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От р е д а к ц и и .
В настоящий третий по порядку выпуск «Материалов» 

Научно-Технического Комитета В. Г. С. Н. X. вошли главным 
образом статьи, выделенные из подготовлявшегося второго вы
пуска, вышедшего двумя месяцами ранее (2 5  декабря 1921' г.) 
и посвященного памяти первого председателя Н. Т. К. геолога
A .  А. С н я т к о в а . Сюда вошли научные статьи по преимуществу 
ботанико-географического содержания. Отдел «научно-попу- 
лярный» составился из двух присланных' статей: одна «Рыбо
водство—как основа государственного рыбного хозяйства» из
вестного специалиста по рыбоводству в России профессора
B. К. С о л д а т о в а ,  а вторая «Шексинско-Беломорский вод
ный путь и электрофикация Присухонского района» другого 
не менее известного на Севере инженера И. В. П е т р а ш е н ь ,  
составителя проэкта грандиозного шлюзования р. Сухоны, глав
ной артерии центрального Севера. Редакция получила эту 
статью от комиссии по изданию предполагавшегося юбилейного 
сборника Вол. Г. С. IT. X .  еще в 1919 г.

Отдел «Библиографии» оказался значительно сокращенным 
за отсутствием в Н. Т. К. ученого библиографа, за то вве
ден новый отдел «Из жизни Севера», иллюстрирующий ожи
вление Севера в области исследований, изысканий, сооружений 
и вообще подготовки нашего края к новой более интенсивной 
жизни, чем прежде. Информацию последнего рода редакция 
надеется в последующих выпусках поставить шире.

Не по вине редакции, а. в силу всем понятных тяжелых 
условий печатания, третий выпуск выходит с большим запоз
данием на целый год.

Редакция считает долгом справедливости отметить без
возмездные труды заведывающего фито-технической секцией
Н. В. И л ь и н с к о г о ,  на котором попрсжнему лежали и под
бор статей, и техническая сторона издания настоящего выпуска, 
как и первых двух.

Редакционная коллегия
Научно-Технического Комитета.



Сенокосные угодья по берегам Кубинского озера.
(Вологодский и К.адниковвкий уезды Вологодской губ.)

Н. В. Ильинский.

I. Состав партии и рэйои обследования. О
Партия лета 1915 г. по обследованию лугов, расположенных по б. б.  

Кубинского озера, состояла из пяти лиц: производеля работ II. 13. И л ь и н 
с к о г о  и четырех сотрудников: студента с.-х. института Д. М. С о ф и й 
с к о г о ,  студептов-универсантов С. И К р а с н о г о р с к о г о  и И. И. Б л а 
г о в е щ е н с к о г о  и гимназиста VIII кл. Д. М. Т  р а в н и к о в а.

Методика .работ по обследованию изложена в отчете 1913-г.2) Район, 
в котором пришлось партии производить работы от 15 июня по 15 ав
густа 1915 г. определялся с одной стороны водами Кубинского озера, а с 
другой—трактом, идущим по высоким берегам вдоль озера, по ту и другую 
сторону последнего.

Зеркало вод Кубинского озера, вытянутого в направлении С.З.—Ю.В, 
(т.е. по направлению движения древнего ледника) равна 53 верстам, при 
ширине 2,5 —10,5 верст. Площадь его=345,6 кв. верст.3).

Таким образом периметр озерд по крайней мере равен 110 верст. К 
этому следует прибавить, что партия обследовала луга не только по бе
реговой линии, но, как сказано выше, поднималась до коренных берегов, 
по которым проложен тракт. Десятки рек и речек, впадающих в озеро, 
естественно, также должны были привлечь Гвнимание обследователя, по 
крайней мере, при своих устьях; особенно приходилось углубляться в сто
рону по рекам: Большой Ельме, Порозовице, Кубине с многочисленными 
рукавами и Сухоне с Пучкасом, не считая других мелких речек (Дилялевка, 
Шуя и др.). Кроме того, нельзя не упомянуть, что два т.н. Токшинских 
озера (соединенных р. Грамушей) с Кадниковской стороны озера значи
тельно увеличили путь, пройденный партией при обследовании. Было бы 
близко к действительности признать общее протяжение этого пути, не 
считая вторичных посещений и детальных уклонений в сторону, около 
200 верст. Считая 60 рабочих дней в течение 2-х летних мееяцев, имеем 
среднюю скорость передвижения при обследовании около 3 верст в сутки.4)

^ Н а с т о я щ а я  статья  W. В . И льин .кого, к ак  о тч е-t е г о  о полевы х р а б о т а х  с п ар ти ей  
1015 г о д а , бы ла св о ев р ем ен н о  с д а н а  автор ом  б. сп е ц и а л и с т у  по л у го в о д ст в у  Л.Р1. П о 
ляк ову, за т ем  н а х о ди л и сь  в и зд ател ь ск ом  отделе Н . К . 3 ., г д е  п олуч и л» р езол ю ци ю  о 
н а п е ч а т а н и и  „в срочном  и о р я д к е;‘ (80 -1 1 -1 9 ) но до  си х  п ор , в в и д у  п ер егр у ж ен н о ст и  
в р а б о т е  столи ч н ы х т и п о гр а ф и й , н е  оы ла н а п е ч а т а н а . К а к  м естн ы й  м а т ер и а л , о с в е 
щ аю щ и й  д о с т о и н с т в а  ген ок оен ы х у г о д и й  по б.б. К у б и н с к о го  о з е р а — о н а  и м еет  не  
только н ауч н ы й , но и агр он ом и ч еск и й  и н т ер ес , п о эт о м у  р ода  ция Н .Т .К . с со гл а си я  
ав то р а  и п е ч а т а е т  е е  в ,Л Г атер и алах п о  и зу ч ен и ю  а  и сп ол ь зов ан и ю  п р ои зв оди тел ь 
ных сил С ев ер н о го  края.

'0 г м . Л у га  в доли н е К убин ы  (К ад н и к ов ск и й  у е з д  В о л о го д ск о й  гу б .). Из о тч ета  
IT. В . И льян ск ого В . 1916 г.

3) М атер и алы  для оц ен к и  зем ель  К а д н и к о в ск о го  у е зч а  т. I V  В ол . 1018 г.
)  В  об сл ед о в а н и и  п р еды д у щ его  л ета  н а  б .б . К уби н ы  ср едн яя  ск о р о ст ь  про  

дви ж ени я  р авн я л ась  (5 вер стам .



В административном отношении обследованный район входит в состав 
территорий двух уездов: Вологодского и Кадниковского. Граница между 
названными уездами идет по средине Кубинского озера.

Юго-западный берег проходит через следующие 7 волостей Вологод
ского уеьда (считая от границы Вологодской губернии с Новгородской 
ныне Череповецкой:) Нефедовскую, Березниковскую, Новленскую, Борисов
скую, Кубинскую, Боровецкую и Архангельскую. По противоположному 
же северовосточному низменному берегу простираются 5 волостей Кадни
ковского уезда (идя в противоположном направлении): Закушская, Устьин
ская, Корневская, Заболотско-Юковская и Троицкая. Подавляющее боль
шинство сенокосных угодий, расположенных по б. б. Кубинского озера 
обсект нашего обследования принадлежит крестьянам названных волостей и 
лишь незначительное количество другим владельцам, как-то монастырям 
Спасо-Каменному и Сямскому, церквам и помещикам.

Небезынтересно отметить, что на берегах Кубинского озера, особенно 
же по'густо—населенному Вологодскому берегу, в последние 5—10 лет 
значительно расвилось маслоделие.

Так нацример по данным Вол. Общест а Сельского Хозяйства (см. 
Богданов и Боровский «Маслодельные артели в Вологодской губ. в 1915 г.) 
мкслодельных заводов по названным волостям, расположенным вокруг К у
бинского озера значилось:

Павванве волости и уовда* Части.
ваводов

Артель
ных

заводов
ВСЕГО.

Вологодский уезд.
1. Нефедовская волость . . . 7 1 8
2. Березниковская „ . . . 12 4 к ;
3. Новленская „ . . . 18 6 22
4. Борисовская „ . . . 7 — 7
5. Кубинская „ . . . 8 4 12
6. Боровецкая „ . . . 3 — 3
7. Архангельская „ . . . 2 — о

Кадниковский уезд.
8. Закушская волость . . ■ — — ---
9. Устьянская „ . . . — 1 41

10. Корневская „ . . . 3 — 3
И . Заболот-Юковская в®л. . . — 4 4
12. Троицкая волость . . . . 1 1 2

Итого. . 59 21 GO 
I 

о 
1 

О 
!

Такая численность маслодельных заводов, большинство которых дер
жится приозерными кормами, при малой или во всяком случае не выше 
средней, коровности в данных волостях, естественно, обращает на себя 
внимание, и это обстоятельство послужило, между прочим, .одним из мо
тивов, направивших обследование в этот район после окончания работ
1914 г. (в долине р. Кубины).

')  В с его  г, 4  ю г о -за п а д н ы х  у е зд а х :  В ол огодск ом , Г р л о в е ц к о м , К а дн и к ов ск ом  я 
Т о т ем ск о м  I а сч и т ы в а е тся  792  з а в о д а  (0 3 3  ч астн ы х, 15'.) ар тельн ы х). В ст«лн ем  на 
о д н у  и р н к у б и н ск у ю  в ол ость  п р и ход и тся  о к ол о  7 м аслодел ьны х ваводов  ((>,(>), зн а ч и 
тельн о превы ш ен а н а л о ги ч н у ю  ср едн ю ! ■ 1 о 4  у езд а м .



II. Топограф ия берегов Кубинского озера и почвы их. Колебение 
воды в озере. Распределение сенокосных угодий по берегам.

Кубинское озеро, растянувшееся в направлении движения древнего 
ледника (с С.-З. на 10.-В.) на 53 версты, со своей ясно выраженной до
линой представляет прекрасное доказательство этого грандиозного геологи
ческого события в истории земли.

Долина Кубинского озера, развита не везде в одинаковой степени. 
С юго-западной стороны. (Вологодский уезд) она едвали достигает 2 верст 
ширины, тогда как на северо-восточном (Кадниковском) берегу простирается 
до G верст (в среднем 4). На концах же Кубинского озера мы видим древ
ние берега его отодвинутыми еще дальше в глубь материка верст на 10 и 
более (дно древнего Кубинского озера мы находим еще в Архангельской и 
Воровецкой волостях Вологодского уезда). Заболоченные низины между 
этими берегами и озером здесь обычно покрыты мелким лесом. В связи с 
ледниковым происхождением о?ера стоит отметить, что северо-западный 
конец озера—более возвышенный, а главное изрезан мысами, из которых 
Шелин-мыс вытянут на 4 версты тогда как юго-восточный—пологий и 
низменный и граница его с водами озера имеет направление перпендикуляр
ное к направлению движения ледника (см. карту, таблица 1). ,

Лревние берега Кубинского озера, как мы видели, неодинаково от
стоящие от зеркала воды озера, представляют собой моренный ландшафт, 
правда несколько замаскированный, благодаря я в л е н и я м  денудации и эрозии. 
Наиболее воввышенные места принадлежать 0 .-3 . концу озера и находятся 
в Нефедовской волости Вологодского уезда, где вторые заселенные и за
нятые полями берега озера поднимаются до 70 сажен над уровнем моря; 
высота же долины Кубинского озера в этом месте колеблется по отноше
нию к уровню моря между 55—58 саж.*) значит разност высот современного 
и древнего берегов здесь достигает 12— 15 сажен. С удалением к 10. -В. 
высоты легко падают по тому и другому берегу Кубинского озера, -что 
отражается и на дне озера, т.к. медленное течение вод направляется из 
впадающей в Кубинское озеро реки Порозовицы в вытекающую из него 
р. Сухону.

Между заселенным коренным берегом и приозерной низиной, начиная 
с Нефедовской же волости, по Вологодскому берегу тянется терраса (вы
сота 3— 4 сажени над долиной), обычно состоящая из песков (аллювиаль
ных и предледниковых); часто она заболочена особенно в приматериковой 
своей части (луга, выгоны, реже поля). Ширина этой террасы, наиболее 
развитой при начале в Нефедовской волости (до 2 верст) суживается зна
чительно в Березниковской волости (до 50 саж.). В Новленской волости 
она снова появляется сначала в виде высокой гряды, занятой полями (Ко- 
робово), но потом неравномерно изменяясь сливается с древними берегами 
озера у с. Успенского (Кубинская волость). За этой -террасой, местами 
близ воды встречаются еще приподнятые песчаные обнажения, состоящие 
чаще всего из крупнозернистых предледниковых песков, иногда же в виде 
аллювиальных полосок (д. Курово Новленской волости, д. Кольцеево, Ьо- 
рисовской волости). Последние встречаются часто и по Кадниковскому, 
более отлогому берегу, чего нельзя сказать относительно террас.

•^М атериалы  для оценки зем ель В о л о го д ск о й  губер н и и  т. 2 и зд а н и е  В. I .  3 .  
1907 г. стр  28.



Заворачиваясь на Кадниковский, менее населенный берег, мы встречаем
ся с более широкой аллювиальной долиной Кубинского озера,—местами 
вышедшей из сферы современных разливов (Архангельская, Боровецкая вол. 
Вологодского уезда ) и кое где перерезанной песчаными грядами (озовыми) 
в господствующем направлении озера (ц. Св. Луки-Шера-Тетеревино).

Закушен ая волос7ь Кадниковского уезда, прилегающая к границе Во
логодского в приозерной свсей части сильно заболочена и покрыта листвен
ным лесом, Лишь на расстоянии 4 верст от озера встречаются здесь вы
сокие прибрежные отложения из песка, вероятно, обязанные своим про- 
всхождением древнему Кубинскому озеру (идут с 3. на В .1) Далее Устья 
некая волость, занимающая приозерную низменность в дельте р. Кубины с 
ее 15 рукавами, представляет ту же заболоченную аллювиальную 'долину 
(шириной до 6 верст) едва заметно возвышающуюся по берегам речек ру
кавов Кубины, блуждающих в ее границах.

Поднимаясь дальше по озерной долине к началу озера, встречаем два 
Токшинских озера, соединенных рекой Грамуш<-й и лежащих в сильно за
болоченной низине, покрытой в большей части мелким лесом и приподни
мающейся медленно к коренному берегу (Корневская волость). Со стороны 
Кубинского озера эта низина граничит прибойным калом из промытого 
песка, поросшим плотными шпалерами кустарника (ива, смородина, чере
муха, калина). Приближаясь к впадающей в озеро реке Уфтюге, мы нахо
дим смешанный лес на приподнятой заболоченной равнине, переходящей в 
коренной берег. Смешанный лес сменяется кочковатыми лугаи и по берегам 
р. Уфгюги и Малому Токшинскому озеру. Указанный выше песчаный Ш е- 
лин мыс в своей „голове" также покрыт „озерскими пожиями“, как и 
берег, впадающей здесь р. Иоды. Большая же часть пограничной здесь об
ласти с Новгородской губернией (ныне Череповецкой) слабо населена и 
покрыта лесом.

Что касается почв на расмотренных берегах Кубинского озер», то 
прежде всего следует отметить на коренных берегах в их склонах господ
ствующие средние и легкие суглинки, подстилаемые обычно моренной гли
ной. Местами (Борисовская волость) выступает основная глина, и попадаются 
супеси (Кубинская волость). Пологие и низинные склоны коренных бе
регов, особенно принадлежащие террасам, покрыты суглинками и супесями, 
в большей или меньшей степени заболоченными, иловатыми. Средний го
ризонт последних, а иногда и верхний серого, сизоватого и даже сине
ватого цвета, с ортштейновыми включениями к низу.

На прибрежных буграх (террасах) обычо преобладают скелетные, 
крупнопесчанистые почвы 2). Впадины (приматериковые) имеют почвы сильно 
торфянистые и иловато-перегнойные. Последние главным образом распро
странены на заливных лугах низкого уровня („озеринах") и резко отли
чаются по темно-серому, даже черному цвету; подпочва обычно здесь сине
ватая глина или светлосерый песок (мощность органогенного слоя достигает 
местамии 1 метра).

Теперь несколько слов о самом Кубинском озере. Благодаря рыхлым 
породам, слагающим его берега и берега впадающих в него рек (Иода, 
Уфтюга, особенно Кубина, Б. Нльма) оно замете о мелеет от приновимых

*) О т  церкви  Б о го м а тер и , что н а  Л ы сой гор е (п ги  п овор оте К уби н ы  к о з е р у  и к 
ц ер к в и  С в . Л ук и  т я н у т ся  эти  отлож ен ия  в ер ст  н а  15,что п р ек р асн о  видн о н а  г л а з  с 
к олок ольн и  Л ы ео го р ек ей  ц ер кви .

2) И н огдч  он и  п р ик р ы ваю т тор ф я н и сты е сл ои  зн ач и тел ь н ой  м ощ н ости  ( у  сел а  
В »здв и ж сн ск о го  Б о р и со в ск о й  волости ).
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наносов. Рост островов в дельте Кубины например, расширение старых от
мелей Титлин мыс на и.гтоке Сухоны и образование новых, говорит также к поль
зу этого. Кроме того зарастание озера различными водными растениями 
Nuthar luteum, Nymphea alba, Potamngeton’u, Scirpus lacustris, Phragmites 
communis и др.) ведет неукоснительно к сокращению водного пространства 
озера, несмотря на искусственное преграждение воды в истоке Сухоны 
(система ворот). Правда с тех пор, как построили при д. Шера шлюз Знаменитый 
(1827 г),уровень воды в озере стоит выше прежнего. Старожилы, живу
щие по берегам Кубинского озера, передают, что в бнлое время (т.е до 
устройства плотины) деды их переходили в брод с Кадниковского берега 
озера на Вологодский; затруднение представляло лишь глубокое и илистое 
место, соответствующее нынешнему фарватеру в озере. Предание (по сло
вам иеродиакона Спасо Каменного монастыря Иринарха), говорит, ,!что по 
этому направлению вдоль озера, т е. от устья Иорозовицы до истока Су
хоны протекала река. Такое прошлое Кубинского озера, как бывшей до
лины исчезнувшего громадного ледникового потока—вполне вероятно. Од
нако и искусственное поднятие воды в озере не делает его глубоким. Са
мые глубокие места в озере не превосходят глубины в 5— 6 сажен, как 
например, находящееся в начале озера у церкви Антония Обычная глубина 
озера—-1 саж., только на фарватере доходит до 2—3 сажен, да и то в на
чале лета. Интересно отметить, что это направление вдоль озера, во время 
движения судов по нему, определяют не столько самой глубиной, сколько 
присутствием вязкого серо-синего ила (с запахом сероводорода :). Кстати 
скажем, что были бы крайне желательны опыты с этим озерным илом 
(сапроиеаь?).|как удобрительным веществом. Хотя, быть, может, в нем и не
мало вредных закисных соединений, но примешиванье извести или просто 
лежание ила на воздухе—исправили бы указанные нежелательные его свой
ства. Ры аки, с которыми часто приходилось встреча™ ся, уверяли по край
ней мере, в благоприятном действии ила на огородах. Проверить действие 
этого ила в качестве удобрительного вотцества на луговых угодьях безу
словно следовало бы, тем более, что его легко можно добывать ведрами, 
привязанными на веревке, как делал пишущий-эти строки (с лодки) Еже
годное естественное удобрение илом приоз* рных пожен с бросающимся в 
глаза мощным травостоем (преимущественно осокой от избытка увлажне
ния)—должно бы послужить основанием к тому.

Меженное стояние во.’ы в Кубинском озере следует принять в сред
нем 50 саж.2) над уровнем м о р я ; весной же вода поднимается сравнитель
но с осенним стоянием на 2,12 - 2, 15 сажен. Шдение воды в Кубинском 
озере за лето 1914—1915 г.г. по данным водомерной станции, что на Ка
менном остро/представлено в виде прилагаемой кривой (таб. 2). Весна
1915 г. была богата осадками и в:»да в озере стояла почти на 1 аршин 
выше уровня предыдущего года (1914 г.); благодаря этому обстоятельству и 
падение воды отличалось большой медлительностью несмотря даже на за
прещение закрыть плотину «Знаменитую».")

>) При н а м ет а в а н ь и  м еж ен ь  л оц м ан а  в ы таск и в аю т е г о  н а  к о н ц е  ш еста  (н а 
м етк и ! -ч ей  и р у к о в о д я !е я  о 1 «рк*м  н а п р а  пли  и д у щ е г о  п а р о х о д а .'

г) По Д о н с к о м * -  пр. Х илю , г»р-ь,едвп!4»!у Т р л л о  о т  /' р х а н гел ь ся а , зер к а л о  в од  
К у б и н е sjyrf" о з е р а  ст о и т  а а  55  с. ч а д  ур овн ем  моря, а  н о  проф илю  М ар ь и н ск ой  си 
стем ы  (Vт Б е л о г о  о я в ^ а )— 47  срж. о т сю д а  с р е д н е е — 50 с а -1.

С у ш е т в jo t  ироэк-т, у ж е  н ам еч ен н ы й  к о су щ ес тв л ен и ю , в св язи  с у в е л и ч е 
нием  гр у в о п р о в о за  по М ари ин ск ой  .гн стем е • о врем я войиьг, о п ер ен е сен и и  ш лю за  
„ З н а м е н и т о г о 1- с  "ист.-ка р. С у х о н ы  н иж е на, 40  в ер ст  (с . Р а б а т  а ). При ятом п р ед п о 
л а г а е т с я  у гл у б л ен и е  и вы прям ление р у к а в о в  « у д о х о д н ы х  рек , к ак  то: И орозовицы ,



Наиболее характерный распространенный тип приозерных—лугов это 
так называемые озерские пожни, расположенные широко в долине озера, 
по своему уровню они соответствуют свае водомерного п. № 2 и даже ниже; 
что уже указывает (согласно нашей кривой) на продолжительное стояние 
их под водой озера (более 2 '/2 месяц.). Безусловно это отражается на 
травостое, вызвав к существованию преимущественно гидрофитов.

Вообще необходимо отметить, что приозерные сенокосы, поддержи
вающие мослоделие на б.б. Кубинского озера, достигают грамадной пло
щади (около 10.000 десятин); из них, как сказано, главным образом рас
пространены осочные низинные луга в долине озера, это так называемые 
„0зерины“, затопляемые нормально водой на 1 т/2— 2 месяца. Этот вид 
лугов встречается преимущественно на широкой пойме Кадниковского бе
рега и в юго-восточном углу озера. Одна дельта Кубины, с многочислен
ными рукавами и берега Токшинских озер обнимают около */2 всех при- 
кубинских „озсрин“. Назовем здесь наиболее заметные рукава этой реки 
обследованные летом 1914г.,частью же нынче: а) справой стороны Кубины, 
Подлесная, Ржаник, Большая и Малая Козлены, Сигойма, Пильма, Шитуха: 
б) с левой стороны: Продольная и Поперечная Кушты, Пучкас и Ниюг. В 
истоках Сухоны и Пучкаса (ее рукав) также распространен поименованный 
выше тип пожен, но уже, как говорилось выше, здесь он уступает свое 
место мелкому лесу, надвигающемуся от древних берегов (Боровецкая и 
Архангельская волости).

Вологодский берег, с более узкой полосой приозерной низины, бла
годаря значительной насйленности, в большей своей части находится под 
выгонами, а „озерины“ вкраплены между последними; к тому же, мы пом
ним, что по направлению к Нефедову—наблюдается подъем прибрежной 
полосы и осочные луга заметно сокращаются. Снова расширение >;озерины“ 
наступает сначала по речке Кою (с мелким лесом), а потом по р. Порозо- 
вице, протекающей в низменных берегах. Наконец, значительные простран
ства „озерских пожен" были обнаружены на „голове" Шелина мыса и по 
берегам р,.Уфтюги, что уже относится к Кадниковскому уезду, Между 
Малым Токшинским озером и Кубинским—слегка приподнятая низменность, 
как уже упоминалось выше, занята мешанным лесом, и ,,озерины“ здесь 
ничтожны.

За .,озерскими пожнями" по степени распространения идут заливные 
же „приозерные луга“ но освобождающиеся из воды в первой половине 
июня —значительно раньше первых. Площадь этих лугов с мелкой осоко
вой растительностью (в отличие от могучих, высоких осок первого типа) 
значительно сокращена кустарниками (вяз, ольха, ивы) и выгонами; особен
но последних много по Вологодскому берегу.

Наконец, не заливная полоса сенокосных угодий, расположенная по 
склонам и террасам в конце полей—значительно уступает первым двум ка
тегориям. Среди незаливных преобладают сырые луга на торфянистойполу- 
болотистой почве вторых террас и пологих склонов. Разнотравные же су
ходолы на минеральной почве (средней влажности) встречаются отдельны
ми выгородами среди заполосков или на печаных буграх и гривах.

К у б и н ы  и и с т о к а  С ухон ы . Я сн о , что при осу щ ествлен и и  эти х  усл о в и й  и с п е р е н е 
сен и ем  плотины  в Р а б а н г у , в о д а  в К у би н ск ом  о зе р е  у п а д а е т  п о  к р ай н ей  м ере н а
1 арш ин. П о с л е д н е е  об ст о я тел ь ст в о  п р и в ед ет  к т о м у , ч то  больш ая п лощ адь о зер а , 
н а х о д я щ а я ся  т еп ер ь  п о д  в о до й  д а ж е  в м еж ен ь , вы йдет и ув ели ч и т в св ою  оч ер едь  
зн ач и тел ьн о п л о щ а д ь  о зер н ы х  п ож ен . П осл едни е т о гд а  в п р и м атер и к овой  св о ей  ч асти  
п е р е й д у т  у ж е  и л у г а , о св о б о ж д а ю щ и еся  и з воды  р ан ьш е, чем ны не. ('■ :>тинпроектом  
б е зу с л о в н о  вы годны м  с сел ь ск о х о зя й ст в ен н о й  точки  зр ен и я  (но н е ры бакам ) сл ед у ет  
п о с ч и т а т ь с я  и  л у го в о д а м  д а н н о г о  р а й о н а .
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Ill-f

Сухие разнотравные сенокосы.
Разнотравные сухие луга один из наименее распространенных сенокосных 

типов по 6 6. Кубинского озера—располагаются чаще всего по высоким 
материковым и вторым склонам берегов непосредственно за нолями, а так
же между последними, реже на песчаных гривах и буграх ближе к озеру. 
Благодаря относительно высокому положению и благоприятному для стока 
вод рельефу, эти сенокосные угодья вообще характеризуются недостаточ
ной влажностью и разнотравным, малоценным составом растительности. Рас
смотрим сначала несколько обследованных ууастков, чтобы составить себе 
более ясное представление об этом типе прикубинских сенокосов.

Участок № 6, 26 ИЮНЯ 1915 г., Формация: Festuca rubra-j-Iiumex асе- 
toseHn Вологодский берег Кубинского озера. Песчаная грива ниже д. Лах- 
мино Кубинской волости (одна из двух идущих параллельно берегу и раз
деленных ложбиной). Луг довольно ровный, не заливной; по средине про
ходит мало езженая дорога. ]) Почва—песчаная, свежая. Рыхлый малосвяз
ный дерн, мощностью в 5 см.

Верхний горизонт—песок серого цвета, мощностью в 12 см.
Средний горизонт—90 см. идет рыхлый песок ржавого цвета с гори

зонтальными прослойками и темными подтеками; к низу песок светлеет, 
но полосатость заметней, подтеки исчезают.

Нижний горизонт (ниже 90 см.) серый крупнозернистый песок, ме
стами сцементированный в комочки, слегка вскипающие от кислоты.

На глубине одного метра грунтовые воды отсутствуют и только на
чиная с глубины 110 см. песок становится слабо влажным.

Т р а в я н о й ,  п о к р о в .

Festuca rubra—овсяница красная.
Rumex acetosella—щавель кисленький.
Achillea millefolium—тысячелистник.
Geranium pratense—герань луговая.
Campanula rotundifolia — колокольчик круглолистый.
Campanula patula—колокольчик раскидистый.
Sebum acre—очиток острый.
Potentilla argentea—лапчатка серебристая.
Gnaphalium dioicum—кошачья лапка (по склону).
Alchemilla vuglaris—манжетка обычная.
Rguisetum pratense—хвощ луговой.
Роа pratensis- мятлик луговой.
Deschampsia caespitosa —луговик дернистый.
Plantago media—подорожник средний.
Alectorolophus major-'- погремок большой.
Trifolium repens—клевер ползучий (по склону).
Leontodon hastilis—кульбаба копьевидная.
Vicia cracca—горошек заборный (по склону).
Cerastium triviale—ясколка обычная.
Allium schoenoprasum—лук скорода.
Polygonum bistorta—раковые шейки (по склону).

Soc. 
Сор. 3

Сор. 2

Сор- 1 

Sp.

-)десь, как п далее в рукописи прилагались профиля берега, которые по 
техническим соображениям пропускаются. Ред.
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Dianthus superbus — гвоздика пышная.
Gallium tnollugo—подмаренник мягкий.
Anthoxantum odoratum —колосок пахучий 
Lychnis pratensis—горицвет луговой.
Hrigeron acer—мелколепестник острый.

Sol. Potentilla intermedia—лапчатка средняя.
Carum carvi—тмин обыкновенны!!.
Trifolium pratense—клевер луовой.
Leucanthemum vulgare—нивянка обыкновенная,
Rumex acetosa—щавель кислый 
Silene inllata—хлопушка, 

i 'одсед: Sedum acre, Achillea millefolium (листья).
Напочвенный покров слабый: из Hvpnum, Polytrichum.
Число видов на участке: 32.
Густота травостоя малая, высота до СО см.
Одна саж. дает сырой массы—3 фунта, сухой 1,5 фунт, откуда усы- 

хаемость 50J/o О
С 0,25 кв. аршина в граммах и %

Нес сырой 
массы " „ ОТ Лес сухой 

массы От усыхае-
в граммах. суммы. в граммах. суммы. мостп.

Ь о б о г ы х  ........................ . . 0,3 0,7 0,1 0,6 66,6
З л а к о в 14 35,1 6 ,8 41,4 51,4
Р а з н о т р а в н ы е  . ‘ . . 24,3 60,1 3,5 51,9 65,4
М о х  ............... . . 0,4 1,0 0,3 1 ,8 25,0
С о р ........................• . . . 0,9 3,1 0,4 4,8 22,2

Всего . . 39,9 100 10,4 100 59%
Участок Ns 32,22  июня 1915 г. Формация: Trollius curojianm-^-Lrucan- 

thcnmm vulgare. Вологодский берег Кубинского озера. Л \г  на песчаном бугре 
нижней террасы к С.С.В., от д. Коргачево (120 саж.) Новленсьой вол.

Песчаная терраса в виде вала до 20 саж. шириной, с пологим скло
ном в приматериковую впадину и более крутым в озерную долину. Опи
сываемый участок взят на ровной поверхности возвышения, попадаются 
довольно крупные валуны; заметны следы старой пашни.

Почва—песчаная, свежая, дерн средней плотности, мощностью в 4,5 см.
Верхний горизонт—светлосерый песок с небольшой примесью орга

нического вещества (до 20 см.).
Средний горизонт—темный, немного иловатый песок с массой гравия, 

мощность—34 см.
Нижний горизонт—светложелтая глина, с значительной примесью 

мелкого гравия, дает слабое вскипание от кислоть.
Уровень грунтовых вод залегает на глубине около 80 см.
Лакмусовая бумажка в грунтовой воде синеет. С северо-западной 

стороны от описанного участка надвигается небольшой смешанный лес 
(осина, ель); попадаются кусты Salix pentandra и Juniperns communis (угне
тенные).

У сы х к ем о ст ь  с  1 кв. с а « .  ю е г д а  м е н ее , чем  при в есо в о м  а н а л и зе  с 0 ,25  кв. 
арш . Э та  р а зн и ц а  об  я сн я ет ся , во п ер вы х л уч ш ей  п р о су ш к о й  в отдел ь н ости  эл ем ен 
тов  тр авостоя  в м еньш ей  м а с с е  и х , а  так ж е возм ож ной  н еод и н ак ов ость ю  с о с  лана на 
1 кв. са ж  и н а  0 ,2 5  кв. арш . К еяуслои но ещ е и я е е т  зн а ч ен и е  малая чуствителт.ность  
п р уж и н н ы х в есок  при  взвеш и в ан и и  п роб с 1 кв. саж .



— 9

Сор. 3

Сор. 2

Сор. 1

Sp

Sol

') :i 
р а ст ен и я

Т р а в я н о й  п о к р о в .

Trollius europaeus—купальница европейская.
Leucanthemum vulgare—нивянка обыкновенная.
Alchemilla vulgaris—манжетка обыкновенная.
Gnaphalium dioicum—кошачья лапка (сушеница двудомная). 
Centaurea Frigia—василек фригийский.
Majanthemum bifolium—майник двулистный.
Equisetum pratense—хвощ луговой.
Nardus stricta—белоус.
Hieracium sp.—ястребинка.
Deschampsia coespitosa—луговик дернистый.
Plantago lanceolata—породожник ланцетолистный.
Hieracium sp— ястребинка.
Ranunculus acer —лютик едкий.
Leontodon hastilis—кульбаба копьелистная.
Luzula eampestris—ожига полевая.
Plantago media—подорожник средний.
Anthoxanthum odoratum—колосок пахучий.
Vicia cracca—горошек мыший, fl, 25 ')
Ranunculus polyanthemus (v. nemorosus) лютик многоцветный. 
Rumex acetosa—щавель кислый.
Achillea millefolium—тысячелистник.
Galium boreale—подмаренник северный.
Sedum acre—очиток острый.
Polygonum bistorta—раковые шейки.
Pimpinella saxifraga—каменеломка-бедренец.
Triiolium pratense—клевер луговой, il-25 см.
Centaurea scabioja—василек скабиоза.
Calium mollugo—подмаренник мягкий.
Brunella vulgaris—Черноголовка обыкновенная.
Festuca rubra—овсяница красная.
Carum carvi—тмин обыкновенный.
Stellaria glauca—звездчатка серая.
Euphrasia officinalis—очанка лекарственная.
Potentilla anserina—лапчатка гусиная.
Carex vaginata—осока влагалищная.
Viola tricolor—фиалка трехцветная.
Carex pallescens—осока бледная 
Alectorolophus minor—погремок малый.
Festuca e la tio r-овсяница луговг.я.
Knautia arvensis—короставни г полевой.
Taraxacum officinale—одуванчик лекарственый.
Veronica chamaedris—вероника дубравная.
Polygala vulgaris—истод обыкновенный.
Campanula patula—колокольчик раскидистый.
Triticum repens—пырей ползучий.
Trifolium repens—клевер ползучий.
Galium uliginosum—подмаренник топяной.
Da.tjlis glomerata—ежа сборная.

- цвегы , i r . — п л г st. б ез  плодов н цветок , а  циф ры  о зн а ч а ю т  вы соту  
I саш п м .'т  | а х .
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Geranium silvaticum —герань лесная.
Cerastium triviale—ясколка обыкновенная-
Lychnis ilos cuculi—кукушкин цвет.
llyperycum guadraugulum—зверобой четырехгранный.
Parnassia palustus—болозер болотоый.
Filipendula ulmaria—лабазник вязолистный.
Agrostis vulgaris—полевица обыкновенная (листья).
Poa trivialis—мятлик обыкновенный.
Myosotis palustris—незабулка болотная.
Viola canina—фиалка собачья.
Convallaria majalis—ландыш майский (листья).
Allium schoenoprasum—лук скорода.
Potentilla thurnigiaca—лапчатка тюрингенская 
Potentilla intermedia—лапчатка средняя.
Potentilla silvestris—лапчатка лесная (узик).
Botrychium lunaria—ключ- трава.
Rubus saxatilis—костяника.
Vaccinium vitis idaea—брусника.
Fragaria vesca—земляника.

Подсед: Majanthemum bifolium, Alchemilla vulgaris (листья) Gnaphalium 
diocum.

Напочвенный покров состоит из довольно распространенных мхов и 
лишайников: Thuidium abietinum, Climacium dendroides, Cladonia rangiierina. 

Число видов—67.
Высота редкого травостоя до 35 см.
С 1 квадратной сажени сырой массы—2,5 фунта, сухой— 1 фунт 

(отсюда усыхаемость 60о/о).

С. 0,26 квадр. аршина в граммах и о/о.

Вес сырой 
массы в 
граммах.

" „ ОТ
суммы.

В#с сухой 
массы а 
граммах.

%  ОТ
суммы.

° и усыхае-
MOt'TU.

Бобовых ................. 0,8 1,5 0,3 1,9 62,5
Злаков ................. . . 4,3 8,2 1,8 10,7 58,2
Разнотравная . . . . . 46,1 88 14,3 84,3 69
Осок и хвощей . . 1,2 2,3 0,5 3,1 58,4

Всего . . 52,4 100 16,9 100 67,7о/,

Участок Hi 33, 23 июня 1915 г. Формация: Сагтп Carvi Вологодский 
берег Кубинского озера. Луг среди поля нм NO от деревни Коргачево 
Новленской волости—на пологом материковом склоне (см. чертеж № 2). 
Площадь луга достигает 2,5—3 десятин. Поверхность довольно ровная, с 
редко разбросанными валунами и следами полос (заброшенная пашня).

Почва—легкий суглинок, свежая, дерн—средней плотности 5—6 см.
Верхний горизонт—глинистый песок 25 см. толщины, окрашенный 

в темный цвет от значительного присутствия перегноя.
Средний горизонт— серо-желтый песок 35 см.
Нижний горизонт—вязкая желтая глина с примесью мелкого гравия; 

попадаются отдельные камешки, вскипающие от кислоты.
Грунтовые воды на глубине 1 метра не обнаружены.



-  i i  —

Т р а в я н о й  п о к р о в .

Сор. о Carum carv i—тмин обыкновенный.
Lychnis llos cuculi—кукушнин цвет.
Deschampsia caespitosa—луговик дернистый (ttO). 
Trifoliuni pratense—клевер луговой.
Trifolium repens—клевер ползучий (30).
Agrostis alba—полевица белая.
Ranunculus acer—лютик едкий.
Galium uliginosum—подмаренник топяной.
Festuca rubra—овсяница красная.
Leucanthemum vulgare—нивянка обыкновенная.

Сор. 1 Huphrasia oflicinalis—очанка лекарственная.
Trifolium medium—клевер средний.
Leontopon hastilis—кульбаба копьевидная.
Brunella vulgaris—Черноголовка обыкновенная.
Potentilla tormentilla—лапчатка гусиная.
Gentiana amarella—горчевка. 

ifp. Anthbxantum odoratum—пахучий колосок.
Plantago media—подорожник средний.
Stellaria glauca—зведчатка сизая.
Polygala vulgaris—испод обыкновенный.
Alchemilla vulgaris—манжетка обыкновенная.
Rumex acetosa—щавель кислый.
Gnaphalium diocium—кошачьи лапки.
Plantago lanceolata—подорожник ланцетолистный.

Sol. Taraxacum officinale—одуванчик лекарствеыный.
Galium boreale—подмаренник северный.
Роа pratensis—мятлик луговой.
Galium mollugo—подмаренник мягкий.
Festuca elatior—овсяница высокая.
Luzula campestris—ожига полевая.
Trollius europaenm—купальница европейская.
Campanula patula—колокольчик развесистый.
Polygonum bistorta—раковые шейки.
Geum rivale—дравилат поручейный 
Centhaurea Frigia—василек фригиский.
Vicia cracca—горошек мыший.
Myosotis palustris—незабудка болотная.
Fquisetum pratense—хвощ луговой.
Cerex vulgaris—осока обыкновенная.

Подсед: Trifolium repens, Galium uliginosum Euphrasia officinalis. 
Число видов на участке: 39.
Высота травостоя 43—60 см., густота немного выше среднего 
Вес сырой массы с 1 кв. саж.—6 фунт., сухой 3 ф.

С 0,25 ка. арш. в граммах и ojoo/o.
Бес сырой 

массы в %  ОТ Вес сухой 
массы в %  от " .  суыхае-

Iраымах. суммы. граммах. суммы. M0CTL.

Бобовых ................. . . 12,5 13,3 4 12,5 68о,'о

Злаков ................. . 30,7 32,0 13 40,0 О 8  О/о

1’азн т  равные- . . . . 51 54,1 15 40,9 /  1 о/о

Всего . . 94,2 100 32 100 C>tjo о
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Участок №  38,2 ИЮЛЯ 1915 Г. Формация Lrncantkemum vulgarе4- Ga
lium mollugo. Вологодский берег Кубинского озера. Луг на левом берегу 
р. Дычялевки, в 200 саж. к NO от дер, Владынсво Березниковской кол.; 
с SW примыкает к паровому полю. Равный пологий склон к реке Дыля- 
левке и в сторону озерной долины.

Почва—свежий суглинок; плотность дернового слоя незначительна. 
Верхний горизонт: суглинок темножелтого цвета в 37 см , заметны 

темные признаки перегноя.
Средний горизонт: глинистый слой темно-бурого цвета, с примесью 

крупно-зернистого песка и большого количества мелкого гравия (40 см.). 
Нижний горизонт: темно-серый песок, поверх которого заметен слой 

в 5—6 см. иловато- глинистой массы темного цвета.
Вскипание заметно на отдельных камешках второго слоя. Грунтовых 

вод на глубине 1 метра не обнаружено.

Т р а в я н о й  п о к р о в .

Сор. 3 Leacanthemum vulgare—нивянка обыкновенная.
Galium mollugo—подмаренник мягкий.
Phleum pratense—тимофеевка.
Dactylis glomerata—ежа сборная (76).
Vicia cracca—горошек мыший.
Trifolium pratense—клевер луговой.

Сор. 2  I.eontodon autumnalis—кульбаба осенняя.
Carum carvi—тмин.
Polygonum bistorta—раковые шейки.
Taraxacum officinale—одуванчик лекарственный.
ALhemilla vulgaris манжетка обыкновенная.
Lathyrus pratensis—чина луговг.я.
Deschampsia caespitosa—луговик дернистый.
Equisetum pratense—хвощ луговой. ’

Сор 1 Campanula patula — колокольчик развесистый.
Ranunculus acer—лютик едкий.
Brunella \ ulgaris—Черноголовка обыкновенная.
Trifolium repens —клевер ползучий.
Achillea millefolium—тысячелистник.
Festuca rubra—овсяница красная.
Plant go media—подорожник средний.
Trollius europaeus—купальница европейская.
Agr. stis alba—полевица белая.
Alectorolophus mojor—погремок большой.
Anthoxantluim odoratum—колос к пахучий.
Stellaria glauca—звездчатка сизая.
Calium boreale—подмаренник северный.
Galium uliginosum — подмаренник топяной.
Briza media—трясунка средняя.
Filipendula ulmaria—лабазник вязолистный.
I.uzula campestris—ожига полевая.

Sp. Triticum repens—пырей ползучий.
Plantago Lmecolata—подорожник ланцетолистный.
Festuca ehtior—овсяница высокая.
Geum rivale—гравилат порученный.
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Alectorocophus minor—погремок малый.
Lychnis flos cuculi—горицвет кукушкин цвет.
Rumex .• etosa—щавель кислый.
Polygala amarella—истод горькенький.
Potentilla silvestris—лапчатка лесная (узикУ 

Sol. Cerastium triviale—ясколка обыкновенная.
Myosotis palustris—незабудка болотная.
Silene inilata—хлопушка.
Ajtiga reptans живучка ползучая.
Carex \;v:lnata—осока влагалищная.
Parnabbin palustris—белозор болотный.
Gentiana lingulata—горечавг.а 
Cirsium oleraceum —бодяк болотинй.

Подсел: Akheniilli vulgaris, Taraxacum officinale ( л и с т ь я ) ,  Trifolmm, 
Achillea milk f.'liuin (листья), Brunella vulgaris.

Напочвенный покров почти отсут-.тщет.
Высота травостоя f>0 см., i устота выше средней.
Число видок на уч;!._!ке— 1-8.
Нес сырой массы с 1 кв. саж.—11 фунтов., сухой—3,0 фунта 

С 0,25 кв. аршина в цюммах и ojoo'o".

13сс сырой л л ОТ Вес сухой '* о «т • и усы-

в граммах. суммы. в граммах суммы. ХММОСТИ.

Ьобоных . . . . . 18,9 12% 6,3 12,4% 60,6%
Злаков ..................... . 33,6 '21,2 13,3 26,4 61
Разнотравые . . 99,3 С 2,7 28,4 56,8 71
Х в о щ и ..................... 6,5 4,1 2 2 У •4,4 66

Всего . . • 158,3 100 50,7 100 О
о00О

Общие примечания: В NW стороне луга имеется колодец, из
которого пробивается ключ, вода выходит местами на поверхность
почвы.

Участок № 41 7 ИЮЛЯ 1915 г. Формация: Lettcanthemum vulgare-^-hrisa 
media. Вологодский берег Кубинского озера Луг на К О  от д. Нефедово 
в 20—30 саж., выгороженный из полей, окружающих его со всех сторон. 
Пологий, несколько выпуклый склон древнего берега к озеру с редкими 
и едва заметными следами пашни. Площадь луга около 3 десятин.

Почва—иловатый суглинок, свежая; дерн средней плотности—5 см. 
толщины.

Верхний горизонт: иловато-глинистый слой черного цвета, 19 см. 
толщины.

Средний горизонт:—желтая глина—23 см.
Нижний горизонт:--светложелтая глина с примесью пе^ка, мелкого 

гравия и вкраплениями известняка. С кислотой дает заметно бурное вски
пание.

Уровень грунтовых вод залегает на 62 см. ниже поверхности почвы. Ре
акция их слабо щелочная.

Изредка по участку разбросаны невысокие кусты ивы (Salix phylicifolit).
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Т р а в я н о й  п о к р о в .

Сор Я Leucanthemum vulgare—нивянка обыкновенная.
Rriza media—трясунка средняя. (60 см.).
Carum carvi—тмин.

Сор. 2 Deschampsia caespitosa —луговик дернистый (80 см.).
Alchemilla vulgaris—манжетка обыкновенная.
Galium mollugo—подмаренник мягкий.
Festuga rubra—овсяница красная (50 см.).
Galaium uliginosum—подмаренник топяной.

Сор 1 Geum rivale—гравилат ручейный.
Campanula patula—колоколлчик развесистый.
Cerastium triviale—ясколка обыкновенная.
Trifolium repens—клевер ползучий.
Stellaria glaucca—звездчатка сизая 
Lathirus pratensis—чина луговая.
Luzula campestris—ожига полевая.
Trifolium pratense-  клевер луговой.
Vicia cracca—горошек мыигай.
Plantago media—подорожник средний.
Rumex acetosa—щавель кислый.
Anthoxanthum odoratum—пахучий колосок.
Sagina nodosa—мшанка узловатая.
Ranuuculus acer—лютик едкий.

Sft. Carex caespitosa— осока дернистая (на кочках).
Festuca elatior—овсяница высокая..
Роа pratensis—мятлик луговой.
Brunella vulgaris—Черноголовка обыкновенная.
Carex vaginata—осока влагалищная.
Lychnis flos cuculi—кукушкин цвет.
Parnassia palustris—белозор болотный.
Polygonum bistorta—раковые шейки.
Euphrasia oftininalis—очанка лекарственная.
Epilobium palustris—кипрей болотный.
Corex pallescens—осока бледная.

Spi. Trifolium medium—клевер средний.
Rumex crispus—щавель курчавый.
Listera ovata—-тайник большой.
Carex (lava—осока желтая.
Hieracium sp.—ястребинка.
Carex vulgaris—осока обыкновенная.
Gentiana lingulata—горечавка стародубка.
Phleum pratense—тимофеевка.

Подсед: Carum carvi (листья), Alchemilla vulgaris (листья), Galium uli
ginosum, Trifolium repens.

Напочвенный покров Thuidium abietinum, замшелость средняя.
Чмсло видов на участке—41.
Высот* травостоя в среднем 40—50 см., густота средняя.
Вес сырой массы с 1 кв. сажени 4 фунта, сухой— 11/2 ф. усыхае- 

мость—62%.
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С 0,25 кв. арш. в граммах и %%•

Вое сырой % ОТ Вес сухой °/0 ОТ *0 усыхае-
м&ссы 

в граммах. суммы.
МАССЫ

в лраммах. суыыы, ыдоти.

Бобовых..................... . 3,7 7,2 1,7 7,2 54
Злаков ..................... . 13,3 26 8,3 35 37,6
Разн01;равые . . . . 28,3 55,4 10,4 44 63,3
Хвощи осоки . 5,8 11,4 3,3 13,8 43

Всего . . . 51,1 100 23,7 100 53,7*)

Участок № 53, 24 июля 1915 г. Формация разнотгавнав лесная. Во
логодский берег Кубинского озера (Нефедовская волость). Лесная пустошь 
к 2 верстах на Ю.-З. от д. Пески (Деревенька иначе). Пологий склон на 
С.-В. к р. Порозовице, отделенный от последней смешанным болотистым 
лесом (до 1 версты). Склон принадлежит озовой гряды из хрящеватого 
песка с крупными валунами; общее протяжение гряды С.-З. на Ю.-В. Ва
луны местами обростают мхом образовывая кочки.

Почва—песчаная, свежая, (погода стояла сырая холодная). Дерновый 
горизонт слабый, мощностью в 5 см.

Верхний горизонт: темнокоричневый крупнозернистый песок мощ
ностью в 12 см.

Средний горизонт:—коричневый песок с валунами и массой гальки.
Нижний горизонт:—коричневый песок с валунами и галькой.
Грунтовых вод на глубине 1 метра не обнаружено.
На пустоши встречаются кусты Salix pentandra, Alnus incana, деревца 

Betnla pubescens далее по периферии-смешанный лес.

Т р а в я н о й  п о к р о в .

Сор. 3. Calamagrostis epigejos— вейник наземный, (120).
Calamagrostis silvatica—вейник лесной, 
l'estuca rubra—овсяница красная.
Luzula campestris— ожига полевая.
Potentilla silvestris—лапчатка лесная (узик).
Hyperycum quodrangulum—зверобой четырехгранный.
Solidaqo virgo aurea—золотая розга.
Leuncanthemum vulgare—нивяпка обыкновенная- 
Trollius vulgaris-*-купальница европейская.

Сор. 2 Deschamsia coespitosa—луговик дернистый
Galium moleugo—подмаренник мягкий.
Galium uliginosom—подмаренник топяной.
Trifolium medium—клевер средний (35).
Yicia cracca—горошек мыший (40).
Lathurys pratensis—чина луговая (35).
Alectorolophus major—погремок большой.
Hieracium umbellatum—ястребинка зонтичная- 
Heracium sp.—ястребинка.

*) М алы й о о у с ы х а е м о с  ги о б г о н я е т с я  засу ш л и в о й  и о го д о й , к втврая стоя ла  
более недели. Л уг  ..в ы гор ел ‘; к осил и  ег о  с за п о зд а н и ем , в м ом ен т оп ион н ия , о т ч его  
делянку п риш лось взять с  больш им  содер л ;ан и ем  зл аков , чем  сл ед у ет .



Stellaria graminea—звездчатка злачная.
Viola canina—фиалка собачья.
Centhaurca Frigia—василек фригийский.
Fragaria \esca—земляника (листья)- 

Сор. I Parnassia palustris—белозор болотный.
Trifolium pratense—клевер луговой.
Vicia sepi'um—горошек заборный.
Knautia arvensis—короставник полевой.
Campanula patula—колокольчик развесистый.
Fuphrasia officinalis—очанка лекарственная.
An'thoxanthum odoratum—лолосок пахучий.

Щ>. Campanula cervicaria—колокольчик жестоколистный.
Hpilobium angustifolium кипрей узколистный (Иван чай). 
Veronica chamaeqris—вероника дубровная.
Brunella vulgaris—Черноголовка обыкновенная.
Gnaphalium dioicum—кошачьи лапки.
Friger:.n acer —мелколепестник острый.
Angelica silvestris—дудник лесной.
Dianthus deltoides—гвоздика холмовая.
Veronica otficinalis—вероника лекарственная.
Trifolium repens—клевер поазучий,
Convallaria majalis—ландыш весенний.
Rubus sax itilis—костянка.
Achillea millefolium—тысячелистник- 
Fieipend-.da ulmaria—лабазник вязолистный.

Sol. Gnaphalium silvaticum—сушеница лесная.
Dianthus superbus—гвоздика пышная.
Centhaurea scabiosa—васи.,ек скабиоза.

Sol tjr. Briza media—трясунка (группы).
Подсед: листья Trollius europaeus, Potentilla silvestris, Achilea millefo

lium, Fragaria vesca, Filipendula ulmaria и местами Vaccinium vitis idaea.
Напочвенный покров—рассеянные мхи.
Высота среднего по густоте травостоя,—в общем 45 см.
Число видов на участке 50.
Вес сырой массы с 1 кв. сажени -5 фунт., а сухой—2'фунта, откуда

*/« усмхаемости равен бО^Д,').

Мы видим, что рассмотренные участки занимают относительно высо
кое положение и по рельефу своему не могут задерживать верховой воды; 
грунтовые воды обычно стоят низко, значительно ниже 1 метра.

Сравнительно же мягкие почвы, чаше песчаные и суглинистые, по 
своей невысокой влагаемкости также приводят к недостаточному увлажне
нию разнотравных сенокосов. Особенной сухостью, как видели, отличаются 
песчаные гряды под д. Лахмино (№ 6) и д. Коргачево (№ 32) Поаобные 
приведенным песчаные бугры встречены и описаны еще у церкви Успения 
Кубинской волости (Успенский погост) под № 55 и близ с, Владычного, 
Борисовской волости (близ р. Водлы, бланк № 57). Они аналогична № 6
и № за.

’)  П робы  яжя в еи ов ого  а н а л и за  аа и оздни м  и темны м в рем ен ем  взять не приш лось.
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Почва этих п е с ч а н ы х  гряд покрыта слабо развитым рыхлым дерном 
(саьое большое—средней плотности), толщина которого 4—6 см. Напоч
венный покров не везде одинаков, но чаще состоит из мхоь и лишайников.

Редкая травяная растительность состоит из господств} ющего разно
травья. По произведенным весовым ' а нализам, которым, конечно, мы не 
придаем абсолютного значения (лишь сравнительное) состав сена колеб
лется в нижеследующих пределах:

Бобовых . . .  от 0,6*7о. до 1,9% .
Злаков . . . .  от 10,7"/а до 41,7% .
Разнотравья . . от 51.9%  до 84,8% .

Как видно, господствует во всех случаях малопитательное разнотравье, 
состоящее преимущественно из ксерофитов (см ниже). Ценные злаки и 
особенно питательные бобовые растения оттеснены на задний план. Про- 
изводительность этих сенокосов колеблется от 21/2 до 3 фунтов сырой и 
от 1 до 1 Vo фунтов сухой массы с 1 квадратной сажени. Переведя это 
на казенную десятину и пуды—имеем:

от 150 до 180 пудов сырой массы,
от 60 до 90 пудов сухого сена с десятины.

Так как травостой редкий и распространен не везде одинаково по 
участку (часто бывает обнажен не только напочвенный покров, но и са
мый субстрат), то нужно считать более справедливой мепыпую цифру.

Таким образом—песчаные бугры, с редким малоценным разнотравьем 
и низкой продуктивностью, должны считаться наименее выгодным сенокосом 
отчего, они нередко и оставляются крестьянами неиспользованными.

Однако, если мы обратимся к сенокосам этого же типа, но распола
гающимся не на песчаных гривах, а в конце полей, между ними и вообще 
на склонах с более связанной почвой (суглинок, часто иловатые, как в 
№ 41), то встретим уже иную картину, безусловно' более выгодную в 
сельско-хозяйственном отношении

Таковы участки под тем же Коргачевым № 33, нод д. Владычневым 
(Березниковской волости) № 38 и под д. Нефедово (Нефедовг.кой вол.) 
№ 41, а также аналогичный приведенным уч. № Б6 под д. Стар. Борисо
вым (Борисовской волости)—описанный частично. Эти разнотравные же 
сенокосы находятся по прежнему в благоприятном отношении для стока 
воды' грунтовые воды также низки (лишь в № 41—62 см), но зато почва 
здесь уже более связаная, влагоемкая) в № 41 даже „иловато-суглинистая“ 
не говоря даже о мореной глине, ее подстилающей. Дерн по прежнему
тонкий, средней плотности; напочвенный покров различен. Травяной же
покров значительно гуще—выше среднего. Весовой анализ хозяйственных 

элементов травостоя в сухом виде дает следующее:
Бобовых . . .  от 7,1%  до 12,5%.
Злаков . . . .  от ‘26,2%  до 40,6% .
Разнотравья - . от 44%  до 56,7% .

Повидимому сток воды с полей и большая влагоемкость почвы благо
творно сказались на изменении состава растительного покрова в сторону 
значительного увеличения злаков за счет сократившегося количества разно
травья- Густота травостойного покрова, как отмечено уже поднялась выше 
средней.

Производительность этих ,,запольных или полевых еенокосоч1, заметно 
возросла:

С I кв. сажени сырой -юккь от 4 до И фунтов.
С 1 кв. сажени сухшртдже» <лт 1 \/> до о’/2 фунтов.
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В переводе па десятину и пуды имеем:
сырой массы от 250 до 600 пудов с десятины, 
сухой массы от 90 до 210 пудов с десятины.

Все изложенное указывает на более значительную пригодность этих 
„полевых сенокосов'* в сельско-хозяйственном отношении по сравнению 
с ,,песчаными разнотравьями" Несколько особняком стоит ,.аесное разно
травье"— на пустоши близ д. Пески ( jNb 58). Здесь значительная примесь остав
шейся лесной флоры сильно меняет состав травостоя. Последние луга чрезвы
чайно редки на б.б. Кубинского озера и обследование их не относилось к 
нашей прямой цели (по причине их искусственного относительно недав
него происхождения). А потому мы оставим этот пустотный сенокос без 
дальнейшего рассмотрения. Весового анализа также не было взято.

Посмотрим теперь подробнее, как изменяется состав травяного пок
рова (особенно ещеч обильного разнотравья) в зависимости от изменения 
связности и влагоемкости почвы. Таблица I экологических рядов нам по
может в этом.

Список растений в этой таблице составлен в порядке убывающего 
распространения вида на всех взятых 7 участках (присоединены № 57 и 
№ 55). Условно за единицу распространения принят знак Sol (единично), 
а далее Sp (редко) уже означает две единицы распространения. Сор. 1 
(рассеянно)=3, Сор. 2 (часто)=4, Сор. 3 (обычно)=5, Soc (дает фон);=6. 
Отсюда понятно, что степень распространенности вида на всех участках 
будет определяться суммой единиц распространения на каждом из участ
ков. Например, Galium boreale (JV? 23) встречается под знаком Сор. 2 на 
участке № 57, под Сор. 1 в № 33 и под № 41, под Sol № 32.

Отсюда мы видим, что степень распростаненности на всех участках 
для Galium boreale будет равна 4 + 3 - f 1 + 3  или 11—последняя цифра и 
значится против названия растения в первом столбце таблицы. И так, и 
начале таблицы перечисляются виды наиболее встречающиеся на „сухих 
разнотравьях", а в конце ее редко и единично находимые на этих сено
косах. Всего, как видно, встречается 109 видов.

С увеличением связности и влагоемкости почвы изменяется заметно 
состав растительного покрова. Из таблицы 1а и 1в мы вилим, как по ме
ре перехода „песчаных грив" к „запольным сенокосам" (слева на право) 
согласно с увеличением связности почв исчезают растения, приспособлен
ные к местобитаниям с рыхлой сухой почвой, так как ксерофиты: 1-estuca 
rubra, Potentilla argente?, Pimpinella saxifroga, Erigeron acer, Solidago aurea, 
Campanula rotundifolia, Campanula persicifolia, Gnaphalium dioicum, Sedum 
acre, Plantago, lanceolata и т. д. За их выпадением на последних участках 
появляются в заметном числе растения, избирающие почву средней связ
ности и влажности и даже больше—таковые мезофиты: Alchemilla vulgaris, 
Trifolium pratense, Triiolium repens, Vicia cracca, Lathyrus pratensis, Antho- 
xanthum odoratuni, Carum carvi, Rutex asetosa, Brunella vulgaris, Phleum pra
tense, Dactylis glomercta. Taraxacum officinale, Briza media и, наконец, по
являются осоки (виды f цдрофитного характера) Carex coespitosa, С. vulgaris. 
С. pallescens и т. д., правда в незначительной распространенности (Sp., Sol), 
Мы уже отмечали, что такое изменение травостоя в сторому увеличения, 
числа бобовых и сладких злаков—крайне желательно для сельского хозяина 
который и относит свои „запольные сенокосы" к числу лучших. С этим 
изменением состава растительности, как видели, параллельно растет и про
дуктивность этого рода покосов.
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Таблица la.
(’ннсок растений „на сухих разнотравьях^

Н а з в а н и е  р а стений .

1
2
3
1
о
(».
7
8  
<1

10
11
12 
13 
1-1 
15 
1(1
17
18 
1!) 
20 
21 
22 
23 
21- 

25  
2*1
27
28
29
30  

,3 1
32
33
31  
35  
35
37
38  
3!) 
•W 
■И 
12  
43  
U
15
16
17
18  
I!)
50
51
52
53  
51 
55  
50

I'estuca rubra . . . 
l.eucanhem um  vulgare 
A lchem illa  vulgaris . 
D escham psia coesp itos  
Gallium  m ollugo  . . 
('.arum carvi . . . .  
T rifolium  pratense . 
Vicia cracca . . . .  
T ritolm m  repens . . 
Plantago m edia . . .
Poa pratensis . . . 
l'qu isetum  pratense . 
Ranunculus acer . . 
P olygonum  bistorta .
С i na p !1 a I i um d ioi с u m 
A chillea m ille lo lium  
C.amponula paiula 
Galium  uligonosum  . 
Anthoxanthum  odoratum  
T rollius europneus 
L ychnis llos cuculi . 
G eranium  pratense . 
Galium  boroale . . . 
R um ex acetosa .
Stellaria glauca . . 
Luzula cam pestis . . 
Eupprasia ofticm alis . 
A grostis alba . . . 
Brunella vulgaris . . 
Sedum  acre . . . .  
A lectorolophus major 
L eontodon h astilis . 
Geum  rivalс . . . .  
Lathyrus pratense . . 
Briza m edia . . . .  
Cerastium  triviale 
Plantago lanceolata . 
P otentilla  argentea . 
F estuga elatior . . . 
Centaurea Frigia . . 
Ranunculus polyanthem i 
R um ex acetosella  . . 
P im pinella  saxifraga . 
Taraxacum  oflicinale 
Pol j gala vulgaris . . 
P hleum  pratense . . 
D act',lus glom erata . 
A llium  schenoprasum  
Parnassia palustris . 
Potentilla  anserina . 
Cientiana eingulata . 
V iola tricolor . . . 
Friegron acer . . . 
Carex vuginata . . . 
M ajanthem um  bifolium  
Leontodon autum nale .

С т е п е н ь ] 
paenpo- 
стране-j 

пип. .

'I
№ 57 № 55 № 6 l№ 8*2'№ 33№  38 № 41

27
25
25
23
22
20
20
20
I'l
17
17
Hi
10
lti
15
11
11
11 
1:!
12 
12 
12 
11 
11 
II. 
Ю 
Ю 
10 
10 
10

!)
<)
0
!l
8
8

8
5 
7 
7 
П 
<i 
fi 
f>
6 
6 
6 
6 
ft 
5  
5  
5 
5 
5 
5 
4

[Cop. 1
,c:op. i'
Cop. i

Soc. 
Sol.

.'op. I Cop.
J-Sr-

.op. 2 eo p .
—- iCop. 

Sol. Cop. 
Sp. Cop. 
Sol. |Cop.
—  jCop. 

Cop. 1 Cop. 
Cop. 1 
Cop. 1

‘Cop. 2

Cop. I 
-SP. 
Sp.

Cop. 
Cop. 2

Cop. 1

• 'op. 1 

Sol.

Cop. 1

Sp. 

Cop. 1

C'op.
Sp.

Cop.

Cop. I

1 op. 1 
Cop. 1

Cop. 1 
Sp.

Sol.

Cop. I 
Cop. 1

Sol.

Soc.
4Sol.

Cop.
C'op.

Sp.
Sol.
Sol.

C'op.
eop .
Cop.
u'op.
Cop.

Sp.
Cop.
Cop.
Cop.

Cop.

Sol.

Cop.
Cop.
Cop.

Sp.

Cop.

Sp. 
Cop. 

2 Cop. 
2 Cop. 

Sp.
S'P-
S r .

(.op.
Sol.

Cop.

Cop. 1

Cop. I Sp. 

Cop.
Sp.

Cop.
Cop
Cop.
Cop.
C'op.

Sol.
Sol.

■'op.
Cop.

Sol.
Sol.

Cop.
Cop.

Sp.
Cop.

Sp.

Sp. 
2 Cop.
1 
1

Cop'
3 Cop. 
3j Sp. 
2-Cop. 

Sol 
Cop. 
Cop.

Sol.
Cop.

Sp.
Sol.
Sol.

Cop. 1

Sol.
Cop.

Sp. 
Cop. 3 
Cop. 1

Cop. I 
Sol. 
Sp;

Sol.
Sol.
Sol.

Sp.

Sp.

Sp. 
Cop. 3

Cop. !
S ol.
Sp.

■ Sol. 
Cop. . 

Sp. 
Sol. 

Cop.

Sol. 
Sp. 
Sp. 
Sol. 

Cop. I 
Cop. 
Cop. 1

C op. 1 
Sol

Sp.

Sol.
Sol.

Sol.
Sp.

Cop. 1 
Cop. 1

Cop.
Cop.
Cop.
Cop.
Cop.
Cop.
Cop.
Cop.
2op.

Cop.

Cop.
Cop.
Cop.

Cop.
Cop.
Cop.
Cop.
Cop.

Sp.

1 Cop. 2 
3 Cop. 3 
2, Cop 
2. Cop. 2 
3 Cop. 3 

Cop. 3 
3 Cop. 1 
" Cop. 1 

Cop. 1 
Cop. I 

Sp.

Cop 1 
Sp. 

Cop. I 
Cop. 1

3 Cop. 3 
Cop. 1

Cop'. 1

Sp. 
Cop. 
Cop. 1 

Sol. 
Sp.

Sp.

Cop. 2 

Cop. 3

Cop. I 
Sp.

Cop. 
Cop. 2 
Cop. 1

Sp

Cop. I 
Cop. 1 
Cop. I 

Sp.

Sp.

Cop. I 
~ ] 
Cop. 3 
Cop. I

2 Cop

Sp.

Sol.
Cop. 3 —

Sol.

Sol.

Sol. 

Cop. 2

Sp.

Sol.

Sp.
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Н а з в а н и е  р а с т е н и й .
CTF.nhHbl 
paciipo-i 
стране-1 

ния. 1

& Ai- 5 5 №  0 №  ;;*J

”  - • 

№  s:s №  3 8 4 1
t

57 Solidago virgo curca . . 4 с о 1C . . . _ __

5 8  Panuuculus auricom us . . 4 — Cop. 2 — — — — -
50 Carex p a llescens . . . . 4 — — Sp. — — Sp
00 V cronica cham oedris . . 4 . . . Cop. — S o l —- — —
01 Campanula rotuudifolia . 1 1 . . . — Cop. 2 — — —
62 Filipcndula ulmaria . . . 4 — . . . . . . Sol. — Cop. 1 —
63 A grostis vulgaris . . . . 4 Cop. 1 --- — Sol. —
64  Tril'olium m edium  . . . 4 --- --- . . . — Gop. 1 — Sol.
65 L ychnis prafensis . . . . 4 — Sp. Sp — — — —
66 Campanula perscifolia . . 4 C op . 2 . . . — — — —
67 Xardus s t i c t a .................... t — . . . — Gop 2. — —
68 A lectorolophus m inor 4 --- — Sp. — Sp —
60 Knautia arvensis . . . . 3 — Sol. — Sp. — — —
70 D ianthus deltoides . . . 3 Cop. 1 — —

Sol.
— —

71 M yosotis polustris . . . 3 . . . — Sol Sol- —
72 P otentilla  silvcstris . . . 3 --- --- — Sol. — • Sp —
73 Calam agrostis ep igejos . 3

3
Cop. 1 . . . — — — —

74 L ychnis viscaria . . . . Cop. 1 . . . — — — — —
75 Sagina nodosa .................... 3 ■- --- — — — Cop. 1
76 T halictrum  i’lavum  . . . 3 --- Gop- — — — —
77 T rilicum  repuns . . . . 3 — --- — So l — Sp —
78 H ieracium  s p ......................... 3 Sp. — — — Sol*
79 Hpilobium anuslifolium  . 3 Cop. 1 . . . — — — — —
8 0  Ilieracium  pilosclla . . . 2 Sp. — — — — — __
81 H ieracium  um bellatum  . . 2 Sp. — — — — — __
82 Centaurca scabiosa . . . 2 — — Sp. — — —
83 P otentilla  interm edia . . 2 — . . . Sol. Sol. — — _  •
8 4  S ilene inl’e l a t a ..................... 2 — --- Sol. —

So-t
Sol.

S oL85  Carex v u lg a r i s .................... 2 — — — —
86 Cam panula glom erota . . 2 Sp. . . . — — • -
87 I.ynaria vulgaris . . . . 2 Sp. . . . — — — — .. .

2 . . . — — — — Spj
So1*89 Carex lava ......................... 2 S o l . . . — — — —

00 Lpilobium  palustre . . . — . . . — — — — Sp
1)1 D ianhtus superbus . . . i — . . . Sp — — —
92 Polygala amarella . . . . — — — — Sp —
93 Sedum  sesangulare . . . Sp. ... — — — _
94 Poa t r i v i a l i s ......................... 1 ... _ Sol. — _
95 V iola c a n i* a ......................... 1 — ... _ Sol. — — _
96 G eranium  silvaticum  . . . 1 — — _ Sol. — _ _
97 V accin ium  vitis idaca . . 1 — ... _ -Sol. — — _
98 Fragaria v e s c a ......... 1 — ... _ Sol. — _ _
09 Convallaria majalis . . . 1 — — Sol. — _ _

100 Potentilla  tlniringiaca . . 1 — _ Sol. _ _
101 Hotrichium  lunaria . . . 1 — ... _ Sol. - — _
102 A juga r e p t a n s ......... 1 — ... _ — Sol. —
103 Cirsium  oleraceum  . . . 1 — ... _ — — Sol. _
104 R u m es c r is p u s.......... — ... — — — Sol.
105 L is te n  o v a t a .......... ] — ... — —, — Sol.
106 H ^perycum guodragulum  . 1 — ... _ Sol. _
107 Hquisetum arvense . . . 1 — Sol. ... — — — —
108 Rubus s a x a t i l i s......... 1 —- -- ... Sol. — — —

Ч исло видов  на  
у ч а с т к е ......... 32 HI t><> 39 -i-s 14



Таблица MS 1-в.

Почвенные разрезы на „сухих разнотравьях".

J6 5 7

Lcucanthevnum vul-

№ 5 5 № 6 Л  32 |
Lcucanthem um  vul-

gare+Solidago virgo' Festuca rubra. ! ^eS, ^ ^  ^  g;irc^'T rollius curo-

№ 33

Carum carvi.
paeum.

И  3 8

Lcucanthem um  vul- 
yare+GJallium m ol 
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Lcucanthem um  vui- 
sarc+ B riza  m edia.

П о ч в а  иловаты й  
с у г л и н о к , д ер н  ср  

п лотн ости . 5  см.

А. Серый п * со к 1 5  с. А . К р у п н о зе р н и с т  
буры й  п есо к

В . Ж елты й п есок !в . 
с  темны м и п о д 
т ек ам и  д о  110 см.

С. Ж елты й п есо к . С.

А. С еры й песок .! Л. С ветлосеры й п е-
! 2 см .

B . Р ж ав о-к р асн ы й  
п е с о к  с темны м и  
п р ослой к ам и  и 
язы кам и д о 9 0 с м .

C. С еры й крупны й  
п есо к .

сок , 20  см .

В. Т ем н оок р аш ен - 
ный п е с о к  с  г р а 
вием  до  3 4  см.

С. О ветлож елтая  
гли на с гравием .

I

А. Г л ин и сты й  п е- А . С угл и н ок ' тем -
со к  тем н о го  ц в е 
т а  с больш им к о 
л ич еством  п е р е 
гноя . 25  см .

В. С ерож едты и  п е 
сок . 33  см.

н о;к елтоваго ц в е
т а  с  грави ем , 
37  см.

В. Т е м н о б у р а я  гли
н а  с п еск ом  и 
грав и ем  до 77 см.

С. В язк ая  ж ел т а я  С. Т е м н о сер ы *  п е- 
гли на с  грав и ем  со к .

А . ж елтая  гли на, 
23  см.

В.

С. С ветло- ж елтая  
глина с  м елким  
грав и ем  (р у х л я 
ковы м).
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[V.

Полуболотные разнотравные сенокосы.

Рядом с сухими разнотравными сенокосами стоят более распростра
ненные на высоких незаливных берегах Кубинского озера полуболотные 
сенокосы, которые приурочены к заболачиваемой „иловатсй“, более или 
менее перегнойной почве склонов и впадин. Гаковы нижние части сухо
долов по Вологодскому берегу, вслед за полями, различные ложбины (за- 
торфовающиеся) между последними, наконец, приматериковые понижения, 
вышедшие из сферы современных разливов. Разсморим сначала из полу- 
иолотных сенокосов близко стоящие по составу растительного покрова к 
суходолам разнотравные, а потом расмотрим уже полуболотные осоково-зла
ковые сенокосы.

Растительность „суходольных разнотравий1' в большей своей части 
здесь сохраняется, но разбавляется такими видами, как Polygonum bistorta, 
Trollius europaeus и т. п., встречающимся под знаком Сор •!. По причине 
кислотности почвы сюда заметно примешиваются низкие осоки и хвощи. 
Благодаря смешанию флор суходольнкх и болотных число растительных 
видов еще более возрастает, чем на обычных сухих разнотравных лугах. 
Переходом от „сухих разнотравий1' к „полуболотным разнотравьям" может 
служить уже описанный участок 41. Очень часто один и тот же луг 
расположенный на пологом склоне, в верхней своей части, еще сухой, а 
внизу представляет типичное полуболото; однако между ними переход едва 
уловимый. Такям образом приводимыя ниже немногочисленные описания 
„полуболотных резнотравных сенокосов“ относятся к среднему типу этого 
вида сенокосов. В общей схеме расположения сенокосов нужно отметить 
что „полуболотные разнотравья" лежат ниже и ближе к озерной долине 
чем сухие разнотравья.

Участок №  I, 17 июря 1915 года. Формация Polygonum listortu+fta^ 
nnnenlus асег. Вологодский neper Кубинского озера Луг расположен 
на северо восток от деревни Матвеевской Кубинской волости сразу за 
трактом и отгорожен от полей и тракта изгородью Пологий склон к 
озеру, переходящий незаметно в озерную низину. Более или менее ровная 
поверхность луга местами покрыта не высокими (до 40 см.) кочками, (в 
диаметре 80—90 см.) с круглыми краями. После окончания сенокоса, но 
справкам, производится выгон скота, усиливающий с годами кочковатость. 
Па лугу разбросано несколько сеновалов, а на окраинах ютятся редкие 
кусты ивы Salix depressa. В годы высокого стояния весенних вод в озере, 
ошгсуемый луг заливается на своей периферии в продолжении 1—2 суток.

Почва' глинисто-иловатая, свежая.
Лакмус слабо краснеет. Дерн довольно плотный, мощностью в 10 см. 

(перегной).
Верхний горизонт: иловато-глинистый слой темновато-серого цвета, 

простирается вслед за дерном вглубь на 15 см.; к низу светлеет.
Средний горизонт: на глубине 25 см. начинается темносерый слой с 

ржавыми мелкими пятнами до глубины 50 см.
Нижний горизонт: ниже 50 см. идет бурая глина до 90 ем. далее 

следует ржавый песок, скоро переходящий в серый водоносный песокД {
Грунтовые воды встречены на глубине одного метра.



Т р а в im o ii  п о к р о в .

Сор .■?. Polygonum bistorta —раковые шейки.
Ranunculus асег—лютик едкий.
Trifolium pratensc—клевер луговой 25 см.
Alectorolophus major—погремок большой.
Carex vulgaris—осока обыкновенная.

Сор Trollius europacum—купальница европейская 
Hguisetum palustre—хвощ болотный.
Anthoxantum odoratum —колосок пахучий.
Deschampsia coespitosa—луговик дернистый (45).
Leuncanthemum vulgare—нивянка обыкновенная.
Festuca rubra—овсяница красная (30).
Alchemilla vulgaris—манжетка обыкновенная.
Polygala amarella—истод горькенький.
Galium uliginosum—подмаренник топяной.
Brunella vulgaris—Черноголовка обыкиовннная.

Сор 1. Aiuga reptans—живучка ползучая.
Lychnis llos cuculi—кукушкин цвет.

■Luzula campestris —ожига полевая.
Plantago media—подорожник средний.
Cerastium triviale—яснотка обыкновенная.
Geum rivale—гразилат ручейный.
Gnaphalium dioicum—сушеница двудомная (кошачьи лапки). 
Potentilla anserina—лапчатка гусиная, 
llumex acetosa—щавель кислый.
Veronica chamacdrys.—вароника дубравная.
Trifolium repens—клевер ползучий 15.

Sp. Myosotis palustris—мытник болотный (между кочек), 
l'ilipendula ulmaria—лабазник вязолистный (листья).
Hriophorum angustifolium—пушица узколистная.
Taraxacum officinale—одуванчик лекарственный.
Ranunculus auricomus—лютик золотистый.
Viola tricolor—фиалка трехцветная.
Euphrasia officinalis—очанка лекарственная.
Parnassia palustris—белозор болотный.
Campanula patula—колокольчик раскидистый.
Gcntiana lingulata—горечавка стародубка.
Stellaria graminea—звездчатка злачная.
Роа pratensis—мятлик луговой.
Carum carvi—тмин.
Achillea millefolium—тысячелистник (листья).

Подсед: Alchemilla vulgaris, Trollius europaens (листья), Plartago media, 
Brunella vulgaris.

Напочвенный покров: Hypnum и др.
Число видов на участке 42.
Густота травостоя ниже средней (почвенный покров просвечивает), 

высота его—36 см.
С 1 кв. егжени убирается сырой массы В фунтов, сухой 2 фунта.
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С 0,2г> кв. аршина в граммах и %•
Вес сырой и от Вес сухой ", п ОТ " „ усыхас-

массы. суммы. массы. суммы. моети.

Бобовых . . . . . 13,5 14,3 3,9 14,3 71,1
Злаков ...................... 8 8,4 3,1 11,4 61,2
Разнотравые . . 52,4- 55,4 13,2 48,4 74,8
Осок и хвощей . . . 18,3 19,4 5,8 21,2 6 8 , 8

С о р ........................... 2,4 2,6 1,3 4,7 40,6

Всего . . . 94,0 — 27,3 — 71,3

Участок № 10, 2 июня 1915 года. Фармация смешанная. Вологодский 
берег Кубинского озера. Луг под дер. Кольцеево (Борисовская волость) 
ииже посевов, среди сеновалов. Нижняя часть склона перед песчаной гри
вой, отделяющей названный луг от озерной низины. Легкий уклон к озеру 
усеян округленными кочками до 20 см. высоты и 50 см. в диаметре. Рас
положен вне пределов распространения весенних разливов. Влияние бли
зости сеновалов сказывается в систематическом засорении пришлыми видами. 
После сенокоса производится выпас скота.

Почва глинисто-перегнойная, сырая. Дерн довольно плотный, мощ
ностью в 13 см. Лаклмус.заметно краснеет.

Верхний горизонт: перегной с иримесью глины бурого цвета мощ
ностью в 25 см. и с ржавыми пятнами.

Средний горизонт: сырая глина с большим количеством ржавых пятен 
и такого же цвета прослойками, мощностью в 18 см.

Нижний горизонт: ржавая глина с серыми пятнами; ниже 98 см. на
чинается песчаный слой до 108 см., и далее идет торфяной слой.

Грунтовые воды встречены на глубине 75 см. Кусты —Salix depressa 
изредка около полей.

Т р а в я н о й  п о к р о в .

Сор. 8. Carex vulgaris—осока обыкновенная,
Carex cocspitosa осока дернистая.
Trollius europaeus—купальница европейская.
Leucanthemum vulgare—нивянка обыкновенная.
Deschampsia coespitosa—луговик дернистый.
Polygonnm bistorta-— раковые шейки.

Сор 2: Geranium pratense—герань луговая.
Ranunculus acer—лютик едкий.
Trifolium pratense—клевер луговой.
Alectorolophus major—погремок большой.
Galium uliginosum—подмаренник топяной.
Rumex acetosa—щавель кислый.
Lychnis flos cuculi—кукушкин цвет.
Lathyrus pratensis—чина луговая (30, (1),
Filipendula ulmaria—лабазник вязолистний.
Ranunculus auricomus—лютик золотистый.
Antriscus silvestris—купырь лесной.
Vicia cracca—горошек заборный.
Festuca rubra—овсяница красная- 

Сор 1. Alchemilla vulgaris—манжетка обыкновенная.



— 25 —

Agrostis сялшл' —полевица собачья.
Agrostis vulgaris—полевица обыкновенная.
Briza media—-трясунка средняя.
Potentilla anserina—лапчатка гусиная.
Equisetum palustre—хвощ болотный.
Yuncus compressus—ситник сплюснутый.
Eestuca elatior—овсяница высокая.

' Galium boreale—подмаренник северный.
Solidago virga aurea—золотая розга.
Роа pratensis • мятлик луговой.
Carum carvi—тмин.
Galium mollugo—подмаренник мягкий.

Sp- Myosotis palustris—незабудка болотная.
Myosotis intermedia—незабудка средняя.
Brunella vulgaris—Черноголовка обыкновенная.
Alectorolophus minor—погремок малый.
Campanula rotunclifolia—колокольчик круглолистный 
Achillea millefolium—тысячелистник- 
Cerastium triviale—ясколка обычная.
Euphrasia officinalis—очанка лекарственная.
Stellaria graminea—звездчатка злачная.
Anthaxantum odoratum—колосок пахучий.
Polygala amarella—испод горькенький.
Geum rivale—гровилат ручейный.
Trifolium repens—клевер ползучий.
Centaurea Frigia—василек фригийский.
Trifolium spadiceum—клевер каштановый.
Gnaphalium dioicum—кошачьи лапки.
Parnassia palustris—белозер болотный.
Erysimum clieirantheides—желтушник левкойный.
Pedicularis palustris—мытник болотный.
Polemonium coeruleum—синюха.
Cnidium venosum—жгун-корень ядовитый.
Nardus stricta—белоус вытянутый.
Роа trivialis—мятлик обычный.
Sagina nodosa—мшанка узловатая.

Sol. Phleum pratense—тимофеевка.
Luzula campestris—ожига полевая.
Triticum repens—пырей ползучий.
Plantago media—подорожник средний.
Plantago maior—подорожник большой.
Allium sehenoprasum—лук скорода.
Leontodon autumnale—кульбаба осенняя.
Valeriana officinalis—валерьяна лекарственная- 
Plantago lanceolata—подорожник ланцетный.
Dactylis glomerata —ежа сборная.
Knautia arvensis — короставник полевой.
Gentiana lingulata—горечавка стародубка.
Potentilla thuringiaca—лапчатка тюркингенская.
Cirsium heterophjelum —бодяг разнолистный.
Carex pollescens—осока бледная.

Подсед; представлен листьями большинства упомянутых растений
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Напочвенный покров: Climacium dcndaroidcs, Brachithecium sp и др.
Число видов в участке—71.
Густота травостоя средняя, высота его 50—70 см.
С 1 кв, сажени снимается сырой массы, 3,78 фунта, сухой—3,25 с)).

С 0,25 кв. apvium в граммах и о/о.
Нес сырой Нес сухой

массы " от массы ' } от , ycw xao-
с граммах. 1‘Уммы:- ц граммах. суммы, мости.

Бобовых ...........  5,в 6,7 1,7 6,3 09,8
З л а к о в ..........................  12,!? 14,3 5,1 18 58,2
Р азн о тр ав ья ................. 43,1 5!,5 11,6 41,9 73
Осок и хвощей . . .  20 23,9 7,9 27,3 65.5
Сор . . . ч ...........  2,8 3,8 2 0.5 28,С.

Всего . . .  83,7 28,3 60,1

Участок J\r° 31, 20 июня 1915 г. Формация Polygonum listorfa-\-Froeeus 
енгораеня Вологодский берег Кубинского озера. Луг к северо-востоку (NN 0) 
от д. Коргачева (Новленская волость), 80— 100 саж. от последней. При- 
материковая впадина, ограниченная со стороны деревни полями (по склону), 
а со стороны озера песчаным валом (см. профиль черт. № 2). Поверхность 
котловины покрытой кочками (40—75 см. шириной и 20—30 см. высотой). 
Попадаются часто валуны, частью уже обросшие м х а м и  и покрытые расти
тельностью (кочки). Заливается в нижней своей части, прилегающей к 
песчаному валу в годы исключительного под'ема воды в озере.

Почва—иловато-перегнойная, сырая; лакмус краснеет. Дерн средней 
плотности не менее 0 см. толщины.

Верхний горизонт: вязкий однородный слой торфа черного цвета—40 см. 
(растительных остатков не отличить)

Средний горизонт: глинистый песок темносерого цвета с коричневы
ми примазками, мощностью 17 см.

Нижний горизонт: ржавая глина с примесью значительного количе
ства мелкого гравия; вскипание на отдельных камешках.

Грунтовые воды найдены на глубине 00 см. (воды дают ясно щелоч
ную реакцию и быстро заполняют яму).

Попадаются единичные кусты Salix pctandra, S. triandra, S. nigricans, Ju- 
nipcrus communis.

Т р а в я н о й  п о к р о в .

C o p . Polvgonum bistorta—раковые шейки.
Trollius europeus—купальница европейская (ll)
Filipendula ulmaria—лабазник вязолистный (листья,).
Rumex acetosa—щавель кислый.
Geum rivale—гравилат ручейный.
Ranunculus acer—лютик едкий, (ll)

Cop. 2  Alhemilla vulgaris—манжттка обычная.
Galium boreale—помаренник северный.
Galium uliginosum—подмаренник топяной.
Trifolium pratense—клевер луговой 20П.
Trifolium repens—клевер ползучий 10 st.
Lychnis flos cuculi—кукушкин цвет.



Polygala amarella—испод горький.
(lop. 1. Carum carvi—тмин.

Carex vulgaris—осока обыкновенная.
Kguisetum pratense—хвощ луговой.
Deschampsia coespitosa—луговик дернистый.
Carex coespitosa—осока дернистая.
Melapurum cristatum—марьяник гребенчатый..
Myosotis palustris—незабудка болотная.
Lathyrus pratensis—чина луговая 15Ге.
Leucanthemum vulgare—нивянка обыкновенная.
Lusula campestris—ожига полевая.
Fguisetum palustre—хвош болотный.
Agrostis vulgaris—полевица обычная.
Роа pratensis—мятлик луговой.
Vicia сгасса—горошик заборный.

Sp. l ’estuca rubra—-овсяница красная.
Lysimachia vulgaris—вербейник обычный.
Jiuphrasia officinalis—очанка лекарственная.
Stellaria graminea—звездчатка злачная.
Sinum catharticum—лен слабительный.
Alectorolphnus minor—погремок ыачый.
Cerastium triviale—яснотка обыкновенная.
Brunella vulgaris—Черноголовка обыкновенная.
Роа trivialis—мятаик обыкновенный.
Gnaphalium dioicum—кошачья лапка.
Carex vaginata—осока влагалищная.
Centaurea lrigia—василек фригийский.
Achillea millifolium—тысячелистник (листья).
Geranium silvestre—герань лесная.

Иолсед: Alchemilla vulgaris, Galium uliginosum, Trifolium repens, Poly- 
gala amarella. Напочвенный покров: Thuidium abietinum. Thuidium thamaris- 
cinum, Climatium dendroides, Dicranum sp, Peltigera—в общем замшелость 
слабая.

Число видов на участке—43.
Густота травостоя выше-средней; высота 48 см.
С 1 кв. сажени сырой массы 0 фунтов—i!,5 фунта.
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С. 0,2Г, квадр. аршина в граммах и о/о.

Нес сырой 
массы т$ 
граммах.

" от 
"уммы.

Вес сухой 
массы в 
граммах.

11,, от 
суммы.

1 „ угыхае* 
могти.

Ьобовкх . . . . . 11,3 3 ,4 3 9 7 3 ,5

Злаков . . . . . 2 ,4 1,8 0 ,8 2 ,5 0 5 ,5

Разнотравья . . . • . 118 ,5 8 7 ,G 29,1 8 5 ,5 7 5 ,2

С \ок и хвощей • •
ОО 2 ,о 1 3 0 4 ,5

Всего . 135 ,2 1 00 3 8 ,9 1 00 7 4 ,9

После сенокоса на отпиу выпускают ежегодно н продолжении 1 — 2 
недель скот.
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Участок Кг 15. 13 июня 1918 года. Формация Deschampsia cocspitosa-\- 
Trollim cwopaeus Вологодский берег Кубинского озера. Луг на песчаной 
террасе под дер. Чернево (Новленская волость) на правом берегу ручья 
Ссрпицы, между полями и лугами.

Ровная поверхность со слабым склоном к руслу ручья на сев.-зап. и 
к озеру на сев. вост. Кое где имеются караваеобразные кочки

Незаливной. Почва—суглинистая, сырая, дерномощностью 5 см. сред
ней плотности.

Верхний горизонт: за темнобурым дерновым слоем желтобурый сугли
нок со светлыми песчанистыми вкраплениями. Внизу темнеет.

Средний горизонт: серого цвета, глинистый с большим количеством 
ржавых пятен (33 см.),

Нижний горизонт: желто-серая глина до 77 см., а ниже желтобу
рая супесь до [40 см. Далее серый светлый песок (промытый).

Грунтовые воды на глубине одного метра не обнаружены.

Т р а в я н о й  п о к р о в .

Сор. '.i. Deschampsia coespitosa—луговик дернистый.
Trollius europaeus—купальница европейская.
Lcucanthemum vulgare—нивянка обыкновенная.
Fquisetum pratense—хвощ луговой.
Polygonum bistorta—раковые шейки.

Сор. 2. Alectorolophus major—погремок большой.
Galium borcale—подмаренник северный.
Galium mollugo—подмаренник мягкий.
Stellaria graminea—звездчатка злачная.
Vicia сгасса—горошек заборный.
Thalictrum tlavum—василистяик желтый.
I'estuca rubra—овсяница красная.
Plantago media—подорожник средний.

Сор. J. Alchemilla vulgaris—манжетка обыкновенная-
Geum rivale—гравилат ручейный.
Voila tricolor—фиалка трехцветная.
Ranunculus acer—лютик едкий.
Achillea millifolium—тысячелистник.
Potentilla anserina—лапчатка гусиная.
Agrostis vulgaris—полевица обычная.
Phecum pratense—тимофеевка 55.
Pimpinclla saxiiraga—бедренец камнеломка.
Gnaphalium dioicum—кошачья лапка.
Luzula campestris—ожига полевая.
Anthaxanthum odoratum—колосок пахучио.
Filipendula ulmaria—ла-азник вязолистнътй.
Trifolium pratense—клевер луговой 25.

Sr. Brunella vulgaris—.Черноголовка обыкновенная.
Sedum acre—очиток едкий.
Dianthus deltoides—гвоздика травянка.
Geranium pratense—герань луговая.
Ranunculus auricomus—лютик золотистый.
Euphrasia officinalis—очанка лекарственная.
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Gentiana lingulata—горечавка стародубка,
Sagina nodosa—мшанка узловатая.
Polygola amarella—испод горькенкий.
Роа palustris—мятлик болотный.
Hrigeron acer—мелколепестник острый.
Trifolium hybrydum—клевер шведский.
Cerastium triviale—яснодка обычная.

Sol. Parnassia palustis—беЛозер болотный,
Lychnis ilos cuculi—кукушкин цвет.
Rumex acetosa—шавель кислый.
Lathyrus pratensis—чина луговая.

Подсед: Brunella vulgaris, Sedum acre, L'uphrasia officinalis, Sagina nodosa. 
Напочвенный покрое: Thuidium abietinum, Peltigera canina.

Число видов на участке—44.
Густота травостоя средняя, высота в среднем -5-5—50 см.
С 1 кв, сажени сырой массы—8,8 фунта.

С 0,25 кв. аршина в граммах и о/о
Вес сырой 

массы
°,о ОТ Вес сухой 

массы
"/о от 0 о усы*

в граммах. суммы. в  граммах суммы. хаемости.

Бобовых ................. . . 3,1 3,3 1,1 2,7 64,5
Злаков 10,8 11,3 5,1 12,4 54,6
Разнотравные . ' . . 61,8 65,2 24,2 59 60,8
Осок и хвощей . . . . 15,3 16,6 7,4 16,1 03,1
Сор . . . .  • . . ■ 3,5 3,6 8,2 16 1

Всего . . . 95 — 41 — 56,8

Засоренность и присутствие видов с противоположными экологиче
скими свойствами (Роа palustis u Krigeron acer, Parnassia palustris и Sedum 
acre, Csmpa nula rotundifolia и Cnidium venosum) об'ясняется близостью се
ления и регулярным выпасом скота (вероятна и неоднородность почвенно
грунтовых условий на берегу ручья).

Из 4-х приведенных участков, отнесенных нами к полубвлотным разно
травьям можно убедиться, как близок состав растительности их к сухим 
разнотравьям.

Мы уже отмечали постепенность перехода одних сенокосов в другие. 
Главное отличие их состоит в значительно большей влажности почвы по
следних, начинающемся заболачиваньи и заносе иловатыми частицами сверху 
склонов. Отсюда почвы этих сенокосов—от глинисто-иловатых до пере
гнойных, обычно сырые (по степени влажности) и реже свежие. Дерновый 
слой плотный значительной толщины (10— 13 см.); он состоит из пере
гнивших корневищ и близок к болотному перегною. За верхним иловатым 
или перегнойным слоем идет серый горизонт с ортштей новыми (ржавыми) 
пятнами и включениями, что так характерно для заболачиваемых лугов. 
Нижний горизонт: или моренные отложении или алливиальный нанос (древ
ний аллювий). Грунтовые воды не постоянны, то ниже метра, то подни
маются до 60 см. Кочковатость поверхности усилена благодаря выпасу 
скота «а сырой почве (весна и осень). Последнее обстоятельство (выпас)
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приводит к чрезвычайной пестроте растительного покрова, которую мы мо
жем видет па № 10 (71 вид). Не забудем, что остатки ксерофитного разно
травья при заболачивании вытесняются гидрофитами, и борьба между этими 
экологически-различньши армиями далеко не закончена здесь Сюда же при
носятся не требовательные сорники, как-то: Knautia arvensis, Erysimum chei- 
nmthoides, Plantago major, Cirsium heteorphyllum и т. п. Часто встречаемые 
сеновалы на этих лугах служат также лишними разсадниками разнотравья.

Однако естественно' протекающее заболачивание уже заметно сказы
вается на наличности осок, хвощей и других гидрофитов (Pedicularis, Раг- 
nassia). Табличка хозяйственных элементов травостоя, об этом ясно свиде
тельствует (в сухом виде). На 0,25 кв. аршина присутствует:

Дальнейший процесс заболачивания еще более должен усилить уча
стие осок и хвощей, быть может злаков. С хозяйственной точки зрения 
незначительное количество бобовчх и злаков, заметное прибавление осок 
и хвощей, почти при том же количестве разнотаавья (как и на сухих лу
гах) делает эти полуболотныв разнотравья малоценными, как и предыдущий 
тип. Однако производительность в связи с увеличивающейся влажностью 
опять сказывается резко. С 1 кв. сажени полуболотныв разнотравья дают 
значительно больше „сухих бугров“ :

Сырой массы . . . . 8 —9 фунтов
Сухой „ . . . .  2—2,5 „

В переводе на казенную десятину и пуды имеем:

Одним словом, в продуктивности уступают они лишь так называемым 
„запольным сенокосом“ первого типа.

Густота травостоя—обычно средняя, высота—30—00 см. т. е. выше 
сухих разнотравий.

Нет сомнений, что предоставленным самим себе эти полуболотныв 
разнотравья—как переходная ступень в процессе заболачиванья перейдут 
в следующий тип полуболот „осоково-злаковых“ или в лучшем случае 
влаково-осоковых.

Таблица II (а и в) указывает нам, что разнообразие состава расти
тельности еще довольно высоко. Число видов на всех четырех участках 
89; на отдельных же формациях числа колеблются от 42 до 71 т. е. близко 
к сухим разнотравьям. Последняя цифра, повидимому, об‘ясняется близо
стью селения и высокой засоренносьью луга № 10. Если присмотримся к 
некоторым растительным видам в нашей таблице, то опать увидим, как 
сухолюбы уступают место влаголюбам, по мере увеличения влажности и 
кислотности почвы. Так, идя от № 16 (суглинка) к № 10 (глинистый пе
регной), от свежен почвы к сырой, мы видим, как ксерофиты: Pimpinella 
saxifraga, Sedum acre, Dianthus deltoides, Erigeron acre исчезли, уменьшилась 
степень распространения следующих видов: Achillea millefoliumom сор. 1 до 
Sp., Gnaphalium dioicum от Сор. 1 до Sp„ Phleum pratense от Сор. 1 до

Бобовых . 
Злаков. 
Разнотравья . 
Осок и хвошей

от 2,7%  до ^°io
9. Г>0/.. .. 1Ro/o

430—540 пудов сырой { 
120—150 „ сухой j массы.
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Sol; наоборот усилились Lychnis iloscuculi от Sol до Cop. 2, Alchemilla vul
garis (cop. 1—cop. 2), Carum carvi (sol—cop. 2), Poa pratensis (sol—cop. 1), 
Parnassia palustris (sol—sp.); вновь появилась в значительном количестве: 
Carex vulgaris (сор. 3), Carex coespitosa (cop. 3), Agrostis conina (cop. J) 
и т. д.

Более надежных выводов по изменению растительного покрова сделать 
нельзя, как по причине недостатка приведенных участков (4), так в осо
бенности благодаря влиянию человека, вмешивающегося в законы природ
ной экологии растений. Вспомним, кстати, эти полуболотные разнотравья— 
переходная стадия в процессе заболачивания к следующеиу наиболее рас- 
прострат.нному типу полуболотных лугов осоково-злаковых, в которые они, 
повидимому, превращаются значительно быстрее (во времени и пространстве), 
чем сухие разнотравья в полуболотные. Это и понятно, т, к. начавшееся 
заболачивание идет быстрее, а вместе с тем быстрее выпадают ксерофиты 
не приспособленные к борьбе за жизнь. Нахлынувшие гидрофиты скоро 
справляются с ними и занимают их место. Лишь так называемые физиоло
гические ксерофиты (Festuca rubra, Rumex acetosa, I.uzula campestris, Descha 
mpsia coespitosa и др.). выдерживают эту борьбу за жизнь, приспособляясь 
к новым условиям существования заболачивающейся почвы.
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Таблица Her.
Список растений на полуоолотных разнотравьях.

1
2•)
4
5
6
7
8 
!)

10
11
12
13
14
15
16
17
18 
1!) 
20 
21 
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38  
3!) 
10
41
42
43
44  
15 
40
47
48
49
:>о
51

P olygonum  bistorta . 
T rollius curopaeus 
Ranunculus acer 
I.eucanthem um  vulgare  
D escbam psia coespitosa  
Tril'oliunv pratense . 
A lchem illa  vulgaris . 
l-’ilipendula ulmaria . 
Festuca rubra 
G irex vu lgaris. 
A lectorolophus major 
G cum  ruvale 
R um ex acetosa  
L ychnis flos cuculi . 
Anthoxanthum  odoratum  
I’olygala amarella 
V icia cracca 
G alium  boreale 
I.anthyrus pratensis . 
Hguisetum  palustre . 
Brunella vulgaris 
G naphalium  d io icu m . 
Luzula cam pestris 
A grostis vulgaris 
P otentilla  anserina 
Festuca elatior 
С erastium  triviale 
Stellaria gram inea  
T rifolium  repeus 
Carex coespitosa  
Ranunctilus auricom us 
Hquisetum pratense . 
A lectorolophus m inor 
Plantago m edia  
G alium  ulig inosum  . 
Poa pratensis.
Carum  carv i. *
G allium  m ollugo  
M yosotis palustris 
A chillea m illefolium  . 
Huphrasia officinalis . 
G eranium  pratense . 
A ntriscus silvestris . 
Parnassia palustris 
Pedicalaris palustris . 
Poa trivial is .
Sagina nodosa  
Plileum  pratense 
G entiana am erella 
V iola tricolor 
Thalictrum  glavum  .

• ч е й, - Р*Ф1 g a «1 4> о ® 1 И eg
v s . *

:
№ 16 ( ,!# 1 № SI js io

i I
19 jlCop. 2 Gop. 3 Gop. 3 C op . 3
19 ( b p . 3 Cop. 2 Cop. 3 C op. 3
17 ;iCop. 1 Cop. 3 C op, 2 Gop. 2
17 Cop. 3 Cop. 2 C op. 1 C op. 3
it; Cop. 3 Gop. 2 Gop. 1 C op. 3
it; Cop: l Cop. 3 C op. 2 C op. 2
15 Cop. 1 Cop. 2 Cop. 2 C op. 2
14 Cop. 1 Sp Cop. 3 C op. 2
U Г ор. 2 ( op. 2 Sp C op 2
13 Cop. 3 Cop. 1 C op . 3
13 C op. 2 C'op. 3 G op. 2
13 ■’.op. 1 Gop. j Gop. 3 Sp
12 Sol. Cop. 1 Gop. 3 Cop. 2
12 Sol. Cop. 1 C op 2 Cop. 2
12 Cop. 1 Cop. 2 C op. 1 SP
12 Sp Cop. 2 C op. 2 Sp
11 Cop. 2 C op. 1 Cop. -2

! 11 C on. 2 Oop.- 2 ( o p .  1
j 10 Sol. oo p . i C op. 2
i 10 Cop. 2 L op. i С op. 1
I 10 SP C op. 2 Sp Sp
; io Cop, 1 C op. 1 Sp Sp

Ю Cop. 1 Cop. 1 Cop. 1 Sol.
9 Cop. 1 C op. 1 C op. 1
0 Cop. 1 Cop. 1 Cop. 1
о ■'op. 2 Sp C op. 1!> Sp C op 1 Sp Sp

! 9 Cop. 2 Sol. Sp Sp
i 9 Cop. 1 C op. 2 Sp
j 8 C op. 1 C op. 3
l 8 Sp Sp C op. 2j s Cop. 3 C op. 1
: S Cop. 2 SP Sp

8 Cop. 2 Cop. 1 Sol.
! 8 Gop. 2 Cop. 2
I 7 Sol. C op, 1 Cop. 1

7 Sol. C op. 1 Cop. 1
7 Cop. 2 C op. 1
7 Sp C op. 1 Sp
7 Oop. 1 Sol. Sol. Sp
7 Sp Sol. Sp SPr, Sp C op. 2
5- Cop. 2

! 4 Sol. Sol. sr-
t Sp sr.
4 Sp sr.i Sp Sp.
i Cop. 1 Sol.
1- Sp Sol. Sol.
4 C op. 1 Sol.
4 Oop. 2
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в яК t£J К Название растений.

С
те

пе
нь

 
ра

сп
оо

ст
р.

 
на 

вс
ех

 
уч

.-

№ Hi . . № 31 №  10

3 f-op . 1
3 C op. 1
3 C op. 1
3 Sol. Sp
3 C op. 1
3 Sp Sol.
3 C op. 1
3 Cop. 1
3 Cop.
2 Sp
■> Sp
2 Sp
2 Sp
2 Sp
2 Sp
2 Sp
2 Sp

! 2 sp
i 2 Sp

2 Sp
2 Sp

1 9 Sp
i 2 SP
i 2 Sp

Sp
| 1 Sp
1 1 Sol

1 Sol.
I Sol
1 Sol
1 Sol
1 Sol

1 1 Sol
1 SoL
1. Sol
1 Sol
1 Sol
1 Sol

14 42 43 71

02
53
51
55
56
57
58
59
60  
61 
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73 
71
75
76
77
78
79
80  
81 
82
83
84
85
86 
87 
8S 
8(1

A grostis canina  
Briza m edia .
Selidago virgo aurea . 
Centaurea frigia 
V eronica officinalis . 
Cam panula patula 
P im pinella  saxifraga . 
M elam pyrum  cristatum  
A iuga reptans.
M yosotis interm edia . 
Cam panula rotundii'olia 
T rifolium  sp ad iceu m . 
E rysim um  cheirantoides 
P olem onium  coeruleum  
Xardus stricta.
Cnidium  venosum  
Leontodon autum nalis 
Eriophorum  angustifolium  
Taraxacum  officin a le . 
Sedum  acre 
D ianthus deltoides  
Poa palustris 
Erigeron acer 
T rifolium  hybridum  . 
L y sim acliii vulgaris . 
Linum  cathartliicum  . 
Carex vaginata  
Geranium  silv a ticu m . 
Plantago m edia * . 
T riticum  repens 
A lliu m  schenoprasum  
Plantago lanceolata . 
D acty lis glom erata  
Knautia arvensis 
Valeriana officinalis . 
P otentilla  tliuringiaca. 
C ircium  heterophillum  
Carex p a llescens

Ч исло видов  к у ч а ст к е .



Таблица Не.

Почвенные разрезы на „полуболотных разнотравьях"

Л  16 --------  Х1 , .............
№  1 ^  :!1 X  10

D escham psia coesp itosa+T rollius  
europaeus.

Polygonum  bistorta+K anunculus 
acer’

P olygon u m  bistorta+T rollius  
europacus.

С м еш анны й C arices+-T rollius+  
L ecanthem um +D escham psia.

.
Почва сугли н истая . свеж аа. 

Д е р и  ср е д н е й  п лотн ости  5 см .

Почва гли н и сто-и л оватая  св е 
ж ая . Д ер н  д овол ьн о плотны й  

10 см.

П отна и л ов ато-п ер егн ой н ая  сы
р ая . Д е р н  ср едн ей  п лотн ости  

13 см .

П очва гли н и сто-п ер егн ой н ая , 

с ы р а я ..Д е р и  п лотн ы й  13 см .

А . Ж ел тобур ы й  сугли н ок  со 
рж авы м и вкраплениям и - 3  см .

А . Ж ел т о в а т о -сер а я  иловатая  
глина 15 сдг.

А. Вя;:кий черн ы й  п ер егн ои  
40  см .

А . П ерегной  с п р и м есы о гли
ны, бу р о го  ц в е т а  25 см.

В. С е р а я  глина с м н огочис
ленны м и рж авы м и иятиам и  
31! см .

В . Т ем н о -сер а я  глина с р ж а 
выми п я т ш н ш  25 см.

В . Г л ин и сты й  и есок  т ем н о 
серого ц вета  с коричн евы м и  
п р им азкам и  17 см.

В , С ер а я  глпна с ржавы м и  
п ятн ам и  и п рослой к ам и  18 см.

Г.. Ж е л т о -сер а я  глина до  77 с. 
д о  170 ж е л т о б у р а я  с у п е с ь , д а 
л е е  сы рой п есо  и.

С . Б у р а я  глина д о  90  см., 
ниж е рж авы й, а л отом  серы й  
п есок .

С . Р ж авая  глнна с .мелким 
гравием.

С. Рж авая глпна с серы м и  
пятнам и д о  98 см ., д а л е е  и есо к  
д о  168 см ., ниж е торф.

Г р у н т о в ы е  поды ниж е 1 м. Г р у н то в ы е  воды 1 м етр . Г р ун тов ы е воды  СО см. Г р ун товы е воды  75 см.
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V.
Полуболотные сенокосы с преобладанием злаков и осок.

За иолуботиыми разнотравными сенокосами следуют полуболотные же 
сенокосы, но с преобладанием осок или в лушем случае злаков. Эти осо- 
ково-злаковыс и зшково-осоковые луга приблизительно вдвое более распро
странены, чем сырые разнотравья и представляют из себя, обычно, следую
щую стадию развития заболачивающегося незаливного луга. Поэтому пере
ходы между первыми и вторыми крайне постепенны. Мы уже отмечали, 
что заболачивание разнотравного .чуга идет быстро и гидрофиты энергично 
распространяются по такому лугу, вытесняя предшествующую им флору; 
вместе с тем увеличивается влажность а также заиливание и разнотравное 
полубо.гото уступает место осоковому или сыронц злаковому, обычно, еще не 
заливному полуболоту. По своему положению среди остальных такой луг 
находится обычно еще ниже и ближе к озеру, чем полуболотное разно
травье. По 1уболотные осоково-злаковые сенжосы граничат уже с заливными 
лугами и некоторые из них в годы высокого стояния воды в озере могут 
не надолго (не более недечи) пониматься (покрываться) ею. Хозяйствен
ное значение, как увидим из дальнейших описаний, всецело зависит от на
правления развития разн травною полуболота в сторону ли господства осок 
или злаков; последний случай, конечно, повышает значение покоса.

Начнем наше раземотрение с таких сырых лугов, где еще разно
травье, хотя и уступает злакам и осокам, но еще присутствует в заметном 
количестве, подобно тому, как в запольных сенокосах (см. I l l  главу). Далее 
уже перейдем к типичным злаковым и осоковым полуболотам с небольшим 
присутствием разнотравья.

Участок №  17, 12 икип 19*5 года. Формация: Ayroxtis+Deschampsia 
coespitosa. Вологодский берег Кубинского озера. Левый берег речки малой 
Ельмы. Луг между дер. Темячыво и дер. Курово (Новинской волости): к 
северо-западу от первой и сев> яо-востоку от второй. Макрорельеф ровный; 
по поверхности луга невысокие (25--30 :м.) кочки—пологие и широкие (до 
1 метра и больше). Заливается на очень короткое время.

Почва — суглинистая, свежая. Дерн рыхлый—4 см. Лакмус слегка 
краснеет.

Верхяий горизонт —10 см. темнобурын суглинок.
Средний горизонт—арожелтый суглинистый слой, пестрый от ржа

вых пятен и полос— 74 см. Дллее до 12 см. прослойка супеси, а далее 
желтокрасный глинистый с. ой (г-коло 12 см.).

Нижний горизонт^—ары й ItC.'OK.
Грунтовые воды—на глубине 1 метра не обнаружены.

7р а в я н о н  п о к р о в .

Сор. .‘J■ Agrostis canina—полевица собачья (50—60).
Agrostis vulgaris—полевица обыкновенная.

Сир. Deschainp.sia coespitosa—луговик дернистый (70).
Rumex ; :etosa—щавель кислый.
Leontodoii auitunmalis—кульбаба осенняя.
Galium boreale—подмаренник северный.
Galium uiginosum—подмаренник топяной.
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Allium schenoprasum - -лук-скорода.
Trifolium repcns—клевер ползучий.
Ranunculus auricomus—лютик золотистый.
Thalictrum flavtim-—василистник желтый.
Potentilla anserina—лапчатка гусиная.
Leucanthemum vulgare—нивянка обыкновенная.
Achillea millefolium—тысячелистник.
Filipendula ulmaria—лабазник вязолистный.
Hcleocharis palustris—ситняк болотный.

Cop. 1. I'estuca clatior—овсяница луговая (63).
Festuca rubra—овсяница красная*
Cnidium venosum—жгун-корень,
Myosotis palustris—незабудка болотная.
Phleum pratense—тимофеевка.
Stellaria glauca—звездчатка сизая.
Brunella vulgaris—Черноголовка обыкновенная.
Sagina nodosa—мшанка узловатая.
Poa pratensis—мятлик луговой.
Hquisetum palustris—хвощ болотный.
Jnula britannica—девясил британский.
Glechoma hederacea—будра плющевидная.
Luzula campesris—ожига полевая.
Achillea ptarmica—чихотная трава.

Sol Vicia сгасса--горошек мыший.
Plantago maior—погремок большой- 
Lathyrus pratensis—чина луговая.
Veronica longifolia—вероника длиннолистная- 
Gentiana. lingulata—горечевка.
Potentilla silvestris—лапчатка лесная.

Напочвенный Тгокров—редкий мох: Hypnum sp. u Climacium dendroides 
Чи ело видов на участке—36.
Густота травостоя средняя, высота стрелок 70 (подседа 25).
С 1 кв. сажени сырой массы—6,5 фунта, а сухой— 1,5 фунта.

С 0,25 кв. арил. в граммах м %•
Вес сырой 

массы
ОТ Вес сухой 

массы
" " от V ч уоыхае-

в граммах. суммы. в граммах. суммы. ыое'ТИг

Бобовых........................... 1,5 3 0,5 2,2 66,6
Злаков ........................... 13,4 38,5 10,9 47,8 43,9
Разнотравья . . . . 20,1 39,9 6,2 27,2 69,1
Хвощей и осок . . . 7,6 15 3,6 15,8 52,6
С о р ................................ 1,3 3,6 1,6 7 11,1

Всего . . . 50,1- — 22,8 — \
Участок №  7, 19 июля 1915 года. Формация: Deshmmps'm cw:s(>itosa-\-

Festuca rtibra. Вологодский берег Кубинского озера. Луг у дер. Лахминой 
(Кубинской волости) влед за выгоном, близь ручья. Пологий ровный склон 
за иесчаной террасой. Неззливной со стороны озера, но вероятно, заливается 
кратковременно водами ручья.
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Почва—супесчаная сырая. Плотный дерн—3 см.
Верхний горизонт—за дерном на глубине 53 см. идут неправильно 

расположенные слои серого суглиника и желтого песка (от 3 до 9 см.). 
Книзу слои становятся тоньше.

Средний горизонт—ниже до 130 см. идет слой черного торфа с 
гравием и с грубыми остатками древесной и травяной растительности. 
Книзу присутствие гравия уменьшается.

Нижний горизонт—серая иловатая глина.
Грунтовые воды ниже одного метра.
В верхней половине луга густые кусты.

1  р а в я н о й  п о к р о в .

Sос Deschampsia coespitosa—луговик дернистый (100)
Сор. 2. l estuca rubra—овсяница красная (6о)

festuca elatior—овсяница луговая (90)
Рол trivialis—мятлик луговой.
Роа palustris—мятлик болотный.
Agrostis vulgaris—полевица обыкновенная.
Ranunculus acer—лютик едкий.
Hquisetum palustre—хвощ болотный.
Lychnis tlos cuculi—кукушкин цвет.
Ceum rivale—гравилат ручейный 
Trifolium pratense—клевер луговой (35)
Trifolium repens—клевер ползучий (25)
I'ilipendula ulmaria-— лабазник вязолистный (ближе к кустам). 
Anthoxantum odoratum—пахучий колосок.
Carex coespitosa—осока дернистая.
Calamngrostis neglecta—вейник прямой.
Alectoroloplms maior—погремок большой.
Priza media—трясунка средняя (75)
Lathyrus pratensis—чина луговая (50)
Rumex acctosa—щавель кислый.
Trollius europaeus—купальница европейская"
Plantago media—подорожник средний.
Vicia сгасса—горошек мыший.
Leucanthemum vulgare—нивянка обыкновенная 
Galium uliginosum—подмаренник топяной.
Galium palustre—подмаренник болотный.
Alchemilla vulgaris—манжетка обыкновенная.
Prunella vulgaris—Черноголовка обыкновенная.
Potentilla anserina—лапчатка гусиная.
Leontodon autumnalis—кул-баба осенняя.
Parnassia palustris—белозор болотный.
Valeriana officinalis—мауи аптечный (среди кустов).

Sp. Orchis incarnata—яртышник пунцовый.
Comarum palustre—сабельник болотный.
Crepis paludosa—скерда болотная.
Liizula campestris—ожига полевая.
Alectorolophus minor—погремок малый.
Phleuni pratense—тимофеевка.
Polyg.ua amarella—испод горькемький.
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Carum carvi—тмин.
Myosotis palustris—незабудка болотная.
Carex vulgaris -осока обыкновенная.
Linum catharticum—лен слабительный.
Lysimchia vulgaris—вербейник обыкновенный.
Sagina nodosa—мшанка узловатая-
Juncus Umpocarpus — ситник блестяшеплоднып.
J uncus !:П огтк—ситник нитевидный.
F.uphr “.s'. oilicimlis—очанка лекарственная.
Stellaria ghuca -звездчатка сизая.
Achillea millefolium—тыячелистник.

Sol. Geranium pratense—герань луговая.
Triiolium hybridum—клевер шведский.
Rumex a^uaticum—щавель водяной.
Lquisetum hcleocharis (v. 1: nosum)—хвощ иловатый. 
Ranunculus repens:—лютик ползучий.
Mentha austriaca-^мятз анегрийская.
1 lieracium umbellatum—ястрсбинка зонтичная.
Lathyrus palustris—чина болотная.
Sium latifolium—поручейник широколистный. 
Hriophorum angustifolium—пушица узколистная. 
Lysimachia nummularia—вербейник луговой.
Allium schenoprasum—лук-скорода.
Galium boreale—подмаренник северный 
Carex aquatilis—осока водяная.
Carex vesicaria—осока пузырчатая.
Pimpinella saxifraga—бедренец камнеломка.
Angelica silvestris—дудник лесной.

Напочвенный покров: Tluiidiun tamariscinum.
Число видов на участке—G7.
Густота травостоя--выше средней, высота—60 (стрелок 100). 
С 1 кв. еажени —сырой массы— 15 фунтов.

'С  0,25 кв. аршина в грсмчах и % .
Пег сырой " .. от Вес cyxoii “ от 11,, усыхао-

массы. суммы. массы. суммы. мости.

Бобовых . . . . 18,1 3,5 7..5 ,4 ,8 Г)8,Г>
Злаков ...................... . 7(>,5 3 0 ,3 3 3 ,8 3 9 ,5 5 5 ,8
Разнэтравья • ■ • . 5 2 ,  С) 24,!) 2 2 ,5 2 6 ,3 5 7 ,2
Осок и хвощей . 5(5,(> 2(5,8 15,3 1 7 , К 72/.)
С о р ........................... 7,5 3,5 (5,5 7 , 0 13,3

Всего . . . 2 1 1 , 3 - — 8 5 ,6 — --

Участок № 37, 30 июня 1915 года. Формация: Caricen-rBeschnmpsia 
coesjiitosa ( Carierlo-iiraminetum). Вологодский берег Кубинского озера. Пра
вый берег р.-к я Дылялевки близь озера одна верста на северо-восток- от дер. 
Владыч‘;ево (Березниковской вол.). Мало заметный склон к озеру. На по
верхности луга ко (ки землистые, широкие (ширины 70 см., высота ‘20 см.) 
чаще узкие, образованные корневищами осок. Луг незаливной.



Почва—торфянистая, мокрая. Дерн средней плотности— fi см., легкое 
покраснение лакмуса.

Верхний горизонт—черная однородная масса хорошо разложившегося 
торфа. Мощность—37 см.

Средний и нижний горизонты—крупнозернистый промытый песок 
серого цвета.

Грунтовые воды стоят на высоте 25 см.
На лугу часто попадают кусты: Salix pentandra, S. phyliafolia, S. cine- 

rea, Rhaninus frangula, переходящие близь озера в сплошные заросли. Реже 
встречаются Sorbus aiuuparia.

1  р а в я н о й  п о к р о в .

Сор. Carex coespitosa—осока дернистая.
С.иех Hava—осока желтая.
Deschampsia coespitosa—-луговик дернистый.
Briza media—трясунка средняя,

Сор. 2. lestuca rubra—овсяница красная.
Galium uliginosum—подмаренник топяной.
P.quisetum palustres—хвош болотный.
Hriophorum latifolium —пушица широколистная.
Potenlilla silvestris—лапчатка лесная.
Filipendula ulmaria—лабазник вязолистный.

Сор. 1. Myosotis pjlustris—незабудка болотная.
Trollius europaeus—купальница европейская.
Brunella vulgaris—Черноголовка обыкновенная.
Leucanthemum vulgare—нивянка обыкновенная.
Antoxantum odoratum—пахучий колосок.

- Gcum rivalе—гравидат ручейный.
Crepis palustris—скерда болотная.
Ranuncnlus auricomus—лютик золотистый.
Rumex acetosa—щавель кислый.
StelUria glauca--звездчатка сизая.
\  icia сгасса—горошек мыший.
Trilolium repens—клевер ползучий.
Luzula campesris—ожига полевая.
Poly gala vulgaris—истод обыкновенный.
Gentiana lingulata горечавка.
Cerastium triviale—ясколька обычная.
Agrostis alba—полевица белая.

Sp. Trifc-lium pratense—клевер луговой.
Pol-gonum bistorta—гречишник (раковые шейки).
Ajuga reptans—живучка ползучая.
Alchemilla vulgaris—манжетка обыкновенная.
Pedicularis palustiis—мытник болотный.
Carex vulgaris—осока обыкновенная.
Ranunculus acer—лютик едкий.
Lychnis flos cuculi—кукушкин цвет.
Parnassia palustris—белозор болотный.
Carex dioica—осока двуодомная.
Carex pallescens—осока бледная.
Lathyris pratensis—чина луговая.
Orchis incarnata—ятрышник пунцовый
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Hquisetum helcocharis—хвощь болотный.
Thalictrum flavum—василистннк желтый.

Sol. Galium mollugo—подмаренник мягкий.
Plantago media— подорожник средний.
Carex vaginata—осока влагалищная.
Campanula patula—колокольчик раскидистый.
Listera ovata—тайник большой.
Solidago virga aurea—золотая розга.
Yaccinium vitis idaea— брусника.
Scutellaria galericulata—шлемник обыкновенный.
Valeriana officinalis—маун аптечный.
Trientalis europaeus—седьмичник европейский. •
Carex capillaris—осока волосяная.
Heleocharis palustris—ситняг болотный.
Empetrum nigrum—воронец черная.

Подсед: Potentilla silvestris, Galium uliginosum, Brunella vulgaris и листья
осок.

Напочвннный покров—значительное развитие мхов: Campothccium lu- 
tcscens и Hypn 11111 sp.

Числв видов на участке—55.
Густота травостол ниже средней, высота в среднем 37 см.
С1 кв. сажени сырой массы 4,25 фунта.

С. 0,2:"} кваг)р. аршина в граммах и о/о.
Вес сырой 

массы в 
граммах.

'■ и ОТ 
гумМЫ.

Нес сухой 
массы в 
граммах.

’’ и от 
суммы.

уоыхае-МОгТП,
Бобовых ................. . 2,8 3,3 1 3,5 04,3
Злаков ................. 14,8 16,6 6,1 21,3 57,3
Разнотравья . . . 41,9 48,6 11,7 40,7 72
Хвощей и осок . . 27,2 31,5 9,9 34,5 63,6

Всего . . 80,2 100 28,7

ОО

0(>,7
Луг находится среди выгона, хотя недавнв стал огораживаться. С се

веро-западной стороны ряд сенокосов.
Участок №  35, 25 июня I1H5 г. Формация:С«т<’ coespitosa+Dw'ham- 

j/ftia cors]>itosa-\-Festuca гнЪга (Carirdn—f/raminetum). Вологодский берег 
Кубинского озера. Луг к северо-востоку о дер. Подолец (Березниковской 
волости) в 120—150 саженях. Пологий склон к озеру. Незаливной, кочко
ватый луг, окруженный выгоном (со стороны озера) и полями (с боков). 
Кочки высотою 25—30 см., шириною 30—35 см. разбросаны часто и об
разованы корневищами осок.

Почва—иловато-глинистая, сырая. Дерн местами очень плотный (кор
невища дернистой осоки): 6—-10 см. Лакмус краснеет.

Верхний горизонт—иловато-глинистый слой 17—20 см. темносерого 
цвета, к ряду за дерновым слоем.

Средний горизонт—-желтая глина 30 см., заметны ржавые вкрапления 
с красноватым оттенком.

Ничсний горизонт.—темно-синяя глина с примесью небольшого коли
чества песка.

Грунтовые воды стоят на глубине 80 см.
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Часто попадаются кусты до 2—2i/._, метров высоты и более. Salixphy- 
licifolia, S. pntandra. Отдельные экземпляры Juniperus communis.

Т р а в я н о й  п о к р о в .

.?. Carex coespitosa—осока дернистая.
Deschampsia coespitosa—луговик дернистый.
Festuca rubra—овсяница красная.

Сoj>. 2. Trifolium pratense—клевер луговой.
Polygonum bistorta—раковые шейки.
Lychnis tlos cuculi—кукушкин цвет.
Fquisetum helcocharis—хвош иловатый.

С op. 7, Myosotis palustris—незабудка болотная.
Lathyrus pratensis—чина луговая.
Fquisetum palustre—хвощ болотный.
Galium uliginosum—подмаренник топяной.
Trollius europacus—купальница европейская.
Poa pratensis—мятлик луговой.
Carex vulgaris—осока обыкновенная.
Trifolium repens—клевер ползучий.
Ranunculus acer—лютик едкий.
Stellaria glauca—звездчатка сизая.
Trifolium medium—клевер средний.
Briza media -  трясунка средняя.
Lathyris palustris—чина болотная, 40, fl.
Agrostis alba—полевица белая.
Luzula campestris—ожига полевая.
Pedicularis palustris—мытник болотный.
Festuca elatior—овсяница луговая- 
Vicia cracca—горошек мыший.
Filipendula ulmaria—лабазник вязолистный.
Agrostis canina—полевица собачья.
Alcctorolopbits maior—погремок большой.
Antoxanthum odoratum—пахучий колосок 
Carex teretiuscula—осока кругловатая.
Carum carvi—тмин.
Lcucanthemum vulgaro—нивянка обыкновенная.
Valeriana officinalis—маун аптечный.
Polvgala vulgaris—испод обыкновенный.
Taraxacum officinale—одуванчик обыкновенный.
Comarum palustre—сабельник болотный.
Cardamine amara—сердечник горький.
Geum rivale—гравилат ручейный.
Thalictrum flavum—василистник желтый.
Friophorum angustifolium—пушица узколистная.
Campanula patula— колокольчик развесистый.
Lysimachia vulgaris-^-вербейник обыкновенный. .

Подсед: листья осок и злаков, а также Galium uliginosum, Triiolium 
repens, Myosotis palustris.

Напочвенный покров— мхи не часто: Aulacomnium palustre, Campotecium 
nitens. Число видов на участке— 4В.

Густота травостоя выше средней, высота <}0—65 см.
С 1 кв. сажени сырой массы—8,о фунтов, сухой—3 фунта.
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С 0,25 кв. принта в граммах н о/о.

Бобовых ......................

Пес сырой 
массы 

к граммах,

• • и , б

от
суммы.

0 ,4

Пес сухой 
массы 

в граммах.
3 ,5

" , от 
суммы.

7 ,8

“ ,, усы хае- 
мостп,

70

Злаков ................. . . 3 5 ,5 2 8 ,8 15,8 35 ,9 5 5 ,5

Разнотравья . . . 12 ,7 4  ,0 10 ,3 7 0 ,5

Осок и хвощей . . 6 0 ,4 49 ,1 21 4 0 ,7 05

Всего . . , 123 1 00 44,9 100 03,5

На лугу несколько сеновалов.

Участон Jft 39, 2 июня 1915 г.. Формация: Carice.4-\-.Deschampsia-{- 
Festuca (Canceto--grnminetiu»i) . Вологодский берег Кубинского озера. Боль
шой луг на восток от дер. Нагорное Нефедовской волости в 400 сажс- 
нях от деревни, примыкает к яровому полю. Слабое понижение к озеру 
на первой террасе. Часто попадаются кочки 19 см. высотою и СО см. ши
риною. Незаливной.

Почва—торфянистая, мокрая. Дерн средней плотности 5—6 см. (из 
корневищ осок)

Верхний горизонт—слой торфа толщиною до 40 см. черного цвета, 
в верхней части заметны не разложившие растительные остатки.

Средний горизонт.—светлый промытый крупнозернистый песок.
Грунтовые вооы довольно скоро заполнили яму до поверхности, что, 

вероятно, нужно об'яснить проливным дождем накануне.
Изредка встречаются небольшие деревца: Picea vulgaris, Betula pubes- 

ceus и Sorbus aucuparia.
Зато много кустов (местами целые заросли): Salix pcntandra, S. phy- 

icilolia.

Т р а в я н о й  п о к р о в .

Cop Carex vulgaris—осока обыкновенная.
Carex (lava—осока желтая.
Deschampsia coespitosa—луговик дернистый (SO).
Festuca rubra—овсяница красная.

Cop 2. Fquisetum palustre—хвощ болотный.
Calamagrostis neglecta—вейник прямой.
F.riophorum latifolium—пушица широколистная.
Poa pratensis—мятлик луговой.

Сор 1. Briza media—трясунка средняя (на кочках).
Myosotis palustris—незабудка болотная.
Galium uliginosum—подмаренник топяной.
Fquisetum heleocharis хвощ-топяной.
Pcdicubris palustris—мытник болотный.
Carex coespitosa—осока дернистая (кочки).
Agrostis canina-—полевица собачья.
Potentilla silvestris—лапчатка лесная.
Lathyrus pratensis—чина луговая (около кустов).
Brunella vulgaris— Черноголовка обыкновенная.
Irifolium repens—клевер ползучий.
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ttr. Cop. Calamagrostis neglecta—вейник прямой (темные пятна на зеле
ном фоне луга)

Sp. Triglochin palustris—триотренник болотный.
Ranunculus acer—лютик едкий (кочки).
Poligonum bistorta—раковые шейки.
Lychnis flos cuculi—кукушкин цвет.
'I'rolliits europaeus—купальница европейская.
Lathyrus paliMris-■ -чина болотная.
Filipendula ulniaria—лабазник вязолистный.
Carex dioica—осока двудомная.
Comarum palustre—сабельник болотный.
Geum rivale—гравилат ручейный.
Orch is incarnata—ятрышник пунцовый.
Cardamine amara—сердечник горький.
Valeriana ofticiualis—маун аптечный.
Tralictrum flavum—васи/шстник желтый.
Ranunculus auricomus—лютик золотистый.
Lysimachia vulgaris—вербейник обыкноеенный.
Vida cracca—горошек мыший (ближе к кустам).
Rumex acetosa—щавель кислый.
Scutellaria galericulata—-шлемник обыкновенный.

Подсед: листья осок и злаков, Myosotis palustris, Galium uliginosum, 
Potentilla silvestris.

Напочвенный покров: сильная замшелоеть Climacium dendroides, Dicra- 
num undulatum, Campothecium, Thuidium.

Число видов на участке—30.
Густота травостоя—средняя, высота 30—35 см. в среднем.
С 1 кв. саж, накашивается сырой массы 4 фунта, ерхой— 1,5 фуи.

С 0,2» К1- аршина а граммах и %:
Нес сырой 

массы в 
I раммах.

" от 
суммы.

Вес сухой 
массы п 

граммах.
" и от 

суммы.
“ ,, усыхав- 

мости.

Бобовых . . . , . 0,0 1,2 0,4 1,3 55,5
Злаков ..................... . 20,3 27,2 8,7 28,0 50,7

Разнотравья . . . . 11,5 15,5 4,3 14,1 02,0

Осок и хвощей . . 41,8 50,1 17 56 59,4

Всего . 74,5 100 30,4 100 59,2

Участок №  40, 3 июня 1915 г.. Формация: Decshampsia coespitosa-\- 
Equisrhtm heleocharis (tfi'aw-hicfo-f-Eijuisctum). Вологодский берег К у
бинского озера. Луг расположен на северо-восток от дер. Митинское 
(Березниковской волости) и окружен выгонами. Со стороны материка и 
озера идут две канавы параллельно одна от другой, огораживающие отсюда 
описываемый участок. Ровная площадь (за материковым склоном к оз еру) 
покрыта редкими кочками из корневищ осок (25 см. высота, 30 см. ши
рина). Большая чгсть луга лежит вне поймы, лишь нижняя часть пони
мается водою в годы большого стояния ее в озере.

Почва—торфянистая, очень сырая. Дерн плотный.
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Верхний горизонт.—более чем на 30 см. идет вязкий черный тнрф. 
Попадаются разложившиеся древесные и травяные остатки. При высыхании 
торф становится коричневым (см. канавы). Ниже взять почвы не удалось, 
т.к. вода залила яму и держалась все время на 20 см. ниже поверхности.

Грунтовые воды—2о см. (кислая реакция). Большие заросли кустов 
ивы и черной ольхи (Alnus glutinosa) особенно по сторонам описанного 
участка.

Т р а в я н о й  п о п р о в .

Пог. Deschampsia coespitosa—луговик дернистый (85).
Equisetum heleocliaris—хвош иловатый.
Роа pratensis—мятлик луговой (65.).
Festuca rubra—овсяница красная (75).
Agrostis alba— полевица белая (35).

Сор. Eriophorum angustifolium—пушица узколистная.
Myosotis palustris—незабудка болотная.
Rumex acetosa—щавель кислый.
Filipendula ulmaria—лабазник вязолистный (листья).
Galium uliginosum— подмаренник топяной.

Сор. 1. Geum rivale—гравилат ручейный.
Lychnis flos cuculi—кукушкин цвет.
Ranunculus auricomus—лютик солотистый.
Ranunculus acer—лютик едкий.
Carex coespitosa—осока дернистая.
Lathyrus pratensis—чина луговая (39).
Calta palustris—калужница болотная.
Lysimachia vulgaris—вербейник обыкновенный.
Carex elongata -осока удлиненная.
Equisetum palustre—хвощ болотный.

Sp. Trifolium pratense—клевер луговой.
Brunella vulgaris—Черноголовка обыкновенная.
Trifolium repens—клевер ползучий.
Rumex aquaticus—щавель водяной.
Pedicularis palustris—мытник болотный.
Calamagrostis neg'Jecta—вейник прямой.
Orchis incarnata—ятрышник пунцовый.
Carex flava—-осока желтая.
Carex vulgaris—осока обыкновенная.
Scutellaria galericulata—шлемник обыкновенный.
Menyanthes trifoliata—трифоль-вахта.
Hieracium auricomimi—ястрсбинка.
Triglocliin palustris—триостренник болотный.
Carex dioica—осоки двудомная.
Valeriana officinalis—маун аптечный.
Cirsium palustris—бодяг болотный.
Alectorolophus major—погремок- большой.
Stellaria glauca—звездчатка сизая.
Galium mollugo—подматенник мягкий.
Parnassia coeruleum—синюха обычная.

Цодсед: Galium uliginosum. Brunella vulgaris, Caltlia palustris. My
osotis palustris, листья осок й злаков.

Напочвенный покров сплошной ковер Нугриш sp.
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Число видов на 
С 1 кв. сажени

участке--41 . 

сырой массы 11 фунтов, сухой—-5 фунтов.

С 0,25 кв. аршина в граммах и о/о
Вес сырой от Вес сухой от * пувЫ-

массы 
в граммах. суммы, в

массы
граммах суммы. хаемоети.

Побоных . . . . ---- — —

Злаков . . . ■ . 76,5 62,1 33,8 65,7 55,7
Разнотравья • • • .6,4 5,2 2,0 4 68,8
Осок и хвощей . . . . 40,2 32,7 15,6 30,3 61,2

Всего . . . 122,9 100 51,4 too 58,2

В нижней части" луга стоят сеновалы. Около канав травостой выше 
и гуще; по словам крестьян недавно (при осушке) срезались некоторые 
кочки.

Участок N2 5, 23 июня 1915 г. Формация: Deschampsia coespitosa-\- 
Jtanunculus. Вологодский берег Кубинского озера. Участок между ручьем 
и изгородью среди выгона, принадлежащего селу Кубинскому недалеко 
от кожевенного завода (к о&еру). Пологий склон к юго-востоку. Землистые 
задернованные кочки высотой 15—25 см., шириной 80—60 см. Частью за
ливается озером.

Почва—иловато-песчаная (наносная), сырая. Дерн средней плотности— 
10 сантиметров.

Верхний горизонт:—за дерновым горизонтом слой серого песка со 
ржавыми мелкими пятнами, как и дерн 3-5 см.,-69 см.; далее слой черного 
иловатого песка со ржавыми и серыми подтеками 5— 8 см. Еще на глуби
не 24 см. встречаются пестрые слои песка со ржавыми, черными и серыми 
пятнами, книзу светлеющие.

Средний горизонт. —ниже 4-8 см. красновато-бурая крупитчатая глина 
переходяшая ниже 1 метра в серую плотную глину.

Нижний горизонт:—ниже 106 см. серый иловатый песчанистый слой.
Грунтовые воды остановились на глубине 85 см.

Сор.

Сор. ;г.

Сор 1.

Brunella vulgaris—Черноголовка обыкновенная.

Т р а в я н о й  п о к р о в .

Deschampsia coespitosa—луговик дернистый.
Ranunculus aiirieoimis—лютик золотистый.
Ranunculus асог—лютик едкий.
Galium palustre—подмареник болотный.
Achillea millefoJium;—тысячелистник.
Trifoliura repens-*-клевер ползучий.
Potentilla anserina—лапчатка гусинная.
Vicia cracca—горошек мыший.
Filipendula ulmaria —лабазник вязолистный (листья). 
Cardamine amara—сердечник горький.
Роа pratensis—мятлик луговой.
Heleocharis palustris—ситняг болотный, (между кочек). 
Carex vulgaris т-осока обыкновенная.
Lychnis flos eueuli—кукушкин цвет.
Myosotis palustris—незабудка болотная.
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Geum rivalo—гравилат ручейный.
Lathyrus pratensis—чина луговая.
Ranunculus repens—лютик ползучий.

Sr. Allium schenoprasum —лук скорода.
Alepeeurus genieulatus—лисохвост коленчатый.
Alchemilla vulgaris—манжетка обыкновенная 
Veronica serpyllifolia—вероника тимьянолистная.
Cnidium venosum — жгун-корень.
Agrostis vulgaris—полевица обыкновенная.
Agrostis canina —полевица собачья 
Poa palustris—мятлик болотный.

IS of. Taraxacum officinale—одуванчик лекарственный.
Luzula campestris—ожига полевая.
Orchis incarnata—ятрышник пунцовый.
Stellaria gram inea—звездчатка злачная.
Gleoc-hoina hederacea—будра плющекидная.
Rumex acetosa—шавель кислый.

Подсед: Potenlilia anserina, Cardamine ашага (листья), Trifoliuui 
(листья).

Напочвенный покров—редкий мох ии Climatium dendroides.
Число видов на участке—33.
Густота травостоя-редкая, высота оО—60 см.
С 1 кв. сажени—сырой массы—8 фунтов, сухой—2,5 фунта.

С 0.25 кв. ирги, в грамма? и о;’„.
Вес сыр )й "/о от Be1? Cblftii “ и 01 ' ,, yciiixae-

массы. кассы. суммы, мостк.

Бобовых ..................... 4,1 7,7 1,2 5,6 70,7
Злаков . . . . . . 36,2 68,1 ! * ,7 68.8 59 ,4
Разнотравные . . . 9,3 17,5 2,8 13,1 69,9
Осоки . . . 0 ,4 0 ,7 0,2 0,9 50
С о р .............................. 3,2 (J 2,5 11,6 21,9

Всего 53, 2 100 21,4 100 —

Во второй половине лета по ле сенокоса служит выгоном И 01
ный луг.

Участок № 13, 6 июня 1915 г.. Формация: Desrhtw-p.sia i..r.<pitosai-Ca
lamagrostis lanceolata. Вологодский ■''-•per К j Сиь „кого оьера. У чалок ле
жит к северо-востоку от деревни Старой и к семеро- зала чу от села Воз
движенского. Ложбина между материковым берегом и песчаной гривой. 
Пологий склон к материковому берегу, незаливной.

Почва—иловато—глинистая, сырая. Дерн средней плотности: 13 см.
Верхний горизонт—за дерновым горизонтом идет иловатый,суглинок, 

сначала серого цвета ниже желтеющий, 13 см.
Средний горизонт—слой черного торфа, 13 см.
Нижний горизонт.—серожолгый песок со ржавыми и серыми пятнами.
Грунтовые воды остановились на 78 см. на участке разбросаны одиноч

ные кусты Salix dopressa., к озеру (на песчаной гриве) заросли ольхи и ивы.
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Т р а в я н о й  п о к р о в .

Сор. Poseltampsia coespitosa-—луговик дернистый.
Calamagrostis lanceolata—-вейник ланцетный.

Сор. 2 Galium uliginosum—подмаренник топяной.
Festuca rubra—овсяница красная.
Carex coespitosa—осока дервистая.
Alectorolophus major-—погремок большой.
Hquisetum palustre—хвощ болотный.
Р оа  palustre—мятлик болотный.
Filipendula ulm aria—лабазник вязолистный.
Lychnis flos cuculi—кукушкин цвет.
Geum rivale—гравилат ручейный.
Rumex acetosa—щавель кислый.
Myosotis palustris—незабудка болотная.
Lathyrus pratensis -чина луговая.
Tnfolium pratense—клевер луговой.
Agrostis vulgaris—полевица обыкновенная.
Pedicularis palustris—мытник луговой.
Ranunculus acer—лютик едкий.
Leucanlhemum vulgare—нивяяка обыкновенная.
Brunella vulgare--Черноголовка обыкновенная.
Cerastium triviale—яснотка обычная 
Роа pratensis—мятлик луговой.
Campanula pat.ulа-— колокольчик развесистый.
Geranium pratense —герань луговая.
Potentilla anserina—лапчатка гусивная.
Antlioxautum odoratum—пахучий колосок.
Thalictrum flavum—василистник желтый.
Eriohomm angusti folium—пушила узколистная.
Vicia cracca—горошек мыший.
Leontodon autum nalis—кульбаба осенняя.
Juncus compressus—ситник сжатый.
Hriza m edia—трясунка средняя.
Plantago media—подорожник средний.
Gentiana lingulata—горечавка 
Poligala amarella—истод горький.
Plantago major—подорожник большой.
Plileum pratense-тимофеевка.
Caltha palustris—калужница болотная.
Trifolium spadiceum—клевер каштановый.
Poligonum bistorta—раковые шейки.
Valeriana officinalis— маун аптечный.
Trollius europaeus—купальница европейская.
Lysimaclna vulgaris—вербейник обыкновенный.
Comarum palustre—сабельник болотный.
Linum catharticum—лен слабительный.
M enyanthes trifoliata—вахта трифоль.

JSo/ Epilobium palustre—кипрей болотный.
Carex tlava—осока желтая.

Напочвенный покров: редкий мох Hyptunn oordifolium, Aulacomnium 
palustre.
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Число видов на участке—48.
Густота травостоя в нижнем ярусе довольно плотная, в верхнем— 

средняя; высота травостоя—50 см. (стрелки до 100 см.).
С 1 кв. сажени сырой массы— 11 фунтов, сухой— 3 фунта.

С 0,25 кв. арш. в граммах и о/0:

Бобовых 
Злаков . 
Разнотравья 
Осок и хвощей 
Сор . . . .

Вес сырой ",» от Вес cyxoii от уеыхае-
массы. суммы. массы суммы. МОСТИ.

1 1 0,5 1,1 50
87,5 93 41,7 91,8 52,3

1,7 1,8 0,5 1,1 70,0
1,2 1,4 0,5 1,1 50,8
2,0 2,8 2,2 4,8 15,4

94 45,4

Все описанные участки занимают, как видно, низменное место—поло
жение: ложбины, приматериковые впадины первых террас, реже концы по
логих склонов. Однако не смотря на свой макрорельеф, способствующий 
заиливанию и скоплению влаги, эти луга лежат еще вне поймы. Лишь ниж
ние части их, граничащие с заливными лугами современной долины озера, 
ненадолго покрывгются весенней водой. Заболачиванию рассмотренных 
участков способствуют сильно ключи, ручьи и мелкие речки, стекающие со 
вторых террас, сложенных из моренной глины. В прошлом, нужно думать, 
имели место процессы заболачивания и последующего заноса сыпучим ма
териалом, о чем свидетельствуют погребенные под верхним горизонтом 
органогенные слои в участках № 7, № 13. Возможно, что и теперь некото
рые из полуболотных лугов будут покрыты наносами сверху и дадут в 
будущем аналогичную картину почвенного разреза. Естественно, что почвы 
здесь, как и в предыдущем случае оказываются связными иловатыми, тор
фянистыми, исключая первых двух переходных участков, отнесенных нами 
по господству злаков и осок (взятых вместе) к покосам данного типа.

Во втором участке (№ 7) кроме того мы находим заболачинанье в 
недалеком прошлом (черный торф на глубине 53-130 см), безусловно ока
завшее влияние, как свидетельствует т р а в о с т о й  на современное со
стояние покрова. Степень влажности почвы, обыкновенно определяется 
выражениями: „сырая и даже мокрая". В типичных случаях грунтовые воды 
стоят выше, чем в ,,полуболотных разнотравьях": в № 39 вода заполнила 
яму до верху, а в №№ 37 и 40 грунтовые воды остановились на 28 и 20 см.

Дерновый горизонт—плотный и состоит обычно из густо переплет
шихся корневищ осок и реже злаков (Deschampsia). Отмеченный выше 
для полуболот— серый горизонт с орштейновыми пятнами и вкраплениями 
присутствует обязательно и здесь, как характерное явление вообще для за
болачиваемых лугов. Нижний горизонт представлен светлыми песками (пред- 
ледниковыми) и древне-аллювиальными наносами. Кочковатость выражена 
сильно и кочки имеют чаще всего тумбообразную форму с обрывистыми 
краями (корневишнего происхождения), реже встречается землистые пологие 
кочки. Выпас скота, практикующийся здесь в большой степени усиливает 
кочковатость и разнотравность. Хотя нужно думать, что ксерофиты сухо
долов здесь уже не могут найти пристанища по причине большой влаж
ности, если даже и будут занесены сюда. Господство осок и корневищных 
злаков обезпечено почвенно-грунтовыми условиями. Состав растительного 
покрова не совсем однороден, однако можно выделить три группы среди
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сырых, лугов с преобладанием злаков и осок: 1—переходная группа от разно
травий к разсматриваемсму типу (участки №№ 17, 7), где из хозяйствен
ных элементов выгодно присутствуют бобовые и особенно злаки, второе 
место занимает разнотравье и третье—осоки и хвощи; II— с преобладанием 
осок, где наибольшая влажность привела к господству осок и хвощей, злаки 
и разнотравье занимают следующее место (№№ 37, 35, 39); наконец, III—с 
преобладанием злаков,.где влажность менее и грунтовые воды стоят ниже, чем 
во II гр ; господство злаков не подлежит сомнению, осоки и разнотравье 
сведены до минимума (№№ 4-0, 5, 13), Возможно, что в истории забола
чивания сухих разнотравий, формация злаков будет промежуточная к осо
ковой, хотя некоторые случаи говорят за последовательность и обратное (за
нос болота и образование злаковой формации в № 13). Последняя группа 
в хозяйственном отношении стоит, очевидно, выше, как по составу расти
тельности, так и по своей производительности.

Вот таблица иллюстрирующая сказанное:
I  И  III

П ер ех о д н а я  G н р еоб . о с о к  С пр еоб . злак

Бобовых . . 2,2- 8, 8°> 1,3- 7, 8ч!° 1,8- 5, 6°/»
Злаков .  ̂ .39 .5 -47 , я 21,3-35,2 05,7-91,3
Разнотравья . 26,3-27, 2 10,3-40, 7 1,1-13, 1
Осок и хвощей 15,8-17, 8 34,5-56, 0,9-30,3

Общая производительность с 1 кв. сажени:
Сырой массы 4-—15 фунт.
Сухой массы 1,5—5 фунт

В переводе на казенную десятину и пуды имеем:
Сырой травы 240—900 пудов.
Сухой травы 90 — 300 пудов.

С 1 кв. с а ж е н и .
П е р е х о д н а я  О сок овая  З л а к о в а я

гр у п п а . г р у п п а . г р у п п а .

Сырой массы . 0,8 ф. 4, —8,5 ф. 8 — 11 ф.
Сухой массы 1,5 ф. 1,5—3, ф. 3— 5 ф.

Следующие две таблицы со списком растений на всех 8 участках и 
с почвенными разрезами соответствующими каждому из них наглядно ри
суют нам зависимость видового состава и вкологии растительного покрова 
от почвенно-грунтовых условий. Из них видно, как наиболее высокому 
стоянию грунтовых вод, мокрой и торфяной почве, соответствуют форма
ции с господством осок; тогда как мезофитные и мезо-гидрофитные фор
мации с преобладанием злаков отвечают белее средним условиям. На по
дробностях останавливаться не будем, т. к. таблицы свидетельствуют ясно 
эту зависимость. Отметим лишь, что общее число видов для всех 8 участ
ков— 118 больше даже чем для сухих разнотравий. Это обгоняется ко
нечно, большим числом взятых участков (чем в первом случае), а также 
смешением флоры сухих лугов (отживающей) и болотных. Борьба, хотя и 
неравная, но не дошедшая до своего рокового конца-типичного болота. 
На отдельном участке также число видов достигает значительной величины. 
Колебание этих последних цифр, в зависимости от положения (топогра
фии) луга и его засоренности происходит в пределах 38—67, т. е. ана
логично вообше разнотравьям: сухим и сырым (полуболотным).
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Таблица IП а.

Список растопил на полуболотных сенокосах с преобла
данием 'злаков и осок.
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Ь  1 7
1
1
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1
1

№  7 №  3 7

!

i
!

№  3 5 №  3 9  №  40! №  5 №  1 3

1 D escham psia cespitosa . . 41 С ор 3. Soc. C op  3. G op 3. Cop. 3 Soc. G op. 3 G op. 3
2 Festuca r u b r a ......................... 30 С ор 1. C op 2. C op 2. C op 3. Gop. 3 Cop. 3 Gop. 2
3 Filipendula ulmaria . . . 28 С ор 2. C op 2. C op 2. Sp. Sp. Cop- 2 Gop. 2 Gop. 2
4 T rifolium  repcns . . . . 27 С ор 2. C op  2. Cop 1. C op 1. Cop. 1 Sp. Gop. 2 C-op. 2
5 Ranunculus a c e r .................... 26 С ор 2. C op  2. Sp. C op  1. Sp. С-op. 1 C-op. 3 Cop. 1
6 Galium  u lig inosum  . . . . °5 Со р  2. Cop 1. Co p  2. Co p  1. Cop. 1 G op. 2 C op . 2
7 Carex coesp itosa  . . . . 21 C op 2. Cop 3. С op 3. C op. 1 Gop. 1 G op. 2
8 E quisetum  palustre . . . 24 Sp. C op  2. C op 2. C op  1. C op. 2 Gop. 1 C op. 2
9 R um ex a cetosa ......................... 23 С ор  2. C op  1. Gop 1. C op  2 . Sol. Gop. 2 Sol. G op. 1

10 M yosotis palustre . . . . 23 Sp. Sp- Gop 1. Cop 1. C op. 1 C op. 2 Gop. 1 C op. 1
11 Lychnis flos cuculi . . . . 21 Co p  2. Sp. Cop 2. ■ Sp. Gop. 1 Cop. 1 Gop. 1
12 Poa p r a t e n s i s ......................... 21 Sp. C op 1. C ep . 2 Gop. 3 Gop. 2 Gou. 1
13 Lathyrus pratensis . . . . 21 Sol. G op 1. Sp. C op 1. Cop. 1 Gop. 1 Gop. 1 Cop. 1
14 Brunella vulgaris . . . 19 Sp. C op 1. Cop 1. Gop. 1 Sp. Gop. 1 C op. 1
15 G eum  r iv a ls .............................. 18 C op  2, Cop 1. Sol. Sol. Gop. 1 G op. 1 Gop. 1
16 Carex vu lgaris......................... 18 Sp. Sp. C op 1. Gop. 3 Sp. G op. 1
17 V icia cra cc a .............................. 17 Sol ' C op  1. Gop 1. Sp. Sol. G op. 2 Gop. 1
18 T rifo lium  pratense . . . . 17 Co p  2. SP C op. 2 Sp. Sp. C op. 1
19 Hriza m e d ia .............................. ! 6 | G op 1. Cop 3. C op. 1 Cop. 1 Sp.
20 E quisetum  heleocharis . . 15; Sol. Sp. C-op. 2 Cop. 1 Gop. 3
21 A grostis v u lg a r is .................... 1-1 C op C op  2. Sp. G op. 1
22 P otentilla  anserina . . . 11 C op 2. C op  1. Oop. 2 C op. 1
23 L eucanthem um  vulgare . . 14 C op 2 C op  1. Gop 1. Sol. IС op. 1
24 Carex f l a v a .............................. 14 Gop 3. Cop. 3 Sp. Sp.
25 T rollius europaeus . . . . 13 C op  1. Gop 1. C op. 1 Sp. Sp.
26 Ranunculus auricom us . . 12 Cop 1. , Sol. Gop. 1 Сюр. 2
27 A grostis c a n i n a .................... 12 , C op 3. Sp. Gog. 1 Sp.
28 Pedicularis palustris . . . 121 sp . Sp. Gop. 1 Sp. jGop. 1
29 A nthoxanthum  odoratum  . 121 C op  2. C op 1. Sp. Gop. 1
30 Luzula ca m p estiis  . . . . п ! Sp. Sp. Co p 1. C op. 1 Sol.
31 A grostis a l b a ......................... 11 1 Cop 1. Oop. 1 Gop. 1

'32 Thalictrum  flavum  . . . . п | Co p  2, SP. Sol. Sol.. Gop. 1
33 Stellaria glauca........................ 1Х! Sol. Sol. Gop. 2
31 A ch illea  m illefo lium  . . . 10 iC op 2. Sp . Gop. 2
36 P olygon u m  bistorta. . . . 101 Sp. Cop. 2 Sp. Sp.
36 A lectorolophus m aior. . . 10: C op  1. sp . Sol. - Cop. 2
37 P otentilla  s i lv e s tr is . . . . ю ; Sol. Cop 2. C op. 1 Sp.
38 C alam agrostis neg lecta  . .' 1 0 1: G op  2. Gop. 2 S p .
39,L eontodon autum nalis. . . 10 C op 2. C op  1. C op. 1
40 H eleocharis palustris . . .

Il
о! C op ‘Л Sol. C.op. 2

1
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№  5 . №  1 3 .

41 Festuca e la t io r ......................... 9 jCop. 1 C op. 2 Sp
i

42 Valeriana offic inalis. . . . 9 Cop. 1 Sol. Sol. Sol. Sol. Sp
43 Eriophorum  angustritoliara. 9 Sol. Sol. C op. 2 Gop. 1
44 Lysim achia vulgaris . . . 9 Sp. Sol. Sol. C op. I Sp
45 O rchis in ca rn a ta .................... S Sp. SP- Sol. Sp Sol.
46 Eriophorum  latifolium  . . 8 Cop. 2 C op. 2
47 Galium  p a lu s t r e .................... 7 i C op. 1 C op. 2
48 A llium  schenoprasum . . . 7 ;Cop. 2 Sol. Sp
49 Com arum  palustre . . . . 7 Sp Sol. sp S P
50 C ardam ine amara . . . . 6 Sol. Sol. Sp.
51 Poa p a l u s t r e .......................... 6 C op. 2 Sp
52 I.athyrus palustris . . . . 6 So l Co p 1 Sp
53 Gentiana lingulata . . . . 6 Sol. Lop. 1 Sp.
54 C erastium  trivial с . . . . 6 Cop. 1 C op. 1
55 Parnassia palustris . . . . 0 С op.  J Sp Sol.
56 Plantago m e d i a .................... ti C op. 1 Sol. Sp
57 Phleum  p r a te n se .................... 6 Sp. Sp Sp
58 Cop. 1 Sp Sp
59 C am panula patula . . . . 5 Sol. Sol. Oop. 1
60 Sp sp Sol.
61 Caltha p a lu s t r i s .................... 5 Cop. 1 Sp
62 Galium  b o r e a l e .................... 5 C op. 2 Sol.
63 Calam agrostis lanceolata. . 5 C op . 3
64 C nidium  venosum  . . . . 5 Cop. 3 Sp
65 Polygala v u lg a r is.................... 1 Cop. 1 Sol.
66 Polygala a m a r a .................... 4 Sp Sp
67 T rig loch in  palustris . . . I Sp Sp
68 R um ex aquaticus . . . . i Sp Sp
69 M enyantes trifoliata . . . 4 Sp Sp
70 Linum  cathartliicum  . . . I Sp Sp
71 1 C op. 2
72 G eranium  pratense . . . . 4 ■Sol. C op, 1
73 4 Sp. Sp

74 R anunculus repcns . . . . i Sol. O op. 1

75 Scutellaria galericulata . . 4 Sol. Sol. Sp

76 G lechom a heJeracca . . . 3 sP. Sol.

77 T rifo lium  m edium  . . . . 3 Cop. 1

78 Carum carv i.................... ..... . 3 Si' Sol.

79 G repis p a lu d o s a .................... 3 Gop. 1
80 C arex e l o n g a t a .................... 3 C op. 1

81 Plantago m a j o r .................... : Sol. Sp
82 Iuncus com pressus . . . . \)<> C op. 1
83 V eronica se rp y llifo lia . . . 2 Sp

84- Carex teritiuscula . . . . о 1 Sp
85 Aiuga r e p ta u s ......................... 2

1 ■

S P



— 52 —

' ь-. и а к Ск о 
И 
о а 
«

Название растений.
h  
п и 
В nфи rt 0  И

№  17. №  7 .

. . .

№ 3 7 . №  3 5 . №  ЗУ. №40. №  5 . N  1 3 .

86 Carex p a l l e s e n s .................... 2 Sp.
87 G alium  m o l lu g o .................... 2 Sol. Sol.
88 Epilobium  palustre . . . . г S P.
89 A lectorolophus m in o r . . . 2 Sp.
90 Inula b r ita n n ic a .................... 2 Sp.
91 A ch illea  ptarmica . . . . 2 Sp.
92 Iuncus lam pocarpus . . . 2 Sp.
93 luncus f i l i fo r m is .................... 2 Sp.
94 Euphrasia officinalis . . . 2 Sp.
95 Trifolium  spadiccum  . . . 2 Sp.
96 Cirsium  p a lu str e .................... 2 s p .
97 A lopecurus genicu iatus . . 2 Sp.
98 Taraxacum officinale . . . 2 Sol. Sol.
99 Stellaria gram inea . . . . 1 Sol.
100 Carex v a g i n a t a .................... 1 Sol.
101 Lystera o v a t a ......................... 1 Sol.
102 Solidago virgo aurea . . . 1 Sol.
103 T rienta lis curopea . . . . 1 Sol.
104 V accinium  v itis idea . . . 1 Sol.
105 Carex c a p i l l a r i s .................... 1 Sol.
106 Em petrum  nigrum  . . . . 1 Sol.
107 P olem onium  coeruleum  . . 1 Sol.
108 V eronica longifolia  . . . . 1 Sol.
109 T rifo lium  hybridum . . . 1 Sol.
110 M entha au str iaca .................... 1 Sol.
111 H ieracium  um bellatum  . . 1 Sol.
112 Sium la t i f o l iu m .................... 1 Sol.
113 Lysim achia N um m ularia . 1 Sol i
114 Carex a q u a t i l i s .................... 1 Sol.
115 Carex v e s i c a r i a .................... 1 Sol. i
116 Pim pinella  saxifraga . . . 1 Sol. ;
117 A ngelica silvestris . . .  . 1 Sol. [

118 Cirsium  palustre . . . . . . 1 Sol.

Число видов в участие

!

36 67 5Г» 39 i i 33 и



Таблица НГу.

Почвенных разрезов на полуболотных покосах с преобладателем знаке к и оеог.

№  17.
A g r o s t is + D e s -

ch am psia .

№ 7.
D e sc h a m p s ia -f  
F e stu c a  ru b ra .

№ 37. № 35.
G a r ic e s + D e s-  j C a rex  co esp ito -  

c h a m p sia  c o e s -  > sa + D e sc h a m p s .  
p ito sa . i +  F e stu c a  ru b ra

№ 39.
G a r ic e s+ D e s-  

c h a m p s ia + F e s -  
tu c a  rubra.

№ 40.
D e s c h a m p s ia +

E q u ise tu m
h o leo h a r is .

№ 5.
D e s c h a m p s ia +

R a m m c u lu s .
a u r ic o m u s

№ 13.
D e s c h a m p s ia +
G a la m a g r o stis

la n ceo la ta .

П оч ва  с у г л и 
н и ст а я  св еж ая .

Д ер н  ры хлы й
—  4  СМ.

П оч ва с у п е с 
ч а н а я , сы рая.

Д ер н  плотны й  
— 8 см.

П оч ва т о р ф я -j П оч ва  и лова- 
н и стая , мокрая.; т о -гл и н и стая .

! сы рая.
Д ер н  ср ед н ей | Д ер н  плотны й  

п л о тн о сти , <5 см . (5 -10  см.

П о ч в а  т о р ф я -j П оч ва тор ф я 
н и ст а я , мокрая.И нистая, о ч ен ь  

|сы рая .
’̂ Д е р н  средней; Д ерн  шгот- 
п лотн оет: 5 -6 см . |ный.

П о ч в а  илова- 
т о -п е с ч а н и с т а я  
сы р ая .

Д ер н  ср ед н ей  
п лотн ости  10 см.

П оч ва  и л о в а 
то -гл и н и стая , 
сы р ая .

Д ер н  ср ед н ей  
п лотн ости  13 см .

А . Т е м н о б у 
ры й сугл и н ок  
10 см.

B . С ер о-ж ел -  
ты й сугли н ок  С 

ржавы м и п я т 
н а м и — 74 см. 
12 см. с у п е с ь  
12 см. ж елто
к р асн ой  глпни- 
сты н слой.

C . С ер ы й  п е 
сок .

Грунтовы е в о 
ды  н и ж е !  м етра.

А . С еры й cyr-j 
н ок  и сер ы й  п е -i 
сок . ч ер ед у я сь !  
- 5 8  ем . !

А . Ч ерны й о д - j А . И ловато- 
н ородн ы й  торф: гли ни сты й  слой  
- 3 7  см . ! с е р о г о  ц в ет а

i 1 7 -2 0 . см .

В . Ч ерны й В . С еры й  
тор ф  с грави ем  к р у п н о -зер н и -  
н п е с к о м -1 2 7 с м .!  сты й п есо к .

С . С ер ая  и ло
в а та я  гл и н а .

Г р у н то в ы е в о 
д ы  н и ж е !  м етр а.

Г р ун тов ы е в о 
ды  стоя т  на  
28 см.

В . Ж елтая  
гиина, с  рж авы  
ми в к р ап л ен и я 
м и 30  см .

С. Т е м н о с и 
няя гли н а  с 
п еск о м .

Г р у н то в ы е в о 
ды  на гл у б и н е  
80  ем .

А . Ч ерны й  
торф  4 0  см .

В . С еры й  
к р у п н о -з е р н и 
сты й пром ы ты й  
п есо к .

С.

А . В я зк и й  
черны й тор ф . 
80  см .

В .

С.

Г р у н то в а я  в о -i Г р у н то в ы е в о 
д а  ск ор о  зап ол -'ды  на 20  см .

! нила в сю  я м у. '

A . Ссръш п е 
с о к  сор ж авы м и  
пятн ам и  5  см. 
Ч ерны й илова-] 
THii п есо к  8 см.,| 
п естры й  п есо к  
21  см.

B. К р а с н о в а -  
т о -б у р а я  се р е ю 
щ ая к н и зу  гли 
на 56  см.

А . И ловаты й  
су гл и н о к  ж ел 
тею щ и й  к н и зу  
13 см.

В . Ч ерны й  
т о р ф -1 3  с и .

С. С ер ы й и ло-: С . С ер ож ея-  
в аты й  п есо к , ты й п е с о к  со  

рж авы м и  и с е 
ры м и п ятн ам и . 

Г р ун товы е во- Г р у н то в ы е  
ды на 8 5  см . воды  н а  78  см .
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VI.
Заливмые осоково-злаковые сенокосы, рано освобождающиеся от 

воды.

К полуболотным незаливным сенокосам с преобладанием злаков и осок 
примыкают заливные луга, остающиеся под водой сравнительно недолго 
2—-3 недели, в крайнем случае не более месяца. Над меженью воды в озере они 
возвышаются около 1 — I1/* саж. и таким образом сравнительно с ниже 
находящимися озерными пожнями значительно раньше выходят из воды. 
Если последние еще в начале июля стоят под водой (находясь под весен
ним разливом озера 2 — мес ), то первые в конце мая или вначале июня 
уже обсыхают.

Площадь вообще заливных .лугов в долине Кубинского озера дости
гает громадных размеров более 10.000 дес., из них несколько менее поло
вины принадлежит к высоким заливным т. с. освобождающимся в конце 
мая, начале июня; остальная--большая часть, относится к так—называемым 
озерским пожням т. е. низким осочнкм лугам, граничащим с зеркалом ме- 
женой воды в озере. Следует отметить, что площадь высоких заливных 
лугов значительно сокращена еще благодаря сильному разрастанию кустар
ников ивы, крушины и мелкого леса К тому же выпас скота здесь при
нимает широкие размеры, можно сказать, как правило, что выгона приуро
чены к высоко-заливным лугам. Скот пасется здесь не только осенью, 
но обычно все лето, обходя лишь огороженные покосы, незначительной 
площади.

Последнее обстоятельство несомненно, делает рассматриваемые луга 
мелкотравными, сильно кочковатыми. Этим, нужно думать об‘ясняется и 
низкая их производительность: r  среднем 6,? фунта в 1 кв. сажени. 
Между тем, они вместе с предыдущими сырыми незаливными лугами, по- 
лубслотными, представляют те, абсолютно луговые земли, которые должны бы 
дать иную картину растительного покрова в количественном и качествен
ном отношении. Систематический же уход и культура их, осушка, бороньба, 
огораживание, нейтрализация кислот, известью, подсев и т. п. принесли бы 
не малые выгоды.

Связь высоких заливных лугов с вышележащими сырыми покосами и ниже
лежащими осочными пожнями здесь наблюдается ясно, а потому переходы 
между этими типами попрежнему постепенны. Наши следующие описания 
относятся преимущественно к средним сенокосным угодьям данного типа.

Участок №  8, 19 июля !915 г. Формация: Carex coesjrifotta-j-Allium ясЬг. 
noprasum. Вологодский берег Кубинского озера Луг под дер. Лахмино К у
бинской волости по направлению к озеру. Ровная поверхность с неболь
шими кочками (5—8 см. высоты) имеет едва заметный склон к озеру 
(на С. В.). Участок заливается на 3—4 недели.

Почва—иловато-торфянистая, сырая. Дерн— 13 см. средней плотности. 
Слабое покраснение лакмуса.

Верхний горизонт: 18 см. иловатоторфянистый, почти черного цвета, 
с примесью песка. Самый верхний (13 см.) принадл. дерновому горизонту.

Средний горизонт: 75 см. иловато-песчаниотый серого цвета, с жел
тыми пятнами.



Нижний горизонт: серый песок с примесыо ила. В верхней части 
много ржавых и темных пятен, книзу пятна исчезают.

На глубине 95 см. начинается светло-серый песок, вскипающий за
метно от кислоты (лугогой мергель).

Грунтовые воды стоят ниже одного метра. По лугу разбросаны ши
рокие кусты Salix derpressa, встречаются и заросли Salix repens, Sali\ pen- 
tandra, Rosa cinnamomea.

Т р а ви н о й  покров.
Carex caespitosa—осока дернистая.
Allium schoenoprasum—лук-скорода.
Deschampsia coespitosa—луговик дернистый (80).
Ranunculus acer—лютик едкий.
Calamagrostis neglecta— вейник прямой.
Filipendula и1тапа-*-лабазник вязолистный.
Galium uliginosum—подмаренник топяной.
Heleocharis palustris—сятняг болотный.
Ranunculus auricomus—лютик золотистый.
Carex (lava—осока желтая.
Cardamine amara—сердечник горький.
Equisetum palustre—хвощ болотный.
Geum rivale—гравилат ручейный.
Fragaria vesca—земляника.
Comarum palustre—сабельник болотный.
Agrostis canina—полевица собачья (50).
Festuca elatior—овсяница высокая (70).
Vida cracca—горошек мыший (40)'
Thalictrum tlavum—василистпик желтый.
Caltha palustris—калужница болотная.
Lychnis ilos cuculi—кукушкин цвет.
Myosotis palustris—незабудка болотная.
Lathyrus pratensis-—чина луговая.
Orchis incarnata—ятрышник пунцовый.
Veronica longifolia—вероника длиннолистная.
Rumex acetosa—щанель кислый.
Rumex aquaticus—щавель кодяной 
Parnassia palustris—белозор болотный.
Lysimachia vulgaris—вербейник обычный.
Galium rubioides—подмаренник мареновидный.
Lathyrus palustris—чина болотная.
Sagina nodosa—мшанка узловатая.
Trifolium repcns—клевер ползучий.
Menyanthcs trifoliata—трифоль-вахта.
Hieracium umbellatum—ястребинка зонтичная.
Brunella vulgaris—Черноголовка обыкновенна я.

Напочвенный покров—не сплошной ковер мха Hylocomium Squarrosam. 
Число видов на участке—3G.
Густота травостоя ниже средней, высота до 40 см. (стрелки 90).
С 1 квадратной сажени сы(.ой массы—G/25 фунта.

S ос. 

Сор. 3 

Coj>. 2.

Со)> 7
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С 0,25 кв. арш. в граммах v °/0.

Вес сырой 
массы

* „ от Нос сухой 
массы

" о ОТ %  усыхае*

в граммах. суымы. в граммах. суммы мости.

Злаков ..................... . 4,2 7,8 2 12,5 52,4
Разнотравья 5,6 10,2 1,9 11,9 66
Л у к а ........................... , 30,1 54,5 6,4 40 78,7
Осоки и ситняг . . 1 4,8 26,8 5,2 32,5 64,8
С о р ........................... 0,9 0,5 3,1

Всего . . . 55,2 — 16 — —

По близости имеется один сеновал.
Участок № 46 , 15 ИЮЛЯ 1915 г. Формация: Сar)Ccs-\-Deschampsia coe

spitosa-]-Ranunculus auriconms. Вологодский бцэег Кубинского озера. Луг 
в 60—70 саженях от погоста св. Антония (Новленская волость) на ю. ю.~в.

Заливная долина озера, отделенная от последнего песчаным берего
вым валом. Поверхность ровная, местами с рытвинами, выпаханными льдом. 

Почва—иловато-перегнойная, свежая.
Дерн 6—7 средней плотности.
Верхний горизонт: 20 см. иловатисто-перегнойный слой черного цвета, 

крупнозернистый.
Средний горизонт: 21 см., чередующиеся слои желтой и голубовато

серой глины с песком. Очень много попадается камешника (окатанного) 
из кварца и гранита.

Нижний горизонт: желтая глина.
Грунтовые воды стоят на глубине 67 см. и имеют заметно кислую 

реакцию.
Часто встречаются: Alnus incana, A. glutinosa, Ramnus frangula, реже 

Prunus padus, Salix pliilicotolia, S. nigricans, Rosa cinnamomea, Ribcs nigrum 
и Viburnum opulus.

Т р а вя н о й  покров.

Cop. 3 Carex coespitosa—есока дернистая (60.)
Deschampsia caespitosa—луговик дернистый.
Ranunculus auricomus—лютик золотистый.
Carex flava—осока желтая.
Filipendula ulmaria—лабазник вязолистный.
Agrostis alba—полевица белая.

Cop. 2 Majanthemum bifolium—майник двулистный.
Myosotis palustris—незабулка болотная.
Phalaris arundinacca—канарейник тростниковый.
Geum rivale—гравилат ручейный, st.
Galium palustre—подмаренник болотный.

Cop. 1 Galium rubioides—подмаренник маренивидный.
Vicia cracca—горошек мыший,
Caltha palustris—калужница болотная.
Juncus liliformis—ситник нитевидный.
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Sp Galium uliginosum—подмаренник топяной.
Lychnis flos cuculi—кукушнин цвет.
Achillea ptarmica-—чихотная трава,
Lysimachia vulgaris—вербейник обыкновенный.
Thalictrum llavum—василистник желтый.
Carex teretiuscula—осока кругловатая.
Calamagrostis ianccolata—вейник ланцетный.

Sol. \ reronica longifolia—вероника длиннолистная.
Scutellaria galericulata—шлемник обыкновенный.
Allium schoenoprasum—-лук-скорода.
Trifolium repens—клевер ползучий.
Leontodon autumnalis—кульбаба осенняя.
Hieracium crocatum—ястребинка.
Paris quadrifolium—вороний глаз.

Подсед: Galium palustre, Galium uliginosum и листья Hlipendtila ulma- 
ria, Geum rivale, Majanthemum bifolium.

Напочвенный покров редкий: мох-из Hypnum exangulatum, Climaciui 
dendroides.

Число видов на участке 29.
Густота травостоя выше средней, высота в среднем СО см.
С I кв. саж. сырой массы—4,5 фунта, сухой— 1,75 фунта.

С 0,25 кв. аршина в граммах и о о

Roc сырой 
массы

11 о ОТ Вес сухой 
массы

" и  ОТ " .,усы*

и граммах. суммы. в граммах суммы. хаемости

Вобовых ................. . . 0,7 1,4

o
' 1,2 57

Злаков . . . • 20,» 40,7 12 46,1 42,6
Разнотравья . . . . 14,6 2S,2 6,4 24,6 50,2

О с о к ...................... . . 15,2 •29,7 7,3 28,1 52,6

Всего , 51,4 100 26 100 49,4

Участок №  II, 2 июля 1915 г. Формация QatkesA-Ttesehampsia-^Equi- 
setum. Вологодский берег Кубинского озера. Луг у дер. Кольцеево Бори
совской волости. Пологий склон к берегу (около сеновалов). Редкие кочки 
хлебообразной формы. Заливается недолго.

Почва—иловато-торфянистая, мокрая (накануне дождь)'
Д е р н  очень плотный из корневищ осок (30 см.) и торфяно-черного цвета.
Верхний горизонт: за дерновым слоем идет сверху темио-окрашенный 

песок, много крупных ржавого цвета пятен (40 см.).
Средний горизонт: с глубины 70 см.—плотный глинистый, местами 

темнокрашенный слой (12 см.).
Нижний горизонт:' обычный песок.
Грунтовые воды через 10 минут по выкопке колодца воды остановились 

ня 45 см. ('просачивается вода и в дерновом слое),
Изредка разбросаны кусты ивы: Salix depressa и Salix repens. ■
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Т р а в я н о й  покров.
Сор. .9 Carex vulgaris—осока обыкновенная.

Carex coespitosa—осока дернистая.
Deschampsia caespitosa—луговик дернистый.
Equisetum limosum—хвощ иловатый.

Сор 2  Polygonum bistorta—раковые шейки.
Lathyrus pratensis —чина луговая (40) fe.
Ranunculus acer—лютик едкий.
Menyanthes trifoliata—вахта-трифоль.
Filipendula ulmaria—лабазник вязолистный.
Myosotis palustris—незабудка болотная.
Lychnis П os cuculi—кукушкин цвет.
Calium uliginosum— подмаренник топяной.
Calamagrostis neglecta—вейник вытянутый.
Equisetum palustris—хвощ болотный.
Festuca rubra—овсяница красная.
Роа pratensis—мятлик луговой.

Сор. 1 Geum ri\ ale—гравилат ручейный.
.Pedicuhms palustris—мытник болотный.
Comarum palustre—сабельник болотный.
Vicia cracca—горошек мыший.
Rumex acetosa—щавель кислый.
Ranunculus nuricomus—лютик золотистый, 
l'estuca elatior—овсяница высокая.
Alectorolophus major-*- погремок большой.
Trifolium repens—клевер ползучий.

Sjt>. Galtha palustris—калужница болотная.
Potentilla anserina—гусинная лапчатка.
Eriophonun angustifolium—пушица узколистная.
Stellaria crassitolia—звездчатка толстолистная 
Stellaria graminea—звездчатка злачная.
Alchemilla vulgaris—манжетка обыкновенная.
Lathyrus palustris —чина болотная.
Polemonium coerulcum—синюха.
Myosotis silvaticus—незабудка лесная.
Polygala amarella—истод горькенький.
Carex teretiuscula—осока кругловатая.
Cnidium venosum—жгун-корень.
Trollius eurcpeus—купальница европейская.
Lysimachia vulgaris—вербейник обыкновенный.

ЛЫ. Thalictrum flavum—василистник желтый.
Brunella vulgaris—Черноголовка обыкновенная.
Orchis incarnata—ятрышник пунцовый.
Cirsium palustre—бодяг болотный.

Подсед: Galium и листья: Geum rivale, Trifolium repens.
Напочвенный покров: Hypnum cuspidatum, Climacium dendroides, Aula- 

comnium palustre, Campothecium nitens.
Число видов на участке 43.
Густота травостоя верхнего яруса средняя, нижнего более плотная. 

Средняя высота 60—8о см.
С 1 кв. саж. сырой массы 12 фунтов, сухой 3 фунта.
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С 0,25 кв. арш. в граммах и о;0:
Нес сырой 

массы. % от суммы.
Вес сухой 

массы. % (* Сум*:.
°/„ усыхае- 

мости.
Бобовых . , . . 5 4 1,8 4,1 64
Злаков . . . . 44 30 15,3 35 65,2
Разнотравья . . . . 14,5 12 4,5 10,3 G9
Осок и хвощей . . . 53,9 44,3 19,6 44,9 03,6

4,0 3,7 2,5 5,7 45,6

12,2 43,5

Влизи находятся сеновалы.
Участок №  43, 9июля 1915 г. Формация: Calamagrosiis+Carcx coes- 

t/Нош {_Gnimineto-caricetiuu). Вологодский берег Кубинского озера. Правый 
берег р. Кои, по левую сторону от дороги из дер. Пески, на юг от моста 
через названную реку в 100 саж. Озерная долина, рано освобождающаяся 
из воды (конец мая). Ровная влощадь с небольшими кой-где расбросанными 
кочками (образовавшимися вокруг вырубленных кустов). Кочки в большин
стве случаев до 30 см, высотою, до 50 см. шириною, некоторые лишь до 
1 метра шириною.

Почва—иловато-торфянистая, очень сырая (при легком сдавливании в 
руке выступает вода). Дерн 7 см., плотность его выше средней. Сильное 
покраснение лакмуса.

Верхний горизонт: иловато-торфянистый слой темнокоричневого цвета, 
мощностью 20 см. Средний горизонт: иловатый песок темно-серого цвета, 
мошьностью 20 см., с большим содержанием подпочвенный влаги, послед
ние 5 см,—полужидкая масса.

Нижний горизонт: плотный серый песок (речной), желтеющий книзу 
от многочисленных ржавых примазок.

Грунтовые воды стоят на глубине 40 см. Нередко встречаются березы 
(Betula pubescens) до 3 сажень высоты.

Часто, как отдельно, так и группами - кустарники: Salix nigricans, S. 
phylicifolia, Rhamnus frangula, Alnus incana, Alnus glutinosa, Rosa cinnamomea.

Т равя н ой  покров.
flop. 3 Calamagrostis neglecta—вейник вытянутый (Г,5).

Carex coespitosa—осока дернистая.
Agrostis canina—полевица собачья (40).

Cop. 2 Fquisetum limosum—хвощ иловатый.
Juncus ‘iHformis—ситник нитевидный.
Hquisetum palustre—хвощ болотный.

Cop 1 Thalictrum tlavum—василистник желтый.
Comarum palustre—сабельник болотный.
Filipendula ulmaria— лабазник вязолистный (на кочках).
Pediculans palustris—мытник болотный.

Or. пор. Galium palustre—подмаренник болотный.
Яр. Deschampsia coespitosa—луговик дернистый GO (на кочках).

Carex tlava—осока желтая.
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Scutellaria galericulata—шлемник обыкновенный.
Ranunculus auricomus—лютик золотистый.
Carex vesicaria—осока пузырчатая.
Vicia cracca—горошек мыший, fl (на кочках).
Galium rubioides—подмаренник мяреновидный.
Роа palustris—мятлик болотный, 45 (на кочках).
Caltna palustris—калужница болотная.

Sol. Jris pscudoacorus—касатик желтый, st.
Rauunculus flammula—лютик, огненный.
Lathyrus palustris—чина болотная (45).
Veronica longifolia—вероника длиннолистная.
Stellaria graminea—звездчатка злачная.

Подсед: Comarum palustre, Thalicrum tlavum, Ranunculus auricomus 
(листья).

Напочвенный покров: почти сплошной ковер мха Hypnum vernkosum 
и др. гипнов.

Число видов на участке: 25.
С 1 кв. саж. сырой массы—4,25 фунта, сухой— 1,25 фунта.

С. 0,25 квадр. аршина в граммах и о/о.
Кес сырой 

массы в 
граммах.

' ,, от 
гуммы.

Б ес  сухой 
массы в 
граммах.

"о от 
суммы.

’,, усыхае-
М О С Т И ,

Злаков ................. 22,6 72,4 ,1В 75,2 42,5
Разнотравья . . . 1,9 6,1 1,4 8,1 26,4
Хвощей и осок . . 6,7 21,5 2,9 16,7 56,8

Всего

1

С
О 100 17,3

оо

44,6

Кусты вырубаются лишь те, которые мешают косьбе: на средине по
коса, по краям и межам, заросли оставляются не тронутыми.

Участок №  14, 6 июля 1915 года. Формация Cariccs+Deschampshi. 
Вологодский берег Кубинского озера. Луг на сев.-вост. от дер. Фомкино 
по направлению к озеру (1 верста), на сев.-зап. от погоста Воздвиженского.

Участок в 50 шагах от изгороди (к озеру), отделяющей луг от вы
гона, пологий едва заметный склон к озеру, кочковатый (кочки 25—80 см. 
высота 40—50 см. ширины). Заливается весенней водой менее месяца (в 
1915 году вода сошла в начале июня).

Почва—иловато-торфянистая, очень сырая. Дерн 18 см. средней плот
ности (корневища осок и злаков).

Верхний горизонт: за дерновым горизонтом, т. е. ниже 18 см.--чер
ная иловато-перегнойная почва д© 60 см.

Следующий горизонт: (ниже 60 см.)— серый озерный песок с боль
шим содержанием хряща и гальки (преимущественно рухляковые) Кроме 
того на глубине 20 см. встречен крупный валун (аршин в диаметре).

Грунтовая вода показалась на 60 см. и через 15 минут остановилась 
на -J0 см. от дневной поверхности.

Редкие кусты ивы: Salix depressa до 1 метра высоты.
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Трав ini oil покров,

Soc. C arex  coespitosa—осока дернистая.
Carex vulgaris--осока обыкновенная (35—40).

Q r . sp . Meuyanthes trifoliata—вахта-трифоль.
Cop. 3 Calamagrostis neglecta—вейник вытянутый (75).

Deschampsia coespitosa—луговик дернистый (65).
Festuca rubra—овсяница красная (40).
Festuca elatior, овсяница луговая (65).
Agrostis alba—полевица белая (80).

Cop. ,2 Ranunculus auricomus— лютик золотистый,
Ranunculus acer—лютик острый.
Роа pratensis—мятлик луговой (40).
Rumex acetosa—щавель кислый.
Comarum palustre—сабельник болотный.
Galium palustre—подмаренник болотный.
Galium uliginosum—подмаренник топяной.
Equisetum palustre—хвощ болотный.'
Caltha palustris—калужница болотная.
Myosotis palustris—незабудка болотная.
Carex teretiuscula—осока кругловатая- 
Heleocharis palustris—ситняк болотный.

Яр. Vicia cracca—горошек мыший (30).
Lathyrus pratensis—чина луговая.
Trifolium repens—клевер ползучий.
Potentilla anserina—лапчатка гусиная (листья).
Sagina nodosa—мшанка узловатая.
Роа palustris—мятлик болотный (50).
Equisetum limosum—хвощ топяной (30).
Viola epipsilla—фиалка болотная.
Lathyrus palustris—чина болотная.
Parnassia palustris—белозор болотный.
Scutellaria galericulata—шлемник обыкновенный.
Geum rivale—гравилат ручейный.
Stellaria crassifolia—звездчатка толтолистная.
Orchis incarnata—ятрышник пунцовый.
Mentha austriaca—мята австрийская.

Sel. Polygonum bistorta—раковые шейки.
Rumex aquaticus—щавель водяной.
Valeriana officinalis—маун-аптечный.
Lysimachia vulgaris—вербейник обыкновенный (в кустах). 
Filipendula ulmaria—лабазник вязолистный.
Polemonium coeruleum—синюха.

Подсед: Galium uliginosum, G. palustre, листья, Filipendula^ ulmaria, 
Viola epipsilla, Comarum palustre, Potentilla anserina, Geum rivale, frifolium 
repens.

Напочвенный покров: Hypnum sp. и Climacium dendroides.
Число видов на участке—41.
Густота травостоя средняя, на кочках сильнее. Высота верхнего яр у са-

75, нижнего—45 (в среднем 65).
С 1 кв. саж. Сырой массы—5,5 фунта/
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С 0,25 кв. аршина в граммах и о jo.
Нес сырой массы в граммах.

*’ п от суммы.
Вес сухой' массы н граммах.

Отсуымы.
% уеыхае-

MOi ти.
Бобовых ................. 25 50,5 9,9 46,3 60,4
Разнотравья . . . . . 1,7 8,5 0,6 2,8 64,4
Скок и хвощей . . 22 44,4 10,4 48,6 52,7
Сор . . • . . . . . 0,8 1,6 0,8 2,3 37,5

Всего . . . 49,5 21,4

Сравнительно недавно сделаны кругом луга изгороди и канава, ныне 
заплывшая. Ч ааь луга т; озеру превращается вхвощевое болото (Hquisetum 
limosum), а к материку с господством Polygonum bistorta.

Участок №  24, 26 июля 1915 года. Формация: Carices+Dcschumsia. 
Вологодский берег Кубинского озера. Луг на сев.-вост. от дер Еьлашевой 
(Кубинской волости), нд юго-вост. от села Воздвиженского (между дорбгой 
к озеру а заводом ка берегу Шуи). Пологий склон к озеру и к р. Шуе. 
Заливается на непродолжительное время. По лугу сверху идет .канава 
—ручей.

Почт—иловато-глинистая, сырая. Дерн--12 см., средней плотности. Ясно 
кислая реакция.

Верхний горизонт: иловатая глина темносерого цвета с ржавыми пят
нами (от 12 до 25 см.).

Следующий горизонт: желтоватосерый, несколько илистый песок с 
ржавыми пятнами, ниже пропадающими.

Грунтовые воды появились на 60 см. глубины, через 10 мин. дости
гали 55 см. от поверхности.

Редкие кусты Salix phylicifolia.

Т р а в я н о й  покров.
Сор. 3 Carex vulgaris—осока обыкновенная.

Carex coespitosa—осока дернистая.
Deschampsia coespitosa—луговик дернистый (НО).
Роа palustris—мятник болотный (60).
Agrostis vulgaris—полевица обыкновенная (40).
Festuca rubra—овсяница красная (45).

Сор. 2 Trifolium repens—клевер ползучий.
Cnidium venosum—жгун-корень.
Potentilla anserina—лапчатка гусиная.
Festuca elatior—овсяница высокая.
Juncus compressus—ситник сжатый.

Сор. 1 Luchnis flos cuculi--кукушкин цвет.
Ranunculus acer—лютик золотистый.
Filipendula ulmnria—лабазник вязолистный.
Galium palustre—подмаренник болотный.
Galium uliginosum—подмаренник топяной.
Brunella vulgaris—Черноголовка обычная.
Calamagrostis neglecta—вейник вытянутый.
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Geum rivale—гравилат ручейный.
Allium schenoprasum—лук-скорода.
Heleocharis palustris—ситняг болотный.

Sp. Vicia cracca—горошек мыший (30).
Eriophorum angustifolium—-пушица узколистная.
Роа pratensis—мятлик луговой (ВО—50.)
Equisetum limosum—хвощ иловатый.
Equisetum palustre- .-хвощ болотный.
Myosotis palustris—незабудка болотная.
Sagina nodosa—мшанка узловатая.
Lathyrus pratensis—чина луговая (30).
Pedicularis palustris—мытник болотный.
Thalictrum llavum— василистник желтый.
Phlcuni pratense—тимофеевка 
Luzula campestris -ожига. полевая.
Leontodon autumnalis— кульбаба осенняя.
Lysimachia vulgaris—вербейник обыкновенный.

Sol- Cardamine amara—сердечник горький.
Comarum palustre—сабельник болотный.
Caltha palustris—калужница болотная.
Lathyrus palustris—чина болотная.
Veronica longifolia—вероника длиннолистная.
Carex vulpina—осока лисья.
Rumex aquatilis—щавель водяной.
Galium boreale—подмаренник северный.
Geranium pratense—герань луговая.
Polygonum bistorta—раковые шейки.
Tritolium hybridum—клевер шведский.
Orchis incarnata—яртышник пунцовый.
Sium latifolium—поручейник широколистный.
Achillea ptarmica—чихотная трава.

Напочвенный покров: Climacium dendroides, Campothecium uitens, 
Hypuum sp.

Число видов на участке 49.

Густота травостоя довольно редкая, высота 30 см.

С 1 кв. сажени сырой массы 7 фунтов.

С 0,25 ко. арги. в граммах и ojo.

Вое сырой '>  от Вес сырой °/„ ох %  у»:ыхае« 
массы. суммы. кассы . суммы, ыо<‘тв.

Б обовы х.......................... 3 6,8 1,3 6,3 36,6
З л а к о в ..........................  4 9- 2,6 12,7 35
Р азн отравья .................  9 . 20,4 3,7 18,3 58,9
Осок и хвощей . . . 27,5 62,6 Г2,3 60,3 55,4-
С о р ................................... 0,5 1,2 0,5 2,4

Всего . . .  44,1 20,4
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Участок Я» 47, 16 июля 1915 года. Формация: Career vttlrjons-\-Des- 
champ.sia coespitosa. Вологодский берег Кубинского озера. Луг в 1 версте 
от церкви Антония (Нефедовская волость) на сев.-заи. по берегу Кубин
ского озера. Со стороны материка смешанный лес, со стороны озера пес
чаный вал, поросший ивами. Поверхность слегка повышается в сторону к 
церкви и сплошь покрыта кочками ([(тумбообразными с обрывающимися 
краями): высота их 25 см., ширина 30 см. Заливается на 1 месяц. Встре
чаются крупные валуны.

Почва—иловато-торфянистая, сырая. Дерн слабой плостности (5 см.). 
Покраснение лакмуса сильное.

Верхний горизонт: иловатый торф черною цвета, зернистый, с кор
нями раетений 20 см.

Следующий горизонт: плотный, серый, глинистый песок с массой 
ржавых пятен. Здесь часто попадаются валунчики с куринное яйцо и круп
ная галька. Слой вязкий на ощупь.

Грунтовыя воды—стоят на глубине 02 см.
Отдельные экземпляры Betula pabescens, Alnus glutinosa, попадаются на 

лугу и кусты Salix phylicitolia, Ribcs nigrum, Ribes pubescens.

Т равян ой  покров.

Carex vulgaris—осока обыкновенная 
Deschampsia coespitosa—луговик дернистый (105).
Ranunculus auricomus—лютик золотистый.
Agrostis alba—полевица белая (70).
Filipendula ulmaria—лабазник вязолистный.
Caltha palustris—калужница болотная.
Juncus filiformis—ситник питевидный.
Hquisetum heleocharis—хвош топяной.
Calamagrostis neglecta—вейник вытянутый (80).
Cnidium venosuin—жгун-корень.
Carex flava—осока желтая.
Hquisetum pratense—хвощ полевой.
Myosotis palustris—незабудка болотная.
Galium palustre—подмаренник болотный.
Phalaris arundinacea—канарейник* тростниковый (50), st. 
Festuca elatior—овсяница высокая (65). fr.
Valeriana officinalis—маун аптечный.
Thalictrum ilavum—василистник желтый.
Lathyrus palustris—чина болотная, st,
Vicia cracca—горошек мыший.
Lychnis flos cuculi—кукушкин цвет.
Carex vesicaria—осока пузырчатая.
Viola epipsilla—фиалка болотная.
Carex teretiuscula—осока кругловатая.
Polygonum amphybium— гречишник земноводный 
Scutellaria galericulata—шлемник обыкновенный.
Potentilla silvestris—лапчатка лесная (в кустах).
Lysimachia vulgaris—вербейник обычный.
Stellaria graminea—звездчатка злачная.
Rumex aquaticus—шавель водяной.

Подсед: Filipenpula ulmaria и Cnidium \ cnosum (листья).

Сор. ;■>.

С:-р 2:

Сор. I 

Сор.



— 65 —

Напочвенный покровг Dicmnum и Hypunm sp., редкие экземпляры. 
Число к к-док на у час- <е—йО.
Гу-лота трЛ'Осто: вы ле с пел не й, вытотл 70 см.
С 1 кв саж-.'ш: С(1рОЙ ftuU.CK 6,0 фун ,  •.. у; : ;,й '2*5 фун.

С 0, % К:-. ч !( IM т.г и % .
Ив'- ОТ В*.- t.yxoii ' «>Т „ уеыхае-

у. Jt 1 '"/ямы. массы, C\J м и . мости..
Вобсьык . ?’* ^ ОЛ 0,1 U.2 7,’>
Злаков . . . . ,ч i .•*> 4 2 У. 5 47,Я
Разнотравья . _ . > 0,7 1.(5 70,s
Осок и хвощей . иг» v . - .S 39,2 Н ь .7 5S,8

Всего . . .  J0o,8 — 44,2 — 58,3

Заливные луга высокого \рэ)-вя, как уже указывалось и выше, пред
ставляют осоково-маховые с-нош'ы, прии-чижа юнлеся то к полуболотныч зпа
ково-осоковым, то к осочным озергким пожням, 4Ts, объясняется их промежу
точным положением между теми и другими, Почва этого типа лугов тор
фянистая, иловатая, с таким же дерновым горизонтом, прорезанным кор
невищами осок и злаков. Мощность последнего 4 — 18 см и более, плотность 
средняя. Серый горизонт (подпочва) с ржаными примазками и пятнами обычен 
и здесь. Подстилающею породою является чаще всего промытый песок 
(озерной) с валунами и галькой. Уровень грунОвых вод держится в среднем 
на 45 —50 см. от поверхности. Кислотность заметна, и даже резко выра
жена, изредка заметная ее нейтрализация обгоняется присутствием 
озерного мергеля. Кочки тумбообразны с обрывистыми краями, свойствен
ные вообще заливным и сырым лугам. Травостой представлен мезо—и 
гидрофитами по преимуществу. Ксерофита--редки. Сырой массы на 1 квсаж. 
накашивается 4 ,5 —12 фунтов, сухой 1,25—3 фунта, что в переводе на 
казенную десятину и пуды равно:

270—720 пуд. сырой массы 
73— 180 ,, сухой „

Хозяйственные элементы травостоя распределяются в следующих пределах: 
Бобовых . . . .  0,2— 6,2%
Злаковых . . •. . 9,5—75,2°/„
Разнотравья . . 1.G—24 ° ja
Осок и хвощей . 10,7—ЗВ.Т11/'’

Низкое качество и мллая производительность исключительно об£ясняется 
постоянным выпасом скота, который приводит к кочковатости, засорению 
и мелкотравности. Уход за этими сенокосами крайне необходим и выгоден 
(осушка, огораживание, бороньба). Д пя осоково-злаковых заливных лугов 
высокого уровня следует отметить как довольно постоянный признак господ
ствующее присутствие мелких осок (С. coespitosa, С. vulgaris, С. flava) 
луговика дернистого, а также участие в травостое лука (обычно Allium 
schenoprasum), доходящего в некоторых случаях до 40%  по весу (см. № 8). 
Всего растительных видов на 7 описанных участках приводится 73, коле
бание на каждом участке отдельно заметно упало сравнительно с преды
дущими типами (23—49). Конечно если бы прекратилась пастьба скота, то 
это число понизилось бы еще. Состав растительного покрова стал бы одно- 
травнее. В связи с заливаемостыо этого типа лугов мы находим довольно 
высоко стоящими в общем списке растений такие злаки, как Calamagrostis 
neglecta, Festuca elatior.
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Таблица TVa.
Снпсок растений на осоко-злаковых, рано освобождаю

щихся из воды сенокосах,

a s  
*  “ Н а з в а н и е  р а с т е н и й ,

:<‘ТК!ШНЬ||
[раенро- j № ц 
стране ° №  4 6 №  t l W  4 3 №  !4 ^ №  2 4 ' №  4 7

SIS __________ I ния.

i Carex coesp itosa . . . . 32 1 Soc. Cop. 3
" ........ r...........
Cop. 3'C op. 3 Soc. Cop. 3

2 D escham psia coespitosa . 
С alam agrostis neg lecta  . .

32 Сор. -3 fT6p., 3 Cop. 3| Sp. '"op. 3 Cop. 3 Cop. 3
3 25 |0ор . 2 — Cop. 2. С op. 3 Cop. 3 Cop. t Cop. 2
4 F ilipendula ulm aria . . • 24 ,Сор 2 Cop. 3 Cop. 2 Cop. 1 Sol. Cop. 1 Cop. 2
5 Ranunculus auricom us . . 23 ;Сор. 2 Сор. 3 j •Sp. ’ op. 2 

_
Cop. 1 Cop. 3

6 *»Carex v u l g a r i s .................... 2! ! — — Cop. 3: Sol. Cop. 3 Cop. 3
7 IjMyosous palustris . . . . 18 j Sp. Cop. 2 Cop. 2; — Cop. 1 Sp. C or. 1
8  liVicm cracca . . . . . . 18 С ор . 1 Cop. i Cop. I; Sp. Sp. Cop. 1 Sp.
9 («ahum palustre 17 1

; Cop. 2 — Lr. Sp Cop. 2  Cop. 1 Cop. 1
10 Galium  ulig inosum  . . . 17 p o p . 2 Sp. Cop. 2 Cop. 2  Cop. 1 —
11 E quisetum  lim osum  . . . 17 Cop. 3 Cop. 2 Sp Sp. Cop. 2
12 Equisetum  palustre . . . 17 ■Сор. 1 — C op- 2 Cop. 2 Cop. 2 Cop. 1 Cop. 2
13 FestuiM e l a t i o r .................... .17 ■Сор. 1 Cop. 1 — Cop. 3 Cop. 2 Sp.
14 Caltha p a lu s t r is .................... 16 ! s P. Oop. 1 Sp. Sol. Sp. Cop. 1 Sp.
15 L ychn is flos cuculi . . . 16 s P. Sp. Cop. 2 — Cop. 1 Cop. 1 Sp.
16 G eum  r i v a l e ......................... : 15 ,Сор. 1 ■ Oop. 2 Cop 1 — Sp. Cop. 1
17 A grostis alba . • . . . . 14 1 — ( ’op. H — — op. 3 - - Cop. 2
18 C arex f l a v . i ......................... 13 ;сор. 1 Cop. 3 - Sp. — — Cop. 1
10 Thalictrum  flavum  . . . 13 ,Оор. 1 Sp. Sol. Cop. 1 Sp. Sp.
20 Comarum palustre . . . . 13 :С0р. 1 Cop. 1 Cop. 1 Cop. 1 Sol.
21 Juncus filiform is . . . . 11 1 --- Oop. t - -  |C op. 2 — Cop. 2
22 T rifo lium  repens . . . . И 1 Sol. Sol. Cop. 1 — Sp. Cop. 2
23 Ranunculus acer . . . . 11 :сор . з — Cop. 2 — Cop. 2 "r~ —
24 1л sim ahia vulgaris . . . . 10 1 Sp. Sp. Sp. — Sol. Sp. Sol.
25 A llium  schenoprasum  . . 10 1 Sol. Sol, — — Cop. 1 —
26 Lathyrus pratensis . . . . 10 Sp. — C op. 2 — S p . 'S p . —
27 Poa p r a te n s is ......................... 10 — C op. 2 — C op. 2 Sp . —
28 Pedicularis palustris . . , 10 1 — Cop. 1 Sp. Cop. 1 Sp —
29 Lathyrus palustris . . . . 10 i Sp. — Sp. Sol. S p . Sol. Sp.
30 H cleocharis palustris . . . 10 Cop. 2 — — Cop. 1 Cop. 1
31 Carex teretiuscula . . . . 9 Sp. S P. Cop. 1 — Sp.
32 R u m ex  a c e t o s a .................... 9 i s p. Cop. 1 __ — —
33 C nidium  venosum  . . . . 9 — Sp. — — Cop. 2 Cop. 1
34 Poa p a l u s t r i s ......................... i — sp- Sp. Cop. 3 —

35 M enyanthes trifoliata . . . 8 j Sol. - ,Cop. 2 Lr. Sp. ....
36 A grostis c a n in a .................... 8 Cop. 1 — Cop. 8 —
37 G alium  rubioidcs . . . . 7 Sp. Cop. 2 — Sp. — ....
38 Phalaris arundinacca . . . 6 Oop. 1 —  . — — Sp .
39 P oten tilla  anserina . . . S 1 __ — Sp.r

_ S P. Cop. 2
40 Scutellaria galericulata . . 6 ! — Sol. Sp. Sp. — Sol.
41 Polygonum  bistorta . . . 6 j — Gop. 2 Sol. Sol. —

42 O rchis incarnata . . . . 6 1 s P. Sol. — Sp. Sol.
43 Cardam ine amara . . . 6 Cop. 1 — — Sp. Sol.
44 Veronica longifolia  . . . о Sp. Sol. — Sol. Sol. —
45 Brunella vu lgaris . . . . 5 | Sol. — Sol. — — Cop. 1 —
46 R u m ex  aquatilis . . . . 5 Sp. — Sol. Sol. Sol.
47 Sagina n od osa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Sol. — Sp. Sp. —

48 A grostis vulgaris . . . . 5 — — Cop. 3 —

49 M ajanthem um  b ifo ltu m .  . 4 — Cop. 2 - - - - - — _

50 Friophoruni angustifolium 4 - Sp. — — Sp.
51 ;Stcllaria crassifoli.il. . . . 4 — Sp. _ _ Sp. . _  -

52 Stellaria graniinea . . . . 4 — Sp. Sp. _ Sol.
53 Parnassia palustris. . . . i Sp. — S p . — ■-
54 Carex v e s ic a r ia .................... 4

- “

S p .
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2 и С1кш:нь 1 1 'И я 
« 

%  §■
Название растений. распро

стране|№  8 №  4 6 №  11 №  43-№  1 4  №  24jJ№ 4 7

% л ния. i 1

55

+~ ' --------------

jViola e p i p s i l l a .................... 4 ___
Sp. Sp.

50 iluncus c o mp e s s u s . . . . 1 -- — s''op. 2
57 ;I,contodon autum nalis . . 3 — Sol. — — Sp. —
58 P olem oiiiu m  coeruleum  . «•> — ' ‘ Sp. Sp. — —
59 н Сор. 1 — — _ —
60 [Valeriana officinalis . . . Я _ Sol. ! — Sp.
61 jHquisetum pratense . . . о — ... jCop. 1
62 'A lectorolophus major . . 3 — О)). 1 — — ___
6:5 iCalam agrostis lanceolata . 2 — Sp- " — -- . . .
61 A lch em illa  vulgaris . . . 2 Sp, __ — . . .
65 P o ly g u la  am ara..................... 2 ... Sp.

Sp.
— __ —

66 M yosoris silvatiea . . . . 2 — __ — —-
67 T rolliu s europeus . . . . 2 % —
6S jPhleum pratense . . . . 2 — — — Sp.
69 [Mentha austriaca . . . . о — - .... Sp.. — —
70 .Luzula ca m p estr is. . . . 2 — — — . . .
71 P olygonum  am phybium  . 2 — — __ .... — Sp
72 Paris quadrifolia.................... 1 —, Sol. -- —
73 H ieracium  erocatum  . . 1 _ Sol. -- ’— — . . .
74 Cirsium  palustre . . . . t __ Sol. — — —
75 H ieracium  u m bellatum . . 1 Sol. — — — —
76 Iris pseudoacorus . . . . 1 — — — Sol- — — —
77 ‘R anunculus tlam m ula . . 1 . Sol. — —
78 C arex vulpina . . . . . 1 _. - — — Sol. ---
71) Galium  b o r e a le .................... 1 _ — _ __ SoL __
80 T riio lium  hy b rid u m . . . 1 — — Sol. —

81 G eranium  pratense . . . 1 — — ■— — Sol. ---
82 Sium  la tifo liu m .................. 1 — — _ — Sol. —
83 Potentilla  silvestris . . . 1 Sol.

Число видов на [
участке . . . . . 36 29 25 ii -19 m



Таблица I V  в.

Почвенные разрезы на рано-освобождающихея из воды осоко-злаковых лугах.
и

тл; >фяг«истая сорал

Д о р н  ср ед н ей  
п л о т н о ст и  13 СМ

jV> 8 .  I Я е  4 6 .  I 

Cerex coespitosa г C aiw es+D es- 
Л Ilium  seiirtiiojH-a- chain}-AiacoeK tiilosai 

su m . ' H -ian u n cn las a v m -j
eo m iis .

№ 11.
C a i'iee s+ D c sch a m -

|i(jia+ E i]u iset.um .

№ 43. I Ж> 14, ' I № 24.
C a la m a g ro s tis  в eg-! C a ric c s+ D e s -  j Carices+Des- 
lecta-i-C arex  eoesp i-jcha inpsia  coespito,ча e h am p siaco esp ito sa  

tosa . ! !

№  4 7 .
C a rex  v u lgaris-f-  

D e sc h a m p s ia  
coesp itosa .

• а я лон ато- ;.;очва и л ов ато-  
торф янистая , 

св еж ая . 
Д е р н  с р ед н ей  

п л о т н о ст и  С-7 см.

П очча и л о в а т о -  
т о р ф я н и ста я , 

Мокрая.
Д е р н  о ч ен ь  п л о т 

ный 30" см j

П оч ва  и л ов ато-  
торф янистая, 
о ч ен ь  сы рая. 

Д ор н  плотны й  
7 ем.

; И ловато-тор ф яни - Р о ч в а  и л о в а т о - j П очва п ловато- 
■f.-'ая, оч ен ь  с ы р а я . , гл и н и стая  сы рая»! то р ф я н и ста ,
! ■ j I сы рая.

Д е р »  с р е д н е й  I Д е р н  е р е д п е й  1Д ерн слабы й 6  см,
п л о тн ости  18 ом. . п л о тн ости  12 см . !

Л. IL'.oi;;iT<i--rop:'i 1-;А . И л о в а то-п ер е*  ;А. Т е м н о о к р а ш ен -А . И л о в а т о -го р ф п - А . Ч ерная  иловато- А. И л ов атая  гли н а  А . И ловаты й  торф
.........-ч." u m .i im ,, гоп fluutt i.im ii i n u 5  ппппк.ДО (>м н исты й  т е м н о - i  п ер егн о й н а я  м ас-j сер о го  ц в ета  с ( ч ер н ого  ц в е т а —

2 0  см.
НИПЪЫ ‘К'ЪНОГ
ц в е т а  с ирим егы о  
н еск а-5см .

■нойный слой  
ц в ет ачерного' 

2 0  см.

ный в есо к -4 0  см. 
иадерн . торф ом .

В . И л о в а т о -л есч а - >В. С ер ая  гли на и  ,В . Т ем н о  ок р аш ен
и я с тм й , сер о го  
ц в ет а  с  ж ел т ы 
м и п ятн ам и .

п есо к  (ч е р е д у ю 
щ и е с я  с л о и )
21 см .

С. Серы й п е с о к  с,О . Ж елтая  глина, 
рж авы м и  т е м 
ны ми п я тн а м и .

Г р у н то в ы е воды  
стоя т  н и ж е !  м етр а.

Г р у н то в ы е воды  
0-7  см.

ны й плотны й гли 
н исты й  слой- 
12 см .

С. П есок .

Г р у н то в ы е  воды  
о ста н о в и л и сь  на  

45  см.

к о р и ч н ев о го  ц в е 
т а -2 0  см.

лере: 
с а — 42  см .

сер о го  ц в ета  с 
рж авы м и п я тн а 
ми 25 см .

В . И ловаты й п есо к  В  С еры й о зе р н о й 'В . Ж ел т о в а т о — се- В .  П лотны й серы й
т ем н о-сер ого
ц в е т а .

п е с о к  с  га л ь к о й .;

С. П лотны й сер ы й  С. 
ыосок.

Г р у н то в ы е  воды - 
3 0  см.

Г р у н то в ы е воды  
о ст ан ов и л и сь  на 

20  см .

р ы й  глинисты й  
п есок  с  рж авы 
ми пятнам и.

С.

Г р у н то в ы е воды  
о стан ов и л и сь  на  

55 см.

глинисты й п есо к  
с  м а ссо й  р ж а 
вы х п рим азок,

С.

Г р ун тов ы е воды  
ст о я т  на 62 см .
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VII.

О з е р с к и е  п о ж м и .
Последний тин сенокосов по б.б. Кубинского озера по местному 

названию „ озерские пожни" те . зливвые л\га, расположенные у самого 
зеркала вод Эг.* един из нгяОэлее расароссраневных по количеству по
косов. Уже выше (см. 1 гл ) отме ияост., что главное развитее их наблю
дается в широкой поемной дилинг Кубинского озспа по Кадниковскому 
берегу, где ширина их доетш.чт до 4 — .> нерст (о;обенно блмзь устья 
р. Кубины, в ее дс !• те';; м:-- е широкой полосой (до 1—2 верст) они 
идут по В.-чоги к-:о*.у f.uptry, б .лучи намяты здесь в большой своей части 
выгонами (см. б.;льшу:о к.)рту) Высота ы д  меженью вод этих лугов не
значительна, л noveky они лолг.ч с ;оят под водой: от I1/* до 2 месяцев и
даже солее. Сгргдая от a в & ж -п п я  и кислс-г;.:.5сти почвы, они хотя
и дают уксс порядоч  ‘ый: я*. но KU'iciTBy с? на стоят в хозяйственном от-
иошениа .к: ■ .'.••ко. Б, '.к у  о --«к.^тый в 1 паве проэкт рас-
чисгкк ircio i; I С -->,Oi ■ ■ '■ . '"ex :ии пл ог,;нч  „ З н а я -т т о й “  к дер.Рабгнге, то 
площади и х : v.:;. ,.ся (Наго* зря 'Ы тению озерных в од . Часть
п х  т о » д а  ncj. cй д ет  }? !’ -. -ik.-i.г j- -и т .м  рано оечобожНаюи'яхся из воды  
осочных л у ш .  ..О^ерскяе лож'пи1, .частью уже были наследованы  летом  
1У14 года  (п о  б б. fiv.raeo реки .Ч’у 'я н ы ) Ныиче лего-t описаны  участки  
преи5!ущ ;~.гн~--т> .г? Вэ ;ог,;лс ''. -у б . : - - - .т о  о зер а , где с о с р е д о т о ч и 
вались работы  шфУии. П'. с'гйдем к к ,3 j им <лш с* гиям . г).

Учло! . к №  25, 30 икмя 19i5 г. Фз^мация: Seuecio palndosus^-Fhala- 
ris arutu'Unuc* ■■■ В■- тодскии рог Ky'ni.;. кого озера. Левый берег речки 
„Большой II; • ка;'‘, рпя.?аюшаЗ в Куч /л-.ск<;е гг«с;'о недалеко от погоста 
В.>скре,еасчЪго- Кубяясхой во .оеги. Луг довэаыю ровный с едва замет
или пониже:.' ••’ч v В (т;ч-г;>Д тю» ir т р-тки, счигая от озера), покрыт 
неболь .шк.н; -.-а-я.; .я на 1—.11;* иссяча и более.

ИиЧв'Х— ГЛИНЙСГО H сЫрдл. Д«-рЯ (7  см .) дов ол ь н о  плотны й.
Л акм ус краснеот.

Верхний горизонт --ло 25 см, желто-бурый слой гчшш слегка кру
питчаты!!.

Средний и нижний гор-нонт—гл>-нис1 кй же, но иловатый слой се
рого цвета с т>.мпс>-рж'чьымч мелким:» яятка.%;и, книзу крупитчагость и 
KOMKOb:’TOCTi. \  сидявае:; с я.

Груш ~ '-к: ц.-х^.ллись т  глубине 36 см., а минут через 20 оста
новились на 10 см-

Редко встречаются icycra Salix depressa.

7 ровнао it иоtihoe.
Seneeio p.iIihIdsu*—n pecs .ч-.-тк. болотный.
Pimlaws anm iinauea—кд«а. ейпик тростниковидный.
C c iv x  i’.eu ;a  -осо .ч а  о  г ^ я .  .
Bquis'exum lhnusmrii —хаищ иловатый.
Ly ihruru -наНеапа- ->'■ ••аку k- i j »b3. 
d a l iu iu  p a ! u s t r c -  -п о  и ма реш? и к бол отн ы й .

’) Из 12 опи^ачтах' на мест;» участков, приводим 7, чтобы не загромождать 
тдкета нча» гнчныыв они а ;, :гаи. ^^елаютцпй может найти остальные участки в 
заполненных бдааках 3, 23, 30, 49, 52.

Sor. 

Сор />’.
С о р  2 .
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Calamagrostis lanceolate—вейник ланцетный.
Cop. 7 ’riialictnuii ilavum —василистник желтый.

Ijysimacliia vulgaris —вербейник обыкновенный.
Alisnia p lan tago—пастуха подорожниковая.
Cardamine amare—сердечник горький.
Mentha austriaca—мята австрийская.
Achillea ptarm ica—чихотная трава.
Ranunculus repens—лютик ползучий.

Sp. Siam I at i folium—поручейник широколистный.
Lathyrus palustris—незабудка болотная.
Caltha palustris—калужница болотная.
Carex vesicaria—осока пузырчатая.
(uncus filiform is—ситник нитевидный.
Poa palustris—мятлик болотный.

So/. Gliceria spectabilis—мытник пышный (листья).
Ranunculus lingua—лютик язычковый.

Подсед: Galium palustre, Ranunculus repens, CardamiiH! amara. 
Напочвенный покров-' местами мох.

Число видов на участке—23 
Густота травйохоя средняя, высота--00 см.
С 1 кв. сажени сырой массы'— 10,5 фунта.

С 0,.2Г) кв. ирш. в граммах п % .
Вес сырой 

массы
" о  ОТ Вес сухой 

пассы
‘”1. от °/о усы хае-

в граммах. суммы. в граммах. суммы мости.

.4,4 О К 2,6 7'3,7

Злаков ..................... 75,9 26,8 зл ,о 36,9 55,7

Разнотравья . . . . 137,3 1-8,7 36,4- 40 ,5 72,7

Хвощи и осоки . . 58,7 20,7 17,1 1 8 , 8 70,8

С о р ........................... . 1,2 0 ,4 1,1 1,2 —-

Всего . . . 282 ,0 — — 90,7 61 ,92
Участок №  50, 29 июля 1915 года. Формация: Sencciojtaludosns-j-Achillea 

jifirmicd. Кадниковский берег'Кубинского сзера. Левый берег реки Боль
шой Козлены в 250—300 саженях от впадения ее в Кубинское озеро. 
На юго запад виден Спасо-каменный монастырь ( I ’/o версты), на север 
видна церковь Никольского погоста. Луг довольно ровный на т. называемом 
„Санном1- остроке. Описываемый участок на 6eperoFOM повышении с мел
кими кочками расположен на 1. т/2 аршина над меженной водой в речке; 
заливается на 2— 1'/а месяца.

Почва—глинисто-иловатая, свежая. Дерн мощностью—-6 см. средней 
плотности.

.Верхний горизонт—глинисто-иловатый (12 см.) темнобурого цвета, с 
буровато-желтыми вкраплениями, зернистой структуры.

Средний горизонт- голубовато--серый глинистый слой мощностью 
25 см. со светло-коричневыми и ржавыми вкраплениями.

Нижний горизорт—глинистый песок светло-желтого цвета, со ржа
выми примазками.

Грунтовые воды показались в яме на глубине 80 см., а по прошествии 
часа стояли уже на 50 см.

Встречаются единичные кусты Salix triandra до 1 саж. высоты.
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Т р а вя н о й  покров.

Сор. Я. Senecio paludosus—крестовник болотный.
Achillea ptarmica-—чихотная трава. 

ф р. о. Carex acuta—осока острая, 05 fr 1)
Lythrum  salicaria— плакун-трава.
Caltha palustris—калужница болотная.
Thalictrum  flavum—василистник желтый.

Oop 1. Lysimachia vulgaris—вербейник болотный.
Alisma p}antago—частуха подорожниковая.
Lathyrus palustris—чина болотная, 85, fl.
Mentha austriaca—мята австрийская.
Phalaris arundinacoa—канарейник тросниковидный, 155, fl. 
Sium latifolium—поручейник широколистный.
Stollaria glauca—звездчатка сизая.
Ranunculus auricomus—лютик золотистый, st 

Sp. Polygonum  amphibium—гречишнак земноводный.
Ranunculus lingua—лютик язычковый.
Ranunculus repons—лютик ползучий.
Cardamine am ага—сердечник горький.
Galium palustre —подмаренник болотный.

So'l. Trifolium repcus—клевер ползучий.
Myosotis palustris—незабудка болотная.
Poa palustris—мятлик болотный, 67, fl.

Подсел: Caltha palustris, Lathyrus palustris, Mentha austriaca, Sium 
laiifolium, Stellaria glauca, Polygonum amphybium, Ranunculus repens, 
Agrostis vulgaris.

Напочвенный покров. Слабая замшелось из Ihpnum  sp.
Число видов на участке—23. i
Г у с т о т а  травостоя средняя, при средней высоте 116 -120см.
С 1 кп. сажени—16, 6 сырой и 4,5 ф. сухой массы.

О 0,25 кв. аршина и цшммах и %:
flee сырой 

массы в 11,, От Нес сухой 
массы в ОТ усыхае-

i рам чах. 1‘умми. граммах. суам ы. мости.

Злаковых . . . . . 3,2 10,0 1,2 1,5 02,5
Размотраг.ьи . 227,6 70 57 0<) 75
Осок . . . . . .* . 08,0 22,9 24,-1- 29,5 04,4

Всего . . • 299,4 32/. 100 73,5

Участок №  48, 17 «юля 1915 года. Формация: Сагох acuta. Во
логодский берег Кубинского оз:ра. Угол образованный левым бе- 
pei'QiLJJ- Кои и Кубинским озером (Нефедовская волость). Озерская пож
ня в 350 саж. от Антониевского погоста. Ровный луг с мелкими частыми 
кочками, отделенный со стороны озера узким песчаным валом. Заливается 
на Р /2 месяца и более.

’ ) Ц и ф р ы  о б о зн а ч а ю т  в ы со т у  в см ., а  япаки со ст о я н и е  р а ст ен и я : Гг-с плодам и  
t l— с ц ветам и , s t - о д н м  отеблп л листья или п обеги .
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Почва— иловато-песчачая, свежая. Дери б см.,"довольно плотный. Лак
мус сильно краснеет.

Верхний горизонт—иловато-песчанистый, слой с примесью глины се
рого цвета, мощностью до 5 с.м.

Средний гориэот-л —на 13 см. идут чередующие слои серого промы
того песка (;>.4iio;o) и и.тоя-:.:-.-.о ц-ска бочее темного цвета (до 2 см. 
толшины), внизу ило1?ат^ -!!?1  чегке , i,;i! слои TvMnoccporo п-.ета до 8 см.

Нижний горизонт—v:-fom f л-г.тц^кч тай слой темно- коричневого цвета 
(сильный запах сертюа'.-.-лда) вило ь до грунтовых вод.

Грунтовы.: р о х ы  выступили в  яме на муэинс 73 см. Череп час вода

поднялась на 60 см.
Кусты Sa!:v’os ок-'ймллют ,,уг гп гтопонгл лзера, на ,,пожне“ кустов нет

Травя г:oit it оыров.
See. С-: ex a.-i.f-a -~осо!\Л о-:-- ,• --я, 1.
(.'пр. Р, 'I -ls'.-'t "-m Л.и u-ii-- г1:; ;г ;-!С Гг.и . чкечтый, tl.
Cvi). 1 Г’иГ о 5 Л-'Oi '• (у. 3;1т:о<-..-:|-j—хвощ иловатый.

•< '  I’na'... ;:a-- г.й:<:1г ланцетный.
< j.- '-ist-v; • -гл :.\ -чгнипа бо пая.
( j ”.; Y ■•■■■—г_<дм -рси(.” г. 6i ;.о: йый.
J , ■ ■ ■. n;is -  ситник tmien.i,j гый.

C op. 1 1' . ■ : - кэнарейник тростниковый ('120).
f v I ’• * o.i-.vis—вербейник обыкновенный.
С p.-!,--.ire- - сабельник болотный.
( ч • . ‘7: • -г :ока пузырчатая.
I . ' 1 ': i:r ’!огд -вербейник лозпый.
I , ’ ->Ф •■т-плакун-трава.

Sp. S . ' ' • ' пси?а:.-. — шлемник болотный.
1' " ч ;■ ILnviiii’a— лютик огненный.
S,.; -.л— поручейник широколистный.
S l < 1' . :!!« :.j. п к а  сирчя.

So7. А ’ ■. -ча..ту\а подорожниковая.
\ч->; . . -ipm fjn.iV  «ахта.
Yi v .a i -вероника длинолистная.
М>г • s г ur.i-is —!;-••• .гб\-дка болотная.
IV р К:,. . I- лик. бол отн ы й .
1 at 11 - .us pwiibt/i.s—чина болотная.

Подсед: Caltbi pnibt;--;, Gabum palustre, Comarum palustre, Menyanthes 
trifoliata (листья).

Число видов на участке—2-3.

Густота травостоя выше среднего, высота 95--100 см.

С 1 кв. сажени сырой массы—13 фунтов i), сухой—3,5 фун.. отсюда 
усыхаемость 70,87о-

' )  Р а с т и т е !  ы ю ть н е  д о ст и г л а  п ол н ого  р а с ц в е т а  ко в р ем ен и  ьзнчия ч^аиы.
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С. 0,25 квпдр. аршина в граммах и о/о.
Нес сырой массы в граммах.

0 ОТ ГУ'ТМЫ.
Иве сухойМ8ГС1.Т в
]раммах.

%  ОТ 
суммы.

%  усыхав*M0CT1I,

Злаков ................. . . 10,6 5, Г) 4 , 0 7,0. 02,3
РазноТравья . . . . . 63,Г) 28,8 о я 20,s 78
Осок и хвощей . . 128,4 66,7 4: 72,'2 68,0

Всего . I92.fi 10<> 36,х , 100 70,5

Участок JV*s 53, I августа 1915 г, Ф.'рчзция: Carex ucaia. Кадниковский 
берег Кубинского оз-'.м. „Озер^.яя п:'анч“ между Кубинским и Полыдим 
Токшинским озсрзчи.в 5 верстах oi' С дсо-каменного монасткря (100 с. 
от рыбацкой tarsi) fix С. по лини if к Бог-'рздскому погосту (Корнвеской 
волости). Р.-лный лчг слл- А  пок^тчй к Т'\чшиа:кому озеру от песчаного 
вяла на б. 'Кубинсм »о. Попадают то г,очки из корневищ осок. Стоит 
под кодой 2 месяца.

Нэчч■?— и •;-• ’г ) .0 ;’ ЬянИк'г 1я, мокрая, мертнчй покров до 15 см. из 
корневищ осо'*- • лов;, плотныJi. Покраснение лакмусовой бумажки до
вольно сильяое.

i3v'pxtiHH горизонт до 30 см. идет серый вязкий слой ила с при
месью глины.

Средний пг.-.и-лш темн,- синяя г итна. мощностью— 20 см.
Н и д л ы й  г о р и ч п т -  -;ветло серая п и н д  с прим есью  песка со  ржавы ми  

пятнам и .i.'C .o  ж е  в ст р -.м к и ся  н с б о ;ы и и е  зерна, вск ипаю щ и е о т  кислоты  
(рухЛЯКЛВЫСV

Грултсвые волы стоят на 2*> см.
Редкие kjcth >Sc.: \  triandu, доаягающие I 1.'»—2 сажени высоты.

. /р а вя н о й  покров.

Sol. Carex acuta—осока ‘острая, 100, fr и st.
Сор. 2  I.vthr'um saiicaria— п--акун трава, 95, Н.

Mentha auitruicn—мята австрийская (50).
Thalictcum llaviim—насилистник желтый 80, tl.
Caltha pain1' t; is— к а луж ни i и  бо потная (4-5).
Pha!.v-:> ;v с: ilinacca—канар; йник тростниковидный 120, il. 
K ] i ' . ' n  It. i f . h:\ris (limcoum)—хвощ иловатый.
I--. ■ ; \ Li --кербейник обычный 34, fl.
S. I; il -ИОруЧеЙНИК ШИрСКОЛИСТНЙ 90, fl.
I 2uv-. • ; p. --чина бочотная 6H, il.
С; i.vi г. paUi-l. с • -подмаренник болотный.
Сс.'ч!.; i ice гпчягд— сердечник горький, 
ft tc ’t’u ira  glauca—звездчатка сизая.

Sp. 1ла::г.зЬч1 tiiyr.iiflora—вербейник лозный.
Ail-cva р‘|;.п.я"о—частуха подорожниковая. 
Sent-сю pahiiiosus—крестовник болотный 110, fl. 
Myosoti-. palibtris— незабудка болотная. 
Calamagrostis Linceolata—вейник ланцетный. 
Ranunculus repens—лютик ползучий.
Carex vesicaria—осока пузырчатая 55, fl.



Подсед: (до 50 см.) Caltha palustris, Mentha austriaca. 
Напочвенный покров—редкие .мхи Hypnum sp.
Число видов на участке—-20.
Густота травостоя выше среднего, высота в среднем 88—90 см. 
С 1 кв. сажени— 11,5 фунта сырой матсы и 3,75 фунта сухой.
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С 0,25 кв. аршина в граммах и 0/'о.
Нес сыро» 

массы 
ъ граммах.

° м от 
суммы.

Лес сухой 
массы 

в граммах
°/ 1 от 
суммы.

,, усы хао-М0СТ1Г.
Злаков ...................... 25 9,4 10,2 11,9 59,2
Разнотравья . . . . , 98,1 36,9 24,4 28,6 75,13
Осок и хвощей . . . 142,2 53,6 50,7 59,4 57,3

Всего' . . . 265,3 -- 85,3 -- 67,8

Участок № 20,13 июля 19i8 года. Фйщдльт\ Carexariuatttis-\-{кйтна- 
firostis lanceolata. Вологодский берег Кубинского озера. Угол между бере
гом Кубинского озера и правым берегом р. Б. Ельмы, на восток от Ми- 
хайло-Архангельского погоста (Коробово Новленской волости). Ровное 
место, легко и постепенно спадающее к р. В. Пльме. (на С.—3.). Зали
вается на 1— 1 'I2 месяца.

Почва— песчано-иловатая, свежая. Дерн 5 см. средней плотности. 
Среднее покраснение лакмуса.

Верхний горизонт—до 15 см. светло-серый иловатый песок с парал
лельными прослойками темнаго цве/ra и ржаво-бурыми пятнами.

Средний горизонт— иловато-глинистый слой темно-серого цвета со 
ржавыми пятнами, темнеющий еще более книзу (до 20 см.).

Нижний горизонт—светло-серый песок со ржавыми пятнами до 1 метра.
Грунтовые воды—через 20 мин. после покрытия ямы в 1 метр оста

новились на 74 см. (от поверхности).
По береговому валу плотной каймой расположились кусты Salix dep-

Т р п вя н о й  покров.
Carex aquatilis—осока водяная (70).
Calamagrostis lanceolata—-всГшик ланцетный.
Senecio paludosus—крестовник болотный.
Thalictrum flavum—василистник желтый.
Phalaris arundinacea—канарейник тросникояилны"; (IfiO). 
Lysimachia vulgaris—вербейник обычный.
Hcleocharis palustris—снтняг болотный.
Veronica -longifolia—вероника длиннолистная.
Caltha palustris—калужница болотная,
Lathyrus palustris—чина болотная.
Galium palustre—-подмаренник болотный.
Lysimachia Nummularia—луговой чай.
Роа palustris—мятлик болотный, 
rtium latitolium— поручейник широколистный.
Cardamine amara—-сердечник горький.

ressa

S ос.

(Jr.
Сир. 3 
Сор. 2

Сор. \



Filipendula ulmaria—лабазник вязолистный.
Sp. Ranunculus lingua—лютик язычковый.

Alisma plantago—частуха подорожниковая.
Lythrum salicaria—-плакун-трава.
Hquisetum heleocharis—хвощ иловатый.
Equisetum palustre—хвощ болотный.
Ranunculus auricomus— лютик золотистый.

Sol. Ranunculus repens—лютик ползучий.
Veronica anagalis—вероника ключевая.

Подсед: листья- Cardamine amara, Lysimachia Nummularia.
Напочвенный покров: редкие мхи Hypnuum sp.
Число видов—24.
Густота травостоя средняя, высота в среднем 80 см. (стрелки дости 

гают 1G0 см.).
С 1 кв. сажени сырой массы 11 фунтов.

С 0,25 кв. ар т. в граммах и о/о.

Нес сыров 
массы.

" о  ОТ
суммы.

Вес сыром 
массы.

,1 от 
суммы.

’’ ,, усыха* 
мости.

Злаков ................. . . 68,!) 11,8 29,9 47,2 56,6
Разнотравья . . . . . 41,4 25,1 13 20,6 68,6
Осок и хвощей . . 54 32,8 20 31,6 62,9
С о р .......................... . . 0,5 0,3 0,4 0,6 20

Всего . . 164,8 — 63,3 •— 61,5

Участок Нз 28, 28 июля 1916 года. Формация: Carices-\-Phalaris unm- 
<Ипа<~;еа Вологодский берег Кубинского озера. Правый берег реки Б. Пуч- 
каса (Кубинской волости) на востоко-северо-восток от погоста Воскресен
ского (почти против № 25). Ровный луг с едва заметным понижением от 
реки на С и С.-В., попадаются кочки (от реки выше и чаще). Заливается 
на 1 Уз месяца.

По чва— иловато-глинистая, сырая. Дерн довольно плотный между коч
ками, на кочках толще—7 см. Реакция заметно кислая.

Верхний горизонт: вслед за дерновым слоем (на 25 см.) желто-бурый 
иловато-глинистый горизонт.

Средний и нижний горизонты: ниже цвет становится более серым и 
прибавляются ржавые пятна. С понижением усиливается способность рас
падаться на комочки (остро-ребристые).

Грунтовые коды появились в яме на глубине 70 см,. Редкие кусты 
Salix triandra и S. huirina.

Т р а вя н о й  полров.
Sос.. Carex aquatilis— осока водяная.

Carex acuta—осока острая.
Сор Л’. Phalaris arundinacea—канарейнич тростниковидный.

hquisetum heleocharis (v. limosum)--хвощ болотный,
Сo j i . 2. Calamagrostis lanceolata—вейник ланцетный.
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Lythrum s*licaria-—плакун-трава.
G ilium palustre--подмаренник болотный.
Cardamine ama.a—сердечник горький.
Ranunculus lingua—лютик язычковый.
Lathyrus palustris..чина болотная (50).
Thalicthmm tlavum - -здсилистник желтый.
Caltha palustris—калужница болотная.
AHsrna plantago—частуха подорожниковая.
Carex ves'caria—осока пузырчатая.
Rmunculis repens —лютик шмзучий.
Ly^nwchia vulgnris —вербейник обычный.
Scutellaria “alericulata- шлемник болотный.
Stachys p ilustris—чистеи болотный.
Mvo.wt's palustris—незабудка болотная.
Рол palustris—мятлик болотный.
V e ro ir c . i  longifolia —вероника длиннолистная.
Gil eria spectabilts—-майник пмшный.
Mentha au-triaca—мята австрийская.
Sium l.diiolium—поручейник ширг>колистный.

Нолсед: Galium palustre, Canto: nine amara. Ranunculus repens (листья). 
Напочвенный покров: редкие мхи из Hvpnum и Brachythecium.
Число видов—24.
Густота травостоя несколько ниже средней, высота в обшем—85,
С 1 кв. сажени сырой массы 14 73 фунтов.

С 0,25 кв. арш■ в ц)пммах и о/0:
Вес сиг' а от Вес сухой "'о ОТ уеыхав-ма<!-’|»\ 1'УММЫ. ма.'сы. суммы. МСК’ТП..

Бобовых . . . . 4,2 2,8 1,3 2,1 09
Злаков . . . . 4-4,8 30,8 2J ,9 35,9 51,1
Разнотравья . . . . 28.2 19,1 7,8 12,8 72,3
Осок и хвощей . 66,1 4 4,В 20.3 43,1 00,3
Сор . . . . . . 3,8 2,4 3,7 6,1 2,6

147,1 -- 00,9 - - 58,6
Участок N° 54, 2 августа 1915 года. Формации; Thahuis anmdhmcen 

-\-Carex rwnfa. Кадникоиский берег Кубинского озера. Ванный остров у 
Спасо-каменного монастыря. На згпад виден монастырь, от берега 40 50 саж.
Недалеко идут озерки, по берегам которых заросли икы: Salix viminalis, 
как и по песчаному валу взоть озерного бирега. Ровный, пологий склон в 
сторону материка с мелкими кочками из корневищ осок.

Почва—иловато-глинистая, сырая. Мертвый покров из корневищ осок, 
довольно плотный (13 см.). Лакмус резко краснеет.

Верхний горизонт: ил’овато-глинистыл слой темнокоричневого цвета 
с небольшою примесью песка. Мощность— 10 см.

Средний горизонт: ряд слоев песчанистых. Сначала 5 см. темносерого 
промытого песка с ржавыми пятнами, далее до 83 см.—желтый крупно

Сор. 1.

Sj>.

Sol.
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зернистый песок до 41 см. среднего зерна (снизу с примесью ила и 
глины).

Нижний горизонт: 60 см. темно-синяя иловатая глина.
Грунтовые воды показались в яме на глубине 102 см., через час стояли 

уже на 83 см.

Трпвяно'п покров.

Сор. о. Phalaris arurulinacea—канарейник тростниковый (160).
Carex acuta—осока острая, 90 см.

Сор 2. Thalictrum tlavum—василистник желтый, 80, fr.
Lysimachia vulgaris—вербейник обыкновенный, 80, ir.
Caltha palustris—калужница болотная, 40—50, st.
Calam.igrostis lanceolata—вейник ланцетный, 120, Ir.
Heleocharis palustris—ситняг болотный.
Galium palustre -подмаренник болотный.

Cop. 1. Stachys palustris—чистец болотный, 85, fr.
Lathyrus palustris—чина болотная 100, tl.
Equisetum heleocharis—хвощ иловатый.
Veronica longifolia—вероника длиннолистная ’(71).

Sp. Senecio paludosus—крестовник боиопшй (120).
Vicia cracca -горош ек заборный (60).
Myosotis palustris—незабудка болотная 30, fl.
Ranunculus repens—лютик ползучий 30, tl.
Cardamine amara—сердечник горький 10, st.
Carex aquatiiis— ocoKa водяная (90). 

k'ul. Rumex' crispus—щавель курчавый 100, (г.
Alisma pl.mtago—частуха подорожниковая 4-5, fr- 

Подсед: листья Caltha palustris (55), Heleocharis palustris (45), Vicia
cracca, Cardamine amara, Ranunculus repens, Myosotis palustris.

Напочвеннчй покров: Hypnum sp.
Число видов—20.
Густота травостоя выше среднего, высота 100 см. в среднем.
С 1 кв. сажени сырой массы 19 фунтов.

С 0,25 кв. up шина н граммах П о'о

Вег сырой 
ма;Сы 

и граммах.
' „ от «ухой кассы в граммах

" n WT
суммы.

"•„yi'U-
xacwocTH

Вобовых ...................... 5,1 3,8 3,9 78,3
Злаков . . . . . . 80,5 24,7 29,-2 80 60
Разнотравья . . . . 74,2 22,8 14,3 14,68 80,7
Осок и хнощей . . . 153,0 43,9 50,1 51,43 07,2

Всего . 325,2 97,4 — 70,6



— 78 —

О зерские пож ни, как видно из приведенных описаний, являются низ
кими заливными лугами, обычно незначительно возвышающимися над по
верхностью озерной воды (1— '/.> аршина и менее). Благодаря этому не 
только уровень грунтовых вод стоит довольно высоко (в средние лета 
53—72 см.), I о, главное, продолжительность весеннего затопления этих 
лугов достигает 1V2— 2 месяцев и более. Отступлением от этого служит 
береговое повышение и б.б. речек со своеобразным озерским разнотравьем 
и более рыхлой почвой, приподнятое несколько выше общей озерной ни
зины, что уже отмечалось подробно в работах прошлого года.

1 1очвы озерски х  пож ен  везде иловатые, большей частью иловато-гли- 
нистые, реже песчанистые и торфянистые. Естественно, что запас пита
тельных веществ в таких почвах достаточный, беда в избытке влажности 
(мокрая, сырая реже свежая, почва), от которой зависит и резкая кислот
ность. Дерновый слой здесь заменен отмирающими корневищами осок, 
плотно переплетенных между собою, толщина его 6—1В см., местами зна
чительно больше. Кочки также обязаны своим происхождением осоковым 
корневищам.

В растительном покрове озерских пож ен  господствует высокие осоки 
и частью хвощи (№№ 40, 53), на береговом повышении выступают резко 
ярко-окрашенное озерное разнотравье'. Senecio paludosus, Т,у thrum salicaria, 
Achillea ptannica и т. п. (№№ 25, 30); в переходной зоне, ближе к бере
говому повышению однако иыеем осоково-злаковую  формацию и даже зла- 
ково-осоковую (с пониженным стоянием грунтовых вод) (№,№ 20, 26, 54). 
Весовой анализ с 0,25 кв. аршина дает следущую степень участия хозяй
ственных элементов травостоя (в сухом виде):

Ь е б о в ы х .................................. 0°/0— 3,9%
З л а к о в .......................................1,5—47,3 %
Озерного разнотравья . . . 13,8—69,%
Осок и х в о щ е й ..................... 18.8—72,2%

Понятно, что преобладающим элементом всюду являются осоки и 
хвощи, даже в пестром покрове озерною  разн от равья  на бережение первое 
уступает осокам и хвощам. Бобовых (главным обра ом Lathyrus palustris) 
ничтожное количество), зато злаковых (Calamagrostis lanceolata, Роа palus
tris, Gliceria и др.) заметное количество, несколько менее половины. Произ
водительность озерски х  пож ен  высокая. Сырой массы с 1 кв. сажени нака
шивается от 11 фунтов до 19,5, сухой же от 3 до 5,5 фунтов. Переводя 
на казенную десятину и пуды получим:

Сырой массы . . . 660—1150 пудов 
Сухой „ . . .  180— 330 „

Густота травостоя везде достаточна и напочвенный покров редко где 
просвечивает (бережина). Высота отдельных растений достигает 150 см., 
а в среднем 100 см., т. е. немного ниже плеч среднего человека.

Крестьяне ценят эти озерские пож ни  главным образом за их обильный 
укос. Питательность сена, повидимому не высока. Осоково-злаковые фор
мации могут бьть еще названы хорошими в хозяйственном отношении, 
качество же остальных особенно разнотравья, ниже среднего. Впрочем из 
осок, обильно распространенных в озерной низине, обращает на себя вни
мание водяная осока  (Carex aquatilis), которую выделяют и сами крестьяне.
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Не имея режущих краев, подобно острой осоке (С. acuta) и являясь в тоже 
время мягкой, сочной, она думается, имеет нсжолько больше по сравне
нию с остальными питательное значение. На это уже мы указывали и при 
работах в прошлом году (см. Отчет 1914 г.).

Еще ра:; хочется обратить внимание Вологод. Мол. Хоз. Института 
на :-)ХОт вид осоки, с которой были бы интересны опыты по кормлению 
скота. В пользу этого вида осоки говорит давнишний опыт прибрежною 
населения Кубинского озера, питающего свой рогатый скот исключительно 
озерными кормами (см. 1 гл.).

Для характеристики хозяйственного значения трех озергкия! ф орм ац и и , 
сведем весовые анализы в следующую таблицу:

O se p i ic. р ззн о - О со к о в о -зл а к ч - q c o k . в ые. 
т р а в ь е . вы е.

Бобовых ................. О, — 2,6 о! о 0, —390/е --- —
З л а к о в ...................... 1,5—36,9 30 ,0 -47 ,2  7 ,0 -1 1 ,9 о/о
Разнотравья . . . .  40,5—69,0 12,8—20,6 20,8—28,6'
Осок и хвощей . . 18,8—29,5 31,6—51,43 59,4—72,2

Наиболее ценным л нужно признать осоково-м аковы е ф орм ац и и  т. к- 
здесь хотя и мало бобовых, но заметно участвуют злаки, причем последние 
относятся, .преимущественно к числу, так называемых, сладких питательных 
злаков: Phalaris arundlnacea (в молодости), Calamagrostis lanceolata, Роа pa
lustris, Gliceria spectabilis, Agrostis sp. (подсед).

Осоковые ф орм ации , в виду присутствия водяной осоки (С. aquatilis), 
можно поставить в хозяйственном отношении на второе место.

Третье, т. е. последнее место занимает сухое, не питательное разно
травье, где много жестокостебельных видов, как-то: Senccio paludosus, Achil- 
elea ptarmica, Lythrum salicaria, Veronica longifolia.

Итак, озерские пож ни, далеко не занимают подобающего места среди 
луговых угодий вообще. Понижение вод в Кубинском озере (по проэкту 
К. П С.) могло бы и освободить от избытка влаги и, быть может при
близить вообще к осоково-злаковым ф орм ациям , что нужно, конечно желать*) 
не говоря уже о желательности увеличения самой кормовой площади с 
освобождением из воды лишней полосы озерской  низины (см. карту).

Разсмотр*м еще таблицу, указывающую смену растительных видов в 
связи с рельефом, почвой и влажностью.

Растительный покров озерских пожен, как видно отличается наиболь
шим однообразием из всех раземотренньтх типов лугов по б.б. Кубинского 
озера, что вероятно стоит в связи с однообразием почвенно-грунтовых 
условий. Всего растительных видов—42, на отдельных формациях колеба
ния крайне незначительны (20—24 вида). Таблица почвенных разрезов от
части подтверждает нашу мысль об однообразии почвенно-грунтовых усло
вий, особенно наступающем за береговым повышением речек и озера (бере- 
жины—по крестьянски). По мере удаления внутрь озерной низины усиливается 
заливание почв, закисание (в смысле закисных соединения—серый и желто- 
еиний цвета горизонта „ В.), увеличивается связность почв и поднимаются 
грунтовые воды. Конечно в половодье весенняя вода держится здесь зна
чительно более, чем на бережине (2 и более месяца). В силу изменяю
щихся условий . мы видим, как рачнотрчвье бережин 50 и 25) усту
пает место is низине высоким о:окам \Carex acuta, С. aquatilis, С. vesicaria)

*) П ри ^отсутствии к он еч н о п р евр ащ ен и я  и х  в вы гона.
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хвощам (преимущественно Equisetum heleocharis, редко Equisetum palustre) 
1аковые участки №№ 48 и 58, где, кроме того, встречаются типично-бо
лотные травн: Lysimachia tbyrsifolora (Сор. 1), Iuncus (ilifonnis (Сор. 2), 
Comarum palustre (Cop. 2), Menyantes trifoiiata (Sp.), Pedicularis palustris и 
т. л. Наиболее выгодное положение следует признать за переходной зоной, 
близь самой бережины (особенно среди ьустов, №№ 20. 26, 54), где по
падаются ценные бобовые: Lathyrus palustris (Сор.- i) , Vida (Sp.), и др., из 
злаков встречаются нередко (иногда даже часто): Phalaris arundinacea 
(Сор. 3), встречающийся и на бережине, Calamagrostis lanceolata (Sol до 
Сор. 2), Роа palustris (Сор, J), попадается и Gliceria bpectabilis (bol).
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Таблица Та.
Список растений „озерских пожени

ос
о •

■ иS4 а;

Название
р а с т е н и й .

С
те

пе
нь

 
j 

^р
ас

пр
о-

 
• 

;с
тр

ан
ен

ия
.

№  5 0 № 2 5

.....

№ 5 4 №  2 6

!

№  2 0  № 4 8 № 5 3

] г , 1 32 Cop. 2 Cop. 3 Cop. 3 Soc. Soc. Soc.
2 Phalaris aruudinacea. . . : 31 Cop. 1 Soc. Gop. 3 Cop. 3 C op. 2 Cop. 2 Cop. 2
3 Thalictrum  t'lavum . . . | 28 Cop. 2 Cop. 1 Cop. 2 Gop. 1 C op . 3 C op. 3 C op. 2
4 Caltha p a lu str is.................... 1 21. Cop. 2 Sp. Gop. 2 Cop. 1 C op. l'C o p . 2 Gop. 2
5 C alam agrostis lanceolata . ' 24 Cop. 2 C op. 2 C op. 2 Soc 'C op. 2 - Sp.
6 G alium  palustre....................; a t Sp Gop. 2 Cop. 2 C op. 2 ('op . l,C o p . 2 Gop. 1
7 T.ysiiracbia vulgaris . . .  I 22 ?op  1 Cop. 1 Cop 2 Sp. Gop. 2 Gop. 1 C op. 1
8 E quisetum  h e leo ch a r is . . j 12 Cop. 2 Cop. 1 Cop. 3 Sp. C op. 2 C op. 2
9 Lythrum  salicaria. . . . 21 Cop. 2 Cop. 2 Cop. 2 Sp. C op. 1 Cop. 2

10 I.athvrus palustris . . . . 19 Cop. 1 Sp. Cop. 1 C op. 1 (  op. 1 SP. C op. 1
11 C ardam ine amara . . . . 17 Sp Cop, 1 Sp. Cop. 2 Gop. 1 C op. 1
12 S enccio  paludosus. . . . ; in Cop. 3 Soc. Gr. Sp.
13 A lism a plantago . . . . ; 15 Cop. 1 Gop. ] Sol. Cop 1 Sp. Sol. Sp.
и ! S ium  la t iio liu n i.................... : 14 Cop. 1 Sp. Sol. (  op. 1 Sp. C op 1
15 Carex a q u a t il is .................... j 14 Sp. Soc Soc.
и> Ranunculus repens . . .  I 13 Sp. Cop. 1 Sp. Gop. 1 So.l Sp.
17 M yosotis p a lu str is . . . . j и Sol. Sp. Sp. S p . Sp. Sp.
18 M entha austriac'a . . . . 11 Cop. 1 Cop. ] Sol. C op 2
19' V eron ica  longitolia . . . i Cop. 1 Sol. Gop. 1
201 Carex v e s ic a r ia .................... | . '•» Sp. C op. 1 Cop- 1 Sol.
21 Poa p a lu s tr is ......................... j 9 Sol. Sp. Sol. C op. 1 Sp.
22 Ranunculus lin gu a . . . . j 8 Sp. Sol. ('op . 1 Sp.
23 A ch illea  ptarmica . . . . 8 Cop. 3 Cop. 1
24; 8 Cop. 1 Sp. C op. 1
25 H eleocharis Palustris. . . i <i Sp. C op. 2
26 M enyanthes trifoliata. . . ; t; Cop. 2 Sp.
27 Iuncus f ilifo r m s....................i 0 Sp Cop. 2
28 L ysim achia thyrsiflora . . j 5 Gop. 1 Sp.
29 Stachys palustris . . . . ! о Cop. 1 Sp
30 Ranunculus auricom us . . 1 5 Cop. 1 Sp.
31 Scutellaria galericulata . • i 5- Sp. Sp.
32 Ranunculus flam m ula . . j 4  : Sp. Sp.
33 Com arum  palustre . . . 3 C op. 1
34 Lysim achia Num m ularia . ;:j 1 C op. 1
35 Equisetum  palustre . . . 2 Sp.
3« Filipendula ulmaria . . . ; 0 Sp-
37 P olygonum  am phibium  . 9 Sp.
38 9 Sp.
39 G leceria spectabilis . . . 9 Sol Sol.
40 A grostis .vulgaris . . . . 2 Sp.
41 V eronica an agallis . . . • I Sol.
42 1 Sol.

........—

Число видов . . . . 23 23 20 24 24 23 20



Почвенные разрезы на „озерских нозкнях".
Таблица Vs.

X® 50- J № 25. I JN° 5-1.
S e n e e io  p a lu d o s u s jS e n e c io  p a lu d o s u s T h a la r is  a n m d in a  
f A c h i l le a  p ta rm ica  +  K b alaris aru n  d i ! c e a + C a r e x  a cu ta , 

j n a o ea . j

№  2 6 .
C a r ic e s+ P h a la i'is

a ru n d in a c ea .

№  2 0 .  
C a rex  a q u a tilis  
-fC alam agrostiR  

la n c e o la ta .

№  4 8 .
C a rex  aru ta .

№  5 3 .
G arex  acuta.

Г л ин н сто-и лов  атая  
п очва.

Д ер н  0 0  см . с р ед 
н ей  п л отн ости .

Г лин и сто-и ловатая
п о ч в а .

Д ерн  7 см ., плот
ный.

П о ч в а  и ловаго- 
гли н и стая , сы рая.

Д ер н  13 см ., д о 
вольно плотны й.

П о ч в а  и л о в а т о 
гл и н и стая , сы рая.

Д ер н  7 см ., д о вол ь 
но плотны й.

П есч а н и сто -и л о в а -  
тая  п о ч в а .

Д ер н  5 см . ср ед н ей  
п л о тн о сти .

И лов ато-гл  инистая  
п оч ва .

Д ер н  5  см ., п лот
ны й.

Илов а т о -т о р  фяни- 
с т з я  п о ч в а .

Д ер н  15 см ., плот
ны й

А . Г л и н и сто-и ло- |А  
г.аты й т ем н о -б у -  
р о го  ц в ета  с бу-; 
рыми в к р ап *ев и -| 
я м и — 12 см. !

. Ж елто-буры й  
сл ой гл и н ы -25см .

-А. И л^ вато-гл и ни -  
сты й сл ой  тем н о-  
к о р и ч н ев о го  ц в е
т а  с  п е с к о м — 
10 см.

|а . Ж е л т о в а т о -б у - 'А . С в е ^ л о -с е ^ й  |А . И л ов ато-п есч а-|А . С ер ы й  в язки й  
ры й и л о в а то -гл и 
нисты  ii г о р и зо н т  
25 см .

н исты й  
глиной  
ц в ата  5

слой  с 
сер о г о  
см.

I
I. Г о л у б о в а т о -с е - ]В. 
ры й слой 25  см. | 
с о  ржавы ми вкра-! 
плениям и.

С. Г линисты й п е - ' 
с о к  св етло-ж ел - i 
т о г о  ц в т га .

И ловато-глин и - 
сты й слой  сер  т о  
цвата с  те.- но- 
рж авы м и п р и м аз
кам и, коы кова- 
т о сь  у с и л и в а 
е т ся .

Г р ун тов ы е воды  н а | Г р ун тов ы е воды  
гл у б и н е  8 0  см . ч е -i п о к а за л и сь  н а  
р ез час н а  50  см .. (58 см ., черев  20 м.

|остан ови ли сь-42см .

B. П есч а н и сты е  
слои  ж елты е и 
т ем н о еер ы е  со  
р ж авы м и п я т н а 
ми. Н и ж а и й  слой  
сер ы й  п е с о к —  
60  см.

C. Т ем н о си н я я  и ло
в а та я  гли н а.

L Т а к о й  ;ке гл и 
н исты й слой  с е 
р о го  ц вета , ком- 
к о в а то сь  у си л и 
в а ет ся  к н и зу

иловаты й п есо к  
с тем ны м и г о р и 

зон тальн ы м и  п р о 
слойк ам и  и ржа-! 
в им  к п ят н а м и —
15 см. I

В . И л о в а т о -гл и н и -В . С еры й  
сты й сл ой  т е м о -| ты й п е с о к и и л о  
с ер о г о  ц в е т а  с | ваты й  п есо к  (ч е  
рж авы м и пятна-! р ед у ю щ и й ся сл о й )  
ми 20  см. — 21 см

слой
н о й -

вла с 
80 см.

пром ы - В . Т ем н о -си н я я  
и ловатая  г л и н а -  
20 см.

Г р ун тов ы е воды  
п ок азали сь  на  

107 см ., ч ер ез  ч а с  
н а  83  см.

С. С в ет л о -сер ы й  
' п есо к  с р ж ав ы 

ми п ятяам и .

Г р у н то в ы е воды  j Г р ун тов ы е воды  
п о к а за л и сь  н а  ;ч е р е з 2 0 м .— 74  см.

70  см.

С . И лов ато-гл и н и -’С'-. С в ет д о -еер а я  
сты й свой  тем но-! гли на с п рим есью  
к о р и ч н ев о го ц в е -! п еск а  и ржавы ми
т а . | пятнам и.!I

Г р у о т о в ы е  воды  'Г р ун тов ы е в о д ы -  
оста н о в и л и сь  н а  21 см .

75 см . ч е р е з  5 0  си.!
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Новые виды и разновидность Гусиного лука,

И. А. Перфильев.

В виду интереса, какой представляют неторые факты, полученные 
при обработке материала по роду Gagea, собранного на севере Европейской 
России, в э^ой заметке считаю необходимым привести предварительные 
дачные, добытые из имевшегося в моем распоряжении материала.

Материал собран был как лично мною в Вологодской губ. (уезды 
Кадниковский, Вологодский, Сольвычегодский), так позднее по моей просьбе 
из окректностей г. Сольвычегодс^а гр. Ст-лбриковым. Материал по G. gra
nulosa Turcz' собран мною в Покровской вол. Сольвычегодского у., той же 
губернии1) и получен но моей просьбе от И. Ф. Сележинского из окрестно
стей города Вятки и Глазовского уезда Вятской губ. Кроме этого, в мое 
распоряжение был любезно предоставлен материал Турчаниновского герба
рия, хранящегося в Ботаническом Институте Харьковского университета, 
где имелся материал как по G. granulosa Turcz (оригинальные экзнмпляры, 
по которым был описан Турчаниновым ;вой- вид), так и noG. minima Ker 
Gawl.

1. Gagea borealis (spec. nova). Сравнивая Gagea minima Ker-Gawl из 
Московской, Владимирской, Харьковской, Петроградской и др. губ. Евро
пейской России с растениями из Вологодской губ., резко бросается в глаза 
неоднородность имевшегося материала. Растения из юго-западной части 
Вологодской губ. то имели обычный облик этого вида, тождественный с 
материалом из указанных местностей России и соответствовали описаниям 
приводящимся во всех русских и западно-европейских флорах, то по об
щему сильному развитию и ширине прилуковичного листа (до 6 м.м.) от
носились к G. minima var. robusta Pasch. Между этими крайними формами 
можно было встретить многочисленные переходные формы. Растения же, 
собранные в центральной ч*сти губернии, в Сольвычегодском уезде (окр. 
гор. Содьвычегодска и в Покровской волости Сольвычегодского же у.) уже 
с первого взгляда представлял^ собой хорошо выраженный тип, отличаю
щийся от var. robusta Pasch.

В западной части Сибири (см. Крылов. Флора Алтая и Томской губ. стр. 
351) var. robusta Pasch, судя по приводимому П. Н. Крыловым распростра
нению этой разновидности, встречается достаточно часто и широко. К 
сожалению, П. Н. Крылов не указывает более подробно частоту распро
странения обьннюй, типической формы этого вида.

Некоторые черты наших Вологодских растений уже можно уловить 
в диагнозе G. minima K -G iw l, даваемого Крыловым во „Флоре Алтая и 
Томской губернии.“ В диагнозе этого вида Г1. Н. Крылов говорит сле
дующее: ,,прико1>незый лист" 2—6 м.м. шир. При основании соцветия 
находится один стеблеоб‘емлеющий, ланцетовидный на верхушке вдоль

’)  Ныне Северо Д винской губ.
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сложенный... прицветный лист превы ш аю щ ий или почт и равн ы й  соцветию, 
4—8 м м. шир. С ледую щ ий, более узк и й  линейный лист  прикрепляется выше, 
при основании следующего ветвления. . Околоцветник желтый, сн аруж и  
зеленоват ы й  и т д. Выделенные мною курсивом места диагноза, указывают 
на некоторыя типичныя черты Ссльвычегодских растений и уже говорят 
за то, что сибирския формы G. minima Ker. Gawl также носят некоторыя 
особенные черты, отличающия эти растения от обычно распространенного 
всюду типа, приближающия их к нашим северным. ’) Для сравнения диаг
ноза сибирских растений приведу диагнозы обычного типа вида, как они 
даю гея Мищенко (FI. caucasica critica) и Сырейщиковым, во Флоре Москов
ской губ. Мищенко указывает, что G. minima Ker-Gawl. имеет: folio cau- 
lino superiore bracteis simili..., pedunculis glabris^.., perigonii tilis..., luteis». 
«Сырейщиков также говорит, что у этого вида: стеблевой лист  один ...,
ост альные в виде прицвет ников, линейное: цвет ы  ж елт ые в полузонт иках на  
длинны х, голы х, иногда вильчат ы х цвет онож ках<> Блитт (Norges -Нога), 
Ашерзон и Гребнер (Sinopsis) и многие другие авторы для остальной Ев
ропы дают такие же признаки в описаниях этого вида. Уже из приведен
ного краткого сравнения ясна разница признаков у обеих форм Европей
ской и Сибирской. Но вологодские экземпляры имеют и особый признак, 
отличающий их от var, robusta Pasch. И сближающий с var. rufula Terracc., 
приводимой для Кавказа.—Этот признак—опушение цветоножек. У типич
ной Gagea minima Ker-Gawl. и у var. robusta Pasch. Они голые—у нашей 
формы с редкими волосками, как, иногда, и все соцветие.

Чтобы яснее очертить северную форму G. minima, привожу параллель- 
ныя описания обеих форм—северной и обычной.

Северная Форма:
Растение до 25 см.
Ширина луковичн. листа до 0 мм. 
Листочки околоцветника внут ри 

желтые, снаружи зеленоватые с тем
ными жилками.

Стеблевых л .— v . расположенных
часто, в виду укороченности ножки 
соцветия, почти супротивно.

Обычная Форма:

Растение до 18 см.
Ширина лукович. листа до 3 гч.ч.
Листочки околоцветника желтые, 

редко слегка зеленоватые.

Стеблевой л .— 1, равный или 
б. ч. короче соцветия, следующий, 
сидящий выше, при основании нож
ки соцветия, короткий, имеет вид 
прицветника.

Нижний лист очень часто превы
шает соцветие и оттянут в длинный 
колпачек.

Верхний лист узко-ланцетный или 
линейный, превышает, равен или 
немного короче соцветия, вида приц
ветника не имеет.

Цветоножки очень часто с редким 
волосистым опушением.

Луковичек—2.

Цветоножки голые. 

Луковичек—2.

I-Та К апкане ти п и ч н ая  G. m inim a К. G-. о т с у т с т в у е т . Для н его  (ом . Mora cauca
sica c iitic .ij о п и с а н а  v. rul'ula Terraco, некоторы м и о со б ен н о ст я м и  п р и бл и ж аю щ ая ся  к 
сев ер н ы м  ф орм ам . И. II.
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В каких в за и м о о тн о ш ен и я х  н аходи тся  эта северная ф ор м а к vnt'. го -  
lnista Pasch. пока, б е з  о б ш и р н о г о  материала, сказать затр удн и тел ьн о .

Вполне возможно, что северный тип этого вида является особой расой 
С minima Ker. Gawl. и быть может служит переходной, связующей формой 
G. minima К. G. с описываемым в настоящей заметке новым видом—G bo
realis (sp. п.). Но в настоящей заметке этот вопрос затрагивать я не буду, 
так как он требует дальнейших наблюдений на месте.

Просматривая живой материал вовремя экскурсий, удалось встретиться 
с любопытными данными другого характера. У растений отчетливо выра
женного северного типа, иногда, под туникой прикрывающей основную 
большую луковицу, имелись 1-2 мелких придаточных луковички. Обратив 
внимание на это явление, по моей просьбе, на следующий год гр. Стабри- 
ковым в окр. гор. Сольвычегодска был собран довольно большой материал, 
который дал переходный формы (по количеству луковичек) от этого типа 
G. minima К. G. к следующей, отчетливо выраженной. Привожу ее описание. 
В се  ра с т е н - ие  т е м н о з е л е н о е ,  д о  2 5 см. в ы с о т о ю .  Л у к о в и ц а  
д о  1 см. в д и а м е т р е ;  о с н о в н ы х  л у к о в и ц —-2: о д н а  б о л ь ш а я ,  
д р у г а ?  м а л е н ь к а я ,  о т д е л е н н ы я  о т  б о л ь ш о й  л у к о в и ц ы  ( к а к  
у G. m i n i m a )  с т е б л е м ;  п о д  т у н и к о й ,  о д е в а ю щ е й  б о л ь ш у ю  
л у к о в и ц у ,  в с е г д а  п р и с у т с т в у ю т  м н о г о ч и с л е н н ы е  м а л е н ь 
к и е  л у к о в и ч к и .  П р и  л у к о в и ч н ы й  л и с т  д о  6 мм. ш и р и н ы ,  
п а р а л л е л ь н о - н е р в н ы й ,  л и н е й н ы й .  С о ц в е т и е  в е т в и с т о е ,  с
б. и л и  м. я с н ы м  к о л е н ц е м ,  рен^е з о н т и к о в и д н о е ,  ц в е т о 
н о ж к и  с м е л к и м и  л и н е й н о - н и т е в и д н ы м и  п р и ц в е т н и к а м и  
( п р и  ц в е т н ы м  и л и с т о ч к а м и ) .  С т е б л е в ы х  л и с т ь е в — 2, н и ж 
н и й  л и с т  п р е в ы ш а е т  ( д о  2 - х  р а з )  в с е  с о ц в е т и е ,  с д л и н 
ным к о л п а ч к о м ;  в е р х н и й  р а в е н  с о ц в е т и ю  и л и  м е н ь ш е ,  
л и н е й н о  -  л а н ц ц н т н ы й ,  л и н е й н ы й ,  в и д а  п р и ц в е т н и к а  не  
и м е е т ,  б. ч. су п р о т и в е н  н и ж н е м у ,  т а к  к а к  к о л е н ц е  б. ч. 
к о р о т к о е .  Л и с т о ч к и  о к о л о ц в е т н и к а  с н а р у ж и  з е л е н о в а 
т ые ,  ч а с т о  с ж е л т о й  к а й м о й  и с т е м н ы м и  з е л е н ы м и  ж и л 
к а м и ,  л и н е й н о  - л а н ц е т н ы е ,  о с т р ы е  и л и  с л е г к а  п р и т у п 
л е н н ы е .  В е р х н и й  л и с т  и ц в е т о н о ж к и  с р е д к и м и  в о л о 
с к а  м и.

Как видно из приведенного сейчас описания, растение это настолько 
разнится как от G. minima К. G. var. robusta Pasch., так и от приведенной 
выше северной формы, что без натяжки может быть выделено в особый 
вид, что я и делаю, называя его Gagea borealis (species nova, m.) и при
вожу латинский диагноз его. PI. u s q u e  ad 2 5 cm.  S q u a m a e  e x t e -  
n о 1" u s с a e. B u l b  i—2. B u l b i l l i  ( s u b  t u n i c a  b u 1 b a e m a j о r e s ) 
m u l t i ,  p a r v i .  J n Г1 o r  e s с e n t i a c u m  fo. l i i s  2, r a m o s a .  F o l i u m  
ad b u l b i  3—8 m.m. lat .  F o l i a  s u p e r i o r  a et  i n f l o r e s c e n t i a  c u m 
p i 1 i s r a r i s. F o l i u m  s u p e r i о r e 1 a u с e о 1 a t о - 1 i n e a r e, 1 i n e a r e 
an g u s t  о - 1 i n с a r e  ve l  f i l i f o r m e  p a r  ve l  m i n u s  i n f l o r e s c e n -  
t i a e .  F o l i u m  infer. iore c a u l i n u m  l o n g i u s  i n fl o r  es c e n  с i a c. 
F о 1 i о 1 a p e r i a n t h i i e x t e r n  o-v i r i d u 1 a, 1 a n с e о 1 a t о - 1 i n e a r a, a c u 
t a  r a r e  s u b a с u t a, 1 u t e о - m a r g i n a t a,

II. Gagea granulosa Turcz., var .  s e p t e n t r i о na  1 is,—var. nova.
Экскурсируя в 191Ф году в Покровской волости Сольвычегодского у., 

Вологодской губ., собран мною, а в последствии получен от Т. Ф. Селе- 
життского из окрестностей гор. Вятки и Глазовского уезда Вятской губ.
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другой ряд форм гуеиниого лука, примыкающий к G. granulosa Turcz. 
Одни из собраннных мною экземпляров явились тождественными с G. gra
nulosa Turcz., имеющимися в гербарии Турчанинова, иные же, особенно 
Вятскяе, имеют от Турчаниновских растений некоторыя, весьма заметным, 
отличительныя черты.

Диагноз G. granulosa Turcz., приводимый Г1. Н. Крыловым во «Флоре 
Алтая и Томской губ.» (V I, Л? 1-155 в.) не вполне соответствует экзем
плярам этого вида, хранящимся в Харьковском Университете в гербарии 
покойного Турчанинова. Турчанинов, описавший этот вид, дает на этикетке, 
тоже хранящейся в его гербарии, следующий основныя отличия своего гу
синого лука от похожих на него (j. pusilla u G. minima: ,,G. granulosa m., 
a G. pusiila Schult, umbella, ramosa, bracteatis que pcdunculis, a G. minima— 
petalis obtusis, (utroque) bulbo inquavis tunica nullum majorem cum phiribus 
minoribus contente. Tomsk, in pratis. 18Я7, Tursz.“ . Признаками своего вида, 
отличными от G. pusilla Schult., Турчанинов считает ветвистое соцветие и 
цветоножки, снабженный прицветниками. Отличительными признаками от 
G. minima по Турчанинову являются:—тупые листочки околоцветника и, 
под туникой одевающей большую луковицу, присутствие многочисленных 
маленьких луковичек. Подлинные экземпляры Турчанинова все соответст
вуют приведенным на этикетке, писанной собственной рукой Турчанинова, 
признакам. Кроме того, у Турчаниновских растений башлычек нижняго 
стеблевого листа нигде не превышает 1 */2 см- длины, у Крылова он ра
вен 2—3 см.

П. Н. Крылов в своем диагнозе вида G. granulosa Turcz. говорить, 
повидимому, об одной луковице, (Луковица шаровидно-яйцевидная, 5-G м. м. 
в поперечнике и т. д.) «обсаженной при основании im всей окружности 
многочисленными маленькими лукввичками»... Между тем, у подлинных 
экземпляров Турчанинова основных луковиц—2, как у G. minima К. G. 
(Schult), так и у наших экземпляров G. granulosa Tursx. v. septentrionalis, 
Луковицы при этом разделены стеблем, и меньшая, вторая, находится 
сверх туники, и отделена от нея стеблем. Под туникой, одевающей боль
шую луковицу, и находятся многочисленные маленькие луковички. Т ож 
дественны ли экземпляры II. Н. Крылова с экземплярами Турчанинова— 
решить без материала для сравнения нельзя. Во всяком случае, вопрос этот 
заслуживает внимания.

Как приводится в описании этого вида во «Флоре Алтая и Томской 
губ.», так и у растений Турчанинова—листочки около цветника «ланцето
видные, к верхушке суженные, на самом кончике тупые». У растений, же, 
полученных из Вятской губ. от I. Ф. Сележинского, листочки околоцвет
ника иной формы. Они являются линейными или линейно-ланцетными, 
кверху б. ч. шире, с широко закругленной верхушкой, беловатой каймой 
по краям и снаружи часто красноватые. Этими признаками все Вятские 
растения резко отличаются от типичных Турчаниновских экземпляров. Ос
новываясь на этих отличительных чертах Вятских растений, я выделяю их 
в особую разновидность G. granulosa Turcz., называя ее \ а г. s е р t е n t г i о- 
n a l i s  (v. п. т .) ,  и привожу краткий диагноз ея. Folium superiore lanceolata 
lineare vel lineare. Foliola perianthii albo-marginata saepe, extemo rubescentia, 
lineara, lineato-lanceolata vel rare lanceolata, superiora latiora, rotundata 
obtusa.
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G. b o r e a l i s  sp. n. m. собрана: 1 , - 5  и (> мая 1914 года r городе 
Сольвычегодске в городском саду; 2— 11-го мая 1915 года там же, 3— 17-го 
мая 1915 года в поле с рожью у вырубки сосновоп леса, на песке. 
G. granulosa Turcz. v. septentrionalis v. n. m. собрана: 1—21 мая 1910 г. в 
Глазовском уезде Вятской губ. у с. Полом, на озимом поле. 2/2 мая 1915 г. 
в окр. г. Вятки, на задернелом склоне, в вершине оврага, среди поля.

Х арьков, ноябрь, 1917 г.



К флоре Кадниковского уезда вологодской губернии.
(С п и сок  }x tcm tm u t, собранны х на б ср ст х  р. Кубин*,:).

Н. В. Ильинский.

Летом 1914 года, производилось обследование лугов по берегам реки 
Кубины, главной артерии Кадниковского уезда, мною и моими помощни
ками: С. Н. Красногорским и TJ. II. Фениным. Собирался 1 ербарий, харак
теризующий луговую флору на всем почти протяжении названной реки. 
Специальная сторона нашей работы, заключающая подробный характери
стики лугов помещена в отчете моем напечатанном под названием ('Луга 
по б.б. р. Кубины» вып. 2 из серии ^Луговодство и культура болот Воло
годской губернии», 1916 г. Систематический же список растений, собран
ных по берегам Кубины, как чисто ботанический материал, там отсутствует.

Считаю не лишним предпослать «списку растений» краткое геогра
фическое описание р. Кубины и ея флористических особенностей, а также 
ботаническую литературу по Кадниковскому уезду.

Направление реки Кубины, в общем с N на S, совпадает со средней 
линией Кадниковского уезда, протяженность которого в этом направлении 
192 версты, а в ширину т, е. с О на W— 142 версты. Протяжение же 
реки, следующей за всеми изгибами ледникового ландшафта, от истока ее 
в Кремлевской волости до впадения в Кубинское озеро (самое большое в 
губернии) считается около 270 верст. Широкий изгиб к О среднего тече
ния Кубины об'ясняется изменением в направлении водораздельной линии 
бассейнов ея и р. Сухоны (см. карту).

Верхнее течение Кубины, проложившей русло здесь среди болотных 
(моренных) впадин—довольно однообразно. Аллювиальные берега, исклю
чая крутых мысов, чрезвычайно узки, покрыты смешанным лесом, редко 
лугами. Русло извилисто и ширина самой реки достигает 15—30 сежень.

Среднее течение, начиная с устья притока Ембы (Ембская волость)— 
105 верст от истока—характеризуется уже развитыми луговыми террасами. 
Ширина долины достигает ’А версты, а при впадении притоков и более. 
Река в этом течении менее извилиста, но изобилует скоплениями камней 
(броды, переборы). Ширина русла 40--50  сажень. Высота населенных бе
регов значителы о больше: освобожденные от леса они ясно обнаруживают 
свой холмистый характер, изрезаны оврагами и по причине густоты насе
ления в большей своей части распаханы.

От села Старого, Пово-Старосельской волости—206 верст от истока 
отметим нижнее течение Кубины, отличающееся значительными аллюпиаль- 
ными наносами, особенно достигающими громадной площади в самом нп- 
зовьи реки, ири впадении ее в Кубинское озеро. Пру устье своем Кубина 
разливается на 15 рукавов—протоков (Пильма, Песмарь, Кушта, Ниюг, 
Мучкас и т. д.)—образуя довольно сложную дельту. Ближе к озеру реч
ные наносы постепенно переходят в ширь приозерной низны, занятой 
лиственным лесом, кустарниками и озерскими пожнями.
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Что касается геологии, то коренные берега Кубины покрыты всюду 
послетретичными (ледниковыми) отложениями песка и глины. Долина реки 
также построена из песчано глинистого аллювия.

Однако близкое залегание более древних пород в бассейне Кубины— 
несмотря на крайнюю ограниченность глубоких обнажений—-следует считать 
вполне вероятным Во время нашей поездки удалось подметить ясную бли
зость известковых пород, главным образом в среднем течении Кубины, где 
среди берегового камешника часто встречались известковые и рухляковые 
валунчики. Кроме того крестьянам д.д. Сибла и Сигаиха Пустораменской 
волости известны выходы „белого камня'1, а в д. Шепурове Васьяновской 
волости крестьяне употребляют белую глину для обмазывания печей (сильно 
вскипающую от соляной кислоты). Аналогичный указания получены были 
нами с р. Сямжены и из д Ладейки по р. Кубиие (Устьрецкая волость) *)■ 
В нижнем течении Кубины близь впадения в нее притока Кихти (д. По- 
рохово и д. Филисово Устьянской волости) были встречены лаже следы 
солеварен, в виде ветхих деревянных труб, едва выступающих над землей 
среди густых зарослей тростника (Phragmites communis). Горько-соленая 
вода с сильным запасом сероворола (H2S) проникает в ближайшие не
большие озерки и вызывает к концу лета их соленость. Считая вполне 
установленными выходы пермских известняков с одной стороны на запад
ной границе Кадниковского уезда (близь р. Уфтюги, Верхнераменская во
лость), а с другой залегание их к востоку от Кадниковского уезда в сосед
нем Тотемском уезде (Варницы, Леденск) нужно полагать, что пермские 
известняки распространены по Кадниковскому уезду более того, что дают 
пока отрывочные наблюдения,

В районе среднею течения Кубины, где близость скрытых известко
вых пород нужно признать по нашему, более вероятной—были найдены 
нами летом 1У14 года растения, не встречавшиеся ни выше, ни ниже 
среднею течения. Подробности местонахождения их изложены в соответ
ствующих местах списка растений, пока отметим их:

i ledvsarum sibiricum Led —копеешник сибирский.
Antyllis vulneraria L.—язвенник-
Yerbascum nigrum L.—коровяк черный.
Polygonum viviparum L .—гречишник живородящий.
Molinia coerulea Moench. — молиния синяя.

11ачиная же со среднего течения и ниже найдены еще следующий 
растения, не встреченные выше:

Sempervivum sobeliferum Sims—молодил.
Astragalus liyppoglottis L — астрагал под'язычный.
Sanguisorb.i officinalis L,— кровохлебка лекарственная.
Arenaria graminitolia Sclud.—песчанка злачная.
Ycronica spicata L.—вероникл—Андреев крест.
Lotus cornicLilatus L.—лядвенец рогатый.
Rubus cacsius L.—ежезика.
Blysmus compressus Pan.—камыш сжатый.

Средне-кубинский район вообще имеет особенный характер по этим 
находкам, который можно назвать относительно редкими и даже новин-

’) Ого же о т м еч а л о сь  и п оч в ов ед ом  М . Ф. К олокольны м при е г о  п оч вен н ы х  
и.чг.ледованинх К нчш гк овск ого уеидя и г . С'м. ..М атери ал  для оц ен к и  зем ель
К а д н и к о в ск о го  у е з д а л Т . V. вы и. 1.
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нами для юго-западной части Вологодской губернии. Нужно думать, что 
не только химический субстрат определил физиономию среднс-кубинсксй 
р стительности, но и физико-географические причины далекого прошлого 
имели место в населении этого оазиса редкими формами Представляют ли 
последние следы реликтовой флоры, сохранившейся в Кадниковском уезде 
(Литвинов), или это „сорняки" (Шешшков) утверждать пока за отсут
ствием в наших руках достаточных данных, не беремся, но они как ред
кости, свойственный иным местообитаниям, должны привлечь внимание буду
щих флористов, которые найдут и истинныя причины этой оригинальности.

Немногочисленная литература по флоре Кадниковского уезда, может 
быть представлена следующим списком как узко-районных изледований, 
так и вообще флористических:
Межаков, А . П .—Каталог семяносных и высших тайнобрачных растении 

Вологодской губ., К.дниковского уезда (год неизвестен) ’). 
Межаков, А. 11. — Кубинское озеро и его рыбные промыслы. 1854 г.

(Волог. Губ. ведомости 1856 г. и Вестник И. Р. Г. О. 1855 г.).
В начале статьи дается топографический очерк б б. Кубинского озера 

и перечисляются некоторыя растения озерских пожен.
Иваницкий, 11. А .—Список растений Вологодской губ. как дикорастущих, 

так и возделываемых на полях и разводимых в садах и огородах. 
'Груды О-ва Р,ст ей при Казанск. Унив. Т. XII вып. V. 1884 г.

В этом первом по времени списке растений по Вологодской губ- 
заключаются и растительнныя виды, принадлежащие Кадниковскому уезду-
C a t a l o g e  dc s  pi  a n t e s ,  c r o i s s a n t  d a n s  l e s  g a u v e r n e m e n t e s  de 

W о 1 о g d a e t A r c h a n g e l  ,,Le m o iu le  d e p 1 a n t e s“ Paris 
1894 r.“

Полный список растений Вологодской губ. и дополненный Архан
гельской флорой—составлен тем же Н- А.Иваницким.
Перфильев, И  А  —Материалы к флоре Вологодской губ., окрестности 

гор. Кадникова Труды ботанического кабинета при Харьков
ском ветер, институте. 1907 г. Харьков.

Общему списку растений (300 вид.) предпосылается перечисление 
главных растений в окрестностях г. Кадникова по различным формациям,
Перфильев, И. А .—Материалы к флоре Вологодской губ. Кадниковского 

уезда. В 1911 г.
Имеются ботанические описания некоторых пунктов (11) в Бельтяев- 

ской и Устьрецкой волостях Кадниковского уезда, собранных летом 1909 
и 1911 г. автором и М. Ф. Колоколояым (почвоведом Г. Земства).
Ильинский, Н. В .—Луга в долине Сухоны от ея истоков до г. Тотьмы.

Известия Арханг. О-ва изучения Русского Севера. Арх. 1912 г.
Даны общия характеристики лугов по Сухоне в том числе и в Кад

никовском уезде, где Сухона протекает в пределах его.
Им >инский, Ы. В.—Луга в долине р. Кубины (Кадниковский уеза). Вы

держки из отчета руководителя партии. Приложение № 8 к 
«Отчету о деятельности спец. персонала по культуре кормовых 
растений в Вологод. губ. в 1914 г. В. 1915 г.

’)  С и . П оле У к а за тел ь  б о т а н и к о -гео гр а ф и ч еск и й  и л е с о в о д с т в е ш м й  л и т е р а 
тур ы  д о  С е в е р у  Р о сси и  и Ф и н л я н д и и 11 П. 1915 г .
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Ляны краткие характеристики районов и лугов в верхнем, среднем 
и нижнем течении р. Кубины, а также озерских пожен.
Перфильев, И. А .—Список мхов, собранных в Вологодской губ. 'Груды 

Ботап. сада при Юрьевском Университете. XIV т. 1914 г.
Среди 92 перечисляемых мхов попадаются виды из . Кадниковского

уезда.
Перфильев И. и Ширяев Г .—Растительность окрестностей гор. Вологды и 

и список растений Вологодской губ. Труды Харьковского Об-ва 
есгест-ей природы. Т. XXVII. Харьк. 1914 г.

В списке сорников и общем списке растений входят виды, найден
ные в Кадниковском уезде.
Ильинский, II. В .—Луга в юго-западной части Вологодской губ. в сельско

хозяйственном отношении, часть I. Долинные луга. В. 1915 г.
Приводятся общие описания лугов по типам, захвачены и луга Кад

никовского уезда, преимущественно по реке Кубине.
М а т е р и а л ы  д л я  о ц е н к и  з е м е л ь  К а д н и к о в с к о г о  у е з д а .  Т. V, 

нып. II. В 1916 г.
Содержат статью И. А. Перфильева Рааительность уезда, (глава V), 

где также обращается внимание на некоторые виды, встречающиеся лишь 
по р. Кубине. Приводятся наиболее часто находимые растения в лесных, 
луговых и сорных сообществах.
Л у г а  в д о л и н е  К у б и н ы  (Кадниковский уезд, Вологодской губ).

Из отчета И. И  Илъинскою, 2 вып. «Луговодство и культура 
болот». В 1916 г. 71 стр.

Ильинский, 11. Г>.—Некоторые особенности флоры по б.б. р. Кубины (фло
ристическая заметка) Известия Вологод. Об-ва изуч. Сев. Края. 
Вып. III 1913 г. В стр. 103-104 .

Игрфильеч П.— Нов.ме и редкие растения Вологодской губ. (с 1 рис.)— 
флористическая заметка. Журнал Рус. Ботап. О-ва. Т. IV, 
1919 г. № 1---4, стр. 168— 171.
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Список растений, собранных на берегах реки Кубины.
(Летом 1014 юдп).

Гербарий, описание которого приводится, находится в Музее Воло
годскою Об-ва изучения Северною края', полный же гербарий, составленный 
согласно описанным участкам (66)—в Музее по культуре кормовых растений 
Вологодской губернии, также в г. Вологде (при Губ. Зем. Отд.).

Пользуюсь случаем выразить свою искренную благодарность И. А, Пер
фильеву, определившему мхи и любезно согласившемуся пересмотреть сов
местно со мной весь собранный гербарный материал (более 1000 листов).

M u s c i  f r o n d o s i .
I. С е м. S р h a g п а с е а е.

1. Sphagnum recurvum Pahs,—'Горфяное болото на второй террасе про
тив деревни Боярской (Михайловская волость), 8—VII, st.

2. Sphagnum acutifolium Elirh.—Торфяное болото у дер. Папчихи (Ми
хайловская волость), 4—VII, st.

II. Сем.  D i c r a n a c e a e .

3. Dicranum sp.—Пологий склон к реке. Заболоченный незаливной 
луг около д. Ивановой (Устьредкой волости), 26—\Т. Матери
ковый склон у д. Прокукино (Троиде-Енальской волости), 15- V, st.

III.  Се м. F i s s i d е n t a с e a e.

4. Fissidens adianthoides Hedvv.—Низовье p. Кубины. Правый берег p. Ржа-
ника (озерина). Береговое повышение, 30—VII. Береговое повы
шение по б. р. Ниюга близь впаденья его к Кубенское озеро, 
18—'VII, st.

IV. Сем.  Mni a c c a e .

5. Mnium sp.—Торфяное болото на береговом склоне у д. Папчихи Ми
хайловской волости, 4-—VII, st.

V. Сем.  А и 1 а со пл n i а се а е.

6. Aulacomnium palustre Schwaegr.—Материковый склон. Заболоченный
незаливной луг близь деревни Ивановской Устьрсикой волости,
26- -VT, st.

VI. Сем.  Ро  1 у t r i c h  асеас.

7. Polytrichum juniperinum Hedw.—Заболоченный склон на средней Ку-
бинс, Михайловская волость, 4—VII, st.
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VII .  Се м. L е s п е а с е а е.
8. Thuidium abietinum L.— Материковый склон (с перегнойной почвой) 

у д. Прокунино Троице-Енальской волости, 15—\'Т. Приыатери- 
ковая заливная впадина у д. Опариха Вальгской волости, 24—VI, st. 
Лысогорский луг Закушской волости, береговой бугор, 5—VII, st. 

!>. Thuidium delicatulum Dili. — Материковый склон у д. Прокунино 
Троице-Енальскоп волости (перегной), 15—VI. Заболоченный 
незаливной луг у д. Ивановской Устьредкой волости, 26—VI. 
Лысоторский луг в низовьи Кубины (Закушской волости). При- 
материковый кочкарник, 5—V II, st.

! 0 .  1 h u i d i u m  s p .—Лысогорский луг. З э л и е н о й  луг с небольшими коч
ками, 7—VII.

VIII .  Сем.  Ну р п а с е а е .
11. Climacium dendroides Wei. et Mour.—Материковый склон (кислый пе

регной) у д. Прокунино Троице-Енальской е о л о с т и ,  15—VI. 
Лысогорский луг Закушской е о л о с т и —небольшое понижение на 
заливном лигу, 6—VII, st. Всюду на лугах часто.

12 Campothecium uitens Schpr.—Приматериковое понижение, Устьрецкая 
волость близь д. Папино. Густой моховой покров. 1—VII, st.

13. Caifipylium stdlatum Sclireb Ibidem.—Михайловская волость Топяное
болото у д. Паприхи на склоне, 4—VII, st.

14. Hylocomium triquetrum L.—Торфяное ботото у д. Папчихи на бере
говом склоне Михайловская волость. 4—VII, st.

15. Hypnum fluitans Hedw (Drepanocladus tluitans L).—Приматериковое бо
лото ниже впадения реки Ембы (3 версты) Нижеслободская 
волость, густой моховой покров, 22—VI, st. Низовье Кубины— 
Чирковский луг—ровная поверхность низменного острова, 26—VI. 
Лысогорский луг—впадина на заливном лугу, 2—VII. Берег 
р. Ниюга близь впадения в Кубенское озеро, 18—VII.

16. Hypnum giganteum Schr.—Торфяное болото у д. Папчихи на берего
вом склоне—Михайловская волость, 4—VII. Приматериковое по
нижение на лугу у д. Прокунино Троице-Енальской волости, 
14— VI, st.

17. Hypnum vernicosum Lindb.—Торфяное болото на второй террасе, про
тив д. Боярской Михайловской волости, 8—VII. Приматериковое 
понижение на лугу у д. Прокунино Троице-Енальской волости,
14—VI. Низовье Кубины—Лысогорский луг кочковатое прима
териковое болото, 3—VII.

18. Hypnum Koreiffii Schpr.—Приматериковое понижение у д. Папино
Устьредкой волости, I— VII.

19 Hypnum uncinatum Hedw. (Drepanocladus uncinatus L ) —Торфяное бо
лото у д. Папчихи на береговом склоне Устьрецкой волости, 4—VII. 

У0.. Hypnum sp.—Низовье Кубины. Лысогорский луг—пологий склон от 
реки на заливном лугу, 5—VII; берег р. Ржаника (озерина), 30—VII.

P t e r i d o p h y t a .
J X С с м, О р h у о g 1 о s s а с е а с.

ВсЫсЬ'шг k’naria Sk, Ключ транл.-Л уг ниже Троице Енальского 
<. Еерясксй езл, 15— VI. fr.
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22. Ophioglossum vulgatum L. Ужовник.—Луг под деревней Прокунино
Троице-Енальской волости. Материковый склон, 15—VI, st. 
Склоны и вообще сухие луга преимущественно на верхней 
Кубине.

X. Сем.  E q u i s e t a c e a e .

23. Equisetum silvaticum L. Хвощ лесной.—Ровный высокий луг. под дер.
Палково Лещовской волости, 7—VII, st.

24. Equisetum heleocharis Eluh v. limosum L. Хвощ иловатый.—На сырых
топких местах, особенно в озерских пожнях; берега Пиюга, 
18—VII, st.

25. Hquisetum pratense Ehrli. Хвощ луговой —Луг при впадении притока
Вотчи в р. Кубину, 17—VI, st.; вообще на заливных лугах высо
кого и среднего \ ровня, также на склонах.

2t>. Equisetum palustre L. Хвощ луговой.—Луг при впадении притока 
Вотчи в р. Кубину, 17—'VI, st.; вообще на заливных лугах вы
сокого и среднего уровня, также на склонах.

27. Equisetum arvense L. Хвощ полевой.—Заболоченный суходол бчизь
впадения в р. Кубину р. Муж, 21— VI, st и 1т.

XI. Сем.  L i c o p o d i a c e a e .

28. Selaginellu spinosa Р. В. Селагинелла.—В l ’/a версты от Троицс-Еналь-
ского. Береговой вал, 15—VI, st.; у д. Прокунино. Материковый 
склон, 15—VI, st.

G y m n o s p e r m a e .
XII.  Сем.  Con i t e r a e .

29. Pinus silvestris L. Ель лесная. — Отдельно стоящие деревья на высоких
лугах. Прибрежные леса по всей Кубине. Под д. Папчиха Ми
хайловской волости. Заболоченный суходол, 4—Л II.

30 Picra vulgaris L. Сосна обычная.—Ibidem.
31. Juniperus communis L Можевельник.—Преимущественно сырые луга,

опушки леса, поляны. Лысогорский луг: на опушке леса и на 
болоте (приматериковом), 3—VII, 1г.

A n g i o s p e r m a e .
XIII .  С е м. S с h е и с h z е г i а с е а е.

32. Triglochin palustris Ь. Триостренник болотный.—.Луг под д. Прокуни-
но, приматериковое с'олото, 14-"-VI, 11. Вообще сырые луга, за
болоченные суходолы и торфяники по всей Кубине.

XIV.  Сем.  Al i s maoc ae .

33. Alisma plantago L. Част уха подорожниковая....Чирковыми луг к ни-
зовьи Кубины, 28—VJ, 11. и fr. Мочежины, низменные луга, озер- 
ские пожни—часто.
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31. Sagittftria s-igittifolia T*. Стрелолист.—Ibidem. Заростающие курьи, рука
ва Кубины и озерки, 20—VII, tl.

X V . Сем.  В u t о m  асе а е.

35. Butomus umbellatus L. Сусак болотный.—Чирковский луг—нмзменный 
остров, 28—VI, fl. Луговые болота и реже озерина.

XVI.  Сем.  G r a mi n e a e .

'■>6. Phalaris arundinacea. L. Канарейник тростниковидный.—Берег Кушты, 
29— VI, 11. Средние и низкие заливные лута, наносные иловатые 
пески; в озерских пожнях на береговом повышении (бережина) 
заросли канаренника образуют целую формацию вдоль берега 
(Phalarietum).

07. Anthoxanthum odoratum. Пахучий колосок.—Материковый склон у д.
Прокунино Троице-Енальской волости, 15—VI, fl. Потные луга 
вообще.

08 . Ilicrochloe odorata Walib. Чаполоть пахучая.—Лысогорский луг—лож
бина, 3—VII, Гг. Изредка. .

oU. Phleum pratense L. Тимофеевка —Склон к реке у д. Федоровской, 
21—VI, И. Заливные луга и мысы. Ph. p. v. nodosum—на высоких лугах 
(песчанистых).

40. Alopecums geniculatus L. Лисохвост коленчатый.—Сырыя западины, 
мочежины. 18—VII, tl.

1-1. Agrostis alba L. Полевица белая.—Чищенья—в низовьи Кубины. Бере
говой вал, 1 —VII, fr. Заливные и сырые луга.

■i'2. Agrostis vulgaris With. Полевица обычная.—Болотце близь впадения 
р. Ембы, 18—VI, fl.—на сырых лугах.

-к’. Agrostis canina L. Полевица собачья.—Лысогорский луг, 4—VII, fl. 
Ложбина.

■14. Calamagrostis lanceolata Kotli. Вейник ланцетный.—Лыосгорский луг- - 
приматериковое болото, 2—VII. Озерина, 17—VII, fr.

45. Calamagrostis negiecta Jr. Вейник прямой.—-Низменные места, кочкар
ники, озерина, 17—VII, fr. Не часто.

10. Calamagrostis silvatica D. С. Вейник лесной.—Береговое обнажение у 
Кубина—бора, 14—VII (около леса), fl.

17. Deschampsia coespitosa Pb. Луговик дернистый.—Чирковск. луг, 26—VII,fl.
Довольно часто на сырых лугах и кочкарниках.

4н. Trisetum (Avena) flavescens. P. Beau, f. varvegatum Aschrs. Овсюг 
пышный.— Береговой склон против Николо-Фроловского поста 
29—VI, 11. Редко.

-19. Setaria viridis Р. В. Щетинница зеленая—Береговой песчанистый склон 
против Кубина-бора, 13—VII, fl.

50. Phragmites communis Trin. Тростник.—Сырые луга, особенно озерскин
пожни. Группами близь Кубинского озера, Г—VII, fl.

51. Mclica nutans Г... Перловник попикший.—Сухие луга, близь леса. Ред
ко, Ir. VI.

52. Briza media L. Трясунка средняя.—Прокунинский луг—склон, 15—VI, ir.
Сырые луга.
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53. Dactilis glomerata L. Ежа сборная.— Луг ниже с. Троице-Енальского
Береговой вал, 15—VI, Гг. Средне-заливные луга, береговые скло
ны, песчаные террасы.

54. Роа pratensis L. Мятлик луговой.—Лысогорский луг, близь кустов,
4— VII, tr. Сырые луга, заливные луга среднего и низкого уровня.

55. Роа trivialis L. Мятлик обыкновенный.—Заболоченный суходол иод
д. Папчихой—Михайловская волость, 4—VII, fl. Сырые луга.

56 Род palustris L. Мятлик болотный.—Чирковский остров, 26—VI, fl. Низ
менные луга, озерские пожни. Преимущественно в низовьях 
Кубины,

57. Giiceria plicata Tries Манник.—Заболоченный суходол под д. Паичиха 
(средняя Кубина), 4—VII. il.

58 Eestuca ovina L. Овсяница овечья.—Суходолы, неьаливной береговой 
вал—по всей Кубине. Лысогорский луг, 3—VII, fr.

59. Eestuca rubra L. Овсяница красная.—Луг при впадении Вотчи. Бере
говой вал, 1 7—VI, il. Торфяники в долине.

60. Eestuca elatior L. Овсяница высокая.—Луг ниже с. Троице—Еналь-
ского. Береговой вал, 15—VI, il. и Гг. Средне-заливные луга, 
иногда заливные кочкарники.

61. Bromus inermis L. Костер безостый.—Заливной луг при впадении
р. Симы, 30—VI, fr. Средне-заливные луга и песчаные наносы. 

6"2. Xardus stricta L. Белоус.—Прокунинский луг, 15—VI, fr. Материковый 
склон; сырые луга около леса.

63. Agropyrum (Triticumj repens Р. В. Пырей ползучий.—Чирковский луг,
27—VI, fr.-—Заливные луга средняго уровня, приречные пески.

04. Molinia coerulea Moench. Молиния синеватая.— Материковый склон 
против [Кубина—бора, 18— VI, fl. Сырое место.

X VII. С е м .  С у р е г а с е а е.

65. Eriophorum vaginatum L. Пушица влагалищная.—Торфянистые луга,
луговые болота, в верхнем и среднем течении Кубины.

66. Eriophorum angustifolium Koth. Пушица узколистная.—Лысогорский
луг, около кустов, 4— V II, Гг. Торфяники. Низкие места.

67. Eriophorum latifolium Норр. Пушица широколистная.—Торфяник на
Прокунинском лугу, 14-—VI, Гг. Низкие места- -болота.

68. Scirpus lacustris I.. Камыш озерной.—Озерские пожни, в коде озерков
и рек. Грунпамми часто, 30—VII, fl. Устье реки Кубины.

69. Scirpus silvaticus L. Камыш лесной.—Заболоченный склон под д. Пан-
чиха Михайловской волости, 4—VII, fl, Луговые болота и при 
выходе ключей в среднем течении Кубины.

70. Scirpus compressiis Pers (Bljsmus copressus) Камыш сжатый.--Среднее
течение Кубины, близ д. Боярской, Лещовской волости, 8—VII, 11. 
.Мыс при впадении р. Симы (Устьрецкая волость), 30—VII, 11. 
Вообще приречные склоны, близь воды—редко.

71. Carex dioica L. Осока двудомная.—Приматериковое понижение под
д. Прокунино (верхнее течение), 14—VI, 11. Торфяники и луго
вые болота на Верхней Кубине.

72. Carex teretiuscula Good. Осока кругловатая.—Торфяник на Прокуниском
лугу, 14—VI, fr. Ibidem.

73. Carex vulpina L. Осока лисья.—Ibidem. Кочкарники, низкия места—
нечасто, 14—VI, fr.
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74. Carex canescens L. Осока собачья.—Ibidem, 14—VI, fr. Низменные места
на лугах. Часто.

75. Carex »oodeno\vii Goj. Осока обыкновенная.—Лысогорский луг, 4—
VII, fl. Чирковский луг, 20—VI, 11. Сырые места, кочкарники.

76. Carex acuta L (С. gracilis Curt). Осока острая.—При впадении Ембы—
болотце, 22—VI, fr. Заливные луга, особенно озерские пожни.

77. Carex aqutailis Wallb. Осока во-дная....Озерския пожни—Часто VI—fl.
78. Carex coespitosa L. Осока дернистая.—Сырые луга, кочкарники, «чи-

щенья». Заливной луг близ завода б. Гирш, 16— VII, fr.
79. Carex vesicaria L. Осока пузырчатая.—Лысогорский луг, 4—VII, fr. Коч

карники и низменные .места.
80. Carex ampullacea L. Осока бутылчатая.— Против д. Опарихи Вальгской

волости, сырой луг, 27—VI, fl.
81. Carex tlava L. Осока желтая.—Лысогорский луг, 9—VII, 1г.—низинка.

Сырые и торфянистые места. Группами обычно.
82. Carex Heleonastes Ehrh. Осока болотистая.—Торфяник на Прокунинском

лугу (Верхнее течение Кубины). 14—VI, fr.
88. Carex capilhris L. Осока волосяная —Против д. Опарихи Вальгской 

волости. Впадина на материковом склоне, 24-—VI, fr. Торфяни
стые склоны, кочкарники.

84. Carex hirta L. Осока пушистая.—Береговое, каменисто-песчанистое
обнажение под Кубиным—Бором, 14—V II, fr.

85. Carex vaginata Tausch. Осока влагалищная.—Лысогорский луг, 7—VII, fr.
Кочкарники. Редко.

X V III. С е м .  J u n c a e e a e .

86. Luzula campestris D.C. Ожига нолевая. — Торфянистая, впадина па
Прокунинском лугу, 14—VI, fr. Сырые луга и кочкарники.

87. Juncus bufonius L. Ситник лягушечный.—Сырые луга чаще около тро
пинок. Всюду.

88. [uncus compressus Jocq. Ситник сжатый.—Нижний ярус берегового
склона у Кузовлева. 10— VII, fr. Сырые луга, склоны.

89. Juncus lampocarpus Ehrh. Ситник блестяще-плодный.—Лысогорский
луг, 2—II, П. Сырые луга, ложбины.

90. [uncus filiformis L. Ситник нитевидный.—Лысогорский луг. 2—VII, fr.
Низменные луга, озерские пожни.

91. Ileleocharispalustris R. Вг. Ситняг болотный.—Чирковский луг, 26—VI, 11.
Низкие и средние заливные луга в низовьях Кубины. Озерские 
пожни.

X IX . С е м .  L i l i a c e a e .

92. Allium schenoprasum L. Лук-скорода.—Лысогорский луг, 2—VII, fl.
Заливные луга преимущественно в низовьях Кубины, «Чищенья» 
и «острова». Часто.

93. Allium angulosum L. Лук угластый.—Группами по береговому валу
р. Кушты, 28—VI, fl. На тех же местообитаниях, но реже пер
вого вида.

9J-. Majanthemum bifolium L. Майник двулистный.— Редко луга около 
леса.
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DS. Convallaria majalis L. Ландыш майский.—Лысогорский луг около рощи, 
7—VII, st. Высокие незаливные и заливные луга. Особенно часто 
большие группы листьев ландыша по б. б. среднего течения 
Кубины (места недавних расчисток от леса).

XX. Сем.  J г i d а с с а с.

96. Jris pseudoacorus L. Касатик желтый.— Кочкарник на Лысогорском
лугу, 7— VI, st. Озерские пожни не часто.

XXI. Се м. С) г с h i d е а е.

97. Orchis maculata L. Ятрышник пятнистый.—Впадина на лугу против
Опарихи Вальгской волости, 24—VI, fl. Сырой склон под д. Про
кунино Троице-Енальской волости, 15—VI, tl.

98. Orchis incarnata L. Ятрышник пунцовый.—Прокунинский луг. Склон
15—VI, 11. Склон у д. ведоровской, 21—VI, tl. Чирковский 
остров, 26—VI, fl. Склоны, сырые низменные луга. Торфяники— 
не часто.

99. Gymnadenia conopea R. Вг. Кокушнйк длинорогий.—Заболачиваемый
склон ниже с. Кубенецкого, 2—VII, fl. Сырые луга вообще— 
довольно часто.

100. Epipactis palustris Crant. Дремлик болотный. — Заболоченный суходол
(торфяник) у д. Папина Устьрецкой волости, 1—VI, tl.

101. Lystera ovata R. Br. Тайник круглолистный.—Ibidem—торфяники.
102. Mycrostjlis monophilla L. Стагачка.—-Торфяник на склоне у д. Папчихи

МихагЪювской волости,4—VII, tl.—разсеяно.

XXII. Сем.  Sa l i c i nea e .

103. Salix triandra, v. concolor Koch. Ива трехиужняя. Понижения ь ни
зовьях Кубины, st. 29—VII. Отдельные кусты st. V discolor—
б. Кушты, 26—VI, st. Сырые заливные луга, склоны, песчаные 
берега, «озерина».

104. Salix pentandra L. Ива пятитычинковая. — Лысогорский луг, 3 - VII.
Заливные низкие луга, луговые болота, реже озерские 
пожни.

105. Salix aurita L. Ива ушастая.—Озерския пожни.
106. Salix cincrea L. Ива пепельная.—Лысогорский луг, 3—VII, st. Сырые

луга, особенно около леса.
107. Salix repens, v. vulgaris L. Ива ползучая.—Озерские пожни, берега «пуч-

касов» (Ниюга, Ржаника и др.), VI, st.
108. Salix nigricans Sm. Ива чернеющая.—Озерские пожни, «Чищенья» в

низовьях Кубины, VI, st-
110. Salix Weigeliana Wielld (S. bicolor Ehrh). Ива двухцветная.—Лысогор

ский луг, 8—VII, st. Сырые луга.
111. Salix tetrapla (S. nigricansXS. Weigeliana).—Заболоченный суходол иод

д. Папчиха, Михайловская волость.
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112. Salix virainalisL. Ива шелюга.—Берег Кушты—озерския пожни, 29—VI,
st. Песчаные наносы, около воды.

113. Salix acutilolia Willd. Ива узколистная.—Заливные луга, песчаные на
носы, VI—st. Вся. Кубина.

114. Populus tremula L. 0«ина.— Против впадения реки Муж. Суходол
21—VI, st. На суходолах и средних заливных лугах высокого и 
среднего уровня. Рощи в низовьях Кубины.

XXIII. Сем.  Be t u l a c e a e .

115. Betula pubescens Ehrh. Береза пушистая.—Сухие и сырые луга. Чаще
на опушке леса. Прокунинский луг—ск-он, 15—VI, st.

110. Alnus glutinosa Gaertm. Ольха клейкая (черная).—Лысогорский луг, 
7—VII, st Коччарники и сырые места. Озерские пожни.

117. Alnus incana Willd. Ольха серая.—Троице-Енальская волость, береговой
вал, 15—VI, st. Всюду на сухих и сырых местах—кусты.

XXIV. Сем.  R h a m n a c e a e .

118. Rhamnus trangula L. Крушина ломкая.—Пологий материковый склон
выше Кубина—Бора, 18—VII, fr. Лысогорский луг, 3—VII, fr. 
и st. Торфянистый кочкарник.

XXV. Сем.  P o l y g o n  асеае,

119. Rumex aquatilis I,. Щавель водяной.—Незаливная терраса— топкое
место около д. Опарихи Вальгской волости, 28—VI, tr. Болота, 
озерские пожни. Не часто.

120. Rumex crispus L. Щавель курчавый.—Лысогорский луг, 2—VII, ir.
Сырые луга и заливные низкого уровня. Часто.

121. Rumex acetoselh L. Щавель кисленький.—Сухие, высокие луга, бугры—
всюду.

J22. Rumex acetosa L. Щавель кислый.—Лыс'огорский луг, 2— VII, fl. На 
лупах всех типов, кроме очень сырых—обычно.

123. Polygonum amphibium, v. aquatic us L. Гречишник земноводный (в
воде).—Чирковский луг, 28—11. Группами. Пологие пески недавно 
вышедшие из коды и в самой воде.

124. Polygonum amphibium, v. terrestre 1.. земноводный (на суше).—Сырые
заливные луга. Чирковский луг, 28—VI, tl.

125. Polygonum viviparuin L.—Гречишник живородящий. Береговой склон
против с. Николо-Фроловского, Устьрецкой волости единично, 
*29—VI, Гг.

120. Polygonum bistorta I.. Раковые шейки.--Средне-заливные луга. Коч
карники. У с. Федоровского склон, 21- —VI, tl.

127. Polygonum tomentosumSc.hr. Гречишник пушистый.—Береговой склон
против Кубина бора, 13—VII, Я. Изредка озерские пожни.

128. Polygonum convolvulus L. Гречишник ньюнок. — По склонам берега.
Редко.

129. Polygonum aviculare I.. Птичий гречишник.—Около дорог, тропинок,
часто группами, 15—VI, 11.
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X X V I. С е м .  E u p h o r b i a се ' ае .

130. Euphorbia Esula L. Молочай. — Приречные склоны, песчаные бугры.
Лысогорский луг, 1— VII, fl.

X X V II. С е  м. С h е о п о р о d i а с е а е

131. Chenopodlium album L. Марь белая.—Береговой песчаный склон, про
тив Кубина бора, 13—Y1J, 11.

XXVI I I .  С е м .  С а г у о р Ь у П а е е а е .

132. Stellaria glauca Witii. Звездчатка сизая. Под д. Клсиестиха Михайлов
ской волости, 6—VII, il Озерские пожни.

133. Stelearia graminea L. Ibidem. Ззездчатка злачная.—Также заливные луга
среднего уровня.

134. Stellaria uliginGsaMurr. Звездчатка топяная.—Около д. Опарихи Вальгской
волости, 24—VI, fl. Не часто—на зиливных и сырых лугах.

135. Cerastium triviale Link. Ясколка обычная.—Луг ниже с. Троице-Кналь-
ского—береговой вал, 15—VI, fl и fr. Л^га среднего уровня.

136. Sagina nodosa Fenzl. Мшанка узловатая.—При впадении р. Симы—бе
говой вал, 29—VI, 11.—Склоны, береговые бугры, луга с песча
нистой почвой.

137. Arenaria graminifolia L. Пгечанка злачная.— Прибрежный бугор. За
ливной луг Троице-Енальской волости, 15—VI, И.

138. Sagina procumbens Fenzl. Мшанка.—Луга высокого уровня, береговые
бугры, преимущественно в нижнем течении р. Кубины. Лысо
горский луг, 7—VI, li.

139. Lychnis pratensis Spreng. Горицвет луговой.—Песчаный береговой склон
против Кубина бора, 13—VII, П. Вообще сухие луга высокого 
и средняго уровня.

140. Sclerantus annua L. Дивала годовалый.—Песчаные бугры, незаливные
луга.

141. Silene inilata Sm. Хлопушка.—Луг при впадении р. Вотчи. Береговой
вал, 18—VII, fl. Вообще высокие заливные луга.

142. Lychnis llos cuculi L, Кукушкин цвет.—Лысогорский луг, 2—VII, 11
и fr. Сырые луга, торфяники, реже озерские пожни.

143. Dianthus superbus L. Гвоздика пышная.—.Луг при впадении р. Вотчи.
Береговой вал, 19—VI, fl. Суходолы, высокие заливные луга.

144. Dianthus deltoides L. Гвоздика травянка—Против впадения р. Муж,
Нижнеслободской волости. С у х о д о 21- V I ,  fl. Песчаные сухо
долы вообще.

X X IX . С е м .  R a n u n c u l a o e a e .

145. Caltha palustris L. Калужница (курослеп).—Чищенья на б.б. Кубины
1—VI, st. Болота, озерские пожни, сырые заливные луга-- 
всюду.

146. Delphinium datum L. Живокостытышная.—Заливной луг на правом б.
Кубины, у пог Воскресенского Михайловской волости, 7— VII, 
fl. Луга средняго уровня. Главным образом в срс-дпсм течении 

. б. р. Кубины. Не часто.



147. Ranunculus Phmmula (v. veptans) L. Лютик огненый.—Против Рожде
ственского погоста Михайловская волость, 2—VII, П. Сырые места 
на лугах преимущественно заливных.

148. Ranunculus auricomus L Лютик золотистый. -Чирковский луг, 26—VII,
fr. Сырые и болотистые луга. Озерские пожни.

149. Ranunculus repens Г.. Лютик псмзучий.—Лысогорский луг, 2—VII, fr-f-
il. Сырые низменные луга, болота, озерские пожни.

150. Ranunculus acer 1,. Лютик едкий.—Лысогорский луг, 4—VII, ir и Я.
Луга всех уровней. Разсеяпно, особенно в верхнем течении.

161. Ranunculus lingua L Лютик язычковый.—Озерские пожни близь Ку
бинского озера. Не часто, 30— VII, fr и St., берег реки Ржаника.

152. Thalictrum minus Е. Василистник малый—Луг при впадении р. Вотчи
береговой вал, 12—VII, fl. Долинные суходолы, высокие залив
ные луга и бугры. Часто.

153. Thalictrum llavum L Василистник желтый.—Сырые низменные луга.
Озерские пожни особенно. По всей Кубине, 29 —VI, 11. Около 
лесопильных заводов, в озерине.

XXX. Сем.  Cr uc i f e r ae .

154. Barbarea stricta Andrz. Сурепка.—Лысогорский луг, низина, 3—M I, fr.
Не часто, около канав и леса на заливных лугах.

155. Nasturtium amphibium L. Жеруха земноводная.—Чирковский луг, 29—VII,
И. и 1г. Пологие пески, вышедшие недавно из воды, в ложби
нах заливных лугов. Группами.

156. Nasturtium silvestre R. Вг. Жеруха лесная.—На топких местах около
уреза реки. Группы всюду, но не часто.

157. Cardamine pratensis L. Сердечник луговой.—Сырые луга, озерские пож
ни, не редко—-всюду.

158. Cardamine атага L. Сердечник горький.—Сырой склон у д. Папино
Устьрецкой волости, 1 — VII, 11, реже первого.

159. Erisimum cheiranthoides L. Желтушник левкойный.—Луг при впаде
нии р. Вотчи. Береговой вал, 15— VI, Д. Средне- заливьые луга, 
песчаные террасы, как сорное.

XXXI. Сем.  C r a s s u l a c e a e .

160. Sedum acer L, Очиток едкий.—Луг под с. Троице-Ёнальским, 15—VI,
И. Песчаные бугры и суходолы.

161. Sedum purpureum Link. Очиток пурпуровый (заячья капуста).—Близь
впадения в Кубину р. Симы. Мыс, 30—VI, st. Склоны берегов 
заливные луга средняго и высокого уровня.

162. Sempervivum soboliterum. Молодил.—Задернованный склон под селом
Старым, 22—M l, st. На песчаных возвышнностях—в нижнем те
чении Кубины.

XXXTI. Сем.  S а х i fr a g i n e a e.

163. Parnassia palustris L. Белозор болотный.—Прокунинский луг под селом
Троице-Енальским. 15—М , 11. Лысогорскнй луг в низовьях Р(у- 
бины, 7— VII, Сырые луга и торфяники-
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164. Ribes mbrum Г.. Смородина красная.—Левый берег р. Мужа при впа
дении его в Кубину. Приматериковое понижение, 21 —VI, Гг. 
Сырые луга около леса в ябрховьях Кубины, 16—VI, Гг.

XXXIII. Сем.  Ros a c ea e .

165. Sorb us aucuparia L. Рябина.— Лысогорский луг. Низина, 3—МГ, Гг. Сы
рые луга около леса. Чищенья в низовьях Кубины.

166. Rubus chain aemorus L. Морошка.— Около леса, на торфяниках высоко
расположенных.

167. Rubus saxatilis L. Костеника—Поляны, луга около леса. Чищенья. Про
тив Кубина-Бора. Береговой склон близь кустов, 14—VII, tr.

168. Rubus arcticus L. Иоляника.—Около леса. Лысогорский луг, 3—А Н,
tl-f-st.—Кочковатая приматериковая низина с кустами.

169. Rubus caesius L Ежевика.—Иногда по береговоиу обрыву на песча
нистых лугах Заливной луг против Кубина бора (Васьяновской 
волости), 13— YII, fl.

170. Rubus idaeus Г. Малина.—Около леса. Луга высокого и среднего уров
ня, склоны всюду.

171. Eragaria vesca I.. Земляника.— Склоны и луга из под леса. Реже пре
дыдущего.

172. Potentilla argentea L. Лапчатка серебристая.—Средне-заливные и высо
кие луга. Бугры не часто.

173. Potentilla anserina L. Лапчатка гусиная.—Сырые луга, песчаные места
речные наносы, береговой вал. Луг около Троице-Енальского 
села, 15— VII, st—j—fl.

174. Potentilla tormentilla Sch. Лапчатка узик.—Сырые луга. Озерина. Лы-
согоргкий луг. Низина, 3—YII, fl.

175. Potentilla intermedia L. Лапчатка средняя — Береговой вал при впаде
нии в Кубину притока Вотчи, 17—VII, fl.

176. Geum rivale L. Гравилат ручейный,-—Всюду потные и сухие луга (чаще
одни листья). Лысогорскнй луг—низина, В—VII, tl и st.

177. Comarum palustre L. Сабельник болотный.—Луговые болота, мочежи-
ны, озерские пожни. Обычно группами. Лысогорский луг, 3—АН, 
Гг и tl.

178 Eilipendula ulmaria Мах. Лабазник вязолистный.—Сырые, низменные 
луга. Чищенья. Луг под с. Троице-Енальским, 15-—VII, st и fl.

179. Alchemilla vulgaris L, Манжетка.—Суходолы, бугры, береговыя повы
шения. Склоны часто. У с. Федоровского склон, 2 1 - -VI, Л.

180. Sanguisorba olficinalis L. Кровохлебка лекарственная.—Средне-залив
ные луга легкое повышение, 2—VII, П. Не часто, местами.

181. Rosa cinnamomea L. Шиповник обычный.—Склон берегов, чаще около
леса, иногда на заливных лугах. Луг при впадении р. Вотчи. 
Береговой вал, 17—VI, fl.

182. Primus padus L, Черемуха.—Сырые кочковатые луга -около леса. Лы
согорский луг, 3—VII, fr.

XXXIY. Сем. Р а р i 1 i о п а с е а е.

183. Trifolium pratense Б. Клевер красный.—Заливные луга средняго и 
высокого уровня. Иногда на сухих торфяниках. Луг ниже с. Троице-Еналь-

ского. Береговой вал, 15—VI, tl.
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IS4. Trifolium medium L. Клевер средний.— Склоны берегов, бугры, чаще 
около кустов Против погоста Пиколо-Фроловского прибреж
ный склон, 29— VI, tl.

185. Trifolium spadiceum L. Клевер каштановый.—Кочки, низменные, вы
сохшие торфяники. Чищенья. Прокунинский луг—пслогий мате
риковый склон, 15—VI, fl.

18G. Astragalus Hippoglottis L. Астрагал иод‘язычный.—-Бугры песчанистые 
высокие луга. Средняя и нижняя Кубина. Лысогорский луг,
7—VII, fr.

187. Vicia sepium L. Горошек заборный.—Средне заливные луга по всей
Кубине часто. Береговой вал ниже с. Троице Енальского I 1/-, в., 
16— VII, tl.

188. Vicia cracca L. Гороиик мыший.—Заливные луга, сухие и частью ста
рые кочкарники. Чищенья в нижнем течении Кубины—береговой 
вал, 1—VII, st. Лысогорский луг, 3—VII, tl.

189. Lathyrus pratensis L. Чина луговая.—Средне-заливные луга, кочкова-
тпки и доже торфяники. Лысогорский л у г ,  3—VII, tl.

190. Lathyrus palustris L. Чина болотная.—Луговыя болота, низменные
сырые, луга. Особенно в озерских пожнях. Берег притока Куш- 
ты, 23—VI, И.

191. Iledysarum elongatum Pisch Копеешник удлиненный — (сибирский).
Средняя Кубина. Береговое обнажение под Кубиным бором, 
18—VII, группами fl. Копеешник встречается в виде целых кус
тов, вытотою до 1 метра *).

XXXV. Сем.  Ge r a n i a c e a e .

192. Geranium pratense L. Герань луговая.—Средне-заливные луга и высо
кие, всюду.

193. Geranium silvaticum L Герань лесная.—Ibidem но около леса, кустов
реже предыдущего.

XXXVI. Сем.  Li naceac .

194. Linum catharticum L. Лен слабительный.--Береговые склоны, заливной
луг около с. Николкг-Фроловского (Устьредкой вол.), 29— \ II, fr. 
Редко.

XXXVII. Сем.  P o l y  gal  ас еае.

195. Polygala vulgaris L Истод обычный.—Незаливиые луга ниже д. Хме-
левской Нижеслободской волости, 24.—VI, fl.

19(i. Polygala anurella Cranz. Истод горькенький.—Заливные луга среднего 
и высокого уровня. Часто.

•) 15 м а тер и а л а х  для оц ен к и  зем ель  „ К а дн в к о я ск н н  у езд "  т. V . вы п. I, Р>4 стр. и 
и к ни ж ке И. А . И ерф инъева и Ш и р я ев а  „ С п и с о к  р а ст ен и й  В о л о го д ск о й  г у б е р н и и 1. 
(О  во Иен. пр.. Т . Х1.П). "4 стр . .м естон ахож ден и е кеш ееш ника иа в ер х н ей  тер р аса  
у к а з а н о  н е т о ч н о . О н в с т р е ч а е т с я  зд е с ь  исклю чительно не далек-' с т  у р е з а , ср еди  
р у х л я к о в о г о  к ам еш н и к а . Б у д у ч и  п е р е н е с е н  и счд, в клумбы  В. ГО. З у б о в ы м , владель
ц ем  у с а д ь б ы  ..К у б и н -Б о р ;‘. к о п ееш н и к ,ч а х н ет .
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XX XVIII. Сем.  И у р с г i с с е я е.

197. Hypericum quadrangulum L. Зверобой четырехгранный.— Суходолы и 
заливные луга высокого, реже среднего уровня. Луг 1г/а в- о г 
села Троице-Енальского, 15—VI, st.

19S. I lypericuiu perforatum L. Зверобой пронзенный.—Песчаный береговой 
склон, против Кубина бора (средняя Кубина), 13— YII, tl,

XXXIX. Сем.  V i o l асеае.

199. Viola montana L. Фиалка горная.—Сырые луга, кочкарники, луговые
болота. Прокунинский луг, 13—VI, tl. Чищенья около зав. Гирш,
16—VII, fr.

200. Viola canina I.. Фиалка собачья.—Сырые луга. Лысогорский луг, 2—VII, fr.
201. Viola arenaria D. С. Фиалка песчаная.—Пологий склон против д. Бояр

ской Лещевской волости, 8—VII, fr. и st.
202. Viola epipsilla I.ede— ) Фиалки болотные. Торфяники, луговые болота.
203. Viola palustris L.—  ̂ Прокунинский луг низина, 15—VI, st. и fr.
204. Viola tricolor Wittr. Иван-да-Марья.—Заливные луга среднего и высо

кого уровня. Редко. Луг ниже I 1/., версты. Троице-Енальского— 
береговой вал, 15—VI, tl.

XL Сем.  L y t h r a c e a e .

205. Lythrum sjlicaria L. Плакун-трава.—Луговые болота, озерские пожни
(бережина)—кочкарники.

VI1. Се м. О п a g г а с е а е.

206. ГрПоЫиш palusfre L. Кипрей болотный.—Сырые низменные луга, за
болоченные луга. Близь впадения притока Ембы, 22—VI, tl.

207. Epilobium angustifolium L. Иван-чай.—Сырые низменные луга чаще
около леса. Против с. Николо-Фроловского. Прибрежный склон, 
29— VI, 11.

XLII. Сем.  Um be l l i  ferae.

208. Antriscus silvestris Hoffm. Купырь лесной.—Луга заливные среднего и
высокого уровня. Особенно много на верхней Кубине, значи
тельно реже на нижней Кубине. Чаще около леса

209. ("arum carvi L. Тмин.—Высокие луга и средне-заливные. По всей Ку
бине. Разсеянно.

210. Pimpinella saxifraga L. Кедренец-камнеломка. — Суходолы, береговые
бугры. Близь впадения притока Мужа(Нижнеслободская~волость)— 
суходол, 2 1  — VI, fl.

211. Aegopodium podagraria Г. Сныть. — Редко—но всюду—около леса и
кустов.

2 1 2 . Siam latifolium L. Поручейник широколистный.—Мочежины, залив
чики, сырые низкие места, особенно озер«кг.е пожни. Лысо
горский -луг—низина, 2 2 —VII, st.
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213 Cnidinm venosufn Koch. Жгун-корень.-—Низменные луга в нижнем те
чении Кубины. Чищенья. Чирковский луг. Лысогорски'й луг, 
2— VII, st.—обильно (одни листья и побеги).

214. Angelica silvestris I,. Дудник лесной.—Склоны средне-заливные и пиз-
ские луга. Заболоченные суходолы. Сырой склон между д.. Па
пино и Марьино, 1— Л 'I f ,  fl.

215. Archangelica officinalis Hoffm. Дудник лекарственный.—Склоны, торфя
ники на суходолах, высокие заливные—ближе к лесу. Песчаная 
терраса выше д. Опарихи Вальгской волости, 25—VI, fl.

21Г>. lleradeum sibiricum I,. Борщевик.—-Высокие и средние заливные луга. 
Часто засоряет луга на средней Кубине. Луг при устье р. Вотчг.— 
береговой вал, 15—VII, fl.

XLII1. Сем.  Рг i m и 1 асе ае.

217. Lysimachia Xummularia L. Вербейник, луговой чай. — Сырые луга.
Склоны Чищенья—в низовьях Кубины. Прибрежный ск.*он око
ло с. Николо-Фроловского, 29—VI, st. Не часто.

218. Lysimachia thyrsitlora L. Вербейник лозный.—-Топкия места, сырые тор
фяники. Под д. Папчиха Михайловской волости. Заболоченный 
склон, 4—VI, 11.

219. Lysimachia vulgaris L. Вербейник обычный.—Сырые луга закивного луга
заливного типа. Озерские пожни (бережина). Чищенья в низо
вьях Кубины. Береговой вал по притоку Пильмы, 1—VII, fl.

XIЛV. Сем.  G e n t i a n a c e a e .

220. Gentiana lingulata Agart. Горечавка язычковая.—Средне-заливные луга.
Разсеянно на всем протяжении Кубины.

221. Menyartthes trifoliaia L. Трифоль-вахта. — Топкие места, торфяники.
Сырой склон между Папино и с. Марьинским, ВО—VI, fr.

XLV Сем.  P o l e m o n i  аееае.

222. Polemonium coeruleum L. Синюха.—Средние и высокие заливные луга.
Против устья притока Муж. Суходол, 2 1 —• VI, 11.

XLVI. С е м. В о г г a g i п с а е.

223. Myosotis palustris With. Незабудка болотная.—Сырые луга по всей Ку-
биме. Озерские пожни. Чирков:кий луг, 26—VI, fl.

224. Myosotis sparsillora Mikan. Незабудка. — Средне-заливной луг против
Кубина бора, П’>—VII, fr. Группы. Приматериковая впадина близ
О О Т 0 Ж Ь Я .

XLVII. Сем.  Labi a t ae .

225. Ajuga reptans L. Живуч!,а ползучая.—Склоны и луга среднего уровня.
Пологий склон у с. Федоровского Нижнеслободской волости 
2 1 —VI, fl.
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226. Scutellaria galericulata L. Шлемник болотный. -Кочкарники, озерские
пожни. Чищенья в низовьях Кубины.

227. Glechoma hederacea L. Плющевидная будра.—Средне-заливные и осо
бенно низские заливные луга. Всюду.

228. Bnmella vulgaris L. Черноголовка обычная.—Средне-заливные луга и
луга высокого уровня. Лысогорсккй луг, 2—VII, fl.

229. Origanum vulgare I.. Душица обычная. — Песчанистый высокий луг
под д. Сафониха^ 2—VII, il. (Ильинская волость),

230. Galeopsis versicolor Curt’ Зябра.—-Запущенная под луг пашня на бере
говой террасе против Кубина бора, 13—VII, fl.

231. Galeopsis tatrachit L. Пикульник колючий.—Материковый ск-юн, 2(3—VII,
fl., у д. Ивановской Устьрецкой волости. Редко.

232. Stachys palustris L. Чистец болотный. — Болотистые луга. Озерские
пожни. Разсеянно по всей Кубине.

233. Mentha austriaca Jacq. Мята австрийская.—Мочежины на лугах. Сырые
луга. Озерские пожни—около воды. Очень часто—всюду. Пра
вый заливной берег притока Ржаник около Кубина озера, 
30—VII, tl.

XLVIII. Сем.  S c r o p h u l a r i a c e a e .

234. Linaria vulgaris L. Льнянка дикая.—Приречные склоны, высокие луга.
Мыс при устье р. Симы, 30—VII, fl.

235. Veronica longifolia L. Вероника длиннолистная.—Заливные луга сред
него и низского уровня. Особенно озерские пожни. Чищенья. 
Чирковский луг, 26—VI, fl.

236. Veronica spicata L. Вероника—Андреев крест.—Высокие и заливные
луга среднего уровня. Группа под д. Заборье Новостаросельской 
волости на высоком береговом склоне (задернованном), 27—VII, 
tl. Лысогорский луг—береговой песчаный вал, 10 —VII, fl.

237. Veronica aaagallis L. Вероника ключевая.—Низменные луга, мочежины
и ручьи. Довольно часто по всей Кубине.

238. Veronica beccabunga L. Вероника толстолистная. -Сырые луга. Забо
лоченный луг под д. Папиха Михайловской волости, 4—VII, 
II и fr.

239. Veronica scutellata L. Вероника шлемовидная.—Низовье Кубины (За-
кушская волость). Чищенья около завода Гирш. Заливной коч
коватый луг, 16— VII, fr. Редко.

240. Vcronica chamaedrys К. Вероника дубравка,—-Чищенья около.леса, на
лугах 3 версты ниже устья притока Ембы—низина, 22— V I, il.

241. Melampyrum pratense L. Марьяник луговой.—Близь пог. Воскресенского
Михайловской волости. Незаливной склон—лесной торфяник. 
Редко, 8— VII, fl.

242. Melampyrum cristatum L. Марьяник гребенчатый.—Заливные и неза
ливные луга, около леса чаще. Против впадения притока Муж 
(Нижнеслободская волость). Суходол, 27—VI, fl.

243 Euphrasia oiticinalis L. (v. tenuis) Очанка лекарственная.—Заливные луга 
среднего и высокого уровня, склоны: Прокунинский луг—поло
гий склон, 15— VI, fl.

244. Rhinanthus major l-lirh. Погремок большой.—Сухие луга. Средне-залив
ные и высокие. Луг у с. Федоровского. Склон, 2 1 —VI, 11.
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245. Rhinanthus minus Fhrh. Погремок малый.—Также на суходолах и за
ливных лугах—-но реже. Прокунинский луг—склон, 15—VI, tl.

246. Pedicularis palustris Е. Мытник болотный.— Торфяники, ложбиники,
луговые болота. На озерских пожнях вдали от берега—н пони
жениях. Лысогорский луг, 4 '—VII, tl.

247. Verbascum nigrum L. Коровяк черный.—Луговые склоны по берегам
среднего течения Кубины. Взят против Кубина бора (Васьянов- 
ская волость), 13—.VITytl. также у погоста Воскресенского,
8—VII, fl.

XIJX. Сем.  Р l a n t a " i  пасеае.О

248. Plantago major L. Подорожник болотный.—Обычно, как сорное около
дорог, тропок. У д. Палково Лещевской волости. Луг среднего 
уровня, 7—VII, fr.

349. Plantago media L. Подорожник средний.—На лугах всех типов, осо
бенно сухих. В общем не часто. У с. Федоровского—пологий 
склон, 2 1 — VI, tl.

250. Plantago lanceolata L. Подорожник ланцетный.—Исключительно на су
хих песчанистых лугах всех типов. У села Федоровского—склон, 
21—VI, fl.

I.. Сем.  Ru b i ac ea e .

251. Galium boreale L. Подмаренник северный.—На заливных лугах, реже
суходолах. Луг при устье р. Вотчи. Береговой вал, 17— VI, П. 
Часто в верхнем течении, ниже реже.

252. Galium rubioides L.—Подмаренник мареновидный. В верхнем, среднем
и особенно в нижнем течении Кубины. Чищенья в низовьях 
Кубины, 1 —VII, fl.-j-fr.

253. Galium mollugo L. Подмаренник мягкий.—Средние и высокие залив
ные луга, береговые бугры. Луг (береговой вал) при устье реки 
Вотчи. Группами, 17—VII, fl.

254. G.tlium palustre Е. Подмаренник болотный,—Сырые луга, топкие места
озерские пожни. Лысогорский луг, низина — около кустов,
4 —VII, 11

255. Galium uliginosuin Г.. Подмаренник топяной.—Сырые луга топкие, места,
озерские пожни. Лысогорский луг, низина—около кустов, 4—VI, fl.

T.I. Сем.  С а р ri 1 о 1 i асеае.

256. Viburnum opulus 1.. К алина.- Сырые луга. Чищенвя—близь леса чаще.
По всей Кубине.

257. I.onicera coerulca L. Жимолость голубая. Ibidem.
258. Lonicera xylosteum L. Жимолость костяная.—Опушки леса—кусты на

лугу. Заболоченный суходол под с. Кубенецким, 2 -  VII, fr.-f-st.

LII. Сем.  V a l e r i  ап асеае.

259. Valeriana officinalis L. Маун аптечный (валерьяна).—Сырые луга, боло
та 18 верст ниже устья Ембы, 23—VI, tl.
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I I I1 .  Сем.  i Di psaceae .

26 0 . Knautia arvensis Court. Короставник полевой. Склоны, высокие луга.
В общем не часто. Против устья притока Муж (Нижнеслобод
ская волость). Суходол, 2 1  — VI, П.

1Л V. С е м. С a m р a n u 1 а с е а с.

261. Campanula glomerata I.. Колокольчик сборный.—Сухие луга, берего
вые бугры, склоны. Прокунинский луг, береговой вал, 13—VII, il.

262. Campanula ccrvicaria К. Колокольчик жестковолосистый.—Высокие луга
в среднем течении Кубины. Под д. Сафониха Ильинской вол. 
Склон, 2 — VII, fl.

2(>3. Campanula rotundiiolia К Колокольчик круглолистный.— Песчаные буг
ры на заливных лугах. Суходолы. Луг I 1/* версты ниже Троиде- 
Енальского. Береговой в.<л, 15—VI, fl.

2 бФ. Campanula patula L. Колокол;.чик поникший.—Заливные луга сред
него уровня, склоны, реже суходолы. У с. Федоровского Нижне
слободской волости. Пологий склон, 21—VI, tl.

LV. Сем.  C o m p  о s i t ae.

266. Solidago virga aurea L. Золотая розга.—Береговой вал, высокие луга.
Луг при устье р. Вотчи, 17— VI, il и fr. На заливных лугах сред
него уровня, реже.

266. Erigeron асег L. Мелколепестник острый.—Суходолы, песчаные бугры,
высокие луга. Против с. Николо-Фроловского. Береговой вал,
29—VI, fr.

267. Anntenaria dioica Gaertm (v. boraele). Кошачьи лапки.—Высокие луга
береговые песчаные гривы. Часто. Луг при устье притока Вотчи— 
береговой вал. 17—VI, fl. Лысогорский луг, 13—VII, fr.

268. Jnula britannica L. Девясил британский.—Сырые луга. Озерские пож
ни. Чищенья. Лысогорский луг, 2 —VII, fl.

269. Jnula snlicina L. Дявясил иволистный.—Сухие луга, песчаные бугры,
особенно близь воды. Очень часто в среднем течении Кубины. 
Под д. Сафонихой Ильинской волости— склон, 2—VII, fl.

270. Achillea ptamica L. Чихотная трава.—Сырые луга, озерские пожни,
берег притока Ниюга, 18—VII, il.

271. Achillea millefolium L. Тысячелистник.—Сухие и высокие заливные
луга. Реже на заливных лугах средняго уровня. Луг при устье 
притока Вотчи, 12—VI, fl.

272. Lcucanthemum vulgare L. Поповник.—Высокие и средние заливные
луга. Суходолы. У с. Федоровского-^-пологий склон, 2-.—VI, tl.

273. Tissilago farfara L. Мать и мачиха.—Левый берег средняго течения Ку
бины у д. Сидорово (Михайловская волость), береговой вал. 
10—VII, st. Склоны, песчаные наносы у воды.

274. Scnecio paludosus L. Крестовник болотный.—Луговые болота. Преиму
щественно озерские пожни. Очень часто обширные группы по 
бережине: берега притоков Кушты, 23—VII, fl. и Ржаникя,
30— VII, fl.

275. Picris hieracioides L. Гирчак.—Михайловсиая волость у д. Кузовлева—
заливной луг, 10—VII, il.
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276. Carduus crispus I,. Татарник курчавый.—Низменные и сырые луга.
Чищенье. Лысогорскии луг, 3—VII, 11.

277. Cirsium palustre L. Осот болотный.—Сырые луга, кочкарники, торфя
нистые места. У с. Федоровского склон, 21—VI, tl.

278. Cirsium palustreXC. oleraceum. Осот болотныйХогородный.— Правый
берег Кубины 17 верст ниже устья притока Ембы, береговой 
вал (заливной). Редко, 22—VII, tl.

279. Cirsium heterophyllum Hill. Осот разнолистный,—Потные луга, осо
бенно близь леса, иногда торфяники не часто. Заболоченный 
суходол под д. Папчихой Михайловской волости, 4—VII, fl.

280. Cirsium oleraceum Scop. Осот огородный.—Торфяники, заболоченные
суходолы. IV* версты ниже Троице-Енальского, 13—VI, tl.

281. Cirsium arvense Scop. Осот полевой,—Около погоста Воскресенского
(Михайловская волость). Заливная приматериковая впадина, 
7—VII, st. и 11. Низменные заливные луга, склоны к реке. Раз- 
сеянно всюду.

282. Matricaria inodora L. Ромашка непахучая.—Заливной луг у д. Клепес-
тихи (Михайловской волости), 6 —VII, fl.

283. Artemisia vulgaris L. Полынь (чернобыльник) обычная.—Склоны высо
кие луга. Редко. Против Кубина-бора, прибрежный склон, 
13—VII, tl. (Васьяновская волость).

284. Centaurea jacea L. Василек розовый.—Заливные луга среднего и высо
кого уровня. Заливной луг 1/* версты ниже погоста Воскресен
ского Михайловской волости, 7—VII, fl. В общем редко.

285. Centaurea phrigia L. Василек фригийский—Сухие луга, заливные луга
среднего и высокого уровня. В 2Vs версты от д. Ивановской Усть- 
рецкой волости склон, 24—VI, fl. Значительно чаще предыдущего. 

28С). Centaurea scabiosa L. Василек - скабиоза.—Склоны, высокие луга. Из
редка под починком Воскресенским, Лещевской вол., 9—VII, II.

287. Centaurea cyan us L. Василек синий.— Склоны, заполные луга, как за
носное—изредка.

288. Leontodon autumnalis L. Кульбаба осенняя.—Чищенье у завода Гирш
заливной луг, 16—VII, tl. Сырые луга и заливные луга среднего 
уровня, иногда высокие. Часто.

289. Tanacetum vulgare L. Пижма (рябинка дикая).—Луга всех уровней за
исключением низских. Склоны. Часто—группами. Луг при устье 
притока Вотчи, 15—VI, st.

290. Iaracxacum officinale I.. Одуванчик.—Сырые и заливные луга среднего
уровня. Часто.

291. Crepis paludosa Moench Скор да болотная.—Сырые луга, торфяники
чаще около леса и кустов между д.д. Папино и Марьино. Сы
рой склон, 1 —M I, tl.

292. Crepis tectorum L. Скерда крыш.—Склоны и заливные луга. Чирков
ский луг—голова острова, 26—VI, fl. Часто как наносное, сор
ное. Чирковский луг.

293. Hieracium umbellatum L. Ястребинка зонтичная. — Луга всех типов.
кроме низских. Чаще на сухих местах. Чищенья в низовьях Ку
бины по берегу притока Пильмы, 1— VII, il. В обшем редко.

294. Hieracium pilosella L. Ястребинка волосистая.—Горбы, песчаные сухие
луга, Прокунинский луг—склон, 15—VI, tl.

295. Hieracium pratense L. Ястребинка луговая.—Пологий склон у с. Фе
доровского Нижнеслободская волость, 2 1 —VI, tl.

Г. Тотьма. Н оя бр ь , 1915 г.



Торф и торфяный вопрос в Вологодской губернии.

Э. П. Э  й х е.

Широко известен тот огромный общий интерес, каковой представляют 
собой торфяные болота в смысле географическом, этнографическом и др.

Как в западно-европейских странах, так и на территории Сов. Рес
публики с каждым годом все более и более уделяется внимания торфяни
кам, как об'екту воздействия в целях технических и сельско-хозяйственных.

Постараемся же познакомиться поближе как с внутренней, так и внеш
ней природой торфа.

Торф  представляет собой продукт растительного происхождения, 
который под влиянием разнообразных условий, топографии местности и 
климата, преобразился в новое физическое тело.

Как скопление остатков болотных и отчасти суходольных, травяни
стых и деревянистых растений, подвергающихся при избытке влаги и при 
почти полном отсутствии кислорода воздуха медленному разложению—так 
называемым процессам торфообразования, торф в конце концов превра
щается в горючую углеродистую массу, с содержанием углерода ’) от 47 до 
05 "/о, почти аморфную, от коричневого до черного цвета. Торф редко 
бывает однородным, имеет строение от губчатого до плотного, и в нем 
можно найти остатки растений в различных степенях разложения.

Торфяные болота чо положению и образованию разделяются на две 
коренные группы: а) сухие высокие болота и б) низкие мокрые.

Установлено, что на природу болот влияет состав воды, их питающей. 
Нели имеются в наличности воды бедные минеральными солями, и в осо
бенности известью, или же подпочвы и почвы болота не имеют избытка 
в наземной влаге, то в таком болоте произрастают торфяные мхи, иу- 
шица и тому подобные растения, создающая и характеризующий высокие 
болота первой группы.

Благодаря бедности солями, и зачастую древесными остатками, по
роды торфа из высоких болот представляют собою отличное топливо с 
небольшим процентом золы ( 1 —

Вторая группа болот низинных, мокрых, омывается водами, изоби
лующими солями. Эти болота, обычно, образуются по берегам ручьев, рек 
и озер. Соли, составляя материал для питания растений высшего сравни
тельно со мхами порядка, создают возможность произрастания на низин
ных болотах Д1я разнообразнейших трав (злаков, осоковых и др.), а так
же древесных пород (ольхи, ивы, березы и др.)- Особенно благоприятное 
влияние оказывают воды с содержанием железистых и фосфорно-кислых 
солей.

Низинные болота, вследствие изобилия солей и остатков произра
ставших на них древесных пород, дают торф богатый золою (от 9 до 40<>/ и). 
Процент золы в торфе низинных болот обуславливается растениями, ко-

' )  С р ед н ее  с о д ер ж а н и е  уг.тер .д а  « д р е в е с и н е  - ок оао  о0»/о.
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торые образовали торфяное болото; однако, нередко, на повышение золь
ности торфа сказывается заливание весенними водами.

Третью группу болот составляют болота смешанного характера; приз
наки их общи и высоким и низким болотам. Вероятная причина этого 
явления—периодическое колебание в составе грунтовых вод* создавшее пе
ременные условия для произраставших на болоте растений.

Небезинтересно сопоставление данных о химическом составе торфа 
низинных и высоких болот; так напр., по данным проф. Флейшера в 100 
частях торфа содержатся:

о >>и “
2  Й* 
«  §

Наименование элементов. Низинные болота.
Верховые
болота.

1 . Органических веществ . 90,0 97,0

2 . А з о т а .............................. i 2 ,5 -4 ,5 0,1

3. Калия . . .  . . . 0,1 0,04

4. Фосфорной кислоты . . 0,25 (до 6 и более). 0,05

5. Извести ...................... . 4 ,0—30,0 и бсмее. 0,25

Хаким образом для целей отоплении более выгодны торфа высоких 
болот, как содержащие менее золы п более горючих воществ, а для эк
сплоатации торфа при выделении из него азотистых соединении— болота 
низинные.

Нельзя здесь не отметить одного из интереснейших и по массе 
своей преобладающих торфообразователей, известного под названием бе
лого торфяного мха или сфагнума, способного поглощать и удерживать 
большие количества атмосферной влаги, накопляя тем самым известный, 
необходимый для их произрастания запас воды (1  ч. сфагнового мха погло
щает до 12 ч. воды). Последним обстоятельством об'ясняется образование 
моховых болот даже на высоких горах (Ай-Петри), на подпочвах, способных 
задерживать выпадшую атмосферную влагу.

Торфяной мох, как большинство других мхов, имеет способность к 
нижних частях своих отмирать, а в верхних отрастать, и тем самым посто
янно накапливать материал, способный к дальнейшему произрастанию; он 
сам создает для себя почву из отмерших своих частиц.

Скорость наростания торфяной массы считают .от 0,2 до 2 дюймов 
в год и зависит, вероятно, от многих условий: состава воды, топографии 
местности и др.

Для образования торфа недостаточно одной наличности торфообра- 
зователей: при своем разложении остатки болотных растений не должны  
разлагаться окончательно, не должны гнить*

Для подобного консервирования растительных тканей необходимо, 
чтобы доступ воздуха к ним был бы прегражден стоячей или слаботекучей 
подою, небогатой кислородом. При этом условии ткани приобретают спо
собность создавать особые гумкновые и ульминовые кислоты, накоплять 
углерод и преобразовываться в тор ф — в темно коричневую, до черного
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цвета массу, богатую водой, мягкую, не пачкающую рук и не налипающую 
на них, подобно илу пли глине. Более или менее темная окраска торфа 
обуславливается гумином или ульмином, а также степенью зрелости тор
фяной массы.

Разложение органической массы при свободном доступе кислорода 
воздуха сопровождается образованием, помимо воды и аммиака, еще и 
углекислоты и болотного газа (метан— СН4): эти газы улетучиваясь уносят 
с собою горючую часть растений—углерод, тем самым обезценивая их теп
ловые свойства.

В случае же разложения растений под водою, при крайне ограни
ченном доступе кислорода воздуха, образовавшиеся газообразные продукты 
разложения (меган и углекислота) сохраняются на месте образования, рас
творяясь в воде и способствуя более успешному обранованию гумусовых 
кислот, под влиянием которых и происходит дальнейшее торфсобразовапие 
и вызревание торфа с течением времени. Поэтому более глубокие залежи 
торфа, как более древние, являются более ценными в тепловом отношении, 
чем верхния, еще мало, или совсем не успевшие оторфоваться.

Принимают, что срок от 50 до 100 лет достаточен для образования 
вполне спелой массы торфа 1).

По времени происхождения, и по качеству массы, различают следую
щие сорта торфа.

1) Дерновой или волокнистый торф, Удельный вое.
(в нем сохранились и заметны ост. растений) . 0,113—0,263

2 ) Бурый т о р ф .....................................................................0,24— 0,70
3) Землистый т о р ф ............................................................ 0,41— 0,90
4) Смолистый „ ............................................................0,65— 1,01

Из всего вышеизложенного усматривается, что торф является по сво
ему составу как бы одною из переходных ступеней от дерева к бурому 
углю и антрациту. Встречаются торфяники, в которых нижние слои пред
ставляют собой бурый каменный уголь, а верхние в тоже время состоят 
исключительно из мхов и трав.

Теплотворная способность торфа, помимо содержания в нем углерода 
и негорючего зольного элемента, находится в весьма значительной зависи
мости от степени содержания в нем воды. Вода не создает тепла, она 
нуждается в тепле для ее нагревания и испарения: это тепло должно быть 
отнято у сжигаемого торфа.

При горении, даже совершенно сухого топлива, образуются водяные 
пары от соединения водорода, заключающегося в торфе, с кислородом воз- • 
духа. Установлено, что каждый процент водорода топлива дает около 
О**/,, воды. Зная, что один килограмм паров воды уносит в топках около 
600 тепловых единиц, принимая средний состав торфа при воздушной 
сушке равным—25°/^ воды и 3,75о о водорода, для определения количе
ства калорий тепла, способного быть использованным технически и прак
тически в паровых котлах (полезная тсплопроизводительность), необходимо 
уменьшить результаты соответственного лабораторного анализа, (высшей 
теплопроизводительности) на соответственную величину (К = К Х 0 ,7 5 —

*) По мнению Д. И. Менделеева в 100 лет торфяное болото дает годный для 
топлава материал мощностью до 4-х аршин, почему он находит возможной искус
ственную культуру торфяников при ежегодной выработке и о д н о в р е м е н н о м  закулъ- 
тировании типичной болотной флорой с кол о ’/>о° части площади болота; он находит 
подобную культуру выгоднее, чей лесоразведение.
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5 - 2Ь'ХЬ'). Обычно т е п л о т в о р н у ю  с и о с о б н о с т ь  т о р ф а  о п р е д е 
л я ю т  о щ п и ы м  п у т е м ,  п у т е м  л а б о р а т о р н ы м ,  в  к а л о р и м е т р а х ;  в  э т о м  с л у ч а е  
н е о б х о д и м о  з н а т ь  п р о ц е н т н о е  с о д е р ж а н и е  в о д о р о д а  в т о п л и в е .

Однако судить о теплопропзводшельности торфа можно также по 
его химическому составу; тепло дают углерод и водород топлива; зола, 
кислород и азот являются негорючими примесями его.

Наиболее точаой формулой для определения теплопроизводительной 
способности торфа на основании результатов химического анализа, является 
формула Д. И. Менделева:

Q = 81  С - f  ($00 Н—(26—S).
В этой формуле обозначают:
О^высш ая теплотворная способность (калориметричЛ.
С=содержание углерода в процентах.
И—содержание водорода в процентах,
S=coдepжatIиe серы в процентах.
Приблизительно считают связь между i еплопроизводитсльностью 

сухого торфа и содержанием в нем лглерода выражаемой следующей ф ор
мулой:

C = 0 ,0 0 9 7 Q f5 .
Количество тепла, заключающагося в парах воды, образующихся на

равне с прочими продуктами горения, не может быть утилизировано для 
подогревания котла или иного приемника (об этом упоминалось уже выше). 
Поэтому, обозначая общее количество паров воды, как получившихся от 
испарения влаги, так и от сожигания водорода (в процентах) через WO, 
для получения низшей, или полезной теплопроизводительности, необхо
димо исчисленную по предыдущей формуле величину Q. уменьшить на 
Г» W Q  т. с. Q t= Q — 6 WO.

О химическом составе русских торфяников можно судить по ниже
приведенному краткому обзору:

Происхождение

торфа.

I
96 «3Щ.
О ! ОС. | Сш
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1) Ириновский торф 
(Петроградск.) . .

2) Ст. Добекиня 
Либ.-Раменск. ж. д.

3) Торф Владимирской 
и Тульской губ. .

4) Торф Тверской губ. 
(моховой) . . . .

5 ) Ф ряН О ВО  (MQXOBOft)

6) Никольская ман. 
(Владимирск. губ.) .
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3,4
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Из свойств торфа, кроме его высокой теплопроизводительной спо
собности, необходимо отметить его поглотительную способность но от
ношению к жидкостям и газам (одна часть торфа поглощает до 12  ч. 
воды).

На последнем, весьма ценном свойстве торфа, основано применение 
его в качестве подстилки в стойлах домашних животных. Поглощая воду 
и газы (аммиак и окислы азота), торф одновременно значительно очищает 
воздух в стойлах и тем самым способствует улучшению гигиенических 
условий содержания скота.

Испытание и сравнение разного рода веществ, могущих оказывать 
консервирующее действие на быстро разлагающиеся составныя части хлев- 
ного навоза (азотистыя соединения), является предметом изучения герман
ских ученых еще со времени нескольких десятков лет тому назад: напр.,
опыты проф. A. Yolker’a 1854—1855 г. *) или опыты проф. Е. Wolff’a в 
1858 г. 2).

Все эти опыты в течение ряда лет были повторены также русскими 
испытательными станциями 3).

В настоящее время можно считать вполне доказанным многочислен
ными опытами целаго ряда германских ученых (проф. Immendorfa, Lem- 
mcrman’a, Pfeiffer’a, Fleischer’a и др. 4), что по своему консервирующему 
действию на хлевной навоз торф даже подчас превосходит такие сильно- 
действующие химические, консервирующие вещества, как каинит, супер
фосфат, еуперфосфат-гипс и др.

Важность затрагиваемого вопроса с агрономической точки зрения 
огромна, почему я позволил себе остановиться на нем, не касаясь целого 
ряда других применений торфа в хозяйстве и промышленности (торфяной 
войлок и торфяной порошок для ассенизации; торфяные повязки в хирур
гии; торфяные «конопатки» и прокладки в строительном деле, как дурные 
проводники тепла и холода; торф, как материал для извлечения разно
образнейших продуктов сухой перегонки; применение торфа при хранении 
овощей, корнеплодов и т. д.).

Чтобы дать читателю вполне завершенную картину о торфе, как 
горючем материале, и определить его место среди других видов топлива, 
позволю себе привести ряд цыфровых сопоставлений:

1) Теплотворная способность торфа и сравнение ею с другими видами топлива
по Б . Бершу и др.

Донецкий антрацит ........................................................  : . . 7.600 колорий.
Хороший каменный у г о л ь ........................................................  7.000 „
Бурый уголь с содержанием влаги 20" « ..............................  6.000 „

„ „ я „ 20 °'о.............................. 3.850
Сосновые дрова с содержанием влаги 20о/0 ...................... 3.884 „
Еловые „ „ „ 20о/0 .......................  3.844 „
Буковые „ „ „ 2 0 о ;о ........................  3.640 „
Березовые „ „ ,, 20о/0 . . . . . .  3.631 „

1-) A gron om isch e Zcituug von Dr. \Y . Baum, 1857.
Die L andw irtschaftlicnc Versuchsstationen, Bd. I. 1850. S . 12:!.

3) С м . «М атериалы  по изучению  условий хранения и р азл ож ен и я  навор.г II. К . Не- 
докучаева

4) Zahrbuch ovr D eutshen L iiklhoirtsch. Gcs. 1906— 1914.
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100 км г. камен. угля соответств. по теплотв. способн. 175 клг.
100 37 бураго „- >7 >> У) >> . 150 39

100 37 3 3  77 77 j J 96 9 7

100 13 соснов. дров 33 .•>} 37 97 97 79

100 УЗ еловых „ ЗУ 33  17 3* 96 ■37

100 буковых „ 1» 79 37 91 ?)

100 33 березов. „ 33 33 73  99 90 99

2) Наропроизводителъностъ различных топлив по Гаусдиту:
I клг. воздушно-сухих дров испаряет

93

73

сухого бурого угля испаряет

99

37

резн. торфа 
маш. „ 
кам. угля

кокса „ . . .

■>) По профессору В ■ Алексееву.

■ 3 —3,4 клг. воды
• 3,5—4,9 „ „
■ 4,5--6,0 „ „
• 2 ,8 -4 ,0  „ „
• 4,5—5,0 „
. 4,0--6,0 „ „
. 0,0 - 7,0 „
• 7 ,0 -8 ,0  „ „
. 5.0—6,0 „

! Д р ов и . Н еф т ь .
Т ор ф .

брикет.

М аш .

торф .

К ам ен ны й  
у го л ь  ан
гли йски й .

Нес 1 к у б  с а ж .-т о п л и в а  в
н у д . ............................ 231). 2 Г. 1-5.4 420 450 260 —

Ц е н а  1 п у д а  п к о п е й к а х  . С. 7 36 20 в 15,5
Т е п л о тв о р н а я  сп о со б н о ст ь . 3551.4 9870 11-20 3580 7995
С т о й к о ст ь  1000 к ал . в к о 

п е й к а х  ................................... 1.83 H.tiS 4.52 1,(57 1.0
С о д е р ж а н и е  влаги  в о/о 19.34 — 15,00 25.00 0.54
З олы  в о / о ................................... I.Oli 0.3 6.3 0,00 2.6
Т е о р е т и ч е с к а я  паропрои-ч-

в о ди т ел ь н есть  ............... ! ‘ 17,4 «,33 5,2 10,07— 12.53
П р а к т и ч еск а я  и ар ол р ои в-

в оди тел ь н оегь  . . . . ! 2, 7 13 3 — 4.4t> 3 - 4 . f i 5,03
3.(>7 5,53
3,87 7,00

О Эквивалентность различных топлив'.
250 пудов березовых дров—200 пуд. сосновых д ров=  180 нуд, машин

ного торф а= 80 пуд. антрацита.
В России имеются громадные пространства торфяных болот, которые 

до настоящего времени исследованы только сравнительно в небольшой 
части, преимущественно в тех районах, где добыча торфа нашла себе при
менение. В местностях, богатых лесом (на севере и северо-востоке) болота, 
как запас топлива, не представляли интереса, а потому оставались до сего 
времени не только не исследованиыми, но и не обследованными рекогнос' 
цировочно.

Касаясь статистики болотных и заболоченных пространств, нужно 
отметить, что до настоящего времени не было точных статистических дан
ных не только о характере торфяных залежей, по и о местоположении 
отдельных болотных массивов и небольших болот.
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Наиболее употребительными цифрами, которые нрияодятся в специаль
ных изданиях, являются, как приближенные к действительным, следующие *):

^& № т т ш т т я я ш ш 9 '̂ = ш т ^1 » ч1 в ж я т я в и ка т а ш я т в я яш т т а т ш я ш в ш ш я ш т ш я я и я ш ш ш т т яш 1ш яш ш ш ш ш ш я ш я ш л

§ й  
Ж IЛ| О
A  И

Н а и м е н о в а н и е
гу берн ий.

О бщ е я 
п лощ адь  

г у б . в д е с .

О бщ ая  
п л о щ а д ь  

бол ота  и де е .

Площадь 
бслота 

г."« в общ 
тиощади.

i М о с к о в с к а я ......................... 2954606 160184 5,6

2 Т в е р с к а я .............................. 561304-1 677484 12,2

3 В л а д и м и р ск а я  .................... 4209531 327485 7,70

4 I я з а н с к а я  .............................. 3737353 252165 (>,7

5 К остр ом ск ая  .................... 749194,S 596053 7,95

6 Я р о сл а в ск а я  .................... 307107У 212019 6.9

7 П е ч о н с к а я .............................. 3696461 615715 16,8

Я П е т р о г р а д с к а я  , . . . 3787365 1.24884 16,3

У Н о в г о р о д с к а я ....................
\

10087188 1944244 19,4

' 10 б. О стляндская . . . . 1645041 2-14400 14,8

11 б. К урл яндск ая  . . . . 2427655 207554 8.5

12 М и нская  .............................. 7712592 169(1366 21,79

13 М о г и л е в с к а я .................... 4189322 655015 15,3

14 Г р о д н е н ск а я  .................... 3297815 423644 12,8

15 В иленская .............................. 3525070 449802 12,7

16 К о в ен ск а я  ......................... 3607420 299484 8,3

17 В и т еб ск а я  .............................. 3815404 679626 17,8

18 С м о л е н с к а я ......................... 4-824525 446175 9,22

1!* К а л у ж ск а я  ......................... 2781372 .117249 4,2

20 О лон ец к ая  ......................... 12035333 1464564 12,9

21 В я т с к а я ................................... 13063524 450582 3,25

22 П е р м с к а я .............................. 29813548 2077269 6,95

23 В о л о г о д с к а я ......................... 36499918 1910788 5,25

24 А р х а н гел ь ск а я  . . . . j 71878226

i

38948Й93 54,2

Итак, в пределах б. Вологодской губернии числится около 2-х мил
лионов десятин торфяных болот, что составляет 5,25о/° общей площади ея.

Принимая, однако во внимание, чго огромныя лесные пространства 
б. Вологодской губернии еще крайней мало обследованы и подчас пло
щади, значащиеся под лесами, обнаруживаются как настоящие торфяники, 
надо полагать, что в действительности размер площади болот губернии 
значительно превышает вышеприведенную цкфру.

’ ) См. И. II. Вих/гяеи. ..Т ор ф я н ы е за л еж и  Р осси и "  1919 г.
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Небезинтересно бросить беглый взгляд на статистику болот в За
падной Европе и иных странах:

2  w н g
«a 15 
% g 1 
%  §

Н а и м е н о в а н и е  т е р р и 

т о р и й .

Абсолютная 
илощадь бо
лота в деся

тинах.

"/о Отно
шение 

е л о щ . бо
лота к об- 
а;ей нлощ.

1 Р о с с и я  (б ь н ш . гр а н .)  . . . . 34200U 001) 7,0°/в
2 Ф инляндия ....................................... WJGOOOO 20,0°/о
3 Г ер м ан и я  (бы кш . гр а и .) . . . 20G4-5782) 4,24°/о
4 П р у с с и я ................................................. 1800000 5,7°/°
5 Б а в а р и я  ................................................. 131760 1.9®/о
t; О л ь д е -б у р г  ........................................ 87822 18.Ro/o
I Ш в е ц и я ................................................. 4-61801Г*3) 12.5 о/о
8 Н о р в е г и ; ............................................. 1440000 5,0о/0
9 Д ан и я  ...................................................... 212400 б.2о'о

1(1 И р л а н д и я ............................................. 427500 6.8о/о
11 С ев .-А м ер и к а н о к . С о ед . Ш г. . 2700000П —
12 Г олландия ............................................. 82350'’)

Из приведенных данных мы видим, что если в пр: центном отношении 
распространенность болот в иных странах в несколько раз превышает тако
вую в России, то все же абсолютная плошадь наших торфяников (в одной 
Европейской России) весьма значительно превосходит даже суммарную 
площадь болот всех известных нам стран.

Применение торфа в качестве топлива практиковалось уже в исто
рические времена. Римляне уже были знакомы с добыванием «черной 
земли», как они называли торф, с сушкой последнего и употреблением 
его на топливо. Первое руководство но торфодобыванию было написано 
еще в 658 году на французском языке (Dr. Н. Sohreiber) G).

Однако, как культура болот, так и добывание торфа до половины 
прошлого столетия развивались весьма медленно. С половины же прошлого 
столетия, с развитием технической и с.-хоз. промышленности, а также с 
введением в употребление искусственных удобрений, болотное дело за
метно оживилось. Заинтересовяннне ь болотном деле лица на: али об'еди- 
няться в союзы, чтобы соединенными силами верней идти к намеченной 
цели, в большинстве случаев субсидируемые правительством, весьма успешно 
подвинули вперед торфяное дело, и в особенности культуру бо.гот.

Классической страной по добыванию и употреблению торфа в каче
стве топлива считается до сих пор Голландия. Здесь ручная разработка 
торфа и так наз. «феновая культура» обнаженных от торфа площадей 
насчитывает более чем четырехсотлетний период своего существования.

')  По данным кн. Васильчикова (см. торф яны е за л еж и  Р осси и  II И . В и хл к ен а)— 
Д ои : « к'аменоуго.'-ьнаи и ж елезоделател ьная  промы ш ленность к— оп р едел я ет  общ ую  ш к -  
щ адь б о л с т  в 45 губерниях б . Е вр оп ейск ой  России  в К.0 .0 0 0  кв. в. с общ им  запасом  
торф ^ в 875 м и л ли ар дов  су д о в .

*) Prof. F leischer. D ie  Y ersorgung D eutschlaubs und die K ultivierung unserer Moore 
mid H eideboden 1910.

s) D-r. H. V F e ilitzeu . Efroas fiber die Moore Scbroedeus so v ie  ihre Bedeuum g fur 
Lam lvirtscbaff und T ech n ik  1910.

4) и Dj Bartel. Torfkraft. Hli:.i.
“)  Вестник т о р ф я н о го  дела. 1914- ].
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Более успешное развитие торфяного деля в Голландии, по сравне
нию с другими странами, явилось возможным вследствие благоприятного 
сочетания уже издавна развитых здесь—индустрии, торговли, сельского 
хозяйства и особенно благоприятного в сказанном смысле географического 
положения страны, допускающего соединение целой сети каналов с морем.

В более промышленных центрах Голлаьдии торфяная индустрия при
няла весьма широкие размеры. Имеются целые поселения, живущие ис
ключительно заработком от продажи добываемого торфа, который транспор
тируется в город и на фабрики торфяной подстилки по сети осушитель
ных каналов. По снятии торфяного пласта, обнаженный грунт приобретает 
для сельско-хозяйственной культуры в несколько раз большую ценность, 
нежели прежнее болотное пространство.

В Г е р м а н и и , богатой болотами, болотное дело также имеет свою 
историю. Так напр., в Пруссии еще во время царствования Фридриха Ве
ликого были осушены весьма значительные плошадп болот, для целей 
колонизации. За 20 -ти летний m риод с 1891 по 1911 г. в Пруссии обра
зовано до 16.000 колонистских поместий на приведенной в культурный 
вид площади в 180.000 гектаров ■). Не меньшие площади разделанных 
болот отмечаются в иных частях Германии. Вообще приходится констати
ровать тот факт, что благодаря наличности других условий, сравнительно 
с Голландией, в Германии сельско-хо.шйственное использование торфяных 
болот предшествует их техническому использованию. Конечно, в Германии 
заметно также развитие торфяной промышленности; так напр, в 1900 году 
насчитывалось уже 40 фабрик торфяной подстилки, число коих в 1912 году 
возросло до 100. Тогда же было учреждено при Политехническом Инсти
туте в Шарлоттенбурге отделение для испытания торфяных топок и для 
производства дальнейших опытов с торфом в этом направлении.

Во Ф р а н ц и и  эксплоатации торфа была регламентирована еще законом 
1810 года. По этому' закону торфяники эксплоатируются его владельцем 
или с согласия поеледнего; но и владелец, однако, не имеет права начать 
разработку без разрешения супрефекта своего округа. Вместе с тем работы 
в каждом отдельном случае должны производиться под контролем местного 
горного инженера, который после исследования болота определяет напра
вление и порядок работы (во избежание обесценения обнаженной от торфа 
земельной площади в результате неумелых приемов работы). Во Франции 
насчитывается в настоящее время в работе до 000 торфяников, снабжаю
щих население топливом. Не производя мохового торфа на подстилку, 
Франция получает его из Голландии или Бельгии.

Для характеристики торфяников (Франции приведем некоторые анализы-):

О В Р  А  3  11, Ы .
04 к ! 1 !
к  Ь | Вола. ! А з о т . : К али,о £ I
с* » ! I

M oxenoir торф  (Л а н го ) . 

Т в ер ды й  торф  ГКорби) 

С ер ы й  торф  ( 'К а т ел с) . 

Т орф  и з В и о л ен а  . . .

I
20,90 S.0 |

l t i .70 S .40 j

9 .80  49.05 : 

15.50 5.Л i

2.01

2.15

0.05  

0 ,042 \

■e-r
£  & E-i н

0 .58 1 0.02  

1.48 • —

0.14 j П.9 

0.01 i 7.0  

-  ; 4t>.40
o-.

*) Dr. Ram an. I'b er  S m t lic l ie  K olonisation unJ industrielle L'ntersuchung ira Moor iu 
P reussen

2J „В ести и к  Т о р ф я н о го  Д е л а “ 1914 г. №  2.



— 119 —

В Швеции насчитывает болотное дело более чем днухсотлетннй не 
риод. Известно, что еше в JG52 юду наследный принц, после король 
Карл X, издал приказ осушить и культивировать иод его наблюдением 
болото „Skede Mosse", на острове ,,Oelande“ *).

До 1900 года торфяное топливо в Швеции добывалось отдельными 
предприятиями и лицами для собственного потребления, и лишь в самом 
начале этого столетия возникло несколько разработок торфа на продажу. 
Славным препятствием к широкому развитию торфодобывания в Швеции 
являлись: зависимость работ от климатических условий, краткость рабочего 
сезона, дороговизна рабочих рук, нетранспортабельность торфа и др., а 
потому торфяное дело в Швеции, как и в других странах, может получить 
широкое развитие только при отыскашы других, более совершенных спо
собов добычи торфа и искусственной переработки его, обеспечивающей 
производительность заводов в течение большей части года.

Шведское правительство, видя недостаток в топливе, еще до войны 
делало попытки придти на помощь делу развития добычи торфа в стране. 
Во время войны в Швеции, вследствие сокращения подвоза каменного угля 
из Англии и Германии с одной стороны, и сильно развившейся промыш
ленности с другой, недостаток топлива сказался еще острее. Вследствие 
этого в последнее время приняты в Швеции некоторые меры срочного ха
рактера, направленные к наиболее действительному и скорому развитию 
торфяного дела; как-то: 1) выдача ссуд на торфодобывание, 2 ) производ- 
ciBO исследования болот, 3) подготовка технического персонала, 4) устрой
ство конкурса торфяных машин и оказание технического содействия пред
приятиям и частным лицам, 5) выдача премии за изобретения, G) добыча 
торфа средствами правительства и пр.

Необходимо также отметить систематические опыты применения торфа 
на железных дорогах Швеции еще с 1901 года; начиная с 1909 года, с 
опытов применения для отопления паровозов торфяной пыли, изготовлен
ной по способу инженера Экелунда, это дело принимает уже чисто прак
тический оборот и к началу 1917 года мы видим начало перехода к по
треблению торфяного топлива на железных дорогах Швеции в больших 
размерах.

В Ф и н л я н д и и ,  как и в России, изобилие лесов и дешевизна 
дров прежде исключали возможность возникновения вопроса о каком-либо 
ином топливе, кроме дерева. Поэтому торфа, как топлива в домашнем оби
ходе в Финляндии совсем не знали. Впервые на торфяное топливо было 
обращено внимание со стороны фабрично-заводской промышленности; 
первые попытки добывания торфа, правда в небольших размерах, отно
сятся к 60-м годам. Несмотря на то, что общая площадь торфяников в 
Финляндии обнимает свыше 10 мил. десятин (что составляет около 1/г> части 
общей площади), лишь незначительный процент этой плошади может быть 
использован промышленностью. Причиной тому служит редкое население, 
плохо развитые пути сообщения, а главным образом то обстоятельство, что 
за самым небольшим исключением, болота в Финляндии еще очень молоды, 
почему процессы тюрфо-обрззования в них далеко еще не закончены (низ
кая теплопроизводительность).

В Р о с с и и  мысль об эксплоатации торфяных залежей впервые была 
высказана Петром Великим и им же была сделана первая попытка прове
дения ее в жизнь.

*) В естник т о р ф я н о го  де-'а, 1У14 г. J'A 2.
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В 1791 предлагалась от Вольно-Экономического Общества золотая 
медаль в червонцев тому, кто в продолжение одного года выработает 
и сожжет наибольшее количество торфа при промышленном производстве 
или в домашнем хозяйстве, а в 17ЯЗ году Общество об‘явило денежную 
премию для желающих вводить торфяное топливо, но премии остались 
неприсуждешшми за отсутствием лиц, разрабатывавших и употреблявших 
торф.

В начале 19-го стотетия наблюдаются первые начатки опытов разра
ботки торфяников: по инициативе кн. Долгорукова приступают к .опытам 
по обжиганию торфом кирпича и черепицы на казенном кирпичном заводе 
под Москвой; в Смоленской губ. начинает разработку торфяника англи
чанин Медоке, а в Орловской губ.--князь Куракин.

13 40-х годах прошлого столетия, согласно приказа правительства о 
принятии мер к сохранению лесов в Московской губ., было приступлено 
к обследованию торфяников Московской губ. и к вырезке торфа (на тор
фянике в Погоно-Лосином острове) для раздачи казенным крестьянам вместо 
дров (на что крестьяне упорно не соглашались, так что даже приходилось 
прибегать к репрессивным мерам).

Недоразумения с крестьянами были и на южных разработках, пред
принятых министерством. Эти неожиданные осложнения заставили прави
тельство закрыть разработки и на целое десятилетие прекращается всякая 
деятельность министерства к области торфодобывания.

В 1Я51 году 3! Москве учреждается „Комитет по развитию торфо
добывающей промышленности". В задачи Комитета входило ,,всемерно 
заботиться о развитии торфяной промышленности, наблюдать за правиль
ной разработкой торфяников, вводить торфяное топливо в городских и 
казенных зданиях и наблюдать за продажей выработанного торфа".

Комитетом были организованы разработки торфа на болоте Сукине, 
в 4 х верстах от Москвы. По потребитель торфа и в это время еще не 
находился: тсрф приходилось сбывать почти принудительно на ближайшие 
фабрики и заводы.

После десятилетняго застоя, вновь пробуждается интерес к торф я
ному делу в 60-х годах, но на этот раз у частных лиц: в Петрограде воз
никает Акц. Об-во для извлечения из торфа парафина, добывания кокса 
и других продуктов; в Москве открывается завод шаровидного торфа по 
способу Эхгориа; Нижегородская железная дорога приступает к опытам 
отапливания паровозов торфом и т. д ' Все перечисленные предприятия 
просуществовали очгнь недолгое время, за неимением сбыта, а отчасти по 
соображениям экономического характера. В это же нремя увлечение тор
фом сменились увлечением каменным углем Московского района. От но
вого промышленного предприятия ждали многого, но и эти надежды не 
сбылись.

Торфяное дело и инерес к нему зчмирает, приблизительно, опять на 
десять лет.

В семидесятых годах оно снова пробуждается и на этот раз, пробу
дившись, непрерывно развивается до настоящего времени. В это время 
начали вводиться в употребление машины, для добывания формованного 
торфа (открылись три завода в Московской, Владимирской и Петроград
ской губ.).

С 1883 года, с учреждением при бывшем Министерстве Земледелия 
Торфейстерской части, ставятся новыя задачи в торфяном деле: 1) при
ведение в известность торфяных залежей России на кгзенпых землях и
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подготовка к сдаче н аренду, 2 ) распространение знаний но торфодобы
ванию и разработка научнгч и практических вопросон торфяного дела. С 
этого времени отрасль торфодобывания стала мало по малу прививаться 
среди масс населения, в особенности же вблизи крупных промышленных 
центров. По данным фабричной инспекции в 1912 году в России работало 
более 1.300 торфяных изшин, из коих на долю одной Московской губер
нии причиталось 319 машин. Не говоря уже о тех мероприятиях по торфо
добыванию, каковыя организованы местными учреждениями для обществен
ных нужд и частными лицами в губерниях: Петроградской, Московской, 
Олонецкой, Владимирской, Костромской, Вятской и др., некоторые круп
ные заводы, как-то: фабрика б. Морозовых', «Реутовская мануфактура», 
б. Мальцевские и Сормовские заводы и др. отапливаются почти исключи
тельно торфом. Все же приходитса отметить, что из общей массы сжигае
мого на наших фабриках и заводах топлива на долю торфа причитается 
лишь около 3,5%, и только в Московско-Владимирском фабрично-завод
ском районе несколько более 13° ,'0.

В России впервые начали применяться торфяныя машины системы 
ьЛпрена», Шликейзена и Дольберга. В настоящее же вргмя отдельными 
инструкторами устаревшие системы несколько изменены и приспособлены 
к условиям работы в наших болотах. Сейчас работают машины типа Вос
кресенского, Степанова, Ляуденского, Коппель-Анрен, Дениса, Демидова, 
Рогова и др. Торфяные прессы новой конструкции дают весьма плотный 
торф, с удельным весом 0,75—0,90, весом 240—260 пудов куб. сажен 
воздушного сухого торфа. Средняя производительность одной машины за 
рабочий сезон равна 500 — 600 куб. саж. воздушного сухого торфа.

Попытки применения торфа в качестве топлива на железных доро
гах, велись у нас также издавна. Торфяное топливо применялось на Ни
колаевской Нижегородской, Казанской и Риго-Орловской железных доро
гах. Из этих дорог Московско-Нижегородская (участок Москва—Петушки) 
отапливалась торфом непрерывно в течение 22 лет. Такое долголетнее 
пользование доказывает, что торфом вполне можно заменять другие виды 
топлива.

Добыча резного торфа кустарным способом для хозяйственных нужд 
прогрессирует у нас все с каждым годом, особенно же б южных безлес
ных районах Республики (многие районы Рязанской, Тамбовской н Воро
нежской губернии пользуются в настоящее время исключительно резным 
торфом, сжигая его в обыкновенных домашних печах). Возле некоторых 
городов, напр, Липецка (Тамбовской губ.) Скопина, Михайлова (Рязан
ской губ.), Вогородска (Московской губ.) кустарная разработка торфа на
чинает обращаться в промысел. Нарезанный и высушенный торф осенью и 
зимой продается н город.

Опыт Западно-европейских стран дал нам в последнее время обшир
ный материал по вопросам устранения двух главнейших недостатков тор
фяного топлива: чрезвычайной громоздкости продукта и высокого содер
жания влаги, (около 25°,'« в воздушно сухом состоянии), понижающего 
топливной эффект. Первый из поименованных выше недостатков устра
няется в случае устройства непосредственно на местах добычи торфа боль
ших электрических силовых станций. Торф сжигается на месте его полу
чения и электроэнергия током высокого напряжения препровождается * 
потребляющие центры, расположенные на разстояиии 100  верст и 
свыше.
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Вопросы электрофикации сельского хозяйства и промышленности, 
путем устройства на торфяных болотах центральных силовых станций, 
выдвинута в настоящее время Советским правительством па первую очередь. 
Помимо созданной б, обществом «Электропередача» и достраивающейся в 
настоящее время Центральной станции возле г. Богородска, Московской 
губернии (ток предназначен для г. Москвы) и Верхнеисетской станции 
(на болоте вблизи Уральских железодел. заводов того же наименования), 
в последнее время приступлено к созданию целой сети станций в разных 
губерниях Республики; оборудование некоторых из них уже приближается 
к своему концу.

Верхнеисетская станция интересна еще в том отношении, что при 
сжигании торфа в газогенераторах производится одновременно утилиза
ция побочных продуктов и главным образом сернокислого аммония. 
Вопрос об использовании азота торфа заслуживает у нас особого внима
ния, так как неминуем в ближайшее же время переход от экстенсивных 
к интенсивным формам сельского хозяйства, когда найдут себе большой 
спрос минеральные удобрения, и в частности, сернокислый аммоний.

Второй из поименновагшых выше недостатков торфа, связанный с 
высоким содержанием влаги в нем, долгое время создавал непреодолимые 
препятствия на пути развития торфяной промышленности. Насколько вы
сокое содержание влаги в торфе понижает его теплопроизводитсльную 
способность, видно было из сообщенного уже выше. Между тем как при 
каменном и буром угле без особого труда можно достигнуть сжигание с 
коэффициентом полезного действия до 70/о, а при особых приемах и 
того выше,— при сжигании торфа плитками в обычных колосниковых топ
ках достигнуть полезного действия свыше бО/о не представляется возмож
ным; в большинстве же случаев это полезное действие не превышает 
40л/о и бывает даже ниже этого. Иначе обстоит дело в случае генериро
вание торфа.

Опыты проф. Вольфа и Каро, нашедшие у себя уже практическое 
применение, показали, что в случае сжигания торфа в газогенераторах, без 
особого ущерба для производства возможно применение торфа с содер
жанием воды до 70"/». Г. Витоль ’) расчитал коэффициент полезного дей
ствия, которого может достич газогенератор с торфом различной сухости. 
Наибольший коэффициент достигается, конечно, при совершенно сухом 
торфе и равняется приблизительно 82°/»; при содержании влаги в торфе 
в 9%  этот коеффициент равен уже 78°/" и т. д. Вопросу о сжигании торфа 
в газогенераторах, а также о сжигании порошкообразного торфа принад
лежит огромнейшая будущность, однако за недостатком места на нем 
останавливаться не будем.

Все изложенное выше заставляет нас в корне изменить взгляд на 
громадные площади болот, как на непроходимые и безплодные простран
ства и смотреть на них, как на ценный запасный резерв значительного 
количество горючего материала и как на средство к расширению площади 
земель сельско-хозяйственного пользования.

Обратимся теперь к обзору торфяников Вологодской губернии.
Но сельскохозяйственной переписи 1917 года площадь всех неудоб

ных земель в пределах пяти уездов Вологодской губернии выражается

*) В естн и к  то р ф я н о го  д е л а , 191+ г. №  1,



цифрой и М 1 .ГНИ>.20 дес.; по отдельным уездам неудобных, земель 
находим:

„ В о/о ко в .ейВ десятинах. п лощ ади ,

1) Вологодский у е з д ........................  15.911.2 ‘2,8
2) 1‘рязовецкий ,, ...................... 27.1 11 7 5,3
3) Кадликовский „ . . . . .  -76.570.2 5,0
4) Вельский ,, ......................  105.051.6 5,0
5) Тотемский ,, ...................... 186.901.5 9.1
6) Каргопольский ,, ...................... — —
За самыми небольшими исключениями все поименованные выше пло- 

шади должны быть отнесены к разряду „болот“—низинных, переходных 
или моховых, смотря по своему характеру, в зависимости от возраста и 
условий образования. Однако, с полной уверенностью можно сказать, что 
в действительности площадь болот по губернии в значительной степени 
превышает вышеприведенную цифру, т. к. среди обширных необследован
ных лесных угодий губернии найдется много таковых, которые в отноше
нии характера почвенных образований должны быть отнесены к болотам.

Наличность обширной площади болот сама по себе еще нисколько 
не говорит о богатстве данной области ценным материалом для изготовле
ния торфяного топлива. Даже самые богатые болотами страны могут ока
заться бедны подходящим для топлива торфом, как это доказало система
тическое изучение болот Финляндии (из которых только немногие дают 
пенный материал для топлива)

Поэтому на первую очередь должен быть поставлен вопрос об иссле
довании наших торфяников.

За исключением нескольких спорадических исследований небольших 
болотных массивов (напр, по инициативе бывшего городского самоуправле
ния, по инициативе Сухонского заводоуправления и исследований частного 
предпринимателя К  К. Озоль) в связи с крайне скромными предположе
ниями по разработке торфа, чуть-ли не опытного характера—планомерных 
и систематических работ по изучению наших торфяников не велось. Так, 
наир., по материалам, собранным Торфяной Частью бывш. Отдела Земель
ных Улучшений,—теперь Отдела С.-Хоз. Мелиораций Наркомзема, за время 
по 1919 год, в пределах Вологодской губернии (стар, гран,) значится 
только четыре исследованных торфяника; сведения о них привожу ниже:

j ,  о; Л
ОН

Н а зв а н и е  б ол ота  или 

jreonoii чачи, где он о  

н а х о ди т ся .

К олото  „ В е л и к а я  
ч а с т :.1' к 1 — 12 кварт. 
Р а б а н г с к о й  дач и , К а д 
н и к о в ск о г о  л есни ч е-  
ствя, т о г о  ж е у е з д а .

Р азстоян и й  б о л о 
т а  от гор одов . 

ж. д.. больш их рек  
и пр.

О т ст . С у х о 
на 2 7  в ., от р. С у 
хо н ы  2 — :’> в. от  
А р х а н гел ь ск о го  
т р а к т а  10 вер.

л • . б- в с©оо Ot  ̂Вес*Л IH I
Я с  I

СО в  еч ® УЗ s- Cf5



-  124- —

в  “м W
« а

Н а зв а н и е  б о л о та  или 

л есн о й  д а ч и ; г д е  он о  

н а х о д и т ся .

Б ол ото  в П уш ем ск ой  

д а ч е , П у ш ем ск о го  л ес

н и ч е с т в а  Н и к о л ь ск о 

го у в * д а .

Р а зс т о я н и е  б о л о 
т а  от  гор одов , 

ж. д ., больш их р ек  
и пр.

о и vo ^ * са

40 S о  
О  a  8

* 0'S;g o "" И ф 
Я  В  и

О т ст а н . „П и- 

н ю г ‘- в 3 16 в.
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Л ал ь ек ого  л ес н и ч е с т в а  

В .-У ст ю ж ск о го  уея да .

О т П ер м ск ой  

ж. д . 1 100 вер-,

от бл и ж ай ш и х с е 

л ени й  5 2 5  вер.
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Все же необходимо здесь упомянуть о тех работах по исследованию 
мощности торфяного пласта и по определению качестра торфа (по чисто 
внешним признакам—на вид и ощупь), которые велись и производятся в 
губернии в течение последних 9— 10 лет, в связи с гидротехническими и 
культур-техническими изысканиями на болотах и всякого рода заболочен
ных землях в целях сельско-хозяйствениых и лесоэксплоатационных.



—  12 *  —

Собранные, сравнительно скромные материалы, которые скояиентри- 
ревались в настоящее время при Под'отделе С.*Хоз. Мелиораций Вологод
ского Гуяземотдела, все же позволяют нам иметь самое общее суждение
о характере наших болотных образований: о степени пригодности их для 
целей технической разработки на топливо, или для целей сельско-ховяй- 
ственной культуры *).

Результаты поименованных ивысканий могут послужить руководящим 
материалом и облегчить ориентацию в поисках подходящего места прило
жения труда для целей разработки торфа в безлесных районах губернии, 
или для целей организации центральных электрических установок.

Но отчетам Гидротехнического Отделения Губасмотдела всего иссле
довано в гидротехническом отношении за время с 1912 по 1920 год пло
щадей болот:

•ч *

Н а з в а н и е  у ев д о в .

О бел е-
д л )а н о

f-чV
С ост а в л ен н ы х , но  

н е в ш гол н ен н ы !  
п р оектов  по о с у 

ш ениюк ЦО.ЩА ' g
о су ш , f g  
д еся т . О

; о

В с е го

д еся т .

110 няж 
наиеч. к 
ясполн. и 

1920 г. дее.

В о л о г о д с к и м ..................................... :.!5592 404 344!> И Ш

К а дн и к о в ек и й  .............................. 10007 434 10*55 311*

Грявовецкий ..................................... 7145 45 4310 431(1

Т о т ем ск н й  ..................................... 2810^ •58 48У1 4140

В ельсяиН  ............................................. 7:45 435 435

П р и к убн ч ск . нивмен. в Воло- 
го дск . и К адн и к . у . 11*828 - —

П р н с у х о н ск . НИВЛ1 Кадн. и 
Г рп зовецк . у .............................. 5650 — — —

А  всего по г у бер н и и  . 1070(15 !15] 14084 10207

Большинство из поименованпых болот исследовано одновременно в 
культуртехническом отношении с определением мощности торфяного пласта 
и качества торфа.

Краткое описание исследованных площадей приводится ниже:

‘) Н а  'п о сл ед н ем  в о п р о се , об исиольяовании бол от для ц ел ей  р асш и р ен и я  и 
ул уч ш ен и я  корм овой  площ ади  в г у б е р н и и — в оп р осе в есь м а  обш ирном и столь в а ж 
ном  в усл о в и я х  сев ер п о го  х о зя й ст в а , п одр обн ее  о ст а н о в и м ся  в др угом  м есте
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Наименование и местополо

жение болота.

Местонахождение болота 
разстояние и характер 

путей сообщения.

Приблизит, 
площадь в де

сятинах.

1 1 Водопоемная каз. лесн. дача 
Вологодского уезда.

В 10—15 вер. от гор. 
Вологды, на прав. бер. 
р. Верхн. Сухоны.

3200 дес.

2 4
36

Подметельная каз. лесн. дача 
и прилегающие земли Горков- 
ского Общ-ваТурундаевскойвол. 
и Лукьяновского Общ-ва Семен- 
ковской вол., Вологодского уе да.

В 3— 10 вер. от гор. 
Вологды, между жел.- 
дор. лин. Вологда— 
Вятка, рек. Вологдой, 
Окольной Сухоной и 
Лостой.

Казен. лесн. 
дача—1500 д. 

кр. земли 
2375

3 7 Рабангско-Горская лесн. дача 
Вологодского уезда.

В 40 верст, от гор. 
Вологды, на расстоян. 
1 вер. от пристани Ра- 
банга на Верхней Су
хоне.

419 дес.

4 8
9

Доровская каз. лесн. дача с 
прилегающими землями д.д. На- 
лиской, Под‘ельной и др, Кад
никовского уезда.

В 5 — 10  вер. от гор. 
Кадникова, между ре
кой Пельшмой и трак
том из г. Вологды в 
гор. Кадников.

720

520

))

»

5 13 Маршинская каз. лесн. дача 
i Кадниковского уезда.

В 3 — 5 вер. от р. Су
хоны и в 1 вер. от 
р. Пельшмы.

1225 У»

6 34 Надельная земля гр. Прилуц- 
кого Общ-ва с селом Коровничьем 
Вологодского у., Семенковской 
волости.

В 3 10 вер. от гор. 
Вологды пути сообще
ния грунтовое, водное 
и железнодорожное.

2150

1427

»

7 40 Надельная земля гр. Сяменжев- 
ского Общ-ва Тотемского уезда, 
Куракинской волости.

В 85 верст, ор гор. 
Тотьмы по верховьям 
р. Ваги.

540

2500 »

8 51 Надельная земля гр. дер. Зе
ленин, Ямная, Косиково и др., 
Косиковской вол., Тотемского у.

В 40 верст, от гор. 
Тотьмы, по реке Вот- 
че и ея притокам.

35

40

))

Л

9 55 Надельная земля гр. Курьянов
ского Общ-ва, Кадниковского у.

В 30 керст. от ст. 
ГТуидуга сев. ж. д.

270 ))
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И рнблинительная м ощ ность  п л а ст а  

и в ап ае тор ф я н ой  м а ссы .

У слов и я  осуш к и  

(водоп р и ем н и к и  и 

д р у г  и я).

Т и п  бол ота  

м о х о в о е  или  

л у го в о е .
Примечание

1.20 саж., 9.216.000 куб. саж. Болото примыкает 
к р. Сухоне и пе
ресекается притока
ми, последние нуж
даются в расчистке.

Моховое.

0.80 у * 2.880.000 „ » Отводы воды в 
p.p. Вологду и Лос-

Моховое.

1.75 УУ 9.!)7о.000 „ УУ ту, достаточной во
допропускной спо
собности.

Травяное.

0.70 УУ 708.920 „ У О т в о д  воды в 
p.p. Сухону и Пель- 
шму, прилегающим 
к даче.

Моховое.

1.40 5 2.358.720 „ Отводы ноды в 
р. Черную, требую

Моховое.

1.00 У J 1 248.000 „ У) щую расчистки. Травяное,

0.50 1.470.000 УУ Б о л о т о  отчасти 
осушено Северной 
Экспедицией по осу
шке болот'

Моховсе.

1.30 УУ ti.708.000 „ УУ Отвод воды в р. 
Молотовку и Яки-

Моховое.

0.80 УУ 2.739.840 „ УУ мовку, берущих на
чало в болоте, тре
бующих расчистки.

Травяное.

1.87 I t 2.427.520 3) Отводы воды в 
p.p. Нишму в с. Уз-

Моховое.

1.33 УУ 7.980.000 „ >) лицу и Вагу, тре
бующих расчистки.

Травяное.

0.50 УУ 42.000 „ >> Огводы воды в 
p.p. Вотчу и Грему

Моховое.

1.00 УУ 96 ООО „ УУ чую. Травяное.

1.50 >> 97.200 „ м Отводы воды в 
p.p. Сить и П у х -  
мангу.

Моховое.
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Наименование и местополо
жение болота.

Местонахождении болота 
равстояние и хирактер 

путей сообщения.

Приблизит, 
площадь в дв‘ 

сатинах.

10 5 г» Надельная земля гр. д.д. Ли- 
повик Арсентьевский, Бель и др. 
Грязовецкого у., Ведерковской 
волости.

На берегу р. Лежи 
в 40 верст, от г. Во
логды и в 18 верст, от 
ст. Паприха сев. ж. д.

1813 дес.

62 Надельная земля гр. Семенков- 
ского Общ-ва, Архангельской в., 
Вологодского у.

В 5— 10 верст, от 
пристани Шитробово 
на верхней Сухоне.

1551- »

12 76 Надельная земля гр. дер. Кня- 
жево, Миньковской вол., Тотем
ского уезда.

В 110 верст, от гор. 
Тотьмы на тракте из 
г. Тотьмы в гор. Ни- 
кольск.

1005 о

13 5 Кубинская каз. лесн. дача, Во
логодского уезда.

В 17 верст, от гор. 
Вологды, между Ку
бинским озером и ис- 

! токами р. Сухоны.

3000 »

1 * 52 Надельная земля гр. Мосеев- 
!ской вол., Тотемского уезда.

В 35—40 верст, от 
гор. Тотьмы по вер- 

! ховьям р. Кулоя.

6380 »

15 15 Надельная земля гр. д.д. Че- 
|пурово, Левково и друг., Гриб- 
,цовской вол., Кадниковского у.

В 36 верст, от гор. 
1 Кадникова и 18 верст, 

от ст Марже ига сев. 
ж. д.

НО »

16 27
53

Надельная земля гр. д.д. Марь
инской, Дор и друг., Троицко- 
Р.нальской вол , Кадниковского у.

15 15 вер. от ст. Во- 
j жега сев. ж. д. Ар

хангельской линии.

602 »

17 105 ; Торфяное болото г. Вологды 
| близь ст. Вологда-Товарная и 
прилегающие земли.

При ст. Вологда-то- 
; парная сев. ж. д.

170 »

18 75 1 1адельная земля гр. дер. По
жарища, Харинской вол. Тотем

ского уезда.

| В 70 верст, от гор. 
Тотьмы и в 15 верст, 
от р. Сухоны.

I
!

100 я

И т о г о . . . . 32522 дес,



П р ибл и зи тел ьн ая  м ощ н ость  п л а ст а  

и з а п а с  тор ф я н ой  м ассы .

У словия осуш к и  

(водоп р и ем н и к и  п 

др у ги я ).

Т и п  бол ота  

м о х о в о е  или  

л у го в о е .
Примечание.

1 2 0  „

1.50 „

0.W „

1 . 5 .  „

1.5 ,,

5.221.410 куб. саж- Отвод воды в j Моховое.
p.p. Воткому, Ле- | 
жу и Великую. :

0.80 ,, 2.','78.0< К) „

1.40 „ (i. 100.800 „

1 0 . 8 0 0

1.55 ,, 2 3 .8 2 0 .5 0 0  ,,

.ООО

220.000

3(5.000

I
Отвод воды в j Моховое и 

p.p. Вохтюду и Глу- 
шицу.

)> >5

Отвод воды в р. 
Вотчу.

Отвод воды в р. 
Пучкас и в Кубин
ское озеро.

Отвод воды в р. 
Кулой.

Отвод воды в 
p.p. Левковку и Глу
ши цу.

Отвод воды в 
p.p. Яновку и Сить.

Отвод воды в кю- | 
веты ж. д. полотна j 
и р. Тошню. |

Отвод воды в р. 
Перпенгу, требую
щую расчистки.

I

травяное.

Моховое.

Моховое.

Моховое.

Травяное.

Травяное.

Моховое.

Травяное.

89.211.090 куб. саж.
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Насколько это усматривается из вышеприведенного материала из всей 
площади исследованных по губернии болот около 32.000 дес. должно быть 
отнесено к разряду торфяных болот, средней мощностью пласта около 
1.5 саж. Встречаются, правда, и более значительные глубины. Так, напр., 
описанное выше болото в Подметельной лесной даче (№ 4/36.) обнаружи
вает на весьма значительной площади мощность пласта в 3,75 сажени, при 
весьма хорошем, по внешним признакам, качестве торфа.

Болотный массив Подметельной лесной дачи (и продолжение ея— 
Водопоемная лесная дача) заслуживает особенного внимания, как по своему 
расположению вблизи крупного населенного центра и удобных путей сооб
щения (болото расположено в непосредственной близости Московской жел. 
дороги, почтового тракта и судоходной реки Вологды), так и по обшир
ности своего протяжения и массе залегающего торфа. Исследованная часть 
болота обнимает площадь свыше 7.000 дес. с запасом торфа свыше 12 мил
лионов куб. саж. сырой массы. Хотя о пригодности торфа Подметельной 
лесной дачи для топливных целей располагаем пока лишь отзывами лиц, 
производивших гидротехническое обследование болота (по одним внешним 
признакам-), все же имеется целый ряд данцых, a priori говорящих за целе

сообразность эксплоатации его на топливо.
В текущем году приступлено совместно с торфяной подсекцией Н.-Т* 

К-та и Торфяным Отделением Губземотдела к дополнительным исследова
ниям, охватывающим всю плошадь поименованного торфяниьа. Цель ра
боты—окончательно установить запас сырой массы торфа, и путем отобра
ния соответственных проб, и последующим анализом таковых, определить 
теплотворную способность и вообще качество горючей массы.

Не вдаваясь в дальнейшую характеристику приведенных выше мате
риалов, необходимо, однако, отметить, что по отзывам культуртехнического 
персонала, руководившего обследованием Вологодских болот в с.-хоз. це
лях, буровые пробы с большинства из них дают материал, вполне пригод
ный для разработки на топливо. О том же говорят результаты моих лич
ных наблюдений при исследовании весьма обширных болотных массивов в 
пределах Вологодского, Кадниковского и Тотемского уездов. Результатами 
лабораторных исследований Вологодских торфяников не расползгаем, за 
исключением случая, приводимого ниже.

Переходя теперь к истории вопроса о разработке торфа на толливо 
в Вологодской губернии, необходимо отметить, что первые попытки до
бычи горючего мстериала из недр земных относятся еще к тому времени, 
когда Вологодская губерния, и в частности юго-запалные густонаселенные 
уезды, изобиловали лесами: имеются сведения о попытках разработки торфа 
на топливо для нужд домашнего хозяйства неким гр. Буманом еще в 
1890 году (в Вологодском уезде, вблизи раз'езда „Молочная")

Первые попытки общественных и государственных учреждений в 
области торфодобывания в Вологодской губернии относятся ко времени 
около 2-х десятков лет тому назад. Еще в 1901 году членом бывшего 
Городского самоуправления А. Беляковым была представлена докладная 
записка об организации торфяного де^а на городском торфянике близь 
ст. Вологда-Товарная (между Петроградским почтовым трактом и железн. 
дорогой на Петроград). Как это усматривается из приложенных к доклад
ной заииске материалов по исследованию мощности торфяного пласта, 
площади его залегания и теплопроизводительной способности торфа, на 
44'/s десятинах городского болота мы располагали запасом в 76.548 куб. 
саж. воздушно-сухого торфа, по отзывам Технической Конторы бр. Тве-
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нико я Москве, куда были направлены образцы для соответственного иссле
дования, вполне пригодного для топливных целей (теплотворная способ
ность—3.738 калорий и зольность—4.47%) ’).

Осветить причины, по которым начатое дело не получило дальнейшего 
развития, а осталось в стадии подготовительной, мне не удалось. Повидимому 
оывшее Городское самоуправление недостаточно сочувственно отнеслось к 
предположению гр. Белякова, т. к. в то время общий недостаток топлива 
хотя и стал уже ощущаться, но вопрос не имел еще должной остроты, и 
говорить о топливном кризисе в то время было еще преждевременно.

-Не останавливаясь здесь па некоторых разрозненных попытках (под
час весьма удачных) отдельных граждан разрабатывать торф ручным спо
собом для нужд собственного хозяйства, упомяну лишь о работах, пред
принятых в 1916 году близь ст. „Сухона“ Сев. жел. дор. заводоуправле
нием фабрики „Сокол” и частным предеринимателем К. К. Озоль.

Первая ич поименованных работ имела обширные задания— снабдить 
целлулозную и писчебумажную фабрику ,,Сокол“ торфяным топливом для 
целей экономии древесной массы, как фабричного сырья.

На предварительно осушенной и раскорчеванной площади болота из 
Михайловской лесной дачи был устроен капитальный дом для рабочих и 
лриступлено к машинной вырезке торфа (была пущена в ход лишь одна 
пресс-машина Дольберга из числаа предположенных 8 машин).

Первый сезон вырезки торф (в летел. 1917 года) как сезон опытный, 
несмотря на позднее открытие работ, все же дал около 125 куб саж. воз
душного сухого торфа. Продолжение работ в лето 1918 года фабрика 
вынуждена была приостановить из-за недостатка квалифицированных рабо
чих и продовольствия (как это значится в официальной справке). Хотя 
лабораторного исследования добытого торфа произведено не было, все же 
опыты отопления торфом показали, что он вполне в состоянии конкури
ровать с дровяным топливом 2).

1)  И зсл ед о в а н и я  гр . Б ел я к о в а  п р ости р ал и сь  лиш ь на п р и н а д л еж а щ у ю  г о р о д у  
ч а ст ь  о б щ е г о  б о л отн ого  м а с си в а , д р у га я  п олов и н а  к о то р о го  зн а ч и л а сь  в ч астн ом  
в л аден и и  Н а ч а т ы е  Г у б зем о т д е л о м  е щ е  в и стек ш ем  1 9 т 9 г о д у  работы  по н а сл ед о 
ванию  в с е г о  б о л о тн о го  м а с с и в а  бы ли продлены  Н а у ч н о -Т ех н и ч еск и м  К о м и тет о м  
в лето т е к у щ е го  г о д а . В  н а ст о я щ ее  грем я  эти  работы  закончены : н а  общ ей  плош ади  
болота в 170 д е с . о б н а р у ж ен о  т о р ф а  в 22 0 .0 0 0  к уб . саж . сы рой м ассы , при ср ед н ей  
м ощ ности п л а ст а  в 1,5 саж .

О т о б р а н н ы е ср ед н и е  пробы  ук а зы в а ю т  на хор ош и й  горю ч и й  м а тер и ал . В бл иж ай 
ш ее врем я б у д е т  п р и ст у п л еп о  к осущ'- с^нлению  в н а т у р е  н а м еч ен н ого  п р оек та  осу ш ен и я .

В  л ето  1 9 1 9  г о д а  п о  со гл а ш ен и ю  с ф абрикой  ..Сокол" и при у ч а с т и и  В о л о 
г о дс к о го  О т ел а  К ом м ун альн ого  Х о зя й с т в а  было п р и ст у п л ен о  к п р одол ж ени ю  п р и 
оста н о в л ен н ы х  р а б о т  по м аш ин н ой  р а зр а б о т к е  тор ф а  н а  М п х а й .ю в ск о м  б ол оте. 
Цель п р едп р и я т и я  о т ч а ст и  п р а к т и ч еск а я , главны м ж е о б р а зо м — со б р а т ь  необходим ы й  
опы тны й м а т ер и а л  для су ж д е н и я  о том: 1) н а ск о л ь к о  возм ож ны  р а зр а б о т к и  торф а  
в у сл о в и я х  В ол о го д ск о й  гу б ер н и и  по ч и сто  эк он ом и ч еск им  сообр аж ен и я м . 2 )  н аскол ьк о  
к ли м ати ч еск ия  усл ови я  гу б ер н и и  н е п р еп я т ст в у ю т  су ш к е  то р ф а  до п о тр еб н о го  с о д е р 
ж ания в а ш и  и 3) о  топ л и вн ой  ц ен н о ст и  т о р ф а  н аш и х тор ф ян и ков  по ср авнен и ю  
с дровяны м  топ л и вом . Т олько что Ка.тйженную р а б о т у  приш лось по н езависящ и м  
о б ст о я тел ь ст в а м  п р и остан ови ть ; иа о бщ его  к ол и ч ества  в ы р еза н н о го  т о р ф а  (до  3 0  к. с. 
гыроИ м а с сы ) ч а ст ь  бы ла у н и ч т о ж е н а  п ож ар ом , т а к  что у д а л о с ь  вы суш и ть  и собр ать  
в ш табеля  лиш ь ок оло 12  к у б . са ж . Т]а с т ь  п о сл ед н ег о  у ж е  д о ст а в л ен а  в г. В ол огду  
для ц елен  озн ак ом л ен и я  н а сел е н и я  с и ск оп аем ы м  горю чим  м атер и ал ом  и для оп ы т
ного отоп л ен и я  н а  го р о д ск о й  эл ек тр и ч еск ой  стан ци и .

П рим ечш т с от  р ед а кц и и . П о сп р а в к а м  Н а у ч .-T e r . К о м и тет а  с д а н н о го  бол ота  
был в зя т  о б р а зе ц  т о р ф а  и п о д в ер гн у т  а н а л и зу  на зо л у  в лаборатор и и  ф абрики  
..Сокола хи м и к ом  Гиллер-Б ом бин. П рп чем  из за п и си  от  23  января  1019 г . в о б р а зц е  
торфа с М и халева  б о л о та  н а й д е н о  золы 3,4Г>°/'о при Ю /о/о  в даж н ости . Р а н е е  в 19 1 7  г. 
па о сн о в а н и и  15 о п р ед е л ен и й  т о го  ж е тор ф а  п ри  20°/о влаж о. н а й д ен о  3 ,9 5 <>/в
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Второе предприятие но разработке торфа на топливо, чисто коммер
ческого характера, имело возникнуть близь раз'езда „Оларево“ Сев. ж ел. 
дор. (н 23-х верстах от г Вологды). Нще с лета 1915 года были предпри
няты подготовительные работы по осушению участка, по раскорчевке и 
плинтовке для машинной вырезки торфа частным предпринимателем К. К. 
Озоль. К осени 1916 года болото было окончательно подготовлено и даже 
доставлена часть машин к месту вырезки, однако к самым работам весной 
1017 года приступлено не было.

Даже приведенные Скромные, можно сказать, опытные материалы по 
разработке торфа в Вологодской губернии достаточны для разрешения 
опасений, высказываемых многими (даже Центральными органами) по во
просу о том, достаточна ли продолжительность Вологодского лета, для 
сушки торфяного кирпича и доведения процентного содержания влаги 
до потребной нормы (в 20—25% ) :). Об этом уже говорят опыты но 
разработке торфа на топливо в других сеьерных губерниях, находящихся 
в одинаковых с нами климатических условиях (как напр, в Петроградской, 
Новгородской, Олонецкой, Костромской и Вятской губ. по сравнению с 
тремя юго-западными уездами Вологодской г'уб.).

Все более и более обостряющийся топливной кризит получил вполне 
определенное освещение на Вологодском Уездном Земельном С'езде в 
сентябре месяце 1918 года, вынесшем постановление о необходимости 
организации торфяной промышленности в губернии. И действительно, 
цифровой материал говорит об обезлесении целых районов губернии: так 
напр., в волостях: Нефедокской, Березниковской, Борисовской, Новлен- 
ской, Кубенской и Фетининской, мы находим не более 8%  лесистости.

'  В то время, когда общая годовая потребность поименованного района в 
лесных материалах равна около 38.000 такс, саженей, леса может быть 
отпущено на месте не более 1.000 такс. саж. Не в лучшем положении 
находятся многие районы Грязовецксго и даже когда-то лесистого Кадни
ковского уездов.

Катастрофическое положение юго-западной части губернии в смысле 
обезпечения топливным материалом, было подтверждено также Губернским 
Земельным Оездом 10—20 марта 1919 года, вынесшим по означенному 
вопросу постановление: «Все более и более обостряющий топливный кри
зис в безлесных района^ губернии может быть разрешен лишь путем 
организации мероприятий по разработке торфа на топливо и всемерной 
популяризацией знаний в означенной отрасли» *).

Изложенное как нельзя более наглядно подтверждает всю остроту 
ьатрэнутого вопроса. И действительно, о практических мероприятиях по 
разработке торфа на топливо заговорили почти одновременно в четырех 
различных учреждениях: в Вологодском Губсовнархозе, Совете Комму
нального Хозяйства, Губземотдел и Уземотдел. Однако, вследствие тех 
неодолимых препятствий, с которыми приходилось встречаться при самом 
начале работ по подысканию квалифицированных рабочих рук и предме

*) П р о и зв ед ен н ы е м ною  в л а б ор атор и и  Г у б зем о т д е л а  анализы  п о  определении! 
содер ж ан и я  в лаги  в в о зд у ш н о -с у х о м  •> ор ф е дали  сл ед ую щ и е р езу л ь та ты : а) т е  с и  
о б р а зц о в  м а ш и н н о го  то р ф а  р аар аботк и  лета  1919 г о д а  9  — 16«/о- влаги и б ) восем ь  
о б р а зц о в  т о р ф а  р у ч н о й  в ы р езк и — 1910 г . 26о/о влаги.

■) В о л о го д зк я и  У ездны м  З ем е л ь н о м  С е з д о м  в ап р еле м еся ц е  1919 г о да  вновь  
был н о д и ер г в у т  о б су ж де н и ю  в оп р ос о б  о б езп еч ен и в  н а сел е н и я  топливом  и вы не
с е н о  п о ст а н о в л е н и е  о н ео б х о д и м о ст и  вм енить в о б я за н н о ст ь  со о т в етс тв ен н ы м  орга
нам  б езо т л а га т ел ь н о  п р и ст у п и т ь  к о р га н и за ц и и  а р т ел ей  и тов а р и щ еет в  по р а зр а 
б о т к е  т о р ф а  н а  топ л и во , к ак  в В о л о го д ск о м  так  и см еж н ы х с  ним у еа д а х .



тов технического оборудования, большинство учреждений вынуждено 
было отказаться от практического осуществления своих предначертаний. 
Описанные уже выше работы по инициативе Губземотдела на Михайлов
ском болоте, близь ст. Сухона, должны быть отмечены как едивственныя.

Все мероприятия, связанный с разработкою торфяных залежей могут 
быть подведены под четыре группы: 1 ) мероприятия промышленного ха
рактера (мишинная разработка торфа''; 2 ) кустарного характера (артели и 
товарищества по ручной разработке торфа); 3) показательные мероприятия 
и 4) изследование и учет торфяников губернии.

Первая группа мероприятий, составляющая предмет ведения Главного 
Торфяного Комитета, должна быть проведена в жизнь через Губсовнар- 
хоз, между тем как весь остальной об'ем работы осуществляется через 
торфяную чисть Нарко*зема и его местные органы.

Принимая во внимание, что паралельныя и подчас несогласованныя 
уаботы различных ведомств в одной и той же отрасли приводят к рас
пылению сил и средств и г.ряносят значительный ущерб производитель
ности труда, на Особом Губернском Межведомственном Совещании было 
постановлено все текушия работы по торфодобыванию в Губернии произ
водить в полном контакте по одному общему плану и под единым тех
ническим руководством.

Считаясь с условиями момента, главное, и почти исключительное 
внимание в настоящее время обращено на изследование торфяников губер
нии, дчя окончательного выявления фонда «горючаго ископаемого» в на
иболее нуждающихся в топливе районах губернии.

Торфяным Отделением Губземотдела при благосклонном содейсгвии 
Научно-Технического Комитета Губсовнархоза сорганизованы две наследо- 
вательских парт/.и, работающих ныне в пределах Грязовецкого и Кадни
ковского уездов под опытным техническим руководством.

Здесь же необходимо заметить, что поименованные выше мероприя
тия совпали по времени с предложением Иаркомзема— поручить Торф я
ному Отделению Губземотдела безотлагатели приступить к изеледованию 
всех торфяников губернии (с составлению губернской карты’ торфяников 
по нижеприведенной схеме:
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Вызвано это задание в связи с работой Государственной Комиссии 
но электрофикации сельского хозяйства и промышленности. Принимая, 
однако, во внимание обширность территории Вологодской губернии и 
обилие торфяных болот, вполне ясно, что завершение изследовательских 
работ потребует целый ряд лет, почему, в связи с заданиями момента, 
изследовательския работы направлены в настоящее время вне общаго 
плана изследования торфяников губернии на болотные массивы, обещаю
щие непосредственный практический интерес.

Задачей первой изследовательской партии, иод непосредственным 
руководством инженера П. В. Сдерихина, поставлено дополнительное на
следование торфяников в Иодметельной и Водопоем-ой лесных дачах 
Грязовецкого и Вологодского уездов, в связи с предположениям Город
ского Совета об учреждении центральной электрической станции ■).

Вторая партия, под руково дством инструктора К. X. Ильманта, рабо
тает ныне над изследованием огромнейшего комплекса торфяников, рас
положенных в районе Архангельской железнодорожной линии в разстоя- 
нии 50— 150 верст от г. Володы.

Обследование поименованных выше торфяников на первую очередь 
об'ясняется близостью их расположения от г. Вологды 2) при удобных 
путях сообщения (железнодорожных и водных), а также тем обстоятель
ством, что материалы предварительного обследования говорят о наличии в 
них высокоценного горючего материала. В последующем исследовательские 
работы имеют быть распространены на безлесную Прикубенскую низмен
ность в районе Вологодского и Кадниковского уездов.

Для достижения вполне единообразных и сличаемых результатов в
основу исследовательских работ положена особая инструкция, разработан
ная и принятая Межведомственным Совещанием.

Организация разработки торфа на топливо с промышленной целью 
сопряжена в настоящее время с громаднейшим риском не довести пред
приятие до конца. Мы видим повсеместно, с какими препятствиями в
области рабочего вопроса и технического оборудования приходится бо
роться старым и налаженным предприятиям, работающим уже в течении 
целого ряда лет; сплошь и рядом они вынуждены вместо предположенного 
расширения предприятия приступить к сокращению производства или даже 
совершенно закрывать таковое. Вследствие изложенного нельзя не отметить 
с некоторым удовлетворением те немногие и скромные по своим размерам 
мероприятия по показательной ручной разработке торфа на топливо и 
подстилку, каковые произведены и производятся в некоторых районах Во
логодского, Кадниковского и Вельского уездов местным культуртехниче- 
ским персоналом.

В связи с изложенным нельзя здесь не отметить, что Государствен
ная Комиссия по электрофикации сельского хозяйства и промышле! ности 
базирует свои предположения, главным образом, и почти исключительно 
на торфяном топливе. Так, напр., Отделу С.-Х. Мелиораций Наркомзема 
даны задания в срочном порядке разработать план применения электро
энергии при земельных улучшениях на ближайшие 10 лет. Районы и пункты 
электрофикации работ по улучшению земель должны быть на первое время, 
связаны с существующими уже или строющимися источниками энергии 
(в проект вводится также устройство специальных силовых станций для

П одр обн о о п онм енов ан вом  тор ф я н и к е говори лось  у ж е  вы ш е.
-) П р еп р о в о ж ден и е  алектро;)нергии током  вы сокого н апряж ения возм ож но на 

н а  р аястоянии  до  100 верст.



обслуживания мелиоративных работ), причем все силовне станции должны 
быть связаны с источником топлива, каковым в первую очередь должен 
быть торф, а затем уже другие виды топлива, а также и водные потоки ').

Вышеизложенное все более и более убеждает нас в том, что настало 
время, когда огромнейшие массивы Вологодских торфяников будут извлечены 
из под спуда и найдут себе должное применение.

В заключение изложенного с полной уверенностью можно сказать, 
что в Россиг^ торф, при надлежащем развитии торфодобывания, может 
стать таким же национальным богатством, каким является каменный уголь 
в Англии.

*) С п р а в к а  и з оф ф ициалт.ного п р едл ож ен и я  Н арком .зем а В ол огодск ом у  1’убгтод- 
о т д е я у  С ^ Х о з . М ел иорац и й .



Обследование болот в окрестностях г. Рологды.
П. В. Сдерехин.

В мае месяце 2-го числа в 1920 году Научно-Техническому Комитету 
местными организациями в об'едпненном заседании представителей: Губ- 
земотдела, Местного хозяйства, Губсовнархоза и Научно-Технического Ко
митета, было предложено обследовать торфяные болота, прилегающие к
г. Вологде. В связи с топливным кризисом чувствовалась потребность изы
скать топливо на месте, а кроме того и выявились некоторые потребности, 
так напр. Губсовпархозом было предложено изыскать болото на расстоя
нии 10—15 верст от г. Вологды с запасом годного на топливо торфа на 
50 лет работы электрической станции с годовой потребностью торфа до 
10.000 куб. саж.

Для зондировочных работ необходимы были инструменты за каковыми 
совершена была поздка в Москву, но безрезультатно. Для работ Комитету, 
пришлось позаимствовать инструменты в Губземотделе предварительно от
ремонтировавши их.

Ремонт в мастерских Губсовнархоза, частью за неимением рабочих, 
частью за недостатком электрического тока затягивался и оттягивал на
чало работы.

Первое болото за ст. Вологда-товарная было обследовано в конце 
мая и в начале июня с курсантами Губземотдела. Затрат со стороны К о 
митета на производство работ не потребовалось, кроме суточного возна
граждения руководителю, так как все работы по прохождению визирными 
линиями болота, промера расстояний и зондировки произведены были кур
сантами Губзеыотд*ла под моим руководством.

Очередь для работ на втором болоте Горкввского О-ва и Подметель- 
ной казенной дачи совпала с началом сенокоса.

Мужское население призывного возраста деревень близь лежащих к 
жел. дороге, а особенно к г. Вологде все почти состоит на учете и на ра
ботах ж. д- ведомства; подростки, старики во время сенокоса до его 
окончания не соглашались ни на какую плату и их не прельщал произ
водственный паек. Пришлось просить рабочих у биржи труда, каковая от
командировала одного подростка гимназиста настолько слабенького, что 
он едва мог дойти от города до болота и отказался от работы.

Найдены были два рабочих помимо биржи труда, в первый день они 
ушли с работ и нанялись косить поденщиной за 200 руб. на всем готовом.

Таким образом в поисках за рабочей силой прошло время до конца 
сенокоса.

Перед концом сенокоса удалось нанять двух подростков, наковые по
ставили условие—включать в рабочие часы ходьбу на работы и обратно.

Население встретило нас, как посторонний элемент, недоверчиво и 
недружелюбно. При найме помещения добровольно никто из поселян не 
соглашался сдать квартиру, а предлагали покоровно или по череду приш
лось, даже в этом случае прибегнуть к содействию волисполкома, по ука
занию какового и отведена была квартира.

До края болота от деревни около 1 V-j верст, дальние концы болота 
и работ на нем в расстоянии 9 —12— 15 верст. Изб в лесу для ночлегов
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нет, и тратилось очень много времени для переходов к работам и обратно. 
При наступлении заморозков пришлось работы спешно закончить, так как 
не только рабочие, но и я с техником не имели подходящей обуви и 
одежды о выдаче каковой запрошены были В. Р.. Р. К II. О., но без удо
влетворения.

Работать напряженно при таком кризисе рабочей силы, дальней ходь
бе и недостатке соответствующей одежды я бы считал невозможным, но 
сделано было все что при данных условиях было возможно сделать.

При недостатке рабочих, техников и инструментов пришлось отка
заться от проэкта разбить работу между двумя, тремя партиями, пришлось 
ограничиться одной, почему не обследованной по качеству торфа осталась 
водопоемная дача.

I.
Болото земли 1'орковсшо С-ва и Подметелъной казенной дачи распо

ложено между p.p. Вологдой, Окольной Сухоной, Лостой и московской 
линией ж. д.

Разстояние от г. Вологды до ближайшего конца болота около 5 вер. 
Площадь всего болота по данаым Губземотдела равна 3.875 десятин. Под- 
метельная дача 1.500 десятин, запас торфа 2.880.000 куб. саж. при сред
ней глубине 0,80 саж. и болото Горковсквго О-ва 2.375 десятин с запа
сом торфа 9.970.000 при средней глубине 1,75 саж.

Болото в направлении московской ж. д. не доходит опушкой леса 
до линии ж. д. сажень на 200, местами на 300.

Пространство между опушкой и ж. д. осушено канавами и занято 
под скотские выгона, сенокосные, частью пахотные, угодья. У линии ж. д. 
суходол, и под дерновым слоем торфа нет; ближе к опушке начинается 
высокий кочкарник поросший осокой под ним торф большею частью вы- 
ветрелый, сухой, рассыпчатый (проба № 1 —5).

Болото по опушке параллельно линии ж. д. до р. Лосты на J/ 2 веР_ 
сты местами до 1 х/ 2 версты заросло по высокому кочкарнику кустами кру
шины, ольхи, ивы и молодой березы. Средина болота поросла березой и 
сосной (на значительном расстоянии встречается одна низкорослая сосна) 
1—2 вершков толщиной. Только в части ее ближней к озерной по топкому 
слою торфа (от 1 до l ' /2 mt.) растет сосновый лес, доходящий до 
•1.... 4-1 / 2 вершков, высотою до 6—7 сажень.

Опушка леса у озерной низины занята более крупным лесом, чем 
другие опушки.

Площадь болота в 2.272.78, выделенная на плане особым (красным) 
контуром, без потери ценого материала может быть отведена для разра
ботки торфа. Глубина торфа колеблется от 0,5 саж. до 3-х саж. Торф 
вообще говоря по наружным признакам высокого качества, темнобурый до 
смолистого, черного цвета, однородный, мягкий, в редких случаях при вы
жимании отделяет воду темнобурой окраски. Илистых и землистых про- 
нластов по толщине торфа не встречалось, пни попадались большею частью 
на глубине 8— 10 футов, но на половину разложившиеся и при ударах 
легко пропускали бур. Торф частью содержит сохранившие свою форму, 
большею частью вполне разложившиеся, стебли мелкого кустарника, го- 
лубишника и др.

Запас годного для эксплоатации торфа 8.476.288.75 куб. саж.; при 
снятии верхнего слоя от 2-х фут. до 1 аршина останется 0.657.301 в ка
ковой можно предположить содержание воздушного сухого торфа (по 
Гехту от 2,25—3 куб. саж. дают 1 куб. саж.) 2.219.109.8 куб. саж.



Из болота взято наиболее характерных и по внешнему виду отличи
тельных друг от друга до 43 проб, с каковыми проит.-.е.-н-но химическое 
исследование на зольность и теплотворность.

Торф по внешнему виду по всей глубине более или менее одиндкон.
В лиственном лесу по опушке сразу под дерновым слоем начинается 

влажный, темно бурого чаще черного цвета, мягкий по внешнему виду 
хорошего качества торф.

Химические анализы прилагаются в таблицах, с оставлением прежних 
№№ проб и №№ пикетов зондировочных журналов, с каковых пробы были 
сняты, дают характеристику торфа немного иную.

По внешнему виду торфа можно было ожидать, что наиболее хоро
ший торф будет в южной части болота, в полосе параллельной линии 
московской ж. д., прилегающей к опушке леса, с наиболее спелым по внеш
нему виду торфом и обладающей большей глубиной, чем остальная часть 
торфяника, но анализы дали для этой части наибольшую зольность и мень
шую теплотворность.

В отдельных пробах (8-й пикета 8-ю  и 33-й пикета 40-го) золь
ность 20— 19, но эти пробы взятые на самой глубине и возможно и наи
более загрязненные; не принимая их в расчет можно принять зольность 
этих участков колеблющейся от 11,5 до 12,5.

Процент зольности увеличивается и в окрестных местах к озерному 
району (пикет 69—зольность 1 1 ,2 1 ).

Можно предполагать, что описанные части торфяника загрязнились 
протекающими с суходола водами в первом случае и весенними разливами 
рек Вологды и Лосты во втором случае, а может быть, в давно прошед
шем времени, существовавшим ручейком или источником по указанной 
полосе с наибольшей глубиной и прибрежной частью озерного района r o  
второй площади.

Средина болота, далее выше описанной полосы, имеет мощность мень
шую, и торф по внешнему виду менее спелый и более светлый, чем в 
описанной полосе, но обладает зольностью от 5,29 до 7,57'’/,,. Торф считают 
хорошего качества с зольностью до 51’/., и, среднего с зольностыопр и К)'1',, 
и плохого качества, невыгодный в качестве топлива и теплотворности, выше 
первых участков, при 25'’/,! золы. Содержание серы в торфе У /’/,, (сред
нее—0,39).

Высушивались образцы до анализов на воздухе в помещении лабо
ратории и имели комнатную влажность.

Анализы производились в лаборатории Молочного Института хими
ками Я. С. Зайковским и И Шперлингом.

В сосновом лесу под моховым покровом толщиною доходящего иног
да ло 2 -х футов торф бурого цвета, отделяется незначительное количество 
темножелтой воды, глубже он спелее и по внешнему виду очень сходен 
с первым.

Торф наибольшей глубины и лучшего качества в болоте Горкоц- 
ского О-ва и кварталах 2 и 5 Казенной Подметельной дачи (контур 
указан на плане).

С редняя зол ь
н ость . Т ек л оти ор н огть

Пробы пикетов № 8-й . '2691,06
3312,50
3927,30
4106,40

J  11 L \ J  1 1 .

№ 28-й .



— 130 —

(-верх указанных 2.273.75 дес. окраины болота по реке Вологде, луга 
по реке . locre и Оназемский озерной район, а также площадь с крупным 
хвойным и лиственным лесом от озерного района до средины болота имеют 
незначительную мощность (от 0,14—0,25—0,5 саж.), после снятия верхне
го мохового или дернового слоя, выкорчевки корней оставят тонкий слой 
торфа экономически не выгодный для разработки (потеря лесных и сено
косных угодий, дальность доставки и незначительная полезная толщина 
торфа).

II.
Площадь Городского болота около 242.92G кв саж.— 110,2 десятин 

с общим запасом торфа 3G0.775.95 куб. саж- по снятии очеса в 1 арщин 
полезного торфа 281.288.85 куб. саж.

Городское болото лежит непосредственно за чертой города и вытя
нуто вдоль Петроградской линии ж. д.

Часть его от кирпичных заводов до Петроградского тракта наибо
лее дренирована канавами, и торф спелый уплотненный. Дальний конец 
болота обладающий наибольшей глубиной торфа (свыше G аршин дохо
дящей до 8) наименее дренирован, и торф темно-бурого цвета большею 
частью при отжимании выделяет того же цвета воду. Пни или древес
ные остатки встречаются большею частью на глубине 2 футов, по всей 
толще можно уловить не вооруженным глазом не вполне разложившиеся 
ткани мха, землистых прослойков не встречено.

Болото за ст. Вологда товарная, как торфяник, обратило на себя вни
мание бывшего члена Городской Управы Л. Белякова в 1900 г., и им 
представлен был доклад об этом болоте в Управу 11 ноября 1901 года, 
была исследована часть всего торфяника. Городской выгон во 2-м участке 
44 десятины и 1.555 кв. саж. с запасом до 7G.548 куб. саж.

Выработанный в 1901 г. торф в количестве нескольких кубов был под
вергнут испытанию на кирпичном заводе и на водопроводе;на кирпичном заводе 
количество подвергнутого испытанию торфа по сравнению с дровами ока
залось равным, а на водопроводе I1/* куб. саж. торфа эквивалента 1 куб. 
дров.

По распоряжению Городского головы торф с этого болота был по
слан для испытания в Москву в Техническое Бюро -бр. Щвенико и ока
зались, что сто частей его содержит:

Гигроскопической в о д ы ...........................  20,48°/°
Золы . ,........................................... 4,47*/»
Горючих веществ............................................  75,05°/»
Содержание серы н ай д ен о ............................0,31°/»

1 килограмм торфа дает 3.738 калорий.
Сопоставляя эти цифры с новыми данными 1920 года в таблице 

имеем зольность 4,58°/» но теплопроизводственную способность выше 46.(570, 
что может быть от того, что анализы производились с меньшей влажностью в
торфе, несомненно, что за период 20 лет канавы проведенные около линии
л<. д., Петроградского тракта, а также и в самом болоте значительно дре
нировали эту площадь и торф стал более спелым.

Постелью для торфа на всех болотах служит голубовато серый ил. 
Работы производились летом 1920 г., по сравнению с другими годами ис
ключительно сухими, торфяники были сухи настолько, что где в предыду
щие годы (на болоте Горковского О-ва) пройти пешему было трудно по 
окраинам до средины болота, в лето 1920 г. болотом ездили на лошадях
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с возами, и нет ничего удивительного в разницах глубин зондировок про
изводившихся в 1913 году Губземотделом и настоящих работ.

Для большей ясности привожу выписки из данных рекогносцировоч
ного обследования болот в указанных дачах, где на плане нанесены все 
указанные ниже точки и к ним привосокупляются образцы торфа.

Всего зондировкой на первых двух болотах: Подметедьной дачи и 
Горковского Об-ва пройдеио 93,19 пог саж. Наибольшая глубина торфа 
встреченная зондировкой 3,37 саж.

Там же пройдено всего с промером и зондировкой по дорогам, про
секам и визирам:

1 ) По казенрой п р о с е к е ...............................................  3.300 саж.
2 ) Волковской дороге.....................................................4.157 ,,
3) Просек от Курбатова к Березовой Курье. . . 2,110 „
4) Просек от Березовой Курьи к р. Вологде . 1.370 „
5) С прочисткой кварталов..........................................4.600 ,,
6) С прочисткой заново заросших визирок . . ■ 15 000 „

И т о г о .  . . • 30.537 саж.

На городском же болоте за товарной станцией произведено 25 зон
дировок общей глубиной 35,05 саж. Просеки и визирки, а также про
меры были выполнены, как сказаво выше, курсантами Губземотдела.

В  S. Из различных наблюдений за скоростью наростания торфа бо
лот в различных местностях, годовая величина прироста колеблется в пре
делах от 0,026—0,022 метра. Желательно бы вести наблюдения прироста 
торфа в нашей широте, тогда только можно было расчитывать на пра
вильную эксплоатацию площадей торфяных болот, прилегающих к населен
ным промышленным центрам, без боязни в будущем утратить залсжи-исто- 
чники топлива.

Кроме химического анализа, дающего характеристику торфа, как 
топлива, весьма важен ботанический, который откроет историю образова
ния наших торфяников и все их стадии наростания и материал из кото
рого слагались они. Сведения важны не только для научного исследова
ния их истории образования и развития, но дают руководящий материал 
для технической эксплоатации, так как в зависимости от рястений из ка
ковых образовались торфяники, качество и свойство торфа: вес, цвет, 
структура, плотность, зольность, период воздушной сушки и многие дру
гие свойства для разных сортов торфа очень различны.

Также, даже более, необходимо до начала эксплоатации наших тор
фяников установить опытным путем— устройством опытного участка, стан
ции на одном из болот, возможный период воздушной сушки торфин и 
наивыгоднейшие их размеры для наших широт и климатических условий. 
Наблюдения необходимо вести с ранней весны до глубокой осени, ведя 
подробную запись размеров вырезанных торфин и изменения их в период 
сушки, за изменением влажности, веса, формы и структуры за эти же 
периоды.

Наблюдения необходимо вести для разного размера торфин, чтобы 
определить наивыгоднейшие их размеры в наших климатических условиях.

Таким только и только таким путем чисто эмперическим можно уста
новить продолжительность сезона различных категорий работ на наших торфя
никах и условия воздушной сушки брикетов.
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Зондировка болота за ст. Вологда товарная.

С в о й ств о  то р ф а  
по н а р у ж н о м у  о с 

м отр у.

С у х о й  не сц еп л я ю 
щ и йся т ем н о -б у р ы й .

С у .\о й  не отдел я ет  
воды  т е м н о -б у р ш !

С у х о й  р а с с ы п ч а 
ты й тем но-буры й.

М ал о  влаги  т е м н о 
буры й.

М ал о-в лаж н ы й  с ц е 
п л я ет ся  тезш о -б у р ы й .

Д о с т а т о ч н о  «л аж 
ный буры й.

С у х о й  р а с с ы п ч а 
ты й ч ер н озем н ы й .

С у х о й  1ГЛ0 ТННЙ м а 
ло в л а ги -

В л аж н ы й  д о  3 \ч  ар. 
д а л е е  п л о т н ее  б у р о 
го  ц в е т а  с  с о д е р ж а 
нием  стебл ей  р а с т е 
ний.

Т о т  же; п одсти л  V2 
св етло-бур ы й .

О ди н ак ов  с № 4.

М охов ой  п о к р о в — 
сф а гн о в ы й  м ох.

Т о т  ж е ч то  4.

П рим еча-

П ен ь  на 
-  ф у т а .

П ен ь 2 ф ут. 
с 9 -го  п и к е

та н а ч и н а ет 
ся в м ест о  
тр а в я н о го  

м о х о в о й  п о 
кров.
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11

О бщ ая
г л у б и н а

ю

12

12

14

17

11

1 I 

16

О.
В

'JP
*

Т л у б п н а
взятия.

П орядок
п л астов .

а
<!

С войство  то р ф а  
по н а р у ж н о м у  о с 

м отр у.

П р а в а я  ст о р о н а .

7 \ 'г j17l /V' 01 I ' .1

10

!■ И
fi3/t 1 10 ij

13

07*'!

1 • / . . * / •

|  4 3/4 1 1

4 3 U l i

; , t s 7 '»

д 0

: Г)1/* 1 2

д 0

« * / 4 m

и к е т а .

П , й 2. 1 Л ь
1 i

1 24* fi

! 7 7 г 1 7 \ 2

1 'h 3

j  а 1/ .

i

(5

1 5
j

12

| « • ; < 1(5

i o ; ih Vh

Г лубж е 1, 2  ф. бу-  
р ест -сф а гн о в ы й  м ох.

Б уры й м ягкий  в ы 
дел яет  при отж им ании  
м ного воды .

П окров и торф  тот  
л;е.

М о х о в ы й  покров  
ж елтого ц вета вы де
л яет  м н ого  воды  при  
отж им ании.

Д ал ее буры й ж и д
кий ео  стеблям и р а с 
т ен и й  в зн ач и тел ьн ой  
ст еп ен и  со х р а н и в ш и 
м ися, о т д ел я ет  м ного  
воды.

Т а к о й  ж е зер н и ст о 
го  слож ен и я.

М оховой  очес.

М ал о разлож ивш  й- 
ся, буры й с отдельны 
ми стеблям и и волок
нам и  р а стен и й ., вы де
ляет б у р у ю  воду;

Мягки}!.

О ч ес.

Г рубы й  буры й, с о 
дер ж и т м н ого  воды , с 
хор о ш о  различим ы м и  
стеблям и и волокнам и.

Т к ан и  зн ач и тел ьн о  
м ягче.

Г р у б ы й ,  плотны й, 
мало о тж и м а ет  воды .

О чес.

П р им еч а

ние

С 13 п и к ет а  
ол ь ха  и б е 
р ег а  р еж е и 
н и ж е  боль
ш е в е р е с у .

2 ф .в с т р е ч 
ным.



— 143 —

tsк . 
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13

14

35

1C

17

1 8

» Ио  
. н

О бщ ая
гл уби н а .

н►>е

15

10
17

2  */f 

4

5'/»

О1/

П орядок
н лаетон .

о.
Е*►>
О

С войство тор ф а  
п о н а р у ж н о м у  о с 

м отру.

2 3/е

Ле в а я  с торона .

2 1/г 5 '/»

18 2 1;.. 5 2 \ ;«

5  >/> '/4

И) 2 3/s 5\'-> 2 а/«

"Vs , , 20 Ч* 11/в

5 1, г 

9 1/*

/2

5*/г

lV/s

П о п е р е ч н и к  о т  1 4 - г о  п и к е т а .

14 1 8 ’ /4| 7 3 Ч 

j

21 2 1/г 0 2 ' / г

i
2 2 4*/« 1 0 1 , .4

7 3/4

(5

10

18

П р а в а я  с т о р о н а .

3"'.

4 |i 4 3|4

Б уры й, с волок нам и  
м а ю  о т д ел я ет  в о д у .

Т ем н о буры й м яг
кий.

О ч ес.

Т ем н о-бур ы й , плот
ны й, мало отдел я ет  
в о д у , зам етн ы  о тдел ь 
ны е стебл и  р а ст ен и й

О ч ес.

Т о т  ж е что и Лг 13 

Т о ж е . '

О ч ес.

Б уры й жидкий со
держит п ер ел о ж и в 
шиеся ткяуш мха. не 
отжимает воду.

Т о ж е .

Т  о ж е.

П р и м еч а 

ние.

9 ч* 1 О ч ес .

о Ж идкий, ж ирны й с
отдельны м и тканям и
м ха.

3-/8 » Т  о ж е.

11
!

1 | О ч ес.

1 8 Л о т  ж е что № 17.

24 ! и 4 :|/4- и П лотны й.
1

.

П ень на  
8  ф утов.
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5 -  
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•A
5

2

О бщ ая
гл уби н а.

<3 ! |0*

C-
я

*
2

I яуч ич а  
взятия

о. f-
e

П орядок
п ластов .

о-
с

С в ой ств о  торф а  
по н а р у ж н о м у  о с 

мотр у .

П р и м еч а

н и е.

I!)

20

I !

1 ‘1;4

I
V» I

]
] */4 1

Д е в а я  с т о  р о н а .  

(S : 14 ,! 2020 14/к; 2 ; 7 4 \ .

1 u/l'i 2

fi 14

1/4 lh
27 3  ,/•; 8 3 ‘/2 н

Поперечник от 18-го пикета.  
Л евая сто он а.

24

25

22 :i+ 2 0  с. 3^/8 И

37*

з 5/»

2Н •) 4 ‘/4 10

4 1/!

П р а в а я  с т о р о н а .

3"/»

2'/»

1/2

35/в

1 /а

2l :8

1

5

9

1

10

О ч ес.

С одер ж и т т к а н и  
мха.

_ О ч е с .

Буры й, ш ю тьы й, с у 
хой , со д ер ж и т  стебли  
я го д н и к а  и к у с т а р 
ника.

В лаж нее н м ягче.

О ч ес.

Т о р ф  п л о т н ы й  
почти с у х о й .

О ч ес .

П л о х о  разл ож и в
ш ийся, мало влаги .

S Б о л ее влаги.

j О ч ес.

i Т ор ф  тот  ж е.

О ч ес .

Т ор ф  тот  ж е. 

О ч ес .

Т ор ф  т о т  ж е,

П ен ь  на 
5  ф утов .

В с е г о  ни д а ч е  п р о и зв ед ен о  25 зон ди р ов ок  общ ей  глубиной  85,05 саж *н и .
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Зондировка болота Горксвского Общества.
! 

зо
н

ом
. 

||

О бщ ая

глуби на. проб .

Г л уби н а

взятия

пробы .

С в о й с тв о  т о р ф а  по н а 

р у ж н о м у  о см о тр у .
П р и м еч а н и е.

1 0,28 1 0,28 Т ор ф  c y x o ii рг*ссып- С в аок ос о с у 
чачы й. ш енны й к а н а в а 

2 0 ,28 ми.
Т о т  ж е .  .

3 0 ,28

4 0 ,1 4

5 0,14

« 2,85 Т орф  черны й не На, 8  ф . в с т р е 
о т д ел я ет  воды . чен ы  пеньки

7 1,71 2 0,85 Т ор ф  почти н е о т 
дел яет  воды

3 1.71 Т о ж е .

8 2,00 4 0,57 Т ор ф  то т  ж е. н о  н а 
р у ж н о м у  в и д у . О д и 
н ак ов о  н а  в сю  г л у 
б и н у  п э  к а ч е с т в у .

5 0,86

6 1,11

7 1,4-2

2,00 8 2 ,0 0
-

9 1,87
.

’Г о ж е.

10 0 ,85 У 0,28 j

10 0  57 Т о ж е .

11 0,85

11 0,<Х>

12 2,57 Т орф  ч ер зы н  не
о т д ел я ет  воды .

13 3
!

Т  о ж е.

14 2,25 12 0,28
■

Т ор ф  черны й cy x o ii
зем ли сты й .

13 0,85 ii
i|

14 2 ,28 О диороди ы й  влаж 
ны й не отж и м ает  в о 
ды .

s«ао;
онО
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о

5  . 
s  Як о  о  н 

Л  о  w  со

О бщ ая

гл уби н а .

.4  Я

проб.

Г л убп н а

взятия

пробы .

С в ой ств о  торфн п о  н а 

р у ж н о м у  о см отр у .
П р и м еч а н и е.

15 0 ,28 Т ор ф  тем н о б у р ы й .

16 1.4 Т ор ф  черны й в лаж 
ный однородн ы й  н а  
17 ф у т . в стр еч ен ы  
п еньки .

В а  17 ф. в с т р е 
чены  пеньки .

17 2,5?

18 И, 14. 1Г) 3 ,14 Т орф  черны й мяг- 
iitiit н е  о т д ел я ет  воды.

19 2,25 Т о ж е .

20 2,50

21 2 ,28 16 0,85 О д и н ак ов  по в сей  
глуби н е .

22 2,42 17 2,42 Т о ж е.

23 2,25 Т  о х  е.

24 2,07 18

1»

20

0 ,28

0 ,57  

1.07

Т ор ф  со д ер ж и т  д р е 
в есн ы е ост а т к и , с т е б 
ли яго ш и к а и п о х о 
ж ие н а  о ста тк и  к о р 
ней .

25 2 ,28

26 2 ,2 8 . 21

22

0  85  

1,5 7

Т ор ф  тот  л;с-

!

27 я,:.7 23 1,71
!

28 2.57 24

2.1

26

0 ,57

1.11

2.28

29 1,75 1,75 Т о р ф  тем н обур ы й .

30 1,71 27

28

29

30

0 ,28

0,85

1,14

1,71

Т орф  т о т  ж е до  ч е р 
н о го .
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to Й . ® 2
£ *Q %

О бщ ая

г л у б и н а . Пр б.

31 1.68

32 Ш )

2.00

SI- 1,00

35 0 ,85

36 0.57

37 0 ,50

38 0 ,23

39 0 ,28

40 2,71

И

42 1,29

43 0 , ‘»3

41 0 ,0 8

45 U,67

4С 0 ,6 0

47 0 ,47

48 0.27

4и 0,47

50 0 ,5 0

51 0 ,25

52 0 .35

оЗ 0.12

3!

Г л убин а

взяти я

пробы .

0.28

32 1,14

33 2,71

34 0,<Х

35 1.4

С в о й с тв о  т о р ф а  по на

р у ж н о м у  о см о тр у .

Т ер ф  тем н обур ы й  
часть отж и м ает  и олу

Т ор ф  тем н о б у р ы в  
д о  ч ер н о го  р ассы и ч . 
зем лист.

Т ор ф  телш оиуры й  
м а о го  стебл ей  р а с т е 
ний, н ем н ого  отж и 
м а ет  воду .

Т ор ф  тем и обуры й .

Т  о ж е.

Т ор ф  ч ер н м й  м я г
кий.

Т орф  тем н обуры й  
о т д ел я ет  в о ду .

П р и м еч ан и е.

Б ер езов ы й  лес. 

С основы й лес.
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О
sas* .w Я 
§1 
и  »

54

55

56

57

58

59

60  

61 

62 

63

О бщ и я 

глуби на.

0 ,23

0 ,3 5

0,46

0 ,5 0

0,51

1,5

1,63

1,14

2,00

2.43

64 1,07

65 2,1*

60 1,78

67 2,1-1'

68 1,75

69 0,36

70 0 ,38

71 0 ,4 0

72 0,86

73 0,12

J#.N>

проб.

Г л убин а

вяятия

пробы .

С в ой ств о  то р ф а  по н а 

р у ж н о м у  о см отр у .

36

38

39

41)

41

42

43

0,46

0,12

1.86

2.14

2,11-

8.36

Т ор ф  тем н обуры й  
м охов ой  вы деляет б у 
р ую  в о д у .

Т  о ж е .

Т о р ф  м ягкий  т ем н о 
буры й отделя ет  н е з н а 
чи тельн ое к оли ч ество
воды .

Т о ж е.

Т орф  мчгкил

Т о р ф  оди н ак ов  по  
св о е й  глуби н е .

Т о ж е .

Т  о и; е.

Т  о ж е.

1' а ж о

■ Т о *  е.

Т ор ф  тем нобуры й  
вы деляет ч а ст ь  воды ,

Т о ж е .

Т  о и; е .

Т о ж е .

Т  о ж е.

П р и м еч ан и е.

С у х о й  горб  со  
сн овы м  п о д л ес 
ком.

В с е г о  73 ск важ и ны  о б щ ей  гл у б и н о й  '.>8,19 саж .



Анализы торФа образцов зондировки болота Горковского 
общества.

*3оаЕС J
£ I
°  и 
% ё  
Ч о

№ №

проб.

"/о о/о 

золы .

о/о о/о влаги  

в о зд у ш н о й  

суш к и .

Т е п л о т в о р 
н а я  с п о с о б 

н о ст ь  в грам  
калл.

4 12,84' 12,52 3902,60

5 13,63 11,78 2910,00

8 ■ 0 11,20 12,42 3855,20

7 11.41 12,11 3039 ,0

8 20.10 10,15 3609,7

| 9 10,9(1 14,25 41144,1

!

10 10,45 13,15 4102,1

1 11 12,18 13,21 3028,4

[
24 13,OS 11,22 3937,1

28 25 10,13 12,24 3270,6

1 26 11,07 14,51 3974,4

■ 27 6,66 10,11 4648,3

НО
28 5,39 10,98 4791.0

29 5,29 15,72 47(H),0

30 6,59 13,18 4613 ,0

40
32 9,03 12,13 4356,9

33 19,10 10,OS 3855,9

41 {
34 'J,,09 10,55 5091,0

! 35 5,95 11,22 4909,3

59 3S 6,02 12.43 4352,2

(S3 40 i ”>57 12,00 4642,7

(59 4;! 11,81 12,92 •4597,6

С редн яя п р о 
б а  и з 45 об  

равцов.
13.10 Ш 5

о/ о

серы .

38*2,9 0,39

П РИ М ЕЧ А Н И Е.



Анализы торФа образцов зондировки болота за ст. Вологда 
Товарная.

К !............................ ..... ..... " 1
X
*
® * 
e  §  О) S 
2  « «  а 
2  «

проб .

о'о о.'0 

ЗОЛЫ.

о/о влаги  

я -з л у ш н о й  

суш к и .

1 Тетгаотвор  
: п а я  с ц о с о б -  
н ссл ъ в  I рам  

калл.

1 «/о 

СС'.рЫ.

!

1
1 7,2 У 13,К '

! I 1 
! : 

4 ’2S,0 i

з  j ■>

8

• >. (8  

4,09

11,Mi 

14,5Н

44(12 .!• 

: 4520.9
1

4 S 4.07 10,97 •ltitHt.2 ;
:

!) 1,09 9,07 4407 .t>

'

10 10 1.20 9,83 4501,1

11 2,28 9,1 S 4590.fi

15 0,80 V ' 4(148.9 . j

12 j 1(> 2, IX 7,27 5489.1

17 2.50 10,14 5409.4
i;

13 18 3,07 14,90 5225,5

15 20 3,45 10,1-9 5104,4

1Н 21 1.83 8,49 4 18.1,•>
|!

18 24 74.61 8,12 ■1882,9 |
21 27 2,53 7.79

! j 
4989 ,9  .

1
! i

С редн яя  про
ба из 25 о б  \  4.R8 8.95 4767,0

j:
0 22

р а зц о в .

i
1

;

И Р  ИМ К Ч А Н IIК

П робы  прп вы- 
су ш и в а  пи на в оз-  

> д у х е  ссы х а ю т ся  в 
т в е р д ы е  о ч е н ь  
прочны е брикеты .



О задачах изучения лесов Вологодской губернии.
(Доклад Научно-техническому Комитету).

А. Р. З е  п а л  о в.

Русский лес, захвативший огромную площадь страны, является дра
гоценнейшим ее достояние*!, представляя из себя предмет первой необхо
димости.

Веками накопленная древесина лесных массивов севера по справедли
вости считается значительнейшим мировым рессурсом в области лесной 
промышленности. В виду истощения лесных запасов в странах эксилоати- 
рующих лес и обнаружения колоссальнейшего спроса в странах потре
бляющих и местностях опустошенных войной, наконец, принимая во вни
мание требования нашего внутреннего рынка, испытавшего на себе все 
последствия военных условий, леса севера приобретают особенно важное 
значение в экономике государства.

Все эти положения настолько общеизвестны в настоящее время, что 
не требуют для своего подкрепления каких либо доказательств.

Не смотря на это леса всей северной области до сего времени на
ходятся в небрежении, поэтому им приходится еще ожидать и пра
вильного устройства и иследований в области условий их произро- 
стания.

Однако, действительность не могла ждать: с каждым новым днем 
к лесным дачам представлялись все более и более серьезные требовчния 
по отпуску древесины, а в связи с разного рода кризисами, а в особен
ности топливным, многие дачи уже отдали вперед за несколько лет, даже 
десятилетний свой прирост.

Столь усиленная эксплоатация с 1914 г., а особенно в 1918, 1919 н 
1920 г. поколебала устои хозяйства и вполне устроенные лесные массивы 
перешли в первобытное некультурное состояние.

Вологодская губ. особенно пострадала от усиленных рубок, и ее дачи, 
бывшие ранее устроенными, сравнялись теперь в смысле некультурности 
хозяйств с соседними Северо- Двинской Олонецкой и Архангельской 
губерниями. Принимая во внимание ожидающийся спрос на лес со стороны 
заграницы, местного и внутренного рынков, в первую очередь должен быть 
поставлен в спешном порядке вопрос об устройстве дач и тогда возник
нет масса вопросов лесоводственного характера, от успеха и срочности 
разрешения которых будет зависеть и успех лесоустройства.

Чтобы быть понятым, я возвращаюсь назад примерно к 1907 г. До 
этою  времени лесами севера решительно никто не интересовался, но под 
давлением общественного мнения и оживившегося заграничного спроса в 
1907 году была издана Лесным Департаментом инструкция по обследова
нию обширных северных пространств, преследовавшая виды приведения 
наших лсеов в известность. О каких-либо тонкостях лесного хозяйства 
даже о более или менее обоснованных планах хозяйства говорить в этом 
периоде не приходится, т. к. все внимание и энергия поглощались грубым 
выяснением наличности лесных запасов. С 1911 года в Вологодской губер
нии и Северо-Двинской было приступлено к правильному лесоустройству



для каковой цели оборудованы до 8 таксационных партий, заключавших к 
себе свыше 70 человек специалистов лесоводов.

О первых шагов лесоусгроители очутились в безпомощном положе
нии, т. к. являясь пионерами в области правильного лесоустройства на 
севере они были лишены возможности наблюдений в этих совершенных 
хозяйствах за отсутствем их.

Поэтому каждое ответственное мероприятие, не будучи освещено 
практикой, вводилось в жизнь нд основании шаблонов западно-европейских 
хозяйств и в лучшем случае—средне-русских образцов.

Кардинальнейшие вопросы лесоустройства решались каждым по 
своему в зависимости от наблюдений в совершенно неподходящих для 
севера областях. Лесной специальный комитет, рассматривавший и утвер
ждавший планы хозяйств был в таком же положении, однако часто брако
вал отчеты, но в его рецензиях и отзывах также не было руководящих 
указаний для работников на местах. Инструкция была одна для всей Рос
сии и те части ее, кои касались важнейших вопросов устройства были 
пустым местом, отсылавшим к обследованию натуры, а здесь в свою очередь 
невозможно было произвести наблюдений т. к. не было подходящих 
хозяйств. Получался закалдованный круг. Тратились большие средства и 
громадный труд, а не смотря на это вводились способы эксплоатации, а 
следовательно, и судьбы лесных массивов оставались под сомнением.

Ндинственным выходом из создавшегося положения являлась поста
новка научных опытов в лесу, чтобы экспериментальным путем найти 
ответ на все эти вопросы.

Чтобы представить себе хотя некоторое понятие важности вопросов, 
подлежащих освещению, я приведу здесь в схематическом порядке на
иважнейшие из них.

Х.'режде всего должна быть достаточно освещена природа Северною 
леса в связи с разновозрастностью и разнотолстотностью многих лесных 
массивов, и в зависимости от этого дано прочное обоснование выбороч
ною хозяйства. До сего времени отпуск из бывших казенных леслв при 
выборочном хозяйстве производился, начиная от 5 1/ 2 верш, в отрубе, 
10 арш. бревен. Этот размер несколько ранее был G верш, и с увеличе
нием спроса из заграницы был понижен на V* верш. Можно на деяться, что 
уже теперь приемлемым для распиловки экспортным размером будет 4 1/? верш, 
но возможо ли производить такой отпуск без вреда для леса—сказать 
невозможно до производства специальных обследований. Однако самым 
больным вопросом в этой области является учет— приспевающею леса.

Согласно инструкции 1911 года запас дерев подлежащих вырубке в 
течении оборота определяется суммой всех дерев уже теперь годных для 
рубки (от 5 'Д верш, и толще в отрубе), плюс те деревья из чиела не- 
достигшихеше 51/2 верш, но которые за время оборота доспеют до этого 
наименьшего отпускного размера. Поправка делается на отпад, который 
неминуемо должен получиться в процессе роста приспевающих дерев. Та
ким образом мы.-лится рубка все время спелых, крупных по размерам 
экземпляров, при чем в первое время по неволе приходится усиленно вы
бирать только крупные размеры, зарегистрированные в момент учетности 
дачи за счет приспевающих, а в дальнейшем теперь маломерный лес, кото
рый ко времени рубки приспеет до отпускных крупных размеров. В связи 
с одновозрастностью и разнотолстностью при очень высоком современном 
возрасте возникают опасения насчет успешности приспевания; опасения 
усиливаются еще и тем, что рост леса после выборки крупных размеров



рознится от роста в сомкнутых или иолних насаждениях, затем не при
нимаются в расчет те повреждения приспевающих экземпляров, кои безу
словно часто наблюдаются во время выборочной рубки.

Наконец, ускользает от учета отпад в группе спелых дерев; он безу
словно есть, как и среди приспевающих и маломерного леса.

Следует отметить, что с 1902 года уже стал накапливаться в лесни
чествах материал в устроенных дачах, а в особенности он увеличился на
чиная с 1910 года, когда почти повсеместно в губернии стали произво
дится усиленные рубки в различных условиях местопроизрастания насажде
ний и самыми разнообразными способами.

Затем, очень существенным вопросом в условиях современности 
является использование перестойных дерев в обилии накопленных в лесах 
севера и установление точных отпускных признаков их. Неудачные по
пытки утилизации перестоя уже были в прошлом, но в виду неточности 
регламентирования этого вида отпусков пришлось наблюдать сплошные 
злоупотребления со стороны наших лесопромышнников. Были заведены 
даже судебные процессы, которые с наступлением революции отошли в 
область преданий.

Эти вопросы могут быть изучены в насаждениях пройденных руб
кой и главным образом в удельных дачах, где уже работают но второму 
обороту.

В тесной связи с предыдущими вопросами находятся изыскания в 
области фаутов, являющимися дополнение* в развитии первых вопросов. 
Но кроме обследования в натуре потребуется обработать очень богатый 
материал, накопившийся н процессе ведения хозяйственных заготовок в 
бывших удельных дачах Вельского удельного округа, а в дальнейшем, для 
окончательных выводов воспользоваться опытными данными наших лесо
пильных заводов и таким образом исчерпать вопрос до конца, выяснив 
биологические, статистические степени распространения состояния, и лесо
хозяйственны е особенности происхождения и пригодности в широкой 
практике фаутных дерев северных лесных массивов.

Для установления сплошнолесосечных хозяйств насущнейшими во
просами являются выяснение условий смены пород и усп шность естествен
ного возобновления, что на практике приводит к изучению способов за
ложения сплошных лесосек, т. е. определению направления ширины и спо
собов примыкания лесосек, а также выяснению роли семенников.

Попутно при изучении этих вопросов будут достаточно освещены 
условия происхождения ветровала.

Выясняя способы заложения лесосек необходимо исходить не только 
из чистых лесоводственных побуждений но связять их с практикой учтя 
все экономические возможности ближайшего будущего. Интесифицирова- 
ние отпусков возможно у нас на севере только в том случае, если удастся 
мехчнизировать заготовку и вывозку леса, а это становится возможным 
тогда, когда пролож няые под'ездные пути будут в сравнительно продол
жительное время использоваться на одном месте при средоточии около 
них лесосек. Такии образом, не только способы очередования кварталов, 
но и самая величина их будет установлена применительно к условиям со
временной эксплоатации.

Безпорядочные сверхсметные вырубки последних лет, пожарища и 
грандиозные самовольные порубки могут привести в лучшем случае к смене 
пород, но не исключена возможность образования пустырей, поэтому 
было бы целесообразно теперь же приступить к определению наиболее
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простых и в то же время надежных способов искусственного облесения 
этих пространств.

Из вопросов, тесно соприкасающихся с лесной практикой на севере 
ожидают исследователя — определение генерации короедов и выяснение 
роли оставшеюся от вырубки на лссосеках вершинника в качестве ловчих 
дерев, а в зависимости от этого выяснение вопроса об очистке от коры 
вершинника; установление наиболее рациональных способов очистки сплош
ных лесосек в целях подготовки их к естественному возобновлению; по
становка опытов по подсочке сосны, утилизации хвои и листьев для до
бычи эфирных масел; выработка наиболее выгодных типов кустарных за
водов по выработке эфирных масел; смолокурения, дегтекурения и сухой 
перегонки древесины. Параллельно с разрешением последних вопросов п®- 
требуется определить методы отпуска и оценки древесною сырья для этих 
операций.

Развитие северной лесной промышленности зависит от плотности 
населения, а поэтому необходимо уделить место и время для обследования 
Вологодской губ. в целях возможности создания колонизационною фонда 
и подыскания пригодных площадей.

Обычно разрешение этого вопроса встречает большое противодей
ствие в междуведомственных трениях, на этом основании участие компе
тентного и беспристрастного учреждения в осуществлении колонизации 
было бы только полезно.

Вот примерный перечень вопросов подлежащих скорейшему разреше
нию. До сего времени этими вопросами интересовалось Лесное ведомство, 
но теперь, когда лесные работники перегружены практической работой, 
протекающей в обстановке топливного и других кривисов и из лесных 
хозяев в большинстве случаев превратились в лесопромышленников, не могут 
уделить достаточно внимания научной работе. Для этих целей более при
годным может быть Научно-технический Комитет, который в силу апо
литичности, независимости и разносторонности направит исследователь

скую работу по правильному пути, гарантией чему послужит безлри- 
страстность, так как он далек от практической эксплоатационной работы в 
лесной области.

К изучению перечисленных выше вопросов следует приступить не
медленно же, для чего требуется организовать по крайней мере одну или 
две опытные таксационные партии и командировать их в те дачи Воло
годской губернии, где накопился большой матерьял в процессе рубок по
следних семи лет. Эти партии будучи под руководством членов Лесной 
секции Научно-технического Комитета за летний сезов 1920 г. могли бы 
собрать согласно выработанной программе сырой статистический материал, 
а зимой 1920—1921 года путем камеральной обработки его— получить 
первые ответы по интересующим нас ответам. Параллельно с этим следо
вало бы заложить в различных лесных дачах постоянные пробные площяди, 
описать их и поставить опыты, с тем чтобы в дальнейшем ежегодно про
изводить переучеты и описания и таким образом накапливать необходимый 
материал, на основании которого в дальнейшем будут получаться нужные 
нам ответы. ч
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Задачи исследования лугов в Вологодской губ. вообще и в част
ности исследование лугов Присухонской низменности в 1919-1920 г.

И. В. Ильинский.

Исследование лугов Вологодской губернии—как установлено опытом 
прошлых лет, в котором принимал посильное участие нижеподписавшийся 
в качестве руководителя работ, сводится к трем конечным основным задачам:

1) К статистико-эконотческому учету сенокосных угодий т. е. к 
выяснению их распределения по площади губернии, классификации их по 
урожайности и другим экономическим признакам (стоимость улучшений, 
рентабельность вообще и т. д.).

2 ) К почвенно-ботаническому исследованию сенокосных угодий в це
лях выяснения их естественно-исторической природы т. е. состава расти
тельности, зависимости растительного покрова от почвенно-грунтовых усло
вий, влажности и рельефа местности, наконец, истории развития данного 
луга (во времени), его динамики. Несомненно луг не представляет из себя 
что-нибудь застывшее, постоянное, а наоборот—он живет, изменяется и в 
каждый данный момент дает лишь картину преходящую во времени, пред
ставляет лишь один из этапов его длинной истории, чтобы перейти дальше 
в новую стадию своего развития.

3) К агрономическому или кулътур-техническому изучению т. е. уже 
чисто практическому заданию—улучшить луг в целях поднятия производи
тельности и качества травонасаждения. Последнее прямо основывается на 
предыдущем исследовании. Человек тогда может управлять по своему же
ланию жизнью луга, когда он овладел его динамикой и знает законы, ко
торым подчиняется естественнее развитие луга.

К сожалению Вологодское луговодство, несмотря на развитие здесь 
маслоделия, опирающегося на кормовые запасы, далеко еще от полного 
знания -.>тих законов, управляемых жизнью наших лугов. В отношении пер
вого статистико-экономическою исследования кое-что сделано земской 
статистикой, существующей в Вологодской губернии с 90-х годов, но работа 
последней была крайне одностороння, преследовала лишь фискальные цели, 
производилась людьми обычно не естественниками (значит без настоящего 
взгляда на природу луга), и к тому же луговые угодья земских статистиков 
интересочали значительно менее, чем полевые, а потому им уделялось зна
чительно меньше внимания. Почвенно-ботаническое исследование лугов, на
чатое нашим флори :том и врачем покойным А. А. Снятковым (по инициа
тиве организатора молочного хозяйства на севере И. В. Верещагина) также 
с 90-х годов—приурочено было преимущественно к долинным лугам, менее 
распространенным в губернии *), но образовавшимся естественно и значит 
имеющим за собою обычно большую давность происхождения, чем луга

')  24,7*/о дояинвы х лугов и 75,3«/о материковы е по <■ ю го-зап . у ездам  и Вол. губ.: 
В ол огодск ом у. Грязовеиксм у, К а ди и к о в ск о и у , Т отем ском у. В Вельском у е з д е  м а п р и к о -  
вые и долинны е луга распределяю тся поровну.
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материковые (происхождения пустотного). Лишь некоторые обследовапия 
нижеподписавшегося по б.б. р. Кубины и Кубинского озера включали в 
свой план н материковые склоны т. н. „разнотравные суходолы“ и „полу, 
болотные разнотравные сенокосы“ . Обычно же почвенно-ботанические 
исследования в Вологодской губернии приурочивались к долинам больших 
рек: С. Двины, Вычегды, Сухоны, Юга, Кубины, истоков Онеги, р. Вологды 
(Снятков А. А., Шенников А. II., Ильинский Н. В., Перфильев И. А.) и 
берегам Кубинского озера (Ильинский Н. 13.). Даже маленькие речки, хотя 
бы притоки названных рек—остаются еще не обследованными (не считая 
небольшого -проникновения обследователей от их устья внутрь верст не бо
лее 5— 10). Однако все указанные исследования касались только статики 
долинных лугов, их описывали в момент исследования, но ничуть не рас
крыта еще их динамика, имеющая неизмеримо большее значение в целях 
управления лугами.

Поэтому вся дальнейшая исследовательская работа должна иметь 
в виду этом недостаток и его восполнять путем устройства стационарною 
луювого пункта где-нибудь в типичной долине. Эти пункты уже наметились 
за последние годы нашего исследования. Дело стоит за оборудованием и 
техническим выполнением прч условии ассигнования средств. Если не трудно 
может быть рассчитывать на последнее, то несравненно труднее осуществить 
первое: подыскать квалифицированных работников, снабдить их достаточ
ным продовольствием, оборудовать станцию приборами и содержать ее в 
должном виде. Необходим постоянный штат служащих, хотя бы в 2 —3 че
ловека, и их довольствие где-нибудь в мало или совсем ненаселенной мест
ности, как Присухонская низменность или Спасо-каменный остров, что 
на Кубинском озере. При луговом стационарном пункте необходимо при
способить и метеорологическую станцию (по крайней мере II разряда) для 
изучения климатического режима данной местности, как одного из основ
ных естественно-исторических факторов, влияющих на луговую раститель
ность. Что касается выполнения третьего задания, то едва-ли о нем прихо
дится серьезно говорить, так как никакое агрономическое изучение лугов, 
их рациональное улучшение без данных естественно-исторического обсле
дования невозможно признать. Все попытки улучшить луга по рецептам 
Западной Европы, как указали и опыты с клеверосеянием, не приводят к 
цели, они не надежны и кратковременны. Только основательное, обосно
ванное на строго-научном материале, знание жизни наших лугов, а не про
стое, случайное кустарничество даст надежное и вполне верное средство 
их улучшения, а главное поднятие их падающей производительности.

Переходя к конкретным работам последних двух лет, следует огово
риться, что работы наши в конечном счете хотя и носили характер есте
ственно-исторического изучения луговых угодий в- Присухон:кой низине, 
где смыкаются обильные покосы трех уездов: Вологодского, Грязовецкого 
и Кадниковского, но были вызваны требованием момента—выяснить воз
можные изменения растительного покрова от ожидавшегося подтопления 
этой низины подпорной водой спроектированной Управлением по шлюзо
ванию реки Сухоны плотины (под г. Тотьмой, под'ем—2,75 саж.).

Подпорный горизонт, правда, будет достигать нижней части т. н. 
озерских пожен—наиболее интересующих нас, но тем не менее это вызов 
вет запор воды и без того гибельный для лугов при слабом течении ее - 

• этих пределах реки Сухоны. Двухлетнее почвенно-ботаническое наше обсле
дование, в котором принимали участие под моим руководством слушатель
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ницы В. И. Н. О. «): М. Н. Богословская, М. II. Брянцевi, Т. М. Прео
браженская и преподавательница школы 2 -й ступени—В. А. Пономарева 
(последняя временно)—охватила площадь приблизительно 6.000 десятин от 
устья р. Вологды до пристани Исад (по р. Сухоне 40 верст). За два лет
них сезона было проложено 24 профиля, длиной от 350 саж. до 6 верст 
(поперечных р. Сухоне) и заполнено свыше 70 бланков с описанием луго
вых ассоциаций. По независящим причинам приходилось регулярную работу 
„в поле“ начинать со второй половины лета (перед сенокосом). Полевой 
период протекал таким образом 2 месяца с небольшим, как в прошлый, 
так и нынешний сезон. Отсутствие связи в прошлом году с партией гидро
техников и недостаточная согласованность в нынешнем, пустынность мест
ности, отвлечение по необходимости чисто хозяйственными функциями 
членов нашей гео-боганической партии, недостаток одежды и продоволь
ствия, отсутствие рабочих рук и, наконец, сильная засуха нынче и дожди 
в прошлом году—все это сильно мешало продуктивности работы и об этом 
нельзя умолчать в интересах будущих исследований '-).

Присухонская низменность, растянувшаяся от Рабашских (^елищ до 
Нарем на протяжении 60 верст и шириной в среднем 15—20 верст, а 
местами (Георгиевское болото за Растовиком) и значительно больше— 
представляет озеровидную котловину, повидимому заросшее озеро (по 
форме напоминающее Белое озеро). Река Сухона с ее удивительными меанд
рами (излучины) и благодаря ничтожному падению воды в указанных пре
делах (0,27 саж. по Тилло) дренирует эту низменность слабо. Скорее в осушке 
последней принимают участие околыше рукава („пучкаса"—по местному) 
вытекающие из озерков, окнищ-остатков после ледникового озера [Иванов- 
ский Пучкас, Шуя, Марша, Красное, Долгое, Кебакса и т. д.|). Высокие 
бугры „веретьи" растянувшиеся вдоль этих притоков с разнотравным обычно 
травостоем и с легкими (относительно) почвами, хорошо дренированными 
подтверждают нашу мысль; мы не говорим уже о данных ниввелировки, 
производимой партией гидротехников под руководством К. Д. Янсона.

Сенокосные угодья, низины, площадь которых можно mv нимум при
нять в 105.000 десятин, а вероятнее эту цифру надо удвоить, т. к. чи- 
щенья, расчистки в лесных зарослях, заходящих далеко на десятки верст 
от р. Сухоны, нами не могли бы ь исследованными. Мы удалялись от реки 
на 6— 10  верст максимум. Чаще же полное исследование простиралось на 
I 1/)—3 версты от реки до лесных зарослей. Более далекому проникновению 
мешали непроходимые порой чащи леса, топкие болота, высокие кочки, а 
главное, сложная и запутанная сеть озер и речек—пучкасов, еще до сих 
пор незанесенных на топографические карты. К тому же вышеуказанные 
недостатки общего характера также влияли на ограничение наших прохо
дов от реки.

Я не намерен в настоящем предварительном сообщении подробно 
останавливаться на характеристике лугов. Это было бы преждевременно, а 
также потому, что в прошлом году я уже делал попытку предварительной 
характеристики для верхней половины низины 3). Я остановлюсь на осс-

’ ) В ологодск и й  И нститут Н ародного О брдзозания.
-’) Работы в поле в 1919 г. п родолж али сь азгуст— сентябрь, а в 1920 году  июль — 

август, часть сентября, что в я д н о  и з  составлениях диаграмм п о го д а . О сенний  и зи м -и й  
иеряоды  (д о  января) п р оисходи ли  камеральзые работы по обработке собранного мате
риала, проверке гербария, п одсчетах, в составлении карт, п роф и  1ей , схем.

3) См. Н . В . Н льи н ск и и  ..И ссл ед о в а н и е  лз'гов в В ол огодск ой  гу б ер н и и  в прош 
лом и н а с т о я щ е м ” . И зд . Н -Т . К -т а  В. Г. С. II. X . 1920 г.. а  т а к ж е  в вы п. I ..М а те
риалов  по и зу ч ен и ю  и и сп ол ь зов ан и ю  н р о и зв о д . гил  С е в е р а 1'. И зд . то ж е.



бениостях в работах нынешнего сезона и отмечу главнейшие растительные 
насаждения.

Типология и вообще смена растительных сообществ Присухонской 
низменности (преимущественно с устья—Вологодского до Нарем) уклады
вается в следующую схему, уже намеченную в прошлом году:

1 ) Ближайшая часть к Сухоне (30—50 саж.) т. н.: Бережини — эть 
самая узкая полоса сенокоса, включающая довольно разнообразные, как 
увидим, ассоциации.

2) Далее идет переходная вторая зона: Злаково-осоковых и осоково- 
злаковых насаждений—наиболее распространенная формация в указанных 
пределах и наиболее полно эксплоатируемая крестьянами*

3) Наконец третья—наиболее удаленная (до 1 версты и более) от 
р. Сухоны: зона Осоковых насаждений—громадная площадь, но во влажные 
годы остающаяся не вся используемой.

4) Цищенъя—недавно обнаженные от лесной растительности участки— 
кратко описанные в прошлом году.

I. Б Е Р Е Ж И Н А .

Кережина нынешнего года т. е. ниже Николы Мокрого и особенно около
д. Исад и м. Валявки отличается от бережины, расположенной выше Ни
колы Мокрого—большей пестротой. Особенно бугры, повышенные полосы 
по б.б. пучкасов, мелких речек, озерков (Марша, Шуя, Кебакса) отли
чаются удивительной засоренностью. Э ш  разнотравья—по местному „Ве- 
рети“, „Веретьи“ лежат на легком суглинке то песчанистом, то глини
стом, мощностью 20—45 см., подстилаемом серой глиной. Сухая по влаж
ности почва, с рыхлым дерновым горизонтом (6— 17 см.) всегда бывает 
хорошо дренирована, а не только нынче в засушливое до крайности лето.

Господствующими ассоциациями здесь наблюдались следующие: Iliera- 
cium umbcllatum-f-Ranunculus acer, а также Thalictrum Uavum+Ptarmica 
cartilaginea. Первые встречаются ниже м. Валявки под Исадами, а вторые 
у м. Валявки (устье р. Шингаря) и выше. Удивительное разнообразие и за
соренность такими видами, как Leontodon autunmale, Cirsium arvense, Fili- 
pendula ulimria, Veronica longifolia, Allium schenoprasum, Rumex crispus и др. 
слабое развитие злаков и бобовых—обнаруживают низкое кормовое значе
ние этих „веретей“. Укос сена колеблется на них довольно в широких 
пределах 52 — 250 пуд. (в среднем 150 пудов). Вопрос увеличения произ
водительности здесь (ср. 100 пуд. прошлогодних) в нынешнем сезоне—пока 
остается не выясненным. Нужно думать: выпас скота в этом районе, корен
ные берега и склоны, близко подходящие к реке и довольно заселенные 
(Старое село, Исады, Нуторовская дача...)—все это и послужило причи
ной засоренности данного типа лугов. Вешняя вода держится на этих бу
грах несколько дней, а иногда и "не „понимает". Следует для об'яснения 
большой пестроты травостоя в этих „веретьях“ принять во внимание еще 
и то обстоятельство, что они располагаются в конечной половине низины, 
где накосится больше сорников, чем это было выше по течению. В состав 
той же бережины здесь входят и совершенно противоположные по каче
ству ассоциации: злаковые порой, и слабо очень распространенные (ширина 
их 5—10 саж., максимум 30). Последние часто прерываются разнотравьем 
и даже злаково-осоковыми насаждениями. Почва знаковых насаждений— 
тот же легкий суглинок, но вдвое более мощный (40—54 см.), на той же 
серой плотной глине. Грунтовые воды, как и в первом случае, не найдены.



Господствующими злаками нынче отмечены: Alopecurus pratensis, Phalaris 
arundinacea, Triticum repens. Deschampsia coespitosa и даже встречалась, 
впервые отмечаемая для Волог. губернии ВесЪиап'ш enmformis (иод знаком 
Graegariae). Злани достигали 60—88%  травостоя, остальное падало на разно
травье: Galium, Lychnis flos cucali, Ranunculus, Veronica longifolia, Carex vulgaris 
и бобовые. Производительность 117—220 пуд. с каз. десятины. В сельско
хозяйственном отношении эти узкие ленты и островки злаковых сообществ— 
самые ценные в Присухонской низменности, и обращают на себя внимание, 
как естественные питомники и маточные рассадники лучших кормовых 
трав. К сборному понятию „бережина“ следует еще отнести злаково-осоко
вые склоны берегов, бугров близь речек Красная, Пельшма, Ивановский 
пучкас и т. д.

Они нередко также засорены обычным разнотравьем и сливаются- не
заметно с первым видом „бережины“ . Почва здесь чаще иловатый сугли
нок и даже порой иловатый торф, подстилаемые той же серой или синей 
глиной. Дерновый горизонт—плотный. Типичными сообществами будут: 
Phalaris arundinacea+Carices (С. gracilis, С. vesicaria, реже С. vulpina, С. vulgaris) 
или Calamagrostis lanceolata-j- Phalaris+Carices или Agrostis alba.

Сюда входят и встречающиеся обычно элементы разнотравья: Hieracium 
umbellatum, Ranunculus, Galium, Ptannica, Simphvtum officinale, Lylsimachia 
vulgaris и т. д. В количественном отношении злаки и осоки всетаки пре
обладают над разнотравьем. Производительность колеблстся S i—273 пуд. 
сен* с каз. десятины (в среднем 180 пуд.). Для l'.il!) года укос был больше, 
пудов 200 в среднем. Ценность для хозяйства этих злаково-осоковых лугов 
ниже, конечно, предыдущего типа, но выше всех остальных.

Продолжительность заливания несколько недель.

II. П Е Р Е Х О Д Н А Я  З О Н А

Вторая от реки после бережины—зона переходная состоит также из 
подобных ассоциаций, но так как занимает широкие полосы (от 100  и 
более сажен) и пологие склоны к озерам и речкам—то она имеет уже 
более практического значения, чем „бережина“ . К тому же, хотя здесь и 
тот же видовой состав растительности, как и в злаково-осоковых насажде
ниях, но уже процентное отношение между хозяйственными элементами 
травостоя иное, и складывается не в пользу этой зоны. Господствующими 
здесь являются высокие осоки: Carex gracilis, С. vesicaria, С. vulpina. Содер
жание их с 30%  поднимается иногда до 50%. Злаки преобладают уже 
менее ценные в роде: Calamagrastis lanceolata, 'Agrostis alba, Deschampsia, 
реже Poa и Phalaris. Бобовых ничтожное количество (0 —3°;0). В разно
травье входят часто Myosotis palustris, Peucedanum palustre, Hquisetum, 
Iuncus, Lythrum Salicaria. Проезжие дороги, по которым возят сено и хо
дят пешеходы, проложенные среди названных ассоциаций —способствуют 
также их засоренности Производительность определяется 87—192 пудами 
сена, и является более или менее устойчивой. Так как здесь осоки занимают 
значительное место в травостое, то и луга эти, по преимуществу будут 
осоково-злаковые, а не злаково-осоковые, как в „берсжине“ . При сравнении с 
данными прошлого года засушливое лето нынче вызвало уменьшение осок 
и хвощей в этом типе (было 58,8“«), за то прибавилось разнотравья с 
1 1° о прошлого года до 27°/» нынешнего. З.,!аки и бобовые остались в тех 
же почти отношениях. Средний укос нынче уменьшился сравнительно с 
прошлогодним до 140 пуд. с десят. вместо 160 прошл.
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Ш. О С О К О В Ы Е  Л У Г А

Последняя третья зона— чисто осоковых луюв—занимает вместе со 
второй наибольшую площадь и приурочена к котловинам озер, долинам 
речек и вообще к самым пониженным частям рельефа. Затопляемость веш
ними водами затягивается здесь до 1 */з—2 месяцев. Почва—иловатый торф, 
редко-иловатый суглинок. Однообразная и унылая растительность этих 
мест представлена теми же осоками и хвощами, процентное содержание 
которых достигает здесь 85°/о, з среднем же по данным 1920 г.— 70°/0- В 
прошлом же—85,7е/0 (в среднем). Злаков нынче определено— 12,5%, в прош
лом—4°/о- Бобовых—ничтожное количество до 1 °/о, разнотравья (болот
ного): luncus, Caltha palusiris, Thalictruin flavum, Ranunculus rep., Lysimachia 
vulg, Pedicularis palust.— 1 7®/o нынче и 10°/o в прошлом году. Урожайность 
нынче 160 пудов сена в среднем, вместо 200 прошлогодних. Как видно, 
нынешний травостой осоковых лугов содержит больше значительно разно
травья и злаков, за счет сократившихся осок и хвощей. Производительность 
уменьшилась. Так сказалось засушливое лето!

Осочные луга последней зоны—самого низкого качества и ждут ра
циональной осушки, и малейшая задержка воды здесь их сделает такими 
же, какими они были в прошлом году, т. е. еще хуже. Наблюдения двух 
лет красноречиво убеждают в необходимости спустить излишнюю воду с 
этих осочных и осоково-злаковых лугов—наиболее типичных и распростра
ненных в Присухонской низменности. Относительно смены растительности 
за эти два года еще получены любопытные наблюдения, имеющие практи
ческий интерес. Замечено, как в прошлом году, так и нынче оригинальное 
сожительство бобовых (Vida cracca, Lathyrus pratensis и Trifolium pratense) с 
осоками среди осоково-злаковых и злаково-осоковых формаций. То же сле
дует сказать и относительно вообще суходольного разнотравья, встречаю
щегося среди осок и обратно. Нынешнее засушливое лето этому ориги
нальному сожительству способствовало еще более. Думается отсюда, что 
главный недостаток озеровидной низины заключается не столько в абсо
лютном избытке воды (грунтовой), вредно вообще отражающейся на расти
тельности здешних лугов и не столько в общем и постоянном заболачи
вании низины, сколько в слишком продолжительном застаивании вешних 
вод (верховых). Застаивание верховой холодной воды весной в начале лета, про
должающееся, как видели 1 — 2 месяца, задерживает развитие трав. Период 
вегетации сокращается этим самым для лучших трав, особенно бобовых, и 
мы видим благополучное развитие осок, хвощей и других гидрофитов в 
нормальный год, подобный 1919. Эти последние, естественно, заглущают и 
бобовые, и разнотравные элементы, которые развиваются позднее. Стоит 
сократить период стояния верховой воды, как бобовые и разнотравье разо
вьются во-время—раньше, чем в сырой; год и будут участвовать в траво
стое заметнее, что мы наблюдали летом 1920 года. Отсюда -практический 
вывод: изменить водный режим Присухонской низменности в направлении 
скорейшего спуска воды из нее весною и—дальнейшая задержка ее во вторую 
половину лета. Этого, по нашему, возможно достигнуть в том случае, если 
Управление по шлюзованию Сухоны предпримет срезывание двух перекатов, 
значительно задерживающих воду в Присухонской низине—Торопиловского 
и Груздового (около Нарем и Глебова острова), а также необходима рас
чистка устьев речей, пучкасов, вытянутых озер, как Красное, Марша и т. д. 
в целях улучшения осочных низинных лугов, раскинутых вокруг озер. Для 
регулирования же воды Сухоны будет служить проектируемая плотина у
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г. Тотьмы, ю  подпорный горизонт при этом не следует поднимать выше 
межени.

В заключение должен прибавить, чтобы ясно, разумно и вполне на
дежно наметить план улучшения типичной и в то же время оригинальной 
Присухонской низменности, весьма ценной по своим потенциальным до
стоинствам для будущего луговодства, необходимо немедленно приступить 
к стационарному, длительному и упорному изучению ее жизни и законов, 
которые управляют происходящими здесь изменениями, неуловимыми для 
экскурсионного исследователя *)

Г. В ологда.
26 ноября 1920 г.

* ) См. ib idem , а  т а к ж е  доклады  А гр он ом и ч еск ом }' соп ещ ан и ю  при Г у б зем о т -  
д е л е  в 1 9 1 У и 1920 г.
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Об экскурсионно-биологической станции на Кубинском 
озере,

H. В. Ильинский.
Весною 1920 г. геобатаник Н. В. Ильинский, председатель коллегии 

Научно-Техн. Комитета В. Г. G. Н. X., вошел с докладной запиской
о необходимости устройства на Кубинским озере экскурсионно-биологи
ческой станции в Губернский Отдел Народного образования (в виду отсут
ствии средств у Н.-Т. К.). Последний согласился с мыслью докладчика, отпу
стил средства, и станция в контакте с Научно-Техническим Комитетом 
была открыта 1 августа 1920 г. Редакция предлагает здесь для освещения 
истории вопроса материал, послуживший основанием для существования 
названной станции, перешедшей теперь в ведение Научн.-'Гехн. Ком. под 
именем гидр о- биологической.

Докладная записка II. Б. Илышскою об устройстве экскурсионно-биоло
гической станции на Кубинском озере, поданная в Губернский Отдел На
родного Образования. 19 марта 1920 г.

Назревший вопрос об естественно-исторических экскурсиях для воло
годских учащихся разрешался до последних дней обычно или прогулками 
за город на близкое расстояние от г. Вологды или более утомительными 
поездками в отдаленные города: Архангельск, Устюг, Тотьму, Москву 
(географические экскурсии). Организованных же и систематических экскур
сий в определенное место с заранее выработанным планом и подготовленным 
материалом в учебных заведениях г. Вологды совсем не практиковалось. 
Между тем для Губ. Отдела Народного Образования есть полная возмож
ность взять в свои руки организацию естественно-исторических экскурсий 
планомерных, а неслучайных. Пример уже имеется в Петроградском Отделе 
Народного Образования, у которого уже 2 года существуют постоянные 
экскурсионные станции в Петергофе, Детском Селе и т. д., под общим 
руководством и заведнванием профессора зоолога, известного организатора 
Мурманской биологической станции К. М. Дерюита. В условиях Воло
годской действительности представляется удобный слу чай для осуществле
ния такого-же экскурсионно-стационарного опыта.

Среди самого большого озера Вологодской губернии и у.езда (60 вер-Х 
5 вер.)— Кубинскою расположен так называемый Каменный остров с самым 
древним 1) и уединенным монастырем, удобным для устройства здесь 
жскурсионно-био.тичесной станции, куда бы приезжали в течение всего 
летнего сезона учащиеся на 2—3 дня с образовательной целью.

Когда-то на этот' закинутый среди водного пространства остров суще
ствовало паломничество (к останкам Иосифа Каменского, перевезенным 
позднее в Духов монастырь в Вологду). Теперь оно прекратилось. Остался 
в целости храм—каменный в одной связи с таким же корпусом, где 
живет 14 монахов, две деревянных обширных гостинницы (одна двухэтаж
ная) и еще будка—служившая для жилья матросов, когда здесь была спа

’)  В тор ой  по о сн ов ан и ю  н о ся е  Г д од н ек ого  н а  В о д о го д . С ев ер е  ( X I I  в ек а ).
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сательная станция (с мая.<ом). Временами, преимущественно весной и осенью 
здесь останавливаются рыбацкие артели и отдельные рыболовы. Рыбацкий 
Комитет претендует с будущего сезона на одну из гостинниц. Между 
тем Губ. Отдел Народного Образования, создавая всю' важность органи
зации экскурсионного дела в губернии, мог бы совместно с Научно-Тех
ническим Комитетом отстоять этот уединенный уголок для указанной 
цели. Необходимость использования монастырских построек, как удобней
шего помещения для лкспурсионно-биоломчсской снтщии диктуется следую
щими соображениями:

1) Здесь можно бы при наличности поселившичся 2-х естественни
ков (ботаника и зоолога) принимать школьные экскурсии и ознакомлять 
учащихся с местной природой, как озера, ею населения, так и прибрежных 
луювьпс низин. Природа здесь интересна по своему достаточному разно
образию и оригинальности: (водные сообщества, рыбное население, планк
тон, прибрежная флора, илистые отложения- сапропель, валунный мате
риал, кустарниковые и луговые сообщества, сорники, насекомые, феноло
гические наблюдения, гидрометрические измерения и т. д.).

2) Изготовление ихтимгических и др. коллекций, /ербариев, микроско
пических препаратов по планктону, и вообще наглядных пособий для школ, 
в чем последние так крайне нуждаются.

3) Далее при наличности сил и средств можно и должно поставить 
научное исследование озера, ею рыбною населения и планктона в целях буду
щею рыборазведения. Эту научную цель мог бы осуществить и взять на себя 
Научно-Технический Комитет при В. Г. С. X , который не раз поднимал 
этот вопрос и заручился согласием помощи видных Московских специали
стов ихтиологов и гидро-биологов (Солдатов, Воронков).

Наконец позволю указать еще на ряд преимуществ в пользу устрой
ства именно здесь экскурсионно-биологической станции.

Кроме указанного разнообразия и оригинальности об‘ектов наблюде
ния нужно обратить внимание на удобства с Вологдой (ночь езды на па
роходе по р. Сухоне 100 вер. и по Кубенскому озеру 25 вер.), близость 
(7 в.) населенного и большого села Устья (Кадниковский уезд) с одной 
стороны, и Новленского—с другой (Вологод. уезд) то-же 7 вер., близость 
лесопильных и стекольного заводов. Ессн в смысле продовольственном 
придется первое время больше расчитывать пока на Вологодский Губпрод- 
ком (командиров, пайки), чем на Устьянский Райпродком, то лесопильные 
заводы дадут дрова, тес, лодки, а стекольный может взять изготовление 
посуды для коллекций (банки, цилиндры, аквариумы, террариумы, стекла). 
Имеющийся в распоряженуи Судоходн. начальства принадлежавший Спасо- 
Каменной Спасательной станции вельбот может, как выяснилось, быть 
отдан для учебной и научной цели. Позднее необходим будет катер. Вся 
живая сила в лице пустынножителей—монахов—я уверен, пойдет сама или 
может быть использована на соответствующие работы по хозяйству', обслу'- 
живанию гостинниц, как перевозчики, рабочие, служителя и т. д. Опыт, 
лично у меня, как руководителя партией по гео-ботаническому исследова
нию Прикубенской низменности в этот отношении имеется (в 1915 г.) 
Не только топографические условия местонахождения острова, а дажа извест
ные псих-мошческис условия среди экскурсантов, приехавших на уединен
ный остров, закинуный среди громадного озера—лишь осенью соединяю
щийся песчаной косой с материком—будут распо-югать к сосредоточенному 
участию в экскурсии. Руководителю здесь будет легче овладать юной 
аудиторией, чем на суше, среди леса с ягодными кустарниками, грибами
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цветами, отвлекающими невольно от серьезных наблюдений учащихся в обыч
ной обстановке.

Помещения в виде двух обширных гостинниц вполне пригодны для 
приезжающих в количестве 20—25 че i. и более: комнаты светлые и про
сторные, имеется зал для демонстрационной и препараторской, комната 
для инструментов и приборов, для библиотеки, кухня с печью и кубом, 
вложенным в последнюю.

Для квартиры 2-м руководигелям-лучше бы отвести 2 номера во 
втором этаже двухэтажной гостиннипы.

Штат—по моему—можно пока ограничить следующими лицами:
1 ботаник на 3 месяца (3—4000 р в месяц)
1 зоолог, тоже
1 заведующий хозяйством и столовой, тоже
1 кухарка, тоже
1 судомойка »
1 служитель »

Думается, на содержание G человек следовало бы ассигновать 50— 
60 тыс. руб. в течение предстоящего сезона, не считая инвентаря, кото
рый можно привести из учебн. заведений или достать на месте, и тех 
руководителей, которые будут сопровождать учащихся из Вологды. Число 
участников экскурсии не должно за раз превышать 25 чел., продолжи
тельность пребывания на острове для экскурсии (одной): 2 —3 дня. В 
виду роспуска школ 2 -й ступени можно бы командировать нынче туда 
курсантов, школьных работников 1 и 2 ступени. Для скорейшего осуще
ствления вышеизложенной цели я просил бы коллегию Губ. Отд. Нар. Образ.:

1) юридически закрепить для учебной и научной цели Каменный 
остров с монастырскими постройками и просит Губисполком от имени 
Губ. Отд. Нар. Обраа. и Науч.-Техн. Ком утвердить эго закрепление,

2 ) собрать комиссию из 4 представителей по одному от Губ. Отд. 
Нар. Обр., Науч.-Тех. K o m .j Педагогического Институра и Уезд. Отдела 
Нар. Обр. для выезда на остров, чтобы осмотреть и выработать детальный 
план экскурсионного предриятия (оплатив3 конечно, эту поездку).

19 м а р т а  192 0  г. 
В о л о г д а .

Гео-ботаник 11. Ильннскпи.
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Предварительное краткое географо-биодогичеекое  
описание Кубинского озера.

(Доклад Научно-Техническому Комитету).

Е. С. Соллертинский.
ГеограФиче- Кубинское озеро расположено в западной части Вологод- 

чвснне ской губернии, почти у самых границ ее с Новгородской. Длин- 
данные. иой, узкой полосой оно вытянулось в общем направлении с 

С.-З. на Ю.-В.
Наибольшая длина его по ломанной лииии от устья р. Иоды до исто

ков р. Сухоны более 5 0  верст (5 3  версты в межень); ширина от устья 
р. Ельмы до рукавов р. Подлесной до 9-ти верст в межень В среднем 
площадь озера равняется 3 2 0 — 3 2 5  квадратных верст (по сведениям инже
нера Петрашеня—3 2 5  кв. в ).

Ванна озера явилась следствием широких эрозионных процессов, имев
ших место по всей территории, прилегающей к озеру. Пользуясь класси
фикацией Д. П. Анучина, озеро можно отнести по типу к моренным озе
рам, основного типа. На это указывают между прочим исследования, про
изводившиеся летом этого года геологом Н.-Т. К-та К. А.Садоковым, Ему 
удалось обнаружить отдельные гряды валунов (озы), «ж ащ ие вполне па
раллельно линии берегов озера. Кроме того и само направление этих 
берегов, совпадающее с направлением ледникового потока, красноречиво 
говорит в пользу моренного происхождения озера.

Не подлежит сомнению, что в прежнее время озере занимало значи
тельно болиние размеры. За это говорят, так называемые древние берега 
озера, которые в особенности далеко отступили по С.-Восточному берегу 
озера. Между повышенными террассами прежнего берега и его новыми 
плоскими берегами в настоящее время расположены заливные ,,пожни“ . 
Когда-то включались в озеро и мелкие озера, разбросанные вдоль всего 
С.-В. берега Кубинского озера. Некоторые из них и до сих пор не уте
ряли связи с озером-родоначальником, будучи связаны с ним протоками, 
речками и рукавами. 'Гак, например, Токшинские озера и теперь еще сли
ваются с Кубинским озером через реку Подлесную. При весеннем, высоком 
стоянии вод все эти озера представляют одно целое. Вся местность, распо
ложенная между древним и новым берегом—плоская равнина, обладеющая 
почти тем же углом снижения, что и дно озера.

Нерег почти на всем протяжении, за весьма редким исключением, 
имеет ьид ровного плоского песчаного пляжа, тянущегося от линии воды 
вглубь на 1 0 0 — 1 5 0  сажен, далее он переходит в крупный кочкарник '). 
Затем кочкарник делается мельче и почва выравнивается в плоскую, иногда 
заболоченную равнину, кое-где перерезанную рукавами и заливами речек— 
притоков озера.

’)  R н ек отор ы х м е с т а х  (на п о р т о ч н о м  б е р е г у )  *тот кочк.чрник оч ен ь  в м и к :  от  
иоднолп.я  кочки до  <>е верш ины  1 ~ 11 * арш .
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Почва пожней, насколько можно судить, чаще песчаная, но многих 
местах выступает прокрасный, белый, чистый песок, который, повидимому, 
мог бы с успехом итти к стекольном производстве, но, который, как гово
рят, не употребляется для выделки белого стекла ввиду некоторых приме
сей, придающих стеклу цветную окраску.

Низкие берега озера позволяют водам его во время половодья ши
роко разливаться: ширина озера увеличивается с 3—4 верст до 10— 12 в. 
в среднем. Величина разлива вод находится в зависимости от расстояния 
между „древним" и „современным" берегами озера. По вынесенному илу 
и прибрежной растительности можно судить, что воды озера углубляются 
на западном берегу от 2-х до 3-х верст в разлив. На восточном же бе
регу, вероятно, более. Затруднительно было судить об этом в описанное 
лето, отличавшееся продолжительностью и засушливостью.

Во время половодья озеро Кубинское сливает свои воды с водами 
рядом лежащих озер, отчего его площадь еще более увеличивается.

При сравнительно большой поверхности озеро не обладает большими 
глубинами. Инженер Петрашонь *), пользуясь неоконченными изысканиями 
инж. Никитина, определяет глубину средней, наиболее глубокой части 
озера, в 5— 6 саж. (в межень). Думается, что эта цифра несколько пре
увеличена, т. к. промеры, которые пришлось производить летом 1920 г. 
нигде не обнаружили глубины, хотя бы приблизительно, соответствующих 
данным Петрашеня. Промеры были произведены по поперечной линии от 
Спасо-Каменного монастыря к противоположному берегу, а кроме того и 
от этой линии по средине озера. Отметки дали наивысшую 0,95 саж. Эта 
цифра, несомненно, тоже не характерна для наибольшей глубины, так как 
лето этого года отличалось засушливостью и уровень вод озера был не
бывало низок: по отметкам на водомерной станции в С'пасо-Каменном 
монастыре—0,05 саж. (2/IX— 20 г.). Все же, если даже предположить, что 
уровень озера ниже обычной межени на 1 — Г /j сажени -), мы не получим 
цифру, указанную г. Петрашенем. Наибольшие глубины, вероятно, лежат 
в пределах 2—3 саж. Наиболее глубокие места лежа! к востоку и запалу 
от поперечной линии, указанной выше. Здесь (юго-запад) находится зна
менитая в истории озера „Карачевская пучина“ , где в 1(120 году чуть не 
погиб князь Глеб Василькович, основатель Спасо-Каменного монастыря.

Вообще же нужно признать, что глубина озера весьма незначительна; 
озеро исподволь заносится песком, вносимым его многочисленными прито
ками. Угол понижения дна очень мал; вдоль берега (восточного) промеры 
дали однообразную картину весьма медленного снижения дна: на расстоя
нии 500—550 саж. глубина 0,77 саж. Далее угол понижения если и воз
растает, то очень мало. Грунт дна почти везде однообразен: от уреза и до 
глубины 0,50—0,55 саж. идет песок, иногда включающие обкатанный валун 
и гальку. Песок мелок и очень чист. Глубже идут уже примеси ила и 
незначительного количества мергеля. Примеси извести обнаружены во мно
гих пробах, взятых с больших глубин. Кроме того отчасти на присутствие 
извести указывает то обстоятельство, что рдесты (береговые) имеют сверху 
на листьях корочку извести.

Ниже песка с илом можно ожидать пласты глины, так как на неко
торых срезах и искусственных Еыемках по берегам обнаруживается неглу
бокое залегание глины.

' )  Р. С у х о н а . М атериалы  к оп п ся н и ю  р у с с к и х  рек . Инж. П ст р а ш ен ь . 1011 г. 
а)  К и к 'го в о р я т  с т а р , жил и -ры баки.
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Изменение общею характера дна и берегов замечается только у 
острова Спасо-Камснного монастыря. В окрестностях этого островка имеются 
большие скопления валунов и крупной гальки. И сам остров есть ни что 
иное, как нагроможденные друг на друга огромные валуны. Относительно 
происхождения этого островка почвовед А. А. Сондаг говорит, что это 
счастливый уголок, уцелевший от эрозионных процессов '). Геологом Ко
митета К. А. Садоковым обнаружены, как бы продолжения гряды, частью 
которой является островок, к с.-востоку и ю -з. от монастыря. Когда то 
этот остров был больше и стоял дальше от берега озера, но по мере усы
хания озера и заноса его песком, вносимым р. Кубиной, он все более и 
более приближается к берегу и в настоящее время в течении большей 
части года в сущности является уже полуостровом, так как узким пере
шейком соединяется с материком.

Замечается на нем и стирающее влияние льда: так, напр, приходилось 
находить обломки каменных построек монастыря на значительном расстоя
нии от острова вместе с массой обкатанных камней, очевидно приносного 
характера. В озеро от острова веером расходятся гряды более мелких валу
нов, гладко обточенных водой и льдом и кое-где засосанных песком.

Озеро питается многочисленными притоками: общее количество их 
доходит до 80. Наиболее крупными можно считать p.p. Кубину, Уфтюгу, 
Большую Ельму и Порозовицу. Наибольшая из них—р. Кубина длиной до 
300 верст.

Течение притоков невелико в пределах влияния озера; они мелко
водны, не широки и почти все имеют широкие бары у устья 2). Это об
стоятельство в значительной степени отражается на прогрессирующий 
засоренности рек—притоков озера.

Вытекает из озера двумя рукавами, далеко расположенными друг от 
друга, одна река—Сухона. Течение ее в истоках настолько слабо, что по 
рассказам старожилов сплошь и рядом замечается „обратное" течение: не 
из озера, а в озеро.

Вода из озера цмеет среднюю жесткость и, судя по окраске, очень 
незначительную примесь железа.

Прозрачность воды не могла быть определена ввиду ее цветения. Что 
касается до колебания горизонта вод, то по записям водомерной станции 
на острове Сп.-Кам. монастыря (имеется три фунщтона: к западу, востоку 
и северу от острова), можно судить, что наивысший уровень приходится 
на время ледохода (28/IV 1920" г. — 1,95 саж.), а наиболее низкий — 
на время предшествующее ледоходу (24/IV" 1920 г.—0,11 саж.) и за
мерзание (3/IX 1920 г.'—0,05 саж.).

Обычно озеро замерзает в середине, конце октября, а вскрывается в 
конце апреля, в насале мая.

Толщина льда, по распросным сведениям, не превосходит нормальной 
для климатического пояса: 1 — 11/2 аршин. На наледях лед достигает и
2 арщин толщины. Подвижка его совершается обычно при сильном ветре; 
какого-либо течения, повидимому, не замечается.

Настоятелем Спасо-Каменного монастыря уже в продолжении многих 
лет ведется так называемая „летопись". Она представляет весьма ценный 
материал, так как в нее заносятся все обстоятельства, сопровождающие 
ледохоъ па озере. При чтении летописи бросается в глаза то обстоятель
ство, что ледоход совершается почти исключительно при одних и тех же

! ) М атери алы  для оц ен к и  зем ель В ол . губ . т. I.I, 1917 г.
2)  Но р ассп р о сн ы м  св еден и я м . Н а р. К у б н н е  бар  быя лично осм отр ен .
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румбах ветров: западном, северо-западном и (редко) южном, 9ти ветры 
выносят глыбы льда на остров, нагромождают одну льдину на другую, за
хватывают в своем движении огромные валуны и даже подымают их на 
значительную высоту. Так например: в 1833 г. на крышу общежития, вы
сотой до 3-х сажен был поднят огромный валун весом 500 пудов '). Каждый 
почти ледоход, происходящий при высоком стоянии вод озера, несет за 
собой целый ряд повреждений в монастыре вплоть до разрушения до осно
вания прочных, капитальных построек

Подобно большинству пресноводных бассейнов с плоскими, открытыми 
для ветров берегами, Кубинское озеро отличается бурностью: уже незна
чительный ветер разводит на озере крупную волну. Ввиду краткости пре
бывания, не удалось сделать точного измерения волны, но, повидимому, 
она обладает всеми характерными чертами озерной волны: сравнительно 
большой высотой при малой ширине и длине, то есть так называемой 
„острой волной".

Резюмируя все сказанное, кожно так характеризовать Кубинское 
озеро. Это мелководный бассейн, с низкими, отчасти заболоченными бере
гами, открытыми для ветров всех румбов: с дном характерной песчаной 
фации с примесью незначительной дозы извести, с водой, относительно 
незасоренной и, в силу мелководности озера, летом прогреваемой солнцем.

Все вти условия в высокой степени благоприятны для развития бога
той животной и растительной жизни в водах озера. Разлившиеся весной 
воды озера тонким слоем покрывающие „пожни“, по мере сокращения 
площади озера, вносят в него прогретые солнцем, богатые жизнью, слои. 
Мы вправе поэтому ожидать встретить обильный планктон, как раститель
ный, так и животный. Краткие работы по изучению планктона, произво
дившиеся летом 1920 г. на временной экскурсионно-биологической станции 
в Спасо-Каменном монастыре, дали богатые результаты. Обилие верхних 
слоев озера жизнью даже без точного определения количества живых еди
ниц бросается в глаза. Достаточно провести несколько сажен планктонной 
сеткой, чтобы собрать богатую жатву. К сожалению в распоряжении стан
ции не имелось счетной сетки, поэтому точного подсчета планктона не 
могло быть произведено.

Что касается до качественного характера планктона, то должно отме
тить его сравнительное однообразие.

Приводим список определенных зоологом станции М. П. Офицеровой 
животных планктона:

Intusoria: Vorticella, Stentor.
Vermes: Dorylaimus steinalis (очевидно, случайно, так как принад

лежит к бентосу).
Crustaceae: I Phyllopoda: Cladlocera: Hyalodaplmia Cucul., Bos- 

mina longirostris, Leptodora et cet.
II Coppepoda: Cyclops strenuus, Diaptomus;

III Ostracoda: Candoma C andida.
Acarina: I.imnisia histrionica, Atax Hguralis.
Rotatoria: Brachionus.

Позднее были обнаружены некоторые виды Bryozoa. Чаще всего и 
обильнее встречается: Ciadocera, а затем Cyclops strenuus.

Вообще принимается, ч:о производительность в отношении рыбного 
богатства определяется в зависимости от качественной и количественной

‘)  Коли верить р а с с к а за м  ..летописи'" н н астоятел я  м онасты ри.
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стороны планктона. Малек рывы, жмущийся к берагам или поверхностным 
слоям воды, питается у многих полезных рыб (плотвы, окуня, снетка и др.) 
именно „нланктонно“ . Отсюда понятно, что не только изобилие, но и ха
рактер самого планктона должен играть огромную роль в деле рыбовод
ства. Кубинское озеро находится в этом отношении в чрезвычайно благо
приятных условиях: Cladocera характеризует собой как раз высокопроизво
дительные бассейны. Bosmina так часто встречающееся в озере, само по 
себе представляет богатую питательную пищу для малька: по Штейеру хи
мический состав этого рачка:

Б ел к а ...................................72,4'\ 0 )
Ж и р о в .....................................8,2% > На 1 грамм сухого вещества.

З о л ы ............................................................... 17,4J/o '
Если сравнить содержание белка в сельди (56,5% ) с Bosmina, то ясно

видно, ьасколько присутствие этого рачка важно и, пожалей, необходимо
для рыбоводства

Станция работала, как указано, временно и очень недолго, но и то, 
что сделано ею в смысле изучения планктона имеет серьезную цену: таким 
образом получен базис для дальнейших работ в :>той области и дан благо
приятный диагноз для проектируемой искусственной разводки полезных 
сортов рыб. Хотя, несомненно, что еще предстоит впереди и долгая и 
ответственная работа для зоолоа станции.

Фитопланктон также качественно очень богат Вот определенные виды 
растительного планктона на Кубинском озере:

L’rotococcales: Pediastrum, Scenedesmus, Coelastrum, Raphidium, Caelos- 
phaerium.

Desmidiaccac: Cosniarium, Bphaerososma.
Cyanoficeae: Anabaena, Xodularia, Microcystis, Nostoc (?), Tolypotrix,

Aphanocapsa.
Diatomeae: Xavicula, Gomphonema, Synedra, Tabellaria,' Pleurosigma,

Cocconeis, Fragillaria, Asterionella.
Chloroticea: Cladoiora, Conferva, Oedogonia, Spirogyra (2-х видов),

Ulotrix (?) Aphanochaete.
Очень много диатомовых водорослей (скорлупки которых в массе 

видны в пробах данного грунта). Так же часты зеленые водоросли: Cladofora, 
Conierva и Aphanochaete.

Из циановых водорослей—Anabaena, Microcystis и Xodularia.
Присутствие Anabaena в особенности имеет большое значение ввиду 

того, что именно этой водорослью питается малек плотвы, язя и леща. У 
этих видов Anabaen, вместе с Rotatoria и Coppepoda—составляет основу 
питания.

К сожалению много видов из планктонно живущих растений не были 
определены ботаником станции (М. А. Измайловым), т. к. ощущалась бед
ность в реактивах, библиотеке и проч.

Из краткого гидробиологического обозрения видно, что Кубинское 
озеро, как в отношении гидрологическом, так и биологическом дает весьма 
благоприятные условя для существования в его водах многочисленного рыб
ного населения.

В ихтиологическом отношении эта часть Вологодской губ-, бассейн 
Р. Сев. Двины с Кубинским озером относят к перпактической области, 
циркумполярной подобласти, ледовито-морской провинции. Эта область 
должна бы характеризоваться широким распространением семейства Salmo-
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niclac (лососевых) между тем из ниже помещенного списка рыб этого 
нельзя заметить. В озере встречаются следующие виды п семейства:

I. Acipenseridae: Acipenser ruthenus (стерлядь).
II. Salmonidae: Steuodus nelma (нельма).

Coregonus nelmusclika- (нельмушка).
Coregonus (сиг).

III. Cvprinidae: Rutilus rutilus (плотва).
Leuciscus idus (язь)
Abrarais (лещ).

IV. Hsocidae: Hsox (щука).
V. Percidae: Perea fTuviatilis (окунь).

Acerina (epiii),
IV. Gadidae: Lota lota (иалич).
Лет 15—20 тому назад в озере ловился в продолжении 2—4 лет еще 

снеток (Osmerus eperlanus); теперь об нем уже давно ничего не слышно. 
Между тем, казалось бы, что условия для существования его в озере 
весьма подходящие: озеро мелко, прогревается, планктон содержит и Lep- 
todora, Bosmina и Cyclops, которые необходимы для питания малька снетка. 
Ввиду этого исчезновение снетка должно быть отнесено, повидимому, за 
счет причин иного, внешнего характера.

Оригинально об‘яснение появления стерляди в озере. Рассказывают, 
что много лет тому назад в Петербург везли в барже-живорыбке стер
ляди. Была буря на озере, баржу разбило и стерлядь акклиматизировалась 
в озере. Легенда эта очень распространена среди озерных рыбаков.

рыВо Во время Петра I крестьяне села Кубинского и приозерной
лавство. полосы обратились к царю с челобитной, где просили оставить 

в их владении „задворную лужу,с. Знающие люди из столицы, 
приехавшие освидетельствовать эту ,.задворную лужу", нашли большое и 
очень рыбное Кубинское озеро.

Теперь общий голос всех рыбаков на озере: „рыбы становится меньше 
год от году". Чем об'яснить оскудение озера. На лицо, казалось бы, все 
благоприятные условия, чтобы количество рыбного запаса не сокращалось,
а, быть может, даже и увеличивалось.

Конечно, подробно выяснить этот вопрос в краткий срок пребывания 
на озере не представляется возможным; тут необходимо и долгое и тща
тельное исследование.

Факт же падения улова рыбы несомненен: теперь уже сбор 15 пудов 
рыбы на рыбака, наложенный Губпродкомом, почти невыполним, между тем 
несколько лет тому назад этот сбор не представил бы больших затруднений.

Некоторое об'яснение исе же может быть предложено. Прежде всего— 
недостаток рыбных принадлежностей. Подновление рыболовных „припа
сов" очень затруднено, благодаря запутанным экономическим условиям: нет 
бичевок, нитей, плотничьих инструментов и проч. Все приходится доста
вать с большим трудом. Уменьшилось и количество рыбаков, так как война 
и хозяйственная разруха оторвади от промысла много рабочих рук.

Затем и самые методы рыбного лова тоже наводят на некоторые 
об£яснения. В озере распространен лов так называемого „суща". Сущем 
называется малек самых разнообразных сортов рыб, который безжалостно 
вылавливается в огромном количестве. Рассматривая „сущ" по принадлеж
ности к семействам, сразу наталкиваешься на одно, бьющее в глаза обстоя

*) С м . Л, Берг. Рыбы пресноводны х рыб Р о( сйи.



тельство: на 20 штук суша приходится до 9 —10 штук окуня, около 5 ло
сосевых и сиговых и ии одной щуки. Таким образом, ловля суща, помимо 
всего прочего, нарушает естественное соотношение сил в жизненной борьбе 
не в пользу полезных сортов рыб: хищники получают преобладание. И дей
ствительно удалось выяснить, что количество щук очень возрастает, парал
лельно уменьшению сига, нельмы и проч. Следовательно уничтожение 
„малька“ идет двумя путями: вылавливание „суща“ и косвенное, увеличе
нием количества хищника—щуки. Вторым не менее важным явлением, вле
кущим за собой печальные последствия нужно признать лов икряной рыбы, 
производящийся в устьях больших притоков. Недопустимость этого лова 
сама собой понятна.

Возникает вопрос, что же делать, как остановить падение улова рыбы. 
Ведь, если дело пойдет и дальше так, то рыбное богатство озера быстро 
иссякнет и произойдет то, что уже замечается на многих озерах Новгород
ской губернии, в которой встречается только два вида рыбы: щука и окунь. 
Остальные исчезли, не выдержав жизненной конкурренции.

Пока, впредь до полного, исчерпывающего исследования озера вопрос 
останется, как думается открытым.

Хотя, как паллиатив, могут быть предложены меры запретительного 
характера: запрещение на известный срок (не менее 2 лет) ловли „суща“ 
и отчасти икряной рыбы во время нереста. Впрочем предвидится возраже
ние, что сущ—продукт приозерного обихода, необходимый, как хлеб, и 
отказаться от его ловли немыслимо. Эти меры могут рассматриваться исклю
чительно как меры частного характера.

Вообще же приходится думать об устройстве на озере рыбного за
вода, чтобы способствовать большей густоте рыбного населения.

Озеро, находящееся близь центра, обладающее удобными условиями 
для жизни в пом полезных сортов рыбы,—это озеро—клад для области и 
пренебрегать им теперь, в эпоху невероятной экономической разрухи отнюдь 
не должно бы.



Научно-популярный отдел,

„Рыбоводство, пан основа государственного рыбного 
хозяйства'1

( Предварительное сообщение).

Проф. В. К. Солдатов.
Ьеспорно, одним из самых существенных вопросов рыбоводства 

является вопрос о запасах рыбы: учет этих запасов и указание, как их 
рационально использовать, чтобы взять на потребу человека все, что воз
можно, не истощая возможного основного фонда.

Взять в свси руки все рыбоводство России, государство необходимо 
должно будет выяснить, чем уже и в каких размерах в сущности оно рас
полагает в различных частях нашей обширной страны, чтобы действовать 
не в слепую, а смотреть на дело открытыми глазами. Ведь государству 
предстоит не только организовать самый промысел и интенсифицировать 
его до возможных пределов, но и установить правильное распределение 
продуктов промысла по стране, перебрасывая излишки туда, где в них 
чувствуется наибольшая потребность и не прибегать к ввозу чужой рыбы, 
имея неиспользованными почти неистраченные запасы своей несколько не 
более низкого качества, чем привозная; в высшей степени нерациональным 
является, например, ввоа сельди из Норвегии, тогда как неизчислимые 
запасы ее на Дальнем Востоке ьтуне гниют или перерабатываются на тук 
для Японии; также нерациональные и искусственные преграды в виде вы
соких тарифов для перевозки рыбы великих сибирских рек не по тому, 
чтобы в этой рыбе не было в пределах России нужды, а потому что это 
было невыгодно части рыбопромышленников, прибыли которых благодаря 
конкуренции сибирской рыбы могли бы уменьшиться.

Государство, как единый хозяин, не преследующий целен наживы, 
имеющий в виду интересы общего, а не отдельных групп, конечно, не 
только может, но и должно организовать и рациональный лов и разумное 
распределение продуктов лова по стране. 11, конечно, в этом отношении 
ему предстоит грандиозная работа -создания распределительного аппарата, 
центральных рыбохранилищ и всей стройной разумной организации для 
доставки без волокиты потребителю необходимого количества рыбы. Но, 
повторяем, прежде чем приступить к такой работе Государство должно 
будет учесть все, чем оно может в рыбном отношении распологать и иссле
довать, что должно сделать, чтобы запасы рыбы-при необходимости уси
ленного лова в течение многих лет подряд не подверглись бы истощению, 
ведь история рыболовства как у нас, так и заграницей дает весьма поучи
тельные примеры истощения даже значительных запасов рыбы pas только 
начинается или черезчур интенсивное или нерациональное хищническое 
их использование. Вообще, как общее правило, мы должны на основании 
многолетнего опыта принять, что нет безпредельных неистощаемых запа
сов рыбы, и даже часто морские рыбы при введении в практику промысла 
таких могучих орудий лова, как тралы, могут значительно уменшиться в 
числе. А при дальнейшем развитии техники и море сделается столь же 
доступным человеку, как теперь пресные воды,—и тогда вопрос о мерах
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к поддержанию запасов морской рыбы из области теоретической перейдет
в область практики.............Если истощаемость запасов рыбы есть факт, то
каковы те пути, при помощи которых возможно избежать кризиса в рыбо
ловстве, и есть ли эти пути. Обычно в практике рыболовства для сохра
нения запасов рыбы применяются два пути: 1 ) путь полицейско-охрани
тельный, имеющий своей задачей при помощи запрета охранять рыбу и 
ее размножение в естественных условиях в прйроде и 2 ) путь творчески— 
созидательный—путь массового рыбоводства, имеющей своей задачей при 
иомоши искусственного рыборазведения в нужной мере поддерживать за
пасы рыбы, компенсируя ежегодный вылов выпуском соответственного 
количества выведенных на рыборазводных заводах мальков. Первый путь, 
по которому до последнего времени шло наше русское рыболовство, само 
по себе не в состоянии поддерживать равновесие между ежегодным выло
вом и ежегодным приростом рыбы в естественных условиях при суще
ствовании сколько нибудь значительного промысла, ибо в природе при 
наличности постоянной борьбы за существование существует много мо
ментов, неблагоприятных размножению рыбы и значительно уменьшиваю- 
щих ее плодовитость—это с одной стороны, а с другой стороны трудно 
и даже невозможно последовательно провести все охранительные меро
приятия по бытовым и техническим условиям. Потому, второй путь—путь 
массового рыборазведения приобретает особое значение. В чем же заклю
чается вся сила рыборазведения. А вот в чем:

В органическом мире постоянно происходит самая ожесточенная 
борьба за существование, и миллоны особой являются ежегодно и еже
минутно ее жертвами; когда организм молод и еще не приспособлен к 
борьбе,—само собой понятно,—ему грозит большая опасность и со сто
роны многочисленных врагов. В рыбном мире миллиарды особей погибают 
еща в икре и мальками, когда они так еще безпомощны. Всякому рыбаку 
известно, что во время нереста желудки хищных рыб сплошь бывают на
полнены икрою и мальками только что вышедшими из лее. К этому надо 
прибавить, что нередки случай неоплодотворения отложенной рыбой икры. 
Так что в сущности из десятков тысяч отложенных рыбой икринок выжи
вают до взрослой стадии лишь какие-нибудь десятки. При искусственном 
выведении рыбок из икры в специально устроенных рыборазводных заво
дах оплодотворяется вся икра, а не часть ее как это нередко бывает в 
природе, как икра, так и мальки во все время своего развития защищены 
от всяких врагов и иных неблагоприятных внешник условий и при хорошо 
поставленном деле дают всего В—5‘’/а гибели. Мальки выпускаются в реку 
уже в таком возрасте когда они могут спасаться от большинства своих 
врагов или пускаются в такие места, о безопасности которых нарочно 
позаботились. Таким образом, человек своим разумным вмешательством 
сохраняет в искусственных условиях рыборазведения от 95—^7% отло
женной икры увеличивая до максимума производительность рыбы, внося 
коррективы в саму природу, действующую крайне расточительно и не 
щадящую жизней, чтобы на гибели многих создать существование немно
гих. Вторая положительная сторона искусственного рыборазведения та, 
что человек, являясь сам творцом рыбных запасов, может их увеличивать 
до желаемых размеров (это теоретически вполне осуществимо), лишь бы 
в основание рыборазведения было положено серьезное знакомство с 
жизнью рыбы и того бассейна, в котором они обитают и, таким образом, 
может располагать запасом рыбы по своему усмотрению, действуя не в 
слепую, а оперируя с вполне реальныии пифрами.. . .  Теоретически вполне
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допустимо, что при всестороннем изучении бассейна и биологии рыбы, 
рыбовод со временем сможет учесть все условия положительные и отри
цательные в жизни рыбы и уже заранее составить обший план иоднятия 
рыбных запасов и без опасения ошибок учитывать, что может ежегодно 
давать тот или другой водоем...

Рыбоводство в государственном маштабе положено в основу рыбного 
хозяйства в С.-Ш. С. Америки, и вот уже скоро будет 70 лет как оно 
начавшись с малого неприметно все возрастало и достигло тех колоссаль
ных размеров (до 3-—4- миллиардов ежегодно выводимых мальков), каких 
оно не имеет пи в одной стране мира.

Еще в 1908 году подводя итоги более чем полувековой деятельности 
Bureau of Eischeres, комиссар по рыбол. делам С. А. III. говорит: «нам с 
самого начала предстояло два пути—путь запретов и усиленной охраны 
промыслов и путь созидания и пополнение рыбных запасов при помощи 
широко поставленного рыборазведения. Мы избрали последний путь и со
стояние нашего рыболовства доказывает, что мы не ошиблись и избрали 
верный путь». Таков смысл итогов, сделанных лицом, стоящим во главе 
всего рыбного дела С. Америки. Благодаря изучению всестороннему рыб
ного вопроса в С. А .‘ Ш. и устройству громадных государственных рыбо
разводных заводов, сообразуясь с точным запасом и биологией той или 
другой разводимой искусственной породы, там исчезло опасение за исто
щение рыбных запасов, и если где начинают появляться в этом отноше
нии какие-либо неблагоприатные признаки, тотчас командируется целая 
рать опытных специалистов и своевременно принимаются соответственные 
меры: практика рыбного дела там базируется на точном и з у ч е н и и — и  в 
•том ее сила и гарантия гого, что все практические мероприятия не явля

ются беспочвенными и мало приемлемыми.
В С. A. ILL, к слову сказать, не только поддерживаются запасы 

туземных рыб в тех бассейнах, где они раньше водились но и поселены 
новые, где эта рыба раньше была неизвестна. На путь государственного 
рыбоводства вступила и наша ближайшая соседка на Дальнем Востоке— 
Япония, в которой одних лососей вывозится ежегодно больше 100 мил
лионов пудов, и населены рыбой немало водоемов, в которых ее раньше 
совсем не было ..

Вступить на новый путь должно неизбежно и наше рыболовстяо на- 
Севере, тем более, что главным об£ектом здесь является лососевые рыбы- 
мало плодовитые, легко подверженные выводу и без искусственного рыбо
разведения не могущие выдерживать продолжительной интенсификации 
промысла. Нам на Севере предстоит: 1 ) подготовить теоретически и прак
тически почву для рыборазведения лососей (семги, кумжи), 2) для раз
ведения различных пород сигов, 3) для заселения рыбой тех или других 
водоемов, ныне пустующих или же заселенных мало ценными в питатель
ном отношении породами. Все эти мероприятия, как и в Америке, должны 
являться результатами всестороннего и планомерного изучения водоемов 
Севера, к сожалению в указанном отношении до сих пор почти не изучен
ных. Изучению должны подвергнуться: 1) все важнейшие по лову семги 
реки Мурмана (Ппзргка, Печенга, Тулома, Иоканга), 2) реки Беломорья, 
Поной, Кемь, Варзуга, Онега, С.-Двина), 3) весь басейн Печоры, 4) бас
сейны Оби и Енисея, 5) все крупные озера в указанных выше местностях 
имеющие промысловое значение или могущие иметь таковые при введении 
в деле рыболовства акклиматизации новых пород рыб.

Задачей изучения выше указанных бассейнов должно явиться: изуче
ние биологии лососевых и сиговых пород рыбы, а также и других пород,



имеющих промысловое значение; указание мест нереста, времени его, благо
приятных размножению рыбы условий; опыты искусственного рыборазведе
ния на временных станциях и выдерживания производителей в различных 
частях реки; выбор мест для устройства крупных заводов для рыборазве
дения и составление проекта их, соответствующего наиболее условиям в 
тех или других бассейнах; изучение жизни .мальков в пресных водах и 
производительности водоемов, как питомников, дающих питание молодым 
рыбам, живущим в них.

Конечным результатом всестороннего изучения водоемов Севера, 
должно явиться создание рыбоводственного аппарата: 1 ) центральных рыбо- 
водпых заводов для массового выведения мальков рыбы и 2) временных 
ошюдотворительных станций (на мелких реках), где лишь оплодотворяется 
икра, некоторое время выдерживается в соответствующих рыбоводных 
аппаратах или уже сразу по оплодотворении перевозится в центральные 
заводы, 3) административного органа, ведающего всем рыбоводным делом 
Севера, состявляющего план ежегодных работ по оплодотворению сбору 
и распределению икры и мальков по различным водоемам, по изучению 
болезней рыб, уменьшению там или сям ее запасов и вообще, по всем 
вопросам так или иначе имеющих отношение к размножению рыбы. В виду 
тесной связи рыбоводства с рыболовством в задачи указанного админи
стративного органа должны входить и установление максимума улова 
той или другой породы рыбы без ущерба для ее запасов в данном 
водоеме.

Во главе административного аппарата должны стоять сведующис и 
практически и теоретически в рыбоводном деле люди и хорошо знакомые 
с местным краем и местным рыболовством, на них должна быть возложена 
забота о привлечении к участию в деле наиболее опытных специалистов,
о подготовке необходимого научного и технического персонала, для чего 
требуется самая тесная связь со всеми научными и рыбными учреждениями 
России по рыболовству и рыбоводетву.

Как показывает пример Америки, привлечение к рыболовным делам 
опытных и научно-подготовленных работников способствовало и подня
тию авторитетности Рыболовного Бюро и придало ему ту жизненность и 
практичность и отсутствие всякой волокиты, которая столь необходимы 
во всяком сарьезном государственной важности деле. И нельзя не пожелать, 
чтобы и у нас при организации рыболовства на новых началах пример 
С.-Америки не упускался бы из виду: ведь от соответственным образом на
лаженного аппарата во многом сависит и самый успех дела. А с реоргани
зацией рыболовства стоит в самой тесной связи и вопрос о нормальном 
питании масс народа и доставлении ему здоровой и питательной пищи в 
нужных количествах—вопрос немаловажный не только для физики, но и 
для психики народов.
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Шекаинско-Белокорский водный путь и электрофикация 
Присухоиского района.

И. Петрашень.

Неизбежное в ближайшие годы оживление экономической жизни 
Севера России, наряду с другими мероприятиями, потребует сооружения 
там большого количества путей сообщения, ьак для ввоза в Северный край 
мануфактуры, продовольствия и других предметов первой необходимости, 
так и, главным образом, для вывоза оттуда продуктов от эксплоатации и 
обработки неисчерпаемых естественных богатств Северного края.

Кроме колоссального лесного запаса, Северный край богат рудами, 
мергелями, а т*кже несомненно нефтью, которую в обширном Ухтенском 
районе до сего времени весьма поверхностно искали.

Если более или менее спорные богатства Севера исключить из поля 
зрения и остановить свое внимание только на лесных богатствах, то и 
тогда неизбежность в близком будущем оживления экономической жизни 
Севера совершенно очевидна.

Какое широкое в этом отношении открывается поле действия, можно 
усмотреть из нижеследующих данных:

1) Площадь удобной лесной почвы Архангельской, Вологодской, Оло
нецкой, Пермской и Вятской губерний равняется 74,5 милл. дес.

2) Средний годовой прирост древесины на десятине северных лесов 
(по данным Сущевского —44 куб. фута, по данным профессора Сурожа— 
50 куб футов)—не менее 44 куб. фута.

3) Отпуск древесины в самых лесистых и обширных (в указанных 
выше) губерниях—Вологодской и Архангельской с десятины удобной пло
щади не превосходили еще ‘) 4,9 куб. фут., а в среднем за 1913, 1914 и 
1915 годы, считая как живую, так и мертвую древесину, равнялся 
4,25 куб. фут.

При такой ничтожной эксплоатации, северный лес не улучшается, а 
наоборот, обезценивается от значительных выборочных рубок крупного 
сортового леса и от уменьшения его площади по причине частых лесных 
пожаров, вызываемых, главным образом, засорением лесов от валежника и 
отбросов при выборочной рубке.

Таким образом, неиспользование !'/ц> ежегодного прироста древесины 
в северных лесах, помимо своих прямых невыгодных последствий, с каждым 
годом ухудшает качество и уменьшает количество сих лесов

Для возможности приступить к интенсивной эксплоатации естествен
ных богатств Севера в ближайшее же время, придется наметить и срочно 
провести обширнейшую программу строительства северных путей сооб
щения.

Некоторая часть подлежащих осуществлению путей должна быть пред
назначена для обслуживания заграничного экспорта через Архангельск и

‘) Для Вологодской—максимум—4.2; для Архангельской—-4,9.
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Мурманские порты, а наряду с ними должны будут существовать пути, 
соединяющие северный край с центральной Россией к Петроградским рай
оном.

Посредстром этих путей северный край сольется- со всей Россией и 
уже не будет, как теперь, представлять из себя во мног;- х отношениях, 
как особого от России го ;уларства.

В экономическом отношении транзитные пути, имеющие соединить 
Северный край с центральной Россией и Петроггадским районом, будут 
иметь исключительное значение для северной промышленности.

Во первых, при помощи их северный край будет снабжаться отече
ственной мануфактурой, продовольствием и другими предметами первой 
необходимости, а во вторых, благодаря им, северная промышленность при
обретает близкий рынок для своих фабрикатов. Если по прежнему м j 
обратим- внимание только на лесную промышленность, то и этого доста
точно, чтобы составить себе представление о предстоящей роли таких 
путей.

Выше было указано, что наряду с чрезвычайно слабой эксплоатацией 
лесов севера, вырубке подвергаются почти исключительно крупныя деревья, 
для получения бревен от 572 вершков в верхнем, отрубе и толще. При 
атом ннй, а также вершины я  сучья таких деревьев оставляются неисполь
зованными в лесах, которые от этого засоряются и легко делаются добы
чею пожаров. Такая крайне невыгодная для государства, эксплоатация север
ных лесов, так называемая выборочная рубка, является следствием бездо
рожья и малонаселенности северного края, отчего средний деловой и мелкий 
лес, а также и дровя, не имея сбыта на месте заготовки, в тоже время не 
могут быть (по сходной цене) доставлены на более или менее отдаленные 
внутренние рынки.

Что касается вывоза указанного леса заграницу, то за исключением 
некоторого количества балансов и припасов, таковой лес заграницу не 
идет, так как здесь мы наталкиваемся на наших конкуррентов—шведов и 
финнов, обладающих мелкими сортами леса в изобилии и находящихся в 
отношении сбыта своего товара в несравненно лучших, чем мы, условиях. 
В результате, как. мы видели, является поразительно ничтожная доходность 
северных лесов и несомненное из года в год ухудшение их качества.

Увеличить доходность лесов севера без перехода к интенсивной эксплоа- 
тации лесов всякого сортимента не представляется возможным, так как 
уже теперь, (до войны") сметныя назначения на вырубку только крупных 
дерев достигают во многих дачах своего возможного максимума, перейти 
который нельзя, не обезценив этих лесов совершенно в  сравнительно близ
ком будущем; подготовить же сбыт среднему, мелкому и дровяному лесу 
можно лишь путем заселения севера и путем предоставления ему в н у т р е н 
них рынков, чего возможно достигнуть только планомерным и обширным 
сооружением соединяющих север с внутренними губерниями путей сооб
щения, о которых говорилось выше.

Но здесь является вопрос, будут ли мелкие сортименты леса иметь 
сбыт на наших рынках. Этот вопрос разрешается утвердительно в годном 
об'еме. Во первых, нам известно, что многие фабрикаты от обработки де
рева и от сухой перегонки в огромном количестве получаются нами из за
границы, а во вторых, наши центральныя и особенно южныя губернии 
далеко не так лесисты, как мы об этом привыкли думать. По данным ста
тистики, Европейская Россия, включая сравнительно богатые лесами губер
нии ныне свободной Польши и без пяти северных губерний (Вологодской,
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Архангельской, Олонецкой, Вятской и Пермской), до воины была покрыта 
лесами .■ ишь на 19,9% от своей площади. Если исключить западные губер
нии, входящие ныне в состав Польского государства, то указанный процент 
лесистости Европейской России должен быть еще значительно понижен.

При этом, надо иметь в вид/, что русские леса еще до войны, за 
редкими счастливыми исключениями, находились в плохом, истощенном 
состоянии, вследствие неумелого ухода за ними и нсгравильной хищни
ческой рубки.

Взяв параллель с этим, положение дела, хотя бы, в Германии, мы 
видим, что она покрыта лесами на 27%  своей площади и притом лесами 
хорошими, содержимыми в образцовом порядке, не смотря га интенсив
ность их эксплоатации и большую и \ доходность.

Далее ми в и д и м , что при таких обстоятельствах Германия ввозила 
уже в конце прошлого столетия в свои' пределы древесного сырья на 
130.000.000 марок при весьма низких ценах того времени на ле> ные ма
териалы. Этот пример показывает, что центральная Россия, достигнув уровня 
культуры Германии конца прошлого столетия, будет нуждаться в огром
ном количестве лесных материалов, привезенных извне д~я потребления, а 
также переработки и вывоза в еще более бедныя лесами губернии южной 
Россси и заграницу. Эга потребность, которая, кстати сказать, крайне 
остро чувствуется и теперь, может быть удовлетворена единственно только 
за счет лесных богатств нашего северного края.

Таким образом оказывается, что пути сообщения, по которым можно 
будет дешево доставлять лесные материалы из северного края в централь
ную Россию (так же разумеется и к Петрограду) совершенно необходимы 
нам, как в интересах промышленности севера, без чего она не сможет по
лучить надлежащего развития, так равно и в интересах всей остальной 
Европейской России. При этом, необходимо добавить, что тем полнее бу- 
дут достигнуты обе, только что указанные цели, чем провозоспособнее 
будут проектируемые пути сообщения и чем дешевле будет обходиться 
провоз по ним грузов.

В деле перевозок громоздеких грузов, а особенно лесных, водные пути 
не имеют себе конкуррентов среди других видов путей сообщения. Лес
ные грузы особенно охотно идут на воду потому, что большая часть их 
при этом не нуждается в таре, а дешево стоющия суда, в которых пере
возятся на больщие разстояния доски, дрова, балансы, пропан и некото
рые другие виды древесины, заменяют им склады и лесные дворы, иногда 
на много месяцев и очень часто до полной розничной распродажи всего 
товара.

Независимо от этих преимуществ, поверстная стоимость доставки 
грузов водою обходится от 4 до С раз дешевле, нежели соответствующая 
стоимость доставки рельсовым путем, не говоря уже о транспортировании 
по обыкновенным дорогам.

Безубыточная себестоимость, по данным до войны, пудоверсты, рав
нялась: для железных дорог— 1,50 коп., а для благоустроенных б о д н ы х  
путей от 1,200 до 1,300 коп. и даже дешевле.

Так как пути, имеющие соединить северный край с центральной Рос
сией, будут обладать большими протяжениям и так как грузы, которые 
пойдут по этим путям, будут преимущественно лесные, а затем хлебные-и 
нефтяные, которые тоже охотнее идут на воду, то наиболее желательные 
пути сообщения этой категории безусловно суть водные.
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Поэтому, задавшись целью соединить северный край с центральной 
Россией (и Петроградским районом) магистральными путями большой про
возоспособности, повидиу.ому, в первую очередь необходимо выяснить, 
какие, в каком количестве и в каком направлении можно для этого пост
роить водные пути, при чем последние должны быть предпочтены желез
ным дорогам в случае:

1. Если длина проектируемых водных путей не будет превосходить 
соответствующий протяжения железных дорог, которыми их можно было бы 
заменить в 4—0 раз.

2 . Если сооружение этих водных путей не будет чрезмерно дорого, 
сравнительно с зам енл ю ш иуи их' железными дорогами и

3. Если в силу их чрезмерной искусственности стоимость эксплоа- 
тании сих путей не будет близка к стоимости эксплоатации могущих 
их заменить железных дорог, т. е. если стоимость пудоверсты этих путей 
по расчету будет тоже близка к 1,50 коп. по ценам до войны,

Но при этом в пользу водных путей еще необходимо учесть ниже- 
следующия обстоятельства: допустим, что проектируемый водный путь на
столько оказывается длинным, а эксплоатация его настолько дорога, что 
провоз по нем (из конца в конец) лесных, хлебных и нефтяных грузов 
должен получиться столь-же дорогим, как и провоз их по железной до
роге, которой этот водный путь можно заменить.

Можно ли утверждать, что в данном случае железная дорога более 
желательна? Повидимому нет, так как, кроме ’/казанных выше преимуществ, 
такой водный путь будет обслуживать несравненно большую площадь 
земли (вследствие большого протяжения и притоков), нежели заменяющая 
его железная дорога, что в пашем случае, когда идет речь о возможном 
усилении эксплоатации северных лесов, является весьма важным обстоя
тельством. Если же с устройством водного пути оказывается возможным 
получить еще и водяную энергию, то злесь уже не может быть никаких 
сомнений в явной предпочтительности водного nv-ти, так как преимущества 
железной дороги: большая срочность доставки (не всегда) и лепрерывае- 
мость движения на зимние месяцы в лесной, хлебной и нефтяной торговле 
особенного значения не имеют, и далеко не столь це* ны, как дешевизна и 
удобство доставки, присущия благоустройным водным путям.

Самым важным в экономическом отношении водным путем севера 
является водный путь, ныне именуемый Шекснинско-Беломорским водным 
путем.

Этот водный путь состоит:
1 )  из исскуственной водной системы между р. Шек-

сною и Кубенским озером, именуемой системой
герщта А. Виртембергского, длиною . . . .  04 версты

2) Кубенского озера и первых восьми верстр. Сухоны
до шлюза и плотины «Знаменитый» . . . .  00 „

3) р. Сухоны от шлюза «Знаменитого» до слияния
р. Сухсны с р. Юг и начала, так называемой
Малой Северной Д в и н ы ......................................517 „

4) р. Малой Северной Двины (между г.г. Устюгом
и Котласом). ........................................................... 64 ,,

5) р. Большой Северной Д в и н ы ................................  040 „

Общее протяжение Ш .-Б. родного пути . . 1350 верст.
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Система герцога Виртембергского сооружена в 1828 г., а шлюз и 
плотина «Знаменитые» (для удержания горизонта Кубенского озера на 
отметке, допускающей плавание по нему)—в 1834 году.

До самого псследняго времени эта искусственная часть пути не под
вергалась сколь-нибудь значительным улучшениям, и только в 19IG и 
1917 годах была переустроена в систему для плавания большемерных су
дов, размерами до 4-0X6 саж- Новые шлюзы системы герцога Виртемберг
ского, длиною (между отворами плотин) в 77 саж., шириною в 6,10 саж. 
при глубине на королях не менее 1,08 саж. разделены на равныя части 
третьей парою полотен как для большей степени обезпеченности непре
рывности движения, так и для экономии в расходовании воды при про
пусках через шлюз судов не длиннее 35 саж. Кроме постройки новых 
шлюзов и нескольких плотин, этим переустройством капитально улучшено 
питание раздельного бьефа системы путем введения в него р. Итклы и 
усиления питания последней водами двух соединяющихся между собою 
озер Еородаевского и Ферапонтовского, в которых для этой цели теперь 
задерживается весенняя вода и затем, по мере надобности, расходуется 
при помощи построенной плотины в истоке речки Паски, вытекающей из 
Ферапонтовского озера и впадающей в р Итклу.

Все шлюзы и плотины на системе, а также шлюз на р. Сухоне «Зна
менитый» построены из дерева, и только плотина «Знаменитая», по типу 
плотин lloape, построена из бетона. Описание работ по переустройству 
системы герцога 1< р 1ембергского, произведенному в 15 месяцев в усло
виях военного времени, а также описание ея современного состояния гото
вится к печати в сс провождении надлежащего количества планов и чер
тежей.

Это переустройство нельзя считать законченным, питание системы и 
ее сооруж ения, действительно, теперь могут удовлетворить весьма высо
кие требования для искусственных t o  шх систем, но русла, входящих в 
состав системы, речек и каналов остались почти прежними и только в 
особенно затруднительных для судоходства участках были сделаны уш ире- 
ния и углубления их при помоши землечерпательных снарядов, при чем 
вы ную  всего 70.000 кубов грунта. Этого, однако, недостаю чно, так как 
и теперь существуют еще значительного протяжения участки, где ширина 
русла на глубине от 0,70— 1,00 сажени равняетса лишь 6 саженям, т. е. 
ширине наибольшего судна, для которого система переустроена. Кроме 
этого, несмотря на указанныя выше землечерпательныя работы, еще имеются 
на системе чрезмерно крутые повороты и обмелевшие места, где судно 
длиною в 40 саж ., особенно с грузом, пройти не сможет,

Таким образом, при настоящей состоянии русел системы возможно 
движение по ней только судов Мариинской системы размерами до 35X4,6 саж. 
на осадке, не более Я четвертей аршина, да и то с большими затрудне
ниями Так, например, расхождение встречных судов такого размера воз
можно лишь в озерах системы, в двух, специально для сего уширенных, 
участках Вазеринских каналов (входящих в состав системы) и за некото
рыми исключениями почти на всем протяжении p.p. Итклы и Порозовицы. 
УчасТки системы, где расхождение судов невозможно, ныне блокированы, 
и подходящие к ним суда извещаются, свободен ли путь, или Fa этом 
участке идет встречное судно.

Такое положение допущено временно, ввидак необходимости сроч
ного приспособления системы к плаванию большемерных судов, но i-:e мо
ж ет быть терпимо в течении продолжительною времени. Для того, чтобы
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сделать систему вполне удобною для плавания судов размерами 40Х*> саж., 
необходимо, согласно мнения лнженергого совета, довести русла ел, при 
надлежащих радиусах закругления, до ширины в 20 саж. на х'лубине од
ной сажени, а для этого, к произведенным уже работам по улучшению 
русел, надо еще произвести земляные выемки (частью экскаваторами, 
частью землечсрпательнидами) в об‘еме до 820.000 куб., саж. Эти работы, 
по ценам до войны обошлись бы примерно в 1.280.000 рублей.

Часть р. Порозовнцы ниже последнего на ней шлюза при низких 
стояниях горизонта иолы в Кубенеком озере обладает недостаточными 
для судоходства глубинами, доходящими в межень маловодных годов до
4 и менее четвертей аршина. Этот недостаток переустроенной системы 
неустраним до тех поп, пока не будет шлюзовано все течение p.p. Сухоны 
и М.-С.-Дайны, после ".его надобность в усиленном питании этих рек во
дою Кубенского озера среди навигации отпадает, и горизонты его будут 
поддерживаться гри помощи плотины «Знаменитой» не ниже такой от
метки, при которой нижняя Порозовица будет не мельче остальных участ
ков системы.

Кубенское озеро и р. Сухона довольно подробно описаны в моей 
книге «Сухона»—описание и исслсаование. Со времени этого описания 
(19 i 1 год) ш.ч: и никаких улучшений условй плавания но кчубенскому 
озеру *) и р. Сухоне не сделано, за исключением постройки новых шлюза 
и плотииы «Знаменитых», о которых уже \поминалось. Шлюз «Знамени
тый» и при тех-же размерах, что и шлюзы на системе герцога Виртемберг- 
ского, отличается от них отсутствием средней пары полотен (так как 
здесь экономить коду при пропусках не нужно) и отсутствием камерных 
стен, которыя заменена мощенными откосами.

Плотина «Знамени i-ая», системы Поаре, пролетом (в свету) 28,2 ».аж., 
с фермами высотою 3 сажени, замечательна только тел-., что построена в 
одну очередь и без единого штучного камня—вся целиком бетонная.

Подробности об этих сооружениях будут помещены в упомянутом 
описании работ по переустройству системы герцога Виртембергского.

Река Сухона ниже сооружений «Знаменитых», т. е. почти на всем 
своем протяжении не шлюзована и в маловодные годы судоходна лишь на 
первую треть навшации, а в июле, августе, сентябре и октябре таких на
вигаций глубина в переборах р. Сухоны уменьшается иногда до 6 верш
ков. Флрватер Сухоны в большей своей части каменист и крайне извилист.

Река Малая Северная Двина.также не шлюзована, имеет преимуще
ственно песчаное дно и извилистый в низкую воду фарватер, а в отно- 
шени глубины на фарватере представляет из себя то-же, что и р. Сухона, 
т. е. в о;обенно маловодные годы судоходна только в первую треть на
вигации.

Река Большая Северная Двина в судоходном отношении значительно 
лучше и Сухоны, и М.-С.-Двины. Глубина на фарватере ея, неподдержан- 
ная землечерпанием, редко спускается ниже 5 четвертей аршина, доходя 
на немногих мелях до 4 четвертей лишь в исклЮчельно засушливое время 
маловодных годов.

Когда во время войны обнаружилось большое стратегическое значе
ние Шекснинско-Беломорского водного пути, на Северную Дзину был 
поставлен землечерпательный караван из 7 землечерпательниц с нужным 
числом пароходов и вспомогательных судов. Поддержание должной глу-

’) Оно обладает тем же временным недостатком, что и нижняя Порозовица.
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бины на фарватере С.-Двкны было поручено знатоку этого дела инженеру 
Клейберу.

Указанный караван в 1915 и 191G годах поддерживал глубину на 
фарватере Б. Сев. Двины, которая в э .и  годы не опускалась ниже 8 чет
вертей аршина. 1'i.KOc положение дела в 1915 и 1916 годах давало воз
можность думать, что путем усиления землечерпательного каравана в бу
дущем можно будет привести фарватер Б.-С. Двигы в соответствие с 
состоянием p.p. Сухоны и М . - Д е и н ы  после их шлюзования, но F e c i .^ a  ма
ловодный 1 17 год дал совершенно другую картину—несмотря на работу 
всех едингц каравана инженера Клейбера, глубина на фарватере Б. Двины 
постепенно опускалась и в самое засушливое время дошла до 5 1/., четвер
тей. Этот дпыт позволяет сделать предположение, что глубину на фарва
тере Б. С. Двины в 7—8 четвертей аршина в меженнее время самых мало
водных годов еще можно поддержать достаточно сил! ным землечерпатель
ным караваном, если же задаться требованием, чтобы меженняя глубина 
Двины самых маловодных навигаций не опускалась ниже 12 четв-.ртей, то 
единственной, повидимому, мерой достигнуть такого результата является 
шлюзование также и этого участка Ш .-Б. водного пути.

Вопрос о том, седует-ли шлюзовать Б. С, Двиг.у, или нужных глу

бин на пей добиваться другими мерами, еще не может считаться вполне 
выясненным и должен быть оставлен открытым до производства соответ
ствующих изысканий и наблюдений;

Из этого краткого описания явствует, что современное состояние 
Шекснинскс-Беломорского водного пути ни в какой мере не соответствует 
его государственному значению, о котором говорилось выше. Эгим обстоя
тельством об£ясняется, как незначительный сравнительно грузг оборот по 
Сев. Двине, Сухоне и системе герцога Виртембергского, так и чудовищно 

- высокие франты на этих путях.
Ввиду изложенных обстоятельств в августе 1918 года разрешены 

рабо'.ы по устройству Шекснинско-Беломорского пути, центр тяжести коих 
заключается в шлюзот^анчи p.p. Сухоны и М. С. Двины.

Сущность составляемого ныне проекта шлюзования этих рек, в общих 
чертах, заключается в следующем:

Верхняя часть Сухоны, при малом падении весьма извилиста, при чем 
больш< пство закруглений настолько круты, что эта чясть реки при сравни
тельно малой здесь ширине, является серьезным препятствием для судо
ходства.

Вчиду этого, б  этой части реки проектируется большое число спрям
лений при помощи сре.чов мысов и устройства перекопон, для получения 
(по всему этому участку) фарватера с радиусами закруглений не менее 
ЗГО сажен, при ширине по дну не менее 30 саж. и глубине в перекопах 
в 1,35 саж. при нормальном подпорном горизонта.

Сооруою ние Лу 2 (ближайшее к „ З каменитым<0  устанавливается на 
253 версте. Р.ка загораживается плотиною с цилиндрическими затворами; 
рядом с ней, в дерныацион-ом канале строится шлюз с полезною длиною 
в 150 саж. и шириною 8 саж. Шлюз проектируется и располагается таким 
образом, чтобы впоследствии оказалось возможным с наименьшими затра
тами построить параллельный ему шлюз для увеличения пропускной спо
собности. При плотине проектируется гидроэлектрическая станция, кото
рая при наибольшем напоре будет давать мощность до 6.000 лошадиннЕлх 
сил. Эту небольшую станцию не предполагается включать в общую элек-
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трическую| сеть; ее энергия предназначается для освещения и других по
требностей горгна Тотьмы и ея окрестностей.

Подпорный горизонт сооружений К? 2 имеет условную отметку
97,00 саж. Эта отметча предельная и соответствует тому с л у ч т , когда 
расход воды з верхней Сухоне сделайся бы равнин нулю, а подзорная 
кривая ог описываемых сооружений совпала бы с горизонтальною линией. 
На деле подпорный горизонт будет держаться ниже в зависимости от 
расхода воды в верхней Сухоне.

Следующие Су конские сооружения все однотипны, поскольку это допу
скается местными грунтовыми условиями.

Сооружения располагаются:
№ 3 .............................. на 320 версте
№ 4 .............................. » 371 »
№ 5 .............................. » 418 »
№ 6 .............................. > 471 »
jN? 7 .............................. » 510 »

При условии горизонтальности бьефов все напоры на эти сооружения 
одинаковы и равняются 4,75 саж. Нижний горизонт номера 7 имеет услов
ную отметку 70,50 саж- Все шлюзы располагаются в деривационных кана
лах, однокамерны, но обладают тремя парами ворот. Средняя пара полотен 
делит камеру каждого шлюза на равновеликие части. Эти шлюзы, шири
ною в 8 саж., будут в состоянии пропускать караваны судов, общей длиною 
в 150 саж. одновременно, беь перечалки и в то-же врсл1Я, для пропуска 
отдельных пароходов и парохс . я с одним, или двугся небольшими судами, 
можно будет пользоваться только половиной камеры, уменьшая тем трату 
воды на шлюзование. Последнюю можно будет уменьшать еще больше 
(всего в 4 раза против того, что тратится при отпуске через всю камеру), 
если пропускать пароход или небольшой караван последовательно через 
каждую полукамеру, как через двухкамерный шлюз.

Все большенапорные плотины р. Сухоны отличаются друг от друга 
только конструкцией оснований, в зависимости от грунтовых условий и 
числом отверстий для пропуска воды, в зависимости от места постройки и 
наибольшего расхода воды, который она должна пропускать весною. Пло
тины разделяются длинными быками на 2 или 3 отдельные плотины для 
возможности периодического ремонта их по частям при несколько спущен
ных подпорных горизонтах, а также для возможности постройки их до 
полной готовности соответствующих шлюзов без перерыва движения судо
ходства и без устройства временных шлюзов. Одна секция каждой плотины, 
предназначенная для пропуска льда закрывается цилиндрическими затворами, 
а в других секциях устанавливаются гидроэлектрические станции.

В последних, кроме отверстий для тюрбин, устраиваются затопленные 
отверстия, как для пропуска части весенней воды, неумешающейся в от
верстиях цилиндрических плотин, так и, главным образом, для получения 
явления «отогнанного прыжка воды», с целью увеличения мощности стан
ций во время больших расходов воды в реке и малых естественных напо
рах на плотинах, вследствие высокого стояния горизонтов в нижних бье
фах сооружений. В таких случаях (весною и во время паводков) вода из 
верхних бьефов будет пускаться по затопленным отверстиям станций и, 
выходя с большею скоростью непосредственно нзд выходными отверстиями 
тюрбин, будет «отгонять» высокий горизонт нижних бьефов и тем уве-
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личи'зать высоту рабочего столба воды, а, стало быть и рабочий эфек-: 
тюрбин.

Надлежащее устройство затопленных отверстий, при возможности их 
периодического ремонта гарантирует надежнссть избранной системы затво
ров плотин, между тем при этом, помимо глазной цели—увеличения мощ
ности станций во время стояния в реке высоких горизонтов, мы избегаем 
совершенно или сводим до минимума применение больших щитов Стонея, 
которые обладают некоторыми серьезными недостатками в северных стра
нах, с суровыми зимами.

Гидроэлектрические станции строятся с таким расчетом, чтобы число 
их рабочих тюрбин могло быть увеличено, когда встретится надобность в 
увеличении моилн^сги Сухонской электрической сети; в первую же оче
редь ароектсм предполагается установка на станциях лишь такого коли
чества тюрбин, чтобы получить наибольшую промышленную энергию в 
упомянутой сети, не прибегая к устройству парового резерва. При таких 
условиях эта энергия определяется в 150 000 лошадиных сил *).

На At.-С. Двине глухая плотина с цилиндрическими затворами, с 
однокамерным шлюзом при ней длиною в 55 саж. и шириною в 8 саж. 
ставится в верхнем конце Пускинских мелей, в 23 верстах от Котласа. 
Несколько выше этого шлюза у правого берега реки начинается широкий 
канал, пересекающий большой мыс (между верхним концом Пускинских 
мелей и Красной Горкой) и запирающийся в низовом конце большим ка
раванным шлюзом с полезною длиною в 150 саж. при восьмисаженной 
ширине.

Полная стоимость работ по шлюзованию p.p. Сухоны и М.-С. Двины 
с утилизацией водяной энергии выражается, по ценам 19и1  ̂ годов при
мерною суммою в 75.000.000 руб.

Максимальная суточная мощность станций в 150.000 лощ. сил, может 
быть осуществлена при среднем (суточном) расходе воды в 1 2  куб. саж. 
в 1 ”.

Просматривая гидроэлектрический материал, добытый изысканиями 
на Сухоне и М.-С. Двине, мы видим:

1 . Что в подавляющее число лет средний годовой расход воды Су
хоны и М.-С. Двины превосходит 12 куб. саж. в 1".

2 . Что наименьший навигационный расход воды на станциях при
использовании за навигации сливной приемы Кубенского озера в о>35 саж.
(от 1,15 до 0,80 саж. по «Знаменитому») может быть сделан не менее
12  куб. саж. в 1 ".

3) Что средний зимний расход воды на станциях (с 1 ноября по 
15 марта) в самые маловодные годы получится меньше 12 куб. саж. в 1", 
если даже использовать за это время всю остающуюся призму Кубенского 
озера (от 0,80 саж. и ниже).

Чтобы средний зимний расход воды в Сухоне был не менее 12  куб. 
саж. в 1 ", необходимо устроить дополнительное питание ее, что, к счастью, 
является и возможным, и крайне желательным также и по другим сооб
ражениям.

Уже более 40 лет дебатируется вопрос о необходимости соорудить 
Лаче-Кубенское водное сообщение.

Много по этому делу было написано записок Кирилловскими земст
вом и городским самоуправлением, а также бывшим удедьным ведомством.

') С читая  и ст а н ц и ю  на М а л о й  С ев ер н ой  Д ви не.
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Первый проект этого сообщения составлен Мыслов^ким в 1879 году, а 
второй, бэлее детальный проект составил инженер Архиепископов в 1900— 
1901 годах. Цель устройства Лаче-Кубенского сообщения—дать виход на 
Мариинскую систему весьма значительным лесным богатствам северово
сточной части РСириллозского уезда и южной части уезда Каргопольского. 
К верхозьям р. Онеги, к озерам Лаче и Во:---:е с притоками и к б'дущему 
водному сообщению м.'жду озерами Боже и ^убснским тиготект большие 
леса, еще не тронутые топором, площадью до 1.000 000 десятин. Дев
ственность части этих лесов обуславливается полным без.чорожьем и мало
населенности края.

Так как с миллиона десятин лесов, при правильной лесосечной экс
плоатации их, можно ежегодно получать до 13,7 миллионов куб. фут. ба
лансов, пропсов, ндкатника и т п. и до 18,4 миллион, куб. фут. дров, 
то делается очевидным, насколько для государства необходимо устройство 
Лаче-Кубенского водного сообщения, особенно в настоящее время, когда 
леса в бассейнах Мариинской системы уже значительно вырублены, а цены 
на древесину и потребность в ней возросли до небывалых размеров,

Вот этот то путь и необходим также и для усиления питания р. Су
хоны, дабы секундный расход воды на гидроэлектрических станциях, при 
помощи соответствующего маневрирования щитами плотины «Знаменитой», 
всегда можно было иметь не менее 1 2  куб. саж. в самые маловодные годы, 
как летом, так и зимою, для чего этот судоходный путь запроектировать 
так, чтобы он в то же время служил и достаточным водопроводом для 
питания Сухоны (через Кубенское озеро).

Существует несколько вариантов направления Лаче Кубенского пути, 
но безспорно лучшее и наиболее удобоисполнимое направление—это через 
р. Ухтомицу по проекту инженера Архиепископова, по каковому напра
влению с наименьшими затратами возможно озеро Воже сделать питаю
щим бассейном всей системы и в конце концов Кубенского озера и реки 
Сухоны. Стоимость этого варианта по ценам 1914 года примерно может 
быть выражена суммою-12.000.000 рублей. Таким образом оказывается, что 
вместе с устройством самого важного в экономическом отношении водного 
пути для всего севера России является возможность получить весьма зна
чительную водяную энергию, которая не менее чем сам путь будет спо
собствовать экономическому расцвету Присухонского района и всего север
ного края; чтобы составить себе представление о роли указанной энергии 
в экономической жизни Севера, подсчитаем возможный доход от эксплоа
тации гидроэлектрических станций p.p. Сухоны и М. С. Двины и обри
суем в общих чертах возможное размещение электрической энергии по 
предприятиям.

По данным довоенного времени силовые установки, примерно в
100.000 лошад. сил, при цене пуда кам.-нного угля в 14 коп. и пуда нефти 
в 50 коп., со всеми эксплоатационными расходами и амортизацией давали 
следующий стоимости „силы-час“ :

J) Гидроэлектрическая установка . . . .  0,73 коп.
2) Т у р б о -ген ер ато р .......................................1,3G8 »
3) Газогенератор............................................... 1,24 »
4) Паровая стационарная машина . . . .  1,35 »

При более высокой стоимости топлива и трула выгодность гидро
электрической установки сравнительно с другими двигателями бывала еще 
больше.
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В общем, можно принять, что стоимость энергии от гидроэлектриче
ской установки со всеми эксплоатационны«и расходами и амортизацией в 
два раза меньше соответствующей стоимости энергии получаемой от наи
более распространенных паровых двигателей при условии весьма значитель
ных и одинаковых мощностей сравниваемых силозых станций. Из приве
денных данных усматривается, что, если бы вся энергия от г и д р о э л е к т р и 
ческих станций Сухоны и М. С. Двины но:пла на одно какое-либо дело 
и заменила бы энергию от одной паровой установки, то экономия ст такой 
замены получилась бы равной:

60.000X240X24 (1,35—0,73) коп =2.142.720 р^б. в год.
На деле энергия от станций будет потребляться сравнительно мелкими 

коли чествами, а потому экономия и возможный доход от продажи энергии 
могут быть значительно больше.

В Петрограде до войны „килоуат-час“ для предприятий и мастерских 
отпускался по цене от 6 до 25 коп. 1), чго переводя на „силу-час“ дает 
от 4 ’/2 до 18 коп.

Если на Сухоне „силу-час” продавать по средней цене только 
в 2 коп., то в таком случае годовая чистая прибыль выразит .я суммою: 
600.000X 240 2) Х 2 4 Х ( 2 —0,73) коп. = • ;  390.000 руб., каковая прибыль 
может быть со временем еще значительно увеличена путем введения в цепь 
парового резерва -на время наименьших расходов в реках Сухоне и М. С. 
Двине. При всем том, может появиться и такой вопрос, удастся ли вообще 
разместить в предприятия Присухонского района столь большое количество 
энергии даже и в более отдаленное время. Для частного общества, если 
таковое будет владельцем энергии при отсутствии известной инициативы 
со стороны государства, такое размещение энергии в ближайшее после 
открытия станции время, может быть, будет и затруднительно. Если же, 
как оно и должно быгь, владельцем этой энергии будет само государство, 
то размещение ее не представит ни малейшего затруднения и можно опа
саться только того, не будет-ли этой энергии недостаточно.

Действительно, опыт последней войны показывает, насколько важно 
заводы и фабри; и по изготовлению поедмегов первой необходимости иметь, 
как можно дальше от государственных границ.

Стоит только вспомнить тз опасения русского общества и военного 
ведомства, когда казалось, что враг направляет свой удар на Петроград, 
где расположено наиболее число военных заводов. Вопрос о переносе неко
торых таких заводов из Петрограда внутрь России поднимался много раз 
и до войны, но, к сожалению, не получал надлежащего разрешения.

Теперь, с образованием свободного отдельного от России государства 
Финляндского, указанный вопрос о переносе военных заводов из Петро
града куда нибудь подальше от государственных границ получит особенно 
острый характер. При этом само собой напрашивается решение перенести 
военные верфи для крупных судов в Архангельск, верфи же для мелких 
судов, а также згводы по изготовлению орудий, ружей, азотной кислоты, 
летательных аппаратов, автомобилей, танкоз и других необходимых для 
обороны предметов, выгодное изготовление которых зависит, главным обра
зом, от дешевизны механической энергии, расположить на р. Сухоне вблизи 
проектируемых гидроэлектрических станций. Одни только перечисленные 
военные заводы могут взять всю энергию, но кроме них на Сухоне несом-

')  К рупны м  п отр еби тел ям  д еш ев л е , м елким — дорож е.
!)  Р а б о ч и х  д н е й  в г о д у  п р и н и м ается — 240.
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ненно выгодно будет строить заводы цементные, лесопильные, целлюлоз
ные, заводы азотистых удобрении и другие.

Во всяком случае, если хозяином энергии на Сухоне и М. С. Двине 
будет государство, то таковая энергия сразу же по ее возникновении мо
жет быть размещена по предприятиям и для освещения селений и городов 
полностью, причем на будущие железные дороги Котласского узла, кото
рые тоже с выгодой для дел можно бы перевести на электрическую тягу, 
едва-ли что нибудь от этой энергии останется.



Б и б л и о г р а ф и я .

Краткий отчет о промысловых реботах в течение 1918 г. „экспедиции для 
исследования рыбных промыслов Северного Ледовитого Оке&::а“

С. В . Аверинцева, д-ра зоолош>. ■ (С  предисловием 31. Тихою).
В ы сш и й  С о а ет  Н ар оди . Х о зя й ст в а  Н . Т . О Т р у д ы  С ев ор и ои  Н а у ч ю -П р о м ы с д о в о й  

Э к сп еди ц и и  в ь ш уск  ti-ой П птроград 192J г слр. 1Г>.

Изучение наших Северамх морей в отношении их рыбных промы
словых богатств имеет уже довольно длительную историю. В западно-ев
ропейских странах уже сначала 70-х годов практически было.приступлено 
к длительному изучению различных "водных бассейнов: с этого времени 
там и сям открывается ряд биологических станций. Особенно оживился 
интерес к изучению моря после изданий трудов экспедиции «Challenger’a 
и «Gngellc’u» 1). У на •, в России, первая станция была основана на Чер
ном море, в Севастополе, в 1870 году. На Севере аналогичная станция 
была открыта только в начале 1880-тых годов. Ока была основана по 
инициативе профессора С -Петербургского Университета И. П. Вагнера 
на одном из островов Соловецкого архипелага на Белом море. Станция 
находилась под покровительством Петербургского Общества Естествоис
пытателей. Хотя Белое море и играет значительную роль в общем про
мысловом обиходе России, но, как почти замкнутый водоем, оно не дает 
целостной биологической картины всего нашего Севера. Ввиду этого со
ображения станция с 1899 г. была перенесена на Мурман, в Кольский 
залив. С этих пор начинается тщательная и плодотворная работа по изу
чению биологических условий существования наших промысловых рыб. 
Целый ряд работ появился в свет, как результат обследований 2) Мурмана.

Все же, несмотря на свою огромную научную известность, труды 
Мурманскбй станции не имели непосредственного промыслового значения, 
так как довели только подсобный биологический материал для промысло
вого изучения.

Поэтому, отчасти параллельно с биологическим, шло и промысловое 
изучение нашего Севера.

Начиная с 1898 года начала работать, так называемая, Мурманская 
Научно-промысловая экспедиция при Комитете для помощи поморам Рус
ского Севера. Эта экспедиция работала на нашем Севере с 1898 по 1908 г.

Материалы, собранные ею, издавались ввиде «Трудов», роскошно 
изданных, об‘емистых томов с массой фотографий, рисунков и карт. По
мимо «Трудов» выходили в свет отдельные монографии по различным 
вопросам, связанным с промысловым Севером 3). 0 6 ‘ектами изучения слу
жили: плантон (зоо-и фито-планктон Б»ренсова моря, Мурмана, Ледовит. 
Океана) химический состав воды, тресковый и семужный лов, акулий и 
тюлений бой. Этой экспедиции мы обязаны картами глубин Мурмана и 
рельефами дна Баренсова моря в районах промыслового лова. Кроме того, 
собранный ею материал в значительной степени облегчил последующую 
работу исследователей нашего промыслового Севера.

’) С 1 8 7 2 - 7 6  г.
г)  У каж ем  п а  ст а т ь ю  п р о ф е с . П . М. Д ер ю ги н а , в ,.П р и р о д е'- з а  и ю н ь— а в гу с т

1919 г о д а , где  с д е л а л а  св о д к а  р а б о т  ста н ц и и .
*) К а к  н а п р , тр у ды  Н . К н и п о в и ч а , Л. Б р е й т ф у с а  и др.
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В 1909 г. Мурманская Научно-промысловая экспедиция прекратила 
свою деятельность, так как кредиты на нее не были отпущены Государ. 
Думой, которая пожелала передать дело изучения промысла в руки Глав
ного Управления Землеустройства и Земледелия. С этого вземени про
мыслам Мурмана, Обонежья посвящаются отдельные монографии, изда
ваемые Гл. Упр. Землеустройства. Но работа все же имеет случайный, 
не систематичный характер: ряд отдельных специалистов совершает эк
скурсии по указанию властей и дает отчет о поездке.

Наступ,:вшая затем война 1914 г, совершенно убила на долго и 
эту работу.

Только в январе 1918 г. в Архангельске организована была экспе
диция для исследования рыбных промыслов Сев. Ледов. Океана, во главе 
которой стали др. зоологии С. В. Аверинцев и специалист рыбовод Э. А. Ве- 
берман. Она явилась преемником «Мурманской Экспедиции», но задания, 
поставленные ею перед собой, носили несколько иной характер. В то 
время, как Мурманская Экспедивия все же в значительной степени несла 
на себе печать научной теоретичности, последняя поставила себе саж ен
ную задачу исследования промыслов, изучение траллового лова. Руково
дители ее предполагали сгроить свои выводы на промыеловом материале 
с трялловых банок :)- Работа продолжалась до 1919 г. Велись они с трау
лера « 0 6 ‘единение». Политические события 19)8— 19 г. к сожалению не 
дали возможности воспользоваться собранным материалом: он, повидимому 
погиб. Сохранившийся отчет Аверинцева (в копии с копии) и издан Н. Т. О. 
Результат траллирования Зкспедяцк сведен в следующую таблицу:

Сводная таблица уловов триллера «Обеднимте» в 191Н г,
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Любопытно отметить, что средний улов (143 пуд. в сутки) « 0 6 ‘еди- 
нения» выщ^ лова траулеров частных предпринимателей. Первый рейс шел 
через Свягоносскую банку здесь на 100  саженей изобате было обнару 
жено скопление тре:ки. Труды Мурманской Экспедиции тоже отмечали 
скопление рыбы на линии перелома. Другие три рейса охватили Прика- 
нинеяий район и южную часть Нордвестовой банки. Здесь главная масса 
улова приходится на пикшу («Пикшуева банка»). Тут устанорлена трал- 
ловяя площадь в 24 кв. мили. Глубинный слой §—10 милях к NNO 
и NNW  от банки имеет температуру в 3—4 раза ниже чем на б*нке' 
Здесь замечено, как и в 1920 соду скопление трески.

‘)  См. п р ед и сл о в и е  М . Т и х о г о .
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Резюмируя данные, добытке экспедицией проф. Аверинцева, можно 
сказать, что практическая постановка дела изучения промысла на Севере, 
несомненно сильно и быстро подымет общую сумму улова, указав и от
метив на практике связанность гидро-биологических местных условий 
с количеством и качеством улова.

Книжкд—брошюрного характера, изданная на серой бумаге, которая 
несомненно через полгод;.—год обратится в труху. Печально, что сведения 
научной ценности печатаются на такой непрочной бумаге.

Е. С. Соллертинст*.

А. А. Кизезеттер. Русский Север. Роль Северного края Европ. России 
в истории русского государства. Исторический очерк. 
Вологда 191Я г. 66 стр. Издание Волог. Центр. Об-ва 
Сельск. Хозяйства.

Как показывает самое заглавие книги, А. А. Кизеветтер ставит себе 
целью проследить историю нашего Севера с самого начала его историче
ского бытия, главным образом, с точки зрения его промышленно-эконо
мической ценности для государства. Задача эта сразу делает книжку глу
боко интересной для всех тех, кто занят сейчас вопросом об экономиче
ском возрождении России, поднятии ее производительных сил. Вопрос о 
значении Северного Края ставится в исторической и экономической лите
ратуре за последнее десятилетие все более и более настойчиво, имея целью 
разбить то представление о Севере, которое считает его „мертвым капита
лом в составе русского государства1'. Этой же цели служит и вышеназван
ная книга А. А. Кизеветтера.

Историю русского Севера автор излагает с IX по XIX век включи
тельно. До начала XI века Северный край был населен исключительно 
финскими племенами. Норвегия оказалась первой страной, которая от
крыла в IX в. путь к нашему Поморью через устье Сев.-Двины. Есте
ственные богатства края,—моржовый зуб, меха, серебро,—получаемые фи- 
нами отчасти из восточных областей Севера и Сибири влекли смелых 
норвежских предпринимателей к финским обитателям Поморья. Со сре
дины XI в. в этот край, заселенный финнами, начали проникать славян
ские колонисты из Суздальского края, а главным образом из Вел. Новго
рода. С этого времени Север начинает подвергаться обрусению и постоян
ному прочному воздействию славянской колонизации. Влекла торговый 
Новгород на Север необходимость получить там товары для меновой тор
говли его с Западом (меха, рыба, соль, деготь, поташ, воск). Характер 
новгородской полу-военной, полу-промышленной колонизации Севера в 
бытовых тонах живо передан автором. В этой колонизации принимают 
участие как промышленный класс новгородского общества (боярство), так 
и само правительство новгородской державы. В результате этих промыш
ленных захватов явилось распространение на Севере боярского вотчинного 
землевладения и промыслов. Можно пожалеть только, что автор не оста
новился более подробно на рассмотрении самого характера частного вла
дения на Севере и способов его эксплоатации края.

Со второй половины ХУ в. весь Северный Край России и сам Нов
город входят в состав московского государства. Еще с XIII в. северо-во- 
сточные князья стремятся к захвату промыслов севера, а московские Да-
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ниловпчи пользуются всевозможными средствами для внесения раздора 
между жителями новгородских вотчин, чтобы принять участие в эксплоа
тации северных богатств. Ивар III нанес решительный удар вольному Нов
городу и стал хозяином северной Руси. Новгородские бояре лишаются 
земель, крупное боярское владение уничтожается и Север превращается 
в землю «черную», государственную, отданную во владение крестьянскому 
люду. Но монастырь заступает место новгородского боярина, организует 
крупное хозяйство, приобретая земли путем пожалования и покупки, ок
ругляя владения и становясь центрами промышленности соляной и рыбной. 
Край живет интенсивной экономической жизнью, питая центр—Москву 
и втггиваясь в торговый мировой обмен. По прежнему главными промыс
лами на Севере являются— рыбный, соляной, моржевый, тюлений и кито
вый. Уменьшается лишь добыча пушнины, особенно, когда открылась воз
можность получать ее из Сибири. Находят на Севере слюду, жемчуг, 
серебро, медную и железную руду. Налаживается аппарат обмена внутри 
края путей ярмарок, (Холмогоры) которые устраиваются в узловых центрах 
Поморья и притом связывают его с Москвой. Двина делается главной 
торговой артерией. В XVI в. английские купцы проникают по ней на Се
вер и налаживают торговые сношения с Москвой, за ними—идут гол
ландцы. Иностранцы ввозят сукно, пряности, медь, олово. С возникнове
нием Архангельска (1583 ч.) особенно оживленно закипела торгово-про
мышленная жизнь Севера. Он становится центром торгового обмена между 
Европой и всей Россией. Астраханская икра, новгородская пенька, воло
годское масло, торжковые войлочные изделия, воловьи кожи и шаик со 
всей России—вот предметы торговли Архангельска в XVII в. с инозем
ными купцами. А. А  Кизеветтер находит, что Архангельск в XVII в. был 
«главный двигательный рычаг, торговой и вообще экономической жизни 
России. Тогда-же, в 17 в., налаживается и связь Севера с Сибирью,

Промышленный и торговый расцвет Севера способствует выработке 
крепкого, выносливого и экономически сильного населения. Известно, что 
северный рынок нашего государства, — страна свободного черносошного 
крестьянина,—почти не знал крепостного права. Все это об'ясняет нам 
ту рол, которую сыграл Север в великой разрухе на рубеже XVI—XVII в.в. 
Оттуда пришли элементы, спасшие Московское государство от Тушинской 
анархии, оттуда же шла и материальная помощь разоренной родине.

Последняя, 7-я глава книжки посвящена рассмотрению судеб Севера 
в Х\ТП и XIX в. в. С открытием иного (через Петербург) пути в Зап, 
Европу торговое значение Севера падает. Архангельск перестает играть 
роль посредника в мировом товарообмене. И государственная власть, и 
русское общество свое внимание фиксируют на новых территориях не- 
об‘ятной России, а Север в отношении промышленно-технического обо
рудования и эксплоатации остается забытым на долгие годы. Его крупная 
экономическая роль в прошлом забыта, его богатства не разрабатываются, 
новые технические усовершенствования в него не проникают. И Север 
становится «мертвым капиталом»...

На последних страницах автор горячо призывает исправить эту исто
рическую ошибку, поставить Север в равные с прочими частями страны 
промышленно-технические условия, обслужить железными дорогами и 
общеобразовательными у ч р е ж д е н и я м и ,  и тогда вновь закипит мощная эко
номическая жизнь.

Вот—-вывод Он становится ясным и убедительным после прочтения 
этой интересной книги, написанной живым и образным языком.
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С внешней стороны книга издана чрезвычайно удачно. Прекрасная 
бумага, ясный отчетливый шрифт-, отсутствие опечаток заставляют забыть, 
что книга вышла в 1919 г., когда хорошее издание стало уже редкостью

В. А.

Н. 8. Ильинский, Очерки по Вологодскому краеведению. 1 . К истории 
села Леденг. кого (Тотемский уезд) Изд. Союза Северн. 
Кооперат. Союзов. Вологда 1920 г.

Содержание этой брошуры служило автору материалом для одной 
из ряда лекций, читанных им за последние годы по краеведению. Первые
5 параграфов не имеют прямого отношения к теме, касаясь истории Се
вера с древнейших времен, и служат псвидимому введением в историю 
села Леденгского.

Нет необходимости останавливаться на разборе этого этнографи
ческого и исторического материала, представляющего собой общеизвестные 
сведения по истории Севера России.

В распоряжении автора источников, касающихся села Леденгского до 
1'7 в. и имеющих ценное значение, не имеется. Он обращается к местным 
жителям с призывом к собиранию «изустного предания» для возстановле- 
ния картины прошлого, хотя оговаривается, что источники могут найтись 
в центральных архивах Москвы. Самый ранний документ в руках автора— 
писцовая книга 1624 г. В это время село Леденгское находится во владе
нии Строгановых, соляные варницы не работают более 100 лет, а само 
село запустело. К половине 17 в. село имеет нового владельца, «гостя 
Грудцына», который начинает выварку соли силою работных людей. Для 
истории села в 18 веке никаких исторических документов автором не 
приводится, и только устанавливается, что с 1769 г. Леденгский солеварен
ный завод считается казенным и находится в заведывании Онежского 
Соляного Правления. Рабочие этого завода хлебопашеством не занимались, 
а пользовались готовым хлебом. Интересно, что сведения о селе Леденг- 
ском за первую половину 19 в. автор подтверждает указанием на сообще
ния местных жителей, свидетелей далекого прошлого.

Во второй половине 19 века казна передала завод в аренду ростов
скому купцу И. Л. П е р в у ш и н у .  Производство соли в этот период 
падало, особенно с момента перехода аренды к местный крестьянам. Соле
варение в Леденгске примитивное (черные варницы) и раствор соли слабый, 
более пригодный по мнению автора, для целей рлссололечения, чем для 
выварки соли.

В заключении брошюры Н. 15. И л ь и н с к и й ,  перечисляя памятники 
. 1еденгской старины обращается еще раз с призывом к местному населению 
собирать материал изустный и письменный для возстановления и:тории 
с. Леденгского и его округи.

Разсматриваемую работу Н. В. И л ь и н с к о г о ,  которая представляет 
собой попытку, хотя и по очень небольшому материалу, в связном виде 
представить историю одного из популярных уголков Вологодской губ., 
следует приветствовать за то, что, она будит наш интерес к изучению 
своего родною края.

/>'. Ан(У)>ссвбкцх.
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Arp. К. Т. Зимин. Табаководство на Севере. Культура табака, обработка 
его для курения и приготовление табачного экстракта 
при борьбе с вредителями огородничества и садоводства.
В. 1920.

Под этим названием вышла небольшая брошюра в 32 страницы агро- 
нома-црактпка К- Т. Зимина, в количестве 6.000 экземпляров, изданная 
совместно Губер, и Город. Земельными Отделами и Губпродкомом—она 
имеет характер популярного руководства для огородников—северян, правда 
без элементарных деталей. Читается легко, так как написана общепонятным 
и вполне литературным языком. В начале автор указывает, что новая куль
тура на Севере—табаководство вполне осуществима, и после 3-х летнего 
своего опыта ен даже находит, что «махорка своим качеством нисколько 
не уступает настоящей ф а б р и ч н о й » .  В некоторых случаях (приготовление 
по способу А. М. Пелевина) махорка получалась крепкая «по своей мяг
кости не раздражает в горле и гораздо вкуснее фабричной (21 стр.)». Не 
только махорка с ее довольно несложной культурой и кустарным способом 
обработки—легко может быть приготовлена на Севере, но и легкий табак 
(способы К. Н. Папурина и В. II. Шушпанова). Весьма кстати К. Т. Зимин 
приводит на стр. 17 результаты анализа полученной махорки в Вологде. 
Вот они:

№ №  назв. п р обы  табака.
о/о

ВОЛЫ.

о/о

влаги.

»/о общ. 

азот»!

Vo

никотин.

1. Махорка серебрянка А. М. Пе
левина .................................................... 17,13 7,73 2,8« 1,21

2. А. В. В о е в о д и н а ............................... 16,9 7,59 3,15 1,43

3. К. Н. П а п у р и п а .............................. 15,98 7,23 3,15 1,44

4. Госуд. фабрики в Ярославле J6 2 . 17,10 9,12 3,26 1,15

Повидиыому Вологодские сорта махорки, ничуть не уступают Яро
славской—фабричной, в первой даже меньше влаги и азота, что уже по
вышает ее качества. Толково изложенные способы культуры и обработки 
как махорки, так и легкого табака делают книжку весьма полезной для 
начинающих грамотных табаководов. Деревенский интеллигент может 
скоро научиться по этой книжке разводить табак и еще узнает более 
ценное назначение табака п махорки, чем курение: употребление их для 
борьбы с паразитами и вредителями культурных растений. Последняя 
тема разрабатывается в Вологде агр. В. И. Спириным, чрезвычайно инте
ресна и важна в с.-хозяйстве. Было бы желательно—эту последнюю часть 
видеть более разработанной и также в отдельном издании, а не в виде 
придатка. Сам автор на стр. 14 в форме строгой морали изложил хотя и 
коротко, но ярко—жестокий вред никотина для человеческого организта— 
чем и умалил значение своей новой культуры на Севере в ее прямом на
значении. Неизмеримо бы важнее и практичнее перенести центр тяжести 
применения табака, именно, на борьбу с растительными вредителями, как
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это делается в последние дни относительно удушливых газов (блестящие 
опыты на С.-Х, опытных станциях под Москвой ’).

13 брошуре К. 'Г. Зимина коротенько изложена еще история проис
хождения табака и приведена также небольшая литература, служившая 
автору пособием при составлении брошюры—что выгодно отличает ее 
среди книжек подобного рода, издаваемых менее серьезно и с легким 
сердцем дешевого компилятора.

Н. Ильинский.

Г. Ф. Чиркин. Колонизация Севера и Пути Сообщения. Птр. 1920 г.

Ю. Иорданский. Колонизация Севера. Материалы Северных колонизацион
ных Экспедиций Птр. 1920 г.

Содержание этих 2 небольших брошур сводится к следующему.
Северный Край (губ. Архангельская, Олонецкая, Вологодская, Северо

двинская, Череповецкая, часть Пермской) представляет ив себя огромную 
территорию (больше 1 т/ 2 миллионов кв. верст), чрезвычайно богатую в 
смысле естественных богатств, но богатства коей лежат без употребления, 
являются мертвым капиталом. Причина последнего кроется в малонаселен
ности Края и бездорожьи. Следовательно поднять силы Края может коло
низация и пути сообщения. Под колонизацией разумеется планомерная, 
последовательная система государственных мер, направленных к развитию 
в крае хозяйственной и промышленной жизни на основе ‘рационального 
использования богатств края. Поэтому предметом внимания колонизатора 
должны быть богатства Северного Края (ископаемые, рыбные и звериные 
промыслы, леса). На ряду с этим нужно иметь в виду и сельское хозяй
ство, как средство прикрепления в виде молочного скотоводства и связан
ного с ним луговодства. Возможность на Севере комбинированной про
мышленно-сельскохозяйственной колонизации подтверждается примером 
Тарских урманов Тобольской губернии, по естественным условиям мало 
отличающимся от Севера. Но там успешность колонизации зависела от 
того, что переселенческое управление приходило на помощь переселенцам. 
Пример соседних стран (Канада, Финляндия и Швеция) говорит о воз
можности колонизации края. Опыт же этих стран учит, чтобы колониза
ционное дело строилось по ранее разработанному плану на основании 
имеющихся материалов, как местных, т к и  Центральных, чтобы в местах, 
предназначенных для колонизации было широко поставлено опытное дело, 
изучение климата и т. п. дабы переселенцы могли начинать работать не 
ощупью. Государство должно взять на себя такого рода работы, как пре
вращение диких лесов в пахотные угодья. Пример—Опаринского района, 
где все старшие жители страдают от непосильного труда.

’)  См, ст а т ь я  «к в о п р э с у  об ун ич тож ени и  вредителем  С .-Х . при пом ощ и я д о в и 
ты х газов»  В . К. А р к а ц ь ев а  ..Н а у ч н о -Т е х н и ч е с к и й  В естник®  № 1 М I'M О М X X )
1920 г., а  т а к ж е  ст а т ь и  в Э к о а о м и ч еск о й  Ж и зн и  (октябрь).
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Вторым фактором в деле развития Края на ряду с колонизацией— 
пути сообщения. Край должен быть прорезан многочисленными путями, 
как транзитными, так и местными Опягь таки пример Канады учит, что 
дороги являются той силой, которая пробуждает жизнь Края. Дороги 
являются по выражению Б. /Керве «колонизационными осями», от которых 
жизнь распространяется вглубь страны. Железнодорожная сеть дает гро
мадный толчек лесной промышленности, ибо тогда сырье будет утилизи
роваться на месте произрастания дерева и основной осью этого будет 
Великий Северный Путь.

Таково вкратце содержание этих двух небольших популярных книжек.

М. Зверов.



Из жизни Севера,

Материалы и отчеты по иедедованиям, изысканиям, 
сооружениям и т. д.

Исчезнувшее производство.
На левом берегу реки Сухоны в 2 у ,— 3-х верстак ниже г. Тотьыы 

против т. н. Еденгских островов еще весной 1919 года мною были обна
ружены в откосе берега остатки трех кираиче-обжнгательных аечей раз
мытых полой водой и осыпавшихся- При первом самом поверхностном 
осмотре были найдены, близь одной, средней по положению печи, обломки 
изразцов валявшиеся па берегу и торчавшие из осыли берега под не
толстым слоем дерна и корнями сосен и елей растущих ка самом берегу. 
(3—3'/* вершка в комле). Главным образом мною были найдены здесь 
обломки не политых, различного рисунка крупного размера изразцов 
очевидно заводского брака первого обжига, но встречаются и политые 
части печей ввиде, например, одного кусочка полукруглого пояска политой 
белой поливой с зелеными поперечными, расплывчатыми по краям поло
сками. Орчамент на изразцах плоского рельефа, исключительно „травной“ 
напоминающий лучшие образцы декоративного искусства Москвы, оттисну
тый как я склонен думать с разных деревянных печатных досок—форм. 
Исполнение мастерское, свидетельствующее о хорошей технике и большом 
опыте мастеров. Судя по орнаменту, я предполагаю производство таковых 
кафлей в нашем краю отнести к концу 17-го века. Любопытно то, что ни 
кто из Тотемвких любителей местной истории не знал о существовании 
близь Тотьмы кафельного производства, да и до сих пор не найдено ни 
одного бумажно-документального указания на таковое. Однако же одно 
произведение исчезнувшего завода дошло до нас, надо полагать в испор
ченном перекладкой виде, и нашлось в доме местного сторожила и люби
теля истории Григорова. Выпуклый орнамент изразцов раскрашен эмале
выми поливами довольно пестро, но в общем весьма красиво. Полива 
прочна, хорошо сидит на черепке, предположительно не очень тугоплавка. 
На черепок, судя по его виду, iuia глина в своем натуральном виде т. е. 
без искусственных примесей, что ставит такой материал в разряд счастли- 
иых и весьма высоких по качеству, что в свою очередь подтверждается 
долголетней службой печи, несмотря на сильные топки - вызываемые кли
матическими условиями.

____  £■ Прпведнита.

Находки каменного периода близь гор. Тотьмы.
(Поздний неолит).

В какой либо полуверсте разстояния от Тотьмы, вниз по течению 
р. Сухоны на том же левом берегу при впадении в нее незначительного 
ручейка, вытекающего ия близь лежащих моховых болот, сейчас же за
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дер. Черняково Пятовской волости, находится невысокое холмообразное 
возвышение образованное с сев.-зап. руслом ручейка отделяющего место
нахождение от деревни, с сев.-вост. пологим скатом и дорогой к сеноко
сам на бер. Сухоны и с юга берегом реки. Это трехугольное, песчанистое 
возвышение известно под имени „Круглеца“ . Верхний слой тонкого дерна 
почти совершенно изсчез, обнаружив слои довольно чистого желтого реч
ного песка с прослойкой зольных и угольно-пепельных, а также древних 
бурых масс. Оставшийся свободным песок под действием ветров носит 
характер миниатюрных дюн. Почти по всему этому сравнительно не боль
шому местонахождению встречаются в большом числе мелкие черепки не 
крупной крынкообразной посуды, прекрасно сработаной на гончарном 
круге и. хорошо обоженной. Черепок благодаря хорошей и удобной для 
работы глины содержит весьма мало характерной для подобного рода 
изделий доисторического человека дресвы, и к сожалению без малейшаго 
следа какого то ни было орнамента. Местонахождение крайне испорчен
ное. Летом в песке играют и копаются деревенские ребятишки, частые 
гулянья деревенской молодежи, хранение в песке зимой запасов картофеля и 
выимка песку для хозяйственных нужд—все это в такой степени изу
родовало местонахождение, что для меня представляется почти не
возможным определить род его, отнеся к поселком, могильникам или ра
бочим местам. Кроме того местонахождение весьма бедное. За 2 лета 
упорных поисков и наблюдения удалось найти только два наконечника 
стрел (не считая конечно черенков J). Такая бедность находок вознагра
дилась зато их черезвычайной характерностью. Первый из найденных на 
конечников, сработан довольно неряшливо из сераго кремня длиной 
I 1/* дюйма. На 3 грани ретушь ясная преимущественно с одной стороны, 
по типу сходен с Псковскими находками. Другой наконечник является 
полной противуположностью, замечательно красив и по цвету кремня, 
красному с дымчатым пятном в низу у черенка, и по изящной форме, 
могущий служить украшением любой коллекции, такого-же размера как и 
первый;' сечение чечевицеобразное, стороны правильно округлены, ретушь 
чистая мелках и острая типа Поволожских находок и Западной Сибири. 
Ввиду бедности Вологодской губ. в отношении находок каменного периода 
хотя бы позднейшего неолита эта скудная Тотемская находка не лишена 
некоторого научного интереса. Основываясь на резкой разнотипности на
ходок, можно иметь предположение, что Тотемский край уже в такое 
сравнительно древнее время лежал на пути с запада в Приуральский восток 
и Сибирь, и был одним из пунктов, где смешивались влияния западной и 
восточной древней чуди. Надо полагать, что подобное местонахождение 
не явится единичным, а за ним последует и дальнейшее открытие насе
ленных пунктов каменного периода местного края, открытие и изучение 
которых должно начать первую главу истории местного края.

Е. Праведников.

’) Т е п е р ь  у с т а н о в л е н а  и д р у ги е  н а х о д к и  п р еи м у щ ест в ен н о  к р ем н евы х о р уд и й  
н а  итом м есте: См. витрины  Т о т е м с к о г о  м у зея  м е ст н о г о  края г. Т о ть м а .

Ред.
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Краткий отчет о работе Кубинской экскурсионно-биологической 
станции за лето 1920 года и план экскурсий на будущее время.

Экскурсионно-биологическая станция на Кубинском озере в минувшее 
лето работала только в течение одного месяца (с 15 августа по 15 сен
тября). Приступить к работе удалось телько с 15-го августа, хотя поме
щение (гостинница при Спасо-Камгнном монастыре) было занято с поло
вины июля, так как с месяц времени потребовалось на то, чтобы приоб
рести необходимгле реактивы и посуду для лаборатории, для изготовления 
приборов и проч. и на перевозку всего необходимого на Каменный остров.

Вскоре после открытия станции с 21-го августа, вследствие мелко
водья прекратились пароходные рейсы между с. Устье и Вологдой, так что 
все предполагавшиеся экскурсии учащихся II ступени г. Вологды на К у
бинское озеро не могли состояться. Все-же в течение месяца станцию посе
тили две экскурсии (2 3 ю  августа и 8 сентября) слушателей курсов для 
подговки преподавателей I ст. из с. Устья, каждая в количестве около 
30 человек. Экскурсанты были ознакомлены с планктоном озера, рассмат
ривали под микроскопом живых низших ракообразных, червей, паукооб
разных, инфузорий и проч., различные водоросли, ознакомились с молюс- 
ками озера, с растениями водными и прибрежной полосы и с тем, как про
исходит постепенное заростание берега. Велись беседы о геологической 
истории Каменного острова и вообще Кубинского озера. После подроб
ного осмотра острова и монастыре, интересного в историческом отношении, 
как один из древнейших монастырей на Севере, экскурсанты должны были 
возвратиться в Устье, т. к. уже темнело, а до Устья им предстояло пройти 
пешком 7 верст. Экскурсантам хотелось совершить поездку по озеру для 
ознакомления с приемами лова план (тонных организмов, но этого сделать 
не удалось, во первых за недостатком времени, a b j вторых за неимением 
подходящей лодки (лодка, принадлежащая станции мала, вместимостью 
всего па ч5 человек).

Работа, произведенная на станции в минувшее лето—только предва
рительная; за этот короткий промежуток времени удалось ознакомиться 
только в самых общих чертах с животным и растительным миром озера 
и ближайших к острову речек, с окрестностями станции и наметить места 
для будущих экскурсий учащихся. На основании этих работ уже можно 
выработать более подробный план, как для работ по исследованию озера, 
так и для предстоящих школьных экскурсий.

а  лан экскурсии на Кубинскую Экскурсионно-биологическую станцию.
1. Осмотр Каменного острова и беседа о его геологическом происхож

дении. Геологическая история Кубинского озера.
2. Поездка учащихся на лодке в озеро и ознакомление с приемами 

ловли планктонных организмов. Беседа о том, что такое планктон и осо
бенности планктонных организмов. Взятие проб планктона, грунта, изме
рения глубины, прозрачности воды, температуры.

3. По возвращении на станцию—исследование полученного улова, 
ознакомление с фито и зоопланктонными организмами под микроскопом.

4. Экскурсия по берегу озера. Беседа о прибрежной растительности,
о том, как идет постепенное заростание берега. Сбор растений и рако
вин молюсков.

5. Ближайшие луга и их растительность. Исследование жизни мел
ких озерков, оставшихся от разлива Кубинского озера.
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6 . Экскурсия ил речки: Каменную, ТЛитуху, или Кубпну. Раститель
ный и животный мир этих речек.

С Каменного острова учащиеся могут совершить экскурсию на ле
сопильные и стекольный заводы, находящиеся в 4—5 верстах от острова.

Экскурсанты остаются на оатрове 2 —3 дня. Здесь они получают 
готовый обед и кипяток. Необходимая посуда будет иметься на станиии.

М. П. Офнц/рвва-

Обзор работ, произведенных в 1920 г. Верхнесухонской изыска
тельской партией управления работ пэ шлюзованию р. Сухоны.

Согласно заданиям Управления работ по устройству Шекснинско- 
Беломорского Пути было предположено, как известно, дать непрерывный 
(по времени пользования) воднчй путь от. р. Шексны до с, Котлас на 
р. Двине с возможностью прохождения в течении всей навигации судов 
осадкой хО—12 четвертей. Часть этого задания уже выполнена переуст
ройством Виртембергской системы и персустройксй плотины Знаменитей, 
причем непрерывный в полном смысле слова путь, возможный для поль
зования в течении всей навигации, теоретически нужно считать доведен
ным до плотины Знаменитой, но фактически он исполняет эту роль 
только от Шексны до последнего (615 верст не доходя до Кубинского 
озера) шлюза. Причины этого в том, что плотина Знаменитая без устрой
ства последующих плотин почти не играет никакой роли в отношении 
улучшения судоходства по р. Сухоне и Кубинскому озеру, ибо, если под
держивать горизонт Кубинского озера на проэктной отметке, то абсо
лютно уничтожается возможность плавания в мелководье даже малых 
судов по всей р. Сухоне и, кроме того, все заводы, расположенные ниже 
по р.' Сухоне (Печаткино, Сокол и другие), лишаются возможности полу
чать воду из реки, как и было в минувшую навигацию, когда была за
крыта плотина для возможности прохода срочного продовольственного 
груза из Рыбинска в Вологду. Поэтому одно уже существование плотины 
Знаменитой диктует необходимость постройки в первую очередь плотины 
и шлюза у г. Тотьмы, так как этим будет достигнуто: во 1-х действи
тельная возможность плавания на большой осадке во все время навигации 
от р. Ш екснк до плотины Знаменитой, то есть и по Кубинскому озеру; 
во 2-х: получается такая же возможность плавания вниз по реке Сухоне 
до г. Тотьмы, т. е. на половинном протяжении всей этой реки; в 3-х: до
стигается более целесообразное улучшение судоходства по р. Сухоне ниже 
Тотьмы во время мелководья, делая путь проходимым чрез плотину (новую 
у г. Тотьмы), расположенную на 260 верст ближе, чем плотина Знамени
тая к самым важным мелям реки; наконец получается у г. Тотьмы источ
ник гидрометрической энергии мощностью более 10  тысяч лошадпнных 
сил, могущий быть использованным на местную промышленность. Конечно, 
постройкой плотины и шлюза у г. Тотьмы будет выполнена только часть 
общего плана работ, но все-таки это сооружение даст сразу наглядное 
улучшение судоходных условий р. Сухоны и при том в части ее наиболее 
необходимой для передвижения населения и грузов не только местных, но 
и транзитных. О нынешних условиях даже не перевозки грузов, а только 
проезда, говорить не приходится, я думаю, опыт прошлого года у всех 
на памяти.
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Всрхнесухоиская изыскательская партия соорганизсшлась в июле ме
сяце и заданием ей было дано окончательные изыскания по р. Верхней 
Сухоне от оз. Кубинского до с. Устье-Толшемское (т. е. около 225 верст 
по р. Сухоне, а также р. Вологде 25 в.). Работы должны были заклю
чаться в производстве сплошной двойной нивеллировки по указанному 
направлению для проверки высот реперов установленных партией инженера 
Крокоса в 19^ г.г., а также в определении мест реки, требующих спрямле
ния и углубления землечерпанием. Кроме того в план работ входили 
оборудование и функционирование гидрометрической станции у с. Наремы.

По причине финансовой неопределенности, недостатка продоволь
ствия, рабочих рук и т. д. работы шли очень и очень неровно, но все- 
таки к концу года удалось добыть почти все необходимые для составления 
проэкта данные, и текущей зимой приступлено к составлению окончатель
ного проэкта улучшения р. Верх. Сухоны и р. Вологды в случае постройки 
шлюза у г. Тотьмы (следующего после плотины Знаменитой у Кубинского 
озера).

Результатом работ является выясненная возможность сокращения 
(благодаря спрямлениям) протяжения р. Сухоны от Кубинского озеры до 
с. Наремы с 107 верст до 83 верст, при чем спрямления вызываются исклю
чительно заданием иметь при шлюзовании радиусы закруглений (изгибов, 
поворотов) реки не менее 300 саж. и горизонт воды 90,75 саж. при 
принятии репера плотины Знаменитой за 100,00 саж. над уровнем моря. 
Сейчас еще нельзя сказать, в каких цыфрах выразится кубатура необхо
димых для устройства перекопов выемок, а также кубатура, подлежащая 
удалению остающегося без изменения русла реки при помощи землечерпа
ния, но эти данные будут выяснены к июню месяцу. Также затруднительно 
н тстоящ ее время указать предполагаемые способы производства работ, 
будут ли это землечерпание ли или экскаваторные работы, так как все 
пто может быть выяснено только по окончательной разработке проэкта. 
Для интересующихся могу привести следующий перечень полевых работ, 
исполненных в минувшем втором полугодии 1920 года.

1. Произведено инструментальной рекогносцировки . 2 кв. в.
2. Прорублено просек при производстве нивелировки

и прокладыванию м агистрали ................................... 15 всрст.
3. Проложено магистрали................. * ......................... 127 »
4. Произведено двойной инвеллировки ...................... 176 »
5. Произведено одиночной инвеллировки................. 60 »
О. Произведено промеров русла р е к и .......................... 2 2  »
7. Устроено водомерных постов свайных ................. 6 »
8 . Поставлено реперов деревянных .............................. 12  »
9. Велись водомерные ежедненные наблюдения . . 1 1  пунктов

Инж. А. А. Акимов.

Краткий отчет о деятельности средне-сухонских партий 
1919-1920 г.г.

Первая партия служащих III района Шекснинско-Бсломорского Вод
и л о  Пути прибыла в г. Тотьму вколо 5-го июня, и сразу же било при- 
ступлеж© к организации работ.
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Задача работ была в следующем:
I. Так как изыскания инженера Крокоса, на данных которого осно

вался весь прээкт шлюзования, были в 1913— 1914 .г.г., то необходимо 
было проверить отметки всех реперов по всему течению р. Сухоны двой
ной нивеллировкой.

II. В виду недостаточности числа буровых скважин Крокоса и пере
несения сооружений в другие места необходимо было сделать по 1 2  сква
жин на глубину не менее 10  саж. на каждом сооружении и

III. Подробно заснять все предполагаемые места сооружений.
Сооружений в I ll-м районе предполагалось 3: 1-ое у м. Десятины

(coop. № 2 ), 2 -ое у М. Коченга (coop. № 3) и 3-е на 371-ой версте 
между с. Березовая Слободка и Нюксеницами (coop. № 4). Работы на 
местах шли довольно успешно, причем к 1-му января 1920 г. все изыска
ния были почти закончены, кроме одной продольной нивеллировки, из 
которой было выполнено всего около 60 верст. Как очертания выбранных 
мысов, так и грунты везде оказались весьма подходящими _для постройки 
таких солидных сооружений и задача изыскателей была, казалось, окон
чена, но, к сожалению, у соседей (во II районе) около 418 версты грунт 
оказался невероятно плохим (плывун), почему пришлось менять всю схему 
напоров, а значит и шеста сооружений.

По новому, варианту шлюзы оказались размещенными следующим 
образом: 2 -ое сооружение у д. Выдрино (в 2 -х верстах от г. Тотьмы 
выше), 3-е сооружение у м. Осетры ниже Брусеница на 369 -й версте, 
а 4-ое оказалось на 396-ой версте в пределах Сев. Двинской губернии.

Пришлось спешно переносить сооружения на новые места и заново 
начинать работу. Весною же произошла коренная реформа всей системы 
управления работами, уничтожены районы и вместо них организованы 
изыскательские партии. Четвертое сооружение отпало, и в ведении Средне- 
Сухонской партии (Тотемский уезд) оказался участок в 200 верст, причем 
нижний конец его заходил в Сев.-Двинскую губернию на 30 верст.

К 1 -му Января 1921 года работы Средче-Сухонской партии оказа
лись почти законченными: сделана вся продольная нивеллировка, заняты 
оба сооружения, сделано достаточное количество скважин, так что яви
лась полная гарантия, что под сооружениями находится действительно 
плотный и хороший грунт.

Грунты на 3-м сооружении (364 вер) состоят из пластов глины и 
известняка Пермского образованил. Глины самых разнообразных оттенков 
от бурой через белую в темно-синюю и даже черную. Интересно отме
тить, что во всех почти скважинах на глубине около 6 саж. под по
верхностью меженнего горизонта воды бьют очень сильные ключи, так 
что вода в обсадных трубах поднимается почти на 1 ' / 2— 2 саж. над уров
нем воды.

Грунты 2-го сооружения (у г. Тотьмы) состоят из верхнего слоя 
наносной земли или песка, а затем плотная глина либо бурого, либо 
сизого цвета. Прослойков «скалы» не замечается. В общем хотя грунты 
и слабее, чем ниже по реке, но всетаки вполне удовлетворительны с 
точки зрения технической.

Таким образом сейчас вполне ясно, что строить шлюзы на выбран
ных местах возможно и остается пожелать, чтобы к постройке было при- 
ступлено возможно скорее.

В заключение нельзя не упомянуть о тех тяжелых условиях, при 
которых пришлось работать. Состав партии на 200 верст изысканий
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состоял всего лишь из 2 -х инженеров и одного техника в полном смысле 
этого слова. Во все время работ ощущался острый недостаток рабочих, 
продовольствия.

Помимо прямых своих задач, партия наткнулась на много интерес
ных вещей. Так около 4-го сооружения (371 в.) открыты залежи точиль
ного камня и великолепный кварцевый песок, затем во многих местах 
констатированы мергеля с очень хорошим составом для изготовления 
цемента.

Обилие и разнообразный состав глин дает надежду, что будут най
дены не только огнеупорные глины, но и фарфоровые. Есть намеки на 
каменный уголь, руды—словом изыскания еще раз подтвердили, что Рус
ский Север—зототое дно, и всеми силами души приходится пожелать, 
чтобы на пего было обращено самое серьезное внимание.

Нач. Ср.-Сух. партии инженер Костров.

Заметка о работах производственного участка по шлюзованию 
р. Сухоны в 1920 г.

Управление по шлюзованию р. Сухоны и М.-С. Двины было обра
зовано в конце 1918 г., причем в начале оно вместе с районами находилось 
в Череповецкой губ , не имея возможности выехать на место работ из за 
политических условий. Только в июле месяце 1919 г. удалось II и III райо
нам переехать и приступить к работам.

II район обнимал собою нижшою Сухону и временно М. Двину, т. е. 
также область I района.

III район включал в себя всю среднюю Сухону и в его ведении на
ходились сооружения №№ 2, 8, 4.

1 июля 1920 г. но распоряжению из центра районы были уничтожены 
и превращены в Изыскательские партии, причем III район, как наиболее 
мощный по своей организации был разбит на Производственный участок 
и Средне-Сухонскую Изыскательскую партию.

1. Производственному участку было поручено производство работ, 
предшествующих шлюзованию.

2. Средне-Сухонской партии окончание изысканий средней Сухоны, 
начатых еще III районом.

Работы Производственного участка состояли из постройки лесопиль
ного завода, изысканий под цементный завод, сбор камней на перекатах 
для предстоящего шлюзования, расчистка притоков р. Сухоны, ремонт 
баржей бывшего III района.

1 ) Лесопильный завод, постройка которого начата была еще III райо
ном предназначен обслуживать шлюзования, с тем чтобы после окончания 
работ он перешел в ведение местных организаций для обслуживания нужд 
Тотемского уеЗда. Рядом с лесопильным заводом предполагалось устроить 
деревообделочную мастерскую, почему под завод было отведено место у 
устья р. Пельшмы площадью 64 десятины.
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Из за оссутетвия жилых построек к ;<том месте, прежде всего про
изводились постройки под жилыя помещения для служащих и рабочих 
завода и только после оборудования нескольких квартир было приступлено 
к постройке самого завода.

К 1 января 1921 г. закончено 3 двухэтажных дома размерами З Х ^Х З  с. 
на 7 квартир для штатных служащих и 2 помещения для 30—35 рабочи*.

К этому же времени поставлена лесопильная рама, с таким расчетом, 
чтобы впоследствии можно было поставить рядом необходимое количество 
лесопильных рам.

В настоящее время лесопильный завод в ходу и в состоянии произ
водить распиловку бревен размерами 5— 6 в .Х Ю - 12 арш. 30—35 шт. 
ежедневно, т. е. получать ежедневно 150—200 шт. досок.

В случае надобности завод может быть расширен, что будет сделано 
тотчас по получении из Главного Управления локомобилей, т. к. лесо
пильных рам в запасе имеется.

2 ) К постройке Цементного завода приступлено не было за отсут
ствием технического персонала и главное рабочих рук. Произведены были 
буровые изыскания и с'емки места под завод против с. Дмитриева причем 
эти изыскания обнаружили чрезмерно глубокое (большое 10  с.) залегание 
мергеля, почему место это признано для устройства цементного завода не 
пригодным. Новых изысканий произведено не было.

3) Следующая работа относящаяся к Производственному участку— 
это сбор камней на перекатах р. Сухоны для нужд предстоящего шлю
зования; в начале было приступлено к организации этих работ, но ввиду 
полной неопределенности вопроса касающегося шлюзования имевшего 
место в июле, августе месецах, главное ввиду отсутствия продовольствия 
и в связи с этим рабочих рук, работы эти были прекращены с тем, чтобы 
произвести их в более благоприятных для работ условиях, т. к. в настоя
щее время вопрос с постройкой сооружения у Тотьмы стал как будто 
более определенным, то надо полагать, что в текущий летний сезон ра
боты по сбору камней будут производится.

4) Для улучшения лесосплава при лесозаготовительных работах, про
изводятся работы по расчистке притоков р. Сухоны, причем в настоящее 
время приводятся в сплавное состояние p.p. Ст. Тотьмы, притоки ея Вок- 
манга и Леджа. В начале были произведены изыскания этих рек в тех 
пределах, где эти реки требуют улучшения, именно, Ст. Тотьма 2 1  верста, 
Войманга 1G верст и Леджа 21 верста, причем выяснилось, что Ст. Готьма 
требует удаления из русла реки отдельно лежащих валунов, Войманга рас
чистки берегов от кустарника и повисших дерев, также от карчей в русле 
реки; Леджа нуждается в удалении валунов и расчистки берегов.

К 1 января приведены в сплавное состояние G верст р. Ст. Тотьмы и
7 верст Войманги. Остается еще произвести работу на 15 верстах Ст. Тотьмы 
и 9 верстах р. Войманги, а также привести в сплавное состояние р. Леджу, 
требующую меньших работ, чем реки уже находящиеся в производс?ве 
работ.

5) Помимо этой основной работы Производственному участку пришлось 
заняться ремонтом 5 барж, переданных ему III районом, каковыя из за от
сутствия долгого ремонта сильно износились. Четыре баржи приведены в 
порядок, пятая в настоящее время находится в ремонте. Кроме того в 
ведении Участка находится охрана дров, заготовленных вдоль р. Сухоны 
для предстоящего шлюзования.

Инженер Утц.



— 205 —

Повтройка под‘ездных лесовозных дорог в ««верном районе.
Еще в сентябре 1919 года был сформирован и в октябре приступил 

к работам Отдел Сооружений лесовозных путей при Желескоме Сев. ж. д., 
с пребыванием в Вологде. Необходимость механизации вывоза лесного 
материала и использования крупных лесных массивов удаленных от путей 
сообщения в районе Северных ж. д, побудили центральные органы к 
созданию такого областного построечного аппарата. «Лихорадочное» строи
тельство под'ездных путей, которым занялись гублескомы, желескомы, 
главлеском и главтоп ясно показало, как остра была нужда в этих путях. 
Север со своими лесными богатствами давно нуждался в планомерном 
строительстве и, если бы оно было организовано, не пришлось бы иметь 
дело с таким острым топливным кризисом. Но лучше—поздно, чем ни
когда. Организация такого управления предохраняла от распыления работы 
по мелким управлениям постройки отдельных небольших ветвей и облег
чала добывание построечного материала, централизацию рабочей и техни
ческой силы и наблюдение за выполнением работы.

С июня 1920 года отдел сооружений был передан в ведение техни
ческого отдела НКПС. На 1 -ое декабря 1920 года положение работ по 
постройке топливных линий в районе Северных ж. д. рисовалось в сле
дующем виде.

По линии Вологда— Петроград.
432 вер.—р. Суда. Закончена постройкой и открыта для движения 

в конце августа пр. года ширококолейная ветвь, протяжением три версты.
Ст. Бабаево—р. Колпъ. Удлинена на R00 еаж. существовавшая широко

колейная ветвь от ст. Бабаево к лесопильному заводу быв. Балашева, с 
береговым развитием ветви на 300 саж. Первая часть работы была испол
нена в феврале пр. года и по ветви было вывезено до 2000 кв. ар. дров. 
Затем ветвь была отбалластирована и закончены все недоделки, оставшиеся 
от зимней работы, также как и развитие береговых 300 саж. ветви. В ис
текшем году к ветви было приплавлено до 4.000 куб. саж. дров.

Ст. Тешемля— торфяное болото. Еще в 1919 году сделано земленое 
полотно и трубы для ширококолейной ветви, длиной 450 саж. Укладка 
рельс не производилась по причине отсутствие выработки торфа.

Раз‘е.id X  10— Ивановская дача. Производился ремонт и приспосо
бление иод паровую тягу конной узкоколейной ветви, длиною 51/* верст.

Тихвин—р. Тихвинка. Постройка ветви широкой колеи, длиною 
2>/2 версты. Ветка сдана в эксплоатацию.

Цвылево—р. Тихвинка. Постройка ширококолейной ветви, протяже
нием 2 версты. Земляное полотно закончено, шпалы имеются.

Черенцово—С ясь. Ширококолейная ветвь, протяжением 6 верст. 
Вчерне было сделано земляное полотно, построен мост, дров по ветви 
имелось до 7.0и0 куб. саж. Движение по ветви открыто 20 февраля с. г. 
Вывозка дров производится.

По линии Вологда— Вятка.
Раз‘езд Д* 38— Сипяшнсжя дача. Устройство подвесной дороги сист. 

Диканского, протяжением 1 2  верст. Установлено столбов и прогонов на 
77-2 верст. Закончивалась копка ям. Задержка получалась неимением бре
вен и рельс. Ветвь строилась Диканским.



—  206 —

Разезд Л! 40-*-Махрово-Голочеловская дача. Постройка узкоколейной 
ветви, длиной 1 2  верст, со станционным развитием—16 верст. Земляные 
работы кончены полностью. Путь балластирован и рельсы уложены на 
4 ‘/ 2 версты. На ветви имелось до 10.000 куб. саж. дров. На 1921 г. оста
вались работы по постройке гражд. сооружений.

Pas'ejd А° 40—Махрово-Черемисская дача. Ремонт и перешивка конной 
узкоколейной ветви, длиной 3 !/ 2 вер. под узкоколейную паровозную. Ра
боты закончены и ветка работает. Необходимо удлинить эту ветвь до
8 верст, к р. Тебзе, где имеется до 15.000 шт. бревен.

Тупик на 695 вер. Длиной 100 саж. Работы закончены. Вывезено 
дров 3.000 куб. саж.

Ст. Нея. Перешивка узкоколейной ветви на ширококолейную длиной
2 версты.

Раз‘езд Л? 53-а—р. Унжа- Постройка ширококолейной ветви длиной 
3 ’/2 версты. Земляные работы закончены полностью, также как и укладка 
пути. Ветка ожидает сплава 1921 года.

s913 вер.—p. Bcnuyia  (или Щарья—заводь Голыши). Постройка широ
коколейной ветви, длиною 3 версты. Ветвь укладкой закончена. Произво
дится вывозка дров и лесного материала.

По лини» Вологда--Архангельск.
Ст. Харовская—р. Кубани. Сооружение ветви широк кол. длиной

1 У»;в е р с т ы . С конца октября ир. год! началась вывозка дров Для усиле
ния погрузки в декабре приступлено к постройке двух погрузочных тупи
ков по 250 саж. каждый. Работа была выполнена в декабре. Всего выве
зено по ветви по настоящее время до 10  000 куб. саж.

91 вер.—р. Сить. Постройка ширококолейной ветви, длиной 4i/2. вер. 
Работы вчерне были закончены в январе. Погрузка дров начата, всего 
вывезено будет до 4.000 куб/ саж.

Разъезд Явета— (157 вер.) р. Кубина. Постройка ветви широк, колеи 
длиною 1 х/2 вер. Работы были вчерне закончены и ветвь открыта для 
движения 1 декабря пр. года. Вывезено дров—2.400 куб. саж.

Ст. Шалакуша—р. Моша. Сооружена ширококолейная ветвь li/ 2 вер. 
протяжением. Ветвь закончена постройкой 15/xi пр. года. Дров вывезено
4.000 куб. саж.

В общем ветви, считавшиеся ударными и намеченные к открытию на
1 декабря пр. года были закончены в срок и даже несколько ранее, 
вследствии чего удалось вывезти ранее намеченного срока около 3i/ 2 тыс. 
куб. саж. дров.

Всего повеем веткам было сделано на 1 декабря 1920 года земляного 
полотна на протяжении 43 верст полностью, не считая полотна подготов
ленного для временного движения ветви при ст. Поназырево. Рельсового 
пути уложено—широкой колеи 21 верста, и узкой— 8 верст. Земляных 
работ исполнено в среднем 28.000 куб. саж.

Л. Андреевский.



Издания Н а у ш - Ш н ш ш  Комитета при Вояогодсноп 
Губ. Сов. i p .  Хоз-ва.

(Вологда. Краснофлотская набережная, 33).
191» г.

И . В .  Н льгш скип  В о л о го д с к и й  С е в е р  (оч ер к и  п р оизводи тел ьн ы х сил к р ая). С ф о т о 
ти п и ей  п картой. 00 ст р .— раяош лось.

1920 г.
М а те р и а л ы  по изучению  и испо ль зо в анию  производительных сил С е в е р н о г о  

кр ая .  В ы п уск  I .  1'><; стр. Ц. 15.000 р.
С О Д К Р  и; А Н и К В Ы 1! У с  к  А.

Н  В . И льчнснп'н. А . А. С иятков  (н ек р о л о г). -I Л . Снят коя.— Н а у ч н о -Т е х н и 
ч еск и й  К ом и тет  при 15. Г. С. Н . X . И . В  Н лы ш скин . Т о т ем ск и й  край  в ир шло.м 
и н астоя щ ем . (О п ы т х а р а к тер и ст и к а  -производительны х сил к р ая). А в . А в . С»юы;ив — 
У ф тю ж ск н й  и зв ести . выи район К а дн к к ов ек ого  у е з д а . А в . А в . С н ят ы е. О зем л е
у с т р о й с т в е . Врач А . С пят ков—  Н а у ч н ы е н о в о ст и  н их енач( и ве для н а р о дн о го  х о зя й 
с т в а . II. Н альчике*»"  -П р о гр а м м а  и и н -тр у к ц и я  по о б сл ед о в а н и ю  о зер  и б г-л т на 
п р и с у т с т в и е  в н их сап р опел я; И А  Н ер /и льев . О пы т с к ул ь тур ой  м ак а на i ппй  
в г. Вол. где . П . J 7. Soidanoit.— Н ео б х о д и м о ст ь  и ск у с ст в  енного р ы боловства в С евер -  
н м к р а е . 11. I I  Орлов. У ти л и зац и я  хвои. 77. В . П лм т еки Ь ,— И ссл ед о в а н и е  л угов  
и В о л о го д ск о й  г у б ер н и и  в п рош лом  и н астоя щ ем . V). 11. ВасневскиИ  - -Л е с а  и л есн ое  
х о з я й с т в о  в В о л о го д ск о й  гу б ер н и и  Н . И .— К ар гоп ол ъ ск и й  у е з д  и его  ест ест в ен н ы е  
б о г а т с т в а  (с с р а в к а )  К и б л и о г р а ф и я  и р е ф е р а т ы . О тч ет  о д ея тельн ость  Н ауч н о-  
Т е х н и ч е с к о г о  К ом и тета  при Волог. Г у б . С ов , Н ар . X o j -ва  к 1 января 1;>20 г.
К а р т а  р а й о н а  р . У ф т ю г и  (К а д н и к о в ск и й  у е зд ) , (> вер . в дю йм е. Ц  1000 р 
К а р т а  р а й о н а  о в е р с к н х  п о ж е н  (в п р и су х о н ск о й  н и зм ен н ости ). 2 вер. в дю йм е. Ц . 1О00 р. 
К а р т а  Т о т е м с к о г о  у е з д а  В о л о г о д с к о й  г у б . 40  вер . в пойм е. Д . КИЮ р.
К а р т а  С е в е р н о г о  К р а н . 100 вер. в дю йм е; Ц . 2U0O р
I I .  В . Н и м  некий. Л е к а р с т в е н н ы е  и т е х н и ч е с к и е  р а с т е н и я  В о л о го д с к о й  губернии,  

(с р и су н к а м и '. 52 стр. Ц. 7000  р.
1921 г.

М ате р иа л ы  по и зу ч е н и ю  и и сп о л ь зо в а н и ю  производительны х сил С е в е р н о го  
к р ая .  В ы п у с к  ТТ-й, посвящ ен н ы й  пам яти А в. А в. С н я тк ов а. Ш ) стр . Ц 30000 р.

(X)  Д ТС РЖ А Н  И Е В Ы ПУ СКА .
О т р ед ак ц и и . О т Г ео л о ги ч еск о го  К о м и тет а . С. I I I .— С 1 бр а н и е  пам яти  А . А . С нят

к ов а . В о с п о м и н а н и е  В . В . В е б ер а . Д е т с т в о  и уч еб н ы е годы  (за м ет к и  отц а). Ж и зн ь  
и д ея те л ь н о ст ь  у м е р ш его  в р а ч а  А . А . С н я тк ов а .— 4 .  Т а р у т и н . Н а у ч н ы й  о т д е л :  
И. Л и х а р е в —  З а м ет к и  о гео л о ги ч еск о м  в о зр а ст е  У ф ч ю ж ск ого  и зв естн я к а  А н . Г ил-  
м - р — А н а л и з и зв естн я к ов  У ф тю ж ск ого  р ай о н а . К . Саде ков В е р а н е-п е р м ск и е  к он ти 
н ен т а  аьные отлож ен и я  В ол огодск ой  и C .-Д в и н ск ой  гу б ер н и й . II . В .  И л т н с м и п — 1 \е -  
небиы е и сточ н и к и  В о л о го д ск о й  гу б ер н и и  О К. Г а л л е р -Ь о м б и п .--К  в о п р о су  о с о с т а в е  
н ек о т о р ы х  п ол езн ы х и ск оп аем ы х С ев ер а . .7. I I .  А ндреевский  - Ф абр и ч н о-зав одск ая  
про& ш тленЕ О сть С ев ер а  н а к а н у н е  м ировой войны . Н а у ч н о -п о п у л я р н ы й  о т д е л :  
I I  В . И льинский-.— Н. tl. А м я.ш цкий и е г о  р а ск оп к и  н а  С ев ер е. И п б л и о гр а ф и я  
н р е ф е р а т ы .
М а тер иа лы  по и зу ч ен и ю  и испо ль зо в а нию  п р о изво д стве н н ы х  сил С е в е р н о г о  

к р а я ‘‘ . Выпуск I I I .  200 стр. Ц  35000 р.

С О Д Е Р Ж А Н И Е  В Ы П У С К А .
О т р ед а к ц и и  II . П. И льи нски й .—  С ен ок осн ы е у го дь я  по б. б. К у б и н ск о го  о зе р а , 

11. А . П ерф ильев. -Н овы й вид  г у с и н т -г о  л у к а . II . В .  Н льинскин . К  ф лоре К адн и к ов -  
ск о го  у е з д а  77. В . С д ер н хи н .— Т ор ф я н и к и  в о к р ест н о ст я х  г. Вологды . Я  П. Э йхе .— 
Т о р ф  и тор ф ян ой  в ои р оо^ р -В ол огодск ой  губер н и и . 77. В . И льи нски й .— З а д а ч и  и ссл е
до в а н и я  л угов  В о л о го д ск о й  Губернии. А . 1 ’. Пеналов,— О  за д а ч а х  и ссл едов ан и я  лесов  
В ол огодск ой  губер н и и . К . С о ллерт инекип . -  П редварительны й о т ч ет  об  и сследов ан и и  
К у б и н ск о го  о зер а . И . В . П ет рнт еиь,—  Ш ек сни н еко-бел ом орск ий  водны й п у ть  и алвк- 
тр оф и к ац и я  п р н с у х о н с к о г о  р ай о н а . С олднт пв .— Ры боводство., как  о сн о в а  Г о с у д а р 
с т в ен н о г о  Х о зя й ст в а . Б и б л и о г р а ф и и  л р е ф е р а т ы .



Имеются в ограниченном числе отдельные оттиски:
A t А .  С яям ков . О  зе м л е у с т р о й с т в е . 14 стр . Ц. 3WX) р.
Л . А .  Снят ков. В . Л иха чев  и  А н . Г аллер  Уфтю лсские и зв естн я к и  14 стр. Д . 4000 р.
К. Садоков. В е р х н е-п е р м ск и е  конти нентал ьны е отлож ения В ол огодск ой  н С .-Д вин

ск ой  гу б ер н и и . ЯЗ стр . Ц . 6000  р.
И . В .  И льинский . Ц елебны е и сточ ни к и  В ол огодск ой  губер н и и . 10 стр . Ц . 3000 р.
J1. В .  Л лы м скгш . Т о т е м с к и й  край л п рош лом  и н астоя щ ем . 12 +  Y  стр . Ц . 3000  р.
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О бращ ение  к населению,
Научно-технический комитет, учитывая нужды народного хозяйства 

губернии, обращается с просьбой к уисполкомам, отделам совнархоза, вол- 
исполкомам и отдельным гражданам сообщать сведения об имеющихся в 
их Р'йенах полезных ископаемых, в каковых ощущается нужда при уси
ливающемся строительстве и необходимости получать все материалы на 
местах.

Для того, чтобы можно было судить—пригоден ли материал место
рождения для эксплоатации и заслуживает ли месторождение более деталь
ного обследования, необходимо препроводить образцы материала в научно- 
технический комитет при Вологодском Губсовнархозе, который по рас
смотрении их в случае надобности командирует специалиста для более 
детального осмотра и разведочных работ.

Совет Народного Хозяйства губернии может интересовать следующее:
1) Соляные и др. минеральные источники, 2) залежи торфа, 3) песок 

крупный и мелкий, 4) гравий, 5) щебень, 6) бутовый камень, 7) валунный 
крупный материал, 8) глины красные—кириичные, гончарные, белые рух
ляковые и проч., 9) песчаники и сланцы, 10) известняки и мергеля, 11) за
лежи гипса (алебаетра), 1 2 )  залежи болотных железных руд.

Пробы и образцы берутся так:
Если встречен соленосный или др. минеральный источник, постараться 

расчисткой найти самый проток (жилу), из которого и взять чистой жид
кости в хорошо промытую посуду и предварительно перед наполнением 
сполоснутую жидкостью из источника. Образцы глины следует брать не 
с самой поверхности выхода или обнажения пласта, а углубившись в пласт 
около 1 аршина, свежую не выветрившуюся (то же относится к известнякам, 
мергелям, песчаникам, гипсам, сланцам и рудам).

Валунный крупный камень собирается из образцов тех камней, по
роды которых находятся в большем количестве, или подавляют остальные 
породы.

Пробы жидкостей желательно доставлять в стеклянной посуде, в 
размере одной четверти ведра и не менее двух бутылок.

Пробы песку, глин, рухляков, песчаников, сланцев, известняков и пр 
в размере обыкновенного кирпича (весом около 10— 15 фунтов).

Частные лица, коим доставка пород в Вологду затруднительна, благо
волят передавать пробы в уисполкомы, в уотделы совнархоза и волиспол- 
комы для дальнейшей отправки по назначению.


