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ПРЕДИСЛОВШ.

Есть люди, которые рождаются съ душой открытой къ прн- 
род'Ь,—съ сильнымъ чувствомъ природы; точно такъ же, какъ ро
ждаются люди съ душой музыкальной, художественной, поэти
ческой, религиозной. Эти счастливые дары неба—удйлъ не мно- 
гихъ. Но, въ зародыше, эти чувства присущи всякой душ е че
ловеческой, и д^ло воспиташя—не дать имъ заглохнуть,—разви
вать ихъ и культивировать. Это—дело семьи и школы.

Какъ и всякое другое чувство, чувство природы должно быть 
развиваемо въ дбтяхъ съ самаго ранняго возвраста; че.мъ позже, 
темъ это делается труднее. Въ школе этому делу естественно 
должеиъ служить предметъ природоведения, начинающийся съ 
перваго года школьнаго обучения. (Въ германскихъ школахъ дети 
начинаютъ природоведение съ шестилетняго возвраста). Воспи- 
таше чувства природы— источника любви и тяготеш я къ при
роде—должно составлять первую  и самую  гл ав н у ю  задачу 
природОР/Ьдешя въ младшихъ классахъ школы.

Естественный и единственно верный путь для успешнаго куль- 
тивировашя чувства природы, это —возможно частое обгцеше съ 
природой и возможно большее ознакомлеше съ предметами и 
явлешями окружающей природы. (Ведь и въ жизни мы тяготеемъ 
къ роднымъ и знакомымъ). Отсюда— необходимость возможно 
частыхъ экскурсий въ природу и очевидная необходимость по- 
строешя предмета природоведешя на м ест н о й  природе.

Ясно, что при такомъ порядке вещей, для у ч е б н н к о в ъ  (въ 
общепринятомъ смысле) по предмету природоведения младшихъ 
классовъ школы не можетъ быть места. Для каждаго города (и 
даже школы) пришлось бы составлять свой учебннкъ. Но, и со- 
всемъ безъ книги обойтись трудно. Наиболее соответствующилш 
цели являются сборники очерковъ и статей о предметахъ и явле-
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ш яхъ изъ различныхъ царствъ родной природы,— сборники-хре- 
стоматш для чтешя, принаровлеыные къ понимание детей млад- 
шаго и срсдняго возрастовъ. Соответственно своей цели, таковыя 
хрестоматш отнюдь не должны отдавать сухостью учебниковъ. 
ИлгЬя ц'Ьл1ю содействовать воспитанно чувства природы, они сами 
должны быть, насколько возможно, пропитаны этимъ чувствомъ 
(любовь вызываетъ любовь!). Хорошую помощь въ этомъ отно- 
шенш оказываютъ соответственно выбранный стихотворения и 
отрывки художественной прозы.

Вотъ, подобную-то книгу и попытался я составить. Моя хре- 
стома'пя «И зъ р о д н о й  природы» представляетъ собою опытъ 
такого сборника очерковъ, статей и стихотворений. Я хотелъ 
придти этой книгой на помощь преподавателями пр и р о до веден i я 
въ младшихъ классахъ школы и родителями русской семьи. На
сколько я въ этомъ успели—судить, конечно, не мне. Одно только 
могу сказать, что задача была трудная, очень трудная...

Если мой опытъ съ этой книгой выйдетъ удачными, и если 
Б огу  угодно будетъ продлить мои дни,— надеюсь со временемъ 
дать и вторую (а можетъ быть и третью) часть настоящей книги. 
Матерьялъ уже собирается. Надеюсь, что доброжелательная кри
тика поможетъ мне избежать въ последующихъ частяхъ техъ 
недостатковъ, которые она усмотритъ въ настоящей первой ея 
части.

Итаки, съ Богомъ, моя книга— въ широкое поле русской 
школы и семьи.

1юль 1902.
Д. Кайгородовъ.



г ОГДА волнуется желтеющая нива,
И св4жШ лгЬсъ шумитъ при звуке ветерка, 
И прячется въ саду малиновая слива 
Подъ тенью сладостной зеленаго листка;

Когда, росой обрызганный душистой, 
Руыянымъ вечеромъ иль утра въ часъ златой, 
Изъ подъ куста мне ландышъ серебристый 
Приветливо киваетъ головой;

Когда студеный ключъ играетъ по оврагу 
И, погружая мысль въ какой-то смутный сонъ, 
Лепечетъ мне таинственную сагу 
Про мирный край, откуда мчится онъ,—

Тогда смиряется души моей тревога,
Тогда расходятся морщины на челе,
И счастье я могу постигнуть на земле,
И въ небесахъ я вижу Бога...

II. Лермонтова.

Кудрявъ и зеленъ лесъ дремучий,
Листы зарей освещены,
Огнемъ охваченный тучи 
Въ стекле реки отражены.

Покрытъ цветами скатъ кургана, 
Взойди и стань на вышине,—  
Какой просторъ! Сквозь сеть тумана 
Село чуть видно въ стороне.

ИЗЪ РОДНОЙ ПРИРОДЫ.
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Звенитъ п льется птички голосъ,
Узнай, о чемъ она поетъ,
Пойми, что шепчетъ спелый колосъ,
И что за ргЬчи ключъ ведетъ?

Вотъ царство жизни и свободы!
Зд'Ьсь всюду блескъ! Зд'Ьсь вечный пиръ! 
Пойми живой языкъ природы —
И скажешь ты: прекрасенъ ы!ръ!

ДЕРЕВО.

Божье созданье 
Земли, нашей матушки, 
Д'Ьтище милое!
Зыбью зеленою,
Листьемъ кудрявымъ, ты 
Кроешь насъ въ непогодь, 
Греешь въ морозный день, 
Кормишь въ безкормицу.

------------- -------------------

С-5
СЯКП1, конечно, согласится, что дерево— одно 

гъ изъ прекрасн'Мшпхъ и полезнМшихъ созда- 
н1й природы. Чего-чего только не даетъ оно 
намъ, людямъ!

Бревна и доски для постройки нашихъ 
жилищъ, дрова для ихъ отоплешя—даетъ намъ 
дерево. Столы, за которыми мы работаемъ и 
гЬднмъ, стулья и скамейки, на которыхъ сидимъ, 

.............  кровать, на которой спимъ,— все это изъ де-
■-Av' ; тт у ^ •; рева. Изъ дерева же дълаются лодки, барки и 

корабли, въ которыхъ плаваемъ по вод^,— тел&ги, сани и друпе эки
пажи, въ которыхъ йздимъ на супгЬ,— бороны и сохи, которыми обра- 
батываемъ землю; словомъ, всюду и вездгЬ, большая часть изъ са- 
мыхъ необходимыхъ для человека предметовъ сделана изъ дерева. 
Изъ дерева же гонятъ смолу, древесный уксусъ, древесный спиртъ и 
выжигаютъ поташъ. Въ нослгЬдше годы редкая книга и газета не 
печатается на такой бумага, въ которой не было бы дерева.



Дерево (береза),
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А кора дерева? Сколько она даетъ человеку необходимыхъ прсд- 
метовъ! Изъ древесной коры плетется ежегодно множество лаптей, 
въ которые обуваются мнопе миллюны русскаго народа. Изъ дре
весной коры добывается мочало, изъ котораго ткутся кули, рогожи 
и цыновки. Древесной корой кожевники дубятъ ежегодно малдюны 
кожъ; изъ древесной же коры гонятъ деготь. Одно изъ самыхъ уш>- 
требительныхъ л'Ькарствъ. которымъ лечатся отъ лихорадокъ, полу
чается также изъ древесной коры (хиннаго дерева).

Ветви и листья дерева также удовлетворяютъ многимъ надобно- 
стямъ человека, Такъ, наприы'Ьръ, они часто служатъ подстилкой 
для скота въ стойлахъ, и зам'Ьняютъ въ этомъ отношенш солому. 
Изъ ветвей же вяжутъ веники и метлы. Въ безкормицу древесными 
листьями кормятъ домашшй скотъ.

А древесные плоды! Вспомннмъ только о всевозможныхъ сортахъ 
яблокъ, грушъ, сливъ и вишенъ; о различныхъ ор'Ьхахъ: простыхъ, 
кедровыхъ, гредкихъ и другихъ. Ведь все это вырастаетъ на де- 
ревьяхъ,— все это даетъ намъ дерево!

А, наконецъ, само живое дерево, въ его зеленомъ, изумрудномъ 
убранстве, широко раскинувшее свои красивыя ветви п укрывающее 
насъ отъ зноя и непогоды!.. И стойтъ оно, —  питаясь отъ матери- 
земли и умываясь Божьей росой, —  стойтъ красивое, спокойное, ве
личавое, вынося бури и непогоды и одаряя насъ своими незаменимыми, 
разнообразными дарами.

Каждое дерево можно разсматривать какъ бы состоящимъ изъ 
двухъ главныхъ частей: невидимой— подземной, и видимой— надзем
ной. Подземную часть дерева составляютъ корни съ ихъ разв'Ътвле- 
шями; надземную— стволъ, съ сучьями, ветвям и  и листьям и.

К орн и  дерева служатъ ему две службы: во-первыхъ, они кор
мятъ, питаютъ дерево пищей, которую сосутъ изъ земли; во-вторыхъ, 
они прикрепляютъ дерево къ матери-земле и служатъ ему опорой 
противъ бурь и непогодъ. Отнимите у дерева его корни, и, оно умретъ, 
не получая пищи, и первый порывъ ветра опрокинетъ его на землю.

С тволъ дерева служить ему также две службы: онъ несетъ на 
себе сучья съ ветвями, листьями и плодами, и въ то же время про
водить къ нимъ ту пищу, которую берутъ изъ земли корни. Стволъ 
и сучья дерева покрыты корой, которая служить имъ какъ бы одеждой 
отъ холода и непогоды. (Корни также покрыты корой, но только бо
лее тонкой, чемъ кора ствола).

С учья и в етв и  несутъ на себе листья, цветы и плоды, и пе- 
редаютъ имъ ту пищу, которую получаютъ черезъ стволъ отъ корней.
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Л истья составляютъ, конечно, самое лучшее украшеше дерева 
и даютъ ему ту прелесть, которою каждый изъ насъ такъ любуется, 
въ особенности весной, когда дерево, после долгаго зимняго сна, убе
рется въ свою св'Ьжую, нежно зеленую одежду. Но, украшая дерево, 
листья служатъ ему вместе съ т'Ьмъ и очень важную службу: они 
перерабатываютъ въ себе сырые соки, которые доставляются къ нимъ 
корнями. Переработавъ, они возвращаютъ эти соки обратно дереву, ко
торое изъ этихъ переработаниыхъ соковъ отлагаетч> на себе, подъ корой, 
новую древесину, и выращиваетъ новыя почки для будущаго года.'

Форма или фигура лнстьевъ бываетъ очень разнообразна. Каждое 
дерево (напртгЪръ: дубъ, береза, ясенъ, клеиъ) имеете для своего 
листа особую форму, такъ что, сколько существуете разныхъ породъ 
деревьевъ, столько же и разнообразныхъ формъ листьевъ. Но, глав- 
ныхъ формъ только две: плоская, въ виде пластинки съ черешкомъ, 
и иглистая—въ форме иглы. Какое бы мы ни взяли пзъ растущихъ 
у насъ деревьевъ, листе его имеете непременно одну пзъ этихъ 
двухъ главныхъ формъ. Большая часть нашпхъ деревьевъ имеете 
лястъ въ форме пластинки съ черешкомъ; таковы, напримеръ, дубъ, 
береза, липа, осина и миоия друия. Иглистую же форму листа 
у насъ имеютъ только шесть древесныхъ породъ: ель, сосна, пихта, 
лиственница, кедръ и можж евельникъ. Листе въ форме пла
стинки съ черешкомъ такъ и называется, обыкновенно, просто ли- 
стомъ, иглистый же листа называется хвоей. По этпмъ двумъ глав- 
нымъ формамъ листа все нашп деревья разделяются на листвен
ны я и хвойныя. Лиственныя деревья еще темъ отличаются отъ 
хвойныхъ, что теряютъ на зиму свой листа, тогда какъ хвойныя въ 
течете несколькихъ лета сохраняютъ свою хвою, поэтому и зпмою 
остаются зелеными. Исключеше составляетъ одна только ли ствен 
ница, которая каждую осень сбрасываете свою мягкую, нежную 
хвою, и весною снова одевается въ новую.

Ц веты  и плоды служатъ дереву для размноженгя. Изъ цветовъ 
развиваются плоды, въ плодахъ вызреваюта семена. Семя, посеян
ное въ землю, даете новое дерево того же рода.

Дерево, какъ и всякое другое жпвое создаше, родится, живете 
и умираетъ.

Продолжительность жизни разлпчныхъ деревьевъ чрезвычайно раз
нообразна, такъ какъ она много завпсцтъ отъ техъ условий, при ко- 
торыхъ дерево росло. Въ этомъ отношенш дерево пмеетъ сходство 
съ человекомъ: чеыъ благоприятнее складывается жизнь человека.
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очно также и жизньтгЬ-мгь дольше онъ обыкновенно и живетъ. Т 
рева: прп благопргятныхъ условхяхъ роста она продолжается долее, 
ч^мъ при неблагопргятныхъ. И у дерева, какъ у человека, болезни 
сокращаюсь срокъ жизни и даже часто ведутъ къ преждевременной 
смерти. Но, вообще, продолжительность жизни дерева несравненно 
болйе человеческой. При какихъ бы благощмятныхъ условгяхъ ни 
жилъ челов'Ькъ, ему редко удается прожить долее 90 летъ, тогда 
какъ дерево, даже въ нашемъ суровомъ климате, сплошь да рядомъ 
живетъ 200, 300 и более летъ; известны даже случаи, по которымъ 
можно судить, что некоторый наши деревья могутъ доживать до 1,000 
летъ и более. Такъ, въ Ковенской губернш былъ срублеиъ дубъ, на 
которомъ насчитывали 760 годичныхъ слоевъ, кроме техъ, которые 
сгнили уже изнутри; такъ что, полагаютъ, что полный возрастъ этого 
дуба достигалъ по крайней мере до 1000 летъ. Насколько этотъ 
дедушка-дубъ былъ толстъ, можно судить по тому, что хозяинъ вы- 
долбплъ изъ взятаго отъ него отрубка беседку, въ которой легко по
мещалось 15 человекъ! Но и этотъ дубъ показался бы, пожалуй, 
маленькимъ, рядомъ съ некоторыми американскими деревьями-вели- 
канами, достигающими возраста въ 3000, и даже более, летъ. Такъ, 
напримеръ, однажды, въ Северной Америке (въ Калифорнш), была 
срублена одна веллингтошя (дерево изъ породы хвойныхъ), которую 
рубила целая артель рабочихъ, въ течете шести недель! Когда это 
дерево упало на землю, земля потряслась отъ удара на 7 верстъ въ 
окружности. Возрастъ этого дерева, сосчитанный по числу годич
ныхъ слоевъ ствола, оказался въ 3100 летъ. ОстававшШся въ земле 
пень былъ гладко выстроганъ и на немъ устроили танцовальный 
залъ, въ которомъ свободно могли танцовать 14 паръ; на очищен- 
номъ же отъ ветвей стволе этого дерева былъ устроенъ катокъ для 
игры въ кегли. —  Такъ вотъ, каше почтенные старцы встречаются 
между деревьями!

Глубокая старость деревьевъ, обыкновенно, сопровождается загни- 
вашемъ и разрушешемъ внутреннихъ, старейшихъ слоевъ древесины. 
Загниваше это распространяется, годъ за годомъ, по направленно 
отъ сердцевины дерева къ коре, вследств!е чего внутри дерева обра
зуется пустота, или такъ называемое дупло. Дупло это съ годами 
все увеличивается и стенки его становятся все тоньше и тоньше, не
смотря на то, что дерево, хотя и съ дупломъ внутри, но все-таки 
продолжаетъ увеличиваться въ толщину, откладывая ежегодно подъ 
корой новый слой древесины. Но, это приросташе въ толщину, въ 
глубокой старости дерева, происходитъ лишь очень тонкими слоями. 
Дупло, такъ сказать, растетъ быстрее въ ширину, чемъ дерево, по-
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тому что ежегодно изнутри сгниваете болгЪе древесины, чймъ нара- 
стаетъ снаружи. Продолжается это до т'Ьхъ поръ, пока, наконецъ, 
дупло не увеличится настолько, что дерево не въ состояшп бол'Ье 
выдерживать сильныхъ напоровъ ветра, и первая налетавшая буря 
съ глухимъ трескомъ опрокидываете многовекового старца на землю...

Впрочемъ, редко когда дерево дожпваетъ до своей естественной 
смерти. Большею частью оно падаетъ преждевременно, подъ ударами 
человека, который, зам'Ьтивъ, что дерево начинаетъ нерестарнваться, 
срубаетъ его и употребляетъ на удовлетвореше своихъ потребностей. 
Приходится человеку срубать и совершенно молоденькая деревца, и 
деревья, находящаяся еще, такъ сказать, въ полномъ расцвете сво
ихъ л'Ьтъ, потому что въ челов'Ьческомъ обиходгЬ есть мнопя потреб
ности, которыя не могутъ быть удовлетворены старыми деревьями. 
Въ этихъ и другихъ подобныхъ случаяхъ, когда челов'Ькъ прежде 
времени прекращаете жизнь дерева, для удовлетворена своихъ на- 
сущныхъ потребностей, онъ не делаете ничего неснраведливаго по 
отношешю къ дереву и его матери-природе, потому что разум ное 
пользование дарами природы составляете неотъемлемое право чело
века, данное ему отъ Бога. Но, вотъ что несправедливо и недостойно 
человека, какъ разумнаго существа, когда онъ, пзъ пустой прихоти, 
или по мимолетному капризу, наноситъ ущербъ прекрасной жизни 
дерева. Къ сожаленш, это очень часто случается. Сломать, гуляя, 
молоденькое деревцо, или рубнуть дерево, мимоходомъ, топоромъ, про
сто такъ себе, потому что руки чеш утся,— какъ часто это делается! 
Конечно, дерево смолчите: ведь оно безответное... Человекъ тяпнулъ 
топоромъ и пошелъ себе дальше, насвистывая, а безответное дерево 
молча заливаете «слезами» пораненное место и спешите его зажп- 
вить... Хорошо, если рана неглубока п дерево успеете скоро ее за
живить, хотя уже самое это заживлеше происходитъ въ ущербъ де
реву. Но, если нанесенная рана глубока, то, прежде чемъ она успеете 
зарасти, въ дерево забирается гниль и начинаетъ распространяться 
все дальше и дальше, въ глубь дерева. И вотъ, въ эту прекрасную 
жизнь занесена болезнь, которая, хотя и медленно но верно, при
ведете дерево къ преждевременной смерти...

Еашородовъ.

■■о о-



ДЕРЕВО.

УРОВАЯ зима аиръ саваномъ одела; 
Зачерствела земля, вода окоченела.
О дерево! Скажи, — воскликнулъ человекъ, —- 
Ты хочешь въ топливо идти мне на потребу?—  
«Родившись изъ земли, въ огне всхожу я къ

небу,—
Сказало дерево,— руби, о дровосекъ,
Руби меня и жги!— И дряхлый дедъ, и внуки, 
У этого огня пусть согреваютъ руки,
Какъ Божьей милостью ихъ греется душа!» — 

А хочешь, дерево, идти въ мой плугъ? —  «Согласно;
Хочу идти въ твой плугъ; я буду не напрасно 
Въ немъ землю бороздить. — Какъ жатва хороша!
Потомъ воскликнешь ты. Свершивъ труды святые,
Я  ими вызову колосья золотые».—
А хочешь ли идти въ строенье, стать бревномъ 
И въ образе столба поддерживать мой домъ? —
«Согласно и на то:, я этимъ обусловлю 
Твое спокойств1е; держать я буду кровлю 
Прйота мирнаго твоихъ домашнихъ лицъ,
Какъ прежде на себе держала гнезда птицъ,
И листьевъ шумъ моихъ, тебя склонявпйй къ думамъ, 
Заменится твоихъ детей веселымъ шумомъ.» —
А хочешь дерево быть мачтой корабля? —
«О, д а ,— хочу; скажу: прости земля!
И  въ море синее, безъ страха, безъ боязни,
Сквозь бурю двинусь я...»

В. Бенедиктовъ.
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йены внизу, при основанш, сухими пленочками,— точно связаны другъ 
съ дружкой. Если разрезать сосновую хвою, острымъ ножичкомъ. по- 
перекъ, то въ разрйзй получается полукруглая фигура, въ впд'Ь поло
вины луны; такъ что если сложить дв§ хвои плоскими нхъ сторо
нами, то получается въ поперечномъ paspfei почти полный кругъ.

Осенью и зимой мы найдемъ на конд'Ь каждой сосновой в^тки 
нисколько почекъ, большею частно какъ бы обл^пленныхв кусоч
ками полупрозрачной желтоватой смолы. На другихъ мйстахъ сосно
выхъ в'Ьтокъ мы никогда не найдемъ почекъ, а всегда только на 
кончикахъ. Весною, когда береза, осина и друия наши лпственныя 
деревья одеваются молодою листвою, тогда и сосна начпнаетъ раскры
вать свои почки, изъ которыхъ выдвигаются и вытягиваются кверху 
шелковистые свйтло-еЬрые молодые побеги . Эти молодые, новые 
поб'Ьги—точно восковыя св4чи на рождественской елкЬ. Они очень 
украшаютъ каждую молодую сосенку. Въ это время молодой сосновый 
л'Ьсокъ имЬетъ особенно привлекательный, веселый впдъ. У взрослыхъ 
и старыхъ сосеиъ новые побеги всегда бываютъ коротше, а потому 
весною и не такъ бросаются въ глаза, какъ длинные nooirn модо- 
денышхъ сосенокъ. Къ серединй л£та, хвоя на сосновыхъ поб'Ьгахъ 
вырастаетъ уже вполн'Ь, и тогда молодой поб£гъ почти не отличается 
отъ прошлогодняго. Держится хвоя на nooirb 2 года,— на третгй уже 
осыпается. Поэтому-то сосна и остается «вгЬчно-зеленою»: пос.тЬдше 
два поб'Ьга ея ветвей всегда покрыты зеленой хвоей.

Очень интересно узнавать возрастъ молодыхъ сосновыхъ дереведъ 
по ихъ ежегоднымъ поб'Ьгамъ. Въ первые годы своей жизни сосна 
растетъ очень правильно, благодаря тому, что,— какъ мы уже знаемъ,—

Ъ  ЛЪСАХЪ нашей родины сосиа является одннмъ 
изъ самыхъ обыкиовенныхъ деревьевъ. Тамъ, гдгЬ 
ей все благопр1ятствуетъ для роста, она выра
стаетъ крупнымъ и высоки мъ деревом ъ. Круглый 
годъ, зимою какъ и лгЬтомъ. сосна стоитъ зеле
ною: она— вгЬчно-зеленое дерево. Листья у нея 
узше, тонше, жестше, на кониф заостренные и 
потому колите,—въ род1!  иглы. Taide иглистые 
листья называются хвойными. Хвоя на сосно

выхъ в’Ьткахъ сидитъ всегда попарно: по двй иглы соедн-

'Шг'-'
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почки у пея образуются только по концамъ вЬтокъ (побЬговъ). Обыкно
венно такихъ почекъ бываетъ отъ 4-хъ до 6-ти: одна— на самомъ кон- 
чпкЬ поб'Ьга, какъ бы составляете его продолжеше, и В—б вокругъ 
нея— обращены въ разныя стороны. Если мы весною обратпмъ вшх- 
маше на макушку (вершинку) небольшой молоденькой сосенки, то 
увидимъ, что пзъ серединной (конечной) ея почки выдвигается по- 
бЬгъ прямо кверху, а изъ окружающихъ ее (боковы хъ) почекъ от- 
ходятъ побЬги въ стороны. Вершинный побЬгъ составляетъ продол
жеше (прироста) стволика сосны кверху, боковые же побеги обра- 
зуютъ собою такъ называемую мутовку. (У хозяекъ часто можно 
вйдЬть, на кухнЬ, небольшую палку съ четырьмя-пятью рогульками 
на концЬ, которыми сбиваютъ жидкое тЬсто, масло и тому подобное, 
вращая палку между ладонями. Такая палка называется въ хозяй- 
ствЬ мутовкой, ,п она есть не что иное, какъ срезанная и обдЬлан- 
ная ножомъ вершинка молоденькой сосны, съ ея боковыми побегами). 
Такъ вотъ, зная, что у сосны ежегодно нарастаетъ по одному вер
шинному побегу, и сосчптавъ число такихъ побЬговъ— отъ мутовки 
до мутовки, по стволику дерева —  узнаемъ сколько нашей сосенкЬ 
лЬтъ. У взрослыхъ, высокихъ сосенъ не такъ уже легко сосчитать 
года, потому что у нихъ мы не найдемъ на ствол!: всЬхъ мутовокъ: 
самыя нижшя давно уже отмерли и отвалились, такъ что и слЬдовъ 
отъ нихъ, большею частаю, никакихъ не осталось. Отчего же это 

■ у сосны отмираютъ нижшя вЬтки? А онЬ отмираютъ у нея, какъ и 
у всЬхъ вообще деревьевъ, потому, что дерево, разрастаясь съ годами 
въ вышину и ширину, становится гуще, пышнЬе, тЬнистЬе; нара
стающая ежегодно сверху и съ боковъ новыя вЬтки затЬняютъ ниж
шя, старыя. ЗатЬнеше это изъ года въ годъ все усиливается и, на- 
конедъ, доходитъ до того, что нижшя вЬтви совсЬмъ почти пере- 
стаютъ видеть солнце— цЬлый день находятся въ тЬни, а безъ солнца 
вЬтка жить не можетъ. И вотъ, она начинаетъ понемногу хирЬть, 
сохнуть и, наконецъ, совершенно отмираетъ; отмерший же сучекъ 
скоро начинаетъ загнивать, а загнивши легко отламывается и падаетъ 
на землю. Понятно, что въ лЬсу, гдЬ деревья растутъ близко другъ 
къ другу, отмираше и отпадеше нижнихъ сучьевъ должно начинаться 
раньше, ч'Ьмъ у деревьевъ растущихъ на простор'Ь. Въ лЬсу нижше 
сучья и в'Ьтки затЬняются не только своимъ роднымъ деревомъ, на 
которомъ они растутъ, но и сосЬдними деревьями, а потому гораздо 
раньше лишаются солнечнаго свЬта. Впрочемъ, существуютъ деревья, 
которыя мало боятся тЬни, а потому очень долго сохраняютъ свои 
нижшя вЬтки зелеными, не смотря на то, что эти вЬтки давно уже 
находятся въ затЬненш. Къ такимъ деревья мъ принадлежите, на-
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примере, наша ель, которая только въ густомъ л'Ьсу очищается отъ 
нижнихъ сучьевъ. Если же ель растетъ отдельно, на свободе, то не
редко случается, что она сохраняете почти все свои ветви зелеными, 
до самой земли. Такая отдельно стоящая и покрытая сверху до низу 
зелеными ветвями ель представляете собою настоящую прекрасную 
зеленую пирамиду.

Итаке, у взрослой сосны нельзя считать года по мутовкаме. Ихе, 
то-есть года, можно сосчитать у такой сосны не иначе, каке сру- 
бпве ее се корня. Тогда на пнгЬ мы увпдиме ряде колеце, каке бы 
вложенныхе друге ве друга: ве середине пня— самое маленькое кольцо, 
а снаружи,, около коры,— самое большое. Воте, если мы сосчитаеме 
число этихе колеце (у сосны это большею частно легко сделать, 
у другихе же деревьеве иногда бываете трудно), то и узнаеме сколько 
л'Ьте было срубленному дереву. У сосны, каке и у прочихе нашихе 
деревьеве, каждый годе нарастаете по одному такому кольцу, (поде 
корой), почему татя  кольца и называюте годовыми пли годич
ными кольцами.

Кора у Молодыхе сосене одноцветная, серая— снизу до верху. 
У старыхе же сосене только нижняя часть ствола имеете темную, 
серо-бурую кору, покрытую более или меиее трещинами; верхняя же 
часть ствола у такихе сосене обыкновенно бываете покрыта желто- 
вато-красной (меднаго цвета) корой, которая се поверхности легко 
отшелушивается тонкими, полупрозрачными листочками.

Корни свои сосна частно раскидываете широко ве стороны, ча- 
CTiio же направляете глубоко ве землю. Ве особенности глубоко ухо
дите ве землю средшй корень сосны, составляющей каке бы продол- 
жеше ствола книзу. Этоте корень часто напоминаете свопме вндоме 
огромную редьку. (Лесншие и дровосеки обыкновенно таке п назы
ваюте его «редькой»). Благодаря такому расположен® свопхе кор
ней, сосна очень хорошо противустоите сильныме напораме бурнаго 
ветра. Но иногда случается, что сосна не можете пустить глубоко 
свои корни, и тогда «редьки» уже не образуете. Это бываете, на- 
примере, когда сосна растете на скалпстыхе горахе, где ея корнп 
всгречаюте поде неглубокиме слоеме земли сплошную скалу, пли же, 
если поде неглубокиме слоеме почвы залегаете плотная глпна. Ве 
такихе случаяхе сосна поневоле должна раскидывать своп корнп 
больше по сторонаме, чеме пускать ве глубь землп, н потому, по
нятно, не имеете уже той устойчивости протпве ветра.

Сосна—одно нзе немногпхе нашпхе деревьеве, которыя могутъ 
расти на чистоме, сыпучеме песке, при чеме образуете еще и пре
красную древесину, вполне годную на бревна п брусья для построеке.

I
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Сосновый лгЬсъ, растущей на песке, называется ббромъ (сосновы й 
боръ). Эта способность сосны расти на чистомъ песке дфлаетъ эту 
древесную породу особенно драгоценною при обл'Ьсенш такъ назы- 
ваемыхъ л ету ч и х ъ  песковъ.

Лету’пе пески занимаютъ иногда весьма большхя пространства 
земли, и переносятся ветрами съ одного места на другое. Обыкно
венно, они двигаются все дальше и дальше по одному направленно, 
именно по направленно господствухощаго ветра, т. е. того, который 
дуетъ въ известной местности большую часть года. Такхе летучхе 
пески могутъ приносить болышя бедствхя на своемъ пути. Двигаясь 
постоянно впередъ, они шагъ за шагомъ врезываются въ обрабаты
ваемый поля, огороды, покосы и т. и., и наконецъ совершенно ихъ 
засыпмотъ. Нередко летучими песками заносятся даже целыя селенья.

Бедствье причиняемое летучими песками даже хуже бедствхя отъ 
наводнении при наводненш вода зальетъ временно местность, и хотя 
принесетъ большее убытки, но зато после убыли воды большею ча- 
етш  можно снова исправить причиненное ею зло. Летучхе же пески 
засыпаютъ труды рукъ человеческихъ толстыми безплодными слоями,— 
нередко довольно высокими холмами, которые человеку нетъ уже 
возможности расчистить; приходится оставлять родныя поля и луга, 
и переселяться на новыя, чужхя места.

Нередко случается, что веками лежавшие неподвижно пески, по- 
pocmie вековымъ лесомъ (обыкновенно сосной), становятся летучими, 
после неблагоразумной и неосторожной вырубки наголо всего леса.

Самой верной и надежной преградой сыиучимъ пескамъ служить 
встретившийся на пути ихъ передвЕккенш леев, при чемъ первые, край- 
нье, ряды деревьевъ засыпаются иногда пескомъ почти до самой вершины.

Какъ встретившейся на пути движешя летучихъ песковъ лесъ 
останавливаетъ дальнейшее движенье песка, точно такъ же остана- 
вливаютъ его и темъ, что разводятъ на такомъ песке сосну, или,—  какъ 
говорить леснич!е,— производить искусствен ное облесеьпе сосною.

Весною, въ мае месяце, когда зеленые луга и поляны покры
ваются цветочными коврами, цвететъ и наша сосна. Въ это время, 
на новыхъ побегахъ взрослыхъ сосенъ, —  а изредка и на молодыхъ 
деревцахъ,— можно найти, на самыхъ кончикахъ побеговъ, маленькая 
красноватыя шишечки величиною съ маленькую горошинку. На одномъ 
побеге бываетъ обыкновенно не больше одной, двухъ такихъ шише- 
чекъ. При основаши того же молодого побега, на которомъ сидятъ 
красненькая шишечки, а также и при другихъ соседнихъ молодыхч> 
побегахъ, мы найдемъ целыя кучки другого рода шишечекъ— бледно- 
желтаго цвета, изъ которыхъ, при малейшемъ сотрясенхи, вылетаетъ
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ц'Ьлое облачко бледно-желтой пыли. Вохъ эти-то красненьтя шишечки, 
а также и желтоватый, съ заключающеюся въ нихъ желтою пылью, 
и являются цветами сосны. Когда сосна отцв'Ьтетъ, —  когда все ея 
красныя шишечки опылятся, при помощи ветра, пылью пзъ желтыхъ 
шишечекъ, —  тогда веЬ желтыя шишечки засыхаютъ и отпадаютъ, 
красныя же начинаютъ увеличиваться, плотнеютъ и принимаютъ зе
леный цв4тъ. Въ нихъ начинаютъ вызревать семена, который бу- 
дутъ готовы (созр'Ьютъ) лишь черезъ 2 года. Тогда спелыя сосно
вый шишки раскроются, выпустятъ изъ себя сем ена и зат'Ьмъ опа- 
дутъ на землю. Высыпающаяся изъ сосновыхъ шишекъ еЬмена ыогутъ 
разноситься вТтромъ далеко отъ дерева, благодаря тому, что они— 
«крылаты»: при каждомъ с'ЬмячкТ имеется кры лы ш ко—тоненькая, 
сухая пленочка, въ виде язычка. Весною—въ апреле, а иногда даже 
и въ марте месяце—  въ сосновомъ бору можно видеть, какъ кру
жатся въ воздухе, на манеръ крошечныхъ волчковъ, облетаюпця съ 
деревьевъ семена.

Для сосны это, конечно, выгодно, что ея семена могутъ разле
таться далеко по сторонамъ; потому что иначе, если бы всЬ ея се
мена, изъ вс'Ьхъ шишекъ, высыпались прямо подъ дерево, то, про
росши, он'Ь затеснили бы, заглушили другъ друга. (Такую же заботу 
о возножно-широкомъ разс'Ьиванш своихъ сЬмянъ мы встр'Ъчаемъ и 
у многихъ другихърастешй, какъ напримЬръ, у всЬмъ павТстнаго оду
ван ч и к а , семена котораго .такъ легко сдуваются съ головокъ и раз
носятся в’Ьтромъ иногда на цйлыя вёрсты).

Если поранить ч4мъ нибудь сосновое дерево, въ любомъ месте, 
то въ непродолжительномъ времени изъ пораненаго места начинаетъ 
вытекать каплями желтоватая, прозрачная смола, которая со време- 
немъ заливаетъ всю рану и затверд'Ьваетъ. Такпмъ образомъ, дерево 
какъ бы само накладываетъ на свою рану непромокаемый смоляной 
пластырь, который и предохраняетъ отъ забо.тЬвашя и загнпвашя. 
Смолокуры (крестьяне, занимающееся добывашемъ смолы) пользуются 
такимъ свойствомъ сосноваго дерева и нарочно наносятъ ему раны, 
сдирая съ него местами кору, а зат'Ьмъ собираютъ выступившую и 
присохшую смолу. Изъ собранной такимъ образомъ сосновой смолы 
добываютъ скипидаръ и каниф оль—ту самую канифоль, которою 
скрипачи натираютъ свои смычки. Известный янтарь, находимый 
по берегамъ нйкоторыхъ морей, и изъ котораго выдйлываютъ разныя 
красивыя вещицы (бусы, мундштуки для спгаръ п паппросъ, и т. п.), 
представляетъ собою не что пное, какъ такую же смолу, когда-то 
выступившую изъ деревьевъ особой породы, теперь уже более не 
встречающейся на земле. Въ давно прошедппя времена, «янтарныя»
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деревья, роения по морскимъ берегаыъ, обрушивались, отъ подмыва- 
ы1я водою, въ море, н со временемъ тамъ сгнивали; смола же ихъ, какъ 
вещество не гншщее, уцелела, и мало-по-малу, до сихъ поръ, вы
брасывается на берега морскими волнами. Нередко въ кускахъ янтаря 
находятъ мухъ и другихъ наеЬкомыхъ, когда-то приставшихъ къ 
липкой и потомъ затвердевшей смоле «янтарныхъ» деревьевъ.

Кроме смолы, сосна, какъ известно, даетъ намъ прекрасный бревна, 
брусья и доски для разныхъ построекъ. Большая пасть крестьянскихъ 
избъ и деревянныхъ домовъ нашей родины построены изъ сосноваго 
леса. Также и на мнопя другая деревянный поделки идетъ у насъ 
сосновая древесина. Сосновые дрова представляютъ собою также хо
рошее топливо для печей. Такимъ образомъ сосна является весьма 
ценнымъ деревомъ нашихъ русскихъ лесовъ.

И красотою не обижена наша сосна. Въ особенности она бываетъ 
красива, когда выросла на просторе —  одиночкой или неболыпимъ 
«островкомъ» въ 6— 7 деревьевъ. Художники очень охотно рисуютъ 
такая сосны на своихъ картинахъ.

И въ народныхъ песняхъ поется про сосну. Напримеръ: «У во- 
ротъ сосна раскачалася, ай-люли-люли, раскачалася...» Или: «Во боре- 
боре стояла, сосна, зелена кудрява,..»

Также и поэты наши нередко воспеваютъ сосну въ своихъ стихо- 
творешяхъ.

Д. Еайгородовъ.

Во сыромъ бору сосна стоитъ, растетъ;
Во чистомъ поле метель гудитъ, поетъ;
Надъ землею тучи серыя шатромъ;
На земле снега пушистые ковромъ;
Вьюга; холодъ; но печальная сосна, 
Неизменна, какъ весною зелена.
Возвратится ли веселая весна.
Пробудится ли природа ото сна,
Прояснеютъ, улыбнутся небеса,
Въ листья нежные оденутся леса,
Заблеститъ сквозь зелень ландышъ серебромъ, 
Засинеетъ незабудка надъ ручьемъ,
Взгляиетъ солнце съ неба чистаго светлей 
И  зальется звонкой трелью соловей —
Все попрежнему печальна, зелена,
Думу думаетъ тяжелую сосна...

В. Беиедиктовъ.



«Зеленая, сосна выростала 
На погосте далекомъ, глухомъ, 
Молода и стройна, и красива 
Все шепталась она съ в'Ьтеркоыъ.

А когда сиомъ объятые долы 
И холмы серебрила луна,
Подъ покровомъ таинственной ночи 
Объ усопшихъ молилась она.»

к ъ  СУ.

Тебя приветствую я снова,
Маститый сгаредъ—темный лгЬсъ, 
Стоящй мрачно и сурово 
Подъ сннимъ куполомъ небесъ.

Межъ тгЬмъ, какъ дни текли за днями, 
Ты въ грудь земли, на коей сталъ, 
Глубоко врезался корнями 
И ихъ широко разметалъ.

Твои стволы, какъ исполины,
Поправъ пятой постелю мховъ,
Стоятъ, пославъ свои вершины 
На поискъ бурныхъ облаковъ.

Деревья сблизились, какъ братья,
И простираютъ все сильней 
Другъ къ другу мощныя объятья 
Свопхъ раскинутыхъ ветвей...

И въ часъ, какъ солнце близъ заката 
И ыеркнетъ день, душа моя 
Здесь дивнымъ тренетомъ объята 
И новымъ чувствомъ бьшя...

И лесъ является мне храмомъ,
Шумъ листьевъ— гимномъ торжества, 
Смолистый запахъ— еим!амомъ,
А сумракъ— тайной Божества...

JB. Ьенедиюпоеъ.
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ДЯТЕЛЪ.

А СБЪТ'Б много разныхъ удивительныхъ му- 
зыкантовъ, но самый удивительный изъ нихъ 
это тотъ— и вы, конечно, со мною согласи
тесь— который умйетъ барабанить носомъ по 
сухой палий, и притомъ барабанить такъ 
громко, что его иногда бываетъ слышно чуть 
ли не за версту... Этого удивительнаго «му
зыканта» вы можете слышать въ весеннее 
время, по утрамъ (изрйдка также и въ ясные, 

теплые осенше дни), почти въ каждомъ лйсу, и 
даже въ болыномъ парий.

Отправившись въ хорошее весеннее утро въ ближайший лйсъ, для 
прогулки, или для того, чтобы собрать себй букетикъ изъ раннихъ ве- 
сеннихъ двйтовъ, вы съ наслаждешемъ вдыхаете въ себя свйжШ лйс- 
ной воздухъ и прислушиваетесь къ разнообразнымъ голосамъ птичьяго 
Mipa. Вдругъ, надъ вами, съ высоты зеленаго свода древесныхъ вйт- 
вей, раздается громкое «эррррррр...», подобное короткой барабанной 
дроби. Еще и еще повторяется эта странная музыка, и какъ бы въ 
отвйтъ на нее, издали, доносится такое же «эррррр...».

Постарайтесь всмотрйться повнямательнйе въ вершины окружаю- 
щихъ васъ деревьевъ (хорошо, если при васъ находится бинокль), 
и вы увидите самого музыканта —  д ятла , прицйпившагося къ су
хому, лишенному коры, суку, или выдающемуся зубцу сухой, обло
манной вершины дерева, на которомъ онъ и выбарабаниваетъ свою 
оригинальную музыку. Съ неимовйрной быстротой и силой ударяетъ 
дятелъ своимъ клювомъ по сухому дереву, вызывая изъ него звуки, 
которые^такъ щяятно звучатъ для уха человйка, любящаго лйсную 
природу. Но еще пргятнйе должны звучать они въ ушахъ подруги 
дятла: вйдь для нея, собственно, даетъ онъ свой концертъ, и она, 
нерйдко, нодлетаетъ въ это время къ своему дружку, какъ бы благо
даря его за доставляемое ей у довольстве. Случается также, что на 
барабанинье одного дятла прилетаютъ друпе дятлы-сосйди и тогда 
дйло нерйдко оканчивается ссорой и взаимной потасовкой.

Для того, чтобы такъ громко барабанить клювомъ по сухому де
реву, конечно, нужно имйть очень крйпшй клювъ, да и не только
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клювъ, но и черепъ. И действительно, какъ тотъ, такъ и другой 
устроены у дятла настолько крепко н прочно, что онъ не только 
безъ особеннаго труда можетъ разбивать скорлупу лгЬсныхъ ор'Ьховъ,

Я

но даже выдалбиваетъ въ здоровомъ дереве болышя углубления, не 
хуже любого плотника. Этого, кроме дятла, не въ состояния сделать 
ни одна изъ прочнхъ нашихъ нтицъ.

Еще, дятелъ ведший мастеръ лазать по деревьями. Прнлетевъ на 
нижнюю часть древеснаго ствола, онъ быстро, короткими скачками, 
поднимается вверхъ по стволу, грацюзно откинувъ назадъ голову; 
шею и грудь, хвостомъ же упираясь въ шероховатую поверхность 
коры. При этомъ онъ поднимается не по прямой лиши, а всегда на- 
искосокъ— по винтовой (спиралью), вокругъ ствола дерева.

Дятелъ проводитъ большую часть своей жизни въ лазаньи по де
ревьями; онъ лазитъ гораздо больше, чемъ летаетъ. На землю же 
спускается редко н двигается по ней очень неискусно и неуклюже. 
Спускаться по дереву внизъ головой (какъ это, напрпмеръ, делаетъ 
поползень), дятелъ не можетъ.

Главными оруд1емъ для лазанья служатъ дятлу его ноги, два 
пальца которыхъ обращены впереди, а два назадъ, и снабжены 
большими, сильно изогнутыми и очень острыми, когтями. Но, кроме 
ноги, весьма важными подспорьемъ для пскуснаго лазанья является 
еще и хвостъ дятла, состояний нзъ очень крепкпхъ, нружпнистыхъ 
перьевъ. Прицепившись острыми когтями своихъ ноги къ коре дре
веснаго ствола, дятелъ тотчасъ же прижимаетъ къ дереву свой пру
жинистый хвостъ, который, такими образомъ, служптъ ему опорой и 
вместе съ теми какъ бы пружиной, помогающей ему отталкиваться, 
при движенш вверхъ по стволу. Въ первый рази, когда вами попа
дется въ руки какой-нибудь дятелъ, обратите внимаше на его ин
тересный хвостъ. При этомъ вы непременно увидите, что нижняя 
сторона конца хвоста сильно потерта и поношена, и нередко на 
ней можно найти даже прилишше къ перьями кусочки смолы, если, 
напрпмеръ, дятелъ были убитъ или пойманъ въ сосновомъ, пли во
обще въ хвойномъ лесу.

Дятелъ— самая лесная изъ всехъ лесныхъ птпцъ. Что для рыбы 
вода, для ласточки воздухъ, въ которомъ она кружится целый день, 
то для дятла— леей.

Любо въ моp i  рыбонькИ,
Любо въ- небй ласточкЪ,
А мне, добру-молодцу,

‘ Любо во сыромъ бору,
Во лИсу-дубравушкИ...

изъ годной ПРИРОДЫ.
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— сказалъ бы дятелъ, если бы могъ вообще говорить, да къ тому 
же еще и стихами...

Безъ леса и деревьевъ дятелъ положительно немыслимъ. Въ 
стволе лесного дерева находится его колыбель, туда же онъ возвра
щается и на ночной покой. Не ум4я еще летать, дятелъ-птенецъ 
ловко уже карабкается по древесному стволу. Въ лесу— все радо
сти и печали дятла; вне .тЪса— онъ чужестранецъ.

Если нужда въ пршскаши дневного про питан! я заставляетъ дятла 
перелетать изъ одного лйса въ другой, то онъ, по возможности, ста
рается при этомъ держаться хотя отдельно стоящихъ деревьевъ, дре- 
весныхъ группъ или аллей. Если же такого «моста» не оказывается, 
то дятелъ, скрипя сердце, пускается въ путь черезъ ненавистное 
ему открытое поле; онъ летитъ по кратчайшему направленш и съ 
очевидной поспешностью, никогда не сворачивая ни вправо, ни влево. 
Достигнувъ благополучно ближайшей лесной «гавани», онъ тотчасъ 
же посылаетъ оттуда свой громшй, ликующи! крикъ, по случаю бла- 
гополучнаго окончашя столь смелаго нредпрьяыя.

Все наши дятлы очень красивыя птицы. Яршя краски, резкШ 
рисунокъ, внезапные переходы отъ чернаго цвета къ чисто-белому, 
отъ ярко-краснаго къ зеленому, характерно отличаютъ дятловъ отъ 
прочихъ нашихъ птицъ. Какъ бы въ соответствш съ такою резко
стью въ окраске находится и характеръ дятловъ. Ихъ порывистое 
лазанье, часто прерываемое долблеше и барабанинье, ихъ очень 
громкое, внезапное, резкое вскрикиванье, быстрое, какъ бы внезап
ное, перемещеше съ вершины одного дерева къ основании другого, 
даже самый полетъ этихъ птицъ, совершаемый большими глубокими 
дугами (причемъ птица то поднимается дугою кверху, порывисто 
махая крыльями, то вдругъ, прпжавъ неподвижно къ туловищу 
крылья, какъ бы низвергается вйизъ)—все это носитъ на себе ха
рактеръ резкаго, внезапнаго, неожиданнаго. «Дятла можно бы сра
внить съ человекомъ, который, внезапно ворвавшись въ комнату, 
началъ бы быстро толкаться въ ней то туда, то сюда, стуча пал
кою по каждому попавшемуся подъ руку предмету, отъ времени до 
времени резко вскрикивая или отрывисто хохоча, затЬмъ, вдругъ, 
останавливался бы на несколько мгновений неподвижно, какъ вко
панный, я  снова неожиданно бросался бы въ другую комнату, съ темъ, 
чтобы начать тамъ проделывать то же самое. Костюмъ для такого го
сподина былъ бы самый подходящи!— пестрый арлекинсшй: изъ черныхъ, 
красныхъ и белыхъ лоскутьевъ, соответственно окраске пестраго дятла».

Кому случалось бывать въ лесу, тотъ, конечно, не разъ слы
ша лъ, какъ дятелъ долбитъ своимъ клювомъ деревья. Въ больший-
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CTBi случаевъ, это значитъ, что господгшъ дятелъ завтракаетъ или 
об'Ьдаетъ, а можетъ быть и ужннаетъ— смотря, конечно, по времени 
дня. Своимъ острымъ п кр'Ьшсимъ клювомъ оиъ выдалбливаетъ изъ- 
подъ коры, пли пзъ гнилого, илп даже и изъ здороваго дерева, раз-

Дятелъ (большой пестрый).

ныхъ наеЬкомыхъ п ихъ лнчпиокъ, сверлящихъ п точащнхъ .тЬсныя 
деревья; это—его любимая и обыкновенная пища.

Услышавъ въ л'Ьсу долбленie дятла и желая поближе полюбо
ваться на самого долблльныхъ д’Ьлъ мастера, возьмите первый по- 
павцпйся вамъ подъ руку сухой сучокъ п начните ударять пмъ по 
кор'Ъ какого-нибудь древеснаго ствола (по только нпкакь не того.
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на которомъ сидитъ самъ дятелъ, такъ какъ вы этимъ можете его 
спугнуть), н старайтесь подражать его долбленпо. Услышавъ неда
леко отъ себя присутств!в другого дятла (за какового онъ не замед- 
литъ васъ признать, если только вы мало-мальски удачно ему по
дражали), крепконосый долбунъ сначала притихнете, прислушиваясь; 
крикнетъ иногда при этомъ разъ-другой, а затемъ подлетитъ, что 
называется, къ самому вашему носу и начнете высматривать по сто- 
ронамъ, стараясь отыскать глазами своего предоолагаемаго собрата. 
Такую штуку можно съ нимъ проделывать иногда несколько разъ 
къ ряду. Мне удалось однажды манить такииъ образомъ одного 
дятла почти на полверсты разстояшя—изъ большого парка, къ себе 
въ садъ, на дачу, причемъ значительную часть пути пришлось сде
лать по липовой аллее. Только здесь, въ саду, после того, какъ я 
началъ громко стыдить недогадливаго долбуна, онъ, вероятно, по- 
нялъ, что сделался жертвою обид наго обмана и поспешилъ ретиро
ваться обратно въ паркъ.

Следуетъ ли объяснить такое легкое подманивате дятла его лю- 
бопытствомъ, пли же присущей ему необщительностью, вследствге 
которой онъ не можетъ терпеть близъ себя птицы одной съ нимъ 
породы, а потому желаетъ непременно отыскать ее и прогнать— 
сказать трудно.

Пищу дятла, кроме насекомыхъ, составляютъ также семена не- 
которыхъ лесныхъ деревьевъ, преимущественно сосны п ели. Сорвавъ 
съ ветки шишку, дятелъ защемляетъ ее въ развилину двухъ суч- 
ковъ, въ расщелину коры или въ нарочно для того выдолбленное 
въ дереве углублеше, и затемъ обрабатываете ее своимъ крепкимъ 
клювомъ, вытаскивая острымъ кончикомъ языка семена изъ-подъ 
продолбленныхъ чешуекъ. Иногда въ сосновомъ лесу попадаются, 
подъ некоторыми деревьями, целыя кучи раздолбленныхъ сосновыхъ 
шишекъ— это все работа дятла (преимущественно больш ого пе- 
страго), который, срывая шишки съ разныхъ деревьевъ, сносите 
ихъ обыкновенно на одно и то же дерево, на которомъ ихъ опо
ражниваете и затемъ сбрасываете на землю.

Почти все дятлы (зеленые въ особенности) болыше охотники до 
муравьевъ и муравьиныхъ янцъ. Муравьевъ они поедаютъ следую- 
щимъ образомъ: растревоживъ муравьиную кучу, дятелъ всовываете 
въ нее свой длинный лишай языкъ, и когда ожесточенные муравьи 
облепятъ его, быстро втягиваетъ снова въ ротъ и, такимъ образомъ, 
проглатываете въ одинъ щлемъ изрядное количество этихъ насекомыхъ.

Есть еще у дятла странная, до сихъ поръ не объясненная, при
вычка—надалбливать на коре деревьевъ углублешя (на каждое углуб-
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леше по одному удару), располагая ихъ правильными кольцами во- 
кругъ ствола. К ольц еваш е это сплошь да рядомъ производится 
дятломъ на совершенно здоровыхъ деревьяхъ, въ которыхъ не на
ходится никакихъ нас4комыхъ, а потому оно и является какъ бы 
бездельными. Особенно часто случается видеть ташя кольца, или 
части ихъ (кольцо не всегда бываетъ закончено), на берез'Ь, на 64- 
лой кор4 которой онп легче бросаются въ глаза, чг4мъ на темной 
кор4 другихъ деревьевъ. Осматривая приносимый зимою въ комнату, 
для топки печей, березовыя дрова, вы не разъ найдете на ихъ кор4 
эту работу дятла.

Долбя дерево, въ поискахъ за насг4комымн, свонмъ додотообраз- 
нымъ клювомъ, дятелъ мало употребляете его, т.-е. клювъ, для 
схватывашя пищи; для этой ц4ли ему больше служигъ его необы
чайно длинный, гибкШ, узкий п круглый языкъ, съ острымъ РОГО
ВЫМИ кончикомъ. На этомъ роговомъ острей, кром4 того, находятся 
еще острые зубчики или крючечки, обращенные остреями назадъ, 
такъ что, разъ дятелъ накололи на кончики своего языка какого- 
нибудь жучка— тотъ сидитъ уже на немъ крг4пко и не сорвется. 
Благодаря такому устройству языка, дятелъ можетъ удобно выта
скивать изъ дерева различными древоточцевъ, не только по пря
мому направленш, но п изъ извилистыми ходовъ, изгибая по нпмъ 
свой гибкий длинный языки. Прп этомъ нужно еще зам4тить, 
что дятелъ обладаетъ чрезвычайно тонкими обонятемъ, въ чемъ 
убедились, проделывая надъ нпмъ следующей опытъ: въ пото.тк4 
клйтки, въ которой содержался дятелъ, просверливали небольшое 
отверстие, около котораго клали н4сколько муравьиными япцъ. 
Вид4ть ихъ дятелъ не моги, а между т4мъ они прицеплялся къ 
потолку клетки, просовывалъ свой длинный языкъ въ проделан
ное отверстие, быстрыми движешемъ изгибали его змееобразно во 
вс4 стороны и, какъ только ощупывали яйцо, тотчасъ же прокалы
вали его острымъ кончпкомъ языка п препровождали къ себе въ 
ротъ. Такъ они поступали до т4мъ пори, пока вс4 яйца не былп 
подобраны.

Наблюдая за дятлами, нер4дко можно видеть, какъ они, посту- 
чавъ клювомъ въ дерево, быстро переб4гаютъ на другую сторону 
ствола п со внимашемъ осматрпваютъ тамъ вс4 трещпны коры. Въ 
народе говорить, шутя, будто дятелъ просверллваетъ насквозь ство.ть 
дерева и затемъ сп4пштъ на противоположную сторону, чтобы по
смотреть на просунувшийся кончпкъ своего длпннаго языка!.. Хотя 
это доказываете, что этой птпц4 нршшсывлютъ порядочную глупость, 
но, съ другой стороны, въ народными сказками черный дятелъ
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(ж елыа) играетъ не последнюю роль, отыскивая таинственный ко
рень «разрывъ-травы», отворяющей всгЬ замки и указывающей где 
зарыты клады.

«Учили—у дятла выманивать свистомъ 
Разрывъ-траву съ вещими корнемъ и листоыъ;
Они указуютъ въ полуночной мгл%,
Гд4 клады съ зарокомъ зарыты въ землД».

Съ настунлетемъ весенняго времени, у дятла, какъ и у дру- 
гихъ птидъ, начинаются заботы по выводу детей. Гн'Ьздомъ слу
жить дупло дерева или, чаще, углубление, имеющее форму груши, 
выдалбливаемое въ стволе дерева. При этомъ, обыкновенно, отдается 
предпочтете деревьямъ гнилымъ или загнивающимъ, такъ какъ они 
легче долбятся, чгЪмъ здоровыя и кр'Ьшл’я. Особенно часто поме
щается гнездо въ старой, дуплистой или гнилосердой, осине. Дней 
черезъ 10— 14 неустанной работы, исполняемой поочередно самцомъ 
и самкой, гнездо готово. Внутри оно довольно просторно, имеетъ 
почти гладь in стенки и устлано по дну мелкими опилками. Поме
щается гнездо большею часыю довольно высоко на дереве. Летное 
отверсие делается лишь настолько широкимъ, чтобы птица могла 
черезъ него пролезть. Дятлиха несетъ 5 —  7 белыхъ, блестящихъ, 
какъ фарфоръ, яичекъ, высиживать которыя помогаетъ также и го- 
сподинъ дятелъ. Ночью, когда дятлиха сидитъ на гнезде, дятелъ 
ночуетъ по соседству, въ прошлогоднемъ гнезде или въ нарочно 
выдолбленномъ «спальномъ помещенш», причемъ спитъ прицепив
шись въ отвесномъ положены къ стенке своей спальной.

Молодые дятлята, весьма безобразные въ первое время своего по- 
явлешя на светъ, прилежно выкармливаются своими родителями, скоро 
выучиваются лазать по стенкамъ своей колыбели и любятъ выгля
дывать на светъ Божгй, нзъ летнаго отверстия гнезда. Если посту
чать палкой по дереву, въ стволе котораго находится гнездо съ дят- 
лятами, то эти последше тотчасъ же очень громко заверещать. Та
кое же верещаше раздается изъ дятлинаго гнезда каждый разъ, когда 
тотъ или другой изъ родителей прилетаетъ въ гнездо съ кормомъ 
для птенцовъ. Благодаря этимъ далеко слышнынъ крикамъ, въ лесу 
всегда легко найти гнездо дятла съ птенцами.

Вылетевъ изъ гнезда, молодые дятлы первое время держатся 
юколо своихъ родителей, а затемъ разсеиваются въ одиночку по 
окрестности.

Все наши дятлы— птицы оседлыя или кочуюпця; перелетныхъ же—  
то-есть такихъ, которые улетали бы на зиму въ теплый страны—
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между ними н'Ьтъ. Кроме времени вывода детей, въ течете кото- 
раго дятелъ придерживается той части л'Ьса въ которой находится его 
гнездо, остальную часть года онъ обыкновенно кочуетъ, въ одиночку, 
по лесами своей родины, снискивая въ нихъ свое дневное пропига- 
т е . Съ наступлетемъ же весенняго времени —  снова возвращается 
къ месту своего гнездовья. ЧгЬмъ обильнее накрытъ въ лесу столъ 
для дятла, тгЬмъ меньше округъ его кочевки, и наоборотъ: зимою, 
въ малокормиду, округъ кочевки дятла расширяется иногда на мно- 
rie десятки верстъ. Пока дятелъ держится въ неболыпомъ округа, 
онъ замечательно аккуратно появляется, иногда въ одни и тгЬ же 
часы дня, на изв'Ьстномъ месте. Такъ, напримгЬръ, я зналъ одного 
дятла (это былъ прекрасный экземпляръ малаго пестраго  д я тл а  
величиною съ воробья), который, въ течете почти трехъ недель сен
тября месяца, ежедневно появлялся, аккуратно около 12-ти часовъ 
дня, на березе, росшей въ саду передъ окномъ моей рабочей комнаты.

Какъ всякое другое живое существо, такъ и дятелъ имеетъ сво- 
ихъ враговъ среди животнаго царства. Проводя большую часть своей 
жизни въ лесу, среди деревьевъ, дятелъ, сравнительно, редко попа- 
даетъ въ когти ястребовъ и другихъ хпщныхъ птицъ, успешно охо
тящихся преимущественно лишь на более или менее открытыхъ irb- 
стахъ. Главнымъ же его врагомъ является белка. Эта хорошенькая 
грызунья вообще большая любительница разорять птичьи гнезда: 
она редко пропускаетъ благощлятный случай полакомиться птичьими 
яйцами и даже маленькими птенчиками. Въ особенности страдаютъ 
отъ белокъ крупные виды дятловъ, у которыхъ летное отверте 
гнезда настолько широко, что этотъ зверекъ можетъ пробраться чрезъ 
него во внутрь гнезда.

Ни объ одной, кажется, птице не было высказываемо столь про- 
тиворечивыхъ мнений, какъ о дятле, по вопросу о томъ, вреденъ онъ 
для леса или полезенъ. Было время, когда дятлы считались безу
словно вредными птицами, за то, что они долбятъ деревья, такъ что 
чуть ли не выдавались премш за пхъ истребление. Затемъ. когда 
образъ жизни дятловъ сталъ более пзвестенъ и когда выяснилось, 
что дятелъ долбитъ преимущ ественно деревья больныя, загниваю
щая или вовсе гнплыя, что онъ поедаетъ великое множество насе- 
комыхъ, живущихъ на деревьяхъ и внутри пхъ, каковыя насекомыя. 
почти все, безъ различая, считались прежде вредными для леса.— 
тогда дятлы изъ вредныхъ и преследуемыхъ птицъ превратились въ 
полезныхъ и покровптельствуемыхъ. Наконецъ, въ последнее время, 
когда, въ свою очередь, образъ жизни лесныхъ насекомыхъ сделался 
более пзвестенъ и когда оказалось, что мнопя изъ техъ насЬко-
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мыхъ, которыя попадаютъ на столъ дятламъ, относятся къ числу со
вершенно безвредныхъ для леса, такъ какъ водятся только въ гни- 
лыхъ деревьяхъ. на здоровыя же не наиадаютъ— слава дятла, какъ 
охранителя лйсовъ, значительно померкла. Однако, въ конц’Ь-концовъ, 
большинство птицев'Ьдовъ и л’Ьсничихъ считаютъ дятла все-тахш весьма 
полезной птицей: кроме истребления многихъ вредныхъ Л'Ьсныхъ на- 
С'Ькомыхъ, дятлы весьма полезны тгЬмъ, что въ значительной степени 
содействуют пребывание и размножешю въ нашихъ лгЬсахъ многихъ 
насЪкомоядныхъ птицъ, уничтожающихъ огромныя количества вред
ныхъ л'Ьсныхъ насЬкомыхъ и вместе съ т'Ьмъ украшающихъ и ожи- 
вляющихъ л4съ своимъ прнсутств1емъ и своими песнями; Таковыми 
именно птицами являются дуп логн гЬздники, то-есть птицы, гнЬздя- 
ицяся въ дуплахъ деревьевъ; къ такимъ принадлежатъ, напримгЬръ, 
синицы, пищ ухи, вертиш ейки, мухоловки, горихвостки  и дру- 
ria. Дело въ томъ, что дятлы, большею частью, ежегодно выдалбли- 
ваютъ новое помещенie для своего гнезда; кроме того, сплошь да 
рядомъ, они приготовляютъ себе еще по нискольку спальныхъ поме
щений,— не потому, чтобы дятлу было мало одного ночлежнаго .приюта, 
а потому, что такими прштами часто завладевают друпе дупло- 
гн'Ьздники, которымъ дятелъ, вопреки своему вообще решительному 
и энергичному характеру, уступаетъ, обыкновенно, безъ особенно 
большого сопротивлешя. Вотъ всеми этими шшещешями, которыя 
въ большомъ количестве выдалбливаются дятлами, и пользуются по- 
лезныя лесныя птички.

Д. Еайгородовъ.

морозномъ воздухе колеблются и 
безчисленныя блестки инея. 

Оне убираютъ въ алмазный нарядъ незапущенныя 
снегомъ тонкая ветки деревьевъ и превращаютъ 

въ брпл.юантовое ожерелье паутину, еще осенью перекинутую паукомъ 
съ одного дерева на другое. Въ лесу царствуетъ полная тишина,—  
та особенная торжественная тишина, которая только и бьтваетъ въ 
лесу зимой. Изредка лишь донесется откуда-нибудь сухой трескъ 
дерева, не выдержавшаго ледяныхъ объятий дедушки-мороза,—доне
сется и тотчасъ же потеряется въ окружающемъ снежномъ пуху. 
Съ тихпмъ свистомъ крыльевъ, медленно протянетъ падъ лесомъ во-
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К л е е т ы .

ронъ, —  кршшетъ, удаляясь, разъ-другой свое отрывистое «крукъ». 
и снова все тпхо... Беззвучно сорвется съ в'Ьтки комъ рыхлаго снЬга 
и беззвучно же упадетъ на землю, оставляя за собой въ воздухЬ по
лосу серебряной пыли...

«Деревья стройныя, какъ небеса св'Ьтлы,
Ведутъ какъ будто вглубь серебрянаго сада 
II хлопья ен-Ьжные. пушисты, тяжелы 
Повисла на в'Ьтвяхъ, какъ гроздья винограда .
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Красиво, величественно, торжественно,—какъ въ Божьемъ храме!..
Но чу!.. Что за звуки?.. »Цикъ, цикл», дикъ; декъ, декъ; докъ, 

цокъ...»— не то веселые, не то тревожные, быстро приближаются надъ 
вершинами деревьевъ... И только пыль серебряная полетала съ вер
шины невысокой елки, при дороге, когда опустилась на ея запушен
ным снЬгомъ н разукрашенныя инееыъ ветки, стайка, штукъ около 
десяти, какихъ-то неболыпихъ птицъ... Черезъ минуту морозные 
лучи солнда осветили прекрасную картину: по концамъ в’Ьтокъ, отяг- 
ченныхъ обильнымъ количествомъ шпшекъ, разв'Ьсились, точно ру
мяный яблочки на рождественской елке, яркокрасныя птички, немного 
покрупнее воробья;— разв-Ьсились въ различныхъ позахъ: кто внизъ 
головой, кто вверхъ, кто сбоку придЪпился одной ланкой къ еловой 
шишке, а другою держится за ветку; кто повисъ совеЬмъ кверху 
брюшкомъ. Звуковъ «дикъ, дикъ» уже больше не слыхать, а съ елки 
начинаютъ падать одна за другой, съ небольшими промежутками вре
мени, шишки, съ изломанными или расщепленными чешуйками.

По прошествщ нйкотораго времени, одной изъ румяныхъ птичекъ 
видимо надоело возиться съ еловыми шишками: она перепорхнула 
на самую маковку соседней елки, и оттуда посыпались, словно го- 
рохъ, веселые звуки, хотя малозвучной и не особенно красивой, но 
чрезвычайно бойкой и задорной песни.

Что это за птиды, которыя такъ бездеремонно нарушили торже
ственный зимшй покой леса и въ какихъ нибудь четверть, полчаса 
общипали и побросали на землю большую часть шишекъ съ вершины 
елки? Что это за птида, которая на трескучемъ морозе расиЬваетъ свои 
песни, да еще съ такимъ задоромъ, —  словно насмехаясь надъ все- 
леденящимъ дгЬдушкой-морозоыъ. —  словно березы убраны не мороз- 
нымъ инеемъ, а молодыми кудрями майской зелени?.

Птида эта— клёстъ .

Много есть на сайте разныхъ удивительныхъ птицъ, но клестъ 
нашъ является одной изъ самыхъ удивительныхъ, отличаясь особен
ностями, не только не встречающимися у другпхъ птидъ вообще, но 
даже и у ближайшихъ его родственниковъ изъ птичьяго Mipa.

Первою, легко бросающеюся въ глаза особенностью въ наружности 
клеста, является его крестообразный клювъ: верхняя часть клюва не 
прикрываетъ нижнюю, какъ у остальныхъ птицъ, а загибается острымъ 
крючкомъ внизъ и въ сторону; нижняя же часть клюва такимъ же 
крючкомъ загибается вверхъ и въ противоположную сторону.

Въ одномъ старинномъ сказанш (легенде), очень распространен- 
номч> у народовъ Западной Европы, следующими, образомъ объясняется
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такое странное строе Hie клюва у этой птицы: «при страдашяхъ Спа
сителя, къ кресту слеталось нисколько клестовъ, которые стали вы
таскивать, изъ окровавлениаго пела Распятаго, тершя Его в'Ьнца, а 
также усиленно старались вытащить изъ креста гвозди, которыми 
былъ пригвожденъ Божественный Страдалецъ, — старались до т!хъ 
поръ, пока концы нхъ клюва не загнулись, отъ чрезмерны хъ усилШ, 
крестообразно». Такъ гласитъ народное сказаше.

Благодаря своему крестообразному клюву, клестъ можетъ отлично 
вылущивать изъ шишекъ нашихъ хвойныхъ деревьевъ сЬмена, кото
рый и составляютъ главную его пищу. У меня перебывало въ комнат1!  
не мало клестовъ, и я много разъ им'Ьлъ случай наблюдать, какъ 
расправляется эта птица, наприм!ръ, съ еловой шишкой: захвативъ 
шишку крепко лапами, клестъ, обыкновенно, сначала расщепляетъ 
верхнимъ юонцомъ. клюва ту чешуйку, пзъ-подъ которой желаетъ 
достать с'Ьмя; загЬмъ, просовываетъ клювъ между чешуйкой п шишкой 

и , раскрывъ немного ротъ, поворотомъ головы въ сторону отворачи- 
ваетъ чешуйку и вытаскиваетъ языкомъ изъ-подъ нея крылатое с!мя, 
которое тотчасъ же отдЬляетъ клювомъ отъ крылышка и проглаты- 
ваетъ. Для того, чтобы опорожнить всю шишку, клесту требуется 
дв’Ь-три минуты времени. На вол! онъ нередко перелетаетъ, съ за
хваченной клювомъ шишкой, шаговъ на 15— 20, до какого-нибудь 
дерева, на в!ткахъ котораго ему показалось особенно удобяьвхъ 
расположиться для завтрака.

Въ сосновыхъ и еловыхъ еЬменахъ заключается довольно много 
смолистаго вещества, а такъ какъ клестъ, живущш на свобод'! въ 
л!су, погЬдаетъ огромное количество этихъ сЪмянъ, то все тйло клеста, 
въ особенности стараго, иногда до того просмаливается, что поел! 
смерти птицы оно долго протпвустоптъ загнивашю, словно набальза
мированное. Известны даже случаи, когда «мумш» старыхъ клестовъ 
сохранялись въ течете 15— 20 л!тъ безъ всякихъ прпзнаковъ раз
ложения. Впрочемъ, молодые клесты, а также, и т !  пзъ старыхъ, 
которые бол!е или мен!е продолжительное время не получали (напрп- 

-м!ръ, въ кл!тк!) смолистыхъ с!мяиъ, а питались какими-нибудь 
другими веществами, начинаютъ разлагаться почти такъ же скоро, 
какъ и всякая другая птица.

Крон! хвойныхъ с'Ьмянъ, клестъ охотно !стъ также и друия 
маслянистый с!мена, какъ, наприн!ръ, коноплю и р!пное с!мя п не 
прочь, при случай, полакомиться ягодами (наприм!ръ, рябиной) и даже 
нас!комыми. Известны случаи, когда стайкп клестовъ тщательно очп- 
щали въ садахъ фруктовыя деревья отъ вредной тлп.Въ южной Роесш,гд! 
н!тъ хвойныхъ деревьевъ,клесты кормятся крылатыми с!менанп клена.
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Самою удивительною особенностью клеста, особенностью, который 
мы не встр'Ьчаемъ ни у одной изъ прочихъ нашихъ птицъ, является 
способность гнездиться и выводить детей вгь любое врем я года. 
Ш тъ  того месяца въ году, въ которомъ не случалось бы находить 
клестовыя гнезда съ молодыми птенцами. То, въ одиомъ году, клестъ 
гнездится въ мае, то, въ другомъ —  въ январе, въ третьемъ —  въ 
августе, въ четвертомъ —  въ декабре, и т. д., повидимому, съ одина- 
ковымъ удобствомъ, какъ въ то время,

«Когда на дерева нагомъ —
И еоченъ, и душистъ,
Согретый ласковымъ лучомъ 
Растетъ весеннШ листъ»...

такъ и въ то, когда большая часть нашихъ л'Ьсныхъ нйвуновъ не
жится на солнышке, въ далекихъ, тенлыхъ краяхъ, а остающееся у 
насъ на зиму кое-какъ перебиваются, изо дня въ день, съ трудомъ 
снискивая себе необходимое дневное пропиташе.

Откуда же, однако, у клеста можетъ являться фантазш заниматься 
выводомъ д'Ьтей среди нашей суровой северной зимы? А вотъ откуда: 

Всякая птица старается вывести детей къ тому времени года, 
когда легче всего можно добывать пищу, необходимую для выкар- 
мливашя птенцовъ, которые, какъ известно, обладаютъ всегда огром- 
нымъ аппетитомъ. Такъ какъ большинство нашихъ птицъ выкармли- 
ваютъ своихъ детей насекомыми, то он'Ь (птицы) и выводятъ своихъ 
птенцовъ, обыкновенно, къ лету, когда насекомыхъ можно доставать 
въ изобил1и. Клестъ же можетъ выкормить своихъ птенцовъ хотя-бы 
одними только хвойными семенами, предварительно размягченными 
въ зобу отца или матери. Семена же эти, вызревая къ концу осени, 
остаются въ шишкахъ, на дереве, до марта месяца, когда начинаю- 
пце уже пригревать солнечные лучи раскроютъ (оттопырятъ) чешуйки 
шишекъ и позволять сеиенамъ высыпаться на землю. Такимъ обра- 
зомъ, въ течете всей зимы, клестамъ накрыть въ лесу обильный 
столь (въ особенности въ урожайные на шишки годы) и для выкармли- 
вашя птенцовъ имеется корма вволю. Далее: въ то время, когда 
чешуйки шишекъ начинаютъ понемногу растопыриваться и раскры
ваться, изъ-подъ нихъ легче всего доставать семена. Если же при
нять во внимате, что молодые клесты появляются на светъ съ пря- 
мымъ, не крестообразнымъ, клювомъ (онъ принимаетъ крестообразную 
форму лишь по вылете птенцовъ изъ гнезда) и что птенчикамъ, въ 
первое время по вылете, приходится еще учиться раскрывать шишки, 
то станетъ ясно, что наиболее благопртятнымъ временемъ для вылета 
изъ гнезда будетъ время начала раскрывашя шишекъ, а именно—
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мартъ м!сяцъ. Для того же, чтобы вывести молодыхъ изъ гн!зда въ 
начал! марта, парочка клестовъ должна приступить къ свивант 
гн!зда въ декабре или январ!, такъ какъ д!лаше гн!зда— постройки 
весьма искусной—длится, по крайней м!р!, дней 10, если не больше, 
да и на зимнее высиживание надо в!дь не мало времени.

Но, у васъ, вероятно, рождается уже вопросъ: какимъ образомъ 
уберегаются положенный самочкой клеста яички, да и вылупивипеся 
изъ нихъ голые птенчики, отъ застуживашя декабрьскими и январь- 
скими морозами? А вотъ какимъ образомъ: во-первыхъ, зимнее гнЬздо 
клеста (расположенное всегда высоко на дерев! и покрытое сверху, 
обыкновенно, какою-нибудь выдающеюся вЬткою, защищающею его 
отъ падающаго сн!га) имЬетъ довольно большую глубину и очень 
толстый (пальца въ полтора) стЬнки. СтЬнкп эти сплетены изъ тон- 
кихъ прутиковъ и былиночекъ, плотно затканы мхомъ и древесными 
лишаями и выложены внутри мягкими перышками; такимъ образомъ, 
гнЬздо. это является очень теплымъ. (При лЬтнемъ вывод! д!тей 
гнЬздышко дЬлается попрохладнее). Во-вторыхъ, самочка клеста, поло- 
живъ въ гнЬздо первое яйцо, больше съ гнЬзда уже не слетаетъ; 
кормъ же ей доставляетъ, во все время высиживашя, самчпкъ, выказы- 
ваюпцй, вообще, очень большую нЬжность къ своей подруг!. Въ то 
же время, онъ не упускаетъ случая п услаждать ея слухъ своими 
пЬснями, ретиво распЬваемыми на мороз!, съ макушки, обыкновенно, 
той самой елки, на которой находится гнЬздо.

Клесты водятся во всей сЬверной и умеренной Европ!, повсюду, 
гд!' только есть хвойные л!са. Впрочемъ, слово «водятся» будетъ не 
совсЬмъ правильнымъ: они не то что водятся, а вдрутъ появляются 
въ значительномъ количеств!, въ лЬсу, въ которомъ MHorie годы не 
было ни одного клеста, поселяются въ немъ, строятъ гнЬзда, выси- 
живаютъ и потомъ вдругъ исчезаютъ, за псключешемъ немногпхъ 
отсталыхъ. Эти «птицы-цыгане» остаются на бол!е пли менЬе про
должительное время лишь тамъ, гд! имъ хорошо, то есть, гд! они 
находятъ изобшпе пищи. Въ противномъ случа! он! кочуютъ, нпгд! 
не останавливаясь, странствуя и перелетая изъ одного хвойнаго л!са 
въ другой, изъ одной мЬстности въ другую.

Въ окрестностяхъ Петербурга, клестовъ можно впдЬть почти ка
ждый годъ, но въ весьма различное время года п въ различномъ 
количеств!. Такъ, напрпмЬръ, въ парк! ЛЬсного Института (подъ 
Петербургомъ) они появляются стайками (штукъ по 10 — 15) то въ 
ма!, то въ август!, то въ ноябр!; съ шумомъ перелетаютъ пзъ одной 
части парка въ другую, выкрикивая на полет! свое громкое, отры
вистое «цпкъ, цпкъ»; усядутся па какое-нпбудь изобилующее шиш
ками хвойное дерево, замолкнутъ, и— только шишки сыплются на
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землю. Въ болыпомъ-же количеств^ клесты появляются у насъ лишь 
въ тЬ годы, въ которые уродилось много еловыхъ сЬмянъ.

Старые самцы клестовъ окрашены, большею частш, въ красивый 
красный цвЬтъ различныхъ оттЬнковъ—  отъ желтоватаго (огненно- 
красиаго) до превосходнаго цвЬта ягодъ красной смородины. У са- 
мокъ преобладаетъ сЬрый цвЬтъ, съ желтоватымъ или зеленоватымъ 
оттЬнкомъ,— также я  у молодыхъ.

Къ сожалЬшю, столь красивый красный цв'Ьтъ самца-клеста скоро 
пропадаетъ при содержанш его въ клЬткЬ; черезъ годъ, отъ него, 
большею частш, не остается уже никакихъ слЬдовъ— онъ переходитъ 
въ зеленовато-желтый цвЬтъ.

Характеръ у клеста чрезвычайно симпатичный: отличительный его 
черты— добродупне, довЬрчивость и общительность другъ съ дружкой 
и даже съ другими птицами. Клесты становятся пугливыми лишь 
послЬ неоднократныхъ преслЬдовашй. НерЬдко клестъ остается сидЬть 
спокойно на деревЬ даже послЬ того, когда его сосЬдъ убитъ выстрЬ- 
ломъ изъ ружья. Пролетающихъ по близости птицъ своего вида, или 
сродныхъ, клесты всегда подзываютъ звуками «цикъ, цикъ» и сами 
охотно слЬдуютъ за ними. Они всегда держатся стайками и члены 
стайки никогда не удаляются отъ нея далеко.

Въ неволЬ клестъ очень скоро привыкаетъ къ своему хозяину и, 
благодаря своему милому характеру и щлятпому пЬнго, очень по
читается любителями комнатныхъ птицъ. Въ клЬткЬ онъ находится 
въ постоянномъ движении, безпрестанно лазая, подобно попугаю, 
цЬпляясь клювомъ и лапками за прутья клЬтки (отчего клеста иногда 
также называютъ «чухонскпмъ попугаемъ»). Онъ также, подобно 
подугаю, охотно даетъ чесать пальцемъ свою головку, выказывая 
при этомъ видимое удовольств1е. На улицахъ городовъ нерЬдко можно 
встрЬтить бЬдныхъ людей, носящихъ въ особо устроенныхъ клЬт- 
кахъ совершенно ручныхъ «ученыхъ» клестовъ, вынимающихъ, по 
приказашю хозяина, билетики «съ предсказаниями».

Клеста необходимо держать въ клЬткЬ металлической; въ дере
вянной онъ живо переломаетъ своимъ клювомъ всЬ прутья. При не
достач кЬ хвойныхъ шишекъ, ему необходимо, даже въ желЬзной 
клЬткЬ, подкладывать отъ времени до времени деревянныя палочки, 
который онъ всегда съ удовольств1емъ ломаетъ. Если этого не дЬлать, 
то клестъ будетъ ломать жердочки своей клЬтки.

Кормить клеста лучше всего сосновыми и еловыми сЬменами, 
давая ему снятыя съ деревьевъ шишки, или же— чистымъ хвойньшч> 
сЬменемъ, продающимся въ сЬмяиныхъ магазпнахъ. Можно также 
давать, въ видЬ лакомства, ягоды рябины.
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Въ заключете, нисколько словъ о томъ, считать ли клеста пти
цей вредной или полезной.

Некоторые считаютъ клестовъ вредными птицами, ставя имъ въ 
вину сильное уничтожеше шишекъ, или, в'Ьрн'Ье, еЬмянъ хвойныхъ 
деревьевъ. Друпе же, наоборотъ, ставятъ клестамъ это даже въ за
слугу, совершенно справедливо указывая на то, что въ урожайные 
на шишки годы, когда вершины деревьевъ бываютъ слпшкомъ отяг
чены шишками, клесты, обкусывая ихъ съ ветвей, т'Ьмъ самымъ 
предохраняютъ немало деревьевъ отъ поломки вершинъ, въ особен
ности при навалахъ мокраго сн'Ьга. При этомъ слДдуетъ также при
нять во внимаше, что клесты появляются въ болыпомъ количеств^ 
лишь въ урожайные на шишки годы, а въ таюе годы наши обшир
ные хвойные лгЬса до того изобилуютъ шишками, что, конечно, ни 
-одному лесничему не придетъ въ голову пожалеть о тгЬхъ шишкахъ, 
который будутъ обломаны клестами.

Итакъ, если клестъ и не является особенно полезной птицей, то 
и вредной, конечно, его также нельзя считать, т'Ьмъ бол4е, что 
з'Ьдь стоятъ же чего-нибудь красота и милый нравъ этой птицы, и 
то обстоятельство, что клесты такъ мило украшаютъ и оживляютъ 
лгЬсъ, именно въ то время, когда онъ лишенъ почти всякаго оживленья.

Д. Кайгородо&ъ.

Б Ъ Л К А
«Б'клка-прыгунья,
«Б^лка-грызувья,
«Б4лка-игрунья...

(ИЗЪ НАРОДНОЙ СКАЗКИ).

ГБТЪ такого л'Ьса, такой рощи, парка, сада, 
даже аллеи деревьевъ, гд^ нельзя было бы 
встретить б’Ьлку — этого мплаго, красивого 
зв’Ърка. Это—-настояшдй лесной, древесный 

|  зв'Ьрекъ.
«Б'Ьлка-прыгунья»! И въ самомъ дЕтЬ. 

легко ли найти другого такого ловкаго и 
пскуснаго прыгуна! Скачокъ въ полторы- 
дв'Ь сажени— съ дерева на дерево -г-дла 64л- 

кп ншючемъ. Ея длпнныя задшя ножки даютъ 
такой сильный толчокъ во время скачка, ея тельце такъ гибко, 
а широко-пушистый длинный хвостъ такъ хорошо псполняетъ роль 
руля, во время ея «воздушныхъ путешествШ», что нЪтъ такихъ
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трудныхъ и замысловатыхъ скачковъ, которые бы не удавались бйлкй. 
Немало ей помогаютъ также при этомъ и ея лапки, на которыхъ вей 
пальцы свободны (какъ на нашихъ рукахъ), а не сросшись другъ съ 
другомъ, какъ у большинства другимъ звйрковъ н звйрей. На концахъ же 
пальцевъ сидятъ длинные и очень острые коготки. Благодаря такому 
устройству лапокъ, бйлка ыошетъ ловко карабкаться по стволу, крйпко 
держаться за сучья и обхватывать тоню я вйтки. Даже на самыхъ тон- 
кихъ и гибкихъ вершинахъ деревьевъ, раскачиваясь изъ стороны въ 
сторону— отТ) сильнаго толчка или порывовъ вйтра— она чувствуетъ 
себя также твердо и уверенно, какъ человйкъ на ровной землй.

«Бйлка-грызунья»! Какъ быстро и ловко разгрызаетъ она орйхи; 
какъ мастерски обгрызаетъ, въ поискахъ за еймечками, еловую шишку, 
оставляя только стерженекъ, съ «кисточкой» изъ нйсколькихъ че- 
шуекъ на концй. Такиыъ мастерствомъ въ грызенш она обязана 
своимъ четыремъ переднимъ зубамъ-долотцамъ, которыми снабдила 
ее заботливая мать-природа. И удивительные же это «долотца»! 
Сколько ни работаетъ ими бйлочка, сколько ни стачиваетъ о твердую 
скорлупу орйховъ— все остаются они острыми, все остаются одина
ково длинными—не. укорачиваются. Не укорачиваются же они по
тому, что по мйрй истачиванья сверху, они все вновь и вновь от- 
растаютъ; не такъ, какъ у большинства другихъ животныхъ, у ко
торыхъ зубы изнашиваются и укорачиваются. Эти зубы-долотца 
(рйзцы) служить бйлкй исключительно для грызешя; но, когда она 
разгрызла ими, напримйръ, орйхъ, то для того, чтобы разжевать и 
скушать вкусное ядро орйха, что совсймъ неудобно было бы сде
лать на острыхъ и длннныхъ рйзцахъ,— у нея имеются, какъ и у 
насъ съ вами, плосюе коренные зубы. Но при этомъ— одна особен
ность: между коренными зубами и передними рйзцами у бйлкй нйтъ 
другихъ зубовъ; у нея тамъ— пустое мйсто,— совсймъ не такъ, какъ 
у насъ съ вами. При первомъ же случай, когда вамъ удастся дер
жать въ рукахъ ручную ( или  мертвую) бйлочку, вы можете въ этомъ 
убйдиться. Только не совйтую пытаться продйлать это съ неручной, 
дикой бйлкой— можетъ жестоко укусить.

«Бйлка-игрунья»! Что можетъ быть прелестнйе зрйлища двухъ 
играющихъ на деревй бйлочекъ! Тутъ и игра въ прятки— вокругъ 
ствола, и въ пятнашки, взапуски —  вдоль ствола, до самой ма
ковки дерева и оттуда вдругъ внизъ, съ головокружительной быстро
той. Сколько грацш, ловкости, красоты во вейхъ двяжешяхъ этихъ 
играющихъ звйрковъ. Вотъ тутъ-то лучше всего можно убйдиться, 
какими превосходными лазательными оруд1ями служатъ ея рукооб- 
разныя лапки, съ ихъ острыми когтями.



Благодаря тому, что у бЬлки задшя 
ноги гораздо длиннее переднихъ, она очень 
легко и,часто принимаетъ такое положеше, 
какое принимаютъ комнатныя собачкп, ког
да имъ приказываютъ «служить». Во вре
мя Ьды бЬлка также сидитъ большею ча- 
стйо въ такомъ положеши, потому что оно 
позволяете ей держать въ переднихъ лап- 
кахъ тотъ предмете, который она разгры
заете, напримЬръ орЬхъ, еловую шишку.

Весною б'Ьлка строитъ себЬ крытое гнЬздо, съ отвертемъ сбоку. 
Строитъ она его изъ тонкихъ вЬтокъ, при помощи своихъ рукооб- 
разныхъ переднихъ лапокъ. Въ этомъ гнЬздЬ она выращиваетъ сво
ихъ дЬтокъ, о которыхъ родители очень заботятся и въ случай опас
ности переносятъ ихъ въ зубахъ въ другое мЬсто, болЬе безопасное. 
Съ наступлетемъ осени, когда подроспня уже молодыя бЬлочкн мо- 
гутъ вести самостоятельную жизнь, бЬличья семья разбивается— 
расходится въ развыя стороны и члены ея начинаютъ вести коче
вую жизнь, переходя съ мЬста на мЬсто, гдЬ больше корма. Еъ 
зимЬ бЬлка дЬлаетъ себЬ запасы изъ орЬховъ, желудей и раз- 
ныхъ другихъ лакомствъ, которыя складываются въ какое-нибудь 
дупло или подъ корни дерева, подъ камни и тому подобные укром
ные уголки. Она умЬетъ даже сушить себЬ, про запасъ, грибы, на
калывая ихъ на острые концы обломанныхъ вЬтокъ деревьевъ. Во 
время сильныхъ морозовъ или выогъ, б'Ьлка укрывается въ дуплЬ 
или гнЬздЬ и спитъ тамъ цЬлыми днями, прикрывшись, чтобы было 
теплЬе, своимъ пушистыиъ хвостомъ. Мпнуютъ морозы, прекратится 
непогода—бЬлка проснется и опять запрыгаетъ по деревьямъ.

ЛЬтомъ бЬлка имЬетъ рыжую шерсть, къ зпмЬ же надЬваетъ 
болЬе пушистую и теплую сЬрую шубку. Вотъ почему бЬличьи шубы 
дЬлаютъ всегда изъ сЬраго мЬха, а не изъ рыжаго,— сЬрый бЬли- 
чШ мЬхъ теплЬе.

КромЬ орЬховъ, желудей, сЬмянъ разныхъ хвойныхъ деревьевъ. 
грибовъ и прочаго, бЬлка питается также древесными почками, об- 
грызаетъ кору у молоденькихъ деревьевъ, а также нерЬдко разо
ряете и птичьи гнЬзда. Особенно страдаютъ оте нея полезный лЬс- 
ныя птички, гнЬздяпцяся въ дуплахъ деревьевъ. Впрочемъ, и сама 
прыгунья нерЬдко попадаетъ на зубокъ и въ когтп разныхъ хпщ- 
никовъ (кунпцъ, совъ, ястребовъ п другихъ), несмотря на всю свою 
ловкость н изворотливость. Еще больше достается ей отъ человЬка. 
Такъ, на сЬверЬ Poccin, въ особенности въ Спбпрп, много народа

изъ РОДНОЙ nPIIPOAFJ. о
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жпветъ бй лковаш ем ъ , т.-е. стрйляшемъ бйлокъ и продажею до- 
бытыхъ шкурокъ. Если въ какой-нибудь местности случится иной 
годъ неурожай на произведешя природы, которыми кормятся бгЬлкн, 
то въ такомъ случай эти звйрки собираются въ болытя стаи и от
правляются странствовать, въ попскахъ за пищей. Во время такихъ 
странствовашй немало опасностей встречается на пути и немало 
гибнетъ этпхъ милыхъ звйрковъ отъ разныхъ враговъ и напастей.

Д. Кайюродовъ.

Опять хфугомъ зазеленели нивы,
Черемуха цвйтетъ, блесгитъ роса,
И надъ землей, свйтлы и горделивы,
Какъ куполъ храма, блещутъ небеса.

А . Апухтипъ.

ЧЕРНОЛЕСЬЕ.

ЕРНЫМЪ лйсомъ или чернолйсьемъ на- 
зываетъ руссшй народъ лйсъ, состоя
щей изъ ли ствен н ы хъ  деревьевъ, т.-е. 
такихъ, у которыхъ листъ состоитъ изъ 
пластинки съ черешкомъ п который 
на зиму теряютъ свой листъ—стано
вятся черными. Б ер еза , дубъ, ли
ца, ясень, клен ъ , вязъ, ольха, оси
на, тополи, разный ивы и мнопя 

• друия деревья и кустарники, растущее въ нашихъ 
лйсахъ, принадлежать именно къ такимъ ли ствен - 

ны м ъ древеснымъ породамъ и составляютъ наше чернолесье .
Хорошо это чернолесье! Такое оно уютное, приветливое, въ срав- 

неши съ угрюмымъ, хотя и болйе величественнымъ, красн ы м ъ 
или хвойнымъ лйсомъ ’). Какое славное въ немъ сочеташе различ-

*) Нашъ народъ далъ хвойному л'Есу назваше к р а с н а  го, т.-е. красиваго ( крас
н а я  девушка, кр а с н о е  солнышко) потому, что этотъ лйсъ круглый годъ остается 
зеленымъ—красивымъ.
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ныхъ теней й отт'Ьнковъ зеленаго цвета листвы, начиная со свет
лой, серовато-зеленой и вечно тревожной осины я до темно-зеле- 
наго, величаваго дедушки-дуба.

Хотя, правда, зимой, после того какъ—
«Буйный вихрь сорвалъ 
И разв'Ъялъ въ прахъ»

его красу, его «густолиственный зеленый шлемъ», чернолесье и пред- 
ставляетъ довольно грустную, унылую картину:—

«Одичалъ, замолкъ,
Только въ непогодь 

( Воешь жалобу
На безвременье.»

Но зато сколько радости доставляетъ намъ весеннее возрождеше 
лиственнаго леса!

Кому не дорого то время, когда—
«Еще прозрачные лЬса
Какъ будто пухомъ зеленЬють?»

У кого въ это время не бьется радостнее сердце и не стано
вится на душе веселее, какъ бы праздничнее?!

Вотъ зазеленели «будто пухомъ» березы; зажелтели своими ма
ленькими цветочными букетиками клены: забелели кпстямн белыхъ 
цветовъ черемухи и рябины; точно лиловатымъ дымомъ подернулпсь 
раскидистые ильмы и вязы, усыпанные кучечкамп крошечныхъ цве- 
точковъ, а между темъ на нихъ не видать еще ни одного листика; 
зарумянилась своими молоденькими листочками безпокойная осина; 
точно золотой пылью обсыпанныя, стоятъ цветушдя вербы, ракиты  
п ивы.

А пешя-то, пенья сколько въ это время въ лесу! На тысячу 
ладовъ, на тысячу голосовъ поютъ, переливаются и перекликаются 
пернатые певуны отъ зари и до зари...

Но, вотъ уже и развернулись мало-по-малу все листья; оделись 
въ свой изумрудный нарядъ деревья;

«Зашумела дубрава,
ЗагудЪлъ темный л’ксъ...»

Снова возвратилась къ нему утраченная осенью
«Р'Ьчь высокая,
Сила гордая,
Доблесть царская...»

Снова у него «грозно съ бурею разговоръ пойдетъ»:
«Вороти назадъ!
Держи около!»
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А что за краса наше чернолесье осенью! Какое разнообразное 
сочеташе разныхъ цв'Ьтовъ, теней и оттенков!!

Кто не любовался осенниыъ видомъ л'Ьса! —

«Тамъ—въ nypnypi> группа осинъ молодыхъ,
ЗдЪсь—въ золот'Ь яркомъ березы...»

Какой художникъ-декораторъ сум'Ьлъ бы такъ очаровательно 
сгруппироватьзолото-желтыя березы,то пурпурово-красныя,то бл'Ьдно- 
желтыя осины, пунцовыярябины, ярко-желтые и румяные клены ,—  
и все это пересыпать разнообразною зеленью ясеня, ольхи, дуба и 
другихъ деревьевъ, поздно или даже вовсе не мйняющихъ зеленаго 
цвета своихъ листьевъ!

Найвысшей степени красоты достигаетъ осенняя картина черно
лесья тогда, когда между лиственными деревьями находятся, впере
межку,—то единично, то группами,— хвойныя деревья—въ особен
ности ель и пихта: ихъ темно-зеленыя остроконечныя пирамиды pfem  
выделяются на светло-пестромъ фоне лиственныхъ деревьевъ; оне 
вносятъ красивые темные штрихи въ картину расцвеченнаго леса, 
и темь усиливаютъ производимое ею художественное впечатлеше.

Д. Кайгородовг.

Чародейкою зимою 
Околдованъ лесъ стоитъ *
И подъ снежной бахромою,
Неподвижною, немою,
Чудной жизнью онъ блеститъ.

И стоитъ онъ, околдованъ,
Не мертвецъ и не живой,
Сномъ волшебнымъ очарованъ,
Весь опушенъ, весь окованъ,
Легкой цепью пуховой.

Солнце зимнее-ли мещетъ 
На него свой лучъ косой,
Въ немъ ничто не затрепещетъ,
Онъ лишь вспыхнетъ и заблещетъ 
Ослепительной красой.

О. ъ.



37

ц в е т ы  л и п ы .

(Г1о. Н. Зобову).

[АША липа—вся въ цвету. Будемте разсмат- 
ривать ея цветы—это очень любопытно! Мы 
узнаемъ о нихъ ташя вещи, который прежде 
и въ голову наыъ не приходили.

Бледно-желтые душистые цветочки лппы 
сидятъ на кондахъ разветвлешй тоненькой 
цветочной веточки, къ которой также при
рост., на половину, и бледный продолговатый 
листикъ. (Объ этомъ листике будетъ еще речь 

-'Щ: впереди). Сорвемъ одпнъ изъ цветочковъ лппы п
разсмотримъ его внимательно. Маленыйе цветочные листики распо
ложены вокругъ какихъ-то нитей съ головками на концахъ. Если 
сосчитаемъ листики, то увидимъ, что ихъ всего 10: пять—пониже, а 
друие пять— наде ними. Нижше листики составляютъ такъ назы
ваемую чаш ечку цветка, а верхнее—венчикъ. Нити съ головками 
на концахъ называются тычинками. -Дотроньтесь тихонько паяь- 
цемъ до этихъ тычннокъ; не заметите ли вы какъ будто легкую 
пыль, которая высыпается изъ головокъ? Действительно, изъ нпхъ 
высыпается пыль, а потому головки тычинокъ называются пыльнп- 
ками. Но вотъ, изъ самой середины цветка, окруженной тычинками, 
торчитъ еще что-то такое. Ощиплите осторожно все тычинкп, чтобы 
лучше можно было разсмотреть. Оказывается, что въ самой сере
динке цветка находится почти правильный косматенькШ шарикъ, пзъ 
котораго поднимается кверху столбпкъ, а на самой верхушке стол
бика утолщеше вроде крошечной звездочки. Этотъ столбпкъ, вместе 
съшарпкомъ, называется пестпкомъ цветка; если хотите, то у лппы 
онъ действительно очень похожъ на пестпкъ отъ крошечной ступки. 
Пестикъ этотъ, какъ видите, состоитъ пзъ трехъ частей: нижней, 
шарообразной, которая называется завязью', средней, продолговатой— 
она называется столбикомъ, п самой верхней, которая въ впде 
звездочки— она называется рыльцемъ. Итакъ, посмотрите, сколько 
разныхъ частей открыли мы въ цветке,— какъ мудрено его устрой
ство! Эти же части мы найдемъ и у цветовъ другпхъ растешй. хотя
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очень часто o n i и не бываютъ въ такомъ полномъ числе,— иногда 
той или другой части недостаетъ. И уже, конечно, каждая изъ этихъ 
частей служить для какой нибудь надобности. Природа не создаетъ 
ничего лишняго, безполезнаго. Сейчасъ мы узнаемъ, для чего слу
жить каждая часть цветка.

Пусть цвйтетъ и благоухаетъ наша прекрасная липа, мы пой- 
демъ гулять по лугамъ и мимоходомъ будемъ разсматривать друпе

цветы —  ихъ такъ много теперь на
лугахъ. огородахъ, на

ЦвДты липы, еъ лиетомъ и прицвЪтнымъ 
листикомъ (прицв'Ътникомъ).

въ л4сахъ, 
пашняхъ. Вотъ качаются сите ко
локольчики иа длинныхъ и тон- 
кихъ стебляхъ, желтые лю тики бле- 
стятъ, какъ пуговки; къ опушке л'Ьса 
жмутся душистые розовые ш иповни- 

ки, а въ канавкахъ, гдЬ 
сыро, прячутся голубыя, 
какъ двгЬтъ неба, незабуд
ки. Въ каждомъ изъ этихъ 
дв'Ьтовъ мы можемъ легко 
узнать т'Ь части, который 
видели у липы: чаш ечку, 
в гЬнчикъ, ты чинки  и пе
стики, хотя у нйкоторыхъ 
эти части такъ малы, что 
ихъ трудно заметить. Но 
вотъ и конецъ августа. Ско
ро настанетъ скучная осень. 
Пойдемъ опять къ нашей 
липе.

Пожелтела, бедная! Какъ 
золото сквозятъ теперь ея 
листья и печально облетаютъ 
одинъ за другимъ. Цв'Ьты 
ея все тутъ-же, но какъ
они изменились: ихъ узнать 

нельзя. Листики, чашечки и венчики отпали, ихъ нетъ и следа; 
тычшюкъ тоже нетъ, разве на которомъ нибудь торчать one совсемъ 
засохпия; но пестики все налицо, а завязи ихъ сделались гораздо 
крупнее.

Еще черезъ несколько времени мы увидимъ, что и столбикъ съ 
рыльцемъ отпадаегъ и остается только одна завязь. Но ведь это уже
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Цв-Ьты липы (увеличено).

не завязь больше, эхо плоды 
липы, это известные веЬмъ ли
повые ореш ки. Теперь плоды 
липы ин'Ьютъ видъ крошечной 
черноватой груши съ жесткою 
скорлупкой.— Итакъ, мы узнали, 
для чего цвела липа: изъ каждаго 
цветка образовался п л о дъ. Имен
но, плодъ образовался изъ завязи, которая п названа такъ потому, 
что въ ней завязы вается  плодъ; все же остальныя части цветка 
засохли и отпали, какъ более уже не нужныя, но въ свое время каж
дая изъ нихъ была необходима. Чашечка и вгЬнчикъ служили защи
щающими цв'Ьгокъ покровами,— они прикрывали тычинки и пестики, 
когда еще цвгЬтокъ пе развернулся— былъ въ почке—подобно тому 
какъ пеленки прикрываютъ младенца. По длиннымъ нптямъ тычп- 
нокъ двигался сокъ и входилъ въ пылинки, где готовилась цветоч
ная пыль. Безъ этой пыли невозможно образоваше плода; она такъ 
и называется: плодотворная пыль. Когда 
эта пыль созрела, она высыпалась пзъ пыль
ника и попала на рыльце, чему не мало по
могали также п пчелы, прнлетавппя къ лн- 
повымъ цветамъ за медомъ. Изъ рыльца пло
дотворная пыль проникла черезъ столбикъ 
въ самую завязь  цветка. Въ этой 
завязи были крошечныя яички; пыль 
смешивалась съ яичками и тогда толь
ко завязь могла превратить
ся въ плодъ. Вся жизнь 
тогда влилась, такъ ска
зать, въ одну завязь, кото
рая и стала разрастаться; 
чашечка же, венчпкъ, ты
чинки, столбикъ съ рыль- 
цемъ, какъ более не нуж
ные, отслужпвппе свою слу
жбу, стали сохнуть п от
падать. Такъ вотъ что де
лалось съ цветкомъ, въ то 
время, когда мы беззаботно
смотрели на него п не „Липовые оръшки еъ прицвЪтнымъ
подозревали, какая внут- листикомъ-крыломъ.
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ренняя работа совершается въ немъ! Продолговатый ля стоки, который 
иы видели на половину приросшими къ в’ЬточгЬ съ цветами липы 
(отчего его и называютъ прицв^тыымъ листкомъ или 
прицветникомъ), этотъ листокъ тоже уцелели при 
плодахъ липы. Его назначеше служить крыломъ, 
когда начнутъ облетать съ дерева липовые орешки, 
срываемые бурными осенними ветрами. Благодаря 
этому крылу, липовые орешки могутъ разлетаться да
леко по сторонамъ отъ своего материнскаго дерева.

Разсмотримъ теперь плоды липы. Снимемъ осто
рожно скорлупу съ липоваго орешка: внутри мы уви- 
димъ белое ядро; ядро это есть сем я липы. Если 
разрезать сем я  сверху  внизъ, черезъ середину, то пестикъ липо- 
внутри его мы увидимъ крошечное изогнутое тельце. ^разрЪзъ0 лиа 
Знаете, что это такое? Это— зароды ш ъ будугцаго ли- поваго орЪшка 
поваго дерева. Изъ этого-то едва приметнаго заро-

(увеличено).

дыша народится и выростетъ гордая липа, зашумптъ своимъ зеле- 
нымъ шатромъ и броситъ далеко тени отъ длинныхъ ветвей...

ЛЪСНАЯ СКАЗКА
...Нанесли ыасъ сюда
Буйный вихрь да залетныя птицы.

‘■Ъ НЪКОТОРОМЪ царстве, кто-то .задумали 
развести на большими пустопорожнемъ месте 
лесъ. Дело это было поручено молодому лес
ничему, чрезвычайно трудолюбивому и акку- 

]-ратному, но мало опытному. ЛёсничШ нарп- 
совалъ прекрасный планъ, на которомъ каж
дый лесной участокъ былъ обозначенъ осо
быми номеромъ, и для каждаго участка было 
обозначено какая именно древесная порода 

должна на немъ расти. Такими образомъ буду- 
' пцй леей были уже готовъ на бумаге и даже сделанъ

точный расчетъ доходовъ, которые должны получаться, въ будущемъ, 
съ этого леса. Потоми началось сеяше и сажанie деревьевъ. Въ не- 
сколькихъ местахъ устроили питомники, на грядкахъ которыхъ сея
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лись различный: древесныя сЬмена, съ тЬмъ, чтобы впослЬдствш, когда 
вырастутъ маленьшя деревца, пересадить ихъ на предназначенныя 
мЬста. Возами привозились молоденьшя деревца, куплениыя изъ пи
томника сос'Ьдняго помещика, уже много лЬтъ занпмавшагося раз- 
ведешемъ лЬса. Сотнями выкапывались пзъ ближайшаго лЬса моло
денькие кленки, дубки, вязки, березки, елочки н друпя деревца, 
роетшя по лЬснымъ опушкамъ, подъ тЬнью своихъ родныхъ деревьевъ. 
Все это перевозилось и переносилось на носилкахъ къ мЬстамъ по- 
садокъ,— сажалось, гдЬ было возможно, правильными рядами, и за- 
тЬмъ поливалось водой.

Только что оконченный посадкою молоденьшй «новый лЬсъ» вы- 
глядывалъ точно садъ. Въ немъ и чисто было такъ же, какъ въ хо- 
рошо-содержимомъ саду, потому что все постороннее изъ него изго
нялось: всяый, даже самый назначительный кустпкъ орешника, мож
жевельника, дикой малины, вырубался и выкорчевывался до послЬд- 
няго корешка.

Надо заметить, что молодой лЬсничШ, прилежно изучавшей въ 
школЬ л'Ьсное дЬло, выбралъ для каждой породы деревецъ тактя мЬ- 
ста, кактя они наиболее любятъ. Такъ, напршгЬръ, сосенкамъ онъ 
отвелъ песчаный холмъ; подъ дубъ и кленъ— хорошая плодородный 
мЬста; по сырымъ низинамъ— гдЬ пустилъ ясень, гдЬ— ольху; на свЬ- 
жихъ глинистыхъ мЬстахъ посадилъ ель и березу, и т. д.

ВсЬ радовались вновь появившемуся ласочку: радовались прохо- 
ж1е, радовался хозяпнъ прежняго пустопорожняго м’Ьста, радовался 
молодой лЬсничй, трудомъ и энерией котораго все это было создано; 
и, конечно, онъ радовался больше всЬхъ, любуясь стоявшими въ пра- 
вильныхъ рядахъ деревцами н слыша со всЬхъ сторонъ похвалы сво
ему знанао и умЬнью.

Но, не такъ думалъ ЛЬсной Царь, верховный владыка лЬсовъ—  
повелитель Зеленаго Царства.

Онъ сидЬлъ на тронЬ. Тронъ его опирался на могучте сучья сто- 
лЬтняго дуба, который возвышался надъ старымъ лЬсомъ, покры- 
вавшпмъ окрестные холмы. Борода его—длинная, густая, зеленая, пе
ревитая сЬдыми мхами— свешивалась до самой земли. По обЬпмъ сто- 
ронамъ трона, на вЬткахъ дуба, спдЬлп два огромные старые фи
лина.

Сначала лЬсной владыка съ удовольств1емъ смотрЬлъ на пропехо- 
дивппя приготовления къ разведенно новаго лЬса, радуясь расшпре-
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н ш  своихъ влад6шй. Но, когда стали появляться правильные ряды 
деревецъ, а склоны холмовъ и низменности долины стали разде
ляться правильными рядами на клетки, подобно шахматной доске; 
когда онъ увиделъ, что въ одномъ месте садятъ все одну только 
сосну, въ другомъ— одинъ только дубъ, въ третьемъ— одну только 
ель, въ четвертомъ— одну только ольху и т. д.,— чело его начало 
хмуриться, и чемъ дальше, темъ оно все больше и больше хмури
лось... Наконецъ, когда по окончаши работъ ветеръ донесъ до его 
слуха приказаше, отданное лесничимъ, чтобы сторожа внимательно 
смотрели за темъ, чтобы въ разведенныхъ лесныхъ участкахъ от
нюдь не появлялись постороннья деревья,— Лесной Царь грозно 
сдвинулъ брови и тряхнулъ своей бородой такъ, что съ нея посы
пался целый дождь седыхъ ыховъ. Затемъ, онъ повелелъ своимъ 
филинамъ облететь весь лесъ и собрать къ его трону старей- 
шинъ отъ всехъ породъ деревьевъ и отъ всехъ породъ птицъ, ко
торый кормятся семенами и ягодами лесныхъ деревьевъ и кустар- 
пиковъ.

Въ ночь на Ивана Купала собрались вокругъ трона своего по
велителя старейппе дубы, клены, ясени, осины и другая лиственныя 
деревья, между которыми возвышались хвойные великаны— сосны и 
ели. Когда все эти деревья разместились по своимъ местамъ, тогда 
со всехъ сторонъ начали слетаться дрозды, дубоносы, сойки, сне
гири, чижи, чечетки, зяблики и разный другая птицы, и въ почтп- 
тельномъ молчанш разсаживались по деревьямъ. Когда слетелись все 
птицы и водворилась торжественная тишина, тогда владыка лесовъ 
обратился къ собранш со следующее речью:

«Куда девалась красота моего леса?»
Онъ сказалъ, и слова его пронеслись бурнымъ порывомъ между 

вершинами... У пугливой осины все листики затрепетали...
«Люди расчерчиваютъ землю прямыми лишями въ клетки, точно 

шахматную доску. Все должно расти прямолинейно, по ихъ желаню 
и предназначению; я же не терплю прямыхъ лишй— въ нихъ нетъ 
красоты!.. Взгляните на вашу молодежь, разсаженную тамъ лесни
чимъ въ прямые ряды и клетки: имъ предназначена печальная участь 
вечной разлуки съ ихъ друзьями и подругами изъ другихъ древес- 
иыхъ породъ. Восхитительная прелесть пестраго разнообразия моего 
леса исчезаетъ, и куда я ни взгляну, повсюду вижу одно лишь 
печальное однообраз1е. Воспряньте, дети мои! Для чего даны ва- 
шимъ семенамъ крылья и легкий пушокъ, какъ ие для того, 
чтобы вы могли, весело путешествуя по воздуху, селиться где вамъ 
вздумается? И  для чего даны въ избытке плоды и ягоды вамъ,
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птицы, какъ не для того, чтобы, лакомясь ими, вы вмбстб съ 
тбмъ и разносили въ разныя стороны скрытыя въ ихъ мякоти об
мена?»

«Надбюсь, вы меня поняли!.. Ступайте жен исполните вашъ долгъ!»
Такъ говорилъ повелитель лбсовъ. Деревья и птицы поняли его, 

и— исполнили свой долгъ...

Еще не успбли распуститься въ саду у лбсничаго розы, какъ 
уже тронулись въ путь, снимаемый шаловливымъ вбтеркомъ съ де- 
ревьевъ, серебристыя облачка свбжихъ, пупшстыхъ сбмянъ осинъ, 
тополей и ивъ. Они плавно пролетали надъ «новымъ лбсомъ», какъ

Древееныя Семена.

1—осины; 2—ивы; 3—вяза; 4—граба (уменьшен.); 5—ясеня; 6—раскрывшаяся 
сбмянная шишечка ольхи; 7—сбмя ольхи (увеличен.); 8—клена (уменып.): 

9—березы (увелич.); 10—ели; 11—сосны.

бы высматривая наиболбе подходящая для себя мбста. Ивовыя п 
тополевыя обмена опустились на сырыя низменности, частш между 
ольхами, частш между ясенями. Ихъ налетбло сюда такъ много, 
что вся земля между рядами насаженныхъ лбснпчпмъ деревецъ по
чти сплошь, покрылась, точно снбгомъ, серебрпстымъ путпкомъ. Осп- 
иовыя обмена протянули немного далбе, къ дубкамъ, н частш на- 
сбялись между ними, частш же прпотились по краямъ дорожныхъ 
каиавъ. Мнойя пвовыя и тополевыя обмена спустились въ проточ
ную воду большой прямой канавы, въ которую хозяпнъ луга пре- 
вратилъ протекавший прежде здбсь красивыми пзвплпнамп ручей; 
онп плылп внизъ и приставали къ берегамъ, въ тбхъ мбстахъ. гдб 
на пути нмъ встрбчались кашя-лпбо препятств!я.
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Вскоре после того выучились летать и семена вяза. Точно рои 
пчелъ закружились они, въ одинъ прекрасный день, около своихъ 
родныхъ деревьевъ и, подхваченныя сильнымъ западнымъ ветромъ, 
понеслись на своихъ шнрокнхъ, круглыхъ крыльяхъ по направле
нно къ «новому лесу», где и опустились въ участкахъ, засажен- 
ныхъ дубками и кленами.

Еще не окончилось лето, какъ приготовились уже въ путь и 
сймена веселыхъ березокъ. Везчисленнымъ множествомъ крошечпыхъ 
буренькихъ бабочекъ неслись и кружились они надъ «новьшъ л4- 
сомъ». Значительная часть ихъ спустилась къ своимъ подругамъ— 
елкамъ, остальныя же разеЬялись повсюду, где для другихъ деревь
евъ было недостаточно хорошо: ведь березки очень невзыскательны 
н неприхотливы въ своихъ желашяхъ.

Е ъ тому времени, какъ пожелтели и зарумянились листья, на
учились также летать и тяжелыя семена кленовъ и ясеней; но, хо
рошо зная, что имъ не такъ легко перелетать въ «новый л^съ», 
какъ осиновому и ивовому пушку, они оставались на в’йткахъ сво
ихъ родныхъ деревьевъ, до наступлешя времени осеннихъ бурь. Къ 
концу осени они уже успели добраться и до ближайшаго дубоваго 
участка, где и разместились въ перемежку съ ранее налетевшими 
туда вязовыми семенами.

Съ наступлешемъ зимы все успокоилось. Но, лишь только де
ревья начали пригреваться первыми теплыми лучами февральскаго 
солнца, какъ ольхи начали раскрывать чешуйки своихъ жесткихъ, 
черно-бурыхъ шишечекъ и ронять изъ нихъ свои мелкгя безкрылыя 
семена, покрывая снегъ безчисленньшъ множествомъ черныхъ точе- 
чекъ. Когда снегъ началъ таять и вешшя воды струйками побе
жали по покатостямъ, оне подхватили съ собой и ольховыя семена. 
Достигнувъ «новаго леса», семена ольхи пристроились въ немъ въ 
разныхъ местахъ— преимущественно вдоль канавъ и по сырымъ ни- 
зинамъ, въ перемежку съ ясенями, ивами и тополями.

Наконецъ, почтя одновременно съ ноявлешемъ вешнихъ водъ, 
раскрылись тысячп сосновыхъ н еловыхъ шишекъ. Тогда, высвобо- 
дивпняся изъ-подъ ихъ чешуекъ, крошечныя, снабженныя крылыш
ками семена, безчисленными буренькими волчками закруяшлись въ 
воздухе, и также понеслись, гоннмыя ветромъ, по направленно къ 
«новому лесу». Они, конечно, уже не стали спрашивать, будетъ ли 
имъ дозволено поселиться въ «новомъ лесу», а спокойно опускались, 
где имъ вздумалось, между своими друзьями и родственниками.
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Не меы'Ье деятельны были также и птицы, въ исполненш воз- 
ложеннаго на нихъ л’Ьснымъ царем! поручения. Правда, легкомыс- 
ленныя голубокрылыя сойки не особенно много нароняли дубовых! 
желудей, во время своихъ перелетов! надъ «новымъ л'Ьсомъ»; но 
зато сколько натаскали туда рябиновыхъ, черемуховых!, калиновых!, 
бузинных!, крушинных! и разных! других! ягод! прилежные дро
зды, снегири, дубоносы, иволги и прочхя разныя лакомки ДО СОЧ

НЫ Х! ягодь! Некоторый иволги, скворцы, дрозды и друие смель
чаки были настолько даже дерзки, что таскали вь «новый л^ст», 
из! сада самого л4снпчаго, самыя вкусныя вишни. Полакомившись 
сочною мякотью, онгЬ бросали косточки на землю, зная очень хо
рошо, ЧТО И З ! ЭТИХ! косточек! на будупцй ГОД! вырастут! новый 
вишневыя деревца. А плуть-дубонось, несмотря на свой неуклюжШ, 
глуповатый вид!, нередко, под! шумок!, разгрызал! даже и виш
невыя косточки, лакомясь заключавшимися в !  них! зернышками, до 
которых! ОН! большой ОХОТНИК!. Но, кто принес! ягоды крыжов
ника И насеял! И Х ! вдоль дороги— ЭТОГО ДО СИХ! пор! никто не 
знает!. Лесной орешник! насеяла, во многих! местах!, маленькая 
грызунья-белочка. У нея была привычка, наевшись до-сыта вкус
ных! орехов!, прятать остатки от! обеда в !  разных! местахъ, под! 
мохом!. Конечно, она часто забывала про них! пли не могла их! 
найти, и таким! образом! из! них! повырослп кой-где кусты 
орешника.

Так! делали в ! порядке свое дело деревья, птицы и даже жи- 
вотныя, как! этого желал! и требовал! повелитель Зеленаго Цар
ства. Но, были две птицы,— клест! и снегирь,— которыя ухитрились 
сделать даже нечто совсем! невероятное. Однажды, плотно поку
ш ав! вкусных! еловых! зернышек! на старой елке, кривоносый 
клесгь прилетел! в ! «новый лес!» и, усевшись на росшую при 
дороге, давно уже сломанную до половины бурею, старую пву (кото
рая, однако, продолжала ежегодно зеленеть своими боковыми вет
вями), сталь чистить свой запачканный в ! еловой смоле клювь. кь 
которому оказалось случайно приставшим! одно еловое семячко. По- 
следств1ем! этого было то, что на сгнившей макушке обломанной 
ивы выросла молоденькая елочка, пустившая своп корешки в ! зем
листую гниль ивы, и мало-по-малу стала стройным! деревцом!, даже 
более высоким!, чемь сама ива. Это чудо природы не давало по
кою одному толстоносому снегирю, а такь какь сь елью ему никак! 
не удавалась подобная штука, то он! вздумал! попробовать это сь 
рябиной, и однажды натаскал! несколько красных! рябиновых! 
ягодь в !  дупло другой старой ивы. Кь величайшей радости нашего
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толстоносаго пр1ятеля, изъ ивоваго дупла въ одииъ прекрасный день 
показалась молоденькая рябинка, которая вскоре бодро вытянулась 
кверху, зацвела п начала приносить красныя ягоды— точно она ро
сла не на чужомъ дерева, а на земле. «Ну»,— думалъ сн'Ьгирь,— «те
перь это чудо-дерево принадлежите мне одному, и я одинъ буду 
отныне лакомиться его вкусными красными ягодами». Но, не тутъ- 
то было: въ первый же прекрасный осеншй день налетели стаей 
нахальные дрозды и, не спросясь хозяина, до-чиста обчистили его 
рябинку...

Прошло около десяти лете съ того времени, какъ деревья и 
птицы начали исполнять приказание своего повелителя, и до того 
времени, когда посеянная клестомъ на старой иве елка выросла въ 
стройное деревцо, а снЬгирева рябинка начала приносить плоды.

Нужно ли говорить, что твореше Л'Ьсничаго стало неузнаваемо!
Куда девались прямые ряды деревьевъ? Куда давалось скучное 

однообразхе участковъ?..
Повелитель Зеленаго Царства попрежнему сидгЬлъ на своемъ 

троне, на старомъ дубе, но уже не хмурился, а самодовольно улы
бался, любуясь на красивыя, ранообразно-смйшанныя группы де
ревьевъ.

А лесничШ? Что онъ сказалъ, увидавъ, что все его столь пре
красно задуманные въ кабинете планы и расчеты доходовъ должны 
быть вновь переделаны?

Разумеется, сначала онъ ужасно сердился на незваныхъ гостей. 
Много березокъ и елокъ было вырвано съ корнемъ по его приказа
нию; но затемъ онъ махнулъ рукой и предоставилъ расти где чему 
нравилось. Мало-по-малу онъ свыкся съ незваными пришлецами и 
даже сталъ радоваться, видя, какъ насажен ныя имъ деревца бодро 
и весело растутъ въ сообществе со своими друзьями изъ другихъ 
древесныхъ породъ, съ которыми оие привыкли вместе расти на сво
боде, въ лесу. Къ тому же, еще въ первые годы и н о м  изъ вновь 
посаженныхъ деревецъ засохли, такъ что во многихъ местахъ обра
зовались прогалины, которыя очень даже кстати заполнились дерев
цами. выросшими изъ налетевшихъ семянъ. Наконецъ, съ каждымъ 
новымъ годичнымъ побегомъ, который заканчивали сосны и ели, лес- 
ничШ нашъ становился годомъ старше, а съ годами человекъ де
лается терпеливее и благоразумнее. Онъ предоставилъ даже ручью 
течь попрежнему, извилинами, после того, какъ одно необычайно 
высокое весеннее половодье снова направило его въ старое русло, и
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радовался, глядя на стройные тополи и густые кусты ивъ, раски- 
нувппеся по берегамъ ручья.

Когда, однажды, загЬзжШ изъ сосЬдняго городка художникъ, лю
буясь съ балкона домика л'Ьсничаго на живописный видъ «новаго 
.леса», началъ высказывать похвалы лесничему, знанш и уменью 
котораго онъ все это приписывалъ, лйсничШ ответить:

—  Благодарю васъ. Мне, действительно, стоило много труда и 
заботь разведете этого леса, но, сказать вамъ правду, то, что вамъ 
именно больше всего нравится въ немъ— его живописная красота—  
въ этомъ менее всего я повнненъ: это— произведете природы, дело 
рукъ Божшхъ... У меня было задумано нечто совсемъ иное... Но— все, 
что ни делается,—къ лучшему... Врядъ ли росли бы посаженныя 
мною деревца (въ каждомъ участке отдельными породами) такъ же 
хорошо, какъ они растутъ теперь, охраняемый и подгоняемым кверху 
й алетом ъ  изъ другихъ древесныхъ породъ, отъ соседняго стараго 
леса. Хотя не мало существуетъ хорошихъ искусственно-разведен- 
иыхъ лесовъ, деревья которыхъ стоять правильными рядами (такъ же, 
какъ они были первоначально посажены и у меня), но они, конечно, 
много уступаютъ въ красоте этому лесу, которымъ вы теперь лю
буетесь. Если бы мне когда-нибудь опять привелось вновь разводить 
лесъ, то хотя бы я снова сталъ сажать его, по всей вероятности, 
правильными рядами (такъ какъ это все-таки наиболее удобный спо- 
собъ посадки), но при этомъ я сумелъ бы теперь сделать такъ, чтобы 
было и хорошо, п красиво, какъ этому научила меня сама при
рода— нашъ лучпнй учитель въ подобныхъ делахъ».

Такъ говорилъ лесничШ. Художникъ одобрительно кпвалъ ему 
головой. Повелитель Зеленаго Царства, до котораго крылатый ветеръ 
донесъ слова лесннчаго, милостиво улыбался съ высоты своего трона, 
ла. старомъ дубе...

Д. Катородовъ.
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О ПАПОРОТНИКИ.

(По Н. Зобову).

т

^ С Ж 1 Й , кто бывалъ въ лесу, верно знаетъ папо
ротники. Они являются иногда очень красивыми 
растешями, съ большими тонко-вырезными листь
ями, и растутъ обыкновенно въ самой глухой 
лесной тени, въ оврагахъ, по леснымъ речкамъ, 
на сырой и черноземной земле, где тлеетъ мно
го опавшаго съ деревьевъ листа. У папоротни- 
ковъ въ земле скрытъ черный, короткгй и тол
стый подземный стебель, изъ котораго выходятъ 

спутанные, тонше корни, словно борода. Изъ этого 
стебля растутъ пучкомъ длинные, иногда чуть не въ ростъ чело
века, красивые разрезные листья. Вываютъ, конечно, папоротники 
и другого вида, мелше, приземистые, всего съ однимъ листоч- 
комъ, но для насъ довольно, если мы обратимъ внимаше на самые 
крупные изъ нихъ. Но, вотъ что странно: отчего на папоротникахъ 
никогда не бываетъ цветовъ? Хотя, въ народе, по деревнямъ, 
и существуетъ поверье будто-бы папоротникъ цвететъ одинъ разъ 
въ году, именно въ ночь на Ивановъ день,— будто бы у него цве- 
токъ большой, огненный, и съ этимъ цветкомъ, будто-бы, можно на
ходить зарытые въ земле клады, но—ведь это такой вздоръ, что его 
могли выдумать только глупые люди отъ безделья. Никогда не цве~ 
тутъ папоротники и цветовъ на нихъ никогда не бываетъ. Да, впро- 
чемъ, разве одни только папоротники не цветутъ? А виделъ ли кто 
нибудь, чтобы грибы  цвели? Точно также никогда не цветутъ и 
мхи— эти маленьшя травянистый растеньица, съ тонкими стебель
ками, густо усаженными мелкими листиками,— а ведь мхи покры- 
ваютъ сплошь обширныя пространства болотъ, словно желтовато-зе- 
ленымъ ковромъ; какъ бы, казалось, не заметить на нихъ цветовъ?
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He цв’Ьтутъ также и лиш аи—эти cyxia, безсочныя растешя, кото- 
рыя покрываютъ стволы деревьевъ и голые камни разноцветными 
узорами, или внсятъ съ ветвей старыхъ елей въ виде длинныхъ спу- 
танныхъ бородъ, или теснятся на болотистыхъ местахъ въ виде кро- 
пгечныхъ беловатыхъ разветвленныхъ кустиковъ. Все дело въ томъ, 
что есть много растешй, которыя вовсе не имеютъ цветовъ. Но, въ 
такомъ слу
чае они, ко- 
н е ч н о , не
имеютъ так
же плодовъ 
и семянъ?
Какъ же они 
размножаются?

Чтобы ви
деть, какъ размно
жаются эти без- 
д в^тковы я ра
стеш и, обратимся 
опять къ разсмот- 
peHiro нашихъ па- 
поротниковъ.

Осмотрите хорошень
ко папоротники въ ш ле 
или въ августе меся- 
цахъ. Не видите ли вы на нижней стороне 
пхъ листиковъ кашя-то бурыя бородавочкп, 
расположенный рядами? Что-же это за бо- 
родавочки? Оне должны же иметь какое- 
нибудь значеше, потому что природа ни
чего не создаетъ напрасно. При разсмат-
рпванш въ сильно увеличивающая стекла г  . Папоротникъ (а—разворачи-
микроскопа, оказывается, что этп мелкш, ваюшоеся молодые листья).
сухья бородавочкп представляютъ собою ме-
шечки, наполненные множествомъ крошечныхъ круппнокъ. Я вамъ 
скажу, что эти крупинки называются въ науке спорами. Когда же 
бородавочка совсемъ созреетъ— она лопается п нзъ нея споры вы
сыпаются. Попадая на влажную почву, спора лежптъ некоторое 
время безъ изменения, но вдругъ въ ней начинается какая-то 
внутренняя работа и она, т. е. спора, разрастается въ очень

ИЗЪ РОДНОЙ ПРИРОДЫ. 4
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маленькгй, изумрудно-зеленый, пло- 
скШ листочекъ, изъ котораго выхо- 
дятъ въ землю многочисленные м е л - Й | | | ^ л 
Kie корешки. Этотъ листочекъ съ к о - ^ ? л 
решками называется п редростком ъ  
папоротника. На этомъ предростка, 
на нижней его стороне, появляются 
особые придатки, им'Ъюпце некоторое,

Предроетокъ па-впрочемъ весьма отдаленное, сходство * поротника 
съ тычинками и пестиками цв’Ьтовъ. (увеличено). 
Изъ одного изъ такихъ, похожихъ 
на пестикъ, придатковъ, мало-по-малу вырастаетъ на- 

поротник^ ео" СТ0ЯЩЙ папоротникъ; предроетокъ же засыхаетъ и 
споровыми бо- пропадаетъ. Такимъ обра
з е ™ " 11 папоротнике ни

когда не бываеть цвгЬтовъ> 
если же и бываютъ т а т я  части, ] которыя 
им^ютъ нечто общее съ цветами, то онгЬ 
являются всегда на предростка нанорот- 
ника; на самомъ-же папоротнике обра
зуются уже прямо служащая для его раз- 
множешя крупинки —  споры.

Подобяыя же споры бываютъ и у 
вейхъ другихъ безцв^тковыхъ ра- 
стешй: у мховъ, лишаевъ, грнбовъ, у 
той зеленой тины, которая встре
чается въ стоячихъ водахъ, у 
той беловатой плесени, которая 
появляется на залежаломъ хлебе, 
на чернилахъ. Все ташя расте- 
ш я называются поэтому споро
выми; называютъ ихъ также н 
б езц ветк о вы м и , потому что на 1 - '"л • 4 
нихъ никогда не бываетъ цветовъ. Папоротники.

—в.;.0*О*0*:*—
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Г Р И Б Ы .
НОГОЧИСЛЕННЫИ. разношерстный и со-

всЬмъ своеобразный грпбной народецъ 
дредставляетъ собою одно изъ самыхъ 
интересных^ произведен^ природы, одинъ 
изъ любопытн'Ьйшихъ и ВМ'ЬСТ'Ь съ тймъ 
важнМшихъ отдЬловъ Mipa растешй. Вку

сный трюфель, растущей подъ зеилею
въ ВПД’Ь клубней картофеля; обпцй лю- 

ЩЩШ оиыедъ, оълый грпоъ (ооровпкъ); ядо-
д .у/*У.й< у

витый мухоморъ ; растущая на больныхъ де- 
ревьяхъ губка, изъ которой приготовляютъ трутъ: 
слезоточивый тр у тн як ъ  (морщ инннкъ). пре

вращающей въ труху толстыя половыя балкп въ сырыхъ строешяхъ; 
сЬроватая плесень, образующаяся въ башгЬ чернилъ п на залежав

....Туда дорога л'Ьсомъ,
А дгЬсъ густой: березы да осины 
Переплелися, спутались ветвями,
Какъ волоса; а молодой кустарникъ 
Сплошнымъ плетнемъ раскинулся, разросся—
Проходу н'Ьтъ.........................................
....Давно ужъ это было,
А какъ теперь гляжу на этотъ л’Ьсъ:
Уютъ, прохлада; солнышко, какъ зайчпкъ,
По молодымъ кустамъ переб4гаетъ;
Мохъ, что коверъ шелковый нодъ ногами...
А впереди деревья гуще, гуще,
Темней, темнее: такъ къ ce6i и манятъ.
Иду — кругомъ грибовъ и ягодъ вдоволь:
Тутъ боровикъ, волнянка, подор'Ьшникъ;
Тутъ земляника... Тишь въ лгЬсу такая,
Что ни одинъ листокъ не шелохнется.
Вотъ слышится миЬ, будто-бы кукушка 
Кукуетъ гд'Ь-то, только далеко...

J. Мей.
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шемся ломтЬ хлйба; дрожжи, заставляющая бродить пиво или подни
маться кверху хлебное тйсто (т.-е. не тотъ собственно комочекъ 
тйста, который продается въ лавкахъ подъ именемъ дрожжей, а то 
вызывающее брожеше вещество, которое въ этомъ тЪсгЬ находится)-— 
все это грибы.

Еще не такъ давно ботаниками насчитывалось до 160,000 ви- 
довъ различныхъ грибовъ, но въ настоящее время ихъ должно быть 
известно уже гораздо бол’Ье, такъ какъ ученые грибоводы безпре- 
станно открываютъ все новые и новые виды грибовъ. Изъ этого 
огромнаго количества различныхъ грибовъ лишь весьма ничтожная 
часть приходится на долю тгЬхъ, которыхъ мы привыкли называть 
въ обыденной жизни грибами и собираше которыхъ составляетъ лю
бимое летнее времяпрепровождеше и старыхъ и малыхъ. Громадное же 
большинство грибовъ принадлежитъ къ такимъ,которые можно разсмо- 
трйть лишь подъ сильно увеличивающимъ микроскопомъ. Таковы, напри- 
м^ръ, грибки п лесн евы е, дрож ж евые, рж авченниковы е (образую
щее ржавыя пятна на листьяхъ нйкоторыхъ растешй) и много другихъ.

Хотя грибы и составляютъ самую многочисленную семью въ Mipi 
растешй, но стоятъ они на самой низкой ступени растительнаго 
царства, такъ какъ у нихъ нЪтъ ни настоящихъ корней, ни стебля, 
ни листьевъ, ни цвйтовъ. Вм^стЬ съ папоротниками, хвощами, мхами, 
лишаями и водорослями, грибы принадлежатъ къ отделу такъ на- 
зываемыхъ безцв'Ьтковы хъ или спор овы хъ растешй, между кото
рыми занимаютъ самое последнее мйсто. Одно изъ важнГйшихъ отличй 
грибовъ отъ большинства остальныхъ растений, заключается въ томъ, 
что они не тгЬготъ такъ называемой л и стозелен и  (хлороф ила), 
т.-е. тгЬхъ крошечныхъ зеленыхъ крупинокъ, отъ присутствия которыхъ 
nponia растешя получаютъ свой прекрасный зеленый цв^тъ.

Вслфдетше того, что грибы не имЗиотъ листозелени, они должны 
и питаться совершенно иначе, чймъ друггя растешя. Д'Ьло въ томъ, 
что, при посредств$ листозелени, растение вырабатываетъ себ'Ь изъ 
воздуха и притекающаго изъ земли, черезъ корни, сока, различный 
питательный вещества, на счетъ которыхъ оно и растетъ, т.-е. уве
личивается въ объема и образуетъ новыя почки, побеги, листья, 
цвйты и плоды. Грибы же, не им'Ья листозелени, не могутъ сами 
вырабатывать для себя необходимыхъ для своего роста питательныхъ 
веществъ, а должны брать ихъ готовыми отъ растешй или живот- 
ныхъ. Вотъ почему грибы растутъ всегда на мертвыхъ или живыхъ 
растешяхъ и животныхъ, или на ихъ остаткахъ. Гнконце остатки, 
сырость, теплота и ограниченный доступъ свгЬта— вотъ услов1я, бо- 
л'Ье или менйе необходимый для произрастанья грибовъ. Оттого мы



53

и находимъ такъ много грибовъ, и притомъ самыхъ крупныхъ, именно 
въ nicy, потому что тамъ всегда вдоволь перегноя отъ опавшихъ 
листьевъ и сучковъ, много влаги въ земл'Ь и воздух!; отъ посто
янной тгЬни, доставляемой деревьями. Итакъ, грибы всегда растутъ 
на какомъ-нибудь чужомъ организм'Ь— живомъ или мертвомъ; самн 
же, самостоятельно, питаться отъ земли и воздуха, (какъ это дЬла- 
ютъ друия зеленыя растешя), не могутъ.

Вырастаютъ грибы изъ мельчайшихъ круглыхъ круппнокъ пли, 
в'Ьрн'Ье, пузырыговъ, состоящихъ изъ оболочки и содержащейся въ

Грибница и плодовый т1>ла гриба-шампиньона.

ней слизистой жидкости. Эти зернышки, плп пузырьки, называются 
спорами. Спора не есть сЬмя, потому что въ каждомъ настоящемъ 
еЬмени находятся въ зачаточномъ состояшп (въ зародыш!;) главный 
части будущаго растешя— корень, стебель и листья; въ спор!; же 
ничего подобнаго не заключается. Итакъ, спора грпба не есть сЬмя, 
но югЬетъ одинаковое назначите съ с'Ьменемъ: служить для размно- 
жешя этого гриба.

У разлнчныхъ грибовъ споры образуются въ разлцчныхъ м-Ь- 
стахъ. Такъ, напрпмйръ, у б'Ьлаго грпба, березовика п другпхъ губ- 
чатыхъ грибовъ, тгЬющихъ на нижней сторонЬ шляпкл такъ назы
ваемую губку, споры образуются во множеств1!; въ гЬхъ тоненькпхъ 
трубочкахъ, пзъ которыхъ состоптъ такая губка. Когда грпбъ ео- 
зр'Ьетъ, то трубочки этп внизу открываются (отчего нижняя поверх
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ность шляпки зр'Ьлаго губчатаго гриба кажется словно истыканною 
булавкой) и споры изънихъ выпадаютъ. У сы роеж ки , мухомора, 
ры ж и ка идругихъ подобныхъ пластинчаты хъгрибовъ(им ею щ ихъ 
на нижней стороне шляпки пластинки, расходящаяся въ видЬ лу
чей отъ середины къ краямъ шляпки) споры образуются на этихъ 
самыхъ пластинкахъ, и именно на ихъ боковыхъ поверхностяхъ. 
Если шляпку зр'Ьлаго мухомора положить нижней ея стороной на 
черную бумагу, то черезъ нисколько часовъ на бумага можно заме
тить белый порошокъ, расположенный лучами, соответственно рас- 
положенш пластинокъ въ шляпке гриба: порошокъ этотъ и есть ни
что иное, какъ споры мухомора, осыпавшаяся съ пластинокъ шляпки, 
на которыхъ оне образовались. Тоже самое можно проделать и со 
всякимъ другимъ пластинчатымъ грибомъ. При этомъ, лучше всего, сре
занную ножомъ съ пенька шляпку приколоть, черезъ середину, надъ бу
магой двухъ цветовъ— светлаго и теинаго, и именно такъ, чтобы 
одна половина пластинокъ шляпки приходилась надъ светлой (на- 
примеръ, белой) бумагой, а другая— надъ темной (черной, синей). 
Черезъ часъ-другой споры насеятся изъ шляпки, и если оне свет
лаго цвета, то ясно будутъ видны на темной бумаге, если же тем- 
наго,— то на светлой. Если при этомъ опыте шляпка гриба была 
помещена въ спокойномъ углу комнаты, где не часто проходятъ 
мимо и куда не попадаетъ ветеръ, то споры насеятся такъ пра
вильно, что на бумаге получится настоящШ «портретъ» пластинча
той стороны шляпки. Этотъ опытъ очень интересенъ, и советую 
вамъ, при случае, его проделать.

У см орчковъ споры образуются на верхней, морщинистой по
верхности шляпки. У дож деви ка (изъ котораго, если на него насту
пить, вылетаетъ зеленоватая пыль— такъ называемый «чортовъ та- 
бакъ») споры образуются внутри шарообразнаго гриба, изъ котораго 
вылетаютъ въ виде пыли, когда грибъ лопнетъ.

ЦвЬтъ споръ у различныхъ грибовъ бываетъ различный: белый, 
желтый, бурый и другихъ цветовъ. О цвете споръ того или другого 
гриба можно большею частно судить по цвету нижней поверхности 
шляпки: при светломъ ея цвете— светлыя споры, при темномъ—  
темныя.

Легыя, какъ пыль, споры гриба свободно разносятся ветромъ во 
все стороны, на большое разстояше, и, упавъ на подходящее ме
сто, дрорастаютъ, если только при этомъ ихъ окружаютъ тепло и 
сырость.

Прорастите споры заключается въ томъ, что оболочка ея ло
пается и содержимое выходитъ наружу, на подоб1е небольшого со-
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сочка; сосочекъ этотъ скоро начинаете ветвиться и, разрастаясь все 
больше и больше, образуете такъ называемую грибницу. Грибница 
эта и представляете собою собственно самую существенную, расти
тельную часть растешя-гриба. Развившись изъ споры, напримйръ, 
на какомъ-нибудь дерева, грибница проникаете въ древесную ткань 
и, питаясь ея составными частями, вызываете у живого дерева бо
лезнь и даже смерть, у мертваго же или срубленнаго— гниль и раз- 
рушеше.

Если въ лесу, въ томъ мгЬст'Ь, где найденъ на земле грибъ, 
осторожно раскопать землю, то всегда можно найти въ ней, среди 
полусгнившей прошлогодней листвы или хвои, грибницу, имеющую 
видъ н4жнаго шгЬсневиднаго войлочка, состоящаго изъ тоненькихъ 
ниточекъ, пронизывающихъ землю въ разныхъ направлешяхъ. Самый 
же грибъ, т.-е. то, что обыкновенно въ общежшчя называютъ гри- 
бомъ, есть ничто иное, какъ плодовое тело растешя-гриба, состоя
щее изъ перепутанныхъ и т’Ьсно-сплоченныхъ между собою тончай- 
шихъ нитей, такихъ же, изъ которыхъ состоитъ и самая грибница, 
и поднявшихся изъ иея кверху, надъ поверхностью земли. Точно 
такое же грибное плодовое т4ло представляютъ собою и те губки, 
которыя мы ветре чаемъ на стволахъ и сучьяхъ больныхъ или засох- 
шихъ деревьевъ, и грибница которыхъ (т.-е. губокъ) находится вну
три самаго дерева.

Большинство грибовъ растете очень быстро, въ особенности ночью 
и раннимъ утромъ, такъ что нередко случается находить поутру 
грибы на томъ месте, гдЬ накануне ихъ вовсе не было; или, вер
нее, они были, но настолько еще малые, что, скрываясь подъ ли
стьями или въ траве, оставались незамеченными.

Продолжительность жизни грибовъ весьма разнообразна: есть 
грибы многол^тше, однол^тше, а также и таше, которые, черезъ H i -  

сколько часовъ по ихъ появленш на ce irb  БожШ, расплываются и 
ист.тЬваютъ. Скороспелые или скорораступце грибы, какъ напрн- 
меръ, березовикии  сыроежки, достпгаютънолнаго развитая обык
новенно въ 2— 3 дня; друие же, какъ нанримеръ, белые,— въ не
делю и более. Самою большою продолжительностью жпзнп отлича
ются грибы, раступце на деревьяхъ, и плодовыя тела которыхъ, 
жестшя и деревянпстыя, съ трудомъ разрезываемыя ножомъ. жп- 
вутъ и продолжаютъ увеличиваться въ продолжеше несколькихъ летъ.

Д. Кайго^одовъ.
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В Е С Н А .

Ужъ таетъ сн'Ьгъ, бйгутъ ручьи, '
Въ окно повеяло весною...
Засвищутъ скоро соловьи,
Й лЗзсъ оденется листвою!
Чиста небесная лазурь,
Теплей и ярче солнце стало;
Пора мятелей злыхъ и бурь 
Опять надолго миновала.
И сердце сильно такъ въ груди 
Стучитъ, какъ будто ждетъ чего-то,—
Какъ будто счастье впереди,
И унесла зима заботы!
Bob лицы весело глядятъ.
«Весна!»— читаешь въ каждомъ взор^,
И  тотъ, какъ празднику, ей радъ,
Чья жизнь— лишь тяжшй трудъ и горе.
Но р’Ьзвыхъ д'Ьтокъ звоншй см'Ьхъ 
И  беззаботныхъ птичекъ пгЬнье 
Мнй говорятъ— кто больше вс'Ьхъ 
Природы лтобитъ обновленье.

А. Н. Плещеевъ.
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ЦВЕТОЧНЫЙ КАЛЕНДАРЬ.

Весна, разбивая льдяыыя оковы,
Холодные сниметъ съ природы покровы, 
Разбуднтъ цветочки отъ долгаго сна, 
Проглянуть малютки и скажутъ—«весна»!

К. УШИНСК1Й.

ОЧУВСТВОВАЛОСЬ въ воздухе первое 
дыхаше весны...

Для человека, любящаго природу и 
интересующагося ею, начинается лучшее 
въ году время, когда можно следить за 
пробуждешемъ природы.

Первая муха на заборе, первый рой 
комариковъ, «танцующихъ» въ воздухе, пер

вая пЬсня жаворонка, донесшаяся до слуха съ лазур
ной высоты—какъ все это радуетъ, и какъ хочется поделиться съ 
другими этою радостью!.. И хотя каждый годъ все это повторяется 
въ одномъ и томъ же порядке, и почти въ с̂ дно и то же время, од
нако никому и никогда не надоедаетъ. Даже напротивъ: съ годами 
все какъ-то больше и больше ценится это «утро года»...

Первая зеленая травка, первые цветы!..
Зеленое Царство просыпается и подносить намъ своп первые, 

хотя и скромные на впдъ, дары.
Не знаю, какъ для другихъ, а для меня—крошечный букетпкъ изъ 

пяти-шести голубыхъ перелесокъ , найденныхъ въ лесу въ на
чале апреля и поставленныхъ въ рюмке съ водой, на письменномъ 
столе, дороже всякаго, даже самаго роскошнаго, садоваго букета 
въ поле месяце...

Пробуждение Зеленаго Царства пропсходптъ обыкновенно очень 
медленно, шагъ за шагомъ, такъ что его очень удобно наблюдать. 
Т атя  наблюдешя доставляютъ много удовольетая, п еслп пхъ про
изводить изъ года въ годъ въ течете несколышхъ летъ въ одной п 
той же местности, то можно собрать прекрасный матер1алъ для «цве- 
точнаго календаря весны». А ведь такой календарь— чудесная вещь!

Вы спросите: какъ же составить такой календарь? Какъ узнать, 
въ какое именно время зацветаютъ те пли друпя деревья, полевые 
цветы?
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Да очень просто: наблюдайте и записывайте свои наблюдешя.
Не имея цв'Ьточнаго календаря, вы начинаете замечать тгЬ или 

друпе цветы только тогда, когда они появятся уже въ болыпомъ ко
личестве и сами бросаются вамъ въ глаза. Я  же, при помощи моего 
цвгЬточнаго календаря, знаю всегда заранее (приблизительно) то 
время, около котораго должны распуститься тй или другие цветы, и 
подкарауливаю ихъ.

Конечно, вы легко поймете, что для разныхъ местностей должны 
быть и разные цветочные календари. Такъ, напримеръ, въ Крыму 
весна начинается раньше, чемъ въ Шеве, въ Ш еве— раньше, чемъ 
въ Москве, а въ Москве —  раньше, чемъ въ Архангельске, и т. д., 
вследствге чего и время появленья первыхъ цветовъ будетъ для 
каждой изъ названныхъ местностей иное. Следовательно, для каждой 
местности долженъ быть составленъ свой особый цветочный кален
дарь. Составить же его вовсе не трудно. Если желаете, я васъ научу.

Какъ только въ воздухе почувствуется первое дыхаше весны, на
чинайте всматриваться, во время вашихъ прогулокъ, въ деревья —  
въ ихъ почки, сережки. Въ особенности же присматривайтесь къ 
ольхе и орешнику, сережки которыхъ, заготовленныя еще съ осени 
на кончикахъ ветокъ и легко бросаюшдяся въ глаза, начинаютъ ра
спускаться раньше другихъ. Нередко оне распускаются, когда нодъ 
ними еще лежитъ толстый слой снега.

Заглядывайте почаще на лесныя и полевыя проталины, съ ко
торыхъ сошелъ уже снегъ: на нихъ вы нередко найдете первые 
цветы, въ то время, когда въ лощинахъ и лесной чаще лежатъ 
еще сугробы снега. Вообще, обращайте внимаше на все солнцепри- 
печныя места: тутъ, часто, вследъ за исчезновешемъ последней снеж
ной или ледяной корочки, появляются изъ земли головки цветоч- 
иыхъ бутончиковъ, а также и первый, бледно-желтыя, на солнце 
быстро зеленеюпця, травки и былинки. Направляйте ваши прогулки, 
по возможности, въ разный стороны; заглядывайте во все уголки той 
местности, где живете. Когда снегъ повсюду уже сойдетъ и весна 
вполне вступитъ въ свои права, заходите почаще въ паркъ, рощу, 
лесъ, и присматривайтесь повнимательнее къ деревьямъ: они, ведь, 
тоже цветутъ и преимущественно ранней весной (только липа цве- 
тетъ среди лета). А многие ли видели и знаютъ, напримеръ, цветы 
дуба, вяза, ясеня, сосны, ели? Правда, эти цветы съ виду не очень-то 
казисты, да не вдругъ и заметишь ихъ на дереве; но, если разсма-
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тривать ихъ близко, въ особенности черезъ увеличительное стекло, 
будетъ не разъ на что полюбоваться и чему поучиться.

Такимъ образомъ, наблюдая первое появлеше того или другого 
цвЬточка, pacnycitaHie почекъ и цвЬтовъ у той или другой породы 
деревьевъ, появлеше первой травки и т. и., записывайте день наблю- 
дешя въ особую тетрадь, которую озаглавьте, напримЬръ, такъ: ма- 
тер1алы для цвЬточнаго календаря окрестностей NN (наприм’Ьръ 
деревни Миролюбовки, Курской губернш, Льговскаго уЬзда). Ведя та
кого рода записи въ течете хотя бы пяти лЬтъ, вы получите, по- 
ложимъ, слЬдуюпце дни, въ которые нашли первые цвЬтупце лан
дыши: въ 1902 г. — мая 15-го, въ 1903 г. — 13-го, въ 1904 г.— 
19-го, въ 1905 г. —  16-го и 1906 г. —  12-го. Сложивъ цифры: 
15—1“13—(—19—16-4-12 и раздЬливъ полученную сумму па 5, вы по
лучите средш й день цвЬ теш я ландыш а (за 5 лЬтъ) для вашей 
мЬстности— 15-е мая (75/ s = 15). Точно такъ же вы найдете средшя 
цифры цвЬтешя и для ольхи, сирени, рябины, фруктовыхъ деревьевъ, 
земляники, и проч., и проч., и «цвЬточный календарь весны» для 
вашей мЬстности будетъ готовъ.

Само собою разумЬется, что чЬмъ большее число лЬтъ вы ста
нете дЬлать свои наблюдения, тЬмъ точнЬе окажутся средшя числа 
цвЬтешя и тЬмъ вЬрнЬе будетъ вашъ календарь. При этомъ нмЬйте 
въ виду, что чЬмъ дальше, тЬмъ легче будетъ вамъ вести свои наблю
дешя, такъ какъ вы уже будете знать, гдЬ и когда искать тЬ или 
друпе цвЬты, словомъ, пршбрЬтете навыкъ къ наблюдешямъ.

Можно точно такъ же составить цвЬточный календарь для лЬта 
и осени; хотя осенью цвЬтовъ мало придется записывать, а придется 
отмЬчать время начала жатвы, сбора фруктовъ и огородныхъ овощей, 
время осенняго окрашпвашя листьевъ, начало и конецъ листопада. 
Такимъ образомъ получится уже полный «Календарь Зеленаго Цар
ства». При этомъ, конечно, вы будете попутно записывать дни. когда 
услышите перваго жаворонка, перваго соловья, когда увидите пер
вую бабочку. Присматриваясь къ пробужденш Зеленаго Царства, вы 
невольно будете замЬчать и друия выдающаяся явлешя въ пробуждаю
щейся природЬ. Какъ приятно будетъ вамъ, справившись съ своей 
тетрадкой, поджидать около такпхъ-то чпселъ появлешя жаворонковъ. 
а около такихъ-то—соловьевъ!

НЬтъ сомнЬшя, что въ первые годы вы будете невольно оши
баться въ своихъ расчетахъ, когда именно ждать таше-то цвЬты 

(4 или такихъ-то птицъ. Легко можетъ случиться, что эти цвЬты и
И  птицы иной разъ появятся недЬлей-двумя раньше, а то п позже.

чЬмъ вы разсчитывалп,— смотря по тому, ранняя пли поздняя бу-
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детъ весна. Впосл'Ьдствщ же вы отлично привыкнете соображать, по 
ходу весны, время появления того или другого цветка, той или дру
гой птицы.

«Каждый годъ со счастливыхъ острововъ тропическаго siipa пу
скается въ путь, по направленно къ северу, молодая путница. Пу
тешествуя безъ вида и безъ подорожной, она всюду встречается, съ 
ликовашемъ и радостью, нетерпеливо ожидающими ее народами. 
Всюду путь ея усыпается цветами. Тысячеголосый хоръ крылатыхъ 
певуновъ сопровождаете ее въ ея торжественномъ шествш. Она пу- 
тешествуетъ спокойно, не спеша: железнодорожный поездъ быстро 
ее перегоняетъ и оставляетъ далеко за собою; съ нею можетъ спра
виться даже хороппй пешеходъ. Съ каждымъ днемъ она верстъ на 
30 приближается къ северному полюсу». Тронувшись въ начале 
февраля съ южнаго берега Крыма, наша путница едва къ середине 
марта достигаетъ Петербурга, и нередко въ ш не месяце не успе- 
ваетъ еще добраться до острововъ Ледовитаго океана. «При этомъ 
она двигается очень неравномерно: иногда останавливается гостить 
въ одномъ месте неделю-другую, а потомъ усиленными переходами 
старается наверстать потерянное время. Случается также, что не
благоприятная погода заставляетъ ее повернуть немного назадъ; но, 
вследъ затемъ, при первой же возможности, она снова продолжаете 
свой путь къ северу».

«Весна идетъ, весна идетъ,
И тихихъ теплыхъ майскихъ дней 
Румяный, светлый хороводъ 
Толпится весело за ней».

«Цветочный календарь»— путевой дневникъ этой путницы—весны.

Кайгородовъ.
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В Е С Н А .

,Ъ КОНЦгВ 0ОМИНОЙ недели началась та чуд
ная пора, не всегда являющаяся дружно, когда 
природа, пробудясь отъ сна, начнетъ жить 
полною, молодою, торопливою жизнью; когда 
все переходить въ волнеше, въ движете, въ 
звукъ, въ цвйтъ, въ запахъ. Ничего тогда не 
понимая, не разбирая, не оценивая, ника- 
кими именами не называя, я самъ почуялъ 
въ себе новую жизнь, сделался частно при

роды... Тогда я узналъ то, о чемъ догадывался, о 
чемъ мечталъ, встречая весну въ Уфе, въ городскомъ доме, въ 
дрянномъ саду или на грязной улице... До чтешя ли, до письма ли 
тутъ было, когда душистыя черемухи зацвйтаютъ, когда почка на бере- 
гзахъ лопается, когда черные кусты смородины опушаются беловатыми 
пухомъ распускающихся сморщенныхъ листочковъ, когда все скаты горъ 
покрываются подснежными тюльпанами, называемыми сонъ, лиловаго, 
голубого, желтоватаго и б^лаго цвета; когда полезутъ везде изъ земли, 
свернутыя въ трубочки, травы и завернутыя въ нихъ головки цве- 
товъ; когда жаворонки, съ утра до вечера висятъ въ воздухе надъ 
самымъ дворомъ, разсыпаясь въ своихъ журчащихъ, однообразныхъ, 
замирающихъ въ небе песняхъ, которыя хватали меня за сердце, ко- 
торыхъ я заслушивался до слезъ; когда Божьи коровки и все бу
кашки выползаютъ на БожШ светъ, крапивныя п желтыя бабочки 
замелькаютъ, шмели л пчелы зажужжать; когда въ воде— движенье, 
на земле—шумъ, въ воздухе— трепетъ, когда п лучъ солнца дрожптъ, 
пробиваясь сквозь влажную атмосферу, полную жизненныхъ началъ... 
А сколько было мне дела, сколько заботь! Каждый день надо было 
раза два побывать въ роще и осведомиться, какъ сидятъ на яйцахъ 
грачи; надо было послушать ихъ докучныхъ крпковъ; надо было по
смотреть, какъ развертываются лпстья на спреняхъ н какъ выпу- 
скаютъ оие спзыя кисти будущпхъ цветовъ; какъ поселяются зорькп 
и малиновки въ смородпнныхъ и барбарпсовыхъ кустахъ; какъ му
равьиным кучи ожили, зашевелились; какъ муравьп показались сна
чала понемногу, а потомъ высыпали наружу въ безчпсленномъ мно
жестве и принялись за своп работы; какъ ласточки начали мелькать
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и нырять подъ крыши строений въ старый свои гн&зда; какъ клох
тала наеЬдка, оберегая крошечныхъ цыплятъ, и какъ коршуны кру
жились, плавали надъ ними... О, много было д'Ьла и заботы мнгЫ

С. Аксаковъ.

Легшй, легшй в’Ьтерокъ,
Что такъ сладко, тихо вйешь?.
Что играешь, что свЬтлЬешь,
Очарованный нотокъ?
Ч'Ьмъ опять душа полна,
Что опять въ ней пробудилось?
Что съ тобой къ ней возвратилось,
Перелетная весна?
Я  смотрю на небеса...
Облака, летя, сгяютъ,
И  шяя, улетаютъ 
За далеюе л^са.

В. А. Жуковскт.

Гонимы вешними лучами,
Съ окрестныхъ горъ уже снйга 
Сб’Ьжали мутными ручьями 
На потопленные луга.
Улыбкой ясною природа 
Сквозь сонъ встр^чаетъ утро года, 
СинЬя блещутъ небеса.
Еще прозрачные л-Ьса 
Какъ будто пухомъ зелен'Ьютъ. 
Пчела за данью полевой 
Летитъ изъ кельи восковой. 
Долины сохнутъ и пестрЗнотъ, 
Стада шумятъ, и соловей 
Ужъ пйлъ въ безмолвш ночей.

А. Душк
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С О В Ы .

А сова, изъ дупла, глазками лупъ, лупъ,
А совида, на полид'Ь, лапками тупъ, тупъ!

(изъ пъсни).

МНОГО можно найти птидъ, которыя пользова
лись бы такою известностью, какъ совы. ВсякШ 
зыаетъ сову, хотя бы по наслышке и по кар- 
тинкамъ. Но далеко не всякому приводилось ви
деть живыхъ совъ, а еще меньше найдется та- 
кихъ, которые знаютъ правду объ этихъ пти- 
цахъ и могли бы разсказать о нихъ что нибудь, 
кроме техъ небылидъ и напраслинъ, которыхъ 
такъ много наплетено про совъ; о небылидахъ 

же этихъ разсказывается не только среди простого народа, но и среди 
образованныхъ людей. Между темъ, эти птиды заслуживаютъ гораздо 
болыпаго внимантя къ себе: оне являются, съ одной стороны, весьма 
интересными, во многихъ отношешяхъ, созданьями, а съ другой— 
играютъ немаловажную роль въ хозяйстве человека.

Уже одно то обстоятельство, что совы пользуются столь широкою 
известностью, укавываетъ на существоваше какого-нибудь особеннаго 
интереса въ этихъ птддахъ. Въ чемъ же именно заключается этотъ 
особенный интересъ? А весьма во многомъ; главнымъ же образомъ 
въ наружности этихъ птидъ, столь отличной отъ наружности осталь- 
ныхъ нашихъ пернатыхъ создашй.

Кто-то назвалъ совъ «пернатыми кошками», и это названье дей
ствительно какъ нельзя более подходптъ къ этимъ птидамъ. Сход
ство съ кошкой получается, главнымъ образомъ, благодаря: 1) боль
шой круглой голове, 2) обращеннымъ впередъ (а не въ стороны, 
какъ у прочйхъ птидъ) болышшъ глазам ъ и 3) плоскому «лиду» 
совы, окруженному венчикомъ (ошейникомъ) изъ тонклхъ, жесткпхъ 
перышекъ, которыя лучеобразно расходятся отъ глазъ во все сто
роны. Сходство съ кошкой въ особенности увеличивается еще у техъ 
совъ, которыя—какъ, нанр., фплинъ—имеютъ надъ глазами пучки 
перьевъ, торчащихъ кверху въ виде ушей. Плоскому виду лица у 
■совъ много содействуете еще и то обстоятельство, что клювъ у 
этихъ птидъ съ самаго своего основашя сильно загнутъ внизъ. какъ. 
■бы приплюснуть, а не выдается впередъ, какъ у прочйхъ нтпцъ.
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И ноги у совъ, оперенныя обыкновенно до самыхъ концовъ паль- 
девъ, им'Ьютъ сходство съ «бархатными» кошачьими лапками, и 
снабжены не менФе острыми, чгЬмъ у кошекъ, круто изогнутыми боль
шими когтями. (Зам’Ьтимъ, кстати, что наружный паледъ совиной 
«лапы» можете быть обращаемъ, по произволу, впередъ или назадъ, 
какъ у дятловъ).

Какъ у кошекъ, мягкая, пушистая «шубка» большею частш 
окрашена въ серый дв’Ьтъ и нередко разрисована темными пятнами 
и полосами, такъ и у совъ: о п ер еш е всегда рыхлое, мягкое и боль
шею часиЕО въ общемъ сероватое, съ темными (бурыми п черными) 
пятнами и разнообразной формы полосами.

Какъ кошки передвигаются (напр. б'Ьгаютъ по полу) неслыш
ными шагами, такъ и совы летаютъ безшумнымъ полетомъ, благо
даря мягкому оперенш своихъ крыльевъ. Зам'Ьтимъ, кстати, что по- 
летъ совъ отличается также и особеннымъ характеромъ: мирно ле
тающая въ сумерки надъ полемъ сова, то колеблется изъ стороны 
въ сторону, то паритъ, распластавъ крылья, при чемъ вей эти дви- 
жешя весьма градюзны и красивы.

Изъ орган овъ  ч у в ствъ  у совъ, какъ и у кошекъ, особенно 
сильно развиты зргЬше и слухъ. Да оно и понятно, что такъ должно 
быть потому, что иначе имъ было бы трудно съ усиЬхомъ добывать 
свое нропиташе въ ночное время, какъ это делаете большая часть 
совъ. Благодаря сильно развитой способности суживать и расширять 
зрачки глазъ, совы отлично могутъ приспособлять свое зрйнЁе, какъ 
къ очень сильному, такъ и къ очень слабому свету, точно такъ же, 
какъ это могутъ делать и кошки. Но только у «пернатыхъ кошекъ» 
суженный зрачекъ сохраняете свою круглую форму, тогда какъ у 
четвероногихъ кошекъ, какъ известно, сокращенный зрачекъ (напри- 
мгЬръ, днемъ) принимаете узко-удлиненную форму, въ виде черной 
полоски на желтомъ фоне глаза. Мнойе думаютъ, что совы днемъ 
ничего не видятъ, но это заблуждеше: ошЬ отлично видятъ предметы 
даже при сильномъ солнечномъ освгЬщеши, хотя, по всей вероятности, 
сильный солнечный свете и не особенно гдлятенъ для ихъ глазъ. Мне 
неоднократно случалось спугивать совъ въ древесной чаще,среди яснаго 
летняго дня, и оне всегда съ замечательною ловкостью пролетали 
между древесными ветвями, скрываясь изъ моихъ глазъ. То же самое 
можно наблюдать и у совъ содержимыхъ на свободе въ комнате.

Нашъ народъ, говоря про сову, часто называете ее «пучеглазою», по
тому что глаза у совы не только болыше, но и сильно выпуклые. И про 
человека, пмеющаго болыше хфуглые глаза, говорите, нередко, что у 
него глаза «совиные», или: «глядите какъ сова, выпучивъ глаза».

\
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Сова-филинъ. (Вдали—сова-сипуха).

Что касается до слуха, то онъ развить у совъ въ высшей сте
пени. ОнЬ слышать малМппй шорохъ, производимый мышью, шеве
лящеюся въ трав'Ь, и даже не въ сухой травЗ», а въ свежей. Жив
шая у меня въ комнат’Ь сова, спавшая обыкновенно днемъ на печкЪ.

ИЗЪ РОДНОЙ СЕМЬИ. о



66

подъ самымъ почти потолкоыъ, пробуждалась отъ самаго слабаго 
иоцарапывашя погтемъ о стулъ, на которомъ я сид'Ьлъ за моимъ 
рабочимъ столомъ, въ противоположномъ концгЬ комнаты.

Столь острый слухъ, необходимый совамъ при ихъ ночныхъ охо- 
тахъ, зависитъ отъ особенностей устройства ихъ уха, отверсме кото- 
раго у нихч> гораздо шире, чймъ у другихъ итицъ. Если взять въ 
руки сову и раздуть у нея позади глазъ нерья, то обнаруживается 
огромная ушная раковина, окруженная мягкою кожистою складкою. 
Двигая этой складкой, сова можетъ по произволу открывать или за
крывать свое ухо, подобно тому, какъ это могутъ дгЬлать и летучая 
мышп (при помощи особаго кожистаго клапана—козелка), также 
обладающая чрезвычайно чувствительнымъ слухомъ. Нужно полагать 
что какъ совамъ, такъ и летучпмъ мышамъ, должны быть невыно
симы дневные звуки, и какъ тгЬ, такъ и друпя закрываютъ свои уши 
во время дневного сна, если находятся въ безопасномъ убЬжищЬ.

Голосъ у совъ громкгй, но у большинства изъ нихъ не особенно 
щнятный, а у нГкоторыхъ даже и совсймъ непр!ятный.

КромГ крика, совы выражаютъ иногда свои душевныя двнженхя 
и пнымъ образомъ: щолкаютъ клювомъ и издаютъ особенное хриплое 
фырканье, а также уродливо кривляются, взъерошиваютъ перья и 
д’Ьлаютъ разныя, подчасъ весьма забавныя, ужимки.

Большинство совъ летаетъ въ вечершя и утрешня сумерки, а также 
и въ лунныя ночи. Въ самые темные полуночные часы онгЬ обыкно
венно д’Ьлаютъ перерывъ въ своихъ поискахъ за добычей. Совы, жи- 
вунця на далекомъ сЬвер'Ь, гдгЬ лГтомъ вовсе не бываетъ ночей, охо
тятся также и при дневномъ свйтЬ, и даже при яркомъ солнечномъ 
сгянш, потому что другого выбора времени для нихъ тамъ не имеется.

Если той или другой изъ нашихъ совъ случится иногда выдетЬть 
днемъ на б'Ьлый свГтъ, то ее большею частью тотчасъ же атакуютъ 
съ непмов’Ьрнымъ шумомъ и гамомъ разныя дневныя птицы. Въ 
такихъ случаяхъ сова спйшитъ укрыться въ первомъ же попавшемся 
дупл’Ь или какомъ-либо иномъ укромномъ уголкЬ, иначе ей придется 
не досчитаться многпхъ изъ своихъ мягкихъ перышекъ. «ВеЬ днев
ныя птицы ненавидятъ совъ и какъ будто желаютъ отомстить имъ 
за ихъ ночныя нападешя во время сна. Весь л'Ьсъ приходитъ въ 

'волнеше, какъ только гд’Ь-нибудь обнаружится присутствие совы. Одна, 
птица подаетъ голосъ другой, и б'Ьдной ночной птиц'Ь приходится плохо, 
такъ какъ бол'Ье сильныя изъ дневныхъ птпцъ наносятъ ей даже 
весьма серьезные удары».

П ищ а совы состоитъ преимущественно пзъ млекопитающихъ жи- 
вотныхъ, а также, —  но въ значительно меньшей степени, — изъ



V G7

и какъ нельзя оо- 
л'Ье, н а зв а ш е  
«пернатыхъ ко- 
шекъ». Своею 
мыш еистреби
тельною дея
тельностью,боль
шая часть на- 
шихъ совъ не
сравненно полез
нее, чемъ наша

птидъ и насекомыхъ. Наиболышй изъянъ причиняютъ совы среди 
мышинаго населенia нашихъ полей, лесовъ и садовъ. Птицамъ оне 
наносятъ ущербъ почти исключительно только во время выкармлпва- 
шя своихъ птенцовъ, когда требуется усиленное добываше пищи. Въ 
остальное же время года совы охотятся главнымъ образомъ за мы
шами, какъ это видно изъ разсматривашя состава погадокъ  (шаро- 
образныхъ сухихъ комковъ, состоящихъ изъ непереваренныхъ шнце- 
выхъ остатков!»), 
выбрасываемыхъ 
совами изо рта.
И въ этомъ слу
чае совы оправ- 
дываютъ также,

Сычи къ-воро бей
* (Сова-малютка).хваленая домаш

няя кошка, ко- 
торая за послед
нее'время совсемъ почти переродилась изъ мышатнпцы въ птич
ницу. Хорошимъ подтверждешемъ полезной деятельности совъ, по 
истребление мышей, можетъ служить следующий случай.

Какъ известно, въ последше годы сильно распространилась мода 
на украшеше дамскихъ шляпъ перьями, птичьими крыльями и даже 
целыми чучелами птицъ, большею частью искусственно сделанными 
изъ всевозможныхъ перьевъ. Для удовлетворенья этой неразумной и 
жестокой моды требуется несметное количество «пернатаго товара», 
поставляемаго на фабрики специальными агентамп-охотнпкамп и раз
ными скупщиками, шныряющими по пзбамъ и квартпранъ птицело- 
вовъ. Одна нзъ такпхъ «птпчьихъ» фабрпкъ, находящаяся въ цен
тральной Poccin, высылала одно время свопхъ агентовъ-охотнпковъ 
между прочимъ п въ Область Войска Донского. Эти агенты, въ числе 
разной прочей птицы, стреляли также и совъ, въ большом!, колнче-
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ствЬ водящихся зимою въ придонскихъ степяхъ и занимающихся 
мышковашемъ около полевыхъ хлЬбныхъ складовъ (скирдъ). Въ пер
вые два года этимъ агентамъ никто не мЬшалъ изводить совъ (ка
жется, мЬстные жители даже получали некоторую плату, за давае
мое ими разрЬшеше стрелять итидъ въ чертЬ ихъ владЬнШ); но, на 
треый годъ донцы встретили этихъ господъ чуть не съ дрекольями: 
благодаря уменыпешю числа «пернатыхъ кошекъ», ctojh>ko разве
лось въ донскихъ степяхъ мышей и другихъ вредныхъ грызуновъ, 
что казаки стали не досчитываться весьма и весьма многихъ кулей 
хлЬба въ сврихъ амбарахъ...

Г н Ь зд ятся  совы въ древесныхъ дуплахъ, въ старыхъ заброшен- 
ныхъ строешяхъ, въ расщелинахъ скалъ и разныхъ другихъ хорошо 
скрытыхъ отъ посторонняго глаза мЬстахъ. НЬкоторыя изъ совъ 
устраиваются въ подземныхъ норахъ различныхъ млеконитающихъ. 
Гнездо совы всегда устроено очень грубо и незатЬйливо, изъ пруть- 
евъ и разнаго другого подходящаго матер1ала. СовсЬмъ бЬлыя, безъ 
всякихъ отмЬтинъ, яй ц а  совъ отличаются своею круглою, почти шаро
образною формой. Родители выказываютъ чрезвычайную нежность и 
привязанность къ своимъ птенцамъ-совятамъ и продолжаютъ носить 
имъ пищу даже и тогда, когда птенцы вынуты изъ гнЬзда и поса
жены въ клетку. Совята долго остаются въ гнЬздахъ и легко вы- 
даютъ свое мЬстопребываше, оглашая окрестность, среди ночной 
тишины, своимъ непргятнымъ крикомъ.

Въ к о и н атЬ  держать совъ очень интересно и не трудно, но 
только ихъ ночные крики дЬлаютъ этихъ птицъ не особенно прият
ными комнатными сожителями. Впрочемъ, это относится только къ 
крупиымъ видамъ совъ; маленьшя же совки и сычики во всЬхъ от- 
ношешяхъ являются весьма забавными и даже, можно сказать, милыми 
комнатными птицами При держанш совъ въ комнатЬ, нужно давать 
имъ возможность, хотя бы по временамъ, купаться въ свежей водЬ, 
а также и въ сухомъ пескЬ, что очень любятъ дЬлать всЬ совы.

«Совъ, какъ и вообще вс'Ьхъ иочныхц уживотыыхъ, преслЬдуютъ 
очень распространенные предразсудаи. Лericit, похожШ на приближе- 
ше привидЬшя, полетъ, болыше круглые, сверкаюпце глаза, но болЬе 
всего отвратительный крикъ (у крупныхъ видовъ), принимаемый за 
крикъ лЬшаго, издавна навлекли этой птицЬ самую дурную репута- 
Ц1Ю. Въ народЬ весьма распространено мнЬше, что совы —  птицы 
смерти, даюнця знать своимъ жалобнымъ крикомъ около дома, что 
больной скоро умретъ!... ДЬйствительно, крестьянинъ долженъ уже 
очень серьезно заболЬть, чтобы держать у себя ночыо въ комнатЬ 
огонь. ВЬдь разсказываютъ такой характерный анекдотъ, какъ будто
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одна крестьянка разбудила однажды ночью своего мужа со словами: 
«зажги огонь, я, кажется, умираю», на что мужъ сердито отв'Ьчалъ: 
«точно ты не можешь умереть впотьмахъ!» Удивительно ли поел!; 
этого, что совы и летучгя мыши слетаются къ окну, видя необычное 
мерцаше огня, что нервыя (т е. совы) оглашаютъ при этомъ воз- 
духъ своимъ жалобнымъ крикомъ и что больному, иочникъ котораго 
привлекаетъ ночныхъ птицъ, становится хуже? Стоитъ только взгля
нуть, чтб шевелится у такого осв'Ьщеинаго окна: мошки и мухи, 
маленыйя и большая ночныя бабочки, а кое-где п навозные жуки, 
съ шумомъ стучапце въ стекла...» Такъ вотъ кто привлекаетъ ночью 
совъ къ окошку больного.

Какъ и друпя, пользующаяся широкою известностью въ народе, 
животныя н птицы, такъ и сова нередко появляется въ нашихъ 
народныхъ песняхъ, въ которыхъ поется про «совушку-вдовушку 
бедокурную», а также и во многихъ пословицахъ, какъ напримеръ: 
Полю бится сова пущ е яснаго  сокола.— Хошь подъ небомъ 
летай, а все сове соколомъ не быть.— Что совой о пень, что 
пнемъ о сову— а все сове больно.— Ж дала сова галку, а вы
ж дала палку.

Д. Еайюродовъ.

ЯЩЕРИЦА.
(По М. Мензбиру и О. Шмейлю).

ЩЕРИЦА. живетъ на холмпстыхъ местахъ, по- 
крытыхъ невысокою растительностью, на камен- 
ныхъ розсыпяхъ. но леснымъ опушкамъ, по су- 
химъ придорожнымъ канавамъ п тому подобнымъ 
солнце-припечнымъ местамъ. Чемъ жарче греетъ 

солнце, темъ живее ящерица. Напротнвъ, въ погоду пасмурную п 
сырую она забирается подъ камни, въ ямки п лежитъ тамъ не ше
велясь. Эта потребность ящерицъ въ тепле объясняетъ, почему, чемъ 
дальше на югъ, чемъ теплее страны, темъ больше водится въ нпхъ 
ящерицъ.

Окраска ящерпцы довольно изменчива въ оттенкахъ, но самки 
обыкновенно сверху пмеютъ землисто-бурую окраску съ рядами бе
лы хъ иятнышекъ, самцы же более пли менее зеленоваты. Снизу 
окраска светлее. Отъ постояннаго трешя о неровности почвы, камни 
и проч.— поверхностный (роговой) слой кожи ящерпцы легко повреж
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дается и за лето нисколько разъ сменяется новымъ (ящерица ли
няете), при чемъ кожа сходите не цйликомъ а кускаши (лоскутками).

Вышеупомянутая окраска ящерицы, подходя подь окружающую 
обстановку, дблаетъ ее мало заметной и т'Ьмъ хорошо защищаетъ 
ее отъ разныхъ враговъ. Защищаться отъ нихъ она можете только 
съ большою осторожностью и быстрымъ б'Ьгствомъ.х

Кормится ящерица различными насекомыми и ихъ личинками, 
пауками, червями и голыми улитками, высматривая добычу своими 
живыми глазками и потомъ быстро „ бросаясь на нее. Хотя ящерица 
бегаете на лапкахъ, но на нихъ однехъ она не могла бы такъ бы
стро передвигаться; въ этомъ отношеши ей много помогаете ея из
вивающееся, при движенш, длинное тело и въ особенности хвосте, 
роговыми чешуйками которыхъ она упирается въ неровности почвы 
и подталкивается впередъ. Чтобы убедиться въ томъ, какое важное 
значеше имеете для ящерицы ея хвосте, достаточно сравнить ско
рость движешя ящерицы съ целымъ хвостомъ и такой, которая по
чему либо утратила свой хвостъ или большую часть его: последняя 
движется гораздо медленнее первой. Благодаря своему длинному хво
сту, ящерица можетъ делать даже довольно значительные и быстрые 
прыжки, которые очень ей помогаютъ въ ловле мухъ и бабочекъ. По
терянный ящерицей хвосте (напримеръ, при нападенш врага) снова 
отрастаете, но уже меньшей длины. Длинные и острые коготки на 
лапкахъ ящерицы иозволяютъ ей хорошо и быстро лазать по кам- 
нямъ, скаламъ и даже невыеокимъ кустамъ.

Укусить человека ящерица не можетъ. Ея мелше, загнутые на- 
задъ зубки могутъ ей служить лишь для удержашя пойманной до
бычи. Благодаря своему широко раскрывающемуся рту, ящерица мо
жетъ целикомъ проглатывать пойманную добычу. Длинный, на конце 
какъ бы глубоко разсеченный, языкъ служите органомъ осязашя, а 
также и для питья (дакашя) воды.

Въ начале лета ящерица кладете 5— 10 белыхъ яицъ, покры- 
тыхъ мягкой кожистой скорлупой. Величиною эти яйца съ воробьиныя 
и откладываются въ песокъ или въ щели между камнями; «высижп- 
ваше» ихъ предоставляется горячимъ солнечнымъ лучамъ. Появляются 
на свете молоденьшя ящерицы къ концу лета.

По мере того, какъ лето нодходитъ къ концу и становится холод
нее, ящерицы становятся все вялее и вялее и наконецъ, зарывшись 
довольно глубоко въ землю, или забившись подъ болыше камни, 
впадаютъ въ оцепенелое состоите (зимнюю спячку), въ какомъ и 
остаются до техъ поръ, пока ихъ не разбудите теплые лучи весеи- 
няго солнца.
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Въ общемъ, ящерицы милыя, безобидыыя для человека существа, 
ариносяпця намъ скорее пользу, чгЬмъ вредъ. Ихъ съ удовольств^емъ 
можно держать въ комнате—въ террар1ум'Ь или просто въ стеклян
ной банк1!; кормить—мухами и другими насекомыми.

Летомъ зеленый вершины деревьевъ легко выносили саыыя силь
ный бури, а теперь стоитъ только потянуть легкому ветерку и листья 
целымъ роемъ летятъ съ дерева. Эти красивые зеленые листья, ко
торый давали намъ тень и прохладу летомъ, нестрыми коврами ле- 
жатъ теперь у нашихъ ногъ.

Обнаженный вершины деревъ простираютъ свои ветви къ небу, 
какъ бы съ мольбой о томъ, чтобы она вернула имъ летнюю красу. 
Представимъ себе, однако, что небо сжалилось бы надъ ними и испол
нило ихъ мольбу,— были бы оне довольны? О, нетъ, конечно, нетъ... 
Благоразумный изъ нихъ сейчасъ бы сказали: «Возьмите назадъ наши 
листья: они насъ погубятъ».

И это правда. Если бы листья остались на дереве, они все .по
гибли бы подъ тяжестью снега и погубили бы и самыя деревья. Дей
ствительно, когда снегъ выпадаетъ рано— на покрытый еще листьями 
ветви— много деревьевъ гибнетъ тогда подъ бременемъ непосильной 
тяжести снежнаго навала.

Что же происходить съ деревомъ во время листопада?
Далеко еще не все въ этомъ деле выяснено натуралистами, но 

мы попытаемся разсказать здесь то, что уже известно.
Что представляютъ лежапце осенью у нашихъ ногъ листья! Это 

не что иное, какъ своего рода мертвые скелеты, состоящее изъ ве- 
ществъ, не нужныхъ уже более растенпо. Но, далеко не таковы были 
листья летомъ. Тогда они были гибки и упруги: они были напол
нены разными питательными веществами нужными для раетешя. Чи
сло, сахаръ, крахмалъ п друпя необходпмыя для дерева вещества

|ЕЛ.ТЁЮТЪ листья леса. Среди сочной зелени 
! листвы съ каждымъ днемъ появляется все бо- 
з лее и более желтыхъ и красныхъ пятенъ.

Л И С Т О П А Д Ъ .

(По П. Вольногорскому.)
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зарождались въ этихъ крохотныхъ безчисленныхъ лабораторгяхъ при
роды и по черешку листа переходили въ ветки, изъ в'Ьтокъ въ 
стволъ,— распространялись по всему растешю. Днемъ листъ работалъ, 
добывая изъ воздуха пищу, ночью же— отсылалъ эту пищу дереву. 
Куда же исчезли все эти вещества изъ пожелтйвшаго листа?

Кропотливыя изсл'Ьдовашя натуралистовъ покапли, что растете 
заблаговременно переводитъ эти вещества въ т а т я  свои части, ко
торый въ состоянш перенести суровую зиму. У дерева такими скла
дочными местами для хранения питательныхъ веществъ служатъ 
стволъ и в'Ьтви; у многол4тнихъ травянистыхъ растешй —  корневища 
(подземные стебли), клубни, луковицы; кроме того, пищевыя веще
ства откладываются также и въ сЬменахъ.

Перемена въ цвете осенней листвы, столь характерная для осен- 
няго ландшафта, указываетъ на глубокая невидимыя изменения, со
вершающаяся во всемъ существе растешя. ВсЬ вещества, которыя 
имеютъ какую-либо ценность для растешя, удаляются, переносятся 
изъ листьевъ. Листья желтйютъ и краснйютъ после того, какъ они 
уже перестаютъ быть полезными растенпо; въ нихъ разрушается ли- 
стозелень, имеющая громадное значеше для жизни растешя.

Те вещества, изъ которыхъ построенъ самый листъ, не могутъ 
быть использованы растешемъ; оно не можетъ ихъ растворить и пере
нести къ себе на зимовку, а потому листъ и отпадаетъ на землю. 
Потребуется нисколько л4тъ для того, чтобы онъ истлйлъ, и только 
тогда хранящаяся въ остов^ листа вещества могутъ снова пойти на 
пользу растешю.

Чтобы освободить себя отъ бремени мертвой листвы, дерево за
благовременно образуетъ, на месте прикрЗшлешя листового черешка 
къ стеблю, особый, такъ называемый «разделительный слой», состоя
щей изъ пробки. Все мы хорошо знаемъ свойства пробки: она не 
пропускаешь жидкостей и лишь съ трудомъ пропускаешь газы. По
нятно, что, какъ только появляется подобная прослойка на пути двп- 
жешя соковъ въ листья, и обратно, —  питаше листа прекращается 
и онъ осужденъ на неизбежную гибель. Въ то же самое время, бла
годаря слою пробки, въ месте отделение листового черешка отъ 
стебля не остается никакого поранешя: растете предусмотрительно 
и заблаговременно накладываешь себе «пластырь», въ томъ месте, 
въ которомъ должно произойти поранеше.

Такпмъ образомъ, листья нашихъ деревьевъ представляютъ собою 
какъ бы воздушныя, наскоро построенный дачи, въ которыя пере- 
селяюся части живого вещества растешя на летнее время года, и 
и быстро отсюда удаляются, какъ только на дворе становится осень.
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При чемъ, во время обратнаго переселешя, забираются съ собою пзъ 
дачъ всЬ запасы, кате  только можно захватить: крахмаль, бйлокъ, 
масло и друия вещества, ради которыхъ день денской, неустанно, 
работали все л'Ьто листья. Л истозелень,— удивительное вещество, 
на которомъ лежала вся эта работа — разлагается на свои составныя 
части и онгЬ также забираются, чтобы впосл'Ьдствщ снова пойти на 
образоваше новой листозелени. Появляющаяся на м£сто ея желтая 
или бурая окраска свидЬтельствуетъ о полномъ удаленш листозелени 
изъ листа. Посл'Ь этого растете не дорожить бол'Ье своей опорожненной 
листвой и охотно сбрасываетъ ее на землю.

---- -XSX>----

примъты ОСЕНИ.

Мелькаетъ желтый листъ на зелени деревъ;
Работу кончилъ сериъ на нивахъ золотистыхъ;
И покрасггЬлъ уже вдали коверъ луговъ,
И зрелые плоды висятъ въ садахъ тйнистыхъ.

Приматы осени во всемъ встрйчаетъ взоръ:
Тамъ тянется, блестя на солнц'Ь, паутина,
Тамъ скирдъ виднеется, а тамъ черезъ заборъ 
Кистями красными повиснула рябина;

Тамъ жнива колкая щетинится, а тамъ 
Ужъ озимь яркая блеснула пзумрудомъ,
И курится овннъ, и долго по утрамъ,
Какъ бгЬлый холстъ, лежитъ туманъ надъ синимъ прудомт..

И цгЬлый день скрппятъ воза, и далеко 
Токъ отзывается подъ дружными ц'Ьпами,
И стая журавлей несётся высоко,
Перекликался порой подъ небесами.

Прости пора цв'Ьтовъ и теплыхъ ясныхъ дней,
Пора блестящихъ зорь, черемухъ благовонныхъ,
Пора пграющпхъ зарнпдъ во тьм'й ночей 
И п'Ьсенъ, и любви, и грёзъ неугомонныхъ!
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Но осень я люблю: она мила мне. Пусть 
Вс'Ь чары вешшя она уничтожаетъ;
Но въ ней какая-то есть вкрадчивая грусть, 
Которую душа и любить и ласкаетъ —

Которой нравятся и клочья еЬрыхъ тучъ,
И  листья въ воздух!* кружащееся шибко,
И  этотъ трепетный и бледный солнца лучъ, 
Какъ умирающей красавицы улыбка.

II. Грековъ.

ОСЕННЯЯ КАРТИНОЧКА.

КОЛЬКО разноцвгЬтныхъ корабликовъ сегодня на 
нашемъ пруду: желтые, красные, оранжевые,—  
целая флотшйя!

Вс'Ь они прилетели сюда по воздуху. Кра
сиво покачиваясь «на крыльяхъ ветерка», они 
опускались на воду тихо и плавно— безъ плеска 
и безъ шума. II все еще продолжаютъ приле
тать новые,— не спеша, спокойно, какъ бы за
думчивые. Прилетитъ корабликъ, опустится на 
воду и тотчасъ поплыветъ, съ поднятыми па

русами,— поплыветъ такъ важно, горделиво!
Много еще прилетитъ ихъ сегодня, завтра, послезавтра... Боль

шой еще запасъ такихъ корабликовъ на деревьяхъ, разноцветной 
стеной окружающихъ нашъ красивый прудъ. Теперь, пока летятъ 
еще все больше кленовые: они раньше другихъ пускаются въ путь— 
въ свое первое и последнее путешеств!е. Это— самые парусистые ко
раблики. Изредка прилетитъ липовый, ляжетъ на воду золотымъ 
кружкомъ и почти не двигается съ места. Рядомъ съ нимъ опу
стится кленовый— и сейчасъ поплыветъ. Остроконечный его лопасти 
дугой загнуты кверху,— ветерокъ на нихъ и напираетъ, какъ на 
паруса. А каше между ними есть нарядные, просто прелесть! Вонъ 
плыветъ целый отрядъ совсемъ пунцовыхъ,— такъ и горятъ на сол
нышке! Это все, должно быть, съ того пышнаго клена, который 
красуется вонъ тамъ, на берегу, разрумянившись на славу...

Все эти цветные кораблики плывутъ въ одну сторону, напра
вляясь въ продолговатую бухточку, въ конце пруда. Ихъ набралось



уже тамъ видимо-невидимо,—пальцемъ, какъ говорится, ткнуть не
куда. А мто это тамъ бАтЬется между ними — какгя-то маленьтия 
б'Ьленьшя лодочки, съ широкимъ парусомъ на носу? Вотъ, и на пруду 
видн'Ьются нисколько такихъ же лодочекъ... II какъ легко скользятъ 
ohIj по поверхности воды, ловко обгоняя всгЪхъ на своемъ пути! 
Это все перышки,—дугой изогнутым, пушпстыя перышки. Вода къ 
нимъ не прилипаехъ, вотъ они и скользятъ по ней, словно конько- 
б4жды по льду. И каш я все чистенькхя, св'Ьженыйя перышки! От
куда они?!— А вонъ тамъ, на берегу, подъ кустомъ раскидистой 
ивы, прготилось многочисленное семейство утокъ. ОднЬ изъ нихъ 
мирно почиваютъ, спрятавъ голову подъ крыло; друпя сладко дрем- 
лютъ, положивъ свой широю'й клювъ на изогнутый горбомъ, туго. 
набитый зобъ; третьи, тихо покрякивая, занимаются туалетомъ—чи- 
стятъ, перебираютъ и приводятъ въ порядокъ перышки. При этомъ, 
нФтъ-н'Ьтъ да и упадетъ одно, другое, третье на землю. В4терокъ 
его подхватитъ, кувыркомъ докатитъ до воды, а потомъ и пошло 
оно скользить по пруду, б'Ьлой лодочкой, обгоняя по пути разно
цветные кораблики...

На неб'Ь— ни облачка. Изредка покажется стайка пролетныхъ 
ласточекъ, покружится минуту, другую, и улетитъ. Это не то, что 
наши л'Ьтшя ласточки-щебетуньи: эти зд'Ьсь—на чужбшгЬ. Он1!  не 
щебечутъ. Молча прилетятъ, молча поохотятся за запоздалыми муш
ками и молча же полетятъ себ'Ь дальше—въ далеше, вгЬчно теплые 
края, где • никогда не бываетъ туманной осени, где не знаютъ зим- 
нихъ вьюгъ и метелей. Не близокъ пхъ путь п не скоро вернутся 
он1> назадъ... Счастливаго пути, косаточки! Благополучнаго возвра- 
щешя весной!..

Ярко светитъ солнце. Шелеститъ в'Ьтерокъ листьями, гонитъ по 
пруду б'Ьлыя лодочки и цветные кораблики. Плавно летятъ по воз
духу длинныя, косыя паутинки. ГдЬ-то, невдалеке, малиновка на- 
п’Ьваетъ вполголоса свою прощальную песенку. На побур’Ьвшемъ 
дубе копошится голубокрылая сойка— обнраетъ созр'Ьвшie желудп. 
Вотъ она спорхнула, пролетала надъ прудомъ и, резко вскрпкнувъ, 
скрылась въ пестрой листве противоположнаго берега...

Стихъ в'Ьтерокъ, водворилась тишина н мягкая прохлада. Непо
движно стоятъ на пруду цветные кораблики. Не шелохнутся зали- 
тыя солнцемъ золотыя липы и румяные клены: они смотрятся въ 
зеркало воды, а подъ ними, на земле, разлито золотое сгяше...

Тихо покрякивая и ковыляя, утки гуськомъ плетутся домой...

Д. К
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подъ снъгомъ.
Зима. Все уснуло покоемъ могильнымъ,
Все поле зарыто подъ снйгомъ обильнымъ,
И голыя вйтви осинъ и березъ 
Стоятъ неподвижно, безъ жизни, безъ шума, 
Какъ будю томитъ ихъ какая-то дума,
Какъ будто бы полны таинственныхъ грезъ...

ДМ. ЧЕРТКОВЪ.

ЫТЫЙ белею веленою, спитъ весь 
ы1ръ Божьихъ растенШ, все Зеленое Цар
ство снитъ...

Снять скрытые глубоко подъ снЬгомв, 
въ земле, безчи еденные корешки травъ

Я;Ж>Д,*НВ5ЙН8£ и полевыхъ цвЬтовъ. Спять подъ ледя-
Щ Ы &  -* ной корой на дне прудовъ, озеръ и

ргЬкъ, безчисленные водоросли, тростники и ка
мыши. Снять, наполовину засыпанные снйгомъ, по берегамъ р^къ, 
по лугамъ п лйснымъ опушкамъ, кусты ивъ, калины и орешника. 
Спятъ белоствольный березы, безпокойныя осины, Morynie дубы. 
Спятъ вечнозеленый сосны и ели. Сиитъ все Зеленое Царство...

Настала осень золотая.
Природа трепетна, бледна, 
Какъ жертва пышно убрана... 
Вотъ северъ, тучи нагоняя, 
Дохнулъ, завылъ— и вотъ сама 
Идетъ волшебница зима. 
Пришла, разсыпалась, клоками 
Повисла на сукахъ дубовъ, 
Легла волнистыми коврами 
Среди полей, вокругъ холмовъ, 
Брега съ недвижною рекою 
Сравняла пухлой пеленою; 
Блеснулъ морозъ. И рады мы 

амъ матушки зимы.

Пусть спитъ себе спокойно, пусть отдыхаетъ,— оно заслужило 
этотъ отдыхъ. Слишкомъ полгода работало оно неустанно, день и



ночь, для нашего удовольствия и для нашей пользы. Работало на 
поляхъ и въ садахъ, н дало намъ цв^ты, изъ которыхъ мы д'Ьлали 
красивые букеты. Работало на лугахъ, п дало намъ траву, которую 
мы скосили на душистое еЪно. Работало на нпвахъ, и дало намъ 
рожь и пшеницу, который мы сжали себ’Ь на хл'Ьбъ. Работало на 
огородахъ и въ фруктовыхъ садахъ, и дало намъ овощи и сочные 
фрукты. Работало въ л'Ьсахъ и рощахъ, запасая дрова и бревна— не 
только для насъ, но и для д'Ьтей и внуковъ нашихъ. Словомъ, все 
въ немъ работало,— неустанно, безъ отдыха, отъ мала до велика, 
отъ мал’Ьйшей былиночки до великана-дерева.

Мноие изъ членовъ великой семьи Зеленаго Царства отработали 
предназначенный имъ Творцомъ срокъ— съ весны до осени— и раз- 
стались съ жизнью. Но, передъ смертью они позаботились о продол- 
женш своего рода: одни поеЬяли свои сЬмена вокругъ себя, на томъ 
же м^стгЬ, гд’Ь росли и сами; друие разослали своп с'Ьмена съ бы- 
строкрылымъ в'Ьтромъ въ разный стороны. Остальные же—въ томъ 
числ'Ь и большая часть нашихъ луговыхъ травъ, всгЬ кустарники и 
деревья— погрузились въ долы'й зимшй сонъ, заранее заготовивъ 
ce6i все необходимое для будущаго весенняго пробуждешя и новаго 
роста. На вйткахъ деревьевъ и кустовъ мы находимъ уже зимой 
почки (глазкй). У травъ же, у которыхъ почки образуются въ 
томъ Micrfs, гд% отходилъ л'Ьтомъ отъ корней стебелекъ. он4 (т.-е. 
почки) скрыты зимой въ землЪ или на поверхности земли. ОнЪ 
скрыты подъ засохшими, пригнувшимися къ землй стебельками и 
подъ толстымъ сггЬжнымъ покровомъ, оберегающимъ отъ зимней стужи 
дремлющую въ нихъ жизнь.

Зародыши многихъ насЬкомыхъ проводятъ зиму въ яичкй, поло- 
жецномъ самочкой осенью въ трещину древесной коры или въ дру
гой какой-либо укромный уголокъ. Прпгр'Ьетъ весеннее солнышко, 
разбудитъ зародышъ—несмотря на то, что онъ находился во время 
зимнихъ морозовъ въ окочен'Ьломъ состоянш,— и новое .. насекомое 
начинаетъ развиваться въ яичк4: по прошеств1п изв'Ьстнаго времени 
оно выходитъ изъ своей яичной скорлупки. Въ этомъ отношенш 
почку растешя можно сравнить съ зародышемъ насЬкомаго, потоз1у 
что, если ср'Ьзать, напрпм'Ьръ,. деревцо до самой земли, оставя на 
корневой шейкй только одну единственную почку, то изъ нея вы- 
растаетъ снова такое же деревцо, какое мы срйзалп.

Почки образуются во второй половин^» лйта, и къ осени, ко вре
мени перехода природы къ зимнему покою, онй уже совершенно 
готовы.

Что же именно готово въ почкахъ?
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А все, какъ есть все: п будуицй стебель, и будуяце листья, н 
даже будупце цветы; только все это иаходится въ зачато чномъ, кро- 
шечномъ вндЪ п самымъ удивительнымъ образомъ прикрыто и защи
щено отъ холода и непогоды (по крайней мере, у тгЬхъ растешй, у 
которыхъ почки не скрыты подъ снегомъ, а зимуютъ открыто, какъ, 
напримгЬръ, у нашихъ деревьевъ и кустарниковъ). Теперь, зимой, 
самое удобное время познакомиться съ устройствомъ почекъ, и я 
советую читателю заглянуть въ этотъ интересный уголокъ природы, 
что доставить ему много удовольствия.

Сделайте следующее: срежьте нисколько вгЬточекъ съ почками 
отъ разныхъ деревьевъ и кустарниковъ, напринйръ— сирени, клена, 
осины, вербы (ивы), черемухи, сосны. При этомъ выбирайте преиму
щественно т а т я  в&тки, на которыхъ почки покрупнее, потолще.

Здесь мы должны сделать маленькое отступ лете. Дело въ томъ, 
что на вгЬткахъ деревьевъ и кустарниковъ встречаются троякаго рода 
почки: изъ однйхъ весной развиваются только листья, или, вернее, 
в^тки, несупця на себе одни только листья (листовы я почки); изъ 
другихъ развиваются побеги съ листьями и цветами (см еш анны й 
почки); наконецъ, изъ третьихъ появляются одни только цветы (цве
точны й почки). Вотъ почки этихъ-то последнпхъ двухъ родовъ и 
бываютъ обыкновенно значительно крупнее почекъ перваго рода, т.-е. 
листовыхъ; при внимательномъ разсматриваши, ихъ не трудно оты
скать на дереве. При этомъ, опять-таки нужно оговориться, что та
т я  более крупный цветочный или смешанныя почки можно найти 
только на взрослыхъ и старыхъ деревьяхъ и кустахъ, такъ какъ во
обще древесный растешя въ ранней своей молодости редко цве- 
тутъ.. Итакъ, выбирайте т а т я  ветки, на которыхъ находились бы 
рядомъ съ мелкими листовыми почками и крупный цветочны й.

Набравъ ветокъ и принеся ихъ въ комнату, положите на столъ, 
туда, где посветлее— у окна. Затемъ, возьмите, во-первыхъ, хоро
шее увеличительное стекло или лулу (удобнее всего, такую, какую 
употребляютъ часовые мастера, т.-е. вставляющуюся въ глазъ; та
кая лупа имеетъ то преимущество, что при работе съ нею обе руки 
свободны); во-вторыхъ, острый перочпный ножичекъ; въ-третьихъ, 
большую штопальную иглу и, въ-четвертыхъ, немного спирта или, 
за неимешемъ такового, хорошей очищенной водки. Запасшись всемъ 
этнмъ, вы можете приступить къ делу: смочивъ, предварительно, 
лезвге ножа или бритвы спиртомъ, берите по очереди ветки, де
лайте черезъ середину почекъ— вдоль и поперекъ—разрезы и раз- 
сматривайте ихъ черезъ лупу. (Смачивать ножъ или бритву спир
томъ нужно для того, чтобы получались чистые, xopoinie разрезы.
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Древееныя почки.

1 и 2—nine и съ почками клена н осины; звездочками обознач. цвЪточн. 
почки. 3, 4 и 5—продольн. разр. почекъ: сосны, черемухи и осины (3 и 5 — 
цветочный). — 6, 7 и 8—поперечн. разрезы почекъ ольхи, клена и тополя

(3—8 увеличины).

дой, предохраняют^ почку отъ зимней стужи п осенней непогоды. 
Когда, весной, почка начннаетъ распускаться и въ чешуйкахъ уже 
бол'Ье надобности не имеется, онгЬ отпадаютъ одна за другой. Че
хольчики вербовыхъ (ивовыхъ) почекъ снимаются ц’Ьлпкомъ, въ впд’Ь 
колпачковъ.

Дал'Ье: подъ чешуйками нйкоторыхъ почекъ, какъ, напрпм-Ьръ. у 
осины, и нодъ чехлпкомъ у ивы, вы найдете ц'Ьлую шубку пзъ се- 
ребрпсто-шелковпстыхъ волосковъ, которую предусмотрительная при
рода заготовила для зимы. Наконецъ, внутри почекъ вы увпдпте; въ

Въ особенности это необходимо при работЪ со смолистыми почками, 
какъ, напримгЬръ, сосновыми, березовыми, тополевыми, который су
хой бритвой вовсе не режутся, а разрываются).

Разсматрпвая разрезы почекъ, вы увидите, что каждая почка 
покрыта снаружи чешуйками, и только у вербы, вместо чешуекъ, 
одпнъ обшдй чехольчнкъ. Особенно много чешуекъ (красивыхъ виш- 
нево-красиыхъ) у клена. Чешуйки почки, служа ей какъ бы одеж-
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нйкоторыхъ изъ нихъ—зеленейшие листочки, сложешше и сверну
тые различнымъ образомъ; въ другихъ же— зачатки дв'Ьтовъ. Осо
бенно интересны и изящны продольные разрезы дв'Ьточныхъ почекъ 
клена и осины. У клена, подъ колпачкомъ изъ красныхъ чешуекъ, 
стоитъ крошечный зеленый букетикъ, въ которомъ— если разр'Ьзъ 
сдгЬланъ удачно— можно разсмотр'Ьть даже отдельные цветочки. Здесь 
вы ясно увидите, что въ этой почке, действительно, все готово для 
наступающаго года: весь цветочный букетикъ и даже первые ли
стики, которые будутъ окружать этотъ букетикъ, когда онъ распу
стится весной. Внутри цветочной почки осины вы найдете уже за
готовленными все те сотни крошечныхъ цветочковъ, изъ которыхъ 
составлены распустивпйяся весной длинныя серо-пушистыя сережки 
этого дерева. То же вы найдете и въ цветочныхъ почкахъ сосны 
и вербы. У всехъ все готово и только ждетъ пришеств1я волшеб
ницы-весны, чтобы отъ ея теплаго дыхашя развернуться во всей

Д. Кайгородовъ.

У КАМИНА.

ДВО РТ— сумерки. Злится вьюга; уныло за- 
вываетъ ветеръ. Въ камине потрескиваютъ 
дрова, освещая комнату уютнымъ полусветомъ 
и разливая въ ней пргятную теплоту;— обста
новка, располагающая къ мечтангямъ и мудр- 
ствованш...

Отчего бы и не помудрствовать намъ съ 
вами, читатель, хотя бы о техъ самыхъ дро- 
вахъ, которыя потрескиваютъ въ нашемъ ка
мине и согреваютъ наше грешное тело? По
мудрствовать, напрпмеръ, на вопросъ о 

томъ: «что такое дрова»?..
Однако, позвольте, вы кажется улыбнулись?.. Вамъ кажется стран- 

нымъ «мудрствовать о дровахъ— поленьяхъ!» Вамъ показался смеш- 
нымъ вопросъ: «что такое дрова?» Но если бы я предложилъ вамъ 
помудрствовать, напримеръ, о солнце, то это, вероятно, не показа
лось бы вамъ страннымъ, а между темъ дрова, можно сказать, от
части заменяютъ намъ зимою солнце. Точно также и вопросъ о 
томъ: «что такое дрова?» вовсе не есть вопросъ пустой и праздный.
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по крайней мЬрЬ, для человека образованнаго, или стремящагося 
къ образованно, а не для простого дровосЬка или невЬжды. Невежда 
всегда все знаетъ, все понимаетъ: для него все кажется совершенно 
яснымъ и понятнымъ.

Положимъ, на мой вопросъ: «что такое дрова?» вы, не затруд
няясь, ответите: «дрова, это—куски дерева», т. е. древесины, по
правлю я васъ, потому что вЬдь и кора тоже, въ извЬстномъ смыслЬ, 
кусокъ дерева, а в’Ьдь вы не назовете дровами куски древесной коры. 
Итакъ, «дрова—это куски древесины, предназначенные на топливо»,— 
ответите вы мнгЬ. Правильно. Но, я  любопытенъ, и вашъ отвЬтъ 
не вполнЬ удовлетворяетъ меня. Я продолжаю спрашивать: «а что 
такое древесина?» На этотъ вопросъ, смЬю думать, вы не такъ-то 
легко дадите миЬ удовлетворительный отвЬтъ.

Иногда больше всего затрудняешься дать ясный, удовлетвори
тельный отвЬтъ на самые простые, повидимому, вопросы, о самыхъ 
обыденныхъ предметахъ и явлешяхъ. А почему это? Да потому, что 
мы, вообще, склонны болЬе витать мыслями за облаками и интере
соваться тЬмъ, что дЬлается «за тридевять земель, въ тридесятомъ 
царствЬ», чЬмъ задумываться надъ окружающими насъ предметами 
и явлениями, и въ особенности надъ такими, которые постоянно на
ходятся передъ нашими глазами. А между тЬмъ, чтобы быть обра- 
зованнымъ человЬкомъ, надъ ними необходимо задумываться. Вотъ 
лоэтому-то помудрствовать иногда о такихъ предметахъ, какъ, на- 
примЬръ, дрова— и полезно, и поучительно.

Слова «дрова, полЬно» звучатъ. правда, довольно грубо въ на- 
шемъ ухЬ, но могу васъ увЬрить, что въ природЬ мало найдется 
произведен^, который были бы столь изящно и столь искусно построены 
и сложены, какъ грубое, но наружному виду, «полЬно дровъ».

Для того, чтобы удостовЬриться въ истинности мопхъ словъ,— 
въ томъ, что я говорю сущую правду, нисколько не преувеличивая,—  
прошу васъ всмотрЬться внимательно въ прилагаемые здЬсь два ри
сунка:

Кусочекъ изящнаго «кружева», изображенный на рис. А, есть не 
что иное, какъ срЬзанная съ сучка лпповаго «полЬна» тончайшая 
поперечная пластинка, увеличенная въ 10 разъ.

На рис. Б. изображенъ крошечный кусочекъ тонкой продольной 
стружечки, срЬзанной съеловаго «полЬна» и увеличенной въ 90 разъ.

Ну, что, читатель,—не правду ли я сказалъ?
Въ особенности, всмотритесь попрнстальнЬе въ рис. Б: какое изя

щество и какая утонченная, можно сказать, художественная отдЬлка! 
ВЬдь вы не забудьте, что всЬ эти зубчпкп, всЬ этп кружочки н

ИЗЪ РОДНОЙ ПРИРОДЫ. 6
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ячейки (очень похож ia на ячейки пчелинаго сота— не правда ли?)г 
нто все это изображено здесь увеличеннымъ въ девяносто разъ!

Попробуйте-ка уменьшить въ 90 разъ одну изъ наиболее длин- 
ныхъ лишй этого рисунка, то есть разделите ее (наприм'Ьръ, лишю 
на 90 равныхъ частей и возьмите одну такую часть, тогда вамъ ста- 
нетъ ясно, до чего должны быть мелки все эти зубчики, кружочки 
и клеточки въ натуральномъ своемъ виде, въ «полене дровъ»! Н а т ъ

бедный умъ, при самомъ 
уснленномъ напряженш, не 
можетъ себе даже предста
вить такнхъ безконечно ма- 
лыхъ измерений —  точно 
такъ же, какъ и не можетъ 
представить себе протяже- 
ше въ нисколько мшшо- 
новъ верстъ, отд'Ьляюгцихъ 
землю отъ ближайшей звез
ды—и ему остается только 
благоговеть передъ безко- 
нечною премудростью  и 
безконечны м ъ велич1емъ 
Творца!...

Я  поместилъ зд^сь эти 
два рисунка главнымъ об- 
разомъ для того, чтобы не 
заставлять васъ, читатель, 
верить мне только на-сло- 
во, относительно изящества 

строения «полена дровъ»; но, разъ они уже находятся на этихъ стра- 
ницахъ, я кстати воспользуюсь ими и для другихъ целей.

Прошу васъ, читая далее, посматривать на рис. А.
Верхняя, темная часть этого рисунка, между поставленными съ 

боку буквами а м б, представляетъ разрезъ коры  липоваго сучка. 
Какъ видите: и кора, покрывающая «полено дровъ», имеетъ также 
весьма искусное и изумительно тонкое строеше (посмотрите на ри- 
сунокъ чрезъ увеличительное стекло).

Нижняя, «кружевная» часть этого же рисунка, между и 
представляетъ разрезъ древесины  того же сучка, при чемъ крупный 
и мелкгя дырочки этихъ «кружевъ» не что иное, какъ внутреншя 
полости крупныхъ и мелкихъ ячеекъ (сосудовъ  и волоконъ) ли
повой древесины, въ ихъ иоиеречномъ разрезе,— такихъ же самыхъ

Рис. А. Поперечный разрезъ липовой дре
весины (увеличено въ 10 разъ).
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ячеекъ, похожпхъ на пчелиныя соты, кашя изображены на рис. В, 
въ продольномъ разрезе еловой древесины. На нихъ мы не станемъ 
останавливаться, иначе мы съ вами забрались бы слишкомъ далеко 
въ область анатомш дерева. Но, я попрошу васъ обратить внимаше 
на темныя дуги г и д на рис. А, видныя на той же низшей 
части рисунка. Онй должны быть вамъ немного знакомы; если же 
н'Ьтъ, то съ ними не трудно познакомиться: срежьте сучокъ (тол
щиною въ паледъ) сирени, ясе
ня или дуба, сосны или ели; 
сгладьте острымъ ножомъ по
верхность среза, и вы на ней 
увидите темные круги, какъ бы 
раздЬляюпце эту поверхность на 
нисколько колецъ, вложенныхъ 
одно въ другое. Ч'Ьмъ толще 
срежете вы ветку, т'Ьмъ боль
шее число такнхъ колецъ най- Ifggpgy 
дете въ ней, хотя, впрочемъ, не 
всегда. Иногда, тонкая ветка мо- 
жетъ иметь много колецъ, но уз- 
кихъ, и, иаоборотъ, толстая вЬт- 
ка можетъ оказаться съ неболь- 
шимъ числомъ колецъ. Сколько 
вы насчитаете у срезанной вгЬт- 
ви или деревца,— если вы среза
ли деревцо, — такнхъ колецъ, 
столько л'Ьтъ вашей в'Ьткй или 
(деревцу. Каждый годъ у в'Ьткй
деревца, дерева) прибавляется по одному такому кольцу, почему эти 
кольца и называются годовыми или годичными кольцами или 
слоями. Вотъ, части такихъ-то темныхъ круговъ, разграничивающихъ 
другъ отъ друга годнчныя кольца, и представляютъ на нашемъ ри- 
сунк'Ь тгЬ темныя дуги, на который я просилъ обратить ваше внима
ше. ОнЬ, следовательно, не что иное, какъ границы годнчныхъ 
колецъ, или слоевъ, того липоваго сучка, часть котораго предста
влена въ увеличенномъ виде на нашемъ рисунке.

Такимъ образомъ, теперь, если вамъ случится когда-нибудь при
сутствовать при срубке дерева, вы всегда можете узнать сколько 
летъ было этому дереву, для чего вамъ стоитъ только сосчитать на 
пне число годичныхъ слоевъ. Впрочемъ, не у всякаго дерева вы 
легко сосчитаете годнчныя кольца. Напрпмеръ, у сосны, ели, дуба.

Рис. Б. Продольный разрЪзъ еловой 
древесины (увеличено въ 90 разъ).
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ясеня, это большею частно не трудно сделать— у нихъ кольца, обык
новенно, довольно резко разграничены одно отъ другого; а вотъ у 
березы, осины, липы— считать годичныя кольца очень часто бываетъ 
затруднительно и нередко приходится прибегать къ помощи лупы. 
Вы можете въ этомъ удостовериться въ первый же разъ, когда къ 

- вамъ въ комнату принесутъ дрова для топки печей: вы увидите, на
сколько вамъ труднее будетъ сосчитать число летъ березоваго по
лена, сравнительно съ сосновымъ или еловымъ. Чтобы легче было 
считать кольца у березоваго полена, смочите его немного водой 
(если оно сухое): тогда кольца выступятъ яснее.

Позанявшись счетомъ годичныхъ колецъ у несколькихъ полень- 
евъ различной толщины —  тонкихъ и толстыхъ—-вы можете легко 
разсчитать, сколько, приблизительно, летъ требуется, напримеръ, 
сосне или березе для того, чтобы вырасти въ толщину вашей руки, 
въ толщину бревна и т. п., а ведь это интересно и поучительно. 
Образованному человеку следуетъ это знать.

Чемъ продолжительнее, теплее и обильнее дождями лето, т. е. 
чемъ благоприятнее оно для растительности, темъ шире отклады
вается у дерева годичный слой, и на оборотъ: чемъ лето короче, 
холоднее и суше, темъ меньше годичный приростъ дерева въ тол
щину. Точно также, поздше весенше заморозки, побивающее моло
дой листъ, или сильное объедаше листвы дерева насекомыми (гусе
ницами бабочекъ, жуками) уменьшаютъ толщину годичнаго слоя, по
тому что ростъ дерева въ толщину и высоту происходитъ насчетъ 
матер1ала, вырабатываемаго листьями дерева.

Такимъ образомъ, разсматривая годичныя кольца у срубленнаго 
дерева, вы можете заглядывать въ его прошлое,— узнавать, такъ ска
зать, бюграфш дерева. При этомъ случается иногда узнать весьма 
любопытный и поучительный вещи. Для примера разскажу вамъ сле
дующей случай.

Однажды, будучи еще ученикомъ, мне привелось принимать уча- 
crie въ лесной экскурс!я съ учениками одной лесной школы, подъ - 
руководствомъ опытнаго профессора. Между прочимъ, во время этой 
экскурсш былъ срубленъ одинъ довольно почтеннаго возраста дубъ 
для разныхъ научныхъ изследовашй, которыя производились учени
ками тутъ же, въ лесу. На мою долю выпало определить возрастъ 
срубленнаго дерева. При счете годичныхъ колецъ, на сглаженной 
топоромъ поверхности отруба ння, мне бросилось въ глаза то обстоя
тельство, что черезъ каждыя три кольца обыкновенной ширины, чет
вертое было чрезвычайно узкое, и что такое чередоваше трехъ ши- 
рокихъ и одного узкаго кольца проходило равномерно черезъ боль-
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шую часть толщины ствола. Когда я обратилъ на это внимаше про
фессора, то узналъ отъ него следующее: въ течение уже длиннаго 
ряда лгЬтъ, леса этой местности страдаютъ, першди чески— и именно 
черезъ три года въ четвертый—отъ объ'Ьдашя листвы деревьевъ май- 
скимъ жукомъ (или хрущемъ), и что носл’Ъдшй такой годъ хозяй
ничанья майскаго жука въ этихъ л'Ьсахъ былъ три года тому на- 
задъ (что и подтверждалось тймъ, что последшй узый годичный 
слой былъ третышъ, по счету, отъ коры). Затймъ, профессоръ еще 
добавилъ, что въ иные годы майайе жуки до того жестоко хозяйнп- 
чаютъ въ лесу, что совсЬмъ почти оголяютъ деревья отъ листьевъ, 
а это, конечно, должно сказываться весьма чувствительно на ши
рин^ годичнаго кольца такихъ годовъ. Въ поясненie къ этому, я 
долженъ добавить, что, такъ сказать, «урожайные годы» на майскаго 
жука повторяются черезъ каждые три года въ четвертый, потому 
что этотъ жукъ требуетъ для полного своего развиия изъ яичка, 
положенного самочкой въ землю, три щЬлыхъ года, н вылетаетъ изъ 
земли лишь на четвертое лгЬто. Въ земле онъ живетъ въ виде бело
ватой, жирной, червеобразной личинки (известной у рыболововъ подъ 
именемъ сальника), питаясь, преимущественно, корешками молодень- 
кихъ деревьевъ, и т'Ьмъ причиняя иногда большая ненргятности лФс- 
ничимъ и садовникамъ.

Однако, я отвлекся несколько въ сторону: поставилъ вопросъ о 
томъ, «что такое дрова», а съехалъ на майскаго жука... Ну, да это 
еще не беда: ведь я вамъ не лекцш читаю, а просто беседую съ 
вами «у камина»; да, кроме того, вы теперь, после всего мною ска- 
заннаго, можете уже дать удовлетворительный ответъ на предложен
ный мною вамъ вопросъ о дровахъ. Вы мне ответите: «дрова— это 
куски (отрубки, отрезки) древесины, предназначенные на топливо; 
древесина же есть то твердое, состоящее изъ мельчайшихъ изящныхъ 
ячеекъ и трубочекъ, вещество, которое, ежегодно нарастая новымъ 
слоемъ подъ корою дерева, образуетъ его стволъ п ветви». Полу- 
чивъ отъ васъ такой ответъ, я могу считать себя достаточно удовле- 
твореннымъ.

Въ заключеше, еще несколько словъ о техъ же дровахъ.
Какъ вы думаете, сколько дровъ сжигается ежегодно въ нашей 

матушке-Россш,—въ одной только Европейской Poccin?
По самому умеренному расчету— около 40.000.000 кубп ческдхъ  

саж енъ! Для полученгя такого громаднаго количества дровъ еж е
годно должно срубаться около 2.000.000 десятннъ леса, что 
составляете площадь, значительно превышающую площадь всей Эст- 
ляидской губерши. Прибавьте къ этимъ почтеннымъ цпфрамъ еще
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весь тотъ л'Ьсъ, который срубается на бревна для построекъ и на 
всевозможный деревянным поделки, тогда вамъ сделается понятнымъ, 
почему со веЬхъ сторонъ приходится слышать объ истребленш, «тая- 
нш» нашпхъ л£совъ, и непом4рномъ дорожаши дровъ и другихъ 
древесныхъ матер1аловъ.

Но, быть можетъ, вы скажете: «да вйдь лйсъ же растетъ; на 
MicTi срубленнаго л4са современемъ. вырастаетъ новый». Да, растетъ 
и вырастаетъ, но только не всегда п не везд'Ь, и далеко не въ такомъ 
количеств^, въ какомъ срубается. Если бы въ нашихъ лЬсахъ выра
стало ежегодно такое же количество лйса, какое ежегодно срубается, 
то тогда, конечно, и такой дороговизны дровъ не было бы, и мы 
избежали бы многихъ б'бдъ, какъ, наприм4ръ, засухъ, наводнешй, 
сн'Ьжныхъ и песчаиыхъ заносовъ и разныхъ другихъ напастей, обык
новенно сл$дующихъ за истреблешемъ .тЬсовъ. Но это будетъ только 
тогда, когда перестанутъ выпускать скотъ на м'Ьста вырубокъ, на 
которыхъ поднимается новый лйсъ; когда будутъ сажать и сЬять 
лгЬсъ тамъ, гд’Ь онъ самъ собою почему либо не возобновляется; 
когда не будутъ позволять лЗзснымъ пожарамъ безпрепятственно 
истреблять десятки и сотни тысячъ десятинъ л'Ьса, какъ это у насъ 
случается каждымъ л’Ьтомъ, словомъ— когда у насъ во вс'Ьхъ лйсахъ 
заведется п р а в и л ь н о е  хозяйство и когда мы будемъ любить и 
беречь л'Ьсъ— эту красу и богатство нашей родины!

Д-ВДУШКИНЪ САДИКЪ.
Въ д^тств'Ь. я помню, нашъ садикъ старинный 

ДЬдушка самъ разводилъ:
Съ сажнемъ, со скрёбкой, съ веревкою длинной 

Онъ вокругъ дома ходилъ...
«... Ну»,—говорилъ онъ мн'Ь,— «маленькШ внучекъ, 

ДЬду теперь помогай!
Ты не жалМ своихъ б'Ьленышхъ ручекъ 

Ямки со мною копай.
Ты доставай мн'Ь изъ саду прививки,

Колья за мною иоси,
Воду изъ кадки таскай для поливки,

Глину лопатой м'Ьси.
Зд'Ьсь-то, вотъ видишь ты, яблоньки будутъ,

Тутъ вотъ крыжовникъ».— «А тамъ?»
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ЧЕРЕМУХА ЦВ'ЬТЕТЪ
Черемуха душистая 
Цветами убрана 
И шепчетъ солнцу ясному:
«Прохлада мей нужна.\
Ласкай меня, но жаркою 
Весной повремени».
Для милой, для черемухи 
Св&Ье стали дни.

И, вся благоуханная, 
Роняя лепестки,
Цвйтетъ, цвйтетъ черемуха 
Въ оврагё у р4ки.

ф р у к т о в ы й  д е р е в ь я .
РЕДИ нашихъ русскихъ фруктовыхъ де- 

ревьевъ первенство несомненно иринадле- 
житъ яблоне, какъ по ея почти повсе
местному распространешю, такъ и по бо
гатству разнообразгя ея сортовъ.

Цв'Ьтетъ яблоня въ конце весны (на ру
беже лета), одновременно съ сиренью и ря
биной. Цветы у нея довольно крупные п 
сидятъ на в^ткахъ букетиками, по нисколь
ко штукъ вместе. Сверху они белые. снизу— 

~ р о з о в ы е , всл'ЬдствЁе чего, въ цвгЬточныхъ букетикахъ яб
лони, рядомъ съ распустившимися белыми цветами, находятся красивые 
розовые бутончики. Каждый цвйточекъ состоптъ пзъ 5-ти лепест-

— «Тамъ-то садовникъ ручей перепрудитъ 
И по крутымъ берегамъ 

Густо повпснутъ шпрокЁя ВОТКЕТ,
Будетъ житье соловьямъ!

Тамъ мы устроимъ аллеи, беседки,
Кинемъ цветы по лугамъ»...

Ж.

Съ утра до позднихъ сумерекъ, 
Со вс'Ьхъ концовъ земли,
Къ цв'Ьтамъ ея торопятся 
Тяжелые шмели.

И душу пыотъ медовую,
И звоееко такъ жужжатъ: 
«Черемуха, черемуха,
Какъ свйтелъ твой нарядъ!»

И сладко ей, и радостно 
Въ отв'Ьтъ благоухать 
И въ н'Ьжномъ содроганш 
Ц вести  и  отцветать.

В  л. Жуков скт
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ковъ, прикр'Ъпленныхъ къ отгибу зеленой пятизубчатой чаш ечки, 
имеющей форму бокальчика. Внутри чашечки заключены пять срос
шихся съ нею завязей , столбики которыхъ возвышаются посре
дине цветка и окружены многочисленными ты чинками. По отцве- 
танш цветка, чашечка съ завязями разрастается въ сочный мясистый 
п лод ъ— яблоко, съ б-ю семенными гнездышками (по числу завя

зей). Листья п оявляю тся  
изъ почекъ яблони почти 
одновременно съ цветами.

Изъ множества сортовъ 
разныхъ яблонь особенною 
известностью пользуются у 
насъ, на Руси: антоновка, 
боровинка, ап ортъ , на- 
ливъ (наливное яблоко) 
и титовка. Все разнооб
разные сорта яблонь про
исходить отъ дикой яб
лони, растущей въ лесахъ 
умереннаго пояса. Европы 
и Азш; плоды ея мелки, 
жестки и кислы.

Помимо непосредствен
ной пользы, приносимой 
намъ яблоныо— ея вкусны
ми плодами (въ сыромъ, ва- 

Я б л о н я . реномъ, сушеномъ и про-
1—ветка съ листьями и цветами; 2—цв'Ьтокъ чихъ видахъ), Она полезна 
въ разр-Ьз-Ь; 3 и 4 —яблоко въ поперечномъ

и продольномъ разрезе. намъ en*e и въ ДРУГИХЪ от"
ношешяхъ: цветы ея до-

ставляютъ пчеламъ много прекраснаго меду, а красновато-бурая
древесина, весьма плотная и хорошо полирующаяся, очень ценится
столярами, токарями и резчиками, и идетъ на мнопя поделки.

Г руш а, близкая родственница яблони, расцветаетъ обыкновенно 
несколькими днями раньше ея и имеетъ цветы более мелше и со- 
всемъ белые, какъ сверху, такъ и снизу; цветы груши не такъ кра
сивы, какъ цветы яблони, но зато более душисты. Устройство гру- 
шевыхъ цветовъ почти такое же, какъ и яблоиовыхъ.

Количество сортовъ разныхъ грушъ также очень велико. Наиболь
шею известностью пользуются у насъ: безсем ян ка , бергам отъ, 
ц а р с к а я  груш а и новгородская  дуля.
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Bc4 наши сорта грушъ произошли отъ дикой груши, растущей
въ лг];сахъ рядомъ съ дикой яблоней. Плоды ея тоже мелки, жестки 
и невкусны.

Древесина грушеваго дерева очень похожа на Яблоновую, но 
ценится обыкновенно дороже. Лучнйя чертежныя линейки и тре
угольники, а также и мноие духовые инструменты изготовляются 
изъ груш еваго дерева.

Когда и гдЬ впервые ста
ли искусственно разводить Яб
лоновый и грушевыя деревья— 
сокрыто во мраке в'Ьковъ. Не
сомненно только то, что древ- 
ниыъ 1удеямъ и грекамъ уже 
очень хорошо была известна 
облагороженная груша, а рим
ляне обладали даже весьма 
значительными искусствомъ 
въ разведенш разныхъ сор- 
товъ яблонь и грушъ. Знаме
нитый римсшй природоведъ 
ПлинШ (умеръ въ 79 г. но
Р. X.) насчитываем, уже 41
сортъ грушъ и 36 яблонь. Въ 
настоящее время разводится 
около 1600 сортовъ груше- 
выхъ и почти столько же яб- 
лоновыхъ деревьевъ.

Все наши разнообразные 
сорта виш невыхъ деревь
евъ могутъ быть сведены къ
двумъ главнымъ видамъ: череш ня п вишня. черешни более 
крупные цветы и плоды, н более мягк!е листья, чемъ у вишнп, имею
щей листья глянцевито-кожистые. Устройство оелоснежныхъ цве~ 
товъ, сидящихъ на веткахъ кистями, совершенно одинаково у обо- 
ихъ видовъ н хорошо видно на прплагаемомъ прн семъ рисунке.

Родиной вишневаго дерева считается Кавказъ и Малая Asia.
Изъ русскихъ сортовъ вншенъ особенно известностью пользуется 

владим1рская вишня.
Все'мъ известное дерево— черемуха, такъ украшающая весной 

своими душистыми белыми цветами нашн сады, паркп п леса, 
является ближайшей родственницей вишневому дереву. Черемуховые

Г р у ш а .
1—в'Ьтка съ листьями и цветами; 2—цвЪ- 
токъ въ разр^зЪ; 3 и 4—плодъ груши, въ 

поперечномъ н продольномъ разрезе.



цв$ты устроены одинаково съ вишневыми, а ч ерем уховая  ягода 
созсбмъ похожа на крошечную вншеньку.

С лива, также близкая родственница вишни, значительно отли
чается отъ нея своими мелкими зеленовато-бблыми цветочками, сидя
щими на вбткахъ поодпночкб, или попарно, на коротеяькнхъ нож- 
кахъ. Устройство сливоваго цвбтка почти такое же, какъ и витиевато.

Родомъ слива изъ Кавказа и Малой Азш. Въ настоящее время 
разводится искусственно около 200 сортовъ сливъ, съ черными .(темно-

синими), красными и белыми (желтыми, зеленоватыми) плодами, до
стигающими иногда величины куринаго яйца. Черныя сливы въ су- 
шеномъ видб доставляютъ известный черносливъ.

Если взять сбмя отъ какого-либо хорошаго сорта яблока, или 
груши, и посбить его въ землю, то выростетъ не тотъ же хороппй 
сортъ, а такъ называемый дичокъ, съ мелкими и кислыми пло
дами, такими же, каше даютъ дик [я лбсныя яблони и груши. По
этому, для размножения хорошихъ, благородныхъ сортовъ фруктовыхъ

В и ш н я .
1—вЬтка съ цвЬтаыи; 2—плоды; 3 — цвЬ- 
токъ, съ котораго сняты лепестки; 5—тотъ- 
же цвЬтокъ разрЬзанъ вдоль и развернуть, 
чтобы показать расположение тычинокъ 
и плодника; б—разрЬзъ плода вишни;

7—косточка въ разрЬзЬ.

С л и в а .
1—в'Ьтка съ цветками; 2—цвЬ- 
токъ въ разрЬзЬ; 3—в'Ьтка съ 
плодами; 4—плодъ въ разрЬзЬ; 
5—косточка; 6—косточка въраз- 

рЬзЬ.
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деревьевъ приходится прибегать къ облагораживанно дичковъ—  еъ 
тахсъ называемой прививке.

Есть нисколько способовъ прививки, изъ которыхъ чаще всего 
практикуются следующее три: 1) прививка вт> расщ епъ пли 
ирищ епомъ, 2) прививка подъ кору и 3) прививка глазкомъ 
(пли окулировка).

П рививка въ расщ епъ — одннъ изъ самыхъ старпиныхъ спо
собовъ; онъ применяется преимущественно къ дичкамъ значительно 
бол'Ье крупнымъ (толстымъ), чгЬмъ прививаемая ветка. Производится

1 3

П р и в и в к а .

1—въ расщепъ; 2—подъ кору; 3—глазкомъ.

она следующимъ образомъ: весной, передъ распускашемъ почекъ, 
ср'Ьзаютъ горизонтально верхушку дичка п дЬлаютъ на немъ рас
щепъ, около 1 вершка длиною; зат^мъ, срезанную съ благороднаго 
дерева ветку прюстряютъ снизу п вставляютъ въ расщепъ, у одного 
изъ его краевъ, такъ, чтобы разрезъ коры на ветке прошелся надъ 
разрезомъ коры дичка. Еслп дичокъ довольно толстъ, то можно по
садить на немъ две ветки, по одной съ каждой стороны расщепа, 
въ противномъ же случае только одну, п тогда лучше не раскалы
вать дичка во всю его толщину, а только до половины. После при
вивки, расщепъ, со вставленною въ него веткой, плотно обвязывается
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и обмазывается садовою мазью'), или глиияно-навозньшъ тЪстомъ2), 
и затЪмъ плотно обвязывается тряпками.

П р и в и в к а  подъ кору  производится также весной, а именно 
въ то время, когда въ дерева начинается движете соковъ в: кора 
легко отстаетъ отъ древесины. СрЪзаютъ горизонтально верхушку 
дичка, затЪмъ дЪлаютъ острыми ножомъ вертикальный надрЪзъ коры, 
длиною около вершка и, отдйливъ слегка съ об$шхъ сторояъ над
реза кору отъ древесины, опускаютъ въ образовавшееся такими об- 
разомъ между корой и древесиной отверстие, прививную ветку, ко
торая предварительно должна быть срезана косыми рЪзомъ сверху 
и прюстрена снизу, какъ это показано на нашемъ рисунке. [Если 
прививная ветка очень тонка, то пршстреше можетъ быть де
лаемо и гладкое, безъ зарубки (а)].

П р и в и в к а  глазком ъ, или окулировка, заключается въ томи, 
что на дичокъ переносится только одинъ глазокъ (почка) благород- 
наго растешя, съ маленькими кусочкомъ коры. Делается это такими 
образомъ: на ветке благороднаго растешя надрезается вокругъ глазка 
кора и осторожно снимается вместе съ глазкомъ; зат'Ъмъ на дичкЪ 
дЪлается надрЪзъ коры въ видЪ буквы Т, въ который, отвернувъ кору 
надрЪза, вставляется снятый съ благороднаго растешя щ итокъ коры 
съ глазкомъ; послЪ того прививка плотно обвязывается мочальными 
лентами, при чемъ привитой глазокъ оставляется, разумеется, наружу.

Количество и качество плодовъ, приносимыхъ фруктовыми де
ревьями, въ большой степени зависятъ отъ ухода за этими послед
ними. Уходи этотъ, главными образомъ, долженъ заключаться въ слЪ- 
дующемъ:

1) Ежегодно весной (а еще лучше, если также и осенью) пере
капывать вокругъ деревьевъ почву на такую глубину, чтобы только 
не повредить корней дерева. Такое разрыхлеше почвы и удаление 
сорныхъ трави весьма много содЪйствуютъ успешному развитш фрук- 
товыхъ деревьевъ.

2) Раскладывать ежегодно, весной или осенью, на перекопанной 
вокругъ дерева землЪ, навозъ, или же дЪлать поливку навозной жи
жей. Въ послЪднемъ случае въ нЪкоторомъ разстоянш отъ дерева 
слЪдуетъ выкопать 3 —  4 ямки, глубиною около '/г аршина, и влить 
въ каждую изъ нихъ по ушату жидкости; когда удобреше впитается 
въ почву, ямки нужно заравнять. Такая удобрительная поливка осо
бенно полезна тамъ, гдЪ деревья часто страдаютъ отъ засухи.

!) 2 части бг£лаго вара и 1 часть свиного или говяжьяго сала.
3) Поровну жирной глины и коровьяго помета; дМствуетъ не хуже садовой мази.
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3) Обрезать ранней весной излишше (такъ называемые «водя
ные г) побеги, а также и перекрещивающаяся ветки, которыя отъ 
трешя ветромъ другъ о друга легко могутъ получить раны, могупця 
послужить причиной заболйвашя дерева.

4) Снимать съ коры ствола и старыхъ сучьевъ наростающШ на 
пкхъ мохъ и лпшаи, которые вредятъ дереву и должны быть уда
ляемы.

б) Для избйжашя обламывай 1Я сучьевъ подъ тяжестью большого 
количества плодовъ, заблаговременно подпирать пхъ вилообразными 
подпорками, подкладывая на вилку мохъ или бересту, во избежите 
вреднаго трешя отъ раскачивашя ветромъ.

6) Отъ обгладывашя зимою коры деревьевъ зайцами предохра
нять обвязывашемъ стволовъ на зиму соломой. Молодыя деревца ча
сто повреждаются мышатами, объедающими кору при основанш де
ревца; для предохранешя отъ этого сл4;дуетъ обвязывать нижнюю 
часть деревца ветками желтой акацш или березы, которыхъ мыши 
не трогаютъ.

7) Отъ гибельнаго действ1я на цветупця деревья весеннихъ утрен- 
нихъ заморозковъ, защищать деревья окуривашемъ. Для этого соби
рать хворостъ, солому и т. п. въ запасныя кучи между деревьями, 
и— если можно опасаться мороза —  зажигать приготовленная кучи, 
поддерживая огонь до восхода солнца. Распространяюпцйся между 
деревьями дымъ, окутывая пхъ, препятствуетъ охлаждетю воздуха 
и т'Ьмъ спасаетъ цветы отъ мороза. Также хорошо покрывать ран
ней весной (въ марте, апреле) вокругъ деревьевъ землю, пли нахо
дящейся на ней снегъ, соломою или сухими листьями, вследствие 
чего оттаиваше земли замедляется, и деревья расцветаютъ позже, 
когда пора утренниковъ уже миновала.

У насъ, въ России, разведете фруктовыхъ деревьевъ сравни
тельно еще мало развито, за исключешемъ лишь немногпхъ местно
стей. Въ этомъ отношенш мы еще сильно отстали отъ Западной 
Европы. Тамъ, весной, куда почти не глянешь, повсюду бросаются 
въ глаза цветупця фруктовыя деревья: маленьше города, села и де
ревни иногда буквально утопаютъ въ цветахъ этихъ деревьевъ.- Про- 
езж!я дороги, усаженный фруктовыми деревьями, превращаются въ 
цветупця аллеи. По полямъ и лугамъ разбросаны правильными ря
дами, или же въ живописномъ безпорядке, цветупця фруктовыя де
ревья. Сколько красоты и сколько пользы!



ЗЕЛЕНЫЙ ШУМЪ.

Идетъ-гудетъ зеленый шумъ,
Зеленый шумъ, весеншй шумъ!

* *
Играючи, расходится 
Вдругъ в'Ьтеръ верховой:
Качнетъ кусты ольховые,
Подниметъ пыль цветочную,
Еакъ облако; все зелено,
И воздухъ и вода!

 ̂ %

Еакъ молокомъ облитые,
Стоять сады вишневые,
Тихохонько шумятъ;
Пригреты теплымъ солнышкомъ,
Ш умятъ повеселелые 
Сосновые л'Ьса;
А рядомъ, новой зеленью 
Лепечутъ песню новую 
И липа б л^ дно листа я,
И белая березынька,
Съ зеленою косой1 
Шумитъ тростинка алая,
Шумитъ высошй кленъ...
Шумятъ они по новому,
По новому, весеннему...

*
* *

Идетъ-гудетъ зеленый шумъ,
Зеленый шумъ, весеншй шумъ!

Н. Лекрасовъ.
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П Р Е В Р А Щ Е Н А .
(По Полю-Бэру и К. Фохту). 1

■nf..СЛИ вамъ показать маленькаго котеночка, ко
торому всего только нисколько дней, то вы сей- 
часъ же скажете, что это— маленькая кошечка. 
Точно также вы узнаете легко не только щенка, 

теленка, но и маленькую, только-что вылупив
шуюся изъ яйца птичку. Также легко всякому 

узнать и маленькую ящерицу, зм4ю пли 
черепаху.

Но, вотъ вамъ, съ одной стороны, голо- 
вастикъ, а съ другой— лягушка. Могли ли 
бы вы, не зная этого раньше, догадаться, 

что головастикъ вышелъ изъ яйца (икры) лягушки 
и самъ скоро сделается такой же лягушкой? У лягушки четыре ноги, 
у головастика ихъ совсЬмъ нгЪтъ. Лягушка живетъ на зеилЬ, голо
вастикъ—въ вод!) или, вфршЬе, подъ водою, такъ какъ онъ—настоя
щее водное животное. Лягушка дышетъ легкими, а головастикъ—  
жабрами; лягушка гЬстъ мухъ и червей, а головастикъ— траву; у го
ловастика длинный хвостъ, у лягушки же его н'Ътъ и слгЬда. Эти 
два животныхъ, повидимому, не им&отъ ничего общаго между собою.

Т атя  перемены, которыя совершаются въ наружномъ вид^ жп- 
вотнаго, въ течете того времени, когда животное развивается, назы
ваются превращ еыгямп (или метаморфозами). Головастикъ, вы
шедший изъ яйца лягушки, очень малъ, черенъ и не шИетъ ногъ. 
По обГимъ сторонамъ его шеи развиваются дв§ маленькихъ кисточки, 
посредствомъ которыхъ онъ дышетъ т4мъ воздухомъ, который нахо
дится въ вод4. Кисточки эти— его наруж ны я жабры. Вскор$ онъ 
ихъ теряетъ и пршбр&гаетъ вн утрен ш я жабры. Въ это время 
онъ становится величиною почти съ лесной оргЬхъ; потомъ у него 
появляются задшя ноги, которыя, выростая, прорываютъ кожу, а 
всл'Ьдъ за ними появляются и передшя лапкп. Въ это время хвостъ 
начинаетъ уменьшаться, а внутри груди образуются легкгя. Затймъ, 
мало-ио-малу хвостъ исчезаетъ и передъ нами является крошечный 
лягушонокъ. На вс4 эти превращешя тратится нисколько м^сяцевв
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времени. II  странное д/бло: этотъ маленьшй лягушонокъ гораздо 
меньше по величннгЬ, л'Ьмъ тотъ головастикъ, изъ котораго этотъ ля
гушонокъ произошелъ. Это оттого, что у головастика, питавшагося 
травой, было объемистое брюшко, лягушонокъ же питается мясной 
пищей.

II  жаба проходитъ чрезъ такая же превращения, канъ п лягушка. 
Что же касается до родствениыхъ лягушкамъ тритоновъ и сала-

/
Превращетя лягушки.

1—только что вымеченная лягушечья икра; 2—она же по прошествш н£ко- 
тораго времени; 3—отдельная икринка, съ обозначившимся уже головасти- 
комъ; 4—только что вышедиие изъ икры головастики; 5—12—дальнейшее 

развитие головастика, до превращения въ лягушенка.

мандръ, то ихъ превращения отличаются только т^мъ, что эти жи
вотные не теряютъ хвоста— всю жизнь остаются хвостатыми.

Большая часть насЬкомыхъ также имЗштъ превращеы1я. Возь- 
мемъ, наприм'Ьръ, бабочку. Бабочка откладываетъ яички, изъ кото- 
рыхъ вылупляются маленыая. личинки  или гусеницы . Намъ всЬмъ 
известно, что гусеницы шгЬютъ видъ червяка, съ маленькими нож
ками, и что онЬ очень прожорливы, вслгЬдств1е чего т'Ьло ихъ рас- 
тетъ съ поражающею быстротою. Кожа гусеницы; не способная много 
растягиваться, становится для нея тесною, лопается и сбрасывается; 
гусеница одевается новою, бол$е просторною, кожей. Такимъ обра- 
зомъ, посл£ каждаго сбрасывашя кожи, гусеница становится больше, 
а перем^няетъ она свою кожу до т'Ьхъ поръ, пока не выростетъ до 
настоящей своей величины. Такое многократное сбрасывание гусени-
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цей своей кожи называется линяш ем ъ; говорятъ: гусеница ли-
няетъ.

Достигнувъ своего полнаго роста, гусеница превращается въ ку
колку. Она замыкается отъ вн^шняго Mipa, закрывшись твердой бро
ней. и не прпнимаетъ больше никакой пищи. Куколкой она остается 
иногда очень долго, и хотя наружно, повидимому, не изменяется, но 
внутри ея пдетъ большая работа: тамъ теперь образовываются все 
те органы, которые необходимы взрослому насекомому —  бабочке, 
такъ что при выходе изъ куколки ихъ придется только расправить, 
чтобы привести въ дей- 
CTBie. Когда внутри ку
колки все уже готово, 
тогда броня ея лопает
ся и на светъ Божгё по
является соверш енное 
насекомое—б а б о чк а.

Все иасекомыя, ко- 
торыя, подобно бабоч- 
камъ, вылупляются изъ 
япцъ личинками, и про- 
ходятъ чрезъ состояше 
неподвижныхъ куколокъ, 
называются насекомыми 
съ полнымъ превра- 
щ еш емъ.

Возьмемъ теперь, для Превращеше бабочки,
другого примера, зеле- Б'Ьлянка-капустшща, ея гусеница и куколка, 
наго полевого кузнечи
ка. И тутъ опять взрослое насекомое кладетъ яйцо, изъ котораго 
вылупляется существо уже более или менее похожее на взрослаго 
кузнечика, но только у него нетъ еще крыльевъ. Это— личинка куз
нечика. Она тоже выказываетъ большую прожорливость, быстро рас- 
тетъ и несколько рдзъ переменяетъ свою кожу. При каждомъ же 
сбрасыванш кожи она становится все более и более похожею на 
взрослое насекомое, такъ какъ крылья начинаютъ мало-по-малу вы- 
ростать. Въ начале нетъ н следа крыльевъ; но съ первою же пере
меною кожи (съ первымъ лнняш ем ъ) появляются уже маленыйе 
пхъ зачатки, которые увеличиваются при следующемъ дпнянш; на- 
конецъ, перелннявъ последнШ разъ, насекомое является съ полнымп 
крыльями—настоящпмъ, совершеннымъ кузнечикомъ. Всехъ насеко-

ИЗЪ РОДНОЙ ПРИРОДЫ. 7
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мыхъ, развивающихся подобньшъ образомъ, называютъ насекомыми 
съ н еп оли ьш ъ  п р е в р а щ е 1и ем ъ .

Совершенное насекомое (бабочка, кузнечикъ, жукъ) уже не м е
няются бол^е ни во внешнемъ своемъ виде, ни въ росте. Расти и 
меняться можетъ только личинка или гусеница. Такимъ образомъ, 
если вамъ случится встретить двухъ соверш енны хъ насекомыхъ, ко
торый похожи другъ на друга н нзъ которыхъ одно больше другого, 
то не думайте, чтобы меньшее могло вырости и достигнуть роста 
болынаго. Существуетъ общераспространенное м нете, будто малень
кая мушка есть ни что иное, какъ молодая муха, которая еще вы- 
ростетъ; но это—заблуждеше: маленькая мушка всегда останется ма
ленькой и не можетъ сделаться большою мухой; она— насекомое 
соверш енное, прошедшее уже чрезъ все свои превращешя, и ра
сти больше уже ие можетъ.

--------------------

МАЙСШЙ ЖУКЪ.
(По Н. Холодковскому).

ЮТЪ жукъ появляется иногда уже въ конце апреля, 
но большею частда —  въ мае, отчего и получилъ 
назваше м айскаго. Зовутъ его также и хру
ще мъ. Вн'Ьшшй вндъ майскаго жука, конечно, 

всемъ хорошо известенъ, а потому мы и не станемъ его описывать. 
MaflCKie жуки летаютъ обыкновенно вечеромъ, въ сумерки, съ силь- 
нымъ жужжашемъ, и садятся преимущественно на разныя листвен- 
ныя деревья, у которыхъ объедаютъ листья. Больше всего напада- 
ютъ они на отдельно стояпця деревья —  напримеръ, въ аллеяхъ, и 
предпочитаютъ молодыя деревья старымъ. Иногда, при сильномъ 
размножен in майскихъ жуковъ, деревья объедаются почти до-гола. 
Летъ майскаго жука продолжается обыкновенно В —  б недель; при 
холодной погоде можетъ затянуться и на более продолжительное 
время. Яйца своя этотъ жукъ кладетъ въ землю, выбирая для этого 
места съ рыхлою почвою, покрытою редкою растительностью. Почвы, 
покрытой высокою, густою травою, или затененной кустарникомъ. 
майсюй жукъ избегаетъ. Вышедшая изъ яичекъ беловатыя личинки 
имеютъ очень тонкое тело, большую голову и шесть длинныхъ но- 
жекъ. Оне живутъ въ земле и въ первое время питаются преиму-
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Л'веш-ю гшющимн растительными веществами. Съ наступлешемъ 
осеннихъ холодовъ, личинки уходятъ глубже въ землю и проводятъ 
зиму въ оц'ЬпещЬпш. На следующую весну, когда земля нагреется, 
он'Ь вновь поднимаются ближе къ поверхности земли и начпнаютъ 
объедать TOHitie корешки 'травъ и древесныхъ растеши. Еъ осени 
личинки опять уходятъ въ глубь земли и на третье лгЬто, уже сильно 
выросши, снова объ4даютъ корни разныхъ растешй, блнзъ поверхно
сти земли. На томъ 
M icii, гд'Ь въ зем- 
л& хозяйничаютъ 
личинки майскихъ 
жуковъ, трава жел- 
т'Ьетъ и сохнетъ, 
какъ бы обожжен
ная, всл'Ьдслчйе по
тери своихъ корней.
У молодыхъ сосе- 
нокъ, корни кото- 
рыхъ обгрызаны ли
чинкой майскаго 
жука, хвоя вянетъ, 
повисаетъ на вгЬт- 
кахъ, а зат'Ьмъ жел- 
тйетъ и красн'Ь- 
етъ,—признаки, что 
деревцо окончатель
но погибло. Такгя 
деревца легко вы
дергиваю тся изъ
земли. Шести-семшгЬтшя сосны легко гибнуть отъ майскаго жука; 
даже бол'Ье взрослый деревья страдаютъ, лишаясь своихъ тонкихъ 
корней. Подобный же повреждешя причиняютъ личинки майскаго 
жука и плодовыми деревьями, въ садахъ, нанося этими нередко 
болыше убытки плодоводами.

Перезимовавъ еще рази въ землгЬ, личинки на четвертое .тЬто 
достигаютъ своей полной величины и 4дятъ уже меньше. Въ это 
время личинка майскаго жука им4етъ видь короткаго и толстаго, 
б'Ьловатаго червяка, си большою желто-бурою гладкою головою.

Теперь она еще рази углубляется въ землю (въ нача.тЬ .тЬта) и 
тамъ превращается въ куколку (окукляется). Сперва бйлая, потоми 
буроватая куколка лежитъ въ земл'Ь 1— 2 месяца, и занЬмъ изъ нея

Майскш жукъ и его личинка.
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выходить жукъ, сначала бледный и мягтй, но постепенно делаю
щейся темнее и тверже. Перезимовавъ подъ землею, жукь, съ на- 
ступлешемъ весны, вылезаете на света БожШ, оставляя въ земля 
круглое отверст1е. Где водится много майскихъ жуковъ, тамь въ 
иные годы земля бываетъ какъ бы вся истыкана и представляете 
множество дыръ. Такпмъ образомъ, развитее майскаго жука — отъ 
времени кладки яйца до вылета жука —  продолжается щЬлыхъ че
тыре года. Изъ этого понятно, почему майаае жуки появляются въ

особенно боль- 
птомъ количеств!} 
лишь черезъ три 
года въ четвер
тый.

Чтобы проко- 
изъ глуби 

земли на свгЬтъ 
Бож]'й, майскому 
жуку приходит- 

немало пора
ботать. Б[рирода 
снабдила его для 

землекоп
ными оруд{ямп: 
твердый, плоский 
щитокъ на го- 

- лов1!, выступаю
щей в и е р е д ъ

(въ роде какъ козырекъ у фуражки), служить ему лопатой, а расши
ренные я  снабженные шипами членики переднихъ лапъ играютъ роль 
грабель; заостренный же отростокъ на заднемъ концгЬ тгЬла помогаетъ 
жуку упираться въ землю во время копашя земли головою. Какъ 
сильно напираете при этомъ жукъ, это знаете всяюй, кому прихо- 
дилось когда-либо держать майскаго жука въ зажатомъ кулаке. Ли
чинка передвигается въ земле на манеръ дождевого червя, прокла
дывая себе путь своей твердой, плоской головой; встречающуюся 
плотную землю она предварительно разрыхляете своими большими и 
сильными челюстями.

Какъ и у вс'Ьхъ жуковъ, у майскаго жука крылья прикрыты 
сверху жесткими н адкры льям и . Такъ какъ крылья длиннее над- 
крыльевъ, то жуку приходится ихъ складывать для того, чтобы они 
поместились подъ надкрыльями. Собираясь лететь, жукъ приподни-

Майекш жукъ.
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маетъ надкрылья и начинаетъ усиленно дышать («накачивается» воз- 
духомъ). Дышетъ онъ чрезъ дыхательныя трубочки, который нахо
дятся въ б'Ьлыхъ треугольничкахъ, но бокамъ гЬла жука. «Нака
чавшись» воздухомъ, жукъ расправляетъ крылья и, приводя ихъ въ 
быстрое движете, поднимается на воздухъ. Жесткш надкрылья во 
время полета остаются неподвижными и высоко поднятыми кверху.

Изъ вышеоппсаннаго образа жпзнн майскаго жука видно, что 
онъ является весьма вреднымъ для хозяйства человека наеЬкомымъ.

Живетъ майскШ жукъ— со времени своего вылета изъ земли — 
всего лишь нисколько недгЬль.

Животворящей блескъ весны 
Взглянулъ на землю съ вышины;
Изъ-подъ разрыхленныхъ сн’Ьговъ 
Зеленый тронулся покровъ,
Сквозь голубыя полыньи 
Вздохнули волны и струи,
И день на много сталъ длиннМ,
И небо дальнее синМ...
И первый виденъ мотылекъ,
И первый беленький дв'Ьтокъ,
И полонъ первыхъ пйсенъ л'Ьсъ,
И солнце... и «Христосъ воскресъ!»

F. Случевскт.
—О—0 ^ ^ О—

О В С Я Н К А .

ТО ЗНАКОМЪ съ желтенькой птичкой — 
овсяночкой (а незнакомы съ нею разв-Ь 
только постоянные жители большнхъ го- 
родовъ), тотъ.— почти наверное можно ска
зать.— познакомился съ нею въ то время 
года, когда —

«Надъ землею воздухъ дышетъ 
День отъ дня тепл'Ье»

и когда на двор'Ь каждый день образуются, отъ бы
стро тающаго снгЬга, все новыя и новыя лужи, изъ которыхъ такъ 
весело спускать воду и подгонять ее метлой въ ближайшую кана-
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О в е я н к а.

ву ,—  когда изъ навозной кучи, набросанной около конюшни, паръ 
«валомъ валитъ», а воробьи, обсыпавшие, словно мухи, раскидистый 
кустъ бузины, оглушительно чирикаютъ на всяше лады, отъ восторга, 
что наконедъ-то кончается несносная зима съ ея голодовками и рас
крывается долго жданная «скатерть самобранная»...

Вотъ, въ таше-то дни, любознательный и наблюдательный глазъ 
ребенка часто и съ любовью останавливается на желтоголовыхъ и 
желтогрудыхъ птичкахъ, немножко покрупнее воробья, который, то 
копошатся вм'ЬсгЬ съ воробьями на навозной кучгЬ, то, прыгая ко
роткими прыжками и держа почти горизонтально свое гЬло, подои-
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раютъ овсинки, оброненный на дворе кучеромъ,— то, разсЬвшись по 
верхушкамъ березъ и сиреневыхъ кустовъ прилегающаго ко двору 
сада. иап'Ьваютъ оттуда серебристымъ голоскомъ свою коротенькую 
песенку: «синь-синь-синь-синь-синь-ссиии». Эта однотонная, безнре- 
станно повторяемая и звучащая иногда словно крошечный колоколь- 
чякъ, немудреная песенка, съ ея нисколько грустнымъ отт’Ьнкомъ, 
глубоко западаетъ въ душу ребенка, потому что это—первая птичья 
песня, ласкающая его слухъ после продолжительного зпмняго за
тишья и скучнаго сиденья въ душныхъ комнатахъ. Эта песня какъ 
бы говорить ему, что теперь кончилось это скучное сид'Ьше и на- 
стуиаетъ другая, лучшая пора — целый заманчивый рядъ чудныхъ 
дней и недель, когда распустятся на деревьяхъ почки, зацветете 
садъ, зазеленеете поле, зашумить лгЬсъ,— когда отовсюду зазвучать 
св’Ьтлыя песни тысячей пернатыхъ п'Ьвцовъ и наполнять восторгомъ 
маленькое датское сердечко...

Лишь только сойдетъ сн'Ьгь, овсянки разбиваются на парочки н 
собираются къ м'Ьстамъ своихъ гн'ЬздовШ. Любимыми местами, где 
гнездятся лгЬтомъ эти птицы, служить лгЬсныя опушки, неболыше 
перелески, пригородные сады и парки, словомъ, таюя места, где 
есть деревья и кустарники, вперемежку съ полями п открытыми ме
стами. Глухого, сплошного лгЬса овсянка не любить.

Гнездышко овсянки, довольно грубо свитое изъ сухихъ стебель- 
ковъ и листиковъ разиыхъ травъ и выложенное внутри конскими 
волосами, помещается большею частно непосредственно на земле, 
среди травы. Высиживание, продолжающемуся 13 дней, помогаетъ 
ташке и самчикъ, сменяющей самочку на то время, когда она сле- 
таетъ кормиться. Въ остальное время самчикъ усердно распеваете 
свою однообразную песенку, повторяя ее, съ небольшими промежут
ками, несчетное число разъ кряду. Во время и'Ьшл онъ всегда си
дите неподвижно на самой маковке дерева или куста, находящагося 
по близости отъ гнезда. Въ это время овсянка подпускаетъ къ себе 
человека очень близко и безпрепятственно позволяетъ себя наблю
дать на разстоянш несколькихъ шаговъ. Здесь кстати будетъ за
метить, что между овсянками, какъ и между прочими певчими пти
цами, встречаются хорошie и mioxie певцы. Иногда встречаются 
овсянки, песня которыхъ — какъ было уже упомянуто выше — зву
чите почти какъ колокольчикъ. Такая песня чрезвычайно мила и 
много содействуете прелести лесного пернатаго хора, въ тпхШ ве- 
сеншй вечеръ, когда распускается душистая березовая почка.
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Птенцовъ своихъ овсянки выкармливаютъ исключительно одними 
только насекомыми, каковыми и сами преимущественно питаются въ 
это время.

По окончанш вывода детей, къ концу лета, овсянки, "старый ж 
молодыя, соединяются въ стайки, который, по u i p i  прибляжешя зимы, 
становятся все более и более многочисленными. Осенью эти стаи ко - 
чуютъ по пашнямъ, полямъ и бгородамъ, кормясь различными се
менами, изъ которыхъ особенно предаочитаютъ: овесъ, откуда и про
изошло, вероятно, назваше этой птицы. Съ наступлешемъ зимы, когда 
поля и огороды покроются снегомъ, стаи овсянокъ приближаются къ 
человеческимъ жилнщамъ и съ трудомъ снискиваютъ себе здесь про- 
питан1е, по дворамъ, около конюшенъ и навозныхъ кучъ, нередко 
въ сообществе съ воробьями, воронами и другими птицами. Зимой, 
стаи овсянокъ охотно держатся также по болыппмъ, обсаженнымъ 
деревьями, дорогамъ, где кормятся, выбирая недереварениыя зерна 
овса изъ конскаго навоза. Изъ северныхъ краевъ стаи овсянокъ пере-' 
двигаются, вовремя зимы, къюгу,— чемъ суровее зима, темъ дальше,—  
но, съ первымъ же дыхашемъ весны спешатъ обратно на свою 
родину.

Красивую лимонно-желтую окраску головки и грудки имеетъ 
только самчикъ овсянки, и то не круглый годъ, а лишь съ конца 
зимы и до конца лета, то-есть до того времени, когда происходитъ 
у этой птички линяше—такъ сказать, переодеваше въ более скром
ную осеннюю одежду. Осенью и зимою овсянка выглядываетъ, въ 
общемъ, буровато-серой птичкой, съ приближешемъ же весны, серые 
и темные края перышекъ постепенно стираются, изнашиваются, и 
изъ-подъ нихъ начинаетъ, мало-по-малу, выступать наружу более 
ярко окрашенная середина перышекъ: у самчика на головке, грудке, 
и вообще на всей нижней стороне—все более и более выступаетъ 
лимонно-желтый цветъ, на спинке же—красновато-бурыя и черныя 
полоски. У самочки, къ этому времени, тахше выступаетъ немного 
желтой окраски на головке и горлышке, общая же ея одежда го
раздо скромнее— въ ней преобладаетъ буровато-серый цветъ.

Овсянка водится повсюду, отъ Лапландш до Кавказа и Крыма 
включительно.

Несмотря на свою большую общительность, овсянка— птица далеко 
не миролюбивая: въ стае овсянокъ происходить постоянный ссоры 
и драки, въ особенности подъ весну.

Относительно полезности или вредности овсянки трудно сказать 
что-нибудь определенное. Въ этомъ отношенш ее можно считать 
почти безразличною , т.-е. ни особенно полезною, ни вредною. Хотя,
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конечно, слйдуетъ зачесть ей въ немалую заслугу то, что она ожи- 
вляетъ зимой нашу скудную природу и радуетъ насъ своей ранней 
весенней шЬсенкой.

Д. Еайгородовг.

В Е С Н А .

Уходи зима с-Ьдая!
Ужъ красавицы весны 
Колесница золотая 
Мчится съ горней вышины!

Старой спорить ли, тщедушной, 
Съ ней — царицею цвйтовъ,
Съ ц’Ьлой apniefl воздушной 
Благовонныхъ в^терковъ!

А что шума, что гудЬнья, 
Теплыхъ ливней и лучей,
И чиликанья, и ибнья!...
Уходи ce6ri> скорей!

У нея не лукъ, не стргЬлы, 
Улыбнулась лишь— и ты, 
Подобравъ свой саванъ бйлый

"  Попозла.въ оврагъ, въ кусты!...

Да найдутъ и по оврагамъ! 
Вонъ — ужъ пчелъ рои шумятъ, 
И летитъ поб’Ъднымъ флагомъ 

чс Пестрыхъ бабочекъ отрядъ!
А. Майкова.
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.0^у-> порядочно уже ггосшгялъ, и у береговъ вы
ступила вода. Белоносые грачи уже недели две какъ 
прилетели,—  возвратились изъ своей зимней отлучки 
въ теплые края; досыта нассорившись л нашумевши

'Ш  лись и разлились по лугамъ; черезъ речку же
еще ходятъ, хотя и ст» большой опаской: ледъ

ЗЯБЛИКЪ.

въ березовой роще, (изъ-за Старыхъ, прошлогоднихъ пгЬздъ). они пре
важно разгулнваютъ теперь по задворкамъ, около навозныхъ кучъ, 
снискивая себе скудное проппташе. Уже дня три какъ появились 
первые жаворонки, п все еще продолжаютъ прилетать по утрамъ, 
разсыпая въ воздухе, надъ полями, свои серебристыя, веселящгя душу 
трели.

Въ л4су же пока еще тихо. Правда, синицы да корольки попи- 
скпваютъ иногда довольно оживленно въ чаще сосновыхъ и еловыхъ 
ветвей; изредка побарабаниваетъ дятелъ по сухому суку; пронесется 
временами надъ вершинами деревьевъ съ гикомъ и шумомъ стайка 
клестовъ, да золотоголовая овсяночка прозвонитъ на лесной опушке 
свою незатейливую песенку. Звонкихъ же, раскатистыхъ песенъ, да
леко разносящихся по лесу и оживляющихъ его особеинымъ, весен- 
нимъ, оживлешемъ, пока еще не слышно. Дни стоятъ хотя и ясные, 
и довольно теплые (на солнце), однако, по ночамъ еще порядочно 
морозитъ.

Но, вотъ, небо понахмурилось; съ юго-запада потянулъ теплый, 
влажный ветерокъ; заморосилъ, словно сквозь сито, мелшй дожди- 
чекъ, то оборачиваясь туманомъ, то снова накрапывая— какъ днемъ, 
такъ и ночью, —  все одинаково. Будемъ теперь настороже: въ это 
время, въ т а т е  тепло-пасмурные дни, весна приближается быстрыми 
шагами, и спешатъ къ намъ ея пернатые, быстрокрылые вестники, 
съ богатымъ запасомъ звонкихъ и задорныхъ песенъ въ своей кро
шечной грудке...

т,
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•' ТР0, Дождь пересталъ моросить. Въ сыромъ, слегка туманномъ 
воздух* полная тишина и тепло. Проберемся къ опушкгЬ л'Ьса и при- 
сядемъ. вонь, на томъ старомъ пн'Ь...

Теперь — слушать и слушать!..
«Чи-чи, чиви-чиви, чимъ-чимъ» — доносится издали, съ поля, 

оживленная болтовня нТсколькнхъ десятковъ воробьевъ. Они обсы
пали, словно мухи, большую кучу хвороста около гумна, одиноко 
стоящаго на пригоркгЬ... «Тирлирлирлирлюю тирлирлнрлирлююю» —  
льется сверху, серебромъ, пТсня жаворонка, неподвижной точкой чер- 
шЬющаго на еЬромъ фон'Ь туманныхъ облаковъ... «Чакъ-чакъ-чакъ, 
чакъ-чакъ» — торопливо пронеслась надъ лТсомъ пара передовыхъ 
дроздовъ-рябинниковъ.

Нисколько мииутъ полной тишины... Только по вершинамъ со- 
сенъ и елей пролетали таинственный шопотъ отъ набТжавшаго вТ- 
терка...

Но чу!.. «Пинь-пинь; шшь-пинь-пинь»—раздалось неподалеку въ 
сторотгЬ... Сердце такъ и ёкнуло: неужто онъ, долгожданный?!.. Не 
синица ли?.. ВТдь, она, плутовка, иногда точь-въ-точь такъ же «пинь- 
каетъ»...

ТГЬтъ, не синица: вонъ, на самой маковкТ высокой ели, стоящей 
на опушисЬ, чернеется птичка. «Пнньканье» доносится несомненно 
оттуда, и птичка спдитъ неподвижно на одномъ м^стЪ; егоза же 
синица ни за что не усидела бы такъ долго на одномъ ыТснЬ, да 
и на вершину она р'Ьдко когда забирается, и то на секунду-другую, 
а больше держится по нижнпмъ в’Ьткамъ, да по кустамъ... «Пинь- 
пинь, пинь-нинь»... Вотъ, птичка снялась съ вершины дерева и 
пролетаетъ неподалеку отъ насъ, описывая въ воздухе широшя 
дуги и издавая отъ времени до времени нужное, негромкое «йю-йю». 
Теперь н^тъ уже никакого сомшЬшя, что это — одинъ изъ передовыхъ 
зябликовъ. —  «Здравствуй, милая птичка! Радуемся твоему при
лету!» — Вотъ -ужъ и пропала — юркнула въ л'Ьсъ между вершинами... 
«Фить-фирлить-фить-фить-фють-фють-фють-фють-фють-лялялялялявп- 
4iio!»—громко раздалось съ той стороны, въ которой скрылась птичка, 
и звонко раскатилась по л'Ьсу звучная, задорная и красивая п'Ьсня 
зяблика-самца (жалкое подоб1е которой я попытался изобразить, 
выше, буквами). Не пройдетъ и двухъ-трехъ дней, какъ зазвучптъ 
эта п'Ьсня повсюду въ садахъ, л'Ьсахъ и рощахъ, и ожпвптъ пхъ 
своими светлыми, какъ лучи весенняго солнца, звуками, пос.тЬ томи
тельно-долгой осенней и зимней тишины...

Прилетали зябликп — л’Ьсъ ожилъ. Въ сонмЬ голосовъ пернатыхъ 
п'Ьвуновъ. наполняющихъ весной и лгЬтомъ воздухъ нашпхъ л’Ьсовъ
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своими песнями, огромное большинство голосовъ принадлежать 
именно зяблпкамъ, такъ какъ -зябликъ —  одна изъ самыхъ многочислен- 
ныхъ и повсюду распространенныхъ п’Ьвчнхъ птацъ. Начиная съ 
суровой Лашгандш и кончая южнымъ берегомъ Крыма и «пламенной 
Колхидой», почти везде, где только есть деревья, можно слышать 
этого прекраснаго певуна, можно любоваться этой красивой птичкой. 
Ее въ особенности хорошо можно разглядеть ранней весной, въ

первое время по- 
прилета. Тог

да деревья не 
одйты еще ли
ствою, и ничто
не препятств у етъ 
лю боваться на 
зяблика, сндяща- 
го подолгу на 
низкомъ, еще го- 

суку дере
ва и несчетное 
число разъ кряду 
повторяю щ аго 
свою веселую, ко
ротенькую п е
сенку. (Ржаво
бурая головка, 
съ голубовато-

Зябликъ. _пепельной ша
почкой и чер-

нымъ лобпкомъ; красновато-бурая спинка, переходящая къ надхвостью 
въ желтовато-зеленый цветъ; снизу ржаво-бурый дветъ горлышка по
степенно переходитъ въ лиловатый дветъ грудки н брюшка, задняя 
же часть брюшка, къ хвосту, совсемъ белая; на зеленоватыхъ, съ 
черными», крыльяхъ две белыя, широшя, понеречныя полоски —  вотъ 
красивая пернатая одежда зяблика-самца. Госпожа «зяблица», хотя 
и имеетъ сходную же окраску, но далеко не такъ красива, потому 
что все цвета ея оперешя какъ бы полинялые и съ сильною под
месью сераго цвета, въ особенности на грудке н головке).

Спустя дней пять после того, какъ показались единичные пере
довые зяблики, эти птицы появляются уже массами. —  большими 
стаями, по нескольку сотъ штукъ вместе. Вначале эти стаи состоятъ



109

исключительно изъ однихъ только самцовъ; стаи самокъ прилетаютъ 
днями пятью-семью позже.

Зная места, на которыхъ обыкновенно любятъ останавливаться 
нролетныя стаи зябликовъ-самцовъ, можно каждую весну насла
ждаться такимъ величественньшъ, единственнымъ въ своемъ роде 
концертомъ, подобнаго которому нельзя услышать ни въ какое другое 
время года, кроме только этихъ немногихъ весеннихъ дней, въ 
течете которыхъ длится пролетъ стай зябликовъ-самцовъ. Такими 
местами, обыкновенно, служатъ пригорки съ обработанной землей 
(пашня, огородъ), обращенные скатомъ на югъ и прилегающее къ 
л’Ьсу, парку, аллее— вообще, къ какой-нибудь группгЬ деревьевъ. 
На такнхъ пригоркахъ сн'Ьгъ пропадаетъ обыкновенно гораздо 
раньше, ч'Ьмъ на ровномъ поле, и здесь; на оттаявшей уже земле, 
птицы находятъ себе, хотя и не особенно обильный, но все-таки 
кое-какой кормъ изъ прошлогоднихъ с'Ьмяиъ различныхъ сорныхъ 
растешй; соседшя же деревья служатъ удобнымъ мгЬстомъ для 
отдыха после далекаго перелета. Вотъ, на такихъ-то м'Ьстахъ, слу- 
жащихъ какъ бы станщями на перелетномъ пути нашихъ птицъ, 
можно наблюдать, въ дни прилета, по утрамъ (часовъ до 11— 12-ти 
дня) громадныя стаи зябликовъ и слышать единственный въ своемъ 
роде концерта.

Приближаясь, въ тихое утро, къ такой «станцщ», почти уже за 
версту можно различить какой-то необычайный шумъ, который 
трудно съ ч'Ьмъ-нпбудь сравнить и который прпводнтъ въ совер
шеннейшее недоумг1ипе неопытнаго человека. Приблизившись еще 
на некоторое разстояше, ухо начинаетъ различать, среди сплошного 
трескучаго шума, более громше звуки, позволяюinie догадаться, что 
имеешь д'Ьло съ огромнымъ количествомъ какихъ-то птицъ; а вскоре, 
еще приблизившись, явственно уже слышно, что весь этотъ неимо
верный шумъ слагается изъ множества зяблнчьихъ голосовъ, пинь- 
кающихъ и распгЬвающихъ свою звонкую песню. Когда подойдешь 
еще ближе, глазамъ представляется следующая картина: деревья 
лЬсной опушки, еще безлиственныя, буквально обсыпаны мпожествомъ 
зябликовъ, изъ которыхъ каждый пли пинькаетъ, пли выкрикиваете 
свою пЬсенку, перелетая, отъ времени до времени, съ одного дерева 
на другое, или гоняясь, играючи, другъ за дружкой, при безпре- 
станномъ громкомъ «ппньканьи». На землЬ, на проталинЬ, кп- 
шитъ такое же множество этихъ птицъ, утоляющпхъ свой голодъ; а 
между деревьями л’Ьсной опушки п проталиной, въ воздухЬ, проис
ходите необычайное движеше — слеташе и перелетате многихъ де- 
сятковъ птицъ, изъ которыхъ однЬ, подкрЬппвъ своп силы на про
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талине, перелетаютъ попеть л отдохнуть на деревья, къ свовм-ь 
расп'Ьвающимъ сотоваршцамъ, друия же, наоборотъ, натешившись 
вволю песнями я  играми, спускаются снова на ту же гостеприимную 
проталину покормиться. И это продолжается до т%хъ лоръ, пока 
вся шумная пернатая ватага, отдохнувъ достаточно, перевусивъ 
ч^мъ Богъ доелалъ и натешившись песнями, не спохватится, что 
пора однако и честь знать, да и трогаться въ дальнейший путь. 
Тогда, вдругъ, точно по команде, смолкаютъ «пйнькк» я ггЬсии, 
прекращаются игры, и словно вихремъ снимается вся стая съ де- 
ревьевъ н съ земли кверху, на воздухъ, и, взявъ направлете на 
еЬверо-востокъ, скрывается въ нисколько секундъ изъ глазъ наблю
дателя.

Y

Когда мне впервые привелось быть свнд'Ьтелемъ такого я в л етя  
(до того времени никогда не слыхавъ и не чптавъ ни о чемъ по- 
добномъ) —  я былъ какъ очарованный! Кто знаетъ громкую и звон
кую песню зяблика и любовался ею вблизи, лгЬтомъ, у себя въ саду, 
тотъ согласится со мной, что нисколько сотеиъ такихъ п’Ьсенъ. 
одновременно звучащихъ на небольшомъ пространств Ь, въ виду 
покрытыхъ еще, местами, сн’Ьгомъ полей, должны составить действи
тельно восхитительный п единственный въ своемъ роде кондертъ!

Зябликъ принадлежитъ къ такимъ птидамъ, которыя очень 
привязываются къ одному и тому же месту, и изъ года въ годъ 
свиваютъ свое гнездо на одномъ и томъ же дереве, и даже въ 
одной и той же развилине, образуемой какимъ-нибудь сукомъ со 
стволомъ дерева. Такъ, я зналъ одного зяблика, который въ течете 
4-хъ летъ, каждую весну, въ конце марта, прилеталъ въ одинъ и 
тотъ же небольшой садикъ, расположенный между двумя жилыми 
домами, и свивалъ себе гнездо всегда на одной н той же развилине 
сука. На пятый годъ этоть зябликъ уже не явился,—  вероятно 
погибъ во время прилетнаго (а, можетъ быть, и отлетнаго) путе- 
шеств1я; вместо же его, около половины апреля, появился другой 
зябликъ, съ самочкой, и эта парочка свила себе гнездо уже на 
другой березе въ другомъ конце сада. Узнавалъ я моего зяблика 
по песне. (Для неопытнаго уха песни всехъ зябликовъ звучатъ на 
одинъ ладъ, привычное же ухо всегда легко можетъ найти разницу 
въ песне того или другого зяблика. То же можно сказать и отно
сительно песеыъ многихъ другихъ птицъ). Что же касается до са
мочки моего зяблика, то трудно сказать, была ли все эти 4 года у 
него одна и та яге самочка, или оне менялись. Трудно это сказать



I l l

потому, что между зябликами, какъ и вообще между болыпннствомъ 
нашихъ п'Ьвчихъ птицъ, иоютъ песшо одни только самцы, самочки 
же только, какъ говорится, чприкаютъ, т.-е. издаютъ коротхае звуки: 
призывные, которыми самочка иризываеть своего самца или детей; 
звуки предостережешя или безпокойства,— любви и лаиш, и т. и., 
собственно же пгЬсеиъ самочки (за немногими редкими исключе
ниями) не иоютъ; природа лишила нхъ этой прекрасной способности.

Гнездо зяблика, представляющее собою вполне мастерскую по
стройку, имеетъ почти хпарообразную форму и только сверху немного 
ср'Ьзано. Его толстыя. мягшя стЬнки, сотканныя пзъ мелкаго, зеле- 
иаго мха. нфжныхъ корешковъ и былиночекъ, снаружи покрыты 
лишаями, взятыми съ того дерева, на которомъ помещается гнездо; 
такъ что, если смотреть на него снизу, съ земли, гнездо это имеетъ 
поразительное сходство съ неболыпимъ наростомъ, выросшемъ на 
дереве. Если гнездо помещается на березе, то снаружи въ него 
ввиваются и кусочки белыхъ пленочекъ бересты, снятыхъ съ по
верхности коры березы. Внутренняя полость гнезда имеетъ очень 
мягкую постельку, состоящую изъ пуха, перышекъ и шерсти.

Помещается гнездо зяблика, обыкновенно, на высоте 2 — 3 саженъ 
надъ поверхностью земли.

Пока длится постройка гнезда и высижнваше самочкой янцъ, 
самецъ-зяблшгь поетъ почти безпрерывно целый день п ревниво 
охраняетъ ближайшую окрестность гнезда отъ посещен in другпхъ 
зябликовъ. Лишь только заслышитъ онъ вблизи песню своего со
брата, какъ тотчасъ же съ яростью бросается въ ту сторону, откуда 
раздалась песня, и изгоняетъ непрошеннаго гостя. При этомъ, сплошь 
да рядомъ, дело оканчивается жестокой дракой между противниками. 
Нередко можно видеть, какъ они, разгорячив п т  сь, буквально схва- 
тываютъ другъ друга за шнворотъ и, не будучи более въ состоянш 
свободно владеть крыльями, кувыркомъ падаютъ, сцепившись, на 
землю, после чего, вероятно опомнившись отъ падешя, обыкновенно 
разлетаются въ разныя стороны.

Птенчики выкармливаются совместно обоими родителями и полу- 
чаютъ въ пищу исключительно насекомыхъ —  по преимуществу гу- 
сеницъ разныхъ бабочекъ.

По вылете изъ гнезда, молодые зяблики довольно скоро ста
новятся вполне самостоятельными и то1'да покидаютъ свопхъ ро
дителей.

■ ■ ■ ■ ■ ■  . . . _______

I
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Зябликъ— птица бойкая, ловкая, умная, но задорная и драчливая; 
въ неволе, въ клетке, онъ редко становится вполне ручнымъ. Где 
«яблнковъ не обижаютъ, не отпугиваютъ, а напротив^, бросаюПП>Т ГГ Ч Г ГГ

зерна или крошки хлеба, тамъ они становятся очень доверчивыми 
и безбоязненно приближаются къ человеку. Такъ, обедая. напря- 
мгЬръ, л'Ьтомъ на балконе или въ саду, можно настолько приручить 
этихъ милыхъ птичекъ, бросая имъ крошки хлеба, что онгЬ будутъ 
вертеться около самаго стола и даже вскакивать на спинку стула, 
что мне самому неоднократно случалось видеть,

На воле зябликъ целый день въ движешя и нисколько успо
каивается лишь въ самые жаргае, полуденные часы. На сучке, во 
время пгЬшя, сидитъ стройно, вытянувшись кверху; охотно передви
гается по сучку, плавными движениями, въ боковомъ направлении 
На зем.тЬ держится почти горизонтально и двигается впередъ весьма 
гращозно, короткими прыжками, почти не отделяясь отъ земли, при 
чемъ нередко «пинькаетъ» или «рюмитъ», т.-е. издаетъ своеобраз
ные и довольно громше звуки, въ роде «рю-рю». Впрочемъ, «рю
митъ» зябликъ очень часто и сидя на дереве. «Рюменье» это раз
дается преимущественно передъ ненастной погодой. Когда, после 
ясной погоды, солнце закроется тучами и петухи начнутъ кричать, 
возвещая дождь, начинаютъ «рюмить» л зяблики.

Осенью и зимой пищу зяблика составляютъ главнымъ образомъ 
маслянистая, а частш и мучнистая семена различныхъ растешй, 
подбираемый исключительно съ поверхности земли. Съ весны же и 
до конца лета, когда все нрошлогодшя семена проросли и разви
лись въ растешя, а новыя еще не созрели, зябликъ кормится ис
ключительно насекомыми, которыхъ собнраетъ на земле, снимаетъ 
клювомъ съ ветвей и листьевъ деревьевъ и даже ловитъ иногда 
на лету.

AJ

ВслЬдств1е такой, двоякаго рода, пищи, зябликъ, съ одной сто
роны, причиняетъ хозяйству человека некоторый вредъ, а съ дру
гой—  приносить пользу. Вредить зябликъ преимущественно иосЬ- 
вамъ маслянистыхъ семянъ (льна, конопли и другпхъ), который онъ 
подбираетъ какъ на поляхъ, такъ и на грядахъ огородовъ и лес. 
ныхъ питомниковъ. Лесничему приходится много хлопотать надъ 
охранешемъ въ своихъ пйтоыникахъ посевовъ хвойныхъ семянъ 
(сосны, ели, лиственницы, пихты) отъ непрошеныыхъ гостей.

Пользу же приносить зяблики уничтожешемъ иа поляхъ, во время 
весеннихъ и осеннихъ перелетовъ, множества семянъ сорныхъ рас-
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теаШ. а въ весенriie п л-Ьтше месяцы— большого числа ыас'Ько- 
мыхъ, среди которыхъ есть не мало вредиыхъ для л tea  п, въ осо
бенности, для фруктовыхъ садовъ.

Дтакъ, съ одной стороны — вредъ, съ другой — польза. Но если 
къ польз!; прибавить еще значеше этой птички, какъ украшешя и 
нрелестнаго оживленья нашихъ садовъ, иарковъ, рощъ и л'Ьсовъ и, 
следовательно, вакъ усладительницы подчасъ весьма несладкой жи
зни человеческой, то, конечно, чашка в'Ьсовъ съ пользой, приноси
мой зяблпкомъ, много перетянетъ чашку съ иричиняемымъ имъ же 
вредомч,. Отсюда, очевидно, вытекаетъ обязанность —  беречь, лю
бить и охранять эту милую птичку, простивъ ей ея невольные 
(хотя подчасъ, можетъ быть, и весьма досадные) грешки, а не пре
следовать и истреблять, какъ это, къ сожалешю, делаютъ некото
рые близорукие (и безеердечные!) лесные и сельсше хозяева...

Въ конце л'йта зяблики начинаютъ собираться въ неболышя 
стайки, который мало-по-малу все разрастаются, такъ что къ поло
вине сентября встречаются уже стаи по н'Ьскольку сотъ штукъ. Оне 
странствуютъ по полямъ, л'Ьсамъ и рощамъ, пос'Ьщаютъ болыше 
сады, парки и аллеи, повсюду находя себе обильную въ это время 
года, пищу и запасаясь силами къ предстоящему далекому путеше- 
CTBiio. Въ последней трети сентября стаи зябликовъ покидаютъ уже 
северную Pocciio, отлетая на более гостепршмный югъ, .

Желтые листья хрустятъ по дорогЪ,
Дождикъ наводитъ тоску;
ВсгЬ перелетныя птицы въ тревогЬ.
Сидя на голомъ суку,
Зябликъ зап'Ьлъ свою пЪсню прощальную *),
ITbcHio про сторону дальнюю:
«Какъ на чужой на сторонк'Ь тепло,
«Солнышко св'Ътитъ светло.
«Круглый годокъ оно светить и гр'Ьетъ:
«Много тамъ ягодъ и зернышекъ зр^етъ...
«Эй, поскорей! Отъ морозовъ и вьюгь
«Мы унесемся на югъ
«Черезъ л'Ъса, черезъ дебри болотныя...
«Эй, собирайтесь, скорей, перелетныя!»

Зимуютъ зяблики въ южной ЕвропЬ и северной Африка. Впро- 
чемъ, единичные экземпляры кер'Ьдко перезимовываютъ п въ южныхъ, 
юго-заиадныхъ н даже занадныхъ нашихъ губершяхъ.

Э Осенью, сбиваясь въ отлетныя стаи, зяблики-самцы иер’Ьдко напйваютъ, йъ 
тихое ясное утро, свои песенки, хотя далеко не такъ складно и громко, какъ весной.

ИЗЪ РОДНОЙ ПРИРОДЫ. S
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Прибывъ на места своихъ зимовШ, зяблики продолжаютъ дер
жаться тг1ши же многочисленными стаями, какими покинули свою 
родину, ясно этимъ показывая, что они тамъ чувствуюсь себя не 
дома, а лишь временными, зимними гостями. Съ наступдешемъ щ  
юге весны, зяблики-самцы начинаюсь потихоньку налаживать свои 
песни, какъ бы вновь имъ обучаясь, и затймъ, наладивъ ихъ какъ 
сл^дуетъ, въ полный голосъ, снимаются со своихъ зимяихъ квар- 
тиръ и съ радостнымъ оживлетемъ летятъ на свой, хотя л далекШ 
и не всегда приветливый, но все-таки милый и дорогой сердцу, род
ной с^веръ.

Д. Еалиородопъ.

... И понемногу начало назадъ
Его тянуть: въ деревню, въ темный садъ,
Где липы такъ огромны, такъ тенисты,
И ландыши такъ девственно-душисты,
Где круглыя ракиты надъ водой 
Съ плотины наклонились чередой,
Где тучный дубъ растетъ надъ тучной нивой, 
Где пахнетъ конопелью да крапивой...
Туда, туда, въ раздольный поля,
Где бархатомъ чернеется земля,
Где рожь, куда не киньте вы глазами, 
Струится тихо мягкими волнами,
И падаетъ тяжелый желтый лучъ
Изъ-за прозрачныхъ, белыхъ, круглыхъ тучъ.
Тамъ хорошо...

И. Тургеневъ.
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ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ.

Ы ИХЪ, конечно, вид'Ьли. Можетъ бить вчера, 
.... на-дняхъ, не то прошлымъ л'Ьтомъ. Помните, 

посл'Ь жаркаго дня, вы пили чай на балкон'Ь; 
, вечеръ былъ такъ хорошъ. Одинъ за другимъ 
- смолкали дневные звуки. Угомонились воробьи, 
. сороки, куры. Утомленный зноемъ длиннаго 

л'Ьтияго дня, вс'Ь животиыя искали покоя: да, 
всЬ, кто работалъ, но работали далеко не 
вс'Ь: множество животныхъ цЬлый день спали 

въ укромныхъ уголкахъ, куда не пронпкаетъ 
свЬтъ. Зато теперь, когда солнце скрылось, когда потухла вечерняя 
заря и начались сумерки—эти ночные дЬятелп покидан, тъ свои убЬ- 
жшца и одинъ за другимъ вылетаютъ и выходятъ на добычу.

Смотрите, сколько мотыльковъ, бабочекъ, жучковъ вьется около 
пламени свЬчи. Съ каждой минутой ихъ больше и больше. Нп одного 
изъ нихъ мы не видали днемъ, потому что они спали. Но... что это? 
Словно тЬнь какая мелькнула въ воздухЬ и... пропала. Вы какъ- 
будто вздрогнули даже. Вотъ она мелькнула опять. Вамъ объяснили, 
что это—летучая мышь, и прибавили, вЬроятно, что это— злое и про
тивное лшвотное, что она вцЬпляется въ волоса и кружится около 
тЬхъ, кто одЬтъ въ бЬлое платье. Сознайтесь, что съ тЬхъ поръ вы 
стали питать къ neifaefi мыши страхъ и отвращеше. А все-таки вы 
не знаете ея, можетъ быть, даже и видЬли-то ее только на рпсун- 
кахъ. Успокойтесь, я не осуждаю васъ за этотъ страхъ, за эту слЬ- 
пую нелюбовь къ летучей мыши; то и другое передано всЬмъ намъ 
по наслЬдству. Издавна люди всЬхъ странъ, гдЬ только есть лету- 
ч1я мыши, ихъ не любятъ; разсказываютъ про нихъ нелЬпыя баснп 
и истребляютъ безъ пощады. А между тЬмъ, это не только безвред
ное, но одно изъ самыхъ полезныхъ животныхъ. Это удивительно 
странное существо, загадочное даже для ученаго. Летучая мышь по
крыта шерстью, питаетъ своихъ дЬтокъ молокомъ;— но какъ она не по
хожа на другнхъ млекопитающихъ! Все тЬльце ея сжато въ коночекъ; 
короткая, неподвижная шея увЬнчана маленькой головкой съ крохот
ными глазками и огромными ушами. Эти уши голыя, съ узорчато- 
выр'Ьзаинымп краями, а внутри, около слухового прохода, спдптъ

S*
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длинный добавочный выростокъ, какого ыгЬтъ у прочпхъ млекопн-- 
тающихъ; его называютъ козелкомъ н онъ можетъ закрывать слу
ховое отверст1е. Задшя ножки летучей мыши коротшя; пальцы пхъ 
то лее укорочены и снабжены крючковатыми, большими когтями,

Самое замечательное у летучей мыши — ея передшя ноги, пре
вращенный въ крылья: все кости ихъ вытянуты и удлинены; только 
большой палецъ сохранплъ свой видъ и снабженъ крючковатым» 
когтемъ; остальные четыре чрезмерно вытянуты и безъ когтей; между 
каждымъ изъ нихъ, начиная со второго, протянута тонкая, растяжи
мая. кожаная перепонка. Такая же перепонка протянута отъ задней 
стороны нятаго пальца и всей передней ноги до боковъ туловища 
и задней нош. Между задними ножками и хвостикомъ тоже протя
нута перепонка. Вся эта перепонка и составляетъ крыло летучей 
мыши. Растянувъ перепонку и быстро махая передними ножками- 
крыльями, мышь несется по воздуху, дТлаетъ бойкье, смелые пово
роты, не хуже любой ласточки, а воробью и не тягаться съ нею въ. 
быстроте и ловкости полета.

Летучая мышь можетъ летать долго и безостановочно, какъ ла
сточка. Устанетъ— прицепится задними ножками къ сучку дерева, 
къ крыше, къ забору, повиснетъ головкой внизъ; пройдетъ минута—  
отдышалась, снова порхнула и исчезла изъ глазъ въ сумраке ночи,, 
словно привидеше.

Но за тона земле, или вообще на твердой и ровной поверхно
сти, это— самое жалкое существо. Она едва ползаетъ, опираясь на 
большой палецъ крыла и на задшя ножки. Движенья летучей мыши 
на земле до того медленны, что ее перегонитъ любая черепаха.

Подобно птице, въ организме летучей мыши все пожертвовано- 
для полета по воздуху, все изуродовано. Изуродованы даже органы 
чувствъ. Посмотрите на любое другое млекопитающее— лошадь, со
баку, корову. Подвижное ухо, светлый, блестящй глазъ, мягшя по
движным губы, ш и р о к гя  ноздри, —  все это пронорцюна'тьно, все это 
придаетъ выразительность голове животныхъ. Какой жалшй уродъ 
въ сравненш съ ними летучая мышь!

Глазки крошечные, ■ какъ бисеринки, безъ малейшаго выраженья. 
Короткая, тупая мордочка съ широкимъ носомъ. Ротъ почти до са- 
мыхъ ушей. А уши, уши! какой оселъ или заяцъ можетъ поравняться 
ушами съ летучей мышью? Словомъ, въ физюномш летучей мыши 
есть все, что можетъ оттолкнуть отъ нея, и нетъ ничего симпатичнаго.

Между темъ, эта физшнош'я выработалась не случайно и слу
жить лучшимъ примеромъ целесообразныхъ приспособлен^, кото- 
рыхъ множество въ природе. Летучая мышь—деятель ночи. Поэтому



117

ея органы чувствъ приспособлены къ работ'Ь во тьм!;. Глазъ оказался 
при этомъ безполезенъ; оттого онъ уменьшился до-нельзя. Одниъ 
итальянский ученый хот'Ълъ испытать зргЪше летучихъ мышей. На
до впвъ ихъ, онъ одн'Ьхъ осл'Ьпилъ совершенно, другимъ заклеплъ 
глаза я пустилъ летать по комнатЬ, гд!; въ разныхъ направлешяхъ 
были протянуты шнурки, нитки и друпя преграды. Летучгя мыши, 
даже совсЬмъ ос.тЬилемпыя, ни разу не задали ни за что, хотя ле-

Летучая мышь (Подковоносъ).

тали по комнат-Ь такъ же быстро, какъ на волЬ; ни одна изъ нпхъ 
не ударилась объ оконное стекло.

ЧгЬмъ же руководятся тутъ летуч1я мыши? Ихъ слуховой органъ, 
ухо, достигъ такого высокаго совершенства, какъ ни у какого другого 
животнаго. Мал'Мшш звукъ, издаваемый крыльями ночной бабочки 
или крохотнаго жучка, летучая мышь слыпштъ на десятки саженъ. 
Ея слухъ такъ чувствителенъ, такъ тонокъ, что дневные звуки ей 
невыносимы. Поэтому, спрятавшись на день, летучая мышь склады- 
ваетъ вЬеромъ ушную раковину, а слуховой проходъ плотно при- * 
крываетъ козелкомъ.

Но, одного слуха недостаточно для двпжешя впотьмахъ. Въ 
ночной тишинЬ легко натолкнуться на что нибудь твердое; поэтому, 
'бродя впотьмахъ, мы протягиваемъ рукп впередъ, стараясь пмп ощу
пать попащопцеся предметы. При быетромъ полет! летучей мыши, 
такой способъ ощупыванья для нея невозможенъ. Но, тЬыъ не ме
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н'Ье, она руководится чувствомъ осязашя, которое помогаешь слуху. 
Крыло летучей мыши' есть чудный. лучпий осязательный органъ. 
Между двумя слоями кожи крыла лежитъ тонкШ пластъ, прозрачный 
и растяжимый, какъ резина; по немъ дивнымъ узоромъ разеЬяны 
ветвистые кровеносные сосуды и б'Ьлыя, тоже ветвистая, жилки — 
нервы. Ни одинъ микроскопъ, самый лучпий, не покажешь намъ окон- 
ч атя  этяхъ нервовъ въ пластахъ кожи крыла. Но, махая крыломъ 
по воздуху, летучая мышь осязаетъ, ощупываетъ предметы на из- 
BicTHOM'b разстоянш такъ же хорошо, какъ еслнбъ мы пальцами при
коснулись къ нимъ. Это объясняется очень просто. Воздухъ отли
чается упругостью. При взмахе руки плп крыла воздухъ движется 
свободно по направленно удара; но если на пути встретить твердое 
тйло, то отскочитъ назадъ, какъ гуттаперчевый шарикъ, и ударитъ 
въ руку или крыло; если есть въ нихъ чувство осязашя, то обрат
ный ударъ воздуха легко почувствовать. Но этого мало; ударъ струи 
воздуха въ твердый предметъ приводитъ последний въ сотрясете; 
предмета этотъ колеблется изъ стороны въ сторону и производитъ 
звукъ; а звукъ, даже самый малМиий, легко услышитъ дивное ухо 
летучей мыши. Вотъ почему, какую бы тонкую еЪтку ни протянули 
въ воздухе, летучая мышь, летящая съ быстротой стрелы, не попа
дется въ нее, благодаря своему осязание и слуху. На помощь этимъ 
чувствамъ есть еще у летучей мыши обоняше. Въ южныхъ странахъ, 
начиная съ Крыма, Кавказа, Грецш, Италии живетъ целая группа 
летучихъ мышей, называемыхъ — подковоносами. Назвали ихъ такъ 
потому, что иадъ кончикомъ носа у нихъ есть складка кожи, похо
жая то на подковку, то на листъ. Эта складка кожи стоитъ верти
кально и ловитъ, при полете мыши, запахи и ароматы, носяпцеся 
въ воздухе.. Югъ богата плодами— сладкими, вкусными и пахучими: 
Запахъ этихъ нлодовъ привлекаетъ наеЬкомыхъ; а такъ какъ лету- 
nia мыши питаются насекомыми, то, конечно, руководимый запахами, 
летятъ къ плодамъ, где порхаетъ ихъ добыча. На севере пахучихъ 
плодовъ мало, потому и подковоносовъ у, насъ не водится, а есть 
летучгя мыши безъ листочка на носу.

Жизнь летучей мыши тоже полна странностей. Большая часть 
жизни ея проходитъ во сне. Съ наступлешемъ осени—въ сентябре 
и даже еще въ августе—летучая мыши исчезаютъ и не показываются. 
Достоверно известно, что оне не улетаютъ на югъ, какъ птицы. 
Ш тъ; оне прячутся въ свои потаенный убежища целыми общинами; 
прижмутся другъ къ другу, плотно уцепятся задними ножками за 
что-нибудь, повиснуть внизъ головой и заснутъ до будущей весны, 
то-есть до мая.
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Весной, когда лгЬсъ уже оденется зеленью, когда цв'Ьтеше травъ 
въ самомъ разгаре, когда безчисленныя насЪкомыя заснуютъ но воз
духу, наполненному ароматомъ цв'Ьтовъ,— тогда только летучая мышь 
просыпается, расправляетъ крылья, и, на вечерней заре, летитъ на
добычу.

Все сумеречныя и ночныя бабочки, жуки и друггя нас'Ькомыя 
служатъ нищей летучей мышн. Ея широкШ ротъ вооруженъ креп
кими зубами, изъ которыхъ каждый снабженъ несколькими острыми 
бугорками.

ВылегЪвъ на промыселъ, летучая мышь быстро носится вокругъ 
своего жилища. Ея уши насторожены; козелки ихъ отогнулись впе-

Летучая мышь (Нетопырь).

редъ; ея широкая пасть открыта. Горе бабочкамъ и жукамъ: летучая 
мышь хватаетъ ихъ направо и налево; ея зубы работаютъ безъ устали; 
только крылышки и ножки жертвъ летятъ на землю. Часъ, два, три, 
съ небольшими отдыхами, охотится летучая мышь, пока наестся до
сыта. Количество насекомыхъ, съеденныхъ ею въ каждую такую 
охоту, должно быть громадно. Но, наконецъ, обжора насытилась, тело 
ея отяжелело; полетъ сталъ тише; усталость беретъ свое, и хищница 
летитъ въ гнездо—спать, чтобы передъ утренней зарей опять но охо
титься часъ-другой, а затемъ снова заснуть на весь длинный летнШ день.

Какъ же не быть обжорой летучей мыши. Просыпаясь въ мае, 
она охотится все лето; но уже въ августе, прп первыхъ заморозкахъ,
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снова погружается въ зимшй соиъ; следовательно, деятельность мыши 
продолжается около трехъ месяце ;ъ или девяноста дней; но, въ те
ч ете  этого времени, далеко не каждый день мышь вылетаетъ на 
охоту. Въ дождь, въ сильный ветеръ, во время тумана, мышь ни за 
что не покинетъ своего убежища, такъ что нзъ девяноста дней много, 
если она охотится пятьдесятъ. А въ эти пятьдесятъ дней ея охота 
продолжается отъ трехъ до пяти часовъ ежедневно. Следовательно, 
какихъ нибудь 150— 250 часовъ, или отъ б до 10 дней въ году, 
мышь ведетъ деятельную жизнь; остальные же 356 дней въ году она 
спитъ. А въ эти 6— 10 дней она должна наесться на целый годъ.

Поэтому не знаешь, чему удивляться: страшному ли аппетиту 
мыши, или ея способности выносить голодъ; быстрому ли полету 
или долгому сну и покою. Въ этомъ маленькомъ уродце природа 
соединила резкая крайности, какихъ мы не встретпмъ ни въ одномъ 
животномъ, и создала полезнейшее существо. Между истребителями 
насекомыхъ летучая мышь занимаетъ одно пзъ первыхъ местъ. Не 
будь летучихъ мышей,, исчезло бы на земле множество полезныхъ 
растешй.

Разные жуки, шелкопряды, совиноголовки и множество дру'гихъ 
вредныхъ насекомыхъ летаютъ и вообще действуютъ ночью; поэтому, 
дневныя насекомоядный животныя ихъ не могутъ преследовать; 
и не будь летучихъ мышей, они размножились бы въ короткое время 
до того, что ихъ гусеницы поели бы всю растительность.

Вотъ почему можно радоваться, если на чердаке нашего дома 
поселятся летучая мыши—‘эти полезнейшая изъ животньахъ, живу- 
щихъ близъ человека; оне охранять наши сады, огороды, поля отъ 
страшныхъ враговъ, съ которыми бороться не можетъ человекъ.

Летучая мышь не взыскательна; она охотно* поселяется въ ду- 
плахъ деревьевъ, въ разеелинахъ каменныхъ стенъ, подъ крышами 
домовъ, въ старыхъ, заброшенныхъ пчелиныхъ ульяхъ — словомъ, 
везде, где найдется темный, сухой и тихШ уголокъ, куда не прони- 
каетъ ни ветеръ, ни солнечный лучъ, где есть возможность скрыться 
отъ зноя и отъ мороза.

Въ такихъ уголкахъ летуч1-я мыши живутъ целыми колонаями; 
здесь оне размножаются и умираютъ.

У летучей мыши мало враговъ. Кошки, куницы я  друйе хищ
ники не любятъ ихъ, потому что у летучихъ мышей па крыльяхъ 
есть желёзки, выделяющ1я пахучую жидкость, которая сообщаетъ 
ихъ телу противный запахъ и вкусъ. Сове не словить увертливую 
летучую мышь. Поэтому главными врагами мыши можно считать про- 
доляштельное ненастье летомъ, сильный зимшй холодъ и человека.
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Со временъ глубокой древности, челов'Ькъ сделался врагомъ лету
чей лыш I. Какъ дЬятель дня, челов'Ькъ ночыо робЬегъ. Каждый звукъ, 
каждый крнкъ, шорохъ пугаетъ его. Воображеше дикаря пзобрЬло 
кочпыхъ духовъ—демоновъ, лЬшихъ п т. п. Летучая мышь,— по его 
мнЬшю,—исчад!еада, слуга нечистой силы. Басни о вампирахъ южной 
Америки, высасывающихъ, будто бы. кровь у опяьцихъ людей и у жи- 
вотныхъ, укрЬпилн нелюбовь и отвращеше къ летучей мыши; ея 
странный, уродлпвыя формы еще болЬе усилили это впечатлЬше. И 
вотъ, лучшаю своею друга люди считаютъ злЬйшимъ врагомъ; за- 
летитъ мышь въ комнату—ее навЬрно убыотъ; найдутъ ихъ гнЬздо 
на чердакЬ—вся колотя будетъ истреблена.

НЬтъ. Вы теперь не сдЬлаете этого; найдя жилище летучихъ мы
шей, вы будете оберегать его и защитите отъ глуныхъ людей. Не 
правда ли? Вы подвЬсите въ вашемъ саду нарочно дупла и ящички, 
гдЬ могли бы прпотиться летучья мыши. Зато вашъ садъ будетъ 
цвЬсти и зеленЬть; ваши яблоки, груши и ягоды будутъ расти въ 
нзобилш, потому что ихъ бережетъ отъ воришекъ таже летучая мышь.

О томъ, что летучая мышь не знается съ нечистой силой—и го
ворить не стоитъ, потому что лЬшихъ и демоновъ никто не впды- 
валъ, а все живое на землЬ создано Творцомъ Mipa. Онъ надЬлилъ 
насъ, людей, высшимъ разумомъ для того, чтобы мы понимали Его 
созданья. и не губили бы добрыхъ понапрасну, чтобъ самимъ не сдЬ- 
латься добычей злыхъ.

Летучихъ мышей водится въ Poccin до 20 видовъ. ОнЬ встрЬ- 
чаются у насъ вездЬ, начиная съ Архангельской губерпш. ЧЬмъ 
дальше на югъ, чЬмъ больше насЬкомыхъ, тЬмъ больше породъ мы
шей. ОнЬ живутъ, кромЬ жилищъ человЬка, всюду въ лЬсахъ, около 
рЬкъ и озеръ, въ степяхъ и пустыняхъ, гдЬ селятся въ дуплахъ, 
подъ отставшей корой старыхъ деревьевъ, въ расщелпнахъ скалъ, 
въ пещерахъ и гротахъ, даже въ норахъ, дЬлаемыхъ птицами п звЬ- 
рямн. Необходимое услов1е для поселенья летучей мыши — обилье 
въ окрестности насЬкомыхъ.

Между нашими летучими мышами рЬзко выдЬляется — уш анъ, 
у котораго уши длиннЬе половины тЬла. Друпе виды мало разли
чаются между собою. Зовутъ ихъ кожанами, нетопырями, вечер
ницами, летучими мышами, упырями. Особенно крупныхъ ви
довъ у насъ нЬтъ. Самый большой съ воробья п вершковъ 8-мп въ 
размахЬ крыльевъ; но есть вдвое меньше.

Въ Крыму и на КавказЬ водятся еще два нли три вида подково- 
носовъ.
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Не вйтеръ бушуетъ надъ боромъ,
Не съ горъ побежали ручьи —  
Морозъ-воевода дозоремъ 
Обходить владенья свои.

Глядитъ, хорошо ли мятели 
Л4сныя троиы занесли,
II н4тъ ля гд4 сломанной ели,
И нйтъ ли гдгЬ голой земли?

Пушпсты ли сосенъ вершины,
Красивъ ли узоръ на дубахъ?
И крепко ли скованы льдины 
Въ великихъ и малыхъ водахъ?

Идетъ— по деревьямъ шагаетъ,
Трещитъ по замерзлой водгЬ,
И яркое солнце играетъ 
Въ косматой его бород!;.

Н. Некрасовъ.

ПАЦИНТЪ
Стоятъ не телохнясь и дубъ и береза;
Лишь сн&гъ подъ ногами скрипитъ отъ мороза, 
Лишь временно воронъ, вспорхнувъ, зашумить, 
И дятелъ дуплистую иву долбить.

К. РЫЛ'ВЕВЪ.

ПЛОХОЕ время для Зеленаго Царства — 
зима, и не будь комнатныхъ растешй, 
сердце наше совсЗшъ стосковалось бы

По изумруднымъ, бархатньшъ лугамъ, 
Лазоревымъ и аленькимъ цв-Ьточкамъ...

Да и комнатное Зеленое Царство тоже не мало 
страдаетъ отъ бабушки-зимы, въ особенности у насъ, 

на сбвер^: день коротшй; св!;та —  столь нужнаго нашимъ зеленымъ 
друзьямъ —  мало; въ koh-bI ikh выглянетъ солнышко, да и то сквозь
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морозный туманъ, какое-то красное, словно стыдится смотреть на 
оголенныя деревья и кусты, и засыпанную снЬгомъ землю. Въ осо
бенности, беда, если при этолъ еще квартира слншко.мъ суха, да 
на дворе подолгу стоятъ морозы: усиленная, частая тонка печей еще 
бол'Ье изсушаетъ комнатный воздухъ, вслЬдств1е чего кончики листь- 
евъ (препмущественно длинныхъ п узкихъ) начннаютъ сохнуть. Зи
мой ‘йв'Ьты хорошо держатся только въ прохладныхъ и сырыхъ по- 
лгЬщешяхъ, и вотъ почему въ цв'Ьточныхъ магазинахъ всегда такъ 
сыро н прохладно.

По счастпо, къ этому времени, какъ бы въ ут'Ьгаеше. появля
ются въ свежей изумрудной зелени, иарядныя и красивыя, цвйтугщя 
-зимой растенья: душистые ггацлнты , разноцветные крокусы, пе
стрые, пунцовые, жёлтые и белые тщ ль паны, нарциссы  и, нако- 
нецъ, даже ландыш и. Конечно, это не тгЬ душистые ландыши, съ 
■сочными ярко-изумрудными листьями, которыхъ вызываетъ на свгЬтъ 
БожШ, въ т'Ьни л4совъ, волшебница-весна. Это— слабейшая, едва 
пахнущш, бледнолиственныя созданьица; но все-таки это— ландыши. 
Въ то время, когда на дворе бушуетъ январьская мятель, они явля
ются дорогими гостями въ комнатной цветочной семье, дорогими для 
•сердца человека, любящаго Зеленое Царство.

Жзъ всехъ этихъ милргхъ зимнихъ гостей (а ведь они, действи
тельно, гости: появятся въ комнате на недельку-другую, отцветутъ 
и исчезнуть), особенно прекрасны иацинты, соединяюице въ себе 
лргятную душистость съ красотой.

Въ иацинте все красиво: красива сочная, изумрудная, блестя
щая зелень узкихъ, длинныхъ, полусвернутыхъ въ виде желобка 
листьевъ, мелко-гранныхъ съ наружной поверхности (отъ крупныхъ 
жилокъ); еще красивее стройный цветочный султанчикъ, составлен
ный нзъ душистыхъ цветковъ, имеющихъ форму крошечной воро
ночки, внизу вздутой, а по верхнему краю, до половины, разрезан
ной на 6 лучей. И внутри эти цветочки тоже красивы; тамъ тоже 
•есть на что полюбоваться. Надрежьте осторожно, вдоль, вороночку 
цветочка (острымъ кончикомъ перочиннаго ножа или иглой), развер
ните ее и разсмотрите хорошенько, съ увеличительнымъ стекломъ. 
На дне-вы  увидите крошечный зеленый графинчикъ (пестикъ, 
л ло д н и к ъ ), въ верхней своей части слегка окрашенный въ тотъ 
цветъ, въ который окрашенъ и весь цветокъ. Разрезавъ этотъ гра
финчикъ вдоль, или поперекъ, вы увидите, что онъ' наполненъ кро- 
ягечными бледно-зелеными крупинками, словно бисеринками, кото
рый легко можно выдавить пальцами и разсмотреть въ отдельности. 
.Это—  сем ян н ы я яи ч к и  иацинта. Затемъ, повыше, въ средней
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части раскрытой вороночки, находятся 6 тычинокъ, состоящихъ 
нзъ продолговатыхъ темнобурыхъ пыльниковъ, прикргЬпленныхъ 
короткими нитями ко внутренней поверхности цветка. Наконецъ, 
на самомъ дне, подъ плодннкомъ, найдете капельку нрозрачнаго, 
душистаго меда — нектара. (Впрочемъ, у махровыхъ иацинтовъ,— 
а таше встречаются нередко,— вы не найдете тычинокъ, да и плод- 
ничекъ разыщете разве только въ зачаточномъ состоянии здесь все- 
ноагло на образованie добавочныхъ лепестковъ, образующихъ махро
вость цветка).

Пацинтъ завезенъ въ Европу съ Востока. Родиной его считаютъ- 
Ilepciro. где онъ въ изобилш растетъ въ дикомъ состояшп.

Въ 17 и 18-мъ столетш мода, даже страсть къ пацинтамъ, раз
вилась до такой степени, въ осо
бенности въ Англш и Голландш 
что бывали случаи, когда за осо
бенно редше и любимые сорта бо
гатые любители платили по не 
скольку тысячъ рублей за одю 
луковицу!

Въ настоящее время разводит 
ся огромное количество сортовъ ria- 
цинтовъ. различающихся между со
бою цветомъ (различныхъ оттен
ковъ — сиияго, желтаго, красиаго, Продольный разрЪзъ пацинтоваго 

. ’ . дв-Ьточка (увеличено).
фюлетоваго и белаго дветовъ), вре-
менемъ цветешя (ранше и поздше) и многими другими, иногда, 
заметными лишь для знатока, отлич1ямп.

Самыя лучпня иацинтовыя луковицы привозятся къ намъ изъ 
Голландш, где особенно процветаетъ искусство разведешя прекрас- 
ныхъ сортовъ йацинта. Некоторые голландск1е садовники торгуютъ 
йацпнтовымп луковицами на несколько десятковъ тысячъ рублей 
ежегодно.

Привозятся къ намъ иацинтовыя луковицы пзъ-за границы обык
новенно осенью, въ августе месяце, когда ихъ и можно покупать 
въ семянныхъ магазинйхъ, по 15— 20 к. за штуку, а более редше 
сорта — и дороже.

Для того, чтобы иметь въ комнатахъ, къ Рождеству йш  къ Но
вому году, цветупце йацпнты, нужно поступать следующпмъ обра- 
зомъ: посадить въ августе или въ сентябре въ цветочные горшки
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со свежей (легкой, песчанистой) землей, по одной или по нискольку 
луковидъ (смотря по величин!, горшка ы луковидъ) разныхъ сортовъ 
пацинтовъ, засыпать ихъ сверху землей и поставить въ прохладное 
и не светлое место (чуланъ, кладовую, холодный с'Ьнп я т. и.). Отъ 
времени до времени горшки надо поливать, настолько, чтобы земля 
въ ппхъ была всегда сыроватая. Когда изъ луковидъ повыдвинутся, 
на 1— 1V2 вершка, бледно-желтые ростки (у раннихъ сортовъ уже 
въ ноябре, у позднихъ— въ декабре и позже), горшки можно вно
сить въ теплую комнату, на окно. Отъ теплоты комнаты ростки на- 
чнутъ сильнее подниматься кверху, верхушки ихъ стаиутъ разде
ляться на отдельные листочки, которые по мере роста кверху, ста- 
нутъ раздвигаться въ стороны и, накопедъ, обиаружатъ скрывавшуюся 
до техъ поръ между нимп цветочную стрелку . Она усажена на 
верхнемъ конце продолговатыми, плотно прижатыми другъ къ другу 
бутонами будущихъ душистыхъ две.точковъ. Вначале бутоны эти 
большею частно имеютъ бледно-зеленоватую окраску, которая затемъ 
мало-по-малу переходитъ въ тотъ цветъ, который будутъ иметь рас- 
пустпвпаеся цветы. Вскоре после этого начинается распускаше бу- 
тоновъ, которое идетъ снизу вверхъ, т.-е. сначала раскрываются 
нижше, а затемъ верхн1е бутоны, и въ то же время вся стрелка 
сильно вытягивается кверху. Землю въ горшкахъ, конечно, все время 
надо продолжать поддерживать поливкой въ сыромъ состоянш.

Хорошо покрывать посаженную луковицу, до перенесения ея на 
окно, опрокинутымъ цветочиымъ горшкомъ, иодъ которымъ и земля 
не такъ скоро нросыхаетъ и реже приходится поливать, да и рос- 
токъ лучше развивается.

Ц ветете п’ацинта продолжается обыкновенно около 2-хъ недель. 
Чемъ теплее и сырее держать цветокъ, темъ онъ ciiopee отцве- 
таетъ, и наоборотъ; на холодномъ, напримеръ, подоконнике и при 
умеренной поливке цветеше продолжается дольше.

Когда иацинтъ отцвететъ, срежьте цветочный стебель (одинъ 
только стебель) съ завядшими цветами, и оставьте стоять горшокъ 
съ зеленью на свету, у окна, пока листья не пожелтеютъ и не за
вянуть, поддерживая лишь слегка, поливкой, сырость въ земле. Въ 
этотъ промежутокъ времени иацинтъ будетъ набирать въ себя силы 
для будущаго года: листья его, пользуясь теплотой комнаты и све- 
томъ отъ окна, вырабатываютъ питательным вещества. Эти веще
ства, затймъ, спускаются по жилкамъ листьевъ внизъ, въ луковицу, 
где частно откладываются въ чешуяхъ луковицы, въ запасъ на бу
ду шдй годъ, частю же идутъ на образоваше зачатковъ будущихъ 
листьевъ и цветочныхъ бутоновъ. Если осенью разрезать вдоль лу-
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ковицу пацинта, пзъ которой показался уже маленыай зеленый рос- 
токъ, то можно увидеть, что внутри ея все уже готово — и буду
щее листья, и будупце цветы. Когда листья отцвгЬтшаго пацинта 
ножелт^ю тъ и засохнуть, тогда нхъ нужно оторвать или сре
зать вплотную къ луковице. Раньше не сл'Ьдуетъ этого делать, по
тому что, пока листья еще зелены и не завяли, въ нихъ находятся 
питательный вещества, которыя при увядаши листьевъ мало-по-малу 
перемещаются въ луковицу; оборвавъ же листья преждевременно, вы 
этимъ лишите луковицу. ггЬкотораго количества запасиыхъ веществъ, 
что непременно отзовется на цветке будущаго года: онъ выйдетъ 
слабый и жидкй.

Что весь необходимый для пацинта питательный матер1алъ на
ходится въ запасе въ его луковице, можно легко убедиться, посадивъ 
луковицу пацинта въ сырой мохъ, чистый песокъ или даже въ 
чистую воду; когда наступитъ время, изъ луковицы появятся тате  
же роскошные листья и цветы, какъ если бы она сидела въ самой 
плодородной земле. Для выращпвашя пацинтовыхъ луковицъ на 
воде продаются (въ цветочныхъ магазннахъ) особые стаканы. Чтобы 
такая водная культура пацинта удалась хорошо, нужно налить 
стаканъ водою до самаго верха, чтобы доице луковицы сидело на 
воде (касалось ея) и затЗдаь держать въ прохладномъ и не светломъ 
месте, поступая далее какъ и съ горшечными иацинтами.

Отдавая накопленный питательный матерьялъ лпстьямъ и цветку, 
сама луковица въ это время сморщивается и становится мягкою; 
мясистыя чешуйки ея опоражниваются. Въ этомъ легко убедиться, 
вынувъ осторожно изъ горшка цветущШ пацинтъ (потомъ можно 
его снова посадить въ землю). Въ особенности дочиста опоражни
ваются наружный чешуйки луковицы; затемъ оне уже более не 
наполняются запасными веществами, а отмираютъ и засыхаютъ, 
образуя ту сухую, большею частно лиловатую, шелуху, которая такъ 
легко отшелушивается съ поверхности сухой иацннтовой луковицы. 
(То же самое происходить и съ луковицами нашего огороднаго лука, 
находящагося въ близкомъ родстве съ душистымъ нацинтонъ).

Такимъ образомъ, следовательно, луковица ежегодно теряетъ 
несколько своихъ чешуй, отшелушивающихся съ ея поверхности; но 
несмотря на то, величина ея съ годами не уменьшается. Происхо
дить это оттого, что внутри луковицы ежегодно образуется несколько 
новыхъ чешуй изъ остающихся въ луковице нпжнпхъ частей 
листьевъ. Принимая въ себя поступающая къ нпмъ пзъ надземной 
части листьевъ запасныя вещества, оне (т.-е. нпжшя части листьевъ) 
становятся мясистыми и сочными, и превращаются такимъ образомъ 
въ новыя, внутреншя, чешуи луковицы.
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Но, возвратимся къ нашнмъ иацинтовымъ луковидамъ, который 
мы желаемъ сберечь для будущаго года.

Удалявъ засохппе листья, выньте луковицы пзъ горшковь, очи
стите пхъ отъ земли и старыхъ корней, и сохраните до будущей 
осени въ сухомъ м'Ьстй (на шкапу, буфег'Ь). Въ конце августа или 
въ начал!; сентября пересмотрите ваши луковицы. Выбросьте вс!; 
т'Ь, который окажутся дряблыми п безъ признаковъ жизни, съ осталь
ными же поступайте опять такъ же, какъ выше было указано отно
сительно луковицъ, купленныхъ въ магазине.

(Все сказанное здесь относительно выращивашя и ухода за 
луковицами пацпнта, почтя одинаково относится и до другихъ, цв4- 
тущихъ зимой, комнатныхъ луковичныхъ pacTenifl).

Садовники наши обыкповеиио не сохраняютъ на сл'Ьдуюшдй годъ 
отцветпия у нпхъ луковицы, а выбрасываютъ ихъ и покупаютъ 
осенью новыя, с веж in. Они говорятъ, что не стоитъ возиться со 
старыми луковицами,—-«овчинка, молъ, не стоять выделки». Для 
садовниковъ-промышленниковъ оно действительно верно: на второй 
годъ изъ луковицъ, отцв'Ьтпшхъ въ комнате или оранжерее (по 
крайней мере у насъ, на Севере), выходятъ цветы большею частно 
далеко не талае роскошные, какъ въ первый годъ.

Почему же, однако, второгодиie пацинты и другие луковичные 
цветы выходятъ хуже первогоднихъ, т.-е. выращенныхъ изъ луко
вицъ, купленныхъ въ магазине? А дело въ томъ, что магазииныя 
луковицы, купленный у загранпчныхъ садовниковъ, цвели въ прош- 
ломъ году весной, подъ откры ты м ъ небомъ —  на грядахъ садо- 
выхъ заведешй—  въ тепломъ климате Западной Европы. Во время 
цветешя и после него, летомъ, оне набирались силы для будущаго 
года при полномъ д оступ е  солнечнаго тепла и, главное, 
света . Второгодни же наши луковицы цвели въ прошломъ году у 
насъ въ ком нате, въ короткие зимше дни, при очень недостаточ- 
номъ доступе света, столь необходимаго для выработки листьями 
запасныхъ веществъ. Понятно, поэтому, что наши луковицы при 
такихъ услов1яхъ выходятъ малосильными и неспособными дать 
полныхъ, роскошныхъ Цветовы

Иацинту приходятся близкими родственниками: лилш , тюль
паны, а также наши огородные лукъ  и чеснокъ. Все эти растешя 
принадлежать къ одному обширному семейству растешй — ли лей- 
ны хъ.

Д. Еайгородо
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г ВОРОБЬИ.

^ | 0  ВСЕЙ Poccin, отъ Архангельска до 
" ” “ ' '  Крыма п Кавказа включительно, водятся

два вида воробьевъ: домапппй п по
левой. Оба эти вида довольно суще
ственно отличаются другъ отъ друга и 
почти одинаково многочисленны и обык
новенны. Домашшй воробей особенномер

v многочислененъ н обыкновененъ въ городахъ, полевой 
же —  въ деревняхъ, селахъ и пригородахъ.

Я увЕренъ, что Miiorie изъ моихъ читателей, прочтя эти строки, 
подумаютъ: «Вотъ тебе и разъ! Ужъ какую другую птицу, а во- 
робья-то, казалось, я твердо зналъ, и вдругъ, извольте видеть— 
нолевой и домапппй!..»

Да-съ, многоуважаемый читатель, хотя мне и очень жаль, что я 
смутилъ вашу твердую уверенность въ знанш воробья, но тЬмъ не 
мен'Ье— «лучше поздно, чгЬмъ никогда...» Мы такъ мало привыкли 
всматриваться въ окружающее насъ предметы и явлешя, что ходимъ 
какъ слепые и rnyxie среди того богатства разнообразен и красоты, ко- 
торыми окружилъ насъ Создатель аира. Не подумайте, однако, что я 
гшгЬренъ восп'Ьвать здесь красоту воробья: гйтъ, — это только такъ, 
къ слову...

Уметь различать обоихъ нашихъ воробьевъ следуетъ не потому 
только, что это интересно и что какъ-то совестно образованному 
человеку не уметь различать самыхъ блпзкихъ къ нему птицъ,—  
но и потому, что это умете имеетъ также и некоторое практиче
ское значеше. Достаточно будетъ, напримеръ, сказать, что одпнъ изъ 
нашихъ воробьевъ, а именно домаш ш й, большой лакомка до ягод- 
ныхъ плодокъ и семянпыхъ всходовъ, другой же —  полевой —  
почти не трогаетъ ни техъ, ни другихъ.

Для того, чтобы научить отличать домашняго воробья отъ поле
вого и наоборотъ, я не стану вдаваться въ тонкости описашя пер
натой одежды того и другого, а укажу лишь на тЬ. самыя харак
терный, приметы, по которымъ я, прп самомъ б Ьгломъ взгляде, 
тотчасъ же узнаю, какой воробей находится предо мною: если у моего 
воробья имеется по резко очерченному черному пятну на каждой

ИЗЪ РОДНОЙ ПРИРОДЫ. 9
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изъ б'Ьлыхъ щекъ и вокругъ шеи белый ош ейничекъ, то значить 
это— воробей полевой. Вудетъ ли это самчикъ или самочка — трудно 
сказать, такъ какъ у полевого воробья самецъ и самка окра
ш ен ы  почти одинаково (у последней только черное пятно на 
щек'Ь нисколько меньшей величины). ЗатЬмъ, полевой воробей немного 
поменьше ростомъ и поскладнее домашняго. Вообще онъ иредста- 
вляетъ собою, такъ сказать, нисколько уменьшенное и бол'Ье изящ
ное издаше домашняго воробья-самца, съ которыми бкрашеяъ очень 
сходно: у обоихъ тгЬ же цвета въ оперенш (белый, серый, черный 
н коричневый), распределенные почтя одинаково. Что же касается до 
самочки домашняго воробья, то она, въ общемъ, можно сказать, вся 
серая, съ некоторой пестриной и светлой полоской черезъ глазъ 
(въ роде брови). Итакъ, следовательно, если вы видите передъ собой • 
воробья въ общемъ сер аго ,— безъ резкихъ отметинъ —  это будетъ 
сам очка домаш няго воробья; если передъ вами пестрый воро
бей съ черны ми пятнам и на белы хъ щ екахъ  и бельш ъ 
ош ейпиком ъ, то это будетъ полевой воробей (самчикъ или 
самочка), если же пестры й съ гладкими белыми щ еками и 
б езъ  б елаго  ош ей н и ка— то это самецъ домаш няго воробья. 
Еще: если на крыле двесветлыхъ поперечныхъ полоски — полевой 
воробей; если одна— домаппый.

При лервомъ же удобномъ случае, присмотритесь и увидите, какъ 
просто и не трудно выучиться различать нашихъ воробьевъ, и какъ 
вамъ будетъ нрьятно этого достигнуть. Современемъ вы найдете и 
друпе, более мелюе, отличительные признаки домашняго и полевого 
воробья (какъ, напрнмеръ, буровато-серую шапочку на голове у пер- 
ваго и красно-бурую— у второго, отчего полевого воробья иногда на- 
зываютъ также и красноголовы нъ). Но я не стану более утомлять 
васъ перечислешемъ этихъ мелкихъ признаковъ, а перейду къ опи- 
санш характера и образа жизни этихъ ыеразлучныхъ периатыхъ 
спутниковъ человека. При этомъ речь поведется объ обоихъ во- 
робьяхъ совместно, такъ какъ ошг имеютъ слишкомъ много общаго 
между собою; местами же, где это будетъ нужно, будемъ ихъ раз
личать и делать сравненья.

Съ незапамятныхъ временъ сопутствуя всюду человеку и живя 
съ нимъ, можетъ быть, уже мнопя тысячелетья —  что называется, 
бокъ-о-бокъ— воробей естественно долженъ былъ отразить на своемъ 
характере вл1яше столь блйзьшхъ отношенШ къ умному, но въ то 
же время и весьма коварному «царю природы». Это—птица необы
чайно тонкаго ума, въ высшей степени наблюдательная й сообрази
тельная. Почти ручная и домашняя— съ одной стороны, съ другой—
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строгая и дикая въ такой степени, что редко какую птицу такъ 
трудно изловить въ к атя  бы то ип было ловушки, какъ воробья. 
Ведароиъ и въ пословице говорится, что «стараго воробья на мя
кине не проведешь». Если же какъ-нибудь и удастся его пой
мать, то очень трудно щнучпть къ -кл'Ьтк'Ь п заставить примириться 
съ нею. Впрочемъ, молодой воробышекъ, взятый нзъ гн'Ьзда въ то 
время, когда у него иадъ ушами торчитъ еще пушокъ, приручается 
очень легко и сильно привязывается къ своему хозяину.

Также весьма характерной чертой воробья является его наглость 
и нахальство, соединениыя въ то же время съ необычайною осто-

В о р о б ь и .

1—полевой; 2—домашнШ (самецъ).

рожностью и осмотрительностью. Нужно видеть, напримйръ, домаш
нюю воробьиху, когда она скачетъ по'накрытому на балконе обе
денному столу, съ целью набить себе зобъ кусочками булки, хлеба, 
сыра н проч., чтобы снести все это своими птенчпкамъ:— скачетъ, а 
сама глазъ не сводить съ человека, смирно спдящаго на томъ же 
-балконе и следящаго за нею глазами. Какой лукавый, проницатель
ный у нея взглядъ! Кажется, въ глазахъ у тебя читаетъ, катя  та
т я  твои намерения...

Весьма характерна также для воробья его чрезвычайная болтли
вость. Яетъ другой птицы, которая столько бы шумела, какъ воро
бей. Кричать, ссориться, горланить изъ-за всякой безделицы— безъ

9*
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этого воробью никакъ невозможно. Даже молодые птенцы въ гнезде, 
и т’Ь почти ц'Ьлый день пищать, въ противоположность нтенцамъ 
другнхъ птпцъ, которые въ гнезде обыкновенно держатся весьма 
молчаливо. Ссоры у воробьевъ особенно часты и шумны ранней вес
ной, когда начинается разбивка зимнихъ стай на парочки я оепари- 
ваше м'Ьстъ для гнездовья. Господн, что тутъ только творится! Шумъ, 
гамъ, крикъ, гоньба, штукъ по пятн-шестп другъ за дружкой, драки, 
хватанье другъ друга за шиворотъ и проч. Иногда вся ссорящаяся 
на дерев'Ь компашя комкомъ летитъ, съ неимов'Ьрнымъ гамомъ, на 
землю. гд'Ь ссора обыкновенно и оканчивается жестокой взаимной 
потасовкой, посл'Ь которой буяны разлетаются въ разныя стороны, 
съ т’Ьмъ, чтобы черезъ некоторое время снова затеять ссору на дру- 
гомъ месте.

За исключешемъ самаго крайняго севера Европейской и A3iaT- 
ской Pocciii, воробей повсюду является птицей оседлой, т. е. круг
лый годъ держится на одномъ и томъ же месте, предпринимая только- 
ежедневные вылеты въ окрестный поля, огороды, коноплянники и 
т. п., на ночь же всегда возвращается домой, во дворъ, на которомъ 
гн'Ьздится.

Полевой воробей большею частно откочевываетъ весной въ ргЬч- 
ныя долины, поля, рощи, гд'Ь гнездится въ дуплистыхъ деревьяхъ, 
или подъ крышами полевыхъ построекъ, гдгЬ и проводить все лето- 
и осень. Съ насту плешемъ же зимы прикочевываетъ, съ прибылыми 
молодыми, къ челов'Ьческимъ жилищамъ -— въ селешя, деревни, къ  
окраинамъ городовъ, гдгЬ и держится всю зиму, прокармливаясь около 
человека. Въ болынихъ городахъ полевой воробей почти не встре
чается, за исключешемъ только обширныхъ садовъ, где его можно 
иногда встретить рядомъ съ домашнимъ воробьемъ. Итакъ, сельсюе 
и пригородные жители могутъ часто— въ особенности зимою—наблю
дать совместно оба вида воробьевъ, городскимъ же жителямъ при
ходится большею частью иметь дело съ однимъ лишь домашнимъ. 
воробьемъ.

Насчетъ воробьинаго голоса врядъ ли нужно особенно распро
страняться. Кто не знаетъ этихъ неугомонныхъ «чивъ-чивъ», («живъ- 
живъ!») «чимъ-чимъ», «теререре» и тому подобныхъ воробьиныхъ 
звуковъ. Впрочемъ, и къ этимъ мало-музыкальнымъ звукамъ ухо при
слушивается, даже съ некоторымъ удовольств1емъ, въ ясные фев- 
ральсше дни, когда начинающее уже пригревать солнышко распу- 
скаетъ въ капли залежавшийся снегъ на крышахъ и въ то же время 
будитъ въ маленькихъ воробьиныхъ головкахъ смутныя грезы о бу- 
дущемъ празднике весны. Въ марте же и апреле—въ самый разгаръ

/
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гнездования — отъ господина воробья можно услышать даже нечто 
вроде небольшой трелъки, звучащей довольно недурно и имеющей не
которое, правда весьма отдаленное, сходство съ отрывкомъ трелп жа
воронка, собственно же п'1нпя — настоящаго, заправскаго пгЬшя — у 
воробья не имеется, а есть только торопливое, несуразное «чирканье» 
да «чимканье». У полевого воробья, соответственно его более изящ
ной внешности, п голосъ звучитъ нежнее— не такъ жёстокъ п грубъ, 
какъ у домашняго; а призывный его звукъ—когда, напрныеръ, по
левой воробей, отставши! отъ своей стан, нрнзываетъ ее, сидя на 
вершине высокаго дерева—такъ этотъ звукъ даже совсемъ почти не 
имеетъ воробышаго характера, а скорее похожъ на призывный крикъ 
щегла.

Оба воробья, какъ полевой, такъ н домаппйй, начпнаютъ весной 
очень рано вить гнезда, когда не только еще березка не начинала 
зеленеть, но и травка-то еще на прппечныхъ местахъ не показыва
лась. Гнездо домашняго воробья помещается, обыкновенно, закрыто: 
подъ крышей, за карнизами окоыъ и домовъ, подъ отставшей обшив
кой домовыхъ стеиъ и т. и., а также въ дуплахъ деревьевъ, въ 
ласточкиныхъ гшЬздахъ, скворечницахъ и разныхъ другпхъ укром- 
ныхъ уголкахъ, безопасныхъ отъ посещешй домашней кошки— злей- 
шаго врага домашняго воробья. Воробьиное гнездо представляетъ 
собою, обыкновенно, грубую, неискусную постройку—кучку разнаго 
натасканнаго отовсюду хлама: соломинокъ, мочалочекъ, сухпхъ тра- 
винокъ, перышекъ, тряпочекъ и т. и. Среди этой кучки обмято и 
выкруглено небольшое углублете, слегка выстланное перышками и 
конскими волосами.

Полевой воробей также помещаетъ свое гнездо всегда закрыто, 
по преимуществу въ древесныхъ дуплахъ.. Онъ охотно гнездится 
также въ домнкахъ, поставленныхъ по деревьямъ, для синицъ, сквор- 
довъ, мухоловокъ и другихъ дуплогнездниковъ.

Выкармливаше птендовъ производится почти исключительно на
секомыми— преимущественно гусеницами бабочекъ п личинками мухъ 
и жуковъ. Той же самой пшцейг кормятся въ это время и старики.

По вылете молодыхъ изъ гнезда, старики въ течете 8— 10 дней 
держатся при нихъ, продолжая ихъ прилежно выкармливать, а за- 
темъ приступаютъ ко второму выводу. За вторымъ выводомъ, почти 
обыкновенно, следуетъ еще и TpeTifl, иногда же, на юге, даже и 
четвертый. Такпмъ образомъ, пара воробьевъ производить въ тече
т е  лета весьма многочисленное потомство.

Молоденыме воробышкп-иодлётки являются чрезвычайно милыми 
и симпатичными созданиями; можно подолгу любоваться на нихъ, въ
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саду или на двор!;, когда они выкармливаются стариками. Воть ска- 
четь большими прыжками, по усыпанной иескомь садовой дорожкь, 
старая воробьиха, съ озабоченнымъ впдомъ, стройно вытянувшись и 
высоко неся свою головку. Вокругъ нея— справа, слЬва и сзади—то 
прыжечками, то припархивая, поспЬшаетъ, съ безпрестаннымъ «чив- 
каньемъ», ея пухлая, желторотая дЬтвора. Едва успЬла почтенная 
«мамаша» ловкимъ движешемъ поймать пролетавшаго мимо мотылька, 
какъ уже она атакована своими неотступными детками, который, 
распущенными трясущимися крылышками и широко-раскрытыми жел
тыми ротиками, съ крикомъ осаждаютъ ее со. всЬхъ стороиъ, пока 
злосчастный мотылекъ не исчезнетъ безвозвратно въ гордыmid; ко- 
тораго-иибудь счастливца.

ГдЬ много гнездится воробьевъ, тамъ, обыкновенно, молодые 
разныхъ гнЬздъ соединяются въ общгя стайки. Разсядется такая 
стайка по кустамъ, вдоль садовой дорожки, подъ присмотромъ ка
кого-нибудь стараго воробья, и чирикаетъ себЬ беззаботно и весело. 
Остальные же старики промышляютъ для своей детворы кормъ. 'Го- 
и-дЬло подлетаетъ то одинъ, то другой изъ нихъ, неся въ клюв'Ь 
что-нибудь съЬстное для своихъ дЬтокъ. Старый же воробей-гувер- 
неръ находится безотлучно на своемъ дежурствЬ, и сидя на какой- 
нибудь выдающейся вЬткЬ, внимательнымъ глазомъ следить по сто- 
ронамъ, чтобы во-время предупредить ввЬренныхъ его охран!; во
робьевъ объ угрожающей опасности. ЗавидЬвъ, напримЬръ, прибли- 
жающагося ястреба онъ тотчасъ издаетъ тревожное «чрррр...» и всЬ 
воробьята, беззаботно чирнкавпне на вЬткахъ и прыгавпие по дорож- 
камъ, стремглавъ бросаются въ чащу кустовъ, гдЬ и остаются, пока 
не минуетъ опасность.

Е ъ началу осени, когда уже пОкончатся всЬ хлопоты но выводу 
дЬтей, воробьи сбиваются въ oбщiя, иногда весьма болышя стаи, въ 
которыхъ и держатся всю зиму, вблизи человЬческихъ жилищъ, до 
наступлешя весны.

Въ заключеше намъ остается еще разсмотрЬть весьма существен
ный и практически-важный вопросъ: вредная птица воробей или по
лезная?

Если бы мнЬ пришлось на этотъ вопросъ дать ответь, что во
робей— птица вредная, то больше и нечего было бы особенно распро
страняться, такъ какъ большинство читателей, вероятно, легко согла
силось бы съ такимъ приговоромъ и не потребовало бы отъ меня 
особыхъ доказательствъ. Сказано— «воръ воробей». ВсЬ и всегда его
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такъ называютъ и называли; даже въ 1гЬсияхъ, пословицахъ п пого- 
воркахъ его величаютъ воромъ, зыачитъ верно, что воръ. а ужъ какой 
пользы ожидать отъ завгЬдомаго вора. Но такъ какъ я хочу утвер
ждать какъ разъ противное, а именно, что воробьи, какъ домашше, 
такъ и полевые, хотя въ нзвгЬстномъ смысл! и воры, т!мъ не менее 
птицы полезный, то я не могу зд!сь ограничиться парою словъ, а 
долженъ нисколько распространиться.

—  «Какъ хотите, ноя съэтимъие согласенъ» (т.-е. что воробей—воръ 
п тунеядецъ)—говоритъ М. Н. Богдановъ, (въ своей прекрасной книжке 
«MipcKie Захребетники»), «Воробей— честный работникъ; онъ ис
правно трудится на своего хозяина; онъ приносить ему много пользы, 
и за это-то его гонять везде, бранятъ воромъ и не любятъ. Виновата 
ли онъ, что его труды не хотятъ ценить и что его вынуждаютъ во
ровать? Да онъ и не воруетъ, а беретъ только свое».

Раесказавъ, далее, что воробей д'Ьлаетъ въ л!то трп вывода птен- 
цовъ п выкармливаетъ ихъ насекомыми, которыми и самъ въ это 
время питается, М. Н. Богдановъ говоритъ, что «съ апреля по ко- 
нецъ ноля, или даже до начала августа, воробьи, волей-неволей, пи
таются не зернами, а гусеницами, личинками наеЬкомыхъ, жучками, 
бабочками, мушками, улитками. Сколько они съ!дятъ пхъ самп, 
сколько перетаскаютъ своимъ воробьятамъ — не могъ перечесть того 
и аккуратный н!мецъ. Судите же, какъ велико количество съ!ден- 
ныхъ воробьемъ нас!комыхъ».

«Чтобъ оценить пользу, которую въ течете весны и л!та при- 
несетъ намъ воробей, намъ надо посмотреть на наши огороды, сады 
луга, цветники, и узнать, что тамъ делается. А не то, спросимъ у 
огородника, отчего онъ принесъ такую скверную капусту, всю въ 
дырочкахъ? Кто изъелъ ее? Отчего такой червивый горохъ? Отчего 
перепорчены вс! овощи, которые онъ прннесъ намъ? «Червяки,—го
воритъ,— съели». Скажите же спасибо воробью. Если бы не онъ, у 
васъ небыло бы ни капусты, ни другихъ овощей. Онъ каждый день 
внимательно осматриваетъ грядки и съ утра до вечера истребляетъ 
всехъ т!хъ воровъ, которые едятъ овощи. Я знаю, вы тотчасъ 
вспомните обиды, причиненныя вамъ воробьемъ. Вы скажете, что 
вашъ огородникъ жаловался на воробьевъ. «Что нн посеешь,— гово
рить старикъ,—все испортятъ' Какъ только выйдетъ росточекъ изъ 
земли, налетятъ, объедятъ, новыдергаютъи сажай снова». Это правда: 
молодымъ росткамъ сильно достается отъ воробья (и пхъ надо при
лежно оберегать отъ этого лакомки,—прибавлю отъ себя); «но, когда 
растете укоренится, распустить листья, тутъ воробей ужъ не тро- 
нетъ его».
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Приходить садовиикъ: «надо,— говорить,— сЬтки надЬть на вишни; 
воробьи одолЬли, всЬ ягоды испортятъ». Ну, а это что такое?—сиро- 
снте-ка его. Вотъ вишенка не испорченная воробъемъ. Отчего на ней 
пятнышко? Откуда взялась гусеница внутри вишневой косточки? Въ 
томъ-то и д'Ьло. Воробей тутъ— не воръ, а охранитель нашего добра. 
Онъ поЬдаетъ молодые росточкп главньшъ образомь потому, что на
ходить на нпхъ наеЬкомыхъ, а если онъ соблазнится вкусной ягод
кой вишни, то и мы съ вами не утериЬли бы, чтобы не съЬсть ея. 
Зато онъ на томъ же вишневомъ деревЬ переловить не одну сотню 
жучковъ и бабочекъ, мухъ, ось и другихъ наеЬкомыхъ, который про- 
калываютъ вишневыя ягоды, чтобы положить туда яички. Изъ ка- 
ждаго такого яичка выйдетъ гусеница; она проточить вишневую 
косточку и начнетъ Ьсть горькое зернышко, лежащее въ ней. Ягодка 
захирЬетъ, не выростетъ какъ слЬдуетъ н не будетъ вкусна. Доста
точно одной-двухъ бабочекъ или другихъ наеЬкомыхъ, чтобы испор
тить ягоды на всемъ деревЬ. Вотъ полюбуйтесь: садовиикъ прикрылъ 
вишневое дерево сЬткой. Не достать теперь воробью сладкихъ вишенъ. 
Но развЬ сЬтка защитить отъ мелкихъ бабочекъ, мухъ и жучковъ? 
НЬтъ; и береженый вишни вышли хуже не береженыхъ: столько 
между ними кривобокихъ, маленькихъ, не вкусныхъ, что хоть и не 
собирать ихъ, такъ въ ту же пору...» «Видите ли, какъ бы вы ни 
старались обвинять воробья въ воровствЬ, учиненномъ имъ въ течете 
весны и лЬта, а все-таки выйдетъ, что воровство это вамъ же 
полезно. И окажется на провЬрку, что не будь воробья, не приш
лось бы вамъ Ьсть многихъ вкусныхъ овощей и фруктовъ».

«Началась осень, воробей полетЬлъ на коноплянники и тогда онъ 
становится неузнаваемъ. Онъ вошелъ во вкусъ грабежа. НЬтъ коно
пли— онъ летитъ на поля, гдЬ сложенъ хлЬбъ, летитъ на гумно, на 
молотильные тока, порхаетъ по дорогамъ, гдЬ возятъ снопы. ХлЬбное 
зерно стало его исключительной пищей. Въ течете всей осени во
робей—супцй воръ; но вЬдь онъ служилъ намъ всю весну и лЬто 
вЬрой и правдой; не жалЬйте же нЬсколькихъ горстей зеренъ, кото
рый вы все равно потеряли бы при сборкЬ хлЬба: по полямъ, при 
перевозкЬ сноповъ по дорогамъ, при сушкЬ въ овинахъ, при молотьбЬ, 
при пересыпкЬ зеренъ изъ мЬшка въ мЬшокъ. Воробей тутъ беретъ 
только то, что уже брошено, чего вы не можете поднять, что съЬдятъ 
друггя птицы и звЬри...» «воробей не только н е ' воръ, но птичка 
полезная и умная, которую в ся к 1й благоразум ны й человЬкъ 
долж енъ оберегать».

Вотъ что говоритъ нашъ пзвЬстный знатокъ н тонкШ наблюда
тель птичьяго Mipa, и я, на основании собственныхъ моихъ много-
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л’Ьтиохъ наблюдешй надъ жизнно воробьевъ, всед'Ьло п вполне къ 
нему присоединяюсь. Главное, необходимо твердо помнить, что поле
зная насекомоядная деятельность воробья проходите обыкновенно мало 
замеченною. Ее знаютъ и замечаютъ только те, кто привыкъ по
стоянно следить за птицами—ихъ жизнпо и времяпрепровождешемъ. 
Когда же воробей клюетъ вишню или треплете колосъ на снопе, это 
легко бросается въ глаза, это видятъ все и начпнаютъ кричать: «воръ, 
воръ, — вишню объедаетъ, хлебъ таскаете! Бейте его, стреляйте...»

Наконецъ, относительно полевого воробья следуетъ также по
мнить, что онъ,—какъ уже было упомянуто выше,— почти не трогаете 
ни плодовъ, ни ростковъ, а потому и долженъ всегда быть желан- 
нымъ гостемъ въ фруктовыхъ садахъ и на огородахъ. Если онъ за
нимаете иногда домики, разставленные по деревьямъ для скворцовъ 
и другихъ дуплогдездиковъ, то его не следуетъ оттуда выгонять.

Итакъ, въ конце-концовъ, оба наши воробья, — а въ особен
ности полевой,— приносите больше пользы, чем ъ вреда, а по
тому ихъ должно охранять, а не преследовать.

Д. Кайгородовъ.
-о-о$==(ЯХ̂2>о-о—

Ж А Б А .

‘*'ОДЪ вечеръ, проходя по двору, часто встре
чаешь маленькое, молчаливое, существо,
безъ шуму прыгающее по земле. Ахъ, жа
ба! фу, какая мерзость! Чувство глубокаго 
отвращенья пораждаетъ въ насъ жаба сво- 
имъ впдомъ, своей мокрой бородавчатой 

кожей, отделяющей едкую, вонючую жидкость. 
Свойства этой жидкости известны издавна; ей даже 

чъЩ '.1/.,-• приписываюсь черезчуръ ядовитое свойство, поэтому 
и отвращеше къ жабамъ совершенно понятно. Въ сущности же, это— 
животное безобидное п крайне полезное человеку. Жаба, подобно 
другимъ лягушкамъ, питается насекомыми, ихъ лпчпнкамп, червями, 
улитками. Она полезна особенно потому, что охотптся преимущест
венно ночью, истребляя ночныхъ насекомыхъ— самыхъ страшныхъ 
враговъ нашихъ огородовъ, полей и луговъ. Она не любптъ света, 
ей вреденъ сухой воздухъ, а потому, съ наступлетемъ дня, она пря
чется въ темныя, сырьгя места. Будете ли это подполье, баня плп

I
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шалашъ огородника, и.тп нора какого-нибудь зверка—ей нее past;о. 
Н гЬтъ подъ рукой такого укромнаго уголка, она спрячется кодь . 
жачШ камень; а то, выроетъ себ'Ъ норку въ землЪ я ендпгь таль, 
терпеливо дожидаясь, когда кончится л'Ьтшй день. Подобно 
лягушкамъ, на зиму жаба зарывается въ плъ или прячется въ яорй, 
впадая въ зимнюю спячку. Весной же. какъ только сой; 
вскроются озера и прудьт, стечетъ снеговая вода въ лужи — 
просыпается, выходить изъ своего уб'Ъжшца и отправляется въ вод; 
метать икру. Покончивъ съ этими. д'Ьломъ, она снова возвращается

друГЯ.нЪ
ст. <

гг  О; 5 ' i ' " •■ГТ
Jb Ы 1 Ъ1
— жаба
ВЪ воду

Ж а б а .

на сушу и принимается за свой мирный и полезный промыселъ —  
истреблеше нас'Ькомыхъ.

Заприм'Ьтивъ насекомое, жаба сторожить его, какъ кошка, потомъ 
вдругъ прыгнетъ, шлепнетъ языкомъ и проглотить.

Языкъ этотъ— своего рода диковинка.
Онъ прикр'Ьпленъ во рту не заднимъ, а переднимъ концомъ, 

задшй же конедъ свободенъ и выбрасывается жабой наружу, такъ 
что она шлепаетъ языкомъ насекомое. Добавимъ, что языкъ этотъ 
покрыть липкой слюной, отчего насекомое пристаетъ къ нему и, та- 
кимъ образомъ, втаскивается въ ротъ жабы.
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Ляъ веЬхъ иашихъ лягушекъ, жаба самая доверчивая и самая 
медленная въ двпжешяхъ, поэтому враги лягушинаго рода давно бы 
И-vi’ лй ее. если бы природа не наделила это животное защитой бол'Ье 
л::.дожной, нежели острые зубы. Голова и спина жабы покрыты бо
ру почками, въ которыхъ сидятъ желёзки, вырабатываю нця едкую 
ядовитую жидкость. Эта жидкость, иоиавъ на кожу человека, произ
водить зудъ; а если на коже есть царапинки, то зудъ заменяется 
жгучей болью. Если вы возьмете жабу въ руки и потомъ потрете себе 
глаза, то почувствуете тотчасъ-же острую, жгучую боль, да, кроме 
того, за это можно поплатиться воспалешемъ векъ. Но, вообще до
казано, что для человека этотъ ядъ не особенно страшенъ. Иное 
дело, для мелкихъ жявотныхъ. Птицы, рыбы, лягушки, которымъ да
вали проглотить небольшое количество этого яда, умирали въ несколько 
секундъ, въ сильныхъ конвульшяхъ. Собака, разъ попробовавшая схва
тить жабу, уже никогда не дотронется до нея. Едва ли найдется 
такой хищный зверь, который решился бы съесть жабу. Итакъ, острый, 
жгучШ ядъ желёзокъ спасаетъ жабу отъ враговъ, но только не отъ 
ужа, который преспокойно естъ ее.

Значитъ, не берите только жабу въ руки — она вамъ вреда не 
сделаетъ, даже, напротивъ, принесетъ огромную пользу, очищая овощи 
и ягодники отъ насекомыхъ и.улитокъ. Жаба гораздо умнее ужа и 
легко приручается; но, вероятно, на это найдется мало охотниковъ; 
зато гораздо больше встретишь такихъ людей, которые не хотятъ 
дать себе труда изучить жабу, и мастера сочинять всяшя нелепыя 
басни на ея счетъ. Такъ, наприм., существуютъ две басни. Одна изъ 
нихъ—о дожде изъ жабъ. Утверждаютъ, что были случаи, когда жабы 
валились съ неба вместе съ каплями дождя и покрывали землю въ 
несчетномъ количестве. Смыслъ басни сей таковъ: въ сухую погоду 
земля растрескивается, и жабы, особенно молодыя, прячутся въ эти 
трещины, спасаясь отъ жары и сухости воздуха. Но лишь только хлы- 
нетъ проливной дождь, эти отшельницы выскакиваютъ изъ своихъ 
убежищъ и прыгаютъ по земле.

Другая басня заключается въ томъ, будто находили жабъ заму
рованными въ стенахъ. Не имея возможности ни выйтп изъ своего 
заключешя, ни питаться, ошЬ все-таки жили тамъ въ течете десят- 
ковъ и сотенъ летъ. Точные же опыты пзвестныхъ ученыхъ пока
зали, что жабы действительно живучи и могутъ прожить замурован
ными до полутора года, но никакъ не десятки и не сотни летъ. 
Подобной живучести нечего особенно удивляться, такъ какъ семь 
месяцевъ въ году жаба и на воле проводить въ оцепененш, не при
нимая пищи.
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ЖАБА «ИЧА.»

Ж Е ГОДА ЧЕТЫРЕ, какъ я прикармливаю 
одну жабу, которая проторила себ'Ь дорожку 
къ нашей теплиц1!. Сидя на одномъ опред!- 
лепномъ м!ст!, она регулярно дожпдаетъ по
дачки— мучныхъ червей, всегда имеющихся 
у меня для нея въ запас!. Препроводивъ къ 
себ! въ ротъ своимъ клейкимъ языкомъ полу
ченную порцйо, она зат!мъ удаляется въ 
скрытый уголокъ и бол!е уже не возвращается 

до сл!дующаго утра. Осенью, какъ только наста- 
нутъ холода, она впадаетъ въ спячку, продолжающуюся всю зиму, 
и снова появляется на св!тъ Божш, когда теплое весеннее солнышко 
выманитъ ее изъ ея зимняго уб!жища.

Я  думаю, мало кто нов!ритъ, если я скажу, что даже это бед
ное, вс!ми презираемое создаше можетъ проявлять, по-своему, npi- 
ятныя качества, если только съ нимъ хорошо обращаться — съ доб
ротой и лаской. Я  разскажу, какъ ведетъ себя моя «Ича», когда я 
представляю ее кому-нибудь изъ моихъ гостей. Неподалеку отъ нея 
кладутся на землю нисколько мучныхъ червей. Она медленно при
ближается къ нимъ и остается некоторое время въ неподвижномъ 
созерцанш, вперивъ свои золотистые глаза въ лакомую добычу. За- 
т!мъ подползаетъ еще ближе, устремляетъ свой неподвижный взоръ 
на одного изъ червей, наклоняетъ голову,— слышится слабый звукъ, 
какъ будто бы кто щелкнулъ слегка пальцами и— червякъ исчезъ. 
Это схватываше происходитъ такъ быстро, что н!тъ никакой воз
можности увид!ть языкъ животнаго, съ помощью котораго происхо
дитъ схватываше червяка и препровождеше его въ ротъ. Пока жаба 
глотаетъ, она плотно захсрываетъ свои глаза; проглотивъ, снова тот- 
часъ же вперяетъ взоръ въ другого червяка. И вотъ, теперь насту- 
пилъ благоприятный моментъ, когда къ ней можно осторожно при
близиться, съ т!мъ, чтобы погладить ея бородавчатую спинку. Че- 
резъ нисколько секуедъ жаба приходитъ въ настояицй экстазъ отъ 
удовольетЫя: вытянувъ передшя ноги, она подставляетъ сначала 
одинъ бокъ, затймъ — другой, и, наконецъ, такъ приподнимаетъ на 
вс!хъ четырехъ лапахъ свое туловище, что становится совершенно, 
какъ говорится, на цыпочки. Въ эту минуту она является невыра-
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знмо смешною! Удовольствие, испытываемое Имей, въ то время, когда 
ее гладятъ, такъ велико, что для нея тогда, невидимому, не суще
ствуете ничего на св'Ьт'Ь, между тгЬмъ, какъ въ другое время она 
боязливо уползаетъ при приближеши чужого человека.

Однако, до снхъ поръ мне не удалось еще довести дгЬло до того, 
чтобы это доброе создаше взяло у меня что-нибудь прямо изъ рукъ, 
хотя я не сомневаюсь, что, при помощи терггЬшя и выдержки, мне, 
въ конце-концовъ, удастся таки этого достигнуть.

Элиза

СИНИЦЫ.
Опять дожди, опять туманы,
И листопадъ, и голый л^съ,
И потемнйвппя поляны,
И иизкШ, с^рый сводъ небесъ.

С. АКСАКОВЪ.

Ъ ТУМАННЫЕ oceHHie дни, когда вся при
рода какъ бы съеживается, въ ожиданш ско- 
раго прихода суровой гостьи —  бабушки-зимы, 

и когда даже въ самое беззаботное сердце 
прокрадывается какое-то тоскливое чувство, 
звоншй свистъ синицы, раздавшийся въ опу- 
ст'Ьломъ саду, действуете на тоскующую 
душу словно яркий лучъ солнца, прорвавший 
густую пелену тумана...

Осенний туманный день и синица —  неразлуч
ные' спутники. По крайней мере, въ моемъ представленш они все
гда тесно связаны между собою. Еще въ детстве, какъ сейчасъ 
помню, выскочишь, бывало, въ одной курточке, утромъ, передъ от- 
правлешемъ въ школу, на незаделанный еще на зиму балконъ: 
сыро, туманно, неуютно. Съ неопавшпхъ еще, потемневшпхъ лп- 
стьевъ сирени, словно облитыхъ водой, падаютъ на землю крупныя 
капли. Почерневппя отъ мороза, точно ошпаренныя, георгины пе
чально свешиваютъ свои листья и неу еде виня еще доцвестп жел- 
тыя и пунцовыя головки... Тоскливо такъ сделается на душе: впе
реди. зима, и такая длинная-длинная, что и конца ей, кажется, не 
предвидится (въ детстве, ведь, время такъ тянется!)... Вдругъ изъ
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куста сирени раздастся веселое «шшь, пинь, пннь»— «цици-вю. цшш~ 
вю, дицп-вю!»— сердце такъ и встрепенется!.., Тутъ л сама она, 
шустрая, живая синичка, перепрышваетъ съв&ткя на в'Ьтку... Вечно 
бодрая, непоседливая, бойко вызванпваетъ стальнымъ свопиъ голос- 
комъ, на разные лады, словно хочетъ сказать:

«В ъMip'b, что ни д'Ьйся,
Смертны!! все над-Ьйся,

Солнце не од н аж д ы  съ и зн о в а  в зой дет» ,
Посл'Ь непогоды .ярче день блеснетъ».

«Цици-фююить, цици-фююить»— стоить ли горевать, пока здорова» 
и есть что кушать; да и гореваньемъ ведь горю не поможешь; и не 
вгЬкъ в'Ьдь будутъ осень да зима:

«ТЬмъ ещ е уткш н'Ьй 
Б у д е т ъ  п р азд н и к ъ  веш нш ;

В новь ш р ъ  б уд етъ  скоро солны ш ком ъ согр'Ьтъ,
Р а д у ж н о  р аск р а ш е н ъ , зеленью  од4тъ» .
I

Постоишь такъ, бывало, на балконе, послушаешь синичку, и 
легко станетъ на душе, п въ школу какъ-то веселее бежнтся...

Все синицы— ма ленью я, бойщя, умныя, ловюя, смелыя н вечно 
деятельный птички. Оне великолепные гимнасты и акробаты: ла
зать, кувыркаться, висеть внпзъ головой, уцепившись за Tomtit кон- 
чнкъ ветки,— синицы ведшая мастерицы, и притомъ мастерицы по
ложительно неутомимыя: съ утра до вечера, ни минутки не переды
хая, перелетаютъ, перепархиваютъ оне съ дерева на дерево, съ ветки 
на ветку, все обшаривая и осматривая, заглядывая въ каждую тре
щинку, въ каждое углублеше на дереве, внимательно обследывая 
каждую веточку, каждый укромный уголокъ и безпрестанно долбя, 
то тутъ, то тамъ, своимъ крепкимъ, короткимъ клювомъ. Тамъ за
пряталась мушка, здесь притаился подъ кусочкомъ коры жучокъ, 
тутъ кучечкой, словно бисеринки, сложены i и прилеплены къ коре 
яички бабочки— все это годится для синицы, все это ей лакомый 
кусочекъ.

Для всехъ гимнастическихъ штукъ, которыя съ такимъ мастер- 
ствомъ проделываютъ синицы, превосходнымъ оруд1емъ служатъ ихъ 
сильныя ножки, снабженныя очень острыми и круто-изогиутыми ког
тями. Кому случалось брать въ руки синицу, тотъ наверное испы- 
тывалъ на себе остроту когтей и силу клюва этой птички: такъ вце
пится въ палецъ и защипнетъ, что на одной ножке поплясать за-
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С и н и ц ы .
1— больш ая; 2 — лазоревка; 3 — гренадерка; 4 — п ухл якъ ; 5 — московка.

■ставитъ! Недаромъ гласптъ пословица; «мала птичка спнпчка. да' 
ноготокъ востёръ».

По части леташя слницы не особенно болышя нскуснпцы. По- 
летъ пхъ не твердый— какъ бы порхающШ, всегда короткимп ду-
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гамя, то вверхъ, то внизъ— и производится, видимо, съ н'Ькоторымъ 
уСИЛ1вИЪ. Это потому, что крылья у нихъ короткая, кахсь бы обруб- 
леныя. Поэтому-то синицы и не любятъ открытаго поля, а всегда, 
при своихъ передвижешяхъ, стараются придерживаться л'Ьсовъ, аллей 
и садовъ. Большая часть нашпхъ сшшцъ птицы чисто д'Ьсныя; .жизнь 
ихъ тесно связана съ деревьями.

На поверхность земли снннцы спускаются неохотно и передви
гаются по ней не особенно ловко, всл4дств1е круто-изогнутыхъ длинныхъ 
когтей.

Синицы попадаются намъ на глаза больше осенью, потому что 
въ это время он’Ь приближаются къ человгЬческимъ жилищамъ. Л'Ьто 
же он'Ь проводятъ въ л'Ьсахъ и, частт , въ большихъ паркахъ, где 
вьютъ гн'Ьзда и выводятъ детей. М'Ьстомъ для пгЬздъ синицы вы- 
бираютъ преимущественно дупла старыхъ деревьевъ, въ которыхъ и 
устраиваютъ колыбельку для будущнхъ своихъ дйтокъ, — изъ тон- 
кихъ, сухихъ стебельковъ и корешковъ разныхъ травъ; внутренняя 
же поверхность этой колыбельки выстилается шерстью, волосами, 
перьями, пухомъ и тому подобными веществами. Некоторый синицы 
выдалбливаютъ себе пом'Ьщеьпе для гнезда въ гнилыхъ древесныхъ 
стволахъ, а также пользуются и старыми дятловыми гнездами. Ино
гда гн'Ьзда помещаются въ углублешяхъ и трещинахъ старыхъ ка- 
менныхъ ст^нъ.

Синицы-самочки кладутъ большое количество янцъ: отъ 6 до 14 
и даже до 17-тя. Высиживаютъ, большею частно, самецъ и самочка 
попеременно, или же, если одна только самочка занимается высн- 
живашемъ, то самчикъ приносить ей въ это время кормъ. Нередко 
синицы выводятъ птенцовъ по два раза въ лето.

Осенью, когда подрастутъ птенцы, синицы оставляютъ места 
своихъ гнездовШ и начинаютъ вести кочевую жизнь, собираясь при 
этомъ обыкновенно въ стайки, въ которыхъ нередко перемешиваются 
разные виды синицъ. Къ такимъ стайкамъ часто нрисосеживаются 
и друия небольшая птички, родствепныя синицамъ, или ведупця 
сходный съ ними образъ жизни. Иногда, такая смешанная стайка 
избираетъ своимъ предводителемъ какого-нибудь дятла — все равно, 
хочетъ онъ или не хочетъ —  и следуетъ повсюду за нимъ, дер
жась всей компашей вместе и въ то же время въ некоторомъ 
разстоянш другъ отъ дружки. Лазая и прыгая, ссорясь и играя, 
распевая и работая безъ устали, весело кочуетъ такая пестрая ком- 
пашя по своей области. Иногда, гуляя осенью въ лесу, вдругъ, 
среди присущей осеннему времени лесной тишины, видишь себя 
окруженнымъ со всехъ сторонъ членами подобной веселой пернатой
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компанш: пищать, трещать, «цицикаютъ» на всЬ лады, перепархи- 
ваютъ съ дерева на дерево, долбятъ клювами, н черезъ нисколько 
минуть снова все тихо, только вЬтерокъ шушукаетъ съ пожелтЬв- 
шей осинкой...

Такимъ-то образомъ, двигаясь стайка за стайкой, обшариваютъ 
синицы наши лЬса, сады и рощи, очищая и освобождая пхъ отъ 
множества мелкихъ, но тЬмъ не менЬе очень вредныхъ и опасныхъ
для деревьевъ враговъ.

Наши лЬсныя синицы не отлетаютъ на зиму въ теплыя страны; 
онЬ только кочуютъ, облетая, ш, течете осени и зимы большую 
или меньшую область, разыскивая себЬ дневное проппташе, состоя
щее, главнымъ образомъ, изъ насЬкомыхъ, ихъ куколокъ, личинокъ 
и яичекъ, а также, частно, и изъ зеренъ и сЬмянъ разныхъ растешй.

Твердую зерновую скорлупу синицы разбиваютъ свонмъ клювомъ, 
зажавъ зерно между лапками, и затЬмъ выклевываютъ изъ него 
мякоть. Точно также поступаютъ онЬ съ коконами и куколками 
бабочекъ и другихъ насЬкомыхъ.

Почти всЬ синицы— болышя охотницы до мяса и сала. ГдЬ вы- 
вЬшено на воздухЬ для провяливашя мясо, окорокъ или сало, тамъ 
осенью и зимой, почти всегда можно встрЬтить синицу, прилетающую 
лакомиться этими, столь вкусными для нея, вещами, при чемъ она 
нерЬдко попадаетъ въ разставленную для нея ловушку.

ВсЬ вообще синицы — болышя задиры, и насколько онЬ трусливы 
передъ сильнымъ врагомъ — напримЬръ, передъ ястребомъ, при при
ближены котораго приходятъ въ неописанный ужасъ и совершенно 
теряютъ голову— настолько дерзки и задорны относительно другихъ 
маленькихъ птичекъ.

Синицы принадлежать къ числу самыхъ полезныхъ нашихъ 
птицъ, и именно полезныхъ для нашихъ лЬсовъ, садовъ и парковъ. 
Для прпмЬра разскажу здЬсь слЬдующШ случай:

«Однажды въ саду одного помЬщика появилось множество гусе- 
ницъ очень вредной бабочки—■ непарнаго ш елкопряда —  поЬвшпхъ 
всю листву на деревьяхъ сада, такъ что среди лЬта деревья стали 
совершенно голыми. Къ осени всЬ сучья и стволы деревьевъ были 
облЬплены яичками этой бабочки. Попытка снять эти япчкн при 
помощи человЬческихъ рукъ вскорЬ была оставлена, въ виду полной 
ея безуспЬшности, и хозяинъ сада уже приготовился видЬть поги
бель своихъ лучшнхъ деревьевъ. Между тЬмъ, подъ конецъ осени, 
садъ начали посЬщать ежедневно стайки синицъ. Количество яичекъ,

ИЗЪ РОДИОЙ ПРИРОДЫ.



146

отложенныхъ бабочками на деревьяхъ, стало заметно уменьшаться. 
Весной слЬдуюгцаго года, 20 парт, синицъ свили себЬ въ этомъ саду 
гнЬзда, и гусеничная напасть значительно ослабела, а спустя виде 
годъ, маленькая пернатая полищя такъ очистила деревья, что хозяипъ 
сада имЬлъ уже удовольстчие видЬть свои деревья въ течете всего 
лЬта стоящими въ прекрасной зелени».

Наши синицы являются тЬмъ болЬе полезными охранительницами 
нашихъ лЬсовъ и садовъ, что онЬ проводить у насъ круглый годъ —  
зиму и л'Ьто, тогда какъ большинство остальныхъ нашихъ насЬкомо- 
ядныхъ птицъ прилетаетъ къ намъ только на л'Ьто и, слЬдовательно, 
проявляетъ свою полезную дЬятельность всего только въ течете 
нЬсколышхъ мЬсяцевъ.

Х отя с и н и ц ы  и  встрЬчаются почти повсюду, но далеко не въ 
такомъ количествЬ, въ какомъ можно было бы ожидать, судя по ихъ 
большой плодовитости. Конечно, хищныя птицы ианосятъ имъ нЬко- 
торый изъянъ, хотя синицы, проводя свою жизнь преимущественно 
подъ покровомъ древесныхъ вЬтвей, менЬе другихъ птицъ подвер
жены опасности попасть подъ острые когти хищника. Но, главными 
врагами нашихъ милыхъ птичекъ являются, съ одной стороны, птица 
сойка, а съ другой — суровая зима. Сойка большая любительница 
разорять птичьи гнЬзда и лакомиться находящимися въ нихъ яйцами 
и птенцами; бЬднымъ синичкамъ также не мало отъ нея достается. 
Что же касается до зимы, то она не столько пагубна синицамъ 
своими морозами, сколько снЬгами и, главнымъ образомъ, инеемъ. 
Отъ большой стужи, синицъ прекрасно защищаетъ ихъ пушистое 
онереше, являющееся превосходной теплой шубкой для нашихъ 
птичекъ. Гораздо опаснЬе для нихъ снЬгъ и иней, покрывающее 
толстымъ слоемъ вЬтви деревьевъ и лишаюпце синицъ возможности, 
иногда по нЬскольку дней кряду, отыскивать себЬ необходимое про- 
питаше. Въ такёе злосчастные для синицъ дни, много гибнетъ этихъ 
птичекъ отъ голодной смерти; и это какъ разъ въ тЬ самые дни, 
когда мы любуемся зимнимъ убранствомъ лЬса: разукрашенными 
инеемъ или запушенными снЬгомъ деревьями. Будьте милосердны 
въ таше дни къ синичкамъ: вывЬшивайте для нихъ, въ вашемъ 
садикЬ, кусочки сала, продЬтые на ниточку; однимъ неболыпимъ 
кусочкомъ можетъ пропитаться цЬлая семья синицъ въ течете недЬли.

Хотя каждый видъ синицъ обладаетъ своимъ особымъ голосомъ, 
по которому знающШ человЬкъ еще издали можетъ отличить одинъ 
видъ отъ другого, но всЬмъ видамъ синицъ, безъ исключешя, при-
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сущъ общй, характерный звукъ, необыкновенно тощий и чистый, 
словно металл ичесюй, стальной: «си-си-сп», нлн «цн-ци-ци», по 
которому мало-мальски развитое ухо сейчасъ узиаетъ синицу. Соб
ственно пЬсенъ— раскатистыхъ, переливчатыхъ, какъ, наприм^ръ, у 
зяблика или жаворонка — у снницъ почти нгЬтъ.

Д. Еайщюдовъ.

П О Л Е .

Раскинулось ноле волнистою тканыо 
И съ небомь слилось темноспиею гранью.
И въ неб’Ь нрозрачномъ, щитомъ золотыыъ, 
Блестящее солнце шяетъ надъ ннмъ.
Какъ по морю, вгЬтеръ но нивамъ гуляетъ 
И б'Ьльшъ туманомъ холмы од’Ъваетъ,
О чемъ-то украдкой съ травой говорить 
И см^ло во ржи золотистой шумитъ.
Одинъ я... и сердцу, и думамъ — свобода...
Зд'Ьсь мать моя, другъ и наставникъ — природа.
И кажется жизнь ин-Ь св'ЬтлМ впереди,
Когда къ своей мощной, широкой груди 
Она, какъ младенца, меня допускаетъ 
И часть своей силы мнй въ  душу вливаетъ.

Л. Никитинъ.

ПЪСНЯ ПАХАРЯ.>
Распашу я рано Весело тогда ынФ
Полосу родную, 
Распашу, поеЬю 
И забороную!

Надо мною п'Ьсней 
Пташечка зальется.
И никто, какъ пахарь 
Дню не улыбнется.

Всходы яровые 
Солнышко пригр^етъ,
И цвгЬты и травку 
BHpacTHTb-BsaeKieTb.

Выходить съ косою,
Иль съ серпомъ зубчатымъ, 
Встать надъ полосою;

Накошу я сйна,
Намечу стогами,
Соберу колосья 
Полными снопами;

Смолочу, провою 
Да сгребу лопатой...
Вотъ я п счастливый, 
Вотъ я п богатый!

С. Дрожжинъ.
10*
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БЕЗМОЛВНЫЕ СТРАННИКИ
(По А. Нечаеву).

’? АННЕЮ весной проезжали я но одному изъ 
глухихъ уЬздовъ Псковской губернш. Кругомъ 
тянулись необозримыя поля. Св^жевспахаяная 
земля не успела еще одеться зеленью и безъ 
счета валялись на ней сЗзрые булыжники. И 
чгЬмъ дальше" я ехалъ, т4мъ больше попада
лось этихъ камней. Они были всюду: въ 
рытвинахъ, на склонахъ холмовъ, на межахъ, 
на самой дороге, въ лесу... Я  бывалъ потомъ 
въ разныхъ м'Ьстахъ Poccin и не разъвстргЬ- 

чалъ TaKie же булыжники. Каждый разъ, когда 
теперь попадаетъ въ мои руки этотъ невзрачный 

камень, мне невольно 'припоминается картина весенней пашни, и 
также невольно задумываюсь я надъ судьбою булыжника. Я  знаю, 
что не всегда лежалъ онъ на поляхъ Poccin... Много превратностей 
судьбы претершЬлъ онъ на своемъ веку, и вся длинная исторгя его 
кажется мне какою-то волшебною сказкой...

Родина булыжника— Финлящдя, маленькая, неприветная и 
угрюмая страна. Лежитъ она на голомъ безплодномъ камн'Ь: густые 
л^са покрываютъ ее, и изъ зелени пхъ, тутъ и тамъ, выдвигаются 
огромный каменныя глыбы, одетыя только мохомъ. Среди камней и 
лесовъ зеркаломъ сверкаютъ множество болыпихъ и малыхъ озеръ. 
Красноватый камень, на которомъ лежитъ Финлящця—  гранитъ. Въ 
огромномъ количестве выламывается онъ здесь и развозится по всей 
Россш. Колонны Исаак1евскаго собора въ Петербурге, Александров
ская колонна и гранитная набережная Невы сделаны изъ камня, 
добытаго изъ финляндскихъ каменоломенъ.

По соседству съ Финлящцей лежатъ Швещя и Норвепя. Эти 
скандинавсюя страны покрыты каменными глыбами, еще более 
дикими и величественными. Между ними также раскинулось множе
ство озеръ. На бурномъ Ладожскомъ озере лежатъ угрюмые островки—  
Валаамъ и Коневедъ. Голый камень, а на немъ густой лесъ и цве- 
тупця поля, возделанный монахами — вотъ вся природа Валаама. 
Изъ этихъ-то местъ и заползли къ иамъ булыжники, безъ счета и 
числа покрывающее наши поля...
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Давнымъ давно переживала Европа страшное время. Подобно 
далекимъ странамъ угрюмаго севера, она была окутана в-Ъчнымъ 
ледяньтмъ покровомъ. На месте ныи'Ьшиихъ дв'Ьтущихъ луговъ и 
зеленыхъ ннвъ разстилалась безконечная снежная пустыня. Равшшы 
России были од'Ьты въ плотный ледяной саванъ. Миллимами огней 
искрился онъ подъ лучами иегр'Ьющаго солнца. Бледное и н'Ьмое 
небо разстплалось иадъ мертвою пустыней. Изъ подъ снега торчали 
обледенелый скалы. Все было мертво кругомъ,— ни растений, ни 
животныхъ. Только на самомъ южномъ краю молчаливыхъ ледяныхъ 
равнинъ несмело ютилась жизнь — цвели растешя, бегали звери, 
летали птицы...

Пушистыми хлопьями падалъ сн'Ьгъ на вершины финляидскихъ 
и скандинавскихъ горъ. Онъ од'Ьвалъ ихъ мягкой серебристой пеле
ной и понемногу смерзался въ плотную ледяную массу. Изъ года въ 
годъ росла эта ледяная масса и медленно сползала къ подкожно 
горъ. Съ страшной силой давилъ двигающейся ледъ на каменные 
склоны горъ, чертилъ, царапалъ, шлифовалъ и полировалъ ихъ. 
Встречая на пути гранитныя скалы, онъ ломалъ ихъ и увлекалъ 
за собою. Во все стороны отъ скандинавскихъ горъ разбегались 
величественный ледяныя ргЬкп — ледникй; онгЬ покрывали почти всю 
северную и среднюю Pocciio. Миллионы каменныхъ обломковъ уно
сились этими ледниками съ горныхъ хребтовъ къ ихъ подножш. Съ 
силою терлись они другъ о друга, угловатые края ихъ сглаживались 
и камни получали округлую форму. Подъ огромнымъ давлешемъ 
льда, мноия изъ нихъ растирались въ мешай песокъ и илистую 
глину. Точно каше-то великаны сказочнаго царства, ползли гранит
ныя глыбы на ледяныхъ саняхъ, ползли въ разные концы Европы, 
чтобы остаться тамъ на мноие века...

Года шли за годами, сто-Птя пробегали за столетьями. Ледяной 
покровъ, сковывавший Pocciio, сталъ исчезать — отодвигаться къ се
веру... Проглянула земля, появилась трава, кустарники, деревья, 
прилетели издалека птицы, забрели звери, и закипела разнообразная 
жизнь. Глина и песокъ, принесенныя ледникомъ, толстыми пластами 
покрыли всю северную и среднюю Pocciio. Погребенные въ нихъ 
обломки скандинавскихъ и финляидскихъ горъ —  валуны и булыж
н и к и -б ы л и  вымыты проточною водой. И по ciio пору лежатъ они 
на нашихъ поляхъ, лугахъ и въ лесахъ. Люди собираютъ ихъ и везутъ 
въ города. Тамъ мостятъ ими улицы, а более крупные (булыгя) 
употребляютъ и на постройку домовъ. На берегу реки Волхова, 
близъ города Старой Ладоги, стоить старая крепость, построенная 
въ XI веке. Вся оиа сложена изъ булыжника.
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Местами песокъ, глина, щебень я валуны нагромоздились 
вид! невысокихъ живопнсныхъ холмовъ. Длинными рядами тянутся 
они иногда на нисколько верстъ. Наши Валдайсшя горы щЬликомъ 
состоять пзъ песку, глины и обломковъ финляндскихъ каменнкхь ко- 
родъ. Неболышя озера, выступаюнця тутъ и тамъ среди зеленя лЬ- 
совъ, придаютъ чарующую прелесть этимъ древннмъ наносамъ исчез- 
нувшаго ледника.

Возьмите любой булыжники, разбейте его ломомъ или молоткомъ 
и разсмотрите свЬяий изломъ. Вы увидите, что этотъ камень— смЬсь 
слипшихся между собою крупныхъ и мелкихъ зеренъ. Одни изъ 
нихъ —  красныя, кирпичнаго цвЬта и даже бЬлыя; это —  полевой 
ш патъ; рядомъ видны черныя крупинки, блестяпця, какъ зеркало, 
мягшя— если ихъ царапать ногтемъ или иожомъ; это— слюда; на- 
конецъ, вы находите зерна молочно-бЬлыя, или совсЬмъ ирозрачньтя, 
какъ стекло; это— кварцъ. Прогуляйтесь теперь вдоль гранитной на
бережной Невы (конечно, если вы живете въ Петербург!). Въ камн!, 
ее одЬвающемъ, вы найдете т !  же зерна кварца, слюды и полевого 
шпата; разница будетъ лишь въ величин'!, зеренъ. Но зато и среди 
булыжниковъ вы можете найти совс'Ьмъ таше же крупнозернистые 
образцы, какъ гранить невской набережной или колоннъ Исаашев- 
скаго собора. Отсюда вы видите, что булыжникъ и въ самомъ дЬлЬ 
совсЬмъ похожъ на каменныя глыбы Финляндш.

Почти вся сЬверная и средняя Россия усЬяна булыжниками раз- 
ныхъ размЬровъ. Одни изъ нихъ— съ горошину, друпе— съ цЬлый 
домъ. На остров! Коневц! (на Ладожскомъ озерЬ), знаменитомъ сво- 
имъ монастыремъ, испоконъ вЬковъ лежалъ громадный камень. Онъ 
былъ такъ великъ, что пригодился для фундамента церкви, которая 
вся цЬликомъ и поставлена на немъ. Подножье бронзовой статуи 
Петра, украшающей Сенатскую площадь въ Петербург!— тоже огром
ный булыжникъ (валунъ). Съ незапамятныхъ временъ онъ лежалъ 
близъ селешя Лахты (около Петербурга), углубившись болЬе чЬмъ 
на двЬ сажени въ землю. Онъ вЬсилъ около ста тысячъ пудовъ. И 
такихъ огромныхъ булыжниковъ не мало разбросано по лицу земли . 
русской. ВсЬ они— пришельцы съ далекихъ горъ Финляндш и Скан
динавы,— скитальцы, не помняпце родства. Никто изъ людей не былъ 
свидЬтелемъ ихъ волшебиаго путешеств1я, и даже въ предашяхъ 
глубокой старины не осталось воспоминашй о томъ страшномъ вре
мени, когда половина Европы мертвымъ сномъ спала, окутанная ле
дяными, одЬяломъ. Но природа съумЬла записать исторно булыжника, 
а человЬкъ прочиталъ ея дивныя письмена. Разсматривая булыж
никъ, поднятый съ поля, вы часто замЬтите въ немъ царапины и

I
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штрихи. Ученые дйлали много наблюдший надъ движущимся льдомъ 
и заметили, какъ онъ переносить и цараиаетъ каменный глыбы; они 
поняли, что н булылшнкъ занесенъ къ намъ исчезнувшими ледяными 
рйкамп, занесенъ съ горъ далекой Скаидниавш и Финляндии.

ЧТО ТАКОЕ ПОЧВА И КАКЪ ОНА 
ПРОИЗОШЛА.

)По В. Котельникову).

&ОЧВОЙ или пахатной землей, а также 
растительнымъ слоемъ, называютъ тотъ 
верхи ill слой земли, которой пашется при 
обработай поля и въ которомъ полевыя и 
луговыя растешя распространяютъ свои 
корни. Подъ этнмъ слоемъ лежитъ под

почва, называемая также мертвой землей. На
гакЛ Ш Я Я Р -. г

иномъ полй подпочва совершенно похожа на почву 
и отличается отъ нея только цвйтомъ: обыкновенно 

подпочва нисколько свйтлйе почвы. На нномъ же полй подпочва 
разнится отъ почвы: напримйръ, подпочва глинистая, а почва песча
ная, или наоборотъ.

Почвы не вездй одинаковы; нерйдко на поляхъ одной и той же 
мйстности можно встрйтить разныя почвы: то песчаную, то гли
нистую или друггя. Тймъ болйе разнятся почвы отдйльныхъ частей 
уйзда, губернш и болйе отдаленныхъ одна отъ другой мйстностей 
нашего обширнаго отечества. Всяшй знаетъ, что на различныхъ по
ляхъ не одинаково хорошо родятся разныя растешя: картофель, на
примйръ, не такъ хорошо родится на тяжелой глинистой почвй, какъ 
на болйе легкой песчанистой; ленъ, напротивъ, не родится хорошо 
на песчаной почвй; яровая рожь (ярнца) любить песчанистую почву, 
пшеница—глинистую.

Если хорошенько прпсмотрйться къ взятой щепоткй почвы и л и , 

какъ обыкновенно говорится, къ щепоткй земли, то можно замйтпть, 
что въ этой щепоткй есть п пыль (очень мелктя частицы) и болйе 
крупные кусочки—камешки, песчинки, корешки и т. п.
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Если взять немного почвы, высушить ее хорошенько на печь:!;, 
потомъ истереть слегка и просеять сначала черезъ решето, а то, 
что пройдетъ черезъ решето, просеять черезъ частое сито, то можно 
разделить почву на крупныя и мелшя части: на ргЬшетгЬ останутся 
кусочки корней, камешки и крупныя песчинки; на частомъ сит!; 
останутся болгЬе мелшя, но все еще довольно крупныя песчинки, ка
мешки и корешки раствнш, а просеется черезъ сито самая тонкая 
пыль. Если делать такое испыташе съ разными почвами, то можно 
заметить, что одшЬ почвы даютъ больше крупныхъ частидъ, дру
гая— больше мелкихъ (мелкозема).

Еще лучше испытывать почвы такъ: взять горсть или две почвы, 
разболтать ее хорошенько съ водой въ жидкую болтушку, въ стеклян- 
номъ стакане, помешивая палочкой, а зат'Ьмъ поставить стаканъ 
съ болтушкой спокойно отстояться. Если смотреть при этомъ черезъ 
станку стакана, то можно заметить следующее: какъ только нересга- 
немъ размешивать въ стакане, тотчасъ же на дно стакана начи- 
наютъ падать крупныя частицы— песчинки и камешки; а когда ста
канъ немного ностоитъ спокойно, то начнутъ оеЬдать и мелшя ча
стицы песка. зат’Ьмъ глинистыя частицы, наконецъ самыя то ши я 
илистыя частицы, съ кусочками корешковъ и другихъ остатковъ 
растешй. Глядя съ боку стакана на осадокъ, который уляжется на 
днЬ, послЬ того, какъ стаканъ ностоитъ въ течете нЬсколькихъ 
часовъ спокойно, увидимъ, что на самомъ днЬ стакана лежитъ слой 
камешковъ и крупныхъ песчинокъ, сЬроватаго или желтовато-крас- 
наго цвЬта; кверху надъ этимъ слоемъ частицы мельче и мельче, 
и чЬмъ выше онЬ лежатъ, тЬмъ цвЬтъ ихъ темнЬе и темнЬе. Раз- 
Н1>ш почвы даютъ разной толщины нижшй слой, сосгоящШ изъ круп
ныхъ частицъ. Песчанистыя и, особенно, крупно-песчанистыя, даютъ 
наиболее толстый нижшй слой; глинистыя и иловыя почвы, наобо- 
ротъ, даютъ нижшй слой тонкгй, а верхшй толстый.

Эти исныташя показываютъ, что ночвы состоять изъ частицъ, 
разной величины и разнаго качества: въ почвахъ есть и более или 
менее крупные камешки и песчинки, и мелшя глинистыя и песча
нистыя частицы—мелкоземъ, а также остатки растешй и, наконецъ, 
поземистыя частицы или перегнойныя —  сгнивпйе остатки растешй.

Откуда же взялись эти камешки, песчинки, глинистыя и другая 
частицы почвъ; какъ образовались почвы?

Кому случалось видеть болыше камни, каменныя глыбы, иногда 
даже очень большой величины, норосгшя мхомъ или травой и мел- 
кимъ кустарникомъ, тотъ легко пойметъ, прочитавъ нижеследующее 
объяснеше, какъ могли образоваться наши почвы, состояния,—какъ
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мы видели,—изъ мелкихъ камешковъ, мелкозема и растительныхъ 
остатковъ. Нужно знать, что почвы, какими мы ихъ видимъ тенерь, 
образовались въ течете тысячелЗшй,—и поговорка, что «капля по 
кашгЬ точитъ камень», — имгЬетъ важный смыслъ. И въ настоящее 
время, въ гористыхъ каменистыхъ м'Ьстностяхъ, наприм'Ьръ, на Урале, 
въ Финляндш, въ Крыму, на Кавказе, можно наблюдать постепен
ное разрушен!е каменныхъ глыбъ, образующихъ горы этихъ местно
стей. Ученые люди дознались, что и тепереш ыгя наши почвы 
такж е произошли изъ каменныхъ горъ, бывшихъ въ незапа
мятный времена на мгЬстахъ, нынгЬ нами обитаемыхъ, — произошли 
путемъ разрушен i ff камней, составлявшихъ эти горы. Какъ могло это 
произойти, станетъ понятно изъ слгЬдующаго. Хотя мы привыкли счи
тать камни такими прочными и твердыми, что имъ ничего не мо- 
жетъ сделаться отъ времени, однако это не такъ. Съ течешемъ вре
мени камень на воздухе и подъ дождями можетъ разрушаться, ра
скалываться, разсыпаться. Если обыкновенные камни, изъ которыхъ 
состоять горы въ течете дня нагреваются солнцемъ, а въ течете 
ночи охлаждаются, то на нихъ мало-по-малу появятся трещинки; 
трещинки эти будутъ все увеличиваться и увеличиваться; если въ 
эти трещинки попадетъ дождевая вода, да замерзнетъ зимой, то тре
щинки еще больше увеличатся. Вотъ эти-то трещинки и составляютъ 
начало разрушенья камня. Кроме того, обыкновенные камни, послу- 
живппе для образоватя почвъ, состоять и з ъ  разныхъ веществъ, изъ 
которыхъ некоторые, хотя и съ трудомъ, но мало-по-малу раство
ряются въ дождевой воде. Вотъ эти-то раствориыыя части камней 
вымываются дождями, а черезъ это связь между частицами камня 
ослабляется; этому вымыванпо особенно помогаютъ трещинки въ кам- 
няхъ, о которыхъ выше сказано.

Отъ этнхъ, и некоторыхъ другихъ причинъ, камень можетъ на
столько разрушаться, разрыхляться, хотя бы только съ поверхности, 
что на немъ уже есть где прикрепиться и расти такнмъ растетямъ, 
какъ мхи, лишаи и проч. Иногда на такихъ камняхъ можно видеть, 
вместе со мхами и лишаями, даже травку, а то и кустикъ или де
ревцо. Растешя эти, во-первыхъ, своими корнями могутъ несколько 
долбить камень, а кроме того, умирая и сгнивая, они оставляютъ на 
камне поземистыя, перегнойныя частицы или вещества, который вместе 
съ дождевой водой еще больше могутъ разъедать камень, чемъ одна 
только дождевая вода. На месте умершихъ растенШ вырастаютъ но- 
выя, который въ свою очередь умпраютъ, оставляя поземъ. Такъ-то 
мало-по-малу и накопляются на камне остатки растенШ, а въ то же 
время и самъ камень все больше разрыхляется, разрушается сверху,
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и такиыъ способомъ образуется почва, въ которой уже можно найти 
какъ кусочки того самаго камня, пзъ котораго она произошла, такъ 
и всЬ друггя части, тоже происшедшая изъ камня, но разъедииекиыя 
песчинки, глииистыя, известковый частицы, а сверхъ того и расти
тельные остатки— перегной и нроч.

Но если такъ образовалась почва, какъ выше объяснено, то подъ 
ея слоемъ долженъ бы лежать камень — подпочва должна бы быть 
каменистая. Такъ действительно и есть въ странахъ гористыхь, въ 
тгЬхъ местахъ, где дождевая вода не могла уносить съ камеиныхъ 
глыбъ мелшя частицы накопляющейся почвы:- въ этихъ местахъ подъ 
почвою действительно и бываетъ камень, то-есть каменныя глыбы или 
материкъ, изъ которыхъ произошла почва, и такая почва называется 
корен н ой  почвой. Въ странахъ же низменныхъ, какъ иаиримеръ 
въ большей части Русскаго государства, почвы лежатъ не на камеи- 
номъ материке, а на измельченной земле—подпочве, которая и сама 
произошла отъ разрушения огромныхъ камеиныхъ глыбъ различнаго 
состава.

Мы сказали, что коренныя почвы, лежаиця на камеиныхъ глы- 
бахъ могли образоваться только тамъ, где дождевыя воды не могли 
уносить съ этихъ глыбъ частицы накоплявшейся почвы. Если же это 
могло быть, то происходило вотъ что: по мере того, какъ камень 
выветривался, разрушался на мелше камешки, песчинки, глииистыя 
частицы и проч., —  вода смывала отделяющаяся частицы и уносила 
ихъ въ долины, реки и въ моря. Эти частицы, когда попадали въ 
тихую воду, осаждались на дно и мало-по-малу образовали целые 
слои наносовъ, иногда въ несколько саженъ толщины, подобно тому 
какъ и теперь можно заметить осаждеше песчаныхъ и илистыхъ на
носовъ после весеннихъ разливовъ рекъ, вблизи береговъ, въ тихихъ 
заводяхъ, затонахъ,— и теперь въ моряхъ происходить такгя же оса- 
жденгя. Въ глубокой же древности, моря покрывали и нынешнюю 
русскую землю и земли, на которыхъ живутъ друне народы. Потомъ 
дно этихъ морей во многихъ местахъ стало обнажаться—и явилась 
суша. Какъ только дно морей стало обсыхать и обветриваться на воз
духе, такъ тотчасъ на обсохшихъ местахъ начали появляться растешя, 
которыя, отживъ свой срокъ, умирали, сгнивали и смешивались съ верх- 
никъ слоемъ осадка, накопившагося на дне бывшаго моря и проис- 
шедшаго отъ разрушешя камней. Происшедпйй такимъ образомъ верх- 
шй слой и сталъ почвой. Ташя почвы, образовавшаяся скоплешемъ 
частицъ па дне моря, называются наносными, въ отлшае отъ корен- 
ныхъ. Почвы нашей родины большей частно наносныя. Значить, какъ 
коренныя, такъ и наносныя почвы произошли отъ разрушешя кам
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ней или горно-каменныхъ глыбъ и поэтому-то заключаютъ въ себе 
кпоъ кусочки камней разной величины, иногда довольно значительной, 
такъ н мелшя частицы — песш^ь, глину, известь, который предста
вь чютъ собою мелкоземъ почвы.

ЧЕРВЯКЪ-ПАХАРЬ.

ТО ЭТО за червякъ-пахарь? Разве существуютъ 
таше черви? Да, существуютъ: это тотъ самый 
дождевой червякъ, котораго обыкновенно счи
таюсь презренной, недостойной внимашя тварью, 
пригодною только для примаики рыбы на удочку. 
А между тгЬмъ этотъ ничтожный червякъ ока

зывается на самомъ дгЬлгЬ важнымъ помощникомъ 
своей матери-земли.

Кто могъ бы подумать, что дождевой червякъ оказываетъ услугу ра- 
стешямъ, что онъ разрыхляетъ, вспахиваетъ и унавоживаетъ землю,— 
что онъ принимаетъ деятельное учасые въ образоваши чернозема?

Посмотримъ же, какъ проделываетъ все это земляной червякъ. 
Прежде всего познакомимся съ его образомъ жизни, иначе мы не 
поймемъ всей сложной работы червяка-нахаря.

Дождевые черви живутъ обыкновенно во влажной земле, ведутъ 
подземное существоваше, и только ночью, или въ дождливую погоду, 
выползаютъ массами изъ своихъ жилищъ за добычею. На пищу они 
не разборчивы: едятъ и cyxie, и сгнивнпе листья, а также съ не
мей ыпимъ удовольств1емъ питаются и разными животными остатками. 
Впрочемъ, некоторое предпочтете дождевые черви отдаютъ сгнпв- 
шимъ растительнымъ остаткамъ, и если не находятъ нхъ на по
верхности земли, то сами приготовляютъ себе пищу, унося въ свою 
нору cyxie или свеяпе листья, траву и т. п. Нередко черви уно- 
сятъ въ свои норки и друие предметы: перья, полоски бумаги, ма- 
леньше камешки, — словомъ, всякую всячину. Въ этой работе онп 
обнаруживаютъ замечательную сообразительность: дождевой червякъ 
никогда не хватаетъ предметъ безразлично съ той или другой сто
роны,— онъ беретъ его всегда съ того конца, съ котораго предметъ 
можетъ легче войти въ отверсые норки. Напримеръ, если лпстъ ра- 
стешя у вершины острее, нежели у основашя,—червякъ тащптъ его
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за вершину; если же основаше острее—тащитъ за основание. Можно 
заменить листья растения маленькими трехугольными отрезками бу
маги, и результаты получатся тгЬ же самые. Червякъ почти никогда 
не ошибается, даже въ тгЪхъ случаяхъ, где несомненно требуется 
немалая сообразительность, чтобы узнать, въ какомъ положенш нред- 
метъ всего легче можетъ войти въ отверте норки. Вотъ, хотя бы, 
напртгЬръ. съ иглами (хвоей) сосны, который, какъ известно, всегда 
соединены попарно —  подъ острымъ угломъ, вилообразно. Очевидно, 
что такая «вилочка» легче пройдетъ въ узкое отверте своимъ осно- 
вашемъ, чемъ развилкомъ; оказывается, что дождевой червякъ хо
рошо это понимаетъ и всегда именно такъ и протаскиваетъ ее въ 
свою норку.

Судите сами, поэтому, насколько справедливо общераспространен
ное мнеше о ничтожестве дождевого червя. Такая «ничтожная 
тварь»— и вдругъ обнаруживаетъ такую сообразительность!

Но, быть можетъ, вы еще больше убедитесь въ его сообразитель
ности, если узнаете съ какою целью дождевые червяки уносятъ въ 
свои норки различные не съедобные предметы, какъ напримеръ, 
камешки и прочее. Они делаютъ это для того, чтобы закры ть 
входъ въ свое жилище. Также и листья втаскиваются червями въ 
норки не только для еды, но и для того, чтобы плотнее заделать 
наружное о тверте  и тЬмь защитить свое жилье отъ внешняго хо- 
лоднаго воздуха. Вообще, дождевые черви весьма чувствительны къ 
холоду и всячески стараются защититься отъ него. Они плотно вы- 
стилаютъ внутренняя стенки подземныхъ ходовъ своего жилья съ 
темъ, чтобы предохранить себя отъ прикосновешя съ холодною поч
вою. Зимою же, укрываясь отъ сильнаго холода, или въ знойное 
лето —  отъ чрезмерной засухи, черви не только уходятъ въ самую 
глубину своего жилья, но и тщательно забиваютъ все ходы мел
кими камешками.

Заботясь о себе, стараясь, по мере силъ, изменить окружающую 
среду согласно требовашямъ своего существо вашя, дождевые черви 
изменяютъ ее, вместе съ темъ, и въ другомъ отношении Здесь 
прежде всего необходимо обратить внимаше на тотъ замечательный 
способъ, который употребляется ими для того, чтобы проникнуть 
въ почву. Если почва мягкая, они пробуравливаютъ ее своимъ пе- 
реднимъ (головнымъ) концомъ, быстро вращая его, на манеръ сверла. 
Если же почва твердая, то они поступаютъ совсемъ иначе, а именно— 
начинаютъ глотать землю и, по мере того какъ ее глотаютъ, про- 
никаютъ въ почву; при этомъ, поглощаемый частицы земли посте
пенно протискиваются по всему кишечному каналу червя и высту-
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наютъ съ противоположна™ конца его тела, въ форме шиуровпд- 
ныхъ, землистыхъ образован^. Такъ именно образуются тгЬ много
численный округлыя черныя землистыя кучечки, которыя часто можно 
видеть по утрамъ, после сырой ночи, на кр'Ьпко-утоптаниыхъ садо- 
выхъ дорожкахъ.

Этимъ способомъ дождевые черви могутъ проникнуть въ почву 
на значительную глубину, хотя они, конечно, при этомъ подвигаются 
впередъ весьма медленно. Вы поймете, конечно, что съ каждьшъ по- 
добнымъ передвижешемъ дождевыхъ червей въ глубь почвы, погло
щенный землистыя частицы перемещаются въ обратномъ направле
нии, то есть снизу вверхъ. Мало того, проходя чрезъ кишечный ка- 
налъ дождевыхъ червей, земля перетирается, дробится, размельчается, 
и извергаясь въ такомъ виде наружу, прюбретаетъ все свойства 
хорошо взрыхленной, пахатиой земли. Если вы возьмете теперь въ 
разсчетъ громадное повсеместное распространеше дождевыхъ червей 
и примите во внимаше, что все они изо дня въ день безустанно, 
дружно работаютъ, прокладывая себе подземные ходы, то поймете, 
какое огромное количество земли проходить черезъ тело этихъ «нич- 
тожныхъ создашй» и извергается ими на поверхность. Достаточно 
немногихъ летъ, чтобы весь верхшй слой пахатной земли оказался 
прошедшимъ черезъ тело дождевыхъ червей.

Такимъ-то вотъ манеромъ пахарь-червякъ изъ года въ годъ обра
батываете почву, выворачивая, подобно плугу, нпжше слои ея на- 
верхъ, где они размываются дождями и легко уносятся водою, съ 
более возвышенныхъ местностей въ более низменныя. Здесь, эти 
извержешя червей оседаютъ кладутъ начало образованию новыхъ 
наслоешй чернозема. Такимъ образомъ, поверхность почвы низмен
ной местности все более и более покрывается новымъ наростаю- 
щимъ пластомъ, который, въ конце-концовъ, можетъ совершенно 
изменить видь страны. Различные предметы, даже развалины древ- 
нихъ построекъ, раньше находившгяся на поверхности земли, будутъ 
покрыты, погребены, постепенно возрастающими наслоешями землп- 
стыхъ изверженШ червей. И действительно, мноия доисторпчесшя 
древности, различные остатки средневековыхъ построекъ, нередко 
находятъ погребенными подъ землистыми извержешямп червей. Эти 
памятники древности, если бы они оставались открытыми на поверх
ности земли, легко могли бы разрушиться, вследств!е выветрпвашя, 
действгя дождевой воды и другихъ случайностей. Но они сохрани
лись, благодаря тому, что были покрыты пзвержешями червей. Вы 
видите, что въ этомъ случае дождевой червякъ, эта «ничтожная 
тварь», является хранителемъ и оберегателемъ древнейшпхъ намят-



158

никовъ человека. Кто знаете, сколько бы погибло безсл^дно дронз- 
ведешй древняго искусства, еслибы не услуга дождевыхъ червяковь.

Такова замечательная деятельность червяка-пахаря но части пе
рекопки земли, ея переработки и перемещешя ея частицъ дзъ ннж» 
нпхъ слоевъ почвы на поверхность. Благодаря этой деятельности, 
верхше слои земли никогда не застаиваются, а нанротивъ, безнре- 
рывно обновляются, безпрерывио вспахиваются, что приносить боль
шую пользу растешямъ: нижше слои земли становятся доступными 
действий воздуха; рыхлая земля легко пропитывается водою п вби
раете въ себя газы, необходимые для питанia растешй; корни въ 
обработанной червями почве развиваются гораздо лучше, а семена 
находятъ въ ней наиболее выгодныя у ш ш я  для прорасташя.

Но и это еще не все: дождевые черви не только вспахиваютъ 
почву, но и удабриваютъ ее: они уносятъ въ свои подземные ходы 
кусочки костей погибшихъ животныхъ, твердый части насекомыхъ, 
опавшие листья, ветки и т. п. Все эти вещества въ земле перегни- 
ваютъ и доставляютъ растешямъ прекрасный пищевой матерьялъ, вместо 
того, чтобы безполезно оставаться на поверхности земли.

Итакъ, вы поймете теперь, что хотя плугъ составляете древней
шее и драгоценнейшее изобретете человека, однако, много ранее 
такого изобретенья, земля регулярно вспахивалась и продолжаетъ 
вспахиваться и поныне —  червякомъ-нахаремъ. Вотъ вамъ живой 
примеръ того, какое глубокое влгяше, какш глубокгя изменешя мо
жете произвести во внешнемъ Mipe «ничтожная тварь1» Вы видите, 
что эта тварь не ничтожная; вы видите, что она играетъ громадную 
роль въ исторш земли.

Эльпе (Л. Поповъ).
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ГРАЧЪ.

ОСТОМЪ съ ворону, только покоренаст'Ье, 
грачъ еще издали отличается отъ нея сво- 
1шъ сплошь черными цветом и; вблизи же, 
черныя перья грача играютъ очень краси
выми темно-фю летовыми отливомъ. Но самыми 
заметными и характерными отлич!еми взрос- 
лаго грача оти остальныхи членови «черной 
семьи» является его, —  какн обыкновенно 
говорятп,—  белый «носи». Ви сущности же 

у грача б'Ьли вовсе не носи (или, правильнее, клюви), 
а кожа, покрывающая переднюю часть головы этой 
птицы; самый же клюви грача такой же черный, 

какн и у прочихн его черныхн родственниковн ’). Не сл'Ьдуети, однако, 
думать, что грачи появляется уже на свети «белоносыми»: у моло
дого грача передняя часть головы покрыта черными перышками, таки 
что белаго места совсемн не видать; только современеми, оти частаго 
всовывашя клюва глубоко ви землю, ви поискахп за разными чер
вями, перышки эти стираются и обнажается беловатая кожа, кото
рая затеми и остается таковою уже навсегда.

Водится грачи по всей Россш—оти крайняго севера до крайняго 
юга. Повсюду, где только водятся эти птицы, оне держатся тесно 
сплотившись ви стаи, иногда очень болышя; стаями же оне и гнез
дятся, образуя таки называемый грачнны я колон in или грачев
ники. Воти почему грачей можно встретить не во всякой местно
сти, и не везде грачи является обыкновенной птицей: где есть гра
чиная колотя, тами, на несколько версти ви округе, безпрестанно, 
весной и летомн, попадаются на глаза эти птицы; ви другихп же 
местностяхн—-одного и того же, напримерп, уезда, где нети гра- 
чевникови, тами и грачей летомн почти не видно, а только весной 
и осенью, во время болыпихп перелетови этихи птпци.

Ви одноми грачевнике можно насчитать иногда до несколькихи 
соти гнездн, помещающихся таки близко одно оти другого, что не
редко на одноми дереве ихи находится до двадцати штуки, и даже 
более. Любимыми местами грачиныхн колошй являются небольшая

*) Вбронъ, ворбна, галка и сорока.
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рощи, съ высокими, старыми деревьями, или вообще кашя бы то ни 
было группы старыхъ деревьевъ, окруженный пахатными полями, 
лугами и огородами. Разъ облюбовавъ себ'Ь место для гнездовья, 
стая грачей изъ года въ годъ прилетаетъ на него гнездиться, я вы
жить ее съ такого насиженнаго места очень н очень трудно.

Почти повсюду въ Poccin грачъ является птицей перелетной , 
то есть улетающей на зиму на югъ, а весной снова возвращающейся 
обратно. Исключеше составлять только некоторый местности южной 
Poccin, въ которыхъ грачъ находить для себя подходящая условия 
къ существованш и въ зимнее время. Очень далеко на югъ эти 
птицы не забираются во время перелетовъ. Такъ, северные грачи 
останавливаются въ неболыпомъ числе на зимовку нередко уже въ 
Шевской и другихъ южныхъ губерн1яхъ; тамошше же, местные, 
грачи въ то же время отодвигаются дальше на югъ. Даже изъ Крыма, 
въ суровыя зимы, эти птицы отлетаютъ къ югу.

Возвращаются къ намъ грачи, можно сказать, съ первынъ дыха- 
шемъ весны. Грачъ— самая первая наша весенняя, прилетная птица. 
Въ средней Poccin эти птицы появляются обыкновенно къ 4-му мар
та— дню св. Герасима, прозваннаго поэтому Грачевникомъ: «Гера- 
си м ъ -Г р ач ев н и к ъ  грачей  п ри гн алъ » ,— говорить русскШ народъ. 
Почти тотчасъ же по прилете начинается починка старыхъ гнездъ 
и постройка новыхъ, причемъ никогда дЬло не обходится безъ ссоры: 
въ одномъ месте парочка грачей захватила чужое гнездо и храбро 
защищается отъ нападешй ирежнихъ его владельцевъ; въ другомъ—  
у зазевавшихся строителей въ несколько минуть растаскали по пру
тику совсемъ было уже готовое гнездо, къ 
чешю поздно это заметившихъ хозяевъ; въ 
паръ грачей оспариваютъ другъ у друга хор< 
новаго гнезда, и проч., и проч., въ такомъ 
эти споры и ссоры сопровождаются крикомъ, шумомъ и гамомъ, съ 
самаго ранняго утра до поздняго вечера. Несколько только успо- 
коивается грачиная колошя лишь къ середине апреля, когда въ гнезда 
уже положено по 4 — б яицъ, и грачихи садятся на высиживаше. 
По вылуплеши изъ яицъ птенцовъ, на грачевнике снова поднимается 
шумъ-гамъ, еще более сильный, чемъ прежде, потому что молодые 
грачата желаютъ кушать и выражаютъ это свое желаше весьма раз- 
нообразнымъ, но далеко не музыкальнымъ крикомъ. (Старый грачъ 
кричитъ «карръ!», а также «крра!», или «грра!», откуда и произо
шло звукоподражательное назваше грачъ. Карканье или, вернее, 
граканье грача звучитъ гораздо короче, басовитее и спокойнее, чемъ 
у вороны, которая при карканьи всегда надседается и повторяетъ 
его торопливо но нескольку разъ кряду).

вдой досадЬ и огор- 
етьемъ —  несколько 
нькое местечко для 
е. Разумеется, все
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По вылет!) молодыхъ грачатъ нзъ гн'Ьзда, вся колония отпра
вляется ежегодно, съ самаго раиняго утра, на окрестиыя поля, гд4 
г проводить весь день; при этомъ, въ сообществ!) грачей часто можно 
встретить галокъ, сквордовъ я, ргЬже, вороыъ. Осенью грачи сбп- 
ваются въ громадный стан и отлетаютъ,—какъ было уже сказано,—на 
югъ. Ч'Ъмъ дал'Ье кх югу, тгЬмъ многочисленнее становятся стаи, 
всл!)дств!е примыкатя одной стаи къ другой. (Охотясь, однажды, въ 
октябре згЬсяд'Ь въ Царств!) Польскомъ, мп'Ъ привелось быть сви-

Г р а ч ъ.

д!)телемъ пролета настолько громадной стап грачей, что въ то время, 
какъ начало стап почти уже скрывалось за горпзонтомъ, конедъ ея 
только что еще показывался съ противоположной стороны небосклона; 
при этомъ птицы лет'Ьли весьма густо, такъ что казалось, будто че- 
резъ все небо была перекинута узкой полосой черная с'Ьтка, дви
гавшаяся съ севера на югъ).

Грачъ,. подобно вс'Ьмъ прочимъ членамъ «черной семьи», питается 
всякаго рода пищей, но только онъ гораздо медЬе склоненъ къ ппщ'Ь 
мясной, ч'Ьыъ npoaie его родственникп вороиьяго рода. На падаль 
онъ идетъ только лишь въ крайиемъ случай. Особенно, повпднмому, 
лакомъ грачъ на молоденыае всходы п ростки разныхъ хл’Ьбныхъ п 
бобовыхъ растешй. Любптъ онъ также лакомиться п молодыми стручь
ями полевого гороха, причемъ, впрочемъ, придерживается больше

ИЗЪ РОДНОЙ ПРИРОДЫ. 11
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кораинъ поля, не забираясь далеко въ середину. Также и сонные 
фрукты не совс'Ьнъ застрахованы отъ грача. Во всТхь этяхъ случа- 
яхъ грачъ приносить намъ некоторый вредъ, п сельсше хозяева 
шгЬютъ ociiOBanie быть въ претензш на эту птицу и поставить ей 
кое-что въ вину. Также п гнездышко съ птенцами, подобно прочпмъ 
свопмъ родственникамъ, пожалуй, не прочь оиъ иногда разорить, въ 
особенности если оно ему подвернется, такъ сказать, на голодный 
зубокъ.

Но все это, и многое другое, въ чемъ еще можетъ быть пови- 
ненъ передъ нами грачъ, мож етъ и должно быть ему прощено за 
другая его, п очень важныя, заслуги, и именно: бродя весну, все 
л'Ьто и большую часть осени многочисленными стаями по полямъ и 
лугамъ, грачъ уничтожаетъ несметное количество разной мелкой 
твари, п въ тойъ числе множество вредной, каковы, напрпм'Ьръ, 
улитки, разные черви, жуки, гусеницы, личинки и куколки наеЬко- 
мыхъ, мыши и т. п. Множество всякнхъ червей и личинокъ поедаете 
онъ, бродя стаями за плугомъ пахаря и подбирая этихъ тварей, вы- 
вороченныхъ плугомъ или сохой на свете Божш, вместе съ глыбами 
земли. Въ особенности много попадаетъ ему здесь на зубокъ столь 
вредныхъ для всякаго растенья, жирныхъ, б'Ьлыхъ личинокъ май- 
скаго  ж ука. Также и самихъ майскихъ жуковъ (хрущей) унпчто- 
жаетъ грачъ во множеств'!;, открывъ ихъ где-нибудь на деревьяхъ, 
где они занимались поедашемъ листвы. Спустившись на так!я де
ревья, стая грачей оберетъ съ нихъ жуковъ до посл&дняго. При этомъ 
птицы разд’Ьляютъ между собою работу такимъ образомъ, что, въ то 
время, какъ одна часть стаи работаетъ наверху, на вйткахъ де- 
ревьевъ, другая уничтожаетъ жуковъ внизу, подбирая съ земли то, 
что падаетъ на нее сверху, отъ сотрясенья птицами ветвей. Мы уже 
видели, что у грача образуется «белый носъ» отъ частаго ковыряшя 
въ земле, въ иоискахъ за червями. Онъ всовываетъ свой клювъ 
очень глубоко въ землю и подолгу иногда въ ней копается, высле
живая какого-нибудь червя въ его подземномъ ходгЬ. Это обстоятель
ство, подмеченное ыашимъ крестьяниномъ, подало поводъ къ тому, 
что крестьяне говорятъ, будто на пашне «грачъ на носъ садится...» 
И темъ значительнее польза, приносимая грачемъ, какъ сельскому, 
такъ и лесному хозяину, что эта птица действуете всегда скопомъ— 
болыпимъ числомъ, сотенными и даже тысячными стаями. Мне слу
чалось видеть, въ подмосковныхъ краяхъ, такья несметным стаи гра
чей (вместе съ воронами и галками) ыа свеже-вспахаиныхъ поляхъ, 
что буквально, какъ говорится, камню негде было упасть; и эти 
птицы часами оставались тамъ на одномъ месте. Можно себе пред
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ставить, какую очистку производили онгЬ на панигЬ; да и пометъ 
ихъ тутъ же оставался, а вЬдь это стоитъ хорошаго навоза! Такимъ 
образомъ, въ концЪ-коьщовъ, грачъ хотя и причиняетъ намъ неко
торый вредъ, но пользы прпноситъ несравненно больше, чгЬмъ 
вреда, а потому и долженъ быть прпчтенъ, какъ птица полезная, 
къ числу нашихъ друзей, а не враговъ.

Д. Еайгородовъ.

ПОЛЕВОЙ ЖАВОРОНОКЪ.
На солнц!* темный л!*съ зард!*лъ,
Въ долин!* паръ ОКлКетъ тонки!
II пЬсшо раннюю зап!*лъ 
Въ лазури жавороиокъ звоншй.

Онъ голосисто, съ вышины,
Поетъ, на солнышкЯ сверкая:
«Весна идетъ къ намъ молодая!
«Я зд'Ьсь пою приходъ весны.

«Зд’Ьсь такъ легко Mui, такъ радушно, 
«Такъ безпред'Ьдьно, такъ воздушно,
«Весь БожШ м1ръ зд4сь вижу я 
«И славитъ Бога п!*снь моя!»

В. ЖУКОВСКШ.

АКЪ ПЕРЕВОДИТЪ поэтъ на понятную 
для насъ речь серебрпсто-перелпвчатую 
песню воздушнаго певца полей.

«Я зд ^ с ь  пою приходъ  весны»...

какъ это прекрасно н верно сказано! Дей
ствительно, это она— «могущественная вол
шебница» вложила въ крошечную душу 

, ^  ̂  \/у/ пернатаго певца светлые звуки прекрасной
> ; ' н'Ьсни п выслала его впередъ возв'Ьстпть о своемъ 

ириближеши... ВсгЬмъ эта песнь радостна; всемъ 
мила песня жаворонка; все любятъ этого пернатаго вестника.— любятъ. 
нередко, даже не зная его, а лишь по наслышке... А между те.чъ съ 
нимъ такъ не трудно познакомиться. Стоитъ только выйти, въ весен
нее утро, или въ тихгй весеншй вечеръ на поле, п немножко при
слушаться: со всехъ сторонъ станутъ долетать до слуха перелпвчатыя 
песнн воздушныхъ певцовъ — жаворонковъ. Одни кончаютъ, друпе

и*



начпнаютъ. Иногда кажется, словно весь воздухъ поетъ... т а ; : ; ; • •
няютъ его свшвш песнями десятки одновременно поющих’;:, жткороц- 
ковъ. Всмотритесь попристальнее въ вышину, по иаиравлспою г- бли
жайшей и'Ьсн'Ь, и вы наверное вскоре откроете, какъ бы висящую въ 
воздухе и слегка колеблющуюся, темную точку. Имейте несколько- 
терпешя и последите за этой точкой: черезъ несколько минуя;. она 
начнетъ медленно опускаться. Песня слышится все явств-оп.-Ь и 
громче — единственная въ своемъ род-в песня: светлая, серебристая, 
непрерывно переливающаяся на всевозможные лады, поющаяся безъ
передышки и остановки въ течете миогихъ я многяхъ кинуть 
кряду. Видимо, ггЬвецъ самъ безгранично наслаждается своей хгЬеней 
и словно не можетъ съ нею разстаться... Но, ыаконедъ, нужно же 
маленькому существу перевести духъ п дать некоторый отдыхъ кры- 
лышкамъ; и вотъ, песня сразу обрывается, крылышки складываются, 
и птичка словно камень надаетъ, слегка въ косомъ направлеши, на 
землю. Въ последыш моментъ надешя, крылышки снова раскры
ваются, делаютъ 1-гЬсколько взмаховъ и, пропорхнувъ некоторое раз- 
стояше надъ самой поверхностью земли, жаворонокъ садится на 
землю, нередко всего въ несколышхъ шагахъ отъ васъ, или отъ того 
места, съ котораго онъ незадолго передъ темъ поднялся, съ песнею,, 
па воздухъ. Такнмъ образомъ и разснотреть вблизи жаворонка также 
не трудно. Это небольшая, но и не очень маленькая птичка (по
крупнее воробья) съ весьма скромной окраской. Въ общемъ, съ 
некотораго разстояшя, она представляется буровато-серой, съ не
большой пестриной. На ножкахъ у жаворонка, на заднемъ пальце, 
ноготь вытянуть въ длинный, острый, почти прямой, шпорецъ, а 
не согнуть крючкомъ, какъ у многихъ другихъ птпцъ. На перед- 
нпхъ пальцахъ ногти очень короткие и слабо согнутые. Благодаря 
такому устройству ногтей, жаворонку очень удобно бегать по земле, 
но зато неудобно садиться на деревья, такъ какъ трудно держаться 
на ветке. Вотъ почему вы никогда не увидите жаворонка сидя- 
щимъ на дереве.

Отъ самаго крайняго севера до Крыма и Кавказа, везде, где. 
только есть равнины съ обработанными полями, водится и нолевой 
жаворонокъ.

Едва природа начнетъ пробуждаться изъ своего зимияго оцепе- 
1гЬшя, едва зачернеютъ на ноляхъ первыя проталинки—начинается 
п прилетъ жаворонковъ, нроводившихъ зиму въ более гостепршм- 
ныхъ южныхъ странахъ. Съ песнями возвращаются птички на свою 
родину и спускаются на проталины, где находятъ для себя кормъ—
зерна и семена разныхъ прошлогоднихъ травъ.
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Весело встречать весной первыхъ жаворонковъ. Выйдешь утроить 
на поле, остановишься и превратишься весь въ слухъ— ие доне
сется ли откуда-нибудь трель долго жданаго, дорогого гостя... Вдали, 
на,дъ многолюдным!. городомъ, стоптъ гуль отъ тысячъ экнпажныхъ 
кояесъ. Отъ времени до времени слышатся далеше свистки желез
ной дороги... На блпжнемъ огород'Ь галдптъ немилосердно стая во- 
робьевъ... «Крукъ. крукъ»-—медленно протянула иадъ головой пара 
вороновъ, слегка свистя крыльями. На вершин'!’, молодой березки, при 
дорог*, потихоньку налаживаешь свою короткую песенку желтоголо
вая овсяночка...
На несколько се- 
кундъ водворяет
ся тиш ина, и 
только ветерокъ 
ш у м и т ъ и о 
ушамъ. Повора
чиваеш ься къ 
нему бокомъ — 
такт, меньше шу- 
митъ... Чу! ни- 
какъ тамъ, вда
ли... словно буд
то съ того края 
поля донесся от- 
рывокъ трели...
Такъ сердце и 
ёкнуло! Устрем- Полевой жаворонокъ.
ляешь въ ту сто
рону весь свой слухъ... «Гал-ка, гал-ка, карръ, карръ...»-— ц'Ьлая стая 
воронья съ шумомъ проносится иадъ головой... Слава Богу, пролетела... 
и въ наступившей снова тишине теперь уже ясно слышится прибли
жающаяся песня: «тпрлпрлпрлпрлирлююю-тпрлпрлнрлпрлююю» —
разливается по влажному весеннему воздуху широкая песня, и въ 
то лее самое время вдругъ иадъ самой головой зазвучала другая 
такая же п'Ьсня— громкая, свежая, серебряная... II рука невольно 
поднимается къ шляпЬ, глаза любовно следятъ за плавно про лета ю- 
щимъ вверху певцомъ, а губы сами собою нашептываютъ прнвет- 
CTiiie: «здравствуй, милая, хорошая, долгожданая птичка!»...

И какъ вдругъ все переменилось вокругъ! Словно стали это и 
не те поля, и не те деревья, и не тотъ воздухъ: словно все это 
было несколько мпнутъ тому назадъ мертво, безжизненно, а теперь



166

вдругъ ожило, одухотворилось. Былъ будень и вдругъ сталъ празд- 
никъ. На душе просветлело, на сердце повеселело, и бодро спе
шишь долой,— легко иесутъ ноги,—  спешишь поделиться съ близ
кими сердцу радостною вестью: «жаворонки прилетели!»...

Да, много прекрасныхъ минуть дарить природа тому, кто под
ходить къ ней съ открытымъ сердцемъ и раскрытыми глазами и 
ушами...

Вскоре по прилете, соединившись въ парочки, жаворонки присту
п а ю т  къ гнездованыо. Гнездо устраивается обыкновенно на земле 
(въ бороздахъ, между кочками, въ траве) изъ соломинокъ, тонкихъ 
корешковъ, сухбй травы, и выстилается внутри лошадиными воло
сами. Птенчики выкармливаются насекомыми; они скоро подрастаютъ 
п оставляютъ гнездо раньше, чемъ выучатся летать, —  какъ только 
окрепнуть на ногахъ. Во все время вывода птенцовъ, жаворонокъ- 
самецъ прилежно поетъ, при чемъ весною и въ начале лета песни 
его раздаются почти весь день, отъ зари и до зари, впоследствш же 
онъ поетъ преимущественно по утрамъ и вечерамъ. Съ Петрова дня 
пеше жаворонка начинаетъ заметно ослабевать, а около половины 
ш ля и вовсе прекращается. Впрочемъ, въ THxie, ясные и теплые дни 
первыхъ чиселъ сентября— въ такъ называемое «бабье лето»— когда 
наступаете пора отлета на югъ, нередко снова можно услышать по- 
ющаго надъ полемъ жаворонка. Но эти осеннш прощальный песни 
уже далеко не то, что весен шя!

Отлетъ жаворонковъ идетъ весьма медленно. Онъ длится обыкно
венно почти весь сентябрь и значительную часть октября. Эти птицы 
не забираются слишкомъ далеко на югъ: конечными пунктами зимняго 
странствовашя нашихъ жаворонковъ служатъ южныя окраины Европы. 
За море они не улетаютъ.

Весной, осенью и зимой жаворонокъ кормится различными мучни
стыми семенами; преимущественно отъ разныхъ сорныхъ травъ (ма
слянистый семена, какъ напримеръ, конопляное и льняное, беретъ 
неохотно); летомъ же пищу его составляютъ различныя насекомыя 
(преимущественно гусеницы и личинки), такъ какъ семянъ, въ это 
время года не достать: прошлогодшя прикончились, а свежья еще не 
созрели.

Несмотря на многочисленныхъ враговъ (кошки, лисицы, ласки, 
хищныя птицы и друг.), численность жаворонковъ, въ противополо
жность многимъ другимъ птицамъ, съ годами не уменьшается, а уве
личивается, такъ какъ съ каждымъ годомъ увеличивается площадь 
возделываемыхъ полей, составляющихъ место обпташя этихъ птицъ. 
И этому, конечно, можно только радоваться, такъ какъ, помимо до-
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ставляеыаго намъ удово л ь с т я  пЬшемъ, опъ является еще и весьма 
полезной для сельскаго хозяина птицей, уничтожая множество сЬмянъ 
сорныхъ травъ и обирая съ полей не малое количество нас'Ькомыхъ.

Д Кайюродовъ.

Жавороночекъ на проталинкЬ 
РаспЬваетъ:

Онъ зоветъ весну, радость-красную 
Вызываетъ!

Не лежать снЬжкамъ въ чнстомъ полгЬ— 
Растопиться,

Бурной рЬченькой въ море сине 
Укатиться!

Жавороночекъ надъ теплымъ гнЬздомъ 
Расп'Ьваетъ:

СЬнокосъ поспЬлъ, золотая рожь 
СозрЬваетъ;

Время птенчикамъ, малыыъ дЬточкамъ, 
Опериться,

Легкимъ крылышкомъ по поднебесью 
Поноситься!

Замолчалъ пЬвунъ-жавороночекъ 
Унываетъ...

Со полуночи дуетъ буйный вЬтеръ 
Подуваетъ...

Жавороночекъ къ морю теплому 
Отлетаетъ;

Вьюга зимняя— все метелица 
Заметаетъ...

II. Цытновъ.

— — Ф -



^ в ъ  колосистой р ж и .

ЖАЛИ рожь. Сложили снопы: то какъ полен
ницу дровъ —  скирдами, то круглыми сно- 

*|Г._ памп, то крестами. Въ каждой местности 
« я яи ^ Г  складываютъ хлйбъ на свой ладъ. Иной разъ 

Ц; Ц ^  нужно ему доспеть —  ну, и кладутъ такъ, 
чтобы колосъ былъ наружу. Большею же ча
стно прячутъ колосъ внутрь, чтобы предо
хранить его отъ дождя. Но какъ-бы ни была 
сложена рожь, а жнитва страшно изм'Ьняетъ 

видь поля и его животный М1ръ. Несколько дней 
назадъ, тишина царстговала въ поле: шумели только колосья, вол
новалась поверхность спелой ржи, словно море, отъ каждаго ветерка. 
Въ этомъ шопоте колосьевъ, въ этомъ двнжеши волиъ на поверх
ности поля было что-то усыпляющее, наводящее дремоту. Лишь не 
мноия птички нарушали эту тишину. Взовьется жаворонокъ, выпорх- 
нетъ перепелъ и опять нырнутъ въ волны хлебнаго моря. Даже ла
сточки, и те редко носятся надъ спелымъ колосомъ. Только одннъ 
неизменный смотритель поля, седой лунь, плаваетъ въ воздухе надъ 
самой поверхностью ржи, осматривая тщательно каждый загонъ, ка
ждую десятину. II невольно подумаешь: эхъ, какая пустота въ поле! 
то-ли дело въ лесу! Сколько тамъ жизни, какой шумъ, сколько раз- 
личныхъ животныхъ; а здесь— тишь и больше ничего. Жатва какъ- 
будто оживляетъ поле. Лишь только сожнутъ хлебъ— тишина нару
шается сразу: много птицъ слетается сюда изъ соседнихъ лесовъ и 
селен! й; одне копны хлеба чернеютъ отъ галокъ, на другихъ спдятъ 
парами и стайками голуби. Тутъ увидишь и уличнаго голубя, и лес
ного к л и н ту х а , й крупнаго белокрылаго витю теня, и воркотунью 
горлицу; все они прилетели пиръ пировать, готовый хлебъ воро
вать. Снуютъ по жниве и порхаютъ надъ нею ж аворонки; даже во
рона, и та явилась попробовать свежей ржи. II этотъ пиръ идетъ 
целый день, да еще ночи прихватитъ; улетятъ вечеромъ галки, голуби, 
вороны, а на место ихъ явятся друие воришки. Съ наступлешемъ 
сумерокъ слышится въ воздухе свистъ, и кашя-то темныя фигуры 
быстро несутся стаями въ поле. Это дик in утки летятъ на кор
межку, на жнивье.



169

Плакать-бы надо земледельцу отъ этихъ воровъ; но, странное 
д!>ло, п не слыхалъ я, чтобъ жаловались на нихъ. А в'Ьдь рожь — 
насущный хл'Ьбъ русскаго народа, черный ржаной хл'Ьбъ — старо
давняя, коренная пища v  мастоящаго русака; йп мясо, ни рыба,
ни лучший пшеничный \  хл'Ьбъ не зам-Ьнятъ этой привычной
пищи, безъ которой русакъ не можетъ обойтись. Поэтому
ржаное поле заннма ' етъ самое видное мЬсто въ нашемъ
-сельскомъ хозяйств!;.
Уродится рожь —
земледЬлецъ счаст- ' V }
ливъ, хотя-бы 
остальные хлЬ- 
ба и плохи вы-

. . 1 _■ ; • у  ,г. к  ; . ч .- д -  '. 'У

шлн.Не-
урожай 
ржи—

это б4дств1е. Понятно, съ какой за
ботой и тревогой смотритъ крестья- 
нпнъ на ржаное поле, какъ зорко 
слЬдитъ оыъ за веЬмъ, что можетъ
повредить ржи. Почему-же онъ такъ равнодушно смотритъ на галокъ, 
голубей н другпхъ грабителей, которые усЬялп ржаныя копны? По
тому, что это—не воры, а просто .гости, гулякп, отъ которыхъ и 
вреда-то нгЬтъ. Клюютъ они больше оставшийся на зем.тЬ зерна, ко-



торыя, стало быть, человеку не впрокъ. Правда, поточатъ они и 
колосья въ снопахъ, но много ли? Супце пустяки!

Есть враги поля более важные, безусловно вредные, таше, что 
съ ними п сладу нгЬтъ. Сотни, тысячи десятинъ ржи и другихъ хлгЬ- 
бовъ пстребляютъ они въ нисколько дней, разрушая все надежды 
хлебопашца. Это— не голубя, не галки: это—ничтожныя по величине, 
незаметные глазу, но страшные бичи хлебопашества. Целыя мест
ности опустошаютъ они, а борьба съ ними человека до сихъ поръ 
безуспешна. Причина этого безсил1я кроется отчасти въ незнанш 
враговъ.

Давайте, проследимъ жизнь ржаного поля и присмотримся къ его 
обитателямъ.
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Какъ-разъ около 1-го августа, на всей Руси сеютъ рожь. Это 
время коренного сева. Черными, серыми, желтоватыми полосами 
выдаются среди другихъ хлебовъ озимые посевы. Ничего-то на нихъ 
нетъ: ни зверка, ни жучка, ни птички, ни бабочки.

Пройдетъ несколько дней, и какъ щеткой зеленой покроются эти 
черныя пашни. То вышла молодая озямь.

Время идетъ, покосили яровые хлеба, подергали горохъ, наметали 
по загонамъ целые ометы гречи. Осень идетъ своимъ чередомъ. 
Все блекнетъ, желтеетъ, закраснелись листья на осинахъ, а озимь, 
наперекоръ осени, все зеленеетъ да зеленеетъ.

Вотъ и на озимяхъ появились живыя существа: пролетное стадо 
днкихъ гусей соблазнилось ихъ зеленью; опустились гуси на озимь 
и щиплютъ ее съ удовольств1емъ. Да и не одни гуси. Вонъ, посмо
трите, целая стайка, штукъ въ 300, красивыхъ птицъ, также опу
стилась на озимь и съ веселымъ крикомъ принялась щипать ее. Это— 
р ж ан ки  или сивки, или такъ называемый, озимыя куры ,— птицы 
изъ куличьяго рода. Живутъ оне на дальнемъ севере и гнездятся на 
холодныхъ тундрахъ. Теперь, отъ голода и холода, пустились оне 
въ дальшй путь, въ южныя страны. Не даромъ руссый человекъ 
назвалъ ихъ озимыми курами и ржанками. Во время перелета, оне 
долго гостятъ въ средней и южной Россш, кормясь на озимяхъ. 
Сивками-же ихъ назвали потому, что верхняя сторона ихъ— сиваго 
цвета, съ черными и золотистыми пятнышками. Съ каждымъ днемъ 
гостей на озимяхъ прибываетъ. Сюда слетаются покормиться дрофы, 
стреп еты , к а зар к и  и друия птицы.

Но что-же это такое? Вдругъ озимые всходы начали желтеть, 
словно варомъ ихъ обварило; и странно, одинъ кустикъ пожелтеетъ,
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а сос'Ьдше попрежиему .зелены. Если хотите узнать причину, выко
пайте осторожно пожелт'ЬвшШ кустикъ съ корнями. Еще осторожнее, 
надъ тарелкой, отряхните землю съ корней. Смотрите: червячокъ 
уцепился крепко за корень. Это личинка жука — одинъ нзъ страш- 
нейшихъ враговъ ржи. Онъ истребляетъ осенью целые загоны ржи.

Осенше утренники делаются все сильнее п сильнее. На озгшь 
начинаютъ выгонять гусей и домашнюю скотину, овецъ, коровъ, 
лошадей. Корни озимей настолько укреплены морозомъ, что не выдер
нуть ихъ скотине, а зеленая озимь составляетъ превосходный кормъ.

Наступила зима, покрыла поля снегомъ, улетели сивки, дрофы, 
стрепеты; перестали гонять скотъ въ поля.

Не думаете ли вы, что теперь опустело озимое поле? Посмотримъ. 
Съ вечера шелъ сиежокъ до самой полуночи; по утру образовалось 
то, что называютъ охотники — пороша. Глазамъ больно отъ ослепи
тельной белизны снега. Но что-же это за пятна на немъ?. Озимое 
поле словно узоромъ покрыто; кой-где сиежокъ разрытъ до зеленыхъ 
озимей, до самой земли. Разсмотримъ эти узоры. Одни пятна пмеютъ 
форму ланокъ птицъ, друпе — лапокъ зверей. Пойдемте по какому- 
нибудь следу. Вотъ здесь ходплъ заяцъ-русакъ; онъ не зря забрелъ 
сюда. Побродивъ по озими, оглядевшись кругомъ въ темноте ночи, 
онъ разгребъ сиежокъ и поелъ озимей, поелъ въ одномъ, въ другомъ, 
въ третьемъ месте, наелся досыта и отправился спать въ какое- 
нибудь укромное место.

Проснулись по утру куропаточки, ночевавпия въ уреме реки, 
отряхнулись, перекликнулись и полетели дружной стайкой на озимое 
поле, именно на тЬ места, где разрытъ снегъ русакомъ. Такъ очень 
часто одно животное помогаетъ кормиться другому. Безъ помощи 
русака не разрыть-бы куропаткамъ сиежокъ, не наесться-бы слад- 
кихъ озимей. Поэтому знайте, что где зимой есть русаки, тамъ мо- 
гутъ быть и куропатки, а где есть куропатки, тамъ наверное есть 
русакъ.

Но не одни русаки и куропатки посещаютъ озимое поле зимой. 
Подъ сн'Ьукньшъ покровомъ прокопаютъ галлереи различный полевки 
и мыши, который тоже кормятся озимью.

Наступить весна. Еще не успеетъ зазеленеть озимь молодыми 
всходами, какъ на нее явятся снова гости: те-же рж анки, жаво
ронки, чибисы, грачи, чайки, словомъ, все, что большей частш 
кормится не самой озимью, а личинками насекомыхъ. который выпол- 
заютъ погреться на солнышке.

Въ начале мая, ржаное поле населяется прилетевшими перепел
ками. Щ ш е жаворонковъ, крики перепеловъ прпдаютъ особую пре
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лесть этому зеленому ковру. Вотъ явились смотрители поля —  сивые 
луны, полезнейшая пзъ хищныхъ птицъ, которым водятся у наст». 
Целый день лунь занять тЪмъ, что летаетъ надъ хлебами, отыскивая 
мышей п полевокъ, п нстребляетъ нхъ въ етрашномъ количеств'!;. 
А это очень важно. Не будь луней, полевки н мыши по'Ьдали-бы 
весь хл’Ьбъ дочиста и землед'кйе было-бы невозможно. Прштпвдгась 
зимой въ озимяхъ, полевки и мыши, съ наступлешемъ весны, устраи- 
ваютъ себе зд'Ьсь гнезда и мечутъ въ нихъ детенышей. Мечутъ 
нхъ не разъ, а пять, шесть разъ въ течете л'Ьта. Мышиное насе- 
леше умножается въ страшныхъ разм'Ьрахъ и еслн-бы не луни, въ 
пол!; не осталось-бы ни одного колоса. Но справедливость требуетъ 
сказать, что и кроме луней у насъ много друзей, которые зани
маются пстреблешемъ мышей. Къ сожаленйо, мы также зовемъ ихъ 
врагами и истребляемъ при всякомъ удобномъ случае.

Все лето, дни я ночи, особенно ночи, рыщетъ по хл'Ьбамъ ла
сочка, отыскивая свою любимую пищу— мышей и полевокъ. Тихо 
крадется по бороздамъ, обнюхивая кругомъ. Толстая полевка, сытая, 
отъевшаяся на даровомъ хл^бЬ, вышла пзъ норки съ ц'Ьлымъ десят- 
комъ своихъ детенышей, наелась и улеглась подъ листочкомъ поне
житься на солнышке. Откуда нн возьмись, ласочка скакнула и ухва
тила за шиворотъ воровку.

Кроме ласочки, въ колосистой ржи хозяйничаютъ горностай, хо- 
рекъ , куторы  или зем леройки. Частенько встретишь тамъ и колю- 
чаго ежа. Порой заглянетъ сюда, и даже нер'Ьдко, кумушка-лисица. 
Угрюмому волку тоже хорошо во ржи. Здесь онъ прячется отъ че
ловека, отсюда ему удобно высматривать стадо и подстерегать, когда 
уснетъ безпечный пастухъ съ его ленивыми собаками. Въ колосистую 
рожь тащатъ волки овцу, добытую въ этомъ стаде. Вотъ сколько 
хищниковъ насчитали мы во ржи. Но не все они таскаютъ овецъ, 
не всемъ служатъ приманкой мыши. Очевидно, тутъ есть еще не 
одна лакомая добыча. Да, въ колосистой ржи живутъ и плодятся 
русаки. Здесь выкапываютъ свои норы хомяки, овраж ки или сус
лики. Здесь гнездятся перепелы , ж аворонки, коростели, иногда 
серы й  куроп атки  и дупеля. Высокая, густая рожь— это, въ своемъ 
роде, лесъ. Здесь живутъ ПТИЦЫ И звери, но не для того, чтобы 
наесться: мноие изъ нихъ и въ ротъ не возьмутъ ржаного зернышка; 
имъ нуженъ пркотъ для отдыха; нмъ во ржи удобно подкарауливать 
свою добычу.

Трудно следить за жизнью обитателей ржаного поля. Для этого 
надо большое терп'Ьше. Иной разъ спрячешься въ рожь, просидишь 
неподвижно часа два, три— и ничего не увидишь. Зато порой на



ткнешься на ташя сцены изъ жизни животиыхъ, о какихъ не пи
сано ни ВЪ ОДНОЙ КНИгЬ.

Солнце давно уже село, нотухаетъ короткая летняя зорька, ка- 
шя-то тгЬни реютъ надъ полемъ. Это совы и полуночники (козо
дои) вылетели на добычу. Полуночники явились изъ лесу поохотиться 
за хрущамн и другими жуками, которые летаютъ надъ нолемъ. Бо
лотн ая  сова прилетала сменить луня, уставшаго отъ дневной ра
боты. Она целую ночь будетъ ловить мышей и полевокъ, пока не 
проснется госнодинъ лунь. Трудна ихъ работа. Мыши и нолевкн 
увертливы: надо много ловкости, чтобы словить ихъ въ высокой ржи. 
Ц'Ьлый день дремлетъ русакъ где-ни
будь на меже, подъ кусточкомъ, яако- 
нецъ, приподнялся со своего логови
ща, потянулся, почпстилъ мордочку, 
всталъ на дыбкп, повелъ длинными 
ушами, послушалъ и отправился въ 
рожь поужинать.

Где зайцевъ много, тамъ онп про- 
топчутъ дорожки въ полг1;, проходя 
каждый день на знакомыя места по
кормиться. Но н тутъ отъ б'Ьды не 
спасешься: порой наткнется на та
кую дорожку кума-лпсынька, поню- 
хаетъ заячьи следочки, прогуляется 
по дорожке. подумаетъ, сообразптъ, 
да и заляжетъ въ сторонке. Вотъ
идетъ жирный русакъ, то одпнъ колосъ погложетъ. то другой; вы- 
ждетъ его лисынька, бросится однпмъ скачкомъ, ирпдушнтъ п по- 
ужинаетъ.

Но всего не перескажешь, что делается во ржи. Надо самому 
видеть, п не только этпхъ крупныхъ зверей, но и птпчекъ. Одни 
изъ нихъ—наши друзья, другие—враги, но враги не страшные. Во 
ржи жпветъ множество такпхъ мелкихъ существъ, который страшнее 
всякихъ полевокъ, сусликовъ и хомяковъ. Надъ нимп-то п надо на
блюдать намъ, чтобы охранить сколько-нибудь поле.

Но, повторяю, ихъ такъ много, что нельзя п перечислить.
Когда весной рожь выгоняетъ коленчатый стебель, надъ полемъ 

снуютъ въ безчнсленномъ количестве крошечный мушки, которыхъ 
почему-то называютъ гессенскими. Быстрокрылыя ласточки, въ это 
время взапуски носятся падъ хлебами, ловя гессенскпхъ мухъ. Эти 
мушки наносятъ страшный вредъ ржи. Сами оне не едятъ хлеба.

Ж уки-кузьки, н а  х л Ь о н ы х ъ  
кол оеьяхъ .
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но проколютъ молодой стебель около сустава и ноложатъ туда яичекъ. 
Изъ каждаго яичка выйдетъ червячокъ, который начнетъ сосать слад- 
кш сокъ, заключающейся въ стебле, отчего тотъ сохнетъ и умираетъ. 
Когда начнетъ наливаться зерно, на ржаныхъ колосьяхъ появляется 
во множестве маленький, красивый жучокъ, котораго прозвали на юг'Ь 
Poccin кузькой . Онъ любитъ вкусный сокъ молодого зерна и ку- 
шаетъ его до отвалу, а потомъ спустится , на землю и положитъ туда 
свои яички, изъ которыхъ выведутся прожорливыя гусеницы. Вотъ 
два страшнейшие врага ржи. Съ ними уже не первый годъ воюютъ, 
особенно на юггЬ Poccin, земледельцы, но безуспешно, потому что 
жизнь ихъ до сихъ поръ мало известна, а не зная врага, трудно 
бороться съ нимъ. Перечислять другихъ насекомыхъ, обнтающихъ 
въ поле, мы теперь не будемъ; заметимъ только, что и стебель и 
колосъ, и листья—все служитъ пищей р%зличнымъ насекомыми и 
ихъ гусеницами, и если бы ихъ никто не трогали, то, конечно, отъ 
хлебнаго поля ничего бы не осталось въ течете лета. Однако, хлеба 

1 спеютъ, ихъ жнутъ и вымолачиваютъ массу зерна, стало быть, кроме 
человека, есть у поля и друие друзья, которые берегутъ его. А та- 
кихъ друзей не мало. Насекомоядные зверки, куторы, ежи, кроты, 
летуч1я мыши, н асеком оядны й  птицы, жабы, множество на- 
секо м о яд н ы х ъ  н асек ом ы хъ  —  вотъ эти друзья, которыхъ мы и 
знать не хотимъ, тогда какъ они-то и снасаютъ наши посевы отъ 
нстреблешя ихъ кузьками, гессенскими мухами я  тому подобными 
воришками.

Буду доволенъ, если вы, прочптавъ эти строки, убедитесь, что въ 
колосистой ржи идетъ живая кипучая деятельность, частно на пользу, 
частш во вредъ человеку,— если убедитесь, что въ русскомъ поле 
найдется много интереснаго для наблюдателя, и если сознаете, что 
этими наблюдешями можно принести пользу земледельцу, а следо
вательно,* и самому себе, потому что каждый изъ насъ естъ черный 
ржаной хлебъ.

Ж. Бспдановъ.

Н И В А .

По ниве прохожу я узкою межой, 
Поросшей кашкою и цепкой лебедой. 
Куда ни оглянусь —  повсюду рожь густая! 
Иду —  съ трудомъ ее руками разбирая.
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Ha Hixirk рожь колышется 
1юльскимъ вЗ>торкомъ,
И Tiixift шопотъ слышится 
Колосьевъ съ василькомъ...

тропинка во ржи— не правда ли, ведь 
это прелесть?!.. Я  въ детстве страстно 
любилъ Taiiifl тропинки: идешь бывало, а 
рожь, выше твоей головы, съ обгЬпхъсторонъ 
тебе кланяется и лазоревые васильки ла
сково улыбаются, къ себе нанять... Сорвешь 
одинъ, другой, трет1й—около троппнки,— 
четвертый, пятый, шестой заманили уже въ 
самую рожь, которая такъ и подмываетъ 
прилечь. Ляжешь—и встать не хочется... 

колосьевъ прохладно, шелестъ нхъ нав'Ьваетъ грезы, 
глаза ласкаетъ небесная лазурь...

Вдругъ, крикнетъ чуть не подъ ухомъ перепелъ, такъ что даже 
вздрогнешь. Затймъ, начинаешь пристально всматриваться въ ту сто
рону, откуда донесся звукъ, стараясь отыскать глазами пестраго кри
куна. Но, конечно, напрасно: быстроногая чуткая птица усгйла за
метить непрошенаго гостя и выкрпкпваетъ свое «ппгь-подать» уже 
за нгЬсколько десятковъ шаговъ...

Опять все тихо... только шелестятъ налпвающгеся колосья, да 
съ лазурной высоты доносится серебристая, въ душу западающая 
трель жаворонка...

Мелькаютъ и жужжать колосья предо мной,
И колютъ мне лицо... Иду я, наклоняясь,
Какъ будто бы отъ пчелъ тревожныхъ отбиваясь, 
Когда, перескочивъ чрезъ пвовый плетень,
Средь яблонь въ пчельнике проходишь въ ясный день. 
О, Божья благодать!., о, какъ прилечь отрадно 
Въ тенп высокой ржи, где сыро и прохладно!
Заботы полные, колосья надо мной 
Беседу важную ведутъ между собой...

А. Майковъ.

ВАСИЛЕКЪ.
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Хорошо, чудо какъ хорошо!..
Вдругъ мимо прошмыгнулъ мышенокъ... Вскочишь какъ угоре

лый, а потомъ н совестно станетъ: какого, подумаешь, зверя испу
гался!

Однако, мышенокъ явился очень кстати: пзъ сырой лощины по
тянуло холодкомъ. Солнышко собирается на покой. Незаметно про
летело время... Наберешь поскорее побольше васильковъ, да и пу
стишься бегомъ домой, усыпая оброненными, цветками милую тро
пинку во ржп...

Съ техъ поръ прошло МНОГО, МНОГО летъ...
Передо мной стоитъ букетъ первыхъ васильковъ. Онъ вызвалъ 

въ моей душе доропя воспоминашя... Я съ наслаждешемъ вдыхаю 
свежй, слегка миндальный запахъ лазоревыхъ цветовъ и не могу на 
нихъ налюбоваться!

Теперь онп привлекаютъ меня еще более, чемъ въ детстве. Ре- 
бенкомъ я любовался красивымъ, ласкающимъ глаза цветкомъ, те
перь же, любуясь попрежнему общимъ видомъ василька, я, кроме 
того, восхищаюсь и всеми его прелестными подробностями. Прежде, 
держа васплекъ въ рукахъ, я виделъ въ немъ, конечно, одинъ только 
цветокъ, теперь же я вижу въ одномъ цветке василька целый бу
к етъ  прелестныхъ цветочковъ, собранныхъ въ изящномъ портъ-бу- 
кетике...

Но, прежде чемъ читать дальше, прошу васъ, читатель, раздо
быть себе несколько васильковъ (ихъ можно найти цветущими съ 
половины ш ня почти до конца августа,— даже после того, какъ рожь 
уже убрана, —  по межамъ и канавкамъ); захватите также лупу или 
увеличительное стекло, и давайте любоваться вместе. [На случай 
невозможности достать цветущШ василекъ, прилагаю при семъ ри- 
суночекъ, который, конечно, далеко не въ состоянш заменить жи
вого цветка].

Посмотрите, что за прелесть эти небесно-голубыя зубчатыя воро
ночки, составляюнця главную, бросающуюся въ глаза красоту ва
силька! Какъ красиво вырезаны ихъ зубчики, какъ изящны ихъ мел- 
кin складочки и какъ мило смотрятъ эти вороночки во все стороны, 
образуя изъ себя маленыий восхитительный веночекъ! Каждая такая 
зубчатая вороночка есть отдельный цветочекъ, въ чемъ вы легко 
убедитесь, осторожно расщипавъ одинъ василекъ. На узкомъ ниж- 
немъ конце такого воронкообразнаго цветочка вы найдете не вполне 
развитую завязь (безъ семяниого яичка, окруженную довольно длин-



177

ными серебристо-шелковистыми волосками—такъ называемымъ хохол- 
комъ. У этихъ краевыхъ воронкообразныхъ дв'Ьточковъ василька 
н^тъ органовъ размножен in; вы не найдете, въ нихъ ни пестика, ни 
тычинокъ, почему они и неспособны приносить с'Ьмена. Это—цветы 
безнлодные, пустоцветы, служанце лишь какъ украшеше, для при
манки насекомыхъ.

Теперь, направьте увеличительное стекло на середину василька, и, 
я уверенъ, вы долго будете любоваться...

Не правда ли, какъ хорошо? Какъ 
ни красивы краевыя зубчатыя вороночки, 
но эти срединные цветочки еще кра
сивее.

Отделите осторожно, булавкой или 
иголкой, одинъ такой срединный цвето- 
чекъ, наколите его на остще булавки, 
и поворачивая во все стороны, разсмот- 
рите хорошенько. Вы здесь увидите до
вольно длинную серебристую трубочку, 
на нижнемъ конце которой находится 
желтоватая завязь, увенчанная хохол- 
комъ изъ серебристо-шелковистыхъ во- 
лосковъ. Верхний конецъ трубочки пе
реходить въ красивое граненое вздуые, 
бледно-фшлетоваго цвета, разделяющее
ся по верхнему краю на б узенькнхъ и 
довольно длинныхъ лепестковъ, при осно
вами — фюлетовыхъ, а на концахъ— ^ с е р е д и ш ь й ^ б ч а ^ Ж -
ярко-голубыхъ, СЪ постепеынымъ пере- точекь; 3 —онъ же в ъ  разрЪзЪ;

г  у . у 4.—увеличенное ры льце т р у о
ХОДОМЪ ОТЪ фшлетоваго цвъта КЪ голу- ч атаго  цветочка; 5 .— краевой

бому. Эта трубочка со вздуыемъ н ле-
пестками составляетъ венчикъ  средин- р-Ьз-ь. (2—6 увеличены ), 

наго цветочка василька. Внутри этого
трубочкообразнаго венчика находится нежный фюлетовый пестпкъ. 
Верхняя его часть, крючечкомъ выдвигающаяся изъ середины вен
чика, плотно охвачена темно-фюлетовой трубочкой сросшихся между 
собою пяти тычинокъ. На конце пестика, у вполне распустпвша- 
гося цветочка, ясно видно двураздельное рыльце.

Такпхъ срединныхъ плодоносныхъ цветочковъ почти вдвое больше, 
чемъ безгхлодныхъ краевыхъ, хотя онп, въ совокупности, занпмаютъ 
гораздо меньше места въ сложномъ цветке василька, чемъ голубыя

Ваеилекъ.

вороночки.
ИЗЪ РОДНОЙ ПРИРОДЫ. 12
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Вей эти отдельные цветочки, безплодные и плодоносные, соста
вляющее въ своей совокупности одинъ такъ называемый цвйтокъ 
василька, собраны въ одномъ общемъ портъ-букетикй, или,— какъ 
говорятъ ботаники,— образуютъ соцвйш е, заключенное въ одной общей 
о б в ер тк ’Ь.

Разсмотрите также въ увеличительное стекло и этотъ портъ-бу- 
кетикъ. Онъ тоже красивъ. Лучше всего, если вы возьмете для этото 
только-что начинаюпцй распускаться бутонъ василька, изъ вершинки 
котораго едва показалась голубенькая точечка. Такой бутончикъ съ 
зелеными чешуйчатыми листочками обвертокъ, отороченными сереб
ристо-бурой бахрамой и къ вершинке бутона принимающими фшле- 
товую окраску, чрезвычайно нзященъ и напоминаетъ своимъ видомъ 
крошечный ананасикъ или артишокъ.

Въ народной медицине васильковая вода употребляется для при
мочки отъ слабости глазъ. Отваръ изъ васильковъ пыотъ также отъ 
сердцеб1ешя. Но, самое обширное употреблеше васильковъ это, ко
нечно, на вйнки1 Свйянй вйнокъ изъ васильковъ на красивой бело
курой датской головке —  можетъ ли быть что-нибудь восхититель
нее! Жаль только, что онъ такъ скоро увядаетъ...

Голубые васильки, голубые глазки ребенка. голубое небо —  ими 
можно любоваться вечно... У

У  нашего василька имеется очень обширная родня, въ числе 
которой есть не мало очень известныхъ и даже знаменптыхъ растеши: 
известный подсолнечникъ , родомъ изъ жаркихъ странъ Америки; 
р ом аш ка —  известное лекарственное растете; известный ранне- 
весеншй желтый дветокъ— мать-и-мачиха; еще более известный 
желтый одуван чи къ , съ отцветшихъ головокъ котораго такъ весело 
о д у вать  пушистая семена; сал атъ , листья котораго употребляются 
въ ппщу; дикор1й съ голубыми цветами, жженые корни котораго 
подмешиваютъ въ кофе; артиш окъ, цветочные бутоны котораго 

. употребляются въ пищу; колючШ  чертополохъ, георгины , астры , 
м ар гар и тки , ноготки, бархатцы , скаб!озы  и мноие друпе цветы 
нашихъ полей, садовъ и цветниковъ — вей они имйютъ, какъ и 
василекъ, цветы сложные, состоящее изъ многихъ мелкихъ цвй- 
точковъ, собранныхъ въ одной общей обвертке; вей они являются 
членами обширной и важной для человека семьи слож ноцвйтиы хъ 
растешй.
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Отци'Ьтаетъ сирень у меня подъ окномъ 
Осыпаются кисти душпстыя..!

Ужъ пахнуло, повеяло л'Ьтнимъ теиломъ,
Гуще зелень березъ, солнце знойны мъ лучомъ 

Золотптъ ихъ стволы серебристые.

Скоро л'Ьто прпдетъ и опять уберетъ 
Васильками всю ниву зеленую;

Скоро жимолость въ нашемъ саду зацв!зтетъ 
И опять незабудками сплошь зарастетъ

Мшистый берегъ надъ речкой студеною...
К. Р.

ГОЛОСЪ ПРИРОДЫ.
Что за раздолье широкое л'Ьтомъ!
Все, что таилось иев'Ьдомо где,
Вызвано къ солнцу живительньшъ св’Ьтомъ.
Радость, движенье и звуки везде.
Сколько и жизней и пйсенъ родится:
Всякая мошка —  туда-же поётъ;
ВсякШ червякъ незаметный —  и тотъ 
День весь хлопочетъ: ползетъ, шевелится.
Глазъ не охватить широкнхъ равнпнъ,
Где золотой наливается колосъ;
ЗвонкШ кузнечикъ, земли граждаиинъ.
Тоже имеетъ свободный тамъ голосъ.
Песнями полонъ нескошенный лугъ,
Роща поётъ, наклоняйся гибко,
Ветви о чемъ-то зашепчутся вдругъ...
Тамъ на воде расширяется кругъ —
Весело плещется резвая рыбка.
Слышите? Скачетъ лесной водопадъ;
Ласточки съ радостнымъ крикомъ несутся;
Ржанье коня и блеяше стадъ 
Вечеромъ въ звучной дали раздаются.
Все голоса точно слились въ одпнъ;
Радостный jiipb такъ глубоко спокоенъ,
И отъ земли до небесныхъ вершинъ,
Словно волшебная арфа настроенъ...

А. Н. Яхонтовъ.
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СКРОМНЫЕ БЛАГОДЕТЕЛИ.

СЕЛЬСКИХЪ ЖИТЕЛЕЙ большая суе
та; у деревенскихъ ребя^ишекъ большой 
праздникъ: ыаступилъ С'Ьнокосъ. Травка, 

приспела, подошли Петровки. Старики и 
старухи, молодцы и молодухи, парни и 
красныя девицы, мальчуганы и девчата, все, 
со своими Гнедками, Сивками, Рыжками, 
Буланками, а также съ непременными и 
неизбежными Жучками, Балетками и Бар
босками,—  все и вся валомъ вывалили на 

покосъ. Длинныя шеренги косцовъ въ цвет- 
ныхъ ситцевыхъ рубахахъ; равномерные взвизги 

десятковъ косъ, подкашивающихъ сочную траву; жестше отрывистые- 
звуки точильнаго бруска о лезв1е косы; веселый песни бабъ, воро- 
шащихъ граблями сено, скрипъ телегъ, подъ тяжестью наваленнаго 
на нихъ свежаго сена; фырканье Гнедокъ и Буланокъ; визгъ и 
звошай смехъ ребятишекъ, барахтающихся въ копнахъ сена, или 
потешающихся, какъ

«...Жучка удалая
Въ рыхломъ cfeirfe, какъ въ волнахъ,
То взлетая, то ныряя,
Скачетъ, лая впопыхахъ...»

А среди всего этого и надъ всемъ этимъ —  ароматъ, и ароматъ 
сладкШ душистый, единственный въ своемъ роде, всемъ милый — 
ароматъ свежаго, недавно скошеннаго сена.

Пойдемте и мы съ вами, читатель, на покосъ, где складываютъ 
свои буйныя головушки тысячи луговыхъ пестрыхъ цветочковъ, где 
склоняются къ матери-земле подрезанный острой косой «травки-му- 
равки шелковыя». Пойдемте туда, где ряды скошенной травы про
лежали уже несколько времени на солнце и начали вянуть...

Вотъ мы и у цели. Присядемте на кочку — тутъ такъ чудесно 
пахнетъ душистымъ свежимъ сеномъ —  и возьмемъ несколько горстей 
накошенной травы: которая горсть окажется наиболее душистой, 
положимъ ее къ себе на колени, а остальныя бросимъ назадъ, въ
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ряды. Теперь, давайте разбирать лежащую у насъ на колЬняхъ 
траву, — травку за травкой. Все, что не похоже на приложенный 
здЬсь рисунокъ, берпте-вы, а что похоже на него — буду брать я 
и откладывать въ сторону, въ одно мЬсто...

Ну, вотъ ыы и разобрались. Понюхайте теперь сначала вапгь 
пучокъ, а потоыъ мой... Что же это вы такъ долго не можете ото
рваться отъ моего пучка, тогда 
какъ свой давно уже отбросили 
въ сторону?..

Не правда лн, какой чудес 
ный ароматъ свЬжаго сЬна?

Да, это она самая, ятя 
ленькая, неказистая 
травка, виновница 
душистости сЬна,— 
душистости, веселя
щей сердце стари- д  %
ковъ и молодыхъ въ \ ^ \ V \ V
пору сЬнокоса. Это— \A V m V ^  1 I
она, скромная трав- 
ка—naxynifl коло- 
сокъ (или благо-
вонная трава), не /Ш  >А ||
обращающая на себя Ш  l |L
внимашя при жизни W  ЛД% з
и всЬхъ привлекаю- / / и  2
щая къ себЬ послЬ

_ тт Пахучш колосокъ.своей смерти. Пока _1 и 2.—верхушки стебельковъ съ цвътущимп колос- 
Эта травка живетъ, нами; 3 —отцв^таий колосокъ; 4.—отдельный цв^то-
ИЛИ еще только-что чекъ изъ колоска (увел и чен о),

сорвана, она не из-
даетъ никакого запаха, становится же душистою лишь съ той минуты, 
когда начинаетъ вянуть.

Всмотритесь въ нее хорошенько: она едва достпгаетъ одного фута 
высоты, пмЬетъ длинные узеньше листья, а на концЬ своего сте
белька —  маленыйй колосокъ, похожШ на мишатюрный колосъ ржи. 
ПрисмотрЬвшпсь внимательно къ пахучему колоску, выбранному изъ 
накошеннаго сЬна, попробуйте затЬмъ разыскать его на лугу, среди 
нескошенной еще травы. Разъ вы научитесь распознавать его среди 
разныхъ другпхъ травъ, образующпхъ зеленый коверъ нашпхъ лу- 
ГОвъ—3Hanie это будетъ доставлять вамъ большое удовольеше: за-
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хотите вы, гуляя, надушить носовой платокъ —  сорвите нисколько 
стебельковъ пахучаго колоска и суньте въ карманъ: черезъ 15— 20 
минуте платокъ вашъ будетъ пропитанъ такими духами, какихъ вы 
не найдете 'ни въ одномъ парфюмерномъ магазинй.

Цвйтетъ пахучШ колосокъ въ май мйсяцй. Въ это время изъ ко- 
лосковъ этой травки выдвигаются во вей стороны продолговатые пы ль

н и к и , которые прикрйплены серединкой къ тоненькимъ нитямъ. Пыль
ники выходятъ изъ цвйточковъ вмйстй съ длинны м и  рыльцами плод- 
ничковъ, имйющимп видъ узенькихъ серебристыхъ перышковъ. Изъ 
каждаго отдйльнаго цвйточка, совокупность которыхъ составляетъ цвй- 
точный колосокъ, выдвигаются по два такихъ рыльца и по двй ты чинки  

съ пыльниками, наполненными плодотворной пыльцой.
ПахучШ колосокъ можно найти почти на всякомъ хорошемъ лугу, 

а также на лйсныхъ полянахъ и црогалинахъ. Онъ только не лю- 
битъ мокрыхъ, болотистыхъ луговъ. Вотъ почему ейно съ такихъ лу- 
говъ никогда не бываете такъ душисто, какъ съ луговъ, на которыхъ 
въ числй другихъ травъ растетъ и наша благовонная травка.

ПахучШ колосокъ составляетъ хорошую кормовую траву для до- 
машняго скота, и тамъ, гдй ейютъ траву для ейна, нерйдко подмй- 
шиваютъ къ ейменамъ выейваемыхъ травъ также и еймена пахучаго 
колоска (ихъ продаютъ въ еймянныхъ магазинахъ). Впрочемъ,— по сло- 
вамъ нйкоторыхъ сельскихъ хозяевъ,— рогатый скотъ неохотно йстъ 
ейно, состоящее изъ одной только этой травы. Да и не мудрено: 
вйдь п мы съ вами не станемъ охотно йсть чистую ваниль или 
корицу!

ПахучШ колосокъ,— какъ было уже сказано,— принадлежите къ се
мейству злаковъ . Это— одно изъ обширнййшихъ, распространеннйй- 
шихъ и полезнййшихъ для человйка семействъ Зеленаго Царства. 
Хотя злаки произрастаютъ почти на всемъ земиомъ шарй, но наи- 
болыпаго распространения они достигаютъ въ странахъ съ умйрен- 
ньшъ климатомъ. Это, главнымъ образомъ, они образуютъ зеленый ко- 
веръ, которымъ покрыты наши луга, съ ранней весны до поздней 
осени, и доставляютъ намъ наибольшую часть того громаднаго. ко
личества ейна, которымъ кормится домашшй скотъ. Уже принимая 
во внимаше одно это послйднее обстоятельство, т.-е. кормовое зна- 
чеше злаковъ для нашего скота, справедливо было бы назвать ихъ 
нашими «скромными благодйтелями»: скромными потому, что они не 
бросаются въ глаза, не кричать о себй красотой своихъ цвйтовъ (да 
MHorie ли и знаютъ, что у злаковъ тоже есть цвйты?), а благодй-
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телам и потому, что оыи даютъ здоровый и сытный кормъ нашему 
домашнему скоту, о необходимости котораго для людей, конечно, ггЬтъ 
надобности здесь распространяться. А что злаки по всей справедли
вости могутъ быть названы «благодетелями»— съ этимъ вы тотчасъ 
же со мною согласитесь, если я скажу вамъ, что рожь, пш еница, 
ячмень, овесъ, просо, рнсъ и кукуруза, составляющее главную 
пищу, по крайней мгЬргЬ, трехъ четвертей всего населения земиого 
шара—такж е злаки.

Рожь возделывается людьми уже съ очень давнихъ временъ. Ро
диной ея считаютъ юго-востокъ Европы и соседшя съ нимъ страны 
Азш, хотя досихъ поръ кажется 
еще не удалось найти дикой ржи.

Возделывается рожь двоякаго 
рода: озимая, которую сеютъ 
осенью (цвететъ въ начале ле
та), и яровая, которую сеютъ 
ранней весной (цвететъ въ се
редине лета). Озимая рожь вы- 
зреваетъ раньше, чемъ яровая.
Ее возделываютъ преимуществен
но въ северныхъ странахъ, ко
роткое лето которыхъ не доста
вляете достаточнаго количества 
теплоты, необходимой для вы- 
зревашя яровой ржи.

Кроме всемъ известнаго чер
на г о хл еба , рожь доставляете 
еще прекрасную солому, столь 
необходимую для нашего хозяй-
ства. Много ржаного зерна пдетъ лосо (ВЪ цв-Ьту); з.—пы льникъ; 4 и 5. 
также на винокуренные заводы, зерно; 6—стебель.

для приготовлешя изъ него хлеб-
наго вина. Кроме громаднаго потреблешя ржаного зерна внутри Рос- 
С1и, его вывозятъ отъ насъ ежегодно въ болыпомъ количестве за 
границу.

Попадаюицеся на колосьяхъ ржи известные черные «рожки» 
(спорынья) представляютъ болезненное явлеше, вызываемое однимъ 
крошечными грпбкомъ, который очень ядовптъ. Смолотые вместе съ 
зернами, рожкй прндаютъ ржаной муке синеватую окраску и сооб-

Р о ж ь.
1.—цв'Ьтушдц колось; 2.— отд ел ьн ы й  ко-
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щаютъ ей ядовитыя свойства. Продолжительное употреблеше ржаного 
хлеба, содержащаго значительную примись рожковъ, вызываетъ у лю
дей болезненные припадки, которые нередко оканчиваются смертью. 
У больного обнаруживается ломота и судорожное подергиваше паль- 
цевъ на рукахъ и ногахъ, головная боль, шумъ въ ушахъ, потеря 
аппетита, и пострадавппй умираетъ въ сильныхъ конвульшяхъ. Эта

болезнь особенно бы
ваешь распростране
на среди сельскаго 
населенья въ голод
ные годы, когда хлеб- 
ныя зерна плохо очи
щаются и потому 
содержатъ значитель
ную примесь рож
ковъ.

П ш ен ица, веро- 
ятнымъ отечествомъ 
которой счи таю тъ  
Мессопотамш и Ма
лую Азш, начала воз
делываться челове- 
комъ гораздо раньше, 
чемъ рожь; искус
ственное разведение 
ея началось еще во 
в р е м я  доисториче
ской древности. За 
2700 летъ до Рожде
ства Христова это 
хлебное растен1е воз
делывалось уже на 
поляхъ Китая, Па
лестины и Египта. 

у Въ древнихъ египет-
скихъ гробницахъ, где хоронились мумш, были найдены зерна пше
ницы.

Пшеница, какъ главное хлебное растете, возделывается почти 
на всемъ земномъ шаре. Ею засеяны громадный пространства полей 
въ Европе, Азш и Америке, а также и въ южномъ полушарш. Зерна 
пшеницы доставляютъ превосходную муку, изъ которой печется нашъ

П ш е н и ц а .
1.—колосъ съ остями; 2.—колосъ безъ остей (оба въ 
цв"Ьту);3.—стебель съ листомъ;4.—колосокъ;5.—тоже, 
въ цв^ту; 7 и 8.—зерно, цельное и въ продольномъ 

разрЪз'Ъ (увеличено).
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белы й хл'Ьбъ, а также выделывается крахм алъ и манная 
крупа. Изъ Poccin ежегодно вывозится очень много пшеничнаго 
зерна за границу.

Ячмень (или жито) былъ также уже известенъ древнимъ наро- 
дамъ. Онъ разводится, какъ хлебное растете, преимущественно въ 
еЬверныхъ странахъ Европы. Въ ум'Ьренныхъ странахъ его с1;ютъ 
главнымъ образомъ ради солода — для ппвоварешя. Зерна ячменя 
заставляютъ, посредствомъ тепла п влаги, прорастать, загЬмъ пхъ 
сушатъ и получаютъ та 
кимъ образомъ солодъ, изъ 
котораго варятъ пиво. Изъ 
зер ен ъ  ячменя пригото
вляется также известная 
перловая  крупа.

Овесъ разводится пре
имущественно въ узгЬрен- 
ныхъихолодныхъ странахъ 
(до 65° сгЬв. широты). На 
хлгЬбъ овсяная мука мало 
употребляется, но изъ нея 
приготовляютъ друпя здо- 
ровыя и питательныя ку
шанья. Изъ зеренъ овса 
приготовляютъ также кру
пу, идущую въ пищу. Древ- 
Hie европейцы приготовляли 
изъ него хл'Ьбъ (что, впро 
чемъ, и въ настоящее вре 
мя делается кое-где на се
вере); но, впосл4дствш , 
когда стали возделывать бо
лее питательные хлебные злакп, эти пос-тЬдше значительно вытеснплп 
разведете овса, какъ хл'Ьбнаго растешя. Теперь овесъ сеется преп- 
мущественно на кормъ для лошадей. Есть также сорта овса, кото
рые с!зютъ для получешя травына сено.

Просо. Родиной его считаютъ Египетъ и Аравш. Возделывалось 
оно въ Китае еще за 2000 слпшкомъ летъ до Р. X. Въ настоящее 
время просо возделывается преимущественно въ средней п южной 
Европе. Зерна его употребляются въ нпщу подъ назвашемъ пшена.

Р исъ  родомъ пзъ южной Азш возделывается во всехъ тропиче- 
скпхъ странахъ, а больше всего въ южной п восточной Азш. Се-

. Я ч м е н ь .
1.—колосъ (уменьш.): 2,—отдельный цвъ- 
точекъ изъ колоса; 3.—зерно съ остью.
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верной границей пропзрасташя риса можно считать 40° с4в. широты. 
Это pacTeHie было известно людямъ еще въ самой глубокой древно
сти, и въ настоящее время занимаетъ первое место среди вс'Ьхъ 
хлебныхъ pacieHifl, такъ какъ имъ питается почти половина всего 
населешя земного шара. Есть народы, которые употребляютъ въ 
пищу почти исключительно одинъ только рисъ, какъ, наприм'Ьръ, въ 
н'Ькоторыхъ мгЬстностяхъ Индостана. Въ пищу рисъ употребляется 
только къ вареномъ виде, на печете же хлеба не годится. Много 
риса идетъ также на приготовлеше крахмала. Для усшЬшнаго произ- 
расташя, рисъ требуетъ такой почвы, которая по временамъ залива
лась бы водой. При этомъ нередко бываетъ, что вода застаивается, 
загниваетъ п 'делаете местность крайне нездоровою, пораждающею 
болотныя лихорадки.

Наконецъ, ку к у р у за  (маисъ). Она родомъ изъ Южной Америки, 
гдЙ1 ростъ ея достигаетъ иногда до трехъ сажеиъ высоты. Кукуруза 
для Америки то же, что рисъ для Asia, и возделывается тамъ, по всей 
вероятности, также съ очень древнихъ временъ. Первые европейцы, 
приставные къ берегамъ Америки, нашли тамъ уже повсюду куку
рузный поля. Кроме чрезвычайно питательныхъ зеренъ, кукуруза 
своими стеблями и листьями доставляете также прекрасный кормъ 
для скота. Въ малолесныхъ местностяхъ, cyxie стебли кукурузы упо
требляются, вместо дровъ, на топливо.

Такъ вотъ какая «знатную родня у нашего п ахучаго  колоска!
Еайгородовъ.

Что это за пташечка,
Что за голосистая!
Что у ней за песенка,
Да что за пр1ятная!...
Заря занимается,—
Она просыпается,
До поздняго вечера,
До глухой полуночи,
Умолку не знаючи —
Весело порхаючи,
Поете распеваючи,—
Меня потешаючи!
И мне не соскучиться,
И мне не наслушаться!

Ы. Цыгановъ



187

ПТИЧКА.
Вчера я растворилъ темницу
Воздушной шгЬнипцы моей:
Я рощамъ возвратилъ пйвнцу,
Я возвратилъ свободу ей.

Она исчезла, утопая 
Въ сгяньп голубого дня,
И такъ зап'Ьла, улетая,
Какъ бы молилась за меня.

О. Тумаискгй.

ЧТО ТАКОЕ ПТИЦА?
вероятно, не разъ приводилось, по той 

или другой причин^, засиживаться дома, и 
долгаго затворничества, васъ наверное 

тянуло изъ доыу, туда, въ зеленые 
л'Ьса и степи, въ широкая поля, на краси
вые берега рЗжъ и озеръ, туда, гд'Ь все 
жпветъ вольною жизшю.

Тамъ хорошо, въ этихъ изумрудныхъ 
лугахъ, въ этихъ дремучпхъ згёсахъ и золо

ти стыхъ иоляхъ. Безчислеяное множество разно- 
образнМшпхъ животныхъ невольно обращаютъ на себя внпмаше: 
одни— своими странными формами; друия— обычаями, привычками; 
третьи— яркими красками своего наряда; четвертая—криками, пе
снями. Сначала голова ндетъ кругомъ; не знаешь, за кого прежде 
взяться, кймъ увлечься; но потомъ, мало-по-малу, когда освоишься 
съ этимъ движущимся м!ромъ животныхъ, больше всего запнтересуютъ 
птицы. Это случалось со мной, п я ув'Ьренъ, что то-же случится и 
съ вами. Да оно п понятно; покрытая пестрыми, блестящими перыш
ками, вйчно веселыя, довольныя, суетллвыя, одаренныя дивными 
способностями летать по воздуху и пгЬть веселыя иЬснп— птицы со-
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ставляютъ украшеше природы. Безъ птицъ казались-бы пустынными 
л'Ьса и степи. Уничтожьте птицъ— исчезнете та дивная музыка при
роды, которая доставляетъ намъ столько удовольств1я. Я  вовсе не 
нам'Ьренъ расхваливать птицу для того, чтобы вы ее полюбили: вы 
и безъ того ее любите. Я  самъ слышалъ не разъ, какъ вы говорили: 
«Ахъ, милая птичка!» «Ахъ, вольная пташечка!» Мало того, вы за
видовали ей и тоже не разъ говорили: «Ахъ, если-бы я быль пти
цей— я полетйлъ-бы высоко, высоко, пронесся бы съ быстротой лас
точки, чтобы взглянуть на чудныя, сказочныя страны, о которыхъ 
пишутъ въ книжкахъ!»

Да, крыльямъ птицъ издавна завидуете человекъ. Со временъ 
глубокой древности людей занимаете мысль о томъ, какъ-бы сде
латься птицами, какъ-бы приделать себе крылья и летать по воз
духу. Вы знаете, конечно, что мысль эта отчасти уже осуществилась. 
Сто лете назадъ человекъ въ первый разъ поднялся на воздушномъ 
шаре. Въ эти сто лете много людей трудилось надъ улучшетемъ 
воздушнаго шара. Искусство воздухоплавашя дошло уже до того, что 
люди самые обыкновенные, даже робше, решаются нынче подниматься 
на воздушномъ шаре. Однако, воздушный шаръ все-таки не крылья 
птицы. Онъ не можете итти даже въ сравнение съ ними. Человекъ 
не въ состоянш управлять самымъ лучшимъ шаромъ съ такой лов
костью, какъ какой-нибудь двухнедельный цыпленокъ управляете 
своими крылышками.

Между темъ, какъ просто устроено это крыло. На косточкахъ 
передней конечности птицы, соответствующей нашей руке, находится 
рядъ перьевъ, которыя и составляютъ крыло. Ихъ всего отъ двад
цати до тридцати; они длиннее другихъ перьевъ тела. Сидятъ они 
на косточкахъ крепко и не гнутся въ сторону. Развернетъ птица 
крылья, взмахнете ими разъ, другой —  поднимется съ земли и поле
тите. Какъ это просто! Казалось-бы, стоите только приделать къ 
нашимъ рукамъ искусственный болышя перья,— взмахнуть-бы ими и 
полететь за птицей. Правда, были тате  чудаки, которые приделы
вали себе крылья; но имъ и на полвершка не удавалось подняться 
отъ земли. Тогда они прибегали къ хитрости. Влезали на какое-ни
будь высокое место, распускали крылья, размахивали ими и броса
лись внизъ; однако, все эти попытки кончались очень плачевно: 
переломомъ рукъ или ногъ, а не то и просто смертью. Увы! лучше- 
бы было, если-бы эти бедняки узнали сначала секрете птичьяго 
полета.

Я  разскажу вамъ этотъ секрета пменно для того, чтобы вы не 
делали себе крыльевъ и не пускались летать по-птичьему. Секретъ
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очень простъ. Сделайте с.тЬдуюпнй опытъ: зайдите въ кухню н возь
мите какую-ниоудь птицу, которую ощипала, но еще не выпотро
шила кухарка. Отрежьте ей крыло такъ, чтобы перерезать косточку, 
идущую отъ плеча; вставьте въ перерезанное раньше горло птицы 
стеклянную трубочку; положите птицу въ воду; дуньте сильнее въ 
стеклянную трубочку и смотрите: изъ перерезанной косточки крыла 
начали булькать въ воду пузырыш воздуха. Какъ только вы пере
станете дуть, перестанутъ появляться и пузырьки. Очевидно, что воз- 
духъ изъ дыхательнаго горла птицы легко проходитъ въ кость крыла. 
Если осторожно разрезать брюшко птицы, то черезъ этотъ разрезъ 
можно увидеть въ полости ея тела желудокъ, печень и другие внутрен- 
ше органы, а между ними мешки съ тонкими, прозрачными стен
ками, наполненные воздухомъ. Вотъ тутъ-то и сидитъ секретъ птичьяго 
полета. Вся внутренняя полость тела птицы снабжена такими меш
ками; они занимаютъ все пустыя места между другими органами. 
Эти мешки, при помощи трубочекъ, сообщаются съ легкими; кроме 
того, отъ нихъ идутъ трубочки, которыя входятъ во внутреншя поло
сти болыпихъ костей крыльевъ, ногъ и головы. Въ этихъ костяхъ 
вовсе нетъ жира, называемаго костнымъ мозгомъ, который мы такъ 
любимъ высасывать изъ костей млекопитающпхъ.

Воздухъ, вдыхаемый птицей, проходитъ въ горло, оттуда въ легшя, 
изъ легкихъ-же въ воздушные мешки, а изъ нихъ—въ пустыя кости 
крыльевъ и ногъ. Вотъ почему, когда вы вдунули воздухъ въ горло 
мертвой птицы, онъ сталъ булькать въ воду изъ отрезаннаго конца 
плечевой кости.

Поэтому, все тело птицы наполнено воздухомъ; чемъ больше на
дуется птица, темъ легче сделается ея тело, такъ что она безъ труда 
можетъ двигаться по воздуху на своихъ крыльяхъ.

Вотъ вамъ и весь секретъ птичьяго полета. Вотъ почему чело- 
векъ не можетъ летать. Какъ-бы хитро онъ ни прилаживалъ себе. 
крылья, онъ не можетъ наполнить свое тело воздухомъ.

Кроме воздушныхъ мешковъ, для облегчения полета служатъ все 
перья, покрываюпця тело птицы. Вы, конечно, знаете, что когда 
стараются доказать легковесность какого-нибудь предмета, то гово- 
рятъ: «онъ легокъ, какъ пухъ», потому что, действительно, пухъ и 
перо легки до чрезвычайностп. Покрывая тело птицы, перья и пухъ 
увеличиваютъ его объемъ и, въ то-же время, уменыпаютъ весъ. 
Сверхъ того: перья защшцаютъ птицу отъ жара и холода. Перья 
имеютъ у птицъ очень причудливый формы и самую разнообразную 
окраску. Поэтому-то перьямъ птицъ всегда изумлялся и завпдовалъ 
человекъ. Дикари Америки, Африки и Австралия, эти несчастный
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существа, не умеюпця ни ткать, нн обработывать металлозъ, увле
каются красотою птицы; они стараются подражать ей н д'Ьлаютъ 
себе украшешя пзъ птичьпхъ перьевъ. Это самый первобытный на- 
рядъ человека.

Да неужели и вы не любовались перьями птички? Неужели вы 
не собирала эти блестяпця перышки? Неужели вы никогда ке вты
кали пхъ въ свою шляпу или шапочку? Неужели вы не заглядыва- 
лись на эти прекрасные переливы цв&товъ птичьпхъ перьевъ, съ ко
торыми ыогутъ сравниваться только крылья бабочекъ да цвг1зта ра
дуги? Итакъ, когда васъ спросятъ, что такое птица, —  скажите, что 
это— чудное сущ ество, покры тое перьям и  и наполненное воз- 
духо  мъ; скажите, что это— дочь воздуха, которая  движ ется съ 
и зум и тельн ой  бы стротой  въ воздуш ном ъ океана, окуты ваю - 
щ емъ всю землю.

Но я обманулъ васъ. Птица такое же детище земли, какъ и мы 
съ вами. Земля для нея нужна, какъ и для насъ. На какой бы страш
ной высоте ни летала птица въ воздушной синеве, взоръ ея неиз
менно прикованъ къ земле.

Видали ли вы, какъ въ ясное летнее утро громадный орелъ па- 
ритъ въ вышине? Широкими кругами поднимается онъ все выше и 
выше. Следите за нимъ. Лягьте на спину на зеленой лужайке и смо
трите. Вотъ тамъ, далеко, по синему небу плывутъ белыя облачка; 
орелъ поднялся уже до нихъ; взвился еще выше, выше? вотъ его 
едва видно. Это уже не громадная птица, а какая-то темная точка 
на лазури небесъ. Какая страшная вышина! Ведь, онъ выше насъ 
верстъ на пять. Знаете ли, зачемъ онъ летаетъ тамъ? Просто-на-про- 
сто, онъ голодёнъ и ему нужно высмотреть какого-нибудь зайчика 
или ягненка, которые копошатся въ траве.

Но не одна добыча привязываетъ птицу къ земле. На земле 
птица ищетъ отдыха. На земле или на растешяхъ, покрывающихъ 
ее, птица устраиваетъ свой домъ. На земле самая быстролетная 
птица проводить свое детство. Скажу вамъ больше: никто такъ крепко 
не привязанъ къ родной земле, какъ птица. Никто такъ не тоскуетъ 
по своей родине, какъ она, которой человекъ такъ завидуетъ за ея 
свободу— лететь куда хочетъ.

Самая жизнь птицы полна глубокаго интереса для людей.
Мнопя особенности птичьей жизни невольно привлекаютъ къ себе 

внимаше. Возьмемъ, напримеръ, хоть ихъ гнезда. Сколько вкуса, 
сколько искусства въ постройке этихъ гнездъ. KaiiT> много любви 
проявляетъ птичка къ своимъ птенчикамъ. Какъ старательно она оты- 
скпваетъ п носить пмъ кормъ. Сколько геройства проявляетъ она
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при защит!; своихъ Д'Ьтей отъ страшныхъ враговъ, съ которыми ей 
не подъ силу тягаться.

А развгЬ не занимали васъ т4 удпвительныя воздушный стран
ствования, которыя птицы предпринимаютъ весной и осенью?

Кто былъ нашнмъ первымъ учителемъ музыки? Кто познакомилъ 
насъ съ этими чудными переливами звуковъ, которыми полна при
рода? Все та же птица.

Итакъ, вы видите сами, что птица—одно изъ т^хъ живыхъ су- 
ществъ, которыя играютъ особенную, выдающуюся роль въ нашей 
жизни. Въ птиц!; дивное сочеташе такихъ свойствъ, какимъ не обла- 
даютъ другая животныя. Вотъ почему во все времена челов’Ькъ изу- 
чалъ и любилъ птицу. И не даромъ, потому что птицы всегда при
носили человеку пользу и удовольсше. Трудно перечислить все то, 
ч'Ьмъ обязаны мы птиц!;. Для этого надо самому изучить ее; а это 
такъ просто и, вместе съ т'Ьмъ, такъ пр1ятно и полезно.

Ж. Богданово.

СКВОРЕЦЪ.
«С-Ьдой Морозъ въ одежд£ снежной,
Съ блестящей льдистою броней. 
Вступаетъ въ бой съ приватной, нужной 
И ароматною весной.

Онъ вЪтромъ, вьюгою, снегами 
ВесггЬ преграждаетъ путь,
А та, въ отвйтъ ему, цветами 
Бросаетъ въ старческую грудь...»

Е. КОНИ.

ТО ЭТОТЪ БОЙ, невидимому столь не
равный, окончится полною победою ве
сны, въ томъ ни одну минуту не сомне
вается нашъ милый скворушка, спдя- 
пцй на вгЬтк'Ь дерева близъ своей скво
речницы. Иначе онъ не решился бы 
покинуть гостепршмныя южныя страны, 

Щ». въ которыхъ короталъ время, пока у 
насъ трещали морозы. Что за беда, если 
и придется немножко позябнуть п разъ- 

другой не особенно сытно пообедать, все-таки 
онъ твердо знаетъ, что, въ конце-концовъ, «седой Морозъ» сложптъ 
своп «льдистые» доспехи къ ногамъ «приветной, нужной» краса 
впды-весны п скажетъ —

#
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«... тая въ рЪчкахъ сн'Ьжныхъ водъ:

Ты победила! Ты прекрасна!
Иди-жъ и царствуй въ свой чередъ... »

Вотъ и сейчасъ: только-что пролет4лъ сильный внхрь сь крупой, 
я сн^гоыъ, какъ нашъ скворушка, встряхнувшись я приведя въ по- 
рядокъ свои растрепавпияся отъ в&гра перышки, снова рася'Ьваетъ, 
какъ ни въ чемъ ни бывало, свои песня. Впрочемъ, слово «пески» 
будетъ здесь, пожалуй, не совсймъ уместно: это, скорее, какая-то 
веселая, беззаботная болтовня, трескотня и верелцаше, въ перемежку 
съ протяжными свистами и разными подражательными, подчасъ весьма 
красивыми, звуками. II какъ ретиво и весело распеваются эти песни! 
Горлышко раздувается пузыремъ; клювъ раскрывается такъ широко, 
что въ него можно, пожалуй, всунуть целый ор'Ьхъ; крылышки све
шиваются, и певецъ безпрестанно ими подергиваетъ и трепещетъ словно 
замирая отъ музыкальнаго наслаждешя, каковое, иовидимому, доста- 
вляетъ уморительному певцу его смешная и безтолковая песня. Впро- 
чемъ, эта песня, хотя смешная н безтолковая, но слушается съ боль- 
шимъ удовольствщмъ,— въ особенности ранней весной, когда кроме 
жаворонковъ въ поле, да желтоголовыхъ овсяночекъ съ ихъ неза
тейливой песенкой, другихъ'певуновъ налицо еще не имеется.

Однако, я говорю о скворце такъ, какъ будто эта птица всемъ 
хорошо известна; между тень, вероятно, найдется^ не мало читате
лей, знающихъ скворца только по наслышке. Поэтому, нужно не
сколько остановиться на его наружности. Самчикъ весною окрашенъ 
въ черный цветъ, съ фюлетовымъ и зеленьшъ металлическимъ от- 
ливомъ, особенно яркимъ и красивымъ на груди; клювъ желтый, ноги 
буровато-красныя. Осенью, после лнняшя, все новыя перышки имеютъ 
белые кончики, и тогда скворецъ является пестрымъ. Клювъ къ 
осени изъ желтаго становится чернымъ, затеыъ въ течеше зимы по
степенно желтеетъ, отъ основания къ концу, и къ маю месяцу ста
новится снова лимонно-желтымъ. Въ то же время постепенно про- 
падаютъ (обтираются) белые кончики перышекъ, и скворецъ изъ 
пестраго становится мало-по-малу чернымъ. Самочка совсемъ чер
ною никогда не бываетъ, а всегда пестровата, потому - что кончики 
ея перышекъ всегда остаются более или менее белыми; клювъ у нея 
бледно-желтый. Молодые скворчата, до первой линькп (происходящей 
въ конце лета) имеютъ серовато-бурое опереше— на горлышке слегка 
беловатое— п черный клювъ; перелинявши, осенью, они становятся 
такими же пестрыми, какъ и старые скворцы.
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Водится скворецъ по всей Poccin — отъ Лапландш до Крыма п 
Кавказа. Почти повсюду онъ весьма многочпсленъ и объткиовененъ. 
и повсюду является птпдей перелетной: отлетаетъ па зиму на^югъ, 
весною же однпмъ нзъ первыхъ возвращается обратно на свою ро-

ИЗЪ РОДНОЙ ПРИРОДЫ. 13
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Дину (въ средней Pocciii передовые скворцы появляются обыкновенно 
въ первой половине марта).

Первыхъ прплетныхъ скворцовъ можно видеть сидящими, не
большими стайками, рядышкомъ, на полевыхъ сараяхъ, на крестах* 
сельскихъ церквей, ыа отдельно стоящпхъ въ поле деревьях* и тому 
подобных* выдающихся местах*. Пролетныя стаи (т.-е. тгЬ, который 
направляются дальше къ еЬверу) летят* всегда высоко, быстро я 
кучно, нрилетныя же (который будут* гнездиться у нас*),, напро
тив*, летят* низко, кружатся и наконец* опускаются. Самочки по
являются обыкновенно 10 — 12 днями позже самцов*, отдельными 
стаями.

В* первое время по прилете (весь март* и начало апреля) 
скворцы мало держатся около скворечнпц* (или вообще мест* своих* 
гнездовй), а больше проводят* время на полях*, лугах* речных* 
долин*, огородах*, где на проталинах* снискивают* себе, въ это 
время еще весьма скудное, пропиташе. Если же проталин* еще 
мало (после очень снежных* зиыъ, то скворцы кормятся по навоз
ным* кучам* и дорогам*, отыскивая в* навозе червей и уцелевппя 
зерна.

Около середины апреля начинаются хлопоты? по устройству 
гнезда, местом* для котораго служат* дуплистыя старыя деревья — 
въ лесах*, рощах*, садах* и парках*, а также разбро&шныя оди
ночно по полям* и лугам*. Или же для этого -служат* нарочно 
устраиваемыя для скворцовъ жилища — скворечнигфл. Скворец* —  
птица въ высшей степени полезная (о чем* подробнее речь будет* 
еще впереди). Народ* давно уже это подметил*,— в* особенности 
огородники. Поэтому, во многих* местностях* можно видеть —  по 
селам*, деревням* и пригородам* — прилаженные на деревьях*, а 
то и просто на воткнутых* в* землю длинных* шестах*, «домики» 
для скворечьих* гнезд*. Къ сожаление, далеко не везде существует* 
этот* прекрасный и заслуживающей самаго широкаго распространения 
обычай— ставить скворечницы. Смастерить же скворечницу дело 
весьма простое: взять несколько досчечекъ, сколотить из* них* ящи
чек* въ 11 — 12 вершк. высотою и 4 вершк. шириною в* обе 
стороны (въ квадратном* сеченш), проделать, отступя па 2 вершка 
от* верха, л ёт к у — круглое о твер те  въ 2 дюйма (1 ,/ /‘ вершка) въ 
поперечнике,— вот* скворечница п готова. Вместо досчатаго ящичка 
может* служить также выдолбленный отрубок* дерева (дуплянка) 
соответствующих* размеров*, съ наколоченными донышком* и крыш
кой. Под* леткой можно воткнуть палочку, которая будет* служить 
жердочкой для сидешя. Ящичек* (или отрубок*) должен* быть



непременно глубокий (не менее 11 верши.) для того, чтобы кошка, 
запустявъ лапу въ летку, не могла достать дтенцовъ или сидящую 
на гнезде скворчиху. Въ особенности летка не должна быть слиш- 
комъ широкою, чтобы въ нее не могли забираться разные охотники 
до скворечьихъ яицъ и птенцовъ (вороны, сороки, сойки, белки)-; 
старый, опытный скворецъ и гнездиться не стаиетъ въ такой скво
речне. Переузить летку настолько, что скворецъ не въ состоянш 
будетъ въ нее пролезть, самою собою разумеется, также не годится. 
Въ видахъ безопасности гнезда отъ непрошенныхъ гостей, иногда 
дъяаютъ въ скворечницЬ, на половине ея высоты, поперечную пере
городку, съ круглымъ отверсыемъ въ середине. Привязывать скво
речницу къ дереву (или шесту) следуетъ возможно выше: н дальше 
видно— скворцы скорее найдутъ— да и отъ кошекъ безопаснее. 
Кроме того, летку следуетъ оборачивать на полдень— къ югу, а не 
на северъ, чего также птицы не любятъ. Если скворечница ста
вится не на дереве, а на шесте, то къ верхнему концу его нужно 
привязать ветвистую хворостину, на которой скворецъ будетъ рас
певать свои песни, въ то время какъ скворчиха будетъ сидеть на 
гнезде.

Привязывать скворечницу надо прочно, надежно, чтобы ее не 
сбросило ветромъ. Скворецъ— птица очень умная, внимательно осмо- 
тритъ свое будущее жилпще со всехъ сторонъ, прежде чемъ въ 
немъ поселится, п чуть что не ладно— броситъ, и скворечница 
будетъ пустовать. Разскажу по этому поводу случай, бывппй со 
мною: задумали мы съ братомъ поставить въ садике, па высокой 
березе, надъ самымъ балкрномъ нашего дома, скворечницу, сделан
ную прекрасно, по всемъ правиламъ. Постановка была поручена 
кучеру. На другой же день мы имели радость заметить, что пара 
скворцовъ усердно стала таскать въ нашу скворечницу разный бы- 
линочкп, мочалочки, соломенкп, перышки и т. и. матерьялъ для 
гнезда. Работа скворцовъ продолжалась два дня. съ утра до вечера, 
при чемъ самчикъ находилъ все-таки еще время услаждать нашъ 
слухъ своими веселыми, болтливыми песнями. На третий день 
скворцы исчезли; на четвертый—также не показывались, и мы съ 
братомъ, весьма огорченные темъ, что скворцы бросили пашу скво
речницу, ломали себе головы надъ вопроеомъ— что могло бы пмъ 
въ ней не понравиться? Дня черезъ два пли три загадка разъясни
лась: выйдя утромъ. после бурной ночи, въ наптъ еадикъ. мы нашли 
скворечницу лежащею на земле. Кучеръ, которому поручено было 
привязать «домикъ» къ дереву, взялъ, недолго думая, первую попав
шуюся веревку, да ею и привязалъ, а веревка-ти оказалась гнилою.
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Умны я птицы, очевидно, заметили неблагонадежность прикрои ле
т я  скворечницы п не пожелали подвергать риску себя и свое по
томство.

Если желательно привлечь къ данному месту большое количе
ство скворцовъ, то, вместо постановки большого числа отдельных?» 
скворечницъ— что будетъ слпшкомъ хлопотливо— можно устраивать, 
такъ сказать, семейныя скворечницы: укрепить подъ св'Ьсомъ крыши 
одпнъ длинный ящикъ съ нисколькими лётками, при чемъ даже 
н'Ьтъ надобности разделять гнезда между собою перегородками.

Около 1-го мая въ гнЬзд'Ь скворца находятся уже обыкновенно' 
6— 7 гладкихъ (безъ крапшгь) светло-гол у бы хъ яичекъ, а къ 15— 
20 мая— уже и молодые скворчата. Эти послгЬдше скоро нодраста- 
ютъ и къ началу ш ня обыкновенно уже вылетаютъ изъ гнезда.

По окончанш гнЗщовыхъ дгЬлъ, скворцы соединяются, семья съ 
семьей, въ громадныя, нередко многотысячным, стаи, въ которыхъ и 
держатся до самаго отлета, летая и кормясь, преимущественно по 
лугамъ р'Ьчныхъ долинъ. Целыми тучами носятся тогда скворцы, 
днемъ— по лугамъ и выгонаыъ, на ночь же сбиваются въ прибреж
ные камыши и тальники (ивняки) разеЪвшись по которымъ, прово- 
жаютъ день неимовернымъ шумомъ и гамомъ (словно обозъ въ сотию 
саней скрипитъ по морозному снегу) и успокаиваются- лишь съ на- 
ступлешемъ темноты. Стаи скворцовъ особенно охотно поеЬщаютъ 
выгоны, где пасется домашни! скотъ, съ котораго (въ особенности 
съ овецъ) этя птицы прилежно обираютъ всякихъ насекомыхъ.

Передъ наступлешемъ поры отлета (приходящейся въ северной 
и средней Россш, обыкновенно, на первыя числа сентября) старики 
иногда возвращаются на несколько дней къ своимъ гнездовьямъ, рас- 
деваютъ здесь свои песня, какъ бы прощаясь съ ррдными местами, 
и затемъ исчезаютъ до весны. Стая за стаей снимаются скворцы съ 
полей и луговъ своей родины и направляются на югъ— въ теплым, 
хотя и не особенно далеыя страны. Въ своихъ странствовашяхъ они 
не залетаютъ далее северной Африки, большинство же скворцовъ 
проводятъ зиму на южныхъ полуостровахъ Европы (въ Испанш, 
Италш, Греции), при чемъ, въ противоположность большинству осталь- 
ныхъ певчихъ птицъ, распеваютъ свои песни и на зимнихъ квар- 
тирахъ. Тамъ они продолжают» вести такой же образъ жизни, какой 
вели и у насъ осенью: кочутотъ стаями по лугамъ речныхъ долинъ, 
большею частно въ сообществе дроздовъ и воронъ.

Выше было уже упомянуто, что скворецъ— птица очень полезная. 
Приносимая имъ польза заключается въ уничтожеши громаднаго ко
личества гусеницъ, личинокъ, бабочекъ, жуковъ, червей и саранчщ
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а главное—множества улитокъ и вообще всякаго рода слизняковъ, 
до ноторыхъ скворецъ особенно лакомъ. Одинъ нбмецшй ученый, 
болыной любитель скворцовъ и знатокъ ихъ образа жизни, на осно
ва ilia многол'Ьтннхъ наблюденШ надъ этими птицами, высчпталъ, что 
одна семья скворцовъ (2 старика и 5 птенцовъ) съйдаетъ каждый 
день более 360-ти большихъ жирныхъ улитокъ. Какое же, следо
вательно, громадное количество улитокъ уничтожается всеми сквор
цами данной местности, въ течете всего времени вывода детей! Ого
родники хорошо знаютъ, какой вредъ причиняютъ овощамъ улитки, 
а потому и заботятся о нривлеченш къ своимъ огородамъ зл4йшихъ 
враговъ этихъ вредныхъ жнвотныхъ— скворцовъ, для чего и выста- 
вляютъ скворечницы. Также и столь вредныхъ майскихъ жуковъ и 
ихъ жирныхъ лпчинокъ во множестве уничтожаютъ скворцы, равно 
какъ и жуковъ-долгоносиковъ (слонпковъ), изъ которыхъ MHorie при
надлежать къ числу весьма вредныхъ для леса наеЬкомыхъ.

Правда, лакомые до сочныхъ ягодъ, скворцы причиняютъ н-Ько- 
торый вредъ вишневымъ садамъ, а виноградникамъ нередко нано- 
сятъ даже весьма серьезный пзъянъ; но та чрезвычайная польза, ко
торую приносить скворецъ уничтожешемъ вредныхъ тварей, стори
цею покрываетъ ущербъ, иногда причиняемый намъ этой птицей. За 
границей образованные владельцы впноградныхъ садовъ давно уже пере
стали преследовать скворца за причиняемый пмъ пзъянъ зрелому 
винограду, потому что, съ другой стороны, убедились въ той гро
мадной, хотя и не столь бросающейся въ глаза, пользе, которую 
приносить тотъ же скворецъ, уничтожая въ ихъ впнограднпкахъ 
очень вредную виноградную  улитку. Впрочемъ, бываютъ случаи, 
когда скворцы такими несметными стаям п нападаютъ на виноград
ники (напр. въ Закавказьи), что волей-неволей приходится браться 
за ружья.

Скворца часто держать въ комнате, какъ чрезвычайно забавную 
и веселую птицу. Взятый молодымъ пзъ гнезда, скворчпкъ быстро 
становится совершенно ручнымъ и доставляетъ много потехи п удо- 
волыяпмя хозяину. Скворецъ легко выучивается разныиъ штукамъ 
и фокусамъ, перенимаетъ голоса и песни другпхъ комнатныхъ птпцъ, 
выучивается насвистывать разныя мелодш п песенки и, наконецъ, 
даже— говорить. И на воле скворецъ также перенимаетъ и впле- 
таетъ въ своп песни разные посторонше звуки, —  преимущественно 
голоса другихъ птицъ. Такъ, нередко можно слышать среди песни 
вольнаго скворца, какъ бы отдаленный свпстъ иволги, флейтовые 
переливы пеночки, сладкозвучную строфу чечевицы, ппньканье зяблика 
и проч. Однажды мне случилось слышать, на воле, скворца, заме-
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чательно подражавшего, среди своей болтовни и трескотни, водопой
ному свисту кучера, весеннему крику утокъ, гоняеыыхъ со вод$ ее- 
лезнемъ, ржанш жеребенка и голосамъ какихъ-то мнгЬ незнакомыхъ 
птидъ, слышанныхъ этими скворцомп, вероятно, на далекомъ юг'З;. 
во время пребывания на зимнпхъ квартирахъ.

Известно не мало ирим4ровъ зам'Ьчательныхи говоруповъ между 
скворцами. Мн4 лично привелось видеть только одного говорящаго 
скворца, находившагося у одного изи моихн знакомыхп. Сквореци 
этотъ говорилъ сл'Ьдуюцця слова и фразы: «Миша» (его такъ звали), 
«М иш ечка, М иш уш а, М иш урочка, душ ечка. З д р ав ству й  Са
ш ечка. П рощ ай  М иш уш а. Миша, спой п есен ку» . Посл'Ь этихи 
носл'Ьднихъ словъ они всегда иачиналъ насвистывать «Чижика»,— 
первое колено правильно и отчетливо, но на второмъ большею чал 
стпо сбивался и переходилъ на слова: «Миша, Мишечка, спой пе
сенку», и снова начиналъ насвистывать «Чижика». Все это произ
носилось скороговоркой и чрезвычайно забавно.

Д . Еайгородовъ.

Ты любишь, птичка, л4сн и поле,
И я люблю ихи! Но куда —
Скажи — ты спрячешься, бедняжка,
Когда настанутъ холода?

—  «Я полечу въ края иные,
Гдй в^чно зелены луга,
И къ вамъ вернусь, когда растаютъ 
Подъ вешними солнышкомъ снгЬга».

А какъ собьешься ты съ дороги,
Да и замерзнешь гдЬ-нибудь?
—  «Не бойся, другъ мой! вольной итичк'Ь 
Господь указываешь путь!»

А. Плещеевъ.

• —
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0СЕНН1Й ПЕРЕЛЕТЪ ПТИЦЪ.

1 Ш Ж . .
•Щ -'& г

АЖДЫИ годъ, лишь только появятся пер
вые признаки осени, большая часть птпцъ, 
населявшихъ л'Ьтомъ наши сады, поля и 
лгЬса, отправляются въ путь. Семьи со
бираются въ стаи. Бродятъ эти стаи какъ 
будто безъ толку: то вдругъ увидишь 
стайку малиновокъ на лугу, гд! пмъ п 

быть не надо, то встретишь стайку какпхъ- 
нибудь степныхъ птичекъ на полянЪ. среди 

обширнаго л'Ьса. А въ садахъ, въ огородахъ, въ 
"~-3  виноградникахъ также каждый день сюрпризы. Вотъ 

когда раздолье птицеловамъ: только выбери игЬсто съ 
толкомъ, да знай свое дЬло. И какихъ, какихъ птицъ не наловятъ 
они за осень! Kponi своихъ згЬстныхъ птахъ, птицеловъ наловптъ 
теперь такихъ диковииныхъ птицъ, какихъ не найдешь на тысячи 
верстъ кругомъ. Коротко сказать, во Францщ попадаются осенью 
птицы, живупця только въ нашей далекой Сибири; въ Англш не 
разъ ловили американскихъ птицъ.

Что-же это такое? Словно осенью наступаетъ въ жизни птицы 
какая-то неурядица, какая-то непостижимая страсть къ кочеванью? П 
несутся сибирсшя птицы во Францию, а амерпкансшя— въ Европу. 
Да, каждую осень передъ нашими глазамп совершаются въ птпчьемъ 
м!р'Ь велишя передвиженья. Издавна они обращали на себя внпмаше 
ученыхъ, по лишь въ последнее время удалось разгадать ихъ.

Я разскажу вамъ теперь, какъ совершается этотъ перелетъ птпцъ; 
куда и зачЗшъ онй улетаютъ, а вы займитесь наблюдетемъ надъ 
перелетамп въ тоыъ м4ст4, гд'Ь живете. Со временемъ вы прпдумаете, 
можетъ быть, какъ облегчить для б'Ьдныхъ птичекъ тяжелый и длин
ный путь— и кто знаетъ—можетъ быть, сбережете мнопя тысячи ихъ 
отъ гибели.

За ягодами, за грибами и за разными другими .тЬтнпмд потехами 
мы не заметили, какъ постепенно смолкала веселыя птичьи п$сни. 
Jlica  и рощи, поля и степи еще не пусты, еще много таль птицы; 
но теперь он4 только щебечутъ и суетятся, словно разучились иЬть.
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Мноия даже попрятались. На что развеселая баба-кукушка, а и та 
куда-то скрылась; соловья и въ помине н^тъ: да̂  и мало-ли кого не 
досчитаешься. А между тЬиъ, все эти птлцы тутъ еще, у нась. 
Онй исполнили свое дело, вывели дгЬтокъ, воспитали ихъ, кто какъ 
умелъ, осталось только самимъ перелинять: перышки поизносилась, 
надо сбросить съ себя старое платье и заменить его новыми., огЬ- 
жимъ и более теплымъ. Вотъ этимъ-то и занимаются птицы въ 
середине лета. Старый перышки, одно за другими, начинании. вы
падать, птичке нездоровится, она делается нервной, боязливой и 
прячется отъ всЬхъ въ чащгЬ травы и въ листьяхъ. Она чувствуетъ 
свою слабость и боится выдать себя не только песнями, но даже я 
крикомъ.

Линяше птицъ— чрезвычайно интересное явлеше. Словно по 
волшебству, въ какгя-нибудь две-три недели, все старыя перья съ 
птички спадаютъ, а вместо нихъ вырастаетъ новый пушистый, перя
ной нарядъ. Уыногихъ птицъ этотъ новый нарядъ окрашенъ совер
шенно иначе, нежели весенний. Последшй иногда отличается роскошью 
красокъ, бьющихъ въ глаза; осеннее же платье скромное: тусклое, 
буренькое или серенькое. Можно подумать, что птнцамъ удобнее зи
мой ходить въ скромномъ платье. И действительно, такъ. Весной и 
летомъ зеленые листья деревьевъ н травъ даютъ надежный прштъ 
птичке, какъ-бы она не была ярко окрашена. Безчисленные цветы, 
еше более ярше, чемъ ея перья, пестрятъ зелень луговъ и лесовъ. 
Юркнула птичка подъ кустъ или листочекъ, прикрылась цветкомъ 
и обманула хищника.

Иное дело осенью. Побуреютъ и прилягутъ травы, пожелтеетъ 
и осыплется листъ съ деревьевъ; голо въ степи и въ лесу. Не найти 
пршта пестрому франту, а у враговъ его глазъ зорокъ. Понятно, 
чемъ скромнее осеншй нарядъ, чемъ больше онъ подходитъ къ жел
тому листу, къ бурой отаве, къ цвету почвы, темъ выгоднее птице. 
Вотъ и причина перемены наряда. Неправда ли, какъ это разумно? 
Одевшись въ осеннее платье, птички делаются бодрее, и суетливее. 
Линяше ужасно ослабляетъ птицъ, а когда оно кончится, въ нихъ 
пробуждается такой аппетитъ, какъ после выздоровления отъ болезни. 
И вотъ, для того, чтобы найти пищу, имъ приходится работать безъ 
устали; но,—какъ мы уже сказали,— осенью защита изъ листьевъ и 
травы постепенно исчезаетъ, такъ что птичкамъ надо также позабо
титься и о своей безопасности. Враги ихъ не дремлютъ; у нихъ тоже 
проснулся осеншй аппетитъ. По этой причине, те птички, которыя 
жили весной особнякомъ, ссорились другъ съ другомъ, теперь встре
чаются какъ друзья; старыя и малыя одинаково чувствуютъ потреб-
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кость жить обществомъ. И вотъ orris собираются въ стайки. Сойдутся
—и словно уговорятся промышлять выйстЪ; къ нимъ примкнетъ 

третья, встречная, за нею четвертая, пятая, такъ что десятки пре
вращаются въ сотни, а сотни—въ тысячи. Днву даешься, откуда взя- 
:■ .-сх> эти тысячныя стада. Словно полки солдатъ на маневрахъ, 
стройно движутся эти стада по л'Ьсамъ и полямъ, по лугамъ и рав
нина мъ. Вспугнешь стаю—поднимается одна, другая, третья птичка 
или разомъ вей, и полетятъ сомкнутымъ строемъ, куда одна, туда 
и вс4. Эти полеты особенно поражаютъ у н'Ькоторыхъ породъ птицъ. 
Кто не видалъ, какъ летятъ журавли стройнымъ треугольнпкомъ, 
кашь летятъ гуси угломъ въ голубой вышин'Ь? Раздался выстрЬлъ: 
дробь, конечно, не достала до нпхъ, но журавлиный полкъ, все-таки 
равстроился, журавли въ испугЬ заметались въ разныя стороны, сби
лись въ кучу и начали подниматься на кругахъ кверху. Громкое 
курлыканье обличаетъ ихъ безпокойство. И вотъ они поднялись вы
соко, высоко. Вожаки убедились, что опасность миновала; въ воз- 
духгЬ ргЬзко раздается ихъ крикъ: это они приглашаютъ товарищей 
къ порядку. Стая начинается строиться въ треугольникъ; журавли 
одпнъ за другимъ занимаютъ свои мГста, а впереди треугольнпка 
снова тотъ-же опытный старый журавль. И полетЬлъ журавлиный 
батальонъ своей дорогой; безъ шуму, безъ лишняго крика двигается 
онъ въ воздух^. Должно быть, и впрямь на тропу попалъ: вотъ уже 
его еле видно, а вместо него, съ севера появляются новые баталь
оны, которые летятъ по тому-же направлению. Ну, п пусть ихъ ле
тятъ, куда хотятъ, а мы разузнаемъ, зачГмъ собираются стаи птпдъ 
къ осени, передъ отлетомъ. Неужели у нихъ, въ самомъ дГ.тЬ. есть 
полки и батальоны съ командирами? Неужели перелетъ птицъ, въ 
самомъ д’Ьл’Ь, военный походъ? НЬтъ, птицы войнъ не ведутъ; не 
для войпы собираются эти воздушные полки. Пмъ не съ кГмъ вое
вать. Это— странники, гонимые невзгодой пзъ родной стороны, они 
толпами улетаютъ на далекую чужбину.

Когда птичка занята отыскпвашемъ пищи, она не впдптъ, что 
делается кругомъ, п врагу легко подкрасться къ ней. Если же со
берутся двгЬ, трп пли нисколько птпчекъ, то пока одн4 пщутъ кормъ, 
другая сторожатъ пхъ. Понятно, что при такомъ разделен in труда 
гораздо легче уберечься отъ опасностп. Это самый простой обращпкъ 
взаимной помощи, который мы встр'Ьчаемъ п у  птпцъ, п у многпхъ 
другихъ жпвотныхъ. Вотъ для чего онЬ п собираются въ стада. Но, 
кромгЬ того, есть и еще одна цГль.

Осенью, съ каждымъ днемъ пища все убываетъ. Голодныя стаи 
птпцъ бродятъ съ утра до ночп. отыскивая ceoi кормъ. Въ кошгй-
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концовъ, нлъ пришлось бы умереть съ голоду; но не дожидаясь этой 
ужасной минуты. онЬ покидаютъ родину и летать въ другая страны. 
Въ каждой стай есть нисколько опытныхъ, старыхъ нтидь, который 
уже не разъ улетали зимовать. ОнЬ-то и становятся вожаками. При
помните, какъ насЬдка водить свопхъ цыплятъ, какъ кднчетъ ока 
ихъ, найдя корыъ, какъ предупреждаетъ объ опасности. Такую же 
обязанность несутъ и вожаки. Они ведутъ летящую стаю по знано- 
мымъ имъ дорогами. По ихъ командЬ стая опускается въ извЬстяомъ 
мЬсгЬ на кормежку, въ другомъ—на водопой, въ третьемх— на ноч
леги. Устанетъ вожаки на нолетЬ— его замЬняетъ другой, другого—  
третШ. Точно также и на стаящяхъ: пока птички заняты оты- 
скпвашемъ корма, вожаки стоять иоочердно на сторожЬ, оберегая 
остальныхъ.

Есть мЬста, излюбленныя птицами, гдЬ онЬ останавливаются и 
живутъ по нискольку дней, покуда ихъ не прогонитъ непогода. На- 
противъ, иногда рядомъ есть другая мЬста, гдЬ ни за что не оста
новится стая.

Это известно каждому охотнику, каждому хорошему птицелову; 
а объясняется это очень просто. Вожаки не зря останавливаюсь стаю 
въ томъ или другомъ мЬстЬ: они узнали еще въ молодости отъ сво
нхъ вожаковъ-отцовъ выгоды даннаго м’Ьста, его кормовыя богатства, 
и это передается изъ рода въ родъ, пзъ поколЬшя въ поколЬше. Оче
видно, у птицъ также существуютъ предашя, намять о давно про- 
шедшемъ. Да иначе и быть не можетъ.

Представьте себЬ, что, птицы, собравшись въ стаю, при первомъ 
морозЬ, при первомъ снЬгЬ покинули бы свою мЬстность и поле- 
тЬли бы куда-нибудь зря. Большая часть изъ нихъ, если не всЬ, не- 
премЬнно бы погибли отъ голода и холода. Повторяясь изъ года-въ 
годъ, такое явлеше привело бы птичШ М1ръ къ совершенному уничто
жение. Къ счастш, на дЬлЬ этого нЬтъ.

Мы видЬли у птицъ образоваше стай съ цЬлью взаимной помощи; 
мы видЬли, что эти стаи поступаютъ подъ команду вожаковъ, старыхъ 
опытныхъ птицъ, летавшихъ уже не разъ зимовать подъ началь- 
ствомъ своихъ отцовъ и дЬдовъ. Руководясь собственными опытомъ 
и дЬдовскимъ предашемъ, вожаки ведутъ стаи по извЬстнымъ мЬ- 
стамъ, обильными кормомъ и, наконецъ, приводятъ ихъ въ такгя мЬ- 
ста, гдЬ онЬ могутъ прокормится цЬлую зиму, до слЬдующей весны.

Первыми пускаются въ путь насЬкомоядныя, который питаются 
избранной пищей; таковы, напримЬръ, щурки, охотяпцяся за пче-. 
лами. Рано также пускаются въ путь кукушки и другая птицы, пи- 
тающгяся гусеницами насЬкомыхъ. За ними слЬдуютъ соловьи, ва
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ракушки, горихвостки, славки, камышевки, пеночки и друия ыасЬ- 
комоядныя птички. ВсЬ OH'S летятъ по вечерними и утренниыъ за- 
ряиъ маленькими стайками, перебираясь изъ л'Ьска въ лгЬсокъ, где 
прячутся па день для отдыха и кормежки. Въ это же самое время 
звонко раздаются по берегами ргЬкъ, озеръ и болотъ крики кулич- 
ковъ. чаекъ и утокъ, которые съ шумомъ кочуютъ по Poccin, словно 
цыгане. Позднее улетаютъ скворцы, дрозды, плисочки, журавли, гуси, 
утки и ц'Ьлыя толпы зерноядныхъ птицъ. ОднЬ летятъ днемъ, съ 
шумомъ и крикомъ, друия, крадучись, по вечерами и по ночами. 
Для одн^хъ дорогами слулгатъ реки: путь другихъ лежитъ по водо
разделами ручными, по широкими полями и степями; третьи—коле- 
сятъ по равнинами, выбирая местности лесистыя, потому что пере
браться черезъ степь или черезъ широкое поле ими таки же трудно, 
какъ черезъ море.

Во время осенняго перелета особенно оживляются берега реки, 
нрудовъ и озеръ, степные сады и балки, обросппе .тЬсонъ. Какой- 
нибудь садики, заброшенный въ балку среди без.тЬсныхъ степей Но- 
Bopoccin, кпшитъ въ это время различными птицами, какихъ не уви
дишь въ немъ въ течете всего лета. Стайки соловьевъ, варакушекъ, 
п'Ьночекъ появляются въ саду, чтобы отдохнуть, покормиться и уле
теть дальше. ОтлегЬвппя стал сменяются десятками другпхъ.

Перенесемся мысленно на устье Волги. Вотъ гд’Ь поистине птпчье 
царство. Лйтомъ здесь таки много птицъ, что, поднимаясь отъ вы
стрела, онгЬ затемняютъ солнце. Представьте себе, что тутъ делается 
осенью, когда къ местными обывателями подлетать еще северные 
гости. Крики птицъ заглушаютъ человечесше голоса, таки что вы 
не услышите вашего товарища, ежели они будетъ въ ста шагахъ 
отъ васъ. Какихъ птицъ тутъ нети! Стан белоснежныхъ лебедей, 
утокъ, гусей, нырковъ покрываютъ все озера и притокп реки. 
Между ними чинно плаваютъ стада пелпкановъ, ныряютъ черные бак
ланы. Нади поверхностью воды реютъ разныя чайки п мартышки. 
Берега усеяны пестрыми группами журавлей, колппцъ, кулпковъ, 
цапель, короваекъ. Все это наперерывъ ловить рыбу, съ крикомъ, 
шумомъ, драками. Дунетъ северный ветеръ, хлынетъ дождь съ из
морозью— п вся эта пестрая толпа птицъ съ шумомъ поднимается 
на воздухъ, разобьется на стаи, по породами, п полетитъ вдоль касшй- 
скаго берега на югъ. Одне заторопятся, поднимутся раньше, друия 
собираются не спеша; одне построятся правильными .тишями, углами,
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треугольниками, друпя полетятъ безпорядочной, сомкнутой стаей, 
третьи— разсыпыымъ строемъ.

Деиь и ночь, во время перелета, на занадномъ берегу Еасшя 
шумъ и крики летящихъ стай нарушаютъ тишину осенняго воздух;; 
безпокоятъ жителей городовъ и невольно вызываютъ на охоту. Но 
какая это охота,— это, просто, бойня. Да и что охотиться, когда уста- 
лыхъ пгицъ можно бить палками и хватать руками.

Но не однй только названный птицы собираются на берега Еасшя. 
Изъ большей части западной Сибири, съ Уральскихъ горъ, изъ Де- 
чорскаго края, со всего Поволжья летятъ сюда вей мелк!я пйвчгя 
птицы. Однй изъ нихъ черезъ Касшй направляются въ Персш, дру- 
и я — на Кавказъ. Везчнсленные виноградники вдоль Терека и Кубани 
переполняются перелетньши птицами, которыя гостятъ и отдыхаютъ 
здйсь послй труднаго перелета по степямъ. Отдохнувъ, стайки пу
скаются въ дальнейший путь. Дорогами имъ служатъ горныя ущелья 
Кавказа. Поднявшись по нимъ, онй сразу перелетаютъ черезъ вйч- 
ные ледники Кавказа и быстро опускаются въ привйтливыя, веселыя 
долины KaxeTin и Грузин Погостивъ здйсь, однй улетаютъ дальше 
на югъ, въ Армешю, друпя остаются тутъ зимовать.

Все это самыя счастливыя изъ нашихъ нтицъ. Касшйская птичья 
дорога, также какъ и Кавказъ, самая удобная, самая безопасная для 
перелета. Не то ждетъ птичекъ, направившихся черезъ Крымъ. Имъ 
предстоитъ опасный тяжелый путьчерезъ Черное море, где осенью сви- 
рйпствуютъ страшныя бури. Палубы судовъ и пароходовъ, во время 
штормовъ, иногда сплошь покрываются бйднымп путниками, которые, 
завидйвъ огонь, собираютъ послйдшя силы и летятъ туда, довйр- 

’ чиво отдаваясь въ руки человека. Много птицъ ежегодно погибаетъ 
въ волнахъ Чернаго моря; много ихъ разбивается, по ночамъ, о тол

сты е  стекла маячныхъ фонарей, такъ какъ птицы летятъ на огонь 
маяковъ, какъ мотылекъ на свйчку. Много другихъ, достигшихъ слу
чайно береговъ Сирш, ловятся руками мйстныхъ жителей. Особенно 
достается отъ нихъ перенеламъ и коростелямъ. Еще немного дальше 
на Западъ, по берегу Чернаго моря, движется тоже птичья армья 
изъ средней и западной Росши. Перелетйвъ Дунай, онй тянутся че
резъ Болгарш и Балканы въ Грецш, а оттуда въ Египетъ. Изъ этой 
птичьей колонны много гибнетъ птицъ въ Грецш и Средиземномъ морй, 
доставляя даровую пищу грекамъ и жителямъ острововъ Архипелага. 
По все-таки участь этой армш еще не очень горька. Много птицъ 
ея, достигнувъ страны фараоновъ, отдохнутъ и перезимуютъ безбедно 
на берегахъ Нила.
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А вотъ кому достается —  это птицамъ северо-западной Poccin, 
Акандннавш, Гермаши, которыя держать свой путь на благословен
ную Италшк НгЬтъ такихъ истребителей птицъ въ целой Европе, 
х-акт, итальянцы. Ленивые, безпечиые итальянцы большей ч астт  
уиогребляютъ растительную пищу. Мясо въ ихъ страна дорого, а 
потому осенью они, какъ диьйе звери, накидываются на перелетвыхъ 
птицъ. Въ темную ночь, осыпавъ сетями кусты, итальянцы зажп- 
гатотъ факелы, берутъ въ руки трещетки и начинаютъ безпощадно 
истреблять усталыхъ, голодныхъ птицъ, искавшпхъ пргота въ ку- 
стахъ л на деревьяхъ, въ траве и на жнивье. Тутъ никому нйтъ 
пощады: ни жирному перепелу, ии соловью, ни кукушке, ни крошеч
ной п'ЬночкгЬ, ни дроздамъ, нп скворцамъ: всякое птичье мясо пре
красно переваритъ желудокъ лйнтяя-лазарони. Итальянцы решительно 
не хотятъ знать, какой вредъ они наносятъ своимъ сЪвернымъ со- 
с'Ьдямъ, хозяйство которыхъ охраняли эти птицы. Эта жестокая бойня 
ведется изстари. Граждане великой Римской Имперш почти две 
тысячи летъ назадъ упражнялись въ такой безчестной охоте. У 
богатыхъ рпмлянъ были особыя помещенья, где они тысячами дер
жали и откармливали дроздовъ, скворцовъ. коростелей. Исторья го- 
воритъ о Лукулле, прославившемся своими пирами, на которыхъ, 
между изысканнейшими кушаньями, подавались соловьиные языкп. 
Какое утонченное и глупое варварство! Кто поверптъ, чтобы соловьи
ный языкъ могъ быть особенно вкусенъ. Понятно, что подобное не
лепое блюдо приготовлялось изъ желанья блеснуть своимъ богатствомъ.

Теперь итальянцы—одпнъ изъ беднейшпхъ народовъ Европы, и 
соловьиныхъ языковъ они, конечно, не едятъ, но варварское нстребле- 
нье птицъ продолжается въ Пталш свопмъ чередомъ.

Мы съ гордостью можемъ сказать, что нигде въ Poccin нетъ 
такой истребительной охоты, какъ итальянская. Вотъ почему берега 
Касшя, леса и долины Кавказа кпшатъ безчпсленнымъ множествомъ 
птицъ, которыя мирно проводятъ здесь зиму.

Правда, и у насъ перелетъ птицъ не обходится безъ громадныхъ 
жертвъ: пропасть ихъ гыбнетъ отъ голоду, когда после дождей вдругъ 
ударнтъ морозъ. Много также птицъ разбивается во время ночныхъ 
бурь о телеграфныя проволоки; много пстребляютъ пхъ разныя хшц- 
никп, летя за ними по пятамъ на зимовье. Птпцеловствомъ же у 
насъ занимаются такъ мало, что иной: ястребъ унпчтожптъ больше 
птпчекъ, чемъ поймаютъ пхъ птицеловы целаго города.

Бо1дановъ.

—о<.сч>о:——
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Ужъ летятъ твои сестрицы 
Еъ намъ пзъ-за моря сюда:
Ждн-же, жди весны царицы,
Теплой ночи и гнезда.
Я  пущу тебя на волю;
Но, послушай: заведешь 
Ты мнй п'Ьсенку, что полю 
И свопмъ лТсамъ поешь?
Знаешь, ту, что полюбили 
Волны, звезды и цв'Ьты,
А задумали— сложили 
Ночи вешшя, да ты.

Л. Мей.

Есть въ осени первоначальной 
Короткая, но дивная пора:
Весь день стоитъ какъ бы хрустальный 
И лучезарны вечера.
Гд1; бодрый серпъ гулялъ и падалъ колосъ, 
Теперь ужъ пусто все—просторъ вездй; 
Лишь паутины тонкий волосъ 
Блестптъ на праздной борозд!;.
ПусгЬетъ воздухъ, птицъ не слышно бо.тЬ: 
Но далеко еще до первыхъ зимнихъ бурь, 
II льется чистая и теплая лазурь 
На отдыхающее поле.

О. Тютчев о.
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АИСТЪ.

(По М. Мензбиру).

— большая, красивая птица, бЗзлаго 
цвета, съ черными крыльями, краснымъ 
клювомъ и красными же ногами. У насъ. 
въ Poccin, онъ водится только въ запад- 
ныхъ и юго-западныхъ губершяхъ, пзъ 
которыхъ улетаетъ на зиму въ Африку.

Аистъ, какъ и ласточка, прижился къ 
человеку, со стороны котораго встречает!, 
любовь, внпман1е и заботы. И хотя аистъ, 
безъ сомнешя, стоите всЬхъ этихъ  попе- 
чешй человека, однако надо признать, что 

попечеше объ этой птице пронсходптъ не столько отъ сознанья той 
пользы, которую она приносить, сколько отъ укоренпвшагося въ на
роде поверья, что аистъ «приносптъ счастье».

Возвратившись весною на родину; парочка апстовъ прежде всего 
осматриваете свое старое гнездо, которое устрапваетъ либо на крыше 
дома, либо на сломанной верхушке высокаго дерева. Обыкновенно 
зима не проходите безсл^дно для громоздкаго гнезда, построеннаго 
изъ сучьевъ п выстланнаго пзнутрп шерстью, сухой травой, перьями 
и другими мягкими матерьяломъ; аистами приходится сделать въ 
немъ не мало почпнокъ п поправокъ. Оттого гнездо этпхъ птицъ 
со временемъ принимаете очень большие размеры, достигая иногда 
въ поперечнике чуть не до одной саженп.

Аистъ очень прожорлпвъ п неразборчпвъ на еду. Лягушки, зм'Ьи. 
ящерицы, мыши и друие мелше зверки, птпчкп, улитки и нас'Ько- 
мыя поддаются ими въ огромномъ количестве. Чтобы наесться до
сыта, аиста принпмается за охоту съ ранняго утра. Однако, какъ 
бы онъ ни были голоденъ, въ его двпженгяхъ никогда нельзя заме
тить торопливости пли суетливости: спокойно прохаживаясь по лугу, 
полю, болоту, онъ хватаете добычу какъ бы мимоходомъ, и пойман- 
ныхъ змМ обыкновенно подбрасываетъ несколько рази кверху, преж
де чемъ проглотить. Большие, широко разставленные пальцы, съ 
перепонками въ углахъ, даютъ аисту полную возможность ходить
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даже въ очень топкпхъ згёстахъ, а с и л ь н ы й  н о г и  безъ устали ш - 
держиваютъ такую ходьбу въ течете многихъ часовь. Наконец^, 
сильны й  клювъ аиста, съ острыми краями, облегчает ъ схватывайте
и удержате добычи. Насытившись, аистъ любить подолгу отдыхать, 
стоя на одной ноге на краю гнезда, на крыше или на дерез^.

Аистиха кладетъ отъ 3 до 5 яицъ, б4лаго цвета, и насяжйваетъ 
ихъ около месяца, при чемъ или чередуется съ самцомъ, или выси-

живаетъ одна, а самецъ 
охраняетъ и кормить 
ее. Птенцы требуютъ 
много корма и родите- 
лямъ стоить большнхъ 
трудовъ накор мить ихъ, 
тгЬмъ более, что они 
не оставляюсь детей 
однихъ, безъ присмот
ра, и улетаютъ съ гнез
да за кормомъ, по оче
реди. Лишь черезъ два 
месяца по вылупленш 
изъ яйца, молодые 
подростаютъ настоль
ко, что могутъ уже 
сами добывать себе 
кормъ.

Иногда аисты гнез
дятся также и колония
ми, на рядомъ стоя- 
щихъ деревьяхъ, въ 
конце же лета очень 
часто образуютъ боль
ная стада (иногда ты

сячный) для совместныхъ охотъ. Особенно часто собираются они 
для истреблешя саранчи, при чемъ обнаруживаютъ большую смет
ливость. Если саранча занимаетъ сравнительно ^небольшой участокъ, 
аисты окружаютъ его и систематически истребляютъ ту саранчу, 
которая хочетъ выйти за пределы ихъ кольца. Вместе съ темъ, 
кольцо день ото дня суживается и черезъ некоторое время дело 
обыкновенно оканчивается полнымъ истреблешемъ саранчи.

Вследств1е особенности устройства горла, аисты не имеютъ го
лоса п заменяютъ этотъ недостатокъ щелканьемъ клюва.
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Летаете аисте хорошо я часто парите, распластавъ крылья. Во 
время полета онъ не втягиваете свою шею, какъ это делаете цапля, 
а напротивъ, вытягиваете ее, такъ же, какъ вытягиваете назадъ п 
своп длинным ноги, которыми управляете на полетЬ, какъ рулемъ 
(вместо хвоста, который у него очень коротокъ).

Истреблешемъ саранчи, мышей, ядовитыхъ змМ и многихъ дру- 
гихъ вредныхъ тварей, аистъ оказываетъ намъ болышя услуги и 
является одною изъ полезнМшихъ нашихъ птицъ.

У Т Р О .

Звезды меркнутъ и гаснутъ. Въ огн$ облака.
Б4лый паръ по лугамъ разстилается.

По зеркальной вод'Ь, по кудрямъ лознпка 
Отъ зари алый свйтъ разливается.

Дремлетъ чутшй камышъ. Тишь —  безлюдье вокругъ.
Чуть приметна тропинка росистая.

Кусте заденешь плечомъ, —  на лицо теб£ вдругъ 
Съ листьевъ брызнетъ роса серебристая. 

Потянулъ в’Ьтерокъ, —  воду морщите, рябптъ.
Понеслись утки съ шумомъ п скрылпся.

Далеко, далеко колокольчпкъ звенптъ.
Рыбаки въ шалаш'Ь пробудилися,

Сняли сЬти съ шестовъ, весла къ лодкамъ несутъ...
А востокъ все горитъ разгорается.

Птички солнышка ждутъ, птички п$сни поютъ,
И стоите себ§ ^лйсъ, улыбается.

Вотъ и солнце встаетъ, изъ-за пашенъ блестите,
За морями ночлегъ свой покпнуло;

На поля, на луга, на макушки раките 
Золотыми потоками хлынуло.

Никитино.

и зъ  РОДНОЙ ПРИРОДЫ. 14
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(По М. Богданову).

спасеше— кинуться скорее въ реку. Конечно, 
это—чистейшая басня.

Ж Ъ —САМАЯ обыкновенная наша змея, однако, 
редко когда попадается намъ на глаза: онъ 
знаетъ, что встреча съ человгЬкош, грозитъ ему 
бедой. Пройдите всю Русь изъ конца въ ко- 
нецъ: наверное, всюду вы услышите, что ужъ 
страшно ядовитъ, что укушеше его опаснее 
гадюкина. Во многнхъ згЬстностяхъ народъ 
глубоко уб'Ьжденъ. что если укусить ужъ, одно

Ужъ не только не ядовитъ, но даже и укусить-то не можетъ. 
Зубы его такъ мелки, что онъ не въ состоянш даже оцарапать ими 
кожу человека. А терпнтъ онъ напраслину за свою злючку кузину- 
гадю ку. Если вы пересилите свое отвращеше къ змеиной фигура 
ужа и познакомитесь съ нимъ поближе, то, можетъ быть, ваше мнгЬ- 
Hie о немъ совс'Ьмъ изменится. Но я отнюдь не намгЬренъ защищать 
ужа. Я  вообще не люблю змМ.

Называя ужа безвреднымъ для человека, я не думаю утверждать, 
что въ немъ ийтъ змйиныхъ качествъ: злости, глупости и хищности. 
Ознакомимся немножко съ его жизнью и деятельностью. Ужъ во
дится почти по всей Европейской Россш, въ лйсныхъ и степныхъ 
мйстахъ, но всюду онъ любитъ жить по берегамъ рйкъ, прудовъ и 
озеръ, на болотистыхъ лугахъ, по огородамъ, а изредка и въ самыхъ 
селеншхъ. Около человека онъ поселяется редко, потому только, что 
очень боится его, хотя житейсшя выгоды и привлекаютъ его къ 
человеческому жилищу. Здесь ему сытно и тепло. Ужъ любитъ 
мелкую живность: мышей, птенцовъ маленькихъ птичекъ, который 
гнездятся па земле, а пуще всего лягушекъ и жабъ. Мышей на на- 
шихъ дворахъ не оберешься. Въ садахъ и огородахъ, по берегамъ 
рекъ, лягушекъ и жабъ множество, но мыши и жабы не могли бы 
привлечь ужа въ жилище человека: его, большей частно, влечетъ 
сюда тепло. Забравшись во дворъ, ужъ поселяется обыкновенно подъ 
поломъ конюшенъ и хлевовъ, около навозныхъ кучъ. Навозъ, какъ
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известно, въ самое холодное время сохраняешь теплоту: вотъ этс-та 
теплота п привлекаешь ужа.

Подобно вс'Ъмъ зм'Ъямъ, у ужа кровь холодная, поэтому, съ па
ст уплешемъ осеннпхъ морозовъ, чтобы не замерзнуть, онъ прячется

у ж ъ.

въ норы разлпчныхъ зв-Ьрковъ, заползаешь въ дупла п подъ коренья 
деревьевъ, зарывается въ гшюпце, опавпие лпстья. Но, русскШ мо
розь шутить не любить и губптъ ежегодно безчпсленное множество 
ужей. Чтобы спасти себя, ужъ старается забраться на зпму въ такое 
м'Ьсто, гд'Ь его не достанетъ морозь: въ стога сЬна, въ копны хлЬба.

а*
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въ овины, въ ыавозныя кучп. Заботясь о себе, ужъ заботится также 
п о своемъ потомстве, поэтому весной онъ кладетъ свои яйца (отъ. 
15 до 30 шт.) въ кучу гншщихъ лпстьевъ или зарываетъ ихъ ъъ 
навозъ.

Яйца ужа формой своей очень похожи на голубиный, но только- 
у нихъ н^тъ скорлупы. Ужъ кладетъ ихъ, обыкновенно, въ ш>л& для 
въ начала августа въ навозъ или вт, гнпопце листья, для того, 
чтобы теплота навоза и листьевъ помогла развиться въ нихъ зароды-  
шамъ— малеяькимъ, краспвымъ ужаткамъ. Недели черезъ три, ужаткн 
развиваются въ яйце совершенно, подобно цыплятамъ, прорывать, 
упругую белую оболочку, заменявшую скорлупу, выползаютъ изъ на
воза и отправляются отыскивать себе пищу.

Новорожденный ужонокъ— бойкая и красивая змейка, около чет
верти аршина длины; какъ только онъ обсохнетъ, въ какой-нибудь, 
часъ, полтора, его мягкий покровъ сделается такимъ же упругииъ,. 
какъ и у стараго. Первая забота ужонка— спрятаться хорошенько 
въ траве. Это, ведь, сирота; это не глупый галчонокъ или воробье- 
нокъ, которому отецъ и мать целые дни таскаютъ пищу. Здесь не 
то. Снесетъ ужъ свои яйца, зароетъ ихъ въ навозъ— и кончены все. 
его заботы.

Бедный ужонокъ и въ глаза не видптъ ни отца, ни матери. Про- 
шелъ день, другой после того, какъ онъ выползъ изъ яйца, голодъ 
даетъ себя знать, а где искать пищу, какая это пища, какъ ее до
быть— того никто не скажетъ ужонку. Самъ ищи, самъ догадывайся 
кого можно съесть. Вотъ ползаетъ онъ въ густой траве, хватаетъ. 
все, что движется, все живое. Сообразите сами, сколько онъ потер- 
питъ неудачъ. Схвативъ жертву не по силамъ— подавился, а то и 
головой поплатился; и вотъ изъ многочисленнаго потомства ужа въ. 
иной годъ не остается ничего, все пропадутъ. Да, кроме того, на 
ужиное мясо тоже ведь есть охотники. Въ зеленой мураве луговъ- 
бродить колючий ежъ-, самый страшный бичъ и истребитель змей. 
Молодымъ ужонкомъ не побрезгуютъ также ни ласочка, ни хорекъ. По- 
сухимъ тодолямъ, въ лугахъ сидятъ канючкп— толстыя, неповорот- 
ливыя хпщныя птицы,, для которыхъ змеиное мясо— первое лаком
ство. Да всехъ враговъ п не неречтешь. Надо подивиться, какъ еще 
водятся у насъ ужи. Но, чемъ дивиться, лучше проследить, какъ. 
пожпваетъ ужъ.

Лишь только начнетъ падать листъ съ деревьевъ, ужъ забирается 
на зимовку. Мы говорили куда. Но вотъ зима приходить къ концу. 
Те ужи, которые спрятались половчее въ теплыя, укромныя места 
и которыхъ не сгубилъ морозь, съ наступлешемъ весны, въ апреле.
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просыпаются и вылйзаютъ наружу. Полусонныя насЬкомыл, улитки, 
выползнйя погреться на солнце, доставляютъ ужу обильную пищу. 
Отогрелся на вешнемъ солнышк'Ь ужъ, собрался съ силами, и вотъ 
кожица на его губахъ лопается, а зат4мъ эта кожа отстаетъ отъ 
всего тела. Ужъ обвивается около какого-нибудь деревца или ко
лышка и начинаетъ, въ буквальномъ смысл!;, пзъ кожи л'Ьзть. Дей
ствительно, старая кожа остается тутъ только въ виде полупро
зрачная чехла, тгЬющаго форму ужа, а саыъ ужъ далеко. Дело 
въ томъ, что ужъ, какъ и друпя животныя, лпняетъ. Но линяние 
это своеобразно. Подъ старой, отжившей кожицей выростаетъ моло
дая, а когда она выростетъ совсемъ, старая кожа лопается на гу
бахъ, и черезъ это отверте  ужъ вылезаетъ, какъ изъ чехла. Моло
дая кожа блеститъ яркими красками, отливаетъ глянцемъ, словомъ, 
ужъ помолоделъ. Движешя его быстры, аппетитъ после зимняго сна 
хорошъ, и онъ отправляется на промыселъ. Онъ проползъ лугомъ, 
попробовалъ словить жучка, бабочку— не удалось: ведь они тоже 
весной ловки и увертливы, въ нихъ тоже играетъ жизнь, разогретая 
вешнимъ солнцемъ. Ужъ не унываетъ. Онъ знаетъ, где его добыча.

Быстро, безъ шума скользитъ онъ къ берегу пруда плп болота. 
На самомъ берегу и въ воде—всюду раздаются задорные крики; это 
квакаютъ толстая, болышя зеленыя лягушки. Нмъ вторятъ травяныя 
лягушки. Заунывно урчатъ жабы. ЛягушечШ концертъ въ полномъ раз
гаре. Вотъ на свесившихся веткахъ тростника солидно урчитъ старая 
лягушка. Увлеченная песнями товарокъ, она совершеннно забыла о 
врагахъ. А изъ чащи зеленой береговой травы уже высунулась бле
стящая черная головка, съ желтыми пятнышками на затылке. Глаза 
ея неподвижны, зато раздвоенный языкъ безпрестанно высовывается 
изъ иолуоткрытаго рта. Схватплъ голодный ужъ лягушку за задшя 
ноги и началъ ее проглатывать. Лягушка вдвое толще его, но онъ 
не подавится: ротъ его растягивается безъ труда. Проглотпвъ лягушку, 
ужъ съ болыпимъ трудомъ, тихо и медленно переползаетъ въ чащу 
травы и засыпаетъ глубокими сномъ. Теперь онъ безпомощенъ и 
беззащитенъ; теперь онъ, въ свою очередь, становится добычей вея- 
каго хищника, который любитъ ужиное мясо. Не ранее, какъ дня 
черезъ два, черезъ три, лягушка переварится въ желудке ужа, и 
онъ снова отправится на охоту.

Такъ проходить все лето, да и вся жизнь ужа. Поселясь въ 
нашихъ домахъ случайно, онъ не можетъ намъ сделать прямо вреда.— 
т. е. укусить, ужалить. Онъ словптъ несколько мышей за лето, чемъ 
окажетъ намъ услугу, но зато съесть также несколько десятковъ 
лягушекъ и жабъ, которыя намъ безусловно полезны. Поэтому, ни

ы
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вреднымъ, ни полезными ужа назвать нельзя, и ежели оиъ селится 
около насъ, то хлопотать объ это.мъ не стоить. Я бы прогнала, его, 
что не составить большого труда; но, съ другой стороны, если ужа 
не преследуют!., онъ скоро прнвыкаетъ къ человеку, д'Ьлается caifebe 
и даетъ возможность познакомиться съ нимъ, узнать многое нзъ 
жизни того класса уродовъ, скрытныхъ и злыхъ, которыхъ называюсь 
змеями.

Гораздо вреднее ужъ въ другой среде. Если у васъ есть нрудъ, 
озеро, пли сажалка, где вы разводите рыбу, предупреждаю васъ, 
берегитесь ужа. Онъ отлично ныряетъ п плаваетъ, онъ можетъ про
водить целые дня въ воде. Горе вашей рыбе. Онъ въ воде быстрее 
щуки, ловчее выдры. Если повадился ужъ въ вашу сажалку— много 
молодыхъ карасиковъ п другихъ рыбокъ вы не досчитаетесь тамъ.

Сами виноваты. Вы привыкли думать, что ужъ—ядовитый кусака, 
вы наслушались много басенъ о немъ, а, въ сущности, ужа-то и не 
знали. Я  вамъ напомню эти басни.

Говорить, напрпмеръ, что ужъ сосетъ молоко у коровъ. Ведь 
это— сунцй вздоръ, и никто этого доподлинно никогда не видалъ. Мы 
теперь знаемъ, почему ужъ держится около хлевовъ. Ему нужна не 
корова, а теплый навозъ, куда онъ прпотитъ свои яйца. Станутъ 
убирать этотъ навозъ, чтобъ вывезти его въ поле, попадутся на ло
пату яйца ужа —  ну, и целое происшеств1е. Мигомъ облетитъ де
ревню весть, что нашли иетушиныя яйца. Соберутся деревенская 
кумушки и начнутъ судить и тужить. Дело въ томъ, что не только 
у насъ, но и за границей: у немцевъ, французовъ, темный народъ 
убежденъ, что [передъ крупной бедой или общественнымъ несча- 
стьемъ петухи несутъ яйца, которыя зарываютъ въ навозъ, и что 
пзъ этихъ яицъ выводятся змеи.

Эта суеверная басня, можетъ быть, мнопя тысячи лГтъ переда
валась изъ поколГшя въ поколеше; никто не давалъ себе труда 
узнать, чьи это яйца, а за находку ихъ немало петуховъ поплати
лось своими головами.

—о*со*о*«—

Люблю я пбдъ вечеръ, тропинкою лесною,
Спуститься къ берегу зеленому рГки 
И тамъ, расположись подъ ивою густою,
Смотреть, какъ неводъ свой закинуть рыбаки;
Какъ солнце золотить прощальными лучами 
И избы за рГкой, и пашни, и леса...
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А теплый в'Ьтерокъ, межъ т4мъ, шумя листами,
Едва-едва нон взвГваетъ волоса,
II ласково лицо мое цгЪлуетъ пва,
Нагнувъ ко мнЬ свои сребристые листы...
О, какъ мнгЬ хорошо!...

А. Плещсевъ.

Надъ землею воздухъ дышетъ 
День отъ дня теплее;
Стали утромъ зорьки ярче,
На неб'Ь свгЬтл4е.

Всходитъ солнце надъ землею 
Съ каждымъ днемъ все выше, 
И весь день, кружась, воркуютъ 
Голубя на крыпгЬ.

Вотъ и верба нарядилась 
Въ б'Ьлыя сережки,
И у хатъ играютъ дГти,— 
Веселятся крошки.

Рады солнечному свгЬту,
Рады дГти волГ,
И теперь ихъ въ душной хат§ 
Не удержишь болГ.

Вотъ и ледъ на р'ЬчкЪ треснулъ, 
РГчка зашумела 
И съ себя зимы оковы 
Сбрасываетъ смГло;

Берега крутые роетъ, 
Разлилась широко...
Плескъ и шумъ воды бурливой 
Слышенъ издалека.

Въ небо тучка набежала, 
Мелшй дождикъ еЬетъ...
Въ noai травка показалась, 
Поле зелен’Ьетъ.

На брединшшЬ, на пвахъ 
Развернулись почки,
И глядятъ, какъ золотые, 
Светлые листочки.

Вотъ и .тЬсъ оделся, иЬснп 
Птичекъ зазвенели,
Надъ травой цв^товъ головки 
Ярко запестрили.

Хороша весна-царица,
Въ плащъ цветной одГта! 
Много въ воздух^ разлито 
II тепла и свГта.

И. Сурикова.



В Е Р Б А .

«Друпе р'Ьзалк вАтви отъ деревъ 
п постилали по дорогЕ»,

[ЕВ. ОТЪ МАРКА, ГЛ. 11 (S)].

МЫ, въ воспоминаше священнаго собъшя 
Входа Господня въ 1еруеалимъ, встрГ»- 
чаемъ въ храме Божяемъ этотъ празд- 
никъ съ ветвями въ рукахъ-— съ наре
занными ветвями вербы. Почему именно 
съ ветвями вербы, а не другого какого- 
нибудь дерева или кустарника? А потому, 
что къ тому дню года, въ который празд
нуется день Входа въ 1ерусалимъ, только 

одна верба успеваетъ уже пробудиться отъ 
зимняго сна— распускаетъ свои почки на вет- 

кахъ, все же остальныя деревья и кусты въ это 
время стоятъ еще въ своемъ зимнемъ виде. 

Распускаетъ верба къ «вербной» субботе только 
свои ц вето ч н ы й  почки; те же почки, въ которыхъ скрыты будупце 
молодые листики, распускаются гораздо позже— черезъ месяцъ, а 
то и больше. Теперь, въ Вербную субботу, эти листовыя почечки 
едва лишь приметны на веткахъ вербы— т а т я  ошЬ маленьтя и 
придавленныя къ ветке. Распустившаяся, или, вернее, полураспу- 
стившшся, цветочныя почки вербы и являются теми серебристыми 
пушистыми «барашками», которые составляютъ милое украше- 
ше вербныхъ ветокъ. До полнаго распускайся этихъ почекъ, 
то есть до ихъ цветешя, пройдетъ тоже еще не одна неделя. Теперь 
эти «барашки»— еще только набухш ая почки, освободившаяся отъ 
своей кожистой непромокаемой покрышки, которая защищала ихъ 
отъ осенней и зимней непогоды. Отъ пригрева мартовскаго сол
нышка, почка набухла, покрышка лопнула, въ виде колпачка сползла 
со скользкаго шелковистаго «барашка» и упала на землю. Въ ней, 
т.-е. въ покрышке, теперь уже больше надобности нетъ. Въ иные 
годы, когда долго держится теплая осень, случается, что покровные 
колпачки съ вербовыхъ цветочныхъ почекъ спадаютъ еще въ ноябре, 
и тогда верба зимуетъ съ «барашками» на веткахъ.
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Ъсли принесенную въ комнату вербу поставить въ какую-нибудь 
посудину (лучше всего въ бутылку) съ водой и держать въ сыромъ 
прохладномъ мгЬстгЬ, то «барашки» на вгЬткахъ будутъ продолжать 
расти —  станутъ расши- с
пяться, вытягиваться и 
черезъ нисколько дней 
могутъ уже зацвести. (Въ 
сухомъ м1зстгЬ «барашки» 
расти не могутъ, ссыха
ются и отпадаютъ отъ 
в’Ьтокъ).

Передъ т§мъ какъ 
«бараш ку» зацветать, 
изъ-нодъ его пушистой 
шубки отовсюду начн- 
наютъ показываться какъ 
бы крошечныя желтыя 
зернышки, иногда слегка 
зарум яненны й: «бара- 
шекъ» начинаетъ жел
теть. Еще немного вре
мени спустя, можно хо
рошо увидать, что весь 
«барашекъ» составленъ 
изъ множества малень- 
кихъ лапочекъ,оторочен- 
ныхъ серебристыми во
лосками, и что желтыя 
«зернышки» вы ходятъ 
пзъ-подъ каждой такой 
лапочки попарно. Каж
дое зернышко» епдитъ 
на кошдЬ тоненькой б'Ь- 
лой ниточки. Каждая та
кая пара ниточекъ съ и в а (верба).
«зернышками», взгЬст^ а—в'Ьтка съ листьями; Ъ—часть вЪтки съ цвЬту-

л„л = „„ттт„тлЛ щимъ плодниковымъ барашкомъ: с—часть в-Ьтки 
СО своей пушистой ла- С Ъ  ]цв'Ьтущп.чп цвЬтневыми барашками.
почкой, составляю тъ
одинъ цв'Ьточекъ вербы. Такпмъ образомъ, каждый «барашекъ» 
вербовой вЗяки составлен ъ  и зъ  м нож ества крош ечны хъ HBi- 
точковъ, ткн о  прижавшихся другъ къ дружкй. Пушпстыя же ла
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почки этихъ цвйточковъ, вей вмйстй, составляли ту серебристую 
шубку «барашка», которая, вмйстй съ непромокаемымъ колпачкомъ- 
иокрышкой, защищала зимою цветочки вербы отъ стужи и непогоды. 
Цветочки эти дремали всю долгую зиму, скрытые глубоко аодъ теп
лой шубкой «барашка».

Вскорй послй того, какъ «барашекъ» вербы пожелтйетъ, выдви
нувшаяся нзъ подъ его пушистыхъ лапочекъ желтый «зернышки» 
начинаютъ растрескиваться и выпускать пзъ себя желтый иорошокъ. 
Порошокъ этотъ лишай: онъ не осыпается если встряхнуть в'Ьтку, 
но пристаетъ къ пальцамъ и ко всему, что дотрогпвается до цвйту- 
щаго «барашка». Вотъ, въ это-то время, къ верой цвйтущей на 
волй— въ лйсу или на полй— начинаютъ слетаться пчелы: онй сий- 
шатъ къ ней за нервымъ медомъ и первой обножкой. Набравши 
меду н полныя лапки цвйточнаго порошку, въ желтыхъ «штаниш- 
кахъ», съ первымъ взятком ъ, радостно летятъ оий обратно въ свой 
родной улей. Нзъ этого цвйточнаго порошка, или ц в й тен и ,—  какъ 
его обыкновенно называютъ, —  пчелки будутъ приготовлять въ ульй 
кашицу съ медомъ— такъ называемую х л й б и н у —-для выкармливашя 
своихъ дйтокъ (червы). Весело въ это время около вербы. Цйлый 
день гулъ стоитъ надъ нею отъ множества пчелъ, къ которымъ при- 
сосйживаются также неуклкдае шмели и желтобрншя осы. И ба- 
бочекъ, первыхъ весеннпхъ, почтя всегда можно тутъ-же встретить. 
Оий также летятъ на вербу— пососать свйжаго медку, который 
крошечными капельками выдйляется каждымъ цвйточкомъ цвйтущаго 
<<о&ралпкс1>>.

Однако, верба не даромъ угощаетъ слетающихся кч> ней гостей. 
Услуга за услугу. Въ чемъ-же состоитъ та услуга, которую оказы- 
ваютъ вербй вей эти пчелки, бабочки, осы и шмели? А вотъ въ 
чемъ.

Тамъ, гдй растетъ много вербы, можно видйть, во время ея цвйта, 
что на однихъ кустахъ, вейцвйтуице «барашки» ж ел ты е— скажемъ 
«порошковые», ц вй тн евы е, на другихъ же — они вей ейр о вато-зе
лены е и поменьше величиной. Если раземотрйть поближе такой ейро- 
вато-зеленый «барашекъ», оказывается, что онъ весь составленъ какъ 
бы изъ крошечныхъ зелененькихъ бутылочекъ съ вытянутымъ узкимъ 
горлышкомъ, а на концй горлышка— головка, раздйленная на двое. 
При каждой такой «бутылочкй» находится по такой-же пушистой 
лапкй, какую мы видйли и при каждомъ отдйльномъ цвйточкй по- 
рошковаго «барашка». Вей эти «бутылочки», съ ихъ пушистыми 
лапками— тоже цвйточкй вербы, но только цвйточкй иного рода — 
плодниковы е: въ нихъ зарождаются еймена вербы. Вотч>, для того-
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jo, чтобы въ этихъ цвгЬточкахъ-бутылочкахъ зародились сгЬмена, и 
нужна услуга пчелъ, бабочекъ и другихъ насЪкомыхъ. ДгЬло въ томъ, 
что Семена въ этихъ цвгЬточкахъ тогда только могутъ зародиться, 
когда на головки цв^точковъ-бутылочекъ попадетъ тотъ желтый 
порошокъ, который образуется на порошковыхъ «барашкахъ» и ко
торый собирается пчелами какъ обиожка. Такъ какъ «барашки» 
сгь плодниковыми цветами тоже выдгЬляютъ пзъ себя медъ, то пчелы 
и друг!я насйкомыя, перелетая, въ иоискахъ за медомъ, съ одной 
цветущей вербы на другую, присаживаются то на Цветаевой «ба- 
рашекъ», то на плодниковой. Вымазавшись липкимъ порошкомъ на 
одной вербй, он-Ь переносятъ его (на лапкахъ, крылышкахъ, воло
систой грудкй и проч.) на другую, гдгЬ, ползая по цветущему ба
рашку, оставляютъ часть этого порошка на головкахъ «бутылочекъ», 
къ которымъ этотъ порошокъ и нрилипаетъ. Когда это произошло, 
тогда въ «бутылочкахъ» начинаютъ завязы ваться семена, которыя, 
если погода держится теплая, скоро и созр'Ьваютъ: недгЬли черезъ 
двгЪ-три. Когда семена созрйютъ, «бутылочка» засыхаетъ, растрески
вается на двое и выпускаетъ изъ себя пушпстыя с'Ьмяна, которыя 
въ видгЬ бгЬлаго пуха разносятся вгЬтромъ въ разныя стороны.

Нередко, вгЬткп вербы, поставленный въ воду, выпускаютъ пзъ 
себя зеленые листочки и корешки. Такую в^тку съ корешками можно 
посадить въ землю — въ саду или на огород'Ъ: тамъ она примется и 
выростетъ деревдомъ пли кустикомъ. У

У вербы есть большая родня среди нашихъ деревьевъ и кустар- 
нпковъ. Лоза, ветла, раки та , молокита, бредина, верболозъ, 
ломаш нпкъ, красноталъ, черноталъ, б’Ьлоталъ— все это раз
ные родичи вербы, которыхъ садовники и nicHnnie соедпняютъ подъ 
однимъ обидпмъ назвашемъ— ивы. Нашу «церковную» вербу назы- 
ваютъ также шелюгой и красноталомъ —  по красному цв!>ту коры 
ея в’Ьтокъ. Внрочемъ, въ сельскихъ церквахъ «вербой» бываютъ 
в!>тки отъ разныхъ породъ пвъ, лишь бы только на нпхъ находились 
серебристые «барашки». Ивы растутъ повсюду: по пескамъ. покосамъ, 
болотамъ, л-Ьсамъ, по берегамъ р1>къ, озеръ п прудовъ разныя по
роды по разнымъ пзлюбленнымъ ими м'Ьстамъ. ОиЬ прпносятъ намъ 
много разной пользы. Такъ, сушеная п пзмельченая ивовая кора во 
множеств!* употребляется нашпмп кожевнлкамп, прп обработка (про- 
дубливанш, дубленш) кожи — на сапожный и разный другой коже
венный товаръ. Въ Петербург!), на кожевенныхъ заводахъ, за пудъ 
сухого ивоваго корья платятъ 60 п 80 копеекъ. а то бываетъ и
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дороже. Много идетъ тонепхъ  и  гибкихъ нвовыхъ прутьевъ на равный 
плетеныя издЗшя—  корзины и пред. Въ ыалол'Ьсныхъ згЬстяостяхъ 
Poccin, гдгЬ дорогъ хороший строевой л'бсъ, нередко можно встретить 
избы, срубленный пзъ нвовыхъ бревенъ —  изъ породъ ивы выростаю- 
щихъ крупными деревьями; таковы, напршгёръ, ветла, бредина 
и некоторый друюя. И много еще разной другой пользы, приносить 
ивы въ хозяйств^ русскаго народа.

Произрастая повсеместно на обшпрномъ пространств!; нашего 
отечества, ива-ивушка хорошо знакома русскому народу и народъ ее 
любитъ: любитъ онъ «вербу», красующуюся своими серебристыми 
барашками, при зажженыхъ восковыхъ св^чахъ, въ Вербную суб
боту; любитъ онъ и зеленое деревцо-ивушку и зеленый «ракитовый 
кусточекъ», помннаетъ о нпхъ въ сказкахъ и поетъ про нпхъ въ 
своихъ п'Ьсняхъ.

Д.

Б'ЬЛАЯ ТРЯСОГУЗКА.
Еще въ поляхъ б'йд'йетъ сн1>гъ,
А воды ужъ весной шумятъ,
Б'йгутъ и будятъ сонный брегъ, 
Бйгутъ и блещутъ, и гласятъ...
ОнЪ гласятъ во вс4 концы:
«Весна идетъ, весна идетъ,
«Мы молодой весны гонцы;
«Она насъ выслала впередъ.
Весна идетъ, весна идетъ!
И тихихъ, теплыхъ, майскихъ дней 
Румяный, светлый хороводъ 
Толпится весело за ней!»

е. т ю т ч е в ъ .

А.КЪ «ГЛАСЯТЪ» шумно- б&гуиця вешшя 
воды, а имъ радостно вторитъ, своимъ се- 
ребристымъ голоскомъ, маленькая, милая 
птичка —  тр ясо гу зк а . Она всего лишь ни
сколько дней какъ прилетала изъ теплыхъ 
странъ, гд4 проводила нашу зиму, и теперь 
весело «цизикаетъ», сидя на пригретой солн- 
цемъ дровяной поленнице, стоящей, въ ожи- 
данш сплава, на берегу вздутой вешними во
дами р4чки. (Болышя р'Ьки еще не вскры- 
трясогузки скоро «перебью тъ ледъ своими 

тр ясу ч и м и  длинны м и хвостикам и», —  какъ говорптъ народъ, 
ШуТя,— про трясогузку). Вотъ, наша птичка вспорхнула, сделала

лись, но прилетевшая
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искусный, крутой поворотъ въ воздухе ц снова ейла на пре
жнее место, неистово замахавъ при этомъ вверхъ п внизъ свопмъ 
хвостикомъ. «Ци-зн, ци-зю!»— раздалось опять весело съ поленницы: 
должно быть очень вкусною оказалась только что пойманная боль
шая блестящая муха, изъ т4хъ, которыя всегда появляются ранней 
весной на солнечной стороне деревянныхъ домовъ, заборовъ п дро- 
вяныхъ поленницъ. А вонъ, тамъ, на узкой песчаной полоске берега,

у самой воды, б'Ьгаетъ другая трясогузочка: она гоняется за мош
карой, «танцующей» въ воздухе надъ мокрымъ пескомъ. Катая бы
стрый, порывистыя п вм’Ьст'Ь съ т$мъ грацюзныя движешя! Съ какой 
неимоверной быстротой перебпраетъ она, на бегу, свонмп ножками, 
вытянувши горизонтально свой хвостпкъ и головку; но чуть остано
вилась—  тотчасъ же подобралась п успленно замахала хвостпкомъ. 
Она изредка отвечаетъ отрывпстымъ, громкпмъ «цп-зп» плп «цп-зю» 
своему супругу, охотящемуся за мухамп, на дровяной поленнице.

Наружность трясогузки, конечно, известна, всякому. Взгляните 
на помещенную здесь картпночку: вы тотчасъ же, конечно, скажете, 
что много разъ виделп эту хорошенькую птпчку, п преимущественно 
встречали ее блпзъ воды, по берегамъ ручьевъ п рекъ, которые н 
составляютъ любимое ея местопребываше. Госпожа трясогузочка мало

БЪлая трясогузка.
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отличается, по наружному виду, отъ своего супруга, еь которымъ 
окрашена почти одинаково—въ пестрый бФло-черно-с'Ьрмй иярядъ; 
только черный пагруднпчекъ у нея нисколько меньшей величины, 
чЗшъ у самчика.

Белая трясогузка— одна изъ самыхъ распространенныхъ и мпого- 
численныхъ нашихъ нтнцъ. Она гнездится но всей Poccin, отъ Ла~ 
пландпг до Кавказа и Крыма, н повсюду является одной изъ самыхъ 
обыкновеиныхъ и о бщепзвгЬстныхъ нтичекъ. На зиму улетаетъ, стай
ками, на югъ, до внутреннихъ странъ Африки п южной Азнг, хотя 
впрочемъ, некоторые единичные экземпляры перезимовываготъ нередко 
и въ южной Европе.

Характеръ у трясогузка необыкновенно живой п подвижный. Она 
сидптъ спокойно и не машетъ хвостпкомч> только въ то время, когда 
поетъ свою, хотя и весьма простенькую и малозвучную, но чрезвы
чайно оживленную п веселую песенку. Впрочемъ, песенка эта поется 
также, нередко, и во время полета пли беготни въ погоню за наеЬ-» 
комыми, составляющими ея исключительную пищу.

Одною изъ отличительными чертъ характера трясогузки является 
непримиримая вражда къ хищнымъ птицамъ, которыхъ она пресле
дует!, съ необыкновеннымъ ожесточешемъ и смелостью. Завидя про- 
летающаго невдалеке ястреба, трясогузка сейчасъ же бросается 
вследъ за пимъ и начинаетъ отчаянно «цизикать». На ея крикъ 
быстро слетаются трясогузки со всей окрестности, п все, съ шумомъ 
и гамомъ, гоняются за ненавпстнымъ хищникомъ, пока не прогонятъ 
его достаточно далеко отъ той области, которую считаютъ своею. 
Очень часто, въ такой погоне, къ трясогузкамъ присоединяются 
ласточки и друггя птицы.

Гнездятся трясогузки преимущественно въ речныхт, долинахъ, въ 
трещпнахъ береговъ, на перекладинахъ подъ мостами, въ мельнпч- 
ныхъ плотпнахъ, въ дровяныхъ поленницахъ, въ дуплахъ берего- 
выхъ ивъ и т. п. Высижхгваетъ птенцовъ одна самочка, выкармли- 
вашю же помогаетъ и самчикъ; обе птички выказываютъ при этомъ 
горячую и поистине трогательную любовь къ своимъ деткамъ. Из- 
вестны случаи, когда парочка белыхъ трясогузокъ, свивъ гиЬздо въ 
стоящей у берега барке пли въ другомъ какомъ-либо речномъ судне, 
не похищала своихъ птенцовъ даже п тогда, когда судно это отпра
влялось въ плаваше по реке.

Подъ осень трясогузки собираются въ стайки и начпнаютъ вести 
кочевую жпзнь: по полямъ, заливнымъ лугамъ, огородамъ, забираясь 
на ночь въ древесную чащу или въ береговые камыши рекъ и озеръ. 
Къ однимъ стайкамъ постепенно пристаютъ другая и, наконецъ, съ



223

наступлешемъ осеннихъ заморозковъ, эти милыя, столь оживляюпщ 
нашу северную природу, птички покидаютъ насъ—до наступивши 
того времени, когда снова зашумятъ вепппя воды...

Такъ какъ трясогузка питается исключительно только насеко
мыми и ихъ личинками, то поэтому она является безусловно полез
ной птицей.

Кайгородовг.

Лесъ и поле зеленеютъ;
Звукъ рожка гудитъ надъ паствой;
Солнце св'Ьтптъ. улыбаясь,—
Май, красавецъ юный, здравствуй.

Г. Гейне

...Новая песня пзъ рощи несется.
Смелостью звуковъ блистаетъ 

И перекатными трелями льется—
То соловей распеваетъ.

Н. Щербина.
— ;.оою-;*с—

Лазурнымъ зеркаломъ стоять недвижно воды. 
Притихла, вся въ слезахъ, густая сень ветвей,
И только песнею, царь песни, соловей. 
Приветствуем зарю, великих светочъ Бога.
Победно блехцущхй съ лазурнаго чертога.

В. Величко.

СОЛОВЕЙ
Я
|  АВНО уже жаворонки разлпваюгь серебристые по- 
|  токи свопхъ пйсенъ надъ полями и нпвамп. Давно 

уже сады и рощи оживлены звонками раскатами 
' песенъ зяблпковъ. Давно уже л4съ оглашается

звучными строфами невчаго дрозда, поющаго подъ сопровожден 1емд> 
целаго хора разноголосыхъ певуновъ, прплетевшпхъ въ свпте таин
ственной царицы —  красавицы-весны. Но, до спхъ поръ все еще 
чего-то недоставало: не было главнаго «капельмейстера», лишь съ
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появлешемъ кохораго раздастся настоящий, величественный я вели
колепный гимнъ «богине Весне».

II вотъ онъ явился— этотъ «каиельмейстеръ»: явилась .малень
кая серенькая птичка, съ большими умными черными глазами,—  
явился соловей! Явился онъ, по обыкновенно, ночью, и тотчйсъ же

«Щелкнулъ, свистнулъ, разсыпался,..
Р а з о ш е л с я  по в о зд у х у  
С еребристы м и  звен ьям и ,
З агр ем 'Ь л ъ  п ер ек атам и ,
Застоналъ перекликами,
Р а з л и л с я  звон ки м ъ  голосом ъ  
По всем у  по поднебесью .
Его с л у ш ал а , за р у м ян и в ш и с ь  
П о д ъ  ф ато й  своей, б ран ой  золотом ъ,
С ъ  н еб а  синяго , з а р я  м ай ск ая» ...1)

По народной примете, «соловей начинаетъ петь, когда можетъ 
напиться воды съ березоваго листка» (т.-е. когда у березы листъ 
настолько развернется изъ почки, что на немъ можетъ уместиться 
капля росы), что обыкновенно бываетъ въ конце апреля или въ 
начале мая. Сначала прилетаютъ самцы, а спустя дней б— б и са
мочки. Въ первое время по прилете соловьи поютъ преимущественно 
по ночамъ, днемъ же лишь изредка пасвистываютъ неболыше ку
сочки изъ своихъ песенъ. Не будучи вовсе ночной птицей, соловей 
превращается на это время въ ночного певца, въ виду того, чтобы 
песней своей извещать и приманивать летящихъ по ночамъ само- 
чекъ (во время весенняго прилета и осенняго отлета соловьи ле- 
тятъ только по ночамъ). Когда же начнется витье гнездъ, тогда 
песни поются больше днемъ, а также по утреннимъ и вечернимъ 
зорямъ. Впрочемъ, некоторые соловьи такъ и остаются преимуще
ственно ночными певцами, и это большею частш бываютъ лучине 
мастера пешя.

Самый разгаръ соловьинаго пешя приходится на время витья 
гнездъ и кладки яицъ. Время это совпадаетъ у насъ съ цветешемъ 
черемухи, ландыша и сирени. Съ отцветашемъ сирени ослабеваетъ 
и соловьиная песня, а къ середине ш ня и вовсе умолкаетъ. Пре
красный певецъ замолкъ, и мы не услышимъ его более— до следую
щей весны!

Любимыми местами пребыванья соловьевъ являются поросппя иво
выми и другими кустами долины рекъ, полевыя болота и вообще 
всякаго рода кустарники, вблизи проточной или даже стоячей воды,

1) Д. Мииаевъ.
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а также болыше сады и парки. Только въ этпхъ послЬднпхъ, для 
того чтобы въ ыихъ держались соловьи, должны быть rayxie, запу
щенные и nopocmie кустами (въ особенности крыжовинкомъ и смо
родиной) уголки, въ которыхъ не убирается опавшая, прошлогодняя 
листва: подъ прикрьтемъ кустовъ, соловей безопасно будете вить 
свое гнЬздо на землЬ или не высоко надъ нею; въ прошлогодней

1

С о л о в ь и .
1.—обы кновенны й: 2.—зап ад н ы й .

же листвЬ будете копошиться, разыскивая въ ней свой.кормъ, со
стоящий нзъ различного рода червей, гусеницъ, лпчпнокъ, неболь- 
шихъ жучковъ н другпхъ насЬкомыхъ. Осенью соловьп охотно Ьдятъ 
также п разныя ягоды, въ особенности черную бузину.

По земл'Ь соловей прыгаете на манеръ дрозда— большими энер
гичными скачками. Прп этомъ, послЬ каждыхъ трехъ-четырехъ прыж- 
ковъ, обыкновенно, останавливается и. гращозно выпрямившись и

ПЗЪ РОДНОЙ ПРИРОДЫ. 15
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вздернувъ свой довольно длинный хвостикъ высоко надъ крыльями, 
оглядывается вокругъ,— совеЪмъ такъ, какъ это дгЪлаютъ дрозды, ко- 
торымъ соловей приходится весьма близкимъ родствеянпкомъ.

Во время пйшя соловей сиднтъ большею частно не высоко (на 
дереве или кусте), всегда насупившись, какъ бы сгорбившись, све~ 
спвъ крылышки, и позволяетъ обыкновенно, подойти къ себе до
вольно близко. Вообще, соловей— птица доверчивая и не строгая, а 
потому легко идетъ во всяшя западни и ловушки.

Гнездо соловья не представляете собою особенно искусной по
стройки. Снаружи оно состоите, обыкновенно, изъ сухихъ прошло- 
годнихъ листьевъ, внутри же— изъ тонкихъ, сухихъ травокъ и бы- 
линочекъ. Птенчики выкармливаются гусеницами, личинками и чер
вячками. Въ конце ш ня молодые соловушки уже вылетаютъ изъ 
гнезда, —  въ сероватомъ оперенш, съ бурыми крапинками; старики 
же вскоре после этого начинаютъ линять,— меняютъ старыя поизно
сившаяся перья на новыя.

Въ конце августа соловьи отлетаютъ на югъ. Сначала все со
бираются, перелетаютъ по кустамъ одинъ къ другому, какъ бы пе
реговариваясь тихимъ «такъ-такъ» , потомъ вдругъ оставляютъ обн- 
тавшуюся ими местность. Трогаются въ путь всегда вечеромъ, когда 
стемнеете, и летятъ небольшими стайками —  въ два-три семейства. 
Улетаютъ они далеко— въ тропичесшя страны. Летомъ соловей во
дится, за исключешемъ крайняго севера, во всей Россш,— повсюду, 
где только есть подходяпця для него места. Онъ гнездится также 
въ Крыму и на Кавказе.

П е т е  соловья, конечно, известно каждому. Нужно только заме
тить, что между соловьями, рядомъ съ первоклассными певунами, бы- 
ваютъ и весьма посредственные. Ш кше певуны —  это большею ча- 
стш  соловьи молодые, еще не усневпне. перенять у стариковъ ихъ 
мастерство. Также и по местностямъ есть различья въ шЬти этихъ 
птицъ: въ однихъ местахъ держатся все xopoinie певцы (конечно, 
не считая начинающихъ молодыхъ), въ другпхъ же —  знатокъ со- 
ловьинаго пешя забракуетъ всехъ поющихъ соловьевъ. Выражаясь 
словами птичника, «иной дельно поетъ, съ толкомъ, и колена хо
роши, и складъ есть, а иного и слушать досадно: огородники-—кри
чите зря. Ни складу, ни ладу, только мешаете хорошаго слушать». 
По мнеипо птичниковъ, превосходные певцы водятся именно въ техъ 
местностяхъ. где птица держптся свободно въ болыпомъ количестве, 
не пугана, не вылавливается, потому что одинъ хороший соловей 
несколькихъ «ставите на хорошую песню». Л/бта 20— ВО тому на- 
задъ особенно славились к у р с к ie соловьи, за которыхъ любители
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плачивали до 2,000 рублей за штуку. Въ настоящее время предпо
читаются соловьи KieBCKie; 100— 200 рублей за хорошаго певца— 
и въ нынешнее время не редкость. А каше бываютъ любители и знатоки 
еоловьевъ, можно видеть изъ сл’Ьдующаго разсказа одного птицелова:

«Помнится, въ барском ъ л есу  крылъ я соловьевъ. Прпшелъ 
ночью: темно, зги не видно; место было замечено. По дорога кое- 
какъ прошелъ, а какъ своротнлъ въ сторону, къ осиннику,—  саже- 
няхъ въ трехъ отъ дороги нужно сесть,— все лицо изодралъ сучьями. 
Ночь была теплая, тихая. Не шелохнетъ нигде; только сучья щел
кали по л'Ьсу въ разныхъ м^стахъ. Изредка что-то шарахалось, да 
вдали камышевка всю ночь п^ла. Потомъ варакушки послышались 
•съ болота и разные голоса: этакъ перекличкою, то тутъ, то тамъ. 
Къ утру, чуть только забрезжилось невдалеке, слышу, дроздъ на- 
чалъ: тихо этакъ свистъ далъ и заиЬлъ— едва разобрать можно. По
томъ, словно словами, закричалъ сильно: «приди-кумъ»,' «прпдп- 
куыъ», такъ и выговариваетъ; раза три повторилъ это, да какъ фп- 
лилюкнетъ по л^су-то—ну, просто целовать надо птпцу. Тутъ, слышу, 
сзади фррру, и полевее фррру, фю...ить, и подальше фю...ить, 
rib , Tio, Tib, Tib, Tib. Здорово сд’Ьла.лъ: кажется, каждое слово-то 
у него въ землю уходитъ на три аршпна. Потомъ какъ шаркнетъ 
дробями —  такъ это по л4су-то заговорило, Господи Боже мой! по
томъ какъ пульканье сдгЬлалъ, фу-ты! отчетливость какая. И что 
онъ тутъ д'Ьлалъ—уму помраченье. Двенадцать коленъ у него было, 
и одно къ одному, ни одной помарки. Песня была высокая, не было 
у него этой бабьей томности, а сила и торжественность этакая: нпцъ 
упадешь передъ нимъ. Ахнулъ онъ, помнится, раскатомъ, такъ лесъ- 
то, кажется, дрогнулъ отъ силы. Началъ обыкновенно, потомъ выше 
и такъ просыпалъ, что себе не веришь, птица ли это дблаетъ? II 
тутъ же, раскатъ еще не стихъ по лесу, длинно пустплъ стукотней, 
потомъ сдвоилъ этакъ раза четыре свнстомъ п сильно сделалъ га- 
:га-га... Этакой чудный былъ соловей...». Соловья этого разсказчпку 
удалось поймать:

«Четыре года жилъ у меня этотъ соловей и забыть я его не 
могу. Бывало, запоетъ —  по всей улице соседи окна отворяютъ. II 
что ни возьми у него, любое колено чпсто, отчетливо, и вся песня 
истинно нотная: постановка колешь, стройность —  редкая. Конечно, 
какъ на кого: иной щЬнптъ нежность, а иной силу п чистоту. Въ 
томъ п другомъ случае главное дело— складъ песнп. ХорошШ соло
вей поетъ съ толкомъ, у него песня, помимо достопнства коленъ. 
имеетъ складъ. После спльнаго колена поставлтъ легкое, нежное, 
потомъ пойдетъ переставлять колена въ среднпхъ нотахъ. примерно

15*



клыканье, дудки, свисты и проч., потомъ двумя колунами повысит'?., 
шаркнетъ — и ‘опять умилить до слезь. Ч'Ьмъ полнее песня, гкиъ 
лучше; только р§дкШ многоколенный соловей безь помарки—мажехъ, 
что называется: ставить въ песне пискливо-скрипяшдя колена. Б  
кол'Ьнахъ ценится чистота исполнешя и нежность, въ пьсиф— пол
нота и складъ».

•Я позволилъ себе сделать эту выписку въ виду того, что, прочтя 
внимательно характеристику мастерского соловьпнаго п Ш я я позна
комившись съ т'Ьми требовашями, который ставятся знатокомъ-лю- 
бителемъ хорошему соловью, читателю будетъ легче оценить п^н!е 
того или другого соловья, чтб представляетъ большой интересъ и до- 
ставляетъ много удовольствгя. Совс'Ьмъ другое дело, слушаешь ли 
соловья просто такъ, чтобы только слушать, пли вникаешь въ его 
песню и умеешь ее разбирать.

Въ сочпнешяхъ н'Ькоторыхъ н'Ьмецкихъ итицев'Ьдовъ встречаются 
попытки изобразить словами песни некоторыхъ, особенно мастерски 
певшихъ, соловьевь. Конечно, эти жалкгя звукоподражания, изобра
женный буквами, ничего не говорить для человека непосвященнаго, 
но для любителя-знатока соловьинаго пешя они являются весьма, 
интересными и понятными, и онъ легко возстановляегъ по нимъ, 
какъ музыкантъ по нотамъ, те звуки, которые имелъ въ виду изо
бразить записывавппй песню. Для того, чтобы дать читателю поня'ые 
о такого рода запиеяхъ, я приведу здесь записанную мною песню одного- 
прекраснаго соловья, гнездившагося въ парке Лесного института.

Фи-тчуррръ, фи-тчуррръ, вадъ-вадъ-вадъ-вадъ-вадъ-дип (очень 
эфектно и редко).

Тю-литъ, тю-литъ, тю-литъ.
Клю-клю-клю-клю.
Юу-лптъ, юу-литъ (затемъ то же три раза, съ повышешемъ на. 

несколько тоновъ).
Ди-фи, цп-фи, ци-фи.
Выо, пью, пью.
Ци-фи, цп-фи, чо-чо-чочочочочочочочовитъ!
Цпцптювитъ, тю-витъ, тю-внтъ (последше два могучимъ по- 

свистомъ).
Юу-литъ. чочочочотрррррррцъ (въ конце «помарка»).
Пи, пи, пи, пи, клю-клю-клю (превосходно!).
Чрпчи-чу, чричи-чу, чричи-чу.
Цп-витъ (тихо), клюй (громко), клюй (очень громко).
После этпхъ 12 коленъ песня повторялась, при чемъ колена 

нередко перестанавливались въ иномъ порядке.
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На югЬ и юго-запад!; Россш, рядомъ съ нашпмъ обыкновеннымъ 
соловьемъ, водится и другой, такъ называемый западны й соловей. 
Онъ немножко поменьше нашего соловья и рыжеватое цвЬтомъ. Въ 
irbcni эти два соловья разнятся весьма значительно другъ отъ друга: 
песня обыкыовеннаго соловья отличается большею мощностью, тор
жественностью. звучностью: она более членораздельна п колена въ 
ней более разграничены. Въ пгЬснгЬ же западнаго соловья бо.гЬе неж
ности, закругленности, слитности, но меньше звучности п силы.

Д . Каигородовъ.

ЦАПЛЯ

ДЛИННОНОГАЯ п длинноклювая цапля всемъ. ко- 
r/ i  нечно, известна, хотя бы только по имени. Въ 

некоторыхъ местахч> нашего отечества ее зовутъ 
также чаплей, чапурой плп чепурой. Все эти 
назвашя произошли отъ слова ц ап ать  плп ч а

пать, что значить: быстро хватать (цапнуть что ннбудь). П дей
ствительно, такое назваше очень подходитъ къ этой птице: стоптъ 
она, напрпиеръ, на берегу реки плп озера— стоптъ, какъ пстуканъ, 
втянувъ голову между плечами— не шелохнется, чтобы не спугнуть 
приближающуюся добычу. Вдругъ, какъ ц ап н етъ  что-то пзъ воды.—  
смотришь, а у нея въ клюве рыба плп лягушка барахтается. П такъ 
часами: стоптъ у воды п цапаетъ; вотъ за это ее п прозвали цаплей. 
А разъ цапнувъ добычу, цапля ее не упустлтъ: клювъ у нея на 
краяхъ очень острый, а къ концу даже съ зазубрннамп. Поймавъ 
рыбу, цапля глотаетъ ее всегда съ головы, чтобы плавнпкп (нередко 
колите) не мешали заглатывай iro.

У насъ, въ Poccin, водится много разныхъ цапель. Самая обыкно
венная пзъ нпхъ, водящаяся почтп повсеместно въ Poccin— цапля 
сер ая . Теломъ она величиною съ небольшую пндюшку, но. благо
даря длпннымъ ногамъ п шее, является очень рослой птнцей. Общее 
ея опереше сверху серое, снизу белое; голова украшена двумя плп 
тремя длинными черными перьями, свешивающимися назадъ въ виде 
коспцъ; также п грудь ея украшена длинными беловатыми перьями,
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свешивающимися отъ зоба. На полете цаплю не трудно узнать по 
ея манере держать голову: она втягиваетъ свою голову между плечъ 
(а не вытягиваетъ шею впередъ, какъ это делаютъ, напримеръ, 
журавль и аистъ).

Цапля принадлежитъ къ числу птпцъ перелетныхъ, то есть та- 
кихъ, который отлетаютъ на зиму въ более теплыя страны. Такъ 
какъ она кормится около воды, то и не можетъ зимовать въ стра- 
нахъ, где воды замерзаютъ. Весною она возвращается къ намъ (въ 
среднюю и северную Россш) довольно рано —  въ конце марта или 
въ начале апреля, когда местами лежитъ еще снегъ.

Гнездится цапля, подобно грачамъ, большими обществами (коло- 
шями), на высокихъ деревьяхъ. Такъ какъ она кормится преимуще
ственно рыбой и рыбой же выкармливаетъ своихъ птенцовъ, то по
этому на местахъ гнездовий этой птицы— напримеръ въ какой нпбудь 
старой роще или запущенномъ старомъ саду —  обыкновенно господ- 
ствуетъ необычайное зловоше, отъ тухлой рыбы, остатки которой 
во множестве валяются па земле, подъ гнездами. Кроме рыбы, цапля 
кормится также лягушками, ящерицами, мышами н другими мелкими 
зверьками. Длинные и широко-растопыренные пальцы вогъ позво- 
ляютъ ей бродить по очень топкимъ местамъ; благодаря же свонмъ 
высокимъ ногамъ, оиерениымъ только на самомъ верху, она можетъ 
и заходить довольно глубоко въ воду, во время своихъ охотъ за ры
бами и лягушками. Вылетаетъ цапля на свою охоту преимущественно 
но утреннимъ и вечерними зорямъ. Чаще всего случается наталки
ваться на нее рыболовами, при утреннемъ тумане. Въ ясную же 
погоду подойти близко къ цапле очень трудно, такъ какъ птица она 
очень осторожная: завидевъ человека еще издали, тотчасъ улетаетъ. 
Къ раненой цапле,— а также и къ сидящей въ клетке,— подходить 
надо осторожно, такъ какъ она наровптъ клюнуть въ глазъ подо- 
шедшаго человека.

Молодую цаплю легко выкормить рыбой и лягушками: но ее 
нельзя держать во дворе съ другими птицами, потому что она безъ 
стеснешя ловитъ н съедаетъ цыплятъ и утятъ.

Д . Кашородовъ.
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КОРОМЫСЛО

gsn ОВОРЯ объ интересныхъ для аквархума 
насЬкомыхъ, нельзя не упомянуть о т'Ьхъ 
пзъ них'ъ, которыя жпвутъ въ воде только 
въ недоразвптомъ состоянхи, т.-е. въ ви
де личинки. Изъ такпхъ, прежде всего, 
надо сказать о к ором ы сле— самой круп
ной изъ нашихъ стрекозъ. Стрекоза эта 
несетъ свои яички въ воде, помещая 
ихъ на дно или же прикрепляя къ рас- 
тешямъ. Изъ яичекъ черезъ несколько 
времени выходятъ личинки, жпвущхя въ 
воде около года и которыхъ можно най

ти почти въ каждомъ пруде, болоте пли большой лесной луже. Ли
чинка коромысла ужасно уродлива, мало сказать уродлива'—-даже 
страшна. Съ толстымъ туловпщемъ, большими глазами, громадной 
головой, скрывающей подъ собою особый хватательный органъ, имею
щий впдъ клешни съ двумя острыми крючками,— сидитъ личинка въ 
иле и выжидаетъ, чтобы приблизилось какое-нибудь слабое насеко
мое. Тогда быстро, какъ молшя, вытягиваетъ она свой клешнеоб
разный органъ, схватываетъ нмъ свою жертву и, впившись въ нее 
клещами, приближаетъ къ своимъ ужаснымъ челюстямъ и съ жад
ностью поедаетъ. Съевъ свою добычу, она снова зарывается на по
ловину въ плъ или же прячется подъ листьями и вылшдаетъ тамъ 
новую жертву. Открыто преследовать свою добычу она не въ со- 
стоянш, такъ какъ слишкомъ для этого тяжела и неповоротлива. А 
если и ловитъ иногда добычу на ходу, то двигается тогда поти
хоньку— словно кошка подкрадывается къ птичке—и потомъ вдругъ, 
въ то время, когда добыча менее всего предполагаетъ себя въ опас
ности, вытягиваетъ свою клешневидную «лапу» (или маску, какъ 
ее называютъ) и схватываетъ. Личинки коромысла такъ жадны и 
прожорливы, что иоедаютъ все: мелкпхъ рыбокъ, насекомыхъ, а въ 
случае голода не щадятъ даже и себе подобныхъ.

Другой, не менее оригинальной, чертой этой личинки служить ея 
способъ дыхашя. Набравъ въ свой желудокъ, снабженный множе- 
ствомъ дыхательныхъ трубочекъ, воды, она держитъ ее въ себе до
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т'Ьхъ норъ, пока изъ нея не будетъ поглощенъ весь воздухъ; когда 
же весь запасъ воздуха истощится, выталкиваетъ нзъ себя воду п 
пригомъ съ такою силой, что отъ толчка сама передгЬняетъ м4сто. 
То же самое бываетъ съ ней, если дотронуться до нея въ то время, 
когда она нолзетъ но дну. Мгновенно она тогда сгибается, вода, за
ключающаяся въ желудк'Ь, выкидывается назадъ, а сама личинка— 
подобно пушкЬ, откатывающейся назадъ посл'Ъ выстрела—подбрасы
вается впередъ. Этотъ способъ выбрасывашя воды служить иногда 
личипкй, въ случай опасности, также и способомъ передвиженья, ко-

1 — плоская стрекоза; 2 — ея личинка съ добычей, пойманной клещами маски; 
3  — личинка, коромысла, тоже съ пойманной добычей; 4 и 5 — пустыя шкурки, 

нзъ которыхъ уже вылетЬли стрекозы.

торое въ такомъ случай совершается какъ бы скачками. Самое на- 
бира.ше воды въ желудокъ совершается довольно быстро, такъ какъ 
для этого лнчпнк'Ь стоитъ только расширить находящаяся на концй 
ея брюшка остроконечный лопасти.

Не менЬе пнтересенъ переходъ этого насйкомаго пзъ водяного, 
такъ сказать, состояшя, въ воздушное. Когда наступаетъ это важное 
для нея время перерожденья, личинка вылйзаетъ пзъ воды по стеблю 
какого-нибудь выходящаго нзъ воды растенья п остается неподвиж
ною. Собыые это обыкновенно совершается въ одпнъ пзъ жаркнхъ 
солнечныхъ дней. Солнце своими горячпмп лучамп пзсушаетъ обо
лочку личинки, оболочка эта трескается, н пзъ нея. какъ пзъ отвра- 
тителышго гнилого савана. выл'Ьзаетъ совершенно развитое красивое 
насекомое, съ радужно-блестящими глазами и кружевными крылыш
ками. Но насекомое пока еще ие совеЬмъ окрепло: всЬ его части 
т'Ъла пока еще крайне нЬжны, мягки, а крылышки еще смяты, какъ
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какое-нибудь газовое платьице, только сейчасъ вынутое изт. чемо
дана. Для того, чтобы оно вполне окрепло, надо опять-таки сод&й- 
CTBie благод'Ътельныхъ солнечныхъ лучей. И вотъ, солнце грйетг и 
сушить нужные покровы. Тело наполняется воздухомъ, крылышки 
распрямляются, распяливаются, отвердйваютъ, я  стрекоза — въ пол
ночи своемъ блеске— улетаетъ. Теперь она уже животное воздуш
ное н будетъ проводить свою жизнь преимущественно въ леташи и 
ловле, на лету, подобно ласточками, разныхъ летающпхъ въ воздухе 
наеЬкомыхъ. Изъ хищницы водяной она стала теперь хищницей воз
душной.

Н. Золотницкие

КОМАРЪ

БЫКНОВЕННЫИ кусающШсл (правнль- 
j нгЬе—колюпцйся) комаръ проводить часть 
I своей жизни въ воде, въ которой разви- 
I  вается и живетъ его личинка. Чтобы наблю- 

дать развитю этой личинки, а также и не 
мешЬе интересную кладку яичекъ самого

''ПНвЗвЫВК» ■■■ комара, лучше всего поступать следующими образомъ. 
Наловивъ по возможности больше комаровъ, пустить 

ихъ на аквар1умъ— подъ кисейный или марлевый колпакъ, чтобы они 
не могли разлететься. Тогда комары, найдя воду, не заставятъ себя 
долго ждать, п не пройдетъ, быть можетъ, одного дня, какъ начиутъ 
класть яички. Кладка эта крайне своеобразна: комаръ не просто ме- 
четъ яички въ воду, но, опустившись на выдающейся изъ воды тра
винке и скрестивъ задшя ноги, спускаетъ осторожно по ними въ 
воду свои яички, одно за другими. Спуская яички, комаръ старается 
держать ихъ по возможности въ вертикальномъ положенш (яички 
эти имеютъ форму бутылочекъ) п прикладываетъ одно къ другому. 
Вскоре они образуютъ массу, достаточно плотную, чтобы плавать на 
воде, образуя нечто въ роде небольшого плотика или крошечнаго 
плавающаго сота (пчелинаго). Два дня спустя, изъ яичекъ выходятъ 
маленьшя сереньшя червячки-личинки, живупця съ этихъ поръ въ 
воде, которую покинуть не раньше, какъ по превращеши своемъ въ 
комара.
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Личинки эти имЬютъ т'Ьло довольно тонкое, удлиненное, расши
ряющееся отъ хвоста къ головЬ. ОнЬ очень пугливы и при малЬй- 
шемъ движекш воды, скачками расплываются во всЬ стороны, изги
бая свое т'Ьло червеобразно, то въ одну, то въ другую сторону. Для 
проведешя къ дыхательнымъ органамъ воздуха, у личинки имЬется 
особая трубочка, близъ задняго конца тЬла, отверше которой она 
и старается постоянно держать внЬ воды. Поэтому личинки комара 
и держатся всегда у поверхности воды, какъ бы вися внизъ голо
вой и опускаясь на дно только въ случаЬ испуга пли голода. Пи
таются эти личинки преимуще
ственно частицами гниощихъ 
растешй, чЬмъ способствуютъ 
даже къ очпщешю воды. ВслЬд- 
CTBie этого имъ, конечно, ири- 
вольнЬе жить не въ чистой, про
точной водЬ, а въ водЬ, содер
жащей по возможности больше 
гшющихъ растительныхъ ве- 
ществъ—въ болотной или стоя
чей. Въ такомъ состояши ли
чинки остаются ие долго—не бо- 
лЬе двухъ или трехъ недЬль, 
въ продолжеше которыхъ мЬня- 
ютъ три или четыре раза свою 
оболочку (линяютъ). Первые три 
раза ОнЬ просто сбрасываютъ СЪ Обыкновенный комаръ.
себя кожицу, какъ старое платье, \—самка; 2 —самецъ 3 — яички: 4 — ли- 
которое становится имъ тЬснымъ, чинка; 5 —куколка. (Все увеличено).
по мЬрЬ того, какъ онЬ растутъ.
ПослЬ четвертаго же лпняшя личинки прпнимаютъ совершенно но
вую форму—превращаются въ куколку. ТЬло ихъ тогда укорачивается, 
голова округляется, пригибается къ брюшку и получаетъ какъ бы 
пару рожекъ, торчащихъ кверху. Эти рожки-трубочки служатъ куколкЬ 
для дыхашя и замЬпяютъ собою дыхательную трубочку, бывшую 
прежде у личпнки при заднемъ концЬ ея тЬла. Превратившись въ 
куколку, комаръ уже болЬе ничего ие Ьстъ, а только тяжело пдаваетъ 
близъ поверхности воды, стараясь держать голову кверху. Будучи 
потревоженъ, онъ опускается порывистыми двпжешями внизъ, но 
уже не такъ проворно, какъ это дЬлаетъ личинка.

Въ состояшп куколки комаръ остается не болЬе 8 пли 10 дней, 
а затЬмъ приготовляется къ иереходу въ совершенное насЬкомое
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крылатаго комара. Перехода этохъ, это превращеше водяного жи 
теля въ воздушнаго, необычайно интересенъ, и нельзя достаточно 
надивиться той ловкости. гЬмъ чудесамъ равновесия, къ которым* 
приходится прибегать этому маленькому насекомому, чтобы выйти 
д'Ьлымъ п невреднмымъ нзъ этого, столь опаснаго для него шага. 
«Взгляните на эту куколку, всплывающую на поверхность и лежа
щую почти неподвижно—все показываегъ въ ней. что она готовится 
покинуть свое сырое обиталище. Действительно, вскоре она начи
наете бухнуть, кожа лопается на спине и на светъ появляется бу
рая спинка комара. Потихоньку, потихоньку освобождается онъ нзъ 
своей оболочки,— словно его выппраетъ нзъ нея какая-то невидимая 
сила; мало-по-малу выдвигается сначала грудь, затемъ голова сч. 
двумя бахромчатыми усиками, затемъ ножки... Но вотъ наступаетъ 
самая опасная минута, минута, когда нарождающееся насекомое на
ходится, такъ сказать, между жизнью и смертью. Насекомое, погиб
шее бы неминуемо за минуту передъ темъ, если бы его вынули пзъ 
воды, теперь ничего такъ не боится, ничего такъ не страшится, какъ 
этой же самой воды: если оно только уиадетъ въ нее— всему конецъ! 
Одного дуновения ветерка, одного неловкаго движения достаточно, 
чтобы потопить это нежное создаше. И вотъ, невольно начинаешь 
страдать, томиться за него, начинаешь заинтересовываться насеко- 
мымъ, котораго бы въ другое время безжалостно раздавилъ... Вскоре 
кбмаръ стоитъ подобно мачте среди легкаго челна, раскачиваемаго 
бурнымъ ветромъ, такъ что только дивишься, какъ онъ можетъ со
хранить подобное неустойчивое равновЬсйе; темъ более, что его влажныя 
еще крылышки плотно прилегаютъ къ телу и не даютъ ему воз
можности ими воспользоваться. Но вотъ комаръ освобождается окон
чательно отъ своего чехла, расправляетъ крылышки и— улетаешь. 
Съ этой минуты онъ перестаетъ уже быть вашимъ другомъ и пщетъ 
только случая, какъ бы насосаться вашей кровыо.» Впрочемъ, ку
саешь (пли, правильнее, колетъ) только самка комара, самецъ же 
является существомъ совершенно безобиднымъ. Отъ самки онъ отли
чается пушистыми усиками.

Вылетъ комаровъ пзъ куколки легко можно - наблюдать весною 
(въ апреле, мае), у себя въ комнате, даже не имея акварйума. Для 
этого стоитъ только зачерпнуть, банкой или стаканомъ, водьт пзъ 
стоячей канавы или большой лужи, где кпшатъ личинки и куколки 
комаровъ. Принеся домой и выливъ воду на тарелку, недолго при
дется ждать этого нптереснаго явления —  вылета комаровъ пзъ ку- 
колокъ.

II. Золоттщкт.
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РУЧЕЙНИКЪ.

(Метла, веснянка).

ИЧИНЕА этого наеЬкомаго замечательна по
стройкой особыхъ чехольчпковъ (футляровъ), 

въ которыхъ она живетъ. Чехлнкн эти 
делаются то изъ песчинокъ, то изъ ловко 
скрепленныхъ между собою кусочковъ де
рева, то изъ ыелкихъ раковинокъ-кружа- 
нокъ (прп чемъ обптатели этнхъ раковинъ 
бываютъ часто еще живы), то пзъ по- 

лусгнившнхъ, плотно связанныхъ между со
бою листьевъ, словомъ —  изъ всевозможнаго 

нодходящаго материала, какой только окажется 
въ воде. Связывается же все это особой клей- 

• кой паутпной, которую выпускаетъ личинка изъ
своей нижней губы. Чехольчпкъ свой личинка делаетъ съ целью 
защитить свое мягкое нежное брюшко (въ случае опасности она вле- 
заетъ въ него даже совсемъ съ головой).

Личинка ручейника гогЬетъ видъ небольшой зеленоватой гусе
ницы, более темной въ передней своей части (отъ головы до задней 
пары ногъ). На брюшке у нея находятся пучечкп белыхъ нитей, 
которыя служатъ для дыхашя. Чехолъ свой она таскаетъ прп помощи 
двухъ острыхъ крючковъ, имеющихся у нея на конце тела; передви
гается же она по дну. пли по водянымъ растешямъ, посредствомъ 
свопхъ шести ножекъ.

Очень интересно наблюдать, какъ строптъ личинка ручейника 
свой домпкъ-чехольчнкъ. Для этого, поймавъ такую личинку (съ че- 
хольчпкомъ), надо прежде всего постараться выгнать ее пзъ жилища, 
что делается следующимъ образомъ: берутъ иголку пли булавку, и 
тупымъ концомъ осторожно давятъ со стороны хвоста насекомаго; 
тогда обезпокоенная личинка начпнаетъ мало-по-малу выдвигаться 
изъ своего чехла и выходптъ наконецъ совсемъ наружу. Этпмъ вре- 
менемъ нужно воспользоваться и спрятать покпиутый чехолъ (если 
его оставить, то личинка, опомнившись, снова въ него заберется). 
Оставленная безъ покрова и почувствовавъ себя совсемъ беззащитной
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(т'Ьло вЬдь у нея очень нужное), личинка начинаетъ въ ужасЬ искать 
всюду свой чехолъ и, не найдя его, немедленно принимается за по
стройку новаго. Положимъ, что мы имЬемъ дЬло съ породой ручей
ника, делающей свои чехольчики, обыкновенно, изъ круиныхъ несч; 
нокъ; тогда она поступаетъ такъ:

Прогулявшись по дну и найдя удобное для себя мЬстечко 
чинка беретъ двЬ или три круиныхъ песчинки и связываете ихъ 
надъ собою въ у видЬ дуги, помощью выдЬляемыхъ ею клейкихъ 

\ паутинныхъ нитей. ЗатЬмъ помЬщаетъ
\  \ ' '  на,Дъ ними и прикрЬпляетъ следующую

Л X х  песчинку; къ этой несчинтсЬ —  еще
X \ у п е с ч и н к у ,  и такъ далЬе, до тЬхъ поръ,

пока весь чехолъ не будетъ окон-

Ручейники, съ ихъ личинками и чехликами.

ченъ, при чемъ, во время постройки, она суетливо двигается и вра
щается внутри его. Когда чехолъ совсЬмъ готовъ снаружи, тогда 
личинка выстилаетъ его внутреннюю поверхность нужною шелко
вистою тканыо (изъ такихъ же нитей, какими она склеивала частицы 
своего чехла). Такая постройка продолжается обыкновенно часовъ 
(; —  7? смотря, конечно, по материалу и легкости его добывашл.

Но, вотъ иаступаетъ время превращешя въ куколку. Личинка при
кр'Ьпляетъ свой домикъ къ камню или водяному растенш, втягиваетъ



239

головку въ чехолъ, зад’Ьлываетъ оба его конца— или шелковистыми 
нитями, на подобие решетки или решета, или же, если чехолъ былъ 
изъ песчипокъ, то крупными плоскими песчинками— и остается въ 
такомъ положены въ продолжеше долгаго времени. Когда наступила» 
время вылететь изъ куколки совершенному насекомому, тогда ку
колка вылгЬзаетъ изъ чехла и начинаетъ плавать по воде на спине, 
до техъ поръ, пока не отыщетъ сухого, удобнаго для вылета местечка. 
Тутъ она переворачивается, расправляетъ свои члены и надувается 
какъ пузырь: кожа на спине лопается и крылатое насекомое, покп- 
нувъ свою старую оболочку, улетаетъ.

Вылетевпйй ручейникъ похожъ на крупную моль или небольшую 
ночную бабочку,— въ особенности когда, въ спокойномъ состоянш, 
крылья у него сложены кровелькой. Цветъ крыльевъ и всего тела 
ручейниковъ бываетъ большею частш невзрачный, серовато-бурый.

Личинки ручейниковъ водятся во всехъ светлыхъ ручейкахъ п 
чистыхъ болотныхъ лужахъ, на дне которыхъ нхъ часто можно вп- 
деть ползающими со своими чехликами — точно живыя двигающаяся 
палочки. Ловить ихъ не представляется большихъ затруднен ш. Кор
мятся оне преимущественно упавшими въ воду листьями, а также 
и водяными растешямст.

И. Золотигщкгй.

? Ч

водяной ПАУКЪ.
(Воднянка).

АУКЪ этотъ, въ общемъ похожи! на обык- 
новеннаго домашняго паука, является чрез- 
вычайно интереснымъ водянымъ жпвот- 
нымъ. Тело его покрыто мягкпмъ барха- 

?. тпстымъ пушкомъ, который не смачи
вается водой; благодаря этому, прп погру

жены паука въ воду, тело его покрывается 
воздухомъ, какъ серебристой манией. придающей 
ему впдъ блестящаго ртутнаго шарика. Такой сере

Щ,'-

бристой «MaHTiefl» обладаютъ даже самые крошечные, то.тько что паро- 
дивппеся водяные пауки. Слой эгого воздуха, крепко удерживаемый 
бархатпстымъ пушкомъ тела, отделяетъ кожу наука отъ воды и, по
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добно лаку, предохраняете ее отъ сырости. Если видишь водяного 
паука безъ это гг серебряной воздушной одежды, то можно наверное 
сказать, что онъ боленъ. Однако, постоянно жить въ воде этотъ наукъ 
не можетъ, такъ какъ органы его дыхашя требуютъ обновления 
воздуха; выставлять же брюшко на поверхность воды каждую ми
нуту— какъ это дгЬлаютъ мноия водяныя наеЬкомыя— для него слинь 
комъ утомительно! Поэтому, пользуясь знатемъ гйкоторыхь физиче- 
скпхъ законовъ, которымъ его научила мать-прпрода, водяной наукъ 
устрапваетъ себе подъ водою воздушный заиокъ, въ которомъ, подобно 
сказочнымъ снренамъ и нимфамъ, можетъ жить п въ удобстве и въ

Водяной паукъ (воднянка) и его воздушный жилища.

полной безопасности. Замечательную эту постройку паукъ произво
дить слгЬдующилъ образомъ:

Прежде всего онъ старается набрать какъ можно больше воздуха. 
Для этого онъ всплываетъ на поверхность, выставляете пзъ воды заднюю 
часть свого брюшка, и загЬмъ быстро опускается въ воду. Этимъ 
способомъ онъ захватываете съ поверхности пузырекъ воздуха, ко
торый тотчасъ же подкладываете подъ лпстъ водяного растешя. Тамъ 
онъ его прикрепляете при помощи паутпннаго матерьяла, выдгЬляе- 
маго изъ паутянныхъ бородавокъ. находящихся— какъ и у прочпхъ 
пауковъ— на конце брюшка. Зат'Ьмъ снова добываете, тгЬмъ же ма- 
неромъ, еще пузырекъ воздуха, который присоединяете къ первому, 
и такъ продолжаете работать до тйхъ поръ, пока маленький водолаз
ный колоколъ, съ отверсНенъ внизу, не достигнете величины не
большого грецкаго ореха. По м4ргЬ постройки колокола, къ нему 
прикрепляются различпыя нити, которыя должны дать ему надле
жащую прочность, между т'Ьмъ, какъ друия нити, протянутая во- 
вс'йхъ направлешяхъ передъ входомъ въ воздушный колоколъ, слу-
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падается, то паукъ отправляется саыъ разыскивать ее въ воде. Пой- 
мавъ добычу, водяной паукъ взбирается съ нею на первый попав
шийся стебелекъ и погЬдаетъ ее на воздухе, или же забирается для 
этого въ свой колоколъ. Плаваетъ оиъ всегда кверху брюшкомъ, 
довольно неуклюже перебирая въ воде своими длинными ногаып. По- 
саженный въ аквар1умъ, или просто банку съ водой, въ которой пла
ваетъ нисколько водяныхъ растешй, водяной паукъ большею частно 
не замедлить приняться за постройку своего воздушнаго «замка».

Доставать этихъ пауковъ можно во веЬхъ болотныхъ лужахъ, а 
также п въ прудахъ, берега которыхъ заросли водяными травами. 
Осенью пхъ надо искать въ нустыхъ раковинахъ водяныхъ улитокъ 
(катушекъ прудовиковъ), куда они забираются на зпмовку.

Н. Золоттщкш.

ЛАСТОЧКИ.

Мой садъ съ каждымъ днемъ увядаетъ;
Помятъ онъ, поломанъ п пусть.
Хоть пышно еще доцвйтаетъ 
Настурщй въ немъ огненный кустъ...

Мн'Ь грустно! меня раздражаетъ 
И солнца осеняяго блескъ,
И лпстъ, что съ березы спадаетъ,
II позднихъ кузнечпковъ трескъ.

Взгляну-ль по привычке подъ крышу —
Пустое гнездо надъ окномъ;
Въ немъ ласточекъ р'Ьчп не слышу;
Солома обветрилась въ немъ...

А помню я, какъ хлопотали 
Две ласточки, строя его!
Еакъ прутики глиной скрепляли.
II пуху таскали въ пего!

Еакъ веселъ былъ трудъ пхъ, какъ ловокъ!
Еакъ любо пмъ было, когда

ИЗЪ РОДНОЙ ПРИРОДЫ. 16
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Пять маленькихъ, быстрыхъ головокъ 
Выглядывать стали съ гггЬзда!

II цгЬлый-то день говоруньи.
Какъ д4ти, вели разговоры..
Потомъ полет'Ьлн, летуньи!
Я  мало пхъ впд'Ьлъ съ тгЪхъ поръ!

И  вотъ нхъ гнездо одиноко!
Он4 ужъ въ иной сторонгЬ —
Далеко, далеко, далеко...
О, еслибы крылья и мн4!

А. Майковъ.

Когда настанетъ вечеръ ясный,
Люблю на берегу пруда
Смотреть, какъ гаснетъ день прекрасный
И загорается звезда;
Какъ ласточка, неуловимо 
По лону волнъ скользя крыломъ,
Несется быстро-быстро мимо 
II псчезаетъ... Смутнымъ сномъ 
Тогда душа полна бываетъ;
Ей какъ-то грустно и легко, 
Воспомннанье увлекаетъ 
Ее куда-то далеко...

II. Ошрево.
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ЛАСТОЧКИ

в  ..

ЫСТРОКРЫЛАЯ. неутомимая летунья, усла
ждающая нашъ глазъ красотой свопхъ воз- 
душныхъ двгокешй.

Очаровательное пернатое создаше, —  не
сомненно одно пзъ самыхъ блпзкихъ къ сердцу 
человека, нзъ всего пернатаго царства. Ста
рый п малый, больной и здоровый, добрый 
п злой —  вс4 рады первой ласточке, каждый 
провожаетъ ея полетъ любовнымъ взглядомъ.

«Съ нею солнце краше 
II весна милей», —

какъ прекрасно говорить поэтъ. Самыя назвашя— ласточка, коса- 
точка-—какъ нежно и красиво звучать они для уха! Въ нихъ ясно 
слышатся нежность и любовь, съ которыми относится народъ 
къ этому милому созданш. Старый дедъ, греясь на солнышке, 
у завалинки, ласкаетъ свою маленькую внучку: «ахъ, ты моя коса- 
точка!»— говорить онъ,— глядя любовно въ голубые глазки ребенка п 
разглаживая костлявою рукою его белокурые шелковистые волосы. 
«Голубь п ласточка— любпмыя Богомъ птицы». —  «Р азорять  
гнездо ласточки— грехъ». —  «Кто разори ть  гн езд о  ласточки , 
у того будутъ веснуш ки». Такъ говорить про ласточку русскШ 
народъ, выказывая этимъ свою особенную любовь къ этой мплой 
птичке.

Однако, я все говорю про ласточку въ едпнственномъ чпсле. 
тогда какъ у насъ водятся несколько разныхъ ласточекъ. во многомъ 
весьма существенно различающихся другъ отъ дружки. Поэтому, же
лая поближе познакомить мопхъ читателей съ нашими ласточками, я 
долженъ повести речь о каждой пзъ нихъ въ отдельности.

к»*
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1. Деревенская ласточка или косатка.

«Шитовило-мотовшго, по-немецки говорило, 
Спереди шильце, сзади вильце,
Сверху синенько суконце,
Съ исподу бело полотенце».

ЗАГАДКА.

Это —  та ласточка, которую такъ хорошо знаютъ деревенсше 
жителя.

Это —  та черно-синяя сверху и почти белая снизу, ласточка, гор
лышко которой окрашено въ буровато-красный цвйтъ, а хвостъ раз
дваивается длинной вилочкой, образующей, при спокойноыъ сндячемъ 
положение птицы, родъ длинной  косички , отчего эта ласточка и полу
чила назваше косатки .

Это —  та ласточка, которая такъ часто сопровождаетъ (после не
настной погоды) пдущаго черезъ поле человека, или едупцй по до
роге экппажъ,— то залетая впередъ, то отставая, то описывая изящ
ные круги, съ изумительно искусными, неожиданными поворотами и 
воздушнпми зигзагами; при этомъ особенно бросается въ глаза ши
рокораскрытый, вилообразный хвостъ этой птички, украшенный, при 
основанш, поперечнымъ рядомъ бйлыхъ глазковъ.

Это— та ласточка, которая такъ любптъ гнездиться внутри хл'Ьвовъ, 
конюшенъ н сараевъ, прикрепляя свое чашечкообразное, сверху 
открытое, гнездо къ балкамъ и стропиламъ;— которая такъ ловко 
прошиыгиваетъ на лету черезъ щель неплотно притворенной двери 
или черезъ небольшое отверше въ разбитомъ оконномъ стекле.

Это—та милая щебетунья-ласточка, которая первою просыпается 
на деревенскомъ дворе или степномъ хуторе, и при слабомъ еще 
свете утренней зари щебечетъ скороговоркой своимъ деткамъ:

«Деточки, д'Ьточки,
Будьте умнички,
Полечу на базаръ
Покупать вамъ пррряяянички...»

Въ городахъ, особенно въ болыппхъ, косаточка редко встре
чается, такъ что постоянные городш’е жители мало знаютъ эту ла
сточку (они хорошо знаютъ зато другую ласточку, въ свою очередь, 
мало знакомую сельскими, жителямъ и о которой речь будетъ еще 
впереди).
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Водигся косатка по всей Poccin— отъ полярнаго круга до Крыма 
и Кавказа включительно. Она одинаково мило щебечетъ близъ гнезда 
свопхъ д'Ьтокъ, какъ у холодныхъ береговъ Б4лаго моря, такъ и иодъ 
горячими лучами солнца Черноморскаго и Касшйскаго иобереяйй.

Л а с т о ч к и .

Прплетаетъ къ намъ косаточка— изъ своихъ зпмовш въ Централь
ной Афрпк’Ь— къ тому времени, когда начпнаетъ пробиваться пер
вая травка и расхохлачпвается черемуховая почка (въ средней Poccin 
это бываетъ обыкновенно во второй половпн'Ь апреля). Почти всегда, 
сначала появляются однночки-передовыя, главная же масса ласто- 
чекъ появляется обыкновенно дней на десять позже.
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Въ первое время по прилете, ласточки особенно охотно р'Ьготъ 
надъ водньшп поверхностямп, где весною больше насЗжомыхъ, ч'Ьмъ 
надъ сушей, и куда этп птички нередко сбиваются большими стаями, 
при внезанномъ насгуплешп весеннихъ холодовь.

Изъ всЬхъ нашпхъ ласдочекъ, косатка— самая искусная и быстрая 
летунья. Ея область леташя— преимущественно ннжше слои воздуха. 
Въ верхше слои она забирается почти исключительно только во время 
весеннпхъ и осеннпхъ перелетовъ; обыкновенно же вьется не высоко 
надъ полями и лугами, надъ деревенскимп крышами и улицами, надч» 
выгонами и пастбищами, близъ пасущпхся домашнихъ животныхъ, 
около которыхъ всегда кишитъ множество всякой мухи и мошкары. 
Передъ дождемъ косатка р'Ьетъ преимущественно надъ водой, про
изводя здесь охоту за спустившимися пзъ верхнихъ слоевъ воздуха, 
насекомыми. Во время ненастья, л вскоре после него, когда насе
комым сидятъ еще на земле плп по стенамъ домовъ и заборовъ, 
косатка почти стелется по земле, едва не касаясь крыльями ея по
верхности. При этомъ она замечательно грацюзно «перепрыгиваетъ» 
на лету черезъ встречающаяся препятствия (кусты, заборы), или же 
почти скользптъ вдоль егЬнъ домовъ, по улицамъ, то поворачиваясь 
совсемъ бокомъ, чтобы снять со стены муху, то делая изумительно 
быстрые н ловше повороты, чтобы схватить на лету ею лее сиугну- 
таго мотылька.

Въ тоже время, то есть после ненастья, она любить провожать 
пешехода, охотника съ собакой, плп едупцй по дороге экипажъ, 
иногда на протяженш несколькнхъ верстъ, для того, чтобы восполь
зоваться спугиваемыми при этомъ насекомыми. Въ своей жизни не 
мало скороталъ я часовъ невеселой, подчасъ, дороги, любуясь кра
сивыми движешями этой очаровательной летуньи, сопровождавшей 
мой экипажъ.

Ловя на лету насекомыхъ (преимущественно двукрылыхъ, каковы, 
напрпмеръ, комары, мухи п друг.), косатка, равно какъ и друпя 
ласточки, никогда не трогаетъ пчелъ и осъ, имеющпхъ ядовитое 
жало. Известны случаи смерти этпхъ птпцъ отъ ужалешя ихъ (въ 
ротъ) упомянутыми насекомыми. (Впрочемъ, некоторые пчеловоды 
уверяютъ, будто ласточки берутъ и пчелъ).

Пьетъ косаточка, обыкновенно, на лету, на лету же купается, 
погружаясь слегка, разъ-другой, въ воду, во время низкаго полета 
надъ ея поверхностью.

Летая одинокой, косаточка большею частно молчитъ: при встрече 
же съ другими косатками, а также подлетая къ своему гнезду, и во 
многихъ другпхъ случаямъ, она часто издаетъ столь характерный
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для нея призывный крикъ: «видъ» иля «витъ», который обыкновенно 
повторяется несколько разъ кряду: «впдъ-видъ— впдвидвпдъ».

При появленш на дворе, на которомъ гнездятся косаткп, ка
кого-нибудь хищника— напримгЬръ, кошки, ястреба— эти птпчкп тот- 
часъ же поднимаютъ тревогу, и съ резкими, громкими криками «цизп- 
дпзи» иачинаютъ кружиться около врага, въ стремительномъ полете 
едва не задавая его своими крыльями. Теми ;ке криками онгЬ встрЗ>- 
чаютъ и провожаютъ всякую мииолетящую хищную птицу, пресле
дуя ее иногда на весьма значительномъ разстоянш.

Собственно песни, сколько-нибудь звучной, у косатки не имеется, 
а есть только милое щебеташе, во время котораго щебечущий сам- 
чпкъ большею частно сидитъ на безлиственной, сухой ветке дерева, 
на коньке крыши, на протянутой черезъ дворъ бельевой веревке п 
тому подобныхъ открытыхъ местахъ. Впрочемъ, нередко косатка 
щебечетъ также и на полете.

О гнезде косатки и его местонахождешяхъ было уже упомянуто 
выше. Следуетъ только добавить, что землистые кусочки, изъ кото- 
рыхъ слепливается ея гнездо, прикрепляются одинъ къ другому клей
кой слюной, выделяющейся изо рта птицы.

Высиживашемъ занимается обыкновенно самочка. Изредка при
саживается на гнездо, на короткое время, и самчикъ,— какъ мне са
мому случалось это наблюдать надъ одной парочкой (въ Крыму), у 
которой самчикъ легко отличался отъ одинаково раскрашенной съ 
нимъ самочки темъ, что у него не было въ хвосте косички (можетъ 
быть, потерялъ ее въ какой-нибудь передряге?). Продолжается вы- 
сижпваше 12, 14 и более дней, смотря по погоде. Въ ненастные 
дни, когда мало летаетъ насекомыхъ, самочке приходится подолгу 
отсутствовать изъ гнезда, для добываши себе необходпиаго корма, 
вследств1е чего яйца остываютъ, и высиживаше, такпмъ образомъ, 
можетъ затянуться—на севере—даже до 17 дней. Впрочемъ, и на 
юге, при сплошь прекрасной и теплой погоде, самочки-косатки также 
не особенно поседливы на гнезде. По крайней мере, такова была са
мочка упомянутой уже выше парочки, гнездо которой помещалось подъ 
крышей обвитаго впноградомъ балкона, на степномъ крымскомъ ху
торе, близъ берега Чернаго моря. Проводя на этомъ балконе значи
тельную часть дня, я могъ подолгу наблюдать гнездо нашпхъ ко- 
саточекъ и потому могу съ достоверностью засвидетельствовать, что 
высиживавшая самочка прескверно исполняла свою обязанность на
седки: она безнрестанно слетала съ гнезда п подолгу пропадала въ 
степп. Можно смело сказать, что въ общей совокупности она сидела 
на гнезде не бо.тЬе половины дня; въ течете же другой половины
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гнездо оставалось безъ наседки, такъ какъ самчикъ присаживался 
лишь изредка, больше же занимался щебеташемъ свопхъ о/Ьсень, 
сидя на провесе бельевой верёвки, протянутой подъ крышей бал
кона. Я  уже начиналъ опасаться, что пзъ такого высиживашя ни
чего путнаго не выйдетъ; однако, на 12-й день со дня нашего по- 
селешя на хуторе (а именно 22-го поня), благополучно вылуянлнсь 
нзъ яичекъ 4 крошечныхъ птенчика, къ большой радости много чнё- 
леннаго общества детей и взрослыхъ, собиравшаяся ежедневно на 
балконе, за чайнымъ и обйденнымъ столомъ.

Сколько дней продолжалось все высижнваше, къ сожалению, ска
зать не могу, такъ какъ въ день нашего поселешя на хуторе мы 
застали уже самочку на гнезде, и когда она на него еЬла —  оста
лось намъ неизв4стнымъ. Что, несмотря на столь дурное высижпва- 
Hie, птенчики все-таки вылупились, это следуете приписать, ко
нечно, той большой теплоте, которая все время держалась подъ кры
шей балкона, благодаря горячимъ лучамъ крымскаго солнца (днемъ 
отъ 24 до 26, ночью— около 19° по Реомюру).

После 19-ти дней прилежнаго выкармливашя обоими родителями, 
наши птенчики выпорхнули изъ гнезда и уселись рядышкомъ на 
той самой веревке, на которой пхъ «папаша» расш&валъ во время 
высиживашя свои песенки. На второй день они уже предпринимали 
маленьшя экскурсш около хутора, ночевать же собрались снова въ 
свое гнездо, что повторялось также и въ слйдуюпце 9 дней. На 10-й 
день по вылете изъ гнезда, наши косаточки къ ночи уже не воз
вратились на балконъ. Онй ночевали где-то на воле, и съ тгЬхъ 
поръ мы потеряли ихъ изъ вида.

Вылет’Ьвшпхъ изъ гнезда птенцовъ родители кормятъ нередко 
на лету, что представляете собою чрезвычайно милое зрелище.

Молодые, недавно вылетевппе пзъ гнезда, выводки косатокъ лю- 
бятъ присаживаться на обращенный къ солнцу скатъ крыши, гд'Ь 
съ вндимымъ наслаждешемъ берутъ «солнечную ванну»— гр'Ьются 
на солнечномъ припеке, распласгавъ крылышки и повернувъ на бокъ 
головку. То же самое проделывали и наши птенчики на раскале- 
ныхъ солнцемъ черепнчатыхъ кровляхъ хутора.

Въ конце лета косатки сбиваются большими стаями въ речныя 
долины, или къ поросшпмъ камышами прудамъ и озерамъ, где и 
охотятся целыми днями за разной мошкарой, ночуя въ камышахъ и 
по веткамъ свесившихся надъ водою кустовъ. Во второй половине 
августа, или въ первой сентября, наступаете время отлета: въ одно 
прекрасное утро стая снимается съ места и улетаете на югъ — въ 
тропическгя и экватор1альныя страны.
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« И  В О Т Ъ  —  И Х Ъ  Г Н Е З Д О  0 Д И Н 0 К 0 1

О у ж ъ  въ иной сторон^—
Далеко, далеко, далеко...»

Тамъ косатки, вместе съ другими ласточками, проводить нашу 
зиму и проделываюсь свое линяше, после чего, съ наступлешемъ 
весны, снова возвращаются къ намъ — гнездиться и радовать насъ 
своимъ присутс'шемъ.

Ручная ласточка, это—очаровательнейшее существо, какое только 
можно себе представить. Привязанность и прирученность ея къ лю- 
дямъ, которые ее выкормили, настолько велика, что приходится упо
требить не мало усюп’й для того, чтобы застави ть  ее своевременно 
улететь съ другими ласточками на зимшя «квартиры». Говорю это 
по личному опыту, вспоминая милую косаточку «Весту», выкормлен
ную однажды летомъ въ моей семье н затемъ съ немалыми уси- 
лкми присоединенную къ ея сородичамъ, для осенняго отлета въ 
теплые края.

2. Городская лаеточка или воронокъ.
«Вьется ласточка сизокрылая
Надъ окаомъ моияъ, надъ косящатьшъ».

Это— птичка по преимуществу городская. Это—та ласточка, кото
рая лепить свои земляныя гнезда надъ окнами городскпхъ домовъ. 
Она резко отличается отъ косатки следующими признаками: от- 
сутств1емъ хвостовой вилочки (косички), чнсто-белымъ цветомъ 
всей нижней части тела, отъ клюва до хвоста, снеж но-белы мъ 
надхвостьем ъ  (нижняя часть спинки) и оперенными белымъ пуш- 
комъ лапками (у косатки лапки голыя, чернейшая). По величине 
воронокъ несколько меньше косатки.

Область распространения воронка также обширна, какъ и косатки: 
онъ гнездится отъ Лапландш до Крыма и Кавказа включительно.

Въ противоположность косатке, воронокъ любить больше кружиться 
въ верхнпхъ слояхъ воздуха, любить «купаться въ голубомъ эфире» — 
какъ выражаются поэты. Въ особенности передъ грозой, воронки 
нередко забираются на страшную высоту, и тогда,—  если тучи не 
успели еще закрыть солнца,—освещенные его лучами, ласточки, кажутся 
на черномъ фоне тучъ, словно лоскуточки белой бумаги, кружапцеся 
н гонимые вЬтромъ на громадной высоте. Когда же начнется дождь, 
а также п въ первое время после ненастья, эта ласточка, подобно 
косатке, также кружится больше надъ поверхностью землп. ловя на
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лету спугиваемыхъ ею насЬкомыхъ. Вообще, воронокъ любить больше 
широкШ просторъ для своего полета; его редко когда можно встре
тить охотящимся за насекомыми въ узкихъ иереулкахъ и по глухимъ 
уголкамъ, которые, напротивъ, такъ охотно посещаются косаткой. По- 
летъ у воронка более спокойный п не столь искусный, какъ у косатки.

Голосъ у воронка слабый, малозвучный. Призывный крикъ— 
негромкое «чиръ», или «трикъ-трикъ», довольно часто издаваемое 
при полете. Про песню этой ласточки не стоить и говорить: это 
совсемъ плохое, слабое чириканье, сравнительно съ которынъ ще- 
беташе косатки является совсемъ мастерсккмъ пешемъ.

Гнездо свое воронокъ лепить изъ кусочковъ глинистой земли, 
склеивая ихъ своею клейкою слюною. Делается оно закрытымъ со 
всехъ сторонъ, кроме небольшого бокового отверстая для влета и 
вылета. Такимъ образомъ, и въ этомъ отиошенш городская ласточка 
отличается отъ деревенской, у которой,— какъ мы видели,— гнездо де
лается сверху всегда открытымъ. Работа по постройке гнезда ве
дется всегда такъ, что одна ласточка подносить матерьялъ, а другая 
лепить. Одновременно обеимъ птнчкамъ нельзя улетать отъ своей 
постройки, такъ какъ въ такомъ случае ею не замедлили бы завла
деть друия парочки воронковъ или же нахальные воробьи Въ осо
бенности трудно бываетъ воронкамъ отбить свое гнездо отъ забрав- 
шагося въ него воробья, и въ такихъ случаяхъ имъ приходптся 
обыкновенно снова приниматься за постройку на новомъ месте. Раз- 
сказы о замуравливаши ласточками самовольно забравшагося въ ихъ 
гнездо воробья, конечно, принадлежать къ области фантазш: врядъ 
ли станетъ такая умная птида, какъ воробей, дожидаться, пока отъ 
нея закроютъ светъ БожШ. Да если бы это даже и случилось, то, 
обладая достаточно сильнымъ клювомъ, воробей, вероятно, не замед- 
лилъ бы разрушить свою глиняную темницу.

Выше было уже упомянуто, что воронокъ гнездится преимуще
ственно въ городахъ; въ деревняхъ и селахъ оиъ гнездится редко, 
и лишь тогда, когда въ нихъ имеются каменный постройки. Въ го- 
ристыхъ странахъ ворошей гнездятся также колониями, на скалахъ, 
прикрепляя къ нимъ таи я  же земляныя гнезда, кашя они лепятъ 
надъ окнами въ городахъ. Въ Оренбургскомъ крае ворошей гнездятся 
въ земляныхъ норахъ, вырытыхъ по обрывамъ береговыми ласточками 
(о которыхъ речь будетъ ниже), въ городахъ же и деревняхъ не 
гнездятся вовсе. Весьма вероятно, что воронокъ находится тамъ еще 
въ дшеомъ состояши.

Н а южномъ берегу Крыма мне случилось наблюдать совместное 
игЬздоваше косатокъ и воронковъ: ихъ лепныя гнезда (закрытая —
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воронка, и открытия— косатки) помещались рядышкомъ, подъ свгЬ- 
сомъ карниза каменнаго дома.

Воронокъ прилетаетъ и отлетаетъ пойти одновременно съ ко
саткой.

Однажды, въ первыхъ числахъ августа, въ мою семью принесли 
двухъ птенчнковъ воронковъ, выпавшихъ нзъ разореннаго деревен
скими мальчишками игЬзда. Намъ счастливо удалось выкормить этпхъ 
очаровательныхъ птпчекъ— комнатными мухами, которыхъ птенчики 
уничтожали въ иеимов'Ьрыомъ количестве. Проживъ въ комнате три 
педели, «Сильфа» и «Эльфа» (такъ звали нашихъ питомцевъ) стали 
совершенно ручными,— настолько, что, кружась высоко на воздухе, 
съ другими ласточками, возвращались на мой зовъ и садились на про
тянутый палецъ руки. Оне были любимицами и баловнями всего дома.

3. Береговая ласточка или етрижокъ.

Это—та ласточка, которая гнездится— иногда громадными коло- 
шямн— въ норахъ, вырываемыхъ ею въ обрывпстыхъ, обнаженныхъ 
берегахъ рекъ и озеръ, а также по крутымъ, обнаженнымъ оврагамъ 
и глннянымъ ямамъ, нередко въ несколькихъ верстахъ отъ ближай
шей воды.

Въ общемъ, по складу и полету, очень сходная съ воронкомъ, 
береговая ласточка хорошо отличается отъ него буро-землистой окра
ской верхней части тела, узкимъ ошейнпкомъ того же цвета на бе
лой шейке и отсутств1емъ белаго надхвостья. По величине, етрижокъ 
немножко меньше воронка.

Эта ласточка также гнездится по всей Poccin, отъ Лапландщ до 
Крыма и Кавказа включительно. Чемъ дальше на востокъ, темъ 
чаще и въ большемъ количестве встречается береговая ласточка. 
Путешественнпкъ, еду щ in на пароходе по болыплмъ напшмъ рекамъ 
(въ особенности по епбпрекпмъ), встречаетъ этпхъ ласточекъ, можно 
сказать, почти на каждомъ шагу, оольшбю частно нпзко летающими 
надъ водой.

Прплетаютъ п отлетаютъ береговыя ласточки почти одновременно 
съ воронками п косатками.

Д. Кайгсфодовъ.
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С Т Р И Ж ъ.
(Черный стрпжъ).

Жди яснаго на завтра дня; 
Стрижи мелькаютъ и визжать, 
Пурпурной полосой огня 
Прозрачный озаренъ закатъ...

А. Ф ЕГЪ .

f,4EH b обыкновенная, въ особенности въ го- 
родахъ, птица, часто смешиваемая съ ла
сточками и въ большинстве случаевъ даже 
и называемая ласточкой. Происходите это 
отъ большого сходства въ образе жизни,—  
а также отчасти и по наружному складу,—  

стрижа съ вышеупомянутыми птицами. Подобно ла- 
сточкамъ, и стрижъ также кружится весь день въ 

воздухе, ловя летающихъ въ немъ мелкихъ насекомыхъ. Но, рядомъ 
съ несомненнымъ общимъ сходствомъ съ ласточками, стрижъ пмеетъ 
въ то же время и весьма многья отъ нихъ отличья; изъ ннхъ неко
торый настолько существенны и важны (съ научной точки зренья), 
что даже заставляютъ ученыхъ относить стрижа къ совершенно иной, 
вовсе не родственной даже ласточкамъ, группе птпцъ. Самымъ важ- 
нымъ наружпымъ прызиакомъ, отличаюьцпмъ стрижа отъ ласточекъ, 
служатъ его ноги, все четыре пальца которыхъ, снабженные боль
шими и очень острыми когтями, обращены вп ередъ , тогда какъ у 
ласточекъ три пальца обращены впередъ, а одинъ назадъ (какъ и 
у большинства прочихъ нашихъ птицъ). Конечно, этотъ признакъ 
легко и удобно можно разсматривать только тогда, когда держпшь 
стрижа въ рукахъ. Но есть и друпе, весьма хорошie, признаки, по- 
зволяюьще легко и скоро отличить стрижа отъ ласточекъ, даже на 
полете ы на значителыьомъ разстояшп. Во-первыхъ, стрижъ весь 
почты чериый, словно вымазанъ сажей, какъ сверху, такъ и спнзу, 
за исключешемъ лишь беловатаго горлышка, между темъ, какъ все 
наши ласточки более или менее окрашены снизу въ белый цветъ. 
Во-вторыхъ, стрижъ значительно крупнее ласточекъ, ы его необы
чайно длинный и узьчя крылья изогнуты серпомъ (какъ молодая
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луна), что хорошо можно наблюдать, когда онъ паритъ въ воздухе 
съ неподвижно распластанными крылышками. Въ-третьихъ, стрижи, ко
гда играютъ или ссорятся, гоняясь другъ за дружкой, такъ громко 
и резко визжатъ («впззззъ-виззззъ»), что когда штукъ 8— 10 этихъ 
птпдъ проносятся съ визгомъ близъ человека, то хоть затыкай уши—  
голоса своего не услышишь. Ничего подобнаго этому визгу не издаетъ 
ни одна изъ прочпхъ нашихъ птицъ.

Полегъ стрижа также весьма свое- 
образенъ. Правда, когда онъ р’Ьетъ 
высоко въ воздухе, охотясь за насе
комыми, и описываетъ красивыя ду
ги— подобный тЬмъ, кото
рый выделываются на льду 
конькобежцами—тогда его 
полетъ немногимъ еще от
личается отъ полета ласто- 
чекъ; но когда онъ 
летптъ въ нижнпхъ 
слояхъ воздуха, близъ 
п оверхн ости  земли, 
пли между дома
ми, то всегда не
сется необычай
но стремительно, 
прпчемъ егосиль
ный крылья со 
свпстомъ разсе- 
каютъ воздухъ.
Вообще, стрижъ,
несомненно, са- Стрижъ черный.
мый великолеп
ный п быстрокрылый летунъ изъ всего нашего иернатаго царства.

Стрижъ никогда не садится на деревья, а также^п на землю. Н а
сучке онъ не можетъ держаться, за непмешемъ задняго пальца. 
Точно также, еслп пойманнаго стрижа посадить на ровную землю, 
то онъ не можетъ подняться съ нея па воздухъ— ему мешаютъ въ 
этомъ его длпнныя крылья. Онъ можетъ взлететь на воздухъ не 
иначе, какъ бросившись съ какого-нибудь возвышающагося надъ по
верхностью земли предмета.

Распространеше стрижа очень обширно. Отъ Еольскаго полу
острова до Крыма п Кавказа включительно, онъ весьма обыкновененъ
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почти во вс'Ьхъ городахъ Европейской Россш п принадлежать къ 
числу весьма многочисленныхъ птицъ. Почти повсюду, где только 
есть церкви и болышя каменный здашя, можно встретить п стрижей, 
которые лгобятъ гнездиться въ такихъ постройкахъ. Вокругъ цер- 
ковныхъ башенъ и надъ окружающими ихъ площадями стрижи кру
жатся иногда сотнями.

Этихъ птицъ у насъ можно впд'Ьть только въ весеннее и лет
нее время,— на зиму оне отлетаютъ въ далешя тропическая и эква- 
тор1альныя страны. Весной прилетаютъ къ намъ стрижи довольно 
поздно и обыкновенно весьма регулярно —  въ первыхъ дняхч. мая, 
изредка— въ последпихъ дняхъ апреля. Тотчасъ по прилете они 
приступаютъ къ гнездованыо. Почти повсюду въ Европейской Pocciir 
стрижи гнездятся преимущественно въ отверстшхъ каменныхъ стенъ 
городскихъ и сельскихъ построекъ; только на крайнемъ востоке —  
какъ, напримеръ, въ Оренбургскомъ крае —  эти птицы избегаютъ 
селиться въ человеческихъ селешяхъ, а избираютъ для этой цели 
разныя щели, норы п прикрытые сверху выступы обрывовъ и скалъ 
горнстыхъ местностей. Въ некоторыхъ местностяхъ стрижи гнездятся 
также среди лесовъ, въ дуплахъ болыпихъ старыхъ деревьевъ, по
чему эту птицу иногда называютъ также боровы мъ стрижомъ. Ино
гда они поселяются и въ выставленныхъ для скворцовъ скворечнп- 
цахъ.

Матерьяломъ для гнезда стрижа служатъ сух!я былиночки и ли
стья, перья, волосы, тряпочки и тому подобный матерьялъ, часыю 
похищаемый изъ воробыгаыхъ гнездъ, частш же подхватываемый на 
лету, въ воздухе, во время сильныхъ ветровъ. Весь этотъ матерьялъ, 
безъ всякаго порядка, укладывается чашкообразно и скрепляется 
скоро-твердеющею на воздухе слюной.

Вследъ за вылетомъ изъ гнезда молодыхъ (обыкновенно въ пер
выхъ дняхъ августа месяца), стрижи насъ покидаютъ п улетаютъ 
вглубь Африки, иа зимовье, где продельтваютъ и свое линяше; у 
насъ для этого пмъ не хватаетъ времени.

Въ горахъ Крыма и Кавказа водится еще б е л о б р н т й  стрпж ъ, 
отличаюпцйся отъ обыкновеннаго чернаго стрижа темъ, что опъ снизу 
желтовато-белый и величиною немного покрупнее. Также, онъ не 
визжитъ пронзительно, какъ черный стрпжъ, а издаетъ очень гром
кую, своеобразную сухую трель, въ роде «тпрррр...», которая тот
часъ же привлекаетъ къ себе внпмате наблюдателя, впервые пмею- 
щаго дело съ этой птицей.

Д. Еайгородовъ.
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ПУЗЫРЧАТКА.

■АННЕЙ ВЕСНОЙ, какъ только пруды начи- 
иаютъ освобождаться отъ льда, около бере- 
говъ нередко можно найтп шгаваюпце на 
воде плотные зеленые клубочки— величиною 
съ горошину или съ крупную земляничную 
ягоду. Это— почки очень пнтереснаго водя
ного растенья пузырчатки.  Если набрать 
такпхъ почекъ и, принеся домой, поместить 
ихъ въ стаканъ съ водой илп въ аквар1умъ, 
то вскоре можно увидать, какъ изъ нпхъ 
будутъ развиваться плаваюпця въ воде нгЬж- 

но-зеленыя растешя, состоящья изъ тонкаго нпте- 
виднаго стебелька, усаженнаго многочисленными и 

тоже нитевидными и ветвистыми листиками. Вскоре, въ углахъ лпстп- 
ковъ начинаютъ показываться зелененькье пузырьки, сначала мелше, 
съ бисеринку, а затемъ становящееся все крупнее и крупнее —  съ 
небольшую горошину. Каждый такой пузырекъ (пли мешечекъ) при
плюснуть съ двухъ сторонъ и пмеетъ небольшое OTBepciie, при
крытое изнутри дверцей (клапаномъ). Дверца эта можетъ открываться 
только во внутрь пузырька, и тотчасъ же сама захлопывается. Во- 
кругъ отверстья пузырька находятся разветвляющаяся на подобие 
вылочекъ щетинки и мелюя реснички; несколько щетинокъ находятся 
также и на самой дверце. Какъ только какое-нибудь плавающее въ 
воде мелкое живое существо приблизится къ отверстш пузырька и 
прикоснется къ щетпнкамъ дверецъ, тотчасъ же пузырекъ схваты- 
ваетъ его и, буквально, проглатываетъ. Пропсходптъ это очень бы- 
стро,— какъ говорится «въ мгновеше ока». Если животное крупнее 
пузырька — напрпмеръ головастпкъ пли крошечный ры бт малёкъ— 
то большею частш заглатывается только часть его,— сколько можетъ 
поместиться въ пузырьке. Дотронется хвостомъ— заглатывается хвостъ; 
дотронется головой—заглатывается голова. П долго бьется головастпкъ. 
стараясь вырваться опять на волю, но пузырекъ крепко ежпмаегь 
свой «ротъ» и не вьгпускаетъ добычи. Мелкое же животное, попав-
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тпееся цЬлпкомъ во внутрь пузырька, не можетъ нзъ него выйти, 
потому что,— какъ было уже упомянуто,—  отверстие пузырька закры
вается дверцей, открывающейся только во внутрь и тотчает. же за
хлопывающеюся; толкаясь въ эту дверцу, попавшаяся вт, пузырекъ

Пузырчатка.
«

добыча только еще крепче закрываетъ ее, открыть же во внутрь —  
не съумЬетъ. Вскорй, пойманная пузырькомъ добыча умпраетъ, за- 
тЬмъ разлагается п всасывается особыми всасывательными придатками, 
находящ имися на внутренней поверхности пузырька.
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JHitom'l пузырчатка очеш, сильно разрастается и иногда напол- 
няетъ всю воду въ мелкихъ мйстахъ прудовъ или въ стоячихъ во- 
дахъ рйчныхъ заводей. Иног
да на ней можно, среди лгЪ- 
та, найти и цв^ты— желтые, 
съ оранжевыми крапинками, 
шлемообразные — поднимаю
щееся изъ воды на стройномъ 
стебелькЪ.

Если бы вы пожелали на
блюдать, какъ пузырчатка ло- 
витъ головастиковъ, принеси
те домой, весною, лягушечьей 
икры и поместите ее вм'Ьст'Ь 
съ развивающимися изъ по- 
чекъ пузырчатками: къ тому 
времени, какъ изъ икры нач- 
нутъ выходить крошечные головастики, на в’Ьткахъ пузырчатки ра
зовьются и иузырьки, которые тотчасъ же и примутся за ловлю шны- 
ряющихъ между ними головастиковъ.

Пузырьки пузырчатки съ пойманной 
добычей (1.—личинка комара: 2 и 3.— 

головастики. Все увеличено).

Д. Кайкуродовъ.

Когда закатъ прощальными лучами 
Спокойныхъ водъ озолотптъ стекло,
И ляжетъ т$нь ночная надъ полямп,
И замолчптъ веселое село,
И на цв'Ьтахъ, и на трав'Ь душистой 
Блеснетъ роса, посланница небесъ,
И тканш тумана серебристой 
Оденется темнокудрявый .т1’>съ:—
Съ какою-то отрадой непонятной 
На БожШ м1ръ я въ этотъ часъ гляжу 
И въ тншпн'Ь прпроды необъятной 
Покой уму п сердцу нахожу;
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й  чужды шгЬ земныя впечатленья,
И такъ светло во глубине души: 
Мне кажется, со мной въ уединеньи 
Тогда весь м1ръ беседуетъ въ тиши.

И. Нтити
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