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Несмотря на то,, что к  Хвойным относятся важ нейш ие в лесовод- 
ственном отношении породы, не было до сих пор на русском язы ке 
сочинения, посвящ енцого специально систематике этих не только 
чрезвычайно полезны х, но такж е  весьма интересных и красивы х 
растений. Весьма ценная в свое время и поныне еще полезная «Русская 
Д ендрология» Д -ра Э. Р егел я ,— которой первый вы пуск «Хвойные» 
вышел третьим  изданием в 1889 году,— в настоящ ее время уж е не 
исчерпывает предмета, устарела и, кроме того , составляет библиогра
фическую редкость. Знаком иться с нашими Хвойными мы можем, 
правда, по немалочисленным «флорам» и «определителям», но полного 
и стройного представления о Хвойнызг С. С. С. Р . мы не получим, 
не только потому, что каж дое из подобных сочинений касается лиш ь 
растительности намеченного район а, но и потому, что (в большинстве 
случаев) их описания растений весьма лаконичны , а авторы сплошь- 
и-рядом расходятся и в классиф икации , и в описаниях растений. 
Выше излож енны м мотивируется моя работа. В предлагаемый труд  
вошли «Хвойниковые», все до сих пор установленны е виды «Хвойных», 
— встречаю щ ихся дикорастущ ими в европейской и азиатской частях  
С. С. С. Р . ,— и ограниченное число иностранны х пород: важ нейш ие 
д л я  лесоразведения, наиболее часто культивирую щ иеся в садах 
средней полосы, а из остальны х— особенно интересные в системати
ческом или ином отнош ении. Туземные породы описаны обстоятельно 
(может быть, в глазах  некоторых— слиш ком обстоятельно), приведены 
и их разновидности, если таковы е были установлены . К раткие опи
сан и я ,— допустимые в «флорах» и «определителях» растений таки х  
районов, где каж дая  пядь земли обследована,— были-бы нецелесо
образны для  труда, который касается всей громадной территории 
С. С. С. Р . И з ее сейчас еще отдаленных от путей сообщ ения ббластей, 
недостаточно исследованных, отчасти д аж е более или менее совершенно 
неизвестных нам ,— мы долж ны ож идать в будущ ем не мало для  нас 
новых форм. И к а к  нам узн авать  новые формы, если старые формы 
скудно описаны. З а  «новостями» даж е не нуж но забираться в далекую
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дикую  глуш ь; внимательный наблю датель найдет довольно их по 
близости. Возьмите важнейш ие из наш их лесообразую щ их Х войны х: 
со сн у , е л ь , л и с т в е н н и ц у — р а зв е  мы зн а е м  и х  ф орм ы , и р а зв е  
изучение этих форм не является  животрепещ ущ им вопросом д ля  со
временного рационального лесоводства? Установление и изучение 
этих  форм,— требую щ ее от и с с л е д о в а т е л я , что-бы  он ж и л  в лесу 
и ж ил им,— благодарная работа д ля  лесоводов, которым мой труд , 
надеюсь, и в этом делем ож етбы ть полезны м , хотя  его зад ан и я  иные,—  
менее специальные.

Э. Л . Вольф.

О т а в т о р а ...............................................................................................................  III
Ш иш ки русски х  хвойны х и некоторы х иностранных '........................ V II
Т абли ца д л я  определения русски х  и некоторы х иностранны х

Голосеменных по л и с т ь я м ...................................................................X I I I
G ym nosperm ae—Голосеменные растен и я ..................................................  3
I. К ласс G ingko inae— Гингковы е................................................................ . 3

Семейство G ingkoaceae—Г ингковы е..................................................  4
* Род G ingko, L.—Г и н г к о .......................  4

I I .  К ласс Coniferae—Х войны е.................................." ................................  5
К онспект системы Э й х л е р 'а .....................................  8
Схема системы К. К . Ш нейдер'а  ........................ 9
Систематический обзор русски х хвойны х со

вклю чением некоторы х иностранны х пород 11
Семейство Т ах асеае— Т иссовы е.....................................................................  18

Группа C ephalo taxeae.
Род C ephalo taxus, S. e t Z .—К еф алотаксус . . 19

Г руппа Т ахеае .
Род T axus, L .—Т и с с .......................................................  21

Семейство C upressaceae=  К и п а р и с о в ы е ................................................... 23
Подсемейство Cupressoideae 

Группа Ju n ip e reae .
Род Ju n ip e ru s , L .—М о ж ж е в е л ь н и к ........................ 23

Секция S a b i n a ............................................  25
Т абли ц а д ля  определения видов . . . .  25
Секция O x y c e d r u s ................................... 39
Т абли ца д л я  определения видов . . . .  39

Группа C upresseae.
Род Cupressus, T ourn .— К ипарис .  ...................  46

Х воя кипарис (виков (C ham aecyparis) и
T yeB H K O B (T hujopseae).................  48

Род C ham aecyparis, Spach— К ип арисовик . . .  49
Группа T hujopseae.

Род M icrobiota, К о т .—М к к р о б и о т а ............  51
Род T hu jopsis , S. et Z .—Т у е в и к ................. 52
Род L ibocedrus, E n d l.— Л и б о ц е д р у с ........ 5 3 ,5 4
Род T h u ja , L .—Т у я ............................................  54
Род B io ta , D. D on— Б и о т а .......................... 55

R etinospora— Ретиноспора ............................  56
Подсемейство T axod io ideae .

Группа Sequoieae.
Род Sequoia, E n d l.—С е к в о я .....................................  56



г

*

Стр.

Группа C ryp tom erieae .
Род C ryp tom eria , D o n —К р и п т о м е р и я ...................  59

Группа T axodieae.
Род T axod ium , R ic h .-  Т и с с о к и п а р и с ...................  59

Семейство A bie taceae— Еловые.
Подсемейство A raucario ideae .

Группа A raucarieae .
Род A raucaria , Ju s s .— А р а у к а р и я ............................  61

Подсемейство C unningham io ideae .
Г рупп а S c iadop ityeae .

Род S c iadop ity s. S. et Z.— Сциадопитис . . .  63
Подсемейство A bie to ideae .

Г руппа Sapineae.
*) П одгруппа A b ie tin ae .

Род A bies, L k .— П ихта  ............................. . •  • • 64
Группировка пихт по анатомическому

строению игол .......................................... 65
Ш ишки пихт .  ...................................................  66
Побеги и иглы п и х т .......................................... 67
Т аблица д ля  определения пихт по веге

тативны м органам  .  .............................  67
Род Tsuga, С"гг.—Т с у г а .............................................  79
Род P seudotsuga, C arr.— Л ж е т с у г а ...................... 80
Род Picea, L k .—Е л ь ....................................... * . . 83

К лассиф икация видов Р і с е а ............................ 84
А натомическое строение и г о л .......................  86
Т аблица д ля  определения видов Рісеа по

вегетативны м о р г а н а м ............................  8 6
*) П одгруппа Liaricinae.

Род L arix , L k .— Л иственница ............................  98
Таблица д ля  определения лиственниц по

вегетативны м органам  и ш иш кам . . 99
Род Cedrus, L k .— К е д р .......................................................119

Группа Р іпеае.
Род P in u s, L . -  С о с н а .........................................................121

К лассиф икац ия русски х  видов рода P inus
со вклю чением некоторы х иностран. 124

Ш ишки с о с е н ................................................................. 127
Т аблица д л я  определения видов P inus по

вегетативным о р г а н а м ............................ 130
І І Ь  К ласс G n e tin ae .................................................................................................. 158
Семейство E phedraceae—Х войниковы е............................................................158

Род E phedra , L .— Х войник .....................................  158
Систематический обзор встречаю щ ихся в

Т уркестане х в о й н и к о в ................................. 159
А лфавитный у казател ь  иностранны х названий растений . . .  165
А лфавитный указатель  русски х  и тузем ны х названий растений 167
А лфавитный у казател ь  лати н ски х  названий растений . . . .  170

VI

\

Шишки русских Хвойных и некоторых ино
странных.

(Н азвания русских родов подчеркнуты).

A) «Ш ишкоягоды»— кругловаты е некрупны е (до 15 мм. длины) 
ягодовидные образования, на поверхности которых более или менее 
заметны спайки (кр ая  сросш ихся чешуй) и пупки (кончики прицвет
ников), нераскры ваю щ иеся, черноватые, темно-или красно-буры е, обы
кновенно с голубоватым налетом. Семена скрыты в мякоти ш иш ко
ягоды . (И ногда встречаю тся ненормальные ш иш коягоды на вер 
хуш ке открытые с видимыми семенами): J u n i p e r u s  (стр. 23)

B) «Деревянистые шишки» раскры ваю щ иеся, у немногих родов 
распадаю щ иеся. (Обозначение формы шишки всегда относится к  еще 
сомкнутой ш иш ке).

1) Ч еш уи шиш ки супротивные. Ш ишки состоят из (2 ) 
3— 7 пар крест-на-крест располож енны х остаю щ ихся чеш уй, 
и раскры ваю тся по созревании семян. Чеш уи ш иш ки,— продукт 
срастания прицветника и семенной чеш уи, или семенного вал и ка , 

'— несут по центральному бугорку или сп 'ш ному придатку в виде 
оторочки, язы чка или р о ж ка , который есть свободный остаток 
(верхуш ка) прицветника. И ностранные роды.

2) Ш ишки с щитовидными створчатыми чеш уями. Ч е
ш уи похож и на крупноголовы е гвозди: из череш кообраз
ного основания расш ирены в горизонтальную  конечную 
плоскость, имеющую форму 4— 6 -угольного щита радиально 
струйчатого, с конусовидным бугром в центре. В еще 
закры той шиш ке чешуи прикасаю тся друг-друга краям и 
щ итов. Семена располож ены  под щитом: вокруг нож ки 
чеш уи. Ш ишки кругловаты е.

Ш ишки 20— 30 мм. длины , состоящие из 4— 7 пар 
чеш уй. Под чешуею имеется 4— 30 семян, леж ащ их 
в беловатых гнездах вокруг каш таново-бурой нож ки 
чеш уи: C u p r e s s u s  s e m p e r v i r e n s  (стр. 4 7 ).

Ш ишки до 13 мм. длины , состоящ ие из 3— 6  пар 
чеш уй. Под чешуею имеется (1) 2— 5 семян: Cha
m aecyparis (стр. 49).

^  2*) Ш ишки с пластинчатыми, (у еще закры той ш иш ки)
1 черепичато друг-на-друга налегаю щ  іми чеш уями *). Чешуи

*) Описанный В. JI. Комаровым новый род «М і с г о b і о t  а» отличается 
односеменными особенно маленькими шишками, имеющими в раскрытом виде 
6 мм. ширины и 3 мм. высоты. Шишечка состоит из 1 пары или из 2 пар чешуй, 
сросшихся в открытую наверху чаш ечку. Спинка чешуй; пониже верхуш ки, 
снабжена отстоящим относительно крупным придатком в виде рож ка или острого 
язы чка. Семя безкрылое и помещается в самом центре шишечки. Шишечка на
поминает аномальную шишко-яго у можжевильника.
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центральной пары  часто сросш иеся в столбочек. Семена 
л еж ат  на верхней (внутренней) стороне чеш уй.

3) Чеш уи шишки ш ирокие (их поперечный ди- 
аметр приблизительно равен продольному) толстые. 
Ш ишки кругловаты е, 13— 18 мм. в диам ., состоящие 
из 3— 5 пар чеш уй; ниж ние чеш уи с относительно 
крупны м утолщ ением под верхуш кою , прямым или 
вниз перегнутым. Чеш уи 4— 5-семенные: T h u j o p s i s  
(стр. 52).

3*) Чеш уи шишки продолговатые, 2 (ненормально
і)-семенные.

4) Чеш уи на внутренней стороне килеватые 
к  основанию, на наруж ной стороне пониже 
верхуш ки снабженные толстым рогом-крю чком. 
Семена безкрылые: B i o t a :  шиш ки (не считая 
«рогов») 10— 20  мм. длины, состоящие из 3— 4 пар 
чеш уй. (стр . 55).

4*) Чеш уи на внутренней стороне ж елобча
тые, на наруж ной стороне пониже верхуш ки 
снабженные сплюснутым придатком в виде ост
рого язы чка или оторочки. Ш ишки яйцевидно
продолговатые. Семена с 2 боковыми кры лы ш 
ками.

Ш ишки 20— 30 мм. длины и состоят из 
(2) 3 пар чеш уй. Чеш уи центральной пары 
сросш иеся в пластинку увенчанную  ко
роткими остроконечиями; чеш уи следую
щей пары  имеют под верхуш кою  по м алень
кому отстоящ ему язы чку; чеш уи наруж ной 
пары то значительно, то немного короче 
остальны х чеш уй, в первом случае они 
снабжены относительно крупны м язы ко
видным вниз перегнутым придатком , во 
втором случае— маленьким, незначительно 
превосходящ им величиною придаток чешуй 
второй пары . Семя вместе с кры лы ш ками 
15— 25 мм. длины ;— окаймлено 2 неравными 
кры лы ш ками: с одного бока узким , с дру- 

,  гого бока крупны м косым' язы ковидным 
кры лы ш ком ,— часто слитыми в одно над 
верхуш кою  семени: L i b o c e d r u s  d e c u r 
r e n s  (стр. 53,54).

Ш ишки 10— 15 мм. длины и 'с о с т о я т  
из 3— 4 (5— б) пар чеш уй, несущ их под 
верхуш кою  по весьма маленькому при- 

'  д атку  в виде треугольн ика или оторочки; 
чешуи наруж ной пары значительно короче 
остальны х. Семя вместе со своими 2 рав-

IX

1 ными боковыми кры лы ш ками 5— 7 мм.
длины: T h u j a  (стр. 54). 

ѵ  1*) Ч еш уи шиш ки спирально располож ены: ст. 5.
5) Ч еш уи ш иш ки щитовидные (см. ниж е ст. 8 -T axodium ) 

или оканчиваю тся «щитком», то-есть: площ адкою , расш ирением 
или утолщ ением, который резкою  границею  отделен от ниж ней 
(скры той в еще сомкнутой шишке) части чеш уи. Щ итки имеют 
неровную  поверхность или снабжены придатками. За  исклю че
нием рода «Pinus» (см. ниже ст. 6 *)— иностранные породы.

6 ) Чеш уи— продукт срастания семенных чеш уй, или 
семеных валиков, и прицветников. Чеш уи л и  ниж ней 
поверхности со смоляными ж елвакам и и тогда дву- (иногда 
ненормально одно-) семенные, или-ж е чешуи без смоляных 
ж елваков— 1-семенные (см. ниж е ст. 7*— A raucaria) или 
3— 11-семенные.

7) Чеш уи— слитые семенные чеш уи, или семенные 
валики , и прицветники, при чем н и ж н яя  половина 
щ итка образовалась при участии прицветника. Чеш уи 
с 2  ( 1) или 3— 11 свободными семенами. Ш ишки 
раскры ваю тся по созревании, чешуи остаю тся по вы
падении семян.

8) Ч еш уи 2 (І)-семенные; из тонкого череш 
кообразного основания внезапно расш ирены в 
щитовидную более или менее ромбическую пла
стинку, по кр аям  валикообразно утолщ енную  и 
поперек пересеченную острым бугром или греб
нем. Н иж н яя  поверхность чеш уй, особенно по 
»черешку», снабжена крупными темными см оля
ными ж елвакам и . Ш ишки ш арообразные или 
ш арообразно-эллипсоидальны е, 20— 32 мм. дли
ны. Семена неправильной формы трехгранны е, 
по граням  узко-кры латы е, 10— 16 мм. длины: 
T a x o d i u m  d i s t i c h u m  (стр. 59).

8 *) Чеш уи 3— 11-семенные, без смоляных 
ж елваков.

9) Ч еш уи из череш кообразного осно
вания расш ирены кверху  в сплю снутую 
коронку по верхнему краю  4— б-зубчатую 
и поперек середины пересеченную более 
крупны м треугольны м  зубцом . Ш ишки 
ш арообразны е, 15— 30 мм. длины . Чеш уи 
3 (— 6)-семенные. Семена 2— 3-гранны е, 
по граням  узко-кры латы е, 4— 8  мм. длины: 
C r y p t o m e r i a  (стр. 59).

9*) Щ итки чешуй не коронко
видны.

Ч еш уи из клиновидного основа- 
5 6 7 ния расш ирены кверху  в горизонталь-
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5 6 7 ный (относительно к  основанию) щи
ток поперек ромбической или поперек 
продолговато-трапецовидной формы, 
мелко зазубренны й по краям  и снаб
женный пупком-ш ипом в центре по
перечной бороздки. Чеш уи с 4— 11 се
менами, из которы х 4— 5 располож е
ны в ряд  у  самого основания чеш уи, 
а остальные— выш е, над ниж ними се- 
менами. Ш ишки овальны е, 40— 70 мм. 
длины. Семена сплющенные, эллип
тические, с 2  боковыми кры лы ш кам и, 
5— 6 мм. длины: S e q u o i a  g i g a n t e a  
(стр. 56).

Чеш уи пластинчаты е, из кли но
видного основания полу круж ковы е; 
щ итки леж ат в одной плоскости с ос
нованием чеш уй, полулунны е или 
полулунно - ромбические, окаймлен
ные городчатым валиком . Семена, 
в числе 7— 9, располож ены  одним 
дугообразным рядом  поперек сере
дины чеш уи. • Ш ишки 50— 100 мм. 
длины , яйцевидно-продолговатые, с 
черепичато налегающ ими друг-на- 
друга чеш уям и. Семена сплющенные, 
эллиптические, с 2  боковыми кры лы ш 
кам и, 10— 13 мм. длины: S c i a d o -  
p i t y s  (стр. 63). 

х /  7*) Ч еш уи 1-семенные, при чем семя сросшееся 
с чешуею: шишечные чешуи— продукт срастания 
семени с, семенною чешуею и прицветником. Щ иток 
чеш уй,— верхуш ка преобразованного прицветника,—  
внезапно вы тянут в длинное линейно-заостренное' 
остроконечие загнутое кн аруж и . Ш ишки крупны е, 
по созревании распадаю щ иеся; семя 35— 50 мм. 
длины: A r a u c a r i a  a r a u c a n a  (стр. 62). 

ѵ  6 *) Чеш уи шиш ки суть преобразованные семенные 
чеш уи, у  основания спинной стороны которы х (внутри 
ш иш ки) обыкновенно сохранились прицветники; прицвет
ники не принимаю т участия в образовании ш иш ечных 
чеш уй. Чеш уи 2-семенные: P i n u s :  чешуи черепичато 

налегаю щ ие друг-н а-друга , чащ е всего пластинчатые. Щи
ток  чеш уй,— боковое обращ енное кн аруж и  утолщ ение на 
конце ниж ней стороны более или менее вы тянутого осно
вания чеш уи,— представляет из себя резко обозначенную , 
иначе чем основание чеш уи окраш енную  площ адку или воз- 

J вышение ромбического или 5— 6 -, иногда 3-угольного очер-
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5 тан и я . Часто щ иток вздут в виде подуш ки, пирамидки или- 
ж е вы тянут сосцевидно или в пригнуты й хоботок. Щ иток 
снабж ен «пупком», имеющим вид бугра или впадины , и  чаще 
всего пересечен одним килем  или несколькими килям и 
(рельефными линиям и). П упок нередко вооруж ен ш ипиком. 
У  больш инства сосен пупок заним ает центр щ итка. Ш ишки 
по созревании раскры ваю тся: чеш уи расходятся и сохра
няю т при этом прям изну или , чащ е, изгибаю тся более или 
менее вниз-конкавно. Т ак-ж е раскры ваю тся ш иш ки Вей- 
мутовых сосен (группа «Strobus»), но пупок верхуш ечный 
на щ итке. Ш ишки сосен-кедров (группа «ЕисешЬга») 
остаются более и л и  менее сомкнутыми; чеш уи из более или 
менее горизонтального основания согнуты коленчато в вер
тикальн о стоящ ий щ иток, несущий верхуш ечный пуп ок;—  
у P . koraiensis верхуш ка треугольного щ итка отстоящ ая 
или перегнутая кн аруж и . Семена (см. описание рода) 
леж ат в гнездах (то-есть в углублени ях) на основании 
чеш уи (стр. 121). 

ѵ  5*) Чеш уи шиш ки— без щ итка, не утолщ ены к  верш ине, 
тонкие, к  краям  утончаю щ иеся и на конце безо всяки х  придат
ков. Чеш уи 2-семенные и суть преобразовавш иеся семенные чеш уи, 
у основания спинной стороны которы х обыкновенно имеется 
по прицветнику. Ш ишки с черепичато налегающ ими друг-на- 
друга ч еш у я м і. Семена кры латы е. &

10) Ш ишки распадаю тся по созревании семян.
Чеш уи ноготковые: веерообразная, полулунная 

или тупо-пятиугольная пластинка чешуи внезапно 
стянута в клиновидное череш кообразное основание—  
«ноготок», на котором слева и справа семена нале
гают лиш ь одним краем , вследствие чего нет семенных 
гнезд. На спинке чешуи имеется хорош о развитый 
прицветник, который оканчивается ш иловидным остро
конечием. В еще сомкнутой шишке прицветники то 
скры ты , то высовываю тся из-под чеш уй: A b i e s  
(стр. 64).

Чеш уи ш ирокие, треугольно-лопатчаты е: из пло- 
сковы пукло-дуговатой вершины сужены в треуголь
ное основание,— или чеш уи и з  треугольного основания 
трапецевидны е с плоско-вы пуклы м верхним краем . 
Семена леж ат в гнездах (углублениях) на треугольном  
основании чеш уи. П рицветники у чеш уй зрелой 
шиш ки едвт заметны или незаметны: C e d r u s  
(стр. 119).

ѵ 10*) Раскры ваю щ иеся шиш ки с остающимися по вы па
дании семян чеш уями. (Семена леж ат в гнездах, углубле
н и ях , на основании чеш уи).

11) П рицветники снаруж и видны по крайней 
мере у  основания ш иш ки;— пронизаны сильным сре-
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динным нервом, который в виде иглы , или  ш ила, вы
ступает за  верхуш ку пластинки прицветника. Осно
вание семенного кры лы ш ка сросшееся с оболочкою 
семени.

П рицветники длиннее чеш уй ш иш ки, кр у п 
ные, с совершенно ясно трехконечною  верхуш 
кою, состоящею из двух  крупны х боковых более 
или менее расходящ ихся лопастей, мелко пильча
ты х по наруж ном у краю , и из ш иловидного конца 
срединного нерва. П рицветники верхуш ечных 
чеш уй нередко цельные ланцетно-ш иловидные. 
Прицветники светло-коричневые, цвета чеш уй. 
Ш ишки (22—) 40—-135 мм. длины: P s e u d o 
t s u g a  t a x i f o l i a  (стр. 80).

П рицветники короче чеш уй или равны  им 
только у  основания шиш ки они бывают длиннее 
чеш уй; не трехконечны е, оканчиваю щ иеся одним 
шиловидным концом срединного нерва, если-ж е 
они по бокам «шила» лопастны е, то лопасти 
м елки и простым глазом  незаметны. У  неко
торы х видов прицветники значительно темнее 
чеш уй, почти черноватые. Ш ишки 10— 50 (— 60) 
мм. длины : (русские виды ) L a r i x  (стр. 98). 

ѵ 11*) П рицветники снаруж и шишки совершенно 
не видны, а если видны— то только у основания 
ш иш ки и имеют при том иную форму.

Ш ишки м аленькие: 17— 25 мм. длины . П ри
цветники из треугольного основания трехло
пастные: с двумя боковыми тупоугольны м и, 
часто слабо обозначенными лопастям и и более 
или менее вы тянутою  срединною лопастью , имею
щею двузубчатую  верхуш ку. Семя с одной 
стороны покрыто приросш им основанием кры 
лы ш ка, а на другой , свободной, стороне усаж ено 
смоляными пузы рькам и: T s u g a  c a n a d e n s i s  
(стр. 79).

Ш ишки более крупные (по крайней мере у 
русских видов). П рицветники иной формы. 
Семя не сросш ееся со своим кры лы ш ком ,— от 
которого легко  отделяется,— и (к ак  у остальны х 
родов «Sapineae») без смоляных пузырьков:
Р  і с е а (стр. 83).

Таблица для определения русских и некоторых 
иностранных Голосеменных по листьям.

(Н азвания русских родов п одчеркн уть).
I

A. Побеги похож и на стебли хвощ а (E qu ise tum ): членистые, 
тонкие, цилиндрические, продольно изборозж енные многочисленными 
тонкими бороздками. Л истья  невзрачны е, супротивные (редко по 
3 — 4  мутовчатые), редуцированные в сросшиеся стеблеоб'емлю щ ие 
влагали щ а, которые оканчиваю тся 2  (при мутовчатом расположении 
3— 4) зубцами или недоразвитыми линейными пластинкам и. Почки 
скрыты под листовыми влагалищ ам и: E p h e d r a  (стр. 158).

B . Побеги и листья  иные.
I. Л истья  длинно черешчатые с широкою веерообразною 

пластинкою , однолетние (отмирают и опадают осенью первого 
года), по опадании оставляю щ ие 2 -следный рубец на побеге: 
G i n g к  о (стр. 4).

II. Л истья-хвои  никогда не длинно череш чатые, чаще 
всего игловидные или чеш уевидные, однолетние или долголет
ние (отмирают и опадают не раньш е, чем в течение второго года), 
но опадании (если опадают целиком) оставляю щ ие 1-следный 
рубец: C o n i f e r a e .

C o n i f e r a e .

1) Хвои расположены  спирально, но при этом иногда (на боковых 
побегах) вследствие поворота над своим основанием приведены в дву
рядное полож ение, или они собраны в рассеянны е или спирально 
располож енные пучки , или ж е (у S ciadop ity s) по 10— 40 скучены 
в лож ны е м утовки. Х вои— чащ е всего игловидные.

2) Хвои игловидные, или линейны е, или-ж е шиловидные 
(у некоторы х иностранных родов) или чеш уевидные;— с 1 средин
ным нервом.

3) Хвои не низбегаюш ие своим основанием по побегу, 
игловидны е;— по опадании оставляю т ясный рубец на 
побеге.

4) Иглы не мутовчатые.
5) И глы м ягкие однолетние: отмирают осенью 

первого года и затем  опадаю т, по этому листовые 
рубцы уж е обнаруж ены  на еще не вполне годо- 

1 2  з  4 валы х побегах— до наступления нового вегета-
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ционного периода. На одной и той-ж е ветви 
имеются и удлиненные и укороченные побеги.

Укороченные побеги имеют вид кр у п 
ных бородавок, несущ их на верхуш ке по 
пучку многочисленных игол ,— долголет
ние. Удлиненные побеги граненны е, бла
годаря драницевидным листовым подуш 
кам , сплош ь их покрывающ им (— усаж ен
ные рассеянно спирально располож енны ми 
иглами): L a r i x  (стр. 98).

У короченные побеги тонки и вы тянуты , 
опадают осенью целиком вместе со своими 
двурядно расположенными иглами. На 
потерявш ем хвои годовалом удлиненном  
побеге имею тся,— кроме листовы х рубцов, 
— рубцы опавш их укороченных йобегов: 
T a x o d i u m  d i s t i c h u m  (стр. 59). 

5*) И глы ж есткие долголетние: отмирают 
и опадают не раньш е, чем в течение вторрго года, 
обыкновенно-же позж е. '

6 ) Побеги диференцированы на укоро
ченные побеги, с 2 — 5-игольными или много
игольными пучкам и,— и на удлиненные 
побеги.

Укороченные побеги, —  иглы по
2 — 5 (— 7) собранные в пучки , окру
женные при основании (по крайней 
мере в первом году) пленчатыми вла
галищ ам и,— нормально не р азви ва
ются в удлиненные побеги и пере
стают сущ ествовать с опаданием хвой. 
И гольные пучки располож ены спи
рально вокруг удлиненных побегов: 
P i n u s  (стр. 121).

Укороченные побеги несут мно
гоигольные пучки , не окруж енны е 
базальны ми влагали щ ам и, и способны 
развиваться  в удлиненные побеги. 
Вдоль удлиненны х побегов иглы рас
полож ены поодиночке спирально и 

. сидят на череш ковидных продолж е
н и ях  листовы х подуш ек: С е d г u s 
(стр. 119).

6 *) Побеги одного рода: удлиненные 
побеги. И глы располож ены  всегда пооди
ночке,— спирально вокруг побега, но (на 
боковых ветках) при этом часто более или 
менее односторонне повернуты и приве

дены в настельное или гребенчатое поло
жение.

7) Листовые подуш ки продолж е
ны, к аж д ая , в череш кообразную  сво
бодную верхуш ку,— иначе чем игла 
окраш енную ,— которая несет иглу  и 
остается на побеге по опадании иглы .

Иглы сидячие: игла не имеет 
собственного череш ка, но сидит 
непосредственно на отклоненном 
череш кообразном продолжении 
листовой подуш ки, окраш енном 

j так-ж е к а к  побег. И глы тупо- 
четырегранные, если плоские—  
то с обеих сторон килеваты е:
Р  і с е а (стр. 83).

И глы черешчатые: игла при
креплена ясно вы раженны м све
тлозеленым череш ком на при ж а
том продолж ении листовой по
душ ки: T s u g a  (стр. 79). 

ѵ ?*) Нет череш кообразного про
долж ения у листовы х подуш ек. Иглы 
имеют светлозеленое (или цвета иглы) 
пяткообразное или череш ковидно су
женное основание, или череш ок, ко
торым непосредственно прикреплены 
к  побегу:—без листовой подуш ки или 
на мало выдающейся подуш ке. Иглы 
плоские.

8 ) И глы с округло-пятко
видным основанием.— И глы на
своей нижней стороне с 2  белыми 

* . - -  
или беловатыми полосками, оо-
лее или менее резко отделяю 
щими зеленые утолщ енные кр ая  
от зеленого килеватого нерва 
(у A. ho lophy lla  полоски лишь, 
мало вы деляю тся; см. такж е А, 
сопсоіог). каж дой такой  п о -, 
лоркѴ* заклю чены ' 4— 11 рядоц 
устьиц. Если иглы ф асполож ены  
гребенчато, то 4-м я, б-ю или 
многими рядам и ,-то  есть: слева 
и справа побега иМеется по край-- 
ней, мере по’ 2— 3 ряда игол. 
И глы сверху желобчаты е, реж е 
плоские. Опавш ие иглы оста-
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вляю т на побеге весьма мало 
возвыш енный или вовсе не 
выступающ ий рубец овальной 
или округлой  формы: A b i e s  
(стр. 64).

8 *) И глы череш чатые или 
суженные в череш кообразное 
тонкое основание.

9) Иглы на боковых ветках 
, располож ены  несколькими (бо

лее чем 2 ) рядам и, чаще всего 
они отстоят во все стороны от 
побега;— узко-линейны е, ту 
поватые (но 'на верхуш ечны х 
побегах острые), сверху ж е
лобчатые, снизу килеваты е, 
часто с обеих сторон почти 
одинаковой окраски  и с мало 
контрастирую щ ими (с окрас
кой ниж ней стороны) устьич- 
ными полосками. Опавш ие 
иглы  оставляю т трапецовидно- 
овальные рубцы , вдавленные 
на листовых подуш ках;— по
душ ки выдаются мало и более 
или менее темнее побега: 
P s e u d o t s u g a  (стр. 80).

9*) И глы на боковых (не 
вертикальны х) ветках  распо
лож ены  плоско-двурядно: сле
ва и справа побега имеется по 
1-му ряду  игол, оба ряда—  
леж ат часто в одной плоско
сти. И глы ш ироко-линейные, 
заостренны е, сверху килева-* 
тые, благодаря выступающему 
срединному нерву.

Устьичные полоски на 
ниж ней стороне игол блед
н о - и л и  ж е л т о -зе л е н ы е ,—  
мало контрастирую т с зеле
ными краям и . Иглы без 
смоляного хода: T a x u s
(стр. 2 1 ).

П олоски (в числе 2) на 
нижней стороне игол за
ключают каждая по 12—22 
ясно заметных белых усть-
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2 3 4 ичных линий. И глы со
смоляным ходом внутри: 
C e p h a l o t a x u s  (стр. 19). 

ѵ 4*) Иглы по 10— 40 скучены к  концу побега в лож ные 
мутовки. Иглы крупны е 60— 150 мм. длины , долго
летние: S c i a d o p i t y s  (стр. 63). 

ѵ 3*) Хвои своим приросш им к  побегу основанием низ- 
бегающие до следующей хвои ,— по опадании не оста
вляю т ясны х рубцов на побеге,— расположенные спи
рально вокруг побега, сверху и снизу снабженные 
устьицами, долголетние.

Х вои чешуевидные или ш иловидные, короткие: свобод
н ая  часть хвои 1— 8  мм. длины ;— черепичато сближенные: 
S e q u o i a  g i g a n t e a  (стр. 56).

Х вои шиловидные до ли н ей н о-и глови дн ы х, на 
спинке остро-килеватые, более длинные: свободная часть 
иглы  8  —  25 мм. длины (верхуш ечные и базальны е 
хвои короче остальны х);— расставленны е: C r y p t o m e r i a  
(стр. 59).

ѵ 2*) Хвои яйцеви дн о-лан цетн ы е, заостренные в колючее 
остроконечие, пронизанные многочисленными продоль
ными нервами, черепичато-спирально располож енны е 
вокруг побега, долголетние: A r a u c a r i a  a r a u c a n a
(стр. 61).

1*) Хвои располож ены крест-на-крест супротивно или 3- (4-) 
членными мутовками, всегда долголетние.

a) Хвои расположены  3-членными мутовкам и;— линейно
кинж аловидны е или ладьевидные, со членистым основа
нием, не низбегаю щ ие, сверху ж елобчатые с одною или двумя 
светлыми устьичными полосками: J u n i p e r u s  секции O xecedrus 
(стр. 39).

а*) Хвои крест-на-крест супротивные, чеш уевидные, *) 
реж е (смотри ниже Ju n ip eru s) более или менее игловидные 
или располож енны е 3-членными мутовками; —  низбегающ ие: 
своею нижнею частью вдоль приросш ие к побегу.

b) П окрытые хвоями-чеш уйками побеги тонкие, в попереч
ном разрезе круглы е или 4-гранные 2). Х вои-чеш уйки однородны 
на побеге.

Светлые устьица имеются только на верхней (внутрен
ней) стороне хвой: J u n i p e r u s  секции Sabina: хвои распо

лож ены  или все крест-на-крест супротивно, или отчасти 
3-членными м утовкам и;— чешуевидные и приж аты е к  побегу 
(реж е с отклоненною верхуш кою ), иногда более или менее 
игловидные и отстоящие (стр. 25).

Светлые устьица имеются с обеих сторон (с наруж ной 
и внутренней) на свободных концах хвой-чеш уек: C u p r e s -  

b s u s  (стр. 46).
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I
v b*) Х вои-чеш уйки (крест-на-крест супротивны) образую т 
сплющенные побеги *), при чем чеш уйки диференцированы на 
краевы е и плоскостные срединные, то есть: чеш уйки среднего 
продольного на побеге ряда отличаю тся по форме от краевы х 
чеш уек: C h a m a e c y p a r i s  и T h u j o p s e a e ,  кроме M icrobio ta *) 
(стр. 48).

\

■) Молодые сеянцы имеют линейные игловидные хвои, расположенные
2— 4-членными мутовками. Juniperus: устьицы на верхней стороне игол. Cupres
sus, C ham aecyparis, T h u ja , B iota: устьицы на нижней стороне игол.

J) M i c r o b i o t a —мало еще известное хвойное. Покрытые хвоями 
чешуйками побеги слегка приплюснуты и чешуйки на них однородны (стр. 51)

Gymnospermae, Гопосеменныя растения.

Плодолистики никогда не образую т закры той завязи : семенопочки 
стоят обнаженно на плодолистиках, или плодолистики идут целиком 
или почти целиком на образование семенопочек. Ры льца нет. П ы льца 
переносится почти всегда ветром на ж енский орган. Ц ветки одно
полые. Д еревянисты е растения.

К  Голосеменным относятся 4 класса растений: Саговые, Гингко- 
вые, Хвойные и Х войниковые. К ласс C ycadinae— Саговые, содерж ащ ий 
исклю чительно тропические и субтропические растения, не входит 
в программу русской дендрологии.

I. Класс. G i n g k o i n a e .  Г и н г к о в ы е .  Ствол ветвистый. Сосуды 
отсутствуют во вторичной древесине. Л истья  длинно череш чатые, 
с широкою веерообразною  нецельнокрайнею  пластинкою . Ц ветки 
без околоцветника. Оплодотворение ж ивчикам и (сперматозоидами).

II. Класс. C o n i f e r a e .  Х в о й н ы е .  Ствол ветвистый. Сосуды 
отсутствуют во вторичной древесине. Л и стья— «хвои» чаще всего 
игловидные или чеш уевидные, почти всегда со смоляными ходами 
(исклю чение— T axus). О колоцветника нет, но муж ские цветки и ж ен
ские соцветия нередко при основании окруж ены  покровом из чеш уе
видных листочков. Оплодотворение не ж ивчиками.

III. Класс. G n e t i n a e .  Х в о й н и к о в ы е .  Ствол простой или 
ветвистый. Вторичная древесина снабж ена сосудами. Смоляных 
ходов нет. Ц ветки имеют околоцветник. Ж ивчиков нет.

I. Класс Gingkoinae. Гингковые.
Ствол сильно ветвистый; ветви с удлиненными и укороченными 

побегами. Л истья длинно черешчатые с расширенною веерообразною 
нецельнокрайнею  пластинкою , на зим у опадаю щ ие. Цветки двудом
ные, располож енны е в п азухах  листьев на укороченных побегах. 
М ужские цветки сережковидны е, без чеш уйчатого покрова, и состоят 
из многочисленных тычинок; каж д ая  ты чинка с 1— 5 (нормально с 2 ) 
висячими пыльниковыми мешками. Семенопочки сидят по 1 на низко- 
блюдцевидных вал и ках — остатках плодолистиков, которые помещаются 
на конце длинной нож ки. Н ож ка несет обыкновенно 2 супротивные 
семенопочки, реж е она в верхней части разделена на 3— б веток,
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несущ их каж дая  по 1— 2 семенопочки. Семя костянковидное, с мяси
стым внеш ним и твердым внутренним слоями оболочки, в зрелом  
состоянии похож ее на ж елтую  сливу. Семена созревают в первом 
году; они опадают осенью, но часто процесс оплодотворения завер 
ш ается п озж е,— в опавш ем, с виду совершенно зрелом  семени. Семено
долей 2 .

Рис. 1.— Gingko biloba (по Бейснеру). 1—укороченный побег с мужскими 
цветками. 2 и 3—тычинка. 4— семенопочки. 5— семя в оболочке. 6—семя 
без оболочки. 7— семя в прод. разрезе. 8— семя в попер, разрезе (фиг. 2 ,

3 и 4 увелич.).

Единственное с е м е й с т в о :  G i n g k o a c e a e  с одним родом и видом: 
G i n g k o  х) b i l o b a ,  L.  Г и н г к о  д в у л о п а с т н о е .  Л истья опа

дающие на зим у, на удлиненны х побегах располож енны е спирально, 
на укороченных— пучком; кож истые, череш чатые, веерообразные или 
ромбически-веерообразные, за  исклю чением цельнокрайнего основания 
неправильно и более или менее грубо городчатые, или городчато- 
лопастны е, часто более глубоким разрезом  раздвоенные у  верш ины. 
П ластинка листа пронизана многочисленными ж и лкам и, исходящ ими 
от листового череш ка и расходящ имися веерообразно. Л истовая п ла
стинка 45— 120 мм. ш ирины. Д лина череш ка колеблется, но всегда 
значительна, = 2/ 3 до г / і  пластинки или даж е длиннее последней. Почки 
покрыты чеш уйкам и. Семя костянкообразное, в зрелом  состоянии 
похожее на ж елтую  сливу. Двудомное дерево до 40 м. высоты при ство
ловом диаметре в 1,30 м. Его родина— по всей вероятности К итай,

О «Gin-ко» (в переводе «серебристый плод») или «Hin-ко» («миндальный 
плод»)— китайское название этого растения.

хотя в настоящ ее время дико растущ им и там  (как  вообще нигде) не 
встречается. Разводится на юге в садах .

II. Класс C oniferaei). Двойные.
Вечнозеленые,— за исключением L arix , P seudo larix , T axod ium  

d is tich u m ,— деревья, реж е кустарни ки , с большей частью моно- 
подиальным (но у некоторых T axo ideae с симподиальным) разветв
лением. Л и стья— «хвои» чаще всего игловидные или чеш уевидные, 
располож енны е спирально, крест-на-крест супротивно или мутовчато. 
По способу прикрепления листьев хвойные обнаруж иваю т весьма 
существенные разли чи я. У  Е ловы х, например, (игловидные) хвои 
свободны, то-есть: прикреплены  весьма незначительною  касательною  
плоскостью самого основания к  побегу,— на «листовых подуш ках»: 
то едва заметны х вы ступах, то более или менее рельефных и конусо- 
левидно низбегаю щ их по побегу. Отмершие хвои опадаю т, но остаю тся 
на побеге листовые подуш ки с «листовыми рубцами»— метками, у к а 
зывающ ими места прикрепления опавш их хвой. У  многих К и п ари 
совых связь м еж ду хвоям и (игловидными или чешуевидными) и по
бегом более значительна. Х вои приросш ие своим основанием, иногда 
всею нижнею  половиною к  побегу, и низбегающ ие по нему. Отмершие 
хвои остаю тся на побегах (или не отваливаю тся целиком), если ж е 
опадаю т, то не оставляю т ни листовой подуш ки, ни ясно выраж енного 
рубца. Низбегающ ие листовые подуш ки, равно к а к  приросш ие осно
вания хвой, часто столь тесно сближ ены, что совершенно скрываю т 
поверхность побега. Ц ветки всегда однополые. О колоцветника нет, 
но нередко имеется обертка из чеш уеобразны х листочков, которою 
окруж ено основание мужского цветка и ж енского соцветия. Распо
лож ение ты чинок, в ж енском  соцветии— прицветников, в сущ ествен
ном соответствует расположению  хвой. М уж ские цветки помещаются 
в п азу х ах  хвой, при этом часто собраны в кистевидные соцветия, 
реж е (наприм ер, у  некоторых К ипарисовы х) оканчиваю т собою п а
зуш ные боковые побеги. Т акие боковые цветоносные побеги обыкно
венно короче нецветущ их побегов, а иногда даж е так  малы , что могут 
быть приняты  за  покрытые хвоями цветонож ки. М уж ские цветки 
имеют большею частью форму продолговаты х или кругловаты х сере
ж ек  и состоят всегда из более или менее многочисленных тычинок, 
помещенных на стерж еньке. У  больш инства Хвойных тычинки имеют 
вид треугольны х чеш уек, прикрепленны х эксцентричною нож кою . 
Н а нижнем крае  такой чеш уйки, часто несколько  покрыты ею, распо
лож ены  одногнездные пыльниковые меш ки. Тычинки тиссов округло- 
щитовидные с центральною  нож кою , вокруг которой расположены 
одногнездные пыльниковые мешки. У  многих Еловы х и некоторых 
други х Х войных н аруж н ая  оболочка пы льцевы х зерны ш ек имеет 
летательны й апп арат: два супротивные пузы рьчатые вспучения, на
полненные вначале ж идкостью , потом воздухом. Число пы льниковы х

*) Coniferae— в переводе «шишконосные».



меш ков не одинаково у  различны х Х войных: у  ели, наприм ер, и близко 
родственны х ей родов, каж дая  ты чинка имеет по два пыльниковые 
м еш ка, у тиссов— от 4 до 9, у ар ау кар и й — до 15. Строение ж енских 
цветков об 'ясняется  различно. По Веттш тейну (W etts te in ): ж енские 
цветки стоят всегда в п азу х ах  «кроющих чешуй» (— «прицветников») 
и состоят из одного или нескольких плодолистиков. П лодолистики 
идут целиком или почти целиком каж ды й на образование одной семе
нопочки, т а к  что бесплодные части плодолистиков или совершенно 
отсутствую т, или имеются лиш ь в виде мелких чеш уеобразных или 
валиковидны х образований при основании семенопочек. У  Еловы х 
и многих К ипарисовы х развиваю тся из оси цветка «семенные чешуи» 
или «семенные валики»,— чешуевидные или валиковидны е, частично 
с листовой подуш кою прицветника (крою щей чешуи) соединенные 
образован и я ,— у основания которы х стоят семенопочки. Т акого ж е , 
по всей вероятности, происхож дения— эпиматий (E p im atiu m ) Т ис
совых, который П ильгер (см. Т ахасеае) принимает за  вырост плодо
листика. З а  единичными мнимыми исклю чениями (например— тисс) 
ж енские цветки собраны в соцветия. Иначе об 'ясн яется  строение 
ж ен ских цветков Эйхлером (E ich ler). По его мнению: ж ен ская  «цве
точная шишечка» есть единый цветок (— не соцветие), которы й, по
добно состоящ ему из одних ты чинок м уж ском у колоску , состоит из 
одних плодолистиков, редко вследствие недоразвития редуцирован
ны х в обнаженные семенопочки. П лодолистики, в стадии зрелости 
представляю щ ие из себя чеш уи ш иш ки, то простые, —  то двойные, 
благодаря наросту, образовавш емуся на верхней стороне последних. 
Н аруж н ая  часть такого двойного плодолистика назы вается «крою
щ ая чешуя» (или «прицветник»), вн утрен н яя , несущ ая семенопочку—  
«плодовая чешуя» (или «семенная чеш уя»). Семенные чеш уи и при
цветники соединены по крайней мере при основании. У  больш ин
ства родов Х войны х плодолистики простые. Имея первоначально 
форму обыкновенных, только несколько толстоваты х чеш уй, пло
долистики затем  часто расбухаю т таким  образом, что их верхуш ка 
является  более или менее вниз сдвинутою на спинке. Если при этом 
верхн яя  половина еще какою -либо меткою отделяется от ниж ней— , 
то плодолистик каж ется  сросшимся из двух  различны х частей,—  
из верхней и ниж ней. Т акие плодолистики имеются у  Cupressineae 
и некоторых T axod iinae , но у Тахеае (см. систему Э йхлера),— насколько 
они вообще имеют плодолистики,— они всегда простые. Двойные 
плодолистики образую тся, если верхняя часть резче ин дивидуали
зируется  против ниж ней. У ж е T axod ium  дает намек на такое раздво
ение, образуя волнистые зазубрины  у переднего к р ая  верхней поло
вины; если развиваю тся эти зазубрины  в зубцы , то образуется пло
долистик криптомерии. У  некоторых араукарий  «плодовая чешуя» 
принимает форму короткого зубца. S ciadop ity s разви вает  плодовую 
чешую в виде ш ирокого толстого в ал и ка , который несколько пре
выш ает крою щ ую чешую (прицветник). У  A bietineae (см. систему 
Э йхлера) плодовая чеш уя обыкновенно отходит уж е над самим осно
ванием кроющей чеш уи и имеет форму относительно крупного кли но

видного или чеш уеобразного тельц а .— Число плодолистиков в цветке 
колеблется от 1 до 30 у представителей семейства К ипарисовы х,—  
от 1 до 9 у Е ловы х,— от 1 до 2 у Тиссовы х. Сменопочки прямые или 
обратные, обыкновенно с одним покровом, конечная часть которого 
часто вы тянута в трубочку. Моменты опыления и оплодотворения 
разделены более или менее продолжительны м периодом. О плодотво
рение происходит в начале лета того ж е года после опыления у пород 
с однолетним созреванием семян (у ели, пихты , лиственницы и друг.), 
или соверш ается год спустя в ту  ж е  пору: у  пород, семена которых 
поспевают во втором или даж е третьем году (у сосны и друг.). После 

' оплодотворения последует не только дальнейш ее развитие семено
почек в семена, но в большинстве случаев и плодолистики или, кроме 
их , еще другие части цветков, претерпеваю т существенное преобразо
вание. У  больш инства Х войны х,— исклю чения составляю т только 
Тиссовые и М ож ж евельники, —  ж енские соцветия (или «цве

т о чн ы е  шишки») при семясозревании, р азрастаясь , превращ аю тся 
в «деревянистые (плодовые) шишки». В зависимости от числа и распо
лож ен и я  цветков на оси, и от того какие органы разрастаю тся и дере
венею т,— одни л и  семенные чеш уи, или семенные чеш уи и прицвет
ники самостоятельно друг'от друга, или ж е те и  другие слитые вместе,—  
образую тся ш иш ки разнообразнейш ей формы и величины, весьма 
характерны е д ля  отдельных родов Х войных. Ж енские соцветия мож- 
ж евельников превращ аю тся в «шишкоягоды». П рицветники и семен
ные чеш уи увеличиваю тся, делаю тся мясистыми и сростаю тся между 
собою, и дают наконец подобие кругловатой ягоды ,— нормально со
вершенно сомкнутой со скрытыми в ней семенами. Семена сухие; кры 
латы е семена свойственны многим Хвойным с деревянистыми ш иш ками; 
у м ож ж евельников (и некоторых д руги х  пород) семенная оболочка 
покры та смоляными ж елвачкам и . Кры лы ш ко образуется из семенной 
оболочки или и з пластинки, отделивш ейся от внутренней стенки се
менной чеш уи. Больш инство Тиссовых (см. дальш е Saxegothaea и 
M icrocachrys) вовсе не образует ш иш ек. Семена, или «плоды» одних 
костянковидны , имеют некоторое сходство со сливою; семена других—  
получаю т пленчаты е, кож истые или мясистые покровы или прида
точные образования вследствие того, что изменяю тся соседние с семе- 
нопочкою части: образуется присеменник, становятся мясистыми 
листья  или  части оси. Д еревянисты е ш иш ки, наконец, или раскры 
ваю тся, т а к  что семена могут выпасть или вылететь подхваченные 
ветром,— или ж е распадаю тся: семена с чеш уями отделяю тся от оси и 
падают наземь. Ш иш коягоды остаются сомкнуты; семена извлекаю тся 
животными (мож ж евеловниками и другими), или освобождаю тся только 
при разлож ении ягод. Семенодоли, в ч и сл е2 —1 5 располож енны х м у
товкою , вы носятся относительно высоким стебельком на дневную 
поверхность; только у некоторых араукари й  семенодоли (две срос
шиеся верхуш ками) остаю тся при прорастаниии семени под землею. 
Больш инство Х войных образую т мощный ствол, часто прямой и 
цельный до верш ины, господствующий над своими разветвлениям и. 
Ветви первого порядка то распределены рассеяно, то расположены
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более или менее правильны ми м утовкам и, которые придаю т дереву, 
по край н ей  лѵіере в молодости, ярусообразное строение. М утовка со
ставляется  из нескольких (не менее трех), располож енны х на одной 
высоте вокруг главной оси, боковых ветвей .которые вы растаю т из 
вплотную  к  верхуш ечной почке придвинуты х боковых почек. П ервая 
мутовка ветвей образуется на молодом растении то раньш е, то позж е: 
у  обыкновенной сосны, например, уж е во втором году по прорастании 
из семени, у ели— в третьем году, а у гребенчатой пихты не раньш е 
седьмого года; при дальнейш ем развитии растение дает ежегодно 
по одной мутовке. У  больш инства Х войны х зимние почки покрыты 
чеш уйками, часто более или менее залиты ми смолою; немногие породы 
имеют «голые»— без покровны х чеш уек— почки. Хвойные х ар акте
ризую тся отсутствием сосудов во вторичной древесине и присут
ствием смоляны х ходов, которые пронизы ваю т хвои и зеленую  кору , 
а у  некоторых родов (например, у P in u s, P icea, L arix) такж е  древесину. 
Т ол ько  тисс (Taxus) совершенно лиш ен смоляны х ходов.

К  классу  Х войных относятся 39 родов с приблизительно 400 
видами, которые обитаю т преимущ ественно в умеренно теплы х (осо
бенно горных) и холодных областях , и на северном полуш арии обра
зую т обширные леса.

Конспект системы Эйхлер‘ а * ) .

А. С совершенными ш иш ками. Семена скрыты м еж ду чеш уями 
ш иш ки.. Семенная оболочка деревяни стая, кож истая или костянистая; 
наруж ной оболочки (A rillus— присеменника) нет . . I. P i n o i d e a e .

а) Хвои спирально располож ены . Семенопочки почти всегда 
о б р а т н ы е .................................................................................1 . A b i e t i n e a e .

1) П лодолистики простые (самое больш ое, если— с зуб
цевидным продолжением на внутренней стороне). Семяпочка 
1, на середине плодолистика, обратная . 1 a . A r a u c a r i i n a e :

роды A gath is и A raucaria .
2) П лодолистики раздельны е: разделенные на крою щ ую 

(прицветник) и плодовую чеш уи; последняя круп на, 
первая чаще всего значительно мельче. 2  семяпочки на 
плодолистике, о б р а т н ы е ................................ l b .  A b i e t i n a e :

роды P inus, Cedrus, L arix , P seudo larix , P icea, Tsuga, 
Pseudo tsuga, Abies.

3) Плодолистики разделены на крою щую и плодовую 
чеш уи или, по крайней мере, на внутренней стороне с вы
деляю щ имся наплывом. Семяпочки, в числе 2— 8 , пазуш 
ные и прямые или помещ аются на поверхности плодо
листика и тогда обратные (по крайней мере 
в п о с л е д с т в и и )  1 с .  T a x o d i i n a e :

роды S ciadop ity s, C unningham ia, A rth ro tax is , Sequoia, 
C ryp tom eria , T axod ium , G lyp tostrobus (П лодолистики с че-
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*) A. W . E ichler «Coniferae» (Engler und P ran tl «Die natUrlichen Pflanzen- 
fam ilien»... II T eil. 1889).

ш уевидным или валикообразны м  внутренним наростом, 
реж е на верхней стороне просто вспухш ие. К а к  сам автор 
справедливо замечает: «неособенно естественная группа», 
отдельные роды которой показы ваю т скалу  постепенных 
переходов от просто щитовидного плодолистика до ясно 
вы раж енного деления на кроющую и плодовую чеш уи; 
однако разделение этих двух  частей заходит значительно 
менее глубоко, чем обычно у  A bie tinae).

b) Хвои (такж е тычинки и плодолистики) супротивные 
или мутовчатые, весьма редко рассеянны е. Семяпочки 
п р я м ы е .............................................................................. 2. C u p r e s s i n e a e :

с группами: a) A ctinostrob inae: роды A ctinostrobus, C a llitr is , 
F itz ro y a ;— b) T hujopsid inae: T hujopsis, L ibocedrus, T h u ja ;— c) 
C upressinae: Cupressus, C ham aecyparis;— d) Ju n ip e rin ae : Ju n ip e ru s . 
(П лодолистики при зрелости образую т чаще всего деревяни
стую , реж е мясистую  ш иш ку, цельные, но утолщ ены таким  
образом, что верхняя половина б шее или менее выступает над 
нижнею  и верхуш ка плодолистика я в л ж т е я  сдвинутою вниз по 
спинке).

В. Ш иш кообразование несоверш енное. Семяпочки чащ е всего 
превыш аю т плодолистики, или плоды вообще редуцированы  в обна
ж енные семена. Семена с мясистою наруж ною  оболочкою (A rillus) 
или с покровом к а к  у  с л и в ы ..................................................II. T a x o i d e a e .

a) Семяпочки более или менее обратные. Плодолистики 
всегда имею тся, одн о-сем ен н ы е........................... 3, P o d o c a r p e a e :

роды Saxegothaea, M icrocachrys, Podocarpus, D acrydium .
b) Семяпочки прямые; плодолистики иногда отсут

ствую т ..........................................................................................., 4 .  Т а х е а е :
роды P h y llo c lad u s, G ingko, C ephalo taxus, T orreya , T axus.

Схема системы К . К . Шнейдера *) (составленной в главном по Ф ирхап-
перу).

В своих д еталях  эта система имеет много общего с системою Ветт- 
ш тейна, но отличается от последней (равно к а к  от системы Э йхлера, 
Э нглера и других) иным взглядом  на филогенетические отнош ения 
Х войных— установлением семейства «Taxocupressaceae»,— и подразде
лением подсемейства «Abietoideae» на группы  и подгруппы.

С е м е й с т в о  I: T a x o c u p r e s s a c e a e .
1. Подсемейство: T a x o i d e a e  (сем. Тахасеае Веттш тейна

и других).
Группа a: C e p h a l o t a x a c e a e :  род C ephalo taxus.

» b: Т а х е а е :  роды T orreya , T axus.
» с: P o d o c a r p e a e .

*) Graf S ilva Tarouca und Camillo Schneider «Unsere Freiland-Nadelh61zer.» 
V ierhapper «Entw urf eines neuen System s der Koniferen» (A bhandlungen der 

Zool.— B otan. Gesellsch. W ien. V. H eft. 4. 1910).



1. П одгруппа: P o d o c a r p i n a e :  роды Podo-
carpus, D acryd ium .

2. П одгруппа: P h y l l o c l a d i n a e :  род P hyllo-
c ladus.

3. П одгруппа: P h e r o s p h a e r i n a e :  род Phe-
rosphaera.

4. П одгруппа: S a x e g o t h a e i n a e :  роды Saxe-
gothaea и M icrocachrys.

2. Подсемейство: T a x o d i o i d e a e .
Группа a : A r t h r o t a x e a e :  р о д  A rth ro tax is .

» b: S e q u o i e a e :  род Sequoia (W elling ton ia).
» c: C r y p t o m e r i e a e :  род C ryptom eria .
» d: T a x o d i e a e :  род T axod ium  (c G lyptostrobus).

3. Подсемейство: C u p r e s s o i d e a e .
Группа a: C u p r e s s e a e :  роды Cupressus, F ok ien ia , Cha

m aecyparis.
Группа b: T h u j o p s e a e :  T hujopsis, L ibocedrus, T hu ja  

(B io ta).
Группа с: A c t i n o s t r o b e a e :  F itz ro y a , D iselm a, A cti-

nostrobus, C a llitr is  (c F renela и W iddring ton ia ). 
Группа d: J u n i p e r e a e :  род Ju n ip eru s.

С е м е й с т в о  I I :  A b i e t a c e a e .
1. Подсемейство: A r a u c a r i o i d e a e .

Группа a: A g a t h e a e :  род A gath is (D am m ara).
» b: A r a u c a r i e a e :  род A raucaria .

2. Подсемейство: C u n n i n g h a m i o i d e a e .
Группа a: C u n n i n g h a m i e a e :  род C unningham ia.

» b: S c i a d o p i t y e a e :  род S ciadopitys.
3. Подсемейство: A b i e t o i d e a e .

Группа a: S a p i n e a e .
1. П одгруппа: A b i e t i n a e :  роды K ete leeria ,

A bies, T suga, P seudotsuga, P icea.
2. П одгруппа: L a r i c i n a e :  роды P seudo larix ,

L arix , Cedrus.
Группа b: P i n e a e :  род P inus.
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Систематический обзор русски* ^Свойны* со вклю
чением некоторы* иностранны* пород.

[В  главном составлен по Веттш тейну (W etts te in . «H andbuch d e rS y ste - 
m atischen  B o tan ik . 2-ое издание. 1911) и Ш нейдеру].

А . ТИССОВЫЕ ХВОЙНЫЕ.

I . Семейство T a x a c e a e — Тиссовые.

Ж енские соцветия при семясозревании не образую т ш и ш ек1); 
семена стоят свободно. Семена костянкообразны е— с мясистою  н ар у 
жною и твердою внутреннею оболочками, или-ж е сухие, но тогда соеди
ненные с пленчатыми, кож истыми или мясистыми образованиями 
(присеменник, эпиматий, соседние части оси). Ж енские цветки в п азу 
х ах  прицветников, собранные в немного-цветковые соцветия, реж е 
одиночные; цветки состоят из 1— 2  плодолистиков, которые образую т 
каж ды й по 1 семенопочке. П рямые или обратные семенопочки часто 
окруж ены  чеш уевидным или бокаловидным эпиматием. Семенодолей 
чащ е всего 2. М уж ские цветки пазуш ны е, одиночные (иногда обедне
лы е соцветия) или собранные в соцветия; реж е верхуш ечные. К аж д ая  
ты чинка с 2— 8  пыльниковыми меш ками. Хвои чаще всего игловидные 
или ланцетно-линейны е, реж е чеш уевидные; расположенны е спирально, 
реж е крест-на-крест супротивно. Роду P h y llo c lad u s свойственны 
листоветки. Растения чащ е всего дуудомные.

а) Группа C e p h a l o t a x e a e  —  К е ф а л о т а к с у с ы .  Род 
C e p h a l o t a x u s  (Я пония, К итай): ж енские цветки с 2 плодо
листикам и, значит: в пазухе каж дого прицветника по 2  (прямые) 
семенопочки. Семена костянкообразны е. М ужские цветки по 
5— 11 собраны в соцветия. Ты чинки с (2) 3 (4) пыльниковыми 
меш ками. П ыльца без воздуш ных пузы рьков. Ж енские соцветия 
составлены из немногих пар цветков и имеют вид м аленьких

9  Только у двух родов женские соцветия превращаются в маленькие ягод
ные шишки с более или менее скрытыми семенами. Saxegothaea: спаянная, но за  
тем раскрываю щ аяся шишечка составлена из 5— 6 чешуй, имеющих на верхушке 
по мягкому шипу (Тасмания). Microcachrys: шишечка имеет сходство со сборною 
ягодою шелковицы; шишечные чешуи свободны (Ч ж или, Патагония).
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ш иш ек. И з всех семенопочек в соцветии обыкновенно только 
одна развивается в семя. Хвои с 1 смоляным ходом.

Ь) Группа Т а х е а е — Т и с с ы :  ж енские цветки с 1 плодо
листиком , то-есть: в пазухе каж дого прицветника по 1 (прямой) 
семенопочке. Семена с мясистым присеменником. М ужские 
цветки одиночные. Тычинки с 4— 8  пыльниковыми меш ками; 
пыльца без воздуш ны х пузы рьков.

Род T a x u s :  ж енские соцветия с 1 верхуш ечным цвет
ком, почковидные. Семя с мясистым красным бокаловид
ным (на верху открытым) присеменником. Пыльниковые 
мешки располож ены  щитовидно ( —  вокруг тычиночной 
нож ки). Хвои без смоляных ходов.

В . ШИШКОНОСНЫЕ ХВОЙНЫЕ.

Эпиматии отсутствую т. Семена сухие, не имеют ни мясистой 
оболочки, ни присеменника, но часто снабжены более или менее р а з 
витыми кры лы ш кам и,— скрытые под чеш уями «деревянистой шишки» 
или в мякоте «ш иш коягоды »х).

II . Семейство C u p r e s s a c e a e — Кипарисовые.

И з ж енских соцветий при семясозревании образую тся деревяни
стые шиш ки или ш иш коягоды. Ж енские цветки стоят в п азухах  
прицветников и состоят из 1 или более или менее многочисленных 
(до 30) плодолистиков, образую щ их каж ды й по 1 семенопочке. П ри
цветники, особенно во время сем ясозревания, часто соединены с семен
ными валикам и или семенными чеш уями и ими подняты. К а к  се
менные вали ки , или— чеш уи, т а к  и прицветники, наконец, деревенеют 
или становятся мясистыми; в первом случае образуется деревянистая 
ш иш ка, во-втором— ш иш коягода. Семенопочки прямые или обратные. 
Семена сухие, часто кры латы е. Семенодолей 2— 6 . М ужские цветки 
пазуш ные, при этом одиночные или собранные в соцветия, или верху
шечные на боковых побегах. К аж д ая  ты чинка с 2— 8  пыльниковыми 
мешками. П ыльца без воздуш ны х пузы рьков. Хвои игловидные или 
мелкие чеш уевидные, располож енные спирально, крест-на-крест су
противно или мутовчато.

1) Подсемейство C u p r e s s o i d e a e  2): хвои расположены или 
крест-на-крест супротивно, или мутовками. П рицветники ж ен
ских соцветий и тычинки располож ены  так-ж е, к а к  хвои. 
О бразую тся или деревянистые ш иш ки, —  состоящие из 2 —  7 
крест-на-крест супротивных пар чеш уй, наконец расходя-

!) Иногда встречаются ненормальные шишкоягоды, на верхушке открыты* 
с видимыми семенами.

а) По Шнейдеру: женское соцветие имеет вместо семенных чешуй совершенно 
сросшиеся с прицветниками семенные валики.
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щ ихся 8) ,— или ш иш коягоды, состоящ ие и з 1— 4 двух или трех
членных м утовок сросш ихся чеш уй. В каж дом  ж енском цветке
1— 30 прям ы х семенопочек. П ы льниковы х мешков (2) 3— 6  (7). 
Семенодолей 2, реж е 3— 4 (— 6). Х вои чешуевидные или игло
видные.

a) Группа J u n i p e r e a e :  М о ж ж е в е л ь н и к и .  Род
J u n i p e r u s :  нераскры ваю щ иеся ш и ш ко яго ды 1), зак л ю 
чаю щие в своей мякоти 1— б (— 8) семян. В каж дом 
женском цветке по 1— 2 семенопочки. Семена безкры лы е, 
окруж енны е смоляными пузы рькам и;— созреваю т обыкно
венно на второй год. Хвои игловидные, располож енны е
3-членными мутовками, или-ж е чешуевидные 4) и тогда 
крест-на-крест супротивные, реж е мутовчатые. Одно-или 
дву-домные растения.

b) Группа C u p r e s s e a e — К и п а р и с ы .  (И ностранные 
породы): раскры ваю щ иеся деревянистые ш иш ки со створ
чатыми щитовидными чеш уями. В каж дом  женском цветке

,  по 2— 30 семенопочек. Семена по бокам кры латы е. Хвои 
чешуевидные 4), крест-на-крест супротивные.

Род C u p r e s s u s :  плодовые чешуи с 4— 30 семе
н а м и 5). Ш ишки созреваю т во втором году. П о
крытые хвоями-чеш уйками побеги тонкие, в попереч
ном разрезе круглы е или четырех-гранные. Одно- 
или дву-домные деревья.

Род C h a m a e c y p a r i s :  плодовые чеш уи с (1) 2— 5 
сем ен ам и 5). Ш ишки б — 10 мм. длины , созревают 
в первом году. Х вои-чеш уйки образую т сплю снутые 
побеги. Однодомные деревья.

c) Группа T h u j o p s e a e . — Т у е  в и к и ,  (за  исклю чением 
рода M icrobiota ®)— иностранные породы): раскры ваю щ иеся 
деревянистые шиш ки с черепичато налегающ ими друг-на- 
друга чеш уями, из которы х две верхуш ечные часто срослись 
в центральны й столбочек. В каж дом  ж енском цветке по 1— 5 
семенопочек. Семена кры латы е или безкрылые. Хвои 
чешуевидные 4 ), крест-на-крест супротивные, образую щ ие 
сплю снутые (у M icrobiota— слегка приплю снутые) побеги.

Род T h u j o p s i s :  плодовые чешуи с 4— 5 семе
нами 5). Ш ишки состоят из 3— 5 пар чеш уй, из кото
рых нижние имеют относительно крупное конусовидное

*) У  B iota шишки долго остаются твердо-мясистыми и раскрываются поздно.
*) Сеянцы в первые годы своей ж изни снабжены игловидными хвоями.
*) Верхние и нижние в шишке чешуи часто бесплодны.
*) Род M icrobiota—по автору В. Л . Комарову этот новый род генетически 

связан с можжевельннками и с биотою: «семена и листья—построены по типу 
можжевельников из группы Sabina, а чешуи шишек и следы дорзивентральности 
у плодущих ветвей сближают его с биотою». Шишечки весьма маленькие: раскры
тые—б мм. ширины и 3 мм. высоты, односеменные и состоят из 1 пары или из 2 пар 
чешуй, сросшихся в открытую наверху чаш ечку. Спинка чешуй снабжена от
стоящим относительно крупным придатком в виде рож ка или острого язы чка- 
Семена безкрылые, яйцевидные. Двудомный кустарник.
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утолщ ение прямое или отогнутое назад. Семена по 
бокам кры латы . Однодомные растения.

Род L i b о с е d г u s : плодовые чеш уи с 2 (1 — 3) семе
нами 5). Ш ишки состоят из (2) 3 пар чеш уй. Спинка 
чешуй снабж ена отстоящ им или пригнутым более или 
менее язы ковидным придатком. Семя с двумя не
равными боковыми кры лы ш ками: одним узким , другим  
крупны м косым. Одно-или дву-домные растения.

Род T h u j a :  плодовые чешуи с 2 (1— 3) семе
нами5 ). Ш ишки состоят из 3— 5 (6 ) пар чеш уй. Семена 
покрытые смоляными пузы рькам и, по бокам кры латы е. 
Однодомные растения.

Род B i o t a :  плодовые чешуи с 1— 2 сем ен ам и 6). 
Ш ишки состоят из 3— 4 пар чеш уй; спинка чеш уй 
снабж ена относительно крупны м  роговидным придат
ком. Семена безкры лы е, яйцевидно-вальковаты е. Одно
домные растения.

2) Подсемейство Т а х о d i o i d e a e  7), (иностранные породы): 
хвои ,— равно к ак  прицветники ж енских соцветий и ты чинки,—  
расположены  спирально. О бразую тся деревянистые шиш ки по 
созревании с расходящ имися чеш уями. В каж дом ж енском цветке 
по 2— 11 прямы х или обратных семенопочек. П ы льниковых мешков
2— 8 . Семенодолей 2— 6 . Хвои ш ило-чешуевидные до ш иловидных 
или игловидные.

a) Г руппа S e q u o i e a e — С е к в о й .  Род S e q u o i a :  
в каж дом  женском цветке по (4) 5 (— 11) семенопочек, сначала 
прям ы х, затем  обращ енных вниз. Чеш уи шишки створчатые, 
с щ итовидною, поперек-ромбическою или поперек про- 
долговато-трапецовидною  конечною плоскостью . Тычинки 
с (2) 3— 5 пыльниковыми меш ками. Семена с двумя боко
выми кры лы ш кам и. Семенодолей (2) 3 —  5 (6 ). Вечно
зеленые однодомные деревья. Зимние почки без покровных 
чеш уек.

b) Группа C r y p t o m e r i e a e — К р и п т о м е р и и .  Род 
C r y p t  о т  е г і а :  в каж дом  ж енском цветке по 3 —  б прямы х 
семенопочек. Чеш уи ш иш ки плоские, расш иренные в сплю с
нутую  коронку по верхнему краю  4— б-зубую , по середине 
пересеченную крупным треугольны м зубцом. Тычинки 
с 3 —  5 пыльниковыми меш ками. Семена с 2 или 3 про
дольными граням и, по граням  узко  кры латы  . Семено
долей чащ е всего 3. Вечнозеленые однодомные деревья. 
Зимние почки без покровных чеш уек.

c) Группа T a x o d i e a e . — Т и с с о к и п а р и с ы .  Род 
T a x o d i u m :  в каж дом ж енском цветке по 2 прямые семено
почки. Чеш уи шиш ки плоские с угловатою  щитовидною 
конечною плоскостью , поперечный диаметр которой равен

7) По Шнейдеру— в женском соцветии: вместо семенных чешуй имеются
только семенные валики. Плодовые чешуи образуются из семенных валиков.
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продольному диаметру. Тычинки с 5 —  8  пыльниковыми 
меш ками. Семена неправильно трехгранны е. Семенодолей 
5— 9. Д еревья с опадающею на зиму хвоею. Зимние почки 
покрыты чеш уйками.

III . Семейетво A b i e t a c e a e — Еловые.

И з ж енских соцветий при семясозревании образую тся деревяни
стые (раскры ваю щ иеся, реж е распадаю щ иеся) ш иш ки. Ж енские 
цветки стоят в п азухах  прицветников и состоят из 1 или нескольких 
(до 9) плодолистиков, образую щ их каж ды й по 1 семенопочке. Семено
почки отгорожены от прицветника ®) одною семенною чешуею (A biete- 
ае) или несколькими Маленькими семенными чеш уями (C unningha- 
m ia). Соцветие превращ ается при семясозревании в деревянистую  
ш иш ку вследствие соответственного изменения прицветников или 
семенных чеш уй, или ж е— тех и други х вместе. Семенопочки обратные. 
Семена сухие, часто кры латы е. Семенодолей (2) 3— 15. М ужские 
цветки пазуш ны е (редко лож но верхуш ечны е), собранные в соцветия 
или  одиночные. К аж д ая  ты чинка с более или менее многочисленными 
(2— 19) пыльниковыми меш ками. П ы льца с воздушными пузы рькам и 
или без таковы х. Хвои игловидные (у A raucaria  встречаются яйце
видно-ланцетные), поодиночке располож енны е спирально (у Sciado
p ity s  сближенные в м утовку) или собранные в спирально располож ен
ные или рассеянны е пучки .

1) Подсемейство A r a u c a r i o i d e a e  (иностранные породы): 
ж енские цветки имеют каж ды й по 1 семенопочке, значит: по
1 семенопочке в п азухе каж дого прицветника. Семенная чеш уя 
только своею нижнею частью соединена с прицветником, ее 
короткая  верхуш ка свободна. Тычинки с 19— 5 пыльниковыми 
меш ками. П ы льца без воздуш ны х пузы рьков. Семенодолей
2 —  4. Хвои однородные, спирально располож енны е. Вечно
зеленые одно-домные, реж е дву-домные деревья.

Группа A r a u c a r i e a e — А р а у к а р и и .  Род A r a u c a r i a :  
семенная чеш уя своею наруж ною  поверхностью не до
верху приросш ая к  прицветнику ее превыш ающ ему, под 
верхуш кою  прицветника она свободна. Ч еш уи ш иш ки—  
одеревеневший продукт срастания прицветника с семенною 
чешуею и с семенем. Ш иш ки крупны е, созреваю т во втором 
году, затем  распадаю тся.

2) Подсемейство C u n n i n g h a m i o i d e a e  ( К е н н и н г х э м и и ;  
иностранные породы): ж енские цветки имеют каж ды й по (2 — )
3 — 9 семенопочек, значит: по (2) 3 —  9 семепопочек в пазухе 
каж дого прицветника. Семенные чеш уи часто соединены с при
цветником на более или менее значительное протяж ение. Чеш уи 
ш иш ки— одеревеневший продукт срастания прицветников с семен
ными чеш уями. Тычинки с 2— 4 пыльниковыми мешками. П ы льца

8) У рода A raucaria прицветник поднят семенною чешуею.
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без воздуш ных пузы рьков. Семя свободное, окруж енное кры 
лыш ком. Семенодолей 3— 9. Вечнозеленые однодомные деревья.

Группа S c i a d o p i t y e a e .  —  С ц и а д о п и т и с ы .  Род 
S c i a d o p i t y s :  ж енские цветки с 7 — 9 семенопочками. 
Тычинки с 2 пыльниковыми мешками. У длиненные побеги 
имеют чешуевидные листочки низовой формации и, кроме 
того, длинные «двойные» иглы сближенные в лож ны е м у
товки . Ш ишки созреваю т во втором году, раскры ваю тся.

3) Подсемейство A b i e t o i d e a e :  ж енские цветки имеют 
каж ды й по 2  семенопочки, то-есть по 2  (совершенно свободные) 
семенопочки в пазухе каж дого прицветника. Семенная чеш уя 
свободна или только при основании соединена с прицветником. 
На внутренней стороне семенной чеш уи, при основании слева 
и справа, помещаются семенопочки. Ч ащ е всего семейная чеш уя 
в скором времени после опыления значительно превосходит 
величиною прицветник, не поднимая его; во время цветения 
она у одних пород крупнее прицветника, у  других —  мельче. 
П рицветники остаются такими ж е , каким и были во время 
цветения, или вырастаю т вместе с семенными чеш уями. Чешуи 
ш иш ки— одеревеневшие семенные чеш уи. Ш иш ки,— то с види
мыми снаруж и прицветниками, то со скрытыми между чеш уям и,—  
по созревании семян (не распадая) раскры ваю тся, реж е рас
падаю тся. Семена свободные, чащ е всего крылатые. Семенодолей
3— 15. К аж дая  тычинка с 2 пыльниковыми мешками. П ыльца 
часто с воздушными пузы рькам и. Х вои— иглы расположенные 
поодиночке спирально или собранные в спирально располож ен
ные или рассеянны е пучки . Д еревья чаще всего однодомные.

а) Группа S a p i n e a e :  чеш уи шиш ки без щ итка и без 
п у п ка . Все вегетативные побеги удлиненны е, или на одной 
и той-ж е ветке имеются удлиненные побеги и многоиголь
ные долгож изненны е укороченные побеги, последние спо
собны развиваться  в удлиненные побеги.

П одгруппа A b i e t i n a e :  имеются одни удлиненные 
побеги. Иглы располож ены спирально, но при этом 
на боковых ветвях  часто приведены в настельное или 
гребенчатое полож ение. М ужские цветки стоят по
одиночке в п азухах  игол, иногда скучены на подобие 
соцветия, или ж е собраны в конечные проросш ие 
соцветия. Ш ишки созреваю т в первом году. Семена 
кры латы е. Вечно-зеленые деревья.

Род A b i e s :  шиш ки стоят вертикально на 
ветках и распадаю тся по созревании семян 9); 
прицветники то длиннее, то короче чешуй ши
ш ки. Семянная кож ура  со смоляными ходами. 
Основание семенного кры лы ш ка более или менее

9) Род K eteleeria— Кетелерия (Китай): мужские цветки собраны в пророс
шие конечные соцветия. Шишки вертикальные, но не распадающиеся. В прочем— 
как  у Abies.
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слито с верхнею стороною семени и окайм ляет 
нижнюю: семя сидит как  бы в односторонне рас
поротом мешочке. П ы льца с воздушными пузы рь
ками. Иглы сидят расш иренным в кругловатую  
пятку  основанием непосредственно на побеге,—  
без листовы х подуш ек или на слабо развиты х 
подуш ках. Семенодолей 4— 8 .

Род T s u g a  (— иностранный): ш иш ки сви
сающие, раскры ваю щ иеся, (как  у следую щ их 
родов) не распадаю щ иеся. П рицветники скрыты 
между чеіііуями ш иш ки. Основание семенного 
кры лы ш ка слито с верхнею стороною семени 
и заворочено на нижню ю, покрытую  смоляными 
пузы рькам и. П ыльца с воздушными пузы рькам и 
или без таковы х. Иглы с 1 смоляным ходом 
в киле (у остальны х родов A b ietinae: иглы 
с 2  боковыми смоляными ходами, редко отсут
ствующими) череш чатые, сидящие на удлиненны х 
листовы х подуш ках. Семенодолей 3— 4.

Род P s e u d o t s u g a  (— иностранный): шиш ки 
свисающ ие, раскры ваю щ иеся. П рицветники длин
нее чешуй ш иш ки, трехостроконечны е. Семена 
без смоляных пузы рьков; основание кры лы ш ка 
слито с верхнею стороною семени. П ы льца без 
воздушных пузы рьков. Иглы сужены в череш ко
образное основание, сидят непосредственно на 
побеге,— на мало выдающихся листовы х подуш 
ках . Семенодолей 5— 8 .

Род Р і с е а :  шиш ки свисающие, раскры ваю 
щ иеся. П рицветники скрыты в ш иш ке. Семя 
без смоляных пузы рьков, легко отделяется от 
своего кры лы ш ка, в лож кообразном  основании 
которого свободно леж ит. П ы льца с воздушными 
пузы рькам и. И глы сидят на череш кообразны х 
продолж ениях листовы х подуш ек. Семенодолей
4— 10.

П одгруппа L a r i c i n a e :  вегетативные побеги двух  
родов: имеются укороченные побеги,— несущие пучки 
многочисленных игол ,— и удлиненные побеги, на кото
ры х иглы поодиночке располож ены спирально. М уж
ские цветки одиночные 10), оканчиваю щие собою "боро
давковидные укороченные побеги.

Род L a r i x 10): иглы опадающ ие на зим у.
Ш ишки созреваю т в первом году, раскры ваю тся,

База
Наун Gel?

по не распадаю тся; прицветники еыдорураю тся к

10) Род Pseudolarix—Лжелиственница (Китай): мужские Дцинні • «ебраявг 
в зонтичные пучки на конце укороченных побегов. Иглы опадающие на зиму. 
Шишки распадающиеся (Син. P . Kaem pferi. Gord. Л . Кемпфера).

Хвойн. деревья и куст.
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из-иод чешуй или большею частью скрыты и 
тогда только у основания шишки видимы. Семя 
с приросшим кры лы ш ком, основание которого 
сплош ь покры вает верхнюю сторону семени 
и лиш ь немного заворачивается на нижнюю. 
Семенодолей 4— 8 . Иглы удлиненны х побегов 
сидят на консолевидных листовых подуш ках.

Род C e d r u s  (иностранный): иглы много
летние. Ш ишки созреваю т во втором-третьем 
году, раскры ваю тся и наконец распадаю тся. 
П рицветники скрыты в ш иш ке. Семенное кры 
лыш ко ш ирокое, приросшее к верхней стороне 
семени. Семенодолей 8— 10 . Иглы удлиненных 
побегов сидят на отклоненны х череш ковидных 
продолж ениях листовы х подуш ек.

Ь) Группа Р і п е а е — С о с н ы :  чешуи шишки имеют
«щиток» («апофизис»): резко очерченную конечную пло
щ адку ромбической или 5— 6  - угольной формы, часто 
вздутую  или пирамидковидную . Щ иток несет «пупок», 
имеющий вид бугорка, ши'пика или впадины. Вегетативные 
побеги двух родов. Имеются укороченные побеги и ): 
иглы собранные по 2 — 5 (— 7) в пучки , окруж енны е (по 
крайней мере в первое время) при основании чешуйчатыми 
влагали щ ам и,—и удлиненные побеги. Укороченные побеги 
сидят поодиночке в п азу х ах  увядаю щ их чеш уевидных 
листочков на удлиненных побегах, нормально не разви 
ваю тся в удлиненные побеги и перестают сущ ествовать 
с опаданием игол.

Род P i n u s :  м уж ские цветки, сидящ ие по
одиночке в п азухах  чеш уевидных листочков, часто 
скученные на подобие соцветия и окруж аю щ ие 
основание развиваю щ егося нового удлиненного по
бега. Пыльца с воздушными пузы рькам и. Ш ишки 
созревающ ие во втором или третьем году, раскры 
ваю щ иеся, реж е распадаю щ иеся, со скрытыми (остаю
щимися маленькими) прицветниками. Семена без 
см оляны х пузы рьков, редко безкрылые, чаще всего 
снабженные свободным крылыш ком, которое своим 
щ ипчиковидным основанием охваты вает семя; реже 
кры лы ш ко прочно соединено с семенем. Семенодолей
3— 15. Вечнозеленые растения.

Семейство Та*асеае.— Тиссовые, (стр. іі )
Строением своих ж енских цветков, или семян, сем. Тиссовых 

существенно отличается от остальны х семейств Х войных. Отличается

и ) Укороченные эти побеги каж утся простыми пучками игол благодаря 
тому, что имеют чрезвычайно мало развитую ось. У некоторых американских 
сосен укороченные побеги имеют только но одной игле с влагалищем.

V. •

оно наличием эпиматия (E p im a tiu in ), присеменника или кровельки 
(C upu la , A rillus), или-ж е двойной семенной оболочки. К ровелька 
имеется у родов Тоггеуа и T axus, двойная семенная оболочка— у Cepha- 
lo tax iis. К ровелька, в данном случае,— образую щ ийся у основания 
семенопочки кольцеобразны й вали к , который при семясозревании 
разрастается в мясистую оболочку. У Тоггеуа кровелька (или ири- 
семенник) окруж ает семя доверху, у T axus— образует бокальчик. 
З а  исключением пяти родов (между ними: C ephalo taxus, Тоггеуа, 
T axus) ж енские цветки всех Тиссовых имеют эпиматии. По П иль- 
гер‘у: эниматий представляет і.з себя вырост плодолистика, который 
вй многих случаях  вместо семенной чешуи несет семенопочку,— 
в други х случаях  окруж ает семенопочку, возникая рядом с семено- 
почкою на плодолистике. По первоначальному своему виду и д аль
нейшему развитию  эпиматии весьма разнообразны  у  различны х родов 
Тиссовых. В одних случаях  эпиматий заклю чает не только семено
почку, вместе с которою растет, но т а к  же зрелое семя, образуя подобие 
наруж ной семенной оболочки; оболочка— то свободная, то приросш ая 
к  настоящ ей оболочке семени. В други х слу чаях  эпиматий только 
в начале заклю чает семенопочку, но затем увеличивается умеренно 
или вообще изменяется м ало, т а к  что зрелое семя только у основания 
более или менее высоко окруж ено им. Или эпиматий окуты вает семя 
сплош ь только с одной стороны, а с другой— распахивается. Н аконец, 
эпиматий может иметь форму глубоко конкавной чеш уйки. По своей 
консистенции эпиматий пленчат, кож ист или мясист. В зависимости 
от степени соединения эпиматия с семенною оболочкою, зрелое семя 
или выпадает из эпим атия, или опадает вместе с ним. Веттштейн 
предполагает, что эпиматий есть сходное с семенным валиком , или 
с семенною чешуею, образование цветочной оси.

Сем. Тиссовых состоит из 3 групп (C ephalo taxeae, Тахеае и Podo- 
сагреае) с 10 родами и приблизительно 100 видами, обитающими пре
имущественно в более теплы х и тропических (особенно горно-лесных) 
областях северного и южного полуш арий. В пределах России семейство 
представлено одним родом T axus.— Вечнозеленые, большею частью 
двудомные деревья, реж е кустарники. Хвои имеют чешуевидные или 
игловидные, или ланцетные до овальны х. Род P hy llocladus отличается 
кладоди ям и («листоветвями»).

Р о д  C e p h a l o t a x u s ,  S. e t  Z. К ефалотаксусх).
Се м .  Т а х а с е а е  ( с т р .  11).

Ареал рода ограничивается почти одним К итаем. Из 6 до сих пор 
известных видов этого рода только 2 вида переходят китайские границы: 
один заходит в соседнюю Индию, а область другого захваты вает 
Японию. Вечнозеленые двудомные (редко однодомные) кустарники 
или некрупны е деревья лесо-горной области.

і) Cephalotaxus— от греческ. «кефале»— голова и от «таксѵс»—тисс, то-есть: 
тисс, женские соцветия которого имеют вид головок. По-нем. «Kopfeibe».

2»



C e p h a l o t a x u s  d r u p a c e a ,  S.  e t  Z 1). К е ф а л о т а к с у с  к о с т я н -  
к о в ы й .  Иглы на вертикальны х побегах расп олож ен ы -сп и ральн о , 
на боковых ветках— двурядно-гребенчато. Иглы многолетние, кож и
стые, линейны е, прямые или слабо серповидные, довольно круто 
заостренные в тонкое острие; сверху блестящ е зеленые с выступающ им 
срединным нервом, снизу с двум я полосками, которые (каж дая) з а 
клю чаю т по 12— 15 ясно заметных белых устьичных рядов Д лина
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Рис. 2 ,—C eohalotaxus Fortunei (по Бейснеру). 1— ветка с мужскими цветками. 
2—мужские цветки. 3— тычинка (увелич.). 4— веточка с женскими цветками. 

5—«плод». 6— «плод» в продольн. разрезе.

игол 20— 40 мм., ширина 2,5— 4 мм. Листовые подуш ки консолевидно 
низбегающие по побегу. Плод, или семя, сливовидный, бурокрасны й, 
22— 30 мм. длины. Семенодолей 2. К устарник или деревцо, редко 
на своей родине (К итай, Япония) до 20 м. высоты. Разводится на юге.

C e p h a l o t a x u s  F o r t u n e i  2), Н о о к .  К е ф а л о т а к с у с  Ф о р -  
ч у н а . О тличается от С. drupacea более крупными плавно заостренными

') С. drupacea, по-японск. «Kja Raboku» или «it Momi no ki».
2) Fortune— английский ботаник-путешественник.

иглам и, достигающими на сильны х побегах до 60— 85 мм. длины 
и 6 — 8 мм. ширины; имеющиеся на нижней стороне игол полоски 
заклю чаю т, к аж д ая , по 18— 22 устьичны х рядов. Плод 22— 23 мм. 
дли н ы , оливково-бурый. К итай. Разводится на юге.

Рис. 3—T axus baccata (по W illkom m ). I—ветка с мужскими цветками. 2— побег 
со зрелыми семенами. 3—мужской бутон. 4— мужской цветок до (слева) и после 
(справа) раскрывания пыльниковых мешков. 5 —пыльниковые мешки до (слева) 
и после (справа) раскры вания. 6—женское соцветие, 7—в продольном разрезе. 
8—женское соцветие в продольн. разрезе (увелич. в 5 х ) :  семенопочка со семе- 
входом наверху*; Is— семенная оболочка; пс— ядро семенопочки с зародышевым 
мешком, из которого уже образовался белок edp, и в верхней полог ине которого 
видны зародышевые пузырьки ср; а— присеменник; b— чешуйки. 9—полузрелое 
семя. 10 —зрелое семя в продольном разрезе: а— присеменник, е—зародыш.
11— Х воя тисса. 12— Хвоя пихты. 13— Хвоя ели. (Только фиг. 1 и 2 в натур, велич.)

UP
Р о д  T a x u s ,  T o u r n .  Тисс *). С е м .  Т а х а с е а е  (стр. 11).

Род T axus заклю чает 7 видов, и з 'которы х 1 встречается в Европе 
с К авказом , 1 —  на Д альнем  Востоке, 1 —  в восточной Индии

!) Taxus—древне-латинское название тисса; по-нем. «ЕіЬе»; rio-англ. «Yew»; 
ло-франц. «If».
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, и 4 в Северной Америке. Вечнозеленые двудомные кустарни ки  или: 
деревья.

T a x u s  b a c c a t a 1) ,  L.  Т и с с ,  Н е г н о й . Х в о и  игловидные, на 
боковы х ветках  расположенные гребенчато-двурядно, на в ер ти кал ь- 
ны х-ж е побегах— спирально вокруг побега. Иглы линейны е, прям ы е 
или более или менее серповидно согнутые, коротко череш чатые, остро
конечные, плоские, сверху блестящ е темнозеленые, снизу с широкою 
бледнозеленою или ж елтозеленою  полоскою устьиц, окаймленною  
темно-зелеными краям и. Иглы пронизаны продольною ж и лкою , 
которая сверху резче выдается, чем снизу, и зеленым прямым т и п и 
ком вы ступает за  плавно-дугообразно суж енную , реж е почти округ
лую , верхуш ку иглы. Иглы вместе со своим череш ком (12— ) 15— 30 
(— 38) мм. длины и 1,5— 3 мм. ш ирины; при длине в 15 мм. ш ирина =
1,5 до 2 мм.; — 20: до 2,66; — 25 до 38: до 2,75— 3 мм. Череш ки зелены е, 
1— 2 мм. длины . Однолетние побеги голые. Почки покрыты сравни
тельно немногочисленными чеш уйками: с одной стороны почки видны
5—7. Ч еш уйки со спинки зелены е, вы пуклы е, но не килеваты е. 
Ц ветки двудомные, сидящие в п азухах  игол на нижней стороне прош ло
годних побегов. М ужские цветки имеют вид крош ечных головок и 
состоят из сильно укороченного стерж енька и из 5— 10 ты чинок, рас
полож енных спирально на стерж еньке. Стерженек внизу окруж ен 
черепичато-налегающ ими друг на друга чеш уйками. Тычинки состоят 
из короткой нож ки и из (4) 5— 9 пы льниковы х меш ков, сросш ихся 
вокруг верхуш ки нож ки и образую щ их головку сверху округло
щитовидную радиально-бороздчатую . П ыльниковые мешки раскры 
ваю тся совнутри продольною трещиною; при раскры вании они 
отделяю тся от нож ки. П ыльца без воздуш ных пузы рьков. Ж енские 
цветки имеют вид почек и состоят из бесплодных чеш уй, черепичато- 
настельно располож енны х на коротком стерж еньке, несущем 1 верху
шечную семенопочку. Семенопочка высовывается своим суж енным 
устьем из «почки»; у основания она окруж ена кольцевидным валиком , 
который при семясозревании разрастается  и, наконец, превращ ается 
в мясистый сладкосочный «присеменник». Семя созревает осенью 
первого года,— ягодообразное, яйцевидно-округлое, заостренное, с 
твердою скорлупою , окруж енное доверху яркокрасны м  бокаловид
ным (на верху открытым) присеменником; 8 — 12 мм. длины . Семено
долей 2. Вечнозеленый кустарни к, на юге— дерево, достигаю щ ее до 
21 м. Высоты при стволовом диаметре до 1,5 м. и более. Встречается 
в лесах  Кры ма, К авказа  (и М алой А зии), П рибалтийского края,. 
Л итвы , П ольш и и почти всей Западной Европы, на севере до Ш отлан
дии (58° с. ш .), средней Норвегии (61° с. ш .) и острова Оланд (60° с. ш.)„

T a x u s  c u s p i d a t a 2), S i e b .  e t  Z u c c .  В о с т о ч н ы й  
Т и с с .  Р о з о в о е  д е р е в о .  Иглы линейны е, прямые или слабо 
серповидные, коротко череш чатые, остроконечные, плоские, мясистые,, 
сверху блестящ е темнозеленые с оливковозеленым оттенком, снизу

9  Baccata—«ягодный».
2) C uspidata—-„остроконечный11.

ж елтозеленые с темно-зелеными утолщ енными краям и , слабо про
свечивающими на свет. Иглы пронизаны продольною ж илкою , 
сверху резче выступающ ею, чем снизу, шипиком выдающеюся за 
чаще всего округло (круче, чем у Т . baccata) суж енную  вер
хуш ку иглы ; ш ипик буроватый или черноватый, более или  менее 
согнутый крю чком вниз, иногда (у игол вертикальны х побегов)—  
вверх. И глы , вместе со своим череш ком, ( 12— ) 15— 30 мм. длины 
и 2,33— 4 мм. ширины; при длине иглы в 15 мм ., ширина = 2 ,3 3  
до 2,5 мм.; — 20: 2 , 7 5 ; — 25 до .3 0 : 3,5 до 4 мм. Череш ки 

' ж елтовато-или буровато-оливковозелены е, 1,5— 2 мм. длины . Одно
летние побеги* буровато-оливковозелены е. Л истовые почки покрыты 
относительно многочисленными чеш уйками: с одной стороны почки 
видны 8— 12 чеш уек. Ч еш уйки со спинки коричневатые с оливково- 
зелено-желтыми краям и , вы пуклы е и сильно килеваты е. «Плоды» 
такие-ж е, к а к  у Т. bacca ta . Семена большею частью приплю снутые, 
более толсты е, чем длинные, или толщ ина равняется длине. Вечно
зеленый кустарн и к , при благоприятны х условиях произрастания—  
стройное строевое дерево. Встречается в хвойных лесах  Амурско- 
У ссурийской Приморской области, в Северной К орее, Японии и на 
Сахалине.

Семейство Cupressaceae. Кипарисовые. (стР . ю ).

Сем. К ипарисовы х представлено на северном и южном полуш а
р и ях . Оно заклю чает 2 подсемейства: Cupressoideae и T axodio ideae. 
Подсем. C upressoideae состоит из 4 групп: Ju n ip ereae , Cupresseae, 
T hujopseae и (см. стр. 10) A ctinostrobeae. Подсем. T axodio ideae 
состоит и з 4 групп: A rth ro taxeae  (см. стр. 10), Sequoieae, C ryptom e- 
гіеае и T axodieae.

Р о д  J u n i p e r u s 1), L. Можжевельник.
С е м .  C u p r e s s a c e a e  (стр . 12).

Около 38 видов, из которых 14 встречаются в европейской и азиат
ской России с К авказом , 4— в области Средиземного м оря, 2— на 
К ан арски х  и А зорских островах, 3— в Гималайской области, 6 — в К и 
тайско-Я понской области, 9— в Северной А мерике.

Вечнозеленые ароматичные кустарники или деревья с рассеян
ными или неясно мутовчатыми ветвями. Хвои чешуевидны или 
игловидны , располож ены  крест-на-крест супротивно или 3 -членными 
м утовкам и. Ц ветки одно-или дву-домные, м елкие, пазуш ны е или ко
нечные, расцветаю щ ие весною одновременно с распусканием  новых 
ростков. М ужской цветок сережковиден и состоит из нескольких 
круж ков  тычинок, располож енны х вокруг короткого стерж енька. 
Тычинки сидят крест-на-крест супротивно или 3-членными мутовками.

- ■ ' -
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9  Jun iperus—древне-латинское название можжевельника. По-нем. «Wach- 
holder; по-англ. «Juniper»; по франц. «Сепёѵгіег».
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Б лагодаря сильно развитом у, пластинчатому связнику  (снаевиіцу), 
ты чинка имеет вид кверху отогнутой чешуи с короткою горизонтальною  
ножкою . Ш аровидные пыльцевые м еш ки,— в числе 2— б (7),— поме
щ аю тся снизу у основания тычинки и лопаю тся продольною щ елью . 
Ж енское соцветие имеет вид почки и состоит из чеш уй двоякого рода, 
которые черепичато налегаю т друг-на-друга и располож ены соответ
ственно ты чинкам . Н иж ние в соцветии чеш уи безплодны, верхние—  
несут при своем основании по 1— 2 прямые семенопочки. Растопырен
ные во время цветения чеш уи увеличиваю тся после опы ления, пере
растаю т семенопочки,сростаются меж ду собою и с бесплодными чешуями 
и в совокупности образую т ш иш коягоду: кругловатое ягодовидное 
образование, на поверхности которого более или менее заметны спайки 
(края  сросш ихся чешуй) или пупки (кончики прицветников). Ш иш ко
ягоды созреваю т чаще всего во втором году (у J . com m unis— иногда 
в третьем, у J . v irg in ian a— всегда в первом году). Семена, в числе 1— б, 
нормально заклю чены и совершенно окруж ены  плодовою мякотью , 
но иногда их м аковки высовываются из ягодош иш ки;— тверды , снаруж и 
снабж ены  смоляными пузы рькам и. Всходы с 2, нередко такж е  с 3 се
менодолями.

Х воя или гомоморфна или гетероморфна. Гомоморфные м ож ж е
вел ьн и к а ,— хвои всегда игловидны и расположены 3-членными м утов
кам и ,— составляю т секцию «Oxycedrus». Относящимся к  секции 
«Sabina» м ож ж евельникам  свойственна гетероморфная хвоя: распо
лож ение и форма хвой изменяю тся с возрастом растений. Н а молодых 
растениях хвои игловидны, а на достигш их совершенного р азв и ти я—  
обыкновенно чешуевидны. Первичные иглы оттопырены и расп оло
жены 3-членными мутовками; чеш уйки-ж е более или менее приж аты  
и сидят крест-на-крест супротивно. Переход от игловидных хвой 
к  чешуевидным хвоям  соверш ается постепенно. П ервое отклонение 
от первичной стадии развития вы раж ается в том, что изменяется 
располож ение хвой: на веточках, усаж енны х трехчленно-м утовча
тыми иглам и, вырастаю т побеги, иглы которых расположены 2 -член
ными м утовкам и. При дальнейш ем развитии растения преобразовы 
ваю тся хвои, а вместе с ними— побеги. М еж доузлия побегов сокра
щ аю тся; иглы , вы прям ляясь, прислоняю тся к  побегу, укорачиваю тся 
и смыкаю тся. На испытавш их последний фазис превращ ения расте
ни ях  хвои имеют вид м аленьких чеш уек, тесно сближ енных и более 
или менее приж аты х, которые придаю т побегам форму бисерных 
ш нурков. На ростовых побегах возм уж авш их растений хвои то 
чешуевидны (но более вытянуты, чем чеш уйки на последних развет
влениях  плодущ их веток), то представляю т среднее между иглою 
и чеш уйкою , и часто сохраняю т трехчленно-мутовчатое располож е
ние,— реже хвои остаются иглами. Обыкновенно цветы развиваю тся 
на чеш уеносных ветках , но иногда и иглоносные ветки плодоносят. 
Т акие «скороспелые», или останавливаю щ иеся на первом фазисе 
метаморфозы или ж е не проходящ ие ее до конца, индивидуумы, или 
формы, суть: J .  foetid issim a var. squarrosa, Medw. и сомнительный 
вид J . d avu rica , P a ll. Нет сомнения, что местостояние и клим ат не

только  изменяю т общий габитус растений, но такж е могут иметь 
влияние на метаморфозу хвои. От болынинста гетероморфных мож- 
ж евельников первичные и переходные формы,— знание которы х столь 
необходимо для верной оценки установленны х видов,— до сих пор 
совершенно не известны, или далеко недостаточно исследованы.

Секция « S a b i n a » ,  E ndl.

Х вои своим основанием низбегаю щ ие и приросшие к побегу 
Спо отмирании остающиеся на стары х побегах), на спинке обыкновенно 
несущ ие смоляную ж ел езку , чеш уевидные или игловидные, распо
лож енные кр#ст-на-крест супротивно или 3-членными мутовками. 
Ц ветки одно-или дву-домные, конечные на боковых побегах, нередко 
весьма сильно (до 1 мм. длины) укороченных. Ш иш коягоды соста
влены из 4 или 6  чеш уй.

Т аблица для определения видов.

1) Хвои на плодущ их ветках игловидны или отчасти игловидны, 
отчасти чешуевидны.

Иглы на плодущ их ветках линейные ш иловидно за 
остренные, 3 ,5— 10мм. длины : J . d a v u r i c a ;  вост. А зия. № 2 .

Иглы на плодущ их ветках  ланцетно-ш иловидные, до 
5 мм. длины: J . f o e t i d i s s i m a  v a r .  s q u a r r o s a ;  Крым, 
К авк аз. №  7.

V  1 *) На взрослом растении или, по крайней мере, на его плоду
щ их (или приносящ их цветы) ветках  хвои чешуевидны.

2) Последние разветвления (побеги) на плодущ их ветках 
тонки: 1 — 1,33 мм. толщ ины. Ш ишкоягоды 2 —  6 -семенные, 
редко 1-семенные.

3) Ч еш уйки щитковидны: (при рассмотрении побега 
сбоку) спинка чеш уек, в средней своей части ровная, впалая  

-! или вы п уклая , одинаково или почти одинаково сбежиста 
к  обоим концам, то есть— к вершине и к  основанию. Осно
вание спинки не впало по отношению к  вершине. Чеш уйки 
соприкасаю щ иеся *), приж аты е.

Ч еш уйки острые или островатые, или ж е тонко
острые, редко тупые; яйцевидно-ромбические до л ан 
цетно-ромбических или ромбические с дугообразно 
суженным основанием; сравнительно узкие. При 
длине чеш уйки в 1 мм., ширина = 6/іо—7/ч> (— 8До) 
длины; —  1,25 мм. : x j t  —  2 /з; —  1,5 мм. : 2Д  —  8/і*. 
Ягодош иш ки на коротких, 2— 6  мм. длины , нож ках. 
Побеги весьма густо расположены. Ч еш уйки блестя
щие: J .  S a b i n a ;  ю. в. Россия, А зия. №  1.

2 3

*) Чешуйки соприкасающиеся: верхний кончик чешуек достигает до осно
вания выше расположенной чешуйки или не доходит до него; чешуйки налегаю
щие кончиком на основание выше расположенной чешуйки отсутствуют или мало- 
числены.



Чеш уйки туповатые, тупые или тупо острые, 
ромбические, сравнительно ш ирокие; если чеш уйки 
остры и не ш ироки, то имеют клиновидное основание. 
При длине чеш уйки в 1 мм., ш ирина = 8/іо— 1/ і  д ли 
ны;— 1,25 мм. : 7/ю— 8/ю ;— 1,5 мм. : 8/ і 5— 2/з. Ягодо- 
шишки на нож ках длиною в 2— 20 мм. Побеги рыхло 
расположены. Чеш уйки более матовые или опре
деленно матовые: J .  s e m i g l o b o s a ;  Туркестан. №  3.

V  3 *) Чеш уйки коленчаты: (при рассмотрении побега 
сбоку) ниж няя половина (основание) чешуечной спинки 
впала (вогнута) по отношению к верхней половине. Че
ш уйки соприкасаю щ иеся или приближ аю тся к  полуна- 
стельному расположению; х) сизые или сизовато-зеленые. 
Форма чешуек колеблется от яйцевидно-ромбической и 
ромбической до эллиптически- и ланцентно-ромбической: 
ширина = 2/з— г/з длины чеш уйки. Крым и К авказ (См. 
такж е дальш е: 3 **).

Чеш уйки с прижатою к побегу вершинкою или 
отчасти с приж атою , отчасти с не прижатою : отделяю
щеюся от побега узким  просветом. Цветы двудомные: 
J .  i so p  hy  11 о s. №  4.

Ч еш уйки с более или менее отстоящею верш ин
кою, то едва заметно отделяю щ ею ся, то ясно косо 
отстоящею— на одной и той-же ветке. Ч еш уйки более 
остры, чем у J .  isopliyllos. Цветы однодомные (всегда- 
ли?): J .  e x c e l s a .  №  5.

V  3 **) Чеш уйки горбаты: спинка чеш уйки вы пукла 
и к своему основанию обыкновенно короче сбеж иста, чем 
к вершине. Ч еш уйки полунастельные; плотно приж аты е; 
ярко- или светло-зеленые, ш ирокояйцевидно-ромбические 
или яйцевидно-ромбические с примесью ромбических: ши
рина = г/ і— 3/ 5 , редко меньше 3/з, но все ж е больше г/г дли
ны. Цветы двудомные: J .  p o l y c a r p o s ;  К авказ (Т урке
стан?). №  6 .

V  2 *) Последние разветвления (побеги) плодущ их веток более- 
толсты: 1 ,4— 2  мм. толщ ины, лиш ь наиболее слабые разветвления 
бываю т 1,33 мм. толщ ины. Ш ишкоягоды 1— 2-семенные, весьма 
редко 3-семенные.

Чеш уйки соприкасаю щ иеся до полунастельны х, острые 
или туповато-острые, ширина = 4/з— г/ г  длины. Ш ишко
ягоды содерж ат 1— 2, весьма редко 3 семена: J .  f o e t i d i s -  
s i m a ;  Крым и К авказ. №  7.

2 3*»

') Чешуйки полунастельные: на одном и том же побеге имеются настельные 
(см. дальше) и соприкасающиеся чешуйки, то-есть: кончик одной чешуйки при
мыкает к основанию другой—или-же надвинут на основание выше расположенной 
чешуйки. Чешуйки не доходящие кончиком до основания выше расположенной 
чешуйки отсутствуют или малочисленны.

Все чешуйки или больш инство чеш уек настельные *), 
тупы е до островатых; ширина = 1/і-—2/в длины. Ш иш коягоды 
l -семенные: J . P s e u d o s a b i n a ;  Т уркестан , Сибирь (че
ш уйки крупнее, чему J .  polyc: rpos.n  теснее сближ ены ). № 8 .

№  1 . J u n i p e r u s  S a b i n a 2) ,  L.  К а з а ц к и й  м о ж ж е в е л ь н и к .
(Sabina o ffic inalis, G arcke).

Хвои различной формы в зависимости от возраста растен ия. На 
молодом растении все хвои игловидны. На возм уж алом  растении 
игловидные хвои совершенно отсутствуют или имеются лиш ь на 
ограниченном числе бесплодных веток, и преобладают игловидные 
чеш уйки или чеш уйки. Спинка хвой блестящ е зелен ая , со вдавлен
ною узкою  или продолговатою ж елезкою . Иглы располож ены  2-член
ными или 3-членными м утовкам и, м ягкие; своим основанием прирос
шие к  побегу и низ- 
бегающие до игол сле
дующей м утовки, а 
верхнею частью от
стоящ ие. Иглы тонко 
заостренны е, лан ц ет
но-шиловидные до л и 
нейно - ш иловидны х,
(не считая приросшего 
основания) 2 ,5— 8  мм. 
длины и 0 ,5— 0,75 мм. 
ш ирины; снизу вы
пуклы е с длинною 
светлою ж елезкою , 
приближ енною  к  ос
нованию и гл ы ;свер х у  
ж елобчаты е с бело
ватою устьичною по
лоскою , прорезанною  
зеленою  ж илкою . На 
возм уж алом  растении 
последние р азветвле
ния («вторичные по
беги») ростовых по
бегов одеты черепи-
чато сближенными р ис, 4 .— Ju n ip eru s Sabina. 1— ветка с ш ишкоягодами.
ХВОЯМИ обыкновенно 2— побег. 3— семя (фиг. 2 и 3 увелич.).

крест-на-крест супротивными. Хвои узко-ромбические или ромби- 
чески-ланцетные, весьма острые, до 3 мм. длины , с приж атою  или от-

>) Чешуйки настельные теснее сближены, чем полунастельные, надвинуты 
друг-на-друга, каж дая чешуйка налегает своею вершиною на основание выше 
расположенной чешуйки;— прижатые.

-) Sabina— «сабинский» от «Sabini», название древне-итальянского племени. 
Туземное туркестанское название «Кара-арча». По-нем. «Sadebaum», и »Seven- 
baum»; по-англ. «Savin Juniper»; по-франц. «Gen6vrier Sabine».
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деляю щ ею ся от побега верхуш кою . Хвои «первичных ростовых 
побегов» (несущ их вторичные побеги) имеют тонко заостренную  у зк о 
треугольную  верхуш ку, длиною в 2 — 3 мм., и продолговатое более или 
менее длинное основание, которое на старш их частях побега достигает 
до 11 мм. длины . Последние разветвления плодущ их веток густо 
располож ены, коротки и тонки: 1— 1,2 мм. толщ ины. Хвои-чеш уйки 
приж аты е, соприкасаю щ иеся, щитковидные (см. таблицу), яйцевидно
ромбические до ланцентно-ромбических, островатые или острые,

или ж е тонко-остры е,—  
иногда к  острым чеш уй
кам  примеш аны туп ова
тые или тупы е,— блестя
щие зелены е, с овальною 
или продолговатою ж е
лезкою . Д ли н а чеш уек 
колеблется от ( 0 , 7 — ) 
1 до 2  мм., ш ирина че
ш уек = ( 8/іо—) 7/ю  —  Ч »  
длины , причем крупны е 
чеш уйки более у зк и , чем 
маленькие. Примерно: 
при длине чеш уйки в 
1,7 —  2 мм., ш ирина =  
чуть меньше х/г до 1 /* 
длины;— 1,5 м м .: я / ц — 
а/ 5;— 1,25 мм.: 2/я— х/2;—
1 мм.: (8/ю-) 7/ю —®/ю;—  
меньше 1 мм.: до 8/ю  или 
чуть больше. Цветки не
строго двудомные. М уж 
ские цветки верхуш еч
ные, овальные; тычинки 

имеют по 3 —  4 пыльцевых меш ка, связники ш ироко-округлы е. 
Зрелы е ш иш коягоды поникш ие на коротких, 2— 6  (— 7) мм. длины, 
н ож ках  (побегах) большею частью согнуты х. Ш ишкоягоды 5— 7 мм. 
длины , округло-овальны е до приплю снуто ш аровидных, буро
черные, покрытые голубым налетом, состоящие из 4— б чеш уй, 
спайки которых обыкновенно заметны, 2— 4-семенные, редко 1-семен
ные. Семе,на яйцевидные или ромбически-яйцевидные, более или менее 
бороздчатые, лоснящ иеся, темно-коричневые.

J . S a b i n a v .  g y n i n o s p e r m a , S c h r o e t e r — уродливость плодов, 
при которой семена не заклю чены , но м аковками высовываются из 
ш иш коягоды.

Н еприятно пахучий кустарни к с то распростертыми, то восходя
щими стволами— смотря по местостоянию. Н а более значительны х 
горны х высотах растет в виде распростертого сланца, на низменных 
местополож ениях образует прям орастущ ий кустарни к 1,5— 3 мм. 
высоты, иногда-же достигает разм еров деревца. Встречается в юго

восточной России,— на песчаных местах и меловых горах Области 
Войска Д онского, С аратовск., Симбирск, губ ., Б аш ки рск. и К ир- 
гизск. Респ.— в горном Крыму и на К авказе в верхней полосе гор. 
В русской Средней Азии он распространен от У ральской области 
через Т ургайскую  и А кмолинскую области до А лтая и С аянских гор, 
на юг через Семипалатинскую и Семиреченскую обл. до центрального 
Т янь-ш аня. Кроме того обитает на горах (средней и южной полос) 
Западной Европы, Малой Азии, Персии и Китайской Ч ж ун гари и .

jNe 2. J u n i p e r u s  d a v u r i c a .  P a l l .  М о ж ж е в е л ь н и к  д а у р с к и й 1) 
(Sabina d av u rica , A nt.).

Весьма возмож но, что J .  d av u rica  есть лишь  не прош едш ая всей 
полной метаморфозы хвои форма казацкого  м ож ж евельника (J . Sa
b ina), или замещаю щего его вида. В озмуж алое растение имеет хвои 
двоякого рода: иглы и 
чеш уйки. К оличествен
ное отнош ение о б е и х - 
этих  форм хвои измен- y / f 
чиво: на одних кустах  
преобладаю т и гл ы , на 
д руги х —  чеш уйки. На 
богатом  иглам и индиви
дуум е одни ветки сплош ь 
усаж ены  иглами, дру
гие— чеш уйками. Часто 
встречаю тся, кроме того, 
побеги со смешанною 
хвоею: иглоносный побег 
оканчивается чеш уйка
ми, или ж е чеш уйчатый 
побег увенчан иглами, 
пониже которы х имеются 
хвои переходных форм: 
тонко - острые чеш уйки 
или п р и іу пленные иглы, 
оканчиваю щ иеся м алень
ким ж альцем . Бывает

Также, что чешуйчатые j p HC g — Ju n ip e ru s  davurica. Слева— чешуеносные 
в е т о ч к и  НОСЯТ иглами ^п обеги ; сп рава—иглоносный побег (8  X увелич.)..

усаж енны е побеги. По- . t
следнме чешуеносные разветвления 1— 1,3м м .толщ ины . Ч еш уйки распо
ложены крест-на-крест супротивно, иногда— трехчленны ми м утовкам и, 
прижатые или вершинкою отстоящ ие от побега. Ч еш уйки зеленые, 
блестящ ие, весьма различной формы на одном и том ж е  растении: 
ромбические и эллитически-ромбические до ланцетно-ромбических,

9  Туземные названия: Емпентшура, Агіангкура, Офымке, Арча (Амурск.
обл.).
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с острою или туно-острою верш инкою , и до овально-ромбических 
с почти округлою  вершинкою. На спинке чеш уек имеется вдавленная 
овальная или продолговатая ж елезка. Ромбические чеш уйки прибли
зительно 1,1— 1,75 мм. длины, их ширина = 4/s— 1/г длины ; ланцетно
ромбические чеш уйки достигают до 2,7 мм. длины при ширине = до  
*/* длины . Иглы расположены супротивно крест-на-крест, иногда
3-членными м утовками; отстоящ ие; линейные ш иловидно заострен
ные; с верхней стороны желобчатые с продольною беловатою полоскою 
устьиц, с нижней стороны вы пуклые, зелены е, снабженные длинною 
ж елезкою . Д лина игол (не считая их низбегающего осн ован и я)=
3,5— 10 мм., ш ирина = 0 ,5 — 0,75 мм.; верхушечные на побеге иглы 
нередко более коротки: 2 мм. длины , ланцетно-ш иловидны. На пло
ду щ и х  ветках  других (более стары х, можно предполагать) кустов 
преобладаю т чешуевидные хвои; единичные чешуеносные побеги 
оканчиваю тся иглами. Ч еш уйки приж аты е, соприкасаю щ иеся, щ итко
видные (см. таблицу), ромбические или эллиптически-ромбические, 
острые до тупы х, с овальною  или продолговатою ж елезкою , блестящие 
зелены е. Д лина чеш уек = (0 ,7 5 —) 1— 2,2 5 м м ., ширина = 4/s до 2/s длины, 
при чем мелкие чеш уйки в общем шире крупны х; при длине чеш уйки 
в 0 ,7 5 — 1 мм. ширина = г/г— 4/в длины . Плодоносят и иглоносные 
ветки, и чеш уйчатые. Ш ишкоягоды на коротких (2— 6 мм. длины) 
нож ках , черноватые с голубоватым налетом, ш аровидные (4— 7 мм. 
в диаметре) или ж е сверху сплющенные и полуш арообразные (4,5 мм. 
толщ ины  и 4 мм. длины до 8  : 6,5 мм.). Семена, в числе 1— 4, яйце
видны или ромбоидально-яйцевидны, неглубоко бороздчаты, блестяще 
коричневаты , нередко высовываются маковкою из ш иш коягоды. 
Двудомный кустарни к, по В. Л . К ом арову:— очень небольш ой,— глав
ный ствол которого ползучий и полускрытый в верхнем слое почвы. 
Растет на горны х, преимущ ественно скалисты х склонах  всего З а 
бай калья от верхнего Амура до Селенги, на юге Охотской области, 
в Амурской и Уссурийской областях.

№  3. J u n i p e r u s  s e m i g l o b o s a ,  R e g e l .  М о ж ж е в е л ь н и к  п о л у -  
ш а р о в и д н ы й  *). С а у р - а р ч а  (туземное туркестанское название).

На плодящ их ветках хвои чешуевидны. Последние разветвления 
плодущ их веток тонки: вместе с плотно прижатыми к ним чешуйками 
1— 1,33 мм. толщ ины. Ч еш уйки этих конечных разветвлений распо
лож енные крест-на-крест супротивно, соприкасаю щ иеся, щ итковид
ные (см. таблицу), ромбические или овально-ромбические, туповатые, 
или тупо-острые, иногда с почти округлою  вершинкою. Спинка 
чеш уек, повидимому, светло-зеленая; со вдавленною овальною  или 
продолговатою ж елезкою , иногда выделяющею каплю  смолы. Вер

*) «Полушаровидныйі—пи форме шишкоягод.
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хуш ка чеш уек (как  у всех видов этой секции) со внутренней стороны 
ж елобковата, с беловатыми устьицами. Д лина чеш уек колеблется 
в общем от 0 ,9  до 1,7 (— 2) мм ., ш ирина = 4/г— 3/о (— x h )  длины , причем 
крупны е чеш уйки более у зки , чем мелкие. Обыкновенно— при длине 
чеш уйки около 1 мм. ш ирина приблизительно равна ( =  1/і)  длине; 
при длине в 1,25 мм. ш ирина = 4/s— 3Д длины ;— 1,50 мм.: чаще всего 2/з ; 
— 2 мм.: х/г. М ежду чеш уйками указан н ы х размеров иногда вкраплены  
более мелкие чеш уйки: 0 ,5— 0 ,8  мм. длины , ромбические или ромби- 
чески-округлы е, у которы х нередко ш ирина превыш ает дли ну. На 
последних разветвлен иях  ростовых побегов чеш уйки 1,5— 3,5 мм. 
длины , ш ирина = 2/з— 2/s длины, продолговато-ромбические, остро- 
ватые или притупленны е. На главной оси ростовых побегов чеш уйки 
располож ены черепичато 2-членными или 3-членными м утовкам и; 
ромбически - продолговаты и 
достигаю т до 10 мм. длины; 
из этой общей длины 1,5— 2 
мм. приходится на свободную 
верхуш ку чеш уек, которая 
более или менее остротре
угольн а, при ж ата или откло
нена; ж елезка дли нная. Ш иш
коягоды на более или менее 
коротких, 3— 20  мм. длины, 
н ож ках , сверху сплющенные 
и потому полуш аровидные 
или куб арчато-ш арови дн ы е, 
черноватые с голубоватым н а 
летом, состоящ ие из 4 —  6 
чеш уй, 2 —  4-семенные. На ) 
оригинальны х экзем плярах  
Регеля ш иш коягоды 5,5— -6 мм. 
длины  и 7 мм. ш ирины, их 
нож ки 3— 5 мм. длины . На 
други х  экзем п лярах  ш иш ко
ягоды более крупны е —  до 
8  : 10 мм., нож ки до 20  мм.
длины . Повидимому, ШИШКО- Р и с. 7.—Jun iperus sem iglobosa Слева два 

J чешуеносные побега типичном формы;
ЯГОДЫ могут иметь И шаро- справа— побег J .  s. var. talassica (8 х  увелич.).
видную форму и достигать
до 11 мм. длины и ш ирины, так  к ак  несущие их веткй усаж ены  
такими-ж е хвоям и, как  оригинальны е экзем пляры . Семена округло- 
ромбоидальные или кубарчато-ромбоидальные, бороздчатые, корич
неватые, лоснящ иеся. Двудомное растение. По Регелю: кустарник 
своим габитусом совершенно тождественный с J .  Sabina; по 
Б . А. Федченко— «дерево, нередко с повислыми топкими веточками». 
Встречается в горной области южного Т уркестана: в Ф ерганской, 
Самаркандской, Семиреченской и Сыр-Дарьинской областях и в 
Бухаре.
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J . s e m i g l o b o s a  v a r .  t a l a s s i c a ,  Egb. W olf (J . ta la ss ica , L ipsky).

М о ж ж е в е л ь н и к  т а л а с с к и й .

На последних разветвлен иях плодущ их веток чеш уйки островатые 
или притупленно-острые, иногда туповаты е, реж е тупы е, ромбические, 
0 ,8 — 2  мм. длины; самые мелкие чеш уйки так ж е  иногда почти тр еу го л ь
ные. Средним числом— чеш уйки несколько более остры, чем у J .  
sem iglobosa, верш инка чеш уйки не бывает округлою , и ш ирина че
шуйки не превышает длины. Ш иш коягоды, то . на очень коротких 
(2 мм.), то на более длинных (до 2 0  мм.) нож ках , черноватые с голубо
ватым налетом, шаровидные с чуть сплюснутою вершиною , 7— 8  мм. 
длины и 7,5— 9,5 мм. толщ ины, 2— 4-семенные, но иногда,— на той-ж е 
ветке,—такж е овально-ш аровидные, 7 мм. длины и 5 ,5— б мм. толщ ины , 
1-семенные. Двудомный деревцовидный м ож ж евельник 2— 2,5 м. 
высоты, с повислыми ветвями и прямым стволом. С ы р-Д арьинская 
область: на склоне Таласского А ла-тау, в верховьях  реки К арагоин . 
(По оригинальным экзем плярам , находящ имся в гербарии Главного 
Ботанического Сада;. Отмеченное различие в форме хвой невелико 
и может быть случайного х ар актер а ,— вызванное местными условиям и, 
а то и об‘ясняемое возрастом растения. Достаточно веским отличи
тельным признаком нельзя считать и несколько иную форму шиш ко- 
ягод, которая варьирует у J . ta lassica  от овально- до приплю снуто
шаровидной, у J . scmiglcbcs?. ж е— от полуш аровидной, повидимому, 
до шаровидной. По этому принимаю новый вид Л ипского за  форму 
раньше установленного J . sem iglobosa, который по правилам  при
оритета не должен быть кассирован, хотя, как  В. И. Л ипский находит: 
«по недоразумению описан Регелем».

№  4. J u n i p e r u s  i s o p h y l l o s ,  С.  K o c h 1).  М о ж ж е в е л ь н и к  р а в н о 
л и с т н ы й .  (Sabina isophyllos, A nt.).

На плодущих ветках хвои чешуевидны. Последние разветвления 
плодущих веток тонкие: вместе с покрывающими их чеш уйками 1 мм. 
толщины или чуть толще. Чеш уйки расположены крест-на;крест 
супротивно, соприкасающиеся или приближ аются к полу пастельному

*) В Дендрологии К . Коха (К . К . Koch. Dendrologie). J . isophyllos и J . 
polycarpos не числятся как виды, но приведены только в описании J . excelsa, 
относительно которого сказано: «Обыкновенно считают его (J . excelsa) однодомным, 
между тем, как те многочисленные экземпляры, которые я  имел случай исследовать 
в природе, были почти только двудомные. Ж енские экземпляры я  видел даже столь 
сильно усаженные крупными шишкоягодами, что принял их за особый вид и 
описал как J. polycarpos. Д ругая же разновидность с более мелкими плодами и 
с листьями без исключения чешуевидными, плотно п ри росш и й , была опублико
вана мною как J. isophyllos. Показание относительно двояких листьев,— чешуе
видных и мелких игловидных,—которые будто бы всегда должен иметь J . excelsa, 
быть может, относится к более молодым и культурным растениям''. Принимая 
во внимание, что у всех видов секции Sabina форма хвои меняется в зависимости 
от возраста растения, что изменчивая домность наблюдается такж е у J . Sabina, 
Pseudosabina, foetidissima и, наконец, что встречаются экземпляры, которые 
выравнивают резкость резличия между J. excelsa и J. isophyllos-—предположение 
Коха, пожалуй, не без основания
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располож ен ию , коленчаты е (см. т а б л и ц у ). С пинка ч еш у ек  си зо в ато 
зел ен ая  или  с и за я , обы кновенно по к р а я м  с беловаты м  н ал ето м ; со 
вдавленною  овальною  или продолговатою  ж ел езк о ю , часто  п окры тою  
см оляны м  выпотом. В ерхуш ка чеш уек  с внутренн ей  сторсн ы  ж ел о б - 
ковата  с беловаты м и у стьи ц ам и , то плотно п р и ж а т а , то (п реи м ущ е
ственно у  более кр у п н ы х  чеш уек) не плотно п р и ж ата  и ли  у зк и м  п р о 
светом отделена от побега, или  ж е  у единичны х чеш уек— о тк л о н ен а . 
Ф орма чеш уек колеблется от ром бической (ш и
рин а = 2 /з— х/ 2 длины ) до эллип ти чески -ром би- 
ческой (ш ирина = д о  ’ / 2 дли ны ), с туповатою , 
тупо-острою  или приостренною  верш инкою , и 
до ром бически-ланцетной острой (ш ирин а до 3/в 
длины ) на сильнее разви ты х  побегах . Д л и н а  
ром бических и эллип ти чески -ром бических че
ш уек = 1 ,1 — 1,7 м м ., — ром би чески-ланцетны х =
1,5 —  2 мм. В стречаю тся вкрап лен о  и более 
м елкие чеш уйки яйцевидно-ром бической формы,
0 ,75— 1 мм. длины  с ш ириною  = д о  2/з дли ны .
Н а ростовы х побегах (плодущ и х веток) чеш уйки 
располож ены  3-членными м утэвкам и  черепи- 
ч а т і;  —  островаты е ромбические и ли  элли п ти - 
чески-ром бические (1 ,5— 2  мм. длины ) до остро 

( ром бически-ланцетны х (— 3,5  мм. дли н ы , ш ири
н а ^ / »  дли ны ). Д л и н а  ’чеш уек увел и ч и вается  
к  основанию  побега и достигает до 8  м м ., и з 
общей длины  1,5— 2  мм. п ри ходи тся  на остро- 
треугольн ую  верш инку чеш уйки то п ри ж атую , 
то отстоящ ую . Ц ветки  двудомны е. Ш иш ко
ягоды на коротких  (мм. 2 — 3 длины ) н о ж ках ; 
ш аровидные (5—) 6— 11,5 мм. в ди ам ., с п у п 
ками и спайкам и (обыкновенно 6 ) чеш уй, сине-черны е с го лубовато 
белым более или менее густым налетом . И ногда в ер х у ш к и  сем ян 
высовываю тся из ш иш коягоды . С емена, в числе 4— 6 , яй ц еви дн о 
конические, ребристы е, лоснящ и еся кори чн еваты е. По М едведеву: 
дерево в 4 ,5— б м ., а иногда до 10,5 м. высоты при стволовом  диам етре 
в 0 ,3— 0 ,6  м ., со «стояче-раскинуты м и или дуговидно-приподняты м и 
ветвями». По А. Н . Смирновой— J . isop h y llo s  отли чается  «пирамидо
образною  кроною» от J .  excelsa . В стречается на су х и х  и нередко 
каменисты х почвах , по склонам  гор на ю ж ном побереж ье К ры м а, 
в З ак ав к азь е  (Ш и ракская степь, А реш ский уезд  Е ли саветп ольской  
гу б ., Д агестан , А ртвинский о кр у г), М алой Азии и П ерсии.

№  5. J u n i p e r u s  e x c e l s a ,  М.  В .  М о ж ж е в е л ь н и к  в ы с о к и й  
или д р е в о в и д н ы й  м о ж ж е в е л ь н и к .  (S ab in a  ex celsa , A n t . ) 1).

Н а плодущ их ветк ах  хвои чеш уевидны . П оследие р азветвлен и я  
плодущ их веток тонкие, в зависимости от степени о тклон ен и я  чеш уек

Р и с . 8 .— ju n ip e ru s  
isophyllos. Ч еш уе

носные побеги 
(8 X увелич.).

') См. J. isophyllos.T y земные кавказски е н азван и я. Ц едали-гвиа.Э рке-арды ш . 

Хвойн. деревья и куст. 2



— 34 —

1— 1,33 мм. толщ ины. Ч еш уйки расположены крест-на-крест супро
тивно, соприкасаю тся или приближ аю тся к полунастельному распо
лож ению , коленчатые (см. таблицу). Спинка чеш уек сизая , с белова
тым налетом  по краям  или без налета, со вдавленною овальною  или 
продолговатою  ж елезкою , часто покрытою смоляным выпотом. Вер
х уш ка чеш уек с внутренней стороны ж елобковата с беловатыми 
устьицам и; не плотно приж ата в различной степени на одном и том 
ж е побеге: то лиш ь самый кончик чеш уйки свободен, то вся верхуш ка 
отделена от побега просветом или косо отстоящ ая. Форма чеш уек 
колеблется от ромбической и яйцевидно-ромбической до эллипти- 
чески-ромбической (ш ирина =  2/ з — V 2 ДЛ іны) и до ланцетно-или 
продолговато-ромбической (ш ирина = 1 / а — 1!/з длины). Ч еш уйки острые

или туповаты-острые, в общем острее, чем 
у J .  isophyllos. Д лина яйцевидно-ромбических 

АА чеш уек = 0 ,9 —  1,2  м м .,— ромбических =  1— 1 ,8
V зW м м . ,— эллиптически-ромбических =  1 ,2 — 2

УѴ мм., —  ланцетно-ромбических =  1,4— 2  мм. На
/  (5и ростовых побегах (плодущ их веток) чешуйки
\  И  расположены черепичато 3-членными мутов-

Хл к а м и ;— ланцетно-или продолговато-ромбиче-
(  j ские, острые или тонко заостренные; длина—
K f l l )  приблизительно 1— 2 ,6  мм., ширина = ( 7 г—)
/ Ч  2/s— 8/іо длины. Д лина чеш уек увеличивается

к основанию побега: = 3 ,5 — 8 мм., из общей 
і / \  длины приходится 2  мм. на тонко заостренную
\ М  треугольную  верхуш ку, более или менее от-
\ стоящ ую . Ц ветки однодомны (всегда-ли?).

, Y. Зрелы е шишкоягоды на коротких, мм. 2— 3
y s / v  Длины, н ож ках ;— шаре видные, до 10— 11 мм.

в диам ., с  мало заметными спайками 4 или 
б чешуй (пупки часто вовсе незаметны),

Рис. 9. Ju n ip e ru s excelsa. фиолетово-черные, с более или менее густым 
Чешуеносные побеги Z '  J

(8 х  увелич.). бело-голубоватым налетом. В ерхуш ки семян
иногда высовываются из ш иш коягоды. Семена, 

в числе 3— б, неправильно яйцевидные, часто с крупным углубленным 
рубчиком, лоснящ иеся коричневатые; по Медведеву— семена непра
вильно 3-гранны е, продолговатые. Стройное дерево с конусовидною 
кроною , достигающее до 9 м. высоты и более. Встречается в южном 
Крыму на горах приморской полосы и на К авказе по морскому побе
режью  между Анапою и Геленджиком; приводится для южного Т урке
стана. Общая область распространения: острова Греческого А рхип елага, 
через М алую Азию и Персию до Гималайских гор и западного Тибета.

№ 6 . J u n i p e r u s  p o l y c a r p o s .  С.  K o c h .  М о ж ж е в е л ь н и к  м н о г о 
п л о д н ы й  ')  (Sabina polycarpos, A nt.).

На плодущ их ветках хвои чешуевидны. Последние разветвления 
плодущ их веток 1— 1,33 мм. толщ ины. Чеш уйки расположены крест-

9  См. J . isophyllos.

%

на-крест супротивно, полунастельные (на наиболее удлиненных 
последних разветвлен иях чеш уйки менее тесно сближ ены , чем на 
коротких— ), горбатые (см. таблицу), плотно приж аты е. Спинка 
чеш уек светло- или ярко-зелен ая , слегка ки леватая , со вдавленною 
овальною  или продолговатою ж елезкою , часто придвинутою к  осно
ванию чеш уйки. Ж елезка иногда покры та смоляным выпогвм. В ер
хуш ка чеш уек с внутренней стороны ж елобковатая с беловатыми 
устьицами. Ч еш уйки туповато-острые или туповаты е, ш ирокояйце- 
видно-ромбические или яйцевидно-ромбические, с примесью эллипти
чески-ромбических и ромбических. Ч еш уйки им ею т(0,5—)0  8— 1,5мм. 
длины , на более удлиненны х последних разветвлениях достигают 
до 1,7 мм. длины; — относительно ш ирокие: ширина =  (х/і)  ®/ю —  
8/s длины , редко меньше 8/в, но все-же более 1/гдлины. М елкие чеш уйки 
в общем шире крупны х: при длине чеш уйки 
в 0 ,5— 0,7 мм., ширина равна длине (то есть =
1/ і ) ;— 1 мм.: (1/і)  9 /ю— 7/ю ;— 1,3 мм.: 3 / 4—
* /із ;— 1,5 мм.: 2/з— 8/s ;— 1,6— 1,7 мм.: около 
5 /в. На ростовых побегах (плодущ их веток) 
чеш уйки располож ены черепичато 3 -членными 
мутовками; ромбические или продолговато
ромбические, 1,5— 2,25 мм. длины , с острою 
или заостренною вершиною. Д лина чеш уек 
увеличивается к  основанию побега, достигая 
приблизительно до 7,5 мм., из общей длины 
приходится 1,25— 1,75 мм. на треугольную  
острую или туповато-острую  верш инку, часто 
приж атую . Ц ветки двудомные. Зрелы е ш ишко
ягоды на коротких (мм. 2— 7 длины) нож ках, 
шаровидные, 8 — 11 мм. в диам ., ф ю летово- 
или сине-черные с голубоватым- налетом, 
с заметными спайками и пупками 4 или б poiyca%J?; ч І ш ^ Е ы й  
чеш уй. На молодом «плоде» верхуш ки чешуй побег (8 х  увелич.).

выпучены в виде бугров. Семена, в числе
4 — б, более или менее ребристые, неправильной и различной формы, 
яйцевидно-конические или овальны е, коричневатые и лоснящ иеся. 
По Медведеву: выростает деревом до 6  м. вышины и 0,45 м. в диаметре; 
но на больш их высотах остается кустом , нередко со стелящ имися 
ветвями. В стречается в восточной части З ак ав к азь я . Под туземным 
названием «Кизыл-арча» приводится Б . А. Федченко д ля  южного 
Т уркестана и Закаспийской области. Общая область распространения: 
З ак авк азье , М алая А зия, Персия до А фганистана и Б елудж истана.

№ 7 .  J u n i p e r u s  f o e t i d i s s i m a ,  W i l l d .  М о ж ж е в е л ь н и к  в о 
н ю ч и й 1). (Sabina foetid issim a, A nt.).

Хвои на разветвлениях плодущ их веток чешуевидны (см. J .  f. 
squarrosa). П оследние чешуеносные разветвления плодущ их веток

*.) По Медведеву: «Твия (груз.); Цртнени (арм.); Ардыш, Эркеардыш (тат.)».
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сравнительно толсты: 1,4— 2  мм. (только наиболее слабые развет
вления бывают 1,33 мм.) толщ ины. Чеш уйки располож ены  крест-на- 
крест супротивно, соприкасаю щ иеся до полунастелы іы х (см. таблиц у), 
то более или менее плотно приж аты , то их верііш нка просветом отде
лена от побега. Ч еш уйки коленчатые (см. таблицу), реж е некоторые 
горбатые; продолговато-ромбические или яйцевидно-ромбические до 
ланцетно-ромбических, нередко с примесью ромбических или овально
ромбических; острые или туповато-острые (при чем края  вершины 
часто вы пукло- дугообразны ), единичные чеш уйки иногда туповаты е. 
Спинка чеш уек зелен ая , иногда со слабым беловатым налетом по краям ; 
вы п уклая  слабо ки леватая ; без ж елезки  или с боЛее или менее зам ет
ною овальною или продолговатою  вдавленною ж елезкою , иногда

с явственною ^-, но доволь
но редко покрытою смоля
ным выпотом. Свободная 
верхняя часть чеш уек с 
внутренней стороны бело
вата или светла, весьма 
слабо ж елобчата, с толстою 
выпуклою ж илкою . Д лина 
чеш уек колеблется от 0 ,9  
до почти 3 мм ., ширина-—  
приблизительно от 4/в до 1/ s  
длины, при чем мелкие че
ш уйки ш ире крупны х. 
Обыкновенно длина превы
шает 1 мм.; сравнительно 
редко и при том чаще всего 
на наиболее слабы х развет
влениях встречаются че
ш уйки длиною в 0 ,9  мм. 
Преобладают чеш уйки [, в
1,5— 2  мм. длины; иногда 
все чеш уйки длиннее 1 ,3  мм. 
Чеш йуки короче 1,5 мм.

.j .1 , • . . . . .  . составляю т не более 5 0 %Рис. 11.— Jun iperus foetid issim a.
Побеги. Слева— J . f .  var. sq u a rro sa (8 x увелич.). всего числа, обыкновенно-

ж е— менее 26% . П ри длине 
чеш уйки в 1,5 мм., ш ирина = 7/is— 2/з длины ;— 2 мм.: 2/s— 5/в. Молодое 
растение имеет игловидные хвои, расположенные 3 -членными мутов
ками. Иглы ланцетно- или треугольно-ш иловидные, весьма острые, 
снизу зелены е, слабо килеваты е (с ж елезкою  или без ж елезки), сверху 
беловаты е, более или менее ж елобчаты е, с утолщ енными краям и и тол
стым срединным нервом, к основанию сильно расш иренным и нередко 
при основании разделенным. Свободная отстоящ ая часть игол 4 — 10 мм. 
длины и 1 ,2— 2  мм. ш ирины, или (короткие иглы шире длинны х) 
ширина = 2/в— l /s длины. Зрелы е ш иш коягоды на коротких (3— 7 мм. 
длины) нож ках , шаровидные или ш аровидно-овальные, 7 — 12 мм.

1

t
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в диаметре; черновато-краснобуры е со слабым голубоватым налетом 
или без налета; (по А. Н. Смирновой: <ісине-черные с негустым сизым 
налетом»); чешуй 4— 6 ; семян 1— 2, весьма редко 3. Семя каш тановое, 
лоснящ ееся, неправильно ребристое, ш арообразное или луковицевид
ное; парны е в «плоде» семена с одной стороны плоски.

Формы, плодущ ие ветки которы х одеты более узкими тонко
острыми или заостренными неприжатыми чеш уйками, связываю т 
типичную форму с

J . f o e t i d i s s i m a  v a r .  s q u a r r o s a 1), M e d w .

По М едведеву: «все листья  (и на плодонож ках) отстоящ ие или 
полуприж аты е, очень крупные (от I 1/* —  до 2 "' д л .), остроколючие, 
по большей части тройчатые; очень редко на вторичных веточках
4 -рядные, овально- или яйцевидно-ланцетные, обыкновенно без ж еле
зок ; плоды крупны е (4х/г— 5' в диам.)». Последние разветвления 
плодущ их веток усажены маленькими иглами, а при своем основании—  
остроромбическими чеш уйками. И глы  ланцетно-ш иловидные, по 
спинке слабо килеваты е, с продолговатою железкою  или без ж елезки . 
Д ли н а свободной отстоящей части игол (другими словами: длина игол, 
не считая их приросшего основания) = 3 — 5м м ., ш ирина = 1/ *  1 / з  длины. 
На плодонож ках хвои более чеш уевидны, около 1,7 2,7 мм. длины. 
Ш ишкоягоды бывают и мельче Медведевым указан ны х разм еров.

J .  foetid issim a— дерево с конусовидною кроною, достигающее 
до 17 м. высоты. В стречается на К авказе , (по Медведеву) на горных 
возвыш енностях, заним ая обширную полосу почти от берега моря до 
5.000 ф .,— и в Крыму (по А. Н. Смирновой) на северном склоне в районе 
Космо-Дамиановского монастыря. Кроме того, растет на горах Греции 
и М акедонии, острова К ипр, М алой Азии, Сирии.

№  8 . J u n i p e r u s  P s e u d o s a b i n a ,  F i s c h . e t  М е у .  М о ж ж е в е л ь 
н и к  л ж е к а з а ц к и й .  У р ю к - а р ч а  (туземное туркестанское на

звание).

Разветвления плодущ их веток одеты чеш уйками, иногда единич
ные— иглами. Последние покрытые чеш уйками разветвления 1,6—  
2 мм. толщ ины, наиболее слабые— не тоньш е 1,33 мм.; часто явно
4-гранные. Ч еш уйки расположены крест-на-крест супротивно,— на
стельно (см. таблицу), плотно приж аты . Ч еш уйки горбатые (см. 
таблицу), конически-островатые или тупо-острые, отчасти туповатые 
или тупы е, ромбические, при чем верхняя часть ромба длиннее 
нижней части, но встречаются и равносторонние ромбы. Спинка 
чеш уек бледно-зеленая (сизая?), вы п уклая , слабо ки леватая , к  осно
ванию сбеж истая; вдавленная продолговатая или овальная ж елезка 
помещается по середине спинки или ниж е. В ерхуш ка чеш уек с внутрен
ней стороны ж елобчата, с беловатыми устьицами. Д лина чеш уек =  
(0 ,6— ) 0,9— 1,80 мм., ширина =  Ѵі; (то-есть: равна длине)— '7/ю  длины,

J  Sq uarrosa— «оттопыренный*.
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при чем крупные чеш уйки более узк и , чем м аленькие. П ри длине 
чеш уйки менее 0 ,9  мм., ширина чуть превышает д л и н у ;— 1 мм.: (— 3 / 4> 
4/б— 1 / і ; —  около 1,25 мм.: 3 / і  д о  п о ч т и  1/ і ; — 1,5 мм.: 2 / з —  * / ь .  П а 
последних разветвлениях  ростовых побегов, имеющихся на плодущ их 
ветках , не всегда все чеш уйки плотно приж аты ,— бывает, что верхуш ка 
некоторы х чеш уек отделяется просветом,— основание спинки иногда 
впало , верхуш ка иногда вы тянута в островагый или на м аковке при
тупленны й конец. Чеш уйки достигают до 2,5 мм. длины и в общем менее 
ш ироки: при длине чеш уйки в 1— 1 ,8  мм., ширина = 4/s— 5/9  длины ;—
2— 2,5 мм.: 7/іо— 2/б. На верхуш ечных ростовых побегчх (плодущ их 
веток) чеш уйки слегка отстоящ ие; с беловатым налетом по краям ; 
конически-острые или конкческк-заостренны е, с продолговатою или 
узкою  ж елезкою ; длина чеш уек = 2 — 4,5 мм., ширина = 7/ю — 1/здли н ы .

Покрывающие старш ие части побега че
ш уйки достигают до 5 мм. длины, ши
рина = 2/б— 1/ з  длины, с треугольно-заост
ренною или острою (на самом конце не
редко притупленною) вершиною, которая 
занимает более половины длины чеш уйки. 
На иглоносных побегах иглы располо
жены 3-членными мутовками; ланцетно- 
или ш ироколанцетно-ш иловидные, ко- 
люче-острые; сверху белые или беловатые 
с зелеными краям и и более или менее 
выдающеюся срединною ж илкою ; с ш з у  
бледнозеленые (?), слабо килеватые 
с узкою , длинною вдавленною ж елезкою . 
Д лина игол =  2,25 —  б мм., ш ирина =  
1/ г — х/вдлины , причем  нижние на побеге 
иглы шире и короче верхних. При длине 
иглы в 2,25 мм., ширин? = х/2 длины ;—
3,5 мм.: х/з; — 4 мм.: 1/ і ) — 6  мм.: 1/ъ,  но 
бывает, что и у  игол в 5 мм. Длины 
ширин? = х/ 2 длины. Цветки двудомные 
(всегда-ли?). Ш иш коягода сидит на ко-

Рис. 12.-—Jun iperus Pseudosabina. р о т к о й , м м . 2— 6 длины, нож ке и под-
Чешуеносные побеги. Слева-—тур-    „ ____
кестанская форма: справа—алтай- |!еРт а  парою чеш уек, которые круі

ская форма (8 х  увелич.). остальны х чеш уек покрываю щ их нож ку
(возможно, что нож ка бывает длиннее, 

т ак  к а к  ж енские соцветия иногда оканчиваю т собою побеги дли
ною в 18 мм!). Зрелы е ш ишкоягоды 1-семенные, продолговатые: яйце
видно-овальные или овальны е, 1C— 15 мм. длины , буроватые со слабым 
голубоватым налетом; верхуш ки 4 или б шишечных чешуй более или 
менее заметны. Семя слабо ребристое, округло-яйцевидное или 
округлояйцевидно-коническое. По Б . А. Федченко: «растет обыкно
венно в виде невысокого ку стар н и ка ... Область распространения этого 
вида мож ж евельника представляет типичную субальпийскую  полосу; 
иногда в лесной области растение это встречается и в виде дерев?».

— 39 —

Распространен во всех более высоких горах Т уркестана: в областях 
Семипалатинской, Семиреченской, Сыр-Д арьинской, Ф ерганской, в Б у 
харе и К ульдж е.

Встречающ ийся в альпиской области А лтая , на Саянских горах 
и на горах Б ай кальской  области J . Pseudosabina имеет ш иш ко
ягоды сравнительно м аленькие, хвои-чеш уйки в общем менее ши
роки и слабее вы пуклы. Чеш уйки то столь-ж е правильно настельно 
располож ены , к ак  у туркестанской формы, то менее-—; в последнем 
случае между надвинутыми друг-на-друга чеш уйками леж ат такие, 
кончик которых достигает лиш ь до основания следующей чеш уйки. 
Ч еш уйки ромбические (с наибольшею шириною в середине или ниже) 
до ланцетноромбических, островатые до тупы х; часто на побеге пре
обладают более или менее тупые чеш уйки. Спинка чеш уек вы пукла, 
слабо ки левата, то книзу коротко сбеж нста, то ниж е своей середины 
чуть или ясно вогнута, или-ж е иногда к  обоим концам почти одинаково 
сбеж иста; зеленая (?). Д лина чеш уек (0,9— ) 1— 2,5 мм., ширина =  
(х/ і ) 4 / 5——2/б дли ны ; при длине в 1 мм. ширина = 7/ю— 8/ю длины ;— 1,5мм.: 
х/г— 7/ю; — 2— 2,5 мм.: 7/іо— 2/s. Ч еш уйки ростовых побегов располо
жены черепичато 2-или 3-членными мутовками. Н а верхуш ках ро
стовых побегов (плодущ их веток) чеш уйки около 3,5 мм. длины или 
крупнее, продолговато-ромбические с острою (на конце часто при
тупленною ) вершинкою до ромбически-шиловидных. Д лина чеш уек 
увеличивается к  основанию побега и достигает приблизительно до 
10 мм.; приж атая или отстоящ ая вершина чешуйки составляет х/г— 
х/з всей длины чеш уйки. По П. К ры лову: «цветы обыкновенно 
однодомные». Ш иш коягода на короткой (мм. 1— 4 длины) нож ке, 
подперта парою чеш уек, которые крупнее остальных чеш уек, покры
вающих нож ку  (возможно, что нож ка бывает длиннее, так  как  ж ен
ские соцветия иногда оканчиваю т побеги длиноір в 18 мм.). Зрелые 
ш иш коягоды 1-семенные, овальны е, 8— 12 мм. длины , черноватые 
с голубоватым налетом; верхуш ки 4 или 6  шишечных чеш уй более или 
менее заметны. Семя округло-яйцевидно, слабо-ребристо. По Кры 
лову: сильно разветвленный кустарник с распластанными или припод
нимающимися ветвями.

Секция « O x y c e d r u s » ,  E n d l .

Хвои свободные, при основании сочлененные (по отмирании 
опадающие), лишенные ж елезки (со смоляным ходом внутри), игло
видные, расположенные 3-членными мутовками. Побеги в попереч
ном разрезе треугольны е. Цветки дву-домные, пазуш ны е, сидячие 
или почти сидячие. Ш ишкоягода составлена из 3 чешуй, реж е из 6 .

Таблица для определения видов.

1) Зрелы е шишкоягоды буровато-красные Беловатая полоска 
усты  ц на верхней стороне игол прорезана во всю длину зеленоватою 
ж илкою  (редко мало заметною), иными словами: верхняя сторона



игол имеет 2 полоски. Н иж н яя  сторона игол с острым (узким) килем: 
J .  O x y c e d r u s ;  иглы кинж аловидны е, горизонтально отстоящ ие или 
под острым углом кверху торчащ ие; ( 10—) 13— 20 мм. длины и ( 1— ) 
1,33— 2 мм. ш ирины. М еж доузлия 2— 4 мм. длины. П рямоствольный 
кустарни к или дерево; Крым и К авказ. №  9.

1 *) Зрелы е шиш коягоды черноватые, покрыты голубым налетом. 
У стьичная полоска на верхней стороне игол не доверху прорезана 
зеленоватою ж илкою  или вовсе не разделена.

2) Б еловатая (у J .  N iem annii бледная или ж елтовато
зеленая) устьичная полоска ш ире светлозеленых краев иглы или, 
по крайней мере, не уж е краев. И глы снизу с тупым (ш ироким) 
килем.

3) Иглы расположены вокруг побега радиально, 6 -рядно, 
і 4) Б еловатая  полоска игол прорезана зеленова

тою ж илкою  дальш е, чем до половины своей длины , 
часто почти доверху, реж е только до половины. Н изко
рослый распростертый кустарни к. Иглы ки нж ало
видные или лиш ь слабо согнутые, больш ею частью 
под острым углом кверху торчащ ие или почти при
жаты е; 7,5— 16 мм. длины, 1— 2 мм. ширины. М еждо
узли я  2— 5 (— 8) мм. длины: J .  d e p r e s s a ;  Крым и 
К авказ . №  10.

4 *) Устичная полоска игол цельна или не дальш е 
чем до середины своей длины прорезана ж илкою .

М еждоузлия (3—) 5— 10 (— 20) мм. длины. 
Иглы (6—) 8— 16 (— 26) мм. длины и 0 ,7— 1,4 
(— 2) мм. ш ирины, кинж аловидны е, вниз на
клоненные, горизонтально отстоящие или под 
ш ироким углом  (верхушечные иглы под более 
острым углом) кверху торчащ ие. Д ерево, прямо
стоящий или распростертый кустарник: J .  c o m 
m u n i s ;  Россия, А зия. №  11 .

М еждоузлия 1— 5 мм. длины. Иглы 3— 11 мм. 
длины и 1 — 1,4 мм. ширины; ладьевидные, 
большею частью восходящ ие и более или мен^е 
черепичато налегаю щ ие друг-на-друга. П ри
ж атый к  земле кустарник: J .  N i e m a n n i i ;  
крайн. север. №  12 .

V  3 *) Иглы располож ены сплюснуто 6 -рядно и перевер
нуты: обращены зеленою своею стороною к свету, а поло
сатою— к почве; ладьевидные, неколючие, с мелово-белою 
полоскою; (3—) 5— 10 мм. длины , 1— 2 мм. ш ирины. М еждо
узли я  1— 3 мм. длины (в культуре иглы и меж доузлия 
крупнее). Л еж ачий кустарник: J .  п а п а ,  крайний север 
и А льпийская область, №  13.

V  2 *) Беловатая полоска уж е светлозеленых краев иглЪі. 
Иглы с верхней стороны глубоко ж елобчаты; (7—) 13— 28 мм. 
длины , 1 мм. ширины: J . r i g i d a ;  У ссурийск., обл. №  14.

Щ

№ 9 .  J u n i p e r u s  O x y c e d r u s 1) L.  К р а с н ы й  м о ж ж е в е л ь н и к .

Иглы по 3 расположены мутовками, кинж аловидны е, жесткие 
остроконечные или вытянуты е в ш иловидное колючее острие; сверху 
слабо ж елобковаты е, с беловатою продольною полоскою устьиц, 
доверху прорезанною резко выступающ ею продольною ж илкою , редко 
мало заметною; снизу блестяще зелены е, с остро выступающим килем, 
горизонтально отстоящие или под острым углом  торчащ ие кверху; 
( 10—) 13— 20 мм. длины, ( 1—) 1,33— 2  мм. ширины. М еж доузлия 
2— 4 мм. длины. Годовалые побеги красновато, или ж елтовато-буры е- 
ветки краснобуро-серые. М уж ские цветки 4— 5 мм. длины. Зрелые 
шиш коягоды почти сидячие, шаровидные или плоско-ш аровидные,
6 ,5— 9  мм. длины , лоснящ иеся, красно-буры е, только на маковке 
покрытые голубым налетом, состоящ ие из 3 или 6  чешуй (: из 3 внутрен
них, образую щ их трехгранную  м аковку ш иш коягоды, и 3 наруж ны х 
более коротких), несущ их под вершинкою по более или менее заметному 
пуп ку; 2- или 3-, реж е 4-семенные. П ряморастущ ий кустарник или 
деревцо, достигающее до 6  м. высоты, редко выше. Встречается в ни ж 
ней зоне горного К ры ма, К авказа  и З а к ав к а зь я ;— на Западе: в примор
ской области Средиземного моря.
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№  10. J u n i p e r u s  d e p r e s s a ,  S t e v .  М о ж ж е в е л ь н и к  п р и п л ю с 
н у т ы й .

Иглы по 3 расположены мутовками, кинжаловидные или лиш ь 
слабо согнутые, ж есткие, вытянуты е в короткое колючее остроко
нечие; сверху слабо ж елобковаты е, с беловатою полоскою устьиц, 
дальш е чем до половины своей длины , часто почти доверху, реж е 
только до половины, прорезанною продольною зеленоватою ж илкою ; 
снизу блестящ е-зеленые, с ш ироким килем; под острым углом кверху 
торчащ ие или почти приж атые и черепичато налегающ ие друг-на- 
друга , у основания побегов под более крупным углом отходящ ие; 
(6 —) 10— 16 мм. длины, 1— 1,5 мм. ш ирины, М еждоузлия 1,5— 5 (— 8 ) 
мм. длины. Зрелы е шишкоягоды почти сидячие; шаровидные или 
эллипсоидально-ш аровидные, 7— 10 мм. длины; черноватые с голубым 
налетом; состоящие из трех  чеш уй, несущ их на верхуш ке по пупку 
кн аруж и  отогнутому; 2— 3-семенные. Н изкорослы й, 0 ,5— 1 м. высоты, 
кустарни к, с распростертыми или лежачими ветвями, нередко укоре
няю щ имися. Встречается на горах  К ры м а, К авказа и З акавказья  
в зоне альпий ских лугов и пастбищ.

*) Oxycedrus=<= острый (по острым иглам) кедр, туземные кавказские 
названия (по Медведеву): Гвиа, Гиа, Твиа, Гихи, Дыши-ардыш.
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№  11. J u n i p e r u s  c o m m u n i s ,  L.  М о ж ж е в е л ь н и к  о б ы к н о 
в е н н ы й  x) .

Иглы по 3 расположены м утовками; ж есткие, прямые или почти 
прямые, нередко кн аруж и  слабо согнутые (ни ж няя сторона иглы 
вогнута), кинж аловидны е и вы тянуты е в шиловидное колючее остро- 
конечие, у  основания (так ж е, к ак  иглы всех м ож ж евельников этой 
секции) с сочлением. Сверху иглы плоско-ж елобковаты е, с бело
ватою или белою продольною полоскою устьиц, цельною или не дальш е

Рис. 13.—Jun iperus communis (по Бейснеру). 1—ветка с шишкоягодами.
2— ветка с мужскими цветками. 3— мужской цветок. 4— тычинка. 5 —женское 
соцветие, б—семенопочки. 7— семя. 8— семя увеличен., 9—в продольном 
разрезе. 10—шишкоягода в поперечном разрезе, (фиг. 3 , 4, 5 , 6 , 8 , 9

и 10  увеличены).

чем до середины своей длины прорезанною  зеленоватою ж илкою ; снизу 
блестящ е зеленые, с тупым килем. Иглы более или менее горизонтально 
отстоящие или даж е вниз наклоненны е, косо вверх отстоящ ие, или 
верхние на побеге иглы иод острым углом кверху  торчащ ие; (б— ) 
8— 16 мм. длины и 0 ,7— 1,4 мм. ш ирины, иногда (и у  европейского

*) Туземные кавказские названия (по Медведеву): Гвиа, Гиа, Гихи, Ардыш, 
Ахсали, Арчан, Царо, Ц ару, Чекуату, Цуцуль-йата, Цып. Bt Амурской области: 
Емпентшура, А пангкура, Офымке, Арча.
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J .  com m unis) до 26 мм. длины и до 2  мм. ширины. М еж доузлия (3— )
5— 10 (— 20) мм. длины. Побеги (как  у всех м ож ж евельников этой 
секции) трехгранны е. Веточки красновато-бурые. Ц ветки уж е с осени 
развиты ; у основания окруж ены  чеш уйками, пазуш ны е. М уж ские 
цветки овальны е, 3— 4 мм. длины , ж елты е. Тычинки несут по 4—
5 пыльцевых мешков и имеют вид ш ироко-яйцевидных приостренных 
чеш уек. Ж енские соцветия очень м аленькие, похож ие на листовые 
ночки, светлозелены е, с черепичатыми ш ироко-яйцевидными заострен
ными чеш уями, и с 3 верхушечными беловатыми семенопочками. 
Ш иш коягоды почти сидячие (на очень коротких, около 1 мм. длины, 
нож ках), созревающ ие на второй или третий год; молодые— зелены е; 
зрелы е— ш аровидные или ш аровидно-эллипсоидальные, 6— 10 мм. 
длины , черновато-синие с голубым налетом, состоящие из 3 (б) чеш уй, 
несущ их на своей верхуш ке по более или менее заметному пупку. 
Ж елтобурая мякоть ягодош иш ки имеет смолисто-сладковатый вкус 
и заклю чает 1— 3 семени. Семена продолговато-яйцевидные или яйце- 

• видно-конические, граненые, окруж енны е смоляными пузы рькам и.
Растет то в виде прямоствольного деревца 3— 7 м. высоты, с конусо

видною кроною, иногда и более высокого дерева, то образует куст 
яйцевидной или конусовидной формы, или ж е раскидистый— с припод
нимающимися стволиками; вблизи своих полярной и вертикальной 
границ более или менее приземистый кустарник. Обыкновенный 
м ож ж евельник то образует подлесок в светлых хвойных лесах , то—  
заросли на открытых местах; на крайнем юге растет исключительно 
на горах. Встречается от Л апляндии и А рхангельского кр ая  на 
юг до северной полосы южной России (Волынь, Киев, Х арьков, 
Саратов), на У рале, на горах К ры ма, К авказа  и Т уркестана, по 
всей Сибири до Я к у тск ., П риморск; и Забай кальск . областей и 
до северной М онголии;— в З ап . Европе (от Н ордкапа на юг до 35° 
сев. ш ир. и от крайнего востока на зап ад  до П ортугалии), в сев. 
Африке, Малой Азии и Сев. Америке.

Р а з н о в и д н о с т и .

По форме шишек Я. С. Медведев отличает две разновидности: 
J .  с. v a r .  g l o b o s a ,  M e d w .  «плоды ш аровидные, кончики чеш уек 
слабо заметные»; и J .  с. v a r .  o v a t a ,  Medw. «плоды незрелые яйце
видные или эллипсоидальны е, чеш уйки их с явственно выдающимися 
кончиками».

J . c o m m u n i s  v.  c o l u m n a r i s ,  S r : «низкорослое видоизменение 
колонообразной формы», найденное Ш редером в диком состоянии 
(где?).

J .  c o m m u n i s v .  p y r a m i d : ,  l i s .  По заметке автора П. В. Сюзева—  
новая д ля  флоры У рала форма: «деревце с конусовидным шатром. 
Б ли зко  подходит к  форме suecica».

J .  c o m m u n i s v .  s u e c i c a ,  L o u d .  М ож ж евельник ш ведский. 
Ветви крутовосходящ ие, образующ ие колонновидный или продолго- 
ватояйцевидно-округлый ш атер. Концы побегов характерно поник
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ш ие. И глы более светло-зеленые, чем иглы типичной формы, немного 
шире и менее длинно заострены . Встречается в ш ведских вересковни- 
к ах . Разводится иногда в садах.

Под назваеием «J. o b l o n g a ,  М.  В.» Биберштейн описал встре
чающийся на К авказе мож ж евельник, который Медведевым отожде
ствляется с J .  com m unis. О днако,— судя по оригинальному описанию, 
приведенному здесь в переводе,— растение не менее похоже на J . 
depressa. «Растопыренный кустарни к с локоть высотою. Л истья 
тройные, оттопыренные, колюче-остроконечные, длиннее, чем у J . 
com m unis, почти такой-ж е длины , к ак  у J . O xycedrus. Ягоды ш аро
видные, у  вершины тре-бугорчатые ( с тупыми расходящ имися бугор
ками), такой ж е окраски , как  у  J .  com m unis, но порядочно крупнее 
и длиннее, формы клю квы.

№  12. J u n i p e r u s  N i e m a n n i i ,  E g b .  W o l f .  М о ж ж е в е л ь н и к
Н и м а н а 1).

Иглы расположенные мутовками, ж есткие, ладьевидные, з а 
остренные; сверху желобчатые, с широкою бледно-беловатою или 
желто-зеленою полоскою (у гербарных экзем пляров часто рыжеватою ); 
снизу блестящ е-зеленые, с тупым килем; восходящ ие, благодаря 
сильно укороченным меж доузлиям  обыкновенно более или менее 
черепичато друг-на-друга налегаю щ ие, нижние— нередко под более 
крупным углом отстоящие. Иглы 3— 11 мм. длины, 1— 1,4 мм. ширины. 
М еждоузлия 1— 3 (на длинных ростовых побегах до 5) мм. длины. 
Веточки и годовалые побеги краснобуры е. М ужские цветки 2— 2,5 мм. 
длины . Зрелы е ш ишкоягоды 4— 7,5 мм. длины , шаровидные до оваль
ных, черноватые с голубым налетом, состоящ ие из 3 чеш уй, несущ их 
под вершинкою по поперек растянутом у п уп ку, или-ж е— из б чеш уй: 
трех образую щ их м аковку шиш коягоды и трех наруж ны х, своими 
верхними краям и образую щ их трезубую  коронку; 1— 3 -семенные. 
П риж атый к земле кустарник. Встречается на каменистой тундре 
Кольского полуострова.

При более благоприятны х условиях произрастания, долж но быть, 
утрачивает характер  арктического растения, так  как  из оригинальны х 
семян вырос в Л енинградском  Лесном Институте прямоствольный 
кустарни к с более раздвинутыми мутовками игол, чуть менее ш ироких, 
ростом напоминающий J .  com m unis, но иглами вполне достаточно 
отличаю щ ийся. И глы имеют иное направление и (как  у J .  папа) 
нижнею своею стороною обращены к  свету, вследствие чего куст 
зеленный; J .  com m unis ж е представляется пестрым, благодаря многим 
иглам  светло-полосатою стороною обращенным к свету. Иглы менее 
колю чие, чем у J .  com m unis, но все-же с шиловидным остроко
нечием, не прямые, а слабо серповидные, из горизонтально сидящего 
на побеге основания более или менее восходящ ие, нижние— под более 
широким углом  отстоящ ие, часто горизонтальны е. Сверху иглы слабо

') Ниман, Руд. Фед.—ботаник и садовод при Ленинградском Университете.

I
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ж елобчатые с желтозеленою  полоскою устьиц (иглы J .  com m unis—  
с белою или беловатою полоскою ), цельною или до половины своей 
длины прорезанною  продольною светло-зеленою ж илкою . Иглы
5— 11 мм. длины , 1 мм. ширины, верхуш ечные— и более узки : 0,75 мм. 
ш ирины. М еж доузлия 2— 5 мм. длины. Встречаю щ аяся в той-же 
(где J .  N iem annii) области плотно приж атая к  земле форма от 
J . com m unis,— не только в гербариях, но повидимому такж е в при
роде не легко отличимая от J . N iem annii,--—превратилась при куль
туре в Л енинградском  Лесном Институте в «обыкновенный мож ж е
вельник» вертикального роста.

№  13- J u n i p e r u s  n a n a ,  W i l l d »  М о ж ж е в е л ь н и к  м а л о р о с л ы й .
М о ж ж е в е л ь н и к - с л а н е ц .

Иглы по 3 расположенные мутовками, ж!есткие, но не колю чие, 
ладьевидные, с коротким остроконечием или вытянутые в короткое 
шиловидное острие. Их верхняя (вогнутая) сторона ж елобковата, 
с мелово-белою полоскою устьиц, цельною или до половины своей 
длины прорезанною продольною зеленою  ж илкою ; н и ж н яя сторона 
блестящ е-зеленая, с тупым килем. Иглы под более или менее острым 
углом восходящ ие, у основания побегов такж е горизонтально отсто
ящ ие; (3—) 5— 10 мм. длины, 1— 2  мм. ш ирины, благодаря коротким 
м еж доузлиям  (1— 3 мм. длины) настельные. При благоприятны х 
условиях произрастания (в культуре) иглы такж е 7— 13 (— 16) мм. 
длины при ширине в 1,66— 2,5 мм., и  меж доузлия удлинены до 10 мм. 
П о б еги /ср авн и тельн о  с J .  com m unis, толстые; веточки красновато
бурые. Зрелы е шиш коягоды шаровидные или яйцевидно-ш аровидные,
6 — 12 мм. длины , черные с голубым налетом; составляю щ ие ягоду 
чеш уи имеют под своею вершиною по маленькому треугольному 
пуп ку. Приземистый, плоский кустарни к, стволы которого разде
ляю тся уж е близко от земли на распростертые и ползучие, часто 
укореняю щ иеся ветви, густо покрытые иглами. Иглы своею зеленою 
(нижнею) стороною обращены к  свету, а полосатою (верхнею)— к почве. 
Встречается на высоком севере России,— остров К олгуев, Т Іовая 
Зем ля , Л апландия, А рхангельск, губ ., Зем ля Самоедов,— на У рале, 
в альпийской области Кры ма, К ав каза , Т уркестана, А л т а я и С а я й -  
ски х  гор ,— вообще в русской Азии от Тобольской губ. до Я кутск ., 
П рим орск., Заб ай кальск . областей и до северной М онголии;— в Запад
ной Европе: на севере и на высоких горах средней полосы и ю га;— 
в Северной Америке.

№  14. J u n i p e r u s  r i g i d a ,  S i e b .  e t  Z u c c .  М о ж ж е в е л ь н и к
ж е с т к и й .

Иглы по 3 располож ены м утовкам и, ж естки е, почти шиловидные* 
прямые или из согнутого основания прямые, остро-конечные; сверху 
глубоко желобчатые (иглы гербарных экзем пляров как-бы вдоль 
слож ены ), с узкою  беловатою полоскою устьиц; снизу блёстящ е-
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зелены е, килеваты е. Н иж ние иглы под широким углом или горизон
тально отстоящ ие, остальные— под более острым углом торчащ ие 
кверху . Д лина игол =  13— 28 мм., ширина =  1 мм., м еж доузлия
3 — 8  мм. длины. На очень слабы х побегах иглы и м едж оузлия бывают 
такж е короче: иглы от 7 мм. длины, м еж доузлия 1— 3 мм. длины. 
Годовалые побеги буровато-охренножелты е, веточки коричневатые 
или красновато-серые. Ш ишкоягоды черноватые, покрытые голубым 
налетом, эллипсоидально-ш аровидные или эллипсоидальные, 5 — 8 мм. 
длины, состоящие из 6  чеш уй, из которы х три внутренние образую т 
трехгранную  м аковку ягоды, наруж ны е— короче внутренних и оканчи
ваются маленьким пупком. К устарник или дерево до 5 —8 м. высоты. 
Растет по склонам гор на юге Уссурийской области ц в соседних с ней 
М аньчжурии и Корее; встречается такж е  в средней и южной Японии.

Д обавление к м ож ж евельникам  секции « S a b i n a » :

J u n i p e r u s  v i r g i n  i a n a ,  L. М о ж ж е в е л ь н и к  в и р -  
д ж и н с к и й ( К а р а н д а ш н о е д е р е в о ) .  R e d  C e d a r  американцев.

П ахучее (менее вонючее, чем J .  Sabina) растение. Хвои двоякого 
рода (как  у J .  S ab ina, но более острые): чешуевидные и игловидные. 
Х вои-чеш уйки располржены крест-на-крест супротивно, черепичдто 
налегающ ие друг-н а-друга, плотно прижаты е и образующ ие четырех
гранные тонкие побеги 0 ,75— 1 мм. толщины (у J .  S abina чеш уе
носные побеги едва четырехгранные). Чеш уйки 1— 2 мм. длины, 
ромбические, ясно острые, на темнозеленой спинке с продолговатою 
ж елезкою , или ланцетно-заостренные. Сильные ростки с безплод- 
ными разветвлениям и и ростовые побеги усажены игловидными 
хвоям и, расположенными по 2 или по 3 мутовками. Иглы 4— 13 мм. 
длины, заостренные в шиловидное острие, на верхней стороне 
ж елобковаты е (не килеваты е) с белойатою устьичною полоскою. 
Ш ишкоягоды прямостоячие или наклоненные (у J .  S -b in a— висячие), 
почти ш аровидные, 4 — 8  мм. толщ ины, темносиние с сизоватым 
налетом, 1— 2-семенные, созревающие в первом году. Д ерево до 
15 м ., иногда до 30 м. высоты. Восточная Северная А мерика, на 
севере до Д акоты  (47° с. ш.) и Н ью -Бренсуика (45° с. ш .); глав
ным образом на сухих хрящ ато-песчаных покатостях, каменистых 
кр я ж ах , песчаных холм ах. Разводится успешно на юге степной 
области.

Род C u p r e s s u s , х) T o u r n .  К ипарис. Сем. C u p r e s s a c e a e  (стр. 12).

Представители этого рода,— около 12 видов,— обитают в более 
теплы х областях северного полуш ария, большинство из них— в юго- 
эападной чзсти Северной Америки, 4— в центральной Азии (Гим алай
ская  область, К итай), 1— в области Средиземного моря. Вечнозеленые 
однодомные, иногда двудомные, деревья.

’) По-нем.: C ypresse, Zypresse; no-англ.: Cypress; no-франц.: Cypres.
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C u p r e s s u s 1) s e m p e r v i r e n s ,  L. К и п а р и с  в е ч н о з е л е н ы й .

На растениях старшего возраста хвои чешуевидные, крест-на-крест 
супротивные, тесно черепичатые. Чеш уеносные конечные (молодые 
выросшие в последнее лето) побеги тонкие, в поперечном разрезе 
круглы е или четырехгранные, 0 ,75— 1 мм. толщ ины. Х вои-чеш уйки
1— 1 (5 мм. длины, яйцевидно-ромбические или ромбические с при
тупленною  или тупою верхуш кою ; на сцинной стороне тусклозелены е, 
со смоляною ж елезкою  и беловатыми устьицами, вы пуклые и тупо- 
килеваты е, иногда 
с вогнутыми по от
ношению к  вер
хуш ке основанием.
Н и ж н яя  половина 
(основание) чеш уек 
приросш ая Тк по- 
бегуГ верхняя —  
свободная, но плот
но п р и ж атая  к по
бегу, по ' своим 
краям  у саж ен н ая  
чрезвычайно м ел
кими зубчи кам и .
Ц ветки верхуш еч
ные на кон ц ах  
прош логодних по
бегов, двудомные, 
или ж енские и 
муж ские цветки на 
одном и том-ж е р а 
стении, но на р а з 
ных ветках . З р е 
лы е шиш ки пон ик
шие на концах ко
ротких веточек, де
ревянисты е, рас
кры ваю щ иеся, яй 
цевидно - или про
долговато - округ
лы е, 20 —  30 мм. 
длины , состоящие 
из 4— 7 пар крест- 
на-крест супротивных чешуй. Чеш уи створчатые (краями прикасаю тся 
друг-друга), весьма толстые, щитовидные: из череш кообразного осно
вания расш иренные в горизонтальную  плоскость, имеющую форму
4 — 6-угольного щ ита, радиально струйчатого, с конусовидным бугром

>) Туземные кавказские названия: Гундис-хе, К випарози, Capo, Кипари,
Ночи.

Рис. 14.—C upressus sem pervirens. 1— ветка с мужскимй 
цветками. 2—ветка с шишками. 3— побег. 4—женское 
соцветие. 5 —тычинка. 6—-семенная чеш уя. 7— семя, 

(фиг. 3 до 7 увелич.).
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в центре. Семена (многие под чешуею) сплюснутые угловаты е, окаймлен
ные узким  кожистым крылыш ком. Семенодолей 2, редко 3— 4. Н а мо
лодых растениях хвои игловидные. Встречается в диком или оди
чалом состоянии в 'области  Средиземного м оря, в М алой Азии, Сирии, 
Персии и на Гималайских горах. Разводится в Крыму и на К авказе .

Различаю т две разновидности: С. s e m p e r v i r e n s  v a r .  s t r i c t a ,  
A i t .  (кипарис вертикальны й): высокое стройное дерево с прямым 
стволом и вертикальны ми ветвями, образующими узкую  крону. С. 
s e m p e r v i r e n s  v a r .  h o r i z o n t a l i s ,  G o r d .  (кипарис горизонталь
ный): крона ш ироко-коническая, ветви горизонтальные или наклонные.
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Х воякипарисовиков ( C h a m a e c y p a r i s )  и Туевиков ( T h u j o p s e a e ) ,  
кроме рода M icrob io ta  (см. стр. 51).

Хвои чешуевидные, крест-на-крест супротивные, то-есть: распо
лож ены  4 рядами. Чеш уйки имеют свободную верхушку., но нижнею 
частью сросшиеся между собою и с побегом. Б лагодаря срастанию 
и тому, что все четыре ряда хвой приведены в одну плоскость, побег

О

О

U

Рис. 15.— Чешуеносные побеги: 1— T huja  occidentalis; 2— T hujopsis dolobrata;
3—Cham aecyparis pisifera; .4— Libocedrus decurrens.

в совокупности с сидящими на нем чеш уйками является  плоским. 
Ч еш уйки средних (сверху и снизу побега) рядов отличаю тся по форме 
от краевы х чеш уек и часто снабжены смоляною й<елезкою. Веточки 
опадают целиком с хвоями.

1. К рест-на-крест расположенны е пары чеш уек находятся обы
кновенно не на одной высоте: кончики срединных чеш уек приходятся
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чуть или ясно выше кончиков своих краевы х чеш уек. К раевы е чеш уйки 
(по крайней мере на побегах не старш е года) более или менее ладье
видные или  треугольно-яйцевидны е до яйцевидно-ланцетны х и про
долговато-ланцетны х.

1) Побеги ш ирокие: последние разветвления 3 —5 мм. ши
рины , старш ие побеги (поперек чеш уек измерено) до 6 ,5— 11 мм. 
ш ирины: T h u j o p s i s  (: на ниж ней стороне побега чеш уйки 
имеют ярко  белые или белосиневатые устьичные полосы)

2) Побеги более узкие.
a) Главный побег растения прямостоящ ий, крепкий: 

T h u j a  и B i o t a .
b) Главный побег растения поникш ий: C ham aecyparis, 

кипарисовики в совокупности по хвоям  трудно отличимы 
от туевых; у  описанных здесь видов C h a m a e c y p a r i s  
чеш уйки на нижней стороне побега яснее набелены).

V  II. К рест-на-крест располож енные пары чеш уек находятся  на 
одной высоте: кончики (верхуш ки) средних чеш уек леж ат в одной 
горизонтальной с кончиками боковых чеш уек. Ч еш уйки длинно- 
низбегаюіцие, боковые— линейные: параллельнобокие до того места, 
где начинается их заостренная верхуш ка: L i b o c e d r u s .

Род C h a m a e c y p a r i s  *), S p a c h .  К ипарисовик. Сем. C u p r e s s a c e a e
(стр. 13).

Из 5 относящ ихся к  этому роду видов 3 обитают в Северной Америке 
и 2 в Японии. Вечнозеленые однодомные деревья. Ветви двурядно 
разветвленны е. Хвои чеш уевидные, крест-на-крест супротивные, 
образующ ие сплюснутые побеги (см. выше ). Молодые сеянцы  
с игловидными хвоями. Ш ишки созревающ ие в первом году, м алень
кие, более или менее ш аровидные, деревянистые, раскры ваю щ иеся, 
состоящие из 3— 6  пар крест-на-крест супротивных чеш уй, (как  у 
Cupressus) створчатых, щитовидных. Чеш уи 2-(у С. Law soniana
2 —4)-семенные. Семена сплюснутые с 2 боковыми кры лы ш кам и. 
Семенодолей 2— 4.

C h a m a e c y p a r i s  p i s i f e r a ,  S. e t  Z. К и п а р и с о в и к  г о р о х о 
н о с н ы й .  (П о-японски «Sawara»). •

Хвои— чеш уйки сверху блестящ ие и более или менее темно
зелены е, снизу с зелеными краям и , резко отделяющими беловатую 
середину. К раевы е чеш уйки яйцевидно-ланцетные илй продолго
вато-ланцетные, своею заостренною в тонкое острие верхуш кою  
более или менее косо-отстоящ ие; 3— 5 мм. длины . Срединные чеш уйки, 
с узкою  продольною железкою  по середине, имеют треугольно-за
остренную верхуш ку, которая занимает значительно более половины 
всей длины чеш уйки. Ш ишки величиною с горошину. Семена по-

і) Cham aecyparis (греч.) в переводе «приземистый кипарис». По-нем. «Le- 
bensbaum-Cypresse; по-англ.«Cypress», в Америке «Coast Cedar»; по-франц. «Cypres».

Хвойн. деревья и куст. 4
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крыты смоляными пузы рькам и. Д ерево до 25— 40 м. высоты, с ш ироко 
коническою кроною; концы веток слегка поникш ие. Я пония, между 
30— 38° с. ш ., 400— 1.000 м. и выше над уровнем м оря. Часто разво
дится; в Л енинграде плодоносит.

Рис. 16.—Chamaecyparis pisifera (по Бейснеру). 1 -ветк а  с шишками. 2—побег 
(увелич.) 3— шишки (увелич.).

C h a m a e c y p a r i s  L a w s o n i a n a ,  P a r i .  К и п а р и с о в и к  Л о о н -  
с о н а .  (W hite  Cedar американцев).

Беловаты й рисунок на нижней стороне чеш уек расплывчатый 
й бледный,— не резко отделяется от зелены х краев. Верхуш ки крае
вых чеш уек заострены , но не вы ходят из прямой линии, не отклонены 
наруж у . Срединные чеш уйки с ж елезкою  по середине,— с ш ироко
треугольно заостренною  верхуш кою , которая занимает половину 
или меньше половины всей длины чеш уйки. Ш ишки 10 мм. в диаметре. 
Семена покрыты смоляными пузы рькам и. Д ерево до 50— 60 м. высоты 
при стволовом диаметре до 4 м. и более. П риморская горная полоса 
западной Северной Америки между 40— 43,5° с. ш. (К алиф орния, 
О регон). Разводится на юге.
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C h a m a e c y p a r i s  o b t u s a ,  S i e b .  e t  Z u c c .  К и п а р и с о в и к  
т у п о й .  (П о-японски «Hinoki»).

%

О тличается тупыми или едва приостренными хвоям и-чеш уйкам и. 
К раевы е чеш уйки своею верхуш кою  пригнуты к  побегу. Н а ниж ней 
стороне побега чеш уйки вдоль внутренних границ зеленых краев 
окаймлены ярко  беловатою полоско'ю. Ш ишки 10 мм. в диаметре. 
Семена чаще всего с 2 смоляными пузы рькам и. Дерево до 50 м. высоты. 
Я пония, в горных лесах  вместе с С. p isifera . Иногда разводится 
в  садах.

Род M i c r o b i o t a 1), К о т .  Микробиота. Сем. C u p r e s s a c e a e  
(стр. 13), с единственным видом

M i c r o b i o t a  d e c u s s a t a  х), К о т .

По В. Л . Комарову 2): плодущие ветви этого кустарни ка перво
начально были ошибочно определены к а к  Ju n ip e ru s  pseudosab ina , 
F . e t М .— Двудомный низкий сильно разветвленны й кустарни к с 
гладковатою  пурпуроватою  корою . Ветви почти цилиндрические, 
плоско расходящ иеся, со следами дорзивентральности у  плодущ их 
ветвей . Д орзивентральность вы раж ена гораздо слабее, чем у  биоты 
и туи . О тдельные веточки построены почти радиально, лиш ь слегка 
приплю снуты и ли стья  на них все одинаковы без разделения на акси
альны е и бб- 
ковые. Соб
рано две фор
мы, одна све
то вая , с пло
дущими вет
вям и, д ругая  
теневая с иго
льчаты ми л и 
стьями на вет
в я х  и веточ
к а х , бесплод
ная  (однако—
В. Л . К ом а
ров дал такж е
изображ ение иглоносной веточки с шишечкою). Л истья плодущ их 
ветвей световой формы яйцевйдные, более или менее внезапно заос
тренные, приблизительно 2  мм. длины и 1 мм. ш ирины, листья  веточки 
яйцевидно-заостренны е, острые, приросш ие, на сйинке со вдавленною 
ж елезкою  эллиптической формы. Ш ишки верхуш ечные между верхними 
листьям и на коротких веточках, почти сидячие, весьма м аленькие, су-

1 2 3
Рис. 17. —  M icrobiota d ecu ssa ta . 1—чешуеносный побег 
спереди, 2 — он-же сбоку. 3—шишка с пустым семенем 

(все увелич.).

*) M icrobiota decussata— в переводе: маленькая биота с накрест супротив
ными хвоями.

2) В. Л . Комаров. О некоторых новых азиатских голосемянных («Ботан. 
М атер. Гербария». Т . IV, вып. 23—24, 1923 г.).

4*
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хие, раскры ваю щ иеся и состоят из 2 или 4 чеш уи, сросш ихся в открытую  
н аверху чаш ечку и несущ их под своею верхуш кою  свободную вер
хуш ку  прицветника в виде отстоящ его относительно крупного рож ка 
или острого язы чка. Чеш уи ш иш ки сначала кожистьГ и плотно сом
кнуты , облегая единственное семя на 4/ 5 его длины , затем  деревенеют 
и расходятся , поникая почти горизонтально. Зрелы е раскры ты е 
шиш ки б мм. ширины и 3 мм. высоты; чешуи около 3 мм. длины . Семя 
эллиптическое, с весьма коротко заостренною верхуш кою , прямо 
стоячее, прикрепленное в самом центре ш иш ки, как-бы  не имея прямого 
отнош ения ни к  одному и з плодолистиков, но окруж енное ими к ак  
чашею. П оверхность зрелого семени бурая , гл адк ая , без каких-либо 
следов кры ла и без следа углублений и ямочек, характерны х д ля  семян 
м ож ж евельника. Растет в П риморской области, одевая сплошными 
зарослям и вершины некоторых гольцов в бассейне реки С учана, на 
каменных россы пях по южным и западным склонам  сопок Цамо-динза 
и Х у ал аза , вблизи С учанских каменно-угольны х копей. (И з цити
рованной статьи В. JI. К ом арова).

Последние чешуеносные разветвления плодущ их веток 1,5— 2 мм. 
ширины и при 2 мм. ширины 1,5 мм. толщ ины. Х вок-чеш уйки 
расположены- настельно, приж аты ; «чешуйкии среднего ряда („ а к 
сиальны е" чеш уйки) на лицевой стороне побега яйцевидно-ромби
ческие до ромбически-ланцетных (1,5— 2  мм. длины , ш ирина = 4/а—  
2/з  дли ны ), тонко-заостренны е или вы тянуто-тонкозаостренны е, при 
чем у  почти всех чеш уек этого ряда заостренная верхуш ка имеет 
вогнуты е бока (верхуш ка вогнуто заострена) и длинее основания 
чеш уйки. Боковы е чеш уйки (смотри сбоку на побег) более у зки , 
чем средние чеш уйки, ромбически-ланцетны. У  м ож ж евельников дор- 
зиветральность совершенно отсутствует, побеги не приплю снуты. Х вок- 
чеш уйки у у . pseudosabina тупые до коннческк-остры х. Ч еш уйки 
у . foetid issim a ty p ica  острые до туповатых; верхуш ка чеш уек чащ е 
всего равна основанию или короче его, а острая верхуш ка вы пукло 
или прямолинейно приострена (Э. Л . Вольф).

P o f l T h u j o p s i s  х), S.  e t  Z. Туевик. Сем. C u p r e s s a c e a e  (стр. 13).

Род состоит из одного только вида:

T h u j o p s i s  d o l o b r a t a ,  S. e t  Z. - Т у е в и к  с т р у г о в и д н ы й  (по 
форме хвой). Хвои чеш уевидные, крест-на-крест супротивные, обра
зую щ ие сплющенные побеги (см. стр. 49). Побеги относительно 
ш ирокие. Последние разветвления 3— 5 мм. ш ирины; старш ие побеги,—  
благодаря тому, что хвои-чеш уйки разростаю тся и верхуш ки краевы х 
чеш уек оттопыриваю тся в сторону,—-до 11 мм. ш ирины. Ч еш уйки

9  Thujopsis (греч.) в переводе «Туе подобное». По-нем. «B eilb lattriger 
Lebensbaum»; по-англ. «Japanese T huja; no -франц. «Thuja du Japon»; по-японск. 
«Asumaro», или «Asufi», или «НіЬа».

— 53 —

сверху  блестящ е темнозеленые, снизу с белыми или белосиневатыми 
ш ирокими устьичными полосами, желобчато углубленными и резко 
контрастирую щ ими с яркозелены ми краям и . Срединные чеш уйки 
продолговато-лопатчаты е с туповатою или округлою  верхуш кою , 
с линейною  продольною ж елезкою  на спинке. Краевы е чеш уйки 
ладьевидны е или яйцевидно-ланцетные с более или менее островатою 
и внутрь согнутою верхуш кою ;— 3 до 8  мм. длины. Ш ишки деревя
нистые, раскры ваю щ иеся, кругловаты е, 13— 18 мм. в диаметре, состоя
щие из 3 — 5  пар крест-на-крест супротивных чеш уй, черепичато 
налегаю щ их друг-н а-друга. Чеш уи 4— 5-семенные; ниж ние— с круп 
ным конусовидным спинным утолщ ением прямым или вниз перегну
ты м. Семена плоско-вы пуклы е, остроконечные, овальны е, окруж ен
ные узким  компактным крылыш ком. Семенодолей 2. Вечнозеленое 
однодомное дерево до 45 м. высоты; ветви двурядно разветвленные. 
Горная Я пония между 30—38° с. ш ., 2.300— 2.900 м. над уровнем 
м оря. Разводится преимущ ественно на юге.

Рис. 18.— Libocedrus decurrens (по Бейснеру).
1—ветка. (2—мужской цветок (увелич.). 3—тычинка (увелич.). 4— шишка. 

5— шишка в раскрытом виде. 6— семя.
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Род L i b o c e d r u s , 1) E n d l .  Либоцедрус. Сем. C n p r e s s a c e a e  (стр 14).

И з 8  до сих пор известных видов рода L ibocedrus: 3 обитают
в А мерике (Ч и ли , К алиф орния), 2—  в восточной А зии, (К и тай , Япо
ния)— 3 на островах Новой Зеландии и Новой К аледонии.

L i b o c e d r u s  d e c u r r e n s ,  T o r r .  Р е ч н о й  к е д р  (W hite  Cedar
или B asta rd  Cedar ам ериканцев). Хвои чеш уевидные, крест-на-крест 
супротивные, образую щ ие сплющенные побеги (см. стр. 49). Х вои- 
чеш уйки заостренные, длинно низбегаю щ ие и приросш ие так , что 
остается свободною только их сравнительно короткая  верхуш ка; 
сверху блестящ е зелены е, снизу едва светлее. Срединные чеш уйки 
лопатчаты е; краевы е—линейны е, (на последних разветвлениях) 
3—7 мм. длины . Ш ишки деревянисты е, раскры ваю щ иеся, яйцевидно
продолговаты е, 20— 30 мм. длины , состоящие из (2) 3 пар крест-на
крест располож енны х чеш уй, черепичато налегаю щ их друг на друга . 
Ч еш уи имеют на спинке по отстоящ ему или пригнутому более или менее 
язы ковидном у придатку (верхуш ка прицветника);— 2-или 1-семенные. 
Семя с двумя боковыми кры лы ш ками: одним узким , другим  крупным 
косым. Семенодолей 2. Д ерево до 45 м. высоты; ветви двурядно- 
разветвленны е; цветки однодомные. На горах приморской полосы 
западной Северной Америки (К алиф орния до О регона, 1.500— 2.700 
м. над уровнем моря). Разводится на юге.

Род T h u j a , 2) L. Туя. Сем. C u p r e s s a c e a e  (стр. 14).

Заклю чает  в себе 3 вида: 2 северо-американские и 1 японский. 
В ечнозелены е однодомные растения.

T h u j a  o c c i d e n t a l i s ,  L. Т у я  з а п а д н а я ,  Ж и в у ч к а ,  Не -  
г н и ю ч к а .  Хвои старш их растений чеш уевидные, крест-на-крест 

супротивные, образую щ ие сплющенные побеги (см. 
стр. 49). Х вои-чеш уйки с обеих сторон почти оди
наковой окраски , снизу лиш ь немного ярче или  све
тлее, чем верхн яя  зеленая сторона. К раевы е чеш уйки 
яйцевидные до продолговатых, с более или менее 
вы пуклым наруж ны м  краем  и серповидно вогнуіы м  
внутренним,— островатые до заостренны х;— 2 до 5 мм. 
длины. Ч еш уйки среднего ряда клиновидные с ши
роко-треугольною  коротко заостренною верхуш кою , 
на спинке с выпуклою  ж елезкою  овальной или о круг
лой формы. На верхуш ечны х побегах чеш уйки часто

Рис. 19.—T h u ja  более остры, чем на боковы х, на которы х они не- 
occidentahs. п

Ш ишка (увелчи.). редко даж е туповаты . Ветви двурядно разветвленны е
в горизонтальной плоскости. Сеянцы в первые годы 

своей ж и зни  дают игловидные хвои. Ш ишки созревающ ие в первом 
году, раскры ваю щ иеся, продолговатые, 10— 15 мм. длины , состоящ ие

')  Libocedros, от греческ. «либос» —  жидкость и «кедрос» —  кедр, то-есть: 
кедр растущий на сырых местах; decurrens (лат.)— низбегающий, то-есть: хвои 
чеш уйки низбегающие.

а) T huja—древне-греческое слово, его смысл— «жертвенное дерево». По нем. 
«Lebensbaum»; по-англ. «American arbor v itae; по-франц. «Arbre de vie» или «Cedre 
Ыапс».
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из 3— 4 (5— 6 ) пар крест-на-крест супротивных чеш уй, но только 2 (4) 
пары чешуй плодоносные: 2— семенные. Чешуи черепичато налегающ ие 
друг-н а-друга, кож истые, несущие под верхуш кою  весьма маленький 
или едва заметный придаток (свободный кончик прицветника). Семя 
сплю щ енное, покрытое смоляными пузы рькам и, снабженное двумя 
узкими боковыми кры лы ш кам и. Семенодолей 2. T hu ja  occ id en ta lis ,—  
«W hite Cedar» или «A rbor vitae» ам ериканцев,— образует дерево до 
22 м. высоты или кустарник. Восточная Северная Америка: на севере 
до Нью Б рен суи ка, Квебека (49,3° с. ш .), зали ва Гедсна (51° с. ш .), 
Онтерио, вост. Манитобы (50° с. ш .). Часто разводится в садах. Х воя 
принимает па зиму грзяны й буроватый оттенок.

Со следующим видом часто смешивается— разновидность западной 
туи «Т. o c c i d e n t a l i s  v a r .  p l i c a t a ,  Ma s t » .  От типичной формы 
отличается: компактным ростом и более ш ирокими, несущими сильно 
развиты е ж елезки , хвоями-чеш уйками, которые зимою остаются 
зелеными. Западная Сев. А мерика до 55° с. ш. в А ляске.

T h u j a  p l i c a t a ,  D o n n .  Т у я  с к л а д ч а т а я  (Т. g igan tea , N u tt. 
Т . гигантская); «Red Cedar» ам ериканцев. Х вои-чеш уйки по форме 
и величине похож и на чеш уйки Т . o cc iden ta lis , но снизу окраш ены 
беловаты,м налетом устьичны х полосок. У  Т . occid en ta lis  чеш уйки 
снизу желтовато- или синевато-зеленые, только  под лупою  виден 
налет, но он едва светлее фона. Т акж е у хвой B io ta  налет простым 
глазом  не видим, под лупою -ж е показы вается ж идкий беловатый на
лет ,— ш трихами или изорванны й. У Т . p lica ta  ж елезка  на спинке 
срединных чеш уек продолговатая и вдавлен ная, но на одной и той ж е 
ветке встречаю тся такж е  переходы к вы пуклой кругловатой ж елезке. 
Срединные чеш уйки остро-ромбические, значит— менее удлиненные, 
чем у C ham aecyparis Law soniana. Ш ишки состоят из 4— 6  пар (в том 
числе 2— 3 пар семеноносных) чеш уй. Т. p lic a ta  достигает на своей 
родине громадной величины— до 75 м. высоты. Зап адн ая  Северная 
Америка, меж ду 45° с. ш. и 55°, от К алифорнии до Британской К олум 
бии, (река К олум бия, остров Н утка). Разводится на юге.

Род B i o t a ,  J) D. Don. Биота. Сем. C u p r e s s a c e a e  (стр. 14) 
состоит и з  одного только вида:

B i o t a  o r i e n t a l i s ,  E n d l .  Б и о т а  в о с т о ч н а я  (T huja  orien- 
ta lis , L. Т уя  восточная). Хвои старш их растений чешуевидные, 
крест-на-крест супротивные, образую щ ие сплющенные побеги (см. 
стр . 49). Х вои-чешуйки с обеих сторон почти одинаковой окраски: 
ярко-или  ж елто-зелены е. По своей форме и величине они весьма 
похож и на чеш уйки типичной T huja  occiden ta lis , но в общем более 
туповаты , а главное— спинная ж елезка срединных чеш уек имеет 
ланцетную  форму и вдавлена. Вегви двурядно разветвленны е в вер-

')  B iota (греч.) по смыслу: «жизненное дерево». По-кит. «Ріап-Fa»; по* 
япон. «Konotega-Siwa»; по-нем. «M orgenlandischer Lebensbaum; по-англ. «Chinese 
arbor vitae»; по-франц. «Thuja de la Chine».
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твердо-мясистыми,

тикальн ой (у T h u ja— в горизонтальной) плоскости. Сеянцы в первые 
годы своей ж изни дают игловидные хвои. Ш ишки долго остаются 

деревенеют и раскры ваю тся поздно (созревают 
во втором году) и состоят из 3— 4 пар крест- 
на-крест супротивных чеш уй, черепячато на
легаю щ их друг-на-друга. Чешуи утолщ енные, 
пониже своей верхуш ки рогаты е: к аж д ая—  
с относительно крупным согнутым кнаруж и 
рогом. Ш ишки, не считая «рогов», 10— 20 мм. 
длины. Семена безкрылые, яйцевидно-валь- 
коватые. Семенодолей 2. Вечнозеленый одно
домный кустарни к или некрупное дерево, 

редко достигающее 25 м. высоты. Встречается дико в северном 
К итае,— одичало в З ак авк азьи  и Туркестане.

Рис. 20.— Biota orientalis. 
Раскры тая шишка.

R e t i n o s p o r a .

Имеющиеся в семенах некоторых кипарисовиков смоляные ходы 
побудили ботаников Siebold и Zuccarin i выделить C ham aecyparis 
ob tusa  и, С. pisifera в особый род «R etinospora» (в переводе— «смолистое 
семя»), R etinospora других авторов— фиктивный род, составленный 
из разнородны х искусственно закрепленны х примордиальны х форм.
К ак  выше упом януто, форма хвой у больш инства кипарисовы х меняется * 
с возрастом растения: сеянец в первые годы своей ж изни производит 
иглы ,— примордиальные или первичные л и стья— , которые на ста
реющем растении зам еняю тся типичными листьям и, в данном случае—  
чешуевидными. У T hu ja  occiden talis, B io ta и представителей рода 
C ham aecyparis способность производить иглы столь прочно и сильно 
развита, что может быть закреп лен а на всю ж и зн ь  растения: укоре
нивш иеся черенки из первы х появивш ихся на сеянцах боковых по
бегов даю т такие «R etin ispora»— кусты , которые производят исклю 
чительно игловидные хвои и большею частью остаю тся бесплодными.
Т а к , например, R e t i n o s p o r a  d u b i a ,  C a r r .— ф иксированная примор
ди альн ая  форма западной туи (T h u ja  occiden ta lis), R. j u n i p e r o i d e s ,  
C a r r . — Biota o rien ta lis ; R . S a n d e r i i ,  S a n d .—C ham aecyparis o b tusa ;
R. s q u a r r o s a ,  S. e t  Z .— C ham tecyparis  p isifera .

Род S e q u o i a ,  E n d l .  Секвоя. Сем. C u p r e s s a c e a e  (ст. 14).

Заклю чает в себе 2 вида— оба калиф орнские вечнозеленые одно
домные деревья.

S e q u o i a  g i g a n t e a 1), E n d l .  С е к в о я  г и г а н т с к а я ,  М а м о н 
т о в о е  д е р е в о  (W elling ton ia  2) g igantea L indl.). Хвои многолетние, 
располож енны е тесною спиралью  вокруг побега, своим приросшим

’) Sequoia— калифорнское название этого дерева. «Big tree» американцев; 
по-нем. «Riesen-Sequoie» или «Mammutbaum»; по-англ. «Mammoth tree»; по-франц. 
«Sequoia gigantesque».

2) W ellingtonia— Веллингтония в честь английского герцога Уеллингтон.
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к  побегу основанием низбегающ ие до следующей хвои; (относительно) 
толстые, синевато-зеленые, с обеих сторон снабженные устьицами. 
На старш их побе
г а х  хвои ш иловид
ные: от своего
низа постепенно су
ж енные в острую 
верхуш ку; в попе
речном разрезе т у 
по трехгранны е, 
сверху слабо ки ле
ватые или ж елоб
чатые, или-ж е с 
двум я продольны
ми бороздками; от
стоящ ий от побега 
часть хвои 4— 8  мм. 
длины . На моло
ды х побегах хвои 
короче, более при
ж аты , теснее, или 
черепичато, распо
лож ен ы ; все или 
по крайней мере 
верхуш ечные и ба
зальн ы е хвои более 
или менее чеш уе
видные, яйцевидно
ромбические до 
ланцетны х, длина 
их свободной части 
=  1— 4 мм. Почки 

Ьез покровных че
ш уек. Ш ишки соз- 

■ реваю т во втором 
году; деревяни
стые, раскры ваю 
щ иеся, овальны е,
4 0 — 70 мм. длины.
Ч еш уи ш иш ки оста
ющ иеся, спирально 
р а с п о л о ж е н н ы е ;  
щитовидные: изш и- 
роко-клиновидного 
основания расш и Рис. 21.— Sequoia g igan tea. 1— ветка с шишками, 
ренные в гориз'он- 2~ побег с МУЖСКИМ цветком (п0 БейснеРУ)- 
тальн ую  (по отношению к  основанию) конечную плоскость поперек- 
ромбической или поперек продолговато-трапецовидной формы,— мелко

#



зазубренную  но краям  и снабженную  маленьким пупком-ш ипом 
в своей углубленной середине. Ч еш уи (4) 5— 11-семенные. Семена
5— 6  мм. длины , сплю щенные, ♦эллиптические, с двумя боковыми 
кры лы ш кам и. Семенодолей (3) 4 (5 ). Дерево достигающее колоссальны х
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Рис. 22.—Cryptom eria japonica (по Бейснеру), 1— ветка с мужскими цвет
ками и шиш кою. 2—тычинка спереди. 3—тычинка сзади. 4 —  шишечная 
чеш уя спереди. 5— шишечная чеш уя сбоку. 6— семя. 7— поперечный разрез

иглы. (2—7 увелич.).

размеров— до 120 м. высоты при стволовом диаметре до 16 м. Западная 
Северная А мерика: С иерра-Н евада средней К алифорнии под 380, 
с. ш ., на высотах около 1.500 м. над уровнем м оря. Разводится  
на юге.
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Род. C r y p t o m e r i a  х), Do n .  Криптомерия. Сем. C u p r e s s a c e a e
(стр. 12— 14).

Род состоит из одного только вида:

C r y p t o m e r i a  j a p o n i c a ,  D o n .  К р и п т о м е р и я  я п о н с к а я .  
Хвои-иглы многолетние, располож енны е 5-рядною спиралью  вокруг 
побега, отстоящ ие, но своим приросшим основанием низбегаю щ ие до 
следующей иглы . Иглы ж есткие, шиловидные (: не параллельнобокие, 
но от низа постепенно заостренные), слегка серповидно изогнуты е 
к  побегу, тупо 3- или 4-гранны е, с обеих сторон (но по спинке острее) 
килеваты е и снабженные устьицами, ярко-или темно-зеленые;— (6— )
10— 25 мм. длины , верхние и самые ниж ние иглы  короче. Почки 
состоят из 3 листочков. Ш ишки созревают в первом году, деревяни
стые, раскры ваю щ иеся, ш аровидные, 15— 30 мм. в диаметре. Чешуи 
остаю щ иеся, спирально располож енны е, из череш кообразного осно
ван и я  кверху  утолщ енные и расш иренные в сплю снутую коронку 
по верхнему краю  4— б-зубую , по середине пересеченную крупны м 
треугольны м  зубцом. Чешуи 3 (— 6)-семенные. Семена 2— 3-гранные,, 
по гр ан ям  узко  продольно кры латы е. Семенодолей (2) 3 (4). Вечно
зеленое однодомное дерево, достигающее иногда до 60 м. высоты 
и 2 м. толщ ины; образует обширные леса в горной области Японии 
от 30,5° до 40° с. ш. Японский тип криптомерии имеет вытянутое 
распростертое ветвление; иглы  короткие, ж есткие, темнозелены е; 
ш иш ки состоят из многочисленных чеш уй с длинно заостренными 
зубцам и. К итайская  разновидность «С. j a p o n i c a  v a r .  s i n e n s i s »  
отличается редким более наклоненны м разветвлением; побеги тонкие; 
иглы  длинные и тонкие; шиш ки беднее чеш уями: приблизительно 
о 20 чеш уях с короткими зубцам и. Закреп лен н ая  при м ордиальн ая, 
но плодоносная, форма С. j. v a r .  e l e g a n s ,  H o r t .  растет в виде 
древовидного кустарни ка; иглы  линейные, часто горизонтально от
стоящ ие и книзу серповидно изогнуты е, зимою красно-буры е.

Род T a x o d i u m 3), R i c h .  Тиссокипарис. Сем. C u p r e s s a c e a e
(стр. 12— 14).

Род заклю чает 4 вида, и з  которы х 3 встречаю тся в Северной 
Америке, 1— в юго-восточном К итае. Однодомные д ер евья , с игло
видными хвоям и.

T a x o d i u m  d i s t i c h u m  8), R i c h .  Т и с с о к и п а р и с  д в у р я д 
н ы й  и л и  б о л о т н ы й  к и п а р и с  («Bald Cypress» ам ерикан цев). П о
беги двух родов: остающиеся побеги и опадающ ие осенью  вместе 
с хвоям и побеги. Остаю тся конечные (верхушечные) побеги, несущ ие 
пазуш ны е почки (опадающ ие побеги не развиваю т почек). П о опадании

*) C ryptom eria,— по заключенным в шишке семенам,—-от греч. «kryptos»: 
скрытый и «meris»: часть. По-кит. «San» или «San-Suga»; по-японск. «Suga» или 
«Suga-Mats»; по-нем. «Cryptomerie»; по-англ. «Iapanese Cedar»; по-франц. «Cryp
tom eria».

2) Taxodium — «тиссу подобное».
3) По-нем. «Jzweizeilige Sum pf. Cypresse»; по-англ. «Decidous Cypress»; 

по-франц. «Cypres chauve».



хвои годовалый побег показы вает рубцы двух родов: круглы е, отно
сительно крупны е рубцы , оставленные опавшими побегами, и точко
видные— «листовые рубцы». Хвои игловидные, опадающие на зим у. 
Н а остаю щ ихся побегах иглы располож енны е спирально, вокруг 
побега отстоящ ие; на опадаю щ их ж е побегах располож ение игол 
двурядно гребенчато. И глы сидячие, м ягкие, линейны е, острые, 
прямы е или слабо согнутые, плоские, со срединным первом; яр ко ,
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ч
Рис. 23.—Taxodium  distichum (по Бейснеру). 1—ветка с шишкою. 2 —муж 
ские цветки. 3—тычинка. 4—тычинка с раскрытыми пыльниковыми мешками.
5—женский цветок с двумя семепочками. б—семя. 7—семя в продольном 

разрезе. 8—семя в поперечном разрезе (3, 4, 5 и .7, 8 увелич.).

I

зелены е, с обеих сторон снабженные устьицами, которых ряды на ни ж 
ней стороне иглы яснее видны, чем на верхней. И глы 8 — 20 мм. длины 
и около 1 мм. ширины; верхние и ниж ние на побеге иглы короче осталь
ных. Почки покрыты чеш уями. Ш ишки созреваю т в первом году, 
деревянисты е, ш арообразные или округло-эллипсоидальны е, 20— 32 мм. 
дли ны , составленные из 10— 12 спирально располож енны х чеш уй, 
по созревании раскры ваю щ иеся. Чеш уи из тонкого череш кообразного
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основания внезапно расш и рен ы 'в  щ итовидную, более или менее ром
бическую пластинку, по краям  валикообразно утолщ енную , а поперек 
пересеченную острым бугром. Н и ж н яя  поверхность чеш уй, особенно 
по «черешку», снабжена крупными темными ж елвакам и , наполненными 
кроваво-красною  смолою. Чеш уи 2 (І)-семенные. Семена неправильно 
трехгранны е, по граням  узко  кры латы е, 10— 15 мм. длины . Семено
долей (4— ) 6  (— 9). Х арактерны  д ля  растущ его на сыром месте дерева—  
дыхательные корневые коленья: конусовидные, внутри пустые, от
ростки, которые ближайш ими к  почвенной поверхности корнями воз
гоняю тся на дневную поверхность. К рупное, до 46 м. высоты, дерево. 
Встречается по болотам и речным берегам  в юго-восточных ш татах 
Северной А мерики, от М ехиканского залива на север до Северной 
Каролины (35° с. ш .) и И ллинэйса (39° с. ш .) Разводится на юге.

I

Рис. 24. —  A raucaria araucana (по Бейснеру). 1—мужской цветок. 2 —  женское 
соцветие 3 —тычинка сбоку. 4—-тычинка спереди. 7—семя (A raucaria brasiliensis:

5 и 6—тычинки).

Род A r a u c a r i a .  J u s s .  Араукария. Сем. A b i e t a c e a e  (стр. 15).

Род A raucaria  заклю чает 10 видов, свойственных горнс-лесным 
областям южного полуш ария (Б р ази л и я , Ч или, А встрали я, Н овая-
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К аледония, остров Норфольк). Вечнозеленые двудомные, реж е одно
домные деревья.

I
A r a u c a r i a  a r a u c a n a 2), С. K o c h .  А р а у к а р и я  а р а у к а н с к а я  

ХА. im b rica ta , Раѵ. А. черепичатая). Хвои черепичато спирально

Рис. 25. Sciadopitys vertic illa ta  (по Бейснеру). 1— ветка с мужскими цветками- 
2  ветка с женскими соцветиями. 4 —поперечный разрез через двойную иглу* 
5—тычинка сзади. 6—тычинка спериди 7—шишечная чеш уя с семенами (4—6— 

сильно увелич., 7— слабо увелич.).

располож енны е вокруг побега, отстоящ ие, кож исты е, яйцевидно
ланцетны е и вы тянуты е в тонкое колючее острие, пронизанные много-

') A raucaria— по индейскому племени «Арауканос», обитающему в Чили. 
A. araucana— чилийское название: «Pehuen»; по-нем. «Chilenische Araukarie»; 
по-англ. «Chili-Pine; по-франц. «Araucaria du Chili».
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численными продольными нервами, с обеих сторон темно-зеленые 
и снабженные обильными продольными пунктирными устьичными 
лини ям и . Д лина хвой (6— ) 15— 50 мм., ш ирина— составляет около 
! / 3 длины. Ш ишки созревают во втором году, ш аровидные, 120— 190 мм. 
в диаметре, заклю чаю щ ее до 300 семян. Семя и плодовая (ш иш ечная) 
чеш уя тесно соединены, в совокупности образуя клиновидно-призма
тическое, двустороннее или в поперечном разрезе более или менее 
ромбическое тело, с длинным линейно-заостренным верхушечным 
придатком. Семя около 35— 50 мм. длины и 12— 13 мм. толщ ины, 
с 'едобное. Семенодоли, в числе 2, остаю тся при прорастании семени 
под землею . Д ерево до 50— 70 мм. высоты, с мутовчатыми ветвями. 
О бразует на чилийских Андах леса. Разводится на крайнем  юге. 
М ожет быть разводима, где зим няя температура никогда не падает 
н и ж е- -15° С.

Род. S c i a d o p i t y s 1) S. et Z. Сциадопитис. Сем. A b i e t a c e a e
(стр 15— 16‘).

Состоит из одного только вида:
S c i a d o p i t y s  v e r t i c i l l a t a 1), S. et  Z. С ц и а д о п и т и с  м у т о в 

ч а т ы й .  (Я понское название: «Koja-M aki» или «K ane-M atsu»). У дли
ненные побеги усажены  маленькими чешуевидными спирально распо
лож енными листьям и низовой фор
м ации и , кроме того, крупны ми 
иглам и, —  в сущности укороченными 
побегами, которые состоят всего- 
на-всего из двух  сросш ихся в одну 
и гол .И глы  срослись таким  образом, 
что их ниж ние стороны стали верхнею 
блестящ е темнозеленою поверхностью 
двойной иглы . И глы стоят в п азу 
х ах  чеш уевидных листьев, отстоящ ие, 
по 10— 40 скученные к  концу побега 
в лож ную  м утовку, которая лучисто 
окруж ает побег. И глы 60 —  150 мм. 
длины  и 2 ,5— 7 мм. ш ирины, снизу 
проборозж енные глубокою  беловатою 
продольною бороздкою. Ш ишки со
зреваю т во втором году, прям остоя
щие, деревянисты е, яйцевидно-цилин
дрические, 50— 100 мм. длины и 40—
55 мм. толщ ины , раскры ваю щ иеся.
Чеш уи многочисленные, черепичато- 
спирально расположенны е, остаю
щ иеся, пластинчаты е, из клиновидного 
основания полукруж ковы е; конечная плоскость чешуй окаймлена

9  Sciadopitys—-от греч. «Skyas»—теневая кровля, или зонтик (иглы распо
ложены «зонтиком») и «pitys»— ель. S . vertic illa ta— по-нем. «Japanische Schirm- 
tanne»; по-англ. «U m brella Ріпе»; по-франц. «Sapin a parasol».

Рис. 26.— Sciadopitys verticilaeta. 
Шишка.
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городчатым валиком . Чеш уи 7— 9-семенные. Семена сплю щ енны е, 
эллиптические, с 2 боковыми кры лы ш ками. Семено-долей 2. Вечно
зеленое однодомное дерево до 40 м. высоты. Встречается в горны х 
лесах  Японии между 31— 36° с. ш. Разводится в садах  на юге.

Род A b i e s 1), L i n k .  Пихта. Сем. A b i  e t a c e a e  (стр. 15— 16).

Из 33 в настоящ ее время известных видов пихт 1— обитает в евро- 
юпейской России (и распространен по русской А зи и ),3 — встречаются 
в остальной Европе, 1— на К авказе  и севере М алой А зии, 1— на юге 
М алой Азии с Л иваном  и в А фганистане, 1— в А лж и ре, 2— в Гима
лайской  области, 12— на Д альнем  Востоке с К итаем  и Япониею , 
12— в Северной А мерике. В пределах преж ней России встречаются 
7 видов.

Однодомные вечнозеленые деревья , более или менее высокого 
роста, главные ветви которых располож ены мутовками; крона конусо
видная; ствол прям ой, кора более или менее гл адк ая , древесина 
лиш ена смоляных ходов. П очки покрыты чеш уйками. Х вои— игло
видны. Иглы располож ены  спирально вокруг побегов, но на боковых 
ветвях ,— благодаря повороту,— часто приведены в гребенчатое или 
настельное полож ение, при чем все иглы  своею верхнею  стороною 
обращены к  свету. И глы ж естки е, линейны е, снизу с более или менее 
белыми полосками устиц; у  некоторы х видов пихт иглы  и сверху 
снабжены устьицами. Ц ветки помещ аются на прош логодних побегах. 
М уж ские цветки продолговатые или яйцевидны е, скученны е, сидя
щие поодиночке в п азу х ах  игол, преимущ ественно на верхних ветвях 
ш атра. М ногочисленные ты чинки, составляю щ ие цветок, располо
жены спирально вокруг стерж н я, окруж енного у  основания чеш уй
ками. П ы льники, прикрепленные короткою  нож кою  к  стерж ню , 
имеют по два почти шаровидные приросшие пыльниковые мешка 
кн изу  косо или поперечно створчатые; спдевище продолжено в виде 
бугорка или гребеш ка за  пыльниковые меш ки, П ыльцевиые зер
ныш ки снабжены двумя супротивными воздушными пузы рьками 
Ж енские соцветия стоят поодиночке— вертикально близ конца побе
гов, на ближ айш их к  верхуш ечному побегу ветвях , и у  основания 
окруж ены  бесплодными чеш уйками. Соцветие состоит из многочислен
ных семенных чешуй и прицветников, черепичато-спирально распо
лож енн ы х на стерж не. П рицветники (наруж ны е чешуи) пленчаты е, 
пластинчатые с насаженным клиновидным или клино-ж аловидны м 
остроконечием, в котором оканчивается пронизы ваю щ ая прицветник 
срединная ж и л ка . Во время цветения прицветники высовываются 
из соцветия. Семенные чеш уи носят, к аж д ая , у  основания верхней 
(внутренней) своей стороны две семенопочки, обращ енные семевходом 
вниз. Впоследствии эти чешуи разрастаю тся сильно и превращ аю тся 
в деревянисто-кожистые шишечные чеш уи,— почковидные, вееро
образны е или полулунны е, тонкокрайние, оканчиваю щ иеся книзу

I Abies— название пихты на древне-латинском языке; по-нем. «Таппе» или 
«Edeltanne», по-англ. «Silver Fir»; по-франц. «Sapin».
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узким  клином: «ноготком». Ш ишки стоят вертикально на побегах, 
состоят из многочисленных налегаю щ их друг-на-друга чешуй и из 
скры ты х или высовывающ ихся из-под чешуй прицветников,— яйце
видно-продолговатые или цилиндрические, часто покрытые смолою. 
Ш ишки созреваю т в первом году и распадаю тся по созревании семян: 
чеш уи (с прикрепленным к  и х  наруж ной стороне прицветником) 
и семена опадают от шишечного стерж ня; распадение происходит 
не позж е начала следующей весны. Семена кры латы , большею частью 
прочно соединены со своим кры лы ш ком, основание которого не только 
покрывает верхнюю сторону семени, но такж е обхватывает кр ая  нижней

Группировка пихт по анатомическому строению игол.

« M a r g i n a t a e » :  в иглах нецветущ их побегов смоляные ходы 
л еж ат  у эпидермиса нижней стороны иглы . Нет м еханических клеток 
в центральном цилиндре, но есть— под эпидермисом верхней стороны, 
или-ж е снизу в киле или в боковых у гл ах : A. a lb a , A. N o rdm ann iana , 
A. concolor. (В паренхиме леж ащ ие смоляные ходы наблю дались 
в иглах , взяты х с цветоносных веток A. N ordm anniana).

« C e n t r a l e s » :  в иглах  нецветущ их побегов смоляные ходы л еж ат  
в паренхиме (леж ащ ие у  эпидермиса смоляные ходы имеет нередко 
A. balsam ea).

Группы механических клеток находятся в центральном 
цилиндре иглы , под эпидермисом имеются такие ж е клетки : 
A. nephro lep is, A. sachalinensis и A. holophy 11а.

М еханические клетки совершенно отсутствуют в иглах: 
A. sib irica , A. grac ilis  и (см. выше) A. balsam ea.

Рис. 27.— Шишечные чешуи (слабо увелич.): Abies sibirica— верхний ряд; 
Abies nephrolepis—нижний ряд.

Хвойн. деревья и куст.
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Шишки пихт.
I

1) К рупны е ш иш ки,— (100—) 120— 200 *) мм. длины ,— с выста
вляю щ им ися прицветниками, концы которых перегнуты  вниз.

1 Ш ишечные чешуи на спинке рж аво-или оранж ево-коричне
вые, по середине (скрытой в шишке) красновато-каш тановы е. 
У  средних в шишке чешуй самое основание пластинки выемчато 
или усечено, значительно реж е весьма тупо клиновидно, и вдруг 
вы тянуто в узко-клиновидный ноготок. «Ушки», если пластинка 
уш ковата, приходятся ниже середины всей длины чеш уи. Л о ж 
ные кры латки  (: семя с крылыш ком) чаще всего неправильно 
клиновидны е: наруж ный край семенного кры лы ш ка выпучен 
в ш ирину над семенем: A. N o r d m a n n i a n a ,  К авказ . №  5.

Ш ишечные чешуи на спинке серовато-коричневые, по сере
дине бурые. П ластинка средних чешуй из клиновидного или 
округло-клиновидного основания плавно- или кол енчато-во гнуто 
переходящ ая в ш ироко-клиновидный ноготок. «Ушки», если 
пластинка уш ковата, приходятся большею частью выше поло
вины всей длины чеш уи, реж е по середине— или ниж е. Л ож ны е 
кры латки более правильно клиновидные: семенное крылыш ко 
расш и ряется  от основания семени более равномерно к  верш ине, 
наруж ны й край кры лы ш ка чаще всего мало выпучен или вовсе 
не выпучен в ш ирину над семенем: A. a l b a ;  П ольш а. №  6 .

V  1*) Средней величины или маленькие ш иш ки: не более 100 мм. 
длины .

2) П рицветники относительно крупны е: своим остроконе- 
чием превышают верхний край шишечных чеш уй, при чем вер
хуш ка прицветников обыкновенно отогнута кн аруж и  или кн а
руж и  загнута вниз: А. s a c h a l i n e n s i s ,  шишки 60— 95 мм. длины; 
Д альний  Восток. №  4.

2*) П рицветники короче, или не длиннее, шишечных чешуй 
и приж аты  к  чеш уям.

3) П ластинки средних в шишке чешуй (по крайней  мере 
отчасти) приближ аю тся к  форме тупоугольного пяти
угольника * * )г  A. s i b i r i c a ,  шишки 50— 95 мм. длины ; 
Россия и А зия. №  1 (см. рис. 27, стр. 65).

3*) П ластинки шишечных чешуй имеют полулунную  
или сжато-почковидную  форму *).

4) Ш ишки 25— 50 мм. длины. П рицветники своим 
остроконечием достигаю т до верхнего к р ая  шишечных 
чеш уй;— из ш ироко-клиновидного основания равн о
мерно расш ирены кверху: A. g г а с і 1 і s; К ам чатка. №  2.

4*) Ш ишки 50— 95 мм. длины. П рицветники 
короче чеш уй, имеют иную форму.

А мериканские пихты:
*) A. concolor: шишки 80—-140 мм. длины и 35—50 мм. толщины (част* 

толщина =•/2  длины), со скрытыми или едва высовывающимися прицветниками; 
пластинка шишечных чешуй веерообразна. №  9.

**) A. balsam ea; № 8 . См. описание.
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Ш ишки 45— 55 мм. длины: A. n e p l i r o l e p i s ;
Д альний  Восток. №  3.

Ш ишки 75— 95 мм. длины: A. h o l o p h y l l a ;
Д альний Восток. №  7.

\ \
Побеги и иглы пихты. .

Р. И ккель (R . H ickel) классиф ицирует пихты по структуре листо
вы х подуш ек. Секция « P s e u d o p i c e a »  (= «лж еель»): листовые по
душ ки  консолевидно вздуты  и разделены  друг-от-друга глубокими 
бороздкам и. Побеги в поперечном разрезе по периферии выж елоб- 
ленны е. Секция « E l a t e »  (=«В ы сокие»): листовы е подуш ки не высту
пающие. Побеги гладкие, в поперечном разрезе круглы е.— К  секции 
P seudopicea можно причислить A. h o lo p h y lla ,к  секции E la te  относятся 
все остальны е пихты ниже приведенной таблицы.

И глы русских пихт располож ены  или «гребенчато» д л и  «на- 
стельно». Гребенчатое располож ение: если смотреть на верхню ю  
сторону боковой ветки, то все иглы ,— хотя они прикреплены  со всех 
сторон  вокруг побега,— расправлены  двусторонне, то есть— нап ра
влены исклю чительно в сторону от продольной оси побега, налево 
и направо от него, и верхняя сторона побега не прикры та иглами 
продольного н ап равлен и я . Н астельное располож ение: над «подклад 
кою» из поперечных по отношению к оси побега игол (направленны х 
в сторону, к а к  слева, т а к  и справа побега) расположены  несколько 
рядов менее поперечных игол ,— под менее ш ироким углом отходящ их 
в сторону и более или менее параллельны х побегу. И глы этих верх
них рядов  имеют тем более продольное направление, чем ближ е они 
прикреплены  к  срединной линии побега, верхнюю сторону которого 
засти лаю т.

Все данные относительно игол,— к а к  в таблице для  определения, 
т а к  и в описаниях пи хт,— относятся к  иглам  боковых веток,— нецве
т у щ и х  (стерильны х).

Таблица для определения пихт по вегетативным органам.

(В ерхняя сторона игол блестящ е з е л е н а я 1) ,— без белых устьиц 
или лиш ь с малочисленными устьицами у вершины игол).

1) И глы  имеют тупую  или коротко пркостренную , чаіце-же 
раздвоенную  верхуш ку . Побеги гладкие или лиш ь мелко избороз- 
ж енны е расплы вчато низбегающими листовыми подуш ками.

2) Иглы узкие: маленькие— не шире 1 мм ., длинны е (до 
40 мм.)— не шире 1,6  мм. (см. описание A. sachalinensis). Светлые 
полоски на нижней стороне игол заклю чаю т по 4— 7 рядов устьиц. 
Почки зиімою совершенно или, по крайней мере, на своей м аковке 
покры ты  смолою

3) Иглы расположены пастельно;— с туповатою  или, 
чаще даж е, выемчатою верхуш кою .

4) Почки сплош ь залиты  светлою прозрачною  
1 2 3 см олою ,— зимою бледно-буровато-ж елтые. Побеги

§•
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I 2 з  гладкие, усеянные волосками: A. s i b i r i c a ;  Россия 
и А зия. №  1.

4*) Почки зимою слабо засм олены , м ясокрасн ы е 
или коричневые (см. стр. 65— анатом ическое строение 
игол).

П обеги продольно ж елобковато-бороздчаты е 
с густо стоящ ими волосками по ж елобкам : А . 
s a c h a l i n e n s i s ;  Д альн и й  Восток. №  4.

? побеги голые или усаж ены  рассеянны ми 
волосками: A. g r a c i l i s ;  К ам чатка. №  2.

N/ 3*) Иглы располож ены гребенчато 2) или настельно- 
гребенчато;— коротко приострены, чащ е-ж е оканчиваю тся 
двумя короткими остриями: A. n e p h r o l e p i s ;  побеги сб 
слабыми продольными ж елебковатыми бороздками, рас

с е я н н о  волосистые; почки зимою слабо засмолены  м ясо
красны е; Д альний  Восток. №  3.

V  2 *) И глы сравнительно ш ирокие: 1,5 (при длине в 10 м м .) 
до 2,5 мм. ширины (при длине в 30 мм.). Светлые полоски на 
ниж ней стороне игол заклю чаю т по (6) 7— 11 рядов устьиц 
Почки зимою ие покрыты смолою или лиш ь местами смолисты; 
в первом случае почечные чеш уйки совершенно свободны, во 
втором— только отчасти скрыты под смолою.

Иглы располож ены  настельно и имеют снизу яр ко 
белые полоски: A. N o r d m a n n i a n a  К авказ. №  5.

И глы располож ены  гребенчато и имеют снизу бело- 
зеленоватые полоски: A. a l b a ;  П ольш а. №  6 .

V  1 *) Все иглы  оканчиваю тся цельною  колюче-острою верхуш кою ; 
— линейно-кинж аловидны е, с обеих сторон зелены е, но снизу более 
светлы е. Листовые подуш ки консолевидно и резко очерчено-низбегаю - 
щие по побегу: A. h o l o p h y l l a ;  Д альний Восток. №  7.

№  1. A b i e s  s i b r i c a ,  L e d e b . ,  П и х т а  с и б и р с к а я .

И глы (на ветках) располож ены  настельно,— более или менее 
густо; они линейные с округлою  или тупою , обыкновенно выемчатою 
верхуш кою , но иногда оканчиваю тся двумя короткими тупыми зубчИ- 
ковидными кончиками; сверху блестящ е ярко  или темнозелены е, 
с продольною бороздкою; снизу с двумя беловатыми полосками (каж дая 
полоска о 5— 6  рядах  устьиц), отделяющ ими зеленые утолщ енные 
к р ая  от килеватого зеленого нерва. Д лина игол = (1 0 — ) 15— 35 м м ., 
ш ирина =  1,— 1,33 мм., на молодых деревьях— иногда до 55 : 1,5 мм. 
На главном  побеге иглы остры и , к а к  вообще у  всех пихт, располож ены

А м е р и к а н с к и е  п и х т ы :  .
') Верхняя сторона игол матовая, сероватая или сизоватая и снабженная 

белыми устьицами,—иглы с обеих сторон одинаковой окраски, (27—) 35—60 
(— 80) мм. длины и 2—2,5 мм. ширины. А. с о п с о 1 о г. №  9.

2) Иглы сверху более или Менее блестяще зеленые, с устьицами или без
устьиц, снизу беловато-или белоголубовато-полосатые; 8— 25 (—30) мм. длины:
A. b a l s a m e a  (почки сплошь залиты смолою,—зимою бледно-мясокрасные
или красно-фиолетовые). № 8 .
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спи ральн о вокруг побега. Побеги гладкие (то-есть: не бороздчатые), 
сероваты е, усеянны е короткими грубыми волосками. Почки ш аро
видные до округло-яйцевидны х, бледно-бурожелтые, сплош ь залитые 
светлою прозрачною  смолою. Ж енские соцветия зеленоваты е, про
долговатые, 10— 18 мм. длины. Молодые шишки буро-пурпуровы е, 
зрелы е— овально-цилиндрические, тупы е, 50— 95 мм. длины и 20— 
40 мм. толщ ины; прицветники скры ты . Форма и величина чешуй 
колеблю тся в зависимости от величины шиш ки и от места, которое 
чеш уя заним ает в ш иш ке; величина чеш уй уменьш ается к а к  к  осно
ванию , т а к  и к  вершине ш иш ки. Ф орма пластинки чеш уй колеблется 
от сжато-почковидной (продольный диаметр которой = 0 ,5 5  попереч
ника) до почти пятиугольной и до близкой к четы рехугольной. У  более 
крупной ш иш ки пластинка средних че
шуй имеет почти вид тупоугольного 
пятиугольника., сильно расш иренного 
кверху , которого мелко зазубренны е 
бока округло  переходят в весьма тупо 
треугольную  или плоско округлую  вер
ш ину; бока пластинки дугообразно во
гнуты ; уш коваты й низ— вдруг сужен 
в клиновидный ноготок. Поперечный 
диаметр пластинки =  18— 24 мм., про
дольный = 1 3 — 18 мм., или почти 3/ 4 до 

( 0 ,65— 0,8) поперечника. П ластинки 
верхних чеш уй более четы рехугольны е, 
с округлы ми углам и , со скошенными 
кн изу  боками; при поперечном диаметре 
в 10— 15 мм., продольный— равен 2/ 3— 6/ в 
поперечника. К  основанию ш иш ки, 
пластинки чеш уй переходят в сж ато
почковидную форму. В м аленьки х ш иш 
к а х  пластинки средних чеш уй бывают 
и более узким и (при поперечн. диам. 
в  16— 18 мм., продольный = 0 ,5 5 — 0,65 
поперечника), при чем форма пластинок 
варьи рует  от сжатой почти-пятиуголь- 
ной до сж ато-почковидной:— поперек- 
овальной с сердцевидным основанием .— Н из спинки чеш уй, скрытый 
в сом кнутой ш иш ке, коричневат и усеян грубыми волосками; 
верх  спинки покры т серо-охренным опуш ением. П рицветники 
относительно коротки: своим остроконечием достигаю т при
близительно до */2 (сравнительно редко до г/ 3) пластинки чешуй. 
П ластинка (верх) прицветника ш ире своего клиновидного ноготка 
(— низа прицветника), о кр у гл ая  или сплю снуто-угловатоокруглая, 
зазу б р ен н ая , оканчиваю щ аяся клино-ж аловидны м  остроконечием. Се
мена обратно-яйцевидно-клиновидны е, тупогранены е, со скошенною 
маковкою , несущею перепончатый гребеш ок; светло буроохренные. 
Семя легко вынимается из своего л о ж а . Д ли н а лож ной кры латки—

Рис. 28.—Abies sibirica. 
Ш ишка, начинающая 

рассыпаться.
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15— 19 мм., на длину семени приходится 6 — 7 мм. Семенное кры лы ш ко 
бледно-буроохренное, клиновидное со скошенною верхуш кою  б— 9 мм 
ш ирины. Сидящие под верхними чеш уями шиш ки семена имеют более

короткие кры лы ш ки, прибли
жаю щ иеся к  квадратной фор
ме. М уж ские цветки по П . 
К ры лову: овальны е, ж елто 
ватые, 5 —  7 мм. длины и
3— 5 мм. ш ирины; пы льники 
около 1 ,5мм. длины и ширины,, 
с очень маленьким (около 
т/4 мм.) придатком. Дерево 
до 30 м. высоты при стволовом  
диа.метре в 0 ,55 м .; ствол 
пряАіой, покрытый гладкою  
темносерою корою ; крона бо
лее или менее узкокони ческая .

С ибирская пихта свойствен
на лесной области и образует 
значительны е леса обыкно
венно совместно с другими 
хвойными, с елью , кедром, 
лиственницею . Ее ареал  за 
нимает Сибирь: от У р ал а
и Т уркестана до З аб ай к ал ь я  
и  ю го-запада Я кутской  обла
сти, и врезы вается в восточную 
Россию усеченным с зап ад а  
клином , который простирается 
от О ренбурга, на северо- 

Рис. 29 .—Abies sibirica, побег. запад , через К азан ь , до во
стока К остромской губ. и на 

север до юго-востока А рхангельской губ. В пределах Сибири пихта 
встречается еще под 67° 40° с. ш. у низовья Енисея и под 66 ° 31 ̂  
с. ш. в Тобольской губ.

Ф о р м ы  с и б и р с к о й  п и х т ы .

A. s i b i r i c a v a r .  a l b a ,  F i s c h .  ( П . с и б и р с к а я  б е л а я ) — форма 
с длинными, на своей ниж ней стороне особенно белыми иглам и. А лтай .

A. s. v a r .  S e m e n o w i .  K o r s h .  (A. Sem enow i, В. F ed tsch . (П . 
С ем ен о в а )^—с длинными (до 40 мм. длины) иглам и. Западны й Т я н ь -  
Ш ань: в С ы р-Д арьинской и Ф ерганской  областях .

Р . Ш редер отметил следую щ ие формы, по всей вероятности вырос
шие в П етровском-Разумовском  питом нике. A. s. v са  n de la  b г u m  
(— к а н д е л я б р о в и д н а я ) :  «сучки больш ею частью  несут правильно 
расположенные мутовчатые побеги». A. s. v .m  о n s t  го s а (— уродливая):: 
«густорастущ ая уродли вая ф орм а с сокращ енны ми сучками и ветвями».
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A. s. ѵ. п а  п а  (— м а л о р о с л а я ) :  «низкорослая кустовая форма». A. s. ѵ. 
ре  п d n  la  (— в и с я ч а я ) : '« с  повислыми сучками». A. s. v. g la  u c a  (— с и 
з а я ) :  «особенно сизое или серебристо-листное видоизменение». A. s. ѵ. 
ѵ і d і г і s (— з е л е н а я ) :  «с совершенно ярко-зеленою  хвоею , похож а 
на А. сопсоіог».

№  2. A b i e s  g r a c i l i s ,  К о ш .  П и х т а  и з я щ н а я ,

И глы располож ены  настельно; линейные с тупой, обыкновенно 
выемчатою или расщ епленною (: оканчиваю щ ею ся двумя короткими 
притупленны ми кончиками) верхуш кою ; сверху блестящ е зелены е, 
с продольною бороздкою; снизу с двум я, (всегда-ли?) бледными (по
B. J1. К ом арову: «не белыми или сизымг») полосками, отделяющими 
зеленые утолщ енные к р ая  от килеватого зеленого нерва, каж дая  
полоска заклю чает по 4— б рядов устьиц. Иглы 10— 23 мм. длины 
и 1— 1,33 мм. ш ирины, иногда— до 34 : 1,5 мм. Побеги голые(молодые 
верхуш ечные побеги волосисты). П очки м ясо-красны е, на м аковке 
засмоленные. Зрелы е шиш ки 25— 50 мм. длины , цилиндрические. 
П ластинка шишечных чеш уй— поперечный диаметр которой =  11—  
15 мм. и приблизительно вдвое больше продольного,— имеет полу
лунную  форму (самые нижние и верхние в шишке чеш уи более мелки). 
Спинка пластинки покры та густым рыжим бархатисты м опушением; 
верхний край  пластинки плоско-округлы й, м елко-вы емчатозазубрен
ный или цельнокрайний; бока— скошенные кн изу , мелко-зазубренны е; 
основание— уш коватое; ноготок треугольно-клиновидны й. П рицвет
ник своим остроконечием достигает до верхнего к р а я  шишечной чеш уи, 
к  которой п ри ж ат;—-из ш ироко-клиновидного основания равномерно 
расш иренный в кругловатую  м елко-зазубренную  пластинку , которая 
оканчивается относительно длинным клино-ж аловидны м остроконе
чием. Семя обратно-яйцевидно-клиновидное, граненое, бледно-умбро- 
вое, около 5 мм. длины , приблизительно равное длине свободной части 
кры лы ш ка,— почти квадратной , умбровой. По В. Л . К ом арову: дерево 
с гладкою  беловатою слегка лосняю щ ею ся корою и тонкими изящ 
ными ветвями. П рим орская область К ам чатки .

№ 3 .  A b i e s  п е р  h го l e p  i s *) M a x i m .  А м у р с к а я  или Б е л о к о р а я
п и х т а .

И глы расположены  более или менее ясно гребенчато; линейны е, 
коротко приостренные или , чащ е, оканчиваю тся двум я короткими 
остриями; сверху блестящ е темнозеленые, с продольною бороздкою; 
снизу с двумя беловатыми полоскам и, отделяющими зеленые утолщ ен
ные к р а я  от килеватого зеленого нерва, каж д ая  полоска заклю чает 
по 5— б рядов устьиц. Светло окраш енны й, ж елтозеленый нижний 
конец иглы , вследствие оборота винтом, заметно сужен и значительно 
тоньш е пятковидного основания. Иглы неравной длины ,— составляю 

1) Н азвание «nephrolepis»,—от греч. «nephros»— почка и «lepis»-—чеш уя,— 
относится к  форме шишечных чешуй.
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щие нижние на побеге ряды имеют 17— 43 мм. длины и 1,3— 1,7 мм. 
ш ирины,— верхние = 8  : 1,1 до 20 мм. Побеги со слабыми продольными 
ж елобковатыми бороздками, рассеянно волосистые. Почки зимою 
тупо-яйцевидные, мясокрасны е, на м аковке покрыты смолою,— летом 
несмолистые. Ш ишки (по В. JT. К омарову) сначала малиновые, а 
позднее черно-фиолетовые. Зрелы е шиш ки цилиндрические или оваль
но-цилиндрические, тупые; 45— 55 мм. длины и 22— 25 мм. толщ ины.

П ластинка средних в ш и
шке чешуй имеет полу
лунную  форму; ее попереч
ный диаметр вдвое или 
почти вдвое больш е про
дольного и равняется 
17— 21 мм. П ластинка из 
обыкновенно сердцевидно
го, имеющего по бокам про 
уш ку, основания вдруг 
вы тянута в узкий клино
видный ноготок; уш ки 
обыкновенно треугольны  и 
равняю тся 1/ 3— */6 продоль
ного диаметра (высоты) 
пластинки. Верхний край 
пластинки п л о с к о -о к р у 
глый, цельнокрайний; бо
ка— мелко-зазубрены ; ниж 
н яя  (скры тая в шишке) 
часть спинки бледно-каш 
тановая волосистая, верх
н яя— покрыта серовато-ох- 
ренным бархатистым п у
шком. П рицветники короче 
чеш уй, но часто высовы
ваю тся своею верхнею ча- 

Рис. 3 0 .— Abies nephrolepis, побег. стью из-под чеш уй, к  ко
торым приж аты . П ластинка 

прицветника шире своего ноготка, сж ато-кругловатая , м елко-зазу
бренная, с клино-жаловидны м остроконечием; ноготок лентовидный 
с клиновидным основанием или, у более м аленьких чеш уй, кли но
видный. Л ож н ая  кры латка 10— 15 мм. длины; семя 5— 8  мм. длины, 
обратно-яйцевидно-клиновидное, граненое, буро-охренное; крылыш ко 
округлоквадратно-клиновидное, буро-коричневое или буро-фиолето- 
ватое. По В. Л ; К омарову: «стройное дерево, с очень светлою глад
кою корою , с густою кроною, по вышине оно уступает елям  и кед
р ам ... растет почти исклю чительно на горных склонах; почти нигде 
она не> образует сплошных насаж дений, но растет в смеси с другими 
хвойны ми...». Встречается в Амурской и У ссурийской областях 
с морским побережьем и в К итайской М аньчж урии.
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№  4. A b i e s  s a c h a l i n e n s i s ,  M a s t .  П и х т а  с а х а л и н с к а я .

Иглы расположены густо пастельно; линейные с округлою  или 
тупою  верхуш кою , чаще всего мелко-выемчатою; сверху блестяще 
темнозеленые-, с продольною бороздкою; снизу с двумя беловатыми 
полосками, отделяющими зеленые утолщ енные к р ая  от килеватого 
зеленого нерва, каж дая  полоска заклю чает по 5— 7 рядов устьиц. 
Д л и н а  игол = (1 0 —) 20— 40 мм., ш ирина =  1— 1,5 (по K oehne до 2) мм. 
Побеги продольно желобковато- бороздчатые, с грубыми густо стоя
щими волосками по бороздкам. Почки зимою тупо-яйцевидные, 
мясокрасные или коричневатые, на верхуш ке покрытые смолою,—  
летом несмолистые. Зрелы е шишки продолговато-цилиндрические, 
к  обоим концам несколько суженны е, с тупою вершиною; по В. С. 
Д октуровском у: 60— 95 мм. длины и 20— 30 мм. толщ ины. П ласти нку

I

Рис. 31. — Abies sachalinensis (по Бейснеру). 1— ветка с шишками. 2 —игла 
(увелич.) '3— наруж ная сторона шишечной чешуи с прицветником. 4— внутренняя 

сторона шишечной чешуи с семенами.

средних шишечных чешуй имеет полулунную  форму; ее поперечный 
диам етр 'около двух раз больше продольного и равняется 16— 20  мм. 
П ластинка из обыкновенно сердцевидного основания, имеющего по 
бокам по уш ку , внезапно вы тянута в узкий  клиновидный ноготок; 
уш ки более или менее острые и часто длинны е, в последнем случае: 
бока пластинки продолжены книзу  в острые концы, которые прибли
зительно = х/ 3 д о х/ 2 высоты пластинки, а у  верхних чешуй почти равны 
высоте пластинки. Верхний край пластинки округлы й, цельнокрай
ний; бока— м елко-зазубренны е; ни ж няя (скры тая в ш иш ке) часть 
спинки каш тановая, волосистая, верхн яя— покрыта ры жеватым бар
хатистым опуш ением. П рицветники равняю тся высоте чешуй или 
своим остроконечием превышают последние. П ластинка прицветни
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ков шире своего ноготка, сж ато-кругловатая  (наверху часто глубоко 
выемчатая: двулоп астн ая), оканчиваю щ аяся узко-треугольны м  или 
треугольно-ж аловидны м  остроконечием, мелко зазуб рен н ая , вер
хуш кою  обыкновенно отогнутая кн аруж и или загн у тая  вниз; ноготок 
лентовидный с клиновидны м основанием или клиновидны й. Л ож н ая 
кры латка 10— 12 мм. длины ; семя б— 7 мм. длины, обратно-яйцевидно
клиновидное, граненое, коричневатое; крылыш ко округло-квадратно- 
клиновидное, фиолетоватое. Возможно, что кры латки  (и семена) 
бывают крупнее указан ны х разм еров. Дерево до 40 м. высоты, с ко
ническою кроною  и прямым стволом, покрытым светло-серою корою. 
Встречается по всему С ахалину,— на юге и западе я в л я я с ь , вместе 
с аянскою  елью, главною  составною частью лесов,— и на острове Иезо.

№  5. A b i e s  N o r d m a n n i a n a 1), L i n k .  К а в к а з с к а я  п и х т а .

Иглы располож ены  густо пастельно, линейные с тупою или округ
лою выемчатою верхуш кою ; сверху блестяще темнозеленые (в первом

году часто до осени яркозеле
ные), с продольною  бороздкою ; 
снизу с двумя яр ко  белыми по
лоскам и, отделяющими зеленые 
утолщ енные кр ая  от килеватого 
зеленого нерва, каж д ая  полоска 
заклю чает по 8— 9, иногда 10— 11 
рядов устьиц. Величина игол 
увеличивается постепенно от 
верхних рядов игол к  нижним. 
В верхних рядах  иглы имеют 
от 14 мм. длины и 1,75 мм. ши
рины до 2 0  : 2  мм., в ниж них 
рядах— от 20 : 2 до 35 : 2,5 мм. 
Побеги голые, блестящ ие, светло
оливковы е, затем  коричневатые. 
Зимние почки яйцевидно-кони
ческие, красновато-коричневы е, 
не залиты е смолою. Зрелы е 
шишки продолговато-цилиндри
ческие, тупы е, 150 —  200 мм. 
длины и 40— 50 мм. толщ ины. 
П ластинка чеш уй, поперечный 
диаметр которой значительно 
больш е продольного, полулун
ной формы или сж ато-почко
видная, иногда почти поперек-

__ . . .  ромбическая, из почти прям о-
Нмс. 32.— Abies N ordm anniana, побег.

линейного или выемчатого, реж е 
тупо-треугольного, часто уш коватого основания внезапно суж ена

*) «А. Nordmanniana»— в честь А. фом-Нордмана, бывш. проф. Одесского 
Л ицея, открывшего эту пихту. Туземные кавказские н азван и я: Сотчи Чихри 
Нензе, Егевин, Сочи, Амза, Апса Псей.
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в клиновидный ноготок; по бокам мелко зазубренная; по верхнем у 
краю  о кр у гл ая , плоско-округлая или плоско-округло-треугольная; 
снаруж и б архати стая  (см. стр. 66— «шишки пихт»). П рицветники 
из лентообразного основания внезапно расш ирены в сж ато-кругло
ватую  мелко-зазубренную  пластинку, которая оканчивается клино
шиловидным остроконечием. В ерхняя часть с шипом прицветников 
отворочена кн аруж и , перегнута вниз и вы ставляется из-под чешуй 
ш иш ки. Л ож н ая  кры латка блестящ ая ж ел то - коричневая или 
кори чн евая, клиновидная, около 20 —  25 мм. длины и вверху 
12— 18 мм. ширины; семя обратно-яйцевидно-клиновидное, граненое, 
8 — 12 мм. длины; поперечный диаметр верхней части кры лы ш ка 
часто больш е продольного— ,реже немного меньш е. Мощное дерево, 
достигающее до 50 м. высоты, иногда и более, при стволовом диаметре 
в 1 ,5— 2,1  м .; ствол прямой с серою негЛубоко трещ иноватою  корою ; 
густо располож енны е ветви распростерты  и образую т конический 
ш атер. По М едведеву: «молодые ветви ... с рыжеватым пуш ком, редко 
голые; почки смолистые с буровато-красны ми, голыми или слегка 
волосистыми чешуйками». Встречается на К авк азе ,— преимущ ественно 
в его западной части, образуя то чистые насаж дения, то смешанные 
с восточною елью и буком ,— и в северной части М алой Азии.

№ 6 . A b i e s  a l b a 1), M i l l .  Е в р о п е й с к а я  п и х т а .
(A. p ec tin a t •, DC. П. гребенчатая).

И глы располож ены гребенчато, расправлены  двусторонне, при 
том сжаты в одну плоскость: с левой и с правой стороны побега распо
лож ены  по два или три налегаю щ ие друг-на-друга ряда  игол, нап рав
ленных исклю чительно в сторону. И глы линейные с тупою выем
чатою верхуш кою , или оканчиваю тся двумя короткими туповатыми 
кончиками; сверху блестящ е темнозеле
ные, с продольною бороздкою; снизу 
с двумя беловатыми (у старш их года 
игол тускнею щ ими) полосками, отделяю 
щими зеленые утолщ енные кр ая  от 
килеватого зеленого нерва, каж дая  по
лоска заклю чает по 6 — 9, иногда 10— 11 
рядов устьиц. Иглы различной длины: 
в верхних (по продольной оси побега) 
рядах— (10— ) 12— 22 мм. длины и (1 ,8—) Рис. 33.—Abies alba, побег.
2 мм. ширины, в ниж них рядах— (16— )
20— 30 мм. длины и 2 (— 3) мм. ш ирины. Побеги буровато-серы е, 
волосистые. Почки ш ирокояйцевидно- или яйцевидно-конические, 
не залиты  смолою. Зрелы е шишки 100— 160 мм. длины и 30— 50 мм. 
толщины (бывают и крупнее), продолговато-цилиндрические, тупы е, 
весьма похожи на шишки A. N ordm ann iana , с таким и-ж е высовы
вающимися прицветниками, но отличаю тся более веерообразными,

')  A. alba: пихта белая; по-нем. «Weisstanne» или «Edeltanne».
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иначе окраш енными чеш уями (см. стр. 66 — «шишки пихт»). Л ожные 
кры латки блестящ ие, коричневые, клиновидные, 20— 25 мм. длины 
и вверху 12— 18 мм. ширины; семена (— к ак  у A. N ordm anniana)
7— 12 мм. длины. Дерево 30— 57 м. (в сомкнутых насаж дениях 
до 65 м.) высоты при стволовом диаметре в 1,3— 1,9 м .; ствол 
прямой с конусовидною, в старости почти вальковатою  и наверху

Рис. 34.— Abies alba. 1—ветка с мужскими цветками. 2—ветка с женскими соц
ветиями. 3— шишка. 4—мужской цветок. 5 и 6— тычинки. 7— хвоя. 8— попереч
ный разрез хвои. 9—прицветник с семенною чешуею. 10—шишечная чешуя 
с внутренней стороны с семенами. 11— шишечная чешуя с наруж ной стороны 
с прицветником. 12—семя обезкрыленное. 13— всход, (фиг. 4 до 9 и 12 увелич.).

сплющенною кроною. А реал европейской пихты: горная область Зап ад 
ной Европы  от западны х П иринеев (под 43° с. ш .) до Силезии (до 51* 
40 ' с. ш .) и П ольш и,— по флоре Ш м альгаузена: «в лесах  в ю го-зап. П оль
ше (до К али ш ., В арш ав., Радом ., Л ю блинск. губ.) и приводится для 
Гродн. (Б ел о веж ск аяп у щ а), Волынск. (В ладим .-В олы нск., Д убен . у.)».
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№ 7 .  A b i e s  h o l o p h y l l a ,  M a x i m .  П и х т а  ц е л ь н о л и с т н а я .

И глы располож ены  густо гребенчато; линейно-кинж аловидны ег 
с колючею острою или заостренною верхуш кою ; с обеих сторон зеленые: 
сверху блестящ е зелены е, с продольною бороздкою , снизу светлее 
и матовые, слева и справа килеватого нерва расположены  по 5— 7 рядов 
белых устьиц. Д лина и го л = 2 0 — 42 мм., ширина = 1 ,6 6 — 2 мм., еди
ничные иглы  имеют и меньшие размеры — от 12 : 1,2 мм. Побеги 
продольно бороздчатые от консолевидных низбегаю щ их листовых 
подуш ек, которы х контуры  сохраняю тся и на старш их веточках, 
потерявш их хвою . П очки яйцевидные или продолговато-яйцевидные, 
бледно-бурокрасны е, уж е летом залиты е смолою. Зрелы е шишки 
овально-цилиндрические или продолговато-цилиндрические, тупы е, 
75— 95 мм. длины и 30— 35 мм. толщ ины, серо-охренно-желтые. 
П ластинка шишечных чеш уй, поперечный диаметр которой з н а ч и 
тельно превыш ает продольный, полулунной формы (приближ ается 
к форме полумесяца с округленными книзу углами) или сжато-почти- 
почковидна, и з усеченного или  ш ирококлиновидного, более или менее 
уш коватого основания внезапно вы тянута в клиновидный ноготок. 
Н и ж н яя , скры тая в ш иш ке, часть спинки чешуи— каш танового  цвета 
и напудрена порошистым опуш ением, сгущ аю щ имся кверху  и образую 
щим на верхней части спинки серо-охренно-ж елтый бархатистый 
пуш ок. Верхний край пластинки плоско-округлы й или плоско-тре
угольно-округлы й, цельнокрайний или с едва заметными признаками 
зубчиков; бока— мелко-зазубрены . У  средних в ш ишке чеш уй попе
речный диаметр пластинки = 2 5 — 30 мм. и  приблизительно вдвое больше 
продольного. У  самых м аленьких чешуй из верхнего и ниж него кон
цов шишки поперечный диаметр пластинки = 1 2 — 15 мм., продольный =  
= 1 / 2— 2/ 3 поперечника. П рицветники относительно коротки: прости

раю тся приблизительно д о Ѵ 2, реж е до 2/ 3 чеш уй,— почти лентовидны, 
кверху незначительно расш ирены. П ластинка прицветника кругло
вата с клино-ж аловидны м остроконечием, м елко-зазубренная, немного 
шире ноготка, бока которого под пластинкою  вогнуты  или п ар ал л ельн ы , 
а ниже образую т кли н , или-ж е пластинка лиш ь перехватиком отделена 
от ноготка. Л ож н ая  кры латка неправильно-клиновидна: наруж ны й 
край кры лы ш ка сразу  расш иряется над семенем. Н адсеменная часть 
кры лы ш ка почти-квадратно-клиновидна до продолговато-четырех
угольной, с округлы ми уш ками, (7— ) 9— 12 мм. длины , обыкновенно 
длиннее семени. Семена 7— 9 мм. длины , обратно-яйцевидно-клино
видные, граненые. Семя с крылыш ком буро-охренной окраски . Р. 
holophylla-^-одно из крупнейш их деревьев М аньчжурии. К ора ш ерш а
ва и луп и тся . По В. Л . К омарову: «это прекрасное высокое дерево 
превыш ает на многих хребтах бассейна Суйфуна и других с ним смеж 
ных все деревья леса. Встречается часто в горных лесах  ниж е 
1.800 фут. над уровн. моря на юге Уссурийского к р а я , в северной 
К орее, М укденской и Гиринской провинциях. Северная граница рас
пространения этой пихты идет от долины Сучана к  М аньчж урскому 
городу А же-хе на среднем течении С унгари...»
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№ 8 . A b i e s  b a l s a m e a ,  M i l l .  П и х т а  б а л ь з а м и ч е с к а я .

И глы расположены гребенчато, к ак  у Abies a lba,  или-ж е стоят
5— 6  рядам и , к а к  с левой, т а к  и с правой стороны побега и торчат 
кверху . И глы линейные с туповатою , часто выемчатою верхуш кою , 
реж е с коротко острою. В ерхняя сторона игол с продольною борозд
кою, блестящ е темнозеленая или-ж е более или менее сероватая благо
д ар я  устьицам . Н иж няя сторона с двумя беловатыми или бело-го.*іу- 
боватыми полосками, отделяющими зеленые утолщ енные края  от 
килеватого зеленого нерва; каж дая  полоска заклю чает б— 8  рядов 
устьиц . Д ли н а  игол = 1 5 — 25, иногда до 30 мм., ширина около 1,5 мм.; 
у мелколистной формы иглы 8— 13 : 1— 1,5 мм. Побеги волосисты. 
Почки тупо-яйцевидные до почти округлы х, совершенно залиты  
смолою, бледно-мясокрасные или красно-фиолетоватые. Ш ишки в мо
лодости темно-фиолетовые,— зрелы е, серобурые, продолговато-цилин
дрические, тупы е, 40— 100 мм. длины. По форме шишечных чеш уй, 
прицветников и лож ны х кры латок бальзам ическая пихта весьма 
похож а на сибирскую пихту. П рицветники не всегда скрьп ы , но 
иногда высовываются концом из-под чешуй ш иш ки. Семенные кры 
лы ш ки фиолетоватые, сем ена4,5— 8 мм. длины, длина всей кры латки =
11— 19 мм. Невысокое дерево— обыкновенно 15— 18 м. высоты при 
стволовом диаметре в 0 ,3— 0,45 м ., редко превыш ающ ее 22,5 м. выс. 
и 0 ,75 м. толщ ины . К рона коническая. Кора стары х деревьев богата 
смоляными волды рями, дающими «канадский бальзам». П роизрастает 
в северо-американских лесах , предпочитает низменности, болотистые 
места и сырые склоны , и распространена от Атлантического океана 
на запад  до восточной границы Британской К олумбии. На севере 
доходит приблизительно до 61° с. ш. в М эккензи и до 54° в Л абрадоре. 
Н ередко разводится в садах.

№ 9 .  A b i e s  c o n c o l o r ,  L i n d l .  e t  G o r d .  П и х т а  о д н о ц в е т н а я .

Иглы расположены гребенчато, часто торчащ ие вверх ,— линейные, 
часто серповидно изогнутые; светлые: зеленовато-серые или сизые, 
с обеих сторон матовые, одинаковой окраски и снабжены устьицами. 
Д л и н а  игол = (2 7 — ) 35— 60 (— 80) м м ., ш ирина = 2 — 2,5 мм. Побеги 
голые,' бледные, серо-желтые или серо-оливковые. Почки округло
яйцевидны е, совершенно залиты е смолою, бледно-ж елтоватые, иногда—  
со слабым красноватым оттенком. Зрелы е шишки 80— 140 мм. длины 
и 35— 50 мм. толщины ( толщ ина составляет нередко почти х/ 2 длины), 
продолговато- или овально-цилиндрические, тупы е, со ■ скрытыми 
или едва высовывающимися прицветниками. Шишечные чеш уц вееро
образные. П ластинка чеш уй, поперечный диаметр которой значительно 
больш е продольного, из плоско-округлой вершины постепенно и пра
вильно суж ена книзу, с мелко зазубренны ми боками; низ пластинки 
внезапно вы тянут в короткий ноготок. П рицветники своим остроко
нечием едва достигают до половины чеш уй,— из клиновидного осно
вания продолговатые с выемчатою или усеченною мелко-зазубренною
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маковкою , которая оканчивается маленьким или едва заметным, 
остроконечием. Дерево 2 5 — 75 М. высоты при стволовом диаметре 
в 0 ,7 — 1,8  м. Встречается в горной области западной Северной Аме
рики: в К алиф орнии (1 0 0 0 — 2700  м. над уровнем моря) до юга Орегона 
и в Арисоне до Юта и юга К олорадо. Разводится в садах; под Л енин
градом растет еще успешно.

Род T s u g a 1), C a r r .  Тсуга. Сем. A b i e t a c e a e  (стр. 15— 17).

И з 7 видов этого рода 4 произрастаю т в Северной А мерике, 1— в Ги
малайской области, 1— в К итае, 1— е К итае и Японии. Вечнозеленые 
однодомные деревья.

T s u g a  c a n a d e n s i s ,  C a r r .  Т с у г а  к а н а д с к а я .

Иглы долголетние; на боковых ветках  располож енны е почти 
гребенчато;— плоские, сверху блестящ е темнозеленые с продольною 
бороздкою , снизу с парою беловаты х полосок (каж дая  полоска заклю 
чает 4— 6  рядов устьиц), отделяющ их зелены е края  от выступающ его 
среднего нерва; кр ая , 
особенно к верш ине иг
л ы , усаж ены  неж ными 
игловидными зубчи кам и .
Иглы череш чаты е: игла 
имеет короткий колен
чатый череш ок, которым 
она прикреплена на 
{остающейся по опадании 
иглы) свободной вы тя
нутой верхуш ке листо
вой подуш ки ' На моло
дом дереве иглы узко
ланцетны е, из округлен 
ного основания посте
пенно суженные в тупо
острый конец; длина 
игол (без череш ка) =
7— 14 мм. ш ирина = 2 —
2,5 мм. Иглы старш их 
деревьев имеют те-ж е 
размеры , но более л и 
нейной формы и тупы.
Побеги тонкие, бхренно- 
желты е или рж авченны е, 
волосистые. Ш ишки со
зреваю т в первом году, поникш ие, яйцевидно-округлы е до яйцевидно- 
продолговаты х, 17— 25 мм. длины раскры ваю щ иеся. Чеш уи шишки

Рис. 35. —  T suga  can ad en sis , (по Бейснеру).
1 — ветка с мужск ими цветками. 2 —  тычинка 
(увели ч.). 3— ветка с женским соцветием. 4—  
семенная чешуя. 5 —игла (увелич.). 6—-ветка 
с шишкою. 7— раскрытая шишка. Шишечная 
чешуя: 8— изнутри с семенами, &—снаружи 
с маленьким прицветником, 10— сбоку. 11— семя.

*) Tsuga— японское название; по-англ. «Hemlock» или «Hemlock Spruce»; 
no-нем. «Hemlocktanne» или «Schierlingstanne»; по-франц. «Tsuga», Т. canadensis—  
«Sapin du Canada».
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спирально располож енные, деревянисто-кожисты е, с выпуклою  
спинкою , и мелко зазубренны м краем , бурые, остаю щ иеся. П рицвет
ники скрыты между чеш уям и .'С ем я маленькое, кры латое, с одной 
стороны покрытое приросшим основанием кры лы ш ка, на другой 
стороне усаж енное смоляными пузы рькам и. К рупное, до 30 м. 

*>■ высоты и более, дерево с конусовидною кроною на стройном стволе 
> -^до 0 ,9— 1,2 м. толщ ины. Д ает (так-ж е как  A bies balsam ea) «ка

надский бальзам». В лесной области восточной Северной Америки 
весьма распространенная порода. Ее ареал  имеет вид треугольн ика, 
вершиною обращ енного на ю г, и заклю чает Эллегенские горы, се
верные приатлантические штаты и область В еликих озер до У исконсина 
(45° с. ш ., северо-западная граница), Квебек-О нтэрио (50° с. ш .) 
и Н ью -Бренсуика (48,5° с. ш .). Разводится на юге.

Р од  P s e u d o t s u g a  *), C a r r .  Л ж етсуга. Сем. A b i e t a c e a e .  (стр. 15-17)

Заклю чает в себе 4 вида: 2 северо-американские, 1 японский и 
1 китайский. Вечнозеленые однодомные деревья.

P s e u d o t s u g a  t a x i f o l i a ,  B r i t t .  Л ж е т с у г а  т и с с о л и с т н а я  =  
P. D ouglasii, Carr. Л . Д угласа  или Д угласова пихта. («Douglas Fir» 
или «Red Fir» американцев). И глы долголетние, располож енны е 
спирально, на боковых ветках  то почти— гребенчатые, то— во все сто
роны отстоящ ие; сидящие на мало выдаю щихся листовы х подуш ках; 
узко-линейны е, суженные в череш кообразное основание, плоско
ватые, туповатые (на верхуш ечном побеге острые), ярко- или тускло
зелены е или-ж е покрытые голубоватым налетом, часто с обеих сторон 
почти одинаковой окраски; сверху продольно-желобчатые без устьиц , 
снизу килеваты е с продольными беловатыми рядами устьиц. Д лина 
игол =  18— 35 мм., ш ирина =  1— 1,5 мм., иногда иглы достигают до 
60 : 2 мм. Побеги усаж ены  короткими волосками, ж елтовато-, серо
вато- или бледнокрасно-бурые; верхний край листовы х подуш ек 
(см. годовалые побеги) темнее побега. Почки яйцевидно-конические, 
покрытые многочисленными мохнато-ресничатыми чеш уйками, не за 
литые смолою. Ш ишки созреваю т в первом году, поникш ие, продол
говато-конические, раскры ваю щ иеся. Чеш уи шишки спирально рас
полож енные, деревянисто-кожистые, коричневые, цельнокрайние, 
остаю щ иеся. П рицветники длиннее шишечных чеш уй, трехостро
конечные (верхуш ечные прицветники нередко цельны е, в редких слу
ч аях  все прицветники цельные). Семя кры лато; кры лы ш ко своим 
основанием приросш ее к  верхней стороне семени и заварачивается 
на один край ниж ней— , или ж е основание кры лы ш ка образует сумочку, 
только сбоку открытую . Семенодолей (5) 6— 8 . К рупное дерево 
елового габитуса. А реал этой породы занимает горную область почти 
всего запада Северной А мерики.

')  Pseudotsuga—от греч. «pseudo»—лже и японск. «tsuga»— тсуга. P . Dou- 
glasii— по-нем. «Douglasie, «Douglastanne» или «Douglasfichte»; по-франц. «Sapin 
de Douglas». Давид Д углас— ботаник-путешественник, шотландец.

Встречаются две разновидности морфологически и ф изиологи
чески хорош о характеризованны е, в форме ш иш ек константны е,^но 
варьирую щ ие в окраске хвои и в направлении ветвей.

P . t a x  i f  о 1 i a ( s u  b s p e  с.) m u c r o n a t a ,  S c h w e r . ,  («остроконеч
ная»)— прибреж ная форма, кото
р ая  отличается сравнительно 
длинным вегетационным перио
дом, во время которого нередко 
успевает дать два роста, растет 
быстро и достигает громадных 
разм еров— до 90 м. высоты при 
стволовом диаметре в 3 м .,
иногда даж е до 140 м. высоты 
и 5 м. толщ ины . Т онкие, длин
ные ветви, разделенны е сравни
тельно широкими расстояниями 
на стволе, часто приходят под 
собственною тяж естью  в гори
зонтальное полож ение и обра
зую т более ры хлую  к р о н у ,—  
более поникш его вида. Ш ишки 
75— 135 мм. длины , прицветники 
вертикально-приж аты е. Семена 
различной величины  и всходят 
чрезвычайно медленно. Иглы 
зелены е или серозелены е, но 
бывают и сизоватые. Встречается 
в приморской полосе, на К ас
кадны х горах  и Сиера-Н еваде, 
от 53° с. ш. в Британской  Ко
лумбии на юг до 37° с. ш. в К ал и 
форнии. Оптимум разви ти я  и 
распространения имеет на ост
рове В анкувэр  и в областях 
У аш ингтона и Сев. О регона—
на за п а д е  от К аскадны х гор. Рис- 36.— P seudotsugajaxifolia  
„  mucronata. Шишка.
В сухих местностях Сиерры-
Н евады равняется  своим развитием  континентальной форме.

F o  г т а  « т  іс  г о с а  г ра» , E g b .  W o l f .— «мелкоплодная»: шишки 
м аленькие, 22— 37 мм. длины.

P . t a x i f o l i a ( s u b s p e c . ) g l a u c e s c e n s , S c h w e r .  («сизоватая»)— 
континентальная форма— закан чи вает раньш е свой рост, растет мед- 
ленее и вдвое менее м ощ на,— редко достигая свыше 40 м. высоты и 1 м. 
толщ ины ,— чем прибреж ная форма, но за  то даж е при ю жном про
исхож дении более м орозостойка. Ветви более коротки и сравнит- 
тельно устойчивы, гуще располож ены , сохраняю т свое первоначальное
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под острым углом восходящ ее полож ение и образую т густую  крону. 
Ш ишки 40— 75 мм. длины , редко крупнее, более тупы е; прицветники 
горизонтально отклонены или вниз перегнуты . Семена большею 
частью мелки и всходят быстро. Иглы тусклее окраш ены , обыкно
венно сизоваты . Ареал этой формы занимает континентальны е горные 
цепи: Скалистые горы, от 55° с. ш. в Б ританской  Колумбии на юг 
до 25° с. ш. в М ексике, и над 43° с. ш. примыкает к  области прибреж 
ной формы.

Л есокультурны е опыты, произведенные в большом масштабе 
германскими лесоводами, п оказали , что P. t .  glaucescens, правда, 
вполне морозостойка и приспособлена к  уменьш енной влаж ности 
континентального кли м ата , но своими качествами лиш ь мало прево
сходит обыкновенную ель на благоприятны х м естостояниях. или 
уступает ей, а на сухих почвах , быть м ож ет, в производстве древесины 
отстает от сосны. Поэтому в лесу  заслуж и вает  места лиш ь там , где 
или требуется порода м орозостойкая и вы носящ ая сухость , или где 
ель не может или не долж на быть разводим а. Л есокультурн ая  пригод
ность P . t .  m u c ro n a ta ,— которая , к а к  оказалось, в  Германии хорошо 
развивается при такой влаж ности , при какой в А мерике только  Р . с. 
glaucescens еще преуспевает,— зависит в значительной степени от 
ф акторов, обусловливаю щ их продолж ительность вегетационного пе
риода. Н аилучш е преуспеваю щие в Германии растения, проявляю щ ие 
и здесь все присущ ие форме m ucronata  на родине качества, скорость 
и мощность роста, получаю тся из У ош ингтсна и О регона. На севере, 
в К анаде, произрастаю щ ие семенники дают медленно развиваю щ ееся 
потомство, разведение которого в лесу не представляет н и каки х  
реальны х выгод. P . t. g laucercens и северная m ucronata  плодоносит 
под Л енинградом.

Г л а в н е й ш и е  ф о р м ы  л ж е т с у г и  по Ш в е р и н у  (D r. F ritz  
G raf von Schw erin. Die D ouglasfichte. M itte ilungen  der D eutsthen 
D endrologischen fe se lls ih a f t 1922).

1. P . t .  m u c r o  n a t  a,  Sc h w e  г. «Иглы у всех до сих пор известных 
форм чисто зелены е, безо всякого беловатого налета».

«а) Ветви почти горизонтально отстоящ ие. F o r m a  v i  r i d e s 1), 
Sc h we  г.: типичная светлозеленая прибереж ная Д угласова пихта, 
форма которая производством древесины превосходит все остальные 
формы Д угласовой  пихты и пригодна такж е д ля  наиболее холодных 
частей Германии. F o r m a  v i m i n a l i s  S c h w e r . ,  ветви горизлнталь- 
ные с вертикально свисающими веточками. F o r m a  b r e v i  b r a e  t e a  t a ,  
Schw er, ю ж ная л о кал ьн ая  форма; иглы  длиннее и темнее, чем у ти
пичной v irid is , рост более компактны й и слабее. П рицветники корот
кие, едва видные».

■) Ѵігіс1із=зеленая; vim in alis= m ieT eB aH ;= brevib racteata= c короткими при
цветниками; d en u d a ta =  обнаженная; рег^и !а= ви сячая ; fast ig ia ta=paHH0BepiunH- 
ная; stric ta= T op4am aa; glauca=CH3an: c a e s ia =  голубовато-серая; erecta=npaM *- 
стоящая; a r g e n te a =  серебристая; la e ta =  приятная, веселая окраскою.
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«Ь) Ветви коротки или отсутствуют»: fo  г т а  de  n u d a t  a1), S c h w e r
«с) Ветви низвислые»: f o r m a  p e n  d u l a 1), S c h w e r .
«d) Ветви пирамидально (не колонновидно) восходящие»: f o r m a  

f a s t i g i a t a 1) и f. s t r i c t a 1). Schwer».

11. P . t .  g l a u c e s c e n s  (P . g lauca, M ayr), Schwer.

«а) И глы с синевато-белым налетом, но таким , что чисто-зеленая 
окраска еще преобладает; типи чн ая, наиболее распространенная, 
так  назы ваем ая «колорадская» форма. F o r m a  g l a u c a 1), S c h w e r .—  
типичная форма с не горизонтальны ми, но более прямыми ветвям и, 
с более короткими синеватыми иглами, которые и в тени располож ены  
вокруг побега».

«Ь) И глы только мало синеваты е,— средней меж ду сизою и зеленою 
окраски ; «Колумбийская» или «фрэзерская» форма. F o r m a  c a e s i a 1), 
S c h w e r . ,  ветви почти горизонтально отстоящие». Рекомендуется 
Ш верином д л я  более холодны х стран: Скандинавии, России, Ф инлян
дии , если сильнорастущ ая зеленая расса не морозостойка. Form a 
с а е s i а-е г е e t a — та-ж е форма, с вертикальными (как  у f. glauca) вет
вями».

«с) И глы почти совершенно покрыты восковым налетом  и потому 
почти беловатые: f o r m a  a r g e n t e a 1), S c h we r » .

«d) И глы чисто-зелены е: f o r m a  l a е t a , 1 S c h w e r .» .. .  «с прямо
стоящ им и ветвями». *

Род P i c e a  2), L i n k .  Е ль. Сем. A b i e t a c e a e  (стр. 15— 17).

Распространенный по северному полуш арию  Старого и Нового 
Света род Р ісеа заклю чает в себе 40 видов; из них встречаются в Европе 
с К авказом  4, в Т у р к естан е --1, на Д альнем  Востоке с К итаем  и Япо- 
ниею— 2 5 , в Гималайской области— 2 , в Северной Америке— 8 . На 
русской территории растут дико 6  видов.

Однодомные вечнозеленые деревья с конусовидною кроною , 
состоящ ею из неправильно мутовчато располож енны х ветвей. Почки 
покрыты чеш уйками. Хвои игловидны. И глы поодиночке спирально 
располож енны е, сидящ ие на череш кообразном продолжении листовой 
подуш ки; ж есткие; или четырех-гранные, со всех сторон одинаково 
окраш енны е и снабженные рядами устьиц, или-ж е плоские, двуцвет
ные: снизу (лож но сверху) чисто-зеленые, сверху-ж е украш енны е 
двумя белыми полосками устьиц. Старые, сбросившие иглы , побеги 
ш ерш авы, благодаря остающимся продолж ениям листовы х подуш ек. 
М ужские цветки сережковидны е, на н ож ках , окруж енны х пленчатыми 
чеш уйками, сидящ ие меж ду иглами на прош логодних побегах. Ц веток 
составлен из многочисленных отстоящ их тычинок, спирально распо-

3) Рісса— название ели на древне-латинском языке. По-нем. «Fichte» илм 
4<Rottane»; по-англ. «Spruce»; по-франц. «Ерісёа»,— «Pesse».

i *
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лож енны х на стерж еньке. Ты чинка состоит из короткой нити и д ву х  
продолговаты х пыльниковых меш ков, раскры ваю щ ихся продольною  
трещ иною , и из спаевиіца (связника), продолж енного в чеш уеобразный 
вертикально приподнятый гребеш ок. Пыльцевые зерны ш ки снаб
жены двумя супротивными пузы рькам и, содерж ащ ими воздух. Ж ен
ские соцветия продолговатые, одиночные на концах прош логодних 
побегов, преимущ ественно— верхних ветвей. Соцветие состоит и з  
многочисленных м елких прицветников и более круп ны х семенных 
чеш уй, черепичато-спирально располож енны х вокруг стерж енька. 
Семенные чеш уи,— несущ ие на ниж ней стороне’ при основании по 
2  семенопочки, своим семевходом обращ енные вни з,— впоследствии 
разрастаю тся в тонкокрайние, не утолщ енные кверху , чеш уи ш иш ки; 
прицветники-ж е не увеличиваю тся и скрыты в ш иш ке. Ш ишки 
поникш ие, созреваю т в первом году, затем  раскры ваю тся и по вы па
дании семян отваливаю тся целиком . Семя снабжено легко  отделяю 
щ имся кры лы ш ком и вдавлено в лож кообразной впадине крылочного 
основания.

Классификация видов Рісеа.

I. Секция M o r i n d a 1),  М а у г .

Ш ишки до зрелости плотно сомкнутые. Чеш уи ш иш ки деревя
нистые, или деревянисто-кож исты е, чащ е всего вы пуклы е. И глы со 
всех сторон одинаковой или почти одинаковой окраски , четы рех
гранны е: в поперечном разрезе ромбические или сплю сцуто-ромбк- 
ческие.

1) Чеш уи ш иш ки из ш ироко овального основания ромбические,—  
с ш ироко-треугольною  верш иною , на конце выемчатою или усечен
ною и вы гры зенно-зазубренною ,— часто по кр аям  волнисто-изогнуты е. 
Ш ишки (50— ) 100— 160 мм. длины : P . e x c e l s a ;  Россия; №  1. (См. 
и P . excelsa fennica).

1*) Верш ина ш иш ечных чеш уй иной формы: плоско-округлая 
округло-усечен ная, треугольн о-округлая  или мелко и растян уто ; 
вы ем чатая.

2) Ш иш ки обыкновенно не менее 60 мм. длины , чешуи 
цельнокрайние.

Ш ишки в сомкнутом виде веретенообразно-цилиндри
ческие (50— ) 65— 100 мм. длины ; раскры ты е ш иш ки имеют 
коническое основание: P . o r i e n t a l  i s ;  К ав к аз; №  з .

Ш иш ки— продолговато-или яйцевидно-цилиндрические, 
раскры ты е— имеют округлое основание.

Н иж ние, находящ иеся у  основания ш иш ки, чешуи 
кругловаты е с клиновидны м основанием. Ш ишки 

2 65— 115мм. длины: P . Sc h re  n k ia  n а; Т уркестан ; № 4 .

>) M orinda— народное название гималайской ели (P . M orinda).
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2 Н иж ние чеш уи шиш ки ш ироко-почковидные.
Ш ишки (35—) 50— 80 мм. длины: P . o b o v a t a 1), 
Сев. Россия и А зия; №  2. 

ѵ  2*) Ш ишки 20— 60 мм. длины : ам ериканские ели:
Ш ишки продолговато-или яйцевидно-цилиндрические.

Чеш уи ш иш ки цельнокрайние, матовые (только 
по самому краю  с блестящ ею  узкою  полоскою ) охренно- 
бурые или коричневато-буры е: P . c a n a d e n s i s 1) 
(ш иш ки 30— 60 мм. длины ); №  5.

Ч еш уи весьма мелко зазубренны е, блестящ ие, 
краснобуры е: P . ru b ra  J) (ш ишки 30— 60 мм. длины); 
№ 6 .

^  Ш ишки яйцевидны е, 20— 35 мм. длины ; чешуи за зу 
бренные: P . M ariana; №  7.

II. Секция О ш о г і с а 2), М а у г .

Ш ишки до зрелости плотно сомкнутые. Ч еш уи ш иш ки деревя
нисты е, или деревянисто-кож исты е, вы пуклы е, мелко зазубренны е. 
И глы  двуцветные: сверху (ложно снизу 3) беловато-полосатые, снизу 
зелены е.

Раскры ты е ш иш ки, по выпадании семян, имеют тупую  м аковку 
и горизонтально отстоящ ие чеш уи: P . G lehni (шишки 30—60 мм. 
длины ); С ахалин; №  8 .

Раскры ты е шиш ки островаты е, с сохраняю щ ими вертикальное 
полож ениечеш уям и: Р . О m o r i c a  (ш и ш ки 35— 60мм. длины); Б алкан ы ; 
№  9.

111. С е к ц и я  C a s i c t a 4), Ма у г .

Ш ишки с самого начала ры хлы е. Ч еш уи шишки кож истые (тон
ки е), ромбические или эллиптические, продольно желобчатые и более 
или менее струйчаты е, спереди округлы е до усеченных или лопаст
ные, более или менее зазубренны е. И глы одноцветные и четырех
гранны е (американские виды) или-ж е двуцветные и плоские.

Ш ишечные чеш уи продолговато-эллиптические, продолговато
овальны е или эллиптические: P . a j a n e n s i s  (шишки 30— 80 мм. 
длины ); Д альний Восток. №  10.

1) п р и  одинаковой величине шишки P . obovata богаче чешуями, чем шишки 
P . canadensis и rub ra . Н итка, вертикально перетянутая через шишку в 60 мм. 
длины пересекает и трогает: у  P . obovata 15— 20 чешуй, у— Р . canadensis и rubra 
10— 12; если шишка 35 мм. длины, то-у P . obovata 12— 13 чеш уй, у P . canadensis 
и rub ra  8.

2) Оморика, омора или морика—народное ю жно-славянское название 
Балканской ели.

. 3) Иглы боковых ветвей настолько перевернуты, что своею полосатою сто
роною обращены к земле, но—что не ниж няя сторона полосата, а  верхняя 
показывают иглы, сидящие на верхушечном побеге и на нередко встречающихся 
приподнятых или прямо стоящих концах боковых ветвей.

4) Casicta— название Ели на языке тунгузского племени Ороков, живущего 
жа восточном берегу Сахалина.
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Ш ишечные чешуи яйцевидные или ромбические. Сев. А мерика- 
Чешуи яйцевидные или из яйцевидного основания треуголь

ные: P . E n g e l m a n n i i  (шишки 30— 70 мм. длины). №  11.
Чешуи неправильно ромбические: из ш ироко клиновидного 

основания удлиненно-треугольны е: P . p u n g e n s  (шишки
50— 100 мм. длины). №  12.

Анатомическое строение игол.

Секция M orinda. И глы с двумя боковыми смоляными ходами, 
из которы х часто один отсутствует у больш инства видов, редко обоих 
нет. Иглы P . a lba  почти всегда без смоляных ходов.

Секция O m orica. Иглы всегда с двумя боковыми смоляными 
ходами.

Секция C asicta. Д ва смоляные хода имеют иглы P . a janensis  и 
P . pungens; без смоляных ходов иглы P. E ngelm ann ii.

Таблица для определения видов Рісеа по вегетативным органам г).

1) И глы четы рехгранны е, имеющие в поперечном р азр езе  форму 
довольно равностороннего четы реугольника; или-ж е— у P . G lehni—  
приплю снуто-четырехгранные: сплющенные с сильно выдающимися 
верхни м  и нижним продольными килям и.

2) Иглы одноцветные: со всех сторон одинаковой или почти 
одинаковой окраски. Белые устьичные точки и золи рован ы : 
составляю т пунктирны е линии.

3) Иглы 13 мм. длины или длиннее, если— короче,, 
то не тупы е, но более или менее колюче остры.

Иглы ярко-или  темно-зеленые х); каж дая  сторона 
иглы снабжена 1— 4 (— 5) бело-пунктирными линиям и, 
Иглы (8— ) 13— 25 (— 28) мм. длины. Годовалые по
беги (голые или волосистые) рж аво-красны е, ры ж е
ватые, охренно-ж елтые или янтарного цвета. Череш 
кообразное продолж ение листовой подуш ки кувш ин
чатое или бутыльчатое. Почки яйцевидно-конические 
или продолговато-яйцевидно-коничеекке: P . e x c e l s a ;

Россия №  1; и P . o b o v a t a ;  сев. Россия и А зия. № 2 .
Иглы бледнозеленые (голубовато-зеленые); каж дая  

сторона иглы  снабж ена 4— 8  бело-пунктирными лини
ями. Иглы (15—) 20— 38 мм. длины . Годовалые 
побеги (голые или волосистые) кремовые или бледно- 
охренные. Череш ковидное продолжение листовы х 
подуш ек бабковидно: (см. рис.). Почки туповато
яйцевидные до округлы х: P . S c h r e n k i a n a ;  Т урке
стан. №  3.

ѵ  3*) Иглы 5— 10 мм. длины , темнозеленые, сильно 
блестящ ие, тупые или притупленны е. Побеги пуш исты : 

1 2 P . o r i e n t a l i s ;  К авказ. №  4.

') См. иностранные виды: стр. 87.

1 2*) Иглы более или менее двуцветные: снизу ,— лож но
сверху ,— зелены е, с 2 — 3 (с каж дой стороны ки ля) бело-пунктир
ными линиям и; снизу более или менее беловатые от (4) 5— 8  та- 
ки х-ж е линий, обыкновенно белым налетом соединенных в две 
беловатые полоски, по одной— слева и справа ки л я . И глы 
6—11 мм. длины , с тупою или округлою  верхуш кою . Листовые 
подуш ки характерной формы. Побеги с грубым опушением: 
P . G l e h n i ;  Сахалин. №  8 .

1*) И глы плоские и ясно двуцветные: снизу (лож но сверху) 
блестящ е зелены е, сверху-ж е голубовато-белые от двух  полосок, 
заклю чаю щ их по 6— 8  устьичных линий. Побеги голые: P . a j a n e n s i s ;  
Д альний Восток. №  10.

Иностранные виды Рісеа.

а а) И глы четырехгранные одноцветные: ам ериканские виды.
Ь) Иглы яркозелены е, с изолированными белыми устьич- 

ными точками, каж дая  сторона,иглы снабжена 1— 4 (— 5) пунктир
ными линиям и. Иглы коротко ириостренные или тупы е, 9— 15 мм. 
длины . Побеги волосистые, ры ж ие: P . r u b r a ;  №  5. (Конечные 
почки боковых веток окруж ены  узким и, вытянутыми в шило
видное длинное остроконечие чеш уйками, которые превышают 
почку или равны ей, и представляю т переход игол в настоящ ие 
почечные чеш уйки, леж ащ ие под ними. P . M ariana имеет почки 
такой-ж е структуры . У  конечных почек боковых веток P . excelsa 
и P . o rien ta lis  такие иглочеш уйки отсутствую т, или сравнительно 
коротки; длинные— я наблюдал только , и то не всегда, у конеч
ной почки главного побега).

Ь*) И глы синевато-зеленые до голубоваты х и серебристо- 
серых. П ромеж утки между белыми устькчными точками более 
или менее затян уты  беловатым налетом: чем гущ е налет, тем 
светлее окраш ены иглы, 

с с) Побеги голые.
Иглы 10— 22 (— 25) мм. длины , неколючие; устьичных 

линий 2— 5 (— 6): P . c a n a d e n s i s .  №  6 .
Иглы (13—) 18— 35 мм. длины, весьма колю чие; устьич

ных линий 3— 5 (— 6): P . p u n g e n s .  №  12.
У  с*) Побеги волосистые.

И глы 7— 12 мм. длины , тупые или коротко приострен- 
ные, синевато-зеленые, устьичных линий 1— 4: P . M a r i a n a .  
№  7.

Иглы 14— 25 мм. длины , острые, устьичны х линий
2— 4: P . E n g e l m a n n i i  (Х воя P. pungens и E ngelm annii 
отличается воняющим кошкою запахом ). №  1 1 .

^  а*) И глы плоские, двуцветные, на верхней (ложно нижней) сто
роне с двумя голубовато-белыми полосками, заклю чаю щ ими по 4— 7 
устьичных линий. Побеги волосистые. Ч еш уйки почек оканчиваю тся 
длинным шиловидным остроконечием: P . O m o r i c a ;  Б алкан ы . № 9 .  
(Р . a janensis: побеги голые; чеш уйки почек ш ирокие).
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№  1. P i c e a  e x c e l s a  x), Lk.  О б ы к н о в е н н а я  е л ь .  (P . excelsa var. 
europaea, T ep l.— ель европейская).

Встречается во многочисленных формах, различны х по габитусу, 
по иглам и ш иш кам. Иглы боковых ветвей расположены то настельно

і

* 3 I I  Ю

Рис. 37.— Picea excelsa (по W illkom m ). 1— ветка с мужскими цветками и (на 
боковом побеге) с галлою хермеса. 2—женское соцветие. 3— шишка. 4—ши
шечная чешуя с наружной стороны с прицветником. 5— шишечная чешуя 
с внутренней стороны с семенами, 6— она же по удалении семени. 7— семя 
с крылыш ком,—без крылышка и крылышко отдельно. 8— тычинки. 9— хвоя. 
10—всход, еще не освободившийся от семенной оболочки. 11— всход.

(фиг. 8 и 9 увелич.).

(см. стр. 67), то настельно-кровлевидно, то радиально: если поставлены 
одинаково со всех сторон вокруг побега. Стоя радиально иглы то

’) Р- excelsa— ель высокая. Немецкое название: F ichte или R ottanne: 
no-англ.: Common Spruce или Norwoy Spuce; no-франц.: Ерісёа commun, Pesse, 
Sapin de N orw ёge.
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горизонтально отстоящ ие, то более или менее приж аты  и вперед 
направлены . На главном побеге иглы всегда расположены радиально. 
Иглы сжато-четы рехгранны е, линейны е, спереди дугообразно острые—  
чаще всего с коническим или конически-ш иловидным прозрачным 
остроконечием; прямые, слабо изгибистые или слегка серповидные; 
блестящ е ярко- или темно-зеленые, с (1) 2— 4 (5) бело-пунктирными 
линиям и устьиц на каж дой стороне. Весьма часто число этих устьич- 
ных линий колеблется на одной и той-ж е игле, при чем кн аруж и 
обращенные стороны иглы беднее устьицами. Д ли н а и го л = 1 3 — 25 
(— 28) мм., но встречаются и формы ели с более мелкими, 8— 13 мм. 
длины , иглам и. И глы то тонкие: при 25 мм. длины 1 мм. толщ ины, 
то толстые— 15 : 1,5 мм. Побеги то тонкие и поникш ие, то держ атся 
более или менее горизонтально;— рыж ие или ры ж еваты е, рж аво
красны е, реж е охренно-ж елтые или янтарного цвета, рассеянно
волосистые до голых. Почки такой-ж е окраски  к а к  побеги, яйцевидно
конические или удлиненно-яйцевидноконические. М ужские цветки 
20— 27 мм. длины и расположены между иглами на прош логодних 
побегах; до раскры вания пыльцевых мешков ш арообразные или яйце
видные и красные (: благодаря красным спаевищным придаткам , 
черепичато налегающ им друг-на-друга), затем  удлиняю тся и делаю тся 
желтыми от пыльцы. Ж енские соцветия стоят вертикально на концах 
прош логодних побегов, преимущ ественно— верхних ветвей; цилиндри
ческие, 40— 55 мм. длины , составленные из красны х семенных чеш уек, 
отогнутых книзу  и превыш ающ их м аленькие остро-языковидные 
прицветники. Зрелы е шишки поникш ие, лоснящ иеся, с деревянисто
кож истыми чеш уями, плотно сомкнутыми, а затем  расходящ имися 
и часто вогнутыми со спинки или иногда даж е вершинкою отворочен
ными кн ар у ж и . Величина ш иш ек весьма изменчива и колеблется 
у  чрезвычайно многочисленных вариаций ели от маленькой эллипсои
дально-конической: длиною в 50— 65 мм. при толщ ине = 5/н  длины 
{в раскры том виде— продолговато-яйцевидной: ш ирина = 2/3 длины) 
до крупной цилиндрически-конической: длиною в 135— 165 мм. при 
толщ ине = 2/а длины (в раскры том  виде— цилиндрической: толщ ина 
= * /3 длины). Д лина в 100— 160 мм. считается нормальною д ля  ш иш ек 

типичной средне-европейской ели. Чеш уи шиш ки из ш ироко-оваль
ного основания ромбические: с ш ироко-треугольно суж енною  вер
шиною, на конце выемчатою или  усеченною, вы гры зенно-зазубрен- 
ною;— часто по краям  волнисто-изогнутые. Семена заостренно-яйце
видные, кофейно-бурого цвета, 4— 5 мм. длины; его кры лы ш ко язы ко
видное, светло-коричневое, 12— 15 мм. длины.

у  P. e x c e l s a  v a r .  a c u m i n a t a ,  B e c k .— шишечные чешуи 
длинно-треугольно сужены в волнисто-бокую верш ину клювовидно 
загн утую  вверх.

О бы кновенная ель— дерево 30— 57 м. высоты при стволовом 
диаметре до 1— 2  м ., с коническою кроною; кора ствола, вначале глад
к а я , позднее переходит в краснобурую , буросерую или серую корку , 
отлупляю щ ую ся тонкими чеш уями. О бразует чистые леса и участвует 
в  составе смешанных лесов. А реал европейской ели имеет свою наи
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больш ую  ш ирину на востоке Западной Европы  и суж ивается к  юго- 
за п а д у , врезы ваясь острым клином через Ф ранцию в П иринеи. Е л ь  
распространена от К аталуньи  и Арагонии (42° 30° с.ш .),П рим орских 
А льп  (44°), Ю льских А льп (46°), Сербии (43°) и К арпатов на север 
до Н орвегии (67°) и финляндской Л апландии (озеро Энаре: 68,75° с. ш .), 
— на восток, до северо-востока России, где область европейской ели 
сливается с областью сибирской ели. М ежа, разделяю щ ая ареалы  
обеих столь близко родственных пород, вдобавок переходящ их одна 
в другую — точно трудно определима, но приблизительно изображ ается ' 
прямою  линиею , которая соединяет К андалаксккй  зал и в  с рекою 
Белою , Баш кирской республики . Ю ж ная граница пониж ается с во
стока приблизительно от 57° с. ш. на зап ад  до 50° в У краинской  рес
публике и почти соответствует северной границе чернозема, которую  
ель лиш ь в немногих местах переходит.

Разновидности и формы европейской ели.

P . e x c e l s a  v a r .  c h l o r o c a r p a ,  P u r k .  Е л ь  з е л е н о п л о д н а я .  
«Иглы тонко-острые, отстоящ ие на среднем побеге. Листовые подуш ки 
вытянуты в длинный клю в и располож ены спиралью , вправо завиваю 
щ еюся. Почки крупны е, ш арообразные, часто с синеватым налетом; 
чеш уйки (за исключением ниж них—) не килеваты , ниж ние— остры, 
верхние— округлы . Ж енские соцветия в стадии бутона на половину 
крупнее, ш аровидные, чешуи с синебелым налетом, расцветш ие— ж ел
товато-киноварны е. Молодые шиш ки светлозеленые. Ш ишечные 
чешуи тоньш е, более плоские и их передний край  представляется уж е 
у еще закры той шишки зазубренны м . Семя тонкое, продолговатое, 
с узким  светло-желтобурым крылыш ком. Древесина прям ослойная 
и легко  ко л кая , м ягкая».

P . e x c e l s a  v a r .  e r y t h r o c a r p a ,  P u r k .  Е л ь  к р а с н о п л о д н а я .  
И глы тупо-приостренные, прилегаю щ ие тесно к  среднему побегу. 
Листовые подуш ки коротки, выдаю тся мало и располож ены  спиралью , 
влево завиваю щ ею ся. Почки острые, блестяще ж елтобуры е; чеш уйки 
острые, ниж ние— ясно килеватые и остисто-острые. Ж енские соцветия 
в стадии бутона яйцевидные, закутанны е в блестящ е ж елтобуры е 
чеш уи, расцветш ие— карминово-фиолетовые. Молодые шишки темно- 
фиолетовые. Чеш уи шишки толщ е, вы пуклы , их передний край пред
ставляется округлы м  у еще закры той ш иш ки. Семя короткое толстое 
с ш ироким краснобурым крылыш ком. Д ревесина обыкновенно труд 
нее ко л к ая  и часто косослойная, крепкая».

Формы различного роста.
г■

P . e x c e l s a  v.  c a n d e l a b r u m ,  Sr .  Е л ь  к а н д е л я б р о в и д н а я .  
«Больш ое дерево, сучки которого большею частью несут правильны е 
мутовки побегов». Н айдена Ш редером под Москвою.

Р . е. ѵ. v i r g a t a ,  J a c q .  (Е ль п рутови д ш я). З м е е в и д н а я  е л ь .  
Прямое дерево, ветви которого располож ены  поодиночке, редко—
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неправильными мутовками. Ветви длинны е, м алоразветвленны е, 
нижние из них опущены вниз, средние держ атся горизонтально, а верх
ние идут косо вверх. Побеги плетевидны, усаж ены  отстоящ ими иглам и. 
Иглы грубые, острые, различной (до 28 мм.) длины . Н аблю далась 
в П рибалтийском крае и Ф инляндии.

Р . е. ѵ. g l o m e r u l a n s ,  K i h l m .  Е л ь  к л у б о ч н а я .  Главные 
ветви богато разветвлены . Ветки слабо развиты  и образую т клубки  
вдоль ветвей. Ф инляндия.

Р . е. ѵ. v i m i n a l i s ,  C a s p .  Е л ь  п л е т е в а я .  Д ерево нормаль
ного роста. Средние ветви первого порядка имеют горизонтальное 
направление, ниж ние— несколько наклонены  вниз. Ветки и их раз
ветвления тонки и висят подобно длинным плетям отвесно вниз. 
К  этой форме относятся: P . е. pendu la , Rgl (ель,висячая),встречаю щ аяся 
в окрестностях Л енинграда; P . е. p lum osa , Sr. (ель перистая), найден
н ая  Ш редером в Москве.

Р. е. ѵ. p e n d u l a ,  J a c q .  e t  H e r .  Е л ь  в и с я ч а я .  Дерево с колон
новидною  кроною . Ветви довольно тонки , висят вниз и без порядка 
располож ены на стволе, к  которому тесно прилегаю т. М ногочислен
ные ветки тонки и мало разветвлены , повисают так -ж е  к а к  и ветви 
длинно вниз, и густо покрыты иглам и. Н аблю далась в Ф инляндии.

Р. е. ѵ. d e p r e s s a ,  B e r g .  Е л ь  п р и п л ю с н у т а я .  Д ерево с поник
шею вершиною и повислыми ветвями, плотно налегаю щ ими друг-на- 
д руга . Густые разветвления покрыты длинными толстыми иглами. 
Л и ф лян д и я , на сухой глинистой почве.

Р . е. ѵ. c o l u i n n a r i s ,  C a r r .  Е л ь  к о л о н ч а т а я .  Ветви горизонт 
тальн о  отстоящ ие или слабо вниз наклонены , густо разветвлены  и 
столь коротки, что придают дереву колоннообразную  форму. Ф ин
л ян д и я .

Р . е. ѵ. e r e c t a ,  S c h r o t e r .  Е л ь  п р я м а я .  Дерево узко-кониче
ской формы благодаря круто вверх направленны м ветвям . Л иф ляндия.

Р . е. ѵ. s i b i r i c a ,  C a r r .  Густо разветвленное дерево ш ироко-кону
совидной формы. Побеги голы е, густо усаж ены  тонким и острыми# 
иглами длиною в 10— 15 мм. Н аблю далась в лесах  под Л енинградом .

Р . е. ѵ. p e t r o w s k o e n s i s ,  Sr .  Е л ь  п е т р о в с к а я .  «Огромный 
ш ирокий и высокий пирамидальный куст, с многочисленными конеч
ными побегами, найденный в парке П етровского-Разумовского».

P. е. v .a r  b u s c u l a ,  Sr .  Е л ь - д е р е в ц о .  «К устарник неправильного 
роста, вышиною и шириною в 1— 2  арш ина», найденный в питомнике 
П етровского-Разумовского.

Окраскою хвои отличаются:

Р . е. ѵ. g l a u c a ,  S r .;  е л ь  с и з а я ,  с сизо-зеленою хвоею. P . е. 1и- 
escens, S r.; ель ж елтоватая: хвоя ж е л та я , особенно на молодых по
бегах. Обе формы— высокорослые деревья.
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Болотная ель «Р. е. v . p a l u s t r i s ,  B e r g » ;  дерево имеет сход
ство с крупною  копною хвороста; верш ина и все ветви вниз на
гнуты по осушении грунта дерево вы прям ляется . Н айдена на тор
ф ян и к ах  Л иф ляндии.

Переходные формы между европейской елью (P . excelsa) и сибирскою
(P . obovata).

P i c e a  e x c e l s a  f e n n i c a ,  R g l .  Е л ь  ф и н л я н д с к а я  (P . exc. 
v a r. u ralensis T ep l.— ель у р ал ьская )— собирательное название для тех 
елей, которые, к а к  говорит Регель: «по очертанию шишечных чеш уек 
долж ны быть признаны  промежуточными формами».— Более или 
менее крупны е деревья. Д ли н а  ш иш ек варьирует от 50 до 100 мм. 
У  весьма многочисленных форм этой переходной ели, шишечные чешуи 
в общем более округлы , чем чеш уи типичной P . excelsa, но впрочем 
весьма варьирую т не в зависимости от величины ш иш ки. Встречаются 
формы с маленькими шиш ками (50 мм. длины ), чешуи которы х ясно 
зазубрены . Д ругие формы, наоборот, имеют крупные ш иш ки (90—  
100 мм. длины) с почти цельно-крайними округлы ми чеш уями. Р . е. 
fennica встречается вкраплено в еловых лесах  Л енинградской губ. 
и найдена в М осковской, Н иж егородской, К алуж ской губ. и дру
гих. К  формам этой ели относится такж е  P . е. U w a r o w i i ,  K a u f m . —  
е л ь  У в а р о в а .

P.  е. m e d i o x i m a ,  N y l .  Е л ь  с р е д н я я .  Деревцо или кустар
ник. Побеги волосисты. Иглы блестящ е зелены е, толстоваты е, коротко 
приостренные, 12— 15 мм. длины ; они густо располож ены и густо 
покры ваю т верхнюю сторону побегов. Ш ишки сидят на коротких 
ветках , не висят вниз, но большею частью горизонтально отстоящие 
или косо направлены  вниз. Ш ишки значительно мельче, чем у  типич
ных форм P . excelsa: в крайнем случае до 80 мм. длины , яйцевидно
цилиндрические. Чеш уи шиш ки цельнокрайние или едва выемчатые. 
На севере С кандинавии, Ф инляндии и России.

№  2. P i c e a  o b o v a t a , 1) L e d e b .  С и б и р с к а я  е л ь  ( = Р .  excelsa var. 
a lta ic a , T ep l.— ель алтай ская).

О тличается от европейской ели (P . excelsa), повидимому, лиш ь 
ш иш ками, главны м образом— формою шишечных чеш уй. И глы 7— 20 
мм. длины. Побеги усаж ены  грубым коротким опушением ры ж еватого 
цвета. Зрелы е шиш ки яйцевидно- или овально-цилиндрические, 
35— 80 мм. длины , толщ ина = 2/ 7— V , длины закры той шиш ки и =  
г/г— а/ 5 длины раскры той. Ш ишечные чешуи вы пуклые (конкавны е), 
на спинке коричневые или коричнево-ж елтоваты е, блестящ ие, но по
крытые более или менее высоко матовым пуш очком, по верхнему краю  
полого-округлы е или слабо (не глубоко и растянуто) выемчатые,

*) «Obovata»— обратнояйцевидная. Туземные названия: Д яхта , Д зях та , 
Гяхта, Асикта (Амурск, обл.).

—  93

совершенно цельнокрайние или т а к  слабо зазубренны е, что м огут 
считаться цельнокрайним и. Семена около 4 мм. длины , темно-бурые; 
кры лы ш ко 10— 13 мм. длины. Дерево достигает 
до 30 м. высоты при стволовом диам . до 0,75 м.; 
кора серая, крона узко-коническая. Сибирская 
ель образует обширные л еса , часто совместно 
с осиною и березою , лиственницею , пихтою , 
кедром, но встречается такж е  вкраплено в л и 
ственных лесах . Ее ареал (см. так ж е  ареал 
P . excelsa) простирается от Л апландии и севера 
России через П риуралье и Сибирь до Я кутской 
и А мурской области, М аньчж урии, З аб ай кал ья , 
северной М онголии, Семипалатинской области.
О т Л ены  на запад  северная граница ее рас
пространения леж ит (если— не прервана врезы
вающ имися заливам и, моря) более или  менее 
выше П олярного кр у га— на северо-западе Колы
под 67° и достигает своей наивысшей точки

„  . . . .  Рис. 38.— Pieca o b o v a ta
на Енисее под 69,5 с. ш. (Ш иш ка раскрытая).

№  3. P i c e a  o r i e n t a l i s ,  C a r r .  Е л ь  в о с т о ч н а я  х).

И глы настельно располож енны е, линейны е, тупо-четы рехгранны е, 
слегка сплю снутые, тупые или притупленны е, прямые или слабо 
согнутые; сильно блестящ ие, тёмнозеленые; 5— 10 мм. длины. Побеги 
пуш истые, охренно-ж елтые; почки такой-ж е окраски , яйцевидны е. 
Зрелы е ш иш ки светло-буроватые, 65^-100 мм. длины , в закры том  
виде веретенообразно-цилиндрические: толщ ина = 2/э длины; тош цина 
раскры той шиш ки = 2/6 длины . Ч еш уи шиш ки цельнокрайние, на 
спинке светло бурые с лоснящ имися краям и , продольно струйчаты е, 
с ш ирокою  плоско округлою  или треугольно-округлою  вершиною. 
Семя до 4 мМ. длины , бурое или чернобурое, яйцевидное острое; кры
лы ш ко 10— 14 мм. длины , обратно-яйцевидное или продолговатое. 
М алая А зия и К авказ. По М едведеву— дерево- до 45— 54 м. высоты 
и 1,5— 2,1  м. толщ ины , иногда и более толстое, с коническою кроною. 
Восточная ель свойственна западной части кавказского переш ейка. 
Н а Северном К авказе  встречается преимущественно вместе с пихтою 
и изредка чистыми насаж дениями; в З ававказье  растет обширными 
лесами.

№  4. P i c e a  S c h r e n k i a n a ,  F i s c h .  e t  M e y .  Е л ь  Ш р е н к а  2).

И глы поставлены вокруг всего побега,— гуще на его верхней
стороне, реж е на ниж ней, направлены  более или менее вперед или
находящ иеся на ниж ней стороне побега отходят под ш ироким или п р я -
  «

') Туземные кавказские названия по Медведеву: «Надзви, злати (груз., 
имер., гур.)— Н узу (мингр.)— Гумюр (сван.)—-Махри (арм.)—К ю кнар (тат.)— Н аз, 
нази (осет.)— Псей (кабард., черкес.).

2) Ш ренк—русский ботаник.



—  94 —

мым углом . И глы  четы рехгранны е, линей ны е, прям ы е или слабо 
серп ови д н о  согнуты е, острые (на молоды х деревц ах  т а к ж е  заостренны е

в ш иповидное остроконечие); бледнозелены е 
(голубовато-зелены е), благодаря  сравнительно 
круп ны м  устьичны м точкам , которы х бело
ваты е ряды  на ж и вы х  у гл а х  ясно видны 
н евооруж енны м  глазом . К а ж д а я  сторона 
снабж ена 4— 8  бело-пунктирны м и линиям и 
устьи ц . И глы  (15— )2 0 — 38 мм. дли ны . П обеги 
голы е или пуш исты е, бледно-охренны е или 
крем овы е; почки такой  ж е  окраски  или по
темнее побегов, яйцевидны е, туповаты е до 
ш арообразны х. Зрелы е ш иш ки продолговато
цилиндрические, 65— 115 мм. длины . Ш и
ш ечные чеш уи ц ельнокрайни е, вы пуклы е, 
блестящ е коричневаты е, с округло-усеченною  
или  плоско-округлою  верш иною . Семя 4— 5 мм. 
дли ны , яйцевидное острое, с одной стороны 
коричневатое с более светлыми крап и н кам и , 
с другой— серобурое; кры лы ш ко 11— 15 мм. 
длины , продолговато-обратнояйцевидное. Вы
сокое дерево с поникш ими ветвям и. В стре
чается в Т уркестан е , об разуя  леса на горны х 
склон ах . По Б . А. Ф едченко: « Д ж ун гарски й  
А латау  (Семиреч. обл ., К у л ьд ж а), Т янь-Ш ань 
(Семиреч. о б л ., К у л ьд ж а , Ф ерганск. и Сыр- 
Д ар ьи н ск . обл .), П ам ироалай: только  на 
крайнем  востоке, к  востоку от перевала Ш арт».

Рис. 39.— Picea Schrenkiana.
Побег без игол 5 . P i c e a  c a n a d e n s i s ,  B r i t t .  Е л ь

(сильно увелич.). ’
к а н а д с к а я  ( = Р .  a lb a , L k.— ель белая).

И глы  .сизозелены е до серебристо-серы х, благодаря белым рядам  
устьиц; линейны е, четы рехгранны е, туповато-остры е; бол^е или менее 
кверху  торчащ ие щеткою часто радиально вверх закривленны е; неприят
ного з а п а х а  черной смородины; 10— 2 2  (н аси льн ы х  ростовых побегах 
до 26) мм. длины . Побеги голые, бледно-бурож елтоваты е. Ш ишки 
30— 60 мм. длины , продолговато-цилиндрические; чешуи цельно
кр ай н и е , охренно-буры е или коричневато-буры е. Д ерево 15— 18 м ., 
в лесах  до 45 м. высоты и до 0 ,9 — 1,2 м. толщ ины. Весьма ш ироко 
распространена на севере А мерики: от берегов А тлантического О кеана 
до восточных склонов Скалистых гор и приблизительно от 41° с. ш ир. 
на север до 59° в Л абрадоре, до зал и ва  Гедсна и до П олярного круга  
в западной А ляске. Р азводится в садах (см. таблицы ).

№  6 . P i c e a  r u b r a ,  Lk .  Е л ь  к р а с н а я .

И глы яркозелены е, линейны е, четы рехгранны е, коротко при- 
остренны е или тупы е с ж елтоватым мозолистым кончиком; густо рас
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п олож ен н ы е, часто серповидны е и обращ енны е квер х у ; 9— 15 мм. 
д ли н ы . П обеги пуш исты е, ры ж еваты е. Зрелы е ш иш ки яйцевидно
ци ли ндрические, 30— 50 (— 60) мм. ДЯины; чеш уи блестящ ие красно- 
б у р ы е, весьм а мелко зазубрен н ы е. Д ерево  20— 30 м. высоты при 
стволовом  диам . в 0 ,6 — 1,2 м ., редко до 40 м . высоты. О бразует  леса 
в  восточной Северной А мерике. Е е  ареал  покры вает всю д ли н у  Элле- 
генски х  гор , северны е при атлантические ш таты и Н ы о -Б р ен су и к  
с Новою Ш отландиею . Р азводится  в садах . (См. таблиц ы ).

№  7. P i c e a  M a r i a n a ,  M i l l .  Е л ь  м е р и л э н д с к а я  ( = Р .  n ig ra , 
Lk. Е ль  черн ая). Б олотн ая  ель ам ериканцев.

Иглы темнозелены е, отливаю щ ие синеватым или голубоваты м , 
б лаго д ар я  беловатым рядам  устьиц; линейны е, четы рехгранны е, 
коротко приостренны е или тупы е, прямы е или слабо согнуты е; 7— 12 мм. 
дли ны . П обеги пуш истые ры ж еваты е. Ш иш ки яйцевидны е, 20— 35 мм. 
дли ны ; чеш уи зазубренны е, светло-коричневы е. П ри наилучш их 
у сл о ви ях  прои зрастани я дерево в 24— 30 м. высоты со стволовым 
ди ам . в 0 ,6 — 0,9  м. Ее ареал  заним ает всю ш ирь Б ри тан ской  Северной 
А мерики от А тлантического О кеана до востока Б ри тан ской  К олум 
бии и А ляски , и только  на востоке переходит в Соединенные Ш таты, 
образуя  тр еугольн и к , который заклю чает  область В еликих озер 
с приатлантическим и ш татами на юг до Северной В ирдж инии. Д оходя 
в  Л абрадоре почти до 59° с. ш ., а в Ю коне до 65° с. ш ., черн ая ель 
(вместе с L arix  am erican a), составляет северную  границ у  древесной 
растительности. В Соединенных ш татах встречается исклю чительно 
на низм енностях, моховых болотах и по берегам. Р азводится в садах. 
(См. таблицы ).

№ 8 . P i c e a  G l e h n i ,  M a s t .  Е л ь  Г л е н а 1)

И глы (плодущ их веток) 6 — 11 мм. длины , толсты е, приплю снуто 
четы рехгранны е, другими словами: сплющенные с сильно выдающи
мися верхним и нижним ки дям и, линейны е (иногда к  верш ине немного 
расш иренны е), прямые или слегка согнутые, более или менее скош енные 
в округлую  и тупую  верш инку; с ниж ней стороны (лож но с верхней) 
зелены е с 2— 3 (с каж дой стороны ки ля) рядами белых устьиц; сверх- 
ней стороны более или менее бело-полосатые от двух полосок, закл ю 
чаю щ их по (4) 5— 8  рядов устьиц. Побеги почти ш еколадного цвета, 
продольно бороздчатые, усаж енны е грубым опушением цвета побегов. 
Л истовы е подуш ки имеют весьма характерную  форму. О тстоящ ее, 
несущее и гл у , продолжение подуш ки имеет кувш инчатую  форму, 
и з вздутого основания оно суж ено настолько, что листовой рубец 
шире «горлыш ка кувш инчика». П очки такой  ж е окраски , к а к  побеги 
или темнее последних, блестящ ие; конечные почки яйцевидно-кони
ческие, окруж енны е прижатыми к  почке листовыми подуш ками. Зре

')  П . Глен— русский ботаник.
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лы е ш иш ки продолговаты е, коричневы е, 30— 60 мм. д ли н ы , в р аскр ы 
том виде (по вы падании сем ян) с горизон тально  отстоящ им и ч еш уям и , 
на м аковке тупы е. Ш йш ечные чеш уи обратн ояй ц еви дн о-округлы е, 
к основанию  суж енн ы е, по спинке м елкопуш исты е; верш и на чеш уй 
треу го л ьн о -о кр у гл ая  до п лоско-округлой , волнисто и зо гн у тая , по 
к р ая м  м елко-вы гры зенно-зазубренн ая. Семя с кры лы ш ком  около 
11 мм. длины , кры лы ш ко в 1^ 2— 2  р а за  дли ннее семени, обратно
яйцевидное. Д ерево средней величины , на юге своей области дости
гает  до 50 м. высоты. В стречается на юге С ах ал и н а , в светлы х 
л есах , на восточном побереж ьи Іезо образует чистые н асаж д ен и я. 
Растет на низм енностях и болотисты х м естах.

№ 9 .  P i c e a  O m o r i c a ,  Р а п с .  Б а л к а н с к а я  е л ь .

Иглы в общем весьма похож и на иглы  аянской  ели , в частности 
отличаю тся тем , что более толсты  и беднее устьицам и: по 4— 6  (7) 
рядов устьиц  слева и справа ки л я  на верхней стороне иглы . Побеги 
волосисты . Ч еш уйки конечных почек заострены  в длинное ш ило. 
Зрелы е ш иш ки яйцевидно-продолговаты е, (35— ) 40— 60 мм. длины ; 
раскры ты е— островатые, с сохраняю щ ими вертикальное нап равлени е 
чеш уями. Ч еш уи с плоско-округлою  или п лоско-треугольно-округ
лою вершиною; по спинке продольно стрйчаты е, коричневые блестя
щ ие, к  основанию мелко-пуш истые. Д ерево до 45 м. высоты, с у зк о 
коническою  кроною . П роизрастает в Боснии, Ч ерногории (630—  
1.300 м. над уровнем  м оря), ю го-западной Сербии и западной Б о л га 
рии . Встречается вкраплено или островками в лиственны х лесах , 
по горным ущ елиям . Разводится в садах  (См. таблицы ). О м орика, 
О м ора, М орика— народные ю ж нб-славянские назван и я  этой ели.

№ 10. P i c e a  a j a n e n s i s ,  F i s c h .  Е л ь  а я н с к а я  *).

Иглы располож ены  настельно, плоские, но сверху и снизу ки ле- 
ватые, линейные (часто в прямой несколько дугообразно согнуты е), 
тупые с коротким острием или вытянутые в ш иловидное остроконечие; 
снизу (ложно сверху) блестящ е темнозеленые, снизу беловатые от 
белых устьиц, образую щ их с обеих сторон ки ля  по 6— 8  рядов. Л исто
вые подуш ки обратно обращены: несущее иглу горизонтально отстоя
щее продолжение подуш ки не приходится на конце подуш ки, но ни ж е,—  
оно боковое,— и вместе с верхним (леж ащ им в плоскости побега) кон
цом подуш ки составляю т фигуру похож ую на сапож ок, носком обра
щенный к  вершине побега; «голенищем» является  иглоносное продол
ж ение подуш ки. Побеги голые, блестящ ие бледно-ж елтобурые или 
буросерые. Почки яйцевидно-конические, покрываю щ ие их чеш уйки 
тупые или имеют островатую вершину часто изорванную . Ш ишки 
ры хлы е, зрелы е— эллипсоидальные или эллипсоидально-продолго
ватые, 30— 80 мм. длины. Раскрытые шишки тупые, с горизонтально

*) Туземные названия: Оикта, Х асикта, Твисик (Амурск, обл.), Сунги 
(Сахал.).

отстоящ им и ч еш у ям и . Ш иш ечны е чеш уи  ко ж и сты е, п р о д о л го вато 
эл ли п ти чески е , п р о д о л го вато -о вал ьн ы е  и л и  эл л и п ти ч ески е , продольн о  
ж елобчаты е; то с усеченною  и ли  о к р у гл о ю , то  вы ем чатою  и л и  д в у л о 
пастною  верш и нкою ; то весьм а м ел ко -, то  ясн о -зазу б р ен н ы е; по сп и н ке  
беловато- и ли  светло-кори чн евы е, л о с н я щ и е с я , слабо  продольн о  
струй чаты е. Ф орм а ш иш ечны х чеш уй  вар ь и р у ет  
на одном и том  ж е  дереве . Семена 3— 3 ,5  мм. 
д ли н ы , об ратн о-яй ц еви дн о-кон и чески е, коричневы е 
до тем н обуры х; кры лы ш ко 9— 11,5 мм. длины  
(около 3 р а з  дли ннее семени) продолговато-обратн о- 
яйцеви дн ое до элли п ти чески -п родолговатого , м елко 
зазу б р ен н о е . Т раутф еттер  и М ейр (О х о тск ая  ф лора) 
р азл и ч аю т следую щ ие две формы:

P . a . v .  g e n u in a , T ra u tv . e tM e y .( — «типичная»): 
чеш уи ш иш ки у  верш ины  о кр у гл ы е  или  усечен 
ны е, или ж е  вы ем чаты е, по к р а я м  весьм а ясно 
неровно м елкозубчаты е. P . a . v . su b in te g e rr im a  *),
T ra u tv . e t М еу: чеш уи ш иш ки у верш и ны  вы ем 
чаты е, по к р а я м  почти соверш енно ц ел ьн о -к р ай н и е  
или  вы ем чато-м елкозубчаты е.

Стройное с коническою  кроною  дерево , свой-
1 .  a jan en sis . Ш иш ка

ственное Д ал ьн ем у  В остоку. В стречается  в А м ур- (еще сом кнутая).
ской области , по всем п ри токам  ни ж него
А м ура, о б р азу я  иногда н асаж д ен и я , в П рим орской  области  и на
К ам чатке. «В пределах  М ан ьч ж у р и и , сообщ ает В . J1. К ом аров ,
а я н с к а я  ель растет всю ду в хвойн ы х л есах , в смеси с пихтою  (A . n ep h rp -
lepis) и кедром , на сравнительно  су х и х  кам ени сты х ск л о н а х  гор».
Н а С ахалине она я в л яе тс я  самым обы кновенны м  деревом . В Я п он и и ,
на острове И езо вы растает круп н ы м  деревом , достигаю щ им  в чисты х
н асаж д ен и ях  до 60 м . высоты.

№  11. P i c e a  E n g e l m a n n i i ,  E n g e l m .  Е л ь  Э н г е л ь м а н а  *).

И глы  б лагод аря  беловаты м или белым р ядам  устьи ц  синезелены е 
до голубоваты х и серебристо-серы х; линей ны е, четы рехгранны е, 
острые или вы тянуты е в ш иловидное острие; густо располож ен ны е, 
отходящ ие под неш ироким  углом  и более или менее вперед н ап р ав л ен 
ны е, находящ и еся на ниж ней стороне побега— часто отстоящ ие; 
15— 25 мм. длины . И глы менее колю чие, более гибкие, чем у  P . p u n 
gens, и не столь отстоящ ие. П обеги пуш исты е, бледно-охренны е. 
Зрелы е ш иш ки яйцевидны е или яйцеви дн о-цилин дри чески е, 30— 70 мм. 
длины , бледно-коричневаты е. Ш ишечные чеш уи яйцевидны е или  из 
яйцевидного основания треугольн ы е с тупотреугольн ою , выемчатою 
или усеченною верхуш кою , мелко зазуб рен н ы е, по спи нке рельефно 
продольно струйчаты е. Д ерево 20— 50' м. высоты, с коническою  
кроною . П роизрастает в  горной области западной  Северной А м ерики,

l ) Subintegerrim a: «почти совершенно цельно-крайняя».
а) Г. Энгельман— германский врач, исследовал сев. американскую  ф лору.

Хвойн. деревья и куст. 7
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где образует обширные леса в Британской  Колумбии и А льберте, и 
распространена на юг до Нью М ехико и Арисоны. (См. таблицы). 
Часто разводится в садах.

№  12. P i c e a  p u n g e n s ,  E n g e l m .  Е л ь  к о л ю ч а я .

И глы благодаря беловатым или белым рядам  устьиц синезеленые 
до голубоваты х и серебристо-серых; линейны е, четы рехгранны е, 
вы тянуты е в ш иловидное острие; грубы е, весьма ж есткие и сильно 
колю чие; торчащ ие более или менее во все стороны от побега; (13— ) 
18— 30 (— 35) мм. длины . Побеги голые, ры ж еваты е. Зрелы е шишки 
продолговато-цилиндрические, 5 0 - 4 0 0  мм. длины , светдо-буроохрен- 
ные. Ш ишечные чеш уи неправильно ромбические: из ш ироко-клино
видного,— или треугольн ого , относительно короткого основания вы
тянуто-треугольны е, с усеченною, выемчатою или двулопастною  вер
ш инкою , ясно зазубренны е, по спинке рельефно продольно-струйча
тые. Б олее или менее крупное дерево, с конусовидною кроною , дости
гающее при наилучш их условиях  до 50 м. высоты и 0 ,6 — 0,9  м. тол 
щины. Зап адн ая  Северная А мерика: Скалистые горы, 2000— 3300 м. 
над уровнем м оря, в ш татах У айоминг, К олорадо, Ю та. (См. таблицы ). 
Разводится в садах весьма часто.

Р о д  L a r i x 1), L i n k .  Лиственница. С е м .  A b i e t a c e a e .
(стр. 15-17).

Род L arix  заклю чает 15 видов, из которы х 3 встречаются в Европе, 
5— в русской А зии, 1— в Японии, 2— в К итае, 1— в Гималайской об
ласти , 4— в Северной Америке.

Однодомные деревья с однолетнею хвоею, то есть— по окончании 
вегетационного периода увядаю щ ею  и опадающею осенью, или не позж е 
исхода зимы. К ора ствола, в начале гл адк ая , скоро превращ ается 
в толстую  глубоко трещ иноватую  корку . К рона дерева обыкновенно 
конусовидна и составляется из главны х ветвей, располож енны х не
правильны м и мутовками, и из многочисленных промеж уточных второ
степенных ветвей, без порядка размещ енных по стволу— между му
товкам и. Н а одной и той-же ветке имеются и удлиненны е побеги со 
спирально расположенными иглам и, и укороченные побеги, несущие 
на верхуш ке по пучку многочисленных игол. Укороченные побеги 
образую тся из почек, сидящ их в п азухах  спирально располож енны х 
игол на удлиненны х побегах,— но иногда встречаются такж е  на стволе. 
Они имеют вид крупны х бородавок, мало удлиняю тся с годами, затем ,—  
по достижении 10, много 15 мм. длины ,— отмирают или разрастаю тся 
в удлиненные побеги. Иглы м ягкие, узко-линейные, снабженные 
с обеих сторон или только снизу бело-пунктирными линиям и устьиц; 
на ниж ней стороне иглы  эти линии помещаются в ж елобках , которыми 
срединный нерв (киль) отделен от краев. Иглы удлиненны х побегов

') L arix—древне-латинское название лиственницы;.по-нем. «L3rche»; по-англ. 
«Larch», в Америке «Tamarack»; по-франц. «Melege».
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имеют под своим основанием по узкой  рельефной драницевидной по
лосе,— «листовой подушке». Б лагодаря  этим, вплотную прилегаю щим 
друг-к-другу , листовым подуш кам, удлиненные побеги продольно 
гранены. Почки м аленькие, яйцевидные или полуш аровидны е, по
крытые многочисленными чеш уйками. М ужские и ж енские цветки 
появляю тся одновременно весною, часто на одной и той-же веточке. 
М ужские цветки развиваю тся из безлистных боковых почек на прош ло
годних и старш их удлиненных побегах. Ц веток имеет вид маленькой 
густой ж елтой сереж ки, сидящей на короткой толстой густо чеш уй
чатой нож ке, и состоит из спирально на стерж еньке располож енны х 
тычинок. Тычинки чеш уевидные, имеют 2 приросшие пыльниковые 
мешка и спаевищ е (связник), которое в виде гребеш ка превыш ает 
мешки. Пыльцевые мешки лопаю тся продольною щелью. Ж енские 
соцветия,— беловатые или красные ш иш ечки,— крупнее (10— 18 мм. 
длины) м уж ских цветков, оканчиваю т собою сильно укороченные 
побеги и окруж ены  венцом игол. Соцветие состоит из стерж енька, 
спирально усаженного прицветниками и семенными чеш уями. В пазухе 
каж дого прицветника имеется семенная чеш уя, которая при основании 
своей внутренней стороны (слева и справа) несет 2  семенопочки, 
обращенные семевходом (устьем) вниз. П рицветники пронизаны 
сильным срединным нервом (иглою), выступающим в виде более или 
менее ш иловидного остроконечия за  верхуш ку прицветниковой пла
стинки. У  основания соцветия встречаю тся переходные от игол к  при
цветникам формы. Семенные чеш уи,— впоследствие разрастаю щ иеся 
в чешуи ш иш ки,— во время цветения совершенно скрыты за  относи
тельно крупными прицветниками. Ш ишки созреваю т в первом году, 
но опадают, не распадаясь, не раньш е 2— 3 лет. Чеш уи шиш ки остаю
щ иеся, черепичато-спиральные, кожистые или деревянистые, по спинке' 
продольно струйчатые, в общем округлы е или яйцевидные. Н иж ние 
(базальны е) прицветники открыто окруж аю т основание ш иш ки, выше 
располож енны е— высовываются из-под чешуй или скрыты между 
чеш уями. Семена округло-треугольны е или косо-обратнояйцевидные, 
кры латы е; их крылыш ко перепончато, значительно крупнее семени, 
с верхнею стороною которого оно слито.

Таблица для определения лиственниц по вегетативным органам и 
шишкам.

П р е д в а р и т е л ь н о е  з а м е ч а н и е .

Число устьичны х линий колеблется обыкновенно в зависимости 
от величины, или ш ирины, игол; нередко число линий неодинаково 
у  одной и той-ж е иглы  слева и справа ее срединного нерва; иногда 
линии прерваны  или не доходят до основания иглы. Определение 
гербарного м атериала по хвоям  затруднительно и, кроме того, нена
деж но: благодаря своей сравнительно неж ной консистенции 'и глы  
сильно изменяю тся при суш ке— суж иваю тся, выцветают, их устьица 
теряю т резкость или становятся незаметными. L. europaea, L. роіо- 
піса и L. s ib irica  и по живым хвоям  с уверенностью  не отличимы.

7*
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К ак  вы глядят живые иглы L. C ajanderi и L. o lgensis —  пока неиз 
вестно.

Судя по ш иш кам, можно предполагать, что L. C ajanderi имеет 
сходные с L. dahurica  иглы и побеги.

1) Молодые удлиненные побеги покрыты густым мохнатым опу
шением из длинны х ры ж их волосков. Ш ишки в полузрелом  состоянии 
сомкнутые, после созревания умеренно раскры ты е, тупо-яйцевидные, 
(15—) 18— 25 мм. длины , составленные из (20—) 25— 30 чеш уй, распо
лож енны х (4) 5— 6  рядам и. Чеш уи по спинке волосистые (в моло
дости покрытые густым ры ж им опушением), по кр аям  не городчатые. 
П рицветники видны снаруж и ш ишки:

L. о 1 g е п s i s; ю. П риморск, обл. №  7.
1*) Молодые удлиненные побеги голые или умеренно покрытые 

волоскам и; или шиш ки иные.
2) Иглы (живые) укороченных побегов для  невооруж енного 

глаза с обеих сторон одноцветные и снизу без беловатых поло
сок;— под лупою : устьичные линии не соединены беловатым 
налетом в полоски, н и ж н яя  сторона иглы имеет 2— 4 устьичных 
линии слева и справа ки л я , верхняя сторона сизовато-светло
зеленая или яр ко зел ен ая , с более или менее до основания иглы 
простираю щимися устьичными линям и . Удлиненные побеги 
без налета или со слабым (стираемым) беловатым налетом ,—  
в первую зиму беловато-или бледно-охренные,— двугодовалые 
бледно-серовато-охренные. П олузрелы е шиш ки плотно сомкну
тые, зрелы е— раскры ваю тся умеренно. Ч еш уи ш иш ки по краям  
не городчатые.

3) Ч еш уи шиш ки со спинки раковинообразно вы пук
лы е,— верхним краем  обращенные внутрь.

П рицветники видны только у  основания ш иш ки, 
выше расположенны е прицветники скрыты между 
чеш уями, только иногда (у наиболее м аленьких ш иш ек 
L. s ib irica  rossica) они высовываются из-под них. 
Ш ишки (15—) 25— 40 (— 50) мм. длины; при длине 
в (20— ) 25— 50 мм. шиш ки состоят из (20— ) 25— 55 че
ш уй, располож енны х (4— 5) 5— 7 рядам и . Чеш уи 
шиш ки с характерны м  ры ж им опушением на спинке. 
Прицветники ж енских соцветий согнуты подково
образно так , что своим остроконечием обращены 
вниз: L. s i b i r i c a ;  Росс., З ап . Сиб. №  1.

Прицветники высовываю тся, к а к  у L. europaea, 
и з под средних, часто такж е  из-под верхних чешуй 
ш иш ки. Ш ишки 15— 25 мм. длины .и состоят прибли
зительно из 26— 40 чеш уй, располож енны х 4— 5 р я 
дами: L. р о 1 о п і с а ; П ольш а №  3.

3*) Ч еш уи шиш ки со спинки слабо вы пуклы е,— не 
раковинообразно, —  верхним волнисто-изогнутым краем  
слегка отогнутые кн аруж и . П рицветники видны снаруж и 

2 не только у основания ш иш ки, но высовываются такж е из
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под средних и весьма часто даж е из-под верхних чешуй 
ш иш ки. Ш ишки (15—) 20—40 (— 60) мм. длины ; шиш ки 
длиною в 25— 40 мм. состоят приблизительно из 4 5 — 
70 чеш уй, располож енны х 6— 8  рядам и: L. e u r o p a e a ;  
З ап . Евр. №  2.

2*) И глы (живые) укороченных побегов более или менее 
разноцветные: н и ж н яя сторона игол с 2  простым глазом  зам ет
ными полосками; под лупою : белые устьичные линии соединены 
беловатым налетом в полоски, верхняя сторона игол без устьиц 
или только у своей верхуш ки снабжена ими. Удлиненные 
побеги покрыты беловатым, сизоватым или голубоватым (стирае
мым) налетом ,— в первую  зим у и позж е иначе окраш ены , чем 
выше сказано. У ж е у  полузрелы х шиш ек верхуш ки чешуй отто
пырены; зр е л ь е  шиш ки ш ироко раскры ты . Чеш уи шишки 
голые или порошистые, но не явно пушистые; часто не цельно
крайние: имеют мелко-городчатый край , или более или менее 
глубоко выемчатую верхуш ку. П рицветники при ниж них рядах  
чешуй всегда видимы, средние и верхние прицветники видимы 
в раскры той шиш ке.

а) Иглы укороченных побегов сверху светлозеленые, 
снизу с заметными беловатыми полосками, заклю чаю щ ими 
каж дая  по (2) 3— 4 усгьичны х линии. В начале осени 
летние удлиненные побеги (под налетом) светло-желтовато 
зелены е, зимою— бледно-каш тановоохренные; двугодовалые 
побеги каш таново-охренные, или коричневатые. Ш ишки
11— 26 (— 34) мм. длины , состоящие из 15— 40 (— 50) чешуй, 
располож енны х 3— 5 (6) рядам и. Чеш уи шишки плоско
ватые, круглы е до яйцевидно-овальны х. Совершенно рас
крытые (сухие) шишки округлы е или сохраняю т более 
продолговатую  форму.

Выемка на верхуш ке шишечных чеш уй,— если она 
имеется,—имеет сравнительно мягкие контуры : L. 
d a h u r i c a ;  Вост. Сиб. №  4.

Чеш уи шиш ки более (чем у L. dahurica) округло
ромбической или яйцевидно-ромбической формы, с ши
роким треугольны м вырезом на верхуш ке: L. С а- 
j а п d е г і; Я кутск , обл. №  5. 

а*) Иглы укороченных побегов сверху синевато-зеле
ные, снизу с ясно видимыми беловатыми полосками, за 
ключающими каж дая  по 3— 6  (7) устьичных линий. В на
чале осени летние удлиненные побеги (под налетом) бледно
красноватобуры е, зимою— буро-фиолетовые или буро-крас- 
новатые; двугодовалые побеги каш тановы е. У короченные 
побеги отличаю тся густым расположением и относительно 
крупными размерами. Ш ишки 15— 25 мм. длины , состоящие 
из ( 11—) 14— 26 чеш уй, располож енны х 3— 4 рядами. 
Чеш уи шиш ки раковинообразно вы пуклые, округло-яйце
видные до продолговато-яйцевидных. Совершенно раскры -

ѵ
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тые (сухие) шиш ки округлы е до почти-зведчато сплю щен
ных: L. k u r i l e n s i s ;  К урильск . о. (К ам чатка?) №  6 .
И н о с т р а н н ы е  п о р о д ы :

L. 1 а г і с і п а: шишки 10—20 мм. длины и имеют некоторое сходство 
с шишками L. dahurica, от которых отличаются тем, что верхний край  чешуй 
загнут внутрь. По иглам относится к  группе «2» таблицы. №  9.

L. К  а  е m р f е г і: по иглам весьма похожа на L. kurilensis, но шишки 
сомкнуты (сухие—умеренно раскрыты) и состоят из многочисленных чешуй, рас
положенных 5—6 рядами. Чешуи своею верхушкою весьма характерно отвер
нуты кнаруж и. №  8.

№  1. L a r i x  s i b i r i c a ,  Led .  Л и с т в е н н и ц а  с и б и р с к а я .

Иглы м ягкие, узко-линейны е, плоские, ярко-светлозелены е с 
сизоватым налетом, на иглах  удлиненных побегов более развитым, 
чем на пучковы х иглах ; с обеих сторон снабженные устьицами: белыми, 
расположенными продольными линиям и точками. И глы на удлинен
ны х побегах прямые и под острым углом отстоящие до серповидно 
согнутых и тогда почти горизонтальны х; линейные, коротко заострен
ные: с шиловидным остроконечием; с обеих сторон (или маленькие 
иглы лиш ь снизу) килеваты е, благодаря выступающей срединной 
ж и л ке; по краям  голые или со следами опавш их щ етинок. И глы  13 мм. 
длины и 1 мм. ширины до 45 : 1,66 мм.; величина игол возрастает от 
верхуш ки к  основанию побега, и крупные иглы сильнее килеваты е, 
чем м аленькие. Устьиц имеется на верхней стороне игол по 2— б линий 
слева и справа ки ля  (число линий колеблется, в зависимости от вели-

1 2 3
Рис. 41. —  Larix sibirica. 1 — прицветник из ж енского соцветия. 2 —  женское 
соцветие. 3—семенная чеш уя, несущая две семенопочки, с прицветником (увелич).

чины хвой: у м аленьких игол оно меньш е, чем у круп ны х),— на нижней 
стороне по 4— 6 ~линий с каж дой стороны ки ля. У  своего основания 
удлиненные побеги окруж ены  венцом из более узки х , обыкновенно и 
более длинны х (до 50 : 1 мм.) игол. Укороченные побеги несут по 
25— 65 игол весьм а'неравной длины , лучисто расходящ ихся и собран
ных в пучок; в центре пучка помещается окруж енная волосками 
почка. И глы узко-линейны е, из тонкого основания постепенно и 
несильно расш иренные кверху, на конце туповатые или туп ы е ;— 12 мм. 
длины и 0 ,6  мм. ширины до 40 : 0 ,75  мм.; сверху плоские или вы пу
клы е, слева и справа невыступающего нерва имеется по 1— 2  линии 
устьиц; снизу— по 2— 3 устьичных линии с обеих сторон ки л я . Н а
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главном (верхушечном) побеге молодых деревьев иглы достигают 
до 115 мм. длины и 2 мм. ш ирины. М ужские цветки ж елтоваты е, 
более или менее полу ш арообразные, 5— 6  мм. в диаметре; тычинки 
имеют низкий гребеш ок. Ж енские соцветия 10— 15 мм. длины , широко- 
яйцевидно-конические. П рицветники согнуты подковообразно так , 
что свочм остроконечием обращены вниз;— пластинчатые, по краям  
зазубренны е, часто лопастные, с зеленоваты м остроконечием, выхо
дящ им из более или менее выемчатой верхуш ки пластинки. Д лина 
остроконечия уменьш ается по направлению  от основания к  верхуш ке 
соцветия: у  ниж них прицветников имеется длинное шиловидное 
остроконечие, у верхн іх— короткое зубцевидное. Семенные чешуи 
округло-почковидны е, по краю  ресничатые.

По варьирую щ ей окраске прицветников установлены следующие 
формоі сибирской лиственницы: L. s i b i r i c a  ѵ.  r u b r i f l o r a ,  
S z a f .— женские соцветия ф иолетово-карминные; L. s. v . r o s e a ,  
S z a f .— розовые; L. s. v. v i r  i d i f 1 о r  a , S z a f .— бледнозеленые; 
L. s. v. T i t t e l b a c h i i ,  S r .— беловатые.

Ш ишки округло-яйцевидны е до удлиненно-яйцевидных, до созре
вания семян с плотно всем краем  прилегающими чеш уями (— плотно 
сомкнутые), по созревании семян с не
сильно оттопыренными чеш уями; высохшие 
ш ишки умеренно или почти ш ироко рас
крытые. Ш ишки (15—) 25— 40 (— 50) мм. 
длины и состоят, соответственно своей 
величине, из 20— 55 чеш уй, располож енны х 
(4) 5— 7 рядами.

х) Ш ишка 20 мм. длины, 14— 15 мм. 
ш ирины имеет 20— 23 чеш уй, располож ен
ных 4— 5 рядам и; ш иш ка 25 мм. длины,
16— 22 мм. ширины имеет 25— 30 чеш уй, 
располож енны х 5 рядами; шиш ка 30 мм. 
длины , 21— 24 мм. ширины имеет 30— 35 
чеш уй, располож енны х 5— 6  рядам и; шишка 
35 мм. длины, 23 мм. ширины имеет 32— 35 
чеш уй, располож енны х 6  рядам и; ш иш ка Рис 4 2 — Larix sibirica.
40— 45 мм. длины 25— 30, мм. ширины имеет Ш ишка (увелич.).

48— 50 чеш уй, располож енны х 7 рядам и;
шиш ка 50 мм. длины, 33 мм. ш ирины имеет 55 чеш уй, расположенны х 
7 рядами.

Ч еш уи шиш ки деревянистые, цвета кож и;— из круто и весьма 
коротко суж енного основания кругловаты е, кругловато-ромбические, 
кругловато-яйцевидны е до ш ироко-овальны х и яйцевидны х, цельно
крайние, на верхуш ке закругленны е или усеченные, иногда такж е 
слабо— ш ироковыемчатые. Спинка чешуй раковигіообразно вы п уклая , 
продольно струйчатая, покры тая (по крайней мере у нестарых ш ишек) 
грубым ры ж им опуш ением, особенно густым у основания чеш уи.

і) Размеры свежих, начинающих раскрываться, шишек.
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П рицветники каш тановы е, скрытые в ш иш ке; окруж аю щ ие снаруж и 
основание шишки прицветники перегнуты своим остроконечием вниз. 
Скрытые между чеш уями шиш ки прицветники равны половине длины , 
чаще короче, редко несколько длиннее половины длины чеш уй;— из 
расш иренного основания клиновидно суженные кверху ; реж е более 
или менее параллельно-бокие, с недлинным шиловидным или корот
ким зубцевидным остроконечием (выходящ им из более или менее 
усеченной или выемчатой верхуш ки прицветниковой пластинки), 
по краям  выгрызенные или зазубренны е. Величина семян колеблется 
в зависимости от величины ш иш ки. В шиш ке средней величины наи
лучш е развиты е семена имеют вместе с крылыш ками 11— 14 мм. длины , 
семя косо-обратнояйцевидное, 4— 6  мм. длины, кры лы ш ко косо-язы- 
ковидное, 4— 6  мм. ширины и в Н/а до 2 раз длиннее семени. В кр у п 
ной ш иш ке: семя с крылыш ком 14— 17 мм. длины , семя 5,5— б мм. 
длины , крылыш ко 7 мм. ширины. Удлиненные летние побеги в начале 
осени кремового цвета, в начале зимы, по опадании игол, бледно- 
охренные, без налета или покрытые мало заметным стирающимся 
беловатым налетом;— голые или усаж енны е редкими волосками. 
Почки на удлиненных побегах ж елтовато-буры е или красновато-буры е; 
чеш уйки ресничатые, часто покрытые смолою; верхуш ечная почка 
сплю щ енно-округлая. Д вулетние побеги бледно-сероватоохренные; 
трехлетние—-бледнобуро-серые. Укороченные побеги каш таново-бу
рые, старш ие—темнобуро-серые, на м аковке волосистые. К рупное, 
при благоприятны х условиях быстро растущ ее стройное дерево, 
которое достигает до 45 м. высоты при стволовом диаметре в 1 ,75 м. 
и более. Н а просторе растущ ее дерево образует ш ироко-коническую  
крону. Н иж ние ветви вниз наклонены  или имеют, так-ж е , к а к  средние 
ветви, горизонтальное направление и поднимаются концом; верхние 
ветви отходят от ствола под более острым углом. Сбрасывает осенью 
хвои раньш е всех других лиственниц.

L. s i b i r i c a  f o r m a  d e c a c u m i n a t a 1),  E g b .  W o l f :  
отличается от типичной формы менее правильны м ростом. Верш ина 
прямого (метров на 8— 14) ствола внезапно отклоняется от прямой, 
растет в косом направлении и часто неотличима от равносильны х ей 
верхних горизонтальны х боковы х сучьев.

Ш афер различает «русскую» и «алтайскую» формы, судя по его 
фотографиям, отличающиеся от типичной формы (L. S. ty p ic a v , Szaf.) 
более маленькими ш иш ками. L. s. ѵ. г о s s і с a , S z a f . :  раскры ты е 
ш ишки яйцевидно-ш арообразны е. L. s. ѵ. а 1 1 а і с a , S z a f .: раскры 
тые шиш ки яйцевидно-цилиндрические; по автору шиш ки этой листвен
ницы характеризую тся высовывающимися прицветниками (см. ниже 
«русскую» лиственницу Регеля) и по форме чешуй очень напоминают 
европейскую  лиственницу.

В опрос, тождественна ли L. sib irica  rossica Ш афера с «русскою» 
лиственницею Р егеля, описанною им под названием  L-decidua v . rossica, 
которая по указанию  Регеля «растет на севере России, где,— например

і) «Decacuminata»—лишенная вершины.

в окрестностях А рхангельска,— еще образует обширные леса». Соб
ственно «сибирская лиственница» (L . decidua v. sib irica) по Регелю 
встречается в Сиибири. Обе эти лиственницы можно найти в садах 
и п арках  Л ени нграда, и осенью особенно легко различим ы . «Сибир
ская» лиственница,в  смысле Р е г е л я ,(L . s ib irica  ѵ Т уріса)ж елтеет исбра- 
сывает осенью хвою раньш е, чем другие лиственницы; нераскры в- 
шиеся шиш ки правильно-яйцевидны е или маленькие— округло-яйце
видные, 20— 50 мм. длины; прицветники снаруж и видны только у 
основания ш иш ки,— реж е высовываются такж е из-под ниж них іиишеч- 
ных чеш уй. «Русская» лиственница (L. s ib irica  v. rossica) ж елтеет и 
сбрасывает осенью хвою заметно позж е, чем «сибирская»— (но все-же 
раньш е «европейской лиственницы». Н ераскры вш иеся ш иш ки в общем 
продолговато-яйцевидные (только самые маленькие шиш ки бывают 
округлы е) и меньшей величины: 12— 30 мм. длины. П рицветники 
вы глядываю т промеж  ниж них чешуй или— у м аленьких ш иш ек высо
вываются такж е  из-под средних или даж е верхних чеш уй; в последнем 
случае прицветники имеют довольно длинное остроконечие и р авн я
ются длинне верхних шишечных чеш уй. В лиственничных насаж де
ни ях Л енинградского Лесного И нститута обе эти формы представлены, 
но, кроме их , попадаются здесь и промежуточные формы: долгозеле- 
лены е— с ш иш ками типичной сибирской лиственницы. «Русская» 
лиственница,— она отличается хорош им ростом и стройным стволом,—  
по своему габитусу схож а с «сибирскою» лиственницею, между тем к ак  
ее ш иш ки, благодаря высовывающимся прицветникам, иногда имеют 
некоторое сходство с шиш ками L. роіоп іса. Н а одном и том-же дереве 
«русской» лиственницы наблю даю тся шиш ки с (как  выше описано) 
высовывающимися и с большею частью скрытыми прицветниками.

Р . Ш редер, напротив, указы вает д ля  севера европейской части 
СССР, крупно-ш иш ечную лиственницу, описанную им под названием 
L. s i b i r i c a  ѵ i г і d i s, S r .  По автору: «встречается в север
ных губерниях Европейской России; местами, быть может, переходит 
и за  У рал . Д ерево очень быстро растущ ее, очень высокое и очень 
прям оствольное, правильно пирамидального строения. Ш ишки круп 
ны е, овальны е, пуш истые, пока еще не созрели— зеленые» (значит— 
ж ен ские соцветия не красны е; замечание Вольфа). И з посеянных 
семян этой лиственницы Ш редер получил формы: « l ) f a s t i g i a t a ,  
отличаю щ ую ся более узко-пирам идальны м  ростом, 2 ) g 1 а и с а, 
с особенно с и н и м и  иглами, 3 )  l o n g i f o l i a ,  с очень длинными 
и глам и , 4) р е n d u 1 а , с повислыми ветвями, 5) г о b u s t  а , очень 
сильнорослое видоизменение с побегами более арш ина длиной». 
Т ипичная сибирская лиственница по Ш редеру (L . s ib irica , L ed.—  
«по всей Сибири»): «имеет красные конические шишки (значит— и со
цветия красны е. Вольф) и представляет менее высокое и пряморослое 
дерево». По П. К ры лову (флора А лтая  и Томск, губ.): «наиболее высокое 
у  нас дерево, достигающее 45 м. вы соты ... ж енские соцветия фиолетово- 
темно-красные с сизым налетом на наруж ной стороне чеш уек...»

Все эти трудно согласуемые показания различны х авторов 
только доказы ваю т лиш ний р аз, что верное представление об есте
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ственных формах наш ей лиственницы можно получить только на 
местах ее естественного произрастания.

С ибирская лиственница образует то чистые леса, то смешанные 
совместно с другими хвойными деревьям и, и распространена.от северо- 
восточной и восточной России, через западную  Сибирь до Енисея, 
запада Я кутской области, Б ай кал а  и до Семипалатинской области. 
По составленной В. Н . Сукачевым карте— западная граница сибир
ской лиственницы направлена от верховья реки Онеги на юго-восток, 
проходя немного восточнее Н иж него-Н овгорода, касается К азани , 
где преры вается, и оканчивается немного западнее и ниж е Б у зу л у к а . 
От Б у зу л у к а  ю ж ная граница тянется через Ч елябин ск, К урган , 
Ишим, по реке Т аре до 60° в. долг, (от П улк.) и 57,5° с. ш ., затем 
сворачивает в ю го-западном направлении через Б арн аул  на Семипа
лати нск, а дальш е н ап равляется  в северную Монголию, идя по лини и , 
соединяющей северные берега озер Зайсан-нор и К ара-усу  с конеч
ным пунктом: У рга. З а  восточную границу можно, приблизительно, 
принимать линию , определяю щ ую ся следующими точками: низовье 
Енисея (в точке пересечения 55° в. д. от П улк. с 67,5° с. ш .), П реобра- 
женское, К иренск, В ерхнеудинск, У рга (см. L. dahurica). Северная 
граница поднимается в А рхангельской губернии до 67,5е с. ш ., про
ходит по П олярном у кругу  Больш еземельскую  тундру и У р ал , опу
скается в Тобольской губ. до 60° с. ш. и, опять поднимаясь, переходит 
в северную границу даурской лиственницы.

L a r i x  C z e k a n o w s k i i ,  S z a f .  Л и с т в е н н и ц а  Ч е -  
к а н о в с к о г о .

Помеси между L. sib irica  и L. dahurica ; встречаются и в природе 
(см. L. dahurica : область распространения), и в  садах.

№ 2 . L a r i x  e u r o p a e a ,  DC.  Л и с т в е н н и ц а  е в р о п е й 
с к а я .  (L.  d e c i d u a 1),  M i l  1.).

/ v
По иглам  почти неотличима от L. s ib irica . И глы пучков ярко- 

зелены е, без сизоватого налета, пож алуй , и чуть поуж е (чем у  L. 
s ib irica ), но иглы удлиненных побегов часто (но не всегда), так-ж е, 
к а к  у  L. s ib irica , покрыты сизоватым налетом. И глы удлиненны х 
побегов 11 мм. длины и 0,66 мм. ширины до 40 : 1,66 мм.; устьиц 
имеется на верхней стороне игол по 1— 5 линий слева и справа средин
ной ж и л ки ,— на ниж ней стороне по 3— 6  линий с каж дой стороны 
ки ля. П учки состоят из 20— 40 (— 65) игол. Иглы 10— 40 мм. длины 
и 0 ,6— 0 ,6 6  мм. ш ирины; устьичны х линий на верхней стороне по
1— 2  справа и слева невыступающ его нерва,— на ниж ней стороне по
2— 4 с каж дой стороны ки л я . М ужские цветки ж елтоваты е, яйце
видно-ш аровидные, затем  коротко-цилиндрические; пы льники с отно
сительно крупны м треугольны м, сбоков сжатым гребеш ком. Ж енские

•) Decidua—«опадающая», то-есть: с опадающими хвоями.

соцветия яйцевидно- или толсто-цилиндрические, 10— 18 мм. длины . 
Базальны е прицветники соцветия узки е, ланцетно-ш иловидные 
( представляю т переходы от игол к  прицветникам), выше располо-
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Рие. 43. Larix europaea (по W illkom ) 1—ветка с удлиненным и укорочен
ными побегами и с проросшею шишкою. 2—ветка с мужскими и женскими 
цветками. 3 —мужской цветок. 4— 6—тычинки с еіДе закрытыми (4 5) и 
раскрывш имися (6) пылинковыми мешками. 7 — прицветник с нарѵжи 
i t  прі,цветник снутри с семенною чешуею. 9— семенная чеш уя. 10— шишка
м о Г І  7 0ШИШеЧНа?,очеШ.У,Я снаРУжи с прицветником (11), снутри с семенами 
(12) и без семян (13). 14— семя с крылышком, без крылышка и отдельное 
крылышко. 15— продольный разрез через укороченный побег. 16— хвоя, 

(фиг. 3 до 9 и 15, 16 увелич.).

женные пластинчатые согнутые: с горизонтально отстоящею верхуш 
кою. Д лина пластинчаты х прицветников и их остроконечий умень
ш ается от основания к  верхуш ке соцветия. П рицветниковые пластинки
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продолговатые (почти параллельно-бокие) или более или менее скрип
ковидные, по краям  м елко-зазубренны е. Н иж ние пластинчатые при
цветники имеют длинное шиловидное зеленоватое остроконечие, 
равное */, длины или почти всей длине пластинки, из выемчатой 
верхуш ки которой оно выходит. Верхуш ечные прицветники весьма 
коротко остроконечные.

По окраске прицветников установлены  следующие формы евро
пейской лиственницы: L. e u r o  р а с а  v.  r u b r a ,  B e c k .  — 
соцветия пурпуровые (наиболее часто встречаю щ аяся форма); L. е. 
ѵ. r o s i f l o r a ,  S z a  f .— соцветия розовые; L. е. ѵ. а 1 b а , С а г г.— 
зеленоватс-белы е; L. е. ѵ. v ir id if lo ra , Szaf.— зеленоватые; L. е. v. s u l 
p h u r  e a , F i g .— сернож елтые.

Свежие зрелы е шиш ки яйцевидно-конические, яйцевидные или 
продолговато-яйцевидные, плотно сомкнутые, но чешуи своим верхним 
краем  несколько отогнуты кн аруж и ; при высыхании шиш ки раскры 
ваются умеренно. Ш ишки (15—) 20— 40 мм. длины (редко крупнее), 
составленные из многочисленных чещуй: 25— миллиметровая ш иш ка

приблизительно из 45 чеш уй, распо
лож енны х 6  рядами; 30-мм. ш ишка 
из 50 чеш уй; 35-мм. из 60 чешуй
8  рядам и; 40-мм. из 65— 70 чешуй 
в 8  р ядах . Чеш уи со спинки слабо 
вы пуклые (не раковинообразно вы
пуклы е), с цельнокрайним  волнисто
изогнуты м краем , продольно-струй
чатые, цвета кож и, волосистые (но не 
ры ж е пушистые) или голые. Кроме 
самых н іж н их  прицветников,— более

Рис. 44.— Larix europaea. Ш и ш к а -  или менее значительно превыш ающ их
вид снизу (увелич.). базальны е чешуи ш и ш к и ,— видны

нижние и средние, весьма часто
такж е верхние прицветники и высовываются (верхние— менее, нижние 
более) из-под чеш уй. Н аилучш е развиты е семена имеют, вместе с кры 
лы ш кам и, 9— 11 мм. длины, семя 3 ,5— 4,5 мм. длины, крылыш ко широ
кое, полуяйцевидное, 5 ,5— 6  мм. ширины и в I1/*— 2 раз длиннее семени. 
Удлиненные летние побеги почти такие-ж е, как  у L. s ib irica , но 
в начале осени бледнс-охренные, а зимние почки несколько светлее 
окраш ены : охренно-бурые, и конечные почки более высокие. Крупное 
дерево 25— 50 м. высоты, обыкновенно менее стройное, чем L. s ib irica , 
нередко с изгибистым, кривоватым или саблевидным стволом; тонкие
последние разветвления ветвей часто висят длинно отвесно вниз.
Х воя европейской лиственницы сохраняет свою зеленую  окраску 
до поздней осени, а пожелтевш ие иглы не опадают друж но и отчасти 
продерж иваю тся на дереве иногда до исхода зимы. В диком со
стоянии европейская лиственница встречается, повидимому, только 
в средней горной части Западной Европы : на А льпах , К арп атах , 
горах  Силезии, Ч ехии, М оравии. Ч асто разводится. В садах воз
никли помеси между европейскою и сибирскою лиственницами.
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Величина ш иш ек и форма их чешуй варьирую т:
L. e u r o p a e a  v.  t y p i c a ,  S z a f . :  чешуи округленны е или 

выемчатые.
L. е. о b t u s a , v. S г  a f .: чеш уи имеют прямо срезанную  вер

хуш ку .
L. е. ѵ . с о п  v e x a ,  S z a f . :  чеш уи слабо-мисковидно вы пуклые.
L. е. ѵ. ш і с г о с а г р а , В е i s s п .: шиш ки весьма маленькие.
L. е. V. ш а с г о с а г р а , В е і s s п.: шишки крупны е— 60 мм. 

длины.

С в о и м  р о с т о м  о т л и ч а ю т с я :

L. е. v a r .  p e n d u l i n a ,  R e g e l :  «дерево высокое, с несколько 
пониклыми и еще более (чем у типичной формы) неправильно распо
ложенными ветвями; шишечные чеш уйки вверху усеченные или с 
малою вырезкою ; прицветники выдаю щ иеся из-под чеш уек, кончик 
у  них длинны й, шиловидный»

L. е. ѵ а г. р е n d u 1 a , R е g е 1: «дерево вышиною от 15 до 20 
футов (= о к о л о  4 ,5— 6  м .), с полулеж ащ им , восходящ им стволом, широ
кою кроною  и спускаю щ имися до земли ветвями; шишечные чеш уйки 
округлы е, длиннее прицветников»

№ 3 .  L a r i x  p o l o n i c a ,  R a c i b .  Л и с т в е н н и ц а  
п о л ь с к а я .

И глы более или менее яркозелены е; пучковые иглы 13— 25 (— 40) 
мдо. длины и 0 ,5— 1 мм. ш ирины. Вызревш ие летние удлиненные 
побеги бледно-охреннож елтые, голые; почки буро-красноваты е, смо
листые. По Ш аферу: м уж ские цветки м аленькие, косо-ш аровидные; 
стерж енек цветка имеет внутри у  основания крупную  (L. europaea— 
маленькую ) пустоту; тычинки 1,5— 2 (L. europaea— около 3) мм. длины, 
гребеш ок короткий. Ж енские соцветия различной окраски: карм ин
ные, розовые или ж елто-зелены е; прицветники такие-ж е, к а к  у  L. 
eu ropaea.— Свежие зрелы е ш иш ки плотно сомкнутые, яйцейидные 
или яйцевидно-ш аровидные, 15— 25 мм. длины и 13— 17 мм. толщ ины , 
иногда почти ш арообразные ( 1 5 x 1 5  мм.), состоящие из многочислен
ных чеш уй, располож енны х 4 —5 рядам и; в 16-миллиметровой шиш ке 
видно около 26 чеш уй, в 26-мм.— около 40 чеш уй. Сухие шишки 
слабо раскры ты е. Чеш уи со спинки вы пуклые (раковинообразны е),, 
с загнуты м внутрь краем— и по высыхании шиш ки не отгибающимся 
кн ар у ж и , более или менее волосистые, светлобурые; цельнокрайние, 
с округлою  или реж е слабо выемчатою верхуш кою . Остроконечия 
прицветников выступают из-под ниж них и средних чеш уй, часто 
такж е из-под верхних. По Ш аферу: «дерево достигающее 35 м. высоты 
с неправильною  широкою кроною  и тонкими ветвями; ствол внизу 
несколько саблевиден. L. po lonica имеет некоторое сходство с L. 
s ib irica  и L. dahu rica . Саблевидность ствола, ш ирокая крона, незна
чительная величина ш иш ек а главным образом муж ские цветки
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приближ аю т ее к  типу даурской лиственницы. Х арактерны е признаки 
польской лиственницы: маленькие размеры  ш иш ек, раковиновидная 
форма шишечных чеш уй, чрезвычайно маленькие тычинки со слабо 
развитыми гребеш ками, строение кроны и ствола».

Шафер различает следующие формы: L. р о 1 о п і с а ѵ. t  у р і с а , 
S z a f.: цриближ ается более к  L. s ib irica ; шишечные чеш уи с толстым 
округленны м краем . L. v. p . p i e n i n a ,  S z a f . :  приближ ается 
более к  L. europaea ty p ica , Szaf.: шишечные чешуи с тонким несколько 
выемчатым краем . L. p . v. r u b i f l o r a ,  S z a f .— с красными ж ен
скими соцветиями и L. p . v. v i r i  d i f l o r a ,  S z a f .— с ж елто- 
зелеными женскими соцветиями. Ю ж ная часть П ольш и (К елецкая 
и Радомская губ.). Наиболее значительны й остаток лесов польской 
лиственницы находится на горе Х ельм  (Сандомирск. у ., Радомск. губ.), 
где эта лиственница ростет отчасти чистым бором, возобновляю щ имся 
самосевом, отчасти в смеси с дубами летним и зимним, буком, пихтою 
и сосною .

- - . »

№ 4 .  L a r i x  d a h u r i c a ,  T u r c z .  Л и с т в е н н и ц а  
д а у р с к а я 1).

З а б а й к а л ь с к а я  ф о р м а .

И глы более ж есткие, чем у  L. s ib irica . Иглы удлиненны х побегов 
узко-линейные, заостренны е в ш иловидное остроконечие, прямые 
или более или менее серповидно-согнутые, ярко  ж елтовато-зелены е, 
но благодаря легко стираемому налету сизоватые, с обеих сторон 
(снизу сильнее, чем сверху) килеватые или наиболее м аленькие иглы 
сверху выпуклые без к и л я ;— по кр аям  голые или со следами опавш их 
щ етинок; отходящ ие от побега под более или менее острым углом.

Иглы 15 мм. длины и 1 мм. ширины до 6 0 :  1,66 
(— 2 ) мм.; устьиц имеется сверху по 2 — 6  линий 
с обеих сторон к и л я ,— снизу по 5— 6  (у м аленьких 
игол такж е по 3— 4) линий в бороздах справа и слева 
ки л я . П учки состоят из 20— 50 игол. Иглы узко 
линейные, из тонкого основания постепенно и не
сильно расш иренные кверху , на конце тупы е; 10 мм. ~

Larix dahurica ДЛИНЬІ и °>6 мм- ш иРины ДО 30 :0 ,6 6  (—4 0 :0 ,8 — 0,9) мм.;
(П О  Регелю ).’ светлозеленые; сверху вы пуклые или плоские, с 1 — 2  

линиями устьиц слева и справа невыступающего 
нерва, часто только у вершины с устьицами или совершенно без устьиц; 
снизу с 2  заметными простым глазом  беловатыми полосками, закл ю 
чающими каж дая  по (2) 3— 4 белых устьичных линий. М ужские 
цветки ж елтоваты е, маленькие; тычинки с видным коническим гре
бешком (по W illkom m : с коротким бородавковидным). Ж енские соцве
тия 8— 10 мм. длины, тупо-цилиндрические с прямыми растопы рен
ными прицветникам и ,то бледные, то розовые. L. d. v. r u b r i f l o r a ,

1) Туземные названия: Кои, Сесе, Хесье, Иси, И ракхта (Амурск, обл.), 
Куи (Сахал.).
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Szaf.— соцветия карминовые; L. d. v- ѵ і г і d і s, S r .:  «шишки т р а 
вянисто-зеленые». П рицветники весьма различной формы: нижние—  
ланцетно-ш иловидные, выше располож еннны е— более ш ирокие: про
долговатые, яйцевидно-продолговаты е, лопатчатые или эллиптические, 
с остроконечием выходящ им из более или менее выемчатой вер
хуш ки прицветниковой пластинки; к р а я  пластинок мелко вы
грызенные. П рицветники около 6  (нижние) до 2 мм. (верхние) 
длины. К а к  величина прицветников, т а к  и длина их остроконечия, 
уменьш ается по направлению  от основания к  верхуш ке соцветия. , 
Остроконечие ниж них пластинчаты х прицвегников ш иловидно и

:.—Larix dahurica. Чеш уи из двух шишек (увелич.).

составляет обыкновенно не менее к а к  около Ѵ3 всей длины при
цветника; верхуш ечные прицветники имеют зубцевидное остроконечие, 
а иногда нет вовсе отделяющ егося остроконечия и прицветник 
просто острый или даж е тупой. Ш ишки 17— 26, а иногда на том-же 
дереве до 34 мм. длины. Если принимаю тся в расчет самые маленькие 
базальны е и верхуш ечные чеш уи, то ш иш ка длиною в 17 мм. имеет 
около 22 чеш уй, располож енны х 4 рядам и; при длине шиш ки в 23— 
24 мм.— чеш уй 32— 39; шиш ки 26 мм. длины состоят из 37— 41 чеш уй, 
располож енны х 5  рядам и; у  34 -миллиметровой шиш ки имеется около 
50 чеш уй, располож енны х 6  рядам и. У ж е у полузрелы х ш иш ек 
чешуи растопырены. Зрелы е ш иш ки яйцевидно-цилиндрические ту 
пые, затем  ш ироко раскры ты е, но не настолько, чтобы поперечный 
диаметр был больше продольного. Наиболее маленькие из б азаль
ных чешуй ш иш ки то округло-трансверсальны е или почти почковид
ные (поперечный диаметр больше -продольного) и тогда и выше распо
лож енны е чешуи ш ирокие, то кругловато-овальны е (ш ирина немного 
меньше длины). Более крупны е нижние чеш уи и средние— из круто 
и весьма коротко суженного основания круглы е, округло-ромбические 
(ш ирина равн а длине) или округло-овальны е (ш ирина немного меньше 
длины) до яйцевидно-овальны х, яйцевидно-ромбических и овальных
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(ш ирина о к о л о .4/s длины). В ерхуш ка чешуй неглубоко выемчатая 
(фланкирую щ ие выемку углы  несколько выпучены вперед), усеченная 
или скош енная, реж е закр у гл ен н ая . Верхний край  обыкновенно 
мелко-волнистовыемчатый или мелко-городчатый. Иногда чешуи 
имеют по обоим бокам, слева и справа, или с одной стороны, по маленькой 
лопасти. Чеш уи зрелой свежей шишки плосковаты . И х спинка 
мало вы п уклая , верхним краем  часто, но не всегда, несколько отогну
тая  вперед, цвета светлой кож и, голая или по более или менее ясно 
темнее окраш енному основанию порош истая, в последнем случае 
базальны е чеш уи по краям  ресничатые. Верхуш ечные, оканчиваю 
щие ось ш иш ки, чешуи значительно мельче средних чеш уй. П рицвет
ники значительно темнее чеш уй, темно-каш тановые. Самые нижние 
(базальны е) прицветники более или менее игловидные, или ланцетно
ш иловидные, до двух р аз длиннее наименьш их базальны х чеш уй, 
или-ж е яйцевидно-ланцетные и равны  им, редко немного короче их . 
Выше располож енны е прицветники из ш ирокого основания клиновидно- 
суженные или более или менее скрипковидные, равны е V*— 2/8 Длины 
более крупны х ниж них чешуй и средних. У  самых м аленьких, окан чи
вающ их ось ш иш ки, чешуй прицветники равны а/8 длины или несколько 
длиннее чеш уй. Средние и верхние прицветники видимы в раскры той 
ш иш ке. Н аилучш е развиты е семена имеют со своими кры лы ш ками
10— 11 мм. длины ; семя 3 ,5— 4 мм. длины , крылыш ко косо-языко- 
видное, 4— 5 мм. ш ирины, в Н/г— 2 раз длиннее семени. Удлиненные 
летние побеги в начале зимы, по опадании хвой, бледно-охренные или 
светлобуро-охренные, покрытые беловатым налетом, усаженны е не
густо стоящ ими или единичными волосками. Почки блестящ ие, темно- 
охренно-бурые, с ресничатыми чеш уйками. Ветки светло-охренно- 
бурые, старш ие— буровато-серые. Укороченные побеги цвета веток, 
до б мм. длины.

Н а востоке от Забай калья  встречаются формы даурской листвен
ницы, которые отличаю тся более мелкими ш иш ками. Ш ишки 11—  
20  мм. длины и состоят из 15— 20 слабо порошистых или голы х чеш уй, 
располож енны х 3 рядами.

По форме ш иш ек Шафер различает (без описания!): L. d a h u- 
r i c a v .  s a c h a l i n e n s i s ,  L. d . v .  г о t  u n d a t  а и  L. d.  v.  o b -  
t u s a ,  S z a f .

П ри благоприятны х условиях даурская  лиственница достигает 
размеров дерева первой величины, иногда до 55 м. высоты, на крайнем  
севере -ж е и на больш их высотах растет в виде кустарни ка. Описание 
Т урчанинова составлено по карликовой форме.

L. d a h u r i c a  v a r .  p u m i l a 1), D o c t .  e t  F l e r .  
По описанию В. С. Д октуровского: «приземистый кустарни к с простер
тыми ветвями, отходящими от самого основания ствола. Л истья 
9— 10 мм. длины , острые, в пучках по 15— 25. Ш ишки маленькие,

• V

*) P um ila— «малорослая»;
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12— 15 мм. длины , 10— 12 мм. ш ирины, наверху тупые, ш ироко откры 
тые. Чеш уи числом до 20, наверху цельные, тупые или слегка выем
чатые, 8— 9 мм. длины. А м урская область (хребты по p .p . Т екан  и 
Ч ичатке, на высоте около 1000 м.)».

L. d. ѵ. p r o s t r a t a 1),  R e g e  1— кустарни к со стелющимся 
стволом, по Д октуровском у «отличается большими (? Вольф) ш иш ками 
чем у  древесной формы. Встречается в альпийской обл. и  на торф, 
болотах в З аб ай кал ьск . обл. по сев. А муру, на горны х к р я ж ах  у 
Ш илки, на Становом Хребте».

По карте , составленной В. Н . Сукачевым, даурская  лиственница 
заним ает восток Азии и примыкает на западе к  сибирской листвен
нице, совместно с которою образую т полосу смешанного состава и 
чрезвычайно богатую помесями. Смешанная полоса врезается клином 
в ареал  даурской лиственницы. Верш ина этого кли на леж и т вблизи 
впадения реки Н ю я в Л ену— приблизительно на точке пересечения 
87° вост. долг, от П улк. с 61° с. ш. Отсюда верхний кр ай , я в л яя сь  
северо-западною  границею  даурской лиственницы, тян ется  выпуклою  
дугою до низовья Енисея, приблизительно под 69° с. ш. Н иж ний край  
кли н а, или ю го-западная граница даурской лиственницы, идет вы пу
клою  линиею  на Б ай к ал , пересекает его, проходит между 80° и 79° 
вост. долг, почти по прямой Забай калье и оканчивается в северной 
М онголии, приблизительно под 52° с. ш. Северная граница даурской 
лиственницы, за  исключением ее восточного конца, леж ит выше 
П олярного кр у га , доходит до 73° с. ш. под Х атангским  заливом , до 
70° под Борхоинской губою, до 6 8 ° на реке А лазее, затем  пониж ается 
круто к  северному берегу полуострова Тайгоноса. Восточную границу 
составляет морской берег от Тайгоноса до северной границы  К ореи. 
Общая область распространения: восток русской Азии, М аньчж урия 
и север соседней М онголии.

№  5. L a r i x  C a j a n d e r i ,  М а у г .  Л и с т в е н н и ц а  К а я н д е р а .
(L. dahurica  C ajanderi, Szaf.).

Ж ивы е иглы  этой лиственницы до сих пор не известны, поэтому 
трудно реш ить, относптся-ли она к а к  разновидность к  L. d ah u rica , 
или-ж е действительно і -едставляет особый вид. Сухие иглы  укоро
ченных побегов, не позволяю щ ие судить об окраске и устьицах  ж ивы х 
игол, имеют 15— 30 мм. длины и около 0 ,5  мм. ш ирины. М айр под
черкивает, что: «на (присланных ему Каяндером) ш иш коносных ветках 
оставш иеся прош логодние иглы  имели необыкновенную длину в 
40— 50 мм.». П ри раскры вании почек появляется вместе с новыми 
иглами густой беложелтый рыхлый волосяной хохолок, который 
у L. dahurica  отсутствует. Годовалые побеги светло-ж елтобурые 
(коричнево-охренные), усаженны е единичными волосками; молодые 
побеги гуще волосистые; более старые веточки светло-пепельного 
цвета. Ш ишки имеют много общего с шиш ками L. dahu rica ; они

P rostra ta— «стелющаяся». 
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18— 25 мм. длины и составлены приблизительно из 15— 30 чеш уй, 
располож енны х 4 рядами. Ш ишки яйцевидные или продолговато
яйцевидны е, тупые, затем  ш ироко раскры ты е. У ж е в полузрелой 
ш иш ке верхуш ки чешуй оттопырены. Чешуи зрелы х ш иш ек плоско
ватые, ш ироко-яйцевидно-ромбические или округло-ромбические, с 
ш ироким треугольны м  вырезом на верхуш ке. Иногда встречаются 
в ш иш ке единичные иевыемчатые чеш уи, имеющие прямосрезанную  

• городчатую верхуш ку. Самые маленькие базальны е чешуи ш ироко
округлы е или почти четыреугольные и пх 
поперечный диаметр часто больше продоль
ного. Верхуш ечные чешуи яйцевидно-ромби
ческие. Спинка чешуй буровато-охренная, 
лосн ящ аяся , голая , продольно струйчатая. 
П рицветники значительно темнее чеш уй—  
темно-каш тановые. Базальны е прицветники 
ланцетно-линейные, до 2  раз длиннее наиболее 
м аленьких базальны х чеш уй, остальные ко
роче: из расш иренного основания более или 
менее скрипковидные, с шиловидным остро
конечием. Н иж ние из этих пластинчатых 
прицветников равны нижним чеш уям, сле
дующие =  * /,— Ѵа длины чеш уй, выше располо

женные скрыты или высовываются из-под чеш уй. Я ку тская  область. 
По М айру лиственница К аяндера образует от впадения Алдана 
в Л ену (63° с. ш .) на север смешанные с Picea obovata  или «B etula 
odoratc» насаж дения; чистые лиственничные насаж дения с высотою 
свыше 20  м. встречаю тся только на почвах не заливаем ы х водою. 
Н а севере, под 72° с. ш. (на морском острове Тит-А ри) достигает 
только  3— 6  м. высоты.

№ 6 . L a r i x  k u r i l e n s i s ,  М а у г .  Л и с т в е н н и ц а  к у р и л ь с к а я .
(L. dahurica  v a r. japon ica . M axim .).

И глы удлиненны х побегов отстоящ ие до почти горизонтальны х; 
узко-линейны е, заостренны е в ш иловидное остроконечие, серповидно 
согнуты е, реж е единичные прямые; сизые; с обеих сторон (но снизу 
сильнее, чем сверху) килеваты е, или сверху без к и л я , крупны е иглы 
с обеих сторон сильно килеваты е; по краям  голые или со следами 
опавш их щ етинок. Иглы 10 мм. длины и 1 мм. ширины до 40 : 2,25 мм. 
Устьиц имеется на верхней стороне игол по 2— 4 линий с обеих сторон 
к и л я ,— на ниж ней стороне по 4— 6  (7) линий в бороздках слева и справа 
ки л я ; верхн яя  сторона наиболее м аленьких игол иногда совершенно 
без устьиц или лиш ь близ верхуш ки снабж ена ими; у крупны х игол 
(40 мм. длины) число устьичны х линий в каж дой полоске доходит 
на верхней стброне до 6 , на ниж ней—до 10. Игольные пучки состоят 
и з  (10—■) 20— 45 (— 60) игол. И глы узко-линейны е, из тонкого осно
вания постепенно и несильно расш иренные кверху, на конце тупы е;
6  мм. длины  и 0 ,66  мм. ширины до 28 : 1,25 мм.; синевато-зеленые;
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сверху без устьиц или у вершины с 1— 2  устьичными линиями с той 
и с другой стороны невыступающего срединного нерва, или-ж е с рас
сеянными устьицами; снизу с двумя ясно простым глазом заметными 
беловатыми полосками, по одной полоске слева и справа к и л я , заклю 
чающими каж д ая  по 3— б (— 7) белых устьичных линий. Ж енские 
соцветия 8— 9 мм. длины, тупо-цилиндрические, с прямыми растопы
ренными прицветниками. П рицветники весьма различной формы: 
нижние ланцетно-ш иловидные, выше расположенные более широкие: 
лопатчаты е, эляиптически-продолговаты е или продолговатые, с остро
конечием, выходящ им из более или менее выемчатой верхуш ки при- 
цветниковой пластинки. К пая пластинок мелко-выгрызенные или 
зубчатые, нередко лопастные. П рицветники около 7,50 (нижние) до 
4 мм. (верхушечные) длины; остроконечие пластинчатых прицветников 
составляет приблизительно 3/ 7 до Ѵіз всей длины прицветника. Д лина

Рис. 48.— L arix kurilensis. Чешуи из двух шишек (увелич.).

прицветников и их остроконечия уменьш ается от основания соцветия 
к  верхуш ке; у близких к  основанию соцветия прицветников остро
конечие ш иловидно, у верхних— зубцевидно. По окраске ж енских со
цветий можно принимать формы: «р и г р и г е а»— соцветия пурпу
ровые, и « p a l l i d  а»— прицветники бледно-розовые с темнее окраш ен
ным основанием; остроконечие у  обеих форм зеленое. М ужские цветки 
ж елтоваты е, полуш арообразные до продолговато-яйцевидных, 3— 6  мм. 
длины ; ты чинки с видным треугольны м гребеш ков.

Ш іш ки составлены из (11— ) 14— 26 чеш уй, расположенны х 
3 — 4 рядам и. У ж е у полузрелой шиш ки чешуи растопырены. Зрелые 
свежие шишки яйцевидно-цилиндрические, тупые, 15— 25 мм. длины, 
по созревании семян ш ироко раскры ты е, т а к  что поперечный диаметр 
равен продольному или больше последнего. Чеш уи шишки округлы е 
до продолговато-яйцевидных, при чем ширина чешуй уменьш ается
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от ниж ней части к  верхуш ке ш иш ки; верхуш ечные, оканчиваю щ ие 
шишечную ось, чеш уи мельче средних чеш уй. Н аиболее маленькие 
и з базальны х чешуй шиш ки овальны е или кругловаты е; более круп 
ные ниж ние чеш уи и средние— из круто и коротко суженного осно
вания ш ироко-овальны е, яйцевидно-овальные или ш ироко яйцевидно
ромбические до овальны х, яйцевидны х и вы тянуто-яйцевидны х. 
К р ая  чеш уй часто выемчато-городчатые. В ерхуш ка чеш уй закруглен 
н ая , усеченная или скош енная, то с едва заметною или слабою , то 
довольно глубокою выемкою. И ли-ж е чеш уи имеют закругленн ую  
без выемки верхуш ку, бока которой (так-ж е к а к  краевы е углы  выемча
той верхуш ки) несколько выпучены вперед по отношению к  середине 
м аковки. Встречаются такж е единичные чешуи мелко-городчатые 
по своей усеченной верхуш ке. Иногда чеш уи имеют по бокам, слева 
и справа, по маленькой лопасти; верхуш ка базальны х чеш уй в редк. х  
случаях  трехлопастная. Спинка чеш уй раковинообразно вы п у к л ая , 
но при этом чащ е всего верхним краем  перегнута несколько вперед, 
реж е внутрь; лосн ящ аяся , цвета светлой кож и (подернутая слабым 
голубоватым налетом), к  основанию темнее окраш енная; продольно 
струйчатая , голая или порош истая. Ч еш уи полузрелы х ш иш ек 
с пурпуровы м отливом. П рицветники значительно темнее чеш уй 
ш иш ки, темно-каш тановые с голубоватым налетом. Самые нижние 
прицветники более или менее игловидные, или ланцетно-ш иловидные, 
и равны маленьким базальны м чеш уям или длиннее (до 2  раз) их . 
Выше располож енны е прицветники более или менее скрипковидные, 
с ш иловидным остроконечием (см. выше: ж енские соцветия). П рицвет
ники второго снизу ряда чеш уй превыш ают половину длины или всю 
длину чеш уй; средние прицветники равны  половине или  несколько 
длиннее, иногда и чуть короче половины длины чеш уй. У  самых 
м аленьких, оканчиваю щ их ось ш иш ки, чеш уй прицветники равны 
чеш уям или длиннее их . Средние и верхние прицветники видимы 
в раскры той ш иш ке. Семена легко выпадают из зрелой  ш иш ки. 
Н аилучш е развиты е семена имеют со своими кры лы ш ками 10— 14 мм. 
длины ; семя 3,5— 5 мм. длины; кры лы ш ко косо-язы ковидное, 4 мм. 
ш ирины, приблизительно вдвое длиннее семени. Удлиненные летш  е 
побеги в начале осени бледно-красновато-бурые, с голубоватым на
летом ,— в начале зимы, по опадании хвой, буро-фиолетоватые или 
буро-красноваты е, покрытые то слабым, то густым бледно-голубова
тым налетом и усаженные редко или довольно густо стоящ имй корот
кими отстоящими волосками. Почки блестящ ие, темно-краснобурые 
или темно-вино-красные, часто почти черноватые; чеш уйки ресні - 
чатые. Ветки темные, красно-буры е, затем  сероватые до черновато
серых. Укороченные побеги имеют окраску  веток и отличаю тся густым 
располож ением  и крупными разм ерам и, достигая до 10 мм. длины 
и 4— 5 мм. толщ ины. Весьма живописное дерево с длинными горизон
тально отстоящими ветвями. В стречается на К урильских  островах 
и, по всей вероятности, на К ам чатке. На юге своей области распро
странения образует крупны е деревья, на севере она меньш их разм еров. 
Разводится иногда в садах.
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№  7. L a r i x  o l g e n s i s ,  H e n r y .  Л и с т в е н н и ц а  о л ь г и н с к а я .

Иглы гербарны х экзем пляров ж есткие, узко-линейные, тупы е, 
более или менее серповидно согнутые, 10— 25 мм. длины и 0 ,5— 0,8  мм. 
ширины. Число устьичных рядов (снизу иглы , повидимому, имеется 
по 4— 5 рядов с обеих сторон ки ля) и окраска ж ивы х игол? По автору
A . H enry: «иглы сверху вы пуклы е, снизу сильно килеваты е, с 1 линиею 
устьиц с каж дой стороны ки л я . М икрбксопический срез показы вает 
круглы й сосудистый пучок с рассеянными деревянистыми клеткам и; 
под эпидермисом, по всей окруж ности, находится гиподерма из толсто
стенных клеток. Смоляные ходы в иглах  удлиненны х побегов ш ироки 
и располож ены  более внутрь, чем обычно у  лиственниц, будучи отде
лены  от эпидермиса двумя рядам и толстостенной гиподермы. Иглы 
укороченных побегов имеют зачаточные или неявственные смоляные 
ходы; от игол удлиненны х побегов они отличаю тся такж е  тем ..., что 
и х  верхн яя  сторона лиш ена устьиц» (перевод с английского). Молодые 
удлиненны е побеги покрыты густым мохнатым опушением из длинны х 
ры ж и х волосков, следы которого сохраняю тся на коричневато-серы х 
старш их веточках. Боковые почки блестящ ие темнобурые. (Почки 
укороченны х побегов, по H enry , когда распускаю тся, окруж ены  
бахромкою из красновато-буры х волосков). Ш ишки (15—) 18— 25 мм. 
длины  и (12—■) 13— 15 мм. толщ ины, в раскры том виде— тупо-яйце
видные, (14—) 16— 21 мм. толщ ины ; составленные из (20 —) 25— 30 
чеш уй, располож енны х (4) 5— 6  рядам и. П олузрелы е шиш ки сомкнуты, 
зрелы е— раскры ваю тся довольно ш ироко, но м аленькие верхуш ечные 
чеш уи остаю тся сомкнутыми. Ч еш уи молодых ш иш ек снаруж и по
кры ты  густым опушением из ры ж и х довольно длинны х волосков. 
К а к  в молодой ш иш ке, т а к  и в зрелой— прицветники снаруж и видны. 
Чеш уи зрелой  ш иш ки почковидно-округлые до округло-яйцевидны х, 
с круто суженным основанием, раковинообразно вы пуклы е, цельно
край ние, на верхуш ке закругленн ы е, усеченные или слабо выемчатые 
(в последнем случае часто с несколько выпученными вперед углами); 
спинка чеш уй (у старых гербарных ш ишек) цвета темной кож и , лосн я
щ аяся , волосистая, продольно струйчатая . П рицветники окраш ены  
темнее чеш уй— темно-каш тановые; нижние прицветники длиннее наи
более м аленьких базальны х шишечных чеш уй, следующие— равны 
чеш уям второго кольца или несколько короче их , остальные— высо
вываются из-под чеш уй, они короче чеш уй, но длиннее половины длины 
чеш уй. Б азальны е прицветники ланцетно-ш иловидные; выше распо
лож енны е— продолговатые или и з расш иренного основания продол
говатые или скрипковидны е, иногда лопатчаты е, по краям  выгры
зенны е, зубчаты е или лопастны е, с остроконечием, выходящ им из 
выемчатой верхуш ки прицветниковой пластинки. Д лина прицвет
ников и их остроконечий уменьш ается от основания к  верхуш ке ш иш ки; 
остроконечие верхни х прицветников зубцевидно. Семя вместе с кры 
лы ш ком  около 10 мм. длины , семя 4 мм. длины , кры лы ш ко полу- 
яйцевидное, в I1/* раза  длиннее семени и 4,5 мм. ш ирины. Найдена 
в П риморской области: в окрестностях зали ва св. О льги, где растет
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по горам в сообществе с монгольским дубом (Q uercus m cngolica)H  бе
резою Эрмана (B etu la  E rm ani).

№  8 . L a r i x  K a e m p f e r i  *), S a r g .  Л и с т в е н н и ц а  К е м п ф е р а  или 
я п о н с к а я  л и с т в е н н и ц а .  (L . lepto lepis х), M urr.).

Иглы удлиненны х побегов узко-линейны е, заостренные в ш ило
видное остроконечие, прямые до серповидно согнутых, сизые или 
беловато-сизые, с обеих сторон (сверху слабее, чем снизу) килеваты е, 
или маленькие иглы сверху без к и л я ;— по краям  голые или со следами 
опавш их щ етинок. Иглы под более или менее острым углом  отходящ ие 
от побега, 15 мм. длины и 1 мм. ширины до 50 : 2 мм.; устьиц имеется 
на верхней стороне игол по 3— 6  (у самых м аленьких игол по 2 ) лині й 
с обеих сторон к и л я , на ниж ней стороне по 7— 12 (у м аленьких игЬл 
по 4— 7) линий слева и справа ки л я . П учки состоят из 20— 45 и более 
игол. И глы узко-линейные, из тонкого основания постепенно и не
сильно расш иренные кверху , на конце тупы е; 12— 40 мм. длины и до 
1 мм. ширины; синевато-зеленые; сверху имеется с обеих сторон не
выступающ его нерва по 1— 2  устькчные линии, которые то занимаю т 
лиш ь верхуш ку иглы , то  простираю тся донизу; снизу с двумя ясно 
видными простым глазом  бело'ватыми полосками, заклю чаю щ ими 
к аж д ая  по 5— 7 белых устьичны х линий. Свежие зрелы е шиш ки 
20— 35 мм. длины, округло-овальны е до яйцевидно-цилиндрических, 
тупы е, иногда к  основанию несколько суженные, состоящие из много
численных чеш уй. Если принимать в расчет и м аленькие внутренние 
верхуш ечные чеш уи, то ш иш ка 20 мм. длины имеет около 45 чеш уй, 
при чем наруж ны е чешуи располож ены  5 рядам и ; ш иш ка 30 мм. 
длины— около 50— 70 чеш уй, 6  рядов. Чеш уи тонкие, кож исты е, 
своею верхуш кою  дугообразно отвернутые кн аруж и , по спинке цвета 
светлой кож и то ж елтоватого, то красноватого оттенка (нередко 
к  вершине темнее окраш енные), лоснящ иеся, но подернутые белова
тым налетом, продольно струйчатые, к  основанию порошистые. П ри
цветники высовываются только из-под ниж них колец чеш уй; самые 
ниж ние прицветники более или менее значительно длиннее базальны х 
чешуй ш иш ки. В шиш ке 30 мм. длины наилучш е развиты е семена 
имеют вместе с крылыш ками 12— 14 мм. длины; семя 4,5— 5 мм. длины , 
кры лы ш ко косо-языковидное до полуяйцевидного, 5— 7 мм. ш ирины, 
Н/г— 2 раз длиннее семени. Удлиненные побеги в начале зимы, по 
опадании хвой, светло-буровато-охренные, покрытые слабым или 
густым беловатым или белоголубоватым налетом, то почти голые,, 
то усаж енны е редкими или довольно густыми бурыми отстоящими 
волосками. Почки темные, винокрасные или бурые. Д вугодовалы е 
побеги каш танрво-охренны е, каш таново-умбровые или красновато- 
каш тановы е. Дерево до 30 м. высоты; встречается на острове Хондо 
(Я пония), где вместе с елью , пихтою, березою образует вертикальную

*) Kaempfer—‘немецкий врач (1657— 1716), знаменитый путешественник 
и исследователь японской флоры. L. leptolepis»— «тонкочешуйная» по тонким 
шишечным чешуям. Японск. назв. «Kara matsu» или «Futsi matsu».

границу лесов. Часто разводится в садах , под Л енинградом  совер
шенно морозостойка.

I

№ 9 . L a r i x  l a r i c i n a 1), К.  K o c h .  А м е р и к а н с к а я  л и с т в е н н и ц а .
(L. аш егісапа, M chx).

П учковые ^іглы яркозелены е или сизозеленые, 6— 30 (— 40) мм. 
длины и 0 ,5— 0,66 мм. ш ирины. Ш ишки имеют некоторое сходство 
с ш иш ками даурской лиственницы (L. dahurica), от которы х отлича
ются формою чешуй и тем, что верхний край  чешуй загн ут  внутрь. 
Ш ишки составлены (если считать и маленькие верхушечные чеш уи) 
из приблизительно 13— 28 чеш уй, наруж ны е чешуи располож ены
3— 4 рядам и. Свежие зрелые шишки 10— 20 мм. длины, почти боченко- 
видные, сухие— ш ироко раскры ты е, более или менее ш аровидные; 
у полузрелы х ш иш ек чешуи то приж аты е, то неприж атые: вертикально' 
стоящ ие. П рицветники снаруж и видны только у основания ш иш ки. 
Обыкновенно некрупное дерево, довольно редко достигаю щее более 
18 м. высоты, с изгибистыми более или менее горизонтальными вет
вям и. В стречается в Северной А мерике, преимущественно на болотах, 
на север до 67°30 с. ш. (Ю кон) и 58° с. ш. (Л абрадор). Разводится 
иногда в садах.

Р о д  С е d г u s, L і п к. К е д р 2). С е м .  A b i e t a c e a e  (стр. 15— 18).

3 вида, из которых 2 обитаю т в аф риканско-м алоазиатской области 
Средиземного моря и 1— в Гималайской области. Вечнозеленые одно
домные деревья, с сильно разветвленною  кроною, состоящею из не
правильно-мутовчаты х и из промеж уточных ветвей. Хвои игло
видные. Н а одной и той-же ветке имеются укороченные побеги,—  
несущ ие пучки многочисленных и гол ,— и удлиненные побеги, с по
одиночке спирально располож енными иглами. Иглы ж есткие, 4- или
3-гранны е, темно- или сине-зеленые до светлозеленых и серебристо- 
серых; со всех сторон снабженные устьицами; 3— 6 -летние. На удли
ненных побегах иглы сидят на отклоненны х череш ковидных продол
ж ениях листовы х подуш ек. Л ож ны е эти череш ки имеют цвет побега, 
на котором остаются по опадании игол. Ш ишки созревают во втором- 
третьем году, деревянистые, состоят из многочисленных тесно спи
рально располож енны х чеш уй, раскры ваю тся и наконец распадаю тся. 
П рицветники совершенно скрыты в ш иш ке. Семена кры латы е, с кр у п 
ным кры лы ш ком, приросшим к верхней стороне семени. Семенодолей 
8— 10. Разводятся в садах крайнего юга.

C e d r u s  L i b a n i ,  B a r r .  К е д р  л и в а н с к и й .

И глы 15— 35 мм. длины , сравнительно плоские: ш ирина превы
шает в полтора раза толщ ину иглы . Ш ишки яйцевидные или яйце

*) L. laricina-—J1. лиственничная.
2) От «кедрос», под каким названием древние греки разумели не только 

кедр, но такж е можжевеловое дерево с благовонною древесиною. По-нем. «Ceder» 
или «Zeder»; по-англ. «Cedar»; по-франц. «Cedre»,
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длинывидно-продолговатые, на м аковке вдавленные,

и 45— 70 мм. толщ ины ; чешуи на спинке покрыты пуш ком, их осно
вание под углом  загнуто . Мощное толстоствольное дерево 25— 40 м.
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высоты. Верш ина дерева согнута. Ветки горизонтально отстоящ ие, 
образую щ ие на старш ем дереве плоскую  зонтикообразную  крону. 
Побеги голые или слабо волосистые. Горы и субальпийская область 
М алой Азии и Сирии, 1000— 2800 м. над уровнем м оря.

С. L i b a n i  v a r .  b r e v i f o l i a ,  J .  D.  H o o k .  Кедр ливанский 
коротко-листный: отличается короткими иглами— не длиннее 12 мм., 
и менее крупными ш иш ками. Ш иш ка около 65 мм. длины при 
толщ ине в 40 мм., яйцевидно-цилиндрическая, наверху с горбиною, 
которая возвыш ается из усеченно-углубленной м аковки ш иш ки. 
Остров К ипр.

C e d r u s  a t l a n t i c a ,  M a n .  К е д р  а т л а с с к и й .

И глы  короче, более ж есткие и толщ е (толщ ина превыш ает ши
рину иглы ), чем у  С. L ibani. Ш ишки яйцевидно-цилиндрические, 
на м аковке вдавленны е, 50— 60 мм. длины и 40 мм. толщ ины; чешуи 
на спинке покрыты пуш ком, их основание под углом загн уто . Дерево 
30— 40 м. высоты при стволовом диаметре до 2,3 м. В ерхуш ка дерева 
прям ая  верти кальн ая . Ветви восходящ ие, позднее горизонтальны е, 
образую щ ие конусовидную  крон у. Побеги пуш исты. М арокко и 
А лж и р , 1600— 2700 м. над уровнем м оря.

C e d r u s  D e o d a r a 1), L o u d .  Г и м а л а й с к и й  к е д р .

Иглы 20— 50 мм. длины , толщ ина почти равна ш ирине иглы. 
Ш ишки яйцевидно-цилиндрические, с округлою  (не вдавленною) 
маковкою , 80— 130 мм. длины и 50— 100 мм. толщ ины; чеш уи плоские, 
на спинке голые или пуш истые. Д ерево до 100 м. высоты при ство
ловом диаметре до 5 м. Ветви особенно своими концами поникш ие 
(у  молодых деревьев такж е верхуш ка поникш ая), побеги густо воло
систые. Гималайские горы от Кумаона до А фганистана, 2400— 3000 м. 
н ад  уровнем м оря.

Р о д  P i n u s 2), L. Сосна. С ем . A b i e t a c e a e  (стр. 15— 18).

К  роду P inus относятся около 70 видов. Они встречаются исклю 
чительно на северном полуш арии, преимущественно в умеренной 
зоне, немногие— в тропиках  восточной А зии, Западной Индии и Ц ен
тральн ой  А мерики. В Северной А мерике произрастаю т дико 33 вида, 
на Д альнем  Востоке Азии— 17, в Европе со вклю чением области 
Средиземного моря и К ав каза— 12, Г им алайская область и К анарские 
острова имеют по 1 виду. Из европейско-азиатских видов 9 встре
чаю тся на русской территории.

’) D eodara—от индийского слова «Devadara», означающего «Божье дерево».
2) P inus, или «arbor pinus», древне-латинское название, происшедшее от 

«ріх»— смола, или может быть от кельтического «ріп»— гора, значит- смолистое, 
или горное, дерево. По-нем. «Kiefer» или «Fohre»; по-англ. «Ріпе»; по-франц. 
■«Pin».
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Однодомные деревья, реж е кустарни ки , с мутовчато располож ен
ными ветвям и, удлиненными и укороченными побегами, и «вечно
зеленою» (остающею ся по крайней мере два года на растении) хвоею. 
У короченны е побеги,— игловидные хвои собранные по 2— 5 в пучки , 
окруж енны е у  основания влагалищ ем  из пленчатых чеш уевидных 
л источков ,— каж утся  простыми пучками хвой благодаря тому, что 
имеют чрезвычайно мало развитую  ось. Укороченные побеги стоят 
но одному в п азухах  увядаю щ их чеш уевидных листочков, спирально 
располож енны х во кр у г  удлиненны х побегов. Х вои-иглы  узко  линей
ные, более или менее ж есткие, по краям  усаж енны е весьма мелкими 
зубчикам и, редко цельнокрайние. Ц ветки развиваю тся на всех ветвях  
кроны . М ужские цветки сидят по одному в п азухах  чеш уевидных 
листочков, часто скучено как-бы  в соцветия, и окруж аю т основание 
развиваю щ егося нового удлиненного побега. У дли н яясь  над цвет
кам и, молодой побег дает иглоносные укороченные побеги. Т ак  к а к  
по своему положению цветки соответствуют иглонссным укороченным 
побегам, то по опадании цветков остается оголенный пром еж уток, 
которым иглоносная часть нынешнего побега отделяется от прош ло
годней веточки. К аж ды й муж ской цветок имеет короткую  нож ку  и 
подперт пленчатыми листочками. Тычинки многочисленные, сидячие, 
густо спирально располож енны е на яйцевидно-продолговатом или 
цилиндрическом стерж еньке, чеш уевидные, с двумя пыльцевыми 
меш ками и связником . Н ад пыльцевыми мешками возвы ш ается 
гребеш ковидное продолжение связника. Пыльцевые мешки лопа
ются продольною щ елью. Пыльцевые зерны ш ки (пыльца) снабжены 
каж дое парою супротивных воздуш ны х пузы рьков. Ж енские соцве
ти я  лож но-верхуш ечны е или боковые на молодых побегах, одиночные 
или по два, или в большем числе, мутовчатые; ш арообразные или 
яйцевидно-округлы е, м аленькие; у  основания окруж енны е бесплод
ными чеш уями (прицветниками). Соцветие состоит из черепичато- 
спирально на стерж еньке располож енны х прицветников и семенных 
чеш уй. П рицветники (наруж ны е чеш уйки) пленчатые, обыкновенно 
мельче мясистых семенных чеш уй. Семенные чешуи несут у  основания 
верхней (внутренней) стороны по 2  семенопочки, своим устьем (семе- 
входом) обращ енные вниз. Семенные чешуи впоследствие р азраста
ются в более или менее одеревеневаю щие чеш уи плодовой ш иш ки, 
прицветники-ж е остаю тся маленькими. Ш ишки созреваю т на второй 
или третий год. У  больш инства сосен шиш ки не распадаю тся, но рас
кры ваю тся настолько, что зрелы е семена могут выпасть. У  «кедровых» 
сосен-же,— представителей группы «Eucem bra«,— шишки и в стадии 
зрелости остаются более или менее сомкнутыми и удерж иваю т семена. 
Шишечные чеш уи, продолговатые у сосен, ш ирокие у  кедровы х сосен, 
утолщ ены к своей верш ине,— оканчиваю тся кнаруж и обращенным 
«щитком» (апофизис). Щ иток представляет из себя резко очерченную 
площ адку ромбической или 5— 6 -угольной формы, часто вздутую  
или пирамидковидную . Щ иток снабжен «пупком», имеющим вид 
бугорка или впадины. Семена обыкновенно кры латы , но некоторые 
виды отличаю тся безкрылыми семенами. К рыло свободно,— отделяется
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целиком легко от семени, которое охватывает своим щ ипчикообразны м  
основением, только у  сосен группы  «Strobus» основание кры ла при
росшее к  семенной оболочке. Зимние почки состоят из многочислен
ных, на оси почки тесно сближенно сидящ их чеш уек, в сущ ности—  
из чеш уевидных листочков низовой формации, в п азу х ах  которы х, 
при прорастании почки, образую тся выше описанные укороченны е 
побеги. И глы в начале сложены цилиндром в тесном влагали щ е, 
поэтому форма их поперечного разреза  обуславливается числом 
хвой в пучке. П олукруглы й или сплю снуто-полукруглы й поперечный 
разрез имеется у парных игол, треугольны й: с выпуклою  спинкою 
и плоскими боками— у игол стоящ их по 3— 5. Ветки развиваю тся 
исклю чительно из верхуш ечного комплекса почек, поэтому сосны, 
по крайней мере до известного возраста, весьма 
правильно разветвлены . К омплекс состоит из сред
ней, оканчиваю щ ей ось, почки, вокруг которой рас
полож ена м утовка из нескольких боковых почек.
У  сосен отсутствуют те вдоль осей рассеянны е боко
вые почки, которые усиливаю т разветвление ели, 
пихты, лж етсуги  и особенно лиственницы , и более 
или менее соперничаю т с почками м утовок. Только 
в исклю чительны х случаях , и не у всех пород сосен, 
образую тся на стволе придаточные почки, дающие

ег т-і РИС. 50.— P in U S
побеги. Первичные хвои сосен суть настоящ ие листья nigra. Ш ишечня 
игловидной формы. Они поодиночке спирально рас- чещуя с щитком 

полож ены, более сплю снуты, чем иглы  старш его рас- слабо^увелич. 
тения и яснее зазубрены . Первый образую щ ийся на 
молодом сеянце комплекс почек дает побеги уж е усаж енны е нор
мальною  хвоею— : чешуевидными листочками и иглоносными укоро
ченными побегами. Удлиненные побеги у больш инства сосновых 
пород одноузелочные, у некоторых они о 2 , реж е о 3  у зл ах  или 
более. Одноузелочные побеги: летний побег, по окончании вегета
ционного периода, состоит из одного м еж доузлия, лиш енного у  своего 
основания игОл, выше усаженного иглами и оканчиваю щ егося конеч
ною почкою, которая окруж ена мутовкою боковых почек, или 
молодыми ш иш ечками, заменяющ ими боковые почки. Значит—  
молодые шишечки всегда подверхуш ечные, только годовалые шиш ки 
боковые. Побеги о 2 у зл ах , 3 или более: леторосль состоит соответ
ственно из 2 , 3 или более м еж доузлий, из которы х каж дое у 
своего основания лиш ено игол. Д вуузелочны й побег (трех-узелоч- 
ный— аналогично построен) состоит и з нижнего м еж доузлия, окан
чивающ егося лож ною  мутовкою иглоносных побегов или молодыми 
ш иш ками их зам еняю щ им и ,— и из верхнего м еж доузлия (непо
средственного продолж ения нижнего м еж доузлия), которое на конце 
несет конечную почку и настоящ ую  м утовку боковых почек, значи
тельно реж е замененных ш ишечками. Но не всегда м еж доузлия так  
ясно обозначены. Бы вает, что на побеге нет лож ны х мутовок; в этом 
случае число меж доузлий определяется по числу голых пром еж утков, 
расчленяю щ их побег на соответствующее число иглоносных частей.
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Л еторосль,— к а к  одноузелочная, т а к  и м ногоузелочная,— окруж ена 
у  своего основания венцом чеш уек: остатками почки, давш ей данный 
побег. Вторичные м еж доузлия, или лож ные мутовки двуузелочны х 
побегов— нельзя  смешать с «Ивановыми побегами», вторичными 
побегами, которые иногда наблю даю тся на лиственны х деревьях 
й вырастаю т под осень из летом того-ж е года образовавш ихся почек. 
Д вуузелочн ая , или м ногоузелочная, леторосль целиком п редразвита,—  
вырастает и з одной и той-ж е материнской почки, которая  образова
л ась  в предыдущее лето.

М айр (Мауг) воспользовался строением побегов при составлении 
своей классиф икации сосен. Его секция «Pinaster» заклю чает одно- 
узелочны е сосны: «молодые шиш ки всегда у  верхуш ки молодого 
побега вместо мутовчатых почек. Скопленные меж ду грдичными 
мутовками шиш ки суть аном алия и происходят из гермафродитных 
цветков. И глы по 2 пучками». К  секции P in as te r отнесены преиму
щественно европейские виды, немногие азиатские и один ам ериканский 
вид. Из русских сосен сюда относятся: P inus sy lv estris , P . n ig ra  и 
P . funebris. Д ву- или много-узелочные сосны составляю т секцию 
«Миггауа» М айра: «шишки стоят на месте лож ны х м утовок. И глы по 
2 или по 3 собраны в пучки». В этой секции преобладаю т американцы : 
13 видов и между ними P. B anksiana и P . rig id a . Сосны Старого 
Света бедно представлены: М айр относит сюда одну P . B ru tia , Ш ней
дер— Р. B ru tia  и P . halepensis, но нет сомнения, что кры м ско-кавказ
ские P . e ldarica  и P . P ith y u sa  так-ж е м огут быть отнесены к  этой 
секции. С практической точки зрени я т ак ая  классиф икация имеет 
тот существенный недостаток, что основана на не всегда видимом р а з 
личии. Д ело в том, что характерное д ля  секции М иггауа, в смысле 
М айра, образование лож ны х мутовок имеет все-же некоторый инди
видуальны й характер . Число узлов , так -ж е к а к  количество много- 
узелочны х леторослей, колеблется в зависимости от питания растен ия: 
слабы е индивидуумы иногда не развиваю т вовсе лож ны х мутовок.

Классификация *) русских видов рода P i n u s  

со вклю чением некоторы х иностранны х.

I. С е к ц и я  H a p l o x y l o n — М я г к о д р е в е с и н н ы е  с о с н ы .

И глы с простым сосудистым пучком в центральном цилиндре. 
В лагалищ а игол помещаются на выдаю щ ихся листовы х подуш ках, 
не низбегаю щ их по побегу, скоро опадающ ие:— в течение первого 
года или не позж е второго года.

1. П о д с е к ц и я  C e m b r a :  щ итки шишечных чеш уй р аз
виты односторонне, поэтому пупок приходится у  верхуш ки 
чеш уи. Иглы по 5 в пучках  (единичные пучки иногда о 3 или

')  В главных чертах по системе Koehne, из которой исключены подсекция 
«РагасетЬга» (секции H aploxylon) и подсекция «Pseudostrobus» (секции D iplo- 
xylon).
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4 и гл ах , редко о б или 7), треугольны е в поперечном разр езе , 
со спинки зелены е, по обоим бокам с беловатыми полосками 
устьиц. В лагалищ а игол опадают целиком в течение первого 
года. Семя (обычно) безкры лое или (если оно кры лато) с при
росшим к  семенной оболочке крылыш ком.

Группа E u c e m b r a :  шиш ки более или менее толстые, 
в стадии зрелости остающ иеся более или менее сомкну
тыми. Ш ишечные чешуи толстые: деревянисто-мясистые. 
Семена (у наш их видов) обычно безкры лы е, ореш ковидные.

Смоляные ходы находятся в паренхиме игол:
P . C e m b r a ;  сев.-вост. Россия, Сибирь. №  1. 
Р . ко  га l 'e n s  is ; Д альний Восток. №  2.

Смоляные ходы находятся под эпидермисом игол: 
P . p u m i l a ;  Вост. Сибирь, Д альний Во

сток. №  3.
Группа S t r o b u s :  шиш ки длинны е, похож ие на ело

вые ш иш ки, в зрелом  состоянии ш ироко раскры ваю щ иеся. 
Ш ишечные чешуи тонкие: кожистые или деревянисты е. 
Семена кры латы е, с крупны м  кры лы ш ком, приросш им 
к  семенной оболочке. Смоляные ходы находятся под 
эпидермисом игол:

P. S t r o b u s ;  Сев. А мерика. №  4.
Р. Р е й с е ; "  Б ал к ан ск . полуостров. №  5. "

II. С е к ц и я  D i p l o x y l o n . — Т в е р д о д р е в е с и н н ы е  с о с н ы .

И глы с двойным сосудистым пучком в центральном цилиндре. 
В лагалищ а остаю тся и имеют большею частью вид трубочки . Листовые 
подуш ки под влагалищ ам и низбегающ ие по побегу. Б лагодаря  низбе- 
гающим подуш кам, побег со всех сторон как-будто облеплен продол
говатыми пластинкам и. Щ итки шишечных чешуй имеют форму 
более или менее правильного ромба или пирамидки с пупком по сере
дине. Семя кры лато со свободным,— не приросш им,— крылыш ком 
(у Р. Р іпеа семя обычно безкры лсе).

2. П о д с е к ц и я  T a e d a :  иглы  по 3 в п учках , трехгранны е, 
по всем трем сторонам снабженные устьицами (у P . pcndercsa ѵ. 
scopu lerum  то по 3, то по 2 иглы в пучках). Смоляные ходы 
в паренхиме игол или прилегаю т к  центральному цилиндру. 
А мериканские породы.

Смоляные ходы прилегаю т к  центральному цилиндру; 
побеги (леторосли) одноузелочные: P . p a l u s t r i s .  №  6 .

Смоляные ходы в паренхиме игол:
Побеги одно-узелочные: P . p o n d e r o s a .  №  7. 
Побеги о 2 у зл а х  или более: P . r i g i d a .  №  8 .

3. П о д с е к ц и я  М и г г а у а :  иглы  по 2 в пучках . Смоляные 
ходы в паренхиме игол. И глы в поперечном разрезе п олукруг
лы е или сплю снуто п олукруглы е, с обеих сторон снабженные 
устьицами.
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Побеги (леторосли) о 2 у зл ах  или более. Сосудистые 
пучки в центральном цилиндре игол ясно раздвинуты : 

P . B a n k s i a n a ;  С. А мер.. №  9 .
Побеги одно-узелочные. Сосудистые пучки в централь

ном цилиндре игол сближены.
М еханические клетки отсутствуют в центральном  

цилиндре игол, если имею тся—то в виде слабой 
ленты под сосудистыми пучками: P . n i g r a ;  Крым, 
К авказ. №  10.

М еханические клетки  имеются в центральном  
цилиндре над сосудистыми пучками (— в виде попереч
ной ленты) и между ними (— большею частью в виде 
вертикальны х лент), но едва под сосудистыми пучками: 
P. P in as te r; обл. Средиз. м оря. №  11.

-4 . П о д с е к ц и я  P i n a s t e r :  иглы по 2 в пучках . Смоляные 
ходы находятся под эпидермисом игол. И глы в поперечном 
разрезе  полукруглы е или сплю снуто полукруглы е, с обеих 
сторон снабженные устьицами.

Семя безкрылое или снабженное зачаточным кры лы ш 
ком. Побеги (леторосли) одно-узелочные: Р . Р і п е а ;
З ак ав к . №  12.

Семя с крупным крылыш ком.
Побеги (леторосли) о 2 у зл ах  или более. Под 

эпидермисом игол имеются механические клетки , 
которые такж е окруж аю т смоляные ходы.

Основание семенного кры лы ш ка охваты 
вает лиш ь верхние 2 /3 семени. По Фомину: 
«сосудистые пучки в центральном цилиндре 
разделены промеж утком из 3— 4 слоев склерен- 
химных элементов»: P . P i t h y u s a ;  К рым, К ав
каз. №  13.

Основание семенного кры лы ш ка охвйтывает 
семя совершенно. По Ф омину: «сосудистые
пучки сильно сближены и почти сливаются»: 
Р . е 1d а г і с а ; З а к ав к . №  14.

Побеги одно-узелочные. М еханические клетки 
отсутствуют совершенно под эпидермисом игол или 
развиты  только вокруг смоляных ходов.

К летки эпидермиса,— продольный диаметр ко
торы х приблиизтельно равен поперечному,—  
имеют круглую  полость.

В центральном  цилиндре игол имеется 
мощ ная, резко вы деляю щ аяся группа ме
ханических клеток. Смоляные ходы окру
жены кольцом необыкновенно толстостен
ных м еханических клеток и нормально ле
ж ат исгупочительно под эпидермисом: Р . 
s y l v e s t r i s ;  Евр. и Аз. Россия. №  15.

Имеющиеся в центральном  цилиндре 
механические клетки расположены узкою  
полоскою в 1— 2 ряда клеток. Из 6— 8  смо
ляны х ходов,— окруж енны х сравнительно 
тонкостенными механическими клеткам и,—
(2— 4) обыкновенно 2  л еж ат в паренхиме, 
а остальные под эпидермисом *); P . fu - 
n e b r i s ;  У ссур. обл.. №  16.

К летки эпидермиса игол продолговатые 
(столбчатые),— благодаря чему эпидермис вдвое 
толщ е, чем у  остальны х сосен,— и имеют по
лость в виде вертикальной черточки: P . m o n - 
t a n a ;  З ап . Е вропа. №  17.

Шишки сосен.

1) Щ итки шишечных чешуй развиты  односторонне**): пупок прихо
д и тся  у  верхуш ки чеш уи.

2) Ш ишки более или менее толсты , в стадии зрелости оста
ются более или менее сомкнутыми. Чеш уи шиш ки толстые: 
деревянисто-мясистые.

Ш ишки «рогатые», 100— 150 мм. длины: P . k o r a i e n s i s ;  
Д альн . Восток. №  2.

Ш ишки «безрогие».
Ш ишки 45— 85 мм. длины или более: Щ итки

покрыты пуш ком: P . C e m b r a ;  сев.-вост. Россия, 
Сибирь. №  1.

Ш ишки 35— 55 мм. длины. Щ итки коричневые, 
слабо блестящ ие, голые или почти голые: P . p u m i  la;  
Вост. Сибирь, Д ал ьн . Восток. №  3. 

ѵ  2*) Ш ишки длинны е, похож ие на еловые ш иш ки, в зрелом 
состоянии ш ироко раскры ваю щ иеся, (80—) 100— 150 (— 160) мм. 
длины . Ч еш уи тонкие: кож истые или деревянисты е.

Сомкнутые шишки тонко-цилиндрические: толщ ина =
*/6— */в длины . Щ иток и основание чешуи окраскою  срав
нительно мало контрастирую т: P . S t r o b u s ;  С. Амер. №  4.

Сомкнутые шиш ки цилиндрические: толщ ина немного 
меньше 1/4 длины. Щ иток и основание чешуи явно кон
трастно скраш ены : Р. Р е й с е ;  Б алкан ы . №  5. 

ѵ  1*) Щ итки шишечных чеш уй имеют форму более или менее 
прави льн ого  ромба или пирамидки, с пупком по середине или ниж е ее.

3) Ш ишки яйцевидно-ш аровидны е, крупны е: 80— 150 мм. 
длины . Щ итки чешуй блестящ е красновато-буры е или светло 
каш тановы е: Р. Р і п е а; З ак ав к азье  №  12.

*) Отчасти в паренхиме лежащие смоляные ходы свойственны такж е иглам 
P . sy lv estris  L itw inow i и встречаются у P . eldarica.

**) Форма щитков показывается более отчетливо у закрытой шишки, чем • 
у  раскры той ,— которую можно заставить закры ться посредством кипячения 
в воде . Размеры шишек относятся к закрытым шишкам.
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3*) Ш иш ки ины е.
4) Ш иш ки (щ и тки ) серы е, буроваты е и ли  ж ел то в аты е , 

м атовы е, р еж е  нем ного б лестящ и е. П у п о к  сидит на ровном  
щ итке или пуп коносн ое возвы ш ен и е,— кон ическое или  хобот
кови дн ое,— подни м ается  из ровной и ли  кровлеви д н о  по
вы ш енной п лоскости  щ и тка . Самый п у п о к  блестящ и й , 
розоваты й , к р асн о в аты й  и л и  б у р о ж ел ты й , не окай м лен н ы й  
темны м кольц ом  (но см. к ав к а зс к и е  ф орм ы ). Ш иш ки 
25— 60 (— 70) дли ны : P . s y l v e s t r i s ;  Е в р . и  А з. Р о сси я . 
№  15.

4*) Щ лтки , и ли  п у п к и , ины е, и л и -ж е ш иш ки более 
круп н ы .

5) П у п к и  о кр у ж ен ы  черноваты м  или  темны м  
кольц ом  (у P . fu n e b ris  на щ и тках  н и ж н и х  чеш уй 
кольц о м ало зам етно или  отсутствует). Щ итки воз
вы ш аю тся от самой своей пери ф ерии , или  почти 
п лоски е. Ш иш ки (20— ) 30— 55 мм. длины .

Щ итки н и ж н и х  р ядов  чеш уй (составляю щ и х 
основание ш иш ки) имею т вид весьм а плоской 
подуш ки. Щ итки бледно-или светло-коричневы е, 
слабо блестящ ие: P . f u n е b г i s; У ссу р .. №  16.

Щ и т к и  н и ж н и х  р ядов  чеш уй хоботковидно 
вы тян уты е, вы пученны е в более или менее вы
сокую  пи рам и дку , или-ж е в ер х н яя  половина 
щ итка вы п у к л а, н и ж н я я — вогн ута. Щ итки каш 
тановы е, коричневы е или  ж ел тсбу р ы е, более 
или  менее ясно блестящ ие: P . m o n t a n a ;  
З ап . Е вропа. №  17.

5*) П упки без черны х или темны х ободков. 
Ш иш ки часто длиннее 55 мм.

6 ) П упки  вдавленны е, плоские или  не вы
даю щ иеся (поем. P . L aricio  и P . P in a s te r) . Сосны 
С тарого Света за  исклю чением  P . B an k sian a .

7) Щ итки красно-коричневы е или ко
ричневы е, блестящ ие ***)

Щ итки с сероватым пупком , не 
превыш аю щ им поперечного ки ля  щит
к а . Ш иш ки (50— ) 60— 95 мм. длины .

Все щ итки подуш ковидно 
вздуты : Р . е 1 d а г і с а ; З а к ав 
казье . №  14.

Щ итки ниж них рядов  чеш уй 
или всех чешуй плосковаты : Р . 
Р  і t  h у u s a ; K p ., К ав к .. №  13.

v

***) У  перестарелых шишек щитки часто темнее окрашены, чем у нестарых 
зрелы х, или у P . e ldarica , P. P ith y u sa  и P . P inaster покрываются сероватым^вы- 
потом.

— 129 —

б 7 П упки такой-ж е окраски, как
щитки (см. P . P inaster Lem oniana), 
имеют вид поперечного бугра и часто 
превышают резко-выдающийся попе
речный киль щитков. Шишки (40— ) 
100— 200 (— 250) мм. длины: Р. Р і- 
п a s t  е г; обл. Средиземн. моря. № 1 1 .  

^  7*) Щитки желтоватые или ж елто-ко
ричневатые.

Щитки светло (бледно) желто
коричневые, блестящ ие, с пупком та
кой-ж е окраски или более красным. 
П од щитком имеется оранжевый или 
буровато-оранжевый ободок, который 
резко отделяется or остальной черно- 
вато-бурой части чешуи. Шишки 45—  
100 мм. длины: P . n i g r a ;  Крым, 
К авказ. №  10.

Щитки в общем бледно буро-ж ел
товатые, но верхняя половина щитка 
светлее, более медово-желтая, чем 
ниж няя,— имеющая коричневатый от
тенок. Чешуи светло красновато
бурые, более светлые под щитком, 
но нет резко очерченного ободка. 
Шишки 30— 60 мм. длины, часто ро
говидные: Р . В a n k s і а п а; С. Аме
рика. №  9.

4/1 6*) Пупки щитков возвышены в виде усечен
ной, тупой или острой, часто поперек растянутой  
пирамидки, вооруженной колючкою (не особенно 
прочною). Американцы.

8) Шишки 150— 250 мм. длины. Щитки 
коричневатые или бледно-бурые: Р. р а- 
1 u s t  г і s. №  6.

8*) Шишки не длиннее 150 мм., часто 
короче.

Щитки имеют форму возвышенной 
пирамидки или трапецоидальной пи
рамидки, переходящей в пупок; не
которые щитки также пирамидко
подушковидные с крупным сосковид
ным пупком. Колючка на пупке 
иногда слабо развита (или опадает?). 
Щитки светло красновато-бурые или 
орехового цвета. Шишки 50 — 110 
(— 150) мм. длины: P. p o n d e r o s a .  
№  7.

Хвойн. деревья и куст. 9
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Щ итки слабо возвыш ены, с ма
леньким  пупком,вы тянуты м в колючий 
ш ип. Щ итки цвета светлой кож и. 
Ш ишки 25— 90 (— 100) мм. длины: 
P . г i g i d a . №  8 .

Таблица для определения видов P i n u s  по вегетативным органам.

И глы располож ены  по 5 в пучке (единичные пучки такж е  о 3 или 4 
и гл ах , редко о 6  или 7): I.

И глы расположены по 2 в пучке (редко единичные пучки 
о 3 иглах): И . (стр. 131)

И глы  располож ены  по 3 (или по крайней мере преимущественно 
по 3) в пучке; иностранные породы: 111. (стр . 132)

I. И глы располож ены по 5 в пучке (единичные пучки такж е  о 3 
или 4 и глах , редко о 6  или 7), трехгранны е, по спинке зелены е, по бокам 
более или менее беловатые. В лагалищ а игол помещаются на выдаю
щ ихся листовы х подуш ках,— не низбегаю щ их по побегу,— и опадают 
в течение первого года.

1) Побеги покрыты ры ж им или буроватым пуш ком или 
войлоком. Конечные почки (главны х побегов и конечных побе
гов на боковых ветках) не плотно сомкнутые, но более или менее 
ры хлы е: свободны по крайней мере длинные тонкие концы не
которы х чеш уек.

2) Н ормально деревья. И глы пильчаты е, со смоляными 
ходами в паренхиме. Спинка ж ивы х игол (под лупою  уве
личиваю щ ею  б х )  гладкая  или сравнительно слабо дву
линей чатая.

И глы скудно пильчатые: на 10 мм. протяж ения 
к р ая  приходится около 12 весьма неж ны х зубчиков. 
И глы (40— ) 50 мм. длины и 0 ,8  мм. толщ ины до 
140 : 1,2 (— 1,5) мм. Побеги войлочные: Р . С е m b г а; 
с .-в . Россия и Сибирь. №  1.

И глы богаче пильчатые: на 10 мм. протяж ения 
к р ая  приходится 20— 23 ясны х зубчиков. Иглы 
70 мм. длины и 1 мм. толщ ины до 200 : 2 мм. Побеги 
пуш истые: P . k o r a i e n s i s ;  Д альн . Восток. № 2 . 

ѵ  2 * )  К устарник . И глы цельнокрайние или едва пи ль
чатые, со смоляными ходами под эпидермисом. Спинка 
ж и вы х игол (под лупою  увеличиваю щ ею  6  х )  ясно дву
линей чатая  или ,— при наличности одного лиш ь вместо 
двух  см оляны х ходов,— одно-линейчатая: проборозж енная 

1 во всю длину одною или двум я параллельны м и, отодвину-
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1 тыми друг-от-друга линиям и обыкновенно беловатыми и 
килеваты ми. И глы 30 мм. длины и 0 ,5  мм. толщ ины до 
75 : 0 ,8  (— 85 : 1) мм.: P . p u m i l a ;  Вост. Сибирь, Д ал ь 
ний Восток. №  3.

И н о с т р а н н ы е  п о р о д ы .

У  1*) Побеги голые или лиш ь под листовыми подуш ками во
лосисты е, редко сплош ь волосистые. Иглы со смоляными ходами 
под эпидермисом; спинка игол дву-линейчатая. П очки рыхлые 
или сомкнутые.

Побеги голые. Конечные почки более или менее рых
лы е. Иглы 50 мм. длины и 0 ,5  мм. толщ ины до 125 : 1 мм.: 
Р . Р е й с е .  №  5.

Побеги волосистые под листовыми подуш ками, редко 
сплош ь. Почки вполне сомкнутые, благодаря доверху 
склеенным смолою чеш уйкам. Иглы 50— 100 (— 120) мм. 
длины и 0,5 мм. толщ ины: P . S t г о b u s. №  4.

II. И глы располож ены по 2 в пучке (редко единичные пучки 
<гЗ иглах), более или менее ж елобковаты е или в поперечном разрезе 
п олукруглы е. В лагалищ а игол остаю тся до опадания хвой. Листовые 
подуш ки низбегающ ие по побегу.

a) И глы в больш инстве короче 80 мм., редко длиннее— и во 
всяком  случае не длиннее 105 мм. (см. такж е P . funeb ris , №  16). 
Побеги (леторосли) одно-узелочные (см. стр. 132) 2).

И глы плосковатые *); по общему виду синевато-или 
серовато-зеленые, но на вы пуклой стороне зелены е, на ж е
лобчатой— голубоватые или беловатые от устьиц сильно 
сближенных друг-к-другу  и местами слитых в сплошные 
белые линии.  Иглы (15—) 20— 60 мм. длины и 1— 1,5 мм. 
ширины (на молодых растениях до 90 мм. длины): P . s у  1- 
ѵ е s t  г i s; Е вр. и А з. Россия. №  15.

Иглы в поперечном разрезе  полукруглы е; 40— 85 мм. 
j длины: P . f u n e b r i s ;  У ссур. №  16.

^  а*) И глы более длинные: на ростовых побегах длиннее 
80 мм., на слабейш их боковых веточках плодущ их веток не ко
роче 55 мм. К рым, К авказ.

b) Побеги одно-узелочные.
Почки засмоленные. И глы 80— 150 мм. длины и 1— 1,5 

мм. ш ирины: P . n i g r a ;  Крым, К авказ. №  10.
Почки не засмоленные 3): верхуш ки чеш уек сво

бодны. И глы 100— 200 мм. длины и 1,5— 2 мм. ширины: 
Р . Р  і п е а ; З ак авк азье ; №  12. (Побеги ж елтовато
зеленые или охренно-ж елты е. И глы светлозеленые, 
едва колючие; влагалищ а 10— 20 мм. длины , Почки 
остро-яйцевидные).

Ь*) Побеги о 2 у зл ах  или более. Почки не засм олен
ные: верхуш ки чеш уек свободны.

9*



—  132 —

Иглы (55— ) 90— 145 мм. длины и 1— 1,5 мм.
ширины.; влагалищ а в начале слегка рж авченны е, 
затем беловатые или серые: P . e l d a r i c a ;  З а 
кавказье . №  14.

Иглы (55—) 100— 170 мм. длины и 1— 1,5 мм. 
ш ирины; влагалищ а вначале коричневато-буры е, з а 
тем буро-серые: P . P i t h y  u s  а ; К рым, К а в к а з .
№  13.

И н о с т р а н н ы е  п о р о д ы .

1) Побеги одно-узелочные. И глы в поперечном разрезе полу
круглы е;— чисто темнозеленые; на ж елобковатой стороне устьицы 
располож ены  пунктиром , не слиты в сплошные белые линии. И глы 
30— 70 (— 105) мм. длины и 1— 1,33 (— 1,66) мм. ш ирины: P . m о п - 
t  а п а ; №  17.

2) Побеги о 2 у зл ах  и более. И глы плосковаты е, ярко-зелены е,
25— 60 (— 90) мм. длины и 1— 1,66 (— 1,9) мм. ш ирины: P . B a n k -
s і а п а ; №  9. >

3) Побеги одно-узелочные. П очки не засмоленные. Иглы 100—
200 мм. длины , 2— 2,5 (— 3) мм. ш ирины, яркозелены е, ж есткие и ко
лю чие; влагалищ а 20— 25 мм. длины . Побеги красно-буроваты е. 
Почки 20— 50 мм. длины: P . P i n a s t e r ,  на молоды х деревьях

.  бывают 3-иглые пучки , или пучки с двумя нормально развиты ми 
иглами и одною недоразвитою засохш ею  иглою; №  11 .

I I I .  И глы расположены  по 3 (или по крайней мере преимущ е
ственно по 3) в пучке, трехгранны е, на всех трех  сторонах снабж енные 
устьицам и. В лагалищ а и листовые подуш ки к а к  у  II .

Иглы 200— 460 мм. длины . Почки рыхлые: чеш уйки вы тя
нуто ланцетно-линейные, серебристо-белые, по к р аям  тонко 
бахромчатые, при чем бахромки образую т над почкою подобие 
паутины , сквозь которую  просовываю тся цельнокрайние вер
хуш ки чеш уек слегка отогнутые кн ар у ж и . Побеги одно-узелоч
ные: Р . р а 1 u s t  г i S; №  6 .

И глы (50— ) 75— 250 мм. длины . Почки иного вида.
Побеги одно-узелочные. Иглы 70— 250 мм. длины , почти 

прямо-угольные в поперечном разрезе: угол образуемый бо
ками = о ко л о  100°, толщ ина и г л ы = п о ч т и 3/4 ширины: Р . р о п- 
d е г о s а ; №  7.

Побеги о 2 у зл ах  или более. И глы (50—■) 75— 130 мм. длины , 
тупо-угольны е в поперечном разрезе: угол образуемый боками =  
около 130°, толщ ина иглы = п очти  1/ t  ширины: Р. г i g i d а ; №  8

№  1. P i n u s  C e m b r a 1),  L.

И глы  no 5 в пучках  (единичные пучки такж е о 3 или 4 и глах , 
редко о 6  или 7), окруж енны х у основания недолговечными влагали
щ ам и. И глы ж есткие, узколинейны е, трехгранны е, на конце острые;
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і 1 г

Рис. 51. —  P inus Cembra. 1—ветка с женским соцветием и шишкою.
2 —поперечный разрез через пучок хвой (увеличен.). 3 —поперечный 

разрез через хвою (увелич.). (по W illkom m .).

•(40—)  50— 140 мм. длины , 0,8— 1,2 (— 1,5) мм. толщ ины; 3— 5-летние. 
К р ая  игол бедно зазубрены : на 10 мм. протяж ения приходится около 
12  весьма неж ны х зубчиков; у  вершины иглы зубчики стоят часто

l) C em bra— от итальянского названия ,,Cembro“. По-нем.— Zirbelkiefer, 
Агѵѳ, Zirme; в Ш вейцарии— Alvier, Arolle, Arolla; по-Англ.— S w iss S tone Pine; 
ло-ф ранц. Pin alv ier de Suisse.
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несколько гущ е. Спинка игол блестящ е ярко- или тем но-зеленая ;  
обе боковые стороны снабжены, к аж д ая , 4— 6  более или менее яркими 
рядами устьиц, придающими бокам белую или беловатую  окраску . 
Побеги толстые, покрытые грубым ры ж им или буроватым войлоком, 
долго сохраняю щ имся. Почки немного смолистые, более или менее 
заостренные, цилиндрические или яйцевидные, не плотно сомкнутые* 
но более или менее рыхлые: свободны по крайней мере концы некото
ры х чеш уек. Ч еш уйки почки ры ж еваты е, вы тянуты е в более свет
лое, или беловатое, длинное тонкое остроконечие. М уж ские цветки 
около 10 мм. длины; пы льники с узким  м елкозазубренны м гребеш ком. 
Ж енские соцветия развиваю тся под верхуш кою  молодого побега, 
яйцевидно-продолговатые, около 10 мм. длины , фиолетовые. Ш ишки 
созреваю т на второй год. Зрелы е шиш ки яйцевидно-притупленные 
или яйцевидно-цилиндрические, сомкнутые, не раскры ваю щ иеся, но 
под конец распадаю щ иеся. Щ итки шишечных чешуй снаруж и пуш и
стые, бледно-бурые; ш ироко-ромбические с треугольно-округлою  вер
шиною; пупок помещ ается на ромбовидно расш иренной м аковке 
чеш уи; пупок и верхний край  щ итка выдаются вперед. Семена,— ке
дровые ореш ки,— обратно-яйцевидные, слабо угловаты е, 10— 14 мм. 
длины и 6— 10 мм. толщ ины . Д ерево 10— 40 м. высоты, с густою 
овальною  или в старости канделябровидною  кроною. Г ладкая  на 
молодом стволе кора превращ ается с годами в темносерую трещ ино
ватую ко р ку , которая лупится небольшими пластинками.

Различаю т три формы, которые некоторыми авторами считаю тся 
самостоятельными видами.

P . C e m b r a ,  L .,— форма встречаю щ аяся на А льпах и К а р 
п атах ,— характеризуется  сравнительно невысоким ростом ( 10— 2 0  м. 
высоты) и яйцевидно-притуйленными ш иш ками, которые (— 60— 80 мм. 
длины) не достигаю т величины ш иш ек «сибирского кедра». По форме 
ш иш ек западно-европейское растение похож е на горное заб ай кал ь
ско е .' М уж ские цветки ж елты е. П реуспевает еще хорош о на суховатой 
песчаной почве, на которой сибирский кедр хиреет. К ак  М айр утвер
ж дает, молодые сибирские P . C em bra,— или P. s ib irica , М ауг,— «имеют 
иглы более темные, чем западная P. C em bra, часто более скрученны е. 
Почка с короткою верхуш кою , образованною  из разры хленны х щетино
видных концов чеш уек и и х  пленчатых расш ирений. Ч еш уйки корич
невые блестящ ие; край  и верш ина чеш уйки светлосеры и ш ироко- 
пленчаты . Б леск  и пленчатое расш ирение почти совершенно отсут
ствуют у  почек (западной) P . Cem bra. В лагалищ е пяти-иглы х укоро
ченных побегов разделено на три остающ иеся части, которые скручи
ваю тся назад ; у  (западной) Р . Cem bra-ж е имеются только короткие 
остатки обращенные вверх». М ожно предполагать, что М айр дал 
описание попросту хорош о питаю щ ихся индивидуумов, которым 
местные условия произрастания лучш е н равятся , чем западной Р . 
C em bra. Н а суховатой песчаной почве в Л енинградском  Л есном Ин
ституте замечается то-ж е самое различие, но— в противополож ном 
порядке: здесь западная P . Cem bra проявляет признаки приписанные 
М айром сибирской, меж ду тем, к а к  сибирская P . Cem bra— д ля  которой
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почва недостаточно влаж н а ,— отличается светлее зеленою хвоею 
и более темными, бледно красновато-буры ми почками.

А реал « с и б и р с к о г о  к е д р  а»,— P . Cem bra s ib irica  и Р . С. 
coronans,— простирается от востока Вологодской губ. (крайний за 
падный пункт: верховье р. Вычегды под 20° в . д. от П у л к .), восточн,- 
А рхангельск. (с 66,5° с. ш. на юг) и северо-восточн. П ермск. гу б ., 
через Тобольскую  (от устья р . Оби на юг; ю ж ная граница приблизи
тельно: Е катеринбург, Тюмень, Тобольск, Т ара , Томск), Томскую 
(с северо-восточною частью Семипалатинской области: хребты Нарым- 
ский и К урчумский), Енисейскую (с 68,5° с. ш .) и И ркутскую  губ. 
до Я кутской Респ. (почти до 95° к  вост. от П у л к .; северная граница

Рис. 52,— Pinus Cembra (европейская форма). 1— шишка. 2— шишечная 
чешуя с семенами; 3—шишечная чеш уя сбоку. 4—шишечная чеш уя снизу 
без семян. 5— семя. 6— пучок игол. 7—верхушка иглы (увелич.). 8—по
перечный разрез через пучок игол (увелич.). 9— поперечный разрез

через иглу (увелич.). *

пониж ается с низовья Енисея на Олекминск) и Заб ай кальск . области 
(до р . А ргуни) и до северной М онголии. По. П . К ры лову Р . С. s ib i
rica— форма свойственная «равнинным, по большей части сырым, 
а иногда и сильно заболоченным (сограм) лесам, где она не образует 
чистых насаж дений, а растет в  смеси с другими хвойными, преимущ е
ственно с пихтою и елью ... В торая ф орма,— Р . С. coronans,— обитает 
по склонам  гор, образуя весьма нередко чистые насаж дения; по мере 
поднятия постепенно мельчает и достигает до 2.400 м. абс. вы с., обра
зу я  вместе с лиственницей вертикальную  лесную  границу, а иногда 
и переходит ее в виде единичных приземистых сильно искалеченны х 
однобоких экзем пляров»...

Р . С е m b г a ѵ а г. s i b i r i c a ,  R u p r .  (P . s ib irica , М ауг). 
С и б и р с к и й  к е д р 1). Д ерево достигающее до 35— 40 м. высоты

1) По «П. Крылов, флора А лтая и Томской губернии», и по Литвинову.

I
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при стволовом диаметре до 1,8 м. Побеги ж елтоваты е. И глы 60—  
140 мм. длины и 0 ,8— 1,2 толщ ины . М уж ские цветки коричнево
темнокрасны е. Зрелы е шиш ки яйцевидные или продолговато-яйце
видные, 60— 130 мм. длины и 50— 80 мм. толщ ины (по Л итвинову 
«65 : 45— 80 : 50 мм.»). Щ итки ш ишечных чешуй снаруж и с ж елто
ватым оттенком. О краска ш иш ек и побегов светлее, чем у  P . Cem bra 
coronans.

P . C e m b r a  v a r .  c o r o n a n s ,  K r y l .  (P . coronans, 
L i tw x). Г о р н ы й  з а б а й к а л ь с к и й  к е д р  (Л итвинов). 
Д ерево второй величины, достигает до 30 м. высоты при стволовом 
диаметре до 1,7 м ., но чаще ниж е ростом: 20 м. и меньш е. Побеги 
темные, с красноваты м оттенком. И глы короче, темнее окраш ены , 
с более редкими зазубринкам и по краям , чем у  формы «sibirica». 
Ш ишки ш ироко-яйцевидные, нередко почти о к р у гл ы е ,. 45 : 45—  
60 : 50 мм. величины, редко крупнее; щ итки снаруж и темнее, с красно
ватым оттенком, толщ е по краям , чем у  формы «sibirica». В стречается 
на С аянских и З абай кальски х  горах , где на 1.000— 1.800 м. выс. 
образует громадные леса; К ры лов приводит эту форму такж е д ля  А лтая , 
К узнецкого А латау  и Нарымского хребта.

P . Cem bra ѵ. п а п а 2), Beissn. отличается низким ростом и более 
мелкими ш иш ками и семенами. Ш ишки обыкновенно 45— 55 мм. длины 
и 25— 30 мм. толщ .. Встречается по горным склонам  Восточной Сибири.

№ 2 .  P i n u s  k o r a i e n s i s 3), S.  e t  Z. М а н ь ч ж у р с к и й  к е д р .

Иглы по 5 в пучках  (к ак  у  P. C em bra), узко-линейны е, трехгран 
ные, на конце острые, 70— 150 мм. длины и 1— 1,25 мм. толщ ины , 
иногда до 200 : 2 мм .; 2-или 3-летние. К р ая  игол мелко-зазубренны : 
на 10 мм. протяж ения приходится около 20— 23 ясны х зубчиков. 
Спинка иглы яркозелен ая , обе боковые стороны снабж ены , к аж д ая , 
5— 6  белыми рядами устьиц. Побеги покрыты грубым ры жеватым 
опушением, сквозь которое видна кож ура  побега. П обеги, сравни
тельно с P . Cem bra, довольно тонки и менее густо усаж ены  хвоею. 
Почки более или менее ры хлы е, с коричневатыми чеш уйками. Ш ишки 
яйцевидно-конические или цилиндрически-конические, 100— 150 мм. 
длины и 50— 95 мм. толщ ины; «рогатые»: щ итки (вместе с увенчиваю 
щим и х  пупком) треугольны е, отстоящ ие или перегнутые кн аруж и . 
В остальном ш иш ки, к а к  у  P . C em bra. Щ итки цвета бледной охры 
и  покрыты пуш ком. Орешки обратно-яйцевидные, окруж енны е 
острою гранью ; 15— 17 мм. длины , 9— 12ч мм. толщ ины. Стройное 
дерево в 30— 60 м. высоты. Встречается в горных лесах  Амурской 
и Уссурийской областей, М аньчж урии, Кореи и Японии.

*) По «Д. Литвинов, P inus coronans (Труды Бот. Муз. Акад. Н аук. Т . X I, 
1913: стр. 20—26). «coronans» в переводе— увенчающий (горы).

2) ,,Nana“—малорослая.
3) „Koraiensis* —корейский. Туземные названия: М узир, Кольдонг, К оль- 

дон (Амурск, обл.); М узкры (Сахал.).
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№ 3 . P i n u s  p u m i l a 1), R g l .  К е д р о в н и к  или к е д р о в ы й  с л а н и к .  
(P . Cem bra var. p u m ila , P a ll.) .

Иглы по 5  в пучках  (к а к  у  P . C em bra), узко-линейны е, трех 
гранны е, цельнокрайние или едва пильчаты е, на конце острые; 30—75 
(— 85) мм. длины ^и 0 ,5— 0,8 (— 1) мм. толщ ины; 2- реж е 3-летние. 
Спинка игол зе
л ен ая , одно- или 
двух-линейчатая 
(см. табл . стр.
130); оба бока—  
снабж ены , к а ж 
д а я ^ )  3— 5 белы
ми рядами усть
и ц ,п р и ч ем (каку  
остальны х видов 
подсекции Cem
b ra )  часто число 
рядов ум еньш а
ется к  основа
нию иглы . Смо
ляны е ходы на
ходятся  под эпи
дермисом иглы 
(у. P . Cem bra и 
P .k o ra ien sis  смо
лян ы е ходы— в 
паренхиме). По
беги покрыты 
грубым ры ж ева
тым опушением, 
остатки которо
го сохраняю тся 
(к а к  у P . Cembra 
и P. koraiensis) 
на более стары х 
поб егах . Зрелы е 
шиш ки яйцевид
ные или цилин
дрически  - яйце
видные, 35— 45 
мм. длины и 
2 2 — 30 мм. тол
щ ины. Щ итки 
шишечных че
ш уй коричневые, лоснящ иеся, голые или почти голые, верхним своим
краем  отогнуты 'кн ар у ж и . В остальном ш иш ки, к а к  у  P . Cem bra. 1 •

і) „Pum ila11— низкорослая. Туземные названия: Хим, Музирш (Амурск, обл.)

Рис. 53.— Pinus koraiensis. 1—шишка. 2- 
(по Бейснеру).

-семя.
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О реш ки, по форме напоминающие ореш ки P. C em bra, б— 9 (— 10) мм. 
длины и 4— б (— 7) мм. толщ ины. Растет кустом и достигает до 4 м. 
высоты. О бразует густые заросли  у  верхней границы горно-лесной 
области. О бласть распространения: Б ай кальски й  хребет и северо- 
восточная полоса И ркутской губернии, Заб ай кал ьская , Я к у тск ая , 
А м урская и П рим орская области, К ам чатка, К урильские острова, 
Сахалин и Я пония. На север кедровник распространен приблизи
тельно до П олярного круга на р . Л ене, до 67° с. ш. на р . Я не, до 6 8 ° с. 
ш. на р . И ндигирке, до 6 6 ° с. ш. на устьи Колымы и до П олярного кр у га  
вблизи верховья р . Анадыри.

№  4. P i n u s  S t r o b u s ,  L. В е й м у т о в а  с о с н а  х).

И глы по 5 в пучках (как  у P . Cem bra), узко-линейные, трехгран 
ные, на конце острые; 50— 100 (— 120) мм. длины и 0 ,5  мм. ш ирины; 
двух  или трехлетние. К р ая  игол мелко зазубрены ; спинка— темнс- 
зеленая и (как  у P . pu m ila ) двух-линейчатая; обе боковые стороны 
снабжены, к аж д ая , 3— 5 белыми рядами устьиц. Смоляные ходы 
леж ат под эпидермисом иглы (у P . Cem bra и P. koraiensis— в парен- 
хиЛе). Побеги под местом прикрепления игловы х пучков усаж енные 
волосками, впрочем голые, или сплош ь волосистые; сравнительно 
тонкие. Почки яйцевидные, вы тянуто заостренны е, совершенно 
сомкнутые: чеш уйки доверху склеены . Ш ишки созревают во втором 
году. Зрелы е шиш ки поникш ие, 100— 160 мм. длины, в сомкнутом 
виде тонко-цилиндрические: толщ ина 1/в— х/6 длины; ш ироко раскры 
ваю щ иеся. Наиболее ш ирокие щ итки 11— 16 мм. ш ирины. Щ иток 
цвета терракоты  или бледно коричневатый и окраскою  нерезко кон
трастирует с нижнею коричневою или светло-коричневою частью 
чеш уи. Позднее щ иток темнеет, т а к  что разница в окраске еще умень
ш ается или исчезает. Семя кры лато; основание кры лы ш ка приросшее 
к  семенной оболочке. К рупное ш ироко ветвистое дерево, 30— 36 м. 
высоты при стволовом диаметре в 0 ,9— 1,2 м ., иногда до 75 м. высоты 
и 1,80 м. толщ ины. Растет в лесах  восточной Северной А мерике, от 
50° с. ш. на юг. до Э ллегенских гор, где дает ценнейший строевой лес. 
Часто разводится в России.

№ 5 .  P i n u s  Р е й с е £), Gr i s .  Б а л к а н с к а я  или Р у м е л и й с к а я
с о с н а .

Иглы по 5 в пучках (как  у P. C em bra), трехгранны е, на конце 
острые, 50— 125 мм. длины и 0,5— 1 мм. толщ ины; 2-х или 3-х-летние. 
И глы, как  у  P . S trobus, но более толстые, по спинке яркозелены е, 
боковые стороны снабженные, каж д ая , 4— 6  белыми рядами устьиц. 
Побеги лиш ены опуш ения и толщ е, чем у  P . S trobus. Почки более

*) Под названием «Strobus» Плиний упоминает дерево дающее благовонную 
смрлу. Веймутовою сосною названа в честь лорда Wei m outh , первого разводив
шего эту породу в большом масштабе. В Америке—«W hite Pine»; по-нем.— «Wei- 
mouthskiefer» и «Strobe».

2) Рейсе— от греческого «Рейке»—сосна.
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или менее рыхлые. Зрелы е шиш ки 80— 150 мм. длины , в сомкнутом 
виде цилиндрические: толщ ина немного меньше 1/ і  длины; наиболее 
ш ирокие щ итки 20— 23 мм. ш ирины. Щ иток сернож елты й, позднее 
ж елтобуры й и явно контрастирует с коричневою, затем темно-коричне
вою нижнею частью чешуи. Семя к а к  у P . S trobus кры латое, но более

Рис. 54.— P inus Strobus. 1— раскрытая шишка. 2—шишка полураскры тая, 
о шишечная чеш уя. 4—семя. 5— пучок игол. 6— поперечный разрез через 

иглу (увегич.). (по Бейснеру).

крупное. Стройное дерево, до 40 м. высоты, отличающееся от Р . 
S trobus менее растопыренными разветвлениям и. В стречается на горах 
Болгарии , М акедонии и Ч ерногории. Разводится в садах.

№ 6 . P i n u s  p a l u s t r i s .  M i l l .  С о с н а  б о л о т н а я .

Иглы по 3 в пучках , узко-линейны е, трехгранны е, пильчаты е, 
темнозеленые; на стары х деревьях— около 20 0  мм. длины , на молодых



— 140 —

сильны х— 300— 460 мм. длины и около 2 мм. толщ ины. Побеги одно- 
узелочны е. Почки рыхлые. Почечные чеш уйки линейно-ланцетны е, 
блестящ е серебристо-белые, по кр аям  расщепленные в тонкие бахромки, 
которые над почкою образую т подобие паутины, через которую  про
сунуты  цельнокрайние, слегка отогнутые кн аруж и вершины чеш уек. 
Ш ишки созреваю т во втором году. Зрелы е ш иш ки цилиндрические 
или конически-цилиндрические, 150— 255 мм. длины и 50— 75 мм. 
толщ ины . Щ итки темнокоричневые, утолщ енные в коническую  по
душ ку  поперек ясно килеватую , которая  оканчивается возвыш ен
ным темным пупком. П упок поперек с боков сж ат, слегка вниз загн у т  
и вооруж ен маленькою  отогнутою назад  колючкою. P . p a lu s tr is ,—  
«Longleaved Pine» или «Southern Ріпе» американцев, известная в Европе 
под названием  «Пич-пейн»,— достигает 30— 40м . высоты при стволовом 
диаметре в 0 ,6— 0,9 м. и дает весьма ценный строевой и поделочный 
лес. Обитает в южных ш татах Северной А мерики, где растет преиму
щественно на песчаной приморской полосе и распространена от бере
гов М ексиканского зали ва й Атлантического О кеана на север до край-, 
него ю го-востока Вирдж инии, до 34° 30‘ с. ш. в А лабаме и до 32° с. ш. 
в Техасе. П ригодна д л я  культуры  в К ры му и З а к а в к а зь е .

№  7. P i n u s  p o n d e r o s a ,  D o u g l .  С о с н а  т я ж е л а я  ( Ж е л т а я
с о с н а ) .

•

Иглы по 3 в пучках , узко-линейны е, трехгранны е (см. разнов. 
scopulorum ), нежно пильчаты е, темно-ж елтоватозеленые, 120— 250 мм. 
длины и 1,5— 2  мм. ш ирины, трехлетние или более долговечные. 
Побеги одноузелочные буровато-зеленые или красновато-буры е, к  
концу второго года или третьего почти черные. Почки слабо смоли
стые, цилиндрически-конические: чеш уйки приж аты е, светло орехово
буры е, бахромчатые. Конечные почки 12— 18 мм. длины . Ш ишки 
созреваю т на второй год, продолговато яйцевидно-конические, (75— ) 
90— 130 мм. длины и (35—) 40— 65 мм. толщ ины, иногда до 150 мм. 
длины . Щ итки светло красновато-буры е или буры е, лоснящ иеся, 
пирамидковидные или  трапецоидально-пирамидковидны е, с попереч
ным килем , оканчиваю щ иеся более или менее высоким пупком прямым 
и ли  вниз загнуты м . П упок сж ат сбоков и вооруж ен колю чкою . Р. 
ponderosa,— «Yellow Ріпе» или «B ull Pine» американцев, главная 
строевая порода западной Северной А мерики,— достигает 45— 60, 
иногда 70 м. высоты при стволовом диаметре в 1,5— 1,8 м. Общий 
ареал  этой в зависимости от занимаемой области варьирую щ ей сосны: 
вся горная область от севера М ексики до 51° с. ш. в Британской  Ко
лум бии. Разводится на юге России.

P . p o n d e r o s a  v.  s c o p u l o r u m ,  E n g e l m .  (P . scopulorum , Lem .). 
Сосна утесов— отличается следующими признакам и. И глы по 2 и 
по 3 в п учках , 70— 150 (— 160) мм. длины . Побеги часто покрыты 
налетом. П очки менее крупны е, сильнее смолистые, большею частью 
сплош ь покрытые тонким слоем смолы. Ш ишки 50— 7 5 ,  редко до 
100  мм. длины; щ итки вооруж ены тонкою  колючкою загнутою  крю ч

/
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ком. А мериканское название: R ocky M ountain  yellow  P ine . О бласть 
распространения: от Арисоны и западного Техаса на север до Монтаны 
(приблизительно) до 46° с. ш. и Ю жной Д акоты .

№ 8 . P i n u s  r i g i d a ,  M i l l .  С о с н а  ж е с т к а я .

И глы по 3 в пучках , узко-линейны е, сплю снуто-трехгранны е, 
остро и густо мелко-пильчаты е, темно-ж елтоватозеленые, (50—) 75—  
130 мм. длины и до 2 мм. ш ирины; двулетние. Сильные побеги о 2 
у зл ах  или более. Побеги темно-оранж евые в течение первой зимы , 
затем  более темные. Почки (большею частью) без смолы, более или 
менее ры хлы е: концы чеш уек свободны. Почечные чеш уйки блестя
щие орехово-бурые, с пленчатыми и бахромчатыми краям и . Конечные 
почки 12— 18 мм. длины . Ш ишки созреваю т на второй год. Зрелы е 
ш иш ки держ атся долго на дереве: до 10— 12  лет; яйцевидны е 
или яйцевидно-конические, 25— 90 (— 100) мм. длины . Щ итки цвета 
светлой кож и , слабо утолщ ены в приплю снутую  трапецеидальную  
или почти ромбическую подуш ку, поперек килеватую , с маленьким 
возвышенным пупком, который оканчивается тонкою  прямою  или 
загнутою  колю чкою . P. r ig id a ,— «Pitch  Pine» ам ериканцев,— образует 
короткоствольное дерево в 15— 18, редко до 24 м. высоты при стволовом 
диаметре до 0 ,9  м. Ствол и пень способны дав; ть поросль; древесина 
богата смолою. Восточная Северная А мерика: область Э ллегенских гор 
и приморские ш таты от севера Д ж ордж ии до 46° с. ш. в Нью - 
Бренсуике. Рекомендуется д ля  облесения плохих тощ их почв, но 
в Германии пока невполне оправдала ож идания лесоводов.

№ 9 .  P i n u s  B a n k s i a n a 1), L a m b .  С о с н а  Б а н к с а .
(P . d iv a ric a ta , Du M ont. С. растопы ренная).

Иглы по 2 в п учках , узко-линейны е, плосковаты е, едва заметно 
пильчаты е, яркозелены е, 25— 60 (— 90) мм. длины и 1— 1,66 (— 1,9) 
мм. ш ирины, более или менее изогнуты е; 2- или 3-летние. Сильные 
побеги состоят из двух  или более меж доузлий. П очки сплош ь покры ты  
густым слоем смолы. Ш ишки созреваю т во втором году, но держ атся 
долго на дереве— нередко до 12— 15 лет. Зрелы е шиш ки сидячие 
п род олговато -яй ц еви дн о-кон и чески е , часто роговидно согнутые,
33— 60 мм. длины и 20— 30 мм. толщ ины . Щ итки блестящ ие, в общем 
бледно бурож елтоваты е, но верхн яя  половина щ итка светлее: более 
м едовож елтая, чем н и ж н яя ,— имеющая коричневатый оттенок. Щ итки 
подуш ковидно вздуты , со впалым пупком, несущим пригнутую  колю чку 
часто опадающ ую. На обращ енной кн аруж и  стороне ш иш ки, особенно 
у  ее основания, щ итки сильнее вздуты , чем на внутренней стороне, 
где они иногда почти плоски. Охватываю щее семя основание крлы ш ка 
большею частью  не щ ипчиковидно, но лож кообразно или имеет вид 
дырявой по середине лож ечки . Д ерево в 10— 20, при наилучш их

*) Jos. Banks— английский ботаник.
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услови ях  до 35 м. высоты и 0 ,6  м. толщ ины . В диком состоянии встре
чается в  более холодной части Северной А мерики, где назы вается 
J a c k  P ine , Gray P ine  или N orthern  Scrub P ine . Ареал этой сосны тянется 
непрерывною полосою от А тлантического О кеана до С калисты х гор. 
С еверная граница этой сосны подымается приблизительно с 44° с. ш. 
в Новой Ш отландии до 53° в Л абрадоре и с 50° в Квебеке до 65° с. ш. 
на реке М эккензи. Рекомендуется д л я  облесения беднейших сухих 
песков. Р азводится в садах.

№  10. P i n u s  n i g r a ,  A m .  С о с н а  ч е р н а я  (P.  L a r i c i o  х), Ро і г . ) .

Различаю т четыре географических разновидности черной сосны, 
которые составляю т две группы : «Tenuifoliae».— Тонколистные и 
«С r a s s i f o  І і а  е».— Толстолистные.

I. И глы тонкие: 1 мм. ш ирины, менее ж есткие: ѵа г. 1 ер  t o p h y l l a ,  
C h r i s t  (— var. ten u ifo lia , P a ri.) . Т онколистная черная сосна; строй
ное дерево 15— 20 м. высоты, побеги оранж евы е; область распро
стран ен и я : Севенны, П ириней, К аталу н ья .

II. И глы толстые: 1,5— 2 мм. ш ирины, весьма ж есткие.
V a r .  Р о і r e t i a n a J), E nd l. (— v ar. ca lab rica , D elam .). К алабри й

с к ая  черная сосна; мощное стройное дерево в 45— 50 м. высоты; наиболее 
цен ная из черных сосен. Иглы светлые, серовато-зеленые. Побеги 
светло-коричневые. Ю го-восточная И спания, К орсика, ю ж ная И тали я, 
Г реци я, К рит.

V a r .  a u s t r i a c a ,  E n d l .  А встрийская черная сосна; дерево 
до 20— 35 м. высоты при стволовом диаметре до 1,3 м ., с ш ироко
яйцевидною  кроною . Иглы весьма темнозеленые, густо стоящ ие. 
Побеги серо-коричневые. Восток Западной Европы: Г алиция, Вен
гр и я , А встрия на юго-западе до Адриатического моря.

V a r .  Р а l l a s i a n a  х), E nd l. (P . P a lh s ia n a , Lam b. Сосна Пал- 
л аса) отличается от австрийской сосны менее стройным ростом и более 
крупны ми ш иш ками. К рым, К ав каз .

P i n u s  n i g r a  v a r .  Р а  1 I as i  a n a ,  ( E n d l ) .  К р ы м с к а я  с о с н а .

И глы по 2 в пучках , узко-линейны е, темнозеленые, ж есткие, 
оканчиваю щ иеся колючим остроконечием, по краям  м елко-пильчаты е; 
80— 150 мм. длины и 1— 1,5 мм. ш ирины; 4- или 5-летние. В лагалищ а 
игол с бахромчатыми верхуш кам и, коричневаты е, затем  серые. П о
беги одноузелочные, охренно-ж елтые или почти оранж евы е. Почки 
конические, острые, с коричневатыми чеш уйками, склеенными смолою. 
Ш ишки одиночные или по 2— 4 мутовчатые, вертикально отстоящ ие, 
на очень коротких н ож ках  или почти сидячие;— созревают во втором 
году. Зрелы е (сомкнутые) шиш ки яйцевидно-конические, 50— 100 мм.

') «Laricio»—итальянское название этой сосны. I. L. Poiret—французский 
ботаник. P e t. Pallas— известный исследователь России, родился в 1741 г. в Б ер
лине, где и умер в 1811 г.
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длины  и 38— 50 мм. толщ ины. Щ итки лоснящ иеся, буро-охренно- 
ж елты е, почти ромбические,- прорезанные шестью более или менее 
ясными радиальны ми ребрыш ками, из кото
ры х два образую т остро выступающ ий по
перечный ки ль , другие два— продольный ки ль, 
часто очень мало заметный. Поперечным 
килем  щ иток разделен на верхнюю подуш ко
видно вздутую  половину и на нижню ю—  
более вогнутую . П упок одинаковой с щитком 
окраски  или розоваты й, трапецовидно-ромби- 
ческий, то сдавленны й, то приплю снуто
пирамидковидны й, тупой или с коротким 
острым бугорком . Семя то буроватое, то 
изабелловое, неправильно овальное, 5— 7 мм. 
длины ; семенное кры лы ш ко так-ж е бледное, 
прозрачное, 20— 27 мм. длины . Д ерево до 
33 м. высоты, сильно идущее в ветви, с зон
тикообразною  или куполовидною  кроною .
В диком состоянии встречается на горны х 
склон ах  южного побереж ья К ры ма, К ав к аз
ских  берегов Черного моря и в М алой Азии.

К  Крымской сосне относящ аяся P . F e n -
z l i i ,  A n t .  e t  K o t s c h y ,  о т л и ч а е т с я  н и з к и м  Рис. 55.— Pinus n igra

var. Pallasiana . Шишка.
ростом и относительно маленькими шиш
кам и . Н азвана в честь австрийского ботаника Fenzl.

№  11. P i n u s  P i n a s t e r  S o l . 1). П р и м о р с к а я  с о с н а .
(P.  mar i t i ma  J), M ill.).

Иглы no 2 в пучках , узко-линейны е, яркозелены е, весьма ж есткие, 
с  коротким  колю чим остроконечием, по краям  мелко-пильчаты е, 
слабее чем иглы  Р . Р іпеа ж елобковаты е, 100— 200 мм. длины и 2— 2,5 
(— 3) мм. ш ирины; 3-летние. В лагалищ а игол до 20— 25 мм. длины. 
Побеги одноузелочные, красно-буроваты е. П очки без смолы, 20—  
50  мм. длины (обыкновенно крупнее почек. Р . Р іпеа), с ланцетными 
красно-буроватыми чеш уйками по краям  бело-бахромчатыми. Ш ишки 
на коротких н ож ках  косо вниз направленны е, по 2 — 4 (5— 8) мутов- 
чато располож енны е, реж е одиночные;— созревают во втором году. 
Зрелы е (сомкнутые) шишки продолговато-конические или яйцевидно
конические, 100— 190 мм. длины и 50— 80 мм. толщ ины. Щ итки 
блестящ е красновато-коричневы е, ромбические, вздутые, пересечен
ные весьма острым поперечным килем. П упок такой-ж е окраски , 
к а к  щ иток, имеет вид поперечного бугра и прерывает поперечный 
ки ль. На затененной стороне шишки щитки более плоские, чем на 
освещенной,— на которой щ итки пирамидковидны и пупок более или 
менее превыш ает поперечный ки ль  щ итка. Семя 7— 10 мм. длины,

*) Под названием «Pinaster» древние римляне разумели дикорастущую 
сосну. М агіііта= п р и м о р ск ая . H am ilton^—английский ботаник. M inor—-меньшая.
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темное; крылыш ко в 3— 4 р аза  длиннее семени, полосатое. На моло
дых деревьях  бывают пучки, состоящ ие из трех  игол, или из двух  нор
мально развиты х и одной недоразвитой засохш ей иглы . Более длин
ные иглы  и несмолистые почки ,— чеш уйки которы х имеют по своим 
кр аям  паутинисто переплетенные бахром ки,— отличают приморскую  
сосну от P . ponderosa scopulorum . Д ерево в 20— 42 м. высоты. Встре
чается в области Средиземного м оря; от Греции до П ортугалии, А лж ир. 
Разводится на крайнем  юге.

• л гТ ' і

Р а з н о в и д н о с т и .

P.  P.  v a r .  H a m i  l t o n i i  2), P a r i .  И глы 180— 250 мм. длины , 
темнозеленые. Ш ишки около 200 мм. длины. Высокое дерево. И тали я, 
К орси ка, П иринейский полуостров.

P . P . v a r .  L e m o n i a n a ,  E n d l .  Иглы длинны е, темнозеленые. 
Ш ишки 60— 110 мм. длины и 30— 40 мм. толщ ины, одиночные. Х ар ак 
терно, что шиш ка цмеет серые пупки , обладает довольно длинною 
нож кою  и как-будто явл яется  продолжением прош логодней ветки, 
меж ду тем к а к  новый побег отклонен под тупы м углом . Д ерево в 
8— 10 м. высоты. Особенно типичный экзем пляр находился в саду 
англичанина L tm on .

P . P . v a r .  m i n o r 1), Lois. И глы  короче и более сизозеленые. Ш ишки 
40— 50 мм. длины и 30— 35 мм. толщ ины; редко единичные. Дерево
12— 15 м. высоты.

№  12. P i n u s  P i n e a 2), L. П и н и я  или И т а л ь я н с к а я  с о с н а .

И глы по 2 в п учках , узко-линейные, светлозеленые, ж есткие, 
с коротким едва колю чим острием, ж елобковаты е, по кр аям  мелко
пильчатые; 100— 20 0  мм. длины и 1,3— 2  мм. ш ирины; двулетние. 
В лагалищ а игол 10— 20 мм. длины , серые. Побеги одноузелочные, 
охренио-ж елты е или ж елтовато-зелены е. Почки не смолистые, с ко
ричневатыми продолговатыми чеш уйками, по краям  бело-бахромча
тыми. Ш ишки одиночные, иногда парные или по три вместе; на корот
ки х  н ож ках  или почти сидячие. Зрелы е (сомкнутые) шиш ки яйце
видно-ш аровидные, 80— 150 мм. длины и 70— 100 мм. толщ ины. Щ итки 
лоснящ иеся, коричневаты е, угловаты е, часто пяти- или ш ести-уголь- 
ные, вздутые в виде плоской усеченной пирамидки,-несущ ей крупны й 
белосерый пупок,— прорезанны е пятью  или шестью более или менее 
резко выступающ ими радиальны ми ребры ш ками, из которы х два 
образую т поперечный ки л ь , други е два— продольный ки л ь  щ итка. 
Ш ишки созреваю т на третий год, достигш и зрелости теряю т нижние 
чеш уи. Семена ореш ковидные, обратно-яйцевидно-продолговаты е, 
слабо угловаты е, 18— 20 мм. длины и 7— 11 мм. толщ ины , безкрылые 
или со слабо развиты м, к; ймообразным кры лы ш ком. Д ерево 15— 20, 
иногда до 30 м. высоты, с широко-ветвистою зонтикообразною  кроною.

2) Ріпеа— от латинского «пих ріпеа»— сосновый орех.

— 145 —

П иния встречается дико растущ ею  в Артвинском округе Батум ской 
области и в области Средиземного м оря: К анарские острова до М алой 
А зии.

№  13. P i n u s  P i t h y u s a ,  S t r a n g w .  С о с н а  п и ц у н д с к а я .

И глы по 2 в пучках , окруж енны х у основания влагалищ ем  в начале 
коричневато-буры м, затем  буро-серым. И глы узко-линейны е, с колю
чим остроконечием, темнозеленые, ж естковаты е, по краям  усаж ен
ные мелкими зубчикам и; 100— 170 мм. 
на слабы х боковых веточках пло
дущ их веток и меньш их размеров:
50— 70 мм. длины ; дву-стн и е. А на
томическое строен е г а  по Ф о
мину: «ветки провидящ его пучка 
разделены  промеж утком из 3— 4 слоев 
склеренхим ны х элементов». Сильные 
побеги состоят из двух м еж доузлий 
или более. Побеги ж елтовато-серы е.
П очки не покры ты  смолою, повиди- 
мому более толсты , чем у P . e ld a rica .
Ч еш уйки почки ланцетны е, д ли н н о - 
заостренны е, коричневаты е с бело
вато бахромчатыми кр аям и , более 
или менее отстоящ ие. М уж ские цвет
ки по 10— 20 скучены. Ш иш ки оди
ночные или  по 2 — 4 (— 6) располож ен
ные мутовкою . Зрелы е ш иш ки косо
вертикально или горизонтально от
стоящ ие, или-ж енаклоненны есидячие, 
или на коротких толсты х н ож ках ; 
яйцевидно-конические, прямы е или 
слабо роговидно согнутые, обыкно
венно 60— 85 мм. длины и 35— 50 мм. 
толщ ины , редко короче или длиннее 
(до 100 мм. длины). Щ итки лоснящ иеся коричневатые (ж елтовято- 
или красновато-буры е), неправильно ромбические, плоскоьаіы е, 
или-ж е у разновидности S tankew iczi: верхние щ итки имеют форму 
плоской подуш ечки, а ниж ние— плосковатые. Поперечный ки ль 
щ итка острый, пересекаю щ ий одинаково резко всю ш ирину щ итка,—  
не прерванный серою мало углубленною  или ровною поперек-эллипти- 
ческою площ адкою пуп ка; н адки льн ая и подкильная половины мало 
различны  по своей вы пуклости. (У  кавказской  P. P ith y u sa  пупок 
щ итка имеет по середине маленький пирамидковидный бугорок). 
У  раскры той ш иш ки н и ж н яя  сторона чешуй коричневая. Семена 
неправильно овальны е, темносерые; 5 ,5— 7 мм. длины . Семенное 
кры лы ш ко 23— 30 мм. длины и охватывает своим щ ипчиковидным 
основанием лиш ь верхние 2/ 3 семени, прозрачно-бурое

I
Хвойн. деревья и куст. 10

длины и 1— 1,5 мм. ширины,

Рис. 56.— P inus P ithyusa . 
Шишка.
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В. Н . Сукачев различает кавказскую  и крымскую  P. P ith y u sa  
на основании следую щих признаков.
К авказск ая  форма P . P i t h y u s a .

«Ш ишки одиночные или по
2— 4, реж е по 6 , мутовчатые, 
продолговато-яйцевидные с бо
лее или менее туповатою  вер
хуш кою , бурые или  красно-бу
рые. Щ итки чешуй едва взду
тые, в верхней части плоские, 
поперек остро - килеваты е, л у 
чисто-щ елистые; с ш ироким едва 
приплю снутым пупком».

К ры м ская форма: P . P i t h -  
y u s a v a r .  S t a n k e w i z i ,  S u k .  
(P . S tankew iczi, Fom in).

«Ш ишки одиночные или ино
гда парны е, яйцевидно-кониче
ские, островатые, ж елтовато
бурые. Щ итки чеш уй более взду
тые, в верхней части вы пуклые, 
поперек остро-килеватые, бле
стящ ее, часто гладки е, с м алень
ким  сильно приплю снутым пуп
ком».

Анатомическое строение игол по Фомину:
«Центральный цилиндр с 

верхней стороны плосковатый, 
с ниж ней— вы пуклый неправиль
но эллиптический; смоляные хо
ды окруж ены  всегда одним слоем 
склеренхимны х клеток и н ахо
дятся  ближ е к  периферии».

«Ц ентральный цилиндр с 
обеих сторон вы пуклы й непра
вильно эллиптический; см оля
ные ходы окруж ены  часто двум я 
слоями склеренхимны х клеток 
и отодвинуты вглубь до середины 
ш ирокой хлорофиллоносной п а
ренхимы группами склеренхим 
ны х клеток, подстилаю щ их ги
подерму».

К авказск ая  P . P ith y u sa ,— ш ирококронистое дерево в 18— 25 м. 
высоты при стволовом диаметре в 0 ,6— 0,9 м ., с прямым, чащ е-же 
искривленны м стволом,— растет на Черноморском побережье между 
Анапою и Пицундою . К ры м ская P. P ith y u sa  (по сообщениям ученого 
лесовода В. И. С танкевича, нашедшего ее) встречается по юж ному 
побережью  Кры ма: между Б алаклавою  и мысом Ай-а и в Судакской 
даче, на круты х обрывистых ю ж ных склонах , низбегаю щ их до самого 
м оря. О бразует то чистые насаж дени я, то смешанные с дубом и мож- 
ж евельникам и. Ствол достигает 10— 14 м. высоты при диаметре в 
0 ,45— 0,6  м. и имеет ш ироко раскидистую  густую  крон у; в единичном 
стоянии по гребням  гор ствол короткий, искривленны й, крона сплю
щ енная, горизон тальная и вся высота дерева 7— 8,5 м. Растущ ие 
группами сосны имеют стройный вид и правильную  вы тянутую  крону. 
На молодых деревьях  шиш ки располож ены  нередко по 3. По В. Н . 
Сукачеву форма щ итка шишечных чеш уй варьирует и  иногда прибли
ж ается  к  кавказской  P . P ith y u sa .

№  14. P i n u s  e l d a r i c a ,  M e d w .  С о с н а  э л ь д а р с к а я .

Иглы по 2 в пучках , зелены е, ж есткие, узко-линейны е, с острова- 
тым кончиком, по к р аям  усаженные мелкими зубчикам и; 90— 145 мм. 
длины  и 1— 1,5 мм. ш ирины, на слабы х боковых веточках плодущ их
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веток и меньш их размеров: от 55 мм. длины ; двулетние. В лагалищ а 
игол вначале слегка рж авченны е, затем  беловатые или серые. Анато
мическое строение иглы по Ф омину: «ветки проводящ его пучка сильно 
сближены и почти сливаю тся; группы склеренхимны х клеток, приле
гаю щ их к  гиподерме, 3— 4-слойные; смоляные ходы расположены  
ближ е к  периферии; центральны й цилиндр овально-эллиптический». 
Сильные побеги состоят из двух меж доузлий или более. Побеги ж ел 
товато-серы е. Почки удлиненно-яйцевидноконические, с ланцетными 
длинно заостренными коричнева
тыми чеш уйками по краям  бело
бахромчатыми, отстоящ ими. М уж 
ские цветки собраны понемногу 
вместе. Ш ишки одиночные или п ар 
ные, иногда по 3— 4 мутовчаты е.
Зрелы е ш иш ки наклоненны е, косо 
отстоящ ие или прямостоящ ие, на 
толсты х коротки х  н о ж ках  или 
сидячие; в закры том  виде яй ц е
видно-конические, прям ы е или 
слабо роговидно-согнуты е, 65 мм. 
длины  и 37 мм. толщ ины до 
95 : 47 мм. Щ итки неправильно 
ромбические, кр асн о вато -б у р ы е, 
лоснящ и еся. У  сомкнутой ш иш ки 
все щ итки ,— и на затененной и осве
щ енной стороне ш иш ки, к а к  у верх
ни х чеш уй, т а к  и у  ни ж н и х ,— взду
ты  в виде подуш ечки: высокой у че
ш уй освещенной стороны, более низ- Рис 57._Pinus eldarica . Ш ишка,
кой учеш уй теневой стороны. Остро
выдаю щийся поперечный ки ль, пересекаю щ ий горб щ итка и серую  
поперек эллиптическую  более или менее вдавленную  площ адку пуп ка, 
разделяет щ иток на верхнюю вы пуклую  половину и нижню ю— книзу 
вогнутую . Средняя часть поперечного к и л я , которая проходит через 
пуп ок , нередко выступает менее ясно или столь мало зам етна, что ки ль 
преры вается п у п к о м , или даж е ямкою ; последнее бывает у высоко 
вздуты х щ итков близ основания ш иш ки. В ы пуклость щ итков, вообще, 
обусловливается возрастом ш иш ки: у совершенно зрелой  шиш ки 
щ итки более вздуты , чем у незрелой, хотя взрослой. Н а щ итках 
стары х ш иш ек (не только у Р^ e ldarica , но такж е у P . P ith y u sa ) часто 
образую тся радиальны е трещ ины. У  раскры той шиш ки н и ж н яя  сто
рона чеш уй темно-каш тановая. По Я . М едведеву «пыльниковые че
ш уйки кругловаты е, с зубчикам и по кр аям , желтые» (у. P . P ith y u sa , 
«пыльниковые чеш уйки кругловаты е, выемчато-зубчатые, красновато- 
ж елты е с зелены м пятном в середине»), Семена неправильно овальны е, 
8 — 9 мм. длины , ж елто-буроваты е. Семенное кры лы ш ко 26— 28 мм. 
длины  и охватывает своим щ ипчикообразным основанием семя целиком: 
концы щ ипчиков сходятся под семенем; прозрачно темнобуры е. Д е
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рево 12— 15 м. высоты при стволовом диаметре в 0 ,45— 0,6  м ., с прямы м 
или искривленны м стволом, несущим ш ирокую  крон у. Единственное 
до сих пор известное местонахождение этой породы— З ак ав к азь е : 
склоны гор Эйляр-оуги на западной окрайне Э льдарской степи.

№ 1 5 .  P i n u s  s y l v e s t r i s ,  L.  О б ы к н о в е н н а я  с о с н а 1).

И глы по 2 в п учках , окруж енны х у  основания серыми или коричне
ватыми влагалищ ам и; ж есткие, узко-линейны е, остроконечные, по 
краям  мелко-пильчатые, на своей вы пуклой стороне темнозеленые,

Рис. 58.— P inus sy lvestris. 1— ветка с мужскими цветками (а), женскими 
соцветиями (Ь) и молодою шишкою. 2—тычинка сбок* (а) и сверху (Ь).
3—-семенная чеш уя с верхней стороны с семенопочками (а) и с нижней 
стороны с прицветником. 4— шишечная чешуя с семенами (а), семенное 
крылышко (Ь) и семя (с). 5— семя в продольном разрезе. 6 и 7—зрелая 
шишка в сомкнутом (6) и раскрытом состоянии, (фиг. 2 , 3 и 5 увелич.).

на желобчатой— голубоватые или беловатые от устьиц сильно сбли
ж енны х друг-к-другу  и местами слиты х в сплош ные белые линии. 
И глы обыкновенно продольно извитые слабою спи ралью ;(15— ) 20—  
60 мм. длины и 1— 1,5 мм. ширины (на молодых растениях до 90 мм. 
длины); 2-, 3- или 4-летние. Побеги одноузелочные, бледно-коричне-

*) «Sylvestris»—лесная. Обыкновенная сосна— no-нем.: Gemeine Kiefer, 
Fohre, Fohre; по-англ.: Scotch P ine, W ild  Pine; по-франц.: P in  silvestre. В К авказ
ских республиках: Пичви, Гобиб, Тегош, Пичи, Шам, Чам, Пичи, Д ехк, Бахен- 
дечик, Уаздигей, Воздгей, Хуостога, Амза, Апса, К ан, Ачит, Никеш-хохо, Ачирпы, 
К ерагай, Н акх, Тар (по Медведеву). В Амурской обл. Д ж агда.

Г

%

ваты е, ж елто-коричневаты е или серо-ж елты е. Почки остро-яйцевид
ные или цилиндрически-яйцевидные с острою верхуш кою , смолистые 
или несмолистые. М уж ские цветки 5— 7 мм. длины , яйцевидны е, на 
коротких н о ж ках , помногу скученные у  основания молодых побегов, 
серно-желты е или— у P . s y l v e s t r i s  e r y t h r a n t h e r a ,  S a n i o —  
буро-карм иновы е. Тычинки с м аленьким  кругловаты м  или каймовид- 
ным гребеш ком. Ж енские соцветия 5— 6  мм. длины , овальны е, красно
ватые, на коротких н ож ках  лож но верхуш ечные на молодых побегах. 
П рицветники много короче ш ироко-кругловаты х семенных чеш уй, 
несущ их перед своим верхним краем  клювовидный отросток. Ш ишки 
одиночные или парны е, или-ж е по 3— 5 мутовчато располож енны е. 
И ногда, у  единичных деревьев, ш иш ки помногу собраны и окруж аю т 
тесно сближенными мутовками побег; таки е аномалии описаны под 
названиям и: P . s. c o n g l o m e r a t a ,  C a r r ,  и P.  s. c o n i s  a g g r e g a t i s  ’). 
Ш иш ки созреваю т на второй год; годовалые— зеленоваты е, зрелы е—  
поникш ие на закри влен ны х коротких н ож ках , в сомкнутом виде яйце
видные или яйцевидно-конические, 30— 70 мм. длины и 20— 35 мм. 
толщ ины . Щ итки шишечных чеш уй почти ромбические, прорезанны е
3 — 6  радиальны ми ребры ш ками, из которы х два образую т поперечный 
ки ль , два другие— продольный, верхний луч  продольного к и л я  нередко 
-Слабо разви т  или отсутствует. Весьма варьирую щ ий рельеф щ итка 
представляется в трех  тип ах , связанны х меж ду собою бесчисленными 
переходами.

Щ итки почти совершенно плоские, но у  вершины ш иш ки менее 
плоские, чем у  основания. П упок имеет вид в ал и ка , возвыш енного 
на верхни х щ итках более чем на остальны х: P . s. g e n u i n a  f o r m a  
p l a n a  x), H e e r .

П упконосное возвыш ение поднимается конусом (или пирамид
кою) из кровлевидно возвыш енной плоскости щ итка: P . s. g e n u i n a  
f o r m a  g i b b a  x), H e e r .

П упконосное возвыш ение имеет вид закривленного хоботка, 
поднимаю щ егося и з кровлевидно возвыш енной плоскости или окруж ен
ного плоским краем  щ итка: P . s. r e f l e x a  г), H e e r .  (щ итки красно- 
буры е, ш иш ка узкоконическая острая), P . s. h a m a t a ,  S t e v . ,  P.  s. 
m a c r o c a r p a ,  S c h r o d .

Щ итки чащ е всего матовые, если блестящ ие— то не сильно, весьма 
разнообразной окраски: серые, серые с ж елтоваты м , бурым, зелено
ватым или фиолетовым оттенком, реж е серо-охренные или ш околад
ного цвета. Самый пупок блестящ ий, розовы й, красноваты й или 
бурож елты й , ровны й, угловаты й или-ж е валиковидны й, часто несущ ий 
более или менее острый бугорок. У  средне-европейской сосны пупок 
не окруж ен темным кольцом. Н а освещенной стороне ш иш ки, в общем, 
щ итки сильнее развиты , чем на затененной стороне, у  основания 
которой находятся  наименьше развиты е (более плоские) щ итки. 
Семена 3— 4 (— 5) мм. длины , яйцевидные или продолговато-яйцевид-

l) Conglom erata— клубковатая; conis aggregatis— со скученными шишками; 
genuina— настоящ ая, первоначальная (форма), p lana—плоская; gibba— горбатая; 
reflexa— отогнутая.
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•  ные, вытянуты е в притупленный кончик;— весьма различной о к р аск и у 
с одной стороны матовые, с другой— блестящ ие. Семенное кры лы ш ко 
втрое, вчетверо длиннее семени, бурое, со скош енною верхуш кою .

По окраске семян Л итвинов различает следую щие разновидности: 
ѵ. m e l a n o s p e r m a — семена черные, v. l e u c o s p e r m a — семена свет
лы е, ѵ. p h a e o s p e r m a — семена буры е, v. b a l i o s p e r m a — семена 
пятнисты е.

Более или менее крупное дерево, достигающее до 50 м. высоты 
при стволовом диаметре до 1,5 м ., с прямым (в горах  часто с искри
вленным) стволом и купелеобразною  кроною , которая  у  переставш его 
расти  вверх дерева принимает зонтикообразную  форму. Ветви и верх
н я я  часть ствола одеты желто-красноватою  корою , отслаиваю щ ею ся 
тонкими лоскуткам и. Н и ж н яя  часть ствола покры та более темною 
корою , которая с годами превращ ается в глубоко трещ иноватую  
корку  краснобуро-серого цвета. Сосна образует сплош ные леса и 
является  такж е  составною частью смеш анных лесов. Ее область рас
пространения обнимает почти всю Е вроп у ,— от Ш отландии и северо- 
западной И спании до У рала , К ры ма и К а в к а за ,— М алую  Азию (до 
Персии) и весьма значительную  часть Азии: всю Сибирь до В ерхоян
ского хребта, север средне-азиатских областей (Т ургай ск ., А кмолинск, 
и Семипалатинск, обл.), северную  М онголию, Забай кальскую  и А мур
скую  область до БуреиНского хребта и  реки У ссури. Северная граница 
этого ареала поднимается с востока на запад: доходит в области реки 
Л ены приблизительно до 64° с. ш ., на Енисее до 6 6°, близ устья  реки 
Оби до 6 6 ° 20°, на У рале до 67°, пересекает (поднимаясь почти до 70°) 
вдоль полуостров К олу и достигает своей наивысш ей точки под 70°“ 
20° с. ш. в Н орвегии. В пределах европейской части СССР, область 
сплош ного обитания сосны простирается с севера через всю ш ирь 
страны  до северной границы чернозема, южнее которой сосна встре
чается лиш ь изолированными островками на песчаных почвах, пре
имущественно в речных долинах.

I. Р у с с к а я  с о с н а .

Щ итки шишечных чеш уй чащ е всего серые, серобурые или грязно
серые, в общем— не такого чистого серебристого или ж елтоватого 
оттенка, каким  отличаю тся шиш ки кавказски х  форм. Однолетние 
побеги плодущ их веток серо-ж елтоватобуры е или ж елтобуры е, менее 
яр ко  окраш енны е, чем у  кавказски х  форм. Иглы более или менее 
двуцветные: на вы пуклой стороне зелены е, на ж елобковатой— сизые, 
и отличаю тся по Фомину своим анатомическим строением (см. к ав к аз
скую  сосну). Смолы и скипидар, добытые и з европейской сосны, 
вращ аю т плоскость поляризации иначе ( : + 1 5  до 16°), чем кавк азская  
P . s. h am a ta  (:— 16 до 20°). О днако, на К авказе  встречаю тся такж е  
промежуточные в этом отношении формы сосны, с морфологической 
точки зрени я пока еще неизвестные, которые имеют вращ ение пло
скости поляризации менее указан н ы х величин и дгж е близкое к  0 °.

П роизрастаю щ ая в России сосна (см. дальш е лапландскую  сосну) 
относится к  формам p l a n a  и g i b b a  типичной сосны: P . s y l v e s t r i s
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g e n u i n a ,  Неег (см. выше). Встречается такж е P. s. e r y t h r a n t h e r a ,  
Sanio (см. выше).

P . s. m a c r o c a r p a ,  S c h r o d e r ,  —  сосна круп ноплодная,— по 
форме своих ш иш ек приближ ается к  P . s. re flexa , Неег. (см. 
выше), от которой отличается более высоким ростом. Ш ишки 
сравнительно крупны е. Н а вы пуклой стороне.ш иш ки пупконосные 
возвы ш ения щ итков (особенно ниж них чешуй) сильно крю чковидно 
согнуты . Д ерево сильного роста. Встречается в лесах  М осковской 
губернии.— Не редкость— сосны, занимаю щ ие по рельефу шишечных 
щ итков середину меж ду «gibba» и «m acrocarpa».

По свойствам древесины различаю т рудовую и мяндовую  сосны. 
Р у д о в а я  (кондовая, ж аровая) с о с н а  или смолка: древесина плот
н ая , м елкослойная, сильно см олистая; заболонь тон кая ; ядро ж елто
вато-красное. Растет на возвы ш енностях. М я н д о в а я  (мендовая) 
с о с н а  или сухощ епка: древесина р ы х л ая , крупнослойная, б елая , 
слабо см олистая; заболонь толстая . Растет на низменных или вл аж 
ных местах. К  рудовой сосне относится « р и ж с к а я  с о с н а »  (P.  s. 
r i g e n s i s ,  D e s f . ) ,  даю щ ая в П рибалтийском  крае , на хорош ей почве, 
мачтовые деревья до 50 м. высоты. Н а молодых сфагновых торфян- 
н и ках  она низкоросла, часто не выше ф ута, но сохраняет способность 
расти прям о. Семена с такой  болотной сосны, попавш ие на сухую  
почву, дают нормальны е стройные растения; уродливые дерева по 
осушении болот разрастаю тся в совершенно прямоствольны е.

Б о л о т н а я  или р я м о в а я  с о с н а .

Б олотн ая сосна,— низкорослы е сосны с относительно короткою  
хвоею , опадающею на второй год, редко на третий, маленькими шиш
ками и чрезвычайно мелкослойною древесиною,— встречается на 
мшистых болотах в лесной области России и Сибири.

В. Н . С укачев ^р а зл и ч а е т  следующие три формы болотной сосны.
P. s. f o r m a  s p h a g n i c o l a ,  R u p r .  («во мху обитаю щ ая»). Н из

кое, 0 ,5— 2  м. высоты, корявое деревцо с коленчато-изогнуты м стволом 
и извилистыми ветвями, напоминающее горную  сосну. И глы  15— 20 мм. 
длины . Х воя редкая . Ш ишки мелкие.

P . s. f o r m a  W i l l k o m m i 2), Sukacz. Деревцо 0 ,5— 1,5, иногда 
до 3— 4 м. высоты, с прямым стволом, ветвящ имся от самого основания. 
Иглы густо сидящ ие, до 25 (иногда, повидимому, до 40— 45) мм. длины , 
к  верхуш ке несколько расш иряю щ иеся, а затем  сразу  оканчиваю 
щиеся острием, голубовато-зеленые. Ш ишки м елкие, до 25 мм. длиною 
и до 15 мм. ш ириною , яйцевидные, стройные, остроконечные, на нож 
к ах . Щ итки на световой стороне сильнее развиты  и несут крю чко
видно загнуты е к  основанию ш иш ки пирамидки. Семена всхож ие. 
Особенно часто встречается в П рибалтийском  крае.

P . s. f o r m a  L i t w i n o w i  3), Sukacz. отличается от предыдущ их 
форм своим совершенно прямы м стволом, лиш ь в верхней половине

9  И з статьи В. Н . Сукачева «О болотной сосне». Лесной Ж урнал. 1905, № 3 .
2) М. W illkom m — саксонец, бывший профессор Дерптского Университета.
г) Д м . Ив. Литвинов— старший консерватор при Бот. Муз. Акад. Н аук.
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ветвистым. Иглы 13— 35 мм. длины и в середине около 1 мм. ширины 
(такой-ж е формы, к а к  у  формы Ш і11к о т т і) ,с е р о в а т о -и л и  ж елтовато
зелены е. Ш ишки м аленькие, часто не длиннее 35 мм. при толщ ине
11— 13 мм., остро-яйцевидные, на н ож ках  до 5 мм. длины ; пирамидки 
на щ итках  обыкновенно очень слабо развиты , лиш ь иногда на самых 
ниж них чеш уях слегка загнуты  кн и зу . И глы имеют характерное 
анатомическое строение: «число см оляны х ходов гораздо больш е, 
чем у  обыкновенной сосны, выросшей на песчаной почве. Обыкновенно 
их бывает в Н/'г— 2 р аза  больш е. Во-вторых, смоляные ходы часто 
разбросаны  во всей м якоти, а не леж ат  близ самой кож ицы , к ак  это 
наблю дается у  обыкновенной сосны».

Д . И. Л итвинов (в: П. М аевский. Ф лора Средней России. И зд. 
5-ое, 1918) приводит две формы болотной сосны.

P . s. v a r .  п а п а ,  P a l l ,  («низкорослая»): 2— 3 м. высоты, с корот
кими иглам и и мелкими ш иш ками. По Л итвинову (H erb ar. F lor. 
Ross. №  1597): «эта зам ечательная ни зкорослая форма сосны имеет 
вид деревца с совершенно заверш енны м ростом и по внеш нему облику 
напоминающ его большое дерево, но в миниатю ре. Она обильно обы
кновенно плодоносит и весьма распространена по сфагновым, клю квен
ным, болотам во всей лесной области России европейской и Сибири—  
везде где только имею тся такие болота». Ш ишки изданного Литвиновым 
экзем пляра имеют 25— 35 мм. длины  и по рельефу ш иш ечных щ итков 
относятся к  P . s. genuina form a p lan a , H eer.

P . s. v a r .  i n h u m a t a ,  L i t w .  («незарытая в землю») (P . s. form a 
pumi l a ,  A bol.— «малорослая»): «ствол разделен о  самого основания на 
множество тонких веток и целиком погруж ен в моховую кочку , из 
которой вы ставляю тся лиш ь концы веточек с укороченными листьям и 
и иногда с мелкими ш иш ками. Н овгородск. и П сковск. гу б ., по всей 
вероятности и Тверск.».

К  ненаследственны м экологическим  формам обыкновенной сосны 
относится P i n u s  c r e t a c e a ,  K a l e n i c z . — « М е л о в а я  с о с н а » , —  
н и зкорослая  сосна с короткими хвоям и и маленькими ш иш ками, 
которая  встречается на меловых го р :х  и обнаж ениях в К урской , 
Х арьковской  губ. и на П риволж ской Возвыш енности.

P i n u s  s y l v e s t r i s  v a r .  l a p p o n i c a ,  F r i e s .  С о с н а  л а п л а н д с к а я .

Сравнительно с типичною сосною, иглы  типичной лапландской  
сосны ш ире и короче, богаче смоляными ходами. Х воя гущ е, т а к  к а к  
иглы  ж и вут 4 года до 7 лет. Семена мельче и одинаковой бурой окраски . 
Щ итки шишечных чеш уй имеют крю чковидно согнутые пупконосные 
возвы ш ения или конусовидные. Растет медленнее типичной сосны 
и весьма мало страдает от «шютте». Л ап лан ди я , северная Ф и нлян
д и я , средняя и северная С кандинавия. Л есовод-дендролог Майр 
считает эту северную сосну самостоятельным видом,— P . lapponica, 
М ауг,— который рекомендуется им д ля  разведения в местностях: 
зараж енн ы х шютте,— на низкокачественно-песчаны х оголенны х ме
стах , где средне-европейская сосна уни чтож ается грибком. По его
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наблю дениям, правда, растения и этой сосны, пораж аю тся вызываю 
щ им шютте грибком L ophoderm ium  P in a s tr i, но не убиваю тся им и 
почти все даю т новый рост в следующем вегетационном периоде. 
Взрослое дерево имеет везде,— не зависимо от почвы и кли м ата ,— п ря
мой ствол. М айр указы вает, меж ду прочим, на то , что иглы  темно
серые, а осенью и зимою ж елтозелены е (но не ясно сказан о :— у  всех ли 
классов возраста или только у молодых растений), меж ду тем к а к  
иглы  типичной сосны зимою и летом серозеленые светлые.

II. К а в к а з с к а я  с о с н а .

(И звлечение из статьи А. Фомина «К систематике кры м ско-кавказ
ски х  видов и подвидов p . Pinus». В естник Тифлисского Ботанического 
сада . Вып. 34. 1914).

«Щ иток ясно блестящ ий х), как-бы  покры т лаком , сильно вы пу
клы й  или клю вообразный».

«Зрелые шишки блестящ ие ж елтовато-буры е (молочно-ко
фейного цвета), сидят горизонтально или торчат вверх . Щ иток 
сильно вы пуклы й, от верхнего к р а я  с р а з у  к р у т о  п о д н и м а 
е т с я  и з а к р и в л я е т с я  в н и з  в виде тупого соска; вы пу
клость и закривленность щ итков увеличиваю тся к  основанию 
ш иш ки. Н а щ итках резко вы деляется б. ч. изогнутый попере
чный ки л ь  и затем  хорошо заметны один или два сближ енных 
продольны х ки ля  на ниж ней половине щ итка, вер х н яя-ж е по
ловина, в особенности на верхни х и средних щ и тках , лиш ена 
ки л я , пупок почти округлы й вдавленный окруж ен бурым коле
чком . Хвои с обеих сторон сизы е, острые: P . sy  l v e s t r i s  s u b s p .  
h a m a t a 2) F o m .» .— Отличительные при знаки  от типичной Р . 
sy lv estris : «сильная смолистость овальны х и сильно заострен
ных зим них почек; более ж елты й цвет зрелы х ш иш ек; щ итки 
отливаю т маслянистым блеском и как-бы  лакированы ; бросаю
щ ийся в гл аза  сизый цвет хвои не только  с верхней стороны, 
но и с ниж ней; неправильное утолщ ение, часто наблюдающ ееся 
у  основания ствола». (Отличаю щ ую ся серебристым оттенком 
хвои и ш иш ек P . s. a r g e n t e a ,  S t e v . ,  Фомин отож дествляет 
с P . s. h a m a ta , S tev ., или P . s. susp. ham ata ).

«Зрелые ш иш ки почти сидячие, блестящ ие более ж елтова
тые. Щ иток чеш уи от верхнего к р а я  постепенно приподнимается 
и со средины уж е сильно вы тягивается пирамидообразно вверх. 
Х вои сизые, концы и х  сразу  переходят в  тонкую  белую или 
ж елтоватую  иголочку (острие) в 1— 1,5 мм. длиною . P . s. h a 
m a t a  v a r .  K o c h i a n a .  F o m .  (P . K ochiana, K lotzsch)» 3)—  
«Верхние и средние щ итки ш иш ек вытянуты пирамидообразно 
вверх  и заканчиваю тся обыкновенно плоским пупком окру
ж енным темнобурым колечком . Рост дерева обыкновенно ниж е

1) Виденные мною шишки не отличаются особым блеском (Вольф).
2) «Hamata»— крю чковатая; «argentea»— серебристая.
3) p . K ochiana— сосна К оха. К арл К ох известный германский дендролог.
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среднего, а иногда даж е имеет кустарникообразную  ф орм у. 
Больш ею  частью на скал ах  северных склонов до 6000— 6500 ф. 
над у р . моря». (К ох , по м атериалу которого был установлен 
вид P . K och iana , описывает эту  сосну 'иначе: «щиток сер ы й ...; 

ѵ пупок у основания не окаймлен». Вольф).
Щ иток чешуи со слабым блеском и за  исклю чением самых ни ж 

них щ итков слабо вы пуклы й. Х вои сизые или-ж е с верхней стороны 
слегка сизоваты е, а снизу зеленые».

«Хвои 40— 55 мм. длины , сизые или сизоватые с совершенно 
т у п ы м  к о н ц о м  (не колю щ иеся) или с чуть приостренным 
ланценты м не колю щ имся острием. Ш иш ки небольш ие: 35—  
45 мм. длины . В ерхняя часть щ итка более короткая , с сильно 
развиты м поперечным килем . П упок эллиптический с ясно 
развиты м  поперечным килем , в особенности на верхни х щ и тках . 
Ш ишки почти без блеска, сероватые, округло-овальны е: P . s. 
h a m a t a  v a r .  s u b a l p i n a ,  F o m .» . (К  этой разновидности 
Фомин относит P . p o n t i c a  х), С. K o c h .  (По описанию К оха 
P . p cn tica  имеет прямой ствол. И глы до 63 мм. длины , я р к о - 
зелены е. Щ иток ж елтовато-серы й, книзу  отделенный широкою 
свеілож елтою  полосою, морщ инистый, плоский, ромбический, 
с возвышенными линиям и, лучеобразно проходящ ими от сере
дины к  кр аям , и с 1 или 2  линиям и концентрически окруж аю 
щими пупок. П упок мало возвыш енный, поперек эллиптический, 
не темноокаймленный. Вольф).

«Хвои 45— 50 мм. длины , на концах  острые, колю щ иеся. 
Ш ишки овальны е, почти сидячие, в зрелом  состоянии торчат 
вверх или горизонтальны е, длиною 40— 60 мм., ж е л т о в а т о 
б у р ы е  с маслянистым блеском.. В е р х н и е  щ и т к и  чеш уй 
с р а в н и т е л ь н о  б о л е е  в ы п у к л ы ,  н и ж н и е  с л а б о  в ы п у к л ы  
и л и  п л о с к и ;  верхн яя  половина щ итка о с т р а я  и вследствие 
сильно развитого продольного киля заканчивается у  верхуш ки 
к л ю в о о б р а з н о :  P.  s y l v e s t r i s  s u b s p .  a r m e n a  *), F o m .  
(P.  a r mena ,  С. Koch)». О тличается от P . s. h am ata  и типи чн ой . 
P . sy lv es tris  тем, что «зрелые ш иш ки бурые с маслянистым 
блеском. Верхние щ итки сильнее вы пуклы , ниж ние наоборот 
плоски . В ерхняя половина щ итка прави льн о-треугольная, ос
т р а я , с сильно развиты м  верхним  продольным килем  и за к а н 
чивается клю вообразным острием, что особенно наблю дается 
на верхних и средних щ итках и в этом случае напоминает такой- 
ж е рельеф верхней половины щ итка P . m o n tan a , Mil l .  Хвои 
зелены е. В пределах ю го-западного и южного З ак авк азья» . 
(По К оху, P . a rm ena— маленькое дерево или кустарни к. Ш ишки 
горизонтально отстоящ ие или вниз наклоненны е, своею формою 
похож ие на P . sy lv estris , но имеют весьма короткую  н о ж ку ,

’) «Subalpina»— субальпийская; «pontica»— понтийская, «агтепа»—армян
ская.
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согнутую  та к , что ш иш ка приж ата к  побегу. Щ иток серобуры й, 
постепенно суж иваю щ ийся в пирамидку и сходящ ийся в корот
кий черносерый усеченный пупок. Темная зона вокруг пупка 
ясна только у  ниж них чеш уй ш иш ки. Б ли зки й  к P . m ontana 
вид, но во всех частях  крупнее. Блестящ ие иглы значительно 
шире чем даж е у  P. sy lv es tris  и m ontana  и имеют ланцетное 
острие. Ш иш ка отличается величиною , равняю щ ею ся почти 
величине шиш ки P . n ig ra .— Медведев причисляет P . a rm en a , 
K och и (отчасти) P . K och iana , K lotzsch к  своей P . m o n t a n a  
v a r .  c a u c a s i c a ,  M e d w . :  «шишки светло-серого цвета, тусклы е; 
пупок с ж елтовато-коричневы м колечком». Зам . В ольфа).

Анатомическое строение игол по А . Фомину.

«Средний смоляной ход верхней стороны хвои погруж ен 
в паренхим у и не примыкает к  гиподерме; смоляны е-ж е ходы 
ниж ней стороны примыкаю т к  гиподерме: P . s. arm ena».

«Смоляные ходы находятся непосредственно вблизи гипо
дермы».

«П ромеж уток разделяю щ ий ветки проводящ его пучка 
состоит и з  сравнительно ш ирокого слоя склеренхим ны х 
клеток, как-бы  столбом отделяющ его обе ветки: P . s. com 
m unis, A it.»  (т. е. обыкновенная сосна).

«П ромежуток разделяю щ ий ветки проводящ его пучка 
имеет склеренхимны е элементы сосредоточенными ли ш ь 
в его ниж ней части. Количество смоляны х ходов в хвое 
меньше чем у P . s. com m unis: P . s. ham ata» .

«Р. s. h am ata  var. su b a lp in a  обнаруж ивает почти полное 
отсутствие склеренхим ны х элементов меж ду ветками про
водящ его пучка».

P i n u s  s y l v e s t r i s  v a r .  m o n g h o l i c a ,  L i t w .  С о с н а  о б ы 
к н о в е н н а я  м о н г о л ь с к а я .  По рельефу щ итков шиш ки имеют 
сходство с шиш ками P. s. genuina p lan a . Щ итки ш ишечных чеш уй 
серовато-охренно-ж елтые, слабо возвыш енные, а находящ иеся у  осно
вания ш иш ки— плосковаты е. И глы (плодущ их веток) 35— 70 мм. 
длины и 1,33— 1,5 мм. ш ирины, вы тянуты е в тонкое колю чее остро- 
конечие; часто искривленные или продольно извитые слабою спиралью ; 
(судя по гербарным экзем плярам ) с обеих сторон почти одноцветные 
и бледные. Побеги цвета охры . М уж ские цветки (по Л итвинову, 
«всегда-ли?») красно-розовы е. По Д . И. Л итвинову— коротко-стволь
ное дерево около 10 м. высоты, часто от самого основания разветвлен
ное, с почти округлы м  ш атром. Н айдена Л итвиновым в М онгольской 
М аньчж урии: на песках близ станции Х архонте и между этим пунктом 
и Х айларом .
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P i n u s  s y l v e s t r i s  v a r .  e c h i n a t a ,  L i n k .  С о с н а  о б ы к н о 
в е н н а я  е ж е в а т а я .  Под этим названием  Д . И. Л итвинов издал А) 
интересную  забай кальскую  форму сосны, по ш иш кам похож ую  на 
кавказскую  P. s. h am a ta . Зрелы е ш иш ки 40— 45 мм. длины . Щ итки 
шишечных чешуй изабелловы е (светлые молочно-кофейного цвета), 
матовые; вы пуклы е, ш ироко- и тупо-конические (на освещенной сто
роне ш иш ки— более возвыш енные, чем на теневой). В ерхняя половина 
щ итков вы пукла, а н и ж н яя  вогнута: пупконосное возвыш ение более 
или менее нагнуто вниз в виде копюш она или куцого хоботка. Щ итки 
пересечены острым изогнуты м поперечным килем; продольные кили 
(1 или 2) выступают резко только на ниж ней половине щ итков. П упки 
такой-ж е окраски , к а к  щ итки или чуть краснее, вооруж ены  более 
или менее островатым бугром, там-и-сям удлиненным в м аленький при
гнутый крю чок;— не окруж ены  бурым колечком. И глы 30— 55 мм. 
дли ны , вы тянуты е в  тонкое колючее остроконечие. Н айдена Л и тви 
новым в Забай кальской  области: «горы у  Петровского завода, на пес
чаной почве».

№  16.|, P i n u s  f u n e b r i s ,  Kor n .  С о с н а  т р а у р н а я  или п о 
г р е б а л ь н а я .

(«Иглы парные, ж есткие, торчащ ие, полукруглы е в поперечном 
разрезе , по кр аям  м елкопильчато-ш ерш авы е, 40— 85 мм. длины»—  
из флоры М аньчж урии В. Л . К ом арова). Зрелы е шиш ки (в закры том  
виде) яйцевидно-конические, при длине в 46— 50 мм. около 22 мм. 
толщ ины . Щ итки шишечных чеш уй неправильно ромбические, вздуты е 
в виде невысокой или плоской подуш ечки,— щ итки верхних чеш уй 
более вздуты , чем остальны е, слабо блестящ ие, цвета бледно-корич
невой кож и , радиально многобороздчатые, с остро выступаю щ им 
поперечным килем . П упок одного цвета с щ итком, блестящ ий, (но 
иногда более или менее покры т белосерым выпотом) и окруж ен ж елоб
ком более темной или черноватой окраски . П упок крупны й, имеющий 
форму низкой поперек растянутой пирамидки, гребень которой пере
ходит в поперечный ки ль  щ итка. И ли-ж е пупок похож  на полупира- 
мидку: верхн яя  его половина вы пукла, а н и ж н яя— вдавлена. Н ад 
серединою пупкового гребня имеется более или менее острый бугор. 
Н иж ние щ итки (составляю щ ие основание ш иш ки) более плоски , чем 
выше располож енны е, сильнее лучисто ребристы, часто с ясным 
продольным килем , с пупком более равносторонне ромбическим или 
бугорочковидным. По В. J1. К ом арову: мощное дерево, имеющее 
рост и размеры  P . sy lv estris . Зрелы е ш иш ки кругловаты е, серы е, 
30— 50 мм. длины  и толщ ины. Растет на скалисты х склонах  гор 
М аньчж урии (юг Уссурийской области, Гирень, М укден) и северной 
К ореи, где является  непременным спутником всех кладбищ .— Иглы 
корейских экзем пляров (по определению В. JT. К омарова) P . funeb ris  
имеют 55— 110 мм. длины и около 1 мм. ш ирины.

*) H erbarium  Florae rossicae №  1598.
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№  17. P i n u s  m o n t a n a ,  M i l l .  С о с н а  г о р н а я 1).

И глы по 2 в пучках; чисто темнозеленые, мясистые, ж естки е, узко
линейны е, островатые, по краям  м елко-пильчаты е; 30— 75 (— 105) 
мм. длины  и 1— 1,33 (— 1,66) мм. ш ирины. И глы ж и вут 5— 10 лет, 
но иногда опадают раньш е. П очки покрыты густым слоем беловатой 
смолы. Боковы е почки редко располож ены  мутовкою , большею ча
стью— поодиночке или по 2 супротивно. Ш ишки созреваю т во втором 
году, 2 0 — 50 мм. длины; сидячие или с весьма короткою  нож кою ; 
Щ: ітки  ш иш ечных чеш уй более или менее блестящ ие, коричневы е, 
каш тановы е или буровато-охреннож елты е, вы пуклые в виде более 
или менее высокой подуш ечки или пирамидки, или-ж е вы тянуты е 
в хсботок. П упки черные, темнсбурые или коричневые, покрытые 
белосерым выпотом, и окруж енны е черноватым кольцом . Н екрупное 
дерево или кус,< і  к . В диком  состоянии встречается на горах  
Западной Европы ,— П иринеи, Ю ра, Вогезы, А льпы, Герм ания, Ч ехи я , 
А встрия, К арпаты , на юг до Б алкан ов , Ч ерногории, А пеннин,— на 
болотисты х, но и на сухих и известняковы х почвах. Разводится в са
дах.^ Весьма полиморфный вид.

Р а з н о в и д н о с т и .

Р.  ш.  v a r .  ’ u n c i n a t a ,  W i l l k .  (P . u n c in a ta , R am d ,). Сосна 
крю чковатая . Ш ишки всегда неравнобокие. Щ итки на освещенной 
стороне ш иш ки гораздо сильнее развиты ,чем  на теневой— и по крайней 
мере у  основания ш иш ки пирамидковидно или конически удлинены 
и крю чком согнуты вниз. П ряморастущ ее дерево, которое достигает 
до 30 м. высоты; редко кустарн и к . О казалась в Д ании и северной 
Германии весьма пригодною д л я  укрепления прим орских дюн.

Р . т .  v a r .  P u m i l i o ,  W i l l k .  (P . P u m ilio , H aencke). Сосна 
кар л и к . Ш ишки равносторонне развиты , яйцевидные или почти 
ш арообразны е, тупы е, в первую  осень чащ е всего еще фиолетово
синие, в зрелом  состоянии каш тановы е до бурож елты х, в начале еще 
с синеватым налетом. Щ итки (находящ иеся на одной высоте вокруг 
ш иш ки) одинаковы по развитию  и рельеф у, имеют вы пуклы й верх  
и вогнуты й низ и  чаще всего вдавленный пупок, кн изу  эксцентричный 
на щ итках ниж них чеш уй. К устарник , часто стелю щийся.

Р . ш . v a r .  M u g h u s ,  W i l l k .  (P . M ughus, S c o p .)1). Сосна M yro. 
Ш иш ки равносторонне развиты , конические или яйцевидно-кони
ческие, в первую  осень светло-ж елтобурые, в стадии зрелости корич
невые— всегда без налета. Щ итки (находящ иеся на одной высоте 
вокруг ш иш ки) одинаковы по развитию  и рельефу, все с весьма острым 
поперечным килем . Н иж ние щ итки сплющены, их верхн яя  и н и ж н яя  
половины почти одинаковы, пупок центральны й и обыкновенно с ко
лю чкою . К устарн и к  более высокого роста.

*) По-нем.: Bergkiefer, Knieholz, K rum m holz, Latsche, Spirke, Z undern...;, 
по-франц. P in  des m ontagnes. P . Mughus; по-итальянский: Mugo, Mughi.
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I I I .  K n a c c  G n e t i n a e  *) стр. 3).
•

Заклю чает в себе 3 весьма различны е по своему габитусу семей
ства исклю чительно деревянисты х растений. П редставителем класса 
в Европе и А зиатской России явл яется  сем. «Ephedraceae» (с одним 
родом); остальные семейства,— «Gnetaceae» и «Т итЬоасеае» (W ett- 
S ta in ),— свойственны тропическим странам .

С е м е й с т в о  E p h e d r a c e a e ,  W e t t s t .  Х в о й н и к о в ы е .
Р о д  E p h e d r a 2),  L.  Х в о й н и к .

Около 30 видов, обитаю щ их в каменистых, степных или пустын
ных район ах  Европы , области Средиземного м оря, Средней А зии и 
Северной А мерики. Д л я  России центром ареала хвойников является  
Т уркестан ; из 9— 10 видов, встречаю щ ихся здесь, некоторые могут 
иметь значение д ля  укреп лен ия песков.

Н изкие или более высокие, реж е деревцовидные кустарники 
мутовчато супротивно разветвленны е. Побеги имеют сходство со 
стеблями хвощ а (E qu ise tum ): они членисты и продольно пробороз- 
жены многочисленными тонкими бороздками. Л истья  супротивные 
(редко по 3— 4 мутовчатые), мало развиты е, обыкновенно редуциро
ванные в бледные двунервные чеш уи, сросшиеся попарно в вл ага 
ли щ а двузубчаты е или продолженные в линейные недоразвиты е пла
стинки. Двудомные, реж е однодомные цветки собраны в сереж ки, 
выходящ ие из листовы х п азух . М ужские соцветия одиночные или 
скученные в клубочки. Соцветие состоит из оси, несущ ей прицвет
ники , и из 4— 24 цветков. П рицветники располож ены  крест-на-крест 
супротивно, тесно сближены и сросш иеся основаниями. В пазухах  
прицветников цветки сидят поодиночке. Ц веток имеет 2 — 8  сидячих 
или почти сидячих пы льников, которые помещаются на верхуш ке 
столбочка, более или менее превышающего околоцветник (по другой 
версии: тычиночные нити сросшиеся в столбочек). Д вулопастны й 
околоцветник окруж ает тычиночный столбочек и состоит из двух 
листочков, сросш ихся основаниями. П ы льники верхуш ечные, 2—
4-гнездные. Ось ж енского соцветия усаж ена 2— 5 парами прицвет
ни ков,— тесно крест-на-крест располож енны х и кн изу  сросш ихся 
меж ду собою,— и несет 2  (реж е 1 или 3) цветка, которые помещаются 
в пазухе верхуш ечной пары прицветников. Величина и степень 
срастания прицветников уменьш аю тся по направлению  от вершины 
к  основанию оси. Ж енский цветок состоит из прямой семенопочки,—  
оболочка которой кверху  вы тянута в трубчатое столбиковидное устье, 
высовывающ ееся из околоцветника,— и и з  двураздельного околоцвет
н и ка , плотно облегающ его семенопочку (W etts te in  принимает около

1) Предполагают, что автор Линней образовал слово «Gnetum»,— от кото
рого произведены слова «Gnetaceae» и «Gnetinae»,— из малайского названия пло
дового дерева: «Gnemon».

2) Ephedra (греч.): сидение на чем-не-будь, в данном случае— на скалах. 
По-нем. «M eertraubel», по-англ. «Joint-Fir»; по-франц. «Uvette» или «Raisin de 
тег» .
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цветник за  плодолистик). П ри созревании семян прицветники р а зр а 
стаю тся; у  одних видов они расш иряю тся и становятся пленчатыми 
(составляю т летательны й орган); у други х  видов— сростаю тся между 
собою, делаю тся мясистыми, принимаю т яр ку ю  окраску  и образую т 
лож н ую  ягоду  красного или ж елтого цвета. Семена созреваю т на 
второй год,— ореш ковидные, 2— 4-гранные, увенчанные засохш им 
устьем  оболочки. Семенодолей 2.

Систематический обзор встречающихся в Туркестане хвойников.

I. С е к ц и я  A l a t a e 1), S t a p f .  Плоды окруж ены  свободными 
и ли  почти свободными пленчатыми прицветниками по кр аям  кры ло
образно расш иренны ми.

Е . a l a t a ,  DC.  Х войник кры латы й (Е . stro b ilacea , Bge. X . 
ш иш коносный). Б ордж ак; К изы лча *). Цветоносные побеги 

2 — 3 мм. толщ ины ; ж енские соцветия 2 -цветковые.

II. С е к ц и я  P s e u d o b a c c a t a e  *), S t a p f .  Плоды— л о ж н ая  ягода 
красн ого , реж е ж елтого цвета.

a) Л азящ и е, леж ачие или повислые кустарн и ки , реж е 
прямы е.

/  а

1. Подсекция S c a n d e n t e s  2), S t a p f .  Побеги тонкие; 
листовые влагалищ а продолж ены  в игловидные пластинки; 
устье семенопочки по крайней мере в начале прям ое.

Е. c i l i a t a ,  F.  e t  М.  Х в о й н и к  р е с н и ч а т ы й  
(Е . fo lia ta  var. c il ia ta , S tapf. X . лиственный); Ч илбу- 
гун. К устарник леж ачий или лазящ и й  по зарослям  
до 5 м. высоты и более. Л истья  3— 30 мм. длины. 
Ж енские соцветия 2-, иногда 3-цветковые.

b) Прямые более или менее высокие кустарни ки , или-ж е 
карликовы е или дерновидные.

2. П одсекция P a c h y c l a d a e  *), S t a p f .  Разветвления 
куста толстые, цветоносные побеги 2— 3 мм. толщ ины , 
весьма негибкие, прямые. К устарники 0 ,5— 1 м. высоты. 
М ужские соцветия густо-клубочны е; клубочки часто кр у п 
ные, сидячие. Устье семенопочки скручено.

>) A latae— «Крылатые». Pseudobaccatae— «Ложноягодные». Scandentes— «Ла
зящие». Pachycladae—«Толстоветвенные». Leptocladae— «Тонковетвенные*. 

Туркестанские названия хвойников по Б . А. Федченко.
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E . p a c h y c l a d o s ,  B o i s s .  Х в о й н и к  т о л с т о -  
в е т в е н н ы й :  прицветники ж ен ских цветков срос
ш иеся только основаниями или не выше х/3 ; ореш ек 
с обеих сторон вы пуклы й.

Е . i n t e r m e d i a ,  S c h r e n k  e t  М еу. Х в о й н и к  
с р е д н и й ;  К изы лча; З агаса : прицветники ж енских 
цветков сросш иеся более чем до */г или до 2/3 ; ореш ек 
с одной стороны вы пуклы й, с другой— плоский.

Е. l o m a t o l e p i s ,  S c h r e n k .  Х в о й н и к  с о к а й -  
м л е н н ы м и  ч е ш у я м и :  прицветники ж енских цвет
ков свободны или почти до основания свободны, с 
пленчатыми закраи н ам и .

3. П одсекция L e p t o c l a d a e S t a p f .  Р азветвления 
куста более или менее тонкие, цветоносные побеги 1— 2  мм. 
толщ ины , умеренно негибкие, невсегда прямы е. Отчасти 
весьма низкие кустарни ки , отчасти довольно высокие и 
выше 1 м. У стье семенопочки чащ е всего прямое (у Е . ш о- 
nosperm a по Л едебуру— скрученное).

Ж енские соцветия 2- (иногда 3-) цветковые; 
ягоды 2-(3-) семенные: Е . v u l g a r i s  (см. описание).

Ж енские соцветия 1- цветковые, редко на одном 
и том-ж е кусте встречаются 2 -цветковые соцветия и 
2 -семенные ягоды.

Е. m o n o s p e r m a ,  С.  А.  М е у .  Х в о й н и к  
о д н о с е м е н н ы й ,  Чикенды : карликовы й кустар 
н и к  0 ,6— 0 ,1 0  м. высоты с прямыми разветвле
ниями; побеги до 1 мм. толщ ины ; ореш ек почти 
вдвое короче плодовых чеш уй.

Е . F e d s c h e n k o i ,  P a u l s .  Х в о й н и к  Ф ед - 
ч е н к о ,  по Б . А. Ф едченко: «очень близко к  преды
дущему виду».

Е. p r o  с e r a ,  F .  e t  М .: нормально кустар 
ник 1— 2  м. высоты; ореш ек равен плодовым 
чеш уям или немного длиннее и х  (см. описание).

Е . e q u i s e t i n a ,  B n g e .  Х в о й н и к  х в о щ е 
в и д н ы й :  отличается мало от Е . ргосега.

E p h e d r a  v u l g a r i s ,  R i c h .  Х в о й н и к  о б ы к н о в е н н ы й ;  К у з ь 
м и ч е в а  т р а в а .

Побеги по своим продольным ребры ш кам усаж ены  мелкими 
бугоркам и. Вместо листьев— одни мелкие влагали щ а, разделяю щ ие 
побег ш. м еж доузлия. В лагалищ а 1,5— 3 (— 4,5) мм. длины , перепон
чаты и і меют вид двулопастных трубочек, которые на старею щ их 
веточках раскалы ваю тся. Ц ветки двудомные. Соцветия пазуш ны е, 
одиночные или собранные понескольку, м елкие. М уж ские совцетия

почти ш аровидные или яйцевидные до почти цилиндрических, сидячие 
или на более или менее длинны х н ож ках; 3— 8  (— 10) мм. длины, 
8— 16-цветковые. Тычиночный столбочек,— несущий 8  (реже менее) 
пы льников,— превыш ает околоцветник. Ж енские соцветия на корот
ких или более длинных (до 25 мм.) нож ках , овальные или яйцевидные, 
2- (3-) цветковые. Ягоды ж елтокрасны е или красны е, 5— 8  мм. длины, 
2- (3-) семенные. Орешки яйцевидны е, с одной стороны вы пуклые, 
с другой плоские. Н изкий или невысокий к у стар н и к  до 0,7 м. высоты

Рис.^бЭ.'—'E phed ra  vulgaris. 1—ветка мужского растения' 
в цвету. 2—ветка женского растения с незрелыми семенами.
3—мужское соцветие. 4—мужской цветок. 5—женское соцветие.

6 —семя (фиг. 2 до 6 увелич.).

с леж ачими или приподымающимися ветвями, дающий корневые от
прыски. Побеги прямые, иногда скрученные, бледно- или  синевато
зеленые; м еж доузлия 7— 50 мм. длины; толщ ина цветоносных побегов 
0 ,75— 1,5 мм. К  этому виду относится и Е. d u b i a  R g l .  ( Х в о й н и к  
с о м н и т е л ь н ы й ) .

Обыкновенный хвойник встречается на солнечных каменистых и 
песчаных местах. Область его распространения обнимает южную 
Россию ,— от берегов Черного моря на север до юга У краинской Рес
публики, Орловской и Пензенской губ., Татарской (до Камы) и Б аш 
кирской Республик,— К авказ и всю русскую  Среднюю Азию: на север 
до С аянских гор, южн. Томской губ ., А кмолинской и Т ургайской 
областей. Общая область: ю ж ная Европа, П ередняя и Средняя А зи я , 
М онголия, Тибет.

Х в о й н .'д ер .'и  куст. И



Р а з н о в и д н о с т и .

Е.  ѵ. v a r .  s u b m o n o s t a c h y a  * ) ,  С. М. Ме у .  (Е . m onostachya х), 
L.; Е . d istachya subvar. m onostachya, S tap f.). К арли ковая  форма: 
30 до приблизительно 100 мм. высоты, м еж доузлия 7— 17 мм. длины, 
толщ ина цветоносных побегов = 0 ,7 5 — 1 мм. Сережки большею частью 
одиночные. По М ейеру встречается во всем ареале вида.

Е . ѵ. v a r .  m e d i a  х), С. А. М е у .— отличается отпреды дущ ей р а з 
новидности более высоким ростом, сереж ки часто на несочленных 
нож ках . По М ейеру: К авказ, сибирское П риуралье, Закасп и й ская  
область.

Е. ѵ. v a r .  s u b t r i s t a c h y a  J), С. А. Меу . :  сереж ки чаще всего по 
2— 3 на конце нож ек. По М ейеру: Крым. Этой форме соответствуют: 
Е . d i s t a c h y a  х), L.: «сережки парные на супротивных ножках»; 
и Е . d i s t a c h y a  s u b v a r .  L i n n a e i ,  S t a p f . :  «прямой или приподни
мающ ийся кустарни к около 0 ,3  м. высоты, ветки едва толщ е 1 мм., 
соцветия в малом числе пучковаты е, м уж кие соцветия, кроме того, 
часто по 2— 3 клубочные, пы льники крупнее, чем у разнов. subm ono
stachya».

Под названием: « Е . d i s t a c h y a  s u b v a r .  t r i s t a c h y a ,  S t a p f »  
Стапф выделил форму 0 ,3— 1 м. высоты, растущ ую  чаще всего прямо 
вверх; ветки до 2 мм. толщ ины, тверж е и более негибки. М ужские 
сереж ки довольно крупны  и чаще всего располож ены густо кистевидно
метельчато; пыльники такие-ж е крупны е, к ак  у  подвида L innaei. 
Ж енские соцветия собраны в многочисленные пучки или пучковатые 
клубочки.

E p h e d r a  p r o c e r a ,  F i s c h .  e t  Ме у .  Х в о й н и к  в ы с о к о р о с 
л ы й  или К а в к а з с к и й  х в о й н и к ;  туземные туркестанские названия: 
Х у м а ,  З а г а с  а,  Ч е к а н д а .  (Е . nebrodensis 2) var. p rocera, S tapf.)

О тличается от обыкновенного хвойника главным образом: гладкими по 
ребрыш кам побегами, женскими сереж ками нормально одноцветковыми 
и ягодам и, содержащими по одному вальковато-яйцевидному с вы тяну
тою верхуш кою  ореш ку.— Листовые влагалищ а двулопастные или 
двузубчаты е, 1— 3 мм. длины. М ужские сереж ки сидячие, располо
женные поодиночке или по 2— 3 скучено; 4— 5 мм. длины , почти 
ш арообразные; 4— 8 -цветковые. Тычиночный столбочек,— несущий
5— 8  пы льников,— не превыш ает околоцветника или едва выше его. 
Ж енские соцветия такого ж е располож ения, к а к  м уж ские,— почти 
сидячие или на коротких н ож ках , редко достигаю щ их 10 мм. длины. 
Иногда единичные соцветия содерж ат два цветка и дают 2-семенные 
ягоды. Ягоды ж елто-красны е или красны е. Типичная форма образует 
куст в 1— 2 м. высоты с прямыми разветвлениям и. Побеги ж елтовато- 
или сизо-зеленые; м еж доузлия 10— 35 мм. длины. Цветоносные побеги

О Subm onostachya: от «sub»— «почти» и m onostachya—«однополосный»; 
m edia— «средний»;— distachya— «двуколосный»;— tristachya— «трехколосный».

2) Nebrodensis—от гор «Монти Небродичи (Сицилия).

— 162 — — 163 —

0 ,75— 1,5 мм. толщ ины. По длине и направлению  «плодоножек» Ре- 
гель различает форму « e r e c t a »  х): нож ка ягоды 1— 3 мм. длины прямо
стоящ ая; и форму « сегпиа»  ' ) : нож ка 3— 10 мм. длины и обыкновенно 
поникш ая.

Е . p r o c e r a  v a r .  h u m i l i s ,  R g l .— карликовая  форма 50— 150 мм. 
высоты с развалисты ми непрямыми ветками. А лтай; по П. К ры лову: 
свойственна преимущественно верхним частям гор, где заходит в ал ь 
пийскую  область.

Высокорослый хвойник встречается в горах восточного Т урке
стан а,— от П амира на север до ю жных частей Томской и Енисейской 
губерний,— и К авказского  полуострова; кроме того распространен 
от К ан арски х  островов через область Средиземного моря и Переднюю 
Азию до Гим алайских гор.

1 Erecta— прямостоячая; сегпиа— поникшая.



Алфавитный указатель иностранных названий 
растений.

A lv ie r=  P inus Cembra 133.
American A rbor V ita e = T h u ja  occi

den ta lis  54.
A raucaria du C h ili= A rau ca ria  arau- 

cana 62.
A raukarie ch ilen ische= A raucaria  arau- 

cana 62.
Arbor V itae A m erican= T hu ja  occi

den ta lis  54.
A rbor V itae C hinese=  B iota orientalis

55.
A rbre de v ie = T h u ja  occidentalis 54.
A ro lla=  P inus Cembra 133.
A ro lle=  P inus Cembra 133.
A rv e= P in u s  Cembra 133.
A sufi= T hu jopsis do lobrata 52.
A sunaro= T hu jopsis do lobrata 52.
B ald C ypress= T axodium  distichum  

59.
B astard  C edar=  Libocedrus decurrens 

54.
B eilb ia ttriger L ebensbaum =T hujopsis 

do lobrata  52.
B ergk ie fe r= P inus m ontana 157.
Big T ree= S eq u o ia  g igantea 56.
Bull P in e = P in u s  ponderosa 140.
C alifornian W hite C edar=  Libocedrus 

decurrens 54.
C edar=C edrus 119.

» B a s ta rd =  Libocedrus decurrens
54.

» C alifornian W h ite =  Libocedrus 
, decurrens 54.

» C oast=  Cham aecyparis 49.
» Japanese= C ryp tom eria  japo-

nica 59.
» R e d = T h u ja  p lica ta  55.
» W hite= C ham aecyparis Lawso-

n iana  50.
» W h ite =  Libocedrus decurrens

54.
C eder=C edrus 119.
C 6dre=C edrus 119.

» b la n c = T h u ja  occidentalis 54.
» b lanc de Californie =  Liboce

drus decurrens 54.
C em bro= P inus Cembra 133.
Chilenische A rau k arie= A rau caria  arau- 

cana 62.
Chili P in e= A rau ca ria  araucana 62.
Chinese Arbor V ita e = B io ta  o rientalis

55.
Coast C edar=  Cham aecyparis 49.
C ryp tom erie=C ryptom eria  59.
C ypr£s=C upressus 46.

» =  Cham aecyparis 49.
» ch au ve= T axod ium  distichum 59.

C ypress=C upressus 46.
» =  Cham aecyparis 49.
» B a ld = T ax o d iu m  distichum

59.
» D ecidous= T axod ium  iis t i-

chum 59.
C ypresse= Cupressus 46.
Decidous C ypress=T axodium  d is ti

chum 59.
D ouglasfich te=  Pseudotsuga taxifo lia 

80.
D ouglasie=  Pseudotsuga tax ifo lia  80. 
D ouglas F ire =  Pseudotsuga taxifo lia 

80.
D oug lastanne=  Pseudotsuga tax ifo lia  

80.
E d e ltan n e= A b ies. 64 75.
E ib e= T ax u s  21.
Е р ісёа=  Picea 88.
F ic h te =  Picea 88.
F ir= A b ie s  64.
» D oug las=  Pseudotsuga tax ifo lia  

80.
» R e d =  Pseudotsuga tax ifo lia  80.
» S ilv er= A b ies  64.

Flusseceder kalifornische =  Libocedrus 
dcurrens 54.

F 6 h re=  P inus 121.
F u si-m a tsu =  Larix Kaempferi 118. 
G enfrvrier= Juniperus 23.

» S ab in e=  Jun iperus Sabina 
27.

Gray P in e = P in u s  B anksiana 142. 
H em lock= T suga 79.

» S p ruce= T suga  canadensis 79. 
H em lockstanne=T suga 79.
H ib a =  Thujopsis do lobrata  52. 
H inok i= C ham aecyparis obtusa 51. 
lf= T a x u s  21.
It Momi nok i= C ephalo taxus drupacea. 

20 .
Jack P in e = P in u s  B anksiana 142.
Japanese C edar=  C ryptom eria japonica 

52.
Japanische S ch irm tanne= S ciadop lty s 

ve rtic illa ta  63.
J o in t-F ir=  E phedra 158.
Ju n ip e r=  Jun iperus 23.

» S a v in =  Juniperus Sabina 27. 
K alifornische F lussceder=  Libocedrus 

decurrens 54.
Kane m a tsu = S c iad o p ity s  vertic illa ta  

63.
K ara m a tsu =  L arix  Kaempferi 118. 
K iefe r=  P inus 121.
Kja R aboku= C ephalo taxus drupacea 

20.
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K nieho lz=  P inus m ontana 157. 
K o ja-M aki= S ciadop itys ; v e rtic illa ta  
uv.fa 63.
K onotega-S iw a= B iota o rien talis 55. 
K opfeibe= C ephalo taxus 19. 
K rum m holz=  P inus m ontana 157. 
L d!xh=  L arix  98.
L 3 rch e= L arix  98.
L a tsch e=  P inus m o n ta n a 4 5 7 . 
L ebensbaum =T huja^54 .

» = B io ta J5 5 .
» b e ilb ia ttr ig e r= T h u jo p sis  

do lobrata  52. 
Lebensbaum -C ypresse= Cham aecyparis 

49.
Longleaf P in e =  P inus p a lu s tris  139. 
Longleaved P in e =  P inus pa lu s tris  139. 
M am moth T ree= S equo ia  g igantea 56. 
M am m utbaum = Sequoia gigantea 56. 
M eertr8ubel =  Ephedra 158.
Mfclfege= L arix 89.
M orgenlandischer L ebensbaum = B iota

55.
M u g h i= P in u s m ontana 157.
M ugo= P inus m ontana 157.
N orthern  Scrub P in e =  P inus Banksiana* 

142.
P eh u en = A rau caria  araucana 62. 
P esse=  P icea 88.
P ia n -F a =  B iota 55.
P in = P in u s  121.

» a lv ier de S u isse=  P inus Cembra 
133.

» des m on tagnes=  P inus m ontana 
157.

P in e = P in u s  121.
» B u ll= P in u s  ponderosa 140.
» C h ili= A rau ca ria  araucana 62.
» G ray =  P inus B anksiana 142.
» J a c k =  P inus B anksiana 142.
)> L ongleaf=  P inus pa lu s tris  139.
» L ong leavad=  Pinus palustris  139
» N orthern  S c ru b =  P inus B anksi

ana  142.
» P itc h = P in u s  rig ida  141.
» Rocky M ountain Y ellow =  Pinus

ponderosa scopulorum  140.
» S o u th e rn = P in u s  palustris  139.
» Swiss S to n e =  P inus Cembra 133.
» U m brella= S ciadop ity s v ertic il

la ta  63.
» W h ite =  P inus S trobus 138.
» Y e llo w = P in u s ponderosa 140.

P itch  P in e = P in u s  rig ida  141, P . pa
lustris  139.

R aisin  de m e r=  E phedra 158.
Red C ed ar= T h u ja  p lica ta  55.
Red F ire= P seu d o tsu g a  tax ifo lia  80. 
R iesen-Sequoie=  Sequoia gigantea 56.

Rocky M ountain Yellow Pine— Pinus 
ponderosa scopulorum  140. 

R o tta n n e = P ic e a  88.
S adebaum =  Juniperus Sabina 27. 
S an= C ry p to m eria  59. 
San-S uga= C ryptom eria  59.
S ap in = A b ies  64.

» к  p a raso l= S ciad o p ity s  ve rti
c illa ta  63.

» de D oug las= P seudo tsuga tax i
folia 80.

» de N orvege=  Picea excelsa 88.
» du C anada= T suga canadensisj79. 

S aw ara=  Cham aecyparis pisifera 49. 
S ch ierlingstanne= T suga canadensis 79. 
Schirm tanne japan ische= S ciadop itys 

v e rtic illa ta  63.
Sequoia g igan tesque= S equoia gigantea

56.
S evenbaum =  Juniperus Sabina 27.
S ilver F ire= A b ies  64.
Southern P in e =  P inus pa lu s tris  139. 
S p irk e =  P inus m ontana 157.
S p ru ce=  Picea 88.

» H em lock= T suga canadensis 79. 
S tro b e=  P inus Strobus 138.
Suga— C ryptom eria 59. 
S uga-M ats= C ryptom eria  59. 
Sumpf-Cypresse

» » Z w eizeilige=
T axodium  distichum  59.
Swiss Stone P in e—Pinus Cembra 133. 
T am arack =  L arix 98.
T an n e=  Abies 64. л
T huja  de la C h in e=  B io ta  55.

» du Jap o n —T hujopsis dolobrata
52.

>> Japanese= T hu jopsis  dolobrata
52.

U m brella P in e= S c iad o p ity s  vertic illa 
ta  63.

U v e tte =  Ephedra 158.
W achho lder=  Jun iperus 23. 
W eim outhsk iefer=  P inus S trobus 138. 
W eisstanne=  Abies 75.
W hite C edar=  Cham aecyparis Lawso- 

n iana 50.
» • » =  Libocedrus decurrens 54.
» » = T h u ja  occidentalis 54.

W hite P in e =  P inus S trobus 138.
Yellow P in e = P in u s  ponderosa 140. 
Y ew = T axus 21.
Zeder (C eder)=C edrus 119. 
Z irbelk iefer=  P inus Cembra 133. 
Z irm e=  P inus Cembra 133.
Z u n d e rn = P in u s  m ontana 157. 
Zweizeilige Sum pfcypresse=T axodium  

distichum  59.
Zypresse (Cypresse)=C upressus 46.

Алфавитный указатель русских;и туземных 
названий растений.

A a= T ax u s  baccata  22.
AM 3a=Abies N ordm anniana. 74; P inus 

sy lvestris  148.
А п ан гк ура=  Jun iperus davurica 29;

J . com m unis 42.
A n ca=  Abies N ordm anniana 74; Picea 
o rien talis 93; P inus sylvestris 148 
А раукарии=А гаисагіеае 15. 
А р ау к ар и я =  A raucaria 61.

—  а р аук ан ск ая = А . araucana 62.
—  черепи чатая= А . im bricata  (A. 

araucana) 62.
А рды ш = Juniperus foetidissim a. 35;

J .  com m unis 42.
А р ч а=  Juniperus davurica 29; J . com

m unis 42.
А рчан =  Juniperus comm unis 42. 
А си кта=  P icea obovata 92.
А хсали =  Jun iperus comm unis 42. 
А чирпы = P inus sy lvestris 148.
А чит=  P inus sylvestris 148. 
Баген-дечик=  P inus sylvestris 148. 
B a3 = T ax u s baccata 22. 
Базиш -дечик= Т ахиз baccata 22. 
Биота восточная=  Biota o rientalis 55. 
Б о р д ж ах =  Ephedra a la ta  159. 
В а н к т а = A bies nephrolepis 71. 
В оздгей=  P inus sy lvestris 148.
Г ви а=  Jun iperus com m unis 42; J .

O xycedrus 41.
Г и а =  Jun iperus com m unis 42; J . Oxy

cedrus 41.
Гингко AByaonacTH.=Gingko b ilo b a 4 .  
rHHrKOBbie=Gingkoinae 3; G in g k o -, 

aceae.
Г и х и =  Jun iperus comm unis 42; J .

O xycedrus 41,
Г огиб=  Pinus sy lvestris 148.
Г ум ю р= Picea orien ta lis  93. 
Г ундис-хе= Cupressus sem pervirens 47 
Г уостога=  P inus sy lvestris 148. 
Г я х т а=  Picea obovata 92. 
Д едали -гвиа=  Juniperus excelsa 33;

J . isophyllos 32.
Д е х к =  P inus sylvestris 148.
Д ж а гд а =  P inus sy lvestris 148. 
Д ж орис-дзуа=  Ephedra procera 162. 
Д зя х т а =  P icea obovata  92.
Дугласова п и х та=  Pseudotsuga (Dou- 

glasii) tax ifo lia  80.
Ды ш и-арды ш = Juniperus Oxycedrus 

41.
Д я х т а =  Picea obovata 92. 
EreBHH=Abies N ordm anniana 74. 
Е л ов ы е= A bietaceae 15.
Е л ь =  Picea 88.

—  а л т а й с к а я = Р . obovata 92.

Ель— а я н с к а я = Р . ajanensis 96.
—  б ал к ан ск ая = Р . Om orica 96.
—  б е л а я = Р . a lba  (P . canadensis)

94.
—  восточ н ая= Р . orientalis 93.
—  Г л ен а= Р . Glehni 95.
—  европ ей ская= Р . excelsa 88.
—  к а в к а зс к а я = Р . o rien talis 93.
—  к а н а д с к а я = Р . canadensis 94.
— к о л ю ч ая= Р . pungens 98.
—  к р а с н а я ^ P . rubra 94.
—  м ери лэн дская= Р . M ariana 95.
—  обы кновенная=Р . excelsa  88.
—  си б и р ская= Р . obovata 92.
—  ч е р н а я = Р . n igra (P . M ariana)

95.
—  Ш р ен к а= Р . Schrenkiana 93.
—  Э нгельм ан а= Р . Engelm annii 97. 

Е м пентш ура= Juniperus davurica 29;
J . com m unis 42.

Ж и вучк а= Т Ь и іа  occidentalis 54. 
3 a ra c a =  Ephedra in term edia. 160; E.

procera 162.
3 a 3 = T ax u s  baccata  22.
И р ак х та=  L arix  dahurica 110.
И си =  Larix dahurica 110.
К а н =  P inus sy lvestris 148. 
К ар а-ар ч а=  Jun iperus Sabina 27. 
К аты р-К ой рух=  Ephedra procera 162. 
К ви п арози=  Cupressus sem pervirens 

47.
Кедр aTaacci<nH=Cedrus atlan tica  121.

—  гим алайский=С е6гиз D eodara 
121 .

—f  aHBaHCKHft=Cedrus Libani 119.
—  м аньчж урский= P inus koraien- 

sis 136.
—  речной= Libocedrus decurrens 54.
—  сибирский= P inus Cembra v. si

b irica  135.
—  —  го р н ы й = Р . Cembra v. co

ronans 136.
—  сибирский к ар л и к о в ы й = Р . pu- 

m ila  137.
К едровник=  P inus pum ila  137. 
Кедровый сл ан и к =  P inus pum ila 137. 
K eH H =Taxus baccata  22. 
KeHHHHrxeMHH=Cunninghamioideae 15 
K ep a ra fl= P in u s sy lv estr is  148. 
К етелерия—K eteleeria 16. 
Кефалотаксус костянковый=СерЬа1о- 

taxus drupacea 20.
—  ф орчуна=С . Fortunei 20. 

К и зи л -агач = T axus baccata  22. 
К изы л-арча=  Jun iperus polycarpos 34. 
К и зы лча=  Ephedra a la ta  159; E . in te r

m edia 150.



К и п а р и = Cupressus sem pervirens 47. 
Кипарис болотны й=Т ахо<ііит d is ti

chum  59.
—  вечнозелены й= Cupressus sempe- 

v irens 47.
К ипарисовик= Cham aecyparis 49.

—  горохоносный=С . pisifera 49.
—  Л оасон а= С . Lawsoniana 50.
—  туп ой = С . obtusa 51. 

К ипарисовы е= Cupressaceae 23. 
KHnapHCbi=Cupresseae »
К о и =  L arix  dahurica 110. 
KcuibflOH=Pinus koraiensis 136. 
Криптомерии= Cry ptom erieae 13. 
К рипгом ерия=  C ryptom eria 59.

— и зящ н ая= С . japonica v. elegans 
59.

—  ки тай ск ая= С . japonica v . s i
nensis 59.

—  яп о н ск ая= С . japonica 59. 
Кузьмичева т р а в а =  Ephedra vu lgaris.

160.
К у и =  L arix  dahurica 110.
К ю кн ар=  Picea orien ta lis 93. 
К ю н дала= Т ахи з cusp idata  22. 
Л ж елиственница= Pseudolarix  17. .
Л ж етсуга=  Pseudotsuga 80.

—  Д у г л а с а = Р . D ouglasii (P . ta 
xifolia) 80.

—  ти ссоли стн ая= Р . tax ifo lia  80. j  

Л ибоцедрус= Libocedrus 54. 
Лиственница— L arix 98. .

—  ам ери канская=  L. la ric ina (L. 
am ericana) 119.

— д ау р с к а я = Е . dahorica 110.
—  европ ей ская= Е . europaea (L . 

decidua) 106.
—  К аян д ер а= Е . C ajanderi 113.
— KeMn<jiepa=L. Kaempferi 118.
—  к у р и л ьск ая = Е . kurilensis 114.
—  ол ьги н ская=  L. olgensis 117.
—  п о л ь ск ая = Е . polonica 109.
—  си б и рская= Е . sib irica  102.
— Ч екановского=  L. Czekanowskii 

106.
—  я п о н ск ая=  L. K aem pferi 118. 

Мамонтовое д ер ев о = Sequoia g igan tea
56.

М ахри = Р ісеа  o rien ta lis  93. 
М икробиота= M icrobiota 51. 
М ож ж евельник= Jun iperus 23.

—  вирдж инский= J . v irg in iana  46.
—  воню чий= J . foetidissim a 35.
— B0CTO4Hbift=J. polycarpos 34.
—  в ы с о к и й ^ .  excelsa 33.
—  д аурски й =  J . davurica 29.
—  древовидны й= J .  excelsa 33.
—  ж е с т к и й ^ ,  rig ida  45.
—  Ka3auKHft=J. S abina 27
— карликовый =  J . nana 45.
—  красны й =  J. Oxycedrus 41.
— лж е-казацкий J . Pseudosabina 

37.
—  м алорослы й= J . nana 45.
—  многоплодный= J . polycarpos 34.
— Н и м а н а = |.  N iem annii 44.
—  о б ы к н о в е н н ы й ^ . com m unis 42.
—  полуш аровидный= J . sem iglobo- 

sa 30.
— приплю снутый= J . depressa 41.
— равноли стны й= J . isophyllos 32.
— o ia n e u = J .  nana 45.

М ожжевельник тал асски й = Т . semi- 
globosa var. ta lassica  32.

—  япон ский =  J . rig ida  45. 
М ож ж евельники= Junipereae 13. 
М у зи р = Р . koraiensis. 136f P inus pu

m ila 137.
М узирш = P inus pum ila  137. 
М у зк р ы = Р . koraiensis 136; P inus 

pum ila  137.
Н адзви = Р ісеа  o rien talis 93.
Н а з=  Picea o rien talis 93.
Н а зи =  Picea o rien talis 93.
Н а к х =  P inus sy lvestris 148.
Н а н г т а = Abies nephrolepis 71. 
H apaT = T axus baccata  22.
Н га р н и = Abies nephrolepis 71. 
HerHHK>4Ka=Thuja occidentalis 54. 
H erH oft=T axus Baccata 22. 
Н егной-дерево=Тахиз baccata  22. 
HeH3e=Abies N ordm anniana 74. 
Н икеш -хохо= P inus sy lvestris 148. 
Н о ч и = Cupressus sem pervirens 47. 
Н у зу =  Picea orien ta lis 93.
О и к та=  Picea ajanensis 96.
Офымке= Juniperus davurica 29; J .

com m unis 42.
П и н и я=  P inus P inea 142.
П ичви =  P inus silvestris 148.
Пихта— Abies 64.

—  ам у р ск ая=  Abies nephrolepis 71.
—  бальзамическая—A. balsaipea 

78.
—  бел окорая= А . nephrolepis 71.
—  гребенчатая=(А . pectina ta). A. 

alba 75.
— Д угл асова=  Pseudotsuga (Dou

glasii) tax ifo lia  80.
—  европей ская= А . alba 75.
—  и зящ н ая = А . gracilis 71.
—  к ав к азск ая = А . N ordm anniana 

74.
— одноцветная=А . concolor. 78.
— сахал и н ск ая= А . sachalinensis 

73.
—  си би рская= А . sib irica  68.
—  цельнолистная=А . holophylla 

77.
П и ч и =  P inus sy lvestris 148.
П сей = А . N ordm anniana 74; Picea 

o rien talis 93.
П хам уф = Т ахиз baccata  22.
Розовое дерево=Т ахиз cusp idata  22. 
Саджи= T a x u s  baccata  22.
C ap o=  Cupressus sem pervirens 47. 
С аур-арча=  Juniperus sem iglobosa 30. 
Секвоя mraHTCKafl=Sequoia gigantea

56.
C ece= L arix  dahurica 110.
Сланец кедровы й= P inus pum ila  137.

—  м ож ж евельник= Jun iperus nana 
45.

С м олка=  P inus sylvestris 151.
С осна=  P inus 121.

—  австр и й ск ая= Р . n igra  v . austri- 
aca 142.

—  б ал к а н с к а я = Р . Рейсе 138.
—  Б а н к с а = Р . B anksiana 141.
— болотная (ам ериканская)=  P . pa- 

lustris  139.
—  —  (европей ская)= Р . sy lves

tris  151.
—  В ейм утова= Р . Strobus 138.
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Сосна—г о р н а я = Р . m ontana 157.
—  е ж ев атая = Р . sy lvestris v . echi- 

na ta  156.
— ж а р о в а я = Р . sy lvestr is 151.
— ж е л т а я = Р . ponderosa 140.
—  ж е с т к а я = Р . rig ida  141.
— и т ал ь я н ск ая = Р . P inea 144.
—  к а р л и к = Р . m ontana v. Pum ilio  

157. .
—  к о н д о в ая = Р . sylvestri? 151.
—  к р ы м с к ая = Р . n igra v . Palla- 

siana 142.
—  к рю ч коватая= Р . m ontana v . 

uncinata  157. *
— лапландская=*Р. sy lvestr is v .  

lapponica 152.
—  м е л о в а я = Р . cretacea (P . sylves

tris) 152.
— мендовая—P. sy lvestr is 151.
—  м он гольск ая= Р . sy lvestris v . 

m ongholica 155.
—  M y ro = P . m ontana v. Mughus 

157.
—  м я н д о в ая = Р . sy lvestr is 151. ,
—  обы кновенная= P . sy lvestr is 148
—  П а л л а с а = Р . n igra  v . Pallasiana  - 

142.
—  п и ц у н д ск ая= Р . P ithyusa  145.
—  п огреб ал ьн ая= Р . funebris. 156.
—  п р и м о р ская= Р . P inaster 143.
—  растопы ренная=Р .‘ d ivarica ta  

(P . B anksiana) 141.
—  р и ж с к а я = Р . sy lvestris rigensis 

151.
—  р у д о в а я = Р . sy lvestr is 151.
—• р у м ел и й ск ая= Р . Рейсе 138.
—  р я м о в а я = Р . sy lvestr is 151.
—  Станкевича—P. P ithyusa  v. S tan- 

kewiczi 146.
—  траурная==Р. funebris 156.
—  т я ж е л а я = Р . ponderosa 140.
—  у т е с н а я = Р . ponderosa v . scopu

lorum  140.
—  ч е р н а я = Р . nigra 142.
-i-  э л ьд ар ск ая = Р . eldarica 146.

Сотчи— Abies N ordm anniana 74.
С очи = Abies N ordm anniana 74.
С унги= Picea ajanensis 96.
С ухощ епка= P inus sy lvestris 151.
Сциадопитис MyTOB4aTbiil=Sciadopityp 

v e rtic illa ta  63.
С циадопитисы =Зсіа6ориуеае 16.
Счни—T axus baccata 22.
T a p b = P in u s  sy lvestris 148.
Т в и а =  Jun iperus foetidissim a 35; J . 

Oxycedrus 41; J .  comm unis 42.
Т в и си к= Р ісеа  ajanensis 96.
T erou i=  P inus sy lvestris 148.
Т и сс= Т ахи з baccata  22.

—  восточны й=Т . cusp idata  22.
•— восточно-азиатский=Т. cuspi

d a ta  22. I
Т иссовы е=Тахасеае 18.

Тиссокипарис flBypHflHbitt=Taxodium 
d istichum  59. 

THCCOKHnapncH=Taxodieae 14.
Тсуга KanaflCKaH=Tsuga canadensis 79. 
Туевик струговидны й=Thujopsis do

lob rata  52.
TyeBHKH=Thujopseae 13.
Т уя восточная=  B iota o rien ta lis  54.

—  гигантская= T h u ja  p lica ta  (T. 
g igantea) 55.

—  зап ад н ая = Т . occidentalis 54.
—  ск л ад чатая= Т . p lica ta  55.' 

У аздигей=  P inus sy lvestris 148. 
У ртхвел а= Т ахи з baccata  22. 
У ртх ел и = Т ах ш  baccata  22.
У р тх л и = Taxus baccata  22.

I У ртхм ел и = Taxus baccata  22.
У рховари= Т ахи з baccata  22. 
У рю к-арча=  Juniperus Pseudosabina 

37.
Х а с и к т а = Picea ajanensis 96. 
Х вой ни к=  Ephedra 158.

—  вы сокорослы й=Е . procera 162.
—  к ав к азск и й = Е . procera 162.
—  к р ы л аты й = Е . al'ata 159.
—  листвен ны й= Е . fo lia ta  159.
—  обы кновенны й=Е . vulgaris 161.
—  односеменный=Е. monosperma 

160.
—  окаймленно-чеш уйчатый=Е. lo- 

m atolepis 160.
—  ресничаты й=Е . c ilia ta  159.
— сомнительны й=Е . dubia 161.
— средн и й = Е . in term edia 160.
—- толстоветвенны й=Е. pachycla-

do’s 160.
—  Ф едченко=Е . Fedschenkoi 160. 
=  хвощ евидны й=Е . equisetina 160 
;— ш иш коносны й=(Е . strobilacea)

E . a la ta  159.
Х войниковы е= Ephedraceae 158. 
Хвойные= Con iferae 11.
Х есье=  L arix dahurica 110. 
XHM =Pinus pum ila  137.
Х у м а=  Ephedra procera 162.
Ц ар о =  Juniperus com m unis 42. 
Ц а р у =  Juniperus com m unis 42. 
Ц ртен и =  Juniperus foetidissim a 35. 
Ц уц уль-ката=  Jun iperus comm unis 42. 
Ц ьш =  Juniperus com m unis 42. 
4 aM = P in u s  sy lvestris 148.
Ч ек ан д а=  Ephedra procera 162. 
Ч ек у ату =  Juniperus comm unis 42. 
Ч е р га к =  Ephedra procera 162. 
Ч икенды = Ephedra monosperma 160. 
Ч и лбегун=  Ephedra c ilia ta  159. 
4nxpH = A bies N ordm anniana 74. 
U laM =Pinus sylvestris 148. 
UJTaxcH=Taxus baccata  22. 
Э лати = Р ;сеа  o rien talis 93. 
Эрке-ардыш— Jun iperus excelsa 33; 

J . isophyllos 32; J .  foetidissim a 
35.



Алфавитный указатель латинских названий
растений.

Abies, Lk 64.
—  alba, M ill. 75.
—  balsam ea, M ill. 78.
—  concolor, L indl. et Gord. 78.
—  gracilis, Kom. 71.
—  holophylla , M axim. 77.
—  nephrolepis, M axim. 71.
—  N ordm anniana, Lk. 74.
—  p ec tina ta , DC, 75.
—  sachalinensis, M ast. 73.
—  Semenowi, B. Fedsch. 70.
—  sib irica , Ledeb. 68.
—  —  alba, Fisch. 70.
—  — candelabrum , Sr. 70.
— — glauca, S r. 71.
—  —  m onstrosa, Sr. 70.
—  —  nana, Sr. 71,
—  —  pendula, S r, 71.
—  —  Semenowi, Korsh. 70.
—  —  v irid is , Sr. 71.

A bietaceae 15.
A bietinae 16.
A bietineae 8.
A bietoideae 16.
A ctinostrobeae 10.
A ctinostrobus M iq. 10.
A gatheae 10.
A gathis, Salisb 10.
A raucaria, Juss. 61.

—  araucana, C. Koch 62.
— im brica ta , P av . 62.

A raucarieae 15.
A raucariinae 8. 0
A raucarioideae 15.
A throtaxeae 10.
A thro tax is, Don 10.
B iota, E nd l. 55.

— ‘orien ta lis , E nd l. 55.
C allitris , V ent. 10.
Cedrus, Lk. 119.

a tlan tic a , Man. 121.
—  D eodara, Loud. 121.
—  L ibani, B arr. 119.
—  — brevifo lia , J . D. Hook. 121 

Cephalotaxeae 11.
C ephalotaxus, S. e t Z. 19.

—  drupacea, S. e t Z. 20.
—  F ortunei, Hook. 20. 

C ham aecyparis, Spach 49.
—  Lawsoniana, P ari. 50.
—  obtusa, S . e t Z . 51.
—  p isifera , S. e t Z. 49.

Coniferae 5.
C ryptom eria, Don 59.

— japonica, Don 59.
— —  elegans, H ort. 59.
—  —  sinensis 59.

C ryptom erieae 14.
C unningham ia, R . Br. 10. 
Cunningham ieae 10. 
Cunningham ioideae 15.
Cupressaceae 23.
Cupresseae 13.

Cupressinae 9.
Cupressineae 9,
Cupressoideae 10.
Cupressus, T ourn. 46.

—  sem pervirens, L. 47.
—  '— horizon talis, Gord. 48.
—  —  s tric ta , A it. 48.

D acrydium . Sol 10.
D am m ara, Lam b. 10.
D iselm a, Hook. fil. 10.
E phedra, L. 158.

—  a la ta , DC. 159.
—  c ilia ta , F . e t M. 159.
—  d istachya, L. 162.
—- — Linnaei, S tap f 162.

Л  —  —  m onostachya, S tap f 162.
—  —  tris tachya , S tap f 162.
— dubia, Rgl 161.
—  equisetina, Bge. 160.
— Fedschenkoi, Pauls. 160.
—  fo lia ta  c ilia ta , S tap f 159.
—  interm edia, Schrenk e t Mey. 160.
—  lom atolepis, Schrenk. 160.
—  monosperma, C. A. Mey. 160.
—  m onostachya, L. 162.
—  nebrodensis procera, S tap f 162.
—  pachyclados, Boiss. 160.
—  procera, F . e t M. 162.
—  —  cernua, R gl. 163.

. —  —  erecta, R gl. 163.
—  —  hum ilis, R gl. 163.
—  strob ilacea, Bge. 159.
— vu lgaris, R ich . 160.
—  —  m edia, C. A. Mey. 162.
—  —  subm onostachya, C. A.

Mey. 162.
—  —  sub tris tachya , C. A. Mey.

162.
EpKedraceae 158.
F itzroya, Hook, fil 10. •
Fokienia 10.
Frenela, Milb 10.
Gingko, Kaempf 4.

—  biloba, L. 4.
I Gingkoaceae 4.

G ingkoinae 3.
G lyptostrobus, E nd l. 10.
G netinae 158.
Gymnospermae 3.
Junipereae 13.
Juniperinae 9.
Jun iperus, L. 23.

—  com m unis, L. 42.
—  —  colum naris. Sr. 43.
—  —  globosa, Medw. 43.
—  —  ovata , Medw. 43.
—  —  pyram idalis, S iuz. 43.
—  —  suecica, Loud. 43.
—  davurica, P a ll. 29.
—  depressa, S tev . 41.
—  excelsa, М. B. 33.
— foetidissim a, W illd . 35.
—  —  squarrosa, Medw. 37.
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Juniperus isophyllos, C. Koch 32.
— nana, W illd . 45.
— N iem annii, Egb. W olf 44.
—  oblonga, М. B. 44.
—  O xycedrus, L. 41.
—  polycarpos, C. Koch 34.
—  pseudosabina, F . et M. 37.
—  rig ida , S . e t Z. 45.
—  Sabina, L. 27.
•— —  gym nosperm a, Schroter

28.
—  sem iglobosa, R gl. 30.
—  —  talassica, Egb. W olf 32.
— talassica , Lipsky 32.
—• v irg in iana , L, 46.

K eteleeria, Carr. 16.
Laricinae 17.
L an x , Lk. 98.

—  am ericana, Mchx. 119.
—  C ajanderi, Mayr 113.
—  Czekanowskii, Czaf. 106.
—  dahurica* Turcz. 110.
—  —  C ajanderi, Szaf. 113.
—  — japonica, M axim. 114.
—  —  obtusa, Szaf. 112.
—  —  p ro stra ta , R gl. 113.
—  —  pum ila , D oct. e t F lor. 112.
—  —  ro tu n d a ta , Szaf. 112.
— —  rubriflo ra , Szaf. 110.
—  —  sachalinensis, Szaf. 112.
—  —  v irid is , S r. 111.
— decidua, M ill. 106.
— —  pendula, R gl. 109.
—  —  pendulina, R gl. 109.
—  —  rossica, R gl. 104.
— — sib irica , R gl. 105.
—  europaea, DC. 106.
—  —  a lba , C arr. 108.
—  — convexa, Szaf. 109.
—  —  m acrocarpa, Beissn. 109.
—  —  m icrocarpa, Beissn. 109.
—  —  obtusa, Szaf. 109.
—  —  rosiflora, Szaf. 108.
— —  ru b ra , Beck. 108.
— —  sulphurea, Fig. 108.
—  — ty p ica , Szaf. 109.
—  —  v irid iflo ra , Szaf. 108.
— K aem pferi, Sarg. 118.
— kurilensis, Mayr 114.
— —  p a llid a , Egb. W olf 115.
—  — purpurea, Egb. W olf 115.
—  laric ina, C. Koch 119.
—  leptolepis, M urr. 118.
— olgensis, H enry 117.
—  polonica, R acib . 109.
— — p ien ina, Szaf. 110.
—  —  rubriflo ra , Szaf. 110.
— — typ ica , Szaf. 110.
— — v irid iflo ra , Szaf. 110.
—  sib irica , Led. 102.
—  —  a lta ica , Szaf. 104.
—  —  decacum inata, Egb. W olf

104.
—  —  rosea, Szaf. 103.
— — rossica, Szaf. 104.
—  e —  rubriflo ra , Szaf. 103.
—  —  T itte lb ach ii, S r. 103.
—  —  virid iflo ra , Szaf. 103.
—  —  v irid is , S r. 105.

Libocedrus, E ndl. 53.
— decurrens, T orr. 54.

M icrobiota, Kom. 51.

M icrobiota decussata, Kom. 51. 
M icrocachrys Hook, fil 10. 
Pherosphaera, A rch. 10. 
Pherosphaerinae 10.
P hyllocladinae 10.
Phyllocladus, R ich. 10.
P icea, Lk. 83.

—  ajanensis, F isch. 96.
—    genuina, T rau tv . e t Mey.

97.
— —  subintegerrim a, T rau tv . e t

Mey. 97.
—  alba , Lk. 94.

# —  canadensis, B ritt. 94.
— E ngelm annii, Engelm . 97.
—  excelsa, Lk. 88.
—  —  acum inata , Beck. 89.
—  —  a lta ica , T epl. 92.
—  —  arbuscula, S r. 91.
— —  candelabrum , S r. 90.
— — chlorocarpa, Purk . 90.
— — colum naris, Carr. 91.
:— — depressa, Berg 91.
—  — erecta, Schroter 91.
—  — ery throcarpa, Purk . 90.
—  — europaea, T epl. 88. v
— — fennica, R gl. 92.
— — glauca, Sr. 91.
г— — glom erulans, K ihlm . 91.
—  —  lutescens. S r. 91.
—  —  m edioxim a, N yl. 91.
—  —  palu stris , Berg 92.
—  —  pendula, Jacq . e t Her. 91.
—  —  petrowskoensis, S r. 91.
— — plumOsa, S r. 91.

> —  —  sib irica, Carr. 91.
— —  uralensis, T epl. 91.
—  — Uwarowii, K aufm . 91.
— — v im inalis , Casp. 91.
—  —  v irg a ta , jacq . 90.
— G lehni, M ast. 95.

■— M ariana, M ill. 95.
— nigra. Lk. 95.
— obovata, Led. 92.
—  Om orica, Pane. 96.
— o rien ta lis, Carr. 93.
—  pungens, Engelm . 97.
— rub ra , Lk. 94.
—  Schrenkiana, Fisch. e t Mey. 93. 

Pineae 18.
Pinoideae 8.
P inus, L. 121.

—  arm ena, C. Koch 154.
—  B anksiana, Lam b. 141.
— Cembra, L. 133.
—  —  coronans, Krylow 136.
—  —  nana, Beissn. 136.
—  —  pum ila , P a ll. 137.
—  —  sib irica , R upr. 135.
—  coronans, L itw . 136.
—  cretacea, K alenicz. 152.
— d ivarica ta , Du M ont. 141.
—  eldarica , Medw. 146.
—- funebris, Kom. 156.
—  K ochiana, Klotzsch 153.
— koraiensis, S. e t Z. 136.
—  lapponica, Mayr 152.
—  Laricio, Poir. 142.
—- m aritim a, M ill. 143.
—  m ontana. M ill. 157.
—  —  caucasica, Medw. 155.
—  — Mughus, W illk . 157.



Pinus, m ontana Pum ilio , W illk . 157.
—  —  uncinata , W illk . 157.
—  Mughus, Scop. 157.
— nigra, A rn. 142.
—  —  austriaca, E nd l. 142.
— —  calabrica, D elam . 142.
—  —  lep tophy lla , Asch. et

Graeb. 142.
—  —  Pallasiana , E nd l. 142.
—  —  P o ire tiana , E nd l. 142. ,
— —  tenuifo lia , P ari. 142.
—  P allasiana , Lam b. 142.
—  palu stris . M ill. 139.
— Peuce, Griseb. 138.
—  P inaster, Sol. 143.
—  — H am ilton i, P a ri. 144.
—  —  Lem gniana, E nd l. 144.
— — m inor, Lois. 144.
—  P inea, L. 144.
—  P ithyusa , S trangw . 145.
—  —  Stankew iczi, Suk. 146.
— ponderosa, D ougl. 140.
— —  scopulorum , Engelm . 140.
—  pontica, C. Koch 154.
—  pum ila , R gl. 137.
—  P um ilio , H aenke 157.
— rig ida , M ill. 141.
—  scopulorum , Lem. 140.
—  sib irica , Mavr 135.
—  Stankew iczi, Fom . 146.
— S trobus, L. 138.
— sy lvestris, L. 148.
—■ —  argentea, S tev . 153.
—  — armena^ Fom. 154.
—  —  baliosperm a, L itw . 150.
—  —  conglom erata, Carr. 149.
—  , —  conis aggregatis 149.
—  —  echinata , Lk. 156.
—  —  ery th ran thera , Sanio 149.
—  —  genuina g ibba, Heer 149.
  —  —  p lanb , Heer 149.
—  — h am ata , S tev . 149, 153.
  —  —  K ochiana, Fom. 153.
  —  — subalp ina , Fom. 154.
—  —  inhum ata, Litw . 152.
—  —  lapponica, Fries 152.
—  —  leucosperm a, L itw . 150.
_  —  Litw inow i, Sukacz. 151.
—  —  m acrocarpa, S r. 149, 151.
—  —  m elanosperm a, L itw . 150.
—  —  m ongholica, L itw . 155. .
— — nana, P a ll. 152.
 —  phaeosperm a, L itw . 150.
—  —  reflexa, Heer 149.
— —  rigensis, Desf. 151.
—  —  sphagnicola, R upr. 151.
  —  W llkom m i, Sukacz. 151.
—  u nc ina ta , R am d. 157. 

Podocarpeae 9.
Podocarpinae 10.
Podocarpus, L 'H er. 10.
Pseudolarix , Gord. 17.
Pseudotsuga, Carr. 80.

—  D ouglasii, C arr. 80.
— glauca, Mayr 83.
—  tax ifo lia , B ritt. 80.
—  —  glaucescens, Schwer. 81.
  — —  argentea, Schwer. 83
  —  —  caesia, Schwer. 83.

Pseudotsuga, tazif. glauc. caesia-erecta, 
Schwer. 83.

 , ■ -i- —  glauca, Schwer. 83.
  —  —  lae ta , Schwer. 83.
—  —  m ucronata, Schwer. 81, 82.
_  — — brev ib ractea ta ,

Schwer. 82.
  —  —  denudata , Schwer.

83.
  —  — fas tig ia ta , Schwer.

83.
; i_  — —  m icrocarpa, Egb.

W olf 81.
 • —  — pendula , Schwer. 83.
  —  —  stric ta , Schwer. 83.
  —  —  v im inalis , Schwer.

82.
  —  — v irid is , Schwer. 82.

R etinospora, S. e t Z. 56.
— dub ia , Carr. 56.
—  juniperoides, C arr. 56.
— obtusa, S. e t Z. 56.
— pisifera , S. e t Z. 56.
—  Sanderi, Sand. 56.
—  squarrosa, S . e t Z. 56.

Sabina, Spach
— davurica, A nt. 29.
— excelsa, A nt. 33.
—  foetid issim a, A n t. 35. -
— isophyllos, A nt. 32^
— officinalis, Garcke 23.
— polycarpos, A nt. 34.

Sapineae 16.
Saxegothaea, L indl. 10. 
Saxegothaeinae 10.
Sciadopityeae 16.
Sciadopitys, S. e t Z. 63.

—  v e rtic illa ta , S. e t Z. 63. 
Sequoia, E ndl. 56.
- —  gigantea, E ndl. 56.

Sequoieae 14.
Taxaceae J8 .
Taxeae 9.
Taxocupressaceae 9.
T axodieae 14.
T axodiinae 8.
Taxodioideae 14.
T axodium , R ich . 59.

—  distichum , R ich. 59.
Taxoideae 9.
T axus, T ourn . 21.

—  baccata , L. 22.
—  cusp idata , S. e t Z. 22.

T hu ja , L. 54.
—  gigantea, M utt. 55.
—  occicendalis, L. 54.
—  —  p lica ta , M ast. 55.
—  p lica ta , Donn 55.
—  orien ta lis , L. 55.

Thujopseae 13.
Thujopsid inae 9.
T hujopsis, S. e t Z. 52.

—  do lobrata , S. e t Z. 52. 
T orreya, A rn. 9.
T suga, C arr. 79.

—  canadensis, Carr. 79. 
W ellingtonia, L indl. 56.

—  gigantea, L indl. 56. 
W iddring ton ia , E ndl. 10.


