствола и быстрый рост деревьев.

Классификации деревьев, на которых основаны методы проре
живаний, определяют прежде всего качество стволов, конечно, 
принимая во внимание их размеры и породу. Таковыми являются 
классификации верхового отечественного и французского мето
дов, датского метода, шведского, финского, съезда лесных стан
ций, Тульских засек, комбинированного и др. Лишь низовой 
метод и метод Кравчинского несколько выделяются. Низовой 
метод опирается на классификацию деревьев не по их качеству, 
а по размерам, но дело в том, что, будучи приложен к хвойным 
породам, он фактически учитывает не только класс роста деревьев, 
но и их качество, так как у них в большинстве случаев стволы 
наибольших размеров отличаются и высокими качествами. Метод 
Кравчинского выделяется тем, что он решает задачу состава дре
востоя не в период прочисток, а в период прореживаний, когда 
выбираемая древесина имеет некоторый сбыт.

Методы проходных рубок—это методы прореживания, но 
проводимые в более позднем возрасте и рассчитанные на отбор 
наиболее крупных быстрорастущих деревьев, которым должны 
быть созданы лучшие условия. Проходные рубки повторяют раз в 
5 —10 лет, тогда как рубки прореживания проводят через 3 —5 лет.

Методы рубок простора

Рубки простора, проводимые после прочисток, прореживаний 
и проходных рубок, рассчитаны на выращивание крупномерных 
деревьев в свободном стоянии. Отсюда их метод сводится к более 
усиленному разреживанию насаждений, при равномерном распре
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делении оставленных деревьев на территории и сохранении или 
искусственном введении кустарников, покрывающих свободные 
промежутки площади. Рубки простора, проводившиеся у нас 
в дубовых, сосновых и даже березовых насаждениях (последние 
закладывались Рудзским и изучались Кравчинским), близки 
между собой по своей сущности и еданы по методу. В нашей 
теории и практике рубки простора различаются более всего 
ко интенсивности.

ОБЩИЕ ПРАВИЛА ОТБОРА ДЕРЕЬЬЕК ПРИ РУБКАХ УХОДА

Метод рубок ухода предопределяет в основном и метод отбора 
деревьев. Собственно метод рубок ухода и есть метод отбора 
деревьев. Однако для всех методов остаются обязательными общие 
правила отбора деревьев. Они просты и могут быть сведены к сле
дующему:

1. Во всех случаях в первую очередь надо стремиться удалить 
.менее ценные древесные породы, создавая улучшенные условия 
развития для более ценных древесных пород. Семенным деревьям 
надо отдавать предпочтение перед порослевыми. Вполне понятно, 
что нельзя допускать прогалины при уборке малоценных пород, 
так как они могут стать местами развития опасного злакового 
покрова, иссушения и задичания.

Нельзя также полностью удалять менее ценные породы в тех 
случаях, когда они служат целям почвоулучшения. Например, 
на песчаных почвах иногда встречаются вместе с хорошей сосной 
малоценные березы и осины. Их следует оставлять для почво
улучшения, содействия естественному возобновлению леса, созда
ния условий, благоприятствующих поселению полезных птиц, 
зверей и насекомых.

Вредна также полная уборка полезных спутников главной 
породы, например кленов, ильмовых, липы, лещины, бересклета 
в дубравах, так как они обеспечивают формирование лучших— 
прямых, высоких, малосуковатых и полнодревесных стволов дуба.

2. При всех методах рубок ухода на корне, как правило, сле
дует оставлять деревья наилучших качеств и удалять деревья 
плохих качеств. На корне надо оставлять, по возможности, деревья 
крупные, прямые, полнодревесные, с хорошо развитыми кронами, 
не суковатые и с хорошими наследственными качествами. Деревья 
«близнецы», «двойчатки», с «пасынками», деревья «волки» (сильно

(.суковатые), «дутыши» (с бочковидным стволом), с поврежденной 
или усохшей местами корой, «закомелистые», «охлестыватели», 
«терщики», согнутые, свилеватые, мелкие, со слабыми однобокими 
кронами и другие ненормально развитые деревья, с плохими 
наследственными качествами следует вырубать, если они не выпол
няют функций подгона, не являются стволоочистителями
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и не за щ и т ю т  почвы от задернения. Такого рода отбор деревьев 
в рубку выполняет селекционные задачи, улучшает качество 
насаждении.

3. Для повышения производительности древостоев следует 
всегда стремиться оставлять на корне деревья наиболее произво
дительные, быстрорастущие, крупные, конечно, при хороших 
качествах. Если имеется ‘возможность выделить формы, разные 
по быстроте и производительности, следует проводить отбор 
с учетом этих форм, имея в виду таким путем поднять производи 
тельность леса.

4. При отборе и назначении деревьев в рубку следует постоянно 
заботиться о хорошем санитарном состоянии леса. Деревья боль
ные, зараженные, служащие рассадником вредных насекомых 
и грибов, необходимо вырубать в первую очередь. Деревья всех 
пород с усыхающими вершинами, пораненными стволами, с редкой, 
пожелтевшей и опадающей листвой, а также с отпадающей корой 
и наличием плодовых тел грибов также подлежат рубке.

Нужно назначать в рубку стволы, пораженные раком, засе
ленные короедами, с признаками «буровой муки», «слезоточивые», 
больные серянксй и с другими признаками заболеваний. Если 
в насаждении имеется большое количество больных деревьев, 
в вырубку назначаются наиболее больные, находящиеся на грани 
отмирания.

5. Чтобы создать условия для поселения и развития друзей 
леса—птиц и животных, следует оставлять на корне некоторые 
дуплистые деревья, если они не заражены опасными болезнями. 
В таких дуплах поселяются полезные птицы—поползни, синицы, 
дятлы, пищухи, туда же откладывают свои яйца кукушки. Деревья, 
под лапами которых имеются норы барсуков и лис, также надо 
сохранить. Деревья и кустарники, служащие местом гнездова
ния птиц, нужно, по возможности, оберегать.

6. При отборе деревьев в рубки ухода лесовод должен забо
титься об' улучшении климатических и почвенно-грунтовых усло
вий в самом насаждении. Почвы с избытком не разложившейся 
лесной подстилки надо больше осветлять. Участки, подверженные 
опасным суховеям, солнцепекам, надо поддерживать относительно 
густыми. Здесь правила могут быть весьма разнообразными 
и сложными.

ИНТЕНСИВНОСТЬ РУБОК УХОДА

Вопрос об интенсивности рубок ухода, в частности о доле 
запаса древесины, подлежащей вырубке за один раз, и периоде их 
повторения имеет большое значение. От степени изреживания дре
востоя зависят его дальнейшая участь, развитие отдельных пород, 
качество стволов и прирост древостоя. Важно находить такую 
степень изреживания, при которой насаждение не погибнет
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о т  конкуренции травы, от изменения почвы, атмосферы, животного 
лира. Необходимо устанавливать такую интенсивность пережива
ния, при которой будет создано оптимальное соотношение свето
любивых и теневыносливых пород. Насаждения надо изреживать 
до такой степени, чтобы оставшиеся деревья не разрастались 
в сучья, усилили свой прирост, давали крупномерные материалы 
и большой запас древесины на единице площади. Решать эти задачи 
трудно, теория их решения сложна, практические рекомендации 
разнообразны и часто противоречивы.

Определять степень изреживания можно следующими спосо
бами: 1) по классификации деревьев; 2) по числу оставляемых 
деревьев на единице площади и по площади питания на одно 
дерево; 3) по развитию крон; 4) по доле, или проценту, массы, 
вырубаемой от общего запаса или от прироста.

Определяя степень необходимого изреживания по классифи
кации деревьев, лесовод решает вопрос о том, какие классы или. 
часть классов деревьев нужно вырубить, и тем самым предопреде
ляет интенсивность изреживания.Так, при низовом методе ухода, 
назначая в рубку деревья, скажем, Va, V6 и IV6 классов, мы 
предопределяем среднюю интенсивность рубок. Или, например, 
устанавливая проведение верхового прореживания, мы тем самым, 
до некоторой степени, предопределяем и интенсивность рубок 
ухода. Этот способ определения интенсивности рубок ухода можно 
назвать биологическим. Он отвечает нашим интересам и учитывает 
в необходимой мере природу леса. Однако этот способ слишком 
неопределенен и может приводить к чрезмерно большим расхожде
ниям, ошибочным действиям и злоупотреблениям. В целом он все 
же ценен как общая научная основа изреживания.

Установление потребного и допустимого изреживания по числу 
деревьев на гектаре основано на том, что для разных пород и разных 
условий местопроизрастания существует хозяйственно оптималь
ная численность деревьев на единице площади, меняющаяся 
с возрастом. Зная ее, можно определить, какое количество деревьев 
из имеющихся должно быть вырублено. Устанавливая возможную 
интенсивность вырубки деревьев, лесовод может в некоторой мере 
ориентироваться на так называемые таблицы хода роста насажде
ний, которые имеются в различных справочниках, а также 
на отдельные таблицы желательных численностей деревьев, спе
циально составленные и рекомендованные для рубок ухода 
разными методами. У нас есть таблицы хода роста насаждений 
Для основных пород: сосны, ели, дуба, осины, березы, ольхи.

В практике численность деревьев на 1 га используется для 
общего суждения о необходимости и возможной степени изре- 
Живания.

Определение возможной интенсивности изреживания по 
Площади питания одного дерева биологически однородно
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с определением возможной степени изреживания по числу де_ 
ревьев на единице площади, ибо первый показатель может 
быть арифметически получен из второго путем простого деле
ния площади на число деревьев.

Установление необходимой степени изреживания при руб
ках ухода по развитию крон основано на большом значении, 
которое имеет крона в жизни деревьев и формировании ствола. 
Мы знаем из курса физиологии, какую роль играют кроны 
в жизни деревьев как лаборатории, создающие новую органи
ческую массу, отлагающуюся в виде годичных слоев. Мы 
знаем из первоначальных сведений о лесе, что высокий, полно
древесный, прямой, равномерно развитый и малосуковатый 
ствол может сформироваться лишь при наличии нормальной 
кроны, имеющей определенное протяжение по стволу, соответ
ствующий поперечник и равномерное развитие во все стороны.

Показателем развития кроны может служить соотношение 
ее диаметра и высоты ствола. Для многих древесных пород 
обобщенно и условно (для всех возрастов) нормальным соотно
шением диаметра кроны и высоты ствола можно принять дробь 
7 6. В связи с этим площадь питания на одно дерево должна 
равняться квадрату со стороной, равной 1/ъ высоты деревьев. 
Таким образом, площадь питания на одно дерево определится

из выражения ( - 5- )  . а число деревьев на 1 га N  будет:

N  10,000 250000

41)" Л" '
где h высота деревьев.

Так, если высота деревьев в среднем в насаждении равна
12 м, то пл'ощадь питания одного дерева будет составлять
/ 1 2 \ *  г о  а , 250 000('5 ) = 5 ,8  м , а число деревьев на 1 га: —— — =  1736.

При высоте 18 м площадь питания составит ==13 м2, а
250 000число стволов: — — =  771.

В некоторых книгах приведенное выражение для расчета 
числа деревьев, подлежащих оставлению при рубках ухода, 
называется формулой Келера. 'Это неверно, ибо в этом выра
жении элементарного арифметического расчета нет ничего 
оригинального.

Можно составить суждение о степени развития кроны и по 
соотношению: 1) длины кроны и высоты ствола, 2) длины 
и поперечника кроны, 3) диаметра кроны и диаметра ствола, 
и другим математическим выражениям. Так, примерно нор-
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мальным является соотношение длины кроны и высоты ствола: 
у сосны —около х/а; у дуба — около 1/2; у ел и — около 2/3-

Однако все эти математические показатели развития крон 
меняются с возрастом леса. Так, повидимому, развитие попе
речника крон идет первоначально быстрее, чем прирост высоты 
ствола, а затем со среднего возраста их соотношение в неко
торой мере стабилизуется. Вопрос этот, к сожалению, изучен 
недостаточно полно. С нашей точки зрения, желательным 
является следующее соотношение поперечника крон и высоты 
деревьев большинства пород: I класс возраста—1/i , II класс—'/*>
III  класс—*/„ IV класс—х/е, V класс—7 6. Но это, конечно, лишь 
грубая схема, ибо соотношение поперечника крон и высот на
саждений надо брать, исходя из биологических соображений, по 
породам, условиям местопроизрастания и возрасту. Практически 
же интенсивность рубок ухода определяется в зависимости не 
только от биологических соображений, но и в первую очередь 
от возможности сбыта древесины.

Определять интенсивность рубок ухода можно по проценту 
вырубки среднего или текущего прироста древесины.

А. В. Тюрин различает четыре степени интенсивности рубок 
ухода подоле вырубленного прироста: слабые рубки—вырубается 
20% прироста; средние—40% прироста; сильные—60% при
роста и очень сильные рубки—80% прироста. Этот метод определе
ния, хотя и имеет под собой веские основания, практического рас
пространения не получил. Причиной являются неполнота обосно
вания цифровых рекомендаций и относительно большая слож
ность расчетов, требующая предварительного расчета имеющегося 
среднего или текущего прироста.

Определение интенсивности рубок ухода по доле или проценту 
вырубаемого запаса древесины заслуживает особого внимания, 
так как величина вырубаемой массы в сопоставлении со всей 
имеющейся массой характеризует и воспитательную сторону 
рубок ухода и эксплоатационное их значение.

Абсолютный размер промежуточного пользования в полных 
насаждениях можно принимать по таблицам хода роста насажде
ний (графа «Промежуточное пользование»).

Целесообразную степень изреживания насаждений при рубках 
ухода по проценту выбираемого запаса древесины определяют 
на основании фактов о допустимости вырубки 0 ,1—0,3 запаса дре
весины (в зависимости о т  полноты насаждений) и недопустимости 
изреживания древостоев ниже 0,7. При куртинном характере 
древостоя, наличии второго яруса и подлеска допустима вырубка 
до 0,6 и на горных склонах—только до 0,8 запаса древесины. 
Такой метод определения интенсивности очередной рубки ухода 
прост и удобен на практике. При этом методе мы не выходим 
за пределы допустимого изреживания.
25 Е. г. Нестеров



Большого внимания заслуживает опыт рубок ухода в наших 
передовых лесных хозяйствах.

Об интенсивности рубок ухода в знаменитых Тульских засе
ках за прошлое и текущее столетие может дать представление 
табл. 45.

Т а б л и ц а  45
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Интенсивность рубок ухода, проводившихся в дубравах Тульских 
засек в XIX—XX столетиях

Периоды ухода 
за лесом, годы

Прочистки 
и моложе-

НИ0

Прорежи
вания

Проходные
рубки

Средний 
ежегодный 

размер про
межуточ

ного поль
зования в % 

от покры
тий лесом 

площади

Вырубалось

о ей 
,  * 
Я ^ % 

от
 

за
па

са
 

на 
1 

га

м
3 

с 
1 

га

% 
от

 
з 

»н
ас

а 
на 

1 
га

о я
„ ь

% 
от

 
за

па
са

 
на 

1 
га

1875 1885 ................ 8 И 13 - 8 — — 1,0

1885—1895 ................ 14 20 20 14 95 40 3,6

1895—1906 ................ 18 12 14 10 48 20 6,7

1906—1916 ................ 9 14 13 10 22 10 8,5

1935—1 9 3 2 .................
<■

9 14 14 10 32 14 7,0

Целесообразные проценты вырубки насаждений при уходе 
были предложены Всесоюзным научно-исследовательским инсти
тутом агролесомелиорации (Н. М. Горшенин, В. П. Лохов, 
М. А. Ефимова, М. А. Аникин, П. Э. Безель) и Всесоюзным научно- 
исследовательским институтом лесного хозяйства (П. П. Геор
гиевский, А. М. Аникин и др.).

Если исходить из этих данных, то в Тульских засеках проводи
лись рубки ухода сравнительно небольшой и средней интенсив
ности. Но, как известно, эти рубки дали блестящие результаты, 
обеспечив господство дуба и устранив подавляющее действие 
осины и других мягколиственных пород.

Проценты рубок ухода, рекомендованные ВНИАЛМИ, све
дены в единую упрощенную таблицу (табл. 46). ' -

Нормы интенсивности рубок ухода (табл. 46) рассчитаны 
на регулярно повторяемые прочистки, прореживания и проходные
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Допустимые ьырубви в процентах от общ их зппасов дреьеснпы  
насаждения при рубках ухода
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ге
т 
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ни
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т ."5
X
Sа

5
1

Вся примесь _ 40 30 25 35
10 То же — 30 20 20 — 15 30 —
15 15 10 — 20 20 — 15 20 25 40
20 20 15 35/5 20 20 20 20 25 20 25
25 — — —■ 15 — — 25 20 — —.
30 25 25 30/10 15 20 15 15 15 25 25
40 30 20 15/15 20 20 15 15 10 20 20
50 25 15 25 20 15 10 10 — 25 20
60 20 10 20 15 10 — — —. — 15
70 15 8 10 10 15
80 15 8
90 10

П р и м е ч а н и е .  В г,,афе «Ель с лиственными породами» в числи
теле показан процент изреживания верхнего, лиственн го, яруса, а в 
знаменателе—процент изрея;ивания нижнего, елового, яруса.

рубки. Эти нормы дают ориентировочное представление о воз
можных изменениях интенсивности рубок ухода. Их главным 
недостатком является излишняя дробность по возрастным перио
дам; отдельные нормы выклиниваются из общей закономерности, 
и их обоснование не ясно.

В табл. 47 приведены нормы интенсивности рубок ухода 
по проценту выбираемого запаса древесины в зависимости от 
полноты насаждения.

Нормы интенсивности рубок ухода, приведенные в табл. 46, 
составляют основу действующей но Министерству лесного хозяй
ства СССР инструкции по уходу за лесом в равнинных лесах.

Степень изреживания при рубках ухода находится в тесной 
сьязи с их повторяемостью: чем сильнее изреживание> тем реже 
М’о надо повторять. Среди лесоводов распространено убеждение, 
что рубки ухода лучше проводить не интенсивные, но частые. 
Есть, однако, много сторонников и сильных рубок ухода с редкой 

повторностью. В практике нашего хозяйства установились, 
как наиболее желательные и даже обязательные, следующие

25*'
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Примерная интенсивность рубок ухода в процентах от запаса насаждений
различной нэлноты

Т а б л и ц а  47

Насаждения

Осветление и про
чистка с пери 

дом п >вторя- 
е м ,сти 3—-5 лет

Прореживание с 
периодом повто

ряемости 
5—10 лет

Проходные рубки 
с пери >дом повто

ряемости 
Ю—15 лет

полнота насаждения

1,0 0,8—
0,9 0,7 1,0

1СОО 
о 0,7 1,0 О 

о
ю

 с
о 1

0,

Сосновые:
чистые . . . . 10—15 10 15—20 10—15 15—20 10—15
смешанные . . 20—30 10—15 — 20—25 15—20 — 20—25 15—20
смешанные 

сложные . . 30—40 15—20 10—15 25—30 20—25 - — 25—30 20—25 5—
Еловые:

чистые . . . . 10—15 5—10 10—15 5—10 10—15 5—10
смешанные . . 20—30 15—25 10—15 15—20 10—12 — 10—20 1C—12 —

Дубовые:
кленэво-липо- 

вые сухие . . 15—20 10—15 10—15 5—10 10—15 5—10
грабовые сухие 20—4Q. 15—30 — 15—20 10—15 — 15—20 10—15 —
кленово-липо

вые свежяе и 
влажные . . 25—45 20—40 15—25 20—30 15—25 5—10 20—30 15—20 5—

Грабовые: 
свежие и влаж

ные ................ 30—50 25—40 15—30 25—35 20—25 5—10 20—30 15—25 5—
кустарникэвые 

и байрачные 15—20 10—15 10—15 5—10 __ 10—15 5—10
пойменные . . 25—30 20—2'. 15—20 20—25 15—20 5 15—20 10— 15 3—

Осиновые:
10—15 20—25 10—15 15—20 10—15

смешанные . . 20—30 10—20 — 25—30 20—25 — 20—30 15—25 5—
Березовые: 

чистые . . . . 15—20 10 15—20 10—15 15—20 10—15
смешанные . . 20—30 10—20 5—10 20—30 15—20 — 20—30 15—25 5—

Лип jBbie: 
чистые . . . . 10—15 5—10 15—20 10—15 15—20 10—15
смешанные . . 20—30 15—25 10—15 20—25 15—20 — 20—30 15—20 5—

Черноольховые: 
чистые . . . . 10—15 10 15—20 10—15 15—20 10—15
Смешанные . . 20—30 15—25 5—10 25—30 15—20 — 20—25 15—20 5

П р и м е ч а н и е .  При повторных рубках ухода интенсивность рубки 
снижается в возрасте прочисток и пр режлваний на 30% по сравнению 
с показанной в таблице, а в возрасте проходных рубок—на 50%.
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повторности рубок ухода: осветления и прочистки—через 3—5 лет; 
прореживания—через 5—10 лет; проходные рубки—через 10— 
15 лет.

Промежутки между рубками ухода определяются, в первую 
очередь, экономикой хозяйства, в частности возможностями реа
лизации древесины.

ОРГАНИЗАЦИЯ РУБОК УХОДА

При организации рубок ухода прежде всего необходимо опре
делить их 'годовой размер. Его устанавливают, исходя из возмож
ностей потребления получаемой древесины. Однако осветления 
и прочистки, направленные на сохранение и развитие особо цен
ных пород, как-то дуба, ясеня, каштана, ореха, сосны, можно- 
проводить и при отсутствии сбыта получающейся древесины. 
Практически, при наличии полного сбыта, чтобы иметь ежегодно 
древесину от рубок ухода, надо определять ежегодный макси
мальный размер рубок ухода делением площади молодняков 
на число лет периода повторяемости рубок. Эту дробь нужно опре
делять отдельно по видам насаждений (дубняки семенные и порос
левые, сосняки высших бонитетов и т. д.) и видам рубок ухода 
(осветления, прочистки, прореживания, проходные рубки, рубки 
простора). Размер рубок ухода по массе древесины определяют 
по принимаемому проценту вырубки и на основании выходов дре
весины при рубках ухода прежних лет.

Далее возникает необходимость установить чередование мест 
рубок ухода в натуре. В первую очередь для рубок ухода надо отво
дить насаждения наиболее ценных пород—дуба, ясеня, сосны, 
старших возрастов, высших бонитетов, высоких полнот, где можно 
получить наиболее ценные и дефицитные материалы, а также 
насаждения плохого состояния, в которых идет большой отпад 
деревьев.

Отвод площадей рубок ухода

В натуре по возможности назначают рубки ухода во всех молод
няках целыми кварталами, в том числе и при различии пород, 
бонитетов, возрастов, полнот, состояния. Если это невозможно, 
отводятся отдельные участки инструментальным путем с мини
мальной прорубкой визиров и с постановкой граничных столбов. 
Высота граничных столбов—2 м, из которых 0,7 м надлежит 
закапывать в землю. Диаметр столбов—12—15 см. На столбах 
краской делают надписи вида рубок ухода, площади в гектарах 
и года рубки. Планы участков, назначаемых в рубки ухода, зано
сятся в «альбом рубок ухода», а краткая таксационная характе
ристика—в «книгу рубок ухода». Для ки11троля на больших
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участках, назначаемых в рубки ухода, нужно оставлять контроль
ные и.тощади: при прочистках—размером 0,03—0,05 га, а при 
прореживаниях и проходных рубках—0,20—0,25 га. Контроль
ные площади разбивают на две секции; на одной рубки ухода 
совсем не производят (за исключением вырубки сухостоя), а на 
второй—проводят рубки ухода такого же характера, как и на всем 
участке. На выделенных в натуре участках и в кварталах произ
водятся затем отбор и назначение деревьев в рубку, их отметка 
и перечет.

Отбирать и отмечать деревья is рубку целесообразно летом, 
когда видно развитие и состояние крон. При осветлениях и прочи
стках специалист делает отбор и отметку деревьев для рубки лишь 
на одном типичном участке, а далее, пользуясь этой отметкой 
как образцом, квалифицированные рабочие могут производить 
отбор сами, прямо срезая нужные деревья том или иным инстру
ментом .

При прореживаниях и проходных рубках, а тем более при 
рубках простора уже требуется, чтобы специалист провел отбор 
всех деревьев и отметил их краской, резаком или топором 
на высоте груди. У деревьев диаметром более 8 см для контроля еще 
дополнительно накладывается клеймо в лапу или на стволе у шейки 
корня. На таких деревьях, вместо отметки краской или резаком, 
на высоте груди можно ставить второе клеймо.

Все деревья, назначаемые в рубки ухода, перечитываются по 
породам, у них измеряется диаметр на высоте груди, они распре
деляются на деловые, полуде^овые и дровяные; одновременно 
устанавливается господствующая ступень толщины деревьев. 
Работа по отбору, клеймению, перечету деревьев при рубках 
ухода—трудоемкая. За 6-часовой рабочий день бригада, состоя
щая из техника, ведущего отбор, и двух рабочих, производящих 
перечет и клеймение деревьев, может пройти (в зависимости 
от характера древостоя и вида рубок) от 1,5 до 3 га. Можно сначала 
производить отбор, отметку и перечет деревьев, а затем отдельно 
клеймение.

По данным перечета с помощью сортиментных таблиц или раз
делки модельных деревьев устанавливают запас и ожидаемый выход 
сортиментов из назначаемых в рубку деревьев. Запас и выход 
сортиментов могут быть также установлены на основании разра
ботки пробных площадей, а также по данным прежних рубок 
ухода.

При осветлениях и прочистках предварительного перечета 
деревьев обычно не делают, и в этих случаях можно проводить 
подсчет сортимента по двум последним методам.

Рубки ухода желательно проводить в следующие периоды года: 
осветления и прочистки летом, когда легче определять подлежа
щие рубке стволы и удобно вести рубку. Прореживания, проход
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ные рубки и рубки простора ведут в течение всего года, за исклю
чением периода глубокого снега, когда лесозаготовительные 
работы чрезмерно осложняются и наносится много повреждений 
остающимся деревьям. Если в насаждениях преобладают древес
ные породы, используемые для заготовки луба, мочала, дубиль
ного сырья, то рубки ухода следует проводить в период сокодви
жения (май—июнь). Заготовку веточного корма, метел, виц 
(материала для сплотки леса), дрючков, снеговых кольев и других 
спецсортиментов ведут в требуемые сезоны. В черноольховых 
насаждениях, на болотистой почве, рубки ухода ведут зимой, когда 
почва замерзает. Как правило, не слрдует проводить рубки ухода 
в весеннее время, чтобы не мешать гнездоваться полезным птицам.

Осветления и прочистки производятся легкими топорами, спе
циальными косарями или, наконец, особыми ножницами с изогну
тыми режущими частями, насаженными на длинные ручки.

Прореживания, проходные рубки и рубки простора произво
дятся разнообразным лесорубочным инструментом и механизмами. 
Как правило, каждое, дерево валят двумя основными инструмен
тами—-топором и пилой. Сначала подрубают дерево топором 
с той стороны, куда оно должно быть повалено, а затем срезают 
его с противоположной стороны. Лучше применять для этого спе
циальные лесорубочные топоры и поперечные двуручные и лучко
вые одноручные пилы.

В настоящее время в СССР лесоразработки электрифицированы 
и механизированы в невиданных доселе в мире масштабах; на 
валке и разделке деревьев работают тысячи электромоторных пере
носных пил и других механизмов. На очереди стоит широкая меха
низация рубок ухода.

Для валки деревьев при рубках ухода надо выбирать, по воз
можности, направление, безопасное для остающихся деревьев, 
т. е. лучше всего деревья валить в просветы. На сваленных деревьях 
нужно обрубить сучья, а затем разделать хлысты на сортименты, 
подтащить их к дороге и вывезти из леса.

Конечно, весьма желательно процессы трелевки и вывозки хлы
стов также механизировать. При рубках ухода для повышения 
производительности труда и улучшения'качества работ необходимо 
широко использовать опыт стахановцев-лесорубов.

После рубок ухода необходимо очистить участок от лесору
бочных остатков. В сухих местах и на горных склонах их следует 
размельчать на отрезки длиной 0 ,5—1 м и равномерно разбросать 
по всей площади. В свежих хвойных древостоях лесорубочные 
остатки лучше собирать на прогалинах и просеках в кучи диа
метром в 1 м и сжигать. В сырых местоположениях и вообще в лист
венных насаждениях (за исключением сухих и горных участков) 
лесорубочные остатки целесообразно складывать в кучи для пере- 
гнивания.



392 У ход  за лесом, и л и  рубки пром аж у ночного пользования

РУБКИ УХОДА В НАСАЖДЕНИЯХ ОСНОВНЫХ ПОРОД

Мы знаем, что рубки ухода определяются не только экономи
ческими условиями хозяйства, но и зависят от биологических 
свойств насаждений. Рассмотрим, как видоизменяются рубки 
ухода по древесным породам.

Рубки ухода в сосняках и лиственничниках

Сосняки при всем своем типологическом разнообразии отли
чаются рядом общих биологических черт, определяющих общность 
методов рубок ухода для всех сосновых насаждений.

Сосна отличается большим светолюбием, и поэтому нельзя 
допускать длительного отенения ее примесью лиственных пород. 
Сосна в отличие от ряда других пород—дуба, липы, бука — 
способна давать в высших классах роста сравнительно хорошие, 
прямые, без развилок и коленчатости, стволы. Поэтому в сосняках 
в большинстве случаев следует проводить низовой метод рубок 
ухода. Сосна, в большинстве местообитаний, не боится ветровала,
и, учитывая ее светолюбив, можно проводить сравнительно силь
ное изреживание, особенно при наличии второго яруса и под
леска .

Диференцирование рубок ухода по типам сосняков в основ
ном может быть сведено к следующему.

В сосняках сухих, т. е. в борах лишайниковых, лишайниково
мшистых, ксерофитно-травяных, лишайниково-вересковых, лишай
никово-брусничных и др., где развиты чистые сосновые наса
ждения, целесообразны рубки ухода низового типа. Чтобы сберечь 
в почве влагу и не допустить ее иссушения солнцем, ветром и тра
вами, осветления и прочистки надо проводить осторожно, не 
допуская опасных просветов и прогалин. Редкую и слабо развитую 
примесь лиственных пород—осины, березы, а также можжевель
ника, акации желтой, ракитника—нужно оберегать для почво- 
улучшения, создания условий для гнездования полезных птиц, 
поддержания большей влажности воздуха и почвы и защиты 
от суховеев. Здесь вообще важно иметь наиболее густые молодняки: 
они более устойчивы.

Осветления и прочистки в сухих борах можно начинать позже— 
с 10—15 лет и повторять лет через пять, вырубая в полных наса
ждениях 10 — 15% запаса. Осветления и прочистки в сухих борах 
желательно сопровождать рыхлением почвы. Д ля насаждений 
средневозрастных засухи, солнечные нагревы, суховеи и трава 
не так страшны, хотя и нежелательны. Но того небольшого запаса 
влаги и зольных веществ, который имеется в сухих песчаных, 
галечных и каменистых почвах, нехватает для развития густых дре
востоев, и потому их необходимо изреживать. Для приспевающих
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древостоев эти соображения действительны в еще большей мере. 
Там изреживание и более необходимо и менее опасно: не прихо
дится бояться победы нежелательных пород и деревьев плохой 
формы, так как первая опасность предупреждена еще во время 
осветлений и прочисток, а вторая—во время прореживаний.

В полных насаждениях прореживания можно производить 
интенсивностью в 15—20% (по запасу), повторяя их через 5 — 
Ю лет; проходные рубки в полных насаждениях могут иметь интен
сивность также в 15—20%, а повторяемость 10—15 лет. Такая 
интенсивность рубок относится к насаждениям нормальной пол
ноты; при полноте. 0,8 интенсивность прореживаний и проходных 
рубок должна быть снижена до 10—15% . При полноте 0,7 рубок 
ухода не производят.

В сосняках свежих, влажных, сырых, брусничниках, чернич
никах, зеленомошниках, долгомошниках, травяно-болотных и др. 
(как в борах, так и суборях) нет такого опасного для жизни 
насаждения дефицита влаги, как в сухих борах. Но здесь страшна 
конкуренция злаков и осок, тотчас же разрастающихся в таких 
сосняках после осветления почвы. Кроме того, в таких сосняках 
существует соперничество осины, березы и других лиственных 
пород. Поэтому в свежих влажных и сырых борах и суборях вна
чале надо проводить уход верхового типа с рубкой мягколиствен
ных пород во время осветлений и прочисток. При этом нельзя 
допускать большие просветы, так как они могут стать местом раз
вития опасных злаков и осок. Рубки ухода надо начинать в возра
сте 3—5 лет.

Интенсивность осветления и прочисток в этих насаждениях 
может доходить в полных древостоях до 20—30%, повторяемость— 
до 3—5 лет. В средневозрастных насаждениях, когда деревья не 
боятся конкуренции травяного покрова и могут хорошо исполь
зовать свободное пространство, интенсивность прореживаний 
в полных насаждениях также может быть значительной— 
до 20—25%, а повторяемость 5—10 лет. В зависимости от обилия 
примеси осины и березы прореживания могут носить то низовой, 
то верховой характер. В приспевающих цвежих, влажных и сухих 
борах и суборях форма стволов уже окончательно сложилась, 
и потому здесь желательны сравнительно интенсивные проходные 
рубки, чаще всего низового типа, с изъятием в полных насажде
ниях 20—25% запаса древесины и повторяемостью через 10—15 лет.

Во всех стадиях рубок ухода в свежих сосняках с мягколи
ственными породами осину надо удалять целиком, так как она 
является промежуточным хозяином гриба, вызывающего болезнь 
вертун у сосны (завертывание вершинных побегов), а многие стволы 
березы как важное фанерное сырье сохранять в примеси 0 ,2—0,3.

В сложных насаждениях из сосны с дубом, липой, лещиной 
и елью на богатых почвах рубки ухода преследуют другие задачи.
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Здесь важно, чтобы в молодом возрасте широколиственные и мяг
колиственные породы и кустарники не перерастали и не вытесняли 
сосны. В среднем возрасте необходимо создать такие условия, 
которые обеспечили бы победу лучших по форме стволов, а в при
спевающем—ускоренное накопление более толстомерных катего
рий стволов, и подготовить насаждение к главной рубке так, чтобы 
в просветах было побольше подроста сосны. Поэтому в сложных 
борах нужно проводить рубки ухода верхового типа и как можно 
раньше, а именно уже в 3—4-летнем возрасте. Осветления 
и прочистки здесь проводят чаще—через 2—3 года; интенсивность 
их при высоких полнотах древостоя—30—40% . При осветлениях 
и прочистках необходимо в первую очередь удалять осину, бе
резу, липу, лещину, обгоняющих в росте сосну. Прореживания 
надо производить регулярно через 5 лет и выбирать нри высо
кой полноте древостоев до 25—30% запаса древесины по верхо
вому или по низовому типу—в зависимости от положения лист
венной примеси в сосновом древостое. Проходные рубки можно 
производить примерно каждые 10 лет, выбирая при высоких пол
нотах 25—30% запаса древесины. Метод ухода при проходных 
рубках должен быть, как правило, низового типа.

Во всех стадиях рубок ухода в сложных борах не следует 
совсем ликвидировать примесь лиственных пород. Только осину 
можно удалять целиком, но с предварительным окольцовыванием 
(за 3—4 года до рубки), чтобы она не давала нового вегетативного 
поколения. Наряду с сосной покровительство следует оказывать 
семенному дубу.

В заболоченных сосняках в большинстве случаев нет хозяй
ственного смысла проводить рубки ухода.

Рубки ухода в сосняках обеспечивают нашу страну большим 
количеством мелких лесных материалов—подтоварника, руднич
ной стойки, жердей, кольев,—а также частично пиловочником, 
строительным лесом и дровами разных пород.

Лиственничные насаждения, как правило, отдалены от насе
ленных пунктов, поэтому рубки ухода здесь проводились в мень
шем масштабе, и так как в биологии лиственницы и сосны есть 
некоторая общность, то в лиственничниках желательно использо
вать опыт рубок ухода в сосняках.

Рубки ухода в ельниках и пихтарниках

Ель отличается прямым, не развильчатым стволом во всех 
классах роста, поэтому в еловых древостоях при рубках ухода 
лучше оставлять на корне деревья крупные, быстро растущие, 
а вырубать деревья отставшие в росте, медленно растущие, т. е. 
производить рубки ухода по низовому методу. Но это указание 
справедливо лишь по отношенрю к чистым ельникам. Между
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тем большое количество еловых молодняков является смешанным 
из ели и осины, березы и других пород. При этом в молодых наса
ждениях мягколиственные породы, как мы знаем, образуют верх
ний ярус, а ель— нижний.

В смешанных лиственно-еловых насаждениях при рубках 
ухода надо избавиться от лиственного господства и создать условия 
для лучшего развития ели. Поэтому здесь рубки ухода могут 
носить вначале верховой характер, а в дальнейшем—низовой.

В тех случаях, когда имеются сложные ельники из ели, дуба, 
ясеня, клена, при верховом уходе, как правило, нужно содейство
вать твердолиственным породам и реже—ели (в средних широтах).

Следует отметить, что и в чистых ельниках при мичуринском 
подходе к рубкам ухода следует отказываться от низового метода 
в чистом виде, заменяя его методом отбора деревьев но экотипам 
и формам. Так, для еловых насаждений ряда районов харак
терно наличие двух экотипов или форм ели: 1) гладко- и тонко
корой и 2) шероховато- и толстокорой. Первая более свойственна 
таежной области роста, боится заморозков и солнцепека, не выно
сит.сухости климата и почвы; вторая характерна для лесостепной 
полосы, не боится заморозков и ожога солнцем, переносит сухость 
воздуха и почвы. Тонкокорая ель больше прироучена к понижен
ным местам, толстокорая часто растет и по высоким боровым 
местам, встречаясь в обоих местоположениях в разных количе
ственных сочетаниях. В лесостепных условиях при рубках ухода 
желательно оставлять боровую и удалять раменевую ель.

Благодаря теневыносливости ели можно было бы не торопиться 
с рубками ухода. Но ель боится ветровалов, особенно в старшем 
возрасте, поэтому в ельниках уместны и сравнительно интен
сивные рубки ухода в молодости, позволяющие воспитать ветро
устойчивость деревьев. Вместе с этим ель неспособна сильно 
разрастаться в сучья. Это также свидетельствует о возможности 
интенсивных рубок ухода.

Биологические принципы и взаимосвязи, лежащие в основе 
рубок ухода в еловых насаждениях, гак мы видим, довольно сложны. 
Рассмотрим особенности рубок ухода в основных еловых типах леса.

Рубки ухода в ельниках диференцируются по трем группам 
типов леса: 1) ельники свежие и сырые, чистые и с участием сосны,
2) ельники свежие и сырые с верхним ярусом из мягколиственных 
пород, 3) ельники сложные с участием липы, дуба, граба и других 
пород.

В ельниках чистых и с единичным участием сосны и листвен
ных пород рубки ухода не следует начинать рано, так как господ
ства ели здесь обеспечено. К тому же ельники подобного рода 
обычно расположены в районах сравнительно малого сбыта дре
весины, и это исключает возможность рубок ухода в раннем воз
расте. Вполне уместно прочистки в чистых еловых насаждениях
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начинать примерно с 15 лет. При прочистках можно выбирать 
10—15% запаса древесины за счет низкорослых деревьев ели. 
Примесь сосны и березы, а также ольхи серой целесообразно 
оставлять.

П ереж ивания в чистых ельниках следует проводить по 
тем же принципам. Вырубать при нормальной полноте можно 
10—15% запаса, а повторять рубки—через 5—10 лет.

Проходные рубки в чистых ельниках аналогичны рубкам про
реживания по интенсивности и повторности. На почвах свежих 
и хорошо дренированных, где ель ветроустойчива, возможны рубки 
ухода о большим изреживанием, особенно при наличии подлеска 
или нижнего яруса. Ель в этих условиях роста хорошо реагирует 
на световые рубки, резко увеличивая почвенно-световой прирост.

В ельниках с мягколиственными породами рубки ухода жела
тельно начинать раньше, чем в чистых насаждениях, чтобы обеспе
чить господство ели. Тем не менее, учитывая теневыносливость 
ели и недостаточный сбыт мелкой древесины в районах распро
странения многих еловых лесов, рубки ухода во многкх областях 
начинают сравнительно поздно.

В смешанных ельниках рубки ухода следует начинать в воз
расте 10—15 лет, повторяя их через 5 лет в периоде прочисток, 
через 5—10 лет—в периоде прореживаний и через 10—15 лет — 
в периоде проходных рубок.

Выбирать можно в полных насаждениях 20—30% запаса дре
весины, в основном за счет лиственных пород и лишь частично 
за счет угнетенных и отставших елей. При прореживаниях интен
сивностью в 15—20% убирают лиственные породы, угнетенные 
и отставшие ели. При проходных рубках также убирают 15— 
20%, но уже за счет худших елей и в меньшей мере за счет 
лиственной примеси.

При слабом сбыте древесины целесообразно в ельниках с мяг
колиственными породами проводить рубки ухода по методу 
Кравчинского, т. е. начинать их в возрасте 25—40 лет, повторять 
два-три раза, а в крайнем случае ограничиваться одним разом, 
вырубая в основном господствующий ярус осины и березы и обес
печивая преобладание ели.

При слабом сбыте мелкой древесины целесообразно также про
водить прочистки по коридорному методу, разработанному Молча
новым для дубрав.

В сложных ельниках лесовод должен заботиться не только 
о ели, но и о дубе, клене, ясене, грабе, липе. Примесь этих пород 
в ельниках полезна для улучшения почвы и лесного древостоя 
в целом. В связи с тем, что сложные ельники расположены в райо
нах полного сбыта любой древесины, в них по экономическим усло
виям рубки ухода можно начинать рано. При ранних осветлениях 
и прочистках формируются желательный состав и целесообразная
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структура насаждений. Осветления и прочистки в сложных ель
никах можно начинать в возрасте 5—10 лет и повторять их 
через 3—5 лет.

В полных насаждениях нужно вырубать 25—30% запаса дре
весины и в первую очередь примесь мягколиственных пород, 
худшие деревья ели, реже плохие экземпляры твердолиственных 
пород. Сосну желательно сохранять.

Прореживания надо проводить примерно через 5—10 лет, 
а проходные рубки—через 7—10—15 лет; интенсивность вырубки 
в полных насаждениях следует доводить до 15—20% запаса дре
весины»

Рубки ухода в ельниках дают немало дефицитных лесомате
риалов—балансов (сырье для целлюлозно-бумажной промышлен
ности), подтоварника, жердей и кольев и даже пиловочника а 
строительных бревен, а также дров.

В пихтарниках, в связи с общностью биологии пихты и ели, 
рубки ухода рекомендуется производить по принципам, разрабо
танным для ельников.

Руб:;и ухода в дубравах

Дуб, как мы знаем, распространен на богатых почвах. К нему 
всегда подмешивается много других древесных пород и кустарни 
ков, образующих смешанные насаждения. В начальной стадии 
роста примесь эта очень опасна для дуба, так как он растет 
медленно, «сидит», как говорят в лесоводстве, а его соседи и спут
ники—осина, липа, граб, лещина—поднимаются быстро вверх 
и начинают его заглушать, причем настолько сильно, что без 
помощи человека дуб на третьем-пятом году жизни погибает. 
Поэтому в дубравах необходимо раньше начинать рубки ухода.

Здесь уместны частые, через один-два года, осветления и про
чистки дуба по сплошному или коридорному методу. При коридор
ном методе на протяжении первых 6—10 лет производится уход 
в коридорах, а в дальнейшем, до 15—30 лет, производится массовое 
моложение лиственной примеси в межкоридорных пространствах.

Характерной особенностью дуба является постоянное стремле
ние разрастаться в стороны, образуя коленчатый, развильчатый, 
невысокий и суковатый ствол. Это наблюдается тем сильнее, чем 
больше у дуба свободного пространства. Без ухода у деревьев дуба 
высших классов роста часто форма ствола хуже, нежели у деревьев, 
отставших в росте. В результате дальнейших рубок ухода надо 
убирать значительное количество крупных деревьев с плохой фор
мой ствола. Иначе говоря, способность дуба разрастаться в сучья 
и давать водяные побеги предрешает вопрос о методе дальнейших 
прореживаний и проходных рубок ухода. В смешанных сложных 
дубравах он должен быть верховым, и мы знаем, что именно в дуб
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равах и зародился этот метод рубок ухода. Убирая худшие но 
форме деревья из числа крупных и отмирающие мелкие деревья, 
лесовод должен создать наивыгоднейшие условия для лучших 
но форме деревьев из числа главных пород. В дубравах надо 
оставлять семенной дуб и ясень (в дубравах на Кавказе—каштан 
и орех). Мешают росту целевых деревьев дуба осина, береза, липа, 
порослевой граб и в меньшей мере клены и другие спутники. 
Однако, освобождая вершины лучших дубов, надо оставлять 
с боков деревья, которые окутывали бы стволы избранных дубов, 
не давая им возможности разрастаться в стороны; рубки ухода 
должны вестись но знакомому уже нам принципу.

Далее, поскольку дуб светолюбив и может в дальнейшем при 
значительном осветлении давать интенсивный прирост, насажде
ния дубрав можно изреживать более сильно проходными руб
ками и рубками простора, оставляя для защиты почвы от задерне- 
ния кустарники и второй ярус.

Установив общие черты рубок ухода для дубрав, мы должны 
помнить, что дубравы весьма многообразны и состоят из ряда 
типов леса, что вызывает необходимость диференцировать приемы 
воспитания дуба. Существенные различия в рубках ухода можно 
установить для следующих групп типов дубрав: 1) сухие кленово- 
липовые и грабовые, 2) свежие и влажные кленово-липовые 
и грабовые, 3) пойменные—ольховые, осиновые, ясеневые, 4) су
хие дубравы на солонцах с кустарниками.

Осветления и прочистки особенно рано надо начинать в свежих 
и влажных грабовых и кленово-липовых дубравах, где примесь 
к дубу буйно разрастается и может быстро подавлять семенной 
и даже порослевой дуб. В таких дубравах рубки ухода надо начи
нать уже с двух-трех лет, беспощадно вырубая подавляющую 
поросль разных пород и кустарников, но так, чтобы они могли 
дать новое вегетативное поколение для формирования второго 
яруса и подлеска. За один прием надо вырубать 25—50% запаса 
древесины и постепенно снижать интенсивность рубок; повторять 
рубки ухода в I классе возраста надо через 2—5 лет.

Особенно ранними и интенсивными должны быть осветления 
и прочистки в грабовых дубравах, немногим позже можно начи
нать их в дубравах кленово-липовых; тут разница почти неощу
тима. В пойменных дубравах надо осветления и прочистки прово
дить с 3—5 лет и удалять 25-—30% запаса древесины вначале 
и меньше—позднее; повторять их надо через 3—5 лет.

В сухих грабовых, кленово-липовых и кустарниковых дубра
вах, где спутники дуба растут слабее, рубки ухода можно 
начинать с 5—7 лет и вырубать в один прием сначала 15—20% запа
са древесины (в грабовых иногда и более). Рубки ухода в таких дуб
равах повторяют через 5—7 лет при сниженной интенсивности 
вырубкк*
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В I классе возраста в основном заканчивается борьба за состав 
и структуру дубрав. Далее лесовод должен исправить соотноше
ние самых дубов, созданное естественным отбором. Надо изъять 
дубы кривые, суковатые, не имеющие большой хозяйственной цен
ности, а также единичные гибнущие дубки, создав наивыгодней
шие условия роста прямоствольным дуба.м, с хорошим приростом, 
преимущественно из высших классов роста. Прореживание в све
ж и х ,  влажных и пойменных дубравах надо проводить регулярно 
через 5—7 лет, вырубая при высоких полнотах 20—30% запаса 
древесины (больше в грабовых, меньше в кленово-липовых и пой
менных дубравах).

В сухих грабовых, кленово-липовых и кустарниковых дубра
вах прореживания можно повторять через 7—10 лет, вырубая при 
высоких полнотах 15—20% запаса древесины. В грабовых дубра
вах рубки ухода проводят чаще и интенсивнее, в кленово-липовых 
и кустарниковых—реже и слабее.

Проходные рубки в свежих и влажных дубравах можно, про
водить с повторностью примерно в 10 лет и интенсивностью при 
высоких полнотах в 10—20% запаса древесины. В сухих дубравах 
всех видов проходные рубки повторяют через 10—15 лет и при 
высоких полнотах насаждения удаляют 10—15% запаса древесины 
(чаще и сильнее в грабовых дубравах, реже и слабее в кленово
липовых и кустарниковых дубравах).

В дубравах берестовых, развитых в западной лесостепи, 
рубки ухода надо проводить примерно так же, как в дубравах 
грабовых.

В северных дубравах надо поддерживать в составе насаждений 
небольшое участие хороших деревьев семенной березы, так как 
она дает ценное фанерное сырье. В дубравах с примесью ели рубки 
ухода во всех периодах возраста должны разреживать еловый 
ярус, чтобы улучшить среду и обеспечить появление подроста 
в стадии приспевания насаждений.

В полезащитных полосах, как отмечают в ((Справочнике агро
лесомелиоратора» П. Д. Никитин, А. Е\ Дьяченко, С. С. Лисин, 
Д. Д. Минин, И. С. Матюк. И. Р . Морозов и другие, рубки ухода 
должны быть направлены на улучшение их основной роли на полях.

Рубки простора в дубравах можно проводить с интенсивностью 
до 50% запаса, оставляя вокруг целевых стволов дуба защитный 
второй ярус и особенно подлесок.

Проводя в дубравах рубки ухода, наши производственники 
научились выращивать прекрасный дубовый лес с могучими 
деревьями, имеющими прямые и малосуковатые стволы, годные 
в кораблестроении, самолетостроении, автостроении и других 
производствах.

Почти во всех наших дубравных лесах проводятся рубки ухе да, 
Дающие значительное количество высокоценных лесоматериалов:
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подтоварника, поделочных кряжей, рудстойки, жердей и кольев, 
угольника и даже пиловочника, а также веточный корм, дрова 
и хворост разного назначения.

Рубки ухода в березняках
Березняки имеют большое значение в нашем хозяйстве. По 

занимаемой площади они уступают место лишь лиственнице, сосне 
и ели и дают высокоценную древесину: ружейную болванку, 
обозные, фанерные кряжи и т. п. Поэтому весьма важно проводить 
в березняках рубки ухода.

Методы и техника рубок ухода должны быть диференцированы 
по двум группам типов березняков: 1) березняки чиегые, 2) берез
няки смешанные. В чистых березняках вполне уместно ориенти
роваться на березу. Необходимо закреплять за ней соответствую
щие площади, чтобы выращивать здесь высокоценную древесину. 
Учитывая светолюбив березы и хорошее качество ее стволов всех 
классов роста (не считая деревьев, выросших в редине), можно 
рекомендовать в чистых березняках низовые рубки такой же 
интенсивности, как в сосняках.

В смешанных березняках при рубках ухода обычно надо при
менять верховой метод, удаляя большую часть березы, чтобы 
обеспечить господство сосны, ели и дуба. Положительный резуль
тат дают в березняках и рубки простора. Во всех стадиях рубок 
ухода весьма важно содействовать развитию семенной березы 
и снижать участие в насаждении порослевой березы. Разрежива
ние «гнезд» березовой поросли необходимо делать как можно 
раньше, с тем чтобы предупредить образование однобоких крон 
и саблевидных стволов.

В смешанных насаждениях убирают березу, чтобы обеспечить 
необходимое участие сосны, ели и дуба. Здесь надо проводить 
осветления верхового типа и начинать их с 5 —7 лет. Береза, как 
известно, обладает способностью разрастаться в сучья, поэтому 
в чистых березняках нецелесообразно проводить рубки большой 
интенсивности. Начинать рубки ухода следует в возрасте 8 —10 лет, 
проводить их, при высоких полнотах, интенсивностью не более 
10—15% запаса древесины и повторять примерно через 5 лет.

Прореживания, проводимые в возрасте 20—30 лет, можно 
делать также через каждые 5 лет, но выбирать в насаждениях 
высоких полнот до 15—20% запаса. Проходные рубки можно про
водить с повторностью в 10 лет, с вырубкой 15—20% запаса. В сме
шанных полных березовых насаждениях вырубка древесины может 
быть увеличена на 5—10% против норм, рекомендуемых для 
чистых насаждений.

Проводя подобные рубки ухода, можно выращивать высоко
качественные березовые деревья, не имеющие гнили, и обеспечи
вать, где нужно, господство сосне, ели и дубу.
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Рубки ухода в березняках могут дать в порядке промежуточ
ного пользования много ценных материалов, особенно грядок, 
осей, дышел, поделочных кряжей, пиловочника и, наконец, высо
кокачественных дров.

Рубки ухода в осинниках, осокорниках и ветляниках

После лиственницы, сосны, ели и березы осинники занимают 
в нашей стране наибольшую площадь. Они важны как источник 
быстрообразующейся и ценной древесины. Прежние взгляды 
на осину, как на лесной сорняк, сильно устарели, и сейчас выра
щивание здоровой осины считается важнейшей задачей. Ставится 
вопрос о том, чтобы осина не была временным поселенцем на поч
вах ели, дуба и сосны, а имела свою постоянную долю площади. 
И. С. Нестеров, А. С. Яблоков и другие лесоводы доказали, что 
коренной недостаток осинников—сердцевинная гниль древеси
ны—может быть изжит путем селекции лучших форм и их воспи
тания. Рубки ухода здесь и приходят на помощь лесоводу.

Учитывая биологическое родство осины с елью, а также свой
ство осины быстро загнивать, при рубках ухода в чистых осинни
ках следует оставлять лучшие, наиболее устойчивые против гриб
ных заболеваний и быстрорастущие формы, преимущественно 
из числа крупных деревьев, а удалять деревья худших форм 
и отставшие в росте. Иначе говоря, здесь целесообразен в основ
ном низовой метод ухода.

В смешанных насаждениях, где необходимо обеспечение гос
подства ели, сосны и дуба, убирать нужно главным образом осину, 
образующую верхний, угнетающий ярус, и тогда метод рубок 
будет в основном верховым.

Заботясь о воспитании осины в чистых осинниках, надо пом
нить, что осина, освобожденная от соседства других деревьев, 
склонна к образованию чрезмерно суковатой кроны, которая 
снизу отмирает медленно и сопровождается загниванием стволо
вой древесины. Поэтому осветления и прочистки надо проводить 
осторожно и умеренно, поддерживая сомкнутость древостоев 
и добиваясь раннего очищения стволов от сучьев.

В чистых осинниках осветления и прочистки надо начинать 
в возрасте 5 —7 лет и более, вырубая при высоких полнотах 
не более 10—15% запаса и повторяя рубки через 5 лет.

В смешанных древостоях, где нужно обеспечить господство 
Дуба, е)1и и сосны, осветления и прочистки надо начинать раньше — 
с 3—5 лет и проводить чаще, через 3 —5 лет, вырубая при высоких 
полнотах уже 20 —30% запаса древесины и более.

При прореживаниях в чистых насаждениях, так же как и при 
прочистках, надо убирать деревья, худшие по состоянию здоровья 
и форме стволов, а также сильно отставшие в росте. Повторять
с>г
-  у В . Г. Нестеров
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прореживания надо через 5 лет и вырубать в насаждениях боль
шой полноты 15—20% запаса древесины. В смешанных осинниках 
при прореживаниях, как и при прочистках, удаляют осину и худ
шие деревья ели, дуба, сосны и других пород. Эти прореживания 
надо повторять не реже, чем через 5 лет, и вырубать за один прием 
при высоких полнотах насаждений не менее 25—30% запаса дре 
весины.

Проходные рубки в чистых осинниках ничем не отличаются 
от прореживаний и при высоких полнотах могут иметь ту же 
интенсивность (15—20%), но проводят их реже—через 10 лет.

Проходные рубки в смешанных осинниках, аналогично про
реживаниям, могут иметь ту же интенсивность в 25—30% при 
высоких полнотах, но повторяют их не через 5 лет, а через 7 — 
10 лет.

Рубки ухода в осокорниках и ветляниках следует проводить 
так же, как в осинниках, но в более сжатые сроки, а именно: 
осветления и прочистки—до 10 лет, прореживания—в периоде 
10—20 лет и проходные рубки—после 20 лет.

Рубки ухода в осинниках, осокорниках и ветляниках весьма 
важны как источник мелких деловых и дровяных лесоматериалов.

Рубки ухода в ольшаниках

В поймах рек и ручьев часто встречаются черноольховые 
насаждения, чистые и смешанные с ясенем, березой, осиной, слыо. 
Большинство ольшаников имеет порослевое происхождение, 
но среди гнезд порослевой ольхи бывают разбросаны экземпляры 
семенной ольхи. В чистых ольховых насаждениях проводят 
рубки ухода по низовому методу, чтобы получить доброкачествен
ную ольху, в смешанных—по верховому методу, чтобы усилить 
участие ясеня, ели и других ценных пород. В обоих случаях 
предпочтение среди ольховых деревьев нужно отдавать семенной 
ольхе. Важно также при рубках в ольшаниках удалять гнилые 
деревья, которых здесь бывает немало. 13 порослевых ольшаниках 
изреживание надо проводить так, чтобы в каждом гнезде остава
лись лучшие деревья и чтобы размещались они равномерно по 
периферии пня.

В чистых ольшаниках рубки ухода можно начинать с 10 лет. 
Прочистки надо проводить в полных насаждениях интенсив
ностью 10—15% запаса и повторять через 5—10 лет. Прорежива
ния в полных насаждениях делают интенсивностью 15—20% 
и повторяют их через 7—10 лет. Проходные рубки в полных наса
ждениях проводят интенсивностью в 15—20% и повторяют 
через 10—15 лет.

В смешанных насаждениях осветления и прочистки надо начи
нать раньше, а именно с 5 —7 лет, повторять чаще, через 5—7 лет,
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и проводить интенсивнее, вырубая при высоких полнотах 20 — 
30% запаса. Прореживания следует производить реже—через 7 —
10 лет, вырубая в полных насаждениях 20—25% запаса.

Проходные рубки можно производить с еще большими интер
валами—в 7—15 лет, доводя их интенсивность по запасу в наса
ждениях высоких полнот до 20—25%.

Рубки ухода в ольшаниках дают много ценных лесоматериалов.

Рубки ухода в липняках

Липовые насаждения распространены преимущественно на юго- 
востоке, где они сменили дуб, и в других местах как резуль
тат смены ели. Липняки могут быть чистыми, и здесь возможно 
выращивание доброкачественной липы, но чаще они являются 
смешанными. Тогда в них целесообразно выращивать дуб, ель, 
сосну, а во втором ярусе—липу. В основу рубок ухода в липняках 
могут быть положены и низовой и верховой методы, в зависимости 
от обстоятельств. Учитывая, что крупные деревья обладают спо
собностью разрастаться в сучья, а также то, что порослевые де
ревья склонны подавлять семенные экземпляры, очень часто 
целесообразным бывает верховой метод ухода. К тому же липа 
теневынослива, благодаря чему из экземпляров средних и даже 
частично отставших можно выращивать хорошие деревья. Все 
виды рубок ухода в липняках целесообразно проводить весной 
в период сокодвижения, когда легко снимается кора, составляю
щая ценное сырье для изготовления лыка, мочала и лубка.

При рубках ухода в липняках очень важно удалять гнилые 
и больные раком деревья, которых бывает много.

Не менее важно добиться равномерного, не скученного раз
мещения деревьев в гнездах.

В чистых липняках прочистки можно начицать в возрасте 10— 
15 лет и повторять их через 5 лет с интенсивностью при высо
ких полнотах в 10—15% запаса древесины. Прореживания в этих 
насаждениях можно производить через 7—10 лет, доведя их интен
сивность в полных насаждениях до 15—20%. Проходные рубки 
можно проводить с той же повторяемостью и интенсивностью.

В насаждениях смешанных, где произрастают дуб, ясень 
и другие ценные породы, рубки ухода надо начинать раньше, 
с 3 —5 лет, и повторять чаще—через 3—5 лет, с интенсивностью 
в полных древостоях до 20—30% запаса. Прореживание надо 
проводить реже—через 5—7 лет, доводя интенсивность в полных 
насаждениях до 20—30%, а проходные рубки—через 7—10 лет 
с той же интенсивностью.

Рубки ухода в липняках позволяют не только выращивать 
хорошие деревья липы, дуба, ясеня и других ценных пород, но и 
дают много дефицитных лесоматериалов.

2ft*
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ОБРЕЗКА СУЧЬЕВ

Процесс естественного очищения деревьев от сучьев значитель
но определяет достоинство получаемых сортиментов древесины. 
Суковатость лесоматериалов часто решает вопрос о годности их 
на те или иные надобности. Чтобы получать безупречную или мало
суковатую древесину, хотя бы из самой нижней части стволов, 
надо усилить естественное очищение деревьев от сучьев, поддер
живая густоту древостоев, а также увеличивая долю малосуко
ватых деревьев в насаждении вырубкой чрезмерно суковатых 
стволов. Кроме того, надо создать более благоприятные условия 
для развития малосуковатых деревьев. Но и при умелых рубках 
ухода в насаждениях сохраняется много крупных деревьев боль
шой суковатости. Многие нижние сучья не отмирают, и их тене
вая листва больше расходует веществ на себя, чем отдает стволу. 
Ствол, имеющий такие сучки, бывает невысоким и сбежистым. 
Большие сучья долго не отмирают, а после отмирания долго не 
зарастают. По исследованиям проф. Н. С. Нестерова, проведен
ным в Погоно-Лосиноостровском лесничестве, у сосен в возра
сте 250 —280 лет сухие сучья не зарастали в течение 150—1 
200 лет. К тому же живые нижние сучья не нужны для жизни 
деревьев. Некоторые из них, возможно, даже вредны, так как рабо
тают с отрицательным балансом, расходуя на дыхание больше, чем 
создают при ассимиляции. В связи с этим лесоводы выдвинули 
идею обрезки мертвых и отмирающих сучьев. Большое внимание 
этому вопросу уделил проф. Н. С. Нестеров. Он организовал 
обрезку сучьев в лесной опытной даче Тимирязевской сельско
хозяйственной академии со сбытом сучьев населению.

Позднее исследования по обрезке сучьев у сосны выполня
лись II. Г. Кроткевичем в Боярском учебно-опытном лесхозе 
(Киевская область). Интерес к этому виду ухода среди советских 
лесоводов в последние годы заметно возрастает.

Рассмотрим биологическое значение обрезки сучьев. Полез
ность обрезки мертвых сучьев для получения малосуковатой 
древесины сомнений ни у кого не вызывает, была бы лишь 
экономическая возможность осуществить этот прием. Роль 
же обрезки живых сучьев в жизни дерева оценивается различно. 
Существует убеждение, часто подкрепляемое цифровыми данными, 
что обрезка живых сучьев снижает прирост древесины. Но есть 
мнение, также опирающееся на данные опыта, отрицающее это 
утверждение. Спрашивается: как же разрешить это противоречие? 
Дело в том, что в одних опытах обрезалось слишком много живых 
сучьев и в том числе—сучья с эффективной световой листвой, 
в других же срезалось меньше сучьев, и в их число попадали лишь 
сучья с теневыми листьями, имеющими низкую продуктивность 
ассимиляции. Таким образом, обрезка сучьев может быть полез
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ной, если удалять только отмирающие и мертвые сучья. Более 
важная задача обрезки—обеспечить получение ценной стволовой 
древесины без сучьев или с малым количеством сучьев, повысить 
нолнодревесность стволов и увеличить выход первосортной дело
вой древесины. Кроме того, обрезка сучьев снижает пожарную 
опасность в лесу и загнивание древесины. Наконец, обрезка сучьев 
является одним из видов промежуточного пользования лесом, 
так как она дает топливо и другие материалы. В связи с этим 
обрезка сучьев признана ценным лесохозяйственным мероприя
тием и рекомендована к проведению в лесодефицитных районах.

В каком возрасте надо начинать обрезку сучьев и как часто 
ее производить? Ответ на этот вопрос определяется экономикой 
хозяйства и биологическими последствиями рассматриваемого 
мероприятия. Экономика определяет возможность начала и повто
ряемости обрезки сучьев: если сучья могут быть использованы 
и расходы на их заготовку окупаются, то обрезка сучьев допу
стима, в противном случае обрезку сучьев надо производить 
лишь за счет специальных ассигнований, отпускаемых в особых 
случаях.

По биологическим соображениям надо обрезать сучья лишь 
в период сильного роста насаждений, когда чрезмерное развитие 
ветвей опасно и в то же время возможно быстрое заживление сре
зов.

Так, у сосны, ели, дуба и других пород в насаждениях высшей 
производительности обрезка сучьев допустима в возрасте от 10 
до 25 лет. Обрезку сучьев повторяют по мере их отмирания. В более 
редких древостоях обрезку сучьев начинают раньше и производят 
чаще. Обрезать надо не все деревья, а лишь лучшие, из которых 
в дальнейшем может сформироваться спелый древостой. Конечно, 
для обрезки сучьев надо выбирать насаждения наиболее ценные, 
высших бонитетов. Обрезку мертвых и отмирающих сучьев можно 
рекомендовать прежде всего по группе лиственных пород: дуба, 
ясеня, бука и липы. Менее целесообразна обрезка сучьев у березы, 
ольхи, тополей и ив, которые склонны к быстрому загниванию 
через раны. Кроме того, эти породы быстрее очищаются от сучьев 
естественным путем. Из хвойных пород в первую очередь следует 
обрезать сучья у сосны, ели и лиственницы. Конечно, все эти реко
мендации .действенны лишь в том случае, если они экономически 
целесообразны.

Для обрезки сучьев применяют ножовки, садовые и лучковые 
пилы, а также ножницы, секаторы, косари и стамески на шестах. 
Пилами удаляют сучья толщиной в 2—3 см и более. При опили
вании, во избежание отщепов и задиров, сначала делают подпил 
('низу, а затем спиливают сук сверху. Сучья толще 6—8 см срезать 
не следует, так как рана плохо заживает и дерево болеет. Поверх
ность среза должна быть гладкой: в этом случае развивается меньше
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грибов, вызывающих гниль. Плоскость среза может быть перпен
дикулярной к оси сука или совпадающей с поверхностью 
ствола. Во втором случае, как говорят, сучья снимаются 
«заподлицо». Второй вид среза лучше, так как такие раны легче 
зарастают.

Для обрезки сучьев необходимо применять легкие переносные 
лестницы. Телеграфные когти для лазанья по живым деревьям 
безусловно недопустимы. Можно насаживать инструмент на 
шесты. Мертвые сучья можно сбивать шестами. Такой способ 
очистки ствола наиболее пригоден для лиственницы, имеющей 
очень хрупкие сучья. Обрезку сучьев лучше производить в конце 
зимы и весной. Тогда раны лучше зарастают, так как обнаженный 
камбий не повреждается морозами.

Работа по обрезке сучьев хоть трудоемкая, но заслуживает 
практического развития и дальнейшего научного исследования.

МЕТОД ВЫРАЩИВАНИЯ ДРЕВЕСИНЫ БЕЗ СУЧЬЕВ

В 1935—1939 гг. П. Г. Кроткевич осуществил в Боярском 
учебно-опытном лесхозе (Киевская обл.) новый метод ухода за 
сосной: выращивание древесины без сучьев.

Этот метод заключается в следующем. Начиная с возраста 
5 —6 лет, когда у сосен появляются первые 3—4 живые мутовки, 
а стволики достигают высоты около 1 м, отбирают 1000—1200 луч
ших деревьев на 1 га и на них ежегодно в течение 3—6 лет удаляют 
боковые почки на главной оси, которая дает прирост ствола. Оста
вляют только центральную почку (рис. 76). Развитие такого невет- 
вящегося стволика идет за счет нижних мутовок кроны и хвои 
самого стволика. Через 3—6 лет, когда деревцо образует вверху 
крону, нижнюю крону нужно постепенно опиливать (по одной 
мутовке в год). Удалять почки лучше всего руками весной, но 
можно и зимой и осенью. В опыте Кроткевича через 4 года 97% 
деревьев образовали часть ствола без сучьев длиной 2—4 м, 
а вместе с нижней частью ствола, где питающие мутовки опилива
лись, длина части ствола без сучьев у 93% деревьев составила 
от 3,5 до 6,5 м. При ощипывании почек более продолжительное 
время, а именно 5—6 лет, длина чистой части ствола бывает еще 
больше.

Получающиеся отрезки древесины, совершенно прямослойные 
и чистые, оказываются весьма ценными для ответственных отра 
слей промышленности: авиастроения, судостроения, автострое
ния, сельхозмашиностроения и других нужд. Боязнь снеголома, 
ветролома и других опасных явлений оказалась неосновательной. 
Деловая древесина без сучьев в нижней части ствола при таком 
методе ухода может получиться уже в 30—60 лет, тогда как при 
естественном очищении от сучьев на это требуется 80—100 лет.



Рис. 76. Группа сосен, очищенных от сучьев методом удаления 
боковых почек; почки удалялись четыре года подряд; высота 

до кроны—5,5 м
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Ощипывание почек, несомненно, проще и эффективнее обычной 
обрезки сучьев. Кроме того, нет необходимости замазывать 
опиленные сучья, так как ранка после ощипывания почек быстро 
покрывается смолой и вскоре зарастает. Однако этот метод имеет 
и свои существенные недостатки. Во-первых, он требует индиви
дуального подхода к деревьям, близкого к садовому, и значитель
ных затрат времени, особенно при ощипывании почек на больших 
высотах с помощью лестницы. Во-вторых, необходимо удалять 
на стволе побеги от влагалищных почек хвои. В-третьих, этот 
способ требует борьбы с излишним разрастанием в период ощи
пывания ночек нижних мутовок, для чего вершины ветвей надо 
опиливать, надламывать или обрезать садовыми нож ницам , либо 
ограничивать в росте с помощью кустарников. Что касается затрат 
труда на опиливание ветвей нижней припочвенной кроны, то она 
меньше, чем при опилке сучьев с лестницы высоко над землей; 
осуществлять эту операцию прямо с земли гораздо удобнее и 
скорее.

В целом надо все же признать этот отечественный метод выра
щивания древесины без сучьев оригинальным, новым и заслужи
вающим дальнейшего изучения и совершенствования.

ОБЩЦП AHAJIU3 РУБОК УХОДА

Передовая теория и практика рубок ухода за лесом слагалась 
в нашей стране на протяжении нескольких столетий. Низовой 
метод нарождался в киевских и подмосковных борах с X II  сто
летия, верховой метод—в различных оборонительных засеках 
дубрав Московского государства, а более широко—с XV века 
в Тульских засеках. Широко практиковался низовой метод также 
в Хреновском, Бузулукском и других знаменитых борах, а верхо
вой в Теллермановской, Шиповской и других известных дубравах 
нашей страны, особенно в корабельных дубравах, выделенных 
Петром Первым.

Но, несмотря на огромный опыт рубок ухода, остались глубоко 
спорными даже коренные вопросы их теории и практики, в част
ности вопрос о возможности повышейия производительности леса 
рубками ухода, а следовательно, о самой необходимости такого 
ухода за лесом. Итоги опыта рубок ухода вообще и в частности 
с рассматриваемой точки зрения у нас подводили Тимирязевская 
сельскохозяйственная академия (Эйтинген, Тимофеев, Кондратьев), 
Центральный научно-исследовательский институт лесного хозяй
ства (Гуман, Давыдов, Михеев), Всесоюзный научно-исследова
тельский институт лесного хозяйства (Георгиевский, Аникин), 
Белорусский научно-исследовательский институт лесного хозяй
ства (Лосицкий), а также ряд других научных и производственных 
организаций и лиц.
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ВЛИЯНИЕ РУБОК УХОДА НА КАЧЕСТВО ДРЕВЕСИНЫ

Приведем данные некоторых из этих работ.
Изменение качества дубовой древесины под влиянием рубок 

ухода в Шиповом лесу и Тульских засеках (Воронежская и Туль
ская обл.) изучалось сотрудником лаборатории физиологий расте
ний ВНИИЛХ А. В. Савиной.

Основные показатели изменения анатомических элементов дре
весины изучались в Шиповом лесу в 27-летней дубраве на свежих 
почвах типа дубрава снытевая. Рубки проводились в 1930 г., 
а исследования—в 1936 г ., т. е. через 6 лет. При этом изучались 
анатомические элементы за три года до рубок ухода и через 6 лет 
после них. Для исследования брались приростном бура(вом ци
линдрики древесины на высоте 1,3 м.

В итоге были получены данные, сведенные в табл. 48.

Т а б л и ц а  48
Изменения анатомических элементов в 27-летней дубраве Шипова леса 

ва 6 лет (после рубок ухода)

Анатомические элементы по секциям и годам

Классы без ухода с уходом

роста 1928—1930 гг. 1931—1935 гг. 1928—1930 гг. 1931—1936 гг.

в мм в  % в мм В % в мм В % в мм В %

Средняя ширина годичного слоя

I 3,6 100 3,4 94,4 з,г> 100 3,9 111
II 3,2 100 3,0 93, Г, 2,9 100 3,4 117

III 2,1 100 1,9 ' 90,4 1,9 100 2,2 1 11 Г,
IV 1,5 100 1,0 6j , 6 1,5 100 1,5 100
V 0,5 100 0,3 60,0 0,2 100 0,5 j

i
250

I
III
Va

Доля поздней древесины

70 _ 57 _ 65 j —
__ 62 -- 55 -- 57 ; —

40 32 -- 32 j -
1

71
64
28

I
II

III
IV
Va

Длина древесных волокон

1,28 100 1,35 106 1,23 100 1,37 111
1,18 100 1,29 109 1,20 100 1,35 112
0,9 100 0,96 107 1,0 100 1,26 126
0,86 100 0,88 102 0,85 100 0,96 112
0,79 100 0,81 103 0,75 100 0,84 11-
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Т а б л и ц а  48 (окончание)

А натомические элементы по секциям  и годам
—

Классы без ухода с уходом

роста 1928—1930 гг. 1931— 1936 гг. 1928— 1930 гг. 1931— 1936 гг .

В мм в % в мм В % в мм В % в мм в %

Д ли на трахеид

I 0,69 100 0,72 104 0,66 100 0,72
III 0,55 100 0,58 102 0,55 100 0,65
Va 0,42 100 0,42 100 0,43 100 0,52

100
118
121

I
III
Va

Д ли на ч л ен и ков  сосудов

0,53 100 0,55 103 0,54 100 0,58
0,43 100 0,43 100 0,45 100 0,52
0,34 100 0,34 100 0,38 100 0,44

108
116
116

Из табл. 48 видно, что рубки ухода приводят к увеличению!
а) ширины годичных колец у дуба, что очень ценно;
б) процента поздней древесины, отличающейся большой плот

ностью и крепостью;
в) длины древесных волокон, элементов механической ткани, 

что повышает крепость древесины;
г) длины трахеид—элементов проводящей ткани;
д) длины члеников сосудов—элементов проводящей ткани.
В целом древесина под влиянием рубок ухода приобретает

повышенные качества.
По наблюдениям Лосицкого, увеличение интенсивности рубок 

ухода способствует появлению у дуба большого количества водя
ных побегов. Так, в дубово-грабовом древостое 75 лет через 6 лет 
после рубок ухода процент деревьев с водяными побегами оказался 
следующим (табл. 49).

По другим исследованиям того же автора, в Белоруссии уход 
сильной интенсивности в дубовых насаждениях 75-летнего воз
раста (взято 53% по массе) снижал полнодревесность дубов. В под
тверждение своего вывода Лосицкий приводит цифры соотноше
ний между приростом до ухода за семь лет с приростом за такой 
же период после ухода.

Эти соотношения следующие: на высоте груди—163%, на 1L 
высоты дерева 132%, на у2 высоты—125%, на */4 высоты—100%.
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Т а б л и ц а  49

Количество дубов с водяными побегами при увеличении интенсивности 
рубок ухода в дубово-грабовом древостое 75 лет

Секции
Полнота 
до рубок 

ухода

Полнота 
после рубок 

ухода

Снижение
полноты

Количество 
дубов с во

дяными 
побегами 

в %

А—1-й я р у с .................... 0,42 0,34 0,08 26,6
2-й » ................. 0,63 0,55 0,08 --

В—1-й » ................. 0,45 0,29 0,16 54,0
2-й » . . . 0,62 0,45 0,17 —

С—1-й » ................. 0,60 0,29 0,31 60,0
2-й » ................. 0,55 1 0,39 0,16

Уход слабой интенсивности (до 20% по запасу) не вызывает 
никаких изменений в форме ствола; при средней интенсивности 
(около 35% по запасу) происходит незначительное снижение полно- 
древесности в первой четверти ствола. В пределах одинаковой 
интенсивности ухода полнодревесность заметнее снижается у 
деревьев, которые дают большой прирост после ухода, т. е. соот
ветствующих IV, I I I  и частично II классам роста.

Исследования Жилкина в Брянском лесном массиве показали 
также заметное влияние рубок ухода на качество древесины.

В делом надо отметить, что рубки ухода являются важнейшим 
средством повышения качества выращиваемой древесины. Их 
можно рассматривать как метод селекции (отбора) по качеству 
древесины, скорости роста.

Изменчивость положения деревьев в лесу 
и ее вначение

На основании анализа развития деревьев до 15—38-летнего 
возраста по годам, проведенного в сосновых и еловых насаждениях 
Брянского опытного лесничества, Подмосковного и Красно- 
Тростянецкого опытных лесхозов, Эйтинген установил изменяе
мость положения деревьев в древостое по степени роста, показав 
это в цифрах. * I

В каждом древостое заметно выделяются три категории 
деревьев: 1) деревья, обгоняющие в росте; 2) деревья, отстающие 
в росте; 3) деревья неустойчивого роста—то отстающие, то обго
няющие.

Автор относил к деревьям обгоняющим и отстающим все те, 
которые хотя бы частично проявляли стремление менять свое
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положение в ряду других деревьев, в том числе и те деревья, кото
рые отклонялись очень незначительно и возвращались к прежнему 
своему положению в насаждении. По подсчетам оказалось,что 
деревья обгоняющие составляли 40—50%, деревья отстающие—. 
30—45%, а деревья неустойчивого роста—10—30%. Если 
деревья обгоняющие и отстающие рассматривать как деревья 
длительно и далеко уклоняющиеся от своего начального место
положения в ряду (по автору, группа а), то оказывается, что коли
чество обгоняющих деревьев составит8—20% ,отстающих—7—20°, 
а более или менее сохраняющих свое положение—60—85%.

Таким образом, в новом свете лесоводственной теории лесной 
древостой есть совокупность особей, непрерывно меняющих свое 
место в пологе крон и, очевидно, в зоне корневых систем.

Эйтинген справедливо отмечает, что категория обгоняющих 
деревьев состоит из деревьев, вначале более мелких, уступающих 
средним деревьям, а категория отстающих деревьев состоит из 
особей, вначале крупных, превосходящих средние.

Учитывая это, он пришел к утверждению о целесообразности 
при рубках ухода убирать не просто отставшие деревья, как при 
низовом методе, и не просто опередившие деревья, как при вер
ховом методе, а деревья из группы обгоняющих и отстающих, 
считаясь лишь с тем, насколько они хороши для нас и полезны 
или вредны лучшим деревьям. Для определения лучших, полез
ных и вредных деревьев рекомендуется выделять в насаждении 
биогруппы, т. е. комплексы из 3—5 деревьев, наиболее взаимо
связанных в своем росте. В  пределах этих групп в основном, неза
висимо от классов роста, выделяют деревья лучшие по форме, 
размерам и состоянию ствола и кроны, и деревья полезныо 
и вредные. Деревья первых двух категорий оставляют на корне, 
а деревья последней категории вырубают. Каждый раз при 
повторении ухода биогруппы и  составляющие их категории 
деревьев выделяются вновь. Этот метод представляет собой в а р и а н т  
обычного верхового отечественного, французского и  в особенности 
датского методов ухода. Но автор, понимая под верховым методом 
уборку только опережающих деревьев, а под низовым—отстаю
щих, выделяет его в особый метод, который называет к о м б и н и р о 
ванным .

ИЗМЕНЕНИЕ ОБЩЕЙ ПРОДУКТИВНОСТИ ДРЕВОСТОЕВ 
ПРИ РУБКАХ УХОДА

Эйтинген полагает, что рубки ухода по комбинированному 
методу и проведенные рано, часто и умеренно п о з в о л я ю т  н е  только 
получить много древесины в порядке промежуточного пользова
ния, но и повысить прирост, увеличить запасы древесины для буДУ' 
щего главного пользования, а следовательно, повысить общ}10 
продуктивность леса. При этом Эйтинген основывается в первую



о ч е р е д ь  на своих опытных рубках ухода, от которых он дейст
в и т е л ь н о  получал много древесины, но они еще не дали результатов 
я отношении рбщей продуктивности леса. Так, в лесной даче 
Тимирязевской сельскохозяйственной академии в полных сосняках 
с лиственными породами в два приема рубки—в 1929 и 1935 гг.- 
было вырублено с 1 га И З  м3 древесины, что составило 21% ее 
о б щ е г о  запаса. В  средневозрастных сосняках было вырублено 
л один прием с 1 га 46 м3, что составило 17% запаса.

Проф. Шустов и многие другие лесоводы придерживаются 
т а к о й  же точки зрения, как Эйтинген.

Шустов на основании результатов сильных прореживаний в 30- и 50-лет- 
них дубравах Украины, проведенных за 10-летний период, устанавливает 
повышение текущего прироста на 60—100%, а в связи с этим и значительное 
увеличение общей продуктивности дубрав.

Б. Д. Жилкин по результатам повторного учета, проведенного на проб
ных площадях в Брянских сосняках, пришел к утверждению, что рубки 
ухода по комбинированному методу умеренной интенсивности повышают 
производительность леса.

Лосицкий на основании своих исследований результатов рубок в дубово
грабовом древостое 70 лет в БССР за 5 лет установил изменение прироста, 
показанное в табл. 50.

Т а б л и ц а  5(1

Изменение прироста древесины при рубках ухода по комбинированному 
методу в дубово-грабовом древостое 70 лет

И зм енение общей продукт ивност и древостоев при рубках ухода  '413

кции
Размер выбор
ки при рубке 

ухода в %

Прирост по объему в м3 Отношение 
первого при

роста ко вто
рому в %

до ухода после ухода

К 0 1,60 1,54 96
А 22,0 1,90 2,33 123
В 34,6 2,50 3,26 130
С 53,3 • 1,54 2,11 137

Отсюда автор делает вывод, что рубкн ухода средней интенсивности но 
комбинированному методу наиболее приемлемы, так как давали значитель 
ное увеличение процента прироста (на 30%).

С. Д. Михеев учел 5—6-летние результаты рубок ухода в средневозраст
ных и приспевающих сосняках I—II бонитетов (в Ленинградской обл.). 
^бщая продуктивность при сильном прореживании понизилась на 1—7%, 
при среднем и слабом в большинстве случаев повысилась на 1—8%. 
В общем же можно сказать, что колебания продуктивности насаждений 
лежат в пределах точности методов таксации.

Ряд исследователей утверждает, что рубками ухода нельзя повысить 
Производительность леса. Давыдов на основании исследований, проведенных 
аа пробных площадях, заложенных ЦНИИЛХ в Ленинградской обл., утвер
ждает, что рубки ухода не изменяют общей продуктивности насаждений 
(Цифры колеблются в пределах точности методов таксации).
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При исследовании на пробных площадях ЦНИИЛХ в Воронежской 
обл. Давыдов также не установил повышения продуктивности насаждений

Ткаченко, обобщая работы по рубкам ухода, в своем курсе общего лесо 
во детва утверждает, что общего заметного повышения црироста на 1 га 
одними рубками ухода вызвать нельзя.

Тюрин также считает, что «небольшая изреженность (до 15—20%) не 
попижает прироста, так как вызывает более энергичную жизнедеятельность 
отдельных деревьев, компенсирующую уменьшение числа деревьев при 
изреживании. Но значительное изреживание (свыше 20%) обычно сопро- 
вождается падением прироста. Излишняя густота насаждений, стесняющая 
развитие крон, ведет к падению прироста».

При анализе вопроса об изменении продуктивности леса в связи 
с рубками ухода заслуживают внимания данные о сосновых посад
ках в лесной даче Тимирязевской сельскохозяйственной академии, 
исследованных Эйтингеном и Кондратьевым (табл. 51).

Т а б л и ц а  51
Общая продуктивность посадок сосны разной густоты в лесной даче ТСХА

Густота посадок
Число 

растений 
на 1 га

Возраст в годах

14 25 30 35

общая продуктивность в %

Редкая ................ 2 640 100 100 100 100
Средняя ................. 5 936 245 124 106 и з
Густая ................ 10154 420 126 118 121
Очень густая 22 830 568 Ш 149 127

Т а б л и ц а  51 (окончание)

Густота посадок

Характеристика посадок к 35 годам

число
деревьев

диаметр 
в см

высота
'  в М

запйс 
в м3

текущий 
прирост 

в м3

общая 
продук
тивность 

в м®

Редкая ................ 1283 15,5 15,0 199 49 210
Средняя................ 1400 14,5 15,2 207 66 236
Г у с т а я ................ 1 541 13,0 15,0 210 63 254
Очень густая . . 1939 12,7 14,6 192 26 266

Табл. 51 показывает, как продуктивность древостоев разпой 
густоты с возрастом выравнивается за счет усиленного прироста 
редких и ослабленного прироста густых посадок.

Весьма обширные исследования продуктивности лесов в связи 
с рубками ухода осуществляются Всесоюзным научно-исследовательским 
институтом лесного хозяйства и подчиненными ему институтам», опытными 
станциями и опорными пунктами (Георгиевский, Аникин, Дворецкий н др.)- 

Результаты этих наблюдений представлены в табл. 52.
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Данные табл. 52 показывают большую пестроту в результатах рубок 
ухода. На сравнительно коротком отрезке времени (чаще всего около 
10 лет) общая продуктивность леса менялась в недостаточно определен
ной зависимости от метода ухода и интенсивности рубок. В общем 
можно признать, что для сосновых и еловых насаждений целесообразен 
низовой метод ухода за лесом, а для дубовых—верховой н комбинирован
ный. Однако полней уверенности в этой рекомендации данные опытов 
ВНИИЛХ не дают.

Интенсивность рубок, на основании большинства исследований, оказа
лась наиболее эффективной при вырубке 20—25% по массе; минимальная 
и максимальная интенсивность рубок ухода оказалась в большинстве слу
чаев худшей. Однако эту закономерность показали далеко не все опытные 
площади. В отдельных случаях более продуктивными оказались конт
рольные площади, где никакие рубки ухода не производились, или площади 
со слабой или сильной интенсивностью рубок ухода.

Спрашивается, чем же объясняется противоречивость резуль
татов рубок ухода? Она объясняется, как правильно показал 
Георгиевский, тем, что первоначальные запасы исследуемых дре
востоев были разными, а они свидетельствуют о разной густоте 
первоначального стояния деревьев, о разной истории прошлого 
этих древостоев. Изменения в общей продуктивности древо
стоев, вносимые рубками ухода, определяются не только методами 
рубок, интенсивностью их, но и первоначальной густотой и зап а 
сом древостоя. Древостой редкие, с малым запасом древесины, 
дают более высокий процент прироста и как бы нагоняют древо
стой более густые, обладающие большим запасом древесины. 
Наоборот, у древостоев с большим запасом древесины процент 
прироста менее высок, и они как бы задерживаются в росте до 
выравнивания с первыми. Вместе с тем древостой, росшие в ред
ком стеянии, слабее реагируют на рубки ухода, чем древостой 
густые. Густые древостой изменяются сильнее под влиянием рубок 
ухода, ибо в первом случае деревья в большей мере прошли период 
свободного сильного роста и к нему уже неспособны, во втором 
случае они были задержаны в росте и могут интенсивно расти при 
прореживании.

Густота и запас древостоя до рубок ухода сильно смещают 
но времени их результат, т. е. кульминацию прироста, обычно 
наступающую в стадии жердняков и средневозрастных насажде
ний. Для полноты анализа рассматриваемого явления следует еще 
добавить, что на ход роста и общую продуктивность древостоев 
после рубок ухода влияют не только метод и интенсивность рубок 
ухода, а также не только густота и запас древостоя перед рубками 
ухода, но и прошлая густота и прошлые запасы древостоя с учетом 
всего отпада, т. е. прошлая общая продуктивность древостоя, 
обычно не учитываемая. ■

Рост насаждений при рубках ухода близок к росту'насажде
ний таких же густот и запасов без рубок ухода, однако они 
не тождественны полностью, ибо рубки ухода меняют не только
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густоту и запасы древостоев, но и их структур}-, а также кли
мат и почву самых насаждений.

Подводя итоги работам всех исследователей, можно сказать, 
что утверждения одних о том, что рубки ухода не повышают про
дуктивности леса, а других о том, что повышают, одинаково одно- 
сторошш и неправильны.

Рубки ухода могут оказывать следующее действие на произ
водительность леса: повышать ее, сохранять п уменьшать.

Повышение продуктивности древостоя возможно в том случае, 
если рубки ухода проводятся на правильной научной основе. Оно 
достигается, если при рубках ухода изменяется состав пород 
в древостое: удаляются менее продуктивные. Оно также дости
гается и в чистом древостое, если удаляют менее эффективные 
деревья, а оставляют быстрорастущие, т. е. используют рубки 
ухода как метод селекции быстрорастущих форм.

Продуктивность древостоя может также увеличиваться, если 
рубки ухода ведутся по типам леса и улучшают почву и кли
мат внутри насаждения, а также биотические условия, например, 
при интенсивных рубках ухода в насаждениях с мощной кислой 
подстилкой последняя при прореживании начинает быстро мине
рализоваться и обогащать почву питательными веществами. Важно 
также регулировать рубками ухода состав подстилки в смешанных 
хвойно-лиственных насаждениях.

Некоторое значение, хотя, повидимому, небольшое, для изме
нения производительности древостоя имеет изменение рубками 
ухода структуры древостоя, его ярусности, сочетания световой 
и теневой листвы и хвои.

Продуктивность леса при рубках ухода не изменяется, если 
они пе меняют состава насаждений, не проводят какого-либо 
специального отбора деревьев селекционного характера, не изме
няют существенно состояния почвы и атмосферы, не изменяют 
структуры по юга леса.

Продуктивность леса в результате рубок ухода понижается 
в том случае, если удаляют наиболее продуктивные породы; 
например, если на бедной и суховатой почве вырубают, сосну 
и оставляют ель; если удаляют более продуктивные и оста
вляют слаборастущие деревья; при ухудшении состояния почвы 
и атмосферы, например при сильном прореживании на сухой 
почве в засушливом континентальном климате, скажем, в Бузулук- 
с'ком бору, когда температура поверхности песка в разреженном 
древостое достигает нередко 60° и более; при неудачном изменении 
структуры полога насаждения.

Наша задача, как правило, добиваться рубками ухода повы
шения продуктивности леса. Однако бывают случаи, когда на 
первый план выдвигается задача изменить качество насаждения, 
что не совпадает с повышением его продуктивности. Например,
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в осиново-березовом лесу среднего бонитета может потребо
ваться воспитание березы и удаление осины, скажем для фанеры, 
ружейных лож ц обозных изделий, а в рассматриваемых усло
виях производительность березы бывает ниже производитель
ности осины. В принципе же желательно при рубках ухода 
обеспечивать одновременно и повышение продуктивности леса 
.и улучшение его качества.

Связь между продуктивностью леса и структурой 
и размерами крон

Исследования лаборатории физиологии и лесоводства 
ВНИИЛХ проливают новый свет на связь между продуктивностью 
леса, структурой и размерами крон.

Были проведены исследования в Пушкинском лесхозе Москов
ской обл. в 1939—1940 гг. в сосновой культуре 14 лет состава 
DC1B, II бонитета, с числом деревьев 5—6 тыс. на 1 га, высотой 
5,7 м, диаметром 5,6 см и запасом древесины 40 м3, на свежей опод- 
золенной супеси типа бора-брусничника. Эти исследования уста
новили ряд закономерностей.

Между диаметром деревьев и весом хвои кроны, как правило, 
наблюдается тесная связь: чем больше диаметр дерева, тем больше 
весит его хвоя. Так, например, при диаметре в 5 см вес хвои в све
жем состоянии достигал 1,7 кг, при диаметре в 5,9 см—2,7 кг, при 
диаметре в 7,2 сх|/—6,2 кг. Такая строгая закономерность дейст
вительна для большинства деревьев, отдельные же деревья могут 
далеко отходить от нее. Так, встречались деревья, у которых при 
диаметре в 5 см вес хвои был 3,0 кг.

Форма крон деревьев в рассматриваемом насаждении менее 
тесно увязана с весом хвои. В среднем крона занимала по стволу 
75—80% по высоте; длина кроны равнялась 3,6 м, поперечник— 
1,9 м, соотношение длины и поперечника кроны—1,9; связь между 
длиной кроны и весом хвои выразилась коэфициентом корреляции 
‘0,536±0,130, а между диаметром кроны и весом хвои—0,523±  
± 0 ,130 .

Но в конечном итоге нас интересуют не соотношения размеров 
Деревьев и кроны с величиной ассимиляционной массы, а продук
тивность последней.

Для анализа этого явления представляют интерес данные 
табл. 53.

Табл. 53 вполне убедительно показывает следующие закономерности: 
а) с увеличением массы хвои увеличивается прирост древесины; б) с увеличе
нием массы хвои падает продуктивном ьхвои на единицу веса. Эти законо
мерности, конечно, очень важны для распознавания прпроды прироста дре
весины и разработки методов регулирования структуры и густоты древостоев 
при рубках ухода. Мы видим, что простое изреживание даже разными мето-
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Т а б л и ц а  53

Соотношение между диаметром деревьев, весом хвои и приростов
древесины *

Диаметр 
деревьев 

в коре 
в см

Вес сырой 
хвои 
в кг

Прирост 
древесины 
за 3 года 

в м3

Прирост 
древесины 

на 1 кг хвои 
за 3 года 

в м3

Прирост 
древесины 

на 1 кг хвои 
на 1 год 

в м3

4,2 1,786 0,00254 0,00142 0,00047
4,8 1,616 0,00275 0,00170 0,00056
4,0 1,205 0,00169 0,00140 0,0046
3,9 1,437 0,00271 0,00107 0,0033
5,0 3,000 0,00154 0,00051 0,0017
4,6 1,585 0 ,С0288 0,00181 0,0060
6,2 3,042 0,00449 0,00147 0,0049
5,8 2,735 80,0041 0,00153 0,0051
5,7 2,374 0,00390 0,00164 0,0054
5,9 4,432 0,00570 0,00132 0,0044
5,3 1,594 0,00257 0,00151 0,0053
5,2 1,855 0,00287 0,00154 0,0051
6,8 6,161 0,00510 0,00032 0,0027
7,6 4,500 0.0С477 0.00106 • 0,0035
7,5 5,783 0,00334 0,00109 0,0036
7,3 6,189 0,00505 0,00047 0,00}2
7,0 6,424 0,00598

0,00620
0,00108 0,0036

7,5 4,695 0,00132 0,0044
6,9 4,477 0,00550 0,00122 0,0040
7,2 6,170 0,00566 0,00107 0,0035
7,3 5,698 0,00567 0,00100 0,0033

* Таблица составлена по данным исследований А. В. Савиной.

дами, в том числе по низовому, верховому и комбинированному методам, при 
водящее к развитию поперечников крон и увеличению массы хвои, дает 
повышение абсолютного прироста каждого дерева, но с замедлением, ибо 
при этом падает продуктивность хвои.

То же явление наблюдалось для деревьев средних по диаметру, для 
деревьев с диаметром 0,75 от среднего и для деревьев 1,25 от среднего (табл. 54)

Из табл. 54 видно, что наиболее продуктивно работает хвоя 
мелких деревьев, у которых кроны уже и теневой хвои м е н ь ш е .

Была определена поверхность хвои в 14-летнем сосновом наса
ждении. Оказалось, что у деревьев диаметром 3,5—5,0 см она равнв 
5,03 м2; при диаметре 5,0—6,5 см поверхность хвои была 8,08 м‘; 
а  при диаметре 6,5—7,8 см о н а  равнялась 15,4 м2. С о о т в е т с т в е н н а  
поверхность всей хвои древостоя по трем секциям была 44699 М' 
45 533 м2 и 48 227 м2.
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Т а б л и ц а  54

Продуктивность деревьев разных диаметров с разной формой крон

Диаметр 
дерева 
в % от 

среднего

Предель
ные ко
лебания 

диаметра 
деревьев 

в см

Отноше
ние 

длины 
кроны 
к ее 

ширине

Прирост 
на 1 кг 

хвои 
в м3

Масса 
хвои 

в кг, 
необхо
димой 

для при
роста 
1 м3

Количество хвои в %

тене
вой

проме
жуточ

ной

свето
вой

75 3,5—5,0 2,2 0,00053 1887 6,4 11,1 82,4

100 5,0—6,5 1,96 0,00049 1929 11,0 9,7 79,3

125 6 ,5—7,8 1,81 0.0С037 2 703 14,0 8,5 77,5

Исследования показали, что общая поверхность хвои больше 
у крупных деревьев, нй у них больше теневой хвои, и поэтому она 
менее продуктивна. Общая поверхность хвои на 1 га оказалась 
больше в насаждениях средней, а не высшей густоты, но продук
тивность ее из-за большего количества теневой массы была ниже. 
В целом можно сказать, что поверхность хвои 14-летнего насажде
ния в четыре-нять раз превосходит поверхность занимаемой тер
ритории.

Поверхность хвои, найденная по формуле Тирена для нашего 
14-летнего насаждения, была 39 702 м2, а для 40-летнего—25 512 м'-. 
Вес воздушно-сухой массы хвои 40-летнего леса был примерно 
в два раза меньше. Вес сырой хвои в 14-летнем сосняке составлял
9 т/га, а в 40-летнем—7,5 т/га, т. е. был меньше. Влажность хвои 
достигает обычно 50—70%. Она выше утром и вечером, ниже 
в 14—18 часов (на 2—4%.)

Соотношение веса хвои разных возрастов на протяжении лета 
меняется за счет постепенного прироста однолетней хвои и убыли 
многолетней (особенно 5-летней); в 14-летнем сосняке в августе 
вес хвои разных годов составил: 1-ю  года—36,4%; 2-го года— 
'>2,6%; 3-го года—23,2%; 4-го года—7,7% и 5-го года—0,1% .

Эти закономерности согласуются с данными наблюдений, про
йденных Жилкиным и Востриковым в 1938—1939 гг. в Свенской 
лесной даче. Работа была произведена в сосняке, подвергнутом 
в 1928 г. рубкам ухода разной интенсивности по комбинированному 
Методу. Насаждение к моменту исследования имело 74 года. Полу
ченные данные представлены в табл. 55.
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Данные табл. 55 подтверждают, что увеличение массы хвои 
сопровождается увеличением прироста древесины. Однако, при
рост древесины не успевает за ростом массы хвои, очевидно, 
в связи с увеличением количества теневой хвои. Аналогичная 
-связь наблюдается между массой корней и приростом древесины.

Нельзя не обратить внимания на различие в продуктивности 
хвои световой, теневой и промежуточной. По исследованиям 
лаборатории физиологии ВНИИЛХ оказалось, что 1 кг сырой 
•световой двухлетней хвои разлагает в час 1,7 г углекислого газа, 
промежуточной—0,7 г, а теневая хвоя совсем не разлагает угле
кислого газа. Однолетняя хвоя теневая, в отличие от двухлетней, 
усваивала углекислый газ более интенсивно и выходила за пре
делы компенсационного пункта. Суточный ход ассимиляции 
у сосны характеризуется максимумом утром, падением в середине 
дня, когда устьица закрываются для ослабления транспирации, 
небольшим подъемом после полудня и падением к вечеру. Так, 
1 кг сырой хвои разлагал углекислоты (в граммах):

6—8 ч. 9 ч. 12 ч. 13 ч. 18 ч.

Хвоя световая однолетняя . . 1 ,6  1 ,3  1 ,0  1,1 0,5

» » д в у х л е т н я я . . 2 ,6  5 ,7  3 .1  3 ,4  1,9

Итак, можно сказать, что если рубки ухода увеличивают 
количество световой хвои за счет теневой и промежуточной, что 
усиливает ассимиляцию С 02, то они увеличивают прирост древе
сины.

Если же рубки ухода не дают увеличения общей массы свето
вой хвои за счет соответствующего снижения теневой и проме

жуточной хвои, они не способствуют увеличению прироста дре
весины .

Методика изучения поверхности листовой массы

Для этих целей удобен метод моделей. В изучаемом насаждении 
на основании перечета устанавливаются размеры (диаметр и вы
сота) среднего модельного дерева либо для всего древостоя, либо 
По классам толщины, либо по- ступеням толщины, в зависимости 
°т надобности и физических возможностей. Затем находят модели 
в натуре; при этом, если применяется метод среднего модельного 
Дерева для древостоя, нужно брать не менее трех-пяти моделей. 
При взятии моделей по классам и ступеням толщины можно огра
ничиться одной моделью по каждом}- классу или ступени. Можно 
'^Рать модели не по размерам диаметра и высоты, а но классам 
роста или другим признакам.
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Избранные модели срубают, а хвою или листья снимают ру
ками. Полученную массу немедленно взвешивают всю целиком 
или по секциям, мутовкам, годам, по видам (световая, теневая). 
К световой относится хвоя верхних мутовок, к теневой—нижних. 
Одновременно из всей партии листьев или по секциям, мутовкам, 
годам должна быть взята проба для определения соотношения 
веса и поверхности. Для этого достаточно взять 25 листьев или 
хвоинок; для самой грубой ориентировки берут 10, а для более 
точных исследований—50 листьев. Эти листья надо сразу взве
сить в сыром виде, а затем определить их поверхность. Если сразу 
почему-либо нельзя заняться определением поверхности, то пробу 
после взвешивания кладут в спирт для фиксации, с тем, чтобы 
потом произвести все измерения листьев и расчет их поверхно
стей.

Для определения поверхности листьев у хвойных толщину, 
ширину и длину хвоинок обмеряют измерительной линейкой 
с нониусом и лупой, специальным микрометром или под микро
скопом. Расчет поверхности хвои сосны может быть произведен 
по различным формулам.

Иванов принимает поперечное сечение хвои сосны за полу
круг; поверхность хвои V  он определяет по формуле:

V = тirl,
где:

г — среднее из половины ширины и полной толщины хво
инки;

/ — длина хвоинки.

Тирен полагает, что хвоя ближе к полуэллипсоиду, и потом} 
ее поверхность может быть найдена по формуле:

г - т ' ( т + '  +  “ ) .
где:

I — длина хвои;
6 — ее ширина;
г — толщина.

После преобразования эта формула принимает такой вид: 

Г = -^ -/(1 ,1 3 7 6  +  г).

В связи с тем, что толщина и ширина хвоинки не одинаковы, 
автор вводит в формулу поправочный коэфициент 0,9. О конча
тельный вид формулы следующий:

V = ~ l {  1,137 6 +  /-)0,9.
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По формуле Тирена поверхность сосновой хвои на 40% боль
ше, чем по формуле Иванова.

Для упрощения работы может быть применена следующая 
формула:

2 ъЫ
V =  Ы -ь 4 -  =  Ы +  ~  = Ы ( l  +  -J - )  = 2,57 Ы,

где:
b — ширина хвои;

Ъ—9 - радиус полукруга;
/ —длина хвои.

Здесь поверхность хвои сосны складывается из поверхностей 
плоской и полукруглой сторон.

При таком подсчете не требуется микроскопа или сложного 
микрометра, так как толщина хвои не измеряется, ширина изме
ряется линейкой с лупой и нониусом, а длина—обычной линей
кой.

Эта формула более всего подходит для средней характеристики 
хвои деревьев. Но определение поверхности хвои с подразделе
нием на световую и теневую дает менее надежные результаты, 
так как профиль у них разный: у световой хвои толщина чаще 
всего превышает половину ширины или близка к ней, реже не
сколько уступает половине ширины; у теневой хвои толщина зна
чительно меньше ширины (часто в 4—5 раз); у промежуточной 
хвои соотношение толщины и ширины среднее.

Повидимому, и у более молодых сосен толщина хвоинок близка 
к половине ширины, а у более взрослых превышает половину 
ширины. В общем же формула F  =  2,57 Ы дает удовлетворитель
ные результаты.

Поверхность хвои ели нужно находить, исходя из ее ромбиче
ского сечения по формуле:

V = 21} а2 +  ¥ ,

где а и Ь—взаимно перпендикулярные диагонали хвои, или 
как совокупность поверхностей четырех граней по формуле:

У = Ш ,
где:

Ъ — среднее из четырех измерений ширины граней;
I — длина хвои.

Для определения поверхности листьев снимают их контур 
На бумагу и определяют площадь планиметром. Полученные 
Данные умножают на 2, чтобы учесть обе стороны листа.
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Найдя в пробе отношение веса к поверхности, можно по вес\ 
всей листовой массы дерева узнать ее поверхность. Перемножая 
поверхность листьев одного дерева на число деревьев, мы нахо
дим поверхность листьев всего древостоя.

Поверхность листьев древостоя лиственной породы можно 
определить осенью по собранным на учетных площадках опавшим 
листьям, для чего удобно закладывать площадки в 1 м 2 в количе
стве 10—25 штук; собранные на них листья надо взвешивать, затем 
от них брать пробу определенного веса и определять поверхность 
ее листьев с помощью планиметра; по соотношению веса и поверх
ности листьев в пробе и общему весу листьев на учетных площад
ках узнают общую поверхность листьев.

Следует отметить, что выше шла речь о соотношении поверх
ности листьев с сырым весом их, но целесообразно также находить 
и соотношение поверхности листьев с воздушно-сухим и с абсо
лютно-сухим весом; в первом случае листья надо сушить в течение 
нескольких дней на открытом месте, а во втором—в течение не
скольких часов в сушильном шкафу при температуре 100J.

ИЗМЕНЕНИЕ ПОЧВЫ И АТМОСФЕРЫ 15 СВЯЗИ С РУБКАМИ УХОДА

В нашей стране уделялось большое внимание вопросу изме
нения рубками ухода среды молодого леса и использованию влия
ния измененной среды на лес. В этом нашел свое отображение 
мичуринский подход к рубкам ухода.

М. В. Колпиков на основании исследований указывает на то, 
что при рубках ухода нужно и можно добиваться улучшения усло
вий среды. Он пишет: «Таким образом, для оптимальной ассими
ляционной деятельности древостоев, а следовательно, и для усиле
ния их прироста, необходимо стремиться рубками ухода парали
зовать факторы, отрицательно действующие на ассимиляционный 
процесс роста и развития древостоев». Рубки ухода могут повы
сить общую количественную продуктивность (производитель
ность) древостоя тем сильнее, чем больше они будут устранять 
«факторы, тормозящие рост деревьев».

Рассмотрим исследования, посвященные воздействию рубок 
ухода на почву и климат в лесу.

Изменение отдельных элементов лесного климата при руч
ках ухода изучалось Белорусским научно-исследовательским 
институтом лесного хозяйства (Лосицкий).

В табл. 56 приводятся данные об испарении с п о в е р х н о с т и  
почвы при рубках ухода по комбинированному методу р а з н о й  
интенсивности в дубово-грабовом насаждении 75 лет.

Из табл. 56 видно, что снижение полноты н а с а ж д е н и я  при 
рубках ухода ведет к увеличению испарения с п о в е р х н о с т и  
ночвы.
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Т а б л и ц а  55

Влияние рубск ухода на испарение с поверхности почвы 
в дубово-грабовом насаждении

Секции
ухода

Интенсивность
ухода

Размер 
выборки 
по за

пасу 
в м3

Полнота после 
ухода

Испаре
ние в %. 
к конт

рольной, 
секции

первый
ярус

второй
ярус

К Без у х о д а ......................... 0 0,46 0,57 100
А Слабая ............................. 22,0 0,34 0,55 126
В С р едн я я ............................. 34,6 0,29 0,45 130
С Сильная ............................. 53,3 0,29 0,39 152

Данные изменения температуры и влажности воздуха под влия
нием рубок ухода в дубово-грабовом древостое приведены в табл. 57.

Т а б л и ц  а 57

Влияние рубск ухода на температуру и влажность воздуха 
в дубовс-грабовом насаждении

Секции
ухода

Полнота
общая

Средняя температура 
воздуха за день 

в °Ц
'

Относительная 
влажность воздуха

R О/в /о

К 1,20 15,8 87,2
А 0,93 16,0 85,9
В 0,81 16,2 83,1
С 0,76 16,5 82,0

Данные табл. 57 свидетельствуют о том, что рубки ухода повы
шают температуру и снижают влажность воздуха.

Об изменении интенсивности освещения в лесу под влиянием 
Рубок ухода свидетельствуют наблюдения Всесоюзного научно- 
исследовательского института лесного хозяйства (Савина) в сос
новом насаждении (9С1Б) 14 лет, в сосняке бруснично-черничного 
типа при числе деревьев по секциям: А—5165, В—6216 и С— 
4963. В последних двух секциях были проведены рубки ухода.

Наблюдения производились экспонометром «ФЭД», градуиро
ванным в люксах. Результаты этих наблюдений сведены в табл. 58.
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Табл. 58 показывает, что, несмотря на падение интенсивности 
света с июля к сентябрю на контрольной пробной площади, на 
пробных площадях после рубок ухода интенсивность света зна
чительно увеличилась. Интенсивность света на высоте 1,5 м над 
почвой была почти в два раза больше, чем у поверхности земли. 
В ясные дни она значительно (в два-три раза) превосходила интен
сивность света в Пасмурные дни, а утром и вечером, когда лучи 
солнца сильно задерживаются кронами деревьев, значительно 
отставала от полуденного освещения.

Изменение почвы под влиянием рубок ухода изучалось лабо
раторией почвоведения и лесоводства ВНИИЛХ в 1935—1940 гг. 
в Кузнецком лесхозе Пензенской области. Это был чистый сосняк 
зеленомошно-брусничный на оподзоленном песке, культурного 
происхождения, состава ЮС, 24 лет, пройденный опытными руб
ками ухода в 1930 г. Число деревьев в 1930 г. равнялось по сек
ции А (контрольная) 8,1; секции В —7,8; секции С—8,3 и секции 
D—8,3 тыс. на 1 га, а в 1939 г. в результате рубок ухода и отпада 
число деревьев снизилось соответственно до: А—6,2 (контроль
ная); В —4,7, С —4,4 и D —3,5 тыс. на 1 га.

Высота насаждения в 1939 г. соответственно была 11,2; 11,6; 
11,7 и 12,1 м; диаметр—9,1; 9,2; 9,8; 10,6 см, а запас древесины - 
260; 213; 218; 210 м3.

Запасы подвижных соединений (азота, фосфора, калия, каль
ция и магния) в метровом слое (условно корнеобитаемый) на 1 га 
в 1939 г. на отдельных секциях даны в табл. 59.

Т а б л и ц  а 59

Запасы подвижных питательных соединении в метроном слое 
почпы в кг па 1 га

Секции | N °//о Р А о//о К30 о//о СаО о//о Mg О о//о

Л 56 100 614 100 1 701 100 10 670 100 980 100
В 80 143 750 122 1 773 104 10 209 93 726 74
с 85 152 731 119 1788 105 10 211 9» 1601 163
D 76 136 693 114 1862 109 11217 105 1 912 195

Табл. 59 свидетельствует о том, что запасы питательных ве
ществ, особенно азотных и фосфорных солей, при рубках ухода 
заметно повышаются. При этом наибольшее повышение дали низо
вой средний (С) и слабых”! (В) методы. Сильное низовое прорежива
ние (D) меньше увеличило запасы подвижных питательных веществ 
(не считая данных по магнию). Соединения кальция не увеличи
лись по секциям слабого и среднего прореживания, а магния — 
по секциям слабого прореживания, что, очевидно, связано с неко- 
*) i

13* Г . Н е с т е р о в
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торой неоднородностью рельефа этих секций и секций сильного 
прореживания и контроля.

Для сопоставления прироста древесины с запасом питательных 
веществ в почве приведем табл. 60.

Из табл. 60 видно, что увеличение запаса питательных веществ 
в почве ведет к увеличению общего прироста древесины (если мы 
сравниваем попарно однородные участки, в частности А с D и В 
с С). Из этой же таблицы видно, что во всех случаях при рубках 
ухода увеличение площади питания и запаса подвижных соеди
нений на одно дерево приводит к увеличению прироста каждого 
отдельного дерева.

О влиянии рубок ухода на влажность почвы некоторое пред
ставление могут дать исследования БелНИИЛХ (Лосицкий). 
Согласно этим наблюдениям, в бору-зеленомошнике 35 лет влаж
ность верхнего 50-сантиметрового слоя почвы при рубках ухода 
уменьшилась:

при вырубке только сухих деревьев н а ............................ 15,9%
при вырубке 15,4% запаса н а ......................................................................... 40,4%

» » 23,5% » » ............................ • ....................; .................... 59,5%

Это подтверждает то положение, что густой лес лучше хранит 
влагу верхних горизонтов почвы.

В общем же можно сказать, что рубки ухода существенно 
изменяют лесную среду.

В Л И Я Н И Е  РУБОК УХОДА НА УСТОЙЧИВОСТЬ НАСАЖДЕНИЙ  
ПРОТИВ СНЕГОВАЛОВ И СНЕГОЛОМОВ

Снеголомом называется излом стволов, а снеговалом — выво
рачивание деревьев с корнем под давлением снега.

Известно, что древесный полог задерживает на себе большое 
количество снега. Так, в Тимирязевской лесной опытной даче 
накапливалось снега под пологом березняка на 8 %, сосняка 
на 24%, ельника на 40%  меньше, чем на поляне. От 10 до 40% 
зимних осадков, а часто и более, может удерживаться на кронах. 
Снег накапливается на кронах при сырой и безветренной- погоде 
и при большой величине хлопьев. Сухой снег в холодную погоду 
не дает больших скоплений на кронах. Давление снега на кроны 
может достигать 300—500 тыс. кг/га, что равно давлению в 0,5— 
2,5 кг на 1 см2 поперечного сечения стволов на высоте груди> 
Особенно велико давление снега в ельниках, меньше—в сос
няках.

В периоде чащи и жердняка, когда насаждения бывают очень 
густыми, давление снега может быть предельным (до 500 тыс. кг). 
В старших возрастах, когда насаждения изреживаются, онониже-^
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до 300 тыс. кг. Так как площадь сечения стволов от первого случая 
к последнему нарастает (от 20 до 60 м 2 и более), то нагрузка на
1 см2 сечения деревьев падает (от 2,5 до 0,5 кг на 1 см2).

Рис. 77. Снеговал в молодом березняке

Это свидетельствует о крайней опасности снеголома и снего
вала в молодом и жердпяковом возрасте. Особенно сильно стра- 
дают от снеголома и снеговала деревья, отставшие в росте и слабо
развитые, с наклоненными стволами, однобокими кронами, плохо 
укорененные, больные, дуплистые, с ассиметричными кронами, 
на мелких и мокрых почвах (рис. 77).
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К ак показал Давыдов, в Сиверском лесхозе число деревьев, 
повреждаемых снеголомом и снеговалом в ельниках 40—45 лет, 
может достигать 120—150 штук на 1 га.

Рубки ухода имеют большое значение в борьбе со снеголо
мом и снеговалом. Низовые рубки резко уменьшают это отрица
тельное явление, так как при них удаляют мелкие снеговальные 
и снеголомные деревья. Верховые рубки первоначально могут 
даже увеличивать снеговал и снеголом, так как при них сохра
няются на корне многие слаборазвитые деревья .К  аналогичным 
результатам может приводить и комбинированный метод. Чаще 
же всего в связи с изреживанием и усилением прироста отдель
ных стволов рубки ухода приводят к снижению снеголома и сне
говала.

Снеговал более опасен на мокрых почвах и при ненормально 
ранних снегопадах, когда почва не успела замерзнуть. Такие 
ранние (октябрьские) снегопады особенно опасны для листвен
ных пород; огромные массы мокрого снега задерживаются в кро
нах лиственных пород и вызывают сильные разрушения в лесу. 
Сосна, произрастающая на черноземных почвах, более чувстви
тельна к снеголому, чем сосна, растущая на оподзоленных 
песках.

В южных районах большие опустошения в лесу производят 
также ожеледи, повторяющиеся периодически (Н. П. Кобранов). 
В горных условиях опасны инееломы.

В тех местностях (горы, север), где снегопады сильны и часты, 
происходит отбор узкокронных форм сосны и ели, так как деревья 
с широкими кронами, задерживающими много снега, выламыва
ются еще задолго до того, как начнут плодоносить.

ВЫХОД СОРТИМЕНТОВ ПРИ РУБКАХ УХОДА

Рубки ухода за лесом, позволяя осуществлять промежуточ
ное пользование лесом, служат источником получения большого 
количества разнообразных и ценных сортиментов. При разделке 
поваленных деревьев необходимо стремиться получить наиболее 
ценные сортименты в наибольшем количестве и не допускать раз
делку хороших стволов на дрова.

При разделке сосновых и еловых деревьев надо последова
тельно заготавливать авиационные, судостроительные и другие 
спецсортименты, а затем пиловочник, т. е. отрезы, идущие на рас
пиловку, строевой кругляк, телефонные и телеграфные столбы, 
шпальные тюльки, подтоварник—мелкий тонкий кругляк, дрова 
крупные и хмыз, сучья; из ели важно заготавливать балансы.

При рубках ухода в дубравах необходимо последовательно 
откряжевывать из поваленных деревьев и заготавливать, помимо 
особо ценных спецсортиментов, пиловочник, бревна, клепочные
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кряжи, подтоварник, рудстойку, жерди и колья, мелкие поделоч
ные материалы, дрова, сучья, хворост.

При рубках ухода в березняках целесообразно из поваленных 
деревьев заготавливать ружейные, фанерные, лыжные и другие 
поделочные кряжи, пиловочник, оси и грядки, оглобли, ручки, 
колья, тычки, дрова, угольник, хворост, веники.

В осинниках заготавливают спичечные кряжи, балансы, 
строительные бревна, подтоварник, жерди, дрова, хворост.

В табл. 61 приведены данные о сортиментном составе и вели
чине древесины, получаемой при различных рубках ухода (соста
влены по материалам ВНИАЛМИ— Горшенин, Лохов, Аникин, 
Ефимова, Безель).

Из табл. 61 видно, что рубки ухода могут давать сравнительно 
богатый ассортимент лесоматериалов, начиная от пиловочника 
и поделочных кряжей и кончая ручками и вениками, не говоря 
уже о дровах и сучьях. Объем массы сортиментов и дров, получае
мых при рубках ухода, может достигать значительных величин— 
от 15 до 100 м3 с гектара и более.

Состав сортиментов и их масса зависят, конечно, в большой 
степени от возраста древостоя и вида проводимых рубок ухода. 
Имеют значение также и состав древостоя, его бонитет, полнота, 
тип условий произрастания, тип леса, а также метод и интенсив
ность рубок ухода.

Осветления и прочистки дают меньшую массу и более ограни
ченный набор сортиментов, в нашем примере—около 15 м3 жердей, 
кольев, обручей, угольника, хвороста, веников и дров. Прорежи
вания дают большую массу и более разнообразный набор лесных 
сортиментов—30—60 м3 и более. В их числе: пиловочник и поде
лочный кряж, подтоварник, рудничная стойка, балансы, жерди 
и колья, грядки и оси, оглобли, ручки, угольник, деловой хворост, 
веники и дровяные материалы.

При проходных рубках, а тем более при рубках-простора, с 1 га 
добывается до 100 м3 древесины и более в виде разнообразных, 
весьма ценных сортиментов: пиловочника, строительных бречрн, 
телеграфных столбов, переводных брусьев, шпальных тюлек, 
подтоварника, рудничной стойки, баланса, вагонной стойки, слег, 
перемети, грядок и осей, оглоблей, ручек, обручей, тычин, 
угольника, поделочного хвороста, веников, веточного корма, 
веточной подстилки, дров и дровяных сучьев.

В насаждениях более сложных составов и формы, высших 
бонитетов и больших полнот при рубках ухода более активными 
методами и большей интенсивности можно получить много дре
весины более разнообразных сортиментов.

^Нередки случаи, когда рубки ухода рассматриваются не как 
мера воспитания леса, а лишь как средство промежуточного поль
зования им. Тогда они превращаются из рубок ухода в рубки при-
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исковые самого худшего характера. Наиболее крупные и лучшие 
деревья, могущие, в будущем образовать наиболее ценный спелых! 
древостой, становятся не объектом ухода, а вырубаются на раз
личные надобности. С превращением рубок ухода в приисковые 
рубки необходимо постоянно и решительно бороться.

* **
Подводя общие итоги анализа отечественного опыта и ис

следований в области рубок ухода за лесом, мы должны еще 
раз признать, что рубки ухода и промежуточного пользования 
лесом в руках лесовода являются могучим средством регули
рования и улучшения состава наших лесов, улучшения их каче
ства, ускорения роста и повышения производительности, улучше
ния санитарного состояния лесов и усиления их устойчивости 
против неблагоприятных воздействий природы—засух, навалов 
снега, ожеледи, нападения вредных насекомых и грибов, пожаров, 
с одновременным улучшением среды леса и получением дополни
тельной древесины до возраста спелости леса.

Рубки ухода и промежуточного пользования лесом являются 
средством массовой лесной селекции, позволяющей решать важ
нейшие задачи улучшения выращивания леса. Это целиком выте
кает из учения Тимирязева, Мичурина, Лысенко.

Рубки ухода надо рассматривать как мероприятие, нужное 
не для леса, а для человека. Лес и без рубок ухода существовал 
тысячелетия и совершенствовался, усиливая стойкость против 
неблагоприятных воздействий природы, хотя эти усовершен
ствования никогда не достигают идеала, ибо непрерывно менялся 
не только лес, но и среда, и притом в самых разнообразных напра
влениях.

Ход развития леса без рубок ухода может не отвечать нашим 
требованиям по качеству и количеству получающейся древесины. 
Скажем, в каком-то месте, например в Тульских засеках, вза
мен прекрасного по качеству дуба будет усиленно развиваться'■ 
осина. Нас же интересует обратный процесс—вытеснение осины 
доброкачественным дубом. В другом месте, например на евро
пейском Севере, возможны случаи, когда вследствие предвари
тельного возобновления ели ее не может сменить осина, которая 
нужна здесь для спичечного или другого производства. В обоих 
случаях природная обстановка не отвечает интересам хозяйства, 
и из этого положения нас могут вывести рубки ухода.

В чистых однопородных насаждениях по ходу развития могут 
сохраняться деревья хоть и сильнорослые, но имеющие пороки, 
а вымирать менее крупные, но прямоствольные. В этом случае 
также желательны рубки ухода, ибо они помогут удалить кривые- 
деревья и вырастить прямоствольные.
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Еще в 1804 г. учитель училища Корабельной архитектуры 
Зябловский в своем курсе «Начальные основания лесоводства»
писал:

«Ежели вырубленные большие пространства засеялись или сами 
собою, или нарочно очень густо, то заботиться о прорубке оных 
почти и не нужно. Сама природа, не терпящая ни мало излише
ства, оные истребляет. Из великого числа поднявнщхся дерев 
большая часть растет худо и сама собою мало по малу в густоте 
глохнет и потому пропадает. Впрочем, можно, особенно при недо
статке лесу, вырубать и употреблять на дрова и тонкие жерди; 
сим заблаговременно стоящий лес получит надлежащую свободу 
для своего росту».

Эти высказывания русского лесовода, жившего 150 лет 
назад, приобретают интерес в связи с последними работами акад. 
Лысенко, который указывает, что в природе не бывает перенасе
ления живых организмов и нет внутривидовохг борьбы за существо
вание. Это положение является дальнейшим творческим разви
тием дарвинизма и вносит существенную поправку в утвержде
ние Дарвина о борьбе за существование, согласно которому 
в природе выделялась борьба не только межвидовая, но и вну
тривидовая, причем вторая считалась особенно острой. Как изве
стно, свои воззрения в этой области Дарвин заимствовал у англий
ского священника Мальтуса, утверждавшего наличие перенасе
ления в обществе. Поправка, внесенная акад. Лысенко в утвер
ждения Дарвина, является, таким образом, ударом по реакцион
ному мальтузианству в биологии.

Из работ акад. Лысенко вытекает также и то, что в связи 
с отсутствием в лесу перенаселения и внутривидовой борьбы за 
существование рубки ухода как средство ослабления внутри
видовой конкуренции лесу не нужны, они нужны человеку для 
удовлетворения его интересов.
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X IY. ГЛАВНОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ ЛЕСОМ, ИЛИ ГЛАВНЫЕ
РУ БК И  ЛЕСА

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ О ГЛАВНЫХ ГУБКАХ ЛЕСА

Главной целью лесного хозяйства является выращивание 
древесины для нужд народного хозяйства, хотя часто на первый 
план и выдвигаются другие задачи, как-то: водоохранное и поч
возащитное применение лесов, применение леса для повышения 
урожайности сельскохозяйственных культур, улучшения климата 
в городах и на курортах, защиты дорог от размывов и заносов, 
сохранения и разведения ценных животных и растений.

Пользование спелым лесом как источником древесины назы
вается главным пользованием. Главное пользование может осуще
ствляться путем так называемых главных рубок, или рубок глав
ного пользования лесом.

Главные рубки нужны не только в лесах, предназначенных 
для выращивания древесины, но и в лесах, используемых в расту
щем состоянии для службы народному хозяйству, так как в этом 
случае лес также используется на древесину. В этих лесах глав
ные рубки нужны как средство поддержания растущего леса 
в соответствующем состоянии, без нарушения тех функций, кото
рые на него возложены. В то же время они должны обеспечивать 
использование выращенной древесины.

Главные рубки леса в СССР имеют выдающееся развитие как 
по своим масштабам, так и по многообразию и тонкости методов 
их выполнения. По разработке леса наша страна занимает первое 
место в мире. Накануне Великой Отечественной войны и вскоре 
после ее победоносного окончания в СССР заготовлялись сотни 
миллионов кубометров древесины в год. Учитывая, что прирост 
древесины в наших лесах большой и далее повышается, а 
потребность в древесине непрерывно растет, мы вправе далее 
развивать эксплоатацию наших лесов в самых широких мас
штабах.

Хорошим уходом и правильной эксплоатэцией можно повы
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сить производительность наших лесов вдвое-втрое и еще более 
н поднять до этого уровня и лесоэксплоатацию.

Методы и способы главных рубок леса, разработанные и при
меняемые в нашей стране, ввиду ее громадных размеров, слож
ности и многообразия экономических условий, широкой географи
ческой, природной изменчивости, высокого уровня науки и интен
сивного развития хозяйства,—отличаются большим разнообра
зием. Они строятся на основе глубокого учета интересов лесного 
хозяйства и лесной промышленности.

Все главные рубки леса, разработанные и применяемые в нашей 
стране, можно подразделить на три рода: а) выборочные, б) сплош
ные и в) постеленные.

ВЫБОРОЧНЫЕ РУБКИ

При выборочных рубках периодически, по мере подрастания 
деревьев, выбирают лучшие для заготовки древесины. Площадь 
никогда не освобождается от леса, и он характеризуется разно- 
возрастностью. Выборочные рубки представляют собой самый 
древний способ эксплоатации леса. Еще первобытный человек 
для различных текущих надобностей рубил отдельные деревья 
и, таким образом, применял способ выборочной рубки леса. Далее, 
выборочные рубки леса развивались, усложнялись и совершен
ствовались на протяжении всех периодов общественного устрой
ства.

В нашей стране широчайших лесных просторов и разнообраз
ных лесных ресурсов сложились свои самобытные виды, или 
формы, выборочных рубок леса. По распространенной термино
логии, все выборочные рубки нашей страны можно свести к трем 
основным видам:

1) приисковые, или рубки на прииск, по качеству;
2) подневольно-выборочные, или рубки по диаметру, рубки 

с вершка;
3) добровольно-выборочные, или возобновительные рубки.
Рассмотрим их по порядку.
П р и и с к о в ы м и  называются рубки отдельных деревьев 

специального качества. Они применяются для заготовки специ
альных сортиментов древесины—авиационных, понтонных, артил
лерийских, резонансовых, фанерных и других лесоматериалов, 
образуемых лишь единичными деревьями.

При этих рубках вырубаются деревья не только с определен
ным диаметром, но и специального качества, например для полу
чения авиадревесины, понтонного леса, резонансовой ели, фанер
ной березы и т. д.

Эти рубки велись у нас давно, ведутся они и в настоящее 
время, причем вырубаются отдельные стволы, удовлетворяющие
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высоким специальным требованиям по качеству. Обычно с 1 га 
вырубается один или несколько стволов, реже несколько десят
ков стволов. В отличие от подневольно-выборочных рубок, кото
рые называют рубками по диаметру, приисковые рубки моад10 
называть рубками по качеству.

Заготовить спецматериалы путем сплошной рубки трудно> 
так как спецсортименты являются лишь сопутствующими материа
лами в основной массе обычных сортиментов—бревен, шпаль- 
ника, балансов, рудстойки и дров. При сплошной рубке для 
заготовки даже небольшой партии спецсортиментов нужно вы
рубить довольно значительную площадь.

Если при приисковых рубках вырубать не отдельные деревья, 
а группы ценных деревьев, то создаются «окна», в которые вры
вается ветер и которые могут являться очагами распада насажде
ний. Такие рубки вредны для леса и нерациональны в лесохозяй
ственном отношении. Они неудобны и в эксплоатационном 
отношении, так как требуют поисков специальных деревьев, 
встречающихся обычно редко, такие деревья рубят ручными 
инструментами, вывозят в индивидуальном порядке при малой 
нагрузке средств транспорта, нередко по бездорожью. Однако 
приисковые рубки необходимы, так как надобность в спецсор- 
тиментах развивается, а быстро повысить содержание в древо
стое стволов специальных качеств нельзя.

В последнее время в научных организациях изучался вопрос
о возможности создания специализированных целевых хозяйств 
по выращиванию спецсортиментов. Наиболее реальным является 
создание специализированных хозяйств по выращиванию руднич
ной стойки, смолоносных пород, гуттоносных бересклетников, 
корзиночных ивняков и некоторых других. Проблема же созда
ния целевых хозяйств по выращиванию авиадревесины, понтон
ного леса, фанерного леса и других наиболее ценных сортиментов 
своего разрешения еще не получила.

Однако по лесоэксплоатационным соображениям следует вести 
борьбу против приисковых рубок и добиваться организации 
сопутствующей заготовки спецматериалов при сплошных руб
ках. Этого часто не делают, и все стволы подряд раскряжевы
вают на обычные программные сортименты—бревна, шпальник, 
балансы, рудстойку, дрова.

П о д н е в о л ь н о - в ы б о р о ч н ы е  р у б  к и —это такие 
рубки, при которых вырубаются здоровые деревья, начиная с ка
кого-либо диаметра и выше, и оставляются на корне фаутные 
деревья эксплоатационных диаметров и деревья более мелких 
диаметров. При таких рубках одновременно вырубается до 60% 
запаса древесины в древостое. Рубки эти носят чисто эксплоата- 
ционное назначение. Интересы лесного хозяйства в этом случае 
являются вторичными, и они удовлетворяются постольку, посколь
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ку это соответственно вытекает из эксплоатационного характера 
рубок.

В нашей стране подневольно-выборочные рубки ведутся на 
протяжении многих столетий. Их можно назвать промышленно- 
выборочными рубками леса (рис. 78).

Квартал одновозрастного 
леса до рубни-,
В нем есть деревья разнога 
развития и размеров

Плавные знака

Крупные, лучшие 
деревья

Мелкие, отставшие 
в росте деревья

“‘-у* Ветровал

1отме квартал после 
промышленной рудка; 
вырудлены крупные лучшие 
деревья, оставлены мелкие 
отставшие в росте деревья•, 
они усьиашт, вываливаются 
ветром

Рис. 78. Схема промышленно-выборочных рубок

Промышленно-выборочные рубки леса можно подразделить 
на следующие виды:

1) йодневольно-выборочные рубки без отвода мест рубок по 
Урочищам и без предварительного назначения деревьев в рубку, 
Учитываемые только по количеству фактически заготовленной 
Древесины;
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2) подневольно-выборочные рубки на отводимых участках 
без предварительного назначения деревьев в рубку и учитываемые 
также только по количеству фактически заготовленной древесины;

3) подневольно-выборочные рубки с предварительным клей
мением деревьев и предварительным учетом назначаемых деревьев, 
как говорят, по пням.

П о д н е в о л ь н о - в ы б о р о ч н а я  р у б к а  п о
к о л и ч е с т в у  б е з  о т г р а н и ч е н и я  п л о щ а д е й  
является наиболее старинным видом рубок этого рода. Она заклю
чается в том, что заготовителю в соответствии с его требованием 
разрешается вырубать все деревья, начиная с определенного диа
метра и выше его, в каком-либо урочище без выделения границ 
площади рубки й без предварительной отметки эксплоатационных 
деревьев. Заготовитель в этом случае по своему усмотрению отби
рает деревья, оставляя нетронутыми все более мелкие и фаутные 
(больные, корявые, изогнутые и пр.) отпускного диаметра. Из 
сваленных деревьев заготовитель берет небольшую, самую лучшую 
часть, а остальное бросает. Учет в этом случае ведется по резуль
татам рубки, определением фактически заготовленного количества 
древесины, что в практике получило название «учета по коли
честву».

Этот вид или форма подневольно-выборочной рубки зародился 
в нашей стране задолго до Великой Октябрьской социалистиче
ской революции, когда хозяйство базировалось на частной основе 
и лесовладелец продавал лес лесопромышленнику, не имея воз
можности из-за низкой интенсивности хозяйства в отдельных райо
нах и низкой отпускной цены на древесину отвести в натуре пло
щадь рубки и заранее установить деревья для нее. Конечно, при 
таких рубках обычно господствовал произвол лесопромышлен
ника.

В настоящее время эти рубки уступили место более совершен
ным и полностью потеряли свое значение. Лишь в крайне отда
ленных, беспредельных, «непроходимых» пространствах нашей 
тайги—Европейского Севера, Сибири и Дальнего Востока, где 
еще не ведется крупномасштабная, индустриальная заготовка 
древесины, в самом начале освоения территории возможны случаи 
мелких местных заготовок по принципу произвольных подне
вольно-выборочных рубок «по количеству» и без отграничения мест 
рубок. Но это только частные моменты, а не типичный вид рубки 
леса.

П о д н е в о л ь н  о-в ы б о р о ч н а я  р у б к а  п о  к о 
л и ч е с т в у  н а  о т г р а н и ч е н н ы х  у ч а с т к а х  отли
чается от предыдущей только тем, что здесь площади рубки зара
нее отграничиваются в натуре и заготовитель не имеет права рубить 
за пределами этих площадей. Это уже некоторый шаг вперед 
в области техники рубок.
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Рассматриваемый вид рубок возник из предыдущего также 
весьма давно, до Октябрьской социалистической революции, и 
быстро изживается более совершенными видами. Он применяется 
в самых ничтожных размерах лишь при подготовке к освоению 
отдаленной лесной территории и отсутствии спроса на древесину.

II о д н е в о л ь н о-в ы б о р о ч н а я  р у б к а  п о  п н я  м, 
или с предварительным клеймением, заключается в том, что для 
вырубки на определенной площади заранее устанавливаются 
стволы, которые клеймятся в двух местах: у шейки корня, на буду
щем пне и на высоте груди на будущем сваленном хлысте дерева. 
При такой рубке исключается произвольный выбор деревьев лесо
заготовителем. Эти рубки у нас также изживаются более совер
шенными сплошными рубками и остаются как метод эксплоатации 
в отдаленных неосвоенных лесах.

, Минимальный отпускной диаметр деревьев устанавливается раз-
{ный: 32, 30, 28, 26, 24, 22, 20, 18, 16 см, в зависимости от потреб

ности в древесине и возможностей ее сбыта. В связи с этим рубка 
может быть самой разнообразной интенсивности. Интенсивность 
рубки меняется не только в зависимости от отпускного диаметра, 
но и от характера древостоя, наличия в нем деревьев разных диа
метров. Но, как правило, при этих рубках выбирается до 60% 
древесины. Последствия таких рубок могут быть для леса весьма 
разнообразными, но чаще всего они отрицательны, особенно 
в одновозрастных древостоях, каких много у нас на севере. После 
рубки на корне остаются деревья того же возраста, но отставшие 
в росте и вымирающие. Будучи выставленными на простор в ред- 
костое, они начинают болеть, хвоя у них усыхает, корневая 
система разрушается от расшатывания ствола ветром. Такие осла
бленные деревья подвергаются массовому нападению вредных на
секомых и грибов, вымирают и вываливаются ветром. Обсе- 
менительная роль остающихся деревьев весьма незначительна, 
а ро.ть их в поддержании лесной обстановки на месте рубки 
слаба, и имеющийся обычно скудный подрост страдает от ко
лебаний температуры, чрезмерной транспирации, конкуренции 
трав.

Другое дело, когда подневольно-выборочные рубки ведутся 
в разновозрастных древостоях. Здесь остающиеся деревья мень
ших диаметров моложе, более жизнестойки, способны приспосаб
ливаться к новым условиям, к большему освещению, хорошо 
противостоят воздействию ветра и в новой обстановке могут даже 
Улучшать свой рост.

Такие деревья хорошо обсеменяют свободные участки, поддер
живают лесную обстановку на площади рубки, где хорошо разви- 
®ается новый подрост. Но во всех случаях, будь то одновозраст- 
иые или разновозрастные насаждения, поскольку их сортимент
ная структура и товарность могут не совпадать с сортиментной

Ь . Г. Нестеров
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структурой и товарностью производственного задания, подневоль
но-выборочные рубки остаются необходимыми.

Д о б р о в о л ь н о - в ы б о р о ч н ы е  р у б к  и —это такИе 
рубки, при которых систематически ежегодно или через несколько

Тот ж е квартал после очередной рубни, повторяемой периодически 
Вырублены нрипные спелые и больные деревья; их п е т о  использу
ется для развития соседних деревьев, по окнам развивается есте - 
стбенное ВозобноВление песо

Рис. 79. Схема хозяйственно-выборочных рубок

лет вырубаются отдельные (;пелые и больные деревья с учетом 
хода естественного возобновления леса. Рубки производятся но 
мере образования новых спелых деревьев, в зависимости от нуж
даемости древостоя в уходе и развития естественного его возобнов
ления. Эти рубки я называю хозяйственно-выборочными (рис. 79).
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Они появились кап реакция на плохое естественное возобно
вление леса при других видах рубок, а также в связи с необхо
димостью в ряде случаев сохранять на месте постоянно лес как 
фактор санитарно-гигиенический, ветрозащитный и т. д.

Хозяйственно-выборочный способ рубок весьма ценен, так 
как обеспечивает непрерывное возобновление, выращивание 
и эксплоатацпю леса. Теоретически он представляет как бы идеал 
лесоводства. В этом способе рубок блестяще используются при
рода леса, его способность к самовозобновлению и самостоятель
ному развитию. Человеку остается лишь лучше содействовать 
ему и эксплоатировать его, причем о каждой породе надо забо
титься по-своему: в сосняках надо беспокоиться о том, чтобы 
молодые сосны не находились долго под отеняющим действием; 
в ельниках надо думать о том, чтобы при разреживании 
древостоя не было ветров; в дубравах надо предусматривать 
уборку излишних угнетающих деревьев второго яруса и кустар
ника—везде нужен тонкий и расчетливый лесоводственный подход.

Тем не менее на практике добровольно-выборочные рубки при
меняются сравнительно редко, обычно в горных защитных, водо
охранных и курортных лесах, где требуется постоянное наличие 

|  леса, во избежание разрушения склонов гор водой, да еще в от
дельных, наиболее ценных равнинных лесах и в опытных и учеб
ных хозяйствах. Ограниченное распространение столь эффектив
ных рубок объясняется главным образом их хозяйственной слож- 

. ностыо. Добровольно-выборочные рубки требуют большого лич
ного внимания лесничих. Назначение деревьев в рубку может быть 
доверено лишь лицам высокой лесоводственной квалификации, 
ибо определение участи дерева здесь составляет сложную и ответ
ственную операцию. Деревья, назначенные в рубку, отмечают 
двумя клеймами: одно ставят на высоте груди, а другое—на пне. 
Это позволяет вести контроль рубки как по срубленным деревьям, 
так и по пням.

Периодическое назначение деревьев в рубку требует большого 
и квалифицированного технического персонала. Самая рубка 
и вывозка деревьев при этой системе бывают весьма сложными. 
Лесорубам надо выискивать отмеченные в рубку деревья, делать 

' большие переходы от дерева к дереву, перенося свои инструменты. 
Перенос бензомоторных пил обременителен, перенос электропил 
с кабелем практически труден. Коэфициент загрузки механизмов 
недостаточен, вывозка отдельно разбросанных деревьев сложна. 
Все это делает добровольно-выборочные рубки малопригодными 
Даже в интенсивных лесных хозяйствах, как рубки чисто лесохо
зяйственного значения. При промышленной же лесоэксплоатации 
эти рубки совсем непригодны.

В нашей стране добровольно-выборочные рубки зародились 
Давно и имеют историю в несколько веков. В XIV—XV столетиях

29*
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в Тульских дубовых массивах велись выборочные рубки военно
стратегического характера с завалом и беспорядочным нагромож
дением деревьев, поваленных среди стоящих на корне, для обо
роны Московского государства от татар.

Особый метод добровольно-выборочных рубок у нас был пред
ложен в начале 30-х годов Воропановым. По мнению автора этого 
метода, каждое нормальное дерево, произрастая в обычном сто
янии в лесу, растет не в полную меру своих природных данных 
и, если разредить около него древостой, почти в любом 
возрасте может значительно усилить свой рост. Поэтому Воро- 
панов предложил систематически вырубать деревья, прошедшие 
период усиленного роста в свободном стоянии, и тем обеспечивать 
условия усиленного роста для деревьев, ранее росших в стеснен
ной обстановке.

Идея этого метода рубок сводится к ведению хозяйства на уси
ленный рост и повышенную производительность лесов.

Итак, можно различать два вида добровольно-выборочных 
рубок: один, когда рубку деревьев производят, исходя из прин
ципов обеспечения естественного возобновления леса; второй 
вид, когда при рубке деревьев исходят из принципов увеличения 
роста всех деревьев. Практически каждый из этих видов пресле
дует обе цели, разница лишь в том, что принимается за главный 
принцип.

Результаты добровольно-выборочных рубок, конечно, не столь 
печальны, как подневольно-выборочных. Здесь, как правило, 
остающиеся деревья в массе не гибнут, нет эрозии и заболачивания 
почвы, смены пород, а происходит нормальное возобновление 
леса, его хорошее развитие и эксплоатация по мере производства 
древесины.

СПЛОШНЫЕ РУБКИ

Сплошные рубки возникли несколько позднее выборочных. 
Первобытный человек не применял сплошных рубок; они ему не 
были нужны. В древнее время сплошные рубки применялись изред
ка, и то не для заготовки древесины, а для расчистки земли под 
поле. Даже в средневековье, при феодализме, сплошные рубки 
были редки. Лишь 100—200 лет назад, при развитии капитализма, 
возникла большая потребность в древесине всех размеров и стали 
возможными массовые сплошные рубки, которые несли собой 
прогресс, ибо они являлись более рациональной и полной формой 
эксплоатации лесов, нежели беспорядочные, не регулируемые или 
слабо регулируемые выборочные рубки приискового и подневоль
но-выборочного характера.

В одном из наиболее ранних в мире курсов лесоводства, принадлежащем 
нашей стране, а именно в курсе Зябловского «Начальные основания лесо
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водства» (изд. 1804 г.), о прогрессивном значении сплошных лесосечных рубок 
сказано следующее: «Для сбережения дерев и избежания недостатка в оных 
при довольном употреблении леса разделяются на лесосеки, под именем 
коих разумеют правильные разделения лесов на некоторые части, соответ
ственно употреблению оных». В другом, также давнем отечественном курса 
лесоводства, а именно в книге А. Длатовского «Курс лесовозобновления 
и лесоразведения» (изд. 1843 г.). по поводу прогрессивного значения сплош
ных рубок сказано: «Рубка, придуманная взамен выборочной, называется 
правильною лесосечною, или правильным хозяйством. Правильное хозяй
ство отличается от выборочной рубки тем, что при нем ежегодно вырубается 
из леса уже не произвольное количество материалов по потребности, но 
только такое, какое лес ежегодно производит, или соразмерное приросту, 
и деревья рубятся не единично и не одни только лучшие, но целыми большими 
или малыми участками и так, чтобы при этом лес надежно возобновлялся 
сам собою».

На протяжении прошлого и текущего столетий сплошные рубки 
леса получили в нашей стране самое широкое распространение 
и превратились в основной способ эксплоатации лесов. Все дру
гие ранее существовавшие виды рубок в значительной мере оттес
нены сплошными рубками, а новые системы выборочных рубок 
не смогли заменить их и имеют, как уже сказано выше, самое незна
чительное распространение.

В настоящее время различают следующие основные виды сплош
ных рубок: 1) сплошные лесосечные; 2) сплошные концентриро
ванные; 3) условно-сплошные. Сущность и различия этих сплош
ных видов рубок могут быть кратко сформулированы следующим 
образом.

Сплошные лесосечные рубки—это рубки мелкими площадями 
в размере прироста древесины в хозяйстве и с соблюдением 
правил, обеспечивающих естественное возобновление выруб
ленные площадей— лесосек. Обычно эти рубки ведутся лесо
секами шириной в 100 м, реже — меньшими — до 50—25 м и 
большими—до 250 м, а длиной по кварталу или спелому участку 
леса.

Сплошные концентрированные рубки—это рубки большими 
площадями, независимо от величины прироста древесины в хозяй
стве и хода возобновления леса, но с расчетом заготовить в одном 
месте наибольшее количество древесины, в наикратчайшее время 
и с наименьшими затратами средств. Обычно сплошные концен
трированные рубки ведут лесосеками шириной в 500—1000 м 
и длиной по мере надобности и по степени возможности, в зави
симости от наличия спелого леса.

Условно-сплошные рубки—это рубки, при которых выру
бается от 60 до 90% запаса древесины на площади, в виде 
самых крупных и лучших деревьев, и оставляются на корне 
до 40—10% запаса, в виде мелких и худших деревьев, незави
симо от их дальнейшей участи и хода естественного возобновле
ния леса.
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Сплошные лесосечные рубки леса

Рубка леса сплошными лесосеками целиком подчинена задаче 
естественного возобновления леса. Успех возобновления леса 
при рубке зависит от наличия следующих четырех условий: 1) не
обходимого количества хороших семян, 2) условий для прораста
ния семян, 3) условий жизни самосева, 4) условий развития под
роста.

, Источником семян на сплошных лесосеках в основном явл я
ются примыкающие стены леса. Деревья стен леса, будучи после 
рубки выставленными на простор, некоторое время болеют, а за 
тем начинают усиленно наращивать свои кроны и значительно 
плодоносят. Таким образом, стены леса как источник семян 
далеко не совершенны. Стены леса приносят много семян только 
в семенной год. К его наступлению лесосека может уя<е покрыться 
мощным травянистым покровом и задернеть, зарасти порослевым 
молодняком, если почва тяж елая—образовать уплотненный 
поверхностный слой, если сухая и песчаная—подвергнуться вет
ровой эрозии. Сырые почвы могут заболотиться.

Налет семян на лесосеку от стены леса зависит от величины 
и окрыленности семян и наличия попутных ветров. Семена осины 
и березы мелкие, легкие, снабжены летательными приспособле
ниями и потому обильно налетают на лесосеки даже на расстоя
ние в 1—2 км. Но нас мало интересуют эти породы. Наоборот, 
чаще мы беспокоимся о том, чтобы они не захватывали лесосек, 
предназначенных для других, более ценных пород. Семена сосны, 
ели, пихты, лиственницы более крупные, имеют мелкие крылышки 
и налетают на лесосеки шириной от 100 до 250 м. Далее семена 
этих пород летят уже единично. Семена кедра, дуба, бука, как 
более тяжелые и не обеспеченные летательными устройствами, 
от стен леса но налетают*в достаточном количестве даже на рас
стояние в 25 м. Некоторым небольшим подспорьем в снабжении 
сплошных лесосек семенами являются почвенные запасы семян. 
Необходимые для полета семян попутные ветры обеспечиваются 
соответствующим расположением лесосек.

Для прорастания семян, как мы знаем, требуется некоторый 
уровень тепла и влаги, а также доступ воздуха. На открытых 
сплошных лесосеках весной обычно эти факторы бывают и количе
ственно и качественно достаточными. На сплошных лесосеках 
подходящая температура и влажность поверхности почвы, необ
ходимые для прорастания семян, наступают раньше, чемпод поло
гом леса. В то время как в лесу еще дотаивают остатки снега, 
на лесосеке обычно уже прорастают семена. Воздуха для прораста
ния семян, как правило, также достаточно, его-лишь недостает 
на заболоченных участках, где семена погружены вводу. Таким 
образом, можно сказать, что условия для прорастания семян на
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сплошных лесосеках в большинстве случаев вполне удовлетвори
тельны.

Гораздо хуже условия для всходов на сплошных лесосеках. 
Климат лесосек и верхние горизонты почвы существенно изме: 
няются с первых же лет после рубки. В лесу царит относитель
ная равномерность температур, а на лесосеках они резко измен
чивы: здесь бывают солнцепеки и заморозки. Солнечные лучи 
целиком достигают напочвенного покрова и часто накаляют по
верхность почвы до 50—60°. Такой солнцепек невыносим для неж
ных всходов, и они в большом количестве гибнут, не успев сфор
мироваться в подрост. Особенно часто наблюдается массовая 
гибель от ожога солнцем в жарких и засушливых районах у всхо
дов тонкокорых теневыносливых пород—ели, пихты, бука, тисса. 
Ночные и особенно утренние заморозки в лесу, под пологом наблю
даются редко и проявляются в слабой степени, так как древесный 
полог задерживает отдачу тепла в верхние слои атмосферы.

На сплошных лесосеках отдача тепла почвой и приземной 
атмосферой происходит беспрепятственно, и здесь передки осен
ние и весенние 'заморозки, губительные для нежных всходов. 
Особенно сильно страдают от заморозков всходы тонкокорых тене
выносливых пород—ели, пихты, бука, тисса и других.

В результате неблагоприятных условий на сплошных, лесосе
ках эти породы не возобновляются до тех пор, пока там не обра
зуется защитный полог из налета и поросли осины, березы и дру
гих мягколиственных пород и кустарников. Прямое возобновле
ние без смены мягколиственными породами ель, пихта и другие 
теневыносливые породы могут дать предварительно, до рубки. 
Если молодому поколению посчастливится простоять несколько 
лет, окрепнуть и хотя бы частично сомкнуться под родительским 
древостоем, то тогда ему не страшны рубки леса и дальнейшая 
жизнь на открытой лесосеке.

Тяжело отражается на всходах иссушение поверхности почвы 
на открытых лесосеках под воздействием солнца и сухих ветров.

Но для всходов страшны не только солнцепек, заморозки 
и суховеи. Для них опасна и губительная конкуренция трав, 
бурно разрастающихся на сплошных лесосеках. Состав и степень 
развития травяного покрова после рубки леса существенно 
изменяются. Тенелюбы, разбросанные в редком стоянии под поло
гом леса, заменяются светолюбами, дающими мощную дернину. 
Сныть, копытень, ландыш, а также мхи и многие другие предста
вители лесов уступают место вейнику, тонконогу и другим жите
лям открытых мест. Светолюбивые травы разрастаются быстро 
и сильно, часто целиком или частично подавляя нежные всходы 
древесных пород. Иногда травяной покров образует на лесосеках 
уже в первые два-три года настолько мощную дернину, что возоб
новление леса без содействия становится невозможным. Тре
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буются рыхление почвы и уничтожение травяного покрова 
(местами).

Особенно опасен травяной покров для всходов и подроста 
на богатых почвах—супесчаных, суглинистых и глинистых, хоро
шего увлажнения. На почвах песчаных и особенно сухих травя
ной покров развивается значительно слабее и обычно мало опасен 
для молодого поколения леса. Но травяной покров сплошных лесо
сек не только ухудшает условия прорастания семян и укоренения 
древесных всходов,—он конкурирует со всходами и подростом 
леса из-за света, влаги и питательных веществ. Возможно даже, 
что у некоторых травянистых растений, особенно злаковых, име
ются корневые выделения, вредные для древесных всходов и под
роста. На поверхности густого травяного покрова накапливается 
сплошной елей снега, и под его навалом всходы ломаются и гиб
нут. Эти отрицательные воздействия травяного покрова сплош
ных лесосек на естественное возобновление леса далеко пре
восходят его положительное значение, которое более всего вы
ражается в защите всходов от солнцепека и заморозков.

Мерою природной самозащиты всходов леса на сплошных лесо
секах от неблагоприятных условий жизни является главным обра
зом наивысшая густота самосева. Наличие на сплошных лесосе
ках более взрослого подроста, образовавшегося под пологом леса 
еще до рубки, повышает общую густоту породы. Такую же полез
ную роль играют и оставшиеся на лесосеке кустарники, хотя они 
и относятся к другой породе. Полезен и родительский лес, примы
кающий к лесосеке и затеняющий ее и охраняющий от иссушаю
щих, холодных и других ветров. Однако факторы, положитель
ные для возобновления леса на сплошных лесосеках, бывают 
в минимальной степени, а отрицательные всегда действуют 
в максимальной степени.

Условия развития на сплошных лесосеках подроста более 
благоприятны. Молодые деревца 2—3—5 лет более устойчивы 
против солнцепека и заморозков. Они меньше боятся конкурен
ции трав, так как часто господствуют над ними. В то же время 
подрост нуждается в свободной обстановке для своего развития, 
а эту обстановку ему и предоставляет сплошная лесосека. В тех 
случаях, когда подрост в группах или целиком сомкнулся (в воз
расте 8—10 лет), сплошная лесосека является для него лучшей 
обстановкой.

Болезненное состояние на сплошных лесосеках переживает 
тот подрост, который образовался и долго развивался под поло
гом леса, до его рубки. Будучи внезапно выставлен на простор, 
этот подрост страдает от солнца, ветров и нарушения водного 
баланса из-за более сильной транспирации при недоразвитой кор
невой системе. Через несколько лет некоторая часть такого под
роста оправляется, другая же погибает.
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Подрост, сформировавшийся из всходов последовавшего за 
рубкой возобновления, более устойчив и надежен, так как с ран
них лет морфологически, анатомически и физиологически разви
вается применительно к условиям сплошных лесосек.

Итак, мы видим, что возобновление леса на сплошных лесо
секах идет при больших трудностях, в сложной, совершенно осо
бой обстановке. На сплошных лесосеках происходит полная смена 
приземного слоя атмосферы, поверхностной части почвы, живого 
растительного покрова и, конечно, животного мира (насекомых, 
червей, птиц и т. д.).

Рассмотрим теперь организационно-технические показатели 
сплошных рубок, имеющие существенное значение для естествен
ного возобновления леса. Это—ширина лесосек, способ их при
мыкания, срок примыкания, направление лесосек, направление 
рубки.

Лесосекой называется площадь леса, отводимая для рубки. 
Лесосеку обычно назначают в виде прямоугольника, протяги
вающегося через весь квартал или через всю площадь спелого леса 
в квартале. Очень часто, когда размер и конфигурация участка 
спелого леса близки к необходимой лесосеке, под рубку отводят 
весь участок спелого леса. Таким образом, лесосека может ока
заться квадратной, трапециевидной, пятиугольной, многогранной. 
Длина лесосек принимается, как правило, равной стороне квар
тала или длине спелого участка в квартале и равняется 0 ,5—
1 км. П ри установлении ширины лесосек исходят из того расстоя
ния, на которое налетают семена от стены леса и при котором 
стены леса могут сохранить всходы от солнцепека, сухих ветров 
и других неблагоприятных воздействий природы.

Установлено, что для основных наших древесных пород—сосны, 
ели, дуба и д р .—наиболее рациональны лесосеки шириной в 100м. 
На это расстояние удовлетворительно налетают семена сосны 
и ели; при такой ширине лесосеки создаются лучшие условия для 
развития всходов этих пород и дуба, образующегося обычно 
предварительным возобновлением до рубки; на таких лесосеках 
меньше опасность солнцепека, ветров, нет излишнего затенения 
и иссушающего и обедняющего действия материнских стен леса; 
такие лесосеки сравнительно удобны и в эксплоатациопном отно
шении, предоставляя достаточно места для валки деревьев, их 
разделки и вывозки древесины.

Однако иногда закладываются сплошные лесосеки и шириной 
менее 100 м—75 м, 50 м и 25 м, а также шириной более 100 м—до 
150 м, 200 м и 250 м; лесосеки уже 25 м и шире 250 м почти 
никогда не применяются, так как на них плохо идет естественное 
возобновление леса. Различают лесосеки узкие, средние и широ
кие. Узкими называют такие, ширина которых не превышает 
высоты срубаемого древостоя; у средних ширина лежит в преде
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лах от одной до двух высот леса, а у широких она превышает две 
высоты древостоя. Однако такое деление сплошных лесосек но 
ширине вряд ли может нас удовлетворить, так как наиболее рас
пространенные лесосеки, имеющие ширину 100м, будут относиться 
к числу широких, а не средних. Лучше считать узкими те лесо-

U

Рис. 80. Схема сплошных лесосечных рубок с непосредствен
ным примыканием лесосек

секи, которые имеют ширину менее двух высот леса (до 50 м), 
средними—те, ширина которых лежит в пределах двух-четырех 
высот леса (от 50 м до 100 м), а широкими—ширина которых 
превышает четыре высоты леса (более 100 м).

Способ примыкания лесосек представляет собой порядок при
мыкания последующих лесосек к предыдущим. Существуют четыре 
основных способа примыкания лесосек: непосредственное, черес
полосное, кулисное и шахматное.
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П р и  н е п о с р е д с т в е н н о м  п р и м ы к а н и и  лесо
сек каждую новую лесосеку размещают непосредственно рядом 
с предыдущей. Рубки в этом случае носят название сплошных 
лесосечных с непосредственным примыканием лесосек (рис. 80). 
Это—наиболее распространенные у нас в средних широтах рубки.

С

Направление Направление

Рис. 81. Схема сплошных чересполосных рубок

При умелом их проведении удается обеспечивать естественное 
возобновление леса.

П р и  ч е р е с п о л о с н о м  п р и м ы к а н и и  лесосек 
каждую]новую лесосеку назначают не рядом с имеющейся, а через 
полосу леса такой же ширины. Так делают на всем квартале, 
послЬ чего начинают поочередную рубку оставленных полос. 
Весь процесс вырубки лесосек и полос принято укладывать в деся
тилетие, что, впрочем, далеко не обязательно. Такие рубки 
называются'чересполосными (рис. 81). Основная идея чересполос
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ных рубок—обеспечить лучшее обсеменение лесосек от полос ц 
возобновление последних под пологом леса до рубки.

Возобновление лесосек первого ряда обычно достигается за 
счет оставляемых полос. Они дают семена для лесосек, располо
женных с двух сторон, тогда как при непосредственном примыка
нии обсеменительная стена бывает лишь с одной стороны. Возоб
новление полос второго ряда лесосеА должно достигаться за счет 
предварительно образовавшегося под пологом подроста, появле
нию и развитию которого содействует боковое освещение. Однако 
в действительности часто вырубаемые полосы возобновляются 
слабо, так как боковое освещение либо способствует зарастанию 
почвы травой, либо оказывается недостаточным для возобно
вления .

Это явление часто усугубляется массовым ветровалом деревьев 
в полосах. Деревья, простоявшие всю жизнь в лесу при безветрии, 
сравнительно легко вываливаются в полосах даже при. ветрах 
средней силы.

В еловых лесах чересполосные рубки почти невозможны 
именно из-за массового ветровала деревьев. В сосновых лесах 
и в дубравах такие рубки менее опасны, так как эти породы более 
устойчивы против ветров.

К  отрицательным последствиям чересполосных рубок над* 
отнести так называемое изрешечивание лесного массива, в резуль
тате чего лес утрачивает ту ценную внутреннюю среду, которую 
сам себе создает для возобновления, развития и обеспечения устой
чивости против неблагоприятных явлений. Поэтому чересполос
ные рубки, как несовершенные, могут иметь лишь частное значе
ние. Они, например, могут быть успешными в свежих борах.

К у л и с н о е  п р и м ы к а н и е  л е с о с е  к —это то же 
чересполосное примыкание, но с более широкими полосами (кули
сами), равными по ширине двум, трем и более лесосекам (рис. 82). 
При этой системе рубок оставленные полосы вырубаются уже лесо
секами, примыкающими непосредственно друг к другу, и в порядке 
той очереди, которая была принята для первого ряда лесосек. 
Кулисные рубки отличаются от чересполосных и тем, что оставлен
ные полосы—кулисы—вырубаются не в первом, а во втором или 
третьем десятилетии. Достоинства и недостатки у кулисных рубок 
в основном такие же, как и у чересполосных.Разница только  
в том, что при кулисных рубках последние полосы составляют 
не половину площади, как у чересполосных, а всего лишь */з или 
7 4, а иногда и меньше. В практике чаще всего применяют черес
полосные, а не кулисные рубки, так как они проще;

П р и  ш а х м а т н о м  п р и м ы к а н и и  л е с о с е к  лесо
секи располагают в шахматном порядке и вырубают в две очереди. 
Шахматное примыкание лесосек чаще всего применяют при ква
дратных или прямоугольных лесосеках.
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С р о к  п р и м ы к а н и я  л е с о с е  к —этот тот период, 
через который последующие лесосеки примыкают к предыдущим. 
Если при сплошных лесосечных рубках с непосредственным при
мыканием закладывать новую лесосеку рядом со старой в следую
щем же году, то может случиться, что стена леса будет убрана

С

Рис. 82. Схема сплошных кулисных рубок

До того, как она выполнит свои обсеменительные функции по отно
шению к примыкающей лесосеке. Как правило, не следует выру
бать примыкающую стену леса в течение пескольких лет, до насту
пления семенного года. Срок примыкания лесосек обычно в лесо
водстве приравнивают к периоду повторяемости семенных лет: 
Для сосны 3 —4 года, для ели 4—5 лет. Однако это правило часто 
ие может полностью удовлетворить нас, так как даже большое 
количество семян в один год не всегда обеспечивает нормальное
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возобновление леса. Так, в сухих борах налетающие семена и обра
зующиеся из них всходы в большом проценте гибнут, и иной раз 
надо ждать 5—10 лет и более, чтобы лесосека удовлетворительно 
возобновилась. Срок примыкания лесосек в таком типе леса жела
тельно продлить до 5 лет и долее. В заболоченных сосняках и ель
никах также желательно увеличить принятые сроки примыкания 
лесосек.

Д ля древесных пород с тяжелыми семенами, как-то: дуба, 
бука, каштана, кедра, срок примыкания лесосек нет смысла увя
зывать с повторяемостью семенных лет, ибо они не налетают 
от стены леса на лесосеку.

В этом случае возобновление сплошных лесосек можно полу
чить главным образом предварительное, до рубки. Однако срок 
примыкания лесосек в этих условиях нельзя принимать ежегод
ный. В случае плохого предварительного возобновления или даль
нейшей гибели молодняка из-за контрастного характера условий 
жизни на сплошных лесосеках может образоваться большой 
пустырь, лишенный защитного и водоохранного действия леса. Воз
можна также смена ценных пород малоценными, нарушающая 
идею хозяйства. Наиболее часто устанавливают срок примыка
ния в 3 года. В насаждениях из мягколиственных пород, у кото
рых семенные годы бывают почти ежегодно и обильные, а всходов 
и поросли образуются десятки и сотни тысяч экземпляров на 1 га, 
срок примыкания полос можно сократить до 1—2 лет.

Н а п р а в л е н и е  л е с о с е к  и —это направление, в кото
ром расположена лесосека по длине. Оно имеет большое лесовод- 
ственное и лесоэксплоатационное значение. От направления лесо
секи зависят налет семян от примыкающего леса, действие ветра 
и возможность солнцепека на местах развития всходов.

Если лесосека вытянута не вдоль, а поперек господствующих 
ветров, то обсеменение от примыкающей стены леса будет наилуч
шим. Д ля защиты лесосеки от ветра также лучше, если она рас
положена поперек господствующих ветров. От солнцепека лесо
сека будет лучше всего защищена, если она расположена с вос
тока на запад. Тогда примыкающая стена леса при южном поло
жении солнца будет давать на лесосеку тень. Это особенно важно 
в засушливых юго-восточных районах, например в Бузулукском 
бору, но нежелательно на севере на сырых почвах. Там целесо
образно располагать лесосеки с юга на север. По оврагам и бал
кам, тем более в горных районах, желательно располагать лесо
секи поперек склонов, чтобы уменьшить сток воды. В поймах рек 
лесосеки направляют поперек пойм, чтобы в некоторой мере их 
дренировать и тем улучшить возобновление леса.

С лесоэксплоатационной точки зрения лесосеки надо напра
влять так, чтобы обеспечить удобство лесоразработки и транс
порта.
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Н а п р а в л е н и е  р у б к и —это направление, в котором 
назначаются новые лесосеки. Оно, естественно, бывает попереч
ным по отношению к длине лесосек. Направление рубки имеет 
существенное значение в лесохозяйственном и лесопромышленном 
отношении. Золотое правило гласит, что направление рубок 
должно быть прямо противоположным направлению господствую
щих ветров. Это содействует обсеменению лесосек и необходимо 
для защиты всходов. Кроме того, при таком направлении рубок 
стена леса предохраняется от ветровала. Если при закладке лесо
секи стена леса с деревьями, привыкшими к слабым ветровым воз
действиям в лесу, будет поставлена под прямой открытый напор 
ветра, то деревья не выдержат и будут вываливаться. Особенно 
опасен ветровал для таких пород, как ель, и других пород с поверх
ностной корневой системой.

Вопрос о направлении рубок должен решаться в комплексе 
с вопросом о направлении лесосек, так как они взаимно связаны. 
Главенствующее значение в разных случаях будет иметь то напра
вление рубок, то направление лесосек. Все зависит от древесной 
породы и условий среды.

Лесопромышленное значение направления рубок заключается 
в том, что от него зависят размещение лесотранспортных путей, 
их наращивание, трелевка, валка и разделка леса. Однако при 
сплошных лесосечных рубках считаются в первую очередь с лесо
хозяйственными соображениями, а затем уже с лесопромышлен
ными. Как правило, направление рубок определяется по лесовод- 
ственным соображениям, в частности его назначают прямо проти
воположным господствующим ветрам, и задачи лесоразработок 
решают, считаясь с избранным направлением. f

Меры содействия естественному возобновлению леса 
при сплошных лесосечных рубках

В отличие от мер содействия естественному возобновлению 
леса, которые проводятся на открытых площадях спустя разное 
время после рубки, здесь меры содействия проводятся одновре
менно с рубкой. Они заключаются: а) в оставлении на сплошных 
лесосеках так называемых семенников (семенных деревьев),
б) в оставлении подроста, образовавшегося под пологом до рубки,
в) в очистке лесосек. Наряду с этими мерами применяются и те, 
которые приняты на старых невозобновившихся лесосеках: рых
ление почвы, подсев и подсадка леса, прополка и вырубка 
конкурентных растений, регулирование пастьбы скота.

О с т а в л е н и е  с е м е н н и к о в .  Так как стены леса, 
примыкающие к лесосекам, не всегда обеспечивают вырубку семе
нами, начали оставлять на лесосеках отдельные деревья семен
ного назначения—семенники. После того, как семенники при
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выкнут к открытой обстановке, начнут обильно плодоносить 
и обсеменят лесосеку, их убирают. Уборку семенников в практике 
совмещают с рубками ухода в образовавшихся молодняках. Но 
чтобы причинить меньший ущерб молодняку при валке, разделке 
и вывозке семенников, лучше убирать их как можно раньше, сра
зу после получения надежного естественного возобновления леса.

Идея и практика оставления семенников родились у нас давно, 
почти одновременно со сплошными рубками. В X I I—X III вв. 
в лесах Киевского и Московского княжеств уже были попытки 
оставлять на сплошных лесосеках семенники. Однако этот прием 
вошел твердо в практику лишь 150—200 лет назад, когда сплош
ные рубки получили массовое распространение. О семенных 
деревьях, оставленных на лесосеках, писал еще в 1804 г. Зяблов- 
ский. Обстоятельно изучил этот вопрос в прошлом столетии Огиев- 
ский. Занимались им и многие другие лесоводы, в частности Моро
зов, Тюрин, Кузнецов, Тимофеев и др.

Эффект от семенников зависит от многих причин. Семенники, 
так же как и примыкающие стены леса, испытывают при внезап
ной перемене обстановки серьезные потрясения, кончающиеся 
иногда их гибелью. Они болезненно переживают резкие колебания 
температуры на открытом месте, на них весьма отрицательно 
влияет усиление транспирации, они сильно страдают от раскачи
вания ветром.

Исследованиями Огиевского еще в прошлом столетии было 
установлено, что сосновые семенники .осваивают новые условия 
примерно четыре года. За это время они наращивают корневую 
систему и увеличивают кроны, после чего начинают усиленно 
плодоносить. За это время сплошные лесосеки часто успевают 
задернеть. Учитывая это, Огиевский предложил готовить семен
ники к новой обстановке и усиленному плодоношению года за 
четыре до рубки насаждения, изреживая вокруг них некоторое 
пространство.

Успех дела также сильно зависит от выбора семенников. Он 
определяет и численность и качество будущего потомства. Поэтому 
выбор деревьев на семенники следует рассматривать как меру 
селекции (искусственного отбора).

В качестве семенников надо выбирать лучшие по развитию 
и наследственным свойствам деревья.

С е м е н н ы е  д е р е в ь я  д о л ж н ы  о т н о с и т ь с я  
к ч и с л у  в ы с ш и х  к л а с с о в  р а з в и т и я ,  лучше йо II 
классу роста и высокому классу развития, а в отдельных случаях 
к I и III классам роста и тоже высшим классам развития.

С е м е н н и к и  д о л ж н ы  и м е т ь  х о р о ш о  р а з 
в и т ы е  к р о н ы ,  длиной: у светолюбивых пород—около 2/3, 
а у теневыносливых—около 4/5 высоты ствола, так как деревья 
со слабой кроной дают мало семян.
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К о р н и  у с е м е н н и к о в  н е  д о л ж н ы  в ы с т у 
п а т ь  н а  п о в е р х н о с т ь  п о ч в ы ,  так как такие деревья 
легко вываливает ветром.

В о з р а с т  семенников н е  д о л ж е н  б ы т ь  ч р е з 
м е р н о  в ы с о к и м  и л и  с л и ш к о м  м о л о д ы м .

С у х о в е р ш и н н ы е  и б о л ь н ы е  д е р е в ь я  о с т а 
в л я т ь  н е ц е л е с о о б р а з н о ,  так как они плохо плодоно
сят и часто по наследственным свойствам оказываются неус
тойчивыми против болезней.

К о р я в ы е  и с у к о в а т ы е  д е р е в ь я  т а к ж е  не  
с л е д у е т  о с т а в л я т ь  в качестве семенников, так как 
многие из них передают эти свойства потомству.

Семенники можно оставлять далеко не у всех древесных пород 
и не при всяких условиях местопроизрастания.

Хорошие результаты дают сосновые семенники. Они, как пра
вило, ветроустойчивы, выносливы, сравнительно быстро разви
вают на лесосеках свои кроны и обильно плодоносят, распространяя 
семена в радиусе на 50—100 м. Однако в сырых и заболоченных 
типах леса, в частности в группе сосняков-долгомошников и сосня
ков сфагновых, где корневая система у деревьев бывает поверхно
стной, оставлять семенники нецелесообразно.

Оставлять семенники ели, как правило, бесполезно, так как 
их вываливает ветром. Однако в ельниках свежих, на хорошо дре
нированных почвах, ель может давать относительно глубокую 
корневую систему и быть ветроустойчивой, поэтому в таких усло
виях ель можно оставлять на семенники.

Оставлять семенники лиственницы вполне возможно и целе
сообразно в большинстве типов леса.

Дубовые семенники оставлять нецелесообразно, так как 
семена дуба тяжелы и не разносятся ветром, а самые 
семенники, будучи выставлены на простор, покрываются водяными 
побегами.

Семенники березы и осины дают изобилие семян и не страдают 
от перемены условий, но в этих породах обычно не бывает надоб
ности; чаще всего лесоводу приходится оберегать от них молодое 
насаждение.

Вопрос о том, сколько оставлять семенников, можно решить 
двумя путями: теоретическим расчетом и по опыту.

При расчете надо исходить из биологических свойств древес-' 
ных пород и данных исследований. Расчет потребного числа семян 
можно вести по площади, обсеменяемой одним семенником, или 
по числу семян одного дерева и грунтовой их всхожести.

В первом случае расчет может быть произведен по формуле:

9 ООО

30 в .  р .Н естер о в
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где:
N  — число семенников на 1 га;

9000  — плошчдь, подлежащая обсеменению, в квадратных 
метрах (1 га минус 1[1Ь площади, обсеменяемой стеной леса 
при ширине лесосек 100— 150 м); 

кг*—площадь, обсеменяемая одним семенником при радиусе 
действия семенника г м.

Допустим надо рассчитать число семенников сосны. Радиус 
действия одного семенника со всех сторон и в достаточно надеж
ном размере можно принять в х/2 высоты древостоя, т. е. в 15 м. 
Тогда будем иметь:

9000 9000 .
3,14х 15х 15~ = т ,5 = 13 сменников на 1 га.

Проф. Ткаченко приводит другую формулу:
N =  W 0_a 

Ъ . р

где:
N  — число семенников;
а — необходимое число всходов в тысячах на 1 га;
Ь — средний урожай семян семенников в тысячах на 1 га;
р — процент грунтовой всхожести в данных условиях.
Например, надо определить число семенников для свежего 

бора. Нам нужно иметь 25 тыс. всходов на 1 га. Известно, что 
в урожайный год одно дерево дает около 10 тыс. семян, а грунто
вая всхожесть на данной почве при очистке лесосек равна 20%. 
Тогда искомое число семенников будет:

д г  100x25 . о с - .
Ч0х20” =  семенников на 1 га.

Для пользования этой формулой требуется еще больше показа
телей, из которых исходные данные—средний урожай семян 
на дерево и средняя грунтовая всхожесть—чрезвычайно измен
чивы и трудно определимы.

Поэтому обе формулы практического применения не имеют, 
но они важны для понимания факторов, определяющих процесс 
обсеменения площади.

Опыт и практические рекомендации о численности семенников 
были самые разнообразные. Так, например, как отмечает Моро
зов, в Хреновском бору в 1866 г. было рекомендовано оставлять 
60 семенников на 1 га. Огиевский по результатам своих исследо
ваний в Орловской, Черниговской и Киевской обл. рекомендовал 
оставлять 25—57 семенников сосны.

Кузнецов предложил число семенников определять в зависи
мости от типа леса. Так, по бассейну реки Суры он предложил
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оставлять: в сухом и комплексном борах—40—50 семенных 
деревьев, в свежем наземистоми влажном борах—30—40 и в субо- 
рях—20—30 на 1 га. Тюрин на основании своих длительных иссле
дований, проведенных в Брянском лесном массиве, рекомендовал 
оставлять 30—40 сосновых семенников на 1 га. В «Правилах 
рубки леса Главлесоохраны при СНК СССР» (1938 г.) рекомендо
валось оставлять на 1 га 15—20 семенников в сосняках-бруснич
никах и верещатниках и 25—40 в сосняках с трудными условиями 
возобновления. Исследованиями, проведенными нами с Летков- 
ским в 1939—1940 гг., было установлено, что число семенников 
должно определяться не только типом леса, но и шириной лесо
секи. Оказывается, чем шире лесосека, тем условия на ней более 
резко отличаются от лесных, что приводит к большему проценту 
гибели семенников. На лесосеках шириной в 100 м в сосняках 
с благоприятными условиями возобновления, т. е. свежих и влаж
ных, требуется лишь 10 семенников на 1 га, а в сосняках сухих, 
с трудными условиями, надо оставлять 15 деревьев на 1 га. На лесо
секах шириной в 250 м в сосняках первой группы надо оставлять 
25 семенников на 1 га. На лесосеках шириной более 250 м надо 
оставлять 40—50 семенников на 1 га, так как они тут сильно 
болеют, в большинстве усыхают и вываливаются ветром.

Размещать семенники на лесосеке можно одиночным и группо
вым способом. При сплошной лесосечной, а не концентрированной 
системе рубок обычно применяется одиночное размещение семен
ников. Лишь лиственничные семенники рекомендуется оставлять 
группами по 3—5 штук, чтобы обеспечить лучшее перекрестное 
опыление и меньший процент пустых семян.

Равномерность в размещении семенников нежелательна. Близ 
стены леса на полосе в 10—15 м, где обсеменение обеспечивается 
стеной леса, семенники не оставляют. На середине лесосеки семен
ников оставляют больше. Лучше размещать их на возвышенных 
местах. Не следует оставлять семенники в группах подроста. 
Если почва зарастает травянистыми растениями, ее целесообразно 
рыхлить площадками или полосами.

Семенники убирают вскоре после возобновления площади, 
когда самосев достиг возраста 3—5 лет; тогда молодняк меньше 
повреждается при валке, разделке и вывозке семенников. Семен
ники лучше убирать зимой, когда молодое поколение леса защи
щено снегом.

Уборка семенников относится в практике к числу мер ухода 
за лесом и часто совмещается с рубками ухода. Чтобы лесозагото
вители во время общей рубки не срубили и семенников, на семен
ных деревьях надо ставить клейма в лапу (в основание ствола), 
кольца и номера масляной краской на высоте груди.

О с т а в л е н и е  п о д р о с т а .  Под пологом спелого леса 
очень часто имеется подрост разного возраста. При сплошных

30*
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лесосечных рубках лесозаготовители стремятся срубить и подрос? 
особенно если он крупный и достигает */2 высоты спелого древо
стоя. Более мелкий подрост при валке, разделке и вывозке леса 
сильно повреждается. В результате есть опасность потерять уже 
имеющееся предварительное возобновление леса.

Между тем при сплошных лесосечных рубках оставление 
подроста является ценной мерой обеспечения естественного возоб
новления леса. Для ельников, например, в связи с их теневыно
сливостью характерно наличие под пологом большого количества 
подроста, из которого после рубки образуется новый молодой 
лес, устойчивый против солнцепека, заморозков, ветра, трав, 
в то время как при последующем возобновлении образование ело
вого молодняка возможно лишь через смену пород. Для дуба при 
сплошных лесосечных рубках возможно лишь предварительное 
естественное возобновление под пологом леса.

Существенное значение имеет подрост и как источник семян 
для дополнительного последующего возобновления.

Нельзя также недооценить и значение оставляемого на сплош
ной лесосеке подроста как создателя лесной среды.

Таким образом, не вникая далее в подробное рассмотрение 
этого вопроса применительно к древесным породам и среде, сле
дует рекомендовать при сплошных лесосечных рубках оставлять 
подрост.

Прочие меры специального содействия естественному возоб
новлению леса, как-то: рыхление почвы, подсев и подсадка леса, 
прополка трав, регулирование пастьбы скота и огораживание возоб
новляемой площади, назначаются в таком же порядке, как и на 
невозобновивщихся лесосеках прошлых рубок. Однако эти меры 
содействия естественному возобновлению следует проводить одно
временно с рубками, а не спустя несколько лет, когда лесо
секи имеют вид пустырей и заросли травами нежелательных 
пород.

Сплошные лесосочные рубки обладают значительными достоин
ствами:

1) они очень часто, хотя и не всегда, обеспечивают естест
венное возобновление леса и ценны своей лесоводственной 
простотой;

2) они более удобны в лесоэксплоатационном отношении, 
нежели другие, так как при этой системе рубок работы сосредо
точены на меньшей площади и ведутся в большем объеме, однако 
все же еще недостаточном для широкой механизации работ;

3) при сплошных лесосечных рубках пастьба скота исклю
чается на меньшей площади, чем при выборочных и постепенных 
рубках, что очень ваяшо для развития животноводства.

Однако сплошные лесосечные рубки имеют и серьезные недо
статки:
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1) возобновление леса обеспечивается не всегда;
2) почва часто используется для выращивания древесины 

с перерывом, ввиду слабости возобновления леса;
3) водоохранное и почвозащитное действие леса прекращается 

с момента его вырубки на ряд лет, до тех пор, пока не образуется 
надежный молодняк; в результате горные склоны могут размы
ваться водой, пески развеваться ветром, берега водоемов обвали
ваться от подмывов, а также от смыва поверхностным стоком 
воды.

Из анализа сплошных лесосечных рубок видно, что это—сис
тема рубок лесохозяйственного, а не промышленного профиля.

В практике нашего лесного хозяйства сплошные лесосечные 
рубки являются основными и наиболее распространенными. 
Особенно приняты сплошные лесосечные рубки лесосеками шири
ной в 100 м, с непосредственным примыканием через 3—5 лет, 
с направлением против господствующих ветров. Эти рубки наи
более употребительны в лесах сосновых, еловых, дубовых. В ле
сах осиновых и березовых применяют лесосеки шириной в 250 м 
со сроком примыкания в 1—2 года, также с непосредственным 
примыканием и с направлением против господствующих ветров.

Сплошные концентрированные рубки •

Сплошные концентрированные рубки—это рубки большими 
площадями, когда ширина вырубки превышает 250 м, а чаще 
всего достигает 500—1000 м и иногда доходит до 2000 м. 
Они рассчитаны на крупные механизированные лесоразработки 
(рис. 83).

Величина единовременно вырубаемой площади в интересах 
лесоэксплоатации должна быть наибольшей, но практически она 
определяется грузоподъемностью лесовозного транспорта, раз
мещением подъездных усов и расстоянием трелевки.

Способы и особенности рубки при этих условиях должны выте
кать из сути технологического процесса лесоэксплоатации, кото
рый определяется транспортом леса. Применительно к избранному 
виду, мощности и размещению лесовозного транспорта избирается 
и размещается складское, трелевочное и валочное оборудование, 
а следовательно, устанавливается и способ рубки.

Наиболее широко у нас распространены типы лесотранспорта, 
указанные в табл. 62.

Массовое распространение в практике имеют следующие 
пять типов лесотранспорта: железные дороги узкой колеи с меха
низированной тягой, тракторно-ледяные дороги, авто-грунтовые 
дороги, дековильные дороги (с конной тягой) и конно-ледяные 
дороги. В связи с этим можно выделить пять видов концентриро
ванных рубок, базирующихся на названных видах транспорта:
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1) рубки на базе железнодорожного транспорта узкой колеи 
с механизированной тягой;

2) рубки на базе тракторно-ледяных дорог;
3) рубки на базе авто-грунтовых дорог;
4) рубки на базе дековильных дорог;
5) рубки на базе конно-ледяных дорог.

С

Рис. 83. Схема сплошных концентрированных рубок

Эти виды рубок различаются в основном по размерам годовой 
площади рубок, величине составляющих лесосек и характеру 
повреждений поверхности почвы.
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Т а б л и ц а  62

Основные виды лесовозного транспорта н отвечающие им 
размеры лесосек

Наименование типа 
дороги

Минимальная 
годовая на

грузка 
в тыс. м3

Максимальная 
годовая на

грузка 
в тыс. м3

Минимальная 
годовая пло
щадь рубки 
в тыс. га*

Максимальная! 
годовая пло
щадь рубки 

в тыс. га

Оптималь
ная ширина 

лесосеки 
в м при ти
пичных ви

дах тре
левки

Железная дорога широкой 
колеи .....................................

Железная дорога узкой ко
леи с паротягой ................

Тракторно-рельсовая . . . .

Подвесная

Железная дорога узкой ко
леи с мототягой .................

Тракторно-ледяная ................

Авто-лежневая и автогрунто- 
вая

Железная дорога узкой ко
леи с конной тягой . . . .

Конно-лежневая . . 

Конно-ледяная . .

2000
200 1,3 1000—2000
и более 13,3

100 0,7 500—1500
500 3,3
100 0,7 500—1000
300 2,0
150 1 ,0 500—1000
250 1,7
60 0,4 500—1000
200 1,3
40 0,3 500—1000
250 1,7
75 0,5 500—1000

300 2 ,0

30 0,2 250—500
75 0,5
15 0 ,1 250—500
60 0,4 1
15 0 ,1 I
40 0,3 j  250—500

150 м3.* При среднем запасе на 1 га в 150 м3.

Общая годовая площадь рубок при механизированном лесо- 
транспорте достигает 5—10 км2. Годовая площадь рубок может 
быть представлена в двух вариантах: в виде одной сплошной 
лесосеки или в виде ряда лесосек, располагаемых обычно в шах
матном и ином порядке. Первый случай встречается, второй яв
ляется наиболее обычным. В обоих случаях древесина с лесо
сек трелюется к складам, расположенным у лесотранспортной 
сети. Часть единой лесосеки, с которой древесина трелюется
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на один склад, называется в лесоэксплоатации лесорубочным 
участком.

Лесорубочный участок, с которого древесина стаскивается 
к одному складу, имеет радиус действия, равный расстоянию 
трелевки, и, следовательно, определяет ширину лесосеки. Однако, 
так как один лесорубочный участок не покрывает всего грузо
оборота лесовозной дороги, то требуется устройство возле дороги 
нескольких складов со своими участками, примыкающими друг 
к другу, непосредственно или в шахматном порядке. Допустим, 
если дорожная сеть с усами устроена через 1 км и расстояние 
трелевки от склада в каждую сторону равно 0,5 км, то лесору
бочный участок будет представлять собой квадрат со стороной 
в 1 км. При запасе древесины на 1 га в 200 м3 запас на всем лесо
рубочном участке составит 20 ООО м3. Если же дорога тракторно
ледяная с грузопровозной способностью в 80 000 м3, то потре
буется иметь на каждый год возле дороги по четыре лесорубоч
ных участка. При этом, если в целом размеры годичной площади 
рубок определяются грузопровозной способностью дороги, то 
ширина, или размеры, отдельных лесорубочных участков зави
сит от затрат на строительство усов лесовозной сети дорог вместе 
с верхними складами и стоимостью трелевки.

У нас, в основном, распространены три вида трелевки: а) гу
жевая—волоком, на пэнах, волокушах, юмпари, санях и повоз
ках; б) тракторная—волоком и полуволоком, на пэнах и подсан
ках; в) лебедочная—тросами, передвигаемыми двигателями ле
бедок .

Гужевая трелевка применяется чаще всего при гужевой 
вывозке древесины, тракторная—при механизированной вы
возке.

В практике приняты следующие типичные расстояния тре
левки:

а) гужевой: волоком—до 50 м; на пэнах, волокушах,
юмпари—до 200 м; на санях и повозках—до 250 м 
и более;

б) тракторной—400—600 м;
в) лебедочной—до 250—300 м.
При таких расстояниях трелевки с каждой стороны дороги 

типичная ширина лесосеки будет в два раза больше:
а) на лесовозных конно-ледяных, круглолежневых и деко- 

вильных дорогах, в зависимости от способа гужевой трелевки,— 
2 5 0 -  500 м;

б) на лесовозных тракторных и автомобильных дорогах при 
тракторной трелевке—около 500—1200 м; на железных доро
гах при такой же трелевке—около 1000—2000 м;

в) на лесовозных механизированных дорогах при лебедочной 
трелевке—около 500—600 м.
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Сущность и особенности концентрированных рубок опреде
ляются следующими организационно-техническими показате
лями: размером лесосек, способом их примыкания, сроком при
мыкания, направлением рубки и лесосек, степенью вырубки 
древостоя, воздействием лесоэксплоатации на лесосеку.

Р а з м е р ы  и, в частности, ширина лесосек, как извест
но, зависят от типа лесовозного транспорта и вида трелевки 
леса.

Ширину концентрированных лесосек можно определить по 
методу наименьших затрат труда и средств на единицу загота
вливаемой древесины (рублей на кубометр). Здесь надо принимать 
во внимание лишь те затраты, которые зависят от ширины лесо
секи. К числу этих переменных затрат относятся расходы 
на устройство и перенос лесовозных усов и верхних складов, 
а также расходы на трелевку к ним.

Расходы на валку деревьев, разделку их, строительство основ
ной трассы лесовозной дороги, создание нижних складов, как 
постоянные при всяких размерах лесосек, не принимаются в дан
ный расчет. Оптимальная ширина лесосеки может быть найдена 
сопоставлением переменных затрат на единицу продукции по гра
фику, построенному аналогично изображенному на рис. 84.

Ширина лесосек может быть определена и аналитически. 
Формулы для исчисления рациональной ширины концентрирован
ной лесосеки могут быть выведены в разных вариантах из исход
ного уравнения связи суммы переменных затрат с размерами 
лесосеки.

Это уравнение можно написать в следующем виде:

C = Ct +  Ct +  C, = F ( X , Y ) ,
где:

С — сумма переменных затрат на лесоэксплоатацию, в зави
симости от размеров лесосеки;

Сх — затраты по переносу и устройству подъездных путей — 
усов (руб./км):

С2 — затраты на верхние склады (руб./склад);
С3—переменные затраты по трелевке (руб./м3./км);

X и У — размеры лесосеки; вернее: X  —искомая ширина лесо
секи, которая одновременно является расстоянием 
между подъездными путями; Y  — расстояние между 
верхними складами, расположенными на подъездном 
пути, идущем вдоль лесосеки.

В, состав Сг—затрат по подъездным путям—входят расходы 
на проектирование, корчевку пней, земляные работы, устрой
ство переходов через водотоки, изготовление шпал примерно 
в половинном размере, доставку и скрепление рельсов, укладку
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пути, разборку пути. Стоимость рельсов, скреплений, стрелоч
ных устройств ввиду их регулярной переноски для новых усов 
не учитывается. Расходы по ремонту и содержанию временных 
усов, как мало зависящие от ширины лесосеки, тоже не учиты
ваются.

300 -

1
3 200

I

^  ‘

\ %  ! 
-> % , I

|

1
и 1 I 1

Расстояние между исами Вороги-ширина лесосек
иптимальная ширина

if
лесосек

Рис. 84. Схема метода определения оптимальной пш:ш;:ы 
концентрированных лесосек

В^состав С2—затрат по верхним складам—входят расходы 
на расчистку площади, устройство эстакад, устройство и пере
нос сортировочных путей, монтаж, демонтаж погрузочных агре
гатов. Расходы по эксплоатации склада—погрузка, разделка 
древесины и т. д .,—как мало зависящие от ширины лесосеки, 
в расчет не принимаются.

В состав С3—переменных затрат по трелевке—входят рас
ходы по собственно трелевке, исключая расходы по окучиванию,
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навалке и свалке древесины, устройству трелевочных волоков, 
которые не зависят заметно от ширины лесосек.

В нашем исходном уравнении размеры лесосеки X  и Y  будут 
наиболее выгодными тогда, когда сумма переменных затрат С 
будет наименьшей.

Иначе говоря, данное уравнение должно быть решено на мини
мум, для чего надо взять частные производные по независимым 
переменным X  и Y,  приравнять каждую из них к нулю и решить 
совместно для выражения одного независимого переменного 
искомого—X  через другое—Y.

Выразив составные части С, т. е. Сх, С2, С3, через независи
мые переменные X  и Y  с соответствующими коэфициентами, взяв 
производные, приравняв их к нулю и решив совместно, получим 
формулу:

х - й х ® ! - 0-

Формула (1)—это преобразованная формула С. К . Лебедева. 
Если взамен Y  использовать в качестве второго независимого пере
менного соотношение у  > т0 тем же путем получим следующую фор
мулу:

х 2 -  0,16 = °- (2)

Это выражение есть преобразованная формула С. А. Сыромят - 
никова. Если более точно взять протяжение средней трелевки, 
то получим уравнения:

Т

25.4С3у2 =  ^

Эти наши формулы аналогичны формулам Сыромятникова 
* Лебедева, но здесь нами использованы наши показатели, а глав
ное, при их выводе среднее расстояние трелевки взято рав
ным, согласно работам Гипролестранса—(0,20Х+0,18 У)  (3) и
0,25 (X +  У) (4); в формуле Лебедева среднее расстояние трелевки 
взято равным 0,20 (X  +  У); в формуле Сыромятникова — 
(0 ,25Х + 0Д 6 У); А — запас м3/га.

Далее, если принять за независимое переменное только иско
мую ширину лесосеки X,  а вторую величину считать постоянной
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и равной 1 км, то, беря одну производную и приравнивая ее 
к нулю, получим формулу:

со — коэфициент, определяющий среднее расстояние трелевки
X

от предельного -0- ; 
у —коэфициент использования рабочего времени на трелевке.

Это близко к формуле Колобова.
Идя по пути упрощения конечной формулы определения 

ширины концентрированной лесосеки, пользуясь тем же мето
дом и тем же исходным уравнением, но принимая Y — рас
стояние между складами — за 0,5 км, которое является часто 
выгодным при узкоколейных дорогах и тракторной трелевке, 
а также учитывая возможность снижения ширины лесосек 
по лесохозяйственным соображениям за счет пологости кри
вой затрат в участке минимума, можно прйтти к следующей 
наиболее простой формуле:

Подставим полученные данные в вышеприведенные формулы 
и получим:

-п х __ Ю СЮ0 __а .
' 20 • 150 ■ 6 • у"-

отсюда найдем, что:

где:

(6)
Решим пример. Пусть

Сг =  15 000 руб./км пути уса; 
С2 =  10000 руб./склад;
Сз =  6 руб./м3./км;
А = 150 мг/га.

Х =  1,3 км;
2) X 2 — 0 ,5 4 Х1/2- 0 ,5 5  = 0;

отсюда устанавливаем, что:
X  = 1,1 км;

3) X 2 — 0,68 Х 1/2—0,55 = 0; Х =  1,3 км;

v  =  0; Х =  1,1 км;

=  0,98 км;
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Различия в ширине лесосеки, определенной по разным фор
мулам, в данном случае оказались значительными, так как эти 
формулы различны по степени точности. Наиболее простой 
является последняя формула, которая, однако, не всегда точна; 
также не точна формула (5).

Наиболее точными являются формулы (3) и (4), причем 
.для тракторной трелевки более подходит формула (4).

На лесосеках шириной 0,5—1 км природная обстановка ко
ренным образом отличается от лесной. Температурные колебания 
здесь усиливаются до крайности. Солнце обжигает молодые 
всходы, заморозки смертельно поражают их. Ветер иссушает 
поверхность почвы, нарушая водный баланс лесного молодняка, 
вываливая остатки древостоя. Здесь вейник немедленно захваты
вает лесосеку и устойчиво господствует на ней, особенно на бога
тых, нормально влажных почвах. Поверхность песчаных почв 
в сухих борах и частично даже в свежих борах пересыхает еще 
больше, отчего намного увеличивается эрозия почвы.

На просторах концентрированных лесосек может развиваться 
процесс заболачивания.Заболачивание концентрированных лесосек 
считается всеобщим и опаснейшим явлением. Однако, как пока
зали наши наблюдения, оно происходит лишь на влажных и сы
рых почвах. Но и это дает огромные площади болот, которые 
трудно обратимы в лесопродуцирующие почвы. Проведение 
мелиоративных работ требует больших затрат труда и средств 
и практически часто нецелесообразно.

Чем крупнее вырубки, тем хуже становится там обста
новка и меньше шансов на естественное возобновление леса.

С п о с о б ы  п р и м ы к а н и я  концентрированных лесосек 
избирают, исключительно исходя из интересов лесоэксплоатации. 
В связи с этим лесозаготовители стремятся применять непосред
ственное примыкание лесосек.

Непосредственное примыкание лесосек особенно удобно для 
лесоэксплоатации, так как позволяет итти со строительством 
дороги* в массив по мере его постепенного освоения. Естественное 
возобновление от одной стены леса при концентрированных лесо
секах шириной 0,5 км часто идет плохо.

При шахматном способе примыкания лесосек первые шахмат
ные поля будут обеспечены источниками семян с четырех сторон, 
и возобновление главных пород может быть получено при клетках 
до 500 м в поперечнике. Вторые же поля при шахматных рубках 
оказываются в худшем положении, и их возобновление можно 
проектировать только за счет предварительного образования 
подроста, а также за счет действия оставляемых семенников.

В общем же шахматное размещение лесосек не имеет замет
ного преимущества перед непосредственным их примыканием.
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С р о к  п р и м ы к а н и я  к о н ц е н т р и р о в а н н ы х  
л е с о с е к .  Срок примыкания лесосек с эксплоатационной 
точки зрения при концентрированной системе рубок должен быть 
наименьшим—лучше однолетним, в крайнем случае 2—3-летним, 
хуже 4—5-летним. В этом случае лесовозную дорогу можно нара
щивать по мере вырубки массива. Удлинять же срок примыкания 
лесосек невыгодно, ибо в этом случае нужно сразу строить 
дорогу на большое расстояние и увеличивать пробег поездов.

Удлинение срока примыкания лесосек концентрированного 
типа менее важно, чем удлинение срока примыкания мелких 
лесосек. В первом случае естественное возобновление рассчиты
вают получить не столько от стен леса, сколько от оставленных 
семенных куртин деревьев. Нельзя догматически переносить 
положение о сроке примыкания мелких обычных лесосек на 
концентрированные рубки. Однако все же некоторую обсемени- 
тельную роль (хотя бы на 25—50%) стены леса играют. Они 
важны также и для поддержания на лесосеках лесной обстановки. 
С лесохозяйственной же точки зрения выгоднее относительно 
большие сроки примыкания концентрированных лесосек— 
до 3—5 лет как при непосредственном, так и при шахматном 
примыкании лесосек. Это в какой-то мере способствует естествен
ному возобновлению леса.

Н а п р а в л е н и е  р у б к и  и л е с о с е к  при концен
трированной системе эксплоатации также определяется интере
сами лесоэксплоатации.

Понятие о направлении лесосек при концентрированных 
рубках обычно утрачивает свое значение, так как единовременно 
вырубленные площади стремятся выделять в виде квадрата или 
фигуры, близкой к нему, чтобы от склада, находящегося в центре 
площади, было равномерное расстояние трелевки во всех напра
влениях. При назначении лесосек, допустим, шириной в 1 км, 
а длиной в 2 км, различие между шириной и длиной лесосек 
в лесоводственном отношении также неощутимо, ибо та и другая 
величина лесоводство не устраивает. Фактически возможны 
четыре варианта направления рубок:

1. Новые последующие лесосеки примыкают к старым по 
направлению продолжения дороги, ее углубления в лес и нара
щивания. Это направление рубки можно назвать п о с т у п а 
т е л ь н ы м .

2. Последующие лесосеки примыкают к предыдущим по на
правлению от конца к началу дороги. Это направление можно 
назвать в о з в р а т н ы м .

3. Последующие лесосеки примыкают к предыдущим по на
правлению отдаления от дороги—с п о с о б  у д а л е н и я .

4. Последующие лесосеки примыкают к предыдущим по направ
лению приближения к дороге—с п о с о б  п р и б л и ж е н и я .
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Наиболее распространен поступательный способ примыкания 
лесосек, когда по мере освоения лесного массива лесовозная 
дорога наращивается и углубляется в лес, а новые лесосеки 
назначаются возле старых по мере наращивания дороги.

С т е п е н ь  в ы р у б к и  д р е в о с т о  я—показатель, ха
рактерный для сплошных концентрированных рубок. На кон
центрированных вырубках на корне остается до 10% запаса 
древесины. Дело в том, что на севере, где применяются кон
центрированные рубки, мелкие лесоматериалы не имеют сбыта 
и вывозить их оттуда к местам потребления невыгодно. Поэ
тому лесозаготовители оставляют мелкие деревья на корне. 
Не вырубают они также корявых и больных деревьев в  при
меси лиственных.

В результате при сплошных концентрированных рубках 
на лесосеке всегда остаются отдельные деревья и даже группы 
деревьев. Допустимость этого с лесоводственной точки зрения 
зависит от древесной породы и условий местопроизрастания.

Как известно, оставлять еловые деревья в большинстве слу
чаев нецелесообразно. Будучи выставленными на простор, они 
погибают. Лишь на хорошо дренированных почвах, где корне
вая система у ели глубже, ель может устоять и выжить на лесо
секах. Неплохо выживают еловые деревья, оставленные в курти
нах с осиной, березой, сосной, лиственницей, пихтой и кедром. 
В этом случае они играют роль семенников и помогают создать 
на лесосеке необходимую лесную среду.

Сосновые остатки древостоя на открытой лесосеке более 
устойчивы во всех отношениях.

Конечно, и сосна страдает на открытой лесосеке, но значи
тельно меньше. Выстаивая на лесосеках, сосновые деревья в неко
торой мере обсеменяют их и поддерживают лесную обстановку, 
в которой неплохо развивается подрост.

Березы и осины, оставленные на концентрированных лесосе
ках, почти совсем не страдают от жизни на открытом месте и часто 
даже заметно улучшают свой рост и состояние. Они засыпают 
своими семенами вырубки и служат некоторым укрытием для 
подроста сосны и ели.

Остатки древостоя имеют и другое положительное значение. 
Они задерживают ветровую эрозию сухих песчаных почв и забо
лачивание влажных и сырых почв.

Итак, остатки древостоя являются следствием соответствую
щей экономики, а не преднамеренного нерационального или 
хищнического использования древесины и могут быть в большин
стве случаев (особенно, если они состоят из главных пород) 
полезны для лесного хозяйства как источник обсеменения, как 
защита всходов и подроста, как средство против ветровой эрозии 
и препятствие к заболачиванию. Резкое преобладание в остатках
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древостоев лиственных пород, особенно при наличии массового 
подроста главных пород, надо рассматривать в большинстве слу
чаев как отрицательное явление, ибо оно задерживает восстано
вление или постоянную смену главных хвойных пород второ
степенными лиственными. В отдельных случаях смена хвойных 
пород мягколиственными полезна и как источник ценной дре
весины и как средство поддержания и повышения плодородия 
лесных почв. Такое положение вытекает из учения Вильямса 
о значении смен растительности для восстановления плодородия 
почвы.

Однако на концентрированных вырубках целесообразно полнее 
использовать древесину остающихся малоценных деревьев путем 
выжига угля и других разнообразных видов упрощенной хими
ческой, а также механической переработки древесины непосред
ственно на лесосеке.

В о з д е й с т в и е  л е с о э к с п л о а т а ц и и  на лесосеку 
имеет большое лесоводственное значение. Можно говорить о воз
действии на лесосеку в целом всего процесса лесоэксплоатации, 
а именно: валки деревьев, их раскряжевки, трелевки лесомате
риалов на склады, укладки древесины на складах и отправки ее 
по лесовозной дороге к месту потребления для перегрузки на 
общегосударственные пути транспорта.

Валка деревьев мало повреждает поверхность почвы на лесо
секе, но зато сильно портит подрост. При валке деревьев может 
повреждаться до 50% подроста, а иногда и более. Это зависит 
от величины подроста и сезона рубки леса. Большой подрост 
повреждается сильнее, а особенно летом, когда его не защищает 
снеговой покров. Разделка поваленных деревьев на кряжи, 
бревна, дрова также, конечно, отражается на поверхности почвы 
и подросте. Степень повреждения и в этом случае сильно зависит 
от сезона лесозаготовок: летом повреждения более значительны, 
зимой—по снегу—менее серьезны. Повреждение подроста от 
валки и раскряжевки деревьев усиливается при электрификации 
работ, в результате переносов электрокабеля. Наибольший вред 
почве и подросту причиняет трелевка, особенно летняя. Даже 
при конной трелевке летом при передвижении древесины волоком 
или полуволоком на поверхности почвы остаются трелевочные 
волоки, т. е. полосы шириной около метра и глубиной в 10—20 см. 
При 20-метровом расстоянии между соседними волоками пора
нение почвы достигает 5°о. По волокам сдирается напочвенный 
покров—трава, мхи, подстилка, а почва перетирается до пыле
видной структуры. Весь подрост на пути волоков целиком уничто
жается, но на волоках часто в большом изобилии появляется 
самосев.

При трелевке на повозках поранения почвы и повреждения 
подроста сравнительно незначительны. Зимняя конная трелевка
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как волоком, так и полуволоком, а тем более на санях не ранит 
поверхности почвы и незначительно повреждает подрост.

Тракторная трелевка летом волоком и полуволоком уничто
жает напочвенный покров и разрушает поверхностные слои 
почвы шириной до 4—6 м, а глубиной до 0,5 м. Если волоки 
расположены через 40 м, поранение поверхности достигает 
45—50% . На тракторных волоках снимается не только напочвен
ный покров, но и наиболее ценная верхняя часть почвы, и поверх
ность волоков сильно уплотняется. Здесь уже ложе для новых 
всходов бывает чаще всего плохим. Конечно, весь подрост на 
тракторных волоках уничтожается.

Подобные же, но более узкие волоки создаются при тросовой 
трелевке с помощью машины, стоящей на месте. Тросовые волоки 
характерны своим лучевым размещением от лебедки с двигате
лем. Лучевые волоки имеют протяжение 250—300 м и ширину 
около 2—4 м. Поранение почвы такими волоками достигает 40%. 
На тросовых волоках также, конечно, уничтожается подрост 
и уплотняется поверхность почвы.

При зимней трелевке трактором и лебедками поверхность 
почвы и подрост повреждаются меньше. Однако при трелевке 
целыми хлыстами с помощью трелевочных тракторов возможны 
значительные поранения почвы, полезные для возобновления леса. 
Семенники как при летней, так и при зимней трелевке часто 
ошмыгиваются и повреждаются.

Складская работа и вывозка древесины по дорогам мало 
влияет на лесосеки.

Таким образом, в целом процессы лесоэксплоатации, их орга
низация и техника в значительной мере влияют на лесоводствен- 
ные процессы. Умение распознать и учесть воздействие процессов 
лесоэксплоатации на лесосеку в разных типах леса составляет 
ответственную задачу лесовода, особенно на севере, где про
цессы лесоэксплоатации имеют ведущее значение, сложны и мно
гообразны, а экономические возможности лесоводства ограничены.

Меры содействия естественному возобновлению леса 
на концентрированных лесосеках

Итак, на концентрированных лесосеках создается крайне 
неблагоприятная и суровая обстановка для естественного возоб
новления леса. Шансы на естественное возобновление леса здесь 
значительно слабее, чем .при других рубках, а часто их и совсем 
нет.

Естественно, что у лесовода возникает вопрос: как же оказать 
содействие естественному возобновлению леса на концентриро
ванных лесосеках? Здесь возможны те же приемы, которые при
меняются при сплошных лесосечных вырубках, но они более
31 В. Г . Нестеров
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ограничены экономически. Можно оставлять семенники, надо 
оставлять подрост, очищать лесосеки. Труднее проводить рыхле
ние почвы, подсев и подсадку, уход за самосевом, огораживание 
лесосек.

О с т а в л е н и е  с е м е н н и к о в  не требует специальных 
и дополнительных затрат. Существовало мнение, что при оста
влении семенников естественное возобновление обеспечивается 
при любой величине лесосек. Но, как показали наши исследования 
с Летковским и др., семенники на лесосеках шириной более 
250 м (500—1000 м и более) сильно болеют, усыхают и вывали
ваются ветром в ближайшие же годы после рубки. Северные 
лесоводы нашей страны предложили оставлять семенники хвой
ных пород куртинами среди лиственных деревьев. Куртины 
семенников можно оставлять размером от 0,01 до 0,5 га с расстоя
нием между ними до 200—300 м. В этих куртинах в некоторой 
мере сохраняется лесоводственная обстановка; оставление лист
венных деревьев желательно лесозаготовителям ввиду трудности 
сплава лиственной древесины; наличие в куртинах хвойных 
деревьев удовлетворяет и лесоводов, так как эти деревья смогут 
обсеменить лесосеку.

Однако достаточно полных данных в пользу семенных куртин 
еще не накоплено. Следует отметить, что некоторое обсемени- 
тельное значение для лесосек имеет почвенный запас семян, 
т. е. запас семян, накопившихся в напочвенном покрове. Иногда 
такой запас достигает 10—20 тыс. штук на 1 га, что при 20% -ной 
грунтовой всхожести может давать от 2 до 4 тыс. всходов.

Лесозаготовители обычно оставляют подрост на концентри
рованных рубках, так как он не имеет сбыта. Но, к сожалению, 
при концентрированных рубках и широкой комплексной меха
низации лесоэксплоатации большая часть подроста повреждается 
и даже уничтожается. На концентрированных рубках может 
быть применен аэросев (М. А. Беневоленский, И. М.. Страто- 
нович).

Сплошные концентрированные рубки имеют свои достоинства 
и свои недостатки. Каковы же достоинства этих рубок?

1. С лесопромышленной точки зрения сплошные концентри
рованные рубки являются самыми лучшими. Они позволяют 
концентрировать большой объем работ в одном месте, широко 
и разносторонне механизировать все процессы эксплоатации 
леса и обеспечить заготовку и вывозку наибольшего количества 
древесины в наикратчайшие сроки и при меньшей себестоимости.

2. Сплошные концентрированные рубки позволяют применять 
механизированные методы искусственного лесоразведения, осо
бенно аэросев, однако по экономическим соображениям лесные 
культуры на концентрированных лесосеках применяются пока 
редко.
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К недостаткам сплошных концентрированных рубок отно
сятся следующие:

1. Сплошные концентрированные рубки часто сопровождаются 
неудовлетворительным естественным возобновлением леса, осо
бенно основных пород.

2. Сплошные концентрированные лесосеки на сухих и песча
ных почвах могут превращаться в сыпучие пески, а на влаж
ных —заболачиваться.

Сплошные концентрированные рубки представляют собой 
чисто лесопромышленные, а не лесохозяйственные рубки и ши
роко применяются в лесах промышленного характера. Для 
нашего Севера их можно без колебаний признать основным видом 
главных рубок.

Условно-сплошные рубки

При условно-сплошных рубках вырубают от 60 до 90% запаса 
древесины (наиболее крупные и хорошие деревья), а оставляют 
на корне до 10—40%  запаса (мелкие и худшие деревья), незави
симо от хода естественного возобновления леса. Эти рубки близки 
к подневольно-выборочным и отличаются от них большей выбор
кой массы. Различаются они также и по технике лесоустроитель
ных расчетов.

Поскольку условно-сплошные рубки являются следствием 
неполноты сбыта древесины, при этом способе вырубают лишь 
самые крупные, прямоствольные и здоровые деревья, а на корне 
оставляют мелкие, низкорослые, тонкомерные, корявые, суко
ватые и больные. В одновозрастном спелом или перестойном 
лесу—это не молодняк, а отставшие вроете деревья одного воз
раста. В разреженном древостое они быстро погибают.

В разновозрастном древостое оставляемые на корне мелкие 
деревья (тонкомер) обычно моложе срубаемой части древостоя. 
В этом случае остатки древостоя хорошо используют предоста
вленный им простор и усиленно прирастают, образуя вскоре 
древостой, вновь годный к рубке. Процесс естественного возоб
новления леса также идет в первом случае хуже, а во втором— 
лучше.

Условно-сплошные рубки—это неизбежный вид главных ру
бок при неполноте сбыта и соответствующем характере древостоя. 
Других достоинств у этой системы нет.

К недостаткам условно-сплошных рубок относится то, что их 
трудно механизировать и что они вызывают во многих случаях 
гибели остатков древостоя и не обеспечивают хорошего естествен
ного возобновления леса.

Эту систему рубок необходимо всемерно изживать, что и де
лается в нашем лесном хозяйстве.

31*
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ПОСТЕПЕННЫЕ РУБКИ ЛЕСА

Постепенные рубки леса—это наиболее молодая система 
главных рубок. В основном они сформировались в начале X IX  сто
летия, а затем развивались, видоизменялись и диференцирова- 
лись до настоящего времени. Идея постепенны:: выборочных рубок 
зародилась в нашей стране. У нас же эти рубки получили наи
более широкое развитие.

Сущность постепенных рубок, принимая их за разновидность 
сплошных рубок, автор одного из давних отечественных курсов 
лесоводства Длатовский в 1843 г. излагал так: «Участки высоко
ствольных лесов, назначенные в р)бку для возобновления их 
естественным образом, т. е. самосевом, обыкновенно не вырубают 
в один прием, наголо, но так, чтобы на них оставалось большее 
или меньшее число деревьев для обсеменения почвы и поддержа
ния лесной обстановки на лесосеке; оставленные деревья выру
баются в прошествии более или л;енее продолжительного времени; 
притом или все в один раз пли в несколько приемов».

При постепенных р; '  кпх гпелый древостой вырубают посте
пенно, в несколько прие ,■ . па протяжении одного, двух классов 
возраста и так, чтобы в процессе рубки появился и сформиро
вался естественным путем новый молодой лес.

Существуют два основных вида постепенных рубок: а) семен
но-лесосечные и б) группово-выборочные.

П р и  с е м е н н о - л е с о с е ч н ы х  рубках имеющийся 
спелый древостой вырубают в два, три и четыре приема за период 
одного класса возраста. Рубки в четыре приема в лесоводстве 
принято называть классическими, так как они имеют наиболее 
полное число стадий и лучше всего обеспечивают естественное 
возобновление леса.

В классическом виде постепенные четырехприемные рубки 
состоят из следующих четырех приемов, или стадий: подготови
тельная рубка, обсеменительная рубка, осветительная рубка1, 
окончательная рубка (рис. 85). Все эти стадии по идее уклады
ваются в один класс возраста или примерно в срок до 20 лет 
(по хвойным и твердолиственным породам).

П р и  п о д г о т о в и т е л ь н о й  р у б к е  на лесосеке 
равномерно вырубают 25—30% деревьев, чтобы подготовить  
оставшийся древостой к усиленному плодоношению, а почву— 
к восприятию семян. Подготовка древостоя к усиленному плодо
ношению обеспечивается самым процессом разреживания, ибо 
оставшиеся деревья получают при разреживании больше света,
тепла, влаги и питательных веществ и, пользуясь свободным про
странством в атмосфере и почве, разрастаются и обильно плодоносят.

1 Для указанных приемов семенных лесосечных рубок сущ ествует  
иного и других названий.
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Подготовка почвы сводится преимущественно к усилению 
процессов разложения излишней и кислой подстилки под дей
ствием более мощного притока тепла и света.

КПортал леса 
до рубни

После 1 -приёма рубни пояб 
ление дсходод пердого года

После 2 - приёма рубни раз 
видается подрост 3-5 лот

После 3 - приёма рубки 
подрост 8 12 лет

После ** -  приёма рубни рубка запои 
ч ен а . подрост 15 2ил сомкнупся

Рис. 85. Схема постепенной семенной лесосечной рубки 
в четыре приема

Подготовительная рубка преследует также задачу обеспе
чить обсеменение лесосеки желательными породами и не допу
стить нежелательных. Для этого в первую очередь вырубают 
нежелательные древесные породы, а оставляют на корне жела
тельные. Например, в сосново-березовых или в елово-осиновых 
насаждениях в первый прием убирают березу и осину и только 
худшие деревья сосны и ели, а лучшие деревья этих пород оста
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вляют для обсеменения лесосеки. Уборкой корявых и умирающих 
деревьев основных пород в некоторой мере осуществляются 
задачи селекции.

Интенсивность первого приема рубки устанавливают не меха
нически, а исходя из задач этого приема и фактического состоя
ния насаждения. При недостаточной интенсивности рубки пло
доношение древостоя не усиливается и почва плохо подготавли
вается к восприятию семян.* Излишняя вырубка деревьев опасна 
для остающихся деревьев. Здесь требуется тонкий лесоводствен- 
ный анализ обстановки и квалифицированное решение вопроса.

Второй прием, или о б с е м е н и т е л ь н у ю  р у б к у ,  про
водят чевез 3 —5 лет. Ее совмещают с семенным годом. Задачи 
обсеменител1.ной рубки—создать благоприятную обстановку для 
появления самосева и его первоначального развития под покровом 
родительского древостоя.

При обсеменительной рубке вырубают еще 10—25% древесины 
и оставляют на корне древостой полнотой 0 ,5 —0,6, при которой 
всходы большинства древесных пород развиваются хорошо.

Меньшее разреживание древесного полога обычно недоста
точно для нормального развития всходов, большее—приводит 
к усиленному разрастанию напочвенного покрова, подавляю
щего молодое поколение леса.

Третий прием, или о с в е т и т е л ь н у ю  р у б к у ,  про
водят спустя еще 3 —5 лет, когда всходы и подрост овладеют 
основной частью площади и разовьются настолько, что будут 
меньше бояться конкуренции трав. В это время молодые расте
ния нуждаются в большем освещении, чем дает родительский 
древостой, однако для них еще желательно некоторое поддер
жание лесной обстановки. При осветительной рубке вырубают 
еще 10—25% древостоя, и полнота его снижается до 0,2—0,4. 
Под таким редким древостоем подрост прекрасно развивается.

Четвертый прием, или о к о н ч а т е л ь н а я  р у б к а ,  произво
дится через 3—5 лет после осветительной, когда молодняк уже 
достаточно подрос, кроны его в основном сомкнулись и образо
валось самостоятельное насаждение, которое может защитить 
себя и от заморозков, и от солнцепека, и от травы. Ко времени 
окончательной рубки молодняк уже достигает возраста 
10—15 лет.

Итак, рубка спелого леса окончена, и на его месте сформиро
вался молодой лес—то, к чему стремится лесной инженер. При 
постепенной рубке выборка деревьев по всей площади произво
дится равномерно, и потому эти рубки часто называют равно
мерными. Кроме того, в связи с тем, что рубка проводится за 
сравнительно короткий срок (за один класс возраста), ее часто 
называют краткосрочной', иногда ее просто называют постепенной 
рубкой.
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Возобновление леса при семенной лесосечной рубке обычно 
называют предварительным, так как оно образуется до окончания 
рубки. Его можно также называть и одновременным, ибо оно 
идет одновременно со всем процессом рубки. Для образующегося 
молодняка характерно то, что он появляется за период одного 
класса возраста, т. е. является одновозрастным.

При семенной лесосечной рубке в насаждении, имеющем 
готовый подрост, не требуется первый, а иногда и второй прием 
рубки. Тогда семенные лесосечные рубки становятся двух- или 
трехприемными.

Каковы же достоинства и недостатки семенно-лесосечных 
рубок?

К числу достоинств можно отнести следующие:
1) семенно-лесосечные рубки являются тонким методом исполь

зования биологической способности леса к самовозобновлению 
при определенных условиях среды;

2) выращивание леса идет без перерывов, и почва все время 
используется для производства древесины;

3) лес постоянно защищает почву от разрушения водой и вет
ром, что очень важно в горных районах, по берегам рек, озер 
и морей, на сухих песчаных почвах и в засушливых местностях.

К числу недостатков необходимо отнести:
1) сложность лесоводственной техники ведения рубок, так 

как лишь квалифицированный специалист может определить 
необходимость очередного приема рубки, время его проведения, 
процент деревьев, подлежащих удалению, и их состав;

2) сложность и распыленность лесоэксплоатационной работы, 
так как вырубка производится не в один прием, а повторяется 
несколько раз через разное число лет и ведется не сплошь, а от
дельными деревьями, к тому же часто и плохого качества и малогв 
размера.

Постепенные семенно- лесосечные рубки являются рубками 
лесохозяйственного, а не лесоэксплоатационного значения. Он* 
применимы в лесах, освоенных лесным хозяйством, и не могут 
быть использованы в лесах промышленного типа.

Но и в хозяйственно-освоенных лесах семенные лесосечные 
рубки не могут широко применяться. Препятствием к этому 
является их лесоводственная сложность. Они чаще всего при 
меняются в опытных, учебных, передовых, важных и ценных 
хозяйствах, при соответствующем типе леса.

Группово-выборочные рубки

При группово-выборочных рубках спелый древостой выру
бают группами постепенно в несколько приемов на протяжении 
времени до двух классов возраста и так, чтобы к концу рубок
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на смену старому лесу естественным путем образовался моло
дой лес (рис. 86).

Сначала в намечаемом к рубке лесном участке подыскивают 
имеющиеся группы подроста. Такие группы обычно встречаются

После четВертш ру&ш После пятой руйки После шестоа рубки
бы рубка закончена, ВозобноВлеиие- 
леса достигнуто

Рис. 86. Схема групповых выборочных рубок

в световых окнах, в понижениях сухих почв, на возвышениях 
сырых почв. Если же групп подроста нет, их можно вызвать. 
Для этого убирают некоторые группы деревьев, чтобы создать 
световые окна в пологе, и одновременно проводят рыхление 
почвы. После этого в группах подроста убирают деревья (если 
они там имеются), а вокруг подроста кольцом шириной в 10— 
15—20 м производят частичное изреживание. Для этого в кольце 
убирают часть деревьев с таким расчетом, чтобы создать условия
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для появления всходов. Так делают во всех группах подроста, 
имеющихся или созданных на эксплоатируемой площади. Спустя 
несколько лет, обычно после, семенного года, вновь проводят 
рубку, при которой первые кольца вокруг групп подроста ещв 
более изреживаются или целиком вырубаются, в зависимо
сти от хода возобновления и развития нового подроста, 
а вокруг них закладываются новые пояса с изреженным дре
востоем.

По прошествии еще нескольких лет, с наступлением нового 
семенного года и обсеменения новых колец вокруг групп под
роста, снова производят такую же рубку—изреживают дальше 
или дорубают предшествующие. изреженные кольца и создают 
новые. Такую каемчатую рубку продолжают до тех пор, пока 
старый лес не будет целиком вырублен, а на его месте не обра
зуется молодое поколение.

Весь процесс рубок и возобновления заканчивается в 30 — 
40 лет. Молодняк представлен группами пирамидального вида: 
в центре располагаются растения старших возрастов—30—40 лет, 
а по периферии молодые—до 1 года. Таким образом, при группо
вых выборочных рубках, в отличие от семенных лесосечных, 
возобновление леса бывает разновозрастным.

Рассматриваемые рубки в отличие от предыдущих называются 
долгосрочными. При этих рубках деревья выбирают группами, 
а не равномерно, и потому их часто называют неравномерными. 
Так как при рассматриваемой системе выборки деревьев в лесу 
создаются котловины, эти рубки часто называются котловинными. 
По этой же причине иногда их называют куртинными. 
Иногда групповые выборочные рубки выделяют из категории 
постепенных, отождествляя с ними лишь семенные лесосечные, 
но лучше все же относить их к виду постепенных рубок.

Оценивая в целом систему группово-выборочных рубок, можно 
отметить следующие их достоинства:

1. В лесоводственном отношении группово-выборочные рубки 
тончайшим образом учитывают биологию леса и условия его 
среды, обеспечивая, как правило, успешное естественное возобно
вление леса.

2. Лесная почва при этой системе рубок находится непре
рывно под лесом и используется для постоянного выращивания 
древесины.

3. Лес все время выполняет свои почвозащитные и водоохран
ные функции.

Но группово-выборочные рубки имеют и свои недостатки:
1. -Техника их выполнения сложна, так как лишь специалист 

может установить места групповой вырубки деревьев, величину 
каймы вокруг группы подроста, степень ее изреживания, необ
ходимость повторного изреживания и дорубки кайм.
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2. Механизация лесоэксплоатации при групповых выбороч
ных рубках весьма затруднительна и значительно менее эффек
тивна, чем при сплошных рубках.

Таким образом, группово-выборочные рубки имеют лесо
хозяйственное, а не лесопромышленное значение. Их приме
няют лишь в освоенных лесах. Однако и здесь они имеют ограни
ченное распространение. Чаще всего к этим рубкам прибегают 
в условиях особенно трудного возобновления леса и в местах, 
где необходимо постоянное его наличие: на горных склонах, 
в курортных районах, на байрачных склонах степи и лесостепи, 
на сухих песчаных почвах степи и лесостепи. Эти рубки имеют 
некоторое распространение и в учебно-опытных и других передо
вых высокоинтенсивных хозяйствах.

РУБКИ ВЫСОКОСТВОЛЬНОГО ЛЕСА

Высокоствольным лесом, или высокоствольником, называют 
такой лес, который в основном образовался семенным путем. 
Его рубят в сравнительно высоком возрасте, чтобы получить 
крупномерные ценные лесоматериалы, обеспечивая и в даль
нейшем семенное естественное возобновление леса. Высокостволь
ный лес, в отличие от порослевого, можно долго выдерживать 
на корне, не боясь снижения качества древесины.

Хозяйство, рассчитанное на семенное возобновление леса 
и рубку его по достижении крупных размеров, называется 
высокоствольным. Выращивание высокоствольников, получение 
крупных лесоматериалов и древесины высоких физико-механиче
ских свойств является важнейшей задачей лесоводства.

Высокоствольный лес рубят теми способами, какие были опи
саны выше. Правильность рубок высокоствольного леев в основном 
определяется возрастом рубок, их временем и высотой пня.

В о з р а с т  р у б к и  л е с а .  Возраст, в котором высоко
ствольный лес назначается в рубку, называется возрастом рубкм 
леса.

Существует много теорий и методов определения возраста 
рубки леса. Одни говорят, что лес надо рубить, когда он вступил 
в так называемую количественную спелость, т. е. будет давать 
наивысший средний прирост древесины.

Количественная спелость у основных наших пород наступает 
в следующем возрасте: у дуба семенного—в 80—120 лет, у поро
слевого—в 40—60 лет; у ели—в 70—90 лет, у сосны—в 60—£0 лет, 
у липы—в 5 0 —60 лет, у березы—в 40—60 лет, у ольхи черной 
и осины—в 30—50 лет, у ивы—в 3 —10 лет.

Другие утверждают, что лес надо рубить в возрасте каче
ственной спелости, под которой подразумевают возраст, при 
котором средняя стоимость древесины будет наивысшей.
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Есть предложение рубить лес в возрасте так называемой 
хозяйственной спелости, т. е. при наивысшем среднем ежегодном 
доходе с гектара.

Некоторые лесоводы предлагают рубить лес в возрасте тех
нической спелости, когда он дает максимум потребных сорти
ментов.

Ряд исследователей требует экономического и финансового 
расчета затрат и доходов с учетом возможного наращивания 
процентов с оборота и предлагает определять так называемую 
финансовую спелость леса.

Практически же в лесном хозяйстве возраст рубки обычна 
устанавливают по количественной и технической спелости, из 
которых первая характеризует как бы природные количественные 
возможности леса, а вторая его природные качественные данные.

Сопоставив эти две спелости, и назначают возраст рубки. 
Упрощенно возраст рубки равен удвоенному среднему возрасту 
насаждений, если их распределение по возрастам более или менее 
равномерно.

В принципе, с лесоводственной точки зрения, целесообразно 
иметь хозяйства с разными возрастами рубки леса, чтобы удовле
творять разнообразные потребности в лесоматериалах. Для выра
щивания крупномерных материалов нужно назначать высокие 
возрасты рубки, для мелких—низкие возрасты рубки. Высшие 
возрасты рубки надо назначать в насаждениях высших бонитетов 
и товарностей, низшие—в насаждениях низших бонитетов 
и товарностей. Ясно, что возрасты рубки для получения одина
ковых сортиментов будут в разных бонитетах разные. В наса
ждениях высших бонитетов возраст рубки будет ниже, а в низ
ших бонитетах—выше.

Исходя из географических зон, следует повышать возраст 
рубки при движении от степной зоны через лесостепную, от зоны 
смешанных—к зоне хвойных лесов. Однако нельзя признать 
вполне ясно выраженными и однородными закономерности пони
жения производительности всех пород при движении с юга на 
север.

У каждой породы есть свой географический оптимум, и неко
торые породы растут на севере лучше, чем на юге.

Ориентировочные возрасты рубок приведены в табл. 63. 
Общую ориентировку дает также табл. 64.

В р е м я  р у б к и  высокоствольников имеет большое значение. 
Прежде всего от сезона рубки сильно зависит сохранность всхо
дов и подроста. Зимняя рубка, особенно по большому снегу, 
безопаснее для всходов и подроста, летняя рубка связана с боль
шим его повреждением. Зимняя рубка ценнее и в том отношении, 
что при ней поросль появляется с весны и успевает до осенних 
заморозков и зимних морозов одревеснеть.
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Оптимальные во»расты рубок (из «Инструкции для ревхзяи и 
устройства водоохранных лесов»)
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Поросль же в высокоствольном хозяйстве иногда важна как 
дополнение к семенному молодняку. Однако в интересах экс- 
плоатации лучше вести лесоразработки круглый год, тогда можно 
иметь постоянные кадры рабочих и легче механизировать все 
процессы труда.

При рубке высокостволышка обычно принято оставлять пни 
не выше одной трети их диаметра при диаметре деревьев более 
30 см, а у более мелких пней высота не должна превышать 10 см.

РУБКИ НИЗКОСТВОЛЬНОГО ЛЕСА

Низкоствольным называется лес, который образуется по
рослью от пней. Его рубят в сравнительно раннем возрасте, когда 
он способен к новому обильному порослевому возобновлению. 
Низкоствольным такой лес называется не потому, что порослевое 
жроисхождение не позволяет ему образовать высокие стволы, 
а потому, что его надо рубить в сравнительно молодом возрасте, 
пока он еще не поражен гнилью и способен давать хорошую по
росль.

Хозяйство, выращивающее для эксплоатации порослевой лес, 
называется низкоствольным. Для улучшения насаждений по со
ставу сортиментов, производительности, физико-механический.
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свойствам древесины, надо, по возможности, стремиться изжи
вать низкоствольное хозяйство и развивать высокоствольное. 
Однако в ряде условий местопроизрастания и типов леса, напри
мер в дубравах на солонцах, нет смысла добиваться семенного 
возобновления и держать долго на корне деревья, которые все 
равно останутся низкоствольными и корявыми. Березняки и оль
шаники вообще возобновлять семенным путем при массовом раз
витии поросли очень трудно и нецелесообразно держать их на 
корне до большого возраста, так как древесина загнивает.

В низкоствольном хозяйстве применяются лишь сплошные 
рубки, притом сравнительно крупными лесосеками—шириной 
до 250—500 м, так как успех порослевого возобновления почти 
совсем не зависит от стен леса. Лишь заготовка липы произво
дится выборочным порядком в период сокодвижения.

Успех сплошных рубок в низкоствольном лесу зависит от 
возраста срубаемого леса, времени рубки, высоты пня и поверх
ности его среза.

В о з р а с т  с р у б а е м о г о  л е с а  в низкоствольном хозяй
стве ниже, чем в высокоствольном. Он определяется по тех
нической спелости леса и по оптимальной способности давать 
норосль.

Так, иву для плетения корзин рубят в возрасте 1—3 лет, на 
хворост—в 5—8 лет, на обручи—в 10 лет; липу на лыко рубят 
в возрасте 5 —10 лет, а на мочало—в 30 —40 лет; дуб на корье 
рубят в 15—20 лет, на дрова и поделочный лес—в 70—80 лет; 
березу на дрова и поделочный лес рубят в 40—50 лет. В этих воз 
растах названные породы хорошо возобновляются порослевым 
путем.

В р е м я  р у б к и ,  как мы знаем из биологии леса, имеет 
очень большое значение для образования поросли. Рубить низ- 
коствольник можно лишь в период зимнего покоя деревьев, после 
окончания вегетации, осенью—до снега, зимой—по мелкому снегу 
и весной—только до начала вегетации. Во время вегетационного 
периода рубить низкоствольник нельзя ввиду ненадежности поро
слевого возобновления. Неодревесневшая поросль особенно стра
дает от осенних заморозков, а у дуба листья поражаются мучни
стой росой.'

В ы с о т а  п н я  и характер поверхности его среза важны 
также, как факторы, определяющие возможность порослевого 
возобновления леса. Чем выше пни, тем больше на них поросли. 
Но высокая поросль легко обламывается ветром, снегом, дождем 
и плохо укореняется. В низкоствольниках надо оставлять невы
сокие пни, чтобы иметь нужную поросль. Вровень с землей 
рубить низкоствольник нельзя, так как после такой рубки может 
не последовать возобновления. Об этом, например, свидетельствует 
работа Л. Ф. Правдина об ивняках. При резке ивы вровень с зем
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лей на пнях образовывалось по 6 —7 побегов, а на пнях высотой 
в 2—3 см—по 13 побегов.

Низкоствольное хозяйство применяют в случае необходимости 
быстро выращивать мелкие лесоматериалы: прутья на корзино- 
плетение, тычки для подпоры винограда, рудничные стойки, ж ер
ди, строительные колья, мелкие бревна и дрова в трудных усло
виях местопроизрастания.

р у б ;;и в подсевном  и  безверш и н н о м  хозяйстве

В подсечном хозяйстве систематически срубают образую
щиеся на стволах ветви в возрасте 2 —5—10 лет. Рубки в безвер
шинном хозяйстве заключаются в систематической обрубке поро- 
слевин в возрасте 2 —5 —10 лет на высоких пнях («котлах»), 
возвышающихся над почвой на 2 —3 м. Это хозяйство также часто 
называют котловым. Для обоих видов хозяйств используются 
такие породы, как тополь, ива, граб, ильмовые, которые дают 
обильный нарост ветвей, пригодных для различных надобностей 
в сельскохозяйственных местностях, например для плетневых 
заборов, на плетение тары, на колья и т. д.

Подсечное и безвершинное хозяйства имеют место в поймен
ных местах, где нельзя пользоваться низкими пнями, и при сво
бодной пастьбе скота, где низкие пни также неудобны. Эти виды 
хозяйства чаще практикуются в степных районах по поймам рек, 
где встречаются пригодные для этого породы. В общем же можно 
сказать, что подсечное и безвершинное хозяйства имеют ограни
ченное распространение, но вполне целесообразны в определен
ных условиях.

РУБКИ СРЕДНЕГО ЛЕСА

Средним называется такой лес, в котором выращивается 
несколько категорий деревьев, имеющих разное происхождение 
и разные возрасты, с тем, чтобы получать сортименты леса раз
ного размера и вида. Рубки в среднем лесу носят выборочный 
характер, и деревья розных целевых категорий рубятся в разном 
возрасте. Средним лесом чаще всего являются дубравы, в кото
рых теневыносливые породы—граб, липа, ильмовые, некоторые 
клены—рубят в возрасте 25—40 лет, а светолюбивые—дуб, ясень 
и искусственно введевные сосну, лиственницу—в возрасте 100 — 
180 лет. Иногда те и другие породы разделяются еще на две 
возрастные группы, например, теневыносливые—25—40 лет 
и 50—80 лет; светолюбивые—100—120 лет и 160—1£0 лет. Таким 
образом, в первом случае будут две возрастные группы деревьев, 
а во втором—четыре.

Нижние деревья в среднем лесу называют часто низкостволъ- 
ником, нижним ярусом, молодняком, верхние—высокостволыш-
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ком, верхним ярусом, маяками, или резервными деревьями. Обычно 
молодняк бывает порослевого происхождения, а маяки—семен
ного, что и соответствует целям хозяйства. В связи с этим очень 
часто средний лес отождествляют с лесом, состоящим из поросле
вых и семенных деревьев. Однако это определение далеко не 
совершенно, так как смешанный семенно-пороелевой лес одно
возрастного характера никак нельзя считать средним лесом. 
Обязательным основным признаком среднего леса является раз
личие в сроках в&ращивания отдельных категорий деревьев 
с различным целевым назначением, а сопутствующим призна
ком—совмещение порослевого и семенного выращивания деревьев. 
Соотношение групп деревьев разного возраста и происхождения 
в среднем лесу зависит от целей хозяйства и от условий место
произрастания. Низкоствольные ярусы обычно бывают сомкну
тыми, а высокоствольные—разреженными. Сомкнутый молодняк 
и 100—150 маяков характерны для среднего леса. Маяки, 
простоявшие лишний оборот рубки низкоствольника, на
зываются однооборотными, простоявшие два дополнительных 
оборота — двухоборотными, простоявшие три дополнительных 
оборота—трехоборотными и т. д. Например, при рубке низко
ствольника в возрасте 40 лет маяки, имеющие возраст 80 лет, 
называются однооборотными, а 120 лет—двухоборотными 
и т. д.

Рассматривая особенности среднего хозяйства, мы прежде 
всего должны отметить сложность обеспечения должных про
цессов возобновления леса. Нижний ярус, как правило, хорошо 
возобновляется порослью, но получение нового резерва маяков 
семенным путем обеспечивать при постоянном наличии низко 
ствольника трудно.

Сортиментный состав среднего леса и качество древесины, 
получаемой в нем, невысоки. Обычно в среднем лесу крупных 
деловых материалов меньше, чем в высокоствольном, а дровяных 
больше. Маяки, предназначенные для выращивания крупных 
сортиментов, находясь в разреженном состоянии, часто обра
зуют по стволу водяные побеги и даже суховершинят, а это 
приводит к понижению качества получаемых материалов. Коли
чественная производительность среднего леса, повидимому, не 
превышает количественной производительности обычных лесов. 
Во всяком случае объективных данных в пользу среднего леса 
в этом отношении не имеется.

Среднее хозяйство, возникшее несколько столетий назад, 
явилось следствием стремления отдельных частных хозяйств 
иметь у себя сортименты всех размеров. В настоящее время сред
нее хозяйство имеет место во Франции, Швейцарии и других 
странах, охватывая иногда до */4—*/* общей площади лесов. 
Однако, учитывая ряд отрицательных особенностей среднего леса,
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обычно среднее хозяйство сокращают и переводят (как и низко
ствольное) в высокоствольное.

У нас в Союзе средний лес, как цель хозяйства, почти совер
шенно отсутствует и вряд ли в нем может быть нужда. При нали
чии больших лесных площадей различных природных достоинств 
мы имеем полную возможность и считаем целесообразным раз
дельно выращивать мелкую малоценную и крупную высокоцен
ную древесину в низкоствольных и высокоствольных хозяйствах. 
Однако возможны случаи ведения среднего хозяйства в лесах, 
имеющих какое-либо специальное назначение и особые условия.

УЧЕНИЙ О РАЗМЕРЕ РУБОК

Вопрос о величине ежегодных рубок леса является одним 
из центральных в теории лесного хозяйства и лесной промышлен
ности. Еще на протяжении X IX  столетия, а в зачатках и раньше, 
сформировалось учение о так называемом принципе постоянства 
и равномерности пользования лесом. Сущность этого принципа 
сводится к тому, что лес нужно рубить постоянно и равномерно 
в размере прироста древесины с обеспечением его возобновления. 
Тогда основной древесный запас не затрагивается рубками, а при
рост вырубается. Увеличение ежегодных вырубок в этом случае 
становится возможным лишь после увеличения прироста древе
сины. Рубки в размерах, превышающих прирост, будут исто- 
щительными, так как они будут уменьшать основной древесный 
запас и в дальнейшем приведут к уменьшению прироста и, в коцце- 
концов, могут свести на-пет все лесные ресурсы в данном хо
зяйстве. *

Этот принцип зародился как теория частного лесовладения. 
Однако он полностью не удовлетворял его. Частпые лесовла- 
дельцы обычно руководствовались спросом рынков на древесину 
и часто далеко отступали от принципа постоянства и равномер
ности пользования лесом. Лесопромышленников этот принцип 
также ни в какой мере не удовлетворял, и они стремились разра
батывать лес также в связи с требованиями рынка.

В наших советских условиях этот принцип как универ
сальный и всеобщий неприемлем. У нас он может иметь част
ное значение на ограниченной территории и в ограниченное 
время.

Мы должны применять три принципа пользования лесом:
1. В лесах степных и лесостепных районов и вообще в лесах 

первой группы государственного значения мы должны руковод
ствоваться принципом строжайшего ограничения и запрещения 
рубок, одновременно стремясь повысить лесистость местности 
до 10—15%, чтобы усилить службу растущего леса, особенно 
для повышения урожаев хлебов.

в .  р, Нестеров
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2. В лесах, вовлеченных в правильное хозяйство, относимых 
ко второй группе государственного значения, нужно применять 
принцип постоянного пользования лесом, равного примерно 
приросту древесины, ориентируясь на сохранение имеющейся 
лесистости (25—30%).

3. В лесах, имеющих промышленное значение, относимых 
обычно к третьей группе государственного значения, нужно 
применять принцип максимального пользования, допуская пре
вышение годичного прироста и ориентируясь на допустимость 
снижения лесистости ниже имеющейся (50—70%).

Диференцируя принцип определения размера рубок и вос
производство леса, мы можем наиболее полно и эффективно удо
влетворять многогранные потребности народного хозяйства 
в службе леса.
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ХУ. АНАЛИЗ ОПЫТА ГЛАВНЫХ РУБОК

Рубки лесов в нашей стране весьма самобытны и разнообразны 
и опыт их ведения ценен и поучителен. Итоги этого опыта у нас 
подводились неоднократно.

В этом отношении существенны труды Морозова «Рубки возобновления 
и ухода» (1914.—1930 гг.), Тюрина «Основы хозяйства в сосновых лесах» 
(1925 г.), Яшнова «Рубки леса» (1934 г.), Тумана «Рубки главного и проме
жуточного пользования лесом» (1931 г.), Ткаченко «Концентрированные 
рубки» (1931 г .). П осле выхода этих работ в наш ей стране накопилось ещэ 
много опыта.

Рассмотрим основные итоги опыта главных рубок леса в СССР.
Необходимо пересмотреть наше отношение к наследству 

прошлого в связи с накопившимися обширными данными о миро
вом приоритете отечественного лесоводства в области главных 
рубок леса и передовой роли нашей страны в рассматриваемой 
отрасли науки и практики.

ОПЫТ РУБОК В СОСНЯКАХ СССР 

Приисковые рубки в сосняках

Приисковые рубки в сосняках обычно представляют собой 
валку единичных деревьев для заготовки авиабревен, судострои
тельной древесины, понтонного леса и других ценных сорти
ментов специального назначения.

Они проводятся у нас почти по всей стране, за исключе
нием лесов первой группы—заповедников, городских зеленых 
80н, лесопарков и т. п.

Последствия этих рубок в сосняках, ввиду их малой интен
сивности на единице площади, незаметны и малозначимы. Однако 
с повышением их интенсивности остатки древостоев могут распа
даться и гибнуть, и лес не возобновляется. Приисковые рубки 
неблагоприятны еще и потому, что они требуют больших затрат 
лесохозяйственного и лесоэксплоатационного характера; много

32*
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времени и труда уходит на подыскание нужных деревьев в лесах, 
так как нужно проходить громадные территории ы осматривать 
буквально каждое дерево подходящего размера, назначать его 
в рубку, а затем заготавливать, разделывать и доставлять к обще
государственным путям транспорта, часто без дороги, не имея 
возможности организовать мощный механизированный лесоэкс- 
плоатационный процесс.

Поэтому заготовку спецсортиментов необходимо связывать 
с общей рубкой леса в данном массиве, изживая, таким образом, 
приисковые рубки в сосняках.

Подневольно-выборочные рубки в сосняках

Опыт проведения подневольно-выборочных рубок изучен 
далеко не достаточно. По этому вопросу заслуживают внимания 
следующие работы:

Ткаченко: «Леса севера» (1911 г .), «Задачи лесной промышленности на 
севере» (1923 г.), «Подневольно-выборочные леса севера» (1928 г.) и «Концент
рированные рубки» (1931 г .); Алексеев и М олчанов «Сплошные рубки на 
Севере» (1938 г.); Стратонович «Подневольно-выборочные рубки  в борах- 
зеленомошниках» (1932 г.).

Применение подневольно-выборочных рубок связано с непол
нотой сбыта древесины. У пас они распространены на Европей
ском Севере, в Сибири, на Дальнем Востоке; реже они произво
дятся в горах Средней Азии и Кавказа.

Подневольно-выборочные рубки по количеству, т. о. при 
свободном выборе деревьев заготовителем, распространены 
меньше, чем рубки по пням, т. е. после предварительного клей
мения деревьев, назначаемых для рубки.

При свободе действия лесозаготовитель участки леса с меньшим 
числом деревьев отпускного размера совсем не затрагивает, 
а в участках с большим количеством отпускных деревьев ведет 
слишком интенсивные рубки. При рубках по пням лесничий 
имеет возможность контролировать рубки. Необходимо, конечно, 
стремиться к решительной замене подневольно-выборочных рубок 
по количеству на рубки по пням.

Интенсивность подневольно-выборочных рубок в сосняках 
может быть весьма различной, в зависимости от отпускного диа
метра и возраста древостоя. Насаждения, в которых проводятся 
эти рубки, могут быть одновозрастными и разновозрастными. 
Отпускной диаметр при подневольно-выборочных рубках весьма 
разнообразен—36, 34, 32, 30, 28, 26, 22 см. В насаждениях 
со средним диаметром менее 16 см подневольно-выборочные рубки 
мало целесообразны и не применяются. Широко распространена 
интенсивность подневольно-выборочных рубок в 30-—40% .
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Лесоводственные последствия подневольно-выборочных ру
бок в сосняках весьма изменчивы и зависят от интенсивности 
рубок, типов леса и свойств древостоя. Лесовода они интересуют 
с точки зрения изменений, происходящих в оставшемся древо
стое, и естественного возобновления леса.

Как показал опыт, оставшиеся после рубки деревья сильно 
страдают, а некоторые и совсем погибают. Это заметно как по 
состоянию крон, так и по состоянию корней. В кронах остав
шихся после подневольных рубок деревьев появляются пятна ж ел
той хвои, в корнях создаются разрывы. Такие сосны неустойчивы 
в почве. Эти показатели плохого состояния часто нарастают 
в течение 3 —5 лет, а затем деревья либо гибнут, либо, наоборот, 
оздоравливаются и крепнут. Желтые пятна хвои исчезают, нара
щиваются новые корневые окончания, придающие деревьям 
жизненную силу и механическую устойчивость в почве. Полное 
восстановление физического состояния сосны, однако, насту
пает нескоро, лет через 10—15. Восстановление или гибель оста
вленных деревьев зависят от начальной полноты древостоя, интен
сивности рубок, возраста оставшихся деревьев, степени их раз
вития, а также от тех повреждении, которые им были нанесены 
во время рубки.

Как показывают наблюдения, разновозрастные сосняки 
Севера вполне устойчивы после подневольно- выборочных рубок. 
Сосняки одновозрастные имеют различную устойчивость, в зави
симости от возраста. Сосняки Севера прекрасно растут лет до 150 
и в пределах этого возраста оказываются устойчивыми при под
невольно-выборочных рубках любой интенсивности (до 60%). 
Сосняки 150—200-летнего возраста тоже еще в какой-то мере 
устойчивы при рубках средней интенсивности (до 30%), а древо
стой сильно перестойные—старше 200 лет—быстро гибпут при 
малейшем изреживании. Возобновление при подневольно-выбо
рочных рубках в свежих сосняках идет различно и зависит 
от исходной полноты древостоя, интенсивности рубок, новой пол
ноты древостоя. Возобновление наблюдается как предваритель
ное, так и последующее. Однако в связи с тем, что леса Севера 
в силу естественных условий бывают редкостойными, в них еще 
до рубки накапливается значительное количество подроста, 
особенно елового. Оставшиеся деревья через 3 —5 лет начинают 
усиленно плодоносить. Свободные площади быстро заселяются 
всходами сосны, ели, березы, осины.

В результате возобновление сосняков при подневольно-выбо
рочных рубках, как правило, идет удовлетворительно.

Однако подневольно-выборочные рубки сосняков, несомненно, 
имеют ряд серьезных недостатков, в частности они приводят 
к некоторому распаду остающегося древостоя, а иногда и сла
бому естественному возобновлению самой сосны.
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Поэтому лесоводы стремятся улучшить и усовершенствовать 
их: отрегулировать назначение деревьев в рубку, добиться вы
рубки в первую очередь фаутных деревьев, а здоровые спелые 
деревья рубить в количестве, диктуемом лесохозяйственными 
соображениями. Иначе говоря, лесоводы стремятся приблизить 
подневольно-выборочные рубки к добровольно-выборочным. 
Но это стремление нежизненно, ибо не соответствует экономике 
Севера.

13 местах первичного использования отдаленных лесов, при 
отсутствии сбыта древесины на месте и трудностях доставки ее 
к отдаленным местам потребления, подневольно-выборочные 
рубки неизбежны, допустимы и целесообразны. При освоении же 
лесов под массовую эксплоатацию, особенно механизированную, 
лучше и экономически целесообразнее заменять подневольно- 
выборочные рубки сплошными рубками.

Условно-сплошные рубки в сосняках

Условно-сплошные рубки в сосняках проводятся у нас также 
на севере в местах неполного сбыта древесины. При этом виде 
рубок выбирают наиболее крупные и хорошие стволы, всего 
в количестве 60—90% от общего запаса древесины.

Действие условно-сплошных рубок в сосняках Севера мало 
отличается от действия подневольно-выборочных.

Возобновление при условно-сплошных рубках в борах-брус
ничниках при полноте оставшегося древостоя 0,3 может в неко
торой мере характеризоваться табл. 65.

Табл. 65 показываем что может итти возобновление и пред
варительное, и последующее. Успех его сильно зависит от воз
раста подроста. Подрост I и II классов возраста наиболее наде
жен, подрост III  и IV классов повреждается при рубках больше 
и приживается хуже. Успех возобновления также зависит от 
характера оставленной части древостоя и ею  обсеменяющей 
деятельности.

Условно-сплошную рубку нужно применять как временную 
форму эксплоатационной рубки лесов Севера. В дальнейшем же, 
осваивая лесные массивы механизированными средствами экс- 
плоатации, условно-сплошные рубки надо заменять сплошными.

Сплошные рубки в сосняках 

Общие положения

Наша страна, по справедливому определению Добровлян- 
ского, может считать и считает сосну своим национальным дере
вом, ибо она весьма широко у нас распространена, широко зке
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плоатируется и высоко ценится в народном хозяйстве. Опыт нашей 
страны в области рубок сосняков и обеспечения их возобновления 
является выдающимся по своей широте и глубине, масштабам 
и тонкости хозяйства и заслуживает пристального изу
чения.

Сделаем краткое обозрение опыта сплошных рубок и возоб
новления сосняков на нашей родине, чтобы на основе его уста
новить лучшие методы рубок и возобновления сосны. Наиболее 
существенными данными в этой области мы располагаем благо
даря исследованиям Морозова, Добровлянского, Товстолеса, 
Ткаченко, Тюрина.

Как известно, возобновление леса на сплошных вырубках 
зависит от следующих четырех элементов: ширины лесосек, срока 
примыкания, направления лесосек и рубок, оставления семенни
ков и полноты рубок.

Ширина лесосек

При исследованиях возобновления сосны в наиболее распро
страненных типах леса (в Кировской обл.), проведенных автором 
совместно с А. И. Летковским, были получены данные, сведенные 
в табл. 66.

Рассматривая табл. 66, мы убеждаемся в наличии весьма тес
ной зависимости между численностью самосева и подроста и ши
риной лесосек.

Из анализа многочисленных данных мы установили, что эта 
зависимость гиперболического характера и хорошо отображается 
формулой:

где)
у  — количество самосева и подроста на 1 га в среднем для 

всей лесосеки;
х  — ширина лесосеки; 

а и Ь — постоянные коэфициенты.

Для сосняка-брусничника, который составляет около 40%  
сосняков СССР, численность самосева и подроста сосны будет:

3 488 253 . СГ1/
У —----- ----- 1-694.

Количество самосева всех пород будет следующим:

3 849 298 ,
У = — -------1- 117.
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При определении успешности возобновления концентриро
ванных лесосек мы встречаемся с новым понятием о благонадеж
ности подроста. Оно зависит от ширины лесосек: на лесосеках 
шириной в 1000 м сосны в возрасте одного года в своей массе 
составляют неблагонадежную смену.

Если на лесосеке 15-летнего возраста шириной в 100 м 
имеется обильное количество молодняка в возрасте 11—15 лет, 
то на лесосеке шириной в 1000 м такого молодняка вовсе нет, 
ибо все молодое поколение погибло еще в возрасте одного года. 
На 15-м году существования таких лесосек впервые небольшая 
часть самосева перешагнула опасную стадию жизни в однолет
нем возрасте и дожила до возраста 3 —5 лет, но количество этого 
самосева оказывается далеко не достаточным для нормального 
возобновления лесосеки.

Для подсчета средней численности молодняка на лесосеках 
по данным численностей на разных расстояниях можно руко
водствоваться зависимостью:

y —f ( x )’
где:

у  — числепность молодняка па разных расстояниях; 
х  — расстояние от плодоносящей стены леса, т. е. ширина 

лесосеки.
Эта зависимость — также гиперболического вида:

и в частности в среднем для свежих и влажных сосняков боров 
и суборей Украины при давности рубки до 5 лет она равна:

у =  3— _ 0 ,0 7 .* X
На отрезке dx мы будем иметь самосева:

y d x  = f ( x ) dx ,

а на лесосеке шириной в х  м (при одной плодоносящей обсеме
няющей стене леса):

X X
У =  \  /  {х) dx  «= +  6 )  d x -

и о
На одном же гектаре численность самосева и подроста будет:
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Подставляя цифровые данные, мы будем иметь:

— 0,07 ] dx
уу о 307 ]п х — 0,07 х_ _  _  ^

При х =  100 м, 200 м, 300 м, 400 м, будем иметь среднюю чис 
ленность самосева и подроста на 1 га:

■ г 307 • 4 ,6—0,07 -ю о  Л,  .N  = -------- -------!--------- =  14,1 тыс. штукюо J
307 • 5,3 - 0 ,0 7  - 200 0 .N  = ------- ---------------- = 8 , 1  тыс. штук;
307 • 5 , 7 -  0,07 - 300 ,, QN  ----------- ----------------  =  5,8 тыс. штук;

. .  307 • 6 - 0 ,0 7  • 400 , сN  ■=--------- --------------=  4,5 тыс. штук.

В свежих борах других районов это наше уравнение остается, 
как правило, в силе.

Из табл. 66 видно, что в сосняках-брусничниках, кроме лесосек 
шириной в 100 м, удовлетворительно возобновляются и лесосеки
шириной в 250 м. При большей ширине лесосек—500—1000 м—
возобновление идет неудовлетворительно даже при оставлении 
одиночных семенников, ибо последние на таких широких лесо 
секах погибают.

Аналогичное положение мы имеем и в сухих борах. Здесь 
также хорошее возобновление наблюдается на лесосеках шириной 
в 100 м, хуже—на лесосеках шириной в 250 м и совсем неудовле
творительное и плохое—на лесосеках в 500 и 1000 м. Дело усу
губляется еще и тем, что мягколиственные породы—осина и бе
реза—почти совсем не возобновляются, т. е. на мелких лесосе
ках они образуются еще в незначительном количестве, а на кон
центрированных уже совсем не растут.

Во влажном бору (черничнике) возобновление сосны плохо 
происходит на лесосеках всех размеров, так как там мощно раз
виваются мягколиственные породы. Там сосна может развиваться 
лишь за счет предварительного возобновления и при активных 
мерах содействия. В этих сосняках на концентрированных лесо
секах наблюдается заболачивание. При заселении мягколиствен
ными породами этот процесс прекращается и начинается разбола- 
чивание.

В сырых сосняках смена пород и заболачивание выражены 
сильнее, особенно на концентрированных лесосеках.

В заболоченных сосняках возобновление сосны также идет 
плохо на лесосеках всех размеров, но концентрированные лесо
секи здесь особенно опасны из-за трудно обратимого процесса 
заболачивания.
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Исследования, проведенные проф. Мелеховым на концентри
рованных лесосеках больших размеров при ширине полос 2 —4 км 
(от подвесной дороги в Орлецком леспромхозе Архангельской 
области), свидетельствуют, что на таких лесосеках всех типов 
сосняков, как правило, даже через 6 —8 лет после рубки еще 
нет достаточного возобновления сосной. Лишь при наличии се
менников и семенного тонкомера в. вересковом бору происходит 
мощное возобновление сосны, а в сухих сосняках оно происхо
дит удовлетворительно после пожаров.

В сырых и заболоченных сосняках еще до рубки накапливается 
некоторое количество подроста сосны и ели, а после рубки воз
никает обильнейший березняк. Но в предварительном возобно
влении во всех типах леса часто 10—20%, а то и 50% подроста 
бывает ослабленного, усохшего и поломанного при рубках 
родительских древостоев.

Таким образом, крупные концентрированные сплошные рубки 
прежних вариантов в сосняках Европейского Севера в возобно
вительном отношении могут быть признаны, как правило, неудо
влетворительными. Однако в отдельных случаях, а именно в ве
рещатниках в свежих борах при наличии обсеменительных групп 
деревьев и после пожаров, а также путем специального рыхле
ния можно достигнуть возобновления сосны в относительно корот
кий срок и на крупных концентрированных сплошных рубках. 
В сырых и заболоченных сосняках, отличающихся большой ред- 
костойностыо, следует добиваться предварительного возобновле
ния сосны и ели и сохранения подроста при рубках. Так же 
ценно возобновление после вырубки березы и осины как средство 
борьбы с дальнейшим заболачиванием и обеспечения восстано
вления сосны. В сухих борах, где после рубки опасна ветровая 
эрозия почв, к сожалению, мягколиственные породы развиваются 
плохо, и небольшое количество берозок и осинок, которое там 
появляется, нужно оберегать.

В свежих борах мягколиственные породы в последующем 
возобновлении, как правило, появляются в средних количествах, 
но часто образуют основной состав нового поколения леса.

Ход возобновлении на сплошных лесосеках зависит прежде 
всего от обеспеченности лесосек семенами.

Мы знаем, что обсеменение лесосек резко меняется в зависи
мости от их ширины. По наблюдениям Разумова, в Брянском 
лесном массиве численность семян сосны в среднем на 1 га вы
рубки при двух стенах леса составляет (в процентах от урожая 
семян на 1 га в примыкающих насаждениях): при ширине лесо
сек до 100 м—до 50% , от 100 до 200 м—до 25% и от 200 до 250 м— 
до 15%. Иначе говоря, если на 1 га соснового леса родится 
300 тыс. семян, то на лесосеке в 250 м их будет только около 
40 тыс. штук. В естественных условиях это только допустимый
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минимум. На концентрированных лесосеках следует оставлять 
семенные куртины деревьев с поперечником в 10—25 м на расстоя
нии примерно 250 м друг от друга. Желательно также подсевать 
0 ,5 —1 кг семян на 1 га на местах поранений почвы тракторной 
и тросовой трелевкой.

Ход возобновления определяется также теми условиями 
и той средой, которые создаются на лесосеках для прорастания 
семян, роста всходов и развития подроста.

Для прорастания семян, как мы знаем, требуются тепло, 
вода и воздух; света обычно не требуется. Эти условия на сплош
ных лесосеках часто бывают в наличии, но иногда и нарушаются. 
Тепла на сплошных лесосеках весной бывает достаточно, больше, 
чем под пологом леса. Но в сухих борах юга и юго-востока, 
например в Бузулукском бору, в ленточных борах и в других 
местах, поверхность почвы иногда накаляется до 50—60°, тогда 
как для прорастания большинства семян температура выше 40° 
недопустима. Влаги на лесосеках весной, как правило, бывает 
тоже достаточно, но в борах юга и юго-востока ее нехватает. 
К сожалению, эти обстоятельства среди лесоводов иногда не 
учитывались. Обычно полагали лишь, что избыток температуры 
и недостаток влаги в сухих борах губительно действуют на всходы, 
а не на семена. Мы знаем, что семена иногда не прорастают из-за 
избытка влаги на заболоченных почвах и недостатка воздуха, 
если они целиком погружены в воду. Это также некоторыми лесо
водами не учитывается и считается, что плохой ход возобновле
ния на сырых и мокрых почвах обусловлен плохими условиями 
роста всходов и подроста.

Всходы представляют.собой молодые растения, крайне нужда
ющиеся в лесной обстановке, особенно в первый год жизни.

Молодое поколение жестоко страдает от колебаний темпе
ратуры на лесосеке.

По данным Декатова, в Сиверском леспромхозе, Ленинград
ской обл., в период с 20 мая по 20 июня 1931 г. у поверхности 
почвы на открытых местах концентрированной лесосеки было 
тринадцать заморозков с наименьшей температурой—9,5° Ц, 
а под группами елового тонкомера—всего четыре заморозка 
с наименьшей температурой только—4,5° Ц. В первом случае 
у 45% елового молодняка до 5-летнего возраста были побиты 
вершины, а во втором лишь у 15%.

Весьма существенным фактором в жизни соснового самосева 
я подроста является ветер с его отрицательным действием на 
транспирацию растений и разрушающим действием на несчаную 
почву.

Наши исследования показывают, что на сплошных лесосеках 
в сосняках на сухих и даже частично свежих почвах может раз
виваться ветровая эрозия песков. Интенсивность ее растет по
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мере увеличения ширины лесосек и падает по мере возобновления 
сосны или развития травяного покрова, заканчиваясь в сухих 
борах через 10—20—30 лет, в свежих—через 5—6 лет.

На сплошных лесосеках в сосняках существенную роль 
в жизни и развитии всходов и подроста играет изменение влаж 
ности почвы.

По исследованиям Летковского, на лесосеках в сосняках- 
брусничниках Кировской обл. происходит не заболачивание, 
а иссушение поверхностных слоев почвы. Этот процесс идет тем 
сильнее, чем шире лесосека.

В других условиях брусничные лесосеки могут сначала забо
лачиваться, а потом разболачиваться, как наблюдалось в Москов
ской обл. (Малянов). Это зависит от особенностей климата 
и почвогрунта. Возможно, здесь также имеет значение ошибоч
ность самой лесной т и п о л о г и и , ибо брусника может представлять 
собой разные типы леса: она встречается и на сухих, свежих, 
влажных, песчаных, супесчаных и суглинистых почвах. Иссле
дования лесоводов, например Буренкова, Кощеева и др., пока
зывают, что в более влажных типах леса—сосняках-чернични
ках, сосняках-долгомошниках—после рубки начинается интен
сивный процесс заболачивания. Однако он развивается лишь 
до возобновления леса, а далее почва возвращается в прежнее 
состояние. При плохом возобновлении леса процесс заболачи
вания может зайти далеко и стать трудно обратимым.

В заболоченных сосняках лесосеки заболачиваются еще силь
нее. При этом заболачивание идет тем интенсивнее, а обратный 
процесс тем слабее, чем лесосеки шире. Особенно типичен 
значительный и труднообратимый процесс заболачивания на 
сплошных концентрированных вырубках при близком зале
гании плотных подпочвенных горизонтов— на севере наших ма
териков.

Существенное значение для прорастания семян, в осо
бенности для роста всходов и развития подроста, имеет ход 
разложения лесной подстилки на сплошных лесосеках в со
сняках.

Разложение лесной подстилки в сухих и свежих сосняках 
происходит наиболее интенсивно на мелких лесосеках и наименее 
интенсивно на крупных. Если на лесосеках шириной в 100 м 
процесс разложения лесной подстилки в основном заканчивается 
через 3—5 лет, то па лесосеке в 1000 м этот процесс затягивается 
до. 6 —10 лет. В сухих борах процесс разложения подстилки про
текает медленнее, чем в свежих. Следовательно, ход этого про
цесса определяется не только типом леса и характером опада, 
но и средой, в которой процесс наблюдается. В частности, резкие 
колебания температуры и влажности на сплошных лесосеках 
замедляют процесс разложения подстилки.
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Прорастание семян, развитие и рост всходов и подроста на 
сплошных лесосеках в значительной степени определяются напоч
венным живым покровом лесосек.

Наши исследования в Кировской и Горьковской обл. пока
зали, что на лесосеках довольно быстро исчезают представители 
лесного напочвенного покрова—брусника, зеленые мхи, лишай
ники—и появляется представитель открытых мест—вейник. Это 
происходит тем быстрее, чем шире лесосека.

Накопление вейника резко повышается с увеличением лесо
сек: если на лесосеках в 100 м вейник к 3 —5 годам появляется 
только частично, то на лесосеках в 1000 м он к этому времени 
господствует безраздельно; толщина его дернины в первом слу
чае достигает 2 см, а во втором—10 см.

Смена покрова в сухих и заболоченных борах незначительна. 
В сырых борах после рубки заметно усиливается развитие 
сфагнума, а затем, при возобновлении леса, его количество снова 
уменьшается.

В связи с различной быстротой и различным характером смены 
живого напочвенного покрова на лесосеках разной ширины 
возобновление сосны происходит неодинаково. В сосняке-брус
ничнике при ширине лесосек в 100 м к 3—5 годам, когда развитие 
вейника может стать угрожающим, уже имеется хорошее возобно
вление сосны, на лесосеках шириной в 250 м оно к этому времени 
бывает удовлетворительным, а на лесосеках в 500 м и тем более 
в 1000 м возобновление почти отсутствует, и вейник остается 
безраздельным господином положения.

В свежих и сухих борах возобновление сосны идет в первую 
очередь в микропонижениях, где располагается кукушкин лен. 
Здесь всходы легче пробиваются к почве, чем среди злаков и даже 
зеленых мхов. Наоборот, в сырых и заболоченных сосняках 
возобновление сосны идет лучше по микроповышениям, где гос
подствуют зеленые мхи.

На сплошных широких лесосеках у многих растений вегета
ция заканчивается раньше обычного. Они быстрее усыхают 
и бывают более опасны в пожарном отношении, чем пскров под 
пологом леса. Это объясняется, очевидно, тем, что многие расте
ния сплошных лесосек бывают стадийно более старыми, а состоя
ние атмосферы и почвы здесь способствует их более раннему 
отмиранию.

Естественное возобновление на сплошных лесосеках заметно 
зависит от наличия подлеска.

Ракитниковый подлесок в сухих и свежих борах бывает мало
численным под пологом леса (1,5—2,5 тыс. штук на 1 га) и имеет 
там сравнительно малую высоту (0,5—0,6 м), а на лесосеках он 
численно заметно нарастает (до 15—30 тыс. штук на 1 га) и уве
личивается по высоте (до 0 ,7 —1,0 м). При этом нарастание
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численности и величины р ак и тн и к  после рубки наблюдается 
в обоих типах леса лишь на лесосеках шириной в 100 и 250 м, 
а на лесосеках в 500 и 1 000 м он плохо развивается даже через 
15 лет. Это объясняется сухостью почвы и атмосферы, которая 
наиболее проявляется на лесосеках в 500 и 1000 м.

Естественное возобновление леса хорошо увязывается с ходом 
развития ракитника. В сухих и свежих борах он является пока
зателем влажности почвы и атмосферы. Кроме того, ракитник 
сам создает и улучшает условия местопроизрастания, так как 
прикрывает почву и нижние слои атмосферы от иссушающего 
действия солнца и ветра. Ракитник выступает здесь также в каче
стве азотонакопителя. Поэтому на лесосеках сухого и свежего 
бора всходы сосны ютятся у кустов ракитника.

Помощником сосне на вырубках и по местам огнищ является 
также малина.

В других типах леса, а именно: в сосняках более влажных 
и на богатых почвах, например черничниках, в сложных сосня
ках, подлеска так много, что он вредит сосне, так как слишком 
затеняет почву. В заболоченных сосняках подлесок имеет неко
торое положительное значение, ибо высасывает воду. Однако в 
таких сосняках подлеска мало.

Большое влияние на естественное возобновление после рубки 
оказывает подрост, образовавшийся под пологом леса до рубки. 
Подрост улучшает состояние лесосеки, микроклимат и микро
почву, дает семена для последующего возобновления и задержи
вает развитие трав. Подрост является также молодой сменой 
старого леса. В сосняках влажных, сырых, сложных подрост 
также ценен, но преимущественно как источник обсеменения 
н молодая смена старого леса.

Таким образом, концентрированные сплошные рубки при 
неумелом проведении на севере в сосняках и сухих борах грозят 
образованием пустырей с развитием ветровой эрозии песков, 
в свежих борах—сменой пород, в сырых и заболоченных сосня
к ах —частичным заболачиванием и образованием смешанных 
лиственно-хвойных насаждений.

Однако, поскольку концентрированные сплошные рубки не 
могут быть отвергнуты по лесохозяйственным соображениям, 
их надо вести так, чтобы по возможности были устранены их отри
цательные последствия.

В’ лесах первой группы применение сплошных рубок недо
пустимо, независимо от ширини лесосеки. В лесах второй группы 
следует рекомендовать сплошные лесосечные рубки:

а) в сухих борах—с шириной лесосек в 50—100 м;
б) в свежих, сложных, сырых, мокрых борах—с шириной лесо

сек в 100 —250 м.
Н. Г . Н естеров
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В лесах третьей группы, где главной задачей рубок является 
широкая, неограниченная приростом эксплоатация лесов, допу
скаются лесосеки такой ширины:

а) в сухих борах, где есть опасность развития почвенной 
эрозии,—100 м;

б) в свежих, сложных, сырых борах—до 250 м, а при механи
зированном освоении новых лесных массивов по специальному 
проекту—до 500 м и реже до 1000 м; лесосеки в 250 м, как было 
показано выше, возобновляются удовлетворительно, а более 
широкие—в 500—1000 м—уже, как правило, при обычных руб
ках не возобновляются, и здесь требуются особые меры содействия 
возобновлению леса;

в) в заболоченных борах во избежание дальнейшего сильного 
заболачивания допускаются лесосеки шириной не более 250 м.

Срсв ирпмыкания лесосек

Возобновление сосны на сплошных лесосеках зависит не только 
от ширины лесосек, но и от сроков примыкания их друг к другу. 
По сути дела, cpoii примыкания лесосек изменяет их ширину 
во времени, а значит, отдаляет обсеменяющую стену леса и изме
няет условия прорастания семян, развития подроста.

Срок примыкания лесосек нужно устанавливать, исходя из 
быстроты их обсеменения. В связи с этим в лесоводстве суще
ствует общее положение, что срок примыкания лесосек должен 
равняться частоте повторения семенных лет. Один семенной год 
вполне достаточен для полного обсеменения лесосеки, тем более, 
что имеются еще дополнительные семена от промежуточных 
несеменных лет. Однако в ряде случаев из-за суровой обстановки 
(например, в сухих борах степи и лесостепи) и массовой гибели 
нового поколения леса необходимо и целесообразно удлинять 
срок примыкания до 1,5—2 периодов повторяемости семенных 
лет. В условиях засушливого юга и юго-востока даже при повто
рении семенных лет через 3 —5 лет приходится рекомендовать 
срок примыкания в 5 —8 лет.

Различные исследователи рекомендуют для сосны разные 
сроки примыкания лесосек.

Так, проф. Орлов уверяет, что хорошие годы у сосны и ели 
наблюдаются не чаще чем через 5—7 лет, поэтому сроки примы
кания менее 5 лет для обсеменения мало полезны.

Добровлянский на основании исследований, проведенных 
во Владимирской обл., установил, что накопление всходов на 
обычных сплошных лесосеках прекращается примерно уже через 
5 лет и срок примыкания более 5—6 лет мало полезен.

Проф. Товстолес, по данным исследований возобновления 
сосны на сплошных рубках в Охтенской лесной даче Ленинград
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ской обл., нашел, что после 5 лет на лесосеках уже не наблю
дается увеличения всходов, и потому в этих условиях срок при
мыкания лесосек в 5 —6 лет достаточен.

Морозов решительно протестовал против шаблона в лесном 
хозяйстве и не рекомендовал устанавливать какой-либо один 
срок примыкания лесосек. Он говорил: «Каждый способ должен 
соответствовать природе соснового леса вообще и природе дан
ного типа насаждения в частности».

Исследования, проведенные нами, свидетельствуют о том, что 
в свежих и даже в сухих борах лесосеки шириной в 100 и даже 
250 м вполне возобновляются в 1—2 года, а тем более в 3 —5 лет. 
Дальнейшее сохранение примыкающих стен леса хотя и дает 
прирост численности самосева и подроста, но он не нужен. 
Вполне достаточно тех 9 тыс. экземпляров молодняка на 1 га, 
которые накапливаются в обоих типах леса в 1—2-м году, а тем 
более 11 тыс. штук, накапливающихся в 3 —5-м году существо
вания лесосек. Во влажных борах (в черничниках), если лесо
сека сплошь не зарастает осиной и березой, к 3 —5-му году тоже 
накапливается вполне удовлетворительное число всходов и под
роста сосны. Следовательно, вполне возможно рекомендовать 
срок примыкания лесосек в свежих борах, где возобновление 
происходит особенно успешно,—4 года, а в сухих и влажных 
борах для надежности—5 лет.

В лесоводстве было установлено «золотое»правило—рекомен
довать срок примыкания новых лесосек к старым лишь после 
полного возобновления последних. К сожалению, это правило 
обычно по разным экономическим соображениям не соблюдается. 
Надо стремиться не к пунктуальному его соблюде1Лпо, а к тому, 
чтобы при лесоустройстве оно было заложено в основу решения 
вопроса о сроке примыкания лесосек на период действия планов 
хозяйства.

Направление лесосеки и направление рубок

Направление лесосек и направление рубок, как известно, 
имеют весьма существенное значение как для обеспечения сохран
ности окружающего леса, так и для обсеменения лесосек и со
здания лучших условий среды для молодняка.

В лесоводстве издавна было принято устанавливать напра
вления рубок против направления господствующих ветров. Это 
предохраняет семенники от ветровала и обеспечивает лучшее 
обсеменение лесосек.

В южных и юго-восточных районах устанавливают такое 
направление’рубок, при котором стены леса закрывают лесосеку 
от пагуГных суховеев и затеняют от палящего солнца, а при 
избыточном увлажнении лесосек направление рубок должно от
крывать солнцу доступ на лесосеку.

33*
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В каждом случае вопрос о направлении лесосек и направле
нии рубок должен решаться на месте с учетом хода естественного 
возобновления леса, если ставка ведется на него, а не на куль
туры.

Семенники

Оставление семенников как меру содействия естественному 
возобновлению леса у нас начали применять при рубках леса 
примерно с X I I—X III  столетий. Однако вначале оно носило 
случайный характер: оставляли отдельные деревья по экономи
ческим соображениям. В дальнейшем семенники стали оста
влять преднамеренно.

В практике лесного хозяйства нашей страны сосновые семен
ники оставляли в разных местах и в разном количестве. Нужно 
отметить следующие случаи из нашей практики и рекомендации 
отдельных специалистов. Экспедиция ВНИИЛХ (1944—1945 гг.) 
по документам установила, что в Бузулукском бору еще в 
1858 г. были попытки при сплошных рубках сосняков с черес
полосным примыканием шириной в 50 м оставлять по 15 семен
ников на гектар.

В Хреновском бору, как сообщает проф. Морозов, в 188S г. при сплош
ных кулисных рубках оставляли по £0 семенников сосны на 1 га. В Засур
ской лесной даче (Пензенская обл.), как отмечает Морозов, при сплошных 
рубках сосны лесосеками шириной в 50 м было рекомендовано оставлять 
по 70—90 семенников на 1 га.

Проф. Огиевский рекомендовал оставлять по 25—57 сосновых семенни
ков на 1 га. Для лесов Среднего Поволжья Генко советовал оставлять по 
20—30 семенников сосны на 1га. Удельный съезд лесничих по Казанскому 
л Ульяновскому округам в 1914 г. установил, что надо оставлять по 20—50 
сосновых семенников на 1 га

Тюрин для брянских лесов рекомендовал оставлять 30—40 семенников 
сосны на 1 га. Для вересковых сосняков западных районов Половников 
рекомендовал при сплошных чересполосных рубках оставлять также 30—40 
семенников на 1 га.

Для сосняков Европейского Севера Беневоленский рекомендовал оста
влять по 20 семенников, Плинер—40—60 штук, а Декатов—8—30 штук 
на 1 га (8—10 штук на брусничниках, пройденных псжаром).

Обобщая свои и другие наблюдения, проф. Гуман указывал на то, что 
нецелесообразно оставлять более 13—20 сосновых семенников на 1 га, Н. С. Не
стеров рекомендовал оставлять 40—60 семенников, а Ткаченко— 10—30 
штук на 1 га в зависимости от условий местопроизрастания, вида древостоя 
и качества и размера семенных деревьев.

В 1918 г. Кузнецов предложил в лесах Засурья определять 
число семенников в зависимости от типа леса, а именно: в субо- 
рях —20—30 семенников, в свежем наземистом и влажном бору— 
30—40, в сухом и комплексном борах—40—50 на 1 га. Позднее, 
в 1943 г ., Тимофеев также рекомендовал устанавливать число 
семенников по типам леса и предложил более дробную ш калу, 
а именно:
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а) сосняки-зеленомошники (Ах) —20 штук на 1 га;
б) сосняки-брусничники (А2) и  с о с н я к и  с еловым ярусом 

майниково-брусничные (В2)—15 штук на 1 га;
в) сосняки-черничники (А3), сосняки майниково-чернич- 

ные (В3)—20 штук на 1 га;
г) сосняки-долгомошники (Ах) и сосняки хвощево-долгомош- 

никовые (В4)—25 штук на 1 га;
д) сосняки сфагновые (А5) и сосняки осоко-сфагновые (В6) — 

35 штук на 1 га;
е) сосняки-кисличники (С3) и сосняки с липой и лещиной (Са) — 

15 штук на 1 га.
Однако исследования, произведенные в 1944—1945 гг. Летков- 

ским в сосняках Кировской обл., показали, что число семен
ников, оставляемых на сплошных лесосеках, надо устанавливать 
не только в зависимости от типа леса, но в еще большей мере 
в зависимости от ширины лесосеки, что имеет решающее значение 
для состояния семенников. Это последнее обстоятельство убеди
тельно демонстрируют данные табл. 67.

Несмотря на то, что повсеместно считается необходимым 
оставлять в качестве семенников только лучшие деревья, на се
вере при сплошных рубках на корне часто оставляют деревья низ
ших классов роста; функции семенников здесь часто выполняют 
группы ослабленных деревьев выросшего в тени подроста и даже 
куртины нового юного поколения, образовавшиеся после рубки 
леса.

Табл. 67 показывает, что к 15 годам на лесосеках шириной 
в 100 м сохранились полностью все семенники, в том числе и не
устойчивые деревья IV класса роста; на лесосеках шириной 
в 250 м уже к этому возрасту выпало, как правило, 30% семен
ников и прежде всего из низших классов роста; на лесосеках 
в 1000 м выпало 30—70% деревьев, в том числе и из лучших 
классов.

Влияние численности семенников на возобновление сосны 
на лесосеках разной ширины в тех же сосняках-брусничниках 
Кировской обл. наглядно видно из табл. 68.

Из табл. 68 мы видим, что на лесосеках шириной в 50 м уве
личение числа семенников с 10 до 25 и 50 штук на 1 га ведет 
к уменьшению самосева и подроста, к вымиранию молодого 
поколения. Это объясняется тем, что увеличение числа семенни
ков приводит к излишнему затененцю и охлаждению лесосеки, 
иссушению и обеднению почвы. Семенники на нешироких лесо
секах вообще не нужны. На лесосеках в 100 м шириной увеличе
н и е'числа семенников с 10 до 25 и 50 бессмысленно, так как возо
бновление леса во всех этих трех вариантах идет успешно. 
На лесосеках шириной в 250 м увеличение числа семенников с 
10 до 25 вполне полезно, а до 50 не имеет смысла. На лесосеках
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Т а б л и ц а  68

Возобновление сплошных лесэсеи разной ширины 15-летнегэ возраста 
в сосняках-брусничниках Кировской об i., в зависимости от числа остав

ленных семенников

Ширина 
лесосеки 

в м

Количе
ство се

менников 
на 1 га

Количество самосева 
и подроста в тысячах 

штук на 1 га

Распределение главной поро
ды по группам возраста в ты

сячах штук на 1 га

сосна листвен
ница итого 1—5

лет
5—10

лет
11—15

лет итого

50 10 22,5 22,5 15,5 6,8 0,2 22,5
25 20,2 _ 20,2 13,8 6,2 0,15 20,2
50 10,6 _ 10,6 5,0 5,5 0,1 10,6

100 10 29,2 2,Э 32,1 0,4 3,2 25,6 29,2
25 23,5 2,7 31,2 0,4 3,3 24,8 28,5
50 27,0 3,1 30,1 0,4 3,* 23,2 27,0

250 10 9,5 9,5 7,5 1,5 0,5 9,5
25 15,7 6,8 22,5 9,8 5,4 0,5 15,7
50 19,2 _ Id ,2 11,7 7,0 0,5 19,2

500 10 4,4 3,2 7,6 2,2 2,2 — 4,4
25 5,3 2,1 7,4 2,6 2,2 0,5 5,3
50 5,7 0,9 6,6 3,2 2,5 — 5,7

1000 10 0,8 1,2 2,0 0,8 0,1 — 0,9
25 1,5 1,2 2,7 1,3 0,2 — 1,5
50 2,1 1,1 3,2 1,8 0,3 0,02 2,1

шириной в 500 м увеличение числа семенников с 10 до 25 и 50 
несколько улучшает возобновление леса, но все же оно остается 
довольно слабым во всех случаях.

На лесосеках шириной в 1000 м увеличение численности 
семенников с 10 до 25 и 50 несколько усилило, но в общем не изме
нило отрицательных результатов в естественном возобновлении 
сосняков-брусничников.

Наши исследования вполне убедительно показали, что оста
влять одиночные семенники iia концентрированных лесосеках 
шириной в 500—1000 м—мероприятие малоэффективное, а оста
влять их на лесосеках меньших размеров, шириной не более 
250 м, надо применительно к ширине лесосек: при ширине лесо
сек в 100 м достаточно оставлять 1 0 — 15 семенников, а при 
ширине в 250 м требуется уже 25—30 семенников. В общем можно 
сказать, что в пределах лесосек шириной до 250 м на каждые 
10 м ширины требуется один семенник (в свежих борах).

Гибель сосновых семенников более всего зависит от степени 
их развития: семенники 1 класса роста чаще всего выворачиваются 
с корнями ветром, II и 111 класса ломаются ветром на высоте 
2 —10 м, а IV класса—усыхают.
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В 1930 г. в Усть-Куломском леспромхозе проводились рубки 
подневольно-выборочные, условно-сплошные и концентрирован
ные сплошные. Если при подневольно-выборочных рубках остается 
на корне половина запаса древесины, а при условно-сплошных-— 
четверть запаса, то при сплошных концентрированных рубках 
в большинстве случаев остается нетронутой до десятой доли 
запаса древесины.

Оставшиеся деревья разных классов роста и состояния, пре
имущественно самые мелкие и слабые, все же являются источни
ком семян для возобновления вырубок, хотя часто и недостаточ
ным в количественном и плохим в качественном отношении. Если 
оставшиеся деревья стадийно перестойны и малорослы, они 
могут привести не только к численно слабому возобновлению, 
но и к вырождению лесов; если же они стадийно еще молоды 
и доброкачественны, успех может быть высоким.

Лесоводы Алексеев, Молчанов, Мелехов и др. своими исследо
ваниями показали, что на севере не только при подневольно
выборочных и условно-сплошных, но и при сплошных концен
трированных рубках леса на лесосеках остается много деревьев. 
Алексеев так устанавливает границу между этими тремя видами 
рубок: подневольно-выборочные—это такие, при которых выру
бается не более 60% запаса древесины, а на корне остается 40%; 
при условно-сплошных вырубают 60—90% запаса и оставляют 
на корне 10—40%; при сплошных вырубают более 90% запаса 
и на корне остается до 10%.

Многие лесоводы нашей страны давно предлагают оставлять 
на сплошных концентрированных вырубках специальные семен
ные куртины. Так, Давыдов предлагал в Карелии оставлять 
семенные куртины размером около 1 га с расстоянием между 
ними около 150 м, что составит примерно 10% запаса древесины.

Рыжков рекомендовал в Карелии на сплошных концентри
рованных вырубках оставлять семенники хвойных деревьев 
куртинами в 0 ,5 —2 —2,5 га на расстоянии 150—300 м одна 
от другой.

Таким образом, можно сказать, что у нас в Союзе к вопросу 
регулирования обсеменения лесосек семенными деревьями и кур
тинами нужно подходить диференцированно, в зависимости от 
групп назначения лесов и групп типов лесов. Если в лесах I 
и II групп назначения мы оставляем семенники из наилучших 
одиночных деревьев, то в лесах I I I  группы мы, исходя из есте
ственной экономической необходимости, часто оставляем тонко
мер и добавляем к нему специальные семенники или группы 
семенников.

В типах леса с наиболее трудными условиями в о з о б н о в л е н и я  
рекомендуется большее число семенников, а в типах леса с хоро
шими условиями—меньшее.
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Семенники на лесосеках, помимо основной функции обсеме
нения, выполняют еще роль хранителей лесной среды от небла
гоприятных влияний природы—солнцепека, заморозков, ветров, 
что очень важно для обеспечения необходимого успеха естествен
ного возоСноиления леса в условиях широких лесосек я при 
трудных природных условиях.

Поэтому в обязанности лесовода входит наблюдение за воз
действием семенников на лесосеку. Как только нужда в семен
никах как обсеменителях и хранителях лесной среды кончается, 
семенные деревья надо удалять, н! допуская повреждений мо
лодого поколения леса.

Постепенные семенно-лесосечные рубки в сосняках

В сосняках нашей страны издавна выработались самобытные, 
оригинальные постепенные рубки в два и три приема.

Наиболее давние обширные и поучительные постепенные рубки 
проводились в сосняках Среднего Прикамья и Поволжья. Заслу
живают внимания рубки в центральном елово-широколиствен
ном районе. Инициатором и пропагандистом постепенных рубок 
у нас в прошлом веке был лесничий Генко.

Рассмотрим опыт постепенных рубок по среднему Прикамью, 
т. е. по району хвойных лесов в Удмуртской и Татарской респу
бликах. В Удмуртской республике, близ г. Сарапула, в Бере
зовской и Ершовсксй дачах постепенные рубки получили распро
странение с 1876—1880 гг. Их результаты были изучены Кузне
цовым в 1916 г.

Здесь проводились самобытные постепенные рубки в два 
приема, при которых в первый прием вырубалось х/2 —г/3 запаса, 
а во второй—остальная часть. Рубки проводились в разных 
типах сосняков и, конечно, дали разные результаты. Они ока
зались особенно успешными в свежих борах. Малоуспешными 
они были в сухих борах, а также в суборях и сураменях, т. е. 
в типах леса на более богатых почвах, с примесью ели и листвен
ных пород, с мощным травяным покровом в изреженных участ
ках. Здесь сосна сильно вытесняется елью, осиной, березой и тра
вянистыми растениями.

Рыхление почвы местами и осветление сосны хорошо помо
гают сосне удерживать за собой место и в этих типах леса. Кузне
цов определил процент механически повреждаемого подроста 
при валке и вывозке леса. Он оказался весьма значительным: 
в свежем бору в среднем 25%, а при возрасте подроста в 5—10 л е т -  
34—62%. Это свидетельствует о том, что окончательный прием 
рубок надо проводить при возрасте подроста, более раннем, и 
притом по глубокому снегу.
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Надо отметить, что в свежих борах, в которых установлена 
успешность постепенных рубок, неплохие результаты дают 
и сплошные лесосечные рубки с непосредственным чересполос
ным и кулисным примыканием лесосек.

В Татарии, в Елабужской, Муно-Змиевской, Краснооктябрь
ской и других лесных дачах, с 1876 г. были тоже начаты и широко 
развиты семенные лесосечные рубки в два приема.

Опыт "этих рубок заслуживает большого внимания. Восполь
зуемся для его оценки данными проф. Д. И. Морохина, полу
ченными им в 1937 г. (табл. 69).

Т а б л и ц а  69

Результаты постепенных двухприемпых рубок разной продолжительности, 
растянутых на 15—40 лет

Оценка возобновления 
сосны

Площадь возобновления при разных рубках

постепенные двухприемные рубки
сплошные

рубки
первый прием 
1879—1830 гг., 
второй прием 
1395— 1496 гг.

первый прием 
1380— 1381 гг., вто

рой прием 1903/04— 
1910/11 гг.

в га в % в га в % в га в %

Х о р о ш е е ......................... 14,1 14 — — 51,4 17

Д о с т а т о ч н о е ................. 60,6 63 2,4 4 35,9 12

Посредственное . . . . 17,1 18 23,9 40 51,7 17

Недостаточное . . . . 3, 8 4 3, 7 6 77,5 26
Не возобновилось . . . 0,6 1 30,7 50 79,6 28

И т о г о  . . 96,2 100 60,7 100 296,1 100

Из табл. 69 видно, что постепенные рубки в два приема через 
15—20 лет вполпе успешны, а при запоздании со вторым приемом 
лет на 25—30 результат оказывается слабым. Контрольные 
сплошные рубки дали худшие результаты, чем постепенные нор
мального темпа.

Для районов хвойных лесов постепенные рубки в два приема  
вполне успешны в свежих борах.

По Среднему Поволжью, т. е. по районам лесостепи и  степи, мы 
рассмотрим опыт постепенных рубок по Куйбышевской и  Чкалов- 
ской обл. и  по Мордовской республике. Постепенные рубки здесь, 
в отличие от районов Прикамья, проводились п р е и м у щ е с т в е н н о
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в три приема. Это вызвано более тяжелыми условиями—недо
статком влаги и высокой температурой. Постепенные рубки 
в три приема в районах Среднего Поволжья были начаты еще 
в середине прошлого столетия.

Рассмотрим более подробно характерные примеры постепен
ных рубок в сосняках лесостепи. В Куйбышевской и Чкалов- 
ской обл. в Бузулукском бору семенные лесосечные, рубки были 
рекомендованы еще при ревизии лесоустройства в 1868 г. В после
дующем там проводились семенные лесосечные рубки в два, три 
и четыре приема. Упрощенные семенные лесосечные рубки в два- 
три приема и полные рубки в четыре приема дали возобновление 
сосны в сухих борах слабое, а в свеж их—более удовлетворитель
ное. Однако творческая мысль работников Бузулукского бора 
разработала в начале текущего столетия для крайне тяжелых 
условий этого района более надежный, новый и оригинальный 
метод рубок сосняков, который получил название групповых 
постепенных рубок, ныне распространенных там в качестве офи
циальных.

В Куйбышевской обл. также проводились издавна постепен
ные рубки в бывш. Аргашской и Кузоватовской дачах Инзенского 
лесхоза. Здесь, как и вообще в Среднем Поволжье, постепенные 
рубки практиковались не двухприемные, а трехприемные.

Для характеристики рубок и их результатов по Среднему 
Поволжью приведем данные по 41-му кварталу бывш. Аргаш
ской дачи. Здесь в липово-дубовом сосняке 110-летнего возраста 
полнотой 0,6—0,7 были заложены постепенные трехприемные 
рубки с шириной оставшихся кулис в 150—170 м.

В 1900—1901 гг. был проведен первый прием рубки. Одно
временно вырубался подлесок и проводились сохой борозды 
через 1 м. Немедленно на бороздах появлялся обильный сосно
вый самосев, который вскоре стал побиваться травой и разра
стающимся подлеском. В 1906—1907 гг. был проведен второй 
прием рубок с одновременной вырубкой подлеска и мотыжением 
куртин. После этого на лесосеке насчитывалось по 8—10 тыс. 
штук подроста сосны на 1 га. В. 1911 г. был проведен последний, 
окончательный прием постепенных рубок. При лесоустройстве 
в 1922 г. на месте рубок был обнаружен прекрасный молодняк 
состава 7 С 2 Д 1 0 с + Л + Б  в возрасте *20 лет, полнотой 0,8. Еще 
позднее, в 1937 г., молодняк благодаря прореживанию имел еще 
большую долю сосны и полностью сомкнулся.

Как видим, результаты постепенных рубок оказались превос
ходными даже в сложном бору. Надо отметить, что там же, 
на сплошных вырубках, произошла замена сосны лиственными 
породами.

Д ля дальнейшего изучения широкого и богатого опыта семен
ных лесосечных рубок в сосняках Среднего Поволжья сотрудник
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нашего сектора во Всесоюзном научно-исследовательском институ
те лесного хозяйства проф.Ф. Т. Дитякин провел в 1937 г. обсле
дование в Налитовской даче Дубенского лесхоза Мордовской рес
публики. Там производились постепенные трехприемные рубки 
за срок 6—8 лет. Первый прием был проведен в 1900 г. После 
него осталось до 30% запаса, в первую очередь за счет листвен
ной примеси; полнота насаждений была снижена до 0,6, реже 
до 0,5.

После первого приема рубки взрыхлялась почва разными 
способами—площадками в 0,75 м2 по 6—7 тыс. штук на 1 га, 
полосами шириной в 0,75 м с промежутками в 1,5—2 м, бороз
дами на таких же расстояниях и т. д. Второй прием проводился 
в 1903—1907 гг.; при нем бралась примерно 7а -оставшегося 
запаса. Третий прием осуществлялся в 1906—1908 гг.; на этот 
раз вырубался окончательно весь древостой.

При этих рубках после первого приема на лесосеках по их 
взрыхленной части насчитывалось до 70—400 тыс. штук всхо
дов сосны “на 1 га во всех точках леса. После второго приема 
рубок в свежих борах обнаруживалось 2—18 тыс. всходов и под
роста сосны, а после третьего приема—4—18 тыс. штук на 1 га. 
В суборях всходов и подроста было еще больше, а именно: после 
второго приема—9—44 тыс. штук, а после третьего приема— 
4—40 тыс. штук па 1 га.

В сухих борах дело, конечно, обстояло много хуже; там после 
второго приема насчитывалось молодняка 1,1—4,6 т,ыс. штук, 
а после третьего—2,4—10,1 тыс. штук на 1 га. Однако большая 
часть соснового молодняка (иногда до 80% и более) механически 
повреждалась при рубках, а затем при сборе лесорубочных 
остатков под грабли. Между прочим, как сообщает проф. Тимо
феев, в условиях Брянского опытного лесничества при посте
пенных рубках повреждалось лишь около 30% молодняка, что 
свидетельствует о лучшей организации и постановке рубок в опыт
ных условиях.

Как мы видим, данные ВНИИЛХ показывают ценность посте
пенных рубок для свежих боров, а при мерах содействия— и для 
сложных боров Среднего Поволжья.

В центральном елово-широколиственном районе, а именно  
в Брянском лесном массиве, постепенные рубки проводились 
в свежих мшистых сосняках в три приема. В первом приеме 
вырубалось около 7 3 запаса древесины, во втором—примерно 
столько же и в третьем—все остальное. Интервалы между прие
мами рубок равнялись 4—5 годам. Более всего всходов появля
лось при минерализации почвы огнем, менее—при бороновании 
и еще менее—на необработанной почве. Среднее число соснового 
молодняка к концу рубки достигало 25 тыс. штук на 1 га. При
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валке и вывозке леса около 30% молодняка механически повре
ждалось. Но в целом и в этом районе в свежих борах постепен
ные трехприемные рубки дали хорошие результаты.

Таким образом, можно сказать, что постепенные рубки в два- 
три приема в свежих борах зоны хвойных лесов и лесостепной 
зоны дали вполне успешные результаты. При мерах содействия 
они успешны также и в травяных и в сложных борах.

Но, как мы знаем, в свежих борах хорошие результаты дают 
и сплошные лесосечные рубки. Некоторое преимущество заклю
чается в их большей успешности, а также в том, что при них 
получается усиленный прирост. Преимущество сплошных рубок 
сводится к их простоте при достаточной успешности. Искусство 
лесовода должно выражаться в умении избрать для каждого 
данного случая такой способ рубок, который будет оптимальным 
и с экономической точки зрения и в зависимости от типа и состоя
ния леса.

Группово-постепенные рубки в сосняках

Большого внимания заслуживает способ рубок, разработан
ный и примененный в Бузулукском бору Куйбышевской и Чка- 
ловской обл. Савицким и Красновым. Этот оригинальный спо
соб заключается в вырубке древостоев в три-четыре приема 
в течение двух классов возраста. При этом каждый прием пред
ставляет собой групповую выборку деревьев в местах скопления 
подроста. Таким образом, мы здесь имеем сочетание метода 
трех-четырехприемной вырубки всего древостоя, как при по
степенных рубках, с методом групповой выборки деревьев в 
.местах скопления подроста, как при группово-выборочных 
рубках.

Сущность этого способа рубок хорошо видна из табл. 70.
Для оценки группово-постепенных рубок приведем данные

о результатах их по тем площадям, на которых они полностью 
закончились. В этом отношении особую ценность представляет 
рубка № 5, начатая в 1913 г. со второго приема в насаждении 
полнотой 0,9 местным лесничим И. Н. Высотским. Она была про
должена в виде третьего приема в 1930 г. Матиссоном и закон
чена четвертым приемом в 1940 г. Красновым. Кроме того, ценен 
опыт рубки № 2, который был начат прямо с третьего приема 
в 1928 г. Годневымв насаждении полнотой 0,46 и закончен четвер
тым Ьриемом в 1940 г. Красновым. Оба эти опыта были прове
дены в мшистых борах. Их результаты в сравнении с контроль
ными площадями, оставленными без рубок, представлены и 
табл. 71.
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Т а б л и ц а  71

Естественное возобновление сосны на групповых постепенных рубках 
в мшистых борах Бузулукского ряйона (начаты в 1913 г. и закинчены

в 194 Э г.)

Годы рубок

Характеристика возобновления к концу рубок 
(п среднем за 19j5—1940 гг.)

общее количество 
подроста (и тыс. 

шт. на 1 га)

средний возраст, 
лет

благонадежность 
подроста в %

19 П—1940 13 369 12,1 64
Контроль . . . . 3 505 9,6 51
192Х— 1940 . . . . 8 Г 02 14,8 62
Контроль . . . . 6 911 13,3 47

Как мы видим, итог рубок в обоих случаях оказался хоро
шим. Когда в 1945 г. Краснов переучел молодняк, простоявший 
еще 5 лет после окончания рубок, оказалось, что на площади 
трехприемных рубок (1913—1930—1940 гг.) возобновление под
роста старшего возраста еще более превосходило контроль, 
а на площади двухприемных рубок (1928—1940 гг.) оно немного 
отстало от контроля, хотя и здесь оно было неплохим.

Видимо, большое значение имеет сохранение родительского 
древостоя при полноте 0,5 (0,45) для подроста в пределах всего
I класса возраста до его полного и глубокого смыкания.

При задернении почвы и плохом возобновлении сосны работ
ники Бузулукского бора рекомендуют применять следующие 
меры содействия: боронование в два-три следа, сдирание мохо
вого, лишайникового и мертвого покрова металлическими гра
блями и мотыгами, обжигание почвы площадками при сжигании 
лесорубочных остатков, проведение мотыгами бороздок и под
сев семян, вскопку почвы лопатами с удалением или без удале
ния дерна на площадках 3,3 м2, 5,5 м2 с подсевом или подсадкой 
сосны.

Группово-постепенные рубки при мерах содействия возобно
влению становятся возможными и в малополнотных древостоях, 
с задернелой почвой, без самосева и подроста.

ГруппоЕС-гыборочные руСки в сосняках

Группово-выборочные рубки в сосняках у нас приняты в ка
честве официальных в Грузинской ССР. Этот способ рубок пред
ставлен в двух вариантах, в зависимости от крутизны горных
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склон'ов, а именно: один вариант для склонов до 20°, второй—■ 
для склонов от 20 до 35°.

В условиях более спокойного рельефа, при склонах до 20°, 
кавказские группово-выборочные рубки характеризуются 
следующими показателями: они проводятся окнами диамет
ром 25—30 м; на 1 га размещают три-четыре окна по мес
там естественных окон с группами подроста; созданные ок
на по мере возобповления систематически расширяются и 
сливаются; весь период рубок и возобновления укладывается в 
20—30 лет.

Если в каких-иибудь окнах наблюдается задернение, произ
водится их частичная минерализация путем сжигания лесору
бочных остатков в кучах или рыхление почвы площадками. Такие 
меры содействия проводят на 30—40% первоначальной площади 
окна.

В условиях более резкого рельефа, когда величина склонов 
достигает 20—35°, кавказские групповые выборочные рубки 
характеризуются более мелкими окнами и большим их числом. 
Обычно в таких случаях рекомендуется создавать первоначаль
ные окна диаметром в 15—20 м по 4—5 штук на гектаре при 
наиболее равномерном их распределении. Лесорубочные остатки 
разбрасывают.

Эти рубки также являются оригинальными.

Добровольно-выборочные рубки в сосняках

Добровольно-выборочные рубки в наших сосняках велись 
и ведутся редко, так как при них сосна часто вытесняется дру
гими породами, более теневыносливыми. Положительный опыт 
этих рубок мы могли наблюдать преимущественно в насажде
ниях, где важно постоянное пребывание почвы под лесом и где 
можно не считаться со сменой пород. Так, в этом отношении 
заслуживает внимания ведение добровольно-выборочных рубок 
в сосново-еловых насаждениях на горных склонах Кавказа 
крутизной более 20° и до 35°.

Там обычно и рекомендуются добровольно-выборочные рубки 
следующего характера: рубку производят единичными деревьями 
по всей площади; ее повторяют через 3—5 лет, в крайнем слу
чае через 10 лет; при каждой очередной рубке выбирают прежде 
всего деревья мертвые, больные, угнетенные, перестойные, урод
ливые, а затем частично нормальные спелые.

Каждый раз вырубают в первую очередь также и нежела
тельные породы. Лесорубочные остатки разбрасывают. Рубку 
ведут очень осторожно, чтобы не было массового ветровала 
деревьев.
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ОПЫТ РУБОК В ЕЛЬНИКАХ СССР 

Приисковые руГки в ельниках

Ельники являются почти столь же важными древостоями 
в составе наших лесов, как и сосняки. Площадь их немного мень
ше площади сосняков, масштабы эксплоатации также немногим 
уступают масштабам эксплоатации сосняков.

Опыт рубок ельников в СССР является выдающимся но своим 
размерам и рациональным методам.

В наших ельниках Севера имеют некоторое распространение 
и приисковые и подневольно-выборочные рубки. Приисковые 
и подневольно-выборочные рубки давали 10—15%, а вместе 
с условно-сплошными рубками около 30% плана лесозаготовок, 
теперь их объем заметно стращ ается .

Приисковые рубки в еловых насаждениях проводятся для 
заготовки резонансовой еловой древесины, фанерной березы 
и других важных и сравнительно редких сортиментов.

Потребность в специальных сортиментах древесины ели и соот
ветствующих ей пород у нас не надает, а увеличивается, и потому 
приисковые рубки имеют еще место. Частичное вытеснение 
идет за счет заготовки спецсортиментов ионутно при других 
рубках и в частности при сплошных. Надо отказаться от огуль
ного использования при сплошных рубках всех стволов под 
массовые сортименты, не считаясь с их индивидуальной годностью 
на спецсортименты высокого качества. При каждой сплошной 
рубке, при массовой заготовке пиловочных бревен, строитель
ного леса, шпальника, балансов, пропсов и дров следует выде
лять особенно высококачественные стволы и заготовлять из них 
редкие спецсортименты. Приисковые рубки в ельниках носят 
обычно характер малоинтенсивных выборочных рубок, при кото
рых местами вырубается по одному или несколько стволов 
на гектаре, местами группы деревьев, независимо от лесохозяй
ственных последствий.

Лесохозяйственные же последствия сильно варьируют в зави
симости от особенностей древостоя, его исходной полноты, коли
чества вырубленных деревьев и их размещения, последующей 
полноты и возрастной структуры древостоя; и это все в одном 
типе леса и условий местопроизрастания.

Чаще всего приисковые рубки в ельниках проводят в виде 
выборки единичных деревьев; тогда остающийся древостой не 
так сильно страдает от ветровала, а в окнах появляется еловый 
подрост.

Если приисковые рубки представляют собой не всегда жела
тельную форму эксплоатации северных ельников, то в ельниках 
средней полосы, т. е. на южной границе распространения ели.

И. Г. Ностерон



А н а л и з  о п ы т а  г л а в н ы х  р у б о к

они еще менее желательны. Здесь должны применяться рубки 
более целесообразные в хозяйственном отношении, главным 
образом сплошные лесосечные с непосредственным примыка
нием лесосек.

Цодневольно-выборочные рубки в ельниках

Подневольно-выборочные рубки в ельниках применяются на 
нашем Севере. При этих рубках в ельниках так же, как и в сос
няках, выбирается до 60% запаса древесины.

Опыт подневольно-выборочных рубок в ельниках изучался 
нами в Кировской обл. вместе с сотрудником Летковским. Резуль
таты этих исследований сведены в общую таблицу с результатами 
исследований условно-сплошных рубок (табл. 72).

Табл. 72 свидетельствует о том,»что при подневольно-выбороч
ных рубках в свежих ельниках значительный процент остав
шегося после рубок древостоя вываливается ветром, особенно 
в первые 5—10 лет. Древостой ели болеют после подневольно
выборочных рубок больше, чем древостой сосны. На оставшихся 
после рубок деревьях также появляются пятна желтой хвои, 
которые образуются не в течение 3—5 лет, как у сосны, но и далее, 
до 10-—15 лет. Дальнейшее развитие пятен часто кончается 
смертью дерева. Ели, оставшиеся после рубок, утрачивают зна
чительное число корневых окончаний и под воздействием ветра, 
а также при прикосновении рукой легко качаются и обнару
живают неустойчивость. Эта неустойчивость либо ликвидирует
ся с образованием новых корней, либо кончается вывалом де
ревьев.

Полное восстановление елей после рубок часто наступает 
только через 15—20 лет.

Вопрос о будущем остающихся после рубок деревьев решается 
в зависимости от возраста и исходной полноты древостоя. Одно
возрастные еловые древостой после подневольно-выборочных 
рубок малой интенсивности сохраняются лишь частично, если 
возраст древостоев не превышает 120—150 лет. В более старшем 
возрасте ельники не выдерживают подневольно-выборочных 
рубок никакой интенсивности. Конечно, исключения возможны, 
но здесь речь идет не об исключениях, а о правилах.

Разновозрастные ельники лучше выдерживают подневольно
выборочные рубки. Возобновление ели при таких рубках обычно 
идет лучше, чем при условно-сплошных рубках, и еще лучше, 
чем при сплошных рубках. Однако и здесь происходит большая 
задержка возобновления древостоя малиной, рябиной и другими 
кустарниками, а также осиной и березой. Впрочем, вначале 
эти деревья выступают в роли нянек, а лишь затем угнета
телей.
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Учитывая сказанное, следует максимально ограничить при
менение этих рубок в ельниках и допускать их лишь в крайних 
случаях в отдаленных массивах Севера, где территория леса не 
освоена под механизированную эксплоатацию.

' I
Условно-сплошные рубки ельников

Опыт ведения условно-сплошных |рубок ельников должен 
быть изучен особенно внимательно, ибо они еще в небольшой мере 
распространены, а последствия их бывают тяжелыми.

Данные об условно-сплошных рубках d зеленомошно-кисличных елыш
ках Верховинского лесхоза Кировской обл. и 1940 г. приведены в 
табл. 72.

Краткая характеристика древостоя до рубкн такова: состав 7Е1Нх10с1Б, 
ед. С; возраст 140—180 лет; полнота 0,7—0,6; бонитет II; подлесок редкий: 
рябина, малина, жимолость; почва суглинистая; направление СЗ—ЮВ; 
примыкание лесосек непосредственное;|рубкаЦзимняя; очистка огневая; 
пастьбы скота не было.

. J
Проведенные нами исследования показывают, что при условно

сплошных рубках значительная часть остатков древостоя, иной 
раз до половины, гибнет, вываливаясь ветром или усыхая на 
корне. Процесс этот проявляется особенно сильно в первом же 
году после рубок и продолжается в дальнейшем. Чем интен
сивнее рубки, тем больше вымирают остатки древостоев; при 
вырубке 0,5—0,6% древостоя вымирание идет сильнее, чем при 
вырубке 0,4 — 0,5%, а тем более при вырубке 0,3 — 0,4% 
древостоя. От ширины жо лесосек вымирание остатков зависит 
мало.

Далее исследования показывают, что естественное возобновле
ние леса происходит лучше, при относительно меньшей интенсивно
сти рубок, когда остатки древостоев лучше сохраняются, лучше 
обсеменяют лесосеку, лучше ее защищают от неблагоприятных 
воздействий травы, ветра, солнца.

Возобновление мало зависит от ширины лесосек условно-сплош
ных рубок. Период возобновления обычно затягивается на 10 лет , 
а иногда и больше.

В возобновлении условно-сплошных лесосек зеленомошно- 
кисличных ельников участвует не только ель, но и осина и береза, 
причем в количествах, часто равных ели.

Следует также отметить, что еловый молодняк на лесосеках 
условно-сплошных рубок доброкачественен; лишь часть его ока
зывается механически поврежденной при рубках.

Условно-сплошные рубки следует изживать как большое зло; 
при них не полностью используется древесина, много деревьев 
гибнет от ветровала и сухостоя, увеличивается пожарная опас
ность, размножаются вредители и болезни леса.

3'.*
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Результаты увлопно-силошных рубок 1 15-летнеи давности в целены мошни-

Ширина 
лесосеки 

и м и  воз
раст в годах

100
Т^5

С,—10 

11— 15

250

Величина оставленной части родительского древостоя в 
на 1 га (в зависимости от состояния)

здоровая

1— 5

О—ю

11 15

П р л м I

растущие 
и сухо

вершинные
сухостои ветровал

П о л н о т а  о с т а в ш е г о 
(фактически это

100 11,94 1,42 19,58 32,94
1—5 8,1)3 0Т79 10,91 18,33

! П 25,30) 1,05 25,40*1--  Ц» 2,47 0,07 2,54

И 15 6,57 - 1,75 35,32 43,64

11 о л н о т а ос т а вш е г о
100 17,% А **0 0,43 25,10 44,79

1—5 12,16 V, <>и ТТ39 19,66 33,21

(}_1 о 38,11 0,91 6,70 45,72
8,10 M 'i — Т .26

11 -15
59,89 0.88 1,76 37,68 100,21
58.23 1 ,76 37.68 97.67

П о л н о т а  о с т а в ш е г о  
(фактически подневоль

44,02
37Тб8

99,82
71,47

7.41
.4,09

26,07
17,tH

' 1,14 ;| 1,14 !
Д а н н ы х  нет

0,88
0,88

Д а н н ы х  нет
2

0,78

i н и е. В числителе-

58,84 104,0
50.52 85,34

— 24,13 124,83
24.13 96.48

И о лн о т а  о с т а  в ш е го
1,18 2,17 10,76
0,59 2,17 5,85

2,96 9,57 41,82
2757 4,74 25770

в знаменателе—в том числе ели.
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Т а б л и ц а  72
кисличных ('Льииках Верховинскиго лесхоза Кироискии обл. (1011) г .)

Общее число всходов и подроста на 1 га
ели н возрасте

I - 2 3—5 6—10 11— 15.
старше1 
15 лет

прочих
хвойных

лиственных

борезы|
всего

с. я д р е в о с т о я  до 0,1 
сплошная рубка)

1 388 555 — — — — 1 943 — 6 387

— 1 500 1 000 500 500 3 500 500 2 000

833 1 388 555 555 — 1 943 5 274 — 1388

с я д р е н о с г о я 0,1—0,2

625. 937 | 312 
1

1 562 — 625 4 Oil — 1 374

—
1

357 11 428 1 428 714 — ' 3 927 1 785 2 500

2 916 — j 2 916
]
i

5 411 — : 11. 248 — —

8 330

6 ооо 

6 662

5 435 

8 212 

11 248

с я  д р е в о с т о я  0 ,2—0,3 
но-выборочные рубки)

5 000 4 375 5 000 625 625 15 625 — 6 875 22 500

277 833 3 888 833 555 227 6 613 2 221 8 834

'' я д р е в о с т о я д о  0,

357 1 785 — 357 — — 2 499 71.6 11 0.9 14 284

«

300 300 3 700 301) 200 200 5 0О0 3 000 3 900 I 1 900
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Ширина
лесосеки

Величина оставленной части родительского древостоя в м3 
на 1 га (в зависимости от состояния)

в м и воз
раст в годах здоровая

растущие 
и сухо

вершинные".
сухостой ветровал итого

П о л н о т а  о с т а в ш е г о

250 28,78 3,25 1,36 9,70 43,09
1—5 23,64 j  0,20 1,36 6,93 32,13

С— 10
i

Д а н н ы х  не т — —

11—15 75,07 0,23 1,58 2,08 78,96
28,65 j  0,23 0,35 2,08 31,31

П о л н о т а  о с т а в ш е г о

250 77,78 0,98 2,82 12,43 94,01
1—5 63,58 0,98 3,15 11,12 78,83

6— 10
67,29 6,86 3,51 43,04 120,70
45,83 3,95 3,25 39,45 92,48

11— 15
94,76 0,46 1,78 6,19 103,19
40,95 0,41) — 2ГТ1 44,12

П о л н о т а  о с т а в ш е г о

1 1Л 1 о о 9,49 11,84 8,53 4,39 34,25
1—5 бТЗб 3,10 4,19 2,64 16,30

П о л н о т а  о с т а в ш е г о

500 44,88 3,39 12,75 2,7 63,76
1—5 6,39 0,86 2,23 1,67 11,15

П о л н о т а  о с т а в ш е г о

500 90,71 3,41 4,00 1,89 100,01
1—5 8,04 0,73 0,44 1,52 10,73
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Т а б л и ц а  72 (продолжение)

____ Общее, число всходов и подроста на 1 га
ели в возрасте

1—2 3—5 6—10 11—15

с я  д р е в о с т о я  0,1—0,2

1 249 j 312

2 625 j  875 

с я  д р е в о с т о я  0 ,2—0,3

312 1125

— 1000

лиственных

старше 
15 лет

прочие
хвойные

итого
осины березы

‘> } •“

2 998 — 937

1125 250 5 875 . 3 500 6 250

всего

3 935

15625

— 1071 5 714 1 785 ‘ 785 — 10 355 714 5 357 16 426
1

833 2 777 828 276 1389 555 6 658 417 332 10407

3 800
'

2 800 1300 100 2 300 — 10 300 2 700 1300 14 300

с Я д 1 е в о стоя до 0,1

652 800 591 — 759 2 802 10 649V 2 390 15 841

ся д 7 е во с Т 0 я 0 ,1 —0 о

1125 1018 468 222 156 156 3 145 И 561 625 15 331

с я  д ) е в о с Т о я 0 ,2—0 ,3

5 937 1875 468 156 — 1 241 9 685 18 050 624 28 359
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Сплошные, рубки слышкои

При анализе результатом сплошных рубок в ельниках суще
ственное значение имеют данные Кравчинского, Алексеева, Тка
ченко, Сукачева и Мелехова.

Опыт сплошных рубок ельников целесообразно рассмотреть 
в таком же порядке, как сосняков, т. е. по разделам: ширина 
лесосек; срок примыкания; направление лесосек и рубок; оставле
ние семенников и полнота рубок.

Ширина лесосек

Исследования возобновления ели на лесосеках разной ширины 
в основных типах леса в свежих и влажных ельниках, проведен
ные лабораторией во Всесоюзном научно-исследовательском 
институте лесного хозяйства, в сжатом виде могут быть предс
тавлены табл. 73.

Как показывает табл. 73, возобновление ели на сплошных 
лесосеках резко изменяется в зависимости от их ширины. Лишь 
лесосеки шириной в 100 м и в 250 м возобновляются удовлетвори
тельно, да и то только в возрасте старше 5—10 лет. Лесосеки шири
ной в 500 м и в 1000 м возобновляются неудовлетворительно даже 
в возрасте И —15 лет.

При этом самосев и подрост ели нодавляются березой и 
осиной, которые наряду с этим несут и защитные функции. Число 
самосева и подроста осины и березы достигает обычно 20—50 тыс. 
штук на 1 га, а часто даже 200—300 тыс. штук. В свежих 
ельниках мягколиственные породы развиваются в несколько мень
шем количестве, чем во влажных.

В составе елового молодняка можно видеть предварительно 
образовавшийся под пологом леса нодрост (20—50%, а часто 
и до 90% с лишним). Лиственные деревья на еловых лесосеках 
почти целиком последующего возобновления.

Самосев и подрост ели на лесосеках шириной в 500 и 1000 м 
гибнет в большом количестве.

В связи с тем, что обсеменение еловых лесосек идет только 
до рубки за счет родительского древостоя, а затем почти исклю
чительно за счет прилегающих стен леса, то самосев распреде
ляется на лесосеках неравномерно; он заметно убывает по мере 
движения от стен леса, а на расстоянии около 120 м совсем исче
зает.

Д ля анализа хода естественного возобновления ельников 
после крупных концентрированных сплошных * рубок восполь
зуемся данными проф. Мелехова, полученными на концентриро
ванных рубках шириной в 2 —4 км в районе подвесной дороги 
и Орлецком леспромхозе Архангельской области (табл. 74).



Опыт рубок <i ельниках СССР 537

оСчф

VO
СЗ

Е-1

«
Ва
н
и
3заа©а

вс .

3
а ^  а лси н а о а 653  F5^  ю ^  соа ад 2 « 
a s
2 ё
I "

е*ов

©
S
С

©а
ноо
р*
S
*о
М

| 
л

и
ст

ве
н

н
ы

е

фCU Л 
(D СО

ко

о
си

н
а

о
и,
о
н
а

g a g
tr Я о
° « йа ,  о  о  
а  о  ни х с

ф
3
Л ^
но

»о
н 1ф 1
R «гЧ

Ф __
н
о
сС о
о - чН
со |
о
«

. 1 
г£>

а

J3 \ о
п 1ф СО

сч
11ч*

о  ,  -« о Н ь
& . О К  о  ео Ф ф Чо К О CQ
63я * а -
5 8 и *6  ® о в?
а.

О о» о 70 Г \ о СО о но _
о со о 00 о о <Р тН 00 14 3%о> о> <o 00 ю VP <£> «л* <Г СЛ о
CSI '£> 00 \о «н VO 14 чЛ* О о> ч-<lO 14 Л ,.

о vf о оо тн О̂ о 14 о о
O' о о со О С» vO 00 «г> -мго о •■£> vf 1-ч ч.* '■£> о

м ■sC Гч ч— со О O' 14 <т» (М
<г СЧ "N сч 14 •«т

о r- о О 14 т-* iO 1 4 оо мо о О <£> <Р СО . 14 rr> у* С4 С»in о О -н -н 00 1-1 со сп О» ю
< r Г ч о Г» ■’Р —4 ос X14 *?н к

о CO v3" iO 00 •ч 14 о «>3*Ю О IN •N ■£> г » Ю СО со00 ; 1 гО 54 <Р 00 14 \ 0 ■£> \Г. ■‘J'
14 1 ч-t т - СО 00 <? со 14

о Ю о 3» чН о о о СО •л* Оо •J* о Гч <о <1* со со о’£> о •£> 14 О 40 г> v.O Г-ч VO о
—Ц —4 О *-■ и

СО 14

Яавт
а

а
*I
©в
5
©ЯЗ
©
В

аus
ч
а

о
'О

о
о



О
бщ

ее
 

чи
сл

о 
вс

хо
до

в 
и 

по
др

ос
та

 
ua 

1 
га

538 А н а л и з  о п ы т а  г л а в н ы х  р у б о к

•чоfctоо.а

о2 а з
2 В «
S >s 2^ о Л g<n о  я X и

о
аОчЮ св ^ 
Н

® О S н А о  ^ oi Л © 3 Г! 0 ^ 0  
со:

а о s sQ* £=J S ® М

с"» vO сО со Гч 44 <3* чи( и» сч 00 ю о о со а>о сч Гч <г* СЧ Гч <7>со Гч о> о ю <г и0 00 '-О со СО
\ о <4* о о о а> а> •л* с> со ЧЗ* 00 00 Гч со СОо <?»
Гч СО СО Гч in о vO сч 00 00 о о <** со о СО г~<

м с» сч сч о сч сч .0 со со <*• «D Гч сч сч ■J* сч со

с чн сч с» Гч чл 00 со СО00 и0 чн о о СОСГ>тН о»
сг> 00 СО сс сг> ьО о Гч •к* СП сч »н сч со о о иО

Q сО о а> СО о со 00 о со о »г̂ <<-*СОсо 00 00 •J*
ь- сО «Л1 © со to а» со 00 со 00 Гч а> а> со со Гч Гч
= Oi с-1 сч <г> чн СЧсо со чНсо кП сО со СЧ сч

С5 сч О-» Гч с» гч Г> 00 ч-**00 о> о r*t о СОо iO •J*
А о> СЧ 00 оо о о о СОо чН о СОсо сч in
р , сС СО СП СО ас 4f* Гч со V* чН о гн о сч »>? оо чтН
Ф СО О о со о со о Гч •«S' сО ю Г ч Гч

ю О сч сг- сч Т-1 •J* о чн н

сб 'С сО 00 *з* чН со '.о 03 а» со сч 00 о
51 СЧ о О сч Гч о сО со ю о 00 vO <У> а» Гч оиЦ о* 1 о Т-* Г ч 00 сч 1 о о о со сг> с£> о
о 0 0 со к * 1 сс оо со со о со 00 1 vO со со 04 ю о
о \ 0 со ** \Л *ч <м со *н сч \П сч тН сч "гн

a >0 0  0 0 * - < i 0 < } « c 0 c 0 v f t c 0 c 4 0 > c 4 i 0
r - ioo^Hcoobcocococoinmcr»^*-* '
[N  гН о  r t  0 5  3 0  Г ч  Г ч  < f  к *  с ч  Ю-гИ «Ч ч* 00 чНчНОО <м

ЕСв
йс
ЕС

ни:ч
к

ю а> 
се а>
Гч

(м гч**“■ iO «г< -,D чн

о  сг- п  сч сО-- о 1 00 СО 1 I Г i ^СО *Г- 1 х  со 1 1 1 I ю
чН V-I

Л  ЛЧ LO О СО 
*-< Гч СО СО 
Л  Г ч  СО

О LO СО сч 
о г> чз< а> со \Л со

Г> СЧ СЧ Vrt
| ^  r t  Ю  I СЧ 1Л I И в  I *3* *2«

ф  Ю п  »# О  СО \Л ^  <3ъО 'N Ф о I ЛС0 010
-J* Г> О СГ> о  | СЧ сО СЧ <t<

>Г5 \Л 
^  сч со
Гч  <Н Г ч

о  1C ГЧ - 1 О  ^  О  00 о  сС^Гч -̂^ОЛГчСМСиГ: 
Г ч  СЧ V-* \П  ч ?  СО О  С-1

1.0 Т--

Iсо —

°  £о  о1/5 р



В
оз

об
но

вл
ен

ие
 

ел
ьн

ик
ов

 
на 

ко
нц

ен
тр

ир
ов

ан
ны

х 
вы

ру
бк

ах
 

ш
ир

ин
ой

Опыт рубок а ельниках СССР 539

сз
а-
а
R
ю
о*
ь

£

я  © ы н Л ни Он 
g §  
I-
К &  
О Н

О
аз

и>>ь
а
вГ
оИИXX
Ф
Sф
и

а
• Л  К  р я н ю  НП! О

i t s  ^
Я

И
ТО

ГО

0
,8

7

1
3

,8
5

1
,7

5
3

0
,1

2

1
,5

6

1
3

7
,7

1
,7

1
5

,8 1
,0

2

4
1

6
,3

2
,2

1

к/э
иОо  

-  О  с-1 w
со

Г ч  ! ГЧ- 1 - о  
м о р ;  

\со

00

- ! ■ X
1

X  I о  а О ] <М I I I О  | ”> 1 о I- 1а  ! 1 -  п - 1 - 1 1 1 1 !о
°

^  а о 00 ,4 о  о

uO X ~ В <М « (М щ

О<г>
р

1Л со 
*Х> ИМ

И35
Я
Я
х

•сб
33

«О
СЧ о

соiT5 <lO 
О SO

Ь
3

о  о  - ю
о

!М о  
о  о

О ф(-4 яQ Яв н5 °Л Q
а. О

ю^ о* ню ф
m m ЖЯ я

яS'кXо о  
S ** а
е<о
ои
оX

фОнфю А

Л
Q-

У Ф

э
а

Оо W’о X о
о ф н
R X XО >4 а
X ч Ио Ф Он
сб н >»а к
ф&<

srctf
X

о
я

СО но

Ьг- :

X&я
О«о>>

3
я
оXи«5
>©*
О

КXXX
Лг?
а

аи
ахл
&з



54ft А на ли з опы-пш г.иииш х рубок

Данные табл. 74 убедительно показывают, что ельники носле 
крупных сплошных концентрированных рубок прежних форм 
на Европейском Севере основной породой возобновляются иногда 
слабо. Встречающийся молодняк на вырубках следует поэтому 
особенно оберегать.

Обильна во всех тинах ельников береза последующего возобно
вления: численность березового молодняка на концентрированных 
рубках достигает 10—30 и даже 400 с лишним тысяч штук на 1 га. 
Возобновлению ели, а вместе с ней и сосны, в предварительном 
виде и в последующих после рубки поколениях весьма содействуют 
сохранение на лесосеках семенных деревьев и поражение напоч
венного мощного мохово-брусничного и черничного покрова 
огнем. В этих случаях ель и сосна могут даже удовлетворительно 
возобновиться сразу, что и наблюдал Мелехов (1944 г.) в Нюб- 
еком леспромхозе Архангельской обл.

К ак правило же, на концентрированных вырубках ельников 
происходит возобновление либо чисто березовых древостоев без 
шансов на скорое восстановление ели, либо березовых древостоев 
с подсевом из ели, либо, в лучшем случае, елово-березовых насаж
дений. При благоприятных условиях наблюдается образование 
еловых древостоев при пионерском захвате земли елью и при уча
стии елового подроста предварительного происхождения.

Каковы же причины такого хода возобновления ели на сплош- 
ных рубках разной ширины? Причины эти, как ясно из предыду
щего, зависят от условий: а) обсеменения, б) прорастания семян,
в) роста всходов, г) роста подроста.

Обсеменение еловых лесосек идет за счет родительских древо
стоев до рубки и за счет примыкающих стен леса после рубки.

Как уже выше отмечалось, достаточное обеспечение семенами 
наблюдается лишь на лесосеках шириной до 250 м. Частично обсе
менение идет за счет оставляемого и недорубаемого тонкомера 
и подроста ели. Обеспечение семенами от родительского древостоя 
до рубки и после рубки от стен леса в значительной мере зависит 
от возраста, полноты и состояния деревьев. Так, в частности, 
сильно перестойные насаждения, когда они уже начинают гибнуть 
(но не ранее), дают заметно меньше семян.

Тепло, вода и воздух, необходимые для прорастания семян, 
на еловых лесосеках чаще всего бывают в наличии; однако в забо 
лоченных тинах леса возможны недостаток тепла и воздуха л 
излишнее количество воды.

Условия роста для всходов в первый год на еловых лесосеках 
обычно вполне удовлетворительны, так как тенелюбивая ель 
защищена обильными отпрысками осины и порослью березы от 
заморозков, солнцепека, ветров. Однако часто самосев ели зави
сает на большой толще подстилки и мха и не может пробиться 
до минерального слоя почвы.
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Далее, на первых норах жизни, л стадии подроста, ель уже 
может страдать из-за конкуренции мягколиственных пород и под
леска .

Поэтому лесовод должен понимать особенности лесораститель
ной обстановки, которая создается на сплошных лесосеках.

В частности, следует учитывать, что в свежих ельниках 
возобновление ели в первую очередь и преимущественно происхо
дит в ямах от ветровала и в других обнаженных пониженных 
.местах. Можно даже сказать, что частичный ветровал ели на лесо
секах ускоряет возобновление, хотя вообще ветровал, конечно, 
не желателен.

Ход разложении подстилки на сплошных лесосеках резко 
меняется в зависимости от ширины лесосек. На лесосеках в 100 м 
процесс разложения подстилки идет наиболее быстро, и подстилка 
максимально уменьшается к 3 —5 годам, а затем вновь нарастает; 
иа лесосеках в 250 м разложение идет слабее, ни лесосеках в 500 
и 1000 м —еще слабее, и наименьшее количество подстилки здесь 
бывает к 11—15 годам. Это связано с ходом естественного возоб
новления лесосек и влияет на него. Отставание в разложении 
подстилки на более широких лесосеках объясняется преимуще
ственно резкими колебаниями температуры и влажности.

Весьма интересен ход накопления мхов на сплошных лесосе
ках после рубки, а также ход разложения лесной подстилки 
ца сплошных лесосеках и условиях свежих и влажных ель
ников.

Исследования показывают, что моховой покров, как тенелю
бивый и в некоторой мере влаголюбивый, на сплошных лесосеках 
после рубки сравнительно быстро усыхает и пополняет собой лес
ную подстилку. Далее, он восстанавливается с различной быстро
той на лесосеках разной ширины; на 100-метровых лесосеках 
моховой покров появляется на .'!■—5-м году, на 250-метровых 
лесосеках—на (>—10-м году, а на 500 и 1000-метровых лесосе
ках—только на 11—15-м году. Обычных для леса размеров мохо
вой покров достигает на 1—10-м году, на лесосеках 250-метро
вых—на 11— 15-м году, а на лесосеках 500 и 1000-метровых он 
к 15 годам бывает гораздо .меньшей мощности, чем под пологом. 
Ход накопления мхов, как нетрудно заметить, совпадает с ходом 
естественного возобновления леса и обусловлен им. хотя и сам 
влияет на него.

Интересно также обратить внимание и на развитие других 
видов живого напочвенного покрова и подлеска на сплошных 
лесосеках в ельниках.

Если кислица и зеленые мхи быстро погибают, то звездчатка 
и особенно пырей и вейник быстро разрастаются, и тем интенсив
нее, чем шире лесоссека. Подлесок развивается на широких лесо
секах исключительно буйио.
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По данным Мелехова и Голдобиной, на севере в свежнх ель
никах при рубке больше развивается не вейник, а луговик изви
листый, такой же и л ой враг ели.

Могучее развитие на еловых лесосеках злакового покрова 
и подлеска с первых лет рубки подавляет возобновление ели. 
Кроме того, злаковый покров образует хорошие запасы кормовых 
трав, которые обычно скашиваются уже со 2 —3-го года. Это также 
мешает естественному возобновлению ели.

Мощное развитие па лесосеках густого подлеска, в частности 
малинника, затрудняет восстановление ели; но при умеренном 
развитии малина, создавая прикрытие для молодых елочек, содей
ствует их сохранению и развитию.

Обращает на себя внимание также и то обстоятельство, что 
lia сплошных лесосеках, особенно концентрированных, живой 
напочвенный покров усыхает осенью раньше, чем в лесу, и создает 
большую пожарную опасность.

Исключительно буйно развиваются злаки и малинник в пере
стойных еловых насаждениях и особенно на лесосеках из-под 
них. Это обстоятельство в совокупности с другими приводит 
к тому, что лесосеки в перестойных древостоях возобновляются 
хун;е, чем в спелых ельниках.

Следовательно, держать на корне древостой до перестойного 
возраста невыгодно не только с точки зрения эксплоатационной, 
но и с точки зрения возобновительной.

В ельниках сырых после рубки усиливается развитие кукуш 
кина льна и сфагнума, а затем, по мере возобновления лесосеки, 
эти мхи убывают. Возобновление ели здесь идет преимущественно 
на возвышенных местах, где господствуют не кукушкин лен 
и сфагнум, а зеленые мхи. В свежих ельниках, как мы отмечали, 
где поверхность почвы подсыхает и заселяется злаками, возоб
новление ели идет, в первую очередь, в пониженных местах, где 
развит кукушкин лен, который легче пробивается всходами ели, 
чем злаковая дернина. В заболоченных ельниках после рубки 
и нокрове продолжает преобладать сфагнум, покров мало изме
няется, возобновление идет на кочках, покрытых зелеными мхами 
и частично кукушкиным льном.

Наконец, остается обратить внимание на то, что возобновление 
сплошных лесосек в свежих и влажных ельниках в два-три раза 
и даже больше повышается при огневой очистке лесосек. Так, 
например, на неочищенных лесосеках 6—10-летнего возраста 
шириной в 100 и 500 м соответственно на гектаре было 15 тыс. 
и 0,8 тыс. штук молодняка хвойного, 7,5 и 9,5 тыс. штук листвен
ного. На таких же лесосеках после огневой очистки было хвой
ного молодняка 34,3 и 2,1 тыс. штук, а лиственного—21,6 
и 42,0 тыс. штук.
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Огневая очистка на еловых лесосеках—важнейшее условие 
усиления естественного возобновления ели.

Срок примыкания лесосек и направление рубки

Возобновление еловых лесосек главной породой тесно связано 
не только с шириной лесосек, но также и со сроком их примыка
ния.

Меняя срок примыкания последующих лесосек к предыдущим, 
мы тем самым меняем фактически ширину лесосек, так как либо 
оставляем примыкающую стену леса, либо ее отдаляем. Вырубка 
последующей лесосеки и, следовательно, отдаление примыкающей 
стены леса меняет ход обсеменения предыдущей лесосеки, т. е. 
ход возникновения и развития всходов молодняка.

Учитывая первоочередное значение обсеменения лесосеки 
и полагая, что одного семенного года для этого достаточно, обычно 
и для еловых лесов устанавливают срок примыкания лесосек, 
равный междусеменному периоду. Однако надо, конечно, прини
мать во внимание и процесс возникновения и развития всходов, 
и вообще молодняка, ибо, получив хорошее обсеменение лесосеки, 
мы иногда все же не получаем нормального возобновления ее 
из-за плохих условий развития и массовой гибели всходов и подро
ста. Это особенно наблюдается там, где всходы и подрост не могут 
выбраться нз-под подлеска и примеси лиственных деревьев, а также 
гибнут из-за губительного, подавляющего развития вейника, пы
рея, звездчатки, малины. Важно в ельниках предварительное во
зобновление.

В связи с этим во многих случаях вполне целесообразно уста
навливать срок примыкания лесосек по самому периоду их возоб
новления .

Учитывая довольно многочисленные наблюдения за урожайно
стью еловых древостоев и за возобновлением еловых лесосек
и, в частности, рассмотренные выше данные, можно считать, что 
удовлетворительное возобновление 100-метровых и сносное возоб
новление 250-метровых лесосек, как правило, достигается в 5-лет
ний срок, а в свежих зеленомошных и мертвонокровных ельни
ках —даже в 4 года. Следовательно, в ельниках большинства типов 
срок примыкания лесосек в 5 лет может быть признан наиболее 
типичным.

Направление лесосек и связанное с ним направление рубок 
в еловых древостоях имеют особенно важное значение, так как 
не только определяют подачу ветром семян от леса на лесосеку 
и среду всходов и подроста, но и предохраняют от ветровала.

Е л ь—порода мало ветроустойчивая, и малейшая ошибка 
в выборе направления лесосек и направления рубок заканчивается 
для ельников ветровалом.
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Поэтому и еловых лесах золотое правило «Итти с рубкой про
тив опасного ветра» совершенно обязательно. Такое направление 
рубок, конечно, полезно и для обсеменения лесосек и для поддер
жания лесной среды на лесосеке.

Однако всходы ели на лесосеках могут страдать от прямого 
солнечного света, и поэтому в таких случаях важно с рубками, 
иначе говоря, с назначением новых лесосек, продвигаться с севера 
на юг, чтобы на лесосеках в знойное полуденное время была тень 
от стены леса.

Вопрос о направлении лесосек и направлении рубок в ельниках 
надо решать очень осторожно, учитывая действие опасных■ ветров 
и солнцепека.

К.гонме семен ники и тонкомер

В результате частого неудовлетворительного хода естественного 
возобновления ели (даже через смену мягколиственными поро
дами) издавна возникли попытки оставлять на сплошных лесосе
ках еловые семенники. Препятствием к этому, как понятно, 
является ветровалыюсть ели. Обычно семенники ели, оставленные 
на вырубках на открытом месте, почти целиком или целиком выва
ливаются ветром с корнями в первые же годы жизни, не успев 
обсеменить предназначенную для этого площадь. Поэтому в лите
ратуре часто утверждается, что семенники ели не следует оста
влять на вырубках. Однако необходимость возвращает лесоводов 
к этому вопросу, а анализ развития ели в разных лесотипологиче
ских условиях дает все новые и новые данные, раскрывающие 
перспективы для положительного решения ‘Вопроса.

Проф. Ткаченко давно изучал леса Севера нашей Родины, 
и частности еловые насаждения. Он поддержал и развил утвержде
ние многих лесоводов о наличии случаев ветроустойчивости ели 
и зависимости от условий местопроизрастания. Оказывается, на 
хорошо дренированных, обычно мощных супесчаных почиах, 
преимущественно в тине ельников-кисличников, малинников, 
кипрейникои ель имеет мощную, глубоко уходящую корневую 
систему и отличается желательной ветроустойчивостью, особенно 
при условии долгого роста в редком стоянии. Здесь оставлять 
семенники ели и возможно и полезно. Они будут тем более эффек
тивны, что нежные всходы ели, не встречая такого препятствия, 
как зеленые мхи, кукушкин лен, черника, голубика, хорошо уко
ренятся, будут защищены от действия заморозков и солнцепека 
развивающимся кипреем, малинником, рябиной, мелким осинни
ком, березняком, колодами, пнями.

Правильность этого положения была подтверждена исследова
нием Мелехова (1933—1944 гг.). Он отмечает, что в условиях 

орошо дренированных почв и при наличии семенных деревьев
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ель может заселять вырубки и гари первой, т. е. в качестве пио
нера, без смены лиственными породами.

Примерно в то же время (1943 г.) проф. Тимофеев, на основе 
работ, проведенных в лесной даче Тимирязевской сельскохозяй
ственной академии и других лесах Московской обл., рекомендовал 
оставлять семенники ели в защищенных от ветра местах: в слож
ных ельниках (Д3)—по 5—10 штук на 1 га, в ельниках-зелено- 
мошниках и долгомошниках (В3, В4) —по 10—15 штук на 1 га.

Безусловно целесообразно оставлять на еловых вырубках 
семенники сосны, лиственницы, пихты, а иногда и березы.

Некоторое значение в качестве источника семян имеет и еловый 
тонкомер, оставляемый на концентрированных лесосеках Севера.

Н. Е . Декатов, занимавшийся изучением возобновления лесов 
Севера (1938 г.), привел ряд примеров положительного значения 
жизнеспособного елового тонкомера для обсеменения лесосек, 
снижения заморозков и солнцепека на лесосеках, образования 
древесного яруса, пригодного в дальнейшем для эксплоатации, 
раньше, чем из всходов образуется спелый лес.

Так, в Сиверском лесхозе в 1932 г. еловый тонкомер, который 
составлял ранее второй ярус под сомкнутым пологом березы и 
осины, был выставлен на простор в возрасте 40—50 лет после рубки 
верхнего яруса. Этот тонкомер неплохо сохранился и хорошо 
плодоносил спустя 6—10 лет, еще лучше—через 10—15 лет и чрез
вычайно обильно—через 15—20 лет (табл. 75).

Т а б л и ц а  75
^Плодоношение елового тонкомера разной давности после выставления 

на простор в Спверскгм лесхозе, по данным Декатсва

Число лет 
после рубки

Среднее количество и диаметр 
деревьев тонкомера ели на 1 га Среднее количество 

семян на 1 га
8 см 12—15 см

неплодоно
сящих

плодоно
сящих

плодоно
сящих тыс. штук кг

6—10 340 130 20 90 0,5

10—15 160 110 40 200 1,2

15—20 270 210 220 1400 8,4

Другие данные также подтверждают существенное обсемени- 
тельное значение елового тонкомера.

Теми же наблюдениями было установлено, что еловый тонко
мер, застарелый, угнетенный, поврежденный при рубке, оставлен
ный не группами, а единицами, быстро погибал, будучи выста
вленным на простор.
35 р , г . Нестеров
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В целом надо сказать, что встречающийся в больших количествах 
на еловых лесосеках еловый, подрост, образовавшийся до рубки под 
пологом родительского древостоя, может являться не только новым 
поколением леса, но и частичным источником семян для дополни
тельного возобновления вырубок.

Стенно-лесосечные рубкп в ельниках
Инициатором семенно-лесосечных рубок в ельниках нашей 

страны был лесничий Кравчинский. Он еще в прошлом столетии 
разработал и применил оригинальный способ семенных лесосеч
ных рубок в два и три приема соответственно за 10 и 15 лет. Пер
воначально этот способ рубок Кравчинский применил в частном 
имении Татино в бывш. Смоленской губ., а затем в государственном 
Лисинском лесничестве Ленинградской обл. При двухприемных 
рубках Кравчинский в первом приеме удалял примесь мягколи
ственных пород и около */4—7з ели, а всего около lj„ насаждения. 
При этом осину за 3—5 лет до рубки, чтобы приостановить появле
ние отпрысков, кольцевали—очищали от коры поясом примерно 
в 25—30 см ширины. Во втором приеме, проводимом через 10 лет 
после первого, дорубался остаток древостоя. В дальнейшем автор 
пришел к выводу о недостаточности 10-летнего срока возобновле
ния при удалении только 1/„ древостоя в нервом приеме и оконча
тельной вырубке всего древостоя во втором приеме. Он начал 
применять рубки трехприемные, при которых первый прием был 
таким же, второй—сводился к удалению 1/а оставшегося древо
стоя, третий прием—к удалению последней части древостоя—всего 
в течение 15 лет (рис. 87). Кравчинский пытался проводить эти 
рубки чересполосно, сначала через полосы, а затем в полосах, 
но это давало большой ветровал.

Рубки Кравчинского получили название упрощенных посте
пенных рубок. Они оказались успешными во влажных черничных 
ельниках. В ельниках-кисличниках, где почва зарастает травой 
и рябиной, успех таких рубок был незначительным; в ельниках 
долгомошниковых из-за ветровала они были совсем неудовлетво
рительными. В общем же нельзя не признать самобытности и 
положительного значения рубок Кравчинского для влажных ельни
ков на дренированных почвах.

В Лисинском лесничестве с 1921 г. были применены ориги
нальные рубки проф. Орлова для ельников. Они получили назва
ние выборочно-постепенных. Ель рубят в три приема на протя
жении 30 лет, с интервалом в 10 лет. Эти рубки велись в каждом 
году по группе клеток, размером каждая в 27—28 га (*/4 квар 
тала).

Отведено было 10 таких групп клеток, т. е. на весь период 
между приемами. ........................



Тот же квартал 
После второго приема рубки. пробо 
дящегоси примерно через 1илет 
с Вырубкой 1/2 оставшегося Вре 
востои. Пой рос те ли развиваете»

После первого приема рубни с 
уборной Верхнего яруса листвен
ных породи частично ели Всего да 
1/2 запаса древесины развивает 
ся подрост ели

' квартал 
1 -третьего при 

ёма р у б к и  .проводимого еще через 
5 лет
Из подроста ели образовался сом- 
чнцтый молодняк

Рис. 87. Постепенные упрощенные семенн'.1-лесосечные трех
приемные рубки Кравчкнского

35*
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Групповые выборочные рубки в ельниках

Групповые выборочные рубки в ельниках мало распространены 
ввиду того, что ельники расположены преимущественно в про
мышленных районах. Лишь в ельниках Кавказа применяют рубки 
этого типа. Здесь их применение обусловлено тем, что леса распо
ложены по горным склонам и имеют почвозащитное, водоохранное 
и курортное значение. Сплошные рубки в этих условиях допусти
мы, а групповые выборочные, наряду с семенными лесосечными 
и добровольно-выборочными, вполне уместны.

Групповые выборочные рубки в ельниках и в елово-пихтовых 
насаждениях Кавказа характеризуются следующими основными 
показателями: выборка деревьев производится окнами неболь
шого размера—по 15—20 м в диаметре. Всего на данной площади 
закладывается 4—5 окон вокруг групп подроста. Окна эти по мере 
возобновления расширяются, а затем сливаются.

Весь период рубок укладывается в 30—40 лет. Остатки от заго
товок складываются в кучи. При этих рубках в ельниках весьма 
опасны ветровалы.

Добровольно-выборочные рубки в ельниках

Добровольно-выборочные рубки в ельниках также применя
лись сравнительно редко. Необходимость в их проведении воз
никла там, где требовалось постоянное сохранение леса: в лесах 
курортных, горнозащитных, полезащитных и'некоторых других. 
Действительный член Академии наук Грузинской ССР проф.Гули- 
сашвили считает добровольно-выборочные рубки особенно жела
тельными в лесах Кавказа. Выборка производится единичными 
деревьями равномерно по всей площади. Она повторяется 
через 3—5 лет и не реже чем через 10 лет. Интенсивность выборки— 
небольшая. При каждой выборке удаляются в первую очередь 
мертвее, больные, угнетенные, перестойные, некрасивые деревья, 
деревья нежелательной породы, а также частично нормальные 
спелые. Остатки от заготовок складываются в кучи. Аналогич
ные рубки применяются на Кавказе и в елово-пихтовых насаж
дениях. Такие рубки вполне допустимы в горных условиях, в 
курортных лесах и обеспечивают здесь естественное возобновле
ние леса.

Оригинальную систему добровольно-выборочных рубок в  ель
никах предложил П . В .  Воропанов. Идея этого способа в ы б о р о ч 
ных рубок сводится к тому, чтобы при рубке осветлять деревья, 
росшие в затенении, давать им быстро расти, пройти период боль
шого прироста и затем вырубать их, создавая такие же условия 
роста и подготовки к рубке для последующих деревьев.
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Практически при этих рубках каждый раз удаляются наиболее 
развитые и закончившие рост деревья и оставляются менее разви
тые, ослабленные и не закончившие роста.

Чтобы разделить деревья на подлежащие рубке и оставлению 
в насаждении, отыскивают пни срубленных крупных деревьев 
или места их гибели. Автор неправильно называет их прежними 
центрами угнетения. С позиции мичуринской науки их целесо
образнее называть прежними центрами затенения.

Если деревья близко расположены к пням прежних затените
лей, то, значит, они после уборки или гибели затенителей живут 
в осветленпой, улучшенной обстановке и находятся в периоде 
хорошего роста. Если же деревья находятся далеко от бывших 
затенителей, то, значит, они давно живут свободно и, очевидно, 
в большой массе могли закончить свой большой рост. Поэто
му деревья, расположенные близко от прежних затенителей, 
оставляют на корне,' а расположенные далеко от них—выру
бают.

Радиус круга вокруг бывших затенителей зависит от их вели
чины и определяется диаметром пня. Согласно утверждениям 
автора метода, в ельниках нужно руководствоваться следующими t 
радиусами действия затенителей. Диаметры пней—24, 28, 32, 
36 см; радиус действия—2; 3; 5; 4,5; 6,0 м. Эти радиусы при отборе 
деревьев в рубку и к оставлению достаточно хорошо определяются 
глазомерно. Из деревьев, находящихся вне радиусов бывших 
центров затенения, вырубаются не все, а только наиболее старые, 
мощные и прекратившие существенный прирост, а также нежела
тельные породы.

При вырубке, во избежание ветровала, не допускается образо
вание окон ш ире//г высоты деревьев. Дерегья в пределах радиу
сов действия затенителей, как правило, целиком сохраняются. 
В их составе в основном имеются следующие категории деревьев:
а) деревья мелкие, молодые, с хорошим ростом после затенения;
б) деревья мелкие, молодые, могущие улучшить свой рост после 
вырубки современных затенителей; в) деревья других желатель
ных пород хорошего роста.

В каждый прием вырубают не более 40% запаса древесины. 
Повторяемость приемов определяет :н делением запаса вырубае
мой части на текущий прирост древесины на единице площади 
в год. Допустим, надо вырубит в один прием 60 м8 древесины, 
а текущий прирост на 1 га раген 3 м3; повторяемость рубок уста
навливается в 20 лет.

Метод выборочных рубок Воропанова обеспечивает каждому 
дереву период усиленного п| иро та, т. е. исходит из задачи обес
печения наивысшего продуциро ания леса. Естественное возоб
новление здесь является лишь попутной задачей, хотя и легко 
разрешающейся.
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Этот метод рубок, как и обычные добровольно-выборочные 
рубки, сравнительно сложен и может быть применен в ред
ких случаях, в лесах первой группы. К тому же, надо сказать, 
он мало изучен и подлежит дальнейшей проверке. Здесь мы име
ем пока непроверенное предложение, хотя и заслуживающее 
внимания.

о п ы т  рупс  :: д у ^ран ссср 

Оби кс соображения

Дубравы в нашей стране занимают площадь, меньшую, чем 
листнешшца, сосна, ель, ( ереза и осина, но их значение в на
родном хозяйстве огромно. В связи с этим опыт рубок дуб
рав и их возобновления подлежит самому внимательному изу
чению. Это тем более важно, что опыт рубок и возобновления 
дубрав в нашей стране отличается большой самобытностью, мно
гообразием и имеет много достижений. Отечественный опыт ру
бок дубрав в своей массе характеризуется стремлением сочетать 
эксилоатацию дубрав с их естественным возобновлением* либо, в 
крайнем случае, с икусстненным возобновлением. Именно в дуб
равах наших идея эксплоатации часто отождествлялась, и обычно 
плодотворно, с идеей естественного возобновления леса. Здесь 
наиболее полно реализовался девиз великого русского ученого 
Морозова: «Рубки и возобновление есть синонимы».

Рассмотрим опыт рубок в дубравах в нашей стране.
' Наибольшее распространение у нас имели и имеют рубки 
дубрав сплошные лесосечные, меньшее—семенные лесосечные и 
совсем редко применяются другие виды рубок.

Сплошные лесосечные рубки дубрав

Сплошные лесосечные рубки являются самыми распространен
ными и наиболее обычными рубками в наших дубравах. Про
стота и возобновительная эффективность сделали эти рубки пре
обладающим методом эксплоатации наших дубрав.

Опыт этих рубок в нашей стране имеет большую давность. 
Есть основания утверждать, что он зародился у нас ранее, чем 
во Франции, которая издавна считалась первой в мире страной 
по опыту рубок дубрав.

Богатый опыт рубок дубрав у нас сложился еще в XIV — 
XV столетиях, когда для обороны Руси от нашествия татар в Туль
ских дубравах велись особые и разнообразные рубки военно
стратегического значения.

Особенно широко там были развиты сплошные рубки с з а в а л о м  
стволов в разных направлениях для создания непроходимых пре-
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нятствий для татар. Трудно найти другую страну в мире, которая 
в этот период пела бы столь сложные и разнообразные рубки 
в дубравах.

Биологические особенности дуба создают большие трудности 
для его естественного возобновления. К числу этих биологических 
особенностей следует отнести прежде всего редк_ую повторяемость 
урожайных семенных лет. В центральной лесостепи (в Теллерма- 
новском, Шиповом лесу) урожайные годы повторяются через 6 — 
8 лет, в Белоруссии—через 2 —4 года, в Поволжских дубравах -  
через 3 - 5  лот. Затруднения усугубляются еще тем, что жолуди 
дуба в большом количестве, иногда почти целиком, поедаются 
мышами, повреждаются разными вредителями —насекомыми и 
грибами. Жолуди дуба —тяжелые и потому плохо распростра
няются от семенных деревьев. Дуб не выносит кислых почв, плохо 
растет на подзолистых и бедных сухих почвах. Он светолюбив, 
и его всходы выносят затенение лишь до 3 —5 лет, после чего 
с вершины усыхают, а далее дают в течение нескольких лет новые 
вершины, которые также усыхают и образуют сухие торчащие 
вверх пучки вершин. Такой дубовый подрост называется торч
ками. В торчках жизнь теплится несколько лет за счет системати
чески отрастающих новых сте'лей и их отдельных побегов, 
и листьев, а затем такие дубки окончательно погибают.

В связи с этим проф. М. М. Орлов еще в прошлом столетии 
высказал убеждение, что при наших климатических условиях 
и редких семенных гбдах естественное возобновление дуба не
возможно.

Известный геоботаник" нашей страны С. Н. Коржинский также 
утверждал, что дуб вследствие своего светолюбия не может возоб
новляться даже под пологом материнского древостоя и поэтому 
сменяется теневыносливой елью. Однако еще Морозов, Корнаков- 
ский, Белоновский и Гузовский показали преувеличенность 
и необоснованность этих утверждений.

При тщательном исследовании они обнаружили в дубравах 
торчки, периодически отрастающие и усыхающие, но из которых 
при последующем осветлении могли образоваться семенные дубо
вые деревья.

Корнаковский, учитывая, что дуб тенелюбив до 2 —3 лет, а 
с 3 — 5 лет его светолюбпе повышается, разработал и заложил в Тел- 
лермановскому лесу Воронежской обл. около 50 лет назад ориги
нальную, особую систему сплошных узколесосечных чересполос
ных рубок, получивших название рубок Кор ваковского (рис. 88). 
Эти рубки сводились к следующему. Дубравы вырубались поло
сами в 25 м шириной, а длиной но весь квартал. Каждый год руби
лись две такие полосы. М .жду ними оставлялась полоса леса шири
ной также в 25 м. Пять таких пар лесосек вместе с промежутками 
по ширине квартала составляли 500 м. После их вырубки начи
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нали рубить по две оставленные полосы, начиная с самых дав
них и кончая последними; за 5 лет вырубались оставленные пять 
пар полос; весь квартал вырубался за 10 лет. Рубка первых двух 
полос производилась в семенной год и сопровождалась хорошим 
возобновлением дуба. Рубка вторых полос также сопровождалась

Рис. 88. Чересполосные рубки Корнаковского

хорошим возобновлением, так как самосев дуба от прошлого семен
ного года сохраняется и к моменту рубки находится в хорошем 
состоянии. Третья пара полос также обеспечена хорошим дубовым 
самосевом от прошлого семенного года. Рубка четвертой и пятой 
пар лесосек уже менее эффективна в смысле возобновления дуба, 
так как к этому времени значительный процент самосева от пред
шествующего семенного года превращается в торчки. На этих 
полосах понадобится подсев или посадка дуба.

Рубка оставленных полос может тоже сопровождаться удо
влетворительным возобновлением дуба. Полосы шестого, седь
мого и восьмого годов, поскольку они образованы были рубкой 

первом, втором и третьем годах после семенного года, будут 
меть дубовый самосев, и он не погибнет, так как, по расчету а в т о р а ,
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обеспечивается боковым освещением. Полосы девятого и деся
того годов будут при рубке иметь самосев от второго семенного 
года, который наступает в условиях Теллермановского леса че
рез 8 лет.

Широков и Краснопольский, обследовавшие опыт Корнаков- 
ского, высказали отрицательное мнение об этой системе рубок. 
Так как рубки Корнаковского не были проведены в Теллерманов- 
ском лесу до конца, ил эффективность не была полностью изучена. 
Вопрос о ценности остался в большой мере открытым.

Позднее рубки Корнаковского проводились в Тростянецком 
лесхозе Харьковской обл. Там они не дали явно отрицательных 
или явно положительных результатов.

Новую систему рубок дуба для Шипова леса Воронеж
ской обл. мы предложили с В. В. Никитиным в 1947 г. Сущ
ность этого метода сводилась к комбинированию сплошных и посте
пенных рубок. По этому методу в семенной год производится 
сплошная рубка; во втором и третьем годах закладываются также 
сплошные лесосеки в непосредственном примыкании. Все эти три 
лесосеки вполне обоснованно рассчитаны на самосев от прошед
шего года. Далее, в четвертом году, поскольку дубовый самосев 
не может сохраняться к этому времени под обычным пологом 
родительских древостоев, начинают постепенную рубку на лесо
секе двойной величины с вырубкой в один прием половины запаса. 
На пятом году закладывают постепенную рубку на следующих 
двух лесосеках, вырубая также половину древостоя. В шестом 
году возвращаются к лесосекам четвертого года и дорубают их 
вторым приемом. В седьмом году дорубают вторым приемом лесо
секи пятого года. При постепенной вырубке последних четырех 
лесосек самосев от предшествующего семенного года осветляется, 
сохраняется и выживает. В восьмом году, с наступлением следую
щего семенного урожая, все повторяется сначала, т. е. вновь 
ведется сплошная рубка одинарными лесосеками три года и затем 
постепенная двухприемная рубка четыре года.

В этом комбинированном методе рубок сплошные рубки прово
дятся при годовом сроке примыкания, а постепенные в два приема— 
со сроком примыкания два года; и то и другое весьма оригинально. 
К тому же постепенные рубки здесь рассчитываются не на появле
ние всходов, а на сохранение готовых всходов. Эта система рубок 
сходна с методом Корнаковского в том отношении, что и 
здесь и там расчет ведется на сохранение дубового самосева путем 
осветления. Однако здесь свет самосеву дается сверху, а при руб
ках Корнаковского—сбоку. Предлагаемый метод не проверен на 
практике, но его дальнейшее изучение желательно.

А. Соболев в 1903 г. по Курмышскому лесничеству и 
Б. Гузовский в 1909 г. по Ильинскому лесничеству рекомен
довали другой метод рубок, а именно вырубку в семенной год
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подлеска и частично второго яруса для осветления самосева 
■дуба, а затем уже сплошную рубку древостоя самого дуба. 
Идея этого метода — деть всходам дуба дополнительный свет 
под пологом леса.

В нашей стране сложились самобытные, сплошные рубни 
дубрав с предварительной вырубкой подлеска, а иногда частично 
и второго яруса, в некоторых случаях с рыхлением почвы площад
ками под семенной год. Эти рубки также уместно считать сверх- 
упрощенпыми постепенным" рубк'м и.

Этим рубкам мы уделили внимание в своих исследованиях. 
Рассмотрим данные таких рубок по Татарии. Чувашии и Мордовии.

В Приволжском лесхозе, Теньковского лесничества, в свежих 
кленово-липовых дубравах в 1936 г. был урожай желудей. После 
этого весной 1937 г. в дубраве появился массовый дубовый само
сев. Для поддержания и сохранения самосева лесничий Шапош
ников в 1939 г. вырубил подлесок, состоящий в основном из лещи
ны. В дальнейшем эта дубрава вырубалась сплошными лесосеками 
до 100 м шириной при непосредственном примыкании. Всего было 
вырублено четыре лесосеки—в 1940, 1941, 1942 и 1943 гг. Пастьба 
скота на них была малая. В 1946 г. М. А. Аникин учел на этих 
лесосеках естественное возобновление. Полученные им данные 
представлены в табл. 7G.

Т а б л и ц а  76

Численность подроста в лес теках с ежей кленово-липовой дубравы 
(в тыс. шт. на 1 га)

Год закладки 
лс ‘осеки

Породи
Итого

дуб семени й прочие

1940 12,0 9.6 21,6
IV. 1 М,1 8,6 17,7
1,14.! 8,5 10,4 18,9
191S 3,1 8,6 11,7

Первые три лесосеки возобновились прекрасно; дуба насчиты
вается 8 -1 0  тыс. штук на ; ) причем он весь семенной, в основ
ном здоровый. Его средняя высота около 90 см; на четвертой 
лесосеке дуба меньше, состояние его хуже, высота.более чем в два 
раза меньше —около 40 см; однгчо дуб здесь имеется и образует 
новое поколение: вырцбк- подлеска ок ' .глчеъ полезной мерой в 
предглгх до 5 лет аноян.ия основного д/евостоя.
■ При задержке с вырубкой древостоя, несмотря на п р е д в а р и 

тельную вырубку подлеска, возобновление дуба не достигается.
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Успех рубок обеспечен еще и запрещением пастьбы скота, а также 
уходом за подростом.

Отметим, кстати, что семенники дуба, оставлявшиеся иногда 
в приволжских, центральных, белорусских, украинских и других 
дубравах, существенного эффекта не давали, так как дубы, выста 
вленные на простор, быстро покрываются по стволу водяными 
побегами и усыхают с вершины; урожай желудей на них незначи 
телен, жолуди тяжелые и далеко.от деревьев не распространяются.

Рассмотрим, далее, опыт сплошных лесосечных рубок свежих 
грабово-кисличных дубрав без предварительной вырубки подлеска 
и при наличии пастьбы скота (табл. 77).

Как видно из табл- 77, возобновление на этих лесосеках 
слабое: здорового дуба насчитывается всего до 1,1 тыс. штук на 
1 га. Такой слабый возобновительный эффект объясняется в этом 
случае сильной пастьбой скота и сохранением подлеска. В рассма
триваемой серии лесосек наблюдаются случаи развития большою 
массы других древесных пород и пагубного зарастания почвы осо
кой. И то и другое печально отражается на возобновлении дуба 
и развитии дубового подроста.

Чтобы обеспечить появление самосева дуба, особенно в редких 
дубняках при мощном развитии трав, необходимо до рубки или 
во время рубки разрыхлить почву площадками. Если этого нг 
сделать, ростки желудей могут зависнуть на мощном травяно»: 
покрове и не доберутся до минерального .слоя почвы. В более 
густых дубравах опадающие жолуди прорастают и без рыхления 
почвы, но дубовый подрост будет плохо развиваться из-за оте 
няющего действия обильного подлеска, поэтому его нужно выру
бать за 2 —3 года до рубки древостоя. Пастьбу скота на молодых 
дубовых лесосеках следует запрещать.

Чтобу дубовый подрост сохранился и развился, нужны самън' 
тщательный уход и систематическое осветление. Без этого не воз 
можно естественное семенное возобновление дуба. Применяя, эти 
меры содействия и ухода, можно проводить сплошные рубки с npeji 
верительным возобновлением дуба. Эти рубки являются плоде:: 
лесного хозяйства нашёй страны и нашей гордостью.

Такие рубки теперь стали официальными и обязательными 
в нашей стране. Они рекомендованы в «Основных правилах веде 
ния лесного хозяйства в дубравах», составленных проф. Тюрины.: 
при участии доктора с.-х. наук Жукова, Лосицкого и Иваненко 
и одобрены Министерством лесного хозяйства СССР.

-Сшсвпо-лссосечные рубки в дуГравах
Семенно-лесосечные рубки в дубравах нашей страны вознг 

кли и развивались издавна. Они закладывались в разнообразны -, 
вариантах в дубравах приволжских, центральных, украинских 
и белорусских.
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В приволжских дубравах семенные лесосечные рубки в неболь
ших масштабах закладывали Хитрово и Гузовский.

Хитрово рекомендовал проводить семенно-лесосечные рубки 
в-Казанских дубравах в три приема и сопровождать первый прием 
вырубкой подлеска и рыхлением задернелой почвы. Эта схема 
была избрана потому, что Казанские дубравы в результате преж
них выборочных рубок отличаются незначительной полнотой, 
часто всего 0,5. При такой полноте вполне целесообразно рубки 
производить не в четыре, а в три приема, минуя первый прием 
и начиная прямо со второго. При этом второй прием должен 
заключаться в изреживании второго яруса и подлеска и рых
лении задерневшей почвы (местами). После этой, по существу, 
обсеменительной рубки, когда появится дубовый самосев, нужно 
закладывать следующую, так называемую осветительную рубку. 
Далее, лет через 15— 20, можно производить окончательную 
рубку.

Гузовский рекомендовал еще более упрощенную схему посте
пенных рубок, по существу —в два приема. Он предлагал сначала 
удалять второстепенные породы первого и второго яруса, а также 
больные и вымирающие дубы. Затем, после наступления семен
ного года и появления самосева, в первом же году надо провести 
прореживание подлеска из лещины. После этого вторым приемом 
окончательно вырубается родительский древостой.

В дальнейшем Гузовский рекомендовал проводить системати
ческое осветление дубового подроста.

В центральных дубравах, а именно в Тульских засеках,упорно 
воздерживались от семенных лесосечных рубок и проводили 
сплошные лесосечные рубки с коридорными культурами (но Мол- 
чаноцу) или коридорным уходом за самосевом (также по Молча
нову).

В Теллермановском лесу в дополнение к обычным сплошным 
лесосечным рубкам закладывались сплошные узколесосечные 
чересполосные рубки Корнаковского; они, впрочем, не доведены 
до конца.

В Шиповом лесу наряду с обычными сплошными лесосеч
ными рубками закладывались и семенно-лесосечные рубки, но 
в малом масштабе. Проводились они в три приема. Первый - 
темная, или обссменительная, рубка, когда вырубается около 1/3 
запаса, а полнота древостоя снижается до 0,5 —0,6; при меньшей 
полноте на стволах дуба могут появиться водяные побеги. После 
этой рубки весьма желательно рыхление почвы. Через 7 — 8 лет, 
т . е. спустя межсеменной период, производится осветительная, 
или дополнительная обсеменительная, рубка. Затем, в случае 
слабого возобновления, в отдельных местах прд семенной год де
лается новое рыхление. Через 7 —Влет после второй рубки про
водится третья, окончательная рубка. -



О п ы т  р и б о к  d y ^ p a i  С С С Р 55У

Чтобы сохранить от поломки подрост во время заготовки леса, 
на деревьях иногда предварительно обрубают сучья.

Семенные лесосечные рубки закладывались и в дубравах 
Украины по двух- и трехприемному способам. Результаты от 
них, по данным Тростянецкой станции, были самыми разнооб
разными.

Опыт закладки семенных лесосечных рубок в Белоруссии был 
изучен по нашему поручению Белорусским научно-исследователь
ским институтом лесного хозяйства (Березенко). Вкратце он сво
дится к следующему.

В 1937 г. семенные лесосечные рубки, рассчитанные на три 
приема, были заложены в Речицком лесхозе Гомельской 'области. 
Древостой там был следующего состава:

8Д 20с, ед. Кл, Я с., П, Ол, Вр 
У Гр 1Яс, ед. Кл, Яс, Б, Ол *

Возраст дуба 105 — 170 лет, граба 50—70 лет, бонитет дуба II, 
граба I II , подлесок редкий, пастьба скота усиленная.

В 1937 г. были произведены первый учет возобновления и пер
вый прием рубок. В 1946 г. были произведены повторный учет 
естественного возобновления и второй прием рубок, тогда как 
по плану следовало производить уже третий, окончательный 
прием.

Результаты этого опыта сведены в табл. 78.
До рубки в этом древостое производилась неограниченная 

пастьба скота, и, как видно из цифр, возобновление шло неудо
влетворительно.

В момент закладки рубок площади были огорожены и пастьба 
прекратилась. Правда, в 1941 г. в связи с войной ограда была 
разрушена, но пастьба скота все же была незначительной. Этот 
фактор оказался самым главным. Из-за прекращения пастьбы 
скота, естественное возобновление пошло хорошо не только на 
секциях разной интенсивности рубки, но и на контрольной, где 
рубка совсем не производилась.

Этот пример свидетельствует о возможности возобновлять дуб 
как при постепенных, так п при сплошных рубках. Необходимо 
только использовать семенной год, а главное, прекратить пастьбу 
скота и обеспечить систематическое оезетпение молодого дуба.

* *
*

В заключение краткого обзора эффективтшети разных способов 
рубки дубрав и способов их возобновления уместно ознакомиться 
с результатами наблюдений Жукова и Шевченко в Тростянецких 
дубравах УССР. Данные наблюдений сведены в табл. 79.
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Табл. 79 показывает значительное общее суммарное возобно
вление свежих и влажных кленово-липовых дубрав и слабое возоб
новление в них дуба при всех системах рубок. Дуб более всего 
сохранился в свежих дубравах при групповых выборочных руб
ках, а во влажных—при семенных лесосечных рубках. Исклю
чение составляет лишь • случай обильного возобновления дуба 
на сплошных лесосеках шириной в 40 м. Ясень наиболее 
обильно развивался в свежей дубраве и слабее—во влажной 
дубраве.

Эти сводные данные, хотя и небольшой длительности опытов, 
свидетельствуют о том, что, по существу, все способы рубок в све
жих и влажных дубравах при отсутствии ухода за подростом дуба 
не дают должного его сохранения и развития. Но эти данные гово
рят также о том, что если массовое появление всходов после уро
жая желудей будет учтено, подросту будет обеспечен уход и запре
щена пастьба скота, то возобновление дуба естественным путем 
в основных типах дубрав будет обеспечено.

Конечно, в сухих дубравах либо приходится пользоваться 
порослевым возобновлением дуба, либо нужно проводить его 
культуры.

В пойменных дубравах при сплошных лесосеках шириной 
в 50 м или постепенных рубках, особенно с подсевом желудей 
на микровозвышениях, имеет место значительное семенное и 
порослевое возобновление дуба, ясеня, ольхи и других пород, ко
торыми дуб здесь впоследствии вытесняется.

Таким образом, для всех типов дубрав, особенно свежих, наибо
лее целесообразны сплошные лесосечные рубки. Лесосеки должны 
устанавливаться шириной в 100 м при 3 —5-летнем примыкании 
с предварительным возобновлением дуба при разреживании под
леска и иногда рыхлении почвы. В некоторых случаях следует 
проводить подсев желудей и последующий регулярный уход за 
подростом—осветление. Пастьба скота во всех случаях исклю
чается. В сухих и пойменных дубравах лесосеки не следует делать 
шире 50 м, а во влажных и сырых их можно увеличивать до 200— 
250 м. В отдельных случаях, особенно при сильно выраженной 
смене пород, целесообразны семенные лесосечные рубки примерно 
в три приема.

Очень желательно продолжить изучение эффективности рубок 
Корнаковского и группово-выборочных рубок.

ОПЫТ РУБОК МЯГКОЛЙСТПЕПИЫХ НАСАЖДЕНИЙ

В СССР большой удельный вес имеют насаждения мягколист
венных пород, особенно осины и березы.

Эти насаждения и значительной мере вовлечены в интенсипную 
эксплоаташнр и рубятся в больших масштабах.
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Способы рубок осиновых и березоьых древостоев не привле
кали особого внимания лесоводов из-за легкой возобновляемости 
этих пород. Осина и береза имеют мелкие далеко летящие семена, 
которые образуются ежегодно или через год; урожаи их бывают 
громадными —на гектаре образуется по нескольку миллионов 
семян. Всходы осины и березы неприхотливы, не боятся заморозков 
и солнцепека, быстро растут и обгоняют траву и древесные всходы 
других пород. Кроме того, осина чрезвычайно обильно возобно
вляется корневыми отпрысками, численность которых нарастает 
при всяком механическом повреждении корней. Береза образует 
обильную поросль от пня.

Поэтому наше лесное хозяйство издавна применяет рубки осин
ников и березняков сплошными лесосеками шириной в 250 м 
и более. Лесосеки такого рода вполне успешно возобновляются. 
Однако, учитывая, что большая часть осинников и березняков 
произошла в порядке смены более ценных пород—сосны, ели 
и дуба, занимает их почвы и содержит в себе их примесь, лесо
воды нашей страны стремятся применять в них рубки, содействую
щие восстановлению вышеназванных пород.

Такими рубками являются в основном постепенные. При них 
в первую очередь удаляют осину и березу, чтобы дать возможность 
развиться сосне, ели и дубу. Рубки Кравчинского, Корнаковского 
и другие, подобные им, и родились в значительной степени в резуль
тате стремления поддержать господство основных пород.

КЛАССИФИКАЦИЯ ГЛАВНЫХ РУБОК ЛЕСОВ СССР

Богатый и разносторонний опыт главных рубок, применяемых 
в лесах нашей страны, настолько сложен, что создается необхо
димость в его обобщении и, в частности, в классификации.

Классификация нужна для того, чтобы мы могли лучше разо
браться в рассматриваемом вопросе и правильнее вести хо
зяйство в дальнейшем. Классификация является венцом теории 
и руководством в практике, и потому мы к ней всегда должны стре
миться.

Как же подойти к построению классификации имеющихся 
у нас столь разнообразных систем рубок? Классификацию способов 
рубок нужно строить, исходя из задач рубок. Задачи рубок- это 
причины, а способы рубок —это следствие. Задачи же рубок осно
вываются на задачах нашего народного хозяйства.

Задачи главных рубок леса в нашей стране четко определяются 
интересами народного хозяйства. Как уже ранее приходилось 
отмечать, леса СССР, в зависимости от их назначения, разделены 
на три группы.

П е р в а я  г р у п п а  включает леса госзаповедников, почво
36*
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защитные, полезащитные и курортные, леса зеленых зон вокруг* 
промышленных предприятий и городов, степные колки и ленточ
ные боры. Рубки в этих лесах ограничены интересами сохранения, 
поддержания и улучшения лесов. Поэтому здесь разрешаются 
только выборочные рубки перестойного леса (помимо рубок ухода 
и санитарных рубок).

В т о р а я  г р у п п а  включает леса, расположенные в густо
населенных и промышленных районах водоохранной зоны и дру
гих территорий. В этих лесах задачи рубок главного пользования 
имеют лесохозяйственный характер и сводятся к использованию 
прироста древесины с обеспечением непрерывного воспроизвод
ства лесного фонда путем естественного и искусственного возоб
новления.

Т р е т ь я  г р у п п а  лесов обнимает остальные леса страны, 
которые чаще всего расположены в малонаселенных и менее ос
военных районах, особенно на севере европейской части, в Сибири, 
на Дальнем Востоке. В этих лесах главные рубки не ограничены 
приростом, и их задачи сводятся к получению в кратчайший срок 
наибольшего количества древесины наилучшего качества при 
наименьшей затрате средств.

Таким образом, задачи рубки леса можно подразделить на 
задачи лесоохранительные, задачи лесохозяйственные и задачи 
лесопромышленные. Отсюда, вполне естественно, и рубки разде
ляются на три категории: лесоохранительные, лесохозяйственные 
и лесопромышленные.

В связи с тем, что лесоохранительные рубки в основном должны 
сводиться к сохранению, а не вырубке деревьев, эти рубки как 
категория отпадают. Таким образом, можно говорить о двух кате
гориях рубок, явно различающихся и реально существующих 
в практике: лесохозяйственных и лесопромышленных.

Кстати, надо отметить, что в некоторых лесах первой группы, 
особенно в лесах зеленых зон вокруг городов, в лесах почвоза
щитных и курортных, при одновозрастности и старости древостоев, 
возможны случаи глубокого массового распада древостоев: де
ревья усыхают и вываливаются без пользы для хозяйства и даже 
с вредом для него. В таких случаях были бы полезны заблаговре
менные рубки лесохозяйственного характера и особенно хозяй
ственно-выборочные, группово-выборочные и семенно-лесосеч
ные. Они омолодили бы древостой, улучшили бы службу леса 
тем целям, для которых он предназначен, и позволили бы 
использовать для народного хозяйства образовавшиеся запасы 
древесины.

Такие рубки успешно ведутся в горных курортных и почвозащитных 
лесах. Здесь рубки предупреждают разрушение горных склонов и образо
вание селевых потоков от вывала крупных старых деревьев, постепенно
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омолаживают дрепостои в районах курортов Боржоми, Даба,- Цагвери, Ба- 
куриани и др. и позволяют использовать образующиеся запасы древесины 
для нужд народного хозяйства в целом и местного населения в частности.

Итак, все виды главных рубок леса в нашей стране можно 
подразделить на лесохозяйственные и лесопромышленные.

Какие же из видов рубок должны быть отнесены к лесохозяй
ственным и какие к лесопромышленным?

Сплошные рубки делятся на две категории: лесохозяйственные 
и лесопромышленные рубки. К первым относятся рубки сплошные 
лесосечные, которые рассчитаны на естественное возобновление 
леса. Это —рубки лесосеками шириной не более 100 — 250 м (в зави
симости от условий), с ориентировкой на определенное направле
ние, способ и срок примыкания лесосек. К рубкам лесопромышлен
ным относятся сплошные концентрированные рубки, ориентиро
ванные в первую очередь на интересы лесоэксплоатации. Возоб
новление леса здесь является подчиненной задачей, хотя для его 
получения лесопромышленные сплошные рубки можно обусло
вить рядом правил без ущерба для лесоразработок. К лесопро
мышленным рубкам также относятся и условно-сплошные.

Выборочные рубки у на’с также представлены в тех же двух 
категориях. К лесохозяйственным относятся так называемые 
добровольно-выборочные рубки, или, как мы их называем, хо
зяйственно-выборочные рубки; сюда же относятся и рубки 
Воропанова. К лесопромышленным —рубки подневольно-выбороч
ные и приисковые, или, как мы их называем, промышленно
выборочные рубки по диаметру и промышленно-выборочные 
рубки оо качеству.

Постепенные рубки обоих видов—семенные лесосечные и груп
повые выборочные—относятся целиком к лесохозяйственным. 
Промышленных вариантов постепенных рубок в практике не про
водится.

Следовательно, к числу лесохозяйственных рубок в СССР 
относятся: 1) сплошные лесосечные с непосредственным примыка
нием лесосек, чересполосные и кулисные; 2) хозяйственно-выбо
рочные разных видов; 3) постепенные семенно-лесосечные и груп
пово-выборочные. К числу лесопромышленных рубок относятся: 
1) сплошные концентрированные, 2) условно-сплошные, 3) промыш
ленно-выборочные по диаметру и 4) приисковые.

Возникает вопрос: целесообразно ли различать лесохозяйствен
ные и лесопромышленные задачи, лесохозяйственные и лесопромыш
ленные рубки? Не лучше ли соединить эти две категории задач и 
остановиться на какой-либо одной категории рубок, скажем, на 
лесохозяйственных рубках, рассматривая их и как средство реше
ния лесопромышленных задач, или на лесопромышленных рубках, 
исходя в данном случае из того, что лесное хозяйство существует
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для удовлетворения наших потребностей в древесине, что осуще
ствляется наилучшим образом с помощью этого вида рубок?

Такой вопрос постоянно возникает перед лесоводами и лесоза
готовителями. Лесопромышленные рубки, как полагают, пользуясь 
разними данными, многие лесоводы, опустошают леса, приво
дят к их неудовлетворительному естественному возобновлению, 
к смене ценных пород малоценными, к образованию пустырей, 
к заболачиванию лесных площадей, к вывалу и гибели остатков 
древостоев.

Отсюда они делают вывод о замене лесопромышленных рубок 
лесохозяйственными.

Сторонники этой точки зрения не учитывают при этом запросов 
народного хозяйства на древесину. Оно получило бы значительно 
меньше древесины. Переход к лесохозяйственным рубкам сопро
вождался бы оставлением части спелых лесов на корне, их есте
ственным разрушением, сгниванием, гибелью по мере старения.

Это имеет место и при сплошных и при выборочных рубках 
лесохозяйственного типа. Сплошные мелколесосечные рубки, ввиду 
незначительных размеров лесосек, труднее механизировать, и они 
требуют значительно большего количества рабочих.

Выборочные рубки лесохозяйственных видов, в частности 
обычные добровольно-выборочные рубки, неуместны в отдаленных, 
малоосвоенных районах. Применяя этот вид рубок, мы получаем не 
только крупные высококачественные стволы, но и мелкие, неспелые, 
больные, угнетенные, малоценные. Последние доставлять к промы
шленным центрам невыгодно, туда попадает древесина из более близ
ких районов, следовательно, более дешевая. Использовать же ее на 
месте не представляется возможным. При лесохозяйственных руб
ках неизбежно добывается гораздо больше мелких лесных мате
риалов, а требуются часто больше крупные материалы.

Отсюда вывод: промышленно-выборочные по диаметру рубки 
временно необходимы в отдаленных лесах, а возражения против 
них оторваны от жизни, надуманы.

То же самое можнсГ сказать и в отношении условно-сплошных 
и приисковых рубок, являющихся вполне оправданными с точки 
зрения интересов народного хозяйства.

Лесохозяйственные рубки обычно дают меньше, чем требуется, 
высокоценных специальных сортиментов для самолетостроения, 
судостроения, музыкального, фанерного, спичечного и других 
производств.

В связи с этим необходимо подыскание спецсортиментов путем 
приисковых рубок. Бесспорно, что отмеченное нами расхожде
ние между товарностью потребления и товарностью лесохозяй
ственных рубок является временным и будет изжито. Но это не 
означает, что мы должны приспособить свои потребности к усло
виям природы и отказаться от необходимых нам материалов.



Классификация злачные рчбок л е с и  СССР 567

Далее надо переделывать природу леса в соответствии с потреб
ностями.

Промышленные рубки в настоящее время дают большое коли
чество древесины.

В дальнейшем объем лесозаготовок будет расти за счет увели
чения лесохозяйственных рубок.

Лесопромышленные рубки являются основными рубками в ле
сах промышленного характера, на севере европейской части 
СССР, в Сибири, на Дальнем Востоке и в ряде других мест. Здесь 
применяются и лесохозяйственные рубки, но они не носят мас
сового характера.

Распространено также и противоположное мнение—о замене 
лесохозяйственных рубок лесопромышленными. И это требование 
является односторонним, ибо оно не учитывает интересов лес
ного хозяйства.

Массовый и повсеместный переход от лесохозяйственных рубок 
к лесопромышленным мог бы привести к истреблению лесов вблизи 
населенных пунктов, к понижению урожаев хлебов, к опасным 
паводкам и пересыханиям рек, загрязнению атмосферы в населен
ных пунктах, созданию унылых, мрачных пейзажей в нашей при- • 
роде.

Отсюда вывод: лесохозяйственные рубки должны и будут оста
ваться основными видами рубок в лесах хозяйственных, в лесах 
средней и южной полосы, лесопромышленные рубки—в лесах про
мышленных, на севере.

Следовательно, выделение двух категорий рубок—лесохозяй
ственных и лесопромышленных—необходимо.

Классификация главных рубок лесов СССР может быть пред
ставлена в следующем виде:

I. Л е с о х о з я й с т в е н н ы е  р у б к и
1. Сплошные лесосечные:
а) с непосредственным примыканием лесосек,
б) чересполосные,
в) кулисные.
2. Хозяйственно-выборочные разных видов.
3. Постепенные рубки
а) семенно-лесосечные,
б) группово-выборочные.

И. Л е с о п р о м ы ш л е н н ы е  р у б к и
1. Сплошные концентрированные.
2. Условно-сплошные.
3. Промышленно-выборочные по диаметру.
4. Приисковые (промышленно-выборочные по качеству).
В классификацию не включены редко встречающиеся виды 

рубок.
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СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ СПОСОБОВ РУБОК И МЕР ВОЗОБНОВЛЕНИЯ
ПО ГРУППАМ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗНАЧЕНИЯ И ГРУППАМ 

ТИПОВ ЛЕСОВ

Правила главных рубок леса, изданные в 1939 г. Главлесо- 
охраной при GHK СССР, были ценным руководством и служили 
на пользу лесного хозяйства почти десять лет. Но эти правила 
были едиными для лесов разного государственного и экономиче
ского значения и всех биологических типов.

За время, прошедшее со дня издания «Правил», хозяйство 
СССР шагнуло далеко вперед и поставило лесоводов перед зада
чей более тонкого экономического и биологического подхода 
к разрешению вопроса о главных рубках леса и его возобнов
лении. Из постановления правительства вытекает задача дифе- 
ренциации методов рубки и возобновления лесов по группам 
государственного значения и экономического характера.

Затем разрешение вопроса о главных рубках и возобновлении 
леса по-новому диктуется развитием теории о лесе и лесном хозяй
стве, учением о типах леса.

Главные рубки и возобновление леса следует подразделять: 
1) по группам государственного значения лесов и 2) по группам 
типов лесов.

Наиболее целесообразно диференцировать правила рубок по сле
дующим трем группам лесов:

а) леса первой группы—защитные, курортные, городские, 
заповедные и им подобные;

б) леса второй группы — водоохранные и другие, главным 
образом центральных районов, находящиеся в сфере интенсивного 
лесного хозяйства;

в) леса третьей группы—промышленные,находящиеся в сфере 
действия лесной промышленности.

В соответствии с хозяйственными задачами группы типов 
леса, по которым следует диференцировать правила рубок, должны 
быть достаточно крупными, не излишне дробными, не обремени
тельными для хозяйства. В соответствии с этим в основу правил 
рубок нам представляется целесообразным положить группы 
типов леса, составленные на основе учения Морозова; последние 
нами были уже приведены. В этой классификации названия 
группам леса даны широко распространенные в народе, комплекс
ные, лесоводственно-экологические. Согласно данной классифика
ции оказывается наиболее целесообразным следующее разделение 
лесов основных древесных пород по группам типов:

1) с о с н я к и :  а) сухие боры, б) свежие боры, в) сложные 
боры, г) проточно-сырые, д) застойно-сырые, е) заболоченные;
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2) е л ь н и к и: а) свежие, б) сложные, в) проточно-сырые,
г) застойно-сырые, д) заболоченные;

3) д у б р а в ы :  а) сухие (в частности, так называемые очень 
сухие дубравы), б) свежие, в) влажные и сырые, г) пойменные.

Мягколиственные породы на группы типов леса не разделены, 
так как в этом нет хозяйственной потребности.

Кедровники и лиственничные насаждения для правил рубок 
вполне достаточно пока делить по группам типов леса, установ
ленным для сосняков, а пихтарники — по группам типов леса, 
установленным для ельников.

Для прочих главных пород, например бука, каштана, ивы и др., 
а также для специфических географических районов, как Крым, 
Кавказ, Закарпатье, Молдавия, Дальний Восток, Средняя Азия, 
должны составляться свои особые правила рубок леса.

Необходимо рекомендовать следующие способы главных рубок 
и возобновления леса по группам назначения:

а) Для лесов первой группы (где главные рубки обычного типа 
постановлением правительства запрещены) рекомендуются сани
тарные рубки и вырубка перестоя в разных степенях интенсив
ности, т. е. рубки охранительно-поддерживающего и возобнови
тельного характера; естественное возобновление здесь должно 
быть непрерывным, а на ранее создавшихся оголенных площадях— 
лесосеках, пустырях и пожарищах—обязательны первоочередные 
культуры при самой высокой агротехнике.

б) Для лесов второй группы, главным образом лесов централь
ных районов, где главные рубки разрешаются в размере прироста 
и с обеспечением восстановления лесов, необходимо рекомендовать 
рубки сплошные небольшими площадями, постепенные равно
мерные, групповые выборочные, хозяйственно-выборочные, т. е. 
рубки не промышленные, а лесохозяйственные.

При этом требуется выполнение всех возможных мер содей
ствия естественному возобновлению леса. К их числу относятся: 
оставление семенников, очистка лесосек, а также рыхление почвы 
и мелиорация заболоченных площадей. В тех случаях, когда 
естественное возобновление невозможно, необходимо проводить 
лесные культуры. Они обязательны и для всех ранее образовавшихся 
оголенных площадей—пожарищ, лесосек, пустырей.

в) Для лесов третьей группы, где допускается не ограничен
ная приростом лесоэксплоатация, естественно, могут быть реко
мендованы рубки сплошные большими площадями, т. е. концен
трированные или промышленно-сплошные, а также рубки под- 
невольно-выборочные и приисковые, т. е. промышленно-выбороч
ные. В интересах обеспечения естественного возобновления леса, 
снижения заболачивания вырубок, ослабления эрозии вырубок, 
повышения пожароустойчивости лесов и здесь без существенного
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ущерба для эксплоатации следует соблюдать минимум лесовод- 
ственных требований в отношении ширины лесосек, оставления 
семенников, очистки лесосек.

В и д о и з м е н е н и я  р у б о к  и с п о с о б о в  в о з о б н о в л е 
н и я  л е с а  по группам типов леса также вполне возможны и необ
ходимы.

Основные предложения в этой области могут быть сведены 
к следующему:

1. В лесах первой группы санитарные рубки и выборка пере
стоя должны различаться в первую очередь тем, что в сосняках, 
бедных лиственными породами и кустарниками (исключая слож
ные и сырые боры), нужно сохранять в лесу часть даже сильно 
разрушающихся лиственных деревьев для почвоулучшения, 
содействия естественному возобновлению леса и поселению полез
ных птиц и зверей. Заметим, что в сухих борах требуются особенно 
осторожные санитарные рубки и выборка перестоя; в сложных 
и сырых борах, где есть опасность смены сосны лиственными 
породами, санитарные рубки и выборка перестоя направляются 
преимущественно на лиственные породы; в ельниках, где также 
обычна смена пород, санитарные рубки и выборка перестоя не 
ограничиваются лиственными породами, если нет опасности ветро
вала ели, а в дубравах при санитарных рубках и выборке пере
стоя можно удалять спутников дуба, однако так, чтобы,окнами 
в сухих дубравах не овладели злаки и степные травы. В поймен
ных дубравах нельзя допускать, чтобы окна зарастали кустарни
ками и высокими травами; в мягколиственных насаждениях сани
тарные рубки и выборки перестоя должны являться по возмож
ности мерой содействия ценным породам— дубу, ясеню, клену, 
cocue, ели.

2. В лесах второй группы главные рубки и способы возобно
вления могут и должны быть диференцированы в следующей 
степени.

В сосняках преимущественно должны проводиться сплошные 
рубки шириной в 100 м. Лишь в сухих борах ширина лесосек сни
жается до 50 м, а в свежих борах зоны хвойных лесов увеличи
вается до 250 м. В сухих борах могут быть рекомендованы также 
группово-постепенные, реже семенно-лесосечные, группово-выбо
рочные и хозяйственно-выборочные рубки. Эти рубки как допол
нение к сплошным рекомендуются и в борах сложных и травя
ных. Они направлены на первоочередное изъятие конкурентных 
лиственных пород и ели.

Сроки примыкания по соснякам: в сухих борах —до 5 и более 
лет по мере возобновления, в остальных —по 4—5 лет. И склю чение 
составляют свежие простые боры, где вследствие наиболее благо
приятных условий развития всходов сосны допустим 3 — 4-летнии 
срок примыкания лесосек.
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В отношении семенников необходимо высказать особые соо
бражения, Наши исследования показали, что число семенников 
должно определяться не только типом леса, но в еще большей мере 
шириной лесосек: чем лесосека шире, тем большее число семен
ников нужно оставлять на единице площади. В частности, на лесо
секах шириной в 100 м для большинства типов сосняков достаточно 
оставлять 10 семенников на 1 га, тогда как на лесосеках шириной 
250 м требуется иметь 25 семенников на 1 га. В сухом бору на 100- 
метровой лесосеке уже требуется иметь 15—25 семенников, а в забо
лоченном сосняке семенники вообще нецелесообразны. Для очи
стки лесосек в сухих борах целесообразно разбрасывание измель
ченных порубочных остатков, в свежих, сложных и сырых —сжи
гание в кучах разных размеров, в заболоченных —оставление в 
кучах, а в лесодефицитных районах—сбор и использование.

Специальное рыхление почвы для содействия естественному 
возобновлению сосны более всего требуется в сложных и сырых 
борах, иногда и в сухих борах; мелиорация нужна в застойно
сырых и заболоченных сосняках. Типы сосновых культур, 
конечно, должны различаться по условиям местопроизрастания.

В ельниках во всех типах целесообразны преимущественно 
рубки сплошные с шириной лесрсек 100 м, а в свежих ельниках 
зоны хвойных лесов — до 250 м с колебанием срока примыкания 
от 4 до 5 лет. Для очистки лесосек наиболее эффективно в свежих 
ельниках сжигать порубочные остатки в средних кучах, в слож
ных, проточно-сырых и застойно-сырых —сжигать в кучах круп
ных, в заболоченных ельниках—оставлять в кучах; в лесодефицит
ных местах—полнее использовать на нужды народного хозяйства.

Во всех типах ельников, за исключением заболоченных', целе
сообразно производить до рубки рыхление местами почвы. В зас
тойно-сырых и заболоченных ельниках желательна мелиорация 
почвы.

Типы еловых культур должны безусловно существенно видо
изменяться в зависимости от условий местопроизрастания. В дуб
равах, для которых мы считаем целесообразным рекомендовать 
правила, составленные Тюриным, желательные варианты рубок 
и методы возобновления представляются в следующем виде.

В сухих дубравах целесообразны сплошные лесосечные рубки 
шириной 50 — 100 м, непосредственного примыкания через
3 —5 лет, по горизонталям байраков, с рыхлением до рубки почвы, 
а в случае надобности с подсевом желудей. Желателен| здесь 
переход на добровольно-выборочные рубки.

В свежих дубравах наиболее успешными являются постепен
ные рубки в два-три приема с рыхлением местами почвы и вы
рубкой частично подлеска за два года до рубки; при задер- 
нении почвы допустимы сплошные лесосечные рубки в 100 м 
шириной.
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В сырых и влажных дубравах вполне уместны сплошные лесо
сечные рубки шириной в 250 м, непосредственного примыкания 
через 3 — 5 лет, с предварительным рыхлением почвы и вырубкой 
подлеска.

В пойменных дубравах целесообразны сплошные лесосечные 
рубки шириной в 50 м при направлении лесосек поперек поймы, 
со сроком примыкания в 3 года, с рыхлением местами почвы после 
спада воды и подсевом желудей (в случае надобности). Культуры 
дуба должны проводиться в строгой зависимости от условий 
местопроизрастания.

Для всех мягколиственных пород допустимы сплошные лесо
сечные рубки по 250 м шириной, при непосредственном примыка
нии через 1—2 года, в зависимости от того, какое—вегетативное 
или семенное—возобновление требуется.

Целесообразны также постепенные рубки в два-три приема 
с осветлением сосны, дуба и ели. Уместны оставление сосновых 
семенников, рыхление почвы под семенной год сосны, ели и дубаг 
разнообразное использование порубочных остатков.

3. В лесах третьей группы, в сосняках и ельниках независимо 
от типов леса, при промышленном механизированном освоении 
новых лесных массивов по утвержденному проекту, могут быть 
разрешены и сплошные рубки лесосеками любой потребной для 
лесоэксплоатации ширины. Практически это сводится обычно 
к лесосекам шириной 0,5 — 1,0 км, а иногда и более. В сухих борах, 
где условия возобновления наиболее трудны и после рубок воз
можна ветровая эрозия, даже и в лесах третьей группы приходится, 
с нашей точки зрения, воздержаться от лесосек большей ширины, 
чем 100 м.

При немеханизированной лесоэксплоатации в сосняках и ель
никах всех типов могут быть допущены в качестве основного спо
соба рубок сплошные лесосечные рубки при ширине лесосек 
в 250 м. Это объясняется тем, что, как показали наши и другие 
исследования, на Севере возможно естественное возобновление 
леса основными породами.

В то же время на лесосеках шире 0,25 км в различных усло
виях происходит большая смена пород либо эти лесосеки возобнов
ляются медленно. Этого можно избежать, если в сосняках и 
ельниках третьей группы оставлять семенники сосны и листвен
ницы в количестве, большем, чем в лесах второй группы, и при
том в виде групп и куртин размером 0 ,01—1 га при расстояниях 
друг от друга в 250—300 м. Эти куртины могут состоять не только 
из одних хвойных пород, но и из смеси их с лиственными порода
ми. Ель также можно оставлять в куртинах. Очистка лесосек 
здесь должна производиться по правилам, одинаковым со второй 
группой. Содействие возобновлению надо производить с учетом 
воздействия и использования трелевочных тракторов и лебедок.
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Дубрав в лесах третьей группы мало, а там, где они есть, их 
целесообразно рубить с соблюдением правил, разработанных 
Тюриным.

Мягколиственные леса третьей группы допустимо рубить 
лесосеками шириной до 500—1000 м, оказывая содействие возоб
новлению сосны, ели и других ценных пород.

В лесах третьей группы—хвойных и мягколиственных —вре
менно должны быть допущены рубки промышленно-выборочные, 
в том числе и приисковые, как средство первичного, хотя и ча
стичного, освоения наиболее отдаленных лесных массивов.

В заключение подчеркнем, что если по группам назначения 
лесов способы рубок и возобновления леса должны весьма сильно 
различаться, то по группам типов леса варьирование способов 
главных рубок и возобновления пока может быть рекомендовано 
в более слабой мере, но и оно нужно и целесообразно.

Есть все основания считать, что диференцирование способов 
главных рубок и возобновления лесов по группам государствен
ного значения и группам типов лесов может дать улучшение 
лесного хозяйства нашей страны и фактически свидетельствует
о переходе нашего лесного хозяйства на новый, более высокий 
уровень, значительно превосходящий уровень других стран мира.
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XYI. ПОБОЧНОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ ЛЕСОМ

ПОНЯТИЕ О ПОБОЧНОМ ПОЛЬЗОВАНИИ ЛЕСОМ

Мы познакомились с так называемым промежуточным поль
зованием лесом, когда при посредстве рубок ухода в молодом лесу 
заготавливается древесина. Далее мы рассмотрели так называемое 
главное пользование лесом, когда спелый лес используется при 
посредстве главных рубок на древесину.

Но лес дает не только древесину; он приносит и ряд других  
ценных материалов —смолу (живицу), сахаристые соки, гутту, 
дубильные вещества, мочало, луб, п л о д ы -о р ех и , яблоки, гру
ши и т. д.

Кроме того, развитие леса сопровождается образованием паст
бищ и сенокосных угодий, грибов и ягод, пищевых, лекарствен
ных и технических травянистых и полукустарниковых растений, 
мхов и лишайников. В лесах значительно распространены полез
ные насекомые. Здесь обитают многие ценные промысловые звери и 
птицы. В лесных водоемах водятся рыбы. Наконец, в лесах имеют
ся разные нерудные ископаемые—глина, песок, камень и др.

Заготовку всех лесных материалов, исключая древесину, 
использование недревесных растений, лесное пчеловодство, охоту 
на зверей и птиц, рыбную ловлю, заготовку нерудных ископаемых 
в лесах—все это принято называть побочным пользованием лесом.

Однако многие из видов побочных пользований по своему зна
чению и объему стали в СССР настолько существенными, что их 
правильнее считать главным пользованием лесом или само
стоятельными отраслями народного хозяйства и промышлен
ности.

П о д с о ч к а  х в о й н ы х  п о р о д ,  например сосны, реже 
ели и лиственницы, для добычи живицы является самостоятель
ной отраслью лесной промышленности.

П о д с о ч к а  б е р е з ы  и к л е н о в  для добычи весеннего 
сока составляет отрасль пищевой промышленности.

За лесоводством остается функция регулирования отвода 
площадей леса под подсочку и установление требований на способы
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; и длительность ее производства. Под подсочку, как правило,
. должны отводиться все, спелые сосняки, идущие в дальнейшем 

в рубку. Иногда ставится вопрос об отводе для подсочки также 
частично и насаждений приспевающих, в ближайшее время еще 
в рубку не идущих.

Практически подсочка производится лишь в насаждениях, 
преимущественно в сосняках, за 6 — 10 лет до рубки.

Лесовод должен отвести площади под подсочку, которые в даль
нейшем разбиваются на ленты примерно по 1000 деревьев. Под
сочка рассматривается подробно в курсе лесоэксплоатации, здесь 
же о ней сообщаем самые краткие сведения, имеющие лесовод- 
ственное значение. Подсочка сводится к тому, что на нижней части 
деревьев очищается площадка от грубой коры, называемая кар- 
рой, и на ней надрезаются неглубокими ранениями —подновками — 
наружные слои древесины, из которых в дальнейшем вытекает 
живица.

Нанесение подновок при восходящем способе производится 
следующим образом: первые подновки наносятся в нижней части 
карры под углом примерно 30° к оси ствола, а последующие де
лаются выше, постепенно поднимаясь по карре вверх; при нисхо
дящем способе—наоборот. Для усиления истечения живицы в по
следующие годы перед рубкой при обоих способах увеличиваются 
карры и подновки; создаются на одном и том же дереве наверху 
вторые карры; применяются химические стимулянты, особенно 
серная кислота, для смазки создаваемых подновок. За лето с одно
го дерева можно собрать 900 — 1300 г живицы; больше ее дают 
деревья в сухих и свежих типах леса и меньше—заболоченных.

Задача лесовода при подсочке сводится, помимо отвода пло
щадей, еще и к контролю за соблюдением лесоводческих правил 
и правил пожарной безопасности. На подсочпых промыслах воз
можны сильные лесные пожары, переходящие в окружающие 
пространства леса.

Д л я  д о б ы ч и  с а х а р н ы х  с о к о в  проводится глав
ным образом подсочка березы бородавчатой и клена остролист
ного. Подсочка этих пород чаще всего производится работниками 
пищевой промышленности и ведется во время весеннего сокодви
жения в течение 25 — 40 дней. Для подсочки березы и клена в ниж
ней части ствола очищают площадку от грубой коры; затем в ней 
просверливают одно-два отверстия, в зависимости от толщины 
деревьев, диаметром —в березе 1,5 см, а в клене —1,2 —1,5 см 

' и глубиной в первом случае 3 — 4 см, а во втором—2—3 см, под 
углом к стволу в 70—80°.

В отверстие обычно вгоняется желобок из лещины или другого 
материала и через него в приемник собирается сок. За сезон 

( каждая береза может дать 150— 300 л, а каждый клен 15 —
i 25 л сока, который в дальнейшем выпаривается до весьма цен
t 37 в . Г. Нестеров
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ного сиропа, сахаристостью в 65% и более, либо сбражива
ется дрожжами в ароматичные винные напитки или для получе
ния спирта.

З а г о т о в к а  к о р ы  б е р е с к л е т а  для выработки в 
дальнейшем из нее гуттаперчи производится как самостоя
тельный вид эксплоатации леса и может быть по праву 
отнесена к главному пользованию лесом. Этой работой обычно 
руководит целиком лесовод. Заготавливается преимущественно 
кора корней как более гуттоносная; менее используется кора 
стеблей. Заготовка коры бересклета ведется главным образом 
весной и в начале лета, когда корни из почвы легче извлекаются 
и кора лучше от них отстает. Задача лесовода в этом случае — 
не только заготовить кору, но и рбеспечить возможность дальней
шего возобновления бересклета.

З а г о т о в к а  д у б и л ь н о й  к о р ы  и в ы,  д у б а  и е л и  
осуществляется обычно как особая отрасль лесоэксплоатации 
и рассматривается в курсе лесоэксплоатации. В лесоводствеи- 
ном же отношении важно лишь позаботиться о том, чтобы 
при отводе площадей для заготовки и при процессе заготовки коры 
(весной ивы и дуба, весной и летом ели) не портился подрост, 
не идущий в заготовку.

З а г о т о в к а  м о ч а л а  и л у б а  и з  к о р ы  л и п ы ,  
производимая весной и во время сокодвижения, также рассма
тривается в курсе лесоэксплоатации. Однако лесовод должен 
позаботиться о мерах сохранения подроста.

П ч е л о в о д с т в о  в лесах СССР получило исключительно 
большое развитие. Им занимается каждое хорошее лесное хозяй
ство. Гражданам СССР, и з ъ я в и в ш и м  желание заняться пчеловод
ством, отводится участок земли в лесу.

Пчеловодство правильнее рассматривать не как побочное 
пользование, а как важную самостоятельную отрасль хозяй
ства. Техника пчеловодства составляет предмет особой дис
циплины.

О х о т а  и р ы б н а я  л о в л я  в л е с а х  также получили 
у пас широкое развитие и'самостоятельное значение. В СССР 
охотничье хозяйство, регулирующее прирост птиц и зверей и их 
использование, ведется на научных основах.

Содержание охотничьего хозяйства рассматривается в особом  
курсе биологии лесных зверей и птиц и охотоведения.

Таким образом, в составе побочных пользований остаются:
1) сенокошение и пастьба скота; 2) заготовка веточного корма;
3) заготовка лесных плодов, ягод и грибов; 4) заготовка лекар
ственных растений; 5) заготовка мха; 6) сбор лесной подстилки;
7) заготовка посадочных дичков; 8) добыча нерудных ископае
мых и другие побочные пользования.
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СЕНОКОШЕНИЕ И ПАСТЬБА СКОТА

Весьма важный, если не сказать основной, вид побочного поль- 
аования лесом составляют сенокошение и пастьба скота.

В составе земель лесного фонда немало участков, особенно 
в поймах рек и ручьев, низинах, которые имеют хороший травя
ной покров при отсутствии леса или при наличии малоценных 
древесных и кустарниковых зарослей. Такие участки целесо
образно держать постоянно под сенокосными угодьями. Помимо 
того, под временные сенокосные угодья должны использоваться 
необлесившиеся лесосеки, поляны и другие не покрытые лесом 
площади, на которых в ближайшем году не ожидается возобно
вления леса.

Места заболоченные, кочковатые и другие неудобные площади 
целесообразно отводить в мелиоративный фонд для осушки и дру
гих коренных улучшений, с целью дальнейшего использования 
под сенокосные угодья.

Сенокосные угодья используются частично самими лесхозами, 
частично предоставляются в пользование работникам лесхозов, 
а остальная их часть передается местным исполкомам Советов 
депутатов трудящихся для распределения среди прочих лесных 
организаций и местного населения, причем преимущество всегда 
отдается тем организациям и лицам, которые участвуют в вос
становлении лесов.

Постоянные сенокосные угодья передаются по договору в дол
госрочное пользование, обычно на срок до 10 лет; временные 
сенокосные угодья отводятся на один год по ордеру.

Ряд площадей леса должен отводиться под пастбищные 
угодья.

Пастьба скота запрещается: а) в парковых, заповедных и осо
бых участках; б) на площадях лесных культур, на плантациях 
бересклета, тополя, ивы, а также на пробных площадях, опытных 
участках и на Других местах исследований; в) на лесосеках в тече
ние трех лет после вырубки леса и на всех лесосеках при наличии 
порослевого и семенного подроста в количестве не менее 3000 штук 
разных пород или 1000 штук главной породы на гектаре;
г) на площадях, где проводятся меры содействия естественному 
возобновлению леса; д) на площадях заготовки бересклета в тече
ние трех лет после ее проведения, если, конечно, эти площади пред
назначаются в дальнейшем для выращивания бересклета; е) в молод- 
няках, имеющих высоту, меньшую, чем рост скота с приподнятой 
головой; ж) в насаждениях, имеющих благонадежный подрост, 
не достигший размера, превышающего рост скота; з) на лесных 
площадях, где возможны разрушение почвы, образование овра
гов, выдувание, смыв почв.

Пастьба коз, как правило, запрещается вообще либо разре
37*
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шается на особо выделенных и огороженных местах. Пастьба 
скота, как правило, должна производиться пастухами. Приме
нение собак в охотничьих хозяйствах запрещ ается.

Участки для пастьбы скота распределяются в таком же 
порядке, как и сенокосные угодья.

Выделяемые пастбища должны, по возможности, иметь наи
больший запас ценных питательных трав —клевера, тимофеевки 
и др. и меньше ядовитых трав. В числе последних можно отметить 
вороний глаз, папоротник-орляк, чемерицу белую, ластовень, 
звездчатки лесную, дубравную и злаковидную, ветреницы, сон- 
траву, ландыш, наперстянку, зверобой, копытень, марьяник 
(иван-да-марья), пролеску многолетнюю, грушанку круглолист- 
ную.

Пастьба скота в лесу должна носить ограниченный характер, 
так как большое количество скота нередко приносит вред лесу: 
уплотняется почва, вместо лесного покрова образуется луговой, 
уничтожается, вытаптывается, обкусывается подрост, ошмыги- 
ваются и обгрызаются деревья, понижается производительность 
леса. Пастьба скота приводит к образованию в лесу троп без 
напочвенного покрова, которые при возникновении лесных пожа
ров служат в качестве заградительных полос.

В интересах комплексного развития лесного и сельского 
хозяйства, в частности животноводства, необходимо стремиться 
к организации культурных пастбищных лесных угодий и регу
лированию пастьбы.

Под организованные пастбищные угодья, как отмечает
Н. А. Обозов, лучше всего отводить средневозрастные насажде
ния полнотой 0 ,7 —0,6, причем, конечно, на хороших почвах. 
В таких условиях можно иметь 5 —8 т зеленой массы трав на 1 га. 
Желательно в этих случаях применять и подсев разных траво
смесей. Возможны также применение удобрений на пастбищах 
и осушка сырых мест. Регулирование использования пастбищ 
сводится к установлению нормы выпаса по числу голов скота на 1 га 
площади. В среднем можно считать, что в лиственном лесу для 
выпаса одной головы крупного скота (корова, лошадь) или
4 —5 голов мелкого скота (овец) нужно отводить минимально
0 ,5—1 га площади, в смешанном лесу на это же число голов 
скота—примерно 1—1,5 га, а в хвойном—2 —3 га.

Применительно к местным условиям, наличию пастбищ, 
их мощности по травостою, потребности в пастбищах, опыту па
стьбы скота в прошлом могут соблюдаться свои нормы выпаса 
скота.

В заключение отмечу, что, организуя культурно сенокосные 
и пастбищные угодья, можно уменьшить вред пастьбы скота для 
лесного хозяйства и содействовать развитию местного животно
водства.
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ЗАГОТОВКА ВЕТОЧНОГО КОРМА

Молодые ветки некоторых древесных пород ценны как корм 
скоту. Такие ветви с листьями применяются в размельченном 
виде, связанными в пучки, в виде силоса и с успехом заменяют 
на 50—80% грубые корма— солому и сено.

В качестве веточного корма более всего ценятся молодые 
побеги липы, осины, ив, тополей, ильмовых, кленов, ясеня, 
лещины, рябины. В небольшом проценте могут использоваться 
также побеги дуба и ольхи. Чистый дубовый и ольховый веточный 
корм вреден из-за большого процента дубильных веществ.

Заготовку веточного корма можно совмещать с рубками ухода 
и с главными рубками. Она может производиться и самостоя
тельно, однако в этом случае надо учитывать опасность причи
нения вреда молодым растениям.

Естественные ресурсы веточного корма в наших лесах неогра
ниченны, и ими необходимо широко пользоваться.

ЗАГОТОВКА ЛЕСНЫХ ПЛОДОВ, ЯГОД И ГРИБОВ

Заготовка лесных плодов, ягод и грибов у нас развита весьма 
широко и имеет большое народнохозяйственное значение. 
Из лесных плодов особенно ценны орехи лещины, грецкие, кедро
вые, каштановые, фисташковые, буковые, жолуди, дикие яблоки, 
груши, сливы, шелковица, шиповник, смородина, рябина, чере
муха.

Из ягод напочвенного лесного покрова заготавливаются чер
ника, брусника, голубика, малина, костяника, земляника, 
клюква.

Общеизвестны качества белых грибов, подберезовиков, подо- 
синников, груздей, рыжиков, сыроежек, волнушек, маслят и мно
гих других.

Заготовку лесных плодов, ягод и грибов, проводящуюся лес
ными и другими организациями и населением, необходимо вся
чески развивать и поощрять. Их ресурсы неограниченны, ценность 
их высокая, возможности применения—самые разнообразные 
и широкие.

Из ранее рассмотренных материалов о плодоношении древесных пород 
нам известно, что на 1 га леса можно получить до 3 т и более кедрового ореха, 
5—10 т букового ореха, до 1,5—2 т желудей, до 5—8 т яблок и груш.

По данным М. Д. Данилова, п Марийской АССР урожай лесных ягод 
на 1 га достигает: черники 300—400 кг, брусники— 1000—1200 кг, клюквы— 
800—1000 кг, малины—800—1000 кг, рябины—500—1000 кг. В среднем 
в лесах СССР можно собирать ежегодно до 0,5—1 млн. т разных ягод.

Урожаи грибов в наших лесах также бывают огромными. В отдельные 
годы на 1 га лесной площади родится 2—3 тыс. штук грибов. Видовой состав 
их в наших лесах весьма многообразен. Б. П. Васильев по средней полосе 
европейской части СССР выделил 154 вида и разновидности съедобных гри
бов, 6 ядовитых и 14 несъедобных.
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Практически задача лесовода заключается в том, чтобы орга
низовать заготовки лесных плодов, ягод и грибов своими силами, 
отводить площади для заготовки другим организациям и 
поощрять сбор плодов, ягод и грибов населением. Наряду с этим 
лесовод должен заботиться о том, чтобы при заготовке плодов, 
ягод и грибов не причиняли вреда лесу. Необходимо организовать 
контроль за тем, чтобы при промышленной заготовке плодов не 
уничтожался молодой древесный подрост.

ЗАГОТОВКА ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИИ

Леса изобилуют лекарственными растениями. Они загота
вливаются в больших количествах. Сушеные лекарственные расте
ния используются в виде отваров, настоек, присыпок и т. д.

В данном курсе нет необходимости описать все или даже 
большинство лесных лекарственных растений. Назовем лишь 
главнейшие. Приведем также краткие сведения по технике их 
заготовки.

Для различных лекарственных целей употребляются почки, 
кора, цветы и соцветия, листья, травы, либо, плоды и семена, 
часто корневища, клубни и луковицы. Поэтому заготовка их ве
дется в разное время года. Заготовка почек и коры'обычно произ
водится ранней осенью. Для этих целей служит преимущественно 
береза бородавчатая и пушистая, сосна обыкновенная, крушина 
ломкая, волчье лыко, калина, лимонник.

Б е р е з а  б о р о д а в ч а т а я  и п у ш  с т а  я—весьма распро
страненные породы в лесах СССР. Их почки очень ценятся для выработки 
вссенции (спиртовой настойки)—внутреннего и наружного средства. Как 
внутреннее средство эта эссенция уиотребляется при лечении разных лихо
радок. В качестве наружного средства эссенция втирается при ушибах и рев
матизме, применяется в виде примочек при зубной боли. В народе также 
высоко ценятся лнстья берез и особенно весенний сок, который иногда, от 
отдельных форм берез, признается кардинальным средством лечения тубер
кулеза.

К р у ш и н а  л о м к а я ,  как известно, кустарник 2—3 м высоты, рас
пространенный в дубравах и других лесах всех лесных районов СССР. Лечеб 
ное значение имеет кора, из которой приготовляются слабительные средства. 
Кору сдирают со стволов и крупных ветвей весной, в марте—апреле, вс 
время сокодвижения, до распускания листьев. Не следует ее смешивать с кру
шиной слабительной, кору которой иногда по ошибке собирают вместе 
скорой л (мкой крушины.

В о л ч ь е  л ы к  о—кустарник, распространенный в наших лесах. 
В медицине ценятся его кора, заготовляемая весной—во время сокодвиже
ния, и ягоды, заготовляемые летом. Спиртовая настойка коры употребляется 
как наружное средство при ревматизме, параличе, лишаях, опухолях, нары
вах, золотухе. Как внутреннее средство употребляется редко. Все части 
этого кустарника весьма ядовиты.

К а л и н  а—кустарник, распространенный на довольно богатых почвах. 
Ее кора употребляется для приготовления успокаивающих средств при 
истерии и судорогах. Заготавливается кора весной во время сокодвижения.



З а г о т о в к а  л е к а р с т в е н н ы х  р а с т е н и й 583

Л и м о н н и к—древесное растение, распространенное на Дальнем 
Востоке. Его кора и плоды, как отмечает проф. А. С. Яблоков, высоко ценятся 
для поддержания и восстановления бодрости и сил.

Растения, дающие лекарственные цветы, следующие: липа 
мелколистная и крупнолистная, донник желтый, сушеница пес
чаная, ромашка аптечная, ландыш; цветы обычно заготавли
ваются в м ае—июне.

Л и п а  м е л к о л и с т н а я  у нас распространена весьма широко, 
л и п а  к р у п н о л и с т н а я  встречается реже. В медицине ценятся 
цветы этих и других видов липы. Собирают их в июне—июле, срезая садо
выми ножницами цветущие ветви и ощипывая с них цветы. Горячий водный 
отвар цветов липы ценится как потогонное средство.

Д о н н и к  ж е л т ы  й—сильно распространенное растение. Встре
чается на лесных полянах, просеках, гарях, залежах.

Заготавливаются его листья вместе с диетами, в целом стебли с листьями 
и цветами и отдельно цветы. Заготовка производится обычно в июне—июле. 
Донник идет на изготовление пластыря.

С у ш е н и ц а  п е с ч а н а  я—многолетнее травянистое растение 
сухих песчаных лесов.

Лекарственное значение имеют соцветия, идущие на лечение желчного 
пузыря и желудочно-кишечного тракта.

Р о м а ш к а  а п т е ч н а  я—однолетнее растение с ветвящимся ство
лом, распространенное на лугах и полянах. Цветы этой ромашки ценятся 
как противосудорожное и потогонное средство. Применяется в виде горячего 
отвара. Цветы заготавливаются в мае—июне—июле без цветоножек, очесы
ванием специальными гребнями.

Л а н д ы  ш—многолетнее травянистое растение свежих лесных мест. 
В медицине используются цветы чистые, цветы с листьями, листья без цветов 
и даже корневища, обычно собираемые весной; корневища собирают также 
и осенью. Препараты из ландыша ценятся как сердечные лекарства, а также 
болеутоляющие средства. Все части ландыша весьма ядовиты.

Из растений, у которых для лекарственных целей снимаются 
листья, следует указать: толокнянку, наперстянку, мать-мачеху, 
трифоль, полынь, белену, дурман. Листья этих растений обычно 
заготавливаются весной и летом.

Т о л о к н я н к а ,  или м е д в е ж ь е  у ш к о ,  — мелкий стеля- 
щийся кустарник сухих сосновых лесов. Листья толокнянки, очень похожие 
по внешнему виду на листья брусники, ценятся в отваре для лечения забо
леваний мочевого пузыря. Листья собираются обычно в мае, во время цве
тения, прямо с ветвями, на которых их удобно сушить. В дальнейшем их 
с ветвей обирают, так как ветви на медицинские цели не идут.

Н а п е р с т я н к а  к р у п н о ц в е т н а я  — многолетнее растение сухих 
лесных мест. .В медицине ценятся ее листья, собираемые в июле—августе. 
Листья наперстянки употребляются для изготовления сердечных лекарств.

М а т ь  - м а ч е х а  (подбел)—многолетнее растение сырых мест. Листья 
мать-мачехи собирают со второго года, когда растение цветет, в апреле—мае. 
Они используются при лечении золотухи и других болезней.

Т р и ф о л ь - в а х т  а—болотное многолетнее растение. В медицине 
ценятся листья, собираемые во время цветения в мае—июне—июле. Они 
идут для усиления аппетита, улучшения пищеварения, при борьбе с малярией.

П о л ы н ь  о б ы к н о в е н н а я ,  г о р ь к а  я —многолетнее расте
ние, распространенное повсеместно. Для лечебных целей срезаются верхушки 
цветущих стеблей, срок сбора июнь—июль. Используются он л для воз
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буждения аппетита, лечения при простудах, желудочных заболеваниях, 
глистах, ушибах.

Б е л е н а  ч е р н а  я—сильно ядовитое растение богатых участков 
почв, мест прежнего захламления, сорных мест возле домов и т. д. В меди
цине ценятся листья белены, собираемые во время цветения—в июне, а также 
семена, собираемые примерно в августе. Применяется она как болеутоляющее 
средство.

Д у р м а н—однолетнее ядовитое растение богатых участков почв, 
особенно сорных мест. Для лекарственных целей используются листья, 
собираемые во время цветения—в июне. Ценится как болеутоляющее сред- 
ство, особенно при нервных заболеваниях, астме, ревматизме.

Растения, дающие лечебные плоды, весьма разнообразны. 
Наибольшего внимания заслуживают следующие: шиповник,
можжевельник обыкновенный, крушина слабительная, малина, 
черника, клюква. Заготовка плодов лекарственных растений 
производится в конце лета и осенью.

Ш и п о в н и к и ,  распространенные в наших лесах, представлены мно
гими видами. Они представляют собой кустарники. Наиболее ценными в лечеб
ном отношении считаются: шиповник иглистый и шиповник коричный, распро
страненные почти всюду; шиповник морщинистый, распространенный на Даль
нем Востоке; шиповник даурский, распространенный на Дальнем Востоке 
и в Восточной Сибири; шиповник рыхлый, распространенный в Западной 
Сибири и Средней Азии, шиповник Беггера, распространенный в Средней Азии.

В медицине ценятся плоды шиповника, которые содержат витамин С 
и употребляются в виде отвара для питья. Сбор плодов производится после 
их созревания, когда листья уже начинают желтеть.

М о ж ж е в е л ь н и к  о б ы к н о в е н н ы й —вечнозеленый хвойный ку
старник, широко распространенный в подлеске в наших лесах.

Для лечебных целей идут его плоды, называемые часто ягодами. Они 
в виде отвара ценятся как мочегонное и способствующее пищеварению сред- 
ство. Плоды можжевельника собирают осенью.

К р у ш и н а  с л а б и т е л ь н а  я—кустарник, распространенный в наших 
лесах. Ее плоды ценятся как слабительное средство. Их собирают осенью 
в зрелом виде, когда начинают желтеть листья. Они идут также на пригото
вление зеленой краски; незрелые плоды используются для получения 
желтой краски.

М а л и н а  используется как потогонное средство.
Ч е р н и к а—средство для закрепления желудка и к л ю к в  а— 

противоцинготное витаминозное средство. О заготовке этих ягод как пище
вых продуктов было сказано выше, и нотому здесь об этом дополнительно 
говорить нет надобности.

Здесь же, кстати, и отметим, что в лекарственном отношении ценятся 
споры плауна булавовидного (ликоподия), которые заготавливают целыми 
колосками в июле—августе. Споры ликоподия идут как детская присыпка 
и для других целей. Ценятся они также как пудра для форм в литейной деле.

Растения, целиком идущие для лекарственных целей, мно
гочисленны. Отметим из них следующие: адонис весенний, золо
тотысячник, водяной перец, пастушью сумку, сушеницу болотную, 
первоцвет, череду, росянку, тысячелистник, хвощи, бруснику.

А д о н и с  в е с е н н и й ,  горицвет весенни ,—-многолетнее травяни
стое растение, распространенное на сухих, опушечных местах в наших лесах. 
Вся трава в целом идет на приготовление сердечных лекарств. Ее заготавли
вают, срезая целиком, преимущественно во время цветения.



З а г о т о в к а  л е к а р с т в е н н ы х  р а с т е н и й 585

З о л о т о т ы с я ч н и  к—многолетнее травянистое растение лесных 
опушек, лугов, полей, дорог, просек. Заготавливаются с конца июня расте
ния целиком с листьями и цветами. Ценятся при слабом пищеварении, золо
тухе и других заболеваниях.

В о д я н о й  п е р е  ц—однолетнее, крупного размера растение сырых 
мест: берегов рек, прудов, ручьев, канав. Для лекарственных целей исполь
зуется целиком все растение. Оно ценится как кровоостанавливающее сред
ство при внутренних кровотечениях и как успокоительное средство при 
нервных белях. Собирается в основном во время цветения—в июле—августе.

П а с т у ш ь я  с у м к  а—однолетнее растение преимущественно сорных 
мест. Для лечебных целей используется все растение целиком.Применяется 
как кровеостанавливающее средство. Заготавливается во время цветения, 
в июне—июле.

С у ш е н и ц а  б о л о т н а  я—однолетнее растение сырых мест хвой
ных лесов. Сушеница болотная идет как средство для лечения при порезах 
и опухолях. Заготавливается она целиком во время цветения: в июне—июле— 
августе.

П е р в о ц в е т ,  баранчики,—многолетнее травянистое растение лес
ных мест. В целом трава и даже корневища в народе применяются при лече
нии туберкулеза, ревматизма, цынги.

Ч е р е д а —однолетнее растение, растущее по берегам рек, ручьев, по 
канавам и болотам. Трава заготавливается целиком во время цветения все 
лето. Она идет против золотухи и других болезней.

Р о с я н к а—многолетнее болотное травянистое растение, целиком 
используется как потогонное и мочегонное средство, при артериосклерозе, 
для уничтожения бородавок и т. д. Заготавливается она во время цветения— 
в июне—июле.

Т ы с я ч е л и с т н и  к—многолетнее травянистое растение, лесных 
лугов и полей. Это растение ценится как усиливающее аппетит и улучшаю
щее пищеварение. Заготавливается целиком во время цветения—в июне— 
июле.

Х в о щ и  лесной, полевой, болотный—многолетние растения, большей 
частью сырых мест. Ценятся в основном как мочегонное и вяжущее средства. 
Заготавливают хвощи в первую половину лета.

Х в о щ  з и м у ю щ и м  используется при очистке металлических 
вещей от ржавчины, при паянии, лужении, полировке материалов.

Б р у с н и к а  уже упоминалась ранее как пищевой продукт. Сле
дует добавить, что ее листья, собранные в начале весны, до цветения, 
в виде отвара ценятся против почечных камней и при желудочных заболева
ниях. *

Растения, имеющие лечебные корни, клубни и луковицы, 
также многочисленны. Из них наибольшего внимания заслуж и
вают: валерьяна, лапчатка, аир, алтей, чемерица, папоротник 
мужской, одуванчик. Они заготавливаются преимущественно 
осенью или весной.

В а л е р ь я н а  л е к а р с т в е н н а  я—многолетнее травянистое рас
тение около 1 м высотой; распространена в относительно сырых лесных и луго
вых местах. Настойка из корней валерьяны ценится в качестве успокаиваю
щего средства, при сильном возбуждении и сердцебиениях.

Корни валерианы заготовляются либо весной, либо осенью и сдаются 
в сушеж м виде.

Л а п ч а т к а  п р я м о с т о я ч а я  (узик, калган)—растение наших ле
сов. Корни лапчатки используются как вяжущее наружное средство в по
лосканиях, присыпках и т. д., применяются при расстройстве желудка как 
внутреннее средство. Заготовка корней лапчатки ведется весной и осенью.
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А и р ,  или л е п е х  а,—многолетнее растение топких речных бере
гов, болот и болотистых лугов, иногда образует сплошные заросли. Корни 
ценятся в виде разных лекарств для возбуждения аппетита и при болезнях— 
цинге, подагре, золотухе. Животные этот корень выискивают и поедают при 
заболеваниях ревматизмом, воспалением легких, при развитии глистов, при 
туберкулезе. Корни аира заготавливают весной и осенью.

А л т е й—многолетнее растение крупного размера, растущее по сырым 
местам. Kojjhii алтея, а также листья и цветы ценятся для разных медицин
ских целей; корни более всего идут в виде отвара как обволакивающее 
средство при воспалении дыхательных путей. Заготавливаются они обычно 
осенью.

Ч е м е р и ц а  б е л а я  — многолетнее растение лесных мест. Ее корни 
употребляются как наружное болеутоляющее средство. Выкапывают их 
осенью при пожелтении листьев.

П а п о р о т н и к  м у ж с к о й—многолетнее споровое растение, 
широко распространенное в наших лесах. Корневища мужского папоротника 
являются ценным средством против солитера и других ленточных глистов. 
Корневища заготавливают обычно осенью.

О д у в а н ч и  к—широко распространенное многолетнее растение. Его 
корни употребляются для возбуждения аппетита и улучшения пищеварения. 
Заготовка корней производится весной, до появления листьев, или осенью, 
после их увядания»

Здесь были перечислены лишь некоторые лекарственные 
растения, встречающиеся в лесах, на лесных полянах, лесных 
реках, в усадьбах, с тем чтобы получить общее представление 
о лекарственных ресурсах лесов.

Список лекарственных растений наших лесов не только далеко 
не исчерпан, но и представлен здесь лишь небольшой частью 
видов растений. Лекарственные растения наших лесов чрезвы
чайно многообразны и богаты, и задача лесоводов содействовать 
их широкому использованию.

С лесозодственной стороны заготовка лекарственных растений 
в большинстве случаев полезна. Заготовка лечебных корней, сопро
вождаемая поранением почвы, содействует естественному возоб
новлению леса.

ЗАГОТОВКА МХА И СБОР ЛЕСНОЙ ПОДСТИЛИИ

Лесные мхи используются как строительный материал для 
прокладки между бревнами в деревянных строениях, для упа
ковочных целей и других надобностей. Для леса эта заготовка, 
как правило, полезна, так как удаление местами мха содействует 
естественному возобновлению леса. На заболоченных местах заго
товка мха-сфагнума снижает вредные процессы заболачивания.

Лесная подстилка в подсушенном виде находит употребление 
в сельском хозяйстве. Она служит гигиенической подстилкой 
скоту. В этом отношении она ценнее соломы, так как ее органи
ческие кислоты поглощают выделения животных и тем предо
храняют их от кожных заболеваний. Использованная таким обра
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зом в животноводстве лесная подстилка может затем вывозиться 
на сельскохозяйственные поля, где явится ценным комплексным 
удобрением.

Сбор лесной подстилки надо, однако, проводить с учетом ее 
влияния на лес. Лесная подстилка—это резервуар питательных 
веществ для леса. Как уже отмечалось, в лесах бывает по 
нескольку тонн подстилки на 1 га (3—15 т). Всю эту подстилку уби
рать систематически нельзя, ибо в этом случае будет удалено есте
ственное удобрение почвы в наших лесах; понизятся их произво
дительность и устойчивость против неблагоприятных воздей
ствий природы.

Наиболее целесообразно собирать лесную подстилку в еловых, 
сосновых и других насаждениях, где мертвый покров преобладает 
и имеет большую мощность. Он мало полезеп в таком виде лесу, 
а часто даже вреден из-за чрезмерно кислого характера. Уборка 
части лесной подстилки в этом случае способствует разложению 
оставшейся ее части, усиливает прирост леса и поднимает его 
жизнестойкость. Выбирать надо, только верхний, неразложив- 
шийся слой подстилки —это полезно и для скота и для леса. Не 
следует повторять сбор лесной подстилки в одном и том же наса
ждении чаще пяти лет. Целесообразно проводить сбор лесной под
стилки в противопожарных полосах, где ее можно забирать цели
ком. Здесь желательно повторять сбор подстилки через два-три 
года, по мере ее накопления.

Не следует собирать лесную подстилку на склонах гор и овра
гов, где она снижает поверхностный сток воды и раздувание почвы 
ветром, а также в сухих борах на песчаных почвах, где она 
служит удобряющим средством-.

Умело регулируя сбор лесной подстилки, лесовод имеет воз
можность помочь развитию местного сельского хозяйства, повы
сить прирост в лесу, улучшить состояние леса и шире использо
вать лесные богатства.

ЗАГОТОВКА ПОСАДОЧНЫХ ДИЧКОВ

В лесу имеется много естественно образовавшегося молодняка. 
Молодые растения разных древесных пород, образовавшиеся 
в окнах леса, на опушках, полянах, лесосеках, в редких наса
ждениях, могут служить посадочным материалом при разведении 
деревьев на усадьбах, при озеленении улиц поселков, обсадке 
дорог, посадке полезащитных полос.

Правда, этот посадочный материал, особенно росший хотя 
бы некоторое время в затенении, менее надежен, нежели сеянцы 
и саженцы, выращенные в специальных питомниках и школах, 
но при умелом подборе мол<ет оказаться вполне удовлетвори
тельным. Понятно, что при заготовке посадочных дичков не еле-
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дует оголять сплошь лесосеки и поляны. На них оставляют 
до 10 тыс. штук молодых растений на 1 га для возобновления 
леса.

ЗАГОТОВКА НОВОГОДНИХ ЕЛОК

В нашей стране стало традицией устройство новогодних елок. 
В связи с этим лесоводам следует создавать специализированные 
хозяйства по выращиванию елок и своевременно проводить за
готовку красивых елок с хорошо развитыми кронами. Нельзя 
при этом допускать сплошное оголение почвы. Обеспечение 
населения новогодними елками—важное мероприятие.

ПРОЧИЕ ПОБОЧНЫЕ ПОЛЬЗОВАНИЯ

Из других побочных пользований можно отметить добычу 
нерудных ископаемых. Чаще всего лесхозы имеют возможность 
организовать добычу глины, пе'ска, камня. В этом случае необ
ходимо позаботиться, чтобы не были созданы условия для размыва 
почв, образования оврагов, оползней, раздувания почвы. В лесах 
также могут быть организованы и многие другие виды побочных 
пользований, например заготовка пищевых трав, допустим кра
пивы, отличающейся высокими пищевыми качествами.

В заключение можно отметить, что организацией побочных 
пользований в лесах, направленной на использование многосто
ронних ценностей леса, помимо древесины, повышается полезность 
лесного хозяйства и увеличивается его доходность.

Многие виды побочных пользований разными продуктами леса 
настолько значительны, что становятся в один ряд с главным поль
зованием лесом на древесину и являются самостоятельными от
раслями народного хозяйства.

Задача лесовода —всемерно развивать побочные пользования 
лесом, тем самым сохраняя и усиливая ценность леса как источ
ника древесины и как средства борьбы с засухой, регулирования 
режима водив реках, улучшения санитарно-гигиенических условий 
в городах и другие полезные свойства леса.
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X V II. ЛЕСНЫЕ ПОЖАРЫ И БОРЬБА С НИМИ

ПРИРОДА ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ. ВРЕД ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ

Леса, так же как степи и поля, способны гореть. Лесные 
пожары имеют существенное значение в жизни леса, так как отра
жаются на всех ее этапах. Лесные пожары влияют на возобно
вление и развитие леса, на смену пород и формирование типов леса, 
на производительность и качество леса; они приносят большой 
ущерб лесному хозяйству.

Основные последствия лесных пожаров могут быть сведены 
к следующему:

1) повреждается растущий лес вместе с подлеском, подростом, 
живым и мертвым покровом; в связи с этим утрачивается источ
ник получения древесины, снижается почвозащитное, водоохран
ное, сельскохозяйственное и санитарно-гигиеническое значение 
леса;

2) уничтожаются гнезда и места поселения ценных птиц, зве
рей, а часто гибнут и они сами;

3) выгорают запасы торфа;
4) уничтожается заготовленная древесина.
Задача лесовода —изучить природу лесных пожаров и орга

низовать борьбу с ними наиболее совершенными способами.

ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ

Лесные пожары вызываются самыми разнообразными причи
нами, которые могут быть сведены в следующие основные группы:

1) неосторожное обращение с огнем при разведении в лесу 
огня для варки пищи, защиты от комаров, согревания; от охот
ничьих пыжей, окурков и т. д.; от сжигания лесорубочных остат
ков при очистке лесосек; от сжигания леса или хлама на лесных 
территориях с целью использования площади под сельскохозяй
ственные угодья и, в частности, для получения хороших травя
нистых угодий, медоносов — малины, кипрея;
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2) иоджог с разными целями;
3) искры и зола от паровозов и других машин, работающих 

в лесу;
4) молния; самовозгорание слежавшегося покрова; искрение 

камней, падающих с гор; солнечные лучи, проходящие через 
разбросанные осколки стекла; горящие растительные остатки, 
приносимые птицами и зверями.

Как правило, пожары от неосторожного обращения с огнем 
составляют 60—80% от общего числа пожаров; поджоги давали 
в отдельные годы 3—7% пожаров; от искр машин возникает 3—5% 
пожаров и от молнии и других естественных причин—1 — 10% 
пожаров. Иначе говоря, большинство лесных пожаров может 
быть предупреждено.

ВИДЫ ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ

Более 100 лет назад в России уже различали несколько видов 
лесных пожаров. В 1835 г. лесничий департамента государствен
ных имуществ России Перелыгин делил лесные пожары на три 
вида: «по земле, по вершинам и по лесной почве».

В первом случае огонь движется по земле и сжигает лесную 
подстилку, живой напочвенный покров, лесной хлам, подрост, 
подлесок, поверхность коры нижней части деревьев и близко рас
положенные корни. Уже тогда Перелыгин различал медленные 
и быстрые наземные пожары. Такое расчленение лесных пожаров 
было позднее развито рядом авторов и применялось в нашей 
и зарубежной практике.

Вершинный огонь движется по кронам деревьев. В пла
мени сгорает хвоя, обгорают сучья и стволы, почвенный покров 
и перегнойно-торфяной слой.

При почвенном пожаре горят перегнойный слой и торфяная 
почва. Выделяли три вида лесных пожаров и другие авторы: 
в 1843 г. В. Семенов, в 1876 г. Шафранов. Той же классификацией 
пользуется в 1880 г. П. В. Баранецкий и, наконец, в 1900 г. 
знаток лесной терминологии Вереха описывает те же три вида 
пожаров.

Часто выделяют еще и стволовые пожары —горение отдельных 
стволов и пней.

На протяжении прошлого века, т. е. почти всего периода суще
ствования лесоводства как самостоятельной науки, классифика
ция лесных пожаров существенно не изменилась. В последнее же 
время обнаружилась необходимость в детализации и дальнейшем 
развитии принятой классификации лесных пожаров. В работах
В. Н. Старка мы находим подробное разделение гарей.
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Многие лесоводы на основе изучения лесных гарей стали 
предлагать выделение и форм пожаров в пределах принятых трёх 
видов

JI. М. Яшнов в 1930 г. предложил выделить две формы назем
ных и две формы верховых пожаров:

а) верховой, быстро двигающийся пожар—«ураганный огонь» 
(обгорают вершины деревьев и ветвей, сохраняются кроны и 
стволы);

б) верховой, медленно проходящий, «устойчивый повальный 
пожар» (обгорают кроны и кора);

в) наземный б е г л ы й , быстро проходящий пожар (повреждения 
н езн ачител ьные);

г) устойчивый наземный пожар, когда медленно проходящий 
огонь сильно обжигает почву, ее покров и нижнюю часть стволов.

Мы с Павловым и Паршиным провели специальные исследо
вания верховых пожаров и пожарищ. Всего был детально изучен 
21 верховой пожар. В результате этих исследований подтверди
лась необходимость деления верховых пожаров на две формы: 
беглый, или ураганный, и устойчивый, или повальный (горит 
все сплошь). При этом установлены некоторые дополнительные 
особенности верховых пожаров. При устойчивой форме огнем 
охватываются сплошь все деревья, подрост, подлесок и покров 
одновременно, с небольшим опережением огня по вершинам 
деревьев и отставанием по напочвенному покрову; при беглой 
форме огонь движется значительно быстрее по кронам деревьев 
и медленнее по напочвенному покрову.

Скорость устойчивых верховых пожаров колебалась в преде
лах 5— 7 км в час, беглых верховых — в пределах 8— 25 км 
в час.

На обследованных пожарищах после устойчивых пожаров ока
зались сгоревшими вершины и ветви деревьев толщиной примерно 
до 3 см, при беглых пожарах—не толще 1 см.

Живой покров и подстилка при устойчивой форме пожаров 
сгорали целиком, при беглой—частично. Форма пожарища при 
устойчивых пожарах была менее продолговатой, чем при беглых.

Многие авторы считают целесообразным различать также две 
формы подземных пожаров—перегнойные и торфяные. При пере
гнойных пожарах горение происходит в слое перегноя. Слой этот 
может достигать значительной толщины, особенно в горных усло
виях. При торфяных пожарах горение происходит в слое торфа.

. Наряду с указанной классификацией лесных пожаров, раз
ными авторами было предложено много других вариантов. Боль
шинство этих предложений сводится к принятию в основу каких- 
либо отдельных признаков, например размера площади пожара, 
степени повреждения насаждений и т. д. В настоящее время целе
сообразно выделять следующие виды и формы лесных пожаров.
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1. Н и з о в ы е ,  и л и  н а з е м н ы е ,  п о ж а р ы .  При таких 
пожарах горит напочвенный покров—лишайники, мхи, вереск, 
брусника, травянистые растения, лесная подстилка и хлам 
(рис. 89, 90, 91). Высота пламени0,5—1м и  более. Чем покров выше 
и захламленность больше, тем пламя выше.

Рис. 89. Низовой пожар в сосново-еловом лесу

Температура при горении живого растительного покрова дости
гает 400°, а при горении древесного хлама—900°. Скорость 
движения низового огня по ветру около 0,25—1 км в час, реже— 
до 3—5 км в час. При сильном ветре она заметно повышается, 
и пожар становится более опасным. Быстро двигающиеся низовые 
пожары называются беглыми, медленно двигающиеся—устойчи
выми. В стороны низовые пожары развиваются медленнее, а про
тив ветра почти совсем не движутся. Форма пожарища обычно 
яйцевидная. Дым при низовых пожарах чаще всего бывает 
^ветлогерый.

2. В е р х о в ы е ,  и л и  п о в а л ь н ы е ,  п о ж а р ы  отли
чаются тем, что при них горит не только напочвенный покров, по 
и кроны растущих деревьев (хвоя, листья и ветви). Огонь при 
верховых пожарах движется быстрее, чем при низовых. Скорость 
движения пожаров меняется в зависимости от скорости ветра
58 в . Г. Нестеров
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и достигает 5—25 км/час. От линии огня вперед летят головни 
и искры. Движение верховых пожаров обычно сопровождается 
шумом. Вал огня по кронам идет впереди наземного огня. Темпе
ратура пламени достигает 900°. Форма пожарища—яйцевиднаяг 
вытянутая. Дым—темносерого цвета. Верховые пожары, про
двигающиеся с большой быстротой (8—25 км/час) и только опали
вающие кроны деревьев, называются беглыми, или ураганными. По
жары, медленно проходящие (5—8 км/час) и уничтожающие кроны, 
целиком, называются устойчивыми.

Рис. 90. Низовой пожар в березняке

3. П о д з е м н ы е ,  и л и  п о ч в е н н ы е ,  п о ж а р ы .  
Подземным, или почвенным, пожаром называется горение перег
ноя или торфяного слоя почвы. Поэтому такие пожары называют 
часто перегнойными и торфяными. Огонь обычно держится внутри 
перегнойного и торфяного слоя, не выходя наружу и достигая 
минерального слоя или воды.

На поверхности почвы кое-где наблюдаются языки пламени 
и дым. Пожарище может иметь различные формы. Скорость движе
ния почвенного пожара небольшая, редко достигает нескольких 
сот метров и почти никогда не превышает 1 км в сутки. Высота 
пламени изменяется в зависимости от напочвенного покрова и сте-
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пени захламленности. При таких пожарах вместе с перегноем 
и торфом горят корни деревьев, вследствие чего деревья выва
ливаются.

4. С т в о л о в ы е  п п н е в ы е  п о ж а р ы  в дополнитель
ной характеристике не нуждаются.

В природе редко приходится сталкиваться с одним видом 
и одной формой пожара. Пожар по нескольку раз переходит из 
одного вида в другой и из одной формы в другую. Лесные пожары 
часто переходят в полевые и степные, а последние в свою очередь— 
в лесные.

Наибольшее распространение имеют низовые пожары. Верховые 
пожары встречаются значительно реже и очень редко—подзем
ные; редки также пожары стволовые.

ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И РАЗВИТИЯ 
ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ

Установление природных условий возникновения и развития 
огня в лесу представляет большой практический и теоретический 
интерес. Зная условия, при которых могут возникнуть и разви
ваться лесные пожары, мы можем наилучшим образом преду
предить их, быстрее обнаружить и своевременно ликвиди
ровать.

Возможность возникновения и развития лесных пожаров зави
сит от свойств леса и условий погоды. Рассмотрим, как влияют 
отдельные свойства леса и метеорологические условия на гори
мость в лесу.

Наибольшей горимостью отличаются сосновые, лиственничные, 
еловые, пихтовые и другие хвойные леса, а наименьшей—листвен
ные леса: дубравы, березняки, осинники, ольшаники, букняки 
и др. Высокая горимость сосновых лесов объясняется смоли
стостью отпада и горимостью напочвенного покрова.

В еловых лесах пожары возникают реже, но слабая очищен- 
ность ели от сучьев и свисающие лишайники на сучьях способ
ствуют переходу беглых пожаров в верховые. Высокая горимость 
пихты обусловлена наличием в хвое и коре большого количества 
эфирных масел. Горимости лиственницы значительно способствуют 
сухие лишайники.

Большое значение для горимости леса имеет форма насажде
ния. В сложных многоярусных хвойных насаждениях наземные 
пожары переходят в верховые.

Полнота насаждения также сильно влияет на горимость леса. 
Так, при меньшей полноте напочвенный покров просыхает сильнее 
и горимость его увеличивается. От полноты насаждения зависит 
и скорость развития пожара, так как полнота влияет на процесс- 
образования лесной подстилки, на влажность воздуха и почвы,
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а также на скорость ветра. Большая полнота содействует разви
тию верховых пожаров.

Не меньшее влияние на развитие пожара оказывает возраст 
насаждений. В хвойных молодняках наземные пожары в большин
стве случаев переходят в верховые, в старших же насаждениях, 
где стволы лучше очищены от сучьев и лес более редок, этот пе
реход менее возможен.

В разновозрастных насаждениях наземный пожар также быстро 
переходит в верховой, так как здесь огонь легко перебирается 
по ветвям снизу вверх.

Значительный процент лесных пожаров возникает на гарях 
прежних лет, в культурах и особенно на открытых местах—лесо
секах, пустырях и т. д. Большое влияние на быстроту распростра
нения и силу огня оказывает также фаутность деревьев.

Опасен в пожарном отношении валежник, бурелом и прочий 
лесной хлам. Гнили и дупла создают условия для долгого горения 
и трудного тушения пожаров. Часто потушенный как будто пожар 
развивается вновь за счет тлеющих гнилей.

Как указывают М. П. Елпатьевский, С.П. Румянцев и В. К. Яр- 
молович, порубочные остатки ели отличаются большей горимостью, 
чем остатки сосны. С. Г1. Шевляков считает наиболее горимым 
еловый хлам, затем березовый, сосновый и, наконец, осиновый. 
Объясняет он это тем, что еловый и березовых! лесной хлам благо
даря тонким ветвям лежит плотнее.

Степень давности лесных остатков тоже имеет значение; све
жие материалы горят слабее, высохшие—быстрее. Разложение 
материалов ведет к ослаблению их горимости.

Почва, и прежде всего ее влажность, также оказывает суще
ственное влияние на развитие пожаров. На сухих почвах пожары 
возникают чаще и развиваются сильнее, на влажных—реже 
и слабее; однако наблюдаются и исключения из этого правила. 
Так, С. Я. Соколов отмечает, что молиния голубая (Molinia coru- 
lea), будучи распространена на влажных почвах и образуя толстый 
слой мертвого войлока, создает условия для значительного рас
пространения пожаров.

Оказывает свое влияние на развитие пожаров и рельеф. На 
склонах огонь идет вверх быстрее, и тем быстрее, чем круче склон. 
Направление склонов относительно стран света также имеет боль
шое значение, так как от этого зависят прогревание, иссушение 
покрова и почвы и движение воздуха.

При сильном ветре пожар перебегает по вершинам мелких 
возвышенностей,, при слабом он застаивается в низина-х. С микро
рельефом, как известно, связан живой покров, и это также ока
зывает свое влияние на ход пожара.

Размещ ение участков, занятых и не занятых лесом (полян, 
лесосек, прогалин, просек, дорог), а также размещение отдель
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ных насаждений и их соприкосновение оказывают большое влия
ние на распространение пожаров. На участках, не занятых лесом, 
ослабляется возможность развития верхового пожара. Наличие 
лиственных насаждений среди хвойных играет такую же роль. 
В молодых насаждениях, а также в старых многоярусных назем
ные пожары часто переходят в верховые.

Напочвенный живой и мертвый покров, являясь основным 
горючим материалом, более всего влияет на горимость леса.

Известно, что напочвенный покров из лишайников и вереска, 
а также вейника и других злаков на сухих почвах обладает самой 
большой воспламеняемостью и большой горнмостью. Даже в сухих 
злаковых пристепных дубравах лесные пожары бывают частым 
и опасным гостем.

Моховые покровы воспламеняются часто и горят сравнительно 
быстро, однако, как и лишайниковые, они не дают высокого 
пламени. В то же время постоянные спутники зеленых мхов— 
брусника и черника—дают мощное пламя: до 1—1,5 м высотой. 
Злаковые и осоковые покровы, развивающиеся на свежих местах, 
могут давать также пламя высотой до 1—1,5 м. Кукушкин лен 
горит слабым, медленно двигающимся огнем с низким пламенем— 
около 0,5 м высотой

На сфагпумах огонь также обычно развивается медленно при 
малой высоте пламени (0,5 м). Однако при наличии среди сфаг
нума травянистой и кустарниковой растительности наружный 
огонь может приобрести высоту до 1—1,5 м.

Развитие огня зависит не только от вида напочвенного лесного 
покрова, а в еще большей степени от его влажности.

Комплексное выражение все свойства леса находят в понятии 
о типе леса. Разные типы леса обладают разной горимостыо. Наи
более горимы сосняки, ельники, кедровники, лиственничники 
и пихтарники, особенно сухие и свежие типы; менее горимы мок
рые и заболоченные хвойные насаждения. В составе лиственных 
насаждений горят сухие и свежие типы леса; сырые и заболочен
ные лиственные насаждения, как правило, не горят совсем.

Погода существенно влияет на горимость леса. Лесные пожары 
в СССР бывают весной, летом и осенью и почти не происходят 
зимой. Период от весеннего начала лесных пожаров до осеннего 
их конца в лесоводстве называется сезоном пожарной опасности, 
или пожароопасным сезоном. Начало и конец этого сезона 
меняются в зависимости от географического района.

Так, например, сезон пожарной опасности в лесах Московской 
обл. начинается в апреле, а кончается в октябре. Проф. И. С. Меле
хов на основании этого предложил даже схематическое разде
ление территории на лесопожарные пояса. Большое количество 
лесных пожаров бывает весной, когда имеется много сухой про
шлогодней травы до появления новой зеленой травы, и осенью,
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когда трава подсыхает. Но чаще всего пожары бывают в середине 
лета, в жаркую погоду.

В связи с этим целесообразно различать в пожароопасном 
сезоне три периода: 1) весенний период—до появления массовой 
новой зеленой растительности; 2) летний период—период веге
тации растений и 3) осенний период—когда высыхает живой 
напочвенный покров.

Во всех наших исследованиях мы наблюдали тесную связь 
между возникновением пожара и влажностью напочвенного 
покрова.

Отдельные виды живого покрова вследствие различных ана
томических и физиологических свойств резко различаются по 
изменению влажности в связи с метеорологической обстановкой.

В наших опытах в 1939 г. в сосняках Горьковской обл. (рис. 92) 
лишайники (Cladonia subvatica, Cl. alpestris) сразу после дождя 
имели максимальную влажность свыше 272%. На второй день 
после дождя влажность лишайников часто падала до 40—50%, 
а затем постепенно снижалась до 7,3%.

Аналогичную картину изменения влажности дал зеленый мох 
(Pleurosium  schreberi). Его влажность на протяжении лета 
1939 г. менялась от 503 до 9,3% , т. е. еще больше, чем у лишай
ников. При одной и той же силе дождя влажность у зеленого мха 
повышалась еще больше, чем у лишайника.

Ксерофитные травы, и прежде всего лесной вейник (Calam- 
agrostis arundinacea), резко отличаются от предыдущих предста
вителей живого покрова. Влажность их на протяжении лета 
1939 г. по сравнению с влажностью лишайников и мхов изменя
лась незначительно—всего от 270,4 до 106,3%, в большинстве 
же случаев она была равна 150—200%. Засохшие стебли вейника 
к большинстве случаев имели влажность от 10 до 100%.

Высокая горимость ксерофитно-травяного покрова объяс
няется большим процентом сухих стеблей вейника и мохово
лишайникового покрова.

Влажность кукушина льна на протяжении лета 1939 г. изме
нялась довольно сильно: верхняя половина его имела влажность 
от 360,5 до 10,9%, нижняя—от 351 до 9,3%. Существенных раз
личий во влажности верхней и нижней частей кукушкина льна 
не наблюдалось.

Влажность сфагнумов в сосняках Горьковской обл. летом 
1939 г. измерялась нами по трем слоям равной толщины. В течение 
лета влажность верхнего слоя колебалась от 821,3 до 7,8%, сред
него—от 562 до 59,1%, нижнего—от 563 до 61%. Наибольшей 
сухости и влажности достигал, что вполне понятно, верхний слой 
сфагнума.

Мертвый покров в мшистом сосняке в 1939 г. имел сравни
тельно невысокую влажность, и колебания ее были относительно
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меньшими—от 187,5 до 6,2% . Однако эти колебания также сле
довали за колебаниями метеофакторов.

a l f i d lУсловные знака
--------Л и ш а й н и к и ------- Мои Шре5вра
--------Мертвый покров ------- Кукушки» "?н
...........Сшагним

Рис. 92. График изменения влажности основных видов на
почвенного покрова в сосняках Горьковской обл. в за

висимости от комплексного показателя

Имевшийся в мшистом сосняке хлам также мало изменял свою 
влажность: она колебалась от 104,8 до 8,7% . Если выделить три 
дня, когда влажность хлама достигала 104,8%, 97,1% и 76,3% , 
то максимальная влажность во всех остальных случаях не пре
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вышала 58,1%. Влажность пней также мало изменялась на про
тяжении лета.

Вполне попятно, что максимальная влажность мертвого покрова, 
совпадала с дождями, а минимальная—с последними днями без- 
дождного периода.

В 1938 г. в Кировской области влажность брусники в сосняке- 
брусничнике изменялась на протяжении лета незначительно 
(148,1—52,4%), в большинстве же случаев она была близка к 100%. 
Колебания влажности брусники были меньше связаны с метеороло
гическими условиями. Зато влажность мохового покрова, глав
ным образом PI. schreberi, расположенного под брусникой, коле
балась в пределах 8,7—295,2%, в прямой зависимости от метео
рологических факторов.

Влажность черники в сосняке-черничнике в 1938 г. колеба
лась относительно мало—от 157 до 87,6% —и чаще всего была 
близка к 100%. Колебания эти не были тесно связаны с метеоро
логическими факторами. В то же время, так же как и в сосняке- 
брусничнике, влажность зеленых мхов (PI. schreberi) резко изме
нялась в зависимости от метеорологической обстановки—от 12,5- 
до 400%.

Виды напочвенного покрова резко различаются в отношении 
водопоглощения и водоотдачи.

Мертвый покров, лишайники и даже мхи увлажняются глав
ным образом атмосферной влагой. Травянистые и полукустарни
ковые древесные растения пользуются почвенной влагой, погло
щаемой корневой системой.

Травянистые, полукустарниковые и древесные растения отдают 
влагу в атмосферу путем транспирации. Последняя регулируется 
растением в некотором соответствии с подачей влаги из понвы 
и метеорологическими условиями. В связи с этим мы и наблюдали, 
что влажность мертвого покрова лишайников и мхов на протя
жении вегетационного периода колебалась от нескольких сот 
процентов до нескольких процентов. Влажность травянистых 
и полукустарниковых растений колебалась в течение лета менее 
значительно: она довольно устойчиво держалась на уровне 100— 
150%. Иначе говоря, тесной связи между влажностью травяни
стых и полукустарниковых растений и метеоролох'ическими усло
виями мы не наблюдали. Это ооъясняется либо тем, что усилен
ная транспирация в сухое время восполняется усиленной подачей 
воды из почвы, либо тем, что транспирация ослабляется в резуль
тате сухости почвы. Наш вывод относительно транспирации тра
вянистых и полукустарниковых растений подтверждается иссле
дованиями многих авторов.

Однако нельзя сделать заключение, что горимость почвен
ного покрова с ярусом травянистых и полукустарниковых расте
ний не зависит от метеорологических условий.
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Горимость травянисто-полукустарникового яруса также тесно 
связана с метеорологическими условиями. Это объясняется тем, 
что под травянисто-полукустарниковым ярусом растительности 
часто находятся мхи или лишайники, отмершие стебли и листья 
травянистых растений и даже целые участки с мертвым покровом.

Необходимо отметить, что наши исследования производились 
в засушливые годы, когда заболоченные места значительно под
сохли. В другие годы, очевидно, сфагновый покров, имея постоян
ное водное питание снизу, меньше изменяет влажность под воз
действием метеорологических условий.

По нашим данным оказалось, что из 50 пожаров в сосняках с 
мертвым покровом 48 были констатированы при влажности до 30%. 
В тех случаях, когда имелся густой живой покров, горение 
наблюдалось и при несравненно большей влажности подстилки. 
Загораемость тогда была тесно связана с влажностью не подстилки, 
а основного вида живого покрова. Если в покрове преобладали 
лишайники и мхи, большинство пожаров наблюдалось при влаж
ности живого покрова до 70—£0%.

В тех случаях, когда в напочвенном покрове преобладали 
травянистые и полукустарниковые растения, загораемость была 
тесно связана не с их влажностью, а с наличием засохших стеблей 
и влажностью расположенных под ними лишайников и мхов.

Почему же горимость в насаждениях с мертвым покровом на
блюдалась при влажности основного горючего материала (мертвого 
покрова) примерно в 30%, а в насаждениях с живым покровом— 
при влажности горючего материала (лишайников и мхов) в 70— 
80% ? Здесь, понятно, имеют значение химический состав, меха
ническое сложение и размеры отдельных частей этих видов 
покрова.

Как мы видим, влажность лесного покрова, а вместе с ней 
п горимость его в течение пожароопасного сезона непрерывно 
изменяются в связи с погодой.

Лесоводу важно знать закономерности в изменении естествен
ной сопротивляемости пожарам лесного покрова различных видов, 
н зависимости от свойств их самих и условий погоды.

ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЕ ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Все меры борьбы с лесными пожарами можно разделить на 
три группы: 1) предупредительные меры, 2) дозорно-сторожевая 
т-лужба, 3) непосредственные меры борьбы с огнем.

Предупредительные противопожарные мероприятия имеют 
весьма большое значение.

Своевременное проведение предупредительных противопожар
ных мероприятий в должных масштабах и должного качества дает 
весьма большой эффект. По моему мнению, предупредительные
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противопожарные мероприятия должны проводиться прежде 
всего как составная часть всего лесохозяйственного процесса.

В связи с этим при разработке типов лесных культур необхо
димо учитывать и их пожароустойчивость. При размещении лес
ных культур по территории надо чередовать пожароопасные 
и пожароустойчивые типы насаждений, а также предусматривать 
противопожарные разрывы. В имеющихся лесах особое внимание 
должно быть уделено рубкам ухода, санитарным рубкам и очистке 
мест главных рубок от порубочных остатков.

При строительстве дорог и линий связи, отводе территорий 
для жилых построек, гаражей, конюшен, лесных складов, угле
жжения, смолокурения, дегтекурения, подсочки, а также при 
строительстве грунтовых, шоссейных и железных дорог надо пре
дусматривать закладку защитных разрывов и полос.

Предупредительные чисто противопожарные мероприятия 
в основном слагаются из следующего: 1) противопожарная тех- 
пропаганда; 2) очистка лесосек и борьба с захламленностью леса; 
■3) устройство противопожарных разрывов; 4) устройство защитных 
полос и канав.

^  Противопожарная техпропаганда и административные меры
Противопожарная техпропаганда имеет исключительно боль

шое значение.
Техпропаганда—это основное мероприятие, направленное на 

снижение числа пожаров.
Она поднимает бдительность трудящихся: люди осторожнее 

обращаются с огнем в лесу, соблюдают противопожарные правила.
Противопожарной техпропагандой должны быть охвачены 

в первую очередь колхозники, пастухи, охотники, отдыхающие 
в лесу, рабочие лесных и прочих производств, солдаты, путевые 
железнодорожные сторожа, школьники.

Основные формы противопожарной техпропаганды: 1) лекции, 
доклады и беседы; 2) радиопередачи; 3) статьи в стенных, район
ных и других газетах; 4) распространение лозунгов, плакатов, 
брошюр, листовок; 5) организация добровольных пожарных бри
гад и команд; 6) проведение учебных занятий по освоению про
тивопожарной техники, учебных тревог; 7) шефство над отдель
ными лесными участками; 8) организация кружков друзей леса, 
любителей природы; 9) демонстрация специальных кинофильмов; 
10) организация «уголков леса» и лесных музеев; 11) проведение 
агитационно-пропагандистских экскурсий в лес; 12) проведение 
дня леса, дня птиц.

Этим, конечно, не ограничиваются формы противопожарной 
техпропаганды.

Необходимо издавать специальные правила пожарной безо
пасности, обращения с огнем в лесу, на семяносушильнях, на лесо
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разработках, при дегтекурении, смолокурении, углежжении, 
подсочке, на лесных складах, в лесных кордонах, в лесных посел
ках и по другим объектам, расположенным в лесу.

Надо устанавливать на каждый год строгий порядок и сроки 
палов и отжигов на полянах, прогалинах и других лесных пло
щадях. К числу мер административного порядка относится также 
запрещение проезда по отдельным лесным дорогам в пожароопас
ный период.

Наконец, самым главным административным мероприятием 
является издание ежегодных постановлений местных Советов 
депутатов трудящихся о борьбе с лесными пожарами.

Очистка мест рубок п борьба с захламленностью лесов

После заготовки лесоматериалов па местах рубок остаются 
различные порубочные остатки: неиспользованные вершины ство
лов, сучья, листва, кора. Они служат очагом размножения и раз
вития вредных грибов и насекомых, затрудняют естественное 
возобновление леса и представляют большую опасность в пожар
ном отношении. Поэтому места рубок необходимо очищать 
от порубочных остатков. У нас в большинстве случаев это про
водят одновременно с лесозаготовками.

Есть пять способов очистки мест рубок: 1) удаление порубоч
ных остатков; 2) разбрасывание порубочных остатков на местах 
рубок; 3) сбор порубочных остатков в кучи и валы; 4) сжигание 
разбросанных порубочных остатков; 5) сжигание куч. Эти способы 
в различных типах леса дают различные результаты. Рассмотрим 
вкратце сущность этих способов и условия их применения.

У д а л е н и е  п о р у б о ч н ы х  о с т а т к о в .  Порубочные 
остатки собирают и используют как топливо или как мате
риал для углежжения, брикетирования, пластификации, кани
фольно-скипидарного производства, дегтекурения, выработки 
эфирных масел, дубителей, на веточный корм и т. д.

Противопожарное значение этого способа очистки лесосек 
большое, так как удаляется горючий материал. Санитарное зна
чение также велико, так как удаляются возможные очаги раз
вития вредителей леса.

Удаление порубочных остатков как способ очистки лесосек 
применяется в лесодефицитных районах, где порубочные остатки 
широко используются как топливо и хозяйственный материал. 
В районах же, богатых лесом, этот способ очистки лесосек не 
распространен, здесь порубочные остатки используются глав
ным образом для повышения плодородия почвы и усиления воз
обновления леса.

Р а з б р а с ы в а н и е  п о р у б о ч н ы х  о с т а т к о в  по  л е 
с о с е к е .  Порубочные остатки в обычном виде или лучше
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в измельченном—до 0,5—1 м—равномерно разбрасывают' по лесо
секе, чтобы они разложились. При этом в северо-восточных районах 
очистка иногда сопровождается так называемым опусканием вер
шин; на неиспользованных вершинах деревьев обрубают сучки, 
чтобы они плотно легли на землю.

Иногда часть лесорубочных остатков оставляют в кучах, 
,а часть разбрасывают. Этот способ очистки лесосек оказывает 
положительное влияние на естественное возобновление леса, 
особенно в сосняках-беломошниках, так как разбросанные пору
бочные остатки, прикрывая почву и затеняя самосев, улучшают 
условия его водного, а при разложении—и минерального питания. 
В противопожарном отношении разбрасывание порубочных остат
ков нежелательно, так как они являются хорошим горючим мате
риалом. Санитарное значение этого приема также слабое, так как 
на оставляемых порубочных остатках могут развиваться вреди
тели леса. Ценен этот способ для защиты горных почв от размыва.

С б о р  п о р у б о ч н ы х  о с т а т к о в  в к у ч и  и в а л ы .  
Порубочные остатки собирают в кучи и валы разных размеров 
и оставляют в таком виде для разложения. Этот способ приме
няется главным образом в долгомошниковых, сфагновых, тра
вяных и сложных типах леса. Влияние его на естественное возоб
новление леса особенно положительно во влажных сосняках 
и ельниках. Кучи и валы, создавая здесь микровозвышения, спо
собствуют развитию самосева. Противопожарное и санитарное 
значение этого способа относительно невелико.

С ж и г а н и е  р а з б р о с а н н ы х  п о р у б о ч н ы х  о с 
т а т к о в .  При этом способе очистки рекомендуется пред
варительно создавать по границам лесосеки противопожарные 
полосы. Только после этого можно поджигать здесь хлам и вести 
•сплошное выжигание. Обычно сгорают не только порубочные 
остатки, но и травянистый покров, а также пережигается лесная 
подстилка. Интенсивность огня и степень прожигания лесной 
подстилки и почвы зависят в основном от погоды и времени 
года.

При этом способе очистки лесосек имеющийся самосев и под
рост сгорают, но во многих типах леса создается благоприятная 
почвенная среда для развития новых всходов. Выжигание полезно 
при мощном моховом покрове. Противопожарное значение такой 
очистки лесосек меняется в зависимости от условий; санитарное 
ее значение высокое. '

Этот способ очистки лесосек слабо распространен, так как 
осуществим лишь при промышленных сплошных (концентриро
ванных) рубках и притом связан с гибелью подроста, а также се
менников, если они оставлены не в виде защищенных групп. При 
рубках хозяйственно-сплошных (узколесосечных) его проводить 
трудно, а при выборочных и постепенных—невозможно.
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С ж и г а н и е  п о р у б о ч н ы х  о с т а т к о в  в к у ч а х .  
Порубочные остатки в процессе заготовок или после них соби
рают в кучи и сжигают.

Влияние этого способа на естественное возобновление леса 
бывает положительным, особенно в сосняках и ельниках-ягодни- 
ках; противопожарное значение большое, санитарная роль поло
жительная.

Сжигание порубочных остатков в кучах применяется в наших 
лесах как основной способ очистки. При этом очистка чаще 
всего производится во время лесозаготовок как операция, вхо
дящая в состав лесоэксплоатационного процесса. Обычно пору
бочные остатки сжигают в кучах диаметром не более 2 м, с тем, 
чтобы не перекалять почву. Всего на гектаре сжигают 50— 
200 куч. Во время сбора порубочных остатков в кучу и их сжи
гания необходимо следить за тем, чтобы огонь не перешел на 
рядом растущий лес. Кучи надо раскладывать не ближе чем 
в 10 м от леса, а когда они сгорят, проследить за тем, чтобы 
огонь полностью затух.

Необходимо освобождать от лесного хлама и сухостоя не 
только лесосеки, но и остальные участки леса. Это тоже имеет 
большое противопожарное значение. Рубки ухода и санитарные 
рубки, направленные на удаление отмерших и отмирающих дере
вьев, ослабляют пожарную опасность.

Противопожарные разрывы

Противопожарными разрывами называются специально со
зданные просеки с минерализованными защитными полосами

Рис. 93. Противопожарные разры вы : 
вверху—м агистральны й, в н и зу — барьерны й

(рис. 93). Эти разрывы представляют собой: 1) механическое пре- 
«ятствие для продвижения лесных пожаров, 2) базу для пуска
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встречных огней, производства отжигов, создания заградительных 
химических полос и 3) первичную дорогу, крайне необходимую 
в борьбе с лесными пожарами.

Противопожарные разрывы и полосы мы считаем закончен
ными лишь в том случае, если они начинаются у одного противо
пожарного барьера и кончаются у другого, т. е. образуют изоли
рованные территории и обеспечивают как бы заблаговременную 
локализацию лесных пожаров на малых площадях. Такое поло
жение я называю принципом замкнутых барьеров. Сеть проти
вопожарных просек нужно создавать с полным учетом естественно- 
исторических условий и хозяйственного состояния массива. Она 
должна состоять не только из противопожарных просек, но- 
и из прогалин, пустырей, лиственных насаждений среди хвойных, 
негоримых типов леса среди пожароопасных, рек, ручьев, трасс 
дорог, квартальных просек. Все перечисленные разрывы при 
небольших затратах, а во многих случаях и без них, могут явиться 
хорошими барьерами для огня.

Общая сеть противопожарных разрывов дает изолированные 
участки леса значительно меньших размеров, и создание противо
пожарных просек, таким образом, приобретает действительно 
большой смысл.

Противопожарные разрывы, применяемые в насаждениях, 
подразделяют на четыре типа:

1) магистральные противопожарные разрывы барьерного и 
транспортного значения шириной, равной полуторной высоте 
древостоев (30—50 м и более), с изреженными полосами примы
кающих противопожарных насаждений, с дорожной трассой посе
редине и двумя защитными полосами по сторонам;

2) противопожарные разрывы преимущественно барьерного 
«начения меньшей ширины (6—12 м) с опаханной дорогой или 
минерализованной полосой посередине;

3) квартальные просеки с опаханной дорогой и л и  минерали- 
*ованной полосой посередине;

4) лесокультурные разрывы в хвойных молодняках и среди 
культур (шириной в 2—4 м) с проездом или минерализованной 
полосой посередине.

Противопожарные разрывы первого типа проводят преимуще
ственно в районах хвойных лесов и только при наличии крупных 
спелых пожароопасных массивов. Противопожарные разрывы 
второго типа проводят в хвойных массивах всех лесных районов.

Барьерные разрывы не следует проводить в лиственных наса
ждениях, в непосредственной близости и параллельно полосам 
лиственных насаждений, вдоль рек, дорожных трасс, квартальных 
просек и других территорий, которые при малых затратах легко 
превратить в противопожарные барьеры. Магистральные проти
вопожарные разрывы должны пересекать не только хвойные
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насаждения старших возрастов, но и все примыкающие к ним 
опасные в пожарном отношении хвойные молодняки и нетоварные 
гари.

Разрывы третьего типа, т. е. квартальные просеки, должны 
быть разрублены для разделения леса на кварталы.

Разрывы четвертого типа предназначены для изоляции и рас
членения на части наиболее ценных хвойных молодняков.

Большинство разрывных просек надо стремиться располагать 
под углом 80—100° относительно господствующих летних ветров.

Вопросы размещения противопожарных разрывов и барьеров, 
так же как и все другие вопросы противопожарного устройства 
территории, разрешаются в полной увязке с другими лесохозяй
ственными мероприятиями.

На противопожарных разрывах, как правило, надо вырубать 
все хвойные деревья, а при прокладке дороги—лиственные. Д ля 
валки и разделки деревьев могут быть использованы пере
носные электропилы с передвижными станциями и ручные пилы. 
В молодых насаждениях при диаметре стволов не свыше 15 см 
для прокладки разрывов может быть применен особый трактор
ный агрегат—кусторез, создающий за один проход просеку в 
31/2 м шириной. Посередине каждого противопожарного разрыва 
желательно прокладывать дорогу. Наряду с этим на каждом 
противопожарном разрыве необходимо обязательно проводить за
щитные полосы.

Минерализации всей поверхности почьы не требуется. Доста
точно создать одну-две минерализованные защитные полосы. 
Если на середине разрыва прокладывается дорога, защитные 
полосы располагаются по ее сторонам. Ширина защитных полос 
чаще всего принимается в 1—2 м.

Желательно на противопожарных разрывах проводить меры 
содействия естественному возобновлению лиственных пород, 
а также создавать лиственные культуры. К этому предложению 
нас привели исследования В. В. Никитина. Он изучал роль про
тивопожарных разрывов в борьбе с пожарами на Северном Урале 
и нашел, что часто они слабо выполняют свою заградительную 
функцию, так как поверхность защитных полос трудно поддер
живать в минерализованном состоянии из-за непрерывной засыпки 
хвоей, корой, листьями, ветвями.

Защитные прогивопозкарные полосы и канавы

Защитными противопожарными полосами называют полосы 
с минерализованной поверхностью почвы, созданные для разделе
ния лесной территории на изолированные участки, за пределы 
которых не должен выходить низовой лесной пожар. Канавы изо
лируют участки от возможных подземных пожаров.
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Размещение сети защитных полос и канав—весьма ответствен
ное дело. Здесь, как и при размещении сети противопожарных 
разрывов, необходимо учитывать характер насаждений и пожар
ной опасности. Защитные полосы нужно создавать на противопо
жарных разрывах вблизи лесных и железных дорог, вокруг молод- 
няков, вокруг территорий, используемых под лесные склады, 
углежжение, т. е. там, где опасность пожара особенно 
велика.

Ширина защитных полос должна быть достаточной для задер
жания низовых пожаров, т. е. равняться 1—2 м. Ширина канав.

создаваемых на торфянистых участках с целью получения барьеров 
против переходов подземных пожаров, может колебаться в пре
делах 0,75—1 м.

Защитные полосы на противопожарных разрывах, как уже 
выше было отмечено, могут быть представлены в виде двух,лент 
(борозд) по бокам дороги, либо в виде одной ленты (см. рис. 93). 
По железным дорогам защитные полосы надо создавать с учетом 
того, что искры от паровоза могут разлетаться на 110—120 м. 
В связи с этим целесообразно проводить минерализованные полосы 
с каждой стороны дороги именно на таком расстоянии; кроме 
того, через каждые 200—250 м следует проводить поперечные 
минерализованные полосы (рис. 94). По лесным дорогам защитные 
полосы делают в виде продольных лент (борозд), тянущихся 
вдоль дороги на расстоянии 5—10 м от нее, и поперечных лент 
(борозд), проводимых через каждые 75—100 м (рис. 95). Вокруг 
хвойных культур и естественных молодняков, участков подсочки, 
лесных складов и других объектов надо делать защитные полосы 
из одного-двух колец минерализованных лент почвы.
39 в .  Г. Нестеров
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Для создания защитных минерализованных полос можно 
применять ручные орудия—лопаты, мотыги, скребки, грабли, 
а также конные и тракторные лесные плуги. Лучше всего прово
дить защитные полосы тракторным лесным плугом, образующим 
борозды с отвалами шириной около 1,5 м. Для защитных канав 
на торфянистых участках, кроме ручных орудий, можно применять 
канавокопатели. Взрывной способ позволяет создавать как за 
щитные полосы, так и защитные канавы.

При выжигании защитных полос их изолируют почвообра
батывающими орудиями или химикатами. Весь хлам, живой 
покров и подстилку выжигают. Наши наблюдения показали, 
что при выжигании горючие материалы уничтожаются полностью

Рис. 95. П ротивопож арны е защ итные полосы по лесной дороге

лишь при сильном огне. При слабом огне лесная подстилка, 
живой покров и хлам сгорают частично. Через короткий проме
жуток времени на таких выжженных местах развивается новый 
огонь. Полное сгорание хлама, живого покрова и подстилки проис
ходит лишь при сухой погоде. Для выжигания целесообразно 
применять специальные приборы—огнеметы или пламеметы.

Минерализованные защитные полосы через один-два сезона 
вновь зарастают, поэтому их необходимо периодически подно
влять—перепахивать, бороновать, рыхлить. Многочисленные на
блюдения свидетельствуют о том, что некоторые растения—толок
нянка, кошачья лапка, сплюснутый плаун, лютик, донник и др.— 
обладают большой огнестойкостью. Озеленение противопожарных 
полос с помощью толокнянки и других огнестойких растений 
представляет большой интерес, но, к сожалению, эффективность 
этого мероприятия не проверена еще на практике.

Для создания защитных полос можно пользоваться химика
тами, отравляющими растения (гербисиды). Эффективность герби- 
сидов в борьбе с растениями доказана многочисленными иссле
дователями. Гербисиды могут уничтожить имеющуюся раститель
ность, а также предупреждать появление новой. При внесении 
гербисидов в почву с минерализованной поверхностью можно 
предупредить появление новой растительности.

Основными химикатами для уничтожения растительности на 
противопожарных полосах считаются арсенит натрия (мышьяко-
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вокислый натрий), хлорат натрия, хлорат калия, хлорат кальция, 
хлористый цинк, железный купорос, медный купорос, фтористый 
натрий, кремнефтористый натрий, бисульфат натрия, серная 
кислота, щелочи.

Продолжительность действия гербисидов разная. Арсенит нат
рия слабо вымывается из почвы, вследствие чего на полцеах, обрабо
танных им, растительность не появляется в течение нескольких лет. 
Так же продолжительно действие медного и железного купороса, 
хлористого цинка, фтористого и кремнефтористого натрия. Хло
раты натрия, калия и кальция,«бисульфат натрия, серная кислота 
и щелочи сравнительно легко вымываются из почвы и действуют 
в течение одного года.

Гербисиды желательно вносить в растворенном виде непосред
ственно после создания противопожарных полос.

Для распыления гербисидов могут быть использованы все
возможные ранцевые опрыскиватели или обычные лейки с насад
ками (ситами), имеющими не менее 150 отверстий диаметром 0,5 —
1,5 мм. При хорошей проходимости защитных полос и больших мас
штабах работы можно применять конные и тракторные опрыски
ватели, приспособленные ВНИИЛХ для борьбы с лесными пожа
рами.

Можно вносить гербисиды и в сухом виде, но в большинстве 
случаев это и менее удобно и менее эффективно. Многие гербисиды 
огнеопасны, взрываются, ядовиты и потому требуют осторожного 
обращения. '

А р с е н и т  н а т р и я  является весьма ядовитым веществом: 
он вызывает смертельное отравление при дозе в 0 ,1—0,3 г. Х л о 
р а т ы  также весьма ядовиты и в дозе 2—3 г могут вызвать смерть 
человека, а в дозе 10—15 г смертельны для животных. Кроме того, 
хлораты представляют собой огнеопасные и взрывчатые ве
щества. Поэтому в помещении, где находятся хлораты, не 
должно быть легко воспламеняющихся материалов: мха, соло
мы, стружки, горючих жидкостей, серы, фосфора и т. п. 
В помещении, где хранятся гербисиды, нельзя курить. Эти поме
щения должны быть хорошо оборудованы в противопожарном 
отношении.

Так как гербисиды обладают отравляющими свойствами, 
полосы, обработанные ими, до дождя и вмывания химикатов 
в почву необходимо охранять от животных. Полосы, обработанные 
арсенитом натрия, особенно опасны, и к ним не следует допускать 
животных в течение 30—40 дней.

Применение гербисидов дорого, сложно и опасно, поэтому ими 
следует пользоваться лишь в тех местах, где затруднено подно
вление полосы почвообрабатывающими орудиями, например на 
сильно зарастающих площадях и в густых и труднопроходимых 
насаждениях.

39 *
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ДОЗОРНО-СТОРОЖ ЕВАЯ П РО Т И В О П О Ж А РН А Я  С Л У Ж Б А

Дозорно-сторожевая служба сводится к систематическому 
наблюдению за лесными массивами, чтобы своевременно обнаружить 
возникающие пожары, точно определить место их возникновения, 
установить их вид, интенсивность, возможность борьбы с ними 
и сигнализировать обо всем этом лесной администрации.

Основные формы дозорно-сторожевой службы: 1) пожарная 
метеослужба; 2) служба пожарных вышек, 3) наземное патрулиро
вание; 4 ) авиапатрулирование.

Пожарная метеослужба
Чтобы успешно бороться с лесными пожарами, необходимо 

уметь определять способность лесов гореть в данное и предстоя
щее время. Зная это, можно устанавливать необходимость дежур
ства на пожарных вышках и готовность к тушению пожаров 
работников лесной охраны, надобность в авиапатрулировании 
лесов, целесообразность дежурства пожарных команд. Рори- 
мость лесов, как уже сказано выше, зависит в значительной 
мере от погоды.

Пожарную опасность погоды и горимость лесов в СССР опре
деляют главным образом по шкале (табл. 80).

Т а б л и ц а  80 
Ш кала Н естерова дл я  определения пож арной опасности 

погоды  и горимости леса

К лассы  
пож арной 

погоды 
и горим ости  

леса

В еличина ком п лек с
ного п оказателя  

S (id)—сум м а про
изведений тем пера

туры  и дефицита 
влаж н ости  в 13 часов 
за все дн и , прош ед
шие после дож дя, 

вклю чая  день дож дя

Соответствующ ие п ротивопож арны е 

м ероприятия

I
I. Отсутст

вие гори
мости

Менее 300 Д оп ускается  частичное и спользова
ние работников лесной охраны  и обо
рудован ия на други х  работах . Д еж у р 
ство на пож арны х вы ш ках не тре
буется, наземное патрулирование не 
производится, патрульны е полеты  на 
сам олетах  воспрещ аю тся, лесные по
ж арны е ком анды  заним аю тся ремон
том  об ф удования, техучебой и тре
нировкой
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Т а б л и ц а  80 (окончание)

К лассы  
пож арной 
погоды и 

горим ости 
леса

В еличина ком п лекс
ного п оказателя  

S ( td )—сум м а произ
ведений тем пературы  

и дефицита в л аж 
ности в 13 часов за 
все дни. прош едш ие 
после дож дя , вклю 

чая  день дож дя

II . М алая 
горим ость

III . Сред
н яя  гори 

мость

301—500

501— 1 000

IV .В ы с ш а я  
горим ость

V. Ч рез
вы чайн ая  

горимость

Обозначения:

1 001—4 000

Более 4 000

Соответствующие противопожарные 
мероприятия

О бычная дозорно-сторож евая охрана 
и готовность к  борьбе с лесными по
ж арам и . Д еж урство на пож арн ы х вы ш 
ках  требуется в дневное врем я  в 
течение 2—4 часов , наземное п ат
рулирование п роизводится  лиш ь в се
редине дня и только в наиболее пож аро
опасных у частк ах  леса. П атрульны е 
полеты  на сам олетах  п роизводятся  
периодически по усмотрению  ком ан
дира отделения, пож арны е ком анды  де
ж у р ят  лиш ь днем в течение 2—4 часов

Повыш енная дозорно-сторож евая ох
рана и готовность к  борьбе с лесными 
пож арам и . Д еж урство  на пож арны х 
вы ш ках производится в середине дня 
на протяж ении 6—8 часов, наземное 
патрулирование проводится днем в  наи
более опасных участках  леса, п ат
рульные полеты  на сам олетах  произ- 
в )дятся  один раз в день, пож арны е 
ком анды  деж урят в течение 6—8 часов

У силенная дозорно-сторож евая охрана 
и м обилизационная готовность в борь
бе с лесными п ож арам и . Деж урство на 
пож арны х вы ш ках  от рассвета до за 
к а т а , наземное патрулирование во всех 
уч астк ах  леса, п атрульны е 'полеты  на 
сам олетах  проводятся два  р а за  в день, 
пож арны е ком анды  Деж урят целы й день

Ч резвы чайны е противопож арные 
мероприятия. Д еж урство  на пож арны х 
вы ш ках круглосуточное, наземное пат
рулирование непрерывное, авиапатрули
рование непрерывное, деж урство лес
ных пож арны х ком анд круглосуточное

S—знак  сумм ы ;
t —тем пература воздуха в 13 часов в градусйх Ц ельсия; 
d —дефицит влаж ности в 13 часов в м иллибарах
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Пользование этой шкалой весьма просто. Для определения 
класса пожарной погоды необходимо знать:
, 1) когда последний раз выпал дождь;

,2) какая температура воздуха была каждый день в 13 часов, 
начиная с того дня, когда выпал дождь и кончая днем определения 
погоды;

3) какой дефицит влажности воздуха был каждый день 
в 13 часов, начиная со дня последнего дождя и кончая данным днем. 
9Т Допустим, необходимо определить степень горимости на 7/VIII, 
8/VIII, 9/VIII, 10/VIII, 11/VIII, 12/VIII, 13/VIII, 14/VIII. Мы 
располагаем следующими метеоданными:

Дата
Число дней, 

прошедших после 
дождя

Температура 
воздуха в 13 часов

Дефицит в л аж 
ности в 13 часов

7/V H I 1 15,9 1.6

8/V III 2 17,9 2,5

9, V II I 3 25,8 10,0

10/V III 4 24,1 15,1

1 I/V III 5 30,8 31,9

12/V III 6 32,5 30,0  -

13/V III 7 30,0 28.0

14/V III 8 29,0 25,0

Тогда показатели I  (td) по дням будут следующими:

на 7/ V I I I= 1 5 ,9 x 1 ,6 = 2 5 ,4  

» 8/V I II =  15,9 X 1,6 +  17,9 x 2 , 5 = 7 0 ,2
» 9 /V III =  1 5 ,9 x  1,6 +  1 7 ,9 x 2 ,5  +  2 0 ,8 x 1 0 ,0 = 3 3 8 ,2
» 10/V III =  15 ,9 x 1 , 6 +  17 ,9 x 2 ,  5 +  2'j, 8 x 1 0 , C +  24,1 X 1 5 ,1 = 7 0 2 ,1  
» И /V 111 =  1 5 ,9 x 1 ,6  +  1 7 ,9 x 2 ,5 + 2 6 ,8X 10,0+24,1 X 15,1 +  30,8 x 31,9= 1884,6
» 12/VIII ............................................................................. ■...................................=2859,6
» 1 3 /V II I ................................................................................. .... =3699,6

» 1 4 /V I I I ................................................................................................................... =4324 ,6

Таким образом, показатели -  (td) на 7/VIII и 8/VIII свиде
тельствуют об отсутствии горимости (I класс), на 9/V1I1—о малой 
горимости (II класс), на 10/V1II—о средней горимости, на 11-" 
12—'13/VIII—'О высшей горимости (IV класс) и на 14/VIII—о чрез
вычайной горимости (V класс). Этим показателем пользуются  
вплоть до получения новых метеорологических данных.
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В соответствии с установленной фактической горимостью 
нужно назначать наземное патрулирование, полеты на самолетах, 
дежурство на пожарных вышках и в пожарных командах.

Горимость зависит не только от данного состояния какого- 
либо метеорологического фактора, но и от его состояния за про
шедшее время. Вследствие этого, несмотря на неблагоприятное для 
горения состояние какого-либо фактора, все же известны случаи 
значительной горимости. Это объясняется тем, что указанный фак
тор раньше находился в состоянии, благоприятном для развития 
огня. К тому же горимость зависит и от других факторов. Имен
но поэтому предлагаемые шкалы определения горимости, основан
ные на данном состоянии одного какого-либо метеорологического 
фактора, очень часто вводят в заблуждение лесных работников.

В связи с этим в 1938 г. пришли к выводу, что определять 
горимость необходимо комплексно-метеорологическим методом, 
по вышеприведенной шкале.

Этот метод сводится к учету значения не одного метеорологи
ческого фактора, а комплекса их значений за предшествующий 
бездождный период.

Чем продолжительнее бездождный период, чем выше окру
жающая температура и суше воздух, тем меньше влажность расти
тельного покрова и сильнее его горимость (загораемость).

Обозначим через
Г  — сухость — условно загораемость покрова (комплексно

метеорологический показатель горимости, умноженный 
на коэфициент пропорциональности); 

п — время, прошедшее после дождя (число дней, прошедших 
после дождя);

М  — общее обозначение для метеорологического показателя 
за данное время; 

t — температура воздуха; 
d — дефицит влажности.

Многочисленные наблюдения, проводившиеся в течение ряда 
лет, позволили установить, что повышение загораемости пропор
ционально росту бездождного периода и средней величине метео
рологического показателя за этот период, т. е.:

й Г  =  A M  dn,
где А  — коэфициент пропорциональности — постоянная величина. 

В этом диференциальном уравнении:
t = k

*/r i Л
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где:
Mi  — величина метеопоказателя;
К  — число замеров метеопоказателя.
К  определяется из равенства:

где и —интервал времени, через который производятся замеры 
метеопоказателя Mi.

Если мы условимся продолжительность бездождного периода 
измерять сутками, а замеры метеопоказателя производить один 
раз в сутки, т. е. положим к==1 (суткам), то:

н, следовательно, диференциальное уравнение в этом случае будет 
иметь следующий вид:

Интегрируя это уравнение, мы будем иметь зависимость заго- 
^раемости от продолжительности бездождного периода и метеопока- 

' зателя в конечной форме, а именно:

где Г 0 — начальная способность загораться, т. е. некоторая 
постоянная величина, определяемая по начальным данным.

Фактически, поскольку счет метеопоказателя горимости начи
нается от дождя, то первоначальная горимость может приниматься 
равной нулю.

В самом деле, в начале бездождного периода (в конце су
ток после дождя) п — 1, a In п =  In 1= 1 , следовательно:

Можно также представить теоретически зависимость между 
горимостью леса и метеорологическими условиями проще. Из тех 
же наших исследований видно, что горимость леса показывается 
относительно полноценно простой суммой значений метеорологи-

К  = п,

r - A ^ M i ^ ,  или Г  = А 2  M i \ n n  +  r 0,
1=1
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ческого показателя за прошедшую часть бездождного периода. 
В этом случае мы пренебрегаем значением члена формулы In п,  
и она получает вид:

=i
Г = А ^ М и

i=i

Если коэфициент пропорциональности А не использовать 
и пределов для числа дней при знаке суммы (Е) не писать, фор
мула станет еще проще:

Что же надо взять из метеорологических показателей за М ? 
На основании всех предыдущих данных мы использовали в каче
стве метеорологического показателя горимости М  либо темпе
ратуру воздуха (t ), либо дефицит влажности (d ), либо их про
изведение (td). Последнее бралось в связи с тем, что при опре
делении горимости лесного покрова, зависящей от его влаж
ности, значение температуры и дефицита влажности друг другом 
не покрывается. Практически оказалось, что для определения 
горимости можно использовать либо температуру (t), либо дефи
цит влажности (d), а еще лучше их произведение (td).

В последнем случае наша формула будет иметь вид:

г  = 2 (^) in п’
либо

Г  =  2  (td).

Интересно отметить, что связь между этими нашими ком
плексными показателями горимости и влажностью напочвенного 
покрова весьма значительная.

Д ля первого показателя она хорошо выражается следующей 
формулой:

Y = - + b ,X
где:

Y  — влажность напочвенного покрова;
ж — комплексный показатель загораемости (горимости),— 

In п Е (td); 
а и Ь — постоянные величины.

Нами вычислены уравнения данного типа:
V 27 068 _1_7 .для лишаиннков: * = —------1- /,

„  6 3  621  „
для зеленых мхов: 1 = —------(- о,
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V  17474 , едля мертвого покрова: У = —----------- f-6;
v  110 533 . , л  для кукушкина льна: X =  — -------(-10;

.  ' v  38 843 , „
для сфагнума: i  —— —  +  /. .

Для второго показателя горимости связь с влажностью расти
тельности может быть хорошо выражена уравнением степенной 
кривой типа

У =  ~  +Ь,
Хс

где:
Y — влажность покрова в процентах; 
х — комплексный метеопоказатель горимости,—S(£d); 

а, Ь и с — постоянные величины.
Эти уравнения оказались следующими:

для лишайников: „  32 3 6 0  _  

х 1’17

Д Л Я зеленых мхов: v  5 0  i8  | р .
*  ~  3.0,75

для мертвого покрова:

Д Л Я кукушкина льна: i ' - f S ’+ lO ;

для сфагнума; 52  5 0 0  _
, i , i o  -г '•

Анализируя далее комплексно-метеорологический показа
тель в связи с влажностью лесных материалов и их горимостью, 
была установлена вышеприведенная пятиклассная шкала, в ко
торой при показателе td менее 300 лесные материалы имеют 
влажность высокую (например, зеленые мхи более 85%, мертвый 
покров более 25%) и не горят; при показателе 300—500 лесные 
материалы несколько подсыхают (зеленые мхи до 58%, мертвый 
покров до 21%) и слабо горят; при показателе 500—1000 лесные 
материалы еще более подсыхают (зеленые мхи до 38%, мертвый 
покров до 17%), и становятся возможными опасные низовые 
лесные пожары; при показателе 1000—4000 лесные материа
лы сильно высыхают (зеленые мхи до 18%, мертвый покров 
до 11%), и становятся возможными устойчивые верховые 
пожары; при показателе более 4000 лесные материалы усыхают 
до 7—-10%, и становятся возможными ураганные верховые 
пожары.
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Для определения пожарной опасности погоды в лесах могут 
также применяться разные лесные пожарные гигрометры, в числе 
которых отметим прибор из можжевелового отрезка ствола 
с суком и так называемые деревянные цилиндры.

Работа таких деревянных приборов основана на том, что 
под влиянием погоды они меняют свою влажность, по которой 
определяют пожарную опасность.

П р и б о р  и з  м о ж ж е в е л о в о г о  с т в о л а  с с у 
к о м  издавна применяется в некоторых северных и северо- 
восточных областях СССР для суждения о погоде, влажности 
лесного почвенного покрова и горимости. Он представляет собой 
часть ствола можжевельника длиной 0,3 м с суком, имеющим 
изгиб в одной плоскости со стволом. Сук должен отходить от 
середины этого отрезка ствола.

Годичные слои такого сука обладают разной плотностью и ги
гроскопичностью, а именно: верхние из них малогигроскопич
ны, нижние—значительно более гигроскопичны. Отдача влаги 
этими слоями при высыхании также происходит с различной 
быстротой.

Вследствие этого изменение погоды вызывает различные 
изменения влажности верхних и нижних слоев сука. В сухую 
и жаркую погоду нижние слои сука значительно подсыхают, 
и сук выпрямляется, а с наступлением влажной и холодной 
погоды они увлажняются, и сук сгибается в сторону ствола.

По передвижению конца сука можно установить влажность 
и горимость покрова в лесу.

С п о с о б  т а к  н а з ы в а е м ы х  д е р е в я н н ы х  ц и л и н 
д р о в  был применен в ленточных борах II. II. Егоровым.

Этот способ основан на том, что горючий материал (в данном 
случае деревянные цилиндры) изменяет свою влажность в связи 
с изменением метеорологической обстановки.

Деревянные цилиндры кладут на проволочную сетку на вы
соте 10 см над почвой. Взвешивая систематически цилиндры, 
определяют изменение их влажности, (а следовательно, и гори
мость. Применительно к весу и влажности цилиндров составлена 
шкала горимости—пожарной опасности.

Существует немало специальных приборов, показывающих 
по весу цилиндров сразу их влажность и даже класс горимости.

Служба пожарных вышек
Пожарные вышки (рис. 96) помогают своевременно обнару

жить возникший лесной пожар и определить его место. Наилуч
шими местами для пожарных вышек являются возвышенные 
участки территории.

Вышки устанавливают по одной на 5—15 тыс. га. Расстоя
ние между двумя пожарными вышками должно быть 5—8 км.



Рис. 96. Лесная пожарная вышка



Дозорно-ст орож евая прот ивопож арная служ ба 621

Такое расстояние позволяет сравнительно точно установить 
место пожара, возникшего на данной территории.

Вполне понятно, что более густая сеть пожарных вышек 
обеспечивает лучшее обслуживание территории и позволяет 
точнее определять место возникшего пожара.

Рекомендуются следующие основные типы пожарных вышек:
1) павильонные, 2) простейшие на деревьях, 3) деревянные пира
мидальные трех- и четырехгранные, ряжевые, 4) металлические,
5) каменные.

Под п а в и л ь о н н ы м и  вышками мы подразумеваем 
павильоны, создаваемые на таких возвышенных местах, где не тре
буется высоких сооружений. Такие пожарные вышки, или, по 
существу, наблюдательные пункты, могут применяться в гори
стых районах. Достоинством павильонных пожарных пунктов 
является их дешевизна.

Очень распространены простейшие в ы ш к и  н а  д е 
р е в ь я х .  В простейшем виде в качестве пожарной рышки 
используется высокое суковатое дерево. На таком дереве обру
бают сучья, оставляя часть их в качестве ступенек. Вершину 
дерева спиливают. Вокруг ствола у вершины устраивают пло
щадку с барьером для наблюдателя. Такого рода вышки дешевы, 
но мало удобны и опасны.

Несколько лучше пожарные вышки, устраиваемые на двух 
или трех рядом расположенных деревьях. Еще удобнее выш
ки, у которых в качестве основной опоры использовано высо
кое дерево, а к нему под углом прикреплены две стойки. Вну
три этой пирамиды устраивается одно- или двухколенная лест
ница, а в верхней части—наблюдательная площадка с барье
ром.

Такие вышки отличаются простотой сооружения, не требу
ют специальных материалов и дешевы. Но обычно они недоста
точно высоки и не удовлетворяют требованиям техники безо
пасности.

Гораздо лучше специальные д е р е в я н н ы е  в ы ш к и  
п и р а м и д а л ь н о й  ф о р м ы .  Такие вышки состоят из трех 
или четырех наклонно поставленных стоек. Стойки образуют 
пирамиду и для наибольшей устойчивости часто укрепляются 
боковыми подпорами.

По высоте вышки устраиваются промежуточные площадки, 
а наверху—наблюдательная площадка. Между промежуточными 
площадками устанавливаются лестницы. На наблюдательной 
и промежуточных площадках делается боковой защитный барьер. 
Высота таких пожарных вышек 25—35 м.

Можно строить деревянные вышки призматического уипа, 
с прямо стоящими стойками и с оттяжками из тросов или цепей, 
обеспечивающими их устойчивость. Чернецкий предложил



622 Лесные пож ары и борьба с ним и

строить деревянные срубовые вышки подобно деревянным домам, 
башням. Деревянные пожарные вышки из досок по типу бакин
ских вышек были построены у нас проф. Юницким, а также 
Эрландцем и Багриновским.

Очень удобны м е т а л л и ч е с к и е  в ы ш к и .  Их легче 
сделать более высокими. Кроме того, срок их службы достигает 
25 лет (деревянных—10 лет). Однако металлические вышки до
роже, и строительство их требует такого ценного материала, 
как металл.

К а м е н н ы е  и к и р п и ч н ы е  в ы ш к и  строятся обычно 
в виде башен. Наконец, ряд наших конструкторов предло
жил проекты так называемых п е р и с к о п и ч е с к и х  в ы 
ш е к .  Наблюдатель находится на земле и с помощью перископа 
может видеть окружающую территорию.

В последнее время стремятся заменить пожарных наблюда
телей автоматическими . фотоэлектрическими приборами, сигна
лизирующими о возникновении пожара.

Место возникшего пожара на вышке определяют на пожарном 
столике способом засечек. Этот способ впервые был предложен 
русским лесоводом Вейнштоком в 1880 г. и по настоящее время 
распространен как у нас, так и за границей.

Способ засечек в первоначальном его виде заключается в сле
дующем. На пожарном столике вычерчивается план лесного 
массива, обслуживаемого пожарной вышкой. План должен быть 
ориентирован по странам света. Вокруг плана через равные 
доли окружности, имеющей центр в точке расположения вышки, 
наносятся деления в рамке. Внутри наносится вторая рамка 
с такими же делениями применительно к окружности, имеющей 
центр в точке расположения соседней вышки. Вейнщток рекомен
довал делать 72 деления в каждой рамке. Чтобы установить 
место пожара, необходимо найти деления, через которые проходят 
визирные линии от вышек на пожар. Место пересечения этих 
линий и есть место возникшего пожара.

Предложение Вейнштока получило всеобщее признание и рас
пространение. После Вейнштока разными авторами—Квятков- 
ским, Мусселиусом и др.—предлагались различные варианты 
устройства пожарных столов, их градуировки и техники приме
нения .

В настоящее время распространен следующий способ засечек. 
На пожарном столике не вычерчивается план массива, а прово
дится окружность, центром которой является место расположе
ния данной вышки. На окружности наносятся деления по числу 
градусов, т. е. 360. Нулевое деление и 360-е должны быть ориен
тированы точно на север. В центре круга вколачивается штифт— 
гвоздь, на который насаживается стрелка длиной несколько 
больше радиуса круга. На свободном конце стрелки устанавли
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вается второй штифт (можно вбить гвоздь). Заметив пожар, 
наблюдатель пожарной вышки направляет стрелку по направле
нию пожара так, чтобы оба штифта и пожар совместились и обра
зовали одну визирную линию. После этого он замечает, через 
какое деление проходит свободный конец стрелки. Имея сообще
ние о делениях (направлении) с двух или более пожарных вышек, 
в конторе или на одной из вышек, пользуясь планом массива, 
находят место пожара. Для этого на плане предварительно отме
чают места вышек и вокруг них вычерчивают окружности с деле
ниями. Тогда, проведя через соответствующие деления окружно
сти линии от места каждой пожарной вышки, получают точку 
пересечения, или место пожара.

При визировании с пожарной вышки могут встречаться пре
пятствия: стойки вышки, промежутки между окнами на коло
кольнях и т. п. Поэтому весьма целесообразно пожарный столик 
устанавливать не наглухо, а в пазах, позволяющих его пере
двигать, не смещая ориентировки по странам света.

Вместо обычного пожарного стола с градуированным кругом 
и стрелкой могут применяться угломерные инструменты: бус
соль, астролябия и др. При помощи этих инструментов можно 
более точно делать засечки. Существуют также специально приспо
собленные приборы, сконструированные по принципу угломер
ных инструментов и устанавливаемые взамен пожарных столиков. 
Такие приборы называют пожароскопами.

Иногда пожарные вышки оборудуют специальными средствами 
сигнализации, служащими для немедленного оповещения лесных 
работников и населения о пожаре, а также условными сигналами, 
позволяющими извещать не только о том, что пожар возник, 
но показывать часть лесного массива, в которой он возник.

Наземное патрулирование

В дополнение к метеосигнализации и службе пожарных вышек 
очень полезно организовать наземное патрулирование.

Н а з е м н о е  п а т р у л и р о в а н и е  позволяет не только 
своевременно обнаруживать лесные пожары, но и в значительной 
мере их предупреждать. Работники охраны леса, патрулирую
щие в лесу, следят за правилами обращения с огнем и за соблю
дением противопожарных правил посетителями леса. Подозри
тельные лица берутся патрульными под наблюдение.

Наземное патрулирование может быть пешим, конным, на 
велосипедах, мотоциклах, автомашинах, дрезинах. Патрулиро
вание осуществляют лесники, объездчики, временные пожарные, 
сторожа и специальные патрульные.

Для каждого патрульного в лесничествах должны быть уста
новлены маршруты и часы дежурства. Маршруты могут быть
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постоянными, чаще же их приходится менять в связи с измене
ниями данных о пожарной опасности. Маршруты должны быть 
проложены в первую очередь по наиболее пожароопасным 
местам прогулок и отдыха, сбора грибов и ягод, участкам сено
коса, торфоразработкам, лесным складам, территориям лесных 
промыслов и производств, лесным дорогам и тропкам, железным 
дорогам, захламленным лесным участкам, сильно горимым 
типам леса.

Устанавливать маршруты патрулирования обязательно, так 
как лесники и объездчики могут проводить обычные обходы 
и объезды лесных участков, не учитывая пожарной опасности 
отдельных участков.

Обязательно также установление времени посещения отдель
ных маршрутов и их участков. Патрулирование надо назначать 
в каждом участке во время наибольшей пожарной опасности, 
например, по железным дорогам—в часы прохода поездов, на 
участках, служащих местом отдыха,—в часы и дни наибольшей 
посещаемости и т. д.

Руководящие лесные работники должны систематически кон
тролировать патрульную работу. Пешие, конные и велосипед
ные патрульные, отправляясь по маршруту, должны иметь при 
себе лопату и топор, а иногда и заправленный ранцевый опрыски
ватель .

Патрульные на мотоциклах, автомашинах и дрезинах могут, 
кроме того, иметь мотопомпы и другое, более сложное противо
пожарное оборудование.

Авиапатрулирование
Ни в одной стране мира так широко не развито авиапатрули

рование лесов, как в СССР.
Первые патрульные полеты на самолете для обнаружения 

лесных пожаров производились еще во время первой мировой 
войны, но широкое развитие авиапатрулирование лесов полу
чило в начале 30-х годов. Сейчас авиация является у нас важ
нейшим средством обнаружения пожаров в малообжитых райо
нах, удаленных от населенных пунктов и не имеющих достаточ
ной сети пожарных вышек.

Иногда возникает вопрос о том, что лучше и дешевле—пожар
ные вышки или самолеты. Одно другого не исключает. Пожарные 
вышки позволяют лишь своевременно обнаружить пожар и опре
делить его место, а область применения самолетов значительно 
шире.

Авиация дополнительно может: 1) выполнять службу связи 
на пожаре; 2) выполнять транспортные функции и сбрасывать 
парашютно-пожарные команды; 3) применять аэроопрыскива
ние и химические бомбы для тушения пожаров.
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Воздушные силы, ведущие патрулирование, разбиты на авиа
отряды. В авиаотряде должны быть огнетушительные химикаты, 
аппаратура и в первую очередь ранцевые лесные и диафрагмовые 
опрыскиватели, ручные огнетушители, мотопомпы, ведра, ло
паты, мотыги, топоры. Для хранения и укладки парашютов 
нужны отдельные помещения.

Для быстрого передвижения к аэродрому и от него подъемно
летного состава и переброски противопожарного оборудования 
отряды должны иметь -автомашины, мотоциклы, велосипеды, 
моторные и простые лодки.

Кроме того, авиаотряды должны располагать телефонной 
сетью и хорошей радиоаппаратурой п метеорологическим обору
дованием. Работа авиаотрядов должна быть четко организована 
и распланирована. Каждый год составляется производственный 
план авиаотряда; план согласовывается с лесными организа
циями, на территории которых будет работать авиаотряд.

Перед началом летного периода командиры оперативных 
отделений проводят подготовительные работы: устанавливаются 
тесная связь с работниками наземной охраны леса,М еста опозна
вательных знаков для ориентировки с самолета; составляются 
карты-схемы участка с нанесением всех элементов, имеющих 
отношение к противопожарной работе (посадочных площадок, 
пожарных вышек, мест сбрасывания вымпелов и т. д.). Перед 
летным сезоном должны быть также подготовлены необходимые 
для патрулирования карты—полетные, патрульные и штабные.

Полетпые карты служат для общей ориентировки. В качестве 
полетных используются готовые карты с масштабом примерно 
2—.10 км в 1 см, на которые наносятся районные центры, лесные 
конторы, границы лесных хозяйств.

Патрульные карты служат для определения места пожара; 
масштаб их 2—3 км в 1 см. На патрульную карту^со специаль
ных карт точно наносятся земные ориентиры—реки, железные 
дороги, населенные пункты и т. д., а из прочих картографических 
материалов—данные о лесных массивах, пунктах связи и т. д.

Карта служит для руководства авиаотрядом и составляется 
на основе патрульных карт в масштабе 1 км в 1 см.

Для патрульной службы каждому самолету отводится терри
тория в 1—1,5 млн. га. На ней устанавливаются маршруты 
патрулирования—до 300 км на самолет. Маршруты проклады
ваются через 40—60 км из того расчета, чтобы с каждого борта 
были обслужены полосы шириной в 20—30 км. В большинстве 
случаев патрульные маршруты проектируются в виде замкнутой 
линии.

При полетах с целью патрулирования пилот ведет самолет, 
а летнаб осматривает территорию, устанавливает места пожа
ров и их характеристику и доносит о них лесной охране. Низо
40 В . Г . Н естеров
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вой пожар имеет вытянутую форму, дым беловатого цвета и редко 
видимый с самолета огонь; верховой пожар имеет еще более вы тя
нутую форму, дым темного цвета и заметный с самолета огонь; 
подземный пожар имеет форму территории неопределенную. 
задымление большое, огонь не виден.

Место возникшего пожара можно установить тремя способами: 
глазомерным, способом засечек и курсовым. Глазомерный способ 
сводится к тому, что летнаб, осматривая местность и сравнивая 
ее с картой по различным ориентирам, устанавливает место 
пожара. Это возможно лишь при наличии хороших земных ориен
тиров—квартальной сети, дорог, озер и т. д., в противном слу
чае применяются два последних способа.

Способ засечек сводится к установлению так называемых истин 
ных пеленгов, место пересечения которых показывает место 
пожара. Истинными пеленгами называются углы между напра
влением истинного меридиана и направлением на предмет (пожар).

Курсовой способ состоит в том, что самолет направляется 
от опознанного земного ориентира точно на пожар. По 
истинному путевому углу, скорости движения и продолжи
тельности полета устанавливается место пожара на патрульной 
карте.

Летнаб немедленно сообщает по радио об обнаруженном 
пожаре или составляет письменное донесение, вкладывает его 
в карман вымпела и сбрасывает. Вымпел представляет собой 
обычно мешок с песком и лентами длиной около 1 м. Вымпел 
сбрасывается в точно установленных местах и дополнительно 
может сбрасываться в пунктах скопления народа. Перед тем, как 
сбросить вымпел, самолет делает несколько кругов, чтобы при
влечь внимание. После того, как сброшен вымпел, летнаб дол
жен убедиться в том, что он действительно принят и проводятся 
меры по ликвидации пожара. В противном случае вымпел сбра
сывается вторично.

НЕПОСРЕДСТВЕННАЯ БОРЬБА С ЛЕСНЫМИ ПОЖАРАМИ

Применяемые способы борьбы с лесными пожарами можно 
разделить на почвообрабатывающие, огневые, водные, химиче
ские, взрывные и авиационные.

Каждый из этих способов может быть представлен в двух 
формах: а) непосредственное тушение огня—активная борьба,
б) изоляция возникшего очага пожара от остальной лесной пло
щади—создание заградительных полос.

Современное состояние науки и техники позволяет применять 
не только методы предохранения, но и активные методы борьбы 
с огнем.



Методы тушения лесных ногкарон

П о ч в о о б р а б а т ы в а ю щ и е  м е т о д ы .  Под почвообра
батывающими методами борьбы с лесными пожарами им 
понимаем засыпку огня почвой и создание с помощью почво
обрабатывающих орудий минерализованных полос на пути дви
жения огня.

Почвообрабатывающий метод активной борьбы с огнем при 
существующих орудиях имеет ограниченное применение. Засы
пать огонь землей с помощью лопат довольно трудно. Это воз
можно лишь при небольшом пожаре. Существующие почвообра
батывающие конные и тракторные орудия и, в частности, плуги 
для непосредственной засыпки огня землей не пригодны. Для 
этих целей желательны специальные аппараты—грунтометы, 
подающие землю непосредственно на кромку пожара. Работы 
в этой области ведутся. Уже создан ряд типов грунтометов.

Распространенные в настоящее время в лесном и сельском 
хозяйстве псчвообрабатывающие орудия—лопаты, мотыги, куль
тиваторы, бороны, плуги—могут быть использованы главным 
образом для создания заградительных полос.

Заградительные полосы целесообразно создавать примерно 
следующей ширины: при покрове из лишайников, зеленых мхон, 
кукушкина льна и ряда других мхов—0,5—0,6 м; при покрове 
из брусники, черники, вереска—1 м; при значительной ви- 
хламленности—2 м.

О г н е в ы е  м е т о д ы .  Огневые методы борьбы с лесными 
пожарами заслуживают большого внимания. Они имеют боль
шую историю и не менее большие перспективы. Применение огуо 
вых методов возникло в самой практике борьбы с лесными пожа - 
рами. Их основным достоинством являются высокая эффектив
ность и надежность результатов, но, понятно, при умелом выпол
нении. В то же время огневые методы но требуют специального 
оборудования и могут применяться для борьбы с низовыми и вер
ховыми пожарами.

Можно выделить два способа огневой борьбы с лесными пожа
рами: отжиги и встречные огни. О т ж и г о м  называется пуск 
огня навстречу пожару до появления тяги, в с т р е ч н ы м  
о г н е м —пуск огня навстречу пожару в момент появления 
тяги. Под тягой понимают движение воздуха навстречу пожару. 
Тяга появляется вследствие того, что нагретый пожаром воздух, 
как более легкий, поднимается вверх, создавая в зоне пожара 
разрежение. Последнее и вызывает тягу воздуха с окружающего 
пространства к пожару. Появление тяги легко определяется 
По направлению дыма от папиросы, при подбрасывании легких 
листьев, клочков бумаги и т. д. Огневые методы применяются
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в тех случаях, когда обычные полосы, просеки и разрывы не 
могут остановить огонь.

В о д н ы е  м е т о д ы  (рис. 97). Вода для нагревания и пре
вращения в пар отнимает тепло; образующийся пар повышает 
влажность окружающего слоя воздуха.

Д ля нагревания 1 л воды температурой 15° до 100° от горючих 
материалов отнимается 85 калорий тепла, а для превращения 
в пар—539 калорий; всего 624 калории. При этом 1 л воды дает

Рис. 97. Тушение лесного пож ара подой с помощью мотопомпы, 
привезенной на автомашине

1500 л пара, который на короткий- отрезок времени также ухуд
шает условия горения.

Водные способы в настоящее время применяются частично 
для борьбы с низовыми и подземными пожарами, а больше для 
борьбы с пожарами на лесных складах, лесных постройках, лес
ных производствах. Для борьбы с верховыми пожарами вода еще 
не применяется из-за мощности развиваемого этими пожарами 
огня и быстроты его движения.

По нашим исследованиям, для тушения низового пожара на 
каждый погонный метр кромки огня требуется воды в распылен
ном виде не монее0,2—0,5 л, или 1—2,5 л на 1м 2, т. е. значительно 
меньше, чем подают пожарные насосы в одну минуту (они дают в 
минуту несколько десятков, сотен и даже тысяч литров). Но для 
рационального использования этого количества воды требуется 
исключительно четкое маневрирование рукавами и брандспой
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тами, что мало осуществимо в лесу. Поэтому часть воды, 
выбрасываемой насосом, используется неэффективно. При нали
чии естественных мощных водоемов это не имеет значения, но если 
приходится пользоваться подтюзной водой, нужны специальные 
насосы с малым расходом воды.

К числу пожарных агрегатов, имеющих некоторое примене
ние при лесных пожарах, относятся ручные поршневые насосы 
(гидропульт-костыль и гидропульт-ведро,' двухцилиндровый 
насос завода «Красный факел»), мотопомпы, автонасосы, авто
цистерны, пожарные поезда и автодрезины. В лесных условиях 
для тушения пожаров желательно применять в первую очередь 
лесные Переносные мотопомпы весом в 15—20 кг.

Для борьбы с пожарами нужно использовать естественные 
водоемы и создавать искусственные. Все естественные водоемы 
и источники воды должны быть взяты на учет и изучены с точки 
зрения их использовапия при борьбе с лесными пожарами. Необ
ходимо подготовить к пим подходы и подъезды с пожарными 
насосами.

В наиболее цепных и пожароопасных массивах заблаговремен
но сооружаются специальные колодцы и водохранилища. Их 
желательно создавать в первую очередь вблизи дорог с тем, 
чтобы к ним можно было подъезжать с пожарными агрегатами.

Кроме сети естественных водоемов и стационарных искус
ственных водохранилищ н колодцев, при борьбе с лесными пожа
рами следует применять временные водоемы, быстро создавае
мые близ возникающих лесных пожаров. Для этого можно исполь
зовать взрывной метод, разработанный проф. Серебренниковым, 
Матренинским и Аргутинским, или гидравлический метод, при 
котором почвогрунт удаляют до грунтовой воды, размывая 
почву водой, подаваемой насосом из привезенного запаса.

Х и м и ч е с к и е  м е т о д ы .  Попытки применить хими
ческие средства для борьбы с огнем наблюдались давно, но туше
ние лесных пожаров химическими веществами получило распро
странение лишь в 30-х годах.

СССР является самой передовой страной в мире по примене
нию химических методов борьбы с лесными пожарами. В 1940 г. 
только на территории лесов водоохранной зоны (55 млн. га) 
действовало около 200 пожарно-химических команд.

Огнетушительное действие химических веществ основано на 
изоляции горючих материалов пленкой, образующейся от пла
вления химикатов, уменьшении процентного содержания кисло
рода в примыкающем слое воздуха за счет выделяемых инертных 
паров и газов и снижении температуры вследствие расходования 
тепла на плавление, испарение и диссоциацию химикатов.

Химикаты применяются как для активной борьбы, так и для 
создания заградительных нолос (рис. 98).
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Химикаты, придающие материалам огнестойкость, изоли
рующие их от воздуха и снижающие их температуру, весьма 
разнообразны. Есть твердые, жидкие и газообразные вещества, 
а также смеси в виде так называемо!! пены.

Наибольшее распространение получили водные растворы хло
ристого кальция и аммофоса. Реже применяются растворы фос 
форной кислоты, сернокислого аммония, каустической соды, 
поташа, глауберовой соли, карналита и других химикатов.

Х л о р и с т ы й  к а л ь ц и й  (СаС12 • 6 Н20 )  наиболее рас
пространен в практике борьбы с лесными пожарами в СССР. Это

Рис. 98. Создание химической заградительной полосы на пути лесного 
пожара с помощью ранцевых опрыскивателей

твердый химикат белого цвета. Для тушения пожаров хлористый 
кальций обычно употребляется в виде раствора. Наилучшими 
огнезадерживающими и огнетушителышми свойствами, как пока
зали многочисленные опыты, обладают растворы 25 —35%-ной 
концентрации.

Для получения такого раствора ведро сухого размельчен
ного химиката растворяют в двух-трех ведрах воды. Для борьбы 
с лесными пожарами раствор хлористого кальция, как и других 
химикатов, мелко распыляют с помощью различных опрыскива
телей. Ширина заградительных полос, создаваемых химикатом 
на пути движения пожара, при отсутствии захламленности должна 
быть равна 1 м, при сильной захламленности—1,5—2 м.

Заградительные полосы задерживают пожар тем лучше, чем
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сильнее распыление химиката и чем равномернее обрызгана 
заградительная полоса. Для задержания огня на заградительной 
полосе, как установлено многими исследователями, необходимо 
0,5 л раствора на 1 м2. Наши опыты (в 1938 и 1939 гг.) показали, 
что при активной борьбе, т. е. непосредственной заливке кромки 
огня, хлористого кальция требуется в пять-шесть раз меньше:
0 ,08—0,1 л на 1 м2. Это заставляет нас решительно рекомендовать 
метод активной борьбы, который обычно считают второстепенным.

А м м о ф о с  представляет собой порошкообразную смесь из 30% 
моноаммонийфосфата (NH4)H2P 0 4 и 70% диаммонийфосфата 
(NH4)2H P 0 4. Он представляет собой порошкообразное веще
ство серого цвета. Аммофос употребляется обычно в растворах 
15—20%-ной концентрации. Он представляет собой очень хоро
шее огнезадерживающее и огнетушащее средство. Употреб
ляется оно и для создания заградительных полос и для 
активного тушения огня. В первом случае применяется дозировка 
в 0,5 л на 1 м2, во втором, как показали наши опыты в 1938 
и 1939 гг., химиката затрачивается в три-пять раз меньше. Аммо
фос при тушении горящих торфов дает хорошие результаты как 
в растворенном, так и в сухом виде.

Ч е т ы р е х х л о р и с т ы й  у г л е р о д  (СС14) стал приме
няться для тушения пожаров в бомбах взрывного действия 
около 15—20 лет назад; в опы'гах он применялся для тушения 
и лесных пожаров.

Четыреххлористый углерод в условиях обычной температуры 
воздуха, тем более на огне, весьма быстро испаряется, образуя 
пар примерно в 5,5 раза тяжелее воздуха. Этот пар относительно 
мало сносится ветром и хорошо проникает во все промежутки 
напочвенного покрова. Как показали наши исследования, содер
жание в воздухе 2% четыреххлористого углерода приостана
вливает горение древесины, а содержание до 5 —6% прекращает- 
и тление.

У г л е к и с л ы й  г а з  (С02) ценен как средство борьбы с по
жаром. COs применяется в виде газа и снега. Не горя и не 
поддерживая горение, он, будучи подан на пламя в виде снежной 
массы, резко охлаждает горящие материалы и, образуя большое 
количество газа, снижает процент кислорода в окружающем 
слое воздуха. Нужно разработать технику газового тушения 
лесных пожаров; ряд опытов в этом направлении мы уже 
провели.

П е н н о е  т у ш е н и е  применяется главным образом при 
тушении горючих жидкостей—бензина, нефти, керосина и т. д. 
Образуя слой на поверхности горючих жидкостей, пена изоли
рует их от огня. Вопросу применения пены при борьбе с лесными 
пожарами уделено значительное внимание как в нашей, так 
и в иностранной печати. Пенное тушение впервые было предло
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жено в России в 1904 г. Лораном. С тех пор оно получило широ
кое развитие как у нас, так и за границей.

Воспользуемся данными наших исследований. В табл. 81 
приведены данные эффективности разных химикатов в сравне
нии с водой.

Т а б л и ц а  81
Эффективность химикатов в непосредственной активной борьбе

с лесными нэасарами

Н аименование хим иката

Концент
рация

раствора
в %

Отношение объема 
воды к  объему хи 

м икатов, и зр ас 
ходованны х на т у 

шение огня на 
лиш айниках  и мхах

Х лористы й к а л ь ц и й .................................. 30 2,6
Х лорн ая  и з в е с т ь .......................................... насы щ . 1,5
К аусти ч еская  с о д а ...................................... 30 2 ,5
А м м о ф о с ............................................................ 20 2,6
У глекислы й а м м о н и й .............................. 10 1,4
Сернокислый амм оний .............................. 10 1,1

» » ........................ 20 1,1
» » ........................ 30 1,1

Тринатрийфосфат .......................................... 10 1,1
Х лористы й кал и й  ....................................... 10 1,3

» » ............................................... 20 1.»
Х лористы й магний ....................................... 10 1,3

» » .................................. 20 2 ,0
» » .................................. 30 1,6

Сернокислый магний ................................... 10 0,6
» » ............................... 20 1,5
» » .............................. 30 0,8

У глекислы й н а т р и й ................................... 10 1,2
Глауберова соль ........................................... 1 20 1,7

Как видно из табл. 81, в наших опытах наибольшую эффек
тивность показали хлористый кальций, каустическая сода, 
аммофос и хлористый магний. Проведенными исследованиями, 
установлена весьма высокая эффективность фосфорной кислоты.

В з р ы в н о й  м е т о д .  Взрывной метод издавна приме
нялся для различных лесных работ. Еще в 1911—1913 гг. лесовод 
Жуковский производил в Сибири взрывным методом корчеваль
ные работы. На Черноморском побережье Кавказа такие работы 
были начаты проф. Калачевым. Позднее взрывные работы в лесах 
в большом количестве выполнялись Аргутинским.

Применение взрывного метода для борьбы с лесными пожа
рами было обстоятельно изучено в 1934—1935 гг. экспедицией 
под - руководством проф. Серебренникова с участием Аргутин-
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ского и Матренинского. Этот метод может применяться для созда
ния противопожарных минерализованных полос, противопожар
ных канав, водоемов, противопожарных просек. В качестве
взрывчатого вещества обычно применялся аммонит. Это_светло-
желтый порошок, не чувствительный к удару и трению. Взры
вается он через капсюль-детонатор; при взрыве создается высокая 
температура и развивается давление • газов.

При создании противопожарных полос целесообразно делать 
заряды по 250 г аммонита и закладывать их в почву на расстоянии 
в 2 —2,5 м друг от друга на глубине 40 см. При такой расстанов
ке зарядов после взрывов получается ряд ям диаметром 1_1,2 м,
а вместе с прилегающим пространством, обсыпанным земляным 
слоем, толщиной в 4 —7 см, создается минерализованная полоса 
около 4 м шириной.

Взрывной метод может применяться для создания защитных 
и заградительных полос. Для создания защитных и заградитель
ных канав также применяют заряды по 250 г и укладывают их 
на глубине £0 см на расстоянии 1 м друг от друга. В результате 
после взрывов получалась сплошная канава глубиной около 
40 см и шириной около 1—1,2 м. Для получения более глубоких 
ям нужно соответственно увеличить вес заряда. При надоб
ности зарядом аммонита в 4 — 5 кг можно создать водоем до 2 м 
глубиной. Д ля создания просек взрывной метод менее эффективен.

Применение авиации для борьбы с лесными пожарами
Общие сведения об организации воздушной службы при охране 

леса от пожаров были даны ранее, сейчас рассмотрим лишь формы 
и технику применения авиации при борьбе с лесными пожарами.

Н е с е н и е  с л у ж б ы  с в я з и .  Служба связи при борьбе 
с лесными пожарами сводится к тому, что в лесничество и лесхоз 
сообщают об обнаруженном с самолета пожаре по радио или 
с помощью различных условных знаков или вымпелов. Служба- 
связи сообщает следующие данные: характер и вид. пожара, 
а также площади и контуры пожарища. Кроме того, она дает 
сведения о возможных направлениях движения пожара, есте
ственных и хозяйственных препятствиях на пути его движения, 
указывает, в каких местах необходимо сосредоточить рабочую 
силу, сообщает о возможной опасности окружения рабочих 
огнем, о наилучших и ближайших путях дополнительной доставки 
рабочих, средств борьбы и питания на пожар.

П е р е в о з к а  с п о м о щ ь ю  с а м о л е т о в  и п а р а п и о т -  
н о - п о ж а р н а я  с л у ж б а .  Перевозка с помощью самолетов 
имеет в противопожарной лесной технике большое значение. 
На самолетах можно перевозить к месту пожара рабочих, 
перебрасывать грузы —инструменты, химикаты, продукты пита
ния, медикаменты и т. д.
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А ар  о о п р ы с к и в а н и е .  С 1932 г. у нас начались опыт
ные работы по созданию специальных баков-аэроопрыскивателей 
для жидких огнетушащих химикатов при тушении лесных пожа
ров и созданию вокруг них изолирующих заградительных полос.

Опытными работами руководили проф. Серебренников и др.
Эти испытания позволили сделать следующие выводы:
1. Заградительные полосы, создаваемые аэроопрыскивателями, 

отличаются еще недостаточными дозировками химиката и в основ
ной массе имеют дозировки менее 0,5 л/м 2.

2. Дозировка на площади заградительной полосы весьма 
неравномерна.

3. Более 50% жидкости, распиливаемой с самолета, задержи
вается на кронах.

4. Размеры заградительных полос, создаваемых с помощью 
аэроопрыскивателей, имеют плотную часть с более удовлетвори 
тельными дозировками шириной 4 —5 м и длиной 100—200 м.

П р и м е н е н и е  а в и а ц и о н н ы х  х и м и ч е с к и х  б о м б  
д л я  б о р ь б ы  с н а ч и н а ю щ и м и с я  л е с н ы м и  п о ж а 
р а м и .  Лесная авиация обнаруживает лесные пожары в момент 
их возникновения, когда они еще охватывают несколько десят
ков или сотен квадратных метров. Очень важно затушить их 
в этот момент. Ценны в этом отношении авиахимбомбы. Они про
никают сквозь кроны непосредственно к огню. Радиус отклоне
ния бомб, сброшенных без прицельного аппарата, достигав! 
10—15 м, следовательно, есть основание рассчитывать, что, сбра
сывая с самолета весь груз бомб, можно либо полностью заглу
шить очаг огня, либо ослабить его и этим обеспечить работни
кам наземной охраны возможность своевременно захватить пожар.

Первые опыты по применению авиахимбомб для борьбы с лес
ными пожарами были проведены в нашей стране в 1932— 
1933 гг. Во время этих опытов были испытаны бомбы, разрываю
щиеся с помощью взрывных материалов. Первоначально испы
тывались бомбы емкостью 5 л, наполненные четыреххлористым 
углеродом. Эти бомбы давали радиус огнетушения в 1—3 м, 
площадь огнетушения достигала 4 —35 мг. Впоследствии были 
сконструированы бомбы емкостью 16 л, которые заполнялись 
четыреххлористым углеродом, хлористым кальцием и едким 
натрием. Радиус огнетушения этих бомб достигал 10 м, площадь 
огнетушения—100 м2. Огнетушение при этом наблюдалось не 
по всей окружности, а языками. По сообщению Симского, радиус 
отклонений падающих бомб от цели достигал 10—15 м. Лучшие 
результаты дали бомбы с наименьшим зарядом в 250 г. Бомбы 

большими зарядами сильно разбрасывали головни и создавали 
новые очаги огня.

Нами велись опыты по применению авиахимбомб с 1938 г. 
И 1938 г. были проиедены испытания бьющихся авиахимбомб.^)ти
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опыты позволили сделать вывод о целесообразности применения 
в полевых условиях бьющихся бомб разной емкости.

Наряду с этим нами был предложен ряд других огнетушитель- 
ных бомб: металлические бомбы постоянного действия—щелочно
кислотные, воздушного давления, взрывн^-о давления и угле
кислотного давления. В 1940 г. при применении наших авиахим- 
бомб из семи пожаров удалось потушить четыре.

Опыты по тушению лесных пожаров авиахимбомбами проводил 
наш сотрудник Соловьев. Он доводил до конца работы по методу 
залпового тушения лесных пожаров однолитровыми стеклянными 
бомбами, наполненными химическими веществами. Эти бомбы 
сбрасывались залпами по 30 штук в каждом. Патрульный са
молет может взять на борт четыре кассеты на 30 однолитровых 
бомб. Этим запасом лесной пожар может быть приглушен и даже 
затушен в начале своего развития.

Техника туш ения лесных пожаров
Само собой разумеется, что тушить лесные пожары легче 

всего в начале их развития. Поэтому весьма важно всегда иметь 
готовое противопожарное оборудование и быстро доставлять его 
к месту пожара.

Тушение визовых пожаров

Для тушения низового пожара можно применять следующие 
способы: захлестывать огонь ветвями; забрасывать его землей; 
забрасывать землей полосу; сдирать верхний дерновый горизонт 
почвы лопатами и другими ручными орудиями; опахивать пожар 
плугами. Кроме того, при низовых пожарах применяют отжиги, 
химический и взрывной способы борьбы с огнем, тушение водой, 
авиационные химический бомбы.

З а х л е с т ы в а н и е  о г н я  в е т в я м и .  Для захлестывания 
нужно применять ветви лиственных деревьев (березы, осины, 
ольхи, дуба, лещины, ивы, рябины и т. п.) длиной 1—1,5 м. 
Пучком ветвей необходимо ударять по краю пожара, как бы 
прижимая огонь к земле и отметая его внутрь пожарища. Таким 
путем нетрудно останавливать устойчивые низовые лесные 
пожары.

З а б р а с ы в а н и е  о г н я  з е м л е й  с помощью лопат при - 
- меняется для тушения лишь низовых слабых пожаров. Обычно 

забрасывание огня землей и захлестывание ветвями проводят 
одновременно.

З а б р а с ы в а н и е  з е м л е й  п о л о с ы  п о к р о в а .  Для 
.-»того через каждые 3—8 м выкапывают лопатой ямки 
(рис. 99), а землю из них разбрасывают между ямками в виде 
сплошной полосы. Ширина полосы при слабых пожарах 0,5 м, 
при сильных—1 м.
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С д и р а н и е  верхнего дернового горизонта почвы производят 
лопатами, мотыгами, скребками, граблями и другими ручными 
орудиями полосой в 0,5—1 м ширины и более, в зависимости от 
силы пожара.

О п а ш к а  л е с н ы х  п о ж а р о в  применяется на всех поч 
венных покровах в редком лесу, на лесосеках и по просекам, 
При этом создаются заградительные и защитные полосы (бо
розды). При создании заградительной полосы тракторным плу-

Рис. 99. Схема задерж ания низового пож ара с помощью 
заградительной полосы и з земляной насыпи

гом проводят одну борозду, а конным—не менее двух-трех 
борозд рядом.

О т ж и г .  Для отжига на пути пожара на расстоянии в не
сколько десятков метров от него подыскивают какую-либо опор
ную линию—тропу, дорогу, ручей—или создают заградитель
ную полосу и вдоль нее со стороны пожара зажигают напочвен
ный покров (рис. 100). Огонь от опорной линии медленно про
двигается навстречу пожару, уничтожая на своем пути горючий 
материал. Отжиг надежно останавливает огонь.

Х и м и ч е с к и й  с п о с о б .  Химическая борьба с низо
выми пожарами заключается в разбрызгивании с помощью 
опрыскивателя раствора огнетушительного химиката непосред
ственно на огонь или на полосу напочвенного покрова на рас
стоянии нескольких десятков метров от огня. У нас для хими
ческой борьбы с низовыми пожарами применяются главным 
образом растворенные в воде: хлористый кальций—25—35%-ный 
и аммофос—15—25%-ный. При тушении огня на 1 м фронта по
жара расходуется 0,1—0,2 л раствора. Для создания стойких
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заградительных полос на каждый квадратный метр разбрызгивают 
*0,5 л раствора. Ширина заградительных полос принимается при
мерно в 1 м, а для захламленных участков“ ~в 2 м. Для раз- 
брызгинания химических растворов могут применяться опрыски
ватели ранцевые, конные, тракторные.

Рис. 100. П уск нстречного огня  для  туш ения лесного пожара

Опрыскивать травяной покров надо равномерно, без про
пусков, чтобы вся полоса была как бы смочена водой. Нужно 
следить за тем, чтобы химикат попадал и на нижнюю поверх
ность покрова, что особенно важно на захламленных участках.

Т у ш е н и е  п о ж а р а  в о д о й  применяется в тех местах, 
гдеГ;можно быстро взять воду и куда легко доставить пожар
ные насосы.

" В з р ы в н о й  с п о с о б  применяется специалистами, имею
щими право на взрывные работы, и рабочими, обученными этому 
делу. Буравами делают в почве скважины глубиной 40 см на рас
стоянии в 2—2,5 м друг от друга. В каждую скважину заклады
вают патрон с 250 г аммонита и воспламенительную трубку. 
Скважины засыпают землей и на поверхность выводят концы 
бикфордова шнура. В результате взрыва создается защитная 
полоса.

А в и а х и м б о м б а р д и р о в к у  низовых пожаров следует 
применять при их обнаружении с патрульного самолета в на
чале развития.
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Тушение подземных пожаров

Для тушения подземного пожара на его пути нужно проко
пать канаву шириной 0,7—1 м на глубину всего сухого торфя
ного слоя. Чтобы ускорить работу, применяют конвейерный спо
соб с разделением труда, а именно: впереди идут рабочие с топо
рами и пилами, за ними рабочие с кирками, а затем—с лопатами. 
Топорами и пилами на пути канавы удаляют деревья и кустар 
ники, кирками раздробляют и выбивают пни, валежники и кор
невища, лопатами выбрасывают из канавы торф.

Для создания заградительной канавы можно применять кана
вокопатель с тракторной тягой и взрывной способ. При этом 
заряды аммонита по &00—1С00 г закладываются на глубину зале
гания сухого торфа (обычно на 1—1,5 м) на расстоянии 2—2,5 м 
друг от друга. После взрыва получается сплошная канава.

Тушение керховых пожаров

Для борьбы с верховыми пожарами используют естественнке 
и заранее созданные противопожарные барьеры; создают на пути 
движения пожара заградительные просеки; пускают отжиги 
и встречные огни.

И с п о л ь з о в а н и е  е с т е с т в е н н ы х  и з а р а н е е  с о з 
д а н н ы х  п р о т и в о п о ж а р н ы х  б а р ь е р о в .  При борьбе с 
возникшим верховым пожаром прежде всего на пути движения 
пожара и в сторонах от него надо выявлять естественные про
тивопожарные барьеры: реки, ручьи, озера, пруды, разрывы, 
квартальные просеки и т. д. (рис. 101). Здесь обычно не требуется 
проведения каких-либо работ. Лишь в отдельных случаях не
обходима расчистка мелких рек и ручьев от заЕалов мертвой 
древесины, могущей служить местом для перехода керховых 
пожаров. На противопожарных разрывах, квартальных просеках 
и дорогах убирают накопившийся хлам, а в случае надобности 
подновляют заградительные полосы. В осиновых насаждениях 
следует вырубать примесь хвойных деревьев и сухостой, а также 
убирать хлам на полосах шириной не менее 1С0 м. Одновременно 
с этим под пологом оставшихся деревьев следует создавать минера
лизованные заградительные полосы шириной не менее 1—2 м.

Позади избранных и приведенных в надлежащее состояние 
преград расставляют рабочих, которые дотушивают огонь на 
заградительной линии и тушат очаги огня, обрааующиеся от летя
щих головней и искр. При этом нужно иметь в виду, что головни 
могут разлетаться на расстояние 100—200 м, а при большом 
ветре—на 500—1000 м и более.

П р о р у б к а  п р о с е к  применяется в том случае, если 
нет готовых противопожарных барьеров, а также в дополнение 
к ним.
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На пути движения сгня на участках, не имеющих готовых 
преград, прорубают просеки и на них убирают хлам, а также 
проводят минерализованные заградительные полосы. При этом 
нужно рассчитать время, потребное для создания просеки, ско
рость движения огня и отойти от пожара на расстояние, обеспе
чивающее возможность закончить работу до подхода огня. Для

Рис. 101. Схема использования готовых барьеров и создания 
новой просеки при борьбе с верховым пожаром

быстрого создания просек в молодняках целесообразно примевять 
кусторезы.

П у с к  о т ж и г о в .  Для отжига на пути движения пожара 
выбирают какой-йибудь барьер: реку, дорогу, противопожарную 
просеку и т. д. Вдоль барьера через каждые 10—20 м расставля
ются рабочие, которые поджигают со стороны пожара напочвенный 
покров. Огонь от опорной линии медленно движется навстречу 
пожару. Приближаясь к нему и попадая в зону встречной 
воздушной тяги, он развивается и, поднимаясь на кроны, быстро 
движется навстречу пожару и останавливает его. Однако нуск 
отжигов в таком виде представляет большую опасность, так как 
низовой огонь может подняться на кроны деревьев раньше на
ступления встречной тяги и только усилить пожар.

П у с к  в с т р е ч н о г о  о г н я —весьма сложная и ответ
ственная операция, требующая от руководителя работ четкой 
организации и понимания дела (рис. 102). Для пуска встречного 
огня вдоль опорной тыловой базы—дороги, просеки, реки—
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создают вал из хлама, валежника и сухого покрова. Рабочие, 
расставленные через каждые 5—10 м, по сигналу командира 
одновременно поджигают этот вал на всем протяжении. Сигнал 
дается в момент наступления тяги воздуха навстречу пожару. 
Появление тяги определяют по дыму папиросы, по полету под
брошенного листа, клочка бумаги и т. д. В результате встречный 
верховой огонь, движущийся навстречу прямому огню, ликви
дирует верховой пожар. Во избежание новых очагов пожара

Рис. 102. Схема пуска встречного огня при борьбе с верховым
пожаром

от летящих головней и искр в тылу опорной базы выставляют 
патрульных. •

Выбор способа борьбы с верховыми пожарами должен произ
водиться с учетом их формы. Для борьбы с беглыми или ураган
ными пожарами особенно ценны широкие реки, широкие полосы 
осиновых насаждений и широкие противопожарные разрывы. 
Для борьбы с устойчивыми пожарами пригодны й обычные проти
вопожарные разрывы, квартальные просеки, дороги и т. д.

Потребность в рабочей силе и оборудовании

При борьбе с лесными пожарами весьма важно точно рас
считать потребность в рабочей силе, технических средствах 
и материалах, необходимых для ликвидации возникшего по
жара.

По данным Молчанова (1940 г.) для тушения лесных пожаров* 
в условиях средней полосы при слабой захламленности доста
точно одного человека на 1 га, при средней захламленности нужны 
четыре человека, а при сильной захламленности—пять человек 
на 1 га . Заменяя ручные орудия конными и тракторными плугами
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и вводя средства водного, и химического тушения, можно замет
но снизить потребность в рабочей силе; об этом свидетельствуют 
наши данные, приведенные в табл. 82.

Приведенные данные весьма ориентировочны, так как отно
сятся к определенным условиям.

Зная потребность в рабочей силе, легко определить и потреб
ность в оборудовании и материалах.

Дотушпвапис пожара

Прекращение движения огня и изоляция пожара являются 
главной задачей, но этим не кончается борьба с пожаром. Горю
чий материал, находящийся на территории пожарища, будет 
продолжать гореть и тлеть. Особенно затяжной характер прини
мает горение пней, валежника, муравьиных куч: оно может 
длиться несколько дней. При ветре искры с пожарища могут 
создавать новые очаги пожара. Поэтому после остановки и лока
лизации пожара необходимо ликвидировать внутренние очаги 
огня и оставлять на пожарище караульных.

Дотушивать пожар можно разными способами—засыпать 
очаги огня землей, заливать водой, опрыскивать химикатами. 
Особенно важно дотушивать границы пожарища там, где велика 
опасность перехода огня за пределы пожарища. Дотушивание 
является весьма трудоемкой работой п на больших пожарищах 
требует много рабочих, в связи с этим его иадо частично заме
нять окарауливанием.

Техника безопасности

Обязательные правила по технике безопасности при тушении 
пожаров обычно издаются в виде специальных инструкций. 
Наряду с правилами по технике безопасности, определяемыми 
видом применяемых машин и орудий, нужно выделить правила, 
связаннее с организацией работ по тушению пожаров:

1) руководители работ должны хорошо знать имеющиеся 
пути для выхода рабочих из возможного окружения огнем 
и уметь своевременно их использовать;

2) в тылу линий борьбы для тушения новых очагов лесных 
пожаров, возникающих от летящих искр и головней (особенно 
при борьбе с верховыми пожарами), надо ставить караульных;

3) необходимо уметь правильно рассчитать расстояние, на 
которое нужно отходить от быстро двигающихся пожаров при 
создании заградительных барьеров;

4) очень важно точно определять время наступления тяги 
при пуске встречных огней для борьбы с верховыми пожарами;

5) рабочие должны быть снабжены спецодеждой.
41 В. Г. Н естеров
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Эффективность различных сиоссбов

Число 
проведен

ных опытов

Количество

Н аименование 

орудий и агрегатов

Метод борьбы 
с огнем

рабочих, зан я 
ты х на одном 

агрегате

Ж елезны е лопаты  для  
получения копани . . Заградительны е

полосы
4 1

Конный п луг  дл я  про
п аш ки  одной борозды То же 9 3

Конный пл} г  для  про
паш ки  двойной бо
розды .............................. » » 9 3

Т ракторны й п луг . . . » » 6 3

Ф акелы  из сухих веток 
и мха дл я  отж ига . . К ом бинирован

ный
2 1

П аял ьн ая  л ам п а для 
тех ж е целей . . . . То  же 4 1

Ранцевы е оп ры ски ва
тели  .............................. \к т и в н а я  борьба 33 1

Р анцевы е оп ры ски ва
тели .............................. Заградительны е

полосы
55 1

Н асос бочечный . . . . А ктивная борьба 9 3

Тракторны й опры ски
ватель .......................... То же 6 3

С ельская  мотопомпа и 
пож арны е мотоциклы » » 1 6

Тракторны й насос
вниилх ................. » » 5 6

Ручной пож арны й н а
сос ................................... » » 3 16

П р и м е ч а н и е .  П оказатели  д л я  огневых методов даны  без учета
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Т а б л и ц а  82

локализации низовых пожаров

Средние за 
траты  времени 

непосредст
венно на ло
кализацию  

в агрегато-м и- 
нутах на 50 м 

фронта огня

Средние за 
траты  времени 

непосредствен
но на л окали 
зацию в чел- 
мин. на 50 м 
фронта огня

Затраты  вре
мени непосред

ственно на 
локализацию

в %

П оказатель
скорости

локализации

К оэф и
циент 

уменьш е
ния по

требности в 
рабочей 

силе

60,0 60.0 100 1 1

2 ,0 6 ,0 10 30 10

4 ,0 12,0 20 15 5

1,0 3 ,0 5 60 20

28,0 28,0 47 2 2

6 ,0 6 ,0 10 10 10

4,5 4,5 8 13 12

19,5 19,5 32 3 3

•
7,0
/

21,0 35 9 3

1— 1,5 3—4,5 5—8 45—50 12—20

2,0 12,0 20 30 * 5

3,0 18,0 30 20 3

•
2 ,0 32,0

1

53

1

30

1

о

затрат  на создание опорной линии.
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Медицинское обслуживание и питание рабочих

При тушении лесных пожаров следует предусмотреть органи
зацию медобслуживания рабочих. Во всех случаях надо иметь 
походные аптечки с минимальным запасом лекарств и перевязоч
ных средств и, что особенно важно, средства борьбы с отравле
нием дымом и ожогами. На крупные лесные пожары необходимо 
вызывать медицинских работников. Рабочие, ведущие борьбу 
с лесными пожарами, должны обеспечиваться продуктами пита
ния и водой.

Противопожарное устройство лесов

В лесах нашей страны проводится много разных противопо
жарных мероприятий: прокладываются противопожарные раз
рывы и защитные полосы, строятся пожарные вышки, разме
щаются запасы пожарного оборудования. Эффективность этих 
работ нередко снижалась тем, что они осуществлялись вне связи 
с ранее проведенными мероприятиями и без учета последующих. 
Например, противопожарный разрыв, проведенный без учета 
имеющихся противопожарных разрывов—квартальных просек, 
рек и других барьеров против пожаров,—без учета сети барьеров, 
подлежащих созданию в будущем, т. е. вне какой-либо схемы 
противопожарного устройства территории, может быть мало
эффективным. В этом случае запроектированный противопожар
ный разрыв не будет отвечать своему назначению заблаговре
менной локализации лесных пожаров в пределах малой площади.

Эффективным окажется такое размещение противопожарного 
разрыва на территории лесхоза, которое будет сочетаться с имею
щейся сетью просек, рек, очищенных и частично минерализо
ванных безлесных пространств, лиственных насаждений и дру
гих имеющихся и намечаемых барьеров. Такой разрыв явится 
одним из звеньев в комплексе всех противопожарных мероприя
тий. Аналогичную картину мы будем иметь при строительстве 
пожарных вышек.

В связи с этим в 1940 г. было принято противопожарное 
устройство лесов по генеральному плану для каждого лесхоза. 
На лесной территории устанавливают выделы лесов однородной 
горимости и пожарной опасности, расчленяют и изолируют их 
противопожарными барьерами, обеспечивают средствами связи 
и тушения пожаров.

Для противопожарного устройства по этой идее была предло
жена специальная шкала выделов пожарной опасности, которая 
и была принята Министерством лесного хозяйства СССР в каче
стве официальной (табл. 83).
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Т а б л и ц а  83
Шкала Нестерова для установления выделов пожарной опасности 

при противопоаьарнгм устройстве 
(классы по;карнсй опасности)

Источник
N. ОГНЯ

К атегория N.
леса по N. 

горим ости N.

В нутри или на 
расстоянии до 

200 м проходит 
дорога общего 
пользования 

либо нл расстоя
нии до 5 км  нахо
дится населенный 

пункт и лесной 
промысел

Д о бли
ж айш его 

населенного 
пункта 

5— 10 км

Д о бли
ж айш его 
населен

ного пункта 
более 10 км

Х войные насаж дения сухих 
и свеж их типов леса и лист
венные насаж дения сухих 
типов леса .............................. 1-Л 1-Б I-B

Х войные насаж дения сы ры х 
и заболоченных типов леса II-A Ц -Б II-B

Лиственные насаж дения све
ж их, сы ры х и пойменных 
типов леса .............................. Ш -А п и ; 11I-B

П р и м е ч а н и е .  Х войные кул ьтуры  во всех сл учаях  принимаю тся 
s i  отдельные выделы.

Пользуясь этой шкалой, на основании преобладающих наса
ждений и расстояния квартала до источника огня определяют 
в целом класс горимости и пожарной опасности квартала (I-А, 1-Б, 
I-В, П-А‘, П-Б и т. д.). Квартал данного класса, если он окружен 
кварталами других классов, сам по себе уже является выделом; 
группа кварталов, однородных по горимости и пожароопасности, 
признается за е д и н ы й  в ы д е л .

Специально создаваемая сеть ранее указанных противоно- 
жарных барьеров (защитные минерализованные полосы, противо
пожарные просеки, зеленые опушки и полосы, комбинированные 
барьеры) должна быть лишь дополнением к сети имеющихся 
препятствий.

Сеть противопожарных барьеров расчленяет лесную терри
торию на изолированные участки. Эти участки, в отличие от выде- 
лов горимости и пожароопасности, мы называем п о ж а р н ы м и  
б л о к а м и .
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Создаваемые противопожарные барьеры можно считать закон 
ченными лишь в том случае, если они начинаются от одного 
какого-либо противопожарного барьера и кончаются у другого, 
т. е. полностью изолируют территорию. Такое положение я назы
ваю принципом замкнутых барьеров.

Устанавливать тип барьера, а также размещать барьеры необ 
ходимо с учетом хозяйственного значения каждого выдела 
в целом и каждого участка, входящего в него, в отдельности. 
Наиболее ценные участки необходимо изолировать в первую 
очередь. При решении вопроса надо учитывать состав насажде
ний, их форму, возраст, полноту, тип леса, состояние, рельеф 
иестности и т. д.

Остальные вопросы противопожарного устройства—обеспе
чение транспортом, средствами связи и тушения лесных пожаров— 
разрешаются применительно к установленным выделам горимо
сти и пожароопасности.

Противопожарное устройство необходимо проводить в полной 
увязке с общим лесоустройством и как его составную часть. П ро
тивопожарное устройство должно содействовать выполнению 
общих задач лесного хозяйства—выращиванию насаждений, 
использованию богатств растущего леса и эффективности его 
эксплоатации.
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ЗАКЛЮ ЧЕНИЕ

О СН ОВН Ы Е И Д Е И , ТЕО РИ И  И  МЕТОДЫ  ОТЕЧЕСТВЕНН ОГО  
ЛЕСОВОДСТВА И U X  ЗН А Ч Е Н И Е

СССР является самой передовой страной в мире в области 
лесного хозяйства. Ей принадлежит бесспорный приоритет в уче
нии о лесе, в наиболее передовых методах ведения лесного хозяй
ства, масштабах и способах лесоразведения и лесоэксплоатации. 
Известны факты ведения лесного хозяйства на Руси в монастырях, 
военно-стратегического хозяйства в Тульских засеках в X IV —XV 
столетиях, корабельного лесного хозяйства Петра Первого.

Небывалый расцвет лесного хозяйства в СССР общеизвестен .Н а
ша страна, заготавливая сотни миллионов кубометров древесины в 
год, является ведущей в мире в области лесоэксплоатации и внеш
ней торговли лесом. У нас еще до войны ежегодно разводились 
новые леса на площади около 300 тыс. га, т. е. больше, чем в осталь
ных странах мира, вместе взятых. Наша страна располагает х/3 ле
сов всего мира, ведет лесное хозяйство в целом ряде географических 
зон—в лесной, лесостепной, степной, пустынной, горной. Оно 
ведется своими, самобытными методами, отличается выдающейся 
широтой географических обобщений. Может ли в этом отношении 
с нами сравниться опыт какой-либо другой страны, лежащей 
в пределах чаще всего одной географической области, не говоря 
уже о том, что нельзя сравнивать хозяйство социалистическое— 
наиболее передовое, совершенное, прогрессивное—с хозяйством 
капиталистическим, характеризующимся хищническими методами 
ведения лесного хозяйства.

Рассмотрим отдельные важнейшие отрасли лесохозяйственной 
науки, установим отечественный приоритет, с тем, чтобы он 
всегда был в поле нашего зрения и помогал использовать бога
тейший отечественный передовой опыт, а также учитывать без 
тени раболепия и низкопоклонства перед иностранным лесовод
ством то ценное, что имеется в работах передовых зарубежных 
деятелей науки о лесе.
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У Ч Е Н И Е  О ЛЕСЕ

В нашей стране Георгием Федоровичем Морозовым было 
создано впервые в мире единое и цельное учение о лесе.

Сущность леса была раскрыта Морозовым:
1) как совокупность деревьев, взаимно влияющих друг на 

друга и взаимодействующих со средой;
2) как совокупность растений и животных, взаимодействую

щих между собой и со средой, как совокупность организмов, 
имеющих свою особую среду, и, наконец,

3) как комплекс не только растений и животных, но и почвы 
и атмосферы, взаимодействующих между собой и с окружающей 
средой, названный им элементом ландшафта.

Лес был понят и раскрыт великим русским лесоводом на основе 
учения Дарвина о развитии живого царства и учения Докучаева 
о почве.

Можно сказать, что учение Морозова составило эпоху в 
науке о лесе. Не случайно и то, что первые в мире учебники 
лесоводства были созданы в нашей стране, а не в других стра
нах, как это изображалось раньше. Было распространено мнение, 
что книга немецкого проф. Котта «Основания лесоводства», издан
ная в 1831 г., якобы являлась одним из первых учебников лесоводст
ва. Тщательное изучение отечественного литературного наследства, 
начиная с летописей за прошедшее тысячелетие, кончая работами 
за последние века, позволило обнаружить ряд капитальных 
курсов лесоводства, написанных русскими учеными и изданных 
в нашей стране раньше, чем за границей.

Весьма ценным единым курсом лесоводства является учебник 
Зябловского «Начальные основания лесоводства», изданный 
в России еще в 1804 г. Как видим, даже название книги Котта 
близко к названию учебника Зябловского. Но последний был 
создан и вышел в свет много раньше, чем труд немецкого профес
сора. Труд Зябловского широко и разносторонне освещает во
просы возобновления и развития леса, содержит зачатки лесной 
типологии, показывает отечественные рубки ухода и главные 
рубки. Нет нужды особо останавливаться и на других курсах 
лесоводства, изданных у нас ранее трудов Котта, Гайера, Бур
га рдта и др.

Учение о типах леса

Наша страна является родиной учения о типах леса. Его созда
телем, как уже отмечалось, был Морозов. Первая его работа, 
положившая начало цельному учению о типах леса, была опубли
кована в 1903 г., а зачатки лесной типологии были даны еще 
в прошлом столетии Зябловским, Длатовским, Теплоуховым 
и другими русскими лесоводами.
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Учение о типах леса Морозова было настолько глубоким, 
основательным и плодотворным, что оно быстро и широко рас
пространилось и получило всеобщее признание. В наше время 
большие работы в области лесной типологии проводятся академи
ком В. Н . Сукачевым, действительным членом Академии наук 
УССР П. С. Погребняком и др.

Спустя 6 лет после издания труда Морозова, в 1909 г. финский 
■ботаник Каяндер издал свою типологическую работу, кстати, 
весьма одностороннюю. Впоследствии Каяндер утверждал, что 
финские исследования типов леса возникли якобы совершенно 
.независимо от учения русского ученого Морозова. Это утвержде
ние не соответствует действительности.

Учение о типах леса Морозова рассматривает тип леса как 
совокупность насаждений одной и той же породы при общности 
условий местопроизрастания, тогда как Каяндер к одному типу 
леса относил совокупность насаждений всяких пород, при одной 
лишь общности видового состава живого напочвенного покрова. 
Таким образом, типы леса Морозова не только более ранние, но 
и более совершенные.

В других странах типологические работы появились еще 
позднее.

Методы определения [светолюбия древесных пород

Для лесоводов весьма важно знать, какие требования древес
ные породы предъявляют к свету. Это необходимо для решения 
всех лесохозяйственных вопросов, и поэтому лесоводы издавна 
стремились найти методы определения светолюбия древесных 
растений.

Мы можем отметить, что из числа пяти методов определения 
светолюбия деревьев четыре метода принадлежат русским ученым: 
Медведеву, Турскому с Никольским, Любименко и Сурошу 
(последний применил свой метод на массовом древесном мате
риале).

Ценные исследования в этой области провели наши ученые 
проф. А. П. Тольский и член-корреспондент Академии наук СССР 
Л . А. Иванов со своими сотрудниками.

Эти методы позволяют судить о светолюбии древесных пород.
Таким образом, и в этом важном разделе науки деятели оте

чественного лесоводства оказались самыми передовыми в мире^

Учение'о почве и ее взаимодействии с лесом

Наша страна является родиной выдающегося генетического 
учения о почве и прославилась трудами таких корифеев науки 
о почве, как Докучаев, Костычев, Вильямс, Гедройц, Пряниш
ников и др.
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Лесоводы и почвоведы лесного направления—Гедройц, Сте
панов, Ткаченко, Тюрин, Погребняк—внесли свой ценный вклад 
в развитие науки о лесе.

Водный режим в связи с лесом

Известно, что водный режим, определяющий урожай наших 
хлебов, судоходность великих рек, климат, существенно зависит 
от лесов.

Проблема баланса влаги была тонко выражена формулами 
деятелей нашей науки—акад. Г. Н. Высоцкого и проф. Н . С. Не
стерова. Эти формулы отображают важнейшие для нас явления 
природы.

Далее известно, что применение теории о водоохранной и почво
защитной роли леса на практике становится реальным, когда 
эта роль лесов переводится на язык классификаций и шкал, в осо
бенности с цифровой оценкой. Попытки классифицировать водо
охранные и почвозащитные леса сделаны Орловым, Харитоно
вым, Троицким, Ткаченко, Смарагдовым, Рутковским, Ж илки
ным и Тюриным. Некоторые из этих классификаций значительно 
превосходят подобные классификации, предложенные в других 
странах.

Теория о естественном возобновлении лесов

Лесоводы нашей страны посвятили много труда разработке 
теории и методов управления естественным возобновлением 
лесов. У нас разработаны и применены методы учета урожаев 
семян—глазомерный метод Каппера, метод, биологического про
гноза и учета урожая семян Н. С .  Нестерова, метод модельных 
деревьев Огиевского, метод семеномеров Орлова, методы 
учета самосева и подроста. Своими методами изучения естествен
ного возобновления леса мы можем гордиться. Не меньшую гор
дость вызывают предложенные нашими учеными методы управле
ния естественным возобновлением лесов.

[Строение и развитие древостоев

Раздел лесоводственной науки о строении и развитии древо
стоев создан в большой мере трудами наших ученых.

В нашей стране дано математическое выражение един
ства закономерностей строения и развития насаждений. 
Проф. А. В. Тюриным установлены естественные ступени тол
щины и единое распределение по ним деревьев для всех древо
стоев при наличии одинаковых высот в одном возрасте и на этой 
основе даны всеобщие таблицы хода роста. Проф. М. Е. Т ка
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ченко была дана таблица единых видовых чисел для всех дре- 
востоев в зависимости от высоты и коэфициентов формы.. 
Проф. И. П. Анучин разработал номографический метод такса
ции леса. Проф. И. М. Науменко доставил таблицы прироста 
леса.

В многовековой истории русского лесного хозяйства, в пер
вых книгах о лесе, изданных в России, мы можем найти истоки 
самобытной отечественной таксации.

Смена пород

Фактически в нашей стране было создано стройное |учение 
о смене пород. Оно сформулировано в трудах Зябловского, Дла- 
товского, Танфильева, Морозова и др.

Учение о смене пород раскрыло нам глаза на взаимосвязь 
пород между собой и со средой. Развитие этой области науки, 
как и многих других отраслей, шло не без ошибок. Но бесспор
ным является тот факт, что учение о смене пород было создано 
у нас и плодотворно используется в практике лесного хозяйства.

Рубки ухода за лесом

Русская наука об уходе за лесом и его воспитании ушла 
по сравнению с заграницей далеко вперед. Наша наука и прак
тика создали свою особую и наиболее ценную классификацию 
видов рубок ухода, выделяющую прочистки, прореживания 
и проходные рубки в зависимости от глагшой цели, которая пре
следуется при уходе за лесом. В иностранной литературе и прак
тике нет такой прекрасной классификации рубок ухода. Нельзя- 
согласиться с отрицанием некоторыми лесоводами этой класси
фикации на том основании, что при всех стадиях рубок ухода 
за лесом , одновременно преследуются цели воспитания леса.

В нашей стране сформировались низовой, верховой и ком
бинированный методы рубок ухода, методы Молчанова, Успен
ского, Кравчинского и др.

Рубки главного пользования лесом

Нашей стране принадлежит ведущая в мире роль в области 
лесоэксплоатации. Лесное хозяйство СССР отличается своими 
самобытными, отечественными способами рубок леса.

У нас сложились свои способы сплошных лесосечных возоб
новительных рубок, концентрированных рубок леса на базе раз
ных типов лесотранспорта и механизации лесоэксплоатации. 
Богатые материалы о них можно найти в работах Морозова, 
Тюрина, Невесского, Ткаченко, Алексеева, Мелехова и др~
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У нас были предложены рубки Корнаковского, Кравчинского, 
Орлова, групповые постепенные рубки Бузулукского бора и мно
гие другие.

Степное лесоразведение и лесоводство

Русской наукой и практикой было положено начало степному 
лесоразведению. Графф, Докучаев, Турский, Высоцкий, Моро
зов, Вильямс, Лысенко увековечили свои имена в этой области. 
В настоящее время наша страна проводит степное лесоразведение 
в небывалых в мире масштабах для борьбы с засухами и сухи
ми ветрами, с целью обеспечения высоких и устойчивых уро
жаев хлебов.

Постановление Совета Министров СССР и ЦК ВКП(б) от 20 ок
тября 1948 г. представляет собой грандиозный сталинский план 
преобразования природы степей и лесостепей—их климата, почвы, 
растительного покрова, животного мира, план борьбы за высокие 
урожаи. Степное лесоводство—гордость нашей страны.

Виссарион Белинский в прошлом столетии писал: «В будущем 
мы, кроме победоносного русского меча, положим на весы евро
пейской жизни и русскую мысль».

Лесоводы нашей страны эти слова Белинского воплотили 
в жизнь в своей области, так же, как их воплотил наш великий 
народ во всех областях.

Перед социалистическим лесным хозяйством открылись 
поистине грандиозные, величественные перспективы. Задача совет
ских лесоводов—постоянно улучшать и совершенствовать наше 
лесное хозяйство; границ к этому нет, и задача эта увлекательна 
и почетна.
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