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ОТЪ АВТОРА.

я  страстно полюбилъ л-Ьсь съ т'Ьхъ поръ, какъ 
узналъ его по-ближе, и ч^мъ больше его узнаю, тімь 
больше люблю. И это всегда такъ бываетъ: чтобы по
любить, надо узнать,— не зная нельзя любить.

Кто полюбить л1;съ, тотъ будетъ его и беречь. Мы 
охотно бережемъ и охраняемъ только то, что любимъ, а 
нашъ русскій л^съ очень нуждается въ друзьяхъ-охра- 
нителяхъ.

Вышесказаннымъ объясняется ціЬль этихъ „ВесЬдъ“: 
распростртенге знаній о лїьсїь и, при посредствгь этихъ 
знаній, пріобрттніе друзей и охранителей для нашего 
роЬнаго, русстго лгьса.

Не сомн'Ьваюсь —  многіе могли бы написать лучше 
меня. Я ждалъ — не написали. И вотъ я решился самъ 
написать и написалъ какъ ум^лъ, ободряемый русской 
пословицей; „лучше синица въ рукахъ, ч’Ьмъ журавль въ 
облакахъ‘̂



и

Если въ этихъ „Вес^дахъ“ я н-Ьсколько подробнее 
останавливался на ботаническихъ описашяхъ деревъ то, 
это было сд'Ьлано съ ц'Ьлыо дать возможность употреб
лять эти „ВесЬды“ и какъ книгу для л15сныхъ экскурс1й.— 

Пока, я выпускаю въ св^тъ беседы о русскомъ кра- 
ст ш ш ь  (хвойный л4съ). Русское чернолгьсье (листвен
ный л'бсъ) также, над'кось, не заставить себя долго ждать.

Димитр'т Кайгородовъ.

Л’Ьсное 
18 Ноября 1879 года.



БЕСВДА ПЕРВАЯ.

ВВЕДЕН1Е.

Д Е 1 > Е В О  И  Е Г О  Ж И З И Ь -

Божье созданье,
Земли—нашей матутки —
Д'Ьтище миюе!
Зыбью зеленою,
Листьемъ кудрявымъ, ты 
Кроешь насъ въ непогодь;
Гр'Ьешь въ морозный день,
Кормишь въ безкормицу----

|ерево — ОДНО изъ прекрасн’Ьйшихъ и по- ^ 
лезн'Ьйшихъ создан1й природы. Чего-чего^ 

только не даетъ оно намъ, людямъ!
Бревна и доски для постройки нашихъ жи- 

лищъ, дрова для ихъ отоплешя -  даетъ намъ де
рево. Столы, за которыми мы работаемъ и -Ьдимъ; стулья 
и скамейки', на которыхъ сидимъ; кровать, на которой
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спимъ— все это изъ дерева. Лодки, барки и корабли, въ 
которыхъ плаваемъ по водіі; теліги, сани и другіе экипа
жи, въ которыхъ іздимь на суші; бороны и сохи, кото
рыми обработываемъ землю—словомъ, веш у и вездіЬ боль
шая часть изъ самыхъ необходимыхъ д А  челов’Ька пред- 
метовъ сд1;лана изъ дерева. Изъ дерева-же гонятъ смолу, 
древесный уксусъ, древесный спиртъ и выжигаютъ по- 
ташъ. Въ послі^дніе годы стали делать изъ дерева даже 
и бумагу, да еще какую: самую тонкую, почтовую и 
б'Ьлую, какъ сн'Ьгъ; не говоря уже про то, что рідкая 
книга и газета не печатается теперь на такой бумагі, 
въ которой не было бы дерева.

А кора дерева? Сколько она даетъ челов-Ьку необ
ходимыхъ предметовъ: изъ древесной коры п.11етется 
ежегодно нисколько сотъ миллюновъ лаптей, въ кото
рые обуваются милл1оны русскаго народа; изъ дре
весной коры добывается мочало, изъ котораго ткутся 
кули, рогожи и цыновки; древесной корой кожевники 
дубятъ ежегодно миллюны кожъ; изъ древесной же ко
ры гонятъ деготь. Наконецъ, одно изъ самыхъ драго- 
ц'Ьнныхъ для человека лекарствъ, хининъ, которымъ 
вылечиваются отъ лихорадокъ, получается также изъ 
древесной коры, и именно изъ коры хиннаго дерева.

В-Ьгви и листья дерева также удовлетворяютъ мно-
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гимъ надобностямъ человЬка. Такъ напримірь они часто 
служатъ подстилкой для скота, въ стойлахъ, и замі
няють въ этомъ отношеніи солому. Изъ в'Ьтвей же вя- 
жутъ віники и метлы. Въ безкормицу, древесными 
листьями кормятъ домашній скотъ.

А древесные плоды! Вспомнимъ только о всевоз- 
можныхъ сортахъ яблокъ, грушъ, сливъ и вишень; о 
различныхъ оріхахь; простыхъ, кедровыхъ, грецкихъ и 
другихъ. В ідь все это вырастаетъ на деревьяхъ; все 
это даетъ намъ дерево!

А наконецъ само живое дерево, въ его зеленомъ, 
изумрудномъ убранстві, широко раскинувшее свои кра- 
сивыя ВІТВИ и укрывающее насъ отъ зноя и непогоды!.. 
И стоить оно, — питаясь отъ матери-земли и умываясь 
Божьей росой, — стоить красивое, спокойное, величавое, 
вынося бури и непогоды, и одаряя насъ своими неза- 
мінимнми, разнообразными дарами...

Это ли не прекрасное создан1е! Это ли не дpaгoцtн•
ное д’Ьтище природы!

Конечно, такое полезное и прекрасное создаше за-
служиваетъ того, чтобы поближе съ нимъ познакомиться.
В'Ьдь и оно имteтъ свою истор1ю жизни, и при томъ
какую чудную и занимательную истор1ю; а между т'Ьмъ
эту истор1ю знаютъ очень немног1е; а ее нужно знать:

1*
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одна изъ лучшихъ обязанностей человека — познавать 
Бож1я творешя, потому что, познавая и любя ихъ, мы 
учимся въ тоже время познавать и любить и самого 
Творца. И такъ познакомимся же поближе съ деревомъ 
и его жизнью.

Каждое дерево можно разсматривать, какъ бы состоя- 
щимъ изъ двухъ главныхъ частей: невидимой — подзем
ной, и видимой надземной. Подземную часть дерева со- 
ставляютъ корт  съ ихъ разв^твлешями; надземную — 
составляютъ стволъ или мьсипа съ сучьями, вгьтвями и 
листьями.

Е орш  дерева служатъ ему дв'Ь службы: во-первыхъ— 
они кормятъ, питаютъ дерево пищей, которую сосутъ 
изъ земли, и во-вторыхъ —  прикр’Ьпляютъ его къ ма- 
тери-земл'Ь, и служатъ ему опорой противъ бурь и не-’ 
погодъ. Отнимите у дерева его корни, и оно умретъ, 
не получая пищи, и первый порывъ в-Ьтра опрокинетъ 
его на землю.

Стволъ дерева служитъ ему также дв^ службы: онъ 
,несетъ на себ'Ь сучья съ в'Ьтвями, листьями и плодами, 

и въ тоже время проводить къ нимъ ту пищу, которую 
берутъ изъ земли корни. Стволъ и сучья деревъ по
крыты корой, которая служитъ имъ, какъ бы одеждой и 
защитой отъ холода и непогоды. (Корни также покрыты 
корой, но только бол-Ье тонкой, ч-Ьмъ кора ствола.)
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Сучья и вшпви несутъ на себ і листья, цв^ты и пло
ды, и передають имь ту пищу, которую получають че- 
резь ствіоль оть корней. Ёсдй дерево растетъ на сво
боді, на открытомь мірті, какь напр, въ полі, то оно 
тогда большею частію сильно разростается въ сучья, 
простирающіеся во в сі стороны, точно огромныя руки, 
и будучи покрыты листьями, образуютъ такъ называе
мый; гиатеръ, куполъ или увгью, подь тінью которой, 
такъ прохладно и привольно отдыхать въ знойный літ
ній день. Такое дерево рідко когда достигаетъ очень 
высокаго роста: оно растетъ боліє въ толщину чімь, 
въ вышину. Совсімь’ другое мы видимъ въ лісу, гд і 
деревья стоять близко одно къ другому и тіснять другъ 
друга; здісь они растуть больше кверху, въ высоту, и 
очень мало въ сучья. Происходить это (ітто го , что де
рево, какъ и всякое другое живое твореніе, очень лю
бить світь и всегда къ нему стремится, потому что 
жить безъ него не можегь. А такъ какъ въ лісу де
ревья, окружая и затіняя другъ друга, съ боковь мало 
получаютъ світа, то они по неволі доллшы тянуться за 
нимъ кверху.

Листья составляютъ конечно самое лучшее украше- 
ніе дерева, и дають ему ту прелесть, которою каждый 
изъ насъ такъ любуется, въ особенности весной, когда 
дерево, послі долгаго, зимняго сна, уберется въ свою 
свіжую, світлозеленую одежду. Украшая дерево, листья 
служатъ ему вмісті съ тімь очень важную службу: они
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перерабатываютъ въ себ і т і  сырые соки, которые до
ставляются дереву корнями, и, переработавъ, возвра- 
щаютъ ихъ обратно дереву, которое изъ этихъ, перера- 
ботанныхъ листьями, соковъ, отлагаетъ на себі, подъ 
корой, новую древесину, и выращивае'гъ на себ і новыя 
почки для будущаго года. Объ этомъ важномъ назначе
ній листьевъ мы скоро будемъ йміть случай поговорить 
по подробніе.

Форма или фигура листьевъ бываетъ очень различ
ная. Каждое дерево (напр, дубъ, береза, ясень, кленъ) 
иміеть для своего листа особую форму, такъ что сколько 
существуетъ разныхъ породъ деревъ, столько же и раз
личныхъ формъ листьевъ. Мы будемъ еще йміть случай 
познакомиться съ различными формами листьевъ деревъ, 
растущихъ въ нашихъ лісахь; пока л:е обратимъ здісь 
вниманіе на дв і главныя формы листа: плоскую, въ 
виді пластинки съ черешкомъ, и иглистую. Какое бы 
мы ни ^езяли изъ растущихъ у насъ деревъ, листъ его 
иміеть непремінно одну изъ этихъ двухъ главныхъ 
формъ. Большая часть нашихъ деревъ иміеть листъ въ 
формі пластинки съ черешкомъ; таковы напр, дубъ, бе
реза, липа, осина и многія другія. Иглистую л:е форму 
листа у насъ иміють только шесть древесныхъ породъ: 
ель, сосна, пихта, лиственница, кедръ и можжевель- 
никъ. Листъ въ формі пластинки съ черешкомъ такъ и 
называется обыкновенно просто листомъ; иглистый же 
листъ называется хвоей, или еще иногда, въ общежи-
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тій, и нгмй. На рис. I изображены листья березы (а) ш 
черной ольхи (Ь), С0СТ0ЯЩІЯ изъ пластинки съ череш-

Рнс. I.
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комъ, и иглистыя листья или хвоя сосны (с). По этимъ 
двумъ главнымъ формамъ листа, вс^ наши деревья раз-
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д'Ьляются на листветыя и хвойныя. Лиственныя де
ревья еще Т'Ьмъ, отличаются отъ хвойныхъ, что теряютъ 
на зиму свой листъ, тогда какъ хвойныя въ течеши н'Ь- 
сколькихъ л^тъ сохраняютъ свою хвою, поэтому и зи
мою остаются зелеными. Исключеше составляетъ одна 
только лиственница, которая каждую осень сбрасываетъ 
свою мягкую, н'Ьжную хвою, и весною снова одевается 
въ новую.

Цвгьты и плоды служатъ дереву для размножен1я. Изъ 
цв'Ьтовъ развиваются плоды, въ плодахъ вызр'Ьваютъ сЬ- 
мяна. С15МЯ, посеянное въ землю, даетъ новое дерево того 
же рода. Впрочемъ, не всякое дерево требуетъ непре
менно семени для своего размноженш. Шкоторыя де
ревья можно размножать и другими способами, какъ напр, 
черенками, кольями и отводками, о чемъ у насъ будетъ 
р-Ьчь еще впереди.

И такъ, вотъ мы познакомились въ общихъ чертахъ 
съ главными частями дерева, а зат15мъ можемъ присту
пить и къ истор1и его жизни.

Дерево, какъ и всякое другое живое созданіе, родится, 
живетъ и умираетъ.

Родится дерево изъ^ е̂Лшени. Конечно, всякій знаетъ, 
что такое сгьмя. Кому не известны сімяна боба, гороха 
и риса, изъ которыхъ нащи повара и кухарки ум^ютъ
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. /
приготовлять такш |вкусныя и разнообразныя кушанья? 
Кто не знаетъ сімянь овса, которыми мы кормимъ на
шихъ лошадей, или с1ії(іянь ржи, изъ муки которыхъ пе
чется черный хл^бъ? Койечно, ихъ знаютъ и виділи всі, 
даже малыя діти. Но позволимъ себ і спросить, многіе 
ли знаютъ что находится внутри сімени? Многіе-ли за
глядывали въ СІМЯ для того, чтобы посмотріть, какъ его 
построила и сложила мать-природа? Многіе-ли знаютъ, 
что внутри сімени спитъ кріпкимь сномъ маленькие, 
крошечное растеньице, видимое во многихъ сімянахь, 
какъ напр, въ бобі, даже простымъ глазомъ, и иміющее 
въ зачаткі всі главныя части будущаго большаго рас- 
тенія; корень, стебель и листья?

Сміемь думать, что весьма многіе этого не знаютъ. 
Поэтому мы и начнемъ съ разсмотрінія спящаго еще 
сімени, а загЬмъ уже посмотримъ, такъ оно просыпается 
и прорастаетъ.

Для приміра, возьмемъ сімя турецкаго боба (фасо
ли). Мы беремъ именно сімя боба (хотя онъ и не при- 
надлежитъ къ нашимъ древеснымъ растеніямь) потому, 
что его всякому легко достать, и при томъ въ немъ, 
вслідствіе его крупности, очень хорошо можно разсмо- 
тріть простымъ глазомъ его строеніе,

Разсматривая сімя боба снаружи (Рис. П 1) мы ви
димъ на немъ гладкую и довольно кріпкую білую ко
жицу, а на этой кожиці, на вогнутой стороні боба, на
ходится біленькое же, продолговатое пятнышко, пазы-



10 Беседа первая.

рубчжомъ. Этимъ рубчикомъ с^мя боба было преж
де прикреплено къ стручку, изъ котораго его зат^мъ 
вылущили, когда стручекъ созр-Ьдъ.

Рис. п.
2. 3.

СЬмя боба. С'Ьмядоля турецкаго 
боба съ зародышемъ.

Разр-Ьз ь ядра кед- 
роваго орЪшка. 
(а) Зародышъ.

Осмотр^въ такимъ образомъ сімя боба снаружи, по- 
ложимъ его теперь на некоторое время въ воду. Въ вод'1; 
оно начинаетъ вскорі разбухать, потому что вбираетъ 
въ себя воду и ділается отъ того больше. (Кухарки 
наши отлично знаютъ это свойство большей части с і-  
мянъ — разбухать въ воді; и потому, когда варя'гъ бобы 
или горохъ, то никогда не наполняютъ горшка или ка
стрюли до верху, иначе они, разбухнувъ, вывалятся вонъ 
изъ горшка, въ печь или на плиту). Когда сімя въ воді 
разбухло, тогда съ него легко снимается покрываюп1,ая 
его кожура. Снявши кожуру, мы увидимъ, что сімя ока
зывается сложеннымъ изъ двухъ половинокъ, легко отпа- 
дающихъ одна отъ другой. Половинки эти называются 
тмятыми долями, или короче, семядолями.
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Если мы теперь внимательно осмотримъ обе сімя- 
доли, то заметимъ на краю одной изъ нихъ (Рис. II 2), 
и именно въ томъ мЄстЄ, въ которомъ обе семядоли были 
соединены между собою, маленькій изогнутый валикъ, 
одинъ конецъ котораго выходитъ наружу, а другой за
гибается во внутрь, такъ что, когда обе сЄм ядоли  были 
епіе сложены вмЄстЄ, то  о н ъ  находился между ними. 
Наружный конецъ этого валика называется корешкомъ, 
а внутренній — почечкой. Около почечки прикреплены къ 
валику две маленькія, продолговатыя морщинистыя че
шуйки, разсмотревъ которыя хорошенько, мы увидимъ, 
что это два крошечныхъ листика, но только они не зе
леные, а такіе же бледно-желтые, какъ и самьтя сЄм я- 

доли. Этотъ маленькій валикъ съ корешкомъ. почечкой 
и двумя чешуйками — листиками называется зародишемо 
будущаго растенія. У каждаго сЄм єни , какого бы то ни- 
было растенія, всегда есть зародышъ. Въ другихъ сЄмє-  

нахъ онъ бываетъ несколько иначе расположенъ, и имЄ- 

етъ другой видъ, чемъ у боба, но найдти его можно въ 
каждомъ сЄм яни . Вотъ напр, на Рис. II (3) представ
лень въ несколько увеличенномъ виде разрезъ кедро- 
ваго орЄшка, посреди котораго в и д Є н ь  дли еш єн ькій  за
родышъ. Зародышъ кедроваго орЄшка также можно ви- 
д Єть  простымъ глазомъ, и его каждый легко можетъ уви
деть, расколовъ осторожно скорлупу орЄшка, и разрЄ- 
завъ затемъ осторожно зернышко вдоль.

Только въ очень маленькихъ семянахъ зародышъ тру
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дно отъискать простымъ глазомъ, и тогда приходится 
прибігать къ помощи увеличительнаго стекла.

Когда сімя полояієно въ землю, иміющую достаточно 
сырости, и если въ воздухі тепло, то въ скоромъ вре
мени маленькій чудодій-зародьтшь начинаетъ по нем- 
ножку просыпаться изъ своего глубокаго сна, и распра
влять свои крошечные членики. Первымъ высылается 
на развідку, за пищей, корешокъ, который и сверлить 
себ і дорожку вглубь земли, посылая кромі того отъ себя 
въ разныя стороны тоненькія віточки — корешки, для 
того, чтобы собирать побольше пищи изъ разныхъ мість 
кормилицы - земли, такъ какъ у просыпающагося заро
дыша быстро развивается сильный аппетитъ, когорому 
нужно удовлетворять непрерывно, и днемь и ночью. 
Правда, заботливая мать-природа запасла для своего сы- 
ночка-зародыша немножко пищи на первое время, пока 
корешокъ не успіеть еще какъ слідуеть развиться, и 
отложила эту пищу въ СІМЯДОЛЯХЬ, отчего СІМЯД0ЛИ и 
бываютъ всегда такія мучнистыя; но, этой пищи хва
тить всего только на нісколько дней, и потому корешку 
нужно торопиться въ глубь земли и посылать въ сто
роны побольше віточекь. Вотъ почему, если вынуть 
осторожно изъ земли молодой всходь, хотя бы только 
двух- или трехдневный, то у него уже можно найдти 
цілую кисточку тоненькихъ корешковъ.



Сосутъ изъ земли пищу собственно только самыя то
ненькія, молоденькія корневыя віточки, называемыя %ор~ 
невыми мочками. Каждая такая мочка покрыта тончай
шими волосками, которые можно разсмотріть только чрезъ 
увеличительное стекло. Вотъ этими то крошечными во
лосками и сосетъ мочка изъ земли пищу; остальныя же 
боліє старыя и боліє толстыя вітви корня, на кото
рыхъ уже не иміется тонкихъ сосущихъ волосковъ, слу
жатъ для укріпленія растенія въ землі, и для препро- 
вожденія даліе въ стебелекъ растенія той пищи, кото
рую высасываютъ изъ земли покрытыя волосками мочки. 
Вотъ почему, если желаютъ пересадить молодой всходъ 
или деревцо съ одного міста на другое, и чтобы оно 
хорошо принялось на новомъ м істі, необходимо, какъ 
можно осторожніе вынимать изъ земли пересаживаемое 
растеніе, чтобы не оборвать тоненькихъ мочекъ.

Вслідь за корешкомъ начинаетъ поднимать сао]^гр- 
ловку почечка, которая, вмісті съ обнимающими ее^Дй^Яс^ 
листиками, прокладываетъ себ і дорожку кверху, йа світь  
Божій.

Изъ почечки развивается такимъ образомъ стебелекъ, 
а обнимающія ее дві чешуйки разворачиваются въ два 
первыхъ, зеленыхъ, листа (рис. ПІ, см. на стр. 14).

А СІМЯДОЛИ? Что съ ними ділается? У нікоторьіхь 
растеній оні остаются въ землі, и когда отдадутъ моло
дому всходу всю запасенную въ нихъ пищу—сгнивають.
У другихъ же растеній, въ томъ числі и у нашего боба

Дерево и его жизнь. 1 3
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оне выносятся на стебельке также наружу, но не вы
соко надъ землею. Здесь семядоли являются уже не
сколько изменившимися: слегка позеленели и съёжились. 
Ихъ работа скоро ужь и окончена: когда молодое рас-

Рис. III.

теньице высосетъ всю запасенную въ нихъ пищу, и когда 
вполне разовьются два первыхъ листа, а корешокъ темъ 
временемъ достаточно успеетъ развиться въ земле—на
добности въ семядоляхъ больше нетъ: оне засыхаютъ 
и отпадаютъ.
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Въ такомъ важномъ назначеній семядолей, то есть 
въ томъ, что они служатъ въ первые дни жизни расте
нія почти единственнымъ источникомъ его питанія, вся
кій легко можетъ убедиться сліідующимь образомъ: прежде 
чімь успіють вполне развиться первыхъ два листа взо- 
шедшаго растенія, оборвите его сЄмядоли: растеньице 
хотя и будетъ продолжать жить, иногда даже нисколько 
неділь, но оно не будетъ далчье расти, оно останется 
на той ступени развитія, на которой находилось въ то 
время, когда оборвали его сЄмядоли. Два первыхъ листа, 
такъ и останутся не вполнЄ развитыми, и въ концЄ кон- 
цовъ растеньице захирЄеть и умретъ. Если же сЄмядоли 
оборвать тогда, когда первыхъ два листа вполнЄ уже 
развились, то въ такомъ случаЄ растеніе продолжаетъ 
расти и развиваться, хотя бы въ оборванныхъ сЄмядо- 
ляхъ еще и находилось нЄкоторое количество мучни- 
стыхъ питательныхъ веществъ.

Почти также, въ главныхъ чертахъ, прорастаютъ и 
всходятъ и древесныя сЄмена нашихъ лиственныхъ дре
весныхъ породъ. Хвойныя же породы въ этомъ отноше
ніи имЄють то отличіе отъ лиственныхъ, что они всегда 
всходятъ не съ двумя, а со многими сЄмядолями, рас
положенными кругомъ почечки въ видЄ лучей, числомъ 
отъ 3-хъ до 12-ти. Па рис. IV изображенъ всходъ со
сны, на которомъ видны: корешокъ, стебелекъ и 5 сЄмя- 
долей съ сЄдящею между ними въ срединЄ почечкой.
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Взошедшее весной изъ сЬмени деревцо, ростетъ въ 
теченш перваго л^та преимущественно вверхъ, и боковыхъ 
ветокъ не даетъ, а образуетъ только стебелекъ и на немъ 
листья. Къ осени, въ т зухгь  каждаго листа, т. е. въ 
въ уголке между стебелькомъ деревца и черешкомъ ли
ста (рис. I. Ъ.) образуется по маленькой птпгь или по

Рис. IV.

и

Всходъ сосны. Поперечный разр'Ьзъ 
четырехд'Ьтняго деревца.

глазку, какъ ихъ еще называютъ, и изъ которыхъ на 
будущій годъ, вырастутъ віточки и новые листья. Та
кимъ образомъ, запасшись почками еще до наступленія 
осеннихъ морозовъ, молоденькое деревцо успіло себе 
обезпечить на будущій годъ пробужденіе отъ зимняго сна 
и продо.шженіе роста. Съ наступлешемъ осеннихъ холо-
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ж

довъ, нй!]ЩА^йтоденькое дерввцо роняетъ свои листики 
(если деревцо лиственное), и затемъ засыпаетъ подъ за
унывную п^снь осенней непогоды, до будущей весны, 
когда теплое весеннее солнышко, отогр^въ землю, снова 
пробудитъ его къ далг^н'Ьйшей жизни.

Но оставимъ рости наше маленькое деревцо-поло- 
жимъ, что это была березка — и перенесемся мысленно 
къ тому времени, когда наша малень^я березка стала 
уже большой, стройной, белоствольной березой, и по
смотримъ. какъ оно живетъ теперь, со времени весен- 
няго пробуждешя и до зимняго покоя.

На дворе наступилъ мартъ месяцъ. Прилетели уже 
1̂ а^и и засуетились на макушкахъ старой березовой
рощи, починяя старщя гнезда и устраи!^  новыя. Вы- 

^  соко въ голубой лазури неба льется треляш чудная песнь 
\  жавфонка, возвратившагося изъ далекихъ, чужихъ странъ 
^  снЬва на свою милую родину. Сильно таетъ уже снегъ, 
ч  и на поляхъ все больше и больше появляется черныхъ 

прогалинъ. Прошелъ уже и день Св. Алексея Божьяго 
человека, „съ горъ потоки“, а береза наша все еще 
стоитъ, какъ въ глубокомъ сне —  безлиственная и без
жизненна^, какою была и зимой. На ней не заметно 
пока ещ^ никакой перемены.— Но, вотъ уже и апрель, 
и солнышко пригреваетъ со дня на день все сильнее и 
сильнее. Сады и рощи огласились звонкою песнью при- 
.тетевшихъ зябликовъ; защелкалъ и засвисталъ на ты- 

 ̂ дадовъ соловей; на солнцеприпекахъ начала уже

...Л я  ^ н ц и я
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показываться молоденькая, изумрудно - зеленая травка. 
Взглянемъ теперь снова на нашу березу: зелени на ней 
все еще не видать, но что-то она стала будто немного 
по пушист-Ье и погуще? И действительно, она стала по
гуще: почки на ея в'Ьткахъ разбухли и оттопырились. 
Тоже самое можно в и д Єт ь  и на другихъ деревьяхъ, за 
неділю или за дв і передъ 'гімь, какъ имъ начать зеле
ніть. Это первый признакъ, по которому мы можемъ 
узнать, что дерево уже проснулось отъ своего зимняго 
сна.

Каждый можетъ прослідить явленіе разбуханія по- 
чекъ у себя въ комнаті. Для этого нужно только взят^  
хотя бы въ самую глубокую зиму, вітку какого либо де
рева, и, помістивь ее въ стаканъ или банку съ водой, 
поставить на окно въ теплой комнаті: черезъ нісколько 
дней, почки на в ітк і начнутъ разбухать, а вскорі по
сл і того изъ нихъ покажутся уже и молодые листики. 
Но возвратимся опять къ нашей березі и посмотримъ, 
отчего разбухли у нея почки. Для этого возьмемъ не
большой буравчикъ и просверлимъ въ ней дырочку, глу
биной, примірно, въ полвершка. Не успіемь мы повер
нуть два, три раза буравчикъ, какъ изъ подъ него по
кажутся, сначала мутныя, а зaтiмъ•чиcтыя и прозрач- 
ныя, какъ вода, капли сока, и побігуть узенькой струй
кой внизъ по гладкой корі. Заостримъ теперь ножемъ 
маленькую щепочку, и, вынувъ буравчикъ, воткнемъ эту 
щепочку въ высверленную нами дырочку: сокъ побіжить



110 щепочк'Ь и, капля за каплей, станетъ падать на землю. 
Возьмемъ маленькую бутылочку или баночку, соберемъ 
немного этого сока и попробуемъ его на языкъ: оказы
вается, что этотъ сокъ довольно вкусенъ и похожъ на 
подслащенную сахаромъ воду, со слегка вяжущимъ вку- 
сомъ. И съ какой стороны, и на какой высоте мы не 
сверлили бы въ березу дырочку, отовсюду тотчасъ же 
покажется этотъ сладкій сокъ.

Такое вытекан1е весенняго сока изъ растенія, въ науке 
называется плачемъ. Изъ растущихъ у насъ деревъ, ве- 
сетт плачь обнаруживаютъ еще, между прочими, кроме 
березы, тополь и клёнъ. Весьма многія деревья не обна
руживаютъ вовсе весенняго плача; почему это такъ? наука 
до сихъ поръ еще не разъяснила.

Вотъ этотъ-то сокъ, который съ наступленіемь теп
лой весенней^ погоды начинаетъ подниматься отъ корней 
дерева до рамыхъ верхнихъ его в Єт о ч є к ь , и служитъ 
причиной разбуханія почекъ. Жадно пьютъ почки при- 
ливающій къ нимъ сладкій сокъ, и, по мере того, какъ 
пьютъ, начинаютъ мало по малу расправляться, разбу
хать. Опавшіе въ нихъ съ осени крошечные листики на
чинаютъ по немногу подниматься и напирать своими 
остренькими головками изнутри почки, просясь на 
светъ Божій, на встречу теплому весеннему солнышку. 
И вотъ, мало по малу, начинаютъ вскрываться почка за 
почкой, и изъ каждой изъ нихъ появляется по малень
кому зеленому пучечку крошечныхъ, смолистыхъ, души-

2*
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стыхъ листиковъ, которые растутъ не по днямъ, а по 
часамъ; и не успело пройдти еще и двухъ недель, какъ 
наша белоствольная красавица стоитъ убранная въ свой 
свеж1й изумрудный, весенней нарядъ, на радость намъ, 
людямъ, и на еще большую радость маленькимъ крыла- 
тымъ певунамъ, которые давно уже порхаютъ съ в^тки 
на ветку, распевая свои звонмя весенн1я песенки и 
ждутъ не дождутся появлен1я своихъ друзей-листиковъ, 
чтобы подъ ихъ прикрыт1емъ поскорее начать свивать 
свои гнездышки.

Но возвратимся еще разъ къ березовому соку, и 
посмотримъ, по какимъ такимъ путямъ-дорожкамъ под
нимается онъ въ дереве до самыхъ верхнихъ в Єт о ч є к ь  

и отчего онъ имеетъ сладкій вкусъ?
Чтобы найти ответы на эти вопросы, намъ необхо

димо заглянуть во внутрь дерева. Для этого срежемъ 
острымъ ножемъ какое либо деревцо, поближе къ кор
ню, и, сравнявъ хорошенько срезаный конецъ, станемъ 
внимательно его разсматривать. Мы з д Єсь увидимъ, во 
первыхъ, темное наружное кольцо перерЄзанной коры 
деревца ( Р и с . IV), а затемъ несколько светлыхъ колецъ, 
разграниченныхъ темными кругами, кот’орые идутъ, 
уменьшаясь къ срединЄ. Если мы сосчитаемъ число 
этихъ колецъ, отъ средины до темнаго наружнаго коль
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ца коры, то узнаемъ, сколько л^тъ было этому деревцу, 
которое мы срезали, такъ какъ у дерева каждый годъ 
приростаетъ по одному такому кольцу, охдего ихъ и 
называютъ годичными кольцами. На нашемъ рисунке мы 
видимъ четыре годичныхъ кольца, значитъ, нашему де
ревцу было всего только 4 года.

По средине самого внутренняго годичнаго кольца 
помещается сердцевина дерева или, какъ ее еще назы
ваютъ въ народе, мязга. Эта сердцевина отличается отъ 
окружающей его твердой древесины, своей рыхлостью, 
въ особенности у молодаго деревца, и у многихъ деревъ 
она бываетъ бураго цвета, такъ что ее легко отличить. 
У некоторыхъ деревьевъ, какъ напримеръ у нашихъ 
сосны, ели и дуба, годичныя кольца Легко можно со
считать простымъ глазомъ; у другихъ же, какъ напри
меръ у березы и осины, простымъ глазомъ сосчитать 
ихъ довольно трудно, и въ такомъ случае приходится 
прибегать къ помощи увеличительнаго стекла.

Разсматривая годичныя кольца чрезъ увеличительное 
стекло, мы заметимъ много тоненькихъ жилокъ, кото
рыя, точно лучи, расходятся во все стороны отъ серд
цевины дерева по направленш къ коре. Жилки эти, 
которыя бываютъ иногда настолько широки, что легко 
видимы даже простымъ глазомъ, какъ напримеръ у на
шего дуба, называются сердцевинны.ш лучами.

Теперь возьмемъ очень острый ножичекъ, или, еще 
лучше, хорошо отточенную бритву, и осторожно сре-
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жемъ тоненькую пластиночку съ того конца нашего де
ревца, на которомъ мы разсматривали годичныя кольца 
и сердцевинные лучи. Посмотримъ на срезанную нами 
пластиночку дерева черезъ трубку, въ которую вставлено 
нисколько увеличительныхъ стеколъ, и которая можетъ 
увеличивать разсматриваемый предметъ въ нисколько 
сотъ разъ. Такая увеличительная трубка называется ми- 
кроскопомъ. И такъ, посмотримъ на нашу пластиночку 
чрезъ такой микроскопъ, и, что за чудеса! оказывается, 
что пластинка наша вовсе не пластинка, а тончайшая 
с^тка, состоящая изъ несколькихъ рядовъ крошечныхъ 
кл^точекъ (Рис. V). Разсматривая эту с^тку, мы видимъ, 
что поперегъ ея проходитъ темная полоса, которая по
степенно св^тл^етъ къ нижней стороне нашего рисунка. 
Верхняя, наиболее темная часть этой полосы состоитъ, 
какъ мы видимъ, изъ сильно сплюснутыхъ клеточекъ, 
которыя постепенно расширяются книзу и делаются все 
круглее и круглее. Кверху же отъ этой темной полосы 
мы не замечаемъ такого постепеннаго увели чен1я кле
точекъ: здесь сразу начиняются крупныя клеточки, и 
если бы срезанная нами пластинка была немного по
длиннее, то мы увидали бы, что далее кверху и эти 
клеточки начнутъ мало по малу сплющиваться, и снова 
получится темная полоса, такая же, какую мы видимъ 
на рисунке. Эти темныя полосы, составленныя изъ 
сплюснутыхъ клеточекъ, суть ни что иное, какъ те 
темные круги, которые мы видели на срезанномъ конце
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деревца, и которые составляютъ границу между каждыми 
двумя годичными кольцами.

Рис. V.

Поперечный ра.зрЬзъ сосновой древесины (си.жьно увеличенный).

Если МЫ теперь отколемъ ОТЪ нашего деревца не- 
’большую щепочку, затемъ вдоль этой щепочки ср^жемь 
той же бритвой тоненькую пластиночку и станемъ ее 
разсматривать также подъ микроскопомъ, то она ока
жется состоящею изъ ц-благо ряда длинныхъ клеточекъ 

или, вернее, трубочекъ съ заостренными концами, плот
но прилегающихъ одна къ другой (Рис. VI). Трубочки 
эти, или какъ ихъ еще называютъ, древесныя волокна,
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иміють, большею частію, другъ съ дружкой сообщеніе 
чрезъ крошечныя окошечки, находяш.іяся въ ихъ боко
выхъ стенкЕхъ. На нашемъ рисунк'Ь такія окошечки 
можно видіть на волокнахъ, находяш,ихся съ правой 
стороны. Каждая кліточка (Рис. V) представляетъ со
бою такое волокно разр^заннымъ птерегъ, здісь же, 
(Рис. VI) мы видимъ древесныя волокна въ ихъ длт у.

Рис. VI.

Продольный разр’Ьзъ сосновой древесины (сильно увеличенный).

Съ весны и въ первую половину літа дерево обра
зуетъ крупныя волокна, которыя, будучи paзpiзaны по
перегъ, представляють боліє или меніе круглую фигуру; 
во второй же половині літа и осенью волокна посте
пенно все сжимаются и внутренняя ихъ пустота все 
боліє и боліє съуживается, и въ конці осени обра
зуются самыя сжатыя волокна, которыя, будучи разрі-
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заны поперегъ, представляють продолгова'гую фигуру, 
на которой внутренняя пустота волокна является въ 
виді узкой щели. На Рис. V, на которомъ древесныя 
волокна представляются разрезанными поперегъ, нижніе 
ряды клеточекъ и ряды клеточекъ, лежащихъ поверхъ 
темной полосы, изображаютъ разрезы весеннихъ и лЄт -  

нихъ волоконъ; средніе же ряды клеточекъ, составляю- 
ЩІЄ темную полосу, изображаютъ разрезы осеннихъ кле
точекъ.

Вотъ благодаря тому-то, что къ осени дерево обра
зуетъ все более и более сжатыя волокна, мы и можемъ 
сосчитать у срубленнаго дерева его года. Потому что, 
еслибы дерево образовывало съ весны и до осени все 
одинаковыя волокна, то никакихъ бы колецъ и не по
лучилось.

Узенькая полоска, разделяющая Рис. V вдоль на д в Є 

неравныя части, есть ничто иное, какъ очень узенькій 
сердцевинный лучъ, СОСТОЯЩІЙ изъ ряда клеточекъ, тя
нущихся поперегъ годичныхъ колецъ, отъ сердцевины 
къ коре.

Все дерево — корень, стволъ, сучья и в Єтви  — со
ставлено изъ безчисленнаго множества древесныхъ воло- 
конъ. Насколько онЄ малы и тонки, легко можно пред
ставить себе изъ того, что, напримеръ, въ одной спич
ке, — много ли въ ней и всего-то дерева, — такихъ 
волоконъ находится болм тысячи/

Вотъ по этимъ-то крошечнымъ трубочкамъ, изъ ко-
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торыхъ состроено все дерево, и пробирается вверхъ по 
дереву весенн1й, такъ называемый восходлщт сокъ.

Отчего поднимается въ дерева сокъ? Какая сила 
гонитъ его кверху? — вопросы, на которые наука не 
дала пока еще точнаго ответа. Одно можно сказать 

почти наверное, что въ поднятаи сока участвуютъ ни
сколько различныхъ силъ, между которыми одно изъ 
главныхъ м^стъ занимаетъ, такъ называемая корневая 
сила. Корень им'Ьетъ способность не только всасывать 
своими мочками изъ земли воду съ растворенными въ 
ней питательными веществами, но и продавливать ее 
съ весьма значительной силой вверхъ по стволу. Вотъ 
отъ этой-то корневой силы и зависитъ весенн1й плачъ 
некоторыхъ деревъ, какъ напримеръ у нашей березы: 
просверливъ въ стволе березы отверст1е, мы даемъ сво
бодный выходъ соку, на который давитъ снизу корне
вая сила. Когда же у дерева раскроются почки и ра
зовьются листья, то тогда и листья также принимаютъ 
учасие въ поднят1и сока. Листья состоять изъ несколь- 
кихъ слоевъ крошечныхъ клеточекъ, наполненныхъ со- 
комъ, содержащимъ въ себе очень много воды. Вода, 
находящаяся въ соку наружныхъ клеточекъ листа, бу
дучи нагреваема теплымъ летнимъ воздухомъ, превра- 
ихается въ паръ и улетаетъ въ воздухъ, а въ клеточ- 
кахъ образуется такимъ образомъ свободное место, ко
торое тотчасъ же наполняется сокомъ изъ соседнихъ 
клеточекъ листа, а въ эти. соседн1я клеточки, вместо
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ушедшаго сока, тотчасъ же просачивается сокъ изъ слі- 
дующихъ сосЬднихъ клеточекъ и т, д.; наконецъ, когда 
дойдетъ очередь до клеточекъ, прилегающихъ къ жил- 
камъ, то въ эти к лЄточки  сокъ поступаетъ изъ жилокъ 
листа; жилки берутъ сокъ изъ черешка листа; чере- 
шокъ — изъ ближайшихъ клеточекъ в Єт к и , которыя въ 
свою очередь берутъ его отъ соседнихъ клеточекъ и 
т. д., и т. д. внизъ по дереву. А такъ какъ листья 
испаряютъ изъ себя воду безостановочно, то, следова
тельно, у дерева постоянно должно происходить такое 
перемещеніе сока изъ нижнихъ клеточекъ въ верхнія. 
Въ этомъ отношеніи д Єй ствіє  всехъ листьевъ одного 
дерева, взятыхъ вмЄстЄ, можно сравнить съ д Єй ствієм ь  

всасывающаго насоса, который употребляется на водо- 
качальняхъ для подъема воды. Эта испаряющая способ
ность листьевъ хорошо известна каждому крестьянину- 
дровосЄку. Если ему нужно вырубить въ лесу бревно 
летомъ, когда дерево покрыто листьями, то, срубивъ 
дерево, онъ не станетъ тотчасъ же обчищать его отъ 
листьевъ, а оставить лежать съ в Єтвям и  и листьями до 
тЄх ь  поръ, пока листья на немъ не завянуть совсЄм ь ; 

а завянуть они тогда, когда высосуть изъ ствола, испа- 
реніемь, большую часть находившагося въ немъ водяни- 
стаго сока, вслЄд с т в іє  чего и бревно получится болЄе су
хое. И такъ, корневая сила засгавляетъ подниматься по де
реву сокъ давлетемъ снизу, испаряющая же способность 
листьевъ помогаетъ этому поднятію сосапіемь сверху.
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Скорость, съ которою поднимается по дереву сокъ, 
бываетъ различная для различныхъ деревъ. У нашей бе
резы сокъ требуетъ приблизительно около 4 дней вре
мени для того, чтобы подняться на высоту одной сажени.

Теперь мы можемъ перейти и ко второму нашему во
просу: отчего весенній сокъ имеетъ сладкій вкусъ?

Съ осени дерево откладываетъ въ н-Ькоторыхъ изъ 
своихъ клеточекъ и трубочекъ запасъ питательныхъ ве-

Рис. VII.

Крахмальныя зерна изъ картоФельнаго клубня, унеличенныыя нъ 800 разъ.

ществъ, изъ которыхъ главное місто принадлежитъ крах
малу, тому самому крахмалу, которымъ прачки крахма- 
лятъ наше білье. Но голько крахмалъ, употребляемый 
прачками, добывается изъ риса или картофеля, которые 
содержать гораздо боліє крахмала, чімь дерево. На 
Рис. УН изображены крупинки крахмала, взятыя изъ



картофеля и увеличенныя въ 800 разъ. Въ дереві крах
малъ находится также въ виді подобныхъ же крупинокъ 
иди зеренъ. Откладывается онъ преимущественно въ клі- 
точкахъ корней, въ кліточкахь сердцевины и сердце- 
винныхъ лучей. Сердцевинные лучи, какъ мы уже ви
діли, также состоять изъ крошечныхъ кліточекь, но 
отличаются отъ древесныхъ кліточекь и волоконъ глав
нымъ образомъ тімь, что древесныя волокна иміють въ 
дереві, такъ сказать, стоячее .положеніе, направляясь 
вЬоль дерева, тогда какъ кліточки сердцевинныхъ лучей 
находятся, какъ бы въ леяшчемь положеній, направляясь 
поперт дерева — отъ сердцевины къ корі.

И такъ, въ извістньїхь кліточкахь дерева съ осени 
накопляются крахмальныя зерна, которыми эти кліточки 
бываютъ иногда биткомь набиты, и которыя покоятся 
въ нихъ въ теченіе всей зимы до весны.

Всасываемая весной изъ земли корнями дерева вода 
содержить въ себ і, въ виді раствора, различныя веще
ства, необходимыя для питанія дерева. Віроятно отъ 
ДІЙСТВІЯ нiкoтopыxъ изъ этихъ веществъ, въ соединеніи 
съ солнечной теплотой, крахмальныя зерна, находящіяся 
въ кліточкахь дерева, превращаются въ сахаръ, который 
распускается въ водянистомъ соку и придаетъ ему слад
коватый вкусъ.

(На такомъ свойстві крахмала превращаться при 
извicтныxъ условіяхь въ сахаръ, основано, между про- 
чимъ, дoбывaнie всімь извістной патот, которая упо-
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требляетея у насъ въ большомъ количеств^ на изгото- 
вленіе различныхъ сладостей. Какъ известно, патока при- 
готовляется на паточныхъ заводахъ изъ картофеля, при 
чемъ находящійся въ картофельныхъ клубняхъ крахмалъ 
превращается особеннымъ образомъ въ сахарный сиропъ, 
который и называется патокой).

И такъ, мы теперь знаемъ, что поднимающійся вес
ной въ березі сокъ получаетъ свой сладкій вкусъ отъ 
сахара, въ который прещ)ащается накопленный съ осени 
въ кліточкахь дерева крахмалъ.

Молоденькіе листики нашей березы жадно пьютъ 
этотъ сладкій, питательный сокъ и становятся все больше 
и больше. Приблизительно къ концу ІЮНЯ дерево раз- 
виваетъ уже в сі свои листья и къ этому же времени 
листья достигаютъ своей натуральной величины. Съ этихъ 
поръ листья сами уже начинаютъ принимать участіе въ 
питаніи дерева.

Дерево не получаетъ всіхь необходимыхъ для его 
питанія и роста веществъ изъ земли, чрезъ посредство 
корней; нiкoтopыя питательныя ветцества оно должно 
брать изъ воздуха. Эту службу исполняютъ дереву его 
листья. Они берутъ изъ воздуха то, что дереву необхо
димо и чего ніть въ СОКІ, доставляемомъ корнями; эта 
воздушная пища соединяется въ листьяхъ съ тімь сы- 
рымъ сокомъ, который поднимается въ листья по В ІТ -  

вямъ и стволу изъ корней, и послі такого соединенія 
воздушной пищи съ сокомъ, поднявшимся изъ корней.



этотъ сокъ ділается способнымъ образовать новыя части 
дерева: онъ спускается изъ листьевъ обратно по дереву, 
между корой и древесиной, и образуетъ новый, нын^ш- 
НІЙ, годичный слой древесины. Изъ этого же сока, ко
торый называется тсходящимь или образовательнимъ 
(въ отличіе отъ восходящаго сыраго сока), образуются 
у дерева, въ пазухахъ листьевъ, новыя почки, а также 
и запасы крахмала и другихъ веществъ, для весны бу- 
дупщго года.
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Къ концу літа, т. е. приблизительно къ концу ав
густа, дерево заканчиваетъ уже образованіе ньініщняго 
годичнаго слоя древесины и съ этого времени, вплоть, 
до самаго опаденія листа, т. е. до конца сентября или 
начала октября, заготовляетъ, въ своихъ крошечныхъ 
амбарушкахь-кліточкахь, запасы крахмала и другихъ пи
тательныхъ веществъ для будущей весны.

Уже съ половины августа начали замічаться на на
шей березі, містами, среди темной зелени, золото-жел
тые листочки, число которыхъ мало по малу все увели
чивается да увеличивается, и наконецъ не остается уже 
боліє ни одного зеленаго листочка. Листья сослужили 
дереву свою службу, и — начинаютъ опадать. Не долго 
приходится намъ любоваться чуднымъ видомъ золотой 
березки: всякое малійшеє дуновеніє вітерка уноситъ де
сятки аолотыхъ листиковъ; съ каждымъ днемъ ихъ ста
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новится меньше и меньше, пока наконецъ, бурный по
рывъ осенней непогоды не сорветъ и не унесетъ съ со
бой и Т^ХЪ ПОСЛ’ЬдНИХЪ, которые ДОЛ'ЇіЄ другихъ не хо
тіли разставаться со своимъ родимьтмъ деревомъ. . . .

Отлетіли крылатые півунн въ далекія, теплыя страны. 
Опустіли наши сады и рощи. Природа погружается въ 
зимній сонъ, а съ нею и наша береза. И будетъ она 
спать глубокимъ сномъ до т іх ь  поръ, пока снова не воз
вратятся крылатые півуньї и пока теплое, весеннее сол
нышко снова не разбудить и не призоветь ее къ новой 
ЛІТНЄЙ лсизни.

и  такь-то ВОТЪ живетъ дерево изъ года въ годъ, до 
конца своей жизни.

Продолжительность жизни различныхъ деревъ чрез
вычайно разнообразна, такъ какъ она много зависитъ отъ 
тіхь  условій, при которыхъ дерево росло. Въ этомъ от
ношеніи дерево иміеть сходство съ человікомь: чімь' 
благопріятніе складывается жизнь человіка, тімь дольше 
онъ обыкновенно живетъ. Точно также и жизнь дерева 
при блaгoпpiятныxъ условіяхь роста продолжается до- 
ЛІЄ, чімь при нeблaгoпpiятныxъ. И у дерева, какь у 
человіка, болізни сокращають срокь жизни и даже часто 
ведутъ къ преждевременной смерти. Но вообще, продол
жительность жизни дерева несравненно боліє чело-
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віческой. При какихъ бы благопр1ятныхъ условіяхь 
ни жилъ челов1жъ, ему рі'.дію удается прожиті, доліе 90 
діть, тогда какъ дерево, даже въ нашемъ суровомъ кли- 
магЬ, сплошь да рядомъ живетъ 100, 200 и 300 л'Ьтъ; 
а известны даже случаи, по которымъ можно судить, что 
н-Ькоторня наши деревья могутъ доживать до 1000 л’Ьтъ 
и даже боліє. Такъ въ Ковенской губерній одинъ по- 
міпшкь срубилъ дубъ, на которомъ насчитали 750 го
дичныхъ слоевъ, кромі тіхь , которые сгнили уже изну
три; такъ что полагаютъ, что полный возрастъ этого дуба 
дос'гигалъ по крайней м ір і до 1000 літь. Насколько 
этотъ дідушка-дубь былъ толстъ, можно судить потому, 
что хозяинъ выдолбилъ изъ взятаго отъ него отрубка 
бесідку, въ которой легко поміщалось 15 человікь!

Чімь климатъ тепліе, тімь дольше обыкновенно жи
вуть деревья. Такъ въ жаркихъ странахъ нерідко встрі- 
чаются деревья въ три, четыре и въ пять тысячь літь. 
Это дерево-кипарисъ. (Кипарись принадлежитъ къ хвой- 
нымъ деревьямь и приходится сродни растущему въ на
шихъ лісахь можжевельнику). __ ____

. .j  '.-.eU :Г 
r,,rs;i;cV;e '^or.icliunj i.i 

der ÜUi-jii.e

Inv- Hr. 
Abt. < .

Глубокая старость деревъ обыкновенно сопровож
дается загниван1емъ и paзpyшeнieмъ внутр^'нихъ, ста- 
piйшиxъ, слоевъ древесины. Загниваше это распростра-
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няется годъ за годомъ по направленно отъ сердцевины 
дерева къ корі, вслідствіе чего внутри дерева обра
зуется пустота или такъ называемое дупло. Дупло это 
съ годами все увеличивается и стінки его становятся 
все тоньше и тоньше, не смотря на то, что дерево, хотя 
и съ дупломъ внутри, но все таки продолжаетъ увели
чиваться въ толпщну, откладывая ежегодно подъ корой 
новый слой древесины; но это прирастаніе въ толщину, 
въ глубокой старости дерева происходить лишь очень 
тонкими слоями; дупло, такъ сказать, растетъ бнстріе 
въ ширину, чімь дерево, потому что ежегодно изнутри 
сгниваеть боліє древесины, чімь наростаеть снаружи. 
Продолжается это до т іхь  поръ, пока, наконецъ, дупло 
не увеличится на столько, что дерево не въ С0СТ0ЯНІИ 

боліє выдерживать сильныхь напоровь вітра, и первая 
налетівшая буря съ глухимь трескомь опрокидываеть 
многовіковаго старца на землю-..

Впрочемъ, рідко когда дерево доживаетъ до своей 
естественной смерти. Большею частью оно падаеть 
преждевременно подъ ударами человіка, который, замі- 
тивь, что дерево начинаетъ перестариваться, срубаетъ 
его и употребляеть на удовлетвореніе своихъ потребно
стей. Приходится чйь̂ (̂ віку срубать и совершенно моло
денькія деревца и дереві^я, находящіяся еще, такъ ска
зать, въ полномъ разцвіті своихъ літь, потому что въ 
чєловічєскомь обиході єсть многія потребности, кото
рыя не могутъ быть удовлетворены старыми деревьями.



Въ этихъ и другихъ подобныхъ случаяхъ, когда чело- 
в'Ькъ прежде времени прекращаетъ жизнь дерева, для 
удовлетворенія своихъ насупщыхъ потребностей, онъ не 
д1;лаетъ ничего несправедливаго по отношенію къ дереву 
и его матери-природі, потому что разумное пользованіе 
дарами природы составляетъ неотъемлемое право чело
века. Но вотъ что несправедливо и недостойно человека, 
какъ разумнаго существа, когда онъ изъ пустой прихоти 
или по мимолетному капризу наносить ущербъ прекрас
ной жизни дерева. Къ сожалінію, это очень часто слу
чается. Сломать, гуляя, молодое деревцо, или рубнуть 
дерево мимоходомъ топоромъ, просто такъ себгь, потому 
что 1щки 'чешутсл — какъ часто это ділается! Конечно, 
дерево смолчитъ; відь оно безответное... Челов1>къ тяп- 
нулъ топоромъ и пошелъ себе дальше, посвистывая, а 
безответное дерево молча заливаетъ слезами пораненое 
місто и спішить его заживить. Хорошо, если рана не
глубока и дерево успіеть скоро ее заживить, хотя уже 
самое это заживленіе происходить въ ущербъ дереву. Но, 
если нанесенная рана глубока, то прежде, чімь она 
успіеть зарости, въ дерево забирается гниль и начи
наетъ распространяться все дальше и дальше въ глубь 
дерева. И вотъ въ эту прекрасную жизнь занесена бо- 
лізнь, которая хотя и медленно, но вірно, приведеть 
дерево къ преаідевременной смерти....

Конечно, такъ обращаются съ деревьями только т і  
люди, которые „не відають, что творять“, КОТО£Ыене

Дерево и его жизнь. 35
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знаютъ, въ какую чудную жизнь они лзносятъ порчу и 
разрушен1е. Мы съ вами теперь знаемъ это — такъ бу
дешь же любить и охранять дерево/



БЕСЪДА ВТОРАЯ.

■’ огда во время зимнихъ бурь спадуть съ де-
^ 5®;?;'' рсвьевь листья, утешайся глядя на впч-
* • 'і ’

ноземт я сосны и ттарты — сказалъ одибъ 
древній мудрецъ*).

Правда, въ нашихъ русскихъ л'кахъ н^тъ ки- 
иарисовъ но Ц  то есть ели, в'Ьчно-зеленыя, стройныя ели, 
которыя нискол/ко не хуже кипарисовъ и на которыхъ, 
вмісті съ соснами, съ такимъ удовольствіемь отдыхаетъ 
нашъ глазъ, утомленный однообразнымъ більїмь цві- 
гомъ нашего долгаго зимняго ландшаф'га. — А літомь! 
Какой освіжающей прохладой^віеть отъ темнаго ело- 
ваго ліса! Какой чудный]сі і̂е(листый ароматъ стоитъ въ 
жаркій літній дену въ сорбовомъ лісу!

Мы уже знаемъ, изъ первой нашей бесідьі, что со
сна и ель — хвойныя деревья, такъ какъ имЬютъ игли

*) Конфуцій.
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стый листъ или хвою, тогда какъ лиственныя деревья 
иміють листъ въ формі пластинки съ черешкомъ.

Л ісь, въ которомъ в сі деревья хвойныя, называется 
хвойнымъ лгьсомъ или, въ народі, краснолгьсьемъ. Назва- 
ніемь краснто ліса или красиолжья нашъ хвойный лісь  
обязанъ віроятно 'сосні, которая большею частію, въ 
особенности въ зріломь и старомъ возрасті, иміеть 
мідно-красную кору, и которая, вм істі съ елью, со- 
ставляеть большую часть нашихъ хвойныхъ лісовь. Въ 
особенности красень высошй сосновый л ісь  зимой, во 
время оттепелей, когда снігь покрываеть землю между 
деревьями и когда мідно-красньїй цвіть сосновой коры 
становится оть сырости еще красніе.

Нашъ русскій л ісь  — но преимуществу л ісь  хвойный.
Конечно, въ русскихъ лісахь ростетъ и много раз

личныхъ лиственныхъ древесныхъ породъ, которыя об
разуютъ містами —  преимущественно въ средней и юж
ной Россіи — даже значительные чисто-лиственные ліса, 
но, все таки огромное большинство нашихъ русскихъ 
лісовь состоитъ изъ хвойныхъ древесныхъ породъ, и 
потому, заводя бесіду о русскомъ л іс і  и ростущихь въ 
немъ деревьяхъ, нельзя не поставить на первомъ м іст і 
хвойный лісь, который радуетъ насъ и літомь и зи
мой. Зимой конечно онъ еще больше радуетъ, /бъ осо
бенности когда русскій дідушка-морозь разукрасить его 
словно лебяжьимь пухомь — снігомь, и словно драго- 
цінньїмь кружевомь — инеемь!



Въ нашихъ русскихъ л^сахъ изъ ^ ^ tx b  хвойныхъ 
породъ наиболее распространена

С О С И І - А . .

(PinUS sy lv e s tr is . )  лйвобор1>,борі,
Сіояіа сосна 
Зеїепа, кудрява....

(Народи, пісня).

Выростаетъ сосна изъ маленькаго темнобураго С'Ь- 

мячка, изображеннаго на рис. VIII (10) въ его нату
ральную величину. — Природа озаботилась снабдить это 
сЬячко крылышкомъ (9), благодаря которому сосновое 
сімя можетъ относиться вітромь на весьма значитель
ное разстояніе отъ роднаго дерева. Крылышко это легко 
отделяется отъ СІМЯНИ, и тогда въ томъ м іст і крыла, 
ГДІ сиділо сімя, получается сквозное отверстіе (9 и 11).

Посіянное весной сосновое сімя всходитъ неділь 
черезъ 5 — 6 и въ первыя недели послі всхода, кро
шечная сосенка поразительно похожа на одинъ видъ 
мха, такъ называемый кукугикинъ ленъ, съ которымъ че- 
ловікь неопытный легко можетъ ее смішать.

Въ первые годы своей жизни молодая сосна рос
тетъ чрезвычайно правильно. Въ теченіи перваго літа  
выростаетъ небольшой стволикъ, который къ концу 
осени несетъ на своей макушкі нісколько почекъ. 
одну, такъ называемую, конечную или верхугиечную и 
отъ 3 — 5 боковыхъ, сидящихъ вокругъ верхушечной.

____________________  Сосна.___________ ^
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Въ літо второго года, изъ верхушечной почки разви
вается верпттый или срединный поб^гъ, служапцй про- 
долженіемь стволика, а изъ боковыхъ почекъ развиваются 
боковые или мутовчатые побеги. [Мутовкой называется 
кольцеобразное раснололшніе нісколькихь побіговь или 
вітокь, числомъ не мен'Ье 3-хъ, вокругъ стіюла дерева).

Къ концу осени второго года, на концахъ какъ вер- 
хушечнаго, такъ и боковыхъ поб1;говъ, снова образуется 
по одной конечной П0ЧКІ и по нискольку боковыхъ, и 
изъ всЬхъ этихъ почекъ, въ теченіи л'Ьта 3-го года, 
точно также развиваются новые побеги, и т. д.

На Рис. IX  сделаны упрощенныя изображенія одно-, 
двух-, трех- и четьірехлітней вершинки СОСВЫ, съ ЦІ5ЛЬЮ 

показать постепенный ходъ роста сосноваго деревца. (Для 
большей ясности рисунка, вершинки изображены безъ 
хвои). Мы можемъ, такъ сказать, заставтъ 4-літнюю 
вершинку, изображенную на нашемъ рисункі, разро- 
статься еш,е дальше на нашихъ глазахъ, для чего 
стоитъ только къ четвернымъ, тройнымъ, двойнымъ и 
одиночнымъ лишямъ пририсовывать последовательно по 
одной новой ЛИНІИ и, кроме того, на концахъ всехъ 
одиночныхъ ЛИНІЙ помЄп щ ть  по одному среднему побегу 
и по мутовке боковыхъ побеговъ.

Благодаря такому правильному росту сосны, мы легко 
можемъ определять возрастъ сосноваго дерева — если 
только оно не старше 35 — 40 летъ — не прибегая 
къ счету годичныхъ колецъ, и, следовательно, не сру-



СОСНА ОБЫКНОВЕННАЯ. (PINUS SILVESTPJS.)

1) Кончпкъ сосноваго побега съ женской цв-Ьточпой шишечкой;;— 2) В-Ьткасъ 
муліскпми цвЬточными сережками;— 3) Зр'Ь.іая шишка;—4) Она ж е съ раскры
тыми чешуямп;—5) Женская цв-Ьточнаяшишечкаувеличеннаявдвое;—Ь) Осиян
ная чешуйка, на коей видны об-Ь c■I•,мянoпoчкнj — 7) Плодовая чешуйка съ  
внутренней стороны съ 2 прилегающими къ ней сЬмянами; 8) Она ж е съ  
наружной стороны; — 9) Обменное крыло; — 10) Обезкрыленное сЬмя и 11} 
Нижняя часть крыла; — 12) Мужская пвЬточная серен<ка; — 13, И ) Зернышко 

цвЬточиоп пыли; — 15) Пара хвой; — 16) Поперечный разрЪзъ ихъ.

Типогр. ІІМ 1ІЕР. Лкад. Паукъ. (В. О., 9 л ., 12.).
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бая дерева съ корня. Такъ какъ мы знаемъ, что у со
сны ежегодно выростаетъ по одному вершинному поб-Ьгу 
и, начиная со втораго года, уоснованія каждаго вер- 
шиенаго побега образуется по одной мутовкі, то ес-ти 
мы сосчитаемъ на стволі растущаго сосноваго дерева 
число мутовокъ, и прибавимъ къ .этому числу единицу, 
то нолучимъ число л^тъ этого дерева. Единицу нужно 
прибавить потому, что въ первый годъ не образуется 
мутовки. Такимъ образомъ у однолітней сосны на ство
л і — ни одной мутовки, у 2-ЛІТНЄЙ — 1, у 3-ЛІТ- 

ней 2, у 4-ЛІТНЄЙ —  3, и т. д., у 20-літней — бу
детъ слідовательно 19, у 80-літней — 29 мутовокъ. И 
такъ, сосчитавъ у сосны число ‘мутовокъ на стволі и, 
прибавивъ единицу, мы узнаемъ, сколько ей л іт і.

Выше было уже упомянуто, что считать года у сосны 
по мутовкамъ возможно только до извістнаго во.зраста, 
и именно, приблизительно до 35 — 40 літь, и вотъ 
почему:

Начиная съ 1 5 — 20 літь, самыя нижнія, и слідо
вательно, самыя старыя, мутовки начинаютъ мало по 
малу засыхать и отпадать. Такъ какъ эти засохшія му
товки отпадаютъ обыкновенно не вплотную къ стволу, 
а обламываются на нікоторомь разстояніи оть него, 
такъ что на стволі остаются большей или меньшей 
длины комельки (Рис. X ), то поэтому еще много літь 
спустя послі отпаденія нижнихъ мутовокъ, на стволі 
дерева можно найти ихъ слідьі. Но, по м ір і утолщенія



Рис. X.

Нижняя часть 28-ми л'Ьтняго сосноваго дерева, (выросшаго 
въ л'Ьсу), на которомъ видны оставш1еся отъ опавшихъ 

мутовокъ комельки.

Типогр. И м цЕР. Акад. Н аусь. (В. О., 9 л ., № 12.)



дерева, которое, какъ мы уже знаемъ изъ первой бесе
ды, происходить всл'Ьдствіе ежегоднаго нарастанія по
ваго годоваго слоя древесины, комельки нижнихъ му
товокъ также обростають древесиной, отчего становятся 
все короче и короче, и наконецъ совсЄмь заростають и 
сглаживаются, такъ что современемъ на поверхности 
коры взрослаго сосноваго дерева невозможно вовсе оты
скать СЛІІДОВЬ бывшихъ мутовокъ.

Приблизительно до 40-л'Ьтняго возраста, на соснЄ 
еще можно видііть сл'Ьды мутовокъ, а сяЄдовательно и 
можно сосчитать число літь дерева; позднее же 40 літь  
это р'Ьдко когда удается сд'Ьлать,

Отчего-же у сосны отмираютъ нижнія в-Ьтки?
ОнЄ отмираютъ въ и звііс т н о м ь  возрасти не только у 

сосны, но и у вс'Ьхь вообще деревьевъ, у однихь рань- 
ше, а другихъ позже, потому что дерево, разростаясь съ 
годами въ вышину и въ ширину, становится гуще, пыш
нее; наростающія ежегодно сверху и съ боковь новыя 
вітки затіняють нижнія  ̂ старыя, ЗатЄненіе это годъ 
отъ году все усиливается, и наконецъ доходить до того, 
что нижнія вітки совсЬмь почти перестають видать 
солнце — ц^лый день находятся въ тіни, а безъ солнца 
вЄтка жить не можетъ; и вотъ она начинаетъ поне
многу хиреть, сохнуть, и наконецъ совершенно отмираетъ 
и отпадаетъ.

Понятно, что когда много деревьевъ ростуть тісно 
одно В03ЛІ другаго, какь напр, въ лісу, то отмираніе и

Сосн а, 43
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отпаденіе нижнихъ сучковъ должно начинаться раньше, 
ч^мъ если дерево ростетъ одно на свободі, потому что 
въ лісу нижніе сучья и ВІТКИ затіняются не только сво
имъ роднымъ деревомъ, на которомъ ростутъ, но и со- 
СІДНИМИ деревьями, и потому гораздо раньше лишаются 
доступа солнечныхъ лучей. Впр^и^ъ есть ніко^орвія 
деревья, которыя мало боятся т і н Л  потому очень долго 
сохраняютъ свои нижнія вітки зелеными, несмотря на 
го, что ОНІ давно уже находятся въ сильномъ ;^атіненіи. 
Къ такимъ дер^вьямъ принадлежитъ напр, наша ель, ко
торая только въ густомъ лісу очищается отъ нижнихъ 
сучьевъ; если же ель ростетъ отдільно, на свободі, то 
нерідко случается, что она сохраняетъ почти в сі свои 
ВІТВИ зелеными, такъ что самыя нижнія вітки касаются 
даже своими концами до земли. Такая отдільно стоя
щая и покрытая сверху до низу зелеными ВІТВЯМИ ель 
представляетъ собою настоящую прекрасную зеленую пи
рамиду.

Но возвратимся снова къ молодой сосні.

И такъ мы знаемъ, что у молодой сосны легко со
считать ея года по расположеннымъ на стволе мутов
камъ. Благодаря этому, прогулка по молодому сосновому 
.песочку всегда интересна и можетъ доставить много удо- 
вoльcтвiя тому, кто любитъ наблюдать природу.



Разсматривая внимательно молодыя сосенки, сейчасъ 
можно виді'гь, которая изъ нихъ ростетъ хорошо, ве
село, и которая ростетъ тихо, медленно,

Вонъ стоитъ сосенка, у которой мутовки на стволі 
сидятъ далеко одна отъ другой, около Уг аршина; эта 
сосенка очевидно ростетъ очень хорошо, потому что по
луаршинное разстояніе между мутовками показываетъ. 
что это деревцо выростало ежегодно кверху на Уг ар
шина; сосчитали число л^тъ — оказалось всего только 
10 літь деревцу, а уже оно иміеть около пяти аршинь 
въ вышину, слідовательно, почти вдвое выше средняго 
человіческаго роста.

А вотъ тутъ, рядомъ съ густой молодой ёлкой, сто
итъ небольшая сосенка, не выше роста пятилітняго ре
бенка. Сосчитавъ ея года, оказалось, что ей тоже 10 
літг. Что за чудеса! Тамъ 10-літняя сосенка безъ ма
лаго въ дві сажени ростомъ, а здісь тоже 10-літняя, 
всего аршина полтора, не боліє. Тамъ разстояніе между 
мутовками на стволі въ Уз аршина, а здісь всего вершка 
въ два. Очевидно, что эта маленькая сосенка ростетъ 
очень медленно, и что что-нибудь да мішаеть рости ей, 
какъ слідуеть. Можетъ быть ея корни натолкнулись на 
большой камень, лежащій не глубоко подь землей, и ко
торый не позволяеть деревцу буравить свой стержневой 
(средній) корень вглубь земли, что сосна всегда очень 
охотно ділаеть, если только почва ей это позволяеть; 
и тімь ВЄС('ЛІЄ обыкновенно ростетъ она кверху, чімь
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свободнее можетъ буравитъ вглубь земли свои корни. 
Или можетъ быть личинка майскаго жука, или же лЄс-  

ной мышенокъ сильно нообгрызли корешки нашей со
сенки, и такимъ образомъ она лишена возможности полу
чать изъ земли вполне ту пищу, которая необходима мо
лодому деревцу для того, чтобы рости въ полной силе. 
ВЄрнЄб же всего, что наша маленькая сосенка плохо ро
стетъ благодаря своей сосЄд к Є єлкЄ, которая находясь 
съ южной стороны нашей сосенки, держить ее большую 

. часть дня въ своей т Єн и , чего сосна очень не любитъ, 
такъ какъ она принадлежитъ къ такимъ деревьямъ, ко
торыя, въ особенности въ ранней своей молодости, тре* 
буютъ возможно больщаго доступа света для того, чтобы 
рости вполне успешно.

Насколько молодая сосна боится тЄни, весьма на
глядно можно в и д Єть  и зъ  слЄдуюпі,аго примера: на рис. 
XI изображены въ Уао натуральной величины три моло- 
денькихъ сосенки, изъ которыхъ сосенка фиг. 1 семи 
летъ, фиг. 2— восьми лЄ гь и фиг. 3 —двенадцати лЄт ь . 

Все эти три сосенки взяты изъ смЄшаннаго, сосново- 
еловаго, разновозрастнаго леса, въ которомъ онЄ росли 
не дальше какъ шаговъ 15 одна отъ другой; но разница 
только въ томъ, что деревцо № 1 выросло при дороге 
и на солнечной ея стороне, № 2— при той же дороге, 
но на противоположной, т Єн єв о й  ея стороне, наконецъ, 
деревцо № 3 в зя то  изнутри леса, шагахъ въ пяти отъ 
тЄнєво й  стороны дороги, где оно росло почти совер-
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шенно подъ тінью взрослыхъ деревъ. — Этотъ прим^ръ 
весьма наглядно показываетъ, какъ сильно нуждается со
сна въ с в іт і для ВПОЛНІ успішнаго роста.

Продолжаемъ затімь даліе нашу прогулку по моло
дому сосняку.

Вотъ мы вышли на небольшую проселочную дорогу, 
которая ЗМІЙКОЙ извивается черезъ нашъ лісокь. Что 
за странность, что здісь, при дорогі, гд і солнце совер
шенно свободно бросаетъ свои лучи на растуш,ія по краю 
дороги сосенки, эти сосенки иміють такой странный, 
приземистый видъ, съ густосидящей хвоей, и скоріе по
хожи на ма.іенькіе кустики, чімь на деревца? — Сосчи
тавши внимательно года нісколькихь изъ этихъ сосень, 
мы, къ нашему удивленно, нашли, что он і нисколько не 
моложе своихъ саженныхъ и полуторосаженныхъ се
стриць, ростущихь ніско.іько подальше оть дороги. От
чего бы это могло произойдти? А вотъ отчего: по этой 
дорогі гоняютъ каждое утро стадо домашняго скота на 
лежащій за лісочкомь выгонь, и вотъ эта скотинка, у 
которой по утрамь всегда бываетъ большой аппетитъ, 
ощипываетъ, по пути, молодые вершинные и боковые 
побіги, которые, въ особенности раннимь літомь, въ 
КОНЦІ мая и началі іюня, пока еще молодая хвоя не 
успіла сділаться колючей, представляетъ для скотины 
довольно лакомое блюдо.

Сосна развертываетъ свои почки и выпускаеть изъ 
нихъ новые побіги въ маі м ісяці. Въ это время на

Сосна. 4 7



48 Бес%да вторая.

вершине каждаго деревца и на конце каждой ветки воз
вышаются шелковистые, светло-серые молодые побеги, 
которые, точно восковыя свечи Рождественской ёлки, 
налепленныя невидимой рукой на зеленыя прошлогодн1я 
ветки, украшаютъ каждое деревцо, вследств1е чего мо
лодой сосновый лесокъ имеетъ въ это время особенно 
привлекательный видъ. Къ началу 1юля, ■ эти молодые 
побеги покрыты уже вполне развитой зеленой хвоей, и 
тогда молодой сосновой лесокъ снова принимаетъ свой 
однообразный, зелен[^й цветъ.

Взросл1̂ я̂  и ctaraя сосны даютъ более или менее 
коротюе побеги, которые потому весной и не такъ бро
саются въ глаза, какъ длинные побеги молодыхъ сосе- 
нокъ.

Прежде чемъ разстаться съ молодымъ сосновымъ ле- 
сочкомъ, взглянемъ еще на него зимой, когда, по выра- 
жен1ю поэта--

Подъ снежной шапкой дремлятъ 
И сосенка и елка...

Какой чудный, фантастическй видъ имеетъ въ это 
время соснов*ый молоднякъ, въ Особенности когда, после 
выпавшаго густыми хлопьями снега, наступить несколько 
инистыхъ, морозныхъ дней, ветки молодыхъ сосенокъ, 
усаженныя длинными зелеными иглами, покрываются тол-



стымъ слоемъ пушистаго сніга и становятся точно про- 
тянутыя чудовищныя лапы какого нибудь существа изъ 
сказочнаго міра... Въ то же время зеленые кончики иголъ, 
которые не удержали на себЬ пущистаго сніга, уби
раются матово-серебряными иглами инея, точно драго
ценными кружевами, и вотъ наша, въ другое время бо
ліє чемъ скромная, сосенка, является теперь, въ осо
бенности въ ясный морозный день, такой разукрашеной 
красавицей, отъ которой трудно оторвать глаза!—Какое 
должно быть наслажденіе косому зайчишке отдыхать подъ 
такой разукрашеной морозомъ сосенкой! Пригнутыя тя
жестью снега къ самой землЄ нижнія вЄтки скрываютъ 
его отъ посторонняго глаза и образуютъ надъ нимъ на- 
С'1'оящій, роскошный балдахинъ. Тепло косому въ его 
шубк']̂ ; мягко ему лежать на бЄлой, пушистой постєлькЄ; 

и ужь конечно онъ  не променялъ бы своего маленькаго, 
хрустальнаго дворца подъ сосенкой ни на какія княже- 
СКІЯ хоро^!...

Но 1|юра, однако, намъ разстаться съ молодой сосной 
и перейти къ сосновому взрослому дереву.
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Во время нашей прогулки по молодому сосняку, намъ 
нигде не попались на глаза сосновыя шишки, которыхъ 
такъ много валяется на земле и виситъ на деревьяхъ 
въ старомъ сосновомъ бору. [Боромъ называется лесъ.
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СОСТОЯЩІЙ исключительно изъ .одніхь только сосенъ и 
притомъ на высокомъ, сухомъ м істі). Мы не могли ни
діть шищекъ на молоденькихъ соснахъ по той простой 
причині, что шишки образуются только на взрослыхъ 
соснахъ. Правда, нікоторьія отдільно или на лісной 
опушкі растущія сосны иногда начинаютъ приносить 
шишки довольно рано, літь съ 20-ти, а иногда даже и 
раньше, но изъ такихъ шишекъ получаются обыкновен
но очень НЛ0ХІЯ сімена, которыя большею частію даже 
вовсе не всходятъ, если ихъ посіять въ землю. Соб
ственно обильныя шишки, съ хорошими, всхожими с і 
менами, сосна начинаетъ приносить лишь по достиженіи 
40 — 50-літняго возраста.

Въ маі м ісяці, когда, говоря с.ювами нашего поэта,

Идетъ-гудетъ зеленый гаумъ,
Зеленый шумъ, весенній шумъ. . . .

когда зелеиі^^ бархатные луга покрываются роскошными 
цветочными 'коврами, — цвітеть и наша сосна. Па кон
цахъ мо.1одыхъ, шелковистыхъ побіговь взрослыхъ со
сенъ появляются грязновато - вишневаго цвіта, величи
ной не больше земляничной ягоды, шишечки, СИДЯЩІЯ 

по ОДНОЙ, по дв і и рідко по три, на самомъ кончикі 
молодаго побіга, который развивается изъ средней, ко
нечной почки. (Рис. УП1, ф. 1). Эта маленькая, красно
ватая шишечка есть ничто иное, какъ женскій цвітокь 
сосны, который составленъ изъ нісколькихь рядовъ
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чешуекъ, оканчивающихся маленькимъ заостреніемь (5). 
На внутренней стороні ііаждой чешуйки, внизу, находят
ся дві маленькія, такъ называемыя, тмлпочки (6), изъ 
которыхъ и образуются въ послідствіидва сімячка, нахо
дящіяся подъ каждой чешуйкой зрілой сосновой шишки.

У основанія того же молодаго побіга, на конці ко
тораго сидятъ женскія ЦВІ'І'ОЧНЬІЯ шишечки, но, чаще 
у основанія другихъ соріднихь, молодыхъ побіговь, 
появляется отъ 20 до 30 желтоватыхъ, правильно со- 
бранныхъ, мужскихъ цвіточннхь сережек» (2 и 12). Эти 
мужскія цвіточння сережки содержать въ себ і неймо
вірно большое количество желтой цвіточной пыли, или, 
гакъ говорять ботаники, цвшшевой пыльцы, oтдiльныя 
пылинки которой такъ малы, что ихъ можно разсмотріть 
только подь сильно увеличивающимь микроскопомъ. На 
нашемъ рисункі (13 и 14) изображены такія отдільньїя 
пылинки мужскихъ сосновыхь сережекь увеличенными 
въ нісколько сотъ разъ. Въ особенно богатые сімен- 
ные годы, когда сосна сильно цвітеть, этой желтой 
цвіточной пыли образуется на сосновыхъ деревьяхъ 
такое множество, что, будучи разносима вітромь и дож- 
демъ по .іісньїмь тропинкамъ, она покрываеть ихъ тон- 
кимь желтымь слоемь, что подало поводъ къ басні, 
будто бы иногда съ неба падаеть сірньш дождь. Въ 
этомъ отношеніи сосні помогаетъ также и ель, мужскія 
сережки которой также образуютъ множество желтой 
цвітневой пыльцы.
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Когда мужская цвітневая пыльца сосны падаетъ на 
семяпочки л;енской цветочной шишечки (что происхо
дить чрезъ посредство в-Ьтра или насЬкомыхъ, посіщаю- 
щихъ сосновые цветки), то тогда семяпочки оплодотво
ряются и начинаютъ понемногу превращаться въ с і 
мена; маленькая же грязновато вишневая шишечка на
чинаетъ мало по малу увеличиваться, тверд^етъ и ста
новится зеленою. Въ первый .годъ шишечка увеличи
вается весьма мало, и мы находимъ ее въ маі слідую- 
ищго года немного большею, чімь 12 місяцевь тому 
назадъ. Но, за то, 'і’імь скоріе ростетъ она въ теченіи 
втораго літа, и къ концу іюля уже достигаетъ вели
чины зрілой шишки, въ которой сімена окончательно 
вызpiвaютъ къ октябрю.

Итакъ, слідовательно, сосновое сімя требуетъ 18 
місяцевь для своего созріванія. Но cпiлыя сімена и 
во второй годъ не выпадаютъ еще изъ шишекъ, а оста
ются въ нихъ на дереві до весны слідующаго, т, е. 
третьяго, года, и выпадаютъ въ марті и апріл і, смотря 
по погоді: если мартъ теплый — то въ марті, если же 
холодный — то въ апріл і. При этомъ чешуйки шишекъ 
широко раскрываются и сімяна вылетаютъ изъ расто
пырившихся шишекъ (4).

Отдільньїя чешуйки СПІЛОЙ сосновой шишки до
вольно узки (въ сравненіи напр, съ еловыми) но за то 
иміють значительную толщину, что придаетъ сосновымъ 
шишкамъ такую твердость, сравнительно съ гораздо бо-



л1;е мягкими еловыми шишками. Не одному быстрогла
зому шалуну приходилось носить на лбу синяки отъ 
удара сосновой шишкой, такъ какъ діти очень любятъ, 
попавъ въ сосновый л^съ и набравъ полные пригоршни 
и карманы сосновыхъ шишекъ, устраивать войну, при 
чемъ сосновыя шишки играютъ роль смертоносныхъ 
бомбъ и наносятъ, вслідствіе своей твердости, весьма 
чувствительные удары.

Верхній конецъ чешуйки сосновой шишки иміеть 
»{юрму косой четыреугольной плопщдки, посреди которой 
находится маленькій бугорокъ, вслідствіе чего эта часть 
чешуйки иміеть сходство съ запечатаннымь письмен- 
нымъ конвертомь (3, 8). Подь каждой такой чешуйкой, 
въ углубленіяхь, находящихся съ внутренней стороны 
чешуйки, втиснуты два крылатыхъ сімячка (7). Когда 
шишка совсімь созріла, тогда эти сімена лежать со
вершенно свободно подь чешуйками, и при раскрыли 
шишекъ весной свободно выпадаютъ изъ нея на зем
лю. — Сами шишки опадають съ дерева лишь послі 
того, какъ изъ нихъ выпадутъ в сі сімена, тякъ что, 
слідовательно, на землі подь сосновыми деревьями ва
ляются только пустыя шишки. Поэтому, если желаютъ 
набрать сосновыхь сімянь, напримірь для посіва, то 
шишки нужно собирать съ дерева, когда внутри ихъ 
еще находятся сімена. Всего лучше собирать сосновыя 
шишки въ конці зимы, до̂  марта місяца.
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Такъ вотъ какъ цв^тетъ сосна и приноситъ свои 
плоды — шишки и сімена.

Хвоя у сосны всегда сидитъ на вЬткахъ попарно т. е. 
изъ одной точки ВІТКИ выходятъ дві хвои, соединен- 
ныя внизу маленькими, сухими, кожистыми чешуйками 
(15). Если разрізать сосновую хвою поперегъ, то въ 
р азр із і получается полукруглая фигура (16) въ виді 
половины луны, такъ что если сложить дв і хвои пло
скими ихъ сторонами, то получается въ поперечномъ 
р азр ізі почти полный кругъ.

Хвоя держится на сосновыхъ побігахь всего два 
года. У всіхь другихъ хвойныхъ деревъ она держится 
гораздо дольше (кромі, конечно, лиственницы, которая 
какъ мы знаемъ, теряетъ всю свою хвою каждый годъ). 
Такимъ образомъ, слідовательно, хвоя, образовавшаяся 
на сосновыхъ побігахь нынiшнягo 1879 года, начнетъ 
опадать літомь 1881 года.

Въ нaчaлi этой бeciды было упомянуто, что сосна 
имieтъ кору мiднo-кpacнaгo цвiтa. Такой цвiтъ коры 
имiютъ обыкновенно только взрослыя и старыя сосны, 
и то впрочемъ не во всю длину ствола, а только въ



верхней его половинь; ш-&шц  же часть сосноваго 
ствола имеетъ всегда сірую растрескавшуюся кору, и 
чімь дерево старше, тімь эти трещины глубже. У очень 
старыхъ |сосень, находящіеся между этими глубокими 
трещинами куски коры легко обламываются довольно 
толстыми кусками. Эти куски коры, или, в ірніе, корки 
(настоящая кора всегда остается кріпко связанною съ 
деревомь) очень .ТІЄГКИ, и поэтому очень часто употреб
ляются рыбаками на поплавки къ удочкамъ и рыболов- 
нымъ сітямь.

Мідно-красная кора, покрываюпшя остальную часть 
сосноваго ствола, получаетъ такой цвіть отъ своей 
верхней кожицы, очень легко и постоянно отділяюш,ейся 
тонкими полупрозрачными листочками.

Сучья у взрослыхъ и старыхъ сосень покрыты ржав- 
чино-желтой корой. Молодыя же сосны иміють одно- 
цвітную сірую кору.

Сосна. 55

Мы уже упоминали выше, что сосна любитъ пускать 
свои корни глубоко въ землю, и что благодаря этому 
она можетъ сильно противустоять напорамъ бурнаго 
вiтpa. Въ особенности глубоко .уходить въ землю сред- 
н1й, стержневой корень, который называется также и 
ршдичньшъ, по сходству его формы съ формою piдьки.—  
Но весьма часто случается, что сосна не можетъ пустить
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глубоко свои корни и тогда ртдьки уже не образуетъ. 
Это бываетъ напримеръ, когда сосна ростетъ на почве 
скалистой, где ея корни встречаютъ подъ неглубокимъ 
слоемъ земли сплопшую скалу; или же где подъ неглу
бокимъ слоемъ почвы залегаетъ плотной глины.
Въ такихъ случаяхъ сосна по неволе должна распола
гать свои корни больше въ ширину, чемъ въ глубину, 
и потому, понятно, не имеетъ уже той устойчивости про
тивъ ветра.

Въ начале этой беседы было сказано, что сосна 
имеетъ въ Россіи очень большое распространеніе. И не 
только въ Россіи, но почти во всей Европе это одна 
изъ распространеннейшихъ древесныхъ породъ.

Такою распространенностью сосна обязана тому, что 
она очень неприхотлива относительно места произроста- 
НІЯ. Ростетъ она и на сыпучихъ пескахъ, и на мохо- 
выхъ болотахъ, въ которыхъ нога вязнетъ ко колЄно; 

ростетъ она и въ горахъ и въ долинахъ, ростетъ и на 
равнинахъ, однимъ словомъ ростетъ на самыхъ разно- 
образныхъ почвахъ и мЄс т о п о л о ж єн іяхь . И з ъ  этого од
нако не следуетъ, чтобы она росла везде одинаково ус
пешно. -

Всякая древесная порода имеетъ свои, такъ сказать 
любимыя условія произростанія, при которыхъ она раз
вивается вполне нормально и соответственно своей при-



роді. Г д і вСЇЬ эти условія или важнійшія изъ нихъ от- 
сутствуютъ, тамъ это дерево рости не можетъ, хотя дру
гія древесныя породы могутъ рости тутъ очень хорошо, 
такъ какъ условія произростанія не годныя для одной 
породы, могутъ, напротивъ, быть годны для другой. 
Если же отсутствуютъ не в сі условія, требуе'мыя дан
ной древесной породой, а только нікоторня изъ нихъ, 
какъ это чаше всего, и бываетъ, то въ такомъ случаі 
данная древесная порода можетъ рости, и иногда даже 
довольно успішно, но все-таки никогда не достигаетъ 
того полнаго совершенства въ рості, какого она до
стигла бы при существованіи вспхъ благопр1ятныхъ 
условій.

Главныя условія для того, чтобы данная древесная 
порода могла успішно произростачъ въ данной міст- 
ности — слідуюшія;

1) СоответствуюЩІЙ климатъ. Одни деревья предпо- 
читаютъ жаркій и теплый климать, другія — уміренннй, 
третьи — холодный. Деревья, хорошо ростущія въ 
комъ климаті, хуже ростутъ въ уміренномь, и совйетъ 
плохо, или даже вовсе не могутъ рости въ холодномъ. 
и  на оборотъ.

2) Соотвітствуюшая по і̂ва. Одни деревья требуютъ 
непремінно плодородной, глубокой почвы, и на другихъ 
почвахъ ростутъ очень плохо; другія же ростутъ отлично 
на пескі, третьи на болотныхъ трясинахь, и т. п.

3) Свшпъ. Світь любитъ и требуетъ всякое дерево.

Сосна. 5 7



58 Б е с ід а  вторая.

Но только .одні древесныя породы требуютъ его въ 
большей степени, другія въ меньшей. Одни деревья во
все не переносять въ своей молодости отіненія, какъ 
напр, сосна, другія же не только переносять отЄненіе, 
но даже въ первой своей молодости охотно ростутъ въ 
тіни, какъ напр, ель. Требованія сосны относительно 
втьта намъ уже известны. Посмотримъ теперь какъ от
носится сосна къ климату и къ почві.

Относительно климата, сосна принадлежитъ къ та
кимъ древеснымъ породамъ, которыя предпочитаютъ уме
ренный и холодный климатъ теплому. Такъ въ южныхь 
нашихъ губерніяхь сосна почти вовсе не встречается, 
за исключеніемь некоторыхъ местностей Крымскихъ и 
Кавказскихъ горъ. — На оЄверЄ сосна распространяется 
до самыхъ крайнихъ предЄловь растительности, вырож
даясь тамъ изъ стройнаго высокоствольнаго дерева въ 
корявый, низкорослый кустарникъ. — Самые роскошные 
сосновые леса ростуть въ нашихъ сЄверньіхь и сЄверо- 
восточныхъ губерніяхь (Архангельской, Вологодской, 
Вятской, Пермской), а также въ западныхь (Могилев
ской и Минской, по бассейну реки Днепра); Южная 
граница распространенія сосны въ Европ. Россіи полу
чится приблизительно, если провести на карте черту 
оть австрійской границы, недалеко отъ г. Дубно, на во- 
сгокъ черезъ Полтаву, до г. Славяно-сербска (Екатери- 
нославской губерній), отсюда на оЄверь черезъ Орелъ къ 
Калуге, далее, на востокъ, къ Рязани, отсюда снова на



югъ, къ Воронежу и затемъ отъ Воронежа на востокъ, 
къ Оренбургу.

Сосна. 59

•
Что касается до почвы, то въ этомъ ртношеніи со

сна принадлежитъ къ самымъ неприхотливымъ деревьямъ. 
Всего лучше ростетъ она на глубокой, рыхлой и св і- 
жей песчаной почві, потому что, какъ мы уже знаемъ, 
она любитъ пускать глубоко въ землю свои корни, и въ 
особенности стержневой корень. На слишкомъ плодо
родной и влажной почве сосна хотя и кажется иногда 
олицетворен1емъ роскошнаго роста и здоровья, но даетъ 
древесину рыхлую и мало прочную, и кромі того весьма 
часто выростаетъ на так^ъ містахь съ гнилью внутри.

Сосна ростетъ так^ ё̂ очень хорошо на чистомъ, сы- 
пучемъ песке, и при э/томъ даже даетъ древесину очень 
хорошихъ качествъ. Эта способность сосны рости на 
чистомъ песке делаетъ эту древесную породу особенно 
драгоцЄнною/при облЄсеніи такъ называемыхъ летучихъ 
мсковъ. /

Летучге пески занимаютъ иногда весьма большія про
странств^ земли, и переносятся ветрами съ одного ме
ста на другое. Обыкновенно они двигаются все дальше 
и дальше по одному направ.іенію, и именно по направ- 
ЛЄНІЮ господствующаго ветра, т. е. того, который дуетъ 
въ известной местности большую часть года. Такіе ле- 
тучіе пески могутъ приносить большія бідствія на своемъ
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пути. Двигаясь постоянно впередъ, они шагъ за шагомъ 
врезываются въ обработываемыя поля, огороды, покосы 
и т. п., и наконецъ совершенно ихъ засьшаютъ, — Не
рідко летучими песками заносятся даже цілня с^ленія.

Бідствіе наносимое летучими песками даже хуже 
бідствія отъ наводненія: при наводненій вода зальетъ 
временно местность, и хотя принесетъ большіе убытки, 
но за то после убыли воды большею частію можно снова 
исправить нанесенное зло. Летучіе же пески засьшаютъ 
труды рукъ человеческихъ толстыми слоями безплоднаго 
песка, и часто довольно высокими песчаными холмами, 
которые человеку нетъ уже возможности расчистить, и 
приходится оставлять родныя поля и луга, и переселяться 
на новыя, чужія, места.

Не редко случается, что веками лежавшіе неподви
жно пески, поросшіе вековымъ лесомъ, обыкновенно сос
ной, становились летучими после неблагоразумной и не
осторожной вырубки наголо всего леса.

Самой верной и надежной преградой летучимъ пес- 
камъ служитъ встретившійся на пути ихъ передвиженія 
лесъ, при чемъ первые, крайніе ряды деревъ засыпа
ются иногда пескомъ почти до самой вершины.

Какъ встретившійся на пути движенія летучихъ пес- 
ковъ лесъ останавливаетъ ихъ дальнейшее движеніе, 
точно также останавливаютъ ихъ и при посредстве ис- 
кусственнаго облЄсенія; вотъ для этой то цЄли и яв- 
.1ЯЄТСЯ весьма драгоценнымъ деревомъ сосна; и именно



потому, что она легко приниМется на пескі; скоро до
бирается своими глубоко идтаими корнями до нижнихъ, 
влажныхъ слоевъ пескам ртететъ очень быстро, въ осо
бенности въ молодомъ рмрасті; значительную часть не
обходимой пищи берет-/ изъ воздуха; своей опадающей 
обильной хвоей отлично удобряетъ почву, и въ конці 
концевъ доставляетъ много ценныхъ продуктовъ, какъ 
напр, бревна для построекъ, дрова, смолу и проч.

У насъ въ Россіи облісеньї искуственно весьма зна- 
чительныя пространства летучихъ песковъ. Самыя круп- 
ньтя работы въ этомъ отношеніи произведены на балтій- 
скомъ прибрежьи Курляндской и Лифляндской губерній 
(около Риги, Виндавы и Либавы), гд і облісено сосной 
боліє 4000 десятинъ приморскихъ летучихъ песковъ, а 
также и на ю гі Россіи по Дніпру (Алешкенскіе пески), 
гді облісено боліє 12,000 десятинъ летучихъ песковъ.

Сосна. 6 1

Мы уже упоминали о томъ, что сосна ростетъ и на 
моховыхъ болотахъ, несмб^я на то, что такое болото 
является для нея не материю, а мачихой, и настолько 
суровой мачихой, что наша, на другомъ м іст і столь ве
личественная сосна, доставляющая для кораблей высо- 
чайшія мачтовыя деревья, вьірождается здісь въ низень
кую, кустообразную болотную сосну, со стволомъ, рідко 
превышающимъ толщину человіческой руки, несмотря
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часто на большое число літь. У срубленной такой бо
лотной сосны, годичныя кольца такъ мелки, что ихъ ча
сто невозможно бываетъ сосчитать безъ увеличительнаго 
стекла, — такъ малъ ежегодный приростъ такого дерева 
въ толщину. Но стоитъ только Ажое болото осушить, 
и наша болотная уродъ-сосенкя начинаетъ быстро по
правляться: поднимается квeJкy и сильно утолщается. 
Даже старые экземпляры, послі такой осушки, на
чинаютъ разростаться въ деревья, мало отличающіяся 
отъ обыкновенной формы сосны, выросшей на хорошей
П0ЧВІ.

Если черезъ нісколько літь послі осушки такого 
болота срубить одну изъ ростущихъ на немъ и попра
вившихся, вслідствіе осушки, сосенъ, то разсматривая на 
отрубі дерева годичныя кольца, різко бросится въ глаза 
разница въ ширині колецъ, образовавшихся у дерева 
до и послі осушки: —  посліднія будуть гораздо шире 
первыхъ. И если мы сосчитаемъ число широкихъ, нарос- 
шихъ послі осушки, колецъ, то узнаемъ въ точности, 
сколько літь тому назадъ произведена была осушка этого 
болота.

Глубокая, рыхлая, cвiжaяУ песчаная почва особенно 
благопр1ятна для ycпiшнaгo^ роста сосны, о чемъ уже 
упоминалось и выше. На такихъ мicтaxъ сосна обра
зуетъ превосходные высокоствольные боры. Войдя во



внутрь стараго сосноваго бора, кажется точно очутился 
внутри исполинской колоннады, прикрытой сверху сплош
ной зеленой крышей. И действительно, высоие, чистые, 
ровные, покрытые на большой части своей высоты мед
но-красной корой стволы, ни съ чемъ нельзя лучше срав
нить, какъ съ высокими колоннами, которыя только на 
самой верхней своей части несутъ сучья, и вершина ко
торыхъ, широко развЄтляясь, имеетъ куполообразную 
форму.

Вечнозеленыя вершины такого стараго сосноваго бора 
производятъ во время ветра совершенно своеобразный 
шумъ, свойственный только сосновому лесу. Даже во 
время слабаго, едва замЄтнаго ветерка, въ вершинахъ 
старыхъ сосенъ постоянно слышится какой-то особен
ный таинственный шепотъ, происходящій отъ движенія 
воздуха между длинной хвоей, густо покрывающей вер
шину дерева. Bылившiяcя изъ подъ пера поэта слова:

Недвижны сосны; сонъ ихъ чудный 
Такъ полонъ грезъ. . .

в е р о я т н о  б ы л и  н а в е я н ы  э т и м ъ  т а и н с т в е н н ы м ъ  ш е п о т о м ъ  
в е р ш и н ъ  в е к о в ы х ъ  с о с е н ъ , в ъ  о д н у  и з ъ  т е п л ы х ъ  л Є т -  
н и х ъ  н о ч ей .

Почти обыкновеннымъ и повсеместнымъ спутникомъ 
сосны въ сосновыхъ борахъ является можжевельткъ, 
или, какъ его еще называютъ въ некоторыхъ м Є с т н о -

Сосна. 63
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стяхъ Россіи — вересъ, — маленькое хвойное деревцо —  
кустарникъ, о которомъ у насъ річь будетъ еще впереди.

Сосна ростетъ также весьма охотно въ сміси съ бе
резой, елью, осиной и дубомъ. Эти древесныя породы

Рис XII.

Сосна, выросшая на свобод'Ь.

примешиваются къ сосні обыкновенно только на поч
вахъ боліє плодородныхъ и влажныхъ, чімь песчаная 
боровая. ______



Взятая отдельно изъ высокоствольнаго ліса сосна не 
можетъ похвалиться особенной красотой. Сосна же, вы
росшая на свободі, В Н І  ліса, является часто весьма 
живописнымъ деревомъ.

Наконецъ, на горныхъ скалахъ ростущая сосна имі
еть опять совершенно иной, своеобразный видъ. У та
кой сосны стволъ всегда боліє или меніе искривленъ 
и не высокъ, и вершина разділяется на большіе, при
чудливо-искривленные, сучья, образующіе очень широ
кую и почти плоскую увію.

Сосн а. 65

Что касается до продолжительности жизни сосны, то 
она принадлежитъ къ такимъ деревьямъ, которыя мо
гутъ, при благопріятньїхь условіяхь, доживать до глу
бокой старости, и именно боліє чімь до 300 літь. Въ 
сіверовосточньїхь лісахь Россіи до сихъ поръ еще не 
рідко встрічаются отдільньїя сосны, старіє 350 літь.

Теперь мы достаточно ознакомились съ сосной, какь 
живымь деревомъ; затімь намъ необходимо еще позна
комиться, хотя въ общихъ чертахъ, съ той пользой, ко
торую приноситъ сосна человіку, и съ тімь разнообраз- 
нымь употрєбленіемь, на которое идеть въ Россіи сосна,
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для того, чтобы быть въ состояніи вполне оцінить ту 
важность, которую имеетъ эта древесная порода для 
Россіи.

Объ этомъ мы погоримъ въ следующей бесЄдЄ.



БЕСЪДА ТРЕТЬЯ.

с о с и : ^ .
Ребенкомъ, въ сосновую .іюльку 
Меня клала ніжная мать 
Умру. Похоронять. И буду я снова 
Въ сосновой же люлътъ лежать.......

елика слава нашей русской, северной сос
ны! Далеко за границей гремитъ ея имя, и 

У насъ дома, на Руси, она несомненно одна изъ 
важнейшихъ лесныхъ древесныхъ породъ.

Употреблен1е сосны въ высшей степени раз
нообразно, въ особенности въ нашихъ северныхъ гу- 
берн1яхъ, где, во многихъ местностяхъ, это дерево яв
ляется по истине кормилицей и поилицей большей части 
населен1я.

Какъ бы въ вознагражден1е за то, что северъ лишенъ 
весьма многихъ важныхъ древесныхъ породъ каковы на-

5*
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прим^ръ: дубъ, вязъ, грабъ, ясень, кленъ и друг., при
рода одарила нашу сЬверную сосну чрезвычайно цен
ными качествами, благодаря которымъ она и пользуется 
такой большой славой.

Прежде всего мы познакомимся съ употреблен1емъ 
сосноваго ствола. Какъ намъ уже известно, изъ предъ- 
идущей беседы, сосна, выросшая въ лісу, имеетъ стволъ 
въ виді колонны: прямой, ровный и высокш. Эти каче
ства ствола д^лаготъ ее чрезвычайно пригоднымъ на 
бревна для построекъ, на мачты для кораблей, на пиль
ные кряжи (т. е. толстыя, обыкновенно не длиннее 3-хъ 
саженъ, бревна, изъ которыхъ пилятся доски) и т. п.

Самую цінную древесину даетъ сосна, выросшая на 
такъ называемыхъ боровыхъ, т, е. свіжихь, песчаныхъ. 
возвышенныхъ -містахь, а также на возвышенностяхъ 
съ каменистой почвой. На такихъ містахь сосна обра
зуетъ обыкновенно чистые сосновые ліса, безъ приміси 
другихъ древесныхъ породъ (за исключеніемь можже
вельника) и иміеть древесину очень мелкослойную, плот
ную, смолистую, кріпкую, прочную и желтокраснаго 
цвіта, которая у свежесрубленыхъ и смоченыхь дождемъ 
деревъ является почти огненно-красной. Такая сосна но
сить въ различныхъ містностяхь Россіи названія рудо
вой, тндовой, луттной, жаровой и друг.

Сосна же, ростущая на містахь низменныхъ, сы- 
рыхъ, въ СМІСИ обыкновенно съ елью, березой, осиной 
и друг., иміеть древесину крупнослойную (вслідствіе



довольно быстраго роста), рыхлую, меніе кріпкую и да
леко не столь прочную, какъ рудовая. Такая сосна но- 
ситъ названія млндовой, мяндочной, мочежшной моло- 
дяковой, сгьржовой и друг. (Изъ этихъ различныхъ на
званій МЫ будемъ здісь употреблять только два, какъ 
наиболіе употребительныя въ лісной литературі—рудо
вая сосна и мяндовая сосна).

Если распилить поперегъ любое сосновое бревно, то 
на распилі можно видіть, что наружная, лежащая ближе 
къ корі, древесина, иміеть свЬтлый, бiлoвaтo-жeлтый 
цвіть, внутренняя же—боліє темный, желтокрасный. Эта 
внутрення^; боліє темная древесина носить названіе 
ядра или сердца, cвiтлый же наружный слой, окружаю- 
ЩІЙ ядро и прилєгающій съ другой стороны къ корі, 
носить названіе заболони или оболони.

Кромі сосны, ядро и заболонь можно отличить, по 
цвіту, и у многихъ другихъ древесныхъ породъ, какь 
напр, у нашихъ дуба и лиственницы, у которыхъ ядро 
также темніє заболони.

Ядровая древесина всегда обладаетъ гораздо лучшими 
качествами, чімь заболонная. Ядро — разуміется если 
только оно здоровое, а не загнившее — всегда бываетъ 
плогніе, кріпче, тверже и прочніе (т. е. Д О Л ІЄ сохра
няется не загнивая), чімь заболонь.

У рудовой сосны слой заболони бываетъ обыкновенно 
тоньше, чімь у мяндовой, что также составляетъ весьма 
значительное преимущество первой, передъ послідней,

Сосн а. 69
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такъ какъ заболонь загниваетъ и разрушается гораздо 
скорее ядра, и потому обыкновенно удаляется обтесы- 
ван1емъ или опиливан1емъ передъ употреблентемъ бревна 
или кряжа въ д^ло.

Сосна, почти повсеместно въ Россіи, г д Є только  она 
ростетъ, употребляется, предпочтительно передъ другими 
древесными породами, въ виді бревенъ, балокъ и т. п. 
для различнаго рода построекъ. Изба, выстроенная изъ 
хорошей рудовой сосны,' стоитъ часто многіе десятки 
л^тъ безъ значительныхъ починокъ. На с ів ер і Россіи 
нередки даже примеры, что сосновыя постройки служатъ 
1 0 ^ 1 5 0  л^тъ.

^ Т ак^е весьма драгоценный матеріаль доставляетъ 
наша северная рудовая сосна для кораблестроенія. По 
словамъ сведущимъ русскихъ людей, сосновый корабль 
лучше корабля, построеннаго изъ дуба, а между темъ во 
всей Европе дубъ считается наилучшимъ де]эевомъ для 
постройки кораблей. Сосновый корабль значительно де
шевле дубоваго, а между темъ гораздо лучше выносить 
различныя невзгоды между льдинами: тамъ, где упругая 
сосна гнется и подается, мєнЄє упругій, хотя и болЄе 
твердый дубъ трещитъ и ломается. (У пру гимъ называютъ 
такое дерево, которое будучи согнуто или сдавлено, снова



принимаетъ, не изменяясь, свою прежнюю форму, какъ 
только его перестають гнуть или сдавливать).

Еще съ незапамятныхъ временъ наша превосходная 
северная сосна обращала на себя вниманіе иностранцевъ. 
Такъ напр, въ скандинавскихъ сказаніяхь упоминается 
о томъ, что норвежскіе короли посылали на нашъ сЬверъ 
строить свои корабли. Магнусъ, сынь норвежскаго ко
роля св. Олафа, іздиль въ Холмогоры (городь на сЬ- 
верной Двині близь Архангельска) для постройки ко
раблей. И до сего времени изъ архангельскаго порта 
вывозится за границу — преимущественно въ Англію и 
Францію— огромное количество нашей северной сосны, 
которая приплавляется къ Архангельску по рікамь; се
верной ДвинЄ, Сухоні, Вычегд1(1 и Пинегі. За границу 
сосна отправляется преимущественно въ виді досокъ и 
брусьевь (брусомь называется толстое сосновое бревно, 
отесаное съ 4-хъ сторонъ).

Сосн а. 7 1

Въ особенности драгоценной и труднозам^нимой яв
ляется сосна, какъ дерево, дающее корабельныя 
Мачтами, какъ известно, называются устанавливаемыя 
отвесно или нисколько наклонно, на корабле или на 
большой лодке, деревья, къ которымъ прикрепляются 
паруса. Мачтовое дерево должно быть прежде всего уп
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руго-гибкое, для того, чтобы оно гнулось, но не лома
лось подъ напоромъ вітра; за т'Ьмъ оно должно быть 
по возможности не очень тяжелое и при этомъ прочное 
и кріпкое. Всіми этими качествами обладаетъ, боліє 
всіхь другихъ древесныхъ породъ, наша сіверная ру
довая сосна.

Кромі бревенъ, балокъ, мачтъ и т. п. матер1аловъ, на 
которыя сосна идетъ въ виді боліє или меніе цельныхъ 
штукъ, изъ нея изготовляется ПОВСЄМІСТНО громадное 
количество пильнаго и пі,єпнаго (т. е. приготовляемаго 
разщепомъ, расколомъ) товара. Если бы мы захотіли 
перечислить здісь в сі т і  изділія, на которыя употре
бляется сосновая древесина, то получился бы длинный 
списокъ въ нісколько страницъ. Вспомнимъ о сосновыхъ 
доскахъ различныхъ сортовъ, пользующихся такой сла
вой у плотниковъ и столяровъ, и изъ которыхъ (т. е. 
досокъ) сколачиваются ежегодно тысячи половъ, потол- 
ковъ и перегородокъ, и изготовляются десятки тысячъ 
штукъ различной дешевой мебели; — о множестві ведеръ, 
кадокъ, лоханей, ушатовъ, корытъ и т. п. посуды, въ 
огромномъ количестві изготовляемой ежегодно изъ сос
новой древесины въ различныхъ містностяхь Россіи, и 
столь необходимыхъ во ВСЯКОМЪ Х03ЯЙСТВІ. Сосновыя 
драницы (колотыя дощечки длиною до 1 саж. и шири
ною до 4 вершковъ) и сосновый гонтъ, покрываютъ на 
Руси не одинъ десятокъ тысячъ крышъ домовъ и раз
личныхъ хозяйственныхъ построекъ. Изъ сосновой лу



чины ежегодно плетутся сотни тысячъ всевозможныхъ 
сортовъ корзинъ и корзиночекъ; при св^те сосновой же 
лучины коротаетъ крестьянская семья наши длинные 
северные, зимше вечера, и — наконецъ, въ сосновомъ же 
гробу относятъ рускаго человека на м^сто в-Ьчнаго успо- 
коен1я.. . .

Сосновыя дрова, заготовленныя изъ хорошей, смолис
той сосны, считаются, после березовыхъ, одними изъ 
лучшихъ.

Сосновый уголь хорошо держитъ жаръ и въ огром
номъ количестве потребляется на нашихъ горныхъ за
водахъ для выплавки руды.

Сосна. 7 3

Кроме своей прекрасной древесины, сосна даетъ намъ 
еще одинъ чрезвычайно важный продуктъ — смолу.

Смола образуется у сосны, какъ и у другихъ хвой
ныхъ деревъ, въ особыхъ смолтихъ осодахъ, находя
щихся въ различныхъ частяхъ дерева; древесине, корЄ, 
хвоЄ и шишкахъ. Сосновая древесина очень богата смо
ляными ходами, которые находятся въ каждомъ годич- 
номъ кольце, и именно въ осенней его части. Если сре
зать молодое сосновое деревцо, то на поверхности среза 
легко можно найдти простымъ глазомъ смоляные ходы, 
потому что изъ нихъ сочится крошечными капельками 
светлая, прозрачная смола, или такъ называемая живица.
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Живица эта состоитъ изъ летучаго, сильно пахучаго 
масла —  скипидара и растворенной въ немъ смолы — гар- 
пгуса или канифоли.

Добывается смола изъ сосны обыкновенно двумя пу
тями: подсочкой и выкуркой или выгонкой. Подсочка сос
ны состоитъ, въ главныхъ чертахъ, въ слідугощень: со- 
стоящихъ на корн-Ь взрослыхъ сосновыхъ деревъ, сди- 
раютъ ранней весной, кольцами или полосами, кору, об
нажая при этомъ древесину. Тотчасъ же послі этой 
операцій на такихъ обнаженныхъ отъ коры містахь де
рева начинаетъ выступать смола или живица. Живица 
эта скоро начинаетъ сохнуть и твердіть, потому что 
часть находящагося въ ней скипидара улетучивается, и 
когда такимъ образомъ то місто, съ котораго содрана 
кора, покроется слоемъ такой затвердівшей смолы, ее 
соскабливаютъ особыми скребками и ссыпаютъ въ бо- 
ченки, въ которыхъ она и поступаетъ въ продажу. Та
кая затвердівшая живица, носитъ также названіе с%ры, 
по наружному ея сходству съ обыкновенной сірой.

Изъ полученной такимъ образомъ с%ры добывается 
скипидаръ и канифоль. Дoбывaнie этихъ веществъ осно
вано на томъ, что если подвергнуть сосновую живицу 
или сіру медленному но продолжительному нагріванію, 
то сначала она размягчается, затімь плавится и стано
вится жидкою, при чемъ изъ нея выделяются пары ски
пидара, которые собираются въ особые охладники, гд і 
они посредствомь охлажденія превращаются въ яшдкій



сктидаръ. Когда такимъ образомъ изъ расплавленной 
живицы или с^ры улетучится весь скипидаръ, то она 
преврапїается въ ттфоль — прозрачное вещество крас- 
нобураго цвіта, твердое и хрупкое при обыкновенной 
температурі. Это та самая канифоль, которую употре- 
бляютъ для натиранія скрипичныхъ смычковъ.

Выкурка смолы или смолокурете состоитъ въ нагрі
ваній сильнымъ жаромъ сосновой древесины въ закры- 
тыхъ поміщеніяхь (ямахъ, печахъ, котлахъ и проч.), 
при чемъ изъ этой древесины, или такъ называемаго 
смольтка или осмола выдiляeтcя и собирается отдільно 
темная, боліє или меніе жидкая, смола; самая же дре
весина пр'евращается при этомъ въ уголь.

Чаще всего выкуриваютъ смолу или изъ древесины 
прежде подсоченныхъ сосновыхъ деревъ, которые вслід
ствіе подсочки становятся сильно смолистыми (просма
ливаются) и даютъ такъ называемое смолье подсочку; 
или же — изъ старыхъ сосновыхъ пней, простоявшихъ 
въ землі нісколько літь послі срубки съ нихъ деревъ. 
Такіе старые сосновые пни, хотя часто снаружи и об- 
ГПИВЩІЄ, внутри обыкновенно бываютъ очень богаты смо
лой и даютъ хорошій, такъ называемый пневой смольнякъ.

Сосна. 7 5

Для выгонки или выкурки смолы изъ сосноваго 
смольняка употребляются весьма разнообразные способы:



7 6 Бес%да третья.

смолу гонятъ въ ямахъ, въ чугунныхъ котлахъ, корчагахъ 
(родъ глиняныхъ котловъ), различнаго устройства печахъ 
и проч. Мы не станемъ описывать здісь всіхь различныхъ 
способовъ добьіванія (или какъ говорятъ еще въ наро
д і  — сидки) смолы, потому что это завело бы насъ очень 
далеко въ об.іасть лісной технологій, но для того, чтобы 
читатель получилъ хотя нікоторое опреділенное понятіе о 
смолокуреніи, мы опишемъ здісь вкратці способъ сидки 
смолы въ чугунныхъ котлахъ, въ томъ виді, въ какомъ 
онъ практикуется во многихъ містностяхь Россіи. На 
рисункі ХНІ, съ правой стороны, изображенъ чугун-

Рис. XIII.

ный котелъ, поставленный въ вырытое въ землі углуб- 
леніе, и плотно зaкpывaющiйcя чугунной же крьшкой. 
Въ дн і котла иміется небольшое отверстіе, съ оттяну- 
тымъ внизъ горлышкомъ, которое вставляется въ отвер-



стіе, сделанное въ верхнемъ конці наклонно положен
ной въ землі деревянной трубы (Ъ)] другой конецъ этой 
деревянной трубы выходитъ въ такъ называемый смоло- 
пргемный чанъ (а), поставленный въ вырытомъ въ землі 
углубленіи - -  подъямтш. Внизу смолопріемнаго чана 
иміется кранъ для выпуска скопляющейся въ чані смо
лы; въ верхнемъ же дн і чана ділается отверстіе, надъ 
которымъ поміщается такъ называемый гилемъ (с)—опро
кинутая кверху дномъ кадущка, иміющая сбоку неболь
шое отверстіе, въ которое вставляется верхній конецъ 
наклонной МІДНОЙ трубки (і) , проходящей сквозь боче- 
нокъ съ холодной водой (е), и подъ другой, нижній, ко
нецъ которой подставляется стеклянная бутыль, для со- 
биранія скипидара. Вокругъ котла, или, обыкновенно, 
вокругъ нісколькихь поставленныхъ рядомъ котловъ, 
устраивается такъ называемый очагъ, который состоитъ 
изъ деревяннаго сруба, внутри котораго, отступя н і
сколько отъ стінокь сруба, складывается кирпичная 
стінка и образующееся между срубомъ и кирпичной стін- 
кой пустое пространство засыпается пескомъ или землей. 
Для защиты такого завода отъ вліянія непогоды, надъ 
нимъ устраивается легкій сарай. Таково въ общихъ чер
тахъ устройство простаго котельнаго смологоннаго завода.

Самое производство дoбывaнiя смолы ведется на та
комъ заводі слідующимь образомъ: котлы плотно наби
ваются мелко наколотымъ смольнякомъ и закрываются 
крышкой; затімь края крышки замазываются глиной, и

Сосна. 7 7
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сверху на нее насыпается слой золы или песку. Даліе, 
вокругъ всЬхъ котловъ разводится огонь, отъ жару ко
тораго смольнякъ въ котлахъ перегораетъ, и выц^ляю- 
щаяся при этомъ изъ него смола вытекаетъ чрезъ отвер
стіе котла въ трубу 6, и изъ нея поступаетъ въ смоло- 
пр1емный чанъ. В м істі съ жидкой темной смолой, изъ 
смольняка выдiляютcя также и пары скипидара, кото
рые, пройдя чрезъ трубу Ъ, поднимаются въ верхнюю 
часть смолопріемнаго чана, откуда, черезъ шлемъ, всту
пають въ трубку и, проходя чрезъ боченокъ съ водой 
охлаждаются, и въ виді жидкаго уже скипидара сте- 
каютъ въ бутыль.

Изъ добытой тімь или другимь способомь изъ смоль
няка смолы, получають, дальнійшей ея обработкой, еще 
другіе различные продукты, какъ напр.: варъ или пекъ, 
употребляемый для осмаливанія кораблей, лодокь, кана- 
товь и т. п., различнаго рода смазочныя масла для ма- 
шинь, мазь для смазки колесь и т. п.

Добьіваніемь смолы, скипидара, канифоли, вара и т. п. 
продуктовъ, составляющихъ въ общемь предметъ смоля
ного промысла, занимаются у насъ въ Россіи преиму- 
п1,ественно крестьяне. Смоляной промысель распростра- 
нень почти В Є З Д І, Г Д І  только находятся больщіе сос
новые ліса. Наибольшее распространеніе иміеть онъ 
въ нашихъ сіверньїхь губерніяхь и преимущественно въ 
Вологодской и Архангельской, гд і промысломъ этимъ 
кормятся тысячи крестьянскихъ семействъ.



Кромі большого потребленія на различныя надобно
сти внутри Россіи смолы и скипидара, этихъ продуктовъ, 
вывозится ежегодно заграницу на сумму около 1 мил- 
ліона руб. сер.

Сосна. 7 9

Прежде чімь покончить съ различнымъ употребле- 
ніемь сосны, слідуеть еще упомянуть объ употребленіи 
сосновой хвои и коры. — Сосновая хвоя употребляется 
на приготовленіе такъ называемой сосновой или шсной 
шерсти, при чемъ свіже собранная зеленая хвоя сна
чала распаривается паромъ, затімь вываривается въ ще- 
Л О К І, расчесывается, промывается и наконецъ сушится.— 
Изъ полученной такимъ образомъ сосновой шерсти вы
думываются, между прочимъ, фуфайки, нагрудники, на
брюшники и т. п. вещи, которыя надіваются непосред
ственно на тіло, и которымъ приписываются цiлeбныя, 
противуломотныя свойства. Изъ сосновой же хвои отго
няется, чрезъ нагріваніе ее съ водой въ закрытыхъ со- 
судахъ, такъ назыв. сосновое масло, также употребляе
мое въ медицині.

Сосновая кора также приноситъ пользу человіку. Мы 
уже ИМІЛИ случай упоминать (во второй б ес ід і)  объ упо
требленіи толстой сосновой коры на поплавки для ры- 
боловныхъ снастей.

Несравненно боліє важное значеніе иміеть употре- 
бленіе сосновой коры, какъ питательнаго вещества. Во
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многихъ містностяхь сіверннхь губерній Россіи, гд і 
мало развито хлібопашество, и гд і крестьянской семьі 
хватаетъ своего хліба только на 3 —4 місяца, купить 
же его на стороні не на что, въ такихъ містностяхь 
весьма обычно употребленіе хліба испеченаго изъ сміси 
ржаной муки и муки, изготовленной изъ внутренняго 
(прилегающаго къ древесині) слоя сосновой коры, ко
торая предварительно высушивается вь печи, при умі- 
ренномь теплі. Такой сосновой мут  прибавляется къ 
ржаной около % части, а иногда на половину, и даже 
въ неурожайные годы, до % всего количество. Конечно, 
такой хлібь гораздо меніе питателень нежели чистый 
ржаной, потому что хотя во внутреннемъ слоі сосновой 
коры и содержится нікоторое, весьма небольшое, коли
чество годныхъ для питанія веществъ, но еще гораздо 
боліє вь немъ находится веществъ совершенно не пита
тельныхъ, которыхъ человіческій желудокь не вь состоя
ніи переваривать.

Изъ э'гого краткаго очерка употребленія сосны на 
пользу человіка, читатель можетъ себ і составить поня
тіе о той важности, которую иміеть эта древесная по
рода для Россіи. Безъ преувеличенія можно сказать, что 
если вь нікоторьіхь містностяхь Россіи важнійшими 
древесными породами и являются, напримірь, береза,



дубъ или какая либо другая порода, но относительно 
всей Россіи вообще, важнейшей древесной породой дол
жна считаться несомнінно сосна.

Сосна. 8 1

Къ сожалініЮ;, едва ли есть какая либо другая дре
весная порода, которая была бы такъ подвержена раз
личнымъ боліізнямь и опасностямъ, въ особенности отъ 
различныхъ нас^комыхъ — какъ сосна.

Врагамъ лпса вообще, мы намерены посвятить впо- 
слідствіи особую бесіду, здісь же мы поговоримъ только 
о важнійшихь изъ тіхь , которые наносятъ вредъ почти 
исключительно одной только сосні. ^

Враги сосны, какъ и всякаго другого дерева, при
надлежать частію къ царству растительному —  преиму- 
П1.ЄСТВЄНН0 крошечные, видимые большею частію только 
подь микроскопомъ, грибки-паразиты, —  частію же къ 
царству животному, — преимущественно различныя насі- 
комыя.

Изъ враговь сосны относящихся къ царству расти
тельному, мы упомянемь здісь лишь объ одномь кро- 
шечномь грибкі, который производить на сосні болізнь, 
называемую лртншомъ или веретенттомъ. Болізнь эта 
повреждаеть преимущественно взрослыя сосны, и при
этомъ весьма часто такъ портить превосходный сосно-

6
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выя деревья, что они становятся совершенно негодными 
на строевой и вообще цЄнннй крупный поделочный 
лісь, а годятся лишь на мелкія подіїїки или на дрова. 
Яринникъ образуется большею частію на верхней поло
вині сосноваго ствола, и уже издали бросается въ глаза, 
такъ какъ поврежденное місто обыкновенно иміеть видъ 
довольно длиннаго, косого, чернаго пятна, точно какъ 
будто въ этомъ м іст і кора дерева чімь нибудь опалена. 
Подъ такимъ чернымъ пятномъ на дереві уже не наро
стають ежегодные слои древесины, такъ какъ это пятно 
составляетъ собою какь бы постороннее мертвое тіло 
на дереві. По краямь же яринника дерево продолжаетъ 
ежегодно утолщаться, вслідствіе чего пятно какь бы 
углубляется все боліє и боліє въ древесину ствола, и 
стволъ такимъ образомъ теряетъ свою правильную круг
лую форму и становится негоднымь на крупныя штуки.— 
Нерідко случается, что пораженное яринникомь місто 
разростается все больше и больше, и наконецъ охваты- 
ваеть стволъ кругомъ. Въ такомъ случаі, въ той части 
дерева, которое находится выше пораженнаго міста, ко
нечно должно прекратиться движеніе соковъ, вслідствіе 
чего оно засыхаепь и отмираетъ, и дерево становится 
суховершитымъ. Большая часть суховершинныхъ сосень, 
встрічающихся вь нашихъ лісахь, обязаны своей сухо- 
вершинностью этой болізни, которая потому віроятно 
и получила также названіе веретенника, что засохшая 
оть нея вершина сосны, теряя мало по малу свои сучья



и кору, очень напоминаетъ своимъ видомъ большое ве
ретено, обращенное тонкимъ концемъ кверху.

Въ той части сосноваго дерева, которая поражена 
этой болезнью, замечается всегда сильное скопленіе 
смолы, вслЄдствіє чего эти части всегда очень цЄнятся 
нашими смолокурами, которые по этому называютъ эту 
болЄзнь также т рт цей  или т рят ой, такъ какъ на нихъ 
весьма часто выступаете наружу смоляная сЄра.

Веретенникъ или яринникъ встречается во многихъ 
местностяхъ Россіи, преимущественно въ чистыхъ сос
новыхъ борахъ. Пишущему эти строки случилось видЄть 
многочисленныя поврєждєнія, причиненныя этою бо
лезнью въ некоторыхъ сосновыхъ борахъ Витебской 
губерній, а также и въ окрестностяхъ С.-Петербурга, 
въ сосновомъ бору, лежащемъ близъ ЛЄсного Института, 
въ которомъ на каждыя десять деревъ приходится 1 или 
2 поврежденныхъ яринникомъ, и притомъ большею ча
стію весьма сильно, такъ что рЄзко бросается въ глаза 
большое количество суховершинныхъ и изуродованныхъ 
сосенъ.

Сосна. 83

Изъ царства животныхъ, чаще другихъ сосновымъ 
лЄсамь наноситъ большой вредъ одна большая свЄтло- 
коричневая бабочка, называемая сосновымъ шелкопрядомъ 
(ОазІгорасЬа ріпі Ь). Собственно вредъ наноситъ не сама
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бабочка, а ея гусеница которая со страшною про
жорливостью объ^даетъ съ сосновыхъ поб1;говъ покры
вающую ихъ хвою. Мы уже знаемъ (изъ 1-й беседы), 
что хвоя или иглы хвойныхъ древесныхъ породъ суть 
тЄже листья, только игольчатой формы; точно также мы 
знаемъ (изъ той же беседы), какую важную роль играютъ 
листья въ жизни дерева, а потому понятно, что сосна, 
лишенная, благодаря прожорливымъ гусеницамъ шелко
пряда, своей хвои, не можетъ далЄе продолжать жить, 
и весьма скоро умираетъ; оправляются и выживаютъ 
только тЄ деревья, у которыхъ уц-Ьл^етъ бол'Ье или ме- 
н іе  значительное количество не лишенныхъ хвои побЄ- 
говъ.

На прилагаемомъ при семъ рисункі (XIV) изобра
жены въ натуральную величину самецъ (а) и самка (6) 
бабочки сосноваго шелкопряда, а на рисункі X V : — 
взрослая гусеница (д,), занятая обьіданіемь хвои моло
дого сосноваго побіга; яйца бабочки положенныя на ку- 
СОЧКІ сосновой коры (с), куколка (е), и шелковистый 
кокош (в), прикріпленньїй къ молодому побігу и окру- 
жающій находящуюся внутри его куколку. (Ом. рисунки: 
XIV на стр. 85 и рис. XV на стр. 86).

*) Изъ яичекъ, откладываемыхъ бабочками, сначала выходятъ крошеч
ные червячки, такъ называемыя гусеницы^ которыя очень быстро ростутъ 
и потому всегда бываютъ очень прожорливы. Когда гусеница достигнетъ 
своей нормальной величины, то она окукляет ся, т. е. превращается въ к у 
колку, изъ которой, по прошеств1и н'Ькотораго времени, выходитъ уже со
вершенное насекомое—(Уабочкя.



Сосна. 85

Сосноваго шелкопряда можно найдти въ любомъ сос
новомъ (взросломъ) Л'Ьсу, въ маЬ и въ началі іюня, въ

вид'Ь гусеницы, а въ іюл'Ь въ виді бабочки. Обыкно
венно онъ попадается единичными экземплярами, но бы
ваютъ годы, когда это нас'Ькомое развивается въ неймо
вірно громадномъ количестві, и тогда трудно себ і во
образить то опустошеніе, которое оно производить въ 
такіе годы въ сосновыхъ лісахь. Вь участкахъ ліса,
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наиболее подвергшихся нападешю гусеницы сосноваго 
шелкопряда, странствуюш1я съ дерева на дерево гусе-

Рис. XV.

ницы попадаются на каждомъ шагу подъ ноги, и шумъ 
отъ паден1я ихъ испражнен1й, которыми покрыты всЬ



лісньїя тропинки, походитъ на шумъ, производимый силь
нымъ дождемъ.

у  насъ въ Россіи самыя значительныя изъ извіст- 
ныхъ поврежденій сосновымъ шелкопрядомъ случились 
въ началі сороковыхъ годовъ ньшішняго столітія, въ 
Черниговскомъ и Остерскомъ у^здахъ Черниговской гу
берній, гд і въ то время было повреждено сосноваго ліса  
на пространстві 5,000 десятинъ. Также весьма большія 
поврєждєнія произвела эта гусеница въ 1842 г. въ л і
сахь Кіевской губерній.

Для борьбы съ сосновымъ шелкопрядомъ употребля- 
ютъ много различныхъ средствъ, изъ которыхъ наибо
ліе дійствительное слідующєє: самой ранней весной, 
на выcoтi около двухъ аршинъ отъ земли, у сосновыхъ 
деревъ снимаютъ кольцеобразный слой верхней (грубой) 
коры, вершка въ ГД шириной, и затімь намазываютъ 

это місто, въ нісколько пріемовь, смолой. Съ наступле- 
ніемь теплыхъ дней, гусеницы, проведшія зиму подо- 
мхомъ, вь землі, начинаютъ вползать на деревья, но, 
встрітивь на пути такое смоляное кольцо, частію при
липають къ нему, большею же частью падають вокругъ 
дерева на землю и умирають съ голоду.

Вь борьбі съ сосновымъ шелкопрядомъ, человіку 
значительно помогають нiкoтopыя птицы, въ особенно
сти кукушки и козодои, а также и нiкoтopыя насіко- 
мыя, изъ которыхъ особенно интересными и жестокими 
врагами шелкопряда являются нiкoтopыe виды изъ об-

Сосна. 8 7
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ширнаго рода такъ называемыхъ нтьздтковъ *) (ІсЬпеи- 
топі(іае), которые откладываютъ свои яички во внутрь 
живыхъ гусеницъ шелкопряда. Развивгаіяся изъ этихъ 
яицъ личинки наездника питаются на счетъ жирной гу
сеницы шелкопряда и такимъ образомъ умерщвляютъ 
ее. Одинъ изъ наездниковъ, не превосходяшій величи
ной блоху, откладываетъ свои крохотныя яички (12 и 
боліє штукъ) въ яички сосноваго шелкопряда, которыя 
и выiдaютcя развившимися внутри ихъ личинками на- 
іздника.

Рис. XVI.

На прилагаемомъ здісь рисункі XVI изображенъ въ 
натуральную величину одинъ изъ злійшихь враговъ сос
новаго шелкопряда, большой нтъздткъ (Апотаїиш сіг- 
с и п іА є х ш б ) , самка котораго откладываетъ свои яички во 
внутрь гусеницъ сосноваго шелкопряда.

Много еще есть боліє или мені опасныхъ для сос
ны враговъ изъ міра нaciкoмыxъ, таковы напр.; гусе
ница бабочки сосновой пяденицы (Гісіопіа ріпіагіа Ь.)

*) Наіздники принадлежать къ отряду перепончатокрылыхъ и бываютъ 
чрезвычайно разнообразной величины, начиная съ ве.эичины блохи и до од
ного дюйма, и даже нисколько боліє.



нанесшая огромный вредъ въ 1870 и 1871 годахъ сос
новымъ л'Ьсамъ Казанской губерній, на пространстве 
около 27,000 десятинъ, гусеница бабочки сосновой сови- 
ноголовки (Trachea piniperda Esp.), жукъ сосновый лубо- 
гьдъ или лгьсной садовникъ (Hylurgus piniperda L.), въ виді 
личинки повреждающій сосновыя деревья, прокладыва- 
ніемь ходовъ въ самомъ внутреннемъ, прилегаюшемъ къ 
дереву сочномъ слое коры (камбіальний слой), которымъ 
личинка питается, въ видЄ совершеннаго же насЄко- 
маго-жука, — выедан1емъ внутренней серцевинной мякоти 
молодыхъ вершиныхъ побеговъ, которые вслЄдствіє этого 
опадаютъ, отчего деревья принимаютъ неправильный, точ
но остриженый видъ Рис. XVII, что и дало поводъ наз
вать этого маленькаго жучка леснымъ садовникомъ.

Къ сожалЄнію, мы не моясемъ здЄсь далЄе распро
страняться о врагахъ сосны, такъ какъ это завело бы 
насъ слишкомъ далеко въ область лЄсной зоологіи, а по 
тому и должны ограничиться темъ, что сказано нами выше 
объ этомъ предмете.

Сосна. 89

Теперь намъ въ зaключeнie остается еше сказать 
несколько словъ о томъ, какимъ образомъ можно искус
ственно разводить сосну.

Въ первой нашей беседе, мы между прочимъ упоми
нали, что некоторыя деревья разводятся только семе-
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нами, другія же могутъ также быть разводимы и иными 
способами, какъ напр, побегами отъ пней, отпрысками 
отъ корней, черенками, отводками и т. п. Сосна при-

Рис. XVII.

Сосны изуродованныя соснокымъ-лубо^домъ.

надлежитъ КЪ первымъ, т. е. къ т^мъ деревьямъ, кото
рыя могутъ быть разводимы только сіменами.

о  времени сбора сосновыхъ шишекъ, для полученія 
изъ нихъ сімянь, мы уже говорили и виділи, что луч- 
шимъ временемъ для этого служитъ конецъ зимы, пока



еще шишки не успіли раскрыться отъ теплаго весен
няго солнца и выронить изъ себя сімена.

Ообранныя сосновыя шишки сушатъ или прямо на 
С 0 Л Н Ц І , или же большею частію въ особыхъ ишито-су- 
тильняхъ, которыя суть ничто иное, какъ нагреваемыя 
комнаты, въ которыхъ сосновыя шишки разсыпаются на 
р4шетчатыхъ столахъ, подъ которыми ставятся ящики 
для пріема сЬмянъ, выпадающихъ изъ раскрывающихся 
отъ тепла комнаты шишекъ.

Какъ намъ уже известно, сосновое сімя снабжено 
крылышкомъ. Это крылышко должно быть отделено отъ 
сімени передъ посЬвомъ. Обезкрылете сосновыхъ сімянь 
производится слідующимь образомъ: крылатыя сімена 
насыпаются въ холщевыя мішки, при чемъ каждый м і- 
шокъ наполняется только до половины; затімь мішки 
завязываютъ вверху и молотять легкими молотильными 
ціпами; при этомъ, время оть времени, мішки встряхи
ваются. Вслідствіе такого молоченія сімянь, они обез- 
крыливаются и затімь остается только ихъ просіять 
или провіять. Если же требуется обезкрылить очень 
большое количество сімянь, то вь такомъ случаі предь- 
идущій способъ является довольно мішкотньїмь, и по
тому прибігають къ такъ называемому отмачтант кры- 
лышекь. Для этого разсыпають крылатыя сімена нака- 
менномь полу, слоемъ толщиной около дюйма, слегка 
смачивають ихъ водой изъ лейки, снабженной мелко про- 
дыравленной воронкой, и оставляють такъ лежать до

Сосна. 9 1



92 Б е с ід а  третья.

тіхь  поръ, пока сімена не нагріются сами собой до 
такой степени, что теплота ясно ощущается, если опу
стить въ сімена руку; послі этого, крылышки очень 
легко отстаютъ ота сімянь, и остается только хоро
шенько перемішать ихъ нісколько разъ граблями и за
тімь провіять. — Обезкрыливанте сімянь слідуеть про
изводить лучше всего непосредственно передъ ихъ по- 
сівомь.

Такъ или иначе обезкрыленныя сосновыя сімена вы- 
сіваются обыкновенно весной на предназначенное для 
этого місто. Если такое місто сильно поросло травой, 
задернгьло, то его необходимо прежде обработать, т. е. 
подготовить для пріема сімянь, иначе эти посліднія мо
гутъ плохо или даже вовсе не взойти.

Сіють сосну или сплошь, т. е. равномірно разбра
сывая сімена по всей посівной площади, или же р я 
дами (полосами) и oтдiльными площадками или м е
стами. Рядами и містами сіють сосну большею частію 
въ т іх ь  случаяхъ, когда желаютъ избіжать значитель
ныхъ расходовь на обработку сплошь всей предназна
ченной подь посівь площади, такъ какь при посіві ря
дами или містами достаточно обработать только т і  по
лосы и площадки, на которыя будуть вьісіваться с і 
мена.

Часто разводять сосновый л ісь  еще и такимъ обра
зомъ: выciвaютъ сосновыя сімена на особыя грядки, 
густыми полосками, вдоль или поперегъ гряды, и затімь



весной слідующаго или третьяго года высаживаютъ вы- 
росшія на такихъ грядкахъ сосновые сгьшцы на місто, 
предназначенное для облісенія. — Можно также переса
живать и 3-хъ и 4-хъ ЛІТНІЯ сосновыя деревца, но 
только въ такомъ случаі пересадка весьма часто бываетъ 
неудачна, потому что при этомъ очень трудно обойтись 
безъ того, чтобы не повредить у пересаживаемыхъ со
сенокъ ихъ корешковъ, которые у деревецъ этого воз
раста успівають уже довольно сильно развиться.

Не ИМІЯ возможности вдаваться здісь въ подробно
сти посіва и посадки сосны, мы можемъ рекомендовать 
тімь изъ нашихъ читателей, которые пожелали бы бо
ліє подробно ознакомиться съ этимъ предметомъ, прево
сходную книгу Буркгардта ,,Пос%въ и посадка лп>са̂  *), 
вь которой изложены всі, даже малійшія подробности 
о томъ, какъ разводить сосну и в сі другія лісння дре
весныя породы.

Сосна. 93

*) Буркгардт ъ. П оет ъ и посадка ласа. Практическое руководство къ 
разведонію ліса п къ его возобновлепію. Перевелъ съ німецкаго Н. С . 
Шафрановъ. С.-Петербургъ, 1876 г.



БЕСЪДА ЧЕТВЕРТАЯ.
Ахъ ты ель краса,
Ель могучая!
Ты о чемъ въ ночп 
Разговоръ вела 
Съ черной тучею?...

осл-Ь сосны, изъ хвойныхъ деревъ, росту
щихъ въ нашихъ русскихъ лесахъ, наибол-Ье 
распространена и, конечно, пользуется наиболь
шею известностью, наша стройная, вечно-зеле
ная, красавица —

E Z T b .

(Abies excelsa D. С.)

Семя, изъ котораго выростаетъ наша елка, очень по
хоже на семя сосны: такое же маленькое, буренькое и 
съ крылышкомъ (рис. XVIII 7); но въ то же время оно 
имеетъ одинъ очень характерный отличительный отъ сос
ны признакъ, зная который всегда можно легко отли



чить сосновое СІМЯ отъ еловаго. Признакъ этотъ заклю
чается въ томъ, что если сколыпнуть съ крылатаго сос
новаго сімени самое зернышко, то получится— какъ это 
мы знаемъ изъ 2-й беседы — сквозное отверстіе въ кры
лышке; у еловаго же такого отверстія не получится, а 
останется лишь въ крылышкЬ небольшое углубленіе, въ 
которомъ было вдавлено самое сімячко.

Попавъ въ землю весной, еловое сімя всходитъ че
резъ 4— 6 неділь, съ 6—9 сімянньїми иглами (сімяно- 
долями), сидящими вокругъ маленькой почечки (Рис. 
ХУ-Ш 9 и 10).

Въ теченіе перваго года, еловый всходъ ростетъ чрез
вычайно медленно, такъ что весной слідующаго года, 
годовая елочка обыкновенно не превосходить одного 
вершка вышиной. Вообще, въ первые годы ель ростетъ 
довольно медленно, въ особенности сравнительно съ 
сосной: въ то время, какъ нерідко встрітить 6 —7 літ- 
нія сосенки аршина въ два и боліє вышиной, того же 
возраста елочки рідко когда достигаютъ величины % или 

аршина. — Такой медленный ростъ ели продолжается 
обыкновенно літь до 15-ти, но затімь она начинаетъ 
очень быстро подниматься, перегоняетъ сосну и продол- 
жаеть рости сіїльно и равномірно літь до 100 и боліє.

Ель образуетъ, также какъ и сосна, ежегодно на кон
цахъ своихъ побіговь по одной срединной П О Ч К І  и по
4—5 боковыхъ. Изь этихъ почекъ вь слідующєє літо 
развиваются срединные и боковые, мутовчатые, побіги.
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Но, кромі этихъ почекъ, у ели образуются на побігахь 
еще и промежуточныя боковыя почки, изъ которыхъ так
же развиваются боковые побіги, чего сосна вовсе не д і 
лаеть и что сильно затрудняетъ считать у ели года по 
мутовкамъ. Вотъ эти-то промежуточные побіги и діла- 
ютъ главнымъ образомъ молодую елку такою густою, 
сравнительно съ жидкой молодой сосенкой, и благодаря 
этимъ же промежуточнымъ побігамь, мы иміемь такія 
пышныя рождественскія елки, на которыхъ можно на- 
вішивать столько чудесныхъ и соблазнительныхъ, для 
дітей, вещицъ и лакомствъ. — Впрочемъ большая гус
тота и пышность ели, сравнительно съ сосной, въ весьма 
значительной степени зависитъ еще отъ того обстоя
тельства, что еловая хвоя остается на побігахь въ те
ченіи 5 —7 літь, тогда какъ сосновая — какъ мы зна
емъ— отпадаетъ уже на 3-й годъ; вслідствіе этого, у 
ели покрыты хвоей побіги за в с і посліднія 5 —7 літь, 
у сосны же только за послідніе два года.

Весной еловы^ почки начинаютъ распускатьс^, также 
какь и сосновыя, въ маі м ісяц і, но всегда неділей- 
двумя позже сосновыхь. Сь этого време^ и до конца 
іюня, еловый л ісь  находится въ преііе|^тнійшемь на
ряді, которымъ онъ обязанъ своимъ молодымъ, развиваю
щимся побігамь, которые переходять постепенно черезъ



Рис. XVIII.

ЕЛЬ ОБЫКНОВЕННАЯ. (АВ1Е8;ЕХСЕЬ8А.)
1) Вйтка съ мужскими цветочными сережками; 2) Кончпкъ вітки сі> женской 
цвіточной шишечкой; 3) Спі.іая шишка; 4, 5, 6) Чешуйка шишки снаружи и 
снутри съ парой крылатыхъ семянъ; 7) Сімена съ крылушками и безъ лету- 
чекъ; 8) Хвоя и поперечный разрезъ ея; 9) Сімянной всходъ съ сидячею  
еще на немъ кожурой сімяни; 10) Тоже безъ кожуры; 11) (на 1-й фиг.), на- 

ростъ^ произведенный уязвлен1емъ елеваго листососа.

Тииогр. И миЕР. Акад. НауЕЪ. (В. О., 9 л ., № 12.)



всі оттінки отъ світло-зеленовато-желтаго, какими они 
бываютъ вначалі, до темно-зеленаго цвіта вполні уже 
образовавшагося побіга, вслідствіе чего является въ 
высшей степени привлекательное и ласкающее глазъ со- 
четаніе тіней.

Цвітеть ель вскорі послі того, какъ тронутся ея 
новые побіги, что у насъ, на с ів ер і, бываетъ обыкно
венно во второй половині мая. Женскія цвіточньїя ши
шечки, цвіта сыраго мяса, стоять по одиночкі на кон
цахъ прошлогоднихъ побіговь и иміють дюймовъ около 
двухъ длины (рис. XVIII фиг. 2). Сімянньїя чешуйки 
ихъ отогнуты книзу (у сосны кверху) и подъ каждой 
чешуйкой, также какъ и у сосны, находится по дв і с і-  
мянныхъ почечки, изъ которыхъ впослідствіи развева
ются сімяна.—

Мужскія цвiтoчныя сережки (1) находятся также по 
одиночкі на концахъ прошлогоднихъ побіговь, и вна- 
чалі, пока еще не лопнули ихъ пыльники, заключающіе 
въ себі множество желтой цвіточной пыльцы, порази
тельно напоминаютъ своимъ ярко-краснымь цвітомь и 
формой крупныя ягоды земляники. Когда же пыльники 
лопнуть, то эти сережки изъ ярко-красныхъ становятся 
желтыми какъ сіра.

Оплодотвореніе женскихъ цвіточннхь шишечекъ у ели 
происходить тімь же путемъ, какъ и у сосны: цвітне- 
вая пыльца мужскихъ сережекь попадаеть, при посред-
СТВІ вітра или нaciкoмыxъ, на сімяпочки женской ши-

7 •
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ш е ч к й , п р и л и п а е т ъ  к ъ  и х ъ  с л и з и с т о й  п о в е р х н о с т и , в ы 
п у с к а е т е  и з ъ  с е б я  т о н е н ь к у ю  т р у б о ч к у , к о т о р а я  б у р а 
в и т с я  в о  в н у т р ь  С 'Ь м яп очки ; з а т е м ъ  содержите п ы л ь ц ы  
п е р е х о д и т ь  ч е р е з ъ  э т у  т р у б о ч к у  в о  в н у т р ь  с е м я п о ч к и ,  
с м е ш и в а е т с я  с ъ  с о д е р ж и м ы м ъ  э т о й  п о с л е д н е й  и — о п л о 
д о т в о р е н іе  с о в е р ш е н о .

Какъ только оплодотвореніе совершилось, чешуйки 
женской шишечки начинаютъ загибаться кверху, а сама 
шишечка загибается книзу, и уже остается въ такомъ 
висячемъ положеній до самаго своего опаденія съ де
рева.

Еловая шишка съ сіменами вьізріваеть гораздо ско
рее, чемъ сосновая. Какъ мы уже знаемъ, у сосны се
мена вызреваютъ только въ осени второго года, у ели 
же они уже с о в с Є м -ь г о т о в ы  к ъ  осени того же года, и 
еловыя шишки достигаютъ къ этому времени своей пол
ной величины, которая впрочемъ бываетъ весьма раз
лична, смотря по местности на которой ростетъ дерево, 
его возрасту, здоровью и т. п,— Обыкновенно величина 
еловыхъ шишекъ колеблется отъ 2Уз до 6 дюйм, въ 
длину и отъ 1 до 2 дюйм, въ ширину. При этомъ заме
чено, что вообще у нашей ели величина шишекъ умен- 
піается отъ запада къ востоку, такъ что самыя малень
кія шишки даютъ ели, ростуш,ія на Урале и въ Си
бири, что даже дало поводъ некоторымъ ботаникамъ 
отнести ростущую на востоке ель и даюпіую маленькія 
шишки къ особому виду, который они и назвали сибир-



скою елью (Picea obovata Ledeb.) въ отличіе отъ нашей 
обыкновенной ели.

Сп̂ ЛЫЛ еловыя шишки довольно мягки и ИМЬЮТЪ 
бурый цв^тъ. Подъ каждой чешуйкой такой шишки, 
также какъ и у сосны, находятся втиснутыми со вну
тренней стороны чешуйки два крылатыхъ с'Ьмечка.— 
Въ теплые, солнечные, весенніе дни слідующаго года, 
чешуйки шишекъ раскрываются и сімеїщ'выпадаютъ на 
землю.

Чрезвычайно забавно бываетъ смотріть, въ особен
ности въ обильные сіменами, урожайные годы, какъ вер
тятся на воздухі, точно крошечные волчки, пущенные 
невидимой рукой, падающія тысячами съ еловыхъ де
ревъ, крылатыя сімена.— Урожайные годы повторяются 
у ели обыкновенно каждые 5 — 6 літь. Посліднимь та
кимъ чрезвычайно урожайнымъ годомъ для ели у насъ 
былъ 1877 годъ.—Пустыя шишки, изъ которыхъ выле- 
Т ІЛ И  уже сімена, опадаютъ съ дерева въ течеши бли- 
жайшаго года.

Собирать шишки слідуеть, конечно, сь дерева, пока 
изъ нихъ не внлетіли еще сімена; сборь этотъ можно 
производить вь теченіи всей зимы до марта місяца.

Хвоя у ели четырехгранная, твердая, на конці ост
рая, а потому довольно колючая. Остается она на де
реві, какъ мы уже упоминали выше, отъ 5 — 7 літь.

Кора еловаго дерева иміеть темный, сіробуроватнй 
цвіть. ^
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У старыхъ елей кора покрыта маленькими, чешуе
образными, корковыми табличками, и никогда не быва
етъ растреснута продольными трещинами, какъ напр, у 
сосны.

Сучья на старыхъ еляхъ всегда довольно тонки, 
рідко до 3-хъ дюймовъ въ діаметрі. Ими покрыть по
чти весь, стволъ дерева, до самаго его основанія, въ 
особенности если ель выросла на открытомъ м істі. 
Большею частію сучья старой ели свішиваются книзу, 
а концами своими снова загибаются кверху.

Стволъ у ели, также какъ и у сосны, прямой, ров
ный, стройный, колоннообразный, и если ель выросла 
въ лесу, между другими деревьями, то покрыть зеле
ными сучьями только вь верхней своей части; если-же 
ель выросла на пpocтopi, съ боковь ничiмъ не сте
сненная, то она остается покрытою зелеными сучьями 
сверху до низу, и иногда до самой глубокой -ста
рости. — Такая, выросшая на cвoбoдi, покрытая сверху 
до низу зелеными, гycтo-вiтвиcтыми сучьями, ель, пред
ставляетъ изъ себя настоящую зеленую, древесную, пи
рамиду, и по своеобразной, строгой красоте своей есть 
несомненно одно изь красиве^шихъ нашихъ деревъ 
(Рис. XIX). ^

Стволъ ели никогда не раз^вляется вь крупные



Ель. 1 0 1

сучья и, если и случается иногда встречать раздвоён- 
ныя или разтроённыя ели (въ р^дкихъ случаяхъ встре
чаются ели даже въ 5 отдельныхъ стволовъ, симметрич
но сидящихъ на одномъ общемъ пне), то во всехъ та-

Рис. XIX.

А

кихъ случаяхъ это происходить отъ потери деревомъ, 
вследств1е какихъ либо причинъ, его вершиннаго по
бега, который и заменяется въ такихъ случаяхъ двумя, 
тремя, или даже, какъ въ выщеупомянутомъ случае,



5-ю боковыми побегами, развивающимися каждый въ 
отдельный, самостоятельный, вершинный побегъ.

Вершина, даже у самыхъ старыхъ елей, никогда не 
округляется и не образуетъ увей, какъ это делаетъ на
примеръ сосна и почти все про'пя наши деревья, а всегда 
остается остроконечною, вследств1е чего еще издали 
можно узнать еловый лесъ, который вырисовывается на 
далекомъ небосклоне всегда темной зубчатой лин1ей.

1 0 2  Бесед а четвертая.

Корни свои ель никогда не пускаетъ глубоко въ 
землю, а всегда располагаетъ ихъ болЄе или мєнЄє го
ризонтально, при чемъ некоторые отдельные корни до
стигаютъ иногда чрезвычайной толщины и стелятся ча
сто на разстояніи саженъ 10 отъ ствола.

ВслЄдствіє такого расположенія корней, какъ мы 
имЄли уже случай объ этомъ упоминать, ель очень слабо 
противустоитъ бурнымъ напорамъ вЄтра, такъ что из
вестны случаи, когда въ теченіи нЄсколькихь минутъ 
ураганъ опрокидывалъ несколько сотъ десятинъ прево- 
сходнаго еловаго лЄса.

Стволъ и сучья взрослыхъ и старыхъ елей нерЄдко 
бываютъ покрыты прядями лишайнтовъ, известныхъ подъ



обыкновеннымъ (не научнымъ) названіемь древесшт 
мха. Въ особенности обильно покрыты бываютъ раз
личными лишайниками старыя ели (а также и сосны) 
нашихъ сіверньїхь лісовь, что въ значительной степени 
содійствуеть тому мрачному виду, который иміють, по 
словамъ путешественниковь, эти л іса.—Въ особенности 
фантастическій видъ придають лісу такъ называемые 
бородатые лишаітит (шъ рода Бвпаеа), которые висять 
на сучьяхь и вітвяхь прядами отъ У* ДО 1 аршина, и 
иміють различные цвіта—оть чернаго, какь смоль, до 
зелено-желтаго и желтаго. — Изрідка встрічаются ста
рыя'ели и сосны, покрытыя сплошь черными лишайни
ками, и вслідствіе этого издали кажущіяся какъ бы осы
панными сажей. — Замічено, что наиболіе обростають 
лишайниками деревья, ростуїція при боліє или меніе 
нeб.^Iaгoпpiятныxъ условіяхь, и что сильные и здоровые 
экземпляры, выpocшie при условіяхь блaгoпpiятныxъ, 
весьма мало и даже вовсе не подвергаются такому обро- 
станію.

Говоря о лишайникахъ, нельзя не упомянуть здісь  
объ одномь интересномь сіверномь лишайникі, назы- 
ваемоыь вь народі ,,еловый листъ .̂— Вотъ что говорить 
объ этомъ растеній одинъ нашъ лісничій "̂'), имівшій 
случай близко познакомиться съ лісами, ростущими на
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*) в. Гомилевскт . «Оъ крайняго Сівера Европейской Россіи».



1 0 4  Б е с ід а  четвертая.

крайеемъ с ів ер і Россіи (Олонецк. и Архангельск, губ.): 
»Лишайникъ этотъ иміеть форму листа, разділеннаго на 
боліє или меніе значительныя, пальцеобразныя, распро- 
стертыя лопасти; поверхность листа этого лишайника 
достигаетъ нерідко до 1 квадратнаго фута“. „Гніздится 
онъ на старыхъ еляхъ, ростущихъ на сырыхъ равни
нахъ, въ очень глухихъ містахь. По мнінію народа, 
найдти „еловый листъ“ не много легче, чімь найдти вол
шебный цвітокь папортника. Однакоже у рідкой ста
рушки не отьищется „еловый листъ“, сберегаемый съ 
большою тщательностью въ холсті и тряпкахъ на са
момъ дн і сундучка.— „Еловый листъ“ считается ц-блеб- 
нымь растеніемь и употребляется, въ виді отвара, отъ 
разныхъ простудныхъ болізней^ особенно же отъ го
рячки, лихорадки и оспы, называемой здісь „тетушкой 
Марьей Ивановной“. — „Еловый листъ“ облегчаетъ різи  
желудка; онъ врачуеть порізн и раны. Однимъ словомъ, 
онъ одно! изъ универсальнійшихь цідебннхь средствь 
жителей сівера. М ні указывали на многихъ живыхъ лю
дей, которымъ въ различныхъ страданіяхь помогло упо
требленіе »еловаго листа“.

Ель составляетъ, также какъ и сосна, одну изь рас- 
пространеннейшихъ древесныхъ породъ. На c iвep i она 
заходить еще |^льше сосны, переходить чрезъ поляр



ный кругъ, и встречается еще тамъ, гд і растительная 
жизнь борется со смертью.'—На югъ ель распростра
няется гораздо меніе, чімь сосна. Южная граница рас
пространенія ели получится приблизительно, если соеди
нить на карті линіею города: Житомірь, Черниговъ, 
Тулу, Рязань, Казань и Уфу; отъ Уфы линія эта на
правляется чрезъ Уралъ въ Сибирь, гд і ель встрі- 
чается всюду до самой Камчатки. Южніе этой линіи, 
еловыхъ лісовь уже почти не встречается.

Внутри границъ своего распространенія, ель обра
зуетъ какъ чисто-еловые ліса, такъ и охотно ростетъ въ 
СМІСИ съ другими лісньїми древесными породами, и 
именно чаще всего съ сосной,- осиной и пихтой.

Уже изъ самыхъ границъ географическаго распро
страненія ели видно, что ель есть растеніе, свойствен
ное уміренному и холодному, сіверному, климату. Хотя 
ель и ростетъ въ некоторыхъ западно-европейскихъ стра
нахъ, и м Єю щ и х ь  теплый климатъ, но тамъ она большею 
частію поднимается въ горы, въ местности съ клима- 
томъ болЄе или мєнЄє суровымъ и холоднымъ.
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Относительно почвы, ель несколько требовательнее, 
чемъ сосна. Такъ она вовсе не ростетъ на чистомъ пе
ске, и вообще очень плохо ростетъ на почвахъ, содер- 
жащихъ мно1’о песку. На болотахъ ель также не ростетъ
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и если и попадается на почвахч сильно заболоченныхъ, 
то иміеть всегда весьма жалкій, почти кустарный видъ 
и сердцевинную гниль внутри.— Вообще ель лучще всего 
ростетъ на почвахъ свЬжихъ, даже сырыхъ, плодород
ныхъ и содержащихъ умеренное количество глины и 
песку, въ СМІСИ съ органическими перегнойными веще
ствами.

Такъ какъ корни ели не выказываютъ потребности 
углубляться вертикально вглубь земли, то поэтому она 
не только не требуетъ глубокой почвы, но даже весьма 
хорошо ростетъ на горныхъ скалахъ, покрытыхъ лишь 
весьма тонкимъ слоемъ почвы.

За свтпомъ ель особенно не гонится, не то, что со
сна. Мрлодыя ел^^ки даже очень охотно и хорошо рос
т у т ъ , тіни; взрослыя же ели, какъ и всякія другія 
деревья, непремінно нуждаются въ боліє или меніе 
значительномъ количестві світа, иначе о н і не могутъ 
хорошо рости. Но все-таки н іть почти ни одной дре
весной породы, кромі разві пихты, которая въ такой 
степени могла бы переносить продолжительное и силь
ное затіненіе, какъ ель. Такъ, иногда встрічаются въ 
дремучихъ еловыхъ лісахь oтдiльныя еловыя деревца, 
ИМІЮЩІЯ 100 и боліє літь, величиной же едва дости- 
гающія Г/а— 2 аршинъ. Всякое другое дерево давнымъ



давно погибло бы при такомъ сильномъ и продолжи- 
тельномъ затіненій.
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Хорошъ, дивно хорошъ старый, дремучій еловый 
лісь, далеко вырисовываЮ1щйся на голубомъ небосклоні 
темной, зубчатой линіей своихъ остроконечныхъ вер
шинъ! Какой величественный и художественно краси
вый видъ нредставлаетъ опушка такого ліса, въ особен
ности при вечернемъ, літнемь, солнечномъ освішеніи! 
Темная зелень гус'гыхъ, длинныхъ вітвей, покрывающихъ 
деревья почти до самой земли, такъ чудно гармонируетъ 
съ яркой СВІТЛОЙ зеленью прилегаюшаго къ лісу луга, 
усыпаннаго всевозможными пвітами и освіщеннаго лу
чами-заходящаго солнца, ИМІЮЩИМИ особенное свойство 
придавать зелени травы такой нiжный, світло-изумруд- 
ный цвіть! — „Стіной стоятъ лохматыя, темно-зеленыя 
ели; ОНІ идутъ все выше и выше, точно хотятъ заці
пить вершинами за облака. Въ ихъ густой чапі,і такъ 
хорошо, прохладно, почти сыро; такіе густые зеленые 
мхи одівають серые камни, разсіянньїе по лісу. • Да, 
хорошо въ жаркій день укрыться въ такомъ лісу, поси
діть на обросшемь мхомь камні, подышать живитель- 
нымь влажнымь воздухомъ“. *) —  Глядя на такой лісь, 
невольно хочется сказать, вм істі съ поэтомь:

*) А . Б ы дарт ъ. «Петрушка Рудометовъ».
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яДремучій л̂ съ, широкій л4съ,
Какая мощная рука,
Еакая сила тебя произвела?!...“

Внутри стараго, дремучаго, еловаго ліса, напрасно 
отали-бы мы искать какихъ либо цвітовь: кромі густого, 
сплошного, мохового покрова, покрывающаго землю ме
жду деревьями, да кое-гді разбросанныхъ группъ папорт- 
никовъ, мы ничего не найдемъ.

Зимой, въ Т И Х І Є ,  инисто-морозные дни, еловый лісь  
также въ своемъ роді прекрасенъ. Собственно молодыя 
елки, убранныя въ морозный нарядъ, даже, пожалуй, и 
уступятъ нісколько молодымъ сосенкамъ въ такомъ же 
наряді (см. бесіду 2-ю ), но за то старыя, большія ели, 
въ особенности ростущія по лicнымъ опушкамъ и от
дільно, слідовательно низко покрытыя сучьями, въ сво
емъ инисто-сніжномь наряді и запушенныя снігомь, 
несравненно красивіе старыхъ сосенъ и иміють въ выс
шей степени художественный видъ, въ особенности когда 
сквозь серебристо-инистыя кружева, которыми обильно 
убрана каждая вітка, проглядывають то тамъ, то сямь 
зеленыя иглы, и когда по нимъ скользить лиловато-го- 
лубой світь морозной, вечерней зари, неремішивающійся 
сь серебристыми лучами луны. Трудно оторвать глаза 
оть подобной картины!



Продолжительность жизни ели очень велика, и можетъ 
достигать до 300 л-Ьтъ, даже въ отд^льнехъ случаяхъ и 
болЬе. — Наибольшею продолжительностью жизни отли
чаются ели, ростушія въ лесахъ севера или на высо- 
кихъ горахъ, слідовательно въ боліє ^или меніе суро
вомъ климаті; какъ будто-бы природа ^четъ вознагра
дить дерево лишними годами жизни за т і  невзгоды, бури 
и непогоды, которыя обыкновенно въ суровомъ климаті 
сопровождаютъ жизнь дерева.
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Употребленіе ели весьма разнообразно, и даже, по
жалуй, не меніе разнообразно, чімь сосны, но, не смо
тря на то, эта древесная порода не иміеть той пер
венствующей важности для Россіи, какую иміеть род
ственная ей сосна. Главная причина этого заключается 
въ качествахь еловой древесины, которыя значительно 
уступають по своимъ достоинствамъ и качествамъ сос
новой древесині. Самое главное, въ чемъ еловая древе
сина уступаетъ сосновой, это прочность: еловая древе
сина далеко не можетъ такъ долго служить, не портясь 
и не загнивая, какъ сосновая.

Главныя причины малой прочности ел^в^^древесины,. 
сравнительно съ сосновой, заключается въ ей мйІШей 
плотности и меньшей, почти ничтожной, смолистости. 
Къ тому же у ели вовсе не образуется ядра (см. бесіду
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3-ю), а намъ уже известно (изъ той же беседы), что яд
ровая древесина всегда отличается очень хорошими тех
ническими качествами.

Вслідствіе отсутствія у ели ядра, на поперечномъ 
р азр ізі еловаго дерева или бревна, нельзя замітить ни
какого различія въ ц в іт і древесины (какъ напр, это за- 
мічаетса у сосны), а вся она на всей площади разріза 
представляется одноцвітною, и именно желтовато-білаго 
цвіта, за иcключeнieмъ, конечно, техъ случаевъ, когда 
мы имieмъ діло съ болізненной древесиной, цвiтъ ко
торой обыкновенно изменяется въ боліє или меніе тем
ный, сравнительно съ окружающей здоровой древесиной.

Не . смотря на то, что ель, какъ мы только что ви- 
дiли, уступаетъ весьма значительно cocнi по качествамъ 
своей древесины, она, т. е. ель, весьма часто употре
бляется на строевой л%съ (бревна, брусья, балки, столбы 
и т. п.) и на пильный л%съ (доски, планки и т. п.), при 
возведен1и различнаго рода построекъ. —  Хотя еловый 
лicъ и уступаетъ въ прочности сосновому, но за то онъ, 
съ другой стороны, имieтъ одно весьма цiнимoe въ 
строительномъ д iл i  преимущество — значительно ббль-'Ном ъ ■

ш ^ ^ ^кош ьь сравнительно съ сосновымъ.



Одно изъ вазкнейшихъ употребленіи ели въ Россіи 
есть употребленіе ея на барочныя к бт т  или кокоры.

Ч т о б ы  ч и т а т е л ь  м о г ъ  c e 6 t  с о с т а в и т ь  б о л і є  и л и  м е 
н і е  я с н о е  п о н я т іе  о  т о м ъ , ч т о  т а к о е  к о к о р ы , м ы  р а з -  
ск а ж ем ъ  з д і с ь  в к р а т ц і ,  к а к и м ъ  о б р а з о м ъ  п р о и з в о д и т с я  
и х ъ  ЗаГОТОВЛенІе и з ъ  е л о в ы х ъ  д е р е в ъ . —  Для э т о й  Ц ІЛ И  

в ы б и р а ю т с я  в з р о с л ы я  е л и  с а ж е н ь  в ъ  6 — 7  в ы с о т ы , и  н е 
п р е м ін н о  т а к ія , у  к о т о р ы х ъ  с и л ь н о  р а з в и т ы  к о р н и . Вы- 
б р а в ъ  т а к о е  д е р е в о , у  к о т о р а г о  п о -к р а й н е й  м і р і  о д и н ъ  
и зъ  к о р н е й  д о л ж е н ъ  б ы т ь  с и л ь н о  р а з в и т ъ , п р и  ч е м ъ  ж е 
л а т е л ь н о  т а к ж е , ч т о б ы  о н ъ  б ы л ъ  п о  в о з м о ж н о с т и  п р я 
м о й , о б р у б а ю т ъ  у  с т о я ч а г о  д е р е в а  в с і  к р у п н ы е  б о к о в ы е  
к о р н и  д о  с а м а г о  п н я , к р о м і  о д н о г о  н а м іч е н н а г о  б о л ь 
ш а г о  к о р н я , к о т о р ы й  п е р е р у б а е т с я  н а  р а з с т о я н іи  2 — 3  
а р ш и н ъ  о т ъ  п н я , и  з a т i м ъ  о н р о к и д ы в а ю т ъ  д е р е в о  в ъ  с т о 
р о н у , п р о т и в о п о л о ж н у ю  т о й , с ъ  к о т о р о й  о с т а в л е н ъ  у  д е 
р е в а  к о р е н ь . С в а л и в ъ  т а к о е  д е р е в о , о б р у б а ю т ъ  е г о  в е р 
ш и н у , о ч и щ а ю т ъ  о т ъ  с у ч ь е в ъ , с д и р а ю т ъ  к о р у  и  — к о п а н ь  
го т о в а .

Такія еловыя копани составляютъ неотъемлемую при
надлежность каждой барки, баржи, беляны и т. п . річ- 
ныхъ судовъ, которыхъ такое множество ежегодно стро
ится и сплавляется по вciмъ сколько нибудь значитель- 
нымъ русскимъ рікамь.

При постройкі барки, еловыя копани составляютъ 
собственно, такъ, сказать, ея остовъ. Оні кладутся, съ 
некоторыми промежутками, параллельно одна другой,

Е л ь .  I l l
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корневыми концами поперемінно то въ одну, то въ дру
гую сторону, и именно такъ, чтобы эти корневые кон
цы торчали 0ТВІСН0 кверху, и затемъ къ этимъ копа- 
нямъ прибиваются доски, образующія дно и бока барки. 
Остальной корпусъ барки ділается обыкновенно изъ со
сноваго л іса , копани же берутся большею частію ело
выя, потому что ель, по расположенію своихъ корней и 
по легкости древесины, является наилучшимъ для этой 
ЦІЛИ деревомъ.

Если принять въ расчетъ, что ежегодно на нашихъ 
^iкaxъ строится нісколько десятковъ тысячъ различ
ныхъ piчныxъ судовъ (барокъ, баржъ, бiлянъ и т. п.), 
изъ которыхъ на каждое требуется — смотря по вели
чині судна — отъ 50 до 150 копаней, то смі.ііо можно 
положить, что число еловыхъ деревъ, потребляемыхъ у 
насъ ежегодно на копани, достигаетъ громадной цифры 
въ нісколько милліоновь штукъ.

Такъ какъ ель очень легко и чисто раскалывается, 
даже на маленькія дощечки, то поэтому изъ нея много 
приготовляется разнаго щешат матеріала, какъ напр, 
обечайки для ситъ и piшeтъ {обечайка—ш оаш і, широ
кій обручъ, на который натягивается ткань сита или р і-  
шета), клепка (небольшія дощечки) для изготовленія раз
личной домашней посуды (ведеръ, лоханей, ушатовъ и 
т. п.), гонтъ для покрышки крышъ, и многіе другіе.

Еловыя же доски и дощечки употребляются на из- 
готовленіе резоштсовыхъ дековъ для роялей, фортепьянъ.



скрипокъ, гитаръ и вообще вс^хъ струнныхъ инстру- 
ментовъ, и въ этомъ отношеніи, по своей способности 
превосходно усиливать звукъ издаваемый струнами {то- 
тпроводтл способность), ель не имеетъ сонерниковъ 
между другими древесными породами. — Главныя каче
ства которыя требуются отъ еловыхъ резонансовыхъ 
досокъ — однообразная ширина годичныхъ слоевъ (ров
ный слой) и отсутствіе сучковъ въ древесині. Хорошія 
резонансовыя доски нредставляютъ собою одинъ изъ са
мыхъ ценныхъ древесныхъ мaтepiaлoвъ.

Въ столярномъ д іл і  ель также находить весьма зна
чительное употребленіе при ИЗГОТОВЛЄНІИ различныхъ, 
преимущественно дешевыхъ сортовъ мебели.
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Въ послідніе літь 10 стали употреблять еловую дре
весину въ .значительномъ количестві на приготовленіе 
писчей и различныхъ другихъ сортовъ бумаги. Для этого 
очищенную отъ коры средневозраснтую еловую древе
сину подвергаютъ растиранію особыми машинами, при 
постояномъ притокі воды [механическая масса), или же 
распариваютъ, предварительно измельченную въ мелкія 
щепочки, еловую древесину въ большихъ жeлiзныxъ 
котлахъ, съ прибавлешемъ нікоторьіхь ідкихь химиче- 
скихъ составовъ [химическая масса). Въ обоихъ случаяхъ
получается родъ полужидкой древесной кашицы, которую

8
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затемъ прессуютъ въ боліє или меніе толстые листы или 
лепешки и высушиваютъ. Полученный такимъ образомъ 
продуктъ носитъ названіе древесно-бумажной массы. На 
бумажныхъ фабрикахъ эту массу, предварительно размо
ченную, подбавляютъ къ массі добываемой изъ льня- 
ныхъ тряпокъ и этимъ удешевляютъ окончательный про
дуктъ— бумагу, такъ какъ древесная масса значительно 
дешевле тряпичной.—Впрочемъ, изъ химической древес
ной массы можно прямо, безъ всякой приміси, приго
товлять очень хорошіє сорта писчей бумаги и даже 
почтовую.

Большое употребленіе иміють еловыя деревца ар
шина въ 3 —4 вышиной на такъ называемыя вицы, упо
требляемый для связьіванія плотовъ при річномь сплаві 
ліса. — Для этого свіжесрубленную и очищенную отъ 
вітвей еловую палку обжигаютъ слегка на огні, и за
тімь, когда она оть жара и находящагося внутри ея 
сока распарится, защемляють толстый ея конецъ вь ка
кой нибудь столбь или стіну а тонкій конецъ навивають 
на кріпкую, сухую палку, при помощи которой и скру- 
чиваютъ [свиваютъ, отсюда и названіе: вица) сильнымъ 
кругообразнымь движеніемь распаренную еловую палку.— 
Полученная такимъ образомъ втщ представляетъ родъ 
деревянной веревки или, в ірн іе , короткаго деревяннаго



каната, который очень кріпокь, проченъ и главное— 
дешевъ.

Ель, также какъ и сосна, содержитъ въ себ і боль
шое количество смолы, но только у сосны смоляные ходы, 
какъ мы знаемъ, находятся преимущественно въ самой 
древесині, у ели же въ древесині находится ихъ весьма 
незначительное количество, главная же ихъ масса нахо
дится въ корі, и именно в о  внутреннемъ ея С Л 0 І .

Смола изъ ели добывается только подсочкой, которая 
производится подобнымъ же образомъ, какъ и у сосны 
(см. бесіду 3-ю): весной крестьяне отправляются въ 
лicъ и выpiзывaютъ въ корі взрослаго еловаго дерева 
ремень (полосу коры пальца въ 2 —3 ширины); місто это 
заплываетъ живицей, которая очень скоро твердеетъ. Зи
мой крестьяне соскабливаютъ скопившуюся на дереві и 
отвердівшую живицу или сіру, и приготовляютъ изъ 
нея, расплавливан1емъ на умЬренномъ огні, ттфоль.

Подсочка ели распространена у насъ гораздо меніе, 
чімь сосны, и практикуется преимущественно въ запад- 
ныхъ губерніяхь (Литві и Полі.ші). Впрочемъ, въ по
слідніе годы подсочка ели начала производиться въ до
вольно значительныхъ размірахь въ Тверской губерній, 
а также начинаетъ входить по немногу въ употребленіе 
и въ сіверньїхь губерніяхь, гд і до сихъ поръ подсачи
валась почти исключительно одна только сосна.— Глав
ное отличіе вь качестві еловой живицы оть сосновой
заключается вь томъ, что еловая содержитъ въ себ і го-
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раздо менм  скипидара и болгье канифоли, ч1>мъ со
сновая.

Въ нашихъ сЬверныхъ губершяхъ, г д і вслідствіе 
мало развитаго хлібопашества сушествуетъ постоянный 
недостатокъ въ соломі для подстилки скоту въ стойлахъ, 
употребляютъ для этой, діли зеленыя еловыя вітви, не 
толще мизинца, разрубленныя на куски отъ 3 до 5 дюй
мовъ длиною. На такое употребленіе идетъ очень боль
шое количество еловыхъ вітвей, такъ какъ каждый кре- 
стьянскій дворъ употребляетъ этого матеріала не меніе 
пяти возовъ въ годъ.

Еловая кора иміеть также довольно важное примі- 
неніе и именно при дубленій кожъ. На дубленіе идетъ 
собственно только внутренній слой коры взрослыхъ и 
старыхъ елей, грубый же верхній слой удаляется пред
варительно оскабливаніемь посредствомъ струга.

Еловыя шишки также не остаются безъ употребле
нія. Оні нредставляютъ довольно хорошее топливо и съ 
успіхомь иногда заміняють дрова въ мaлoлicныxъ міст
ностяхь.

Отваръ изъ еловыхъ шишекъ весьма часто употреб
ляется въ народі, какъ наружное и внутреннее средство



при различныхъ болізняхь, какъ напр, при слабомъпище- 
вареніи, водяной, различныхъ сыпяхъ, ломотахъ и т. п.

Наконецъ еловыя дрова составляютъ довольно хоро
шее топливо, хотя и уступаютъ нисколько сосновымъ. 
Особенное ихъ отличіе при горініи заключается между 
прочимъ въ томъ, что они издаютъ постоянный и весьма 
сильный трескъ, пока совсЬмъ не превратятся въ уголь.

Е л ь .  .  1 1 7

На этомъ мы и закончимъ нашъ очеркъ объ употреб
леніи ели. Хотя, разумеется, мы привели здЄсь далеко 
не в сі случаи употребленія разсматриваемой нами дре
весной породы, но Т'Ьмъ не меніе надіємся, что изъ ска- 
заннаго здісь нами можно вывести заключеніе, что ель 
должна считаться одной изъ весьма важныхъ древесныхъ 
породъ, ростушихъ въ русскихъ лісахь.

Въ течеши своей жизни, ель подвергается весьма 
многимъ опасностямъ.— Мы уже знаемъ, что она вслід
ствіе неглубокаго расположенія своихъ корней въ почві, 
очень подвержена вгьтроваламъ, отъ которыхъ погибаютъ 
иногда огромныя площади еловыхъ лісовь.

Вслідствіе той же особенности корневой системы, 
ель, въ особенности въ молодые годы, весьма часто стра- 
даеть отъ засухъ.
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Одна изъ весьма часто встречающихся на ели болез
ней есть такъ называемая красная сердцевинная гниль, 
проявляющаяся въ красно-буромъ ц в Є т Є древесины, на
чинающемся около сердцевины и постепенно распро
страняющемся изнутри къ наружи. Результатомъ этой 
болезни является полное разложеніе и трухлявость вну
тренней части древеснаго ствола. Б о л Є з н ь  эта, какъ и 
большая часть болЄзней деревъ, оканчиванадихся гніе- 
темъ древесины, происходитъ отъ одного изъ крошеч
ныхъ микроскопическихъ грибковъ—паразитовъ.

Изъ царства животныхъ у ели находится очень много 
враговъ, изъ которыхъ мы упомянемъ здЄсь только о 
трехъ болЄе важныхъ: бгьлт, изъ млекопйтающихъ, жукъ 
еловый корогьдъ и бабочка монашенка— изъ насекомыхъ.

БЄлка вредитъ ели следующимъ довольно оригиналь- 
нымъ способомъ: она большая лакомка до еловыхъ сЄ- 
мянъ и мужскихъ цветочныхъ почекъ ели; и вотъ, во 
время продолжительной безкормицы нашихъ длинныхъ, 
северныхъ зимъ, она странствуетъ, часто огромными ста
дами, по обширнымъ хвойнымъ лесамъ сЄверной Россіи, 
и питается преимуи1,ественво сЄменами и цветочными 
почками хвойныхъ породъ. — Собственно поедан1емъ сЄ- 
мянъ бЄлка не можетъ нанести особеннаго вреда лЄс- 
ному хозяйству, потому что, даже при среднемъ урожае, 
ихъ родится столько, что небольшая часть ихъ доста
точна для полнаго обсЄмяненія почвы. Но объедан1емъ 
цветочныхъ почекъ у ели, бЄлка можетъ наносить е.ю-
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вымъ Л'Ьсамъ весьма чувствительный вредъ, такъ какъ 
она, для того, чтобы удобн'Ье добыть цв'Ьточныя почки, 
откусываетъ поб'Ьги, на которыхъ сидятъ такія ночки, 
и объ'Ьвъ почки, бросаетъ зат'Ьмъ поб'Ьги на землю. От- 
того-то въ еловыхъ л'Ьсахъ такъ часто можно видЄть ва- 
ляющіеся во множестве на землЄ короткіе — вершка въ 
2 длиной — кончики еловыхъ ветокъ. По произведеннымъ 
нaблюдeнiямъ оказывается, что иногда б'Ьлка въ теченіе 
10 минутъ откусываетъ такимъ образомъ отъ 30 до 35 
побеговъ. Обиліе такихъ валяюшихся на землЄ въ лЄсу 
побеговъ служитъ обыкновенно довольно вернымъ при- 
знакомъ обильнаго урожая еловыхъ сЄмянь въ слЄдую- 
щемъ году.

Рмс. XX.

Еловый осьмизубчатый короЪдъ (Возігусіїиз typographus). 1) Коро-Ьдъ въ уве

личенномъ вид4 и въ естественную величину. 2) Личинка, увеличенная, и въ  

естественную величину. 3) Куколка, увеличенная, а черта на л ів о  означаетъ  

естественную ея величину.



1 2 0 Б е с ід а  четвертая.

Жукъ еловый корогьдъ (ВозІгусЬиз typographus), проз
ванный также ттогрифщтомъ, есть одинъ изъ опасній- 
шихъ враговъ еловаго ліса. — Этотъ маленькій, темно
бурый жучекъ (изображенный на стр. 119 рис. XX въ 
увеличенномъ ВИД'Ь, а также и въ натуральную вели
чину), вредитъ ели сл'Ьдующимъ образомъ:

Самка коро'Ьда прокладываетъ во внутреннемъ, соч
номъ сло'Ь коры еловаго дерева, вертикальный, такъ на-

Рис. XXI.

Ходы еловаго короіда-типограФіцика.

зываемый материнскт ходъ, но бокамъ котораго и откла
дываетъ свои яички. Выходящгя изъ этихъ яичекъ ли



чинки, питаясь на счетъ того же сочнаго (лубятго) сдоя 
еловой коры, прокладываютъ въ немъ каждая свой само
стоятельный ходъ, который постепенно расширяется по 
м ірі роста личинки. (Рис. XXI).

Когда личинки достигнутъ полнаго своего развитія, 
оні, каждая въ конці своего хода, окукляются, и пре
вратившись по прошествіи нікотораго времени въ со
вершенное насікомое — жука, пробуравливаются изъ подъ 
коры внаружу и улетаютъ. — Если на еловомъ дереві 
поселятся только 2 —3 такихъ семейства кopoiдoвъ, то 
конечно они не сділають особенной бiды для дерева, 
но когда, какъ это бываетъ въ иные года, на дереві 
поселится нісколько десятковъ тысячъ такихъ жуковъ, 
а во всемъ еловомъ лісу нісколько миллiapдoвъ ихъ, 
то — лicъ этотъ погибъ. — Сочный, лубяной слой коры 
есть для жизни дерева одна изъ самыхъ необходимыхъ 
и незамЬнимыхъ частей. Уничтоженная, cъiдeннaя ко- 
роідами, она не можетъ уже вновь образоваться, и де
рево погибаетъ точно также, какъ погибло бы оно, если 
бы мы содрали съ него всю покрывающую его кору.

Названіе типографгцша получилъ этотъ жукъ за т і  
красивые рисунки, которые онъ выводитъ своими ходами 
въ еловой корі.

Жукъ этотъ предпочитаетъ деревья чiмъ нибудь пов- 
режденныя — здоровымъ и нападаетъ на здоровьтя де
ревья только тогда, когда, развившись въ громадномъ 
количестві, не находитъ уже боліє для себя въ дан-
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номъ Л'Ьсу поврежденныхъ деревъ.— Самыя большія пов- 
режденія производимыя этимъ короедомъ въ еловыхъ 
Л'Ьсахъ, сл-Ьдуготъ обыкновенно за сильными вітровалами. 
Сваленныя бурею еловыя деревья нредставляютъ для ко
ро'Ьда -  типографщика обширное поле для размноженія, 
съ котораго зат'Ьмъ я^yкъ перебирается уже и на уц'Ь- 
л'Ьвшій отъ бури л-Ьсъ.

Единственнымъ радикальнымъ средствомъ борьбы съ 
коро'Ьдами является возможно быстрая уборка вітро- 
вальнаго л-Ьса, срубка всЬхъ пораженныхъ коро'Ьдомъ 
деревъ и сожиганіе тутъ же, на м'Ьст'Ь, содранной со 
срубленныхъ деревъ коры, вм'Ьст'Ь съ кишащими въ ней 
жуками, ихъ личинками и куколками.

Такъ какъ говоря о еловомъ короід'Ь мы впервые, 
въ нашихъ бесЬдахъ, им-Ьли д'Ьло съ ходами производи
мыми жукомъ подъ корою деревъ, то поэтому зд'Ьсь бу
детъ ум'Ьстнымъ зам'Ьтить сл'Ьдующее:

Такихъ жуковъ которые д-Ьлаютъ ходы подъ корой 
деревъ, въ природі находится очень много. Каждый 
жукъ, или ТОЧНІЄ, каждый видъ жука, имieтъ свою, при
сущую только этому виду, фигуру прокладываемыхъ имъ 
ходовъ, что позволяетъ всегда почти съ точностью ска
зать, ИМІЯ предъ собой кусокъ древесной коры съ выi- 
денными въ ней ходами, какой жукъ это сд'Ьлалъ.



Изъ бабочекъ, наносящихъ вредъ еловымъ л'Ьсамъ, наи- 
бол'Ье дурной славой пользуется такъ называемая бабочка- 
монашенка (Оспегіа топасЬа Ь.). Эта — средней величи
ны, съ б'Ьлыми крыльями, разрисованными черными зиг- 
загными ЛИНІЯМИ, и съ розовыми кольцами на брюшкі — 
бабочка, появляется въ еловыхъ (и сосновыхъ) л'Ьсахъ, въ 
конці іюля и начал'Ь августа. Вредитъ она, какъ и вс'Ь 
вообще бабочки, въ вид'Ь гусеницы, которая съ жад
ностью объ-Ьдаетъ еловую хвою и почки.— Поврежденіе, 
наносимое монашенкой еловымъ л'Ьсамъ, совершенно 'га- 
кое же, какъ и наносимое большимъ сосновымъ шелко
прядомъ сосновымъ Л'Ьсамъ (бес'Ьда 3-я). — Если мона
шенка большими массами нападаетъ на еловый л-Ьсъ и 
объ'Ьдаетъ начисто хвою его деревъ, то л'Ьсъ этотъ точно 
также погибаетъ какъ и сосновый, объ'Ьденный шелко
прядомъ.—  У насъ въ Россіи особенно сильныя повре- 
ЖДЄНІЯ нанесены были монашенкою, въ концЬ 60-хъ го
довъ ньш'Ьшняго стол'Ьтія, хвойнымъ и въ особенности 
еловымъ Л'Ьсамъ нашихъ Прибалтайскихъ губерній, куда 
она перешла изъ пограничныхъ л'Ьсовъ Бруссіи.

Въ заключеніе следуетъ упомянуть еще объ одномъ, 
хотя и не особенно важномъ, но весьма часто встр-Ь- 
чающемся на ели, поврежденій, которое можно видіть 
на рис. ХУПІ, на правомъ п о б іг і еловой в'Ьтки съ муж
скими цвіточннми сережками. — Поврежденіе это, какъ 
видно на рисункі, имieтъ форму довольно правильной 
шишечки, состоящей какъ бы изъ огдельныхъ чешуекъ
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и сквозь которую проходитъ самый побегъ.— Подобные 
шишкообразные наросты производятся на ели неболь
шими, плоско-широкими, полужесткокрылыми насекомыми, 
нриходящимися сродни нашему обыкновенному клопу 
и носящими названіе еловыхъ листососовъ. — На ели жи- 
вутъ два листососа: одинъ изъ нихъ, красный (Chermes 
coccineus), делаетъ маленькіе наросты, другой-же, зеле
ный (Chermes viridis), большіе.— Листососы кладутъ свои 
яички, въ мае, въ раскрывающуюся почку и при этомъ 
оказываютъ магическое вліяніе на образовательную жизнь 
ели, такъ что последняя, в м Є с т о  здороваго побега, вы
нуждается образовать шишкообразный наростъ. Поде 
каждымъ происшедшимъ изъ основанія хвои участкомъ 
нароста, находится небольшая полость, въ которой разви
ваются молодые листососы, и когда п о с л Є д н іє  вырос- 
тутъ, то п о л о с т ь  открывается клапанообразнымъ отвер- 
ст1емъ, изъ котораго и вылетаетъ молодой листососъ.

Такъ какъ ель принадлежитъ къ хвойнымъ породамъ, 
то, следовательно, какъ и сосна, она можетъ быть раз
водима только семенами.— О времени сбора еловыхъ ши
шекъ для семянъ мы уже говорили выше. Чтобы до
быть изъ еловыхъ шишекъ семена, ихъ нужно, также 
какъ и сосновыя, предварительно просушить для того, 
чтобы открылись чешуйки и выпустили изъ себя сво



бодно сімена. — Еловыя шишки сушатся гораздо скоріе, 
чімь сосновыя, такъ какъ он і гораздо скоріе раскры- 
ваютъ свои чешуйки. — Обезкрнленіе еловыхъ сімянь 
производится всего проще такимъ образомъ, что сімена 
насыпаются нетуго въ холщевые мішки, молотятся въ 
этихъ мішкахь и затімь просіиваются.

Полученныя еловыя сімяна выciвaють или прямо на 
предназначенное подь облісеніе місто, послі, разуміется, 
предварительной его подготовки для принятія сімянь; 
или же еловыя сімяна выciвaютcя предварительно на 
грядки питомника, откуда затімь разсаживають двухъ- 
ЛІТН ІЄ т я щ и  въ древесную школу, изъ которой по про
шествіи двухъ літь (слідовательно 4-хъ літніе) саженцы 
высаживаются уже на предназначенную для облісенія 
(культурную) площадь.

Не рідко сажають также ель — если хотятъ избіг- 
нуть пересадки ея вь древесную школу — прямо изь С І -  

мянныхь грядь на облісяемую площадь. Вь такихъ слу- 
чаяхь посадка производится обыкновенно не oтдiльными 
растеньицами (сіянцами), а пучками, по 3— 5 сіянцевь 
вь пучкі.

Разводять также ель и въ сміси съ другими древес
ными породами, изъ которыхъ для этой ціли наиболіе 
пригодны; сосна, лиственница и пихта.

Е л ь .  1 2 5



БЕСЪДА ПЯТАЯ.

[ознакомившись въ предъидущихъ бес1;дахъ 
съ сосной и елью, мы познакомились вм істі съ 
тімь съ двумя самыми распространенными у 
насъ въ Россіи хвойными древесными порода
ми , составляюшими — въ сміси между собою 

или каїкдая порознь — большую часть нашихъ хвойныхъ 
лісовь или краснолісья. — Но кромі этихъ двухъ по
родъ, вь лісахь сіверо-восточнаго угла Европейской Рос
сіи произрастають еще три хвойныхъ древесныхъ поро
ды, родиной которыхъ, а вм істі сь тімь и областью 
наибольшаго распространенія, служитъ собственно Си
бирь, на что указывають и самыя названія этихъ дре
весныхъ породъ: сибирская лиетвентгщ, сибирскт кедръ 
и сибирская т хт а.

Эти три древесныя породы нерідко разводятся также 
и искусственно въ различныхъ містностяхь Россіи, и



преимущественно въ садахъ и паркахъ, которымъ оні 
служатъ нрекраснымъ укращеніемь.

Впрочемъ что касается до лиственницы, то, кромі; 
сибирской лиственницы, у насъ разводятъ искусственно 
еще и другой видъ этой древесной породы — европей
скую лиственницу. — Такъ какъ эти два вида листвен
ницы весьма мало различаются между собой — въ осо
бенности въ ботаническомъ отнощеніи — то поэтому, го
воря ниже о ботаническихъ признакахъ лиственницы, 
мы будемъ говорить о лцственницп вообще, не ділая въ 
этомъ отнощеніи различія между сибирской и европей
ской лиственницей.

Е л ь .  1 2 7

ЛИСТВЕННИЦА СИБИРСКАЯ (Ьагіх зіЬігіса)

и

ЛИСТВЕННИЦА ЕВРОПЕЙСКАЯ (Ьапх еш-ораеа).

Выростаетъ лиственница изъ маленькаго, кофейно- 
бураго сімячка, снабженнаго, также какъ и сімена ели 
и сосны, кожистымъ крылыщкомъ (рцс. XXII 14). Самое 
СІМ Я (зернышко) вдавлено въ нижній уголъ крыла, также 
какъ у ели, и если его сколыпнуть съ крылышка, то на 
этомъ посліднемь остается соотвітствующее углубленіе, 
а не сквозное отверстіе, какъ у сосны. По формі кры
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лышка лиственничное сімя схоже съ сосновымъ, но только 
нісколько короче и шире.

Брошенное въ землю сімя лиственницы всходитъ съ 
3 —4 ciмянoдoльными иглами, при чемъ верхняя часть 
стебелька взошедшаго растеньица иміеть обыкновенно 
красный цвіть.

Съ первымъ уже появленіемь на світь, лиственница 
проявляеть очень быстрый ростъ; она быстро обгоняетъ 
одновозрастную съ нею ель и даже сосну, и продолжаетъ 
быстро рости літь до 60 и боліє. 80-ти літняя листвен
ница—въ особенности сибирская— нерідко достигаетъ 
того же роста, какъ ель вь 50—60 літь.

Расположеніе вітвей на лиственниці довольно не
правильное, что происходить отъ того, что лиственница, 
еще боліє ели, способна производить промежуточные, 
между мутовками, побіги, разміщающіеся весьма непра
вильно на стволі дерева, вслідствіе чего мутовчатое ра
сположеніе побіговь, свойственное и лиственниці, какъ 
настоящему хвойному дереву, никогда не сказывается 
такъ сильно, какь у сосны и даже у ели.

Верхушечный побігь у лиственницы большею частію 
бываетъ очень длиненъ, и такъ какь онъ вообще очень 
тонокь, то обыкновенно нісколько свіпіивается внизъ.

Лиственница, — какь мы уже иміли с.ііучай упоминать 
въ первой нашей б е с ід і ,— есть единственное у насъ 
хвойное дерево, роняющее ежегодно в сі свои листья— 
хвою. Каждую осень, съ наступленіемь первыхъ замороз-



Рис. ХХП.

ЛИСТВЕННИЦА. (ЬАШ Х ЕПЕОРЛЕА ВЕСАКВОЬЬЕ.)

1) В Ьтка съ однимъ длиннымъ и многими укороченными иоб-Ьгами и съ побЬ- 
ГОМ Ь, нроросшимъ сквозь шишку Щ 2) В-Ьтка съ мужскими ((5) и женскими 
(2) цветами; 3) Одна мужская ннЬточная сережка, упе.іиченная въ 3 раза: 4, 
5 ,0 ) Пыльники еще закрытые (4 и 5) и лопнувшій (6); 7, 8) Покровная че
шуйка снаружи и снутри: 9) Сімейная чешуйка; 10) Зр ілая шишка; 11, 12, 
13) чешуйка шишки снаружи и снутри, съ  сімянами и 13) Безъ нихъ; 14) Сімя 
съ крыломъ и безъ онаго и крыло отдільно (на право); 15) Продольный раз- 
piг^ъ укороченнаго побіга, увеличено; 16) Одна игла и ея поперечное січен іе.

Хнпогр. П и п в г . Лвад. Пауі;г (В. О., 9 л., Хі 12.)
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ковъ, хвоя лиственницы сначала желт^етъ, а зат'Ьмъ осы
пается вся безъ остатка, и каждую весну лиственница 
снова од'Ьвается въ новую, ніжную, св-Ьтдо-зеленую хвою.

Бочки лиственницы раскрываются обыкновенно въ 
начал'Ь мая, двумя-тремя неділями раньше сосны и ели. 
Въ это время изъ каждой почки выдвигается цілая кис
точка нiжныxъ, світло-зеленьїхь иголъ, числомъ отъ 
50 до 60 (рис. XXII 2).

Свіжая, молодая зелень распускающейся листвен
ницы положительно не иміеть себ і соперниковъ между 
другими нашими лісньїми деревьями,—такъ пріятно ла- 
скаетъ глазъ ея ніжная, дівственно-чистая зелень, въ 
особенности если рядомъ ростутъ другія хвойныя де
ревья, съ своей, въ это время еще темной, мрачной зе
ленью. Далее и літомь лиственница остается самымъ 
cвiтлымь изъ всіхь нашихъ хвойныхъ деревъ, и на 
лиственничномъ лісу или рощ і всегда будто лежитъ 
отпечатокъ солнечнаго світа, даже и тогда, когда солнце 
скрыто за облаками.

Одновременно съ распусканіемь листовыхъ почекъ, 
раскрываются у лиственницы и цвіточньїя почки. Муж- 
скіе и женскіе цвітьі сидятъ обыкновенно въ перемежку 
на одной и той же вітви.— Мужскіе цвiты лиственницы 
иміють видь маленькихъ, овальныхь, л;елтоватыхь ши
шечекъ, наполненныхъ желтою цвіточною пыльцею {^3  
на рис. XXII 2). Женскія цвiтoчныя шишечки (??$ на 
той же фигурі) слишкомъ вдвое крупніе мужскихъ,
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ИМЬЮТЪ продолговато-ци.1индрическую форму и красиво 
окрашены въ ф1олетово-малиновый цв-^тъ. (Впрочемъ 
иногда встречаются лиственничныя деревья и съ зеле
ными цветочными шипіечками). —  Каждая женская цве
точная шишечка окружена при основаній ц'Ьлымъ пучкомъ 
хвой, расправленныхъ лучеообразно, и когда хвоя эта 
нисколько подростетъ и удлиннится, то, оплодотворенная 
уже къ этому времени цветочная шишечка и сохранив
шая еще свой ф1олето-малиновый ц в Є т ь , является теперь 
очень красивою, и вітка лиственницы съ н Є с к о л ь к и м и  
такими шишечками, чередующимися, какъ это обыкно
венно бываетъ, съ густыми пучками нЄжно-зеленой хвои, 
можетъ служить въ это время прелестнымъ украшеніемь 
на хорошенькую датскую головку.

Подъ каждой чешуйкой женской цветочной шишечки 
находится—также какъ у сосны и у ели— по двЄ семя
почки, которыя после оплодотворенія развиваются въ 
крылатыя сЄмена. По оплодотвореніи, мужскіе ц в Є т н  
скоро опадаютъ, женскія же ц в Є т о ч н ь ія  шишки остаются 
какъ и до оплодотворенія, загнутыми кверху и, теряя 
мало по малу свой фіолетово-малиновьш ц в Є т ь , перехо
дять въ свЄтло-кофейно-бурьій.

СЄмя лиственницы созреваетъ въ шишкахъ къ осени 
того же года, выпадаютъ же изъ шишекъ сЄмена на зем
лю ранней весной слЄдующаго года. ОпустЄвшія шишки 
остаются на вЄткахь большею частію многіе еще годы.

Лиственничныя шишки (рис. 10) имЬютъ яйцевидную
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форму и рЄзко отличаются отъ еловыхъ и даже отъ сос
новыхъ, своей небольшой величиной (рЄдко когда бы
ваютъ длиннее 1Уг дюйма).

Лиственница начинаетъ приносить сЄмена обыкно
венно очень рано, часто съ 10-го уже года, но у такихъ 
деревъ-скороспелокъ большею частію сЄмена бываютъ 
невсхожи. Полной плодопроизводительности лиственница 
достигаетъ, также какъ и сосна, лишь къ 50-ти лЄтнему 
возрасту.—СЄмянньїе (урожайные) годы бываютъ у лист
венницы черезъ 5—8 лЄть.

Хвоя лиственницы (рис. 16), по формЄ, похожа нЄ- 
сколько на еловую, только значительно уже и длиннЄе 
(до іУз дюйма). Главное же отличіе хвои лиственницы 
отъ прочихъ хвойныхъ деревъ заключается въ необыкно
венной нЄжности и мягкости, и, какъ уже было упомя
нуто, въ ежегодномъ ея обновленій.

Располагается хвоя у лиственницы на нЄкоторьіхь 
побЄгахь пучками, въ 25 — 60 иголъ, на некоторыхъ 
же—въ одиночку, вдоль всего побЄга. Первые изъ этихъ 
побеговъ, на которыхъ хвоя сидитъ пучками, называются 
укороченными побтами. Эти укороченные побЄги имЄють 
видъ маленькихъ тумбочекъ и лишь незначительно при
ростають ежегодно въ длину. Вторые же побеги, на ко
торыхъ хвоя сидитъ по одиночке, въ разсыпную, назы-

9*
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ваются удлиненными побтами, выростающими въ тече
ніи одного літа на полъ аршина, и даже болЄе, въ дли
ну.— Нерідко случается, что побегъ, нисколько л-Ьтъ 
бьівшій укороченнымъ, развивается въ удлиненный, какъ 
это ясно показываетъ первый верхній л^вый побЬгъ на 
нашемъ рисункі.

Стволъ у лиственницы бываетъ большею частію, также 
какъ у сосны и у ели, стройный, прямой, колоннообраз
ный. Особенно отличается своимъ превосходнымъ пря- 
мымъ и достигающимъ чрезвычайно большой длины ство
ломъ наша сибирская лиственница, тогда какъ листвен
ница европейская весьма склонна къ искривленію въ ниж
ней части ствола и далеко не достигаетъ той стройной 
высоты, какъ лиственница сибирская.

Выросшая въ лісу лиственница очищается со вре
менемъ, также какъ и сосна, довольно высоко отъ ниж
нихъ сучьевъ. Выросшая на свободі — иміеть видъ до
вольно широкой, снизу слегка закругленной, пирамиды, 
и красотою своего вида, при яркой, світло-зеленой хвоі, 
составляетъ большое украшеніе лісовь, вь особенности, 
Г Д І  лиственница ростетъ вь перемежку съ сосной или 
елью.

Кора на стволі старыхъ лиственницъ красновато- 
пепельно-сірая, глубоко растрескавшаяся на нилшей ча
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сти ствола. Цв^тъ коры на молодыхъ вітвяхь и побі- 
гахъ соломенно-желтый.

Корни свои лиственница располагаетъ сходно съ со
сной, и именно они стремятся боліє въ глубину, И М І Я  

въ середині стержневой корень, углубляющійся въ землю 
вертикально. Вслідствіе такого расположенія корней, 
лиственница можетъ противустоять очень сильнымъ на
порамъ вітра, такъ что весьма рідко случается, чтобы 
лиственничныя деревья были опрокидываемы съ корнями, 
за исключеніемь, конечно, т іхь  случаевъ, когда он і вы
росли на мелкой П О Ч В І ,  не дозволяющей дереву глубоко 
укореняться.

Лиственница есть дитя исключительно холоднаго кли
мата и сівера. Выше мы уже говорили, что у насъ она 
водится только на крайнемъ сіверо-востокі и въ Сибири. 
Западная и южная граница распространенія листвен
ницы въ Европейской Россіи получится приблизительно, 
если соединить на карті прямыми линіями гг. Онегу 
(у Білаго моря). Нижній-Новгородъ и Уфу. Западніе 
и южніе этой ЛИНІИ лиственница уже не встрічается 
вь естественномь состояніи. Внутри этой границы лист
венничные ліса ростутъ преимущественно по бассейну 
ріки Печоры, и именно главнымъ образомъ въ восточ- 
ныхъ частяхъ Вологодской и Архангельской губ. Въ мень- 
шемь количестві они находятся по системамъ рікь Ме-
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зени, Сів. Двины и Камы, а также и на Уралі. Въ преж- 
Н І Я  времена лиственничные ліса росли даже по берегамъ 
Волги. — Въ Сибири лиственница одна изъ распростра- 
неннійшихь древесныхъ породъ.

Въ былыя времена росла также лиственница — только 
не сибирская, а европейская — въ лісахь нашихъ за- 
падныхъ губерній, и именно въ Литві, о чемъ свиді- 
тельствуютъ въ настоящее время лишь преданія да н і-  
которыя старинныя, сохранившіяся до послідняго вре
мени, постройки изъ лиственничнаго ліса, обладающаго 
замічательною долговічностью. — Въ лісахь Царства 
Польскаго попадается еще кое-гді лиственница, но, по 
всей віроятности, и тамъ о ней скоро останутся лишь 
преданія.

Что лиственница (какь сибирская такъ и европей
ская) есть дерево, принадлежащее исключительно холод
ному климату, доказывается также тімь, что вь западной 
Европі эта древесная порода произростаеть въ естествен
номь состояніи лишь на высокихъ альпійскихь горахъ 
(Тироль, Швейцарія, Баварія, Франція) на вьісоті ме
жду 2,500 и 7,000 футь, и заходить гораздо выше, чімь 
ель: тамъ гд і ель вырождается отъ чрезмірно суроваго 
климата вь корявое, низкорослое деревцо, лиственница 
образуетъ еще роскошныя деревья.

Не странно ли, что столь ніжная сь виду, тонко-хвой
ная лиственница, иміеть такую кріпкую, выносливую 
натуру, такъ какь требуетъ для полнаго развитія своей
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красоты и велич1я, суроваго сЬвернаго или альп1йскаго 
климата, въ тепломъ же климат^ развивается слабо и под
вергается ранней смерти!

Относительно почвы лиственница довольно разбор
чива. Она не любитъ чисто песчанныхъ почвъ, а также 
и не ростетъ на топкихъ болотахъ. Лучше всего ростетъ 
лиственница на рыхлой, каменистой, свежей почв-Ь. Наша 
сибирская лиственница ростетъ очень охотно вдоль р^ч- 
ныхъ долинъ; такъ, большинство лиственничныхъ л’Ьсовъ 
Печорскаго края расположены по берегамъ р^ки Печоры 
и ея притоковъ. — Лиственница ростетъ также довольно 
хорошо на горныхъ склонахъ, покрытыхъ обломками 
скалъ.

Къ св1зту лиственница относится также, какъ и со
сна: она съ перваго года своей жизни выказываетъ силь

ную потребность въ св^те и почти вовсе не выносить 
за'гЬнен1я. — Всл'Ьдств1е такой сильной потребности въ 
св^те, лиственничный Л'Ьсъ всегда бываетъ, если такъ 
выразиться, очень просторень и свЬтелъ внутри; деревья 
вь такомъ Л'Ьсу стоять сравнительно довольно далеко 
другъ отъ друга, и вся почва между деревьями обыкно
венно бываетъ обильно покрыта травой.
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Впрочемъ, у насъ, въ Европейской Россіи, рідко 
встречаются чистые лиственничные лЄса, большею же 
частію лиственица ростетъ у насъ въ с м Є с и  съ сосною, 
съ которою она имеетъ очень много общаго въ лЄсо- 
водственномъ отношеніи. Въ Сибири же чистые листвен
ничные лЄса встречаются очень часто.

Въ двухъ часахъ Є здьі о т ъ  Петербурга, по Финлянд
ской железной дороге, почти на полу-пути между Пе- 
гербургомъ и Выборгомъ, находится станція Райвола (на 
финской земле), а въ 4-хъ верстахъ къ югу отъ этой 
станцій находится замечательная, и можетъ быть един
ственная въ своемъ роде, лиственничная роща, называе
мая Линдуловской. Роща эта была насажена по мысли 
геніальнаго преобразователя Россіи — Петра Великаго, 
Первыя работы по посадке начались при Екатерине I, 
главныя же работы были произведены въ царствованіи 
Императрицы Анны Іоанновньї, на основаній и з в Є с т н о й  
въ исторіи рускаго лЄсоводства „Инструщш или Устава 
о заводн} и ст п, для удовольствия ея Императорскаго Ве
личества Флота, вновь лгьсовъ \̂

Линдуловская лиственничная роща занимаетъ про
странство около 36 десятинъ и расположена на склонахъ 
довольно большихъ холмовъ. Посадка лиственницы (си
бирской) была произведена правильными рядами и при-
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томъ такимъ образомъ, что разстояніе между деревьями 
одного ряда равняется разстоянію рядовъ между собою; 
(такой способъ разміщенія деревъ при посадкі назы
вается посадкою въ квадратъ или самъ-четвертъ).

ВслЄдствіє такого способа посадки, размЄщеніе де
ревъ въ Линдуловской рощЄ чрезвычайно правильное, 
и вся роща какъ бы состоитъ изъ множества взаимно 
пересекающихся подъ прямыми углами аллей. При этомъ 
следуетъ замітить, что, несмотря на 100 — 140 лЄтній 
возрастъ, роща сохранилась замечательно хорошо, такъ 
что лишь кое-гдЄ не хватаетъ въ рядахъ одного-двухъ 
деревъ, вслЄдствіє чего перекрестный аллеи получаются 
чрезвычайно правильныя; и если къ этому прибавить, 
что деревья этой рощи имЄють въ общемъ среднемъ 
около 18 саж. (около 120 футовъ) высоты, глядя на ко
торую „шапка съ головы валится“, то легко можно пред
ставить себе всю грандіозную прелесть этой рощи.

Окружающая обстановка еще болЄе содЄйствуеть этой 
прелести: съ трехъ сторонъ рощу окружаютъ холмы, по
крытые смешаннымъ сосново-еловымъ лЄсомь, на темно- 
зеленомъ фоне котораго такъ чудесно выделяется яркая, 
нЄжная зелень лиственницы, а съ 4-й стороны, омывая 
ПОДНОЖІЯ холмовъ, на которыхъ раскинулась наша роща, 
бурлитъ между каменьями дикая, горная рЄчка, и ея сер
дитое журчаніе эхомъ отражается подъ высокими сво
дами вековыхъ лиственницъ, точно эти суровые гиганты 
выражаютъ свое неудовольствіе на безпокойнаго чело-
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в-Ька, пришедшаго незванымъ подъ ихъ мирные, зеленые 
своды, и того и гляди готоваго нарушить ихъ вековой, 
безмятежный покой... Точно он'Ь предчуствуютъ, что на- 
станетъ, наконецъ, день, когда и имъ придется со сто- 
номъ и трескомъ упасть подъ ударами топора.... Больно 
объ этомъ даже подумать...

Намъ привелось посетить эту рощу въ одинъ изъ 
чудныхъ шньскихъ вечеровъ. Впечатлен1е, вынесенное 
нами изъ этихъ настоящихъ „священныхъ сводовъ“, не 
изгладится во всю жизнь...

Лиственница принадлежитъ къ числу деревъ, дожи- 
вающихъ до очень глубокой старости. Считаютъ, что 
лиственница можетъ доживать боліє, чімь до 500 літь; 
такъ извістно до 14 приміровь европейской листвен
ницы старіє 500 літь. Относительно сибирской листвен
ницы вь этомъ отношеніи иміется пока еще слишкомъ 
мало наблюденій, но тімь не меніе можно съ увірєн- 
ностью сказать, что долговічность ея будетъ никакъ 
не меніе долговічности европейской лиственницы.

Вслідствіе превосходныхъ качествъ своей древесины, 
превышающихъ даже качества сіверной рудовой сосны.
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лиственница иміеть чрезвычайно цінное и притомь до
вольно разнообразное употребленіе. Впрочемь, превосход
ную древесину даеть только лиственница, выросшая или 
на крайнемь с ів ер і или высоко вь горахь, каковы наша 
сибирская и альпійская европейская лиственницы. Вы
росшая же вь тепломь климаті, лиственница даеть дре
весину лишь весьма носредственныхь качествь.

Хорошая лиственничная древесина, выросшая при 
соотвітствующихь этой древесной породі, благопріят- 
ныхь, условіяхь, иміеть темный, красновато-бурый цвіть, 
мелкослойна и чрезвычайно смолиста. Ч імь темніе, мел- 
кослойніе и смолистіе древесина лиственницы, тімь она 
лучшихь качествь. — Слой заболони у хорошей листвен
ницы обыкновенно очень узокь и різко отличается оть 
красновато-бураго ядра своимь боліє cвiтлымь цвітомь.

Главныя качества хорошей лиственничной древеси
ны— большая кріпость, мало уступающая даже дубу, и 
затімь, необычайная прочность (т. е. способность долго 
служить, не портившись), превосходящая прочность всіхь  
другихь нашихь древесныхь породь. При этомь древе
сина лиственницы иміеть, вслідствіе особенности про
питывающей ее смолы, еще одно чрезвычайно цінное 
качество: ее не точить червь.

Одно изь самыхь цiнныxъ употребленій лиственницы 
есть несомнінно употребленіе ее на постройку кораб
лей. — Вь нашемь кораблестроительномь д іл і  листвен
ница употребляется уже боліє 100 літь. Насколько она
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въ этомъ отношеніи удовлетворяетъ своему назначешю, 
моашо вид'Ьть изъ того, что при разборке некоторыхъ 
кораблей, прослужившихъ болЄе 15-ти лЄгь, листвен
ничныя части въ большинстве случаевъ оказывались еще 
совершенно здоровыми, тогда какъ дубовыя части сплошь 
да рядомъ были уже сгнивши.

До 1858 года въ Россіи закономъ запрещалось отпус
кать лиственницу въ продажу на частное употребленіе, 
и она шла исключительно только на казенное корабле- 
строеніе. Въ видахъ сбереженія лиственницы, въ разное 
время издавались указы и Внсочайшія повелЄнія запре- 
щавшія вырубку лиственницы. Также доказательствомъ 
тому, что лиственница въ нашемъ военномъ корабле- 
строеніи занимала первое мЄсто между другими поро
дами деревъ, служитъ тотъ фактъ, что въ Архангельске, 
въ Оаломбольскомъ портЄ, отъ основанія Петромъ Ве- 
ликимъ гавани и до 1862 г. построено было изъ ли
ственницы до 500 военныхъ кораблей. ВсЄ эти суда 
впослЄдствіи, при починке въ разныхъ портахъ Россіи, 
показали, что одна только лиственница не теряла своей 
прочности, сравнительно съ другими породами лЄса, не 
исключая и дуба.

Какъ строевой матеріаль для различнаго рода по
строекъ, лиственница также уже съ давнихъ временъ
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ценится очень высоко, и въ э т о м ъ  отношеніи значительно 
яревосходитъ сосну.

Прим^ронъ чрезвычайной прочности лиственничныхъ 
построекъ очень много. Въ Швейцаріи известно нис
колько домовъ, построенныхъ изъ лиственницы и су- 
ществующихъ уже боліє 320 літь. — Въ Варшавской 
губ., въ Пултусскомъ у^зді, въ деревні князя Горча
кова, Обрыте, существовалъ еще до 1849 г. приходскій 
костелъ изъ лиственничнаго дерева, построенный въ 1242 
г. — Онъ простоялъ такимъ образомъ 6 вшовъ, уступивъ 
наконецъ вліянію времени.

Въ особенности драгоценна лиственница при под- 
водныхъ постройкахъ. Древесина ея подъ водой иміеть 
почти неограниченную вічную прочность: она не только 
не портится, но даже становится со временемъ все бо
л іє  и боліє твердою, такъ что вь отрубокь лиственнич
наго бревна, много літь находившагося подь водой, 
почти невозможно вколотить жєлізньїй гвоздь и пила объ 
него ломается.

Вь 1858 году, при необычайно низкомь уровні Ду
ная, обнаружились изъ подъ воды, близь такъ называе
мыхъ Жєлiзныxъ Воротъ, сваи бывшаго Трояноваго мо
ста, построеннаго римлянами 1700 літь тому назадъ. 
Сваи эти были изъ лиственницы и дуба, и не только не 
показывали ни малійшихь признаковь порчи, но были 
даже такъ тверды, что объ нихъ крошились токарные 
инструменты. _______
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Такъ какъ стволъ лиственницы, выросшей въ лісу, 
ровный, прямой, толстый и мало суковатый, то изъ него 
выпиливаются превосходныя доски, которыя иміють, въ 
сравненіи съ досками изъ другихъ древесныхъ породъ, 
то въ высшей степени важное свойство, что ОНІ не ко
робятся и не трескаются, вслідствіе чего лиственнич
ныя доски очень высоко цінятся въ плотничномъ и сто
лярномъ д іл і.

Вслідствіе того, что древесина лиственницы не ко
робится, она представляетъ собою наилучшій матеріаль 
для оконныхъ рамъ. (Въ Зимнемъ дворці, въ Петер- 
бургі, в с і оконныя рамы cдiлaны изъ лиственницы).

Въ альпійскихь странахъ западной Европы, гд і про
изростаеть лиственница, изъ нея ділають превосходный 
гонтъ, которымъ горные жители покрываютъ крыши сво
ихъ домовъ. Нерідко случается, что самый домь, по
строенный изь какой либо другой древесной породы, 
нридеть уже вь ветхость, лиственничная же крыша со
всімь еще хороша и ціликомь переносится на новую 
постройку.

Сибиряки весьма охотно употребляютъ лиственницу 
для діланія кроватей, на томъ основаній^ что будто бы 
клопы боятся запаха лиственничной древесины.

Сь большою пользою употребляется лиственница на 
жeлiзнoдopoж,ныя шпалы, и въ этомъ отношеніи, по про
должительности службы, она также превосходить всі 
прочія древесныя породы, не исключая сосны и дуба.
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Древесина лиственницы обладаетъ также весьма хо
рошею звукопроводною способностью и потому часто 
употребляется горными жителями альп1йскихъ странъ на 
йзготовленіе различныхъ струнныхъ музыкальныхъ ин- 
струментовъ. — Впрочемъ, въ этомъ отношеніи листвен
ница нисколько уступаетъ ели.

Во Францій и Швейцаріи изъ лиственницы д^лаготъ 
винныя бочки, въ которыхъ вино, сохраняясь боліє 60 
л^тъ, нисколько не теряетъ своей кріпости.

Въ Сибири бочки для храненія кваса ділаются пре
имущественно изъ лиственничнаго ліса.

Лиственничныя дрова считаются очень хорошимъ 
топливомъ и предпочитаются сосновымъ. Оні при горі- 
ніи трещатъ, также какъ и еловыя.

Смола лиственницы представляетъ собою также весь
ма цiнный продуктъ. Добывается она посредствомъ под
сочки, но только подсочка лиственницы производится 
совершенно иначе, чiмъ сосны и ели: весною просвер- 
ливаютъ въ дереві (фута на надъ землею) буравомъ, 
толщиною въ дюймъ, горизонтальпыя дырки почти до 
сердцевины и закрываютъ ихъ загЬмъ деревянными проб
ками. Къ осени эти высверленные каналы наполняются 
живицей, которую и вычерпываютъ маленькой желізной 
ложечкой съ длинной ручкой, и зaтiмъ отверстіе снова
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закупоривается. Добытая такимъ образомъ лиственничная 
живица известна въ торговле подъ именемъ ветцган- 
скаго терпештта, имеетъ очень светлый цветъ и пріят- 
ный, несколько ПОХОЖІЙ на лимонный, запахъ.

Кора лиственницы представляетъ весьма хорошій ду
бильный мaтepiaлъ и поэтому находитъ большое упо
требленіе на кожевенныхъ заводахъ техъ местностей, г дЄ 

эта древесная порода произростаетъ въ значительномъ 
количестве.

Изъ лиственничныхъ деревъ, поврежденныхъ пожа- 
ромъ, вытекаетъ свЄтлокрасноватая, прозрачная камедь 
(древесный клей), имеющая слегка сладковатый вкусъ и 
легко распускающаяся въ водЄ. Эта лиственничная ка
медь, известная въ аптекахъ подъ нaзвaнieмъ оренбург
ской камеди, употребляется для различныхъ медицин- 
скихъ надобностей. — Камедь эту получаютъ также и 
искусственно, подвергая молодыя лиственничныя вЄтви  

непродолжительному обжиганію огнемъ.
На Урале и въ Сибири, местные жители варятъ изъ 

такъ называемой лиственничной губки родъ лекарствен- 
наго чая, который и употребляютъ отъ удушья и дру
гихъ грудныхъ болЄзней.— Лиственничная губка, также 
какъ и все другія древесныя губки, есть особый видъ 
гриба, роступ;аго на деревьяхъ, и по виду очень похожа 
на столь часто встречаемый на старыхъ деревьяхъ (на
примеръ на березе) губки. Она также попадается лишь 
на очень старыхъ, перестойныхъ, лиственницахъ.
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Изъ этого краткаго очерка употребленія листвен
ницы можно видЄть, что она должна быть причисленна 
къ самымъ цЄнньїмь изъ нашихъ лесныхъ древесныхъ 
породъ; и если до сихъ поръ употребленіе лиственницы 
въ Россіи, кромЄ кораблестроенія, довольно ограничено, 
то происходитъ это отчасти потому, что, какъ мы ви- 
дЄли, до послЄдняго почти времени эта древесная по
рода была запрещена къ употребленію на частныя по
требности, а отчасти также и потому, что лиственница 
ростетъ въ слишкомъ отдаленномъ углу нашего отече
ства, въ местностяхъ, почти лишенныхъ всякихъ сколько 
нибудь сносныхъ путей сообшенія со внутренней Рос- 
сіей. Но можно съ уверенностью сказать, что съ откры- 
темъ доступа въ наши отдаленные северовосточные лЄса, 
а также съ пpoвeдeнieмъ намЄченной уже желЄзной до
роги черезъ Уралъ въ Сибирь, употребленіе листвен
ницы у насъ значительно разовьется, соответственно 
темъ превосходнымъ качествамъ, какими обладаетъ эта 
древесная порода.

Отъ различныхъ насекомыхъ и болЄзней лиственница
страдаетъ мало. БолЄе другихъ опасна одна крошечная,
серебристо -  сЄрая бабочка, лиственничная моль (Tinea
laricinella). Тонкая, какъ нить  ̂ едва въ 2 линіи длины,
гусеница ея, какъ и гусеница платяной моли, есть такъ
называемый носильщикъ, т. е. она постоянно сидитъ въ

10
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маленькой, спереди открытой ткани, и волочитъ ее всюду 
за собой, вытягивая для движенія лишь переднюю часть 
своего т'Ьла. Гусеница эта просверливаетъ себ і входъ 
въ хвою нисколько ниже середины ея, и, пробившись 
черезъ верхнюю кожицу, проникаетъ во внутрь, чтобы 
пожрать мякоть иглы. Оставшаяся отъ опустевшей вну
тренности верхняя кожица иглы сохраняетъ на некото
рое время совершенно чистый белый цветъ, такъ что 
придаетъ сильно изъеденной лиственнице видъ дерева 
или кустарника, покрытаго маленькими беленькими цве
точками. Ничего почти нельзя сделать противъ этого ма
ленькаго насЄкомаго, тысячами размЄпі,ающагося по пуч- 
камъ хвои. — Появляется лиственничная моль въ мае, 
вскоре после выдвинувшихся иголъ.

Изъ другихъ животныхъ вредятъ лиственнице дятелъ 
и бЄлка. Первый долбитъ кору на вершине ство.іа, от
чего многія деревья становятся суховершинными, а бЄлка 
огрызаетъ кору съ молодыхъ вЄтвей, также на вершинЄ 
дерева.

Поздніе весенніе морозы, въ особенности если они 
наступаютъ во время самого разверзанія листовыхъ по
чекъ, также иногда сильно повреждаютъ лиственницу.

Разводится лиственница, какъ и все наши хвойныя 
породы, исключительно только семенами. — Сборъ лист-
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венничныхъ шишекъ следуетъ производить позднею зи
мою, при чемъ нужно наблюдать, чтобы не набрать ста
рыхъ, пустыхъ шишекъ, которыхъ всегда много нахо
дится на лиственнице; свЄж ія  шишки легко отли
чаются отъ нотускневшихъ старыхъ своимъ свЄтлобу- 
рьшъ цветомъ.

Ообранныя шишки должны быть высушены при уме
ренной теплоте, всего лучше на солнцЄ, при чемъ ихъ 
нужно часто переворачивать. Если шишки подвергнуть 
сильному нагреванію, то сЄмена могутъ потерять спо
собность пророс'гать. Внпавшія изъ шишекъ сЄмена 
обезкрыливаются перетиран1емъ ихъ между ладонями и 
затемъ провЄиваются и просЄиваются.

Высевать лиственничныя сЄмена можно или непо
средственно на предназначенное для того мЄсто, или же 
предварительно на грядки питомника.

Всходятъ сЄмена лиственницы очень неравномер
но; старыя сЄмена всходятъ часто лишь на второй 
годъ после посЄва, а иногда еще и позже. Въ ви
ду этого советуютъ смачивать предварительно передъ 
посевомъ лиственничныя сЄмена въ чистой водЄ въ 
теченіи недЄль двухъ, для того, чтобы онЄ проро
стали быстрее, равномЄрнЄе и въ большемъ количе
стве.

Вьтросшія на грядкахъ питомника изъ сЄмянь ма
ленькія лиственницы лучше всего предварительно пе-
ресаідить въ древесную школу, въ болЄе просторномъ по-

10*
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м'Ьщен1и, и когда он-Ь достигнутъ 2—4 футовъ вышины, 
пересаживать на культурную площадь.

Ни одно изъ хвойныхъ деревъ не принимается такъ 
легко на новомъ м'Ьст'Ь, какъ лиственница, а потому ее 
очень легко можно пересаживать, даже до 30-ти л'Ьт
няго возраста. Но, только отнюдь не сл'Ьдуетъ перееа- 
живать лиственницу въ то время, когда уже тронулись 
у нея почки, потому что въ это время она плохо при
нимается, и посадка можетъ выйдти неудачная. Лучше 
всего пересаживать ее или ранней осенью, когда по- 
желт'Ьетъ хвоя, или же ранней весной, до распускан1я 
почекъ.



БЕС'ЬДА ШЕСТАЯ.

З И Б И Г Р С К І Й  К Б Д 1 » Ъ .

( Р і п и з  с е т Ь г а  Ь . )

ыростаетъ сибирскій кедръ изъ кедроваго 
оршта, того самаго вс^мъ извістнагої ке- 

V  дроваго орЄшка, который составляетъ столь рас- 
' пространенное у насъ и столь любимое всЄми ла

комство.
СЄмя кедра — кедровый ор^шекъ — рЄзко отличается 

отъ сЄмянь прочихъ нашихъ хвойныхъ древесныхъ по- 
': родъ, разсмотр^нныхъ нами въ предЪидущихъ бес^дахъ,
'; и именно, главнымъ образомъ, значительной своей вели- 

чиной и отсутств1емъ сЄмянного крылышка.
-у Будучи брошенъ въ землю, кедровый ор^шекъ про-
V ростаетъ и всходитъ нерідко лишь на слЄдующій (вто



1 5 0  Б е с ід а  шестая.

рой) годъ. Всходъ кедра (рис. XXIII 1) появляется съ 
8 — 12 с^мянными иглами, между которыми поміщена 
маленькая верхушечная почка, съ короткими, широкими 
иглами, снабженными по краямъ мелкими зубчиками.

С^мянный всходъ сибирскаго кедра.

Кедръ, также какъ и прочія хвойныя древесныя по
роды, имеетъ мутовчатое расположеніе вітвей на стволі 
и, въ противуположность ели и лиственницы, не иміеть 
способности образовать промежуточныхъ на стволі по
біговь, вслідствіе чего, по расположенію вітвей, имі
еть боліє всего сходства съ сосной.

На своей суровой родині (на далекомъ сівер і или
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на высокихъ горахъ) кедръ ростетъ очень медленно; раз
веденный же искуственно въ тепломъ климат-Ь, ростетъ 
довольно быстро, и къ 30 — 40 годамъ является уже де
ревомъ сажени въ 8 высотой.

Рис. XXIV.

Плодовая чешуйка сибирскаго кедра.

Почки кедра распускаются въ маі м ісяці, и вскорі 
послі появленія новыхъ побіговь появляются и цвітьі. 
— Мужскіе и женскіе цвітки кедра схожи, какъ по ви
ду, такъ и по расположенію, съ цвітами сосны. Какъ и 
у сосны, мужскіе цвітьі кедра всегда находятся на 
прошлогоднихъ віткахь и сначала иміють видъ плот- 
ныхъ шишечекъ світло-малиноваго цвіта, переходящаго 
мало-по-малу вь фіолетово-желтьій, при чемь сами ши
шечки становятся мягкими и выпускаютъ изъ себя мно
жество желтой цвіточной пыльцы.

Женскіе цвітьі сидять, также какь и у сосны, на
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концахъ молодыхъ побіговь, и въ полномъ своемъ раз- 

ВИТІИ являются въ виді продолговатыхъ (до 5-ти линій 
длины) шишечекъ малиноваго цвіта.

Опыленныя мужскою цвітенью женскія шишечки 
•развиваются очень медленно и внзрівають окончатель
но, также какъ и сосновыя, лишь къ осени слідуюша- 
го года, а спільїя сімена — орішки выпадаютъ изъ 
шишекъ ранней весной третьяго года, при чемъ, также 
какъ и у пихты, вм істі съ выпадашемъ сімянь отпа
даютъ также и чешуйки шишки, стержень же шишки 
остается еп;е нікоторое время на дереві.

Cпiлыя кедровыя шишки пpикpiплeны къ віткамь 
дерева почти подъ прямымъ угломъ, иміють темнобу
рый цвіть и видомъ своимъ очень напоминаютъ ма
ленькій ананась (рис. ХХУ^). Подъ каждой чешуйкой 
такой шишки находятся вдавленными вь нее два с і 
мени — орішка (рис. ХХІУ^).

Хвоя у кедра гораздо длинніе (до 4Уа дюймовъ) и 
нісколько мягче  ̂ чімь у сосны, и располагается на 
віткахь пучками по 5 иголъ, при чемъ самые пучки 
весьма сближены между собою, вслідствіе чего охвоеніе 
кедра гораздо гуще и пышнie, чімь у сосны.

Стволъ у кедра, какъ и у всіхь прочихъ нашихъ 
хвойныхъ деревъ, прямой, ровный и правильный, и до-



Рис. XXV.

СИБИРСКІЙ КЕДРЪ. (Р ІШ 8  СЕМВІІА.)

1) Д вухл іїн ій  поб-Ьгъ съ одною С іі-Ь л о ю  шишкою и съ одною женскою Ц В -Ь - 
точною шишечкою; 2) Поперечный разр'Ьзъ одной иглы; 3) Общій поперечный 

разр-Ьзъ ц-Ьлаго пучка иглъ.
Типогр. И миЕР. Акад. Наукъ. (В. О., 9 л ., Л» 12.)
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стйгаетъ иногда боліє 105 футовъ высоты при 2% арш. 
толщины.

Кора на старыхъ кедрахъ коричнево-сірая и иміеть 
сходство съ сосновой корой.

Расположеніе корней у кедра почти такое же, о к ъ  и 
у сосны, и именно они стремятся преимущественно въ 
глубину, вслідствіе чего кедръ принадлежитъ также къ 
весьма вiтpoyпopнымъ деревьямъ.

По общему своему виду, сибирскій кедръ иміеть 
весьма большое сходство съ сосной, но только кедръ 
гораздо красивіе и величественніе.— (Въ ботаническомъ 
отношеніи сибирскій кедръ также стоитъ весьма близко 
къ сосні, съ которой иміегь даже общеее родовое на
званіе — Ріпиз.)

Какъ уже было упомянуто въ прошлой б е с ід і ,  ро
диной кедра должна считаться Сибирь, гд і эта дре
весная порода является очень распространенною. — Къ 
намъ, въ Европейскую Россію, кедръ заходитъ, черезъ 
Уралъ, очень недалеко; область распространенія его 
здісь даже меніе, чімь лиственницы, и ограничивается 
лишь гористыми, прилегающими къ Уральскому хребту, 
уіздами Архангельской, Вологодской и Пермской гу
берній. Самая западная точка распространенія кедра въ 
Европейской Россіи лежитъ на р ік і  В аг і, впадающей 
съ ЛІВ0Й стороны въ Сіверную Двину; самая южная—
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въ Глазовскомъ у^зді Вятской губерній. — На сЬверъ 
нашъ кедръ заходитъ очень далеко и достигаетъ, по р. 
Енисею (въ Сибири), до 68^ сів . широты.

Въ Европейской Россіи сибирскій кедръ очень рідко 
образуетъ чисто-кедровые ліса, такъ называемые кедров
ники, большею же частію ростетъ въ сміси съ листвен
ницей, елью и сосной.

Въ Альпійскихь горныхъ странахъ Западной Евро
пы также ростетъ сибирскій кедръ въ естественномъ со
стояніи и встрічается преимущественно въ т іхь  же 
містностяхь, гд і и лиственница (европейская), но только 
еще дальше заходитъ въ горы, такъ что тамъ, гд і лист
венница вырождается уже вь корявый, низкорослый ку
старникъ, кедры встрічаются во всей своей могучей 
красоті.

Вь посліднее время сибирскій кедръ разводится 
искусственно во многихъ гористыхь містностяхь Запад
ной Европы и притомь весьма успішно.

Изь всего сказаннаго выше относительно географи
ческаго распространенія сибирскаго кедра, легко видіть, 
что эта древесная порода, также какъ и лиственница, 
есть исключительно дитя суроваго, холоднаго климата. 
Только вь суровомъ климаті далекаго сівера и высо
кихъ альпійскихь горъ, достигаетъ кедръ своего полнаго



развитія и своей могучей, величественной красоты, въ 
соединеніи съ превосходными качествами древесины; бу
дучи же возращенъ искусственно въ несоотвітствуїощемь 
ему тепломъ или даже уміїренномь климаті, онъ никогда 
не достигаетъ особенно роскошнаго роста и образуетъ 
рыхлую, губчатую древесину.

Что касается до почвы, то кедръ любитъ сырую и 
глубокую почву, въ которой влага никогда не пропа- 
даетъ, и въ которую онъ можетъ глубоко пускать свои 
корни.

Продолжительность жизни кедра очень велика; обы
кновенно ее считаютъ літь вь 400. Извістнн даже 
экземпляры сибирскаго кедра, иміющіе боліє 1000 лЬтъ.

Сибирскій кедръ. 15 5

Не слідуеть смішивать нашъ кедръ сь шстоягцимь 
или лтанскимъ кедромъ (Се(іги8 ІіЬапі), ростушимь на 
Ливанскихъ горахъ, въ западной части Азіи, и о кото
ромъ между прочимъ упоминается вь Священномь Пи
саній, при построеніи храма Соломонова. Впрочемъ, въ 
настоящее время кедровые ліса на Ливані почти совер
шенно исчезають. Въ 1860 году ученый путешествен- 
никъ, докторь Гукеръ, нашель на вьісоті 6200 футь 
надъ уровнемь моря, послідніе остатки кедроваго ліса, 
всего девять группъ, заключавшихъ вь себ і около 400  
деревьевъ. Гукеръ опреділяеть возрастъ младшаго изъ



1 5 6  Б е с ід а  шестая.

этихъ деревъ въ 100 л^тъ, а старшаго—-въ 2500. — Ли- 
ванскій кедръ въ ботаническомъ отношеніи ближе всего 
подходить къ лиственниці, хотя и отличается отъ нея 
жесткими, вічно-зеленьїми иглами.

Употребленіе сибирскаго кедра на удовлетвореніе нуждь 
и потребностей человіка весьма мало разнообразно. При
чина этого заключается отнюдь не вь качествахь самаго 
кедра, а вь малой доступности кедровниковь, ростущихь 
обыкновенно въ глухихъ містностяхь далекаго сівера, 
или же на высокихъ, трудно доступныхъ горахъ.

Древесина взрослаго кедра иміеть темнобурое ядро, 
окруженное тонкимъ концомъ заболони, отличающейся 
отъ темнаго ядра своимъ біловато - желтымь цвітомь. 
Кедровая древесина очень прочна и тонкослойна, но при 
этомь очень мягка и обладаетъ весьма пpiятнымъ, ки- 
париснымь, запахомь.

По своей мягкости и чрезвычайной однородности 
внутренняго строенія, кедровая древесина очень легко 
и чисто обработывается ножемъ и столярными инстру
ментами. Но не смотря на это, кедръ весьма мало упо
требляется въ столярномъ д іл і, опять таки вслідствіе 
большихъ затрудненій по добыватю необходимаго ма
теріала изь малодоступныхь кедровниковь. Чаще всего 
употребляется кедръ жителями містностей, лежащихъ по



близости кедровниковъ, на сундуки, крышечный гонтъ, 
и на такъ называемыя красныя поділки; косяки, двери, 
оконныя рамы, палати и т. п.

Такъ какъ кедровая древесина отлично обработы
вается ножемъ, то горные жители Тироля и Швейцаріи 
употребляютъ ее для самыхъ тонкихъ, дорогихъ, р із- 
ныхъ работъ, которыми такъ славятся, уже съ давнихъ 
временъ, эти обе страны.—У насъ, въ Россіи, на этотъ 
родъ и зд Єлій изъ кедровой древесины, кажется до сихъ 
поръ еще не было обращено вниманія. У насъ рп,жутъ 
все больше изъ липы и осины; правда, что липа и осина 
очень хорошо поддаются ножу, въ особенности липа, но 
за то, вещи, вырезанныя изъ кедра, несравненно кра
сивее и прочнее липовыхъ и осиновыхъ.

Также вслЄдствіє того, что кедровая древесина чисто 
и легко режется ножемъ, лучшіе сорта графитовыхъ ка
рандашей (напр. Фабера) весьма часто бываютъ обде
ланы въ кедровое дерево; потому что, какъ ни хорошъ 
будетъ самъ по себе графитъ карандаша, но если онъ 
вставленъ въ худо режущееся дерево, его никогда не
льзя будетъ чисто и тонко очинить.

Кедровая древесина также весьма цЄн и тс я  горными 
жителями Западной Европы на приготовленіе дере
вянной молочной посуды, потому что, какъ уверя- 
ютъ, молоко въ такой посуде долЄе сохраняется и, 
кроме того, получаетъ весьма пріятньїй бальзамическій 
вкусъ. ________

Сибирскій кедръ. 1 5 7
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У насъ  ̂ въ Россіи, жители гЬхъ местностей, въ ко
торыхъ произростаетъ сибирскій кедръ, наибольшую 
пользу извлекаютъ изъ этого дерева собираніемь его се
мянъ — кедровыхъ оргьштвъ.

Сборъ кедровыхъ орешковъ составляетъ для мЄст- 

ныхъ жителей одинъ изъ главныхъ источниковъ пропи- 
танія. Насколько прибыленъ этотъ промыселъ, легко 
можно видЄть изъ того, что, напримеръ, въ Пермской 
губерній крестьянская семья въ теченіи двухъ недЄль 
(конецъ августа и начало сентября ~  лучшее время м я  
сбора шишекъ) добываетъ, смотря по числу душъ уча- 
ствующихъ въ сборе шишекъ, отъ 5 до 20 и даже бо
лЄе пудовъ кедровыхъ рреховъ, которые скупаются про
мышленниками по 2 —3 руб. за пудъ. Такимъ образомъ, 
средней величины крестьянская семья зарабатываетъ сбо- 
ромъ кедровыхъ орЄховь въ теченіи двухъ недЄль около 
30 руб., что, конечно, составляетъ весьма крупный для 
крестьянской семьи заработокъ.

Самое собираніе кедровыхъ шишекъ производится 
следуюшимъ образомъ: съ насту плешемъ урожая кедро
выхъ шишекъ, старъ и младъ, женщины и дЄти, прене
брегая всЄми трудностями пути и опасностями при до- 
бываши шишекъ, спЄшать со всЄхь сторонъ въ кедров- 
ники  ̂ иногда верстъ за 100 и болЄе. Прійдя на мЄсто, 
крестьянинъ надеваетъ на себя пропитанное смолой 
платье и прикрепляетъ къ ногамъ такъ называемые когти, 
(рис. XXV) облегчающіе влЄзаніе на деревья, въ ссо-
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бенности на такія. у которыхъ сучья начинаются высоко 
отъ земли.

Рис. XXV.

делаются эти когти изъ железа и привязываются 
возможно крепко ремнями къ обеимъ ногамъ такимъ 
образомъ, чтобъ ocтpiя приходились со внутренней сто
роны ноги.

Вооружившись когтями, крестьянинъ обматываетъ 
тряпкой левую руку, которая служитъ ему главною опо
рою при лазан1и, такъ какъ ею онъ обхватываетъ кедръ, 
подпоясывается короткимъ передникомъ, въ который онъ 
собираетъ шишки, и беретъ съ собою 2 или 3 тонкихъ 
и легкихъ шеста въ 1— 2 саж. длины, для сбивашя съ 
дерева шишекъ; шесты эти онъ привязываетъ къ сво
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ему поясу.—некоторые надеваютъ при этомъ еще такъ ? 
называемую дымокурку (рис. XXVI) съ зажженою вну- ^

Рио. XXVI.

три ея осиновой губкой; клубящ1йся изъ дымокурки дымъ 
избавляетъ собирателя щишекъ отъ массы комаровъ и 
мошекъ. Дымокурка эта привязывается на спину шнур- 
комъ или тонкимъ ремнемъ, продернутымъ съ обеихъ 
сторонъ доски.

делается дымокурка изъ железной жести и снаб
жается, сверху и съ боковъ, небольшими отверст1ями 
для выхода дыма. — Некоторые, вместо дымокурки, об- 
матываютъ голову платкомъ, который затемъ обмазы
вается смолой, что также предохраняетъ отъ комаровъ.
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Вооружась такимъ образомъ, крестьянинъ легко, 
иногда почти бегомъ, взбирается на кедръ, какой бы 
толщины онъ ни былъ. За>равщись въ вітви кедра, 
собиратель шищекъ начинаетъ сбивать съ помощью ше- 
стовъ шишки, при чемъ поднимается все выше и выше, 
пока не обобьетъ всЬхъ шишекъ съ дерева. Въ это же 
время семейство его или товарищи собираютъ шишки 
съ земли, складываютъ ихъ въ мішки, передники или 
корзины и относятъ на приготовленное місто, называе
мое засшою. Обивъ в сі шишки съ дерева, крестьянинъ 
слізаеть внизъ, а если обстоятельства позволяютъ, то 
перекладываетъ два длинныхъ шеста на рядомъ стоя- 
ЩІЙ кедръ, по которымъ и перебирается на сосіднее 
дерево; но такое см іїое путешествіе нерідко оканчи
вается искаліченіемь и даже смертью.

Такимъ образомъ, сборщики шишекъ переходять съ 
дерева на дерево до тіхьЛіорь, пока силы, жизненные 
припасы и время позволяютъ имъ заниматься сборомъ 
шишекъ.

Ообранныя шишки частію очищаются тутъ же на 
м істі, и вылущенные орішки продаются ожидают,имъ 
торговцамъ; большая же часть шишекъ продается кре
стьянами въ неочищенномъ виді и уже не на вісь, а мірой, 
мішками. Затімь, остальныя собранныя шишки склады
ваютъ тутъ же, вь кедровникі, на сухомъ м істі, въ за- 
кромы (засіки), покрываются толстымь слоемь кедровой
хвои, и оставляются вь такомъ виді до слідующбй зимы.

11
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Окончивъ сборъ шишекъ, крестьяне возвращаются по 
домамъ для уборки хлебовъ, а съ наступл6н1емъ зимы 
снова отправляются на саняхъ, въ кедровники, выби- 
раютъ шишки изъ закромъ и молотятъ ихъ цепами. До
бытые изъ шишекъ ор1;хи ссыпаются въ м^шки или 
кульки и отвозятся домой, въ ожиданш выгодныхъ ц'Ьнъ 
для протажи.

Кроме крестьянъ, занимающихся добыван1емъ кедро
выхъ шишекъ, большое количество ихъ уничтожается 
также бшлтми, соболемъ, желной *), сойкой-кедровкой и 
медв%демъ.— Же]̂ ,ъ^Аь въ особенности большой охотникъ 
до сладкихъ кедровыхъ ореховъ и не нуждаясь въ ка
кихъ либо искусственныхъ приспособлен1яхъ для лазашя, 
взбирается преисправно на самые высоше кедры, обла- 
мываетъ своей сильной лапой в^тви кедра съ шишками 
и, возратясь на землю, съ жадностью лакомится добы
тою пищею.

При подобныхъ похожден1яхъ за кедровыми шишка
ми, съ неуклюжимъ Мишкой, также какъ и съ людьми, 
нередко встречаются неудачи. Медведь, обламывая ветви 
кедра, иногда, по несоображенш, что сукъ или ветвь 
не требуетъ большой силы для того, чтобы отломать 
ихъ отъ ствола, по жадности своей налегаетъ на сукъ 
лапой столь усердно, что теряетъ paвнoвecie и вместе съ

*) Ж елна—большой черный дятелъ съ красной верхней частью головы.
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обломившеюся в-Ьтвью стремглавъ падаетъ на землю. 
Упавъ съ дерева на сбитыя имъ же самимъ шишки и 
помявъ себе преизрядно бока, Мишка, разсердясь, раз- 
брасываетъ ихъ во всЄ стороны и поспЄш но  уходитъ 
въ чашу лЄса. — Весьма нередко онъ убивается даже и 
до смерти, падая съ высоты 10 — 12 саженъ на пень 
или на колоду.

Отъ міс'і’ньїхь жителей всегда можно услышать много 
интересныхъ разсказовъ о похождетяхъ Михайлы Ива
новича Таптыгина за кедровыми шишками. Такъ одна
жды нашъ косматый собиратель шишекъ, взобравшись 
на вилообразно раздвоенный кедръ, угодилъ туловищемъ 
какъ разъ въ эту развилину, которая такъ сжала б ід 
няка, что онъ, в и д я  себя обреченнымъ на смерть, ужас- 
нымъ ревомъ выражалъ жестокую боль, причиняемую 
этими естественными щипцами. Случайно находившійся 
по близости охотникъ — крестьянинъ, хладнокровно ожи- 
далъ послідняго издыхашя звіря и даже пожаліль за
ряда, чтобы не испортить шкуры.

Нерідко случается, что крестьянинъ, влізая на кедръ 
довольно значительной вышины, встрічаеть тамъ н і-  
сколькими саженями выше себя другого промышленника— 
косматаго Мишку. При такой встрічі, ретироваться — 
значило бы испортить все діло, такъ какъ медвідь на
столько смітливь, что не упустить случая разсчитаться 
со своимъ вiчнымь противникомь, за нарушеніе его спо-
К0ЙСТВІЯ. Вь подобныхъ случаяхъ смілость человіка

11*
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всегда одерживаетъ победу: крестьянинъ, вооруженный 
шестами для сбиванія шишекъ, начинаетъ однимъ изъ 
нихъ подталкивать сзади неуклюжаго своего сосЬда, ко
торый, во избіжаніе повторяющихся чувствительныхъ 
толчковъ, взбирается все выше кверху, и наконецъ, до
бравшись до самой вершины, вмісті съ нею падаетъ 
на землю; или же, желая отділаться отъ несносной и 
настойчивой атаки врага, рішается перескочить на со- 
сідній ближайшій кедръ; но по неразсчитанности прыжка 
и по прирожденный неловкости, ВМІСТО того, чтобы очу
титься на другомъ дереві, убивается до смерти, или же 
искалічивается такъ, что уже не въ состояніи отказать 
въ своей шкурі преслідовавшему его смільчаку ~  кресть
янину *),

Къ сожалінію, существуетъ еще другой, первобыт
ный способъ добнванія кедровыхъ шишекъ, практикуе
мый во многихъ кедровыхъ лісахь, въ особенности въ 
Сибири. Тамъ нерідко, для того, чтобы снять съ дерева 
десятокъ — другой шишекъ, срубаютъ, не задумываясь, 
роскошные, віковне кедры, обрываютъ съ нихъ шишки, 
а самое дерево оставляють лежать вь лісу безъ всякаго 
употребленія.

Такой варварскій обычай ведеть за собою накопленіе

*) Вс'Ь эти подробности о сборі кедровыхъ шишекъ заимствованы нами 
изъ статьи Г. Валевскаго: «Добывате шишекъ сибирскаго кедра въ Верхотур- 
скомъ упздп Пермской губерній«. (Лісной Журн. 1875 г. Вып. 6.)
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массы валежника и грозитъ совершеннымъ уничтоженіемт. 
Л'Ьсовъ. Валежникъ этотъ при Л'Ьсныхъ пожарахъ, весьма 
часто случающихся въ этихъ м'Ьстностяхъ, служитъ обиль
ной пищей огню и усиливаетъ пожаръ до громадныхъ 
разм'Ьровъ. Этотъ огненный, бичъ, при сильномъ в'Ьтр'Ь, 
безпощадно истребляетъ на своемъ пути огромныя про
странства превосходныхъ Л'Ьсовъ, иногда на протяженіи 
100 и бол'Ье верстъ. Мало того: ц'Ьнныя животныя, ка
ковы кут ц а, лисица, соболь, шсецъ, горностай и друг., 
а нёр-Ьдко даже и цЬлыя селенія, д'Ьлаются жертвой ог
ня, какъ слідствіе безразсуднаго способа сбора промыш
ленниками кедровыхъ шишекъ.

Вогуличи (кочующіе инородцы сЬверной части Урала) 
употребляютъ также въ пищу и сырые кедровые ор’Ьхи, 
для чего срубаютъ въ ПОЛОВИН'Ь іюля кедровыя деревья, 
обираютъ съ НИХЪ зеленыя еще шишки, кладутъ ихъ 
въ горячую золу, и когда чешуйки шишекъ раскроются, 
выковыриваю’гъ изъ нихъ б'Ьлыя,- похожія вкусомъ на мо
лодые Л'Ьсные ор'Ьхи, ядрышки.

Искусственно разводить кедръ лучше всего посадкою, 
Для этого сначала высЬваютъ кедровыя с'Ьмена на грядки 
питомника, при чемъ, во время С'Ьмянного покоя (с'Ьмя 
кедра, какъ было уже упомянуто выше, проростаетъ не- 
Р'Ьдко лишь на второй годъ) необходимо защищать с-Ь-
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мянныя гряды отъ птицъ и мышей, а также и отъ слиш
комъ сильнаго ДІЙСТВІЯ солнца. Когда кедровые всходы 
достигнутъ двухлітняго возраста, ихъ пересаживаютъ 
въ древесную школу, гд і и оставляють до ДОСТИЖЄНІЯ 

ими высоты въ 1— 2 фута, а затімь вынимають саженцы 
изь древесной школы сь небольшими глыбками земли 
вокругъ корней и сажають ихъ на предназначенное м і
сто. — Высаженный такимъ образомъ сибирскій кедръ 
принимается обыкновенно довольно хорошо.

Въ заключеніе упомянемъ объ одномь весьма замі- 
чательномь и рідкомь случаі „игры природы“.

Вь Верхотурскомь у із д і Пермской губерній, близь 
Ирбитскаго тракта, на вшгоні крестьянъ деревни Губи
ной (Топорковской волости) и въ 80 саж. отъ ріки Му- 
гай, на СКЛОНІ горы, на открытомъ мі^сі'і, ростетъ со
сна, на которой, въ 2Уа сал;еняхъ отъ земли, съ двухъ 
сторонъ выходятъ изъ ствола, вь виді неуклюжихь 
сучьевъ, два кедра, иміющіе прекрасный ростъ и густую 
хвою. Кедры эти приносять время оть времени весьма 
обильное количество настоящихъ кедровымь шишекъ. 
Сосна, воспитывающая своихъ красивыхъ пасынковъ, 
повидимому иміла прежде прекрасный ростъ; теперь ей 
боліє ста літь, и. вь настоящее время, благодаря сво
имъ случайнымъ паразитамъ, она видимо чахнетъ, и лишь



Сибирскій кедръ. 1 6 7

блідеая, рідкая хвоя свидітельствуета о томъ, что со
сна эта еще живетъ.

Какимъ образомъ поселились и ростутъ на сосні эти 
кедры—трудно рішить. Весьма віроятно, что прежде у 
этой сосны на поверхности были глубокія трещины или 
углубленія, происшедшія можетъ быть отъ обломившихся 
и загЬмъ выгнившихъ сучьевъ, а послі білка или сойка- 
кедровка занесли туда кедровые орішки, которые про
росли и образовали два кедровыхъ деревца — паразита. 
Рішить сколько нибудь съ достовірностью весьма инте
ресный и до сихъ поръ спорный вопросъ о томъ, ка
кимъ образомъ ростутъ эти кедры на сосні,— иміють ли 
они свои самостоятельные корни внутри сосны, или же 
составляютъ съ пріютившею ихъ сосною одно ЦІЛОЄ и 
питаются чрезъ посредство ея корней и древесины— 
МОЖНО не иначе, какъ срубивъ это удивительное де
рево и подвергнувъ его тщательному изслідованію. Но 
містньїе крестьяне, считающіе это дерево какъ бы чу- 
домъ, не дадутъ срубить его ни за какія деньги. — Они 
охотно , безъ всякаго разсчета на вознагражденіе, во- 
дятъ проізжаго посмотріть на это чудодерево, которымъ 
очень гордятся.
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амъ остается познакомиться еще съ однимъ 
Щг ' хвойнымъ деревомъ, ростущимъ въ рус

скихъ Л'Ьсахъ: дерево это—

Ботаники различаютъ два вида пихты: пихту гре
бенчатую,  ̂европейскую или польскую (Abies pectinata) 
и пихту сибирскую (Abies sibirica).

Первая ростетъ въ л'Ьсахъ западной Европы и въ 
небольшомъ количеств^ въ нащихъ привислянскихъ 
(польскихъ) губерніяхь; вторая им'Ье'гъ областью наи
большаго своего 'распространенія Сибирь, откуда за
ходитъ черезъ Уралъ и въ с'Ьверовосточныя губерній 
Европейской Россіи.



Оба эти вида пихты очень сходны между собой, а 
потому мы зд'Ьсь поступимъ также, какъ поступили въ 
5-й бес'Ьд'Ь, когда р-Ьчь шла о лиственниц'Ь, т. е. бу
демъ говорить о П И Х Т 'Ь  вообще, и только въ н-Ькото- 
рыхъ случаяхъ, когда эго представится нужнымъ, бу
демъ указывать на тотъ или другой видъ этой древе
сной породы.
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Изъ всЬхъ нашихъ л’̂ Ьсныхъ деревъ, пихта им'Ьетъ 
наибольшее сходство съ елью, въ особенности въ мо
лодомъ возраст-Ь, такъ что нужно им-Ьть довольно боль
шой навыкъ, чтобы отличить, на н'Ькоторомъ разстоя^ 
ній, молодую пихту отъ ели. По этому, описывая здісь  
пихту, мы часто будемъ проводить параллель между 
этой древесной породой и елью, чтобы читатель, такимъ 
образомъ, могъ лучше себ і усвоить т-Ь отличительные 
признаки, зная которые онъ всегда будетъ въ состояніи 
безошибочно заключить, съ какою изъ этихъ двухъ, 
столь сходныхъ между собою, древесныхъ породъ онъ 
им'Ьетъ Д'Ьло.

С'Ьмя пихты (рис. XXVII. 5) въ общихъ чертахъ 
сходно съ сЬменемъ ели, но, при внимательномъ раз- 
cмaтpивaнiи оно представляетъ cл'Ьдyющiя, весьма ха- 
рактерныя, oтличiя: крылышко, которымъ снабжено
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Рис. XXVII.

1) З р іл ая  шишка пихты; 2) чешуйка шишки съ внутренней стороны съ 
прилегающими къ нейсбменами 3) она-же по отнятіи сЬмянъ; 4) та-же оде
ревеневш ая чешуйка шишки съ наружной стороны, съ  длинною, тонко - за
остренною покровною чешуйкой; 5) С’Ьмя съ крыломъ, направо крыло от
дельно, I  охватывающей с ім я  отворотъ; 6) с Є м я  о т д -Ьл ь н о  отъ крыла, на неиъ  
масловмЄстилище; 7) кусочекъ вЬтки съ листовыми рубчиками; 8) ось или

стержень шишки.



пихтовое С'Ьмя, значительно шире, им'Ьетъ почти трех
угольную форму и снабжено внизу отворотомъ, плотно 
охватывающимъ самое сЬмя, при чемъ это посл-Ьдиее 
значительно крупн'Ье и не имеетъ такой правильной 
овальной формы, какъ у ели, а отличается неправиль
ными бугорками, покрываюшими его поверхность. Бу
горки эти ничто иное, какъ об'гянутые с'Ьмянной кожу
рой железки, наполненныя весьма ароматнымъ, летучимъ 
(эфирнымъ) масломъ, чего С'Ьмя ели вовсе не им'Ьетъ.

С'Ьмянной всходъ пихты хотя и им’Ьетъ сходство съ 
еловымъ всходомъ, но С'Ьмянные иглы его значительно 
длинн'Ье и шире, ч'Ьмъ у ели (рис. ХХУШ . 10). Бъ пер
вые годы своей жизни молодая пихточка является очень 
н'Ьжнымъ растетемъ — въ особенности боится сухости 
и жары — и рос'ге'гъ въ это время очень медленно, даже 
медленн'Ье ели, всл'Ьдствіе чего молоденькія пихтовыя 
деревца далеко не им'Ьютъ той стройной, вытянутой квер
ху, формы, какъ ель; верхушка ихъ иміеть всегда плоскій, 
почти кус'гарный видъ. Съ 25 — 30 л'Ьтъ ростъ пихтіьі 
начинаетъ довольно сильно ускоряться, къ 40 — годамъ 
онъ достигаетъ своей наибольшей силы, и такъ продол
жается лЬтъ до 80 и даже до 100. Къ этому времени 
пихта перегоняетъ всЬ другія древесныя породы и долго 
еше продолжаетъ приростать въ вышину и толшину.

П и хта . 1 7 1
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Плодопроизводи'гельной способности пихта дости
гаетъ къ 60 — 70 літнему возрасту.

Цвітьі на пихті появляются почти одновременно 
какъ и на сосні — въ половині мая.

Женскія цвіточння шишечки (рис. XXVIII. 2) стоятъ 
по одной, по дв і и даже иногда по три вм істі, на 
молодыхъ побігахь, въ верхней части вершины дерева, 
иміють зеленовато - фіолетовий цвіть и по виду очень 
похожи на еловыя женскія шишечки, но легко отли
чаются оть нихъ тімь, что изъ-подь каждой сімянной 
чешуйки пихтовой цвіточной шишечки торчить по 
остренькому, загнутому кнаружи, язычку (кончики при- 
цвтптихь чешуекъ), чего у ели не бываетъ.

Мужскія цвіточньїя сережки пихты гораздо длин- 
н іе , чімь у ели, и находятся чаше на средині побі
говь, чімь на ихъ концахъ. О ні, также какь и жен
скія цвіточння шишечки, всегда находятся только на 
самыхъ верхнихъ развітвленіяхь вершины.
. Послі оплодотворенія женскихъ цвіточннхь шише

чекъ цвітневой пыльцей съ мужскихъ сережекь, О Н І  

(т. е. шишечки) остаются стоять на віткахь вь пря- 
момь положеній, вь противоположность еловымъ, кото
рыя, какь намъ уже извістно, загибаются, по оплодо- 
твореніи, книзу, и остаются въ такомъ висячемъ поло
женій до самаго вылета сімянь.

Созрівають пихтовыя шишки, также какъ и ело
выя, осенью того же года. Зрілая шишка пихты рис.



XXVII. 1), (отъ 3 до 5 дюймовъ длины и нисколько 
болЬе одного дюйма толщины) им'Ьетъ почти цилиндри
ческую форму и на верху притуплена. ОтдЬльныя чешуи 
пихтовой шишки р-Ьзко отличаются отъ еловой, такъ 
какъ у пихты он-Ь широюя, закругленныя, и къ осно- 
вашго съуженныя въ вид'Ь клина (фиг. 2, 3 и 4), у ели 
же чешуйки им'Ьютъ почти яйцевидно - овальную форму. 
У Европейской пихты изъ-подъ каждой чешуи тор- 
читъ наружу довольно длиненьшй, остреньшй язычекъ 
(кончикъ прицв'Ьтной чешуйки), у сибирской же пихты 
.эти язычки видны бываютъ только въ начал’Ь, у незр'Ь- 
лой шишки, у зр'Ьлой же ихъ почти вовсе не видно.

П и хта . 1 7 3

ГГодъ каждой чешуей пихтовой шишки находятся по 
два крылатыхъ С'Ьмяни, которыя созр'Ьваютъ и опадаютъ 
съ дерева осенью того же года.

Опаданіе пихтовыхъ с-Ьмянъ происходитъ совершенно 
иначе, Ч’Ьмъ еловыхъ: спЬлая еловая шишка виситъ 
книзу, а потому, когда теплое весеннее солнце рас- 
кроетъ ея чешуйки, то С'Ьмена свободно выпадаютъ на 
землю; пустая же шишка остается еще нікоторое время 
на дерев'Ь. У пихты же, какъ было упомянуто выше, 
сп'Ьлая шишка стоитъ на в-Ьтк-Ь вертикально, а потому 
какъ бы широко ни раскрывались ея чешуйки, с’Ьмена 
все-'гаки не могли бы выпадать на землю. Въ виду
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этого, мудрая природа распорядилась сл'Ьдующимъ обра
зомъ: когда наступить время выпадать пихтовымъ С'Ьме- 
намъ изъ шишекъ, чешуйки шишекъ начинаютъ одна 
за другой отпадать отъ стержня шишки, а всл^дъ за 
ними опадаютъ и освобожденныя такимъ образомъ С'Ь
мена, такъ что когда опадутъ всЬ чешуйки и сЬмена, 
на В'Ьтки остается только голый вертикальный стержень 
шишки (8).

Хвоя пихты весьма сильно отличается отъ еловой 
хвой, такъ что хотя издали и легко принять пихту за 
ель, за то вблизи, им-Ья въ рукахъ хвою пихты, такое 
см'Ьшеніе совершенно невозможно, у  ели, какъ изв'Ьстно, 
хвоя довольно короткая, чеытрехгранная, жесткая и ко
лючая; им-Ья въ рукахъ еловую иглу, невозможно ска
зать, которая сторона верхняя, которая нижняя. У пихты 
же хвоя плоская, съ ребромъ по средин'Ь (рис. ХХУШ . 8), 
довольно мягкая, им-Ьета на притупленномъ конці вы
емку, а потому, не колючая и, кром'Ь того, им'Ьетъ р'Ьзко 
выраженныя верхнюю и нижнюю стороны: верхняя сто
рона блестяще-темнозеленая, нижняя же н'Ьсколько бл'Ьд- 
н іе и по об'Ьимъ сторонамъ срединнаго ребра им'Ьетъ 
дв-Ь серебристо-б'Ьлыя полоски.

Расположеніе хвои на пихтовыхъ в'Ьтвяхъ также иное, 
Ч'Ьмъ у ели: еловая хвоя расположена спирально вокругъ



Рис. XXVIII.

Пихта. (Abies pectinata, DecandoUe). 1) В ітк а  съ мужскими сережками; 2) По- 
бйгъ съ 0ДН0І1 женской сер_ежкой; 3, 4) Ж енскія ирицвітньш  чешуйки иъ то 
время, когда с’Ьмянпыя чешуйки еще очень малы; ирицв'Ьтныя чеиіуйки пред
ставлены съ внутренней и наружной стороны; на одной изъ нихъ внизу видна 
маленькая еще с-Ьмянная чешуйка съ двумя с-Ьмяпочками; 5) (и рисунокъ надъ 
нимъ) с-Ьмянная чешуйка отдільно пъ различныхъ степеняхъ развитія, какъ 
3 и 4 увеличено; 6, 7) Мужская сережка въ состояніи почки и вполн'Ь разви
тая, увеличено вдвое; 8) Хвоя, увеличенная вдвое; 9) Поперечное ея сЬченіе, 

увеличено вдвое; 10) С’Ьмянной всходъ.

Тішогр. ИшПЕР. Акад. Наукъ. (В. О., 9 лин., Л'« 12.)



В’Ьтки и  н а п р а в л е н а  в о  вс'Ь с т о р о н ы , у  п и х т ы  ж е  х в о я  
х о т я  т а к ж е  им 'Ь етъ с п и р а л ь н о е  р а с п о л о ж е н іе , н о  н а п р а в 
л е н а  т о л ь к о  в ъ  ДВ-Ь ПрОТИВОПОЛОЖНЫЯ с т о р о н ы , в ъ  ВИД'Ь 
д в у х с т о р о н н я г о  г р е б н я , о т ч е г о  е в р о п е й с к а я  п и х т а  и  
п о л у ч и л а  н а з в а н іе  гребенчатой (p e c t in a t a ) . У с и б и р с к о й  
п и х т ы  э т о  д в у х с т о р о н н е е  р а с п о л о ж е н іе  х в о и  в ы р а ж е н о  
н е  т а к ъ  Р 'Ьзко, к а к ъ  у  е в р о п е й с к о й .

Хвоя молодыхъ пихтовыхъ поб'Ьговъ им'Ьетъ С В 'Ь т -  

лый, желтовато - зеленоватый цв'Ьтъ, и, будучи растерта 
между пальцами, издаетъ прекрасный бальзамическій за
пахъ, напоминаюіцій запахъ лимонной корки.
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Стволъ пихты, какъ и всЬхъ прочихъ нашихъ хвой
ныхъ породъ, прямъ, с'гроенъ, ровенъ, колоннообразенъ. 
Кора на ствол'Ь б'Ьловато-с'Ьрая, серебристая, и у де
ревъ старшаго возраста слегка растрескавшаяся. На 
пихтовой кор-Ь всегда находятся въ большемъ количе- 
ств'Ь маленькіе желвачки, наполненные жидкою и очень 
ароматическою смолою.

Вершина пихты въ продолженіи жизни дерева зна
чительно изм-Ьняется. Въ возраст'Ь до 1 5 — 20 л'Ьтъ она 
совершенно сходна съ вершиной ели; за-г'Ьмъ она при
нимаетъ ступенчатый видъ, т. е. отд'Ьльныя в’Ьтви ея 
развиваются преимушественно передъ другими, такъ что 
правильный пирамидальный ростъ, какой им'Ье'гъ ель,
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постоянно боліє и боліє исчєзаєть и вершина старыхъ 
пихтъ сквозитъ и какъ бы составлена изъ отдільннхь 
частей. Въ зріломь возрасті между верхушками ели 
и пихты такъ мало сходства по наружному ихъ виду, 
что даж,е на далекомъ разстояніи ихъ очень легко раз
личить одну отъ другой. Даже весьма старая ель удер- 
живаетъ свою остроконечную, пирамидальную верхушку, 
въ которой только ВІТКИ послідней годичной мутовки 
стоятъ горизонтально, остальныя же вітви постепенно 
переходять изъ горизонтальнаго положенія въ пови
слое. — На старой пихті, напротивъ, никогда нельзя 
видіть остроконечной верхушки; ея вершина оканчи
вается широкой зонтикообразной верхушкой, что про
исходитъ отъ того, что въ верхнихъ частяхъ вершины 
вітви направляются подъ большимъ угломъ кверху и 
каждая удлинняется какъ бы въ свою особую верхушку. 
Поэтому довольно вірно говорятъ, что издали кажется, 
будто старая пихта держитъ на своей вершині громад
ное орлиное гніздо.

Расположеніе корней у пихты сходно съ таковымъ 
же у сосны. Пихта пускаетъ свои корни, если только 
позволяетъ почва, довольно глубоко въ землю, и въ осо
бенности свой средній, стержневой корень. Вслідствіе 
такого расположенія корней, пихта стоитъ очень кріпко 
противъ напоровъ вітра.



Наша пихта (сибирская) есть растеніе по преимуще
ству сЬвернаго климата; родина ея — Сибирь, гд і она 
очень распространена и встрічается чаще всего въ сміси 
съ елью, съ которой иміеть много сходства и въ л і-  
соводственномъ отношеніи. Бъ Европейскую Россію, какъ 
уже было упомянуто, наша пихта заходитъ не далеко: 
она встрічается лишь въ губерніяхь Архангельской, Во
логодской, Пермской, Костромской, Вятской и Казанской.

Въ горахъ, пихта встрічается большею частію на с і -  
верныхъ и восточныхъ склонахъ.

Почву пихта предпочитаетъ сырую, плодородную, съ 
уміренннмь содержашемъ глины и песку, слідовательно 
такую же, какую любитъ и ель.

Относительно світа, пихта изъ всіхь нашихь дре
весныхь породь наимініе требовательна. Она можетъ ц і-  
лые десятки літь рости въ самомъ сильномъ затіненій, 
хотя, конечно, при этомъ ростъ ея будетъ очень незна
чительный: чтобы вырости вь роскошное, высокое де
рево и пихта нуждается въ достаточн(Ліь притокі світа.
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Продолжительность жизни пихты очень велика. От
носительно европейской пихты достовірно извістно, что 
она достигаетъ возраста въ 400 и боліє літь. Что же 
касается до сибирской пихты, то относительно ея вь
этомъ отношеніи иміется весьма мало наблюденій; впро-

12
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чемъ, есть указанія, что въ Сибири встрічаются пихты 
въ 250 Л'Ьтъ.

Употребленіе пихтовой древесины у насъ очень мало 
развито. — Въ Западной Европ'Ь пихта употребляется поч
ти на т'Ьже самыя под'Ьлки, что и бль, при чемъ ели 
отдается обыкновенно предпочтеніе.

У насъ на уральскихъ и сибирскихъ горныхъ заво
дахъ пихта идетъ въ большомъ количеств'Ь на жженіе 
угля, необходимаго въ горномъ д'Ьл'Ь, а также на упо- 
рины при проведеній шахтъ въ рудникахъ. — Въ Вят
ской губерній изъ лучшихъ пихтовыхъ деревъ загото
вляють брусья, которые зат'Ьмъ распиливаются на доски, 
уступающія, впрочемъ, по качеству еловымъ.

В**. Вологодской губерній пихта, по незначительно
сти своего употребленія, занимаетъ одно изъ низшихъ 
м-Ьстъ между рос'гущими въ этой губерній древесными 
породами. •

Столь малое развитіе употребленія пихтовой древе
сины зависитъ частію от'ь малой доступности нашихъ 
глухихъ сіверньїхь лісовь, частію же о'і'того, что тамъ, 
гд і ростетъ эта древесная порода, большею частію на
ходятся также въ изобиліи сосна и лиственница, дре
весина которыхъ гораздо лучше древесины пихты, усту
пающей вь качествахь даже еловой древесині. — Вь 
общемь, древесина пихты очень сходна сь древесиной



ели: она иміеть желтовато-білнй цвіть, мягка, бле
стяща, чисто и легко раскалывается, и, также какь и 
еловая, не иміеть ядра. Прочность пихтовой древесины 
гораздо меніе, чімь сосновой и лиственничной, что в і 
роятно зависить отчасти также и оть отсутствія вь ней 
смоляныхь ходовь.

Впрочемь, слідуеть замітить, что качества древесины 
нашей сибирской пихты еще весьма мало изслідованн.

Пихта весьма мало страдаеть оть разныхь болізней, 
а равно и оть насікомнхь.
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Искусственно разводится пихта или пociвoмь ciмянь 
непосредственно на предназначенное мicтo, или же по
садкой молодыхъ пихтовыхъ саженцевъ, возращенныхь 
въ питoмникi и древесной шкoлi.

Чтобы получить сЬмена пихты для пociвa, cлiдyeтъ 
собирать шишки съ дерева, какь только oн i coзpiютъ, 
cлiдoвaтeльнo осенью.— Сборъ пихтовыхъ шишекъ до
вольно трудная работа, такъ какъ oн i находятся обыкно
венно на самой мaкyшкi дерева. Сорванныя сь вiтoкь 
шишки cлiдyeть завязывать вь платки или мiшки и за- 
тiмь бросать на землю, иначе спйлыя шишки, упадая 
на землю, легко распадаются и тiмъ затрудняють сборъ 
ciмянъ.

Такъ какъ пихта въ первые годы своей жизни тре-
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буетъ зат^нешя и защиты, то ее лучше всего с^ять не 
на открытыхъ м^стахь, а на л'Ьсныхъ полянахь, также 
у л'Ьсныхъ онушекъ или же подъ защитой какой либо 
скоро ростущей древесной породы, которую зат'Ьмъ, когда 
пихта подростетъ, можно вырубить.

Для посадокъ берутъ обыкновенно изъ древесной 
школы 5— 6 л'Ьтн1е саженцы.

На высокихъ горахъ Ерыма и Кавказа встр'Ьчается 
еще одинъ видъ пихты Лордматовой (Abies nordman- 
niana) названной такъ въ честь одесскаго ученаго Норд- 
манна, который первый ее нашелъ. Эту пихту описы- 
ваютъ, какъ одинъ изъ самыхъ стройныхъ видовъ пихты 
и очень хвалятъ добротносаъ ея древесины.

Въ садахъ и паркахъ разводятъ еще иногда садовую 
пирамидальную пихту, составляющую только разновид
ность обыкновенной европейской пихты. Это дерево отли
чается чрезвычайно правильнымъ, пирамидальнымъ, ви
домъ, необыкновенной густотой своихъ в'Ьтвей, покры
вающихъ стволъ до самой земли, и вообще оно удивитель
но какъ красиво. Одинъ изъ прелестн'Ьйшихъ экземпля- 
ровъ такой пихты растетъ въ парк’Ь Л'Ьсного Института 
(близь Петербурга), противъ фасада института обращен- 
наго на югъ (къ сторон'Ь города).



Можжевельникъ. 1 8 1

и  такъ мы познакомились со всіми крупными пред
ставителями нашего русскаго краснолісья. Теперь намъ 
остается еще познакомиться съ однимъ мелкимъ, полу- 
кустарнымъ-полудревесньшъ, хвойнымъ растешемъ, почти 
повсюду встречающимся въ хвойныхъ Л'Ьсахъ нашей ро
дины. Растеніе это—

(Juniperus communis L.)

или, какъ его еще называютъ въ народ'Ь, моржуха, яло- 
вецъ, вересъ и друг.

Можжевельникъ стоитъ совершенно особнякомъ между 
прочими нашими хвойными древесными породами, не 
только по своему маленькому приземистому виду, но и 
по ботаническимъ своимъ особенностямъ. Вс'Ь разсмо- 
тр-Ьниня нами до сихъ поръ хвойныя деревья принадле
жали къ одному большому семейству елевыхъ (Abietineae), 
можжевельникъ же принадлежитъ къ семейству кипари- 
совихъ (Cupressineae).

Большею частію можжевельникъ имеетъ видъ куста, 
или невысокаго, весьма неправильнаго деревца, р'Ьдко 
достигающаго высоты 1 5 — 20 футъ. Впрочемъ изр'Ьдка 
попадаются, можжевеловыя деревца очень красивой, пи
рамидальной, точно остриженной кругомъ, формы.

Иглистыя листья (хвоя) можжевельника сидятъ на 
в'Ьткахъ кольцеобразно, по три иглы въ кольц'Ь, и тор-
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чатъ горизонтально во в сі стороны.—Относительно цв'Ь- 
товъ, можжевельникъ им'Ьетъ р'Ьзкое О'гличіе отъ разсмо- 
тр'Ьнныхъ нами до сихъ поръ хвойныхъ породъ, у ко
торыхъ, какъ мы вид-Ьли, мужскіе и женскіе цв^ты на
ходятся на одномъ И томъ же дерев'Ь, и часто даже на 
одной и той же в'Ьтк'Ь; такія растенія, несущія на одной 
и той же особи какъ мужскіе, такъ и женскіе цвітьт, 
называются въ ботаник'Ь однодомными. У можжевель
ника же мужскіе и женскіе цв’Ьтки никогда не находятся 
на одномъ дерев'Ь, а всегда на разныхъ: на одномъ— 
только мужскіе, на другомъ—только женскіе. Такія рас
тенія называю'гся двудомными.

Мужскія пв'Ьточныя шишечки можжевельника сидятъ 
въ углахъ между иглами и в'Ьткой (рис. X X IX  2, 7) и 
состоять изъ щитовидныхъ чешуекъ, изъ которыхъ каж
дая им'Ье'гъ на нижней своей сторон'Ь О'гъ 4 до 7 кро
шечныхъ пыльниковъ, (рис. 8, 9) биткомъ набитыхъ мел
кою, желтою плодоносною пылью (цвітенью).

Женскія цв'Ьточньтя шишечки сидятъ также въ углахъ 
между В'Ьткой и иглами и состоять каждая изъ боль
шаго числа безплодныхъ чешуекъ; на верхнемъ конц'Ь 
шишечки стоять 3 пестика, окруженные тремя яйцевид
ными, заостренными на конц'Ь, чешуйками. Посл'Ь опы- 
ленія пестиковъ мужскою цв'Ь'генью, внутри каждаго пе
стика развивается по одному сЬмени—ор'Ьшку, и въ 'гоже 
время окружающія ихъ 3 плодовыя чешуйки становятся 
мясистыми и смыкаются своими краями, ос'гаваясь раз-



Рис. XXIX.

ОБЫКНОВЕННЫЙ М ОЖ Ж ЕВЕЛЬНИКЪ. (JUNIPERUS COMMUNIS. L.)

1) В іт к а  съ незрільїми ягодами настоящаго года и сиЪлыми прошлогодними;
2) ПобЬгъ с'ь мужскими и 3) ПобЬгъ съ женскими цвітамп; 4) Укороченный 
побЬгъ съ женскимъ цв-Ъткомъ на вершині; (въ увеличенномъ виді); тотъ же  
побЬ п, въ продольномъ р а з р із і ;  5 и 6) Ягода открытая, а сверху одно отділь- 
ное С ІМ Я  (увеличено); 7) Мужская сережка (увеличена); 8) Три кольцеобразно 
расположенный чешуйки, снизу, съ внутренней стороны, съ пыльниками; 
9) Т і  ж е чешуйки сверху, съ наружной стороны, сильно увеличенныя; 10)

Хвой и его поперечный р а зр ізв  (увеличены).

Типогр. И мпБР. Акад. Наукъ. (В. О., 9 .1 ., .V 12.)
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деленными только на самой верхушк^; такимъ образомъ 
получается плодъ можжевельника, такъ называемая мож
жевеловая ягода (рис. 1, 6). Ягода эта въ теченіи пер
ваго года остается зеленою, когда же созреетъ — что 
происходитъ на второй годъ— становится синевато-чер
ною съ сизымъ налетомъ. — Такимъ образомъ на кусті 
или деревці можжевельника часто можно найдти ягоды 
двухъ сортовъ: сырыя, зеленыя— 1-го года, и спілня, 
черныя—2-го года.

Можжевельникъ распространенъ почти по всей Ев
ропі и Сіверной Азіи до самой Камчатки, и преиму
щественно сопровождаетъ сосну на такъ называемыхъ 
боровыхъ містахь (о чемъ уже упоминалось во 2-й бе
с ід і) . Въ особенномъ изобиліи можжевельникъ встрі
чается въ Финляндіи, гді онъ во множестві ютится 
между обломками гранитныхъ скалъ, почти сплошь по
крывающихъ эту, столь оригинальную по своей приро
д і ,  страну.

Такъ какъ можжевельникъ никогда не достигаетъ 
значительныхъ разміровь въ высоту и толщину, то по
этому въ лісномь Х 03Я Й С Т В І онъ особеннаго значенія 
не иміеть.

Древесина можжевельника очень мелкослойна, тяже
ла, прочна и имieть довольно пpiятный, своеобразный
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запахъ, почти такой же, какъ и запахъ можжевеловой 
ягоды, но только слабіє; смоляныхъ ходовъ въ ней не 
находится.

Заболонь можжевеловой древесины им'Ьетъ желтова
тый цв'Ьтъ, ядро— желтовато-бурый.

Изъ древесины можжевельника часто д'Ьлаютъ мел
кую посуду для храненія молочныхъ скоповъ и ув'Ь- 
ряю'гъ, что молоко гораздо дол'Ье сохраняется въ по- 
суд'Ь изъ можжевельника, ч'Ьмъ въ какой либо другой. — 
Токари также очень охо'гно берутъ можжевельникъ на 
различныя мелкія токарныя изд'Ьлія. Стволики молодыхъ 
можжеве^никовъ въ большомъ количеств'Ь идутъ на 
трости и суковатыя палки.

Изъ можжевеловой ягоды гонятъ изв'Ьстную можже
веловую водку или джинъ, а также он'Ь им'Ьютъ весьма 
обширное упо'гребленіе въ народ’Ь, какъ лекарс'гвенное 
средство отъ многихъ бол'Ьзней.

Св'Ьжі ,̂ покрытыя иглами в'Ьтки можжевельника со
ставляютъ самое употребительное народное курево, для 
внкуриванія изъ избъ дурнаго воздуха, комаровъ, мухъ 
и другихъ насЬкомыхъ, а также для удаленія посторон
няго запаха изъ старой, долго держанной, деревянной и 
глиняной посуды.

Въ н'Ькоторыхъ м'Ьстнос'гяхъ Россіи ростетъ также 
еще и другой видъ можжевельника — такъ называемый
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казачт можжевельникъ (Juniperus sabina L.), главныя 
отличія котораго отъ обыкновеннаго можжевельника за
ключаются въ большею частію ползучемъ, стіляшемся 
по землі, стволі, мелкихъ, прижатыхъ къ вітвямь, 
листьяхъ, въ отсутствіи налета на ягодахъ, и кромі того 
онъ обладаетъ весьма сильнымъ и непріятньїмь бальза- 
мическимъ запахомъ.

Вотъ в ci наши хвойныя лicныя древесныя породы.—  
Ознакомивъ съ ними нашего читателя и поручивъ ихъ 
его любви и охранешю, мы заканчиваемъ нaши•бeciды 
о русскомъ краснолгьсыь, въ нaдeждi скоро пoбeciдoвaть 
съ читателемъ и о русскомъ чернолпсьп.

Ди1иитр1й Кайгородовъ.

КОНЕЦЪ.

12*
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