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V I .  О посл%дств1яхъ повреждешй л%са 
монашенкой.

Вредъ, причиняемый нашимъ л1;самъ монашенкою, выдвигаетъ 
въ первую очередь вопросъ: слЪдуетъ ли рубить всЬ деревья iioc.rfc 
ихъ повреждешя? Эготъ вопросъ уже давно подымался въ л'Ьсо- 
водственной литератур^, но окончательнаго рФ.шешя еще до этихъ 
поръ не получилъ. Въ 50-хъ годахъ и позже, послЪ повреждешя 
л'Ьса монашенкою, рубились сотни десятинъ еловаго яйсаизъ боязни, 
что все равно этотъ л^съ не въ состояши будетъ ожить. Прак
тика же послЪднихъ л'Ьтъ доказала, что въ руб [it деревьевъ, по- 
врежденныхъ монашенкой, нужно приступать весьма осмотрительно. 
Нельзя однимъ росчеркомъ пера упразднять десятки и сотни де
сятинъ л’Ьса, особенно еловаго, а сл’Ьдуетъ обратить внимание на 
породу, на степень повреждешя и  на условгя м т т опроиз- 
раст ат я.

Сперва остановлюсь на лиственныхъ породахъ. Какъ молодыя, 
такъ и средневозрастныя лиственныя насаждешя, посл4 объ'Ьда- 
В1я монашенкой, въ то же л’Ьто покрываются листьями. Уничтоже- 
Hie листьевъ вл1яетъ лишь на уменынеше прироста и отсрочку 
семенного года, а о смерти дерева и рЪчи быть не можегъ. Объ
ясняется это гЬмъ, что лиственный л'Ьсъ им^отъ большой запасъ 
питательныхъ веществъ, которыя въ видЪ крахмала и бйлковъ 
находятся въ древесин^ и ‘сучьяхъ. Иначе обстоитъ д'Ьло съ 
хвойными породами. Если вся хвоя пропала, то это верный при- 
знакъ гибели. Теперь возникаетъ интересный вопросъ: при какомъ 
количеств^ оставшейся хвои можно разсчитывать на ея оправлеше?

При моихъ изсл'Ьдоватяхъ въ 1912 г. въ Таурогенскомъ 
лесничеств’!;. Ковенской губ. я оставлялъ ели, которыя сохранили 
Vз своей хвои на высокихъ м’Ьстахъ и */< на низкихъ мЪстахъ. 
Почва суглинистая. Теперь эти ели оправились.
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По Шевыреву, ель потерявшая 3/4 хвои— усыхаетъ большею 
частью даже безъ co^tflcTBia другихъ насЬкомыхъ. По опытамъ 
Шульца въ Пруссш, при потери 3/4 своей хвои, Ч1о усохла въ тече
т е  наступившихъ осени и зимы, 3/ю въ течеше двухъ сл'Ьдующихъ 
л’Ьтъ и 3/5 усохла отъ коро’Ьдовъ. У Ratzeburg‘a приводятся опыты 
Магоп’а съ 33 стволами съ различною степенью поврежденности. 
Черезъ четыре года только одно дерево на мокрой почвгъ осталось 
въ живыхъ.

Следовательно при назначены того или иного участка леса 
въ рубку, надо особенное внимаше обратить на степень повреж
дешя и на м'Ьстоположеше поврежденныхъ деревьевъ. Насаждешя 
съ большой полнотой (0,8—1) со свежей или сырой почвой (въ 
низинахъ) могутъ после повреждешя иногда оправиться. Конечно 
„поправка" совершается не скоро (проследить можно по мутов- 
камъ и по расположешю хвои). Если въ этотъ „выздоравливающШ 
першдъ" нанесутъ существенный вредъ друпя насЬкомыя, то 
конечно—гибель дерева весьма вероятна.

Сосна объедается реже ели. Есть однако места, где име
ются ель и сосна, а монашенка предпочитаетъ сосну! Если сосна 
объ4дается на голо, то результаты те ate, что и съ елью. Обыкно
венно же майскШ побегъ остается не тронутымъ и сосна про- 
должаетъ существовать. Кроме того, въ сосновыхъ насаждешяхъ 
доступъ ветра, отсутств1е внизу ветвей и множество паразитару- 
ющихъ на монашенке насекомыхъ объясняютъ вышесказанное.

Остановлюсь несколько подробнее на процессе отмирашя 
дерева подъ вд!яшемъ поврежденШ монашенки.

Если бы хвойныя деревья были объЬдены ранней весной 
или въ августе месяце, то появлеше хвои еще можетъ ожидаться, 
такъ какъ некоторый запасъ питательныхъ веществъ имеется въ 
ветвяхъ. Но большинство варегистрированныхъ случаевъ объеда- 
шя наблюдается въ конце мая и въ ш н е , когда уничтожеше 
хвои смертоносно отзывается на жизни дерева. Это объясняется 
гЬмъ, что поедаше хвои происходить какъ разъ въ то время, 
когда происходить образоваше годичнаго кольца. Обыкновенно, 
вещества для образовашя годичнаго, кольца, извлекаются изъ 
хвои и древесины; за отсутств!емъ хвои образоваше годичнаго 
кольца пойдетъ за счетъ запасныхъ веществъ въ древесине и 
коре, количество которыхъ незначительно. Къ осени появляется 
безчисленное множество почекъ, которыя еще больше или въ конецъ 
истощаютъ дерево. Въ будущемъ году, хотя почки и имеются,
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но, въ силу отсутств]я старой хвои и питательныхъ веществъ въ 
вЪтвяхъ, образоваше новыхъ поб'Ьговъ не произойдетъ. Если принять 
во внимаше, что образоваше новыхъ поб'Ьговъ происходить съ 
одной стороны на счетъ запасныхъ веществъ въ в’Ьтвяхъ, а съ 
другой весенними образоватями въ старой хвое, то дальнейшее 
раэвиие, конечно, сильно замедляется.

Но вЪдь известно, что отсутств1е питательныхъ веществъ 
еще не можетъ привести дерево къ гибели. Гартигъ объясняетъ 
усыхаше вследств!е повреждешя камб1я высокой температурой. 
Высокая температура есть cjtflCTBie оггсутств1я хвои и слабаго 
или же полнаго отсутств1я подняла воды въ дереве. Следователь
но ель въ олыпатнике, если не будетъ сильно повреждена и не 
подвергнется нападенш короедовъ, можеп> дольше продержаться 
въ силу большой затененности.

У объеденныхъ елей прироста падаетъ на 30 — 50° °. На 
будущШ годъ, если дерево не сильно повреждено, приростъ очень 
слабый или наблюдается лишь въ кроне дерева. Такое прозябате 
ель не можетъ долго выдержать, т. к. она нуждается въ образова
л и  новыхъ корневыхъ мочекъ. Питательный вещества до корней 
не дойдутъ, а будутъ распределяться въ кроне или чуть ниже, 
что неминуемо вызоветъ смерть дерева.

Остается сказать несколько словъ о качествахъ древесины. 
Въ Германш лесъ, поврежденный монашенкой, пользовался сперва 
весьма скверной репутащей; лишь последше опыты Гартига по
казали, что этотъ лесъ (Nonnenholz), если онъ своевременно 
срубленъ, нисколько не уступаетъ въ своихъ качествахъ. Если 
поврежденный монашенкой лесъ и получилъ первоначально такой 
скверный отзывъ, то лишь изъ-за несвоевременности рубки, а во 
вторыхъ изъ-за купцовъ, которые хотели понизить цену на лесъ. 
Лесъ, поврежденный монашенкой и срубленный не позже 1 ш ня 
следующего года, не теряетъ своихъ качествъ, а напротивъ, уве
личиваете свою долговечность. Какъ указано выше, во время 
уничтожешя хвои происходить образоваше годичнаго кольца на 
счетъ питательныхъ веществъ въ древесине. Разъ сахаръ, крах
маль и белой, будутъ поглощены, то развиэте грибныхъ мицелШ 
очевидно сильно затрудняется. При наличности холодной зимы, 
деревья могутъ продержатся до ш ня здоровыми. Теплая зима 
будетъ, конечно, иметь обратное вл!яше. Въ Таурогенскокъ 
лесничестве зима теплая, а потому съ вырубкой поврежденнаго 
леса следуетъ поспешить.
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Иногда наблюдается, что ель, поврежденная монашенкой, 
внутри очень водяниста. ПоатЬ рубки такого дерева, какъ пишетъ 
одинъ 1гЬмецкШ .тЬсшгай, дерево на сл'ЬдующШ день принимаете 
сероватый цв'Ьтъ. Сероватый цв^тъ у сосны Гартигъ объясняетъ 
грибкомъ Ceratastoma piliferum. но тотъ же цв'Ьтъ у ели для 
Гартига остался загадочнымъ.

Относительно водянистости ствола, слЪдуетъ заметить, что это 
не служить еще признакомъ разложешя, древесины а есть сл1;дств1е 
уничтожешя листвы. Конечно не слЬдуетъ смешивать съ гЬмъ 
количествомъ воды, когда дерево пало жертвою какого либо грибка 
и всЬ кд'Ьтки гродырявлены, такъ что вода чисто капиллярнымъ 
путемъ превращаетъ древесину снизу въ губкообразную массу.

Прежде чймъ закончить эту статью, долженъ упомянуть о 
возражеши лйсничаго Schilling’a Гартигу въ томъ, что деревья, 
по его наблюдешямъ, погибаютъ раньше шня месяца. Такъ, 
Schilling наблюдалъ въ средин'Ь марта нятна на древесинЪ, ко
торыя зат^мъ приняли сЬрый цв'Ьтъ, и древесина быстро стала 
nocai этого разлагаться. Въ a n p iu t м’Ьсяц’Ь, пишетъ Schilling, 
„по сладко-кислому запаху можно было судить что данное 
дерево погибло". Очень жалко, что г. Schilling ае указываетъ, 
какая была зима.

Аналогичный случай приводится г. Holleben въ Tharandter 
lahrbuch von 1842 г., гдЪ онъ такъ же указываетъ, что иногда 
разложена древесины происходить рано весною.

Все вышесказанное заставляетъ съ большой осторожностью 
отнестись къ сроку 1 iioHa.

Изъ всего сказаннаго можно сделать сл^дуняще выводы.
1) Поврежденный монашенкою л!>съ сл’Ьдуетъ обязательно 

разбить, въ зависимости отъ степени повреждешя, на нисколько 
группъ. Первая группа, какъ сильнее всЬхъ другихъ пострадавшая, 
должна быть обязательно срублена въ первую же зиму.

На сл’ЬдующШ годъ, если вторая группа деревьевъ не оправ- 
даетъ надежды, то придется и ее рубить. Эта растяжка рубки 
поврежденнаго л’Ьса им^етъ большое экономическое значеше: въ 
ежегодный отпускъ л’Ьса входить лишь незначительное количество 
средневозрастнаго *) л’Ьса, что почти совсЬмъ не понижаетъ доход
ности лесничества.

*) Вь Ковенской губ. пострадавши льсъ былъ въ возраст! 60—70
лЪтъ.
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2) Указать определенно границу, когда лЪсъ способенъ 
оправиться и когда н^тъ — нельзя. Все зависитъ огь мЪстопроиз- 
расташя, полноты насаждения и самой породы. Для некоторой 
придерж ки  можно принять следующее: л’Ьсъ на лысокомъ м'ЬсгЬ 
можетъ оправиться, если сохранилось 1/3 всей хвои, а на низкомъ 
MtcTt, если сохранилось V4 всей хвои.

3) Ель страдаетъ сильнее отъ монашенки, ч4мъ сосна.
4) Л^оъ, поврежденный монашенкою и срубленный не позже 

1 шля слЪдуюгцаго года, не теряетъ своихъ качествъ, а яапротивъ 
увеличиваетъ свою долговечность.

О. Капперъ.

с. Хреновое.


