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О гидроклиматическомъ значеніи лѣсовъ для 
Россіи.

ВСТУПЛЕНІЕ.

Въ этомъ докладѣ я провожу ту мысль, давно уже назрѣвшую, 
но не высказанную вполнѣ опредѣленно, что лѣсъ дѣйствнтельно. 
имѣетъ серьезное гидроклиматическое значеніе на обширныхъ кон- 
тинентахъ; онъ, какъ наиболѣе сильный испаритель влаги, не 
можетъ не обладать такимъ значеніемъ; но его климатическое 
вліяніе преимущественно не мѣстное, а широкопространное. За
держивая ниспадающую на землю воду отъ быстраго стеканія, лѣсъ 
усиленно испаряетъ ее, возвращая проносящимся мимо воздушнымъ 
теченіямъ и такимъ образомъ обогащая влагою тѣ мѣстности, куда 
затѣмъ эти теченія заносятся. Этотъ простой выводъ я  стараюсь 
развить по отноніенію къ нашей широкой равнинѣ Россійской, при 
чемъ пользуюсь доступными мнѣ и имѣющимися у меня литера
турными данными. Напередъ признаюсь, что запасъ послѣднихъ у 
меня не великъ, что вѣроятны серьезныя упущенія. Тѣмъ не менѣе 
я рѣшаюсь выступить съ этимъ докладомъ въ полной надеждѣ, что 
спеціалисты и гидрологи и метеорологи, удостоившіе своими при- 
сутствіемъ мой докладъ, внесутъ необходимыя поправки.

Основывая свои выводы главными образомъ на теоретическихъ 
соображеніяхъ, я вполнѣ сознаю, что желательно серьезныя го- 
сударственныя законоположенія обосновывать на болѣе конкретныхъ 
данныхъ прямыхъ наблюденій и точныхъ разсчетовъ. Къ сожалѣнію 
таковыхъ имѣется недостаточно, да и не скоро еще, повидимому, 
будутъ они всѣ обрѣтены. Между тѣмъ законы, охраняющіе лѣса 
наши отъ истребленія, несомнѣнно, нужны.__

Нельзя же неосмотрительно уничтожать природныя богатства / 
страны, не будучи вполнѣ увѣреннымъ, что это не повлечетъ за 
собою болыпихъ бѣдствій, болыпихъ потерь въ той или въ другой 
части Государства, когда имѣются основанія это предполагать.
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И болѣе требуется, по моему мнѣнію, точныхъ научныхъ 
доказательствъ отсутствія климатическаго вліянія лѣсовъ для до- 
пущенія совершенно свободнаго ихъ уничтоженія, чѣмъ доказатель
ствъ дѣйствительности такого вліянія для осторожнаго консерва- 
тивнаго отношенія, регулированнаго опредѣленными законами. 
Прежній господствовавшій взглядъ на климатическое значеніе лѣсовъ 
#же устарѣдъ и потерялъ свой вѣсъ, благодаря нѣкоторымъ но- 
вѣйшимъ точнымъ научнымъ установленіямъ, асъ  новозавоеванныхъ 
наукою позицій открываются нѣсколько иныя болѣе ясныя пер
спективы на туманную даль абсолютной истины.

Освѣжить нѣсколько наши теоретическія основы лѣсоохрани- 
тельнаго закона съ точки зрѣнія этихъ новыхъ позицій, вотъ цѣль 
моего настоящаго доклада. И я  напередъ высказываю свою благо
дарность тѣмъ, кто удостоитъ мой докладъ своими поправками и 
дополненіями. Maxima arnica est veritas!

Извиняюсь, что мой докладъ вышелъ слишкомъ громоздкимъ, 
что я вхожу во многія, можетъ быть, излишнія детали и нѣсколько 
постороннія разсужденія. Хотѣлось представить вопросъ болѣе 
полно, затронуть по возможности всѣ его развѣтвленія. Для об- 
легченія я снабдилъ текстъ конспектомъ на поляхъ, разными 
«ergo» («итакъ»—выводами) и общими обсужденіями и-выводами,, 
составляющими третью главу.

I. Влагоносная тяга оть Гольфстрѳма и континен
тальный испаренія.

Арена борь- Причудливо изрѣзанная морями-заливами и изборожденная 
титановь! горными цѣпями, Европа представляетъ часть обширнаго Евро- 

пейско-Азіатскаго континента, въ предѣлахъ которой встрѣчаются, 
смѣшиваются и перепутываются мягкій и влажный морской кли
мата и суровый сухой континентальный климата. Влажный морской 
климата простирается надъ Европою, исходя ота благодѣтельнаго 
Гольфстрема, а суровый сухой—изъ центральной Азіи. Такимъ обра- 
зомъ Европа является какъ-бы ареною вѣчной борьбы двухъ ти- 
тановъ: Гольфстрема, надвигающаго свои силы съ запада или 
сѣверо-запада, и Турана  (Туранской низменности), наступающаго съ 
востока или юго-востока. Возвышающіяся горныя цѣпи являются 
важными стратегическими оплотами въ этой вѣко-вѣчной борьбѣ 
двухъ стихій.

Европейская Россія находится какъ-разъ въ такомъ мѣстѣ, 
тдѣ происходятъ самыя жестокія битвы между враждебными сто
ронами, и поле брани постоянно переходитъ ота одной стороны къ 
другой и обратно, въ зависимости какъ ота высшихъ пульсовъ 
міра (напр., вѣроятно, отъ расширеній и сокращеній солнечныхъ 
пятенъ), обусловливающихъ болѣе или менѣе правильное чередо- Аггрегаты 
ваніе аггрегатовъ годовъ болѣе холодныхъ и влажныхъ и годовъ годовъ- 
болѣе жаркихъ и сухихъ, такъ и ота оборотовъ земли по отношенію 
къ солнцу, т. е. отъ временъ года.

ш
Влагоносецъ Гольфстремъ и изсушитель Туранъ посылаюта Входныя 

свои рати съ вѣчно нарождающеюся силою по издревле уста- воРота- 
новившимся путямъ, которыми служатъ широкія равнины водъ и 
суши, въ обходъ болѣе высокихъ горныхъ цѣпей. Для проникно- 
венія къ намъ на нашу обширную равнину сыновъ Гольфстрема 
служатъ входныя ворота (по Брикнеру), находящіяся между Скан
динавскими горами съ сѣвера и Богемско-Карпатскими цѣпями съ 
юга. Зунды, Балтійское море, южная часть Швеціи, Ютландія и 
Сѣверо-германская низменность образуюта тота шляхъ, по которому 
входятъ къ намъ рати Гольфстрема, отягченныя влагою и воору-Силы запаДа- 
женныя хладнокровіемъ, постоянствомъ и твердостью своего стрем- 
ленія. И мы видимъ на всѣхъ двѣнадцати мѣсячныхъ картахъ 
вѣтровъ съ тѣми или иными отклоненіями устойчивое господство, 
западпыхь вѣтровъ въ предѣлахъ средней и сѣверно-средней по- 
лосъ Россіи, доходящее до Уральскаго порога (сравнительно не
высокой горной цѣпи) и даже переходящее за его черту въ пре- 
дѣлы Западной Сибири. Точно соотвѣтствуя этому теченію во всѣ 
времена года, простирается надъ Россіей суживающійся и разры
вающейся къ востоку широкій синій флата увеличенныхъ осадковъ, 
реагирующій своими детальными изрѣзами на высотныя разности 
земной поверхности. Подъ защитою Уральскаго хребта засѣли пе- 
редовыя силы сыновъ Гольфстрема, въ видѣ прислоненной полосы, 
увеличенныхъ осадковъ (эта полоса наиболѣе ясно вычерчена на 
картѣ осадковъ, составленной проф. Клоссовскимъ).

Съ противоположной стороны, по широкому проходу междуСплы восто- 
южными отрогами Урала и твердынями Кавказа вторгаются на 
арену нашей равнины пы лкіе сыны Турана, которые хотя и не 
обладаютъ присущимъ западнымъ вѣтрамъ постоянствомъ, но при- 
носятъ своими хищными набѣгами иногда великія бѣдствія въ 
видѣ засухъ, черныхъ и песчаныхъ бурь, сухой мглы и недоро-
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Тактика.

<

Карта годо
вая.

довъ. Ихъ желтый флагъ *) простирается надъ югомъ Россіи въ видѣ 
суживающейся къ западу полосы пониженныхъ осадковъ, отъ ко 
торой отрывки забѣгаютъ вглубь средней полосы Россіи преиму
щественно по низменностямъ, пріуроченнымъ и прилегающимъ къ 
широкимъ рѣчнымъ долинамъ. Точь-въ-точь — военная тактика— 
стремленіе отрѣзать отдѣльные отряды непріятеля какъ съ той 
такъ и съ другой стороны. Такъ, струи сухого воздуха устремля
ются вверхъ по Волгѣ, отрѣчывая пріуральскую полосу увеличен- 
ныхъ осадковъ отъ среднерусской громады, здѣсь такое же, но 
менѣе удачное стремленіе вверхъ по Днѣпровской ложбинѣ, а 
тутъ, вдоль Донецкаго Кряжа, черезъ низовья Дона и вершинную 
часть Азовскаго моря, полоса нѣсколько увеличенныхъ осадковъ, 
точно мостикъ, перекидывается черезъ сухую зону царства восточ- 
ныхъ вѣтровъ къ Сѣверному Кавказу, отдѣляя нѣсколько обособ
ляющуюся область второго (западнаго) минимума осадковъ.

На прилагаемой картѣ стрѣльчатыми линіями изображено 
направленіе годовыхъ равнодѣйствующихъ силъ вѣтровъ и рас- 
предѣленіе среднихъ годовыхъ суммъ осадковъ надъ Европейскою 
Россіей **). Прерывистою линіей проведена «ось затропическаго 
максимума барометрическаго давленія», которая, по указанію 
проф. П. И. Броунова, «въ теченіе цѣлаго года разграничиваете, 
территорію Россійской Имперіи на двѣ области съ различнымъ 
характеромъ господствующихъ вѣтровъ», именно, къ сѣверу отъ 
нея господствуютъ вѣтры юго-западные, а къ югу— сѣверо-восточ- 
ные. Послѣднее положеніе, однако, какъ видно на приложенной сводной 
картѣ, не вполнѣ согласно съ направленіемъ равнодѣйствующихъ: 
въ предѣлахъ Европ. Россіи сѣверо-восточное направленіе усматри
вается лишь въ южной части Херсонской губерніи и въ запад
ной части Таврической, въ средней же части южной степной по
лосы преобладаетъ направленіе восточное, а въ восточной части—  
даже юго-восточное и южное.

*) На приложенной картѣ среднихъ годовыхъ суммъ осадковъ и равно- 
дѣйствующихъ вѣтра «флагъ», т. е. полоса, увеличенныхъ осадковъ покрыть 
болѣе темнымъ цвѣтомъ, а «флаги», т. е. полосы уменьшенныхъ' осадковъ 
на югѣ и на сѣверѣ—болѣо свѣтлымъ.

**) Вѣтры нанесены по даннымъ карты изъ Климатологическаго ат
ласа Россійской Имперіи, изд. 1900 г., а осадки—частью по даннымъ карты 
изъ того же атласа, частью но картѣ проф. Клоссовскаго («Послѣдняя стра
ница Журн. Метеор. Обозр. и Лѣтоп.» 1908 г.), при нѣкоторомъ согласованіи 
съ рельефомъ поверхности.

Разсматривая карты равнодѣйствующихъ вѣтровъ за от- Карты мѣ-
. . . , . ,  . . СЯЧНЫЯ.дѣльные мѣсяцы, замѣчаемъ слѣдующія преобладающія явленія.

Отъ октября до марта включительно, т. е. въ теченіе шести 
мѣсяцевъ— зимняго полугодія —  направление равнодѣйствующихЪ 
остается въ общемъ почти безъ измѣненій. Этотъ зимній  » ш тзи м Ній ТІШЪ 
борьбы запада съ востокомъ (Гольфстрема съ Чураномъ) таковъ: 
въ большей части Европейской Россіи господствуютъ юго-западные 
вѣтры, въ Киргизскихъ степяхъ (отъ Каспія до Самарки и даже 
до Уфы и отъ Волги до Мугоджаръ)—южные вѣтры, а въ сте
пяхъ бывшихъ Ногайскихъ кочевьевъ (отъ Каспія до низовья 
Днѣпра и отъ линіи рѣчныхъ колѣнъ 'Днѣгіра, Дона и Волги у Ц а
рицына до предгорій Крыма и Кавказа) ' восточные и частью 
(вдоль сѣверн. Кавказа) юговосточные, раздѣляющіеся въ концѣ 
отъ Днѣпровскаго колѣна на двѣ вѣтви: одна направляется вдоль 
Днѣпровской долины на сѣверъ, превращаясь въ струю южныхъ 
вѣтровъ, а другая загибаетъ къ югу вдоль Черноморскаго побе
режья Таврич. и Херсонск. губ., превращаясь въ сѣверо-восточный 
вѣтеръ. Наконецъ, вдоль Саратовскаго высокаго Поволжья господ
ствуютъ вѣтры западные. При этомъ, однако, съ января по мартъ 
вдоль меридіанальной полосы Харьковъ, Курскъ, Орелъ, Тула,
Москва, Тверь и далѣе господствуетъ равнодѣйствуюіцая, напра
вленная съ юга на сѣверъ.

Въ апрѣлѣ  по большей части площади Европ. Россіи заме
чается безпорядочное разностороннее направленіе равнодѣйствую- 
щихъ, но на югѣ отъ Каспія до Бессарабіи господствуетъ восточ
ный вѣтеръ и отъ его главной тяги вдоль Днѣпра чрезъ Полтав
щину и Черниговщину до Минска и Гродно, почти до прусской 
границы проникаетъ юго-восточный вѣтеръ, и лишь черезъ Ураль- 
скій хребетъ въ западную Сибирь сохраняется господство запад- 
ныхъ вѣтровъ. Въ маѣ продолжается общій безпорядокъ, но на 
сѣверѣ устанавливается лѣтній Nord (NNW ), на Уралѣ остается 
West, а но сѣверному побережью Каспія и въ Малороссіи сохра
няется господство E st—(SE).

Въ іюнѣ и  іюлѣ—абсолютное господство сѣверо-западныхъ Яѣтній тііпъ. 
вѣтровь по всей Европ. Россіи съ отклоненіями на сѣверѣ въ N 
а въ сѣверной части Крыма и Кубанской области—въ NE; 
въ Заволжьѣ же въ іюнѣ—въ W и даже (по Камѣ) SW. Въ августѣ 
на сѣверѣ господствуетъ N, въ средней полосѣ прямой W, а въ 
южной полосѣ NW и лишь вдоль Каспія отъ Астрахани до ІІет- 
ровска устанавливается Е — SE . (см. карту лѣтнихъ осадковъ и 
равнод. вѣтровъ въ приложеніи).
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Трата влаги

ской губ. и Терской обл. и наконецъ, по взморью —окраинѣ губ. 
Бессарабской и Херсонской и въ Таврической до предгорій. А менѣе 
50 mm.—лишь по южной окраинѣ Астраханской губ. и Уральской 
области.

Наконецъ, въ теченіе осеннихъ мѣсяцевъ, когда постепенно 
устанавливается зимнее направленіе вѣтровъ, количество осадковъ 
сокращается. Наибольшая площадь Европ Россіи получаегь осад- 
ковъ болѣе 100 mm. (отъ Шведско-Финляндской границы до Ар
хангельска, средняго бассейна Печеры, Уральскаго хребта, Орен
бурга, Самары, Саратова, Екатеринослава и сѣверной четверти 
Бессарабіи), при чемъ сюда примыкаетъ нѣсколько южнѣе средняго 
протяженія Уральскихъ горъ отходящая узкая полоса на Тюмень, 
Тобольскъ, расширяющаяся далѣе къ востоку надъ Сибирскою тай
гою. Болѣе 200 mm.— неболыпія полоски въ южной Финляндіи и 
западной Курляндіи, а менѣе 50—лишь по южной приморской 
окраинѣ Астраханской губ. и Уральской области.

Итакъ, мы видимъ, что наибольшее количество осадковъ вы - 
падаетъ въ течете лѣтнихъ мѣсяцевь, когда почти паду всею 
Европ. Россіей господствуютъ сѣверозападные вѣтры. Эти вѣтры 
на своемъ пути встрѣчаютъ только одно препятствіе въ видѣ Скан- 
динавскихъ горъ, восходя къ гребню которыхъ въ Норвегіи те- 
ряютъ довольно большое количество несомой влаги, но эти потери 
все-таки не такъ велики и частью пополняются Балтійскими ис- 
пареніями. Съ другой же стороны сѣверозападное воздушное те
ч ете  проходитъ свободно къ намъ чрезъ выше упомянутыя ши- 
рокія входныя ворота Зундовъ, Сѣверогерманской и Шведской 
низменностей, внося въ изобиліи испаренія Гольфстрема, которыми 
преимущественно и орошается Европейская Россія и даже Запад
ная Сибирь.

Теперь представимъ себѣ, что происходить во время этого 
движенія паровъ Гольфстрема надъ равниною. Насыщенный водя
ными парами воздухъ, вслѣдствіе различныхъ болѣе или менѣе 
сложныхъ атмосферическихъ процессовъ, временами теряетъ свой 
водяной грузъ. выпадающій въ видѣ осадковъ на землю. Съ каж
дою такою потерею влагосодержаніе воздуха понижается, и для но- 
ваго выпаденія осадковъ необходимы болѣе значительный атмос- 
ферическія измѣненія, происходящая болѣе рѣдко, при чемъ и ихъ 
вліяніе становится менѣе сильнымъ, вызывая болѣе рѣдкое и въ 
общемъ менѣе обильное выпаденіе осадковъ. Чѣмъ быстрѣе про
исходить истощеніе водныхъ запасовъ въ проносящемся воздуш-
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номъ теченіи, тѣмъ быстрѣе должно происходить и  убывшие 
атмосферическихъ ниспаденій, и — обратно.

Выпадающіе осадки, однако, не всецѣло теряются для дан- Обратное
испареніе.

наго преобладающаго воздушнаго теченія. Большая часть ихъ 
влаги затѣмъ испаряется обратно въ атмосферу. Павшіе отъ 
усталости воины точно снова подымаются, пристаютъ къ настиг- 
шимъ ихъ отрядамъ и съ ними продолжают^ свое поступательное 
движеніе до слѣдующаго изнеможенія, и т. д.

Но часть ихъ, какъ-бы обращаясь въ бѣгство, скользитъ по Стоит,.
земной поверхности и земнымъ нѣдрамъ, стекая тѣмъ или дру- 
гимъ путемъ къ матери-океану.

Такимъ образомъ, мы видимъ, что вступающее на территоріюПрибыль отъ
мѣстны хъсуши воздушное теченіе, насыщенное морскими испареніями, теряя испарен(й 

постепенно влагу, полученную изъ моря-океана, пріобрѣтаетъ вза- 
мѣнъ ея влагу отъ мѣстныхъ испареній, происходящихъ изъ 
мѣстныхъ потерь предшествовавшихъ воздушныхъ струй. И чгьмъ 
далѣе отъ океана, щѣмъ примѣсь испареній отъ суши стано
вится большею и большею, наконецъ, съ нѣкотораго разстоянія, 
она становится количественно большею, чѣмъ доля сохранившихся 
испареній непосредственно изъ океана.

Въ гидрологическомъ отношеніи вся суша должна быть раз- Стша.
дѣлена на двѣ неравныя части. Изъ 144 милліоновъ квадратныхъ 
километровъ суши на земной поверхности около 79% составляетѣ 
периферическая площадь, имѣющая рѣчной стокъ къ океанамъ, и 
около 21%— внутренняя площадь—площадь всѣхъ внутреннихъ 
замкнутыхъ бассейновъ, не имѣющихъ стока къ океану. При ста- 
ціонарномъ состояніи обводненія въ предѣлахъ внутреннихъ бас
сейновъ осадки и ирпаренія равны другъ-другу, въ периферичес- 
кихъ же областяхъ суммы осадковъ превышаютъ суммы испареній 
на количество стока водъ. Если бы удалось намъ какимъ нибудь 
способомъ уменьшить стокъ, то тѣмъ самымъ мы бы увеличили  у моньшенк, 
испаренія съ суши, а увеличивши испаренія, мы бы повысили стока. 
влагосодержаніе въ проносящемся воздухѣ и обогатили бы осад
ками ту мѣстностъ, ту область, надъ которою данное господству
ющее воздушное теченіе проносится далѣе. Этотъ выводъ долженъ \ 
считаться аксіомою, нйкакихъ возраженій противъ него выставить 
нельзя. Дѣло только въ томъ, чтб можемъ мы въ данномъ отно-# 
шеніи сдѣлать и какое реальное значеніе можетъ имѣть то, чтб мы 
могли бы сдѣлать.
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Значеніе Значеше испаренш съ периферическихъ частей суши въ об-
КОНТЯНѲН- т т  х  а птальыхъ ис-Щемъ очень велико. Дроф. Э. А .  Ьрикнеръ въ нашемъ русскомъ 
парѳній. журналѣ «Почвовѣдѣніе» (за 1905 г. стр. 188) повѣствуетъ объ 

этомъ слѣдующее: «Если мы поставимъ вопросъ о происхож- 
деніи того водяного пара, который питаетъ осадки периферическихъ 
частей суши, то, по нашимъ числамъ, не можетъ подлежать со- 
мнѣнію, что количество испарйвшагося съ периферическихъ частей 
суши «континентальнаго» водяного пара, равное 87000 куб. ки
лометр., играетъ (здѣсь) очень важную роль, болѣе существенную, 
чѣмъ водяной паръ, непосредственно доставляемый океаномъ. Пе- 
риферическія области континентовъ въ состояніи покрыть 7/а ихъ 
осадковъ своимъ собственнымъ испареніемъ». Такова оцѣнка ис- 
пареній съ суши въ общемъ, но, какъ мы видѣли, ея значеніе не 
всюду одинаково, оно возрастаетъ съ отдаленіемъ отъ первоисточ
ника влаги— океана, и въ болѣе отдаленныхъ отъ него мѣстно- 
стяхъ оно должно быть гораздо больше, чѣмъ въ общемъ среднемъ, 
а если такъ, то влага, доносимая втътрами внутрь іиирокихъ кон- 
тинеитовъ вдали отъ океана почти всецгъло обязана этимъ «кон- 
тинентальнымъ » испареніямъ.

Россія, какъ Россія занимаетъ преимущественно глубоко континенталь- 
к“ „н- ныл области; большая часть ея, именно болѣе глубоко въ конти-

ГаЛ Ь паЯ  •*
страна, нентѣ расположенный провинціи, страдаетъ отъ недостатка влаги; 

это главнымъ образомъ—Туранская низменность и смеяотыя области, 
подчиненныя ея вліянію. Съ другой же стороны ея сѣверозанадная 
часть страдаетъ отъ избытка влаги, отъ заболачиванія громадныхъ 
пространствъ, что происходитъ не столько отъ количества выпадаю- 
щихъ здѣсь осадковъ, какъ отъ сравнительно малыхъ испареній. 
И не только сѣверозападная часть Европейской Россіи страдаетъ 
отъ этого, но также полоса тайги и частью тундры*(болотистойтундры); 
громадный пространства въ Сибири, особенно въ Приамурьѣ, тоже 
страдаютъ отъ избытка влаги, вслѣдствіе слабости процессовъ 
иснаренія.

Сухая и Итакъ, съ одной стороны, по болѣе периферическимъ частямъ
влажная об-континента въ предѣлахъ Россіи— избытокъ почвенно-грунтовой 

лабти влаги, вслѣдствіе слабости испареній, а съ другой стороны въ об
ширной внутри континента расположенной странѣ - средней Азіи 

(  и отходящей отъ нея полосѣ (языкѣ) вдоль южной степной полосы 
Европ. Россіи— большой недостатокъ влаги отъ недостатка осад- 

; ковъ и сильной испаряемости.
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Нѣтъ ли между этими двумя крайними явленіями какой-нибудь Ихъ взаим-
- .  . о НИ Я связь»

взаимной связиі Не могутъ ли измѣненія, происходящая въ одной 
изъ этихъ обширныхъ областей, оказывать свое вліяніе на со- 
стояніе другой?

Мы уже видѣли, что югъ Европ. Россіи находится подъ влія- Лѣто и іюль
для юга.

ніемъ преобладающихъ восточныхъ вѣтровъ, исходящихъ изъ-за 
Каспія, но въ продолженіе трехъ лѣтнихъ мѣсяцевъ обвѣвающіе 
Евр. Россію сѣверозападные вѣтры осиливаютъ это воздушное те
ч ете , какъ бы сметая его. Мало того, господствующіе въ теченіе 
почти всего года сѣверовосточные вѣтры надъ Туранскою низ
менностью и южные (сухіе фены) въ нагорномъ Туркестанѣ и тѣ 
исчезаютъ съ карты вѣтровъ за іюль мѣсяцъ, одолѣваемые сѣверо- 
западнымъ вѣтромъ. Иначе говоря, въ течете мѣсяца, когда про. 
исходятъ наиболѣе сгілъныя испаренія п ри  наиболгъе развитой 
лѣсной растительной жизнедѣятельности, вся Россія до средней 
Сибири открыта дѣйствію еѣверозападнаго вѣтра (въ восточной 
Сибири дуютъ частью NW, частью N, а въ Приамурьѣ и по берегамъ 
Охотскаго моря— влажные Е  и SE со стороны Тихаго океана). Сло- 
вомъ, іюль является мѣсяцемъ побѣдъ Гольфстрема надъ Тура- 
номъ. За этотъ мѣсяцъ исчезаетъ и ось затропическаго максимума, 
которая въ остальныя времена года является барьеромъ, затруд- 
няющимъ вторженіе вѣтровъ изъ одной отдѣляемой ею области въ 
другую.

Въ такомъ случаѣ слѣдуетъ признать, что энергія испаренія, Ergo. 
количество испаряемой влаги, въ предѣлахъ болѣе влажной об
ласти Европейской Россіи, должны вліятъ на состояніе влаж
ности воздуха не только въ предѣлахъ южной степной полосы 
Европ. Россги, но даже, вгьроятно, и  въ предѣлахъ Тураиской 
низменности и  горчаго Туркестана. Чѣмъ больше влаги испа
ряется изъ почвы западной и особенно сѣверозападной части 
Европ. Россіи, тѣмъ влажнѣе долженъ быть воздухъ на ея югѣ 
и юговостокѣ, тѣмъ больше должно тамъ выпадать осадковъ.

II. Растительный покровъ. какъ гидроклиматическій
факторъ, и лѣсъ, какъ наиболѣѳ мощный.

Теперь обратимся къ тѣмъ условіямъ, отъ которыхъ зави- Зависимость.
„ » „ ,  испаренійситъ масса испарент  во влажной периферической области. съ СуШИ>

Отъ океана приносится опредѣленное количество водяныхъ 
паровъ, на которое мы воздѣйствовать неможемъ. При вступленіи

>
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Стокъ.

Его пути.

Внутренпій 
стокъ.

Поверхност
ный стокъ.

Источнико- 
вый стокъ.

на материкъ начинаются потери этой влаги, происходящія отъ 
выпаденія осадковъ и нелолнаго возврата, обусловленна-го сто- 
комъ водъ. Чѣ.чъ больше стокъ, тѣмъ меньше возврати, тѣмъ 
убыль влаги въ воздушномъ теченіи происходить быстрѣе, тѣмъ 
меньше влаги доносится на далі.нія разстоянія. Чѣмъ же обусло- 
вленъ этотъ стокъ, на какіе элементы онъ расчленяется?

Стокъ водъ происходить троякимъ способомъ: 1) поверх
ностный стокъ водъ. не входящихъ въ почву, 2) стокъ водъ, про- 
никающихъ въ почву-грунтъ (инфильтрирующихъ), доходящихъ 
до опредѣленнаго водоподпора, затѣмъ двигающихся подъ нѣко- 
торымъ уклономъ внутри грунта (грунтовыя воды) и выходящихъ 
наружу въ видѣ источниковъ, послѣ чего стекающихъ по рѣкамъ, 
и наконецъ 3) внутренній-подземный стокъ водъ, не выходя
щихъ наружу въ предѣлахъ суши, а изливающихся прямо въ 
море вдоль морского побережья или на той или иной морской 
глубинѣ, гдѣ выклинивается водоносный пластъ, открывается водо
носная жила или выступаетъ водоносная щель (трещина).

Величина внутренняго стока, зависящаго отъ геологического 
сгпроенія и пластики горныхъ породъ, бываетъ весьма различна. 
Въ бассейнѣ Днѣпра выше Кіева, по вычисленіямъ Е. В. Оппо- 
кова, общая величина внутренняго стока составляетъ не болѣе 
50 — 60 mm. (если распредѣлить ее равномѣрнымъ слоемъ воды по 
всему бассейну), чтб составляетъ въ среднемъ около 10° 0 отъ 
средней годовой суммы ниспадающихъ въ этомъ бассейнѣ осад
ковъ (т. е., отъ 549 ш т.). Уменьшить эту долю мы большею 
частью безсильны (объ исключительномъ условіи упомяну далѣе).

Величина поверхностного стока зависитъ, помимо мѣстныхъ 
климатическихъ условій (каковы морозы, замораживающіе почву; 
быстрота смѣны морозовъ тепломъ, обусловливающая быстроту 
таянія снѣговъ; промерзаніе почвы и появленіе на поверхности 
жидкой воды, обусловливающая ледяную закупорку почвенныхъ 
поръ ко времени таянія снѣжнаго покрова; бурные ливни, вода 
которыхъ не успѣваетъ всасываться въ почву, и т. п.), отъ 
состава и структуры почвы, отъ уклоновъ почвенной поверхности и, 
наконецъ, отъ состоянгя почвенной поверхности и  ея покрова, 
какъ живого, такъ и мертваго. Въ послѣднемъ же отношеніи, какъ 
и относительно структуры почвы, человѣкъ производить весьма су
щественный измѣненія.

Наконецъ, величина источниковаю стока зависитъ отъ ко
личества входящей въ почву-грунтъ воды за вычетомъ величины
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внутренняго стока и величины, испаряющейся изъ почвы-грунта 
какъ непосредственно, такъ и особенно чрезъ жизнедѣятельную 
растительность, высасывающую влагу своими болѣе или менѣе 
длинными корнями. При этомъ разная растительность высасыва- 
етъ почвенно-грунтовую влагу не одинаково энергично и не до оди
наковой степени истощенія. Чѣмъ слабѣе растительность, чѣмъ ряститбль*
ея покровъ рѣже, тѣмъ слабѣе энергія абсорбиціи (т. е. высасы- ностью . 

ванія) ею почвенно-грунтовой влаги. Наиболѣе энергичнымъ ибсор- 
биторомъ этой влаги во всѣхъ странахъ, при всякихъ (насколько 
извѣстно) условіяхъ является, какъ увидимъ далѣе, густой лѣсной 
покровъ.

Такимъ образомъ выходить, что характеръ растительного Лѣсъ. 
покрова въ значительной степени обуславливаетъ какъ величину 
поверхностного стока, такъ равно и  величину источниковаю стока.
Однако, въ нѣкоторыхъ исключительныхъ условіяхъ теоретически 
допустимо вліяніе растительного покрова и на величину внутрен
няго стока; это—въ томъ случаѣ, когда налична верховодка, т. е. 
временное скопленіе воды въ высшихъ горизонтахъ грунта, до- 
ступныхъ абсорбиціи растительными корнями, а подъ задержк- 
вающимъ горизонтомъ этой верховодки, не вполнѣ водонепрони- 
цаемымъ, находятся такія породы, просачиваясь сквозь которыя, 
вода уходить въ такіе пласты, жилы или трещины, изъ которыхъ 
выливается непосредственно .въ море, т . е. уходить внутреннимъ 
подземными стокомъ. Легко себѣ представить, что, чѣмъ быстрѣе 
растительность будетъ исчерпывать эту верховодку и испарять ее 
въ воздухъ, тѣмъ меньшая часть ея будетъ уходить внутреннимъ J 
стокомъ.

Разсмотримъ теперь всю совокупную дѣятельность раст и- д'цящ^рас- 
телъности въ расходѣ влаги, выпадающей въ видѣ осадковъ. Но тительности. 
предварительно слѣдуетъ разсмотрѣть вопросъ, не вліяетъ ли х а
рактеръ мѣстнаго растительнаго покрова на самое количество 
сгущающихся надъ даннымъ пространствомъ суши и  ниспадаю
щихъ надъ нею осадковъ.

Наиболѣе развитый растительный покровъ, каковымъ обы-д.. Ни осадки, 
кновенно представляется густая лѣсная заросль, какъ сказано, 
является наиболѣе сильными испарителемъ почвенно-грунтовой 
влаги. Поэтому воздухъ надъ такими зарослями, получая больше 
влаги, бываетъ обыкновенно нѣсколько влажнѣе, чѣмъ надъ сосѣд- 
ними площадями съ менѣе развитою растительностью и особенно 
надъ площадями, лишенными послѣдней (напр., надъ черными парами,



— 16 -

Наблюденія 
надъ осадка
ми къ лѣсу и 

въ нолѣ

голыми песками и т. под.). Изслѣдованія показываютъ, однако, что 
разница въ абсолютной влажности воздуха здѣсь *) сравнительно 
не велика, что зависитъ отъ того, что воздухъ находится обыкно
венно въ движеніи и мѣстныя испаренія быстро разносятся, 
какъ горизонтальными, такъ и восходящими воздушными теченіями. 
Поэтому такого рода вліяніе лѣса оказывается не узко мѣстнымъ, 
ашироко-пространнымъ, о чемъ'будетъ рѣчь дальше. Существуетъ еще 
вліяніе наиболѣе развитой растительности (лѣса) и на температуру 
иоздуха, вѣроятно, даже въ высшихъ атмосферическихъ слояхъ, въ 
которыхъ происходитъ сгущеніе водяныхъ паровъи образованіе дождя 
или иныхъ водныхъ осадковъ. Извѣстно, что днемъ поверхность 
почвы съ ея покровомъ, особенно лѣтомъ, значительно нагрѣвается, 
нагрѣвъ передается прилегающимъ нижнимъ слоямъ воздуха, ко
торые, стоновясь легче выше лежащихъ болѣе холодныхъ, стре
мятся вверхъ. Эти восходящіе тока постепенно нагрѣваютъ и 
выше лежащіе слои атмосферы. Кромѣ того, часть тепла отъ зем
ной поверхности лучеиспускается обратно вверхъ. Это лучеиспус- 
каніе и восхожденіе теплыхъ струй тѣмъ сильнѣе, чѣмъ сильнѣе 
нагрѣвъ поверхности. Обнаженная почва или голый камень на- 
грѣвается наиболѣе сильно; растительный покровъ, расходующій 
часть тепла на работу испаренія и усвоенія, нагрѣвается слабѣе, 
и тѣмъ слабѣе, чѣмъ онъ гуще и дѣятельнѣе. Поэтому надъ болѣе густою 
и развитою растительностью не только низшіе, прилегаюіціе слои 
воздуха, но и высшіе должны быть холоднѣе, чѣмъ надъ расти
тельностью менѣе развитою, особенно чѣмъ надъ сухими соломис
тыми пожнивными полями, обнаженными песками или черными 
парами. Это до нѣкоторой степени дѣйствительно и подтверждается 
наблюденіями (напр., аеронавтовъ).

Вслѣдствіе охлажденія высшихъ воздушныхъ слоевъ, въ та- 
комъ случаѣ, также какъ при подъемѣ надъ нѣкоторою возвышен
ностью, склонность къ осадкамъ должна возрастать и  общее ко
личество ихъ надъ болѣе рпзвитою растительностью (лѣсомъ) 
должно увеличиваться.

Наблюденія надъ осадками давнымъ-давно уже показали, 
цто въ дождемѣрахъ, находящихся среди лѣса (не подъ кронами, 
а на полянахъ, у опушекъ и т. под.), получается воды больше 
(даже значительно больше), чѣмъ въ дождемѣрахъ, устроенныхъ 
въ открытой мѣстности. Но этимъ даннымъ довѣряться невозможно, 
такъ какъ тутъ примѣшивается явленіе различной улавливаемости

*) Я разумѣю, не внутри заросли, а надъ нею (надъ лѣсомъ).

осадковъ дождемѣрами нодъ вліяніемъ дѣйствія вѣтра, болѣе 
сильного въ болѣе открытой мѣстности, понижающаго процентъ 
улавливанія осадковъ дождемѣрами, особенно осадковъ снѣжныхъ, 
но также и дождевыхъ.

Если же дѣйствительно существуетъ такое дѣйствіе лѣсовъЗначеніе вѣ-рОЯТп <110
на увеличеніе мѣстныхь осадковъ, то какое государственное зна- цритяженія 
ченіе у насъ, въ Россіи, могло бы имѣть именно это дѣйствіе, не°сад“° ^  лѣ“ 
касаясь пока другихъ вліяній? По моему мнѣнію,-—въ разныхъ, 
областяхъ различное. Въ болѣе влажныхъ областяхъ западной и 
сѣверной Росеіи, чрезъ который проносятся влагоносныя воздуш
ный теченія, вліяніе лѣсовъ, вызывающее увеличеніе количествъ 
осадковъ какъ для тѣхъ избыточно влажныхъ мѣстностей, въ 
которыхъ эти лѣса находятся, такъ и по отношенію къ тѣмъ мѣст- 
ностямъ болѣе засушливымъ, въ которыя проникаютъ въ даль- 
нѣйшемъ проносящіяся влагоносныя воздушный теченія, это влія- 
ніе лѣсовъ неблаюпріятно, т. к. вызываетъ усиленное ороше- 
ніе влажныхъ областей и уменыпаетъ количество влаги, приноси
мое теченіями въ болѣе сухія области (особенно въ лѣтніе мѣ- 
сяцы, когда господствуютъ вѣтры NW). Въ болѣе же сухихъ 
областяхъ лѣсъ, привлекая къ себѣ осадки, создаетъ болѣе благо- 
пріятныя уловія для своего мѣстнаго существованія, а если его 
вліяніе въ этомъ отношеніи болѣе пространно, не ограничивается 
строго предѣлами площади, занятой самимъ лѣсомъ, то оно благо- 
пріятно и для сосѣднихъ съ лѣсомъ угодій. Но, конечно, всякое 
привлечете осадковъ, если ихъ влага не испаряется цѣликомъ 
обратно въ то же самое воздушное теченіе, обѣдняетъ его запасы 
и должно, быть можетъ, въ совершенно неуловимой и несуществен
ной степени, вліять на влажность воздуха, силу испаряемости и 
осадки той области, куда данное воздушное теченіе затѣмъ при
носится.

Возможны еще слѣдующія теоретическія соображенія. Пред-м ноеТ зна- 
цоложимъ, что въ данной засушливой, но цѣнной хлѣбороднойченіе лѣсовъ. 
мѣстности проносится влагоносное воздушное теченіе. Состояніе 
атмосферы таково, что является склонность къ выдѣленію осад
ковъ, которые должны выпасть на широкомъ пространствѣ равно- 
мирно. Но вотъ на пути встрѣчается значительный лѣсной мас- 
сивъ; надъ нимъ воздухъ охлаждается (хотя бы на самую малую 
степень) и осадки происходить въ увеличенномъ количествѣ. Спра
шивается, не можетъ ли это вызвать соотвѣтственнаго умень
шения количества выпадающихъ осадковъ въ
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Выводы 
проф. Шрей

бера.

сти  (уѣздѣ, нѣсколькихъ уѣздахъ, губерніи) на томъ или иномъ 
отдаленіи отъ привлекающаго лѣсного массива? Этотъ вопросъ, 
по моему мнѣнію, для правильной политической оцѣнки гидрологи
ческой роли лѣсовъ очень важенъ, но для сѵжденія мы не имѣемъ 
никакихъ научныхъ данныхъ.

Изъ имѣющихся изслѣдованій наиболѣе для насъ близкими и 
приложимыми, являются изслѣдованія проф. Шрейбера, опублико. 
ванныя въ 1905 г.*). Прежде всего Шрейберъ устанавливаете, 
связь съ рельефомъ, говоря, что карта осадковъ Западной Прус- 
сіи и Познани является отраженіемъ карты высоте.: болѣе пони- 
женныя равнины получаютъ осадковъ 4 5 0 —500 mm, большая часть 
площади съ средними высотами— 5 0 0 — 550 ш т., мѣста болѣе воз
выш енный-до 600 т т . ,  а самыя высокія мѣстности—свыше 700 
mm., при чемъ особенное увеличеніе здѣсь наблюдается на запад- 
ныхъ склонахъ, подверженныхъ господствующими влажными вѣт- 
рамъ. Группируя данныя обширныхъ наблюденій по районами съ 
опредѣленными средними высотами надъ уровнемъ моря и процен
тами лѣсистости и сопоставляя затѣмъ полученныя среднія дан
ныя, пр. Шрейберъ находить, что на 1 метръ поднятія дождемѣр- 
ныя осадки прибываютъ въ ІІруссіи на 0 ,65  m m , въ Гилезіи на 
0,57 т т . ,  а съ увеличеніемъ лѣсистости на 1°іо осадки прибыва
ютъ въ Пруссіи на 1.19 т т . ,  а въ Силезіи на 0 ,78  т т .  Увели- 
ченіе или уменьшеніе лѣсистости въ Западной Пруссіи на 10°/о 
должно поэтому увеличить или  уменьшить мѣстные дождемѣрные 
осадки на 12 mm. или на 2 ,3 %  отъ всей ихъ суммы. Въ дгшст- 
вительности же (принимая въ разсчетъ улавливаемость осадковъ 
дождемѣрами) слѣдуетъ признать вліяніе повышенія надъ уровнемъ 
моря нѣсколько болѣе значительными, а вліяніе лѣсовъ менѣе зна
чительными. Если принять въ разсчетъ данныя Hamberg’a по 
ІІІвеціи, гдѣ увеличеніе лѣсистости на Ю°|о вызываете, действи
тельное уведиченіе мѣстныхъ осадковъ на 1,7%, то для Пруссіи 
слѣдуетъ допустить действительное вліяніе лѣсовъ на увеличеніе 
мѣстныхъ осадковъ въ размѣрѣ около 0,9% , а въ Силезіи, гдѣ вы
падаете. осадковъ въ общемъ 660 т т . ,  вліяніе лѣса увеличиваете, 
ихъ всего лишь на 25 т т .  Очевидно, что местное влінніе лѣ- 
совъ на осадки совершенно ничтожно.

*) См. Лѣсной Журналъ 1907 г. вып. 9, стр. 1332 съ предисловіемъ 
Е. В. Оппокова и поправки къ этой статьѣ В. В. Шипчинскаго въ Лѣсн. 
Журн. 1908 г ., вып. I. стр. 120.
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Еще, вѣроягно, гораздо менѣе значительною въ общ емъВ. Конденса- 
двнженіи баланса влаги оказывается конденсація влаги н а ція на 
надземныхъ растительныхъ органахъ изъ пересыщеннаго воз
духа, проносящагося надъ поверхностью земли. Я разумѣю оса- 
жденіе болѣе или менѣе обильной росы изъ проносяіцагося- 
обложного тумана, осажденіе ожеледи и изморози. Это пере
сыщенное парами состояніе нижнихъ слоевъ воздуха вызывается 
охлажденіемъ, которое зависитъ отъ разныхъ временныхъ и мѣст- 
ныхъ причинъ.

, Теперь прослѣдимъ дальнѣйшую роль лѣсовъ (какъ наиболѣе с. Задержка 
развитой и массивной растительносіи) въ увлажнейіи страны. на надзем- 
Выпадаютъ осадки. Часгь ихъ задерживается на надземныхъ ор- ІІЬІнахъ.Га 
ганахъ растительного покрова и  испаряется затѣмъ непосред
ственно. Это есть влага, смачивающая надземный части растеній, 
и снѣгъ, задерживаемый ими. Густые еловые лѣса въ этомъ отно- Еловые 
шеніи дѣйствуютъ наиболѣе: на нихъ въ общемъ, по даннымъ Ав- лѣса- 
стрійскихъ станцій, задерживается 41°/<> воды осадковъ (въ густомъ 
-соснякѣ—2 4 >  и въ буковомъ лѣсу—около 20/о); чѣмъ гуще лѣсъ 
и чѣмъ слабѣе осадки, тѣмъ— болыпій проценте. Очевидно, что го
сподство ели въ нашей болѣе влажной области и лѣтнихъ ливней 
въ болѣе сухой области въ отношеніи регулированія увлажняемости 
почвы благопріятно*)- По даннымъ Н. Ст. Нестерова, ко времени 
начала таянія снѣговъ запасъ воды снѣжнаго покрова подъ Москвою 
быль (въ мартѣ 1905 г.) слѣдующій:

Въ открытомъ полѣ, гдѣ снѣгъ сдувается вѣтрами— 79 mm.
На защищенной отъ вѣтровъ лѣсосѣкѣ . . . .  129 mm.*).
Подъ лиственными насажденіями въ среднемъ . 134 mm.
Подъ сосновыми насажденіями въ среднемъ . . 79 mm.
Подъ еловыми насаж ден іям и ......................................... 54 mm.
Куда же дѣлся недостатокъ воды подъ хвойными насажде- 

яіями? Конечно, они испарился обратно въ атмосферу и былъ от- 
несенъ воздушными теченіями въ другія мѣстности. Мы видимъ, 
что разницы получаются весьма значительный, особенно при

*) Конечно, ливни имѣюгь другую неблагоиріятную сторону,—увели
ченный поверхностный стокъ.

*) Очевидно, она была все-таки нѣсколько доступна вѣтраиъ, т. к. 
наиболыпій запасъ видимъ подъ слѣдующими мало задерживающими снѣгъ 
лиственными насажденіямп. Впрочемъ послѣднія могли увеличить запасъ воды 
покрова на нѣкоторую малую величину кондесаціею изморози и ожеледи, ко
торый затѣмъ осыпались; объ этомъ—дальше.

2*
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наличности еловыхъ лѣсовъ, превышающія въ количественном^ 
отношеніи сносъ снѣга съ полей вѣтрами.

Б.Вліяніе ра- Послѣдуемъ далѣе. Вода, достигшая земной поверхности, 
ст«т. на воду, , ^

достигшую вслѣдствіе закона тяжести, стремится проникнуть вглубь почвы-
поверхностиГруНТа> Но встрѣчаетъ сопротивленіе. Вода въ видѣ снѣга ложится 

ровнымъ болѣе или менѣе рыхлымъ слоемъ. Въ открытой мѣстно- 
Снѣгъ. сти равномѣрному налеганію снѣга обыкновенно препятствуетъ 

вѣтеръ. Онъ стремится переносомъ снѣжинокъ выравнивать (ни- 
веллировать) земную поверхность. Поэтому элементы поверхности 
болѣе выступающіе, особенно обращенные въ сторону сдувающихъ 
снѣгъ вѣтровъ, болѣе обнажаются, а противоположные элементы 
поверхности (относитѳльныя пониженія и завѣтренные склоны) по
крываются увеличеннымъ снѣжнымъ покровомъ. Словомъ, проис- 

Перераспре-ХОдИТЪ болѣе или менѣе сильное перераспредѣленіе поверхност-
ДТДѲН1Ѳ . у у

ныхъ водныхъ запасовъ наличныхъ въ видѣ снѣжнаго покрова. 
Чѣмъ ландшафта болѣе равнинный и однородный въ отношеніи 
раотительнаго покрова, тѣмъ это перераспредѣленіе незначительнѣе, 
и обратно. Спрашивается, какую роль въ данномъ огношеніи иг- 
раетъ лѣсной древостой?

Лѣсъ—удер- Въ видѣ крупныхъ массивовъ на занятой площади, въ видѣ
живатѳль и СПЛОШНОГо покрова, лѣсъ является полнымъ препятствіемъ про- 
собиратель % • .

снѣга. тивъ этого перераспредѣлетя снѣжныхъ осадковъ въ горизонтгуіь-
номъ направленіи; въ видѣ же перелѣсковъ, полосъ, неболыпихъ оази- 
совъ, а также навѣтренной опушки (въ опредѣленныхъ условіяхъ) 
лѣсъ является собирателемъ въ себѣ сносимыхъ вѣтромъ снѣж- 
ныхъ запасовъ. Какое же это имѣетъ общее значеніе въ смыслѣ 
широкаго баланса влаги?

Сноеъ и по- Пѳрераспредѣленіе снѣжнаго покрова неблагопріятно въ томъ 
теРи- отношеніи, что снѣгъ сносится преимущественно въ мѣста относи

тельно пониженныя—въ ложбины, балки, овраги, гдѣ большею ча
стью онъ не можета быть полностью использованъ почвою: онъ сно
сится въ мѣста, и безъ того усиленно орошаемыя, и частью въ такія мѣ- 
ста, который не только не могута поглотить въ почву сколько нибудь 
снѣговой воды, но въ которыхъ вытекаетъ изъ грунта выходящая 
грунтовая вода (по русламъ). Также отлагающійся по крутымъ 
балочнымъ бокамъ увеличенный снѣжный покровъ, вслѣдствіе ихъ 
крутизны, во многихъ случаяхъ не можетъ при таяніи идти цѣли- 
комъ на увлажненіе почвы-грунта. Словомъ, сносъ снѣга въ пони
женныя мѣста въ общемъ обусловливаетъ увеличеніе процента
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■поверхностнаю (безъ вхожденія въ почву) стока водъ, а это уси- 
ливаетъ весенніе разливы частью во вредъ культурѣ.

Нельзя сказать, что перераспредѣленіе влаги вообще вредно Врѳдъ и 
и нежелательно. Желательно, чтобы меньше накоплялось влаги поррЬраСпро- 
тамъ, гдѣ ея избытокъ, и больше тамъ, гдѣ чувствуется не- дѣленія 
достатокъ. Поэтому было бы полезно, чтобы съ болота, изъ рѣч- Польза 
ныхъ долинъ и т. под. избыточно увлажненныхъ мѣстъ снѣгъ сно
сился, выдувался и откладывался на склонахъ, проникая за 
тѣмъ въ дренированный грунта и обогащая запасы почвеняо-грун- 
товцхъ водъ. Но этого достичь чрезвычайно трудно и въ общемъ 
даже невозможно, т. к. снѣгъ сдувается преимущественно сверху 
въ низины, а не обратно. Кромѣ этого перераспредѣленіе влаги 
полезно иногда и въ засушливой мѣстности для разнообразія въ 
ея продуктивности. Если бы не было въ степяхъ долинныхъ за- 
ливныхъ левадъ, столь цѣнныхъ для культуры огородныхъ овощей, 
то это было бы болыпимъ недостаткомъ. Западины, ложбины въ 
суровую засуху, когда все страдаетъ, сохнета на равнинѣ, даютъ 
сносный урожай травы и хлѣбовъ; въ вершинныхъ западинахъ, 
въ верховьяхъ овраговъ растетъ въ степяхъ лѣсъ, который не 
можетъ столь успѣшно произрастать на равнинѣ; наконецъ, подъ 
ложбинами, нагорными западинами, котловинами и т. под. снѣго- 
сборными и влагосборными пониженіями въ степяхъ происходить 
инфилътрація воды осадковъ въ грунта въ увеличенномъ коли- 
чествѣ и этимъ пополняются запасы грунтовыхъ водъ, болѣе или 
менѣе расходующихся вслѣдствіе стока (внутренняго и бокового 
къ источникамъ) и частью вслѣдствіе испаренія. Тогда какъ въ 
другихъ нагорныхъ (т. е., не долинныхъ) мѣстахъ съ отдаленнымъ 
уровнемъ грунтовыхъ водъ подъ слоемъ—непромачиваемаго прони
кающею сверху водою осадковъ такъ называемаго мертваго 
горизонта изсушенія весною послѣ таянія снѣговъ не замѣчается 
подъема уровня грунтовой воды,— подъ выше упомянутыми отно
сительными пониженностями, называемыми питающими ложби
нами  (котловинами, западинами), при сходѣ снѣговъ замѣчается 
очень быстрое и сильное повышеніе уровня грунтовыхъ водъ ота 
указанной инфильтраціи. Это зависитъ отъ увеличеннаго коли
чества входящей въ почву-грунтъ воды, которой для промачи- 
ванія всего слоя на ровныхъ и выпуклыхъ мѣстахъ не хватаета.
Входить вода хорошая, прѣсная, осоляется она впослѣдствіи; 
проходя черезъ толщи грунта, не промываемый столь энергично, 
какъ подъ питающими ложбинами. Поэтому подъ питающими лож-
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Вредъ.

Экономиче
ская слож
ность во

проса.

бинами въ рельефныхъ степяхъ и находятся запасы грунтовыхь- 
водъ болѣе прѣсныхъ, болѣе высокаго качества. Такимъ образомъ, 
не слѣдуетъ утверждать, что перераспредѣленіе влаги, обусловленное- 
рельефомъ земной поверхности, вообще вредно, что нужно заботить
ся во всякихъ случаяхъ о болѣе равномѣрномъ распредѣленіи влаги. 
Особенно въ очень засушдивыхъ мѣстностяхъ, гдѣ выпадающей 
влаги вообще недостаточно для производительной культуры, только 
мѣста усиленно орошенныя и представляются для послѣдней цѣнными. 
Такъ, напрнмѣръ, въ мѣстности, проходящей по коятинентальнымъ 
окраинамъ Астраханской губ. и черезъ Уральскую область, для 
полеводства пользуются только ложбинами и западинами.

Не въ самомъ перераспредѣленіи зло, а въ непроизеодитсль- 
ныхъ потеряхъ, увеличивающихся обыкновенно при происходящемъ 
перераспредѣленіи. Впрочемъ, въ той климатической полосѣ, въ кото
рой, при болѣе равномѣрномъ орошеніи, влаги едва хватаетъ для 
высокой производительности всей поверхности, тамъ перераспре- 
дѣленіе является вреднымъ, если увеличенное орошеніе тѣхъ мѣстъ, 
въ которыя наносится снѣжный покровъ и куда стекаютъ воды, 
не приноситъ прибавки цѣнности, теряемой въ мѣстахъ сноса и 
стока. Наконецъ, какъ показываютъ нѣкоторыя изслѣдованія (на 
НІатиловской опытной станціи и въ другихъ мѣстахъ) задержи- 
вающійся снѣжный покровъ и особенно его увеличенный отложенія 
бываютъ зачастую вредны для полеводства, обусловливая выпрѣ- 
ваніе озимей. Слѣдовательно, въ общемъ и въ цѣломъ своемъ- 
вопросъ, о которомъ идетъ въ данный моментъ рѣчь, со стороны 
агрономической и мѣстно-экономической въ высшей степени сло- 
женъ. Вѣроятно, онъ могъ бы быть учтенъ детальными культурно
экономическими и статистическими разсчетами, но результаты 
этихъ разсчетовъ получились бы для различныхъ мѣстностей и для 
однихъ и тѣхъ же мѣстностей, но въ разные годы (метеорологи- 
ческіе) и въ разныя эпохи ^экономическаго развитія) весьма не
одинаковыми. Поэтому оставимъ этотъ шаткій путь разсужденій. 
Признаемъ, что при помощи лѣсной (древесной и кустарниковой) 
растительности, которая можетъ образовывать вѣтроупорныя пре- 
пятствія, скопляющія въ себѣ снѣжные наносы со стороны преи
мущественно метелистыхъ вѣтровъ и удерживающія на нѣкоторомъ 
разстояніи отъ себя въ полѣ снѣжный покровъ отъ его сдуванія 
со стороны противоположной, сельскій хозяинъ можетъ оказывать 
нѣкоторое вліяніе  на перераспредѣленіе снѣжныхъ запасовъ, мо
жетъ ихъ собирать, скоплять, можетъ ихъ въ нѣкоторой степени;

удерживать на мѣстѣ выпаденія даже за предѣламн, занятыми на- 
сажденіями, можетъ защищать отъ заносовъ жилища, дворы, улицы, 
дороги, можетъ препятствовать сносу снѣга въ овраги, въ балки 
и въ другія мѣста, гдѣ получающаяся отъ таянія снѣга вода не 
можетъ всасываться въ почву и т. д., и т. д. Но признать огульно 
пользу или вредъ отч> перераспредѣленія снѣга, и вообще влаги, 
нѣтъ возможности.

Оставаясь же на общей исключительно гидрологической точкѣ
СѲрВаТОрЪ

зрѣнія, нельзя не признать, что лѣсная растительность, удерживая влагп въ 
снѣясные осадки отъ переноса вѣтрами, и способствуя болѣе пол- воздухѣ. 
ному прониканію въ почву-грунтъ влаги, достигающей почвенной 
поверхности, ослабляетъ сумму потерь влаги путемъ стоковъ и 
этимъ охраняешь влажность воздуха отъ болгье быстрогі растраты. ^ д^сная

То же самое слѣдуетъ сказать и относительно экономіи жид- почва—луч
шей влаги, достигающей почвенной поверхности. Вслѣдствіе того, 
что почва подъ лѣсомъ бываетъ обыкновенно покрыта болѣе или код в о д ы . 

менѣе рыхлымъ мертвымъ покровомъ (лѣсною подстилкою), кото
рый, какъ губка, быстро и легко впигываетъ и пропускаетъ чрезъ 
себя жидкую воду, затѣмъ, вслѣдотвіе того, что почва подъ лѣ- 
сомъ бываетъ обыкновенно (помимо песчаной) наиболѣе структур
на—рыхло-комковата,— эта жидкая вода, достигающая почвенной 
поверхности, подъ лѣсомъ быстро и легко проникаегь въ лѣсную 
почву, гораздо легче, чѣмъ въ болѣе уплотненную луговую или по
левую. Послѣдняя хотя и рыхлится обработкою, но, теряя структур
ность, скоро заиловывается и уплотняется съ поверхности. Въ 
этомъ же направленіи вліяетъ и то, что подъ защитою мертваго 
покрова, болѣе равномѣрнаго и рыхлаго снѣжнаго покрова да и 
самаго древостоя, лѣсная почва менѣе промораживается; отте
пели, перемежающіяся съ морозами, не способствуютъ столь пол
ной и частой закупоркѣ льдомъ поръ, чѣмъ въ почвѣ открытыхъ 
мѣстъ; весною же лѣсная почва оттаиваетъ передъ сходомъ снѣга 
и вообще является всегда готовою поглощать влагу, достигающую 
ея поверхности.

Все это приводить насъ къ тому очевидному, несомнѣнному, 
неоспоримому выводу, что лѣсомъ вода осадковъ задерживается, 
что лѣсъ въ значительной степени препятствуешь поверхност
ному стоку водъ—весьма существенному элементу потерь влаги 
изъ континента. Таковое значеніе лѣса тѣмъ больше, тѣмъ сущест- 
веннѣе, чѣмъ болѣе возможенъ въ данной мѣстности поверхност
ный стокъ.

— 23 —
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Зависимость Посмотримъ, чѣмъ же обусловливается этотъ поверхностный
стока. -»г ѵ ѣ 9

стокъ. Мы уже обсудили значеніе въ данномъ отношенш перено-
совъ снѣжнаго покрова, значеніе структуры почвы и ея рыхлаго 
мертваго покрова. Къ этому слѣдуетъ прибавить значеніе: 1) кли
мата, 2) рельефа земной поверхности, 3) состава почвообра- 
зующихъ горныхъ породи и 4) водовмѣстителъности почвъ- 
грунтовъ.

Оть климата. Климатическихъ  элементовъ мы уже нѣсколько коснулись,
именно вѣтровъ и промерзанія почвы. Чѣмъ суровѣе зимы, чѣмъ 
влажнѣе климатъ, чѣмъ сильнѣе промерзаніе почвы, чѣмъ больше 
накопленіе снѣга къ концу зимы, чѣмъ быстрѣе наступленіе тепла 
и энергичнѣе таяніе снѣжнаго покрова, чѣмъ болѣе метелисты 
зимы, чѣмъ чаще ливни,— тѣмъ больше склонность къ поверхност
ному стоку водныхъ осадковъ.

Выводы Е Н г, . '
Оппокова. оначеніе промерзанія почвы ясно, оно связано съ суровостью

знмъ. Инженеръ, Е. В. Опиоковъ*), сравнивая весенніе разливы 
рѣки Эльбы (у Вогемскаго выхода) съ весенними разливами Днѣ- 
пра (около Кіева) и находя, что разливы Днѣпра больше, чѣмъ 
разливы Эльбы, хотя осадковъ въ бассейнѣ Днѣпра выше Кіева 
выпадаетъ значительно меньше, чѣмъ въ Богемскомъ бассейнѣ 
Эльбы, приписываете это суровости пашихъ зимъ. Изъ приводи- 
мыхъ изслѣдователемъ примѣровъ видно также, что половодье по- 
слѣ холодной зимы (не зависимо отъ осадковъ) бываете обыкно
венно больше, чѣмъ послѣ теплой. Вліяніе климата въ этомъ отно
шенш чрезвычайно велико. Оно, какъ видно изъ сказаннаго отно
сительно половодья верховій Эльбы и Днѣнра, какъ будто превы
шаете въ данномъ случаѣ обратное значеніе увеличеннаго коли
чества осадковъ, рельефа и горныхъ породи (Рельефъ въ Богеміи 
гористый, а въ верховьяхъ Днѣпрадо Кіева равнинный, грунте же 
въ Богеміи въ значительной части плотный, каменистый, а въ 
бассейнѣ Днѣпра— глинистый и песчаный). Вліяніе климата объ
ясняется не только промерзаніемъ почвы; это явленіе сложнѣе; 
здѣсь имѣетъ значеніе также то обстоятельство, что въ теплыя 
зимы и въ болѣе тепломъ климатѣ снѣгъ часто таетъ въ теченіе 
зимы, и получающаяся вода входитъ въ почву не сразу, какъ въ 
клпматѣ съ болѣе суровою и постоянною зимою, а болѣе посте
пенно, въ нѣсколько пріемовъ.

*) См. мою статью.* «Растительная продукція и рѣчной стокъ» въ Лѣси. 
Журн. за 1905 г. №№ 8 и 9.
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Приписывая увеличенный поверхностный стокъ въ бассейиѣ 
Днѣира главными образомъ вліянію болѣе суроваго климата, кото
рое (вліяніе) покрываете собою противоположное будто бы вліяніе 
рельефа, характера растительнаго покрова и прочихъ условій, ин
женеръ Оппоковъ, вѣроятно, ошибается. Богемія дѣйствительно 
болѣе гористая страна, чѣмъ верхній бассейнъ Днѣпра (выше 
Кіева). Но всегда ли съ гористаго ландшафта должно стекать 
воды больше, чѣмъ съ равниннагоУ Съ перваго взгляда это ка
жется несомнѣннымъ, но такъ ли оно въ дѣйствительности?

Представимъ себѣ широкую плоскую равнину съ очень ела- Равнинность
5  . и недостаточ

ными наклономъ. Осадковъ выпадаетъ больше, чѣмъ испаряется.НОсть дрена-
Вслѣдствіе сравнительной краткости вегетаціоннаго періода, малаго жа- 
количества тепла, влажности воздуха, слабой растительности и т. 
под. причини испаряется воды мало, хотя налично водъ много.
Мѣстность заболачивается, иослѣднія неровности выравниваются, 
болотная продуктивность и испаряемость еще ниже. Почва влагою 
пересыщена; влагопріемлемость ея низка. Водѣ осадковъ некуда вхо
дить. Образуются разливы, загопляющіе громадныя пространства, 
и вода хотя и болѣе медленно, чѣмъ въ гористой мѣстности, должна 
стекать въ болыпомъ количествѣ, не имѣя возможности всосаться 
въ почву. Испаряется она лишь въ слабой степени. Такими об
разомъ, эта чрезвычайная равнинность въ влажной мѣстности, ка
кую и представляете въ большей части верхній бассейнъ Днѣпра 
(Полѣсье), отнюдь не имѣетъ какихъ-либо преимуществъ передъ гори
стостью Богеміи, гдѣ, благодаря глубокому дренажу и высокой 
влагоемкостн грунта, входитъ въ почву-грунтъ большее количество

воды. Меікій
Равнина  болѣе благопріятна для задержки на ней воды отъ грунтъ.

стеканія, чѣмъ склоны и особенно чѣмъ склоны болѣе крутые, но 
чтобы вода могла проникнуть въ почву-грунтъ, необходимо, чтобы 
послѣдній моте ее вмѣстить въ себѣ. Если существуете близкій  
водоупорный горизонтъ и вся вышележащая почва пропитана 
водою до полной влагоемкостн, то воды въ почвѣ-грунтъ можете 
быть сравнительно и небольшой запасъ, но новому количеству войти 
некуда, оно должно стечь по поверхности или образовать открытый 
водостой. Съ открытаго водостоя влага испаряется медленнѣе, 
чѣмъ съ поверхности, покрытой густою растительностью, особенно 
лѣсною. Если осадковъ больше испаряемости, то вода должна при
бывать, пока не найдете себѣ выходи для стока; тогда она начнетъ 
стекать.
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Глубокій
грунтъ.

Древажъ.

То же самое происходить и въ томъ случай, если водоупор
ный горизонтъ отдаленъ отъ дневной поверхности на значитель
ную глубину, но грунтъ не дренированъ. Грунтовая вода, не имѣ- 
ющая достаточно свободнаго стока, накопляется, доходить до по
верхности, заболачиваетъ почву, наконецъ, можетъ образоваться 
поверхностный водостой, ищущій выхода, и поверхностный стокъ- 
установится.

Дренажемъ можно установить и  усилить подпочвенный 
стокъ водъ. Чѣмъ глубже проведенъ дренажъ, тѣмъ больше под
почвенной (грунтовой) воды будетъ стекать, тѣмъ больше свобод
наго мѣста будетъ образовываться въ почвѣ-грунтѣ для новаго 
вхожденія воды осадковъ. При мелкомъ водопроницаемомъ грунтѣ 
(близкой водонепроницаемой породѣ) усилить водопоглощеніе почвою 
въ значительной степени невозможно. Изъ такой почвы запасы 
влаги въ сухое время скоро расходуются и ни усиленный дре
нажъ, ни наличность болѣе энергичнаго испарителя (лѣса) не мо- 
гутъ вызвать большого увеличенія водовмѣстимости ко времени 
таянія снѣговъ или выпаденія обильныхъ дождевыхъ осадковъ. Но 
совершенно иное при наличности глубокихъ водопроницаемыхъ 
грунтовъ съ отдаленнымъ водоупорнымъ горизонтомъ. Здѣсь углуб- 
леніемъ дренажа и  усиленіемъ абсорбиціи можно значительно 
увеличить водовмгьстимость и тѣмъ самымъ сократить, парали
зовать поверхностный стокъ водъ, не находящихъ себѣ мѣста въ 
почвѣ-грунтѣ. Такимъ образомъ. выходить, что въ извѣстныхъ слу- 
чаяхъ дренажъ, отводящій грунтовую воду, способствуетъ ослаб- 
ленію поверхностного стока; улучшая же условія произрастанія, 
давая возможность развиваться болѣе мощной растительности, ко
торая усиленно абсорбируетъ влагу изъ почвы-грунта, дренажъ 
способствуетъ даже общему ослабленію стока водъ за счетъ уси- 
ленія испареній. Поэтому въ нѣкоторыхъ случэяхъ болѣе всхол
мленная и дренированная мѣстность можетъ быть болѣѳ благо- 
пріятною для прониканія болѣе полнаго количества воды осадковъ 
въ почву-грунтъ и для испаренія, чѣмъ мѣстность равнинная, 
слабо дренированная. Конечно, это имѣетъ мѣсто во влажномъ 
климатѣ, гдѣ сумма испареній не можетъ превышать суммы осад
ковъ. Въ климатѣ же сухомъ, гдѣ испаряемость превышаетъ оса- 
дочность, равнинность ландшафта (отсутствіе дренажа) увеличи
вать поверхностный стокъ не можетъ; напротивъ, здѣсь съ болѣе 
равнинныхъ пространствъ стокъ доходить до минимума и даже 
до нуля.

1

Большое значеніе въ разсматриваемомъ отношеніи имѣетъ Составь и 
механическій составь и физическое строеніе почвы-грунта. Роз- по^въмлцн- 
сыпи щебня, не связанные мелкоземомъ, проницаемы для всякой товъ. 
поверхностной воды, грубый песокъ проницаемъ уже нѣсколько не 
въ такой степени, средній— еще въ меньшей, глина, лишенная 
структуры (комковатости, трещиноватости), проницаема съ трудомъ 
и есть породы и вовсе непроницаемый, въ который не впитывается 
даже долго застаивающаяся вода (плотный камень, песокъ. 
сцементированный связывающими выдѣленіями. нѣкоторыя гли
ны и т. под.).

Оставляя въ сторонѣ щебневыя розсыпи, остановимся на Песчаные. 
пескахъ. На сыпучихъ пескахъ выпадающая влага или 
влага талыхъ водъ быстро всасывается въ почву, не обра
зуя поверхностнаго стока. Стокъ этотъ еще менѣе возможенъ, если 
(что бываетъ большею частью) арена (песчаное поле) всхолмлена, 
при чемъ между буграми и грядами находятся замкнутая котло~ 
вины и ложбины, гдѣ собирается сдуваемый снѣжный покровъ.
Обладая легкою водопроницаемостью, часто всхолмленностью, малою 
влагоемкостью (слабою задерживающею влагу способностью) и слабою д ески н а -
капиллярностью, пески, какъ известно, являются хорошими « я -К(Шители за- 
копителями грунтовыхъ водъ даже въ климатѣ весьма засуш- пасовъ грун- 
ливомь. Накопляющаяся грунтовая вода, поддерживаемая обыкно-товыхъ водъ' 
венно водоупорными слоями, подчиняясь рельефу этихъ послѣд- 
нихъ, относительно быстро стекаетъ по нимъ въ болѣе пони
женный мѣста, образуя озера, богато увлажненный пространства 
и источники. Дренированные пески являются на нашей равнинѣ 
лучш ими водособирателями, устраняющими поверхностный стокъ 
до минимума; но за то изъ нихъ и вытекаютъ обыкновенно наи- 
болѣе богатые источники. Это можетъ считаться явленіемъ бла- 
гопріятнымъ для поддержанія постояннаго болѣе регудярнаго рѣч- 
ного стока, но съ точки зрѣнія сохраненія влажности климата, 
говоря принципіально, нельзя не считать всякій стокъ потерею.
Ослабить этотъ стокъ можно только при помощи густой зарощен- 
ности песковъ энергично растущими лѣсомъ, сильно абсорбиру
ющими грѵнтовѵю воду по пути ея стока.

_  .. Глинистые
Противоположиыя песками связныя глинистыя почвы, обла- 110чвы-грун-

даютъ тугою водопроницаемостью, вслѣдствіе чего онѣ благопріятны ты. 
больше для поверхностнаго стока водъ, чѣмъ для стока грунто- СТрук_ 
ваго-источниковаго, Однако, въ природномъ состояніи глинистыя тура." 
почвы принимаютъ рыхлую комковатую структуру, подпочва
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тоже изрѣзывается обильными глубокими трещинами, чѣмъ въ 
значительной степени устраняются указанные недостатки ихъ ме- 
ханическаго состава. Суглинки и супеси обладаютъ промежуточ
ными свойствами. Мы видимъ, такимъ образомъ, что недостатки 
механическою состава почвъ-грунтовъ (въ гидрологическомъ от- 
ношеніи) возмѣщаются способностью ихъ принимат ь благо
приятную ст рукт уру. Эта структура образуется при многолѣт- 
немъ покоѣ почвы, не подвергающейся обработкѣ и уплотненію 
съ поверхности утаптываніемъ. Наиболѣе рыхлая структура гли- 
нистыхъ и суглинистыхъ почвъ образуется подъ лѣсомъ.

Мы видѣли уже, что лѣсъ удерживаетъ снѣжный покровъ отъ 
сдуванія, его рыхлый мертвый покровъ, какъ губка впитываетъ 
жидкую влагу; теперь же видимъ, что и почва подъ лѣсомъ, осо
бенно болѣе вязкая, глинистая, становится наиболѣе влагопро
ницаемою. Все это намъ извѣстно совершенно точно. 

в^агиРбаПт * Теперь перейдемъ къ самому главному гидрологическому зна- 
тельностыо. ченію растительнаго покрова и особенно лѣса, состоящему въ абсор- 

бицги *) (высасываніи) имъ почвенно-грунтовой влаги и транспи- 
раціи ея.

Уже давно извѣстно, что съ поверхности влажной почвы 
вода испаряется въ общемъ быстрѣе, чѣмъ съ открытой водной 
поверхности, особенно въ болѣе теплое время года, когда поверхность 
почвы нагрѣвается. Почва, покрытая однимъ только мертвымъ ра- 
стительнымъ нокровомъ испаряеть влагу гораздо медленнѣе, цѣмъ 
открытая почва и чѣмъ даже свободная водная поверхность. На- 
противъ, почва, покрытая живою растительностью, теряетъ влагу, 
вслѣдствіе прямого испаренія и абсорбиціи ея растительностью, 
гораздо быстрѣе, чѣмъ почва обнаженная. Чѣмъ гуще, чѣмъ гид- 
рофильнѣе (влаголюбивѣе, съ болѣе тонкою и нѣжною листвою), 
чѣмъ мощнѣе растительный покровъ почвы, тѣмъ расходованіе 
влаги изъ нея идетъ быстрѣе. Расходуя почвенную влагу съ раз
личною быстротою, различный растенія могутъ ею пользоваться и 
до различныхъ предѣловъ содержанія ея въ почвѣ-грунтѣ, обла-

*) Извиняюсь предъ читателями за введете яоваго термина абсор- 
биціи почвенно грунтовой влажности п грунтовыхъ водъ. Слово абсорбиція 

J^ab-sorlitio—отхлебываніе, отсаеываніе) въ данномъ случаѣ болѣе точно обоз- 
начаетъ сущность явлеяія, чѣмъ аналогичное принятое въ физикѣ и яоч. 
вовѣдѣніи слова абсорпцгя (по-нѣмецки «Bodenabsorption», см. Ramaim 
«Bodenkunde» примѣч. ва стр. 21 второго-изданія) обозначаетъ погло- 
щеніе, поглотительную способность.
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дая различною влаговысасывательною силою корней, проходящихъ 
вглубь до различныхъ разстояній отъ дневной поверхности.

Мы неоднократно упоминали, что лѣсъ въ этомъ отношеніи, Лѣсъ. 
какъ растительность наиболѣе мощная, дѣйствуетъ въ высшей 
степени, и эта дѣятельность его, въ смыслѣ усиденія мѣстнаго 
оборота влаги съ регулированіемъ и сокращеніемъ стока, въ эко- 
номіи природы должна играть свою болѣе или менѣе значитель
ную роль.

Самою цѣнною, самою полною по этому вопросу является 
у насъ работа II . В . Отоцкаго, напечатанная въ 1905 году въ 
«Трудахъ опытныхъ лѣсничествъ» и отдѣльными оттисками подъ 
заглавіемъ «Грунтовыя воды... ч. I I —гр. в. и лѣса»... 1’азсмот- 
рѣвши соотвѣтственныя литературныя данный и обработавши боль
шое количество наблюденій личныхъ и наблюденій, результаты 
которыхъ были доставлены другими лицами, и, не найдя нигдѣ 
никакого противорѣчія, П. В. Отоцкій пришелъ къ заключенію, 
что, вслѣдствіе усиленной транспираціи, лѣсъ расходуетъ влаги 
больше, чгьмъ, при прочихъ равныхъ условіяхъ, одинаковая пло
щадь голая и ли  покрытая какою-либо иною растительностью, 
что количество расходуемой лѣсомъ влаги близко къ годовому ко
личеству осадковъ, но въ холодныхъ и влажныхъ странахъ оно 
нѣсколько ниже этой величины (остается излишекъ, который ра
стительность абсорбировать не можетъ), а въ болѣе теплыхъ и 
сухихъ—выше (лѣсъ пользуется мѣстами, усиленно орошенными). 
Усиленно абсорбируя грунтовую воду изъ доступныхъ глубинъ 
(не глубже 17—18 метровъ), лѣсъ понижаетъ ея уровень и не 
только подъ собою, но и подъ прилегающими открытыми площа
дями на нѣкоторомъ неболыпомъ разстояніи. Чѣмъ ближе уровень 
грунтовыхъ водъ, чѣмъ теплѣе и суше климатъ, чѣмъ гуще и 
мощнѣе древостой, тѣмъ лѣсная абсорбиція сильнѣе, тѣмъ силь- 
нѣе депрессія (подавленіе, пониженіе) уровня грунтовыхъ водъ 
подъ лѣсомъ. И въ общемъ—«ученіе объ обводняющей дѣятель- 
ности лѣса есть физико-географическая идеологія, опрокидываемая 
точными наблюденіями и опытами».

Послѣдній выводъ, слѣдуетъ замѣтить, относится, однако, 
только къ вопросу о мгьстномъ вліяніи  лѣса на увлажненіе грунта, 
на запасы грунтовыхъ водъ и вовсе не касаются роли лѣсовъ въ 
общей экономіи природы. «Какую же роль въ экономіи природы  
играетъ это колоссальное количество влаги, выдыхаемое лѣсомъ, 
эти, по остроумному сравненію проф. Воейкова, клубы мятаго па-
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Выводъ
fiamberg’a

Выводъ Ло- 
ренцъ-Ли- 

бурнау.

ра, выбрасываемые въ атмосферу? Действительно ли и происхо- 
заденіе дождя и его распредѣленіе на материкахъ въ такой силь
ной степени зависитъ отъ лѣсовъ, океановъ суши, какъ то пола, 
гаетъ Брикнеръ?» Это—вопросы, которыхъ изслѣдователь считаетъ 
себя не вправѣ касаться, «чтобы не уйти далеко отъ нашихъ 
грунтовыхъ водъ» (Ibid. стр. 299).

Интересно съ этимъ абзацомъ сопоставить уже однажды мною 
приводившееся выводы другихъ изслѣдователей лѣсо-воднаго во
проса, именно, метеорологовъ, австрійскаго— Лоренцъ-Либурнау — 
и шведскаго—Hamberg’a. Послѣдній говоритъ: «Избытокъ испаре- 
ній, которыми лѣсная растительность ІПвеціи снабжаетъ атмосферу 
сверхъ того, что лѣсная почва давала бы, если бы она была по
крыта только травою, конечно, самъ по себѣ довольно значите- 
ленъ, и если бы водяной паръ оставался въ лѣсу и возвращался 
странѣ въ видѣ дождя, то, естественно, онъ приносилъ бы боль
шую пользу. Но вѣтры уносятъ водяной паръ въ атмосферу, 
гдѣ онъ распространяется во всѣ стороны съ такою быстротою, 
что. полезное дѣйствіе его для нашей страны (Ш веціи) остается 
подъ сильнымъ сомнѣніемъ» *) Но не то должно быть въ болѣе 
обширной странѣ, вродѣ нашихъ русскихъ и сибирскихъ равнинъ. 
Здѣсь, вдали отъ морскихъ береговъ, мѣстное питаніе атмосферы 
возвратною влагою, испаряющеюся съ поверхности суши, должно 
пріобрѣтать гораздо болѣе существенное значеніе (чѣмъ въ ІІІве- 
ціи) въ поддержаніи ея влажности и склонности къ выдѣленію 
осадковъ. «На подобнаго рода материть (какъ центральная Си
бирь), замѣчаетъ Ilamberg, лѣсная растительность вліяетъ, ко
нечно, въ нѣкоторой степени на влажность воздуха; она возвра- 
щаетъ атмосферѣ въ формѣ пара воду, собранную и сохранен
ную въ лѣсу,—воду, которая иначе стекла бы..., она понижаетъ 
температуру воздуха; по этимъ двумъ причинамъ относительная 
влажность должна немного увеличиться, а вмѣстѣ съ тѣмъ 
увеличилось бы также и  расположеніе къ осадкамъ въ формѣ 
дождя, снѣга и т. д.» **).

Лоренцъ-Либурнау въ заключеніи къ своей крупной работѣ 
замѣчаетъ, что его данныя и выводы относятся только къ тому

*) Куда же преимущественно переносится влага, испаряемая Швед
скими лѣсами, какъ не хі намъ—въ Россію—черезъ Балтійское море преоб
ладающими лѣтомъ сѣверо-западнымп вѣтрами. ,

**) «О вліяніи лѣсовъ на климатъ Швеціи» д-ра Хамберга, перев. Ду- 
бровскаго. Полтава 1894 г. (курсивъ нашъ).
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ьліянію, которое оказываетъ лѣсъ, когда онъ имѣется въ налич
ности, но не простираются на условія его полнаго отсутствія.
«Если, слѣдовательно, примѣрно, по нашимъ наблюденіямъ въ 
Карпатскихъ предгоріяхъ..., оказывается только ничтожное влія- 
яніе лѣса на его окрестности, то этимъ не рѣшается, что полное 
исчезновеніе имѣющихся лѣсовъ вызоветъ здѣсь столь же мало- 
значущія климатическія измѣненія. Слѣдуетъ имѣть въ виду, что 
климатъ окрестныхъ открытыхъ пространствъ, который мы сравни
вали съ климатомъ лѣса, самъ по себѣ уже находится подъ 
вліяніемъ наличныхъ лѣсовъ, хотя бы это вліяніе и не могло .быть 
ясно прослѣжено шагъ за шагомъ, и что возможно, что отрица
тельное вліяніе лѣсоуничгиоженія оказалось бы болгъе ощути- 
тельнымъ, чѣмъ положительное вліяніе наличного лѣса» *).

Таково гидроклиматическое значеніе лѣса на равнинѣ. Что ка- ^ 1Ь̂ р ^ ъ 
сается горныхъ странъ, то тамъ лѣсъ имѣетъ еще большее зна- 
ченіе, но это значеніе—преимущественно мастное. Оно заклю
чается главнымъ образомъ въ почвозащитной роли  лгьса. Выпа
дающая въ видѣ дождя или образующаяся отъ быстраго тая- Мѣстная 
нія снѣжнаго покрова поверхностная вода, встрѣчая нѣкоторое роль‘ 
сопротивленіе со стороны почвы для свободнаго и быстраго про- 
никанія въ грунтъ, въ томъ или иномъ количествѣ стекаетъ по 
склонамъ, смывая почву, если послѣдняя не зашищена покровомъ и не 
закреплена густымъ переплетеніемъ растительныхъ корней. Хоро- 
шій густой травяной дернъ, если онъ не эксплуатируется чрез
мерно, играетъ роль такого покрова и закрѣпителя, но онъ не
редко разрывается бурными потоками, и тогда смывается и мелко- 
земъ, образующійся отъ длительнаго вывѣтриванія каменистыхъ 
горныхъ породъ. Предѣлъ безвредной (съ гидрологической точки 
зрѣнія) эксплуатаціи горныхъ луговъ весьма низокъ; жизнь не мо- 
жетъ его держаться; всегда будетъ выпасываться больше стадъ, 
чѣмъ допустимо. Стада будутъ низко сгрызать травостой, утапты
вать и уплотнять почву и протаптывать тропинки, что влечетъ за 
собою еще большее сопротивленіе почвы свободному вхожденію въ 
грунтъ поверхностныхъ водъ, болыній процентъ стока ихъ, мень- 
шую закрѣпленность почвы и более энергичное смываніе ценнаго

*) «Resultate forstlich-meteorologischer Beobaclitungen» D-r. I. Ritter v.
Lorenz—Liburnau. Mitteilungen v. forstl. Yersuchstat. in Oesterreich. 1892. 
стр. 442. Курсивъ нашъ.

Моя статья: «Къ вопросу о вліяніи лѣса на надземную влажность въ 
Россіи». Изд. Лѣсн. Деп. и въ «Трудахъ 3-го Съѣзда дѣятелей по сел.-хоз. 
опытн. дѣлу» СПБ. 1905 г.
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мелкозема. Еще больше способствуетъ смыванію мелкозема рас
пашка горныхъ склоновъ безъ особыхъ мѣръ закрѣпленія.

Лѣсъ и кустарниковыя заросли являются лучшими природ
ными закрѣпителями горной почвы, лучшими удерживателями отъ 
стока выпадающей на горахъ влаги. Подъ лѣснымъ и кустарнико- 
вымъ покровомъ вѣками накоплялся плодородный мелкоземъ на 
разрушающемся плотномъ камнѣ, вѣками устанавливался опредѣ- 
ленный оптимальный (въ смыслѣ улавливанія и использованія сол
нечной энергіи и влаги) режимъ. Уничтоженіемъ этихъ зарослей 
человѣкъ грубо нарушаетъ этотъ продуктивный режимъ. Въ резуль
т а т  обезлѣсенія горныхъ склоновъ—быстрый смывъ мелкозема 
обнаженіе плотнаго камня, развитіе безплодныхъ скалъ и камени- 
стыхъ склоновъ, на которыхъ даже неболыпіе и медленно выпа- 
дающіе осадки не могутъ входить въ грунтъ. Все стекаетъ, и на 
обратный испаренія расходуется лишь небольшая' часть теряемой 
воздушными теченіями влаги. Значеніе этихъ результатовъ для 
данной горной мѣстности, въ которой произведено уничтоженіе лѣс- 
ныхъ и кустарниковыхъ зарослей, огромно.

Значеніе Но какимъ можетъ быть это значеніе для друіихъ странъ,
совъ^а Л * »  ПР0Н0СЯТСЯ проходящія надъ данною мѣстностью воздупіныя 
дѣлами горъ.теченія?*). Этотъ вопросъ очень сложенъ, но не менѣе важенъ для 

сужденія объ общей экономіи влаги (и тепла) на земной поверх- 
Гидроклима-Н0сти- Чтобы приблизиться къ правильному рѣшенію даннаго во-
тическое проса, нужно прослѣдить физическія явленія. происходящія при 
значеніе . .„горныхъ прохождеши влагоносныхъ воздушныхъ теченій черезъ горныя
цѣпѳй. цѣпи. Обыкновенно высокія горныя цѣпи  оказываютъ свое вліяніе 

на направленіе вѣтровъ, въ чемъ повинны не только механиче
ское препятствіе, представляемое горнымъ массивомъ для свобод- 
наго перелета воздушнаго теченія, но также и разныя другія об-, 
стоятельства, (такова, напримѣръ, различная нагрѣваемость раз- 
ныхъ склоновъ). Вслѣдствіе этого, какъ и видно на картахъ кли- 
матическаго атласа, на Кавказѣ направленіе равнодѣйствующихъ 
вѣтровъ за всѣ мѣсяцы и за годъ въ разныхъ мѣстностяхъ весьма 
различно. Это относился, конечно, къ нижнимъ воздушнымъ тече ' 
ніямъ, далеко не всегда совпадающихъ съ верхними, обнаружи
вающими гораздо больше постоянства и меньше усложненной за -

*) Я не останавливаюсь здѣеь на запредѣльной роли горныхъ лѣсовъ 
въ отношеніи вліянія ихъ на режимъ горныхъ рѣкъ, проходящихъ затѣжъ за 
предѣлами горной страны и слѵжащихъ для орошенія.

конности. Тѣмъ не менѣе и это обстоятельство усложняѳтъ рѣше- 
ніе поставленнаго вопроса. Но оставимъ его въ сторонѣ и посмот- 
римъ, накія измѣненія претерпѣваетъ влагоносное воздушное те
чете, переносящееся черезъ горныя цѣпи, въ простѣйшемъ случаѣ 
Извѣстно, что при восхожденіи воздухъ становится холоднѣе; па- 
деніе температуры ненасыщеннаго влагою сухого воздуха равно 
1° С на каждые 100 метровъ поднятія Охлаждаясь такимъ обра- 
зомъ при восхожденіи на гору, воздухъ понижаетъ свою водоем- 
кость, которая наконецъ становится равною данному содерясанію 
водяныхъ паровъ. Съ этого момента начинается выдѣленіе излиш
ней влаги въ жидкое состояніе -  образованіе тумана, облаковъ, 
осадковъ. Дальнѣйшее охлажденіе въ нѣкоторой долѣ пополняется 
происходящимъ выдѣленіемъ тепла при переходѣ паровъ воды въ 
жидкое состояніе, поэтому оно становится менынимъ. Оно измѣн- 
чиво, зависитъ отъ измѣненій температуры и давленія воздуха, но 
въ общемъ близко къ величинѣ Ч2° С на 100 метр, поднятія, т. е. 
въ два раза меньше, чѣмъ при сухомъ воздухѣ. Переваливши че
резъ горный кряжъ и выдѣливши изъ себя столько влаги, сколько 
соотвѣтствуетъ температурѣ перевала, воздухъ опускается по за- 
вѣтренному склону и нагрѣвается. При этомъ въ немъ растворя
ются туманъ и облака, поглощая часть тепла, послѣ чего дальнѣй- 
шее нагрѣваніе происходитъ по ] 0 С на каждые 100 метровъ опу- 
сканія.

Чѣмъ больше влаги выдѣляется и выпадетъ на склонѣ вос
хождения воздушнаго теченія, тѣмъ больше должна быть разница 
температуръ воздуха на тѣхъ же низшихъ высотахъ до восхожде- 
нія и послѣ нисхожденія на завѣтренномъ склонѣ. Такъ какъ осадки 
обыкновенно выпадаютъ, то на завѣтренномъ склонѣ воздухъ бу
детъ теплѣе, тѣмъ теплѣе, чѣмъ болѣе влажнымъ онъ началъ свое 
восхожденіе и чѣмъ больше поэтому влаги онъ долженъ былъ по
терять. Если, напримѣръ. при начальномъ давленіи передъ восхо- 
жденіемъ въ 760 мм.-, температура воздуха равна 10° С и высота 
перевала надъ этою точкою— 3000 метровъ, то, оставивши на на- 
вѣтренной сторонѣ всю выдѣляющуюся влагу, воздухъ на той же 
(равной начальной) высотѣ на завѣтренномъ склонѣ долженъ имѣть 
температуру не 10°, а 25° С при относительной влажности 21<>/о*). 
Такой сухой и нагрѣтый вѣтеръ, дующій съ горъ, называется 
фёномъ. При новомъ восхожденіи происходитъ то яге самое, но новое

*) ІІримѣръ изъ «Основы мотѳорологіи» проф. Клоссовскій. Изд. 1910 
года, стр. 48.
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выдѣленіе жидкой влаги въ простѣйшемъ случаѣ должно начаться 
лишь съ высоты предыдущаго перевала.

11 Майра"6 Связывая произрастаніе лѣсовъ на горахъ съ образованіемъ
на нихъ облаковъ, проф. Маиръ и говорить, что, при рядѣ слѣ- 
дующихъ, возвышающихся одна надъ другою и перпендикулярныхъ 
водоносному воздушному теченію горныхъ цѣпей, лѣсъ появля
ется на каждой слѣдующей горной цѣпи только съ высоты пере
вала предыдущей, а между ними (если, конечно, отсутствуютъ 
иные источники влаги) остаются безлѣсныя сѵхія долины*). Нѣчто 
подобное мы имѣемъ на Кавказѣ и въ Туркестанѣ.

Вліяніе гор- Какое же значеніе можетъ имѣть въ данномъ случаѣ облѣ-
ныхъ лѣсовъ. сенность горныхъ склоновъ, орошаемыхъ осадками отъ восходящихъ 

воздушныхъ теченій, для дальнѣйшихъ пространств!» суши, надъ 
которыми проносятся далѣе эти воздушный теченія? Обратнъш 
испаренія должны имѣть нѣкоторое значеніе въ данныхъ условіяхъ, 
потому что не всегда проносится воздухъ одинаково влажный: 
иногда восходить въ горы и болѣе сухой воздухъ, не выдѣляю- 
щій осадковъ и могущій вмѣстить въ себѣ еще нѣкоторое коли
чество паровъ или облаковъ, которые могутъ перейти за перевалъ 
горнаго хребта по ту его сторону. Такія болѣе сухія воздушныя теченія 
лѣсная растительность можетъ обогащать задерживаемою ею отъ 
стока влагою. Но теоретически можно представить себѣ и другого 
рода явленіе. Если склонъ восхожденія влагоноснаго теченія 
болѣе обнаженъ и вслѣдствіе этого сильнѣе нагрѣвается и 
отъ него подымаются болѣе теплые восходящіе токи, то склон-

Нагрѣва- ность къ выдѣленію осадковъ уменьшается. Нагргьваясь, или 
631ЫП бѳзлѣс-
ный с к л о н ъ .менѣе быстро при восхожденіи остывая, воздушныя теченія мо

гутъ переносить за горный кряжъ по ту его сторону большее 
количество влаги. Если же лѣсъ понижаетъ температуру и при- 
влекаетъ осадки, то потери влаги болѣе влагоносныхъ теченій по 
сію сторону горной цѣпи должны увеличиться, сравнительно 
съ тѣмъ случаемъ, если-бы лѣса не было. Это должно имѣть 
больше значенія, если склонъ восхожденія южный, способный бо- 
лѣе сильно нагрѣваться. Такимъ образомъ мы видимъ, что значе- 

яопросаТЬ н*е облѣсепности навѣтренныхъ склоновъ для влажности страны, 
расположенной за горною дѣпыо въ направлены преобладающаго 
движенія воздушныхъ теченій, очень сложно и не можетъ быть 
точно установлено. Весьма вѣроятно, что, не смотря на то, что
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*) Н. Mayr. «Die Waldungen von Nordamerika» 1890. Стр. 3—4
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задерживающая влагу роль лѣсовъ на горныхъ склонахъ особенно 
значительна, вліяніе облѣсенности навѣтреннаго склона можетъ 
имѣть. сравнительно съ подъемомъ горнаго кряжа, совершенно нич
тожное значеніе въ разсматрнваемомъ направленіи. Въ такомъ 
случаѣ облѣсенность горныхъ склоновъ имѣетъ преимущественно 
только мѣстное зггаченіе.

Итакъ, хотя запредѣльная (за предѣлами мѣстности произ- 
растанія) гидроклиматическая роль горныхъ лѣсовъ намъ не из- 
вѣстна и  не поддается теоретическому выясненію, роль мъсовъ 
на иіирокихъ равнинахъ континентовъ, особенно по пут и вхо- 
жденія влагоносныхъ вѣтровъ, не подлежитъ сомнѣнію. Увели
чивая количество испаряющейся съ поверхности земли (ея покрова) 
влаги за счетъ уменыиенія стока, эти лгьса должны содѣйство- 
вать бот е далекому занесегіію влаги внутрь материковъ въ най- 
болыиемъ количествѣ. Истребленіе же этихъ Лгьсовъ, особенно 
если оно влечетъ обнаженіе почвы (образованіе голыхъ песковъ, 
каменистыхъ обнаженій) и ли  зарощеніе ея тощею слабо абсорби
рующею растительностью, должно огпзыватъся на климатгь 
хотя преимущественно гге той мѣстности, въ которой оно про
исходить, но въ тгъхъ болѣе сухихъ областяхъ, куда проносятся 
далѣе мѣстныя воздушныя течеигя.

III. О б щ ія  о б с у ж д ѳ н ія  и  вы воды .

Вотъ въ общемъ тѣ выводы и соображенія, которыя я на- Дредметъ 
мѣтилъ для насгоящаго сообщенія. Они, конечно, не затрагиваютъ обсужденія. 
всѣхъ сторонъ благотворныхъ или вредныхъ вліяній лѣсныхъ на- 
сажденій, ради которыхъ (вліяній) было бы полезно лѣса охранять, 
насаждать или въ нѣкоторыхъ случаяхъ, напротивъ, уничтожать.
Я не разсматривалъ здѣсь всѣхъ тѣхъ вліяній, которыя обладаютъ 
только мѣстнымъ значеніемъ въ отношении пространству заня-
тыхъ самимъ лѣсомъ, и иныхъ угодій, непосредственно къ лѣсамъ 
примыкающихъ или ими окруженныхъ. По моему глубокому убѣжденіюі 
охрана такихъ лѣсовъ, имѣющихъ чисто мѣстный характеру не 
дѣло государственной власти, а дѣло мѣстнаго гуправленія’(земствъ 
и т. п.). Поэтому и лѣсоохранительные законы должны быть, как: 
я думаю, двоякаго рода: государственные, вырабатываемые цен
тральными государственными учрежденіями, и мѣстные, вырабаты
ваемые мѣетнымл учрежденіями. Мой настояпцй докладъ имѣетъ

>



въ виду исключительно основы государственныхъ законоположеній, 
Цаправленныхъ для охраненіл климата областей, страдающихъ- 
отъ недостатка влат, противъ дальнѣйшаго изсуиіенія и  опустѣ- 
нія  ихъ.

Вліяніе лѣ- Я не разсматривалъ въ этомъ сообщеніи также и такого пред-
совъ на рѣч-мета, имѣющаго общегосударственное значеніе, какъ вліяніе лѣ- 
ной стокъ. „

совъ на рѣчнои стокъ, его полноводіе и постоянство, важныя со
стороны путей сообщенія. Это совершенно другой вопросъ, хотя и 
очень важный, но менѣе важный, чѣмъ вопросъ о поддержаніи 
влажности климата засушливыхъ областей. Его требованія отъ нѣ- 

Чтиворѣ™0'кото^аго пУнкта ПРЯМ0 противоположны требованіямъ климатичес
кой охраны. Общимъ является только пунктъ возможно полнаго 
устраненія поверхностнаго стока водъ, не проникающихъ въ почву • 
Далѣе же охрана климата требуетъ, чтобы вошедшая въ почву- 
грунтъ вода постепенно испарялась обратно въ воздухъ, а охрана 
рѣчного стока требуетъ ослабленія (если невозможно полное пре- 
кращеніе) испареній и постепенности,' постоянства и обильности 
выгеканія изъ грунта запасенныхъ грунтовыхъ водъ. Такъ какъ 
наиболѣе сильное и постоянное въ теченіе вегетаціоннаго періода 
испареніе происходите чрезъ растительный покровъ, особенно 
чрезъ болѣе развитой и тучный, главнымъ же образ омъ, черезъ 

Охрана кли-лѣсъ, то интересы охраненія климата соотвѣтствуюгпъ интере- 
inefl3 іГроГук-—  наивысшей органической продуктивности, особенно лѣ- 

тивности. соводства (продукція органической массы лѣсомъ -  въ кодичествен- 
номъ отношеніи наивысшая). Это соотвѣтствіе интересовъ охра- 
ненія влажности климата съ интересами количественмой (не 
качественной) продуктивности повышаетъ цѣнность положеній, вы- 
текающихъ изъ вышецзложеннаго описанія. Основанное на неоспо- 
римыхъ выводахъ о роли возможно полнаго влагозадержанія, уси- 
леннаго влагоиспаренія и переноса влаги господствующими, осо
бенно лѣтними вѣтрами, положеніе о гидроклиматическомъ зна- 
ченіи для Россіи растительнаго покрова (его развитости и лѣсовъ 

Нѳдостатокъ въ особенности) страдаетъ однимъ весьма крупнымъ недостатком !., 
учета. могущимъ и долженствующимъ сильно колебать насъ при слишкомъ 

радикальномъ рѣшеніи вопроса о принятіи тѣхъ или иныхъ го. 
сударственныхъ законоположеній, это—отсутствіемъ точнаго 
учета. Допустимъ, что въ ІПвеціи, въ Германіи и въ другихъ 
сравнительно неболыпихъ по площади государствахъ, территоріи 
коихъ находятся вблизи морей и океановъ на пути начальнаго 
прохожденія надъ сушею влагоносныхъ воздушныхъ теченій)
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что тамъ признано мѣстное государственное гидроклиматическое 
значеніе лѣсовъ столь ничтожнымъ, что имъ законодателямъ руко
водствоваться нѣтъ вадобности. Но мы знаемъ, что для насъ, 
для широкой и во многихъ мѣстахъ полупустынной отъ недо
статка влаги территоріи нашего отечества, расцѣнка должна 
быть иная; на это указываютъ тѣ же самые ученые, которые 
признаютъ ничтожность гидроклиматическаго значенія лѣсовъ, 
напримѣръ, для Швеціи (Hamberg). Н а эту иную оцѣнку ука
зываютъ и тѣ, которые отрицаютъ положительное гидрологи
ческое значеніе лѣсовъ въ отношеніи влажности почвы, грун
товыхъ водъ и водности источниковъ на равнинѣ и этимъ своимъ 
отрицаніемъ заслужили несправедливую кличку враговъ лѣса 
(напр., П. В. Отоцкій). Какова же должна быть эта оцѣнка?— это 
вопросъ еще не разрѣшенный.

Много и многіе юворятъ у насъ на Руси объ 
влагою житницы нашей, степной полосы, объ оскудѣніи ею и оскудѣнін 
болѣе южной полупустынной области, Іірикаспійской, объ усилив- ВдаЖюгѣТИ 
шейся суровости центра сухости— Турана и Туркестана. Одни 
ученые признаютъ цѣликомъ эти жалобы, большею частью ука- Сп°Ръ- 
зывающія, какъ на причину осушенія, на уничтоженіе первобыт
ной растительности лѣсной и степной съ распашкою земли; другіе 
ученые сурово критикуютъ такія сказанія «старожиловъ» и, вы
ставляя данныя метеорологическихъ наблюденій за сравнительно 
небольшой промежутокъ времени (и  то лишь для мѣстностей болѣе 
близкихъ къ морю), не показывающія прогрессивной убыли улав- 
ливаемыхъ дождемѣрами осадковъ, указываютъ на то, что лѣсъ не 
увеличиваете запасовъ грунтовыхъ водъ, а скорѣе истощаете ихъ 
и что прочія же мѣстныя климатическія вліянія лѣсовъ или вовсе не 
наблюдаются или же оказываются слишкомъ ничтожными.s) Очевидно 
отчасти неправы, а отчасти и правы и тѣ и другіе Коренная.ошибка 
оооихъ лежите въ признаніи мгъстнаго гидроклиматическаго зна- 
пенія за лѣеами, тогда какъ слѣдуете смотрѣть на явленія съ 
болѣе высокой точки зрѣпія, откуда открывается болѣе ш up о к г й п *в з г̂ я д 
круюзоръ, соотвѣтствующій безпредѣльнымъ далямъ нашей родной 
равнины, II если мы взойдемъ на эту вершину, подымемся мыслею 
нашею, представленіемъ, разумѣніемъ своимъ надъ широкимъ ло-

*) А какимъ же образомъ могли бы они быть велики при наличности 
восходящихъ огь поверхности земли токовъ и болѣе или менѣе постоянныхъ 
воздушныхъ течоній надъ поверхностью земли, особенно въ высшихъ слояхъ 
атмосферы?
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номъ Родины, такъ что умственный взоръ будетъ хватать за ея 
предѣлы до туманнаго Альбіона, изъ-за котораго отъ благодѣтель- 
наго Гольфстрема несутся къ намъ пары живительной влаги; если 
прослѣдимъ мы путь, которымъ эти источники жизни къ намъ до- 
ходятъ чрезъ широкія входныя ворота Шведско-Германской низ
менности; какъ они падаютъ, точно въ изнеможеніи, и подымаются; 
какъ часть ихъ дезертируетъ съ того или другого разстоянія, точно 
испугавшись предстоящей битвы съ среднеазіатскимъ титаномъ; 
какъ рѣдѣютъ рати нашего покровителя, нашего служителя, 
влагоностнаго западнаго вѣтра; какую при этомъ роль играетъ 
растительный покровъ, въ особенности густой, темный, угрюмый 
еловый лѣсъ; какъ онъ ободряетъ падающихъ, подымаетъ ихъ 
духъ и изъ микроскопическихъ устьицъ своего темнозеленаго по
крова выпускаетъ въ строй ослабѣвшія и готовившіяся-было де
зертировать силы:—то мы получимъ совсѣмъ иное впечатлѣніе, 
чѣмъ отъ самаго тщательнаго всматриванія въ чисто мѣстныя 
приземистая явленія и отъ самой кропотливой обработки резуль- 
татовъ такихъ наблюденій безъ связи съ общими земными или даже 
міровыми явленіями. И мы скажемъ: да, ничтожны мѣстныя явле- 
нія! И какъ смѣшны нѣкоторыя предпріятія, разсчитанныя на гер
кулесовы силы при наличности этихъ ничтожныхъ мотыльковъ, 
тогда какъ источникъ бѣдствій, настоящій, дѣйствительный, или 
во всякомъ случаѣ, сильно заподозрѣнный, есть; онъ растетъ и 
силится, но совершенно въ другомъ мѣстѣ, въ томъ мѣстѣ, гдѣ 
его мѣстпое значеніе также совершенно ничтожно.

Наши степи Наши степи  являются житницею нашею, самою цѣнною
ПреЯперьИ Те‘хлѣбородною полосою; но онѣ періодически страдаютъ отъ губитель- 

ныхъ восточныхъ суховѣевъ при недостаткѣ почвенной влажности. 
Люди говорятъ, что прежде степи наши были влажнѣе; урожаи 
хлѣбовъ постояннѣе; источниковъ, родниковъ, было больше, рѣки 
полноводнѣе. Тогда высокорослый сѣдой ковыль, «скрывая всад
ника», колыхался разбѣгающимися серебристыми волнами;тогда на 
сѣверѣ и западѣ степной край обрамлялся болѣе крупными, болѣе 
сомкнутыми лѣсными массивами, а южныя горы были покрыта тем
ными кудрями дубравъ. Теперь горы облысѣли, лѣсные мас
сивы изорваны, истрепаны; отъ нихъ остались лишь жалкіе 
лоскутки рѣдколѣсья различныхъ «временныхъ типовъ», а пи
тавшая эти лѣса земля представляетъ тощія нивы заху- 
далыхъ землевладѣльцевъ. Подзолистая быстро заиловывающаяся 
почва этихъ нивъ туго проницаема для поверхностныхъ водъ,
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быстро скатывающихся и сливающихся въ бурные широкіе раз 
ливы. И вотъ въ серединѣ прошлаго столѣтія затѣяли бороться 
противъ бѣдствій на самомъ мѣстѣ ихъ наиболынаго проявле-

O T L U q U L U
нія; затѣяли облѣсять степи наш и  съцѣлью улучшенія ихъ климата, лѣсоразвѳде- 
съ цѣлью ихъ обводненія. Этой задачи былъ не чуждъ даже и шя 
проектъ начальника «особой экспедиціи Лѣсного Департамента по 
испытанію и учету различныхъ способовъ и пріемовъ лѣсного и 
воднаго хозяйства въ степяхъ Россіи», проф. В. В . Докучаева, 
гдѣ, наряду съ прочими гидротехническими сооруженіями, служа
щими главной цѣли обводненія степей для повышенія ихъ сельско
хозяйственной производительности (образованіе «магазиновъ влаги») 
числилось и степное лѣсоразведеніе. Что же оказалось?— что на
саженный на степной недостаточно увлажняемой почвѣ лѣсъ, не 
способствуя особому скопленію влаги, усиленно изсушаетъ почву- 
грунтъ, высасываетъ грунтовыя воды (если соленосность не дѣлаетъ 
ихъ для него вредными) и, наконецъ самъ - засыхаетъ отъ 
недостатка влаги, не достигши значительныхъ размѣровъ. И теперь 
въ образѣ степныхъ лѣсничествъ, оставшихся намъ отъ нашихъ 
предшественниковъ, мы имѣемъ нѣкую обузу, расквитаться съ 
легкой руки съ ними мы не считаемъ себя вправѣ, мы прини- 
маемъ всѣ зависящія отъ насъ мѣры, чтобы сократить убыточность 
созданныхъ лѣсничествъ, чтобы поддержать ихъ насажденія отъ 
вымиранія, чтобы хоть какъ нибудь не дать погибнуть культур
ными предпріятіямъ, и сводить концы съ концами, забывши о про- 
изведенныхъ затратахъ. Но, теперь мы видимъ что сколько-нибудь 
существеннаго распространительнаго мѣстнаго гидроклиматическаго 
значенія это предпріятіе имѣть не можетъ.

Не тамъ нужно особенно бдительно охранять и  разводить важно 
для разсматриваемой гидроклиматической цѣли лѣсные массивы, гидроклима-

л ч ТИ ЧРГКП Р п-f _
куда воздушной влаіи доносится уже мало, а тамъ, гдѣ ея про-аоохpaHeHj0 
носится еще мною, гдѣ есть въ почвѣ-грунтѣ избытки влаги, 
которые сохранять не только безполезно, но зачастую даже прямо 
вредно и со стороны мѣстныхъ интересовъ. Именно, за предѣлами сте
пей, въ влажной зонѣ тайги и особенно въ сѣверо-западномъ краѣ 
вмѣстѣ съ сосѣднею съ нимъ ІІІведско-Германскою низменностью, на
личность мощной растительности, усиленно испаряющей почвенно
грунтовую влагу, пополняемую обильными осадками, становится для 
насъ съ государственной точки зрѣнія въ высшей степени важною.
Въ предѣлахъ же самихъ степей нѣкоторую роль увлажнителей воз
духа могутъ играть лишь плавневые (тугайные) лѣса, растущіе на поч-
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вахъ, изобилующихъ проточною прѣсною водою. Охранять и раз
водить плавневые лѣса на югѣ (и вообще вездѣ) съ гидроклима
тической точки зрѣнія должно быть признано вполнѣ полезными. 
Эти лѣса моГутъ отчасти перехватывать (абсорбировать) стекаю
щую по рѣкамъ воду и испарять ее въ воздухъ.

Конечно, наш и законы не могутъ распространяться за нре- 
дѣлы нашего государства; конечно, и въ предѣлахъ самаго нашего 
государства законы, преслѣдующіе охрану жизненныхъ условій 
части страны, не должны являться препятствіемъ для культурнаго 
развитія и жизневмѣстительности другой ея части; 'конечно, лѣсъ 
вырабатываетъ хотя и наибольшую органическую массу, но второ
степенной надобности, главнѣйшими же кормителями населенія 
являются луга и поля,— все это идетъ до нѣкоторой степени въ раз- 
рѣзъ съ требованіемъ охраны влажности климата нашего цѣннаго, 
но засушливаго юга. Жизнь, какъ вездѣ и всегда, требуетъ ряда 
компромисеовъ. Но на какіе компромиссы мы могли бы пойти и 
какія положенія въ концѣ концовъ мы должны вывести? Это дѣло 
мудрости нашихъ государственныхъ строителей.

Такимъ образомъ можно высказать слѣдующія положенія:
1. Лѣсъ, несомнѣнно, имѣетъ свое гидроклиматическое зна 

ченіе и вліяніе на циркцляцію влаги между континентами и  
м ор ями-океа нал ш.

2. Но это значеніе, оставаясь ничтооюиымъ, какъ мѣстное, 
въ предѣлахъ сравнительно неболынихъ пространствъ (особенно 
пространствъ окруженныхъ морями, какъ Скандинавия, или нахо
дящихся при вступленіи влагоносныхъ теченій на континента, 
какъ Германія), пріобрѣтаетъ съ отдаленіемъ внутрь конти
нента все большее и  большее значеніе, по мѣрп того, какъ убы
ваешь проиеитъ паровъ, доносимыхъ непосредственно отъ океана 
и прибываешь доля континенталъгіыхъ испарпній.

3. Съ отдаленіемъ отъ океана внутрь континента, пре
имущественно въ сторону господствующихъ воздушныхъ теченій 
(пизовыхъ); пріобрѣтаетъ значеніе облѣсенность не той самой 
мѣстн істи и ли  страны, о которой имѣется сужденге (мѣстное 
значеніе лѣсовъ здѣсь, вслѣдствіе малаго количества осадковъ, по
мимо рѣчныхъ поймъ, еще меньше, еще ничтожнѣе, чѣмъ въ странѣ 
болѣе влажной), а облгьсенность всгьхъ странг или провинцій, 
надъ которыми проносятся воздушныя теченія, приносящія въ 
данную мпстность влагу.

4. Въ этомъ отношеніи наибольшее значеніе пріобрѣтаета 
I >блѣсенность тѣхъ странъ или провинцій, которыя находятся по 
I пути прохожденія господствующихъ влагоносныхъ для данной мѣст-

ности воздушныхъ теченій чрезъ входным ворота,•  не будучи отдѣ- 
ленными горными цѣпями; ибо, переносясь черезъ горы, воздушныя 
теченія принуждены терять на нихъ значительныя доли отъ сво- 
ихъ запасовъ влаги и пріобрѣтать затѣмъ болѣе или менѣе ясно 
[выраженный характіръ фОновъ.

5. Для Россіи, юта которой страдаета отъ недостатка влаги, 
такими входными воротами является ІПведско-Германская низ
менность съЮтландіей, Зундамии Балтійскимъ моремъ; за нею слѣ- 
дуета Сѣверо-Западный край отъ Финскаго залива до южной Подо- 
ліи и, наконецъ,—широкая зона сѣверной тайги, проходящая че-

• резъ Европейскую Россію и Сибирь. Лѣсистостъ этихъ странъ 
'  иміьетъ свое увлажняющее вліяніе на сухой югъ Россін: ихъ обез- 

лѣсеніе должно вызывать въ нѣкогорой степени убыль влажности 
на югѣ. Съ другой же стороны. и влажность полосы тайги тоже 
должна въ нѣкоторой степени зависѣть отъ лѣсистости или отъ > 
покрытости тучною мощною многоиспаряющею растительностью 
странъ, расположенныхъ въ предѣлахъ низменностей «входныхъ 
ворота» и нашего сѣверозападнаго края.

6. Лгьсъ является, несомнѣнно, самымъ энершчнымъ удер- 
1 живатежмъ, высасывателемъ и испарителемъ выпадающихъ осад- 
’ ковъ, но и всякая другая живая наземная растительность испа-

ряетъ влагу, притомъ энергичнѣе, чѣмъ испаряетъ ее голая по
верхность почвы или открытаго воднаго уровня. Чѣмъ гуще, чѣмъ 

, тучнѣе растительность, чѣмъ энергичнѣе и продолжительнѣе ея 
I роста, тѣмъ испаренія ею обильнѣе. Поэтому, уничтожать лѣса 
1 допустимо лишь при томъ условіи, чтобы освобожденная изъ 
I подъ нихъ почва была пользуема высокопродуктивнымъ путемъ,

I чтобы она отнюдь не превращалась въ пустыри, тощія нивы, 
малоплодные суходолы и  болота.

7. Наиболѣе допустима расчистка лиса на хорошо дрениро- 
ванныхъ, высоковлаюемкихъ, не склонныхъ къ заболачиванію равнин- 
ныхъ почвахъ съ оставленіемъ лентообразныхъ перелѣсковъ, пре-

V пятствующихъ переносу снѣжнаго покрова, и  съ обязателъствомъ 
вести культуру высокой матерьяльной производительности по 
возможности не скороспѣлыхъ сортовъ.

8. Крутые склоны, каменистым мѣста, поскольку они лѣ- 
сопригодны, должны быть признаны, какъ и признаются обыкно-
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венно, абсолютно лѣсными; ихъ обезлѣсеніе должно считаться наи- 
болѣе нежелательнымъ, потому что влечетъ за собою сильное увели- 
ченіе поверхностиаго стока со сносомъ почвы, обнаженіемъ голаго 
камня или размывомъ овраговъ, результатомъ чего оказывается 
уменыпеніе мѣстныхъ испареній (въ данномъ случаѣ я не имѣю 
въ виду высокихъ горныхъ цѣпей, широкое, немѣстное, такъ 
сказать, запредѣльное гидроклиматическое значеніе лѣсистости ко
торыхъ въ общемъ итогѣ не ясно). ,

9. Также должно бытъ признано (какъ и признается) недо- 
пустимымъ обезлѣсеніе песчаныхъ пространствъ, потому что 
здѣсь хотя поверхностный стокъ обыкновенно и ничтоженъ или 
даже вовсе отсутствуетъ, но за то сильно возрастаетъ стокъ грун
товый, образующій явные (открытые) или скрытые (занесенные 
пескомъ) рѣчные источники, черезъ которые вода уходить въ 
море.

10. Чѣмъ на болѣе влажныхъ почвахъ находится лѣсъ, тѣмъ боль
ше влаги онъ испаряетъ, если ея избытокъ, застой или содержа- 

• щіеся въ ней растворы не препятсвуютъ его успѣшному развитію. 
Поэтому съ гидроклиматической точки зр ін ія  наиболѣе полезно лѣсо- 
охраненіе имѣнно на такихъ влажныхъ почвахъ и  пескахъ съ легко
доступною для абсорбиціи обильною грунтовою водою.

11. Дренажъ почвъ избыточно увлажненныхъ и  болотъ, по
скольку онъ вызоветъ увеличеніе ихъ количественной продуктив
ности, особенно лѣсной, и связанное съ этимъ повышеніе испа- 
реній за счетъ4сокращенія стоковъ, долженъ быть признанъ съ 
гидроклиматической точки зрѣнія весьма полезнымъ и долженъ 
быть поощряв чъ.

12. Согласно съ пунктами 3, 4 и 5-мъ, слѣдуетъ признать, 
что съ гидроклиматической точки зрѣнія наиболѣе бдительно слѣду- 
етъ заботиться о лѣсосбереженіи не въ мѣстностяхъ, страдаю- 
щихъ отъ недостатка влаги, а въ предѣлахъ тѣхъ болѣе бога- 
тыхъ влагою и осадками мѣстностей, которыя расположены въ пе- 
редовыхъ этапахъ по пути прохожденія воздушныхъ точеній, при- 
носящихъ влагу въ болѣе засушливыя мѣстности. Поэтому охра
няемый процентъ лѣсистости въ Европейской Россги долженъ 
возрастать съ востока къ западу и  частью съ юга на сѣверъ.

• Георгій Высоцкій.
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