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честве в СССР тис сохранился до нашего времени в Карпатах. Здесь, 
вблизи г. Коломыи, в Станиславской области, существует лес, носящий 
древнее название „Княж двор",1 в котором на площади 70 га в смеси 
с пихтой и буком растет около 10 тысяч деревьев тиса. Растет тис 
весьма медленно и в столетнем возрасте едва достигает 10 м в высоту, 
однако встречаются более старые экземпляры и до 25 м высотой. Тис 
доживает до 1000 и более лет. Деревьев такого возраста в Карпатах 
в настоящее время нет. Древесина тиса твердая, крепкая и тяжелая, 
красно-бурого цвета, красивого рисунка. 

С древних времен тис известен многим народам. У ряда из них 
он почитался священным. Его древесина шла на изготовление ценных 
вещей и на долговечные хозяйственные постройки. В Карпатах еще 
недавно австро-венгерское правительство брало с крестьян налоги ство
лами тиса. Во многих странах тис истреблен. В СССР он находится 
под охраной закона. В горных селах Восточных Карпат еще можно 
увидеть изделия из тиса: столы, стулья, рамки. В прежнее время в Кар
патах из-за дороговизны железа тис широко применялся вместо гвоздей 
при постройках изб. 

У гуцулов и бойков тис еще в начале XX столетия занимал боль
шое место в быту. Каждая семья стремилась иметь в хозяйстве кусок 
тисовой древесины, корня или хотя бы коры, как магическое средство 
против болезней людей и скота, против грома и других бед. 

В народных песнях на Гуцульщине в некоторых селах, как об этом 
сообщил автору львовский ботаник-лесовод М. И. Юзьков, еще и сегодня 
девушки в песнях о легендарном герое Довбуше поют: 

В мене двері тисовіі' 
в мене замки сталевіі' и т. д. 

В другом куплете: 

В мене двері тисовіі", 
не злодіям до розлому. 

Из свадебного обряда на Прикарпатье записан следующий припев 
свахи: 

О мій батеньку рідний, 
пускай бояреньку в двір 
мого Прокопа за тиеовий стіл. 

Надо полагать, что значение тиса в обычаях сельского населения 
Прикарпатья является пережитком древних обрядов. 

Возможно, что в древности тис шел и на сооружение укреплений. 
Об этом можно судить по упоминанию в Галицкой летописи, приведен
ному Д. Дубенским. Очевидно, из чрезвычайно крепкой и тяжелой 
тисовой древесины изготовлялись также и некоторые простые виды 
ручного оружия —дубины, палицы. В „Толковом словаре русского 
языка" В. Даль приводит глагол „тисатися" в значении „драться", 
„забиячить". В. Н. Перетц в названной выше работе цитирует еще 
одно выражение „посячем сукомины и тисие". 

Встречался ли тис в XII веке на территории Киевского княжества 
или же его привозили с запада, из Галицкого княжества? Судя по 
фольклорным данным, можно предположить, что тис произрастал 
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