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о  і е і е н о с н ж і  н и  І З Г О Р І Ш .
(Изъ л'Ьсохозяйственныхъ учрежденій Ново-Александрійскаго

Института).

Хорошія непроницаемыя живыя изгороди могутъ вполне за
менить дорого СТОЮЩІЄ заборы и въ тоже время отличаются, въ 
зависимости отъ ухода и выбора породъ, значительной долговеч
ностью. Кроме того, живыя изгороди оказываютъ благотворное 
ВЛІЯНІЄ на почву, задержнваютъ свіжньїй покровъ отъ сдуванія, 
ослабляють изсушающее д Є й ствіє  сухихъ и холодныхъ вЄтровь, 
дають пріють полезнымъ для полей и л Є с о в ь  птицамь и т. д. )̂. 
Однако п р и м Є н єн іє  и х ь  очень ограничено, такъ какъ онЄ закла
дываются въ большинстве сл^чаевъ не столько для охраны отъ 
людей и животныхь, взаменъ заборовь, какъ следовало бы нр, са- 
момь д Є лЄ  ожидать, сколько для украшенія парковъ и садовь. 
Однимъ изъ главныхь препятствій къ широкому распространенію 
живыхь изгородей служить то обстоятельство, что устройство ихъ 
выгодно для охраны йрупныхъ имЄ ній  и йе оплачивается для мел- 
кихь. Во введеній къ книге р. и . Шредера—„Живыя изгороди и 
лесныя опушки“ и ' А. Стебутъ даже не совЄтуеть обносить жи
выми изгородями участки м єнЄ є 3^/2 десятинь: ширина хорошей, 
непроницаемой изгороди должна быть не мєнЄє 2—3̂ /2 аршинъ, 
а такая ширина сильно сокращаетъ величину полезной площади, 
такъ какъ на единицу последней приходится тЄ м ь  меньше погоя- 
ныхъ саженей изгороди, чЄмь больше площадь охраняемаго участка. 
Къ тому же живая изгородь ростеть очень медленно и потому

1) Ш р е д е р ъ, Р. И. Живыя изгороди и Л 'Ь с н ы я  опушки. С.-Петер
бургъ. 4-е издан1е.—Ш т е й н б е р г ъ, П. Н. Живыя изгороди. С.-Петер
бургъ. — Б ы ч и X п н ъ, А. Л. Значен1е защитныхъ насаждетй для 
степной полосы.—L е п g е г к е, Prof. Anleitung zur Anlage, Pflege und 
Benutzung lebendiger Hacken.—Q ö r n e r. Der W eissdornzauni.-S с h e n k, 
C. T. Der Weissdorn-Spalierzaum 11 др.

1*



долгое время не только не можетъ служить защитой для кудьтуръ, 
но сама нуждается въ охран'Ь, для какой ціди ее предварительно 
и обносять заборомъ. Немалымъ препятствіемь къ сооруженію жи- 
выхъ изгородей является и то обстоятельство, что не всегда удается 
выростить хорошую, ^непроницаемую изгородь, благодаря отчасти 
неумелому подбору древесныхъ и кустарныхъ породъ для нея, а 
отчасти и плохому уходу за ними. Многіе изъ этихъ перечислен- 
ныхъ неудобствъ легко устраняются при выращиван1и шпалерныхъ 
живыхъ изгородей по способамъ, предложеннымъ Шенкомъ и 
Дю-Брейлемъ. Устройство живыхъ изгородей по Шенку произво
дится сл4дующимъ образомъ )̂.

Боярыганикъ сажается на разстояніи фута саженецъ отъ са
женца, при чемъ весною второго года саженцы срезываются на 
2—3 дюйма отъ земли. Изъ развившихся снизу побЄговь оста
вляются только с и л ь в Є й ш іє , а остальные удаляются въ средине 
лета, для взаимнаго переплетенія. На следуюшую весну эти в Є тви  

укорачиваются на половину или приблизительно до высоты нижняго 
бруска решетки (см. рисунокъ 3-ій—проволока), чтобы вызвать 
образованіе въ возможно большомъ количестве боковыхъ побеговъ. 
Верхній или наиболее сильный побЄгь, развившійся на конце 
подрЄзаннаго развЄтвленія, назначается для продолженія послЄ д - 

няго.
На третью весну главная вЄіка укорачивается приблизительно 

до второго, т. е. средняго бруска, а все боковые побЄги укорачи
ваются до 2—3 дюймовъ, чемъ вызываются требуемыя развЄтвленія. 
На четвертый годъ изгородь подвергается темъ же манипулящямъ 
и обрЄзкЄ. Къ концу четвертаго года изгородь достигаетъ уже до
статочной пятифутовой вышины и съ того времени начинается ея 
подстрижка ножницами. Ширина такихъ боярышниковыхъ изго
родей съ переплетающимися в Є тв я м и , по Шенку, бываетъ всего 
лишь около 6 дюймовъ; поэтому плетеныя изгороди занимаютъ 
гораздо мєнЄє мЄсіа, чемъ обыкновенныя живыя.

По Шенку после 5—6 летъ въ такой изгороди уже нетъ 
места для прохода зайца, а после 11 л Є т ь  даже быкъ не въ со- 
СТОЯНІИ ее прорвать. О красоте такой изгороди Шенкъ говорить 
следующее. „Часто съ удивленіемь останавливались даже люди 
мало воспріимчивьіе къ изящному и полезному и съ недовЄріемь

1) По Шредеру. Живыя изгороди н л-Ьсныя опушки, стр. 132—134. 
Привожу эти м іста съ той цілью, чтобы показать отличіе въ сиосо- 
бахъ, иредпоженныхъ нами, отъ практиковавшихся раньше.
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испытывали прочность этой прекрасной защиты. Я долженъ при
знаться, что результаты превзошли мои собственныя ожиданія. Я 
неоднократно им^лъ случай видЄть прекрасныя изгородп, но ни
когда не удавалось мні встречать столь прочно сплетенной и со
вершенно непроницаемой“. Плетеныя, шпалерныя живыя изгороди 
пріобрЄтають неймовірную кріпость, если вЄтви на мЄстахь не- 
реплетенія привить сближеніемь, какъ это предлагаетъ Дю-Брейль. 
Правда, устройство живыхъ изгородей по этому (французскому) 
способу требуетъ огромной затраты времени и труда, но зато по
лучается действительно непроходимая, прочная и ценная изгородь.

Если таковы преимущества шпалерныхъ, живыхъ изгородей, 
устроенныхъ по способу Дю-Брейля, то ч^мъ объяснить то явленіе, 
что оні тало распространены не только у пасъ, по и въ Западной 
Европе. Незначительное приміненіе ихъ на практике объясняется 
главны мъ образомъ темъ, что устройстве такихъ изгородей тре
буетъ большой опытности, отннмаетъ много времени и обходится 
очень дорого. Значительно повышаетъ стоимость шпалерныхъ изго
родей какъ самый способъ сростанія в Є тв єй  при помощи аблакти
ровки (на одну сажень требуется 28 сближеній), такъ и выращи- 
ваніе ихъ. Шпалерныя изгороди могутъ имЄ т ь  практическое зна- 
ченіе и получить широкое распространеніе только въ томъ случае, 
если ихъ будутъ воспитывать спещалисты въ школахъ и питомни- 
кахъ, такъ сказать, фабричнымъ путемъ и потомъ уже будутъ вы
носить ихъ на рынокъ готовыми къ службе. Конечно это окажется 
возможнымъ только въ томъ случае, если будутъ упрощены спо
собы воспитанія такихъ ,изгородей, что несомненно значительно 
удешевитъ ихъ; затемъ если онЄ будутъ состоять изъ о т д б л ь н ы х ъ  

звеньевъ, удобныхъ д л я  пересадки и, наконецъ, если пересадка 
такой живой стены окажется успешной.

цель настоящей статьи—указать на некоторые способы, бла
годаря которымъ значительно облегчается воспитаніе плетеныхъ 
изгородей, а также на самую возможность сделать ихъ переносными. 
Какъ известно, нЄкоторня породы при естественныхъ услов1яхъ 
легко сростаются своими вЄтвями при взаимномъ соприкосновеніи. 
Прекраснымъ примеромъ этого можетъ служить РаггоЫа регвіса 
С. А. Меу, железное дерево (рис. 1), произростающее у насъ въ 
Бакинской губерній. Но такіе примеры естественнаго сростанія 
вЄ твєй  и с тв о л о в ъ  встречаются и въ нашихъ лесахъ: чаще всего 
приходится наблюдать такое явленіе у граба, груши, боярышника 
дуба, сосны, пихты и мн. др.

— о —



6 —

Разъ это явленіе иміеть місто въ природі безъ какого либо 
содійствія со стороны человека, то естественно думать, что такое 
сростаніе можно вызвать искусственно въ древесныхъ школахъ, зна
чительно унростивъ принятый способъ аблактировки. Действительно, 
мне легко удавалось вызывать срастаніе вЄтвєй въ учебно-демон- 
стративномъ питомнике Ново-Александрійскаго Института у боль
шинства породъ )̂, наклоняя другь къ другу стволики и вЄтви ря-

домъ стоящихъ саженцевъ и плотно со
единяя ихъ проволокой. При этомъ вы
яснилось, что особенно легко сростаются 
вЄтви у граба, лиственницы, клена, ясеня 
и другихъ, о чемъ будетъ сказано дальше. 
Взаимное сростаніе стволовъ у сближен- 
ныхъ саженцевъ начиналось лослЄ того, 
какъ въ иестахь соприкосновенія на счетъ 
внешней корки энергично развивался на- 
ренхиматическій слой, края котораго за
темъ и сливались. Сростаніе молодыхъ, не 
старше 5 лЄть, частей ствола у нЄкото. 
рыхъ породъ идетъ энергично и закан
чивается въ 2—4 недЄли, тогда какъ у 
более старыхъ стволовъ, въ особенности 
если они покрыты толстой корою, какъ, 
напр., у дуба, продолжается въ теченіи 
всего вегетаціоннаго періода. Въ сближен- 
ныхъ местахъ выше проволоки происхо
дить энергичное наростаніе ствола и обра
зованіе кольцевого наплыва. Однако при- 
ростъ древесины въ толшіину происхо
дить и ниже проволоки, хотя и значи

тельно слабее, поэтому проволока постепенно углубляется, какъ 
бы врезывается въ стволикь и затЄмь постепенно затягивается 
наростаюш;имь сверху наплывомь, пока не произойдеть оконча- 
тельнаго сліянія разъединенныхь проволокой частей коры. Если къ 
сближенію приступлено одновременно или спустя 1—2 недЄли после 
распусканія листьевъ, то приблизительно черезь мЄсяць отъ на
чала сближеній въ большинстве случаевь заканчивается сростаніе

Рис. 1. Отрубокъ дре
весины РаггоЫа регвіеа 
С. А. Меу, желіізнаго 

дерева.

1) Подобнаго рода опыты я веду съ 1907 года надъ разнообразными 
породами. Опыты эти пока еще продолжаются.



вЄтвей и вростаніе проволоки у граба, лиственницы, боярышника, 
клена и ясеня.

При первыхъ опытахъ для сближеній я бралъ тонкую, оцинко
ванную, ліелізную проволоку діаметромь въ 0.3 мм., но оказалось, 
что такая проволока часто разрывается какъ отъ давленія коры, 
такъ и отъ вітра. При послЄдующихь сближеніяхь я пользовался 
проволокой діаметромь въ 0.6 мм., такъ какъ выяснилось, что 
толш,ина проволоки въ предЄлахь 0.6— 1 мм. не оказываетъ за- 
мЄтнаго вліянія на скорость заплыван1я ея корой.

Если приходится сближать стволы толще 3 сантиметровъ, то 
необходимо при этомъ соответственно увеличить и толщину прово
локи до 1 мм. и болъе. Бъ особенности это нужно им-Ьть въ виду, 
если производится сближеніе у дуба, клена, ильмовъ и отчасти 
ясеня, у которыхъ давленіе коры на проволоку настолько сильное, 
что бол^е тонкая проволока легко разрывается.

Но очень часто до окончательнаго заростаиія проволоки, въ 
этомъ місті, какъ самомъ тонкомъ, легко ломались вітви и ство
лики отъ незначительнаго вітра. Поэтому я видоизміниль этотъ 
способъ слідующимь образомъ. Послі сближеній вітвей при по
мощи проволоки, остріемь ножа я производилъ надрізь коры кру- 
гомъ вітвей подъ самой проволокой; при нослідующемь затягиваніи 
проволоки, послідняя углублялась въ надрізь, какъ бы провали
валась между корою и въ зависимости отъ разныхь условій, о ко
торыхъ будетъ сказано ниже, дней черезъ 4—10 кора сросталась 
своими краями, похоропивъ проволоку подъ собой.

Вітви послі этой операцій пи разу не ломались, такъ какъ въ 
містахь сближенія наростаніе древесины почти не задерживается и 
даже, благодаря усиленной деятельности камбія, эти міста отлича
ются особенною прочностью (рис. 2).

Сростаніе стволовъ идетъ очень энергично, если въ містахь 
соприкосновенія вітвей повредить кору—удалить ее съ частью дре
весины. Рана можетъ вміть въ длину не боліє 1—3 саят. и въ 
ширину 0.5—1 сант. Такая операція очень ускоряетъ процессъ 
сростанія и бываетъ особенно необходима при аблакгировкі ніко- 
торыхъ породъ, какъ, напр., дуба, у котораго кора сравнительно 
толста и сростаніе происходить медленно. Но въ этомъ пріемі мы 
подошли къ аблактировкі, упрощенной тімь, что вмісто обыкно
венной перевязки, какую принято всегда ділать, нами употреблена 
проволока. При нашемь пріемі ніть нужды нісколько разъ воз
вращаться къ прививкамь для ослабленія, а затімь и удаленія
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перевязки. Да и сама проволока, какъ вростающаяся подъ кору, 
придаетъ сближеннымъ вітвямь значительную крепость (рис. 2, 
см. разр^зъ: прово.тока внутри вЄтвей оказалась совершенно 
цілой).

Разсмотримъ теперь условія, при которыхъ нроисходитъ наиболее 
быстрое срастаніе. Какъ общее правило, можно утверждать, что все 
то, что ослабляетъ приростъ саженцевъ, удлиняетъ время срастанія. 
Деревца, вновь пересаженныя и потому сильно ослабленныя, почти 
не срастаются. То же самое можно сказать и относительно сажен
цевъ, растущихъ въ тіни. Процессъ срастанія въ этомъ случай 
рідко заканчивается въ одинъ годъ, онять-таки благодаря слабому

— 8 —

Рис. 2. Срастаніе вітвей лиственницы черезъ три года отъ начала 
опыта. Направо вЬтви въ разр^зЪ (выр'Ьзаны изъ переносной жи

вой изгороди, см. рис. 5).

приросту. Даліе, деревца, страдающія въ данномъ м істі отъ кли
мата, какъ, наир., шелковица білая и гледичія, у которыхъ въ 
Люблинской губерній часто отмерзаютъ, какъ отдільнне участки 
коры, такъ и цілня вітви, чрезвычайно трудно затягиваютъ свои 
раны и потому срастаются съ большимъ трудомъ.

Однимъ изъ серьезныхъ препятствій при срастаніи является 
вiтepъ, который при раскачиваніи вітвей въ мicтaxъ сближенія 
производить треніе и нарушаетъ начавшееся срастаніе. Этимъ по 
всей віроятности объясняется то обстоятельство, что въ лісу наблю
дается сравнительно рідко срастаніе соприкасающихся стволовъ и 
вітвей. Для ослабленія вреднаго вліянія вітра, необходимо выра
щивать живыя изгороди подъ прикрыт1емъ или же слідуегь при



вязывать ихъ къ горизонтально укр'Ьпленнымъ брускамъ или къ 
крепко натянутой проволокі. Вліяніе вітра не такъ пагубно, если 
вітви у изгороди переплетаются одновременно по всей ДЛИНІ и 
вьісоті. Въ этомъ случаі вітерь раскачиваетъ всю стіну изъ жи
вой изгороди, какъ нічто цілое и поэтому почти уничтожается 
треніе между отдельными вітвями.—Временемъ наиболіе благо- 
пріятннмь для сближеній нужно считать конецъ анрілк или на
чало мая и до средины іюня; въ іюлі сростаніе значительно за
медляется.

Что касается легкости различныхъ породъ къ срастанію вітвей, 
то йышеупомянутыя неблагопріятння условія оказываютъ настолько 
сильное вліяніе, что маскируютъ особенности даннаго вида. Напри- 
мірь, грабъ при благопріятньїхь условіяхь срастается въ 2—3 не- 
ДІЛИ, но та же порода въ тіни, для срастанія требуетъ больше 
одного года. Во веякомъ случаі можно расположить породы нри- 
близительно въ слідующемь порядні, начиная съ породъ, которыя 
легко срастаются, и кончая тіми, которыя срастаются съ большимъ 
трудомъ: лиственница, грабъ, кленъ, боярышникъ, ясень, ильмы, 
лещина, К0НСКІЙ каштанъ, сьідобннй каштанъ, дубъ, клекачка, 
гледичія, софора, сосна, шелковица и желтая акація.

Въ то время, какъ у лиственницы или граба срастаніе стволи- 
ковъ или вітвей заканчивается въ продолженіе 3—5 неділь, у 
желтой акацій или шелковицы срастаніе затягивается на 1—2 года 
и даже при такомъ продолжительномъ срокі рідко соединеніе 
бываетъ полнымъ. Связать скорость срастанія съ какими-либо дру
гими біологическимй особенностями даннаго вида, напр., съ побіго- 
производительною способностью, світолюбіемь, способностью давать 
отпрыски отъ корне*й и т. д. не удалось. По всей віроятности 
скорость срастанія является особенностью той или другой породы. 
Поразительнымъ приміромь того, насколько энергично можетъ 
происходить срастаніе у нiкoтopыxъ породъ при естественныхъ 
условіяхь, служить Parrotia persica С. А. Меу (желізное дерево, 
рис. 1).

Устройство нереносныхъ живыхъ изгородей на основаній выше- 
и.зложенныхь наблюденій и выработаннаго нами опыта можно вести 
слідуюш,имь образомъ. Oтдiльныя звенья нереносныхъ изгородей 
должны йміть въ длину не боліє 2 метр., такъ какъ выкопка, 
упаковка и пересылка боліє длинныхъ звеньевъ будетъ затрудни
тельна. Высота изгороди можетъ быть различная, но нами принята 
въ IV2 метра, согласно указанію Шенка, йзгороди можно устраи
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вать какъ изъ одновершинныхъ саженцевъ, такъ и съ основанія 
вильчатораздвоенныхъ. Последнее сл^дуетъ предпочесть, но воспи
таніе такихъ саженцевъ обходится дорого, такъ какъ требуетъ осо- 
быхъ заботъ, именно весною, до начала сокодвиженія, 2—4-літніе 
саженцы сліду етъ посадить на пень, высота котораго не должна 
быть боліє 5 сант. Изъ появившихся отъ пня побіговь оставляють 
2—З сильнійшія вітви, остальныя удаляютъ. Для внращаванія
2—З побіговь одинаковой 2-метровой длины необходимо среди 
літа прищипывать кончики у боліє длинныхъ побіговь, повторяя
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Рис. 3. Переносная живая изгородь изъ боярышника по рис. Шенка,
измененному нами.

это въ продолженіе 2—5 літь, пока саженцы не достигнуть тре
буемой высоты. 3-й побігь, если таковой остался, удаляется при 
переплетеній вітвей. Посадка такихъ 2-метровыхъ саженцевъ въ 
рядь для воспитанія изгороди производится, какъ указано на ри- 
сункі 3, саженецъ отъ саженца на растояніи 30 сантиметровъ.

Но изгороди можно устраивать и изъ саженцевъ имі;ющихь 
и' одну вершину; ихь воспитаніе не требуетъ особенныхъ заботъ, а 
главное такой матеріаль въ питомникі всегда иміется подъ рукой. 
Способъ посадки этихъ саженцевъ для изгороди видень на ри- 
сункі 4.

Воспитаніе саженцевъ для живой изгороди значительно облег
чается, если Орать деревца съ однимъ нормально развитымь ство-



ликомъ, а не двойчатку или тройчатку. Двойчатки, какъ мы только 
что виділи, требуютъ постояннаго и тщательнаго ухода, безъ чего 
оні скоро выростаютъ въ саженцы съ однимъ боліє развитымъ но- 
бігомь, при чемъ другой побігь начннаетъ постепенно отставать и 
атрофироваться. Воспитаніе саженцевъ съ однимъ нормально раз- 
вятымъ побігомь почти не требуетъ спеціальнаго ухода. Для того,
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Рпс. 4. Переносная живая изгородь изъ граба черезъ два года иослЬ 
переплетенія вітвей. Выкопана для пересадки.

чтобы саженцы выросли стройными до нужной 3^/2—4-аршинной 
высоты, безъ боковыхъ вітвей, необходимо воспитать ихъ при 
лісоводственной обстановке въ густыхъ посадкахъ: благодаря вза
имной борьбі, деревца легко очиш;аются отъ боковыхъ вітвей и 
вытягиваются въ шеоту.

Образованіе у саженцевъ богатой корневой системы (необхо- 
димаго условія для выpaщивaнiя нереносныхъ живыхъ изгородей) 
вызыавется многократной пересадкой ихъ въ школі.



Самое воспитаніе саженцевъ производится сліідующимь обра
зомъ. Появившіеся зеленые всходы пикируются въ маЄ—іюнЄ; 
сЬянцы слідуеть сажать послі удаленія части стержневаго корня 
въ борозду при разстояніи между саженцами въ 5—8 сант. и ши
рині между бороздами въ 15—20 сант. Черезъ два года сіянцьі 
пересаживаются въ школу на разстояніи между саженцами 10—15 
сант. и между бороздами 20 сант. При вторичной пересадкі опять 
черезъ два года саженцы слідуегь садить въ шахматномъ порядкі 
черезъ 20—30 сант. При третьей, чаш;е всего послідней пересадкі 
въ школу также черезъ два года, разстояніе можетъ быть оста
влено въ 30 сантиметровъ. Для успішнаго роста саженцевъ почва 
должна быть тщательно, обработана на глубину 40—45 сант. и 
хорошо удобрена компостной землей или минеральными удобреніямп.

При онисанномъ способі воспитанія большинство древесныхъ 
породъ, въ особенности ца хорошей НОЧВІ, черезъ 6 л ігь достигають
З—4-аршинной высоты; при этомъ получаются стройныя, мало- 
вітвящіяся деревца, съ сильно развитой корневой системой. Благо
даря значительному оттіненію почвы кронами саженцевъ, школа 
уже съ 3-го года почти не требуетъ дорогого ухода—полки и взры- 
хленія грядокъ. Кромі того, при густой посадкі достигается зна
чительная зкономія въ площади школы; все это значительно удеше- 
вляетъ стоиціость саженцевъ. Для удешевл«нія саженцевъ второй 
пересадки можно избіжать, замінивь пересадку подрізкой боковыхъ 
корней на грядкі острой лопатой. Въ этомъ случаі лопатой под- 
різають кругомъ боковые корни на разстояніи 10—15 сант. отъ 
шейки ствола; такая подрізка вызываетъ усиленное развитіе мел- 
кихъ корешковъ.

Къ переплетенію и сближенію саженцевъ приступають весною 
слідующаго года послі посадки саженцевъ на місто воспитанія 
живой изгороди; къ этому времени деревца оправятся и будутъ 
способны къ быстрому сростанію. Наиболіе подходящнмъ време
немъ для сближенія нужно считать для нашихъ условій конецъ 
апріля и начало мая, когда листья почти распустились.

Для образованія звена въ 2Ую метра нереносныхъ живыхъ 
изгородей изъ одновершинныхъ саженцевъ требуется 10 саженцевъ, 
которые располагаются слідующимь образомъ. Первое деревцо са
дится на 12.5 сант. отъ края столба, второе на разстояніи 25 сант.
отъ перваго, третье—на 15 сант. отъ второго, четвертое —на 25 с.
отъ третьяго, пятое—на 15 сант. отъ четвертаго, шестое—на 25 с.
отъ пятаго, седьмое—на 15 сант. отъ шестого, восьмое—на 25 сант.
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отъ седьмого, девятое—на 15 сант. отъ восьмого и десятое—на 
25 сант. отъ девятаго. Для слідующаго звена деревцо садится на 
разстояніи 25 сант., 2-ое черезъ 25 сант., 3-є черезъ 15 сант. 
и т. д.

Что касается самаго способа сближенія, то послі переплетенія 
вітвей у каждаго 2^/ю-метроваго звена отдільно, какъ это пока
зано на рис. 4, въ местахъ соприкосновенія саженцевъ удаляется 
кора съ частью древесины. Въ этомъ м істі саженцы охватываются 
оцинкованной желізной проволокой, дiaмeтpoмъ въ 0.6—1.0 мм.: 
концы проволоки закручиваются плоскогубцами до тіхь поръ, пока 
проволока не затянетъ достаточно кріпко саженцы. Послі этого 
острымъ концомъ ножа ділается нaдpiзъ коры подъ самой прово
локой кругомъ стволиковъ. При вторичномъ закручиваніи концовъ 
проволоки 1) послідняя углубляется въ кору. Для удешевленія сбли
женій нiтъ необходимости cpiзывaть кору въ мicтaxъ сонрикосно- 
веній при вcixъ сближешяхъ, такъ какъ сростаніе все-равно про- 
изойдетъ, хотя и не такъ скоро. Эту операцію нужно произво
дить въ самыхъ нижнихъ и самыхъ верхнихъ рядахъ сплетенія, 
ГДІ больще всего опасности отъ разрывовъ при пересадкі и ві- 
трахъ. Въ началі и конці каждаго звена саженцы пригибаются къ 
столбамъ и прикріпляются къ нимъ при помощи рафій или мочала 
(рис. 2). Для ослабленія вреднаго вліянія вітра, а также для пра- 
вильнаго переплетенія, живая изгородь прикріиляется къ нісколь- 
кимъ рядамъ (на рис. 2 такихъ рядовъ 4) горизонтально натянутой 
проволоки или брускамъ. Намъ, однако, удавалось обходиться и безъ 
проволокъ и брусковъ.-

Для лучшаго сростанія живой изгороди и образованія боковыхъ 
вітвей, закрывающйхъ пpocвiты между сплетеніямії, необходимо 
изгородь продержать въ школі 2—3 года.

Образованіе боковыхъ вітвей потому необходимо, что по 
предлагаемому нами способу для изгородей употребляются саженцы, 
очищенные оть боковыхъ вітвей. Послі переплетенія обыкновенно 
почти вся поверхность изгороди обильно покрывается побігами. 
Появленіе ихъ, по всей віроятности, вызывается препятствіемь въ 
передвиженіи пластическихъ веществъ, благодаря надрізамь и 
перетяжкамъ, а также боковому освіщенію. Побіги, однако, необхо-
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1) При закручивавш надо им^ть въ виду пред^лъ, дальше кото
раго проволока легко лопается. При н'Ьсколькихъ неудачныхъ закручи- 
ван1яхъ обыкновенно легко вырабатывается навыкъ и дальнейшее за- 
тягиван1е проволоки уже не доходить до этого пред-Ьла.



димо укорачивать, въ особенности если они выходятъ изъ плоскости 
ст^пы изгороди.

Послі 3-ЛІТНЯГ0 пребнванія изгороди въ школі боковые корни 
деревьевъ разростаются настолько сильно, что безъ значительнаго 
ихъ повреждеиія выкопка изгороди становится затруднительной. Для 
избіжанія поврежденія корневой системы при пересадкі, посту
пають слідующимь образомъ. За годъ до пересадки, на разстояніи 
20 сантим, отъ стіньї изгороди съ обіихь сторонъ параллельно 
проводять канаву шириною въ одну лопату и глубиною въ дві, 
при чемъ корни, встрічающіеся по пути, обрубаются. Канава 
затімь заполняется компостной землей. Такая операція вызываетъ 
энергичное развитіе мочекъ и короткихъ боковыхъ корней. Еще 
дешевле обойдется воспраніе нереносныхъ живыхъ изгородей по 
слідующему способу. Дно и одна изъ боковыхъ стінь канавы, 
куда предполагается садить саженцы для воспитанія изгородей, разъ 
навсегда устилается кирпичами, чтобы воспрепятствовать разрастанію 
корней въ сторону оть этой стіньї. Другая боковая сгіна канавы 
прокладывается доской. Размеры канавы должны быть по дну 
15 сант., высота канавы 30 сант., ширина по поверхности почвы 
30 сант. Почву въ канавахъ необходимо сильно удобрить; при 
этихъ условіяхь изгородь развиваеть густую сіть короткихъ корней, 
расположенныхъ въ канаві, и поэтому выкопка oтдiльныxь 
звеньевъ изгороди не представить никакихь затрудненій. Выко
панная и пересаженная на постоянное місто живая изгородь въ 
томъ же году развивается вподні нормально.

Ряды переносныхь изгородей въ школі должны йміть напра- 
вленіе параллельное господствующимъ въ літнєє время вітрамь, 
этимъ достигается нікоторая охрана оть вреднаго дійствія рітра, 
задерживающаго сростаніе вітвей. Если ніть опасности оть вітра, 
то рядамъ слідуеть давать направленіе съ сівера на югь, такъ 
какъ въ этомъ случаі обі стороны изгороди освіщаются одинаково 
съ обіихь сторонъ. Разстояніе между рядами для сбереженія міста 
должно быть 80—100 сант.

Черезъ три года, считая отъ начала посадокь, изгородь должна 
быть перенесена на постоянное місто, или же, если не предна
значена для дадекаго транспорта, вновь пересажена въ школу еще 
года на два для приданія ей большей густоты и кріпости. Выка- 
пьіваніе каждаго звена должно производиться отдільно, при этомъ 
необходимо предварительно привязать къ шесту отдідьньїе саженцы 
звена изгороди при помощи шнура (рис. 4) въ нижней и средней
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ея частяхъ. Длина шеста должна быть не менЄе 2Vs метровъ 
Этими шестами будетъ поддерживаться изгородь какъ при выка- 
пнваніи, такъ и при всЬхъ дальн^йшихъ операц1яхъ до пересадки 
въ школу или на постоянное місто. Благодаря шестамъ уничто
жается опасность разрывовъ при неполномъ сросіаніи, а главное 
облегчается выкопка и перевозка звена изгороди. При посадкі 
изгороди на постоянное місто отдільнмя звенья можно связать 
между собой проволокой, еще лучше прививкой сближеніемь.

Что касается породъ, годныхъ для переяосныхъ живыхъ 
изгородей, то выборъ зависитъ отъ климатнческихъ и почвенныхъ 
условій, съ одной стороны, и біологическихь особенностей той или 
иной породы—съ другой. Даліе мы ограничимся разсмотрініемь 
лишь такихъ породъ, съ которыми мы производили непосредственные 
опыты и наблюденія, или такихъ, которыя благодаря ихъ біоло- 
гическимъ особенностямъ, а priori дають намъ основаніе предпо
лагать, что эти породы должны играть большую роль при воспитаніи 
изъ нихъ нереносныхъ живыхъ изгородей.

Изъ колючихъ кустарниковь лучшей породой для перенос- 
ныхъ изгородей слідуегь считать боярышникъ. Онъ соединяегь въ 
себі многія свойства,, необходимыя для полученія нереносныхъ 
изгородей, а именно—сростается быстро, переносить подрізку 
прекрасно, отличается значительною гЬневыносливостью, благодаря 
чему спосоЄень образовать густую и непроходимую изгородь, отли
чается сравнительно незначительною потребностью въ огношеніи 
почвы и климата и при всемь этомъ снабженъ хорошо развитыми 
колючками. Однимъ' изъ недостатковъ этого кустарника является 
довольно медленный ростъ и его классическое предрасположеніс 
къ поврежденію насікомьіми {Pieris crataegi, Porthesia chrysorrhoea 
и T. д.). Опыты со сростаніемь вітвей я производилъ надь одно- 
косточковьімь боярышникомъ {Crataegus jasquin), который
можетъ рости хорошо лишь въ южной и юго-западной Россіи. Онъ 
требуетъ для успішнаго произрастанія хорошей супесчаной или 
суглинистой почвы. Въ отношеніи влаги онъ неособенно требова- 
теленъ, если только производится соотвітствующій уходь—рнхленіе 
почвы и удаленіе сорныхь травь.

Наиболіе подходящимъ для боліє суроваго климата (для средней и 
сіверной Россіи) является сибирскій боярышникъ. Но также ли легко 
онъ сростается, какъ Crataegus топодупа, намъ не удалось выяснить. 
Боярышники настолько извicтны, что мы считаемь излишнимь оста
навливаться на описаніи ихъ дендрологическихъ признаковъ.
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Изъ другихъ колючихъ кустарниковъ опыты со сростаніемь 
вітвей производились надъ желтой акаціей, гледичіей и лохомъ. 
Желтая акація и лохъ оказались неподходящими, какъ потому, что 
сростаніе вітвей идетъ у нихъ очень медленно, такъ и потому, 
что перетяжки вызываютъ образованіе поросли у шейки корня и 
эта поросль задерживаетъ ростъ переплетенныхъ вітвей. Гледичія 
оказалась также неподходящей породой: у нея сростаніе вітвей 
идетъ очень медленно и, кромі того, вітви выше перетяжки на 
зиму отмерзали. Неудачи съ гледичіей я все же приписываю небла- 
гопріятньїмь для этой породы климатическймъ условіямь Новой 
Александріи. При боліє благопріятньїхь условіяхь гледичія можетъ 
дать другіе, быть можетъ, боліє благопріятнне результаты.

Прекрасной породой, для нереносныхъ живыхь изгородей ока
зался грабь {Carpinus hetulus L.). Сростаніе вітвей у него про
исходить очень скоро, бьістріе боярышника, и въ этомъ отношеніи 
онъ уступаеть лишь японской лиственниці. Къ положительнымъ 
качествамь граба, какъ матеріала для живыхь изгородей, слідуеть 
отнести его неограниченную почти способность давать обильную 
поросль, значительную тіневьшосливость, благодаря которой эта 
порода способна образовать густую непроходимую изгородь, сравни
тельно быстрый ростъ, долговічность, обладаніе кріпкой древесиной, 
способной оказать послі сростанія значительное сопротивленіе раз
рыву и здоровье—онъ рідко подвергается нападенію со стороны 
насікомьіхь. Хотя дерево это и лишено колючекь—защитныхъ 
средствь протнвъ животныхъ, но зато этотъ недостатокъ въ доста
точной степени компенсируется тімь, что при стрижкі или 
обьіданіи животными побіговь концы ихь настолько твер
діють, что заміняють колючки. Къ нежелательнымь свойстваа^ь 
граба слідуеть отнести нікоторую чувствительность къ продолжи- 
тельнымь снльнымъ морозамь, благодаря чему его можно рекомен
довать лишь для южной и юго-западной Россіи. Въ Московской 
губерній онъ вьшерзаеть до высоты свіжнаго покрова.

Въ отношеніи пригодности для переносныхь изгородей, наравні 
съ грабомъ и даже выше его слідуеть поставить грабинникъ 
{Carpimis orientalis Mill.), который отличается еще большею тіне- 
выносливостью, чімь грабъ; благодаря именно этой значительной 
тінєвьіносливести есть полное основаніе предполагать, что изъ гра
бинника можно выростить чрезвычайно густую и непроходимую 
изгородь. Порода эта въ містахь своего естественнаго распростра- 
НЄНІЯ (Кавказь, Крымь) выбираетъ наиболіе бідньїе влагой склоны,
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что говорить о значительной засухоустойчивости грабин^каіЩ іІІЖ З 
стойко особеннаго вниманія и то обстоятельство, что nopö^ эта ' / J  
оказывается чрезвычайно устойчивой противъ потравы бкотомъ. ^ 
Хотя опытовъ надъ сростаніемь побіговь мы не нроизводаи^|1|1-(^* 
на Кавказі (въ Тифлисскомъ у ізд і) намъ не разъ приходіш58Р 
встрічать естественно сросшіяся вітви, что говорить о легкости 
сростанія его побіговь вообще. Грабинникъ по своимь дендрологи- 
ческимъ особенностямъ очень похожъ на грабъ, отличаясь слідую- 
щими признаками. Листья продолговато-овальной формы и по 
краямъ TaKHte дважды пильчато-зубчатые, но меньше по раз- 
мірамь и снабжены боліє короткимь черешкомъ, чімь у граба.
Въ то время, какъ чешуйки въ мужскихъ сережкахъ у граба воло
систые, здісь ОНІ голыя. Плюска тоже отличается отъ плюски 
граба: она не ясно трехлопастная и по 'краямъ лишь неровно 
зазубрена. Сімена— гладкія, у граба ребристыя. Въ то время, какъ 
грабь является деревомъ второй, а иногда и первой величины,— 
достигая высоты 20—30 аршинъ и боліє, грабинникъ является 
деревомъ 3-й величины, рідко достигая высоты 15—20 аршинъ.
Кора темніе, чімь у граба. Известковыхь и сухихъ почвь не 
только не избігаеть, но даже предпочитаетъ другимь почвамъ.

Изъ всіхь породъ, съ которыми мы производили опыты въ 
учебно-демонстративномь питомникі Института надъ заложеніемь 
переносныхь живыхь изгородей, японская лиственница {Larix lep- 
tolepis Murr.) дала самые блестящіе результаты (рис. 5). Растеть 
она очень быстро: 4—5-літніе саженцы вполні пригодны для обра
зованія живыхъ иаі’ородей; скоро залічиваеть свои раны при сбли- 
женіяхь, а самое сростаніе вітвей заканчивается въ 2—4 неділи; 
стрижку переносить очень легко, хотя въ нижней части ствола 
даеть сравнительно мало побіговь. Въ молодомъ возрасті (по па- 
шимь наблюденіямь до 10—15 діть) эта порода тЬневнносливіе не 
только европейской и сибирской листвепнйцъ, но сосны обыкновен
ной и даже дуба. Большое достоинство этой лиственницы пред- 
ставляетъ ея устойчивость противъ лиственничной тли {Coleophora 
laricella), сильно понижающей приростъ у европейской и сибир
ской лиственницъ.

Особенно иптереснымь для переносныхь изгородей, по нашему 
мнінію, можетъ оказаться желізное дерево {Parrotia persica C. A.
Меу), о которомь уже упоминалось выше. Дерево это произра- 
стаеть у насъ дико лишь въ юго-западной части Ленкоранскаго 

, уізда, въ приморской иизмевнвсти. Особенностью его является, какъ
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видно на рисунке 1, естественное сростаніе соприкасающихся вет
вей. Я. С. Медведевъ объ этой особенности желізнаго дерева го
ворить следующее: „Замечательное явленіе представляетъ весьма 
нередкое въ ленкоранскихъ лесахъ сростаніе двухъ и даже нЄ- 
сколькихъ темировыхъ (туземное названіе дерева) деревьевъ. Оно 
происходить на разной высоте и места спая такъ заростають впо-
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Рис. 5. Пересаженная живая изгородь изъ японской лиственницы. Нзъ 
.звена (направо) выпилены д в і вітви для изслідованія сростанія (см.

рис. 2).

слЄ д с т в іи , что стволы не могутъ быть отделяемы“ (Деревья и ку
старники Кавказа, стр. 139).

РаггоЫа persica относится къ сем. Hamamelidaceae и харак
теризуется сл Є д у ю щ и м п  особенностями. Листья очередные, опадаю- 
ЩІЄ, обыкновенно несиметричные, почти кожистые, сверху голые, 
темнозеленые, снизу светлые, вдоль нервовъ сплошь усеяны звезд
чатыми волосками, 60 — 140 мм. длины и 45 — 65 мм. ширины; 
листья несколько похожи па листья Corylus avellana. Почки че- 
шуйчатыя, ДВ0ЯКІЯ, ц в Є то ч н ьія  — крупныя, на ножкахъ; листовыя 
почки тонки, веретенообразныя, темно-бурыя. Ц в Є т є г ь  ранней весной, 
до развитія листьевъ; ц в Є тьі собраны по 2—5 въ пучкахъ, покрыты 
войлокомъ. Коробочка округлая, сЄро-пушистая; сімена величиной



въ пшеничное зерно съ двумя кругловатыми, бледно-желтыми пят
нами при основаній. ВЄтви безъ колючекъ. Кора на стволЄ плот
ная, свЄтло-сЄрая, безъ трещинъ. Порода на почву не разборчива, 
но требуетъ влажнаго и теплаго климата; отличается значительной 
тЬневыносливостью и медленнымъ ростомъ. Древесина очень плот
ная, мелкаго сложенія, твердая, крЄпкая, чрезвычайно тяжелая, 
прочная. По Я. С. Медведеву, значеніе этого дерева все въ 
будуш;емъ. Интересное во многихъ отношешяхъ желЄзное де
рево можетъ оказаться прекраснымъ матер1аломъ и для перенос- 
иыхъ живыхъ изгородей, на это указываетъ исключительная его 
біологическая особенность, отмеченная выше — легкое и быстрое 
естественное сростаніе соприкасаюш;ихся стволовъ и вЄтвей. Его 
значительная тЄневмпосливость также даетъ основаніе предпола
гать, что изъ этой породы можно образовать густую непроницае
мую живую изгородь. Не менЄе ц^ннымъ качествомъ этого дерева 
является значительная крепость его древесины, благодаря которой 
изгородь изъ него будетъ оказывать значительное сопротивленіе 
разрыву. Такъ какъ по климатическимъ услов1ямъ Ново-Александріи 
мы не имЄли возможности начать соотвЄтствующихь опытовъ, то 
было бы желательно культивировать эту породу для нереносныхъ 
изгородей на Черпоморскомъ побережьи, гдЄ она несомнЄнно должна 
натурализоваться. Благодаря большой чувствительности къ клима
тическимъ условіямь, дерево это можетъ имЄть приміненіе лишь 
на Черпоморскомъ побережьЄ Закавказья, въ Крыму и у себя на 
родині.

Выгоды отъ неревосныхъ шпалерныхъ изгородей, кромі тіхь, 
разуміется, которыя соединены вообще съ живыми изгородями и 
въ частности со' шпалерными, заключаются въ слідующемь.

1. На постоянное місто живая изгородь будетъ пересаживаться 
совершенно готовая къ службі и потому для своей охраны не по
требу етъ устройства заборовъ.

2. Вьіращиваніе изгороди ведется опытной рукою въ садовыхъ 
или лісньїхь нитомпикахъ. Могутъ быть для этой ціли заложены 
спеціальньїя школы или питомники для изгородей, что несомнінпо 
удешевитъ стоимость производства и увеличить спрось.

3. Починка такой изгороди или возстановленіе попорченныхь 
■̂ астей производится легко.

Приблизительная стоимость одной погонной сажени или двух
метровой переносной живой изгороди не будетъ превышать 1 р. 
50 к. на основаній слідующихь соображеній. На 2і/ю метра по
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требуется: 1) саженцевъ (3 раза перешколенныхь) 10 шт. по 5 к . ^  
50 коп. )̂; 2) перевязка въ 26 містахь по 0.5 коп. за перевязк} 
и проволоку ^)—15 коп.; 3) уходъ—посадка, рнхленіе почвы, под 
різка корней — 25 коп.; 4) выкопка и упаковка — 50 коп., итого 
1 руб. 40 коп. Конечно, расчетъ не вполні точенъ, но достаточно 
пригоденъ для практпческихъ соображеній.

На переносныя живыя изгороди можетъ послідовать спрост 
то стороны жeлiзныxъ дорогъ и седьскихъ хозяевъ, желающих!, 
завести у себя живыя изгороди и лicныя опушки. Лісньїя опушкі 
изъ такихъ изгородей могутъ играть ту же роль, что и широкія, і. 
въ то же время будутъ занимать и' оттінять лишь узкую полос;, 
земли. Кромі того, живая изгородь такой ширины не можетъ дат: 
пріюта зайцамъ, мышамъ и другимъ вреднымъ для сельскаго хо
зяйства животнымъ. Изгороди такого типа слідуеть особенно реко 
мендовать для плодовыхъ ’садовь южной, юго-западной и средне; 
Россіи и виноградниковь южной ї’оссіи.

Въ Крыму и на Кавказі сады обыкновенно обносятся забс 
рами, плетнями или проволочными загражденіями, сооруженіями, сь 
одной стороны, дорогостоющими, а съ другой — не всегда долго 
вiчными.

Вь особенно затруднительномь положеній очутились жители За
кавказья въ отношеніи охраны своихъ виноградниковь. До посліднягі- 
времени они пользовались при устройстві заборовъ вітвями колю 
чаго кустарника держи-дерева. Въ настоящее время въ виду боль 
шого спроса этотъ кустарникь безпощадно вырублень и заборы изі. 
него обходятся уже очень дорого. Хотя вопрось Обь оградахъ вино-

1) Ц ін а  саженцевъ взята нами со значительнымъ преувеличеніемі 
Вотъ, напр., такса на лісокультурннй и плодовый матеріаль, отпускаг 
мый изъ казенныхъ торговыхъ питомниковъ при Кіево-Подольскомт, 
Управленій Земледілія и Государственныхъ Имуществъ; 1 !<і ш-.. ■■ ■
женцевъ пикированныхъ въ травянистомъ состояніи и З-л ігл ' і, ці ))' 
школенныхъ въ деревянистомъ—1-го сорта стоить 6 р., 2 сої'га > руб.; 
5-літніе саженцы 1 разъ перешколенные стоять отъ 7 д(і '2 -гі'- ея 
1.000 штукь.

2) Одного фунта оцинкованной желізной проволоки діаметиг мъ ' V м. 
хватаеть боліє ч ім ь на 1.000 соединеній, стоить онъ 30 к.- ;'я-
бота переплетенія обойдетс/Я дешевле. На основаній опыта на ' юс-
в ы я с н и ть , что  ОДИНЬ в зр о с лы й  рабОЧІЙ с ь  ПОМОЩНИКОМЬ і. .. ііЧ ;

успівають переплести вь чась 3 сажени живой изгороди. Г)-; > ■. . ч-
мальной платі рабочему въ день 1 руб. и V2 рабоч. 50 коп. по ту і (- 
1 руб. 50 коп. за 30 саж. живой изгороди, т. е. высшая стоим . ь сл- 
жени 5 коп.
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радниковъ на югі Россіи является довольно существеннымъ, однако- 
здісь живыя изгороди не находятъ большого нриміненія. При бо
гатстве юга породами, могуш,ими создать прекрасныя, непроницае 
мыя живыя изгороди, отсутствіе ихъ можно только объяснить не- 
уменьемъ подобрать соотвітствующія породы и выраш;йвать из
городи.

Для боліє шарокаго раснространенія шпалерныхъ, живыхъ 
изгородей следовало бы выращивать ихъ въ казенныхъ лесныхъ 
питомнакахъ. ЗдЄсь всегда найдутся опытные люди и подходящій 
матеріаль. Вырощенныя уже въ школахъ изгороди можно отпускать 
частнымъ лицамъ и учрежденіямь.
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