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НСТРЕЧИ С ПРИРОДОЙ

«И никому не поверю, что есть на нашей зем
ли места скучные и не дающие никакой пищ я 
пи глазу, ни слуху, ни человеческой мысли. 
Только... исследуя какой-нибудь клочок нашей 
страны, можно понять, как она хороша и как 
мм сердцем привязаны к каждой ее тропин
ки, роднику и даже робкому попискиванию 
лесибй пичуги», — сказал однажды замеча
нии.ный писатель К. Г. Паустовский, который 
п риш вал путешествовать в меру своих сил и 
свободного времени, не без оснований утверж 
дая, что каждое путешествие — это проникно
вение в область значительного и прекрасного.

Туризм и природа — понятия неразрывные. 
Турист получает от природы много благ — 
ндоровье, бодрое настроение, эмоциональный 
наряд, знания, навыки. Ж ивописные места, 
растительный и животный мир благотворно 
воздействуют на человека, его физическое и 
эмоциональное состояние. Не могут не восхи
щать красота дубрав и лесных озер, пестрые 
цветы, облик и повадки животных. Звуки, 
очертания, цвета, запахи никого не оставляют 
равнодушным.

Встречи на зеленой тропе долго хранит бла
годарная память. Ведь где еще, как не в есте
ственной среде, можно увидеть такое большое 
количество видов древесных и травянистых
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растений, птиц, зверей, насекомых. Чист 
лесной воздух, шелест листвы, сверкаюи 
роса, золотой закат солнца и фиолетовые 
мерки, звонкая песня дрозда, калейдоа 
цветущей поляны действуют на человека i 
исцеляющий бальзам.

Разумеется, туристы должны быть в ш 
вых рядах защитников природы. Знать, л 
бить и беречь — вот их непреложное правш 
Сознательный, культурный турист не поз] 
лит в походе осквернять природу: уничтожа 
растения, разж игать в неположенных мест 
костры, распугивать птиц, сидящих на ги 
дах, оставлять после себя мусор. Походн 
этика предусматривает и тактичное исполц 
вание даров леса. Сбор ягод, грибов, лесш 
сувениров для поделок, целебных и съедобн! 
растений не должен быть грабительским д. 
природы, не должен наносить вред растител 
ным сообществам. Долг туристов — берея? 
относиться к сокровищам окружающего ми 
животных, растений и минералов.

Народная мудрость гласит: «Прошел од 
человек — оставил след, прошел десяток л 
дей — уже появилась тропинка». А если в л 
су одновременно паходятся сотни, тысячи о 
дыхающих?

Особенно интенсивно индустрия туриз! 
эксплуатирует наши леса. Ведь именно зде' 
наиболее разветвлена сеть туристских мари 
рутов. Сюда в выходные дни устремляет< 
множество горожан — просто подышать св 
жим воздухом, побродить по живописным м 
стам, набрать ягод, грибов.

У же само хождение по лесу не может н 
сказаться на его здоровье. Ш аги человека вь:



зывают уплотнение почвы, вытаптывание лес
ной подстилки. Очень страдают такие хрупкие 
травы, как пролеска, хохлатка, медуница, ве
треница, гусиный лук и другие раннецвету
щие растения, а также кислица, грушанка, ку
пена, звездчатка, чистяк.

Стоит раз наступить ногой на такое живое 
существо, и оно не сможет поправиться.

Как следствие — сугубо лесных трав на та
ких участках становится все меньше. Их мес
то со временем занимают менее привлекатель
ные, но стойкие к вытаптыванию виды лесо
луговых фитоценозов — земляника, вероника 
дубравная, чебрец, золотарник, ястребинка, а 
потом сюда придут и луговые растения — 
мятлик, овсяница, ромашка, тысячелистник, 
василек. Однако при особо интенсивных на
грузках даже эти, приспособленные к уплот
нению почвы, растения не выдерживают и 
уступают место самым крепким, самым вынос
ливым — подорожнику, спорышу, которые мо
гут устоять даже под конским копытом. Зна
чит, в лесу появилась настоящ ая грунтовая 
дорога.

В конечном итоге уплотнение почвы ослаб
ляет рост и развитие деревьев, кустарников. 
Из древостоя в первую очередь выпадают не
высокие экземпляры, подрост. Чем это грозит, 
вы уже догадались: замедляется или пол
ностью прекращ ается естественное возобнов
ление леса, на смену отживающим свой век 
патриархам уже не поднимется молодая 
смена.

Нарушения в лесных фитоценозах отрица
тельно сказываются и на состоянии фауны. 
Осветление хмурого леса, частичное или пол-



нов переживание непролазного кустарника 
или подроста означают ухудшение условий 
обитания певчих птиц — дроздов, мухоловок, 
соловьев, зарянок, зябликов, крапивников 
н др. Нет птиц — интенсивно размножаются 
предители леса, для которых пичуги были на
стоящей грозой.

Вот какие печальные последствия могут 
иметь на первый взгляд безобидные шаги по 
лесу. Одни только шаги. Но ведь состояние 
природно-территориальных комплексов — 
объектов туризма — зависит от множества 
других причин, среди которых в первую оче
редь следует назвать культуру поведения ту
ристов, их экологическую грамотность.

Д авайте рассуждать так. Поскольку приро
да является активной частью основных фон
дов туризма (сейчас в СССР для отдыха 
используется 50 тыс. кв. км территории; но 
авторским расчетам, к 2000 г. эта цифра возра
стет в 5 раз), туризм непосредственно за
интересован в благополучии природы. Ведь 
кто согласится посетить испорченные природ
но-территориальные комплексы, захламлен
ные, засоренные реки, леса? Отсюда и вывод: 
туризм должен стимулировать охрану при
роды.

Известный современный ученый-эколог 
Ж. Дорст в книге «До того, нак умрет приро
да» писал: «Использование природных ресур
сов для туризма при условии, конечно, если 
этот термин будет правильно понят, позволит 
самым удачным образом удовлетворить инте
ресы и защ итников природы, и экономистом».

Избежать разруш ения природно-террито
риальных комплексов можно разными путями.



И прежде всего добиться, чтобы количество 
отдыхающих не превышало максимально до
пустимые нормы. Для разных категорий лесов 
такие нормы уж е разработаны. Поэтому тури
стские организации и учреждения проводят 
большую работу по регламентации движения 
туристов. Создаются благоустроенные тропы, 
определяются места для привалов и ночлегов, 
организуются стоянки со специальными мес
там и для установки палаток и устройства ко
стров. Существует пропускная система при 
посещении ценных природных объектов.

Экологически грамотно проложенная, обо
рудованная по всем правилам, туристская тро
па предупредит нанесение вреда природе, со
хранив тот или иной уязвимый участок, кото
рый может быть разруш ен буквально одной 
туристской группой. По такой тропе удобнее 
идти, чем, например, брести напролом по ле
су. Не возникнет и ж елания отклониться от 
маршрута. Во многих меетах устроители похо
да заботятся о полянах для отдыха. Здесь к 
услугам туристов — место для костра, колыш
ки для палаток и даже заранее заготовлены 
дрова. Ущерб, таким образом, сводится к ми
нимуму. Ведь такую поляну легче восстано
вить, чем гектар леса.

Именно создание необходимых удобств для 
путешественников (организация стоянок, дет
ских лесных площадок, игровых лужаек, обо
рудованных пляжей, источников воды, мусо
росборников) поможет сохранить нетронуты
ми расположенные по обе стороны тропы уча
стки ландш афта. Д ля туристов, путешествую
щих на машинах или мотоциклах, создаются 
кемпинги.
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Большое значение имеют организацион
ные, правовые меры, регламентирующие при
родопользование в походах и экскурсиях, био
технические и технологические приемы, раз
витие системы национальных и природных 
парков. Но меры окажутся малоэффективны
ми, если не будет преодолен господствующий 
еще среди части туристов принцип: «На мой 
век хватит». Если каждый путешественник не 
проникнется глубокой ответственностью за 
судьбу природы, которая так щедро предлага
ет ему свои богатства и красоты. Каждый ту
рист призван не просто подчиняться опреде
ленным требованиям в походе, а считать сво
ей незыблемой обязанностью действовать не 
вопреки, а в согласии с природой.

К  сожалению, далеко не изжиты случаи 
эгоистического отношения к природе. В весен
нем лесу, когда природа только пробуждает
ся, больно смотреть на неумело подсоченные 
березы, с глубокими шрамами от топоров илп 
других орудий. Ради кружки прохладного на
питка губят дерево. Береза «плачет» в тече
ние всего периода сокодвижения, теряет в 
сутки до 5 л так необходимого для развития 
почек сока. Ослабленное дерево подвергается 
различным болезням и может вскоре погиб
нуть. Летом с белокурой красавицы сдирают 
бересту на сувениры.

А сколько терпит черемуха! Во время цне- 
тения некоторые посетители леса без зазрения 
совести обламывают ароматные кисти. Зачем? 
Чтобы полюбоваться ими и выбросить. То же 
происходит и с весенними первоцветами. Лю
бители красивых букетов собирают целыми 
охапками пролески, хохлатки, сон-траву, ко



локольчики и другие растения, совершенно не 
задумываясь о последствиях подобных дейст
вий. Но ведь таким образом истребляются 
лучшие экземпляры популяций вида, и 
не всегда растительные ресурсы возобновля
ются.

Именно собирательство букетов и привело 
к тому, что в лесопарковых зонах Москвы и 
других крупных городов почти исчезли при
вычные ранее растения и возникла необходи
мость полного запрета их сбора. В числе нахо
дящихся на грани исчезновения видов много 
редкостных растений, занесенны х в Красную 
книгу СССР, региональные красные книги. В 
К арпатах исчезают эдельвейсы, в Крыму — 
крокусы, на Кавказе и Дальнем Востоке — ро
додендроны, в лесах средней полосы России — 
орхидеи: венерин башмачок настоящий, люб-
ка двулистная, дремлик широколистный.

Теряют привлекательность живописные 
лужайки, поляны, берега водоемов из-за мусо
ра, оставленного здесь отдыхающими. Кон
сервные банки, бутылки, полиэтиленовые п а
кеты, бумага, остатки пищи — все это захлам
ляет природу, создает определенные трудно
сти для нормального функционирования ж и
вотного и растительного мира. И конечно же 
не способствует положительным эмоциям тех, 
кто пришел сюда отдохнуть.

Забота о природе и тревога за ее судьбу — 
вот те движущие силы, которые в состоянии 
сберечь здоровье и силы природы не только 
для современников, но и для многих будущих 
поколений, которым нужны зеленые леса, чис
тые родники, радуга над полями, пение со
ловья в калиновой роще.
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И сегодня остаются актуальными сказан
ные 100 лет назад слова П. И. Чайковского: 
«Могущество страны не только в одном мате
риальном богатстве, но и в духе народа. Чем 
шире, свободнее эта душа, тем большего вели
чия и силы достигает государство. А что вос
питывает широту духа, как не эта удивитель
ная природа. Ее надо беречь, как мы бережем 
самую жизнь человека. Потомки никогда не 
простят нам опустошенные земли, надруга
тельства над тем, что по праву принадлежит 
не только нам, но и им».

Каждый должен уяснить себе: пользовать
ся природой стихийно, без возможно полного 
ее сохранения и восстановления заимствован
ного у нее уже невозможно. Здесь существует 
обратная связь. В туристских походах, про
гулках, как правило, закладываются основы 
понимания жизни природы, формируется со
временное экологическое мировоззрение, что 
является составной частью коммунистическо
го воспитания человека.

Поэтому важ нейш ая задача туризма — 
воспитание природоохранных знаний. Этой 
дели служат народные университеты «Приро
да», пропагандистская работа в туристских 
секциях, клубах, базах отдыха, учебных заве
дениях, учреждениях. Большой эффект прино
сит деятельность природоохранных турист
ских патрулей. При экологически правильно 
поставленной образовательной и воспитатель
ной работе у туриста не появится желание 
топтать понапрасну лесную почву, ломать де
ревья и кустарники, рвать цветы для букетов, 
портить кору деревьев, разруш ать муравейни
ки, пугать птиц и убивать безобидных пре



смыкающихся, бросать куда попало заж ж еп- 
ные спички и окурки, загрязнять водоемы, ис
треблять ягодники, нарушать тишину и по
кой лесных обитателей. А это уже, согласи
тесь, многое значит в таком важном, сложном 
и ответственном деле, как охрана окружаю
щей среды.

Туристы, однако, должны не только соблю
дать правила поведения на природе, но и ак
тивно способствовать возобновлению ее ресур
сов. Опыт свидетельствует, что участники по
ходов и экскурсий — большая сила при уме
лом и целенаправленном ее применении. Ту
ристы выступают инициаторами посадки лес
ных культур и ухода за ними, оборудования 
туристских троп, укрепляют берега рек л 
ручьев, огораживают муравейники, создают 
искусственные гнездовья для птиц и нерести
лища для рыб, заготовляют корма для лесных 
зверей, собирают семена полезных растений я 
распространяют их в других меетах, спасают 
рыбную молодь, ведут борьбу с браконьерами, 
тушат лесные пожары. Конечно, во время по
хода или экскурсии времени для такой работы 
не всегда достаточно, поэтому туристские сек
ции и клубы могут осуществлять специальные 
природоохранные десанты.

Туристы могут также оказать посильную 
услугу научно-исследовательским учрежде
ниям, лесному и сельскому хозяйству, если бу
дут вести систематические наблюдения за наи
более интересными явлениями живой и нежи
вой природы. Фенологические наблюдения — 
один из способов познания природы.

В кратком определении, фенология — нау
ка о сезонном развитии живой природы. Лю-
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дп исстари вникали в ход развития фаз окру
жающих растений — от весеннего их отраста
ния до осеннего замирания, замечали перио
дические явления из жизни птиц, зверей и до
машнего скота. Эти наблюдения запечатлены 
в древних названиях месяцев: у славян май — 
травень (обильно отрастают травы ), сен
тябрь — зарев (ревут олени, начало гона). В 
настоящее время фенология как обширная био
логическая дисциплина внедряется во все 
смежные науки — ботанику, агрометеорологию, 
экологию, географию. Умение пользоваться 
достижениями в этих областях знаний помо
жет наблюдателям постичь сложные законо
мерности жизни природы.

Пользуясь популярной методикой феноло
гических наблюдений, представленной в этой 
книге, турист сможет собирать иптереспые 
сведения о с’езонной ритмике изучаемой им 
местности. Наблюдая чередование природных 
явлений, он может вести систематические за 
писи в своем походном дневнике (форма про
извольная). Собранные сведения пригодятся 
ему, когда на следующий год он снова отпра
вится в путь. Если такие сведения накопить 
за ряд лет, то появится возможность составить 
календарь природы конкретной местности. Это 
будет уже серьезным вкладом в познание 
края.

Веспой турист на основе сделанных им в 
походе наблюдений узнает, в какие сроки в 
той или иной местности прилетают птицы, 
когда начинается ледоход, когда зацветают 
луговые и лесные растения, вылетают бабоч
ки, распускаются деревья, появляются весен
ние грибы — сморчки и строчки.



Лето развернет перед ним широкую пано
раму для наблюдений. Можно узнать, когда 
настают самые теплые сутки, какие признаки 
определяют перемену погоды, каковы сроки 
поспевания ягод, что из целебной флоры мо
жет пополнить походную аптечку, и многое 
другое. Осенью записи в походном дневнике 
помогут туристу проследить пору листопада у 
различных древесных пород, отлет птиц, осты
вание воздуха, воды и почвы, крутую смену 
погоды с выпадением снега.

Зимой в походе окажутся важными такие 
сведения, как сроки залегания прочного сне
гового покрова, сроки сковывапия рек и озер 
льдом, приметы прихода стуж и метелей. Ту
рист должен знать, как, где и когда провести 
подкормку птиц и зверей, помочь рыбам избе
жать замора.

Со временем полезность собранных данных 
возрастает, так как, накапливаясь, они все бо
лее проясняют и обогащают представления о 
сезонной жизни природы, с которой так тесно 
связана походная обстановка туристов.

Турист прежде всего наблюдатель приро
ды. Его отличительные черты — настойчи
вость и любознательность. Находясь в походе, 
турист приобщается к самым различным зна
ниям: он и краевед, и ботаник, и сам себе по- 
годовед-метеоролог. Естественно, встречи с 
природой будут полезными лишь при глубоком 
понимании сезонных явлений, присущих кон- 
кретпой местности. Поэтому основы феноло
гических наблюдений, круг которых широк и 
многообразен, должны быть усвоены каждым 
туристом.



BliGHA — ЗАЖ ГИ СНЕГА. МАРТ

К ак март ни хмурься, а весной пахнет. Зернистый снег 
слежался, заш ершавился. На гожпых пригорках показа
лась земля. Дымится под солнцем, размерзается. Но кру
гом еще снега и снега: весна неторопливо разворачивает 
шествие. Днем пригреет — на дороги сырость подпустит, 
ночью подморозит — опять сухо. Прирост тепла мал.

Предвесенье — пора перелома, стремительного обнов
ления. Что ни день, убывает у зимы сила былая, сдается 
потихоньку. А как повеют теплые ветры, заблещут звон
кие ключи — где уж тут зиме с весной спорить, лишь бы 
убраться подобру-поздорову. Март хотя и сердитым бы
вает, снегами и морозцами пробует угрожать, по неда
ром же он утром весны, протальником назван. Март вес
ну приносит.

Капель заладила. Плавится снег на крышах, подгора
ет — вот и сочатся застрехи с красной стороны. А сол
нышко греет день ото дня решительнее. На ходу уже а

В Е С Н А
ОТ ПРОТАЛИН —
ДО ЗЕЛЕНОГО' ШУМА

Все книги о временах года 
открываются весной. Да и 
когда же лучше начинать 
знакомство'с природой, как 
не в пору ев пробуждения! 
Весенний день полон фено

логической нови — всегда радостной и как бы неожи
данной. И чем теплев устанавливается погода, тем про
ворнее это обновление.
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ш апка .тяжела — давит, хотя расставаться с пей пока по 
время. «В марте, — как  говорит пословица,— и сзади it 
спереди вима»-. Снежный трон ее разруш ится лишь в по
следних числах месяца, а до той поры вима в силе.

Выберешься из леса на простор полевой, полюбуешь
ся парусами первых кучевых облачков, гонимых отвод г- 
лым ветром, и вашагаешь к роще. Там теперь о весло 
услышишь самые свежие вести. Само собой, грачи о ней 
больше других поведают. Птица эта сторожкая, но гнез
да вьет подле жилья. Облюбует то старые ветлы пере ( 
домом, то березы. Д аже шумных улиц не сторонится. 
-Прилет грачей — самое яркое фенологическое явленно 
марта. «Грач на горе — весна на дворе!» Настойчивее, 
звонче раздается овсяночкина пеоенка. «Скинь кафтан, 
скинь кафтан», — будто выговаривает маленькая пташ 
ка. Петушок поет, самочка слушает.

Весна в воздухе — рождение кучевых облаков. Ш ап
ками вскинуты они теперь в голубое поднебесье. И плы 
вут, плывут чередом, порой своей толщью закрывая да
же яркое, острое солнце. -Кучевые облака, предвестие 
таяния снега, появляются от восходящих атмосферных
(П О Т О К О В .

Осины ярко озеленили кору, раскрытые почки обме
тал пушок. ‘Совсем засеребрились барашки ивы-красно
тала. «Белые овечки прыгают по свечке», — тонко подме
чено о весенней иве в народной загадке. Март пробудит 
первые цветочки. 'Совсем скоро на глинистом обрыве по
кажутся улыбчивые головки мать-и-мачехи. Умытые та
лой водой, они выглянут особенно свежими.

)К жонцу месяца скворцы пожалуют! Разыщ ут своя 
домишки, наведаются в покой, — все как было. Теперь 
на радостях и спет.ь пора. А заодно и намекнуть сопер
никам, что гнездовье ванято. Только вот незадача — поет 
скворец с чужого голоса. Наслуш ался в дороге трелей 
других птиц, запомнил — н пересмешпичает, будто драз
нит КОРО.
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Еще только что начал осаживаться спег, а уж  с брус- 
пикой в бору встреча совсем нередка. Бодрые прямые 
кустики как по осени красовались летним нарядом, так 
свежую листву и не сронили. Оказывается, зима для них 
пе угроза, ведь полукустарничек этот вечнозеленый и с 
листочками расстается не вдруг, а исподволь: старые по
степенно отваливаются, а молодые остаются на крепких 
стеблях. Вот и торчит брусничная трава из-под снега как 
ни в чем не бывало. Морозы и метели с ней совладать не 
могут.

Солнце! В марте оно уже теплит, поднимаясь над го
ризонтом на значительную высоту. Световой день подра
стает так, что к третьей декаде поравняется с ночью, а 
затем обгонять начнет. Чистый воздух не препятствует 
литься щедрым потокам лучей.

ОТ СНЕГА — ДО ЛИСТА. АПРЕЛЬ

Все шире раздаются темные прозоры земли. Снег пла
вится от прогретого воздуха, отступает. Солнце с самого 
утра отмыкает ключики талой воды. К полудню их говор 
нарастает, и вот уже ключики слились в ручей. Остатки 
снега прошивают дожди. Теперь лучистая энергия быст
ро прогревает паш ни и луга. Н а реках лед сперва подал
ся на закраинах — от берега теплее. За  подвижкой 
льда — половодье, и водоем освободился от зимних оков.

Утром над лесом послышались звуки: «хорр, хорр, 
цви!» Это вальдшнеп тянет. Летит над просеками неспе- 
ш а и призывно исторгает короткую песнь. А как  смолк
нет — прислушивается, не откликнулась ли пернатая 
подруга? Чтобы увидеть тягу вальдшнепа, надо заранее 
хорошенько спрятаться в чащарнике. Кулики эти очень 
пугливы. Д аж е в пору весенних игр.

В перелеске проснулся еж . Колючий-преколючий, ху
дой, идет вперевалку, пропитание ищет. Хоть и была 
для него зима за одну ночь, а и он по весне соскучился.
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Рад  и солнцу, и пряной земле, и первой зелени. Стучит 
коготочками, пятачком листья переворачивает, а сам 
весь на слуху: как бы кто врасплох не застиг. А как 
опасность — в колючий клубок: попробуй возьми! Голод
ная лиса и та отступится.

Осторожно, на большой высоте прибывают самые 
мелкие журавли — красавки. Значит, и вправду теп
лынью повеяло. Останавливаются журавли на болотах 
иль средь мокрых лугов и хлебных нив. Обглядятся, по
совещаются трубными голосами — и понеслись вечерней 
зарей на сухую гриву. Кругом вода, жухлые тростники 
да камыши, а на бугре открыто, чисто и земля талая.

Слетелось журавлиное население округи, можно на
чинать. Стая раздвинулась, заходила, выстроилась в кру
ж ок и замерла. В середину круга вышли два старых жу
равля. Осанисто, статно прошлись они перед «зрителя
ми». Затем, вытянув шеи, стали как-то весело подскаки
вать, распускать перья, кивать головами. А когда услы
ш али одобрительные всплески «аплодисментов» — в 
крылья забил передний ряд, — танцоры пустились впри
сядку и вдобавок затрубили: «грлан-грлан». Затем на
смену выходят другие токующие журавли. И так — пара 
ва парой. К ак стемнело, стая шумно снялась с токовища 
и постепенно распалась.

Проснулся барсук. Хоть и сладко спалось, а пора из 
норы выходить — голод гонит. Еще не успел с лесного 
холма спуститься, а уж  принялся в листвяной ветоши 
добывать жуков и улиток. Кое-где и нежный корешок 
пятачком поддел. В норе — барсучиха с детенышами. 
Прикормит их теплым молочком, а тут и барсук вернул
ся. Теперь можно самой идти на промысел. Пора на вес
ну посмотреть.

В лесу отрадно сейчас встретить нарядный кустик 
волчьего лыка. Листьев у  него пока нет, а уж  верхушки 
веток унизаны пучками сиреневых цветочков. Волчье 
лыко, или волчеягодник, зацветает в одно время с ореш
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ником, ивами и ольх-011, но выглядит он куда ярче их. 
В неодетом лесу этот к у с ти к — самая большая достопри
мечательность. А как кругом оживятся краски, волчье 
лыко померкнет, летом и вовсе станет незаметным.

В апрельском неодетом лесу — два неба. Одно, голу
бое, с розовеющими облаками, — наверху, другое, тоже в 
нежных расцветках, — внизу. А все дело в том, что ве
сенние первоцветы — необманчивые вестники тепла. 
Давно ли растекались шумные ключи и набухш ая земля 
н а  буграх дымилась легкой испариной? Но вот уж  и про
селок подвял, и паш ня заблагоухала «посевным» запа
х о м — поспела для обработки, и по дубравам да в лесу, 
умывшись талой водой, засияли лиловые печеночницы, 
бледные с краснинкой ветреницы, сиреневые хохлатки, 
красные медуницы, фиолетовая сон-трава и желтый гу
синый лук.

Торопятся первоцветы захватить побольше света. 
Главное для них — успеть до разворачивания листьев на 
деревьях и разрастись, и развиться. Когда в лесу уста
новится густая сень, первоцветов уж е не встретишь — 
пора прошла. Их сменяют великолепные майские цве
ты — пурпуровые кукуш кины слезки, желто-синие м арь
янники, пунцовые вероники. На болотах важгутоя ка
лужницы.

А п ока— канун весны зеленой. Песчаные осыпи я 
суглинки озолотились куртинами мать-и-мачехи. Зто  она 
первой появляется на пробужденной земле. Ещ е и снег в 
густом лесу не исчез и только что прилетели чайки да 
чибисы, а уж  от желтых шапочек мать-и-мачехи медком 
тянет, пчелам на приманку. Проведали о раннем медо
носе пасечники, выставили ульи из-под <опуд®. И  все же 
крылатых тружениц опережают мохнатые шмели. Будто 
в боярских нгубах, и тяж елые, тяжелые. Гудят -басовой 
струной, перелетая с цветка на цветок, в пыльце роются.

Бывает, что на мать-и-мачеху присядет зеленоватая 
бабочка. И откуда она взялась? Присела, прибавила кр а
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соты, нрихорошила и без того яркий цветок: где был 
один — стало два. Бабочка эта называется лимонницей, 
под цвет лимона. Прилетают на теплую лужайку и кра
пивницы — пестрые бабочки. К ак повеяло весною, поки
нули свои убежища, разноцветными лоскутками с ветер
ком унеслись. Бабочки эти любят лакомиться березовым 
соком, вот и увидишь их в такую пору на белоствольной 
красавице: сок-то, он и через кору проступает. Напор 
велик.

Длиннеют, светлеют, разогреваются апрельские дни. 
На ветках набухли клейкие почки. Тополь, черемуха, бу
зина уже вот-вот обрядятся в зеленые бантики, листочки 
выдвинут.

Еще водостоины поблескивают на солнце и кое-где 
снег за увалами не растаял, а уж  на вырубках вот-вот 
сморчки появятся. Собой некрасивы: ш ляпка вроде
скомканных пчелиных сот — в ячейках вся, а приземи
стая ножка под стать снегу бела. Это сморчок обыкно
венный. Зато росл, дороден, не в пример коническому 
сморчку, да и мякотью выходит крепче. Возьмешь эта
кую находку в руки, а она будто сама весенняя све
жесть — талой водой пахнет. Настоящий гриб-подснеж
ник!

Бывает, что ядреные сморчки пробьют и залежалый 
снег. Выступят тогда они наверх и леж ат картошкой на 
скатерти-самобранке — только подбирай! Зато и достает
ся им от заморозков: опалят морозцы края шляпок — от
метина на всю жизнь.

А жизнь сморчка — до травостоя. Ранней весной они 
растут медленно: земля холодна, но стоит солнышку по
дольше начать припекать, как грибы-подснежники поле
з у т — и на затененных полянах, и в хвойниках вдоль 
стея^ек-дорожек, и на просеках.

Попадается в неодетом лесу и другой подснежный 
гриб — строчок. Если сморчок сморщен, то строчок буд
то прострочен на швейной машинке — вся ш ляпка в про
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дольных складках. Ножку имеет короткую, трубчатую, 
белую. В осинниках строчок светло-коричневый, в берез
няках — потемнее. На солнечные прогалины не выбега
ет, предпочитает отсиживаться в сумрачных крепях.

За сморчками и строчками из года в год охотятся в 
одних и тех же местах. Грибы эти оседлы и, когда лес 
не тревожат, своим плантациям не изменяют. Но уро
жайность по годам колеблется — зависит от влаги.

Брать следует только молодые, здоровые грибы. Пе
рестоялые, дряблые сморчки и строчки не трогают. На 
привале грибы тщательно очищают от земли, обрезают у 
них ножки, а затем хорошенько варят. Варить их надо 
вот почему: в строчках присутствует ядовитая гельвел- 
ловая кислота, которая при кипячении легко переходит 
в отвар. А поскольку сморчки и строчки похожи, то ва
рить надо те и другие. Отвар выливают, а грибы, промы
тые в холодной воде, жарят. По вкусу в жарком оии не 
уступают белым боровикам. Да и душисты к тому же...

Стронутый с лежки, во всю прыть несется заяц-бе
ляк. И ему весна обнову припасла: бегай в новой шуб
ке, щеголяй! Зимой была белая-белая, а теперь стала се
ро-бурая и полегче волосом. Дом беляка — лес. Там у не
го и детки подрастают. Появились, как апрельским теп
лом потянуло. Ровесниками ледяного наста оказались, 
отчего и зовут их «настовиками».

А вот русак еще потомством не обзавелся. Его вла
д ен и я— открытые поля, а там пока пусто и неуютно. Но 
и у него рыжеет волнистый мех. Неизменным остался 
лишь хвост, как был черным у корня, таким и остался.

СОЛОВЬИНАЯ ПОРА. МАЙ

Май берет свой разгон при набухших почках, а заканчи
вается при полных древесных листьях и высоком цвету
щем травостое. Это поистине месяц жадного роста, пора 
преисполненной силы юной природы. Стремительное
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обновление — вот главная черта весны зеленой. Каков 
же ее фенологический облик?

Уже первые майские дни бывают отмечены такой бы
строй сменой фенофаз, что окружающий нас раститель
ный мир меняется на глазах. Еще вовсю цветут голые 
ясени, клены, а уж  начинают развертывать клейкие лис
точки рябина, тополь, верба и ольха. А там и береза за
зеленела, значит, заморозков в воздухе больше не пред
видится. И кругом душистые запахи — листья, разверты
ваясь, благоухают. Когда зеленые пластинки разрастут
ся, смолистый покров с них исчезнет, а с ним исчезнет и 
этот весенний аромат.

Подернулась зеленью лиственница. Ажурная сетка из 
свежей хвои настолько плотная, что крона за какую-то 
неделю становится непроницаемой, хотя перед тем была 
совершенно сквозной. И что ж тут удивительного, ежели 
каж дая почка выбрасывает пучок из 25 и более хвои
нок! Обыкновенная наша сосна в каждом пучке имеет 
всего лишь по две иглы. Зато держатся они не один се
зон, как у лиственницы, а целых три года. И тоже не
большой срок, если вспомнить, что четырехгранные иглы 
ели держатся на побегах до семи лет, а хвоя пихты — и 
того дольше (вот почему в густом пихтарнике особенно 
хмуро). Кстати, пихта очень чувствительна к загрязне
нию воздуха и обычно не встречается вблизи крупных 
городов.

Во второй половине мая прибывает последний эше
лон пернатых странников: соловьи, камышевки, ласточ
ки и стрижи. Их выжидание оправданно: прилети они
раньше, чем появится обильный корм из насекомых, — 
нечем будет пропитаться.

Май усадил рябчиков на гпезда. Выкопали пестрые 
рябушки ямки под низким лапником, натаскали туда су
хих былинок и теперь наседками затаились. Да так си
дят упрямо, что, кто здесь бором ни пробеги, пусть да
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же рядом с гнездом, рябушка не вскочгог. У этих птиц 
инстинкт материнства исключительно прочен.

Вот еще два представителя отряда куриных — глу
харь и тетерев. Старожилы хвойников, бородачи глуха
ри, заканчивают молодецкие состязания, удаляясь в ча
щобы. Там и перелиняют, заменив пощипанные перья 
на новые. Глухарки тоже ищут укромные уголки леса, 
чтоб приступить к кладке яиц и насиживанию. Похоже 
ведут себя и тетерки, но гнезда они устраивают не в 
замшелых крепях, а подле вырубок или вблизи полей.

У пушного аверя в мае — свои заботы. Лиса сейчас 
держится у подтопленных побережий: где кы ш амл заку
сит (веш няя вода выгнала из нор), где снулой рыбой. 
А в логове лисьем появился приплод — с полдюжины ще
нят. Слепые, беспомощные, они долгое время будут на 
полном родительском иждивении. Может, поэтому лисы 
и живут семьями, иначе как же справиться с добывани
ем большого количества пропитания. Даже парами не
легко кормить прожорливых деток, хотя тащ ат в нору 
все без разбора — полевок, лягушек, зайчат, хорьков, 
горностаев, а когда выведутся тетеревята, то и тетере
вят. Лисьи норы смердят от остатков мясной пищи, по
тому и считают рыяшх плутовок неряхами. Правда, в 
подземелье у них довольно чистые постели из мха и се
на, а чтоб дышалось легче — проделаны отдушины. На 
случай беды имеются потайные выходы.

Начинает нереститься судак. На подводные коряги, а 
то и на придонную траву откладывает эта рыба икру. 
На том судачиха заканчивает свои заботы о будущем по
томстве, и в должность караульщ ика вступает самец-мо
лочник. Зорко стережет он икру, словно веером, обмахи
вая ее своими плавниками. В пору цветения черемухи за 
икромет примется лещ. Беспокойно будет биться и плес
каться, хотя сам не любит постороннего шума.

На что уж  холоден май в тундре, но и там весна — 
хозяйка. Подтачивает зачерствелые снега, затягивает
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ледком проталины. К аж дая такая проталинка — малень
кий парник: подо льдом травам теплее, чем под снегом. 
Вот почему первая зелень появляется как раз в таких 
полярных парничках-проталинках.

А на юге нашей страны — в субтропикам — уже лето, 
зенит цветения пышных луговых и лесных трав.

ЧТО И КАК НАБЛЮ ДАТЬ

Фенологи делят весну на четыре подсезона: снеготая
ние, оживление весны, разгар весны и предлетье.

Снеготаяние. Этот подсезон продолжается от первых 
проталин в поле до зацветания серой ольхи и орешника- 
лещины. В эту пару разруш ается, а затем и пропадает 
снеговой покров, начинают очищаться ото льда водоемы, 
у  кленов и берез наблюдается сокодвижение.. Прилетают 
грани, чайки, утки-кряквы, скворцы и жаворонки. Вре
мя тока у  оседлых промысловых птиц — глухарей и те
теревов. После зимнего оцепенения пробуждаются холо- 
довьшослиаые насекомые: гренландские мухи, комары- 
толку.ны, муравьи, бабочки (крапивница и круш инница), 
появляю тся пауки. В центре Русской равнины конец пе
риода приходится да 16—20 апреля.

Ож ивление весны. Начало подсезона совпадает с за
цветанием мажь-и-мачехи, а конец — с облиствением бе
резы и пылением вяза. В этом периоде тепло еще не
устойчиво, часты заморозки. Окончательно освобождают
ся ото льда водоемы, подсыхает почва, исчезает распу
тица. Кругом все больше оживающих растений: зазеле
нели озими, местами на суходолах показалась травка, 
.выдвигае-т листья крыжовник. П ы лят красные вербы, а 
к  концу периода зацветаю т осины и ранние ивы.

Наблюдают вылет шмелей, урчание травяной лягуш 
ки, а также придет журавлей, дроздов, вальдшнепов 
^(вторая группа странствующих пернаты х). Ранее приле
тевшие птицы приступаю т к устройству гнезд, к кладке
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и насиживанию яиц. Возобновляют жизнедеятельность 
дождевые черви. Проносятся первые грозы. Рыболовы 
отмечают нерест окуня, ерша, щуки, леща, язя  и же
реха.

Настает разгар весны. Подсезон этот менее предыду
щих подвержен колебаниям. На Русской равнине он 
обыкновенно продолжается около 22 суток: от зелене
ния берез до зацветания рябины и лиловой сирени.

Разгар весны. Происходит облиствение деревьев и 
кустарников, покрываются цветами фруктовые сады, на 
яровых полях начинается посевная. Густеет, подымает
ся травостой — срок выгона скота на пастбища. Отмеча
ется прилет насекомоядных пернатых. В лесах и прирус
ловых зарослях несмолкаем гомон певчих птиц.

Все жарче дни, заметно теплеют ночи, вероятность 
заморозков невелика. Зацветают лекарственный одуван
чик, земляника, крыжовник, красная смородина, черни
ка, черемуха, европейская купальница, ландыш, крас
ный клевер, черешчатый дуб, костяника. В это время за
певает соловей, отмечают первый крик иволги, коросте- 
ля-дергача и бой перепела. На полях сажают картофель. 
Нерестятся подуст, плотва, елец.

Предлетъе. Это последний подсезон весны — период 
перехода от весны к лету. На европейской части России 
продолжается от 20 до 22 суток. Фенологический инди
катор начала — зацветание рябины и обыкновенной си
рени, конец знаменуется зацветанием местных видов 
шиповника (коричного, майского или иглистого).

В начале предлетья полностью облиствляются де
ревья, заканчивается цветение фруктовых пород, выме
тываются луговые злаки: мятлики, овсяницы, ежа, щуч
ка и др. Н а озимом клине выколаш ивается рожь. На 
мокрых лугах и возле болот расцветает ж елтая кубыш
ка и незабудка, на верховых лугах и опуш ках расцвета
ют развесистый колокольчик, нивяник-поповник и тыся
челистник.
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Условны е обозначения для  записи атмосферных явлений
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I____| Иней
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© Круг вокруг солнца

Ф Венец вокруг солнца

н Столбы около солнца

± ± Полярное сияние

tE7 Круг вокруг луны
j

Так выглядят общепринятые условные знаки для записей метео
рологических явлений. Пользуясь ими, турист сможет быстро 
отразить наблюдаемое явление в своем походном дневнике
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Прибывают последние перелетные птицы. В пред- 
летье у боровой и водоплавающей дичи появляются вы
водки. Резко умножается мир насекомых (вылетают 
стрекозы, слепни, отрождаются многочисленные сельско
хозяйственные вредители). Рыболовы отмечают жор язя, 
особенно в пору вылета стрекозы.

Явления неживой природы
Первые проталины. Замечайте и запишите сроки их по
явления. Не на склонах, не на буграх — на ровном поле. 
Проталины среди полей каж утся зеленоватыми, ближе к 
болотам их цвет бурее, а на болотах они выглядят серы
ми клочками. Еще через неделю на болотах зачернеют 
кочки, заблестят от талых вод рваные мочажины. Но до
роги на лесных просеках пока смотрятся сплошными бе
лыми линиями.

Вносите в дневник наблюдений показатели суточной 
температуры. В солнечный полдень приземный воздух 
теплеет до нуля и выше, а суточная температура пере
ходит рубежный порог — минус 5 градусов. Температур
ный перелом воздуха шлет верные сигналы весны. Во* 
круг одиночных стволов показались глубокие воронки — 
снег как бы подался в стороны, зачерствел.

Снег рушится. Хотя ночные температуры лишь изред
ка бывают положительными, но дневные оттепели — 
явление обычное. Весна нарастает, ширится. Проселоч
ные дороги разрушились, езда на санях прекращ ена. 
Наблюдатели отмечают в своих записях дату, когда 
больше половины обследуемой территории освободилось 
от снега. «Пестрая весна» сдерживается послезимьем —• 
возвратными холодами и выпадением временного снеж
ного покрова. К тому же дневное таяние постоянно 
скрадывается стылыми утренниками, а то и морозными 
ночами.

Снег .сошел. Теплым днем воздух прогревается до 
10 градусов, и даже суточная температура переваливает
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за 3 градуса выше нуля. Безморозные ночи быстро за
вершили снеготаяние. Наступает дата, когда при осмот
ре полей снег заметишь разве что в оврагах и на зате
ненных местах (об этом надо сделать запись в дневнике 
наблюдений). Но снега еще очень много на открытых 
северных склонах, в долинах рек и, само собой, в лесу.

Это период «голой весны», для которого обычны я 
внезапные снегопады: несвоевременный снег может про
держаться и день, и два, пока не сгонит его оттепель 
или дождь.

В дпевнике надо отметить первую грозу, как близ
кую, так и далекую. Она случается в середине, реже — 
в начале «пестрой весны». Особо оговорить редкие явле» 
пия природы — шквальный ветер, сильнейший ливень, 
крупный град.

Ледоход. За вскрытием реки надо следить выше рас
положения промышленного предприятия, изменяющего 
режим водоема. В записях отдельно указать даты пер* 
вой подвижки льда, пачала и конца ледохода. Обыкно
венно реки вскрываются через три — пять дней после на- 
чала подъема воды. Малые реки очищаются раньше 
крупных, да и ледохода на них не бывает — лед тает па 
месте. Крупные же водные магистрали гонят льдстпы от 
двух до семи дней, а когда ледоход прерывается стужей, 
иногда и больше десяти. Последними очищаются ото 
льда стоячие водоемы — озера и пруды. Не забудьте ука
зать в записях название реки или озера.

Половодье. Следует отметить дату наивысшего уров
ня воды в реке. Д ля этого заранее на опоре моста ил я  
на одном из его быков надо поставить деревянную рей
ку, разделенную краской на сантиметры. Рейку ставят 
делениями по течению воды.

Еще удобнее наблюдать уровень полой води с по
мощью колодца, вырытого на берегу реки и сообщающе
гося с водоемом небольшой канавкой. Рейку в таком 
случаи закрепляют внутри колодца.

27



Почва оттаяла. После схода снега почва быстро от
таивает, приобретая мягкопластичное состояние. Сжатая 
в комок ночва, выпущенная из рук на высоте полутора 
метров, упав, рассыпается на куски. Этот признак — 
сигнал к вспашке и боронованию на полях.

В дневнике желательно указать дату оттаивания поч
вы на глубину пахотного слоя (до 30 см). Еще стреми
тельнее оживает природа, когда почва прогреется до 5 и 
выше градусов на глубину 60 см. В эту пору серовато
бурый нослезимний ландш афт уже заметно преобража
ется.

Исчезновение снега в лесу. Указывают дату, когда в 
конкретном лесу — еловом, сосновом, смешанном — рас
таял последний снег. Отдельные островки снега в зате
ненных местах в расчет не принимаются.

Сход снега значительно увеличивает горимость леса. 
Ведь сухая прошлогодняя трава и «мертвая» подстилка 
легко воспламеняются от небрежно брошенной спички, 
окурка или от оброненной искры. Н астала пора бди
тельной охраны лесов от пожара. Туристы — в рядах за
щитников и охранителей леса. И конечно, сами в походе 
соблюдают все правила противопожарной безопасности.

Последний заморозок в воздухе. Отметить дату, ког
да последний раз весной или в начале лета температура 
воздуха опускалась до нуля и ниже. Побил ли заморо
зок растения?

На основе средних суточных значений, близких к 
фактической температуре утренних и вечерних часов, 
вывести среднюю месячную температуру воздуха — ос
новной показатель термического режима погоды.

Последний заморозок на почве. Явление определяют 
либо по наличию инея на земле (иней — замерзшая 
роса), либо по показаниям термометра, положенного на 
почву.

В теплый период средняя суточная температура поч
вы обыкновенно равна средней суточной температуре
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воздуха. Но днем поверхность почвы может прогревать
ся сильнее воздуха. Решающее влияние на это оказыва
ет растительный покров, особенно редкий. Ведь редкий 
травостой не мешает солнечным лучам нагревать по
верхность почвы, способствуя к тому же и застою здесь 
теплого воздуха. Почва оказывается как бы изолирован
ной от лишней теплоотдачи. Вот почему летом редкие 
травостои бывают особенно душными и знойными.

Наблюдения над растениями
Деревья и кустарники. К расная верба «посеребрила» 
почки. Еще зима кругом, а красная верба уж е сбросила 
колпачки с пушистых почек, с «барашков». Тонкие ру
мяные ветки к тому же покрылись сизым стирающимся 
налетом. Внутренняя сторона коры сделалась желтее, но 
с древесины по-прежнему снимается трудно.

Голые почки кажутся белесыми, посеребренными. И 
хотя опадение колпачков замечалось и в начале, и в се
редине зимы, процесс этот ярко выразился теперь, в 
предвесенье. Наблюдатель отмечает дату, когда колпа
чки останутся лишь на отдельных почках.

Сокодвижение. Явление «плача» — выделение пасоки 
(сока) — хорошо прослеживается у таких деревьев, как 
клен и береза. У кленов сокодвижение начинается, когда 
температура воздуха днем в тени поднимается до плюс 5 
градусов. Бывает это в пору первых предвесенних отте
пелей, в дни яркие, солнечные. Березы принимаются за 
сокодвижение позже, с установлением дневной темпера
туры воздуха выше 5 градусов. Это происходит в пору 
разруш ения снежного покрова, после оттаивания почвы 
на глубину залегания корней.

Для наблюдения за «плачем» клена надо с южной 
стороны ствола на уровне груди человека проделать в 
коре шилом или толстой иглой маленькое отверстие. Про
кол заглубляют на всю толщину коры, захватывая и 
часть заболони. Чтобы выбранное дерево заметить, возле
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прокола зачищают верхний, пробковый, слой коры па 
глубину до 1 мм. Размер пятныш ка с пятачок.

Как только у дерева начнется сокодвижение, через 
от*ерстие в коре покажется капелька пасоки. Если из пя
ти помеченных деревьев сок выделится лишь на одном 
стволе, в дневнике туристы помечают начало фазы; при 
трех сочащихся экземплярах явление квалифицируется 
как массовое.

Может случиться, что внезапное похолодание времен
но прекратит выделение кленового сока, тогда в дневни
ке надо проставлять даты начала и конца задержки соко
движения. С возвратом тепла весенняя фаза продол
жится.

У берез отверстие в коре делают при появлении ши
роких проталин. Отверстие шилом или иглой прокалыва
ют также на южной стороне ствола. Место прокола заме
чают царапиной на бересте, лучше в виде кольца попе
речником сантиметров десять. Ни глубоких порезов, ни 
зарубок оставлять нельзя, чтобы не нанести вред дереву. 
После каждого наблюдения отверстие нужно замазать 
глиной, а еше лучше пластилином. Иначе не избежать 
ненужной потери сока, жизненно важного для дерева.

При значительном прогреве воздуха выделение сока 
возрастает, но сказывается это не сразу, а приблизи
тельно через сутки (к концу «плача» такая зависимость 
п р о п а д а е т ) .  Кстати, сокодвижение, начавшись, не прек
ращается и при падении температуры до нуля, хотя ин
тенсивность фазы заметно снижается. Береза прекращ а
ет выделять пасоку с распусканием листьев.

Химическим анализом установлено, что древесный сок 
представляет собой раствор органических и неорганиче
ских веществ разной концентрации. Неорганическая 
часть состоит из минеральных солей, в состав органиче
ских соединений входят кислоты, белки и сахара. Бере- 
зопый сок содержит фруктозу, а кленовый — сахарозу и 
небольшое количество сахаров.
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П очки набухли. Вегетационная весна начинается с 
подъема средней суточной температуры воздуха к отмет
ке, близкой к плюс 5 градусам. Один из важнейших 
признаков весеннего пробуждения деревьев и кустарни
ков — набухание почек. Эту фазу туристы отмечают 
днем, когда почки, утолщаясь, раздвинут свои покровные 
чешуи, приоткрыв ткани молодых листочков. Набухшие 
почки имеют как бы светлые каемки, уголки, а то и уз-* 
кие полосочки, чего зимой не было.

Набухание почек хорошо прослеяшвается у пород с 
сухими, неосмоленньхми и неопушенными, чешуями, 
К  ним относятся бузина, орешник, клен, вяз, липа и дуб. 
Пробужденные почки лиственницы светлеют, приобрета
ют несвойственный для другой поры блеск.

Весьма важно уметь распознавать фазу набухания 
почек, ведь она связана с порой, лучшей для переноса 
саженцев из питомников па постоянное место и для все
возможных пересадок деревьев и кустарников.
Набухание почек у некоторых лесных пород (Пушкино,
Подмосковье)

С редний П р о д о л ж и т е с ь .
срок н о сть  фаэы

(в  ди ви )

Бузина красная 17 .IV 4
Береза повислая 2 0 .IV 7
Рябина обыкновенная Г0. IV 6
Черемуха обыкновенная 21. IV 5
Клен ясен&гастный 22. IV 7
Лила мелколистная 30. IV 12
Сосна обыкновенная 2 .V  7
Дуб черегачатий 4 .V  6
Ель обыкновенная 14. V 8

Иногда фазу набухания легче обнаружить на цветоч
ных почках. В этом случае в дневнике возле названия 
растения нужно сделать особую пометку — «Ц». Наблю
дения над листовыми ы ростовыми почками не оговари
ваются. ,
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Почки раскрылись. Ф аза начинается с того дня, ког
да покровные чешуйки разошлись или отделились одна 
от другой настолько, что из верхушек почек появились 
зеленоватые кончики листьев. П ризнак развертывания 
цветочных почек — раздвигание внутренних чешуй, по
явление между ними центрального бутона с еще сомкну
тыми чашелистиками или свернутых в трубочки листоч
ков околоплодной розетки, за которыми бутоны незамет
ны. Д ля хвойных растений началом распускания счита
ют день, когда молодые хвоинки впервые отделились друг 
от друга; почки у основания становятся цилиндриче
скими.

Срок раскрытия листовых почек у некоторых лесных пород 
(Пушкино, Подмосковье)

Средний срок  
начала ф азы

п р о д о л ж и те  
ность фаз: 

(в д н ях )

Бузина красная 21 .IV 7
Рябина обыкновенная 26. IV 8
Черемуха обыкновенная 26. IV 8
Береза повислая 2 7 .IV 7
Клеи ясенелистный 29. IV 8
Сосна обыкновенная 9. V 24
Дуб черешчатый 10.V 4
Липа мелколистная 12.V 3
Ель обыкновенная 22 .V 6

Фаза «почки раскрылись» подсказывает наблюдателю, 
что подошел крайний срок посадки деревьев и кустарни
ков. После этой даты переносить посадочный материал 
нельзя — погибнет (или его переносят с большим комом 
почвы). Это важно знать, поскольку одна из форм обще
ственно полезной работы туристов — лесовосстановление 
и посадка зеленых насаждений.

Листья развертываются. Набухшие почки лопаются, 
высовывая наруж у кончики нежных листочков. Кое-где 
на ветках можно увидеть развернувш иеся листья. Моло
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дые листочки березы, клена, орешника и вяза поначалу 
складчатые вдоль жилок, неразглаженные. Запись о на
чале фазы делают, не дожидаясь, когда листья развер
нутся из трубочек и разгладятся.

Ф аза «листья развертываются» почти совпадает с 
зеленением, отмечаемым у берез: из их почек только что 
появились сложенные листочки. В такую пору березовые 
рощи как бы окутываются зеленой дымкой. Зеленение 
у берез наступает через один-два дня после облиствения 
и происходит приблизительно в одно время с зацветани
ем породы. С зеленения березы, черемухи и черники на
ступает фенологический подсезон — «зеленая весна».

У ряда хвойных — лиственница, ель, пихта — зелене
ние совпадает с выходом пучков и разделением хвои; у 
сосны ф аза начинается, когда парные молодые иглы за
метно обособятся одна от другой.

Начало развертывания листьев у некоторых лесных пород 
(Пушкино, Подмосковье)

Бузина красная 
Береза повислая 
Рябина обыкновенная 
Черемуха обыкновенная 
Клен ясенелистный 
Липа мелколистная 
Д уб черешчатый 
Ель обыкновенная 
Сосна обыкновенная

Полное облиствение. Ф азу отмечают датой, когда мо
лодые листочки приобретут нормальную величину, свой
ственную наблюдаемой породе. Листья растут, развива
ются. От появления до полного вызревания листьев (JI)’ 
у пластинок прослеживаются такие ступени роста и раз
вития:

Средний П родо л ж ател ь*  
срок  HOGTb ф азы

(в д н ях )

28. IV 23
4. V 18
4 .V  18
4. V 18
7 .V  19

15.V 14
14 .V 16
28 .V 32

2. VI 25

2  З а к .  944 зз



JI[ — покровные чешуйки разошлись, вершинки моло
дых листочков выступают наруж у;

Лг — листья обособились, но еще свернуты;
Лз — листья начинают развертываться и быстро расти; 
Л 4 — около половины листьев достигли нормальных 

размеров, но еще не вызрели;
л 5 — большинство листьев( свыше 75%) вызрело;
Лб — все листья разрослись до нормальных размеров 

и вызрели.

Средние сроки роста и развития листьев некоторых 
лесных пород (окрестности Минска)

С тупени р о ста  и р азви ти я  листьев
растение

л, ла | л, | л, л» л,

Ива белая 1 8 .IV 30. IV 10.V 25. V 26 .V 12.VI
Черемуха обыкновенная 25. IV 3.V 12.V 20. V 30.V 12. VI
Клен остролистный 25. IV 8.V 15. V 25 .V 3.VI 18. VI
Рябина обыкновенная 25. IV 3.V 12.V 25.V 8. VI 18.VI
Береза повислая 25 .IV 3.V 15. V 30 .V 8 .VI 20. VI
Лещина обыкновенная 25. IV 5. V 18. V 28. V 15.VI 20. VI
Вяз обыкновенный 28. IV 8. V 15.V 2 0 .V 8. VI 20. VI
Осина 28. JV 5.V 15. V 30 .V 5 .VI 12.VI
Липа мелколистная 3.V 10.V 25. V 3 0 .V 8 .VI 15. VI
Ясень обыкновенный 5. V 15. V 25 .V 3.V I 12.VI 20. VI
Д уб черешчатый 5. V 10.V 18. V 2 8 .V 15.VI 30. VI
Акация желтая 10.V 18 .V 2 5 .V 28. V 18.VI 25. VI

Д ля хвойных пород фаза «полное облиствение» наста
ет, когда молодые иглы вырастут наполовину. К этому 
времени в молодняках сосны и ели уже легко заметить 
появление новых побегов, с их нежно-зелеными кончи
ками.

У деревьев и кустарников в центральных райопах 
России за вегетационный сезон обыкновенно бывает од
но отрождение листвы. Исключение составляют дубы я 
вязы: в начале июля они обзаводятся летними, так назы-
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Полное облиствение некоторых лесных пород 
(Пушкино, Подмосковье)

С редний срок 
окончания фенО' 

фазы

Бузина красная 
Рябина обыкновенная 
Береза повислая 
Черемуха обыкновенная 
Клен ясенелнстный 
Сосна обыкновенная 
Липа мелколистная 
Ель обыкновенная

2 1 . V
22.V 
22. V 
22. V
26 .V
27 .V 
29. V 
29 .V

ваемыми циановыми, побегами, снабженными своей 
листвой.

Бутонизация. Признак фазы — отчетливое выделение 
набухших почек-бутонов, готовых к раскрытию цветков. 
Обычно цветочные почки крупнее листовых, сидят в па
зухах листьев. Когда раскроется половина цветочных по
чек, считают, что началась массовая бутонизация рас
тения.

Зацветание. Полное раскрытие хотя бы нескольких 
цветков — сигнал о начале цветения вида. У ольхи, ле
щины, лиственницы, тополя, ели и сосны наблюдают рас
трескивание пыльников на мужских соцветиях. Признак 
цветения — облачко пыльцы при встряхивании веток. 
У цветущего вяза тычинки выдвигаются из цветка, а 
лопнувшие пыльники кажутся засохшими. Что касается 
дуба, то его зацветание не совпадает с развертыванием 
первых листьев, как это отмечают иные наблюдатели. 
Цветки дуба — ровесники кистей лиловой сирени; зацве
тание лесного богатыря начинается с растрескивания 
пыльников и высыпания из них пыльцы.

Ива-бредина и красная верба зацветают до того, как 
на них появятся листья. Выдвижение тычинок на «ба
рашках» и растрескивание пыльников сперва происходит 
на солнечной стороне. Сопутствующая примета зацвета
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ния — появление на кустарниках пчел, шмелей и бабо
чек. Ломкая ива цветет позже, при молодых листочках.

Зацветанием березы заверш ается начальный период 
весны, благоприятный для всевозможных лесных поса
док. После зеленения березовых рощ еще с неделю зани
маются пересадкой сеянцев ели. Ведь у ели к тому вре
мени почки только-только начнут набухать, и посадоч
ный материал легко переносит передвижки с места на 
место. Взрослые ели, зацветая, становятся буровато-крас
ными. Не остаются однотонными и крЪны сосен: если на 
них взглянуть с небольшой высоты, то в густой, ровной 
зелени легко заметить подпалины, усеянные оранжевы
ми пятны ш кам и— коронки цветут.

Зацветание я«елтой акации отмечают датой, когда на 
цветке распустятся верхние лепестки (паруса). У кали
ны обыкновенной наблюдают раскрытие в щитке сере
динных цветков, а не краевых — бесплодпых.

Цветение некоторых лесных пород 
(Пушкино, Подмосковье)

Полное цветение. Пожалуй, зацветание и полное цве
тение можно было бы обозначить одной фазой — «цвете
ние». Но тогда признаки начала важнейшей фазы сме
шались бы с ее отличительными чертами в период бур
ного прохождения. Д ля простоты съемки наблюдаемых 
признаков фазу «цветение» лучше разбить на три подфа- 
зы: «зацветание», «полное цветение» и «отцветание».

Начало подфазы «полное цветение» отмечают датой,

Средний срок 
начала ф азы

П р о д о л ж и тел ь 
ность фазы  

(в дн ях )

Береза повислая 
Черемуха обыкновенная 
Бузина красная • 
Рябина обыкновенная 
Сосна обыкновенная

6.V 
18. V 
20. V
29.V
30.V

6
10
7
9
5
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когда на дереве или кустарнике большинство бутонов 
окажутся раскрытыми. У ветроопыляемых в таком слу
чае при встряхивании почти все сережки (или другие 
мужские соцветия) заметно пылят — рассеивают пыль
цевые зерна. Обильность цветения определяют на глаз, 
пользуясь пгестибалльной шкалой:

0 — растение не цвело;
1 — очень плохое цветение. Единичные цветки наб

людались лишь на свободно растущих деревьях и кустар
никах;

2 — слабое цветение. Удовлетворительно цветут лишь 
деревья и кустарники, растущие свободно, а также по 
опушкам, слабо — в лесах, рощах и лесных полосах;

3 — среднее цветение. Наблюдается значительное цве
тение свободно растущих деревьев и кустарников и удов
летворительное — в насаждениях (лесах, рощах, лесных 
п олосах);

4 — хорошее цветение. Обильно цветут свободно рас
тущие деревья и кустарники и хорошо те, что в насаж де
ниях;

5 — отличное цветение. Обильно цветут все деревья 
и кустарники, включая и наблюдаемые в насаждениях.

Отцветание. Преобладаю щ ая масса цветков померк
ла — лепестки осыпались. У ветроопыляемых растений, 
а также у ив соцветия перестали выделять пыльцу и по
степенно опадают.

Наблюдают туристы и за дикорастущими ягодника
ми. Ж елательно, чтобы в поле зрения наблюдателей по
пали земляника, морошка, черника, брусника, голубика, 
клюква, малина, рябина и съедобная жимолость. Весной 
у дикорастущих ягодников отмечают фазы бутонизации 
(начало, конец) и цветения (начало, полное цветение, 
конец цветения). В период полного цветения ягодника 
дайте оценку явлению, пользуясь шестибалльной шкалой.

Травы. Ранней весной туристы отмечают дату зелене
ния заливных и суходольных лугов.
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Начало цветения мать-и-мачехи н одуванчика узнают 
по распусканию корзинок. Наблюдение ведут в первой 
половине дня, позже соцветия этих растений смыкаются. 
У  ветреницы лютичной, калужницы, земляники и ланды
ш а зацветание отмечают по раскрыванию первых цвет
ков, у купальницы европейской— когда пожелтеют пер
вые цветки. Цветение злаков отмечают датой появления 
пыльников снаружи метелки или колоска. У казать день 
пыления отдельных экземпляров и день пыления боль
шинства представителей вида (свыше 50 процентов).

Грибы. Первыми в наших лесах появляются сморчки 
и строчки. Период плодоношения грибов принято назы
вать слоем. При наблюдении за грибами надо отмечать 
первое появление, массовое появление и конец сбора (ис
чезновение). В период массового появления сморчков и 
строчков желательно делать количественную оценку их 
урож ая в баллах:

1 — неурожай, грибов нет;
2 — урожай плохой. Сбор грибов мал, находки попа

даются лишь в исключительно благоприятных местах;
3 — урожай средний. Грибы встречаются всюду, но в 

малом количестве;
4 — большой урожай. Грибы растут изрядно, наблю

дается повторный слой;
5 — обильный урожай. Сбор грибов продолжителен, 

массовое появление отмечено неоднократно.

Наблюдения над животными
Птицы. Л иш ь появятся первые признаки весны — потеп
леет воздух, снег даст воду и на буграх появятся прота
ли н ы ,— наблюдатель должен тщательно следить за  пер
натым населением лесов, лугов, полей, берегов водоемов.

Черчение по снежному насту. Ток. Наблюдая за тете
ревиными, турист в своих записях отмечает начало токо
вания птиц, массовый ток, прекращ ение тока. За  начало 
брачных игр (тока) глухарей берут дату, когда наблюда
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тель впервые заметил их следы от черчения крыльями по 
снежному насту. Глухари раньше других тетеревиных 
птиц и токуют, и спариваются — в самом начале «пест
рой весны». Кстати, у  тетерева, рябчика и куропаток, 
ближайш их родственников глухаря, при более позднем 
размножении эти же процессы происходят куда интен
сивнее: кладка яиц ежедневная, насиживание — около 
трех недель.

Образ жизни тетеревиных птиц полностью зависит от 
фенологических фаз леса. Именно в зависимости от се
зонного состояния кормовых угодий и совершают они 
свои местные кочевки. По мере нарастания весны их гру
бая лревесная пищ а постепенно сменяется более нежной 
и питательной. Например, в мае рябчики склевывают 
цветки ветреницы дубравной, колоски хвощей, березо
вые сережки и побеги.

Брачные игры глухарей определяют по своеобразной 
песне — щелканью. Токующий тетерев дает о себе знать 
бормотанием и чуфыканьем на утренней заре. Обыкно
венно это происходит на закустаренной поляне или воз
ле мохового болота. У рябчика ток начинается с весен
ней переклички, а у белых куроп аток— с выкриков, лё
та и беготни при распущ енных хвостах.

Прилет. Наблю дая за птицами, помните, что перна
тые, прилетая, не сразу появляю тся в местах гнездовий. 
Они сперва кочуют, осваиваются с обстановкой, зачастую 
без песен и криков. Главная причина, благоприятствую
щая прилету птиц (а то и сдерживаю щ ая его), — появле
ние пищи.

Обилие корма, вызванное преобразующей деятельно
стью человека, иногда существенно меняет сезонный ре
жим для некоторых видов. В последнее время все на
стойчивее подтверждаются факты необычных зимовок та
ких перелетных птиц, как грачей, скворцов, дроздов, зяб
ликов, жаворонков и даже лебедей. Обитая в суровые 
месяцы возле крупных скотных дворов, вдоль ж елезно
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дорожных путей, в предместьях городов, а водоплаваю
щие — на незамерзающих полыньях возле гидроэлектро
станций, птицы находят там себе пищу, благополучно 
коротая трудное время.

Разумеется, появление зимующих птиц в местах гнез
довий нельзя отмечать как фенологическое явление при
лета того или иного вида. Прибытие птиц регистрируют 
исключительно по прилетным особям (стаям ). Весенний 
прилет и пролет птиц длится с середины марта до нача
ла июня. Фенологи различают шесть волн возврата пер
натых.

Первая волна приурочена к раннему периоду весны, 
связанному со сходом снега и вскрытием рек. Еще до 
проталин прибывают грачи; сначала увидишь отдельных 
особей, а затем и стаи. Прилет грачей (так же как  сквор
цов и жаворонков) во многом зависит от погоды. С воз
вратом холодов и метелей эти птицы могут откочевать 
на юг. Утиные стаи появляются в пору первых подвижек 
льда. Примерно в это же время происходят встречи со 
скворцами, с жаворонками, зеленушками и коноплянками. 
Все они отыскивают на обнаженной земле различные се
мена и почвенных насекомых.

Вторая волна совпадает с половодьем, с разливом 
талых вод на поймах и болотах. Прилетают зяблики, бе
лые трясогузки, лесные завируш ки, луговые коньки и за
рянки. На болотах и водохранилищах можно наблюдать 
прилет или посадку чомги, гагары, серой цапли, выпи, 
журавлей, гусей, кряквы, шилохвости, свиязи, чирка, 
красноголового нырка, хохлатой чернети, гоголя, чаек, 
чибиса. Орнитологическая весна развивается исключи
тельно дружно. За какие-нибудь две недели пернатое на
селение водоемов, мокрых лугов и полян пополняется на 
десятки видов.

Вторая волна прилета пе обойдется без прибытия 
большого кроншнепа, бекаса и вальдшнепа. Ч ерез день- 
два у этих птиц начинается тяга — ток. Брачный полет
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(" | и м сопровождается резкими звуками, похожими на 
ж у хохми но. Они издаются при полете оперением хвоста. 
Тмгу вальдшнепов наблюдают на вечерней заре, вблизи 
ii.ipi.ix просек, по вырубкам и в мелколесье. Медленно 
прилитая, птица исторгает хоркающие звуки и отрыви- 
м Mil свист.

Следом за мелкими птицами прилетают хищники — 
списан, пустельга, лунь, скопа и сарыч. Охотясь за гры- 
пунамн, они приносят человеку прямую пользу.

Третья волна прилета крылатых странников прихо
дится на вторую половину апреля. Поля и луга к этому 
лремени целиком освобождаются от снега, предоставляя 
многим видам птиц возможность добывать пищу на зем
ле. Повсюду трогаются в рост ранневесенние травы, 
нробуждаются насекомые. С третьей волной прибывают 
лесные коньки, пеночки-теньковки, варакуш ки, желтые 
трясогузки, погоныши, кулики-перевозчики, малые зуйки, 
чеглоки и дербники. Если случатся сильные похолодания, 
волна прилета может заметно уменьшиться, а то и вовсе 
иссякнуть.

Четвертая волна связана с насекомоядными видами 
птиц. Прилетят горихвостка, мухоловка-пеструшка, пе- 
ночка-весничка, пеночка-трещотка, ласточка (касатка, 
городская, береговая), кукушка, луговой чекан, малая 
мухоловка, вертишейка, турухтан. Период прилета охва
тывает первые две недели мая.

П ятая волна продолжается приблизительно до конца 
мая. Видов птиц в это время прилетает меньше, чем а 
предыдущие волны. С пятой волной связан прилет сла
вок (серой, Черноголовки, садовой), а также серой мухо
ловки, зеленой пересмешки, иволги, чечевицы, сорокопу- 
та-жулана, соловья, камышевки-барсучка, сизоворонка, 
удода, дергача, речной крачки, стрижа.

Ш естая волна прилета наблюдается до первых чисел 
июня. Замыкающими прибывают ястребиные славки,
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дроздовидные, болотные и садовые камышевки. Тогда же 
появляется и камышевка-сверчок.

Следя за птицами, турист замечает такие явления из их 
ж изни, внося в дневник наблюдений соответствующие записи:

Б ольш ая синица — первая полная песня в конце зимы.
Большой пестрый дятел — первая барабанная дробь.
Овсянка обыкновенная — первая песня в конце зимы.
Грач — прилет отдельных особей, массовый прилет, появле

ние молодых птенцов.
Глухарь — начало токования, массовый ток, прекращ ение 

тока.
Скворец — прилет передовых особей, ма-ссовый прилет, появ

ление птенцов.
Ж аворонок полевой — прилет, первая песня.
Тетерев — начало токования, разгар тока, прекращ ение.
Зяблик — прилет передовых особей, первая песня, прекращ е

ние пения.
Дрозд-рябинник — прилет передовых особей, массовый при

лет.
Трясогузка белая — прилет первых особей, массовый прилет.
У тк а-к р я к в а— прилет первых стай, массовый прилет, появ
ление выводков.
Гусь серый — прилет (пролет) первых стай, массовый при

лет (пролет).
Кроншнеп большой — прилет передовых особей, начало брач

ных игр, массовые игры, прекращ ение брачных игр.
Вальдшнеп — прилет первых особей, начало тяги, массовая 

тяга, прекращ ение тяги.
Дрозд певчий — первая песня, прекращ ение песни.
Ч айка обыкновенная — прилет передовых особей, массовый 

прилет.
Ж уравль серый — прилет (пролет) первых стай, массовый 

прилет (пролет).
Кор шун черный — прилет.
Бекас — первое «блеяние».
К укуш ка — первое кукование, прекращ ение кукования.
Ласточка-касатка, ласточка-воронок (городская) — прилет пер

вых особей, массовый прилет, появление птенпов.
Соловей — первая песня, прекращ ение пения.
П еночка-тепьковка — первая песня.
Стриж черный — прилет первых особей, массовый прилет.
Перепел — первый бой (токование).
М ухоловка серая — прилет первых особей.
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Гнездование. Разбившись на пары, птицы принимают
ся за постройку гнезд. Каждый вид пернатых выби
рает свои характерные места. Водоплавающие устраива
ют гнезда на небольших озерах и речках, а на крупных 
водоемах — в бухтах и заливах, заросших рогозом, трост
ником или камышом. Выбор места, таким образом, зави
сит от подходящей кормовой базы и защ итных условий. 
Глухари гнездятся в хвойных лесах, труднодоступных 
местах, неподалеку от моховых болот, тетерева — по 
опушкам и старым вырубкам, в мелколесье и в лесах 
среднего возраста.

Начало постройки гнезд как фенологическое явление 
отмечают, когда наблюдатель первый раз увидел строи
тельство гнезда или обновление прошлогоднего гнезда 
наблюдаемым видом птиц.

Кладка яиц. Начало кладки помечают днем, когда опа 
была обнаружена. При регистрации этого ф акта необхо
димо удостовериться, что гнездо действительно принад-
Средние сроки начала и окончания кладки яиц пернатых 
(Псковская область)

Н ачало О кончание

Дроэд-деряба 9 .V  13.. V
Коноплянка 14.V 17. V
Трясогузка белая 15.V 2 0 .V
Овсянка обыкновенная 18. V 26. V
Дрозд-белобровик 18. V 26. V
Пеночка-теньковка 2 0 .V 2 6 .V
Славка-завирушка 21. V 26. V
Мухоловка серая 2 2 .V 26 .V
Дрозд-рябийник 22 .V 27 .V
Пеночка-весничка 22. V 27. V
Зяблик 23 .V 28 .V
Дрозд певчий 25 .V 27 .V
Славка-черноголовка 29 .V 2 .VI

лежит наблюдаемому виду пернатых. Д аж е когда возле 
гнезда беспокоится взрослая птица, еще нельзя быть уве
ренным, что кладка принадлежит именно ей. Наблюде
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ния за птицами ведут особенно осторожно, так  как ма
лейш ая демаскировка гнезда может спугнуть пернатых 
родителей, что нередко приводит к гибели кладки.

Появление птенцов в гнезде узнают по крику, писку 
и визуально. У выводковых птиц (водоплавающие, кури
ные) эту фазу отмечают днем первой встречи самки в ок
ружении выводка.

Млекопитающие. С наступлением «пестрой весны» 
пробуждаютоя от зимнего сна медведь, барсук, бурундук. 
Выход животного из спячки можно определить по сле
дам, оставленным у открытого логова.

Для записи даты выхода зверя из спячки замеченные 
норы наблюдатель посещает не реже чем раз в два-три 
дня. Случайная встреча медведя в лесу оговаривается 
особо и датой пробуждения этого зверя не является.

Иногда с ухудшением погоды, главным образом с 
возвратом стуж, рано проснувшиеся ишвотные вновь 
впадают в спячку.

В конце «голой весны» настает линька у белки и зай- 
ца-беляка.

Насекомые. С приходом теплых дней на проталинах 
появляются муравьи и бабочка-крапивница. Они-то и яв
ляются надежными феноиндикаторами «пестрой весны». 
Интересно, что бабочки-крапивницы нередко зимуют в 
помещениях — сенях, чуланах и др. Стоит вернуться теп
лу, как они покидают свои убежища, выпархивая на про
талины и цветущие кустарники. Размер крапивниц сред
ний, крылья их коричнево-красные, с пятнами посереди
не и по краям. В переднем углу верш ина кры ла отмече
на белым пятном.

В средней полосе страны насекомые появляются приб
лизительно в такой последовательности: бабочки (авро- 
ра, капустница, крапивница, крушинница, репница, тра
урница), затем майский хрущ, комары-кусаки, осы, пче
лы, слепень бычий, шмель. Наблюдателю надо записать 
первое появление этих насекомых, начало массового лёта
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слепня, выставку ульев из омшаника, первый облет, на
чало взятка.

Надо помнить, что комары, как и некоторые другие 
насекомые, зимуют во взрослой фазе и пробуждение их 
целиком зависит от состояния окружающей среды.

В ДНЕВНИК ТУРИСТА

Календарь природы
(на примере средней полосы России)'

Ф енологическое явление

С рок начала явления

средний самый
ранний

самый
поздний

Прилетают грачи (массовое появле
ние) 12.III 7 . Ill 5. IV
Обнажаются цветочные почки вербы 12.111 8 . II 2.V
Начинает таять снег 16.111 3 .II 10. IV
Появляются первые проталины 18.III 3 .II 11.IV
Видны первые кучевые облака 24. III 18.11 5. V
Прилетают:

жаворонки 28.111 18 .III 15. IV
скворцы 30. III 7. III 15.IV

Средняя суточная температура воз
духа устойчиво переходит выше 0 3.IV 13. Ill 24. IV
Вылетают бабочки-крапивницы 3.IV 2 4 .III 22. IV
Прилетают зяблики 5. IV 24.111 15. IV
Вскрываются крупные реки 7 . IV 12.III 1.V
Начинается двигаться сок у березы
повислой 8. IV 25 .III 27. IV
Появляются первые мухи 8. IV 19. III 23. IV
Прилетают:

белые трясогузки 9 . IV 3.IV 18.IV
чайки 10.IV 28. III 20. IV
коршуны 10 .IV 1 .IV 21.VI
чибисы И .IV 20. III 14. V

Появляются первые комары-толкуны 11.IV 3 1 .III 21. IV
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Продолжение
С рок начала явл ен и я

Ф енологи ческое явление
средний

самый
ранний поздний

Пролетают на север журавли 
Сходит снежный покров 
Зацветает мать-и-мачеха 
Вылетают бабочки-лимонницы 
Зацветают:

серая ольха 
волчье лыко 
орешник 

Набухают почки:
черной смородины 
крыжовника 

Видны скопления кучевых облаков 
Средняя суточная температура воз
духа устойчиво переходит выше 5° 
Полностью оттаивает почва 
Возобновляется вегетация озимых 
Выставляются ульи с пчелами 
Появляются лесные муравьи 
Начинает лёт весенняя паутина 
Зацветает медуница 
Раскрывает почки черемуха 
Начинают посев ранних яровых 
Заурчали лягушки 
Вылетают шмели 
Зацветают:

красная верба 
хохлатка плотная 
чистяк 
гусиный лук 
ветреница лютичная 

Раскрывают почки: 
черная смородина 
бузина красная 
волчье лыко 

Выгоняют скот на пастбище 
Зацветает ива-бредина 
Развертывают почки: 

сирень

11 .IV 25.111 17. IV
12.IV 17. III 2 1 .IV
13. IV 31.111 26. IV
14. IV 19.III 29. IV

16. IV 2. IV 2.V
17. IV 1.IV 8. V
18.IV 4. IV 6.V

18 .IV 3.IV 27. IV
18. IV 6. IV 28. IV
18.IV 2 . III 24 .V

20. IV 3.IV 6.V
20. IV 8 . IV 5. V
20. IV 6. IV 5.V
2 1 .IV 7. IV 5. V
22. IV 12.IV 19.V
23. IV 30. III 19. V
23. IV 4. IV 9.V
24. IV 8 . IV 12.V
24. IV 13. IV 9.V
24.IV 4. IV 13.V
24. IV 10. IV ■ 7.V

24. IV 8. IV 6.V
24. IV 14. IV 7. V
25. IV 13.IV 5. V
25. IV 17. IV 4.V
25. IV 18. IV 10.V

25.IV 10. IV 11.V
25. IV 10.IV 14.V
25. IV 3 1 .III 10.V
25. IV 9. IV 6.V
27. IV 14 .IV 10.V

26.IV 12.IV 13.V
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Продолжение

Срок начала явл ен и я

Ф енологическое явление
средний

самый
ранний

самый
поздний

душистый ТОПОЛЬ 27. IV 6. IV 14. V
ветла 28. IV 1 5 . IV 7. V

П оявляются первые комары-кусаки 28. IV 1 0 . IV 30. V
Начинает куковать кукушка 29. IV 24. IV 6 .V
Зацветаю т:

осина 29. IV 1 4 . IV 12. V
ф иалка  душистая 29. IV И . I V 12. V

Раскры ваю т почки:
рябина 29. IV 15. IV 7 .V
крыжовник 29. IV 13.1V 13.V
калина 30. IV 10.IV 2 2 .V

Зацветает  вяз голый 30. IV 17.IV 2 1 .V
Раскры ваю т почки:

верба 1.V 18 .IV 16.V
малина 1 .V 1 6 .IV 1 7 .V
ольха 2. V 21. IV 1 8 .V
тополь черный 2 .V 20. IV 14 .V

Первая весенняя гроза 2. V 23. III 3 1 .V
З ацветает  калуж ница 2. V 18.IV 13.V
Раскры ваю т почки:

ж асмин 3 .V 1 8 . IV 2 4 .V
клен 3 .V 1 1 . IV 2 4 .V
орешник 5. V 1 0 . IV 2 5 .V
шиповник лесной 5. V 21. IV 2 0 .V
яблони 5. V 24. IV 2 4 .V
береза бородавчатая  (зеленение) 5 .V 20. IV 17.V

П оявляю тся сморчки 6 .V 1 8 . IV 2 6 .V
Оканчиваются зам орозки  в воздухе 6 .V 9 . IV 4. IV
Вылетают майские ж уки 6 .V 24. IV 22. VI
Зацветаю т:

береза повислая 7. V 1 8 . IV 2 9 .V
тополь душистый 7. V 25. IV 16.V
клен остролистный 7. V 20. IV 2 2 .V
баранчики (примулы) 7. V 1 5 . IV 24. V

Р азверты ваю т  почки:
акация ж елтая 7. V 24. IV 24. V
груша 7. V 22. IV 24. V
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П родолжение

С рок начала яв л ен и я

Ф енологическое явление
средний

самый самый
ранний поздний

осина 7. V 21. IV 21 .V
вишня 8.V 14.IV 25 .V

Зацветает ветла 8.V 27. IV 27 .V
Прилетают ласточки 9. V 24 .IV 16.V
Запевает соловей 10.V 1.V 18.V
Сеют овес (средний сев) 10 .V 22 .IV 12. VI
Развертываются почки дуба 11 .V 22. IV 2 6 .V
Зацветают:

25. Vодуванчик 11.V 30 .IV
глухая крапива 11.V 5.V 28. V

Средняя суточная температура воз
12.V 21. IV 11.VIдуха устойчиво переходит выше 10°

Развертывают почки:
12 .V 24. IV 2 7 .Vлипа

слива 12. V 27. IV 24. V
Зацветают:

чина лесная 13.V 5. IV 5. VI
садовая ирга 14.V 2. V 27.V
крыжовник 14.V 1.V 23. V
красная смородина 14 .V 2. V 23. V

Прилетают стрижи 14.V 8. V 24 .V
Сажают картофель 15.V 3.V 1.VI
Зацветают:

15.V 28. Vясень американский 3.V
анютины глазки 15. V 1.V 30. V
черемуха 16.V 25. IV 13. VI
бузина 16.V 2. V 10.VI
сурепка 16.V 29. IV 5. VI

Выходит в трубку озимая рожь
16.V 5.V 30.V(стеблейие)

Начинают квакать лягушки 16.V 3.V 26. V
Зацветают:

садовая вишня 17. V 25. IV 11.VI
черная смородина 18.V 6.V 27. V
чистотел 19.V 6 .V 1.VI
сердечник болотный 19.V 9.V 6 .VI
акация желтая 20. V 2.V 14. VI
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Продолжение
С рок нач ала яв л ен и я

Ф енологи ческое явление самы й самый
средний ранний поздний

яблоня 20 .V 7.V 15.VI
клен полевой 20 .V 2. V 7 .VI
вероника дубравная 20. V 8. V 13.VI
купальница 21 .V 8.V 9 .VI
конский каштан 21.V 8. V 30. V
сирень лиловая 22. V 4. V 17. VI
лисохвост 22. V 5. V 4. VI
дуб 23. V 5. V 10. VI
слива 23. V 5. V 8 .VI
ландыш 23. V 12. V 3.V I
незабудка 24. V 10.V 14.VI
рябина 25 .V 12.V 18.VI
хрен 31.V 20. V 6.V I
красный клевер 31 .V 12.V 8. VI

Начинает колоситься озимая рожь 31 .V 11.V 15.VI

Народные приметы о погоде

Длинные сосульки — к долгой весне. Снег скоро тает, и 
вода бежит дружно — к мокрому лету. Весенний снег 
уносит остатки зимнего. Снег в апреле — внучок за де
душкой пришел. Вода идет в ясные ночи — к погожей 
уборке. До первого грома земля не размерзается вполне. 
Первый гром при северном ветре — весна холодная; при 
восточном — сухая; при западном — мокрая; при юя?- 
ном — теплая. Весною и осенью дождь со снегом чере- 
дит. Первый весенний теплый дождичек корешки обмоет. 
Багровые зори — к ветрам. Заря на восходе и закате 
солнца золотистая или светло-розовая — к ясной погоде. 
Месяц рож ками вниз — к теплу. Кольцо вокруг луны  — 
к ветру. Если ранней весной сверкает молния, а грома 
пе слышно — лето будет сухое. Облака плывут высоко — 
к хорошей погоде. Синие облака — к  теплу и дождю.
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Солнце красно заходит — к  ветру. Если весною летит 
много паутины  — лето окажется жарким. Увидал на вер
бе пушок — и весна под шесток. Верба распутицу ведет, 
гонит с реки последний лед. Из березы течет много со
ка — к дождливому лету. Когда цветет черемуха, всегда 
живет холод: черемухины холода. Дуб перед ясенем 
лист пустит — к сухому лету. Холодно, оттого что лист 
дуба развертывается. Рассада пьет поливку — будет су
хой сенокос, а не вбирает — мокрый. Овсянка запела вес
нянку: покинь сани, возьми воз. Грач на горе — весна на 
дворе. Грач — на проталину, скворец — на прогалину. 
Ж аворонок летит к теплу, зяблик — к стуже. Ранний 
прилет жаворонков — к теплой погоде. Ж аворонка не 
слыхать с самой зари — к дождю или плохой погоде. 
Трясогузку-ледоломку журавль на хвосте принес. Трясо- 
гузка-ледоломка хвостом лед разбивает. Если дикие ут
ки весной прилетели жирные — весна предстоит холод
ная, долгая. Прилетел кулик из-за моря, вывел весну из 
затворья. Лебедь несет снег на носу. Лебеди покидают 
полынью и расходятся по прудам — к теплу. Лебедь ле
тит — к снегу, а гусь — к дождю. Гуси высоко летят — 
воды будет много, низко — мало. Воробьи гнездятся — 
к вёдру. Вороны купаются ранней весной — к теплу. Ж у
равль прилетел и тепло принес. Ж уравли тянут на се
вер — к теплу, летят обратно — к  холоду. Перелетная 
птица течет стаям и — к дружной весне. Птицы вьют гнез
да на солнечной стороне — к холодному лету. Чибис ле
тит низко — к продолжительной сухой погоде. Кукуш ка 
кукует на сухом дереве — к морозу. Л асточка прилете
ла — скоро гром загремит. Первой касатке не верь. Соло
вей запел — вода на убыль пошла. Соловей петь начина
ет, когда сможет напиться росы с березового листа. По
явление молодых паучков — к  теплой весенней погоде. 
Много хрущей весною — к засухе. Когда лягуш ка заква
кала весною — гроза уж е была.
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Смастери скворечник

Скворечник смастерить нетрудно. Главное, чтобы под ру
кой были простейшие инструменты: молоток, пила, ру
банок, полукруглая стамеска или узкое долото, а также 
доски толщиной 1,5—2 и шириной 14— 18 см.

Сначала заготовляют переднюю и заднюю стенки. Для 
этого под угольник размечают их длину, равную 32 см, 
после чего нарезают заготовки. Боковые стенки должны 
быть на 2 см уже передней и задней, длиной же они оди
наковые. Наружные стороны стенок можно выстругать, 
внутренние же лучше оставить шершавыми: птицам бу
дет легче карабкаться к летку. Если доски уже были вы
струганы с обеих сторон, то у передней стенки на внут
ренней стороне делают насечки.

Затем по осевой передней стенке, отступив от верхне
го среза на 5 см, выдалбливают или высверливают круг
лый леток. Диаметр его 5 —6 см. Степки плотно скола
чивают гвоздями, стараясь не оставлять щелей. Если 
щели все-таки остались, их надо замазать шпаклевкой 
или глиной: птицы не терпят сквозняков.

Вставное дно скворечника лучше накладного. Д ля это
го нижнюю дощечку подгоняют под размер домика и 
прикрепляют ее двумя гвоздями. Чтобы скворечник про
ветривался и был сухим, в дне оставляют заметные щели 
для вентиляции.

Теперь осталось приделать съемную крышку. Изго
товляют ее из горбыля (крайняя доска от необрезного 
бревна). Длина крышки 25, а ширина 20—22 см. Со сто
роны задней стенки крышка подходит почти вплотную, 
над передней же она должна выступать на 5 см, чтобы 
закрыть леток от дождя. Крепят крышку с помощью втул
ки — квадратной дощечки, вырезанной по тем же разме
рам, что и дно. Прибив втулку к внутренней стороне 
крышки и проверив, как она входит внутрь стенок, оста
ется легонько скрепить их между собой шурупами или
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1 2 3

Кроме поделки скворечников, туристам по силам смастерить и. 
кусственные гнездовья и для других прилетных птиц. Рисунк 
дают общее представление о внешнем виде некоторых птичьи 
квартир:
1 — р о м б и к  д л я  б ел ы х  тр я с о гу зо к  и го р и х в о ст о к ; 2  —  к у б и к  д л я  м ухолово  
п естр у ш ек  и го р и х в о сто к ; 3 —  п о л у о т к р ы т о е  гн е зд о в ь е  д л я  м ел ки х  певчн 
п ер н аты х

гвоздями. Съемная крышка позволит по осени почистш 
домик.

Скворечник собран. Теперь нужно приладить его 
дереву. Если скворечник предназначен для парка ил 
рощи, то стоит подумать о его окраске; ведь она зама< 
кирует гнездовье в зеленой кроне, сделает его незаме' 
ным для разорителей.

Крепят скворечник к дереву просмоленной веревко] 
проволокой или электрошнуром. Д ля этого по бокам д< 
мика наклонно вбивают два гвоздя. На высоте 7—8 м с 
земли скворечник подвешивают к дереву: подхвати

52



шпуром (веревкой) крышку, его пропускают под гвоздя
ми, затем протягивают над сучком и концы выводят по 
другую сторону ствола, где и связывают их надежными 
узлами.

Бывает, что скворечник удобнее крепить планкой 
(например, когда домик выставляют на шесте или жер
ди). В этом случае крепежную планку сбивают с задней 
стенкой до сборки скворечника. Разумеется, гвозди за
бивают со стороны стенки, а концы их загибают на план
ке снаружи. Важно запомнить, что птицы не любят се
литься в покачнувшемся домике, особенно в заваливаю
щемся назад.

Из каких досок сделать скворечник? Одинаково хоро
ши липовые, осиновые, сосновые и еловые. Можно пус
тить в дело старые, но, конечно, не гнилые доски.

Нельзя делать птичьи домики из фанеры: в них хо
лодно и беспокойно — фанера звукопроницаема.

Изготовление скворечника настолько доступно и увле
кательно, что к нему полезно приобщать детей. Заинте
ресовавшись, они начнут вести наблюдения за пернатыми 
постояльцами.

Привлечением полезных птиц на Руси занимались из
давна. В X V III столетии появились описания скворечни- 
ков-берестянок, в которых «дворцовые скворцы приятным 
свистом увеселяют слух человеческий. Они кричат голо
сами разного рода птиц, все перенимают, что ни услы
шат у домашних и диких птиц». В ходу были фигурные 
дуплянки и замысловатые домики с крыльцом, налични
ками и пр. Некоторые скворечники представляли собой 
настоящие художественные изделия, их хранят теперь в 
музеях.

В степных районах скворечники исстари плетут из 
прутьев в форме цилиндрической корзины. Снаружи их 
обмазывают глиной или коровяком. Дно и крышка — 
вставные, из круглых дощечек. В некоторых местах для 
плетения употребляют жгуты соломы.
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Весьма оригинален фламандский скворечник, выпол
ненный из глины в виде круглого чайника. Ш ирокий «но
сок» служит летком, а «ручка» гнездовья — деталью для 
подвешивания его на дерево. Съемная крышка позволяет 
ухаживать за скворечником.

Хорошо устроенный скворечник охотно обживается не 
только скворцами, но и дятлами, синицами и даже по
ползнями.

Из зеленой сокровищницы
В мае щедро отрастают травы, набираются сил корни 
и корневища. Известно, что до 30 процентов всех лекар
ственных препаратов получают из растений. Целебными 
признаны около 500 растений. В мае — начале июня по
является около 30 лекарственных растений. Туристам, ве
дущим фенологические наблюдения, полезно знать опи
сание и назначение основных из них.

Чистотел большой ( ласточкина трава). Многолетнее 
растение высотой от 30 до 100 см. Отличительная особен
ность его — оранжевый млечный сок на изломе стеблей 
и веток. Цветет долго, с весны до осени. Своими золоти
стыми цветками он как бы встречает и провожает ласто
чек, оттого и назван ласточкиной травой. Целебна у рас
тения надземная часть. Научная медицина использует 
ласточкину траву при заболеваниях желчного пузыря. 
Соком чистотела прижигают бородавки, раньше крестья
не в отваре из чистотела купали детей, больных золоту
хой: очищает кожу — оттого и «чистотел».

Бояры ш ник кроваво-красный. Встречается в лесах, 
в степных оврагах. Лекарственное сырье — цветки. Пре
параты из боярышника успокаивают нервную систему, 
понижают кровяное давление при гипертонии, снимают 
бессонницу. Лекарственными свойствами обладают и пло
ды — ими заваривают чай, а из перетертых в муку пекут 
вкусные пирожки. Годятся плоды боярышника также для 
варенья и киселей.
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Копытень европейский. Уже ранней весной сверкает 
своей лаковой листвой. Его листья благополучно перези
мовали, а стоило пригреть солнышку, засияли во всем 
зеленом убранстве. Плодоношение в июне. Целебны кор
невища и листья.

Ученые обнаружили во всех частях растения эфирное 
масло с богатым составом целебных органических ве
ществ. Кроме того, в копытене содержатся алколоид аза- 
рин, дубители, крахмал, кислоты и смолы. В народной 
медицине корни копытеня применялись как рвотное, от
харкивающ ее и глистогонное средство. Признавалось 
это растение и в качестве слабительного и мочегонного. 
Нельзя только готовить отвар из него, так как действую
щее начало в исходном материале летучее, и оно исчез
нет при кипячении. Растение можно выращивать в  саду 
и перед домом.

М едуница. Встречается повсеместно в лесах средней 
полосы России и в Закавказье. Целебна травянистая 
часть, которую собирают до распускания цветков. Пре
параты из медуницы снимают воспаления слизистой ды
хательных путей при бронхитах. Настой из всего расте
ния помогает при нарывах.

Мать-и-мачеха. Цветет в пору половодья, затем на
бирает крупные листья. Высушенные листья сверху зе
леные, снизу беловато-серые. П репараты из листьев мать- 
и-мачехи применяют как мягчительное средство. Народ
ная медицина использовала отвар листьев этого растения 
при воспалительных заболеваниях желудка.

Зем ляника лесная. Ягоды собирают не только для ва
ренья. Настой на сушеных ягодах используется как мо
чегонное средство, а такж е при лечении подагры и как 
источник витаминов. В листьях земляники лесной содер
ж атся аскорбиновая кислота, дубильные вещества и сле
ды алкалоидов. Отвары из листьев применяют при анги
не и кишечных расстройствах. Заваренный сушеными
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земляничными листьями чай дает красивый пастой, весь
ма приятный на вкус.

Тысячелистник обыкновенный. Многолетнее растение, 
с тонкими прямыми стеблями. Цветки мелкие, обычно бе
лые, собраны в щитки. Целебны цветки и щитковидные 
соцветия. Тысячелистник давно известен как кровооста
навливающее и противовоспалительное средство, приме
няется также в качестве горечи для улучш ения аппетита 
и более правильного обмена веществ. В последнее вре
мя отвар из травы тысячелистника садоводы и огородни
ки применяют против вредных насекомых: заменяет ядо
химикаты.

Подорожник большой. Растет вдоль дорог, на выго
нах и по берегам водоемов. Целебны листья, препараты 
из которых применяются при желудочно-кишечных забо
леваниях, а также при порезах, нарывах, воспалениях 
кожи и ожогах. Для этих целей используют свеяше листья 
либо их сок. Сушеные листья перед накладыванием раз
мягчают в воде.

Сушеница. Встречается по берегам рек, на сырых лу
гах и пойме, отчего и называют ее болотной или топя
ной. Трава эта однолетняя, высотой от 5 до 20 см. Рас
тение густо покрыто беловато-серым войлоком, особенно 
под цветочными корзинками. Химический анализ пока
зал, что сушеница болотная богата дубильными вещест
вами, эфирными маслами, смолами, а также витамином С 
и красителями. Препараты из этой травы используют при 
язве желудка и кишечных заболеваниях.

Пустырник пятилопастный. Любит селиться по кус
тарникам, залежам, пустырям и около дорог. Растение вы
сокое, с метр длиной, стебель зеленый четырехгранный, 
густо опушен волосками, листья мелкие, цветки собраны 
в мутовки, окраска их розовато-фиолетовая. Целебны 
верхушки цветущих растений, длиной не более 40 см. 
Используют как успокоительное средство.

Клевер красный. Многолетняя трава-трилистник. Це
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лебны цветки, скученные в головки. Сушеные цветки бу-> 
ровато-фиолетовые, листья при сушке сохраняют свой 
зеленый цвет. Применяют для изготовления мочегонных 
препаратов. В виде припарок клевер используют как мяг
чительное и болеутоляющее средство при ожогах и на
рывах.

Пастушья сумка. Растет на парующих полях, вдоль 
дорог, на пустырях. Стебли травы трнкие, обильно ветвя
щиеся. Плод — треугольный стручок с выемкой наверху. 
Название «пастушья сумка» как раз и дано за форму 
стручка. Целебна надземная часть травы. Цастуш ья сум
ка богата дубильными веществами, органическими кисло
тами, витаминами и фитонцидами. Издавна зарекомендо
вала себя как кровоостанавливающее средство. Применя
ется в виде настоев и экстрактов.

Полынь обыкновенная (чернобы льник). Целебны и 
трава, и корни. Траву собирают в июне, а корни — 
осенью. Применяется как успокаивающее и противосу- 
дорожное средство, а также при воспалении слизистой 
оболочки. Из полыни горькой изготовляют препараты, 
возбуждающие аппетит и помогающие пищеварению.

Вахта трилистная (трифоль). Растет по берегам рек, 
прудов и озер. Корневище длинное, ползучее, узловатое, 
внутри губчатое. Цветет трава в мае — июне. Листья со
держат гликозиды, алкалоид и дубильные вещества. При
меняют препараты вахты трилистной как слабительное 
и желчегонное средство. Водным настоем из листьев улуч
шают аппетит.

Барбарис. Колючий, красиво цветущий кустарник, вы
сотой до 2 м. Цветки светло-желтые, в поникающих кис
тях. Л истья продолговатые, с мелкими зубчиками по кра
ям. Все части барбариса целебны.

Зверобой. Одна из самых замечательных лекарствен
ных трав. Когда-то ее называли средством от 99 болез
ней. Из нескольких видов зверобоя целебными вещества
ми обладает зверобой пронзенный. Он растет обычно на
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опушках, среди кустарников, в сухих и светлых лесах. 
Стебли растения тонкие, гладкие, с двумя гранями. Листья 
продолговатые, с просвечивающимися железками (оттого 
и название «пронзенный»). Цветки зверобоя желтые, со
браны в метелки.

Препараты зверобоя применяют при воспалениях же
лудочно-кишечного тракта. Употребляют как  вяжущ ее, 
противовоспалительное и антисептическое средство, спо
собствующее быстрому заживлению ткани.

Ромашка аптечная. Обитает на огородах, в садах, на 
сорных местах. Растение однолетнее, высотой до 30 см. 
Соцветие — корзинка, по краям обметана язычковыми бе
лыми цветками, срединные цветки трубчатые, желтые. 
Цветоложе полое, и этот признак надо хорошенько запо
мнить, так как на аптечную похожа ромашка непахучая. 
Но цветоложе нелахучей ромашки цельное, без пустот. 
Целебны у аптечной ромашки цветочные корзинки с хо
рошо распустившимися краевыми цветками. Препараты 
ромашки применяют для примочек и ванн, при кишечных 
заболеваниях, а также как  антисептическое средство. Су
хой ромашкой избавляются от мышей — они не переносят 
ее аромата.

Л Е Т О
ВЕРШ ИН А ГОДА

Развернулось лето: горячее,
зеленое, голосистое. День — 
с год. Солнце подолгу как 
бы застаивается на небосво
де. И греет, греет. Даже ре
ки стали теплыми, пригла
ш ая па приветливые берега
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купальщиков. Лес, луга, пойма заманчивы в роскоши 
цветения. Д ля туристов настал сезон самых увлекатель
ных фенологических походов. Только надо быть внима
тельными на каждом шагу.

ЗОРИ-СЕСТРЫ. ИЮНЬ

Лепестковые пороши в вишневых садах — примета, ка
залось бы, весенняя. Ведь в начале лета полагается от
цветать даже рябинам и сирени. А они порой тоже опаз
дывают: холода мешают. В жаркие весны среднерусский 
край как бы оказывается на южных широтах, в холод
ные — перемещается севернее.

И все-таки лето стартует. Об этом напоминает не 
только календарь. День-то как вширь раздался! Это ль 
не особенность молодого лета? О приходе сердцевинного 
сезона подскажут и птицы: рано прилетевшие — уже с 
выводком, мелкие певчие — за кладкой и насиживанием 
яиц. Загустели кроны деревьев, лес приобрел тенистый 
полог. Сглаживается травостой лесных полян и суходо
лов, зацветают растения, которые покрупнее.

Безвозвратно отошли жестокие утренники, даже в ни
зинах не встретить пятен инея. Почва прогревается глу
боко, и корни всех растений деятельны как никогда. Про
исходит быстрая смена фенологических фаз. Осипа и то
поль собрались пускать по ветру пушистые семена, кря
жистые вязы тоже приступают к плодоношению, вот-вот 
стряхнут пленчатые крылатки.

Вольной волей наслаждается лес. Ни ему весенних по
годных невзгод, ни крутых и продолжительных ступеней 
роста. Еше кое-где не померкла медуница. Золотые связ
ки ключей разжала примула. На увалах и в чернолесье 
пылят осоки, мелкие и тощие, вроде бы и не сестры жи
лицам болот. Позлатила бубенчики цветков купальница. 
Шаги лета день ото дня увереннее и шире.

Уже калина «в кругу»: щитки соцветий вроде белых

59



кружков. И гудят пчелы в этой кипени лепестков. Улы* 
чиво встречают лето и красноствольные рябины. Цвет; 
щие кроны их пенятся и как бы сияют. Но душистее всс 
сейчас сирень. Исполинскими букетами выглядят лил* 
вые деревца. И букеты эти даруются земле-именинниц 
Ведь, если верить преданиям, земля празднует свои им 
пины на сходе весны — в самом почине молодого лета.

А луга все ярче окрашиваются в живые тона. Фиол 
товые волны мышиного горошка; позлащенные блести 
лютиков, такие сверкучие и жгучие; спокойные разлив 
белизны аниса — со всех сторон обметали сомкнутое ра 
нотравье.

В лесу волшебная кисть июня покрасит многие з: 
росли. И сильнее других коснется марьянника, колокол: 
чиков и, само собой, нивяника-ромашника. Только н; 
блюдать успевай за сменой карнавального колорита!

Появление цветущих ландышей в лесу — ни для k o i  

не секрет. Эти прелестные растеньица на виду, да и п 
падаются они куртинами, по соседству с грушанкой, че 
никой и папоротниками. Поначалу ландыш выгоняет изяп 
ные листья, гладкие, кожистые, с четко прочерченный 
жилками. Затем появляется граненая стрелка с белым 
бусинками зубчатого околоцветника. Только приоткрыть: 
околоцветник покажет, чем богата серебряная гореш 
цветка.

Ландыш нельзя рвать для букетов и лекарственпь 
припасов, он входит в список редких и исчезающих b i 

дов. Любителю цветов и целебных растений по силам b i  

растить ландыш в саду, где он легко приживается, ра 
растаясь, как и в лесу, куртинами. Корни ландыша шн, 
рами расходятся в стороны, давая жизнь новым покол 
ниям стебельков. Иные садоводы разводят ландыши 
махровыми и даже розовыми цветами. Размножают i 
осенними черенками.

Июнь — месяц птенцов. Пернатые родители с утра ) 
ночи в поисках корма. Но птенцов надо не только ко
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мить, а и обогревать. 
Вот и сменяются хо
зяева гнезда, чтоб со
греть своих малюток. 
У некоторых птпц вы
водок уже подрос, опе
рился, н с ним хлопот 
чуть меньше. Особен
но повзрослели грача
та, так и норовят из 
гнезда выкарабкать
ся. Достаточно крупны 
галчата и скворчата, 
их детский возраст то
же кончается.

Помните, что эта 
пора требует тишины. 
Поэтому в лесу не 
должны греметь тран
зисторы и магнитофо
ны. В лесу надо слу
шать лес и тишину. 
«Тишина, ты лучшее

Каждая птица по-своему 
вьет гнездо. Потому-то ор
нитологи по гнезду опре
деляют вид птицы, его за
нимавшей. Определение ве
дут лишь после того, как 
птенцы встанут на крыло 
и покинут родительский 
кров. В пору вывода птен
цов проводить наблюдения 
за гнездами запрещено.
На рисунках представле
ны гнезда:
1 — к р а п и в н и к а ; 2 —  и в о л ги ; 
3 —  ч ечев и ц ы



Гнезда лесных птиц:
4 — м ал и н о в к и -п ер ес м еш к и ; 5 — ч е р н огол овой  сл авки

из всего, что слышал»,— припомнится строчка Бориса 
Пастернака.

А взгляните на июньский луг! Только в начале июня 
бывает он так обрызган вероникой — мелким лазоревым 
цветочком. Кажется, бесконечные россыпи виднеются 
всюду. Когда же вероника избудет синеву, померкнет, по
пробуй тогда найди травку-невеличку. Обнаруживается 
она совсем непросто. Но пока цветет — пышна и приго
жа. Много сейчас и белых венчиков дикой земляники. 
Местами засилье берет именно этот многолетник. Земля
нику не пройдешь и потом, когда отцветет. Стоит налить
ся сладким ягодкам, как веселые кустики зардеются 
румянцем, в разнотравье не затеряются.

Красным зорям сродни июнь. И красят его не одни 
луговые самоцветы. Пожалуй, не менее колоритны побе
реж ья и подступы к болотам. Пурпуровые дербенники, 
прозванные в народе плакун-травой, рубиновые грави
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латы и бледно-розовые трифоли — все они как никогда 
нарядны, броски. По сторонам голубеют незабудки, тро
гательные и хрупкие. Отыщется на болоте и пушица, усы
панная клочками «ваты». Такие уж  у нее косматые се
мена. На прогретом мелководье распускает фарфоровые 
лепестки кувш инка. Русалочий цветок, и красоты ска
зочной.

Голоса пернатых звучны и выразительны. У каждого 
певца как бы своя манера разговаривать. «Стань-те в 
тень, станьте в тен ь!»— роняет трельку пеночка-кузне
чик. «Кустик пустит, кустик пустит?» — доносятся вопро
сы красногрудой пташки по прозвищу чечевица. Из ко
лосистой ржи кричит перепел: «подь-пойдем, подь-пой- 
дем!» Птичьи разговоры занятны необыкновенно, если к 
ним уметь прислушиваться.

Июнь знаменит светлынью. Зори сблизились, нескон
чаемо долгие дни с поздними сумерками чуть не дости
гают рассвета! И ночам тесниться, убывая, до самого 
солнцестояния, до астрономического начала лета. Между 
прочим, фенологи начало лета отсчитывают с цветения 
шиповника. А он уже распустился.

Дни все растут и растут, настает зенит света — лет
нее солнцестояние (21 ию ня). Ночи тощие, прозрачные, 
и вечерняя заря будто переходит в утреннюю. Вот по
чему фенологи называют такие зори сестрами, стало быть, 
близкими. А ночи-недомерки получили прозвище «во
робьиные» — с воробьиный клюв.

Дождлив бывает июнь, прохладен. Потому-то погожие 
дни так колоритны и звонки. В перерыве между дождя
ми показалось солнышко, и мокрые проселки начали об
сыхать, твердеть. Во влажном воздухе расцвела радуга. 
Яркими концами она уперлась в лес и поле, макушкой 
же вознеслась под самый небосвод. А уж как налилась 
нежными красками! Но вот потянула полуденка — юго- 
восточный ветер,— зеленые кроны смешались, загудели.
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Радуга истаяла, солнце вкруг облака развесило рушники 
блеклых лучей.

Стоит чуть разведриться и потеплеть, как сразу за
пестреют травы, раскрывая сжатые лепестки, а по кус
там раздастся щебет пернатых. И всех бойче тогда зяб
лик, его заливистые строфы особенно громки.

Тополя уже затянуты пухом — настало плодоношение. 
Вязы роняют пленчатые крылатки, оставаясь лишь с 
твердой зубчатой листвой. На черемухе зеленеют кисти 
подросшей завязи. Давно ль милое деревце стояло в вен
чальном наряде! И вот не стало лепестков, осыпались. 
«Платье потерялось, пуговки остались»,— вспомнятся ба
бушкины слова о черемухе.

Скоро подоспеет сенокос. Запылит цветенью овсяни
ца, засочнеют, раскрывая бутоны, бобовые травы — тогда 
и откроется сенокосная пора. Уже сомкнулся, загустел 
луговой травостой, украшенный розовыми головками кле
веров и голубыми россыпями вероник. Кое-где взметну
лись рослые колокольчики небесных тонов, и уж, куда 
ни глянь, видны стрелы подорожника, лучистые зонти
ки тмина и дягиля. На еланях — лесных прогалинах — 
живо переливаются краски марьянников — ж елтая и си
няя. Пленительно улыбаются северные орхидеи — ятрыш
ники. Июнь не зря называют «муравником»: повсюду
изобильно выросло травы-муравы.

Упорный предутренний ветерок стих, и вот уже сол
нышко разогрело освеженный воздух, горячим стало. 
С роскошных ветел доносятся беззаботные крики моло
дых скворцов: сидят врассыпную и вроде бы переклика
ются. Над самой рекой, неслышно гонящей плавные воды, 
проносятся изящные ласточки. «Спинка соболиная, брюш
ко беленькое»,— сказано об этой птичке в русской за
гадке. И  щебечет занятно, только не каждую минуту, как 
другие пернатые подружки, а словно дорожит трелями. 
Не то будет по осени.

А соловей уже потерял свои песни. И похоже, что
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насовсем в этом году. Слишком много хлопот с потом
ством, а песни ему по душе лишь в пору обживания 
гнезда. Да и численник вкрадчиво напомнит: зрелое лето 
на подходе. Вот уж  истинно, лето бежит вприпрыжку!

Обильная влага и тепло, так благоволящие июню, сде
лали свое. Крупнотравье набралось силы и прелести. З а 
нимается сенокос: травы вымахали по пояс, загустели н 
затучнели.

Туристы его не только наблюдают, но зачастую и сами 
берутся за косы, чтобы помочь хозяйствам заготовить 
корма. Падают от лезвия косы луговые травы. Высокий 
мятлик, размашистая ежа, крепкая тимофеевка, раски
дистые клевера — все они плотно ложатся в тугой, соч
ный рядок. Всего два-три дня сушится скошенная трава, 
потом, глядишь, выболела, полегчала. Получилось сено, 
зеленое, ароматное. Складывай его в копны, свози в кру
тые стога, прячь под крышу! «Одна пора в году сено 
косить»,— наставляет давняя крестьянская мудрость. 
Траву валят в рядок, когда она только зацветает, но сто
ит ей померкнуть, загрубеть — и питательная ценность 
сена окажется наполовину утраченной. Отцветшая, пере
стоялая трава — травяной хворост. Вот почему так го
рячо работается на лугу в пору зеленого покоса. А длит
ся эта пора месяц, беря свое начало с середины июня.

Поспела земляника. На солнечной опушке средь раз
реженных трав стоят заветные кустики. Румяные ягоды 
не прячутся в гуще листвы, а будто совсем на виду — сви
сают красными каплями.

Собирать ее надо умеючи. Утром рано по ягоду не хо
дят: снимешь с росой — раскиснет в дороге. Не ходят за 
лесной земляникой и в жару: изнуренная солнцем, она
быстро завядает, становится щуплой и жесткой. Лучше 
всего землянику рвать, пока не раскалился воздух или 
во второй половине дня, когда солнце остынет и спадет 
жара. Ягоды берут только спелые, ведь зеленые не до- 
зарятся в кузовке, так пусть и останутся на кустике.
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Растет земляника и на просторных полянах, где ей 
дышится легко, и на пригорках вдоль лесных дорог и ре
чек, и даже на лугах среди низкого разнотравья. По-дру
гому растет дикая клубника. Она как бы прячется в высо
ких травах и к тому же любит влажные почвы. Поэтому 
клубнику легче отыскать в затенении рослых трав, будь 
они под пологом леса или на открытых пространствах.

Отличить эти два вида земляники легко: кустики клуб
ники крупные, солидные, ягоды ядреные, круглые, как 
клубочки,— отсюда и название,— к основанию ниспадаю
щие в свободную от плодиков шейку. Причем клубнички 
чаще всего зеленовато-белые и только с одного бока 
краснеющие. У лесной же земляники ягоды продолгова
тые, поспевают дружно, окрашиваются сплошь.

В лесу отыщутся и первенцы грибов. Дружно лепятся 
плотные лисички, всегда свежие, нечервивые. Затейливо 
надвинули красные береты подосиновики. Бывает, что по
падутся сросшиеся грибы-близнецы. Вдоль опушек хол
стинкой расстилаются скопища луговых опенков-говору- 
шек. Находка невелика, зато памятна. В лесу немудрено 
сейчас набрать летних опенков-сластушек.

Просторные, погожие дни. С июньского солнцестояния 
лето вступает в свой зрелый возраст.

СЕРЕДИНА ГОДА. ИЮЛЬ

Ликующие краски середины года. Цветистая кисть июля 
еще ярче украсила луговой убор. Ровно к петровкам, к на
чалу второй декады июля, распустились лазоревые цве
точки цикория. В народе травку эту называют петровы
ми батогами за прочные суховатые стебли,' похожие на 
батожье, и за пору цветения, совпадающую с петровка
ми. Весьма колоритен иван-чай (кипрей). В высокотравье 
он вне сравнения как по стройной стати, так и по наряд
ности красок. Цветущие стебли иван-чая вроде алых пик, 
расставленных неприхотливой рукой. Ближ е к воде вид-
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пеготся мясного цвета дербенники и кремовые пятна та
волги.

Поспели многие ягоды. На опушках душного бора ру
биновыми сережками еще виднеются лесные землянички. 
Бывает, что кустик сразу одарит щепоткой лакомых ягод, 
Flo и по ягодке собирать весело, только успевай отбивать 
поклоны. Изобильнее всегда и кучнее малина. Одна неза
дача малину брать: в ее зарослях найдешь много крапи
вы — травы высокой и злой. Доступнее других ягод чер
ника. Бор-черничника на целые версты оказывается уро
жайным и тороватым. С синеватым налетом, сочная яго
да хорошо видна в зеленой пене листвы, и бывают чер
ничники отменно щедрыми.

Ж аркие дни было сменились дождливыми. Открытоо 
небо, оживленное празднично плывущими облаками, на
скоро заволоклось тучами. А чуть погодя загрохотал гром 
и припустил дождик, долгий, обмочливый. Выходит, не
спроста июль называют грозником: знаменит не только 
душными ночами, но и грозами.

Но тут снова ударило солнце. Широкий свет разлился 
из края в край, подсушивая тяжелый, влажный воздух. 
И вот уже горячим сделался тон земли. Настает вёдрен- 
ный день, так необходимый в страдное время. Июль-се- 
нозарник понаставит на лугах и полях пряные стога — 
эти сокровенные памятники звонкому лету.

Еще цветут жасмины, благоухая в одно время с ли
пой и таволгой. Запашиста на редкость и поручейная та
волга. Кремовая метелка с виду неказиста, да и листья 
травы шершавые, в зазубринах, вроде вязовых. Зато и 
густо же тянет медом от цветущей ветки! Не зря жилицу 
пойм величают медовником. Заросли таволожника — не
скудеющие пчелиные пастбища. И в этой роли медовнин 
серьезно соперничает с липой.

На суходолах всех краше теперь короставник. Его ли
ловые шапочки высоко подняты на суховатых стебель
ках, потому и видны далеко. Менее ярки голенастые дон
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ники, хотя сплошь обсыпаны мелкими лепестками. Кое- 
где уже начал разжимать клубки соцветий попикающий 
чертополох. Неприступная колючка привлекает разве что 
тяжелых шмелей, которые собирают с нее медовый ясак.

Приветлива вода в зеленых берегах! За рогозами во 
всю ширь водного зеркала таинственно поднимается пар, 
где-то поблизости изредка плещется голавль, будто пло
вец ныряет. В зарослях черемух и серой ольхи перекли
каются зяблики, незамысловатую мелодию выводит пе- 
ночка-теньковка, отчетливо выговаривая: «те-тень-ка,
те-тень-ка». На мокром лугу неустанно свистит погоныш, 
вроде кто хлыстом размахивает.

У песчаной отмели головешками темнеют рыбы — 
греться подплыли. Но вот стадо встревожилось, узкие ли
ли стрелами метнулись в сторону, почти сливаясь с тем
ной глубью. Снялись с места и подлещики, сверкая се
ребряной кольчугой. Где-то на разливах забулькали выпи, 
перекличка, что ли, у  них такая?..

Зенит лета — июль — в разгаре.
Захаживают дожди, легкие, поспешные. Прямо средь 

бела дня порой принахмурится небо, замываясь лохматы
ми тучами. И вот уже набежал порывистый ветер, загро
хотал гулкий гром, просыпались свежие капли влаги. 
Дождь, дождь! Весело льются густые струи; сразу ж 
зачернелись проселочные дороги, загрузла мокрая листва 
в рощах. К счастью, июль нередко устанавливается в 
меру влажным и теплым. Настает торжество солнца.

В честь него когда-то в эту пору справляли заглавный 
летний праздник — Ивана Купалы. Молодежь по такому 
случаю свивала в лесах венки, умывалась росой, «возгне- 
тала» купальский огонь, затевала веселые игрища. Траво- 
знаи накануне Купалы искали целебные растения, по
читаемые исстари за родник здоровья.

Занялось цветение липы. Солнечные опушки и поля
ны уж е овеяны душистым, сладким ароматом. В желтом 
кружеве лепестков роются пчелы. Главный взяток как
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раз приходится на липу. В лесной стороне июль-липец 
запечатает в ульях жаркие, залитые густым медом соты.

Отчего липа зацветает в середине лета, когда ее зо
леные товарки красуются по весне? Разгадка проста — 
липа цветет на побегах этого года. Пока-то молодой по
бег отрастет да заложатся на нем плодовые почки, гля
дишь, и подошло краснолетье — июль. Липа как бы по
мечает зенит теплого сезона, торжество животворного 
солнца.

Изрядно в июле высыплет грибов. По ельникам по
явятся маслята, в смешанном лесу обыкновенными на
ходками будут подосиновики, подберезовики, рядовки, ли
сички. Зачастят там и сыроежки. Их в русском лесу 
60 разновидностей. И каж дая своей косынкой повязана. 
Поистине грибы-модистки!

В садах поспевает вишня. Плоды налились сладким 
соком, потемнели. Уже созрела смородина — красная и 
черная. Ягодная скатерть-самобранка, что ни день, рос
кошнее и щедрее. Лето запасает вкусные, душистые дары. 
Не зря его величают «припасихой»: припасает урожай на 
весь год.

Еще не померкли шиповники, хотя пышные розаны 
на морщинистой листве пообносились, слегка завяли, сва
ливая наземь пригоршни лепестков. Скоро в когтистых 
ветках проглянет зеленая завязь плодов. Но иока ш и п о в 

н и к  разубран пахучими цветами. Рядом с ним красная бу
зина подернулась яркой сыпью — плодоношения срок по
дошел. Между прочим, в каком саду много бузины, там 
почти не бывает надоедливых мух. Насекомые вообще сто
ронятся этого деревца.

Сильно пополнились стаи птиц. Особенно скученно 
проносятся скворцы, ведь скворчата уже все, как один, па 
крыле, и выводки сообща постигают летное искусство. 
А в воробьиных гнездах — второе поколение птенцов. 
Много невзгод выпадает на долю оседлой птицы, потому- 
то воробей и окружается обширным потомством, чтобы
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поддерживалась нормальная численность вида. Похоже 
приноровились вести себя и синицы, коим такж е ощутимс 
вредят тяготы зимы. Из перелетных пернатых двумя вы 
водками успевает обзавестись перепел.

Мелкие пушные звери в июле еще заняты  раннид 
приплодом. Правда, лесная куница уже старается пере 
вести молодняк на самостоятельный образ жизни, пс 
делает это осторожно. Подрастают детеныши и у чер
ного хоря, так что прытким родителям приходится по
долгу промышлять ночами: охотиться за мелкой живно
стью. Белки к июлю перелиняли, порыжели. Выводки рас
пались, бельчата разбежались. Кормов у всех вволю, из
любленное лакомство — грибы.

Показалась макушка лета. На полянах ее приметы — 
цветущее высокотравье: фригийский василек, лекарствен
ная вероника, коровяк, белый и желтый донники. Па 
прудах и старицах — раскрытые лепестки кубышки, на 
огородах — цветущий картофель, на полях — рожь в на
ливе, а на городских клумбах — взметнувшийся синим 
фонтаном дельфиниум, по-старинному — живокость.

Душными июльскими днями туристам отрадно побы
вать в густом еловом бору. Тень и прохлада здесь так 
заманчивы, что покидаешь их всегда с неохотой, особен
но если предстоит возвращаться солнцепеком. И радушен 
бор не одним легким воздухом;, стоит только осмотреться 
вокруг, как наберешь горсточку-другую сладкой земляни
ки и грибов найдешь. Великолепны в ельниках белые-кре
пыши. Таких тугих и хорошо окрашенных нигде потом 
не взять.

Бы вая в бору, присматривайтесь к его своеобразию. 
Вот хотя бы травянистый покров, обратите внимание на 
него. Не богат он и не пышен, как в чернолесье, среди 
листопадных пород. Но зато оригинален и строг. Ель — са
мое древнейшее дерево в русском лесу. Ее происхождение 
относится к  мезозойской эре, к так называемому мелово
му периоду.
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Приблизительно в ту же пору возникли и травянистые 
спутники ели. Реликтами елового леса надо считать в 
первую очередь вечнозеленые растения, такие, как брус
ника, грушанка, зимолюбка и линнея северная. Именно 
они бессменно сопровождают царицу русского бора — 
ель. Вечнозеленые реликты обладают плотными, кожис
тыми листьями и маленьким ростом. Этим и обязаны ис
ключительной выживаемости в суровых условиях. Ни ма
лоснежье, ни лютые зимы им не страшны, чуть только 
тепло — и таежники снова во всей красе.

Есть среди спутников ели и такая замечательная трав
ка, как майник двулистный. С виду майник отдаленно на
поминает ландыш. Также от земли поднимаются два 
крупных листа, также между ними красуется зеленая 
стрелка с привлекательными душистыми цветочками. Да 
и зацветают лесные двойники почти одновременно.

С середины лета у майника появляются бисерные 
ягоды. Сперва они заметны мало, потому как серо-зеле- 
ные. Но вот плоды покрылись красным пунктиром, а по
том и вовсе зарделись. Кисть майника стала похожа на 
маленькую веточку красной бузины: ягоды и величиной 
такие же, и окраской, и ...вкусом. В предосенье легко 
будет отыскать в лесу тонкие стебельки майника с кис
точками красных плодов.

Ягоды двулистного майника в большом количестве по
едаются рябчиками. Знать, оттого-то в народных говорах 
они названы рябчиковыми ягодами. Прозвище же змеевик 
и змеевица это растение получило по названию заболе
вания ногтей и суставов рук и ног — болезнь змеевец как 
раз и унимали травой майника. Еще эту траву называли 
легкий бронец, жируха, соколиные глазки и дикая смо
родина.

Взгляните в ельниках и на седмичник, и на кислицу, 
рассыпанную веселым кружевом около комлей деревьев. 
Заметьте, листочки кислицы не загораживают света один 
перед другим, ведь его так мало под пологом ели. Вот
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и располагаются тройчатые листочки мозаикой, чтобы все 
живые пластинки были доступны солнечным лучам. Так 
раскидывают листья многие таежные травки. У майника, 
кстати, листья тоже расставлены вольно, вроде раскры
тых ладошек, потому и достаточно ему того приглушен
ного света, который господствует в сумрачном бору.

Пряно цветет гречиха. И белая-белая, будто на все 
поле накинута фата. Гудят здесь пчелы и шмели. Рады 
пасечники этой поре, издалека подвозят ульи к знамени
тому медоносу. Перед этим кочевали к липнякам и кип
рейным зарослям, а теперь — на гречиху. Пора главного 
взятка (медосбора) заверш ится цветением вереска. Конеч
но, в зенит лета пчелы собирают немало нектара и с дру
гих растений. Ревностно посещают они репейники, бор
щевики, донники.

Тяжелеют ульи день ото дня. К ак говорят пасечники, 
«пчелы энергично брусят соты». Зрелый мед запечатыва
ется пчелами про запас: над залитыми ячеями появляет
ся восковая корочка — забрус. Сгоняют пасечники мед с 
таким расчетом, чтоб оставшиеся в ульях соты прокор
мили пчелиную семью в продолжение осени, зимы и ран
ней весны. Проще сказать, из ульев выбирают только 
излишки продукта, остальное — крылатым труженицам на 
прокорм. После главного взятка, выпадающего на июль
скую благодать, медистые семьи пчел одаривают своих 
хозяев еще и медом поздней отборки.

Один из важнейших признаков меда — флористиче
ский: с цветов каких растений собран. Именно этот при
знак определяет аромат, цвет и вкус целебного продукта. 
Кто не слыхал о липовом, гречишном или вересковом 
меде? Л  ведь есть и мятный, и кипрейный и даже чернич
ный мед. Разных медов много, только среднерусским па
сечникам известно их десятка три. И каждый чем-то да 
отличается. Кипрейный мед, например, прозрачен, как 
хорошо протертое стекло зеленоватого оттенка. Но, кри
сталлизуясь, он становится вроде снежной крупы. Обла
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дает нежным запахом и приятным вкусом. Мятный мед — 
янтарь-янтарем; гречишный — румян, почти темно-корич
невый, вкусом и ароматом тоже своеобразен. Вереско
вый мед темно-желтый, но может быть красноватым и 
бурым. Тягуч, кристаллизуется медленно, на вкус терп
кий.

Ж ивительная благодать августа чудится на всем сред
нерусском просторе, хотя с численника и не слетели 
последние листки июля. Стуком раннеспелых яблок-пада
лиц торопится природа выдворить срединный летний ме
сяц. И уходит он сумерками в туман, закуривш ийся по 
речным долинам. Там, в приречных поймах, дольше те
перь задерживается холодный ночной воздух.

Но вода — наитеплейшая! Значит, лето пока в зените. 
И примет этому много. Овсы только еще белят метелку, 
почему и спала зеленость с поля. Набирает крутые клуб
ни картофель, на грядках наливают корни морковь и свек
ла, закруннели огурцы. В августе всякий овощ «возму
жает», а пока растения эти юные, молоденькие, июль — 
в силе.

Наконец-то и у крапивника появился выводок. Другие 
птицы выходили или уже выхаживают молодняк, а эта 
пернатая крошка все чего-то выжидала. Круглое гнездо 
ее спрятано в зарослях елочек, где-нибудь под корнями, 
отчего и прозывают иногда крапивника подкореннпком. 
Трель его резкая, трескучая, можно подумать, что и не 
птица подает голос, а насекомое вроде сверчка. Держит
ся одних и тех же мест с весны до осени — подле колючих 
зарослей и крапивы, средь суш няка и в хворосте.

Интересно наблюдать подкоренника в его владениях. 
Ростом куда меньше воробья, но такой же коричневый, 
только с пестринами, и подвижный-подвижный. То при
сядет на пенек, вздернув короткий хвост чуть ли не к 
спине, и, забеспокоившись, запустит трелью. То взметнет
ся на корявую елочку и там опять застрекочет, раскла
ниваясь. Мол, вот какой я шустрый и неугомонный! Но
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полюбоваться собой не даст: заметив постороннего, тут 
же «нырнет» в заросль. Там находит нриют и корм.

Глухарята уж е на ногах. Ходят за  наседкой по лес
ным сечам и ягодникам, раскапывая муравейники или 
обирая чернику (немного позже примутся за бруснику и 
клю кву). В безопасные минуты глухарята разбегутся по 
траве, поживе радую тся— шеи вытянуты, вся стать при
поднятая. И похожи они в этих позах на пестрые кувши
ны, невесть почему оказавшиеся на лесном приволье.

За хлебными нивами, по болотам и кустарникам таят
ся серые куропатки. Их птенцы — милые пуховые комоч
ки, раскрашенные смесью желтых, бурых и черных штри
хов,— все еще питаются нежными гусеницами и куколка
ми, которые им разыскивает мать. С поспеванием расти
тельного корма, семян сорняков и некоторых зерновых 
культур куропатки начнут питаться иначе. Тогда их чаще 
увидишь по сжатым полям, возле обмолоченных скирд и 
сенных стожков. Днем прячутся в бурьянах, а под вечер 
выводок вместе с бывалым петухом летит на кормежку. 
К ночлегу возвращаются затемно, западая на леж ку пря
мо с воздуха. Без следа и хищнику не отыскать птицы, 
по окраске совершенно сходной с местом ухоронки.

В отвесных стенах обрывов по норам взрослеют птен
цы береговых ласточек. Гнезда береговушки вьют в глу
бине нор; длина ходов бывает около метра. Здесь их по
кой и отдых. Береговушки меньше других ласточек — 
городской и касатки. Кричат, как  и городские, отрыви
сто, резко. Занимательно видеть этих птиц, реющих у об
рывов, над водой и зарослями прибрежных трав. Ладные 
и ловкие пернатые гостьи.

БОГАЧЕ НЕТ ПОРЫ . АВГУСТ

Горячие августовские дни продолжили разгар лета. По 
численнику полагалось бы ему двигаться на спад, а сол
нечная, знойная погода продлевает пылкий период крас-
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нолетья. Теплые росистые ночи, легкие прозрачные рас
светы устанавливают жаркую, исключительно благоприят
ную погоду. Первой трети августа иногда достаются ре
корды тепла за сезон.

И все же пометы перелома сезона на каждом шагу. 
Заметно пожухло разнотравье, особенно на материковых 
лугах и на взгорках. Ш ершавятся переспелые злаки — 
ежа, полевица, лисохвост; усохли головки клевера, заста
рели зверобои. Одни тысячелистники сияют светильника
ми, им будто и сушь не во вред. Попадутся бодрыми еще 
смолевки-хлопушки, волосистые ястребинки, серые икот
ники. Травы эти сухолюбы, им не страшна жара.

В широколиственном лесу созрела костяника — ягода 
нежная и вкусная. Круглые красные плоды не затеряются 
в тройчатой листве, потому и собирать костянику легко, 
споро. Кладут в корзинку или в берестянку. В пакетах и 
целлофановых мешочках она быстро раскисает, портится. 
Едят костянику свежую, в вареньях, киселях и компотах. 
Знатоки ягод готовят из нее прохладительные напитки — 
квас, морс, соки. Впрок можно ее и засахарить — тоже 
отменное лакомство. Косточки этой ягоды окаж утся не
лишними, если их размолоть и употреблять как припра
ву. «Гранат севера» — костяника целебна при малокро
вии и простудных заболеваниях. Когда-то широко приме
нялась в народном врачевании.

Кто в лес по ягоды пошел, принесет августовскими 
днями и ежевики. Сами плоды ее похожи на малину, толь
ко окраской темнее, почти фиолетовые, и к тому же по
крыты сизым налетом. Растет еж евика среди кустарни
ков, по оврагам и берегам рек: любит влажную почву. 
Стебли ежевики длинные, на метр, а то и полтора, и вро
де колючей проволоки — все в шипах. Не продерешься 
такими зарослями. Стелющийся кустарник этот при уро
жае так густо облеплен плодами, что шевелить его и нет 
нужды. В кушаньях ни в чем пе уступает малине — своей 
ближайшей сопернице.
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Впрочем, если говорить о сопернице ежевики, то на 
зовем и куманику. Растет куманика по сосновым лесам 
среди кустарников и по берегам рек, зачастую там же 
где и ежевика. Ребристые ее побеги тоже в шипах. Да i 
плоды схожи, только у куманики они мельче и побледнее 
Нет на них, как и на шипах, сизого налета. Из куманию 
хорошо приготовить варенье и джем. Делают из нее i 
пастилу.

Лето во всей своей красе. В полях развертываете) 
уборка спелого овса. Светлые метелки злака отяжелел! 
от полновесного зерна, «отбронели», по выражению ста 
рых крестьян. Убирают и горох. В плотных стручках под 
сохли крутые ядра. А на озимом клину уже вот-вот cei 
ржи начнется. В августе могучий злак выгонит первьп 
всходы. Каждый стебелек поначалу выглядит фиолето 
вым, затем вовсю зеленым.

Августовские дни яркие, теплые. Ж ивая природа ка] 
бы нежится на ласковом солнце, прислушиваясь к шага» 
позднего лета. И шаги эти степенные, везде заметна зре 
лая поступь. Медленно перегорают вечерние зори, т а к т  
тихие и приятные. Но уже поймы подолгу кутаются i 
плотные туманы. И роса на травы выпадает гуще, и но 
чами свежее дует ветерок. А главное, заметнее убыль све 
та: дни укорачиваются, а ночи растут.

И все же август с обновами. Кудрявые рябины подкра 
сились кистями плодов. Еще румяней бузина: лохматьп 
ветви будто в коралловых ожерельях. Только и краси 
ва, когда при спелых плодах. Осенью и зимой бузиш 
насытит многих птиц. Выходит, всякое деревце не бе; 
пользы.

Молодым лисам уж е не сидится по норам. Ходят вме 
сте со взрослыми на промысел, где кузнечиками подкор 
мятся, где мышами. От завистливых глаз надежно скры 
ваются в бурьянах, кустарниках, а то и в камышах. Свох 
темный мех лисята поменяют в августе на рыжий и буду; 
справными, заправскими зверями. Хотя и не в мает!
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старым родителям. Они сейчас выцветают, выглядят буд- 
нично, неброско.

Молодняк барсука тоже приступил к самостоятель
ным кормежкам. Но такие выходы у него пока редки, от 
случая к случаю. Выводки предпочитают отсиживаться 
по норам: безопаснее там и вольнее. Но барсучатам ско
ро наскучит родительское иждивение, пора окончательно 
взрослеть.

Вдоль луговых троп вовсю цветет цикорий — яркий 
указатель зрелого лета. Ж есткие, голенастые побеги так 
плотно унизаны синими венчиками, особенно по верхуш
ке, что в разнотравье они выглядят лазоревыми букета
ми. А чистые заросли цикория и подавно красочны, по 
попадаются они только на суходолах да у дорожных на
сыпей. Ведь растение это жаровыносливое и на влажных 
местах не селится. Дикий цикорий — родственник культур
ного, который разводят на полях,— используется как 
вкусная, питательная добавка к кофе.

По яркости с цикорием соперничает разве что пиж
ма, по-народному — пуговичник. Ее желтые корзинки со
цветий и впрямь похожи на пуговички — круглые и плос
кие. Другое прозвище пижмы — рябинка — тоже возник
ло не без основания: листья травы точь-в-точь как у ря
бины. Во всяком случае, такими они покаж утся при бег
лом осмотре. Запах рябинки бальзамический, исключи
тельно сильный. Он слышен даже поодаль от желтых кус
тиков, стоит только повеять оттуда легкому ветру.

А вот еще одно симпатичное растение. Зовут его очи
ток едкий, или седум. Листья у него сочные, толстые, со
браны в клубочек. И прижат зеленый клубочек к песча
ной эемле: пройдешь — не заметишь. Зато когда очиток 
выкинет цветочную стрелку размером с карандаш  и по
верху позлатит ее лепестками, травка так прихорошится, 
что залюбуешься. На балу цветов седум появляется од
ним из последних. Позже него зацветает считанное число 
представителей нашей флоры.
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Еще держатся истинно летние дни. Высокий небосвод 
подолгу дышит сухим, легким зноем. И лучистое солнце 
не заслоняется тучами. Пухлые кучевые облака смежа
ются у горизонта, но и там они выглядят редеющими, 
светлыми, подтверждая всем своим видом устойчивость 
ведренной погоды. Да так оно и оказывается! Ночи все 
еще теплые, рассветы скорые, звонкие.

Рослые некоей еще кое-где пестреют цветами. Особен
но ярки луговые васильки. Их тугие стебли высоко под
няли клубки лиловых соцветий. В отличие от полевых, 
синих васильков, эти растения каж утся дородными и весь
ма крупными. Краше васильков лишь дикие мальвы. 
Стоило им зацвести, и голенастые прутики оказались вне 
сравнения по красоте.

В распадках и лагунах, поросших широкотравьем, пря
ный запах источают дягили; чуть слышный, с горчин
кой — чернобыльники. И над всем главенствует томитель
ный аромат таволги. Да, таволга еще цветет, и каждая 
кремовая кисть ее благоухает! Ближе к воде красуются 
пурпуровый гравилат и красный дербенник. Непролазной 
стеной возвышаются рогозы.

Молодняк четвероногих заканчивает возрастную линь
ку. В лесу молодые рыси стали пятнистыми, под стать 
взрослым. Пробуют даже на охоту подаваться, да не по
одиночке, а всем выводком. Иногда молодых хищников 
сопровождает старый кот: учит хитрости а  сноровке. По
хоже ведут себя и енотовидные собаки, разыскивая раз
нообразную пищу: слизняков, улиток, кузнечиков, мы
шей — что попадется. Не пропустят всеядные животные 
и ягод. Любят пожировать на чернике и малине.

Вокруг глухих лесных болот и на поймах пасутся ста
да кабанов. Отдельно ходят лишь самцы-секачи.

Молодые кабанчики уже начали терять детский волос, 
меняя таким образом полосатую пижаму на темный ще
тинистый зипун.

Август кудесничает. И самый щедрый его дар — благо
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датная погода. Солнечные дни еще так велики, что убыль 
света совсем не чувствуется.

И все же стареет лето. Переросли и загрубели некоей 
трав, задубела свеж ая листва на деревьях. Береза вовсю 
осыпает спелые семена — под каждым материнским ство
лом видны мелкие шелушинки. Но плодоношение у бере
зы растянуто: сбрасывает свой урожай и на склоне лета, 
и осенью, и даже зимой. Тугие сережки, топорщась, осво
бождаются от ноши, но не все вдруг, а постепенно. Часть 
семян развеется для самосева, часть останется на ветках 
для прокорма зимующих птиц. На березах столуются мно
гие пернатые, от чечеток до глухарей. Сейчас же лишь на
чало самосева.

О старении августа подсказывает и ягодная примета. 
На опушках бора разрумянилась зрелая брусника. Стоят 
кустики вплотную, так, что брусничная заросль кажется 
ярко-красным рядном, раскатанным от ствола к стволу, 
В лесных крепях, приподнимая мягкую подстилку, мос
тятся грузди. «Мы, грузди, ребятушки дружные»,— ска
зывает о них седое слово.

Вот-вот на стволах и около появятся осенние опята. 
Они всегда отмечают окончание летнего сезона. На лугах 
и вдоль полевых дорог выскочили шелковистые шампиньо
ны, по-народному — печерицы. Ш ляпки толстые, губас
тые, твердые ножки пеньком. Луговой шампиньон спра
ведливо считается серьезным соперником белых борови
ков, тем более что его и на грядках немудрено вырастить.

Дожди и похолодание несколько разладили летний ре
жим. Свинцовая облачность не пропускает солнечные 
лучи, вот и пасмурно бывает в такие дни, однообразно. 
Но и тогда все же услышишь незамысловатую трель зяб» 
лика. Трогателен его текучий ритм звуков, К  дождю он 
собран, более отрывист, на вёдро— заливистый, задорный. 
В глубинах леса выкрикивает сойка, иногда послышится 
одинокая строфа иволги. Голос подаст — будто на флейте 
сыграет.
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^ Воздух свежеет день ото дня, остывает прогретая вода 
в реках и озерах. Особенно прохладно ночами, не все же 
августу знойным быть, вторая его половина соседствует 
с осенью. Эта пора позднего лета полна тихого замира
ния природы, затаенной лирической задушевности. Лето 
еще медлит уходить, насылая пленительные и даже жар
кие дни, но зрелость, перелом сезона видится во всем — в 
блеклых тонах зелени, в доспевающих фруктовых садах, 
отяжеленных наливными яблоками, в пустеющих полях 
и пожнях. И конечно, спад лета подчеркнут цепочками 
кочующих птиц, крепнущих пером и телом.

До самого спада лета не сошли ягоды черемухи. Прав
да, уже немало переспелых плодов отряслось наземь, но 
кроны все еще заметно лоснятся от скопления черных 
кистей. Особенно роскошные черемушники попадаются по 
берегам мелких речек, вообще знаменитых своими урема- 
ми и зарослями.

Продолжает цвести вереск. Ж есткие, мелкие кустики 
поверху сплошь подернуты розовыми лепестками. Чистые 
верещатники — это большой розовый ковер, веселый, яр
кий. На опушках бора еще нередка встреча с душистой 
богородской травой — чебрецом. Не зря ее кладут для 
отдушки кваса и целебных чаев.

Но вот вкрадчиво и ласково засветилось предосеннее 
солнце, устанавливая кратковременную теплынь межсе
зонья. Пора эта — ни лето, ни осень, дни выглядят сооб
разно погоде. Ж ивая природа трепетно ловит каждую вед
ренную минуту.

Над заводями рек громко стучат стрекозы. А рядом, 
на берегу, порхают нарядные бабочки — репейницы, боя
рышницы, махаоны. С щебетом пронесется ласточка-ка
сатка. У  скворешни молодцевато присвистнет ее весенний 
постоялец. Скворец ведь, он любит заранее попрощаться 
с прежним жильем. И в благодарность рассыплет весенние 
трели. В рощах галдят грачи, до кочевий недалече. Умиль
ную пору предосенья отмечают даже воробьи: носятся
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сзорной ватагой по зарослям, гуртуются, бранятся. В ста о, 
кроме взрослых птиц, два выводка, оттого она и получа
ется несметной.

Ш ерстистые стебли иван-чая пускают пух по ветру, 
только не сразу ветки очистятся от летучек. Заросль иван- 
чая сплошь окутана ими. Подернулись пухом осоты и 
чертополохи.

Крепчает дух застарелой листвы. Недалеко время, ког
да деревья примерят парчовые уборы, красочными ста
нут. Впрочем, в кудрявые кроны лип уже заронились 
пестрые пятна позлащенных листочков. Исподволь пона
чалу раскрашиваются липняки, и только с приходом пер- 
воосенья их зеленый колер заметно пожухнет, порыже
ет, побуреет.

Лето на спаде. Не жжет солнце, не застаивается душ
ный зной. Резвый ветер властно перебирает пряди лист
вы в густых кронах. Дружно зашелестели березы и липы, 
а об осине и говорить нечего — она и без ветра шумит. 
Молчаливей всех, пожалуй, сейчас рябина. Н агруженная 
тяжелыми кистями, она выглядит как-то особенно спокой
ной и нарядной.

И как птице нужна воля, так и рябине не живется 
в тесной зеленой клетке чащобы и гущары. Вы заметили, 
наверное, что под пологом густого леса рябина всю жизнь 
остается кустиком. Но вот та же дикая лесная рябина, 
будучи поселенкой солнечной поляны или светлой опуш
ки, с годами превращается в роскошное дерево. Ствол у 
нее получается чистый, гладкий, в молодом возрасте он 
затягивается красной, а впоследствии серой корой. До ста 
лет и дольше может жить такая рябина, и плодоносит она 
почти без перебоя.

Когда листва облетит, рябина не потеряет своей при
влекательности. Красные гроздья, кажется, еще румяней 
сделаются. Вообще-то физиологически рябина поспела 
уже сейчас, но так называемая потребительская спелость 
у нее наступает позже, когда ягоды больше нальются со



ком и чуть помягчают. На морозце же они немного избу
дут горечь и подсластятся. Рябиной питаются дрозды, гал
ки, свиристели.

Впрочем, была рябина и сладкая. Прозывалась она 
невежннской, поскольку считалась уроженкой владимир
ского села Невежино. Невежинская рябина лишена горе
чи и терпкости, ее сочная ягода съедобна с куста, как 
яблоко. Да с яблоком и соперничала она. Сушеная, мо
ченая, пареная в пирогах — во всех видах хороша. 6—7 пу
дов с кроны снимали сладкой рябины — не меньше, чем 
яблок. И каждый год так! А яблони любят отдохнуть, 
и плодоносить они начинают позже.

Древесина рябины тяж елая, плотная, как кость, весь
ма прочная и нарядная; заболонная часть ствола белая, 
а сердцевинная — красная. Когда-то из нее делали посуду 
и вытачивали разные токарные поделки.

ЧТО И КАК НАБЛЮ ДАТЬ

Фенологи делят лето на три периода: начало лета, пол
ное лето и спад лета. В целом это сезон наибольшего про
грева земной поверхности и самых длинных дней в году. 
Лето — пора наибольшей жизнедеятельности растений, 
если их развитие не сдерживается скудостью почв или 
пагубными суховеями.

Начало лета отсчитывают с зацветания шиповника, 
малины, татарского клена (совпадает с созреванием кры
латок вяза). В этот период самые светлые в году сутки. 
Возвратные заморозки редки. Линейный прирост деревь
ев, включая ель и сосну, кустарников и кустарничков 
достиг предельной величины. Набираются, но еще не

Живописное летнее небо обычно состоит из нескольких ярусов 
облаков. На схеме показано распределение облачных образований 
по высоте. Запомните их конфигурацию и названия
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вызревают плоды. На лугах все больше цветущих трав, 
выметываются и пылят злаки. В лесах поспевает земля
ника, из грибов попадаются подберезовики и маслята.

В мире животном начало лета — период размножения. 
У рано гнездящихся птиц (грачи, скворцы и др.) слетки 
становятся на крыло. Хоры пернатых звучны и многого
лосы. Несмотря на усиленное поедание насекомых пти
цами, наблюдается обилие комаров, мух, слепней и днев
ных бабочек.

Полное лето — наиболее теплое и благодатное время. 
В самом начале периода зацветает мелколистная липа 
(крупнолистная липа зацветает на пять-шесть суток 
раньш е). Замечено, что фронт зацветания липы за месяц 
покрывает расстояние от берегов Азовского моря до 60-й 
параллели. В центральные области России он приходит 
5—15 июля. Созревает черника, садовая земляника, крас
ная и черная смородина. Слышатся последние песни со
ловья. Замолкает и кукушка. У большинства птиц оперя
ются и вылетают птенцы. В сосняках появляются рыжи
ки, а в старых борах — спелая костяника. Вровень с со
зреванием плодов красной бузины поспевает лесная ма
лина. Зацветает вереск — заключительный медонос.

Подсезон завершает рубежная фенофаза — восковая 
спелость озимой ржи. Дата наступления этой фазы и 
явится преддверием спада лета. Последний летний пе
риод наступает в пору полного созревания озимой ржи 
и начала ее уборки. Среди дикой флоры индикатором спа
да лета является зрелая брусника. Начинают попадаться 
розовые волнушки и мухоморы, поздние маслята. Отле
тают на юг стрижи и кукушки. К концу подсезона за
мечается стаение грачей и скворцов, кочующих по корм
ным угодьям. Начинает раскрашиваться листва повислой 
березы и мелколистной липы.
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Одревеснение побегов. С одревеснением побегов у де
ревьев прекращается активная вегетация, наступает под
готовка к зиме. Одревеснелые побеги прочны и к тому же 
устойчивы к действию низких температур. К ак долго 
продолжается фаза? У ясеня обыкновенного она, к при
меру, длится 45 дней.

Начало фазы отмечают датой, когда ниж няя часть по
бегов выйдет из травянистого состояния, одревеснеет. 
К концу фазы побег древеснеет на всю длину, до самой 
своей верхушки. Внешний признак окончания роста по
бегов — появление конечной почки и последних, верху
шечных листьев. Правда, пока верхушечная (конечная) 
почка мала, побег еще растет, хотя интенсивность прирос
та заметно ослабла. Но вот почка достигла нормальной 
величины, и побег перестал расти совсем. Растущий по
бег замеряют миллиметровой линейкой через день. Разу
меется, за ростом и одревеснением побегов туристам про
сто наблюдать лишь в молодняках.

Цветение липы . В лесостепи цветущ ая мелколистная 
липа — летний фенологический основной индикатор. Ту
ристы записывают в дневнике дату начала явления. В эту 
нору погодных! режим достигает своей термической лет
ней кульминации. Растительные организмы достигли наи
высшей активности. По расчетам фенологов, после липы 
в лесной зоне зацветает не свыше 3—4 процентов видов 
местной флоры.

Цветущая липа — яркий феноуказатель созревания 
семян главнейших луговых злаков; с этим явлением со
впадает созревание семян ежи сборной, щучки, мятлика 
лесного; семена лугового мятлика, красной и луговой ов
сяниц поспели на декаду раньше. Спустя две недели пос
ле зацветания липы настает восковая спелость у озимой 
ржи. Это является надежным сигналом для начала хле
боуборки. Интересно, что характер погоды синхронность

Н аблю дения над растениями
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фаз не меняет — интервалы если и отклоняются, то не 
значительно.

Плодонош ение деревьев и кустарников. Эта фаза раз 
вивается в определенной последовательности. Ее отправ 
ной момент — начало завязывания плодов. Уже частично» 
опадение венчиков с веток будет достаточно серьезньп 
признаком, что в единичных цветках завязались плоды 
Когда же венчики осыпятся со всего растения, наступи! 
срок массовой завязи. Потом завязь растет, развивается

Какие же плоды созревают быстрее других? Обычш 
более сухие (плоды осины, тополя, ивы, ильмовых). Что 
касается плодов с сочным околоплодником — ягоды, кос 
тянки, то они поспевают сравнительно медленно. Еще 
дольше зреют плоды с твердой, одревеснелой оболочкой — 
орехи и желуди.

О спелости сухих плодов судят по изменению их цве
та и, конечно, по естественному опадению. Правда, у не
которых пород естественное опадение бывает позже со
зревания плодов. В этом случае за определяющий признан 
берут, например, для акации — растрескивание бобов, длг 
вязов — потерю летучками зеленой окраски. Д ля растений 
с замедленным осыпанием спелых плодов вводят необхо
димую поправку, рассчитанную опытным путем.

Разумеется, за начало созревания не принимают сброс 
завязи и неспелых плодов, вызванный засухой, градом 
ветром, а также болезнями и вредителями. Эти отрица
тельные причины турист-фенолог оговаривает в своих 
записях особо. Сочный плод созрел, если он приобрел ха
рактерную окраску, стал мягким и съедобным.

Кроме внешнего осмотра плода, полезно ознакомиться 
с его внутренним строением, чтобы отличить истинное со
зревание от кажущегося. Подфазу «полпое созревание» 
отметьте-датой, когда почти все плоды приобретут окрас
ку покровной оболочки, характерную для их зрелого со
стояния. Отметка о времени начала и полного созревания 
плодов тоже весьма желательна.
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Н аблюдая эа плодоношением деревьев и кустарников, тури
сту полезно вести количественную оценку урож ая. Ее определя
ют в баллах по следующей ш кале:

0 — неурож ай; шишек, плодов и семян нет;
1 — урож ай очень плохой; ш ишки, плоды и семена в неболь

ших количествах имеются лиш ь на свободно растущ их деревьях 
и кустарниках;

2 — урож ай слабый; незначительное количество шишок, пло
дов и семян встречается на многих растениях;

3 — урож ай средний; довольно значительное плодоношение 
на свободно растущ их экземплярах и в насаж дениях;

4 — хороший урож ай; обильно плодоносит большинство расте
ний;

5 — очень хороший уроя«ай; обильное плодоношение на сво
бодно растущ их растениях и в насаж дениях.

Обыкновенно степень урож ая на 1—2 балла ниже сто- 
пени цветения. Оценивать урожай древесных пород луч
ше всего в пору, когда плоды достигли нормальных раз
меров, но еще не созрели. При атом помечают место на
блюдения: лес, парк, аллея, лесная полоса и т. д.

Фазу «конец осыпания урожая» запишите днем, ког
да на растении останутся лишь единичные плоды и се
мена.

Сроки созревания плодов и семян некоторых лесных пород 
(Воронежская область)

Ильм
Акация желтая 
Бересклет бородавчатый 
Орешник-лещина 
Клен татарский 
Клен остролистный 
Клен полевой 
Д уб ранний 
Ясень обыкновенный 
Д уб поздний 
Липа мелколистная

С р ед н яя  дата  П р о д о л ж и с ь ,  
начала ф азы  ность ф азы

(в дн ях )

16.V 7
30. VI 10
2 4 .VII 18
26. VII 28

2 . VIII 19
9 . VIII 27

10. VIII 28
18. VIII 30
20. VIII 26
23. VIII 27
2 4 .VIII 28
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Подфаза «появление самосева» поначалу выражен! 
слабо, особенно у таких лесных пород, как ива, береза 
осина. За их всходами легче следить на участках, лишен 
ных подстилки и густого травянистого покрова. У де 
ревьев и кустарников с крупными семенами — дуб, клен 
ясень, липа, бересклет — всходы весенние, и летом их уви 
деть легко как под пологом леса, так и на прогалинах i 
опушках. Появление летнего самосева также отмечаю' 
датой, когда на всходах бывают еще заметны семядоли 
Если же семядоли остаются в земле, подфазу определяю' 
по первым листьям.

В самом начале лета происходит плодоношение у  осин 
Плод осины — двугнездая коробочка, раскрываю щ аяо 
наружу свернутыми створками, со множеством семян 
Семена мелкие, желтовато-серые, снабжены волосисты! 
хохолком — летучкой, благодаря чему переносятся ветроа 
на весьма далекие расстояния. Коробочки располагаютс; 
на длинных сережках. Зрелые коробочки лопаются, и и; 
них вместе с пухом высвобождаются семена.

Очень рано рассевает семена ива белая (ветла). Проис 
ходит это уже в начале июня и продолжается две-три не 
дели. В Жорновском смешанном лесу (Белоруссия) семе 
на ивы белой поспевают в среднем 5 июня (крайние сро 
ки приходятся на 29 мая — 8 ию ня). Раньше белой ивь 
рассевают семена лишь ива-бредина да осина. Тогда же 
примерно опадают и крылатки ильмовых. Вслед за рас 
севом семян белой ивы начинаются «тополиные метели» — 
опадение семян тополя.

К  середине лета созревают плоды бузины красной. Оч 
начала созревания до массовой спелости плодов проходич 
всего 10 дней. А еще столько же дней спустя часть пло 
дов начинает опадать, но опадение будет растянуто иг 
несколько месяцев. Некоторые плоды остаются на куста? 
и в зиму. В зарослях бузины гнездятся певчие птицы — 
там безопасно им, поскольку пасущийся скот избегаеч 
наведываться в этот кустарник; плодами бузины лакомят
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ся дрозды и серые вороны. Полезна она в лесополосах и в 
живых изгородях.

Плоды жимолости татарской поспевают вскоре после 
созревания черной смородины и черемухи обыкновенной. 
В том же Шорновском смешанном лесу средний срок по
спевания плодов этой жимолости приходится на 5 июля 
(крайние сроки 27 июня — 20 ию ля). Спелые плоды жи
молости — излюбленный корм горихвосток, дроздов, заря
нок, славок и скворцов. Склевывают урожай дочиста.

Массовое созревание плодов ирги обыкновенной при
урочено к июлю. В это же время начинается и естествен
ное опадение плодов, которое растягивается на месяц, а то 
и два. Некоторые плоды могут сохраниться на кустах до 
самой зимы. Собирают иргу обычно в конце июля — на
чале августа. В насаждениях охотно поедается горихвост
ками, зарянками, скворцами и сороками. Но особенно на 
ирге любят кормиться славки и нолевые воробьи.

Плоды берез — мелкие орешки, снабженные чешуйка
ми. Благодаря чешуйкам, этим своеобразным крылышкам, 
семена березы разносятся ветром на значительные рас
стояния — до километра и далее. Крепятся плоды к стер
женьку, образуя хорошо выраженную сережку. У боро
давчатой березы чешуйки трехлопастные, с короткой сред
ней и большими крайними, чуть загнутыми вниз лопастя
ми. Орешек помещается внутри крылатки. Крылышки 
семян пушистой березы менее четко поделены на лопасти, 
причем срединная у них кажется притупленной, а боко
вые — угловатые.

Сережки повислой березы поспевают в начале августа, 
на месяц раньше, чем у березы пушистой. Опадение се
мян происходит в два периода: сперва слетают более лег
кие семена, а полторы-две недели спустя — более тяя{0- 
лые, составляющие основу высококачественного семенно
го материала. Поскольку в августе достаточно тепла и 
влаги, семена быстро прорастают, и к концу сентября 
высота всходов достигает 10— 15 см. Через год эти се
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янцы можно пересаживать. Замечено, что семена березы 
скорее прорастают на почвах, лишенных травостоя. Часть 
семян с берез не слетает и по осени, оставаясь в сереж
ках на зиму. Тогда самосев уже будет по снегу, а всхо
ды появятся весной.

Средние сроки созревания и опадения семян березы 
повислой в Жорновском лесу (Белоруссия)

С остояние семян О диночные д еревья Н асаж дения

Созревание:
начало 24. VI 22. VI
массовое 8. VII 1. VII
конец 19. VII 11. VII

Опадение:
начало 23. VII 21. VII
наибольшее 7. VIII 28. VIII
конец 24. IX 20. IX

Плоды орешника обыкновенного поспевают поздно — 
к концу августа — началу сентября. Начавшееся опадение 
быстро приобретает интенсивный характер. Уже через 
неделю после созревания следует массовое опадение, а еще 
декаду спустя — все орехи оказываются сброшенными. 
На земле этими плодами питаются мыши, барсуки, бурун
дуки, кабаны. Еще на кустах их срывают белки и пти- 
цы — ореховки, сойки, поползни.

Семена сосны созревают в шишках в сентябре, но 
рассев их происходит лишь на следующий год в июне — 
июле. Падая, семена отлетают в стороны от материнских 
стволов на 100 м и более. Ежели семена упадут на обна
женную почву, то прибитые дождями, они вскоре прорас
тут, обеспечивая естественное возобновление леса.

Плодонош ение трав. Ф азу плодоношения для однолет
них трав подразделяют на восемь подфаз: 1 — начало об
разования плодов (опадение околоцветника и набухание
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зав язи ); 2 — все плоды на растении незрелые; 3 — все 
плоды на растении зрелые; 4 — начало обсеменения; 5 — 
обсеменение при цветении; 6 — обсеменение при незре
лых плодах; 7 — обсеменение при зрелых плодах; 8 — об
семенение после полного усыхания растения.

Плодоношение у трав происходит постепенно, причем 
па стебле можно заметить зеленые и зрелые плоды. За 
начало созревания берут дату, когда больше половины 
плодов на растении приобрели характерную окраску, 
а сами плоды или семена стали легко отделяться от ма
теринской особи. Семенную продуктивность трав опреде
ляют путем подсчета плодов на растении и количества 
семян в каждом плоде. Умножив одно на другое, полу
чим среднюю семенную продуктивность одного растения. 
Наблюдаемые растения помечают этикетками.

В фазе зрелых семян злаковые травы жухнут, желте
ют, особенно к макушке стебля, семена начинают осы
паться. После сж атия колоса или метелки в руке оста
ются зерна. У тимофеевки сперва осыпаются верхушки 
колосьев. Признаком созревания бобовых трав (клевер, 
люцерна, донник и др.) явится побурение или пожелте
ние плодов. Спелый клевер дает семена желтой окраски. 
Твердость их подобна воску.

Наблюдения над животными
Пожалуй, наиболее доступны для туристов наблюдения 
над зайцами. В средней полосе России обитает два вида 
зайцев: беляк и русак. Беляк мельче своего собрата, зато 
более приспособлен к бегу по рыхлому снегу: его лапы 
к зиме обрастают жесткой упругой шерстью, благодаря 
которой он не проваливается в снег, след его широкий. 
Отличить этих зверьков нетрудно по окраске хвоста: 
у русаков он черный, у беляков — белый.

Беляк живет в лесу. Его угодья — хвойники. Лес 
укрывает и кормит беляка, там он по осени гложет осин
ки, зимой скусывает веточки черники, ивы, березы, а не
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найдется их — питается корой орешника и дубочка. Но 
древесный паек скуден, вот и наведывается беляк на овсы 
и в луга. На целую версту отойдет от своего убежища — 
от леса, зато поживится и клеверком, и мышиным горош
ком, и подмаренником, и осоками. К ак истый ботаник, 
разбирается он в травах. Что бы, скажем, попробовать 
ему пышные листья конского щавеля на сочных стеблях, 
но нет, пробежит мимо и не взглянет. Не заманят его 
полынь и подорожник.

Белячиха приносит в год два приплода: первый — в 
начале мая, второй — в разгар лета, в июле. В каждом 
помете с полдюжины зрячих кудрявых зайчат. Недолго 
их мать молоком поит: раза три прикормит — и скроется. 
Пусть теперь сами взрослеют! Ч уж ая зайчиха, пробегая 
мимо и учуяв малышей, найдет их и напоит своим моло
ком. Так уж заведено.

Легкомыслие зайчихе-матери можно простить: она на
питала зайчат очень густым молоком, в пять раз превос
ходящим по жирности коровье. К тому же при появлении 
на свет малышей зайчиха — строгая вегетарианка — 
съедает детородное место (плаценту). Ведь не сделай она 
так, кусочки мяса стали бы разлагаться и приманили бы 
к гнезду хищников, от которых новорожденным не сдоб- 
ровать. Вот и приходится зайчихе во имя детей нарушать 
свою излюбленную диету.

Беляка спасают ноги, 60 километров в час несется — 
как поезд или автомобиль. Проворный, находчивый, он 
не теряется даже при нагоне собаками. То в сторону вы
вернется, то обскочит, но будет выдерживать поединок до 
тех пор, пока не уйдет или не попадет в свирепые лапы. 
Если путь перекроет река, беляк смело бросается в воду 
и сноровисто плывет, заложив уши за спину. А видали 
ли вы, как бежит заяц с горы? Да и бежит ли, скорее 
катится, через голову, через голову — колесом. По-друго
му нельзя — задние ноги мешают, слишком длинные.

Летом беляк рыжевато-бурый, а русак одет в более
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светлый мех и кажется желтовато-рыжим с крупной 
рябью.

Русак — сын открытых просторов. Пашни, луга, кус
тарники — его угодья. В отличие от беляка он не боится 
держаться вблизи деревни, забегает на гумна, в сады, 
к сенным сараям. Когда нет травы, питается корой кле
на, ракитника, вяза, яблони. Ж ирует по сумеркам и 
ночью. На хороших кормах набирает вес до 5 кг.

В затяжное лето при достатке пропитания русачиха 
разрешается третьим пометом. Бывает это в сентябре, 
в листопадную пору, отчего зайчаток последнего припло
да называют листопадниками. В помете — три-четыре от
лично развитых детеныша. Посидят они в бороздке не
дельки две — и разбегутся кто куда.

Нажировочный корм русака — сизый мышей, клевера, 
одуванчик, куриное просо, овсяница, житняк, костер без
остый, пырей. Мало привлекают его ястребинка и смо
левка, и, как установили натуралисты, русак совсем пе 
ест лютик, сурепку, донник, девясил, чистотел.

Почти безвреден русак на гумне. Покопается в колос
ках обмолоченной соломы, покормится зернышками да 
обмяльем — ущерб невелик. Зато риск какой! Помогает 
ему луна. Светлой ночью сам заяц  почти незаметен, вид
на лишь тень. Но при малейшей тревоге бросается наутек. 
Ловок, изящен, быстр. Русака лишь зрение подводит. Вы
ручают слух да резвые ноги.

Летние наблюдения над животными нужно вести 
весьма осторожно, чтобы не повредить молодняку пуши
стых и пернатых. В пору вывода и воспитания птенцов 
наблюдения над птицами вообще прекращают: они нуж
даются в строжайшем покое. Любителям фотоохоты это 
правило тоже следует жестко соблюдать. А на память 
можно оставить снимки интересных видов растений, ж и
вописных уголков природы.
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в  ДНЕВНИК ТУРИСТА

Календарь природы
(на примере средней полосы России)’1

С рок начала явления

Ф енологи ческое явление
средний

самый самый
ранний поздний

Оканчиваются заморозки на
2 .VIIпочве 1.VI 7.V

Заколосилась рожь 1.VI 15. V 15. VI
Зацветают:

тмин 1.VI 19.V 10.VI
боярышник 2. VI 19. V 18. VI
спирея 2. VI 9. V 1. VI!
сирень венгерская 3.V I 18. V 15.VI
брусника 4. VI 17. V 17. VI

Средняя суточная температура
воздуха устойчиво переходит

6.VI 10.V 21. VIвыше 15°
Зацветают:

люпин синий 6.V I 21 .V 20. VI
ромашка (поповник) 7. VI 24 .V 15. VI
тысячелистник 9. VI 28. V 18. VI
фиалка ночная 9 .VI 22. V 21 .VI
льнянка И .V I 5. VI 28. VI

Сеют гречиху 11.VI 3.VI 19.VI
Зацветают:

герань луговая 12. VI 5.V 20. VI
малина 12.VI 23 .V 1 .VII
василек синий 13. VI 27 .V 25. VI
калина 13. VI 17.V 2. VII

Роятся пчелы 13. VI 23. V 28. VI
Зацветают:

озимая рожь 14. VI 23. V 1.VII
чина луговая 14. VI 26. V 6 .VII
еж а сборная 14 .VI 5. VI 25. VI
вьюнок полевой 15.VI 5. VI 30. VI
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Продолжение
С рок начала явл ен и я

Ф енологи ческое явленна самый
средний ранний поздний

Всходит картофель 
Колосится озимая пшеница 
Зацветают:

овсяница красная 
озимая пшеница 
иван-чай (кипрей) 
подмаренник желтый 
жасмин
чертополох поникающий 

Созревают плоды лесной зем
ляники 
Зацветают: 

цикорий 
короставник 
зверобой 
осот лиловый 
василек луговой 

Разворачивается сенокос 
Зацветают:

липа мелколистная 
лопух паутинистый 

Созревает озимая рожь (вое* 
ковая спелость)
Зацветают: 

пижма 
картофель 

Убирают озимую рожь 
Зацветает заячья капуста 
Убирают озимую пшеницу 
Убирают овес 
Сеют озимую рожь 
Начинается листопад 
Средняя суточная температу
ра воздуха устойчиво перехо
дит ниже плюс 15°
Сеют озимую пшеницу 
Увядает ботва картофеля

16. VI 7 . VI 3.VII
17.VI 6 . VI 3.VII

18 .VI 30.V 8. VII
20. VI 12 .VI 30. VI
20. VI 13.VI 2 7 .VI
20. VI 12. VI 3.VII
2 1 . VI 2. VI 15 .VII
24. VI 10 .VI 7 . VII

26. VI 9 . VI 16. VII

28. VI 23. VI 16. VII
28. VI 10. VI 1 4 .VII
29. VI 12. VI 14. VII
30. VI 2 0 . VI 13.VII
30. VI 12 .VI 2 0 .VII

1 .VII 18. VI 13. VII

7 . VII 27. VI 18. VII
1 0 .VII 1.VII 24. VII

15 .VII 23. VI 6. VIII

16 .VII 12. VI 28. VII
2 3 .VII 5 . VII 14 .VIII
28. VII 16.V1I 5 . VIII

1. VIII 7 . VII 15 .VIII
4. VIII 6.VII 15. VIII
9. VIII 1.VIII 2 9 .VIII

20. VIII 14.VIII 2 7 .VIII
26. VIII 1.V1II 17 .IX

2 7 .VIII 6.VIII 17. IX
27. VIII 18.VIII 10 .IX
28. VIII 10.VIII 16.IX
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Народные приметы о погоде

Цветы вьюнка закрываются — дождь близок; распуска
ются в пасмурную погоду — к солнечным дням. Перед 
дождем полевой вьюнок и просвирник закрывают свои 
головки, шишки репейника расправляют крючки, листоч
ки клевера выпрямляются, цветочки заячьей капусты ос
таются на ночь открытыми. Если звездчатка не раскры
вает свои цветочки утром и держит их закрытыми целый 
день — ожидай дождя. Клевер сближает листочки, накло
няется — перед ненастьем. За сутки или двое перед дож
дем на листьях конского каштана видны «слезы» (лип
кие капельки сока). Лес без ветра шумит — к дождю, по
ле — к ясной погоде. Вечерний лес теплее поля — к вёд
ру. Летом на деревьях желтеют листья — к ранней осени. 
Ноготки развернут свои венчики рано утром — к ясной 
погоде, если позже — то будет дождь, гроза. Одуванчик 
сжимает шар — к дождю. Утром трава сухая — к ночи 
ожидай дождя. Утром трава пахнет сильнее обычного — 
к дождю. В устойчивую погоду колючки чертополоха 
расходятся в стороны, в пасмурную — прижаты к голов
ке. Цветы сильнее пахнут перед дождем. Воробьи в пы
ли купаются — к дождю. Воробьи ватаж атся — на дождь. 
Воробьи летают кучами — к сухой и ясной погоде. Во
робьи сидят, напыжившись, — перед дождем. В продол
жительное ненастье птицы защебетали — жди ясной по
годы. Ворон летит — на ветер, каркает — к дождю. Воро
на каркает — к ненастью. Вороны под тучи взвиваются — 
к ненастью. Вороны хохлятся — к непогоде. Галки стая
ми летают — к дождю. Голуби разворковались — устано
вится вёдро. Голуби прячутся — погода портится. Ж урав
ли летают высоко — к ненастью. Коростель вечером кри
чит — на хорошую погоду. Кулик оставляет болото и ле
тит по полю — на ясную погоду. Ласточки летают низ
ко — к дождю и ветру. Ласточки низом разгонялись — пе
ред дождем. Ласточки порхают над водой — к дождю. Л а
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сточки летают высоко — к  вёдру. Ласточки летают то 
вверх, то вниз — перед бурей. Неустанное летапие нето
пырей после заката солнца — к ясной погоде. Мелкие 
пташки днем прячутся в гнездах — к дождю. Птицы пиз- 
ко летят — к дождю. Птицы поют весело — к хорошей по
годе. Перед ненастьем птицы сильно кричат, но песен не 
поют, много и низко летают, круж атся, ощипываются. 
Соловей всю ночь поет неумолчно — перед вёдренным 
днем. Стрижи летают пизко и с криком — к дождю. Сыч 
кричит по ночам — к дождю и холоду. Чайки много ку
паются — к ненастью. Чибисы с вечера кричат — к ясной 
погоде. Ночная бабочка залетает в избу — к сиверу (хо
лодному ветру). Бож ья коровка, взятая на руку, быстро 
слетает — к вёдру. Ж уки летают вечером — к хорошей по
годе, копошатся в кучках, не взлетая,— перед ненасть
ем. Комары толкутся — к вёдру. Комары и мошки стол
бом — к вёдру. Вечером сильно стрекочут кузнечики — к 
хорошей погоде. Мошки лезут в лицо — на дождь. Мухи 
ж уж ж ат оживленно — к теплу. В муравейнике ходы от
крыты и заметно бойкое движение насекомых па куче — 
к хорошей погоде. В хорошую погоду ходы в муравейни
ке закрыты и муравьев видно мало — жди ненастья. Му
равьи прячутся в свои кучи — к грозе пли сильному дож
дю. Когда комары кусают сильнее обыкновенного, а мухи 
делаются докучливее — ожидай грозу. Возле желтой ака
ции круж ится много насекомых — перед ненастьем. П ау
ки работают — погода меняется. Пауки делают гнезда — 
к холоду. Паук-крестовик при заходе солнца сиди™ в 
своей паутине — сухая погода впереди. Паук забился в 
угол — к ветру. Паук недвижим посреди паутины — к не
погоде. П аук вечером спускается — к теплу. П аук распо
лагает паутину колесом — жди вёдро. Паук усиленно 
плетет сети — к  сухой погоде. Если главные нити своей 
паутины пауки делают особенно длинными и распрост
раняют их широко — ожидай продолжительное вёдро, ес
ли же пауки главные нити делают короткими — будет
4 З а к .  944 07



дождь. Светлячки горят ярко в траве — на хорошую цо- 
году. Цикады сильно стрекочут вечером — к погожему 
дню. Хрущи летают с ж уж ж анием — к ясной погоде. Жа-* 
бы выползают на дорожки к вечеру, а то и днем — к 
дождю. На хорошую погоду жабы в норах скрываются. 
Лягуш ки по суше прыгают — к дождю. Л ягуш ки квакают 
вечером с приятной трелью — на ясную погоду, крикли- 
во квакают — к дождю. Л ягуш ки с вечера долго кричат — 
к хорошей погоде. Лягуш ки в сухую погоду держатся в 
воде, а в сырую — выходят на сушу. Зашумит река и за* 
кричит лягуш ка — будет дождь. Церед ненастьем выоп 
кружится по верху воды. Рыба подпрыгивает днем — пе
ред дождем. Рыбы выскакивают, чтобы над водою ло- 
вить мошек, — к ненастью. Рыба не клюет — перед дож-* 
дем. В безоблачный день вдруг перестала брать рыба — 
надвигается ненастье. Летом или весной свеж ая рыба 
слишком кровяниста — ненастье будет. Плотва перед 
дождем покрывается густой скользкой пеной. Раки на 
берег выходят — перед дождем и ненастьем. У ежа нора 
закрыта с той стороны, откуда придет буря (нора с дву
мя выходами: на север и на юг). Кроты выбрасывают 
земли больше обыкновенного — к дождю. Уж на дороге 
греется — перед дождем. Земляные черви выползают на
ружу — к ненастью. Урожай сморчков — к урожаю про
са и гречихи. Парной туман над лесом — пошли грибы. 
Коли стали облака цепляться за лес — иди за грибами. 
Если орехов обильно, а грибов мало — зима будет снеж
ная и суровая. Поздний гриб — поздний снег. Появился 
опенок — лето кончилось.

Грибное лукошко

Кто из туристов не собирал в лесу грибы! В конце лета 
их появляется множество. В иные годы, как говорили в 
старину, хоть косой коси. Но замечали вы, что грибы да
же одного рода, а все не схожи? К  примеру, у борови
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ков и темные, и румяные, и почти русые шляпки. Отче
го? Над этим стоит задуматься.

Вспомним, как попадали они в корзину. Вот этот кре
пыш в бурой шапке со светлыми пятнышками был Сор
ван в ельничке. У молоденького грибка испод — губчатый 
слой — светел, неглубок; ножка — картофелиной (с воз
растом утолщение книзу остается), видна легкая светлая 
сеточка.

Еловый боровик — лучший среди собратьев, его име
нем (по латыни — «болетус едулис») называют для крат
кости всю когорту белых. А в ней грибники различают 
еще не менее трех форм: сосновую, дубовую и березо
вую. Эти формы неспроста связаны с деревьями: их пред
ставители предпочитают селиться каждый под своей по
родой.

Вот боровик сосновый: вишнево-красная ш ляпка по
дернута фиолетовым оттенком. Ножка клубнем, у осно
вания сильно утолщенная. Мякоть крепкая, белая, под 
кожицей — с краснинкой. Под дубом и березой белые ок
рашены побледней и мякоть их не так тверда, потому и 
при сушке они усыхают более настоящих боровиков — 
еловых и сосновых.

Грибы как бы сами о себе рассказывают. Уроженцы 
сухих, воздухопроницаемых почв обычно с короткими, 
толстыми ножками, а выросшие на влажных местах — уд
линенные, голенастые. Не бесследны для гриба также 
приземная температура, кислотность почвы и состав рас
тительности. И уж, конечно, с возрастом размеры и ок
раска плода не остаются неизменными. К  старости («век» 
боровика — 12 дней) гриб выцветает, седеет. Разросш ая
ся шляпка распрямляется в кружок, трубчатый слой зе
ленеет, ножка — столбом.

Белые не растут в лесной глухомани. Они как бы 
жмутся к вырубкам, тропам, к местам хоженым. Хмурой 
тени не выносят, лучший свет для них — рассеянный. На 
ярком свету ш ляпка бледнеет, но бывает, что и темнеет,
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вроде бы подергивается загаром, упругость мякоти осла
бевает.

Белый гриб не встретишь в молодых насаждениях, под 
осинами, среди одиноких трав. Старые несомкнутые бе
резняки, ельники, сосняки, дубы — вот где ждет туриста 
заветный трофей.

Появляются белые три раза в году. Первый слой — ко
лосовиковый, когда хлеба колосятся (майские первенцы 
не в счет, их совсем мало), второй — жнивниковый, во 
время жатвы, и последний — листопадниковый, осенний. 
Позднеспелые грибы необыкновенно крепкие, самые от
менные. Попадаются белые во всех трех слоях, но уро
жайны, обильны только в одном, и продолжается это все
го неделю-другую.

Белый не зря называют дорогим грибом. Вкусный в 
жарком, душистый в супах, в наварах, он легко усвояем, 
по питательности пе уступает мясу. Вот почему белый бо
ровик — всем грибам полковник.

У боровика есть двойник — ядовитый желчный гриб. 
От белого желчный гриб отличается розоватостью низа 
шляпки и темным рисунком на ножке. На изломе мякоть 
краснеет, на вкус горькая.

В большом почете у туристов подосиновики, по-дру
гому — осиновики, красник или челыш. Мясистая, подуш
кой шляпка с губчатым исподом и рослая, с небольшим 
уширением книзу ножка так характерны, что осиновики 
не спутаешь ни с каким другим грибом. В осинниках 
этот гриб чаще всего попадается с красной шляпкой и бе
лыми хлопьями чешуек на ножке, в березняках и среди 
сосен шляпка окрашена в буровато-желтый цвет, ножка 
покрывается черными чешуйками. Мякоть осиновика на 
изломе темнеет.

Употребляют их на солку и сушку: свежие осинови
ки вкусны в жарком и в супах. Ядовитых двойников не 
имеют.
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«Мы грузди — ребятушки дружные», — говорится в 
русской сказке. И действительно, грузди плотно мостят
ся друг к дружке. Бывает, на одном месте снимешь деся
ток, а то и больше. Оттого и название свое гриб полу
чил — от слова «груда».

Ш ляпка груздя разрастается до 20 см, круглая, по
середине вдавленная. Края подобраны книзу, слегка опу
шенные. Верх шляпки молочного или чуть желтоватого 
цвета, на ощупь сыроватый, низ — пластинчатый. Плас
тинки белые, по краям немного желтеющие, заметно пе
реходят на ножку. Мякоть легко крошится, на запах 
приятная. Ножка груздя низкая, 2—6 см. Внутри полая, 
сверху могут быть желтые пятна — погрызы слизней.

На груздь несколько похожа скрипица. Из-за жгуче 
едкой грубой мякоти грибники ее не берут. Ш ляпка скри
пицы сухая, края гладкие, обильный млечный сок на воз
духе не желтеет.

Грузди урожайны в смешанном лесу и в березняках. 
Попадаются с июля по сентябрь. Соленый грузь — гриб 
наипервейший, в таком виде с ним соперничает лишь 
один рыжик.

В лесу чаще всего туристам попадаются конечно же 
сыроежки. В наших лесах их очень много — одна треть 
грибного урожая. И потом, все грибы обычно как бы пря
чутся от нас благодаря приглушенной окраске, а сы
роеж ки — на виду. Их шляпки ярче трав, листьев и лес
ной подстилки. Ж елтые, зеленые, бордовые, красные, 
вишневые, лиловые — как только не расцвечены сыроеж
ки. Словно в праздничных косынках стоят. Оттого-то их 
легко собирать.

Гриб этот на ровной пожке, мякоть имеет белую, не
едкую, пластинки такя«е белые или слегка желтоватые. 
Верхняя кожица немного не доходит до краев шляпки, с 
мякоти сдирается с трудом. Молодые сыроежки выпук
лые, со временем ш ляпка распрямляется в кружочек, 
иногда даже несколько заворачивается кверху, «зажари
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вается». Сыроежки в благоприятных условиях разраста
ются размером с чайное блюдце.

Но чрезмерная величина скорее недостаток, чем до
стоинство гриба. Настоящий сборщик кладет в корзину 
которые поменьше, а переросшие находки не трогает, ос
тавляет обитателям леса. Чтобы сыроежки не испор
тились, их не носят в рюкзаках и ведрах; корзина из 
ивовых прутьев — самое подходящее снаряжение гриб
ника.

Сыроежки урожайны на влажных лесных почвах, но 
в сухое лето они легче других грибов переносят безводье. 
Встречаются с июня до заморозков. Предпочитают сосно
во-березовые леса.

Из 60 разновидностей сыроежек, произрастающих в 
нашей стране, ядовитых нет. Но среди них изредка попа
даются жгучеедкие, которые съедобны лишь при горячей 
засолке. Вообще-то полагают, что для жаркого лучше по
дойдут сыроежки посветлей, а для солки — с темной ок
раской.

Среди ельников и сосняков растут рыжики. На мягком 
хвойном отпаде почти нет трав, и яркий гриб еще изда
лека заметен. Ш ляпка ры жика может разрастись с чай
ное блюдце, но лучшим считается не переросший, круп
ный гриб, а небольшой, молоденький.

У знать рыжик нетрудно. Рыж евато-оранж евая ворон
кообразная ш ляпка, ниспадающая по краям, и под цвет 
шляпки крупные пластинки. Мякоть цветная, рыжая, на 
изломе зеленеет. Млечный сок без запаха и вкуса.

На шляпке рыжика просматриваются ряды темных 
колец. По этим разводам судят о разновидностях рыжика. 
Сосновая форма имеет более светлые кольца, мякоть 
крепкую, еловая форма окрашена гуще, кольцо у нее 
такж е темнее, мякоть более рыхлая и ломкая.

Рыж ик превосходен в жарком, маринадах и особен
но в соленьях. Для сушки он не подходит.

Опенки можно встретить и в траве около деревьев, и
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на корнях, выступающих из почвы, и, конечно, на пнях, 
из-за которых этот гриб получил свое название. Опенок 
попадается так кучно, что можно сразу нарезать пол
корзины этих душистых, крепеньких грибков. Молодью 
опенки берут вместе с ножкой. У рослых, с расправлен
ными шляпками, ножки отрезают на месте.

У съедобного опенка есть ядовитый двойник — лож
ный опенок. Съедобный опенок никогда не растет на поч
ве (если и попадается среди травы, то микориза связана 
с корнем дерева), его ш ляпка сухая, неяркая, на ножке 
имеется кольцо. Ядовитый двойник ярко-желтый, крас
ный или серо-зеленый, ножка без пленчатого кольца.

Съедобные опенки хороши вареные и жареные, впрок 
их заготовляют в виде солений и маринадов. Некоторые 
сушат эти грибы. Сушить опенки можно возле костра, 
разложив на сухую кору. Во всех видах опенок кстати

О С Е Н Ь

ПОРА УВЯДАНИ Я

Осень — увлекательнейшая 
пора для всех туристов. Но 
особенно благоволит она на
чинающим наблюдателям. 
Явления природы осенью 
так ярки, что их пе надо 
отыскивать. Да и круг явле
ний сузился. Раскраска и 

опадение листвы, отлеты птиц, подготовка зверей к зи
ме, ледостав и снег — вот вкратце и все осенние феноло
гические новости.
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ИЗЛОМ СЕЗОНОВ. СЕНТЯБРЬ

Сентябрь — межа двух сезонов, потому и наделен он чер
тами летними и осенними. Поначалу в нем как бы про
должается лето, особенно в дни яркие и сухие. Местами 
виднеются неблеклые травы с их веселым горением цвет
ков. Заглядишься на сугробы непахучей ромашки, вырос
шей вдоль клочка залежи. А золотистые козлобородники 
и высоченные молочаи? Чудо как хороши! Когда же пов
стречаются красные головки клевера, то и вовсе подума
ешь: а ведь лето еще держится.

Но и осенних признаков достаточно. Плотные метел
ки золотарника распороты дорожками раскрытых цветоч
ков. Скоро все соцветие запышнеет, озолотится. Зазеле
нели султаны гортензий: в кипени лепестков уже кое-где 
заронилась прозелень. Такое перекрашивание бывает 
лишь по осени. А переведите-ка глаза на калиновый куст. 
Вся его красота на виду: в зубчатой листве помногу ле
пится красных кистей. Только что по тону сливались с 
листвой, а теперь закраснели, четко выделяясь на зеле
ном фоне. Когда калина прозябнет, ее ягода станет ж е
ланной на столе ценителя даров леса. И поныне памятно 
старинное лакомство — пироги с калиной.

Заладили бисерные дожди. Невелики, несильны, а по
падешь под такой «бусенец», особенно в лесу, — промок
нешь до нитки.

Листва и ветки держат скопленную влагу лишь до 
малейшего толчка. Стоит задеть куст, как холодная сет
ка капель обдаст и голову, и плечи. Не зря говорят, что 
осенний «бусенец» обмочливее дождя. Его не переждешь, 
от него не спрячешься под кроной.

Уже понемногу потек, посыпался помертвелый лист. 
Опушечные березы попадаются желтым-желты. «И кра
сен круглый лист осины», — как писал поэт Е. А. Б ар а
тынский. Кое-где видны куртины осин с опавшей лист
вой. Лес запестрелся, побагровел. Даже заросли папорот
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ника расцветились: общий тон их сейчас коричневый с 
желтоватым оттенком. Блекнет, буреет хвоя на старых 
побегах елей. Иглы посыплются исподволь, без видимого 
ущерба для вечнозеленой кроны. Под лесной дикушей в 
чахнущей листве нет-нет да отыщется холодное яблоко. 
Не держится на ветках, вот и скатилось к подножию 
материнского дерева.

В подлеске созревают плоды бирючины, бузины, бе
ресклета и боярышника. Созревание этих плодов совпа
дает с массовой раскраской листьев клена — желтым фла
гом полощется крона.

В фенологии этот период называют становлением осе
ни. Характерно для него и прекращение вегетации трав. 
После осыпания семян травы подсыхают, отмирают — 
однолетние целиком, а многолетние частично (обычно у 
них отмирает надземная часть).

Луговые травы помечают сентябрь повторным цвете
нием. Опять засияли одуванчики, подорожники, клевера. 
Возле кустарников поблескивает золотистыми лепестка
ми чистотел, зажженными свечами теплятся льнянки. 
Ярким рядном стелются ж елтая чина, лапчатка гусиная 
и просвирник. Плодоносят чертополохи, пастушьи сумки, 
череда.

Сентябрь поначалу холит не одни цветы. Он добр и к 
насекомым. Полюбуйтесь хотя бы бабочками и стрекоза
ми, шмелями и жужелицами. Но уже заметно поубави
лось комаров-кусак, мух и слепней. Затем спад численно
сти насекомых и вовсе окажется резким.

Хозяйственные садоводы снимают спелые сливы, яб
локи и остатки малины. Налилась вкусным соком чер
ноплодная рябина: от тяжелых смоляных кистей заметно 
нагнулись тонкие ветки. Именно в середине сентября ча
ще всего устанавливается бабье лето, с его обвораживаю
щей теплынью и ясными далями. Последние борения ле
та с осенью. За бабьим летом начнется осень в «чистом 
виде». А пока — излом сезонов.
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Но вообще-то строгих календарных границ яркой сол* 
нечной поры, известной как бабье лето, нет. Такая пора 
может установиться и в начале, и даже в конце сентяб
ря. Например, в 1971 г. бабье лето в средней полосе на
чалось 23 сентября, а перед тем стояла однообразная, 
ознобная мокрота при всклокоченных серых облаках.

Дыхание осени день ото дня чувствуется сильнее. Хо
лодные утренники остужают воду и почву, помогают ж ух
нуть листве и травам.

Осень только-только берет крутой разворот, а уже 
вовсю запах сентябрьского леса. Слышится в нем и гриб
ной дух: не одни сыроежки в походную корзину просят
ся, совсем нередки черные подгрузди, рядовки, волнуш
ки, подорешники, козляки. Бывалый турист еще отыщет 
и семейку боровиков, и крепких подосиновиков. Высыпки 
опенков попадутся и новичку, стоит зайти в лес и похо
дить как следует.

Возле смолистых стволов сосен, на солнышке, рассти
лается заросль брусники. Прокалилась красная ягода, на
бралась соку и кислот. Моченая брусника порадует зи
мой и старого, и малого. Однако часть ягод брусники на
до оставить на корню, пусть пасется, жирует боровая 
птица. Осмотрительность и великодушие в лесу необхо
димы. Недаром говорят, что бережливость — лучше бо
гатства.

«Желтенький клубочек бежит под дубочек»,— сказано 
о желудях в русской загадке. Звучно падают желуди, от
считывая шаги осени. Изрядно накопится их под кряжис
тыми дубами. Кабаны, олени, барсуки, белки и даже лес
ные сони охотно едят плоды дуба. Много растаскивается 
по лесу и плодов орешника-лещины. Лакомятся ими как 
пушистые, так и пернатые.

Сентябрь торопит в дорогу птиц. Отбывают на юг пев
чие пташки, в первую очередь насекомоядные. День ото 
дня корма для них становится меньше, да и путь пред
стоит далекий. Птицы, питающиеся семенами сорняков
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и ягодами, еще побудут в родном крае. Вот и не редкость 
увидеть стаю дроздов или скворцов. Раздолье им носить
ся по зарослям кустарников и вдоль русел рек.

Поодиночке скрылись кукушки, зимородки, вертишей
ки, камышевки, зарянки. Позже, также поодиночке, уле
тят хищники — коршуны, ястребы, соколы, скопа и лу
ни. И все Hie большинство птиц предпочитает стайный 
отлет, ведь стая во многом спасает пернатых странников 
от врагов.

Иногда в сентябре преждевременно пробует падать 
спег. Правда, принасупленное небо ненадолго вытряхива
ет «белых мух», они падают, но пороши не делают. В ок
тябре — другое дело.

«Гуси летят — зимушку на хвосте тащ ат»,— замечает 
народная примета. Гонят серую птицу с севера, с мест 
гнездовий, суровые зазимки, торопят к отлету. Но не то
ропятся в дальнем пути гуси, подолгу задерживаются в 
кормных местах — отдыхают и жируют. Например, в 
средней полосе России дикие гуси задерживаются на про
лете целый месяц, с конца сентября и почти весь ок
тябрь.

С гоготом, криком опускаются они на сжатые поля, 
подбирая там потерянные колоски и зерна. Любят гуси 
попастись и на молодых зеленях — всходах озимых. Но
чует сторожкая птица возле воды — на глухих прудах и 
озерах, а как чуть начнет светать — летит на кормежку.

Опустившись на сжатое поле, стая выставляет дозор. 
Обыкновенно в дозоре стоят старые, опытные гусаки. 
Зорко следят они за окружающей обстановкой. При ма
лейшей опасности предупреждают стаю окликом, а то 
И тревожным гоготом. Услышав такой сигнал, гуси соби
раются покучнее. Если опасность не исчезает, птицы ста
новятся на крыло, срываясь с опасного места. Прячут
ся на топких плесах, по озерам и болотинам с обширными 
чистинами посередине.

Когда же заладят осенние дожди и открытые луга
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заблестят зеркалами луж  и бочажков, гуси сваливают ту-i 
да, выбирая присаду у водостоин и вымочек. Оврагов они 
сторонятся, чтобы ни лиса, ни какой другой изворотливый 
хищник тайно не подкрался к стае. Любят дикие гуси 
присаживаться к домашним гусям. Будто знают серые, 
что и горячий охотник не поднимет ружье на общее 
стадо.

В давние времена на осеннем пролете даже в Под
московье задерживалось на кормежке несколько видов 
гусей. Среди них обыкновенным был серый гусь. Но по
том птичьи станицы поизредились, и теперь натуралисты 
наблюдают лишь гусей-гуменников, летящих из далекой 
тундры. «Главный свал» пролета гуменников в среднерус
ском крае бывает на исходе сентября, когда из далекой 
небесной синевы и доносятся их громкие восклицания. 
Если отлет торопливый,, скорый — надо ждать раннего 
снегопада. В протяжную теплую осень гусиный отлет про
ходит запоздало и почти незаметно.

Стоило показаться солнышку, как сразу же повеселе
ли осенние виды. В теплом воздухе опять замелькали 
мелкие птицы, а ведь в ненастье все прятались да таи
лись. Даже неяшые бабочки взлетают разноцветными лос
кутками, перепархивая с цветка на цветок.

Сентябрьские невзгоды не отражаются на характере 
окраски листвы. Так ли уж ускорилось пожелтение крон, 
оттого что дожди льют и солнышко в накладе перед, в 
общем-то, ясным сезоном? Иногда полагают, что листья 
осыпаются с деревьев от заморозков. Дескать, побил мо
роз летнюю красу, она и валится наземь.

Но это не так. Листопад начинается задолго до холо
дов, и причина сезонного явления скрыта в самих расте
ниях. Не сронив вовремя листьев, деревья и кустарники 
погибли бы от иссушения. Ведь морозный воздух также 
сушит, как и горячий. Вода в почве замерзает, всасываю
щая деятельность корней приостановлена. Стало быть, 
крона, останься она при листве, засохла бы вместе с дре-

108



весиной, из которой сразу же истратились бы все соки. 
Зато, сбросив листву, деревья и кустарники освобожда
ются от излишней испаряющей поверхности, предохра
няют себя от зимних невзгод.

Когда лист побурел — все жизненные процессы в нем 
замерли. Эти необратимые явления обусловлены возрас
том листьев и их освещенностью. Осматривая отпад де
ревьев, нельзя не заметить, что многие листья окрашены 
неравномерно: более зеленые участки были затенены, а 
интенсивно окрашенными оказались те, что были на 
свету.

И еще одна особенность: красный лист осины, о ко
тором говорится в стихотворении Е. А. Баратынского, по
падается лишь на освещенном и достаточно холодном 
месте. Ибо антоциан (густая окраска) получается на све
ту и при низкой температуре. Биохимическая его харак
теристика — присутствие в листве кислых и щелочных 
веществ.

А вообще-то все ли древесные растения сбрасывают 
листья? Известно, что, кроме елей и сосен, в русском ле
су при иголках или листьях остаются в зиму можжевель
ник, вереск, багульник, брусника и клюква. Плотные, ко
жистые листья (в виде иголок или широких пластин), по
крытые восковым налетом, чрезвычайно мало испаряют 
воды. Потому-то и не губят они растений зимой. А кус
тарнички к тому же заметаются слоем снега, где условия 
обитания и вовсе особенные.

РУМ ЯНЫЕ ДНИ ЛИСТОПАДА. ОКТЯБРЬ

Ш уршат опавшие листья. Осенние запахи переполняют 
леса и рощи. Уже сквозят вершины тополей и осин, во
всю запестрели редеющие кроны вязов и кленов. ЛистО- 
падник-октябрь отрясет все деревья, и снег они встретят 
обнаженными, налегке. Дольше других не расстаются с 
летней красой сирени и вишни. Но стоит завернуть на
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стоящим холодам, как они тоже поспешат сбросить с се
бя ненужную листву.

Начинают перепадать дожди, долгие, холодные. Вла
га взбодрила лес, хотя листопад неостановим. И в позд
нюю пору попадаются грибы — белые, маслята, опенки. 
Листопадный гриб приземист, крепок, нечервив. Травы 
вокруг поникли ц выпали, так что грибы не прячутся, 
видны издалека.

Октябрь — пора сборов к зиме. Сокращение долготы 
дня, резкая смена погоды, натиски устойчивых холо
дов — все это ускоряет, завершает подготовку живой при
роды к встрече с суровым сезоном. Снижение средней су
точной температуры ниже 5 градусов тепла явится сиг
налом к прекращению вегетации растений.

У таежных птиц — новоселье. В октябре с севера при
бывают в центральную часть России чечетки, щуры, сне
гири, свиристели, клесты. Чечетки любят обивать березо
вые сережки, и заметить их легче всего в кронах белост
вольных красавиц; клесты питаются семенами ели, зна
чит, и наблюдать их надо в старом ельнике; щуры, сне
гири, свиристели сидят на рябинах и можжевельниках. 
Кстати, на рябинах еще пируют дрозды, держащие путь 
на юг.

В сыром воздухе нет-нет да пронесется журавлиный 
клин. В столичной области наиболее «журавлиные» мес
та в Талдомском районе: Спас-Угол, Ермолино, Бучево 
часто оглашаются прощальными криками диковинных 
птиц. Ж уравлиный пролет всегда поселяет в душу сме
шанное чувство расставания и радости.

Улетают далеко скворцы и грачи. Крупные стаи обла
ком застилают небо, клубятся на горизонте. Готовятся к 
холоду и оседлые птицы. Поглядите, как озабоченно сну
ет по сучьям поползень, припасы прячет. Сытому да за
пасливому и зима будет нипочем! Лесные куры — тетере
ва и рябчики — перелетели в березняки и ольшаники, где 
кормов им вволю.
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К холодам еще хлопотливей стала сойка, птица круп
ная и крикливая. До семи желудей набирает она в 
подъязычный мешок, отправляясь с ними к подрастаю
щим соснам, рассовывая трофеи подле комлей деревьев. 
С ношей молчалива и осмотрительна, тайник закладыва
ет, лишь когда уверится, что поблизости никакой опас
ности нет. Ж елуди прячет под мох, кочки и в листвяную 
подстилку. Случалось находить сойкины ухоронки и под 
нежилыми муравьиными кучами. Иногда она так увле
чется припрятыванием желудей, что, потеряв чувство ос
торожности, оказывается в когтях ястреба-тетеревятника 
или в лапах крупной совы.

Долог сезон заготовки у  сойки — с конца августа до 
ноября! Около двух с половиной тысяч кладовых устраи
вает каж дая крылатая сборщица. Где соек много, желуде
вый урожай растаскивается ими буквально по всему ле
су. Часть припасов будет потреблена самими птицами, но 
более всего перепадет белкам, кабанам, куницам и мы
шам.

Печатная пороша с головой выдает всех конкурентов 
сойки. Стоит порушить прикопку, как  следы расскажут, 
кто был и когда. Легко по пороше наблюдать и за самим 
промыслом сойки. Оказывается, сойки могут заготовлять 
и мелкие клубни картофеля, оставленные после уборки 
в поле, и зерна полевых злаков из потерянных в стерне 
колосков. Вот почему по осени нередка встреча с сойкой 
на яровом или озимом клину, если он подступает вплот
ную к лесу.

Уже утром подолгу с земли не сходит иней. Обмета
ны им и жухлые травы, и древесные листья. Подмора
живает так, что грязные колеи каменеют, а воды прудов 
стынут. Первый лед, первые звонкие утренники.

Только переменчив осенний день. Затеи заморозка 
пропадают без явных следов. От прогретого воздуха или 
от дождя сходит иней, и окрестные виды вновь светятся 
красками листопадной поры. Важно шелестят дубы,
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оранжевыми фонтанами застыли сибирские лиственницы, 
круглыми купами манят ветлы. Но уже липы стоят без 
листьев. На рябинах их тоже нет, а вот на березах еще 
кое-где держатся золотистые листочки. Сорвутся и они 
к подножию стволов.

До будущей весны заснули насекомые, забившись кто 
в щели, кто под сухие листья или под камни. Некоторые 
насекомые — личинки майского ж ука, гусеницы озимой 
совки, щелкуны — загодя, до холодов, спрятались в поч
ву: самое надежное прибежище. Засыпают и земновод
ные. Змеи, свернувшись в клубки, замерли в ямках под 
трухлявыми пнями. Дольше всех не засыпают ужи, но и 
они отходят ко сну. Лягуш ки тоже переждут в покое 
весь холодный период.

Оригинально устраивается зимовать паук-серебрянка. 
Подыскав пустую раковину улитки-катушки, он заранее 
натаскивает в нее пузырьки воздуха, а затем забирает
ся внутрь прочной хоромины, занавешивает вход паути
ной и постепенно засыпает до весны.

Укрывается в норы и логова до холодов вся засыпаю
щая живность. Еж, например, сносит листву под валеж
ник, где выкопана ямка для удобного гнезда. Зароется 
колючий зверек в сухую листву да так и переждет зиму. 
А пока готовит себе постель заботливый еж. Нанижет на 
иголки опавшие листья — и с ношей в заветную ямку. 
Там и отряхнется. Интересно зимуют веретенницы — на
ши безногие ящерицы. Они забиваются по нескольку 
особей в нору, которую готовят заранее.

Хрустят листья под ногами, а ветер все отрясает и 
отрясает червонную красу с редеющих крон. Резкие ок
тябрьские ветры так и назы ваю тся— «листодеры». К а
залось бы, кроме шороха листьев, нет теперь других зву
ков в лесу. Но это не так. Вон из кустов доносится мяг
кая трелька синички: будто смычком задеты струны. 
Чуть настойчивее послышался голосок овсянки, и она
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осенью не молчит. К ак есть осенняя скрипочка! Рус
ский лес напевен сейчас лишь этими постоялицами.

В подлеске созрели плоды терна. Д икая слива эта 
тугая, терпкая, подернутая сизым восковым налетом. 
Продрогнув на холодных утрепниках, терн несколько 
подсластился. Вдоль опушек и просек киповарыо отлива
ют тяжелые кисти боярышника. Ромбы листвы свалились 
с колючих веток, и густые кисти оказались на виду.

В насаждениях плодоносит конский каштан. Колючие 
футляры — плюски сами раскрываются от удара об зем
лю, вываливая в траву блестящие коричневые орехи. Во 
все сезоны года украш ает каш тан города и поселки. Вес
ной эти деревья рано распускают крупные резные листья, 
а потом цветут; летом их тень и спокойный шелест лист
вы радуют людей; ну а осенью настала пора плодоноше
ния. Охраняйте эти деревья, где бы они ни росли, пусть 
каш таны надолго останутся щедрыми и роскошными.

На юге нашей страны растут съедобные каштаны. Их 
ядра мучнисты, сахаристы, богаты маслом и витаминами. 
Сырые каш таны редко кто ест, зато вареные и жареные — 
желаннейшее блюдо южан. А каковы засахаренные да 
глазированные каштаны, знают не только сладкоежки! 
Впрочем, марципан, обсыпанный орехами, кому не из
вестен? Каштанами начиняют птицу, чтобы вкусней бы
ла, их охотно добавляют в жирный плов. В некоторых 
странах из молотых ядер каш тана пекут хлеб и даже ва
рят кофе.

Ж ивет дерево долго-долго, иногда 500 и более лет. На 
К авказе встречаются настоящие каштаны-богатыри: до 
45 м высотой и в два-три обхвата толщиной. Кстати, 
древесина каш тана исключительно прочна и красива. 
Краснодеревщики делают из нее великолепную мебель, а 
бондари сбивают крепкие бочки. Кроме Кавказа, каш та
ны встречаются также в Крыму, Молдавии и на У к
раине.

Хоть редко да повевает теплом. И все же никакой
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возврат тепла не омолаживает лика осени. Уже осветли
лись, расчистились речки: часть водных растений пропа
ла или ушла на дно, прибрежное высокотравье поизре- 
дилось, сникло. Берега будто раздвинулись, и речка ка
жется шире. На лугах почти не видно цветов. Разве 
кое-где поблескивают головки ястребинок и осенней 
кульбабы да промелькнет фарфоровый венчик поповни
ка. К ак молчаливые свидетели осени стоят крепкие луго
вые грибы: беловатые шампиньоны и похожие на груши 
дождевики. На походном костре из них получится вкус
ное жаркое.

Листопад — надежпый сигнал к началу лосиных пое
динков. На просеках разъяренные быки роют копытами 
землю, подзывают к  себе подруг. Иногда соперники зате
вают жестокие турниры, меряясь силой и выдержкой. По
ломанные деревца, рытвины, вытоптанная трава — обык
новенные следы буйных схваток лосей. Умолкнет листо
пад, умолкнут и свадебные состязания сохатых.

Ж ивотные готовятся к зиме. Покровный волос лосей 
напоминает трубочку, закупоренную на конце пробкой: 
так он не продувается даже в лютые бури. Пушные звери 
утепляют шубы, подбивая свой мех плотным подшерст
ком.

Зайцы заранее начинают белеть. Но зимняя покрови
тельственная окраска появляется несколько преждевре
менно, ведь пороши — еще не снег. Вот и скрываются бе
ляки по оврагам да по лощинам, а то и в полях, за 
комьями земли. В лесу шорох листвы мешает, тревожно 
там, так что косые до настоящего снега не любят наве
дываться в свою исконную обитель.

Бурый медведь, отъедаясь, копит жир. Ведь для бла
гополучной спячки его потребуется пять-шесть пудов. 
Отъедается медведь на ягодах, кореньях, в дубняках пое
дает желуди. Ж елуди — нажировочный корм и для каба
нов. В октябре лесные свиньи рыскают стадом, так легче 
отбиться от волков. Кабанчики уж е сменили полосатые
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пижамы на серый мех. Одежкой почти не отличаются от
взрослых.

Волчьи выводки тоже заметно подросли и взматере- 
ли. Теперь уж е волчата не затаиваются на логовах по-ще
нячьи, а, почуяв недоброе, стрелами срываются наутек. 
Прибылого зверя (второгодка) не догнать и гончей соба
ке — так стремителен на бегу. Но есть у молодых волчат 
и непростительная слабость: любят повыть на зорях. П ри
чем откликаются даже на вабу — поддельную подвывку 
егерем. А раз откликаются, значит, не научились еще 
скрывать места дневок.

Барсук утепляет серую шубу. Мех подбит густым под
шерстком, в таком наряде ни один мороз не проймет. До 
холодов расширит норы и отнорки, в ухоронки напрячет 
запасы корма. Занят заготовкой зимнего пропитания и 
бобр: срезает ивняк да осины, сплавляет поближе к свое
му жилью. А заодно утепляет норы и прочность плотины 
проверяет.

Оттрубили, откурлыкали голенастые журавли. Теперь 
черед отлета диких уток. Сядут перед дальней дорогой в 
камыши глухого водоема, накормятся и, отдохнув, потя
нутся вереницей к теплу. Последними покинут родные 
гнездовья чайки. До самого ледостава не расстаются они 
с реками и водохранилищами. К слову, среди пернатых 
незыблем закон: кто раньше прибывает весной, тот поз
же отлетает по осени.

Кажется, все насекомые пропали. Но нет-нет да в яр
ких лучах увидишь столб комаров-толкунцов. Не исчез
ли и невзрачные бабочки — зимние пяденицы.

Заверш ается сбор урож ая боярышника, шиповника и 
поздних яблок. Прочным плодам — антоновке, бабушки
но и славянке — храниться до весны. Надолго останутся 
свежими и гроздья рябины, переложенные собственной 
листвой. Будете проходить лесом, полюбуйтесь занятны
ми плодами бородавчатого бересклета, похожими на 
рыбьи глаза. Еще не опали, свисают на тонких нитях.
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ВОРОТА ЗИМЫ. НОЯБРЬ

Дождь сеет будто из ситечка — мелкий и протяжный. 
Каждый кустик увеш ан светлыми жемчужинами капель. 
А на яемле мокнет и чахнет отпад. Запашисты один све- 
жие листья, только что сброшенные с ветвей. Их теперь 
совсем немного, ведь даже запоздавшие деревья и кустар
ники успели окончательно обнажиться. Серебристый клен, 
пожалуй, единственное деревце при листве. Но п у него 
крона сильно поизносилась: на земле изрядно валяется 
небольших кожистых листьев. Лицевая сторона их тем- 
но-8еленая, изнаночная — серебристая, на ощупь вроде 
яамши. Д аже при мертвых листьях этот клен выглядит 
привлекательно. Седая крона издалека заметна среди раз
детых зарослей.

На удивленье теплым иногда устанавливается ноябрь. 
Не грозят ледоставом морозы — водоемы без единой 
льдинки, не примеривает белых нарядов земля — бесслед
но сошла пороша. И что интересно, когда выпадал не
давний снег, было видно — не задержится. Воздух устоял
ся влажный, и как предвестье скорого потепления — над 
убеленной землей вились голенастые комары-толкунцы. 
В ночь снег потек с крыш, а наутро и вовсе сбежал 
отовсюду. Снова виднеется чернотроп, снова глубокая 
осень оттеснила на север зиму.

И все-таки ж ивая природа готовится к  встрече с хо
лодным сезоном. Б елка уж е переоделась в теплый мех и 
выглядит теперь голубой, по-зимнему. Белка вроде пти
цы — вся ж изнь наверху. Но и на землю спускается. 
Пробежится от ствола к стволу и, глядишь, опять в кро
не мелькает. Там себе и пропитание находит. Не думай
те, будто ее трапеза незамеченной проходит: когда по
трошит шишку, внизу нахлебничают и синицы, и по
ползни, а после них — мыши.

Если посмотрите на матерую сосну, заметите, что шиш
ки на ее ветках самые различные. Есть старые, растопор-
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щенные п, конечно, пустые; есть плотные, с жирными 
семенами, и есть так называемый зарод — мелкие шишеч
ки текущего года. Белочка выбирает семенную шишку, 
по, когда в них ощущается нехватка, выгрызает и зарод. 
Но то бывает обычно к концу зимы, в пору пустеющих 
лесных закромов. Сейчас же у зверька припрятаны и 
грибы, п желуди, и орехи, и даже колоски.

Облетели все листья. Теперь украшением потемнев
ших веток будут алмазные капельки дождя или снежная 
побелка. Постойте, а почему это дубочек на поляне 
но-прежнему гремпт мертвыми листьями? И не сдернешь 
с сучьев, так прочно держатся. Да, такие дубы встреча
ются. Их летний наряд теперь совсем пе для красы, прос
то есть зимние формы дуба, которые откладывают свой 
листопад на конец зимы. А до той поры между черешком 
листа и веткой не появится разделительный слой опроб- 
ковевшей ткани. Почему и резкому ветру не по силам 
раздеть такой закутанный дубок.

Листопад завершен. Зато не закончена лесная посев
ная: продолжают опадать двукрылатки клена остролист
ного. У других кленов — татарского, полевого и явора — 
плоды держатся гораздо дольше, нередко и зимой.

Лесной орешник-лещину рассеивают птицы: дятлы и 
поползни. Собирает орехи и кедровка. Когда плодов ле
щины много, кедровка остается зимовать даже в средней 
полосе России. По осени она рассовывает их по тайни
кам в разных концах леса. Часть орехов будет съедена, 
часть прорастет и даст жизнь новым кустикам. Кедров
ка — таежное название птички, в средней полосе ее чаще 
именуют ореховкой.

В тайге кедровка — истинная спутница кедровой сос
ны и кедрового стланика. Она очень ловко расправляет
ся с орешками. Растаскивает кедровка их за один полет 
до ста и более штук. Такой уж  вместительный у нее 
подъязычный мешок. В расселении кедра она конечно
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же играет выдающуюся роль, не меньшую, чем сойка в 
широколиственном лесу по расселению дуба.

В среднерусском лесу ореховка в основном питается 
плодами лещины. Но лузгать их, как кедровые орешки, 
она не приспособлена. Чтобы расколоть лещинный оре
шек, ей необходим «станок» — щель или ямка на верхуш
ке пня. При сильном ударе клювом добыча не выскаль
зывает из углубления. Возле таких «станков» всегда вид
неется ореховая скорлупа. Кстати, дятлы тоже пользу
ются подобными приспособлениями, и называются они 
«кузницами». Так и говорят: «кузница» дятла.

Еще один потребитель орехов лещины — поползень. 
Этот древолаз вроде бы больше скачет по стволам, чем 
летает по лесу. Орешки для провианта поползень выби
рает поменьше и чтоб скорлупка у  них была потоньше. 
Загонит такой орешек в щель коры — и давай долбить 
клювом, пока не выберет ядрышко и не сбросит бочонок 
скорлупки. Обладая инстинктом запасания орехов на зи
му, поползень тем самым также является полноправным 
сеятелем леса.

Из четвероногих орехами лещины питаются медведи, 
барсуки и кабаны, но они лишь потребляют этот корм, 
почти не способствуя возобновлению посадок.

Впрочем, в отношении других кустарников четвероно
гие также являются сеятелями леса. Взять, к примеру, 
терн. Его плоды съедают и лисицы, и куницы-белодуш- 
ки, но ни тот, ни другой зверек семян не переваривает, 
усваивая лишь питательную часть мякоти. Косточки пос
ле недолгого путешествия попадут на землю, где дадут 
жизнь новым побегам терна.

Из птиц терном кормится дубонос. Он чуть меныпо 
скворца, зимует в наших краях в случае обильного пло
доношения терна. Мякоть плодов дикой сливы ему не 
нужна, главное для дубоноса — поживиться косточкой. 
Вытащит ее, расколет и ядрышко проглотит. Все ловко и 
ладно. Только такой потребитель терну не помощник.

118



У туристов самая яркая встреча в ноябре — с зимую
щими птицами. Они попадутся всюду — в лесу, вдоль 
реки. Галки, вороны, синицы и даже сороки. Но краше 
других все же пернатые северяне — снегири. С северных 
широт, из тайги перекочевали они перекоротать зиму. 
Своих снегирей в среднерусской полосе, считай, что и 
нет. И видят здесь в холодную пору гостей.

Заладит пороша за порошей, и вот он, снегирь, тут 
как тут. Сидят знатные птахи на ветвях ясеня и бренчат 
незамысловатую мелодию: «люб-люб, фю». Ну кому же 
но любы такие певцы! Петушки-снегири коренасты, руба
хи на них красные, на головах с отблеском шлемы, на 
шеях серые шарфы. За важный облик снегирей в шутку 
величают «генералами». А вот снегурушки куда как 
скромно одеты, по-воробьиному. Бежево-копченые, и 
глянца никакого, отчего и прозванье им «копчушки».

Но чем уж  не обделены снегурушки, так это таланта
ми. Песни насвистывать — от напарников не отстанут. 
Может быть, только голосок у них потише да рвения 
меньше. Зато ведь поют, на равных состязаются. Какие 
еще самочки обладают певческим искусством?! Кстати, 
снсгирные напевы так трогательны и приятны, что лю
бители комнатных птиц, бывает, и приручат краснозо- 
бого петушка. Поет грустным, флейтовым голосом. Но 
умеет снегирь перенимать и чужие напевы. Заученные 
мотивы повторяет чисто и мягко. Ученый снегирь — по
теха немалая!

Доверчивы эти птицы предзимья. Спокойно огляды
вают они наблюдателя. Где с добрым намерением подхо
дят к стайке снегирей — подпускают человека и на два 
шага, но если пернатых матрешек обижают, пугают, там 
от них благосклонности не дождаться. Дома снегири, ос
воившись, берут корм с руки.

Па воле краснозобчнки зимой клюют семена сорных 
трав, а такж е крылатки ясеня, ягоды рябины и калины. 
Из них они выклевывают лишь семена, а мякоть раскиды
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вают по сторонам. Вот почему после пиршества этих 
птиц увидишь под деревцами слой раздробленных пло
дов.

Солидная птица снегирь. Эту солидность ему придают 
мягкие, пышные перья. В теплой одежке крылатый се
верянин не боится стуж и ветра. Ноги краснозобчиков ко
роткие, толстые — как раз для крепких посадок на ветки 
и ловких прыжков. По земле снегири расхаживают не
охотно, да и делают это неуклюже. Хвост у них длинный, 
красивый, крылья небол&шие, тупые, цветом, как и хвост, 
черные. Летает птица легкими волнами, подобно вьюрку, 
которому снегирь приходится ближайшим родственником.

Весьма занятна привязанность снегирей — их пары оп
ределяются навсегда. Вдовствующие самцы и самочки по
долгу тоскуют о своей паре. Щ емительно слушать их 
грустные и тревожные посвисты...

Какие было установились белые дни! Снегом заволок
лись поля и луг, каждое дерево, каждый кустик показал
ся в парчовом наряде. Решительно не было такой веточ
ки, которая не опушилась бы снежинками. Примерка 
зимы пришлась всем впору, и природа повсюду радова
лась весточке нового сезона.

Но и осень не дремала, ее козни — потепление и 
дождь — долго дают себя знать. Снег, такой свежий и 
пушистый, поизредился, вымок. И хотя под ветвями не 
так-то быстро пронизывается дождем белоснежный по
кров, ио и там он заметно поубавился. А если слякотная 
погода постоит еще несколько дней, то от покрова и b o r -  

се следа не останется. И прослывет ранний снег не по
кровом, а порошей. Той очередной порошей, которая убе
ляет окрестности и вновь сходит, уступая место недолго
му владычеству чернотропа.

Наперекор оттепели льды на водоемах растут и рас
тут. Ведь пруды и озера заволоклись при первом же на
жиме крепких морозцев, и ледостав уже основательно 
сковал даже подвижные, живые воды рек. Да и те, что



особенно строптивы, обметаны голубоватой каймой — за
берегами.

В холодном потоке плавает внутриводный лед — шуга. 
Пластинками, зернами или плотными скоплениями того и 
другого несется она по воде. Такое явление называют 
шугоход. Нередко шуговые образования всплывают на 
поверхность, смерзаются, и тогда от заберегов тянутся 
поля водно-шугового льда. Лед этот непрозрачен, обла
дает неправильной структурой.

В оттепель при обильном снеге на поверхности во
доема возникает водно-снеговой лед. Он тоже непрозрачен 
из-за обилия пустот, больших и малых. К  тому же шеро
ховат, груб строением. Прозрачен и чист лишь водный 
кроющий лед, возникший на водной зеркальной глади 
при стуже. «Весенний лед толст, да прост; осенний то
нок, да цепок», — замечено в народном месяцеслове.

Существует еще Донный лед. В отличие от шуги это 
внутриводное образование неподвижно, как говорят, на
ходится в заякоренном состоянии. Вот почему его иног
да называют якорным льдом. Выкрывая дно и придонные 
коряги, якорный лед до тех пор не всплывает на поверх
ность, пока не приобретет плавучесть. Всплывает же он 
после того, как разрастется, подчиняясь действию вытал
кивающей силы воды (пресный лед всегда легче воды).

Даже при крутых зимних стужах ледяной покров 
иногда перемежается полыньями — открытыми участка
ми воды. В предзимье же на водотоках встречаются целые 
разводья, свободные ото льда. К  ним-то в такую пору и 
слетаются припозднившиеся утки и чайки.

Но вот наконец дохнули морозы, и темные разводья 
пропали. Обширные ледовые поля с грохотом заметно 
осели, пустив по сторонам лучи трещин. Пригнетенная 
вода с силой вырвалась по трещинам кроющего льда, рас
теклась и застыла на поверхности. Так возникла наледь, 
всегда неровная и легко различимая по тону.

Водоемы и водотоки становятся на ледяной замок не
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сразу. Сказываются и режим погоды, и скорость движе
ния воды, и, конечно, ее химическое состояние. Бывает, 
что ледоставу предшествует осенний ледоход, а ему соот
ветственно— ход шуги. На некоторых участках в это 
время можно наблюдать зажоры, то есть забивки живо
го течения реки шугой, битым льдом и снежурой — пла
вающим в воде снегом. Снежура по своей консистенции 
рыхлая и вязкая, с виду напоминает намокшую в воде 
вату. Скопления шуги и снежуры, смерзаясь, образуют 
почти непрозрачный водно-шуговой лед.

Дождался налим предзимья, взбодрился. Сейчас эта 
рыба превратилась в проворного, весьма прожорливого 
хищника. Не поздоровится от него ни пескарю, ни ершу, 
ни гольяну. Лишь хитроумный карась вне опасности: 
прячется возле дна, в тине, туда налим не заплывает. На 
песчаных отмелях налим хватает мелкую рыбешку, на 
зимних становищах заглатывает и тех, что покрупней. 
Уберечься от хищника не просто. Ведь к зиме обычная 
рыба становится вялой и малоподвижной, а налим шуст
рее день ото дня. Особенно прожорлив в темные продол
жительные ночи.

До заправской зимы бывает жаден налим. Но стоит 
морозу окончательно возвести ледяные крепости, не под
властные и самой затяжной оттепели, как хищник прис
миреет, словно призадумается. Поднимется на самый 
верх воды, уставится в голубую броню и так простоит не
делю. В это время у  налима плавательный пузырь пере
страивается. Предстоят большие заплывы, и рыба долж
на подготовиться к новым условиям.

ЧТО И КАК НАБЛЮ ДАТЬ

Фенологическая осень открывается началом естественно
го пожелтения листьев, простираясь до завершения лис
топада у всех древесных пород, что обыкновенно совпа
дает с залеганием снега на зиму. Сезон этот долог (в
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Подмосковье, например, длится в среднем 84 дня) и весь* 
ма разнообразен, особенно в отношении погодного режи
ма и связанных с ним изменений в живой природе. Де
лится осень на три хорошо выраженных подсезона: пер- 
воосенье, глубокая осень и предзимье.

Первоосенъе. Изменяется летний ландшафт, все замет
нее происходит становление осенних явлений. Суточные 
температуры воздуха снижаются к 15 градусам и ниже, 
наибольшие в течение суток приближаются к 20, наи
меньшие не превышают 7—10 градусов тепла. И хотя 
ночных заморозков не бывает и на поверхности земли 
не осаждается иней, все равно воздух выхолаживается 
день ото дня. Остывает и почва, особенно поверхностные 
слои. Пахотная толща земли прогревается до 10 градусов 
тепла, впоследствии и эта термическая норма сокращает
ся, что вызывает резкий спад вегетационной способности 
трав. Активная вегетация закапчивается, на лугах, в ле
су и на полянах доцветают последние представители тра
вянистых растений: гвоздики-травянки, лесные вейники, 
золотая розга, ястребинки. Увядание тронет не только 
древесные листья, но и кусты однолетних и многолетних 
трав; весь облик живой природы покажется усталым, со
зрелым для сезонных перемен.

Индикаторами первого периода осепи являются пере
ход нижайших температур воздуха за 10 градусов, стае- 
ние перелетных птиц и начало осеннего запестрения 
леса.

Глубокая осень. Полное разрушение летнего ландш аф
та. Наименьшая температура воздуха — плюс 5 градусов 
и меньше, суточные температуры не превышают плюс 8, 
а максимальные — плюс 15 градусов. Холодные утренни
ки помечают свой приход пятнами инея. Наблюдаются 
первые снегопады, почва начинает интенсивно охлаж
даться, но глубинные слои еще хранят тепло.

Резкая смена погод сопровождается усиленным листо
падом, и только сибирская лиственница покажется густой
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на фоне редеющих крон листопадных деревьев. Везде 
наблюдается отмирание травянистой растительности.

Начало периода глубокой осени совпадает с полным 
запестрением деревьев и массовым листопадом. В это 
время даже сибирская лиственница принимается усилен
но желтеть, свидетельствуя о приходе нового подсезона. 
После первой примерки снега сразу померкнет лесное 
высокотравье, сигнализируя фенологам о приходе туск
лых, а при солнце все еще нарядных дней глубокой осе
ни. Лоси затевают яростный гон, подготовляясь к зиме; 
линяют зайцы и белки. К  концу подсезона заканчивается 
пролет птиц, на местах увидишь только оседлых и ко
чующих пернатых.

Предзимье. Температурный порог подсезона — паде
ние наименьших температур воздуха к отметкам ниже 
нуля (суточные температуры держатся ниже плюс 2, а 
наибольшие — до плюс 5 градусов). В начале периода 
наблюдается особенно резкое снижение температур, пос
ле чего бывает возврат тепла, хотя безморозных ночей 
почти нет. Выхолаживаются более глубинные слои поч
вы: их температура уменьшается до плюс 5 градусов и 
ниже. Выпадает временный, но довольно устойчивый 
снежный покров. Ландш афт приобретает осенне-зимние 
черты. Подолгу не сходит снег в осинниках, иногда он 
там залеживается до встречи постоянного покрова. Во
доемы затягиваются молодым льдом.

Завершен листопад у многих лесных пород. Наступа
ет пора замирания активной жизни растений.

Впадают в спячку и представители животного мира — 
насекомые и млекопитающие. На среднерусских просто
рах появляются зимующие виды птиц — чечетки, свирис
тели и др., прилетающие на зиму из северных районов.

Индикаторами предзимья являются переход наимень
шей температуры воздуха за ноль градусов, полное завер
шение листопада у деревьев и кустарников, появление
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зимующих видов птиц, а также установление прочного 
снегового покрова.

Явления неживой природы
Первый заморозок на почее. Туристы записывают дату, 
когда впервые осенью наблюдался иней на почве. При 
этом надо заметить и силу заморозка, и какие растения 
при этом пострадали. Наблюдая за состоянием почвы, 
следует иметь в виду, что процесс ее выхолаживания 
осенью происходит куда быстрее, чем нагревание весной. 
Скажем, на охлаждение почвенного слоя в 20 см потре
буется всего несколько дней, прогревался же он месяц- 
полтора. В мокрую осень, а также в условиях влажных 
мест охлаждение почвы затягивается до двух недель, хо
тя сам процесс в таких случаях начинается раньше. Ко
нечно, для состояния почвы определяющим условием 
явится погодный режим лета и осени.

Промерзание почвы. С падением температуры до отри
цательных значений почвенная влага застывает, превра
щаясь в лед. Мерзлая почва как бы каменеет, приобретая 
свойства твердого тела. Началом периода устойчивого 
промерзания явится дата, после которой почва ни разу 
не оттаяла полностью. Этот период окончится веспой сле
дующего года, когда промерзший слой полностью оттает. 
Временные подтаивания почвы наблюдатель во внимание 
не берет.

В средней полосе России в зоне длительного промер
зания почвы сроки приблизительно такие: октябрь — на
чало временного промораживания почвы, 15—20 нояб
ря — устойчивое промерзание почвы.

Ледостав на водоемах. Запишите в дневнике число, 
когда впервые покрылись льдом пруд, река, озеро (не за
бывайте указать название). Если ледоставу предшество
вал осенний ледоход, регистрируют дату, когда шедший 
по реке лед стал смерзаться. На озерах ледостав отмечают 
датой замерзания последней крупной полыньи. В Под
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московье первые ледяные пластинки (сало) и забереги 
на реках наблюдаются в начале или середине ноября. 
Осенний ледоход изредка наблюдается на Оке у  города 
Каширы, на других реках этого явления почти не бывает. 
Ранняя дата ледостава на подмосковных реках — первая 
декада ноября, поздняя — конец декабря. Ледяной покров 
поначалу нарастает быстрее, чем потом, когда лед затя
нется слоем снега. Мелкие водотоки в лютые зимы про
мораживаются до дна.

Первый снег. Туристы замечают дату выпадения пер
вого снега или снега с дождем. Снежный покров при 
этом бывает совсем непродолжительным, держится всего 
несколько часов. Но и в таком случае температура почвы 
резко понижается, нередко до плюс 5 градусов и менее.

Устойчивый снежный покров ложится на талую поч
ву с температурой не более 2 градусов. Устойчивый пок
ров лежит непрерывно в продолжение всей зимы; пере
рывы до трех дней в месяц во внимание не принимаются.

Пестрота снежного покрова обусловлена несколькими 
причинами, главные из них — особенности рельефа, сте
пень защищенности местности и характер подстилающей 
поверхности. Санный путь возможен при глубине снеж
ного покрова около 10 см, а прекращается при слое 7 см.

Наблюдения над растениями
Одно из важнейших осенних явлений — листопад знаме
нует окончание ассимиляционной деятельности у деревь
ев и кустарников. Само явление это состоит из несколь
ких фаз, диагностировать которые весьма затруднитель
но. Трудности связаны прежде всего с тем, что наблю
дение приходится вести над всей кроной дерева, причем 
осенние явления у деревьев и кустарников протекают до
вольно медленно. Д аже в пределах одного вида наблю
дается значительная разновременность раскраски листьев 
и начала листопада: сказывается раса, возраст и условия 
обитания наблюдаемых экземпляров (характер почвы,
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близость грунтовых вод, экспозиция местности)’. В це-* 
лом характер прохождения осенних фаз у растений сопря-< 
жен как с режимом погоды осенью, так и с особенности-* 
ми их развития весной и летом текущего года и даже 
с условиями перезимовки.

Осеннее расцвечивание древесных листьев происходит 
постепенно. В этой фазе прослеживается несколько 
подфаз.

Начало раскраски листьев. В своем фенологическом 
дневнике туристы отмечают дату, когда впервые на де
ревьях данного вида наблюдались по-осеннему окрашен
ные листья (хвоинки) или целые веточки — пряди. Осен
няя раскраска листьев, занявшись, не прекращается, а 
лишь усиливается день ото дня. Ж елтея, листья одновре
менно и осыпаются. Особенно это заметно у липы, ильма, 
березы и полевого клена. Расцвечивание листвы в разные 
кодеры (красный, желтый, оранжевый, коричневый 
и др.) происходит сперва медленно, затем процесс пожел
тения крон усиливается. Безвременное пожелтение лист
вы вследствие засухи, повреждений или болезней огова
ривается в дневнике лишь как частный случай.

По-осеннему окрашенные листья поначалу появляют
ся в средней и нижней частях кроны. Есть лесные поро
ды, например черная ольха, у которых отмирающие 
листья не меняют своей летней окраски. Лишь от замо
розков они буреют, что и отмечают при очередном фено
логическом осмотре местности.

У хвойных, особенно у сосны и ели, осенние явления 
отметить непросто. У  них раскраш ивается лишь часть 
хвои: у сосен — на ветках 2—3-летнего ,'а  у елей — на 
ветках 5—7-летнего возраста. Сосна начинает раскраш и
вать хвою уже во второй половине августа, ели — гораздо 
позже, в октябре.

Запестрение крон. Эту подфазу надо отметить датой, 
когда у большинства экземпляров наблюдаемой древес
ной породы приблизительно наполовину раскрасились
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Начало осенней раскраски листьев у некоторых
лесных пород (Шипов лес, Воронежская область)

Средний Самый Самый
срок  ранний поздний

Липа мелколистная 
Черемуха
Бересклет бородавчатым 
Лещина
Ясень обыкновенный 
Клен остролистный 
Лиственница сибирская 
Д уб черешчатый

13.VIII 27 .VII 28 .VIII
23. VIII 16. VIII 31 .VIII
30 .VIII 15.VIII 19 .IX
31.VIII 17.VIII 17 .IX

3.IX  22 .VIII 19 .IX
6 . IX 2 2 .VIII 2 5 .IX

10. IX 20 .VIII 6 .Х
12. IX 26. VIII З .Х

листья. Группы и рощи из таких деревьев каж утся пест
рыми. Происходит массовое изменение окраски листьев.

За  пожелтением листвы предпочтительнее наблюдать 
в пасмурные дни, поскольку приглушенный свет способ
ствует правильной оценке этого фенологического явле
ния. Кропу осматривают как с периферии, так и изнут
ри. Особенно тщательно рассматривают внутреннюю часть 
кроны у лип, ив и тополей, так как у них в центре кро
ны листья раскрашиваются раньше, нежели на перифе
рии. При этом берут во внимание не только ту листву, 
что находится на ветках, но и сброшенную наземь.

П олная раскраска листьев. Подфазу отметьте датой, 
когда основная масса листьев изменила зеленую окрас
ку на яркую, осеннюю. Небольшим количеством остав
шейся зеленой листвы в таком случае пренебрегают. По 
отношению к сосне выбирают момент пожелтения внут
ренней части кроны, как бы подпаленной, жухлой.

В иные годы полного осеннего пожелтения крон не 
наблюдается: листопад опережает раскраску листвы. Этот 
случай особо оговаривают в фенологическом дневнике.

Начало листопада. Подфазу отметьте днем, когда 
листья принимаются падать независимо от ветра. Если 
слегка потрясти ветки, в воздухе закружится несколько 
опавших листьев. Под деревьями виднеется свежий отпад.
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Сроки полной раскраски листьев у некоторых
лесных пород (Ш ипов лес, Воронежская область)

Средний
срок

Самый
ранний

Самый
поздний

Липа мелколистная 
Черемуха обыкновенная 
Клен остролистный 
Лещина
Ясень обыкновенный 
Бересклет бородавчатый 
Лиственница сибирская 
Дуб черешчатый

1 2 . IX 
1 2 . IX
20. IX 
2 1 . IX 
22. IX 
27. IX 

З . Х  
7 . Х

18.VIII 2 6 . IX
7 . IX 2 1 . IX
7 . IX 5 . Х
7. IX 29. IX
8 . IX - 5.Х

30. VIII 15 . Х
23. IX 1 7. Х
28. IX 2 2 . Х

Листопад поначалу малозаметен, особенно в пору на
чала пожелтения крон. Вынужденный сброс листвы при 
засухе или из-за поражения болезнями и насекомыми 
считается явлением ненормальным и к началу естествен
ного листопада отношения не имеет. У некоторых деревь
ев (например, у  клена и дуба) листопад начинается лишь 
после значительной раскраски крон. Подфазу «начало ли
стопада» легко отметить у  осин, осокорей и у части ив.

Начало листопада у некоторых лесных пород 
(Ш ипов лес, Воронежская область)

Массовый листопад. Проходит под значительным влия
нием снижающейся температуры воздуха и почвы. В теп
лую осень раскраска листвы бывает весьма яркой, да и 
начинается это явление раньше. Ненастной осенью отми-

Средний
срок

Самый
ранний

Самый
поздний

Липа мелколистная 
Лещина
Клен остролистный 
Бересклет бородавчатый 
Ясень обыкновенный 
Лиственница сибирская 
Дуб черешчатый

2 7 . VIII 8. VIII 2 9 . IX
1 6 . IX 6 . IX 2 5 . IX
17. IX 2 0 . VIII 9 . Х
1 7 . IX 2 7 . VIII 2 9. Х
1 9 . IX 8.  IX З . Х
2 . Х  10 . IX 15.X
3 . Х  15. IX 27 . Х
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рание листвы и ее опадение затягиваются, но в период ! 
возврата тепла кроны дружно желтеют и осыпаются. Mac- 
совый листопад отмечают датой, когда половина экземп- 1 
ляров наблюдаемой породы интенсивно сбрасывает листья. 1 
Кроны редеют, сквозят. Ясень, тополь, ольха и осина мо- |  
гут иногда буквально за день сронить листья. Поэтому 
следить за ними нужно чаще, особенно в ветреную пого- 1 
ду. После заморозков листопад тем более усиливается.

Окончание листопада. Подфазу регистрируют днем, в 
который наблюдаемые деревья или кустарники полностью 
обнажились от листвы. Те немногие листья, что задержа- ; 
лись на вершинах крон, во внимание не принимаются.

П ризнаки конца опадения хвои у сосен — освобожде- ] 
ние от хвои внутренней части кроны, отчего она снова 
выглядит зеленой, хотя и более разреженной. У елей опа
дение хвои начинается в ноябре, и процесс этот растяги- 1 
вается на длительное время. Отпад хорошо заметен на 
поверхности снежного покрова. Сброс хвои в ветреные -| 
дни усиливается.

Интересно, что при быстрой раскраске крон листопад 
протекает скорее, чем при медленном пожелтении листвы 
или ее внезапном побурении. Впрочем, в березняках бу
рая листва опадает поспешнее желтой, в осинниках быст- \ 
рее оголяются карминово-красные кроны.

Полное опадение листьев у некоторых лесных 
(Ш ипов лес, Воронежская область)

пород

Средний Самый Самый
срок ранний поздний

Липа мелколистная 8.Х 24. IX 26.Х
Ясень обыкновенный ю.х 24. IX 18.Х
Лещина П .X 29. IX 24.Х
Клен остролистный 11.Х 2.Х 20.Х
Бересклет бородавчатый 18.Х 24. X 5 .XI
Лиственница сибирская 1.XI ю.х 21 .XI
Дуб черешчатый 1.XI 12.Х 21 .XI
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В пору листопада у 
многих деревьев закла
дываются почки возоб
новления. Освободив
шись от листьев, расте
ния вступают в дли
тельный период отно
сительного покоя.

Травы. После пло
доношения у трав по
степенно подсыхают и 
отмирают надземные, а 
у однолетников и под
земные органы. Некото
рые многолетники мо
гут уйти под снег с зе
леными побегами и

Силуэты вечнозеленых деревьев:
1 — с о с н а ; 2 — ел ь .

У  Они настолько своеобразны, что их
отмираю- невозможно спутать ни с одной по- 

щих трав поначалу из- родой 
меняется окраска листь
ев, затем происходит подсыхание стеблей. Есть и таки 
травы, у которых листья начинают отмирать еще задол 
го до плодоношения.

При окончании вегетации однолетников отмечают по 
явление изменений в окраске листьев; усыхание и отми 
ранпе всего растения.

Программа осенних наблюдений за травянистыми мно 
голетниками шире. У них желательно отмечать начал' 
изменения в окраске листьев: преобладание нормально 
окраски листьев над измененной; преобладание изменен 
ной окраски листьев над нормальной; полное изменено

Обнажившись от листьев, к р о н ы  деревьев приобретают характер 
ную форму. На рисунке представлены силуэты лиственных де 
р е в ь е в :  1 — д у б ; 2 — б е р е за ; 3 — и в а  л о м к а я  (в е т л а ) ;  4 — л и п а ; 5 — кл ен
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окраски листьев; листопад; безлистное состояние; частич
ное отмирание отдельных органов растения в разных фа- 
||пх развития; засыхание надземной массы растения; пол
ное засыхание и отмирание надземной вегетативной час
ти. Если трава уходит под снег не отмершей, ее конеч
ное осеннее состояние регистрируют датой, когда листья 
от действия мороза увянут и потеряют свойственную им 
свежесть.

Грибы. Осенью туристы отмечают начало сбора, а за
тем исчезновение белых, груздей, волнушек, подберезо
виков, подосиновиков и сыроежек — зеленой, желтой и 
розовой. По осеннему опенку регистрируют даты его по
явления и конца сбора. Ж елательно отмечать конец сбо
ра полевых и лесных шампиньонов и шиповатых дожде
виков.

Наблюдения над животными
Млекопитающие. В пору листопада туристы записывают 
дату начала гона у лосей. Затем, в предзимье, самцы этих 
животпых приступают к сбрасыванию рогов, о чем тоже 
делается отметка в дневнике. Осенью наблюдатель по 
возможности собирает сведения о датах залегания в спяч
ку барсуков, медведей, выхода «на чистую» белок и зай
цев (одеваются в полный зимний наряд). При этом надо 
иомнить, что при значительной оттепели барсуки и мед
веди могут на некоторое время снова вернуться к актив
ной жизни.

Птицы. Каждый вид перелетных пернатых приступа
ет к отлету в свои сроки. Раньше других устремляются 
к местам зимовок насекомоядные птицы (стрижи, ласточ
ки, мухоловки, иволги). Приблизительно одновременно с 
ними исчезают кулики, питающиеся мелкими водными 
беспозвоночными. Позднее подадутся к зимовью расти
тельноядные птицы — грач, дрозд-рябинник, гуси, многие 
виды уток. Поздно улетающие птицы приноровлены к 
изменениям в природной обстановке; одних гонит первый
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снег, других — замерзание водоема. При урожае ягод ря
бины дольше всех задерживаются в лесной зоне дрозды- 
рябинники, иногда их можно видеть и в ноябре.

Свои наблюдения за осенним пролетом и отлетом гнез
дившихся птиц туристу надо начинать уж е с середины 
августа, в пору одиночных и стайных кочевок. Стаенив 
птиц примерно совпадает с температурным началом осе
ни. Когда установится золотая осень, можно засвидетель
ствовать смешанные стаи птиц: различные виды времен
но объединяются, например пеночки и вьюрки. У пернатых 
хищников в этот период появляются слетки, а у промыс
ловых тетеревиных распадаются выводки.

Золотой осенью старые глухари заканчивают линьку, 
а молодые одеваются во взрослое (годовое) перо. В иные 
годы у глухарей наблюдается осеннее токование. С се
редины октября тетеревиные переходят на зимний образ 
жизни. Соединившись в небольшие стаи, они выбирают 
зимние места обитания. Не соединяются в стайки лишь 
рябчики, у которых в это время продолжается осенпяя 
разбивка на пары.

Перелетных птиц подгоняют к отлету погодные невз
годы. Известно, что журавли отлетают волнами, и каж 
дую их волну сопровождает очередной натиск арктичес
ких воздушных масс. Чем сильнее волна холода, тем бы
стрее проходит отлет журавлей. Примерно так ведут себя 
и дикие гуси. Вот почему и существует примета: «Гусь 
пошел — быть снегу».

Известный фенолог Н. Н. Галахов установил, что от 
начала до конца пролета журавлей проходит в среднем 
38 дней, причем пролет распадается на четыре волны, 
связанные с погодной обстановкой. Период отлета гусей 
длится 16 дней.

Средний
срок

Самый Самый
ранний поздний

Журавли
Гуси
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Массовым отлетом надо считать исчезновение бол 
шей части стай, до того постоянно встречавшихся в ме 
тах наблюдений. За водоплавающими легко следить у npi 
брежных отмелей и мелких водоемов. Именно там ост 
навливаются эти пернатые, чтоб подкормиться и отдо: 
нуть. Регулярный осмотр водоемов, лугов, полей, а такя 
южных опушек леса поможет наблюдателю судить об ш 
тенсивности перелета и пролета птнц. Лесных птиц к ток 
же легко наблюдать на ягодных кустах. Нужно сдела! 
отметку о дате последней встречи пролетных стай ил 
отдельных особей. Обход участков лучше совершать у  
ром или вечером.

Осенью турист отмечает следующие явления из жизв 
птиц:

стриж черный, мухоловка серая, малиновка, горихвос 
ка, трясогузка белая — исчезновение;

ласточка-воронок и ласточка-касдтка — стаение и о’ 
лет;

журавль серый — отлет первых и последних стай; 
кряква, чайка обыкновенная, лебедь, гусь серый — О’ 

лет;
грач, скворец — начало стаения и отлет; 
снегирь, свиристель, чечетка — появление первых ста] 
Насекомые. Нужно отметить даты прекращ ения лет 

пчел' и уборки ульев, а также даты исчезновения ос, кс 
маров-кусак, совки-гаммы, капустной совки, бабочки-бо* 
рышницы, слепня бычьего, лугового мотылька, непарног 
шелкопряда, яблонной плодожорки и мух-жигалок.

Силуэты улетающих птиц (сверху вниз): журавли, гуси, утк\ 
стаи мелких птиц. Зарисуйте в своем походном дневнике силу; 
ты улетающих птичьих стай



II ДНЕВНИК ТУРИСТА

Календарь природы
(па примере средней полосы России)

С рок начала явления

Ф енологическое явление
средний

самый самый
ранний поздний

Осеннее стаение грачей 3.IX 26.VII 26. IX
Первый заморозок на почве 4 . IX 14.VIII 8.Х
Начинается лёт осенней пау-
тнны 4 .IX 2 .VIII 15.Х
Последний сев ржи 6 . IX 29 .VIII 15 .IX
Окончание уборки овса с поля 8 . IX 19.VIII 1.Х
Последняя гроза 12 .IX 20 .VIII 13.Х
Начинается листопад:

клена 14.IX 23. VIII 26. IX
орешника-лещины 15.IX 1 .IX 25. IX

Изменилась окраска листьев!
рябины 18.IX 31.VIII 1.Х
липы 19.IX 22.VIII 14.Х
березы 19.IX 3.IX 1.Х

Начинается листопад осины 19.IX 5. IX 1.Х
Изменилась окраска листьев
клена 20. IX 3.IX 30. IX
Полный листопад вяза 20. IX 3.IX 2.Х
Начало листопада дуба 20. IX 10.IX 1.Х
Изменение окраски листьев:

осины 21. IX 10 .IX З.Х
яблони 2 1 .IX 3 1 .IX 4.Х

Полный листопад}
черемухи 22. IX 1 5 .IX 4.Х
липы 24. IX 31.VIII 14.Х

Первый заморозок в воздухе 24. IX 31 .VIII 21.Х
Последнее появление массовых
кучевых облаков 2 4 .IX 19.VIII 19.Х
Осенний пролет журавлей 27. IX 14.VIII 21.Х
Полный листопад осины 5.Х 20. IX 20.Х
Оканчивается лёт осенней пау
тины 9 .Х 18.IX 10.XI
Первый день со снегом 12.Х 17.IX 7 .XI
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Продолжвш

Ф енологическое явление

С рок нач ала явления

средний
самый
ранний

самый
поздний

Полный листопад:
клена 14.Х З.Х 24.Х
березы 15.Х 1.Х 26.Х
орешника-лещины 15.Х 1 .x 31.Х

Последний день с кучевыми
облаками 19.Х 2 . IX 30. XI
Затягиваются льдом лужи 21.Х 5.Х 12.XI
Первый день со снеговым по
кровом 23.Х 1.Х 18.XI
Замерзает пруд 30. X 27. IX 2 .XII
Средняя суточная температу
ра воздуха устойчиво перехо
дит ниже 0 4. XI 8.Х 8. XII
Ледостав на крупных реках 18. XI 23.Х 2 1 .XII
Устанавливается прочный сне
говой покров 27. XI 20.Х 2 7 .XII

Народные приметы о погоде

Много желудей на дубе — к строгой зиме. Ива рано ин< 
ем покрылась — к долгой зиме. Если с дерева лист к 
чисто спадает — будет строгая зима. Пока лист с впше 
не спал, сколько бы снегу ни выпало, оттепель его сп 
нпт. Осенью листопад пройдет скоро — ожидай круто 
зимы. Осенью листья берез начнут желтеть с верхушки - 
весна будет ранняя, зажелтеют снизу — поздняя. Листь 
осины лежат на земле кверху лицом — зима будет холо; 
ная, а кверху изнанкой — теплая. В лесу много рябины - 
к дождливой осени. Если журавли осенью летят высс 
ко — осен^> будет продолжительной. Лебедь летит с сев< 
ра на юг поздно — осень окажется продолжительной 
теплой. Птица на землю садится — к вёдру, на крыши - 
к пепогоде. Чайки сидят на воде — в море разыгрывав: 
ся шторм. Комары появились поздно осенью — к мягко
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зиме. Большие муравьиные кучи к осени — на суровую 
зиму. Если в зайцах много жиру, то зима будет продол
жительной и холодной. Кроты с осени натаскивают в 
свои норы много жнивья или соломы — зима будет хо
лодная. Мыши вьют гнезда наверху копен — осепь будет 
мокрой и продолжительной; если же они вьют гнезда сни
зу копеп или вовсе в земле — весну ожидай сухой. Мыши 
во льну гнездо свили — в зиму большие снега будут, 
В какую сторону спиною ложатся животные — с той сто
роны и подует ветер. Кошка в печурку — стужа на двор. 
Куры начинают линять рано осенью — к ранней теплой 
зиме. Куры ощипываются — к дождю или снегу. Домаш
няя птица прячет голову под крыло — к холоду. Пчелы 
осенью леток воском залепляют, оставляя чуть видное от
верстие,— на холодную зиму, оставляют его открытым — 
к теплой зиме. Свиньи визжат перед ненастьем, собира
ют гнезда — к морозу. Вешний ветер — из темени, осен
ний — из ясени. Сильные северо-восточные ветры — к 
дождю или снегу. Северян пагонит холоду. Гром в сен
тябре предвещает теплую осень. Октябрьский гром — зима 
бесснежная. Весной дождь парит, а осенью мочит. Осен
ний «бусенец» обмочливее дождя. Послеобеденный дождь 
долгий. После облая (гололедицы) ожидай дождя. Пас
мурная холодная погода прояснится к ночи — к замороз
ку. Звезды ярки — к хорошей погоде, тусклы — к дождю 
или снегу. Осенний иней — к вёдру. Морозный иней па 
траве — к дождю. Молодой месяц всегда обмывается 
(в первые дни его нарождения жди дож дя). Месяц не 
виден до четвертого дня — к ненастью. Ж ди перемены по
годы при новом месяце. Крутой месяц — к холоду. За три 
дня до рождения или после рождения луны жди переме
ны погоды (дождь, ветер, снег). Перед дождем луна бы
вает мутноватой или бледной, перед вёдром (зимою — пе
ред морозом) — чистой и яркой. Облака идут низко — 
ожидай стужи. Низкие темные сплошные облака — к не
настью на долгое время. Сбежались тучки в одну кучку —
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быть дождю. Несколько дней кряду видны белые обл 
ка — к похолоданию. Дневной снег не лежит; первый cm 
выпадает за ночь. От первого снега до санного пути - 
шесть недель сроку. Снегу осенью нанесет рано, то и ве 
на будет ранняя. Снег после выпадения остался на д 
ревьях — останется и на земле. Первый снег упадет * 
мокрую землю — останется, на сухую — скоро сойде 
Первый снег бывает за сорок дней до зимы. Первый ocei 
ний снег с бураном — зима еще не стала. Солнце в кр; 
гу — к ветру и дождю. Туман спускается вниз — к отт 
пели. Много тенетника (паутины) — к долгой, сухой oci 
ни. Осенний тенетник — на ясную погоду. Дрова в печ 
горят сильно, и пламя стремится в трубу с гудением - 
к буре.

З И М А
СРЕДИ СНЕГОВ Б Е Л Ы Х

Зима — самое продолжитель
ное время года во многих 
районах нашей страны. В 
среднерусской полосе она 
длится 111 дней. Главные чер
ты сезона — наименьшее по
ступление солнечной энергии, 
отрицательные температуры 
воздуха и устойчивый снеговой покров. Они-то и опред( 
ляют весь жизненный уклад живой природы.

КОНТРАСТЫ ПЕРВОЗИМЬЯ. ДЕК А БРЬ

Иногда долго не устанавливается зима. Снег, обильн 
выпавший, сбегает ручьями под напором оттепели. Та
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уж  не раз случалось: убелит снегопад окрестность, по
кров толстый, пышный, вот вроде бы и чернотропу конец. 
А потом теплом потянет, воздух загустеет от влаги, и, 
главное, дождь зашуршит. И снег почернел. Чернотроп сно
ва вскрывается. Таков уж  декабрь — «месяц пляшущего 
термометра». Контрастна и капризна погода первози
мья, до самого солнцеворота (22 декабря) могут не 
разыгрываться метели. Зато уж  как разыграются...

Преображается зимой земля. Под пуховыми снежными 
постелями безбедно прозябают травы и полукустарнички. 
Здесь их проведают разве что мыши и им подобные гры
зуны, которые под снегом проделывают длиннейшие пу
тешествия. И гнезда в травах устраивают. Весной, когда 
стает покровный снег, эти гнезда и мышиные тропы бу
дет видно. Так уж  повелось: зимой всяк жилец переби
вается на свой образец. Барсуки, например, в подзем
ных хоромах; хорьки, ласки и горностаи— в скирдах со
ломы и сенных кладях; летучие мыши — в пещерах.

Середина декабря, как  правило, отмечается устойчи
вым снежным покровом. Санный путь установился — это 
ль не признак водворения зимы! И к тому же блеснул 
мороз. Старый снег зачерствел, а тот, что падал снова, 
внатруску присыпал черные лысины земли. И побелела 
окрестность, засверкали на солнце хрустальные терема 
зимнего леса. «Чист-чист!» — восклицает в кустах бело
щ екая синица. «Пора!» — гаркает с ольховой сушины во
рона. Ужели не пора? Декабрю за обыкновение приво
дить зиму на Русь, без клиньев и подклинков настилать 
на реках мосты, повязывать толстые полушалки на хвой
ный молодняк. Зимняк потянул, восточный ветер,— зна
чит, зима настала.

Войдешь сейчас в лес, и кажется, будто попал в сказ
ку. Стоит он в белоснежном уборе, словно заснувший. Но 
если вслушаться, вглядеться попристальнее, приметы жиз
ни заметны на каждом шагу. Вот слышатся голоса птиц. 
Где-то попискивают синицы. Не отстают от своих перна
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тых подружек и овсянки, но поют они мелодичней, гро: 
че. Факелами пламенеют грудки снегирей в сетках ве 
вей, их задушевное бренчание напоминает гусли. Нед 
ром этих таежников называют «яровчатыми гycля^ 
зимы».

Непрерывно на «кузнях» стучат большие пестрь 
дятлы. Внизу, под деревом, разбросаны пустые еловь 
шишки. И что интересно, под «кузню» дятел зачастую b i  

бирает листопадное дерево, скажем, ветлу. И ворох ш 
шек под такой породой бывает тогда особенно неумес 
ным.

Стучит дятел в своих владениях громко, на весь пер 
лесок, а голосистая свита его тут же ретиво исследу! 
каждый побег, каждую веточку — пища нужна. В свн 
той синички — большие, гаички, лазоревки; раздаютс 
трельки поползней и пищух. Даже корольки и ополоно 
ки увязываются за дятлом. Кормом лесной доктор свш 
не снабжает, но всем пернатым зимовщикам известно: г; 
дятел завтракает, там и спутникам пожива найдете 
Ведь дятел выбирает больные деревья, в которых укрь 
лось множество разнообразных насекомых. Их-то и разы 
кивают крылатые санитары.

Промысловые тетеревиные птицы зимой ограничив, 
ются исключительно древесной пищей. Сам тетерев в Э! 
время питается почками серой ольхи и сережками бер 
зы, склевывает ягоды клюквы, брусники. Этим же пит; 
ется и рябчик. А глухарь и того невзыскательнее: его и 
любленное блюдо — побеги и хвоя сосны. Древесный пас 
ситным не назовешь, но он не так скуден, как полагаю 
Например, по питательности сережки березы не уступ; 
ют хорошему овсу. Да и в почках, и в хвое птица naxi 
дит много полезного. Вот и говорят: «Для глухаря зима - 
за обычай».

Свежий, как родниковая вода, воздух особенно чист 
зарослях можжевельника. Этот вечнозеленый кустарнв 
распространяет вокруг себя много целительных вещест
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Мели хочется надыш аться лесным воздухом, надо посто
ять у можжухи. Заодно и понаблюдать забавные сценки 
из жизни чубатых свиристелей. На можжевельнике пер
натые зимовщики лакомятся спелой ягодой. В отличие от 
иеленых, незрелых, спелые ягоды вроде черных бусинок. 
Разжуй такую бусинку, чтоб убедиться, как смолисты и 
жгучи ароматные плоды северного кипариса — так назы
вают иногда можжевельник.

На чистейших сугробах, не перечеркнутых даже те
нями деревьев (тень бывает при солнце, а оно просияет 
после новогодья), раскиданы мелкие крылатые семена 
елей. Чешуи шишек, топорщась, пускают семена по ветру. 
Ветер и вода, как заправские сеятели, далеко разнесут 
их за пределы материнской кроны. Но вот беда, сеятели 
эти слепы. Из каждой еловой шишки вылетает 100 и бо
лее семянок, гектар густого бора рассыпает на снег цент
нера полтора посевного материала. А много ли прорас
тает?

Природе можно помочь: часть урожая хвойных надо 
собрать для высева в лесных питомниках. Выращенные 
там саженцы пойдут на облесение оврагов, придорожных 
полос, безлесных склонов. Лучше, конечно, не дожидать
ся, когда шишки начнут терять семена,— лишь бы созре
ли. Узнают это по цвету: спелая шишка сосны на вид 
серая, а у  ели — бурая. Если шишки висят невысоко, их 
срывают прямо с дерева. Но вернее пойти к лесорубам. 
На местах прочисток и заготовки древесины найдется не
мало срубленных веток с отличными шишками. Дома их 
надо высыпать под навес, потом досушить в печи, в ду
ховке, обмолотить, а семена протереть в руках, чтоб кры
лышки отвалились. После отвеивания сора останется са
мое малое: засыпать семена в бутылки и отнести их на 
хранение в темное и прохладное место.

Раз уж начали готовиться к лесной посевной, то мож- 
по собирать и другие семена, например ясеня и липы мел
колистной. Взгляните на эти растения. У ясеня уже давно
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побурели крылатки — к сбору готовы, а у  липы и opej 
ки, и прицветпый листочек забурелись — тоже призн  
спелости плода.

ПО БЕЛОЙ ТРОПЕ. ЯНВАРЬ

Голубое небо отразилось в сугробах. И снега сделали 
голубыми — снег, как и вода, способен отражать окрас] 
небосвода. Оттого-то с подъемом солнца заголубелась и 
крометная снеж ная скатерть. К  вечеру, когда небо синес 
сугробы будто тронуты синькой.

Сугробы в январе глубоки. К ак ни пригнетает их ин< 
раз сырая погода, а заметной усадки покрова нет. «Б 
дет наст, п снег сплотится»,— подсказывает народная пр 
мета. И действительно, с появлением корки наслуда (н 
леди) сугробы зачерствеют. А будет это скоро, как под 
спеют хваткие морозы. Крепкий наст откроет пешед 
путь во все концы. Снег местами бывает таким тверды 
что следы за собой сразу же теряешь — так мелки.

Легче всего перемочь зиму насекомым. Находясь : 
временном оцепенении — анабиозе, они выживают да* 
в лютые стужи. Состояние организма в анабиозе учеш 
сравнивают с остановленными часами. Стоит толкну 
маятник, и часы спова пошли. Чтобы вывести насекомь 
из оцепенения, нужен температурный толчок. И даст е 
весенний день.

Как зимуют насекомые? Комары загодя забились 
подвалы и дупла деревьев, там и проспят до тепла. Вр 
дитель полей — клоп-черепашка нашел себе убежище п< 
слоем опавшей листвы или забрался в травянистые о 
татки. Здесь же отыскали приют шмели и жужелиц] 
Свекловичный долгоносик и вовсе зарылся в землю.

Многие насекомые не могут зимовать во взрослом с 
стоянии — бабочками или жуками. Одни из них сохран 
ются лишь в фазе яйца. Так, например, зимует яблон 
вая тля. На концах веток садовых деревьев можно ра
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глядеть черный бисер этих яиц. В такой же фазе зимует 
кольчатый шелкопряд.

Гусеницы боярышницы проводят зиму в гнездах, ко
торые они готовят из сухих листьев, склеенных паутиной. 
В запущенном саду немудрено отыскать такие колыбель
ки, подвешенные к веткам.

В оттепель в лесу случаются самые непредвиденные 
встречи. То вдруг когтистый след барсука встретится — 
взял и вылез из норы зажирелый зверь, чтоб поразмяться 
и почистить мех. А то и енотовидную собаку увидишь — 
проснулась, как погода наладилась.

Лосиные следы ведут к дорогам, моховым болотам, 
в ивняки и ольшаники. К  дорогам — потому, что там хо
дить легче: после дождей даже небольшое подморажива
ние натягивает на сугробы острую корку наста. В болотах 
да в ивняках лосю корма достаточно. А великану его мно
го требуется: за сутки он съедает 9 кг коры и побегов. 
Коренной зимой старые быки сохатых начинают терять 
ветвистые рога, и на лосиных стойбищах звери собира
ются целыми семьями, чтобы легче было отбиваться от 
хищников.

Белка в январе норовит пробежаться низом — по сне
гу. Окоченелые деревья черствые, неприветливые, а снег 
куда как податлив. Зачует она ухоронку орехов, колосков 
или желудей, остановится — и давай раскапывать. Летит 
снег клочьями, углубляется ямка. И вот уже находка в 
зубах! Бывает, что белка разрывает и не свою ухоронку.

Сумерками вдоль проселков, на капустных поймах и 
в молодых плодовых посадках нет-нет да заметишь зай- 
ца-русака. Днем косой отлеживался в кустарнике или на 
заросшем болоте, а как день на исходе — подался под
кормиться. Беж ит зверек вертко, с хитроумными скидка
ми п спрыжками. «Заяц — не трус: себя бережет»,— заме
чает о нем русская пословица.

Середина зимы. В суровое время, разумеется, фено
логической нови немного. Но она есть, и ее надо заме
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чать. В старом ельнике у клестов вывелись птенцы: час
тый прилет пернатых родителей — верный знак, что семья 
увеличилась.

Всех незаметней сова. Полет ее совершенно бесшум
ный, чтоб ни одна мышь не услышала. В поисках поле
вок пернатая охотница подлетает к скирдам соломы и 
кладям сена.

«Мороз и солнце...» Эти два январских слова будто вы
ведены самой природой и навсегда спаяны в пушкинских 
стихах. Звонкий январский день — это когда во всю ширь 
льется прямое солнечное сияние, когда роскошной ризой 
светятся снега.

Сугробы, снега, снежинки. Тучи снежинок слетают с 
небес. Приглядимся к ним, какие они и чем отличаются 
при разных типах погоды.

Пожалуй, самая красивая — известная нам снежипка 
звезда. Ее изображение зачастую символизирует снег. За
рисована она впервые свыше 400 лет назад (в 1555 г.). 
Рассматривая эту снежинку, Кеплер в 1611 г. установил, 
что лучи ее расходятся строго под углом в 60 градусов.

Когда над плоскостью звезды возвышается на зер
нышке небольшая ледяная пластиночка, снежинку назы
вают звездчатой батареей. Встречаются среди снежинок 
шестигранные столбики. Бывает, что столбики срастают
ся, образуя столбчатые батареи. Вытянутые, тончайшие 
снежные кристаллики известны как иглы. Игольчатые ба
тареи — это пучок остроконечных игл.

Пушинки когда-то слыли «заиндевелым снегом». Если 
пристальнее вглядеться в пушинку, то легко заметить, что 
пластиночка ее с одной стороны густо обросла кристалли
ками инея, стала как бы мохнатой.

Другой вид снежинки — пластинчатый еж. Представ
ляет собой десятки сросшихся ребристых пластинок. Вы
падает иногда в виде хлопьев. Если вместо пластинок 
срослись лучи, еж называют звездчатым. Правильный
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звездчатый еж — это две наклонно пересекающиеся звез
ды; в снегопадах редок.

Не откажешь в оригинальности снежинке-запонке. Это 
образное название снежинка получила не зря, с виду она 
действительно похожа на запонку: вытянутый столбик но 
концам прикрыт одинаковыми шестиугольными ледяны
ми пластинками.

Но не все снежинки подчиняются геометрии, у  неко
торых из них форма неопределенная: походят на комоч
ки оледенелого снега или на снежный комочек с иглами.

То и дело падают круповидные снежинки. Это или 
пластинки, обзерненные с одной стороны мельчайшими 
застывшими капельками воды, или многократно утолщен
ная такими же зернами звезда. Зернистая звезда, утра
тив первоначальное изящество, выпадает в виде матово
белой снежной крупы.

В снегопадах по объему больше всего бывает пластин
чатых ежей, зернистых звезд и звездчатых пушинок.

Конечно же за морозами последует оттепель. Но снег 
уже не изредится, а тем более не сойдет. Он лишь уплот
нится. Велика его роль в природе. Снег утепляет землю, 
и в то же время сугробы усиливают суровость зимы. 
Когда снег падает, он очищает атмосферный воздух. Воз
дух непосредственно над снежным покровом здоровый, 
обогащен озоном. Аммиака в нем меньше, чем в обыч
ном. Поглощенный снегом аммиак по весне сдобрит поч
ву, умножая ее урожайную силу. Интересно, что снежный 
покров способен даже усмирять скорость ветра. Нижний 
слой воздуха, охлажденный от снега, как более тяжелый, 
теряет былую подвижность, тем самым противится ветру. 
В январе снег исключительно свеж и пушист.

ПЕРЕВАЛ ЗИМЫ . ФЕВРАЛЬ

Перелом зимы — заключительная фаза сурового сезона. 
Значительная прибавка света, серьезная оттепель и свой
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ственные февралю фенологические явления в жизни бодр
ствующих животных — вот основные признаки перелома 
зимы. Этот период в средней полосе продолжается при
мерно 31 день.

С подъемом солнечной дуги неуклонно увеличивается 
долгота дня. Если в начале февраля световой день про
должается 8 часов 38 минут, то в конце— 10 часов 35 ми
нут, увеличиваясь почти на два часа. Это главная примета 
месяца-бокогрея. Завершающий период зимы обыкновен
но знаменуется началом «весны света» — нарастающим 
потоком солнечной энергии.

Из всех прозвищ февраля самое распространенное — 
«вьюговей». Противоборство фронтов воздушных масс, хо
лодного и теплого, порождает вспышки метелей. Самые 
пушистые сугробы как раз приходятся на конец зимы. 
До 40 см возвышается снеговой покров на ровном поле, 
а за увалами да в лощинах его бывает гораздо больше. 
Весной талые воды напитают эемлю живительной влагой. 
Вот и говорят: «Снег — крестьянское богатство», «Много 
снега — много хлеба».

Заметные фенологические события совершаются в фев
рале. Слетают с деревьев покладистые глухари, расшива
ют снег следамп-крестиками, подыскивая место для тока. 
В яркие дни эти птицы облюбовывают высокие ели и 
сосны, чтобы усесться на пригреве, ведь солнце-то те
перь с теплинкой! Похоже себя ведут и тетерева, сменив
шие ночевки в снегу на вольный отдых. В оттепель в бе
резняках и ольшаниках пересвистываются рябчики: так 
у них принято выражать свой брачный зов.

Распадаются выводки у яростного лесного зверя — 
рыси. Во время гона хитрый древолаз скрывается в чащо
бе чернолесья, обставленного густым подростом. Там 
рысь незаметно подкрадывается к оплошавшему зайцу- 
беляку.

А вообще снег уже начинает заметно осаживаться и 
уплотняться. Особенно если его поверху приглаживает,
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н то и просто утюжит сильный ветер. На полях, замерз- 
ших озерах да и на болотах к концу зимы будут встре
чаться такие плотные участки снега, так называемые вет
ровые доски, что и лисица, и тем более заяц бегают но 
ним как по накатанной дороге. Да и не бегут они по 
ветровой доске, а как бы выступают, оставляя мелкий чет
кий след. Но вот начался рыхлый снег, и зверь подался 

„прыжками. Побежка хоря, ласки, лесной куницы и горно
стая может прерываться подснежным передвижением.

Парнокопытные лесные звери, те же лоси например, 
привыкли ходить тропами, старым следом. Трудно доби
раться до места кормежки по целине, а тропой возле тем
нохвойных деревьев легче, да и от врагов можно скрыться. 
Заяц-беляк на что прыток, а и он своей тропы не забы
вает: с жировки на лежку норовит старым следом пробе
жаться. Но тропа коварна и для него, именно на ней за 
таивается рысь, лисица или волк.

Старый слежавшийся снег с слоями из ледяной корки 
опасен для тяжелых животных. Проваливаясь по колено 
в сугробах, лось, благородный олень и косуля клочьями 
сдирают шкуру на йогах, жестоко режутся стекляпистым 
льдом. Раненого зверя заганивают хищники, для них 
паст не коварен. Но участками наст бывает все же на
столько твердым, что и лося держит. Это конский наст: 
по нему и лошадь, запряж енная в дровни, не тонет. Прав
да, участки такие невелики.

Февраль — свадебнпк в мире четвероногих. Разбива
ются на пары волки: стаи распадаются, старые звери бро
дят отдельно от молодых. К аж дая особь на снегу остав
ляет свою «визитную карточку» — метку о возрасте и 
развитии. Кто из серых соплеменников ни пробежит, всяк 
ее «прочтет» с интересом. Только уж больно строг закон 
клыков: не попадайся слабый на дороге сильного — не 
сдобровать.

Соблюдается свадебный обряд и у лис. Проворно бегут 
они по белому экрану снегов. Бегут и прислушиваются,
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будто мышкуют. Но не мышкуют они, а устраивают гон 
Начинаются весенние игры у зайцев. Пускай вперед* 
зима нашлет еще и морозов, и вьюг, а уж  календар! 
живой природы подсказывает, что пора приниматься за 
обновление зимнего быта. Ведь февральский снег веснок 
пахнет.
ЧТО И КАК НАБЛЮ ДАТЬ

Зима длится с залегания устойчивого снежного покрова 
до появления первых солнечных проталин. Это сезон 
отрицательных температур воздуха. И хотя прочный снеж
ный покров полностью определяет облик ландш афта, су
ровое время года все-таки можно поделить на фенологи
ческие периоды. В центре России обыкновенно выделя
ют три таких периода: первозимье, коренная зима и пе
релом зимы.

Первозимье. Начинается с выпадением покровного спе- 
га, кончается же в декабрьское солнцестояние. В перво
зимье — самое низкое положение солнца в годовом ходе; 
пора глубокого покоя живой природы. Зим няя погода в 
этом подсезоне еще неустойчива, за снегопадами и мо
розами предстоят оттепели, иногда весьма серьезные и 
продолжительные. Но и в такое глухое время имеются 
фенологические новости: в лесах разбиваются на пары 
рябчики; нерестятся переславская селедка-ряпуш ка и 
сиги.

Коренная зима. Длится с 20-х чисел декабря до па- 
чала февраля, до протяжной песни большой синицы. Пе
риод стуж и крутых метелей. Многие деревья и куста р- 
пики перешли к вынужденному покою (в период глубо
кого покоя их ветки не выгоняют листьев в комнатном 
тепле, теперь же они там распустят почки). Черные во
роны затевают брачные игры.

Перелом зимы. Этот фенологический период отмечеп 
резким приростом светового дня, когда солнце не только 
ходит выше, но и заметнее греет. На полдневной стороно
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крыш капель звенит, сосульки отращивает. Веселен поют 
синицы и овсянки. У  волков и лис — гон, период спари
вания. Снег осел, по верху подернулся настом. Возле оди
ночных деревьев к югу раздались глубокие затайки. Мес
тами с зимовальных ям двинулся лещ. Отмечается крат
ковременный жор щуки; держится в закоряженных глу
бинах, прибрежных зарослях и омутах.

В первозимье туристы в дневнике наблюдений отме
чают переход среднесуточных температур воздуха ниже 
минус 5 градусов, начало устойчивых морозов, а также 
дату залегания прочного снежного покрова, первые ледо
вые образования и сам ледостав.

И конечно же в течение всего сезона в дневнике надо 
регулярно делать записи о температуре воздуха, атмо
сферном давлепии, а также о направлении господствую
щих ветров. Все редкие явления погоды оговариваются 
особо (сильные стужи, крупные вспышки метелей, зим
ние грозы и пр.).

Явления неживой природы
Промерзание почвы. Если зима наступает в свои обычные 
сроки, то почвы в средней полосе России устойчиво про
мерзают уже в первой половине ноября. Но стоит боль
шому снегу опередить серьезные холода или стоит по
дольше задерж аться возвратному теплу, как устойчивое 
промерзание почвы откладывается на декабрь — типично 
зимнюю пору. Обыкновенно выпадению прочного снега 
предшествует устойчивое промерзание грунта, а это соз
дает для зимующих растений благоприятный почвенный 
климат.

Наблюдатели регистрируют сроки охлаждения почвы 
ниже 0 градусов на глубине 20, а затем и на глубине 
40 см.

Замерзание рек. В самом начале первозимья происхо
дит ледостав. Ледяной покров нарастает сперва весьма 
быстро. Затем, с его утолщением и особенно с увеличе
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нием слоя снега на водоеме, интенсивность роста льд 
снижается. Но и при медленном росте голубой щит реш 
достигает внушительной толщины.

Наиболее мощным лед бывает в марте, перед поло 
водьем. В большие стужи мелкие водотоки вообще могу 
промерзать до дна, подвергая гибели почти всю воднуг 
фауну. Участок реки, входящий в зону действия плотин! 
или расположенный в местах выхода более теплых вол 
имеет слабый ледяной покров. Кое-где на нем могут быт 
п полыньи.

Зимний ток реки плавный, устойчивый. Н и ж айш т 
уровень водотока приходится на конец зимы (но до пор* 
снеготаяния).

В дневнике наблюдений нужно указать, какой толщи 
пы достиг лед на местном водоеме на то или иное числс 
имеются ли особенности оледенения, в чем они выраЖа 
ются. Разумеется, выходить можно лишь на прочный лел 
на тонкий или подталый ступать опасно.

Снежный покров. Пестрота в залегании снежного по 
крова обусловлена в основном разной защищенность» 
местности, особенностями рельефа и подстилающей по 
верхности. Первый снежный покров обычно непрочен, че 
рез непродолжительное время тает. Со снежным покро 
вом считается тот день, в котором более половины види 
мой окрестности оказывается под снегом. Устойчивый по 
кров деряш тся всю зиму, и если бывают перерывы, то ош 
не превышают трех дней в месяц.

Туристы, наблюдая за характером снежного покрова 
должны подекадно измерять его глубину и плотность, от 
мечать особо сильные и длительные снегопады.

Изредка снег выпадает в огромном количестве. Напри 
мер, 8 марта 1932 г. в Москве за полсуток выпало до 30 ci 
снега.

Снежный покров — главный источник питания грун 
товых вод. Ведь летние дожди большей частью расходу 
ются на испарение да на питание растений, а снег почт!
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целиком (испарение невелико) сохраняется до весеннего 
паводка. Чем скорее ложится глубокий снежный покров, 
тем раньше весной оттаивает почва. Таким образом, боль
шие снега способствуют лучшему впитыванию талых вод, 
поскольку мелко промерзшая почва быстро оттаивает вес
ной, и влага легко ею впитывается.

К ак зимуют растення
Растительный мир подготовился к зиме задолго до ее на
ступления. Однолетние травы, засыхая, оставили свои се
мена в почве, предопределив тем самым смену поколений. 
Многолетники, свободные от надземных мертвых частей, 
сохраняют жизнь в корневищах, луковицах и клубнях. 
Озимые травы и подавно пробудут под снегом зелеными 
всю зиму (пастушья сумка, например, не сронит ни 
листьев, ни бутонов — раскроются по весне). Зимует с 
цветочными бутонами, а то и с цветами ранневесенний 
первенец — подснежник. Морозы и метели не помешают 
ему встретить весну цветами.

У некоторых эфемероидов — ветреница, гусиный лук, 
хохлатка и пролеска — наблюдается даже подснежный 
рост. Им важно до весны тронуться в рост, окрепнуть, 
а как настанет тепло — быстро выкинуть цветоносы и до 
древесной сени завершить свой жизненный цикл. Зимний 
рост — чисто приспособительное свойство раннецветущих 
трав.

Деревья зимой пребывают в еще более глубоком по
кое, чем многолетние травы. Именно осепне-зимний по
кой закаливает растения, делает их невосприимчивыми к 
низким температурам. Известен лабораторный факт, ког
да береза, закаливаемая все более низкими температура
ми, выдержала даже минус 190 градусов!

В естественных условиях береза легко переносит зна
чительные зимние стужи, если соблюдается непременное 
условие: она заблаговременно должна обрести покой. Наи
более крепко «спят» клен, вяз, липа, яблоня и дуб. Во-
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лее чутки ивы и березы. Совсем короток покой у  сирени 
вишен и спиреи.

Замечено, в наиболее глубоком физиологическом по
кое пребывают молодые однолетние почки деревьев. Д( 
времени их не пробудят и наилучшие тепловые условия — 
ветки в помещении не раскрываются. Не отзывчивы ш 
пробуждение клетки камбия ствола и молодых ветвей 
Зато слаб покой у питающих клеток коры — делятся прЕ 
первой же возможности. Почти не впадают в покой мно
голетние почки, и уж  он и-то трогаются в рост сразу- 
как только создадутся благоприятные внешние условия, 
До замерзания почвы растут и корни.

Части одного и того же растения морозостойки неоди
наково. У деревьев наиболее слабо защищены молодые 
ветки, ови-то, случается, и подмерзают. Сильные стужи, 
конечно, могут побить и зрелые побеги, и скелетные 
сучья, а то и стволы.

Во вторую половину зимы глубокий покой у деревьев 
и кустарников заканчивается, и в это время почти любая 
живая ветка их распускается в комнате. Исключительно 
быстро развиваются почки тополя, березы, лещины и че
ремухи.

К концу февраля туристы наблюдают сокодвижение 
у клена. Среди широколиственных пород он первым про
буждается от зимнего сна, особенно когда находится на 
прогреваемом месте. Тепло и есть тот сигнал к побудке, 
на который так спешно отзывается все живое в природе. 
В дневнике отмечают появление затаек у комлей деревь
ев, продолжительность оттепелей в днях.

Наблюдения над животными
К началу коренной зимы копытные и пушные звери за
канчивают линьку, одеваясь в густой мех. Завершение 
линьки у животных обыкновенно совпадает со сроком за
легания устойчивого снежного покрова. Четвероногие,
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подверженные спячке, уже не выходят коренной зимой из 
нор и берлог. Настала пора длительного физиологиче
ского покоя.

Интересно туристам читать каллиграфию следов. Уметь 
разбираться в чистописании птиц и зверей — значит при
открывать тайны зимнего быта обитателей леса.

Вот лесную дорогу переходил великан-лось: раздво
енные копыта оставили характерные «коровьи» вмятины. 
У поваленной осинки остановка, здесь сохатый лентами 
сдирал молодую зеленую кору.

Заячий след (малик) знаком многим. Но как отли
чить, какой зайчишка прыгал — беляк или русак., знает 
не всякий. Отличить же их просто. Русак по своему про
исхождению коренной степняк. Поэтому и в условиях 
лесной зоны он держится полей, лугов, заовраженных 
пустошей. Значит, и увидеть его стремительную строч
ку следов можно на капустных займищах, где русак лако
мится остатками кочерыжек, вдоль ел ан ей — лесных про
галин, рядом со стогами и скирдами. Заяц  этот тяжелый, 
большой, и след от него — длинный, узкий, глубокий.

Не таков беляк. К ак истинно лесной житель, он избе
гает открытых пространств. Если и вынесется на поляны, 
от леса отбегает недалеко. Беляк меньше я легче русака, 
оттого и след оставляет мельче. Причем из-за оброслости 
лап жестким волосом ямки следов получаются более ши
рокими и крупными. Питается он в основном древесной 
корой. Помет беляка вроде лещинных орешков, цветом 
желтее, чем у русака. След с такими «орешками» быва
лые охотники называют жировым.

«Автограф» волка сходен с почерком собачьих лап. 
Впечатление, будто пробегала крупная собака. Только 
вот положен след там, где собак не водитея. Да и ходят 
волки зимой не в одиночку, а стаей. Состоит же стая и « 
матерых родителей, прошлогоднего приплода — переярков 
и потомства этого года.
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Вся стая-семья на бегу ступает след в след, подде 
Живая кильватерный строй. Старые волки, опытные и хи 
рые, всегда держат молодняк под присмотром: один м 
терый волк ведет стаю, а другой ее замыкает. Приминав 
след передовому нелегко, вот и меняются они на пер' 
сменке. К  концу зимы в волчьих семьях наступит ра 
лад и серые будут колобродить врассыпную.

Лисий нарыск тоже похож на собачий след. Так и к; 
жется, что пробегала мелкая дворняжка. Строчка сле^ 
то и дело прерывается лунками. Понятно, ры ж ая кумуи 
ка не «распишется» попусту в белой книге. Что ни лу! 
ка, то пожива: до мышей лиса большая охотница. П ио 
пет под снегом несмышленая норушка — лиса тут ка 
тут. Рывок передними лапами — и охотница уже де] 
жит в зубах добычу. «Мышкует» лиса всегда протн 
ветра.

Распознавать следы легче в оттепель. Влажный снс 
во всех подробностях воспринимает нажим лап или к( 
пыта. Оттиск, как говорят егеря, получается живой: ви; 
ны углубления от мякиша пальцев и бугорки — промежуг 
ки между ними: заметны касания когтей и пятки. Вс 
ступня зверя отпечаталась на белоснежной страниц! 
изображение следа не заглушено осыпью, не смято зыбьк 
Ямки получаются плотными, чистыми, достаточно глубс 
кими.

И ная картина будет в морозную погоду. След тогд 
быстро стынет: его подошва затвердеет через 3—4 час; 
а позже начнут стынуть стенки углубления. Ежели п 
ощупь не удается определить свежесть следа в это 
случае, то для сравнения рукавицей продавливают я.\ 
ку, чтобы ощупать состояние ее стенок. Неплохо ту 
воспользоваться палочкой: свежий след она пронзас 
бесшумно и легко, а стылый — со скрипом и под yet 
лием.

След, оставленный в оттепель, с наступлением мороз 
оледеневает. И хотя отпечаток его сохраняется ясным, н
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В  зимнем походе туристу встретится много следов на снегу, 
Следы зверей:
/ — п ер е д н я я  л а п а  степ н ого  в о л к а ; 2 — ко п ы т о  к а б а н а ;  3 — п е р е д н я я  л а п а  
л и си ц ы ; 4 — з а д н я я  л а п а  б а р с у к а ; 5 — коп ы то  л о ся -к о р о в ы ; 6 —  з а д н я я  и пе
р е д н я я  л ап ы  в ы дры ; 7 — з а д н я я  л а п а  м е д в е д я ; 8 — к оп ы то  ев р о п ей ск о го  
о л е н я -с а м ц а ; 9 — з а д н я я  л а п а  бел к и
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Интересно научиться читать эту «снежную книгу».
Следы птиц:
| / — л а п а  ф а з а н а ;  2 —  л а п а  у т к и ; 3 —  л а п а  ч ер н о го  а и с т а ; 4 —  л а п а  серой  к у 
р о п а т к и ; 5  — л а п а  реч н ой  ч а й к и ; 6 — л а п а  т е т е р е в а -к о с а ч а ; 7 — л а п а  р я б ч и к а ; 
в  — л а п а  л е б е д я -к л и к у н а ; 9 — л а п а  п ер е п ел а
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подробности оттиска постепенно утрачиваются, да и кон
тур ямки как бы сжимается. Леденеет и след, положен
ный по морозу, но затем попавший в оттепель. Правда, 
такие оттиски отличаются от предыдущих синеватым, 
тусклым оттенком.

Во вторую половину зимы снег слеживается, а неред
ко и переслаивается корочками. На открытых просторах 
сугробы уплотняются ветрами, да настолько, что могут 
держать зайца и даже лисицу. Разумеется, на участках 
послабее звери проваливаются, оставляют прорывы. Д ля 
облегчения нажима четвероногие тут топырят пальцы, 
а потому и следы получаются неполные. Например, по 
насту остаются знаки лишь от пальцев и когтей.

Вообще на внешность и крепость (твердость) следа 
влияют многие причины. Главные из них — давность вы
падения нового снега, его влажность, общая глубина по
крова, погодные условия и характер освещения. При 
хмуром небе, когда освещение мглистое, серое, и самый 
свежий след покажется старым. Но он оживет, стоит 
ямку заслонить рукавицей или полою одежды. При солн
це, наоборот, старые, хорошо сохранившиеся следы ка
жутся молодыми. Помните: свежий след чаще всего с 
острыми закрайками на ямках и четкой подошвой; взры
тые снежинки лежат пышно, разрозненно.

Судят о свежести следа также по выволоке и пово
локе. Выволокой следопыты называют черту, оставляемую 
ногой зверя по направлению его хода. Черта обыкновен
но шире у ямки следа, далее она резко сужается. Только 
что выволоченный слег рыхлый, пушистый. Со временем 
оп, конечно, черствеет, слеживается.

Поволока остается на снегу в виде черты, только на
носится опа при опускании ног до заверш ения шага. Чер
та эта постепенно уширяется. Начало она берет прибли
зительно с половины шага, заверш ается отпечатком сле
да. При глубоком снеге выволока и поволока соединяют
ся, но бывают между ними и промежутки.
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Когда следы заполнены выпавшим снегом, об их све
жести судят по оттенкам. Свежий след «слепой» — он од
нороден, контур выделяется мало. Зато старый след конт
растен, его ямки заполнены более светлым снегом. По 
образпому замечанию егерей, такой след похож на ста
кан с песком. Нередко поземка и вовсе заметает след, 
но кое-где он все же прорывается, легко просматривает
ся. Пропавший след чаще всего отыщется за ребром до
роги, между кустарниками, останавливающими занос.

Следопыт сметлив, находчив, для прочтения снежной 
грамоты ему достаточно и самых ничтожных штрихов. 
Ведь следами будут не только ямки от ног, это и при
знаки лежки, норы, это и царапины, оставляемые зверем 
па деревьях и снегу, это и осыпь хвои, коры и суш няка 
от бегущего животного. Следом можно считать любой 
знак, нанесенный тем или иным обитателем лесов и полей.

В лесу на редкость много птичьих следов. Петушиные 
крестики — это расхаживали глухари, куриные наброды 
оставляют тетерева, а вот послабей крестик, все равно 
что цыплята бегали,— следы рябчиков. Где взлетела со
рока — еще и отпечаток ступенчатого хвоста.

Большую радость туристу доставят наблюдения за 
зимующими птицами. Важные и нарядные снегири буд
то раскрашены киноварыо, медлительные чубатые сви
ристели, чечетки доступны для изучения почти безо вся
ких хлопот. Сделайте отметку в дневнике об особенно
стях их кормовых кочевок и зимних поведенческих ре
акций.

Не часто, правда, но жалуют в среднерусские леса 
и крылатые таежники — клесты. Оливково-оранжевый 
тон оперения и перекрещенный клюв так характерны для 
этой птицы, что ее трудно спутать с какой-либо другой. 
При большом урожае еловых семян — основной пиши 
клеста — он обзаводится среди зимы птенцами. Это явле
ние надо обязательно отразить в своих записях. Заф ик
сировать также и время вылета птенцов из гнезда.
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В ДНЕВНИК ТУРИСТА

Народные приметы о погоде
Длинные сухие еловые веточки к метели сгибаются, к спо- 
койпой погоде распрямляются. Шумит дубравушка — к не
погодушке. Лес шумит зимой — к снегу, к оттепели. Во
робьи дружно прячутся в хворост — на мороз или перед 
метелью. Воробьи дружно расчирикались — к оттепели. 
Ворона кричит на полдень (в сторону юга) — к теплу, на 
север — к холоду. Ворона купается — к ненастью. Воро
на кричит: летом — к дождю, зимой — к метели. Ворона 
под крыло клюв прячет — к холоду. Ворона всегда садит
ся клювом к ветру. Вороны и галки зимою вьются в воз
духе — перед снегом; садятся на землю — к оттепели; са
дятся на вершины деревьев — к морозу, на нижние вет
ки — к ветру. Зимою вороны летают и круж атся стаями — 
к морозу. Галки на вечер собираются гурьбой и кричат — 
к ясной погоде. Галки тепла накричали. На тепло галки 
садятся на верхушках деревьев, к морозу — на ветках 
в полдерева. Синичка с утра пищит — ожидай ночью мо
роза. Снегирь зимою скрипит — на снег, выогу и слякоть. 
Сорока под застреху лезет — к выоге. Зимою мухи начи
нают летать по комнате — к оттепели. Сверчок сильно 
трещит: зимою — к теплу и снегу, летом — к дождю. Вол
ки воют возле жилья — к морозу. У зайцев шерсть побе
лела — зима близка. Зайцы держатся около ж илья — к мо
розам. Приходит заяц  в сады — зима еще постоит су
ровой. Гуси и утки зимою купаются в снегу — к оттепе
ли и метели. Гуси хлопают крыльями, полощутся — к теп
лу. Гусь лапу поджимает — к стуже. Корова сопит и фыр
кает: зимой — к морозу, летом — к дождю. Кошка стену 
дерет — к непогоде, клубком лежит — на мороз. Кошка 
скребет пол — к ветру и метели, крепко спит — к теплу. 
Курица на одной ноге стоит — к стуже. Курица машет 
крыльями и вертит хвостом — на ветер, зимою — на ме
тель. Куры рано на насест садятся — к морозу. Лошадь
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перед теплом ложится на снег, перед морозом стоит. Ко
пыта у коней потеют — к теплу. Петух не вовремя поет: 
летом — к дождю, зимой — к теплу. Петухи поют перед 
оттепелью. Зимой рано запели петухи — к теплу. Птицы 
на морозе около домов поют или роются в снегу — к сы
рой погоде. Собаки катаются: зимой — к снегу, летом — 
к дождю. Восточный ветер — к вёдру, зимой — к морозу. 
Ветер подул зимой с северной стороны — к большим хо
лодам. Зимой дует ветер и нет инея — жди бурана. В мо
роз на реке вода выступит на лед — перед большим теп
лом. Воздух над лесом посинеет — к теплу. Гром зимою — 
к сильным ветрам. Дым из трубы коромыслом — к теплу. 
Дым столбом — к морозу. Дым из трубы стелется по зем
ле без ветра — к снегу или дождю. Зимою утренние зори 
скоро перегорают — к холоду, вечерние зори скоро пере
горают — к оттепели. Я сная заря  зимой — к морозу. Звез
ды сильно блестят: зимой — к  морозу, летом — к жаре. 
Звезды каж утся высоко и светят тускло: зимою — к  отте
пели, летом — к дождю. Если зимою звезд видно много 
и они очень часты — к холоду, звезды редки — к ненастью 
н вьюге. Звезды сильно сыплются: зимой — к  снегу, ле
том — к дождю. Частые звезды: зимой — к  теплу, летом — 
к ненастью. Яркие звезды зимою — к морозу, тусклые — 
к оттепели. Звезды зимою ярки и искрятся — к  сильному 
холоду. Звезды «прыгают» — к холоду. Звезды «играют»: 
зимой — к вьюге, а летом — к дождю. Деревья покрылись 
инеем — к теплу. Если ночью был иней — днем снег не 
выпадет. Пушистые инеи — к вёдру. Перед сильным мо
розом вокруг луны видны один или два тусклых красно
ватых круга. За три дня перед полнолунием — перемена 
погоды. Л уна «с ушами» — к морозу. Луна в кресте или 
кругу — к морозу. У молодого месяца рога на полночь 
(вверх): быть зимою холоду, а летом — ветрам. Ясная 
круторогая луна: зимой — к стуже, летом — к  вёдру.
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З и м а — суровое время для зверей и птиц. Нелегко живот
ным найти пропитание при глубоком снеге, поэтому-то 
друзья природы, а вместе с ними и туристы спешат на 
выручку. Подкормка диких животных требует внимания, 
знаний и особого такта. Доброта человека тут на первом 
месте.

Д ля зайцев еще летом запасают веники с молодой 
листвой. Срезают ветки душистой порой — в начале июня, 
тогда ж е их сушат в сарае, несколько раз обрызгивая со
леной водой. Лучше всего веники из березовых, дубовых, 
ясеневых и липовых веток. Не откажутся зайцы и от 
сушеных веток рябины, малины и даже тополя. Хранят ве
точный корм под крышей.

Зайцев подкармливают на участках, где они охотно 
держатся и жируют. Такие участки егеря называют ре
мизами. Именно здесь, на пологих склонах оврагов и 
лощин, на полянах, вырубках и в редколесье, выклады
вают сено, древесные веники, сушеную крапиву, снопы 
необмолоченного проса или овса. Сено лучше оставлять 
мелкими стожками. Зайцы-русаки предаочитают лако
миться лесным луговым сеном, по не отказываются и от 
вико-овсяной смеси, сушеной люцерны и, конечно, от кле
вера. Д аж е от сахалинской гречихи не отвернутся. Гре
чиху эту разводят на приусадебных участках как декора
тивное растение. Ничего не стоит собрать ее по осени и 
вместе с крапивой приберечь для заячьих ремизов.

Веники либо подвязывают к стволам деревьев — та
кая подкормка называется свободной, либо укладывают в 
кормушку, пазываемую выгоном. Устраивают выгоп так. 
В подходящем месте, где водятся зайцы, вбивают недлин
ный кол, вокруг него расстилают хвойный лапник, на ко
торый и кладется подкормка. А чтобы ее не засыпало 
снегом и не заливало дождем, сверху кола распускают 
зонтом сноп соломы. Если для зайцев заготовлены снопы

П омощ ь обитателям леса
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клевера или овса, то их можно падеть иа концы жерди, 
прибитой к такому же колу.

Места жировок зайцев определяют заранее. Затем не
обходимо установить, какой корм предпочитают они на 
вашей территории. Д ля этого на протянутой жерди или 
веревке развешивают пучки клевера, крапивы, сенажа, 
древесных веников и т. д. Степень поедаемости пучков и 
подскажет, что предпочитают местные зайцы. Опытные 
натуралисты выстраивают для зверьков шалаши-кормуш
ки, где корм раскладывают на решетчатом полу. В ш а
лаше сено не заносит снегом, да и зайцам внутри бывает 
спокойнее. Сыпучие корма и корнеплоды ставят в ящи
ках и корытах.

Для лосей ремизы устраивают неподалеку от их стой
бищ. На корм лосям подрубают молодые осины. Причем 
подрубают не у самого комля, а на высоте метр — пол
тора от земли. Поваленные деревца с пня не снимают, 
чтобы ветки и ствол не заносило снегом. Любят сохатые 
также ветки рябины и сосны. Их привозят с лесосек.

Для кабанов на ремизах егеря и туристы оставляют 
корнеплоды: свеклу, брюкву, турнепс, репу, желуди, жмы
хи — все, что как-то подкрепит всеядных животных. Рас
кладывают корма на площадке в нескольких местах. По- 
росятам-сеголеткам закладывают подкормку в особый 
загон из жердей: взрослые животные в него не проле
зут. Корнеплоды на площадках прикрывают соломой, 
чтобы слишком не промерзали. Рядом кладут соль-ли
зунец.

Животные любят соль. Например, лучшим лакомством 
для лошади будет кусочек хлеба, посыпанный солью. 
Солью подкармливают также лосей, оленей, зайцев. Со
лонки в лесу устанавливают на пнях, а для зайцев соль 
закладывают еще в стволы мелких деревьев. Выберут 
сердцевину ствола, насыплют соли, а сбоку просверлят 
дырки. Зайцы найдут гостинец доброго человека, а уж 
достать его через дырки догадаются. Животные эти суме-
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речные, и обедают они 
вечером и ночыо. Днем 
таятся на лежках.

Подкармливают зи
мой и бобров. Ведь 
при недостатке припа
сов подводные жители 
должны выбираться че
рез продушины на лед, 
чтобы разделать на бе
регу одну-другую леси
ну. Бобры питаются 
осиной, черемухой, ду
бом и даже тополем. 
Срубленные ветки опус
кают комлем вверх в 
прорубь, затем протас
кивают в узкие канав
ки, проделанные во 
льду в направлении ха- 

Подкормка птиц зимой — одна из ТОК.
форм природоохранной работы ту- МОЖПО з а Н Я Т Ь С Я
ристов. К кормовому столику часто распределением под- 
будут прилетать зимующие в наших  jjopmkit для бобров И 
лесах птицы, только не надо забы-
вать подсыпать для них корм заранее, до ледостава.

заготовленные ветки 
сваливают возле хаток из расчета 4 —6 кубометров на 
каждое поселение зверя. Кроме помощи животным, под
возка веток с лесосек снизит размеры «бобровых рубок».

Подкормку для диких зверей туристы заготовляют, 
разумеется, под руководством егерей и лесничих.

Зимняя бескормица губит немало полезных птиц. Яго
ды на ветках склеваны, репейники завалены снегом, поч
ки и те зачастую оказываются под коркой льда.

Особенно велики потери среди синиц. Подсчитано, что 
из 10 синиц 8—9 гибнут в холодный период. Только боль
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шая плодовитость спасает этот вид от вымирания. А ведь 
синицы — наши друзья по борьбе с вредителями леса и 
сада. К ак же уберечь их от гибели?

Запомним: синицы— насекомоядные, стало быть, зи
мой на воле они в основном питаются оцепеневшими на
секомыми, их яйцами и куколками. Как заправские акро
баты, повисают синицы на отвесных сучьях, зорко осмат
ривая щели и неровности коры, находя там поживу. К а
кой бы ни трещал на дворе мороз, если синицы могут 
добывать пропитание, холод им не страшен. Теплая пу
ховая шубка согреет сытую птичку.

Но вот беда; нет-нет и обледенеют зимой деревья. Л е
дяная корка тогда заволакивает кормные угодья синич
ки, делает их недоступными. Не лучше гололеда и силь
ный снегопад, когда деревья обряжаются в мохнатую бах
рому. Из-под снега тоже нелегко синичкам накормиться. 
Вот тогда-то и надо прийти на помощь пернатым.

Самая простая кормушка для птиц — лоточек, окан
тованный невысоким бортиком. С помощью четырех бе
чевок такой лоточек привешивают на сук. Можно лоточек 
сверху защитить двускатным навесом, а колышки, на ко
торых будет деря«аться крыша, соединить рядком па
лочек.

Но такой домик-кормушка открыт для всех птиц. Если 
столовую обнаружат воробьи, они стаями будут слетать
ся в нее, и, естественно, никакого корма для этой оравы 
не напасешься. А воробей всеяден и в любую погоду обой
дется без нашей помощи. Чтобы синичья кормушка ста
ла недоступна для воробьев, ее лучш е-всего но бокам 
затянуть железной сеткой с ячейками 3 X 3  см или обшить 
пруточками с такими же промежутками. Синицы в ячей
ку пролезут легко, воробьи же ее не преодолевают.

Очень распространены оконные кормушки. Это нехит
рое сооружение представляет собой крытый ящик, застек
ленный по «фасаду» и имеющий по бокам сквозные лазы: 
один для синиц, другой для подсыпания кормовой смеси
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(располагают близко к 
форточке). Оконная
кормушка доставит
большую радость и де
тям, и взрослым: ведь 
через оконное стекло 
будут видны забавные 
сценки из птичьей жиз
ни. Осмелев, синички 
перестают пугаться да
же пристального разгля
дывания.

Можно сделать кор
мушку и по-другому. На 
сучьях дерева прикреп
ляют столик — фанерку 
с бортиками, а над ним 
с помощью проволоки 
почти вплотную подве
шивают вниз горлыш- 

У строить кормушку из б у т ы л к и -  к ( ш  н а п о л н е н н у ю  КОр- 
дело не сложное, но полезное для ^
пернатых  мом бутылку, которую

можно обернуть древес
ной корой пли закрасить краской с обсыпкой кусочками 
коры и мха. По мере поедания корм самотеком будет по
даваться на столик.

Помимо мясной пищи, синицы охотно клюют семена 
подсолнечника и конопли, тыквенные (нежареные) и ар
бузные семена, а такж е овес и крошки белого хлеба. Часть 
семеного корма, перед тем как положить, раздавлива
ют, так с ним легче справляются мелкие синички — лазо
ревки, гренадерки и гаички. На ветках подвешивают так
же кусочки несоленого сала или время от времени кла
дут на лоток вываренные «сахарные» кости.

Кто подкармливает синиц, наблюдает занятные сценки. 
Щ екастые пернатые сестрички наперегонки стремятся
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овладеть кормушкой с растертыми арбузными и дынны
ми семенами. Эту подкормку предпочитают всякой иной, 
даже кусочек несоленого сала не тронут, а семена только 
подбавляй. И право, ничего не стоило запастись этими 
семенами впрок. Зато сейчас, пропустив их через мясо
рубку, имеешь под рукой хороший синичий гостинец. 
Подкармливая синиц, вы приучаете крылатую защиту 
к своему саду. Где много синиц, там мало вредных на
секомых.

Среди зерноядных зимующих птиц немало таких, для 
которых лучший корм — семена сорняков. Так, чечетки 
первым делом набрасываются на семена лебеды, щеглы — 
на семена репейника, а снегири принимают за лакомое 
угощение семена крапивы и конского щавеля. Заготовля
ют эти семена с осени, хранят необмолоченными вместе 
с травой. Зимой веники из сорных растений расставляют 
на пустырях и других бросовых участках земли, чтобы 
избежать нежелательного обсеменения окультуренных 
участков. Там на них и пирует птичья братия.

Подкормку птиц лучше делать непрерывно. Перерыв 
в несколько дней отучит подлетать к кормушке чечеток, 
снегирей, мелких синиц и поползней.

Реки зимой заперты на ледяной замок, а после по
земок еще и наглухо закрыты толстыми заносами. Под 
такой шубой от заморов может гибнуть рыба.

Дело в том, что вода подо льдом сохраняет темпера
туру около плюс 4 градусов. От морозов она отгороже
на льдом, и скапливаемое в водоеме тепло от гниения ор
ганических остатков, собранных илом, не выходит на
ружу.

Если пруд или озеро сильно заросли илом, не чищены 
от придонных остатков и растительности, они делаются 
тяжкими для рыб. К ак всякое горение, процесс гниения 
нуждается в кислороде. Отнимая его у воды, он тем са
мым отнимает его у рыб. Вот это-то явление и называют 
замором. В таком водоеме рыба бродит из края в край,
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тычется об лед, а затем снимается с зимовки и старается 
уйти в реку, в протоку. И выход не всегда находится.

Вот почему зимой приходится прорубать во льду от
душины — проруби и майны, через которые вода обога
щается кислородом. В здоровой воде быстро происходит 
нагул рыб, да и само видовое разнообразие рыбного на
селения становится богаче.

* * *

Вот и замкнулись сезоны года. Сколько новых знаний 
и полезных встреч доставили туристам походы в живую 
природу! Обыкновенный лес, посещаемый и раньше, при 
зорком рассмотрении оказался полным увлекательных 
тайн, постичь которые помогли фенологические наблюде
ния. Запомнятся они туристам надолго, ведь знания, до
бытые при непосредственном общении с природой, обо
гащают жизненный опыт. А все вместе это обостряет от
ветственность человека за судьбу природы отчего края, 
воспитывает в нем береяшое отношение к яшвым сокро
вищам фауны и флоры. Знать — значит беречь и умно
жать достояние природы. А это так важно для всех нас.



П Р И Л О Ж Е Н И Е

ПРИРОДООХРАННЫЙ КОДЕКС ТУРИСТА

Одобрено управлением  туристских учреж дений  
и маршрутов Центрального совета по туризму 
и экскурсиям

Уважительное, бережное отношение к  природе — одно из главных 
правил поведения туристов. Никогда не забывайте, что в путе
шествии вы находитесь в гостях у  своего верного друга — приро
да. Поэтому не делайте ничего такого, что вы сочли бы неудоб
ным сделать в  гостях.

Не засоряйте туристские марш руты, бивачные площ адки и 
другие места загородного отдыха. Уходя с привала, уничтожьте 
кап возьмите с собой мусор, обрывки бумаги. Консервные бан
ки обожгите па костре и вместе с другими несгораемыми отбро
сами закопайте в укромном месте или, еще лучш е, возьмите с со
бой, чтобы выкинуть в урну или другое специально отведенное 
место.

Ни в коем случае не бейте бутылки или другую  стеклянную  
посуду. Помните, Что брош енная бумага леж ит не сгнивая два 
гада, осколок бутылки или консервная банка могут поранить но
гу и через 40 лет. Подумайте о красоте не испорченной ваш ими 
походными отбросами природы и о благополучии тех, кто придет 
сюда после вас!

Избегайте любых повреждений растительности на берегах 
рек, озер, водохранилищ  — здесь она играет важ ную  водоохран
ную роль. Будьте осторожны с огнем вблизи полезащ итны х по
лос: при пожаре вы погубите лес и сделаете беззащ итной землю.

Не разбивайте биваков па участках, подверженных опасной 
врозии. Избегайте в походах вытапты вания травы, рубки или по- 
яреж дения растительности у  вершин оврагов, на их разветвлени
ях, на склонах холмов. Здесь растительность способствует укреп
лению почвы, останавливает рост промоин и оврагов. Берегите 
п очву— нашу кормилицу!

Автотуристы, мототуристы и туристы-водомоторники, исполь- 
вуйте для своих марш рутов только места, разреш енные для про
езда моторного транспорта. Не спускайте в реки, озера, на тра
вяной покров отходы масла, топлива. Не мойте в местах отдыха 
я купания свои машины и лодки.
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И збегайте устройства массовых слетов, праздников, соревно
ваний на тех участках местности, где это может серьезно повре
дить растительный покров, чрезмерно уплотнить почву, пспортпть 
берега водоема, обеднить природу.

Не рубите на марш руте ж ивые деревья и кустарники, не ло
майте у них ветвей, не реж ьте кору — это ранит и губит их. Но 
вторгайтесь в ж изнь леса с топором и ножом. На привале не 
врубайте топор в зеленое дерево. Чтобы вырастить дерево, по
требую тся многие и многие годы, а уничтож ить его можно в 
один миг.

П утеш ествуя по лесам зоны отдыха, помните, что они зеле
ный заслон города, его «легкие» и украш ение. Здесь настоящ ий 
турист береж ет каждое дерево, каж ды й куст и цветок. Ведь оип 
очищают воздух от пыли, вредных микробов, обогащают его кис
лородом, даю т радость и здоровье многим тысячам горожан.

Не причиняйте вреда лесу на его границах, опуш ках и по
лянах; особенно берегите любую древесную растительность па 
берегах рек: она закрепляет берега и сохраняет полповодность 
и чистоту водных артерий.

Не обламывайте ветвей черемухи, рябипы, бузилы, калины, 
шиповника и других деревьев и кустарников. Не рвите букеты 
цветов — цветы придают красоту и прелесть нашим лугам, полям 
и лесам. Недопустимо рвать такие редкие для многих мест цве
ты, как  лилии, кувш инки, выры вать кустикп земляники, черни
ки, на горных марш рутах — цветы рододендрона, эдельвейса, а 
такж е ломать, рвать, собирать все другие растения, занесенные 
в Красную книгу природы.

Не сооруж айте в походе из живых деревьев и кустарпиков 
шалаш ей, укрытий, заслонов, не используйте зеленых ветвей де
ревьев на подстилку. Собираясь в поход, берите с собой надув
ные матрацы, спальные мешки, одеяла и все необходимые при
надлежности для установки палатки  или устройства кострища. 
Подумайте, что останется от лесов, если каж дая  туристская груп
па будет рубить живые деревья на колья для палаток и кост
ров.

Без надобности не разж игайте на марш руте костры. Помни
те: одна м аленькая искра или тлеющ ий уголек может вызвать 
большой пожар. Черный след от костра, доставившего вам удо
вольствие на один-два часа, будет обезображ ивать местность мно
го лет. В обж итых м естах используйте походные газовые плитки, 
туристские примусы, очаги с сухим спиртом.

Для разведения костра выбирайте только специально отведеп- 
пые открытые места около воды, старые кострищ а или уж е вы
топтанные площ адки. Сначала снимите дерн и сохраните его до 
своего ухода с бивака. Вокруг кострищ а расчистите минерали
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зованную полосу, окопайте его. Нельзя разводить костер близко 
от деревьев, смолистых пней пли корней. Над огнем не должны 
нависать сучья и ветки.

Не разводите в походе костры на участках с сухим камышом, 
тростником, мхом или травой. Не Зажигайте огонь в хвойных мо- 
лодняках и па вырубках, где имеются остатки лесных горючих 
материалов: в этих местах легко может возникнуть пожар, рас
пространяющ ийся с большой скоростью.

Не разводите костры на торфяниках, па лесных каменистых 
россыпях. Тлеющий торф, лесной мусор и перегной незаметно 
для туристов могут распространить огонь по все стороны, пре
вратить его в губительный подземный пожар, с которым очень 
трудно бороться.

В качестве топлива на туристском костре используйте толь
ко разреш енный лесничеством для костра валеж иик, хворост, су
хое криволесье, непригодное для хозяйственных нужд. Не сди
райте бересту с живых деревьев: для растопки можно брать бе
ресту только со старых пней или сухих берез. Запрещ ается сжи
гать заготовленные и находящ иеся на делянках дрова, любые 
живые растения. Если на биваке осталось неиспользованное топ
ливо, сложите его в аккуратны й штабель: оно пригодится дру
гим путеш ественникам.

Около костра всегда оставляйте дежурных. Перед уходом с 
места привала огонь следует залить водой, засы пать землей, 
затоптать ногами, а зимой забросать снегом, пока не прекратится 
тление и не исчезнет даж е небольшой дымок. Если для костра 
снимался дери, то им заклады ваю т потушенное кострище.

Заметив начинаю щ ийся лесной пожар, немедленно приступай
те к его тушению с помощью подручных средств: сбивайте огонь 
штормовками, ветками лиственных деревьев, заливайте водой, 
затаптывайте погами, забрасывайте землей, песком, дерном. Ес
ли огонь успел подняться с земли и начал перекиды ваться с 
дерева на дерево, стал верховым пожаром — надо срочно обра
щаться за помощью в ближайш ий сельсовет, лесничество, лес
хоз.

Бережно относитесь ко всем животным, встретивш имся вам 
па туристском марш руте. Человеку полезны и ж абы — они враги 
вредных насекомых, и змеи — они уничтожаю т мышей, и дожде
вые черви, которые вспахиваю т почву. Н епривычный или оттал
кивающ ий вид животного, страх перед ним не могут служ ить ос
нованием для его преследования или уничтожения.

В лесу старайтесь ходить только по тропинкам. Лес полон 
своей жизни, и вы легко можете раздавить живое существо. Ес
ли случайно наткнулись на гнездо или нору, не трогайте их, 
не отодвигайте ветки и траву — испортите маскировку или вспуг-
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поте животных. Если наш ли п походе плохо летающ его птенца 
или беспомощного звериного детеныш а — оставьте его в лесу. Ря
дом, вероятно, находятся его родители, которые и позаботятся 
о нем, когда вы уйдете, а в городской квартире лесному живот
ному, как правило, прожить трудно.

Охраняйте в путеш ествии птиц — они уничтожаю т вредителей 
леса. Вывешивайте скворечники, синичники, дуплянки. В похо
дах, особенно па лыж ных марш рутах, делайте на деревьях про
стейшие кормушки и оставляйте там птицам зерно и остатки по
ходной пигци.

В заботе туристов нуж даю тся многие насекомые. Например, 
муравьи — лесные санитары, которые разры хляю т почву и пере
носят семена растений. Чем больше в лесу сохранится муравей
ников — тем здоровее лес. Муравьи за год истребляю т до четвер
ти тонны вредителей с одного гектара лесной площади. Н ельзя 
разорять гнезда шмелей и пчел, гоняться с сачком за яркими 
бабочками и стрекозами: как  правило, все цветные бабочки яв
ляю тся важными опылителями, а стрекозы полезны тем, что 
уничтожаю т комаров.

В общении с животным миром не забывайте, что в природе 
вред от хищ ных животных или птиц в большинстве случаев пе
рекрывается пользой, которую они приносят. Не преследуйте 
хищников. Вы турист, а не биолог или охотовед, поэтому не бе
рите на себя ответственность определять степень их опасности.

Прежде чем взять в поход ружье, вспомните, что охота па 
диких зверей и птиц разреш ается только членам общества охот
ников, причем с соблюдением определенных сроков, мест и норм 
отстрела, с учетом запрета охоты па охраняемых животных. Ва
ше пребывание с оружием, собакой или орудием лова па марш ру
те, проходящем через охотничьи угодья, по закону будет прирав
ниваться к охоте. Переходите от ружейпой охоты к бескровной 
фотоохоте. Туристы-фотографы знают, что она труднее и спор
тивнее первой, а ее трофеи — почетнее и долговечнее.

Если хотите услыш ать пение птиц, увидеть лося или белку, 
по-настоящему отдохнуть в лесу — ее включайте транзистор и 
магнитофон, не создавайте лиш него шума.

Намечая марш рут путеш ествия, заранее установите, какно 
достопримечательные объекты встретятся вам на пути. Уточните, 
пет ли среди них охраняемых природных памятников, урочищ, 
заказников, парков и какие ограничения имеются для их посе
щения. В этих музеях под открытым небом, безусловно, исклю
чается всякое повреждение растительности, скал, памятников 
старины и т. п. Только некультурные люди могут позволить себе 
выцарапы вать на них ножом, вырубать топором, наносить крас
кой имена, инициалы или другие надписи.
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Если собираетесь во время путеш ествия посетить государст 
венный заповедник — свяж итесь с  его дирекцией, узнайте воз 
можпости его осмотра и получите соответствующий пропуск. Пе 
редвигаться по заповедной зоне нужно организованной группой 
в строгом соответствии с предложенным вам в заповеднике мар 
трутом . Вас принимает научное учреж дение — не мешайте егс 
работе, беспрекословно подчиняйтесь указаниям  работников запо 
ведника.

Турист не имеет права равнодуш но смотреть на порчу при 
роды, он обязан сделать все для защ иты тех мест, где проходя! 
маршруты походов и путеш ествий. Трудовой вклад в охрану при 
роды — участие в посадках деревьев, кустарников, уход за лесом 
помощь диким животпым, воспроизводство природных ресурсов — 
один из лучш их видов общественно полезной деятельности ту 
рис то в. Вступайте в члепы общества охраны природы. Дело честа 
каждого путеш ественника — активно участвовать в его работе.

Туристы и экскурсанты, своим примером, делом и слово» 
агитируйте за строгое выполнение всеми правил и законов о£ 
охране природы! Не проходите мимо наруш ителей, оберегайте 
красоту и богатства родной земли от браконьеров.

Охрана природы — всенародное дело, О хранять природу — 
8начпт охранять Родину!
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55 к. Турист прежде всего наблюдатель. В походе он м ожет вести
фенологические, метеорологические, биологические и другие 
наблюдения. Однако тайны свои природа открывает не сразу. 
Н ужны  любознательность, терпение, знания
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„Знать и беречь!" — в о т деве 
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