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Ж И З Н Ь  II ТРУДЫ  II. С. НЕСТЕРОВА

(к двадцатипятилетию со дня смерти)

Шряду выдающихся деятелей отечественного лесо
водства профессору Николаю Степановичу Несте
рову принадлежит особое место как неустанному 

борцу за насаждение лесов в нашей стране.
Н. С. Нестеров родился 4 ноября 1860 года (нов. ст.) 

в бывшей Вятской губернии (ныне К и рогская  область), 
в крестьянской семье. Первоначальное образование получил 
в сельской школе, после че! о окончил реальное училище 
в Ростове-на-Дону, а затем в 1880 году поступил в Пет
ровскую земледельческую и лесную академию, ныне 
Московская ордена Ленина сельскохозяйственная академия 
имени К. А. Тимирязева.

В то время Петровская земледельческая и лесная 
академия была в центре внимания прогрессивной интелли
гентной молодежи. Биологические кафедры в академии 
возглавлялись тогда К . А. Тимирязевым, великим русским 
ученым, горячим пропагандистом дарвинизма, разраба
тывавшим проблемы борьбы с засухой, борьбы за  уро
ж ай. Крупнейш ие ученые были преподавателями лесо- 
водственных наук: М. К. Турский, В. Т. Собичевский 
и др.

В октябре 1884 года Н иколай Степанович окончил лес
ное отделение Петровской земледельческой и лесной ак а 
демии и был оставлен при кафедре лесоводства у  проф. 
М. К . Турского для  подготовки к научной и педагогиче
ской деятельности. Д иссертационная работа Н . С. Н е
стерова «Значение осины в русском лесоводстве» была 
напечатана в «Известиях Петровской земледельческой и



лесной академии» за  1887 год и затем двумя отдельными 
изданиями. Эта работа принадлежит к числу лучших 
исследований в нашей лесоводственной литературе пос
ледней четверти X IX  столетия.

В феврале 1886 года Н иколай Степанович был при
глашен на должность ассистента кафедры лесоводства. 
В период работы при кафедре он вел работу на У рале и 
изучал статистику лесного хозяйства. К  этому времени 
относятся его статьи, напечатанные в «Лесном журнале»; 
«Леса Сергинско-Уфалейских горных заводов», «О зем
ской статистике по лесному хозяйству», «О лесах бассейна 
реки Обвы». В должности ассистента Н иколай Степа
нович пробыл около трех лет.

В январе 1889 года он был командирован на два года 
в Германию, Австрию, Францию и Ш вейцарию. По воз
вращении на родину, в 1891 году Н иколай Степанович 
был назначен начальником эксплуатационного отделе
ния лесного департамента Министерства земледелия и 
государственных имуществ. После двух лет работы в 
министерстве он был командирован в США и Канаду, где 
знакомился с лесотехническим производством. В ернув
шись на родину, Н иколай Степанович продолж ал в тече
ние пяти лет работу в лесном департаменте Министерства 
земледелия и государственных имуществ в должности 
начальника статистического отделения.

16 сентября 1889 года скончался выдающийся деятель 
лесоводства Митрофан Кузьмич Турский, и в 1900 году 
Н иколай Степанович был назначен профессором по к а 
федре лесоводства академии. Заведуя кафедрой и Лесной 
опытной дачей, Н иколай Степанович имел двух помощ
ников — Г. М. Турского (сына проф. М. К . Турского) 
и В. И. Советова, бывшего с 1891 года вплоть до 
1917 г. помощником заведующего Лесной опытной дачей.

Среди многих разделов лесоводства д ля  Н . С. Несте
рова бесспорно самой значительной была лесогидроло
гическая проблема. Бывш ий профессор академии и один 
из первых ее директоров П. А. Ильенков еще в 1875 году 
начал сбор материалов по лесогидрологическим вопро
сам, но заверш ить работу ему не удалось. Через 18 лет 
изучением лесогидрологической проблемы занялись проф. 
М. К . Турский и проф. В. Р . Вильямс.

В начале 90-х годов, когда передовые круги  русского 
общества были взволнованы неурожаем и засухой 1891 го
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да, лесным департаментом была организована под руко
водством выдающегося почвоведа проф. В. В. Докучаева 
экспедиция на юг Европейской России, которая положи
л а  начало защитному лесоразведению как  могучему сред
ству повышения урожайности.

Вслед за  докучаевской экспедицией в 1893 году была 
организована д ругая  экспедиция — в среднюю полосу 
Европейской России, чтобы решить вопрос о том, какое 
количество лесов и в каких размерах следовало бы сохра
нить или развести вновь, имея в виду, с одной стороны, 
водное хозяйство, а с другой — потребности земледелия. 
Во главе лесоводственного отдела экспедиции стал 
проф. М. К. Турский, агроном ического— проф. В. Р . 
Вильямс. После шестилетних работ экспедиция устано
вила необходимость стационарного исследования роли ле
сов в водном режиме.

Эти исследования уж е после смерти проф. М. К . Т ур
ского были организованы в 1906—1908 годах проф. Н. С. 
Нестеровым в Лесной опытной даче Московского сельско
хозяйственного института.

Стационарные пункты для этих наблюдений были уста
новлены в академии в бассейне речки Ж абенки 1 площадью 
116,1 гектара, из которой 85,7 гектара покрыты преи
мущественно хвойным лесом, а остальные 30,4 гектара 
оставляют открытые площади сельскохозяйственного 
значения.

В этом бассейне Николаем Степановичем в течение 
1906—1908 годов были организованы постоянные наблю
дения над следующими явлениями: задерж ание осадков 
лесом; отлож ение, снежного покрова в насаждениях из 
различных пород; испарение с поверхности водоема в 
лесу; влияние леса на силу и направление ветра, на тем
пературу почво-грунта, на просачивание воды в почву 
леса, на сток воды с лесопокрытого бассейна, на транспи
рацию воды древесными породами, на колебания уровня 
грунтовых вод под лесом, на скорость движения и тепловой 
режим грунтовых вод.

Гидрологи считают, что для получения средних данных 
по основным гидрологическим показателям  необходимо 
охватить, по крайней мере, 25 годовых периодов. Тем

1 Речка Жабенка впадает в речку Лихоборку, являющуюся 
левым притоком реки Яузы, которая, в свою очередь, составляет 
левый приток реки Москвы.
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ценнее 35-летние стационарные лесогидрологические н а 
блюдения в Лесной опытной даче.

Результаты  наблюдений, обработанные кафедрой ле
соводства уже после смерти Н иколая Степановича, пока
зали, что густой чистый ельник задерж ивает на пологе 
в среднем 32°/0 осадков, выпадающих в открытом месте, 
средневозрастные и спелые сосняки — 13— 16° 0, а спелый 
березняк •— лиш ь 10%  осадков, выпадающих в откры
том месте.

К ак указывает Н иколай Степанович в статье, публи
куемой в настоящем сборнике «Лес и борьба с недородами», 
это задерж ание осадков пологом леса имеет громадное 
влияние на круговорот воды и на климат. В полученных 
данных определяется количество воды, задерживаемой 
пологом насаждений различного состава, которая через 
посредство леса при содействии воздушных течений вво
дится снова в круговорот воды, увлаж няет атмосферный 
воздух, в особенности в летний период, в чем очень нуж 
даются наши степи. Изучение снежного покрова состав
ляло самостоятельную часть в вопросе о влиянии леса 
на задерж ание осадков.

Влияние леса на силу ветра впервые изучено Н. С. Не
стеровым в 1905 и 1906 годах. До сих пор его работа «Влия
ние леса на силу и направление ветра» является луч
шей. Н иколай Степанович подошел к  рассмотрению этого 
вопроса с точки зрения выяснения роли леса в жизни 
природы и установления количества лесов, которое необ
ходимо для отдельных районов страны в целях удовле
творения многообразных нужд народного хозяйства. В до
революционный период эти исследования были использо
ваны для разработки вопроса о защите путей сообщения 
живыми изгородями. И только после Великой Октябрь
ской революции, с победой колхозного строя, эта работа 
послужила исходной для ряда исследований по вопросу 
о влиянии лесных полос н лесных массивов на силу и 
направление ветра. Состав и форма лесных полос опреде
ляют различия в этом ветровом режиме, и это положение 
было предуказано исследованиями Н иколая Степановича.

Весьма ценными являю тся наблюдения над температу
рой грунта в буровых скваж инах, частично опубликован
ные в работе «О влиянии леса на температуру почвы- 
грунта». Н а трехметровой глубине средняя годовая 
температура грунта под сосново-березовым лесом на 1,9°



Проф. Н . С. Нестеров в рабочем кабинете (1909 г .).



ниже чем в поле. Медленное движение грунтовых вод из 
ieca  в поле способствует выравниванию этой температуры 
ночво-грунта, что имеет значение для засуш ливых обла
стей с резко континентальными температурными колеба
ниями.

Д ля изучения стока воды в Лесной опытной даче Н ико
лай Степанович построил в истоке речки Ж абенки камен
ную плотину с жолобом, через который с помощью мер
ного ведра и секундомера ежедневно учитывался поверх
ностный сток. Несколько ниже был построен водослив, 
через который по высоте уровня воды во время паводка 
ежедневно учитывался вешний сток. В результате на
блюдений получены данные, достаточные для выводов о 
стоке воды с малого элементарного, на три четверти по
крытого лесом водосбора. Некоторые обобщения по во
просам влияния лесов на режим рек напечатаны в статье 
Н иколая Степановича «Леса и наводнения». Эти наблю
дения в равнинных условиях средних широт позво
ляют судить о водозадерживающей роли лесов в цент
ральных районах и о их значении для водного режима 
степных и лесостепных районов европейской части СССР.

Строительство гидроэлектростанций до Великой Оте
чественной войны (Днепрогэс, Волховгэс и многих других), 
и проблемы орошения и обводнения засуш ливых районов 
обусловили создание огромной сети водомерных постов в 
бассейнах наш их великих рек, текущ их из центральной 
части нашей страны по лесостепным и степным районам. Но 
для малых, первичных, так называемых элементарных во
досборов, суммарный сток с которых определяет сток воды 
в речные системы,, материалы весьма ограничены, и в 
этом отношении наблюдения, организованные Николаем 
Степановичем, имеют научный и производственный интет 
рес. Эти наблюдения позволяют предсказывать размер 
и время наивысшего подъема в реках, что очень важно 
для сельского и водного хозяйства страны.

Значительное внимание уделил Н иколай Степанович 
вопросу о режиме грунтовых вод под лесом. Питание рек 
в меженный период обусловливается грунтовыми водами, 
которые отдают в засуш ливых районах часть своего за 
паса полям. Д евять буровых скваж ин по склону водо
сбора речки Ж абенки показали, между прочим, что после 
влажных годов уровень грунтовых вод поднимается, а 
после засуш ливых лет опускается, но лиш ь на следующий
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год. В этой годовой отсрочке изменения уровня грунто
вых вод по сравнению с ходом атмосферных осадков 
заклю чается огромная влагосберегательная способность 
леса.

Годичные колебания уровня грунтовых вод под лесом 
характеризую тся очень малым коэфициентом изменчивости; 
это одна из самых устойчивых величин в гидрологии леса. 
Позднейшие наблюдения в Каменной Степи, Воронеж
ской области, показали, что лесные полосы поддерживают 
высокий уровень грунтовых вод в весенне-летний период, 
что имеет существенное значение для питания полей в 
этот период, когда хлеба особенно нуждаю тся в воде.

Многогранный талант исследователя толкал Н иколая 
Степановича на разрешение ряда вопросов биологии 
леса, лесохозяйственного растениеводства, акклиматиза
ции и натурализации древесных пород.

С начала двадцатого столетия акклим атизация дре
весных растений в лесной опытной даче была значитель
но расширена введением в культуру флоры главным 
образом Дальнего Востока, причем наряду с древесными 
породами были широко введены и кустарники. К  концу 
двадцатых годов в лесные посадки введены 52 древес
ные породы и 22 вида кустарников. Новые древесные 
породы высаживались на лесосеках в чистом виде, в 
смешении с другими породами или вводились в виде 
подроста под полог насаждений, такж е в чистом виде 
или в виде примеси к наличному подросту из местных 
пород.

К ультура новых древесных пород под пологом леса 
создает для них более ровную среду, лишенную крайних 
колебаний, главным образом в отношении морозов и за
морозков, которым очень подвержены породы, акклим а
тизируемые на открытых местах.

Великий поход за  преобразование природы, осущест
вляемый нашим народом на основе постановления Совета 
Министров СССР и Ц К  ВКП(б) от 20 октября 1948 года 
и постановлений Совета Министров СССР в августе- 
сентябре 1950 года, позволяет применить этот метод 
для  обогащения древесной и кустарниковой флоры степ
ных и пустынных районов СССР.

К  проблеме акклиматизации и натурализации древес
ных пород примыкает вопрос о значении местопроисхож- 
дения семян. П родолж ая работы, начатые проф. М. К . Т ур
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ским, Н иколай Степанович залож ил в Лесной опытной 
даче серию опытных сосновых насаждений из семян, соб
ранных в делом ряде губерний нашей страны. Ныне эти 
культуры  вместе с более старыми культурам и 80-х и 90-х 
годов прошлого столетия составляют обширную серию 
опытных насаждений по этому важному лесокультур
ному вопросу. Одна из первых экспериментальных пе
чатных работ Н иколая Степановича посвящ ена этому 
вопросу и опубликована в 1912 году.

К циклу селекционных работ Н иколая Степановича 
относятся наблю дения над поздно и рано распускаю щ ими
ся формами ели и дуба, закладка опытных насаждений 
ели из семян с красными и зелеными шишками. Н асаж 
дения эти показали, что для лесокультурны х работ зеле
ная форма ели по устойчивости против заморозков, энер
гии роста и техническим свойствам древесины предпочти
тельнее, чем красн ая .

Д л я  разреш ения кардинального в лесоводстве вопроса
о влиянии густоты посадки на рост леса Н иколай Степано
вич залож ил серию опытных культур  с сосной и елью. Эти 
культуры  позволяю т выяснить вопросы возрастной эво
люции насаждений, вопросы внутривидовых и межвидовых 
взаимоотношений древесных пород, разреш ение которых 
в настоящее время составляют одну из ближайш их задач 
советской агробиологии. По этим вопросам Н иколай Сте
панович продолж ал сбор материалов путем периодиче
ского составления графических планов распределения 
деревьев в чистых и смешанных насаж дениях с уче
том расположения и размеров живых и отмерших 
деревьев. Независимо от этого, положено начало биомет
рическому исследованию насаждений, которое позволяет 
в нескольких числах охарактеризовать изменчивость роста 
насаждений и соотношения между таксационными при
знаками насаждения.

Эти исследования показали, что с возрастом происхо
дит постепенное уменьшение изменчивости признаков, 
прежде всего высоты дерева, которой принадлежит руко
водящ ая роль в строении насаждения, затем диаметра 
стволов, длины кроны; наибольшей же изменчивостью 
характеризуется объем ствола при значительной устой
чивости его формы.

Своими работами Н иколай Степанович охватывал 
самые различные стороны лесоводственного учения. Он
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предложил способ количественного учета развития крон 
деревьев, что имеет значение для подбора пород при по
садке зеленых насаждений. Он применил количественный 
способ учета плодоношения древесных пород путем уста
новления числа плодов на один погонный метр длины по
бега. Печатаемая в настоящем сборнике работа по этому 
вопросу «О методике исследования плодоношения деревь
ев» впервые в лесоводственной литературе разрешает 
вопрос о точной оценке размера плодоношения у  дуба. 
Огромная потребность в семенах древесных пород, глав
ным образом дуба, необходимых для создания милли
онов гектаров лесных полос, и периодичность в уро
ж аях  желудей побуждают регулировать использование 
этих урожаев. Д л я  этого необходима методика опреде
ления урож ая семян, которая и разработана с большой 
точностью Николаем Степановичем.

Крупный интерес представляют исследования Нико
л ая  Степановича по уходу за лесом. Выяснение роли опил
ки  сучьев как  меры ухода за  строевым лесом охарактери
зовано им впервые в лесоводственнох! литературе с боль
шой детальностью. Работа «Опилка сучьев как  мера ухода 
в строевом лесу», напечатанная в 1909 году и помещенная 
в настоящем сборнике, приобретает после постановления 
Совета Министров СССР и Ц К  ВКП(б) от 20 октября 
1948 года особое значение. Она показы вает, что наряду 
с повышением выхода ценной строевой древесины в на
саждениях опилка сучьев вызывает такж е и увеличение 
проникающих под полог леса количества осадков, и 
уменьшает опасность распространения вредителей в лесу.

Лекции Н иколая Степановича представляли собой 
стройную систему научных идей и сопровождались демон
страцией оригинального музейного материала, который 
может быть накоплен лиш ь в результате неустанной твор
ческой научной и педагогической работы. В этих лекциях 
излагались основы того научного мышления, 'которое 
полвека назад, в январе 1894 года, охарактеризовал 
К. А. Тимирязев в своей речи на 9-м съезде русских есте
ствоиспытателей: «Не в йакоплении бесчисленных цифр, 
метеорологических дневников, а в раскры тии основных 
законов математического мышления; не в изучении мест
ных фаун и флор, а в раскрытии основных законов истории 
развития организмов; не в описании ископаемых богатств 
своей страны, а в раскрытии основных законов химиче-
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еких явлен и й ,— вот в чем, главным образом, русская 
наука заявила свою равноправность, а порою и превос
ходство».

Большое место в преподавании лесоводства в академии 
занимали практические занятия. Н а этих занятиях Н ико
лай Степанович внуш ал любовное отношение к труду, и 
ему мы обязаны тем, что на этих занятиях сохранились 
как  традиция собственноручные посадки студентами леса, 
посадки, которые теперь в виде взрослых насаждений 
являю тся живой историей нашей академии.

С 1895 по 1899 год Н иколай Степанович по избранию 
Петербургского лесного общества был редактором «Лес
ного ж урнала». В 1889 году он основал еженедельный 
ж урнал «Лесопромышленный вестник» и в течение 19 лет 
был его редактором-издателем. В передовой статье к 
первому номеру нового ж урнала Н иколай Степанович 
писал: «Русская лесная промышленность бредет ощупью, 
в потемках, среди множества разнообразных препон, на
талкиваясь на каждом ш агу на неожиданности и затруд- 
нешш и необходимость непроизводительной затраты труда, 
времени и капитала. Не нужно обладать мудростью госу
дарственного предвидения, можно и не загляды вать в книгу 
судеб мира, чтобы сказать, что в лесном деле Россию ждет 
великое будущее: она упрочит свое материальное благо
состояние и могущество на этих необозримо колоссальных 
богатствах».

Стремление связать науку с практикой Н иколай Сте
панович осущ ествлял в качестве бессменного председателя 
Московского л е с н о т  общества с 1900 до 1917 года. Широ
к ая  пропаганда лесоразведения и распространение лесо
хозяйственных знаний были предметом постоянных забот 
Н иколая Степановича.

В течение всей своей двадцатппятилетней научной де
ятельности в академии Н иколай Степанович находился в 
творческом содружестве с акад. В. Р . Вильямсом, который 
обосновал значение лесов в организации социалистической 
сельскохозяйственной территории. А кад. В. Р . Вильямс 
принял на себя редактирование посмертного издания труда 
проф. Н. С. Нестерова «Лесная опытная дача в Петровско- 
Разумовском под Москвой» (М., Сельхозгиз, 1935 г.). В 
предисловии к  этому труду акад. В. Р. Вильямс сле
дующим образом характеризовал агрономическую роль 
лесов.
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«С каждым годом лесоаграрные мероприятия приобре
тают все более актуальное значение. При социалистиче
ской реконструкции сельского хозяйства Союза ССР из 
поля зрения не может быть упущено плановое разме
щение лесов агрономического значения, являю щ ихся 
природным регулятором водного и ветрового режимов.

Открываю щ аяся перспектива грандиозна по своей ко
лоссальности. Перед нами стоит не только задача орга
низации рационального хозяйства в лесах, являю щ ихся 
охранителями реж има водных артерий Союза как  путей 
связи  между его отдельными областями, разделенными 
огромными пространствами... Не менее важ н а и не 
менее неотложна задача правильного использования 
лесов как  регуляторов водного реж има полевых уго
дий, особенно в южных и юго-восточных районах. 
Обширные водораздельные пространства, не могущие 
быть быстро освоенными сельскохозяйственным произ
водством, должны быть в плановом порядке покрыты 
системой лесных полос, опушек, без помощи которых 
освоение этих пространств почти безнадежно: их сель
скохозяйственная ку льтура без помощи леса не может быть 
экономически эффективной.

Д алее идет не менее важ ная и так ая  же неотложная 
задача защиты почвы как  средства производства сельско
хозяйственной продукции СССР от снесения водой и вет
ром. Нужно не только придать нашей почве культурные 
свойства, не только обеспечить ей возможность одновре
менного и непрерывного снабжения культурны х растений 
и водой и пищей, но и защитить ее от гибели, от прямого 
уничтожения как  результата тысячелетнего хаотического 
варварского использования. Нужно незамедлительно пре
кратить рост старых и образование новых оврагов, ибо 
каж дую  весну и после каждого ливня уничтожаю тся ты
сячи гектаров драгоценной пахотной почвы...

Еще хуж е там, где уж е нет лесов или почти нет. Там 
освобождена стихия ветра, уносится почва, сносятся са
мые посевы, подсекаются несущейся по ветру почвой де
сятки  тысяч гектаров всходов.

И, наконец, не менее важной задачей представляется 
необходимость возвратить в сельскохозяйственное про
изводство то неисчислимое количество тонн ценнейшего 
удобрения, которое ежегодно разруш ается в форме ки зя
ка  или идет на постройки в виде самана...

14



Своеобразные и сложные задачи, предъявляемые на
родным хозяйством, и в частности сельскохозяйственным 
производством в процессе его социалистической рекон
струкции, к  лесам агрономического значения, требуют и 
иного подхода к  специальным лесокультурным и лесо- 
эксплоатационным вопросам, чем в лесах промышленного 
значения. Лес агрономического значения не представляет  
собой цель культуры, он представляет агротехническое 
средство.

К онкретизация задач леса агрономического значения 
находит себе выражение в небольшом комплексе требо
ваний, предъявляемых к  такому лесу: 1) поверхность 
почвы леса агрономического значения никогда не должна 
освобождаться от лесного полога; 2) она долж на быть 
беспрерывно покры та слоем лесной подстилки; 3) травя
нистый покров почвы такого леса должен пребывать в 
угнетенном состоянии, никогда не достигая сплошной сом
кнутости; 4) лесоиспользование должно быть исключи
тельно выборочное; 5) всякое побочное пользование — 
косьба травы, пастьба скота, сбор лесной подстилки и 
т. п .— допустимо лиш ь в меру, обеспечивающую выдви
нутые выше требования».

Приведенная выдерж ка из предисловия В. Р. В иль
ямса к книге Н . С. Нестерова представляет и в на
стоящее время большой интерес.

Более сорока лет назад, в 1908 году, на открытии па
мятника первому степному лесоводу, создателю Велико- 
Анадольского леса В. Е . Граффу, Н иколай Степанович 
вы разил пожелание-, чтобы Велико-Анадольское лесни
чество стало центром и рассадником лесоразведения в 
южной полосе России, чтобы настало время торжества 
дела степного лесоразведения, которое является  нашим 
отечественным делом, и представители его внесли 
свой самобытный вклад  в общечеловеческую сокровищ 
ницу.

Но в тисках самодержавия степное лесоразведение 
свертывалось, — и в  тот год, когда на общественные сред
ства в Велико-Анадоле воздвигался гранитный памятник 
мужественному борцу со степью В. Е . Граф ф у,— царское 
правительство реш ило вопрос о нецелесообразности даль
нейших работ по облесению ю жнорусских степей.

«Что же сделано с памятного 1891 г. в деле разведения 
леса в степях»,— спраш ивал Н иколай Степанович в
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1924 году в статье «Лес и борьба с недородами» и с грустью 
отвечал: «...приходится ответить: весьма и весьма немно
гое. ...Площ адь разведенных в наших степях лесов 
представляется каплей , тонущей в море произведенного 
одновременно с тем лесонстреблення. ...Отчего же это? 
Разведение леса... выходит за пределы кругозора частного 
предприятия, которое требует плоды своих трудов соби
рать немедленно ж е... К ак длящ ееся предприятие, объеди
няющее интересы всего общества и требующее планомер
ности и последовательности исполнения, лесоразведение 
посильно только государству... Принимая во внимание 
недостаток лесов на юге европейской части СССР и часто 
повторяющиеся неурож аи хлебов от засух и имея в виду 
физические свойства леса, важные в гидрологическом 
отношении, необходимо признать настоятельной потреб
ность широкой организации лесоразведения в южных 
малолесных районах. ...Н аш а государственная власть 
долж на не отклады вая подготовлять ответ своими боль
шими делами»,— говорил и писал Н иколай Степанович, 
находясь иод влиянием засух и тяж ки х  неурожаев, 
постигших наш у страну в 20-х годах.

Лишь с победой колхозного строя от и стремления пере
довых деятелей отечественной науки воплощаются в 
ж изнь. З а  десять лет, с 1931 года до Великой Отечествен
ной войны, были посажены сотни тысяч гектаров поле
защитных лесных насаждений, больше чем было посажено 
лесов за все дореволюционное время. Это было лиш ь началом 
крупнейш их работ в деле борьбы с засухой. Преобразо
вание природы, предуказанное в постановлении Совета 
Министров СССР и Центрального Комитета Всесоюзной 
коммунистической партии (большевиков) от 20 октября
1948 года, постановление Совета Министров СССР в 1949 
году о создании дубрав промышленного значения в Ста
линградской, Ростовской и Астраханской областях на 
площади свыше 400 тыс. гектаров и постановления 
Совета Министров СССР в августе-сентябре 1950 го
да о великих стройках на Волге, Днепре, Аму-Дарье,
о строительстве Главного Туркменского, Ю жно-Ук
раинского, Северо-Крымского каналов и Сталинград
ского и Волго-Донского каналов, а такж е отводных оро
сительных каналов и водохранилищ по границам орошае
мых земель и с целью укрепления песков предусматри
вают создание до одиннадцати миллионов гектаров за -
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Дом, в котором проф. Н . С. Нестеров ж ал с 1900 по 1926 г.



щитных лесных насаждений. Уже за два первых года,
1949 и 1950, в засуш ливых районах посеяно и посажено
1 350 тыс. гектаров леса. Н а 1 мая 1951 года колхозы, 
лесхозы, лесозащитные станции и совхозы степных и лесо
степных районов европейской части СССР произвели 
посадок и посевов защитных лесных насаждений на пло
щади 700 тыс. гектаров, или на 55 тыс. гектаров больше, 
чем на 1 мая 1950 года.

Эти красноречивые цифры говорят о том, что в стране 
строящегося коммунизма сбываются мечты передовых 
деятелей отечественной науки. Трудом народа, вдохнов
ленного гением Сталина, ранее бесплодные земли превра
щаются в богатейшие житницы.

«Обращение свыше шести миллионов гектаров сыпу
чих песков в культурное состояние составит небывалую в 
мировой истории победу человека над дикой стихией — 
победу, перед которой будет бледнеть облесение примор
ских песков в Л андах во Франции, чем гордится фран
цузское лесоводство. Эти вновь завоеванные культурные 
земли составят прекрасный земельный фонд для интенсив
ной сельскохозяйственной культуры», — писал в 1924году 
Николай Степанович Нестеров. Теперь, через 25 лет после 
его смерти, не только ведутся работы по посеву и посадке 
лоса на песках европейской части СССР, но будут облесены 
обширные песчаные и солонцовые пустыни, площадью до 
28 м.ш. гектаров. Маслина, финиковая пальма, сахар
ный тростник, лимоны и апельсины, миндаль, инжир, 
хлопчатник, рис и многие другие ценные культуры  
будут расти там, где ныне простираются мертвые песча
ные пустыни и тя'нутся лишь древние караванные 
тропы.

В начале ию ля 1918 года Н иколай Степанович уехал 
на К авказ лечиться. Глубокой осенью он вернулся домой 
с еще более подорванным здоровьем и в трудных усло
виях продолж ал напряженно работать. В декабре 
1923 года Н иколай Степанович заболел расстройством 
речи на почве артериосклероза.

1 ноября 1925 года, когда Николаю Степановичу испол
нилось шестьдесят пять лет, в Московском доме ученых 
была торжественно отмечена его сорокалетняя самоотвер
ж енная научно-педагогическая и общественная деятель
ность. Академик В. Р. Вильямс, отмечая заслуги  Н. С. 
Нестерова, у казы вал , что «работы Н. С. Нестерова

17



елльно помогут выработке правпльнвго диалектического 
подхода к изучению такого важного фактора хозяйства 
СССР, как  лес».

Весной 1926 года Н иколай Степанович Нестеров з а 
болел воспалением легких и 30 мая того же года он 
скончался.

В развитии отечественного лесоводства русская ку л ь 
тура обнаруж ила изумительную силу. Создано ориги
нальное учение о лесе, появились многие десятки та 
лантливых последователей лесов, Ныне в Сталинском 
плане преобразования природы скрытые ранее силы оте
чественной лесоводственной мысли находят себе широкое 
применение.

Проф. Г . Р. Эйтинген.



Л Е С  И Б О Р Ь Б А  С Н Е Д О Р О Д А М И

Ш годину нового неурожайного бедствия, разм ера
ми своими далеко уступаю щ его катастрофе 1921 
года, но все же охватившего весьма значительные 

районы, представляется вполне своевременным вспомнить 
о тех силах природы, которые существенным образом 
влияют на климат, влагооборот и водный режим страны, в 
тех целях_, чтобы при построении программы планомерных 
мероприятий по борьбе с повторяющимися периодически 
засухами не оставить без внимания пути и средства борь
бы, диктуемые самой природой. Леса являю тся одной из 
таких постоянных сил, поэтому лесное хозяйство не 
может остаться в стороне от плана мероприятий по борьбе 
за улучшение условий сельского хозяйства.

Одним из самых важных физических свойств леса 
является скрепленпе'земли корневыми системами деревьев. 
Вместе с тем лес отличается важной способностью пре
пятствовать образованию поверхностного стока воды. 
Ввиду этих двух физических свойств лес представляет 
собой в природе самое могущественное средство для 
предохранения почвы от смыва и разруш ения.

В связи с быстрым стоком поверхностных вод, на распо
ложенных по склонам культурны х землях, выгонах и 
других безлесных пространствах снеговые и дождевые 
воды, в особенности ливневые, неизбежно из года в год 
смывают пылеватую, иловатую и перегнойную плодород
ную почву. Размер этого смыва и разруш ения почвы за 
висят от величины ската, характера почвы и геологиче
ского строения местности. При более пли менее крутых
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склонах размывание стекающими подами рыхлых почв 
п подстилающих их пород достигает колоссальных разм е
ров, в частности, и центральной полосе нашей страны, в 
виде действующих оврагов, причиняющих земледелию 
бедствия на почвах чернозема, лесса, мергелей и других 
легкоразмываемых пород, а с Другой стороны, обусловли
вающих наносами земли в реки обмеление и расстройство 
транспорта по водным путям сообщения.

Развитие оврагов, помимо непосредственной потерн 
культурной земли, неизбежно сопровождается понижением 
уровня грунтовых вод, иссушением местности н умень
шением плодородия земли. Б  местностях же, где под не
большим слоем почвы залегают известняки, гипс, мел 
или иные твердые породы, смыв культурной почвы обус
ловливает превращение местности в бесплодную пустыню 
с голыми скалами или меловыми утесами; там же, где 
почва подстилается толщею песка, в результате смыва поч
венного слоя образую тся сыпучие пески, распространяю 
щиеся с помощью ветра на датские расстояния и засы 
пающие окрестные культурные земли н селения.

Быстро стекающие с открытых склонов поверхностные 
воды, смывая и разруш ая почву, уносят с собою многие 
миллионы кубических метров земли, откладывая эти вы
носы по берегам речных долин или образуя на дне рек 
мели, перекаты и тому подобные отложения, затрудняю 
щие судоходство и сплав.

Кроме того, во многих местах европейской части СССР 
имеются обширные площади чисто песчаных почв, которые 
прежде были покрыты сосновыми лесами, а после вырубки 
сосны, вследствие последующей пастьбы скота, преврати
лись в мертвую зыбь сыпучих песков. Вследствие р а з 
носа ветром эти пески, постоянно передвигаясь, засыпают 
пашин, луга и селения...

В бурю пространство сыпучих песков представляет 
собой тяж елую  картину. «Горе путнику, застигнутому в 
это время», — пишет г. Чухновский о песках Днепров
ского уезда. «Прикрыв себя всем, что только может иметь 
значение защиты, с шумом и песком в уш ах, с болыо в 
глазах , затрудненным дыханием и с песком в горле,— 
ему остается только ожидать прекращ ения этого ада на 
земле».

Общая площ адь летучих песков в европейской части 
СССР составляет свыше 8 млн. гектаров, в том числе ка



Астраханскую губернию приходится свыше 5 млн. гекта
ров 1. Пространства этих песков постоянно увеличиваются, 
причиняя вред народному хозяйству; ежегодное увели
чение их исчисляется от 1 до 8% , что составляет в среднем 
свыше 240 тыс. гектаров в год, в особенности значительное 
увеличение площ ади песков бывает в годы засух, как  в 
1892 п 1897 годах.

Во многих губерниях (Донской, Черниговской, Х арь
ковской, Киевской, Полтавской и др.) опасность от 
надвигающ ихся песков стала уже настолько серьезной, 
что вызывает необходимость принятия государственных 
мер против этого бедствия. Летучий песок — грозный 
бич земледелия; он страшен не только своим распростра
нением, но и губительным влиянием своим в климатиче
ском отношении. Н акаляясь  от солнечного зноя, сыпу
чие пески сильно нагревают воздух и увеличивают его 
сухость. Проносясь чрез такие пески, горячие ветры, еще 
более нагреваясь, зачастую губят на своем дальнейшем 
пути растительность полей и лугов даже и в весьма 
отдаленных местностях, где о непосредственном заносе 
песками не может быть и речи. Такой вред земледелию 
юго-востока причиняю т сыпучие пески, занимающие ог
ромнейшие пространства в А рало-Каспийской впадине.

Поэтому на всей территории СССР необходимо выде
ление в особую категорию  лесов, так называемых защ ит
ных, в которых эксплоатацпя должна вестись непременно 
по специальному плану хозяйства, с воспрещением вся
кой расчистки и пастьбы.

Лес есть достояние, ценность которого не измеряется 
лишь-тем, что он дает строево-поделочный материал и топ
ливо, а определяется такж е влиянием, которое, он оказы
вает на климат, и пользою, приносимою им земледелию, 
водным путям сообщения и вообще всему народному хо 
зяйству. Лес имеет важность не только для настоящего 
времени, значение его простирается и на будущие вре
мена, притом на благосостояние всего государства.

Европейская часть СССР представляет собою огромную 
плоскую равнину, северная часть которой имеет пони
жение к Ледовитому океану и потому открыта действию 
холодных северных ветров; остальное же, значительное

1 В. Л. П е р т  с н с о н. Об использовании сыпучих песчаных 
почв, Труды 1 го !<>л; нерусского мелиоративного съозда в О до с с о,
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пространство равнины имеет понижение на юго-восток к 
Каспийскому морю. Юго-восточное понижение открывает 
свободный вход сухим, горячим ветрам среднеазиатских 
степей к А рало-Каспийской впадине и делает всю область, 
прилегающую с запада к этой впадине, почти вплоть до 
Черного п Азовского морей, крайне сухой и подверженной 
засухам.

Д ругие особенности рельефа только усиливают эти не
благоприятные условия географического положения евро
пейской части СССР. По юго-западной ее границе тянутся 
высокие К арнатские горы, а в северо-западном углу рас
положено продолжение Скандинавских гор. Карпатскою 
горной цепью, а частью п Арватынскою возвышенностью, 
высотой до 400 м, идущею в юго-восточном направлении 
через Подольскую и Киевскую губернии и порогами пере
ходящею реку Днепр на юге Полтавской губернии, евро
пейская часть СССР заслонена на западе от теплых и 
влажных ветров Атлантического океана и Средиземного 
моря. Вследствие этого наши южные п юго-западные об
ласти имеют более сухой и более суровый климат, чем 
смежные, под той я?е широтой расположенные, области 
Западной Европы. Возвышенности же на северо-западной 
границе отделяют нас от теплого течения Гольфстрима, 
вследствие чего Балтийское море замерзает, тогда как  
гораздо далее на север расположенные побережья Н ор
вегии и русской Лапландии, омываемые Гольфстримом, 
обладают незамерзающим морем.

Лишь У ральские горы, пока еще покрытые лесами, 
несомненно, служ ат нашей прямой защ итой от сурового 
сибирского климата, заслоняя распространение на запад 
зимних антициклонов; подтверждением этого, между про
чим, служит в зимние месяцы изотерма 10° С, идущ ая с 
северной части А ральского и Каспийского морей прямо 
к северной окраине Ботнического залива.

Юг и юго-восток европейской части СССР от времени 
до времени в чрезвычайной степени страдают от неурож ая 
хлебов и гибели садов вследствие засух, знойных суховеев; 
таковы неурож аи 1891—1892, 1897 и 1921 годов. Очагом, 
где возникают эти суховеи, слуя^ат безлесные, высоко при
поднятые над уровнем моря плоскогорья Монголии и 
Тибета, а такж е, как  передаточная область, А рало-Кас
пийская впадина, усиливаю щ ая бедствия нашего земле
делия.
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Из этого очага сухие и горячие ветры весной и лет ом 
несутся на запад, в наши южные степн. В весенние ме
сяцы порою к нам вторгается из Средней Азии Сухове и 
с целым морем знойной атмосферы, наполненный мглой; 
он страшен не столько даже своей сухостью, сколько с н- 
лою своего напряж ения и своего зноя, во много раз более 
вредящего полевой растительности, чем самый недоста
ток влаги в воздухе. Порою (например, в 1892 году) он 
достигал такой необычайной силы напряж ения, что 
выходил даже за пределы нашей страны, распространяясь 
более чем на полторы тысячи километров за  обычные 
пределы майских суховеев.

Губительное дыхание среднеазиатской пустыни на 
полевые кутльтуры  в наших степях наглядно сказывается 
на географическом распределении на юге многих клим а
тических элементов в направлении от северо-запада на юго- 
восток. Так, в этом направлении количество осадков по
следовательно уменьшается с 500 до 200—150 мм; убывает 
такж е относительная влажность воздуха за  май и июнь; 
при юго-восточных ветрах, дующих ранней весной, страш 
но ннзкая относительная влажность воздуха (15—25°„) 
нередко доходит даже до широты Москвы; изотерма м ак
симальной температуры воздуха в 40°, занимаю щ ая огром
нейшее пространство в Китае, Монголии и в Средней Азин, 
заходя в европейскую часть СССР выступом, охватывает 
наш юго-восток; соответственно тому, только лишь гораздо 
более широким выступом проходит такж е и изотерма 
наибольшей температуры воздуха в 35°.

Ветер, кроме того, сам но себе играет в ж изни почвы 
огромную роль. Почвы полей непрерывно изменяются 
от действия ветра; при сильном напряж ении ветер ока
зывает на почву, в частности, на черноземную, вредное 
влияние; выдувая из чернозема иловатые и пыле
ватые частицы, он понижает плодородие почвы. На 
юге, при восточных и юго-восточных ветрах, нередко 
бывают так называемые «черноземные бури», сопрово
ждающиеся массовыми отложениями чернозема в овра
гах, около строений, кустов и т. п., далеко от места его 
залегания. Поэтому необходима защ ита почвы ветро
защитными опучнками и т. п. х.

1 Г. II. В м с о ц к  и й. Материалы по изучению черных бурь 
в степях Росспи. Оттиск из «Трудов экспедиции, снаряженной Лес
ным департаментом, под руководством проф. Докучаева». СПБ, 1894.

2 i



Одним словом, наша степь, в особенности юго-восточ
ная, томится и истощается под Дыханием азиатской пусты
ни, сама порою принимая от страдания мертвенно-блед
ный лик.

Вред, наносимый юго-восточными и восточными вет
рами сельскому хозяйству, усиливается с лесоистребле- 
нием и распашкою степей. Истребление лесов между река
ми У ралом и Сакмарой совершалось еще в недавнее время; 
на протяжении всей Оренбургской пограничной линии 
(свыше 1 860 км) леса истреблены почти совершенно; мно
гие озера и речки, упоминаемые Рычковым в 1762 году, 
превратились в совершенно безводные овраги, и все погра
ничные реки представляют во многих местах беспрерывные 
ряды бродов. «Хотя и прежде случались здесь жары, засу
хи и бураны, но не так часто и не с такими внезапными 
переходами температуры, как теперь в краю  обезлесенном». 
Зимою мороз полярный, в связи  с восточным ветром, 
которому устранено всякое препятствие, побивает самые 
обыкновенные плодовые деревья, а пушные звери и дичь 
покидают край, в котором за уничтожением лесов не стало 
им пропитания и убежища. «Во избежание и предупреж
дение неминуемых последствий совершенного истребле
ния леса, непременно должно торопиться разведением 
их вновь, где только можно, на всем пространстве 
Оренбургской пограничной линии»,— говорил акад. Гель- 
мерсен, путешествовавший сто лет назад но Оренбург
ской губернии.

В настоящее время на южных и юго-восточных склонах 
главного к р я ж а  Общего Сырта в прилегающей с юга 
У ральской области встречаются лишь незначительные лес
ные оазисы в вершинных западинах и оврагах верховьев 
трех главных речных систем — Киндели, И ртека и Чегана 
(притоков реки У рала); кроме того, попадаются разбро
санными кое-где по балкам и склонам Общего Сырта 
лесные островки (но местному «колки») и отдельные де
ревья— ж алкие памятники прежних лесов, тогда как, 
по свидетельству Карелина, в 30-х годах Общий Сырт еще 
изобиловал лесами и зверями.

То же самое можно сказать о правобережье Волги и 
Дона; по свидетельству знатока этого кр ая  11. У . Палимп- 
сестова, почти все пространство между Волгою и Доном 
около двухсот лет назад было покрыто сплошными лесами, 
которые по Дону спускались почти до его устья. Леса



эти частью переходили в заволжские стенн и тянулись к 
У ралу; между тем как  теперь лишь на возвышенной гряде 
(называемой «Ергени»), тянущ ейся приблизительно на 
200 км к югу от Царицына, уцелели от скота и человека 
кое-где по склонам одни ж алкие остатки древесной расти
тельности, в виде групп деревьев и кустарников или оди
ноких деревцев. С другой стороны, «...волго-донские леса 
на севере сливались с лесами Саратовской и Воронеж
ской губерний. Теперь же почти вплоть до Саратова и 
Воронежа — хоть шаром покати» х.

По свидетельству Палласа, саратовские колонисты на
горного берега Волги истребили последние остатки лесов, 
найденные ими в этом крае.

Независимо от уничтожения на юго-востоке лесов, сдер
живавших восточные ветры, возраставшее народонаселе
ние в степной полосе вызвало обращение черноземной за
лежи в пахотные земли, результатом чего явилось значи
тельное увеличение поверхностного стока атмосферных 
осадков; взамен просачивания в почву вода в настоящее 
время стекает с полей в балки и реки, уносясь в море. 
И этим путем пропадает для земледелия до одной трети 
годовых осадков. Т ак ая  расточительность воды, при де
довских приемах обработки земли, гибельна в крае, где 
дорога каж дая кап л я  воды.

Все это воочию свидетельствует, как  мало мы еще умеем 
пользоваться водою, этим необходимейшим элементом 
жизни. Мы до сих пор только усиливали вредное влияние 
наводнений и засух своим неумелым и бестолковым поль
зованием дарами природы.

Лесорастительный покров земли имеет громаднейшее 
влияние на круговорот воды на земном шаре, как  и на 
климат.

Задерж ивая на своем пологе от 3 'л  до 1/2 годовых осад
ков, лес испаряет их обратно в атмосферу и, при содей
ствии ветра, увлаж няет воздух в летнее время. Вместе с 
тем, добывая и вы качивая своею корневой системой из 
глубины, недоступной для травянистых растений, потреб
ную для своей жизни воду, лес путем транспирации отдает 
эту воду такж е в атмосферу; как  система сильных насо
сов, выкачивающих воду из грунта, лес вводит эту воду

1 Н. У. II а л и м  п с е с т о в. Переменился ли климат на юге 
России? «Русский вестник», № 12, 1804.
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снова в круговорот, давая ей возможность опять выпасть 
на землю в виде дождя или непосредственно над лесом или 
в окружающей местности; при этом через посредство леса, 
при содействии воздушных течений, этой водою из боль
шой территории может соверш аться в год по нескольку 
таких оборотов...

Таким образом, лес представляет собой могучий пуль
веризатор в природе, увлажняю щ ий атмосферный воздух в 
летнее время, в каковом увлажнении именно так нуждают
ся наши поля и луга, в особенности в степной полосе. 
Б лагодаря огромному испарению деревьями атмосфера 
над лесом, помимо повышенной влажности, отличается 
пониженной температурой, и это охлаждающее влияние 
леса может простираться на высоту до полутора километ
ров над поверхностью земли.

Второе важное в гидрологическом отношении физиче
ское свойство леса состоит в его способности повышать 
общее количество выпадающих на землю атмосферных 
осадков отчасти в течение вегетационного периода, пре
имущественно же в зимнее время. Это свойство леса, с 
одной стороны, усматривается ив сопоставления карт рас
пределения атмосферных осадков па земной поверхности 
и распространении лесов, а с другой,-— вполне доказы 
вается произведенными в последнее время специальными 
исследованиями...

Затем, огромную гидрологическую важность в деле 
охранения почвенной влаги имеет ветрозадерживаю щ ая 
способность леса. О казы вая механическую преграду дви
жущ емуся над земною поверхностью ветру, лес задерж и
вает его скорость в такой степени, что обусловливает почти 
полное затухание ветра в расстоянии нескольких десят
ков метров от опуш ки леса. Это затухание ветра, как  фи
зический процесс, зависящ ий от древесной породы, полно
ты, высоты и формы насаждения, а д ля  лиственных пород, 
кроме того, такж е от облиственного или обнаженного со
стояния деревьев, при всем непостоянстве и капризности 
воздушной стихни можно выразить математической фор
мулой.

Это свойство леса в 1900 году экспериментально иссле
довано проф. Н. С. Нестеровым в Петровско-Разумовском 
(под Москвою) п А. Кайгородовым в Петроградской губер
нии (в 1916 году). Эти исследования показали, что ветро- 
задержпвающее влияние леса простирается на расстояние
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в 50 раз большее, нежели высота леса, т. е. при высоте 
леса в 30 м влияние его на скорость ветра простирается 
на протяжении почти на полтора километра от опушки 
леса '.

Б тесной связи  с рассматриваемым свойством леса, 
несомненно, находится тот общеустановленный факт, что 
скорость ветра с высотою в непосредственной близости к  
земной поверхности возрастает чрезвычайно быстро. Так, 
по наблюдениям обсерватории б. Межевого института в 
Москве и по недавним (1917 год) наблюдениям М. Рыка- 
чева, если обозначить скорость ветра на высоте одного 
метра непосредственно над землею через 100, то ско
рость ветра

па 3 и  над землею со с та в и т ........................  125

С увеличением ж е скорости ветра, как  известно, быстро 
возрастает и транспирация воды растениями — до 20 раз 
против транспирации при полном покое воздуха. Оче
видно, что чем сильнее и суше ветры в период развития 
полевой и луговой растительности, тем больше для нее 
доставляемая лесом защ ита от ветра и, следовательно, 
от слишком быстрого испарения воды.

Помимо того, на ослабление испарения растительно
стью полей и лугов окруж аю щ ий лес оказы вает такж е 
влияние посредством суточных воздуш ных течений, про
исходящих между лесом и полем. Б  летнее время днем 
лесной воздух холоднее полевого, а ночью имеет место 
обратное отношение; в лесу температура воздуха бывает 
пониженной близ поверхности ночвы и наибольшею — 
в пологе насаж дения. При этом воздух в древесном по
логе все-таки холоднее, чем над полем на той же высоте, 
и слой воздуха, соприкасаю щ ийся с поверхностью  листвы, 
вследствие значительного лучеиспускания и испарения 
воды, постоянно имеет более низкую  температуру, чем 
в прилегаю щ их воздуш ных слоях . Поэтому происходят 
между лесом и полем, на основании гидростатического 
закона, суточные воздушные течения следующего рода:

1 11. С. Н е с т е р о в .  О влиянпп леса на силу и направление 
ветра. См. стр. 70 настоящего сборника.

а для юго-западных ветров даже

20 » » » »
28 » » » »

ц на 45 » » » »

305
395
620
750
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а) днем в летнее время, когда в лесу нижние, распо
ложенные у  самой земли слои воздуха гораздо холоднее, 
чем воздух над полем, происходит близ земли ток холод
ного, влаж ного воздуха из леса в поле. Этот воздух за 
мещает собою теплый и более легкий  слой полевого 
воздуха, который поднимается вверх. Сила этого тока 
увеличивается с возрастанием дневной температуры, до
стигая максимума около 2 часов дня.

Одновременно с возникновением этого тока более теп
лые слои воздуха в древесном пологе, покоивш иеся на хо
лодном ниж нем слое, лишившись своей опоры, опускаю т
ся  к лесной почве; вследствие этого опускания в шатер 
леса притекает с поля поднявш ийся вверх теплый воздух. 
Таким образом, днем при опушке леса устанавливаю тся 
два течения: одно холодное, близ земли, из леса в поле, 
а другое теплое, на некоторой высоте над землею, н а
правленное из поля в лес. Холодное течение из леса осо
бенно сильно наблю дается после полудня в летние 
месяцы.

б) ночью же, когда у  поверхности почвы лесной воз
дух теплее полевого, соверш ается обратное течение; хо 
лодный воздух н аправляется от охладивш егося поля в 
лес; причем внутри леса вытесненный этим холодным то
ком более теплый и легкий воздух поднимается вверх, а 
соприкасаю щ ийся с листовою поверхностью  древесного 
ш атра более холодный влаж ный воздух начинает течь 
из леса в поле, замещ ая разреж ение, происшедшее от 
стока по земле холодного воздуха в лгс. Таким  образом, 
в ночное время устанавливается круговорот воздуха, об
ратный дневному, начинаясь час спустя после захода 
солнца и оканчиваясь около 6 —7 часов утра.

Эти суточные воздушные течения не остаются без вл и я
ния на растительность прилегаю щ их к лесу полей и дру
гих сельскохозяйственных угодий. С постоянной сменою 
воздуш ных токов днем и ночыо влаж ность лесного воз
духа переносится из леса в места, наиболее в ней н уж 
дающиеся; благодаря этой смене, полевой воздух днем в 
летнее время становится не столь горячим и более вл аж 
ным именно в те часы, когда то и другое бывает необходи
мым для полевой растительности; сверх того, эти воздуш 
ные течения веснох‘1 и осенью не остаются без влияния и на 
предохранение полей от губительных весенних и осен
них утренников. Рассматриваемое влияние лесного насаж-
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двигая простирается от его опушки и окруж аю щ ей местно
сти при тихой погоде на расстояние, приблизительно в 
25—30 раз превышающее высоту леса *.

В ыш есказанные соображ ения подкрепляю тся и народ
ною приметою: «Близ леса теплее осенью, и зверь, и птица 
к нему жмется и земля потеет». В западном и юго-запад
ном крае, осенью в ясное холодное утро, метров на 300 
вокруг перелесков резко выступает на свежей пашне гр а 
ница влияния ночного воздушного тока из леса: в преде
лах этой границы  пахоть представляется от поглощ ен
ной ею за ночь влаги  к ак  бы смоченной, легко сваливается 
в куски  и имеет более темный цвет, а дальш е от леса 
пахоть совершенно сухая, рассыпается и светлее на вид.

Это «потение» вспаханной ночвы, обусловливаемое по
глощением ею влаги  лесного воздуха, в приходо-расход
ном водном балансе пахотной почвы имеет немалое зн а
чение.

Горький сельскохозяйственны й опыт вполне доказы 
вает эту пользу  леса для  окруж аю щ их полей. Т ак , в 
страшно засуш ливы е 1891 и 1892 годы, когда был большой 
неурожай в Поволжье и некоторых других местностях, 
замечено, между прочим, что в Самарской губернии, где 
поля расположены близ леса, урож аи были повышенные, 
например, в тогдаш них Боровкинской и Смольковской 
волостях, где рж аны е поля, окруж енные лесом, дали ур о 
ж ая  около 40—50 пудов с гектара; точно так  же порядоч
ный урож ай дали яровы е раннего посева. «Вообще, — 
пишет один из местных наблю дателей,— благодетельное 
влияние леса на урож ай  хлебов обнаруж илось в нынеш
нем году самым очевидным образом» («Метеорологический 
вестник», 1892, кн . 2).

Благотворное влияние леса на урож ай  окруж аю щ их 
полей установлено местами такж е и в засу х у  1921 года.

В етрозадерж иваю щ ая способность леса имеет огромное 
влияние на распределение снежного покрова и скорость 
его таяния; за отсутствием всякого сдувания снега покров 
в лесу отличается равномерностью отлож ения. Затенение 
Древесным пологом задерж ивает испарение с поверхно
сти снежного покрова, а такж е и таяние снега даже при 
сильных теплых ветрах .

* В настоящее вргмя при огромных площадях, охватываемых 
полезащитным лесоразведением, эти соотношения решительно из
меняются. — Ред.
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На полях же и других открытых местах снежные осад
ки яимою легко сдуваю тся ветром в овраги, ложбины и 
другие понижения рельефа. Вследствие этого поля или об
нажаю тся, или остаются прикрытыми лиш ь тонким слоем 
снежного покрова, и поэтому почва на полях глубоко 
промерзает. Весною при снеготаянии тонкий снежный 
покров быстро исчезает, причем снеговая вода преимущ е
ственно скаты вается по поверхности мерзлого слоя, мало 
просачиваясь в почву, и образует при вешнем разливе рек 
так  называемую  «полевую» воду.

По наблю дениям в степных опытных лесничествах, 
сток снеговой воды в степи, при мерзлой почве, состав
ляет 47°/0 всего снежного водяного запаса, а при талой 
почве — лиш ь 25°/0. Ввиду обычного у  нас глубокого про
м ерзания почвы в степях необходимо применять, оче
видно, не только меры предупредительные против сдува
ния снежного покрова, но п против поверхностного стока 
вод в реки и моря. При мерзлой почве все сооруж ения по 
защите снежного покрова от сдувания ветрами, без приме
нения мер против поверхностного стока вод, не имеют 
серьезного значения д ля  увлаж нения почвы. Разум ней
шей же мерою против стока вод является  закл ад ка  лесных 
полос по степным водоразделам, в связи  с рельефом, к а 
ковая  мера вместе с тем служ ит весьма важным средством 
и для равномерного отложения снега на полях.

Б лагод аря  слабой циркуляции  воздуха в лесу и р ав 
номерности отлож ения снежного покрова, лесная почва 
зимой или совсем не замерзает, или же, если иногда и за 
мерзает, то гораздо позднее и на меньшую глубину, чем 
на открытом месте. Кроме того, лесная почва, находясь 
еще под мощною толщею снежного покрова, рано оттаи
вает благодаря теплоте почвы и процессу гниения в пе
регное почвы.

Таяние снега в лесу происходит в течение всей зимы, 
и образую щ аяся вода просачивается в почву; весеннее сне
готаяние идет гораздо медленнее, продолж аясь н а З —5 не
дель дольше, чем на открытом месте. О бразую щ аяся нри 
этом снеговая вода, к а к  и дож девая, почти полностью по
глощается лесною почвою. Медленно просачиваясь в почву 
и грунт и затем двигаясь постепенно над водонепрони
цаемым слоем, она выступает, наконец, на дневную по
верхность в виде ключей и источников и поступает в реки. 
При вешнем разливе рек эта вода образует, по народному
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нааванию, «лесную» воду, появляю щ ую ся на три-шесть 
недель позднее «полевой» воды, смотря по напластованию ’ 
величине и рельефу водосборного бассейна, причем наибо 
лее резко выступает эта разница в небольших речках ха 
Отсюда уж е очевидно, как  полезно иметь часть бассейн 
реки под лесами, во избежание гибельных наводнений и 
интересах удлинения периода, благоприятного длясудо 
ходетва и сплава. Впрочем, в большей черноземной части 
нашей страны леса осталось уже так мало, что и неболь
шие речки имеют лиш ь одно половодье, зависящ ее от 
таяния снега на открытых местах.

Принимая во внимание недостаток лесов на юге евро
пейской части СССР и часто повторяющиеся в чернозем
ной области неурож аи хлебов от засух и имея в виду 
вышеизложенные физические свойства леса, важные в 
гидрологическом отношении, необходимо признать на
стоятельною потребность широкой организации лесораз
ведения в южных малолесных районах.

Прежде всего, по предварительном укреплении, под
лежат. облесению сыпучие пески и действующие овраги.

Д ля  широкого развития работ по облесению песков 
необходимо: создание полосных посадок леса из соответ
ственных древесных пород перпендикулярно движению 
господствующих ветров, с применением на междуполос- 
ных участках травосеяния или с разведением на них фрук
товых садов, а в районах возможного произрастания 
виноградной лозы — такж е и виноградников, так как  на 
песках лоза совершенно устойчива против филлоксеры — 
этого бича виноградников.

Особенное государственное значение имеет укрепление 
и облесение песков А страханской губернии, а такж е и бас
сейна реки Дона, где имеется песков свыше 600 тыс. гек
таров2. Астраханские сыпучие пески наносят неисчисли
мый вред не только местному краю, но и всему юго-вос
току. Пескоукрепительные работы здесь находятся пока в 
зачаточном состоянии и не вполне еще выработаны тех
нические приемы, по своей простоте и целесообразно
сти отвечающие местным условиям. Осуществление этих 
работ в широком масштабе сопряжено с преодолением

1 Н. С. Н е с т е р о в .  Леса и наводнения См. стр. 40 
настоящего сборника.

2 Совещание лесовладельцев и лесоводов при Полтавском об
ществе сельского хозяйс ва, П о л тва , 1913.
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Неблагоприятных климатических условий: ограниченное 
количество осадков (178 мм) при высокой их испаряемости 
(774 мм), продолжительность периодов бездождия, сухость 
воздуха, доходящ ая до 11% , ж ара летом с температурою 
воздуха до 45° и горячие, необычайной силы и продолжи
тельности юго-восточные ветры, часто несущие до того 
густые тучи песка и ныли, что в нескольких ш агах невоз
можно различить предметы. Неблагоприятными являю тся 
такж е местные бытовые условия: кочевон образ жизни кир
гизов и калмыков, занимающихся исключительно ското
водством, и хищническое обращение населения с произра
стающею’ на песках растительностью. Об этом свидетель- 
ствувт тот ф сШ Т, что свыше трвх с половиною миллионов 
гектаров сыпучих песков в киргизской степи образова
лось лишь в течение ста с небольшим лет фактического ж и
тельства киргизов в Астраханской губернии.

Некоторых пугает грандиозность пространства песков, 
производящих, как  волнующееся море, подавляющее впе
чатление. Тем не менее произведенные опыты, а такж е гео- 
ботанические и почвенные исследования с несомненностью 
показали, что укрепление астраханских песков вполне воз
можно для чего достаточно закрепление искусственно 
только половины  площади, представляя другую поло
вину силам самой природы. Равно достижима на за 
крепленных пространствах и конечная задача — лесоразве
дение, разведение фруктовых садов, виноградарство, ого
родничество, травосеяние и другие сельскохозяйственные 
культуры . Недаром геолог С. Н. Никитин, который в свое 
время исследовал киргизские степи, отзы вался о всем крае, 
как  о золотом дне в будущем.

Обращение свыше шести миллионов гектаров сыпучих 
песков в культурное состояние составит небывалую в 
мировой истории победу человека над дикой стихией — 
победу, перед которой будет бледнеть облесение примор
с к и х  песков в Л андах во Франции, чем гордится француз
ское лесоводство. При крайней редкости местного насе
ления эти вновь завоеванные культурны е земли составят 
прекрасный земельный фонд для интенсивной сельскохо
зяйственной культуры .

Что касается укрепления и облесения действующих 
оврагов, то технические приемы этой мелиорации у  нас 
ныне вполне разработаны так называемыми песчано
овражными партиями, производившими в скромных
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размерах р т п  работы; местами осуществлена и другая 
важ ная задача — превращ ения оврага в угодие с р аз
ведением садов п других культур, до устройства рыбовод
ных прудов включительно.

Н аряду с этим необходима популяризация дела путем 
устройства чтений» издания брошюр, плакатов, чертежей 
простейших работ и пр., чтобы крестьяне могли сами про
изводить необходимые работы. Привлечение такого рода 
сотрудничества весьма важно уже в силу одного того об
стоятельства, что число этих сотрудников может быть так 
же велико, как  бесчисленны на лице русской земли и раны 
овражные, и болячки песчаные. Ш ирокий масштаб орга
низации обусловливается неотложностью оврагоукрепи
тельных работ и чрезвычайно большим количеством овра
гов, подлежащих закреплению ; например, в Полтавской 
губернии их считается 5 ООО, в Екатеринославской губер
нии более 5 ООО и т. д.

Вместе с тем необходимо воспрегценне распаш ки скло
нов балок, имеющих свыше определенного угла, и потому 
всего более подверженных при распашке размыванию ве
сенними и ливневыми водами. Размер запретной крутизны 
склона должен быть определен в каждой местности на осно
вании опытных данных, в зависимости от состава почвы 
и грунта, величины водосборной площади и количества 
осадков.

Эта предупредительная мера имеет существенно важ 
ное значение, ввиду неотложности борьбы с разрастаю 
щимся числом оврагов и размывом почвы полевых угодий. 
Без этой меры все оврагоукрепительное дело представляло 
бы собою Сизифову работу:’ взамен одного облесенного 
оврага образовалось бы в той же местности до десятка но
вых действующих оврагов.

Одновременно с облесением песков и оврагов второй 
государственной задачей в южных районах европейской 
части СССР является лесоразведение, направленное к ос
лаблению прогрессирующего иссушения степей, к под
держанию плодородия почвы и к упорядочению водного 
режима.

Начало степному лесоразведешно у  нас положено в 
Екатеринославской губернии; местами это лесоразведение 
производилось из любви к лесу отдельными лицами 
(В. II. Скаржинским, И. И. Корнис и др.). С 1843 года 
°но предпринято лесным управлением в виде больших
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массивов, в двух пунктах Екатерииославской губернии, 
с целью доказать возможность облесения степей в усло
виях самых неблагоприятных и в видах улучш ения, но 
возможности, степного климата. С 70-х годов предпри
няли разведение снегозащитных полос некоторые южные 
железные дороги, С 1880 года херсонский землевладелец 
де-Карриер, в своем имении при д. Каменоватке Елиса- 
взтградского уезда, с большим успехом зан ялся  на откры
той степи, площадью до 1 ООО гектаров, образованием лес
ных полос, с целью защиты полей от вредного действия 
восточных ветров и для удержания зимою на полях равно
мерного снежного покрова. Разведенные им в степи, на 
пространстве 1 ООО гектаров, свыше 320 гектаров лесных 
полос придали совершенно необычный для степи лесной 
ландшафт, издали представляю щ ийся весьма грандиоз
ным. Этот опыт полосного лесоразведения в степи был два
жды подвергнут профессором Новороссийского универ
ситета А. А. Бычихпным научному исследованию, которое 
с полной очевидностью доказало благотворное влияние 
лесных полос в степи на сельскохозяйственную  ку л ь 
туру, обеспечивающее значительно более высокий урожай 
хлебов, по сравнению с незащищенными полями х.

Таким образом, вполне оправдались как  пророческие 
слова лесовода В. Скаржинского, горячо пропагандиро
вавшего степное лесоразведение и разведшего личными 
усилиями в ю жнорусских степях, при неимоверно тяж е
лых условиях, свыше 500 гектаров леса: «... умирая, я 
остаюсь при том убеждении, что лес на юге России — чи
стое золото» 2.

Д е-К арриеру справедливо приписывается заслуга пер
вого сельского хозяина, осуществившего на деле в боль
ших размерах идею степного лесоразведения в виде защ ит
ных для полеводства полосных насаждений.

С половины 80-х годов б. удельное ведомство занялось 
разведением лесных насаждений на степных водоразделах 
Самарской губернии, придавая этим насаждениям до
вольно большую ширину, свыше 600 м.

1 А. Г> ы ч и х и н. Значение защитных насаждений для степ
ной полосы (по поводу степного лесоразведения А. А. де-Карриера) 
Одесса, 1893.

* Первые и последние задушевные мечты новороссийского старо
жила. Сборник сельского хозяйства, 1868.
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Неурожай и народное бедствие 1891 года возбудили в 
России живейший интерес к борьбе с засухой с помощью 
леса; под его влиянием занялись лесоразведением, пред
ставители науки стали изучать влияние леса на окруж аю 
щую среду, и многие агрономы обратились к выяснению 
значения лесных полос в деле накопления влаги и повы
шения урожаев; так, нельзя не отметить многолетние 
опыты известного агронома Богдана (в Новоузенском уез
де Самарской губернии), которые дали в результате такой 
вывод: «Десятилетние наблюдения, — говорит Б огдан ,— 
приводят меня к убеждению, что насаждение лесных полос 
из засухоустойчивых пород является одним из действи
тельных средств накопления влаги иповы ш енияурож аев» 1. 
К  аналогичному же выводу пришел такж е В. Г. Ротмист
ров, много лет изучавш ий на заведываемом им Одесском 
опытном поле вопрос о накоплении, сбережении и расходо
вании воды в почве 2.

Под влиянием неурож ая 1891 года предприняты были 
в большем масштабе опыты Докучаевской экспедиции, 
о которой изложено ниже. Трудами целого ряда русских 
лесных деятелей выработаны приемы степного лесоразве
дения, для ознакомления с которыми неоднократно приез
ж али в Россию лесоводы и агрономы из САСШ.

Что же сделано с памятного 1891 года в деле разведе
ния леса в степях? Приходится ответить: весьма и весьма 
немногое. Д а и в общем, со времени возникновения у  нас 
первых попыток, площ адь разведенных в наших степях ле
сов представляется каплей, тонущей в море произведен
ного одновременно с тем лесоистребления. Приходится и 
теперь повторить то, что было сказано 70 лет назад В. Скар- 
жинским: «... мы так  многосторонне обозревали все вы
годы от лесов, но леса наши все еще не так разрастаю тся, 
как бы всем нам хотелось».

Отчего же это? Опыт всех культурны х стран доста
точно показал, что разведение леса, вследствие медленности 
роста и продолжительности жизни деревьев, есть очень 
Длительное предприятие, основывающееся на расчетах, не
редко превышающих среднюю продолжительность жизни

' С б о р н и к  сельскохозяйственных сведений Новоузенского 
земства, 1910, Л» 11.

2 В. Г. Р о т м и с т р о  в. Выводы Одесского опытного поля 
за 12 лет (с 1890 по 1907 г.). Ж урнал «Записки Общества сельского 
хозяйства южной России», январь — февраль, 1906.
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человека. Потому оно выходит за  пределы кругозора част
ного предприятия, которое требует плоды своих трудов со
бирать немедленно же. Земледельцев, за  исключением 
отдельных любителей леса, отнюдь нельзя приохотить к 
этому делу никакими льготами и премиями; малым по
ощрением для земельного собственника служ ит и м ы сль,. 
что «кто посадит дерево, того благословят дети».

К ак длящ ееся предприятие, объединяющее интересы 
всего общества и требующее планомерности и последова
тельности исполнения, лесоразведение посильно только 
государству.

Таким образом, на вопрос, который поставит неумоли
мая история: «что же сделано в России за  последние годы 
(с 1921 года) как  в деле степного лесоразведения, так и обле
сения песков и оврагов?» — наш а государственная власть 
должна, не откладывая, начиная с 1922 же года, подготов
лять ответ своими большими делами. Т олько при немедлен
ном вступлении на путь серьезного улучш ения естествен
ных условий нашего степного земледелия благосостояние 
страны может считаться обеспеченным. Иначе нас ожидает 
участь самая печальная, так как  н икакая  мощь государства 
не будет в состоянии вынести тех тяж ки х  испытаний, ко
торые были пережиты в 1921 году и переживаю тся ныне, 
если они будут периодически повторяться. От повторения 
же подобных бедствий мы ничем не гарантированы, пока 
деятельность человека будет направлена не к улучшению 
естественных условий страны, а попрежнему, только к их 
ухудшению, путем безумной эксплоатации и расхищ ения 
даров природы.

Д ля  широкого осуществления степного лесоразведе
ния требуется создание при центральном лесном ведом
стве особого органа, с сетью разветвлений на местах, ве
дению которого, в частности, подлежат:

а) устройство ветрозащитных и снегосборных лесных 
полос в открытой степи, для задерж ания снега и поверхно
стного стока снеговых и ливневых вод, для устранения 
вредного влияния ветров на сельскохозяйственные расте
ния и для увеличения влаги в почве и воздухе;

б) устройство живых изгородей и ветрозащитных опу
шек вдоль железнодорожных путей, шоссейных и многих 
грунтовых дорог, а такж е разведение живых изгородей во
круг полей в черноземных местностях, признаваемое вы
дающимися представителями агрономического знания
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(проф. И. А. Стебутом, проф. II. А. Костычевым н др.) од
ним из важнейш их средств для увлаж нения почвы *•

в) устройство живых изгородей по межам полей, обо
чинам полевых дорог и вообще всяким пограничным пло
щадям, остающимся вне пользования, а такж е устройство 
ветрозащитных опушек вокруг селений и разведения в се
лениях аллейных деревьев, которые нужны такж е и в про
тивопожарных целях, и т. д.

г) разведение на склонах степных долин фруктовых са
дов с террасированием почвы.

Приступая в настоящее время к организации степного 
лесоразведения, необходимо исчерпывающе использовать 
весьма ценный опыт существовавшей при лесном департа
менте с 1892 по 1899 год, под руководством проф. В. В. Д о
кучаева, «Особой экспедиции по испытанию и учету раз
личных способов и приемов лесного и водного хозяйства 
в степях южной России». Образование этой Экспедиции, 
как  уже выше упомянуто, было вызвано страшным неуро
жаем 1891 года, поразивш им почти всю черноземную 
область и принесшим с собою море народного горя. Д ля  
облесительных и обводнительных работ в южных степях 
этой Экспедицией заложены лесокультурные опыты в трех 
участках, площадью около 5 тыс. гектаров каждый, а 
именно: Хреновской (с Каменно-Степным участком) — на 
водоразделе В олга—Дон, в Бобровском уезде, Воронеж
ской губернии, Старобельский — между Доном и Донцом в 
Х арьковской губернии, на совершенно голом кряж е, 
выставленном, как  нарочнй, бурям, зною и засухам, и 
Велико-Анадольский — между Доном и Днепром в М ари
упольском уезде, Екатеринославской губернии 2.

Общими задачами Экспедиции на избранных участках 
ставилось: а) всестороннее изучение естественно-историче
ских условий степного климата, почвы и растительности и
б) изыскание простых и целесообразных способов борьбы 
с периодическими засухами лесными полосами, на основе

1 Проф. II. А К о с т  ы ч о в. О борьбе с засухами посредством
об работ кп полей и накопления на них снега, 4-е издание, 1908.

И. А. С т е б у т. Об укреплении и облесении оврагов и об 
обсадке полей. См. Отчеты Московского лесного общества*за 1894 г. 
М., 1895.

I’. И. Ш р е д е р .  Живые изгороди и лесные опушки. С вве
дением И. А. Стебута, 4-е изд., М., 1898.

2 Ныне Ольгинский район, Сталинской области. — Ред.
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установления возможно правильного соотношения между 
водой, лесом и полем с лугом.

Д ля  осущ ествления этих задач работы Экспедиции 
распадались на научные и практические; для научных 
исследований были привлечены видные специалисты: 
геоботанические изыскания велись Г. II. Танфильевым и 
Г. II. Высоцким, зоологические — А. А. Силантьевым, 
почвенные и геологические — проф. К . Д . Глинкою, 
II. М. Снбирцевым, П. В. Отоцкнм и II. Н. Земятчен- 
ским; изучение влияния лесных полос на полевую и 
луговую культуру  было поручено проф. П. Ф. Баранову.

Этой организацией за время ее сущ ествования собран 
весьма богатый материал в напечатанных «Трудах Особой 
Экспедиции», дающий, в связи с прежними и позднейшими 
исследованиями, достаточные научные основания для ш и
рокой постановки практических работ по упорядочению 
нашего степного хозяйства.

Т ак как  разведенные полосы леса достигли ныне значи
тельного возраста, то было бы крайне важно на всех трех до- 
кучаевских участках детальное изучение влияния лесных 
полос на полевую и луговую культуру, исследование к а 
кового вопроса отчасти облегчается ныне тем обстоятель
ством, что с 1911 года на Хреновском участке учреждена 
Каменно-Степная опытная станция имени В. В. Д окучае
ва 1. Памятуя, что Особая Экспедиция была вызвана к 
жизни засухой 1891 года, разумеется, в настоящее время 
нельзя не воспользоваться ее трудами и всесторонне изу
чить вышеупомянутый вопрос, как  неразрывно связанный 
с одной из главных причин периодических засух и голодо
вок. Этого властно требует от нас переживаемое тяжелое 
лихолетне.

Д ля успешной борьбы с засухами путем лесоразведе
ния и обводнительных работ должен быть выработан стро
го обдуманный общий план работ, предусматривающий ход 
работ по губерниям, начиная с тех местностей, где лесо
разведение всего нужнее, и переходя в другие с опреде
ленною последовательностью, притом в связи  с производ
ством песчано-овражных работ.

В этой борьбе с злейшим врагом земледельческой Рос
сии нужны настойчивое стремление к намеченной цели и

1 Ныне Научно-исследовательский институт земледелия цен
трально-черноземной зоны пмени В. В. Докучаева. — Ред.



объединенный упорный труд: то, что многими-многами де
сятилетиями истреблялось и расхищ алось, не может быть 
восстановлено сразу . Надо предвидеть такж е возмояшость 
и того, что местами рост разведенного леса не будет перво
начально отвечать нашим ожиданиям, так как  лес будет 
разводиться и в таких местностях, где древесные растения, 
по недостаточности истекшего времени, еще не смогли впол
не приспособиться к местным климатическим особенностям, 
или где искони-веков леса не было, и, следовательно, в 
почве еще не имеется микроорганизмов, способствующих 
успешному произрастанию  древесных растений, хотя в 
настоящее время необходимыми бактериями и грибами мо
жет искусственно зараж аться и отвечно безлесная почва.

Русское лесное хозяйство, объединяющее громадней
шую площадь лесов, есть крупнейшее государственное 
лесохозяйственное предприятие на земном шаре. Естест
венно, что при многообразии применения древесины оно 
связано тысячами нитей со всей хозяйственной и промыш
ленной деятельностью народа... Понятно поэтому, какого 
серьезного и глубокого внимания заслуж ивает это 
хозяйство.

К ак один из важнейш их видов национального достоя
ния, государственные леса должны отвечать требованию 
наибольшей пользы государства. При ведении лесного 
хозяйства долг государства — стремиться к наибольшей 
материальной доходности своих лесов, но с достиже
нием притом в максимальном размере и «невесомых» 
полезностей леса.

На эту последнюю сторону необходимо обратить осо
бенное внимание, так как  только в широкой постановке 
лесохозяйственных мероприятий заклю чается разреш е
ние задачи коренного улучш ения условий сельского хозяй
ства в засуш ливых южных и особенно юго-восточных гу 
берниях.

Печатается по т екст у, 
опубликованному в ж урнале  
«Лесовод», М ., «N? 4 — 5, 1924, 
с некоторы.ни сокращ ениями.



Л Е С А  И Н А В О Д Н Е Н И Я *

Шысокие весенние разливы М осквы-реки повторяют
ся  почти каж дое десятилетие, причиняя каждый 
раз многомиллионные убытки. Испытываемые бед

ствия особенно тяж ки  вследствие того, что наводнения 
захватывают врасплох администрацию и городское само
управление, и во время бедствия царит полная растерян
ность.

Разлив реки Москвы 1908 года, 10 и 11 апреля г, по 
своим размерам был необычайный на протяжении целого 
столетия. По поводу его в печати был поднят вопрос о 
мерах к предупреждению подобных катастроф. Чрезвы
чайно сильный разлив вод в истекшем году был и в дру
гих речных бассейнах центральной России, что побудило, 
между прочим, состоящую при Академии наук водомер
ную комиссию заняться собранием подробных сведений
о весеннем разливе вод в 1908 году.

Пережитые бедствия настойчиво требуют разрешения 
двух вопросов: можно ли предвидеть высокий разлив реки 
и какие меры нужны для предупреждения или уменьше
ния наводнений на будущее время. Д л я  посильного осве
щения этих вопросов предлагается настоящее сообщение.

Главнейшие факторы, определяющие размер р аз
лива реки, следующие: 1) количество осадков, выпадаю
щих за  зиму в речном бассейне; 2) расход этих осадков в

* Доклад прочитан в Московском лесном общество 19 января 
1909 г.

1 Здесь и ниже время показано по старому стилю везде, где 
но сделано особой оговорки.
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течение зимы; 3) продолжительность периода таяни я снега 
весной и 4) коэфициент стока воды по поверхности речного 
бассейна.

Каждый из этих факторов, взятый в отдельности, не 
имеет решающего значения; лишь совокупным сочетанием 
их определяется высота разлива.

В отношении первого фактора необходимо прежде все
го заметить, что в рассматриваемом вопросе не имеет зна
чения количество осадков, приходящ ееся на известный 
календарный период (например, с декабря по февраль), а 
важно то количество осадков, которое выпало с момента 
прочного отложения снежного покрова, за  коим следует 
установление санного пути и до времени полного обнаже
ния почвы из-под снега весной. В этих осадках выражается, 
так сказать, хозяйственная зима, а не календарная.

П равильная регистрация обоих этих моментов имеет 
поэтому существенное значение при выяснении соотноше
ний между атмосферными осадками, стоком и разливом 
реки. З а  прошлое время мы располагаем лиш ь отрывоч
ными сведениями по этому предм ету1 и почти совершенно 
не имеем данных об осадках в лесах и потому лишены воз
можности вполне использовать имеющиеся метеорологи
ческие данные о количестве осадков для  выяснения связи 
между осадками «хозяйственных» зим прежних лет и реч
ными разливами.

Д ля иллю страции различия данных календарной и хо
зяйственной зимы я  приведу следующее сопоставление 
цифр об осадках за  1907 и 1908 годы, по наблюдениям 
в Лесной опытной даче Московского сельскохозяйствен
ного института.

О С А Д И I I  ( В  М И Л Л И М Е Т Р А Х  )

Годы Декабрь, 
январь и 
февраль

Ноябрь, де
кабрь, янтарь 

и февраль

Ноябрь, де
кабрь, ян
варь, фев

раль и март

Хозяйствен
ная аима

1906— 1907
1907— 1908

132 .3
14 4 .4

194,3
182,1

2 1 3 ,3
2 0 6 ,7

151,3
20 6 ,7

1 Точные наблюдения над снежным покровом организованы в 
России с 1890 года, по инициативе А. И. Воейкова, который первый 
обратил внимание на необходимость исследования снежного покро
ва ввиду важного влияния его на почву, климат, погоду и режим 
рек.
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Второй фактор (расход осадков зимой) имеет капиталь
ную важность в вопросе о предвидении наводнений. Ме
жду тем до сего времени точные наблюдения над этим рас
ходом еще крайне слабо организованы. Зимний расход 
осадков зависит главным образом от оттепелей, обуслов
ливающих таяние снега, причем тал ая  вода в большей или 
меньшей степени стекает по поверхности земли, частью же 
просачивается в почву (кроме того, снег отчасти испаряет
ся  в атмосферу).

Точный учет этого расхода можно производить путем 
систематических наблюдений над расходом воды в ключах 
или родниках наряду с наблюдениями над колебанием уро
вня грунтовой воды. Такого рода наблюдения с давнего 
времени ведутся, между прочим, в Лесной опытной даче 
Московского сельскохозяйственного института. Ценным 
дополнением к подобным наблюдениям могут служить из
мерения высоты уровня реки перед ледоставом и затем 
периодически в течение зимы. Колебания этого уровня вы
ражают собою в общих чертах расход снеговых и грунто
вых вод в продолжение зимы в речном бассейне. Если 
запас грунтовых вод зимой был скудный, потому ли что 
предшествовавший сезон дал мало осадков, или зима была 
без оттепелей, или по другим причинам, — уровень воды в 
реке за  зиму падает необычайно сильно, и весной требуется 
больш ая масса талы х вод лишь для того, чтобы поднять 
уровень воды в реке до уровня ее ледостава.

Кроме того, коррективом к выш еуказанному учету рас
хода зимних осадков являю тся непосредственные опре
деления количества твердых осадков на определенной 
площади, накопивш ихся за зиму к  началу весеннего тая 
ния снегов Эти определения состоят в измерении тол
щины снежного покрова по нескольким ходовым линиям, 
перееекающимданную площадь, и в пробных взвешиваниях 
снега; таким путем находится прямо разность между прихо
дом и расходом снега за  зимний период; другими словами, 
учитывается количество той именно воды, которая в бли
жайшем же времени тронется, образуя разлив. Этот учет 
представляет особый интерес ввиду того, что об испарении,

1 На большинстве метеорологических станций в России произ
водятся посредством реек наблюдения над глубиной снежного по
крова в определенных пунктах (на открытом месте и защищенном 
от ветра), а на некоторых ведутся и наблюдения плотности снега.
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происходящем с поверхности снега, мы можем делать лишь 
догадки.

Что касается продолжительности периода таяния снега, 
то она зависит: 1) от характера растительного покрова (лес 
или травянистые растения), 2) от условий погоды во время 
весеннего таяни я снегов и 3) от плотности снега. Значение 
леса в этом отношении рассмотрим ниже. Здесь заметим 
лишь, что этот фактор поддается точному учету. Н ельзя 
того же сказать относительно погоды, что может вносить 
известную условность в предсказании наводнений; высо
к а я  температура и дожди, а такж е сильные теплые ветры, 
как  то было, например, в апреле 1908 года, значительно 
ускоряю т таяние снежного покрова, в частности, на от
крытых местах; с другой стороны, большим противовесом 
при этом могут служ ить ночные заморозки, приостанав
ливающие перемещение талых вод. Заморозки, бывающие 
в период снеготаяния, сковы вая талые воды и насыщенный 
влагою снег, играю т весьма большую роль в ходе разлива 
рек. Б лагодаря им удлиняется период снеготаяния, з а 
держивается сток талы х вод и временно являю тся более 
или менее значительные понижения уровня воды в реке. 
Заморозки, так  сказать, раздробляют наивысший подъем 
воды в реке, занимающ ий обыкновенно 1—2 дня, на про
должительный срок времени, причем в колебаниях реч
ного уровня чрезвычайно наглядно и точно выражается 
сила и эффект заморозков; такое же соотношение наблю
дается и при сопоставлении с данными расхода воды в 
каком-либо ключе.

В отношении плотности снега достаточно сказать, что 
она из года в год весьма изменчива. В иные годы во второй 
половине зимы в большом количестве откладывается очень 
рыхлый, пушистый снег, как  то было в 1907/1908 году; 
рыхлый снег быстро тает с наступлением первых весенних 
дней. Частые снежные заносы зпмой — наглядное свиде
тельство наличности рыхлого снежного покрова; после 
зим, изобиловавших заносами, если за  метелями не было 
больших оттепелей, всегда надо опасаться быстрого раз
лива вод. Отсутствие зимних оттепелей и рыхлость снега— 
два связанных между собой явления (при оттепелях снег, 
уплотняясь, садится).

Коэфицнеит стока талых вод, помимо топографии и 
состава почв бассейна, существенно зависит такж е от 
состояния почвы — мерзлая или м ягкая  почва находится
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под снежным покровом; по поверхности мерзлой земли ко
личество стока увеличивается в сильной степени. Лесные 
почвы, по сравнению с сельскохозяйственными, имеют 
чрезвычайно важные особенности, на которых мы остано
вимся ниже.

Из вышеприведенного беглого обзора главнейш их фак
торов, обусловливающих высоту весеннего разлива вод, 
следует, что все они, за  исключением погоды при таянии 
снегов, могут подлежать точному учету, на основании ко
торого возможно заранее определить правильно размер 
предстоящего разлива данной реки.

Итак, по первому из поставленных вопросов мы при
ходим к  заключению, что предвидение наводнений вполне 
возможно. В подтверждение правильности этого взгляда 
позволю себе привести один пример.

В Лесной опытной даче Московского сельскохозяй
ственного института, находящейся, к а к  известно, в бассей
не Москвы-реки, ведутся исследования вопроса о режиме 
вод и с этой целью производятся наблю дения над осад
ками, снежпым покровом, испарением, колебанием грунто
вых вод и уровня воды в болоте, расходом воды в ключе, 
промерзанием почвы и т. п. Данные этих наблюдений за  
1907 год и зиму 1907/1908 года, а такж е случайные сведе
ния о снежном покрове, собранные мною из нескольких 
пунктов подмосковного района, согласно указы вали на 
надвигаю щ ийся грандиозный разлив реки Москвы, и в 
ж урнале «Лесопромышленный Вестник>, № 9, от 28 фев
р ал я  1908 года, в заметке по этому предмету мною сообща
лось: «если весна будет друж ная, эта колоссальная масса 
воды 1, двинувш ись разом с обширных открытых прост
ранств, грозит причинить огромные бедствия наводнени
ем». Если может быть пророком одинокий наблюдатель, 
не располагающий средствами на исследования, то, 
разумеется, предсказания вполне посильны для богатой 
общественной организации.

При внимательном отношении к интересам населения, 
можно предвидеть бедствия наводнения. Д л я  этой цели 
настоятельно необходимы: 1) исследование верхней части 
бассейна реки  Москвы в гидрологическом, топографиче
ском и лесном отношениях, которое дало бы полное вы

1 Избыток снега к 17 февраля против 1906—1907 года 
составлял 500 куб. м на гектар.
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яснение всего реж има реки, и 2) организация в несколь^ 
них, обдуманно выбранных пунктах постоянных наблю 
дений, необходимых для  предсказания высоты разлива. 
Службу предсказания наводнения ж елательно организо
вать, не дож идаясь результатов исследования бассейна 
реки Москвы.

Рассмотрим теперь, в какой зависимости от леса нахо
дятся выш еуказанные факторы, определяющие размер 
разлива рек. Водные отношения в лесу весьма сложны, 
представляя собою ряд переплетающ ихся явлений. О зна
чении леса в водном режиме страны мною был сделан 
в 1903 году подробный доклад в Московском лесном 
обществе. В настоящем сообщении я  буду держ аться в 
рам ках поставленнох! темы.

Многочисленными наблюдениями установлено, что 
лесонасаждения задерживаю т кронами деревьев часть ни
спадающих осадков, которые испаряю тся с деревьев обрат
но в атмосферу; вследствие этого до лесной почвы дости
гает меньше осадков, чем на открытом месте. При этом 
состав леса имеет огромнейшее значение; лиственные н а
саждения пропускаю т сквозь кроны значительно больше 
осадков, чем хвойные. Поэтому предмету в лесной даче 
института в различны х типах лесонасаждений производят
ся в течение последних пяти лет исследованйя в двух на
правлениях: учетом осадков под пологом леса с помощью 
дождемеров (по 5 ш тук в каждом исследуемом насажде
нии) и непосредственным измерением снежного покрова в 
насаяедениях в начале таяния снега. Эти наблюдения по
казывают чрезвычайно резкие различия между хвойным 
и лиственным лесом. Так, по учету дождемерами, в бере
зовом насаждении 70—75-летнего возраста задерж ивает
ся зимних осадков всего 4 —5°/0, тогда к ак  в полных хвой
ных насаждениях кронами задерж ивается снег до 50—55°/0, 
т. е. достигает до почвы лишь 45—50°/0 снега по сравнению 
с открытым местом. При этом, в частности, в сосновом н а
саждении 90—95 лет с нижним 30—40-летним дубовым яр у 
сом эта величина равна 20°/0, в 35—38-летнем сосняке 
30—35°/0 и в ельнике — около 50—55°/0. Аналогичные же 
результаты дают и измерения снеяшого покрова; так, в 
1905 году (8 и 9 марта) мною был исследован снежный по
кров в 100 различны х лесных участках и на поле, причем 
сделано было в общем 2 726 измерений толщины снега и
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154 взвеш ивания проб сн ега1. Результаты  этих измере
ний представляю тся в следующей таблице 2 (см. стр. 47).

Главнейшие итоги, выраженные количеством снеговой 
воды на гектар в кубических метрах, можно свести в та
ком виде:

в лиственных насаждениях (береза 35—75 лет и дуб 25—9^ 
лет) среднее количество снегогой воды оказалось на 1 гсктаР 
1 344 куб. м:
в чистых сосновых (25—90 лет) 787 куб. м на 1 га
или менее, чем в лиственных ................................................ на 41%
в чистых еловых (25—35 лет)—540 куб. м
или мелее, чем в лиственных....................................................... на 60%
в общем же для хвойных насаждений — 662 куб. м
или менее, чем в ли ствен н ы х ............................ ' . ...................на 50%

Малейшее изменение в составе насаждения связано с 
соответственным изменением в количестве отлагающегося 
снега; небольшая, например, примесь березы в сосняке или 
сосны в ельнике всегда сопровождается повышением коли
чества снега в насаждении. Об этих изменениях дают пред
ставление нижеприведенные данные о количестве снега 
в смешанных насаж дениях. Из этой же таблицы, кроме 
того, видно, что количество отлагающегося в лесу снега 
зависит такж е от возраста насаждения; в сосновых ж ерд
няках  снега на 9 —10% меньше, чем в сосняках старшего 
возраста (60—90 лет).

Далее, заслуж ивает особенного внимания то обстоя
тельство, что степень сомкнутости древесного полога, вы
раж аем ая в лесоводстве «полнотою» насаждения, оказы
вает весьма значительное влияние на количество осадков 
в лесу. В хвойном насаждении самое ничтожное изменение 
в густоте древостоя, уловимое лишь опытным глазом спе
циалиста, отраж ается ясно на количестве отложенного 
снега. Эта положение можно демонстрировать на целой 
серии парных насаждений, в которых сопоставлены

1 Измерения снега в Лесной опытной даче института сосредото
чены главным образом на постоянных пробных площадях, вели
чин.ло в 1/4—Ця гектара; на каждой из них промеры снега дела
ются вдоль и поперек по нескольким ходовым линиям.

2 В 1905 году весеннее таяние снега в лесу началось 18—19 
марта, затем был перерыв до 1 апреля; поля обнажились от снега
7 апреля. При измерениях 8 и 9 марта 1905 года учету подверг
лось далеко не все количество твердых осадков, отложившихся 
в течение зимы, так как в ноябре и декабре 1904 года были сильные 
оттепели, которые вызвали бол: шую убыль снега, в особенности 
на открытых местах.
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СНЕЖНЫЙ ПОКРОВ В ПЕТРОВСКО-РАЗУМОВСКОМ. ПОД МОСКВОЙ

Число 
измере

ний тол
щины 
снега

Число 
проО нп 
взпешеп- 

нын 
снег

Толщина снега, см
Число

исследо
ванных

участков
мини

мальная
макси

мальная средняя

Снег*- 
- ело 10 

коды, 
мм

Количе
ство поды 

на 1 га, 
куб. м

1. Молодые посадки (2—4 лет) 
и небольшие открытые ме
ста п лесу — поляны, ЛССО-
ССКИ 11 питомники . . . . 20 259 7 39 68 55,5 129 1 288

2. березовые насаждения (35—
75 л е т ) ......................................... 11 377 27 48 68 56,5 128 1 279

3. Дубовые насаждения (25 и 
90 л е т ) .................................... 2 63 3 50 69 59,7 141 1 418

4. Соснопые насаждения (25—
35 и 60— 90 лет) ................... 32 887 56 29 50 39,4 7 8 ,8 787
и том чи сле:
в молодых (25—35 лет) . . . 25 662 43 29 50 3 8 ,7 7 8 ,3 729
в старших (60—90 лет) . . . 7 225 13 30 49 4 1 ,6 8 0 ,5 805

5. Елоныо н а с а ж д е н и я  (25—
35 лет) .................................... 21 460 29 17 35 24,6 54 538

6. Соснопые с примесью: бере
зы от 0,3 до 0,5 (65—75 лет) 4 6 3 36 58 50,7 110,5 1 102
лиственницы (25—35 лет) 3 74 2 29 42 3 8 ,5 78,6 785
ели от 0,2 до 0,5 (35 лет) . . 5 157 9 22 40 32,8 72,8 727

7. Елоные с примесью лист
венницы ..................................... 3 57 2 21 55 35,7 77.8 777

8. Поле о п ы тн о е ........................ 1 332 8 13 57 32,9 79 789



однородные насаж дения с различною лиш ь густотою 
древостоя. Так, два чистых сосновых насаж дения (пробные 
площади Е и Д в 6 квартале), смежных между собою, совер
шенно однохарактерны и одновозрастны (33—35 лет) пред
ставляю т небольшое различие в древостое, искусственно 
вызванное уходом: в одном участке вырубаю тся отставшие 
в росте деревья (5 класса), а в другом — один лишь сухо
стой 1; эта особенность сказывается на снежном покрове 
в следующих цифрах: за  зиму 1904/1905 года в насаждении 
с более густым древостоем отложилось в виде снега лишь 
909 куб. м воды, а в другом — 1 053 куб. м, или почти на 
16% более.

С уменьшением полноты насаждения этот процент бы
стро возрастает. Само собой разумеется, что в очень ред
ких насаждениях, какие, например, характеризую т боль
шинство наших крестьянских лесных дач, отложение 
снега мало разнится от открытых мест. Следовательно, 
уменьшение количества хвойных лесов в данном бассейне, 
изреяш вание этих лесов или смена их лиственными насаж 
дениями должны вызывать глубокие изменения в общем 
количестве зимних осадков и талых вод в бассейне и в ре
жиме реки.

В отношении сравнительного расхода осадков зимой в 
лесу и вне леса пока сделано очень мало точных наблюде
ний и производство их затрудняется перемещениями снеж
ного покрова на открытых местах от действия ветра. Но 
все метеорологические наблюдения и опытные данные со
гласно показывают, что благодаря защите древесного по
лога, с одной стороны, от нагревания солнечными лучами, 
а с другой — от лучеиспускания, амплитуда колебаний 
температуры воздуха в лесу гораздо меньше, чем вне леса, 
и что поэтому, а такж е благодаря слабой циркуляции лес
ного воздуха, убыль отлагающегося в лесу снега в тече
ние зимы от таяни я при оттепелях и других причин зна
чительно меньше, чем вне л е с а 2.

Б лагодаря той же защите древесного полога от солнца 
и ветра и вследствие задерж ания им дождевых осадков

1 Таксационные данные для этих насаждений на 1 га:
Число де- Площ. основашш, 

ревьев кв. м
Насаждение К ....................  3 192 40

» Д .....................  2 813 37
2 Указанным различием условий расхода твердых осадков в 

лесу и вне леса главным образом объяснив!ся оказавшаяся при



таяние снега в лесу наступает весной позднее, идет го
раздо медленнее, продолж аясь на 3 —4 —5 недель дольше, 
чем на открытом месте. Т ак ая  длительность таяни я снега, 
в связи  с малою промерзаемостью лесной почвы, обеспе
чивает, при прочих равных условиях, гораздо большее, 
чем на открытом месте, просачивание талой воды в почву 
за счет поверхностного стока. В этой особенности сказы вает
ся влагосберегательная способность леса, которая наиболее 
ярко выражена в хвойных лесах, в частности, в еловых.

По моим наблюдениям в Петровско-Разумовском за 
последние 10 лет, период весеннего таяния снегов и сто к а  
талых вод на полях и в лесу продолжается в общем от 26 
(в 1904 году) до 57 дней (в 1902 году), причем на полях 
процесс заканчивается в первые же 5—6 дней. Так, в 1908 
году этот период длился 33 дня, с 30 марта по 1 мая, при
чем снег с полей выгона и других открытых мест совер
шенно согнало к  9 апреля (главным образом за  два дня — 
7 и 8 апреля), а более открытые поля Буты рского хутора 
обнажились еще 6 апреля. Между тем в Лесной опытной 
даче института последние остатки снега растаяли  лишь 
к 2 мая, несмотря на то, что после 9 апреля ш ли частые, 
теплые дожди (за время с 10 по 30 апреля выпало дождей 
52,5 мм).

Надо иметь еще в виду, что таяние снега в лесах идет 
в строгой последовательности, обусловливаемой преиму
щественно защитною ролью  древесного полога: по стая- 
нии снега на вырубках (одновременно с полями)~обнажа- 
ются от снега несомкнувш иеся еще молодняки, за  ними 
следуют произрастающ ие на южном склоне редкие дубо
вые насаждения и старые неполные сосновые насаждения; 
затем очередь доходит на северном склоне до полных бе
резняков, далее сосновых насаждений и, наконец, уже 
исчезает повсюду снег в ельниках.

Так, в 1908 году почва совершенно обнажилась из-под 
снега к  следующим числам апреля:
на полях, вырубках и прочих открытых местах . к  9 апреля
в молодняках н есо м к н у вш и х ся ...............................  11 »
» редколесьях южного склона и выгонном лесу . . 13 »
» б е р е з н я к а х .......................................................................  16 »
» с о с н я к а х ........................................................................... 23 »
» е л ь н и к а х ..........................................................................  2 мая

измерениях 8 и 9 марта 1905 года огромная разница в количестве 
снега в поле и в Лесной опытной даче института.
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Т акая  последовательность таяни я снегов в насажде
ниях различного состава имеет место всегда, независимо от 
условий погоды во время снеготаяния, н, будучи разумно 
использована, несомненно, может дать благотворные ре
зультаты  в деле упорядочения водного хозяйства данного 
района.

Выдающуюся важность представляет такж е то явление, 
что,вследствие медленности таяния снега под пологом леса, 
период самого сильного снеготаяния и образования наи
большего количества талых вод в лесу, в частности хвой
ном, каковы  бы ни были при этом условия погоды,-— 
всегда наступает гораздо позднее, чем на открытых местах; 
так, в 1908 году этот момент наступил в лесу 14 апреля 
(учет по расходу воды в истоке речки Ж абенки), тогда как  
на фермских полях он приходился 8 апреля, т. е. на 6 дней 
раньше; причем таяние снега в лесу было необычайно силь
но ускорено высокою температурою 12 и 13 апреля, вет
рами и, в особенности, теплым дождем, лившим 13 и в ночь 
на 14 апреля (выпало дождя 21,5 мм).

У казанная особенность леса давно уж е подмечена рус
ским народом. В лесистых местностях северной и средней 
России население различает в весеннем половодье рек три 
воды, известные под разными местными названиями; так, 
в Костромской губернии: полевая, лесная и коренная, в 
Нижегородской губернии: снежица, лесная и подошвен
ная. П е р в а я — это талая  вода, стекаю щ ая по поверхности 
с открытых мест (полей, лугов и пр.); вторая, появляю 
щ аяся позднее первой, тоже верховая вода, но стекающ ая 
с лесных площадей; третья — грунтовая вода, поступаю
щ ая в реки много времени спустя (через 1—l 1/^—2 месяца 
после стаяния снегов). Вместе с тем замечено, что с уни
чтожением лесов все эти три воды «сходятся» в одно время, 
что вполне и понятно; запасы грунтовых вод уменьшаются, 
лесной воды нет, и выступает в повышенном размере одна 
лишь «полевая» вода.

При оценке значения леса в разливе речных вод перво
степеннейшего внимания заслуж ивает влияние леса на 
сток воды по поверхности бассейна. С полей, лугов и дру
гих открытых мест стекает поверхностно масса снеговой 
воды; на склонах, даже слабых, ко времени таяния сне
гов культурная  почва еще мерзлая и почти все талые воды 
стекают разом, к а к  с крыш зданий. Промерзание этой 
почвы обусловливается преимущественно сильным луче
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испусканием ее осенью и сдуванием снежного покрова 
зимою; в особенности глубоко промерзает культурная 
почва в те зимы, когда перед наступлением первых морозов 
она пропитается водою от осенних дождей. Кроме того, 
сток с открытых мест значительно увеличивается, когда 
вледетвие зимних оттепелей почва под снегом покрывается 
ледяною корою, по поверхности которой талые воды 
весной стекают, не проникая в почву.

В лесу же почва защищена от лучеиспускания древес
ным пологом; н аряду  с тем лесная подстилка, представля
ющая плохой проводник тепла, такж е препятствует 
охлаждению почвы и, как  одеяло, защ ищ ает ее зимою от 
промерзания; кроме того, защитою служ ит и равномерно 
одевающий лесную почву снежный покров; в том же н а 
правлении действуют и происходящие в подстилке про
цессы брожения и гниения, сопровождающиеся выделением 
тепла. Б лагодаря этой тройной защите и слабому движе
нию воздуха в лесу, лесная почва или совсем не замерзает 
зимою или же, если и замерзает, то гораздо позднее и на 
значительно меньшую глубину, чем на открытых местах, 
причем она рано оттаивает, находясь еще под толщею 
снега.

Вместе с тем на склонах, хотя бы и круты х, лесная 
почва с рыхлым слоем подстилки играет роль гигантской 
губки: она поглощает воду медленнее тающего снега и по 
насыщении отдает влагу  нижелея?ащим слоям. Если при 
этом и оказывается избыток осадков, то и тогда вода мед
ленно стекает по поверхности почвы, постоянно задерж и
ваясь стволами, бесчисленными сплетениями корней и гни
ющими древесными остатками, причем на каждом шагу 
она рискует попасть в ненасыщенное еще место или в сква
ж ину землероя и повсюду просачивается в почву по сгнив
шим корням. Вследствие этого сток воды на покрытом ле
сом склоне, если и возникает при обилии осадков, постепен
но ослабевает; в общем он гораздо меньше, чем на откры
том склоне, причем разница эта, при прочих равных усло
виях, тем значительнее, чем более водопроницаем грунт 
и чем глубже залегаю т грунтовые воды.

Задерж ивая сток талой воды и сдувание снега, лес на
копляет большой запас почвенной влагн, которая затем 
идет на питание грунтовых вод. Эта важ н ая роль его, 
как  влагосберегателя и регулятора воды, выступает во 
всей своей полноте в пересеченных местностях. История
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Франции, Италии, Испании, Ш вейцарии и других стран 
представляет длинную серию печальных картин  опусто
шений, причиненных, с истреблением лесов, горными 
потоками и снежными обвалами.

Х отя н не в столь бьющей в гл аза  резкой форме, как 
в горах, леса задерж иваю т поверхностный сток вод по 
склонам небольших возвышенностей (холмов, косогоров 
и т. п.), какие встречаются повсеместно. Нужно быть сле
пым, чтобы не видеть эту великую роль леса, как могучего 
регулятора вод, в экономии природы.

Н аряду с тем необходимо отметить одно явление в ж и з
ни грунтовых вод, связанное с распределением проточных 
вод. Если по склонам водотоков, в которые ключами и 
родниками изливается грунтовая вода, земля иод снегом 
мягкая, то в течение всей зимы грунтовая вода движется 
своим естественным ходом, поддерж ивая зимний уровень 
воды в реке под льдом. Если же почва на этих склонах за 
мерзает, то течение грунтовых вод зимой останавливается, 
вода скопляется в почве, мелкие речки промерзают до 
дна и происходит большое падение уровня воды в реке; 
весною же грунтовые воды, скопивш иеся у  ледяной запру
ды в берегах, поступают в реку в большом количестве; 
лишь иногда эти воды зимою прорываю тся кое-где в бере
гах, образуя наледь. Эти годовые колебания расхода воды, 
разумеется, в значительной степени меньше там, где склоны 
водотоков покрыты лесом, благодаря тому, что, как уже 
сказано, лесная почва не всегда замерзает, притом не глу
боко и на короткое время. Отсюда леса по береговым скло
нам родников, ключей, речек и т. п. протоков, в которые 
изливается грунтовая вода, приобретают особенную вал*- 
ность для реж има рек.

Итак, неизбежным последствием уничтожения или 
расстройства лесов является то, что, по выражению народа, 
три воды сходятся вместе, все талые воды несутся 
в реки сразу, и в результате — сильные разливы рек 
весной, наводнения от ливней к  ухудшение сплаво- 
способности рек и судоходства по ним летом из-за мел
ководья.

Вследствие именно этой причины ежегодно через реку 
М оскву только за апрель месяц проходит до 8 0 %  ее 
воды, а на прочие 11 месяцев остается лиш ь 20°/0, — 
цифры, указываю щ ие на страшное расстройство водного 
хозяйства этого бассейна.
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На наруш ение естественного режима вод влияет не 
столько общее уменьшение площади лесов (понижение про
цента лесистости), сколько сокращение количества хвой
ных лесов. Общеизвестно, что вследствие беспорядочного 
ведения сплошных рубок в центральной полосе России 
смена хвойных лесов лиственными (березою и осиною) 
произош ла в грандиозном масштабе, как  идет она теперь 
в Сибири, благодаря колонизации этой окраины.

Затем наши среднерусские леса, по бесхозяйственно
сти, чрезвычайно изредились и продолжают редеть; н ар я
ду с тем сложные формы насаждений вследствие чрез
мерной пастьбы скота и лесных пожаров превратились в 
одноярусники. То и другое, при одном и том же проценте 
лесистости, должно обусловливать весьма серьезное н ару
шение реж има вод.

Д алее, расчистка лесов на южных склонах, привлекаю 
щих к себе предпочтительное внимание, особенно усили
вает опасность наводнений. Равным образом наруш ается 
режим вод такж е и оголением от леса береговых склонов. 
При выработке мер борьбы с весенним разливом рек необ
ходимо иметь в виду, что нарушенный естественный режим 
вод причиняет вред троякий: 1) разруш ение земли (в виде 
оврагов, сползОв и т. п.) и смыв культурной почвы (уно
сится богатство земледельца) — с одной стороны, и запол
нение землею русла рек — с другой; это многомиллионный 
убыток каждый год; 2) растрата воды, необходимой для 
интересов землепользования, судоходства и фабрично-за
водской промышленности, и 3) бедствия от наводнений 
в приречных населенных пунктах (этот вред, сравнительно 
с предыдущими, незначителен, как  он ни велик сам по 
себе; наводнение реки Москвы в 1908 году причинило в 
общем убыток до 20 млн. рублей).

Рассматривая вопрос с общей народнохозяйственной 
точки зрения, вполне целесообразными следует признать 
лишь те меры, которые преследуют возможно полное за 
держание снеговых и ливневых вод на своем месте и на
правление их в почву для  питания грунтовых вод, которые 
обеспечивают развитие растительности на земле, снабжают 
население питьевою водою и поддерживают правильный 
режим рек.

С этой точки зрения установление в существующих 
хвойных и хвойно-лиственных лесах правильного хо
зяйства, введение елового подроста в лиственных лесах,
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прореж ивание путем соответственного ухода, покрови
тельство хвойным породам в смешанных насаждениях и 
разведение хвойных насаждений на вырубках и плохого 
качества сельскохозяйственных угодиях, с одной сторо
ны, и устройство в о твер тках  ложбин и оврагов водо
сборных канав и небольших запруд для задерж ания 
воды, с другой, представляю тся мерами самыми целе
сообразными.

Хорош ий пример для мелиоративной деятельности 
в этом направлении могло бы дать прежде всего лесное 
ведомство, владеющее в бассейне реки А1осквы очень мно
гими лесными дачами, в которых вышеупомянутые меро
приятия вполне применимы в широком масштабе и сравни
тельно легко осуществимы.

Хвойный лес — могучее средство для распределения об
щего количества талы х вод в речном бассейневозможно рав
номерно на продолжительный срок времени, обнимающий 
3 —5 недель, и тем самым понизить высоту разлива рек. Со
ответственное территориальное размещение хвойных лесов 
по различным склонам (южным и северным) данного бас
сейна представляет второе верное средство к достижению 
той же цели — замедлению таяни я снегов и, кроме того, 
достижению желаемой разновременности стока талых вод 
с различных пространств в таком порядке: сперва
сток с открытых мест, затем с имеющих леса южных 
склонов и, наконец, с северных склонов. Таким путем 
можно в значительной степени понизить высоту разлива 
реки, искусственно с помощью леса создать, как  постоян
ное явление, то, что в иные годы так  прекрасно осущест
вляется в природе весенними заморозками.

В борьбе с вредными стихиями разум  человеческий дол
жен применять живые силы природы, заставляя работать 
эти великие силы в желаемом направлении. Наблюдения 
над жизнью  воды в природе дают глубокую  уверенность 
в том, что в борьбе с засухами, мелководьем, многоводьем и 
многими другими вредными явлениями, связанными с вод
ными соотношениями в природе, лес является одним из 
сильных средств в распоряжении человека.

Д ля  выработки соответственного плана лесных и гидро
технических мероприятий в бассейне реки Москвы необ
ходимо предварительно производство вышеупомянутого 
исследования этого бассейна.

Настоящее сообщение отчасти вызвано высказываемым
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в последнее время в печати отрицательным отношением к 
леСо-водному вопросу. В частности, относительно предло- 
женияА . И. А строва о лесоразведении в бассейне реки Моск
вы, в целях замедления таяния снегов и стока талых вод 
по поверхности земли, в печати (газета «Русские Ведомо
сти», 1908 год, № 93) проф. Д. Н. Анучин вы сказался отри
цательно, п ризнавая эту меру неспособною содействовать 
осуществлению преследуемых целей. При этом им приведе
ны имеющие лиш ь слабую  связь с рассматриваемым вопро
сом некоторые общие соображения о влиянии леса на 
климат; затемсоверш енно неосновательно высказана мысль, 
что лес может ослаблять весенний сток воды лишь в очень 
ограниченной степени. Главным же мотивом им выставлен 
тот факт, что разливы  реки Москвы были и в прежнее вре
мя, 1 ак и в 1856 году, когда «лесов в Московской губернии 
было значительно больше, чем теперь». Приведя истори
ческие с щ ч в г и  о наводнениях в реке Москве в 1553 и 1708 
годах (прочие справки  касаю тся реки Волхова), проф. 
Д. Н. Анучин делает вывод, что «...и  в прежние времена, 
когда лесов в бассейне М осквы-реки было еще много, 
случались иногда сильные весенние разливы  и большие 
летние и осенние паводки».

Вопрос о количестве лесов в прежнее время в верхней 
части бассейна реки Москвы (выше г. Москвы) чрезвычайно 
трудный, между тем проф. Д. Н. Анучин решает его весьма 
просто, полагая несомненным, что 50 лет назад лесов было 
«значительно больше, чем теперь», а в прежние времена их 
было «еще много».

С этим взглядом нельзя согласиться. По многим хозяй 
ственным и экономическим соображениям и историческим 
данным следует признать, что верхний бассейн реки Моск
вы еще в отдаленные времена был сильно обезлесен и преж 
де всего в нем были вырублены хвойные леса, на смену 
которым сохранились кое-где лиственные леса.

Если в настоящее время Москва — полудеревянная, 
то в прежние времена она вся была из дерева, за  исключе
нием единичных зданий. Д ля  строительных нужд древней 
столицы и для ее отопления единственным источником снаб
жения были первоначально леса, произраставш ие в верхней 
части бассейна реки Москвы, как  наиболее доступные для 
города. Сплавом оттуда доставлялись в столицу из года в 
год все необходимые бревна, дрова и прочие лесные мате
риалы. Огромный спрос на строительный лес с верховьев
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реки Москвы вы зы вался как  ростом города, так, в особен* 
ности, частыми повальными пожарами в деревянной сто
лице. Наши летописи пестрят сообщениями «Москва вся 
погоре».

П овальных пожаров в Москве — с 1331 по 1734 год 
летописями отмечено 20, из них в X IV  столетии — 5, в 
XV  столетни — 10, в X V I — 3, в X V II — 1 и в X V III —
1 пожар. Пожары эти были опустошительные; так, в 1337 
году «Москва вся погоре»; в 1343 году в мае «погоре город 
М осква... в 15 лет ее уж е на Москве 4-й пож ар бысть вели
кий»; в 1395 году — «на Москве погоре несколько тысяч 
дворов»; в 1445 году 14 июня Москва сгорела так, что «ни 
единому древеси на гради остатнся», распались каменные 
церкви, городские стены; в 1458 году августа 1, в 2 часа 
дня «загорелся город Москва и погоре весь, едины три дво
ры осташеся»; в 1571 году при нашествии Девлет-Гирея 
сгорела в страшном пожаре Москва.

После каж дого повального пож ара требовалась вырубка 
значительной площ ади леса; эти массовые вырубки, как  
видим, повторялись до десяти раз в течение одного столе
тия; вырубки обращ ались в пустыри, ш ли под выгоны и 
распаш ку и лиш ь кое-где медленно затягивались леском. 
Лесные пожары и неразлучные их спутники— короеды, р а 
зумеется, в прошлые века повторялись в этих лесах еще 
чаще, чем пожары в самой Москве, и ими губилось леса 
больше, чем топором; на простиравш ихся пожарищах, 
как  и теперь, прочно заселялись на многие годы иван-чай 
и другие травы.

Таким образом, в течение шести столетий лесные почвы 
бассейна реки Москвы периодически оголялись на значи
тельных пространствах, и общее количество лесов (не счи
тая  пожарищ, пустырей и вырубок) подвергалось при этом 
весьма большим изменениям.

По приведенным соображениям и ввиду того, что дерево 
в постройке сгнивает в 3 —4 раза  скорее, чем другое, на 
смену ему, вырастает в лесу до строевых размеров, и что в 
подмосковном районе лес достигает строевых качеств лишь 
по достижении 70—90-летнего возраста, т. е. всего один 
раз в столетие, — быстрое истребление строевых лесов в 
верхней части бассейна реки Москвы, занимающей срав
нительно незначительную площадь (свыше 780 750 гекта
ров), было неизбежно. И действительно, нуж да в строитель
ном лесе давно уж е заставила Москву обратиться к  сплаву
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леса с низовьев реки Москвы с Окского бассейна — из гу 
берний Тульской, К алуж ской, Рязанской и др.

Не могло быть в верховьях реки Москвы «больше лесов, 
чем теперь», и в начале X IX  столетия, так  к а к  вследствие 
поисара 1812 года, под Москвой пошли на сруб все доступ
ные подмосковные леса, как  то свидетельствует предельный 
возраст этих лесов в настоящее время (этой вырубке, веро
ятно, отчасти обязано своим происхождением наводнение 
1828 года). В 30-х годах Москва испытывала большую нуж 
ду уя?е давно в дровах: в 1839 году правительством учреж 
дена была комиссия д ля  приискания средств против воз
растающей дороговизны дров в Москве. В это время боль
ш ая часть потребных лесных материалов доставлялась в 
М оскву уж е не водою, с реки Москвы, а гужем, что ясно 
говорит о крайнем лесооскудении речного бассейна. Так, 
по официальным данным, в 1841 году в М оскву было 
доставлено разны х лесных материалов (бревен, дров и 
пр.), в общем 15 886 000 пудов, в том числе сухим путем 
13 186 ООО пудов (572 470 возов), а водой по реке Москве 
всего лишь 2 700 000 пудов, или около 16°/0 общего годового 
поступления. В 1841 году явился в Москве первый сурро
гат дров — торф; с открытием в 1854 году Н иколаев
ской железной дороги появился на московском рынке вто
рой суррогат — английский каменный уголь и открылся 
новый район снабж ения Москвы строительным лесом; с 
конца 50-х годов плотовый сплав леса с верховьев реки 
Москвы стал падать.

Таким образом, то время, когда верхний бассейн реки 
Москвы был еще богат лесами, относится к весьма и весьма 
отдаленному историческому прошлому; в начале X IX  сто
летия и в 50-х годах этого столетия здесь лесов было не 
больше, чем теперь. Но самое главное, повторяю, при рас
смотрении вопроса о весенних разливах рек имеет значение 
не общая лесная площ адь, не процент лесистости бассейна, 
а состав произрастаю щ их в нем лесов, их состояние (пол
нота), возраст и местоположение, а такж е и форма лесных 
насаждений (одноярусные или многоярусные).

Печатается по тексту, 
опубликованному в окурнале 
«Лесопромышленный вестник»,

Ja 4, М.ч 1909.



О В Л И Я Н И И  Л Е С А  IIA Т Е М П Е Р А Т У Р У  
П О Ч В Ы - Г Р У Н Т А *

Щ/Г^Ш равнительные наблюдения над температурой поч- 
вы -грунта в лесу и вне леса производились до 
сего времени лиш ь на небольшую глубину, почти 

исключительно до 1 ,5—2 м. Наблюдениями этими давно 
уж е установлено, что лес оказывает на температуру почвы 
умеряющее влияние более значительное, чем на температу
ру воздуха. Главнейш ие выводы из сделанных наблюдений 
следующие: 1) лесная почва нагревается не так  быстро и 
не столь сильно (летом на 4 —5°меньше, чем вне леса), 2) на
гревшись, лесная почва медленнее охлаж дается; 3) суточ
н ая  амплитуда температуры в ней значительно меньше;
4) температура лесной почвы бывает ниже днем и в летние 
месяцы и более вы сокая ночью и зимою (на 0,5° теплее) и
5) средняя годовая температура лесной почвы на 1,5—2° 
ниже, чем вне леса, причем величина этой температурной 
разницы зависит от состава леса и густоты древостоя, а 
такж е от формы и высоты насаждения (ельник и буковый 
лес дают наибольшую разницу)...

В основу этих температурных особенностей почвы (и воз
духа) в лесу главнейш им образом принимается двоякое 
влияние древесного полога, который, во-первых, задерж и
вает солнечные лучи, не допуская их до почвы, и, во-вто
рых, как  покров, защ ищ ает почву от лучеиспускания.

Но, кроме указываемых влияний древесного полога, в 
том же направлении должны действовать и другие факто
ры. В частности, немалое влияние должна оказывать сла
бая циркуляция воздуха в лесу, ослабляю щ ая потерю теп
лоты лесной почвой. Затем огромное значение должно иметь

* Доклад прочитан в Московском лесном обществе 27 ок
тября 1908 г.
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то обстоятельство, что лесная почва на более или менее зна
чительную глубину пронизана корневой системой деревьев 
и кустарников, причем, вследствие слабой теплопровод
ности древесины, корневые оплетения защищают почву- 
грунт как  от нагревания, так и от лучеиспускания. Н еза
висимо от того, на вертикальное распределение темпера
туры в лесной почве может оказывать влияние и сухой го
ризонт в области всасывания корней, в котором влага 
замещена воздухом — плохим проводником тепла !, а так 
ж е меньшая толщина снежного покрова в хвойном лесу.

Вопрос о влиянии леса на температуру почвы-грун
та находится в тесной связи  с многими явлениями из обла
сти физиологии леса. Ввиду большой лесоводственной важ 
ности его, с одной стороны, и недостаточной пока выяснен- 
ности его, с другой, мною предприняты по этому во
просу с 1906 года систематические наблюдения в Лесной 
опытной даче М осковского сельскохозяйственного инсти
тута. Небольшую часть собранного материала я  приведу 
в настоящем сообщении 2.

В марте 1906 года в Лесной опытной даче института уст
роена серия буровых скваж ин (8); цель их, к ак  и сделан
ных ранее того колодцев, заклю чается в выяснении водного 
режима и гидрологического значения леса. В этих скваж и
нах и колодцах попутно ведутся температурные наблюде
ния; при этом в буровых скваж инах наблюдается темпера
тура воды: 1) на уровне воды в скважине и 2) на дне сква
жины. При наблю дениях температура сперва измеряется 
вверху (на уровне воды), а затем на дне скважины, причем 
каж дый раз термометр держится в воде минимум десять 
минут. Температура измеряется с помощью ключевого 
термометра, у  которого ртутный ш арик помещается в ме
таллической коробке; во время наблюдения коробка эта 
наполняется водою, температура которой измеряется.

Не лишне заметить, что обсадные трубы буровых сква
жин (диаметром в 3 и 4 дюйма) выступают над поверхностью 
земли на 70—90 см, в целях защиты от нагревания солнеч
ными лучами и усиленного лучеиспускания; свободный

1 Теплопроводность воды 0,00130, а воздуха 0,00005, т. е. 
в 26 раз меньше воды.

2 Ниже везде время показано по старому стилю и температура 
выражена в градусах Цельсия. Лишь средние месячные и годовая 
температура относятся к  новому стилю, о чем в своем месте сделана 
оговорка.
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конец каждой трубы обвернут толстым слоем войлока и по
крыт с боков деревянной коробкой с воздушной полостью, 
а сверху — обшитой войлоком корзиной; кроме того, в 
зимнее время каж д ая  скваж ина обсыпается кучей снега.

В настоящем сообщении я  остановлюсь на наблюдениях 
в двух буровых скваж инах (диаметр в 3 дюйма) №  1 и № 2, 
устроенных у  подошвы северного склона холма, на высоте 
165, 3 м над уровнем моря (в 3 квартале Лесной опытной 
дачи-).

Скважина №  1 находится среди вырубки, произведен
ной осеР1ью 1901 года и закультивированной сосною с елью 
весной 1903 года; она залож ена в 25 м от опуш ки леса, к 
востоку от этой последней. К  востоку от скважины  тянутся 
на протяжении около 380 м более старые лесосеки, ныне 
представляющие собою последовательно произведенные 
посадки сосны, возрастом от 8 до 25 лет.

Скважина №  2 находится в 66 м к западу от скважины 
№  1 среди насаж дения (следовательно, в 40 м от той же 
опушки), на одной горизонтали со скважиною  №  1. Со
став насаждения: сосны 7 и березы 3 +  осина; полнота
0,6; возраст сосны 58-—100 лет, средний — 85 лет и березы 
45—75 лет, средний — 60 лет. Средняя высота сосны 26,5 м 
и березы 20,1 м, а всего насаждения 24,2 м; толщ ина сосны
9—58см , средняя 37см , толщина березы 9 —36 см, средняя 
23 см. Подрост редкий: дуб с примесью осины и липы, еди
нично ель; подлесок тоже редкий: орешник, круш ина, р я 
бина и т. д.; почвенный покров густох! травянистый. По 
перечету, произведенному в этом насаждении в мае 1907 
года, на гектар приходится:

В н а с а ж д е н и и  В п о д р о с т е

П лощ адь Площ а дь
Число деревьев оснований, Ч исло  деревьев оснований,

кв. м КВ. м

С о с н ы .................... 163 17,8 Д уба.....................  93 0,8
Б ер е зы .................... 221 9,2 Л и п ы ..................  3 0,04
О с и н ы ....................  5 0 ,1 Ели ..................  2 0,05

И т о г о  . . 389 27,1 И т о г о .  98 0, 9

Форма деревьев и развитие корней свидетельствуют о 
редком древостое насаж дения с ранней его молодости.

С строением почвы-грунта знакомят следующие дан
ные, полученные при бурении скважин.
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Скважина № 1

Глубина 
залега
н и я , счи- 
тая от по
верхности 
земли, см

Скважина № 2

Глубина 
зал ега
ния, счи
та я  от по
верхности 
земли, см

Растительный слой и Растительный слой и
подзол под н и м  . . . 0—30 подзол под ним . . 0—66

Суглинок серый (оподзо- Синевато-серый вяз
л е н н ы й ) ........................ 30— 153 кий суглинок (опод-

Еуронато-краспый су зо ленны й)................ 66—104
глинок с камешками . 153—284 Красный суглинок

Желто-бурый песок . . 284—310 с камешками . . . 104-122
Крупнозернистый, крас Серый суглинок с

новато-желтый песок желтыми и красно
(в нижней части ватыми пятнами . 122—167
с галькою и камешка Серая супссь . . . . 167—250
ми) ................................ 310-655 Красный суглинок . 250—355

Крупнозернистый
красновато-желтый
песок . . .  . . . . 355—706

К ак видно из данных, пласт красного суглинка около 
скважины № 1 более мощный и находится немного выше, 
чем при скважине №  2; над этим суглинком проходит пер
вый горизонт почвенной воды; под суглинистым пластом 
залегает в песке второй горизонт грунтовых вод, отно
сительно которого и ведутся наблюдения; горизонт этот 
покоится на синей вязкой  глине. Особенностью грун
та около скваж ины  №  2 является такж е небольш ая про
слойка красного суглинка, проходящ ая на глубине 104— 
122 см.

При последующих двукратных измерениях общая глу 
бина скваж ин составляла (в сантиметрах):

Скважина OVs 1 Скважина №  2

12 июня 1906 г ............................  655 614
И  мая 1908 г ........................ ...  . 611 586

Следовательно, дно в скваж инах со временем несколько 
поднялось, в особенности в скважине № 2, вследствие 
напора грунтовой воды.

Уровень воды в скваж инах, считая от поверхности зем
ли, держ ался за  все время наблюдений (наблюдения над
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колебанием уровня воды ежедневные) на следующих пре
дельных высотах (в сантиметрах):

Скважина JVS 1 Скважина №  2

f l906 г. 337 326
Высший . . < 1907 г. 283 283

(1908 г. 300 296
(1906 г, 386 378

Низший . . ч 1907 г. 381 372
(1908 г. 393 376

Общее движение грунтовых вод имеет направление от 
юго-востока на северо-запад (т. е. ток идет от скважины 
№  1 к скважине №  2). Температурные наблюдения регу
лярно ведутся в этих скваж инах с 3 сентября 1906 года, 
причем до конца апреля 1907 года температура наблюда
лась только на глубине 6 м (равной глубине скважины №  2), 
а затем стала измеряться, как  сказано выше, на уровне 
воды и на дне скваж ин.

В приводимых ниже данных не принят в расчет коэфи- 
циент поправки на изменение температуры термометра при 
поднятии его со дна скважины через слой воды; для настоя
щего сообщения эта поправка не имеет значения, тем бо
лее, что столб воды в обеих скваж инах за последние два 
года приблизительно одинаков.

В ноябре 1907 года вышеописанное насаждение вокруг 
скважины № 2 было срублено на площади в 1 гектар, и с 
8 ноября 1907 года скваж ина эта находится под открытым 
небом, отстоя от новой опушки леса в 23,6 м, т. е. прибли
зительно в таком же расстоянии, в каком до этого времени 
была скваж ина № 1.

После вырубки леса скваж ина № 1 почти вполне освеще
на; то затенение, которому она ранее подвергалась от опуш
ки леса, с ноября 1907 года испытывает на себе скважина 
№, 2, а именно: летом тень падает на нее с 6 часов вечера, 
а осенью (в половине октября) с 121/2 часов дня ...

Предельные температуры воды на дне скваж ин и на 
уровне воды в них за  1906 —1908 годы представляю тся в 
следующем виде:

1. Н А  Д Н Е  С К В А Ж И Н  

Скважина JNs 1 Скваж ина №  2 темпвратур

М а к с и м а л ь н а я  т е м п е р а т у р а
1906 г ....................... 8 .6° (21 IX) 7 . 2 5 ° (27/Х) 1 .2S°
1907 г .......................8 .66° (26 IX) 7 .6“ (26 IX ) 1 .05°
1908 г ....................... 8 .8° (4—12,X) 8 .2° (12/Х) 0 .в°
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М и н п м ал ы !  а я  т е м п е р а т у р а
1907 г ....................... 4 .6° ( I V)  4 .4° ( 1 -5 )  0 .2°
1908 г ....................... 4.55° (19—23IV ) 4 .г° (16—24 IV) 0 .35°

I I .  Н А  У Р О В Н Е  В О Д Ы  В  С К В А Ж И Н А Х  
Скважина №  1 Скважина №  2

Глубина М аксималь- Глубина Разность
до ю д ы , п ая  темпе- до ьоды, темпера-

см ратура см тур

М а к с и м а л ь н а я  т е м п е р а т у р а
1907 г. 9 .8 5 °(4—9 IX ) 335—338 8 .5° (14 IX) 335 1 .85°
1908 г .9 .8° (30/V I11) 323 9.в° (16/V III) 312 0 .2°

М и н и м а л ь н а я  т е м п е р а т у р а
1907 г. 3 .05° (13 IV) 291 3 .4° (13/1V) 290 0 .26°
1908 с, 3 .66° (23,1V) 306 3 .,4° (19,IV) 30 8  0 .25°

Годовая амплитуда колебаний температуры воды на 
дне скважины и на уровне воды в них выраж ается в сле
дующих цифрах:

С кваж ина №  1 С кваж и н а JVs 2
Н а дне /1907 г. 4 .05° 3 .2°

скважин \  1908 г. 4 .25° 4.0°
Н а уровне /  19Э7 г. 6 . ,°  (на 291—338 см) 4 .г° (на 290—335 см)

воды \  190S г. 6 . 1 5 0 (на 306—323 см) 6 . 2° (да 308—312 см)

В графическом изображении годовой ход температуры 
грунта представляет собою зубцеобразно изогнутую кри
вую с крутой восходящей (период нагревания) и более 
пологой нисходящей линией (период охлаж дения). В общем 
период нагревания грунта на глубине 3 м обнимал в 1907 
году 155-—158 дней (соответственно скваж ины  № 2 и №  1) 
и в 1908 году 129—133 дня (соответственно скважины №  2 
и № 1). Н а глубине же 6 м период нагревания продол
ж ался в 1907 году 145—149 дней (скважины №  2 и № 1) и в 
1908 году 172 дня (одинаков в обеих скваж инах), а период 
охлаж дения длился в 1906/1907 году (до мая 1907 года) 
222 и 226 дней (скважины № 1 и <№ 2) и в__ 1907/1908 году 
210—211 дней (скважины № 1 и № 2).

Средняя месячная и годовая температура воды в рас
сматриваемых скваж инах, показанная по новому стилю, 
представляется в прилагаемой табли це1 (см. стр. 64).

1  Приводимые средние температуры определены планиметри
чески по графическ му изображению, в крупном масштабе ( 0  1 °— 
1  см) температурных данных, собранных при наблюдениях в сква
жинах, причем средняя месячная температура определялась пу
тем разделения найденной по графику площади на число дней*в 
данном месяце.
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СРЕДНЯЯ ТЕМПЕРАТУРА ВОДЫ В БУРОВЫХ СКВАЖИНАХ

Месяцы

Н а уровне 
воды Н а дне скваж ины  №  1 Н а уровне

БО Д Ы
Н а дне скваж ины  №  2

1907
]

1908 1900 1907 1908 1907 1908 1906 1907 1908

__ 5,83 _ 6,58 6,45 5,35 _ 6,17 5,90
Февраль ................................................................. 5,13 — 5,99 5,88 — 4,69 — 5,62 5,41
М а р т ..................................................................... . — 4,83 — 5,56 5,43 — 4,83 — 5,18 4,96
Апрель ..................................................................... 3,73 4,31 — 4,97 5,10 3,44 3,87 — 4,69 4,57
М а й ......................................................................... 4,39 4,09 — 4,83 4,65 3,83 4,01 — 4,49 4,36
И ю нь......................................................................... 5,99 5,58 — 5,54 5,27 5,27 5,47 — 4,99 4,98
И ю л ь ........................................................................ 7,79 7,68 — 6,63 6,45 6,87 7,56 — 5,86 5,96
А в г у с т .................................................................... 9,17 9,29 — 7,60 7,56 7,99 9,16 — 6 ,65 6,79
Сентябрь ............................................................. 9,76 9 ,6 6 8,38 8,39 8 ,2 2 8,42 9 ,4 4 6,87 7 ,1 6 7,31
Октябрь . . .  .................................................... 9,29 9,28 8,17 8,52. 8,59 8 ,1 5 8,90 7,01 7 ,5 0 7,93
Н о я б р ь ..................................................................... 7,87 7,93 7,79 7,94 8 ,1 1 7 ,1 6 7,24 6,97 7,25 7,59
Декабрь ................................................................ 6 ,7 5 6 ,60 7,36 7,21 7,18 6,16 6,16 6,76 6,60 6,62



Из приведенных данных, между прочим, видно, что на
3-метровой глубине средняя годовая температура воды в 
скважине № 2, по сравнению с скважиной №  1, была ниже: 
в 1907 году на 0.84°, а в 1908 году, т. е. после вырубки леса, 
всего лишь на 0.34°; н а  6-метровой глубине средняя годо
вая  температура в этой скважине была ниже в 1907 году на
О .^0 и в 1908 году на 0 .64°.

В течение 1906 и 1907 годов, когда скваж ина №  2 на
ходилась под пологом насаждения, температура воды в 
ней все время была значительно ниже, чем в скважине № 1, 
находящ ейся на лесосеке, причем разница температур в 
обоих пунктах достигала на глубине 6 .63 м до 1.25° и на 
глубине 335 см до 1.35°. Эта температурная разница об
условливалась влиянием древесного полога, корневой 
системы и других факторов, указанны х в начале настоя
щего сообщения; несомненно, она была бы еще более зн а
чительна, если бы мы сравнивали открытое место с насаж 
дением полным, а не с редколесьем, как  в данном случае 
(при полноте 0,6), и в особенности, если бы скваж ина № 1 
находилась дальш е от леса, на месте, более характерном 
д ля  открытого пространства,

После вырубки насаж дения около скваж ины  №  2, про
изведенной в первых числах ноября 1907 года, температура 
воды в ней, как  на 3-метровой, так и на 6-метровой глубине, 
начиная с мая 1908 года, стала держ аться выше против 
прежнего, приближ аясь к  условиям скваж ины  № 1, т. е. 
открытого места. При этом, как  видно из рассмотрения 
хода температуры на дне обеих скваж ин (т. е. на 611 см в 
№  1 и 586 см в №  2), разница между максимальными тем
пературами, простиравш аяся ранее до 1.25°, свелась на
0.6°, т. е. упала почти вдвое; во второй половине октября
1908 года температура на дне скважины № 2, по сравнению 
с № 1, была ниже лиш ь на 0.4—0.5°, тогда к а к  за  тот же 
период 1907 и 1908 годов эта разница температур была 
почти вдвое больше, — до 0.9°.

Годовая амплитуда температуры на 6-метровой глубине 
за 1908 год в обеих скваж инах была почти одинакова (4 .25° 
против 4 .0°); тогда как  до срубки леса, в 1907 году она пред
ставляла большие различия — 4 .05° в скваж ине №  1 и 
лишь 3 .2° в скваж ине № 2. Итак, на свежевырубленной 
лесосеке произошло в течение лета заметное нагревание 
грунта на 6-метровой глубине. По мере сгнивания корней 
и большего просачивания влаги в почву на этой лесосеке,
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надо ожидать здесь в будущем дальнейшего повышения 
температуры на глубине 6 м.

Гораздо более значительное изменение температуры на 
свежевырубленной лесосеке произошло на 3-метровой глу
бине. Н ачиная с половины мая 1908 года, температура 
воды на этой глубине в скваж инах №  1 и №  2 была почти 
одинаковая,— понижение в скважине № 2 едва достигало 
0-!°; при этом разница максимальных температур в обеих 
скваж инах (на глубине 321—322 см) составляла в 1908 году 
в конце августа всего лиш ь 0.2°, между тем как  в предше
ствовавшем году она равнялась (на глубине 335 см) 1.25°; 
годовая амплитуда на 3-метровой глубине за  1908 год в 
обеих скваж инах была, можно сказать, совершенно одина
ковая — 6 .15° в скваж инах №  1 и № 2, тогда как  в предше
ствовавшем 1907 году, т. е. до срубки леса, наблюдалась 
круп н ая  разница в ам плитудах— 6.2° в скваж ине №  1 и 
лишь 4.]° в скваж ине №  2.

Д л я  полноты обзора можно добавить, что осенью 1908 
года на место, занимаемое скважиною №  2, вскоре после 
полудня уж е падала тень от опушки леса, и поэтому здесь 
происходило большое ночное лучеиспускание. По этой 
причине в скважине №  2 температура на 3-метровой глу
бине с конца августа 1908 года стала сильнее понижаться, 
сравнительно с скваж иной № 1, причем к  концу октября 
температурная разница достигла до 0.4°.

Таким образом, одного года, очевидно, недостаточ
но, чтобы на свежей вырубке грунт надлежащ им обра
зом нагрелся, достигнув температуры, соответствующей 
открытому месту. Это сравнивание температур за 
первый год после срубки едва достигается лиш ь до 3 м 
глубины. Т ак ая  медленность нагревания грунта на 
вырубке, помимо наличности корней в почве, обусловли
валась в данном случае залеганием на 3-метровой глу
бине водоносного горизонта, т. е. среды с большой теп
лоемкостью.

Аналогичные же температурные различия грунта в ле
су и вне леса наблюдаются и в других, более глубоких 
скваж инах, имеющихся в Лесной опытной даче института, 
хотя они проявляю тся здесь, конечно, уж е в меньших 
размерах. По наблюдениям в этих скваж инах, заложенных 
попарно (одна на вырубке, а другая по соседству в лесу), 
температура грунта в лесу в течение всего года держится 
ниже, чем под открытым местом.
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Так, в скваж инах1 №  3 и № 4 (в 7 квартале) на уровне 
воды  (6—6,5 м) найдено:

Максимальная температура грунта в лесу ипже,
чем в открытом месте, н а .................................... 0 .7—0 8°

мшшмальная температура грунта в лесу ниже,
чем в открытом месте, н а ...................................  0 .25—0.3°

На дне этих скважин (на 773 см):

максимальная температура грунта в лесу ниже,
чем в открытом месте, н а .................................... 0.6'—0,.°

минимальная температура грунта в лесу ниже,
чем в открытом месте, п а .................................... 0 26—0.3°

Головая амплитуда температуры на 773 см равна:
под открытом местом 2°, а под лесом . . . .  l . e—1 8°

Затем, в скваж инах №  5 и № 6, на глубине около Ю м  
температура в лесу оказывается ниже, сравнительно с 
открытым местом; при этом максимальная температура 
грунта в лесу ниже на 0 .15°—0.2° и минимальная ниже на
0 —0.15°. Годовая же амплитуда температуры под лесом 
равна 1 .35 —1.55° и под открытым местом 1.Б—1.55°.

Н елиш не при этом заметить, что в выш еуказанных слу
чаях  вырубки, на которых заложены скважины, по р аз
мерам своим недостаточно характерны  для большого от
крытого места, скваж ины  на них сделаны в расстоянии 
лиш ь 43 м от стены леса.

Наблюдаемые температурные различия в глубоких 
скваж инах, вкратце приведенные выше, несомненно, объяс
няю тся тем умеряющим влиянием леса, которое так нагляд
но выступило в мелких скваж инах (№ 1 и №  2) после вы
рубки леса.

Не буду здесь входить в рассмотрение вопроса, насколь
ко наблюдаемая температура воды в скваж инах отвечает 
температуре соответствующего горизонта грунта, так  как  
это вывело бы нас из рамок настоящего краткого сообще
ния. Замечу лишь, что, несмотря на принятые меры за 
щиты скважин, о которых упомянуто выше, зимою воз
можно некоторое охлаждение верхнего слоя воды в сква
ж инах, кроме того, в водяном столбе, заключаю щ емся в 
скважине, происходят конвенкциониые токи, в особенно
сти в моменты неустойчивого равновесия этого столба; 
но вызываемые этими токами незначительные уклонения 
температуры воды от температуры грунта имеют лишь
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временный характер . В общем же наблю даемая темпера
тура воды должна находиться в строгом соответствии с тем
пературой грунта.

При оценке влияния леса на температуру грунта, об
наруживаемого на 6-метровой глубине в скваж инах №  1 и 
№  2, а такж е и на больших глубинах, необходимо принять 
в соображение движение грунтовых вод, которое оказывает 
нивелирующее действие на температуру грунта. При своем 
движении грунтовая вода выравнивает до известной сте
пени температуру тех горизонтов грунта, в которых она 
проходит. Д виж ущ аяся из-под холма грунтовая вода по
вышенной температуры в зимнее время содействует поддер
жанию температуры грунта в прилегающей долине; дви
гаясь под открытым местом в направлении к лесу, срав
нительно теплая грунтовая вода летом несколько согре
вает грунт под лесом. Словом, в природе происходит водя
ное отопление земли, подобное тому, какое применяется 
при отоплении жилых зданий, но основанное лишь на 
ином принципе.

В рассмотренных нами скваж инах №  1 и №  2 ток грун
товых вод, как  уж е сказано, имеет направление с открытого 
места в лес. Скорость движения грунтовых вод в данном 
месте, по определениям, произведенным мною с помощью 
поваренной соли, а  такж е раствора эозиновой краски, со
ставляет около 2,13 км в год, т. е. грунтовая вода подви
гается на 66 м (расстояние между скваж инами №  1 и № 2) 
примерно в 11 дней, тогда как  скорость тепловой волны (в 
глубину) принимается всего в 18—20 м в год. Н а первый 
взгляд казалось бы, что температура грунта на таких 
близких расстояниях, как 64—74 м, независимо от х а 
рактера растительного покрова, должна быть почти оди
накова.

На самом же деле, как мы видели, это далеко не так. 
Н евзирая на постоянный приток более теплой грунтовой 
воды со стороны открытого места, температура грунта в 
лесу тем не менее всегда держится более н изкая. Это об
стоятельство указы вает, что умеряющее влияние леса на 
температуру грунта (в скважине №  2) в действительности 
гораздо значительнее того, какое мы обнаруживаем путем 
наблюдения, по температурной разнице в скваж инах в 
лесу и вне леса.

Итак, в Лесной опытной даче М осковского сельскохо
зяйственного института наблюдения над температурой



грунта в лесу и вне леса, в расстоянии 25—40 м от опушки, 
дают следующие результаты .

1. Температура грунта под лесом в течение всего года 
ниже, чем под открытым местом. Температурная разница 
при этом составляет на глубине 3 —3,3 м: при максималь
ной температуре грунта (в августе или сентябре) — до
1.4° и при минимальной (в апреле) до 0 .25°; а на глубине 
6 .0м: при максимальной температуре (сентябрь или октябрь)
1—1.3° и при минимальной — 0.35°. Средняя годовая амп
литуда температуры грунта на глубине 3 —З .3 м равняется: 
в лесу 4 .х° и вне л е с а 6 .2°, на глубине же 6 м: в лесу 3 .2°, вне 
леса 4 .05.

2. Умеряющее влияние леса на температуру грунта 
оказы вается еще на глубине 10 м, при годовой амплитуде 
температуры грунта под лесом в 1 ,4° и под открытым местом 
в 1 .8- 1 . 6°-

3. Охлаягдение грунта под лесом идет медленнее, чем 
вне леса, и поэтому возможно, что на большой открытой 
площади, доступной действию ветров, вследствие усилен
ного лучеиспускания, в особенности при сдувании снеж
ного покрова, температура грунта на известной глубине в 
зимнее время может быть ниже, чем под лесом.

4. Выш еуказанные температурные различия выступают, 
несмотря на движение грунтовых вод, которое оказывает 
нивелирующее действие на температуру грунта. При оцен
ке влияния леса на температуру грунта, надо иметь в виду, 
что в природе в широком масштабе применяется, так ска
зать, водяное отопление земли.

5. На свежей вырубке, произведенной в институтской 
Лесной опытной даче осенью, в течение следующего лета 
грунт достаточно нагрелся лишь на глубину до 3 м, достиг
нув при этом температуры, соответствующей открытому 
месту. Медленность нагревания грунта на вырубке объяс
няется, главным образом, наличностью густой сети корне
вых сплетений, плохо проводящ их теплоту, и отчасти за 
леганием на 3-метровой глубине водоносного горизонта,
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опубликованному в ж урн але  

«Лесопромышленный вестник»,
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О В Л И Я Н И И  Л Е С А  Н А  С И Л У  
И Н А П Р А В Л Е Н И Е  В Е Т Р А  *

Ш опрос о влиянии леса на силу и направление ветра 
оставался пока совершенно темным, не затронутым 
точным наблюдением, несмотря на чрезвычайную 

важность его разработки, не только для научных и прак
тических интересов лесоводства, но такж е и для сельского 
хозяйства, железнодорожного дела, общественной гигие
ны и других отраслей хозяйства, не говоря уж е об интере
сах метеорологии и климатологии.

Д л я  освещения этого вопроса мною производились в 
последние годы наблюдения во многих местах в Петровско- 
Разумовском (под Москвой). В настоящем сообщении я 
познакомлю с частью собранного материала. Предвари
тельно сделаю краткую  характеристику четырех лесона
саждений в Лесной опытной даче Московского сельскохо
зяйственного института, давших главных! материал для 
настоящего сообщения.

1. Сосновое насаждение в 3 квартале, к востоку от кото
рого на протяжении до 384 м прилегает откры тая площадь 
(до 9,5 гектара), зан ятая  молодыми сосновыми культурами 
высотою от 18 до 90 см.Стена леса, прилегающего к открытой 
площади, представляет собою прямую линию, идущую в 
направлении север—северо-запад (румб 19,5°). Состав на
саждения: сосны 0,7 и березы 0,3, единично осина; полнота
0,6. Возраст сосны от 58 до 100 лет, средний — 85 лет и 
березы от 45 до 75 лет, средний — 60 лет. Средняя высота 
сосны 26,7 м и березы — 20,3 м, средняя высота всего на- 
саж д ен й я— 24,4м . Толщ ина деревьев колеблется от 8 до 
57 см, причем средняя толщина сосны 37 см и березы 23 см;

* Доклад прочитан в Московском лесном обществе 29 ок
тября 1907 г.
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диаметр среднего модельного дерева для насаж дения рав
няется 30см . Подрост редкий: дуб, осина, липа и единично 
ель; подлесок тоже редкий: орешник, круш ина, рябина 
и т. п.

По данным перечета 23 мая 1907 года 1 на опытной пло
щади на гектар приходится:

В н а с а ж д е н и и  В п о д р о с т е
П лощ . П лощ .

Число деревьев оснований, Ч исло деревьев оснований,
кв. м кв. м

С о с н ы ........................ 149 15,1 Д у б а ......................  85 0,66
Б ер езы ........................ 202 7,9 Л и п ы ....................... 2 0,03
О с и н ы ......................... 4 0,01 Е л и ..........................  2 0,04

355 23,01 89 0,73

При средней толщине деревьев в 30 см, не считая слабо 
развитого нижнего яруса, д ля  полного задерж ивания ветра 
стволами необходима стена леса шириною минимум в 
94 м, т. е. лишь в расстоянии более 94 м от опуш ки должен 
бы быть почти полный штиль, какой бы силы ни дул ветер 
со стороны опушки, — говорю «почти», но не совсем полный 
штиль, так как  все стволы не представляют собой сплош
ного забора и воздух процеживается между ними, притом 
тем больше, чем сильнее ветер.

2. Подобный же характер  имеет сосновое насаждение в 
7 квартале, примыкающее с юга к выш еупомянутой откры
той площади; здесь лиш ь гуще древостой и меньше березы 
(до 0,2), но оно резко отличается от предыдущего сильно 
развитым густым нижним ярусом, состоящим преиму
щественно из дубового подроста и подлеска из орешника.

Место, как  и в предыдущем пункте, представляет очень 
слабый северный склон.

3. Сосновое насаждение в 4 квартале, площадью до 1,9 
гектара, с единичною примесью березы, полнотой 0,9; сред
ний возраст 60 лет, высота 21,3—22,4, м; толщ ина деревьев 
варьирует от 11—39 см, средняя 24 см. Н а 1 гектар прихо
дится 812 деревьев (втомчисле8берез)и  площадь оснований
37,5 кв. м. Подрост редкий: береза, дуб, осина с единичной 
подмесью липы, клена и ели; подлесок средней густоты:

1 В перечет вошли деревья толщиною от 7 см; более тонких 
деревцев (преимущественно дуб) на 1,09 гектара приходится при
близительно до. 70 штук.
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рябина, жимолость, малина, круш ина, бузина и др. Мини
м альная ширина полосы для задерж ания ветра по расчету 
составляет 49 м.

С трех сторон этот участок окруж ен более молодыми 
насаж дениями (35—38 лет), издали выделяясь среди них 
своею высотою; с четвертой же стороны (восточной) он 
прилегает к шоссе, отделяясь от последнего лишь узкою 
(до 6 —10 м) полосою 40-летнего ельника. Место — ровная 
низменность.

К  востоку от этого участка, по другую  сторону шоссе, 
расположены выгонный лес, выгон и далее поля.

4. Выгонный лес: сосна с единичной примесью березы, 
полнота лишь около 0,5; резко выражена разновозрастность 
леса, с колебаниями от 35 до 70 лет; средний возраст около 
60 лет; высота варьирует от 10 до 23 м, средняя около 20 м; 
толщина деревьев — от 8 до 67 см, средняя — 30 см. Ни 
подроста, ни подлеска совершенно не имеется.

Но данным перечета на пробной площ ади 11 ноября 
1905 года, в выгонном лесу на 1 гектар приходится:

Чигттп П лощ адь 
оснований, 

кв. мдеревьев

С о с н ы ................................  241 18,8
Б е р е зы ................................  21 0,6

262 19,4

При наличном среднем диаметре деревьев д ля  полного 
задерж ивания ветра стволами нужна полоса леса шири
ною более 126 м.

По мере удаления от выгонного леса к востоку мест
ность слегка повышается; часть фермских полей располо
ж ена на возвышенности, высший пункт которой отстоит 
от выгонного леса приблизительно в 640 м; при этом место, 
занимаемое этим лесом, в общем на 5,3 м ниже против выс
шего пункта холма.

Наблюдения велись следующим образом. Д л я  измерения 
скорости ветра мною применялись два ручных анемометра 
Робинсона, насаженных на палки, высотою 1,6 м. Наблю
дения велись одновременно в различных пунктах в лесу 
и вне леса, причем пункты эти в большинстве случаев выби
рались по линии, соответствовавшей направлению  ветра. 
Лишь в некоторых случаях измерение скорости ветра про
изводилось разновременно, притом с таким расчетом, чтобы



через оба анемометра, при действии их, приходилась по 
возможности одна и та  же воздуш ная волна. Этот прием, 
по хлопотливости его и трудности контроля, применялся 
очень редко.

Во время наблюдений один анемометр находился на 
избранном постоянном пункте, а другой, по мере хода из
мерений, постепенно перемещался по намеченной линии 
с одного пункта на другой. В некоторых же случаях, при 
большом протяжении наблюдательной линии, последова
тельно перемещались по ней оба прибора с таким расчетом, 
чтобы можно было связать результаты  наблюдений.

Н а каждых двух пунктах оба анемометра пускались в 
действие, как  я  уж е упомянул, одновременно по услов
ному знаку (флагу) или по часам. На каждом пункте ско
рость ветра определялась в большинстве случаев трое
кратно, причем анемометр держ ался открытым каж дый раз 
в продолжение двух минут; впрочем, при дальних расстоя
ниях между пунктами нередко вместо 2 минут принимался 
срок в 5 минут. Из полученных данных вычислялась 
для каждого пункта средняя скорость ветра, которая за 
тем исправлялась по коэфициентам поправок, установлен
ным для анемометров. Найденные таким образом абсолют
ные величины скоростей в различных пунктах данной ли
нии затем были выражены мною в процентах от скорости 
ветра, оказавш ейся на более удаленном от леса пункте 
открытого места.

Что касается определения направления ветра, то оно 
производилось с помощью буссоли по движению дыма. Д ля 
этой цели устанавливались, на высоте 1,8 м от земли, на
саженные на палки  жестяные коробки, продырявленные 
внизу, в которых заж игался березовый трут, дающий при 
горении довольно густой дым. Иногда же я  пользовался 
просто дымом от папиросы (когда замечалось в натуре на
правление наблюдательной линии ,— по ветру).

Наблюдения производились весною и летом в те дни, 
когда в избранных местах дул ветер с открытого места в 
лес или в обратном направлении.

П ерехожу теперь к изложению того, что дала эта р а 
бота. При движении ветра с открытого места в лес, ско
рость ветра близ опуш ки (начиная примерно с 64 м рас
стояния) значительно увеличивается против первоначаль
ной скорости, возрастая на 20—30 и до 60% , в зависимо
сти от густоты леса, высоты его, наличности нижнего яруса
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и самой скорости ветра. Кроме того, близ опуш ки порою 
наблюдаются волнения воздушных течений, выражаю 
щиеся в анемометре в быстрых и частых сменах скоростей, 
а такж е в беспорядочных движениях дыма. Здесь рисуется 
в воображении картина, напоминающая прибой морских 
волн.

Воздушные волны повышенной скорости врываю тся и 
в самый лес на то или иное протяжение от опуш ки (42—64 м 
и более), в зависимости от тех же условий, какие толь
ко что упомянуты (в зимнее время протяжение это нагляд
но выражается шириною снежного наноса на опушке). 
Пройдя известное расстояние от опушки, в двухъярусных 
насаждениях ветер очень быстро затихает, сменяясь пол
ным штилем или едва заметной воздушной тягой.

Н ижний ярус насаж дения имеет при этом огромное 
значение; как  стена, он задерживает движение ветра в 
нижних слоях. Эта роль его хорошо обрисовывается, между 
прочим, данными о силе ветра в лесу в 3 квартале и в 7квар 
тале; так, по наблюдениям 3 июня 1905 года, в 53 м от 
опуш ки леса 3 квартала, при редком подросте, скорость 
ветра в лесу составляла от 73 до 127°/0 сравнительно с от
крытым местом (4 квартал), тогда как  в 75 м от опушки, т. е. 
лиш ь на 21 м глубж е в лес, среди ореш ника средней гус
тоты скорость того же ветра на протяя?ении этих 21 м быст
ро падала до 17—19°/0.

Постепенное затихание ветра в лесу хорошо выступает 
из данных, относящ ихся к насаяздению в 7 квартале с гу 
стым дубовым подростом и орешниковым подлеском, где 
по мере удаления от опуш ки в лес скорость ветра падает 
так:

Р ассто ян и е  У меньш ение ско-
от опуш ки, м рости ветра, %

34.1 55—78
55,5 44—52
76,8 23—27
98.1 19—22

119.5 7
183.5 5
228,3 2—5

Изменения скорости ветра, дующего в направлении к 
лесу, иллю стрирую тся графическими изображениями 
(рис. 1, 2).

Перед вступлением ветра в лес, спруженный воздух еще 
на опушке частью поднимается вверх, увлекаясь общим те-
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Рис. 1. Скорость ветра, дующего с откры
того места в лес. 3—4 кварталы.

п  20 30 40 SO ВО 70 SO SO cam

Рис. 2. Схема движения ветра, дующего в лес.



чением, проносящимся над лесом. К уда же деваются те 
воздушные потоки, которые с громадною силою врываются 
в лес? Часть их, по крайней мере на окраинах леса, под 
напором спруженного на опушке воздуха, поднимается 
вверх между кронами, растекается между ними или про
ходит над лесом. Затем  больш ая ж ивая сила ветра в лесу 
расходуется: 1) на трение о стволы и ветви, превращ аясь 
в теплоту; 2) на механическую работу по раскачиванию  
стволов, движению ветвей и листьев, которая такж е пере
ходит преимущественно в теплоту, а равно 3) на работу по 
обиванию сухих сучьев, молодых побегов, листьев и т. д.

Затрачиваясь так  или иначе, воздушное течение в лесу 
должно было бы в результате приближ аться к полному 
штилю, если бы оно не поддерживалось притоком сверху 
на рединах и прогалинах, а такж е со стороны -— от дорог 
и просек.

Независимо от того, ветер, несущ ийся над лесом, от
части сверху врывается внутрь древесного полога на не
которую глубину, в зависимости от густоты древостоя и 
силы самого ветра. Судя по движению дыма из коробок с 
горящ им трутовиком, установленных в лесу на различных 
высотах от земли, в общем глубина этого проникновения 
ветра в полном насаждении весьма незначительна, причем 
ветер постепенно затихает в нижних частях древесного 
п о л о га 1. j

Несущийся над лесом ветер, вследствие трения о крайне 
неровную поверхность древесного полога и затраты  живой 
силы на раскачивание крон, должен терять более или 
менее значительную часть своей скорости. К ак  высоко над 
пологом леса сказы вается влияние его на силу ветра,— 
остается пока открытым вопросом. В зависимости от этой 
высоты находится, несомненно, и предел влияния леса 
на ветер в горизонтальном направлении.

Из рассмотрения динамики дующего с открытой пло
щади ветра, при встрече его с лесом, между прочим, сле
дует, что над кронами окраинных деревьев, а такж е и в 
самом пологе этих деревьев, сняты й воздух должен иметь 
значительно повышенную скорость (вследствие сложения 
сил).

1 Этот предел проникновения ветра рельефно выступает в лесу 
зимою во время изморози, - которою покрываются лишь вершины 
деревьев, а также после выпадения в тихую погоду рыхлого снега, 
когда ветром он сдувается с вершин деревьев.
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Подобное же явление имеет место и в том случае, когда 
ветер, проносясь над молодыми или средневозрастными 
насаждениями, встречает стену старого леса; здесь также 
образуются снежные наносы на окраине старого леса; 
кроме того, бывают нагибание и вы валка окраинных де
ревьев молодняка (пример 37—38 лет сосняк б квартала, 
что на границе с 90—95-летним сосняком 3 квартала в 
Лесной опытной даче Московского сельскохозяйственного 
института).

К ак увидим ниже, опушечные деревья, подобно скалам, 
вечно обмываемым морского волною, подвергаются силь
ному напору воздуха такж е и при ветре, дующем в проти
воположную сторону, т. е. от леса.

Такое исключительно невыгодное положение окраин
ных деревьев, возникающее неизбежно при закладке сплош
ных лесосек, подвергает существование этих деревьев 
большому риску: разры в корней и вы валка, плохой рост и 
засыхание от физиологического недостатка влаги. Страда
ние этих деревьев от недостатка влаги, обусловленного 
весьма высокою транспирациею их, вероятно, составляет 
общее явление, на которое указывает нам: частое засыхание 
ели, суховершинность березы и дуба, плохой вид сосны, 
отсутствие возобновления близ опушки и другие факты.

Более всего задерж ивается ветер в еловых насажде
ниях. В них царит, можно сказать, постоянное затишье. 
Так, когда на открытом месте ветер движется со скоростью 
2,3-—2,5 м в секунду, в ельнике 35'—38-летнего возраста 
движение воздуха составляет едва лишь 0 ,03—0,04 м в 
1 секунду, или 1— 1,5°/0 (около 341 м в 1 час).

Почти такой же ветрозадерживающ ей способностью 
обладают и полные сосновые ж ердняки.

В наименьшей степени задерж ивается ветер редкими 
сосновыми насаждениями, лишенными нижнего яруса. 
Когда ветер дует по направлению  к редкому однояруснику 
(как  наш выгонный лес), то он при приближении к лесу 
и у  самой опуш ки немного лишь теряет в своей скорости 
(2—б°/0) и проникает далеко вглубь; так, в выгонном лесу, 
в расстоянии 64—74 м от опушки, скорость ветра пони
ж ается едва лишь на 5—6°/0, тогда как, например, в двухъ- 
ируснике 7 квартала на этом расстоянии, как  сказано 
выше, теряется 4/3 силы ветра.

Чтобы не уклоняться от темы, я  только подчеркну здесь 
то огромное лесоводственное значение, какое имеют
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«тихая» обстановка под пологом леса и связанные с нею 
слабая транспирация растений и м алая испаряемость с 
поверхности лесной почвы.

Перехоя^у к рассмотрению движения ветра, дующего в 
противоположную сторону, т. е. от леса на открытое место. 
В этом случае, как  и в только что рассмотренном, движе
ние воздуха внутри леса весьма слабое, что само собой по
нятно и вытекает из выш есказанного; с приблия{ением же 
к  опушке это движение усиливается, быстро и скачками 
возрастая на окраине леса; так, внутри леса 3 квартала, 
в расстоянии 64 м от опушки, скорость ветра составляет от 
12 до 26°/0, или в среднем около 19°/0 (около 1/5) скорости 
на открытом месте; на лесосеке же, лишь в 21 м от опушки 
скорость поднимается от 30 до 55°/0, или в среднем до 40% 
по сравнению с свободным ветром.

Далее ветер, весьма быстро усиливаясь, в известном 
расстоянии от опуш ки достигает значительной величины, 
превосходящей на 5 —12°/0 скорость свободного ветра.

Эта кульминационная полоса весьма характерна для 
подветренной стороны около всякого леса. Расстояние ее 
от опушки на ровном месте и при высоте леса в 25,6—27,7 м, 
в зависимости от силы ветра, определяется в 85 —106 м и 
более; далее ветер приближ ается к своей нормальной ско
рости. Под влиянием же рельефа местности, фигуры опушки 
и других причин это расстояние возрастает до 320—426 м 
и более; например, за  выгонным лесом оно составляет, по- 
видимому, около 256—350 м.

Н а рисунке 3 представлено изменение скорости ветра, 
дующего в направлении от леса в открытое пространство.

Возникает весьма интересный вопрос, до какого пре
дельного расстояния может простираться, через посредство 
ветра, влияние леса на окружающую , местность? Вопрос 
этот остается пока совершенно открытым, и д ля  выяснения 
его анемометрическими исследованиями Петровско-Разу
мовское с его окрестностями представляет, к сояшлению, 
многие неблагоприятные условия.

При моих работах наиболее отдаленные наблюдательные 
пункты находились от леса в расстоянии 853 м, и я  могу 
только сказать, что на таком расстоянии еще заметно влия
ние леса на ветер (а такж е и на испарение воды в эвапоро
метрах).

Н ельзя упускать из виду, что принимавш аяся мною 
за 100 скорость ветра на открытых площ адях (в 4 квартале
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и на фермских полях) гораздо ниже скорости ветра, отме
чавш ейся метеорологической обсерваторией института на 
высоте 17 м над землей (задерж ка лесом, трение о земную 
поверхность и пр.).

Х отя откры тая площ адь, представляемая 4 кварталом, 
и довольно значительна (около 384 м с севера на юг и бо
лее 213 м с востока на запад), тем не менее скорость ветра 
на ней, по сравнению с данными метеорологической обсер
ватории, всегда ниже, составляя всего от 26 до 76° 0, или 
в среднем лишь около 5 0 ° 0; так, скорость ветра состав
ляет:

Время

28 апреля
12 мая . .
2 июня .
3

13 
10 
17

Н а моло
дых по

садках 
4 квартала, 
м в сек.

2,2 
3,6 
2,0 
2,2 

- 2,9
2,5 
2,8

Н а метео
рологиче
ской об В про
сервато центах

рии, м веек .

12 26
5 70
5 40
5 44
Т 40
4 60
5 46

Равным образом и скорость ветра на фермских полях 
составляет всего 40—50% той скорости, к а к ая  отмечается 
на метеорологической обсерватории. Н а основании этих 
данных можно допустить, что ветер, несущ ийся над лесом, 
по крайней неровной поверхности зеленого полога леса, 
теряет до 50°;0 своей энергии и спадает на землю ослаблен
ным.

Во всяком случае, эту громадную разницу между 
принятыми мною за 100 скоростями ветра на полях и на 
открытой площади в Лесной опытной даче, с одной сто
роны, и на метеорологической обсерватории института, 
с другой, необходимо учитывать при рассмотрении наших 
данны х.

Если бы мы приняли за  единицу д ля  сравнения ско
рость свободного ветра, учитываемого метеорологической 
обсерваторией, то найденные в лесу скорости выразились 
бы примерно в два р аза  меньшими величинами.

Обращаясь к вопросу о влиянии леса на направление 
ветра, необходимо остановиться прежде всего на замечен
ных мною явлениях, происходящ их около опуш ки и в бли
жайш ем соседстве с лесом.
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1. При переходе ветра через лес на открытое место всег
да происходит более или менее значительный воздухопад, 
сила которого определяется главным образом высотой леса 
и скоростью ветра. Проносящийся над лесом ветер, до
стигнув окраины его, падает вниз, причем он достигает до 
поверхности земли в расстоянии 85—107 м и более от опуш-

Рис. 3. Скорость ветра, дующего от леса на открытое 
место. 3—4 кварталы.

ки, в зависимости от рельефа местности, высоты леса и 
скорости ветра (чем сильнее ветер, тем больше это расстоя
ние). Н а поле за выгонным лесом это расстояние от опушки 
составляет около 256 м.

По линии удара воздухопада о землю ветер отличается 
весьма повышенной скоростью. Здесь именно приходится 
кульминационная полоса, о которой упоминалось выше. 
Нижние же слои воздухопада между тем беспорядочно 
растекаю тся по всему пространству между упомянутой 
полосой и опушкой леса, причем около самой опуш ки ВОЗ
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душные волны загибаю тся вверх гребнями, вихрями. На 
всем этом пространстве ветер имеет самые разнообразные 
направления — вихревое движение; с приближением же к 
опушке часто бывает резко выражено воздушное течение 
в сторону леса, т. е. в направлении, обратном движению 
свободного ветра (рис. 4).

Одновременно с тем, в самом лесу, на полосе в 53—64 м 
от опушки, наряду со слабым движением воздуха по на-

Рио. 4. Воздухопад в профиле и плане. 
3—4 кварталы.

правлению  к опушке, наблюдается ток воздуха вверх: 
в пологе леса воздух к а к  бы всасывается и увлекается 
несущ имся над ним ветром.

К артина воздухопада довольно хорошо проявляется 
дымом при одновременной установке в различных пунктах 
нескольких горелок с трутом. При этом, благодаря дыму, 
обнаруживаю тся такие детали в воздушных течениях, кото
рые иначе трудно было бы установить и объяснить.

Образуемая воздухопадом на подветренной стороне по
лоса с повышенной скоростью ветра, будет ли она прихо
диться на лесной площади или на поле, может сказы ваться 
разнообразными влияниям и на жизни растений: а) здесь
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происходит малое отложение снега зимой (выдувание) и уси
ленное испарение в продолжение вегетационного периода, 
что должно отраж аться на урожае хлебов (и росте леса), 
или благоприятно, если местность изобилует влагою, или 
же вредно — в обратном случае, и б) на этой полосе должны 
иметь место во время ветра резкие колебания суточной 
температуры воздуха: днем повышенная, а ночью — пони
ж енная температура, потому что падает воздух, охлаяеден- 
ный ночным лучеиспусканием деревьев.

Связанное с тем я?е воздухопадом растекание воздуха на 
подветренной стороне, само собой понятно, может сопро- 
вождаться как  на подветренной полосе, шириною до 85 м, 
так  и на окраине леса значительным скоплением снежных 
наносов зимою (многим это явление хорошо знакомо) и сла
бым испарением в течение вегетационного периода (малая 
скорость ветра); уже совокупным действием этих двух при
чин может отчасти объясняться наблюдаемое нередко 
увлажнение почвы и даже заболачивание лесосек, после 
вырубки на них леса.

2. В особую группу можно выделить воздушные тече
ния, возникающие тогда, когда ветер проносится через 
проход, образуемый двумя соседними участками крупного 
леса. Сдавленный двумя стенами леса, ветер приобретает 
в проходе более или менее значительную силу, которая 
проявляется нередко вывалкою окраинных деревьев. За 
тем, выйдя из прохода, ветер распространяется веерообраз
но в различные стороны, соответственно понижаясь при 
этом в своей скорости.

Такого рода веерообразное расхождение ветра, пре
красно проявляю щ ееся с помощью дымовых горелок, я  де
монстрирую на следующих данных.

Между двумя вышеописанными сосновыми насажде
ниями 3 и 7 кварталов есть небольшой промежуток (шири
ной до 53 м), в нижней части занятый подходящими сюда 
еловыми насаждениями 6 квартала (возрастом 37—38 лет 
и высотою около 14,9 м). Окраинные старые деревья в 
этом проходе, когда он был еще гораздо уже, не раз под
вергались единичным вывалкам (в 3 квартале) от южных 
и ю го-западных ветров.

17 июня 1905 года в 4 квартале был северный и северо- 
западный ветер, скоростью до 2 ,8  м в секунду. В упом я
нутом проходе между двумя сосняками ветер частью от
клонялся вправо, несясь к западу —  ю го-западу вдоль
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квартальной просеки 3/6 квартала, частью поднимался 
вверх, проносясь над ельником. Кроме того, сильный по
ток ветра вры вался и внутрь ельника. По вступлении в 
ельник ветер растекался в насаждении веерообразно, при
нимая различные направления и постепенно ослабевая. 
Т ак , в 170 м к югу от прохода тяга воздуха в ельнике была 
на восток со скоростью 0,008 м в секунду; в 213 м к за 
паду —  ю го-западу от прохода в том же ельнике был сла
бый ветерок, тянувш ий на запад; такое же направление 
воздушной тяги  наблю далось и в 320 м расстояния от 
прохода в сосновом ж ердняке, расположенном к  западу 
от ельника.

В рываясь с опуш ки с квартальной просеки или с доро
ги в редину, на прогалину или другое открытое простран
ство в лесу, ветер заполняет его, принимая при этом 
направления, соответствующие очертаниям самого про
странства; затем, растекаясь внутрь леса, он снова н ен о 
ва врывается на свободное место.

Точно так же при встрече с квартальной просекой или 
дорогой, смотря по направлению  ее, ветер отклоняется 
от своего пути в более или менее сильной степени; так, 
при западном направлении вне леса, тот же ветер, проно
сясь по лесной дороге или просеке, может принимать 
разнообразнейш ие направления — юго-западное, южное, 
юго-восточное и северо-западное, подчиняясь при  этом 
прихотливым изгибам лесной дороги и планомерным изги
бам квартальны х просек.

3. В более крупном масштабе происходят изменения в 
направлении ветра тогда, когда последний встречает на 
своем пути большой массив крупномерного леса или ко 
гда ветер находит для себя проход меяеду двумя такими 
массивами, например между двумя лесными дачами.

Встречаясь с большим массивом леса, расположенным 
среди открытой местности, ветер уклоняется от своего 
направления, п ролагая себе путь вдоль опуш ки леса; 
к ак  по дороге, он следует за главными очертаниями опуш 
ки, пока не встретится попутный поворот межи. Проходя 
такой поворот, ветер реш ительно стремится принять 
нормальное направление и скорость; но часто это удается 
ему достигнуть не сразу, так  как  на подветренной стороне 
лесного массива он сталкивается с окольным другим 
ветром, обогнувшим тот же массив с противополояш ой 
стороны, а такж е с волнениями воздухопада. В месте
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слияния этих двух течений происходит повышение ско
рости п может быть временное отклонение сливш ихся те
чений от основного направления ветра. Х арактер  п р аз
мер этого отклонения зависят от очертаний лесной дачи, 
высоты леса, от рельефа местности и от силы проносящ е
гося над массивом ветра, который образует воздухопад.

На длинном окольном пути вдоль лесного массива ве
тер, наряду с изменениями своего направления, меняет

Рис. б. Отклонение ветра в 85—90-летнем сос
новом лесу (7 квартал) и веерообразное расте
кание его в хвойных жердняках (6 квартал).

и свою скорость, то усиливаясь, то ослабевая. В тех ме
стах, где контур леса имеет искривления с благоприят
ными для ветра поворотами, прямой ветер сливается с 
отраженным от выступающей опуш ки окольным ветром, 
приобретая при этом значительную  силу, которая при 
известных условиях может угрож ать целости леса. Поэто
му подобные места, открытые доступу господствующих 
ветров, являю тся пунктами ветроопасными (пункты эти 
бывают не только на границе дачи, но такж е и внутри 
ее). Наоборот, на протяж ениях опушки, расположенных
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почти перпендикулярно направлению  ветра, сила послед
него, разбиваясь о стену леса, представляет в дальнейшем 
движении лиш ь незначительную  величину.

Самые сложные сочетания скоростей и направлений 
ветра должны быть на территории, занятой лесными мас
сивами, перемеигающимиея с небольшими открытыми 
пространствами (полями, лугами и пр .), —  знаком ая 
картина более или менее лесистой местности. П ри этом 
кр ай н яя  степень слояшости рассматриваемых сочетаний 
долж на быть при наличности пересеченного рельефа. 
Следствием чрезвычайных различий в скоростях и н а
правлении ветра, бесконечной смены сжатий и растека
ний воздуха, под влиянием выш еуказанных причин, — 
является , между прочим, к р ай н яя  пестрота в отложении 
снежного покрова, а такж е пестрота состава и условий 
роста живого покрова почвы.

В ырубка или расчистка лесов на подобной террито
рии может иметь своим последствием появление более 
сильных и частых местных ветров, изменение в их нап рав
лении,' образование летучих песков, уменьшение водое
мов и т. д. В какой  степени и в каких пространственных 
пределах могут происходить указанны е перемены, это 
трудная задача будущ их исследований, —  трудная осо
бенно потому, что при этом приходится иметь дело с весь
ма изменчивым элементом, ветром.

Т олько что приведенные соображ ения о сложности 
сочетаний ветровых явлений на известной территории 
пока мною не могут быть подкреплены достаточно пол
ными данными, за отсутствием возможности выбрать под
ходящую местность для анемометрических наблюдений. 
Но все имеющиеся наблю дения, произведенные мною в 
этом направлении в пределах Петровско-Разумовского, 
реш ительно наводят на выш есказанные мысли.

Из серии фактов приведу некоторые.
а) 16 июня 1905 года был сильный юго-западный ве

тер, проносившийся над фермскими полями, под румбом 
в 50°, со скоростью до 6,2 м в секунду г. По линии 4 к в ар 
тал—вы гон—поле скорость этого ветра была миним альная 
с подветренной стороны выгонного леса, примерно в 32—  
42 м от опушки; в расстоянии 170 м от опуш ки она очень

1 А на метеорологической обсерватории ветер был западный; 
западный ветер был и в выгонном лесу.
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мало поднялась (лишь на 15%); затем в 235— 256 м было 
весьма значительное увеличение (на 48% против 170 м 
пункта); и далее скорость ветра постепенно возрастала до 
пункта, отстоящего от леса в 469 м. Внезапное увеличе
ние сплы ветра в 235—256 м от леса отчасти объясняется 
тем, что в этом месте сходились два больш их воздушных 
течения: одно неслось из-за садового питом ника1 над мо- 
лодняками 4 квартала, огибая 60-летннй сосновый уча
сток 4 квартала; течение это врывалось на поле с северо- 
запада через редину в выгонном лесу. С другой стороны 
сильный ветер, врывавш ийся через «дыру» на бугре 7 
квартала, мчался вдоль Старого шоссе, вынося из него 
пыль через озерко на выгон. И так, здесь вне леса откло
нение ветра (западного) влево на юго-запад на 40°.

б) Такое же отклонение замечено было одновременно 
и в 4 квартале; здесь оно произош ло от действия околь
ного ветра, врывавш егося через «дыру» менаду 3 и 7 кв ар 
талами (западный ветер, ударяясь  о стену 7 квартала, шел 
в эту дыру).

в) То же самое и на той же линии замечено было мною 
и позднее, а именно 6 августа 1906 года, когда был юго- 
западный ветер тоже значительной скорости, — на полях 
до 5,3 м в 1 секунду. П ри этом ветер в лесу (в 4 квартале) 
был очень слабый, менее 0,05 м в секунду, а в выгонном 
лесу до 1,1 м в 1 секунду; в расстоянии же 235 м от выгон
ного леса сила ветра составляла до 5,96 м в секунду, или 
около 107%, сравнительно с открытым полем. Такой боль
шой подъем скорости происходил от действия окольного 
ветра, проносивш егося сюда со Старого шоссе; ветер 
этот порою обнаруж ивался даже и на ближайш ем к лесу 
пункте (43 м от леса), где временами дуло с юга. П ониж е
ние в скорости на 427.м, вероятно, объясняется возвыше
нием рельефа: ветер, уд аряясь  о землю, частью отраж ал
ся вверх.

г) 12 мая 1905 года в 1 час дня на метеорологической 
обсерватории института был южный ветер; на поле же и в 
выгонном лесу он был юго-западный (в 64 м от опуш ки дул 
юго-западный и западный ветер). Следовательно, в этом 
случае вне леса отклонение ветра вправо было на 45° и, 
вероятно, оно произош ло под влиянием ветра, дувшего 
со Старого шоссе;

1 Теперь площадь овощной опытной станции. — Ред.
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д) 11 июня 1905 года, по данным метеорологической 
обсерватории, дул ветер восточный; на фермских же по
л ях  ветер был северо-западный под -румбом в 22°, то же 
на выгонном лесу, т. е, вследствие преграды выгонного 
леса произошло отклонение ветра влево на 68°. П ри этом 
могло отчасти сказаться и влияние холма.

4. В заключение остановлюсь еще на замеченном от
клонении направления ветра, дующего внутри самого 
леса.

Ветер, дующий с открытого места в лес, протискиваясь 
между стволами и просачиваясь через иижний ярус, по
степенно изменяет свое первоначальное направление на 
более или менее значительную  величину. Д ля  иллю стра
ции приведу несколько примеров.

а) 17 апреля 1905 года (по наблюдениям в 2 ,5— 4 часа 
дня) по линии 4— 7— б квартала ветер северный и север
ный —  северо-западный (с румбом в 10°); войдя в сосно
вый лес 7 квартала, в расстоянии 43 м от опуш ки, стано
вился северным —- северо-восточным с румбом в 8°, т. е. 
в общем ветер делал отклонение вправо на 8— 18%.

б) То же явление наблю далось 4 июня 1905 года. На 
посадках 4 квартала ветер был северный —  северо-запад
ный при румбе 25°, а в лесу 7 квартала в 106 м от опушки 
ветер дул северо-западный под румбом 60° н в 170 м северо- 
западный в 30°, т. е. в лесу произошло отклонение ветра 
влево. Равным образом изменяет в лесу направление и 
ветер, дующий через лес в открытое место.

в) 20 мая 1905 года в 11,5— 12 часов дня по линии 
4 квартала — выгон на поле и па выгоне был северо- 
западный ветер со скоростью 3,3 м в секунду; проходя 
внутри леса 4 квартала п выгонного леса, тот же ветер 
имел западное направление, и это направление сохраня
лось вплоть до самой опуш ки выгонного леса (западный 
же ветер отмечен был и на метеорологической обсервато
рии в 1 час дня, т. е. здесь отклонение влево).

г) 16 июня 1905 года в 3— 4 часа дня на открытом ме
сте, как  уж е сказано выше, дул сильный юго-западный 
ветер под румбом в 50°, скоростью до 6,2 м 1; между тем 
в 60-летнем сосновом лесу 4 квартала и в выгонном лесу 
ветер был западный — юго-западный (румб около 70°), 
т. е. западный ветер отклонился в лесу вправо на 20°.

1 А на метеорологической обсерватории — западный.
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Кстати, при этом былп окольные ветры: порою несло 
пыль по Новому шоссе, по направлению  от института, 
т. е. поперек западного течения лесного воздуха, и по 
Старому шоссе выносило пыль на озерко южным — юго- 
западным ветром (около 30°).

И так, из рассмотренных выше данных следует заклю 
чить:

1) что ветер, встречая на своем пути такое препят
ствие, как  лес, каж дый раз стремится принять направле
ние наименьшего сопротивления, причем более или ме
нее значительно уклон яясь  от своего основного пути, 
он несется, образуя невидимые внхри, по дорогам и про
секам, врывается в редины, прогалины , а такж е огибает 
целые массивы леса; в связи  с этим на подветренной сто
роне леса, в известном расстоянии от него происходят 
более или менее слояш ые сочетания сил воздухопада, 
окольных ветров и основного воздушного потока.

2) Врываясь в насаж дения, ветер быстро теряет почти 
всю свою силу и изменяет направление; прн этом сущ е
ственное значение имеют нижний ярус и полнота насаж 
дения. В нормальных хвойных насаж дениях обычно ца
рит почти полный ш тиль. Высокою ветрозадерж иваю - 
щею способностью обладают ельники и сложные двухъ
ярусные формы насаждений.

3) Ввиду большой ветрозадержнваю щ ей способности 
леса, следует, при эксплоатации его, обращ ать особенное 
внимание на ветроопасные пункты. Это —  места, в кото
рые, вследствие топографии местности и рельефа зеленого 
полога всей лесной дачи, стекаются или могут стекаться 
как  бы по каналам  огромные массы воздуха с повышен
ною скоростью. В этих видах необходимо, в частности, 
заботливое сохранение в целости пограничной опушки 
леса, открытой доступу господствующих ветров, а такж е 
целесообразная закладка сплошных лесосек.

4) Плохой рост, суховерш инность или засыхание опу
шечных деревьев на сплошных лесосеках являю тся след
ствием физиологической сухости, вызываемой усиленным 
действием ветра на эти деревья (нарушение приходо-рас- 
хода влаги в деревьях).

5) Интересы целых районов, повидимому, тесно свя
заны между собой п с хозяйственными интересами насе
ления силою ветра и законами, управляю щ ими его движе
ниями. Вырубка или расчистка леса на значительной пло



щади, изменяя скорость и направление местных ветров, 
может угрож ать целости лесов других районов и затраги 
вать жизненные интересы населения.

Ветер является одним из первостепеннейших факторов 
в ж изни леса. По важ ности необходимо его поставить на
ряду с светом и влагой. В современном научном лесовод
стве является существенным пробелом неразработан
ность вопросов о значении ветра для леса и о влиянии 
леса на ветер.

В частности, изучение движения ветра в лесу имеет 
огромное значение в деле естественного лесовозобнов
ления, воспитания насаждений и ухода за ними. Важно 
оно такж е для выяснения распределения снежного по
крова, испаряемости лесной почвы и других сторон 
гидрологии леса.

Затем существенную важность имеет этот предмет в 
деле лесоохранения (предупреждения ветровалов, туш е
ния пож аров, защиты от заноса спор паразитны х грибов 
и пр.), а равно и для организации лесного хозяйства. И зу
чение движения ветров в зависимости от леса чрезвычайно 
необходимо при надлежащ ей разработке вопросов о вл и я
нии леса на распределение осадков, на температуру, влая*- 
ность воздуха и другие метеорологические элементы.

Словом, по всестороннем выяснении взаимных отноше
ний между лесом и ветром, можно будет подойти к осве
щению вопроса о значении леса в экономии природы и 
приблизиться к решению вопроса о том, сколько в стране 
должно быть лесов в интересах народного хозяйства.

Печатается по тексту,  
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К  В О П Р О С У  
О М Е Т О Д И К Е  И С С Л Е Д О В А Н И Я  

П Л О Д О Н О Ш Е Н И Я  Д Е Р Е В Ь Е В

Ш целях учета урож ая лесных семян применяются 
четыре метода: 1) непосредственный счет всех се
мян (или плодов) на срубленных типичных деревь

ях , 2) счет спелых семян, осыпающихся в насаждении с 
деревьев в поставленные на землю приемники опреде
ленной величины (семяномеры), 3) счет спелых семян, 
опадающих с выбранных деревьев в раскинутые подними 
особые сетки или полотнищ а, и 4) определение числа и 
возраста молодых деревцев, появивш ихся на вырубках, 
пож арищ ах и других обнажениях почвы.

Первый прием, связанны й со срубкою деревьев, весьма 
хлопотлив, дорог и не позволяет производить длящ ихся 
исследований над одними и теми же деревьями; второй спо
соб целесообразен лиш ь для учета плодоношения насаж де
ний из таких древесных пород, которые имеют легко р аз
носимые ветром семена, как  то: сосна, ель, береза и т. п .; 
третий способ, применяемый для определения плодоноше
ния отдельных деревьев таких пород, которые дают 
тяжеловесные плоды (дуб, бук, каш тан и т. п .), является 
настолько мешкотным, громоздким, что мало пригоден для 
ш ирокой практики  и, кроме того, не вполне надежен по 
своим результатам , когда исследуемые деревья находятся 
среди других той же породы; наконец, четвертый метод 
служит для установления срока повторяемости семянных 
годов у данной породы, не определяя при этом самого 
разм ера урож ая семян.

Излишне говорить здесь о полной непригодности гла
зомерной оценки урож ая (хороший, средний и плохой или
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по бальной системе), которая применялась много лет в 
80-х и 90-х годах, между прочим, в Германии при феноло
гических наблю дениях, и оказалась, как  и надо было 
ожидать, совершенно бесплодной.

Изы скивая возможно простой и вместе с тем достаточно 
точный способ для исследования плодоношения листвен
ных пород, после ряда различных испытаний я остано
вился на следующем приеме, который и применяется 
мною в последние годы в Московском сельскохозяйствен
ном институте.

Еще до созревания семян, с 10—20 ш тук определенной 
категории деревьев данной породы (например, с дубов, 
одиночно растущ их или с энергично растущ их деревьев в 
насаждении), с помощью насаженных на шесте пруж и н 
ных ножниц с ш нурком, срезается по одной или несколь
ку  веток, длиною каж д ая  около 40—-70 см (с трех-четырех 
или четырех-пятигодовалыми побегами, смотря по энер
гии роста дерева). Н а срезанных ветвях производится 
счет всех плодов и измеряется длина каж дой ветви (по 
оси ее), причем за ниж ний конец ветви принимается не 
случайно сделанный срез, а по возможности граница двух 
смежных побегов, вы раж енная следами почечных чешуй. 
Затем найденное общее количество плодов относится на 
один погонный метр длины ветви, и полученная величина 
служ ит характеристикой среднего урож ая  семян.

Н аряду с тем, сосчитавши на срезанных ветвях коли
чество молодых побегов (т.е. образовавш ихся в данном 
году), полезно такж е определить урожай на побег п у 
тем разделения общего числа плодов на количество 
молодых побегов. Затем процентное количество плодо
носных побегов на ветвях, по отношению к общему числу 
молодых побегов, равным образом служ ит ценным пока
зателем урожая;  для определения последнего необхо
димо лиш ь сосчитать на тех же ветвях количество моло
дых побегов, на которы х имеются плоды.

Средний урож ай может быть точнее вы раж ен, если 
принять в основание не погонный метр ветви, а метр дли
ны молодых побегов данного года. Д ля этой цели, однако, 
требуется произвести довольно кропотливую  работу по 
измерению длины всех молодых побегов на срезанных 
ветвях, что представляется вполне целесообразным лишь 
при исследованиях на опытных станциях, в опытных лес
ничествах, при учебных заведениях и т. п .; в лесохозяй
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ственной же практике можно довольствоваться выш еука
занным простым исчислением урож ая на 1 м ветви.

Д ля иллю страции приводятся здесь произведенные 
мною в Петровско-Разумовском в июне 1914 года учеты 
плодоношения аллейны х дубов п остролистных кленов, 
а такж е одиночно растущ его обыкновенного бояры ш ника; 
плодоношение последнего представляет интерес в том 
отношении, что оно, невидимому, стоит в связи  с плодоно
шением яблони и некоторых других плодовых деревьев.

У  восьми дубов, возрастом 60— 65 лет, растущ их в 
аллее института от главного здания до здания кафедры 
лесоводства, 20 июня 1914 года срезано с хорошо осве
щенной стороны крон (в нижней и средней части крон)
15 ветвей; с этих ветвей маленькими ножницами сняты 
были плодонояш и с плюскою и произведен счет тех п дру
гих; вместе с тем определены были число и длина моло
дых побегов на ветвях, а такж е п количество плодоносных 
побегов.

П ри этом оказалось (таблица 1), что на аллейном дубе
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плодоносных 

побегов,
°  н к  ~ S  к в ; Э см шт.
И а « 3 t г  о  я Г н

1 5 71 20 28 33 143 14
2 6 82 — — 31 66 —

3 7 81 18 25 42 171 15
4 5 60 17 30 18 140 10
5 5 77 24 46 15 133 И
6 4 51 8 16 11 107 5
7 4 53 13 20 29 128 10
8 4 70 10 19 24 164 6
9 5 54 21 36 37 141 14

10 4 48 6 9 17 102 5
И 5 52 13 21 33 145 И
12 4 95 26 42 45 212: 16
13 4 90 21 32 36 151 17
14 5 60 16 31 68 292 15
15 5 63 35 52 49 182 24

И т о г о 1007 248 407 488 2 277 173, 
или 35% 
(от 488
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средний урож ай определяется в 40 желудей на 1 м ветви 
и в 18 желудей на 1 м молодых побегов; урож ай на побег 
составляет 0,8 ж елудя, т. е. почти на каж дый нынешний 
побег причитается в среднем по одному желудю  (или, точ
нее, на каждые 5 побегов — по 4 ж елудя); показатель 
урож ая, т. е. процентное отношение плодоносных побегов 
к общему числу молодых побегов, в текущем году опре
деляется цифрою в 35% . Т акова краткая  характеристика 
нынешнего урож ая ж елудей на аллейных дубах в П етров
ско-Разумовском.

Очевидно, урож ай желудей здесь предстоит огромный, 
невзирая на весьма серьезные повреждения, произведен
ные как  в Разумовском, так и в других местах средней 
России в текущем году на дубе гусеницей, которая вы
едает концы молодых побегов, — последние теперь пож ел
тели и уже начинают опадать Ч Подобный по обилию уро
ж ай желудей у дуба был здесь в последний раз в 1906 го
ду, т. е. восемь лет назад . В истекшем году, вследствие 
зам орозка, побившего цветы на дубе, желудей почти со
всем не уродилось: на 1 погонный метр ветви приходи
лось в среднем менее одного ж елудя.

Собранный на дубовых ветвях материал позволяет 
сделать и более детально рассмотрение характера нынеш
него урож ая желудей. Т ак , распределение желудей по 
числу их штук на плодонож ках представлено в табли
це 2 (см. стр. 94).

Оказывается, что более половины числа желудей 
(55% ) в урож ае 1914 года распределено по две ш туки па 
каяэдой плодоножке, 15% желудей приходятся на тройки 
и 2% желудей сидят по 4 ш туки вместе, в среднем ж е н а  
одну плодоножку приходится 1,6 я?елудя.

Д ля  исследованных дубов распределение молодых 
побегов (т. е. образовавш ихся в 19:14 году) по их длине, на 
отдельных ветвях, представлено в таблице 3 (см. стр. 95).

Средняя длина одного молодого побега равняется все
го 4,7 см; в отдельных же случаях длина варьирует от
0,2 до 37 см; такая  незначительная величина побега отча
сти связана, вероятно, с обильным плодоношением, глав
ным нее образом объясняется сильной засухою этого года 
и повреждением дуба выш еназванной гусеницей.

1 По учету, сделанному мною на вышеупомянутых 15 дубовых 
ветвях, оказалось, что из общего количества молодых побегов 
(488 штук) гусеницей повреждено 08 побегов, или около 14%.
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Т а б л и ц а  2

ЧИСЛО ЖЕЛУДЕЙ НА ВЕТВЯХ АЛЛЕЙНОГО ДУБА

Номера ветвей

Ч исло плодонож ек с ж елудям и
Всего

плодоножекпо 1 шт. по 2 шт. по 3 шт. по 4 шт.

1 12 8 20
2 -- — — ■— _
3 И 7 — — 18
4 8 7 __ 2 17
5 7 12 5 — 24
6 1 6 1 — 8
7 6 7 — — 13
8 3 5 2 — 10
9 8 И 2 —. 21

10 4 1 1 — 6
И 5 8 _ _ 13
12 12 12 2 — 26
13 11 9 1 — 21
14 4 9 3 — 16
15 21 И 3 — 35

Число плодоно
жек, шт. . . . ИЗ ИЗ 20 2 248
Число желу
дей, шт. . . . ИЗ 226 60 8 407
Число ж елу
дей в % . . . 28 55 15 2 100

Перейдем ко второму примеру. С шести экземпляров 
остролистного клена, возрастом 55— 60 лет, растущ их 
на аллее институтской дачи, 18 июня 1914 года срезано с 
южной стороны в нижней и средней части крон 12 ветвей 
с пяти— шестилетними побегами. Обследование, анало
гичное сделанному на дубах, дало данные, которые све
дены в таблице 4.

Следовательно, средний урож ай семян у остролистного 
клена определяется в 270 кры латок на 1 м ветви или в 395 
кры латок на 1 м молодых побегов. У рож ай на побег 
текущего года составляет 14 кры латок; показатель уро
ж ая, или процентное отношение плодоносных побегов к 
общему количеству молодых побегов, вы раж ается в 66% . 
В 1913 году средний урож ай  составлял на 1 м ветви 
всего 8 кры латок, а в 1912 году — 78 кры латок.
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Т а б л и ц а  3
ЧИСЛО МОЛОДЫХ ПОБЕГОВ НА ВЕТВЯХ АЛЛЕЙНОГО ДУБА

Длина
ветвей,

см

Номера ветвей

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
И того

Количество молодых побегов

0 ,5 4 3

'
8

1 5 1? 7 ?, 1 _ 4 4 8 1 И 14 11 15 12 107
2 14 9 1?, 2 2 2 4 5 10 2 4 И 5 14 7 103
3 3 3 3 ?, 2 _ 6 2 5 2 4 3 5 И 10 61
4 ?, 4 2 2 2 5 3 5 2 1 2 4 7 10 51
5 2 _ 2 2 1 1 2 1 2 1 3 1 3 8 2 31
6 1 2 3 1 2 _ 5 1 2 1 1 2 1 1 — 23
7 1 -- 3 1 _ 1 — _ 2 — 1 2 2 2 2 17
8 ? _ 1 _ .— — 1 .— 4 2 1 2 — 2 14
9 1 _ 1 _ —. — 1 —. 1 1 1 1 1 — 8

10 _ 1 _ 1 — 1 .— 2 2 1 — 1 2 11
И _ _ 2 __ _ .— — 1 1 1 1 — 2 3 1 12
12 -- _ _ -- 1 1 2 1 — — — 1 — _ 6
13 _ 1 _ 1 _ — — .— — — 1 1 ■— — — 4
14 _ _ ___ 1 1 .— 1 .— ■— — — 1 — 1 — 5
15 1 — 1 1 — 1 1 — 3 1 9
16 2
17 1 — 3
19 1
20 1 3
23 1
25 1 1 —• — 2
26 3
27 1
32 1
37 1

И т о г о
ветвей ,

ш т. 33 31 42 18 15 11 29 24 37 17 33 45 36 68 49 488

Н а взяты х 12 ветвях  распределение кры латок по числу 
ш тук их в одной кисти 1 представляется в таблице 5.

1 На ветви № 1 в одном случае крылатка сидела одиночно (а не 
попарно, как обычно); на ветви № 7 в двух случаях крылатки были 
тоже одиночные; на ветвях № 4 и 6 было два случая, что крылатки 
сидели сросшись по Tpti вместе. Этими исключительными явлениями 
объясняется наличность в кисти нечетного числа крылаток: по 13, 
21 и 27 штук.
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Т а б л и ц а  i

П Л О Д О Н О Ш Е Н И Е  А Л Л Е Й Н О Г О  К Л Е Н А

Возраст 
ветьи, 
лет

Длина
ветви,

см

Число Число се Побегов 1914 года
Номера
ветвей

кистей
плодовых,

шт.

мян (кры
латок).

шт.
Число,

шт.
Длина,

см

1 6 60 14 237 18 46
2 5 70 10 234 10 49
3 5 68 7 168 И 36
4 5 69 5 143 20 117
5 6 82 12 308 22 76
6 6 76 8 153 9 27
7 6 42 7 100 10 22
8 5 66 5 94 8 27
9 4 40 3 54 5 11

10 5 36 3 88 4 14
И 5 24 4 84 4 И
12 5 36 4 140 4 20

И т о г о 669 82 
и л и  66 %

1 80 3 125 456

Т а б л и ц а  5

ЧИСЛО К Р Ы Л А Т О К  В О Д Н О Й  К И С Т И  К Л Е Н А  О С ТРО Л И С ТН О ГО

К ры латок , 
л кисти, 

шт.

К истей ,
шт.

Всего
кры латок,

шт.

К ры латок 
в кисти, 

шт.
К истей ,

шт.
Всего

кры латок,
шт.

4 1 4 26 6 156
6 2 12 27 1 27

10 4 40 28 6 168
12 7 84 30 2 60
13 2 26 32 1 32
14 2 28 34 2 68
16 3 48 36 2 72
18 12 216 38 1 38
20 7 140 40 2 80
21 2 42 46 1 40
22 9 198 48 1 48
24 6 144 И т о г о 82 1803

Более половины количества кры латок у остролист
ного клена в урож ае 1914 года распределено по 18—28 
ш тук в кисти; в исклю чительных случаях  в кисти содер-
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ж ится до 46— 48 кры латок; в среднем же на одну кисть 
приходится 22 кры латки .

Распределение по числу побегов 1914 года по их длине 
показано в таблице 6.

Т а б л и ц а  О

Д Л И Н А  И  ЧИСЛО М О Л О Д Ы Х  П О Б Е Г О В  Н А  В Е Т В Я Х  К Л Е Н А  
О С ТР О Л И С ТН О ГО

Длин
побега,

см

Номера гетгей Итого
побегов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I  11 
1

12

0 ,5 3 1 1 1 6
1 4 — 2 4 3 1 2 1 1 _ — — 18
2 2 1 3 5 4 3 2 2 3 2 3 — 30
3 5 2 2 1 7 3 3 1 1 1 — 1- 27
4 2 5 2 1 1 — 1 3 — — — 1 16
5 1 — — 1 2 — 1 — — — ■1 1 7
6 — 1 1 2 1 2

1
7

7 — .— — 2 1 — — — — — — 4
8 1

1 1
1 1 3

9 — — — — — — — —- — — 2
10 1 1
И 1 1
15 — 1 1
19 1 1
37 1 1

И т о г о
побегов 18 10 И 20 22 9 10 8 5 4 4 4 125

С редняя длина побегов 1914 года у остролистного кле
на равна 3,6 см, а с колебаниями в отдельных случаях 
от 0,3 до 37 см; преобладающая же длина побега состав
ляет 2 —3 см.

По биологическому анализу  тех же 12 кленовы х вет
вей, между прочим, оказалось, что в 1913 году на них 
было молодых побегов 126 ш тук, в том числе плодоносных 
лиш ь 5 ш тук, или около 4% , а в 1912 году образовалось 
побегов 67 ш тук, и из них плодоносных было 25 ш тук, 
или 37% . Эти показатели  урож ая вполне согласую тся 
с вышеупомянутыми результатами произведенного в 1912 
и 1913 годах непосредственного учета плодонош ения 
клена. К стати, нельзя не отметить тот любопытный факт, 
что в 1914 году исследованные клены дали молодых
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побегов нисколько не больше, чем в 1913 году (125 п ро
тив 126 ш тук), так  как  много почек весною совсем не 
распустилось. Этот странный с первого взгляда факт 
находит себе достаточное объяснение в чрезвычайно 
обильном плодоношении клена в нынешнем году: для 
формирования цветов потребовалось так много запасного 
пластического вещества, что его нехватило на распуска
ние значительного чпсла почек.

Перейдем к третьему примеру. У  обыкновенного 
бояры ш ника возрастом около 45 лет, затененного с юга 
вязовой аллеей, а с запада —  зданием кафедры лесовод
ства, 17 июля 1914 года срезано в средней части кроны, 
с северо-восточной и ю го-западной сторон, пять ветвей, 
обследование которых дало результаты , представленные 
в таблице 7.

Т а б л и ц а  7

П Л О Д О Н О Ш Е Н И Е  Б О Я Р Ы Ш Н И К А

Номера
reixeii

Длина 
te n  и, 

см

Число
кистей

плодовых,
шт.

Число 
ягод на 

гетЕи, 
шт.

Побегов 1914 года В том 
числе пло
доносных 
побегов, 

шт.
Число Д лина, 

в см

1 61 30 139 17 74 8
2 54 28 100 17 70 10
3 43 38 194 15 103 13
4 01 48 153 18 50 17
5 35 19 83 10 49 7

И т о г о 254 103 069 77 346 55, или
71%

Из только что приведенных данных видно, что средний 
урож ай ягод на боярыш нике составляет 263 ш туки на 1 м 
ветви, или 193 ш туки на 1 м молодых (1914 года) побегов; 
на каждый молодой побег приходится ягод по 9 ш тук, 
это —  урож ай на побег; процентное отношение плодонос
ных побегов к общему числу побегов текущ его года (по
казатель  урож ая) определяется в 71% . Цифры эти 
наглядно говорят о громадном плодоношении бояры ш ни
ка  в 1914 году, что находится в полном соответствии и 
ожидаемым чрезвычайно обильным урожаем яблок.
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Д ля пяти ветвей боярыш ника распределение ягод по 
числу ш тук их на плодоножке показано в таблице 8.

Т а б л и ц а  8

Ч И С Л О  Я Г О Д  Н А  П Л О Д О Н О Ж К Е  У  Б О Я Р Ы Ш Н И К А

Я год на плодо
нож ке, 

шт.
Плодо
нож ек,

шт.

Всего
ягод,
шт.

Ягод на 
плодо
нож ке, 

шт.

Плодо
нож ек,

шт.

Всего ягод, 
шт.

1 14 14 9 4 36
2 37 74 И 1 И
3 46 138 12 3 36
4 17 68 13 1 13
5 И 55 14 2 28
6 8 48 16 1 16
7 12 84
8 6 48

И т о г о 163 669

В среднем на 1 плодонож ку приходится по 4 ягоды, 
с колебаниями от 1 до 16 ш тук; преобладаю щ ая норма — 
три ягоды на общей ножке.

Ближайш ее рассмотрение плодовых кистой боярыш ни
ка  показы вает, что на них лиш ь 13 цветков не далн пло
дов; следовательно, на взяты х ветвях было цветков 
6 6 9 + 1 3 , всего 682 ш туки; из них 13 цветков, или около 
2% ,  не дали завязей , что указы вает на благоприятны е 
условия для опыления цветков боярыш ника в 1914 году.

О бразовавш иеся в этом году у боярыш ника молодые 
побеги по их длине по отдельным ветвям распределяю тся 
таким образом (см. таблицу 9).

Средняя длина побега 1914 года равняется 4,5 см, в 
отдельных случаях побеги достигают длины до 13 см; п ре
обладающий же размер их 4— 5 см.

Приведенные выше данные относительно разм ера го
дичных побегов у дуба, клена и боярыш ника служ ат лиш ь 
для характеристики самих растений; в связи  с плодоно
шением, впрочем, они могут представлять частный инте
рес для выяснения еще довольно темного вопроса о вли я
нии урож аев семян на рост древесного растения.

К ак  видно из приведенных трех примеров, рассмат
риваемый метод, н аряду  с учетом размера ожидаемого
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Т а б л и ц а  9

ДЛИНА II ЧИСЛО МОЛОДЫХ ПОБЕГОВ НА ВЕТВЯХ БОЯРЫШНИКА

Длина
побегов,

см

Номера ЕетЕей

1 2 3 4 4 5
И т о г о
побегов

0 ,5 1 2 1 3 2 9
1 2 2 — — — 4
2 2 1 — 2 1 6
3 — .—. 8 — 8
4 4 4 1 2 И
5 3 1 3 3 1 11
6 2 3 2 — 1 8
7 — 4 2 — 3 9
8 2 —■ _ _ 2 4
9 — — 4 — — 4

10 — — 1 — — 1
И 1 — — — — 1
12 -- — — — —. --
13 -- — 1 — — 1

И т о г о
побегов 17 17 15 18 10 77

у р о ж ая  семян, дает возмояотость такж е пристальнее 
загл ян у ть  в тайники великой лаборатории природы, 
изучить детально биологию плодоношения различны х 
лиственных пород как  в лесных насаж дениях, так и на 
отдельных особях.

Этот выборочный метод наследования отличается от 
других приемов, о которых было сказано в начале настоя
щего сообщения, между прочим, еще той выгодной особен
ностью, что применение его открывает возмояш ость пред
видеть размер урож аев плодов за несколько месяцев до 
их созревания. Т ретья весьма важ ная особенность его 
заклю чается в том, что, благодаря остающимся на дре
весном растении разнообразным следам бывшего плодо
нош ения х, вполне возможно на одних и тех же срезанных 
ветвях собрать данные, характеризую щ ие урожайность 
(показатель урож ая и п р .) не только за один данный год,

1 Так, например, у клена остролистного образование плодов 
обусловливает дихотомическое разветвление годового побега — при
знак урожая, сохраняющегося затем на дереве целые десятилетия.
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ио и за предшествовавшие годы (за 3— 5 лет), и этим путем 
обеспечивается вы сокая степень точности получаемых 
относительных величин урожайности во времени. Д реве
сные растения сами записывают ход своего плодоношения 
и притом с такой замечательной аккуратностью  и точ
ностью, которые недоступны самому скрупулезному бух
галтеру. Нам остается только умело расшифровывать 
эти летописи самописца-дерева, что и составляет одну 
из основных задач биологического анализа.

Само собой разум еется, что для получения точных 
средних величин плодоношения отдельных деревьев или 
определенных категорий деревьев необходимо брать до
статочное число ветвей, срезанных на соответственных 
местах кроны. В зятое для исследования число ветвей 
можно признать достаточным, если, при прибавлении к 
нему нескольких добавочных ветвей, найденная первона
чально средняя величина остается без существенного из
менения. Следует при этом иметь в виду, что в лесохозяй
ственных интересах для нас важно знать не столько абсо
лютное количество уро ж ая  семян, сколько относительные 
величины, выражаю щ ие изменчивость плодоношения де
ревьев во времени п в пространстве. Д ля  определения 
этих относительных величии и предлагается вышеопи
санный прием исследования; при применении его, в целях 
достижения возможной точности результата, необходимо 
при работе соблюдать однообразие тех условий, от кото
рых зависит степень погреш ности вывода, как  то: при 
держ иваться постоянно одинакового разм ера ветвей, 
определенной стороны и места кроны деревьев, и т. д.

Печатается по т екст у, 
опубликованному в ж урнале  
Лесопромышленный вестник»

№ 26,  М .,  1914 г.



О П И Л К А  С У Ч Ь Е В  
К А К  М Е Р А  У Х О Д А  В С Т Р О Е В О М  Л Е С У

Шехнические качества лесного м атериала, идущего на 
строительные и поделочные надобности, цены это
го материала существенным образом зависят от 

количества и разм ера сучьев в древесине, а такж е от со
стояния их (гнилой, здоровый, вросший). Сучья пред
ставляю т весьма крупны й дефект в строево-поделочном 
материале.

В основу сортировки пиленого леса полож ена сукова
тость древесины; другие фауты, принимаемые при этом 
в расчет, как  то: обзол, трещины, синева и т. п ., имеют 

более случайный характер и могут быть устранены при 
надлежащ ем обращении с материалом.

Н апример, в А рхангельске, по обычаю порта, в начале 
нашего столетия было принято четыре сорта: 1-й сорт 
сучки допускаю тся у сосны не более 2— 3 ш тук (у ели до
10— 12 мелких сучьев), притом не толще 1,27 см без врос
ших сучьев; 2-й сорт —  не более одного сучка на 61 см, 
причем сучки толщиной не более 2,05 см; 3-й сорт пред
ставлял материал с крупными сучьями, до 7,05 см толщи
ной, числом 10— 12 ш тук, и 4-й сорт — с выпадающими 
сучками.

В производстве особо выделяется и расценивается ма
териал наиболее чистый от сучьев, под именем «отбор
ного», столярного и т. п ., который употребляется для 
мебельного и других производств.

Разница в цене лесного материала, в зависимости от 
его суковатости, весьма значительна. Д ля  многих техни
ческих производств (мебельное, вагоностроительное,
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экипажное и т. д.), потребляющих пиленый лес, можно ск а 
зать, «по сучку» определяется цена материала. П онятно, 
что лесовод, как  производитель древесины, должен быть 
ближайшим образом заинтересован в получении возмож
но чистого от сучьев материала.

В лесоводстве рассматриваю тся условия очищения 
ствола от сучьев. Это важное явление в ж изни строевого 
насаж дения необходимо расчленить на два процесса:
1) отмирание ж ивых сучьев, которому из-за недостатка 
света и влаги подвергаю тся нижние ветви на стволе, и
2) опадение мертвых сучьев.

Отмирание сучьев искусственно ускоряется в лесном 
хозяйстве путем выращ ивания деревьев в возможно гу 
стом стоянии в период молодости насаж дения или образо
ванием надлежащ ей подмеси теневыносливых пород к 
светолюбивым (например, смесь сосны с елыо). Густота 
древостоя — сильное средство в руках  лесовода к дости
жению указанной  цели; при его применении благоприят
ный результат достигается тем полнее и скорее, чем боль
ше световая потребность воспитываемой породы. Кстати 
заметить, что при этом ускоренное отмирание сучьев в 
насаждении сопровождается повышенным засыханием 
отставших деревьев; отмирание ветвей на угнетенных 
экзем плярах подвигается вверх по стволу, охватывая 
все большую и большую часть кроны, так что остается 
живою лиш ь самая макуш ка; наконец, угасает ж изнь и в 
верхней части дерева и получается сухостой. Таким обра
зом, отмирание сучьев на стволах и образование сухо
стоя — два сопутствующих явления в ж изни насаж де
ния; чем энергичнее происходит очищение ствола от ж и 
вых сучьев, тем сильнее идет отмирание угнетенных 
деревьев.

Что касается опадения мертвых сучьев, то до сего 
времени лесовод предоставляет его всецело силам приро
ды; между тем природа нисколько не заинтересована в 
доставлении нам свободного от сучьев м атериала, и по
этому конечная цель лесовода — очищение ствола от 
мертвых сучьев —  обыкновенно не достигается или если 
и достигается, то по истечении весьма долгого периода 
времени (через 150—200 лет) и притом далеко не в полной 
мере.

Дело в том, что опадение мертвых сучьев в насаждении 
протекает чрезвычайно медленно, идет весьма неравно-
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мерно (не весь сук опадает или одни сучья опадают, а 
другие остаются), находясь в зависимости от многих слу
чайностей; особенной медленностью отличается этот про
цесс у  ели и сосны, изобилующей смолистыми веществами. 
Засохш ие ветви в основании своем подвергаю тся разло
жению, а такж е гниению , вызываемому сапрофитными 
грибами, причем этому разруш ению благоприятствую т 
осадки, стекающие По стволу. Затем мертвые ветви с раз
ложившеюся в нижней части древесиною отваливаются 
вследствие своей тяж ести или обиваются ветром, или же 
опадают под тяжестью  снега и т. д., оставляя более или 
менее длинный пенек на стволе; загнивш ий пенек отвалив
шегося сука затем постепенно покрывается наплывом.

У сосны смолистые суки трудно поддаются разруш е
нию в нижней своей части, и после сломки их ветром или 
снегом остаются длинные пеньки, которые торчат на ство
ле многие и многие десятки лет —  80—100 лет и более; 
при загнивании их гниль распространяется по длине 
вросшего сука и таким образом обесценивается стволовая 
древесина на всю толщ у дерева. Надо заметить, что даже 
и у  бедных смолою сосен близ самого основания отми
рающего сука, по мере его засы хания, происходит обыч
но скопление живицы, повидимому, стекающей сюда из 
верхней части ветви, причем в комле засохшей ветви кам
бий в течение нескольких лет продолжает оставаться ж и 
вым, на протяж ение около 0,5 см от ствола. Этим путем 
природа как  будто стремится консервировать основание 
сука, предохранить его от разлож ения и загнивания. 
К ак бы там ни было, вследствие осмоления ком ля сука, 
после опадения последнего остаются на стволе более или 
менее длинные пеньки.

После отмирания ветви, благодаря деятельности кам 
бия ствола, в основании сука образуется наплыв, который, 
вы растая, постепенно покрывает слом сука; чем дальше 
от ствола находится место этого слома, тем, разумеется, 
больше времени необходимо для полного закры тия сука 1.

С естественным ходом зарастания сучьев знакомит, 
между прочим, представленный на рисунке продольный 
разрез 78-летней сосны (по оси дерева), вскрывающий

1 На старых деревьях у основания толстых, медленно расту
щих сучьев, еще при жизни их, образуются тем же нут м большие 
вздутия, наплывы. /Кивое основание у мертвых сучьев на таких 
деревьях достигает 3—4 см.

104



Рис. 6. Зарастание сломанных сучьев у сосны 78 лет.
М утовка 1883 года. П равы й  су к  толщ иной 3 ,2  см ж и вой , слом ан в 1841 го д у , то р ч ал  61 год . 

Л евы й сук  толщ иной 3 ,5  см , слом ан в 1840 год у , зарос в 1881 год у .



мутовку 1833 года на высоте 1,55 м от земли. К ак  видно 
на разрезе, правый сук, восьми лет, диаметром 3,2 см 
и длиною 15 см, еще живым был сломан весною 1841 года 
и затем торчал на сосне в продолжение 61 года, — до 
срубки дерева; другой сук (левый), диаметром 3,5 см и 
длиною около 10 см, сломанный в 1840 году, зарос по 
прошествии 41 года (в 1881 году). Такое же медленное 
зарастание сучьев видно на рисунке, изображающем вы
рез мутовки 1851 года у  той же самой сосны, на высоте
10,6 м от земли; здесь мертвые сучья, длиною 1— 1,5 м, 
торчат на стволе уж е 22 года, и это обесценение материала 
должно было продолж аться еще много десятков лет. На 
одном образце сосны из Гродненской губернии, возрастом 
около 230 лет, сук, живш ий 55 лет, торчал затем сухим на 
стволе 134 года, пока не зарос; за это время он наполови
ну разлож ился внутри ствола. Сделанные мною вскрытия 
на 250—280-летних соснах из Погонно-Лосиноостровского 
лесничества под Москвою показываю т, что сучья, нахо
дящ иеся на высоте 4— 5 м от земли, могут в сухом состоя
нии оставаться незаросшими на сосне в течение 180—• 
200 лет, совершенно обесценивая при этом строевой ма
териал.

Таким образом, при  воспитании строевого леса густой 
древостой сам по себе нисколько еще не обеспечивает 
очищения ствола от мертвых сучьев и от него нельзя ож и
дать доброкачественного материала при обычных возра
стах рубки, простираю щ ихся около 90—130 лет.

Д ля получения свободного от сучьев м атериала, н а
ряду  с густотою древостоя, безусловно необходимо искус
ственное удаление мертвых сучьев с древесных стволов, 
или обрезка, опилка, сучьев.

Эта операция представляет собою важнейш ую  меру 
ухода в строевом лесу, значительно возвышающую техни
ческие достоинства древесины и ценность насаждения; 
вместе с улучшением качеств древесины при этом увели
чивается такж е выход строево-поделочного материала в 
насаждении за счет дровяного, что, в свою очередь, обус
ловливает повышение дохода от эксплоатацпи леса. Н еза
висимо от того, опилка мертвых сучьев в насаждении, 
откры вая больший доступ осадкам до почвы, долж на бла
гоприятно отраж аться и на росте леса, повыш ая этот 
последний, поскольку он зависит от количества почвенной 
влаги. Мертвые сучья задерж иваю т на своей поверхности
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Рис. 7. Зарастание мертвых сучьев у сосны 78 лет.
М утовка 1851 года. С учья длиной 1— 1,5 м н а  вы соте 10,6 м от земли, в 1830 году засохли ,

торч али  на стволе 22 года.



немалое количество осадков, что особенно заметно 
на ели, у которой после дож дя все мертвые ветви покрыты 
дождевыми каплям и и вся эта задерж иваемая влага про
падает для почвы. В насаждении, в котором удалены  мерт
вые сучья, опиленные стволы гораздо скорее смачиваются 
водой от дождя до самого их основания, по сравнению с 
деревьями, не подвергавш имися опилке. Эта выгодная 
особенность рассматриваемого ухода за насаждением рез
ко бросается в гл аза  в лесу после каж дого дождя.

Н аряду с тем, благодаря опилке сучьев увеличивается 
освещение подроста в двухъярусны х насаж дениях, а в 
одноярусных создаются необходимые условия для есте
ственного появления или для искусственного залож ения 
нижнего яруса. В частности, в сосново-еловых насаж де
ниях опилка сучьев у  сосны, откры вая большой доступ 
света, оказывает весьма благоприятное влияние на раз
витие елового подроста.

Кроме того, применение описываемой меры имеет серь
езное противопожарное значение; с удалением мертвых 
сучьев, представляю щ их собою легковоспламеняю щ ийся 
горючий материал, предупреждается возможность бы
строго распространения большого огня в насаждении. 
Излишне распространяться такж е о том, что с удалением 
сучьев насаждение становится более доступным, благо
даря чему, между прочим, облегчается выноска и вы 
возка материалов, получаемых от прочисток и п рореж и 
ваний.

Затем опилка мертвых сучьев, несомненно, полезна 
и в санитарных целях. К ак  удаляю тся из насаж дения в 
лесоохранительных видах сухостойные деревья, так равно 
целесообразны опилка и удаление мертвых сучьев. Н е
которые грибы нападаю т только на мертвую древесину; 
другие же являю тся не только сапрофитами, но заселяю т
ся и на растущ их деревьях. Мертвые сучки на дереве — 
проводники грибной заразы  в стволовую древесину; они 
представляю т благоприятны й путь для проникновения 
атмосферной влаги  и гнили внутрь ствола. У борка мерт
вых сучьев поэтому непосредственно содействует оздоро
влению насаж дения и предупреждает распространение на 
заготовленных м атериалах опасных грибов. Во время 
ветра в хвойном ж ердняке мертвые сучья стучат друг о 
друга, словно кости потревоженного скелета; этот стук — 
призы в к удалению мертвых тел, к опилке сучьев.
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Скорость зарастания на стволе срезов опиленных 
сучьев — самая важ н ая сторона интересующего нас дела. 
Она зависит преж де всего от возраста насаж дения; при 
опилке сучьев в том периоде ж изни насаж дения, когда 
на древесных стволах откладываю тся ш ирокие годич
ные слои, срезы зарастаю т, разум еется, быстрее 
всего,

Вторым фактором, определяющим быстроту зараста
ния их, является толщ ина сучьев; чем тоньше сучок, тем, 
конечно, скорее зарастает срез; это условие попутно, так 
сказать, достигается при воспитании деревьев в густом 
древостое. Разм ер сучьев, подлежащ их опилке, лесовод 
может до известной степени регулировать, пользуясь 
той или иной густотой древостоя. Затем, скорость зар а
стания срезов находится в весьма большой зависимости 
от длины пеньков, оставляемых при опилке. Опилка 
сука, сделанная вплотную у самого ствола и параллельно 
его поверхности, обеспечивает скорейшее зарастание сре
за и является поэтому основным правилом при уходе; 
отступление от этого правила делается лиш ь при опилке 
свежезасохш их сучьев, у  основания которых, как  уже 
сказано, имеется живой камбий, простираю щ ийся по суку 
на протяжение около полсантиметра от ствола; этот пенек 
с живым камбием рекомендуется оставлять на стволе. 
Опилка же живых сучьев у хвойных пород, в част
ности, имеет ту невыгодную сторону, что скопляющ иеся 
на срезах выделения живицы замедляют на несколько 
лет заплывание срезов...

Благодаря искусственному удалению мертвых сучьев, 
при надлежащ ей густоте древостоя лесовод имеет полную 
возможность получить со временем, при срубке леса в 
90— 110-летнем возрасте, в желаемом количестве строево
поделочный материал совершенно чистый от сучьев, — 
такой материал, который является в природе чрезвычай
ной редкостью, попадаясь лиш ь в комлевых частях 
деревьев, в вековых лесных массивах, произраставш их 
смолоду в густоте. В лесном деле, как  и в других обла
стях , искусство человека должно превосходить природу, 
н ап равляя  ее силы на пользу  человеческую. В данном 
случае нам достаточно лиш ь удалить своевременно и 
аккуратно мертвые сучки в насаждении, всю же осталь
ную, самую важную  работу исполнят затем живые силы 
растения .
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Д аж е и при несовершенстве начинаний в эхом 
направлении могут получаться удовлетворительные ре
зультаты , подтверждением чему, между прочим, служ ит 
следующий пример, В Лесной даче М осковского сельско-

Рис. 8. Зарастание срезов сучьев, опиленных 
у 53-летней сосны на высоте 2 и 2,5 м от земли.

хозяйственного института в 40-х годах прошлого столе
тия производилась местами обрубка топором сучьев в со
сновых молодняках на высоту до 4— 5 м, в целях получе
ния топлива. К ак  рассказываю т теперь сами сосны (на 
продольных вскры тиях), работа эта производилась крайне 
небрежно, велась она в редких, суковатых молодняках 
(20—25 лет), причем обрубалось много здоровых сучьев. 
Тем не менее даж е в такой грубой форме сделанная по
пытка экономного пользования древесиной, рассматри-
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Рис. 9. Сосновое приспевающее насаждение, подвергавшееся 
периодической опилке.

ваем ая с точки зрения ухода, принесла немалую пользу, 
обеспечив получение хорош их пиловочных кр яж ей  из 
сосны уж е к 80-летнему возрасту...

Насаждение это, судя по толщине ниж них сучьев, 
вскры ваемых на продольных разрезах , представляло в 
молодости редкий древостой; в 25-летнем возрасте
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число деревьев в нем было, вероятно, не более 1 180 — 
1 280 штук на гектар, подтверждением чему служ ит про
изведенный здесь в 1862 году Варгасде-Бедемаром перечет 
деревьев на пробной площ ади, давший 1 108 деревьев на 
гектар, при среднем возрасте сосняка в 36 лет.

Из рассмотрения представленного выреза с мутов
кой легко видеть, что сучья были обрублены летом 
1848 года живые, 7-летние (сосне было в это время 24 го
да), причем обрубка была крайне перяш ливая: правый 
сук был сильно надломан ударом топора и оставлен боль
шой пенек, под другим суком значительно поврежден был 
камбий на стволе задиром сука. Зарастание срезов на 
этом образце вы раж ается в следующих цифрах:

Д лина
пен ька ,

см

Диаметр
сука,

см
П родолж ительность 
зарастан и я среза, лет

1~й сук (правый) 7 л,
2-й сук (левый) 7 л. . . .

4
1 /2 — 1

4,1
3,5

16 л. (по 1863 г.) 
11 л. (по 1858 г.)

Следовательно, несмотря на значительную  толщину 
обрубленных сучьев и невзирая на причиненные повреях- 
дения и большой вытек живицы, срезы заросли через 11—
16 лет, и с 1864 года в нижней части ствола отклады вались 
годичные наслоения совершенно чистые, «без сучка и 
задоринки». Такой древесины, на высоте рассматривае
мой мутовки, к 1902 году, когда сосна была срублена, 
образовалась уже толщ а в 7— 10 см. Нетрудно убедиться 
в той огромной выгоде, какую  может дать тщ ательная 
опилка сучьев в строевом лесу.

Опилка сучьев является  операцией, можно сказать, 
довольно деликатной; она требует некоторой сноровки 
или, вернее, столярной руки  рабочего и надзора. Главная 
задача при работе —1 не оставлять длинных пеньков и не 
пропускать на стволе мертвых сучьев неопиленными. Эта 
задача безупречно может выполняться при некоторой 
внимательности рабочего, с применением пилы А ллерса н 
приставной лестницы соответственной длины для взлеза- 
ния на дерево. Вполне практична й достаточно портативна 
применяемая в Лесной опытной даче лестница, представ
ляю щ ая собою жердь с прибитыми к ней поперечинами; 
на верхнем конце ее, приставляемом к опиливаемому
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стволу, сделаны под острым углом два кры ла, обшитые 
с внутренней стороны войлоком, а на нижнем конце, в 
целях больш ей устойчивости лестницы, прикреплены  две 
распорки, упираю щ иеся в землю.

Что касается производства самой работы, то на осно
вании многолетнего опыта в Лесной опытной даче, отно
сящ егося преимущественно к сосновым насаждениям, 
можно привести следующие технические правила.

Рис. 10, Заросшие у 78-летней сосны срезы сучьей, 
срубленных летом 1848 года.

1. Начинать опилку следует с наступлением естествен
ного очищения стволов от живых сучьев на высоте, со
ответствующей длине пиловочного материала. Первую 
опилку в сосняках, при густоте посадки в 4 600 ш тук и 
более на гектар, под Москвой необходимо производить 
в 23—25-летнем возрасте насаж дения, так как  к этому 
возрасту ж ивая крона поднимается от земли на высоту
4— 5 м, равную  длине пиловочного кряж а. П ервая опилка 
имеет целью подготовить комлевой пиловочный кр яж  на 
дереве.
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2. Необходимо периодически повторять опилку, смот
ря по ходу роста я высоту насаж дения и требуемым разме
рам пиловочного товара, через каждые 5— 10 лет, пока не 
будет достигнута ж елаемая предельная высота очистки 
стволов от сучьев. П ри выш еуказанной густоте древостоя 
сосняки под Москвой в 30— 33-летнем возрасте готовы ко 
второй опилке, которою заклады вается на стволе второй 
пиловочный кряи< в 4— 5 м длиною. К  этому времени 
срезы от первой опилки уж е вполне зарастаю т и, следо
вательно, на будущем комлевом кряж е начинают откла
дываться сплошные годичные слон древесины, совер
шенно чистые от всяких сучьев.

3. Н аряду с мертвыми сучьями ж елательно удалять 
на сосне и ели также и отмирающие мутовки, в которых 
сучья хотя и живы, но уж е настолько плохо растут, что 
принимают лиш ь ничтожное участие в питании дерева. 
Удаление их оправдывается такж е тем соображенном, что 
в них уж е наблюдается осмоление оснований и они быст
ро засыхаю т, — в самый год опилки или в следующее 
лето.

4. Опилке подлежат в насаждении лишь лучшие экзем
пляры , равномерно распределенные по площ ади, и в ко
личестве, достаточном для того, чтобы к возрасту спело
сти избранные деревья могли образовать собою полное 
насаждение.

5. При воспитании насаж дения долж на быть соблю
даема надлеж ащ ая густота древостоя, при которой устра
нялось бы образование толстых сучьев, так как  опилка 
последних сопряжена с значительным расходом и может 
не дать благоприятных результатов ввиду продолж итель
ного срока времени, потребного на зарастание больших 
срезов.

6. Опилку сучьев полезно производить в связи  с про
реж иванием насаждений, чтобы, по возможности, уско
рить заплы вание срезов.

7. Сучья срезаются вплотную  у самого основания 
ствола, не затрагивая, однако, коры на стволе.

8. П ри опилке живых сучьев, в предупреждение по
вреж дения камбия на стволе задиром сука, необходимо 
предварительно подпиливать живой сук снизу, а затем 
уж е отпиливать его сверху.

9. Необходимо зорко наблю дать за тем, чтобы на опи
ливаемых деревьях срезаны были мертвые сучки все до
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одного, так  как  хотя бы один случайно оставленный не- 
оииленным сук может значительно обесценить затрачен
ную на дерево работу.

10. Опилка сучьев производится рано весной или 
осенью, предпочтительно в дни безветреные. П ри про
изводстве работы в течение вегетационного периода соч
ный камбий и молодая ткань вновь отлагаю щ егося годич
ного слоя легко могут повреж даться от приставления 
лестницы, ударом пилы и т. п. Кроме того, по отношению 
к хвойным деревьям отрицательная сторона летней опил
ки  заклю чается такж е в том, что на срезах живых сучьев 
выступают значительные вытеки живицы, которые, как  
сказано выше, замедляю т ход зарастания срезов.

11. Опилка сучьев производится пилою А ллерса с 
помощью портативной лестницы, по которой рабочий под
нимается на дерево до мертвых сучьев, а затем по этим 
последним влезает выше на необходимую высоту.

Необходимо заметить, что размер материального дохо
да от опилки, получаемого исключительно в виде хворо
ста, находится в зависимости от характера и возраста н а
саж дения, толщины сучьев и высоты, на которую произво
дится опилка деревьев; в частности, в сосновых ж ердня
ках , возрастом около 30— 35 лет, он колеблется в среднем 
от 6— 30 кг древесины на одно дерево, при опилке на высо
ту до 7— 11 м от земли, что при одной тысяче опиленных 
деревьев составляет от 6 до 60 т хвороста на гектар. 
К аков бы ни был сам по себе этот доход, ценностью его, 
при условии даже хорошего сбыта хвороста, каковой 
имеет место, например, под Москвой, покры вается 
только лиш ь часть расхода на опилку насаждения. 
В сосновых и дубовых лесах во многих местностях 
нашей страны настала пора перейти к тем интенсивным 
формам ухода за насаждением, выгодность и важ ность ко
торых самоочевидны...

Резю мируя настоящ ее сообщение, основные выводы 
из него можно свести к  следующим положениям.

1. Опилка мертвых сучьев в строевом насаждении 
является в лесном хозяйстве могучим средством к улуч
шению технических качеств выращиваемой строево-поде
лочной древесины. Д ругого, подобного по силе и важ но
сти, средства в лесном деле нет в распоряж ении лесовода.

2. Применение этой меры является вполне своевремен
ным в наших ценных сосновых и дубовых лесах, в целях
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удовлетворения потребностей страны лучшими сортами 
лесных материалов.

3. Опилка сучьев, давая хворост, необходимый в мало
лесных местностях как  топливо для нужд сельского н а
селения, может способствовать сбережению лесов и, как 
всякая  разум ная мера ухода за лесом, долж на будить в 
сознании населения береж ливое отношение к лесу.

Печатается по тексту,  
опубликованному в ж урнале  

«Лесопромышленный вестник»
М 29, М ., 19Q9 г ., с некоторыми  

сокращениями.
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Н еопубликованные работ ы

П Е Р Е В О Д  Р У С С К И Х  М Е Р  В М Е Т Р И Ч Е С К И Е

1 верста=1,07 км 
1 са ж е н ь= 2 ,13 м 
1 аршин = 71 ,12  см 
1 верш ок=4,45 см

1 дюйм= 2 ,5 4  см 
1 десятяпа=1,09  га 
1 пуд=1б,38 кг 
1 куб. саж .= 9 ,71  куб. м.
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