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ПРЕДИСЛ0В1Е ПЕРЕВОДЧИКА.

IJ'j. нашей отечесгвенной литератур'Ь пи отд'Ьлу 
л'ксоразведсн1я, для лицъ спещально занимающих
ся л'Ьснымъ хозяйствомъ, иы'Ьются прекрасныя 
оригинальныя и переводныя сочинен1я; наконец'ь 
большинство л^соводовъ -  сиец1алистов75 им^етч, 
возможность обратиться къ помощи н'Ьмедкой ли- 
1Ч‘ратуры, но у насъ до сихъ поръ не было к])ат- 
кнго 0би1е]10нятнаг0 руководства къ л'Ьсовозроше- 
Hiio, несмотря на то, что въ немъ чувс'гвоваласт. 
:]ястоятелт нагг ттптррбяог.ть. тФ,мъ бол1^е. что есть 
много лицъ интересующихся л'Ьснымъ д'Ьломъ и 
поставленныхъ иногда въ силу различныхъ обсто- 
ятельствъ въ необходимостъ лично заниматься л'Ьс- 
нымъ хозяйс'1'вомъ, а вм^ст^ съ т'Ьмъ и л'1'.сораз- 
недои1смъ. Для такихъ лицъ настоящ1й nepeuoji,'b 
книги liionna могъ бы, можетъ быть, служи')'ь н'1;- 
которымъ подспорьемъ. Въ настояп|ее время, когда 
повальное истреблен1е л1зсовъ у насъ въ Росс1и 
становится злобою дня, необходимость въ крат- 
комъ, общедоступномъ руководств^ по л15СОВОЗрО- 
|цен1ю сделалось еще настоятельн'Ье. Желая по- 
сильнымъ трудомъ до некоторой степени воспол
нить указанный проб'Ьлъ, я решился перевести на 
1)усск1й языкъ краткое руководство къ л'Ьсо}Юзро- 
mCHilo про(|)0ссора Коипа „Anleitung zum Waldbau“, 
изданное по почину Швейцарскаго л'Ьснаго ущ»аь-



лен1я, для ыизшихъ л'Ьсныхъ чиновъ. Если я не 
исключилъ изъ моего перевода описан1я хозяйствъ 
въ пихтовыхъ, буковыхъ и грабовыхъ нacaл;дeнi- 
яхъ, то во первыхъ потому, что они занимаштаз 
сравнительно очень небольшую часть книги, а во 
вторыхъ въ виду того, что въ нашемъ обширномъ 
отечеств* есть и пихта, и букъ, и грабъ, которыя 
заслуживаютъ одинаковаго, если не бол1,шаго, вни- 
ман1я среди нашихъ остальныхъ отечественныхъ 
древесныхъ породъ.

Въ заключен1е не могу не вocпoJfьзoвaтьcя слу- 
чаемъ выразить мою искреннюю благодарность 
графу Сергш Димитр1евичу Шереметеву, безъ 
просв'Ьщеннаго coд'Ьйcтвiя котораго издан1е этой 
книги не могло-бы осуществиться въ настоящее 
время.

Прпйнп.тим-и
Москва,

15-го января 1886 г.
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Л*соразведен1е вообще обнимаетъ собою учен1е объ 
искуственномъ разведеши лФса и естественномъ его 
возобновлен!!!, а также объ уход* за нимъ со дня его 
возникновешя, т. е. появлен1я первыхъ ростковъ до 
его вырубки. Такимъ образомъ учен1е это распадает
ся на 3 главныя части.

I. ЛФсоразведеше, т. е. выращиваше лФса искус-
гиеинымь а uiucLiHu. ДОСрСДСТЕОИЪ ПОСЬНа
посадки.

II. Л’Ёсовозобновлете, т. е. естественное выросташе 
лФса отъ опадающихъ сЬмянъ, или послф вырубки 
его — отъ поб*говъ (отъ пней) и отпрысковъ (отъ 
корней).

III. Уходъ за .тЬсомъ, т. е. ц-Ьлесообразиное обра- 
щен1е съ л'ёсомъ, со дня его возникновешя до време
ни его вырубки.

Л’Ёсоразведеше вообще значительно обусловливает
ся системами или родами л'Ьснасо хозяйства.

Также какъ въ сельскомъ хозяйств15 употребляют
ся различныя системы, какъ, наприм'Ёръ, 3-хъ, 4 хъ- 
польная система, пдодосмФнное хозяйство и т. п-, 
точно также и въ л’Ьсоводств'ё приходится применять 
различнаго рода хозяйства, руководствуясь въ этомъ 
случай, преимущественно, способомъ л'Ёсовозращен1Я 
и возрастомъ, въ которомъ настудаетъ главное поль-

В В Е Д Е Н 1 Е .
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зоваше л'Ьсомъ. Такимъ образомъ въ лФсномь хозяй- 
ств'6 выступаютъ па первый планъ два главные рода 
хозяйства, существенно отличающ1еся другъ отъ дру
га и наиболее распространенные, именно: высоко
ствольное и низкоствольное.

Въ высокоствольномъ хозяйств* возобновлеше про- 
исходитъ сЬменами, падающими съ деревъ до ихъ 
рубки (естественное обсФменеше) или посредствомъ 
посбва, или посадки растешй (искуственное л'Ьсо- 
разведен1е). Дальн15Йшая особенность высокостволь- 
наго хозяйства заключается въ томъ, что л'ёсъ дол- 
женъ достигнуть возраста, при которомъ деревья при- 
носятъ, способныя къ проросташю, сЬмена, средн!й 
годовой приростъ д'Ьлается наибольшимъ, а древеси
на, главный продуктъ пользовашя, становится наи- 
бол'Ье выгодной для сбыта.

Къ высокоствольному л15су прежде всего, принад-
± и >и.х|Сс1, лаЛП ГиОЛОДГиС) НПО

юе или высок1е, а также лиственные л'Ёса, которые 
произошли изъ сЁмянъ, назначеше которыхъ—дости
гнуть выпгеупомянутаго возраста, который въ умФ- 
ренномъ климат'Ь обусловливается 80—100 годами.

Высокоствольныхъ л'Ёсовъ различаютъ два рода;
a) Высокоствольный л'Ьсъ съ лФсосЬчнымъ хозяй- 

ствомъ, и
b) Высокоствольный Л’ЁСЪ съ выборочнымъ хозяй

ство мъ.
Въ л15Сос’6чномъ хозяйств* главное пользоваше л'Ь

сомъ производится на одной, или, смотря по обстоя- 
тельствамъ, на н15сколькихъ опред'Ьленныхъ частяхъ 
Л'Ьсной дачи, называемыхъ л'Ьсос'Ьками; разновозраст- 
ныя деревья стоятъ въ такомъ лФсу (предполагая уже 
правильномъ) на вполн* обособленныхъ площадяхъ. 
Не такъ это бываетъ въ л'Ьсахъ съ выборочнымъ хо- 
зяйствомъ, въ которомъ пользован1е по масс* хотя
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приблизительно и определено, но производится не на 
определенной части Л’Ьсной дачи; въ такихъ дачахъ 
разновозрастныя деревья не отделены другъ отъ дру
га, а находятся въ см^си на одной и той же площади.

Противуположность высокоствольному лесу состав- 
ляетъ низкоствольный. При этомъ род* л-Ьснаго хо
зяйства возобновлеше лФса происходитъ посредствомъ 
отпрысковъ отъ пней и поросли отъ корней.

Способностью давать отпрыски отъ пней и поросль 
отъ корней обладаютъ только лиственныя древесныя 
породы *), а потому и низкоствольный лесъ можетъ 
состоять только изъ этихъ породъ.

Рубка такого леса должна происходить въ более 
молодомъ возрасте, чемъ въ высокоствольномъ лесу, 
потому что и лиственныя породы могутъ давать силь
ные и здоровые отпрыски и поросль только въ моло
домъ пер!оде своей жизни. Вырубка происходитъ 
здесь также какъ и въ лесосечномъ хозяйстве на 
одной определенной площади въ возрастъ отъ 5—30, 
а иногда и более, летъ, смотря по целямъ, как!я 
преследуются при пользован1и даннымъ низкостволь- 
нымъ лесомъ.

Треэтй родъ леснаго хозяйства составляетъ средне
ствольный или средн!й лесъ, который, какъ уже са
мо назван1е показываетъ, заключаетъ въ себе соеди- 
нен1е двухъ предъидущихъ родовъ леса, т. е. на од
ной и той же площади смешаны низкоствольный и 
светлый высокоствольный лесъ.

Низкоствольный лесъ въ среднемъ хозяйстве на
зывается подлескомъ и возобновляется точно также

— 3 —

*) Кром4 лиственныхъ породъ обладаетъ способностью давать отпры
ски отъ пней и поросль отъ корней еще одна хвойная порода, именно 
Т исовое дерево (Т ахиз Ъасса1а), но это еще не даетъ Тисовому де
реву права граж данства распространяться въ низкоствольныхъ л'Ьсахъ. 
(П рим. п ер ев .).
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какъ и низкоствольный л'Ьсъ въ собственномъ смысл'Ь 
этого слова, т. е. порослью и отпрысками, а потому 
можетъ состоять только изъ лиственныхъ породъ.

Вторую составную часть среднествольиаго л'Ьса, 
т. е. светлый высокоствольный называютъ маяковымъ 
и онъ можетъ заключать на одной и той же площа
ди деревья различныхъ породъ и возрастовъ.

Какъ второстепенные роды хозяйства являются без
вершинное и подсечное хозяйства.

При безвершинномъ хозяйстве дерево обрубается 
на высоте 8—12’ и тогда отъ время до времени поль
зуются отпрысками, которые получаются на месте 
сруба. При подсечномъ хозяйстве вершина остается, 
а пользуются тодько отъ время до времени боковыми 
ветьвями.

Лесосечный высокоствольный лесъ даетъ наиболее 
древесной массы и этотъ матер1а.тгьный доходъ неред
ко превышаетъ въ два раза таковой же доходъ низ
коствольнаго .1 еса. Такимъ образомъ, если два лес- 
ныхъ хозяина, А  и В, имеютъ по одинаковой площа
ди два леса, но у  А—высокоствольный, а у  Б —низ
коствольный, то А можетъ въ течете года пользоваться 
изъ своего .иеса, не истощая его, вдвое большимъ ко- 
личествомъ па массе противу Б . Точно также, для 
удовлетворен1я данной м'Ьстности лесными продукта
ми, потребовалось бы вдвое более низкоствольнаго 
леса, чемъ высокоствольиаго.

Высокоствольный лесъ доставляетъ наибольшее ко
личество строеваго и поделочнаго материала, также 
наиболее сохраняетъ и возвышаетъ силу почвы, въ 
сравнен1и съ другими родами леснаго хозяйства. Вы- 
сокоство'льный лесъ, именно выборочный, наиболее 
отвечаетъ роли, какую лесъ долженъ играть въ рав- 
новес1и природы (вл1яше на климатъ, защита п2эотивъ 
ветровъ, града, въ горахъ противъ снеговыхъ обва-
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ловъ и т. п .). На ряду съ преимуществами, кашя 
им^етъ высокоствольный л'Ьсъ, есть тотъ недостатокъ, 
что онъ требуетъ большаго оборотнаго капитала, а 
ежегодное пользован1е изъ такаго л'Ьса возможно толь
ко въ большихъ лесныхъ дачахъ.

Чтобы возможно было ежегодно допустить прибли
зительно одинаково большое пользоваше высокостволь- 
нымъ Л’Ьсомъ, древесная масса его постоянно должна 
быть отъ 30—50 разъ бол’Ье ежегоднаго пользовашя.

Выборочное хозяйство допускаетъ и въ малыхъ 
л'Ьсныхъ дачахъ ежегодное пользован1е и получеше 
бол'Ье ц’Ьнныхъ л'Ьсныхъ матер1аловъ. Пользоваше же 
Л’Ьсомъ, напротивъ того, сильно затрудняется, а всд*д- 
ств1е того и рабочей силы на него требуется больше. 
При валк'Ь и транспорт'Ь деревъ сильно страдаютъ, 
0стагош1яся на площади, деревья; кром'Ь того посто
янно страдаетъ молодой подростъ, отъ зат'Ьнен!я его 
старыми деревьями, всл'Ьдств1е чего, выборочный вы
сокоствольный Л'Ьсъ не даетъ такого матер1альнаго 
дохода, какъ высокоствольный л'Ьсъ съ л’Ьсос'Ьчныыъ 
хозяйствомъ.

Наибол'Ье прим'Ьнимъ этотъ родъ л'Ьснаго хо.зяйства 
на с'Ьвер'Ь и въ горахъ, гд'Ь, всл'Ьдств1е суроваго кли
мата, молодой подростъ нуждается въ долгой защи- 
т'Ь етарыхъ деревъ и, кром'Ь того, въ м'Ьстностяхъ, 
ГД'Ь Л'Ьсъ долженъ защищать отъ падающихъ лавинъ 
и земляныхъ обваловъ и т. п. Дал'Ье выборочное хо
зяйство бол'Ье годно для частныхъ л'Ьсовъ.

Низкоствольный Л'Ьсъ требуетъ наименьш1й оборот
ный капиталъ и допускаетъ также при малыхъ л1зс- 
ныхъ влад'Ьн1яхъ ежегодное пользоваше, но даетъ на- 
именьш1й матер1альный доходъ, большею частью, 
только горюч1Й матер1алъ. Ни.зкоствольный л'Ьсъ ог
раничивается только лиственными породами и рас
пространяется только въ ум'Ьренномъ клиыат'Ь. Низко

— 5 —



ствольное хозяйство наиболее пригодно къ воспита- 
н1ю дубильной кары (хозяйство на дубовое корье) и 
для Л'Ьсовъ по берегамъ р'Ькъ, ручьевъ и м'Ьстъ, за- 
топляемыхъ водою. Въ посл’Ьднихъ м'Ьстахъ, высоко
ствольный Л’Ьсъ не пригоденъ; низкоствольный же 
Л’Ьсъ въ этихъ М'Ьстахъ часто даетъ весьма удовлетво
рительные доходы.

Среднествольный л'Ьсъ, отчасти, соединяетъ въ себ’Ь 
преимущества высоко и ни.чкоствольнаго Л’Ьса. Онъ 
допускаетъ также и мелкимъ влад'Ьльцамъ ежегодное 
пользован1е и даетъ, па ряду съ горючимъ матер1а- 
ломъ, разнаго рода строевой и под’Ьлочный Л’Ьсъ. 
Этотъ родъ Л'Ьснаго хозяйства требуетъ тщательнаго 
обращен1я съ л’Ьсомъ. Среднествольный, также какъ 
и низкоствольный Л'Ьсъ ограничивается только ум’Ь- 
ренн7,1мъ климатомъ; и подл*сокъ среднествольиаго 
леса может'ь содержать въ себе исключительно ли
ственныя породы.

Среднествольный лесъ въ особенности пригоденъ 
для общинныхъ лесовъ въ умеренномъ климате и для 
глубокихъ, неистощенныхъ и свежихъ почвъ. На бед- 
ныхъ же, истощенныхъ и мелкихъ почвахъ доходъ 
отъ древесной массы въ куб. единицахъ бываетъ да
же меньше противъ дохода низкоствольнаго леса.

Этотъ лесъ не пригоденъ для большихъ лесныхъ 
владешй, потому что даетъ, большею частью, слабые 
сортименты преимущественно горючаго матер1ала. 
Постоянная посадка и содержан1е въ порядке лесо- 
секъ, необходимыя для процветатя среднествольиаго 
леса, обходятся слишкомъ дорого.

Безвершинное подсечное хозяйство удобопримени- 
мо только для некоторыхъ лиственныхъ породъ (ивъ, 
тополей, вяза, ильма и т. п.) преимущественно въ 
сельскомъ хозяйстве, напр., на пастбищахъ для за- 
тенетя ихъ и получешя карзиночнаго, плетневаго.
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метельыаго и т. п. матер1аловъ. Теперь мы перейдемъ 
къ бол*е подробному изучешю отд’Ьльныхъ частей.

ПЕРВАЯ ЧАСТЬ.

Искуственное л*соразведеше.

Искуственное л'Ьсоразведен1е применяется при об- 
лесеши лесосекъ въ высокоствольномъ лесу при сплош
ной его рубке, для воспиташя леса на площадяхъ, 
которыя были прежде въ сельско-хозяйственномъ поль- 
зован1и, какъ папримеръ, подъ пастбищами и паш
ней и т. п., а также какъ вспомогательное средство 
при естественномъ лесовозобновлен1и. При искус- 
ственномъ воспитан!и леса чаще всего уйотребляютъ 
посевъ и посадку и только въ редкихъ случаяхъ при
меняются колья, черенки и отводки.

ПЕРВЫЙ о тд е л ъ .

О  I X  о  с  - з ь

Г л а в а  I .

П р и м е н е н 1 е  п о с е в а .

Посевъ применяется преимущественно:
1. Какъ вспомогательное средство при естествен

номъ лесовозобновлеши въ высокоствольномъ лесу на 
местахъ, где трудно ожидать удовлетворительныхъ 
результатовъ естественнаго обсеменен!я, въ низко и 
среднествольномъ лесу для получен1я желаемыхъ дре
весныхъ породъ, а также для замещешя отмираю- 
щихъ пней.



2. Дляразведешя древесныхъ породъ,которыя въ пер
вой молодости не страдаютъ отъ мороза и засухи и 
скоро переростаютъ, заглушающую ихъ, траву, какъ 
напримеръ, сосна и береза.

Для разведен!я сосны еще и теперь часто употреб- 
ляютъ посевы въ большихъ размерахъ; менФе же ре
комендуются посевы ели, которыя притомъ никогда 
не должны быть производимы на открытыхъ местахъ, 
на бедныхъ, ничемъ незатененныхъ почвахъ, а так
же не следуетъ сеять лиственницу въ большихъ раз- 
мерахъ, а еще менее пихту.

3. Для разведешя древесныхъ породъ, которыя уже 
въ молодости образуютъ глубокоидущ1й главный ко
рень. Еслибы мы вздумали воспитывать так1е породы 
посадкой,то дальнейшая пересадка ихъ изъ посевной 
грядки въ древесную школу сильно бы затруднилась. 
Такимъ образомъ воспиташе дуба посадкой обошлось 
бы дорого, а потому при обширныхъ культурахъ его, 
въ большинстве случаевъ употребляютъ посевъ, темъ 
более, что желуди добываются легко и дешево.

4. На почве, на которой нечего опасаться .чадерне- 
н1я и которая не требуетъ особенной обработки для 
принятая семени и всхода его, какъ напримеръ, на 
почвахъ изъ подъ пашни, или на одной и той же 
площади при посеве древесныхъ семянъ вместе съ 
хлебными.

5. На почве, требующей возможно скорой покрыш
ки и на которой посадка сильно затрудняется, какъ 
напримеръ, на каменистыхъ склонахъ, на которыхъ вся 
масса земли, смешанной съ камнями легко приходитъ 
въ движете; на почвахъ весьма мелкихъ, подпочва 
Которыхъ, представляетъ скалу и т. п., часто встре
чающихся въ гористыхъ местностяхъ, уСЛ0В1ЯХЪ.

6. При облесеши большихъ площадей если въ хо- 
рошихъ саженцахъ, такъ и въ рабочихъ рукахъ чув
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ствуется недостатокъ и если хотятъ произвести обл!;- 
сеше съ возможно меньшими издержками ").

7, наконецъ посЬвъ имФетъ вообще примкнете на 
семянныхъ грядкахъ для получен1я саженцевъ.

Г л а в а  II .

Получен1е, пспытан1е и сохранен1е древесныхъ сЬлянъ.

Одно изъ главныхъ услов1й къ достиясетю хоро- 
шихъ результатовъ посЬва должно быть употреблен1е 
способныхъ къ проросташю семянъ. Обыкновенно 
нужныя для посева семена или собираютъ сами, или 
ихъ нокупаютъ. Въ первомъ случае сЬмена собира
ютъ или у себя въ лесу, или въ окрестностяхъ: при 
этомъ лесохозяинъ имеетъ полную возможность со 
бирать семена вполне вызревш1я, способныя къ про- 
ростаы1ю.

Во второмъ случае часто получаются отъ семян- 
ныхъ торговцевъ семена, потерявш1е способность къ 
проростан1Ю или вследств1е своей не свежести или 
плохаго сохранешя въ складахъ; некоторые же роды 
семянъ не выдерживаютъ дальней перевозки. Изъ яе- 
спелыхъ, не свежихъ и вообще изъ семянъ, способ
ность которыхъ къ проростан1ю ослабла, получает
ся мало всхода и растетя изъ нихъ бываютъ обыкно
венно слабы и тщедушны.

На основаши вышеприведеннаго, получеше св е
жихъ семянъ—дело первой необходимости, а потому 
всемъ, занимающимся разведен1емъ леса, следуеть 
собирать семена самимъ; въ особенности нужно со*
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блюдать это при засЬвахъ лесныхъ питомниковъ. 
Такимъ образомъ всякому .тЁсохозяину необходимо 
въ точности знать способы собиран1я и сохранешя 
различныхъ древесныхъ сЬмянъ.

1. Собиран1е и сохрянеше желудей и буковыхъ
О р ^ Ш К О Б Ъ .

По созр’6ван!и сЬмянъ дуба и бука, ихъ собираютъ, 
сметая лежащ1е на земл* метлою, или же посред
ствомъ отряхиван1я в-Ьткей надъ разложенными рого
жами или холстомъ. Семена сначала и подъ конецъ 
опавш1я, въ большинстве случаевъ, не даютъ всхо- 
довъ, потому ихъ следуетъ собирать, минуя эти пе- 
ршды. Собиран1е желудей метлою есть способъ са
мый обыкновенный и более распространенный; при 
второмъ же способе часто портятъ деревья.

Когда желуди и буковые орешки собраны и про
веяны ихъ раскладываютъ на несколько дней въ су- 
хомъ месте тонкимъ слоемъ и часто переворачиваютъ, 
чтобы они могли хорошенько просохнуть. Желуди и 
буковые орешки могутъ быть сохраняемы только 
до следующей весны, но и это идетъ уже въ 
ущербъ всхожести семянъ, потому лучше всего высе
вать ихъ осенью того же года, если нечего опасать
ся, что они будутъ истреблены мышами. Должно се
бе также заметить, что всякое семя, прежде чемъ 
его можно высеять или сложить на зиму для сохра- 
нен!я, должно хорошенько высохнуть и дозреть; это 
обстоятельство нужно соблюдать также и при осен- 
немъ посеве. Для этого дозреван1я наиболее времени 
требуютъ тяжелыя семена дуба, бука, каштана и т. п., 
пока оболочка ихъ не приметъ более светлаго цвета. 
Более же легюя семена ильма, березы, ольхи и т .п ., 
дозреваютъ уже по прошеств1и несколькихъ дней;
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если же высЬять HeflosptBuiiff сЬмена дуба и бука, и 
плохо высушенныя, то они очень легко загниваютъ, 
въ особенности въ вязкихъ почвахъ и при наступле- 
н!и дождливаго времени.

Существуютъ различныя способы сохранешя cfe- 
мяпъ. Прежде ихъ сохраняли въ конусо-образно сло- 
женныхъ кучахъ, которыя располагали на .тЬсныхъ 
полянахъ. При этомъ способ* сохранешя, куча со- 
стоитъ попеременно изъ слоевъ с*мянъ и слоевъ со
ломы или сухой листвы, каждый толщиною отъ двухъ 
до трехъ вершковъ. Вся куча покрывается сверху 
соломой или сухой листвой; кром* того, въ центр* 
ея, по всей высот*, для вентелящи помещается пу- 
чекъ соломы; для задержап1я же мышей куча окру
жается канавой съ отв*сными ст*нками глубиною до
2 четвертей аршина.

Дал*е желуди и буковые ор*шки сохраняются въ 
сухихъ наменныхъ погреОахъ, смешанные съ с^аил!и 
пескомъ или въ ящикахъ съ пескомъ. Для сохране
шя малыхъ количествъ с*мянъ дуба и бука, нужныхъ, 
наприм']^ръ, для с*мянныхъ грядъ, посл*дн1й способъ 
наибол*е ц*лесообразенъ.

Въ 1юльской книжк* „Forst und Jagdzeitung“ 1863 года, 
тоже рекомендуютъ сохранеше с*мянъ въ песк* какъ 
наилучшее средство.

Въ Вюртемберг*, при сохранен1и большихъ коли
чествъ с*мянъ дуба, бука и пихты, оказалось безу
словно лучшею следующая метода: тотчасъ какъ со
брали с*мена вышесказанныхъ породъ пом*щаютъ 
ихъ въ амбарахъ и въ течен1и двухъ или трехъ не- 
д*ль, ежедневно, а позже 2 или 3 раза въ нед*лю, 
переворачиваютъ деревянными лопатами и оставля- 
ютъ лежать непокрытыми въ течеше всей зимы сло
емъ до 1/V толщины. При насхуплеш’и сильныхъ хо- 
лодовъ, всетаки не должно покрывать, с*мена плохи
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ми проводниками тепла, каковы солома, сухая листва, 
а также не переворачивать, если они покрылись инеемт».

Если буковые орешки къ веса* сильно высохли, 
то ихъ нужно время отъ времени смачивать водой 
(лейкой, снабженной воронкой). Сохранеше желудей 
въ ямахъ окончательно оставлено, такъ какъ при этомъ 
способ* сохранен1я желуди въ большинстве случаевъ 
портятся. Чистый, белый цветъ зерна, свежш вкусъ 
и полное заполнеше скорлупы, неиспортившшся за- 
родышъ суть признаки хорошаго качества семянъ 
этихъ древесныхъ породъ.

3. Семепа ясеня, граба и клена-

Семена граба, ясеня и клена ко времени ихъ созрЁ- 
вашя обыкновенно обш,ипываются съ деревьевъ. С е
мена клена, где только возможно, н у ж н о  высевать 
осенью; они едва-едва сохраняютъ способность про- 
росташя до ближайшей весны, а если ихъ хотятъ со
хранить до этого времени, то лучше всего сохранять 
въ ящикахъ, перемешивая ихъ съ пескомъ. При ве- 
сеннихъ посевахъ клена, всходы бываютъ чрезвычай
но неравномерны, именно: часть семянъ всходитъ ве
сною того :ке года, другая же часть всходитъ только 
весною следующаго года.

Семена ясеня и граба всего целесообразнее сохра
нять на зиму въ ямахъ отъ 1 1 /2—2' глубиною и до 2 
шириною, кладя ихъ попеременно слоями. На дно 
ямы кладутъ слой листвы или мелкаго хвороста, за- 
темъ тонк1Й слой земли и уже на землю кладутъ слой 
семянъ клена или граба до 3" толщиною, тогда опять 
сухую  листву, землю, опять семена и т .д . пока яма 
не наполнится. На самый верхъ кладутъ более тол
стый слой земли, который плотно утрамбовывается. 
Эта метода имеетъ то преимущество, что семена со-
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храняемыя такимъ образомъ скорее всходятъ ч*мъ 
какъ это обыкновенно бываетъ.

Семена, такимъ образомъ сохраняемый, высеваются 
на следующую осень, т. е. черезъ годъ после сбора 
ихъ и всходятъ тогда въ ближайшую весну. Эдуардъ 
Гейеръ безусловно советуетъ высевать въ следую
щую осень, дабы семена граба и ясеня никогда не 
оставались бы заключенными въ продолжети двухъ 
летъ въ яме.

Доброкачественность семянъ клена узнаютъ по 
свежести, сочности и светло-зеленому цвету семяно- 
доли,—у ясеня, по сухому, голубоватому, мучнисто 
му зерну и по острому терпкому вкусу его. Семя 
граба доляхно иметь полное зерно и совершенно бе
лый цветъ семянодолей. Здоровыя семена этой дре
весной породы постоянно бываютъ смешаны съ поте
рявшими уже свою всхожесть и подточенными мы- 
пталт которыя невозможно отделить отъ здооовыхъ.

3. семена ильма.

Семена ильма непосредственно по созреван1и опа- 
даютъ (большею част1ю въ начале 1юля) собираются 
еще до ихъ опаден1я отряхиван1емъ съ дерева или 
когда они уже опали на открытыхъ местахъ (аллеяхъ) 
сметаются метлою или граблями. Собравъ семена, ихъ 
раскладываютъ на местахъ, съ легкимъ доступомъ 
воздуха, тонкими слоями, дабы они могли легче вы
сохнуть,—после чего ихъ тотъ-часъ же высеваютъ. 
Даже пересылка семянъ ильма на дальн1я разстояшя 
уже сильно вредитъ всхожести ихъ, потому, что оне, 
лежа въ плотныхъ массахъ, слишкомъ легко перехо- 
дятъ въ брожеше. Посевъ семянъ ильма тотчасъ по
сле сбора и высушки ихъ имеетъ то преимущество, 
что при .этомъ выигрывается целый годъ, ибо всходъ,
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появивш1йся недели черезъ дв* поел* пос*ва, им*етъ 
еще достаточно времени окрепнуть до наступлен1я 
сильныхъ холодовъ, чтобы могъ противу стоять имъ. 
Св*Ж1Я сЬиена ильма также какъ и сЬмена граба бы
ваютъ постоянно смешаны съ сЬменами, потерявши
ми свою свежесть, которыя весьма трудно отделить 
отъ здоровыхъ.

Доброкачественность сЬмянъ узнается по соломен
но-желтому цв*ту, гладкости крылатокъ, полному 
беловатому и мучнистому зерну, которое при разда- 
вливан1и даетъ па бумаг* маслинистыя пятна.

4. Салена березы и ольхи.

У березы и ольхи, когда сЬмена поспали, бурЪютъ 
чешуйки сЬмянныхъ шишечекъ; этимъ признакомъ 
руководятся при собиран1и сЬмянъ. Шишечки съ сЬ
менами собираютъ позднею осенью и раннею зимою 
и для просушки разсыпаются въ амбарахъ и вообще 
въ М'Ьстахъ съ легкимъ доступомъ воздуха и ежеднев
но переворачиваются граблями или лопатами. С'Ьме- 
на березы въ сентябр'Ь уже вполн’Ь созр'Ьвш1я, но 
шишечки съ сЬменами часто остаются висЬть па де- 
ревьяхъ до паступлетя зимы, а начиная съ этого 
времени шишечки разсыпаются и сЬмена улетаютъ.

Иначе это бываетъ съ шишечками ольхи, изъ ко
торыхъ сЬмена выпадаютъ, начиная съ декабря до 
сл'Ьдующей весны, а сЬмянныя шишечки оста
ются на дерев'Ь бол'Ье или мен'Ье продолжительное 
время какъ это также бываетъ и у  ели.

С-Ьмена сохраняются обыкновенно до времени по- 
сЬва (ближайшей весны) въ м'Ьшкахъ, подв'Ьшенныхъ 
подъ крышею амбаровъ, чердаковъ и т. п. пом'Ьще- 
шй. Для получешя малыхъ количествъ сЬмянъ этихъ 
породъ, в'Ьтки съ сЬменами и шишечками собираютъ
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въ пучки и въ такомъ вид* сохраняютъ ихъ до бли
жайшей весны. Точно также хорошо сохранять сЬ- 
мена березы, располагая ихъ тонкими слоями по полу 
амбаровъ, такъ какъ эти сЬмена легко согреваются и 
теряютъ до ближайшей весны свою свежесть, потому 
лучше всего ихъ высевать осенью, темъ более, что 
для этихъ семянъ почти что нетъ опасности отъ мы
шей. Какъ семена березы, такъ и семена ольхи со
держать въ себе много невсхожихъ семянъ, но оль- 
ховыя, при сохранен1и въ мешкахъ, менее нагрева
ются и более долгое время сохраняютъ силу всхоже
сти, чемъ семена березы.

При разрезан1и семянъ ольхи, оне должны быть 
мучнисты, сочны и не отдавать не свежимъ масломъ. 
Семена березы должны иметь золотисто-желтоватый 
цве^ъ и при раздавливаши выпускать сокъ молоч- 
наго цвета.

5. Сълеыи uu.AIill■

При собиран1и шишекъ пихты нужно точно под
мечать время созревашя семянъ, потому что какъ 
скоро они созрели, семена и чешуйки отваливаются, 
а на дереве остается только стержень шишки. Семе
на пихты поспеваютъ обыкновенно осенью въ конце 
сентября или въ начале октября, после чего собираютъ 
ихъ, срезая шишки съ ветвей, для чего сборщикъ 
семянъ взлезаетъ на дерево, вооружаясь палкой, на 
конце которой насажены, особаго рода, ножницы.

Собранныя шишки раскладываютъ на полу амбара 
или чердака и часто переворачиваютъ, и когда оне 
достаточно просохли, семена очищаютъ отъ чешуекъ 
и летучекъ, обхватывающихъ ихъ. Семена должны 
быть высеяны тою же осенью, темъ более, что пти
цы и мыши неособенно долюбливаютъ ихъ черезъ 
ихъ богатое содержан1е ЭФирныхъ маслъ; во всякомъ

— 15 — '



же случае съ высевомъ этихъ сФмянъ нельзя ждать 
долее ближайшей весны, иначе они теряютъ всхо
жесть.

Семена пихты, какъ и все вообще семена, содер- 
жащ1я въ себе много .ЧФирныхъ маслъ, весьма легко 
теряютъ всхожесть и не выдерживаютъ дальнихъ пе- 
ревозокъ. Кому приходится получать эти семена из
далека, тотъ долженъ сейчасъ же по получеши раз
вязывать мешки и разсыпать семена тонкимъ сло
емъ;—замедлеше двумя-тремя днями можетъ привести 
къ окончательной негодности ихъ. При перевозке 
семена пихты еще наилучше сохраняются, если они 
были уложены съ чешуйками шишекъ или летучка
ми отъ семянъ сосны. Сохранять на зиму эти семена 
лучше всего въ сухихъ погребахъ, оставляя ихъ въ 
мешкахъ или смешивая съ пескомъ.

Ядрышко семени, если оно свежо, — должно быть 
оелаго цвъта, зародышъ зелеииьа1а1 о î l ро
нять отъ себя бальзамичесюй .запахъ.

в. Еловыя, сосновыя и лиственничныя селена.

Семена этихъ древесныхъ породъ собираютъ, обре
зая шишки, когда ихъ хватилъ хорошенько морозъ 
на растущихъ деревьяхъ или на сваленныхъ, леяса- 
щихъ на лесосекахъ.

Для получен1я семянъ изъ шишекъ употребляютъ. 
естественную теплоту солнца или искуственную те
плоту печи. Первый способъ даетъ наилучш1Я семе
на. При употреблеши въ дело солнечной теплоты 
для получен1я большихъ количествъ семянъ ели, ста- 
вятъ поставы съ выдвижными грохотами на подоб1е 
полокъ (крупное решето), наклоненными къ югу — 
такимъ образомъ, чтобы каждый отдельный грохотъ 
стоялъ на такомъ разстоянш отъ верхняго и пижня-
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го, чтобы солнце вполн'Ь его освещало. На эти гро
хота помещаютъ шишки съ семенами, которыя часто 
переворачиваютъ и встряхиваютъ, чтобы отд^льнын 
чешуйки шишекъ скорее открывались и сЬмя легче 
выпадало бы изъ нихъ. На земл*, подъ поставомъ 
расположенъ деревянный ящикъ для пр1ема, прова
ливающихся сквозь отверзт1я грохота, сЬмянъ. Сверху 

 ̂ _ поставъ имеетъ крышу, наклоненную къ сЬверу, ко-
0 0  торая защищаетъ сЬмена отъ дождя и вместе съ гЬмъ 

мало затФияетъ, нужное шишкамъ для скор^йшаго
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выпадашя изъ нихъ сЬмянъ, южное солнце.
При добыван1и малыхъ количествъ еловыхъ сЬмянъ 

шишки кладутъ на какую нибудь подставку, подвер
гая ихъ д'Ьйств1ю солнечныхъ лучей. Если добытыя 
сЬмена не предполагаютъ высЬять въ ближайшую ве
сну, то какъ для целей ихъ получешя изъ шишекъ 
и сохранешя—целесообразно раскладывать шишки на 
местахъ, ття того ппиготовленпыхъ *). съ
легкимъ доступомъ воздуха, на которыхъ, въ течен1е 
жаркаго времени года, шишки открываютъ свои че
шуйки и выпускаютъ, заключенныя въ нихъ, сЬме
на, но при этомъ нужно время отъ времени перево
рачивать ихъ граблями или т. п . оруд1ями. Этотъ 
способъ въ урожайные годы весьма рекомендуется 
для получешя запасовъ семянъ ели на последующ 1е 
годы. При добываши семянъ изъ шишекъ, помощью 
искусственной теплоты, для малыхъ количествъ наи
более простой способъ состоитъ въ помЬщеши меш
ков ь на какую бы то ни было подставку, въ жилыхъ 
тепло-натопленныхъ комнатахъ; также можно къ по
толку комнаты привешивать решета съ крупными 
отверзйями въ которыя помещаютъ еще неоткрыв-

•) Подъ на такихъ u i c r a x i  п р и го то ви ю н ,, оредварительно, утромбо- 
вавъ подъ нимъ почву изъ см^си ГЛИНН съ алебастромъ и покрывал его 
досками.
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ш1яся шишки, а подъ решетами укрФпляютъ холетъ, 
для принятая выпадаюш;ихъ изъ рФшета сЬмянъ .̂ Ш иш
ки не должны быть подвергаемы д^йстехго тепла свы
ше 25“ К.

Въ большихъ количествахъ сЬмепа хвойныхъ по
родъ добываются въ особо для того устроенныхъ зер- 
посушильняхъ. ПростЬйш1й видъ такой зерносушиль- 
ни представляютъ просторпыя отопляемыя помФице- 
шя, съ укрепленными въ нихъ станами, на которыхъ 
въ несколько ярусовъ располагаютъ решета, спле- 
тенныя изъ мелкихъ ивовыхъ прутьевъ, на пихъ-то и 
помеш;аютъ шишки, которыя, подъ действ1емъ тепла, 
раскрываются и выпускаютъ, заключенный въ нихъ, се 
мена. Семена, выпадш1Я изъ шишекъ, падаютъ на 
полъ, сделанный изъ дерева, дабы онъ не слишкомъ 
сильно нагревался. Решета бываютъ неподвижно укре
плены въ станахъ или подвижныя для того, чтобы 
было удойнее встряхивать шишки.

По Гейеру теплота даже въ 30 и 35« К. не дей- 
ствуетъ вредно на всхожесть семянъ, если только р е
шета съ шишками часто встряхиваются и выпадаю- 
ш;ее черезъ это, сквозь нихъ, семя не остается лежать 
на полу долее 4 или 5-ти часовъ. При добыван1и 
лиственничныхъ семянъ изъ шишекъ должна быть 
соблюдаема еш;е ббльшая осторожность, потому что, 
при слишкомъ большей температуре шишки обвала- 
киваются, выделяюш;ейся изъ нихъ, смолью и тоуда 
уже нужно отказаться отъ извлечешя изъ нихъ с е 
мянъ. При слишкомъ же низкой температуре шишки 
не открываютъ своихъ чешуекъ и получеше изъ нихъ 
семянъ тоже сильно затрудняется. Вообш;е семена не 
должны долго оставаться въ отапливаемыхъ помеш;е- 
н1яхъ. Для топки такихъ шишко-сушиленъ вполне 
бываетъ достаточно пустыхъ шишекъ, изъ которыхъ 
добыты уже семена. При этомъ способе извлечен!я



сЬмянъ изъ шишекъ, сосновыя шишки даютъ изъ 
каждыхъ 100 1Ь шишекъ 2Ць, а еловыя—4 в'Ьсомъ
очиш;енныхъ сЬмянъ.

По извлечетю сЬмянъ изъ шишекъ, ихъ нужно 
еще очистить отъ нрикр-Ьнленныхъ къ нимъ, лету
чекъ; это достигается, при малыхъ количествахъ, че
резъ треше въ рукахъ, а въ большихь количествахъ 
черезъ насыпаше ихъ въ длинные м^шки и быстрыя 
пересыпан1я въ этихъ посл'Ьднихъ. Обезкрыленье с*- 
мянъ можно достигнуть также и мокрымъ путемъ, 
ссыпая сЬмена въ кучи и намачивая ихъ водою, че
резъ что сЬмена нагреваются и несколько разбуха- 
ютъ, вследств1е чего, летучки отделяются отъ нихъ. 
Этотъ последнш способъ весьма опасенъ для всхоже
сти семянъ, ибо при этомъ семена могутъ сильно ра
зогреться и потерять свою всхожесть. Дальнейшее 
удален!е летучекъ отъ семянъ достигается провеива- 

с'ьыныъ лоиашю или ььнлкию.
Хорош1я, сохранивш1я всхожесть, семена сосны и 

ели должны быть полный, твердыя, издавать отъ се
бя свеж1й смолистый запахъ, зерно должно вполне 
выполнять шелуху семени и, при раздавливаши, остав
лять на бумаге смолистыя пятна. Еще лучш!й спо
собъ узнавашя доброкачественности семянъ—это из- 
следовате ихъ всхожести, что достигается двумяспо- 
собами, засевая семена въ горшкахъ, наполпенныхъ 
грубымъ пескомъ, мелкимъ щебнемъ или рыхлою зем
лею (такъ называемая горшечная проба — TopfpгoЪe), 
или вторымъ способомъ,—засевая семена на шерстя- 
ныхъ лоскуткахъ, постоянно смачиваемыхъ водою 
(лоскутная проба—ЬоррепргоЬе).

Изъ всехъ многихъ предлагаемыхъ способовъ, для 
изследован1я всхожести семянъ, последн1й заслужи- 
ваетъ безусловное преимущество. При этой методе

2‘
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изследоватя всхожести, сЬмя обыкновенно скорее *) и 
въ большемъ числе всходитъ, ч*мъ при другихъ спо- 
собахъ.

При ласкутной пробе, берутъ довольно длинную 
полосу шерстяной матер1и, лучше всего чисто-шер
стяной белой Фланели, при томъ такой ширины, что
бы при толстой матер1и, можно было бы сложить 
одинъ разъ, а при тонкой въ два раза; предвариз'ель- 
но намоченный лоскутокъ кладутъ на плоскую та
релку, однимъ ея концемъ и равномерно располагаютъ 
на нее определенное число зеренъ (наилучше брать 
100 зеренъ съ среднею доброкачественностью), кладя 
ихъ больше къ средине лоскута, другою же полови
ною прикрываютъ, расположенныя такимъ образомъ 
зерна. Оба конца лоскута должны быть опущены въ 
плоскш сосудъ, постоянно наполненный комнатной 
водой (т. е. 12—14» К); это можно достигнуть, соста-
иИхлТ» р1ГД0Г.1Т>, при С̂ГцТ» ОДП̂  I
не наполненную водою, поместить испытуемыя с е 
мена съ одною частью лоскута, въ другую же, напол
ненную водой, пустить пустыя концы Фланели; того 
же самаго и точно такимъ же образомъ можно до
стигнуть, если опустить въ глубокую тарелку, на
полненную водой меньшую плоскую тарелку съ испы
туемыми семенами, при чемъ концы Фланели опу
стить въ воду. По прошествш 3-хъ или 4-хъ дней, 
ежедневно, или, по крайней мере, каждые 2—3 дня 
поглядывать сколько семянъ взошло, причемъ счи
тать взошедшими только те, которыя пустили впол
не заметный корешекъ, и тогда ихъ нужно удалить 
изъ пробы. Нужно записывать дни и числа, въ кото
рые какая часть семянъ была удалена изъ пробы,чтобы 
можно было судить о количестве поздно взошедшихъ
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сЬмянъ. При изследованш сЬмянъ нужно, по возмож
ности, соблюдать одинаково умеренную и равномер
ную комнатную температуру. Если хотятъ, на ряду 
съ лоскутной пробой, изследовать с'Ьмепа горшеч
ною пробой, то для этого нужно взять обожженный, 
глиняный, неглазированный горшекъ 5 или 6'' въ вер- 
хнемъ д1аметре, заложить отверзт1е дна черепкомъ и 
наполнить горшокъ рыхлою, очищенною землею. Опре
деленному числу засеянныхъ семянъ дается покрыш
ка изъ мелкой, сухой земли, толщиною до 7/^-

Такимъ образомъ приготовленный горшокъ съ про
бою семянъ ставятъ на поддонникъ, наполненный во
дою, чтобы поверхность земли въ горшке была бы 
постоянно влая{пою. Остальные приборы для изсле- 
довашя семянъ, предложенные различными лесовода
ми, считаю излишнимъ помещать здесь, какъ по объ
ему этой книжки, такъ и по большей сложности ихъ.
Г»*  ̂ . -иыли «амьч.еьи, лиокуглан ирииа и сохь 
наилучш1й масштабъ для определения процента всхо
жести семянъ.

Отъ хорошихъ сЬмянъ нужно требовать по лоскут
ной пробе для сосны и ели 75»/о и для лиственницы 
25»/о; при более посредственпыхъ семенахъ, разумеет
ся, данныя цифры соответственно уменьшатся, но 
если это уменьшеше произойдетъ на 1/з> то рекомен
дуется возвращать семена продавцамъ.

Мног1е продавцы имеютъ привычку, для увеличешя 
веса семянъ,смачивать ихъ, въ чемъ при покупке легко 
убедиться, если взять полную горсть семянъ въ руку 
и сжать ихъ, при чемъ не должно пристать къ руке 
много семянъ, въ противномъ же случае семена бы
ли подмочены. Также не редко семеноторговцы под- 
мешиваютъ къ семенамъ сосны более дешевыя с е 
мена ели. Семена сосны, ели и лиственницы часто 
сохраняются семеноторговцами 3—4 года, а семена,
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сохраняемый более двухъ л*тъ, хотя и всхожи, на 
даютъ слишкомъ слабыя растешя, потому нужно обра
щать внимаше, при изследоваши доброкачественности 
С'Ёмянъ, на равномерную ихъ всхожесть, ибо поздно 
взошедш1я семена указываютъ на примесь лежалыхъ 
семянъ къ свежимъ. Въ Пруссш, по распоряжешю 
правительства, были производимы изследован1я всхо
жести въ большихъ размЁрахъ надъ семенами сосны, 
которыя лежали различное число летъ, при чемъ 
средн1я данныя были следующ1я, принимая свеж1я 
семена .за 100;
С4м«ва, , годъ.

1

2
3
4
5

Свеж1я семена всходили на 8—10 дней раньше, чемъ 
семена сохранявш1яся 1 годъ и на три недели рань
ше противъ семянъ, лежавшихъ 2 года. Семена, ко
торыя сохранялись более 2-хъ летъ,давали не только 
значительно меньшее количество растенш, но и зна
чительно слабейш!я растешя, что высказывалось въ 
слишкомъ слабомъ развитаи корневой системы. На 
хрящеватыхъ почвахъ, или на почвахъ съ холодны
ми и не пропускающими подпочвами, эта разница 
была видна еще по пpoшecтвiи 10 летъ. Результаты 
этихъ изследован!й всхожести семянъ привели къ то
му, что на королевскихъ зерносушильняхъ не допу
скаются очищенныя семена сосны долее 2-хъ летъ. 
Наисовершеннее сохраняется всхожесть семянъ, если 
ихъ сохранять въ шишкахъ и высевать съ летучками.
1 прусскш Ф. семянъ съ летучками со- 

д е р ж и т ъ ...\ ................................................ 69290 зеренъ>
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1 пруссюй Ф .  сЬмянъ безъ летучекъ
содержитъ...................................................  77390 зеренъ.
При этихъ изсл'Ьдовашяхъ, кром’Ь того, убедились, 

что семена, высеянныя въ начале мая и даже въ кон
це его, всходили значительно равномернее и полнее, 
чемъ семена, высеянныя въ апреле.

Г л а в а  П1.

Посевъ въ большихъ размерахъ.

1. Обработка почвъ необходима, если въ верхнихъ 
своихъ слояхъ оне сильно перетянуты по всемъ 
направлен1ямъ корнями различныхъ растешй; сильно 
задернившихся или обросшихъ различными сорными 
растешями, какъ напримеръ, кустами черники, вере- 
скомъ, ежевикой и т. п ., которыя вредятъ молодому
П Я Р Т Р Д Т Ю  Г П П Р Т П  И Я  ТТЯРМТТПТО ТТЯРТТ.ТО ' Н Я К О Я Р Т Т Ъ  ттпи по-
I ■ ■ - X
севе древесныхъ породъ, необходима тщательная и 
глубокая обработка почвы для всхода и дальнейша- 
го ихъ роста.

Для всхода березовыхъ, ольховыхъ, сосновыхъ и 
т, п. легкихъ семянъ на почвахъ, не сильно задер
нившихся, нужно только незначительное вздираше 
верхняго слоя почвы, чего легко достигнуть граблями 
или бороной. Буковымъ, пихтовымъ, ясеневымъ и 
кленовымъ семенамъ нужно тщательное разрыхлеше 
почвы на глубину отъ ДО Va'; а Для посева же
лудей даже на глубину 1'. При посеве дуба, глу
бокое взрыхлен1е почвы безусловно необходимо, ина
че взошедш!й дубъ всегда останется хилымъ и тще- 
душнымъ.

При посеве, подъ защитой стараго насаждешя, (при 
постепенномъ естественномъ обсеменеши), не нужно 
такой тщательной и глубокой обработки почвы. Для
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обработки почвы употребляютъ обыкновенныя жел^з- 
ныя вилы, мотыги, ширина лезв1я которыхъ можетъ 
быть больше или меньше и которыя, главнымъ обра
зомъ, служатъ для снимашя зерна, деревянныя и же- 
лезныя грабли и бороны (деревянныя бороны, для 
успешнейшаго ихъ д'Ьйств1я, нередко переплетаютъ 
ветвями, преимуш;ественно растен1й, которыя имеютъ 
сильныя иглы) и, наконецъ, плугъ на почвахъ мало 
каменистыхъ и пе имеющихъ сильныхъ корней отъ 
различныхъ древесныхъ породъ. При не глубокомъ 
взрыхленш и не сильно вязкихъ почвахъ, обработка 
должна быть всегда осенняя. Какъ при посеве въ 
лесу, такъ и въ поле, успели убедиться, что семя, 
на такъ паз. осевшихъ почвахъ, всходитъ быстрее, 
правильнее и совершеннее, чемъ, какъ при посевахъ, 
на почвахъ только-что приготовленныхъ. Осенняя 
обработка почвы вполне достигаетъ вышеозначенной 
цели, по кроне того НрСИ^ ГЦССX- оЪ “
гихъ отношешяхъ.

2. Способы поаъва. При засеве большихъ площадей 
различаютъ следующ1е способы посева:

a) Сплошной посевъ.
b) Посевъ полосами и бороздами.
c) Посевъ площадками.
(3) Посевъ въ ямкахъ.
а) Сплошной посшъ применяется, въ большинстве 

случаевъ, въ связи съ посевомъ хлеба, на площа
дяхъ, предназначенныхъ къ облесешю, которыя до 
сихъ поръ постоянно или хотя некоторое время бы
ли въ сельско-хозяйственномъ пользован1и, а также 
кое-когда на вырубленныхъ лесосекахъ, которыя не 
заросли и на которыхъ нельзя предположить сильна- 
го роста сорныхъ растешй. При этомъ роде посева 
семена высеваются точно такъ-же, какъи при посеве 
хлебовъ, равномерно по всей площади. Этотъ родъ
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посева требуетъ наибольшее количество сЬмянъ, кро
м'Ь того С'Ьмепа въ большинств'Ь случаевъ плохо при
крыты и очистка отъ сорныхъ растен1й слишкомъ 
трудна и обходится дорого; потому въ новейшее вре
мя все мен'Ье и мен'Ье находитъ поклонниковъ и при- 
м'Ьняется только кое-когда на пахотпыхъ земляхъ, въ 
связи съ посЬвомъ хл’Ьба.

Ъ) Посгьвъ полосами. Этотъ родъ пос'Ьва требуетъ 
меньшаго количества сЬмянъ, обработка почвы обхо
дится дешевле, посЬвъ можетъ быть легче защища- 
емъ и очиш;аемъ и кром'Ь того, при этомъ посЬв'Ь 
ВПОЛН'Ь возможно воспитан1е см'Ьшанныхъ насажде- 
шй, зас-Ьвая одну полосу одной, другую полосу дру
гою древесною породою. На склонахъ полосы всегда 
Д'Ьлать горизонтальными, чтобы дожди не смыли бы 
плодородной почвы. На плоскихъ м'Ьстахъ служитъ 
правиломъ протягивать полосы по шнуру въ прямомъ 

_ «
ии ьа аа.иа.дь и чемлю, ПОЛ учен

ную при обработк'Ь полосъ, складывать на южную 
сторону полосы, чтобы этимъ дать н'Ькоторую заш;и- 
ту отъ солнечныхъ лучей молодымъ растешямъ, а 
также во изб'Ьясаше просыхан1я и истош,ен1я проме- 
жуточныхъ полосъ. Ширина полосъ бываетъ 1' на 
почвахъ мало задерненпыхъ и 2" на почвахъ съ силь- 
нымъ ростомъ сорныхъ растешй, хотя самый посЬвъ 
сЬмянъ производятъ только въ средней части полосы. 
Разстоян1е между полосами обусловливается древес
ною породою, положен1емъ и свойствомъ почвы; оно 
колеблется обыкновенно между 4 и 5'. При посЬв'Ь 
сосны и лиственницы принимаютъ обыкновенно ббль- 
шее разстоян!е между полосами, ч'Ьмъ при посЬв'Ь 
ели и бука. На южныхъ склонахъ и на б'Ьдныхъ ис- 
тош;енныхъ почвахъ принимаютъ меньшее разстоян1е, 
Ч'Ьмъ на сЬверныхъ склонахъ съ св'Ьжей, сильной 
почвой.
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с) Посгьвъ площадками. Этотъ родъ посева требуетъ 
еще меньшаго количества сЬмянъ и еще меньшихъ 
издержекъ на обработку почвы, ч*мъ предыдущ1е, 
кром'Ь того, обработка зд'Ьсь можетъ быть самая тща
тельная и совершенная, да къ тому же въ горахъ и 
на С'Ьвер'Ь площадки можно Д'Ьлать на м'Ьстахъ съ 
лучшею землею и защищенныя отъ суровыхъ в'Ьтровъ 
различными камнями и остатками пней. Потому-то 
эта метода обусловливаетъ лучшш усп'Ьхъ и обыкно
венно предпочитается другимъ способамъ. Кром'Ь 
того посЬвъ площадками съ усп'Ьхомъ прим'Ьняется 
при пополнен1и площадей плохо обл'Ьсившихся есте- 
ственнымъ путемъ и на весьма неровныхъ каменис
тыхъ и скалисгыхъ м'Ьстахъ.

Площадки д'Ьлаютъ обыкновенно величиною въ 
одинъ, а при сильно задерненныхъ почвахъ въ 2 
квадрат. Фута и одна отъ другой на разстояши отъ 
4—6' Ппи ятплтт. г'ттор.об'Ь ттпо'Ьия не опо^енно ппитгеп-X ¿ 1 .
живаются совершенно правильнаго расподожешя по- 
сЬвныхъ площадокъ, а руководствуются бол'Ье выбо- 
ромъ м'Ьста для площадки и доброкачественностью 
почвы. На крутыхъ склонахъ площадки нужно Д'Ь
лать въ вид'Ь ступенек'ь, стараясь, по возможности, 
чтобы м'Ьсто для посЬва было горизонтально. Весьма 
полезно посЬвныя площадки приготовлять осенью, 
въ особенности при глубокой обработк'Ь площадокъ.

(1) Посгьвъ ямками. При этомъ род'Ь посЬва почва 
обработывается на столько, па сколько это необходи
мо для покрышки одного или н'Ьсколькихъ сЬмянъ. 
Эта метода прим'Ьнима только на рыхлыхъ, незадер- 
неныхъ почвахъ и еще разв'Ь на крутыхъ, скалистыхъ 
склонахъ, ГД'Ь часто бываетъ трудно найти больш1я 
площадки для посЬва. Въ большихъ разм'Ьрахъ эта 
метода прим'Ьнима, главнымъ обра.зомъ, для дуба и 
бука. При этомъ способ'Ь посЬва нужные инструмен
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ты состоять изъ деревяннаго или железнаго кола, со- 
жальнаго молотка и спиральнаго бурава. ПосЬвъ на 
холмикахъ, который прежде употреблялся на сырыхъ, 
болотистыхъ и т. п. М'Ьстахъ, теперь оставленъ со
вершенно безъ употреблешя, потому что на такихъ 
М'Ьстахъ теперь съ большимъ усп’Ьхомъ прим'Ьняютъ 
посадку.

3. Время пос'Ьва, количество сЬмянъ и самый пр1емъ
пос'Ьва.

а) Время поаъва. Естественное время для посЬва 
то, когда сЬмя естественнымъ путемъ отд'Ьляется отъ 
произведшаго его дерева.

При Л'Ьсныхъ культурахъ р'Ьдко возможно придер
живаться этого срока, чему препятствуетъ иногда 
опадете зимою сЬмянъ или вообш;е иныя обстоятель-
Г>Т«Я O f^ V Í’ ^TnR^TtíTtЯTnтTT^^T ОТГ>'ГЛ ''ТП ТРН1Р ИТ- ЯТП1ИТ, О.МТ.ТОТ'Ь’ 4J ' ■ "
За исключен!емъ т'Ьхъ древесныхъ породъ, у  кото
рыхъ сЬмена посп'Ьваютъ раннимъ л'Ьтомъ (ильма, 
ивы, тополя), время посЬва ограничивается весною и 
осенью. Для с’Ьмянъ лиственницы, ели и сосны при- 
м-Ьняютъ обыкновенно весеншй пос’Ьвъ. Временемъ вы- 
сЬва вышеупомянутыхъ сЬмянъ, для ум'Ьреннаго кли
мата, принимаютъ вторую половину апр'Ьля, соот- 
в'Ьтственно отодвигая это время въ бол'Ье суровыхъ 
климатахъ, вообще же производятъ посЬвъ, когда 
почва н’Ьсколько нагр’Ьлась и даны условая для воз- 
можно-скораго и равном’Ьрпаго всхода выс’Ьянныхъ 
С’Ьмянъ. Температура почвы должна достигнуть ми- 
НИМуМЪ 5»К, чтобы могъ происходить всходъ ВЫС’Ь
ЯННЫХЪ С’Ьмянъ.

Ч'Ьмъ дол’Ье С’Ьмя остается въ земл’Ь, т’Ьмъ бол’Ье 
подвержено оно вреду отъ птицъ, мышей и т. п.

Прим'Ьчан1е. Въ Прусс1и практика показала, что
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сЬмена хвойныхъ породъ, высЬянныя въ начал* мая 
и даже во второй половин* его, взошли совершеннее 
и равном*рн*е с*мянъ, выс*янныхъ въ апр*л* м*- 
сяц*.

Осенн1й пос*въ есть правило для с*мянъ ильма и 
большинства лиственныхъ породъ, па м*стахъ, гд* 
нечего опасаться мышей и позднихъ морозовъ (ут- 
ренниковъ). Всходы бука, ясеня, клена и пихты 
слишкомъ чувствительны къ позднимъ утренникамъ; 
такимъ образомъ, въ м*стностяхъ, гд* можно опа
саться позднихъ весеннихъ утренниковъ, можно про
изводить пос*въ вышеозначенныхъ древесныхъ по
родъ весною, при чемъ дана возможность дать поя
виться всходу ко времени, когда нечего опасаться 
весеннихъ утренниковъ.

Количество высшаемыхъ спмят. На количество, 
потребное къ пос*ву с*мянъ, им*ютъ вл1яше различ
ныя обстоятельства. Нужно употребить темъ оольшее 
количество с*мянъ (а стало-быть т*мъ гуще с*ять 
ихъ), ч*мъ бол*е сорныхъ травъ можно ожидать на 
данномъ м*ст* или чемъ более можно опасаться 
вздымашя почвы черезъ перемежающ1еся морозы и 
оттепели, а также, чемъ хуже и сорнее семя и чемъ 
больше замкнутости требуетъ известная порода въ 
молодости. На бедныхъ, истощенныхъ почвахъ нуж
но избегать слишкомъ густыхъ посевовъ, въ против
номъ случае при этихъ услов5яхъ всходъ весьма пло
хо развивается. Ч*мъ тщательн*е обработка почвы и 
покрышка, т*мъ меньшее количество нужно ихъ. При 
пос*в* ели и сосны среднимъ числомъ нужно на де
сятину: для сплошнаго посева отъ 35 до 55 ф.; для 
посева полосами, если последшя шириною Г и на 4' 
разстоянш другъ отъ друга-—29—43,75 ф.;для посева 
площадками, если эти последн1я величиною квадрат
ный Ф. или 4 'разстояшя другъ отъ друга отъ 18—29
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Ф. чистыхъ обезкрыленныхъ сЬмянъ, предполагая хо
рошую обработку почвы и тщательную покрышку 
семинъ. При посЬв'Ь еловыхъ сФмянъ нужно брать 
большее количество, ч'Ьмъ при пос'Ьв'Ь сосны, пото
му что воходъ ели сильно страдаетъ отъ сорныхъ 
травъ, вымерэан1я и сильной жары, тогда какъ сосна 
уже съ первой молодости не выноситъ слишкомъ гу- 
стаго стояшя.

Березовыхъ сЬмянъ употребляютъ для сплошнаго
пос'Ьва............................................................  55 до 70 фун.
ПосЬва полосками.....................................  45 „ 55 „

„ площадками ...............................  30 „ 35 „
Желудей для сплошнаго пос'Ь ва..... 50 у, 70 четв.

,  посЬва полосами....................  35 „ 50 „
пос'Ьва площадями.................. 25 „ 30 „

Буковыхъ орЬшковъ для сплошн.
пос'Ьва ........................................  30  ̂ 40 ^

, пос'Ьва полосами..................... 15 „ 25 „
я посЬва площадками.............  15 „ 20 „

с) Цргемъ посгьвовъ. Пос-Ьвъ производятъ большею 
частью рукою и при сплошномъ пос'Ьв'Ь р'Ьдко раз
брасываются С'Ьмепа по зас'Ьвной площади. При по- 
С'ЬвЬ полосами, площадками или въ ямки, С'Ьмепа вы- 
сЬваются или раскладываются въ хорошо разрыхлен
ную почву и при ПОС'ЬВ'Ь крупныхъ сЬмянъ раскла
дываютъ ихъ по одиночк'Ь; при посЬв'Ь же мелкихъ, 
высЬваютъ ихъ такимъ образомъ, чтобы приходилось 
по два, по три всхожихъ сЬмянъ вм'ЬстЬ. На площад- 
кахъ съ хорошо разрыхленной почвой, весьма ц'Ьле- 
сообразно, при посЬвахъ дуба, бука или клена, въ 
особенности, если заботятся также при посЬв'Ь о вос- 
питан1и саженцевъ, протягивать на площадк'Ь борозд
ки, въ которыя и высЬваютъ соотв'Ьтствующ!я сЬме
на. При высЬв'Ь на одну и ту же площадь разнород-
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ныхъ сЬмянъ, уже только потому, что они требуютъ 
различной обработки почвы и покрышки, ихъ сл*- 
дуетъ высЬвать отдельно въ различныя полосы или 
плош;адки, соблюдая притомъ, въ посЬв'Ь полосами, 
чтобы дв'Ь смежныя полосы были засЬяны различ
ными родами сЬмяпъ, или, смотря по желашю, см'Ь- 
шивать черезъ дв'Ь полосы въ третью и т. д. На 
глубоко разрыхленныхъ почвахъ не сл'Ьдуетъ зас'Ь- 
вать раньше, пока земля не усп'Ьетъ опять достаточ
но ос'Ьсть, особенно это нужно соблюдать въ пос'Ьв'Ь 
С'Ьмянъ лиственницъ.

с1. Покрышка сньмянъ. Когда сЬмя высЬяно, чтобы 
оно не сильно высохло и, вообще для усп'Ьха посЬ- 
ва, оно должно получить соотв'Ьтственную земляную 
покрышку, Легк1я С'Ьмепа покрываютъ, при сплош
номъ ПОС'ЬВ'Ь, обыкновенно бороною; при сплошномъ 
же ПОС'ЬВ'Ь тяжелыхъ С'Ьмянъ,—ихъ прикрываютъ плу- 
гомъ, как'ь У'го д'влають ири ииоЬиь нархии^слп, 
посЬв'Ь полосами или площадками употребляютъ гра
бли или мотыги. Толщина покрышки зависитъ какъ 
отъ сорта сЬмянъ, такъ и отъ рода почвы. Ч'Ьмъ поч
ва бол'Ье вяжуща, т'Ьмъ покрышка должна быть сла- 
б'Ье и наоборотъ; ч'Ьмъ рыхл'Ье почва, — покрышка 
Д'Ьлается соотв'Ьтственно толще. Покрышка для же
лудей Д'Ьлается отъ 57*—7 ст.,—для буковыхъ ор'Ьш- 
ковъ отъ 11/2 — 3 ст. Зд'Ьсь кстати будетъ зам'Ь'гить, 
что пос'Ьвъ буковыхъ ор'Ьшковъ наилучше удается 
подъ защитою стараго насэжден1я. С'Ьмепа граба, 
ясеня, клена и акащи требуютъ покрышку толщи
ною не бол'Ье одного ст. Еловыя, сосновыя и листвен- 
пыя сЬмена допускаютъ покрышку только въ^/зст., 
которую Д'Ьлаютъ помощью грабель и сл'Ьдующ!й за 
Т'Ьмъ проходъ валомъ д'Ьйствуетъ крайне благопр!- 
ятно.
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ВТОРОЙ отдьлъ.
1 Т О О - А .  Д 1 С  А .

Г л а в а  I.

П р и 1[ ' Ь н е н 1 е п о с а д к и .

Еще за нисколько десятковъ л^тъ тому назадъ, 
какъ для сблФсетя вновь закладываемыхъ л*совъ, 
такъ и для облФсенхн л’Ьсос'Ькъ и плохо естественно- 
обсЬменившихся м'Ьстъ, употребляли исключительно 
пос'Ьвъ. Посадку же, которую считали слишкомъ до- 
рогимъ и нев'Ьрнымъ способомъ, р'Ьдко прим'Ьняли для
ОблЁССШЛ ИрООхраиожЬ'Ь. ХТсшрихИЬЪ хОГи,
для обл'Ьсетя большихъ пространствъ, въ нов'Ьйшее 
время въ Герман1и и Швейцар1и, преимущественно, 
прим'Ьняю'гъ посадку. П редпочтете той или другой 
методы зависитъ, главнымъ образомъ, отъ м'Ьстныхъ 
услов1й. Посадка заслуживаетъ обыкновенно преи
мущества:

1) На почвахъ, сильно зарослыхъ сорными трава
ми, которыя или своими корнями, или своею надзем
ною частью, затрудняютъ усп'Ьшный ростъ древес
ныхъ породъ (м'Ьста сильно заросш1я черникой, па- 
поротникомъ, ежевикой, травами съ сильно распро
страненной корневой системой).

2) На сильно вяжущихъ, сырыхъ и истощенныхъ 
почвахъ; на б'Ьдныхъ почвахъ и на м'Ьстахъ, не за- 
щищенныхъ отъ солнца, какъ уже было зам'Ьчено, 
пос'Ьвъ можно прим'Ьнять только для возращен1я сосны.

3) Въ М'Ьстахъ, ГД'Ь можно опасаться позднихъ ве-
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сеннихъ утренниковъ или гд* посевы подвержены 
нападешямъ птицъ, дичи и т. п. животныхъ.

4) Въ М'Ьстностяхъ и при древесныхъ породахъ.стра- 
дающихъ отъ навала сн'Ьга и инея (Рейонъ отъ 1500 
до 2500' надъ уровнемъ моря для ели и сосны).

5) При древесныхъ породахъ, которыя въ первой 
своей молодости требуютъ защиты етарыхъ насаж- 
денш (пихта, букъ).

6) При древесныхъ породахъ, посадка которыхъ 
обходится не дорого, не представляетъ особенныхъ 
•затруднетй и дальн'6йп1!й ростъ которыхъ обезпе- 
ченъ (лиственница, ель, ясень, кленъ, ольха и т.^п.)

7) Для воспиташя см'Ьшанныхъ насаждешй.
8) Въ М'Ьстахъ, ГД'Ь предвидится л'Ьсная пастьба 

скота, потому что насаженное растете легче защи
тить отъ пасущейся скотины и насаженный молод- 
някъ можетъ быть раньше открытъ для пастьбы.

9) Д-Т̂Я ПОПО.’ХПеШ.'! посадокъ и ПОР'Тшоит пт туттото 
обл'Ьсившихся М'Ьстахъ, въ молоднякахъ высоко-сред
не и низкоствольнаго Л'Ьса.

Вообще посадка им'Ьегъ то преимущество передъ 
посЬвомъ, что при ней возможно бол'Ье равном'Ьрное 
распред'Ьлен1е растешй на культурной площади и ра- 
стен1я могутъ быть воспитываемы въ такомъ отдале- 
нш другъ отъ друга, при которомъ, соотв’Ьтственно 
свойствамъ каждой отд-Ьльной породы, они могутъ 
уже съ первой молодости сильно и хорошо разво
диться. Кром'Ь того, посадка им'Ье'гъ еще то преи
мущество передъ пос'Ьвомъ, что насаждешя, проис- 
шедш1я путемъ посадки, обыкновенно значительно 
обгоняютъ въ рос'г'Ь ровесныя имъ насаждешя, про- 
исшедш1я отъ пос'Ьва; посл'Ьднее обстоятельство мо
жетъ быть еще т'Ьмъ увеличено, что на посадку мож
но употреблять В — 6 л'Ьтше саженцы. Такимъ обра
зомъ можетъ быть сокращенъ тотъ перюдъ, въ кото-



ромъ насаженный растен1я наиболее зависимы отъ 
положен!я и почвы, на которой они находятся, имен
но время до полной замкнутости молодаго насаждешя. 
При пооадкахъ им^готъ гораздо больше возможности, 
Ч'Ьмъ при ПОС'ЬВ'Ь, обезпечить ростъ насаждешй и огра
дить отъ неблагопр1ятнаго вл1яшя климата и почвы. 
ПосЬвы обыкновенно больше страдаютъ отъ неблаго- 
пр1ятнаго климата и почвы, ч'Ьмъ тш,ательно произ- 
веденныя посадки.

Наконецъ очистка посадокъ требуетъ гораздо мень
шихъ расходовъ, Ч'Ьмъ уходъ за молоднякомъ, про- 
исшедшемъ черезъ пос'Ьвъ.

Г л а в а  П.

Воспиташе саженцевъ. А.

Признаки хорошшъ саженк/евъ и получеше ихъ изъ 
обспменительныхъ лпсоспкъ и шъ площадей съ нспус,- 
ственнъгмъ поспвомъ.

Усп'Ьшный ростъ посадокъ зависитъ существенно 
отъ употреблешя сильныхъ, здоровыхъ саженцевъ, 
т. е. съ хорошо и нормально развившимися корнями 
и надземными частями, съ здоровымъ и сильнымъ 
стволикомъ, С'ь непопорченнымъ вершиннымъ поб'Ь- 
гомъ, съ полными большими почками и съ св'Ьжею 
зеленою листвой.

Растен!я, покрытыя мхомъ и лишаями, или съ пло
хо развившимся вершиннымъ поб'Ьгомъ, съ бл'Ьдной 
желтоватой листвой, хвачениыя морозом'ь, попорчен- 
ныя дичью или пасущимся скотомъ; Дал'Ье, растетя, 
выросш1я въ сильной замкнутости, съ небольшимъ 
числомъ боковыхъ в'Ьтвей и мочковатыхъ корней, а 
также растен1я, ко'горыя взяты были изъ етарыхъ на- 
сажден1й, не должно употреблять для посадокъ ап 
обл'Ьсяемыхъ площадяхъ.
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Прежде еаженцы обыкновенно получали изъ есте- 
ственно-обе'Ьменившихея л 'й с о с 'ё к ъ  и л и  еъ площадей 
еъ искусетвенно-произведепнымъ пое'бвомъ. Гд* и 
теперь д о л ж н ы  быть употребляемы таше саженцы, 
нужно быть крайне осторожнымъ при выбор* ихъ и 
выбирать преимущественно только так1е, которые 
выросли въ бол*е или мен*е свободномъ состоян1и. 
Вынимаше или вытаскиван1е саженцевъ должно про
изводиться крайне осторожно, стараясь какъ возмож
но бол*е сохранить корни отъ обрыван1я. Простое 
вытягиванхе растешй изъ земли не должно быть до
пускаемо и, именно, на вяжущихъ почвахъ оконча
тельно не можетъ быть терпимо, потому что при этомъ 
обрываются вс* боковые корни растен1я. Для выни- 
ман1я изъ земли такихъ растен1й употребляютъ обык
новенные лютыги, заступы и сажальные бурава.

При большихъ саженцахъ, папр. дуба и бука, упо- 
»рсбляютъ тяжелый, сд*ланпый вест- "'>'»■ то-т-п..о зя- 
ступъ, съ острымъ лезв1емъ, для достижен1я гладкаго 
разр*за корней при обкапываши глыбы вокругъ ра
стетя. Молодые саженцы, въ особенности хвойныхъ 
породъ, съ усп*хомъ вынимаются сажальнымъ бура- 
вомъ изъ глубокой земли.

Воспиташе саженцевъ въ питомштахъ. Преимугце- 
ства этого способа.

При выкапыван1и саженцевъ изъ естественно-об- 
с*менившихся л*сос*къ или изъ искусственно обл*- 
сенныхъ площадей,—ихъ обыкновенно повреждаютъ. 
При получен1и саженцевъ изъ вышесказанныхъ м*стъ, 
большею част1ю, вынимаютъ наилучш1я растетя, при 
чемъ повреждаютъ остающ1яся, часто обнажая ихъ 
корни. Кром* того, на вяжущихъ почвахъ, ямы, 
остающ1яся по вынут1и растен1й, наполняются водой 
и вся м*стность, въ сырое время года, принимаетъ 
видъ кочковатаго болота. Полученные такимъ образомъ

— 34 —



саженцы имФютъ слишкомъ слабые корни и надзем
ную часть, и если они не были пересажены съ глыб- 
ками,—не принимаются хорошо на культурной пло
щади въ течеше н'Ьсколькихъ л’Ьтъ.

При потреблеши же большаго количества сажен
цевъ бываетъ весьма трудно получить изъ молодня- 
ковъ надлежащее число хорошего качества.

На основаши вышесказаннаго всегда бываетъ вы- 
годн'Ье воспитывать саженцы въ особенныхъ, для это
го приготовленныхъ, с'Ьменныхъ грядкахъ и древес
ныхъ школахъ. При этомъ получаютъ саженцы съ 
хорошо развившимися боковыми корнями, хорошаго 
роста, при этомъ, во исякое время можно получить 
необходимое число растеп1й нужной величины и имен
но Т'Ьхъ древесныхъ породъ, которыя Наибол’Ье под- 
ходятъ къ данной м'Ьстности. Выниман1е изъ грядъ и 
перевозка саженцевъ на культурную площадь причи- 
няютъ меньш1я и.чдержки, саженцы страдаютъ мень
ше, самыя посадки значительно облегчаются, потому 
что саженцы именно т'Ьхъ качествъ, какихъ они по
требны, находятся постоянно подъ рукою и всл'Ьдст- 
в!е этого же услов1я можно выбрать для посадки Наи
бол'Ье благопр!ятствующую погоду. Покупки сажен
цевъ нужно, елико возможно, изб'Ьгать, потому что 
этимъ путемъ получаютъ р'Ьдко вполн'Ь хорош1я ра- 
стен!я, кром'Ь того, запакованные саженцы страдаютъ 
во время транспорта и обходятся значительно дороже, 
Ч'Ьмъ воспитанные хозяйствепнымъ путемъ въ л'Ьс
ныхъ питомникахъ. Съ посадками часто опаздываютъ, 
потому что заказанный растешя не всегда приходятъ 
къ назначенному сроку. Площадь, приготовленная для 
воспитан!я растен!й, на которой производятъ посЬвъ, 
носитъ назваше с'Ьменныхъ грядокъ; та же площадь, 
на которой, вынутые изъ посЬвныхъ грядокъ, С'Ьянцы 
пересаживаются одинъ или н'Ьсколько разъ, прежде

3’

— 35 —



Ч’Ьмъ они будутъ употреблены на посадку, называет
ся древесною школою. Пос’Ьвныя гряды и древесная 
школа, въ большинств'Ь случаевъ, находятся вм’ЬстЬ 
и носятъ тогда общее назван!е питомника. Преж
де были въ употреблеши, преимущественно толь 
ко посЬвныя грядки, а иногда высаживали саженцы 
которые, прежде ихъ высадки на м'ЬсгЬ рубки 
должны были достигнуть вышины 6—8', для чего, ра 
зум-Ьется, ихъ пересаживали въ древесныя школы 
Особенно саженцы такихъ большихъ разм’Ьровъ упо 
треблялись при посадк* дуба. Въ новейшее же время 
пересаживаютъ въ древесныя школы, по крайней 
м’Ьр'Ь одинъ разт:., саженцы большихъ древесныхъ по
родъ.

2. Закладка питомника.

Выборъ мштъ для питомника. При закладк'Ь питом
ника, прежде всего, нужно им'Ьть въ виду, чтобы 
М'Ьсто и почва были на сколько возможно удобны дли 
воспитан1я хорошихъ растен!й. Въ выбор'Ь м'Ьста д-й- 
лаю'гъ часто ошибки.

Нер'Ьдко руководствуются при этомъ соображен!емъ, 
что положен1е и почва для питомника должны быть 
возможно соотв'Ьтствующ1я той ПОЧВ'Ь и тому положе- 
н1ю, въ которыя молодое растен1е попадае'гъ по его 
пересадк'Ь, полагая, что саженецъ, выросшш на силь
ной ПОЧВ'Ь и попавъ по пересадк'Ь на б'Ьдную, будетъ 
хил'Ьть и хуже продолжать свой ростъ, чЬмъ въ томъ 
случа'Ь, если бы онъ былъ воспитанъ на ПОЧВ'Ь, сход
ной еъ той, на ко'горую онъ попадетъ. Этотъ взглядъ 
совершенно нев'Ьренъ и опытъ показалъ, что силь
ные саженцы, богато снабженные органами питан1я 
(корень, листья), способны легче перенести неблаго- 
пр1ятный климат'ь и почву. Ростъ сильныхъ сажен
цевъ на бФдныхъ почвахъ значительно лучше роста
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саженцевъ, съ молодости воспитанныхъ на такихъ же 
почвахъ, слабыхъ и хилыхъ. Саженцы, воспитанные 
па б'Ьдныхъ почвахъ, им^готъ плохо развившуюся 
листву, малое число мочковатыхъ корней и плохо раз
вившуюся древесину. Въ такихъ растен1яхъ слишкомъ 
мало отложено питательныхъ веществъ и вообще, бла
годаря ихъ конструкщи, они мен'Ье способны къ пр!- 
ему пищи изъ земли и воздуха, ч'Ьмъ сильные, здо
ровые, хорошо развитые, возросш1е на богатыхъ поч
вахъ, саженцы. Что было выше сказано относительно 
почвы, можно перенести и на географическое поло- 
жеше питомника. Н е нужно бояться брать саженцы 
съ питомника, расположеннаго на северномь склон* 
для посадки ихъ на южномъ склон'Ь; точно также са
женцы изъ долинъ или съ бол'Ье южныхъ м'Ьстъ можно 
брать для посадки въ горахъ или бол'Ье сЬверныхъ 
М'Ьстностяхъ. Л'Ьснич!й въ гористыхъ м'Ьстностяхъ 
лирошо одЬлае! ь, соли ДС1 ь ^алладыьахь нихимиики 
ВЪ бол'Ье низкихъ, защищенныхъ м'Ьстахъ, хотя бы 
саженцы изъ нихъ и предназначались для м'Ьстностей 
высокихъ, суровыхъ и подверженныхъ в'Ьтрамъ. Тотъ 
недостатокъ, что растен1я, въ бол'Ье низко располо- 
женныхъ питомникахъ, пускаютъ молодые поб'Ьги ра- 
н'Ье, Ч'Ьмъ въ горахъ сойдетъ сн'Ьгъ, можно легко 
уничтожить, вынимая саженцы изъ питомника осенью 
и закапывая ихъ корни на зиму вблизи культурной 
площади; это средство предлагается, если не хотятъ 
предпочесть своевременной осенней посадки, которая 
въ горахъ Наибол'Ье Ц'Ьлесообразна. Такимъ образомъ, 
нужно принять заправило располагать питомники тамъ, 
ГД'Ь услов1я климата, почвы и положешя Наибол'Ье спо- 
собствуютъ воспитан!ю саженцевъ. Ц'Ьлесообразность 
Э'гого правила дока.зывается разведешемъ экзотичес- 
кихъ породъ; такъ мнопя экзотическ1я породы, слиш
комъ чувствительныя въ молодости, уже въ возраст-Ь

— 37 —



5—6 .тЬтъ переносятъ довольно суровый климатъ, въ 
который ихъ нел1ыслимо поместить въ первый пер1одъ 
ихъ существовашя.

При выбор'Ь М'Ьстъ для питомника нужно давать 
преимущества св'Ьжей, глубокой, н'Ьсколько вяжущей 
ПОЧВ'Ь, на которой до сихъ поръ находилось замкну
тое насаждеше, а потому почва не усп'Ьла еще за- 
дерн'Ьть. Совс'Ьмъ сл'Ьдуетъ изб'Ьгать совершенно рых
лой почвы, потому что на такихъ м'Ьстахъ личинки 
майскаго жучка и медв'Ьдки наносятъ растен1ямъ боль
шой вредъ. На томъ же основан1и сл'Ьдуетъ изб'Ьгать 
для питомника м'Ьстъ, которыя передъ т'Ьмъ были подъ 
пашней. Положен1е питомника им'Ьетъ тоже большое 
значеше на хорош1е результаты. Площади, слабо 
наклоненный къ с'Ьверу и защищенныя съ юга и юго- 
запада, Наибол'Ье пригодны для питомника. На такихъ 
М'Ьстахъ растен1я мен'Ье страдаютъ отъ жары, позд-
1>ил Ь л ю р и о и ь л  д  п р и  Н ОЧБЫ . Т.оК1Я Л^ЬСТа

им-Ьютъ еще то преимущество, что тутъ растен!я про- 
буждаю'гся отъ зимняго сна позже, а потому и по
садка можетъ продолжаться до бол'Ье поздней весны. 
На ровныхъ площадяхъ весьма желательна для пи
томника боковая защита съ юга, потому что боковая 
т'Ьнь д'Ьйствуе'гъ крайне благопр1ятно на молодыя ра
стешя. Высок1й же Л'Ьсъ, паходящтйся съ С'Ьверной 
стороны, вредитъ прилежащимъ грядкамъ отражен!емъ 
лучей солнца, падающихъ на ство.хы опушковыхъ де
ревъ. Сильно наклоненпыя плошади должны быть из- 
б'Ьгаемы, ибо дожди смываютъ верхнюю плодородную 
почву и такимъ образомъ обнажаются корни моло- 
дыхъ растешй. Площади, наклоненныя къ югу и юго- 
востоку, наименее пригодны для питомниковъ, потому 
что зд'Ьсь поздн1е морозы и жары оказываютъ наи
худш ее вл1ян1е на растешя. При выбор'Ь м'Ьста для 
питомника, нужно еще им'Ьть въ виду, чтобы по бли
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зости могла быть приготовляема дерновая зола. П о
тому то лФснын поляны съ св'Ьжей, суглинистой поч
вой наиболее удобны для закладки питомника. Хотя 
въ начал'Ь на такихт  ̂ м'Ьстахъ им'Ьютъ много хлопотъ 
съ мышами и медв-Ьдками, ч'Ьмъ какъ на почвахъ быв- 
шпхъ до того времени подъ л'Ьсомъ, но .этотъ недо
статокъ, при н'Ькоторомъ труд'Ь и внимательности на 
почвахъ св'Ьжихъ и н'Ьсколько вяжущихъ, устранимъ. 
Вообще говоря не всегда возможно выбирать м'Ьста 
для питомниковъ, ВПОЛН'Ь отв'Ьчающ1Я вс'Ьмъ необхо- 
димымъ услов1ямъ, потому часто приходится доволь
ствоваться услов1ями и м'Ьстами мен'Ье благопр1ятными. 
Всегда же нужно изб'Ьгать южныхъ склоновъ, а так
же М'Ьстъ слишкомъ открытыхъ, подверженныхъ силь
нымъ В'Ьтрамъ, съ рыхлой песчаной почвой. Если 
предстоитъ выборъ между слишкомъ вяжущей и слиш
комъ рыхлой почгвами, всегда лучше предпочесть 
первую.

Обработка почвы питомника. Первая обработка 
почвы, ГД'Ь только возможно, должна производиться 
позднимъ Л'Ьтомъ или осенью, дабы почва могла быть 
дольше времени подвержена д'Ьйств1ю атмосФерныхъ 
асадковъ, а также разрыхлиться д'Ьйств1емъ зимнихъ 
морозовъ. Почва остается при этомъ неразрыхленная, 
въ грубыхъ комкахъ, предоставленная зимнимъ мо- 
розамъ. Весною же почва, въ большинств'Ь случаевъ, 
еще слишкомъ сырая, при чемъ не можетъ произ
водиться тщательная и своевременная обработка; вред- 
ныя посл'Ьдств1я этого выказываются въ различныхъ 
Формахъ еще спустя долгое время.

На хорош1е результаты, при воспитанш растешй, 
им'Ьетъ вл1ян1е не только время, въ которое произ
водится обработка почвы подъ питомникъ, но и не 
меньшую роль играетъ тотъ способъ, который при- 
м'Ьпяютъ для обработки почвы.
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Питомники, которые предназначены для воспита- 
н!я саженцевъ различныхъ древесныхъ породъ въ 
течен1и цЬлаго ряда л^тъ и сбмянныя грядки, кото
рыя превращаются впосл’6дств1и въ древесную шко
лу, должны им'Ьть почву обработанную обыкновенно 
на глубину до > * аршина. При обработк'Ь на такую 
глубину, нужно им'Ьть въ виду, чтобы безплодная 
подпочва не вышла бы наружу и наоборотъ, чтобы 
верхнш плодородный слой не очутился бы внизу. 
Главнымъ образомъ нужно обращать внимаше, что
бы разрыхлить нижшй слой почвы, какъ это дости
гается въ сельскомъ хозяйств'Ь, помощью подпочвен- 
ныхъ плуговъ.

Начинаютъ перекапывать узкою полосою съ од- 
наго конца площадь и первый верхнш слой выкла
дывать тутъ же на сторон’Ь. Нижн1Й же слой просто 
перемотыживаютъ и разрыхляютъ на глубину заступа. 
Пя ятотт, pяяpьтv^тeт^яый, мен'Ье плодородный, слой 
почвы выкладываютъ верхшй слой плодородной зем
ли со второй полосы, вижн1й слой которой такъ-же 
разрыхляютъ, какъ и первый и на него идетъ уже 
плодородный слой съ третьей полосы и т. д., пока 
не дойдутъ до посл'Ьдней, на нижн1й слой которой 
идетъ плодородная почва, выложенная къ сторон’Ь съ 
первой полосы. Этимъ путемъ достигаютъ разрыхлешя 
на глубину до ^4 арш., а вм'Ьст'Ь съ нимъ и преиму- 
ществъ, которыя связаны съ такого рода обработкой 
почвы, какъ то, равном'Ьрную и настоящую степень 
влажности, хорошее образован1е растен1Й и т. п.

При такого рода обработк'Ь, плодородная почва ос
тается постоянно въ верхнемъ сло'Ь, всл'Ьдспе чего 
корни pacтeнiй распространяются преимущественно 
въ этомъ СЛО’Ь почвы и тонк1е, мочковатые, служа- 
щ1е для питан1я растен1Й, корни развиваются только 
въ верхней части стержневаго корня, черезъ что позд-
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н^йшая пересадка такихъ растешй значительно облег
чается. Дальнейшая забота о питомник* состоитъ въ 
приготовлен1и въ летнее время дерновой золы. Все- 
обпцему прим’Ьнешю такой золы для воспиташя са
женцевъ мы обязаны прусскому Оберъ-Ф^Грстеру Бир
ману, который вообще поставилъ л-Ьсное хозяйствона 
бол'Ье высшую степень развитая. Употреблеше дерно
вой золы при пос'Ьвахъ д'Ьлаетъ возможнымъ, на на
шей площади, воспиташе большаго числа растен1й 
(с'Ьянцевъ) и дает'ь средства сд'Ьлать мен'Ье плодород
ный почвы пригодными для питомника.

На плодородной суглинистой ПОЧВ'Ь (хорошая л'Ьс
ная почва) употреблеше дерновой золы не необходи
мо, но она и тутъ д'Ьйствуетъ весьма благопр1ятно 
на развитае мочковатыхъ корней, главнымъ образомъ, 
служащихъ для питан!я растен1й. Благопр1ятное вл1я- 
nie дерновой золы основывается частью на Физиче- 
скихъ ея свойствахъ, частью на химическихъ изи-Ь- 
нешяхъ, которыя дерновая земля претерп'Ьваетъ при 
пережиганш ея.

Дерновая зола представляетъ изъ себя весьма рых
лую массу, крайне способствующую образовашю кор
ней; кром'Ь того она обладаетъ въ высшей степени 
свойствомъ притягивать изъ воздуха и сгущать въ 
себ'Ь влагу и амм1акъ. Дерновая зола сохраняетъ поч
ву постоянно рыхлой и, такимъ образомъ, препят
ствуетъ образовашю твердой, непроницаемой для всхо
да, земляной коры, — всл'Ьдств!е чего роса и ыелк1й 
дождь въ cocToanin проникать до корней; кром'Ь то
го, хорошая дерновая зола весьма богата раствори
мыми щелочами. Эти посл'Ьдшя образуются припере- 
жигаши изъ перастворимыхъ кремнекислыхъ соедине- 
н1й. Переж'женная глинистая почва содержитъ боль
ше растворимыхь щелочей, ч'Ьмъ въ есгественномъ
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состояши. Глинистая и суглинистая почва содержитъ 
начало продуктовъ выв’Ьтривашя полеваго шпата и 
тому подобныхъ двойныхъ кремнекислыхъ соединешй. 
Черезъ пережигаше образуются углекислый кал1й, 
натр1Й, кальщй, мaгыeзiя и т. д. Наконецъ, черезъ 
пережиган1е глинистой и суглинистой почвы до не
которой степени уничтожаются ихъ нехорош1я ф и - 

зичесюя качества. Так1я почвы по пережигаши де
лаются значительно рыхлее (пережигаше полей въ 
Апгл1и).

Качество дерновой золы зависитъ, главнымъ обра
зомъ, отъ рода почвы, свойства дерна и степени жа
ра, употребляемаго при пережигаши. Наилучшая 
дерновая зола получается съ луговъ, съ жирной су 
глинистой почвы; наихудшую золу даютъ вереско
вый дернъ и дернъ черники. Тощая супесковая поч
ва и чистая известковая не пригодны для пережи- 
гашя, напротивъ того,—неоольшяя приыъсь извести 
хорошо действуетъ на качество золы. Чтобы полу
чить дерновую золу снимаютъ, при продолжительной 
сухой погоде, куски дерна, отъ 3 — 4" толщиною, 
которые располагаютъ на земле такъ, чтобы они воз
можно лучше могли просохнуть. Когда они высохли, 
ихъ складываютъ въ кучи, середина которыхъ на
полнена легко сгорающимъ матер1аломЪ и несколь
кими поленьями, облокоченными другъ на друга, на 
которыхъ, въ свою очередь, леяштъ дернъ, въ куче 
оставляютъ отверзле для зажиган1я горючаго мате- 
р1ала. Какъ скоро внутри кучи развелась значитель
ная теплота и куски дерна, прилежащ1я къ горюче
му матер1алу, достаточно раскалились, накладываютъ 
новые куски дерна, придавая всей куче видъ костра.

Кучи не должно складывать слишкомъ большими, 
въ противномъ случае развивается внутри ихъ слиш-
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комъ сильный жаръ. Процессъ гор1зн1я долженъ про
исходить возможно медленнее, при чемъ, теплота 
должна развиваться па столько, чтобы обуглить ор- 
ганическ1я вещества и, во всякомъ случае, пе долж
на быть на столько сильна, чтобы окончательно пере
жечь ихъ. Последнее обстоятельство нужно иметь 
постоянно въ виду. При развитаи слишкомъ больша
го градуса тепла, углеродъ не остается въ золе, а 
въ виде газовъ переходитъ въ во.чдухъ. Во время 
пережиган!я дерновой золы, рабоч1е должны нахо
диться постоянно вблизи, чтобы управлять огнемъ. 
Если дерновые пласты верхней части кучи прогора- 
ютъ, что легко случается, то так1я прогорелыя ме
ста всегда должны закладываться свежими дернинами; 
вообще нужно обращать В1шман1е, чтобы къ горяще
му дерну, не было слишкомъ большаго доступа ат- 
мосФернаго воздуха и чтобы горен1е шло возможно рав
номернее II тише. При ттpи̂ f'̂ н̂eнш, для пере7кигап!я 
золы, слишкомъ высокой температуры, получается 
мало хорошей золы: глина становится тверда какъ 
камень, образуя кирпичебразные камни, составныя 
части глины становятся менее растворимыми и, че
резъ уменьшеше пористости, уменьшается способ
ность сконцетрировашя амм1ака и влаги изъ воздуха. 
Хорошо дожженная глинистая почва даетъ далеко 
большее количество растворимыхъ щелочей, чемъ 
слишкомъ пережженная.

По охлажден1И кучи, зола очищается просеива- 
шемъ отъ примешанныхъ камней и твердыхъ комковъ 
земли. Ее сохранять лучше всего въ яме, вблизи пи
томника; здесь она можетъ быть лучше сохранена 
отъ выщелачиванш. Если, для .закладки питомника, 
бы.лъ выбрапъ лугъ изъ подъ снятаго дерна, полу- 
ченъ запасъ золы на несколько летъ, то лучше всего
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часть золы смешивать съ плодородной землею, т. е. 
складывать кучи изъ перемежаюш;ихся слоевъ золы 
и плодородной земли. Въ такомъ виде дерновая зола 
можетъ быть сохраняема несколько летъ, не теряя 
своихъ хорошихъ свойствъ. При оставшемся дерне, 
также рекомендуется закладывать компостныя кучи, 
пересыпая слой дерна слоями золы, которая способ- 
ствуетъ скорейшему разложению дерна; такимъ обра
зомъ получаютъ превосходную землю для воспитан1я 
растешй. Въ компостныя кучи, которыя были сложе 
ны изъ земли и различныхъ сорныхъ травъ, очень 
хорошо подмЬшивать гашеную известь. Кучи нужно 
время отъ времени перекапывать и чемъ чаш,е это 
повторяется, темъ скорее компостная куча годна къ 
употреблетю. Зола, пролежавшаю зиму, оказываетъ 
лучш1я свойства предъ золою свеже-употребленною. 
Свеже-пережженную золу для семенныхъ грядъ ни- 
копя нряьзя уттптпрбття'гт, чттг>тою, а всегда въ смеси 
съ землею. Въ сух1я весны следуетъ свеже-выжжен- 
ную золу смачивать передъ употреблен1емъ. Питом
ники, которые предназначены выраш,ивать саженцы 
въ течен1е целаго ряда летъ, следуетъ окапывать 
канавою отъ 1 7 -2'—2' глубиною, причемъ откосъ ка
навы, обращенный къ питомнику, долженъ быть воз
можно круче. На дно канавы вкапываютъ глазиро
ванные внутри горшки. Канавы эти служатъ за
щитою противъ вредныхъ животныхъ, а горшки для 
поимки въ нихъ мышей, медведокъ и т. п. живот
ныхъ; дальнейшее назначен1е канавы состоитъ для 
принятая дождевой воды. Защитныя канавы необхо
димы въ особенности тамъ, где питомникъ прилегаетъ 
къ пахатной земле или къ пастбищу; въ этихъ слу
чаяхъ проведен!е такихъ канавъ должно немедленно 
следовать за обработкой почвы. Когда почва подъ 
питомникомъ обработана и проведены канавы, вея
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площадь разделяется двумя, перпендикулярно другъ 
къ другу идущими, дорогами, шириною въ 4', на 4, 
если возможно, равныя части. Проведен1е канавъ и 
распланироваше питомника должно происходить еще 
осенью, дабы по возможности сократить весенн1я ра
боты. При проведен1и главныхъ дорогъ въ питомни
ке, дабы они не заросли травой и чтобы постоянно 
были сухи, целесообразно выкладывать ихъ мягкимъ 
хворостомъ хвойныхъ породъ и уже на этомъ послед- 
немъ устраивать полотно дороги. Въ питомникахъ, 
предназначенныхъ только на несколько летъ, это ме
нее необходимо. Все эти работы, вместе взятыя, 
должны произойти летомъ и осенью. Какъ только 
весною почва достаточно просохла (только не ранее), 
почву въ питомнике тщательно перемотыживаютъ и 
всю площадь разделяютъ на семенные гряды и дре
весную школу. Для посевныхъ грядъ нужно выбрать 
самую запущенную часть, съ лучшею почвою и гряд
ки обработать самымъ тщательнымъ образомъ, дабы 
обезпечить развитее всходовъ и чтобы, па возможно 
меньшей площади, было воспитано возможно большее 
количество саженцевъ. Въ этомъ случае не следуетъ 
щадить трудовъ, ибо они впоследств1и хорошо опла
чиваются. Возможно тщательное и равномерное при- 
готовлен1е почвы, а также необходимая защита по
севовъ отъ мороза и жары, могутъ быть наисовер
шеннее достигнуты только при небольшихъ посев
ныхъ грядахъ. Каждая отдельная посевная грядка 
обыкновенно не должна превышать по площади более 
двухъ квадр. саженей и быть не шире 4'. Сравни
тельно небольшая ширина грядъ имеетъ целью, 
главнымъ образомъ, облегчеше полотья посевовъ. 
Когда уровень отдельныхъ грядъ поднятъ землею, 
вынутою изъ канавокъ, земля на нихъ разрыхлена и 
выравнена, то, смотря по предыдущей силе почвы.
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на гряду наваливаютъ отъ 2—4" толщины слой самой 
лучшей, просеянной дерновой золы, который совер
шенно перемешиваютъ съ лежащей надъ нимъ землею. 
За недостаткомъ дерновой золы, можно употреблять 
печную золу или золу, полученную отъ сожигашя 
хлама на лесосек*. Бирманъ не перемешивалъ дерно
вую золу съ землею, а производилъ посевы прямо 
въ чистую золу, но это не целесообразно, ибо она 
за лЬто слишкомъ высыхаетъ. Въ сухую погоду, не 
задолго передъ посевомъ, поверхность грядъ вырав- 
ниваютъ и несколько уплотняютъ доскою съ приде
ланною къ ней рукояткою. Эта последняя въ особен
ности рекомендуется при посеве лиственницы. Но 
приколачиваше земли лучше не производить вовсе, 
чемъ производить его утаптыван1емъ ногами.

3. Производство посева.

По приготовлети семенныхъ грядокъ, можно при
ступать къ посевамъ, причемъ является прежде всего 
вопросъ,—въ какое время года долженъ производить
ся посевъ. Ель, сосну и лиственницу на посевныхъ 
грядкахъ такъ же, какъ и при посеве въ большомъ 
размере, высеваютъ постоянно весною въ конце 
апреля или начале мая, чтобы по возможности, со
кратить срокъ между временемъ посева и всхода. 
Время весенняго посева зависитъ главнымъ образомъ 
отъ весенней погоды и качества семянъ. Старыя и 
вообще семена плохаго качества должны быть рань
ше высеваемы, чемъ свеж1я, потому что эти последн1я 
всходятъ дней на 10—14 раньше, чемъ первыя. Ве- 
сенн1е посевы не следуетъ подвигать слишкомъ впе- 
редъ, чтобы воспользоваться почвенной влагой, на
копленной за зиму. Се.мена вяза наилучше высевать 
тотчасъ, непосредственпо после ихъ поспеван1я. Эти
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сЬмена всходятъ весьма быстро и всходъ усп’Ьетъ 
епде окрепнуть до осени настолько, что елЬдующею 
весною его можно употребить для засадки древесной 
школы. Для С’Ьмянъ пихты, безусловно, рекомендует
ся осенн1Й пос’Ьвъ, потому что эти с’Ьмена теряютъ 
силу всхожести такъ легко, какъ никак1я друг1я; 
кром’Ь того, благодаря большому содержашю ЭФир- 
ныхъ маслъ, они не подвергаются нападен1ю со сто
роны мышей и птицъ, что служитъ еще большимъ 
основан1емъ высЬвать ихъ осенью.

Также для сЬмянъ лиственныхъ древесныхъ породъ, 
ГД'Ь нетъ опасности отъ мышей, сл’Ьдуетъ предпочи
тать осенн1й пос’Ьвъ, причемъ всходы бываютъ со- 
вершенн’Ье и равном'Ьрн’Ье. Посл’Ьднее обстоятельство, 
въ особенности, зам-Ьтно п ос’Ьменамъ клена, которыя, 
выс’Ьянныя весною, всходятъ весьма неравном'Ьрно и 
Нер'Ьдко бываетъ, что часть ихъ всходитъ только на 
второй годъ. Поздн1е весенн1е морозы, при пос'Ьв'Ь 
въ большихъ разм'Ьрахъ, часто обуслойливаютъ время 
весенняго пос'Ьва, при пос'Ьвах'ь С'Ьменныхъ грядъ 
оставляются безъ вниман!я, потому что тутъ всходъ 
можетъ быть отъ нихъ легко защищенъ. Для С'Ьмянъ 
пихты и бука нужно выбирать самыя т'Ьнистыя м'Ь
ста, а для С'Ьмянъ лиственницы и сосны м'Ьста самыя 
солнечныя. С'Ьменныя грядки зас'Ьваютъ или боро.зд- 
ками или сплошь. Сплошной посЬвъ рекомендуется 
для такихъ С'Ьмянъ, которыя требуютъ только незна
чительной земляной покрышки, содержать много не
всхожихъ С'Ьмянъ и всходы которыхъ пересаживаются 
въ древесную школу на сл'Ьдующ1й же годъ посл'Ь 
всхода С'Ьмянъ. Пос'Ьвъ бороздками даетъ меньше по 
количеству, но за то лучш1я по качеству растешя, 
даетъ возможность легче очищать посЬвы отъ сор
ныхъ травъ, разрыхлять почву и облегчаетъ выни- 
ман1е сЬянцевъ изъ грядокъ. Сплошной пос'Ьвъ при-
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годенъ преимущественно для с’Ьмянъ вяза, оль
хи, березы и, пожалуй, еще для с’Ьмянъ листвен
ницы; остальныя роды с’Ьмянъ высЬваютъ въ борозд
ки, протянутый поперекъ грядокъ, на разстоян1и 
другъ отъ друга отъ 5 до 6 вершковъ. Бороздки для 
мелкихъ сортовъ сЬмянъ протягиваютъ обыкновенно 
бороздникомъ Бирмана; при большихъ же с’Ьменахъ 
(желуди, буковые ор’Ьшки) употребляютъ для той же 
Ц’Ьли обыкновенно мотыжки, причемъ глубина бороз- 
докъ, само собой разум'Ьется, соразм’Ьряется съ вели
чиною сЬмянъ, такъ наприм’Ьръ, для сЬмянъ ели бо
роздки Д’Ьлаютъ глубиною до ' 4 ве15шка, которыя 
до половины заполняютъ с’Ьменами. Количество сЬ
мянъ, употребленное для пос’Ьва, не мало зависитъ 
отъ ихъ качества. Во всякомъ случа’Ь не сл’Ьдуетъ 
экономничать въ сЬменахъ, т’Ьмъ бол’Ье, что главная 
задача заключается въ возможно бол’Ье интензивномъ 
употреблен1‘и тщательно приготовленныхъ С’Ьменныхъ 
грядокъ, т. е., въ возможно большемъ количеств'Ь 
воспитан1я растен1Й. Густой ПОС’ЬВЪ даетъ кром’Ь того 
д'Ьйствительн’Ьйшую защиту противъ различныхъ 
вредныхъ вл1янш, напр., противъ жары, выжимашя 
растен1Й изъ почвы морозами и противъ заростан1Я 
сорными травами. Для зас’Ьва бороздками св’Ьжими, 
хорошо всхожими, семенами одной квадратной сажени 
потребно:

Еловыхъ, очищенныхъ отъ лету
чекъ, С'Ьмянъ...................• ..............  13Д фунта.

Сосновыхъ............................................ 1 ’ /4 „
.1 иственничныхъ.................................  „

С'Ьмена въ бороздк'Ь выс'Ьваютъ рукою, прикрыва* 
ютъ ихъ землею, см'Ьшанною съ дерновой золой, на
ходящейся по бокамъ бороздки и уплотняю'гъ ихъ 
рукою. Подобнымъ же образомъ выс'Ьваютъ сЬмена
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^таственныхъ древесныхъ породъ въ бороздки, со
ответствующей глубины высеваемому семени. При 
сплошномъ посеве семена высеваютъ на столько 
густо, чтобы вся площадь грядки совершенно была 
покрыта высеянными семенами. Для сплошнаго за
сева одной квадратной сажени лиственницею нужно 
до 3-хъ Фуновъ семянъ, семянъ же березы и ольхи 
отъ З'/а до 43Д фунта. Высеянныя такимъ образомъ 
семена покрываютъ самой мелкой землей (помощью 
решета); притомъ на столько, чтобы высеянныя с е 
мена еще несколько выглядывали бы изъ подъ по
крышки. По верхъ земляной покрышки посевы по
крываютъ тонкимъ слоемъ мха, при чемъ, при сплош
номъ посеве, покрываютъ всю грядку и при посеве 
бороздками, покрываютъ только полосы, где былъ 
произведенъ посевъ. Употребляемый для .этой цели 
мохъ следуетъ вымыть предварительно въ воде и передъ 
употреблешемъ совершенно высушить.Очищеше мха не 
должно упускать изъ виду, иначе — съ неочищеннымъ 
мхомъ приносятся на семенную грядку вредныя на- 
секомыя и семена сорныхъ растен!й. Въ Шварцвальде, 
для покрышки посевовъ, употребляютъ деревянныя 
решетки (Holzgitter). Въ видахъ того, чтобы мохъ не 
уносился ветромъ, его покрываютъ ветвями пихты, а 
где ее нетъ—ветвями сосны. Покрышка мхомъ пред
ставляетъ мнопя, весьма важныя преимущества: она 
содержитъ почву постоянно влажною и рыхлою. На 
посевахъ, не покрытыхъ мхомъ, могутъ вредно вл1ять 
высушающ!е весеннхе ветры и проливные дожди; 
кроме того моховая покрышка способствуетъ более 
полному и значительно раньшему всходу (дней 8—10) 
семянъ и защищаетъ ихъ отъ птицъ. Въ весьма сух^е 
весны, хорошо было бы посевы до и после ихъ всхода 
осторожно поливать. Эта поливка сослужила большую 
службу въ необыкновенно сухую весну 1865 г.; пи
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томники, въ которыхъ поливали, имели превосход
ные всходы ели, лиственницы, бука и другихъ дре
весныхъ породъ, тогда какъ въ м'Ьстахъ, где полив
ка не имела места, посевы дали весьма печальный 
результатъ. Поливка должна производиться постоянно 
вечеромъ и употреблять для этого следуетъ, по воз
можности, воду, простоявшую некоторое время въ 
чану, стало быть, несколько согревшуюся и после 
поливки посевовъ, произведенныхъ бороздками, сле
дуетъ предварительно снятый мохъ положить обрат
но въ бороздки. При употреблеши хорошихъ семянъ, 
при этомъ способе посева и ухода за ними, въ боль
шинстве случаевъ бываютъ хорош1е результаты, при 
чемъ погода играетъ весьма незначительную роль. 
При прежней обработке почвы и посевахъ въ боль
шая гряды, погода и первоначальная сила почвы име
ли большое вл1яше на благопр1ятные результаты по
севовъ. Тогда принимали за счастливую случайность 
для многихъ семянъ и въ особенности для семянъ 
лиственницы, если они всходили въ значительномъ 
числе, и все таки, въ самыхъ благопр1ятныхъ слу
чаяхъ не получалось такого большаго числа такъ 
хорошо развитыхъ сеянцевъ, какъ при новомъ спо
собе. Гряда, величиною въ 1 кв. саж , сплошь за
сеянная лиственницею, даетъ около 30000 сеянцевъ, 
что съ избыткомъ оплачиваетъ трудъ, положенный 
на нее. Также посевы пихты, которые прежде счи
тались на семенных'ь грядахъ слишкомъ рискован
ными, даютъ при этомъ способе посева почти всегда 
хорош1е результаты и съ небольшими издержками 
получается съ 1 квадр. сажени, при посеве борозд
ками, отъ 3 — 4 тысячъ наилучшихъ пихтовыхъ с е 
янцевъ. Сколько бы имели труда, чтобы получить 
такое количество растешй съ естественно обсеменив-
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шихся л'Ьсос'Ькъ и на сколько хуже было бы ихъ 
дальнейшее произрасташе.

Хорош 1Я, св'Ьж1я семена ели и сосны всходятъ при
близительно дней черезъ 14-ть и тaкiя же семена 
лиственницы дней черезъ 20-ть после посева. По
крышку мха не следуетъ никоимъ образомъ снимать 
раньше, чемъ можно предположить, что громадное 
большинство семянъ уже взошло. При посеве бо
роздками, мохъ снимаютъ съ бороздокъ и складыва
ютъ его въ промежутки между ними. Слишкомъ ран
нее сниман1е мховой покрышки весьма вредно отзы
вается на полность и равномерность всхода; напро
тивъ того, частое проветриваше мха, когда семена 
начали всходить, именно при сырой погоде, дейст
вуетъ весьма благотворно на всходъ. При слишкомъ 
сырой погоде, т. е. при частыхъ дождяхъ, въ начале 
всхода, не должно упускать изъ виду частое про- 
ветриваш'е мха и какъ только вполне появится всхолъ. 
нужно немедленно убирать мохъ, иначе молодыя ра- 
стен1я слишкомъ легко запреваютъ. Появивш1еся 
всходы буковыхъ орешковъ, нужно окучивать самой 
мелкой землей до высоты семянодолей, чтобы защи
тить самую чувствительную часть растетя отъ жары 
и мороза. Это окучиван1е также рекомендуется для 
всходовъ дуба и пихты; оно не только защищаетъ 
молодое растете отъ жары и мороза, но и способ
ствуетъ, въ особенности у  лиственныхъ породъ, силь
нейшему образован1Ю мочковатыхъ корней. Непо
средственно, после снят1я со всхода мха, надъ посевомъ 
устраиваютъ, на некоторой высоте отъ грядки, для за
щиты отъ позднихъ морозовъ, покрышку изъ вет
вей пихты, которая, для посевовъ лиственницы, ели 
и пихты, сослуживаетъ хорошую службу въ пер1одъ 
сильныхъ жаровъ, защищая ихъ также отъ пересы- 
хашя. Для всехъ подобныхъ покрышекъ употребля-

4*
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ютъ ветви пихты, а гд* ея нФтъ,— ветви сосны, но 
никогда не следуетъ употреблять ветвей ели, потому 
что у  этой последней хвоя весьма быстро опадаетъ. 
Посевамъ хвойныхъ породъ часто сильно вредятъ 
птицы, именно зяблики (Fringila montana) и молодые 
вороны, вскоре после всхода семянъ, когда еще се- 
мянодоли заключены въ семенную оболочку, которая 
вместе съ ними выносится на воздухъ, и растете  
еще не успело одеревенеть. Въ этотъ опасный для 
всходовъ пер1одъ, следуетъ производить различныя 
работы въ питомник'Ь, чтобы тамъ были постоянно 
pa6o4Íe, или ставить сторожа для обстреливатя птицъ, 
а также перетягивать шнурки или цветную шерсть 
вдоль и поперегъ грядокъ. Посевы ели и сосны ча
сто защищаютъ еще темъ, чтообтыкаютъ съ боковъ 
грядки ветвями, которыя, кроме того, благотворно 
вл1яютъ, защищая pacTenie отъ жары. Медведокъ
ifli-ilne fírilntnlnn Ovilotnltin Vllltrnris'» ТСОТППЬТЯ ЧЯР.ТП\ А ' i. ,, X

приносятъ большой вредъ въ питомникахъ, вылав- 
ливаютъ горшками, которые вкапываютъ между гря
дами, непосредственно после посева, при томъ та
кимъ образомъ, чтобы верхн1й край горшка былъ 
бы на 2—3" ниже уровня земли. Вътак1е вкопанные 
горшки попадается также много мышей полевыхъ, 
(Agrícola teiestris), которыя обгрызаютъ корни непо
средственно подъ корневымъ узломъ и которыя во
обще очень вредны садамъ и питомникамъ; ловятъ 
ихъ въ обыкновенныя 'мышеловки, а обыкновенныхъ 
мышей уничтожаютъ зернами пшеницы, пропитан
ными растворомъ мышьяка или стрихнина и разме- 
щенныхъ въ дренажныхъ трубахъ.

Въ посевахъ бороздками, по chhtíh мха, следуетъ 
разрыхлить почву между посевными рядами, чтобы 
не образовалось твердой коры. Такое рыхлен1е поч
вы следуетъ предпринимать чаще, что также слу-



житъ къ уничтожен1ю сорныхъ травъ, которыя 
тамъ, ГД'Ь ихъ слишкомъ много, сильно вредятъ 
растешямъ, а потому должны быть уничтожаемы 
тотчасъ по появлен1и. Въ сплошныхъ посФвахъ сор
ный травы выр^заготъ ножемъ. Простое обрыван1е 
или срезаше сорныхъ травъ, причемъ корень ос
тается неповрежденнымъ, ведетъ только къ болФе 
сильному росту сорныхъ травъ и растешй. Въ пре- 
дупреждеше выжиман1я растешй изъ земли попере
менными осенними и весенними морозами и оттепе
лями, где так1е бываютъ, следуетъ еще осенью до 
наступлен1я морозовъ, въ посевахъ бороздками хвой
ныхъ породъ, между посевными рядами, укладывать 
слои листвы или мха, а сплошные хвойные посевы 
покрывать ветвями пихты или сосны. Для листвен
ныхъ растешй, обыкновенна, бываетъ достаточно оку- 
чиваше землею позднею осенью, ибо поздно почву не 
с.^едуетт, перемотыжнвать.

4:. Дальнейшее воспнтан1е растешй въ древесной
школе.

Для воспитан1я хорошихъ саженцевъ большинства 
древесныхъ породъ, сеянцы изъ семенныхъ грядокъ, 
для дальнейшего ихъ развитая, пересаживаются въ дре
весныя школы. Этотъ пос-леднй пр1емъ, или, какъ 
наши учителя немцы называютъ его,—вышколиваше 
растешй, еще далеко не всюду принятъ, хотя иногда 
оставляютъ растен1я на произведшихъ ихъ семенныхъ 
грядкахъ до времени посадки. Этотъ способъ оправ
дывается только тамъ, где посадки производятся 
пучками или же саженцы берутся изъ посевовъ 
бороздками, при чемъ ихъ употребляютъ въ двух- 
летнемъ ихъ возрасте. Где должны быть употреб
ляемы саженцы более чемъ въ двухлетнемъ возрасте,
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безусловно сл’Ьдуетъ с-Ьянцы изъ с’Ьменныхъ грядокъ 
пересаживать въ древесныя школы. Такое дальн’Ьйшее 
воспитан1е растен1й, въ особенности, необходимо въ го
ристыхъ М’Ьстностяхъ, потому что въ горахъ усп’Ьш- 
ный ростъ посадокъ главнымъ образомъ зависитъ отъ 
употреблен1я сильныхъ, хорошо развитыхъ сажен
цевъ, которые ИМ’ЬЮТЪ хорошо развитую корневую 
систему и в’Ьтви, кром’Ь того, кора достигла до 
изв’Ьстной степени сп-Ьдости. Опытъ всюду показалъ, 
что Н’Ьсколько разъ пересаженныя растен1я обуслов- 
ливаютъ бол’Ье обезпеченный дaльн’Ьйшiй ростъ и 
въ состояши значительно лучше противустоять невзго- 
дамъ климата и почвы, ч’Ьмъ саженцы, непосредственно 
взятые изъ пос’Ьвныхъ грядокъ. Всяюя возражен1я 
противъ такого воспиташя саженцевъ, какъ напр, 
недостатокъ въ рабочихъ рукахъ, больш1я издержки 
на воспиташе ихъ и т. п., р’Ьдко выдерживаютъ кри
тику. РТзТРПЖКИ ПЪ «ИТГУ О̂РЯТТРТТРТТНЯТТ! ппгтпМ А ■ -Ы I
растешй, не могутъ быть принимаемы въ разсчетъ, а 
необходимыя рабоч1я руки найдутся, если этого 
серьезно хотятъ и если признаны громадныя преиму
щества хорошо воспитанныхъ саженцевъ. Тамъ, гд’Ь 
тщательное воспитан1е саженцевъ прим’Ьняется уже 
продолжительное время, тамъ и частные Л’Ьсовла- 
д15льцы и сельск1я общества ваолн’Ь оц’Ьниваютъ пре
имущества хорошо воспитанныхъ, н’Ьсколько разъ 
пересаженныхъ саженцевъ, и так1я лица и общества 
охотно платятъ дороже за так1е саженцы, ч’Ьмъ за 
растен1я, все время остававш1яся на с'Ьменныхъ гря
дахъ. Теперь спрашивается, въ какомъ возраст’Ь са
женцы должны быть пересаживаемы? Лиственницу, 
сосну, березу и вообще вс’Ь, въ молодости скоро 
растущ1я и св’Ьтолюбивыя породы, пересаживать 
должно на сл’Ьдующую весну посл’Ь всхода С’Ьмянъ; 
напротивъ того, для ели, пихты, бука и дуба такое
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пересаживан1е должно быть предпринимаемо только 
на вторую весну, посл'Ь выс'Ьва С'Ьмянъ. Пос'Ьвы ели 
и пихты въ этомъ случа'Ь страдаютъ меньше отъ 
засухи и выжиман1я растенш изъ земли поперем'Ьн- 
ными о'гтепелями и морозами и пересаживате двух- 
л'Ьтнихъ елочекъ и у пихтъ легче исполнимо, ч'Ьмъ 
однол'Ьтнихъ, при чеиъ представляется бол'Ье возмож
ности высаживать и^ъ по одиночк'Ь и на изв'Ьстномъ 
другъ отъ друга разстоянш. Если сажаютъ по два 
растетя вм'Ьс'гЬ, какъ это иногда д'Ьлаютъ при вы- 
садк'Ь однол'Ьтнихъ елочекъ, то молодые стволики 
легко сростаются, что, само собою разум'Ьется, не 
можетъ хорошо вл1ять на дальн'Ьйшую Форму и раз
витае растен1я въ будущемъ. При пересаживан1и 
буковъ и дубковъ изъ С'Ьменныхъ грядокъ въ двух- 
Л'Ьтнемъ возрастЬ, въ большинств'Ь случаевъ изб'Ьгаютъ 
дальн'Ьйшаго ихъ пересаживан1я и достигаютъ бол'Ье 
плоскаго развитая корневой <’иртрмт,т При выниман1и 
С'Ьянцевъ изъ сЬменныхъ грядокъ, нужно соблюдать 
возможную осторожность, чтобы н'Ьжные мочковатые 
корни остались неповрежденными, а такъ какъ моло
дыя растеньица весьма быстро засыхаютъ, то ихъ 
сл'Ьдуетъ немедленно, по вынутаи изъ с'Ьменной грядки, 
сажать или до посадки сохранять въ т-Ьнистомь м'Ьст'Ь 
съ корнями, прикрытыми сырой землей. Лучше всего 
вынимать всегда столько растен1й, сколько безъ замед- 
л етя  можетъ быть высажено. Въ с'Ьменныхъ грядахъ 
растен1я никогда не бываютъ одинаково хорошо раз
виты и одинаковой величины, потому, высаживая эти 
растешя безъ дальн'Ьйшей сортировки въ древесную 
школу, разница въ развитаи ихъ становится все бол'Ье 
и бол'Ье ощутительною, всл'Ьдств1и чего, при посадк'Ь 
на М'Ьста ихъ назначешя, приходится большее число 
растен1й отбрасывать и вторично пересаживать ихъ 
въ древесную школу. Для изб'Ьжан1я этого, непре-



м^нно сл'Ьдуетъ, при выниман1и растений изъ сЬменной 
грядки, тщательно ихъ сортировать. Тогда возможно 
оставлять въ древесной школ'6 годомъ больше слабыя 
и плохо развитыя растен1я. Издержки на эту работу 
весьма незначительны, притомъ впосл'Ьдств1и они 
съ избыткомъ вознаграждаются и могутъ быть про
изводимы бабами, трудъ которыхъ, какъ изв'Ьстно, 
ц'Ьпится дешевле. Въ особенности не сл'Ьдуетъ пре
небрегать этимъ при сан^енцахъ лиственныхъ породъ, 
что, къ сожал'Ьтю, у  насъ часто упускается. Чтобы 
выиграть н'Ькоторое пространство земли, грядки 
въ древесной школ'Ь можно Д'Ьлать шире, ч'Ьмъ С'Ьмен
ныя, такимъ образомъ полотье и рыхлен1е почвы 
рабоч1й можетъ производить стоя на самой грядк'Ь. 
Грядки можно Д'Ьлать длиной отъ 20—30' и шириной 
отъ 15—20'. Слишкомъ длинныя и широк1я гряды не 
сл'Ьдуетъ Д'Ьлать, такъ какъ почва не повсюду одина- 
1соваго Хкачестви. ТТр»* o'iэívlt;¿н-
ныхъ грядъ съ н'Ькоторою тщательностью, корни 
остаются обыкновенно неповрежденными, въ против
номъ случа'Ь поврежденныя части корня сл'Ьдуетъ 
обр-Ьзать гладкимь р'Ьзомъ, чтобы скор'Ье зажили. 
Кром'Ь того, обр'Ьзан1е корней часто прим'Ьняется при 
yкopaчивaнiи стержневаго корня для придан1я всей 
корневой систем'Ь бол'Ье плоской Формы и способство- 
вашю образован1я мочковатыхъ корней. Главнымъ 
образомъ это необходимо для лиственныхъ породъ, 
особенно для дуба и бука. Корни сл'Ьдуетъ подр-Ьзывать 
вкось острымъ ножемъ или, еще лучше, ножницами. 
Посл'Ь того, какъ въ древесной школ'Ь тщательно 
взрыхлили и выровняли почву, подвергшуюся за зиму 
Д'Ьйствш мороза, начинаютъ пересаживать С'Ьянцы, 
выкопанные изъ С'Ьменныхъ грядъ. При пересадк'Ь 
выбирають, по возможности, соогв'Ьтствующее поло- 
ж ет е  и почву для каждой огд'Ьльной древесной по
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роды, напр, для пихты и ели — бол'Ье запущеиныя, 
Т'ЬНИСТЫЯ М'Ьста, для лиственницы и сосны—открытыя, 
солнечныя; для ольхи и ясеня — самыя сырыя; для 
дуба, бука, клена — м'Ьста съ возможно сильной и 
глубокой почвой. С'Ьянцы хвойныхъ породъ высажи- 
ваютъ въ борозды, протянутыя на разстояши 10" 
другъ отъ друга и шириною до 5". С'Ьянцы высажи- 
ваютъ рукою по одиночк'Ь въ эти борозды, на раз- 
стояши отъ 1 до 2 дюймовъ. При пучковой пересадк'Ь, 
ГД'Ь она находитъ прим'Ьнеше, напр, въ горахъ, тамъ 
сажаютъ по 3 и 4 растен1я вм'Ьст'Ь, но тогда разстоян1е 
въ рядахъ растешй другъ отъ друга должно быть 
не меньше 5". При посадк'Ь саженцевъ лиственныхъ 
породъ, Д'Ьлаютъ ямки лопатой или мотыгой, глуби
ною, соотв'Ьтствующей длин'Ь корней, рядами на раз- 
стояши отъ 15—20"; ямки же въ рядахъ располагаютъ 
на разстоян1и отъ 4—6" другъ отъ друга. ЧЬмъ дольшее 
ьремн растен1н должны иставааьсн ьь древесной шкилЬ, 
Т'Ьмъ больш1я разстояшя д'Ьлаютъ между рядами и 
каждымъ отд'Ьльнымъ растенхемъ, причемъ, не должно 
быть особенно экономнымъ въ занятой площади. Отъ 
соотв'Ьтственно выбраннаго разстоян1я между расте- 
н1ями зависитъ, главнымъ образомъ, здоровое равно
м'Ьрное развит1е ихъ; кром'Ь того, величина разстояшя 
играетъ большую роль впосл'Ьдств1и при вынимaнiи 
С'Ьянцевъ. Если разстоян1е между рядами съ сажен
цами лиственныхъ породъ мен'Ье означеннаго, то 
почти что невозможно вынимать ихъ впосл'Ьдств1И, 
не повредивъ сильно корневой системы. Для бука, 
дуба и ясеня разстояше между рядами должно быть 
не мен’Ье 20". При употреблеши почвы въ древесной 
ШКОЛ'Ь въ первый разъ, если только земля достаточно 
сильна и рыхла, удобрен1е дерновой золы не есть 
безусловно необходимо. Но и тутъ употреблен1е дер
новой золы или компостной земли въ посадныхъ
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бороздкахъ или ямкахъ обусловливаетъ лучшее раз- 
витie мочковатыхъ корней и именно въ верхней части 
стержневаго корня; кром* того, дерновая зола, д^лая 
почву бол*е рыхлою, даетъ возможность тщательнее 
вынимать растен1я при дальнейшей пересадке. Далее, 
безусловно следуетъ употреблять дерновую золу для 
вязкихъ почвъ, при посадке въ сырую погоду и для 
посадныхъ грядокъ, которыя уже разъ служили для 
вocпитaнiя растен1й. При пересадке сеянцевъ въ дре
весную школу, почву на грядкахъ должно предвари
тельно несколько уплотнить, но какъ только почва 
обсохнетъ, ее следуетъ опять взрыхлить мотыгою, но 
не допускать до того момента, когда уже образова
лась на поверхности гряды твердая зем.ияная кора. 
Последнее обстоятельство особенно следуетъ избе
гать на вязкихъ почвахъ. Корни растешй, при пере
садке, иногда недостаточно входятъ въ соприкосно- 
вен1е съ окружающею ихъ по:11;ою. Чт^бы 
этого, посадную борозду притаптываютъ несколько 
ногой и окучиваютъ землею вокругъ корней, чтобы 
придать растен1ю большую стойкость. Для сохране- 
н1я большей влажности, почве оказываетъ хорошее 
вл1яше слой рыхлой земли поверхъ гряды. Для обле- 
сен1я одной десятины леса потребно отъ 5 до 6 ты
сячъ саженцевъ, что обходится дороже, чемъ посевъ 
или облесен1е естественнымъ путемъ; но эти излиш- 
н1я издержки вполне окупаются более обезпеченнымъ 
дальнейшимъ ростомъ саженцевъ, меньшею потреб
ностью въ дальнейшихъ пополнешяхъ, проходными 
рубками и т. п. Въ особенности эти излишн1я из
держки не должны быть принимаемы въ разсчетъ въ 
малыхъ лесныхъ хозяйствахъ, где въ течен1е года 
приходится облесить какой-нибудь десятокъ или два 
десятинъ сплошныхъ лесосекъ. Къ стоимости воспи- 
тан1я растен1я присоединяются еще издержки на уходъ
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за pacTeniflMH отъ пересадки ихъ въ древесную школу 
до посадки ихъ въ лЬсъ.

Главное услов1е хорошаго произрасташя растен1я 
въ древесной школ* заключается еще въ уничтоже- 
HÍH сорныхъ травъ на грядахъ и въ частомъ рыхле- 
ши почвы мотыгой. Зл еп ш т врагъ растешй—сорная 
трава, которая не допускаетъ достаточно хорошо 
развиваться корневой систем*, вытягиваетъ изъ почвы 
питательныя вещества и не допускаетъ до растешй, 
такъ благодетельно д*йствующихъ атмосФерныхъ 
осадковъ (роса). Не мен*е полотья необходимо частое 
взрыхлен1е почвы въ древесной школ*. Въ древесной 
школ* съ вяжущей почвой образуется на грядахъ 
твердая земляная кора, которая препятствуетъ сво
бодному проходу воздуха въ землю и атмосоерныхъ 
осадковъ, черезъ что растен1е начинаетъ хил*ть. Кору 
сл*дуетъ, какъ только она появилась, разрыхлить, 
4ÍU легко ÜOIKIIO достигнуть простыми Жел-Ья-
ными граблями. Частое взpыxлeнie почвы есть самое 
д*йствителыюе средство противъ вреднаго вл1яшя 
засухи и, можно сказать, д*йствительн*е частаго по- 
ливашя. Но встр*чаются л*сныя и сельсшя хозяева, 
которые опасаются отъ взрыхлешя почвы во время 
засухи какъ разъ противоположнаго д*йств1я, именно 
бол*е скораго высыхашя земли, черезъ больш1й къ ней 
доступъ воздуха. Эти опасен1я основываются на не- 
точномъ пониман1и д*ла. Въ Саксонш въ посл*днее 
время промежутки на пос*вныхъ и посадныхъ грядахъ 
часто покрываютъ мхомъ,травой или опавшей листвой. 
Такая покрышка им*етъ ц*лью л*томъ препятство
вать образовашю твердой коры, защищать pacTeHÍe 
противъ жары и сухости и, по возможности, умень
шить издержки на полотье, а зимою препятствовать 
выжиман1ю растешй морозомъ. Результаты произве
денныхъ опытовъ въ это.мъ направлеши, какъ сооб-
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щаютъ тамошн1е техники, весьма блaгoпpiятны. Въ 
Швейцар1и тоже производили опыты надъ покрыва- 
шемъ промежутковъ грядъ между растен1ями мхомъ 
и т. п.; результаты были таюе какъ и въ Саксоши; 
только какъ средство противъ засухи такаго рода 
покрышка оказала бол'Ье слабое вл1яте, ч'Ьмъ ча
стое разрыхлен1е грядъ. Въ м'Ьстахъ же, ГД'Ь своевре
менное упичтожен1е сорныхъ травъ и частое взрых- 
лeнie почвы не можетъ быть достаточно, наприм'Ьръ 
въ питомникахъ, далеко лежащихъ отъ дома л'Ьсни- 
чаго или Л'Ьснаго сторожа; тамъ безусловно сл'Ьдуетъ 
промежутки на грядахъ между растен1ями покрыва'гь 
мхомъ или листвой. Въ М'Ьстностяхъ съ ум'Ьреннымъ 
климатомъ и именно въ питомникахъ, лежащихъ на 
склонахъ, обращенныхъ къ югу, съ мелкозернистой, 
песчаносуглинистой почвой, въ защиту отъ выжима- 
Т” Я ряг>тртп'тт ттпттрррменньтми осенними и весенними 
морозами и оттепелями, сл'Ьдуетъ съ осени, между 
рядами саженцевъ ели, посл'Ь ихъ пересадки, закла
дывать слой мха (листва не такъ удобна для .этого 
на.значешя, такъ какъ легко уносится в'Ьтрамъ). Упу- 
стивъ вышесказанное изъ виду, часто случается, что 
большая часть саженцевъ сл'Ьдующей весной лежитъ 
на боку, черезъ что не только пропадаютъ даромъ 
издержки и труды, употребленные на воспитан1е ра
стешй, но и лЬсохозяину можетъ явиться недо
статокъ въ саженцахъ и тогда приходится отложить 
посадки до сл'Ьдующаго года. Во второе и третье 
л'Ьто, по пересадк'Ь растешй, тоже сл'Ьдуетъ выпалы
вать сорныя травы и взрыхлять почву, но уже не 
такъ часто, какъ въ первомъ году жизни растен1й. 
У  саженцевъ лиственныхъ породъ часто бываетъ не
обходимо, для придатя растешю лучшей Формы и 
ускорен1я роста въ вышину, обр-Ьзать образовавш1Я- 
ся внизу на молодомъ стволик'Ь в'Ьтки; тогда ихъ сл'Ь-
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дуетъ срезать острымъ ножемъ, по возможности, 
гладко къ стволу, но не повреждая коры. Боковыя 
ветки не должно однако срезать выше, чемъ на одинъ 
Футъ отъ земли и эту работу нужно производить за 
годъ до пересадки саженцевъ въ лесъ, чтобы повре?к- 
денныя места имели время вполне заплыть. Одновре
менно съ этимъ нужно тоже подрезать длинныя бо
ковыя ветки, которыя могли бы перегнать въ своемъ 
росте главный стволъ.

5. Выпи1)1ан1е саженцовъ изъ питомника и приготовле- 
н1е ихъ къ пересадке въ лйсъ.

Возрастъ, въ которомъ саженцы должны быть пе
ресаживаемы въ лесъ, не принимая во внимаше дре
весной породы, зависитъ еще отъ ра.зличныхъ обстоя- 
тельствъ, а именно:

a) и!ь иьийстйа почвы культурной плотпади, смотря 
потому вяжуща ли она и способна более или менее 
къ задернен1Ю или рыхлая, легкая, снабженная только 
незначительной дерновой покрышкой,

b) отъ способа посадки, смотря потому употребля
ютъ ли железные, деревяные колья или т. п. куль
турные инструменты,

c) отъ величины культурной площади, напримеръ 
при большихъ культурахъ, где необходимо соблю
дать эконом1ю въ рабочей силе и деньгахъ, или, если 
прежде всего имеютъ въ виду обе.чпеченный ростъ по
садокъ, возможно скорое и сильное развит1е растен1Й 
и достижен1е въ скоромъ будущемт) замкнутыхъ на
саждешй.

Въ местахъ, где существуетъ промежуточное сель- 
ско-хозяйственное пользован1е, па почвахъ сильно 
задернелыхъ, склонныхъ къ заростан1ю сорными тра
вами, въ суровомъ климате, для большинства древес-
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ныхъ породъ нужно предназначать больш1е саженцы. 
Безусловно необходимы болФе взрослые саженцы для 
пополнен!« молодняковъ, для культуръ въ м'Ьстахъ, 
подверженныхъ утренниками (сырые луга, узкхя до
лины и т. п .)  и тамъ, ГД'Ь еще практикуется л'Ьсная 
пастьба скота. Подъ именемъ бол'Ье взрослыхъ са
женцевъ должно понимать таше, ростъ которыхъ 
обезпеченъ при пересадк-Ь сь обнаженными корнями. 
Обыкновенно въ л'Ьсъ пересаживаютъ различныя 
породы въ нижесл'Ьдующихъ возрастахъ:

сосну.............................................. по 2-му году.
лиственницу...............................  „ 2—3 „
ель и п и х т у ...............................  „ 4—5 „
березу, ольху, вязъ, кленъ.. „ 3—4 „
букъ и дубъ .............................  „ 5—8 „
ясень..............................................  въ 4 году.

Ясень пересаживаютъ не ран-Ье, пока не достиг- 
нетъ 4-хъ Футовъ вышины и не поздп'Ье 6-ти Футовъ 
вышины. Сосну часто пересаживаютъ однол'Ьтнею, 
если почва не особенно задерн'Ьлая и достаточно рых
лая; наприм'Ьръ на песчаныхъ почвахъ посадками 
однол'Ьтней сосны часто достигаются хорош1е резуль
таты. Па вяжущихъ же почвахъ, склонныхъ къ за- 
дерн'Ьн1ю, сл'Ьдуетъ предпочитать двухл'Ьтн1е, разъ 
пересаженные изъ сФменной гряды въ древесную 
школу, саженцы. Посадки сосновыми саженцами, 
разъ пересаженными, несмотря на бол'Ье длинный ихъ 
корень, въ сух1я л'Ьта удаются лучше посадокъ одно- 
л'Ьтними саженцами. Дол'Ье 2-хъ л'Ьтъ сосну не сл'Ь
дуетъ оставлять въ древесной школ'Ь, иначе она легко 
страдаетъ отъ бол-Ьзни, причиняющей желгЬн1е и 
опадете хвои (Schutte). Посадки лиственницы легче 
всего удаются 2-хъ л'Ьтними саженцами. Саженцы вы- 
рываютъ или осенью или весною; въ посл'Ьднемъ слу-
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ча* вырывать растете должно своевременно, именно 
ран-Ёе появлен1я молодыхъ поб-ЬгоБЪ. На сколько сл'Ь
дуетъ остерегаться слишкомъ ранней весенней по
садки, настолько сл'Ьдуетъ торопиться съ вырыт1емъ 
растен!й изъ древесной школы и именно въ томъ 
случа'Ь, если н'Ьтъ достаточнаго числа рабочихъ рукъ; 
тогда можно вынимать растешя, сортировать ихъ, 
приготовлять къ посадк'Ь, не торопясь употреблять 
бол'Ье тщательности и зат'Ьмъ уже, им'Ья готовые са
женцы, посадка никогда не можетъ задержаться. Сор
тированные, приготовленные къ посадк'Ь, прикрытые 
землею въ т*нистомъ м'ЬсгЬ, саженцы начинаютъ не 
такъ рано пускать молодые поб'Ьги, какъ въ питом- 
ник’Ь, черезъ что не нужно такъ сильно торопиться 
съ окончатемъ посадки.

Во всякомъ случа'Ь не сл'Ьдуетъ приступать къ вы- 
капывашю саженцовъ изъ питомника ран'Ье, ч'Ьмъ 
земля совершенно растаяла и усп'Ьла просохнуть. 
Вообще же, вырывать саженцы должно осторожно, 
по возможности изб'Ьгая разрыва корней. При вы- 
нимаши саженцовъ хвойныхъ породъ употребляютъ 
обыкновенную лопату, при чемъ н'Ьтъ никакой на
добности, по вынут1и саженца, подр'Ьзать корни или 
В'Ьтки. Выкапываше взрослыхъ саженцовъ листвен
ныхъ породъ соединено съ большими трудностями; 
тутъ подкапываютъ лопатою съ об'Ьихъ сторонъ по- 
саднаго ряда, при чемъ употребляютъ жел'Ьзные ло
паты съ острымъ лезв1емъ, чтобы такимъ образомъ 
сразу обр'Ьзать боковые корни, во изб'Ьжан1е пере- 
рыватя и раскалывашя бол'Ье толстыхъ корней. Для 
этой операщи нужно 3 рабочихъ, при чемъ два изъ 
нихъ одновременно подкапываютъ растен!е съ об'Ь
ихъ сторонъ, а трет1й вынимаетъ его. Выниманхе 
взрослыхъ растешй значительно облегчается, если 
съ свободной стороны предварительно вырыть ямку,
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въ которую можно опрокинуть подкопанное расте- 
н1е. Выкапываше саженцовъ можно поручить только 
самымъ падежнымъ рабочимъ, при строгомъ надзор* 
за ними привычнаго лесника. Часто самые лучш1е 
взрослые саженцы, на которые много л*тъ въ пи
томник* обращалось внимаше, бываютъ окончательно 
испорчены неловкими и невнимательными рабочими, 
но и принимая даже вс* м*ры предосторожности 
трудно вполн* изб*жать повреждешя корневой си
стемы. Поврежденные корни подр*заются, какъ бы
ло выше сказано. Во всякомъ случа* сл*дуетъ избе
гать слишкомъ сильнаго укорачиван1я корней, по
тому что испорченный корень — лучше никакого< 
Если корневая система сильно повреждена, тогда яв
ляется необходимость укоротить и в*тки, дабы та
кимъ образомъ привести въ правильное соотношен1е 
корневую систему и систему в*твей, или всасывающую 
и испаряющую, но при обр*заши сл*дуетъ ограни
читься самымъ необходимымъ. У саженцовъ, воспи
танныхъ въ питомник* и тщательно выкопапныхъ, 
не должно сильно подр*зать в*тви, при чемъ нужно 
предостеречь оголять саженцы отъ в*твей до поло
вины высоты стволика, что такъ часто прим*няется 
въ посл*днее время, какъ правило. Так1е обнажен
ные отъ в*твей саженцы сильно страдаютъ отъ за
сухи. Опытъ показалъ, что больш1е саженцы бука 
только тогда хорошо растутъ, если они были мини- 
дгумъ на 2/з высоты съ в*твями. При обр*зан1и в*т- 
вей, саженцамъ обыкновенно придаютъ пирамидаль
ную Форму. При выкапыван1и саженцевъ ихъ сл*- 
дуетъ тщательно сортировать, отбирая вс* слабые, 
плохоразвитые и пересаживая ихъ вторично въ дре
весную школу. Пересаживая таше забракованные 
саженцы обратно, имъ сл*дуетъ придавать больше 
разстояшя въ рядахъ, ч*мъ с*янцамъ, прямо
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дящииъ изъ С'Ьменной гряды. Если при пересаживан1и 
растешй съ с'Ьменныхъ грядъ въ древесную школу, 
ихъ хорошо сортировали, то браку бываетъ обыкно
венно небольшое количество. Если не тотчасъ пе
реносятся на культурную плош;адь вынутые и при
готовленные для посадки саженцы, то ихъ вакапы- 
ваютъ въ землю въ т'Ьнистомъ, защищенномъ отъ в'Ьт
ровъ М'Ьст'Ь, при чемъ корни должны быть совершенно 
покрыты землею, иначе н'Ьжные мочковатые корни 
могутъ пострадать отъ высыхашя такъ же, какъ и отъ 
мороза, а въ культурное время часто бываютъ хо
лода, которые въ состояши умертвить плохо прикры
тые корни. До Т'Ьхъ поръ, пока можно опасаться про- 
мерзашя почвы, тщательно закрытые корни сл'Ьдуетъ 
еще покрывать в'Ьтвями ели и сосны, причемъ в'Ьтви 
и стволъ прикопанныхъ растешй должны оставаться 
свободными какъ отъ земли, такъ и отъ хвороста. За 
¿сЬмя рлбио-адиа дилжеаь ыаилюдать опы'гный
Л'Ьсникъ, иначе работники относятся небрежно къ 
Д'Ьлу, оставляя лежать саженцы съ обнаженными 
корнями на солнц'Ь или въ течен1и холодной ночи. 
Передъ отправкою саженцевъ на культурную пло
щадь, корни ихъ сл’Ьдуетъ обмакивать въ жидк1й 
кашеобразный растворъ глинистой почвы. Для этой 
ц'Ьли выбираютъ, по возможности, сильную, жирную 
суглинистую почву, прим-Ьшивая къ ней, если воз
можно, до ’Д всего количества древесной золы и раз
бавляя всю эту массу водою до густоты каши. Об
макнутые корни въ такую массу покрываются слоемъ 
земли, который защищаетъ ихъ отъ высыхашя и об
легчаетъ растешю прижиться на новомъ м'Ьст'Ь. Обма- 
киван1е корней въ особенности не следуетъ пропу
скать въ сухую  весну. Для транспорта саженцевъ 
въ бол'Ье отдаленный м'Ьста, смотря по величин'Ь ихъ, 
соединяютъ въ пучки отъ 50 — 500 штукъ вм'Ьст’Ь,
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обвертывая корпи сырымъ мхомъ и, если есть подъ 
рукой, в'Ьтвями пихты.

6. Приготовлеше грядъ питомника для дальнМшаго 
воспиташя па пихъ растешй.

Питомники, заложенные по новой метод*, могутъ 
быть въ употреблеши въ течен1и целаго ряда л*тъ для 
воспиташя растенш, причемъ, однако, не сл'Ьдуетъ на 
одной и той же грядк'Ь н'Ьсколько разъ подъ рядъ са
жать одну и ту же древесную породу или различныя, 
но требуюш,1я отъ почвы однихъ и т'Ьхъ же питатель
ныхъ веществъ. Каждый разъ, при употреблеши 
1'ряды, ее сл'Ьдуетъ тщательно обработать и удобрить 
почву компостной землею, см'Ьшанною съ известью 
или дерновой золой. Для удобрешя также годится 
зола мелкаго хвороста. Прежде, когда им'Ьли только 
С'Ьменныя гряды, изъ которыхъ свяыцы аереоажиьали 
прямо въ Л'Ьсъ, ихъ м-Ьняли обыкновенно каждый 
разъ по вырыт1и изъ нихъ вс'Ьхъ растен1й. Так!я С'Ь
менныя гряды закладывали, преимущественно, вблизи 
культурной площади. При новой метод-Ь воспитан1я 
саженцевъ таюя С'Ьменныя гряды оказываются не
удобными, во 1-хъ, потому, что не везд'Ь можно найти 
соотв'Ьтствующее для нихъ м'Ьсто, во 2-хъ,¿издержки 
на закладку ихъ, при постоянной перем'Ьн'Ь м'Ьста, 
слишкомъ велики, въ 3-хъ, хорошш надзоръ за ними 
невозможенъ, потому что они разбросаны въ многихъ 
М'Ьстахъ по всему л'Ьсу. Точно также не сл'Ьдуетъ (ре
комендуется) постоянное или слишкомъ долгое поль- 
зован1е однимъ и т'Ьмъ же питомникомъ, иначе (при 
долгомъ употреблеши одного и того же) почва въ 
немъ постепенно истощается, чего нельзя совершенно 
или по крайней м'Ьр'Ь безъ значительныхъ издержекъ 
зам'Ьнить дерновою золою или компостною землею.
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Въ етарыхъ питомникахъ растетя далеко не показы- 
ваютъ уже того хорошаго роста, какъ во вновь за- 
ложеяныхъ; кром* того, повреждешя личинками май
скаго жука, медведками и различными насекомыми 
становятся съ каждымъ годомъ все чувствительнее. 
Вообще не следовало бы пользоваться однимъ и темъ 
же питомникомъ далее Ю —12 летъ. Если площадь, 
бывшая подъ питомникомъ, предназначается подъ 
лесъ, то посадку, долженствующую составить буду
щее насаждеше, должно произвести одновременно съ 
последнею пересадкою въ питомникъ сеянцевъ изъ 
семенныхъ грядъ. Такимъ образомъ сеянцы переса
живаютъ между рядами произведенной посадки. Если 
не принять во внимаше последняго обстоятельства, 
то почва между рядами саженцевъ не будетъ более 
обработываться и насаждешя на бывшемъ питомнике 
остаются чахлыми въ течеши многихъ летъ.

7. Заключительпыя задечатя относительно пи
томника.

Питомникъ, находящшся въ хорошемъ состоянш, 
есть самое лучшее средство пробудить желаше въ 
лесохозяевахъ къ леснымъ культурамъ и вселить 
довер1е къ лесничему. За границею питомники очень 
часто посещаются публикою, потому лесничш дол
женъ прилагать все старашя, такъ какъ хорошее 
состояше древесной школы составляетъ его гордость. 
Описанный .здесь методъ воспитыван1я древесныхъ 
саженцевъ еще далеко не везде применяется. Бы
ваютъ всевозможныя отступлен1я отъ этого способа. 
Очень часто наприм. не употребляютъ дерновой волы, 
что можетъ быть оправдано только на почвахъ бо
гатыхъ минеральными солями и если питомникъ упо
требляютъ только для воспитан1я одного поколен1я

б*
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саженцевъ. Вообще же говоря, употреблеше дерновой 
золы, покрайней м^р* для посЬвовъ, оказываетъ 
безусловно хорошее вл1яше, ускоряя прорасташе 
С'Ьмянъ, задерживая образоваше сорныхъ травъ и 
способствуя лучшему образован1Ю мочковатыхъ кор
ней. Иногда саженцы воспитываютъ на культурныхъ 
площадяхъ, между рядами посадокъ. Гд'Ь прим'Ьняютъ 
этотъ способъ воспиташя саженцевъ, тамъ обыкновен
но очищенную лФсосЬку отдаютъ на годъ подъ сельско
хозяйственное пользован1е, причемъ въ сл'Ьдующую 
весну производятъ посадку рядами, между которыми 
выс'Ьваютъ древесныя сЬыена. Этотъ снособъ полу- 
чен1я древесныхъ саженцовъ причиняетъ меньше 
издержекъ, но можетъ быть прим'Ьняемъ только на 
хорошихъ, выносящихъ промежуточное сельско-хо. 
зяйственное пользован1е, л'Ьсныхъ почвахъ.

Г л а в а  Ш .

Производство посадокъ.

К.  Время посадки. При выбор'Ь времени для посадокъ 
принимается въ разсчетъ только осень и весна. Для 
М'Ьстности съ умФреннымъ климатомъ, весна или 
в'Ьрн^е время незадолго передъ распускашемъ листь- 
евъ есть самое лучшее для производства л'Ьсныхъ 
посадокъ. Р астете принимается въ это время в'Ьрн'Ье 
всего, однако, прежде ч'Ьмъ приступить къ посадкамъ, 
почва должна достаточно обсохнуть и нагр'Ьться. 
Ранн1я посадки сильно страдаютъ отъ наступающихъ 
весною холодовъ.

Въ ум'Ьренномъ климат'ь не сл'Ьдуетъ начинать по
садки, дов'Ьрившись слишкомъ рано наступившему 
теплу, ПОСЛ'Ь котораго очень часто наступаютъ хо
лодные, изсушающ1е сЬверо-восточ'ные в'Ьтры, при-
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носящ1е большой вредъ свФже-высаженнымъ расте- 
Н1ямъ. ПослФ такихъ в'Ьтровъ хвоя ели красн'Ьетъ, 
пихта страдаетъ еш;е сильнее. Хотя не сл'Ьдуетъ 
торопиться посадкою, однако нельзя дать распустить
ся почкамъ, отчего, въ особенности при посадк'Ь, 
сильно страдаетъ лиственница.

Кром'Ь того, время посадки нужно подогнать такъ, 
чтобы воспользоваться весеннею погодою и скопив
шеюся влагой, сообразуясь со свойствами почвы 
культурной площади (напр, глинистая, песчаная и 
т. п .). Если посадныя ямки заготовлены съ осени, 
накопано достаточное число саженцевъ и вообще, 
если они ВПОЛН'Ь приготовлены, равно и все осталь
ное, тогда посадка можетъ быть окончена въ корот
кое время, всл'Ьдств1е чего, въ этомъ случа'Ь не сл'Ь
дуетъ особенно торопиться.

Къ предварительнымъ работамъ, которыми Л'Ьс- 
НЕЧ1Й должеп'Ь ?пиятт(’я по поялтпжяости. зябяяговпе- 
менно, относятся: распланировка посадныхъ м'Ьстъ на 
культурной площади, приготовлеше посадныхъ ямокъ, 
ГД'Ь этого еще не было сд'Ьлано съ осени, подвозка 
компостной земли къ м'Ьсту культуръ, приготовле- 
ше культурныхъ оруд1й, рабочихъ и т, п. Къ со
жал'Ьтю всЬ эти предварительныя работы д'Ьлаются 
часто л'Ьсничими не въ свое время, всл'Ьдств1е чего, 
при быстро наступившемъ хорошемъ времени и раз- 
вит1и растительности, являются затруднен1я, плохо 
вл1яющ1я на ц'Ьлесообразное и дешевое производство 
посадки. Посадки растенш съ глыбками могутъ быть 
производимы въ течен1и бол'Ье продолжительнаго 
пер1ода, начиная ихъ раньше и кончая позже всЬхъ. 
Осентя посадки могутъ быть допускаемы въ ум'Ьрен
номъ климат'ь подъ защитнымъ насаждешемъ, при 
пополнен1и молодняковъ и именно, если пополняютъ 
посадку растен1й съ глыбками. Посадки взрослыхъ
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саженцевъ лиственныхъ древесныхъ породъ могутъ 
производиться осенью и съ обнаженными корнями, 
окучивая ПОСЛ'Ь пересадки каждое pacтeнie. Вообще 
осенн1я посадки должны производиться съ большею 
тщательностью; въ ум'Ьренномъ климат*, растете, какъ 
сказано, сл'Ьдуетъ нисколько окучивать, кром'Ь того, 
весною, ПОСЛ'Ь перем'Ьнчивой и холодной погоды, землю 
вокругъ каждаго растен1я сл'Ьдуетъ н'Ьсколько притап
тывать, иначе саженцы, выжатые изъ земли зимними мо
розами, очень легко погибаютъ. На очень вяжущихъ 
почвахъ осенн1е посадки им'Ьютъ еще тотъ недоста
токъ, что до начала пробуждетя растительности, т. 
е. до ближайшей весны, почва усп'Ьетъ настолько 
уплотниться, что дальн'Ьйшая д'Ьягельность корней 
пересаженныхъ растенш сильно затрудняется. На 
площадяхъ, которыя были въ сельско-хозяйственномъ 
пользовати, можно мен'Ье всего рекомендовать осен
нюю посадку. Въ горахъ и на сЬверЬ, гд'Ь погода по
стоянна и земля въ течеши всей зимы покрыта сн'Ь- 
гомъ, изчезаютъ всЬ вышеприведенныя неудобства 
осенней посадки, почему въ такихъ м'Ьстностяхъ она 
можетъ считаться даже за правило, т'Ьмъ бол'Ье, что 
на С'Ьвер'Ь и въ горахъ весна бываетъ очень коротка. 
Гд'Ь прим'Ьняется осенняя посадка, тамъ ее сл'Ьдуетъ 
производить, по возможности, раннею осенью (по 
крайней М'Ьр'Ь для хвойных'ь породъ), чтобы поса- 
женныя растетя могли бы приняться до наступлетя  
зимы. Посл'Ьднее обстоятельство нужно въ особен
ности принимать во внимаше на крутыхъ склонахъ, 
на которыхъ сн'Ьгъ находится почти въ постоянномъ 
движен1и. Но и тамъ, гд'Ь прим'Ьняется весенняя по
садка, на почвахъ бол'Ье вяжущихъ, сухихъ, посадныя 
ямки сл'Ьдуетъ приготовлять съ осени.

Весною удобное для посадокъ время продолжается 
часто недолго, а въ рабочихь рукахъ бываетъ не-
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достатокъ, всл'6дств1е чего, къ посадкамъ долйгно 
быть, по возможности, все готово, чтобы, выбравъ 
лучшую для того погоду, можно было ихъ окончить 
въ самый коротк1й срокъ. Въ посадныхъ ямкахъ, 
приготовленныхъ съ осени, земля значительно рыхлФе, 
потому и посадка въ нихъ идетъ быстрее и бол'Ье 
тщательнымъ образомъ, ч’Ьмъ въ ямкахъ, приготовлен
ныхъ не задолго передъ посадкою. На рыхлыхъ же. 
песчаныхъ и извесгковыхъ почвахъ, въ особенности 
въ солнечныхъ м’Ьстахъ, ямки сл'Ьдуетъ приготовлять 
передъ самою посадкою.

В. Способы посадокъ и производство ихъ.

Посадки могутъ быть производимы различными 
методами, какъ то:

1) Посадка отд'Ьльныхъ саженцевъ съ обнаженными 
корнями въ посадныя ямки,

2) Пучковая посадка,
3) Посадка съ глыбками,
4) Посадка по способу МантейФеля,
5) Посадка въ рабаты.

1. Посадка отд'Ьльпыхъ саженцевъ съ обпаженныли 
корнями въ посадныя ямки.

Благодаря сравнительной дешевизн* этого сиособа, 
онъ прим'Ьняется чаще, распадаясь въ свою очередь 
на различные методы. Напр.; при посадк'Ь однол'Ьт
нихъ сосновыхъ С'Ьянцевъ на рыхлыхъ песчаныхъ 
почвахъ, часто употребляютъ простой деревянный 
колъ, д'Ьлая имъ ямку на М'ЬсгЬ посадки, въ которую 
опускается корень сажаемаго растен1я и ямка засы
пается землею этимъ же самымъ коломъ, придавливая 
землю противъ растен1я. Точно также поступают'ь
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при посадк* Бутлеровскимъ посадныыъ коломъ, ко
торый, нередко, употребляютъ на рыхлыхъ почвахъ 
для посадки 2-хъ л11тнихъ саженцевъ различныхъ 
древесныхъ породъ. Посадныя ямки для болФе взрос
лыхъ саженцевъ приготовляются цилиндрическимъ 
или спиральнымъ буравомъ, обыкновенной мотыгай 
или заступомъ.

Маленьтя ямки удобнее всего делаются мотыгой 
или посаднымъ буравомъ; больш1я же, какъ напр, для 
взрослыхъ саженцевъ лиственныхъ породъ, обыкно
венно заступами. Вообще же для приготовлешя посад
ныхъ ямокъ употребляется чаще всего мотыга, ко
торая оказывается бол'Ье удобнымъ культурнымъ 
инструментомъ на вяжущихъ, задерн'Ьпыхъ и каме
нистыхъ почвахъ. На задерн'Ьлыхъ почвахъ прежде 
всего сдирается мотыгою дернъ, при приготовлен1и 
посадныхъ ямокъ, посл'Ь чего уже разбиваютъ и 
разрыхляютъ почву. Глубина и величина посадныхъ 
ямокъ зависитъ отъ степени развит1я корней и свой
ства почвы; такъ, для четырехл'Ьтней ели ямки д'Ьла
ютъ около фута въ д1аметр'Ь и отъ V« ДО фута 
глубины. На очень вяжущихъ почвахъ ямки всегда 
сл'Ьдуетъ Д'Ьлать н'Ьсколько большихъ разм'Ьровъ, ч'Ьмъ 
на почвахъ супещаныхъ и песчаныхъ. При посадк'Ь 
саженцевъ сл'Ьдуетъ всегда обращать вниман1е, чтобы 
корни растешя приняли свое естественное положеше 
и были окружены перегноенною землею, для чего въ 
посадную ямку стряхиваютъ землю со снятыхъ дер- 
нинъ. Посл'Ь того, какъ корни достаточно прикрыты 
плодородною почвою, ее уплотняютъ руками и ямку 
наполняютъ до краевъ землею, которую вокругъ рас
тешя притаптываютъ ногами; въ довершен1е же всего 
посадную ямку покрываютъ обращенною впизъ тра
вою дерниной или тонкимъ слоемъ земли; часто изъ 
небрежности рабоч1е притаптываютъ ногами землю,
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пока еще корни не достаточно покрыты, отъ чего 
легко повреждается корневая система.

Въ горахъ, ГД’Ь практикуется лФсная пастьба скота 
и отъ которой неисключены даже культурныя площа
ди, посаженныя растен1я окружаютъ каменьями, чтобы 
предохранить ихъ, до некоторой степени, отъ ногъ 
скотины; вообще при культурахъ въ горахъ выби 
раютъ возможно защищенныя мФста для посадки от 
Д’Ьльныхъ растен1й, напр, около пней, большихъ кам 
ней и т. п. Въ обезпечен1е удачи культуръ на тощихъ 
каменистыхъ или скалистыхъ почвахъ, приб-Ьгаготъ 
къ выполнен1ю посадныхъ ямокъ плодородною землею 
привезенною со стороны. При посадкахъ въ жаркую 
сухую  погоду сл'Ьдуетъ им'Ьть на культурной пло 
щади сосуды, наполненные жидко разведенной глиной 
въ которую обмакиваютъ корни растен1й въ томъ 
случа’Ь, если это не было сд'Ьлано раньше при выни 
маши саженцевъ изъ питомника. При посядк'Ь 
ныхъ саженцевъ сл'Ьдуетъ обращать вниман1е, чтобы 
они не были посажены слишкомъ глубоко, чего въ 
особенности сл'Ьдуетъ изб'Ьгать на вяжущихъ почвахъ, 
сажая сколь возможно мелко и окучивая впосл'Ьд- 
ств1и растен1е. При посадк'Ь саженцевъ лиственныхъ 
породъ съ сильно развитыми корнями, часто д'Ьлаютъ 
СОВС'ЬМЪ противопо-ложную ошибку, что въ особен
ности случается при посадк'Ь дуба и клена. Рыхлая 
почва въ посадныхъ ямкахъ, даже посл'Ь утаптывашя 
ее ногами рабочихъ, садится, во изб'Ьжаше чего ре
комендуютъ окучивать растешя рыхлою землею.

Для приготовлен1я посадныхъ ямокъ употребляютъ 
мужскую рабочую силу, для посадки же растешй 
предпочитаютъ женщинъ, какъ бол'Ье способныхъ къ 
этой работ'Ь.
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11. П о с а д к а  п у ч к а м и .

При этомъ способ'Ь посадки берутъ сразу н'Ьсколько 
растешй изъ рядовыхъ посЬвовъ въ питомник’Ь и са- 
жаю'гъ въ зарап'Ье для того приготовленныя ямки. 
Эту методу прим'Ьняютъ главнымъ образомъ при по
садк'Ь ели. Прежде всего она вошла въ упо'греблен!е 
на Гарц'Ь, при господствующемъ тамъ л'Ьсос'Ьчномъ 
ХОЗЯЙСТВ'Ь и искусственномъ л'Ьсовозобновлен1и по
садкою и практиковалась тамъ въ течеши н'Ьсколькихъ 
десятил'Ьт1й какъ ксключите.льная метода при куль
турахъ ели; между 'гЬмъ она им'Ьетъ свои дурныя 
стороны. Растешя, при такомъ густомъ стояши, 
м'Ьшаютъ другъ другу въ рост'Ь, а на почвахъ вяжу- 
пхихъ нер-Ьдко отмираютъ Ц'Ьлые пучки. Насаждешя, 
произшедш1я черезъ посадку пучками также сильно 
подвержены сн'Ьжнымъ наваламъ. На высокихъ го- 
раль, на oi.ucjil. А иъ lltCTaST, Г’Д'!= ппяктит?увтоя 
Л'Ьсная пастьба скота, пучковая посадка предсгав- 
ляетъ свои преимупхества для искусственнаго возоб- 
новлешя ели, способной легче противустоять вреднымъ 
вл1ян1ямъ Л'Ьсной пастьбы, р’Ьзкимъ перем'Ьнамъ по
годы, такъ пагубно вл1яюш;имъ на растительность, 
морозамъ, граду и т. п. Кром'Ь того, при пучковой 
посадк'Ь, замкнутость насажден1й наступаетъ быстр'Ье.

III. Посадка съ глыбами.

Э'готъ способъ посадки отличается отъ другихъ 
г15мъ, что растен1я для культуръ вынимаются изъ 
разсадниковъ не съ обнаженными корнями, а съ глыб- 
кою земли вокругъ корня, для чего употребляется 
цилиндрическ1й посадной буравъ при культурахъ 
небольшими саженцами и обыкновенный заступъ при 
посадкахъ большихъ растешй; конечно, эта метода
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обусловливаетъ большую верность культуръ, но въ 
тоже время причиняетъ значительно больш1я затраты. 
Эта метода заслуживаетъ, въ особенности, вниманш, 
если культурный матер1алъ можетъ быть добытъ 
вблизи культурной площади, изъ питомниковъ или 
естественной поросли, а также пополнешя м'Ьстъ не- 
удавшихся посадокъ. Посадка глыбками, безъ осо
бенной опасности, можетъ быть допущена при по- 
полнен1и буковыхъ с'Ьменныхъ л'Ьсос'Ькъ 2-хъ л'Ьтними 
растешями, даже въ течен1и мая и 1юня м’Ьсяцевъ. При 
посадк'Ь глыбками пихты, взятой изъ естественнаго 
подроста, находивпхагося бол'Ье или мен-Ье продол
жительное время безъ защиты етарыхъ деревъ, 
ока.чалось, что так1я посадки страдаютъ мен'Ье отъ 
вреднаго влiянiя морозовъ и засухи, ч'Ьмъ культуры, 
произведенныя саженцами, взятыми изъ питомника. 
Въ заключен1е всего, эта метода им1зетъ еще и то 
преимущество передъ д];угими, ч'го личинки майскаго 
жука наносягъ меньше вреда.

1У. Посадка въ холлики или по способу Мантейфеля.

Посадка по способу МантеЙФеля производится въ 
зарап'Ье приготовленныя па культурной площади, 
въ М'Ьстахъ посадки, кучки земли, объемомъ отъ 1/2 

до ] куб. фута (смотря по величин'Ь саженцевъ), въ 
которыя сажаютъ растен1я обыкновеннымъ образомъ, 
ПОСЛ'Ь чего холмикъ покрываютъ дерниной, величиною 
отъ 11/2  до 2 кв. футовъ, обращенной травою во 
внутрь и им'Ьющей разр'Ьзъ для большаго удобства 
покрышки. Чтобы сд'Ьлать пр1емъ посадки вь холмики 
бол'Ье пагляднымъ образом'ь, положимъ, что намъ 
приходится произвести посадку ели на мокромъ л угу; 
разстоян1е рядовъ должно быть 5 Футовъ, а растен1й 
въ рядах'ь 3 Ф . ,  для чего на культурной площади



выкапываютъ неглубоюя канавы, на разстоянш другъ 
отъ друга равныя двойному разстоян1ю посадныхъ 
рядовъ, въ данномъ случай на Ю Футовъ. Прежде, 
Ч'Ьмъ копать канавы, съ нихъ снимаютъ кусками дернъ, 
соотв'Ьтствующ1й величин'Ь объему посадныхъ хол- 
миковъ и располагаютъ дернины на м'Ьстахъ, гд'Ь 
придутся холмики. Земля при выкапываши канавъ 
идетъ на образован1е посадныхъ холмиковъ, такъ что 
канава служитъ для образован1я 2-хъ рядовъ. Чтобы 
земля въ посадныхъ холмикахъ была достаточно рых
лая, ихъ заготовляютъ для весенней посадки еще съ 
осени. Преимущество посадки по способу МантейФеля 
заключается въ томъ, что культурная площадь осу. 
гаается, при чемъ земля въ посадныхъ холмикахъ 
остается достаточно влажною и рыхлою, благодаря 
чему корневыя мочки образуются въ большемъ ко
личеств'Ь, а позже корни растен1й им'Ьютъ больше 
возможности развиться, согласно свойотрям'̂ - дпрдрг'нпй 
породы и почвы, Ч'Ьмъ это бываетъ при посадк'Ь 
другими способами.

При посадк'Ь холмиками легче изб-Ьжать слишкомъ 
глубокаго сажашя растетя, упомянутаго нами выше; 
кром'Ь того, растен1я страдаютъ меньше не только отъ 
излишней влажности почвы, но также отъ сорныхъ 
травъ, засухи, по.зднихъ ираннихъ морозовъ. Посад
ка по способу Мантейфеля рекомендуется для влаж- 
ныхъ, сырыхъ почвъ, если они не заболотились и 
подпочва ихъ не состоитъ изъ туфаваго известняка; 
кром'Ь того, на очень вяжущихъ, задерн'Ьлыхъ, по
крытыхъ сорными травами (верескъ, ежевика и т. п.), 
сухихъ и истощенныхъ почвахъ и, въ особенности, въ 
М'Ьстахъ, подверженныхъ позднимъ утренникамъ. По
садка большихъ растен1Й по способу Мантейфеля тоже 
очень хорошо удается. Эту методу посадки прежде 
всего ввелъ въ Прусс1и л'Ьснич1й МантейФель. Позже

— 76 —



ее начали применять во многихъ м'Ьстностяхъ Гер- 
мати и, въ особенности, въ Шварцвальд*, гд* она 
практикуется для культуры заболотившихся плоскихъ 
возвышенностей, а также на очень сухихъ м'Ьстахъ, 
именно на песчаныхъ съ густымъ покровомъ вереска 
и кустовъ ежевики.

V. Посадка въ рабаты.

Этотъ родъ посадки рекомендуется, главнымъ обра
зомъ, на сильно заболотившихся, съ известковою под
почвою, М'Ьстахъ. Для приготовлен1я рабаты или по
садныхъ бугровъ, при разстояши рядовъ (бугровъ) 
въ 5 фут., выкапываютъ канавы на такомъ же раз- 
стояши, шириною въ 2 Фута, земля изъ которыхъ 
идетъ на образован1е возвышеьпя на оставшихся про- 
межуткахъ 3 Фута шириной; въ середин-Ь этого воз- 
зышеп1Я пли рабаты производятъ посадку, упо 
требляя при этомъ, въ большинств'Ь случаевъ, ком
постную землю. Рабаты должны быть заготовляе
мы по крайней м'Ьр'Ь за полъ-года до посадки, т. е. 
позднимъ Л'Ьтомъ или осенью, для весеннихъ куль
туръ, чтобы заболоченная почва усп'Ьла достаточно 
подвергнуться вл1ятю воздуха. Посадкою по спосо
бу Мантейфеля и посадкою въ рабаты достигается 
одновременно осушка почвы и это есть самый обык
новенный способъ осушешя л'Ьсныхъ почвъ, если 
заболоченье зависитъ отъ того, что атмосферные 
осадки не им'Ьютъ стока. Въ посл'Ьднее время съ 
большимъ усп'Ьхомъ прим'Ьняютъ посадку въ ра
баты при культур’Ь трясинъ. При посадк'Ь въ хол
мики, равно какъ и при посадк'Ь въ рабаты, канавки 
сл'Ьдуетъ Д'Ьлать въ направлеши небольшаго склона, 
при чемъ вс'Ь они должны входить въ одну общую, 
главную канаву. На склонахъ сл'Ьдуетъ вырывать по-
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перечныя канавы на разстоянш отъ 60-ти до 120 Ф у 
товъ, причемъ, Ч’Ьмъ круче склонъ, т'Ьмъ поперечныя 
канавы должны быть чаще. Канавы должны быть 
время отъ времени очищаемы, пока посадка не об
разовала сомкнутаго насаждешя. На ровныхъ М’Ьст
ностяхъ, которыя, до Л'Ьсныхъ культуръ, находились 
подъ сельско-хозяйственнымъ пользовашемъ, съ вяжу
щей почвой, рабаты всего Ц'Ьлесообразн'Ье заклады
вать помощью плуга.

Растешя при такого рода посадк'Ь показываютъ 
лучш1й ростъ, Ч'Ьмъ при посадк’Ь однимъ изъ преды- 
дущихъ способовъ.

С. Расположете саженцевъ на культурной площади.

При обл’Ьсети большихъ площадей, саженцы рас
полагаются на площади въ правильныхъ геометри-
ЧССК11ЯЪ 1» оиЛ"!!»-
производство посадокъ, бол'Ье легк1й контроль надъ 
рабочими и, наконецъ, даетъ возможность точнаго оп- 
ред’Ьлешя потребнаго количества саженцевъ. Правиль
ное расположеше саженцевъ на культурной площади 
облегчаетъ кром’Ь того промежуточное сельско-хозяй- 
ственное пользоваше, производство проходныхъ ру- 
бокъ и вообще заслуживаетъ во многихъ отношеш
яхъ значительныхъ преимуществъ. Бол'Ье употре- 
бительныя Формы посадокъ суть:

1) Посадки рядами.
2) Квадратная посадка или самъ-четвертъ.
3) Посадка самъ-третей.
4) Посадка самъ-пятъ.
Вс'Ь эти Формы посадокъ им'Ьютъ то сходство, что 

тутъ саженцы располагаются прямыми лишями, иду
щими между собой параллельно. При рядовой Форм-Ь 
посадки, разстояшя между рядами не одинаковы съ



разстоян1емъ саженцевъ въ рядахъ. При посадк* 
самъ-четвертъ, каждыя отдельно взятыя четыре ра- 
стен1я образуютъ квадратъ. При посадк* самъ-пятъ, 
въ середин'Ь квадрата находится еще одинъ саясенецъ.

При посадк'Ь самъ-третей, каждыя, отд'Ьльно взятыя, 
три растен1я образуютъ равносторонн1й треугольникъ.

Расположеше саженцевъ на культурной площади, 
по Форм̂ з самъ-третей, обусловливаетъ правильное и 
равном'Ьрное развит1е корневой системы и в'Ьтвей, чтб 
способствуетъ бол'Ье быстрому, правильному образо- 
вашю замкнутости насажден1я. Форма посадки самъ- 
четвертъ Наибол'Ье легкая по своему исполпешю, по
чему была прежде самой распространенной Формой. 
При рядовой посадк'Ь, замкнутость отд'Ьльныхъ ря
довъ наступаетъ быстр'Ье, а вм'Ьст'Ь съ ней и бол'Ье 
усп'Ьшный приростъ въ вышину. При посадк'Ь этого 
рода значительно облегчается промежуточное сельско 
хозяйственное пользоваше, .’1'Ьспая пастьба, ц'Ьлссс 
образное веден1е проходныхъ рубокъ, транспортъ л'Ь
са, а также, всл'Ьдств1е равном'Ьрнаго развитя расте
шй, уменьшается опасность отъ в'Ьтроваловъ и на- 
валовъ сн^га; въ особенности же рядовая посадка 
удобна для образовашя см'Ьшанныхъ насажденш. На 
горныхъ и вообще на очень крутыхъ покатостяхъ, 
посадные ряды сл'Ьдуетъ прокладывать въ горизон- 
тальномъ направлеши, дабы лучи солнца, при выс
шей точк'Ь его стояшя, не могли ударять прямо въ 
промежутки между рядами и кром'Ь того, чтобы на 
крутыхъ склонахъ быстро текущая дождевая вода и 
сн'Ьговая испытывали бол'Ье сопротивлен1я отъ часто 
стоящихъ растешй въ рядахъ.

Гд'Ь не принимаются въ соображеше Э'ги обстоя
тельства, тамъ сл'Ьдуетъ располагать ряды въ пер- 
пендикулярномъ направлен1и къ вывознымъ путямъ 
или по не крутымъ склонамъ сверху вни.зъ, ч'Ьмъ много
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облегчается транспортъ матер1аловъ отъ проходныхъ 
рубокъ. Назначеше м'Ьстъ посадныхъ ямокъ произ
водится помош;ью эккера и масбанта самими л'Ьсни
чими, зав'Ьдующими культурами, не предоставляя 
Д'Ьлать эту операцию самимъ рабочимъ. М'Ьста, по ко- 
торымъ придутся растен1я, сл'Ьдуетъ обозначать ко
лышками. На бол'Ье или мен'Ье крутыхъ покатостяхъ 
при распланировк'Ь посадныхъ м'Ьстъ не сл'^Ьдуетъ 
брать при изм'Ьреши гори.зонтальной проэкц1и, а руко
водствоваться самымъ изм'Ьрен1емъ на плош;ади. При 
распланировк'Ь культурной площади, Нер'Ьдко при
ходится отступать отъ правильныхъ геометричес- 
кихъ Формъ, при чемъ принимаютъ во внимаше, 
главнымъ образомъ, выгоды произрастан1я расте
ши, а не сохранеше правильности Фигуръ, что въ 
особенности часто случается на каменистыхъ и ска
листыхъ почвахъ. При обл'Ьсен1и м'Ьстъ въ суровомъ

и. лшоиниАЬ 1ириАь, луйши и!ла.-1аизои ь
правильнаго расположешя саженцовъ на культурной 
площади, а выбирать для растенш м'Ьста бол'Ье или 
мен'Ье защищенныя (около камней, пней и т. п.). 
Точно также при засадк'Ь прогалинъ не можетъ быть 
и р'Ьчи о правильности Формъ; тутъ растешя сл'Ь
дуетъ располагать, по возможности, такъ, чтобы они 
меньше всего страдали отъ зат'Ьнен1я сосЬднихъ бо
л'Ье взрослыхъ деревъ. Такого рода пополнешя долж
ны быть производимы возможно тщательнымъ обра
зомъ, для чего выбираются бол'Ье взрослые, здоровые, 
хорошо развитые саженцы; обыкновенно для засадки 
прогалинъ выбираются саженцы скоро растущихъ 
древесныхъ породъ.
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О. Разстоян1е саженцевъ на культурной площади.

При опредФлеьпи соотв^тствующаго разстоян1я ме
жду саженцами им’Ьютъ вл:1ян1е мног1я обстоятельства, 
въ особенности же климатъ, положен1е культурной 
площади, почва, древесная порода, возможность сбыта 
малоц15ннаго З1атер1ала, средства и т. п. Па жаркихъ, 
южныхъ склонахъ, крутыхъ покатостяхъ, на сухихъ 
тощихъ почвахъ въ суровомъ климат*, при господ
ствующемъ ХОЗЯЙСТВ’Ь на под'Ьлочную древесину, ре
комендуется производить посадки бол’Ье густо; на
противъ того, бол'Ье р'Ьдк1я посадки прим’Ьняютъ въ 
ум'Ьренномъ климатЬ, на хорошей, св’Ьгкей ПОЧВ’Ь, на 
Р'Ьверныхъ склонахъ, въ м'Ьстахъ, гд’Ь можно опа
саться сн’Ьжныхъ наваловъ, а также при культурахъ 
быстро растущихъ породъ. Выборъ густоты посадки, 
соотв'Ьтствующ1Й обстоятельствамъ, есть д’Ьло, заслу- 
:т:1тт(от̂ тттее «̂ олътттаго внпмашя. Частая посадка зпачи 
тельно увеличиваетъ культурныя издержки и въ тоже 
время, смотря по обстоятельствамъ, можетъ неблаго- 
пр1ятно вл1ять на воспитан1е количества древесной 
массы, что однако еще бол’Ье ощущается при слиш
комъ р’Ьдкой посадк’Ь, которая обусловливаетъ значи
тельно въ меньшей м'Ьр’Ь промежуточное пользоваше. 
Целесообразная густота посадки образуетъ постоян
но спорный вопросъ, при чемъ мн’Ьнхя спец1алистовъ 
очень часто расходятся.

Посадки саженцевъ, взятыхъ изъ питомниковъ, при 
разстоян1и во вс* стороны другъ отъ друга 4', счи
таются густыми; при разстоянаи 5 и 6'—средними, а 
при разстоянш бол* 6'—р*дкими посадками. Вообще, 
при опред*лен1и гус’готы посадки, нужно руководство
ваться правиломъ, чтобы въ молодомъ насажденш воз
можно скоро наступила замкнутость, безъ ущерба 
правильному и нормалыюму развипю растен1я. Для
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рядовой посадки, при неособенно неблагопр1ятныхъ 
услов1яхъ сов15туютъ придавать разстоян1е между ря
дами отъ 5-ти до 6'; при разстоян1и саженцевъ въ 
рядахъ равномъ для ели, пихты и сосны 3', для бука 
4', лиственницы, ясеня, клена и березы 6 ф .

£. Культурныя издержка.

Культурныя издержки зависятъ отъ весьма многихъ 
обстоятельствъ, какъ то: отъ свойства почвы (рыхлая, 
задерн'Ьлая, вяжущая и т. п.), отъ способа культуръ, 
величины саженцевъ, культурной площади, поденной 
платы, погоды при посадкахъ, навык'Ь рабочихъ и 
многихъ друтихъ, и потому невозможно дать точныхъ 
цыФръ, которыя могли бы служить для каждаго от- 
д'Ёльнаго случая. Вообще исходной точкой могутъ 
служить сл'Ёдующ1я, взятыя изъ Л'Ьсной практики, 
числа, а именно: стоимость посадки 1000 еловыхъ, 
пихтовыхъ, лиственничныхъ саженцевъ, для разсадки 
въ ямки, на невыкорчеванныхъ м'Ьстахъ, равняется 
стоимости 6-ти 7-ми рабочимъ днямъ; посадка на поч
вахъ, которыя находились подъ сельскохозяйствен- 
нымъ пользован1емъ, обходится отъ 21/* до 4-хъ дней; 
при посадк'Ь же въ холмики отъ 10—13 дней.

Проведен1е 100' рабата—отъ V» ДО 2 рабочихъ дней. 
Вырьгг1е 1000 посадныхъ ямокъ на невыко^эчеванныхъ, 
не слишкомъ задерн’Ьлыхъ л'Ьсос'Ькахъ, для саженцевъ 
вышепоименованныхъ породъ, обходится отъ 5-ти 
до 6-ти рабочихъ дней. Посадка же въ эти ямки 1000 
саженцевъ обходится отъ 2-хъ до 3-хъ рабочихъ дней. 
Во многихъ л'Ьсохозяйственныхъ книгахъ стоимость 
этихъ культуръ назначается в ь меньшихъ разм'Ьрахъ.

Оставляя въ сторон’Ь поденную плату рабочему, 
свойство почвы, величину культурной площади, нужно 
взять во вниман1е способъ посадки, при чемъ вс* за
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боты должны заключаться въ выбор* такого, который 
бол'Ье всего обезпечивалъ бы усп'Ьхъ культуръ. Д е
шевые и неверные способы посадки влекутъ часто 
за собой дорого стоющее пополнеше неудавшихся 
культуръ.

Г. Возращен1е сн*шанныхъ насажден!^.

Тамъ, ГД'Ь м’Ьстпыя услов1я не требуютъ какой ни
будь одной опред'Ьленной древесной породы, какъ 
напр, болотистая почва—черную ольху, песчаная— 
сосну ИТ. п., тамъ рекомендуется возращать см'Ьшан- 
ное насаждеше. Они обусловливаютъ больш1е мате- 
р1альные и денежные доходы, кром'Ь того допуска
ютъ раннее и въ большей м'Ьр'Ь промежуточное поль- 
зован1е, а при главной рубк'Ь даюгъ бол'Ье разнообраз
ные сортименты. См-Ьшапное насажден1е, сравнительно 
съ чистымъ, не такъ сильно подвержено оняоноот!г 
отъ наваловъ сн'Ьга, в'Ьтровала, нападешю нас'Ькомыхъ 
и т. п., Ч'Ьмъ чистое насажден1е.

При воспитан1и см'Ьшанныхъ насажден1й, нужно 
руководствоваться образцами, которые указываетъ 
намъ сама природа, сохранять и увеличивать силу 
почвы, воспитывать здоровые и сильные л’Ьса, кото
рые лучше всего съум'Ьютъ противустоять сами 
вс'Ьмъ многочисленнымъ опасностям'ь, имъ угро- 
жающимъ, обезпечить наибольшую пользу л*совла- 
д'Ьльца и обпсую пользу.

МноНе древесные породы въ см'Ьси съ другими по
казываютъ бол'Ье усп'Ьшный роста. Такъ напр, ель 
много выигрываетъ О'гъ см'Ьси съ лиственницею и на 
оборо'гъ. При см'Ьшети древесныхъ породъ нельзя 
дать одного общаго правила, которое бы подходило 
для каждаго отдЬльнаго случая. При закладк'Ь см'Ь
шанныхъ насаждеп1й нужно руководствоваться м'Ь-
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стными услов1ями и гЬми целями хозяйства, которыя 
преследуются въ данномъ случа’Ь. Выборъ господ- 
(гтвующей древесной породы, долженствующей обра
зовать главное насажден1е, которое по своимъ при- 
])Однымъ свойствамъ требуетъ замкнутости, выдержи- 
ваетъ высок1й оборотъ рубки, поддерживаетъ и воз- 
вьппаетъ силу почвы, можетъ слун?ить общимъ осно- 
ван1емъ при закладк’Ь см’Ьшанпаго пасаждетя. Вс*мъ 
вышесказаннымъ услов1ямъ,для высокоствольнаго л’Ьса, 
ВПОЛН’Ь удовлетворяютъ: пихта, бук7, и ель. Для низко 
н средне-ствольнаго—преимущественно Г2̂ абъ, букъ и 
ольха. Для см’Ьси различныхъ древесныхъ породъ мо
жетъ служить СЛ’Ь дующее правило: смешивать между 
собою быстро растущ1я, св’Ьтолюбивыя съ тихо расту
щими, выносящими затЬнеше и возвышающими силу 
почвы древесными породами, напр, ель и пихту съ 
лиственницей и сосной, на влажныхъ почвахъ съ ясе- 
пем'ь; букъ съ кленомъ, ясенемъ, ильмомъ и березой, 
а также съ сосной и лиственницей; гд’Ь дубъ возра- 
щается высокоствольникомъ, тамъ всего лучше подхо
дить см’Ьсь бука съ дубомъ. При господствующемъ 
ХОЗЯЙСТВ’Ь на пад'Ьлочную древесину, самая лучшая 
см'Ьсь, при благопр1ятствующихъ услов1яхъ, есть ель 
съ пихтою, при чемъ, все таки, сов’Ьтуютъ прим'Ьши- 
вать какую нибудь защи’гную древесную породу, 
ускоряющую ростъ главнаго насажден1я, къ чему, въ 
особенности, пригодны: сосна, лиственница и береза. 
Вполн'Ь же сл1;дуетъ изб'Ьгать возрастан1я между со
бою двухъ св’Ьтолюбивыхъ породъ, какъ-то; листвен
ницы съ сосной, сосны съ березой и т. п. Только въ 
горахъ и на с'Ьвер'Ь допускается отступлен1е. СдМ'Ьси 
можно производить различнымъ способомъ, а именно:

1) Единичными растен1ями,
2) См’Ьсь рядовая и
3) См*сь группами.
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Смешивать единичными саженцами можно только 
так1я породы между собой, которыя, въ течен1и все
го пер1ода своей жизни, показываютъ одинак1Я усло- 
вiя роста. При этомъ род* см*си всего чаще встре
чается, что одна порода угнетаетъ другую, при чемъ 
позднейшая помощь человека бываетъ очень затруд
нительна. Смесь древесныхъ породъ группами пред
назначается на почвахъ весьма различныхъ по своимъ 
качестиамъ, при чемъ одинъ кдочекъ земли более со- 
ответствуетъ какой-нибудь известной породе, другой 
же, прилежащ1й, более отвечаетъ древесной породе съ 
противуположными требован1ями, чемъ первый, Къ 
этому же роду смеси прибегаютъ и въ томъ случае, 
когда одна изъ древесныхъ породъ предназначается 
для воспитан1я крупныхъ поделочныхъ сортиментовъ, 
Такъ напримеръ, при воспитанш дуба въ высоко- 
ствольнике, смесь этого рода есть правило, потому 
что туа ь̂ дуОъ менее угнетается примешанными по
родами, выростаетъ более стройнымъ, менее сучко- 
ватымъ деревомъ, не такъ подверженнымъ засыхашю 
вершинъ, чемъ это бываетъ при смеси единичныхъ 
деревьевъ. Также при воспитанш иными смешанными 
насаждешями предпочитается смесь группами. Рядо
вая смесь рекомендуется тамъ, гд* местпыя услов1я 
соответствуютъ,приблизительно,одинаково всемъ при- 
мешиваемымъ древеснымъ породамъ, и т'емъ более за
служиваетъ вниман1я этотъ родъ смеси, за исключе- 
н1емъ вышеупомянутыхъ случаевъ, чемъ различнее 
услов1я роста отдельныхъ породъ, а также въ техъ  
случаяхъ, когда посредствомъ примешиван1я скоро
растущей древесной породы, хотимъ достигнуть за- 
щитнаго насажден1я для тихо-растущихъ и ускорить 
ростъ этихъ последнихъ. При рядовой смеси, каждая 
примешанная древесная порода можетъ развиваться 
более самостоятельно, согласно ея природнымъ тре-
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бован1ямъ, вредное вл1ян1е загЬнешя не д’Ьйствуетъ 
такъ пагубно и, крол!* того, противъ него возможна ско
рая и легкая помощь. При рядовой см-Ьси, между 
прочимъ, Н'Ьтъ надобности всегда придерживаться 
того, чтобы менять древесную породу въ кал^домъ 
р яд у . М-Ьстнын услов1Я, ходъ роста растеш й, хозяй- 
ственныя Ц'Ьли, которыми руководствуются при за
кладк’Ь см*шаннаго насажденхя, часто д’Ьлаютъ необ
ходимыми различныя отступлешя. См-Ьшивая ель съ 
лиственницей, им'Ья при этомъ ц'Ьль дать затЬнеше 
ели въ ея первой молодости и при томъ возвысить 
качество почвы, сажаютъ рядъ ели, рядъ лиственни
цы и т.д. ,  что, въ особенности, часто бываетъ на жар
кихъ, южныхъ склонахъ. При другихъ услов1яхъ и 
въ особенности, если м'Ьстность способствуетъ росту 
лиственницы, отъ чего можно бы было опасаться силь
наго зат'Ьнен1я ели, тогда какъ ее желательно бы бы
ло оставите ВТ# зпач11тслы10Х1ъ 'шсл'Ь до 
рости, для возращен1я крупнаго под'Ьлочпаго и строе- 
ваго Л'Ьса, тамъ предпочитаютъ см'Ьшивать 2 ряда 
ели съ однимъ рядомъ лиственницы. Т'Ь же обстоя
тельства нужно иметь въ виду при см'Ьшети ели съ 
сосной.

О. Искусственное д*соразведен1е въ связи съ сельско- 
хозяйственныпъ проиежуточныиъ пользован!е1пъ

Этотъ, весьма старый, способъ, заключавш1йся рань
ше въ томъ, что въ связи съ посевомъ злаковъ сое
диняли посевъ древесныхъ семянъ или на лесосекахъ 
въ пизкоствольномъ лесу между пнями производили 
посевъ хлеба. Съ повышешемъ ценъ на жизненные 
продукты и, въ особенности, съ появлешя за грани
цею болезни на картофель, сельскохозяйственное про
межуточное пoльзoвaнie въ лесу приняло значитель
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ные размеры; оно возвышаетъ значительно заработокъ 
окружнаго насатешя, облегчаетъ пользоваше корне
вою и пневою древесиной, возвышаетъ производство 
жизпенныхъ продуктовъ, даетъ возможность бедней
шему классу населен1я самому удовлетворять свои 
потребности въ хлебе, часто даетъ значительные де
нежные доходы, уменьшаетъ культурныя издержки и 
более обезпечиваетъ, при известныхъ почвенныхъ ус- 
лов1яхъ и уходомъ за культуралги, успехъ посадокъ. 
Оно имеетъ большое значен1е въ народномъ хозяй
стве, но следуетъ поставить себе за правило, съ на- 
чаломъ сельскохозяйственнаго пользован1я, начинать 
и культуры леса, причемъ пользоваться землею для 
возрастан1я сельскохозяйственныхъ продуктовъ только 
между рядами растен1й, возделывая, преимуш;ественно, 
корнеплоды и не продолжая сельскохозяйственныхъ 
культуръ въ связи сь лесными больше трехъ летъ. 
Воздъ.1ыьан1ь кирнеилодивъ менаду рядами саженцевъ 
действуетъ на носледше больше благопр1ятно, чемъ 
посевы злаковъ; но не должно допускать возделыва- 
н1я больше одного рода корнеплодовъ между родами 
растен1й и ни коимъ образомъ не сажать корнеплоды 
между растен1ями въ рядахъ ихъ; обработка же почвы 
и очистка ея отъ сорныхъ травъ должна производить
ся вблизи лесныхъ саженцевъ. Многолетнее исключи
тельное сельскохозяйственное пользоваше землею,пред
назначенною для лесныхъ культуръ, до начала ихъ, 
не следуетъ вовсе допускать, такъ какъ лесная поч
ва этимъ истощается и польза, приносимая леснымъ 
посадкамъ обработкою земли, совершенно парализует
ся вредными вл1ян1ями подобнаго предварительнаго 
пользован1я; культуры страдаютъ отъ уплотнен1я по
чвы, прорасташя сорными травами, отъ вреда, при- 
носимаго мышами и личинками майскаго жука и т. п. 
Но также, если возделываше корнеплодовъ между ря
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дами pacTeuiii продолжается слишкомъ долгое время, 
то и оно посл1здств1е>гь для л’Ьсныхъ культуръ будетъ 
им'Ьть только вредъ, ростъ замедляется и растен1я 
примутъ бол'Ьзненный видъ. Въ особенности вредное 
вл1яше на рос’гъ саженцевъ, всл'Ьдствхе бол’Ье продол
жительнаго предварительнаго сельскохозяйственнаго 
пользовашя л'Ьсною почвою, зам'Ьтно на мелкихъ, б’Ьд- 
пыхъ минеральными питательными веществами, поч
вахъ. Ч'Ьмъ дольше почва была подъ предваритель- 
пььмъ пользован1емъ, т’Ьмъ сильн’Ье зам’Ьтенъ на расте- 
т я х ъ  вредъ отъ мышей, личинокъ майскаго жука и 
т. п., которыми Нер’Ьдко культура совершенно уни
чтожается. На основанш вышеизложеннаго нужно ост
терегаться слишкомъ долгаго промежуточнаго поль
зовашя Л’Ьсною почвою, а на песчаныхъ, хрящеватыхъ 
почвахъ и на крутыхъ склонахъ нужно окончательно 
отказаться отъ предварительнаго пользован1я почвою 
ттти п т я т т и ч и т т , е г о  птттилгъ г о т о м 'ь .

Ш ОТД’ЁДЪ.

Посадка черенкаии, кольями и отводками.

Н'Ькоторыя древесныя породы могутъ быть размно
жаемы черенками и кольями, что обходится значи
тельно дешевле и в’Ьрность усп'Ьха посадки больше 
обезпечена. Для разведешя ивъ и тополей этотъ спо
собъ посадки есть правило. Этотъ же способъ можно 
прим'Ьнять при разведен1и чинара. Подобныя же ра
стешя, какъ акащя, можно разводить кусками кор
ней. Л’Ьсовозобновлеше посредствомъ отводковъ часто 
прим’Ьняется въ пизкоствольномъ л’Ьсу при обл’Ьсенхи 
прогалинъ, о чемъ будетъ говорено впереди вь отд'Ьл’6 
естественнаго л'Ьсовозо5повлешя.



IV. ОТДЬЛЪ.

ЗаЕлючен1е б ъ  первой части.

ЛФсоразведеше предоставляетъ лесничему большое 
:поле деятельности, на которомъ онъ улучшаетъ со- 
• стояше лесовъ, своими действ1ями вызываетъ призна
тельность въ настояш;емъ и благодарность потомства. 
Но для полнаго процветан1я лесоводства требуется 
значительнаго самоотвержешя со стороны лесничаго. 
Лесничему, для выполнен1я задачи на своемъ попри
щ е, недостаточно одного неутомимаго труда, но онъ 
долженъ еще иметь значительный занасъ знан1Й и 
■опытности. Прежде всего, лесничш долженъ знать 
услов1я роста нашихъ древесныхъ породъ, ихъ тре- 
бовашя по отношешю къ почве и положеше, а также
ПЛИНОСИМ УЮ  ими ТТОЯЬЗУ. Кякт, ЧЯО.ТП отчаю тся ошиб-.А. V «
ки при выборе древесной породы для культуръ! Та
кого рода ошибки не замечаются тотчасъ, а часто 
по прошеств1и десятилет1й и исправлен1е ихъ требуетъ 
много времени. Последств1я такихъ ошибокь гнететъ 
наше потомство, потому у ч ет е  о лесоразведен1и ле
сничему должно быть точно известно. Потому, глав
нымъ образомъ, отъ лесничаго требуется, чтобы онъ, 
при исполнеши различныхъ работъ, имель известный 
запасъ опытности при всякаго рода распоряжешяхъ, 
производить ихъ целесообразно и своевременно, что 
имеетъ значительное вл1ян1е на успехъ культуръ; так
же долженъ онъ безъ ущерба главной цели своей дея
тельности, по возможности, уменьшить расходы на ра
боты. Достижеше этой цели значительно облегчается, 
-если леснич1й:

1) Въ точности изследуетъ, где нужно применить 
посевъ, а где посадку и какой способъ посева или
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посадки наиболее соответствуетъ при данныхъ усло-
В1ЯХЪ.

2) Для посева выбираютъ св'Ьж1я, всхож1я сЬмена,. 
а ГД'Ь это возможно, сами озабочиваются добычею этихъ 
С'Ьмянъ.

3) Въ точности исполнять вышеприведенныя пра
вила при воспитанш древесныхъ саженцевъ.

4) Для исполнен1Я вс'Ьхъ культурныхъ работъ—вы
бирать соотв'Ьтствующее время года и благопр1ятную^ 
погоду.

5) Обработку почвы предпринимать, если возможно, 
всегда осенью; при культурахъ мокрыхъ почвъ пред
варительно производить осушку ихъ; весною, заблаго
временно, выкопать саженцы изъ питомника и приго
товить ихъ для посадокъ, а инструменты, употребля
емые при культурахъ, имФтъ въ полномъ порядк'Ь.

6) Озаботиться, чтобы имФть въ достаточномъ числ'Ь;
<;х1<л;ии±1ыл_ь рибичи .А ь.

7) Каждому рабочему следуетъ назначать работу,, 
соотв'Ьтствующую его способностямъ, давъ ему пред
варительно точное наставлеше къ исполнешю ея.

8) Во время культуръ, когда л'Ьснич1й не въ состо- 
ян1и неотлучно самъ присутствовать вь н'Ьсколькихъ. 
М'Ьстахъ, сл'Ьдуетъ назначать лучшихъ рабочихъ над
смотрщиками, такъ какъ во время отсутств1я л'Ьсни- 
чаго надзоръ необходимъ, чтобы работы производи
лись хорошо, съ прилежан1емъ и за могущ1я произойти 
опущеп1я было бы кому отв'Ьтить.

9) Ежедневно вечеромъ Д'Ьлать нарядъ—кому ч'Ьмъ 
заниматься и какими инструментами запастись па с-л-Ь- 
дующ1й день.

10) Каягдаго рабочаго оплачивать соотв'Ьтственно 
его способностямъ.

11) Вести точный списокъ рабочихъ съ отметкою» 
способностей каждаго изъ нихъ„
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По окончан1и культуръ нельзя не посоветовать лес
ничему обращать полное вниманхе за ходомъ ихъ раз- 
вит1я, такъ какъ изъ этаго можно почерпнуть важныя 
данныя для будущаго. Какъ при посевахъ, такъ и 
при посадке бываютъ необходимы пополнен1я вслед- 
ств1е не всхода при посеве местами семянъ или за- 
сыханш молодыхъ растешй и саженцевъ. Пополнешя 
культуръ должны производиться, по возможности, въ 
непродолжительномъ времени, для чего выбираютъ 
самые лучш1е, хорошо развитые саженцы. Где при- 
таною неудачи культуръ почва, тамъ следуетъ упо
требить удобреше. Наилучшш способъ для пополне
шя посадки—посадка въ холмики. Часто для попол- 
нен1я употребляютъ другую древесную породу. Не- 
удавш1еся посевы обыкновенно пополняютъ подсад
кою саженцевъ.

Хорошо произведенныя посадки никогда не потре- 
и у л » х ь  иш хилм енхн  и и л ь ш е  20 '/о , н а  л е у д а ч у  н е  ii.ii-
яютъ катя нибудь особенныя причины.
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ВТОРАЯ ЧАСТЬ.

Естественное лесовозо6новлен1е.

Какъ уже было замечено въ начале, учен1е о лесо- 
возобновленш разсматриваеть способы возращешя мо
лодаго леса на месте спелаго, пригоднаго къ упо- 
треблен1ю,—помощью семянъ сь остающихся деревь
евъ спелаго пacaждeнiя или порослью отъ пней и 
отпрысками отъ корней срубленнаго леса.

Естественное лесовозобновлен1е иногда обусловли
вается известнаго рода меснымъ хозяйствомъ, такъ 
напримеръ: при низкоствольномъ и среднествольномъ 
хозяйствахъ, а также при высокоствольномъ съ вы



борочною рубкою. Для этого рода л'Ьсныхъ хозяйствъ 
естественное л'Ьсовозобновлеше есть правило; къ по- 
мош;и же искусственнаго прибегаютъ только въ исклю
чите льныхъ случаяхъ и то на маленъкихъ площадяхъ, 
где естественное обсеменете произошло неудовлетво
рительно.

Естественное лесовозобновлеше применяется въ н е
которыхъ случаяхъ так5ке и въ высокоствольномъ хо
зяйстве, такъ напримеръ:

1) Для древесныхъ породъ, которыя въ молодости 
слишкомъ чувствительны къ холоду и жаре, такъ что 
искусственное лесоразведен1е въ большихъ размерахъ 
такихъ деревьевъ было бы рискованным'ь. Къ такого 
рода древеснымъ породамъ принадлежать: букъ, пих
та и кедръ, для которыхъ естественное возобновле- 
н1е—правило.

2) Въ суровомъ климате или при такихъ местныхъ 
услов1яхъ, где искусственное лесоразведен1е, вслед- 
ств1е положешя леса или качества почвы, слишкомъ 
затрудняется; если, вследств1е сплошной рубки, мож
но опасаться превратить площадь лесосеки в'ь без- 
плодную, что нередко возможно; на крутыхъ скло
нахъ съ наносною почвою, если твердая подпочва ле
житъ на незначительной глубине, а также на сухихъ 
или слишкомъ вяжущихъ почвахъ. '

3) Где уже находится достаточно хорошаго есте
ственнаго подростка.

4) Въ местностяхъ, где чувствуется недостатокъ въ 
рабочихъ рукахъ и въ культурномъ матер1але для 
производства большихъ культуръ, а расходы на нихъ 
должны быть по возможности сокращены.

Естественное лесовозобновлеше имеетъ то преиму
щество, что облесеше лесосекъ сопровождается мень
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шими издержками *'), сила почвы мен'Ье ис'гощается, 
опасность обвааовъ на крутыхъ склонахъ отъ дожде
вой и подпочвенной воды уменьшается. Поврежден1е 
молодаго подростка отъ жары, позднихъ морозовъ, 
личинокъ майс#аго жука—бываютъ р-Ьже, а еслг̂  и 
встречаются, то въ меньшемъ размер*; наконецъ, при 
менее высокихъ оборотахъ рубки, вследствхе медлен- 
наго постепеннаго возобновлен1я, могутъ быть возра- 
щаемы сравнительно крупные сортименты. Естествен
ное лесоразведеше имеетъ также свои недостатки, 
такъ пользоваше пневою древесиною менее возможно, 
чемъ при сплошныхъ рубкахъ, сельскохозяйственное 
промежуточное пользоваше въ высокоствольномъ лесу  
немыслимо, рубка леса, его заготовка и вывозка за- 
'грудняются, а ожидан1е наступлен1я семеннаго плода 
часто ставитъ лесохозяина в'ь затруднительное поло- 
жен1е въ назначен1и главныхъ рубокъ.

Т ^ р т р р т п р и т т п р  ттф ,оот!пдобттот!тртпр  ттр ттпттлтНЬтгттлю' ДТЯ 

об.1 есен 1я безлесныхъ пространствъ; въ случае заме
ны одной древесной породы другою; если насажде- 
ше, поступаюш;ее въ рубку на столько молодо или 
старо, что не приноситъ всхожихъ семянъ; на мо
крыхъ или слишкомъ задерненныхъ почвахъ; для дре
весныхъ породъ и местностей, подве^эженныхъ ветро- 
валамъ.
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’ ) Не ножемъ вполн'Ь согласиться съ почтеннымъ авторонъ этой кни
ги, такъ  какъ  очень часто искуственное л4соразведен1в обходится де
шевле естественнаго, влекущаго за  собою кскусственныя пополнеы1я и 
значительные расходы  на проходння рубки и увеличен1е стоимости по 
заготовк'Ь Л 'Ь са. (Прим'Ьч. перевод.)



ПЕРВЫЙ ОТДЪЛЪ.
В030БН0ВЛЕН1Е ВЫСОКОСТВОЛЬНАГО ЛЪСА.

Зд'Ьсь различаютъ двоякаго рода хозяйства: л*со- 
сЬчное—высокоствольное и выборочное.

Г л а в а  I.

Л-ЬсосЬчное высокоствольное хозяйство.

A. Естественное возобновлен1е происходитъ посред
ствомъ постепеннаго прор'Ьживашя и окончательной 
рубки насаждешя, назначеннаго къ возобновлетю  
естественнымъ путемъ.

B. Посредствомъ кулисныхъ рубокъ, при чемъ выру- 
баютъ сплошь узюя полосы среди остающихся по- 
лоеъ стараго .тЬса, которыя пе рубятт> до соисршск 
наго обс*менешя л^сосЬкъ, посл'Ь чего вырубаютъ и 
оставш1яся полосы стараго лФса, достигнувъ ихъ обс'Ь- 
менен1я посредствомъ постепенной ихъ вырубки.

C. Посредствомъ сплошной рубки лФсос'Ькъ, ожи
дая обс'Ьменен1я ихъ отъ близстоящаго стараго л’Ьса.

А. Возобновлеше высокоствольнаго л'Ьса постепенныкн 
рубкаяи (сЬменная, св’Ьтлая н главная рубка).

Обпця правила:
Въ этомъ способ'Ь л'Ьсовозобновлешя различаютъ 

л'Ьсос'Ьки 4 родовъ:
Приготовительную л'Ьсос'Ьку, темную или сЬменную, 

св'Ьтлую или охранную и главную—сплошную.
Приготовительная рубка им'Ье'пь ц'Ьлью:
а) способствовать образован1ю сЬмянъ въ замкну- 

томъ насажден!и. Деревья им'Ьютъ тутъ обыкновенно
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«слабо раздитыя вершины и лучи солнца недостаточно 
действутотъ на боковыя в’Ьтви, вслЬдств1е чего С’Ь- 
мянныя почки образуются въ недостаточномъ коли- 
честв’Ь.

б) Приготовлеше почвы къ принят1ю и пророста- 
нiю С’Ьмянъ, напр, на почвахъ съ толстымъ слоемъ 
мха или листвы.

в) Удален1е н’Ькоторыхъ древесныхъ породъ, кото
рыхъ не желаютъ им'Ьть въ будущемь, напр, легко 
зас'Ьдаюш;ую березу или хвойныя породы въ буко
выхъ насажден1яхъ.

г) Покрытхе ежегоднаго требовашя на Л'Ьсной ма- 
тер1а.1ъ въ случа'Ь ц’Ьлаго ряда неурожайныхъ годовъ 
на древесныя сЬмена.

Съ закладкою приготовительной л'Ьсос’Ьки въ боль- 
шипств’Ь случаевъ сопряжено нарушен1е замкнутости 
вершинъ. Сильн’Ье сл'Ьдуетъ прор'Ьживать пасажден1я, 
яьтпоттля’въ полной зямкнутпсти. моло^ьтк. съ почвою, 
покрытою толстымъ слоемъ листвы или мха, въ хо- 
лодныхъ, сырыхъ М'Ьстностяхъ со св'Ьжею почвою. Во 
всякомъ случа’Ь прор'Ьживаше не должно быть на 
столько сильно, чтобы повлекло за собою задерненхе 
почвы. Также приготовительной рубк'Ь не сл’Ьдуетъ 
давать разм’Ьровъ бол’Ье того, на сколько своевремен
но МОЖНО усп’Ьть съ посл'Ьдующими рубками. Вблизи 
Л'Ьсныхъ опушекъ прор'Ьживать сл'Ьдуетъ слаб’Ье и не 
производить обрубки в’Ьтвей. Въ м’Ьстностяхъ съ ум’Ь- 
реннымъ климатом'ь, гд'Ь производились правильный 
проходпыя рубки, Р’Ьдко является надобность въ при
готовительной л'Ьсос'Ьк'Ь.

Закладка темныхъ или с'Ьмянныхъ л'Ьсос^къ должна 
быть производима такъ, чтобы произошло по возмож
ности полное и равном'Ьрное обс'Ьменен1е всей пло
щади, причемъ степень прор'Ьживан1я обусловливает
ся въ данномъ случа'Ь:
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а) Тяжестью С'Ьмянъ; букъ прор'Ьживаютъ слаб'Ье,, 
ч*мъ грабъ, пихту—слаб'Ье ели.

б) Древесною породою, смотря потому на сколько- 
она можетъ выносить затФнеше и на ско.тько быстро 
она растеть въ молодости. Древесныя породы, выно- 
сящ1я въ первой молодости зат'Ьнете, напр.: букъ, 
пихта и т. п., требуютъ меньшаго прор'Ьживашя; для:. 
св'Ьтолюбивыхъ же породъ, каковы: .лиственница и 
сосна, сл'Ьдуетъ закладывать л'Ьсос'Ьки св'Ьтл'Ье.

в) М'Ьстными услов1ями. Въ ум’Ьренномъ климат'ь- 
ГД'Ь С'Ьменные года наступаютъ часто и молодые всхо
ды скоро подымаются въ высоту, .Л'Ьсос'Ьки могутъ 
быть св'Ьтл'Ье, Ч’Ьмъ въ м'Ьстностяхъ съ суровымъ кли
матомъ. Бол'Ье темныхъ Л'Ьсос'Ькъ требуютъ запад
ные СК.ЛОНЫ, выставленные д'Ьйств1ю в'Ьтровъ, а осо
бенно М'Ьстности съ часто наступающими поздними 
утренниками, напр, южные и юговосточные склоны,.

о̂лтттттт_, ппоск!^ возвышопттости я т* п.
г) Возрастомъ и качествами насажден1я; въ моло

домъ Л’Ьсу со слабо развитыми и высоконачинающи- 
мися вершинами л'Ьсос'Ьки должны быть темн'Ье, ч'Ьмъ 
въ насажден1яхъ етарыхъ, съ хорошо развитыми, 
ни.зконасаженными вершинами.

С'Ьменныя Л'Ьсос'Ьки следуетъ по возможности за
кладывать въ урожайные С'Ьменные года, черезъ что 
скорее будетъ достигнута ц'Ьль .этихъ .л’Ьсос'Ькъ; С'Ь
мена же, во время разработки ихъ легче достигаю’гъ 
земли и пер1одъ обл'Ьсен1я всей площади значительно 
сокращается.

При закладк'Ь с'Ьменныхъ рубокъ вырубаются пре
жде всего так1я деревья, которыя не должны обсЬме- 
няться, да.льше деревья съ си.льно развитыми низко- 
насаженными вершинами и наконецъ, по возможности, 
большинство строевыхъ и под'Ьлочиыхъ деревьевъ.

Когда произош.ло по.лное обс'Ьмененге и молодые,-
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всходы требуютъ да.’хых'бйшаго ocвi&щeнiя, заклады- 
ваютъ перв\то светлую .тЬсосФку.

Назначен1е деревьевъ вь лиственныхъ насажде}пяхъ, 
должеиствующихъ вырубаться въ светлой лФсосФк*, 
должно п^зоисходить позднимъ Л’Ьтомъ, пока листва 
еще не опала, такъ какъ вь это время легче всего 
определить степень необходимой прор'Ьдки насажде- 
шя. При выборк’Ь деревьевъ, назначенныхъ вь руб
ку, руководствуются почти т'Ьми же соображенгями, 
какъ и при выбор’Ь деревьевъ къ темной рубк'Ь; при 
валке, же ихъ берутъ во внилган1е находящшся уже 
молодой подростъ; деревья, съ низко-спускающимся 
шатромъ, предварительно очищаютъ о'гъ в’Ьтвей. Встр'Ь- 
чаюпцеся на св-Ьтлой лФсос'Ьк’Ь пни, способные дать 
поросль, по возможности, сл’Ьдуетъ выкорчевывать, 
иначе пневые поб’Ьги могутъ заглушить собою расте- 
н1я, выросш1я изъ С'Ьмянъ. Не всегда за первою св'Ьт- 
лою рубкою непосредственно сл'Ьдуетъ главная; въ 
бо.льшинств’Ь случаевъ приходится производить про- 
р’Ьживан1е во второй и третш разъ. Последующ 1Я за 
св-Ьтлой рубкой прор'Ьживашя производятся по м’Ьр’Ь 
надобности, им’Ья въ виду, что молодые всходы, вы- 
ростая, требуютъ больше св-Ьта, воздуха и атмосФер
ныхъ осадковъ; остающ1яся же старыя деревья, посл'Ь 
прор'Ьживан1я, быст^зо развиваютъ свои верншны, за- 
т'Ьняютъ всходы и задерживають влагу, всл-ЬдстЕхе 
чего является необходимость въ закладк'Ь во 2-й и 3-й 
раз'ь св^тльпсь рубокъ. Па южныхъ покатостяхъ и 
сухихъ почвахъ необходимо быстрое прор'Ьживан1е, 
такъ какъ тутъ молодые всходы больше всего нужда
ются въ агмосФерныхъ осадкахъ. Къ главной рубк'Ь 
приступают’ь, когда молодой всходъ пе нуждается 
больше въ защигЬ етарыхъ деревьевъ.

Ч’Ьм'ь св’Ьтолюбив’Ье древесная порода, ч'Ьмъ мен’Ье 
она с’градаетъ въ молодости отъ весеннихъ утренни-

7
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ковъ, Ч'Ьмъ суше м'Ьстостоян1е насаждешя, т’Ьмъ бы
стр'Ье можно начинать главную рубку. Въ видахъ со- 
хранен1я. мо.тодаго подроста на св'Ьтлыхъ и главныхъ 
Л'Ьсос'Ькахъ, остаюш;1яся заш;итныя деревья передъ 
валкою сл'Ьдуетъ очиш,ать отъ сучьевъ и самую вал
ку производить во время глубокаго сн'Ьга. Вредн-Ье 
всего производить рубку въ безсн'Ьжную холодную 
погоду или весною во время распускашя почекъ.

ЛФсные матер1алы, получаемые со св'Ьтлыхъ и глав
ныхъ рубокъ, по возможности, сл'Ьдуетъ вывозить на 
про'Ьзж1я дороги, а не оставлять долго на л'Ьсос'Ьк'Ь, 
особенно до начала движешя соковь въ растешяхъ. 
Св-Ьтлыя и главныя ]эубки сл'Ьдуетъ вести въ такомъ 
направлеши, чтобы транспортъ .т'Ьса не производился 
черезъ обл'Ьсивш1яся (л'Ьсос'Ьки) плош;ади. Въ особен
ности это обстоятельство нужно им'Ьть въ виду на 
склонахъ гор'ь.

С'Ь какою оы тш,ательностью не производились о6- 
сЬменительныя рубки при постоянномъ естественномъ 
л-Ьсовозобновлеши, все таки нельзя изб'Ьгнуть помощи 
культуръ, которыя необходимы на н’Ькоторыхъ м'Ь
стахъ, оставшихся необсЬмененными. Въ м'Ьстностяхъ, 
ГД'Ь есть обыкновеше сбора Л'Ьсной подстилки или 
опадшая листва уносится вФтромъ, тамъ необходимо, 
для воспринятая почвою сЬмян'ь, нисколько ее взрых
лить. Если предвидится неудовлетворительное обсЬ- 
менеше л'Ьсос15ки, то сл'Ьдуетъ съ закладки С'Ьмянной 
Л'Ьсос'Ьки взбороздить почву граблями, всл’Ьдствш чего, 
находящ1яся уже сЬмена на земл’Ь распред'Ьляются 
равном'Ьрн'Ье и получаютъ покрышку, или же нужно 
произвести пос'Ьвъ площадками отъ руки. Если по 
окончаши главной рубки попадаются еще м'Ьста пло
хо обсЬмениБш1яся, то сл11дуетъ немедленно по уборк'Ь 
Л’Ьсос’Ьки приступить къ посадк’Ь ихъ и ни въ какомъ 
случа’Ь не приб’Ьгать къ помощи пос’Ьва.
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2. Способы Л'Ьсовозобновден1я для каждой отдельной
породы.

а ) Л ' Ь с о в о з о б н о в л е н 1 е въ б у к о в ы х ъ  в ыс о -  
к о с т в о л ь н и к а х ъ .

При закладк'Ь л^совозобновительныхъ Л'Ьсос'Ькъ въ 
буковыхъ насажден1яхъ нужно им'Ьть въ виду, что 
буковые ор'Ьшки, всл'Ьдств1е ихъ тяжести, не далеко 
отлетаютъ отъ нроизведшихъ ихъ деревъ, урожайные 
сЬмянные года наступаютъ р'Ьдко, почему не всегда 
можно ими воспользоваться при назначеши с'Ьменной 
рубки; всходу сЬмянъ и дальн’Ьйшему произрастан1ю 
молодыхъ растенш значительно способствуетъ слой 
перегнившей листвы. Буковыя молодыя растетя, въ 
первой ихъ молодости, очень чувствительны къ позд
нимъ морозамъ, жару и заростан1ю сорными травами и 
наобо]эотъ, долго безъ вреда выносятъ зат'Ьнете сЬмен- 
ньтхт- деревьеБТ'  ̂ ръ особенности^ если эти пост'Ьдшя 
вырубать постепенно и почва на л'Ьсос'Ькахъ доста
точно св'Ьжа.

Если есть надобность въ приготовительной рубк'Ь, 
то вырубаются прежде всего угнетенныя, зат’Ьмъ от- 
мирающ1я, суховершинньш, гнилыя и дуилистыя де
ревья, которыя Р'Ьдко приносятъ С'Ьмепа, и удаляются 
Т'Ь древесныя породы, дальн'Ьйшее произрасташе ко
торыхъ не желательно. Осину не вырубаютъ, такъ 
какъ она все равно даетъ поб'Ьги отъ пня.

Въ замкнутыхъ нормальныхъ насажден1яхъ на при
готовительной Л’Ьсос'Ьк'Ь вырубаютъ 1/5 часть всей дре
весной массы; на с'Ьменной тоже 1/3 и.ли н’Ьсколько 
больше.

Посл'Ь С’Ьменной Л’Ьсос’Ьки вершины у  деревьевъ 
разобижены на сажень и больше другъ отъ друга. 
Ч’Ьмъ раньше бываютъ урожайные С’Ьменные года и 
Ч’Ьмъ чаще приходится закладывать с-Ьменную л'Ьса-
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сЬку въ неурожайный годъ, гЬмъ темн11е нужно оста
влять Л'Ьсос'Ьку. В'Ь буковыхъ насаждетяхъ л'Ьсос'Ьки 
необходимо очищать къ анр'Ьлю м'Ьсяцу, потому что 
молодой всходъ очень чувствителенъ къ поврежден!- 
ямъ во время начала движен1я соковъ въ растен1и. Б у
ковые всходы въ С'Ьменныхъ л'Ьсос'Ькахъ выдержива
ютъ защиту С'Ьменныхъ деревъ до 3—6 л’Ьтняго воз
раста безъ вреда для себя, а въ суровомъ климат'ь 
даже дольше. Въ ум'Ьренномъ же климат'Ь на хоро
шихъ почвахъ прор'Ьживан1е насажден1я, поел* по- 
с-т-Ьдовавшаго обс'Ьменен1я, года черезъ 2 — 3, Д'Ьй
ствуетъ весьма благотворно на молодые всходы. В'ь 
такомъ случа'Ь, съ закладкою св'Ьтлой л'Ьсос'Ьки, вы
рубается отъ ДО ’/* всего находящагося л'Ьса; при 
менФе благопр1ятныхь услов1яхъ св’Ьтлую л'Ьсос'Ьку 
начинаю'гъ по прошеств1и 4—5 л’Ьтъ и вырубаютъ 
1/з часть находящихся деревъ. Въ м’Ьстностяхъ съ су-

а  1ЮД1>Срл.\С1111ЫХЪ '1аСхЬ1Л1Ъ НОоД-
нимъ морозамъ св'Ьтлую л'Ьсос’Ьку назначаютъ по про- 
шеств1и 5—8 л'Ьтъ посл’Ь обс’Ьмененгя и вырубаютъ 
только часть находящихся деревъ. Ч'Ьмъ меньше 
было вырублено деревъ въ первую с'Ьменную л’Ьсо- 
с'Ьку, Т’Ьмъ чаще приходится повторять прор’Ьжива- 
н1я, Т’Ьмъ больше страдаютъ молодые всходы отъ 
валки л*са, транспорта и заготовки его, гЬмъ доро- 
}ке обходится разработка его, потому что, прежде, 
Ч’Ьмъ р'Ьшиться на такого рода постепенную рубку, 
нужно хорошенько взв’Ьсить всЬ обстоятельста,—д-Ьй- 
ствительно-ли климатичесшя услов1я таковы, что нель
зя безъ этаго обойтись. При производств'Ь св'Ьтлыхъ 
рубок'ь нечего обращать внидмаше на необс*менпв- 
ш1еся М'Ьста, такъ какъ это зависитъ, въ большинс'гв'Ь 
случаевъ, о'гъ свойс'гва почвы, которое пе изм-Ьняется 
уже и бо.тЬе продо.лжи'гельным'ь оставлен1емъ с'Ьмен
ныхъ деревъ на л'Ьсос'Ьк'Ь. Въ такихъ случаяхъ ч1;мъ
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скорее приступить къ искусственной помощи,—т^мъ 
лучше.

Вообще, если половина л'Ьсос'Ьки обс'Ьменилась, то 
нужно приниматься за подсадку, но никакъ не при- 
б'Ьгать къ помощи пос'Ьва въ буковыхъ молоднякахъ. 
Б с̂ли хотятъ возрастить чистое буковое насажден1е, 
то можно необс’Ьменивш1ЯСя площадки засаживать 
пользуясь растен1ями съ густо обсЬменившихся 
М'Ьстъ, откуда ихъ вынимаютъ съ глыбками. Въ боль
шинств'Ь же случаевъ д'Ьлают'ь см'Ьшанныя насажде- 
н1я, примешивая къ буку древесныя породы, дающ1я 
поделочную древесину,—сосну, березу, ясень, лист
венницу, ель, пихту, дубъ и т. п. Посадка этихъ дре
весныхъ породъ должна производиться посл'Ь главной 
рубки. Посл'Ьдняя или главная рубка сл'Ьдуетъ спустя 
3—4 года пос.л'Ь посл’Ьдней с'Ьменной  ̂ л'Ьсос'Ьки. Въ 
ум'Ьренном'ь климат'Ь и при хорошихъ почвенныхъ 
УС.лов!яхъ. если н'Ь'Г’ь надобности въ ппигптовителт>-

л.

ной рубк’Ь, то тутъ Л’Ьсос'Ьки приводятъ къ ц*ли и въ 
промежуткахъ времени около 10 л'Ьтъ площадь обл’Ь- 
сится. При неблагопр1ятныхъ же услов1яхъ пер1одъ л’Ь- 
совозобновлен1я среднимъ числомъ доходитъ до 15 л*тъ, 
при чем'ь не обходятся безъ закладки н’Ьсколькихъ 
св’Ь'глыхъ Л'Ьсос’Ькъ. При возобновлен1и неправиль- 
пыхъ, ненормальпыхъ буковыхъ высокоствольниковъ, 
часто бываютъ необходимы отступлен1я отъ выше
приведеннаго метода, но прописывать рецепты обра- 
щен1я съ каждымъ изъ изуродованныхъ насажденгй 
не достигало бы ц’Ьли; можно сказать 'голько одно, 
что лесовозобновлеше въ такихъ л*сахъ требует'ь для 
каждаго отде.льнаго случая особенной сметливости и 
сообразительности лесничаго. Возобновляя такой лесъ 
не следуетъ медлить съ пополнен1ями иеоблесивших- 
ся М’Ьстъ подсадкою растен1й, потому что чемъ боль- 
1пе будемъ откладывать, темъ труднее удается куль
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тура и Т'Ьмъ дороже она обойдется. Въ большинств'Ь 
случаевъ въ такомъ л'Ьсу одновременно съ закладкою  
С’Ьменной Л'Ьсос'Ьки нужно производить пос'Ьвъ пло
щадками.

б ) В о з о б н о в л е н 1 е  п и х т о в ы х ъ  н а с а ж д е н 1 й .
Возобновлеше въ пихтовыхъ насаждетяхъ въ глав

ныхъ чертахъ сходно съ возобновлентемъ бука. Всл'Ьд- 
ств1е чаще встр*чающагося толстаго слоя мха въ 
пихтовомъ Л'Ьсу, Ч'Ьмъ въ буковомъ, въ большинств’Ь 
случаевъ, возобновлеше не обходится безъ закладки 
приготовительной л'Ьсос^ки .л'Ьтъ за.^пять до начала 
обс’Ьменешя. С'Ьменную л'Ьсос'Ьку оставляютъ н'Ьско.ль- 
ко темн'Ье, ч'Ьмъ въ буковомъ л’Ьсу.

Молодые всходы въ св’Ьтлой л’Ьсос'Ьк’Ь, вершины де
ревъ которой разомкнуты на 10—20'; другъ отъ друга, 
могутъ оставаться долгое время безъ мал’Ьйшаго для 
себя вреда. Главная рубка можетъ начинаться, когда 
молодой всходъ достигъ вышины 4'—6'. Повреждешя, 
которымъ молодая пихта подвергается во время вал
ки, 'гранспорта и заготовки л’Ьса, очень быстро за
лечиваются. Если останется на пих’г'Ь хоть одна зе- 
.леная в’Ьточка, то растете все таки поправляется. 
Это свойство пихты скоро и легко поправляться отъ 
повреягдетй сходно съ кедромъ. Ни у  одной древес
ной породы не встречается такихъ неправильностей 
въ насаясденш, какъ у  пихты, потому что прежде въ 
пихтовыхъ .лесахъ всегда велась выборочная рубка. 
Но возобновлен1е пихты и въ такихъ насаждеп1яхъ 
не представляетъ особенныхъ затруднен1й, потому что 
молодой ея всходъ выноситъ зат'Ьнете десятки л'Ьтъ 
безъ остающихся для себя вредныхъ посл’Ьдств1й. 
Только вырубку С'гараго насажден1я нужно произво
дить постепенно. Разновозрастность въ молодомъ на
саждешй пихты тоже не имеетъ такихъ вредныхъ по-
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следстЕш, какъ у  другихъ древесныхъ породъ, потому 
что пихта достигаетъ высокой старости, какъ въ зам
кнутыхъ, такъ и въ рЪдкихъ пасажден1яхъ, не такъ 
чувствительна къ зат'6нен1ю и, наконецъ, помощь мо- 
л:одому подросту легко можетъ быть оказана подчист
кою сучьевъ, какъ на отдельно стоящихъ деревьяхъ^ 
такъ и на ц1?лыхъ куртинахъ. Куртины малаго л'Ьсу 
въ такихъ разновозрастныхъ участкахъ могутъ быть 
безъ всякаго опасен1я оставляемы для образовашя бу
дущаго насаждешя.

Пихта въ особенности годна для оставлешя ея от
дельными деревьями на л'Ьсос'Ьк'Ь на другой и тре
тш оборотъ рубки, для получен1я бол'Ье толстыхъ 
сортиментовъ леса, потому что она не такъ какъ ель 
подвержена ветровалу, не заражается красною гнилью; 
оставаясь до глубокой старости здоровой, сохраняетъ 
значительный приростъ и легко выдерживаетъ обрубку 
ветвей. Потому весьма рекомендуется хорошо вьгро- 
СШ1Я деревья пихты, въ защищенныхъ местахъ и на 
глубош^хъ почвахъ, оставлять на с.ледующ1й оборотъ 
рубки.

в) В о з о б н о в л е н 1 е  н а с а ж д е н 1 Й ели.
Ель въ последнее время, за исключен1емъ техъ м е

стностей, для которьгхъ естественное лесовозобновле- 
Н1е есть правило, не разводятъ естественнымъ путемъ 
потому, что прореженныя еловыя насаждетя въ обсе- 
менительной и светлой лесосекахъ сильно страдаютъ 
отъ ветровалу. Искусственныя же культуры, если уда
ются легко и вполне, окупаются пневымъ матер1алом'ь, 
где онъ имеет'ь сбыть. Постепенныя же обсемени- 
тельныя лесосеки въ еловыхъ насажден1яхъ часто на
столько страдаютъ отъ ветровала, что прежде чемъ 
лесосека достигла обсеменешя, все деревья на ней 
лежать уже вывороченными. Гд'Ь необходимо приме
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нен1е естественнаго л’Ьсовозобновлен1я въ еловыхъ на- 
сажден1яхъ, тамъ сЬменную л1зсосЬку д'Ьлаютъ тем
ною. Ель въ молодости очень чувствительна къ заро- 
стан1ю сорными 'гравами и наоборотъ,—легко выно
ситъ въ течеши н'Ьско.лькихъ л-Ьтт. сильное зат'Ьнете, 
въ особенности, на неистощенныхъ почвахъ. Зак.ладка 
С'Ьменной л'ЬсосЬки темною вызывается еще т'Ьмъ об- 
стоятельствомъ, что ель больнхе всЬхъ другихъ дре
весныхъ нородъ ст^задаетъ отъ ветра. Въ мФстоноло- 
жен1яхъ, открытыхъ действ1ю ветровъ, на томъ же 
основанш, при закладке светлой лесосеки, сл'Ьдуетъ 
выбирать, по возможнос'ги, меньше деревъ.

Когда последовало обсеменете лесос'Ьки, выруба
ютъ всю древесную массу въ два пр1ема въ коротк1й 
промежутокъ времени; при благопр1я'гныхъ услов1яхъ, 
если молодой всходъ неско.лько возмужа.лъ—вырубать 
даже въ одинъ пр1ем'ь, т. е. непосредственно за с*' 
менной лесосекой назначать главную. Въ местностяхъ 
же съ суровымъ климатомъ необходимо постепенгюе 
прореживан1е. Молодые всходы ели не такъ легко вы
носятъ поврежден1я при валк'Ь и вывозке леса какъ 
пихты и часто оставляютъ на себе зародышъ къ даль
нейшему бол-Ьзненному сос'тояшю дерева. При возоб- 
новлен1и еловыхъ насаждений не сл'Ьдуе'тъ пользовать
ся находившимся уже еловымъ подростом'ь, где ме- 
стныя услов1я не безусловно этого 'требуютъ, потому 
что молодой подростъ ели, находивш1йся продолжи
тельное время подъ затенен1ем'ь етарыхъ деревъ, редко 
даетъ хорошее насаждеше, потому так!е старообраз
ные всходы нужно вырубать во время пртуготовитель- 
ной рубки.

Обсеменеше лесосекъ въ еловыхъ насажден1яхъ 
можно ожидать тоже, если вырубить лесосеки сплош
ными узкими полосами, только .лесосеки нужно вести 
въ направлеши противуположномъ направлешю глав-
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ныхъ в'Ьтровъ. Оставлять ель, какъ пихту, на .т'Ьсос'Ьк'Ь 
на другой и бол'Ье оборотовъ рубки не годится по 
причин* ея малой устойчивости противъ в*тра.

г ) В о з о б н о в л е н 1 е  с о с н о в ы х ъ  н а с а ж д е н ! й .
Для сосны въ последнее время тоже большею частью 

употребляютъ искусственное лесоразведеше. Куль
туры сосны обходятся не дорого и усп’Ьхъ ихъ въ 
большинств'Ь случаевъ обезпеченъ. Сосна въ первой 
молодости вовсе не требуетъ защиты етарыхъ деревъ, 
а напротивъ того не выноситъ загЬнен1я. Въ сосно
выхъ пасаждешяхъ с'Ьменную л'Ьсос*ку нужно Д'Ьлать 
св'Ьтлою, гд* нечего опасаться одол*вашя сорныхъ 
травъ, что впрочемъ р*дко бываетъ на боровыхъ поч
вахъ; обыкновенно уже п̂ эи закладк* первой л*со- 
с*ки вырубаютъ половину всей древесной массы. По 
обс*мененш почвы, и самое позднее, черезъ три года, 
вырубаютъ вторую половину насаждентя въ один'ь и 
самое большее въ два пр1ема. Подростомъ сосны стар
ше 4—5 л*тъ, при возобновлеши л*сос*къ, никогда 
не сл*дуетъ пользоваться, потому что онъ р*дко по- 
прав.ляется отъ выдерншннаго зат*нен1я. По оконча- 
н!и главной рубки немедленно нужно приступить къ 
засадк* необс*менившихся м*стъ, д.ля чего лучше 
всего служатъ 2—3 -л*тн!я растен1я, вырытыя съ глыб
ками на этой же л*сос*к*. На почвахъ, не зарос- 
шихъ сорными травами и не задерненныхъ, хорошихъ 
результатовъ возобновлен!« сосны можно достигнуть, 
вырубая сосновыя насажден!я узкими полосами, т*мъ 
бол*е, что сосна приноситъ с*мена почти ежегодно. 
Оставлеше на л*сос*к* отд*льныхъ сосенъ на сл*- 
дующ1Й оборо'гъ рубки можно вполн* рекомендовать, 
такъ какъ этимъ способомъ выращиваются весьма цен
ные сортименты.
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д) В о з о б н о в л е н 1 е  л и с т в е н н и ц ы .
Чистыя, замкнутыя насаждеп1я лиственницы на боль

шихъ площадяхъ встречаются р’Ьдко, почему есте
ственное возобновлеше ея р’Ьдко применяется на прак
тике. Оно возможно только въ горахъ и суровыхъ 
климатахъ, потому что въ умеренномъ климате ли
ственница не обсеменяется. Лиственницу очень легко 
разводить посадкою; въ случаяхъ же естественнаго 
возобновлешя — манипулящя одна и та же, что и у  
сосны.

е) В о з о б н о в л е н  1е к е д р а .
Свойства этой древесной породы обусловливаютъ 

’ге же прхемы лесовозобновлен!я, каше мы видели 
при возобновлеши пихтовыхъ лесовъ. Кедръ почти 
исключительно принадлежитъ высокимь горамь и су
ровому климату, что нужно иметь въ виду при во- 
зобновлен1и его. Не следуетъ торопиться съ заклад
кою светлой лесосеки, темъ более, что кедръ въ 
первые годы своей жизни растеть очень медленно и 
въ суровомъ климате выноситъ даже затененте безъ 
вредныхъ для себя последствш. На основан1и послед- 
няго и того, что кедръ точно такъ-же, какъ и пихта, 
весьма скоро и совершенно поправляется от’ь повреж- 
дешй, причиненныхъ ему валкою и разработкою .леса, 
можно пользоваться при возобновлеши его находя
щимся уже всходомъ, хотя бы и бывшимъ уже про
должительное время подъ тенью етарыхъ деревъ.

Оста^ныя древесныя породы, пригодныя для вы
сокоствольнаго хозяйства, напр, дубъ, грабъ и дру- 
Г1Я, редко встречаются чистыми высокоствольными 
насажден!ями, потому и разсматриваше способов’ь 
естественнаго .тЬсовозобновлешя этихъ древесныхъ по
родъ имеетъ мало значешя.
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ж) В о з о б н о в л е н 1 е  с м ' Ь ш а н н ы х ъ  в ы с о к о -  
с т в о д ь н и . к о в ъ .

При естественномъ возобновлеши см'Ьшанныхъ вы
сокоствольниковъ нужно прежде всего им'Ьть въ виду 
особенности каждой древесной породы, именно: по
требность въ св'Ьт'Ь, легкость или трудность обсЬме- 
нешя известной породы, быстроту роста въ моло
дости и т. п.

Даже сообразоваться съ т*мъ, какая порода должна 
быть господствуюш;ей и насколько положен1е и почва 
соотв'Ьтствуютъ бол'Ье одной или другой древесной 
пород-Ь.

Вообще сл'Ьдуетъ придерживаться т'Ьхъ пр1емовъ 
л'Ьсовозобновлен1я, которыхъ требуетъ та порода, ко
торая въ молодомъ насаждешй будетъ господствовать 
и которая больше всего требуетъ защиты етарыхъ 
деревъ. Посредствомъ естественнаго обл'Ьсен!я р'Ьдко 
можно дос'гигнуть желаемой см'Ьси въ пропорцш, тре
буемой хозяйственными соображешями. Т*мь не ме
н'Ье, вь случа'Ь, если изв'Ьстная порода обс'Ьменилась 
въ меньшемъ количеств'*, ч'Ьмъ то было желательно,— 
ее подсаживають на м'Ьстахъ л'Ьсос'Ьки вообще плохо 
или вовсе необс'Ьменившихся. Проходпыя рубки тоже 
даю'гь возможность способствовать бо.л'Ье или мен'Ье 
одной или другой древесной пород'Ь.

См'Ьшанныя насаждешя могутъ встр'Ьчаться всевоз- 
можныхъ Формь, какъ по роду древесныхъ породъ, такъ 
и по степени прим'Ьси одной и.ли другой древесной 
породы, такъ что невозможно установить как1я бы 
то ни было спец1альныя правила для каждаго случая 
возобновлен1я такихъ насажден1й.

Руководящею нитью при возобнов.лен!и см’Ьшан
ныхъ насаждешй должны быть свойства древесныхъ 
породъ и хозяйственныя соображен1я, нринят!е или
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непринят1е въ соображен1е которыхъ должно быть пре
доставлено практическому смыслу лесохозяина. Во
обще лесное хозяйство нельзя устраивать по какимъ 
нибудь даннымъ шаблонамъ.

Вообще встречающ1яся смеси древесныхъ породъ 
въ насаждетяхъ следуюпця: пихта, ель и сосна; пихта 
и букъ; сосна и ель; ель и лиственница; ель, листвен
ница и кедръ; букъ и дубъ; дубъ, ель или пихта; букъ 
и сосна; дубъ съ ясенью, кленомъ и березой.

В. Возобновлен1е высокоствольнаго леса черезкулисною 
рубкою.

Облесешемъ лесосекъ посредствохмъ черезкулис- 
пой рубки хотятъ предупредить повреждешя ве- 
троваломъ въ еловыхъ насаждетяхъ. Этотъ способъ 
лесовозобновлен1я былъ въ большемъ ходу въ Тюрин- 
генскихъ лесахъ; въ последнее же время онъ совер
шенно оставленъ потому что не оправдываетъ цели 
своего назначешя.

С. Сплошное лесосечное хозяйство

Преимущества этого рода хозяйства передъ лесо- 
сечнымъ съ постепеннымъ возобновлетемъ заклю
чается въ следующемъ: разработка леса удешевляет
ся, облегчается контроль ежегоднаго пользован1я, опас
ность отъ ветровала уменьшается, достигается более 
совершенное пользоваше пневой и корневой древеси
ной, въ меньшемъ поврежденш молодыхъ всходовъ, 
въ большей возможности для пастьбы и, наконецъ, въ 
возможности промежуточнаго сельско-хозяйственнаго 
пользован1я. Маницулящя въ лесосечномъ хозяйстве 
очень проста, разъ определено направлен1е рубокъ, 
то не остается ничего больше, какъ отвести площадь.
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т?оторая бы дала нужное количество древеснаго мате- 
р1ала и предоставить ее лФсорубамъ для валки. При 
опредФлети направлешя рубки нужно сообразоваться 
съ господствующими ветрами, чтобы дать защиту 
остающемуся .л*су и чтобы транспортъ заготовлен- 
наго матер1ала не приходился черезъ молодыя л'Ьсо
с'Ьки. Во изб'Ьжанте посл'Ьдняго, нужно стараться, что
бы каждая .л'Ьсос'Ька примыкала къ л'Ьсовозной до- 
рог'Ь. Также сл'Ьдуетъ изб'Ьгать отвода л'Ьсос^къ съ 
острыми углами, потому что въ этомъ случа* увели
чиваются повреждетпя сос'Ьднихъ насажден1й отъ ва.л- 
ки, увеличивается площадь на .л'Ьсос'Ьк'Ь, от'Ьняетъ 
примыкающими насажден1ями, увеличивается также 
опасность отъ в'Ьтровала.

Естественное л*совозобновлен1е при л’Ьсос'Ьчномъ 
ХОЗЯЙСТВ'Ь возможно лишь тогда, когда на площади 
•тгЬсос'Ьки, ко времени ея рубки, уже находится моло
д и м  л и д р и о х ь ,  ю д й ь т  и и р а з и ь а х ь  и у д у щ е е  и а1 :аж д е- 
н1е или при услов1и отвода л*сос'Ькъ узкими поло
сами. Ширина Л'Ьсос’Ькъ, если не находится надеж- 
паго молодаго подроста, должна быть для насажденш 
пихты 50—70'; е.ли 100' и сосны 150'. Съ отводомъ 
посл'Ьдней л*сос*ки сл*дует'ь пр1остановиться до т*хъ 
поръ, пока не произошло обс-Ьменешн выруб-ленной 
площади и молодые всходы не нуждаются бол*е въ 
боковой защит'Ь етарыхъ деревъ; потохгу годовая про- 
порщя пользован1я должна быть взята въ другихъ 
частях'ь Л'Ьса, а за отсутств1емъ таковыхъ нужно и 
вовсе приостановиться вырубкою на н'Ьско-лько .л'Ьтъ. 
Этотъ способъ естественнаго .л'Ьсовозобновлен1я, всл'Ьд- 
ствш своихъ неудобствъ, прим’Ьняютъ очень р'Ьдко.

Въ сплошномъ Л’Ьсос’Ьчномъ ХОЗЯЙСТВ’Ь искусствен- 
ныя культуры должны непосредственно сл'Ьдовать за 
вырубкою, а ни вь какомъ случа* не оставлять обс*- 
менен1я л*сос*ки на произволъ судьбы, что оконча
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тельно не согласно съ основан1я правильнаго леснаго 
хозяйства и что, впрочемъ къ сожал'Ьшю, еще такъ 
часто встречается въ частных!, лФсахъ. Не р'Ьдко слу
чается, что Л'Ьсос'Ьки лежатъ необсЬмененными въ те- 
ч ети  20—30 л'Ьтъ, да и по прошеств1и этого пер!ода 
времени, часто обс'Ьменяются только мен'Ье взыска
тельными, малоц'Ьнными древесными породами, по
тому что въ это время почва на л'Ьсос'Ьк'Ь усп'Ьла въ 
высшей степени истощиться. Еще очень часто оспа- 
риваютъ необходимость и полезность искусственнаго 
л'Ьсоразведен1я и стараются доказать, что пре?кде не 
знали ни о посевахъ, ни о л'Ьсныхъ культурахъ, а 
Л'Ьса возобновлялись совершенно удовлетворительно. 
Говорящте такимъ образомъ позабываютъ, что въ 
прошломъ встр'Ьчались несравненно чаще сп'Ьлыя, С'Ь
менныя насажден1я, потребность въ л'Ьсномъ матер1ал'Ь 
была въ значительно меньшей степени, ч'Ьмъ теперь и
Онлишлис jj.ijOuoL4.iiuo 1>оЛ0ои Аи.ХоХ̂ и р-ЬД
кихъ случаяхъ.

Г л а в а  I I .

Выборочное высокоствольное хозяйство-

Въ противоположность л'ЬсосЬчному высокостволь
ному хозяйству, въ которомъ воспитываютъ одновоз- 
растныя насажден1я, такъ что различные классы воз
растовъ въ Л'Ьсу находятся вь различныхъ участ
кахъ,—въ высокоствольномъ ХОЗЯЙСТВ'Ь съ выбороч
ною рубкою наоборотъ возращаются насажден1я разно
возрастныя и на одной и той же площад'Ь находятся 
деревья какъ старыя, такъ и молодыя. Л'Ьсовозобнов- 
лен1е въ такомъ выборочномъ л*су не происходитъ 
сплошными л'ЬсосЬками и рубка л'Ьса производится 
по М'Ьр'Ь надобности по всей дач-Ь, то тамъ, то зд'Ьсь,
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^(рйходится бол'Ье подходящаго л'Ьса. Этотъ спо
собъ .Л'Ьснаго хозяйства существуетъ съ т'Ьхъ временъ, 
какъ вообще начали пользоваться л'Ьсомъ.

По М'Ьр'Ь ТОГО; какъ вводятся бол'Ье рац1ональные 
способы Л'Ьснаго хозяйства,—все бол'Ье и бол'Ье вы
тесняется хозяйство съ выборочною рубкою. Въ на
стоящее время выборочное высокоствольное хозяйство 
находится въ м'Ьстностяхъ съ суровымъ климатомъ, 
на высокихъ горахъ и въ частныхъ л'Ьсахъ, въ кото
рыхъ часто, всл'Ьдств1е ихъ незначительной площади, 
было бы трудно вести правильное .л'Ьссс'Ьчное хозяй
ство. Къ сожал'Ьнш выборочное л'Ьсное хозяйство 
оставили и перешли къ л'Ьсос'Ьчному въ полномъ смы
сл'Ь .этого слова и въ такихъ м'Ьстахъ, въ которыхъ 
оно было ВПОЛН'Ь на м'Ьст'Ь,—въ м'Ьс'гахъ, гд'Ь только 
и можно было сохранить л'Ьсъ при выборочномъ хо
зяйств* или при ХОЗЯЙСТВ'Ь съ весьма медленнымъ, 
постепеннымъ, естественнымъ возооновлен1емь.

Въ Западной Еврон'Ь, всл'Ьдств1е безц’Ьльнаго пег 
рехода отъ выборочнаго хозяйства къ л'Ьсос'Ьчному, 
на высокихъ горахъ многте л'Ьса окончате.льно уни
чтожены и больш1я площади превращены вь пустоши, 
и дана возможность разрушательному Д'Ьйствш на- 
водненш, сн'Ьговыхъ обваловъ и т. п.

Выт'Ьсненхю выборочнаго хозяйства л'ЬсосЬчнымъ по
могли, постоянно возвышающаяся, ц'Ьны на л'Ьсныя 
произведешя и вм’Ьст'Ь съ т'Ьмъ все бол'Ье и бол'Ье 
хищническое хозяйство въ л'Ьсахъ, которому бол’Ье 
соотв'Ьтствуеть сплошная вырубка, ч'Ьмъ выборочная. 
Въ посл'Ьднее время хозяйство сь выборочною руб
кою находитъ опять бо.льше сторонниковъ среди л*- 
соводовъ и находятся даже н'Ькоторые авторитеты, 
которые смотрятъ на хозяйство съ выборочною руб
кою, какъ на бол'Ье выгодный способъ эксплуатацш 
вообще хвойныхъ л'Ьсовъ. Во всякомъ случа’Ь никуда
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пе годится и не согласно съ правилами рац10ная|р1а]^ 
Л'Ьснаго хозяйства, такое выборочное хозяйство, въ 
которомъ вы{)убки производятъ ^зазбросанно по всему 
Л'Ьсу, сообразуясь только съ потребностями въ л'Ь- 
сномъ матер1ал'Ь, не принимая во вниман1е л'Ьсово- 
зобновлен!я и нормы, могущаго быть ежегоднаго поль- 
зован1я.

Посл'Ь того, какъ убедились, что въ изв'Ьстныхъ 
случаяхъ л'Ьсос'Ьчное хозяйство неум'Ьстно и единс'гвен- 
нымъ ц'Ьлесообразнымъ хозяйствомъ является выбо
рочное, старались вьфаботать таюя правила и такой 
родъ выборочнаго хозяйства, при которыхъ, но возмож
ности, соединялись бы вс'Ь его преимущества, и устра
нялись слабые стороны. Съ этою целью предлагается 
следующее: для всего леса назначается, сообразно 
древесной по^эоде и местныхъ услов!й, известный обо
ротъ рубки, который разделяю'гъ на 3 или бол'Ье пе- 
рюда. '1'вмь Клима! ь с^риъЬе, иЬмг. ъ ибо
ротъ рубки выше и д'Ьлятъ его на меньшее число пе- 
р1одовъ. Въ участкахъ, назначенныхъ на первый пе- 
р1одъ рубки, производятъ главное пользоваше, и въ 
течеши и.звестнаго опред'Ьленнаго числа летъ для 
одного нер1ода (30—40) постепенно прореживаюгь на- 
сажден!я, выбирая при томъ самыя толстыя и старыя 
деревья, такъ что въ конц'Ь пер1ода, вследств1е по
степеннаго прор'Ьживан!я можно вполне разсчитывать 
на удовлетворительное естественное обсеменен1е даже 
въ суровыхъ климатахъ. Въ большинстве случаевъ 
своевременная искусственная помощь подсевом'ь или 
подсадкою бываетъ необходима. Въ участкахъ пред
назначенныхъ па друг1е пер!оды,—во время рубки 
перваго выбираютъ только сухоподстойный и валеж- 
ный .лесъ. По истечен1и перваго пер1ода и окончан1и 
вырубки участковъ, заключавшихся въ немъ, присту- 
паютъ къ рубке участковъ втораго пер!ода, посту
пая точно также, какъ выше сказано и т. д.
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Въ гористыхъ М'Ьстностяхъ л*совозобновлен1е на- 
чинают-ь въ Л'Ьсахъ, прилегающихъ къ долин'Ь, по
степенно поднимаясь съ рубкою къ вершин'Ь.

Въ Л’Ьсномъ ХОЗЯЙСТВ'Ь съ правильно организован
ною выборочною рубкою нельзя не узнать того 7ке 
самаго л'Ьсос’Ьчнаго хозяйства съ постепенным'ь есте
ственнымъ возобновлен1емъ, у  котораго пер1одъ во- 
зобновлешя Л'Ьсос'Ьки очень растянутъ.

Такого рода правильное выборочное л'Ьсное хо
зяйство есть безусловно самое подходящее для 
хвойныхъ Л’Ьсовъ въ гористыхъ местностяхъ, где 
естественное лесовозобновлен1е вызывается необходи
мостью. Въ довершен!е моншо прибавить, что на вы
сокихъ горахъ, по вырубке площади, следуетъ все- 
гаки оставлять известное число средневозрастных'ь 
деревъ на корне.

Чемъ больше л'Ьс'ь нмеет'ь характеръ охраннаго, 
1;оторый чаете аащищаетх с-обою делыя 'селешя от’ь 
снежныхъ лавин'ь, земляныхъ обва.ловъ, заноса пе- 
ском’ь и т. п., вь которомъ пользован1е древесиной и 
матер1альный доходъ есть дело более второстепенное, 
главная же цель есть сохранен!е постояннаго охран
наго насажден!я и затЬнен1я лесной почвы, — тамъ 
чемъ более сл'Ьдует'ь оставлять при возобновленш леса 
большее число средневозрастныхъ здоровыхъ, креп- 
кихъ деревьевъ и воспитывать насаждешя, по возмож
ности, разновозрастныя.

Также при вырубке леса, который долженъ слу
жить 1’}задоотводомъ, следуетъ оставлять большее чис
ло средневозрастных'ь деревъ, такъ какъ низкорослый 
лесъ не можетъ иметь никакого в.шян1я на отводъ 
градобойныхъ тучъ.
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ВТОРОЙ отдедъ 

НИЗКОСТВОЛЬНОЕ ЛЪСНОЕ ХОЗЯЙСТВО.

— 114 —

Г л а в а  I.

О 6 щ 1 я п р а в и л а .

Для .9ТОГО рода л'Ьснаго хозяйства существуютъ сл'1',- 
дуюндя обнця правила:

1) Вырубку Л'Ьса производить въ таком'ь возрас'!*, 
когда остающ1еся пеньки еще не утратили способности 
производить сильную и долгов-Ьчную поросль. Поб'Ьго- 
производителг,ная сила наибольшая в'ь томъ возраст*, 
когда дерево,преобладаетъ еще способ1ЮС'гью роети въ 

11о:з;пс гто '̂Ьгопротттпттттрлг^ттяя (‘пособно(*ть 
уменынаегся и въ изв'Ьстном'г. возрастЬ прекращает
ся совершенно, и гзтот ь моментъ наступаеть т'Ьмъ ра
н'Ье, 'гЬмт. б-ЬдиБе почва и суровее климать. Возрастч., 
въ которомъ поб-Ьгопроизводительная способность п]>е- 
кращается или, по крайней м*р'Ь, о гь остающихся на 
.л'Ьсос'Ьк* пней нельзя уже ожидать сильной, .здоро
вой поросли, определяется у дуба 50—60 годами; у 
ильма, клена, бука, граба и ясеня—между 35—50, у 
черной ольхи—между 30—50 и у ветлгл между 20—30 
годами. Только что приведенные крайн1е пред'Ьлы 
возраста для побегопроизводительной способности ни 
въ какомъ случае нельзя смешивать с'Ь временемъ обо
рота рубки для каждой изъ приведенныхъ древесныхъ 
ПОрОД'Ь въ низкоствольномъ хозяйстве. Число Л'ЬТ'Ь 
оборота рубки для т.гше приведенных'ь п0])0дъ—ниже 
данн1>1хъ пределовъ побегопроизводительной способ
ности, такъ какъ ста^эыя деревья не даютъ такой силь- 
1ЮЙ надежной поросли, как'ь молодыя и, кроме того,



наибольш1й среднш приростъ иизкоствольниковъ сов- 
падаетъ съ бол'Ье молодымъ возрастомъ противъ при- 
ведениаго.

2) Рубку производить так'ь, какъ того требуютъ 
естественныя свойства древесной породы по отнонте- 
н1ю поб'Ьгопроизводительной способности, и остающ1е- 
ся на Л'ЬСОС'ЬК'Ь пеньки, по возможности, сохранять 
отъ новрежден1й при валкЬ и возк-Ь л'Ьса.

По отношешю къ рубк'Ь л'Ьса въ низкоствольникЪ 
сл'Ьдует'ь им'Ьть въ виду:

а) Поросль, смотря по древесной пород-Ь, иногда 
показывается на м'Ьст'Ь сруба дерева между корой и 
древесиной, иногда,съ боку, вблизи сруба, иногда около 
шейки корня, а иногда и оть самыхъ корней. П о
росль, ноявляюш;аяся вблизи шейки корня, обыкно
венно сама сохраняетъ наидол-Ье ноб'Ьгопроизводи- 
Т Р Я Ь Н У Ю  способность.

у  дуба, ильма, липг.1, ясеня, черной ольхи, граба 
и ветлы поросль появляется какъ у шейки корня, такъ 
и выше—на самомъ пн'Ь. У .ятихъ древесныхъ породъ 
рубку сл'Ьдуетъ производить низко, по возможности, 
въ уровень съ землею, въ особенности у дуба и граба. 
У березы поб-Ьгопроизводительная способность силь- 
н'Ье отъ коузневыхъ почекъ, почему березу сл1;дуетъ 
срубать возможно ниже. У  бука, поросль появляется 
на верхней части пенька, почему низкую рубку пень- 
ковъ сл'Ьдуетъ допускать только въ очень люлодыхъ 
насажден!яхъ. Во вс'Ьхъ т'Ьхъ случаяхъ, когда древе
сная порода не даетъ корневой поросли и рубку при
ходится закладывать въ насажден1яхъ, выроснхихъ на 
пенькахъ, простоявшихъ бо.л'Ье одного оборота рубки, 
срубать сл'Ьдуетъ только бол'Ье молодую часть дерева; 
старый же пепекъ — оставлять не поврежденнымъ. 
Всл'Ьдств1е этого, если при срубк-Ь въ первый разъ 
низкоствольнаго насажден!я были оставлены высок1е

8*
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леньки и при последующей рубке, для вож^бновлешя 
срубленнаго насажден!« должны ограничиться только 
остающимися пеньками, то рубка должна идти въ 
молодой части, пенька, что, въ особенности, относится 
къ ольхе, клену и ясеню. Срубая же древесныя по
роды, которыя даютъ отпрыски отъ корней,—нечего 
обращать вниман!е на пенекъ, а рубить во всякомъ 
случае, по возможности, ближе къ земле. Изъ древе- 
сныхь породъ, встречающихся въ низкоствольномъ 
лесу, обыкновенно, хорошо возобновляются отпры
сками отъ корней только акащя, белая ольха и осина.

b) Срубать следуетъ въ наклонной плоскости, дабы 
на пеньке не задерживалась дождевая вода, а также 
острыми инструментами, чтобы, по возмон<ности, мень
ше раскальпшть пенекъ. Наружный же поврежден1я 
коры имеютъ мало значен!я.

c) Съ особенною осторожностью следуетъ срубать 
молодыя деревья, выросш!е изъ семянъ, что лучше 
всего производить особаго рода ножницами, приспо
собленными для проходныхъ рубокъ въ молодыхъ на- 
сажден1яхъ.

3) При зимней рубке низкоствольныхъ насажденш 
ее следуетъ производить ш и  во второй половине 
ноября И.ЛИ не за долго до разбухан!я почекъ, въ по
ловине Февраля по конецъ марта. Во время сильныхъ 
морозовъ и глубокаго снега рубку въ низкостволь- 
никахъ следуетъ и вовсе пр1останавливать. Въ Швей- 
царш срубку иизкоствольниковъ производятъ въ боль
шинстве случаевъ въ ноябре месяце. Это время руб
ки заслуживаетъ во многихъ отношен1яхъ вниман!я. 
Производя рубку въ ноябре имеется впереди вся 
зима для вывозки и разработки срубленнаго леса; 
.это время совершенно свободное отъ полевыхъ ра
бота; кроме того лесосеки могута быть своевременно 
убраны и поросль у такихъ насажден1й, срубленныхъ
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рапиею зимой, появляется, обыкновенно, въболЪе низ
кихъ частяхъ пенька, ч*мъ при поздней рубк*.

Въ дубовыхъ ргазкоствольникахъ съ низкимъ обо- 
ротомъ рубки, въ которыхъ пользован!е дубильною  
корою есть главное, тамъ, по необходимости, рубка 
должна происходить въ начал* летней поры.

4) Побегопроизводительная способность пней уве
личивается посредствомъ разрыхлен!я почвы между 
пнями и загЬнен1еиъ ея. Зат'Ьнен1е въ особенности 
им*етъ большое значен1е на сухихъ жаркихъ почвахъ. 
На основан1и вышесказаннаго, въ особенности, въ 
м*стахъ нич*мъ не защищенныхъ, при срубкЬ на- 
сажден1я древесныхъ породъ, выносящихъ въ моло
дости зат*нен!е (букъ, ^эабъ) вполн* целесообразно 
оставлять па корн* отъ до ’/з находящихся де
ревьевъ, которыя сл*дуетъ вырубить спустя несколько 
л*тъ, когда молодая поросль не нуждается въ нихъ 
больше. Вообще въ низкоствольномъ хозяйств* при 
руОк* не оезвыгодно оставлять на корнв нвскольки 
маяковъ на сл*дующш оборотъ рубки для воспита- 
н1я изъ нихъ с*менньгхъ деревъ, защиты почвы и, 
наконецъ, получения въ будущемъ бол*е крупныхъ 
сортиментовъ, черезъ что значительно возвьпнается 
денежная доходность съ л*са. Этой ц*ли хорошо удо
влетворяютъ грабъ, ясень, береза, ильмъ и т. п., а 
также какъ породы, улучшающ1я почву,—для этого 
вм*ст* пригодны лиственница и сосна.

5) Л*сос*ки, по возможности, сл*дуетъ очищать отъ 
хламу до появлен1я листвы. Очень старые, отмираю- 
щ!е и слишкомъ высок1е пни—выкорчевывать. М*ста 
же, на которыхъ н*тъ надежныхъ пней, отт. кото
рыхъ можно бы было ожидать здоровой поросли, сле
дуетъ засаживать саженцами, посаженными на пенекъ 
(т. е. у которыхъ вершина обрезана,—81и т т е 1рПапгеп). 
За недостаткомъ саженцевъ посеваютъ желудями или
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семенами ясеня и граба. Въ редкихъ насажден1яхъ" 
такого рода посевъ хорошо производить несколько 
летъ передъ срубкою леса.

Для пополнешя отмирающихъ пней, а также для 
облесен!я небольшихъ полянокъ въ насажден!яхъ гра
ба, ильма, бе.10Й ольхи, ивъ и орешника употребля
ютъ иногда отводки. Эта метода культуры иногда 
находитъ применен1е на очень сухихъ, каменистыхъ 
южныхъ склонахъ и вообще въ такихъ местахъ, где 
успехъ культуръ сомнителенъ; въ особенности этотъ 
способъ применимъ въ ни.зкоствольныхъ лесахъ съ 
очень короткимъ оборотомъ рубки. Возобновляя на- 
сажден!я такимъ путемъ, — поступаютъ следующимъ 
образомъ; при срубке насажден!я оставляютъ тонк1я 
деревья или даже боковые побеги вблизи отмираю
щихъ пней и полянъ и надрубаютъ ихъ; затемъ тутъ 
же по длине отводка выкапываютъ канаву въ одинъ 
4>утъ глубиною, въ которой разрыхляютъ зем.лю. Въ 
.̂ ти канавы помъщаютъ отводки и опять заполняютъ 
ихт> землею, оставляя только вершинку отводка, дли
ною около фута незасыпанной и посредствомъ ку- 
сковъ дерна придаютъ ей вертикальное положен1е. 
Более толстые отводки надрубаютъ въ месте наибо.ль- 
шаго ихъ сгиба и надрубъ, въ предупреждеше его 
высыхан!я, покрываютъ землею. Для отводковъ мо
гутъ бьггь употребляемы деревца и боковые побеги 
отъ пней ТО.ЛЩИНОЮ до 4-хъ дюймовъ. На местахъ, 
где отводки соприкасаются съ землею, — пускаютъ 
корни и черезъ несколько .тетъ представ.ляютъ уже 
изъ себя самостоятельное растенхе,—тогда уже отво- 
докъ отделяютъ отъ произведшаго его пенька. Най- 
лучшее время закладки отводковъ—весна.

—  1 1 8  —



— 119 —

Г л а в а  II.

Различные виды низкосхвольнаго хозяйства.

Различаютъ 3 рода низкоствольнаго хозяйства, а 
именно: обыкновенное низкоствольное хозяйство, низ
коствольное хозяйство на дубильную кору и низко
ствольное хозяйство на воспитание мелкаго горючаго 
и плетневаго матер1ала.

1. Обыкновенное низкос1%ольное хозяйство.

Въ этого рода низкоствольномъ хозяйств* насажде
ния образуютъ преимущественно древесныя по^зоды, 
которыя въ высокоствольномъ достигаютъ большихъ 
})азм*ровъ и въ низкоствольномъ допускаютъ бол*е 
высоюй обо])оть ))убки. Ц'Ьль, которая пресл-Ьдуется
К'», ч т п г п  ппдя •Т'Ь(’Т1ПЛП,

производств* крупнаго горючаго матергала. Этотъ 
ВИД'Ь низкост1Юльнаго хозяйства встречается чаще 
всего В'Ь м*стностях7> густонаселенныхт,, съ ум*рен- 
нымъ климатомъ и нер*дко образуют'ъ переходную 
ступень къ среднествольному л*сному хозяйству.

Вукъ, граб'1, и на низкихь, мокрыхь м*стахъ чер
ная ольха составляют!» главныя насажден1я этого рода 
низкоствольниковъ.

Букъ часто еще встр*чается въ ниэкоствольномь 
хозяйств* въ Западной Квроп*,—далеко не такъ цри- 
годен'ь въ этомъ хозяйств*, как'ь 1'рабъ, дающ!й бо
л'Ье обильную поросль и пеньки значительно дольше 
сохраняющ1е поб*гонроизводительную способность, 
ч*м'ь буковые. Только на известковых'ь почвахъ букъ 
заслужи вает'ь особе1пшго вниман!я, потому что на 
■гакихъ почвахъ ноб*гопроизводительная способность 
всего сильнее. 1'’рабъ можно рекомендовать не толька



для образован1я низкоствольныхъ насажден1й, но так
же на св'Ьжихъ почвахъ для образован!я подл-Ьска въ 
среднествольномъ л*су въ виду его значительной по- 
б'Ьгопроизводительности, древесины, дающей хорошее 
топливо, а гакже способности хорошо зат'Ьнять почву 
и улучшать ее своею опадающею листвою. Древе
сныя породы, образуюпця низкоствольные л'Ьса р'Ьдко 
вст^з^чаются чистыми насаждениями, чаще другихъ 
ольха, зат*мъ букъ и р*же всего грабъ, по вообще 
и тутъ какъ и въ высокоствольномъ Л'Ьсу, смешанныя 
насажден1я даютъ бол'Ье древесной массы, однако 
нужно заботиться о томъ, чтобы главную породу на- 
сажден!я образовала такая, которая даетт. постоян
ное зат'Ьнен1е почвы и улучшаетъ ее, каковы букъ и 
грабъ.

П а св'Ьжей плодородной почвЬ хорошо соотв-Ь'г- 
ствуетъ см'Ьсь граба съ ясенью, кленомъ и ильмомъ.

заливныхъ М'Ьстахъ, по берегамъ ручьевъ, покрытыхъ 
даже хрящемъ и наноснымъ пескомъ хорошо идетъ 
б'Ьлая ольха. Длина оборота рубки зависитъ отъ дре
весной породы, М'Ьста (*тояшя Л'1;са и наконецъ ц'Ьли, 
пресл'Ьдуемой въ данном'ь хозяйств'Ь. Вообще выгодно 
оборотъ рубки назначать, по возможности, выше, не 
идя однако въ ущербъ л-Ьсовозобновлентя (поб'Ьго
производительной способности пня); при бол'Ье вы- 
сокомъ оборот* рубки получается бол'Ье древесной 
массы и при томъ бол’Ье ц'Ьнной, а вм'Ьст'Ь съ т'Ьмъ, 
сравнительно, понижается и стоимость заготовки. Для 
чистыхъ насаждешй граба принимаюгъ оборотъ руб
ки 30-ти л'Ьтн!й; для см'Ьшанныхъ насажден!й граба 
и бука съ ясенью, кленол1ъ и ильмомъ, съ господ- 
ствомъ двухъ первыхъ —■ 25-ти л*тнш; для черной 
ольхи О’ГЪ 20 до 30 и для б-Ьлой ольхи отъ 10 до 15 
л'Ь'гъ. Въ ХОЗЯЙСТВ'Ь буковыхъ иизкоствольниковъ, не-
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Р’Ьдко, ветр-Ьчаетея н’Ькоторое видоиам-Ьненш, которое 
СОСТОИТЪ въ томъ, что на одномъ и томъ же пн’Ь оста
вляютъ побеги различнаго возраста. Напримеръ при
нимая известную лесную дачу съ низкоствольньшъ 
хозяйствомъ при 30 летнемъ обороте рубки, разби
тую только на 15 годичныхъ лесосекъ, то на ста
рейшей лесосеке будлтт. находиться побеги отъ 15 
до 30-ти летняго возраста и при срубе такой двух
возрастной .лесосеки вырубаютъ только побеги 30-ти 
л еття . '

Иногда оставляюсь на одномъ и томъ же пне трех
возрастные побеги; тогда на старейшей лесосеке, 
при 30-ти летнемт. обороте рубки и разбивке дачи 
на 10 годичныхъ лесосекъ, будутъ находиться по
беги 10, 20 и 30 летняго возраста, изъ которыхъ на 
очередной лесосеке вырубают'ь только поб’Ьги стар- 
шаго класса. Этотъ видъ низкоствольнаго хозяйства 
очень старъ и довольно узаспространенъ, преимуще
ственно, во Франщи. Въ Швейцар!и этотъ видъ низко
ствольнаго хозяйства применяютъ въ некоторыхъ 
восточныхъ частяхъ ея, въ местностяхъ,—съ значи- 
гельно развитымъ винодел1емъ и въ особентюсти во 
Французской Юра. Побудительною причиною къ та
кого рода низкоствольному хозяйству въ местностях!, 
съ значительнымъ винодел1емъ, была, вероятно, воз
можность ежегоднаго сбора въ такихъ лесахъ лесной 
подстилки для скота, въ которой чувствуется недо
статокъ и.ли сохранение постоянной покрьппки сухихъ 
известковыхъ почвъ.

Въ последнемъ случае мнопе лесохозяева прини
маютъ этотъ родъ хозяйства за це.лесообразный, но 
оставлен!е значительнаго чис.ла маяковъ наверно отве
тило бы более пресл'Ьдуемой цели и во всякомъ слу
чае безъ истощен!я побегопроизводительной способ
ности пней и, кроме того, значительно возвысило бы 
ежегодное материальное пользован1е изь лЬсу.
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2. Низкоствольное хозяйство на дубильную кору.

Главная ц'Ьль хозяйства въ этого рода ниакоство.ть- 
никахъ эаключается въ добывай!« дубовой коры, 
какъ дубильнаго матер1ала.

Отв'Ьчая главной ц'Ьли хозяйства въ такихь низко- 
ствольникахъ, дубъ долженъ составлять господству- 
юнжую въ нихъ породу, хотя этимъ не исключается 
возможность подмеси въ нихъ других'ь породъ, улуч- 
щаюпшхъ почву, 'гак'ь какъ при незначительной под
меси такихъ пород'Ь, увеличивается количество до
бываемой древесины и коры и качества последней 
улучншются. Въ чистых'ь дубовыхъ низкоствольни- 
кахъ ко])а значительно раньше растрескивается и 
почва постепенно истощается. Въ последнее время, 
В'Ь особенности, рекомендують подмешивать грабъ, 
только такая подмесь негодигся на сухихъ почвахъ. 
Подмесь березы и осины вовсе не отвечаетъ назна
ч е н а , такъ какъ он'1з очень мало улучшаютъ почву.

И])и закладке дубовыхъ низкоствольников'ь реко
мендуютъ на сухихъ почвахъ подмесь сосны и ли- 
ствешшцы. Эти породы улучшаютъ въ значительной 
степени почву, даютъ защиту отъ жары в'ь первой 
молодости и увеличиваютъ матер1альную и денежную 
доходность леса. Оборотъ рубки в'ь низкоствольни- 
кахъ на добыт!е дубильной коры простирае'тся отъ 
15—20 ле'тъ, а при пе])вой закладке насажден!я по- 
севом'ь,—о'тъ 25 до 30 летъ. При пос'тоянно поды
мающихся ценахъ на дубильную кору, дубовые низко- 
ствольники заслуживают!, по.тнаго вниман1я, въ осо- 
беннос'ти, для частныхъ лесовладельцевъ. Э'тотъ родъ 
хозяйства въ умеренномъ климате и на хорошихъ 
почвахъ приносит'ь положительно из ь всехъ наиболь- 
ш!е доходы.

Закладка дубовыхъ иизкоствольниковъ на производ
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ство дубильной коры производится или посЬвомъ или 
посадкою дубовыхъ саженцевъ съ укороченными ство
ликами. Посл*дн1й способъ въ особенности рекомен
дуется. Посл'Ь дубовыхъ низкоствольниковъ на ду
бильное корье сл-Ьдуетт, .тЬсохлебное хозяйство. Тутъ 
также пользован!е корою есть главное и только какъ 
промежуточное является сатьскохозяйственное поль- 
зован1е землею.

.1'Ьсохл’Ьбнос хозяйство принадлежит!» бол'Ье гор- 
нымъ MtCTHOCTAMb, въ которыхъ много лиственныхъ 
Л'Ьсовъ и наоборотъ мало пахатной земли.

3. Кустарное низБоствольное хозяйство (Buschholz
betrieb.)

У'1'оп> 1)0Д'Ь низко(ггвольниковъ встр'Ьчается вдоль 
больших'ь р'Ьк'ь, В’Ь низменныхъ долинахъ, уаливае- 
мых'ь время отъ времени водою или въ береговыхь 
м1;стностяхъ, въ ко'горыхъ подпочвенная вода не по
нижается глубже 4—Ь футовъ отъ поверхнос'ги земли.

Для кустарныхъ низкосгвольниковъ бол'Ье всего 
соо'гв'Ьтствуютъ больш1я кустарный древесныя по
роды, гакъ: различные роды пвъ, въ особенности 
козья ива (Salix саргеа), красноталъ, а также черные 
тополя, б'Ьлая ольха и т. п. Въ см’Ьси С'ь зтими по- 
])одами встр’Ьчаются различные мелюе кус'гаузники.

Въ кустарныхъ низкоствольникахъ часто ведется 
хозяйс'гво на нолучен1е корзиночнаго и плетневаго 
MaTepia.TOBb, при чемъ они даютъ значительные до
ходы. Этой Ц'Ьли бол'Ье всего отв-Ьчаютъ на св’Ьжихъ 
почвах'ь: гибкая ива или лоза (Salix viminaiis), желто- 
лозняю. или желто’талъ (Salix vitellina) и на сухихъ 
песчаныхъ, хрящевыхъ почвах!., прежнихъ русль 
Р'Ькъ—касп1йская или черная ива (Salix caspica).

Оборотъ рубки въ кустарныхъ низкоствольникахь 
нрости))ается обыкновенно отъ 5—10 .т'Ьа’ъ и по срубке
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ихъ очень Р'Ьдко требуютъ искусственнаго возобно- 
влен1я, и если бы таковой и понадобилось, то его легко 
произвести посадкою колосьевъ или черенковъ.
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ТРЕТХЙ ОТД'ЬЛЪ.

Среднествольное хозяйство. .

Среднествольный лЬсъ составляетъ среднее между 
высокоствольнымъ и низкоствольнымъ лесами, им'Ья 
въ одно и то же время на одной и той же площади 
весьма р'Ьдкое высокоствольное и обыкновенное низко
ствольное насаждетя, при чемъ посл'Ьднее называет
ся ту'гъ Подл'Ьскомъ, а первое—Маяковымъ л'Ьсомъ, 
а самыя деревья высокоствольнаго насажден1я—ма
яками.

Маяки въ правильномъ среднествольномъ л1)су со- 
стоя'гъ изъ Н'Ьсколькихъ классовъ возрастовъ, т. е. 
высокоствольное насажден1е правильнаго средне- 
ствольнаго леса состоитъ изъ маяковъ, простоявщихъ 
на корне одинъ, два, три и более оборота рубки 
подлеска.

Для примера возьмемъ среднествольный лесъ съ 
30-ти летнимъ оборотомъ рубки, вполне отвечающимъ 
'георетическимъ гребован!ямъ.

На очередной лесосеке мы имеетъ:
1) Подлесокъ, состоянцй изъ 30-ти летнихъ корне- 

выхъ нобЬговъ и отпрысковъ и 30 летнихъ жердей, 
выросп1Ихъ изъ семянъ. При рубке весь подлесокъ, 
происп1едш1н отпрысками отъ пней и корней, вы
рубаютъ, оставляя разве только, жерди, вырое- 
ш1я изъ молодыхъ пней, которыя по своей Форме, 
росту и породе могутъ образовать въ будущемъ мая
ки напр, дубъ, к.11енъ и грабъ. На корне оставляются



30-ти ле-пнЯ; хорошо выросш1я изъ с*мянь жерди. 
Эти деревья и незначительное число оставленныхъ 
изъ корневаго нод-тЬска составляютъ на ближайшш 
оборотъ рубки 1-ый классъ маяковъ; ихъ оставляютъ 
не рубя, по крайней м’Ьр'Ь еще одинъ оборогь рубки, 
по прошествш котораго они будутъ 60-ти л'Ьтъ и пе- 
реходятъ въ сл'Ьдующгй старш1й класъ маяковь.

Кром'Ь под-тЬска и маяковъ 30-ти летнихъ, мы им*- 
емъ на ранней л*сосЬ-к’Ь:

2, 60-ти л’Ьтн1е 2-хъ оборотные маяки.
3, 90 ,  3 „ „
4, 120 ,  4 „ „
5, 150 „ 5  „ „

'Гереотически, во время рубки очередной лЬсосЬки, 
с-т^дуетъ вырубать не только подл-Ьсонъ, но и извес
тное число изъ 2, 3, 4-хъ и т. д. оборотныхъ маяковъ. 
Ьлижаишимъ вопросомъ вь среднествоаьномь аоллй- 
ств* является—как1я древесныя породы пригодны для 
подлеска и как1я д.ля маяковъ.

Для подлеска среднествольнаго леса заслужива
ютъ вниман1я все породы, ростущ1я въ низкостволь
номъ лесу, которыя могутъ выносить затенен1е отъ 
маяков'ь и дают'ь хорошаго качества горюч1й ма'гер1ал ь.

Если предполагается оставлять много маяковь, то 
для подлеска, въ особенности, пригоденъ, где клима- 
гическ1я услов1я 'гого позволяютъ, букъ и рядомъ съ 
нимъ грабъ.

При бо.тЬе редкомъ стоян1и маяковъ, на свежихъ 
плодородныхъ почвахъ, лучше всего можно рекомен
довать для подлеска смешанное насаждеше бука, 
1'раба, ясеня, клена и ильма. На плодородныхъ поч
вахъ, где приходится иметь въ виду добыван1е ду
бильной коры, въ насажден1е под.теска съ успехомъ 
можно подмешивать дубъ, при чемъ зимн1й дубъ
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(Quercus гоЬцг), какъ выносящгй больше т^ни, въ этомъ 
случа'Ь заслуживаетъ предпочтения передъ л'Ьтнимъ 
(Quercus рес1ипси1а(а).

Для маяковъ заслуживаютъ предпочтен!я т'* дре
весныя породы, которыя, не затеняя собою сильно 
подлеска, выростаютъ и при р-Ьдконъ ĉ ’oянiи въ хо- 
рош1я под'Ьлочныя деревья. Между лиственными по
родами, въ особенности, отв-Ьчаетъ этому назначеп1ю 
летнгй дубъ, который, сравнительно съ зимнимъ, 
идетъ значительно мен'Ье въ в’Ьтви, стремясь ростомъ 
въ вышину. Среднествольное хозяйство, въ особен
ности, способно производить крупную под'Ьлочную 
дубовую древесину, такъ как ь как'ь въ среднестволь
номъ ХОЗЯЙСТВ'Ь значительно меньше завязанной ка
питалъ ч'Ьм'ь въ высокоствольномъ, почва для дуба 
можетъ быть выбрана тщательн'Ье и кром-Ь того дубъ 
въ ВИД'Ь маяковъ значительно скор'Ье достигаетъ 'гре- 
буемыхъ разм'Ьровъ поделочной древесины. 'Гакъ 
120-'ги летн1е маяки по размерамъ соотв'Ьтс/гвуютъ 
200 летнимъ дубамъ высокоствольнаго леса. Изъ ли
ственныхъ породъ для маяковъ также пригодны: ясень, 
ильмъ, кленъ, береза и на солнечныхъ местахъ еъ 
супесчаною почвою—акац1я. Букъ, вследств1е силь
но развитой густой вершины менее годится для мая
ковъ, но где подлесокъ преимуш;ественно состоитъ 
изъ бука, тамъ, не безполезно, оставлять н'Ьсколько 
буковыхъ маяковъ съ целью постепенной замены не- 
долговечныхъ буковыхъ пней новыми, происходя
щими изъ семянъ бука, опадающихъ сь маяковъ. С'1. 
этою же целью возобнов.тен1я оставляютъ, иногда, ма
яками и грабовыя деревья, иначе, въ видахъ сильно 
развитой, низко насаженной верншны, грабъ не го
дится, как'ь маяковое дерево.

Изъ хвойныхъ породъ для маякокъ особеннаго вни- 
ман1я заслуживаетъ лиственница и сосна. Менее вни-
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ман1я заслуживаетъ въ этомъ отношеи1и ель, какъ 
порода, легко роняемая в'Ьтромъ и дающая много 
тени; однако, въ м'Ьстностяхъ, гд'Ь чувствуется недо
статокъ въ хвойныхъ Л'Ьсахъ, оставляютъ и ель мая
ками въ среднествольникахъ. Лучше, ч1)мъ ель удов- 
летворяет-ъ ц'Ьли въ этомъ отношен1и—пихта, которая 
не страдаетъ отъ в-Ьтроваловъ и вм'Ьст'Ь съ гЬмъ до
пускаетъ безъ вреда для себя значительную обр-Ьзку 
в'Ьтвей.

При изучен1и маяковаго насажденгя въ средне
ствольномъ Л'Ьсу, помимо вопроса, какая древесная 
порода найбол'Ье соотв*тствуе'гь для маяковъ, яв
ляется еще вопросъ въ какомъ количеств* и въ ка
кой пропорщи изъ каждаго класса возраста должны 
быть оставляемы маяки.

Р'Ьшенге этого вопроса зависитъ отъ—;

1. Ш'встныхъ иитреинистеи.

Преобладающая потребность въ крупной поделоч
ной древесин'Ь обусловливаетъ большее количество 
маяковъ. Этотъ случай находитъ м*сто тамъ, гд* В1 . 
высокоствольныхъ лесахъ чувствуется недостатокъ 
или их'ь вовсе нетъ въ данной местности. Напротнв'ь 
того, В'Ь местностяхъ, где является преобладающгй 
спросъ на горюч1й матер1алъ или добывай!е дубиль
ной коры заслуживаетъ особеннаго вниман1я, тамт. 
число маяковъ уменьшаютъ, такъ какъ больнтее число 
маяковъ уменьшило-бы значительно запасъ горючаго 
матер1ала и коры, а 'гакже ухуд 1пило бы качество 
последней.

2. Местопо.южешя леса.

На мелкихъ истощенныхъ почвахъ можно оставлять 
только незначительное число маяковъ и наоборотъ.

— 127 —



ч*мъ почва глубже, св'Ьж’бе и плодородн-Ьй, г^мъ 
больше можетъ возрастать число маяковъ. Растен1я 
выносятъ вообще т'Ьмъ больше зат'Ьнен1я, ч’Ьмъ глуб
же и плодородн'Ье почва; прим’Ьрь э'гому можно ]ш- 
д*ть на пахатных'ь земляхъ, обсаженныхъ плодовыми 
деревьями и на среднествольныхъ л'Ьсахъ на нанос- 
ныхъ почвахъ. На жаркихъ, сухихь южных'ь скло- 
нах'1, не сл'Ьдуетъ оставлять большаго числа етарыхъ 
маяков'ь и, напротивъ того, можно см-Ьло рекомендо- 
вагь остав.лять большее число средневозрастныхъ. 
Вообще на покатостяхъ можно оставлять большее 
число маяковъ ч'Ьмь въ равнинЬ. (Благодаря боль
шему доступу воздуха, св’Ьта и большаго простран- 
С’гва земли).

3. Древесной породы н возраста паяковъ.

Ч'Ьмъ шатеръ у  маяковъ р'Ьже и ч'Ьмъ выше он'ь 
насаженъ, 'Т’Ьмъ число маяковъ можетъ быть больше.

Маяки въ первой молодости даютъ мало т*ни, на- 
нро’гивъ того средневозрастные дають ея найбол’Ье, 
такъ какъ на нихъ наиболее сучьевъ, густая листва 
и вершина начинается сравнительно не высоко. Бо. 
л*е старыя маяки мен'Ье угнетаютъ собою стоящш 
подъ ними подл’Ьсок'ь, потому что листва на нихъ 
не такъ густа и вершина начинае'гся высоко. Ста
рыя деревья вообще им*ютъ часто изр’Ьженную вер
шину, исключешя изъ этого составляютъ букъ и липа.

4. Оборота рубвн древесныхъ породъ въ подл’Ьск'Ь.

Ч'ЬМ'Ь оборо’гъ рубки короче, т'Ьмъ допускается и 
большее ко.тачество маяковъ. Букъ, грабъ, полевой 
кленъ и лещина въ подл'Ьск’Ь выносятъ большее за- 
гЬнен1е маяками, ч'Ьмъ ясень, обык. кленъ, ильмъ 
и дубъ. Основан1емъ для опред'Ьлен1я массы маяковъ
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въ отношен1и подлеска служитъ обыкновенно площадь 
затеняемая маяками. Подъ этой плопжадью понимаюп. 
ту, кото])ая лежитъ непосредственно подъ шатром!, 
маяка. Степень отОненгя выражають, обыкновенно, 
дробью или въ 1шд1) "/п по всей площади л*са или 
къ единиц* м*ры. (Нан])1игЬръ, площадь, затеняемая 
маяками составляете. бО"/« всей площади л*са). Вы
раженное такимъ образом'ь отнон1ен1е относится, обы
кновенно, къ колнчестну .маякоиъ незадолго передъ 
рубкой насажден!!!. "1'акой маснггабъ тоже нельзя 
назвать взюлн* оснонательнымъ, т. к. и при одной 
н той же степени от*нен1я результаты могуть быть 
совершен1Ю ])азличны, слютря потому высоко или 
низко начинаются вершины у маяковъ, умеренный 
ли или суровый климатъ, расположен1е л*са на юж
ном!. или сЬверномъ (чйюн'Ь, почва подъ л*сом7, хо- 
роншя или плохая и. т. д. Яа правило можно при
шли., 11ии1л 11Л1ди,ад1,, «л Ьппслаи м<1>11иал1и иы.1а не 
бо.л*е 60*/о всей площади насажден!я не задолго до 
его вырубки и во всякомъ случа* не спускалась бы 
ниже 20 7о- Главным!, же образомъ, м*риломъ для 
возможной степени от*пен!я, должен!, с.лужить прак- 
тическ1й взглядъ л*сохозяина, а не изм*ре1пе пло
щадей горизонтальных!, с*чен1й вершинъ вс*хъ мая
ковъ. Въ н*которыхь л*сныхъ законахъ предпи
сывается, чтобы поел* срубки насажден!я оставалось 
бы на десятину плотныхъ куб. Фут. маяковаго л*са.

Такого рода предписан1я очень не практичны, по
тому что обстоятельства часто обусловливаютъ остав- 
лен!е большаго или меньшаго числа маяковъ;—на 
хорошей почв* самъ л*сохозяинъ оставитъ болЬе 
маяковъ, ч*мъ на плохой, накопецъ, состоян1е, въ ка
комъ находятся маяки, обуслов.1ивает!„ нер*дко,число 
ихъ, могущее остаться (чце на бол*е продол;китель- 
ный срокъ.
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Относительно способа распределетпя маяковъ по 
площади, т. е, следуетъ ли дмаяки оставлять единично 
или нужно образовывать изъ нихп. группы, по ни
сколько деревьевъ вместе—взгляды расходятся. Иде
альному среднествольному лесу отв^игаетъ равномер
ное распределете маяковт, по числу и возрасту ихъ 
по всей площади, такъ как1 . только В1 . этомъ случае 
возможно более совершенное и, такъ сказать, двой
ное пользоваше почвою и воздухомъ. Поэтому, по 
возможности, нужно стремиться къ достижен!ю рав- 
номернаго распределен!я маяков'1, но а!сей площади. 
Больтное разнообраз1е вт, почве, нередко, заставля- 
етъ отступать отъ э]ого п])авила и отдавачь преи- 
мупжество распределен!ю маяковъ группами. Къ этому 
средству прибегаютъ также, когда хотятъ воспрепят
ствовать сильному разростан!ю маяковъ въ сучья, 
напр.: у дуба и ильма. При распреде.лен!и маяковъ, 
вообще, главнымъ правиломъ должно служить остав- 
летпе маяковъ тамъ, где они лучше всего могутъ ро
сли, т. е. на глубокой, свежей плодородной почве. 
При рубке среднествольнаго леса приступаютъ 
раньнхе кт. рубке подлеска, соблюдая все те пра
вила, которыя были и.зложены для рубки низко
ствольнаго леса. Рубя подлесокъ, слеги, которыя 
предполагаютъ оставить для маяковъ, нужно отме
тить. При .этомъ въ особенности нужно обращать 
впиман1е на деревья, отличаюни!гся хо])отимъростом7., 
выросш!я изъ семя1гь и изъ нихъ отдавать преиму
щество гЬмъ, которыя иаймснее сучковаты.

Отмечать нужтю всегда болынее число деревьевъ, 
чемъ предполагаютъ оставить маяковч», потому что 
мног!я И37, о т м е ч е } 1П1>1Х ъ  деревьев'ь будуч'ь попорчены 
валкою иаяковт. старшихт. возрасгов'ь, ветромъ и 
снегомъ.

При рубке маяковаго л11са, на ]>яду со старп1идги-
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маякями, вырубаютъ всГ> тЬ маяки младшихъ возра- 
етовъ, которые не о б * 1цают1 > поузядочиаго прироста 
В1 . будущемт. и маяки т1.хч. возрастовъ, въ которыхъ  
чувствуется излишекъ, и вообще иасажден!е маяковч. 
стараются урегулировать такъ, чтобы оно соответ
ствовало, къ концу сл'Ьдующаго оборота рубки, той 
степени от'Ьнен1я, которая вызывается с1юйствадш 
даннаго насаж детя, почвы и положен1я.

По окончан5и валки маяковъ у остающихся на ко))_ 
hIJ обрубаЮТЪ В'ЬТВН, гд * они слишкомъ низко СИДЯТ'Г.. 
Эт\' опе1)ац!ю нужно производить съ полною осто- 
])Ожностью и съ помощью особо ДЛЯ того устроенныхъ 
пилт. (Алерсова пила). У етарыхъ деревьев'1> не сле
дуетъ производить обр'Ьзку ветвей, потому что по
врежденныя места у такихъ деревьевъ трудно зажи- 
вают'1. и В1 , пихт, очень легко мон?етъ завестись гниль, 
отчего дерево значительно теряетъ въ ттеттости. 
Об])езку же мелкихъ сучьевъ, появляюн1,ихся всюду 
на стволе, после вырубки подлеска, въ особеннос/ги 
у дуба, следуетъ делат], какъ у молодыхъ, так1 , и 
у етарыхъ маяковъ, такт. icaKi. эти побеги на ство
ле часто причнняютъ засыхание ¡¡ерншнъ у маяковъ, 
и эту обрезку нужно повторять, по- ВОЗ.\[ОЖ1ЮСТИ, 
чаще.

Рубку сред1гествольнаго леса так7.-же,какъ и низко
ствольнаго, Н])оизводят1. В'Ь ноябре, и декабре меся
цах!., за нск.'гючен!емъ дуба, кото1)ый, ради нолуче- 
Н 1 я  дубильнаго корья, b i >i рубается во время хода дре
вес ныхп. соковъ.

Пни отъ лгаяковъ, а также старые, утрачнваюпце 
н обегон ])оизводителы i ую с нособность, в ыкоJ) чев ы- 
ваются блил;айп1ею вестюю; а такнсе засаживаются 
BC’Ji невозобновивнпяся места, по возможности, боль- 
1НИМИ саженцами. Плохо замкнутыя среднестволь- 
ныя насажден1я стараются обсеменить вновь, оста-

!»•
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вляя болыпее число маяковъ, ч*мъ бы то следовало, 
оставляютъ большее ихъ число и въ томъ случа*, 
если уже находится естественный с*менной всходъ, 
для защиты его старыми деревьями отъ климатическихъ 
вл1ян1й. Ближайшею зимою, поел* срубки пасажден!я, 
ся*дуетъ еще разъ пройти л*сос*ки и вырубить не* 
погнутые и сломанные маяки 1-го класса возраста. 
Н*сколько л*тъ спустя, поел* вырубки среднестволь
иаго насажден1я, въ подл*ск* производятъ прочистку, 
при чемъ выбираютъ вс* сорныя растен1я и малоц*н- 
ныя, скорорастущ1я древесныя породы, которыя у г 
нетаютъ собою главную породу и с*менные всходы. 
Эта м*ра настолько благотворно вл1яетъ на ростъ мо
лодаго насаждетя вообще и даетъ возможность благо- 
пр!ятствовать росту той или другой бол*е ц*нной дре
весной пород*, что .этою м*рою нельзя пренебрегать 
даже и въ томъ случа*, если бы отъ нея не происхо 
дило матер1альной выгоды въ данный моментъ. Одно
временно съ прочисткою въ подл*ск* нужно пред
принимать и обр*зку мелкихъ сучьевъ, выростающихт. 
на стволахъ маяковъ.
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, ЧЕТВЕРТЫЙ ОТДЪЛЪ.

Иодс'Ьчное н (»езвершинное хозяйство.

Оба эти рода хозяйства не принадлежать л*су, я 
пастбищу, выгонамъ, окраинамт> пашни, берегамъ р*къ 
и ручьевъ и т. п. Тутъ они даютъ,впрочемъ,значитель
ное матер!альное пользоваше безъ всякаго ущерба сель
скому хозяйству. На пастбищахъ они даже благопр!- 
ятствуютъ росту травы. Для подс*чнаго и безвершин- 
наго хозяйства лучше всего б*лая ива, грабъ, ясень и 
черный тополь. Пользован1е въ безвершинномъ хозяй



ств'й проинводнтъ при оборот* отъ <1 до 10 я*тъ; вь 
подс*чномъ—отъ 2 до 6. Посадку деревьевъ ивы и 
гополй, съ п'блыо бенвершиннаго хочяйства, проинво- 
дятъ кольями  ̂ граба, ясеня и другихъ — большими 
саженцами.

Пользуясь древесиною съ такихъ деревьевъ, рубку 
щюичводят'ь на высоч* 8—12 Футовч, очч, чемли.
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ПИТЫЙ ОТДЪЛЪ.

Переходъ отъ одного рода хозяйства къ другому.

При всякаго рода переход* отъ одного л*снаго хо- 
яяйства къ другому необходимо предварительно соста- 
вить планч, хозяйства, въ котором ь были бы опред*ле- 
ны на будущее время оборотъ и очередь рубки и во
обще все, что относится до л*соустройства. Л*соу- 
строительныя операши, какъ чанимающ1я снешальную 
отрасль въ л*соустройств*, не подлежать ндЬсь ])ан- 
смотр*шю. Зд*сь же разсмотрятся лишь способы пе
рехода отъ одного рода хозяйства къ другому, по отно- 
шен1ю къ л*совозращен!ю.

1’ л а в а I .

Переходъ отъ высокоствольнаго хозяйства съ выбороч
ною рубкою къ л*сос*чио]яу.

Переходя отъ высокоствольнаго выборочнаго хо- 
хозяйства къ л*сос*чному, слЬдуетъ разсматривать 
площади, пок))ытыя надежнымъ естественнымъ нале- 
томъ и молодыя насажден1я какъ высокоствольники, 
насажден1я же, въ которыхъ много етарыхъ деревьевъ^ 
превращать въ таковыя путемч* постепеннаго естест
веннаго обс*менешя, для чего, въ большинств* слу-



чаевъ, необходима ариготовитсльнан рубка и частое 
обрубан1С вОтв-бй у етарыхъ деревьевъ чтобы достиг 
нуть равном-брнаго зат-Ьн^пя. Бъ теченти перваго обо 
рота рубки не должно особенно стремиться къвозращс- 
нгю правильныхъ насажден1Й и одновозрастныхъ мо
лодняковъ. Въ большинств'Ь случаевъ, па ряду съ ес
тественнымъ обсОменешемъ, приходится прибегать къ 
помощи культуръ и обращать особенное внимаше на 
проходпыя рубки. При переход* отъ выборочнаго 
къ Л'Ьсос'Ьчному хозяйству приходится вырубать также 
старыя деревья изъ молодняковъ и средне-возраст 
пыхъ насаждешй, при чемъ вырубка ихъ должна произ 
водиться съ особенною осторожностью, обрубая пред
варительно вс* сучки чтобы при валк* деревьевъ не 
помять молодыхъ деревьевъ.

Г л а в а  П.

Переход'^ атъ срсд,исс'гвольпл1'о хоалйств:! 1:исо1:о
ствольному.

Превращеше среднествольнаго л*са въ высокост
вольный можно рекомендовать въ т*хъ случаяхъ, если 
среднествольное хозяйство не соотвЬтствуетъ м*ст- 
пымъ услов!ямъ, напр, на тощихъ, сухихъ почвах'ь, 
въ м*стностяхъ съ суровымъ климатомъ, въ большихь 
л*сныхъ дачахъ, если л*са лежатъ далеко отъ насе- 
ленныхъ центровъ или же гранспортъ л*са сопряженъ 
съ большими трудностями.

Степень трудности перехода отъ среднесгвольнаго 
к'ь высокоствольному хозяйству и самые пр1емы, на 
ходя'гся въ полной зависимости от'ь состоян1я под- 
л*ска и маяковыхъ деревьевъ.

1) Въ томъ случа*, если въ среднествольномь на
саждешй находится значительное количество маяко
выхъ деревьевъ при томъ т*хъ породъ, возращеше
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которыхъ въ будуя1,емъ высокоствольномъ Л'Ьсу же
лательно и возможно и въ такомъ возраст’Ь, когда они 
принося'гъ С'Ьмепа, 'го вакладываютъ въ подл'Ьск'Ь 
темную Л’Ьсос'Ьку и продолжаютъ вести естественное 
возобновлен!е на т*хъ же началахъ, какъ для высоко- 
ствольнаго л'Ьса. Ведя такимъ путемъ рубки въ под
л'Ьск'Ь оставляютъ и деревья произошедш1я отъ по
росли, могущ1я дать С'Ьмена и служить для равно- 
м'Ьрнаго зат'Ьпешя почвы. И наоборотъ, вырубаютъ 
среди маяковъ всЬ деревья т'Ьхъ породъ, присутств!е 
которыхъ въ будущемъ высокоствольномъ л'Ьсу не 
желательно и т-Ь, ко'торыя не даютъ с*мянь.

Одновременно съ веден1емъ обс'Ьмени'гельныхъ р у
бокъ, м*ста плохо воэобновивш1Яся сл'Ьдуетъ попол
нять пос'Ьвомъ.

2) Если въ среднествольномъ насажден!и мало ма
яков'ь, а подл*сок'ь хорошш и состоитъ изъ породъ, 
пригодныхъ и въ ВЫСОКОСТВОЛЬНОМ'Ь ХОЗЯЙСТВ’Ь, то 
такой подл'Ьсок’ь разсматриваютъ какъ бы высоко
ствольное пасан{ден1е и ограничиваются вырубкою 
маяковъ Т'Ьхъ породъ, которые почему-либо не жела
тельны въ высокоствольномъ ХОЗЯЙСТВ'Ь.

Переходъ къ высокоствольному хозяйству такимъ пу- 
темъ возможен'ь конечно въ 'такихъ средпествольных'ь 
насаждешяхъ, подлЬсокъ которыхъ произошел'ь боль
шею час'гтю изь сЬиянъ и отъ здоровыхъ МОЛОДЫХ'Ь 

пней.
3) Е̂ сли маяковь въ насажден1и очень мало и они 

сос'тоятъ из'ь по}юдъ пе желательныхъ въ высокостволь- 
1юмъ Л'Ьсу, а равно и подл'Ьсок'ь не имЬетъ характера 
высокоствольнаго насажден!я, то, прежде всего, нужно 
образовать изь порослеваго Л'Ьса достаточно маяков'ь, 
им'Ья В'Ь виду, что большинство древесныхъ пород'ь, 
выросшихъ изъ ПОб'ЬгОВ'Ь и отпрысковъ, приносятъ 
С'Ьмена уже в'ь среднеы'ь воа[5ас'Т'Ь. Въ этомъ случа'Ь
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перехода отъ срсднсствольнаго кь нысокослвольному 
хозяйству, превращаемое среднествольное насажден1е 
возобновляютъ какъ среднествольник ь оставляя только 
значительное число маяковъ.

4) Въ томъ случа’Ь, если среднествольное насажде- 
н1е оставлять дол*е на корн'Ь нельзя, тогда, чтобы 
превратить его въ высокоствольное, его вырубаюгь 
сплощь и тотчасъ засаживаютъ искусственно выруб
ленную площадь, или выкарчевавъ предварительно 
пни распахиваютъ площадь л'ЬсосЬки и по снят1и н'Ь
сколькихъ урожаевъ приб-Ьгаютъ К'ь Л'Ьсной культур-Ь.

Въ обширныхъ дачахъ съ среднествольнымъ хозяйст
вомъ переходъ къ высокоствольному Р'Ьдко удаегсяв'1. 
'гечен!и одного оборота рубки,въ большинств’Ь случаевъ 
Н'Ькоторые учас'гки приходится вырубить какъ сред- 
нествольники, при чемъ въ виду да.тгьн'Ьйшаго естест 
веннаго возобновлеп!я оставляют ьвъ значительномъ чи- 
гл'Ь м яяки бол'Ье П'ЬпттыУ'к тглрпрримт'т, ттnnmт'v птлпоп-
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шихъ какъ отъ сЬмени, такъ и отъ поросли молодыхъ 
пней.—Посл'Ьднее, главнымъ образомъ, относится къ 
среднествольнымъ насажден1ямъ, подл'Ьсокъ которыхъ, 
преимущественно состоитъ из'ь граба и различныхъ мел
кихъ породъ, а маяки только въ незначительномъ коли 
честв'Ь изъ хвойныхъ деревьевъ. Къ этому же средству 
приб-Ьгають а для того, чтобы, по возможности, пок
рыть ежегодную пропорц1ю пользоваш'я л'Ьсомъ. Въ 
великомъ герцогств'Ь Ваденскомъ, гд'Ь въ обширных'ь 
разм'Ьрахъ прим'Ьняютъ переходъ отъ среднествольнаго 
къ высокоствольному хозяйству, гамъ во время пере
хода вырубаютъ ОТ'Ь 1/3 ДО '/а “сей площади давая 
возобновиться ей отъ пня.

При переход'Ь отъ 30-л'Ьтняго оборота рубки въ 
(среднествольномъ хозяйств'Ь къ 90-л'Ьтнему въ высо- 
коствольпомъ площадь л'Ьсос'Ькъ уменьшится вътрое, 
соотв'Ьтственно 'гому и уменьшится ежегодное поль
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зован!е ияъ л'Ьсн въ течен1И ц*лаго [)яда л151’ъ; но 
такого рода значительное сокращен!е дохода и мате- 
р5альнаго и денежнаго не ц/сегда возможно для част
ныхъ и общинныхъ л'6совлад'Ьн!й.—Это обстоятельст
во нисколько уравнов'Ьшивается т'Ьмъ, что часть пре- 
вращаемаго среднествольнаго л'Ьса въ течеши первя- 
го оборота рубки вырубается и возобновляется как'ь 
среднествольникъ, черезъ что н'Ьсколько упрощается 
гакже и культурныя работы.

Переходя О'гъ среднествольнаго къ высокостволь
ному хозяйству путемъ сплошныхъ рубокъ и искус- 
с'гвенною засадкою л'Ьсос'Ькъ, закладываютъ см'Ьшан 
ныя насажден1Я с'ь скоро растущими, мягкими поро 
дами, чтобы получить в'ь возможно скором'ь времени 
матер!алъ отъ промежуточнаго пользован1я и 'гЬыъ 
хоти Н'Ьсколько покрыть недостатокъ главнаго ии-ь 
Л'Ьса пользовангя. При переход'Ь кь высокоствольно
мтг улчойо'рру ус ’Т'Г'Р’е — мг̂ -
кусствепная помощь естественному во.зобновлетю и 
частыя прочистки и проходныя рубки. Кром'Ь того, 
сл'Ьдуетъ остерегаться разсматривать какь высоко
ствольный Л'Ьсъ и вводить въ пер1оды рубки плохо 
замкнутыя насаждешя, съ преобладающими мягкими 
породами или съ значительнымъ количес'гвом'ь ело
выхъ маяковъ. Так1я насаждешя, если посл'Ь вырубки 
ихъ, оставш1еся Л'Ьсос'Ьки нельзя выкорчевать и вос
пользоваться ими для пос’Ьва сельско-хозяйственных'ь 
растенш, сл’Ьдуетъ предварительно еще ра.зъ возоб- 
мовить какъ среднествольный л'Ьсъ.— Въ заключеше 
сл'Ьдует'ь прибавить, что во время перехода къ вы
сокоствольному хозяйству, рубку В'Ь Т'Ьхъ насажде- 
Н1яхъ, которыя должны возобновиться какъ средне
ствольный Л'Ьсъ, должно производить пока пни еще 
не потеряли своей поб*го-производигельной способ
ности.
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Г л а в а  III.

11реврнщен1е низкоствольнаго л'Ься въ высокоствольный.

Переходъ отъ низкоствольнаго хозяйства къ высо
коствольному вызывается т*миже причинами, какъ и 
переходъ отъ среднествольнаго къ высокоствольному, 
въ томъ случай если низкоствольники служатъ только 
для производства древесины, а не дубильной коры, ко
торая преимущественно есть продуктъ низкостволь
наго хозяйства. По способамъ перехода отъ низко
ствольнаго къ высокоствольному хозяйству можно раз
сматривать два случая:

а) П е р е х о д ъ  п у т е м ъ  е с т е с т в е ы п а г о в о з о-
б н о в л е п 1 я.

Если въ данномъ низкоствольномъ лйсу находятся 
древесныя породы, долженствующ1я образовать буду- 
Щ1Й высокоствольный лОсь, то так!я насаждешя ос
тавляютъ до того возраста, какъ деревья въ состояши 
приносить всхож1я с'Ьмяна.

Необходимость ежегоднаго пользован1я древесиною 
не позволяетъ, въ большинства случаевъ, этотъ спо
собъ перехода прим'Ьнять въ большомъ масш'габЬ, а 
большею част!ю приходится ограничиться предвари
тельно переходомъ къ среднествольному хозяйс'гву 
ч'гобы недостатокъ в'ь пользоваши древесиною раз- 
тянуть, по возможное'™, на большее число л'Ьтъ, воз
высить оборот'ь рубки и при посл'Ьдующихъ выруб 
ках'ь насажден!й оставлять значигельное число мая- 
ков'ь, чтобы обезпечить въ будущемъ есгесгвенное 
обс'Ьменеше.

В’Ь случа’Ь недостатка древесных'ь породъ, которыя 
должны образовать высокоствольный Л’Ьс'ь, прихо
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дится ожидать втораго оборота у)убки вь течении ко
тораго всОми средствами способствовать де})свцамъ, 
выросшимъ изъ С'Ьмянъ и помощью пос'Ьва и посадки, 
разводить породы желательны я для будущаго высоко
ствольнаго насаждетя. —Тут'ь точно такь-же, какъ и 
при естествен 1юмъ возобновлен!и въ высокоствольномъ 
Л'Ьсу, никогда не сл'Ьдуетъ ожидать полпаго естест
веннаго обс'Ьменен1я, а пополнять посЬвомъ или по
садкою не возобновивш!яся площади; равно тутъ 
играю'тъ большую роль частыя прочистки и проход
ныя рубки, которыя им'Ью'тъ главною цЬлью способ
ствовать росту бол'Ье ц'Ьнных’ъ древесныхъ пород'ь.

б) П е р е х о д ъ  п у т е м ъ  с п л о ш н о й  р у б к и  и 
и с к у с с т в е н н а г о  л'Ь с о р а з в  е д е н I я.

Э'ГОТЪ способъ перехода очень прост'ь, прим'Ьняя 
его можно производить корчеванье пней и сель-
О К О ' Т О ’ХПОС п о л ь зо в а ш е, Прл!
м'Ьнять же его можно только въ т'Ьхъ случаяхъ, если 
недостатокъ пользован!я древесиною изъ превращае- 
мыхъ низкоствольниковъ можетъ быть покры'тъ поль- 
зовашем'ь из'ь высокоствольнаго или среднествольнаго 
Л'Ьса, или въ томъ случа'Ь, если уменьшен1е пользо- 
ван!я изъ низкоствольнаго л'Ьса во время перехода 
къ высокоствольному не им'Ьетъ большаго значешя.

Б'ь нов'Ьйшее время въ н'Ькоторыхъ м-Ьстностях'ь 
Швейцар1И прим'Ьняютъ сплошную рубку сь засадкою 
вы рублены хъ Л'Ьсос'Ькъ такъ, чтобы покрыть недо
статокъ пользован1я древесины въ пер!одъ перехода 
О'ТЪ одного способа хозяйства къ другому, зтот'ь спо
соб'Ь принадлежитъ Л'Ьсничсму Герсту и заключается 
въ главных'ь чертахъ въ томъ, что при рядовой по
садк'Ь между рядами растен1й, должеиствующихъ об
разовать высокоствольное насажден1е, сажаютъ ряды
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различныхъ скорорастущихь древесныхъ поридъ, ко
торый по прошеств!и времени, соотв'Ьтствуюншго обо
роту рубки В’Ь низкоствольномъ Л’Ьсу,вырубаютъ и но- 
лученный ОТ’Ь вырубки матер1алъ долженъ покрыть 
недостатокъ в'ь пользованте йзъ дЬсу всл’Ьдств1е пере 
хода кь другому роду хозяйства. Въ теорти этотъ 
способъ перехода отъ низкоствольнаго к’ь высоко- 
с’гвояьному хозяйству очень хорошъ, но не так’ь лег
ко исполнимъ на пракгикЬ какь кажется. Скорора- 
стущтя породы не могу’гь оставаться въ теченги л,*- 
лаго оборо'га рубки не вредя значительно главному на- 
сажден1ю, вел'Ьдс’гв1е чего нрим'Ьшанныя скорорасту 
щ!н породы приходится прорубать уже ран'Ье и под
рубать на нихъ сучья. По прошествш перваго обора 
та рубки низкоствольника, по вырубк'Ь рядовъ скоро- 
растущихъ пород’Ь, насаждеше сильно изр'Ьди’гся, что 
ле можетъ не вл!ять плохо на плодородность почвы, 
а равно и на ос’гающ1еся де])евья главнаго насажде
шя. — Такого рода хозяйство для общинныхъ л'Ьсовь 
слишкомъ сложно и може’Г'ь, въ конц'Ь концовъ, при
вести къ совершенному уничтожен1ю л'Ьса. — Во вся- 
кихъ при такого рода переходахъ отъ одного рода 
хозяйства къ другому, воспигаше см'Ьшанныхъ ря
дами насаждешй изъ скоро и тихорастущихъ дре
весныхъ породъ можно ВПОЛН’Ь рекомендова'гь, но от
нюдь нельзя задаватся мыслью оставлять примЬсь 
скорорастущихъ древесных'1. породъ въ течен1и цЬ 
лаго оборота рубки, с'ь ’гЬмь, чтобы вырубить их’ь 
въ одинъ разъ, наоборо'1Ъ ихъ нужно удалять про
ходными рубками,повторяя их'ь, по возможности,чаще.
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Г л а в  а IV.

11ревращеп1е низкоствольнаго л'Ьса въ среднествольннй.

Пеузеходъ отъ низкоствольнаго къ средпествольному 
хозяйству, за исключен1емъ тбхт, случаевъ, когда ве
дется хозяйство на дубильную кору, корзиночный 
матер1ПЛ!> или если почва подъ низкоствольньшъ л'Ь
сомъ недос'гаточно глубока, можно вполнЪ рекомен
довать,'гЬм'ь бол'Ье, что этимъ путемъ мож1ю возвысить 
продуктивность Л'Ьса и получить бол'Ье ц-Ьиные сор
тименты. Въ том'ь случа'Ь, если въ низкоствольномъ 
пасажден1и им-Ьются так!я древесныя породы,которыя 
могутъ образовать маяки, то при рубк'Ь насаждетя, 
ихъ ос'гавляютъ такое число, ч'гобы уже при посл-Ь- 
дующей вырубк'Ь часть ихъ можно было бы выру- 
би'гь, а остальные оставить для образован1я бол'Ье 
с'гарыхъ маяковъ,— Въ случа'Ь,если въ низкоствольномъ 
насаждешй н'Ьтъ породъ, могущихъ образовать маяки, 
то по срубк'Ь насажден1я Д'Ьлаюгъ подсадку, по воз
можности, большими саженцами, деревьевъ 'г'Ьх'ь по 
родъ, как1Я желаютъ им'Ьть маяками.

Г л а в а  V.

11реврап^еы!е высокоствольнаго Л'кся в'ь средне или 
низкоствольный.

Для перехода отъ лиственнаго высокоствольнаго 
хозяйс'гва къ низкоствольному, вырубаютъ высокост
вольное насажден1е въ 'гомъ возраст-Ь, когда они даютъ 
обильную поросль, бол'Ье же сгарыя насажден1я во
зобновляютъ постепенной рубкой. Для образован1я 
среднествольнаго насаждешя при, вырубк'Ь, оставяя- 
югь желаемое число с'гарыхъ деревьевъ для образо
ван! я маяков'ь.

— 141 —



При переход* отъ хвойнаго высокоствольнаго Л'Ьса 
къ низкоствольному, по вырубк'Ь перваго, выс'Ьваютъ 
на Л'ЬСОС'ЬК'Ь С'Ьмена лиственныхъ древесныхъ породъ, 
что иногда и Д'Ьлают'ь въ ум'Ьренномъ климат'ь; по 
срубк'Ь сосноваго л'Ьса высЬваютъ желуди для обра- 
аоватя дубоваго насажден1я съ хозяйствомъ на д у 
бильную кору.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ.

У х о д  'I. за л '1; с о м т..

Эта часть л-Ьсоиодства занимается разсмотр'Ьн1ем ь 
способов'1. правильнаго ухода за л-Ьсомь, начиная С1. 
первой его молодости и кончая вырубкою; сюда вхо
дятъ: прочистка Л'Ьсос'Ькъ в'ь первый пер1одъ посл'Ь 
ИХ'Ь возобновления, выборка етарыхъ деревьевъ въ
тилидппкмл 1)) 1» »1 ОПИкСЯ *1 ирилидпшп
рубки.

Г л а в а  I.

Прочистка Л'Ьсос'Ькъ.

Прочис'гка Л'ЬСОС'ЬК'Ь необходима послЬ естествен- 
паго их1» возобновлена или искусственнаго пос'Ьва и 
посадок'ь въ высокоствольномъ хозяйств'Ь, а равно 
ВТ. 3—Г) л'Ьтнихъ Л'Ьсос'Ьках'ь низко и среднествольп.^1Го 
хо.чяйствъ. Такого рода прочистки им-Ьютн. ц'Ьлью уда- 
лен1е съ возобновившихся Л'Ьсос'Ькъ сорныхъ травъ, 
малоц'Ьнныхт. и мягкихъ древесныхъ породт., кото
рыя своимъ присутс'гв1емъ препятствуют!, росту 
главной пород'ь и, кром'Ь гого, опЬ способствуют'ь 
бол'Ье усп-Ьшному росту молодыхъ растен1й и слу
жатъ къ воспитан1ю правильныхъ, хорошо замкну 
тыхъ насажден1й.

Очень часто так1я прочистки не д'Ьлаются въ виду
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эконом1и, но это совершенно неправильный взглядъ, ихъ 
сл'Ьдуетъ производить, если они даже сопряжены съ 
издержками, такт, какъ несомн'йнно их'ь благотворное 
вл]’ян1е на только что возникнувнпя молодыя насаж- 
дешя.

Г л а в а  II.

Выборка старых!, деревъ изъ »олодняковъ.

Так1я вырубки ИМ'ЬЮТЪ ц'Ьлью: удалить изъ моло
даго насажден1я значительно опередивш1е его общ1Й 
уровень экземпляры, бол'Ье старыя деревья, которыя 
не въ состоян1й уже ос'гаваться на корн'Ь до конца 
оборота рубки т. е. времени вырубки даннаго на- 
сяжден!я, а также вт. см'Ьшанных'ь насажден1ях'ь за
щитить тихораступйя породы о'п. угнетегия ихъ 
скорора ст 5̂ 1,и ми.

По срубк'в л'Бсос'Вкъ на нихъ остаются часто въ 
значительномъ числ-Ь маленьк1я деревца, которыя по
явились еще до срубки насажден1я; это бывае'гъ какъ 
при естественномъ возобновленш, такъ и при искус- 
ственБомъ разведен1и, ихъ обыкновенно не вырубаютъ, 
ОН'Ь приносят'ь даже изв'Ьстную долю пользы зат'Ьняя 
и защищая н'Ьсколько собою ноявляющ1еся молодые 
всходы, но получивт. въ свою очередь свободу оп . 
старыхт. деревьевъ и полный доступъ св'1)та, начи- 
наютъ быстро развиваться и рязростаются значи
тельно В'Ь ширину, въ особенности ель и начина- 
ютъ приносить собою вредт., зат’Ьняя уже доста
точно окр'Ьпш!е молодые всходы; тутъ ихъ выруба
ютъ чтобы получить прявильныя насажден1я, не 
ожидая того времени когда посл'Ь ихъ вырубки об
разовались бы въ молодомъ насажден1и прогалины.

Въ горныхъ М'Ьстностяхъ, въ ••уровомъ климагЬ
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и вообще нъ М'Ьстностяхъ, гд1}л15совозобиовлеи1е дает
ся трудно и воспитан1е совершенно нравильныхт 
пасажден1Й мен'Ье важно и часто невозможно, тща 
тельно оставляютъ всяк!й естественный подростъ 
На горныхъ склонахъ естественный подростъ сво 
имъ за'Г'Ьнен1емъ молодыхъ всходовъ, вредит'ь значи 
тельно мен'Ье ч’Ьмъ на равнин’Ь.

Вырубка етарыхъ деревьевъ из’1> молодняковъ и 
изъ жердняковъ необходима, если своевременно 
не были вырублены с’Ьмянныя деревья и, въ осо
бенности, при переходах'ь отъ среднествольнаго и 
выборочнаго хозяйства к’ь высокоствольному и, на 
конец'ь, деревья, ко’горыя предполагалось ранФе ос
тавить на сл’Ьдуюш1й оборотъ, оказались повреж 
денными и не могутъ Дал’Ье оставаться на корн’Ь; 
вырубать 'гaкiя деревья сл’Ьдуетъ С'ь особенной ос
торожностью с'гараясь мен'Ье вредить молодому на- 
саждетю .

Въ см'Ьшанныхъ насажден1яхъ, изъ древесныхъ по
родъ, растущихъ не одинаково быстро, необходимо 
заблаговременно вырубить сильно переростающ!е эк
земпляры и повторять, по возможности, часто эту 
онеращю, не вырубая однако сразу всю господ- 
С’гвующую,заглушающую породу,а часто даже огра
ничиваясь 'ТОЛЬКО обрубкою сучьев'ь и вЬтвей.

Г л а в а  ПГ.

Обр'Ьзка сучьевъ и в'Ьтвей.

Обр'Ьзку сучьевъ нредпринимають въ различныхъ 
случаяхъ: въ см-Ьшанныхт. нacaждeнiяxъ, умаяковых'1. 
деревьевъ в'ь среднествольномъ холяйств'Ь, в'ь высо
коствольномъ съ выборочною рубкою и у резервных'ь, 
Н'Ьсколько оборотн1.1хъ деревьяхъ вь высокостволь-
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номъ хозяйств*, для уменьшен1я вреднаго ел1Яшяотъ 
зат*нен1я старыми деревьями, молодыхъ, а также для 
ускорен]‘я роста въ вышину у свободностоящихъ де
ревьевъ; для получен1я но возможности мен*е сукова
той ПОД15ЛОЧНОЙ древесины; съ ц*лью получен1я проме- 
жуточнахч) польновашя сырыми вбтвями, какт. горю
чимъ матер1аломъ, которыя, засохнувъ, все равно от
пали бы и сгнили непроизводительно на землЬ и, на
конецъ, для получен1я мелкихъ в'ЬтвОй для подстил
ки скоту.

Несомненно, что обр-Ьзка сучьевъ въ н'Ькоторыхъ 
случаях'!, полезна, но, въ настоящее время, мнопе л'К?- 
снич1и обр1;зку в'Ьтк1)й хотятъ возвести въ правило, 
повсеместное нрим'Ьнен1е котораго можетъ принести 
большой вред']. л'йсамъ. Относительн'о донун:,ен1и и 
времени обрЬзки сучъевт,, употребленте т'15хъ или 
других'ь инструментовъ, взгляды л'йсничихъ еще очень
р ^ ’.С Х О Д Я Т С Я , н о  ОСЛ1>П1И11СТ1.0 рао1,/Л1п 1 "

етъ оне])ащю обр'йзки сырых'ь сучевъ как'ь неизб'Ьж- 
ное зло для защиты одной какой-нибудь породы СлЧ*- 

шаннаго насажден1я отт, зат'йнен1я другою, а в'ь исклю 
чительныхъ только случаяхъ для получен1я бол'Ье вы- 
сокаго качества нод'Ьлочной древесины иникогда какъ 
промежуточное пользован1е для получешя дохода.

Произведегшые опыты надъ обрЬзкою сучьевъ, бе.ч- 
спорно, указывают'ь, что ростъ въ вышину ускоряет
ся въ ущербъ росту въ толщину.

Практика также показала, что обр*зка сучьев'ь, не 
Р'Ьдко, бывает'ь причиною заражен1я дерева красною 
гнилью, уменьшен1я под'Ьлочной ц'Ьнности древесины 
и дажезасыхашя деревьев'ь; однако, степень вреда, мо
гущая быть причиненною обр'Ьзкою сучьевъ, с'гои'гъ 
въ зависимости оть возраста, породы дерева и спо
соба обр'Ьзки.

Пока В'Ь дерев* преобладаетъ еще рост'ь в'ь выши-
10
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ну и толщина обр’Ьзываемыхъ сучьевъ самое большое 
достигаетъ 4“, большинство лиственных'ь древесныхъ 
породъ переносятъ легко обрЬзку сучьев!., и пор-йяы 
скоро .чаплываютъ.

При обрОзк'!} бол'Ье толстыхъ сучьевъ, даже нъ бу- 
копыхъ насаждетяхъ, получались очень плохте ре
зультаты. Осина совершенно пе выносит'ь обр-йзки 
сучьев!.. — Безъ особеггпаго вреда д.ия роста, среди 
хвойныхъ породъ, выносятъ Обр'Ьзку мелкихъ сучь
евъ лиственница, пихта и сосна,—вс'Ьхъ чувствитель- 
п'Ье же къ обрезк'Ь ель.

Во всякомъ случае обрезку в'Ьтвей можно п]юиа- 
водить только въ очень ум'Ьренной степенп, не сни
мая сразу много и не оголяя стволъ выше «/.ч »^^11 
его длины. Переступивъ эту границу у большинства 
лиственныхъ древесныхъ породъ образуются на ство
ле т. н. водяные побеги, которые остяпавливаюгь 
ростъ въ вышину и вредятъ дереву какъ наразмтныя 
растен1я и даже бываютъ причиною засыхан1ядере!^а.

Мнопя древесныя породы, послЬ значительной об
рубки сучьевъ,заболеваготъ не бывъ въ сосгоян1и пере- 
работывать въ себе всЬхъ притекающихъ соковъ, Д'Ь
лаются суховершинными, заражаются гнилью и ста
новятся добычею насекомыхъ. Даже сосна, очипген- 
ная отъ сучьевъ на ®|з своей вышины, нередко, долго 
хвораетъ, после чего на нея нападаютъ коро'Ьды и 
уничтожаютъ массу деревьевъ.

По oтнoшeнiю ко времени года, практика показала, 
что лучше всего следуетъ производить обрубку в'Ьт
вей съ сентября по мартъ за исключен^ем'ь того вре
мени когда древесина мерзлая. Въ промежутокъ вре- 
времени отъ роспускатя на деревьяхъ листьевъ и 
окопчан1я прироста въ то.тщину ни въ каком'ь слу
ча'Ь нельзя производить обрубки. По Фишбаху луч
шее время для этой работы поздняя осе!1Ь.
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(^брОаку нетвсй должно производить со всево;^мож- 
ною тищгсльпостыо, срФзать только въ плотную кч. 
стволу, въ противномъ случай остающ1еся концы
в))остаютъ въ древесину при дальн'Ьйшемъ утолщен1и 
дерева, бываетъ нередко причиною загниван1я, умень
шаютъ крепость и поделочную стоимость дерева. 
Обыкновенно принимали, что обрезка ветвей топо- 
ромъ или ножемъ можетъ иметь менее вредныхъ по- 
следств1й, чемъ обрезка пилою, такъ какъ зубья пи
лы разрываютъ древесныя волокна и резь никогда не 
получается гладкой.

Того же мнен1я нридернгиваются и садоводы, а 
леснич1и, из'̂ . массы произведенныхъ онытовъ надъ 
обрЬзкою сучьевъ дуба, утверждаютъ, что при обрез
ке пилою было безспорно значительно больше случа- 
свь загниван1я, чемъ при обрубке топоромъ или но- 
?кемъ.—Напротивъ для обрубки сучьевъ у хвойныхъ 
■И11м(ес!'ыуъ тт'^родъ, и въ ооо< е̂рнострт у ряи и пихты, 
изъ цела го ряда произведенныхъ опытовъ въ вели
комъ герцогстве Баденскомъ, пила оказывается бе
зусловно иаилучшимъ инструментомъ. Въ последнее 
время такъ сказать вошло въ моду, очистка отъ сучь
евъ молодыхъ хвойныхъ насажден1й; и если только 
обрезка не 01'раничивается сухими ветвями, то, по 
моему взгляду, это положительно вредно. Въ замкну
тыхъ насажден1яхъ очистка деревьевъ отъ сучьевъ 
происходитъ сама собою, вполне безвредно, тогда какъ 
при искусственномъ удалении сучьевъ, неизбежно, по
вреждаются молодые стволики, кроме того, удаляя 
изъ молодаго насажден1я мелк1я ветви, мы удаляемъ 
и естественное удобрение, которое они даютъ почве 
сгнивая на месте, т. к. именно въ молодыхъ то вет- 
вяхь н находятся гл. образомъ питательныя мине
ральным вещества,
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Г л а в а  IV'.

Проходпыя рубки.

Подъ проходными рубками номимяютъ прорйжива- 
п!е насажден1й, которое начинаютъ по наступлен1и 
полной замкнутости молодаго леса и новторяютъ 
время отъ время до главной рубки.

Такого рода рубки вызываются необходимостью, 
такъ какъ у молодых!, деревьев!, съ возрастомъ уве
личиваются въ объем* корни, вершины начинаютъ 
теснить другъ друга, и для нормальнаго развит1н тре
буютъ все более и более места и воздуха. [1ри ис- 
куственномъ лесоразведеп1и, сажаютъ на десятину, 
около 7350 растен1й при paзcтoянiи въ 4 Фута В1. кна- 
драп>, нри посеве же количество растен1й бываетъ 
вь несколько разъ большее, тогда какъ въ снеломъ 
к ы о и л о о 1в и л 1> л и 1и  ь п а о а /ь д е и !!- !  ъо »рсхил р у б л и  и ы ь н -

етъ редко более 500—600 деревьевъ на десятину. Изъ 
этого можно заключить, что масса молодыхъ деревь
евъ отмираетъ въ течен1и жизни насажден1я. Если 
молодой лесокь нредоставленъ самъ себе, то проре- 
живан1е идетъ естественнымъ путемъ, и еще съ ран
ней молодости некоторые экземпляры отстаютъ въ ро
сте отъ другихъ, угнетаются более сильными и на
конецъ умираютъ. Угнетенныя деревья мешаютъ рос
ту остальныхъ и уменьшаютъ приростъ. Проходныя 
рубки являются на помощь въ борьбе за существо- 
ван1е, должны облегчить, ускорить и, иовозможности, 
совсемь устранить ее.

Проходныя рубки полезны во многихъ отношеп1яхъ: 
они способствуютъ возра1цен1ю более сильныхъ, здо
ровыхъ, правильной Ф ор м ы  дерещ,евъ, предупрежда- 
ютъ могущ1й быть вредъ отъ ветра и навала снега, 
удален1емъ сухихъ и больныхъ деревьевъ—распростра-
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иен!е нредиыхъ иасйкомыхъ, а также коикикновст’с 
л'йсныхъ пожаровъ и, отъ части, самоьольпыхъ пору- 
бокъ.

Рядомъ проходныхъ рубокъ можно достигнуть воз- 
ратен 1я правильнаго насажден1я съ преобладап1емъ 
той или другой древесной породы; наконецъ, отъ про
ходныхъ рубокъ получается много древеснаго матс- 
р1ала черезъ что увеличивается доходность л’Ьса. Ко
личество магершла, пос’гупающаго въ пользован1е отъ 
проходныхъ рубокъ, составляетъ отъ 20 до 407(, глав
наго пользовашя.

Проходныя рубки начинаю’гъ когда наступила пол
ная повсем’Ьс'гная замкну’гос'гь насажден1я и гус’гота 
начинаетъ вредно вл1ять на рос’гъ деревьевъ. Въ ело
выхъ, пихтовыхъ и буковыхъ насажден1ях’ь начииа- 
Ю’гь обыкновенно проходпыя рубки тогда, когда ниж- 
н1е сучья начинаютъ обсыхать и обваливагься и ког
да уже часть угне’генных'ь деревьевъ остановилась въ 
РОСТ'Ь.

Основнымъ правиломъ для проходныхъ рубокъ долж
но быть, чтобы при рубк'Ь никак'ь не нарушать зам
кнутости насажден1я, а если и допустить въ благо- 
пр1ятныхъ услов1яхъ, то съ такимъ разсчетомъ, что
бы насаждеше въ теченш первыхъ же ближайшихъ 
Л'Ьтъ опять сомкнулось.

Постоянное сохраше замкнутости нacaждeнiя зна
чительно вл1яетъ на улучшен1е роста деревьевъ; не 
рЬдко, при проходной рубк'Ь, во изб'Ьжан1е могуш.их’!. 
произойти прогалинъ, оставляю’гь малоц’Ьнныя по
роды и даже кустар1шки чтобы не лишить почвы 
благотворной тЬни. Вредныя пocл’feдcтвiя изр’Ьженна- 
го насажден1я заключаются в'ь слишкомъ быстромъ 
ря'зложен!и плодородной части почвы (гумуса) и испа- 
регпи необходимой влаги, разростан!и деревьев'ь въ су
чья и одновременно въ замедлен1и роста въ вышину. Ок-
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раины нас;ажден1й сл'Ьдуетъ оставлять бол'Ье иамкну- 
тыми, не срубать сучъевт, на окрайных'ь деревьяхъ 
и не вырубать сучьевъ подл'Ьска, ваключающагося из'ь 
каких'ь бы то нибыло древесныхъ пород'ь, чтобы не 
дать возможность врываться в'Ьтрамъ внутрь насаж- 
ден1я. При закладк'Ь первой проходной рубки, по воз
можности, обраща'гь внимаше на болЬе равном’Ьрное 
распред'Ьлен1е на площади остающихся деревьевъ. Но 
время нроизводс'гва проходныхъ рубок'ь необходимо 
сообразоваться съ возрастомъ насажден1я, древесною 
породой, С'Ь и'Ьстоположен1ем'ь насажден1я и вред
ными вл1яшями, представляемыми оть навала сн'Ьга, 
инея и вЬтровъ. На недостаточно глубокихъ, тощихъ, 
сухих'ь ночвах'ь, на жаркихъ, обращенныхъ кь югу 
склонах'ь, проходныя рубки нужно Д'Ьлать крайне ос’го- 
роя?но и ни какъ не допускать разрыва вершин’ь; за 
то В'Ь такихъ м'Ьстах'ь проходныя рубки сл'Ьдуетъ на- 
чинахь раньше ы ииЬи-/рдХ1> чащс, т^къ какъ тyт'l̂  гу 
стота насажден1я вредн'Ье вл1яетъ, чЬм'ь на св'Ьжих'ь, 
плодородныхъ, ночвах'ь,—и господствующ1я деревья 
выд'Ьляются поздн'Ьй, и пер1од'ь борьбы продолжается 
дольше между отд'Ьльными экземплярами.

На хороших'1. почвах'ь, в'ь умер’Ьнномъ клима’г15, па 
сЬверныхъ и восточныхъ склонах'ь нри проходныхь 
рубкахъ, насаждеше можно прор'Ьжива'ть сильн'Ьй и 
не ограничиваться вырубкой только сухихъ и засы- 
хающихъ экземпляров'ь, но вырубать и тaкie, кото
рые хотя своими вершинами и не отстали в'ь рос'гЬ 
о’Т'ь другихъ деревьев']., но имЬютъ уже бол'Ье угне
тенный ВИД'Ь Ч'Ьмъ остальныя и можно предполагать, 
что въ скором'ь времени они будутъ совершенно уг
нетены. Въ М'Ьстностяхъ, въ ко’торыхъ можно опасать
ся поврежден1я насажден1й о’г̂ ь навала сн'Ьга, инея 
и ожеледи, там’ь начинать проходныя рубки раньше 
И сильн'Ье прор'Ьживать.
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Въ открытыхъ М'Ьстахъ, подверженныхъ сильнымъ 
В'Ьтрамъ, нри проходныхъ рубкахъ, хотя обязательно 
нужно соблюдать замкнутость носажден1Й, однако не
обходимо ИХ'Ь начинать рано и новто{)ять, по возмож
ности, часто чтобы э'гим'ь путемъ возрастить деревья 
сильными, способными противостоять напору в'Ьтра. 
Ч^акже въ см'Ьшанныхъ насаждеш'яхъ проходныя руб
ки начинать раньше и повторять чаще ч'Ьмъ въ чи
сты х'ь.

Въ см'Ьшанных'ь насаждешяхъ часто одновременно 
С'Ь проходною рубкой нреднринимяютъ и обрЬзку 
в'Ьтвей чтобы этим'ь путемъ способствовать росту ти- 
хоростущихп. породъ, породу-же, дальн'Ьйшее присут- 
c'гвie которой въ насаждешй не желательно, постепен
но вы])убают7.. Ч'ЬМ'Ь насажден1е 1'унже, т'Ьмъ осторож- 
н'Ье нужно производить первыя проходныя рубки, 
иные деревья сильно вытянyвшiecя, слабыя, съ пло
х и м и  корнями, выросшш В'Ь чащ'Ь, освободившись отъ 
сос'Ьдей могутъ пострадать и отъ навала сн'Ьга и отъ 
в'Ьтровъ.

Въ первой молодости, пока еще в ь деревьяхъ преоб- 
ладаегъ ростъ въ вышину, приходныя рубки произво- 
дять CJraб'he и наоборот'ь въ поздн'Ьйгаемъ возрост'Ь. 
Возращен1е длинной строевой и под'Ьлочной древеси
ны требуетъ бол'Ье густыхъ насажден1й ч'Ьмъ при 
ХОЗЯЙСТВ'Ь на горюч1й матер1алъ. Береза, сосна лист
венница и осина нуждаются всЬхъ ран'Ье и въ бо;['Ье 
сильной приходной рубк'Ь. На вяжун1;ихъ почвахъ в'ь 
сосновыхъ насажден1яхъ можно рекомендовать ран
нюю проходную рубку, и Ч'Ьмъ они буду'гъ ра- 
П'Ье начаты и чаще пов'горяемы, тЬмъ дальше ото 
двинется время, когда сосновыя насажден1Я въ сп-Ь- 
лом'ь возрост'Ь начинаютъ сами собой изр'Ьживаться.

Ель, пихта и бук'ь требуютт, всегда полной замкну- 
гости потому и приходныя рубки нужно д’Ьла'гь <“ла-
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б-Ье, повторяя однако по возможности чаще. Дубъ, 
для возращен1я строевой и под'Ьлочной древесины, въ 
первой молодос'ги нужно ос'гавлять въ гус'гомъ насаж- 
ден1и за то позже сл'Ьдуетъ сильно прор'Ьживать. Какъ 
же часто нужно повгорять приходныя рубки?

Опред'Ьлить вперед'ь черезъ какой пер1одъ времени 
нужно повторять приходную рубку въ одномъ и томъ- 
же наса:кден1и,—невозможно. Можно сказать только 
одно, Ч'ГО возвращаться къ разъ прорЬженному насаж- 
дешю слЬдуетъ тогда, когда появляются вредныя вл1я- 
н1я слишкомъ густаго с'гоян1я. ЧФ,мъ чаще можно пов
торять приходныя рубки, т'Ьм'ь лучше. Обыкновенно, 
возвра1цаются С'ь проходною рубкою къ одному и 
тому же насажден1ю въ нер1од'ь времени отъ 5 до 10 
Л'Ьтъ. Въ первой молодости и в ь насажде(йяхъ, вырос
шихъ слишкомъ густо, проходныя рубки приходится 
повторять чатце и на обороть. БолЬе или мен'Ье лег-

С'‘̂ ГЛТ1. Др6В вС П Я ,Г0 МЯТ'ЭрТЯ.ЗХЯ, О^тИ рТТ^СТТ- 

дачи, величина зад'Ьльной платы на paбoчiя руки, са- 
мовальныя порубки—все это вл!яетъ па болЬе час/гое 
или рЬдкое повтореше проходныхъ рубокъ, а рав1ю и 
степень изр'Ьживан1"я.

В 'Ь  позднейшее время проходныя рубки произво- 
дя'п. обыкноветшо въ средне и пизкоствольных'ь хо- 
зяйствах'ь.

И зд'Ьсь проходныя рубки благотворно вл1яюп. на 
увеличен1е массы и качества горючаго матерала; ихъ 
начинаю'Т'ь обыкновенно вскорЬ по очистк'Ь Л'Ьсос'Ькъ 
въ 1юзрас'т15 отъ 10 до 12 Л'ЬТ'Ь и въ первой приходной 
рубк'Ь вырубаю'гь обыкновенно боковые и бол'Ье сла
бые поб'Ьги, и особенное вниман1е обращают'ь на де
ревья выросшая ИЗ'Ь С'Ьмянъ. В'Ь посл1!Дней проходной 
рубк'Ь, которую обыкновенно нроизводят'ь л'Ьтъ за 5 до 
глав{юй, обранщютъ особенное вниман1е на деревья, 
должеиствую1ц!я образовать маяки. Вь связи с/ь про-
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ходиой рубкой, иер-Ьдко, предпринимяютъ и образку 
сучьевъ на маяковыхъ деревьяхъ, но во всякомъ случа'Ь 
обрубают!, боковые поб’Ьги на дубахъ.—Вообще про
ходныя рубки сл'Ьдуегъ производить со всевозможной 
тщательпос'гью и осторожностью и пе думать, что ято 
Д'Ьло совершенно легкое, для этой работы употреблять 
самыхъ надежныхъ и способныхъ рабочих'ь и самому 
Л'Ьсничему ежедневно наблюдать за производствомъ 
рубки. ГдЬ только возможно, предназначаюпцеся къ 
вырубк’Ь деревья, л-Ьсничт долженъ отм’Ьчать самъ; 
въ молодыхъ-же насаждешяхъ, гд'Ь это не выполнимо, 
там'ь предос’гавйть рабочимъ, подъ руководствомъ од
ного опытнаго, вырубать ’голько сухо подстойныя и 
безспорно угнетенный деревья, по вырубк'Ь же ихъ 
л1!спич1й долженъ о'гм'Ьтить остальныя самъ.

Въ заключегне можно посовЬтовать, въ молодыхъ на- 
сажден1яхъ приходныя рубки начинать съ осени. Въ 
’ЭТО время года рубк^ лшлни ириизвести тщательн’йй 
и мельЧй горюч1й мaтepiaлъ легче сбы’гь ч'Ьмъ весною, 
продавая его кучами пе подвергая ни какой бол'Ье под
робной разработк-Ь.

- -  1Г)3 —



О П Е Ч А Т К И .

Стран. Стр. Напечатано: С. '̂Ьд. читать.
1!) 4 снизу ЬоррепЬгоЬе ЬарремЬгоЬе
33 2 — ан па
34 13 — глубокой гиыбкой
30 13 сверх, большихъ бо 1ЬИ1пнства
41 8 — нашей данной
40 3 — надъ по |Ъ
Г.2 4 утренниками ут 'вННИКОИЪ
6.') 1 — дящиыъ взлтымъ
7(1 8 С11иау эуфаваго ту {юваго
П2 7 — подростка подроста
93 11 — н.юда го 1а
99 2 — раньше Р'1 же

103 7 сверх. ма.1аго МО юдаго
12 Г) 9 — ранней данной
129 9 снизу куб. фут. отъ 10 до 12 куб. саж.
139 4 — Герсту Герету
144 3 снизу холяйства холяйства
147 5 сверх. бываетъ бг.(ва1отъ
1Г)2 7 — приходную проходную
— 13 снизу позднейпгее п(13дн'ЬГ1шее
— — — приходной П) оходпой


