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В августе 2011 года исполняется 200 лет со дня рождения А.Е. Теп-
лоухова – основателя российского лесоводства, главного лесниче-
го и главноуправляющего Пермским нераздельным имением Стро-
гановых. Этот юбилей служит хорошим поводом для актуализации 
известного в кругах специалистов имени, сделав его общеизвест-
ным и значимым для широкого круга жителей Пермского края и гос-
тей из сопредельных территорий и зарубежья. 

 
Александр Ефимович Теплоухов являет собой 

пример удивительного сочетания человека благо-
родных мыслей и достойных дел. Для него любовь 
к своему Отечеству заключалась в творческом и 
добросовестном отношении к порученному делу, 
мудрой и дальновидной заботе о природных бо-
гатствах родного края и людях, живущих и рабо-
тающих на этой земле. 

Основные принципы сохранения и рачитель-
ного пользования лесными богатствами, опреде-
ленные им, являются и в настоящее время основа-
ми разумного природопользования и устойчивого 
развития территорий. 

Бывший крепостной, получивший прекрасное 
образование сначала в Санкт-Петербурге, а за-
тем в Тарандте (Германия), Александр Ефимович 
сочетал в своей деятельности подход ученого с 
навыками талантливого организатора, что по-
зволяло ему достигать успеха практически на 
любом поприще, чем бы он ни занимался. 

Он создал первое российское руководство по 
лесоустройству, методику картографирования 
лесных угодий, изучал водоохранную роль леса и 
зависимость состояния лесов от почв. 

Образцовое лесное хозяйство, созданное им в 
имениях Строгановых, было признано лучшим в 

России и служило эталоном для других лесовла-
дельцев. Им был создан и первый в России опыт-
ный древесный питомник – лесопарк «Кузьминка» 
в селе Ильинское. Там же, благодаря А.Е. Тепло-
ухову, появилась лучшая в губернии «Лесная биб-
лиотека», где были представлены самые совре-
менные научные издания, художественная лите-
ратура и периодика. 

Александр Ефимович активно исследовал 
культуру Пермского края и известен специали-
стам-археологам как коллекционер и исследова-
тель археологического наследия. Древности, ко-
торые собирал и описывал А.Е. Теплоухов, легли в 
основу коллекции «пермского звериного стиля» 
Эрмитажа. 

Он впервые выделил костища как особый вид 
жертвенных мест на Урале, первым описал древ-
нюю керамику, собрал обширный материал о бы-
те, культуре, хозяйственной деятельности кре-
стьян накануне отмены крепостного права. 

Деятельность А.Е. Теплоухова заслуживает 
того, чтобы ее внимательно изучили специали-
сты нашего времени, поскольку каждый исследо-
ватель открывает все новые аспекты в работах 
известного ученого-энциклопедиста. 

 
К главным творческим достижениям 

А.Е. Теплоухова следует отнести разра-
ботку лесоустроительной инструкции 
«Руководство по устройству лесов в по-

мещичьих имениях», где в деталях про-
писаны все фазы устройства лесов: от 
геодезической съемки местности до раз-
работки проекта ведения лесного хозяй-

Н.Н. Чернов, 
доктор сельскохозяйственных 
наук, 
профессор кафедры лесных 
культур и мелиорации, 
Уральский государственный 
лесотехнический университет 



ВЕСТНИК  ПЕРМСКОГО  НАУЧНОГО  ЦЕНТРА  2/2011  

82 

ства. Несомненное преимущество инст-
рукции А.Е. Теплоухова перед инструк-
цией Е.Ф. Канкрина в ее детализации и 
охвате всех сторон лесоустроительного 
процесса. Инструкцию А.Е. Теплоухова 
следует считать первой в России совер-
шенной лесоустроительной инструкцией, 
на основе которой было проведено уст-
ройство лесов Пермского имения Строга-
новых и организовано лучшее в России в 
XIX в. лесное хозяйство. 

В ней А.Е. Теплоухов обобщил не 
только лесоведческие и лесоводственные 
знания, изложенные в пятидесяти опуб-
ликованных им статьях, но и предложил 
набор правил организации регулируемого 
лесного хозяйства на самом высоком в 
тот период времени уровне. 

Разделение А.Е. Теплоуховым лесов 
на первобытные и вторичные (в совре-
менном понимании коренные и производ-
ные) явилось предвестником разработки 
впоследствии теорий смен типов леса и 
древесных пород. Предложенные им руб-
ки ухода за лесом как раз и призваны бы-
ли решить одну из основных задач – пре-
дотвращение нежелательной смены дре-
весных пород. 

Дифференцируя наступление возобно-
вительной спелости дубовых, сосновых, 
еловых и лиственничных лесов и их во-
зобновительной способности, А.Е. Тепло-
ухов ставил их в зависимость от климати-
ческих условий района, рельефа местно-
сти и плодородия почв, продемонстриро-
вав в этом вопросе очевидный лесотипо-
логический подход.  

Особое внимание А.Е. Теплоухов уде-
лил взаимодействию древесных пород с 
почвой, отмечая «сколь много раститель-
ность лесов зависит от качества почвы», 
то есть производительность и продуктив-
ность лесов определяются лесораститель-
ными свойствами почв. Он разработал 
для таксаторов и практических лесоводов 
доступную методику исследований лес-
ных почв с целью более точного опреде-
ления их лесорастительных свойств. 

Основные положения по обоснованию 
спелости леса и оборота рубки, порядка 
назначения в рубку делянок и лесосек, 
выделения хозяйственных частей, про-
должительности рубки в хозяйственных 
частях, разработанные А.Е. Теплоухо-
вым, были направлены на достижение 

«правильного состояния леса <…>, при 
котором вырубленные рощи немедленно 
заменялись бы новыми, молодыми леса-
ми», то есть на обеспечение непрерывно-
сти лесовозобновительного процесса и 
лесопользования и повышение продук-
тивности лесов. 

Он дал обоснование понятия «спе-
лость леса»: «Технической условной спе-
лостью или просто спелостью лесов мы 
будем называть возраст, в каком они 
должны поступать в рубку, а вместе с тем 
и время, в продолжение которого моло-
дые насаждения, появившиеся на местах, 
обнаженных от старого леса, могут опять 
вырасти до требуемой годности. Естест-
венно спелым называется лес, достигший 
полного развития, которое возможно в 
соответствии с его породой и местонахо-
ждением. Признаком его служит умень-
шение прироста в толщину и высоту». Ес-
тественная спелость, по А.Е. Теплоухову, 
для определения времени вырубки деля-
нок имеет второстепенную важность, 
«ибо здесь должно обратить главное вни-
мание на техническую годность лесных 
материалов и возможность с легкостью 
возобновлять леса без больших издержек 
на производство искусственных посевов 
и посадок. В средних возрастах в насаж-
дении число деревьев начинает убывать, 
но оставшиеся приходят в сильный рост. 
Когда же, наконец, прирост всех одиноч-
ных деревьев, а вместе с тем и число их, 
будут уменьшаться по причине старости, 
то это означает, что насаждение достигло 
полной технической спелости». 

«Каждое насаждение, особенно сме-
шанное, после минования естественной 
спелости начнет само собою прорежаться 
от убыли некоторых деревьев. Тогда мо-
лодой подрост, происходящий от падаю-
щих с деревьев семян, начинает входить в 
силу, и следует только старые деревья 
вырубить, чтобы на месте их иметь потом 
молодые насаждения. Таким образом лес 
возобновится. Но чтобы лес достигнул 
такой естественной спелости, нужно ос-
тавлять его на корню на слишком долгое 
время, что часто бывает несообразно с 
хозяйственными расчетами. Деревья 
можно и нужно иногда вырубить и в низ-
ших возрастах, если только они достигли 
потребных размеров. В таком случае для 
возобновления насаждений самосевом 
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нужно пособие (содействие) со стороны 
лесовода и именно заложение семенных 
лесосек. Только в умеренном климате, на 
хорошей почве и в лесах естественно спе-
лых с легкостью происходит возобновле-
ние самосевом. Но в климате суровом или 
в теплом, на истощенной почве и при 
преждевременном использовании возоб-
новление лесов самосевом с трудом со-
вершается само собою и требует заложе-
ния семенных лесосек и большого ухо-
да». 

А.Е. Теплоухов дал общие понятия о 
правильных рубках. «Правильные рубки 
производятся в лесах с двоякой лесохо-
зяйственной целью: доставлять требуе-
мые лесные материалы и приводить лес-
ную дачу в правильное состояние, при ко-
тором бы вырубленные рощи немедленно 
заменялись новыми, молодыми лесами. 
Среди условий правильного состояния 
леса главнейшее есть то, чтобы лесная 
почва приносила всегда пользу доставле-
нием надлежащего прироста леса, а хоро-
ший прирост могут иметь только моло-
дые насаждения. Старые перестойные ро-
щи и деревья, оставляемые долго на кор-
ню, стоят без всякой пользы и должны 
быть возобновлены, то есть вырублены, 
для того чтобы в то же время начал расти 
новый лес. Для достижения предполо-
женных здесь целей в наших неправиль-
ных лесах необходимо употребить разные 
способы рубок». Заметим, что рубка спе-
лого и перестойного леса у него является 
синонимом возобновления леса. 

А.Е. Теплоухов предложил свою клас-
сификацию рубок леса. 

I. Главные рубки: 
а) семенные: приготовительная; 

охранная; очистная, 
б) сплошные: в самосевных лесах; 

в кустарных лесах. 
II. Временные рубки: 

а) проредные, 
б) выборочные. 

А.Е. Теплоухов впервые разделил руб-
ки на главные (лесосечные) и временные 
(выборочные), выделив особо при глав-
ных рубках «семенные лесосеки» там, где 
требуется оставление обсеменителей. 
Предложенная им классификация рубок 
претерпела со временем существенные 
изменения по форме, сохранив суть ос-
новных положений. На основе приведен-

ных теоретических положений он сфор-
мулировал основные правила выполнения 
главных (лесосечных) и временных (вы-
борочных) рубок, т.е. сплошнолесосеч-
ных и выборочных рубок; разработал 
правила отбора семенных деревьев в час-
ти предъявляемых к ним лесоводствен-
ных требований и размещения их по пло-
щади с учетом биологии древесных пород 
и особенностей почв. 

А.Е. Теплоухов подробно изложил 
правила проведения семенных рубок и 
отметил условия для происхождения са-
мосева: 

1. «Всякое дерево способно произво-
дить годные для всхода семена только с 
известного возраста. 

2. Дерево, стоящее в густом насажде-
нии, производит мало семян. Если же, вы-
рубив соседние деревья, выставить его 
свободному действию света, то оно <…> 
произведет больше семян. 

3. Семя, упавшее после созревания с 
дерева, для произрастания должно дойти 
до твердой земли или, по крайней мере, 
до покрывающего землю назема (под-
стилки из перепревших хвои и листьев), 
чтобы корневой росток его мог тотчас ут-
вердиться. 

4. Потом для разверзания семени 
нужно умеренное действие света, влаж-
ности и теплоты. 

5. Вышедшие из семян деревца в 
первые годы своего роста требуют защи-
ты от сильного действия жары, холода и 
от заглушения травой. Такую защиту дос-
тавляют им семенные деревья, в тени ко-
торых они взошли. Но, укрепясь корнями 
в почве и войдя в силу, деревца для даль-
нейшего развития и роста нуждаются в 
свободном действии на них атмосферных 
влияний, то есть открытого положения. 

6. Некоторые деревья, каковы напри-
мер пихта, ель, клен, могут долго расти в 
заглушенном состоянии в тени старых се-
менных деревьев, до 30 и более лет. На-
против того, другие породы, каковы дуб, 
сосна, лиственница, береза, осина, в тени 
старых деревьев <…> долго расти не мо-
гут – не более 3–6 лет». 

При проведении семенных рубок от-
водятся «приготовительные семенные ле-
сосеки. Насаждения по достижении пол-
ной естественной спелости возобновля-
ются сами собой. Но если нужно рубить 
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насаждения в то время, когда в тени их 
нет еще подроста и их приходится искус-
ственно возобновить самосевом, то для 
этого необходимо производить сначала 
так называемые приготовительные рубки. 
<…> Цель приготовительной рубки – по-
степенно, ежегодно или через несколько 
лет повторяемая рубка требуемых в хо-
зяйстве деревьев, позволяющая проре-
дить насаждения до той степени, чтобы 
условия для происхождения семян на де-
ревьях и произрастания их на почве были 
достигнуты. После такого прореживания 
леса остающиеся деревья начинают про-
изводить семена». 

Густые насаждения А.Е. Теплоухов 
рекомендовал «приготовлять к обсемене-
нию с большей постепенностью, то есть 
вырубать за один раз понемногу деревь-
ев, да и рубки залагать в них не так часто, 
ибо в противном случае может случиться 
ветровал или снеговал в оставшихся де-
ревьях, когда они внезапно выведены бу-
дут из своего привычного густого стоя-
ния. Вообще можно положить для про-
должения приготовительных рубок от 5 
до 10 лет, и в течение этого времени по-
вторять их от 2 до 5 раз. В смешанных ро-
щах вырубают сначала деревья тех пород, 
от которых не нужно семян, а из деревьев 
главной породы те, которые имеют высо-
кие гладкие стволы без нижних ветвей, 
потому что от них нельзя ожидать произ-
ведения семян. К тому же эти деревья, бу-
дучи оставлены на корню в прореженном 
насаждении, легко могут быть опрокину-
ты ветром и снегом. В качестве семенных 
деревьев следует оставлять на корню: 

1) деревья, имеющие ветви по всему 
стволу сверху донизу; 

2) деревья тех пород, которые пред-
положено возобновить на том месте; 

3) деревья, находящиеся еще в хоро-
шем росте; 

4) деревья, не достигшие еще требуе-
мой для местных нужд толщины;  

5) выбирая семенные деревья, не на-
до также забывать и равномерное по воз-
можности распределение их касательно 
отстояния одного от другого. 

Эти правила соблюдаются при каждой 
повторной рубке на приготовительных 
лесосеках». 

«Когда в приготовительных семенных 
лесосеках последовало обсеменение поч-

вы и всход появился в надлежащей пол-
ноте, тогда семенные деревья, назначение 
которых достигнуто, должны быть вы-
рублены, ибо дальнейшее оставление их 
на корню будет вредно для подроста, ко-
торый может частью испортиться и за-
глохнуть от излишнего отенения, или, 
достигнув значительной величины, впо-
следствии легко может быть поломан 
валкой старых тяжелых деревьев, что не 
может произойти в такой степени, пока 
подрост еще молод и все деревца его гиб-
ки. Нужно бывает при вырубке семенных 
деревьев часть их оставить еще на корню, 
чтобы защитить всходы от мороза и засу-
хи и чтобы могло воспоследовать допол-
нительное, вторичное, обсеменение в слу-
чае уничтожения первого всхода». Такие 
деревья и сами лесосеки А.Е. Теплоухов 
называет охранными. При выборе охран-
ных деревьев он рекомендует руково-
дствоваться теми же правилами, какие из-
ложены им для семенных деревьев, но 
при этом особенно обращать внимание на 
сохранение деревьев ценных древесных 
пород, если они не достигли еще необхо-
димых размеров. «В суровом климате на-
до обращать особенно внимание на охра-
нение молодого подроста. Почва, легко 
подверженная высыханию или пораста-
нию травами, требует более отенения от 
старых деревьев для безопасности под-
роста. Вообще можно полагать на десяти-
ну от 25 до 100 охранных деревьев». 

«Сплошная рубка состоит в том, что 
деревья, находящиеся в насаждениях, где 
заложена лесосека, вырубаются сплошь, 
без оставления семенных деревьев. Рубка 
эта предпринимается в правильном хо-
зяйстве в двух случаях: 1) когда в старых 
насаждениях, до которых дошла очередь 
рубки, естественный подрост уже нахо-
дится в достаточном для полного возоб-
новления количестве и 2) при пользова-
нии кустарным (порослевого происхож-
дения) лесом». 

А.Е. Теплоухов большое внимание 
уделял теоретическому обоснованию ру-
бок ухода за лесом. Под временной руб-
кой А.Е. Теплоухов понимал рубку не-
больших участков леса или отдельных де-
ревьев в насаждениях, еще не достигших 
возраста главной рубки или перестойных. 
«Это делается для ухода за лесом, а имен-
но: 1) чтобы улучшить рост молодых 



ПОРТРЕТ  УЧЕНОГО  

85 

рощ, причем выбираются из густых наса-
ждений единичные деревья. Эта рубка на-
зывается проредной; 2) чтобы воспользо-
ваться отдельными небольшими переспе-
лыми насаждениями и деревьями, кото-
рые, находясь между молодыми лесами и 
всходами, по причине высокой старости 
своей и не имея уже прироста, не могут 
достоять без порчи до того времени, ко-
гда дойдет до тех мест очередь для глав-
ной рубки. В этом случае временная руб-
ка называется собственно выборочной». 

С помощью «проредных» (проход-
ных) рубок А.Е. Теплоухов предлагал 
проводить формирование насаждений в 
молодом возрасте, регулируя породный 
состав, качество древесины и продуктив-
ность лесов. Проводить такие рубки он 
рекомендует с 10–20-летнего возраста. 
Такой подход охватывает все возрастные 
стадии формирования насаждений и пол-
ностью вписывается в современную тео-
рию рубок ухода за лесом. 

 
А.Е. Теплоухов сформулировал основ-

ные положения естественного возобнов-
ления леса, которые необходимо учиты-
вать при проведении сплошных рубок. 
А.Е. Теплоухов замечает, что под сплош-
ной рубкой «не надо разуметь непремен-
но вырубку всех деревьев в насаждении 
за один раз, сплошь, в течение одного го-
да. Она может быть таковой, если все де-
ревья одной породы, одинаковых разме-
ров и нужны за один раз, например, если 
все деревья пойдут на строение и дрова в 
одно время. В противном случае вырубку 
можно производить постепенно, даже в 
течение нескольких лет. Но здесь прини-
маются в соображение только хозяйст-
венные расчеты, а не произведение само-
сева». В отличие от современных сплош-
нолесосечных рубок, А.Е. Теплоухов до-
пускал вырубку древостоя в течение не-
скольких лет с учетом хозяйственной по-
требности в сортиментах древесины. 

А.Е. Теплоухов разработал понятия 
оптимальной густоты древостоев на раз-
ных стадиях их формирования, обосновав 
ее лесоводственное значение. Он опреде-
лил конкурентные отношения деревьев 
как основную причину дифференциации 
их роста и развития. Эти теоретические 
заключения положены в основу разработ-
ки системы проредных рубок (рубок ухо-

да за лесом). 
Лесоводственный талант А.Е. Тепло-

ухова позволил ему едва ли не одной фра-
зой сформулировать всю теорию рубок 
ухода за лесом, по крайней мере, обосно-
вание их применения. «Всякому дереву 
нужно для полного развития корней и 
ветвей достаточное пространство в земле 
и воздухе. При недостатке этих условий в 
излишне частом насаждении деревья ос-
танавливаются в росте и портятся. В весь-
ма редких насаждениях деревья теряют 
опять доброкачественность, необходи-
мую для строевого леса. Почва, на кото-
рой нет достаточного количества деревь-
ев для полного ее отенения, может даже 
лишиться плодородия». 

А.Е. Теплоухов как основную причи-
ну дифференциации роста и развития де-
ревьев определил их конкуренцию за ус-
ловия среды – элементы плодородия поч-
вы, воздушной среды и солнечную радиа-
цию. Современные лесоводы часто не 
придают должного значения отрицатель-
ным последствиям острой внутривидовой 
конкуренции древесных пород. Это ведет 
не только к снижению интенсивности 
роста, но и к ослаблению молодняков, по-
ражению их болезнями, ухудшению со-
стояния и началу распада. Особенно важ-
но это учитывать при культивировании 
ели.  

А.Е. Теплоухов разработал «только 
некоторые общие и частные правила для 
соблюдения и соображения, а именно: 

− заглушенные или в росте отстав-
шие деревья нужно преимущественно вы-
рубать; 

− ни одно место не прорежать до той 
степени, чтобы образовались большие 
просветы; по этой причине часто бывает 
нужно оставлять на корню и дурные де-
ревья (деревья нежелательных пород); 

− на тощей сухой почве, особенно на 
южных покатостях гор, прореживание 
производить с большой умеренностью; 

− чем гуще насаждение, тем осто-
рожнее прорежать его; 

− чем чаще можно повторять про-
редные рубки на одном и том же месте, 
тем лучше; 

− рощи должны оставаться в боль-
шей густоте, когда предположено вырас-
тить обыкновенные поделочные и строе-
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вые деревья, и в меньшей – при воспита-
нии дровяного леса. Многие сорта кора-
бельного леса могут вырастать только в 
весьма редких рощах». 

Все вышеперечисленные позиции, 
сформулированные А.Е. Теплоуховым, 
сохранили свое значение до настоящего 
времени, ни одна из них не опровергнута, 
не пересмотрена. 

Особую осторожность А.Е. Теплоухов 
призывал проявлять при проведении вы-
борочных рубок в заповедных водоохран-
ных лесах. «Нельзя не упомянуть здесь об 
одном весьма важном приложении выбо-
рочных рубок, именно о рубках в запо-
ведных лесах. Чтобы речки и ручьи, пи-
тающие пруды водой, защитить от высы-
хания, необходимо оставлять и разводить 
лес в самом истоке ключей из земли или в 
тех низменностях, где собирается дожде-
вая вода, образующая источники. Польза 
лесов в этом случае очевидна. Они по-
крывают почву толстым слоем назема из 
листьев, игл, сучьев и прочих падающих 
с дерева частей, в котором удерживается 
снежная и дождевая вода на долгое время 
и постепенно стекает в ручьи, поддержи-
вая таким образом равномерную глубину 
рек и прудов. Если же почва будет обна-
жена от лесов и назема, то снежная и до-
ждевая вода быстро, за один раз, стекает 
по ней в ручьи и речки, затопляет берега 
их, накапливается в излишестве в прудах 
и нередко сносит плотины, а в последо-
вавшую затем засуху наступает вредное 
для заводов безводье. Заповедные леса 
для сохранения воды в реках следует 
удерживать только около самых источни-
ков. В заповедных лесах ни в каком слу-
чае не следует залагать сплошных рубок. 
Если же там находятся весьма ценные де-
ревья, то их можно вырубать в виде выбо-
рочных рубок. Если в тени деревьев и на 

бывших прогалинах образовались хоро-
шие подросты молодых деревьев, то в 
случае благонадежности их можно семен-
ные деревья срубать с большой постепен-
ностью. Если они не принадлежат к цен-
ным породам, то, срубив, следует их ос-
тавлять на месте и предавать гниению. 
Ибо здесь прежде всего следует обращать 
внимание на то, чтобы на почве заповед-
ных лесов было как можно более назема, 
образованию которого валежник много 
содействует». 

Посадка леса в имении Строгановых в 
конце XIX – начале XX вв., осуществлен-
ная с учетом опыта К.Ф. Тюрмера, при-
несла превосходные лесоводственные ре-
зультаты. Культуры Теплоуховых в Би-
лимбаевской и Очерской лесных дачах до 
сих пор служат образцом лесокультурно-
го искусства. Технология создания куль-
тур, использованная лесоводами имения 
Строгановых под руководством Ф.А. Теп-
лоухова, ознаменовала собой начало по-
явления элементов современного лесо-
культурного производства. В этом непре-
ходящая заслуга лесоводов имения, оста-
вивших после себя лесокультурные па-
мятники, являющиеся ориентиром для со-
временных лесоводов. 

Таким образом, теоретические поло-
жения, разработанные А.Е. Теплоуховым 
в области лесоведения и лесоводства, 
явились основополагающими, послужив-
шими основой для дальнейших научных 
исследований и организации лесного хо-
зяйства на регулируемой основе. 

Предложенная А.Е. Теплоуховым сис-
тема рубок леса была совершенной в XIX 
веке и сохранила свое значение до на-
стоящего времени, хотя и в измененном 
виде. 
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