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IV. Къ характеристик^ типовъ насаждены въ 
связи съ хозяйствомъ Мокшанскаго л-Ьсниче- 

ства Пензенской губ. *)

I.

Мокшанское лесничество протянулось узкой полосой съ Ю.-В. 
на С .-З . отъ г. Мокшана къ г. Инсару и занимаете правый на
горный берегъ реки Мокши. Оно захватываетъ части трехъ уездовъ  
Пензенской губерши: Мокшанскаго, Инсарскаго и Наровчатскаго. 
Общая площадь лесничества 13360,23 десат. разбита на семь 
отд^льныхъ дачъ: 1 и 2 частей Мокгаанскихъ въ’Ьзжихъ дачъ, 
Азясской, Паевско-Кочетоьско-Муралейской, Вязере-Паевской, Дал- 
матовской и Камакужи некой.

Географическое полож ете крайнихъ пунктовъ лесничества, 
определенное по 10 верст, карте Главнаго Ш таба (листы 73 и 91 
изд. 1902 г.) будетъ таково: отъ Пулкова 13° 5 7 '— 14° 21' восточ
ной долготы и 53° 4 5 ' — 53° 29' северной широты.

Географическое полож ете разематриваемой местности ука- 
зываетъ на значительную континентальность климата. И дей
ствительно, если сравнить годовыя амплитуды для Брянска и для 
Пензы, находящихся почти на одной широте, то заметимъ значи
тельную разницу: для Брянска амплитуда 29°, а для Пензы 33°**).

Зимы бываютъ очень суровыя съ средней температурой — 10°.б 
(П енза) и значительнымъ количествомъ дней со снежнымъ покро- 
вомъ — 151 (П енза). Весною часто бываютъ засухи, которыя 
вызываются господствующими въ это время сухими юго-восточными

*) Р абота эта иредставляетъ собою  часть студснческаго отчета объ 
окончательной практик*; исполнена въ 1901 году при каведр* Общаго Л е
соводства.

* ')  Изотермы, на основаш и которыхъ вычислена амплитуда, взяты 
Д1 а указанны хъ пунктовъ изъ Клйматологическаго атласа Главной Физической  
Обсерватории.



ветрами. Засухи  эти весьма вредно отражаются на посадкахъ, 
которыя, напр., въ 1902 г. благодаря этому обстоятельству напо
ловину пропали.

BeceHHie возвраты холодовъ нередки, и сл'Ьдс'темъ ихъ 
бываетъ п ор аж ете дубовыхъ цветовъ и молодыхъ листочковъ, а 
также дубовой поросли, которая весьма чувствительна къ весен- 
нимъ заморозкамъ. Въ иныл весны случается, что дубъ начинаете, 
трогаться до трехъ разъ, но м'Ьшаюте заморозки.

Л^то— жаркое, сопровождается грозами и ливнями. Переходъ  
отъ л^та къ осени совершается более плавно, нежели отъ зимы къ 
весне, и резкихъ изменешй въ температуре не наблюдается. Чтобы 
охарактеризовать несколько и зм ен ет е  температуры воздуха но
временамъ года, приведемъ средш я данныя для Пензы: лето------(-19°. 1,
осень -j-  4°.8, зима -j- 10°.6, весна -)- 7°.(5.

Количество выпадающихъ осадковъ ) распределяется но 
временамъ года следующимъ образомъ: зимою (декабрь, январь, 
ф евраль)—75 т т . ,  весною (марта, апрель, май)— 9 0 т т . ,  летомъ 
(ш нь, шль, августе)— 150 mm. и осенью 100 ш т . Въ годъ сред- 
нимъ числомъ выпадаете 450  т т .  Количество годовыхъ осадковъ 
могло бы быть вполне достаточно, но спорадичность выпадешя ихъ  
и значительная неравномерность въ распределены по временамъ 
года делаютъ ихъ мало продуктивными, а климате скорее сухимъ

Въ самомъ дел е, въ развитш растительной жизни играете 
важную роль далеко не вся сумма осадковъ, выпадающихъ въ 
т еч ет е  года. Есть время, когда осадки прямо необходимы: это - 
начало вегетацюнной деятельности— весна; какъ разъ въ это 
самое время наблюдается наименьшее количество осадковъ. А если 
принять во внимаше, что господствуюпце въ это время cyxie, юго- 
восточные ветры вызываюте засухи, то очевидно, что все это плохо 
отражается на пробуждающейся растительной жизни. Л етш е осадки, 
ооладаюгаде наибольшей силой 5.3 m m **) (зима 3 .1  mm, весна
3.3  mm и осень 3.5 т т . ,  не нриносяте большой пользы, такъ 
какъ часто они выпадаюте въ виде ливней въ 2 0 — 40 m m , а въ 
исключительныхъ случаяхъ сила осадковъ доходить до 90 mm. ***).
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*) И зъ Климатологическаго атласа Н иколаевской Главной Ф изической  
О б сер в а то и п . И зд. 1900 г.

**) cP o cc ia » . И зд . Д евр1ена 1902 г. Т . III. * 0  климагЬ средне-русской  
чернозем ной области» И . П . С ем енова стр. 4 4 .

***) Ibid  стр. 47 . Такъ наир, въ П ензенской  губернш  въ г , И нсар*  
12/v  1886 г . выпало 99 ш т ., а въ се.тЬ Большой Вьясъ 14 /v in  1896 г. 93 т т .
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Все взятое въ совокупности приводить къ заключенш, что 
мы имФ.емъ дело съ местностью, въ которой наблюдаются: суровыя 
зимы, *> жаркое лето, спорадическое вы падете осадковъ и ве- 
сенн1я и л^ття засухи, сопровождаемыя юго восточными сухими 
ветрами.

Орэграф1я данной местности обусловлена системой рекъ  
Мокши съ притоками Иссы съ Инсаромъ. Мокша, беря начало 
за городомъ Мокшаномъ, течетъ съ Ю .-В. на С.-З. Но теченш  въ 
нее впадаютъ последовательно речки: Саранка, Юловка, Шевыр- 
дяйка и Алексеевка. Эти речки имеютъ т е ч е т е  почти по широте 
съ В. на 3. Река Инсаръ беретъ начало около деревни Петровки, 
затем'ь течетъ на западъ и, делая крутой поворотъ на С.-В. около 
г. Инсара, впадаетъ въ реку Иссу. Ко всему этому надо добавить, 
что сеть овраговъ сильно развита и обыкновенно пр1урочена къ 
системамъ рекъ.

Л еса южной и средней частей лесничества расположены на 
надлуговой террасе реки Мокши, расчлененной благодаря впа- 
дающимъ въ нее рекамъ на два водораздела. Северная же часть 
лесничества находится на надлуговой террасе реки Инсара, обра
зующей возвышенный хребетъ съ осью ТО -3 . -  С.-В.

При этомъ обе террасы имеютъ общШ Ю.-З. склонъ и иред- 
ставляютъ собою отроги приволжской возвышенности, проходя
щей между истоками Мокши, Иссы и Инсара и левымъ бе 
регомъ Суры въ направленш съ Ю.-З. на С.-В. Такова общая 
картина рельефа; въ частности же развитее овраговъ обусловли- 
ваетъ незначительное уклонеше отъ указанной схемы, въ виде 
образоватя другихъ склоновъ. Сообразно съ указанной схемой 
можно разделить лесничество на три части: южную— занимающую 
водоразделъ между Саранкой и Юловкой, высота надъ уровнемъ 
моря 8 0 —100 саж. (по гипсометрической карте г. л. Тилло). Сюда 
относятся дачи: 1 ч. Мокшанской и Азясская. Среднюю— на водо
разделе между Юловкой и Инсаромъ; высота надъ уровнемъ моря 
1 0 0 — 120 саж. (по Тилло). Дачи: 2 ч. Мокшанской (за исключе- 
шемъ 1 квартала), Далматовская, Камакужинская и часть Паевско- 
Кочетовско-Муралейской (кв. съ 10 но 16). II, наконедъ, скверную — 
занимающую надлуговую террасу реки Инсара. высота надъ уров-

*) Ibid стр . 3 5 —36. «Январь въ П ен зен ск о й  и С .-В . части Т ам бов 
ской губернш  такж е холоденъ, какъ въ К остром ской, лежаний на 4° ск 
в ер н ее  >.



немъ моря 8 0 — 100 саж. (по Тилло). Дачи Вязере-П аевская и 
вторая часть Паевско-Кочетовско-Муралейской (кв. 1 - 9 ) .

Относительно орош етя данной местности надо сказать, что 
она хорошо дренирована, такъ какъ развипе овражной сЬти и 
наличность склоновъ обусловливаютъ xopouiifi стокъ для весеннихъ  
и дождевыхъ водъ. Только въ каждой изъ нам'Ьченныхъ областей 
рельефа можно заметить застаиваш е воды на волнообразно склад- 
чатыхъ плато, находящихся посреди каждой области. Описанныя 
речки немного несугь воды, исключая разве Мокшу. Н'Ькоторыя 
изъ нихъ, какъ Саранка, даже пересыхаютъ въ л1шпя жары, 
друпя, хотя и не пересыхаютъ, но сильно мельчаютъ.

Обнажешя овраговъ позволили изучить геологическое CTpoeHie 

местности, занятой л’Ьсничествомъ. Въ южной части лесничества 
они даютъ возможность сделать следующее предположеше о ха
рактере и напластованш горныхъ породъ.

Во первыхъ, глубойе горизонты заняты охристыми песками, 
па которыхъ покоится валунный суглинокъ, местами выклиниваю- 
1шйся. Во вторыхъ, по м ере повышешя рельефа слой валуннаго 
суглинка становится все мощнее и мощнее.

Обнажешя овраговъ въ северной и средней частяхъ лесни
чества носятъ одинъ и тотъ же характеръ. BepxHie горизонты за 
няты валуннымъ желто-бурымъ суглинкомъ, переходящим'!, по 
направ. къ С. въ желто-бурую, весьма плотную и вязкую глину. За- 
т^мъ идетъ серовато-молочнаго цвета кремнистый рухлякъ въ виде 
щебенки съ раковистымъ изломомъ и острыми углами или белая  
каолиновая щебенка. Они подстилаются желто-бурой глиной, пере
ходящей въ светло-серую  (оврагъ около дер. Чурдюмки) Bapian,in 
въ залеганш горныхъ породъ заключаются или въ глубине щ ебе- 
ночнаго слоя, которая колеблется отъ 1 0 — 2mtr. или въ попере- 
менномъ напластованш глины и иластовъ щебня толщиною до
1.5 mtr. (оврагъ около дер. Елизина). Местами, какъ н а п р , около 
дер. Щербаковки, наблюдается выклипиваше внаружу рухлякового 
щебня. Однако, по м ере движешя къ С., рухляковый слой нахо
дится на большей глубине. Единично попадаются скоплешя песку, 
но они незначительны и носятъ случайный характеръ. Нахождеше 
въ оврагахъ окаменелостей, относящихся къ белемнитамъ, дало 
возможность отнести геологическое образоваше, занятой лес-ни- 
чествомъ местности, къ меловой системе *)•

*) Къ этой ж е систем!» отнесенъ изучаемы й районъ и по картЬ. плдан- 
Геологическимъ Комптотомъ.
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Резюмируя все вышеприведенное о геологическомъ строенш  
надо сказать: лесничество расположилось на осадочныхъ образо- 
вашяхъ меловой системы, имеющихъ следующее строеше; самые 
нижше горизонты запимаютъ пески, на которыхъ находятся крем
нистые рухляки вперемежку со слоями глины, а самые верхше 
горизонты занимаютъ валунные суглинки. Въ зависимости отъ 
рельефа наблюдается выходъ на дневную поверхность каждой изъ 
указанныхъ горныхъ породъ, которыя и послужили материнскими 
породами для обр азоватя  почвъ.

Остановимся несколько на процессахъ почвообразоватя въ 
результате которыхъ получились местныя почвы. Какъ уже упо
миналось, глапи'1;Й1шя горныя породы, послуживппя для образоватя  
почвъ суть: валунные суглинки, глины, рухляки и супеси ( I  ч . 
Мокшанской дачи) иногда съ примесью глауконитовой щебенки 
Рыхло сложенныя осадочныя породы подвергаются въ сильной степени 
механическому вмв'Ьтриватю въ силу резкихъ измЬнетй темпера
туры и механическаго действ1я воды во время летнихъ ливней, 
которая благодаря склонамъ ^прюбретаетъ значительную живую 
силу. Механическое вык+>триваше идетъ въ порядке выноса изъ 
валунныхъ суглинковъ частицъ глины и въ образовали деллюв1- 
альныхъ супесей по склонамъ водоразделов!, и по склонамъ овра
говъ. Тамъ, где близокъ слой кремнистыхъ рухляковъ или глауко
нитовой щебенки ( 1 ч .  Мокшанской дачи), тамъ образуются деллю- 
шальныя супеси со значительной примесью щебенки; почва грубо- 
скелетная.

На возвышенныхъ плато не происходить выноса глинистыхъ 
частицъ, и образуются изъ валунныхъ суглинковъ прямо суглинки. 
Пески, выклиниваясь на поверхность изъ подъ валунныхъ суглин
ковъ дали начало супесямъ Валунная глина мало изменяется и 
образуетъ неглубок1я почвы.

Итакъ, въ результате вы ветриватя коренныхъ породъ обра
зовались по своему механическому составу следующие виды почвъ: 
супеси, деллкшальныя супеси, суглинки и тяжелыя глинистыя 
почвы.

Но известно, что почва не есть продуктъ одного механи
ческаго и химическаго вы ветриватя, а — въ значительной степени 
результатъ деятельности заселившейся на ней растительности. 
Роль р астетя  въ этомъ отношенш двояка: то оно накопляетъ 
перегнойныя вещества въ почве и придаетъ ей структуру, то 
способствуетъ обеднение перегнойными веществами, делая ее



безструктурной. Эти два процесса столь противоположные между 
собою, вызываются двумя глубокими антогонистами въ раститель- 
номъ Mipe, двумя сообщ ествами— степнымъ и лйснымъ.

Степь образуетъ черноземы, л"Ьсъ заселяясь на н ш ъ , превра- 
щ аегь ихъ въ сЬрыя л'Ьсныя земли. Но тамъ, гдЬ граница л'Ьса 
и степи сходятся, где оба эти сообщества между собою сталкива
ются, тамъ более сильное изъ нихъ нроникаетъ въ более слабое. 
Л 4съ постепенно надвигается на степь, и отвоевываетъ себе ея 
участки.

Здесь почвы напоминаютъ степной характеръ, а по нрогали- 
намъ и южнымъ склонамъ (КоржинскШ) еще ютятся характерныя 
стенныя р а ст ет я . Съ течешемъ времени, почвы теряютъ структуру) 
перегнойныя вещества выносятся изъ верхнихъ слоевъ, и степныхъ 
растен1й уже больше не видно.

Къ этой зоне борьбы л’Ьса со степью или къ лесостепной об
ласти относится и Мокшанское лесничество.

Въ давно прошедшее время эта местность была степью, о 
чемъ свидЬтельствуетъ строеше почвъ, незанятыхъ л^сонъ, въ 
окружающнхъ лесничество местностяхъ, им1шщихъ типичное отро
е т е  черноземовъ. Лесная растительность, когда то занявъ этъ 
местность, двигалась постепенно съ С.-З. на Ю .-В., что видно изу 
присутш йя въ южной части слабее деградированныхъ почвъ и въ 
подлеске такихъ степныхъ растенШ какъ Prunus cham aecerasus, 
Cytisus biflorus et ratisbonensis, а также многихъ формъ степной 
травянистой растительности Galium tinctoria, Filipendula hexapetala, 
Nepeta nudla, Scabiosa ochroleuca, Linum flavum и др упя . Анало
гичный указашя находимъ въ статье А. А. Хитрово *), который 
говорить, основываясь на изученш растительныхъ формащй и 
стр оетй  почвъ: «леса, надвигаясь съ севера, заняли ИнсарскШ  
уездъ гораздо раньше, нежели Мокшансшй», и кроме того «что 
южная часть района съ каждымъ годомъ становится все менее и 
менее приветливой для степи».

Въ результате совокупной деятельности растительности и 
выветривашя получились для Мокшанскаго лесничества следу- 
romie виды почвъ: темно-серые суглинки, светло-серые суглинки 
пологихъ склоновъ и волнообразнаго складчатыхъ плато, подзо
листые суглинки, слабо оподзоленныя супеси и деллюв1альныя су
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*) Къ ф лор£ П ензенской  губернш  (П зъ выпуска X I И зв^сий  И м нерат  
.Н сн о го  Института 1904 г . ) .  стр . 34— 35.
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песи съ примесью рухляковъ (северный и средшй районы) или 
глауконитовой щебенки (южный районъ).

Темно-оърые луьсные суглинки  npivpo4enbi къ пологому Ю .-З. 
склону 1 ч. Мокшанской дачи. Они залегаютъ на валунномъ суг
линка и имеютъ следующее строеше. Лесной войлокъ коричневато- 
бураго дейта мощностью 25 снт., за нимъ идетъ коричневато-черный, 
рыхлый, окрашенный перегноемъ суглинокъ 21 .3  снт., который въ 
свою очередь переходить въ темно-серый, слабо оподзоленный, 
ореховатый гориэонтъ 22.8  снт., въ нижней своей части значительно 
св'Ьтл'Ьюпцй и местами съ оранжевыми пятнами. Подпочва—желто
бурый съ охристыми пятнами, комковатаго строешя, местами со 
щебенкой, валунный суглинокъ. Варьируютъ почвы этого типа въ 
ел'Ьдующихъ пред’Ьлахъ: горизонтъ А— отъ 15— 25 снт., гор. В. 
отъ 28 — 12,6 снт.

Травянистый покровъ довольно густой и состоитъ изъ слЪ- 
дующихъ растенШ:

Aegopodium podagraria Pulmonaria officinalis
Melampyrum liemorosum Hypericum perforatum
Convallaria inajalis Polygonatum officinale
Palygonum  bistorta Anemone ranunculoides
Betonica vulgaris Veronica austriaca
Inula salicina Pyrethrum corymbosum
Почвенный покровъ, какъ въ этомъ случай, такъ и въ дру- 

гихъ, всюду отмечался подъ пологомъ насажденШ.
Свгыпло-спрые суглинки  обязаны своимъ происхождешемъ, 

главнымъ образомъ, лесной растительности, благодаря которой весь 
северный и среднШ районы лесничества заняты этими почвами. 
Кром^ того светло-серые суглинки образовались по волнообразно 
складчатыхъ плато, где происходить большой застой влаги въ ве
сеннее время, въ силу чего процессы оподзаливатя идугъ здесь  
более энергично. Эта разновидность светло-серыхъ лесныхъ суглин
ковъ представляетъ переходную ступень отъ лесныхъ суглинковъ 
къ типичнымъ подзоламъ. Строеше почвеннаго разреза для светло- 
серыхъ суглинковъ будетъ таково; темнокоричневый лесной вой
локъ 2 ,5 — 3 снт.; черный, окрашенный перегноемъ суглинокъ 17.7 
снт. постепенно переходить въ светло-серый, оподзоленный оре- 
ховатый суглинокъ мощностью 17 снт. Колебаш я въ мощности 
того или другого слоя наблюдались для горизонта А— 10.1— 20.3  
снт., а въ горизонте В —12.6— 25.3  снт.

Подпочвой служить желтобурая глина, переходящая местами
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въ суглинокъ такого же цвета; въ верхнихъ слояхъ подпочва бо
лее светлая— здесь начинается оподзаливаше. Почвенный покровъ 
густой; на фоне изъ Aegopedium podagraria разбросаны:

Aspidium F ilix  m as Asarum europaeum
Aconitum  semptentrionale Asperula odorata
Stachys sylvatica Paris quadrifolium
Geum urbanam Pulm onaria officinalis
Разновидность светло-серыхъ суглинковъ, о которой упоми

налось, имйетъ следующее CTpoeHie: лесной войлокъ н слой непе
регнившей подстилки достигаютъ 3.7 снт., зат^мъ идетъ темно- c i -  
рый, окрашенный перегноемъ суглинокъ 13.3 снт., который подсти
лается св'Ьтло-сЬрымъ оподзоленнымъ слабо орйховатымъ слоемъ
12.6 снт. Подпочва— плотный желто-бурый суглинокъ или глина, въ 
верхнихъ частяхъ оподзоленные съ охристыми пятнами Почвенный 
покровъ густой и высокШ, на фоне изъ лабазника (Felipendula  
Ulm aria) разбросаны:

Lysim achia vulgaris Veratrum album
Riibus caesius Ranunculus repens
Scrophularia nodosa Inula helenium

и друпе, а также встречаются осоки.
П одзолист ые суглинки  болотнаго характера щлурочены къ 

западникамъ на возвышенныхъ плато въ северной и средней ча
стяхъ лесничества. Почвенный разрезъ  носить такой характеръ: 
лесной войлокъ вместе съ неперегнившей [коричневато-серой под
стилкой мощностью отъ 2.5 — 3.1 снт.; следукнщй горизоятъ-окра- 
шенный перегноемъ-суглинокъ 7.6 снт., резко переходить въ 
пепельно-серый безструктурный, подзолистый суглинокъ 12.6 снт. 
Подпочва, оподзоленная въ верхнихъ слояхъ, съ оранжевыми под
палинами, сероватая глина, переходящая въ бо.тЬе глубокихъ сло
яхъ въ желто-бурую. Почвенный покровъ— осоки, злаки Beckm an- 
nia eruciformis, Brachipodium pinnatum , а на освещенныхъ ме- 
стахъ Alisrna plantago, Rubus caesius, Scrophularia nodosa, Fili- 
pendula U lm aria и др.

Слабо оподзолеиныя супеси  не имеютъ большого распростра- 
нешя. O flt занимаютъ южные и юго-западные склоны Мокшанскаго 
лесничества и имеютъ следующее строеше: лесной войлокъ 1 .2— 2.5  
снт., окрашенный гумусомъ темно-серый супесодъ отъ 10.1— 27.9  
спт. и горизонтъ В слабо оподзоленный сероватого цвета съ бе
лыми пятнами песокъ отъ 22 .8— 38 снт.; подпочва местами со
стоите. изъ оранжеваго песка, а местами — изъ палевого потнаго
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песка съ бурыми продольными прослойками, окрашенными пере
гнойными кислотами. Въ н£которыхъ мЪстахъ, а именно по запад
ной границе кв. 31— i части Мокшанской дачи наблюдалось орт- 
штейновое образоваше на глубине 1.07 mtr. Травянистая расти
тельность весьма характерна: господствующей фонъ даютъ кустики 
Сагех pilosa, загЬмъ разбросаны въ безпорядк'Ь Orobus vernus, M elica 
nutans, Viola m yrabilis, часто надъ всЬмъ этимъ простираетъ свои 
листья орлякъ (Pteridium  aquilinum). Н а более осв1;щенныхъ Mt- 
стахъ попадаются Pyretlirum m illifoliatum , V eronica spicata, Clino- 
podium vulgare и др.

Деллюв1алъныя супеси  пр!урочены къ склонамъ овраговъ. 
Здесь наиболее сильно идетъ механическое выв1;триван1е суглин- 
ковъ, и въ результат!; выноса глинистыхъ частицъ на M tcrt 
остается супесь, во многихъ местахъ со щебенкой. Вотъ разр^зъ  
подобной почвы: лесной войлокъ толщиною 1 — 1,5 снт., затЬмъ 
коричневато-серый супесокъ 20.3 снт., который подстилается желто- 
бурымъ суглинкомъ мощностью 15.2 снт., слабо оподзоленнымъ съ 
орЪховатой структурой. Зат'Ьмъ уже идетъ желто-бурый суглинокъ 
весьма богатый плоской, остроугольной зеленоватой (глауконитовой 
щебенкой, 1 ч. Мокшанской дачи) или же острыми кремнистыми 
рухляками (северный и среднШ районы лесничества). Покровъ топ . 
же, что и на супесяхъ, но здесь встречаются растеш я, обитаюпця 
и на суглинкахъ: Betonica vulgaris, Melampyrum nemorosum, 
Aegopodium podograria. Pyretlirum  corymbosum и др.

Таковы главнейшие виды почвъ Мокшанскаго лесничества, 
описаше ихъ сделано на основанш большого числа почвенныхъ 
раярезовъ и представляетъ собою некоторое среднее описаше для 
каждаго типа, вотъ почему и встречаются десятыя доли снт.

Ознакомившись съ субстратомъ, перейдемъ къ составу техъ  
насажденШ, которыя находятся на территорш Мокшанскаго лесни
чества.

Съ этой целью была сделана выборка, изъ таблицы классовъ 
возраста, площадей съ господствомъ той или иной породы, на ос
новами которыхъ выведенъ °/о распространен)^ техъ  или иныхъ 
насажденШ въ зависимости отъ общей лесной площади, покрытой 
.тЬсомъ, (ниже приводятся более подробно указанный данныя, здесь  
же ограничимся лишь общими ° /о ) .  Итакъ въ %  отъ лесной пло
щади занято съ господствомъ:

с Л есной Ж урналъ» за  1909 г . №  10. 12
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дубовыхъ насажденШ 4 4 .6 5 ° /о

березовыхъ » » 3 2 .8 7 ° /о

осиновыхъ » » 1 9 .4 2 ° /о

липовыхъ » » 2 .8 9 ° /о

и сосновыхъ посадокъ 0.17°/о
Изъ этихъ данныхъ сл'Ьдуетъ, что главенствующее место 

принадлежитъ дубу, но съ другой стороны и количество мягкихъ 
лиственныхъ породъ весьма значительно, представляя въ совокуп 
ности площадь, превосходящую площадь подъ дубовыми насаждешями.

Однако, въ томъ случай, когда приходится установить 
основной типъ лйсонасаждешй, настоя щШ составъ мало можетъ 
дать указашй, такъ какъ надо помнить, что им’Ъемъ дело съ л е
сами уже преображенными деятельностью человека. Действительно, 
это преобладате мягкихъ лиственныхъ породъ есть явлеше вто
рого порядка, результата «культурнаго» воздейств1я человека, а 
не продукта дМств1я естественныхъ силъ природы. Вотъ почему 
прежде, нежели установить встречаюпйеся въ лесничестве типы 
насаждепШ, сделаемъ небольшую характеристику деятельности чело
века, столь сильно изменившаго habitus леса.

Лесничество состоита изъ 7 дачъ, изъ которыхъ только две 
(Вязере-П аевская и Паевско-Кочетовско-Муралейская) еще не по
страдали отъ безпорядочнаго хозяйства. Дачи же 1 ч. Мокшан
ской и 2 ч. Мокшанской были въезжими дачами, а остальныя 
составлены изъ обрезковъ при наделенш  государственныхъ кре- 
стьянъ землею въ 70-хъ  годахъ прошлаго столе™ .

Отсутств1е правильнаго хозяйства во въезжихъ дачахъ привели 
къ печальнымъ результатамъ. Рубили тамъ, где хотели и что х о 
тели: скотъ пасли всюду. Только въ 70-хъ  годахъ прошлаго сто л е й  я 
деятельность человека принимаетъ более планомерный характеръ. 
Къ этому времени относится устройство, перешедшихъ въ казну, 
дачъ. Устанавливается 60 летнШ оборота рубки; рубки ведутся 
черезполосными 50 саж. лесосеками съ 4-хъ  летнимъ срокомъ п 
римыкатя; а въ Вязере Паевской даче даже сплошными лесосе
ками съ В на 3 , шириною 50 саж. и 2-хъ годичнымъ срокЬмъ 
п р им енетя  съ оставлетемъ семенниковъ. Всюду лесоустроитель 
возложилъ надежды на естественное возобновлете.

Вота те два перюда деятельности человека въ Мокшан- 
скомъ лесничестве —  перюдъ расхищ еш я лесныхъ богатствъ и 
першдъ введешя хозяйства. Посмотримъ теперь, каковы же ре
зультаты этой деятельности.
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Насаждешя Мокшанскаго лесничества, въ большей своей 
части, порослеваго происхождешя и повреждены сердцевинной 
гнилью. Причина такого значительнаго повреждешя— сильная пастьба 
скота, которая оказывала вредъ не только гЬмъ, что скоп, обгры- 
залъ листву и скусывалъ побеги, но и тймъ, что въ сырую осен
нюю погоду онъ обнажалъ корни деревьевъ. И теперь еще можно 
наблюдать подобное я в л е т е  въ участкахъ частнаго леса, грани- 
чащихъ съ казенными дачами. Такова нанр., затравленный скотомъ 
жителей г. Мокшана, дубовый кустарникъ, известный подъ назва- 
шемъ «Дубрава», находящШся противъ южной части 1 ч. Мокшан
ской дачи; загЬмъ лЪсъ, принадлежапцй Мокшанскому женскому 
монастырю, прилегающШ съ востока къ 1 ч. Мокшанской дачи. 
Съ другой стороны, благодаря пастьба скота возникли по окра- 
инамъ, гд^ она производилась особенно сильно, чистые дубняки, 
такъ напр., въ 1 ч. Мокшанской дачи. Дубовая поросль оказы
вается выносливее поросли мягкихъ лиственныхъ породъ къ за 
травливанию скотомъ.

Главная порода— дубъ повсюду вытесняется съ одной сто
роны березой, съ другой— осиной. За последнее Ю-Tie площадь 
подъ дубовыми насаждешями въ Вязере-Паевской даче претер
пела следующее изменеше:

1 8 9 0  г. 1 9 0 1  г.
Дубовыхъ насаж. 1 5 7 .2  дес. 2 G °/o  1 3 0 .4 1  дес. 2 1 ° /о

Въ Азясской даче въ 1 8 6 5  году было подъ дубовыми на
саждешями 7 1  десят., а въ 1 8 9 2  г.—  2 4  десят. Вотъ, неоспоримыя 
данныя, свидетельствуюпця объ исчезновенш дуба съ территорш 
Мокшанскаго лесничества. Во время экскурсШ по лесу, нередко 
встречали среди осинникокъ и березняковъ, старыхъ представи
телей дубравъ, широко раскинувшихъ свои кроны. Они остались 
здесь отъ погрома и молча свидетельствуютъ о быломъ величш 
этихъ месть. Т а й е  же экземпляры встречаются и въ молодыхъ 
дубовыхъ насаждеш яхъ, какъ остатокъ безсистемной рубки на 
пршскъ вт» то время, когда крестьяне имели право въезда въ дачи.

Выяснивъ климатичесйя и почвенно-геологичетя условия 
произрасташя, ознакомившись съ деятельностью человека и исго- 
рическиыъ расиределеш емъ растительныхъ формацШ и основы
ваясь на географическомъ распределен^ древесныхъ породъ можно 
установить, что основной типъ лесничества— дубравы на различ- 
наго рода почвахъ.

Для Мокшанскаго лесничества намечаются следуюпйе четыре
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типа дубравъ: дубравы на темно и свЬгло-серыхъ суглинкахъ, 
дубравы на слабо оподзоленныхъ супесяхъ и на деллктальны хъ  
супесяхъ. Кроме, того можно принять за  основной типъ— березняки  
на болотно подзолистыхъ почвахъ.

ВсЬ остальныя насаждения получились, какъ результагь смены  
породъ, вызванный деятельностью человека въ основныхъ типахъ. 
Сюда надо отнести: подтипы— дубовые низкоствольники; временные 
типы— осинники на суглинкахъ и березняки на более сильно опо
дзоленныхъ суглинкахъ и па супесяхъ.

Описаш е типовъ л есон асаж детй  и заложенныя для изучеш я  
хода роста, пробныя площади, должны послужить критер!емъ для 
суждеш я насколько правильно установлены типы.

II.

Дубравы на темчо-оьрыхъ лгъепыхъ суиинкахъ.
Н асаж деш я, занимающая эти почвы, исключительно поро- 

слеваго происхождения и потому нельзя ихъ  рассматривать какъ  
тииичныя. Они скорее образую тъ подтипъ *).
Это— средневозрасты я насаж деш я не старш е 5о  л ., местами съ  
примесью до 4/ю  липы, осины или березы . З ам еч ается , что по 
м ер е выклиниваю я суглинковъ въ состав е насажденШ  большую  
роль начинаетъ играть бер еза . Н асаж деш я весьма густыя, коря
вый и въ больш инстве поражены сердцевинной гнилью. П олнота  

значительная и колеблется отъ 1— 0 .8 . П оделочнаго матер1ала  
таш е дубняки не даю тъ и идутъ исключительно въ дрова. П р об
ная прощ адь, залож енная въ 29  уч. «е» дала следующ ее резуль

таты: **).
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*) Проф. Г. О. Морозовъ «Типы лЪсныхъ насаждетй». Изъ полной 
энциклопедш Русскасо Сельскаго хозяйства стр. 1095.

**) Какъ въ данномъ случае, такъ и въ другихъ, все величины на 
пробныхъ илощадяхъ перечислены на 1 десят.
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Добротность насаждений понижается, благодаря большому 
развитш  фаута, вслгЬдств1е усиленной пастьбы скота въ ранней 
молодости. Подлйсокъ рФ>дк1Й, преимущественно бересклетъ боро
давчатый, къ которому примешиваются орешникъ, жимолость и 
шиповникъ (Rosa cinnamomea).

Покровъ травянистый, средней высоты и густоты: редкая  
спыть, ландышъ, перловикъ, звездчатка, Pyrethrum corymbosum, 
Inula salicina и др. Строеше почвеннаго р азреза было уже при
ведено выше.— Возобновлеше въ этомъ типе исключительно поро
слевое, что объясняется слишкомъ раннимъ срокомъ поступлешя 
насажденШ въ рубку, а именно: 4 0 — 50 летъ; да ещ е и тймъ, что 
семенная производительность сильно понижена благодаря густому 
стоянш  деревъ въ насаждеш яхъ, обусловливающему плохое раз- 
внпе кронъ. Группы поросли весьма неравномерно разбросаны по 
лесосекамъ. РедкШ травянистый покровъ въ насажден1яхъ после 
срубки ихъ сменяется. Н а лесосекахъ появляется Иванъ Чай, 
злаки, Hypericum , осоты и др. все это перепутывается Viccia  
sepium  или Lathyrus pratensis и Coronilla v a r ia . Л есосеки задер- 
неваютъ; затемъ, налетаютъ семена березы, появляются отпрыски 
осины, и чистыя дубовыя насаждения понемногу превращаются въ 
дубово— осиновыя. Для полноты характеристики этого типа при- 
ведемъ результаты анализа ствола, взятаго, какъ среднее модельное 
дерево, на вышеприведенной пробной площади.

Х одъ роста дубъ 49  л. на темно-сЪрыхъ суглинкахъ.

ео

Д1аметръ 
въ снт.

Вы сота въ 
T in .

Объемъ въ кубическихъ метрахъ и 
сотыхъ доляхъ.

Q.по
oq

d J  A d h д ь V -объемъ. Т екУщ*й 
прироста.

Средш й
п рир.

! Видовое  
1 число.

10 2.Й 2 .9 3 .6 3 .6 0 .0 0 1 8 2  : 0 -0 0 0 1 8 2 0 .0 0 0 1 8 2 0 .7 2 2

20 5 .8 2 .9 5 .8 5 2 .2 5 0 .0 0 9 5 6  j 0 .0 0 0 7 7 4 0 .0 0 0 4 7 8 0 .6 2 4

30 8 .7 2 9 8 .9 0 3 .1 5 0 .0 3 2 5 4  ! 0 .0 0 2 2 9 8 0 -0 0 1 1 1 8 0 .6 1 2

40 1 0 .5 1 .8 1 1 -4 2 .5 0 0 .0 5 9 2 2  ! 0 .0 0 2 6 6 8 0 .0 0 1 4 8 0 0 .5 9 7

49 1 2 .3

1

1 .8 1 2 .6  |

1
1
11

0 - 8 O.Q8157 0 .0 0 2 2 3 5 0 .0 0 1 6 6 5 0 .5 5 6



Изъ приведенной таблицы видно, что интенсивный рость  
дерево имело до 30 л., а загЬмъ замечается весьма сильное падеше 
прироста, какъ по высоте такъ и по диаметру. ТекущШ приростъ, 
кульминируя въ 40 легь, къ 50 начинаете падать, и вероятно 
около 60 л. произойдете п ер есеч ет е  кривыхъ текущаго и средняго 
приростовъ, т. е. наступить моментъ количественной спелости. 
Это обстоятельство и заставляете выделить низкоствольныя ду
бравы на темно-серыхъ суглинкахъ въ особый подтипъ. Таково 
совокупное вл1яше деятельности человека и его домашнихъ живот- 
ныхъ, понизившихъ момонтъ количественной спелости, который въ 
одинаковыхъ услов1яхъ наблюдается у дуба въ 100 —150 л.

Произведенный въ этомъ подтипе рубки привели къ тому, 
что произошла смена породъ и образовался временный типъ оси
ново-березовый. Пробная площадь, заложенная въ кв. 16 уч. <d»
1 ч. Мокш. дачи, даетъ представлеше о той интензивности съ 
какой произошла смена породъ.
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Въ данномъ случае о дубе уже и помину н етъ , только суглп- 
нистыя почвы, да одиночные, угнетенные дубки сведетельствуюгь
о прежнемъ населенш этихъ местъ. Здесь  имеемъ дело съ пере- 
ходомъ дубовыхъ низкоствольниковъ въ осиновыя и березовый 
насаждешя; следовательно, описываемыя нами ниже насажден i я 
есть уже второй этапъ въ см ене растительности основнаго типа 
высокоствольныхъ дубраръ на темно-серыхъ суглинкахъ.

Насаждеш я возникли большею частью порослевымъ путемъ. 
По возрасту— они средне-возрастныя и молодыя, не старше СО 
летъ. Полнота ихъ колеблется отъ 0 .7 — 1, Ростъ xopoinift, но 
наблюдается сильное развипе грибныхъ забодеваш й, вследств1е 
чего добротность понижена (3). Въ подлеске Evonym us verrucosa, 
встречается реж е, зато попадается крушина ('Rhamnus franqula), 
Viburnum opulus, жимолость и татарскШ кленъ; вообще подлесокъ
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редкШ. Процессъ дифференщацш сильно вмраженъ о чемъ свид'Ь- 
тельствуетъ масса сухостоя и гнилыхъ березъ (Polyporus b etu lin u s)  
который при малМ шемъ прикосновенш падаютъ на землю. Такое 
сильное развитое сухостоя и фаута объясняется съ одной стороны 
плотными подпочвами, благодаря, которымъ и поверхностной корне
вой систем’Ь, въ засушливые годы, происходить сильное развитн> 
сухостоя. Съ другой стороны, OTcyrcTBie мЪръ ухода въ молодости 
приготовляетъ подлежащую почву, какъ для развитая грибныхъ 
забол^ванШ, такъ и для паразитовъ изъ M ipa насЬкомыхъ. М’Ьстныя 
экономическая услов1я вполн’Ь позволяютъ применять ы-Ьры ухода 
съ самого ранняго возраста.

Въ м1>стахъ, гд!> подобный насаждешя граничятъ съ наса- 
ждешями на св^тло-сЬрыхъ суглинкахъ возвышенныхъ плато, по 
M tpt уменьшения окрашеннаго перегноемъ слоя, наблюдается все 
большая и большая примись березы.

Д убравы  на свпт лоспрыхъ лпсныхъ суглинкахъ  изучены въ 
Вязере-Паевской дачй и въ Азясской. Среди свЪтло-сЪрыхъ .itc -  
ныхъ суглинковъ можно различить дв^ разновидности: одна— почвы 
менЪе оподзолены на пологихъ склонахъ, а другая— представляющая 
переходную ступень къ типичнымъ подзолистымъ почвамъ, встре
чается на волнообразно— складчатыхъ плато. Различ1е почвъ столь 
незначительно, что не представляется надобности въ выд^лети  
двухъ особыхъ типовъ, а можно лишь различить два бонитета. 
I — бонитетъ дубравы на св'Ьтло-с’Ьрыхъ суглинкахъ пологихъ скло- 
новъ и II—дубравы на переходныхъ къ подзолистымъ почвамъ 
свЬтло-сЬрыхъ суглинкахъ волнобразно-складчаты хъ плато. По 
составу насаждешя въ этомъ типЪ— Д5/10, Лп.3/ю и Я 2А«; местами 
ясень уступаетъ свое мЪсто берез'Ь и осин^, что чаще всего 
им-Ьетъ м^сто во 2-омъ бонитегЬ. Насаждеш я, изученныя въ этомъ 
r a n t, повиднмому, семенного происхождешя и въ возросгЬ 7 0 — 100 л. 
Заложенныя въ кв. Л? 4 уч. «а» Вязере-Паевской дачи пробная 
площадь сопоставлена въ таблиц* съ пробной площадью, заложен
ной въ той же дач* при ревизш въ кв. 2, уч. «i» *)

Второй ярусъ занимаетъ Acer platanoides, Ulm us cam pestris 
et montana. Въ подрост* замечается налетъ ясеня, а также сем ен
ные дубчикн. НодлЪсокъ рЪдкШ, причиной служигь регулярно 
производившаяся выборка; онъ состоитъ изъ черемухи, орешника,

*) Это пробная площадь также, какъ и д р уп я , взятия взъ отчетов!, 
лЪсоустроНства, были ocM otptHU во время :)Kcypcifl.
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рябины, жимолости, полевого клена и р^дкаго бересклета бородав
чатого.

Покровъ густой и загЬняетъ собою почву; растешя располо
жились въ два яруса: Aegopodium podograria, Aconitum sem ptent- 
rionale, stacliys sylvatica, Aspidium filix  m as наверху, а подъ ними 
ютятся Asaruni earopaeum , Asperula odorata, Paris quadrifolium  
Pulmonaira officinalis и P irola rotundifolia.

Ростъ дуба и сопровождающихъ его породъ хороппй.

В озрастъ Д1ам. на выс. груда Вы сота верш . Объемъ въ куб. ф- 

Дубъ 93 8.5 35.2  44.5
Липа 96 65/а 35 .0  28.03
Ясень 87 7 35 0  25,44

Эти данныя получены обмЪромъ среднихъ модельныхъ де- 
ревьевъ на пробной площади, въ кв. 4 Вязере-Паевской дачи, 
приведенной выше. Произведенный анализъ хода роста дуба, 
представляющаго среднее модельное дерево на пробной площади, 
рисуетъ такую картину хода роста дуба на светло-серыхъ суглин
кахъ I бонитета. Ростъ, какъ въ толщину, такъ и по высоте куль- 
минируетъ въ возрасте 4 0 — 60 л. и съ этого времени начинает!, 
постепенно падать. Количественная спелость, какъ видно изъ при
веденной таблицы, наступила между 9 0 — 95 г. и вероятно, что она 
для даннаго типа будетъ наблюдаться въ возрасте 100 л.

После срубки насаждеш я, въ этомъ типе, наблюдается п о 
степенная смена тенелюбивой растительности, находившейся подъ 
ьологомъ насаждешя, въ результате которой лесосека зарастаетъ
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Х одъ  роста дуба $>3 .тЬтъ на свЬтло-сЬрыхъ .тЬсныхъ суглинкахъ.

ео

I Ддаметръ 
1 въ свт.

Высота въ 
метрахъ^

Объемъ въ кубическихъ метрахъ и 
сотыхъ доляхъ.

се
Он«
О

»

i
1 d | Д  d h ь Д Объемъ. J Текупцй.

Средшй
приростъ.

; Видовое  
число.

10 2 .2 2 .2 3 .6 3 .6 0 .0 0 1 0 4  ; 0 .0 0 0 1 0 4 0 .0 0 0 1 0 4 0 .7 2 2

20 8 .2 6 .0 8 .5 4 .9 0 .0 2 5 9 8  0 .  00249 0 . 00130 0 .5 7 6

30 1 4 .5 6 .3 1 1 .9 3 .4 0 .1 0 0 5 4  0  . 00746 0 . 00335 0 .5 1 2

40 1 8 .7 4 .2 1 4 .5 2 .6 0 .1 8 8 5 0  0  . 00880 0 . 00471 0 .4 7 2

50 2 2 .9 4 .2 1 7 .0 2 .5 0 .3 2 1 7 2  0 . 01332 0 . 00631 0 .4 5 9

60 2 7 .2 4 .3 1 9 .4 2 .4 0 .4 9 3 0 6  0 . 01712 0 . 0 0 822 0 .4 3 7

70 3 0 .6 3 .4 2 1 .8 2 .4 0 .6 9 3 7 2  i 0 .  02001
\

0 . 00991 0 .4 3 3

80 3 3 .4 2 .8 2 3 .8 2 .0 0 .9 0 4 6 0  : 0  . 02109 0 . 01131 0 .4 3 3

<Ю 3 5 .1 1 .7 2 4 .9 7 1 .1 7 1 .0 5 0 0 8  | 0 . 01454 0 .  01166 0 .4 3 3

93

1
3 5 .6 0 .5 2 5 .2 0 .2 3 1 .0 8 4 8 0  0  . 01163

1
1

0 . 0 1 166 0 .4 3 2

травянистой растительностью весьма густою и высокою— до 1.5 mtr. 
высоты. Cirsium arvense, U rtica dioica, Artem isia absinthium, Epi- 
lobium anqustifolium, цветущая Aegopodium podograria образуютъ 
верхнШ ярусъ; внизу все это перепутано стелющимися стеблями 
Rubus saxa tilis . При наличности столь буйной растительности 
дубки не выдерживаютъ ея конкуренцш и въ вид* торчковъ про- 
зябаютъ подъ травянистымъ покровомъ. Но на возобновлете торч
ками въ данныхъ услов1яхъ трудно разсчитывать, такъ какъ по 
наблюдешямъ моего товарища Н. И. Васильева оказалось, что изъ 
найденныхъ имъ дубчиковъ торчковаго происхождешя въ возраст* 
4 — 6 л. оказалось 56°/о поврежденныхъ сердцевинной гнилью.

Говоря о возобновлен^ л*сос*къ въ этомъ тип*, нельзя не 
упомянуть, что благодаря столь значительной ширин* л*сос*ки  
какъ 50 саж. и 2-хъ годичному примыканш, они затягиваются по
степенно осиной и березой. Оставлеше с*менниковъ не приводить 
къ желаемымъ результатамъ. Д*ло въ томъ, что с*менники, про
израстая въ сомкнутомъ насаждены, развиваютъ небольшую, вы



соко-насаженную крону. При выставленш на просторъ, они не 
могугь приспособляться къ новымъ услов1ямъ и въ большинстве 
засыхаютъ. Если сравнить развипе кроны для семенныхъ деревь- 
евъ, выросшихъ на свободе, съ кронами семенниковъ изъ насаж
дения, то получимъ следуюпця цифры, какъ среднее. Площадь кроны 
семенниковъ— 3.6 кв. саж., площадь кроны свободно выросшаго 
дерева— 13,6 кв. саж.

Наибольшее количество дубковъ, обнаруженныхъ къ десятине— 
3648, однако и оно очень незначительно, а принимая во внимаше, 
что половина изъ нихъ съ сердцевинной гнилью, надо сказать что 
и совсемъ мало.

Такимъ образомъ на лесосекахъ, оставденныхъ подъ есте
ственное возобновлю Hie, происходитъ смена дубравъ мягкими ли

ственными породами, что и констатировано ревиз1ей 1901 г. 
(числовыя данныя приведены выше).

Теперь остановимся на таксащонныхъ элементахъ, характе- 
ризующихъ II бонитетъ. Пробная площадь, заложенная при реви- 
зш  хозяйства въ кв. 5 уч. «Ь» Азясской дачи (см. табл. на 
стр. ), указываете на следующее.

По составу бонитетъ этотъ отличается темъ, что здесь не 
встречается ясеня или если встречается, то въ виде единичной 
примеси. Если сравнить среднюю высоту насажденШ для I и II 
бонитетовъ, то получимъ т а и  я цифры:

Дубъ 60  л................................................. 1— 26 ар.
» 60  л..................................................II— 21 »

:->ти цифры показываютъ, что различш въ росте значительны 
и требуютъ выделешя двухъ особыхъ бонитетовъ. Почвенный по
кровъ, подлесокъ и почвы мало отличаются; описаше почвеннаго 
покрова и почвъ уже приведено выше.

Еще яснее обнаруживается подразделеш е этого типа по два 
бонитета, когда перейдемь къ вопросу о см ене породъ въ этомъ 
типе.

Смена породъ и образовате временныхъ типовъ идетъ въ 
порядке образоватя  после вырубки, осиново-дубовыхъ и осиново- 
березовыхъ насажденШ. При этомъ во II бонитете большую роль 
играетъ береза, въ I— осина.

Осиново-дубовыя насажден!я есть результате рубокъ. Возрастъ 
ихъ колеблется отъ 50— -70 л. и меньше. Полнота 0 .7— 1, но есть 
изреженные участки съ полнотой 0 .4 , это отмираюшде осинники 
почему то не ноступивние своевременно въ рубку. Насаждения
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обладаюгь отличнымъ ростомъ, даютъ xoponiift, гонкШ полнодревес- 
ный стволъ.

При значительномъ спрос* на осину эти насаждешя высоко 
оцениваются покупателями, но, къ сожал*шю, им*ютъ большое ко 
личество фаута, с о о н е н ъ  думать, что и въ этомъ случае отсутстоие 
м*ръ ухода въ молодости послужило въ сильной м*р* къ такому 
развитою фаутности. Пробныя площади въ кв. 4 Вязере-Паевской  
дачи и въ кв. 5 уч. «Ь» Азясской дачи, такъ характеризуютъ эти 
насаждеш я.
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В язеро-П аевскал 1
дача кв. 4 уч. «с». О4/ю Д Д -10 Лп. ед. 4 0 - 5 0 3 7 5 .0 1192 2 7 .5 •45 5 2 .8 3 1 .1 7 2 .6 4 I

В я зере-П аевск ая 0 .8
дача кв. 4  уч. «d». 0*’/ю  Б 3/io 4 0 — 50

2 ~ 7 б Т б
1320 2 5 . 0 4 .  0 3 7 .2 4 0 .8 3 2 .5 0 II

Вязере-П аевская 1
дача кв. 2 уч. «d». 0 8/ю Д -Vio Л .1/ » 65 4 2 4 .4 900 3 1 .0 5 .2 5 7 6 .4 5 1 .1 5 2 . 7 I

А зясская дача кв. 0  я
5  уч . «Ь>. Os/io Б .'/ю п  ЛпЛ/ю 35 2 6 8 -1 2 2112 2 1 . 0 3 .  0 2 6 .6 1 0 .7 7 2 . 4 11

Сравнеше данныхъ таблицы ясно указываетъ на существова- 
Hie двухъ различныхъ бонитетовъ. Во временномъ тип* I бони
тета подл*сокъ р*дкШ: жимолость, ор*шникъ и черемуха. По- 
кровъ р*дкШ Aegopodium, Pulmonaria, Asarum europaeum, Rubus 
saxatilis, Convallaria raajalis.— Въ осиново-березовыхъ насаждешяхъ
II бонитета почва бол*е сильно оподзолена. Въ почвенномъ по
кров* появляется сильная прим*сь лабазника (F ilipendula  Ulm aria) 
чемерицы, внизу фонъ образуютъ еще растешя дубравъ: Aspidium  
filix  mas, Convallaria, Rubus saxatilis. Въ подл*ск* встречаются 
въ с*верной части лесничества; ясень, орешникъ и полевой кленъ; 
въ южной—крушина и шиповникъ.

При срубке этихъ насаждений происходить уже окончатель
ное завоеваш е территорш дубравъ и получаются чистые осинники 
или березняки.

При естественяомъ и8реживанш осинниковъ, которое наблю
далось въ 85 л. насажденш (Вязере-П аевская дача) образуются



двухъ-ярусныя насаждешя. Въ верхнемъ ярусе 0 8/ш, В 2/ю , ед. Д. 
Полнота— 0.4 , высота 40  ар., сред. д1ам. 7 верш. Въ нижнемъ 
ярусе: кленъ, липа, ясень и единично дубъ. Полнота— 0.5 , высота 
20 ар сред. д!ам. 2 верш. Возможно, что приведенный примерь  
естественнаго изрйживашя осинниковъ представляетъ первую ста- 
дш  въ переходе къ основному типу. Этимъ и закончимъ разсмо- 
треш е типа дубравъ на светло-серыхъ суглинкахъ и производныхъ 
отъ него временныхъ типовъ.

Д цбравы на супесяхъ занимаютъ южные и юго-западные 
склоны въ 1 ч. Мокшанской дачи, а также юго-западную часть 2 ч. 
Мокшанской дачи. Настоящихъ дубравъ на супесяхъ не встр е
чается, а имеюпцяся на супесяхъ дубовыя насаждешя порослевого 
происхождешя и должны быть названы подтипами дубравъ на 
супесяхъ. Этотъ подтипъ былъ изученъ въ 1 ч. Мокшанской дачи. 
Здесь, занимая окраины лесного массива, онъ еще сохранилъ въ 
себе остатки степной растительности. Въ подлеске встречается 
Prunus^chamatkerasus Cytisus biflorus et ratisbonensis; въ покрове, 
особенно на полянкахъ, среди кустиковъ иеречисленныхъ выше 
растешй, наблюдаются степныя формы растительности: N epeta  
nuda, Gallium tinctoria, Filipendula hetapetala, Linnm tlavum , 
Aster am ellus, Sanquisorba officinalis G entiana crucicata и др.

Насаждеш я -  средневозрастныя порослевого происхождешя въ 
свое время подверглись въ сильной м ер е пастьбе скота. Полнота 
ихъ колеблется въ пределахъ 0 ,7 — 1.; изреженныхъ насажденШ  
нетъ, въ некотор|.1хъ местахъ необходимо искусственное прорежи- 
BaHie. ОбщШ видь 50 л. дубняковъ, наиболее распространенныхъ, 
неваженъ. Т оние, средней высоты дубчики въ большомъ числе 
занимаютъ площадь, кроны ихъ весьма слабо развиты. Поделоч- 
наго матер1ала эти дубравы не даютъ,а все идетъ въ дрова. 
Заложенная, для характеристики этого подтипа, пробная площадь въ 
кв. А» 37 уч. «в.» 1 ч. Мокшанской дачи, дала следуюпце 
результаты:
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Подл*сокъ р*дкШ— липа, лещина, рябина, бересклетъ, жи
молость. Почвенный покровъ р*дкШ изъ кустиковъ Сагех pilosa, 
Orobus vernus и Pteris aquilina.

На западной границ* кв. № 31,1 ч. Мокшанской дачи дубъ 
на супесяхъ въ 50 л. возраст*, въ силу образоваш я на глубин*
1.7 mtr ортштейноваго слояим*етъ весьма печальный видъ: низко
рослый (15 ар.) прекративши свой ростъ въ высоту съ засыхаю
щими вершинами.

Анализъ ствола модельнаго дерева на проб*, указываетъ на 
сл*дующ1Я явлешя хода роста дуба на супесяхъ.

Х одъ роста ствола дуба 46  л . на слабо-оподзоленны хъ су п еся х ъ .

В
оз

ра
ст

ъ
. Д1алстръ въ 

сн т .
Вы сота въ 

m tr.
Объемъ въ кубпческихъ метрахъ и 

сотыхъ доляхъ.

d A d h A h Объемъ. Т екупцй
приростъ.

С редш й
прир .

В идовое 1 
число.

10 3 .6 3 .6 4 .4 4 .4 0 .0 0 2 8 0 .0 0 0 2 8 0 .0 0 0 2 8 0 .6 3 6

, 20 7 .5 3 .9 7 .3 2 .9 0 0171 0 .0 0 1 4 3 0 .0 0 0 1 5 0 .5 2 1

1 30 1 1 .2 3 .7 1 0 .6 3 .3 0 .0 6 0 1 0 .0 0 4 3 0 0 .0 0 2 0 0 0 .5 2 0

1 40 1 3 .8 2 .6 1 2 .7 2 .1 0 .0 9 1 0 0 .0 0 3 0 9 0 .0 0 2 2 7 0 .4 4 7

46 1 5 .0 1 .2 1 4 .0 1 .3 0 .1 0 4 2 0 .0 0 2 2 0  ;

!

0 .0 0 2 2 6 0 .4 2 6

Возрастъ количественной сп*дости для порослевого дуба на 
супесяхъ въ 1 ч. Мокшанской дачи опред*ляется въ 45 л*тъ; 
наиболы тй ростъ въ перюд* 2 0 — 30 л*тъ.

Сравнеше данныхъ анализовъ и пробныхъ площадей, для 
подтиповъ дубравъ на темно-с*рыхъ суглинкахъ и на супесяхъ, 
показываетъ на значительное различ!е ихъ между собою въ рост*. 
Такъ возрастъ мах’роста: на темно-с*рыхъ суглинкахъ 3 0 - 4 0  л., 
на супесяхъ— 2 0 — 30 л*тъ; возрастъ количественной сп*лости на 
темно-с*рыхъ суглинкахъ 60 л., на супесяхъ— 45 л.

Въ этомъ случа*, несмотря на затушевывающее влыше 
д*ятельности челов*ка въ обоихъ поцтипахъ, нельзя не вид*ть 
вл1я 1пя естественныхъ условШ м*стопроизрасташя.



Къ сож аленш , гЬ измЪнешя, которыя претерп^ваетъ после 
срубки описываемый здесь подтипъ за неимешемъ подходящихъ 
насажденШ не могутъ быть охарактеризованы количественно. Въ 
качественномъ же отношенш, надо сказать, что главную роль 
въ см ене этого подтипа играетъ береза, осина же встречается 
единично.

Д у б р а в ы  н а  д е л л ю в 'ю л т ы х ъ  с у п е с я х ъ  съ  п р и м п с ь ю  щ е б н я .  

Распространено почвъ этого типа, какъ уже говорилось, пр1урочено 
или къ склонамъ овраговъ или къ крутымъ Ю .-З. сконамъ. Произ- 
растаюпця на этихъ иочвахъ дубовыя насаждешя имеютъ незна
чительный ростъ въ высоту и наоборотъ—  большой приростъ по 
Д1аметру. Крона насажена низко. Полнота колеблется отъ 0 .6 — 0.8 . 
Но составу своему отличается темъ, [что примесью къ дубу 
служить береза. Пробная площадь, заложенная при ревизш, въ 
1 кв. 2 ч. Мокшанской дачи уч. «а», можетъ хорошо иллюстри
ровать характеръ насажденШ и составляющихъ по элементовь.
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Почвенный покровъ и подлесокъ не характерны, такъ какъ 
представляютъ изъ себя комбинащи растительныхъ формъ, оби- 
тающихъ по суглинкахъ и супесяхъ.

Если сравнить, на основанш модельныхъ деревьевъ, ходъ  
роста дубравъ на деллкшальныхъ супесяхъ и на светло-серыхъ  
лесныхъ суглинкахъ по высоте и по д1аметру, то замЬтимъ, какъ 
ярко сказалось на немъ в .ш т е  глубины почвы и присутств1я щебня.

Возрастъ. Светлосерые суглинки. Деллкшальныя супеси.
Н (въ ар.) Д (въ верш.). Н (въ ар.) Д (въ верш.).

50 24 6 14 3
80 33 8 22.5 4.5
90 35 8.5 28 .0 С.5

100 36 9.0 29.0 9.0



Известно, что васелеше степи л'Ьсомъ начинается отъ овраговъ, 
гд1> засЬдаетъ первымъ дубъ. Что же пришлось обнаружить вь 
дачахъ 1 ч. и 2 ч. Мокшанскихъ? Склоны съ деллкшальной почвой 
заняты березой, о дуб* свидйтельствуютъ: въ 1 ч. Мокш. д. оди
ночные, угнетенные экземпляры; во 2 ч. Мокш. д. тоже одиночные, 
но господствующее дубы, уц’Ъ.тЬвппе отъ рубокъ. И только незна
чительные участки сохранились вродФ. того, въ которомъ была 
взята пробная плошадь.

Пробная площадь, характеризующая происходягще изъ этого 
типа, временные типы, заложена въ кв. J6 29 уч. «d» 1 ч. Мокш- 
дачи, по склону оврага Крутого.
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Соетавъ насажденШ— изъ березы и осины, къ которымъ при
мешаны липа и одиночные дубки (угнетенные). Значительный ° /0 
отпада, развитое фаутности и сухостоя объясняется мелкостью 
почвы и отсутств1емъ м^ръ ухода въ молодые годы. Насаждеш я  
большею частью порослевого происхождешя, местами попадаются 
и семенного, возрастъ до 7 0  л*тъ. Береза хорошаго роста и 
даетъ матер1алъ для построекъ. Подл'Ьсокъ почти отсутствуетъ, 
ptflKie кустики бересклета, орешника и рябины разбросаны по 
фону изъ Pteris aquilina, Betonica vulgaris, M elica nutans, Carex 
pilosa, Orobus vernus, P irola rotundifolia et secunda.

По срубк* л£са въ такихъ м^стахь почвенный покровъ 
быстро сменяется, злаки начинаютъ преобладать, образуютъ дер
нину и затрудняютъ пробивающимся всходамъ дорогу. Возобно- 
в-ieHie плохое— куртинами, между которыми травянистая расти
тельность занимаете ц^лия поляны около 0,7 дес., напр, въ кв.

29 уч. «а» 1 ч. Мокшанской дачи.



Березняка н а  подзолахъ болотнаго происхождешя*) пред- 
ставляютъ собою впочне самостоятельный тинъ. Они расположены  
на высокихъ плато въ западнинахъ.

Почвы подзолы произошли отъ застаивающейся здесь воды. 
Этотъ типъ изученъ въ Вязере-Паевской даче. На пробной пло
щади, заложенной въ кв. 5 уч. «а» получены следуюпце резуль
таты.
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По составу господство принадлежите береза къ которой при
мешивается осина. Подлесокъ отсутствуете; местами есть липа, 
но она им еете очень плохой видъ; жиденьше стволики согнулись 
дугой, повидимому, подъ действ)емъ снега. Покровъ— травяниетый, 
редкШ; Brachipodium pinnatum, Beckm annia eruciformis, Aira 
caespitosa, A lism a plantago, F ilipeudula Ulmaria, Scrophularia 
nodosa, Lysimachia vulgaris, местами подушки Hypnum’a. Ещ е бо
лее резко выраженъ этотъ типъ въ Камакуженской даче въ кв. 
4 уч. «а». Совершенно чистый березнякъ безъ всякой примеси, 
безъ подлеска, въ возрасте лете 25— средняя высота 15 ар., средн. 
Д1аметръ 2 ‘/а вершка. Группы порослевыхъ березъ по 5— 6 шт. 
разбросаны по ковру изъ злаковаго покрова (Brachipodium p inn a
tum и редко M elica nutans). По окраинамъ этого типа, а также 
и на м есте его нередко можно наблюдать заросли ивняковъ (g. 
m yrtilloides et aurita). Въ этихъ местахъ возобновлетя н ете  
никакого; причиной, повидимому, служате местныя депрессш  тем
пературы. По срубке леса въ большинстве эти места отходяте 
подъ оброчныя статьи.

Для полноты обзора леснасажденШ  нельзя не остановиться 
на описаши ольшатниковъ и сосновыхъ посадокъ.

*) Эти мЪста— такъ называемый блюдца въ степи. П о Танфильеву  
(см. Географ ическое распределено раст. стр. 374) вы щ елачиваш е подъ блюд
цами до того энергично, что на глубинЬ около 20  с н т ., часто появляется  
соверш енно обезцвЪченный свбтло-сбрый или даж е бЪлый подзолистый слой  
постепенно вы клипивающ Дся по краямъ блю дца.
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Насаждения изъ черной плахи им*ютъ весьма ограниченное 
распространеш е, главнымъ образомъ въ пойм* реки Шевырдяйки. 
На глубокой перегнойной почв* ольха чувствуетъ себя хорошо и 
имйетъ хороппй ростъ. ВысокШ и густой травянистый покровъ 
изъ Urtica dioica, Antriscus sylvestris Archangelica officinalis- 
Epilobium roseum , Filipendula Ulmaria, Lysim achia vulgaris et num- 
mularia, весь перепутанъ хмелемъ, который обвиваеть собою и 
стволы ольхи.

Посадки сосны возникли, какъ дань увлечен1я разведешемъ  
сосны. Всего засажено 21 дес. Посадки произведены на разныхъ 
мЪстахь. Н асаждеш я 40-л*тняго возраста, посаженныя на светло- 
сЬромъ суглинке возле Бурыкина кордона во 2 ч. Мокш. дачи 
нм’Ьютъ видъ какъ бы поел* низового пожара, благодаря своимъ за
сохши мъ и неочистившимися в*твямъ, редко охвоеннымъ, при чемъ 
хвоя въ большинстве пожелтела отъ Coleosporium senecionis. Много 
экземиляровъ окончательно засохли, остальные уже засыхаютъ. 
Вообще посадки на л*сныхъ суглинкахъ, имеюпця вначале заман
чивый ростъ, къ 40 г. уже начинаюсь засыхать.

Посадки сосны, произведенныя на супесяхъ въ 1 ч. Мок
шанской дачи выглядятъ весьма хорошо, но он* молоды, а пото
му и трудно судить что изъ нихъ выйдетъ. Интересно отметить, 
что подъ пологомъ сосновыхъ посадокъ наблюдается значительное 
количество дубоваго самосева; такъ, въ 1 ч. Мокш. дачи— кв. 
36, въ сосновой посадке 20 летняго возраста 12 ар. высотою, 
2 ‘/а верш, въ д1аметре съ размещ еш емъ З Х 1 1/» ар., обнаружено 
дубоваго самосева 2— 3 л*тъ высотою 15— 20 снт. 5880 шт

Закончивъ описаш е типовъ лесонасажденШ, подтиповъ и 
временныхъ типовъ, для более легкаго обоврешя ихъ и связи 
между ними привожу генетическую табличку типовъ насаждешй 
Мокшанскаго лесничества

Вглядываясь въ табличку видимъ, что если хозяйственная 
деятельность человека не будетъ считаться съ услов1ями произра- 
сташя, то черезъ два поко.тЬшя отъ дубравъ окажутся лишь одни 
воспоминашя.

Распространение указанныхъ типовъ,^.насколько позволяете 
судить о томъ трехмесячное пребы вате въ лесничестве, таково. 
Первенствующее место принадлежитъ дубравамъ на светло-серыхч. 
лесныхъ суглинкахъ. Он* заняли северной и средшй районы ле
сничества, а также северную часть южнаго района (Азясская да
ча, кв. 1, 2, 3 и часть 7 въ 1 ч. Мокшанской дачи).

«ЛЬсной Ж урналъ» за  1909 г . № 10. 13
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Н а этихъ же почвахъ расположилась смежная съ дачами 
Азясской и 1 ч. Мокшанской лесная дача купца Бочкарева.

Дубравы на темно-серыхъ лесныхъ суглинкахъ представлены 
своимъ подтипомъ и занимаютъ самую большую площадь въ юж- 
номъ районе. Offfc протянулись широкой полосой, имея на юг1, и 
западе кайму изъ подтипа дубравъ на супесяхъ.— Подтипъ ду
бравъ на супесяхъ распространенъ, главнымъ образомъ, по окраи- 
намъ южнаго района лесничества части кварт. 13, 19, 25, 31, 
32, 33, 34 и 37 въ 1 ч. Мокшанской дачи, и въ средней части 
лесничества имъ принадлежать тоже окраины, а именно кв. 22, 
24 и 25 во 2 ч. Мокшанской дачи.

Дубравы на деллкшальныхъ супесяхъ распространены по 
склонамъ овраговъ, но кроме того къ этой же категорш принадле- 
житъ кв. 17, 18, 21 и 7 во 2 ч. Мокшанской дачи а, наконецъ, 
березняки на подзолистыхъ почвахъ имеютъ спорадическое рас- 
пространете и встречаются во всехъ  частяхъ лесничества. Какъ 
на два главныхъ участка, занятыхъ этимъ типомъ укажемъ на 
часть кварт. 6 Паевско-Кочетовско-Муралейской, дачи и Ю .-З. 
уголъ кв. 5 Вязере-Паевской дачи, а также въ Ю .-З. углу кв. 
Л: 4 Камакуженской дачи.

Въ дополнете несколько замечанШ о желательной органы 
зацш лесного хозяйства съ точки зреш я установленныхъ типовъ 
насажденШ.

111.

Лесничество, какъ уже упоминалось, расположено въ П ен
зенской губернш, т. е. въ губернш малолесной съ густымъ насе- 
лешемъ *), на 1 кв. версту приходится- 43 жителя и 22 десяти
ны леса, следовательно на одного жителя 0,52 дес. Конечно эти 
указашя мало даютъ и уже немного устарели, такъ какъ при во
просе о сбыте леса играетъ роль не лесистость губернш, а леси
стость уездовъ близь прилег ающихъ. Къ р азсм отретю  леси
стости лрилегающихъ къ лесничеству местностей и обра
тимся. воспользовавшись для этого данными Н. Сурожа **), кото-

*) Н. К. Г ен к о. «Къ статистпк'Ь лЪсовъ Е вропейской P o cc in  ст р . 22' 
П рилож еш е кь Л. Ж . В. IV — 1888г.

**) Н. Оуражъ. „К артограмма лесистости П ензенской  губернш  по во- 
лостямъ». Л. Ж . 1893 стр . 4 0 — 58.
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рыя по категор1ямъ влад^шя сопоставлены въ нижеследующей  
таблиц*, (надо однако оговориться, что она относится къ 1 8 9 3 г .) .

Н азваш е

уездовъ.
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е®X
i! °/ 
£  *  /о о  К- 
«  5  j 

-  ч  1

1но05
А

1

■

- 0,0

У
ст

ан
ов

ло
н

_ 
О о"

“  ев

3 1
и  2

°/10

О
бщ

ая
 

пл
о

щ
ад

ь.

Л
ес

и
ст

ос
ть

. 1
ь. *
S -«в —
И  

-  “ Ч
ис

ло
 

де
ся

т.
 

л^
са

 
п

ри
хо

д,
 

на 
1 

ж
ит

.

1
1

15408 27 1-2638 22

1
I
1

876 1 .0 28852 50 57214 15°/о
i

4 8 0 .2 8

15534' 53 1566 5 229  1 .0
1

1?006 41 2933510°/о -10 0 .2 6

7 3 9 7 1 33* 7343 33 зооа . з 7202 3 2 .7 22242 10°/о 60 0 .1 6

1
19760( 32

1

!

17170 2 8 .3 75 0.2 23547 4 9 .5 60552 20°/о 46 0 .3 5

И н сарсш й. . . 

М окш ансш й. . 

Н аровчатсш й. . 

НижнеломовскШ

И зъ этой таблицы ясно выступаетъ следующее: лесничество 
находится въ малолесной области, и конкурентами при продаже 
леса являются частные владельцы, леса которыхъ занимаютъ 
53°/0— 2 %  отъ общей площади лесовъ уездовъ. Является вопросъ 
насколько серьезна конкуренщя частно владельческихъ дачъ. Объ 
этомъ возможно несколько судить, если проследить картину въ 
изменеши площади лесовъ въ промежутокъ съ 1882 г. (данныя 
Генко) до' 1893 г. (данныя Сурожа). Въ этотъ незначительный 
промежутокъ времени можно констатировать убыль въ площади 
лесовъ 4-хъ  уездовъ на 26°/0; а такъ какъ граница лесныхъ ка- 
зенныхъ дачъ и площадь ихъ не изменились, то следовательно 
эта убыль падаетъ на частновладельчесше и крестьянш е леса.

Площ адь лесовъ въ тысяч, десят.
1882 (Генко). 1893 (С урожъ). %  уи ены пеш я.

73.7 57 .2  23°/0
40 .0  29.3 270/0
30.9 22.2  28°/0
82.3

У*зды

ИнсарскШ . . . 
МокшанскШ . . , 
НаровчатскШ . . 
НижнеломовскШ. 

Всего . . . 226.9
60.6

168-3
26%
26“

Итакъ, ясно что превращеше частных!» лесовъ въ другой 
видъ угодШ шло весьма крупными шагами. Правда этому поло-



жилъ известный пред'Ьлъ лесоохранительной законъ, но было уже 
довольно поздно, такъ какъ къ моменту введен! я закона боль
шинство дачъ явились уже истощенными.

Эта сводка л еса ,в ъ  нерюдъ 1882— 1893 г о т р а з и л а с ь  и на 
отпускахъ лесничества: гакъ изъ смЪтнаго отпуска 1887— 1891 
по Азясской даче было всего продано лишь 70°/0, что заставило 
лесоустроителя поставить дачу во 2-ой разрядъ. Но миновалъ 
кризисъ и въ разсматриваемый моментъ дача имеетъ полный 
бытъ.

Въ отношеши лесистости, занимаемый лесничествомъ, районъ 
можно разбить на три части (см. картограмму г. Сурожа): южный—  
лесистость 1— 10%  (дачи 1 ч. Мокшанской и Азясская), среднШ — 
лесистость 21— 30°/0 (дачи 2 ч. Мокшанской, Далматовская и 
Камакуженская) и северный— лесистость 11— 20°/0 (остальныя 
д а ч и ).

Подобное деленie оправдывается и тяготе шемъ дачъ къ осо- 
бымъ местнымъ и отдаленнымъ рынкамъ. Для южнаго района та
кими местными рынками являются г. Мокшанъ (11 тыс. жителей), 
находящШся въ 5 верстахъ отъ южной оконечности лесничества 
и окружаюпця дачу селешя въ числе 12; а отдаленнымъ рынкомъ 
ст. Рамзай (Сызрано-Вяземской ж. д.) въ разстояши 27 верстъ отъ 
лесничества.

Для средняго района отдаленнымъ рынкомъ является ст. Сы_ 
тинка (Москов.-Каз. ж. дор.) на лиши П енза— Рузаевка, въ раз- 
стояти  26 верстъ отъ 2 ч. Мокшанской дачи. Местными же рын
ками являются село Галицино и окружаюпця дачу 19 селешй.

Северный районъ образуется изъ дачъ Паевско-Кочетовско- 
Муралейской, 1 кв. 2 ч. Мокшанской и Вязере-Паевской. Местнымъ 
рынкомъ служитъ— г. Инсаръ, въ разстояши 10— 17 верстъ и 
окружаюпця селешя въ числе 12. Отдаленный рынокъ— ст. Инсаръ 
(Москов.-Казане, ж. д .) въ разстояши отъ дачъ 2 0 - 3 0  верстъ.

При исключительно гужевой доставке леса, такъ какъ речки  
мелководны, а река Мокша не можетъ служить для сплава, имея 
много плотинъ, весь почти лесъ потребляется местнымъ крестьян- 
скимъ населешемъ (въ разстояши отъ лесничества 15— 20 верстъ 
по всемъ направлетямъ) и городами Мокшаномъ и Инсаромъ. 
Гужевую доставку на отдаленные рынки выдерживаютъ лишь 
обделанные сортименты, какъ то: шпалы, доски и брусья.

Развипе сети лесовозныхъ дорогъ значительно подняло бы 
це ны на лесъ. Лесныя дороги, благодаря тяжелымъ глинистымъ

съ х о з я й с т в о м ъ  М о к ш а н с к а г о  л е с н и ч е с т в а  П е н з е н с к  г у в .  1 3 2 9
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почвамъ настолько портятся въ весеннее и осеннее время, что 
д-Ьлаютъ почти невозможной вывозку леса изъ дйлянокъ, вызывая 
просьбы лесопромышленников^ объ отсрочке, въ силу чего созда
ются на лесосекахъ неблагопр1ятныя услов1я для возобновлешя.

Выпуская подробности, въ которыхъ находится лесничество, 
можно характиризовать следующимъ образомъ экономичесия услов1я:

1) Лесничество находится въ малолесной въ которыхъ на
ходится лесничество и густо населенной местности.

2) Конкуренщя, представленная главнымъ образомъ частно
владельческими лесами, не опасна и временна; такъ какъ идетъ 
сильное уменынеше площади частновладельческихъ лесовъ и исто- 
щеше ихъ.

3) Все произрастаюпця въ лесничестве древесныя породы 
могутъ быть использованы (включительно до лещины).

4) Цены на лесные матер1алы непрерывно возрастаютъ, при 
чемъ таксовыя цены на 50%  ниже продажныхъ ценъ.

5) Увеличеше и улучшен1е сети лесовозныхъ дорогъ, въ виду 
исключительнаго гужевой доставки— возвысить сбыть леса.

И какъ следств1е всехъ  указанныхъ выводовъ лесничест во  
во вспхъ своихъ дачахъ и м т т ъ полный сбыть и  хозяйство должно 
быть ш т ензивнымъ.

Лесоустройство Мокшанскаго лесничества построено по од
ному шаблону. Это какъ бы трафареть, который по очереди на
кладывали на каждую дачу. Остановимся несколько на техъ  сооб- 
ражеш яхъ, которыми лесоустроитель оправдывалъ свои хозяй
ственный соображешя;— начнемъ съ системы хозяйства.

Можно ли ее назвать высокоствольною, когда при GO-летнемъ  
обороте рубки и главной породе— дубе, вместо срубленныхъ вы- 
сокоствольныхъ насажденШ возникаютъ дубовые низкоствольники.

Разсмотримъ теперь те мотивы, которыми руководились, уста
навливая оборотъ рубки, этоть важнейшШ факторъ, обусловливавший 
направлеше хозяйства. Мотивы очень однообразны и могутъ быть 
сгруппированы такъ: 1) породы, входяппя въ составъ насаждешй 
дачи въ 60-летнемъ возврасте достигають размеровъ, требуемыхъ 
местнымъ спросомъ; 2) выше 60 летъ вс* оне растуть уже плохо 
и въ болыпомъ количестве загниваюгь.— Первое полож ете не 
подкрепленное никакими данными и въ силу своей неопределен
ности не можетъ служить аргументомъ въ пользу того или иного 
р еш етя . Въ саыомъ дел е, ведь не значить же, что если местное на 
се л е т е  покупает?» лесъ 60 л. возраста, то что оно не
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будетъ покупать матер1алъ 8 0 — 100 лет. насаждений. Говоря 
объ экономическихъ услов1яхъ дачи, много нарочно было 
подчеркнуто то обстоятельство, что спросъ, главнымъ обра- 
зомъ, направленъ на поделочные матер1алы, а низкоствольные дуб
няки, для этой цели служить не могутъ. Въ виду же малолесности 
вернее сказать, что н а сел ет е  вполне используетъ и то, что ему 
предложатъ. Вопросъ о загниванш породъ выше 60 л тожене 
освещенъ лесоустроителемъ въ количественномъ отношеши. 
Действительно насаждешя въ значительной части повреждены 
сердцевинной гнилью, но причина не въ естественнныхъ услов!яхъ, 
а въ пастьбе скота, производившейся еще въ то время, когда дачи 
не были въ единственномъ владенш казны. Особенно же въ этомъ 
отяошенш поврежденными являются дубовые низкоствольники въ
1 ч. Мокшанской дачи.

Смешеше же въ одну группу дубовыхъ низкоствольниковъ и 
высокоствольниковъ приводить къ истощенш древеснаго запаса  
лесничества въ высокоствольныхъ дубравахъ. которыя и имеютъ, 
главнымъ образомъ, ценность. Такъ десятина лучшаго дубоваго 
леса— низкоствольника (въ 1 ч. Мокшанской дачи) стоить— 340 руб.; 
тогда какъ десятина лучш ихъ высокоствольниковъ (въ Вязере- 
Паевской дач.) въ возрасте 1 0 0 — 120 л. 840 руб. Следовательно, 
пока еще въ рубку будутъ поступать, оставшаяся высокоствольныя 
дубравы, до техъ  поръ доходъ будетъ форсированъ, а затемъ должно 
наступить сильное пониж ете дохода.

Т е единичные анализы хода роста низкоствольниковъ, произ
веденные мною, какъ бы оправдываютъ выборъ оборота рубки, но 
зато анализъ хода роста высокоствольныхъ дубравъ (въ Вязере- 
Паевской даче) показываетъ, что оборотъ рубки для нихъ никакъ 
не можетъ быть меньше 100 л.

Затемъ, неужели на площади въ 13000 дес. съ довольно разно
образными почвами не удалось обнаружить различШ въ ходе роста, 
которыя бы повели къ необходимости сделать известное отступле- 
Hie отъ разъ принятаго шаблона и хотя бы выделить особыя хо- 
зяйственныя части.

Посмотримъ теперь, что заставило лесоустроителя рекомендо
вать ширину лесосеки въ 50 саж. При такой ширине получается 
наилучшее обновлеше, наблюдаются наилучпля услов1я для про
зябай ifl молодых!) растеш й, меньше конкуренщя отъ сорныхъ 
травъ? Петь! Н е однимъ изъ этихъ положенШ не подкрепленъ 
выборъ ширины лесосеки, и она избрана, въ силу неизвестныхъ



иотивовъ, совершенно произвольно. Нужно оговориться, что всюду 
совещательная ком пш я ставила эту ширину, какъ известный пре- 
делъ, но у насъ такъ водится: предложено рубить до такого-то 
предела —такъ обязательно лесосека будетъ рубиться предельной 
ширины.

Какую пользу могутъ оказать кулисы при 50 саж. ш ирине 
лесосеки и при 4-хъ летнемъ ихъ стоящи?

Семенники, оставляемые на л есосеке въ пекоторыхъ дачахъ- 
не оказали никакого в .й ятя  на обсеменение, такъ какъ быстрое 
вы ставлете на светъ съ узкими, слабо развитыми кронами деревь- 
евъ ведетъ только къ ихъ усы ханш , а нисколько не повышаетъ 
ихъ плодоношешя.

Направлеше рубки съ 3  на В мотивировано ж елатем ъ  з а 
щитить молодыя р а ст етя  отъ действия заморозковъ, но при такой 
ширине лесосеки отъ заморозковъ будутъ защищены лишь самые 
близюе къ стене леса участки.

Следовательно, при рубке лесосеками такой ширине и при 
4-хъ летнемъ сроке примыкашя должны оголяться значительныя 
площади, которыя могутъ доходить до 1 версты по ширине въ 
въ течеше 10 летъ.

Т е  рубки, которыя были введены после ревизш 1896 г., 
все же прогрессъ въ сравненш съ теми, что практиковались раньше. 
Л есосеки 1866 г. отводились въ последовательномъ порядке отъ 
7 0 — 100 саж. шириною со срокомъ примыкашя 2 года. Затемъ  
стали отводить черезполосно, шириной отъ 50— 100 саж.

Рубки направлялись съ ЮВ на СЗ; длинная ось располо
жилась съ В на 3 , такъ-какъ признавались наиболее вредными 
ветры С и СВ.

Очевидно, что при такихъ услов1яхъ въ которыя поставлено 
естественное возобновлеше, не происходить никакого возобновлена и 
лесосеки затягиваются мягкими лиственными породами; происхо
дить смена породъ, о которой уже не разъ говорилось. Это обсто
ятельство и послужило къ тому, что въ самую последнюю по вре • 
мени ревизш  1901 г. было введено следующее прибавлеше: «Л есо- 
возобновлеше естественное съ искусственнымъ воспособлешемъ». 
Съ этого времени въ лесничестве наступаете новая эра— а именно 
производство на лесосекахъ посадокъ и посевовъ. Приступивъ къ 
засаживанш  лесосеки, хозяева вступили на правильный путь. Но 
здесь является совсемь другой, весьма существенный вопросъ  
нм+.ктгт, ли значешя культуры дуба при такомъ низкомъ обороте
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рубки? В^дь лесосека, оставляемая подъ естественное зара- 
щ еше, покроется мягкими лиственными породами, которыя въ 
возраст-fe 60  .Tfcrb дадутъ гораздо больиий доходъ, нежели семен
ной дубъ, который достигнетъ только стадш дровяника. Для того, 
чтобы семенной дубъ достигь такого возраста, когда онъ охотно 
б /д ет ь  покупаться, необходимо повысить оборотъ до 9 0 — 100 л .1).

Организованныя промежуточныя пользования захватываютъ 
лицъ въ двухъ случаяхъ 14— У5°/о (отъ лесной плошади . авъ 
другихъ трехъ случаях'!. 10., 9 .5  и 60,0 въ одномъ 1°,о и, на- 
конецъ, въ Азясской даче совсемъ нетъ промежуточныхъ пользо
вание Наличность значительнаго числа молодыхъ и приспеваю- 
щихъ насаждеш й (62°/о отъ общей лесной площади); превосходный 
сбыть леса и большое лесоводственное значеш е мерь ухода за  
насаждешями въ молодости, которое должно поднять добротность 
насаждеш й, уменыинвъ р азвиие фаутности и увеличивъ приростъ. 
заставляетъ сказать, что промежуточныя нользовашя не получили 
достаточнаго развшчя; а главное, что они совершаются безъ за
ранее ясно намеченной цели. Такъ, наиримеръ, значительныя пло
шади мягкихъ лиственныхъ породъ остаются совершенно безъ  
всякаго ухода, что и подготовляегь почву къ развитш  фаутности 
Съ другой стороны такая мера, какъ выборка подлеска, вполне 
уместная въ поступающихъ въ рубку насаждеш яхъ, производится: 
лишь въ приспеваю щ ихъ насажден!яхъ2).

Вырубка производилась сплошными площадями по 40 дес. 
ежегодно. П осле срубки на м есте дубравъ появились осиновыя и 
березовый насаждеш я съ небольшою нримесьюдуб а и липы. Про-

')  Р а зм ер ь  главнаго пользоваш я определяется нзъ семи случаевъ въ 
пяти л есосек ой  возмож ной по состояш ю  н асаж деш й  и только въ двухъ слу
чаяхъ л есосек ой  нормальной. О пределсш о р азм ера  пользовашя лесосекой, 
возможной по состояш ю  н асаж деш й , обусловлено наличностью значительнаго 
за п а са  въ д а ч е  н асаж деш й  двухъ старш нхъ классовъ возраста, но при столь 
низкомъ обороте рубки для дуба, очевидно, что въ последнШ  классъ вошлп 
сам ы я ценныя дубовы я высокоствольный насаж деш я и, срубая пхъ, повы
шается доходъ на счетъ основного древеснаго  капитала, что несом ненно и 
окажется въ 20-хъ  годахъ этого сто.тЫ я, конечно въ несколько замаскиро- 
ванномъ виде, въ виду н еп р ер ы в н а я  роста ценъ на древесин у.

J) А  что возм ож но организовать это дел о  и безубы точно, въ этомъ 
легко убедиться, еслн побывать въ соседн ей  съ М окш анскимъ лесничествомь  
частной дач е Е .  П . Б о ч к а р ев а . Въ его лесной  дач е «К нягинина рота.» 
при сел е  Ю лове организованы  работы ио п р ореж и ван ш  осиновыхъ насаж 
д еш й . Н асаж деш я эти возвиклн на м есте 8 0 — 85  л ет . дубравъ после нхъ  
ср убк и . Р уб к а  началась 29 летъ  тому назадъ и окончилась лишь три год» 
тому вазадъ  въ 1901 г .



рЪживаше началось съ осени 1 9 0 0  г. 2 6 ,  2 0  и 1 5  л’Ьтнихъ моло- 
дняковъ. При чемъ проводились черезъ 1 2 0  саж. просеки шири
ною въ 4 ар. на нихъ черезъ 2 0  саж. съ С по Ю визиры; полу
ченный при этомъ плошади въ 1 дес. и служили единицей на 
которой производилось прор^живаше. Вырубался лишь исключи
тельно поврежденный лесъ или угнетенные экземпляры, а также 
подлЪсокъ; отъ прореживашя получается следующее количество
матер1аловъ и чистаго дохода.

Чнстаго дохода  съ 1 дес . 

въ 26 л. возраст^ 4 — 5 куб. с. 65 р.
20 л. » 3 куб. с. 35— 38 р.
15— 18 л .»  50 возовыхъ кучъ хворость 12 руб.

И зъ этихъ данныхъ, думается, станетъ яснымъ, что более силь
ное развитее мерь ухода не только возможно но и желательно.

Не останавливаясь на мелкихъ деталяхъ въ организащи  
хозяйства, превде нежели подвести итоги, остановимся несколько на
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; Классы  
возраста.

Р аспредЬ леш е лесной площади но классамъ возраста.

Н азваш е
дачи.

1 - 2 1 % 21 —41 о/о
41 

и бол к.
о/о

Общая

площадь.

а  
’со гЭ S•X ее о  cj 

i-. си

1 1. .Макшанск. . 460.25 : 13°/» 2961.85 87°/о _ __ 3422 .10 1895

| А зясская . . . 155.05 15°/о 809.8 82°/о 28.45 3% 993.30 1892

2 ч. Макшаи . . 875 .20 20°/о 461.7 10«/9 ,3 3 9 5 .2 5 70% 4732 .15 1896

| К ам авуж енск . 196.82 СО 00 о о 166.17 28°/о 233.32 ' 39°/о 596.31 189*»

Далматовская . 40 .50 23°/с — 133.75 77° о 174.25 1896

П а ев ск о -К о ч е-  
товск. М ур. 2 26 .89 15° /<• 633.41 410/о 667 .20 41°/о 1527.50 1 

1
1896

В я зер е-П а ев ск . 130.41 21°/о 387.50 63»/о 95.36 1б°/<>
1

613.27 1901 ;

| Всего 2 q8 5 .]2 17°/" 5420.43 45°/о 4553 .33 880/с 12058 .3 8 ,

i



разсмотр^нш двухъ табдицъ, которыя намъ представляютъ кар
тину состоя шя л^сонасажденШ въ Мокшанскомъ лесничестве: 
это таблица классовъ возраста и таблица распределена площадей 
по господству породъ въ перюдъ 1892— 1901.

Распределеш е насажденШ въ перюдъ отъ 1 8 9 2 — 1901 г. по 
возрастамъ указываете на значительное преобладаш е двухъ стар- 
шихъ классовъ возраста, которыхъ — 8 3°/о, поэтому съ формальной 
точки зренгя правъ былъ лесоустроитель, назначая размеръ поль- 
зован1я въ виде лесосеки возможной по состояшю насаждешй. 
По отношенш къ отдельнымъ дачамъ, что главное, наблюдается 
подобное же соотношеше. Второй выводъ тотъ, что около С2°/<> 
общей площади лесничества занимаютъ низкоствольныя насаждешя 
и только въ числе 38°/о, пришедшихся на третШ классъ и выше 
находятся высокоствольныя насаждеш я. Если разсматривать съ 
этой точки зрен!я процентный отношен1я по дачамъ, то видимъ 
что 1 ч. Мокшанской дачи окончательно переведена въ низко- 
ствольникъ; Азясская на пути къ переходу; къ этой же категорш  
относится и Вязере-П аевская дача, въ которой 16°А> старшихъ 
классовъ возраста, представленныхъ исключительно высокостволь
ными дубравами, должны будутъ перейти черезъ 10 л. въ низко- 
ствольники. Следовательно распределеш е по классамъ возраста не 
отличается въ лесничестве правильностью.

Какъ видно изъ таблицы, (см. след, стр.), количество лес
ной пжуцадц въ дачахъ, кроме Далмаговской, довольно одинаково, 
калебяясь въ пределахъ 8 5 — 90°/°. Количество, покрытой лесомъ 
почвы весьма незначительно всего 6 .40/о и то падаетъ, главнымъ 
образомъ на четыре дачи.

Распределеш е насаждешй лесничества по господству древе- 
сныхъ породъ было уже много показано: въ отдельности же на
блюдаются сильныя отступлешя отъ указанныхъ въ таблице сред- 
нихъ данныхъ и все не въ пользу для главной породы, т. е. дуба, 
показывагопця, что въ общемъ преобладающее значеш е въ см ене  
принадлежите березе и только въ некоторыхъ дачахъ осине.

Хотя площадь насаждешй, занятыхъ дубомъ въ общемъ до- 
стигаетъ 40о/0, но надо помнить, что половина ихъ уже низкост- 
вольники.— Птакъ, состояше насажден1й, какъ по возрасту такъ и 
по господству древесныхъ породъ, является невыгоднымъ для глав
ной породы—дуба.

Набросавъ лишь вкратце картину организации хозяйства  
укажемъ вкратце на ея недостатки:
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Н азваш е дачъ.

Л есная площадь иокрытая л'Ьсомъ по господству иородъ.

пл
ош

.
ры

ты
й

ь.

ЕВО•рэ яrj tr£ ч
Э ЯО . № Sо  п  
*= *5;
4  Я

О
О  Чя

Дубъ. о/о Б ер еза . °/о Осина. О/о Сосна. °/о Липа. О /о Ива.
,

В сего.
*  о  §  О Н S
^  С) лаЧ я ч

2 Эо  оО (-
со В

ZS
2  5г* сг

1 ч. М окш ан
ская . 1484.00 56 1484.55 43.9 . 3 55 0.1 3422.10 40.05 3462.15 3723.5 98%'

А зясская . . 23 .50 2 379.95 38 .0 231 .35 24 — — 385.45 36 — 993.30 3.00 996.30 1019.70 98% ’

2 ч. М окш ан
ск а я ’ . . . . ■2351.85 59 1492.4 31.5 869.50 18 17.60 0.4- — — 0 .80 4732.15 3.00 4741.45 5 2 -9 .5 0 89%;

■ К амакуженск. 175.54 29 300 .27 50.0 120 .50  j 21 — — — — — 596.31 9.30 596.31 629.75 95°/с

Далматовская. 91.95 53 41.80 24 40 .50 23 — — — — — 174.25 — 174.25 259.0 67°/cJ

, П аевско - Ко- 
■ четов. М ур. . 670 .45 44 166.48 11 690 .57 45 1527.5 — 1527.5 1793.98 85%:

В и зе р с -И а е в -  
. ская................... 130.41 21 92.96 15 387.50 63.6 — — 2.40 0.4 — 613.27 0.75 614.02 644.80 95°/о

В се о . . 5377.95 44.65
1

3958.41 32.87 2339.92 19.42| 21.15 0.17 360.85 2.89 0.80 12058.88 5310 12101.18 13360.2 з | 91 °/oj



1. ПримЪнеше одного оборота рубки для насаждешй изъ ду
бравъ и мягкихъ лиственныхъ породъ

2. Установлеше весьма низкаго оборота для твердыхъ листвен- 
венныхъ породъ приводить къ истощ етю  древеснаго вапаса и къ 
переводу высокоствольных'!, насажден!й въ низкоствольная, делая  
излишними культуры дуба.

3. Весьма ш ирооя лесосеки, быстрое примы кате кулисъ при
водить къ см ене древесныхъ породъ.

4. OTcyTCTBie ясно сознаннаго и планомЪрнаго ухода за на- 
оаждешями понижаетъ ихъ добротность и способствуетъ см ен е  
породъ.

Все это проистекаетъ изъ того общаго недостатка— отсутств]я 
у лЪсоустроителя желашя обосновать хозяйство на и зуч ети  есте- 
ственныхъ условШ, въ которыхъ находятся произрастаюиця въ 
лесничеств^ насажден! я, что, конечно, привело бы къ установлешю  
типовъ лесонасаж детй  и немыслимо бы было н ри м ен ете шаблона 
на пространстве 1 3 .000  десятинъ столь разнохарактернаго леса.

Со времени моего пребывашя въ Мокшанскомъ лесничестве 
прошло уже пять летъ и вероятно многое изменилось, поэтому 
возможно, что некоторые изъ высказываемыхъ много ниже поже- 
лашй и осуществились; но все же привожу здесь въ заклю чете те  
желательныя и зм ен етя  въ организащи хозяйства, которыя думается, 
выведутъ его на торный путь.

1. Прежде всего необходимо принять въ осн овате хозяй
ства типъ лесонасаждений.

2. Произвести въ ближайшую ревизш  точный вы делъ'наса
жденш по типамъ лесонасажденШ. Въ каждомъ типе произвести  
обследовате хода роста и установить сообразно съ данными, ко- 
корыя будутъ получены, оборотъ рубокъ.

3. В озстановлете материнскаго типа есть та задача, которую 
должно преследовать хозяйство.

Н. Кобрановъ.
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