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Аннотация. В публикации рассматривается организация пескоукрепительных работ, 

производимых в полупустынных зонах Юга России в XIX – начале XX вв. Несмотря на от-

дельные публикации о мерах борьбы с опустыниванием в Российской империи, пескоукре-

пительная деятельность, развернувшаяся в XIX – начале XX вв. на землях кочевых народов 

Юга России (ногайцев, калмыков и туркмен) не становилась предметом отдельных работ, что 

обуславливает новизну исследования. Особенности природно-климатических и географиче-

ских условий проживания номадов и нерациональное использования ими аридных зон в ка-

честве пастбищных земель для их скота выступили факторами, вызывавшими стремитель-

ный рост песков в XIX – начале XX вв. Пескоукрепительные работы на юге и юго-востоке 

России производились чиновниками песчано-овражных партий и корпуса лесничих Лесного 

департамента, находящегося в ведении Министерства государственных имуществ. Деятель-

ность пескозакрепительных организаций включала опытные меры борьбы с опустынивани-

ем, в которые входили: шелюгование и травосеяние на песках, посев песчаного овса, изъятия 

песков из пользования их владельцев, лесо- и садоразведение в степи. Источниковой базой 

исследования выступили материалы, извлеченные из Государственного архива Ставрополь-

ского края (ГАСК) фондов: 153 «Лесовод Ставропольского песчано-овражного округа» и 247 

«Ставропольский губернский лесоохранительный комитет». Историографические труды по 

изучению проблемы включают в себя публикации дореволюционных, советских и современ-

ных исследователей, занимавшихся борьбой с опустыниванием на Юге России в XIX – нача-

ле XX вв. Анализ материалов и источников позволили проследить особенности деятельности 

центральных и региональных властей, местных обществ (А.Д. – владельцев песков) и иных 

организаций, принимавших участие в пескоукрепительных работах в рассматриваемый исто-

рический период. Сформулирован вывод о том, что пескоукрепительная деятельность, раз-

вернувшаяся на Юге России в XIX – начале XX вв., включала множество лесомелиоратив-

ных работ, целью которых было сдерживание процесса опустынивания пастбищных и сель-

скохозяйственные земель ногайцев, калмыков и туркмен, что в свою очередь являлось мерой 

защиты и попечительства жизни, здоровья и хозяйственно-культурной деятельности кочевых 

народов в составе Российской империи. 
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Abstract. The publication examines the organization of sand protection works carried out in 

semi–desert zones of Southern Russia in the XIX - early XX centuries. Despite separate publica-

tions on measures to combat desertification in the Russian Empire, sand protection activities that 

unfolded in the XIX – early XX centuries on the lands of the nomadic peoples of Southern Russia 

(Nogais, Kalmyks and Turkmens) did not become the subject of separate works, which determines 

the novelty of the study. The peculiarities of the natural, climatic and geographical living conditions 

of nomads and their irrational use of arid zones as pasture lands for their livestock were factors that 

caused the rapid growth of sands in the XIX – early XX centuries. Sand protection works in the 

south and officials of the sand-ravine parties and the corps of foresters of the Forest Department, 

under the jurisdiction of the Ministry of State Property, carried south-east of Russia out. The activi-

ties of sand protection organizations included experimental measures to combat desertification, 

which included husking and grass sowing on the sands, sowing sandy oats, removing sands from 

the use of their owners, forestry and horticulture in the steppe. The source base of the study was ma-

terials extracted from the State Archives of the Stavropol Territory (GASK) funds: 153 «Forester of 

the Stavropol sandy-ravine district» and 247 «Stavropol Provincial Forest Protection Committee». 

Historiographical works on the study of the problem include publications by pre–revolutionary, So-

viet and modern researchers involved in combating desertification in Southern Russia in the XIX - 

early XX centuries. The analysis of materials and sources made it possible to trace the peculiarities 

of the activities of central and regional authorities, local societies (A.D. – owners of sands), and oth-

er organizations that participated in sand protection works during the historical period under con-

sideration. The conclusion is formulated that the sand protection activity that unfolded in the South 

of Russia in the XIX – early XX centuries. It included many forest reclamation works, the purpose 

of which was to curb the process of desertification of pasture and agricultural lands of Nogais, 
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Kalmyks and Turkmens, which in turn was a measure of protection and guardianship of the life, 

health and economic and cultural activities of nomadic peoples within the Russian Empire. 

Keywords: The Russian Empire, Stavropol province, Astrakhan province, nomads, Nogais, 

Kalmyks, Turkmens, sand protection, combating desertification, guardianship. 
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Введение 

Проблема соотношения природного и культурного в развитии Российского 

государства всегда имела особое значение в отечественной исторической науке. 

Обширная территория России, специфика климата которой определялась рядом 

географических факторов, на протяжении столетий влияла на особенности 

жизни и быта кочевых и оседлых народов Российской империи. Природно-

климатические факторы занимали важное место в трудах выдающихся россий-

ских историков – С.М. Соловьёва, В.О. Ключевского, Н.Я. Данилевского, Л.Н. 

Гумилёва и др.  

Усиление антропогенного воздействия на биосферу за последние сто лет 

привело к потеплению, аридизации климата и опустыниванию территорий, де-

градации и разрушению почв. В связи с этим последние годы особую актуаль-

ность имеют исследования, освещающие этапы становления и опыт борьбы с 

опустыниванием; важное значение в отечественной исторической науке приоб-

ретают труды, освещающие особенности социально-экономической жизни 

народов, проживавших в аридных (засушливых) зонах, меры их поддержки 

центральными и региональными властями. 

Цель публикации: изучение организации и роли пескоукрепительных ра-

бот, развернувшихся на землях кочевых народов Юга Российской империи (но-

гайцев, калмыков и туркмен) в XIX – начале XX вв.  

Источниковую базу исследования составили материалы Государственного 

архива Ставропольского края фондов 153 «Лесовод Ставропольского песчано-

овражного округа» (дело 6, 15, 25, 27 33) и 247 «Ставропольский губернский 

лесоохранительный комитет» (дело 16). Ведение в научный оборот неопубли-

кованных ранее источников позволили проследить особенности деятельности 

центральных и региональных властей, Лесного департамента, созданного в 

1843 г. при министерстве государственных имуществ, местных обществ, на 

чьих территориях располагались пески (А.Д. – владельцы песков) и иных орга-

низаций, принимавших участие в пескоукрепительных работах. В ходе прове-

денного исследования использовались также уже опубликованные документы: 

законы, постановления, распоряжения правительства, позволяющих осветить 
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политику правительства в борьбе с опустыниванием в исторической ретроспек-

тиве [ПСЗРИ 1830-1885; СЗРИ 1857; Собрание узаконений 1872].  

Исследование выполнено с опорой на специальные исторические методы: 

сравнительно-исторический анализ, идеографический метод, ретроспективный 

метод, метод исторического синтеза. 

Освещение опыта борьбы с песками нашли отражение в трудах исследова-

телей и должностных лиц, занимавшихся этой проблематикой в дореволюци-

онные годы. Важное значение имеют труды чиновников Лесного департамента: 

«О работах по укреплению сыпучих песков в Ачикулакском приставстве, Став-

ропольской губернии» лесовода В.Л. Глезденева [Глезденев 1914], «Пески Аст-

раханской губернии, причины их образования и борьба с ними» ученого-

лесовода Ф.А. Аверьянова [Аверьянов 1913], «Работы по укреплению песков в 

Астраханской губернии и желательная организация их в ближайшем будущем», 

опубликованного Департаментом Главного управления землеустройства и зем-

леделия [Работы по укреплению 1910], и иных служащих, работавших в усло-

виях пустынь и полупустынь Юга России по долгу своей службы [Фролов 1909 

и др.].  

Опыт борьбы с опустыниванием и лесомелиоративных работ занимали 

важное значение как в советской [Дьяченко 1949; Орловский и др. 1981], так и 

современной историографии [Агапонов, Бойко 2010; Дорошенко 2022; Дрыгина 

2018; Карпенко 2013; Лепеско 2018; Тяпкин 2017; Черняховский 2002; Черных 

2021]. Тем не менее остаются и малоисследованные сферы исторического зна-

ния, связанные как с деятельностью песчано-овражных партий, так и ролью 

местных народов в борьбе с опустыниванием степей. Важное значение в про-

блематике исследования имеют труды, освещающие особенности жизни и быта 

обществ, проживавших в аридных зонах, методы их приспособления к экстре-

мальным природно-климатическим условиям [Бадмаева 2022; Бадмаева, Эрдне-

ева 2022; Батыров 2022; Батыров 2023; Джумагулова 2022; Джумагулова 2024; 

Кидирниязов 2022а; Кидирниязов 2022b; Кольцов, Шургучинов 2023; Лиджие-

ва 2017; Лиджиева 2022; Лиджиева 2023; Шургучиева 2022; Шургучиева, Ли-

джиева 2023,]. 

 

Организация пескоукрепительных работ  

в Российской империи в XIX – начале XX вв. 

Вопрос о борьбе с засухой и деградацией сельскохозяйственных земель, 

периодически поражающей различные местности южной и юго-восточной Рос-

сии, со всеми сопровождающими их тяжелыми последствиями для населения, 

неоднократно останавливали на себе внимание правительственных и обще-

ственных учреждений [Орловский и др. и 1981: 115; Дорошенко 2022: 114-117]. 

Первые упоминания о подвижных песках относятся ко второй половине XVI в., 

когда в «Писцовые книги» стали вносить подробные описания хода погребения 

пахотных земель. 

С именем Петра I связаны первые указы по лесоустройству и воспроизвод-

ству лесов. В 1720 г. Петр I предписал астраханскому губернатору «при Астра-

хани и в других местах, где степи, сеять дубовые желуди для лесов», что стало 
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одним из первых дел государственного значения в борьбе с опустыниванием в 

южных степях России [Лепеско 2013: 170-172; Карпенко 2013: 170-172; Черных 

2021: 42-43]. В последующие десятилетия имели место посадки лесов в южно-

русских степях на небольших площадях. Разновременно предпринимавшиеся в 

этих видах меры не выходили за пределы отдельных начинаний, лишенных 

общего плана и последовательности выполнения. Производимые работы оказы-

вались недостаточными для земельных улучшений в предъявляемых к государ-

ству задач, особенно на юге и юго-востоке России, где вопрос улучшения вод-

ного хозяйства, борьба с засухой и песками имели важное для сельского хозяй-

ства и животноводства значение [Кидирниязов 2022a: 65-71; Кидирния-

зов2022b: 398-416; Лиджиева 2023: 68-74]. 

В XIX в. правительственные учреждения стали фиксировать крупные паде-

жи скота, в среде кочевников Юга России: ногайцев, калмыков и туркмен. Толь-

ко в первой половине XIX в. счет голов крупного и мелкого рогатого скота шел 

на сотни тысяч [Батыров 2022: 109-113; Батыров 2023: 57-70; Джумагулова 2022: 

377-397]. Усугубляло ситуацию опустынивание степей, отнимавшее ежегодно 

новые пространства сельскохозяйственной и пастбищной земли у номадов.  

Пески занимали значительные пространства в Европейской России. Отли-

чительной особенностью песков и песчаных массивов была их подвижность. 

Часть песков были крупнозернистыми и попадали в разряд сыпучих песков. 

Некоторые пески были мелкозернисты и содержали много частиц, которые в 

жаркую ветреную погоду поднимались над поверхностью земли, при поступа-

тельном движении засыпая плодородные земли и отнимая огромные простран-

ства сельскохозяйственной земли. За подобные свойства они получили назва-

ние «летучие пески» [Спасский 1907: 4].  

На вред от летучих и сыпучих песков давно обращали внимание. Еще в 

1820-1830-е гг. в период существования военных поселений в Полтавской и 

Харьковской губерниях были организованы укрепительные работы на песках 

[Работы по укреплению 1910: 10]. В 40–50-е гг. XIX в. министерство 

государственных имуществ принимало меры к укреплению песков через 

окружных начальников и лесничих, чиновников Лесного департамента, 

учрежденного в январе 1843 г. с целью централизованного руководства лесным 

хозяйством Российской империи [ПСЗРИ-II. Т. XVIII. 1844 № 16461: 32-35; 

№16544: 87]. По архивным данным и уцелевшим местами искусственным 

насаждениям шелюги и сосны, зафиксированных лесничими, можно 

констатировать, что работы по укреплению песков в последующие десятилетия 

производились в сравнительно небольших количествах [ГАСК. Ф. 153. Оп. 1. Д. 

6. Л. 128; Танашев 1912; Черняховский 2002: 14-19]. С введением земельного 

учреждения вопрос об укреплении песков не раз поднимался в отдельных 

губерниях и уездных земских собраниях. В 1870-е гг. со стороны региональных 

и местных властей принимались попытки решения песчаного вопроса. С этой 

целью несколько раз учреждались особые комиссии, которые в практическом 

отношении сделали не очень много. Стоит заметить, что отдельные чиновники 

указывали о необходимости беззамедлительной организации борьбы с 

опустыниванием степей тем или иным способом. Но эти заявления, во-первых, 
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были явлениями единичными, во-вторых, цены на землю были настолько 

низки, что какие-либо затраты на мелиорацию считались обременительными и 

затратными. Некоторые владельцы песков принимали меры к их закреплению, 

практикуя посадку шелюги, сосны, посев песчаного овца, но все эти работы 

велись без всякой системы, а единичные усилия были слишком слабы в таком 

деле, каким являлась борьба с песками [ГАСК. Ф. 153. Оп. 1. Д. 6. Л. 128]. 

Одним из первых заметных событий стало открытие в марте 1890 г. в 

Астраханской губернии Нарынского лесничества «на песках Киргизской орды», 

площадью в 126 829,5 дес. [Работы по укреплению 1910: 11].  

В подобном положении вопрос об укреплении песков находился до 1891–

1892 гг., когда большую часть России вследствие засухи постиг сильнейший 

неурожай хлебов, который заставил как центральные, так и региональные вла-

сти обратить особое внимание на проблемы в сельскохозяйственной промыш-

ленности. Вместе с другими вопросами был актуализирован и вопрос опусты-

нивания степей Юга России.  

В 1893 г. министерство государственных имуществ приступило к сбору 

сведений о площадях, занятых песчаными массивами в разных губерниях Рос-

сийской империи. После образования особой экспедиции Песчано-овражных 

партий, руководство которой было возложено на известного в России и за её 

пределами почвоведа В.В. Докучаева, была обоснована система мер борьбы с 

засухой на степных просторах. Полученные научные разработки легли в основу 

производственной деятельности пескозакрепительных организаций [Агапонов, 

Бойко: 2010: 4–5]. 

В 1898 г. в Воронежскую губернию были командированы чины лесного 

ведомства, подведомственных министерству земледелия и государственных 

имуществ, под руководством которых было укреплено шелюгою до 4 000 дес. 

летучих песков. В последующие годы работы постепенно вводились в Черни-

говской, Харьковской, Полтавской, Таврической, Екатеринославской, Саратов-

ской областях [Агапонов, Бойко: 4–5]. Начиная с 1903 г. вследствие увеличения 

кредита Государственным советом от 11 декабря 1902 г. работы по укреплению 

песков стали довольно быстро распространяться и на другие губернии. Работы 

эти состояли: 

1) в посадке шелюги, сосны, белой акации и в небольших количествах раз-

ных других деревьев и кустарников лиственных парод; 

2) в техническом надзоре и уходе за засаженными площадями; 

3) в организации охраны засаженных площадей за счет владельцев песков; 

4) в закладке и устройстве шелюговых, тополевых, корзиночно-ивовых 

плантаций и древесных питомников, местами с плодовыми отделениями и ви-

ноградными плантациями; 

5) в устройстве особых корзиночных мастерских с целью лучшей утилиза-

ции разводимой на местах шелюги; 

6) в съемке и исследовании песков [ГАСК. Ф. 153. Оп. 1. Д. 6. Л. 128–129]. 

Организация работ на местах устанавливалась в следующем порядке: 

1) Лесной департамент командировал своих чиновников для технического ру-

ководства и надзора за работами и отпускал бесплатно лесокультурный материал; 
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2) Региональные власти выделяли средства на доставку посадочных мате-

риалов, приобретение лесокультурных инструментов, на наём лесных надзира-

телей, устройство и содержание корзиночных мастерских и т.п. 

3) Владельцы песков производили собственными средствами посадку и 

дальнейший уход за ростками (под руководством лесоводов), а также обязались 

охранять засаженные площади; 

4) Командиру лесных чинов полагалось оказывать возможное содействие 

земледельцам и местным обществам в лесоразведении, а также общее распро-

странение технических сведений «советами и указаниями на местах, бесплат-

ным отпуском лесокультурного материала, руководствуя при производстве 

лесных культур, устройствами праздников насаждений, участвуя на местных 

сельскохозяйственных выставках, докладах в сельскохозяйственных обществах, 

экономических советах, на земских собраниях и т.д.» [ГАСК. Ф. 153. Оп. 1. Д. 

6. Л. 129]. 

В выполнении работ большая часть труда приходилась на долю служащих 

лесного ведомства и владельцев песчаных площадей. Оказывали содействие в 

борьбе с опустыниванием, выделением денежных средств, некоторые обще-

ственные учреждения (земства, городские управы, попечительство трудовой 

помощи и др.). Так в 1899 г. было выделено 2 500 руб.; 1900 г. – 10 150 руб.; 

1901 г. – 21 790 руб.; 1902 г. – 25 700 руб.; 1903 г. – 30 955 руб.; 1904 г. – 63 200 

руб.; 1905 г. – 71 636 руб.; 1906 г. – 76 500 руб.; 1907 г. – 82 612 руб. и т.д. Все-

го с 1898 по 1907 гг. было потрачено на борьбу с песками 414 000 руб. Работы 

производились в 76 уездах и одном приставстве – Ачикулакском приставстве 

Ставропольской губернии [ГАСК. Ф. 153. Оп. 1. Д. 6. Л. 129]. 

В производимые ежегодные работы чиновниками Лесного департамента 

входило организация насаждений на территории примерно в 10 000 дес., ис-

правление ранее посаженных насаждений на территории не менее чем 2 500 

дес., рубка шелюги (как мера ухода за насаждениями), производимая с 1905 г. 

не менее чем на 4 500 дес. засаженных ранее земель. Вырубленный материал 

употреблялся на посадку в полусаженки, распродавался или направлялся в кор-

зиночные мастерские, доход от которых также поступал либо в казну, либо в 

пользу обществ, на чьи средства производились работы [ГАСК. Ф. 153. Оп. 1. 

Д. 27. Л. 13]. Подобные меры имели положительный результат, т.к. не менее 50 

% прилегающих к посадкам открытых песков земли покрывались растительно-

стью. Важно, что подобные результаты имели показательное и воспитательное 

значение для местных народов, доказывая практическими методами эффектив-

ность в борьбе с опустыниванием [ГАСК. Ф. 153. Оп. 1. Д. 6. Л. 130].  

В государственные затраты на ведение борьбы с песками за 1904–1906 гг. 

входило: 

1. 1904 г. – 96 002 руб., из них: 

– 32 212 руб. – на содержание личного состава; 

– 63 790 руб. – на операционные издержки (расходы на семена, содержание 

и устройство питомников и плантаций). 

2. 1905 г. – 100 627 руб. из них: 

– 33 398 руб. – на содержание личного состава; 
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– 67 229 руб. – на операционные издержки. 

3. 1906 г. – 102 419 руб. из них: 

– 33 200 руб. – на содержание личного состава; 

– 69 219 руб. – на операционные расходы [ГАСК. Ф. 153. Оп. 1. Д. 6. Л. 131]. 

Отдельную категорию расходов составляли расходы местных властей, от-

меченные выше. Борьба с песками, за девять лет работы лесного департамента 

(с 1898 г.), была организована на 600 0000 дес. песков. Однако, как бы ни были 

значительны площади производимых работ, только в Европейской России чис-

лилось не менее 4 600 000 дес. песков, крупные массивы локализовались на 

Юге России, к примеру, только в Астраханской губернии числилось не менее 

4 000 000 дес. песков, а в Азиатской России – не менее одного десятка миллио-

на дес. летущих песков [ГАСК. Ф. 153. Оп. 1. Д. 6. Л. 130–131]. 

Летучие пески трудно поддавались естественному задернению, в связи с 

чем представляли собою голую пустыню, лишенную какой-либо раститель-

ности. Площадь песков ежегодно увеличивалась минимум на 1 %. Так ежегод-

ное увеличение песков (4 600 000 дес.), из них подвижными были не менее 50 

%, всего увеличение выражалось в 23 000 дес. В связи с этим представлялось 

необходимым проведение работ по увеличению лесных насаждений по всей 

площади песков, превращая песчаные массивы в сенокосные и пастбищные 

земли, доход от которых в скором времени мог бы покрыть все расходы, 

потраченные на их создание, отмечали чиновники Лесного департамента в 

своих отчетах, направляемых в Государственный совет [ГАСК. Ф. 153. Оп. 1. Д. 

33. Л. 6 об.; ГАСК. Ф. 153. Оп. 1. Д. 6. Л. 130–131]. 

Затраты местного населения – владельцев песков, определить сложно, но 

принимая 15 руб. за 1 дес. у посадок, подвозок, охрану и прочее, выходило не 

менее 150 000 руб. Согласно отчетам Лесного департамента, в 1906 г. на долю 

казны пришлось 31,1 %, региональных властей и учреждений – 23,2 %, долю 

населения – 45,7 % расходов. Следовательно, совокупный расход на 1 дес. у 

земли составлял 30 руб. государству же борьба с опустыниванием обходилась в 

10 руб. за дес. [ГАСК. Ф. 153. Оп. 1. Д. 6. Л. 131]. 

Работы по укреплению оврагов, как мера борьбы с наступающими 

песками, до 1899 г. в Лесном департаменте не производилась. Но их 

эффективность в борьбе с опустыниванием сделали их обязательной частью 

деятельности лесничих. Работы по закреплению оврагов начинались в основ-

ном за месяц – два до начала подготовительных работ к осенним посадкам, и 

нередко продолжались всю осень до начала зимы [ГАСК. Ф. 153. Оп. 1. Д. 6. Л. 

131 об.]. Укрепление оврагов велись обычно на средства земства и бесплатно 

отпущенного для овражных работ лесничими посадочного материала. В 1906 г. 

на овражные работы было ассигновано со стороны земства 40 000 руб. а всего 

израсходовано 128 394 руб. [ГАСК. Ф. 153. Оп. 1. Д. 6. Л. 132–132 об.]. 

На основании распоряжения правительства (7 июня 1872 г.) и мнения Гос-

ударственного совета (4 июня 1901 г.), чиновниками Лесного департамента, за-

нимавшихся укреплением песков и оврагов, находящимися на штатном содер-

жании, являлись:  

а) таксаторы, в частности: 
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– старший таксатор с окладом в 1 200 руб. из них: 800 руб. жалование, 400 

руб. столовые; 

– младший таксатор с окладом в 750 руб. из них: 500 руб. жалование и 250 

руб. столовые. 

б) лесные кондукторы – на основании утвержденного  

– высший лесной кондуктор, имел годовой оклад в 500 руб.;  

– средний лесной кондуктор, имел годовой оклад в 400 руб.; 

– низший лесной кондуктор, имел годовой оклад в 300 руб. [ГАСК. Ф. 153. 

Оп. 1. Д. 6. Л. 132 об.; Собрание узаконений 1872 №56: 504]. 

Служащие лесного департамента, направленные на работы по укреплению 

песков и оврагов, относящиеся к чинам лесоустроительных и песчано-овражных 

партий, на основании справки к Высочайшему повелению от 5 марта 1862 г. по-

лучали дополнительно [ПСЗРИ-II. Т. XXXVII. 1865. № 38031: 169–172]: 

а) таксаторы (в обер-офицерском чине): подъемных 50 руб. в год, суточ-

ных 13 руб. 50 коп. в месяц, квартальных – 6 руб. 75 коп. в месяц, безотчетно-

разъездных – 30 руб. в месяц (заведующий партией) и 18 руб. в месяц (заведу-

ющий округом), на канцелярские расходы – 8 руб. 33 коп. в месяц (заведующий 

партией) и 3 руб. 33 коп. в месяц (заведующий округом). 

б) межевщики (лесные кондукторы) – суточных – 3 руб. в месяц, кварталь-

ных – 3 руб. в месяц, безотчетно-разъездных – 5 руб. в месяц и 10 руб. в месяц 

на наем постоянного рабочего. На основании § 34 «Памятной книжки для ме-

жевых чинов лесного ведомства» лесной кондуктор получал на канцелярские 

расходы 83 коп. в месяц [ГАСК. Ф. 153. Оп. 1. Д. 6. Л. 133].  

К обязанностям лесного кондуктора относилась съемка и нанесение на 

план песчаных площадей, посадок, питомников, составление описаний, ведо-

мостей, руководство работами на песках, осмотр песков, еженедельные сооб-

щения заведующим работами о ходе работ. 

В должностные обязанности заведующего районом (младшего таксатора)  

входило сбор предварительных сведений о песчаных пространствах района у 

волостных правлений, земских начальников, земских управ, приставов, руко-

водство съемки песчаных участков, описание песчаных участков, собирание 

сельскохозяйственных сходов с целью разъяснения необходимости укрепи-

тельных работ, распределение работ, заложение питомников, наблюдение за 

лесным кондуктором и личное участие, в частности доставка лесокультурного 

материала, организация охраны и др. 

Обязанности заведующего округом (старшего таксатора) включали в себя 

осмотр посадок, контроль деятельности заведующего работами, отчетность о 

работах заведующему партией и переписка по делам, в числе которых важная 

роль отводилась распределению кредитов и государственных бюджетов на 

борьбу с песками. Также заведующий районом и округом предоставляли отчет-

ность: месячную, весеннюю, осеннюю и годовую. 

Заведующий партией производил общее руководство работами, проверку 

работ на местах, руководство показательными овражными работами (3 месяца в 

году), непосредственно выбор оврага, обследование бассейна, съемку и нивели-

ровку оврага; составлял план-проект, а также осуществлял технический надзор 
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и охрану. Исполнение этих работ составляли: 10 месяцев в поле, 2 месяца – 

подготовительные работы [ГАСК. Ф. 153. Оп. 1. Д. 6. Л. 133–134]. 

Все губернии, в которых велись работы (за исключением Ставропольской) 

были разбиты на 50 округов, округа разделены на районы – всего 26 (в Ставро-

польской губернии организация работ производилась лесничими по согласова-

нию с Главным приставом кочующих народов и ставропольским гражданским 

губернатором). В каждом районе работал таксатор, заведующий таким райо-

ном. Ему в помощь направлялись 1–2 лесных кондуктора и 60 лесокультурных 

надзирателей, находящихся в распоряжении заведующих районов и их помощ-

ников, получающих свое содержание от уездного или губернского земства. Все 

чины подчинялись ревизору лесоустройства. Чем экстенсивное и однообразнее 

была поставлена проблема, тем меньше требовалось лесоводов (например, по-

садка шелюги), чем интенсивнее было поставлено дело (например, дополни-

тельная посадка сосны и других древесных парод, производство овражных ра-

бот), тем больше нужно было технологических ресурсов. Всего в 26 песчаных 

районах работало 26 таксаторов (из числа которых 5 являлись старшими такса-

торами) и 47 лесных кондукторов [ГАСК. Ф. 153. Оп. 1. Д. 6. Л. 141 об.].  

К началу XX в. разработанные учеными-лесоводами научно-практические 

рекомендации и всё возрастающая эрозия, подвигли правительство к расшире-

нию организации песчано-овражных партий. В их состав входили полевые ле-

соводы и гидротехники, которые учитывали природно-климатические особен-

ности того или другого региона, породный состав древесно-кустарниковой рас-

тительности, используемый для введения в защитные насаждения от наступа-

ющих песков. 

 

Пескоукрепление на землях кочевых народов Юга России  

(ногайцев, калмыков и туркмен) в XIX – начале XX вв. 

Земли кочевых-инородцев магометан, в частности ногайцев и туркмен, со-

ставляли значительную часть Ставропольской губернии. Лежащая в юго-

восточной части губернии Ачикулакское приставство, на которой проживали 

кочевые и переходящие к оседлости ногайские общества, по данным Ставро-

польского губернского комитета, была покрыта громадными массивами сыпу-

чего песка. Северные пески Ачикулакского приставства начинались в Терской 

области (А.Д. – Караногайском приставстве) и назывались Бажиганскими пес-

ками. Они занимали площадь в 32 422 дес. Южные пески назывались Бакыл-

занскими, занимая площадь в 17 517 дес. Они также выходили из пределов Ка-

раногайской степи. 

Причиной образования и широкого распространения песков в Ачикулак-

ской степи по данным землеустроительной комиссии стало «безхозяйственная 

деятельность местных кочевников, выразившаяся в беспощадном уничтожении 

кустарной растительности на песках и в неумеренной пастьбе скота на слабых 

песчаных почвах, Каспийские отложения» [ГАСК. Ф. 153. Оп. 1. Д. 33. Л. 6; 

Шургучиева 2022: 351-356]. Климат Ачикулакских степей отличался малым ко-

личеством выпадающих осадков (в среднем 300 миллиграммов в год), сухость 
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воздуха, бесснежные зимы и господствующие восточные ветры способствовали 

особо интенсивному раздуванию песков [Глезденев 1914: 2].  

Начало борьбы с песками Ачикулакских степях было положено правитель-

ством в 1895–1898 гг., когда в семи верстах от ставки Ачикулак Ставропольским 

лесничеством была заложена Казенная шелюговая и осокоревая плантация на 

площади в 90 дес. С 1904 г. стали вестись систематические работы по укрепле-

нию песков под руководством командируемым Лесным департаментом чинов-

ников песчано-овражной партии. Укрепление производилось путем посадки ше-

люги, осокоря и разных других лиственных парод: белой акации, дуба и т.д. По-

садки последних пород имели опытный характер для выработки соответствую-

щих местности условиям типов насаждений [Джумагулова 2023: 58-59]. 

Несмотря на неблагоприятные природно-климатические условия здесь уда-

лось создать довольно обширную площадь лесных насаждений, составлявших 

защиту от дальнейшего распространения песков. Однако, масштабы распростра-

нения песчаных оврагов в степи продолжали угрожать его населению и их тра-

диционной хозяйственной деятельности – скотоводству [Лиджиева 2017: 22-27; 

Лиджиева 2022: 38-44; Кольцов, Шургучинов 2023: 26-31]. Занимая практически 

пятую часть всей территории Ачикулакского приставства, пески расширялись во 

все стороны, ежегодно отнимая у населения все новые земли и при неуклонном 

движении на запад, угрожали захватить земли соседних туркменских обществ и 

крестьян, расположенных по реке Куме: Владимировка, Правокумское и др. 

Процент ежегодного увеличения площади Ачикулакских песков исчислялся в 2–

3 %, т.е. каждый год под песком погибало 1000–1500 дес. культурной земли. Ре-

гиональные власти, оценивая эту землю примерно по 60–75 руб. за дес. считали, 

что ежегодно опустынивание в Ачикулакском приставстве приносило населению 

убыток до 100 000 руб. не говоря уже об их вредном влиянии на здоровье мест-

ных жителей [ГАСК. Ф. 153. Оп. 1. Д. 33. Л. 8]. 

Опытные меры борьбы с опустыниванием показали, что дешевый и быст-

рый способ посадки шелюги – под плуг, здесь оказался непригодным, однако 

шелюгование устилочным способом образовывало надежное насаждение. 

Устилка обходилась примерно в 25–30 руб. за дес. в зависимости от отдаленно-

сти расположения посадочного материала. Стоит заметить, что шелюга, являясь 

породой недолговечной, то и укрепление песков носило лишь временный ха-

рактер. Поэтому чиновниками песчано-овражной было принято решение до-

полнять шелюгование посадкой ценных и долговечных деревьев. Стоимость 

облесения полупустынных зон твердыми пародами обходились примерно в 17 

руб. Опытные результаты в облесении показали, что осокорь, хотя и не являлся 

особенно ценной древесиной, в Ачикулакских степях показал лучшие результа-

ты: быстрым ростом и способностью быстро скреплять песок. Расходы по обле-

сению осокорем оценивались примерно в 18–25 руб. за дес. За исключением 

сосны, остальные пароды (акация белая, дуб, клен американский и шелковица) 

дали удовлетворительные результаты в степях. Одновременно проводились 

опытные посадки виноградника и садовых парод в Ачикулакском приставстве. 

В 1906 г. в ставке Ачикулак был заложен плодоволесной питомник для разви-
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тия облесительных работ, размеры которого постоянно увеличивались [Глезде-

нев 1914: 6–7].  

К 1911 г. в связи с быстрым распространением песков возникла необходи-

мость организации более масштабных работ. Примечательно, что пескоукрепи-

тельные работы в Ачикулакском приставстве осуществлялась за счет инородче-

ского капитала туркменских кочевых обществ, проживавших по соседству с 

ачикулакскими ногайцами, и опасавшихся, что опустынивание затронет и их 

земли. Так они сдерживали процесс наступления песков на свои кочевья. Но-

гайцы же долгое время были индифферентны к процессу борьбы с песками, и 

выделение средств из общественного капитала началось после отказа туркмен 

содержания дорогостоящих работ в октябре 1912 г. [Джумагулова 2023: 59–60]. 

С целью поощрения лиц, принимавших участие в борьбе с опустынивани-

ем и лесоразведении правительством, были выработаны «Правила о премиях за 

труды в лесоразведении», согласно которым производилось награждение. Яр-

ким примером является дело о награждении туркмена Казана Хамидуллаева 

премией за разведение фруктовых и лесных деревьев в ауле Озек-Суат. Хода-

тайство о выдаче премии было направлено заведующим зимними кочевьями 

Туркменского приставства 20 октября 1912 г.  

К. Хамидуллаев с 1907 г. начал заниматься на своей усадьбе разведением 

плодового сада и лесных насаждений, при крайне неблагополучных почвенных 

и климатических условиях этой местности, впоследствии ставшего «прекрас-

ным оазисом среди пустынно-однообразной природы туркменских степей» 

[ГАСК. Ф. 247. Оп. 1. Д. 16. Л. 2–2 об.]. Сад К. Хамидуллаева был засажен пло-

довыми деревьями (яблони, груши, сливы, абрикосы, черешни, вишни – 420 де-

ревьев), виноградниками (1500 виноградных лоз), смородиной (39 кустов), 

крыжовником (13 кустов) и деревьями лесных парод (осокорь, верба, белая 

акация, клен, шелковица и др.), занимая площадь в 2,59 дес. Орошение своего 

оазиса Хамидуллаев производил из оросительных каналов, сначала из реки Ку-

мы, а когда вода вследствие маловодья перестала доходить до этой местности, 

сад стал орошаться из артезианского колодца, находящегося рядом с усадьбой. 

Дохода от своего сада К. Хамидуллаев не имел, избытки фруктов и винограда 

раздавал бесплатно, расходы же за шесть лет составили 2 349 руб. при этом все 

работы в саду производились самим К. Хамидуллаевым и его семьей. «За труды 

по лесоразведению» Казан Хамидуллаев был награждён серебряной медалью со 

свидетельством и денежной премией в 100 руб. [ГАСК. Ф. 247. Оп. 1. Д. 16. Л. 

2–8] (Рис. 1).  
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Рис. 1. Чертеж усадьбы и сада К. Хамидуллаева. Аул Озек-Суат. 1912 г.  

[ГАСК. Ф. 247. Оп. 1. Д. 16. Л. 4]. 
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Осенью того же года труды другого кочевника-туркмена Муса-аджи Эшей-
Аджиева (рода Човдур) обратили на себя внимание Главного пристава кочую-
щих народов Ставропольской губернии и старшего таксатора В.Л. Глезденева. 
М. Эшей-Аджиев развел фруктовый сад в открытой степи, и не смотря на со-
лонцеватость почв, в течение шести лет получил прекрасный сад в открытой 
степи, при чем фруктовые и косточковые пароды его сада «могли бы конкури-
ровать с лучшими сортами местных производителей», отмечалось в прошении 
Туркменского пристава, ходатайствовавшего о поощрении трудов М. Эшей-
Аджиева за услуги, оказанные в деле разведения леса и сада в степи [ГАСК. Ф. 
153. Оп. 1. Д. 15. Л. 79–80]. 

Чиновники Лесного департамента для увеличения масштаба производимых 
пескоукрепительных работ нанимали и местных крестьян. Лесомелиорация опла-
чивалась в размере 50 руб. 50 коп. за дес. засаженной земли. Все работы произво-
дились под надзором лесничих песчано-овражных партий. Данная мера, во-
первых, имела практический характер в борьбе с опустыниванием, во-вторых, яв-
лялась мерой воспитательного характера, показывая пример опытной борьбы с 
наступающими песками местным жителям [ГАСК. Ф. 153. Оп. 1. Д. 27. Л. 25]. 

Интенсивное увеличение площади песков и отсутствие у местного населе-
ния средств на организацию пескоукрепительных работ побудило главного 
пристава кочующих народов А.А. Польского ходатайствовать перед региональ-
ными властями об организации работ за счет средств казны [ГАСК. Ф. 153. Оп. 
1. Д. 33. Л. 8]. Размеры песчаного бедствия в Ачикулакских степях были при-
знаны имеющими государственное значение и расходы по их укреплению были 
переданы всецело на государственные средства с 1914 г. В частности, речь шла 
о Бакылзанских и Бажиганских песках Ачикулакского приставства [Глезденев 
1914: 13]. Примечательно, что Лесной департамент, ежегодно организовывая 
содержание этих участков за счет государственной казны, не мог претендовать 
на доходы от продажи вырубленного материала, направлявшегося в инородче-
ский капитал [Джумагулова 2024: 61-62] (Таблица 1–3).  

 
Таблица 1. Данные о доходах, поступивших в 1913 г.  

в Туркменский общественный капитал от эксплуатации лесных  
насаждений в инородческих степях [ГАСК. Ф. 153. Оп. 1. Д. 27. Л. 13] 

 

- от продажи 1) шелюги и верболоза 477 руб. 95 коп.  

- - 2) осокоревого хвороста 390 руб. 50 коп.  

- - 3) хвороста от прочистки посадок 
твердых парод 

39 руб. 25 коп.  

- - 4) гребенчукового хвороста 10 руб.  

- - 5) древесных семян 109 руб. 60 коп.  

- - 6) винограда и фруктов 57 руб. 38 коп.  

- - 7) виноградного вина 186 руб. 75 коп.  

- - 8) от побочных пользований (право 
на охоту в насаждениях) 

23 руб. 10 коп.  

Всего 1 294 руб. 53 коп.  
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Таблица 2. Отчет о произведенных работах в 1915 г.  

на песках Ачикулакского приставства [ГАСК. Ф. 153. Оп. 1. Д. 25. Л. 12] 

 

1) Посадка шелюги устилочным способом на площади 

….. 

146,58 дес. 

2) Посадка сеянцев твердых парод на площади …..……… 30,5 дес. 

3) Посадка осокоря между рядами шелюги на площади … 20,0 дес. 

4) Посадка сеянцев твердых парод между рядами шелюги 

на площади ………………………………………………….. 

 

11,2 дес. 

5) Исправление посадок прежних лет: 

 шелюги на площади ……………………………………….. 

 твердых пород ……………………………………………… 

 

151,0 дес. 

26,5 дес. 

6) Рубка шелюги с целью ухода на площади ….………….. 

 всего на площади …………………………………………... 

38,11 дес. 

423,89 дес. 

 

Таблица 3. Сведения о расходах за 1915 г. на песках  

Ачикулакского приставства [ГАСК. Ф. 153. Оп. 1. Д. 25. Л. 12] 

 

I. Из средств казны по смете Лесного Департамента:  

А) на выдачу штатного и командировочного содержания, 

пособий и отчетно разъездных денег чинам песчано-

овражной партии ……………………………………………. 

 

4 792 руб. 60 

коп. 

Б) на содержание садовника и лесной стражи …………… 1650 руб. – 

коп. 

В) на операционные расходы:  

- на содержание и охрану питомников и плантаций …….. 1 286 руб. 12 

коп. 

- на приобретение и доставку семян ……………………… 220 руб. 42 

коп. 

- на межевание песков ….…………………………………... 628 руб. 49 

коп. 

- на производство работ по укреплению и облесению песков .. 7 038 руб. - 

коп. 

- на постройку, содержание и ремонт лесных караулок и 

прочих сооружений ………………………………………… 

7 253 руб. 13 

коп. 

- на приобретение и ремонт лесокультурных орудий и пр. 

движимого инвентаря ……………………………………... 

399 руб. 72 

коп. 

- на разные иные расходы …………………………………. 700 руб. - коп. 

В с е г о  23 969 руб. 19 

коп. 

II. Из Туркменского общественного капитала 

-на содержание инородческой лесной стражи …………... 900 руб. 

 



Электронный журнал «Кавказология» / Caucasology  № 3 / 2024 

56 

Для эффективной борьбы с опустыниванием весной 1916 г. встал вопрос о 

необходимости передачи в полное распоряжение государства земель Бажиган-

ских и Бакылзанских песков. В ведении ногайского населения комиссией 

оставлялись небольшие «оралы» (оазисы травянистой растительности среди 

песков) составлявших около 750 дес., используемых местным населением для 

выпаса скота. В распоряжение Лесного департамента поступали все постройки, 

находящихся в черте указанных песчаных площадей, возведенных на инород-

ческие средства, а также лесная дача площадью в 538,5 дес. [ГАСК. Ф. 153. Оп. 

1. Д. 25. Л. 38–38 об.]. Стоит заметить, что на землях кочевых ногайцев остава-

лись еще крупные массивы песков, борьба с которыми продолжалась вести как 

лесничими, так и местными обществами. Пескоукрепительные работы велись 

около ставки Ачикулак (работы были организованы в 3–х Ачикулакских дачах), 

близ аула Махмуд-Мектеб, около озера Ускюбе (современное – Зункарь) в пяти 

верстах от аула Тембулат (Рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. План Тембулатских песков Ачикулакского приставства 

 [ГАСК. Ф. 153. Оп. 1. Д. 25. Л. 38–38 об.]. 
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Результаты пескоукрепительных работ в Ачикулакском приставстве выра-

жались в следующих данных: до начала систематических работ было засажено 

90 дес., с 1904 по 1912 гг. общая площадь насаждений равнялась 1348,99 дес., 

662,3 дес. лесов были вырублены с целью ухода. Многолетний показательный 

опыт борьбы с опустыниванием в Ачикулакских степях имел важное значение 

для местного ногайского населения. Убеждаясь в несомненной полезности лес-

ных насаждений на песках, случаи умышленных потрав скотом, либо похище-

ние лесных материалов с каждым годом уменьшалось и к 1915 г. случались 

лишь в виде исключений. Жители отдельных аулов нанимали за свой счет объ-

ездчиков, которые следили за недопущением на лесопосадки пасущегося в сте-

пи скота [Глезденев 1914: 3–4]. 

Астраханская губерния к концу XIX в. оказалась в более бедственном по-

ложении. Вследствие особенностей природно-географических условий, нерегу-

лярного землепользования и неумеренного выпаса крупного и мелкого скота на 

месте песчаных площадей там также образовались голые пески, засыпавшие 

пастбища, пашни и селения. 

Пески Астраханской губернии распределялись следующим образом (Таб-

лица 4): 

 

Таблица 4. Пески Астраханской губернии по уездам 

 

 Уезды от общей площади уезда 

Астраханский 50 282 дес. или 8,63 % 

Енотаевский 49 307 - - - или 22,21 % 

Красноярский 384 729 - - - или 39,72 % 

Царевский 43 308 - - - или 2,32 % 

Черноярский 60 007 - - - или 1,11 % 

Калмыцкая степь 375 006 - - - или 4,99 % 

Киргизская степь 3 111 350 - - - или 44,88 % 

Всего 4 020 009 дес. или 2,15 % 

 

Наибольшее количество песков в губернии, как видно из таблицы, находи-

лись в Киргизской степи, расположенной по левую сторону реки Волги, в так 

называемой Волжско-Уральской части губернии. Работы по борьбе с опусты-

ниванием было принято начать в Калмыцкой степи, располагавшейся по пра-

вую сторону реки Волга, в так называемой Волжско-Донской части губернии. 

При этом общая площадь песков равнялась 4 020 009 дес. с ежегодным приро-

стом примерно в 40 000 дес., в связи с чем размер закрепляемых участков дол-

жен был составлять по данным ученых-лесоводов не менее 40 000 дес. в год 

[Работы по укреплению 1910: 5–6]. 

Для борьбы с наступающими песками была создана Астраханская пескоза-

крепительная организация, которая приступила к своей работе в 1904 г. [Дья-

ченко 1914]. С 1904 по 1908 гг. средства на песчаные расходы составляли непо-

стоянные и неодинаковые отчисления со стороны Лесного департамента, Вой-
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скового Правления Астраханского казачьего войска, Управления Калмыцким 

народом и местных крестьянских обществ. Пескозакрепительной организацией 

были произведены посадки шелюги в селах Кислово, Солодушино, Слободке. 

Позже была заложена Опытная шелюговая плантация около станицы Дурнов-

ской. Лесничие организовывали показательные работы в Александровско-

Богацохуровском и Эркетеневском улусах Калмыцкой степи на площади в 300 

дес. Стоит отметить, что, несмотря на сокращение некоторых государственных 

расходов и кредитов на фоне русско-японской войны в 1904–1905 гг., расходов 

на пескоукрепление это не коснулось [Работы по укреплению 1910: 13–15]. 

Пески в Калмыцкой степи занимали 375 006 дес., разделенной в админи-

стративном отношении на семь улусов. Наибольшая площадь песков локализо-

валась в Александровском улусе, затем следовал Эркетеневский, Яндыкомо-

чажный, Харахусовский и Александровско-Богацахуровском, в остальных улу-

сах песков было немного. Часть песков находились также на оброчных статьях 

Управления Калмыцким народом, находящихся по левую сторону Волги [Рабо-

ты по укреплению 1910: 8–9].  

Калмыцкая степь, также, как и Ачикулакская степь, представляла собой в 

большей части бывшее дно Каспийского моря. Опустынивание степей проис-

ходило под влиянием неблагоприятных природно-климатических особенностей 

местности, солонцеватых грунтов, особенностей хозяйственно-культурной дея-

тельности номадов, занимавшихся кочевым и отгонным скотоводством. Для 

местного населения пески представляли особую стихию, отчего к песчаному 

вопросу здесь относились с особым вниманием и полной доброжелательностью 

(Рис. 3). 

 

 
 

Рис. 3. Сход старшин по вопросу об укреплении песков. Астраханская губерния. 

 1909 г. [Работы по укреплению 1910: Таблица V]. 

 

Закрепление песков в Калмыцкой степи должно было вестись двумя путя-

ми: непосредственными работами и установлением охраны, для недопущения 

хозяйственной деятельности на охраняемых участках. Укрепление оврагов бы-
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ло решено производить в Калмыцкой степи с 1909 г., для борьбы с песками бы-

ли направлены специалисты по лесному хозяйству. Пескоукрепительные рабо-

ты было решено начать на участке в 20 000–30 000 дес., отведенной для этой 

цели Калмыцким управлением. Земли на весь период работ поступали в полное 

распоряжение чиновников, и только по окончании укрепительных работ, долж-

ны были быть возвращены в пользу их владельцев. План работ заключался в 

том, чтобы постепенно брать от населения земли, укреплять их и после этого 

возвращать населению, подчиняя их надзору с ограничениями в пользовании, а 

взамен получать новые площади летучих песков до полного закультивирования 

всей площади песков. 

Работы по укреплению песков производились за счет государства, т.к. 

местное Калмыцкое управление могло содействовать лишь незначительно, вы-

деляя не более 1 000 руб. в год на борьбу с песками. Для закрепления 20 000–

30 000 дес. песков было необходимо не менее 10 лет интенсивных работ 

[ГАСК. Ф. 153. Оп. 1. Д. 6. Л. 138; Бадмаева 2022: 6–13]. 

Опытные меры борьбы с песками показали, что в Калмыцкой степи укреп-

ление лучше достигалось при помощи песчаного овца. Шелюга здесь испыты-

валась на Дурновской плантации, но шелюгование требовало особых приемов и 

выходило гораздо дороже «киякования» – посева песчаного овца [Аверьянов 

1913: 125; Работы по укреплению 1910: 40; Бадмаева, Эрднеева 2022: 111-122]. 

В опытных целях также практиковали укрепление при помощи древесных и ку-

старных парод, однако при незначительном количестве выпадающих осадков, 

не превышавших 200 миллиметров в год и постоянно дующих сильных ветров 

трудно было рассчитывать на создание сплошных насаждений (Рис. 4). 

  

 
 

Рис. 4. Перевоз семян песчаного овца в степи. Астраханская губерния. 

1909 г. [Работы по укреплению 1910: Таблица III]. 

 
Пескоукрепление в Астраханской губернии производили три организации: 

1) Астраханская пескозакрепительная организация (закрепленная к определен-
ным местам); 2) Нарынское лесничество; 3) укрепление песков вдоль Астрахан-
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ской железной дороги. С 1904 по 1909 гг. все работы производились под руко-
водством командированного на пески ученого-лесовода Ф.А. Аверьянова. Все-
го за эти годы было закреплено 16 759,38 дес. песков, расходы составили – 
63 178,83 руб. Часть средств были выделены обществом калмыков (517 руб.) и 
Управлением Калмыцким народом (17,50 руб.), которые организовали содер-
жание лесной стражи в степи [Работы по укреплению 1910: 21, 32].  

С 1909 г. штат пескозакрепительных партий был расширен в Астраханской 
губернии и включал:  

1 – заведующий губернией – в должности старшего лесного ревизора;  
6 – заведующих районами, по районам: 1) Калмыцкая степь, 2) Чернояр-

ский район, 3) Красноярский район, 4) Астраханский район, 5) Дурновский 
опытный участок, 6) остальные степи Киргизской степи с Хошеутовским 
участком – в должности старшего таксатора;  

19 – помощников заведующих районами – в должности лесных кондукторов. 
Расходы на личный состав и операционные издержки обошлись государ-

ственной казне в 1909 г. в 351 865 руб. Положительные результаты агролесоме-
лиоративных работ были достигнуты. Тем не менее для установления контроля 
за летучими песками Астраханской губернии требовалась организация работ на 
территории не менее чем 50 % всей площади песчаных массивов. В связи с 
этим на пескоукрепление в 1910 и 1911 гг. было заложено по 341 865 руб. в год, 
с 1912 г. – в течение последующих семи лет – по 279 865 руб. в год. В ходе ра-
бот планировалось закрепить от 600 000 до 1 000 000 дес. песков [Работы по 
укреплению 1910: 58]. 

На пескоукрепительные работы в Калмыцкой степи в 1909 г. было израс-
ходовано: 

1) на командирование, содержание и разъезд чиновников лесного департа-
мента – 55 450 руб.; 

2) на содержание питомников и плантаций – 30 000 руб.; 
3) на приобретение семян – 5 000 руб.; 
4) на работы в Астраханской губернии – 15 000 руб. 
Всего 105 450 руб. [ГАСК. Ф. 153. Оп. 1. Д. 6. Л. 138–138 об.]. 
В Калмыцкой степи локализовались значительные площади полузаросших 

песков, в частности на песках Эркетеневского улуса в больших количествах 
произрастали заросли гребенщика (тамарикса), которые сдавались местными 
владельцами в аренду под выпас скота. Арендная плата была довольно низкой, 
не более 2–3 коп. за дес., при этом пользование подобными массивами проис-
ходило без всякой системы, после чего они превращались в летучие пески и 
превращались в настоящее бедствие для окружающих угодий. С целью предот-
вращения распространения «хищнических» песков чиновники Лесного депар-
тамента брали в аренду эти земли у их владельцев и превращали их в заказники 
для нужд пескоукрепительных работ. Также чиновники Лесного департамента 
организовывали защиту древесных парод и кустарных зарослей, расположен-
ных в степи, путем содержания лесной стражи за счет государства (на основа-
нии статьи 93 Лесного устава). Всего в Астраханской губернии на государ-
ственном содержании находилось 70 человек при охраняемой площади в 
600 000 дес. [СЗРИ 1857: 16–25; Работы по укреплению 1910: 46, 58].  
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К 1917 г. работники песчано-овражных партий сумели разработать органи-

зационные формы и технические приёмы мелиорации песков с учетом природ-

но-климатических особенностей текущих местностей. Смена общественно-

политического строя в 1917 г. повлекла за собой и изменение системы управле-

ния лесным хозяйством и формирование новой политики в борьбе с опустыни-

ванием в стране. 

 

Выводы 

Исследование особенностей организации пескоукрепительных работ, про-

водившихся на землях кочевых народов Юга России в XIX – начале XX вв. 

позволяет сделать вывод об эффективности работ в борьбе с опустыниванием в 

аридных зонах юга и юго-востока России. Кочевья ногайцев, калмыков и турк-

мен располагались на слабых песчаных и солонцеватых почвах, сухость возду-

ха и господствующие восточные ветры способствовали особо интенсивному 

раздуванию песков в степи. На фоне неумеренного выпаса крупного и мелкого 

скота и нерегулярного землепользования на месте песчаных площадей быстро 

образовались голые пески, засыпавшие пастбища, пашни и селения. Интенсив-

ное распространение песков в конце XIX – начале XX в. подвигли правитель-

ство к созданию песчано-овражных партий, занимавшихся укреплением песков 

и оврагов, лесо- и садоразведением в степи. На начальных этапах финансирова-

ние пескоукрепительных работ осуществлялось за счет как центральных и ре-

гиональных властей, так и местных обществ, и организаций. Однако, постепен-

но пришло понимание, что масштабы песчаного бедствия на Юге России угро-

жали жизни, здоровью и хозяйственной деятельности местных народов и фи-

нансирование деятельности пескозакрепительных организаций легло всецело 

на плечи государственной казны.  

Песчано-овражные партии и пескозакрепительные организации показали 

их высококачественную работу. Борьба с опустыниванием в Российской импе-

рии в XIX – начале XX вв. включала меры технического и законодательного 

характера. К числу первых можно отнести работы по укреплению песков и 

оврагов, облесение и садоразведение в степи. Вторые включали охрану лесной 

и кустарной растительности в степи, предупреждение в нерациональном ис-

пользовании подверженных к эрозии оврагов в аридных зонах. Важное значе-

ние имели меры поощрения местных жителей в деле разведения леса и сада в 

степи. Благодаря производственной деятельности лесничих в степи произошла 

переоценка значимости закрепления песков, особенно для их владельцев. 

В целом, исследование подтверждает, что государство уделяло особое 

внимание к проблемам обустройства жизни и хозяйственно-культурной дея-

тельности ее жителей, к числу которых относилась и борьба с опустыниванием 

степей кочевников Юга России. 
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