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ЗНАЧЕН1Е ОСИНЫ ВЪ РУССНОМЪ ЛЪСОВОДСТВЪ.

Осина принадлежите къ самымъ распространеннымъ древеснымъ по- 
родамъ въ нашихъ л’Ьсахъ. На Скандинавскомъ полуострове сЬвернаго 
предала своего раднроетранешя она достигаетъ подъ 70° с. ш. у  местечка 
Альтена, на западномъ берегу Норвегш, По Ваденбергу, у  Кистранда въ 
ПорсангерФюрдЬ и у  Тана въ ТаноФЮрд!; она встречается только въ виде 
кустарника; около Полтакъ въ виде маленькаго деревца. Вблизи Кольскаго 
залива простирается до бЭ'/а0 с- hi.; внутри Кольскаго полуострова подъ 
бв1/^0 с. цк встречается часто уже стройными высокими деревьями >). По 
восточную сторону БЬлаго моря осина поднимается только до 66° с. ш. 
Далее полярная л и тя  распространетя идетъ въ юговосточномъ направле- 
ши (у  Мезени осина не выше 2— 8 саж.; между р. Пезой и средней частью 
ргЬки Мезени встречается весьма редко и только въ виде маленькаго де
ревца, по реке же Ваш ке, впадающей въ Мезень съ левой стороны, и по 
р. Мезени выше устья этого притока, попадаясь очень часто, годна даже 
на челноки *). По берегамъ верховьевъ pp. Уньи и Печоры, въ пределахъ 
Пермской губ., осина хотя и нередко встречается, но не достигаетъ боль- 
шихъ размеровъ, почему и не употребляется для выдалбливашя лодокъ, на 
что пригодна осина, растущая на р. Вишере ниже Усть-Велса, а также въ 
нижнемъ течеши р. Еолвы.

По р. Вишере севернее Тулымскаго камня, лежащаго подъ 611/4° с. 
ш., осина вовсе не растетъ 2).

Перейдя Уралъ, полярная л и тя  снова поднимается постепенно на сЬ- 
веръ; по берегямъ р. Лозвы осина попадается до 62° с. пт., становясь более 
мелкой. На Енисее она простирается немного выше'полярнаго круга, около 
662/3° с. ш. 3). —Достоверно известно, что въ верховьяхъ р . Пясины у  Но- 
рильскихъ озеръ осина уже не растетъ. На р. Колыме и въ долине р. Анюя 
она встречается подъ 67V2° с. ш. 4).

1) Bulletin de la Societe imperiale des naturalistes de Moscou. I l l p. 310.
*) ЛЪсной Журналъ. 1880, стр. 93.
2) Труды Общ. Естествоиспытатедьной при Ими. Казанскомъ университет^ т. IX выи. 

•6-й, стр. 231.
3) „Т1утешеств1е на сЬверъ и востокъ Сибири11. А. Миддендорфъ, стр. 637. Спб.

1867 г.
Тамъ же.
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Отъ этой предельной линш сЬвернаго своего распространена осина 
простирается далеко на югъ, встречается въ Басеарабской области 1), въ гг, 
Херсонской Таврической 3), Екатеринославской 4); ростетъ повсеместно на 
Северномъ Кавказе—и въ Закавказьи до самыхъ южныхъ пределовъ Россш  
(напр, въ лесахъ Александропольскаго у. Эриванской губ .* ), достигая 80 и 
более Фут. вышины при 2— 3 фут. въ ;1даметре. Ростетъ въ г. Астраханской, 
не встречаясь только по балкамъ Киргизской степи. Далее къ востоку, въ 
земле Уральскаго казачьяго войска попадается часто въ лесахъ по возвышен- 
ностямъ Общаго Сырта, въ северной части войсковой земли (южная часть 
степная и безлесная). Въ Тургайской области, где древесная раститель
ность раскинута только отдельными оазисами среди обширнаго простран
ства степей, осина встречается весьма часто, въ смеси съ березой, сосной 
и осокоръю. Въ Ишимекой степи, представляющей собою плоскую возвы
шенность съ крутыми холмами и широкими долинами, попадаются местами 
богатыя осиновыя рощи

Осина ростетъ по всей южной границе а.'йатскихъ владетй Росши, за 
исключетемъ Ферганской области, где она не встречается е): въ Семире- 
ченской области она, вместе съ березой и Фруктовыми деревьями (яблоня- 
ми, урюкомъ и др .), растетъ въ горныхъ ущельяхъ Алатау, Тань-Ш аня и 
Тарбагатая, ниже еловыхъ насажденш, занимающихъ вершины горъ; осо
бенно много осины, въ смеси съ березой, въ северной части области, въ 
горахъ Тарбагатая, где ели почти вовсе нетъ '1). Въ Алтайскомъ округе 
осина занимаетъ болышя пространства по берегамъ рекъ, долинамъ и го- 
рамъ Алтайскимъ, Саянскимъ и др., отличается чрезвычайно быстрымъ 
ростомъ, достигая нередко 100 ф. вышины при 6 фут. въ окружности 8).

По среднему течение р. Амура осина является неразлучной спутницей 
монгольскаго дуба, занимающаго обширныя густыя рощи, и отличается 
превосходнейшимъ ростомъ; въ некоторыхъ местахъ Амурской области 
(напр, по р. Гильчину, где осина достигаетъ 3 фут. въ д1аметре при 60 
и более Фут. вышины) она составляетъ единственное годное для постройки 
домовъ дерево. 9)

1) Лесн. Журн. 1874, вып. 6, стр. 110. С.гЬдуетъ заметить, что въ Бессарабской 
области осина опускается южнее березы; последняя встречается только въ еЬверномъ 
углу области (въ Буковине), осина же растетъ н въ лесахъ около Кишинева.

2) ЛЬсн. Журн. 1836, ч. 2, кн. 1, стр. 100. Осина растетъ здесь только по низмен- 
нымъ м^>стамъ.

3) Газета Лесоводства и Охоты. 1859, № 51. Хотя осина и встречается въ Крыму 
довольно редко, но все-таки гораздо чаще чемъ береза, о существованш которой никто 
не зналъ до конца 50-хъ годовъ, когда она была открыта здесь на горахъ.

4) Лесн. Ж урн. 1850, стр. 114.
s) Журн. „Акклиматизащя“. 1860, стр. 154.
6) л есн . Журн. 1885, вып. 7 и 8, стр. 24.
7) Новости. 1884, № 140.
8) Газета Лесов, и охоты. 1857, стр. 367.
9) Лесн. Журн. 1882, кн. 1, стр. 38.



5

Въ южной части Приморской области осина растетъ повсеместно, во 
множестве встречается по всей р. Уссури, на берегахъ Сунгачи, растетъ 
на горахъ, на мысахъ, на островахъ и по преимуществу на луговыхъ ме- 
стахъ, где образуетъ болыше сплошные леса.

По всей этой необъятной территорш, заключенной въ вышеописан- 
ныхъ пределахъ севернаго и южнаго распространешя, осина растетъ по
всюду и чаще всего въ виде примеси къ другимъ леснымъ породамъ; въ 
более южныхъ и теплыхъ климатахъ любитъ селиться въ дубовыхъ рощахъ; 
где нетъ дуба, довольствуется сосЬдствомъ березы, но покидаетъ ее на 
болотистыхъ и сырыхъ пространствахъ; избегаетъ также высокихъ песча- 
ныхъ, такъ-называемыхъ, боровыхъ местъ, который занимаетъ одна только 
сосна. Чистыя осиновыя рощи значительными площадями встречаются не 
часто, но за то смешанный насажденш съ господствомъ осины покрываютъ 
иногда тысячи десятинъ; т а т е  леса мы видимъ въ Костромской губ. (вос
точная часть Макарьевскаго и западная Варнавинскаго у .у .) , Московской, 
Калужской, Тульской, въ южной части Рязанской, Пензенской и другихъ 
лесостепныхъ губертяхъ; огромный площади заняты осиной въ Сибири, 
въ губершяхъ Тобольской, Томской, Енисейской, Якутской области и на 
Камчатке.

Ранней весною, вскоре после морозовъ, осина прежде другихъ породъ 
проявляетъ жизнь, покрываясь цветами. Цветы расположены въ чешуйча- 
тыхъ сережкахъ, спрятанныхъ зимою въ большихъ, округлыхъ, сверху заос- 
тренныхъ, блестящихъ, желто-бурыхъ цветочныхъ почкахъ, который резко 
отличаются отъ листовыхъ почекъ своими большими размерами. Случается 
иногда, при теплой осенней погоде, что цветочный почки разбухаютъ, изъ 
нихъ показываются пушистыя сережки и, застигнутыя осенними холодами, 
остаются въ такомъ виде до весны. Цветы двудомные. Мужская сережка, 
длиною до 3— 4", имеетъ видъ обвислый, очень гибка, потому что отдель
ные цветочки ея прикреплены къ мягкому нитевидному стержню; каждый 
цветокъ состоитъ изъ бокальчатаго цветочнаго покрова, къ основанш кото- 
раго прикреплена бурая, дланевидно-раздельная, по краю густо-волосистая 
прицветная чешуйка; на дне бокальчика сидятъ 10— 20 свободныхъ тычи- 
нокъ съ ярко-пурпуровыми 2-гнездными пыльниками. Женская сережка по 
внешнему виду очень похожа на мужскую, но короче последней иногда въ 
половину; отдельный цветочекъ имеетъ такую же прицвЬтную чешуйку, 
такой же бокальчикъ-околоцветникъ, но на дне его, вместо тычинокъ, за
ключена одногнездная овоидальная завязь съ двумя глубоко-расщепленными 
рыльцами, сперва розовато-краснаго, а потомъ бураго цвета.

Плодъ— одногнездная, двустворчатая коробочка; по созреванш плода, 
что наступаетъ обыкновенно недель черезъ 5 — 6 после цвЬтеийг, изъ него 
въ болыномъ изобилш выступаютъ семена, и вся сережка нринимаетъ въ 
эхо время белый пушистый видъ. Мел гая черныя семена осины снабжены
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серебристо-б4лыми и нужными хохолками, въ род£ парашюта; благодаря 
этому снаряду, они могутъ продолжительное время держаться въ воздух!; и 
при легкомъ в'Ьтр±, разносятся на громадныя разстояшя отъ материнскаго 
дерева. И  этимъ объясняется, между прочимъ, такое обширное и повсе
местное распрострапеше осины. Способность нроростатя сЬмянъ обыкно
венно не велика; они быстро теряютъ свою всхожесть, и потому разведете  
осины пос'Ьвомъ является для лесовода дЬломъ затруднительнымъ и хло- 
потливымъ.

Совершивъ долгое или короткое воздушное плаваше, найдя благо- 
щяятную почву, осиновое с Ism я начинаетъ развиваться и даетъ новое ра
стеньице, поднимающееся съ двумя очень маленькими сердцевидными сЬмя- 
нодолями. Молодые всходы осины, вначале едва заметные, въ теч ете года 
достигаютъ 15— 20 сантим, вы ш ., иногда, впрочемъ, бываютъ, 40 — 50 сант.; 
они мало чувствительны къ морозамъ, но совершенно не выносятъ зат!>- 
нешя; въ слЪдуюшде годы они растутъ чрезвычайно быстро, 2-хъ :if,THie 
напр, всходы достигаютъ одного аршина вышины и бол'Ье.

Молодыя осиновыя деревца, выросния изъ сёмянъ, имЬютъ своеобраз
ный видъ: листья у  нихъ настолько рЪзко отличаются отъ листьевъ взрос- 
лыхъ деревьевъ, что кажется, какъ будто они принадлежатъ различнымъ 
породамъ. Листья сймянныхъ всходовъ крупные, мягк!е, снизу болЪе или 
мен'Ье волосистые или мохнатые, сверху темнозеленые съ пиловидными 
краями, продолговато-сердцевидные, на короткихъ и иушистыхъ черешкахъ. 
Совершенно тагпе же листья бываютъ на молодыхъ корневыхъ отпрыскахъ 
и побЬгахъ отъ пней. Листья же взрослыхъ и етарыхъ осинъ почти округлой 
Формы, тупые или очень коротко заостренные при вершинЬ, по краямъ вы
емчато-зазубренные, жестюе, голые, сверху бледно-зеленые, снизу сЬрозе- 
леные; нерващя—вопреки общему правилу— на верхней сторон!» ясн'Ье вы- 
ступаетъ, ч1;мъ на нижней. Черешокъ листа гибкш, тонкш, длинный, часто 
длиннее самой пластинки, съ боковъ широко сплюснуть и не покрыта волос
ками. Благодаря такому устройству черешка, осиновый листъ при малМ- 
шемъ самомъ нечувствительномъ в1;тр1; приходитъ въ двиашше, и вотъ 
почему осина в4чно тревожна... к1;чно безсонна!.. Въ жаркш ли полдень, 
когда вся природа, полная нёги, какъ бы дремлетъ въ сладкой истом*, 
тихою-ль летнею ночью, когда все засынаетъ, молчитъ... осина одна ше- 
леститъ, она лишь одна покоя не знаетъ!.. Удивительно ли, что народная 
Фантазш приписала осин* различный магичесшя свойства !), создала леген
дарное noBispie, связывающее происхождеше дрожашя ея съ страдатями  
Спасителя и смертью его предателя *),

1) Одинъ священникъ Могилевской губ., глубоко вЬрившш въ ц'Ьлебныя свойства 
испаретя осины, л£чилъ больныхъ перемежающеюся лихорадкою, заставляя ихъ прогу
ливаться по осиновому лЬсу при восходЬ и закатЬ солнца. Говорятъ, будто мощоны эти 
очень помогали больнымъ.

2) По этому пов-Ьрью дрож ате осины объясняется такимъ образомъ: когда апостолъ 
1уда Искарютскш предалъ Божественнаго Учителя, пришелъ въ ужасъ, сталъ метаться и
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Весною, когда почти все друля древесный породы уже покроются въ 
зеленый весеншй нарядъ, осина только что начинаетъ распускать свои листья 
изъ листовыхъ почекъ, и затймъ въ продолжен! и всего лета до самой осени 
производить на удлиненныхъ побегахъ новые листья. Листовыя почки го
раздо меньше цв4точныхъ, им1>ютъ яйцевидно-коническую Форму, острыя, 
лишая, очень твердый, светло-бураго цвета, сидятъ, прижавшись къ ветке, 
вертикально над'ь большими листовыми рубцами, у  которыхъ всегда ясно 
очерчены 3 следа сосудистыхъ пучковъ.

Почки расположены на в'Ьтви по неясной спирали и на удлиненныхъ 
побегахъ на дальнемъ одна отъ другой разстояши: верхушечныя почки го
раздо больше боковыхъ. Годичный побегъ увеличивается въ длину и тол
щину все время пока не образуется его вершинная почка !).

Ветки гладтя, бураго цвета, а многолЬтнгя с/Ьраго. съ единичными 
чечевичками. Сердцевина молодыхъ ветвей въ поперечномъ разрезЬ пред- 
ставляетъ 5-тилучистую звездочку.

Стволъ осины очень красивый, прямой, круглый, очищается отъ 
сучьевъ на значительную высоту (на 20— 30 фут. отъ земли) и представ- 
ляетъ видъ колонны; у  осины выросшей въ сомкнутомъ насажденш, стволъ 
но полнодревесности и прямизне не уступаетъ буку и сосне. Даже при 
совершенно изолированномъ росте стволъ осины мало разростается въ 
сучья и то лишь высоко надъ землею, такъ что онъ можетъ быть просле- 
женъ до самой вершины.

Кора на взрослыхъ деревьяхъ зелено-серая а на молодыхъ пепельно- 
серая, гладкая; только внизу ствола, въ старшемъ возрасте, она растрес
кивается на молк»! ромбоидальныя части; въ верхнихъ же частяхъ ствола 
и на сучьяхъ всегда остается совершенно гладкой, что, какъ увидимъ ниже, 
оказываетъ известное в:пян1е на структуру осиновой древесины. Крона 
деревьевъ, выросшихъ въ насаждении, небольшая сравнительно съ размера
ми дерева, яйцевидная и очень сквозистая, такъ какъ тонгая, слабыя вет
ви только на концахъ покрыты листьями; въ смешанныхъ насаждешяхъ съ  
господствомъ осины, последняя, не производя густой тени, мало препят- 
ствуетъ росту дуба, вяза, липы и др. породъ и особенно ели. У  деревьевъ 
же, выросшихъ на слободе, крона округлая, болынихъ размеровъ и обли- 
ствена несколько гуще.

Богатая корневая система широко разстилается близъ поверхности 
земли. Въ первые годы жизни у  осины есть ясно-выраженный стерж
невой корень, но онъ вскоре заменяется значителышмъ числомъ тол-

искать смерти, искать дерева, чтюбы задавиться, то бедная осина послужила виселицею 
самоуб1йцы-предателя; но, ощутивъ на ceo t трупъ чудовищнаго грешника, она вздохнула 
отъ страха и вотъ съ тЬхъ поръ дрожитъ и будетъ дрожать до конца Mipa. Въ силу этой 
легенды осина п въ настоящее время считается въ глазахъ добродушныхъ хрис'панъ де- 
ревомъ нечистымъ, поганымъ.

1) Т.-е. зачатки листьевъ, образовавшиеся подъ точкою роста почки, не разви
ваются более, н междоузл1я между ними не увеличиваются.



стыхъ боковыхъ корней, рад1ально расходящихся отъ ствола въ разный 
стороны и разветвляющихся въ горизонтальномъ направлении, и только 
небольшая часть разветвлешй корня идетъ вглубь; на рыхлыхъ почвахъ 
корневая система занимаетъ значительную площадь, выходитъ иногда да
леко за пределы кроны дерева. B^eflCTBie новерхностнаго расположения 
корней осина иногда подвергается ветроваламъ.

Корни обладаютъ поразительною живучестью, не мало способствую
щей размножетю осины и компенсирующей, такъ сказать, слабую и непро
должительную всхожесть ея семянъ.

Почки, образуюнияся на корняхъ осины, чрезвычайно легко способны, 
при благощнятныхъ услов1яхъ, развиваться въ быстрораступце корневые 
отпрыски; хотя на стволе и сучьяхъ также есть спянця почки, но они 
обладаютъ слабой жизнедеятельностью, и потому побегопроизводительная 
способность воздуншыхъ частей дерева весьма незначительна, гораздо сла
бее чемъ у  другихъ лиственныхъ породъ. Въ теч ете целыхъ десятилетш  
иногда корни лежатъ въ земле безъ всякихъ проявленш жизни, дремлющей 
тамъ, въ ихъ придаточныхъ почкахъ; пень, связывавшш ихъ въ одно це
лое, сгнилъ; корни распались на отдельные, невидимому, мертвые куски 
органической массы... Но только повидимому!.. Лишь откроется къ корнямъ 
доступъ света и тепла, они оживаютъ, въ придаточныхъ почкахъ закипаетъ 
жизнь и на светъ Божш выирыскиваетъ новое, молодое и обильное поко
л е т е  осиновыхъ растеныщъ!

Въ доказательство этой почти невероятной живучести корней осины 
приведемъ одинъ изъ многихъ примеровъ, сообщенный лицомъ вполне ком- 
петептнымъ въ лесномъ деле *). Въ 1840 г. въ с. Марьине, Новгородской 
губ., для практическихъ занятш по посадкамъ съ учениками лесной школы 
была назначена одна пустошь, въ несколько дееятинъ, съ мокрою почвою, 
поросшею мхомъ, и глинистою подпочвою; для чего пустошь была осушена 
канавами, потомъ сделаны были борозды, въ которыя посеяли сосновыя 
семена. На следующш годъ вместе съ сосновыми всходами выросло мно
жество осинокъ; при изследованш оказалось, что они выросли отъ корней, 
лежавшихъ въ земле и, после обработки почвы, сделавшихся доступными 
вл1яшю атмосФерическихъ деятелей; отъ старожиловъ было узнано, что на 
этой пустоши 18 или 20 летъ тому назадъ стоялъ старый лесъ изъ осины 
и ели, который дважды подвергался пожару: въ первый разъ на корне, а 
потомъ горелъ суховершинникъ и буреломъ, оставнпеся отъ перваго по
жара; второй пожаръ былъ такъ силенъ, что выгорели даже пни, и съ 
техъ поръ это место превратилось въ совершенно безлесную пустошь. Но 
въ глинистой подпочве искра жизни сохранялась въ осиновыхъ корняхъ, 
защищенныхъ отъ атмосферы и отъ загнивашя землею и образовавшимся 
впоследствш слоемъ торфянаго моха.

Итакъ, умирая, осина оставляетъ въ земле корни, полные жизни,—за-

1) Экономнч. Записки 1858 стр. 322-я статья Ал. Теилоухова.
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логъ ея потомства. Пока она растетъ, то почти не производить корневыхъ 
отпрысковъ, но, после срубки ея, послтЬдше въ изобилш появляются часто 
на далекомъ разстоянш отъ пня. Гартигъ виделъ корневой отпрыскъ сруб
ленной осины на 20 Футовомъ разстоянш отъ пня, а по словамъ Кнорре, 
отпрыски появляются даже на разстоянш 10 саженъ отъ пня. На выруб- 
кахъ осиноваго леса поросль появляется быстро и въ огромномъ количестве, 
вполне обезпечивающемъ владельца въ лйсномъ материале на будущее вре
мя. Въ Тульской губ., на пробной площади въ 1 дес., покрытой осиновой 
порослыо отъ 1 до 9 л'Ьтняго возраста, Варгасъ-де-Бедемаръ нашелъ до 16 
тыс. деревцевъ, не считая однолетнихъ побЪговъ, толщиною въ Vs— Vio 
дюйма 3).

Но вследстше этой способности корней давать обильные отпрыски и за
мечательной ихъ живучести въ теч ете многихъ летъ, осина иногда стано
вится и докучливымъ, нещнятнымъ растешемъ для лесовода, когда онъ 
желаетъ на лесосеке или прогалин?, развести или поддержать уже имею
щуюся бол4е ценную породу, а появляется только густой непролазный 
осинникъ. Приводить въ досаду и садовода, который срубилъ у  себя въ 
саду осину и съ техъ  поръ въ теч ете многихъ летъ не можетъ освободиться 
отъ ея корневыхъ поб'Ьговъ, вылезающихъ ежегодно то на лужку, то на 
грядкахъ и причиняющихъ ему т'1шъ не мало горя и хлопотъ.

Кроме корней осина, естественнымъ путемъ, размножается также и 
семенами. Изолированно растунця деревья приносятъ семена уже въ 20— 25 
лЪтнсмъ возрасте, а у  побеговъ возмужалость наступает!» еще раньше, и 
затемъ даютъ ихъ почти ежегодно въ большомъ изобилш. Трудно сказать, 
какой изъ этихъ органовъ— корень или семя— играетъ преимущественную  
роль въ естественномъ размноженш осины; первый содействуетъ сохранетю  
и размножению осины на разъ занятыхъ ею местахъ; семя же способствуетъ 
распространению и заселению ея на новыхъ местахъ.

Въ отношенш къ свету требования осины такъ велики, что ее ста- 
вятъ на ряду съ самыми светолюбивыми породами; более требовательными 
въ этомъ отношенш сравнительно съ нею являются только лиственница, 
береза и отчасти сосна; но боковое отЬнеше для нея безвредно и даже 
способствуетъ Формированию гладкаго, стройнаго и высокаго ствола. Про
израстая примесью въ насаждении, простора и света она достигаетъ быст- 
рымъ, усиленнымъ ростомъ, поднимая свою вершину высоко надъ пологомъ 
остальныхъ деревьевъ; въ чистомъ осиновомъ насаждении та же цель до

1) Л. Ж . 1846, № 1, стр. 57.—Считаемъ нужныиъ заметить, что въ нашей печати 
высказывались возражешя противъ способности осиновыхъ корней, пролежавшихъ въ зем
ле несколько летъ, давать отпрыски. М. К. ТурскШ подкрепляетъ свое сом нете въ 
такой способности корней тЬмъ фактомъ, что, если срезывать осиновыя отпрыски непре
менно въ летнее время, то они, по прошествш 1—2 летъ, совершенно уничтожаются; и 
неожиданному появленш осины на такихъ местахъ, где прежде по видимому не было 
осины, дается совершенно другое объяснеше. (См. въ „Лесн. Журн.“ за 1886 г. вып. 4, 
докладъ М. К. Турскаго о смене древ, породъ).
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стигается сильнымъ естественнымъ изреживашемъ, о которомъ можетъ дать 
поняпе нижеследующая таблица числа стволовъ на одной десятине въ раз- 
ныхъ возрастахъ, составленная Варгасъ-де-Бедемаромъ на основан!и многихъ 
пробных!) десятинъ въ лесахъ Тульской губ.

Возрастъ осинов. Среднее число стволовъ
насажд. на одну дес.

20  л. 2 ,0 0 0  ш т,
4 0  » 1 ,4 0 0  »
60  » 8 0 0  »
80  » 6 0 0  р

100  » 50 0  »

Осина растетъ на самыхъ разнообразныхъ почвахъ, начиная съ черно
зема и кончая тощимъ пескомъ, лишь бы въ немъ была некоторая доля влаги, 
но совершенно избегаетъ сухихъ песчаныхъ местъ а также месть мокрыхъ 
и болотистыхъ. На жирномъ черноземе она растетъ съ невероятной быстро
тою, но древесина ея при этомъ получается хрупкая, ломкая, и потому 
осина страдаетъ здесь часто отъ бурелома; весьма успешнымъ ростомъ 
обладаетъ она на низменныхъ или ровныхъ суглинистыхъ мЬстахъ. Въ горахъ 
пышно растетъ на известковыхъ и трапповыхъ грунтахъ. Вообще же говоря, 
главнейнпи услмия хорошаго роста осины— рыхлость и свежесть почвы. 
Мпогш хозяева-практики приписывають осиновымъ насаждай ямъ способ
ность увлажнять почву до такой степени,. что сперва сухая почва подъ гу- 
стымъ средневозрастнымъ насаждешемъ превращается въ сырую.

Глубина почвы не представляет!) необходимаго условш для успЬш- 
наго роста осины, такъ какъ корни ея простираются большею частью гори
зонтально близъ поверхности земли, и потому въ гористыхъ местностяхъ 
на каменистыхъ почвахъ съ небольшимъ плодородьемъ осина растетъ, хотя 
не такъ пышно какъ въ долинахъ, но успеш нее многихъ другихъ породъ, 
успеш нее напр, березы *), съ которою ее, вообще, ставятъ рядомъ по 
неприхотливости къ почве и по способности приспособляться къ самымъ 
разнообразнымъ почвеннымъ услов!ямъ.

Относительно климата, уже изъ одного Факта обширной области гори
зонтальна™ распространена осины въ Poecin вытекаетъ заключение, что она 
къ климатическимъ уеловшыъ — одна изъ самыхъ индиФФерентныхъ породъ; 
хотя безспорно въ росте и качествахъ ея древесины отражаются те  значи
тельный климатическая различая, которыя она встречаетъ на огромной поверх
ности своего распростране]{!я. Наиболее благопр!ятныя услорла для разви
тая она находить въ средней и северной Россш  (подъ 53— 60° с. hi.). Со
ответственно своему далекому распространенно на северъ, осина въ верти- 
кальномъ направлен!!! поднимается на значительную высоту. Такъ на Ири-

*) Газ. Лесов, и Охоты. 1887 г. 46, стр. 367. Сравнительно съ березой этотъ 
фактъ подмЬченъ надъ осиной въ Алтайскомъ округе.
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байкальскихъ горахъ она достигаетъ почти вертикальнаго лрсдЬла березы, т. е- 
5300'. На Кавказ* растетъ на высот* до 6000— 7000' надъ уровнемъ моря.

Но Пфейлю, начиная со втораго года, ростъ осины, выросшей изъ  
сЬмени, идетъ чрезвычайно быстро и слаб'Ьетъ лишь въ 85— 40 л*тнемъ 
возраст*, когда сформировывается ея крона; у  корневыхъ поб*говъ ростъ 
лршс/ганавливнется’ уже въ 30-л*тнемъ возрасти и прекращается въ. 
50— 60 л*тъ.

По изсл*довашямъ Варгасъ-де-Бедемара въ Тульской губ. приростъ 
осины на лучшихъ почвахъ быстро увеличивается до 45 л*тъ и зат*мъ 
значительно падаетъ, на почвахъ же низшихъ добротностей онъ подни
мается не такъ сильно, но бол*е продолжительное время, до 50 -  55 д*тн. 
возраста, и зат*мъ уже понижается, но гораздо медленнее *). Его же из- 
сл*довашя въ Симбирской губ. показали, что среднш приростъ въ осино
выхъ насаждешяхъ на лучшихъ почвахъ достигаетъ кульминащонной точки 
въ 50— 55-л*тнемъ возраст*.

Въ Тульской губ. осина, произрастая на всевозможныхъ почвахъ, за- 
нимаетъ значительный площади и отличается прекраснымъ ростомъ, далеко 
превосходящимъ ростъ березы, дуба и липы—породъ часто встречающих
ся зд*сь чистыми насаждешями. Несмотря на то, что большинство осино
выхъ насаждений въ лесахъ Тульской губ. произошло изъ корневыхъ от- 
прысковъ, осина имеетъ доброкачественную, здоровую древесину; произрас
тая не въ слишкомъ густомъ насажденш и на хорошей почв*, осина, изъ 
корневыхъ отпрысковъ, достигаетъ 160 - л*тняго возраста, оставаясь при 
этомъ нередко совершенно здоровою.

По изсл*доватямъ Варгасъ-де-Бедемара, въ Симбирской губ. осина 
въ вышину перерастаетъ березу, дубъ и др. породы. Осиновыя насаждешя 
на разныхъ почвахъ и въ разныхъ возрастахъ, уступая сосновымъ, далеко- 
нревосходятъ, при одинаковыхъ услов1яхъ, березовыя насаждешя, по коли
честву древесной массы на 1 десятин*. Такъ напр, на черноземной почв* 

десятина 40-л*тн. березов. насажд. даетъ 37 куб. саженъ.
» » осинов. > 50 »
» 60 л*тн. березов. > 49 куб. саженъ.
> > осинов. » 6 91 /2 »

Разница громадная! Это же мы видима, и на почвахъ другихъ доброт
ностей.

Въ Самарской губ. запасы осиновыхъ насажденш на разныхъ почвахъ 
до 40 — 45-л*тняго возраста превосходятъ соответственные запасы въ сосно- 
выхъ и березовыхъ насаждешяхъ: въ старшихъ же возрастахъ, уступая  
сосновымъ, продолжаютъ оставаться значительно выше запасовъ березовыхъ 
насажденш. Такъ, десятина 50-л*тн. осиноваго насаждешя на почв* I кл. 
даетъ 61 куб. саж, (соенов. 62 куб. саж.), а десятина березоваго при т*хт» 
же услов1яхъ только 44 куб. саж. Десятина 6 0 -л * т н . осиноваго насажде-

*) См. его „ИзедЬдовашя о запас4 и прирост^ л^ собъ въ Тульской губ.“ стр. 40.
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a ia  на почв* той же добротности содержитъ 69,7 куб. саж. (сосноваго 74 
куб. саж.), а березоваго при т*хъ же услогияхъ только 49,8 куб. саж. и т. д. 
То же самое на почвахъ низшихъ добротностей.

Благодаря быстрому росту, осина рано достигаетъ значительныхъ 
размЪровъ; далеко не редкость встретить 50— 60-л1п iinr осины, им*юшдя 
6 0 — 70 Фут. высоты и до 11/2 и бол*е Футовъ въ Д1аметрЬ. При особенно 
благопртятныхъ для роста услов!яхъ осина достигаетъ болыпихъ разм*ровъ, 
100— 140 Фут. вышины при 5— 6 Фут. д1ам. Какъ на замечательно р*дкш, 
по размгЬрамъ, экземпляръ можно указать на осину, срубленную въ Блак- 
бурнъ-Голлове*, въ 1оркскомъ графств*, въ Англ in; она им*дд 10 Фут. 6 
дюйм, въ ,тдаметр* и дала 750 куб. Фут. др. массы *).

Долговечность осины не велика сравнительно съ другими древесными 
породами; обыкновенно считаютъ въ СО— 80 л*тъ; но она можетъ жить, оста
ваясь здоровой, гораздо дол*е. Мы уже указывали, что въ Тульской губ. 
попадаются единично совершено здоровыя и прямоствольныя осины 140 и 
160 л*тъ. Въ Финляндш встречаются осины 190 л*тъ безъ всякихъ ири- 
знаковъ сердцевинной гнили; на 1-й финской всеобщей выставка въ Гель- 
сингФорс* въ 1876 г. былъ выставленъ отрубокъ 190 л*тней осины, взятый 
на 8 Фут. отъ земли и им*вшш 10 дюймовой дiaмeтpъ **).

Самая важная болезнь осины есть сердцевинная гниль; она не мало 
прегштствуетъ употреблению осины для разныхъ хозяйственныхъ потребно
стей, понижаетъ ценность осиновыхъ насаждешй и заставляетъ л*снаго 
хозяина сокращать обороты рубки, вопреки требовашямъ м*стнаго рынка. 
Обыкновенно повреждаются насаждешя въ 4 5 — 55-ти л*тнемъ возраст*. Осо
бенно сильно распространена бол*знь въ гг. Московской, Петербургской и 
Тамбовской. Въ Московской губ. осина иногда загниваетъ въ 20— 25-ти л*тн. 
возраст* часто почти сплошь, не малыми площадями; въ Пор*цкой лесной 
дач* граФа Уварова (Можайск, у .) около 90%  всЬхъ осиновыхъ деревьевъ 
заражены сердцевинною гнилью i). Въ Петербургской губ., по Варгасъ-де- 
Бедемару, число гнилыхъ деревьевъ въ 50-ти л*тн. насажденш составляетъ 
отъ 6 до 15°/о; а въ 80-ти л*тнемъ отъ 20 до 30%  2)-

Бол*знь эта происходитъ отъ заселешя въ древесин* осины гриба 
Polvporus salicinus I'ries (Boletus salicinus Pers). Наружнымъ иризнакомъ 
зараженш служить сидящш на ствол* плодоносецъ гриба; сверху онъ бо
роздчатый, чернаго цв*та, а снизу коричневаго; показывается всегда на 
томъ м*ст*, гд* былъ прежде сукъ, остатки котораго представляютъ б*лую 
рыхлую массу. Такой же видъ им*етъ и внутренняя Древесина ствола около 
плодоносца; съ каждымъ годомъ гниль распространяется все бол*е и бол*е 
какъ по длин* ствола— вверхъ и внизъ отъ плодоносца— такъ и въ рад1аль-

*) ЛЬсн. Журн. 1833, кн. 1., стр. 252.
**) Л*сн. /KyjH, 1876. вып. 6, стр. 5.
1) Труды И. В. Эк. Общ. 1877. вып. 2, дань, стр. 160.
2) См. его „ИзслЬдовашя запаса и прироста .тЬсонасажденш С.-Петербургской губ.“ 

•93. Спб., 1850.
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номъ направлеши. Комлевая часть ствола часто бываетъ при этомъ совер
шенно здоровой, а только у  очень давно забол*вшихъ деревьевъ гниль рас
пространяется до основашя ствола. Локализащя бол*зни, въ первыхъ ея 
стад1яхъ, даетъ право думать, что первымъ услов!емъ ея появления служатъ- 
механичссгая повреждешя частей ствола, напр. обламываше сучьевъ, при
чиняемое животными, ветрами, снеговалами и пр., благопр1ятствуетъ засе- 
лешю гриба. Есть основаше предполагаетъ, что повреждешя осиноваго ствола 
отъ кольцевашя дятломъ служатъ иногда причиною загнивашя древесины '). 
Но это не все. Во время бурь отъ сильной качки осины часть боковыхъ 
корней ея обрывается, разорванныя корни загниваютъ; съ течешемъ времени 
гниль переходить въ стволъ и распространяется въ его древесин*; хотя бы 
на ствол* осины и не было наружныхъ бол*зненныхъ признаковъ, но если 
н*которыя боковыя корни разорваны, есть много в*роятности предполагать 
такое дерево загнившимъ. Потому напр., костромской баклушникъ, оты
скивая въ л*су здоровую осину на баклуши, всегда проходитъ мимо дерева, 
у  катораго видитъ разорванные корни: наученный многол*тнимъ опытомъ, 
онъ знаетъ, что въ такой осин* есть и гниль, и облупъ.

Бол*зни этой подвергаются в7) насажденш главн*йшимъ образомъ только 
заглушенныя деревья; при уход* же за осиновымъ л*сомъ, съ ранняго его 
возраста, въ немъ, благодаря проходнымъ рубкамъ, бываетъ очень немного 
гнилыхъ деревьевъ и при 60-ти л*тнемъ оборот* рубки. Обр*зка сучьевъ 
при основанш ихъ, у  самаго ствола, съ немедленнымъ смазывашемъ ср*зан- 
ной части каменноугольнымъ дегтемъ также можетъ служить средствомъ для 
предохранешя деревьевъ отъ загнивашя.

Разводить осину можно с*менами и корнями. Р азведете с*менами 
очень трудно. С*мена собираются съ в*твей женскихъ деревьевъ — ихъ, 
надо зам*тить, вообще гораздо меньше, ч*мъ мужскихъ — въ конц* мая,, 
когда сережки начинаютъ распушиваться, и тотчасъ же поел* сбора выс*- 
ваются на с*мянныя гряды; предъ выс*вомъ рекомендуютъ см*шивать с*- 
мена съ влажнымъ пескомъ: при этомъ отъ с*мянъ отд*ляются ихъ хохолки, 
а иначе в*теръ легко разноситъ съ грядъ мелю я с*мена. Для усп*шнаго 
пророеташя с*мянъ ихъ не покрываютъ землею, а только придавливают^ 
къ гряд* деревянною лапатою и поливаютъ; дальн*йшая забота состоитъ 
въ тюстоянномъ поддержании влажности и кром* того, когда появятся всходы, 
что бываетъ обыкновенно чрезъ нед*лю или дв*, въ у  да л е т  и сорныхъ травъ, 
отъ заглушешя которыми н*жные и св*толюбивые всходы осины сильно 
страдаютъ. При выс*ванш на сухихъ м*стахъ, для ноддерживашя влажности, 
можно прикрывать с*мена, но только слегка и самой рыхлой землей, д*лая 
покрышку не толще одной лиши.—Можно также, но съ меньшимъ усп*хомъ, 
просто втыкать въ хорошо обработанную и свободную отъ сорныхъ травъ 
почву осиновыя в*тви съ находящимися въ концахъ ихъ сережками; изъ 
растрескивающихся коробочекъ с*мена сами собою слетаютъ на землю и 
вскор* даютъ молодой всходъ. Но гораздо удобн*е разводить осину корнями^

1) ЛЪсн. Журн. 1878 стр. 604.
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При посадке корнями употребляютъ совершенно здоровые и молодые 
корни, срезывая для этого концы здоровыхъ осиновыхъ корней, длиною до 
1 Фута и толщ, не более дюйма; закапываютъ ихъ въ хорошо разрых
ленную почву, оставляя открытыми концы корней примерно на ! /2 дюйма. 
Появляющееся отпрыски, черезъ 2— 3 года, отдел ятотъ одинъ отъ другого, 
перерезая соединяющей ихъ старый корень острой лопатой, и каждый полу
ченный такимъ образомъ отпрыскъ прег ставляетъ самостоятельное растеньи
це, пересаживаемое прямо на место.

Къ выращивашю осины изъ с/Ьмннъ и корней для посадокъ на свобод- 
ныхъ мЬстахъ редко приходится прибегать, такъ какъ почти всегда есть 
возможность пользоваться или естественнымъ налетомъ осины, встречаю
щимся во множестве въ лесахъ, на запущенныхъ пашняхъ, или корневыми 
отпрысками, не менее изобильно являющимися на лесосекахъ, но въ пос- 
леднемъ случае нужно выбирать здоровые и сильные побеги и при выкапы- 
ваши изъ земли съ куекомъ корня, на которомъ росъ побегъ, наблюдать, 
чтобы корень былъ совершенно здоровъ, не имелъ темнаго сердцевиннаго 
ядра. Выкопанные отпрыски пересаживаются или прямо на место или пред
варительно въ древесную школу, подъ которую выбирается свежая, рыхлая 
и плодородная почва; въ школу яге можно предварительно сажать и сеянцы, 
взятыя изъ налета; посадка въ школу корнев. отпрысковъ и дичковъ произ
водится въ видахъ получения крупныхъ саженцевъ, съ более развитою кор
невою системою.

Въ техъ случаяхъ, когда приходится запустить густымъ подростомъ 
редину, имеющую 20— 30 осинов. деревьевъ на десятине, можно рекомен
довать выкорчевку осиновыхъ деревьевъ, после которой отпрыски появля
ются въ огромнейшемъ количестве отъ веЬхъ корней. Вырубка деревьевъ 
вместо выкорчевки даетъ худлпе результаты. Съ тою же целью вызвать 
более сильное появлеше осиновой поросли прибегаютъ къ перерезыванию и 
поранешю корней ударами лопатой, киркой или, еще лучше, проведя плу- 
гомъ борозды поперекъ вырубки, чрезъ каждые 2— 3 аршина.

Въ некоторыхъ руководствахъ предлагается еще разведете осины 
кольями и черенками; но этотъ способъ безусловно не пригоденъ для осины 
по причине весьма слабой побего - производительной способности стволовой 
ея части.

Возращать осину можно въ высокоствольномъ хозяйстве; весьма пригод
на она для средняго хозяйства, такъ какъ даетъ хоропие маяки, не производяпце 
сильнаго затенетя , преимущественно же возращается въ низкоствольникахъ.

Обороты рубки наиболее, употребительные въ семенныхъ осиновыхъ 
насаждешяхъ:

для строеваго леса 
» дровянаго »

отъ 60 до 80 летъ.
» 40 » 60 »

въ порослевыхъ насаждешяхъ:
для строеваго лЬса 

» двовянаго »
. отъ 50 до 60 летъ.

» 40 » 50 »
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Древесина однообразная белаго или ;к е лт о в ат о - 6 t  л а г о цвета, безъ яв
ственной заболони и безъ сердца, но часто встречается ложное сердце-гниль. 
Сердцевинныя повторешя совершенно б'Ьлаго цвета, расположенный иногда 
лучисто, часто бываютъ во внутреннихъ, старыхъ, годичныхъ слояхъ. Сердце
винные лучи многочисленны, Еесьма мелки, мельче остальной ткани, выши
ною въ 0,5 мм.; тянутся они извилисто.

Довольно длинные, у з т е  сосуды отличаются особенной прямизною и 
параллельностью между собою; разницы въ величин!, осеннихъ и весеннихъ 
сосудовъ почти н'-Ётъ; сосуды разбросаны равномерно по всему годичному 
слою, по 1— 6, иногда по 7, п въ такомъ громадномъ количеств*, что весь 
промежутокъ между сердцевинными лучами кажется р*шетчатымъ. Клетчатая 
ткань рыхлая и не представляетъ заметной разницы въ весеннихъ и осеннихъ 
частяхъ годичнаго слоя. Годичные слои выделяются довольно ясно, вс.тЬд- 
CTBie бол1;е темной и мелкопористой осенней древесины, представляющей 
весьма узкую полоску; они правильно округленные; ширина слоевъ отли
чается равномерностью и правильностью какъ на продольномъ, такъ и на 
поперечномъ разрезахъ древесины.

Такая однообразная, совершенно округлая Форма годичныхъ слоевъ 
объясняется самымъ развппемъ ствола: осина, растущая въ насажденш, 
въ раннемъ возрасте и на значительную высоту роняетъ свои сучья и уже 
не пускаетъ новыхъ ветвей по стволу, хотя бы и очутилась на просторе, 
вследстте слабой побегопроизводителыюй способности стволовой части. 
Следовательно, у  осины нетъ причины — выросташя ветвей изъ ствола — 
вызывающей местное расширеше годичныхъ слоевъ и неравномерность ши
рины пхъ на разныхъ высотахъ ствола при продольномъ его разрезе. Кроме 
того, есть еще важное обстоятельство. Кора осины не растрескивается, а 
известно, какое вл1яше оказываютъ трещины на Форму годичныхъ слоевъ: 
подъ каждой трещиной коры образуется изгибъ годичнаго слоя; въ комле
вой части осины кора, въ старомъ возрасте, даетъ трещины, п годичные 
слои здесь имеютъ зигзагообразную Форму, сообщающую древесине струис
тый, узорчатый видъ; число такихъ слоевъ въ комле соответствуешь дав
ности образован'ш на коре трещинъ.

Благодаря правильной п однообразной структуре своей древесины, 
осина пршбрела, какъ увидимъ ниже, преимущество и высокую ценность 
во многихъ производствахъ.

Древесина ея очень мягкая, блестящая; количество соковъ въ све- 
жемъ дереве 40— 49°/о- Удплъный впсъ: въ сыромъ состоянш 0,61— 0,99, а 
въ сухомъ 0,43 — 0,56; среднш для сухаго дерева 0,49. Абсолютный впсъ 
1 куб. Фута с в е  ж е с р у  б д ей но й древесины 1,33 пуда, высушенной на воль- 
номъ воздухе — 0,74 пуда 1 j — осина лете почти всехъ другихъ породъ:

1) По опытамъ А. III., въ Рязанской губ., куб. футъ сырой осины (30 .гЬтъ) в е
сить 1 п. 171Д ф . (а ПТ-лЬтней липы 1 п. 12 ф.), высушенной же, въ теченш i  агЬсл- 
девъ, в£ситъ 28% фунта (а дина 263Д).—См. «Газ. J№c. и Охоты» 1858. № 3.
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пихты, ели. лиственницы, липы и пр. Наравне съ березой, липой и кленомъ 
она обладаетъ въ высокой степени относительной плотностью *), делающею 
ее ценной для столярныхъ и токарныхъ работъ. По твердости осина усту- 
паетъ большинству древесныхъ породъ; она вместе съ липой и сосной отно
сится въ разрядъ весьма мягкихъ породъ.

Какъ строительный матер!алъ здоровая сердцевинная древесина осины, 
подобно дубовой, ильмовой, грушевой, липовой и хвойныхъ породъ, наименее 
подвержена червоточинп и стоить выше бука, ясеня и клена, более истачи- 
ваемыхъ насекомыми и червями, и гораздо выше ольхи, березы, граба, к о
торые всего сильнее разъедаются ими г). Прочность осины и место, зани
маемое ею въ этомъ отношсши между другими породами, выражается въ 
следующей таблице, где прочность древесины дуба принята за 100 2).

П р о ч н о с т ь  и х ъ  п о с т о я н н о .
ПОРОДЫ: на открытомъ въ сухомъ

воздухе. въ воде. м есте.
Дубъ........................ 100 100 110
Ильмъ .................... 90 90 90
Лиственница. . . . 85 80 95
Старая смолистая

сосна................... 85 80 90
Молодая сосна . . 60 70 60

75 50 75
Ясень................... .. 64 - —
Букъ........................ 60 70 40
Осина................  . 50 — 95
Ольха...................... 40 100 38
Б ер еза ................. .. 40 - 38

30 — 35
Тополь................. .. 30 — 35

Изъ этой таблицы мы видимъ, что осина въ сухомъ м есте сохра
няется въ здоровомъ состоянш весьма долгое время и наравне съ дубомъ, 
ильмомъ, лиственницей и смолистой сосной принадлежитъ къ самымъ проч- 
нымъ породамъ 3), прочнее бука, березы, тополя и ивъ; выставленная

*) Въ технологш дерева различается двоякаго рода плотность: абсолютная и отно
сительная. Первая обусловливается количествоыъ древесины, заключающимся въ данномъ 
объеме дерева; вторая же (относительная плотность) обусловливается равномерностью 
размЬщешя древесныхъ волоконъ въ массе дерева. Абсолютная плотность осины весьма 
незначительная.

1) «Сельсий Строитель». 1863, № 7 н «Техничесюя свойства древесины» Нердлин- 
гера, стр. 387.

2) Пфейль «Forstbenutzung». 1831. ЗамЬтинъ, что таблица эта не можетъ быть на
звана непогрешимой; прочность дерева — свойство весьма изменчивое, колеблющееся 
въ зависимости отъ среды (почвы и климата), въ которой выросло дерево, и характера 
употреблейя последняго.

3) О томъ же «Механическая технолопя дерева» К. А . Казначеева,стр. 15 М. 1885.
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дМ ствпо непогоды она хотя и мен'(;с прочна (50), но стоить выше березы, 
ольхи и ивъ. Въ вод!; она считается непрочной, какъ ясень, береза и ивы; 
по сл’Ьдуетъ заметить, что въ нашей литератур^ есть указатя на проч
ность осины въ вод1>; такъ А . Мечинскш, описывая .тЬснын породы запад- 
наго края, говорить, что осина не портится въ вод1> 1); употреблеше осины 
для колодезныхъ срубовъ, практикуемое у  насъ въ н^которыхъ м^стахь, 
также говорить въ пользу ея прочности.

Осиновая древесина принадлежитъ къ весьма упрутмъ , что доказано 
опытами Ш евандье и Вертгейма, а также Нердлингера. Пфсйль называетъ
ее даже чрезвычайно упругою 2); изъ составленной имъ таблицы упругости
видно M'iiCTo, занимаемое осиной въ ряду другихъ породъ:

Ильмъ.............................................................................  1.00
Лиственница................................................................. 0.95
Е л ь .................................................................................. 0.95
В и хта .............................................................................  0.8G
С осна.............................................................................  0 .86
Ясень...............................................................................  0 .86
О сина................................................... .........................  0.70
Б у к ъ ...............................................................................  0 .70
Береза (очень хорошаго качества)............  0.70
Осокорь............................................... ....................... 0 .60
Д убъ ................................................................................ 0.47
Ива . . s ..........................................................................  0.38

Нердлингеръ даетъ такую классиФикацпо породъ въ сухомъ состоянш,
принимая среди in числа коеФФищентовъ упругости ихъ 3).

1) Чрезвычайно упрут . 4) Довольно упруги.
Черное дерево сред. кое®. Дубь ................................... .. 1094

упр...........................................  2091 Бу к ъ .............................................  1082
Тиковое дерево. . . . . . . . .  1693 Ель . . . . .  . . .  .................... 1064

2) Очень упрут .

Сахарный кленъ.....................  1365
Лжеакащя..................................  1309

Ясень...........................................  1028
Кленъ нолевой........................  1016

5) Мало упруги.
А йлантъ ....................................  990

•О Упруги. Лиственница.............................. 978
Л и п а ...........................................  1251 Ольха черная............................  970
О сипа.........................................  1215 Грабь.... ..................................  931
Лиранъ .......................................  1122 Вейм. со сн а ..............................  921
Ильмъ.........................................  1113 П и хта ........................................... 915

!) Ж ури, «Сельское Хозяйство», 1862, № 9.
2) «Forstbenutzung» стр. 81.
Щ «Техипчесвдя свойства древесины«, стр.. 298.
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6) Очень мало упрут . 
Сосна обыкнов......................... 855

820
8 0 4
7 9 4

Канадок, топ. 
Б*лый тополь. 
Б'Ьлаи ольха .

Изъ разсмотр*шя таблицы мы видимъ, что осина стоить выше мно
гихъ древесныхъ породъ, обладаетъ значительною упругостью, делающею 
ее весьма пригодной въ строительномъ д*л® (для балокъ, стропила», полова, 
и пр.).

Въ сыромъ состояши и распаренная на огн* осина чрезвычайно гибка; 
что дЪлаетъ ее пригодной къ употребление въ каретномъ д*ли, для плете- 
ныхъ изд*лш и пр.; высушенная же она мало гибкая, довольно вязкая, 
особенно въ комлевой части, и при своей легкости, за неим*шемъ хвой- 
наго л*са, съ большою пользою употребляется напр, для балокъ, и въ этомъ 
ноложенш она гнется мен*е, ч*мъ друпя лиственныя породы ') . Корни 
осины им*ютъ весьма вязкую древесину 2). Но самую вязкую древесину 
осина даетъ въ молодыхъ ноб*гахъ, которые поэтому идутъ для связывания 
деревьевъ, при плотовомъ сплав*, вместо обыкновенно унотребляемыхъ ело- 
выхъ вицъ *).

Осина принадлежитъ ка» легко колющимся древеспымъ породамъ. По 
Нердлингеру, въ этомъ отношенш она, уступая ели и пихт*, стоить на 
ряду са. обыкновенной сосной, черной и б*лой ольхой, линой и клсаомъ. 
Площадь раскола по сердцевиннымъ лучама. гладкая. Зам*тимъ, что наши 
практики-хозяева и технологи сч и га юта» осину легче колющейся, ч*ма» ель.

Ва» сыромъ состонши осина пилится чрезвычайно трудно, всл*дсатае 
увели чеши, отъ сырости, вязкости ея волоконъ; въ сухомъ же -  весьма легко.

Нужно обратить особенное внимаше на то, весьма важное обстоятель
ство, что прочность, вязкость и упругость осиновой древесины можно уве
личить до весьма большой степени, сдирая съ растущихъ осинъ, раннею 
весною, кольцеобразно кору, на разстоянш l 1/^—2 Фут. отъ земли и остав
ляя ихъ ват такомъ тшд-Ь на корн* медленно сохнуть въ течеше года, 2-хъ 
или 3-хъ л1;тъ. Въ дерев*, при этомъ жизнь постепенно прекращается, 
новый годичный слой уже не образуется, растительный же сокъ частью 
отлагается внутри кл*точекъ и утолщаетъ ихъ ст*нки, а частью идетъ на 
образования новыхъ листьевъ. Листья, испаряя постепенно влагу, заключаю
щуюся въ дерев*, вытягиваютъ изъ ствола большую часть ея. и дерево 
постепенно и равном*рно высыхаетъ. Высушенный такимъ образомъ л*съ 
необыкновенно вязокъ, такъ что съ трудомъ рубится топоромъ, въ по- 
стройкахъ весьма проченъ и долгов*ченъ, даже въ м*стахъ попеременно

1) М. Майеръ „Полное собраше сочинетй*, т. 1-й, стр. 82.
*) См. Нердлннгера „Техничесшя свойства деревъ“, стр. 313.
*) Намъ известно, что въ Калужской губ. для связки плотовъ, снлавляемыхъ по р. 

/КиздуЬ въ 1'. Калугу, употребляются осииовыя вицы.
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сухихъ и влажныхъ. но постоянно открытыхъ дгЬйст1!1ю воздуха и солнца. 
До1|И | выпиленныя изъ такого лЬса, не щелятся и не коробятся г). Фр. 
Майеръ, одинъ изъ лучнтихъ онытныхъ русскихъ л4соводовъ, говорить: 
«Осипа, облупленная за годъ до срубки, начиная отъ корня аршина на 3 
вышины, делается чрезъ это гораздо вязче и прочнее, въ чемъ я уб'Ьдился 
собственным'!, опытомъ» 2). Подвяливате деревьевъ давно уже известно у  
насъ "*), и еще нолстол'Ь'йе тому назадъ рекомендовалось «какъ превосход
ное средство совершенно высушить осину» **). Одного года подвяливатя 
л'Ьса, кажется, недостаточно для получетя сухаго, хорошаго строитель
на™ и под'Ьлочиаго матер1ала. На Урал*, въ Екатеринбургскомъ у ., въ бо 
гатой л'Ьсной дач* Верхне и Нижпе-Уфалейскихъ горныхъ заводовъ, гд1; 
осина идетъ, какъ йорючхй матерз'алъ, для отоплен!я дровяныхъ сушнленъ, 
ми!’, пришлось видЬть 200 подвяленныхъ осинъ, толщиною 10— 14 дюйм., 
растущихъ по склону довольно высокой горы. Кора была снята кольцами 
шириною въ 4 — 5 вершк. ранней весною 1883 г., передъ распускашемъ 
листьевъ; въ шл:1> 1885 г., когда я ихъ индТ.ль, вей они были, за исклю- 
четемъ единичиыхъ экземпляровъ, еще покрыты листвой, правда, заметно 
вялой и бл’Ьдно-зеленаго цигЬта.

То же самое наблюдалось въ Петровской Академической л'Ьсной дач!;, 
гд1; съ ц'Ьлью наследовать B.-iisiuie подвяливатя на поб'Ьгопроизводительную 
способность, въ M a t, 1871 г. съ н'Ьсколькихъ осинъ была снята вся кора 
до высоты 4-хъ Футовъ; деревья эти были покрыты листьями въ теч ете  
лгЪта 1871 и 1872 гг.; весною 1873 почки распустились, но ноявивппеся 
листья въ iroirii засохли.

Вм£сто кольцеобразнаго сшгпя коры поступаютъ еще такимъ обра- 
зомъ: прорезываюсь вокругъ ствола кору, надрезая нисколько самую забо
лонь; потомъ продольными надрезами д'Ьлятъ кору надъ этимъ кольцомъ 
на ленты, которыя номощйо лопаточки отдЬляютъ отъ ствола, начиная 
снизу вверхъ. Кору не отрываютъ, но въ вид* лентъ оставляютъ ее на 
дерева, для защиты носл'Ьдняго отъ сильныхъ засухъ и в4тровъ.

Для получетя хорошаго, прочнаго строительнаго и крупнаго подЬлоч- 
наго матер1ала необходимо, путемъ «подвяливатя», сушить осиновую дре
весину на корий. Эту операцно, съ ц'Ьлью высушивашя и придан!я древесине 
лучшихъ качеств'!., сл/Ьдуетъ признать важной хозяйственной мерой при 
эксплуатацш осиноваго л4са. Но считаемъ нужнымъ упомянуть, что, по 
мн’Ьшю н’Ькоторыхъ л'Ьсоводовъ, подняли вате осины значительно ослабляетъ 
поб'Ьгопроизводительную способность ея корней; въ Германш, сня-пе коры

1) «Л4сн. Журн.» 1836. № 2, стр. 173.
2) См. его «Полное Собр. Сочиненш», т. I, стр. 82.
*) Въ Англш этотъ способъ высушивашя раяныхъ древ, породъ былъ извЬстенъ 

еще въ 17 стол^тш.
**) «.№сн. Журн,» 1833, кн. 1, стр. 223.
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осины рекомендовалось Рацебургомъ и Зорауеромъ, какъ средство, преду
преждающее заростате лесосекъ осиновою порослью.

Въ практике различается еще одна разновидность осины; она имЬетъ 
крупные, более м нш е листья, распускаюнцеся иногда неделями двумя 
раньше обыкновенной осины, почему и называется «ранораспускающейся»; 
древесина ея рыхла и менее прочна; по уверенно крестьянъ изба, рубленная 
изъ ранораспускающейся осины, прослужить въ 11/а раза меньше, ч!шъ изъ 
обыкновенной, позднораспускающейся, осины 1).

Употребление осины.

Долгое время у  насъ въ Россш существовалъ взглядъ на осину, какъ 
на растете въ л/Ьеохознйстненномъ отношенш совершенно безполезное, сор
ное и вредное; взглядъ этотъ навеянъ главпымъ образомъ сочинениями нгЬмец- 
кихъ ученыхъ лесоводовъ, которые крайне враждебно смотрели на осину но 
отношенш къ германскому лесному хозяйству. Порою въ защиту ея высказы
вались у  насъ пространныя и убедительный речи: еще въ 1780 г. одинъ 
изъ землевладЬльцевъ писалъ въ журн. «Экономически! Магазинъ« (часть 
II, № 24) разсуж дете «о пользе осинника», въ которомъ, между прочимъ, 
говорить: «Первенство, въ разсужденш пользы экономической, хочу дать 
такому дереву, которое не только скоро бы росло и въ немнопе годы вы- 
ростало въ прямое строельное дерево, но и, будучи срублено, могло бы 
производить всегда многихъ и хорошихъ детей, а при всемъ томъ было бы 
способно къ пересадке; обозревая съ сей стороны все роды растущихъ въ 
здешнемъ крае деревъ, никоторое не нахожу я снособнейшимъ къ тому 
осины. О семь дереве, какъ кто ни думай, но я даю ему предъ многими 
другими и весьма во многомъ преимущество и всегда смотрю съ удоволь- 
ствлемъ, где въ старыхъ рощахъ и лесахъ между прочими деревьями при
мечаю, хотя изредка, осины....»; далее вь статье подробно говорится о 
разныхъ полезностяхъ осины. Но ташя суждешя высказывались редко, общш 
же характеръ отношешя къ ней лесоводовъ былъ крайне ненр1язненный. И 
этому ложному взгляду принесено въ жертву не мало осиновыхъ рощъ въ 
родныхъ лесахъ. Въ настоящее время отношеше несколько изменилось; въ 
печати чаще слышатся мнЬшя о пользе осины; но старое предубеждеше 
еще сильно и имеетъ многихъ сторонниковъ. Печально, угрюмо, одиноко и 
теперь еще часто стоить осина несрубленной на лесосеке— оставлена за 
негодностью! Не подкупила она своего хозяина ни стройнымъ, какъ колонна, 
высокимъ стволомь, ни ценными качествами, скрытыми въ ея древесине. 
Между темь и ей, наверное, нашлось бы ирим1шете, и она могла бы съ 
пользой быть употребленной въ томъ или другомъ деле. Часто лесовладелецъ 
наносить себе немалые убытки, вследстте неразумнаго раснределешя лес-

•) См. „Сельскш Хозяинъ XIX вЪка“. Сост. В . Пановъ. Изд. А. Ширяева ч. 4. 
М. 1838; о томъ же; „Полное собраше Сочнненш11 Ф. Майера т. I и „Л/Ьсн. Журн.“ 
1839 ч. 2.
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наго материи» на разный хозяйственный нужды. Приведемъ весьма поучи
тельный прим’Ьръ, какъ осина можетъ сделаться ценной и полезной породою 
въ хозяйств*. Въ КрасноуФимскомъ у . (Пермской губ.) изъ Михайловскаго 
железоделательнаго завода, существующего более 100 летъ, ежегодно сплав
ляется въ баркахъ по р. У ф*  огромное количество листоваго железа въ Нижшй- 
Новгородъ. Для бол'Ье скорой и удобной нагрузки и разгрузки барокъ же
лезные листы складываются въ пачки по 12 ш т., каждая пачка обрамляется 
съ двухъ, более длинных»., сторонъ деревянными планками; знтт.мъ на нее 
набиваютъ крестообразно железные обручи, и пачка готова. Рабочш беретъ 
ее за обрамленные въ дерево края и нееетъ, куда нужно. Для упаковки же
л'Ьза деревянныхъ планокъ заготовляется ежегодно весьма большое количество. 
Каждая планка—длиною въ 2 арш., шириною въ 1 верш, и толщ. 3/4 вершка—  
имеетъ съ одной, более узкой, стороны пазъ, въ */а вертка шириною, въ 
который и входитъ, при упаковке, край пачки; съ противоположной пазу 
стороны края планки закругляются. Распиловка досокъ на планки, закругле- 
Hie кромокъ и проведете паза производится особой паровой машиной. Много 
десятковъ л'Ьтъ для приготовлетя этихъ планокъ употреблялась ель, зани
мающая въ лесной дач*, приписанной къ заводу, громаднейшую площадь. 
Тысяча готовыхъ еловыхъ планокъ обходилась заводоуправлению, включая 
всЬ расходы, до 30 рублей.

Четыре года тому назадъ новый лйсничш-спещалистъ предложила» за
менить ель осиною, которой также много въ даче, но имела она ограни
ченное употреблеше въ качестве горючаго материала въ заводскихъ Фабри- 
кахъ. Былъ сделанъ опытъ, и успЬхъ блистательный! Все преимущества 
оказались на стороне осины. Еловыя планки при нагрузке и выгрузке же
леза часто ломались на сучьяхъ; осиновыя планки этого порока вовсе не 
имеютъ; оне легче еловыхъ, что также важно въ данномъ случае. Но самое 
главное, преимущество: 1000 осиновыхъ планокъ обходится всего только 
около 17 рублей, т .-е. почти вдвое дешевле, и осина совершенно заменила 
ель. Ежегодно на приготовление планокъ заготовляется 8000 осинов. бревенъ, 
длиною 81/* и Ю1/  ̂ арш. (1/2 аршина прикидывается на распиловку) при 
5 — 9 вершк. въ д1аметр£ въ верхнемъ отрубе.

Такая поразительная разница въ стоимости 1000 шт. осиновыхъ и 
еловыхъ планокъ складывается изъ многихъ величинъ: дешевле заготовка 
осиновыхъ бревенъ, дешевле распиловка этихъ бревенъ на доски и гораздо 
большая продуктивность машины, выделывающей планки, при употреблеиш  
осинов. досокъ. Въ настоящее время осина въ Михайловской даче сдела
лась весьма ценной породой; осинов. бревна привозятся въ заводъ minimum 
за 15 верстъ. Итакъ, легкость, прочность и дешевизна выделки планокъ 
изъ осины сделали ее весьма полезной и весьма желательной породой въ 
даче, и прекратились т е  громадный потери, которыя несло заводоуправле
ние каждый годъ въ теч ете  многихъ летъ, употребляя на планки еловый 
лесъ. Не мало найдется у  насъ такихъ лесныхъ хозяйствъ, где при разум- 
номъ пользовании леснымъ богатствомъ, требующемъ отъ хозяина близкаго



знакомства со свойствами и употреблешемъ каждой породы, осина найдетъ 
ееб1; примкнете, прюбр*тетъ ценность.

Кром* сложившагося предуб*ж детя противъ осины, о которомъ мы 
говорили выше, немалымъ тормазомъ употребленш ея служитъ и нред- 
разсудокъ народа, считающаго осину поганымъ деревомъ. Въ доказатель
ство приведемъ такой примЬръ jJ. Въ Заноновской волости, Вогородскаго 
у*зда Москоской губ., развитъ иконописный иромыселъ; доски для иконо
писи делаются преимущественно изъ липы и частью изъ ольхи; кипарисъ 
употребляется въ крайне рЬдкихъ случаяхъ—по личнымъ заказамъ. Липо- 
выя доски пользуются предпочтешемъ, потому что out, мягки и легче дер- 
жатъ на се 61; грунтовку. Могли бы съ большой пользою употребляться для 
этой цЬли и осиновыя доски, но осина мастерами считается нечистымъ 
деревомъ, ибо на ней повысился 1уда, и только по этой причин* въ дЬло 
не идетъ. Платитъ иконописецъ местному плотнику за маленькую липовую 
доску, въ 4 кв. вершка, 5 коп., за большую, въ 12 кв. вершковъ, 40 коп., 
тогда какъ доска изъ осины, которой въ окрсстныхъ л*сахъ растетъ не 
мало, стоила бы ему гораздо дешевле; по cyeBf.pie не нозволяетъ покупать 
ее . То же явлете наблюдается и въ Вязниковскомъ у*зд*  (Владим1рской 
губ.), откуда иконы въ громадп'Мшемъ количеств* расходятся по всей 
Россш и Сибири *); осина вовсе не употреблялась въ д*л* иконописи до 
посл*дняго времени, когда крайшй н едостаток  въ л1;с1; заставилъ, на- 
конецъ, отказаться отъ пренебрежения къ ней **).

Н о, несмотря на недоброжелательное, несправедливое отношеше л1.со- 
водовъ, а мЬстами и предразсудки народа, осина нашла обширное и разно
образное примкнете, какъ это видно изъ нижесл*дующаго.

1.) Осина, какъ строевой narepiaxj..

Въ с*верныхъ л*сиетыхъ губ. Росши, гд* стоятъ нетронутыми веко
вые хвойные л'Ьса, осина, какъ строевой митер1алъ, не можетъ, конечно, 
заслуживать внимашя; но зато она даетъ ценный строевой матер1алъ въ 
б’Ьдныхъ л'Ёсами м*стностяхъ, напр, въ Бессарабской области и губершяхъ: 
Подольской, Херсонской, Екатеринославской, Таврической, Харьковской, 
Полтавской, н*которыхъ уу . Шевской и Черниговской, большей части 
Курской, Орловской и Тульской, южныхъ у у . Рязанской, многихъ уу . Там
бовской, Воронежской, Пензенской, Симбирской, Саратовской, Оренбург
ской, Самарской, Астраханской, Земли Войска Донскаго. Повсюду здЬсь 
чувствуется потребность въ л'];с1;, и осина является цЬннымъ матер1аломъ;
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1) „Сборникъ Статнстическихъ св'Ьд'Ьшй по Московской губ.“, т. VII вып. 1, 
стр. 84.

*) О производств^ иконъ въ уЬздй даетъ н-Ькоторое понятие с. Холуй, изъ котораго 
ежегодно отправляется до 2,000,000 шт. образовъ разной величины.

**) „Богоявленская Слобода Мстера, Владимирской губ. Вязниковскаго у . “, стр. 92. 
Владиапръ, 1865,
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она съ большою пользою идетъ на различным постройки, Фигурирует:*» на 
л'Ьсныхъ рынкахъ въ виде бревенъ, брусьевъ, досокъ, теса и т. п. Для 
этой же цели она весьма охотно употребляется и въ тЬхъ изобилышхъ ле
сами м'Ъстностяхъ, где, въ силу почвенныхъ услонш, мало или вовсе н’Ьтъ 
хвойныхъ породъ, а растутъ только лиственныя: береза, липа, дубъ и пр. 
Въ Сибири жилыя постройки изъ осины нередко делаются въ гг. Том
ской и 'Енисейской, на Камчатке и въ Охотскомъ крае. Въ Амурской 
области въ некоторыхъ местахъ осина составляетъ почти единственный 
матер^алЪ; употребляемый на постройку жилищъ. — Благодаря прямому, 
иногда почти совершенно цилиндрическому стволу, осина весьма пригодна 
для разныхъ построекъ и въ этомъ отношенш врядъ ли какая либо другая 
лиственная порода можетъ конкурировать съ нею; она нисколько не усту- 
наетъ липе и даже ели, не говоря уже о березе, которая на постройку 
почти негодна; безспорно также, что осина, завяленная предварительно 
на корню, въ постройке мало уступить, въ отношенш прочности, самой 
сосне. Домъ, выстроенный изъ осиноваго леса проченъ, легокъ и красивъ. 
Плохая репутащя, сложившаяся объ оси гг); — и больше, кажется, на бума
ге, чемъ въ жизни, — представляетъ одно только недоразумеше. Если сгни- 
ваетъ, не простоявъ и 15 летъ, курная осиновая изба у  крестьянина-бед- 
няка (онъ — главный потребитель строевой осины), то осина тутъ не при- 
чемъ. Непрочною оказалась осиновая изба потому, что кой-какъ она была 
сколочена, плохо проконопачена, топилась по черному, содержалась грязно, 
сыро и т. д. Не даромъ простой народъ ценитъ осину въ стройке, ставить 
ее въ этомъ деле высоко сравнительно съ другими породами. Приведемъ 
Факты.

Въ Курляндш на постройку ригъ и тому подобныхъ строешй, не под- 
верженныхъ сырости, весьма часто употребляется осиновый лесъ, для чего 
въ весеннюю пору обнажаютъ деревья на корне отъ коры и вырубаютъ на 
следующую весну. Въ Зельбургскомъ, Гольдингенскомъ и друг, уездахъ, 
высушенный такимъ образомъ осиновый лесъ считается въ стройке гораздо 
прочнее еловаго 1).

Крестьяне Зубцовскаго и Ржевскаго уу . (Тверской губ.), въ которыхъ, 
псдедств1с почвенныхъ уелонш, мало хвойнаго леса, издавна употребляютъ 
на постройки осиновый лесъ, 6 — 8 вершк. въ отрубе. Изъ осины же д е 
лаются и столбы подъ строешями; врытыя въ землю на аршинъ или на два 
и простоявъ 10 летъ и более, столбы сохраняются еще хорошо, начиная
подвергаться порче только съ поверхности на 1 — 11)2 вершка. Крестьяне,
на основанш многолетняго опыта, утверждаюсь, что осиновый столбъ, 
вкопанный въ землю, въ сыромъ м есте простоитъ больше, чемъ сосновый. 
Съ осиновыхъ деревьевъ, назначаемыхъ для построекъ и столбовъ, они не 
енимаютъ кору, такъ какъ, по ихъ м н е н т , она предохраняетъ древесину отъ 
атмосФерическихъ в.тйяшй и отъ гш ет я  2).

1) „Лесн. Ж урн.“, 1840, ч. 2, стр. 830.
2) „ЛЪси. Ж урн.“, 1836, ч. 2, № 5, стр. 288.
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Крестьяне Сапожковскаго у . Рязанской губ. нредпочитаютъ осину 
для поетроекъ даже сосн*, говоря, что изба, выстроенная изъ осины, легче 
и прочн*е сосновой (сосна зд*сь рыхла и не такъ смолиста, какъ въ с*- 
верныхъ губершяхъ); березу же, хотя она является въ дачахъ у*зда не- 
р*дко господствующей породой, крестьяне изб*гаютъ на постройки и только 
по необходимости строятъ изъ нея изредка избы, а чаще — холодныя на- 
дворныя строешя 1J.

Въ Чембарскомъ у. Пензенской губ. крестьяне нгЁкоторыхъ селъ пред- 
почитаютъ осину сплавному сосновому л*су изъ Пензы, на томъ основанш, 
что носл*дшй въ постройк* не простоитъ такъ долго здоровымъ, какъ оси
новый й*съ 2).

Въ Симбирской губ. самое обыкновенное употреблеше здоровой прямо
ствольной осины —на постройки, въ которыхъ осина зимней рубки, по мн!>- 
Hiio крестьянъ, мало уступаетъ сосновому л*су 3), а въ н*которыхъ м*с- 
тахъ Симбирской губ. (напр. Усолье) осина для стройки, по словамъ 
Варгасъ-де-Ведемара, предпочитается сосн*, выросшей на богатой черно
земной почв* 4).

Въ Ковенской губ. осиновыя жерди и колья на изгороди предпочита
ются вс*мъ другимъ породамъ; осиновая изгородь стоитъ бол*е 15 л*тъ 5). 
Въ н*которыхъ м*стахъ даже Пермской губ., изобильной хвойными деревья
ми, часто изгороди д*лаются изъ осины.

Вышеприведенныхъ «кактовъ, кажется, достаточно для суждешя о сра- 
внительномъ достоинств* осины въ роли строеваго материала.

Долговечность осиновыхъ строенш въ разныхъ губершяхъ не одина
кова; вл1ястъ на это климатъ, способы заготовки л*са и постройки изъ него 
зданш, т* или друпе хозяйственные обычаи населешя и т. д. Осина въ 
построй);* можетъ иногда зам*чательно долго сохраняться здоровой и проч
ной. Въ с. Сосновк*, Керенскаго у . Пензенской губ. въ 1880 г. егор*лъ 
господски домъ, построенный изъ осиноваго л*са, обшитый тесомъ и ош ту
катуренный, который простоялъ безъ поправокъ около 100 л*тъ 6). Ф. X . 
Майеръ встр*чалъ въ Курской г у б . у  крестьянъ амбары и кл*ти ста и ста- 
иятидесятил'11т 1ие, сд*ланные изъ осиноваго л*са ’!). Обыкновенно же кресть- 
янсшя жилыя постройки изъ осины служатъ много меньше.

Въ Чембарскомъ у . Пензенской губ. но показашю г. Кнорре, изба, 
построенная изъ л*са, просохшаго хотя и въ теч ете одного л*та, стоитъ 
20 — 25 л*тъ — если она топится но черному, и служитъ безъ поправок'!,

1) Газета „Лесоводства и Охоты", 1868, № 29, стр. 360.
2) „ЛЬсн. Ж урн.“, 1880, стр. 170.
3) „Л*сн. Ж,урн.“, 1847, Х> 27.
4) „Л'Ьсн. Журн.“, 1850, стр. 325.
8) „Л'Ьсн. Журн.“, 1849, № 30, стр. 236. На нагороди осину рубятъ въ новолуше 

и сдираютъ съ нея кору.
6) „Л'Ьсн. Ж урн.“, 1880, стр. 166.
1) См. его „Полное Собрате сочинетй“. Т. 1. М. 1850.
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отъ 80 до 35 л*тъ — если топится по белому, при хорошей конопатк* 
и штукатурк* гораздо бол'Ье. Изба, построенная изъ сыраго л'Ьса, стоитъ 
10 — 17 л’Ьтъ, если топится по черному, и можетъ простоять до 20 л1;тъ, 
если отапливается по б*лому. Въ Тульской губ. крестьянсшя избы изъ 
осины стоятъ до 30 л'Ьтъ безъ всякаго видимаго повреждешя ’). В. фонъ- 
Паицеръ, на основатя Фактовъ, вид*нныхъ имъ въ Тульской губ., говорить: 
«Если бы дома изъ осиноваго л’Ьса им*ли xopouiiii Фундамента, хотя на 
аршинъ вышиною, и иодъ первымъ в'Ьнцомъ березовую кору, то изба про
стояла бы л’Ьтъ 60 и 70» 2). Въ сухомъ климат* Симбирской губ. осино- 
выя постройки служатъ гораздо дол'Ье, ч*мъ въ Тульской. По собраннымъ 
Варгасъ-де-Бедемаромъ св*д*шямъ оказывается, что обыкновенная кресть
янская изба въ Симбирской г. безъ Фундамента стоитъ до 40 л'Ьтъ, а если 
она построена на Фундамент* и покрыта надежной крышей, то служитъ до 
50 и бол'Ье л*тъ 3).

Итакъ мы видимъ, что осиновыя постройки весьма долгов’Ьчны, и, без- 
спорно, он* были бы еще гораздо прочнее, если бы деревья до срубки за
вяливались на корню *).

Чтобы показать, какъ важно и обширно употреблеше осины на постройки 
въ нашемъ отечеств*, обратимъ внимаше на н*которыя губернш.

Въ Тульской губ. осина принадлежитъ къ числу важн*йшихъ древес- 
ныхъ породъ; она предетавляетъ зд*сь самый обыкновенный строевой мате- 
piajrb, и только весьма немнопя части крестьянскихъ построекъ д*лаются 
изъ другаго л*са; не нренебрегаютъ даже деревьями съ загнивающею древе
синою, такъ какъ оказывается, что поел* того, какъ бревно съ сердцевин
ною гнилью иросохнетъ, мицелш гриба Polyporus salicinus, вызывающш эту  
гниль, умираетъ, и гниль прекращается.

Въ южныхъ етенныхъ у*здахъ Рязанской губ. (Данковскомъ, Рязан- 
скомъ, Скопинскомъ, Раненбургскомъ, Пронскомъ и Михайловскомъ) растутъ 
только лиственныя породы **): береза, осина, дубъ и пр.; осина, какъ строе
вой матер1алъ для крестьянскаго населения, занимаетъ первостепенное м*сто, 
является иолезн*йшимъ и необходим*йшимъ деревомъ а).

!) „Л4сн. Журн.“, 1846. № 1, стр. 58.
2) См. его „Наставлеше о введенш правильнаго лесоводства въ пом’Ьщичьихъ имЪ- 

шяхъ сродной полосы Росс1и“. Спб., 1865, стр. 48.
3) „Л^сн. Ш урй.“, 1850, Ш 41, стр. 325.
*) Въ виду приведенныхъ дЬйствительныхъ и кеоспоримыхъ фактовъ малооснова

тельными являются высказываемый въ печати мнйшя относительно непрочности осиновыхъ
построекъ. Такъ, въ почтенномъ труд'Ь г. Владовсгаго „Технолопя строителышхъ матер1а- 
ловъ“, издан, въ 1885 г., на стр. 237 мы читаемъ; „Для постройки домовъ осина неудобна, 
и если по необходимости приходится строить пзъ нея дома, то послЬдте бол'Ье 20 л'Ьтъ
не выстаиваютъ“. Это вполнй справедливо, но только по отношенш, можетъ быть, къ и!»  
которымъ м'Ьстностямъ и къ постройкамъ сд^ланным-ь безъ надлежащихъ предосторожностей.

**) Сосна встречается лишь въ юговосточной части Данковекаго у., на небольшомъ 
пространств^, въ осталъныхъ же уЬздахъ ея вовсе нЬтъ.

8) Газета „Л^сов. и Охоты11. 1885, № 22.
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Въ Павловскомъ уЪзд'Ь Воронежской губ. господствующую породу 
въ лЪсахъ составляетъ дубъ, и потому дубовыя постройки преобладаютъ 
въ у^Ьзд’Ь; носл4 дуба осина занимаетъ первое м1;сто по количеству дблае- 
мыхъ изъ нея избъ. Осиновыя избы строятся чаще всего X и 8 аршинныя; 
вышиною срубы д'Ьлаются 4 арш., или въ среднемъ изъ 16 вЪнцовъ; при 
чемъ нижше 5 — 6 вЪнцовъ, до оконъ, и 2 верхнихъ в1;нца рубятся изъ 
дубоваго л tea , 3 — 4 вершка въ отрубЪ; остальные же 8 — 9 в'Ьнцовъ— изъ 
осиноваго л'1;са, толщиною въ 4 — 5 четвертей, по окружности, на высотЪ 
груди. На стропила, балки, оконные и дверные косяки идетъ дубъ; пото
лочная же настилка, р'Ьшетникъ, дверное полотенце къ срубу делаются 
изъ осиноваго .тЬса. Полы въ избахъ делаются изъ осиновыхъ досокъ, а 
также, за недостаткомъ осиноваго лг1;са, часто употребляются для этого 
сосновыя доски, привозимыя изъ Бобровскаго у . Дубовыя доски, хотя он1; 
и дешевле сосиовыхъ, рЪдко идутъ на полы, такъ какъ дубовый ноль, 
BCsr&HBTBie бол!;е дорогой работы, обходится дороже сосноваго. На 7 — 8 
аршинный срубъ идетъ 40 бревенъ: 20 осиновыхъ и столько же дубовыхъ; 
продажная цЪна такого сруба 100 рублей. Благодаря обычаю обмазывать 
избы— снаружи и снутри — глиною и б'Ьлить м'Ьломъ, осиновыя постройки 
служатъ весьма долгое время и въ прочности мало уступаютъ дубовымъ. 
Насколько полезна и важна осина въ уЬздЬ, докавываетъ уже одно то 
обстоятельство, что строевой осиновый л'Ьсъ находится въ одинаковой H'iiirJ; 
съ дубовымъ. Если нринять во внимание, что дубовая изба стоитъ дороже, 
такъ какъ дороже обходится работа и вывозка дубоваго лЬса, то един
ственное объяснение преобладашя въ у'ЬздЬ дубовыхъ избъ заключается 
въ недостатка осины въ м’Ьстиыхъ л’Ьсахъ. Поэтому глубоко правъ г. Ан- 
дерсонъ, говоря, что хозяйство въ Шиповыхъ рощахъ, составляющихъ глав
ный источникъ удовлетворения потребностей въ л£сгЬ Павловскаго уЬзда, 
«должно им'Ьть заботу не только о сохраненш осины, но и о распростра
нении этой породы въ надлежащихъ, по потребностямъ населешя. раз- 
мйрахъ» 1).

Въ сосЬднемъ Валуйскомъ уЬздЬ господствующей породой въ л'Ьсахъ 
является также дубъ, за нимъ осина дал!>е ива, липа, ольха и др.; осина 
является весьма важной и дорогой породой для множества хозяйственныхъ 
потребностей, а главное — при домашнихъ постройкахъ, на которыя она 
употребляется наиболее другихъ породъ; дубъ на постройки имЬетъ го
раздо болгЬе ограниченное употреблеше. Благодаря превосходному росту 
(въ 60 л. бываетъ 14 вершк. въ дгаметр4 и 10 саж. выш., оставаясь 
здоровой), осина рано достигаетъ болыпихъ размЬровъ и идетъ на построй
ки уже въ 30 — 40-л’Ьтнемъ возрасти. Много вырубается осины (въ 15 л'Ьтъ) 
на колья; осиновымъ кольямъ крестьяне зд'Ьсь придаютъ высокую цен
ность *}. Въ остальныхъ уЬ.здахъ Воронежской губ. осина также охотно

1) „Л'Ьсн. Журн.“, 1880, стр. 584.
2) Газета „ЛЬсов. и Охоты", 1856, № 27, стр. 212.
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употребляется на постройки, и строевой матер^адъ изъ нея ценится на 
рынкахъ весьма дорого. Напр, въ Воронеж* въ 1881 году:

бревно осиновое 3 саж. и 4 вершк. стоило 2 р., а сосновое т*хъ же
размЬровъ 1 р. 55 к.

» » 4 > 4 » стоило 3 р., а сосновое т*хъ же
разм*ровъ— 2 р. 75 к. г).

Въ Оренбургской губ. осина растетъ повсюду и весьма часто чистыми 
насаждешями; самое обыкновенное употреблеше ея зд*сь-—на хозяйствен
ный постройки 2).

Въ Полтавской губ. осиновый л*съ на постройки (балки, стропила, 
столбы и пр.) берутъ даже богатые городсше жители *).

Въ Ворзенскомъ у. Черниговской губ. хаты строятся преимущественно 
изъ сосноваго л*са, а с*ни и комора, главнЬйшимъ образомъ изъ осиноваго 
л*са, который покупается въ с*верныхъ селешяхъ Борзенскаго у.; главнымъ 
рынкомъ для него является село Высокое, гд* продаются уже готовые сру
бы для коморы и с*ней, стоюнце въ с. Высокомъ 45 р. с.; и въ значитель
ной части у*зда с*пи и коморы построены изъ высокинскихъ осинъ 4). 
Осина ц*нится зд*сь немного только дешевле дуба; въ северной части 
у*зда, бол*е богатой л*сомъ, дерево на корн* продается на четверти, счи
тая по окружности, при обм*р* на 11 /2 арш. отъ земли: 

дубъ стоитъ 25 коп. отъ четверти, 
осина » 15— 20 > » »

Въ Самарской губ. осина составляетъ во многихъ м'Ьстахъ главнМ- 
uiiii матер1алъ для построекъ. Въ Самарскомъ у*зд*, напр., большинство 
крестьянскихъ построекъ сдЬлано изъ осиноваго л*са. Срубъ изъ осины 
стоитъ отъ 50 до 75 руб. (срубъ изъ сосняку 100— 150 руб.). Постройка 
крестьянской избы изъ осины со вс*ми принадлежностями: с*нями, амба- 
ромъ, сараями, воротами и плетнями стоитъ не меньше 300 руб. ■’)•

Въ Пензенской губ., осина является господствующей породой въ л*- 
сахъ; она повсюду зд*сь служить главнымъ строевымъ материаломъ для 
крестьянскихъ построекъ, а также для городскихъ, нер*дко даже для 2 и
3-хь этажныхъ домовъ. При своемъ прекрасномъ рост* и усп*шномъ возоб
новлен^, вполн* обезпечпвающемъ потребности будущихъ покол*шй, осина 
для населешя Пензенской губ. есть необходим*йшее и драгоц*нн*йшее 
дерево.

Остановимся на Чернышевской л*сной дач* графа А. С. Уварова 
(въ 5183 дес.), расположенной въ югозападномъ углу Чембарскаго у. 
Въ ней достаточно выражены обнця л*сохозяйственныя и экономичесюя

1) „Л^сн. Журн.11, 1882. См. „Ириложеше*, стр. 12.
2) „Описате Оренбургской губ. въ ховяйственно-статистцческомъ отношенш11. В. 

Черемшанскаго. Уфа, 1869.
3) „Журн. Мин. Гос. Им.11, 1861, ч. 77, кн. Н, стр. 68.
4) „Матер1алы для оценки угодай, собранные Чернигов, губ. земск. Управою11. Т. II.
8) „Сборникъ статистическихъ матер1аловъ по Самарской губ.“. Вып. I, „Самарсюй

у.11, стр. 31. М., 1883.
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уелоыя губерши, и въ этомъ же отношеши она подходитъ ко многимъ 
хозяйствамъ средней полосы Росеш; по разумнымъ хозяйственнымъ upie - 
мамъ и по доходности, ставящимъ ее на ряду съ лучшими лесными хозяй
ствами, она можетъ служить поучительнымъ прим'Ьромъ J). Насаждений съ 
господствомъ осины, произрастающей здесь на черноземе, 2365 десятинъ 
въ нихъ ведется среднее хозяйство при 60-летнемъ обороте рубки; на 
остальной площади изъ лиственныхъ породъ растутъ: береза, ильмы, кленъ, 
ясень, липа, черная ольха, а изъ хвойныхъ— одна сосна. Изъ всЬхъ по
родъ въ даче осина играетъ самую первостепенную роль. Изъ нея строятъ 
избы, пилятъ доски, делаютъ дрань, мельничные маха, Фонтаны (просвер- 
ленныя бревна для винокуренныхъ заводовъ); она идетъ на лопаты, лыжи, 
экипажныя части и т. д. Осиновыхъ срубовъ для избъ ежегодно заготов
ляется въ даче отъ 100 до 500 ш т., на что идутъ бревна низшихъ качествъ. 
Рубятся избы также изъ сосны и ольхи. Осиновые срубы ценятся ниже 
сосновыхъ на 20— 25%  (а ольховыя на 35°/0). Изъ осины, негодной на 
строевой и поделочный матер1алъ, заготовляются дрова. Преимущест
венно же изъ осины готовится поделочный и строевой лесъ, длиною 
отъ li/,2 до 20 арш.; коротте сортименты идутъ на косяки, притолки, 
простенки между окнами и дверями, а самые длинные на мельничные 
маха. Изъ толстыхъ осиновыхъ бревеиъ въ большомъ количестве пилят
ся доски, въ l i /4— li/a вершка толщины, и тесъ толщиною въ 2/8 вершк. 
Доски идутъ, главнымъ образомъ, на потолки и перегородки, а тесъ на 
обшивку мельничныхъ крыльевъ. Отъ 1 куб. сажени строеваго осиноваго 
леса получается валоваго дохода отъ 45 до 55 рублей, а чистой выручки 
отъ 35 до 45 рублей. Съ раснространешемъ, въ последнее время, въ окрест- 
ностяхъ дачи крышъ изъ осиновой драни, осиновый лесъ въ большомъ коли
честве идетъ на решетиикъ. На Фонтаны для заводовъ осина предпочи
тается здесь всемъ другимъ нородамъ; употребляемый на это деревья 
всегда, до срубки, завяливаются на корне, чтобы предупредить растрески- 
ваше и придать большую прочность; цена имъ такая же какъ и сосновому 
лесу. Бревна для Фонтановъ толщиною должны быть не менее 6 вершковъ 
въ отрубе. На мельничные маха идетъ только осиновый лесъ (сосну счи- 
таютъ более хрупкой); выбираются для этого здоровыя, прямыя и безъ 
сучьевъ осиновыя деревья, имеюшдя на вышине 20 — 24 арш. не менее 
4 вершк. Ежегодно продается въ даче такихъ деревьевъ отъ 50 до 100 шт. 
Насколько важна и ценна осина въ Чернышевской даче можно судить 
по следующимъ даннымъ. Десятина смешаннаго леса, полнотою около 0 .9 , 
съ господствомъ осины (осины 0 .6 , березы 0 .2 , дуба и пр. породъ 0.2) 
въ 55— 60-летнемъ возрасте, съ запасомъ въ 35 куб. саж., стоитъ до 865 руб. 
Осиновыя насаж детя, въ 55 — 60 летъ, даютъ строеваго и поделочнаго леса 
отъ 75 до 90°/0 (не считая сучьевъ и подлеска), а дровянаго 2 5 —10°/0,

1) См. „Очеркъ Чернышевской л'Ьсной дачи“, П. Кнорре. М., 1882 (брошюра издана 
по случаю выставки 1882 г.), а также „Л'Ьсн. Журн., 1880, ст. П. К. Кнорре: „Осина въ
Чернышевской дач^11.
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тогда какъ лучтшя насаждешя березы и дуба даютъ етроеваго л*са только 
50%  (сосновый насаждешя при 80 л*тн. оборот* даютъ не мен*е 90%  
етроеваго л*са). Считая же подл*сокъ и сучья, осиновыя насаждения луч
шихъ добротностей даютъ етроеваго л*са 65— 80% , а дровянаго 35— 20% , 
тогда какъ хороппй л*съ съ господствомъ березы, дуба и ольхи— 45%  
етроеваго и 55% дровянаго (хороппй сосновый л*съ даетъ 8 0 — 85% строе- 
ваго и 20— 15% дровянаго). На осину приходится 60% всего продаваемаго 
изъ дачи л*снаго матер1ала, она является зд*сь предметомъ заботъ и по- 
нечешй л*сничаго; ее разводятъ, положимъ, пока въ скромныхъ разм*рахъ, 
но въ ближайшемъ будущемъ предполагается культивировать ее въ ббль- 
шемъ количеств*.

Д*лая общш обзоръ употребленш осины при надземныхъ построй- 
кахъ, мы видимъ, что осиновый л*съ съ большою пользою идетъ въ д*ло 
и вполн* зам*няетъ друпя породы во вс*хъ т*хъ случаяхъ, гд* требуется 
не столько кр*пость и твердость материала, сколько его легкость, соединен 
ная съ достаточной упругостью, какъ напр, для потолковъ, половъ *), ба
локъ, стропилъ и т. д. Въ м*стностяхъ, богатыхъ дубомъ, часто употреб
ляется для этихъ ц*лей дубъ, но онъ оказывается не совс*мъ годнымъ: по 
причин* незначительной упругости дуба, едЬланные изъ него балки, потолки, 
полы и пр. со временемъ прогибаются *), Осиновый же л*съ, благодаря 
своей вязкости и упругости, такихъ недостатковъ не им*етъ: балка, нанр., 
сд*ланная изъ осины гнется мен*е, ч*мъ изъ другихъ лиственныхъ породъ,

Въ посл*днее время осиновый л*съ стали употреблять у  насъ въ же- 
л*зно-дорожномъ д*л* при со ору жен in вагоновъ и нельзя не пожелать боль- 
шаго прим*нешя осины въ этомъ д*л*. Въ Западной Европ* она въ огром- 
помъ количеств* идетъ на постройку вагоновъ, благодаря чему ц*ны на 
осиновый л*съ во многихъ м*стахъ сильно поднялись.

Осина, не смотря на значительную плотность, съ пользою можетъ упо
требляться и для подземныхъ построекъ; если только она не подвергается 
при этомъ частымъ переходамъ изъ сырости въ сухость, то служитъ доволь
но продолжительное время. Въ Калужской губ. напр., осиновыя бревна, кро- 
м* постройки зданш, часто идутъ на колодезные срубы *).. Весьма охотно 
употребляется осина во многихъ м*стахъ на перья и палубы въ водяныхъ 
колесахъ и при этомъ предпочитается еловому л*су 3); идетъ на трубы  
(для насосовъ и водоироводовъ), иредназначенныя находиться въ сухомъ 
м *ст*, и почти повсем*стно— на жолоба.

Съ нрим*нешемъ къ осин* способовъ пропитывашя антисептическими 
средствами есть основаше над*яться на полную возможность зам*нить ею 
въ разныхъ строительныхъ сооружешяхъ употребляемый до сихъ поръ 
твердыя породы. В с* произведенный до сихъ поръ изся*доватя подкр*-

*) Для половъ осиновыя доски употребляются весьма охотно по бЬшзн’!’. ихъ.
1) „Л-Ьсн. Журн.“, 1840, ч. 2, стр. 166.
2) Труды Ими. Вольно—Экон. Общ. 1869, вып. 2 стр. 108.
*) „Полное Собр. Сочинешй“ Майера т. I м. I860.
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иляютъ эту надежду. Опыты креозотировашя дерева, произведенные во 
Францш, Англш, Бельгш и Голландш, приводить къ тому заключенно, что 
креозотироваше мягкихъ породъ значительно увеличиваешь сцйия©н1е дре
весныхъ волоконъ, ихъ гибкость и сопротивлеше раздавливашю, и что крео- 
зотированныя мнили породы сохраняются несравненно больше, ч:Ьмъ самыя 
твердый древесныя породы. Опыты иронитывтпя разныхъ породъ мйднымъ 
купоросомъ по способу Бушери и по способу гг. Леже и Флери показали, 
что чЪмъ менее естественная прочность данной породы, тгЬмъ более она 
способна къ пропитыванш металлическими солями. Такъ, дубъ, белая ака- 
щя, ясень и съедобный каштанъ пропитываются мЬднымъ купоросомъ 
весьма плохо; вязъ пропитывается более удовлетворительно, хотя очень не
равномерно; сосна—пропитывается только одна заболонь; букъ, грабъ и 
береза пропитываются весьма хорошо. Но осина и др. тополи изъ всЬхъ 
иепытанныхъ породъ оказались наиболее способными принимать въ себя 
антисептическую жидкость и лучше, совершеннее другихъ породъ пропиты
ваться его.

На нашихъ железныхъ дорогахъ очень сильно распространены еловыя 
шпалы, который служатъ обыкновенно не более 4-хъ летъ. Интересно 
было бы испытать, не окажется ли нригоднымъ для этой цели, по край
ней мер'1; на глинистыхъ почвахъ. подвяленный осиновый лесъ съ более 
мелкими годичными слоями, и не представляется ли выгоднымъ, при срав
нительной дешевизне строеваго осиноваго леса, применять для эгого про
питываете предохранительными жидкостями.

2.) Осина—матер1алъ для постройки судов!,.

Въ разныхъ местностях!, Россли осиновый лесъ употребляется для пос
тройки речныхъ судовъ. Такъ, въ Кирсановскомъ и Песковскомъ заводахъ 
(Вятской губ.) строются барки, длиною 18 саж., шириною 4*/в саж. и вы
шиною 3 арш., для сплава железа по р. Вятке; барка такихъ разм’Ьровъ 
поднимаетъ грузу до 13.000 пуд.; на постройку ея расходуется:

бревенъ сосновыхъ: длиною 8— 9 саж. и толщ. 4 — 5 вершк. 8 шт.
» » » 4 — 5 > » 7 » 6 »
» » » В »  » 8 * 8 »

бревенъ осиновыхъ: длиною 4i/2 саж, и толщ. 4 вершк. 78 шт.
9

7 — 8
4 » 4
4 » 21

» 3i/2— 7i/2 с. » 3 — 4 » 66 >
> 2 » г 8 — 10 » 4 »

Всего требуется бревенъ 195 ш т., въ томъ числе осиновыхъ 173 шт.; 
тесу сосноваго идетъ 3368 шт. Общая стоимость барки до 610 руб. *).

*) На Московской выставка 1872 г. была представлена модель такой барки. См. 
„Л'Ьсной отд-Ьдъ Московск. политехнич. выставки" подъ редакп. Собичевскаго, стр. 248. 
М. 1872.
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Въ Малмыжскомъ у. Вятской же губ. для постройки б*лянъ идетъ 
большею частью ель, но въ последнее время на днища б*лянъ стали упо
треблять осиновый л*съ !).

Г . Павловскъ (Воронежск. губ .), расположенный на Дону, предста- 
влаетъ важный пунктъ хлебной торговли всего Павловскаго у*зда и частью 
уу . Вобровскаго, Острогожекаго и Вогучарекаго. Въ урожайные годы изъ 
Павловска весною сплавляется въ Ростовъ, для заграничиаго отпуска, до 
500.000 четвертей зерна. Сплавъ производится на баркахъ, строющихся въ 
г. Павловск*, и частью на баркахъ, буксируемыхъ изъ Ростова парохо
дами. Иавловсгая барки, поел* сплава продаются въ Ростов* на сломъ. 
Въ навигацш 1880 г., но причин* плохаго урожая предшествовавшего 
1879 года, сплавлено было только 100.000 четвертей зерна, для чего по
строено было въ Павловск* къ весы* 1880 г. 10 барокъ. Варки строятся 
18— 20 саж. длиною, 13— 15 арш. ширин, и 15 четвертей вышиною, при 
чемъ на осадку нагруженной барки полагается 10 четвертей. На каждую 
барку идетъ 80 осиновыхъ кокоръ; изъ осины же д*лаются накрутки, под- 
гребницы, пыжи, подушки, кони, чоблаки, обр*шетникъ и весла. Днища 
дЬлаются изъ сосновыхъ досокъ, толщ, въ 2 вершка; бока обшиваются тоже 
соснов. досками, толщ, въ 1>/$ вершка; поверхъ сосновой обшивки, бока 
барки, на 10 четвертей снизу, обшиваются еше сосновыми пластинами, 
называемыми наличниками или быками. Иногда все дно обшиваютъ осино
выми досками, толщ, въ 2 вершка. На каждую барку идетъ 140 осинов, 
деревьев'!,, толщ, въ 5 — 8 чертертей въ окружности на высот* груди; всего 
же осиновыхъ деревьевъ разной м*ры употребляется до 200 шт. На барку 
же, у  которой и дно обшито осиновыми досками, идетъ 180 толстых1!, 
осинъ (5 — 8 четвертовыхъ), а всего осиновыхъ деревьевъ разной м*ры 
расходуется въ этомъ случа* до 250 шт. Осиновый л*съ на постройку ба
рокъ заготовляется исключительно въ Шиновыхъ рощахъ. Недостатокъ 
осины въ этихъ рощахъ весьма чувствительный и сильно отзывается на Пав
ловское баркостроеше и хл*бную торговлю. Если бы осины зд*сь было боль
ше, не приходилось бы приб*гать къ дорого стоющимъ сосновымъ доскамъ, 
покунаемымъ за 100 верстъ отъ Павловска, въ Хр*новскихъ казенныхъ да- 
чахъ Вобровскаго у ., и хл*бопромышленники г. Павловска не были бы вы
нуждены выписывать изъ Ростова барки, нанимая пароходы для доставки 
ихъ вверхъ по Дону въ Павловскъ 2).

Въ Борисогл*бск*, Тамбовск. губ. (близъ р. Хопра), для сплава то- 
варовъ въ Ростовъ суда строятся изъ осиноваго л*са; только на днища 
употребляется л*съ сосновый, привозимый изь Хр*новаго (Бобровск. у. 
Воронежской г.). Борисогл*бская барка въ 20 саж. длиною и поднимающая до
30.000 пуд. стоитъ на м*ет* 1.150 р. с. По выгрузк* товаровъ въ Ростов* 
барки эти продаются на сломъ по 200— 300 руб. 3)

]) Л'Ьсн. журн. 1881. стр. 814.
*) Л'Ьсн. жури. 1880 г .,  стр. 587, статьи г . Андерсона.
») Газета Л'Ьсов. и Охоты. 1858, № 81, стр. 382,



Осиновыя копани или кокоры весьма употребительны при постройк* 
ручных!! судовъ. Такъ на постройку барокъ, плавающихъ съ солью по во- 
дамъ Сольвычегодскаго, и Яренскаго у у ., копани (толщ. 7— 8 вершк.) и стойки 
делаются изъ еловаго и осиноваго л'Ьса i ). Также осиновыя копани и стойки 
бываютъ въ полубаркахъ, строющихся по р. Вычегд-Ь въ каюкахъ—на р. 
ВымГ. 2). Кром1. копаней, борты барокъ, плавающихъ по СЬверо-Двинской 
систем!», делаются иногда изъ осиноваго л’Ьса.
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Укажемъ на суда, строюпцяся въ У фимской губернш. Въ Табынской 
дач$, Стерлитомацк. у ., на постройку барки наиболынихъ разм’Ьровъ, дли
ною 18 саж., шир. 3 саж. и вышиною 9 четвертей, идетъ:
Осокоревыхъ бревенъ. . . . .  длиною 18--2 1  арш. , толщ. 10 — 12 верш. 40 ни
Осиновыхъ копаней . . . . . . 9 У> 5 — 6 » 70 »
Кладей осинов. и осокорев. » 15 > 5 » 10 »
Штанготовъ осокоревыхъ. » 3 > > 4 — 5 » 70 »
Пней осокоревыхъ................. 4 » » 14 » 2 »
Дровъ осокоревыхъ 1V« куб. сажени.
□ оносныхъ.................................. 21 » » 4 б » 2 *
Смуковъ осокоревыхъ . . . . 9 » 3— 4 10 »
Килей осокоревыхъ............ 12-- 1 5 > » 6 — 7 » 5 »
Оздовъ осинов. и осокор.. » 10 » » 5 - 6 8 »

Въ Тыбанской дачЬ съ 1866 ио 1860 Г. построены 21 барка. Подо(
ныя барки строились прежде въ л'Ьсныхъ дачахъ Бирскаго и Троицкаго 
уЬздовъ 3).

Въ Архангельской губ. жители Нимняго и Мезенскаго береговъ вместо 
весновальныхъ карбасовъ *) строятъ особаго рода лодки— осинки, длиною 
31/2 саж. и шириною 1 сажень; строятъ и поменьше: саж. длины и
около 2 арш. ширины. Выдалбливаются осинки въ Березинк!’, (вверхъ но 
р. Мезени), зат4мъ уже на л'ЬстЬ хозяевами тюленьяго промысла обши
ваются еловыми досками; для пpeдoxpaыeнiя осины отъ порчи, внутрь лод
ки кладутъ опруги— обстроганньш, пальца въ два толщиною, палки, кото- 
рыя прошиваются стяжками. Для плаватя на озерахъ и побочныхъ p t-  
кахъ устраиваются такъ называемыя стружки; это «осинки» съ бо.гЁе нлос- 
кимъ дномъ, сколоченныя изъ доскъ или выдолбленньш изъ цЬльнаго дерева, 
но безъ нашвовъ (Фалшбортовъ.) 4)

Но самое обыкновенное и общеизвестное осиновое судно -долбленая

1) Л'Ьсной Словарь, составлен, въ департам. корабедьн. лЬсов. ч III, стр. 372.
Сиб. 1845.

2) Там же, стр. 373.
3) Журн. Мин. Гос. Имуществ. 1861. ч. 77, кн. III, стр. 102.
*) Это мелгая бЬломорсмя суда, употребляемый для промысла тюленей на льду и 

ириснособленныя къ тому, чтобы ихъ легко можно было тащить, въ случай надобности 
по льду.

*) „1'одъ на ch«<ipf.“ Максимовича.. 8-е издашп. стр. 299.
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лодка, слывущая подъ разными назвашями: ботника, бударки, однодеревки 
и т . д. Если представить себ'Ь богатейшую въ n ip t  водную систему Россш  
и подумать, что по всЬмъ этимъ р*камь и рЬченкамъ, самымъ большимъ, 
какъ Волга, Кама, С*в. Двина, Днепръ, Обь, Енисей, Лена, Амуръ и 
др., и самымъ ничтожн*йшимъ притокамъ ихъ, по какой-нибудь малолюд
ной р. Турахаик* (самый северный пригокъ Енисея съ лев. стороны), 
повсюду плаваютъ лодки, и лодки главнЬйшимъ образомъ осиновыя, кото
рый миллюны людей кормятъ и поревозятъ,—если предствить себ'Ь, повто
ряю, все это, то невольно скажешь: да, промышленное значеше осины велико 
и почетно!..

3 .) Осина, какъ поделочны й матер1алъ.

Въ области древообрабатывающей промышленности, разбросанной по 
вс*мъ уголкамъ нашего отечества и сосредоточенной главнымъ образомъ 
въ центральной полос* России, въ губершяхъ Нижегородской, Влади.чпр- 
ской, Московской, Симбирской, Казанской, Ярославской и югозаподной ча
сти Костромской, въ этой области осиновая древесина им*етъ обширней
шее употреблеше, играетъ видную лесоторговую роль и кормитъ много 
тысячъ народа; доходъ отъ эксплоатацш ея еоставляетъ не малую долю въ 
бюджет* народнаго хозяйства; ниже мы увидимъ, что съ судьбою осины 
въ л*сномъ хозяйств* центральной Россш т*сно связана жизнь и благосо- 
стояше кусггаря-дровод*ла; поэтому и при эксплоатацш лЬсовъ этого района, 
и при искусственномъ л*соразведеши зд*сь она заслуживаетъ первостепен- 
наго гш иманш.

Для удобства обозр*шя мы розсмотримъ употреблеше осины по отдЬль- 
нымъ самостоятельнымъ промысламъ, требующимъ изв*стнаго рода под*лоч- 
наго матер1ала.

а .) Осина въ столярномъ д * л г1;.

Осина, какъ мы вид*ли выше при описанш техническихъ ея свойствъ, 
въ постоянно сухомъ воздух* весьма долгов*чна и нисколько не уступаетъ  
въ этомъ отношенш другимъ породамъ; она отличается легкостью, колкостью 
и удобна для обработки инструментами. Вс* эти качества д*лаютъ ее весьма 
пригодной для столярныхъ под*локъ, и действительно, съ этой целью она 
употребляется въ немаломъ количестве въ нЬкоторыхъ м*стностяхъ. Такъ 
наир, въ Арзамасскомъ у. (Нижегородск. г.) въ сс. Мотовиловк* и Михай
ловне приготовляютъ мебель, оконныя рамы и д*тскш игрушки; занято этимъ 
промысломъ въ обоихъ селешяхъ около 400 мужчинь и 70 мальчиковъ. 
Материалом!. служить осина и береза который пр1обр*таются въ 20 верстахъ 
отъ с. Мотовилова въ Тепловской даче. Возъ тонкихъ осинъ стоитъ 20 к., 
одно толстое осиновое дерево 30 кои. Для одного мастера на все рабочее 
столярное время года требуется около 11 возовъ л е с у —на 7 рубл, Изъ 
мебели д*лаются столы, стулья, канапеи или с о ф ы .
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Канапея, сделанная вся изъ осины, стоитъ 1 р. 20 к.-—1 р. 50 к.; 
если же тоншя части ея выточены изъ березы,—какъ обыкновенно и д е 
лается,— то стоимость 3 р. Стулья осиновые отличаются дешевизною и проч
ностью: стулъ въ 12— 20 к. можетъ прослужить 3 — 4 года. Всего по при
близительному разсчету въ обоихъ селешяхъ приготовляется въ годъ: 
117.216 стульевъ, 2.442 ка напей и 29.304 каталочки (д'Ьтсшя тележки), 
всего на сумму 19.925 руб. «Столярный промыселъ здесь находится въ 
довольно хорошемъ положенш и будетъ находиться въ немъ до т],хъ поръ, 
пока въ окрестностяхъ будетъ расти береза и осина» 2).

Въ Костромской губ. въ большомъ количеств!» выделываются изъ оси
ны табуретки, столики, чайницы, подносы и круги для цв1>точныхъ гор- 
шковъ 3).

Въ Егорьевскомъ у. (Рязанск. губ.) для 63 имеющихся здесь спичеч- 
ныхъ заведешй въ двухъ деревняхъ (Горкахъ и Маломъ Гридине) делаются 
спичечные станки, служашде для обмакиватя сиичекъ въ ф о с ф о р н ы й  рас- 
творъ. Промысломъ занято 10 человекъ въ теч ете 6 свободныхъ отъ ноле- 
выхъ работъ месяцевъ. Матер1аломъ служитъ осина и береза. Одному ра
бочему требуется въ годъ 100 осинъ, отъ 28 до 34 вершк. въ окружности 
(цена 2 р. за дерево), и 2 куб. сажени березы (цена около 10 рубл. за 
сажень). Каждый рабочш делаетъ, среднимъ числомъ, 3 станка въ день. 
Всего ежегодно выделывается до 4 ,500  станковъ, на сумму 1.125 р. Сбытъ 
на местныя спичечныя Фабрики, и кроме того станки отправляются въ Пен
зенскую губ. 4).

Крестьянстя коробицы (сундучки съ гнутыми стенками) делаются 
повсюду только изъ осиноваго леса.

Весьма пригодна осина, по своей легкости, для приготовлешя боль- 
ш ихъ ящиковъ и особенно хороша для оклейки Фанерами, такъ какъ имеетъ 
мало сучьевъ.

Считаемъ нужнымъ заметить, что для некотораго рода работъ осина 
не пользуется почетомъ; столяры часто жалуются что ее трудно высуши
вать, что въ подЬлкахъ она, по своей гигроскопичности, разбухаетъ. Напр. 
Вт, Московской губ. у  мебелыциковъ на ящики въ столы и шкафы осина 
употребляется крайне редко (идетъ большею частью липовый лесъ), такъ 
катп, она на столько сильно бухнетъ, что осиновый ящикъ трудно отво
рить— «не даромъ. чертово дерево», говорятъ рабочее по этому поводу з). 
Интересно было бы знать, на сколько здесь виновато «чертово дерево», 
присуща ли такая значительная гигроскопичность совершенно сухой осино

1) Труды Коммиссш по изслЬдовашю кустарной промышленности въ Pocciii. Вьш. 
VI, стр. 517. Спб. 1870

2) Тамъ же, стр. 527.
3) Л'Ьсн. Ж урн. 1872, вып. 2, „Л'Ьсохозяйств. очерки Костромской губ.“
Щ „Статпстичесшя свЬдЬтя о Рязанской губ. въ лЬсномъ отношенш" Ф. Полоп- 

скаго, стр. 22. Спб. 1874.
8) „Промыслы Московской губ.“ т. 1 стр. 23
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вой древесин* въ изд'Ьлшхъ, или разбухаше происходите, только отъ недо- 
статочнаго высушиватя материала? И нельзя ли было бы избежать этого 
пренятсттая къ употребление) осины, завяливая ее на корню?

Осина, при своей чрезвычайной гибкости въ сыромъ состоянш и б у 
дучи распаренной на опгЬ, могла бы служить матер1аломъ для производства 
гнутой мебели; но пока она, кажется, не употребляется съ этою ц*лью; съ 
еожал*шемъ приходится говорить, что попытка кустарей въ Нижегородской 
гу б .—д*лать мебель изъ осины— не им*ла успеха: изд*л1я были аляповаты, 
грубы и не им*ли сбыта *).

Зд*сь же упомянемъ, что осина съ большой выгодой употребляется 
на машины и о руд! я , которыя по своей конструкцш требуютъ много дере- 
вянныхъ частей, особенно въ т*хъ случаяхъ, гд* излишняя тяжесть даже 
вредно отозвалась бы на усп*шность работы машины.

б .) П роизводство деревянной посуды.

(Ложки, ковши, чашки, корыта, ночевки, лукошки, обечки и пр.).

Промыселъ этотъ распространенъ въ Россш бол*е, ч*мъ въ 420 ееле- 
шяхъ, распред*ленныхъ въ 28 губерн. и 100 у*здахъ. Наибол*е развитъ 
въ Нижегородской губ. (163 сел.), затЬмъ во Влади.\прекой (120 сел.), Ко
стромской (24 сел.) и Ярославской (15 сел.). Повсюду зд*сь осина служитъ 
или главнымъ, или единственнымъ матер1аломъ; спросъ на нее особенно 
сильно возрастаетъ съ истреблетемъ въ л*сахъ липы.

Чтобы понять то важное промышленное значеше, какое пр1обр*ла осина 
въ этихъ губершяхъ, мы познакомимся съ посуднымъ промысломъ т*хъ  
м*стностей, гд* онъ наибол*е распространенъ или представляетъ особенный 
л*соводственный интересъ.

Начнемъ съ ложкарнало промысла, развитаго главнымъ образомъ въ 
Семеновскомъ у. (Нижегородской губ .), частью въ Костромск. и Вятской 
губ. Въ Семеновскомъ у . ложкарство есть единственный источникъ про- 
питанш всего у*зда; имъ занято 4.236 чел. (2880 мужч., 620 женщинъ и 
736 несовершеннол*тнихъ) Ложекъ ежегодно приготовляется бол*е 35 мил- 
люновъ штукъ, не считая дорогихъ сортовъ изъ клена и кавказской пальмы 
(самшита), на сумму около 60-ти тысячъ рублей. Важн*йшими пунктами 
по объему производства ложекъ являются волости Хвостиковская, ПТалбеж- 
ская и г. Семеновъ. — Общеупотребителышмъ матер!яломъ служитъ осина, 
р*же береза, частью ольха и рябина и въ весьма маломъ употребленш пальма 
и кленъ -).

Осиновые л*са, им*юшдеся въ Семеновскомъ у ., скупаются л*сопро- 
мышленниками, которые продаютъ кустарямъ матер1алъ уже въ вид* ба- 
клупгь (кусковъ дерева, длиною р / г— 51 /2 вершк., шириной 2 в. и толщ.

1) Лесной журн. 1884, стр. 878.
Ц  См. „Труды комзшссш по изсл£довашю кустарной промышленности въ Россш*- 

Вып. 11, стр. 8— 28, Спб. 1879.
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въ 1 вершокъ), по 3 р. 50 к. за хысячу, тогда какъ самимъ .гЬсоиромы- 
шленникамъ тысяча осинов. бакдушъ обходится въ закупке не более 30 к. 
Осиновая баклуша т ’Ьмъ ценнее для кустаря, Шшъ более струиста и узор
чата ея древесина; этому требование более всего удовлетворяетъ баклунга, 
отрубленная у  пня. Но осина, растущая въ лЪсахъ Семеновскаго у.,, 
тонка и оттого не вполне пригодна для выделки ложекъ; хорошая оси
новая баклуша привозится въ г. Семеновъ изъ у у . Макарьевскаго и Вар- 
навинскаго (Костромск. губ.). Въ прежнее время осиновыя баклуши цени
лись выше березовыхъ; изъ посл'Ьднихъ получался худнпй сортъ ложекъ, 
продававшихся гораздо дешевле осиновыхъ. Такъ въ 185П г. тысяча про- 
стыхъ березовыхъ ложекъ стоила 4 р., а осиновыхъ 8 р. !), (кленовыя 20  
р.). Теперь же осиновыя ложки продаются дешевле березовыхъ. М’Ьстомъ 
сбыта ложекъ служитъ с. Городецъ. Въ Балахнинскомъ у. (Нижегородок, 
губ.) въ селе Катунки ложки делаются исключительно изъ осиноваго лЬса, 
пригоняемаго сюда по ВолгЬ изъ Унжинскихъ лесовъ; березовыхъ же ложекъ 
почти не дЪлаютъ 2).

Въ Ветлужскомъ у . (Костромск. губ ) для приготовлешя ложекъ идетъ 
преимущественно осина 3).

Производство чашекъ и  блюдъ въ Семеновскомъ у . распространено 
въ самыхъ йшерныхъ волостяхъ уезда. Центромъ промысла и вместе съ 
т’Ьмъ торговымъ центромъ, куда стекается посудный товаръ со всего севера 
Нижегородок, губ. и смежной части Костромской губ., считается Хохлом
ская волость. Въ 50 годахъ трудовая жизнь была здесь необыкновенно 
кипуча, но въ настоящее время, всл-1;дствле недостатка требуемыхъ размЬ- 
ровъ осины, служащей единственнымъ матер1аломъ для точеная посуды, 
промыселъ быстро падаетъ; въ одной Хохломской волости за послЪдше 
20 — 30 л’Ьтъ закрылось почти 200 токарень. Мнопе токари перестали д е 
лать блюда, для которыхъ необходима привозная баклуша и занялись вы
делкой чашекъ изъ местной, бол'Ье дешевой, осины. Въ недалекомъ буду- 
щемъ, вероятно, промыселъ этотъ, отодвигаясь все далее и дал1;е на С'Ь- 
веръ, перейдетъ за пределы Нижегородской губ. въ смежную Костромскую, 
бол'Ье богатую л’Ьсомъ. Для точен!я блюдъ осиновыя баклуши, поку
паются въ с'Ьверной части Макарьевскаго у. (’Нижегородец. губ.) и въ 
у у . Макарьевскомъ и Варнавинскомъ (Костромск. губ.) 4). Изъ одной боль
шой осины выдЬлываютъ 1 0 0 —150 баклушъ разныхъ размеровъ, начиная 
съ 10 вершк. въ диаметре, вырубаемыхъ изъ шейки ствола, и кончая 4 
вершковыми— изъ вершины (меньше 4 вершк. въ диметре баклуши не д е 
лаются). Тысяча баклушъ разной величины безъ перевозки стоитъ отъ 30 
до 70 рублей; перевозка 1000 баклушъ изъ Макарьевскаго у . (Костромск. 
губ .), въ село Богоявдеше (Семенов, у .) къ токарямъ, обходится въЮ  — 15 р.

1) Газета Лесоводства и Охоты, 1856, Л» 15, стр. 115.
2) „Нпжегородсхай Оборникъ" Гагшсскаго, т. I, стр. 189. 1867 г.
*) Газета Л'Ьсов. и Охоты, 1858, № 21, стр. 256.

Труды коммисеш по изелйдов. кустарной промышленности въ Роосш. Вып. VJ, 
стр. 621 и след. Спб. 1880.
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Для точешя чашекъ осиновый л*съ покупается обыкновенно въ Ко
стромской губ. въ вид* бревенъ, а не баклушъ. Л*съ этотъ токари поку
паюсь возами, 50— 60 к. за возъ; иногда вся деревня устраиваетъ склад
чину для покупки участка л te a  изъ казенныхъ дачъ; при этомъ тонкш осин- 
никъ идетъ на т е к и ,  а крупныя осины —на чашки. Бри т*хъ же услов!яхъ 
покупается л*съ для точешя игрушечной посуды и деревянныхъ "одно- 
совъ (на то и другое употребляется также исключительно осина). Дня од
ного токаря на годъ требуется около 25,000 баклушъ, среднихъ разм*ровъ, 
на сумму въ 2,000 рублей. Изъ воза осины токарь вытачиваетъ 200 чашекъ 
5-ти вершковаго диаметра, на что употребляется два дня, и продает ь чти 
200 чашекъ за два рубля (10 рубл. тысяча). Всего занято производствомъ 
посуды въ Семенов, у . 193 человека. Въ Хохломской волости сохранились 
лишь остатки когда-то огромнаго промысла; теперь существуютъ только 52 
токарни (36 конныхъ, 11 водяныхъ и остальныя ручныя), въ которыхъ за
нято 63 человека; 58 токарей, работающее на конныхъ и водяныхъ токар- 
няхъ выдЬлываютъ въ годъ, работая 250 дней и вытачивая 100 шт. посуды 
въ день, 1 .450,000 шт. посуды, на 145,000 р. Остальные пять мастеровъ, 
занимающееся въ ручныхъ токарняхъ точешемъ игрушечной посуды и де
ревянныхъ подносовъ, выдЬлываютъ въ годъ, работая 250 дней и выта
чивая по 300 шт. ежедневно, 375,000 шт. на 2,500 рубл. Вся приготов
ленная посуда продается токарями въ с. Хохлом* хозяевамъ красилень, 
а отъ этихъ посл’Ьднихъ посуда, уже крашеная, переходитъ въ руки скуп- 
щиковъ, въ с. Городецъ на Волг*. Т*ми же путями стекается сюда по
суда, выд*ланная и въ другихъ волостяхъ. Общее годовое производство 
деревянной посуды (чашекъ, блюдъ) въ Семеновскомъ у . составляете
288,000  рублей.

Въ весеннюю пору изъ Городца отправляются ц*лыя барки оси
новой посуды на Нижегородскую ярмарку, въ село Жадовку (Кор- 
сунскаго у . ,  Симбирск, губ .), въ Саратовъ, Астрахань, а оттуда чрезъ 
м*стныхъ торговцевъ посуда расходится по низовымъ губершямъ и на Кав
каз*. Мало того, городецкая посуда доходить до Англш и Франщи 1) .  ши- 
рокимъ потокомъ направляется въ Сибирь, въ К иргизстя степи и П ер ст;  
Семеновсшя осиновыя чашки встр*чаются въ Хив*, Бухар*, Кашгар* и 
Самарканд*2). Вотъ какъ обширно торгово-промышленное значеше осины 
въ качеств* мелко-под*лочнаго матергала! Для насъ ясно, какъ т*сно свя
зана трудовая жизнь ц*лаго у*зда съ существовашемъ осины въ его пре- 
д*лахъ, какой важной, необходим*йшей породой является она въ л*сномъ 
хозяйств* Семеновскаго у*зда. Мы видимъ, что производство посуды быстро 
исчезаетъ, всл*дств1е недостатка крупной осины въ м*стныхъ л*сахъ; лож
карный промыселъ въ у*зд* находится въ сравнительно лучшихъ условЬ- 
яхъ, такъ какъ пока довольствуется матер1аломъ изъ окрестныхъ дачъ, но

!) „Сибирь". 1876, № 8. „Изъ-за камня“ А. С. Гацисскаго.
2) Нижегородмйя Губ. В^д. 1855, 49 и 50.
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и тутъ уже приходится прибегать къ покупк* привозныхъ баклушъ изъ- 
Костромской губ. и въ немъ, значитъ, чувствуется недостатокъ осины. 
Коммисшя по изслйдовашю кустарной промышленности въ Россш прямо 
засвидетельствовала, что «недостатокъ осиноваго леса составляетъ въ сЬ- 
верной части Семеновскаго уезда одну изъ причинъ упадка щепнаго про
мысла» !). То же печальное явлете наблюдается и въ Ардатовскомъ у е зд е , 
во многихъ волостяхъ котораго развито производство осиновой посуды.

Въ соседней Костромской губ., въ отношенш примйненш осины, сЬ- 
веръ и югъ губернш представляютъ резкШ контрастъ: на севере осина не- 
имеетъ никакого сбыта; за нею крестьянинъ отправляется въ л1;съ только 
тогда, когда ему ну л: на лодка, колода, корыто и т. п. предметы для до- 
машняго хозяйства; на юг* же она ценная и полезная порода. На севере 
стоятъ величаво ■ девственные леса, нетронутые промышленностью, въ то 
время, какъ въ лесахъ юга кипитъ промысловая деятельность. Промыслы 
наиболее развились вч> т1;хъ мЬстностяхъ, гд* природа накопила значи
тельные запасы осиноваго леса. Баклушный промыселъ обнимаетъ восточную  
часть Макарьевскаго и западную Варнавинскаго уу.; здесь же развито произ
водство посуды; въ югозападной части Костромскаго уезда занимаются вы- 
делывашемъ ковш ей2); производствомъ посуды, кроме того, занимаются 
въ Ветлужскомъ у езд е , богатомъ осиновыми лесами. — Баклушнымъ про- 
мысломъ занято более 130 чел. Рубка осиноваго леса производится въ те
ч ет е  6 зимнихъ месяцевъ; деревья менее 3 саж. и 3 вершк. въ верхнемъ 
отрубе на баклуши не пригодны. Уже и здесь, особенно въ Варнавинскомъ 
у е зд е , замечается недостатокъ въ осиновомъ лесе: осиновыя баклуши не 
редко привозятся за 100 и более верстъ въ селешя, занятыя ̂  производ
ствомъ посуды, что конечно сопряжено съ излишними расходами, падаю
щими на стоимость баклуши и издЬлш изъ нея. Производствомъ посуды  
занято 111 токаренъ (77 въ Макарьевскомъ у езд е  и 84 въ Варнавинскомъ 
уезде), въ которыхъ работаютъ 222 токаря и 111 «водаковъ»—мальчиковъ 
12— 15 летъ, управляющихъ 111 лошадями. Ежегодно изготовляется около 
1.731,600 шт. блюдъ, мисокъ, чашекъ, на что требуется ежегодно 34.632  
осины среднихъ размЬровъ. Рубкой этихъ деревьевъ, заготовкой изъ нихъ 
баклушъ, перевозкой последнихъ изъ лесу къ токарямъ занято более 600  
человекъ. Следовательно въ посудномъ промысле заинтересовано более 
930 человека», не считая рабочихъ, красящихъ выделанную посуду. Стои
мость годоваго производства посуды достигаетъ 180 ,00) рублей 3). ЦиФры

1) См. Труды Коммиссш. Вып. VI. стр. 675. Спб. 1880.
2) Насколько полезна осина ц какую важную экономическую роль играетъ зд4сь 

яовшевой промыселъ, укажемъ на с. Мисково; у крестыгнъ этого села н-Ьтъ пашни, они 
пользуются только сЬнокосами, разводятъ хмЬль и выдЬлываютъ осиновые ковши. При 
неурожае травъ и хм^ля, производство ковшей достигаетъ до 500,000 шт. въ годъ; въ 
урожайные же годы выд'Ьлывается менее. (См. Труды коммиссш по изслЬдованда кустар
ной промышленности въ Pocciii. Вып. IX).

*) Л'Ьсн, Журн. 1872, вып. 2. „Лесохозяйственные очеики Костромской губернш* 
Рожновскаго.
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эти весьма красноречиво свидетельствуют!,, какъ объ экономическомъ зна- 
ченш этого промысла, такъ и о значенш осины въ лесномъ хозяйстве 
Костромской губерши. Природа покрыла здесь осиною огромныя простран
ства, благодаря чему возникъ промыселъ: явились рубщики, баклушники, 
перевозчики, токари, красильщики: все они живутъ осиной и все они ис- 
требляютъ осину въ лесахъ. Неужели лЬсоводъ здесь можетъ быть без- 
участнымъ къ осине? Н етъ, онъ долженъ покровительствовать ей и содей
ствовать ея распространенно.

Поучительный интересъ представляетъ исторш носуднаго промысла 
въ Ветлужскомъ у езд е . Осина, занимающая здесь значительный площади, 
долгое время оставалась почти безъ употребления, гибла въ лесахъ отъ 
старости и гнили, не принося пользы; выжигался изъ нея, впрочемъ, ша- 
дрикъ, но въ весьма скромныхъ размерахъ, и производство это представ
ляло очень мало выгодъ для населешя. Въ начале 70-хъ годовъ возникаетъ 
производство посуды изъ осины: чашекъ, тарелокъ, ковшей и пр., и те
перь принимает!, ш ироте размеры, благодаря содЬйствш г. Дагунииа, 
мЪетнаго лесовладельца, обучающаго крестьянскихъ подростковъ токарному 
дЬлу въ своей собственной мастерской. О быстроте роста этого промысла 
можно судить по следующему Факту: въ 1876 г. въ одной волости было 
20 токарныхъ заведенш, а въ следующемъ, 1877-мъ году, ихъ уже было 
40, въ томъ числе 5 мастерекихъ съ конными приводами; въ некоторыхъ 
токарняхъ вырабатывается въ годъ до 12 тыс. шт. разной посуды. ИздЬ- 
:пя свои токари сплавляютъ па лодкахъ но р. Ветлуге въ Баки (Варнавин- 
скаго уезда), где и продаютъ скупщикамъ; отсюда товаръ идетъ на Ниже
городскую ярмарку. Хороипй токарь-работникъ вытачиваетъ въ день до 
100, а иногда и до 160 шт. разныхъ чашекъ, получая отъ хозяина мастер
ской ио копейке со штуки; такъ что заработокъ довольно порядочный.
1,000 чашекъ обходится токарямъ безъ окраски до 25 р., а съ окраской 
до 35 р. Продаютъ же они 1,000 шт. некрашенныхъ чашекъ рублей за 
35, а окрашенныхъ за 50 рублей и более !). Такимъ образомъ, съ воз- 
никновешемъ здесь носуднаго промысла явился не малый заработокъ для 
населeuiii и открылась новая доходная статья для местныхъ лесовладель- 
цевъ, такъ какъ осина теперь имЬетъ сбытъ, представляетъ ценность. Въ 
последше годы въ Ветлужскомъ у езд е  много заготовляется осиновыхъ 
баклушъ для Варнавинскаго уезда, где осиновые леса крайне истреблены.

Въ Новгородской губерши также не мало употребляется осины на 
изготовлеше посуды. Близъ Новгорода, напр., существуетъ заводь, въ ко- 
торомъ для выделки посуды идетъ исключительно осиновый лесъ. Благо
даря А . А. Татищеву, разныя вещицы изъ Новгородской осины были 
экспонированы на Парижскую в с ем ip и у ю выставку 1867 г.

Въ Вятскомъ у езд е  ежегодно выделывается 192,500 шт. разныхъ ча
шекъ. Матер1аломъ для выделки служитъ преимущественно осиновый лесъ,

1) Землед. Газета, 1877, стр. 21.
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р*же ольха и въ весьма ничтожномъ количеств* береза >); привозится онъ 
изъ сос*дняго Слободскаго у*зда, гд* происходить рубка осиновыхъ и 
ольховыхъ бревенъ, распиловка ихъ на куски въ 4 — 6 вершк. и бол*е и 
оболваниваете кусковъ въ грубое подоб1е чашекъ. Въ Вятскомъ же у*зд*  
ежегодно вырабатывается 2 .935 ,000  шт. ложекъ, на сумму 14,662 р., а 
съ крашешемъ на 22,002 р. Матер1аломъ служитъ хотя не одна осина— 
употребляется также ольха и береза—но на ея долю падаетъ немалая часть.
1,000 шт. осиновыхъ и ольховыхъ баклушъ для ложекъ стоитъ зд*сь 
1 р. 20 к .— 1 р. 30 к., березовыя ц*нятся дороже на 15— 25 к. 2).

Въ Царевококшайскомъ у*зд*  (Казанской губ.) изъ осины выд*лы- 
ваютъ чашки, блюда, корыта и пр.; промыселъ наибол*е развитъ въ воло- 
стяхъ Себ*усадкой, Моркинской и Ронгинской. На этотъ промыселъ еже
годно расходуется въ пред*лахъ у*зда 500 куб. саж. осины 3).

Обечки для ситъ и р*шетъ д*лаются почти исключительно изъ оси
новаго л*са. Въ н*которыхъ м*стахъ производство обечекъ развито въ 
огромныхъ разм*рахъ. Такъ, въ Слободскомъ у*зд*  (Вятской губ.) еже
годно заготовляется до 220 тысячъ шт. осиновыхъ обечекъ, въ вид* до- 
щечекъ 7 четверт. длины и до 5 вер. ширины. Сотня такихъ дощечекъ 
стоитъ 2i/2— 3 р. Промыселъ существуетъ въ двухъ волостяхъ: въ Яро
славской— до 100,000 шт. обечекъ, на сумму 2,750 р. 4) —и въ Георпев- 
ской, гд* выд*лывается до 120,000 шт. в).

Въ Шуйскомъ у*зд*  (Владим1рской губ.) крестьянами д д . Кл*тино, 
Новоселки и Рубильницы ежегодно выд*лывается до 100,000 шт. осипо- 
выхъ обечекъ 6); приготовляемыя изъ нихъ въ Шуйскомъ и Вязниковекомъ 
уу . р*шета развозятся въ разныя губернш, даже въ Остзейсшй край.

Лукошки повсюду у  насъ д*лаются изъ осины; нер*дко производство 
ихъ представляетъ самостоятельный промыселъ. Напр, въ Велико-Устюж- 
скомъ у*зд*  (Вологодской губ.) въ 4-хъ деревняхъ НестеФеровской воло
сти крестьяне занимаются въ свободное отъ полевыхъ работъ время д*ла- 
шемъ лукошекъ и аптекарскихъ лукошечекъ изъ осиноваго л*са. Занято 
промысломъ 48 челов. Годовое производство на 1,200 рублей. Сбытъ из- 
д*лШ въ Устюгъ. Встр*чаемъ производство лукошекъ— «осиновиковъ» — 
въ Корсунскомъ у*зд* Симбирской губ ., въ Костромской губ. и др. м*- 
стахъ.

Коробки гнутыя д*лаются почти исключительно изъ осины (Ш уйскш  
у*здъ) Ч).

1) Труды Коммиссш по изслЬд. кустарн. пром. въ Poctia. Вып. XI, стр. 190 и 
сайд, Спб. 1884.

2) См. тамъ же.
3) Л'Ьсн. журн. 1880, кн. ] , стр. 33.
4) Труды Коымшсш i:o изсл£д. кустарн. пром. Вып. VI, стр. 371. Спб. 1884.
5) Тамъ же, стр. 880.
6) Журн. Мин. Вн. Д'Ьлъ, ]856, ч. 24, понь, стр. 90.
7) „Указатель Всероссшской промышленно-художест. пыставки 1882 г.“, стр. 138.
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в.) Производство дерешшныхъ изд'ЬлМ.

(Лопаты, обувь, Л Ы Я Ш , самопрялки, вьюхи, дЪтсйя игрушки, костяшки для пуговицъ,
кхГ.тки и пр.).

Благодаря большой мягкости и однородности строегпя осиновой дре
весины, она весьма чисто и легко режется ножемъ и потому употребляет
ся на изготовлеше разныхъ разныхъ изделШ, необходимыхъ въ хозяйствен- 
номъ быту.

Лопаты — печныя, хлебныя (при в'Ьйк'Ь хлеба) и дворовыя (для сгре- 
башя навоза, снега и пр.)— делаются у  насъ преимущественно, а во мно
гихъ м'Ьстахъ исключительно только изъ осины. По чистоте отделки и лег, 
кости осиновыя лопаты самыя лучная, Выделка осиновыхъ лопатъ состав- 
ляетъ нередко немаловажный промыселъ. Въ Рязанской губ. въ у у . Каси- 
мовскомъ, Рязанскомъ и Егорьевскомъ приготовляется громадное количество 
осиновыхъ лопатъ. Въ Егорьевскомъ у ., напр., ежегодно выделывается к у 
старями въ свободные отъ полевыхъ заняли 4 — 6 м'Ьсяцевъ 50,000 шт. 
осинов. лопатъ на сумму 3,500 р.; лесъ покупается, главнымъ образомъ, въ 
Радовицкой казенной даче; лопаты сбываются въ гг. Тамбовскую и Воро
нежскую и степные у у . Рязанской губ. ').

Развита промыселъ также въ Калужской губ. въ Жиздренскомъ у ., 
частью Москальскомъ, Козельскомъ и Лихвинскомъ у у ., откуда огромный 
сбытъ осиновыхъ лопатъ въ г. Карачевъ.

Въ Саратовской губ. промыселъ существуетъ въ северныхъ уу . въ 
техъ  селешяхъ, где имеются по близости помещичьи осиновыя рощи.

Косовища-— ручки для косъ, длин. 3 арш., толщ. ] верш., делаются 
изъ осины (въ Тульской губ.).

Крюки—основа къ особому орудии, представляющему изъ себя соеди- 
неше косы съ граблями и употребляемому въ степныхъ губершяхъ при 
уборке хлеба, овса и т. подобное,—делаются почти исключительно изъ ко- 
паныхъ молодыхъ осинокъ; длина рукоятки 2i/3 арш. при толщ, около i/2 
вершка, а длина самаго крючка или такъ называемаго мальца (корня, от- 
стоящаго отъ рукоятки подъ прямымъ углом'}.) 3/4 аршина.

Бороны. Въ среднихъ губершяхъ на рамки боронъ нередко употреб
ляется осина. Напр, въ Раненбургскомъ у. (Рязанской губ.) въ двухъ се- 
лахъ, Ломовомъ и Дычномъ, делается ежегодно до 2,000 шт. боронъ; рамки 
приготовляются изъ осиновыхъ и березовыхъ кольевъ, а зубья изъ дубовыхъ.

При выделке граблей, на бруски или каточки для укреплешя зубьевъ 
идетъ осиновый лесъ. ^Рязанской губ.) 2).

Обувь. Въ югозападномъ крае, въ гг. Ковенской, Подольской и Вилен

1) „Статистичесгая сведей я  о Рязанской губ. въ лЬсномъ отношеши“, Ф. Полон- 
скаго, стр. 23, Спб. 1874.

2) Въ Егорьевскомъ у. ежегодно выделывается до 100,000 шт. граблей. Ручки къ 
граблямъ преимущественно изъ ели, зубья изъ березы, а каточки—изъ осины.
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ской, а также въ царств* Польекомъ *) крестьяне ноеятъ деревянную обувь— 
шклюры, штумни — это башмаки, подошва которыхъ д*лается изъ осины, 
а верхъ изъ кожи; но часто ноеятъ башмаки безъ всякаго верху. Осиновые 
башмаки отличаются чистотою оггд*лки и легкостью; они гораздо легче 
французскихъ деревянныхъ башмаковъ изъ бука. Нельзя не пожелать, чтобы 
употреблеше осиновыхъ башмаковъ, какъ суррогата лаптей, распространи
лось и въ Великорусекихъ губершяхъ. У  насъ въ Россш  ежегодно приго
товляется по меньшей м*р* до 500 .000,000 паръ лаптей, на что вырубается 
11/а миллиона молодыхъ липокъ, И это каждый годъ! При такомъ страшномъ 
истребленш липы, грозящемъ полн*йшимъ исчезновешемъ ея въ наш ихъ 
л*сахъ, является необходимостью хоть до некоторой степени заменить 
лапти другаго рода обувью, доступной для народа. Деревянная обувь мо
жетъ служить хорошимъ подспорьемъ лаптей. Для л*сохозяйственныхъ 
интересовъ эта зам*па вдвойн* выгодна: будетъ сберегаться липа и экспло- 
атироваться малодоходная во многихъ мЪетахъ осина. ■— Въ н*которыхъ 
западно-европейскихъ государствахъ деревянная обувь въ большомъ упо- 
требленш. Во Францш производство дерев, обуви, привившись сперва въ 
Севеннахъ, распространилось теперь по всей стран*; имъ занято 1,700 че- 
лов., вырабатывающихъ ежегодно 564.000 паръ, изъ которыхъ 288 тыс. вы
возятся за границу. Общая ц*нность годоваго производства достигаетъ 1 
миллшна Франковъ. Въ Гермаши деревянные башмаки входятъ все въ боль 
шее и большее употреблеше среди крестьянскаго населешя, а вм*ст* съ 
т*мъ растетъ и распространяется и самое производство ихъ; оно процв*- 
таетъ во многихъ м*стахъ имперш (Сакеонш напр.). Въ посл*днее время 
выд*лка деревянныхъ башмаковъ изъ осины возникла въ Померанш и Голь- 
хен*; ежегодно продается ихъ на м*стныхъ рынкахъ зд*сь 85 — 50 тысячъ 
паръ **). Въ Австрш и Ш вейцарш деревянные башмаки также въ большомъ 
употреблении. Поэтому позволительно думать, что и у  насъ, въ среднихъ 
губершяхъ, деревянные башмаки могли бы привиться въ домашнемъ кресть- 
янскомъ быту.

Донцы ***) почти всегда д*лаются изъ осины. Напр, въ Вольше-Пе- 
сошнинской волости (Семеновск. у .)  сильно развито производство донецъ; 
матер 1алом7> служатъ исключительно осиновыя доски, покупаемыя въ с. 
Городц* (Валахнинскаго у .) .  Промысломъ занято 68 челов*къ, въ семи дерев- 
няхъ; годовое производство донецъ достигаетъ 15,000 рублей 1).

*) Въ Сувалкской губ. въ казенныхъ .тЬсничествахъ Августовскомъ, Баменьскомъ 
выделываются деревянные башмаки.

**) Занято промысломъ въ теченш 3 зимнихъ м’Ьсяцевъ до 40 человЬкъ. Изъ одного 
оиъемнаго метра осины (1 /9 куб. саж.) выделывается .160—180 паръ башмаковъ. Для от
делки на 160 паръ употребляется около 2 воловьих!., 3 бараньихъ кожъ и 0,6 ф. проволоки.

***) Донцемъ называется доска, на которой сиднтъ женщина, когда прядетъ h u t k h j  

на конп-Ь доски имеется головка для втыкатя гребня.
1) Труды Коммиссш по изсл'Ьд. кустарн. пром. въ Россш. Вып. VI, стр. 619.
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Лыжи осиновыя считаются самыми лучшими, такъ какъ очень легки,, 
нехрупки, хорошо скользятъ по en try , не задираясь; поэтому на лыжи осина 
предпочитается ве/Ьмъ другимъ породамъ.

Самопрялки додаются весьма часто только изъ осиноваго лЬса (напр, 
въ Воронежск. губ., НижнедЬвицкомъ у .) .

Вьюхи для наматывашя канатовъ — также изъ осины; напр, въ Ржев- 
скомъ у. (Тверск. губ.) осиновыя вьюхи выдЬлыв. въ огромномъ количеств^.

Заслонки для печей делаются предпочтительно изъ осины. Производ
ство осиновыхъ заслонокъ (длиною 12 вер. и высотою 8— 10 вершк.) особен
но развито, напр., въ Витебской губ. въ у у . Городковскомъ, Оуражскомъ 
Велижскомъ.

Въ м'Ьстахъ, гдЬ развитъ игрушечный промыселъ, осина служитъглав- 
нымъ и нередко единственнымъ матер1аломъ; спросъ на нее повсем'Ьстно- 
растетъ, BCfliiflCTBie уменынешя въ :г!;сахъ липы. Промыселъ этотъ суще
ству етъ нер'Ьдко въ большихъ размЬрахъ, давая заработокъ цЪлымъ селе- 
тя м ъ . Такъ, въ Шуйскомъ у4зд*  (Владшмарск. губ.), въ Васильевской во
лости, д. Шелахина занимается выд^лывашемъ разныхъ игрушекъ: лоша- 
докъ, телЬжекъ, куколъ, погремушекъ, свистулекъ......  и все это делает
ся исключительно изъ осины. Годовое производство игрушекъ на 2,000 руб. 1),

На к .т/тки также употребляется осиновый лЪсъ. Укажемъ няпр. на 
клеточный промыселъ въ Медынскомъ у ., Калужской губ.; въ с. Полотня- 
номъ и г. МедынЪ занято 10 челов'Ёкъ, выделывается въ годъ до 4-хъ тыс. 
клЪтокъ, на 2.000 р. КлЪтки славятся своею прочностью и чистотой от
делки. Главный матер1алъ— осиновыя доски, въ 1/4 вершка толщ., въ 7 вер. 
шир. и 3 арш. длиною. На одного клЗ>точника требуется въ годъ до 150 
такихъ досокъ. РЬшетки делаются изъ клена 2).

А  сколько расходуется осины на всевозможныя друпя деревянный 
изд4л!я, производство которыхъ 41 сто составляетъ для населетя немало
важный промыселъ!

г.) Бочарный промыселъ.

(Бочки, кадки, ведра, ульи и пр.У

Благодаря способности хорошо и прямо колоться, осина въ бочар- 
номъ дЪл1; нашла огромное употреблеше; въ гг. Виленской, Волынской, 
Воронежской, Курской и др. изъ нея дйлаютъ бочки для хранешя и пере
возки твердыхъ и сыпучихъ товаровъ: сахара, сахарнаго песку, крахмала, 
муки, соли, извести и т. п. Такъ, въ Павловскомъ у . (Воронежск. губ.) 
существуетъ два песочно-сахарныхъ завода, въ которыхъ ежегодно упо
требляется для бочекъ до 90.000 шт. осиноваго лагуннику (ординарнаго),. 
стоимостью съ доставкою на заводъ 60 рубл. за тысячу. Лагунникъ этотъ

1) Труды Коммиссш. Вып. X. стр. 2839. Спб. 1888
2) Труды Коммисс-ш по изслЬд. кустарн, промышл. въ Росйи. вып. II, стр. 91. 

Спб. 1879.
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заготовляется, главнымъ образомъ, въ Шиповыхъ рощахъ и частью въ л*- 
сахъ князя Воронцова; пилится онъ изъ осиновыхъ отрубковъ толщиною въ 
3 — 4 четверти (по окружности); лагунникъ заготовляется ординарный, дли
ною въ 33/ 4 арш., и двойной— въ 71/* арш. длиною, толщина того и дру
гого 3/8 вершка. Распиловка 1000 шт. лагунника стоитъ 25 р. Въ Ш ипо
выхъ рощахъ для распиловки на лагунникъ ежегодно употребляется около 
120 таксац. саж. осиновой древесины въ отрубкахъ (толщ. 3— 4 четверти). 
Изъ дачи князя Воронцова на лагунникъ идетъ около 40 таксащон. саженъ 
осины въ годъ !).

Въ Ивинской акономш граФа К. П. Клейнмихеля, въ Обояновск. у*зд*  
Курской губ., растущая въ л*сахъ экономш осина идетъ на бутовиу для 
сахарныхъ бочекъ. Выпилка бутовки обходится по S 0  рубл. за тысячу штукъ. 
Ц *на бочки 2 рубля ®).

Въ Славутинской вотчин* князя Р . Сангушко, въ Заславскомъ у. 
Волынской губ., для сахарныхъ бочекъ въ большомъ количеств* заготовля
ются осиновыя лады (бочарн. дощечки), длиною 2 арш., шириною 4 — 5 дюйм, 
и Vs дюйм, толщ., который продаются по 3 р. 15 к. за тысячу 3) . — Въ 
Новгородск. у. изъ осины д*лаютъ небольнпе боченки 4).

Въ Астрахани на открытомъ въ 1882 г. бочарномъ завод* Мейснеръ 
и К0. д*лаются дубовыя, липовыя и осиновыя бочки 5).

Въ посл*днее время осина нашла еще новое прим*нен!е въ бочар
номъ д*л*. Въ 1881 г. въ керосиновыхъ складахъ г. Нобеля были произ
ведены опыты заготовки осиновыхъ бочекъ для отправки керосина. Опыты 
дали прекрасные результаты. Бочки, сд*ланныя изъ осиновыхъ клепокъ, 
5V-2 четвертей длиною, 3У2 вершка шириною и */8 вершка толщиною, свя- 
занныя шиннымъ жел*зомъ и окрашенный, оказались столь же хороши, 
прочны и непроницаемы для керосина, какъ и дубовыя. Отправленные для 
пробы въ Петербургъ 10 вагоновъ керосина въ осиновыхъ бочкахъ почти 
не дали никакой утечки. Въ виду такой удачи контора Нобеля въ 1881 г. 
сд*лала крупный заказъ на осиновую клепку, по 35 р. за тысячу съ до
ставкою въ Царицынъ; дубовая же клепка при н*сколько меньшихъ ра.з- 
м*рахъ стоитъ 80 р. за тысячу *). Прим*ру г. Нобеля последовали мнопе 
торговцы керосиномъ; возникъ большой спросъ на осиновую клепку, кото
рая ц*лыми судами стала отправляться въ низовья съ Волги, Камы и ихъ 
притоковъ.

Если еще рыбопромышленники также перейдутъ съ липовой и еловой

1, Лй: н. Журн. 1880, стр. 586.
2) Сборникъ статистическихъ ев'Ьд'Ьнш по Обояновскому у. Курской губ. стр. 51. 

М. 1883—84 г.
3) Л'Ьсн. Журн. 1877, кн. 8, стр. 41.
*) ЛЬсн. Журн. 1880, стр. 479.
s) „Указатель Всероссшской промышленно-художественной выставки 1882 г.“ стр. 137
*) Кром-fe дешевизны, выгода осинов. кленки еще въ томъ, что ея на выд'Ьлку 

идетъ меньшее количество: на дубовый боченокъ необходимо 25 клепокъ, а на осиновый — 
■23 шт.



45

клепки на осиновую, въ чемъ кажется нЬтъ основаиш сомневаться, тогда 
осиновая клепка прюбрЪтетъ огромное лесоторговое значеше, такъ какъ 
ежегодное потреблете клепки въ низовьяхъ Волги достигаетъ 50 миллдо- 
новъ штукъ.

Въ губ. Тверской и Новгородской на выделку боченковъ, въ кото
рыхъ отправляются въ Петербургъ соленые грибы, употребляется исключи
тельно только осиновый л1;сь, и осиновые боченки оказываются вполне удо
влетворительными для этой ц4ли.

Большая часть кадокъ и кадушекъ, въ которыхъ у  насъ развозятъ 
медъ, и известныя подъ назвашемъ липовыхъ кадокъ, делаются теперь 
исключительно изъ осины; для этого употребляются толстыя, дуплистый 
осины. Производство осиновыхъ кадокъ распространено повсюду. Имъ 
занимаются цёлыя селешя въ Ардатовскомъ у ., Нижегор. губ. Въ Са- 
пожковскомъ у ., Рязанской губ., ежегодно заготовляется до 15.000 осино
выхъ кадокъ, изъ которыхъ незначительная часть сбывается въ Лебедянскш 
у.; большинство же кадокъ расходуется на мЬстЬ, такъ какъ въ уезде 
сильно развито пчеловодство. Продажная цена кадки 16 коп. Изъ одного 
осиноваго дерева, 8 — 9 вершковъ въ отрубе (ценою въ 1 р. 50 к.), заго
товляется до 20 кадокъ, вышиною отъ 8 до 9 вершк. и такой же ширины'). 
Въ Рязанскомъ у. выделывается (преимущественно въ Спасъ-Кильпиковской 
волости) до 10.000 осин, кадокъ 2).

Развито производство осиновыхъ кадокъ въ Дмитровск. у . Московской 
губ. 3), въ Муромскомъ у . Владтйрской губ 4); въ Полесскихъ у у . Калуж
ской губ. такъ называемыя «фаски» (кадочки) делаются главнейшимъ обра
зомъ изъ осины.

Ульи въ большинстве елучаевъ делаются изъ осиноваго леса; на вы
делку идутъ толстыя, дуилистыя деревья. Производство ихъ развито тамъ, 
где занимаются ичеловодствомъ. Напр, въ Алексаидровскомъ у . Херсонской 
губ бондари ежегодно продаютъ пчелякамъ до 1000 шт. ульевъ осиновыхъ 
и липовыхъ 5).

д.) Экипажное производство.

Во многихъ губершяхъ, преимущественно северныхъ. за неимешемъ 
дуба, ильма и вяза, ободья и дуги выделываются изъ осиноваго леса. Для 
этого употребляется осина прямоствольная, выросшая на высокпхъ местахъ; 
осина же съ еырыхъ и низменныхъ почвъ для гнутья ободьевъ и дугъ не

!) „Сгатистичесмя сведшая о Рятанск. губ. въ л^сномъ отношении11 Ф. Полонскаго 
стр. 64 Спб. 1874.

2) См. тамъ же, стр. 41.
3) Л. Журн. 1880, стр. 220.
Щ „Указатель Всероссшск. пром.-худож. выставки 1882 г .“, стр. 138.
s) Труды Коммиссш по изсдАд. куст, промышл. въ Poccin, вып. VIII стр. 1642.

Спб., 1850.
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годится, по причин* малой гибкости и хрупкости древесины на такихъ поч
вахъ. Укажемъ на некоторый местности, где практикуется употреблеше 
осины съ этой целью и приведемъ при этомъ статистическш данныя для 
еуждешя о размерахъ этого употреблешя.

Въ Вятскомъ у . колесниковъ считается до 140 челов’Ькъ; употребля- 
ютъ они въ дЬло осиновыя и дубовыя ободья, покупая съ доставкою станъ 
дубовыхъ ободьевъ за 4 р ., а станъ осиновыхъ — отъ 1 р. 50 к до 2 р. 
Вырабатываютъ они въ годъ, работая по 100 дней, до 3.500 становъ ко- 
лесъ, въ томъ числе до 250 становъ дубовыхъ, ценою отъ 10 р. до 20 р., 
за станъ, смотря по величин* и отделке, всего приблизительно на 3.750  
рублей. Остальные 3.250 становъ колесъ осиновыхъ, ценою: окованныя 6 р. 
50 к., а неокованные 4 р .50 к .— 5 р. за станъ, всего осиновыхъ колесъ 
выделывается, полагая оковашшхъ столько же, сколько и неокованныхъ, 
приблизительно на 21.550 руб. Общая же стоимость годоваго произ
водства дубов, и осинов. колесъ достигаетъ 25.300 рублей. Дубо
выя колеса покупаются экипажными мастерами гор. Вятки и у to  да; 
осиновыя же раскупаются крестьянами Вятскаго и сосЬднихъ уЬздовъ,— 
Колесникъ, выд*лывающш дубовыя колеса, получаетъ чистый заработокъ 
въ 40 р.; если колесникъ дЬлаетъ только осиновыя колеса, то получаетъ 
точно такой же чистый заработокъ; хотя осиновыя колеса и продаются де
шевле, но за то ободья покупаются дешевле; колесникъ больше успйваетъ 
сделать осиновыхъ колесъ, ч1;мъ дубовыхъ; спицы для нихъ изъ мЪстнаго 
мaтepiaлa— березы, а для дубовыхъ колесъ спицы дубовыя—покупныя, по 1 к. 
за штуку !).

Въ Нолинскомъ у. колесниковъ 43 челов.; колеса делаются изъ дуба 
и осины. Стоимость годоваго производства равняется 7.740 p. 2). Y^OBiff 
заработка гЬ же, что и въ Вятскомъ уЬзд*. Въ Орловскомъ у. также выде
лываются осиновыя колеса 3) (13 колесниковъ). Въ Костромской губ. вы
делкой осиновыхъ колесъ занимаются въ Ветлужскомъ у езд е  и др. *).

Въ Филипповской волости, Вежецкаго у . Тверской губ., въ прежнее 
время въ значительных!) размЬрахъ производилась выделка осиновыхъ 
ободьевъ и колесъ изъ нихъ для крестьянскихъ те.тЬгъ, а также выделы
вались осиновыя дут. Но промыселъ этотъ сильно палъ, съ уничтожешемъ 
частныхъ л*совъ, откуда исключительно прюбр*талась кустарями годная 
на выделку осина Изъ казенныхъ дачъ покупать ее они не могутъ, по
тому что тамъ введена продажа л tea  делянками и лесосеками съ учетомъ 
по площади, а отдельныя осиновыя деревья не продаются. Съ упадкомъ 
промысла, осина постепенно заменялась дубомъ, покупаемымъ париями на 
Нижегородской ярмарке, и въ настоящее время отъ болыпаго когда-то про

') Труды Коммиссш по изсл'Ьдов. куст. пром. въ Poccin, вып. XI, стр. 169 и слЬд. 
Спб., 1884 г.

2) Труды Коммиссш, вып. XII, стр. 650. Спб., 1884.
3) Тамъ же, стр. 514.
*) Въ Ветлужскомъ у. пара осинов. колесъ въ 1874 г. стоила 40 к.
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мысла сохранились только остатки—40 кустарей, занимающихся выделкой 
колесъ съ осиновыми ободьями: каждый изъ нихъ выдЪлываетъ, въ среднемъ, 
до 20 скатовъ въ годъ. Всего же выделывается 800 становъ или 3.200 шт. 
колесъ и до 300 шт. дугъ, для чего употребляется ежегодно до 900 оси
новыхъ деревьевъ. Для ободьевъ осина употребляется въ 35— 50 лЪтнемъ 
возрасте, выросшая на высокихъ м'Ьстахъ и преимущественно на запущен- 
ныхъ иашняхъ съ суглинистою почвою, прямоствольная, мягкая и съ зеле
ною корою. Заготовляется бревнами,длиною 3 саж., толщ. 4 — 8 вершк. въ 
верхнемъ отруби; каждое бревно распиливается пополамъ на два кряжа, 
длиною въ 4 ’.j арш., которые раскалываютъ топоромъ, при помощи дере- 
вянныхъ клиньевъ, на соответственное толщин!', кряжа число плахъ; послЪд- 
шя обтесываются до разм4ровъ обода (около 2 BepuiK. шир. и до 11 /'.2 вершк. 
толщ). Изъ бревна, толщиною въ 4 вершка, выкалывается 8 шт. ободьевъ, 
изъ бревна въ 5 вершковъ— 10 ободьевъ и т. д.; на каждый лишшй вер- 
шокъ толщины выкалывается по 2 лишнихъ обода. Въ бракъ идетъ около 
одной четверти заготовленнаго колотаго материла. Обтесанныя плахи рас- 
париваютъ въ обыкнов. русской печи и аат'Ьмъ выгибаютъ ихъ въ ободъ на 
колесномъ станке !).

Подвяленныя на корню осиновыя деревья идутъ, вместо березы, на 
оглобли, дышла и др. экипажныя части. Такъ напр, въ Павловскомъ у ., 
Воронежской губ ., въ очень большихъ размерахъ развитъ экипажный про
мыселъ; кустари дЪлаютъ тарантасы, телеги, сани, но главнымъ образомъ 
колеса, сбываемый далеко за пределы уезда. Не менее половины всЬхъ 
колесъ, выделываемыхъ для крестьянскихъ телегъ, имеютъ осиновыя ступ
ки. Подушки телегъ—передшя и задшя—делаются преимущественно оси
новыя. На оглобли къ телегамъ, санямъ и тарантасамъ осина употребляется 
наравне съ березой. Телеги и сани обшиваются обыкновенно осиновыми до
щечками, толщ, въ i/s вершка 2). Въ Валуйскомъ у . (Воронежск. губ.) на 
оглобли весьма часто идетъ осина, въ возрасте 15 — 20 л. 3). Въ Чембарск. 
у ., Пепзенск. губ., верхняя часть телегъ (кроме нижняго стана и саней) 
нахлестки и щитъ делаются изъ осиноваго леса 4),

На санныя полозья, для чего требуется хорошо колющшся лесъ, также 
употребляется осина.

Крепгае корни и сучья осины пдутъ на седельные арчаки.
Изъ молодыхъ копаныхъ осинокъ делаются въ виде мишатюрныхъ ко- 

корокъ одрины или лучки для телегъ.

е .) Щ еп н ое производство.
(Кровельная дрань или стружка, гонтъ, спичечная сэлома, плетеньтя щз.гДяця и пр.).

Дранковыя или лучинковыя крыши, столь расиростраиенныя въ Фин- 
д я н д р  съ давнихъ поръ, въ Роесш начинаютъ появляться собственно съ

!) Л. Ж. 1880, стр. 177.
2) Л. Ж . 1880, стр. 587.
3) Газета Л'Ьсов. и Охоты, 1856, 27, стр. 212.
4) Л4сн. Журн, 1880, стр. 169.
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60-хъ годовъ. Хотя и до того времени дрань была небезъизвфстна у  насъ, 
но употреблялась на кровли въ единичныхъ случаяхъ и въ самыхъ скром- 
ныхъ размерахъ; съ 60-хъ годовъ дранковыя крыши горячо пропагандиру
ются печатью, въ лиц* передовыхъ сельскихъ хозяевъ: Н . И. Жел*зноват 
князя Енгалычева и др., сельскохозяйственными обществами и съездами, 
заслуживаюсь похвальныхъ отзывовъ отъ комитетовъ всевозможныхъ выста
вок!., и съ этого времени он* все бол*е и бол*е входятъ въ употреблеше, 
особенно въ средних'!, и восточныхъ губершяхъ; увеличивается число дран- 
ковыхъ заводовъ и производство въ нихъ драни *).

При возрастающей дороговизн* у  насъ л*снаго матер1ала, это весьма 
полезное д*ло безспорно заслуживаетъ серьезнаго впимашя со стороны обще
ства и земскихъ учреягденш и возможно большаго и повсем*стнаго распро
странения **). Ц*на дранковой крыши равна отъ V* до Щ3 ц*ны тесовой 
крыши и только на V4 дороже соломенной.

Дранковая крыша не пропускаетъ воды при самомъ сильномъ дожд* 
и въ этомъ отношенш далеко превосходитъ тесовую, которая, ссыхаясь, обра- 
зуетъ щели и даетъ течь.

Дранковая крыша прочн'Ье вс*хъ другихъ крышъ, исключая желЬзныхъ; 
она, по общему убЬждешю. прочн*е тесовой, доказательствомъ чего служатъ 
дранковыя крыши, стояпця безъ всякаго ремонта 20 л*тъ и бол*е ***); на 
родин* своей, въ Финляндш, дранковыя крыши простаиваютъ 50— 70 л*тъ 
(чему много благопр!ятствуетъ весьма крутой подъемъ крышъ, равный ча
сто ширин* здашя). Такая долгов*чность дранковой крыши объясняется бы
стротою высыхашя ея поел* дождя, благодаря удобству доступа воздуха 
между драницами.

*) Напр, въ Чернышевск. лЬсн. дачЬ графа Уварова ежегодно выдЬлывается болЪе 
2 шьипон. осиновой стружки, хотя производство это заведено еще мен£е 10 л£тъ.

**) О способахъ приготовлешя осиновой драни и употреблешя ея для покрытая 
здашй можно познакомиться въ прекрасной стать'Ь М. В. Неручева „Дранковыя кровли 
и л и  кровли изъ финляндскаго гонта“ въ журн. „Русское Сел. Хозяйство11 за 1869 г. JiwX* 
4, 5 п 6 (Въ № 6 статья: „Стропила для дранковыхъ кровель"). Въ „Землед. Газет'Ь0 за 
1875 КгХ» 14 и 15 статья Б. Оппеля „Производство кровельной драни“. „Землед. Газета11 
1878 Хг 36 статья Фелькнера „Драничныя крыши11. „Русское Сел. Хозяйство11 1874 Л» 10-— 
подробно изложенъ снособъ покрытая дранью. Журн. „Сельское Хоз. н ЛЬсоводство11 1871 
ч. 106 стр. 117—147 статья ЖелЬзнова „О драничныхъ крышахъ11. Въ „Трудахъ И. В. 
Эк. Общ.11 за 1870 т. II, вып. I. небольшая статейка г. Сафронова о выд£лк£ осиновой 
драни, и замЪчашя г . Львова на эту статью въ „Землед. Газет-Ь11 1871, № 9 стр. 149 а 
сл'Ьд. О приготовленш и употреблеши осиновой дранки интересна и содержательна статья 
С. Вышинскаго, помещенная въ „Трудахъ Юевскаго Общества Сельскаго Хозяйства11 за 
1884 г. АпргЬль стр. 133— 157. Землед. Газета 1874 стр. 62; Журналъ сельекохозяйств. 
построекъ за 1866 № 10 статья „О драничныхъ крышахъ".

***) Домъ фермы Петровской Академш покрытъ дранью въ 1861 г., т.-е. 24 г. 
тому назадъ; крыша на немъ служитъ до сихъ поръ, требуя только незначительной ре
монтировки.
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Дранковая крыша весьма легка, гораздо легче другихъ деревянныхъ 
нрышъ и много легче соломенной, что представляетъ немаловажное удобство 
и выгоду, такъ какъ не требуется затраты болынаго капитала на массивныя 
балки, стропила и пр.; испортившуюся дрань легко заменить новою. Прй 
иожарахъ дранковая крыша не такъ легко воспламеняется, во всякомъ случай 
не такъ быстро, какъ соломенная; но за то она весьма трудно разбирается, 
и это затрудняетъ прекращеше пожара.

Матер]аломъ для изготовлешя драни или стружки слушать, главнымъ 
образомъ, осина и ель; сосна употребляется сравнительно р'Ьдко. Осина въ 
данномъ случай представляетъ мнопя преимущества передъ елью, давнпя 
ей у  насъ, въ Poccin, право гражданства въ выдФлкЪ драни; она стругается 
прекрасно, значительно легче ели *) (а также и сосны); осиновая дранка 
выходитъ красивее еловой и сосновой; она обладаетъ, въ особенности вы
струганная изъ свйже-срубленной древесины, всЬми необходимыми, качест
вами: прочна, упруга, вязка — встречается иногда такая дрань, что ее, какъ 
кожу, можно сворачивать въ трубку безъ опасности переломить; поверх
ность ея весьма гладкая, безъ защепъ, и совершенно блестящая; особенно 
дЬниое качество осиновой дранки, заставляющее предпочитать ее всякой 
другой, заключается въ тамъ, что она ч£мъ долЪе сохнетъ на крыпгб, тймъ 
становится крЬпче, какъ бы каменЬетъ **).

КромЬ вышеприведенныхъ достоинствъ, преимущественному употреб
ление осинов. дранки отчасти б л а г он р i я т с т в у ет ъ повсеместное распростра- 
nenie осины и въ нЪкоторыхъ мйстахъ сравнительная ея дешевизна. На 
приготовлеше осиновой драни лучше всего брать здоровые, малосучковатые 
н нолнодревесные стволы, каше обыкновенно растутъ въ сомкнутыхъ на- 
саждешяхъ и особенно на влажныхъ почвахъ; но слЬдуетъ избегать дере
вьевъ, выросшихъ на мокрыхъ мЪстахъ, такъ какъ, вслг1>дств1е дряблости 
древесины такихъ осинъ, получаемая изъ нпхъ дрань не прочна, крыша не 
прослужить и 10 л’Ьтъ. Вообще древесина, годная для выдЬлки драни, 
должна обладать достаточною вязкостью и волокнистостью и быть упругой 
какъ при изгиб!», такъ и при скручиванш. Лучшая дрань получается изъ 
середины осиноваго ствола, начиная съ высоты 2 — 3 аршинъ и до кроны. 
Комлевая часть, по причин!» свилеватости и большой вязкости, стругается 
очень трудно ***). Изъ вершины ствола и толстыхъ ветвей (не меньше 4-хъ 
вершк.) выходить болЬе дряблая и не такъ долговечная дрань, которая не 
рекомендуется на крыши, но употребляется на обшивку Фронтоновъ и

*) Землед. Газета 1871, rrji, 308, статья технолога Рюмина; см. также Землед. 
Газета 1875 Л» 14 статья А. Оппеля.

**) На Боровичскомъ сь'Ьзд'Ь (въ Повтор, губ.) се.т. хозяевъ произведена была срав
нительная оценка 1,ачес.твъ осиновой, еловой и сосновой драни и ocmifc отдано предпочте
т е  благодаря этому особенному свойству ея лучинки, а также и потому, что ея много въ 
Боровичскомъ у.

***) Но комли нредставляютъ прекрасный матер1алъ для выдЪльшашя различной 
посуды, какъ мы вид'Ьли выше.
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ст'Ьнъ зданш, когда отъ посл*днихъ не требуется особенной крепости, а 
лишь защита отъ атмос®ерическихъ невзгодъ. На выделку драни предпо
чтительно употребляется л*съ сырой, недавно заготовленный, пока на тор- 
цевыхъ сторонахъ незаметно трещинъ, происходящихъ отъ высыхашя. Све
жесть осиноваго матер1ала—весьма важное услотпе, такъ какъ при соблюде- 
ши его значительно облегчается работа стругальщика, дрань получается луч
шихъ качествъ *) и въ большемъ количеств* изъ данной куб. м*ры. Мате- 
pia.Th заготовляется въ вид* пол*ньевъ 12-ти вершковой длины; пол*нья 
очищавдтъ отъ коры за день до употреблешя ихъ въ д*ло. Стружка драни 
производится р*же маншннымъ, а чаще всего ручнымъ способомъ, особаго 
рода рубанками. Изъ куб. сажени осиновыхъ дровъ, посредственныхъ ка
чествъ, получается до 78.000 дранокъ 1). Дрань д*лается длиною 12 вершк., 
толщ. »/4 линш (2 миллиметра) и шириною отъ l i /4 до 2i/2 вершковъ; бол*е 
широкая дрань легко коробится и крыша изъ нея можетъ давать течь. На 
кв. сажень крыши идетъ отъ 900 до 1200 шт. драни и проволочныхъ гвоз
дей отъ 6/8 до 9/8 Фунта. Привычный рабочш можетъ покрыть до 4-хъ кв. 
сажень въ день.

Важное значеше дранки вообще, какъ строительнаго материала, лег
кость ея изготовлешя, удобство дальней ея перевозки и то преимуществен
ное значеше, какимъ пользуется осина для выд*лки драни—все это застав- 
ляетъ желать, чтобы производство осиновой дранки и кровля изъ нея какъ 
можно бол*е распространялись въ Россш , чтобы въ нашихъ частновлад*ль- 
ческихъ им*шяхъ, изобильныхъ осиновымъ л*сомъ, устраивались дранковые 
заводы, могупце сд*лать изъ осины весьма доходную породу. Существую- 
нце уже заводы осиновой дранки въ гг. Рязанской, Орловской (Брасовское 
им*ше, въ Дмитровск. у .)  и друг, доказываютъ полную возможность съ 
выгодой и пользой заниматься этимъ д*ломъ въ л*сномъ хозяйств*. И  въ 
этомъ отношенш, какъ во многихъ другихъ, хозяйство Чернышевской дачи 
(Пензенск. губ.) заслуяшваетъ внимашя и подражашя. Въ ней ежегодно 
заготовляется бол*е 2.000.000 осиновой драни -). На выд*лку драни идетъ 
осина, негодная на постройки, напр, съ кривыми морозобоинами, гнило- 
сердечныя деревья, а также вершинникъ, мелгай слежнякъ— словомъ, л*съ 
низкаго качества. Вс* Фауты изъ полЬньевъ: гниль, сучки и наплывы тща- 
тельнымъ образомъ выкалываются. Стружка производится ручнымъ спосо
бомъ. Ежегодно разрабатывается на стружку бол*е 60 куб. саженъ. Изъ 
одной куб. саж. осинов. дровъ настрогивается отъ 30 до 35 тыс. драни. 
Работа идетъ круглый годъ. Стругалыцики получаютъ ВО к. съ тысячи 
штукъ драни съ подвозкою. Трое рабочихъ заготовляютъ въ день 5,000 шт.

*) Дрань, приготовленная изъ сыраго лЬса, гораздо нрочн'Ье, поверхность ея не
сравненно глаже, безъ защепъ; сокъ, выступаюшдй на поверхности дранки при струганш 
изъ сыраго матер1ала, высыхая, дЬлаетъ ее какъ бы лакированною, благодаря чему съ 
такой драни скорее и лучше скатывается дождевая вода.

1) Русск. Сельское Хозяйство 1869 3V» 4 стр. 365; статьи В. Неручева.
2) „Очеркъ Чернышевской лесной дачк“, сост. II. Кнорре, стр. 24, М. 1882. См.

тоже Л. ж. 1880, стр. 164 и слЬд., статья П. Кнорре: „Осина въ Чернышевской да'гТ>“ .
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{это считается урокомъ) и не бол'Ье 6500 шт. драни *). Стружка продается 
-по 90  к. за тысячу. Чистой выручки подучается до 22 р. 75 коп. за куб. 
сажень дровян. л tea . Дрова же осиновыя продаются въ дач'Ь по 9 — 10 рубл. 
куб. сажень, такъ что доходъ отъ дранковаго производства въ Чернышев
ской дачЪ весьма значительный. На сколько выгодна постройка дранковыхъ 
крышъ для м'Г.стнаго населешя показываютъ сл’Ьдуюнпя данныя, сообщаемыя 
г. Кнорре: кв. сажень крыши изъ осиновой драни стоитъ съ гвоздями 1 р. 
4 0  к .— 1 р. 55 к ., изъ гонта Б р у б ., теса 3 р. 75 к., а изъ железа 5 р .— 5 р . 
50 к. Благодаря такой дешевизнЪ, дранковыя крыши въ Чембарск. у . всюду 
входятъ въ употреблеше, какъ въ городахъ, такъ и среди крестьянскаго 
населешя.

Производство осиновой драни, по своей простоте и сподручности для 
крестьянъ, легко прививается въ деревняхъ и превращается въ кустарный 
промыселъ. Напр, въ Новгородской губ. въ у у . Валдайскомъ, Боровичскомъ 
и Крестецкомъ производство осинов. драни, благодаря содЬйствно мЪстнаго 
земства *), быстро растетъ, давая достаточный заработокъ местному на
селенно. Развитъ дранковый промыселъ изъ осины въ Задонскомъ у ., Воро
нежской губ. (въ с. СинявкЬ и Бутыркахъ), во многихъ у у . Рязанской 
губ ., въ Лукояновскомъ у .,  Нижегородской губ. %  выдЬлывается осиновая 
дрань въ Сенгилеевск, у ., Симбирской губ. 3), въ гг. Тамбовской и Орлов
ской *). Быстро распространяются крыши изъ осиновой драни въ Костром
ской губ. Костромская земская уЬздная управа, въ видахъ уменьш етя  
количества поясаровъ въ деревняхъ и селахъ и распространения съ этой 
ц'Ьлью дранковыхъ крышъ, прюбр’Ьла въ 1875 г. паровую машину въ IV» 
силы для приведешя въ д М стй е струговъ, выд'Ьлывающихъ дрань. Въ те
ч ет е  первыхъ полутора м'Ьеяпевь работы съ этой машиной приготовлено 
было 800,000 шт. осин, драни. Съ помощью этой машины можно легко 
приготовлять въ день 20 тысячъ дранокъ. Тысяча штукъ драни обходится 
въ 25 коиЬекъ, считая и плату рабочимъ при машин*. Дрань весьма охотно 
раскупается насел ешемъ 8).

Производство драни распространено также въ царстве Польскомъ. Напр, 
въ Малюшинскомъ имЦнш г. Островскаго (Новорадомскомъ у. Петроковской

*) При употреблении jrfcea лучшаго качества можно настрогать бол'Ье.
1) Новгородское губернское земство ассигновало въ 1872 году 1,000 рублей для 

развитая дранковаго промысла въ Крестецкомъ у.
2) На выставк'Ь лукояновскаго землед’Ьльческаго съ'Ьзда 1874 г. крестьяшшомъ Н.

Руснновымъ были представлевы образцы опшов. драни, по 60 коп. за 1000 шт. (См.
'Груды И. В. Эк. Общ. 1878, т. 3, вып. 2, стр. 239).

а) Труды И. В. Эк. Общ. 1878, т. I. вып. II.
4) На выставкй сел. нроизведенш въ ОрлЗ; 1862 г. представленъ былъ изъ имЬшя

г. Зиновьева (Болховск. у.) образецъ крыши изъ осиновой драни, за который экспопентъ
(управляющей им'Ьшемъ) получилъ отъ комитета выставки похвальный листъ. Квадратн. 
гажень дранков. крыши обходится въ Болховск. у. 80 коп., считая стоимость матер1ала
и работы (См. Землед. Газета 1863, X» 14).

8) Труды И. В. Эг. Общ. 1875, т. II, дань, стр. 240 и т. III вып. I, стр. 122.
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губ.) сущ ествуете заводъ товарищества «Лесопромышлешшкъ», выделываю- 
1щй ручнымъ способомъ кровельную осиновую драиь. Цена 1000 шт. 3 р. !).

Перейдемъ теперь къ гонтовому производству. Въ западныхъ и юго- 
западныхъ губершяхъ лучшимъ мaтepiaлoмъ для устройства крышъ, пред
почитающимся часто даже железу, считается гонтъ 2); это небольипя дере
вянный пластинки, длиною 20— 28 дюйм., шириною 4 — 6 д. и толщ. 2 — 7 
лиши, им'1;Ю1ШЯ вдоль одной изъ длинныхъ сторонъ клиновидно-пр1острен- 
ный кантъ, а съ другой— принаровленное къ канту желобкообразное углуб- 
леше -  шпунт/,] отсюда и самое назваше такого гонта «шпунтоважный>. При 
дЪлапш крыши кантъ одной гонтины входитъ въ шпунтъ другой, помещае
мой: рядомъ, такъ что отдельный гонтины кровли могутъ быть весьма плотно- 
соединены въ одно целое.

Гонтъ бываетъ колотый— ручнаго приготовления, и пиленый— машин- 
наго производства. Колотый гонтъ получается чрезъ раскалывате отруб- 
ковъ ствола, но направлешю сердцевинныхъ лучей, точно также какъ и при 
заготовке бочарнаго леса; после окончательной отделки стругомъ и особаго 
рода рубанкомъ, предназначеннымъ для вынимашя шпунта, гонтина имеетъ 
клинообразную Форму. Одинъ гонтовщикъ съ рабочимъ можетъ приготовить 
въ день 1800 гонтинъ, включая и время, необходимое на раскалывате чурокъ *). 
На изготовлеше 1,000 шт. гонтинъ требуется 4 0 — 45 отрубковъ въ 51/2 
вершк. средней толщины и длиною въ 12 — 16 вершковъ. Гонтъ же машин- 
наго приготовлешя выделывается изъ дощечекъ, на которыя предваритель
но распиливаются отрубки стволовъ, и толщина гонтинъ одинакова во всехъ  
частяхъ. Изъ машинъ, предложенныхъ для выделки гонта, машина чеш- 
скаго лесничаго ГанглоФФа, изобретенная въ 50-хъ годахъ и усовершен
ствованная затемъ самимъ изобретателемъ, признана спещалистами одной 
изъ лучшихъ **): она наиболее распространена въ Европе: на ней же вы
делывается гонтъ и у  насъ въ Росши, въ Привислянекомъ крае—у  граФа 
Потоцкаго (гонтъ изъ сосны и осины), въ Волынской губ .— въ Славутинско- 
Заславскомъ имЪши князя Сангушко ***) и въ Могилевской губ. Сенжен- 
скомъ у . на Островскомъ заводе.

На машине ГанглоФФа въ и.иЪши граФа Потоцкаго одинъ взрослый ра- 
боч1Й съ 2-мя мальчиками приготовляетъ въ день 14 копъ или 840 гоптинъ.

1) Л-Ьсн. жури. 1876, вып. I, стр. 64.
Щ Въ трудахъ И. В. Эк. Общ. за 1856, т. 4, стр. 14— 84 помещена прекрасная 

статья Д. Д. Неелова „Руководство къ приготовленпо гоита п о гонтовыхъ крышахъ", со 
многими рисунками, наглядно объясняющими вс-Ь подробности ручнаго гонтоваго производства.

*) По словамъ г. Полуянскаго, одинъ рабочш приготовляетъ, въ Минской губ., въ день 
180—240 гонтинъ, смотря по качеству л-Ьса, длиною 3/4—1 арш., шир. 4 вертк. и толщ. 
1/2 вертка.

**) Съ устройствомъ мачшнъ Ганглоффа и Кароффа съ работой ихъ можно познако
миться въ „Л'Ьсн. журн.“ 1875, вып. I, статья: „Л'Ьсн. стд'Ьлъ Варшавской сельскохсзпй. 
ственнои выставки".

***) На этомъ гонтовомъ заводЪ, при сел-Ь Цв-ЬтохЬ, машиннымъ способомъ еж е
годно приготовляется отъ 70,000 до 90,000 гонтинъ сосновыхъ (ц-Ьна 71 /а р.) п осиновыхъ

61/а руб.).
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длиною 24 дюйма, шириною 5 д. и толщиною 3/49 Д-> причемъ изъ кубич. 
сажени осиновыхъ дровъ весьма плохого качества получается среднимъ 
числомъ около 10 копь или 600 гонтинъ.

Кром'Ь шпунтованнаго гонта делается еще простой гонтъ; это ровныя 
дощечки безъ канта и шпунта, употребляемый иногда на кровли, но чаще 
всего он* служатъ для обшивки деревянныхъ етроеиш вместо теса; гонтовая 
обшивка имеетъ весьма красивый видъ и отличается чрезвычайною прочностью.

Матер1адомъ для выделки гонта— шпунтованнаго и простого— служитъ 
■обыкновенно осина и ель. Сосна, какъ бол'Ье ценное дерево, редко упо
требляется на приготовлеше гонта, хотя сосновый гонтъ считается самымъ 
прочнымъ. Осиновый гонтъ имеетъ, сравнительно съ еловымъ, крупный 
преимущества, благодаря которымъ мнопе практики-хозяева предпочитаютъ 
его всякому другому гонту. Для ручнаго производства гонта, наиболее 
распространеннаго у  насъ, требуются толстыя непременно прямоствольный 
и малосучковатыя деревья, которыя бы легко кололись, давая правильный 
гонтъ. Какая же порода можетъ более всего и чаще всего удовлетворять это
му требованго? Безспорно осина. Правильная и однообразная текстура дре
весины, легкая колкость последней, колонообразный гладкш. стволъ— это ведь 
характерный свойства осины, и потому въ лесу всего легче найти осину, 
которая бы легко и хорошо кололась. Далее, осиновый гонтъ можетъ быть 
выдЪланъ чище еловаго и сосноваго. При выделке гонта изъ осины работа 
легче и продуктивнее, т. е. въ данную единицу времени рабочш сд'Ьлаетъ 
большее количество гонта изъ осины, чемъ изъ ели и сосны *). Весьма цен
ное преимущество осиноваго гонта заключается въ томъ, что, при постройке 
крыши, онъ не колется при забиванш гвоздя, благодаря мягкости осино
вой древесины; крыша изъ осиноваго гонта можетъ быть сделана плотнее, 
такъ какъ каждую гонтину можно туже притягивать къ решетнику вко- 
лочепнымъ въ нее гвоздемъ, не опасаясь ее расколоть. На крыши съ кри
выми скатами только осиновый гонтъ и можно употреблять, потому что 
онъ легко гнется п, не раскалываясь, туго притягивается гвоздемъ; еловый 
же и сосновый гонтъ гнется плохо, а при сильномъ притягиваши гвоздемъ 
колется. Поэтому, наприм*ръ куполы сельскихъ церквей покрываются 
почти исключительно осиновымъ гонтомъ; для этой цели онъ издавна 
употребляется и въ Великорусскихъ губершяхъ. Еще въ начале настоя- 
щаго столЪтш въ Пермской губ. выделывали гонтъ или «лемехъ» изъ оси
новаго леса и обивали имъ главы церквей г). Единственный недостатокъ, 
на который указываютъ некоторые практики, это меныпая прочность оси
новаго гонта, сравнительно съ еловымъ и сосновымъ. На сколько этотъ 
недостатокъ действителенъ, судить трудно; очень можетъ быть, что гонтъ, 
выделанный изъ осины, выросшей на черноземе, и не отличается въ деле

*) Изъ хорошаго прямослойнаго осиноваго дерева, длиною 9 арш. и толщ, отъ 10 
до 12 вершк., можно среднимъ числомъ выдЬлать 500 гонтинъ. Изъ готовыхъ чураковъ 
опытный работникъ, при ручной заготовке, можетъ выколоть до 600 гонтинъ въ день.

1) „Хозяйственное описаше Пермской губерти“, стр. 36 Спб. 1813.
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долговечностью, но безусловно признать этотъ недостатокъ за осиновымъ- 
гонтомъ нЪтъ оснований. Напротивъ, въ отношенш прочности осиновому 
гонту нередко отдается даже предпочтете. Напр. Ф. X . Майеръ, опытный 
и компетентный въ практическихъ вопросахъ еелъекш хозяинъ, говорить, 
что гонтъ осиновый прочнее другихъ 1). Есть Факты, доказывающее 
замечательную долговечность осиноваго гонта въ постройкахъ. Свящ. Ки- 
бардинъ, въ своихъ замЪткахъ о Верховятскомъ крае, Слободскаго окру
га, между прочимъ сообщаетъ, что «на древнихъ храмахъ болышя мако
вицы подъ крестами все облагались мелкими осиновыми дощечками, въ 
виде чешуекъ... Эти дощечки, не бывъ даже крашены, более столейя  
сохраняютъ безъ гшешя свою прежнюю белизну, часто подъ обросшимъ 
ихъ мохомъ. Вотъ особенное достоинство крепости этого дерева» 2). Но 
не лишнее заметить, что для большей крепости находятъ полезнымъ по
крывать осиновый гонтъ слоемъ дегтя, что практикуется въ именш Стен- 
жаржицъ князя Р . Сангушко, где гонтъ ручнымъ способомъ делается изъ 
осины, пихты и ели.

Хорошо сделанная крыша изъ осиноваго гонта можетъ простоять 
безъ краски и не требуя ремонта: половинная —40 л., третная— 30 л. и 
четвертная— 20 л.

Въ Царстве Польскомъ во многихъ местахъ гонтовое производство' 
является кустарнымъ промысломъ; главные пункты гонтоваго промысла— 
окрестности Лагова (въ Опатовскомъ у .,  Радомской губ.), где вырабаты
вается 150.000 копъ гонта, по 12— 30 к. за копу, и г. Лозовъ, Келецкой 
губ., где приготовлешемъ гонта занимаются даже женщины. Въ Сувалкской 
губ. гонтовой промыселъ сделался отхожимъ 3).

Благодаря легкости, красоте, прочности и сравнительной дешевизне 
гонтовыхъ крышъ, округъ распространен!» ихъ все более и более увели
чивается. Въ среднихъ губершяхъ Россш есть лесныя имешя, где уже су- 
ществуетъ гонтовое производство; можно указать, напр., на Брасовское 
имеше, бывшее В. В. Апраксина, въ Дмитровскомъ у ., Орловской губ.; 
гонтъ выделывается здесь изъ сосны, осины и въ небольшомъ количестве 
изъ ольхи.

Въ числе производствъ, сильно поднявшихъ ценность осиновой дре
весины и придавшихъ последней важную экономическую роль, является 
Фабрикащя шведскихъ спичекг. Круглая солома выстругивается обыкновен
но ручнымъ способомъ, посредетвомъ струга, имеющаго, вместо прямого 
лезв1я, железко съ 2 — 5 короткими воронкообразными трубочками съ за
остренными режущими краями. Осиновыя плахи заготовляются длиною въ 
15— 16 вершковъ. Солома связывается въ пучки по 500 шт. въ каждомъ; 
134 такихъ пучка ноеятъ въ продаже назвате «миллкша»; каждая соломка

1) См. „Записки Император. Казанскаго Экономии. Общества" 1859 г. ч. III ,стр. 13.
2) Полное собрате ех’О сочинений, т. I стр. 82,
3) Л йен. Журн. 1880, стр. 66.
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на спичечной Фабрике разрЬзывается на 14 спичекъ и такихъ спичекъ изъ 
184 пучковъ выходитъ слишкомъ миллшнъ штукъ.

«Милл1опъ» весить въ еыромъ вид* около 5 пудовъ. Изъ одной куб. 
сажени осиновыхъ дровъ выстругивается около 40 мшшоновъ спичекъ. При
готовление круглой соломы во многихъ м’Ьстностяхъ является самостоятель- 
нымъ крестьянскимъ промысломъ, и нужно заметить, что въ такихъ слу- 
чаяхъ у насъ преимущественно употребляется для строгашя соломы хвой
ный лесъ: сосна и ель *); осина же какъ бы обегается, вероятно по той 
причине, что она легко обрабатывается на солому только въ сухомъ со- 
стояши; влажная же часто засариваетъ стругъ, на очистку котораго тра
тится не мало времени, а высушивать мутер1адъ крестьянину-кустарю редко 
представляется еозможнымъ. В ъ последнее время круглая спичечная солома 
все бол'Ье и бол'Ье вытесняется спичками четырехгранной Формы, которыя 
приготовляются на спичечиыхъ Фабрикахъ режущими машинами. При ма- 
шинномъ производств']} соломы почти исключительно употребляется осина; 
изъ нея же одной делаются и спичечныя коробки. О размЬрахъ потреблешя 
осины для выделки соломы машиннымъ способомъ можетъ дать некоторое 
нонятае производство около Грузинъ, гд-Ь существуетъ 14 спичечныхъ Фаб- 
рикъ. Д ве изъ нихъ съ чисто машиннымъ производствомъ: одна—купца Суб
ботина, въ деревне Любуни, производитъ въ годъ 1.500 миллншовъ спи
чекъ; другая—К. Лапшина, въ Грузин*, вырабатываетъ 1.200 милл. Осталь- 
ныя 12 Фабрикъ съ ручнымъ и отчасти машиннымъ производствомъ прим* 
товляютъ отъ 800 до 600 миллшновъ спичекъ. На всехъ грузинскихъ 
Фабрикахъ производится въ годъ 8.700 миллншовъ спичекъ, на что расхо
дуется 217У2 куб. саж. осины. ВсЬ спички укладываются въ коробки, де
лаемый изъ осины; на это требуется до 26 куб. саж. Всего же грузинсшя 
спичечныя Фабрики потребляютъ на производство спичекъ до 2431/ 2 куб. 
саж. осины 1).

Спичечная Фабрика г. Шаныгина, въ с. Ижор1; Царскосельскаго у ., въ 
30 верст, отъ Петербурга, выдЬлывающая въ день, среднимъ числомъ, 25 
ящиковъ шведскихъ спичекъ, въ каждомъ ящике 1.000 коробокъ, въ тече- 
Hie года перерабатываетъ 150 саж. осинов. дровъ. Дрова покупаются боль
шею частью въ Петербурге; за хороппя дрова, 3-хъ аршин, длины, иногда 
платится по 10 к. ка каждый вершокъ толщины полена 2).

На Фабрике наследниковъ купца Вольтсона, въ Оршанск, у . Могилевск. 
губ., вырабатывается более 5 мшшоновъ коробокъ шведскихъ спичекъ. 
Спички выделываются исключительно изъ осиноваго дерева, пршбр'Ьтасмаго 
въ соседнихъ дачахъ по 15 р. за кубич. сажень; ежедневно перерабаты

*) Наир, въ Егорьевск, у., Рязанской губ. въ н'Ькоторыхъ волостяхъ развитъ этотъ 
промыселъ; ежегодно изготовляется въ у'Ьзд'Ь около 9.000 мил.йоновъ спичекъ, и Marepi- 
аломъ служитъ, по показашю Ф. Полонскаго, только сосновый л-Ьсъ; то же самое видимъ 
мы въ Вятской губ. и другихъ.

О Л. Ж . 1879 стр. 262.
2)„(>Ьверный В’Ьстн." 1886, Ш 12. Обл. отд. стр. 125.
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вается около */4 куб. саж. и получается до 20.000 коробокъ !). Годовое 
потреблеше осины, следовательно, бол'Ье 60 кубовъ.

Безъ сомнЪшн, съ распространешемъ на нашихъ спичечныхъ Фабри- 
кахъ строгальныхъ машинъ съ прямыми ножами, спросъ на осину для при
готовлены соломы сильно возрастетъ; она займетъ первенствующую роль 
въ спичечномъ , д*л*, такъ какъ по правильному, однообразному строешю 
и мягкости своей древесины наиболее пригодна для строгашя машиной, и, 
кром* того, получающаяся изъ нея солома отличается чистотою отд*лки и 
безукоризненною, щлятиою для глазъ, белизною. Укажемъ на Швещю, 
гд* спичечная промышленность достигла колоссальныхъ разм*ровъ *); на 
вс*хъ ея 33 Фабрикахъ спички, машиннымъ способомъ, д*лаются почти 
исключительно изъ осиноваго л* с а **). Свой спичечный товаръ Швещя 
отправляетъ на рынки всего св*та. Такъ какъ въ л*сахъ ПТвецш осины 
немпого, то, всл*дстрле такого громадпаго потребления ея, шведсгйе Фабри
канты вынуждены будутъ или получать осину изъ другихъ странъ, или об
ратиться къ ели. Но въ последнем!» случай, предсказываютъ снещалисты, 
шведсше спички потеряютъ свое главное достоинство ***), и это обстоятель
ство, повидимому, пугаетъ Фабрикантовъ; они начинаютъ покупать осино
вый л*съ на нашихъ л*сныхъ рыикахъ. Такъ л*томъ 1883 г. изъ Риги 
отправлено было въ шведской городъ 1онкенпингъ, славящшся выделкою 
спичекъ, 16 кораблей, нагруженныхъ исключительно осиною для спичечной 
соломы. Въ 1885 г. въ Олонецкой губ. заготовлено было, въ вид* опыта, 
на берегу Онежскаго озера до 1.500 кубич. саж. осиновыхъ дровъ для от
правки въ Ш вецш . Надо надеяться, что эти попытки дадутъ б.тагопр1ят- 
ные результаты, и наша осина, это «поганое» дерево, сделается предметомъ 
заграничнаго экспорта. Такова роль осины въ спичечномъ производств*!

Весьма любопытное примкнете, въ начал* 40-хъ годовъ, нашла осина 
на с*вер*, въ Пермской губерш и,— примкнете, въ свое время сильно инте
ресовавшее д*соводовъ и встретившее общее сочувствие вс*хъ сельскохозяй- 
ственныхъ перюдическихъ изданш; въ виду его важности, пользы и по
учительности въ л*еохозяйственномъ отношенш, остановимся на немъ по
подробнее. Д*ло въ томъ, что добываемая въ Пермской губ., на казенныхъ 
и частныхъ соляныхъ промыслахъ, соль отправлялась, въ 40-хъ годахъ, въ 
количеств* более 5 мшшоновъ пудовъ ****) водою, до Нижняго-Новгорода, 
въ баркахъ, на дно которыхъ подъ нагрузку соли подстилали мочальныя 
рогожи отъ 1300 до 1350 шт. въ каждую. На этотъ предметъ ежегодно

1) „Могилевская губершя11, сост. Дембовецкш. Могилевъ 1884, кн. 2-я.
*) Одна только 1онкенпинская фабрика выд&лываетъ ежегодно 200 милл1оновъ ко- 

робокъ спичекъ.
**) Серебристый тополь (P. alba) также весьма употребителенъ на ншедотгихъ спи

чечныхъ фабрикахъ для д'Ьлашя соломы.
***) Техничесгай Сборникъ 1877, т. 24 стр. 265.
**♦*) Въ настоящее время въ Пермской губ. соли добывается гораздо бол'Ье. Въ 

1884 г., напр., ея выварено было до 12. 153.000 пудовъ.
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требовалось до 100.000 подстилочныхъ рогожъ; для чего ежегодно, въ те
ч е т е  многихъ л1>тъ, въ промысловыхъ владЬльческихъ дачахъ вырубалось 
бол*е 80 тысячъ липовыхъ деревьевъ 1). Благодаря такому громадному и 
долговременному истребленш, липы въ лЬсахъ стало мало, и рубщикамъ 
приходилось съ большимъ трудомъ, съ потерей времени отыскивать ее въ 
отдаленныхъ чаетяхъ дачъ. Тогда г. Волеговъ, управляющш и м Ъ ш я м и  гра- 
фини Строгоновой, предложилъ д'Ьлать подстилочныя рогожи изъ осины, 
имевшей весьма ограниченный сбытъ. Произведенъ былъ опытъ, и уснЬхъ 
блистательнМпйй! Осина одержала полную победу надъ липой: всгЬ пре
имущества и, самое главное, выгода оказались за осиновой подстилочной 
рогожей! Въ Лйсномъ Журнал* за 1846 г. въ № 8 мы читаемъ: «Рогожи, упо- 
требляемыя въ Пермской губ. для подстилки, нын* д&лаются въ числ1>
100.000 шт. изъ осиновыхъ стружекъ и вполн’Ь замйняютъ обыкновенныя 
рогожи изъ липовыхъ мочалъ» 2). Для приготовлешя рогожъ оказалась годной 
осина всякихъ разм'Ьровъ, лишь бы была здоровая, но лучше всего—молодая, 
■съ широкими годичными слоями и потому мягкая. Св'Ьжесрубленныя осины 
распиливаются на доски, которыя тщательно обстругиваются со всЪхъ сто- 
ронъ, привертываются къ обыкновенному плотничному верстаку, ребромъ 
кверху, и потомъ стругаются. Въ рукахъ опытнаго рабочаго каждая 
-стружка можетъ быть годна для плететя рогожи. Длина и ширина стру
жекъ зависитъ отъ длины и толщины употребляемой доски, а потому и 
разм'Ьры рогожъ совершенно произвольны. По сдЬланнымъ г. Волеговымъ 
опытамъ, повтореннымъ зат'Ьмъ г. Шульцемъ 3), оказалось, что одинъ плот- 
никъ изъ готовыхъ— наниленныхъ и остроганныхъ— осиновыхъ досокъ мо
жетъ приготовить въ день стружекъ, среднимъ числомъ, на 20 рогожъ, 
©читая каждую въ 4%  квадр. аршина, и что одинъ взрослый раб очи! съ 
двумя 12-ти летними мальчиками могутъ сплести на одномъ станк'Ь, какой 
■обыкновенно употребляется для мочальныхъ рохюжъ, въ одинъ день 14 шт. 
осиновыхъ рогожъ. —Осиновая рогожа въ 4V2 кв- аршина вЪснтъ въ сухомъ 
состоя ши З1//, Фунта, а немного смоченная З1/̂  Фунта *). Следовательно

Журналъ Сельекаго Хозяйства и Овцеводства, 1846, № 12, статья г. Шульца «О 
польза осиноваго л'Ьса».

2) Вотъ что писалъ г. Волегову караванный смотритель изъ Нижняго, по выгрузкЬ 
соли, когда впервые былъ употребленъ новый подстилочный матер1алъ: „Но отзыву водо- 
ливовъ и по личному моему удостов’Ьренда, оказывается, что деревянный рогояш могутъ 
быть употребляемы въ соляномъ караван^ на застилку снизу и сверху соли; въ особен
ности он'Ь очень хороши для застилки сверху"'. (См. Л’Ьсн. Журн., 1847, № 34) Судя по 
этому удостов'Ьретю Караваннаго смотрителя, надо думать, что изъ осины можно делать 
хоропйя, не только подстилочныя, но и кровелъпыя рогожи, которыми можно заменить 
употребляемые на покрышку судовъ лубки и мочальныя кровельныя рогожки.

3) Л'Ьсн. Журн.. 1846, № 8 см. также Л4сн. Журн. 1847, № 34, статья А. Теплоухова.
*) Не лишнее заметить, что такихъ же разм^ровь мочальная рогожа в'Ьситъ до

41/2 фунтовъ. Такъ что, подстилая въ барку 1300 осин, рогожъ, выигрывается на каждую 
барку въ в^сЬ подстилки до 32-хъ пудовъ, благодаря большей легкости осинов. рогожи; а 
въ полномъ соляномъ караванЬ (на 100,000 осин, рогожъ) уменыпете вйса ссставляетъ 
до 2.500 пудовъ.
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изъ одной годной на стружку осиновой доски въ 25 Фунтовъ выйдетъ 7 
такихъ рогожъ. На 1850 рогожъ, требуемыхъ для подстилки въ одну барку, 
употребляется, по Ш ульцу, 160 осинъ (при опыте же г. Волегова на 1500 
рогожъ употреблено было 165 осиновыхъ обрубковъ, длиною отъ 3 до 4-хъ  
арш., толщ, отъ 4-хъ до вершка, изъ которыхъ на стружку пошло менЬе 
половины всей древесной массы). Следовательно на приготовлеше 100.000  
подстилочныхъ рогожъ требуется только 12 тысячъ деревъ, вместо преж- 
нихъ 80 тысячъ лпповыхъ деревьевъ; при этомъ половина всей древесной 
массы, 12 тыс. осиновыхъ деревьевъ, остающаяся въ виде горбинъ и сердце
вины, употребляется на топливо. Такимъ образомъ явилось ежегодно сбе
реж ете, благодаря употребление осины, до 68.000 деревьевъ, на которыя 
можно было выварить, по словамъ Ш ульца, 120.000 пудовъ соли, считая 
по 40 пуд. на одну промысловую сажень дровъ.

Осиновыя рогожи, при одинаковой ширине съ мочальными, несравненно 
плотнее мочальныхъ и поэтому сохраняютъ гораздо лучше перевозимую солъ 
отъ утечки и подмочки во время навигацш •). Важное преимущество за
ключается еще въ томъ, что осиновыя рогожи можно приготовлять во всякое 
время года, тогда какъ липовую кору удобно сдирать только весн0Е0. Но 
главнейшая польза и выгода отъ употреблешя осины на выделку подсти
лочныхъ рогожъ заключается въ сбереженш лесовъ Пермской губ. и въ 
томъ, что осиновыя рогожи, при своихъ лучшихъ качествахъ въ роли под
стилки, обходятся гораздо дешевле мочальныхъ, благодаря легкому способу 
приготовлешя ихъ и изобилш осиноваго леса.

Вотъ чемъ одержала осина торжество передъ липой въ дЬле приго- 
товлешя подстилочныхъ рогожъ въ Пермской губ. Излишни всяые даль
нейшие комментарш: вышеприведенный цич>ры самымъ красиоречивымъ, 
самымъ убедительнымъ образомъ доказываютъ экономическое значеше оси
новыхъ рогожъ и пользу осины въ лЬсномъ хозяйстве Пермской губерши. 
Остается только пожелать, чтобы это, въ высокой степени отрадное для 
всякаго лесовода явлеше вышло бы за пределы одной губерши, распро
странилось бы и повторилось и въ другихъ центрахъ рогожно-мочальнаго 
производства, являющагося въ нашемъ лесномъ хозяйстве одной изъ при- 
чинъ, способствующихъ значительному истребленш лЬсовъ. Въ Россш еже
годно, по мнешю Кеппена, вырубается отъ 700.000 до 1.000.000 взроелыхъ 
липъ для снятая мочальнаго и сухого луба; уже давно и повсюду слышатся 
жалобы на безпощадное иетреблеше этого драгоцЬннаго дерева *); мочальныя 
рогожи сотнями тысячъ идутъ въ суда на подстилку, подъ нагрузку 
хлеба, овса, соли и пр. ссыпныхъ товаровъ, и постоянное требовате на 
нихъ такъ велико, что весьма и весьма желательно было бы заменить мо
чальныя подстилочныя рогожи осиновыми, липу— осиной. Отъ такой замены, 
кромЬ общей пользы и выгоды, а также экономш лесовъ, ничего другого

1) /Кур. Сел. Хоз. и Овцеводства, 1846, А1» 12, стр. 279,
*) Ежегодное потреблеше у насъ рогожъ, цыновокъ и кулей считается до 14X00.000- 

штукъ.
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ожидать нельзя. Грандюзный опытъ Пермской губернш— ®актъ самый у б е 
дительный.

Осиновая древесина весьма пригодна для дЗшшш различныхъ плете- 
ныхъ изделгй: корзинокъ, коробокъ, кузововъ *) и т. и в ъ  м4стахъ, где  
развитъ промыселъ плетеныхъ изделш, осина, къ сожаленш, эксплоати- 
руется для этой цЪли въ ограниченныхъ разм'Ьрахъ. ПапримЪръ въ Семе- 
новскомъ и Нижегородскомъ у ., въ Кадниковскомъ у . Вологодск. губ., 1) 
въ Витебскомъ у. 2), въ Орловскомъ у. 3) (Вятской губ.) и др. мЬстахъ, 
кустарями отдается предпочтете сосновой и еловой лучине. Между тЬмъ 
осина съ болыиимъ успЪхомъ можетъ быть употреблена для самыхъ тон- 
кихъ, изящныхъ, мелкихъ плетеныхъ изделш.

Въ Богемш бол'Ье 60 летъ уже существуетъ особое производство, 
потребляющее осиновую древесину и занимающее тысячи крестьянскихъ 
рукъ 1). Помощью зубчатыхъ рубанковъ заготовляются изъ осины стружки 
или ленты, стружки эти красятся и сбываются большею частью на Авст- 
р ш стя шляпныя Фабрики, которыя снабжаютъ своими изд'-Кшями всю Евро
пу; кроме того въ большомъ количеств^ богемская стружка отправляется 
въ Америку, где изъ нея приготовляются разнообразные предметы: сал
фетки, скатерти, занавесы, шторы и т. п. Отчасти богемская стружка по
требляется на месте; изъ нея выделываютъ на обыкновенныхъ ткацкихъ 
станкахъ шляпныя дны, составлявппя прежде немаловажный предмета вы
воза изъ Богемш въ И талш , Саксонш и Пруссйо.

При очень тщательной механической обработке, помощью особыхъ 
приборовъ, осина даетъ весьма тонгая волокна, похож1я на обыкновенный 
хлопчато-бумажныя нити; въ настоящее время за границей они идутъ на 
приготовлеше тканей. Ткани, сделанный изъ осиновыхъ волоконъ, весьма 
трудно отличить отъ хлопчатобумажныхъ или льняныхъ. Изъ такихъ 
тканей можно делать одежду, доказательствомъ чего служатъ издЪлш, пред- 
ставленныя несколькими экспонентами на Венской всем1рной выставке 1873  
года. Акцюнерная компашя «Fiir Holzstoff und Holzstiften Fabrication» экспо
нировала сделанные изъ древесныхъ волоконъ: пиджакъ, брюки, жилетъ, 
сапоги, шляпы и множество другихъ мелкихъ изделш, вполне безукориз
ненной работы. Кроме этой Фирмы, изъ Богемш, где ткани изъ осины со- 
ставляютъ уже целую промышленность, два экспонента (Hossner изъ Si:bu
cket! aw и Liebisch изъ Nixdorfa) представили деревянныя ткани и изд!шя 
изъ нихъ. Въ витрине одного изъ экспонентовъ поставленъ былъ манекенъ, 
изображавшш женщину, одетую въ розовое платье изъ деревянной ткани,

*) Кузова изъ осины плетутся у насъ въ Люблинской губ. въ с-с. Янов!; и Гоеце- 
j k i . u i b I ; .

!) Газета ЛЬсов. и Охоты 1859. № 14, стр. 159.
2) Сы. Труды Коммиссш по изслЬд. кустарн. промышл. въ Poccin.
3) См. Труды Коммиссш. Вып. XII. Спб. 1884, Въ Лавинской волости, Орловск. у., 

кром'Ь разныхъ корзинъ изъ сосновой лучины плетутъ также рогожи.
*) Л'Ьсн. Ж урн. 1834 г., ч. 3, кн. I, стр. 172.
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съ шляпой, в’Ьеромъ и другими принадлежностями дамскаго туалета и тутъ 
же лежалъ сырой матер1алъ, изъ котораго была сделана вся эта чудная 
ткань — кусокъ осиноваго дерева и нити, полученныя изъ него, служащш 
для выработки ткани. Итакъ, за границей осина уже од-Ьваетъ людей! 
Въ виду ощущаемаго въ Германш и Австрш недостатка въ необхо
димой для выделки плетеныхъ изд*лЩ осиновой древесин*, можно расчи
тывать, что на русскую осину явится спросъ на заграничныхъ рынкахъ. 
Въ нашемъ дорогомъ отечеств* производству тонкихъ плетеныхъ изд*лШ 
изъ осиновой соломы положено уже прекрасное начало. Въ одномъ изъ 
им*шй крупн*йшаго л*совлад*льца царства Польскаго, граФа Красинскаго, 
изъ осиновой стружки выд*лываются дамсгая шляпки, в*ера, скатерти, под
ставки и тому подобный изящныя вещи 1).

Осиновая стружка въ недавнее время явилась у  насъ въ качеств* 
новаго упаковочпаго матер1ала для перекладки съ*стныхъ припасовъ. 
Такъ, съ 1886 г. при конФектныхъ Фабрикахъ гг. Ciy и Абрикосова уст
роены особыя отд*лешя, въ которыхъ машиннымъ путемъ приготовляется 
тонкая осиновая стружка. Фабрикатъ этотъ, получившш въ Германш наз- 
ваш е древеснсй шерсти (Baumwolle), отличаясь чистотой, легкостью, эластич
ностью и большою способностью противостоять гш енш , представляетъ зна
чительный преимущества передъ соломою, с*номъ, мхомъ и другими упо
требляемыми для упаковки матер1алами 2).

Подъ Москвою н*которые кустари-корзинщики зам*няютъ корзиноч
ную иву однол*тними осиновыми отпрысками.

4. Осина въ древесномассномъ производств*.

Если въ историческомъ прошломъ оселъ игралъ почтенную роль, дви
гая впередъ думы и чувства человечества своей собственной шкурой 3), 
то въ новейшее время эта мисетя досталась, между нрочимъ, осин*. Съ 
1847 года, когда въ Силезш Фельтеръ (Volter) изобр*лъ производство 
писчебумажнаго теста изъ осиновой древесины, для нея открылась обшир
ная область употреблешя, именно въ качестве суррогата тряпья 4).

<) Образцы этихъ изд^дт изъ осины были экспонированы на Варшавской сельско
хозяйственной выставк* 1874 г. (См. J№c. .Журн, 1875, вып. I, стр. 80).

2) См. брошюру Н. Нестерова „Фабрикапдя древесной стружки.”
3) Пергаментъ, придуманный Эвменомъ, царемъ пергамскимъ, делался изъ ослиныхъ

■кожъ.
!) Опыты приготовлешя бумаги изъ древесины различныхъ древ, породъ были про

изведены еще въ прошломъ столтЬтш Гетта] домъ, Левье, Делилемъ и особенно много по
трудился Шефферъ, издавшш въ 1768 г. сочинете о суррогат-fe тряпья съ приложешемъ 
къ нему множества образповъ бумаги, между которыми были и образцы изъ дерева: сосны 
дуба, ивы и пр. Но до 1847 г.,-когда былъ предложенъ УоИег‘омъ способъ получешя мас- 

<сы, древесная масса дочти не употреблялась на писчебумажныхъ фабрикахъ.
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Сд’Ьлаемъ предварительно б*глый обзоръ состояшя этого новаго тех- 
ническаго производства въ другихъ государствахъ. Недостатокъ и дорого
визна тряпья для Фабрикацш бумаги давно уже заставили писчебумажныхъ 
Фабрикантовъ въ другихъ страпахъ обратиться къ различнымъ суррогатамъ; 
испробовано было множество наиболее распространенныхъ растетй ; изъ 
всЬхъ суррогатовъ наиболее удобнымъ оказалось дерево, и развилась огром
ная отрасль промышленности—древесномассное производство. СильнЬе и 
успеш нее всего распространилось оно въ Герм анш , где механическая дре
весная масса служитъ теперь главнымъ матсргаломъ для газетной бумаги, 
писчей, картона и пр.; Фабрикъ, работающихъ въ Германш механическую 
древесную массу, считается 397 съ годовымъ производствомъ более 
4.000.000 пудовъ. Особенно быстро увеличивалось число Фабрикъ въ 
Саксонш, гд* мнопя мельницы, но причин* усилившагося ввоза въ Гер- 
машю американской муки, остадисъ безъ работы и перешли къ Фабрикацш 
механической древесной массы. Въ настоящее время въ Саксонш 176 
Фабрикъ, потребляющихъ 2,000 тоннъ леса. Въ Силезш до 1860 года не 
было ни одной Фабрики, но зат*мъ въ теч ете  22 лЬтъ (съ 1860 
по 1882 г.) открылось 85 Фабрикъ — мелкихъ чисто сельскохозяйствен
н а я  характера, съ производствомъ на 1.29G.000 марокъ (650,000 рубл.). 
Въ последнее время въ Герман in немалые успехи д*ласть производ
ство химической древесной массы (целлюлозы). Съ 1878 открыто 19 Ф аб

рикъ, вырабатывающихъ древесную целлюлозу. Главнымъ матер1аломъ для 
древесной массы въ Гер маши служитъ осина, и только за неимЬтемъ ея 
употребляютъ друпя древесныя породы. Ц*на на осиновыя дрова растетъ 
чрезвычайно быстро, въ центрахъ древесномасснаго производства за не
сколько л*тъ она увеличилась въ 8 — 10 разъ I), «Едва ли какая нибудь 
другая древесная порода поднималась внезапно такъ въ цене, какъ въ но- 
в*йшеё время осина»—говоритъ Буркгардтъ 2). Осине охотно стали покро
вительствовать въ лесномъ хозяйстве, какъ пород* ценной.

Въ Авст рш  въ 1882 г. насчитывали древесномассныхъ Фабрикъ 112 3), 
и еще 24 Фабрики, приготовляющихъ не только массу, но и бумагу изъ 
нея. Сверхъ 112 Фабрикъ существуетъ еще 7 Фабрикъ, вырабатывающихъ 
химическую др&весную массу.

Въ Швецш и Hopeeiiu , являющихся главными поставщиками древес
ной массы на европейсше рынки, древесномассная промышленность полу
чила колоссальное развитие, Въ Швецш въ 1882 г. вырабатывалось 17 
мшшон. килограм. или около 1.060.000 пуд. древесной массы. Масса го
товится главнейшимъ образомъ изъ сосны и ели, такъ какъ въ Швецш  
осины весьма мало. Въ Норвепи  производство древесной массы еще 
гораздо болЬе обширно, ч*мъ у  ея сос*дки. Въ 1882 г. Фабрикъ, произ-

1) Въ северо-восточной части Гарца, ц^на куб. саж. осиновой древесины достигла 
40—45 р.

2) ПосЬвъ и посадка .гёса, стр. 694. Спб. 1876.
3) Въ 1876 году ихъ было только 84,
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водящихъ древесную механическую массу, считалось 42; сверхъ того, 3 
Фабрики вырабатываютъ химическую древесную массу. Матерпикшъ для 
Фабрикацш массы служить преимущественно ель. О быстроте роста этого 
производства и о его размерахъ даютъ п о ш т е  ци®ры вывоза массы изъ 
Норвегш въ Англно и Францйо и др. Въ 1875 г. изъ Норвегш вывезено 
было древесной массы 529.480.000 пуд., авъ 1882 г .— 3.660 .046 .000  пуд. 1).

У  насъ, въ Pocciu , древесномассное дело принимаетъ въ последнее время 
довольно обширные размеры: насчитывается более 30 древесномассныхъ и 
древеснопапковыхъ Фабрикъ 2) , съ болынимъ годовымъ производствомъ до 150 
тыс. пудовъ, стоимостью до 200.000 рубл. 3). Кроме того, въ Финляндш, 
при 488 рабочихъ, древесной массы производится ежегодно на 621,000 р. 4).

Древесномассному производству у  насъ предсказывается огромная бу
дущность. Условий благопр1ятствующихъ развитш этой отрасли промыш
ленности въ нашемъ отечестве, имеется не мало. Богатые лесами северъ 
и северо - востокъ Pocciu, съ дешевизною тамъ леса — особенно 
осины, изобшие дешеваго двигателя — воды (особенно въ Финляндии 
и сравнительно низкая заработная плата — вотъ главныя благопр1ятныя 
условш. На существующихъ у  насъ въ настоящее время древесномас
сныхъ заводахъ примененъ, главнейшимъ образомъ, механическш спо- 
собъ получетя массы; вследствие дороговизны устройства целлюлознаго за
вода, на учреждеше котораго требуется крупный капиталъ, этотъ способъ, 
какъ мы видели выше, и за границей не получилъ еще большого примене- 
шя. Впрочемъ, начало целлюлозному производству у  насъ уже положено: въ 
1882 г. въ Петербурге основанъ г. Пализинымъ писчебумажный заводъ, вы- 
делывающш бумагу изъ одной древесной целлюлозы, съ примесью механи
ческой древесной массы. Въ последнее время устроенъ такой же заводъ Го- 
вар домъ и др.

Главными лесными породами для приготовлетя древесной массы у  
насъ служатъ осина, сосна и ель; ирочш породы хотя и употребляются въ 
дело, но въ самомъ незначительном!^ количестве. Осина является породой, 
наиболее соответствующей услошямъ для получетя массы механическимъ, 
а также химическимъ путемъ. При механической переработке важные Фак
торы: во 1-хъ, мягкость дерева, такъ какъ чЬмъ мягче древесина, темъ 
менее она требуетъ силы для измельчешя и потому более пригодна для 
Фабрикацш массы; во 2-хъ, количество воды въ дереве весьма существен
ное услов]е при наиболее распространенныхъ системахъ машинъ Фельтера 
и Зибрехта к) , растирающихъ дерево жерновами; чемъ больше въ дереве

1) Вестникъ Промышл, 1884, январь.
2) „Производство химической древесной масеы“, В . Мельникова, стр. 11. Сиб. 1878.
3) Указатель фабрикъ п заводовъ. П. А. Ор-това.
4) Тамъ ре»
3). Машина Фельтера (Volter’a) наиболее другихъ раси]острансна как-ь и у насъ, 

такъ и за границей. ВсЬхъ машинъ Фельтера въ Еврои'Ь до 1873 г., когда насчитывалось 
около 370 древесномассныхъ заводовъ, поставлено было 210.
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гигроскопической воды тЬмъ легче оно размельчается; въ 3-хъ, въ отно- 
шенш состава дерева, для приготовлены писчей и печатной бумаги, весьма 
важное yMOBie— отсутствие красящихъ веществъ въ дерев*, другими сло
вами—и'!;Лишт древесной породы; въ 4-хъ, видную роль играетъ строете  
древесины, отъ котораго зависитъ качество получаемой массы; чЪмъ длин
нее и прямее волокна древесины, темъ волокнистее и доброкачественнее 
получается изъ нея масса. При химической переработке дерева, мягкость 
древесины также ценное качество: чемъ мягче, рыхлее древесина, темъ лег
че обрабатывается она химическими реактивами. Количество воды имеетъ 
также значеше; ч*мъ больше въ дереве гигроскопической воды, темъ легче и 
быстрее проникаютъ химичесие реагенты въ поры древесныхъ волоконъ. Но 
при способахъ обработки дерева крепкими кислотами, наир, азотной по ме
тоду Orioli и Fredet, присутствие воды, уменьшающей концентрацш кислоты, 
препятствуетъ химическому процессу. Въ отношенш состава дерева, при 
химической переработке важно отсутствие въ немъ смолистыхъ веществъ, 
обусловливающихъ больппй расходъ реагентовъ и темъ увеличивающихъ 
стоимость производства. С троете древесины играетъ такую же роль, какъ и 
при механической переработке дерева на массу.—Всемъ этимъ услов1ямъ 
наиболее удовлетворяет!, осина, съ ограничешемъ до некоторой степени по 
отношенш къ строенш древесины, такъ какъ есть породы, да го mist более 
длпнныя волокна. Много было испытано древесныхъ породъ для Фабрикащи 
массы, такъ: ель, сосна, пихта, осина, ольха, ива, береза и др., «но ни одна 
изъ этихъ породъ не дала такихъ хорошихъ результатов!,, какъ осиновая 
масса, получаемая изъ волоконъ осины> !). Самая лучшая механическая
древесная масса, заслужившая общее одобреше, получается изъ осиновой 
древесины: она ближе всего подходить, по свойствамъ и своему виду, къ 
масс*, получаемой изъ тряпья; она отличается мягкостью и особенною
белизною, дающею ей предпочтете предъ другими суррогатами въ иисче- 
бумажномъ деле. Самая дорогая операщя въ писчебумажномъ производстве 
есть отбелка тряпья; примесь же белой осиновой массы къ плохо отбелен
ному тряпью увеличиваетъ белизну послЬдняго и даетъ возможность, не 
производя большой затраты на белильныя средства, получать удовлетвори- 
тельнаго качества белые сорта бумаги. По этой причине осиновая масса 
предпочтительно употребляется на писчебумажныхъ Фабрикахъ для приго
товления писчей и печатной бумагъ. Механическая древесная масса, полу
чаемая изъ сосноваго и еловаго дерева, хотя и даетъ волокна более длин-
ныя и эластичный, который сообщаютъ крепость получаемой бумаге, но по
причине желтоватаго цвета масса эта идетъ исключительно для картонной 
и оберточной бумаги, предназначаемой въ окраску, и играетъ въ торговле 
подчиненную роль, уступая главную осиновой масс*.

Рыночная ценность осиновой папки и массы гораздо выше, чемъ изъ

1) Технически Сборникъ, 1876, т. 23, стр. 297.
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другихъ породъ. Наир, на Лондонскомъ рынк-Ь въ 1884 году держались- 
ташя ц4ны:

папка осиновая сухая 1 р. 65 к. 1 р. 85 к.
» » сырая, съ 50% воды — 85 »
К сосновая сухая 1 р. 15 к.
» » сырая съ 50% воды — 50 »

Древесная механическая масса —6 5 — 80 к. за нудъ ').
Пихта также малопригодна дла механической переработки въ виду 

того, что полученная изъ нея масса, пролежавъ на воздух^, сииЬстъ.
Береза и грабъ даютъ массу, быстро бурЬющую на воздухе, а потому 

годную только для оберточной бумаги, но, по причине твердости этихъ 
породъ, они вовсе не перерабатываются на древесномассныхъ заводахъ.

Итакъ, въ древесномассной промышленности осина самая важная и 
самая ценная порода, и безъ сомнЪшя, съ развипемъ этой отрасли промыш
ленности у  насъ, сиросъ на осину, а вслгЬдств!е того, и ценность ея сильно 
поднимутся, т. е. повторится то же, что мы видимъ, напр., въ Гер маши. 
Уже въ настоящее время на нашихъ Фабрикахъ ежегодно требуется для 
Фабрикацш древесной массы огромное количество осиноваго л te a . Позна
комимся съ объемомъ производства осиновой массы на нЬкоторыхъ изъ нихъ.

1) Фабрика Ф. Марциновскаю , Дисненскаго у . Виленской губ. въ 
имЬиш Обяятово; существует!» съ 1878 года. Масса получается только 
изъ осины. По даннымъ 1882 года на заводе постоянныхъ рабочихъ 
7 челов’Ькъ. Окрестные крестьяне зарабатываютъ въ годъ до 1000 рубл. 
вырубкою и вывозкою осины изъ лесу и доставкою продукта на ст. желез
ной дороги. Вырабатывается ежегодно около 5.000 пуд. сухой осиновой 
массы (40°/0 отъ сыраго теста), которая сбывается на писчебумажныя Ф а

брики въ Ригу и Вильну, но 1 р. 60 к. за пудъ. Отбросы производства: 
щепа, кора и пр. идутъ на удобреше полей.

2) Фабрика В . Святополкъ-Мирскаго, Дисненскаго у. Виленской 
губ., въ им1>нш Мендзыр'Ьчье; сущ ествуете съ 1880 г. — Древесная 
масса приготовляется исключительно изъ осины. Вырабатывается при 6 по
стоянныхъ рабочихъ до 25.000 пуд. сырой массы въ годъ, на сумму до 
20 тыс. р. Осиноваго лесу ежегодно потребляется <)о 150 куб. саж.; про
дукта сбывается на писчебумажныя Фабрики Риги и Вильны й).

3) Фабрика В . Пастбурга, Крестецк. у . Новгородской губ., близъ 
станщи Окуловки; основана въ 1863 году. Годовое производство ея, при 4 ма- 
шинахъ Фельтера, достигаетъ 5 0 .0 0 0  пуд. сухой массы, въ видЬ папки4). Вы

1) В 4 стб и к ъ  промышленности. 1884, октябрь.
2) „Указатель Всероссийской промышленно - художественной выставки 1882 г.“, 

стр. 137.
3) Тамъ же, стр. 139.
4) Землед'Ьдьч. Газета 1870 стр. 14. См. тамъ же «Очерки производства бумаги изъ 

дерева», Н. Мельникова. 2-е изд. стр. 10. Спб. 1873.
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рабатывается преимущественно осиновая масса. Изъ куб. сажени осиновыхъ 
дровъ получается до 60 пуд. массы, въ вид* папки. Осиновая масса сбы
вается на писчебумажныя Фабрики Петербурга и Москвы для прим*си къ 
тряпичной масс*. Получается также еловая масса для прибавления къ са
харной бумаг*, приготовляемой тутъ же на завод*. По показанш г. Паст- 
бурга сосна для выд*лки бумажнаго т*ста, въ сравненш съ осиной, во
преки мнЬнш н'Ькоторыхъ, занимаетъ второстепенное м*сто i). Въ настоя
щее время зд*сь построена, тсром* того, еще целлюлозная Фабрика (съ при- 
м*нешемъ способа Франке).

4) Писчебумажная Фабрика князя Шаеттча, основ, въ 1872 г. въ с. 
Добруш* Гомельскаго у ., по разм*рамъ, доходности производства и до
стоинству изд*лш считающаяся въ ряду первоклассныхъ Фабрично-промыш- 
леняыхъ учреждешй не только Россш, но и западной Европы; въ качеств* 
суррогатовъ тряпья, кром* ржаной и пшеничной соломы, потребляетъ и оси
новую древесину. Осиновый л*съ покупается у  м*стныхъ л*сопромышлен- 
никовъ; ц*на на него значительно поднимается:

такъ въ 1873 г. куб. саж. осинов. дровъ стоила 6— 7 рубл. 
а въ 1884 г. » » » » » 15— 16 >

5) Фабрика братпевъ Пусловскихъ, около г. Вильны, въ с. Кучкуриш- 
кахъ. Ежегодно вырабатывается до 20.000 пуд. древ, массы, главнМшимъ 
образомъ осиновой. Древесная масса прибавляется къ оберточной бумаг* до 
70% , къ картону—60% , печатной — 25%  и писчей— 20%.

6) Фабрика Прена , Петербургск. губ. ПетергоФСк. у . на р. Воронк*; 
основана въ 1872 г. Древесная масса выделывается на машин* Фельтера 
изъ осиноваго л*са и превращается въ папку. Относительно доходности этай 
Фабрики и значешя ея для эксплоатацш м*стныхъ л*сог.ъ въ «Гдовско-Ямбург- 
скомъ Лиетт;*» за 1872 г. говорится, что «полагая самую дешевую ц*пу за 
пудъ папки 2 р. 25 к., получимъ изъ куб. сажени осиновыхъ дровъ папки 
на 28 руб., а чистой прибыли 19 руб. Такимъ образомъ, куб. саж. осино
выхъ дровъ даетъ г. Прену 18 руб., а его сос*дъ, отдавая свой л*съ на 
срубъ, получаетъ за одну куб. сажень 1 р. 50 к.»

7) Фабрит въ с. Миооневгь, Б*жсцкаго у . Тверской губ., приготовляетъ 
бумажную массу только изъ осиноваго дерева.

8) На Финляндскихъ древесномассныхъ заводахъ также въ огромномъ 
количеств* идетъ на Фабрикащю массы осиновый л*съ. На одной только 
ТаммерФорской Фабрик* г. Идестама, существующей съ 1865 г., ежегодно 
приготовляется изъ осиновой древесины до 12.210 пудовъ древесной массы 
для Фабрикацш бумаги, на сумму 15.000 руб. Древесная масса сбывается 
большею частью за границу -J. На Фабрик* приготовляются изъ древес
ной массы различный весьма изящныя изд1шя: статуетки, рамки и т. по
добное.

1j Землед. Газета. 187.0. № 8 стр. 126.
2) произведешяхъ лесоводства и яЪсныхъ продуктахъ на Парижской всемирной 

выставк-Ь 1867 г .“ М. Мицуля. Спб. 1869.
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Только на 8-ми нашихъ Фабрикахъ выделывается ежегодно более 230.000  
иуд. Всего же расходуется у  насъ на древесную массу более 3.500 десятинъ 
леса, главнЪйшимъ образомъ осиноваго.

Изъ вышеприведенныхъ Фактовъ мы видимъ, что осина играетъ у  насъ 
въ древесномассномъ и древеснонаиковомъ производствахъ весьма видную роль.

Въ начале 70-хъ годовъ былъ иредложенъ г. Мельниковымъ проектъ 
устройства мелкихъ чисто сельскохозяйственныхъ древесномассныхъ заво
довъ, на подоб!е водяныхъ мельницъ J); въ свое время на этотъ проектъ 
было обращено внимаше печати и возлагались не малыя надежды, но, къ 
сожал'Ьнш, до сихъ норъ онъ не получилъ большаго примЪнетя. Предла
галось на такихъ заводахъ поставить машину системы, близко подходящей 
къ машине Шапиро, стоимостью около 400 руб. Все же устройство завода 
съ машиной и приводами определялась въ 650 руб., Древесную массу име
лось въ виду получать изъ осины, такъ какъ цена ея въ торговле дороже, 
чЗшъ изъ другихъ породъ; перевозить ее на писчебумажныя Фабрики пред
полагалось въ мЬшкахъ, какъ перевозится мука. Стоимость переработки од
ной куб. сажени осиновыхъ дровъ (при цене въ 8 руб.), дающей 145 пуд. 
сухой древесной массы, определялась въ 39 руб.; включая сюда и амортизацию 
капитала, затраченнаго на устройство всего завода, съ постройками, плоти
ной и водянымъ двигателемъ. Считая нудъ древ, массы по 1 р. с., отъ та
кого завода ожидалось чистаго дохода до 5.000 р. въ годъ. Но, какъ ужо 
сказано выше, сельскохозяйственные древесномассные заводы прививаются у  
насъ пока крайне туго. Между темъ, подобные заводы и въ настоящее время 
въ некоторыхъ местахъ могли бы, кажется, съ выгодою перерабатывать 
лесной матер!алъ въ древесную массу.

Древесная масса, кроме Фабрикацш разнаго рода бумаги: печатной, 
писчей, оберточной и др., въ значительномъ количестве расходуется на 
приготовление картона, потреблеше котораго громадно и растетъ съ каж- 
дымъ годомъ, на папье-маше и на разныя ленный работы.

Прежде, чемъ кончить съ древесномасснымъ производствомъ, упомя- 
немъ объ особомъ способе эксплоатацш осины на производство древ, массы, 
предложенномъ въ половине 70-хъ г.г. и довольно интересномъ въ лесохозяй- 
ственномъ отношенш. Французъ Бортье (Bortier) нашелъ, что заболонь 
осины даетъ во всехъ отношешяхъ удовлетворительный суррогатъ тряпья, 
и, по его мнешю, для приготовлешя древ, массы наиболее пригодны 4 —о 
лЪтше осиновые побеги, состоящ1е почти исключительно изъ одной заболони. 
Представленная г. Бортье на Амстердамской выставке садоводства бумаж
ная масса изъ осиновой заболони и приготовленная изъ нея бумага удовле
творяли самымъ строгимъ требовашямъ. Дальнейшихъ сведен iii о судьбе 
этого способа не имеется, но если въ самомъ дел е окажется, что заболонь

1) Технически Сборникъ 1873. К  6 и 1874 № 9 (Описано устройство древесномао* 
снаго завода въ им £тв Апраксина, Трубчевскаго у. Орловской губ.). См. также „Очерки 
производства бумаги изъ дерева11 II. Мельникова. Спб. 1873. Зд^сь помещена статья
„Устройство сельскохозяйств. заводовъ для приготовлешя древесной массы"
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осины даетъ вполне хорошую массу, то этотъ способъ можетъ найти не 
малое практическое примкнете. При замечательной способности осины давать 
въ большомъ изобилли быетрорасту1ще отпрыски, явилось бы выгоднымъ за
вести низкоствольное хозяйство на осину съ 4 —5 л'Ьтнимъ оборотомъ рубки, 
•съ целью получешя въ короткое время большаго количества хорошаго мате- 
р!ала для Фабрикацш древесной массы.

5.) Производство шадрнва.

Изъ осиновой древесины добывается шадрикъ, заменяющш поташъ въ 
производствахъ белильномъ,мыловаренномъ, кожевенномъ, красильномъ и др. 
Изъ одной куб. сажени осины получается до 4-хъ пуд. золы и отъ 2-хъ до 
3-хъ пуд. шадрика, смотря по его доброкачественности >). Производство 
это распространено въ гг. Костромской, Вятской, Казанской, Нижегородской 
и др. Съ уменыпегаемъ въ нашихъ лесахъ вяза, ильма и дуба, осина для 
этой ц^ли идетъ въ огромномъ количестве; въ некоторыхъ местахъ на шад
рикъ только она одна и пережигается, такъ какъ даетъ очень доброкачествен
ный продуктъ 2). Въ Костромской губернш, напр., ежегодно добывается до
5 .000 пуд. шадрика, стоимостью до 5.000 руб., для чего сжигается около
2.000  куб. саженъ осины. Шадрикъ частью расходуется внутри губерши, а 
частью сплавляется въ приволжсте города 3).

6.) Сухая перегонка дерева.

Въ настоящее время, для приготовлешя низкихъ сортовъ дегтя, матер!а- 
ломъ для сухой перегонки служитъ часто осина; но въ чистомъ виде оси
новый деготь редко употребляется въ дело, а по большей части въ смеси 
съ березовымъ дегтемъ.

Благодаря большому спросу на уксусную кислоту, играющую видную 
роль въ технической промышленности, а также возрастающему потребле- 
нш  древеснаго спирта, нашедшаго громадное применеше въ Фабрикацш 
анилиновыхъ красокъ, въ последнее время стали сильно развиваться заводы 
уксусной кислоты; на многихъ изъ нихъ, по недостатку березы, употреб- 
ляютъ въ дело осиновыя дрова, не смотря на то, что они, при одинаковой 
стоимости съ березовыми, представляютъ меньшую выгоду въ этомъ произ
водстве, такъ какъ одна кубич. сажень березовыхъ дровъ даетъ 14*/а— 1.6 
п у д . уксусной кислоты въ 6° Боме (при 14° R.), а осиновыя— 12— 13 пуд.

1) Относительно процентнаго содержатя золы и поташа и распредйлешя ихъ въ 
разныхъ частяхъ осиноваго дерева, въ разные времена года, г. фонъ-Бранке, произве
дено было подробное изслЬдовате, помещенное въ «ИзвЬстаяхъ Петровской Землед. Л4сн. 
Академи» 1882 г. вып. 2-й.

2) Среди крестьянскаго женскаго населешя осиновая зола для б^летя  холстовъ 
издавна пользуется болыпимъ предпочтешемъ. «Хотя зола всякихъ дровъ употребляется 
при мытье бйлья и беленш холстовъ, но чище выбеливаются отъ осиновой золы». (См. Хо
зяйств. описаше Пермск. губ. стр. 36 Спб. 1813).

3) Л4сн. журн. 1872. вып. 2.
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кислоты той же крепости *). Но обыкновенно осиновыя дрова ценятся го
раздо дешевле березовыхъ, потому и является выгоднымъ экснлоатировать 
ихъ на уксуснокислыхъ заводахъ наравне съ березовыми. Осиновыя дрова 
при этомъ перегоняютъ л’Ьтомъ, а березовыя зимою; такое распредЬлете 
материала по времени года является необходимымъ въ виду особыхъ ка- 
чествъ осиноваго дегтя сравнительно съ березовымъ. Осиновый деготь, 
всл^дсттае болынаго содержашя въ немъ тяжелыхъ углеводородовъ, въ хо
лодное время года делается слишкомъ густымъ и застываетъ въ желобахъ 
и трубахъ; поэтому вести перегонку осиновыхъ дровъ зимою является дЬломъ 
весьма затруднительнымъ.

7). Осина, какъ горючш ташер1ялъ

Осиновыя дрова горятъ очень быстро, большимъ и яркимъ пламенемъ, 
но теплопроизводительная способность ихъ невелика; уступая въ этомъ от- 
ношеши многимъ другимъ, они вшшгЬ могутъ равняться съ еловыми дро
вами. Приведемъ весьма интересные опыты сравнительной горючести дровъ 
разныхъ породъ, произведенные въ большихъ размйрахъ Вейнштокомъ на 
Кулебакскомъ горномъ завода, Нижегородской губ. >). Опыты состояли въ 
нагр'Ьвати воды въ паровикЪ при той же самой обстановка, при которой 
ежедневно совершается эта работа въ завод-!;, съ той лишь одной разни
цей, что при опытахъ определялось точнымъ образомъ количество воды,

*) Для сравнешя осины съ березою въ отношенш количества разныхъ продуктовъ 
сухой перегонки приводимъ следующую таблицу:

Древеен.
кислоты Смолы Угля

Уксусно
кислой

извести

Летучихъ 
маслъ не- 
очищен- 

ныхъ хи
Тяжелы

маслъ.
Сто фунтовъ дерева даютъ:

фунт. фунт. фунт. фунт.
мически

фунт. фунт.
Березоваго........................ 46.0 8.0 23.6 5.2 1.2 4.5
Осиноваго.......................... 40.5 8.6 21.6 3.4 0.5 5.0

При изс.1гЬдовашяхъ г. Яковлева относительно количества уксусной кислоты, полу
чаемой изъ различныхъ древ, породъ (взятыхъ изъ дачи Петровск. Академш), получены 
сл'ЬдуюшДе результаты, въ которыхъ содержаше уксусной кислоты выражено въ процен- 
тахъ къ Ef.cy сухой древесины, высушенной при 120ПС.:

-Типа.............................................  10,240/d Ю,170/0
Береза..........................................  9,52 9,29
Осина............................................  8,06 8,87
Д у б ъ ...........................................  7,92 8,24
С осн а ..........................................  5,66 6,12
Е л ь ............................................... 5,24 5,09

Изъ этихъ данныхъ видно, что для фабрикацш уксусной кислоты осинЪ во всякомъ 
элучай сдЬдуетъ отдать предпочтете сравнительно съ дубомъ, сосною и елью, которыи 
также употребляются у насъ для этой ц£ли.

1) Л'Ьсн. Журн. 1881, кн. 1, стр. 43.



69

израсходованной на питаше паровика. При этомъ получились слЪдуюшде 
объемы воды, испаренной посредствомъ сожигашя одной куб. сажени дровъ.

березовыхъ. .3 0 3 .2 9  куб. фут. (среднее ИЗЪ 3 куб. саж.)
ольховыхъ.. .2 3 0 .9 0 5 » 4 »
осиновыхъ.. .2 2 9 .5 8 » » » » 6 » »
сосновыхъ... .2 2 6 .8 1 » » » » 7>
еловыхъ. ,  . 221 .57 » » > > 5 >

Принимая тепловое достоинство березы за 100, горючесть пяти из- 
слйдованныхъ породъ выразится такъ:

береза................................100
ольха....................................7 6 .1 3
осина.................................... 7 5 .6 9
со сн а ...................................7 4 .7 8
ель..........................  . . . . 7 3 . 0 6

Дрова были заготовлены длиною 1V2 арш., кром’Ь ольховыхъ, им1,в- 
шихъ 1 арш.; всЗ> оставлены были въ кор1;, полынья были ровныя; тол
щина плахъ осиновыхъ 3 — 5 верш., ольховыхъ 1V2—2 верш., остальныхъ 
2— 4 вершка. Осиновыя и березовыя дрова были заготовлены за 1 годъ до 
опыта, а остальные за 1V2 года. Осиновыя дрова взяты изъ спЗЬлаго и 
перестойнаго л£еа, ольховый— изъ средневозрастнаго, на трясинй, а осталь- 
ныя—изъ сп1>лаго насаждешя. Въ осиновыхъ дровахъ были одни комли, въ 
сосновыхъ комли и вершины, но вершинъ больше, а въ остальныхъ комли 
и вершины,

Изъ вышеприведенной таблицы г. Вейнштока оказывается, что оси
новыя дрова по доброкачественности стоятъ выше еловыхъ и даже сосно
выхъ. Положимъ, что они заготовлены были, для опытовъ, изъ однихъ 
только комлей, а въ еловыхъ и особенно сосновыхъ, кром!; комлей, былъ 
еще вершинникъ, обладающей вообще худшей теплопроизводительной спо
собностью; но съ другой стороны нужно заметить, что при заготовка оси
новыхъ дровъ было свое неблагопр1ятное уелов1е: они сохли только одинъ 
годъ, а еловыя и сосновыя— 1%  года и потому потеряли большее количе
ство гигроскопической воды *).

На многихъ нашихъ л'Ьсныхъ рыПкахъ осиновыя и еловыя дрова сто
ятъ въ одной ц£нй. Напр, въ 1872 году въ Гродненской губ. на двухъ 
главныхъ лЗ>сныхъ рынкахъ губерши: въ Белосток’!; и Гродно, ц'Ьны на 
дрова были слгЬдуюпця !):

*) СсЬния осиновыя дрова изъ ствола, содержащая, по Шюблеру, 48.7% воды, со 
храняютъ, по Шеванье, по истеченш полугода 310/0 воды, чрезъ годъ 21.5% , чрезъ 1i/t 
года 15.8%, чрезъ 2 года 17.7%; еловыя же (изъ ствола) по истеченш полугода 28.56%, 
чрезъ годъ 16.65, чрезъ 11/.2 года 14.7%, чрезъ 2 года 17.2% а сосновыя (изъ ствола) 
■сохраняютъ по истеченш полугода 29.81% чрезъ годъ 18.64% чрезъ lf /j  года 15.8%  
'чрезъ 2 года 17.9% .

1) Л'Ьсн. Журн. 1872, стр. 118.
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ВЪ Б'ЬлОС'Г. в ъ  Г р о д н ^ .

куб. саж. сосновыхъ.......................... 12 р. 9 р. — к.
> » березов, и ольхов........ 13 » 10 * — »
» » еловыхъ и осинов........10 » 7 > 50 »

Въ томъ же году, зимою въ ЯкобштадтЪ, Курляндской губ. !):
куб. сажень березов. и ольховыхъ стоила................  7 р.

» » > » сосновыхъ......................................5 »
> » » еловыхъ и осиновыхъ..................4 »

Въ томъ же году въ Самара 2):
пятерикъ соснов. и березов. дровъ 14 верш к.. .2 0  р.

> дубовыхъ, 14— 16-вершковыхъ..............  19 »
> осиновыхъ и еловыхъ......................................15 »

Зимою 1881— 82 г. въ Витебск* цЪны были сдЪдуюншг 3):
сажень дровъ березовыхъ и ольховыхъ........................ 8 р.

» » сосновыхъ....................................................... 6 »
» » еловыхъ............................................................6 »
» » осиновыхъ......................................... .. 6 »

Зимою же 1881— 82 г. въ г. Су раж*, Витебской губерши:
сажень дровъ березовыхъ и ольховыхъ. . , .7 Р-

сосновыхъ.................................
» » еловыхъ...................................... .5 »
» » осиновыхъ................................. . .5 »

ту же зиму въ Казани:
куб. сажень березовыхъ.................................. ,ЯЗ р. 50 к.

> » дубовыхъ..................................... » — »
» » сосновыхъ.............. ..................... .21 » — »
> » липовыхъ...................................... . .20 » — >
» » еловыхъ........................................ . .18 » — >
» > осиновыхъ.................................... . .18 » —

Въ первой половин* 1881 г. въ Курляндской губ. на многихъ рын- 
кахъ ц*на куб. саж. еловыхъ и осиновыхъ дровъ была одна и та же 
въ м. Тальсенъ 8 р. 50 к., въ г. ТуккумЬ 17 р., въ ГазенпотЪ 16 р. На 
нЬкоторыхъ рынкахъ, преимущественно въ среднихъ губершяхъ Pocciu, 
осиновыя дрова стоятъ въ одной ц'ЬнЪ даже съ сосновыми. Напр, въ Ря
занской губ. въ г. Егорьевск* въ 1872 г . ц*ны были следующих 8): 

сажень швырков, дровъ, 10— 12 вершк, берез, и ольхов.. 4 р. 50 к.
» » » сосновыхъ..................3 » — »
» » еловыхъ...................  2 > 75 »
» » » осиновыхъ................. 3 » 20 »

1) Л1,сн. Журн. 1872 вып. 1, стр. 151.
2) Л'Ьсн. Журн. 1872 стр. 114.
3) Л'Ьсн. Журн. 1882 стр. 426.
4) Л'Ьсн. Журн. 1882 приложеше стр. 25.
5) .й ен . Журн. 1872 стр. 154.
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Въ Чернышевской дач!;, Чембарск. у ., Пензенск. губ. осиновыя дрова 
въ одной ц*н* съ сосновыми и выше ольховыхъ !), что г. Кнорре объяс
няешь рыхлостью древесины ольхи и сосны въ дач*.

Въ 1884 году въ Шептаковской экономш, Новгородъ-С*верскаго у .,  
Черниговской губ. ц'Ьны стояли сл*дуншця *):

куб. сажень березовыхъ дровъ........................................7 р.
» » дубовыхъ » ................... , .................. 6 »
» S сосновыхъ > .......................................... 4 »
> » осиновыхъ > .......................... .. . . . .4  >
» » лозовыхъ »  ........................................ 3 »

Итакъ, осиновыя дрова нисколько не хуже еловыхъ. Но они облада- 
ютъ особымъ свойствомъ, дающимъ имъ преимущество предъ еловыми.
. ,;ишо уже известно, что осиновыя дрова, при своемъ горънш, очищаютъ 
дымовыя трубы отъ накопившейся въ нихъ сажи и копоти отъ другихъ 
дровъ и покрываютъ трубы глянцовитою корою—для чего достаточно про
топить печь осиновыми дровами только нисколько разъ. Этотъ способъ 
очищешя трубъ отъ сажи практикуется во многихъ губершяхъ (напр, кре
стьянами Архангельской, Пермской, Тобольской и др. губ.). Вотъ что пи- 
салъ по этому поводу г. Ш ульцъ, главный л*сничп! горныхъ заводовъ 
Уральскаго хребта: «Я самъ испыталъ это свойство въ собственномъ дом-!;, 
гд* въ теченш 30 л'Ьтъ, ежегодно въ начал* зимы, печи отапливались оси
новыми дровами: отчего въ одну неделю трубы очищались, безъ помощи 
трубочистовъ, такъ что не оставалось даже и признаковъ сажи, накопив
шейся отъ топки другими дровами» 3).

Осиновыя дрова весьма ценятся и преимущественно употребляются 
въ кирпичномъ и черепичномъ производствахъ, такъ какъ горятъ болыпимъ 
пламенемъ; кром* того, обожженныя на осиновыхъ дровахъ кирпичи и че
репица покрываются по всей поверхности стеклообразнымъ, голубоватаго 
цвЪта, глянцемъ, благодаря которому прк)бр*таютъ большую прочность *). 
Объ этомъ свойств* осиновыхъ дровъ известно давно уже ®), и въ печати 
не разъ рекомендовалось пользоваться ими для получен] н доброкачествен- 
пыхъ кирпичей и черепицъ. По этой же, вероятно, причин* и въ гор- 
шечномъ д*л*, для обжигания горшковъ, часто употребляются осиновыя

1) ЛЬсн. Журн. 1880 стр. 168.
2) „Матер1алы для оцЬнки Земельныхъ угодш Новгородъ-СЬверскаго у .“ стр. 139. 

Черниговъ, 1884.
3) ЛЪсной Журналъ 1846 № 11; о томъ же сообщаетъ одинъ Курляндск. сел. хо- 

:шннъ въ „Газет* Л*с. и Охоты“ 1855 № 44; см. о томъ же „Труды И. В. Эк. Общества" 
т. 74 стр. 55.

4) Журн. Сельско-хоз-ва. 1862 № 9; о томъ же см. „Газету ЛЪсов. и Охоты" 1855, 
Л” 43 и № 51 стр. 403.

8) Наир, о немъ упоминается въ „Экономической Ботаник4“ докт. Суккова 
Спб. 1804.
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дрова !), напр, въ Курской губ. 2) (въ у у . Фатежскомъ, Льговскомъ, Дмит- 
ровскомъ и Курекомъ) и др.

Осиновый уголь очень мягокъ и легокъ; употребляется на приготов- 
лбМё пороха, а также въ огромномъ количеств* расходуется на Фабрикахъ 
и заводахъ. Преимущественно осиновый уголь употребляется на м1;дныхъ 
и серебряныхъ заводахъ. Ц*на осиноваго угля въ н*которыхъ м*стахъ 
одинакова съ сосновымъ и еловымъ 3). Углежжешемъ изъ осиновыхъ дровъ 
въ большихъ разм*рахъ занимаются въ гг. Тульской 4), Калужской и др. 
Изъ одной куб. саж. дровъ, смотря по добротности ихъ, угля выходитъ 
отъ 10 до 13 четвертей.

8.) Унотреблеше осиновой коры

Изъ осиновой коры гонитъ деготь точно такимъ же образомъ, какъ и 
изъ бересты. Осиновый деготь представляетъ прекрасный суррогатъ бере
стяному дегтю. Хотя въ нашихъ старыхъ руководствахъ по лЪсной тех
нологи («Л'Ьсной технологш» Фелькера, изд. 1843 г., «Л’Ьсной технологии» 
Ш елгунова и Греве, изд. 1858 и др. сочин.) ничего не говорится о вы- 
сидк'Ь дегтя изъ осиновой коры s), но есть основан1е думать, что она давно 
уже практикуется въ разныхъ м*стностяхъ Pocciu. Напр, въ «Трудахъ И 
В . Эк. Общ.» за 1869 годъ, вып. 2-й, г. Лобовымъ подробно описывается 
сидка дегтя изъ осиновой коры въ Инвенской дач* грач>. Строгановой 
(Соликамск, у ., Пермск. губ.), какъ давно уже установивппйся промыселъ 6). 
Тамъ занимаются сидкой только въ осеннее время, до установлетя зим- 
няго пути; по б*дности производителей, осиновая кора заготовляется въ 
небольшомъ количеств*. Въ двухъ печахъ, въ каждой по 3 казана, осенью 
1869 г. высижено было 107 ведеръ дегтя изъ 8 саж. осиновой коры *)" и 
кром* того, 120 ведеръ дегтя изъ 3 саженъ бересты.

1) Березовыя и дубовыя не употребляются въ горшечномъ дЬлЬ, потому что слиш- 
комъ жарки для горшечной посуды, такъ что отъ нихъ у горшковъ, по выраженш мае- 
теровъ (Арзамаск. у.), дно прогораетъ.

*) См. „Промыслы и Грамотность центральнаго района Курской губ.“, 1885, стр. 171.
3) Л'Ьсн. Журн. 1874 вып. 1 стр. 87.
4) Еще въ 1847 г. на фабрикахъ Тульской губ. употреблялось, по Варгасъ-де-Бс- 

демару, ежегодно 34 тыс. четвертей осинов. угля.
8) Въ нов’Ьйшихъ руководствахъ—напр. „Сухая перегонка дерева". В. Ипполитова 

Спб. 1884—только слегка и между прочимъ упоминается о перегонкЬ осиноваго корья.
6) Съ изм’Ьнетемъ статья эта издана редакидей „Mipci-caro ВЬстника“ отдельной 

брошюрой: „Сидка дегтя изъ осиновой коры“ съ 2 рисунк., т. 8°, 11 стр. Спб. 1879, ц. 
10. Изложена брошюра кратко, ясно и вполнЬ общедоступно, съ отчетливыми рисунками, 
наглядно объясняющими текстъ. Брошюра можетъ оказать немалую пользу нашимъ .itco- 
владЬльцамъ.

*) Изъ одного казана емкостью въ 104 куб. четверти, куда помещается 7 пуд. 10 
фунт, осиноваго корья, получается: дегтярной воды 0,58 ведра или 14 фунт, по в-Ьсу, 
дегтя одно ведро въ 30 фунтов. вЬсу.; угля въ казангЬ остается отъ коры i/а КУ°- арш. 
или по вЬсу 3 пуд. 5 фунт. Въ общемъ изъ 1 куб. саж. коры получается около 14 ве
деръ дегтя, причемъ на топку печи -расходуется 1 /2 куб. саж. осиновыхъ дровъ.
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Важную операщю въ этомъ производств^ составляешь заготовка коры. 
Собранная весною, когда дерево въ соку, кора (съ валежника она негодна 
для сидки) разр4зывается на пласты длиною въ 1 арш, и шириною до ' / 4 
аршина, просушивается, при чемъ наблюдается, чтобы внутренняя сторона 
пластовъ не потемнела-—что случается при долгомъ л ежа Hi и пластовъ плот
ной кучей, а была бы чиста и светла; это важно потому, что именно съ 
внутренней части коры, а не съ наружной, получается большее количество 
дегтя. Просушенную кору складываютъ подъ крышкой въ поленницы не 
плотно, чтобы ее продувало и не мочило дождемъ; иначе она попортится 
и даетъ меныпш выходъ дегтя.

По разечету г. Лобова, при высидк1> въ годъ только 100 ведеръ оси
новаго дегтя, полагая при этомъ цЬну 1 куб. саж. осиноваго лЬса, по 
такс* Соликамск, у . ,  въ 22Уа коп., съ каждаго ведра чистой прибыли по
лучается 20 к. или 80% на затраченный капиталъ; это указываешь на 
полную возможность самостоятельнаго существовашя такого промысла.

Осиновый деготь (изъ коры) отличается отъ березоваго характернымъ 
острымъ запахомъ; онъ-ж ирны й на ощупь и гуще березоваго; пвЬтъ им!>- 
етъ бурый, но св’ЬтлЬе березоваго дегтя. Въ Пермской губ., по словамъ
г. Лобова, его покупаютъ охотнее березоваго дегтя, получаемаго также 
изъ казановъ, потому что онъ не стекаетъ съ м'Ёста смазки въ машинахъ 
и экипажахъ и не разъ£даетъ кожи *); употребляютъ его также, какъ вну
треннее лекарство, для лошадей противъ болезни ноготы. Щша осиновому 
дегтю, въ Пермск. губ., выше, ч'Ьмъ березовому, на 6 коп. за ведро.

Такая хорошая аттестащя, заслуженная осиновымъ дегтемъ въ Перм
ской губ., должна бы возбудить болышй интересъ къ нему, къ изучешю 
его свойствъ и способовъ получетя, тймъ болЬе, что сидка дегтя изъ оси
новаго корья, кромЬ утилизацш этого матер1ала, составляющаго часто въ 
хозяйств!; отбросъ, приносить лесному хозяину еще другаго рода выгоду: 
оставивъ на годъ, на два высохнуть на корн!; ободранный осины, онъ по
лучить болФе ценный, лучшаго качества лФсной матераалъ, какъ строевой, 
под’Ьлочный, такъ и дровяной.

Изъ осиновой коры получается другой не менЬе ценный продукта— 
зола. Этотъ выгодный промыселъ весьма сильно развитъ въ Калужской 
губ. 1). Тамъ ежегодно весною, какъ только л£съ одЬнется листомъ, артели 
рабочихъ, «зольниковъ», въ Ю— 15 человЬкъ, получаюпця отъ лйсопромыш- 
ленниковъ по изстари заведенному обычаю половину всей добытой золы, 
отправляются въ л£съ, валятъ съ корня осины, сдираютъ съ нихъ кору— 
что идетъ быстро и легко, такъ какъ дерево въ полномъ соку— и тутъ же 
въ лЪсу, выбравъ небольшую прогалинку, складываютъ въ костеръ содран

*) Хотя въ другихъ мЬстностяхъ кожевники избйгаютъ употреблять въ чистомъ 
вид-Ь осиновый деготь (изъ коры, или изъ древесины?) на томъ основами, будто бы онъ 
разъЬдаетъ кожу, и она отъ того делается хрупкою. Можетъ быть, этотъ недостатокъ 
«войственъ только дегтю изъ осинов. древесины, но не изъ коры.

|  Труды И. В. Эк. Общ. 1869, вып. 2, стр. 106—108.
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ную кору и вс* мелшя сучья; костеръ зажигаютъ; опытнейшему изъ ра
бочихъ предоставляется зат*мъ отд*леше полученной золы отъ угля и дру
гихъ прим*сей. Добытая за недЪлю зола отправляется подводами на базары 
въ ближайнпе города Мосальскъ, Мещовскъ и Серпейскъ. Въ весеннюю 
пору по веЪмъ рощамъ въ Калужской губ., гд* есть осины, работа золь- 
никовъ въ полномъ разгар*: валятъ деревья, сдираютъ кору, жгутъ костры 
и везутъ въ города золу. Осиновая зола изъ коры отличается хорошими 
качествами; иногда рабоч!е прибавляютъ въ костры сучья хвойныхъ де
ревьевъ, отчего зола получается гораздо хуже. Употребляется она частью 
на стеклянные заводы, но главнымъ образомъ на б*леше холстовъ, а потому 
спросъ на нее и ц*на находятся въ т*сной зависимости отъ урожая льна 
въ предшествовавшемъ году. Малъ былъ урожай льна, мало наткали въ 
деревняхъ холста, значитъ нечего б*лить, и ц*на на золу сильно падаетъ, 
до 30 — 35 к. за м*ру (четверикъ); хорошъ былъ урожай льна, зола бе
рется на расхватъ по 60 к. за м*ру. Точно опред*лить выходъ золы изъ 
корья, при существующихъ въ Калужской губ. услорляхъ добычи, невоз
можно. Л*сопромышленники, по опыту, приблизительно такъ онред*ляютъ 
по количеству добытой золы количество дровъ, которое нар*жутъ зат*мъ 
т* же артели зольниковъ изъ «меягенной», т. е. ободранной, осины. Если 
въ этомъ году добыто, напр., 300 м*ръ золы, они говорятъ, что дровъ бу
детъ 200 куб. саженъ. На этомъ основанш можно принять, что изъ одной 
кубич. сажени осиновыхъ дровъ—разум*ется зд*сь одна кора—получается 
не мен*е 11/.2 м*ры золы. Промыселъ этотъ выгоденъ для рабочихъ и осо
бенно для л*сопромышленниковъ, для которыхъ кора, не будь зольнаго 
промысла, пропала бы даромъ; кром* того меженныя дрова (изъ ободран- 
наго осиноваго л*са), достаточно высохнувъ за л*то, считаются гораздо 
лучше и потому охотно раскупаются; при необходимости они безъ вреда 
могутъ пролежать въ л*су н*сколько л*тъ.

Кора съ молодыхъ осинокъ идетъ на краш ете матерш въ желтый 
цв*тъ; употребляется осиновая кора также въ лечебномъ д*л*. Палласъ 
говоритъ, что въ Сибири взваръ осиновой коры употребляется простымъ 
народомъ какъ лекарственное средство отъ разныхъ недуговъ; противъ ве
нерической бол*зни, цинготной, чесотки, лихорадки и при задерживанш мо
чи. Популинъ, им*ющшся всегда въ аптекахъ и дающшся, хотя р*дко, 
вм*сто салицина противъ перемежающейся лихорадки, добывается между 
прочимъ изъ осиновой коры 1).

Въ Сибири и въ Финляндш -) осиновая кора употребляется для дуб
леная тонкихъ кожъ 3).

По наблюдешямъ охотниковъ изв*стно, что мнопя животныя: олени,

') Популинъ добывается также изъ другихъ тополей: бЬлаго, душистаго и ар»
2) Въ коллекцш древеснаго корья для дублешя, выставленной Финлящцей на Па

рия; ской всемирной выстави* 1867 г. была между прочимъ и осинов. кора.
3) ЛЬсной Журн, 1840 ч. 4 стр. 342; см. также Сельскш Строитель 1863, № 10.
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лоси, дигая козы, лани, зайцы, бобры и др. охотно живутъ въ лесахъ, где  
много растетъ осины, питаясь ея корою и вкусными почками *).

9.) Употреблеше корней осины.

Осиновые корни, благодаря своей значительной гибкости, употребля
ются на плетни и плетеныя изд£л1я, и нельзя не пожелать болъшаго употреб- 
лешя ихъ съ этой ц'Ьлью, такъ какъ они вполне могутъ заменить еловые 
и сосновые корни, часто у  насъ эксплоатируемые для плетеныхъ изделш.

На осиновыхъ корняхъ часто образуются красиваго сложетя наросты, 
которые очень хорошо полируются и окрашиваются, а потому охотно бе
рутся столярами на разнаго рода поделки.

10.) Употреблеше осиноваго листа.

Въ мЪстнос'гяхъ, б'Ьдныхъ кормовыми средствами, напр им., вънашихъ 
сЬверныхъ губершяхъ, хорошимъ зимнимъ кормомъ для скота, въ особен
ности для овецъ, является осиновый листъ. Приведемъ нисколько приме - 
ровъ такого пользовашя. Въ Удорскомъ крае (сЪверной части Яренскаго 
у ., въ бассейне pp. Мезени и Башки), населенномъ зырянами, которые, 
кром^ охоты и рыбной ловли, занимаются скотоводствомъ, осиновый листъ 
для корма овецъ заготовляется въ значительномъ количестве. Съ наступ- 
летем ъ времени полнаго ризвитая листа, зыряне обламываютъ тонтя осино
выя ветви, длиною не более аршина, складываютъ ихъ въ правильныя по
ленницы, въ которыхъ осиновый хворостъ къ зиме достаточно просыхаетъ; 
съ наступлешемъ перваго Гсаннаго пути его перевозятъ на овчарные дво
ры. Овцы чрезвычайно любятъ этотъ кормъ и отдаютъ ему предпочтете 
передъ сеномъ, хотя бы оно было даже весьма хорошихъ качествъ *)

Въ Л ифляндш практикуется более хозяйственная заготовка сушенаго 
листа. Около Иванова дня заготовляемый ветви вяжутся вениками и раз
вешиваются на жердяхъ на вольномъ воздухе, но непременно въ тени— 
на чердакахъ, подъ крышей— отчего листъ, оставаясь зеленымъ, сохраняетъ 
сильный ароматнческш запахъ, котораго не бываетъ, если веники сохнутъ 
на солнце— на заборахъ, или на земле. Черезъ 5— 6 дней, когда веники 
совершенно просохнутъ, ихъ снимаютъ и складываютъ въ сараяхъ на зим- 
нш кормъ. Собираютъ, главнымъ образомъ, листъ осиновый, ивовый и липо
вый (ольховый вовсе не годенъ, а березовый противенъ овцамъ). Л ифлянд-

*) Но надо заметить, что зайцы наносять не мало вреда л'Ьсн. хозяину, повреждая 
кору осиновыхъ мододняковъ. Такъ какъ истреблять ихъ нелегко и не всегда можетъ быть 
желательно, то рекомендуется для уменьшешя поврежденш следующее средство,, съ успЬ- 
хомъ практикуемое во многихъ .тЬсныхъ имЬтяхъ. Въ мЬстахъ, гдЗ> зайцы сильно огры- 
заютъ осиновые молодняки, необходимо въ течете зимы, по мЬрЬ выпадетя снЬга, сру
бать два или три раза по 20—40 и бол’Ье осинокъ; тогда зайцы будутъ глодать кожу де- 
жачихъ осинъ, не трогая растугцихъ.

4) ЛЬсн. Журн, 1878. стр. 273.
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«шя овцы также предпочитаютъ сухой листъ всякому еЬну 1). Употреб
ляется осиновый листъ на кормъ скоту также въ BauiKnpin, Оренбургской 
губ. 2) и др. м'Ьстахъ.

Крестьянское населешс дЬлаетъ Иногда, для зимняго корма скота, 
запасы опавшаго осиноваго листа. Нижеприводимый прим'Ьръ не лишенъ 
значешя еще въ томъ отношенш, что обнаруживает^ насколько у  насъ 
малоизвестна самая возможность кормлеша скота древесною листвою. Одинъ 
крестьянинъ, изъ д. Холоповой, Мологск. у . Ярослав, губ., сообщаетъ 
въ «Сельскомъ В'ЬстншгЬ» за 1885 г. № 36, что его братъ, ехавши однажды 
въ половин* сентября «зам*тилъ возл’Ь лЪсной опушки стадо коровъ на 
лугу, на которомъ была порядочная отава, такъ что вполне было чЪмъ 
кормиться, но коровы, вместо травы, поддали опавппй съ осины листъ». 
Это обстоятельство не мало удивило наблюдателя; вскоре оно получило 
практическое примкнете. Въ 1881 г. былъ плохой урожай травъ, и неко
торые крестьяне решили воспользоваться листомъ: въ нисколько дней на
брали до 100 пуд. опавшаго осиноваго листа и кормили имъ зимою скотъ, 
Т а т е  запасы делались также и въ сл'Ьдуюице года. Относительно досто- 
инствъ древ, листвы при кормленш скота, крестьяне нашли по опыту, что 
«какъ коровы, такъ и лошади ели этотъ кормъ весьма охотно... Листъ 
осиновый оказался самый съедобный, съ ивы тоже ели хорошо, съ ольхи— 
не совсгЬмъ охотно, а съ березы листъ вовсе не годится для корма».

Въ имйши Панцыревке, Пензенской губ., для кормлетя скота заго
товлялись, по крайней мер* въ 70-хъ г.г., въ большомъ количеств* осиновые 
и липовые впиш и, а также осиновое корье; веники считались очень по
лезною прибавкою къ с'Ьну. По хозяйственнымъ разсчетамъ принималось, 
что 30 в'Ьниковъ заменяютъ 1 Фунтъ сЬна. (См. <Матер1алъ для географ, 
и статистики Россш. Пензенской губ.» Сталь. Спб. 1867, стр. 443).

Еще въ начал* этого столгЬгпя осиновый листъ рекомендовался какъ 
хороппй зимнш кормъ для овецъ 3). Особенно полезнымъ находятъ да
вать его овцамъ, страдающимъ лихорадкою или разстройствомъ пищева- 
рительныхъ органовъ, для поправлешя здоровья *).

При кормленш коровъ, въ зимнее время, осиновымъ листомъ, масло, 
сбиваемое изъ молочныхъ скоповъ, бываетъ желтаго цвета, такое, какое по
лучается только л*томъ я).

Странное свойство приписываютъ осиновому лизту: на т*хъ м*с- 
тахъ, куда онъ опадаетъ, уничтожается будто бы вся травянистая расти
тельность 6).

1) Л’Ьсн. Журн. 1886 ч. 4, стр. 406.
2) Л'Ьсн. Журн. 1880 стр. 694.
3) „Экономическая ботаника” Суккова. Спб. 1804.
‘) Л Ьсн. Журн. 1850 стр. 392.
в) Газета ЛЬсов. и Охоты. 1855 № 44. (Этотъ фактъ подмЬченъ одншнъ Курлянд- 

<скимъ сельскимъ хозяиномъ).
6) См. тамъ же.
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Въ заключение упомянемъ еще— о польз* осины какъ медоноснаго ра- 
стенш: съ цв*товъ ея, распускающихся раньше большинства другихъ дре
весныхъ породъ, пчелы весьма охотно берутъ весеннюю взятку.

Изъ этого очерка мы видимъ,—какъ обширно и разнообразно упо
треблеше осины, какую важную роль играетъ она въ народномъ хозяй
ств* и народной промышленности, и какая широкая будущность предстоитъ 
ей въ русской техник*. Все это даетъ осин* право стать въ рядуцЬнныхъ 
и полезн'Мшихъ древесныхъ породъ и занять почетное м*сто во мн*нш 
нашихъ л*сныхъ хозяевъ.

Осина можетъ быть весьма доходной породой въ л*сномъ хозяйств* 
средней полосы Pocciu, доказательствомъ чему служить Чернышевская 
дача графа Уварова, где она, не смотря на то, что куб. Футъ древесины 
ея ц*нится дешевле сосноваго, оправдывается лучше сосны,

Подъ Борисогл*бскомъ въ Теллермановскихъ дачахъ частнаго влзд*в1я 
одна десятина хорошаго 4 2 —45 л*тняго л*са продается по 1000 руб. съ 
учетомъ по площади.

На выгодное разведете осины въ южной части Рязанской губ. было 
указано Ф. М. Полонскимъ на второмъ съ*зд* сельскихъ хозяевъ *). Р е 
комендовалась она также для Тульской губ. 4).

Особенно быстрый ростъ осины, достигающей значительныхъ разме
ре въ въ непродолжительное время, прямизна и правильность ствола, даю- 
щаго хорош)й строевой матер!алъ и весьма разнообразный поделочный л*съ, 
необходимый въ крестьянскомъ быту, сравнительная неразборчивость ея къ 
почвеннымъ услов1ямъ, индифферентность ея къ климатическимъ изменен]- 
ямъ, OTcyTGTBie культурныхъ издержекъ по возобновлешю ея при умелой 
эксплоатацш осиновыхъ лЬсосг(;къ — придаютъ осин* чрезвычайную экономи
ческую важность въ лЬсохозяйственномъ отпошенш средней полосы Pocciu, 
дЬлаютъ ее полезнейшей и драгоценной породой въ малол*сныхъ и степ- 
ныхъ губершяхъ, и потому въ высокой степени желательно, чтобы на по
кровительство ей въ л’Ьсномъ хозяйств* было обращено большее внимаше.

!) „Второй съЪздъ сельскихъ хозяевъ при Имнер. Москов. Общ. сел. хозяйства", 
Москва 1871.

2) Землед. Газ. 1847 № 26. „Мысли о заведети кресгьянскаго запаснаго i i c a “ Е. 
Мочалкина. Авторъ этой статьи, рекомендуя, по отношешю къ Одоевскому у., разведете 
осины, какъ породы наиболее тамъ употребительной и быстро растущей, среди крестьяп- 
етсихъ дворовъ (до 100 корней на дворъ), но оврагаыъ и около деревень, указываетъ на то, 
что разведенный на такихъ игЬстахъ осиновыя рощи, чрезъ 15— 18 л., дадутъ строевой ма- 
тер!алъ, и въ случай пожара въ деревнЬ, представятъ хорошую и надежную защиту 
отъ огня.


