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Првдислов1е къ четвертому дополненному издашю.

Ботаникъ-любитель и начинающей спещалистъ най- 
дутъ въ предлагаемомъ руководств-!; вс/fe необходимый 
указашя къ собиранш и засушивашю различныхъ ра- 
стевШ для repoapia—какъ высшихъ такъ и низшихъ: 
мховъ, грибовъ, водорослей и лишайниковъ.

ИмЬлось въ виду коротко и ясно изложить простМ- 
ипй научный способъ гербаризацги и консервированы 
растительныхъ организмовъ, указавъ нри этомъ на не
обходимый иособ1я.

Первыя три издашя этой книжки, выпухценныя 
Обществомъ Естествоиспытателей при .Императорскомъ 
Юрьевскомъ Университет'!;, имЪли широкое и весьма 
успешное раснространеше.

Четвертое издаше пополнено главой о составлена 
ботаническихъ коллекцш по сельскому хозяйству, ме
стами переработано и расширено.

П а в . Сю зевъ.



В В Е Д E H I Е.

Mipx растеши такъ прекрасенъ въ своемъ безконечномъ разно- 
образш формъ, что невольно привлекаетъ впиыаше всякаго, кто не 
лишенъ чувства природы.

Пытливый умъ натуралиста и скромное внимаше любителя при
роды одинаково найдутъ чистое наслаждеше въ собиранш и изученш 
растешй.

Медленно проникаетъ въ наше общество мысль великаго писа
теля Г ё т е ,  что природа есть книга, каждая страница которой 
полна глубокаго значешя. При всякой прогулкЪ въ л'Ьсъ, въ поля 
и луга, передъ нами раскрывается этотъ дивный фо.пантъ, но не 
всякому онъ понятенъ— надо быть по своему грамотнымъ для по- 
нимашя чудесныхъ его изображенш.

„Для многихъ умовъ цв'Ьтьг прюбр'Ьли особенный интересъ, 
послЪ того какъ было доказано, что существуютъ причины ихъ 
цв1»та, ихъ величины, ихъ формы и вообще каждой особенности 
ихъ строешя. Если бы мы могли знать все то, что самый малень- 
шй цв4точекъ могъ бы разсказать намъ, говорить Д ж о н ъ  Лёб-  
б о к ъ — мы бы разрешили некоторый изъ величайшихъ тайнъ 
природы11 1).

Съ древнМшихъ временъ человечество, наслаждаясь цветами, 
пыталось объяснить формы и безчисленные признаки растешй, со
здавая при этомъ изящные миеы и поэтическая легенды.

Попытки поздиМ тихъ покол’Ьнш объяснить все чудесное разно- 
o6 p a3 ie  и неисчерпаемое богатство красивыхъ формъ, строеше, 
организацш и свойства растешй создали ц’Ьлую науку о растешяхъ 
и уже давно, ради изучешя стали собирать растешя и сохранять 
ввид-Ь гербар1я.

ДревнМшш гербарй, сохранившшся до нын!., относится къ 
1556— 1592 г.; онъ собранъ К а с п а р о м ъ  Р а т ц е н б е р г о м ъ  во 
Францш, c -J ;b . Ита.пи, Австрш и Германш. Его удалось случайно 
отыскать въ 1859 г. среди ныли и хлама на чердакЪ Королевскаго 
музея въ Кассел'Ь, гд’1; онъ хранится теперь на почетномъ м^стЪ. 
Это 3 нереплетенныхъ тома in folio на 614 листахъ съ 746 ви-

*) К расоты  природы  и ч уд еса  кпра, въ к отором ъ  мы ж нвем ъ, стр . 7 3 .

II. Сгозевъ. ГербарШ . 4-ое изд. 1



2 Г е р б а р г й .

дами растешй, съ назвашями и указашями м’Ъста сбора. Въ В'Ьн'Ь 
въ Королевскомъ музе!; хранится гербарШ 1 е р о н и м а  Г а р д е р а  
1599 года (Kreuterbuch).

Известно, что даже въ древней Руси собирались г е р б  а р i и 
(отъ латинскаго herba — трава) или т р а в н и к и  зайзжими-инозем- 
цами, преимущественно врачами, изучавшими растешя ради извле- 
чешя изъ нихъ разныхъ цЬлебныхъ аел!й.

Былъ собранъ гербарш самимъ гетальнымъ преобразователемъ 
Россш П е т р о м ъ  Be  л и к  и мъ. Этотъ замечательный гербарш хра
нился въ Московском?. университет']; до начала минувшаго стол!тя 
и иогибъ во время пожара въ двЪнадцатомъ году.

Въ Ботаническомъ музей Академш Наукъ въ С.-Петербург* 
имеется древнш руссгай герба]lift, составленный лейбъ-медикомъ 
П е т р а  В е л и к а г о  А р е с к и н о м ъ  (Robert Areskine). Гербарш 
этотъ состоитъ изъ 200 московскихъ лекарственныхъ р астет !, рас- 
клеенныхъ на подоб1'е атласа *).

Въ новейшее время учеными изс.т!;дователями отечественной 
флоры и путешественниками въ далекихъ странахъ собраны бога- 
тМппе rep6apiH, составляющее достояше Императорской Академш 
Наукъ, Императорскаго Ботаническаго Сада въ С.-Петербург!; и 
другихъ нашихъ тченыхъ учреждении

XIX в£къ, отмеченный необычайнымъ развитаемъ естество- 
знашя, былъ особенно богатъ изслйдовашями флоры Россшской 
Имнерш до отдаленн4йшихъ ея окраинъ, которыя дали тысячи 
новыхъ неизв1>стныхъ растенш и весьма цинния св*д*шя по гео- 
графш растешй.

Однако въ общемъ наши фактичесшя познашя о россшской 
флор* крайне скудны и даже тамъ, гд4 производились спещаль- 
ныя изслйдовашя, они въ большинства случаевъ далеки отъ же
лаемой полноты. Поэтому только съ течешемъ времени при друж- 
номъ труд* ботаниковъ, какъ ученыхъ спещалистовъ, такъ и лю
бителей „зеленаго царства11, возможно собрать всЬ необходимые 
матер1алы и только тогда сложная задача по составленго флоры 
Россш будетъ разрешена вполн'1;.

За посл'Ьдше годы оказалось не мало любителей, заявившихъ 
себя серьезными научными трудами и обогатившихъ науку замеча
тельными находками въ области растешй.

„Нйтъ надобности быть снещалистомъ, чтобы съ усп'Ьхомъ и 
пользою заниматься изслЬдовашемъ отечественной флоры “, гово
рить нрофессоръ В. Я. Ц и н г е р ъ — '-) „для этого нужна та любовь 
къ д4лу и охота, которая превращаете не малый и не всегда

J)  Си. мою статью  „Б отаническая ста р и н а “. (Bull. (I. I. Soc. d . X atur. d- 
Mosc. 1 9 0 4 , Л5 4 , стр . 4 2 5 — 4 3 4 ).

2)  С борникъ св1>д4шй о флор!) ср едн ей  P o cc in . 188G г.
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легкш трудъ собирашя и опреде.тешя растешй въ привычное лю
бимое занятае и мало-по-малу изъ простого любителя д£лаетъ 
опытнаго знатока.

„Къ еожал'Ьнш, у насъ обстоятельства таковы, что изъ множе
ства любителей очень немногимъ удается справиться съ различ
ными трудностями, неизбежными для всякаго начинающаго. Бъ 
большинстве случаевъ любитель, заинтересованный и увлеченный 
дйломъ, съ самаго начала теряется въ куче ошибокъ, противоре
ч а ,  затрудненш и не находитъ не только совета или указашя 
онытнаго руководителя, но даже удовлетворительной книжки, сколько 
нибудь применимой къ его потребностямъ. Поневоле приходится, 
не смотря на увлечете и охоту, бросать дело и останавливаться 
на нервомъ шагу. Съ другой стороны хорогаихъ руководств!» по 
местнымъ флорамъ и быть не можетъ, пока при помощи того же 
любительскаго труда не будетъ собранъ необходимый для этого 
фактически матер!алъ.

„Иолагаемъ, что въ деятельности нашихъ ученыхъ обществъ 
одна изъ важнМпшхъ обязанностей и существеннешпихъ задачъ 
должна заключаться въ поощренш и развитш любительскаго труда 
и въ привлечены къ нему возможно болыпаго числа лицъ, потому 
что только при ихъ содействш можно получить изъ множества не- 
изследованныхъ местъ те  фактичесия данныя, которыми мы до 
сихъ поръ такъ бедны и въ которыхъ такъ давно нуждаемся".

Рядомъ съ этимъ мнетемъ почтеннаго профессора мы лозво- 
лимъ себе привести еще другой авторитетный отзывъ покойнаго 
академика К о р ж и н с к а г о  о научномъ значенш любительскаго 
т]>уда ' ).

„Бсемъ известно, что въ изученш флоры PocciH огромную роль 
играли, наряду съ учеными спещалистами, любители ботаники, 
которые, посвящая свои досуги изследовашямъ растительности, со
бирали чрезвычайно ценный для науки матер!алъ. Действительно, 
при огромномъ нротяжеши Pocciнекой Имперш и неболыпомъ числе 
сиещалистовъ ботанико - географовъ, для этихъ последнихъ воз
можны изеледовашя лишь ввиде более или менее крунныхъ путе- 
шествШ, во время которыхъ намечаются основныя черты расти
тельности и обшдй характеръ флоры, между темъ какъ детальное 
изучеше фактовъ более доступно лгобителямъ, живущимъ долгое 
время въ одной местности и наблюдающимъ окрестную флору во 
все фазы ея развитая".

Такимъ образомъ занятая любителя растешй —  хорошо напра- 
вленныя, толково и добросовестно иснолненныя, могутъ существенно 
способствовать изученш природы нашей дорогой родины, доставляя 
при томъ высокое наслаждеше любителю-изеледовате.тю.

z)  О бъ изданш  гербар1я русск ой  ([|.юры. l'JOO.

1*
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Трудъ н затраченное время на собираше фактическаго мате- 
pia.ia в виде гербар!я будутъ вознаграждены сознашемъ пользы, 
приносимой русской наук*.

При составленш гербарш любитель соединяете полезное съ 
щйятнымъ, тЬмъ более, что co6npanie растешй можете быть вы
полнено въ часы досуга, т. е. между деломъ.

Душевно желая содействовать изученш отечественной флоры, 
привлечешемъ къ этому делу возможно болыиаго числа любителей, 
по нредложешю проф. Н. И. К у з н е ц о в а  написалъ я это руко
водство, къ составленш ботаническихъ коллекщй, имея за собою 
более чемъ двадцатипятилетий онытъ гербаризащи.

При составлена! моего руководства для собирашя и засуши- 
ваигя растешй для гербар[я, имелось въ виду дать преимуще
ственно любителямъ и учащейся молодежи простейппй, но строго 
научный методъ гербаризащи.

Г е р б а р ш ,  цмёюнцй научную ценность, долженъ быть: умело 
и полно собранъ, хорошо засушенъ, снабженъ тщательно и по
дробно составленными ярлыками, верно определена, и правильно 
классифицированъ по одной изъ новейшихъ системъ. Самымъ упо- 
требительнымъ, вследст1ие своей простоты, практичности и при
годности для натчныхъ целей способомъ сохранешя растенш 
является засушиваше ихъ между листами сменной сушильной 
бумаги.

Прежде чемъ приступить къ собиранш растешй для гербария, 
необходимо сделать достаточный запасъ бумаги, пригодной для за
сушиванья растенш. Уепйхъ хорошаго засушивашя растенш, въ 
особенности при массовыхъ сборахъ, во время отдаленныхъ экскур- 
ciii и путешествш, существенно зависитъ отъ достаточнаго запаса 
сушильной бумаги.

Для сушки растенш употребляется дешевый сорте ф и л ь т р о 
в а л ь н о й  или т. н. шведской цпдилъной бумам (4— 5 руб. за 
стопу), а также непроклеенная оберточная бумага (отъ 80 к. до
1 руб. за стопу) и вполне годятся старыя газеты.

Применеше для сушки растенш газетной бумаги наиболее 
практично и дешево.

Всю бумагу ,  з а г о т о в л е н н у ю  д л я  р а с т е н ш ,  н е о б х о 
димо о б р ё з а т ь  по о д н о м у  ф о р м а т у ,  п р и н я т о м у  д л я  г ер-  
6api f l .  ВсякШ можете выработать себе форматъ но своему ж,ела- 
нш, сообразуясь съ назначешемъ составляемаго repoapifl, но лучше 
воспользоваться уже однимъ изъ существующихъ и нринятыхъ фор- 
матовъ въ нашихъ ботаническихъ учреждешяхъ.

Дли примера укажу несколько размеровъ гербарнаго листа, 
а именно: Гербар1я Ими. Академш Наукъ въ С.-Петербурге— 
дл. 52’/4 сайт., шир. 35 сант., Имнераторскаго Ботаническаго 
Сада, русск. герб. — 45 : 28‘/г см., общш герб. —  5 1 : 3 5  см.,
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Tep6apifl Русской флоры (изд. СПБ. Общества Естествоиспытате
лей)— 40 : 26 см. (изд. Ими. Акадеюи Наукъ)— 43 : 28 см., ОбмЪн- 
наго rep6apia Юрьевскаго Ботаническаго сада— 42 : 28 см., Герба- 
pia Шевскаго униве]>ситета — 45 : 28 см., Гербаргя ботаниче
скаго кабинета Московскаго Сельско-хозяйственнаго Института— 
44 V 4 : 323Д см.

Гербар1я „Пром'Ьночнаго учреждешя" въ Праге— 42 :28  см., 
Герб. Wien. bot. Tauschanstalt—4 5 :2 8  см., Tauschvermittelung 
i'iir Herbarpflanzen» въ Берлине— 4 5 :2 8  см., Herbarium nor- 
inale — 4 5 : 2 8  см.; форматъ rep6apin Ботан. отд. Королев, 
естеств.-истор. Музея въ IVJ.uli — 50 : 30 см., Королев. Бот. Сада 
въ Берлине: — 44 : 2!) см., Естеств.-истор. музея въ Париже — 
4 4 : 2 9 ,  герб. Д е к а н д о л я  въ Ж еневе — 44 : 2 7 ,  герб. Д е л е с -  
с е р а  (Collection d’Europe) — 4 2 : 2 6  см. и тамъ же знамен, 
герб. В у а с с ь е  (FI. orient.) —  4 6 : 3 0  см., герб. Королев. Бот. 
Сада въ Кью (Royal Bot. Gard. Kew) близъ Лондона— 43 : 28 см., 
Историческш гербарШ Л и н н е я  въ Линнеев. Общ. въ Лондоне — 
32 : 20 см.

Для начинающихъ весьма удобенъ форматъ обыкновенной пис
чей бумаги —  35‘/ а : 22 см., въ каковомъ размере всюду имеется 
въ продаже ненроклеенная, оберточная бумага. Въ этомъ случае 
бумагу и обрезывать не приходится; другое дело, когда принять 
большой форматъ. Сложенный вчетверо газетный листъ обрезы
вается съ трехъ сторонъ, въ принятомъ формате, и такимъ обра
зомъ получается два листа определенна™ размера. Обрезавъ га
зетную, въ этомъ же формате разрезываютъ фильтровальную или 
заменяющую ее, ради дешевизны, оберточную, после чего обре
занная бумага сшивается въ тетрадки, такимъ образомъ, что въ 
каждый листъ обложки изъ пропускной бумаги (фильтровальной 
или оберточной) вкладывается 4— 5 листовъ газетной бумаги. Бу
магу для правильной обрезки въ желаемомъ формате лучше всего 
сдать переплетчику, это обойдется совсемъ недорого.

Засушивая ежегодно около 1000 экземпляровъ растешй, я 
имею до 300 такихъ тетрадей и более 3000 листовъ бумаги того 
же формата, изъ которой ' / 5 часть фильтровальной, остальная про
стая оберточная; съ этимъ занасомъ мне удается достигать вполне 
удовлетворительныхъ результатовъ при засушиванш большого ко
личества растешй. Во всякомъ случае, чемъ более имеется въ 
запасе заготовленной бумаги, темъ значительнее можетъ быть пар
и я  засушиваемыхъ растешй, а это во многихъ случаяхъ весьма 
существенно — напримеръ, когда приходится для какого нибудь 
издашя одновременно засушивать каши либо растешя по 50 —  
100 экземпляровъ каждаго вида.

Отправляясь въ отдаленный путешеспйя, следуетъ запасать 
возможно больше бумаги и въ дорогу укупоривать ее небольшими 
тюками.
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Само собою разумеется, что начинающимъ, неумктымъ "люби- 
телямъ н*тъ надобности сразу заготовлять очень большой запасъ 
бумаги, т. к. последовательный онытъ укажетъ, какое количество 
ея действительно необходимо.

Рис. J.

Кроме бумаги слЬдуетъ запасти следующее предметы, нужные 
для ботаническихъ экскуреш и гербаризацш:

1) П а п к у  для бумаги изъ толстаго картона, облицованнаго 
снаружи клеенкой (см. рис. 1-й).

2) С о в к о о б р а з н у ю  ж е л е з н у ю  л о п а т к у  съ деревяннымъ 
чернемъ, для выкапывашя растешй съ корнями. Следуетъ иметь 
2 совкообразныя железныя лопатки: маленькую, карманную для 
постояннаго употреблешя и побольше, съ длиннымъ чернемъ, для 
экскуреш въ местностяхъ съ твердымъ, плотнымъ грунтомъ, на 
болотахъ и т. п. Въ горахъ необходимы: полукруглое долото ,  
клинообразный м о л о т о к ъ ,  железный к р ю к ъ  для извлечешя ра
стешй пзъ щелей скалъ; слЬдуетъ иметь легкш б а г о р ъ  для 
извлечешя водяныхъ растешй.

3) Н о ж ъ  садовый для срезывашя или разрЬзывашя растешй. 
Полезно иметь садовую п и л у  и то пор  и къ.  Для срезывашя вЬ- 
токъ хорошо иметь а н г л i й с к i я  с а д о в ы я н о ж н и ц ы ,  р i -  
з а к ъ  или даже особыя ножницы на шест*.

4) Небольшую ручную л у н у  въ 2— 3 стекла, непременно склад
ную (увелич. 10— 12 разъ).

5)- Кусокъ серой или белой ги к  с а т и н о в о й  мат  ер  i n  (2 кв. 
арш.).

6) Ком паст,  и ка]>ту местности.
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7) З а п и с н у ю  к н и ж к у  съ карандашемъ и запасъ билетиковъ 
т. е. ярлыковъ, нарйзанныхъ изъ писчей бумаги, которыя всегда 
нужны на ботаническихъ экскураяхъ. Сл4дуетъ иметь также за
пасъ пакетиковъ для с&мянъ, лишайниковъ и пр.

8) Запасъ мелкой посуды со спиртомъ или формалиномъ, для 
еобирашя низшихъ растешй.

Основное правило — н и к о г д а  не  п о л а г а т ь с я  на  п а м я т ь  и 
в с е  свои  н а б л ю д е ш я  а к к у р а т н о  з а п и с ы в а т ь  н а  M i d i  
и во в с я к о м ъ  с л у ч а й  не п о з же  б л и ж а й ш е й  о с т а н о в к и .

В е д е н i е н а б л ю д е н 1 йнаботаническихъэкскураяхъвесьма 
важно и всягая точно занесенныя, хотя бы и отрывочныя, заметки 

го растительномъ покрове изсл^дуемой местности весьма ценны. 
Нельзя ограничиваться только механическимъ собирашемъ растенш 
для гербар1я, проходя безучастно мимо окружающей природы, не 
вникая въ разнообразныя проявлетя жизни „зеленаго царства".

При систематическомъ изслйдованш растительности какой либо 
местности необходимо завести э к с к у р с 1 о н н ы й  д н е в н и к ъ ,  въ 
который и заносить свои наблюдешя, пользуясь матер1аломъ изъ запис
ной книжки, въ которую заносятся лишь летуч1я заметки, находу.

Дневникъ можно вести карандашемъ въ тетради, разм£ромъ въ 
четвертинку графленой, писчей бумаги, въ клеенчатомъ или хол- 
стяномъ, прочномъ переплете; такую готовую тетрадь, съ нумеро
ванными страницами, можно купить въ каждомъ писчебумажномъ 
магазине. Въ тетради дневника должны быть поля для дополни- 
тельныхъ заметокъ; нумеращя страницъ нужна для удобства при 
разныхъ ссылкахъ на предшествующая записи. При записи въ 
дневнике растешй, научныя (латинсия) назвашя которыхъ собира
телю неизвестны, ихъ можно называть местными народными на
зван in ми, если таковыя ему известны или просто помечать лету- 
чимъ номеромъ, который записывается при этомъ на этикетке, 
приложенной къ собранному растешю.

Снаряжеше (инструменты и проч.) берется на ботаническую 
экскурсш въ зависимости отъ характера самой экскурсш, отъ ея 
продолжительности и отъ того, что главнымъ образомъ предпола
гается коллектировать. На неболышя, неудалепныя экскурсш сле~ 
дуетъ брать лишь самое необходимое: папку съ бумагой, неболь
шую лопатку, виксатиновую ткант. и некоторыя карманныя вещи 
(ножъ, карту, компасъ, лупу и т. п.). Всякая лишняя вещь сте- 
сняетъ на экскурсш и отъ избытка вещей у экскурсанта прежде
временно является утомлеше и притупляется внимаше. Костюмъ 
экскурсанта долженъ быть по возможности легкимъ, прочнымъ и 
удобнымъ (съ карманами); равнымъ образомъ обувь должна быть 
соответственной и легкой. Важность этихъ практическихъ сообра- 
жешй постигается многолетнимъ опытомъ.





Объяенеше къ таблиц^ риеунковъ.

1. Совкообразная железная лопата для экскурсШ.
2. Карманная лопатка.
3. Ножъ садовый, складной.
4. Молотокъ (для отбивашя горныхъ мховъ и лишайниковъ съ субстратомъ).
5. Крюкъ (для извлечешя корней горныхъ растешй изъ трещинъ скалъ).
6. Багоръ (для водяныхъ pacienifi) насаживаемый на длинное древко.
7. Пила садовая (для сучьевъ).
8. Ножницы ангспйсшя (для в4токъ).
9. Садовыя ножницы, насаживаемыя на древко.

10. Р'Ьзакъ, прикрепляемый къ древку (для срЪзнвасйя верхнихъ в!;токъ
деревьевъ).

11. Топорикъ.

Л"Лг 3, 7, 8, 9, 10, 11 можно купить во всякомъ болыпонъ торговомъ 
садовомъ заведенш.



I.

Собираш е растеш й.

Собираше растенш въ намеченной местности, для онределешя 
и сохранешя, ввиде гербар1я, надо начинать съ ранней весны и 
продолжать до глубокой осени. Для сбора растешй начинающему 
ботанику можно довольствоваться вначале самыми ближайшими 
окрестностями — матергала найдется всегда достаточно.

Если собираше растешй предполагается производить на бота
ническихъ экскураяхъ, въ совершенно незнакомой местности, то 
предварительно необходимо изучить ее по карте, возможно обстоя
тельно.

Затемъ надо выработать определенный п л а н ъ  э к с к у р с ! й ,  
который бы способствовалъ более успешному и последовательному 
изследованш растительности намеченной местности и сбору расте
шй съ меньшей затратой времени. Передъ каждой более или менее 
отдаленной экскурсией необходимо выработать но карте удобный 
м а р ш р у т ъ  съ темъ, чтобы весь пешеходный путь миновалъ се- 
лешя, сельско-хозяйственныя угодья, поля, дороги, и захватывалъ 
бы местность по возможности не тронутую культурами (лесъ, луга, 
болота, озера и т. п.); обратный путь долженъ пересекать местность 
въ иномъ направленш.

Предварительно ознакомившись съ местностью по картЬ и рас
пределяя время, экскурсантъ долженъ принять во внимаше все 
ближайппе пути сообщешя, какъ то: нроселочныя и железныя до
роги, а на рёкахъ—пароходы, дабы воспользоваться ими для пере
езда местами неинтересными въ ботаническомъ отношенш или для 
более удобнаго и скораго возвращешя въ случае неблагощяятнаго 
изменен! я погоды.

Для полнаго изследовашя флоры какой либо местности надо 
выработать подробную программу для экскурсш въ различныхъ напра- 
влешяхъ и въ разныя времена года, при томъ во всевозможныхъ 
местахъ. Растительныя формы встречаются всюду.

Ближе ознакомляясь съ составомъ растительности изучаемой 
местности, начинающей будетъ находить все новыя и новыя расте- 
шя, которыхъ прежде не встречалъ или вернее мимо которыхъ 
проходилъ, не замечая. Съ годами, при частовременныхъ ботани
ческихъ изыскашяхъ, разбираясь въ окружающей растительности, 
глазъ изощряется, нрюбретаетъ особый навыкъ, находитъ новое и 
при этомъ развивается особое чутье въ отношенш растенш.

Обычно все начинающее ботаники собираютъ растешя безъ кор-
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ней и иныхъ подземныхъ органбвъ, засуживая въ гербарш одн* 
верхушки иди цветки съ немногими листьями. Это не годится.

Но такимъ обрывкамъ трудно, а иногда совсемъ невозможно 
определить растете, такъ какъ въ опред^лете входятъ обыкно
венно разнообразные признаки, заимствованные отъ стебля, рас- 
положешя листьевъ и цвЪтковъ, иногда отъ формы плодовъ или 
даже С'Ьмянъ и корня. Поэтому с л Ь д у е т ъ  с о б и р а т ь  р а с т е н i я  
ц е  л и к о м  ъ ,  полными экземплярами съ распустившимися цветками 
или сформировавшимися плодами, развившимися листьями и кор
нями. Растешя, предназначенныя для засушивашя въ гербарш, слё- 
дуетъ не срывать, а тщательно выкапывать вместе съ корнями. 
Съ деревьевъ и кустовъ необходимо срезать в];тви съ листьями, 
цветками или плодами. При собиранш растенш нужно выбирать 
н о р м а л ь н ы е  с р е д н 1 е  э к з е м п л я р ы  и избегать крайностей, 
т. е. не брать роскошныхъ и сильно разросшихся экземпляровъ, а 
также тощихъ, корявыхъ и уродливыхъ.

К атя  растенш нужно собирать для гербарш—вотъ воиросъ, ко- 
торымъ прежде всего интересуются начинающее; ответъ на него 
простой — следуетъ собирать всягая встречающаяся растешя, какъ 
реди я и красивыя, такъ обыкновенныя и невзрачныя; вначале 
обычно отдается предпочтете более крупнымъ, яркимъ или резко 
бросающимся въ глаза растешямъ.

Д л я  г е р б а р 1 я  с л е д у е т ъ  в с е г д а  б р а т ь  но н е с к о л ь к о  
э к з е м п л я р о в ъ  к а ж д а г о  р а с г ё ю я ,  такъ какъ въ научныхъ 
гербар1яхъ въ качестве одного экземпляра считается не всегда одно 
растете, положенное на гербарный листъ, а обыкновенно 2 или В 
растешя, если они маловетвисты, узки и не заполняюгъ всей по
верхности листа—растенш мелкихъ считается не менее 8 за экзем
п ляр а  Кроме того въ гербарш нужно всегда иметь дублеты, за
пасные экземпляры—для замены почему либо иснорченныхъ расте
нш, на случай обмена съ другими собирателями растенш, для 
отнравлешя спещалистамъ для определешя, а равно для расчле- 
нешя и разрезашя цветковъ, плодовъ и другихъ частей растешя 
при его определена!.

Редкгя растешя следуетъ брать въ такомъ количестве, чтобы 
не было опасности совсемъ уничтожить ихъ въ данной местности 
(напр, орхидеи, заразихи); это нравственная обязанность каждаго 
любителя ирироды.

Однако, по справедливому замечанш проф. С. И. Р о с т о в ц е в а ,  
„ботаники не всегда къ сожаленш придерживаются этого правила; 
нанротивъ того, они иногда даже стараются собрать какъ можно 
больше экземпляровъ наиболее редкихъ и интересныхъ въ той или 
другой местности растенш. Такой усиленный и безпощадный сборъ 
сталъ особенно замечаться въ последнее время. Теперь уже можно 
указать несколько местностей, откуда совсемъ исчезли, вследстчне
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безпощаднаго сбора, наиболее р4дюя растешя, которыя такъ не
давно еще расли тамъ въ изобилии

Обществамъ натуралистовъ следовало бы издать обязательныя 
постановлешя на этотъ счет^,, что бы предохранить и безъ того 
небогатую русскую флору отъ такого истреблешя.

На ботаническую экскурсш нужно брать съ собою, какъ уже 
было сказано, пачку бумаги, лучше пропускной или фильтровальной, 
обрезанной въ определенному формате, въ картонной папке на 
тесьмахъ, продетыхъ черезъ особые прорезы, что бы собираемыя 
растешя тутъ же класть въ бумагу и туго затягивать. Въ этомъ 
случае количество бумаги нужно соразмерять съ Ъемъ, сколько 
предполагается положить растешй во время экскурсш; обыкновенно 
200 — '600 листовъ бываетъ достаточно.

Жестяныя ботанизирки, рекомендуемыя разными руководствами 
и наставлешями, вообще крайне непрактичны. Помещается въ нихъ 
довольно незначительное количество растешй, которыя весьма легко 
мнутся и вянуть, въ особенности въ жаркую погоду, когда стенки 
жестянки нагреваются, и вынутыя изъ ботанизирки растешя бы- 
ваютъ оттого таюя блеклыя и слежавпйяся, что вовсе не предста
вляется возможнымъ ихъ расправить и возстановить въ перво- 
начальномъ, естественномъ виде для помещешя въ гербарШ.

При большихъ сборахъ растенш лучше брать съ собою на 
экскурсш легкую плетеную ручную корзину средней величины, въ 
которую и собираютъ растешя по мере выкапывашя, а затемъ 
укладываютъ въ листы бумаги, тутъ же на экскурсии, по мере 
накоплешя не давъ имъ завянуть, разложивъ папку на земле, где 
либо въ укромномъ месте, защищенномъ отъ ветра.

Въ техъ слтчаяхъ, когда требуется доставить домой (напри- 
меръ—для определешя) совершенно св!/лйе, не смятые экземпляры 
растешй, полезно брать на ботаническую экскурсш ктсокъ серой 
виксатиновой (клеенчатой) матерш величиною въ 2 кв. арш., въ 
которую и завертываютъ собранныя растешя, непременно поло- 
живъ ихъ въ порядке, корнями въ одну сторону. Если въ такой свер- 
токъ съ растешями брызнуть немного воды, то последшя остаются 
весьма продолжительное время свежими, не увядшими.

Желаемое число экземпляровъ намеченнаго растешя выкапы- 
ваютъ съ помощью совкообразной, заостренной,железной лопаты, снаб
женной деревяннымъ чернемъ.

Растеше, глубоко сидящее въ земле, следуетъ окапывать съ 
2— 4 сторонъ, вынимая корни вместе съ глыбой земли.

По очистке корней отъ приставшей къ нимъ земли, растешя 
бережно укладываются, по возможности въ расправленномъ виде, въ 
листы бумаги, выбравъ для того лучппе изъ собранныхъ экзем
пляровъ и притомъ соответствуюшде по размЪрамъ формату гер- 
бар]я.
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У к л а д ы в а я  и р а с п р а в л я я  р а с т е н 1 я  на  б у м а г * ,  н а д 
л е ж и т  ъ, не и с к а ж а я  с в о й с т в е н н а г о  д а н н о м у  виду  об- 
щ а г о  ег о  о б л и к а ,  у д о в л е т в о р и т ь  въ и з в е с т н о й  с т е 
п е н и  т р е б о в а ш я м ъ  и з я щ н а г о .  Отнюдь не нужно искусственно 
искривлять, вытягивать или вообще распинать растете.

Толстые стебли, корни и сочные или мясистые нлоды нужно 
разр*зывать по длин*, и въ случа* надобности осторожно выскре
бать и выдалбливать ножемъ ихъ внутренность не уродуя ихъ 
формы.

Растетя, расправляя и в к л а д ы в а я  в н у т р ь  л и с т а ,  сл*дуетъ 
распред*лять на немъ равномерно, укладывая ихъ въ различныхъ 
нанравлешяхъ такъ, чтобы гербарные листы, положенные одинъ 
на другой, образовывали пачку со вс*хъ сторонъ одинаковой тол
щины.

Круиныя растешя перегибаютъ съ такимъ разсчетомъ, чтобы 
вс* части умещались на лист*, отнюдь не выставляясь за края 
листа, и не налегали бы одна на другую. Отъ очень крунныхъ 
растенш (выше 3 фут.), величину которыхъ невозможно пригнать 
къ формату repuapin (напр.: дягиль, борщёвикъ, аконитъ и т. и.), 
берутъ въ качеств* одного экземпляра, верхнюю часть стебля съ 
цветами и по возможности съ плодами, а также по крайней м*р* 
одинъ изъ нижнихъ, типичныхъ листьевъ ‘).

Съ такихъ крупныхъ, не ум*щающихся на лист*, растешй нужно 
брать вс* наибол*е характерный части, если стеблевыя листья 
двухъ родовъ, то сл*дуетъ взять часть стебля съ листьями того и 
другого рода.

Растешя средней величины должно укладывать 1— 2 экземн. со 
вс*ми надземными и нодземными органами; если на растенш слиш- 
комъ мало цв*товъ, напр. 1— 2, то необходимо еще добавить B i - 
точки съ цв*тами; растешя небольппя, какъ а н е м о н а  л * с н а я ,  
н о д с н * ж н и к ъ ,  п р о с т р * л ъ  и т. н. 8— 5 растенш, обязательно 
со вс*ми подземными органами ввид*: корней, луковицъ, поб*говъ 
и т. II. Мелкими растешями должно заполнять весь листъ, но такъ 
чтобы части растеши не налегали одна на другую.

Иногда, при укладыванш растетя на листъ, не представляется 
возможнымъ избежать налегашя одн*хъ частей растешя на друпя: 
въ такомъ случа* полезно прокладывать ихъ кусочками сушильной 
бумаги, а цв*ты съ очень сочными лепестками хорошо покрывать 
ровнымъ, тонкимъ слоемъ гигроскопической ваты, которая прево
сходно впитываетъ влагу быстро высушивая.

Н*жныя растетя, наприм*ръ ф1алки, нужно укладывать пред
почтительно въ листы фильтровальной бумаги, какъ наибол*е де-

*) У с.к ш я сотрудничества въ издаши „ l’epoapiH  русской флоры1, издавае- 
маго Ботаническимь Музеемь Императорской Академш Н аукъ. (1900). § 6.
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ликатной и гигроскопической, въ которыхъ оне остаются вложенными 
и иотомъ, во все время высуншвашя.

Более или менее грубыя растешя, наприм^ръ з л а к и ,  о с о к и  
и т. и., можно укладывать въ газетную бумагу, наблюдая чтобы 
части такихъ растешй отнюдь не выставлялись изъ за краевъ листа 
бумаги.

Растешя мелшя, растушдя густыми дерновинками, если не пред
ставляется удобнымъ положить на экскурсш между листами бумаги, 
то таил растешя, выкопанныя съ дерновинками, завертываютъ 
просто въ бумагу, дабы оне своею землей не п ачкой  другихъ ра
стешй,/и сохраняя на экскурсш уложенными отдельно, уже по воз- 
вращенш домой, тщательно разд£ляютъ и укладываютъ въ листы бумаги.

Б о л о т н ы я  р а с т е н i я необходимо тщательно промывать отъ 
нриставшихъ къ нимъ: ила, слизняковъ, студенистыхъ кучекъ, 
образуемых'!» различными водяными насекомыми, а въ корняхъ не
обходимо прополаскивать липкую болотную почву, и помещать ра- 
стен!я въ бумагу, предварительно отжавъ воду и по возможности 
обтеревъ до суха стебли и корни.

Растешя, собранный поолЬ дождя и значительно смоченныя 
имъ, встряхиваютъ слегка и раскладыьаютъ на удобномъ месте 
для удалешя избытка влаги, а когда ихъ подсушитъ ветромъ, рас- 
кладываютъ въ бумагу. Однако вообще сл1»дуетъ избегать собирашя 
цветковыхъ растешй после дождя или продолжительной сырой погоды; 
т а т я  растен1я медленно высушиваются и легко чернЗаотъ или бу- 
реютъ.

C o 6 u p a H i e  в о д я н ы х ъ  р а с т е н ш  и извлечете ихъ изъ воды 
требуетъ большой сноровки.

Бумага для нихъ употребляется плотная, проклеенная, напри- 
м^ръ обыкновенная писчая, или же восковая, пергаментная.

Мнопя нлаваюшдя растения (J’otanioyeton, CeratophyUum, Cmi- 
linia, Itarmnruhis aquutilis, etc.) очень тонки и нежны; по вы- 
нутш изъ воды стебельки и листочки ихъ, отъ быстро сбегающей 
воды слипаются, такъ что иногда н’1;тъ возможности расправить 
ихъ надлежащимъ образомъ. — Для такихъ тонкихъ водяныхъ ра
стешй листъ бумаги подводятъ подъ водой и укладываше растешя 
на погруженный листъ делается въ вод-!;. Для этого ноступаютъ 
следующим!» образомъ.

Выпутавъ намеченный экземпляръ изъ зарослей другихъ расте
шй, осторожно отделяютъ его корни отъ почвы, при помощи палки 
съ железнымъ крючкомъ на конце или же неболыпимъ багромъ, 
затемъ погружаютъ листъ бумаги въ воду подъ растете, распреде
л я ю т  все части последняго надъ листомъ, нридавъ имъ есте
ственное положеше, и, осторожно взявъ листъ за два противопо
ложные конца, слегка придерживая растете, вынимаютъ, давая сте
кать воде равномерно. Когда вся излишняя вода стечетъ съ листа,
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то его вместе съ приставшимъ къ нему растешемъ, вкладываютъ въ 
раскрытый листъ пропускной бумаги, иомЪстивъ зат’Ьмъ въ папку 
вместе съ' прочими растешями.

Если воляное растете растетъ на глубокомъ месте, и потому 
очень длинно или велико, то надо брать наиболее характерныя 
его части.

Вообще, с о б и р а т ь  р а с т е н 1 я  д л я  г е р б а р 1 я  н е о б х о д и м о  
п о л н о с т ь ю ,  то есть, чтобы гербарные экземпляры давали нолное 
точное и, но возможности, всестороннее нредставлеше о данномъ 
вид* растенш.

Такимъ образомъ какъ уже было сказано, для rep6apia должны 
быть собраны все органы растешя, какъ надземные, такъ и скры
тые въ земле.

Стебли растешй, собранныхъ для герба]йя, должны быть съ хо
рошо развитыми листьями, и, если данному виду полагаются при
корневые листья, то они должны быть вполне сохранны, безуко
ризненны и, по возможности, не sacoxmie. Нельзя брать для гер
барш поврежденныя растешя, съ листьями, испорченными насеко
мыми, разными паразитами и проч.

Отъ вьющихся, и вообще очень длинныхъ растенш, нужно 
брать наиболее типическую часть стебля съ листьями, сообразуясь 
съ форматомъ гербарнаго листа, при этомъ непременно съ цве
тами или плодами.

Въ большинстве случаевъ приходится собирать растешя съ 
цветами, такъ какъ немного такихъ видовъ, которые можно было , 
бы собрать одновременно съ цветами и хорошо развившимися пло
дами, хотя и незрелыми. Чаще всего сборъ тЬхъ и другихъ при
ходится делать въ разное время.

Для растешй, которыхъ отличительные и наиболее устойчивые 
признаки для определешя обоснованы на устройстве плодовъ, сборъ 
таковыхъ необходимъ предпочтительно передъ цветами. Напримеръ: 
осоки,  к р е с т о ц в е т н ы я ,  бо бо в ыя ,  з о н т и ч н ы я ,  сложно-  
ц в е т н ы я  нужно собирать съ плодами. Лучше брать недозрелые 
плоды, когда растеше отцветаетъ, и съ последними цветками есть 
уже вполне сформировавшееся -плоды.

С о ч н ы е  п л о д ы  (напр. ягоды) помещаютъ между листами 
восковой бумаги, предварительно удаливъ ихъ внутреннее содер
жимое, черезъ боковой разрЬзъ, не искажая формы плодовъ.

Мясистые плоды нужно разрезывать поноламъ, вдоль, острымъ 
ножомъ и сохранять высушенными обе половинки. Предварительно 
следуетъ измерить плодъ въ разныхъ направлешяхъ и даже сде
лать съ него эскизъ, что и вложить нотомъ вместе съ растешемъ.

С е м е н а  следуетъ собирать въ неболыте бумажные капсули 
или конвертики, которые съ соответствующей пометкой нужно по
мещать вместе съ собраннымъ растешемъ внутрь листа.
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При сборе растеши на ботаническихъ экскураяхъ чрезвычайно 
важно знать собирателю, въ какой стадщ развитая слЬдуетъ соби
рать то или другое растете, въ какихъ условшхъ м'Ьстообиташя, 
и что заслуживаетъ быть отмйченнымъ для определешя вида или 
его бюлогическихъ особенностей.

Всякое новое растете следуетъ брать весьма осмотрительно, 
такъ какъ оно можетъ принадлежать къ числу рЬдкихъ и въ то 
же время, находясь въ ранней стадщ развитая, можетъ быть далеко 
недостаточнымъ для опредгЬлешя и потому непригоднымъ для гер- 
баргя. Если н'Ьтъ опасности потерять его изъ вида, лучше подо
ждать, пока не разовьются части растешя, нужныя для определения.

Hej/Ьдко различныя стадщ развитая одного и того же растетя 
бываютъ отделены одна отъ другой значительными промежутками 
времени; таюя растешя приходится собирать въ несколько npie- 
мовъ. Это касается многихъ весеннихъ растешй, у которыхъ ц ветете  
бываетъ задолго до распускашя листьевъ и въ особенности двудом- 
ныхъ растенш (ива, т ополь ,  о л ь х а ,  в я з ъ  и пр.).

Весьма важно, чтобы въ гербарш каждое растете было пред
ставлено въ хорошихъ экземплярахъ, съ цветками и съ плодами; 
для полиморфныхъ родовъ это положительно необходимо. Несколько 
цветковъ или плодовъ следуетъ приложить отдельно, на случай 
ихъ детальнаго изследовашя.

Между нашими растешями есть целый рядъ формъ, предста- 
вляющихъ огромныя затруднения для техъ, которые занимаются 
изучешемъ флоры.

Многочисленные представители родовъ: Hieracium, llubus, Rosa, 
S a l ix m  вполне подчиняются нашему понятаю о виде. Видовые 
типы въ нихъ скрываются совершенно среди безконечнаго ихъ 
разнообразия, происходящего или вслЬдстале вар1ацш цризнаковъ, 
или самостоятельно, подъ вл[яшемъ мЬстныхъ условш, или-же вслЬд- 
CTBie перекрестнаго, между ра&мчными формами, опылешя. Подроб
ное изучеше этихъ родовъ всегда представляетъ большой интересъ, 
потому что оно даетъ намъ возможность глубже проникнуть въ 
тайны происхождешя видовъ и другихъ формъ, чемъ изучеше мно
гихъ другихъ не сложныхъ группъ растешй.

Вс.гЬдс'ше трудности разграничения видовъ, въ техъ случаяхъ, 
если между различными формами встречаются всевозможные пере
ходы, различные авторы редко вполне согласны между собой и 
всегда остается большее число спорныхъ и невыясненныхъ вопро- 
совъ, разрешенш которыхъ можетъ способствовать разработка но- 
ваго фактическаго M aT epia.ia .

Гербарный матер1а.тъ для изследовашя п о л и м о р ф н ы х ъ  р а 
с т е ш й  имеетъ огромное значеше, но только при условш совер
шенно целесообразна™ собирашя по указашянъ опыта спещали- 
стовъ.
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Представляю внимание интересующихся снещальныя указашя 
о собиранш такихъ растешй, въ качеств^ гербарнаго матер1ала, 
вполне достаточнаго для опредкзешя.

Ш и п о в н и к и  (Hosa) сл^дуетъ собирать „въ различныхъ ста- 
д!лхъ развитая во время цвЬтешя, при нссп1,лыхъ и зр!,лыхъ нло- 
дахъ“ ‘). Незрелые плоды, передъ окративашемъ, при опредйленш 
шиповниковъ важнее цв'Ьтовъ. Для гербар!я нужно собирать, кром1> 
цв'Ьтущихъ и илодущихъ вЬточекъ, вырйзанныхъ по возможности 
BM'bcT'Ji съ кусочкомъ стараго стебля, съ внолнЪ развитыми шипами, 
также кусочки безплодныхъ нобйговъ, на которыхъ листья часто 
иной формы, ч']шт. на илодущихъ вЬточкахъ. Только такой полный 
и обильный матер1алъ, по мнЪшю проф. Ш м а л ь г а у з е н а ,  можетъ 
дать ясное представлеше о значенш различныхъ формъ шинов- 
никовъ.

Для собирашя видовъ рода м а л и н ы — Kuhns ( ма л ин а ,  е ж е 
вика ,  к о с т я н и к а  и др.) известный спещалистъ д-ръ Фо ке  въ 
Бремен!, даетъ т а т я  наста влешя 2).

Слйдуетъ собирать 1) нормальныя цв'Ьточныя вЬтви. Быростаю- 
пця у основания стебля и близь его верхушки цв'Ьточныя в!,тви 
нринимаютъ иную форму и не пригодны для изслЪдованш. 2) Нор
мальныя нлодовыя вЪтки съ незрелыми плодами. 3) Части листо- 
носнаго (первогодняго) стебля съ 1 — 2 нормальными листьями. 
Первыя листья при основанш стебля и ветвей обыкновенно иной 
формы и потому не годятся для изелйдовашя; непригодны также 
молодые еще не вполне развивппеся листья. Какъ известно, стебли 
куста!)Никовыхъ евронейскихъ видовъ liubus двулЪтше; въ первый
ГОДЪ ОНИ НеСТТЪ ТОЛЬКО ЛИСТЬЯ, ВО ВТОрОЙ —  ЦВ'ЬТОЧНЫЯ B'iiTBH.
4) Полезно засушивать также отдельные лепестки и зрелые плоды. 
Отъ каждаго вида требуется возможно обильный матер!алъ. Жела
тельно также, чтобы собирались и зрелые плоды.

Шаткость въ разграничен»! видовъ рода л а ц ч а т о к ъ  Poten- 
tilla требуетъ особенно тщательнаго и целесообразна™ собирашя 
этихъ растешй.

Л а п ч а т к и  надо собирать по возможности въ 2 щйема: весной 
или въ начал! лЬта молодыя цвЬтупця растешя и л!томт> съ тЬхъ 
же мЪстъ въ полномъ развипи съ последними цветами и незре
лыми плодами, причемъ должно быть обращено внимаше на со
хранность и целость нижнпхъ и корневыхъ листьевъ.

Размеры стеблей лапчатокъ, очерташе и надр.Ьзъ листочковъ, 
степень и характеръ ихъ опушешя, окраска ленестковъ вЪнчика 
и форма корневища весьма важны при отличш видовъ.

J)  Н роф . И . Ш м а л ь г а у з е н ъ .  Ш иновникп ок рестн остей  KieBa. 1891 .
) А . II е т у н н и к о в ъ. К р атю я  указаш я о соби рай iir Rulrus'овъ. Т р . Ю рьев. 

Б от. С ада Т . I. в. 1 , стр . 3 1 - - 3 2 .

II. Сюзевъ. TepOapifl. 4-ое изд. 2
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Для коренного подразд'Ьлешя груипъ признаки должны бить 
заимствованы отъ онушешя плодниковъ, ноложешн и формы стол- 
биковъ.

По изсл'Ьдовашю лучшаго знатока русскихъ л а н ч а т о к ъ  А. Н. 
П е т у н н и к о в а  1), въ отношеши онушешя различные виды рода 
PotentШа представляютъ троякаго рода волоски: простые, птчко- 
ватые, т. н. звездчатые, и железистые или головчатые. Эти при
знаки необходимо отметить на свеже собранныхъ растешяхъ, ]»аз- 
смотревъ ихъ въ лупу.

Положеше плодоножекъ (торчащее, поникшее, отогнутое) тоже 
имеетъ значете при онредёленш видовъ. Некоторые многолетше 
виды л а н ч а т о к ъ  осенью и весной развиваютъ пучки корневыхъ 
листьевъ—ихъ необходимо брать для герба]йя.

При собиранш лапчатокъ нужно брать возможно больше экзем
пляровъ съ одного места, при совершенно одинаковыхъ уелмняхъ 
ихъ нроизрасташя.

Я с т р е б и н к и—разнообразные виды Hieraciит —представляютъ 
больно я затруднешя для онределешя, и co6nj)aiiie ихъ требуетъ 
большого улешя и знашя.

Указашя для сбора растешй рода Hieraehim  даетъ А. II. II е- 
т у н н и к о в ъ ,  много занимавпййоя московскими я с т р е б и н к а м и .  
„Въ средней Pocciu виды Hiertuium  следуетъ собирать въ конце мая 
и до половины шня, и притомъ среди дня, когда цветки въ кор- 
зинкахъ вполне раскрыты. Предпочтительно следуетъ выбирать 
экземпляры, растунце большими и плотными группами, въ кото
рыхъ обыкновенно чаще сохраняется одна какая либо форма и 
реже примешиваются друпе виды и промежуточный формы. Для 
точнаго определешя видовъ необходимо брать по несколько (но 
крайней мере по 8— 10) вполне нормально развитыхъ экземпля
ровъ каждой формы (Д-ръ И е т е р ъ )  -). Они должны быть осто
рожно выкопаны (но никакъ не вырваны), дабы не обломать под- 
земныхъ отраслей, обыкновенно очень нёжныхъ, или надземныхъ, 
если таковыя имеются, и чтобы не отломать нижнихъ листьевъ 
и корневыхъ розетокъ. При укладке растешй для сушки, не сде- 
дуетъ удалять засохппя листья, очень длинныя отрасли и пр.

В о д я н ы е  л ю т и к и  (нодродъ Batrachiimi) по совету г. П е
тунникова 3) следуетъ собирать съ одного и того же места на 
разныхъ ступеняхъ развитая; некоторые виды крайне разнообразно 
меняютъ свой внешнш видъ въ течете растительнаго перюда. При 
каждомъ сборе следуетъ брать цельныя неделимыя, потому что у 
основашя стебля листья часто прннимаютъ иную форму, нежели

' )  Критич. обзор ъ  М оск. фл. (Г>от. З ап . в. X III , т. V I, 18!)<> — 1902'..
2) И звестны й авто]>ъ (съ  II  е г е  л и) монографии Piloselhndea.
3) См. Т р . Ю р. Бот. С ада. Т . I, в. I, стр . 3 2 — 34.
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т е ,  которые ближе къ верхушке стебля: какъ известно плаваюпце 
листья часто вовсе не похожи на подводные. Кроме того, въ начале 
цвЬ'гешя растете ийогда представляетъ сове!)шенно иной обликъ, 
ч!мъ та же особь въ дальнейшемъ развитая съ зрелыми плодами. 
На всЬхъ ступеняхъ развитая в о д я н ы е  л ю т и к и  образуютъ, при 
изв],стныхъ услов!яхъ, такъ называемый наземныя или, вЬрнЬе, 
мясистыя формы.

Важно знать, произрастаетъ ли данный видъ въ пресной, со
леной или смешанной воде, и если удается подметить это, то 
важно наблюсти, произрастаетъ ли та же пресноводная форма въ 
соленой и смешанной воде. Необходимо собирать водяные лютики 
въ цветахъ и плодахъ; цветки должны быть еще съ чашечкою, 
плоды же возможно спелые и въ достаточномъ количестве.

О с о к и  следуетъ собирать предпочтительно съ плодами, еще 
не достигшими полной зрелости, и, по возможности, въ два npieMa— 
во время цветешя и плодосозревашя, нричемъ надо брать растешя 
непременно со всеми корнями и побегами, нритомъ не обрывая 
старыхъ отмершихъ листьевъ; у большинства о с о к ъ  молодые цве~ 
тупце экземпляры весьма отличаются отъ более старыхъ, нлодо- 
носныхъ. Определять о с о к и  верно и безошибочно возможно только 
по плодоноснымъ экземплярами

Не нужно брать о соки  съ совершенно спелыми плодущими ко
лосками, которые при сушке легко осыпаются и делаются не год
ными для rep6apifl.

Размерь настоящей статьи не позволяетъ намъ отметить все 
особенности собирашя еще многихъ другихъ иолиморфныхъ расте
шй. Далее ограничимся описашемъ коллектировашя—и в ъ (Salix), 
представляющихъ въ .природе такое оби.пе видовъ, помесей и ва-
p ia m 'O B 'F ) .

И вы  принадлежать къ двудомнымъ растешямъ, къ группе се- 
режчатыхъ и къ семейству ивовыхъ, въ которомъ всего только два 
рода— Sulix  и Popuhis. ЦвЬты ихъ собраны въ двухдомныхъ се- 
режкахъ, которыя даютъ много признаковъ для различения видовъ. 
Въ систематическомъ отношенш родъ Salix  представляетъ огром- 
ныя трудности; въ немъ насчитывается не менее 160 видовъ, изъ 
которыхъ 46 (не считая помесей) свойственны Россш; северъ и 
Уралъ особенно богаты ивами 1). Ивы образуютъ деревья, чаще 
же кустарники, цвету шде рано весной, въ безлистномъ состояши; 
листья распускаются у большинства нашихъ и в ъ  уже после цве
тешя.

Для r e p 6 a p ia  сборъ и въ  приходится делать въ два np ieM a; весной 
берутъ в е т к и  с ъ  ц в е т о ч н ы м и  с е р е ж к а м и ,  и потомъ въ

’) П роф . И . II. Б о р о д  и и ъ. К урсъ  ден дрологш , читанный въ СПБ. .М сн ом ь  
Л н ст и т у т ’Ь. 1 9 0 1 — 2 гг.
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конце л'Ьта D1;тк и  съ  л и с т ь я м и ,  непременно съ одного и того- 
же дерева или куста.

Весной, обыкновенно въ апреле и мае, съ намеченнаго куста 
или дерева делается сборъ ветокъ, съ вполне распустившимися 
цветочными сережками, съ хЬрошо развитыми тычинковыми (муж
скими) или пестичными (женскими) цветками.

Ивовыя сережки, уже распустивппяся, ноч цветы которыхъ еще 
не вполне развились, лучше не брать для гербар1я, какъ предста
вляющая собою матер1алъ, не вполне достаточный для определения, 
хотя последнее и возможно, если собранная форма принадлежишь 
къ известнымъ.

Не желательны для rep6apifl женскш сережки, уже отцветаю
щая, оплодотворенныя, а равнымъ образомъ и мужсюя сережки, 
если ихъ тычинковыя нити уже поникли или засохли.

Впрочемъ, если цветоносные экземпляры и не вполне совер
шенны въ своемъ развитш, то все же, при собранныхъ къ нимъ 
листьяхъ, получается въ общемъ матер!алъ, достаточный для опре- 
делешя.

Сборъ ивовыхъ гербарныхъ экземпляровъ делается следующимъ 
образомъ.

Безукоризненныя, хорошо развитая ветки срезываются острымъ 
ножомъ, ио возможности одинаковой длины, 20— 30 сантим. Выби
раются оне примерно на середине высоты дерева или куста, съ 
наиболее освещенной его стороны, съ одного облюбованнаго сука 
или ветви, на которой и делается плоская зарезка ножемъ, съ 
отметкою мягкимъ карандашемъ нумера коллектируемой ивы ио 
записи.

Въ записной книжке за этимъ нумеромъ подробно и обстоя
тельно вписывается назваше местонахождешя ивы,  съ обозначе- 
шемъ приметь, по которымъ было бы легко разыскать потомъ от
меченный экземпляръ ивы, для сбора съ него въ конце лета или 
осенью, ветокъ съ вполне развитыми листьями.

Необходимо къ помеченной и в е  привесить, прочно привязавъ 
пшуркомъ, небольшую этикетку, 3— 5 см., изъ промасленнаго оли
фой картона, съ обозначешемъ карандашемъ нумера ивы  по записи 
въ книжке.

Если коллектируемая ива представляетъ особенный интересъ, 
и имеется ввиду несколько разъ брать съ нея гербарные экзем
пляры, то вместо картонныхъ нумеровъ советую привешивать не- 
болышя цинковыя этикетики на проволокахъ, имеюпцяся въ про
даже во всехъ болыпихъ магазинахъ семянъ и садовыхъ принад
лежностей '). Надпись на цинковыхъ этикетахъ делается несмы

*) У Д и м е р а  въ М осквЬ сотня ципковыхъ ярлыковъ (№  2 ) Т1.^ : 2 см ., с ъ .  
проволочкой для подвЬшивашя, стоить 1 р . 5 0  к.
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ваемыми химическими чернилами, которыя можно купить вместе 
съ этикетками. Этикетку слЬдуетъ привешивать прочно и основа
тельно, по возможности неприметно, скрывъ въ вйтвяхъ, иначе 
•она можетъ быть сорвана прохожими.

Нумеръ и точное обозначеше места нахождешя ивы  чрезвы
чайно необходимы, а также иногда полезно зарисовать въ записной 
книжка планъ местности, такъ какъ потомъ, летомъ, съ развийемъ 
растительности, видъ местности слишкомъ изменяется, да и кустъ, 
покрывшись листьями, принимаетъ совершенно другой обликъ, такъ 
что разыскать его бываетъ трудно, особенно въ целой заросли 
другихъ ивъ.

Вь ш л е или августЬ съ той же ветви занумерованной ивы,  
•съ которой были взяты весной цветоносные экземпляры, берется 
соответствующее количество листоносныхъ ветокъ, съ хорошо раз
витыми, типичными листьями, слегка загрубелыми, по возможности 
не поврежденными насекомыми или паразитными грибками, словомъ 
безъ явныхъ пороковъ.

Если на коллектируемой и в е  листья двухъ сортовъ, то нужно 
брать те  и друпе.

При сборе ветокъ съ листьями съ занумерованнаго весной 
экземпляра ивы, въ требуемомъ количестве, обязательно вклады
вать въ каждый листъ этикетку съ обозначешемъ того именно ну
мера, за которымъ значатся но записи цветоносный ветви этой ивы,  
во избежаше путаницы, точно отметивъ при этомъ ме-тонахо- 
ждеше и время сбора листьевъ.

После высушивания, цветоносныя и листоносныя ветки за со- 
ответствующимъ нумеромъ попарно укладываются въ гербарные 
листы. Йзъ предосторожности противъ случайной путаницы, на 
каждомъ листе засушенной ивы  полезно помечать нумеръ черни
лами.

Для полноты коллекцш, въ концЬ мая и понЬ, можно собирать 
съ женскихъ особей ветки съ плодущими сережками, которыхъ ко
робочки еще не дозрели, не растрескались и еще не пушатъ.

Въ густыхъ ивовыхь заросляхъ, где ивы бываютъ очень пере
мешаны ветвями, и перепутаны стволы разныхъ породъ, весьма 
важно занумеровывать тотъ именно сукъ или ветвь, съ которыхъ 
срезаны гербарные цветоносные экзампляры, дабы летомъ уже бе
зошибочно взять вЬточки съ листьями съ того же самаго экзем
пляра.

При собираши гербарныхъ экземпляровъ въ iio.rl; и августе, 
следуетъ обращать внимаше, чтобы были взяты образцы съ листьями, 
какъ съ короткихъ иобеговъ, такъ и съ длинныхъ, такъ какъ 
иногда они различно образованы. Листья очень густыхъ, корневыхъ 
побеговъ большею частью не характерны и потому не совсемъ 
подходящи для гербаргя, но такъ какъ на нихъ бываютъ хо
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рошо развиты прилистники, то ихъ сд'Ьдуетъ прюбщать къ кол
лекцш, \какт. полезное дополнеше.

На всякш случай, нужно собрать нодъ занумерованнымъ кустомъ 
опавппе прошлогодше, ему принадлежавшее листья; если они очень 
сухи и крошатся, то ихъ следуетъ немного размочить. Накетикъ 
съ такими листьями прилагается къ цвЪтоноснымъ гербарнымъ 
экземилярамъ; его следуетъ къ бумаг^ пришпиливать булавкой.

Для ивъ, собираемыхъ въ гербарш, весьма желательно отме
тить: 1) является ли ива въ данной местности дикорастущей, оди
чалой (заносной) или розводится посадкой черенками, 2) встречаются 
ли одинаково особи мужсшя и женсгая, 3) каково распространеше 
отдельныхъ видовъ въ наследуемой местности и какова роль ихъ 
въ общей картин'Ь растительности; встречаются ли ивы  одиночна 
или зарослями, редко или весьма обыкновенно, 4) размеры дерева 
или куста, приблизительный возрастъ, цвг1.тъ коры, густота листвы.

Во всг]’,хъ тг],хъ случаяхъ, когда отъ изв'Ьстнаго растетя при
ходится брать гербарные экземпляры въ различныхъ стад1яхъ раз
витая, въ различное время, практикуютъ npiejiu, подобные опи
санному.

Въ интересахъ научной пригодности собираемыхъ гербарныхъ 
матер1аловъ считаю ум'Ьстнымъ представить извлечете изъ статьи 
профессора Н. И. К у з н е ц о в а  „Какъ надо собирать я с е н ь  для 
гербарш?1* 1903 г.

„дело въ томъ, что б. ч. коллекторы собираютъ отъ ясеня или 
одни листья, или ветви съ листьями и плодами, и очень редко 
въ гербаргяхъ встречаются ветви съ цветами, но оне мало при
годны для опредйлешя, такъ какъ неизвестно, каше листья или 
плоды характеризую т то дерево, съ котораго сняты ветви съ цве
тами. Между темъ точное познаше не только многочисленных!, 
разновидностей и формъ нашего о б ы к н о в е н н а г о  я с е н я  ( Fnixinus 
excelsior), но даже точное отлич!е его отъ близкихъ къ нему ви
довъ (напр. Fr. oxijrarpn, встречающаяся у насъ въ Крыму и на 
Кавказе), требуетъ, чтобы съ одного и того же дерева непременно 
взяты были и ветви съ цветами, и ветви съ з р е л ы м и  плодами, 
и ветви вегетативныя, съ типичными для даннаго дерева листьями; 
кроме того, для точной характеристики не только формъ и разно
видностей я с е н е й ,  но даже видовъ, необходимо им'Ьть ветви осен- 
шя съ типичными конечными почками, какъ оне на зиму образо
вались, и надо знать цветъ этихъ почекъ (въ живомъ состоянш), 
цветъ кори молодыхъ побеговъ и величину дерева. Вотъ почему 
для научнаго изследовашя различныхъ формъ, разновидностей и 
даже видовъ я с е н е й ,  населяющихъ Россш, и для точнаго онреде- 
ленш районовъ географическаго распространешя этихъ видовъ и 
разновидностей во флоре Россш, нуженъ совсемъ иной гербарный 
мате]яалъ, чемъ тотъ, какой имеется сейчасъ въ различныхъ кол-
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лекщяхъ. Необходимо тутъ поступать такъ-же, какъ при сборе и въ  
(Salix) для научнаго гербар1я, т. е. н е п р е м е н н о  съ  о д н о г о  и 
т о г о  же  (предварительно занумерованная и точно отмеченнаго) 
д е р е в а  собрать в е с н о ю  побольше в'Ьточекъ съ цветами, ле
томъ съ того же дерева ветви съ з р е л ы м и  плодами и типичными 
(по числу листочковъ) листьями, и осенью—ветви съ зимними поч
ками, и при этомъ, при каждоиъ такомъ гербарномъ экземпляре 
на этикетке, кроме точныхъ данныхъ о его местонахожденш и 
местообитанш, обозначать примерную высоту дерева, цветъ ночекъ 
въ живомъ состоянш и цветъ коры молодыхъ побеговъ. Только та
кой матер1алъ, собранный, по возможности, въ различныхъ местахъ 
Европейской Росс,in, Крыма, Кавказа и Туркестана, дастъ возмож
ность разобраться въ многочисленныхъ и весьма интересныхъ ва- 
р1яидяхъ я с е н я  въ Россш и распутаться въ противоречивыхъ по- 
казашяхъ разныхъ авторовъ, я с е н я м и  занимавшихся, и въ сложной 
синонимике я с е н е й ,  а также точно установить районы распростра
нены каждаго вида и разновидности въ иредйлахъ Российской 
Имперш.

Вообще я с е н и ,  какъ виды, такъ и разновидности и формы, да
леко не отличаются другъ отъ друга о д н и м ъ  к а к и м ъ - л и б о  
л р и з н а к о м ъ ,  а ц е л о ю  суммою п р и з н а к о в ъ ,  и вотъ почему 
для точнаго изученш, какъ морфологическихъ и систематическихъ 
особенностей русскихъ я с е н е й ,  такъ и для точнаго установлешя 
районовъ географическаго распространешя различныхъ я с е н е й  въ 
Россш, необходимъ матер1алъ гербарный, собранный ни иге указа н- 
нымъ способомъ. Въ особенности желателенъ подобный матер!алъ 
изъ южной Европейской Россш, изъ Крыма, Кавказа и Туркестана, 
а также изъ т1,хъ местностей Европейской Россш, где проходить 
северная и восточная граница я с е н я  въ Россш.

Д р е в е с н ы я  и к у с т а р н и к о в ы я  п о р о д ы  следуетъ собирать 
предпочтительно съ цветами и плодами; ветки съ листьями должны 
быть выбраны наиболее тиничныя; за гербарный экземнляръ счи
таются по крайней мере две хоронил ветки.

Р а с т е ш я  двудомныл должны быть собраны какъ съ мужскими, 
такъ и съ женскими цветами, если въ данной местности встре
чаются особи того и другого рода.

П р и  с б о р е  р а с т е ю й  на  э к с к у р с ! я х ъ  ч р е з в ы ч а й н о  
в а ж н о  з н а т ь ,  в ъ  к а к о й  и м е н н о  с т а д ш  с л е д у е т ъ  с о б и 
р а т ь  то и л и  д р у г о е  р а с т е ш е ,  въ  к а к и х ъ  у с л о в ! я х ъ  ме~ 
с т о о б и т а ш я ,  и ч т о  з а с л у ж и в а е т ъ  б ыт ь  о т м е ч е н н ы м ъ  
д л я  у с п е ш н а г о  о п р е д е л е н и я  в и д а  и л и  е го  б я л о г и ч е -  
с к и х ъ  о с о б е н н о с т е й ,  а т а к ж е  к а к 1 я  п р е д о с т о р о ж н о с т и  
д о л ж н ы  б ы т ь  п р и н я т ы  пр и  с о б и р а н ш .

Такъ, напримеръ, при собиранш нЬкоторыхъ о р х и д е й ,  я т р ы ш -  
н и к о в ъ — Orchis, з а р а з и х ъ — Orobanche, необходимо записывать
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на этикетке цн'Ьтъ рыльца, его форму и окраску венчика, такъ какъ 
у многихъ видовъ этихъ pacT eH iit уже при увядаши окраска весьма 
изменяется и ни въ какомъ случаё не можетъ быть сохранена въ 
гербарш, а между тЬмъ при опредЪленш окраска этихъ органовъ 
имЬетъ значеше важнаго признака. ЗатЬмъ, ч у ж е я д н ы я  р а с т е 
ш я  (ЦгоЬапске и др.) нужно выкапывать осторожно, какъ можно 
глубже и вынимать съ большой глыбой земли, непременно съ кор
нями питающаго ихъ растешя, после чего глыба земли, заключающая 
корни, погружается въ ведро съ водой, и когда земля совершенно раз- 
мокнетъ, корни бережно отмываютъ, что впрочемъ лучше сделать 
на проточной водё. Главное, нужно не повредить корней и не на
рушить связи между корнями паразитирующаго и питающаго ра
стешя, что имЪетъ не малое значеше при опред'Ьленш вида, т. к. 
въ гуггыхъ заросляхъ корни иногда перепутываются, и бываетъ 
не легко разобрать, къ какимъ именно корнямъ прикрйпленъ па- 
разитъ, а между гЬмъ знать видовое названie пораженнаго расте
шя необходимо въ интересахъ правильности опред'Ьлешя.

Цветы и некоторые друг!е любопытные органы растенш р-Ьдкихъ 
или трудныхъ для определешя, въ дополнеше къ гербарнымъ 
экземплярамъ, можно консервировать въ глицерин!;, спирте, фор
малине или въ особыхъ, спещально для того изготовленныхъ жид- 
костяхъ.

В ы с ш i я с п о р о в ы я  (тайнобрачныя) растешя необходимо со
бирать съ ихъ органами размножешя.

П а п о р о т н и к и ,  г р о з д о в н и к и  и у ж о в н и к и  надо брать съ 
споранпеносными листьями и колосками, достигшими своего полнаго 
развитая.

Листья болыпихъ наноротниковъ (напр. A sp len km  F ilix fe m im ,  
Strut!) iopteris, etc.) слЬдуетъ брать цкшкомъ, хотя бы для укладки 
ихъ на гербарномъ, форматномъ листе пришлось перегнуть ихъ 
два, три раза, но н’Ьтъ надобности брать всего растешя. Корне
вища толстыя и мясистыя надлежитъ разрЪзывать вдоль пополамъ 
и выдалбливать внутри. Иногда весьма трудно извлекать корни 
горныхъ папоротниковъ AspJenium viride, Asp. septentrionale, Wood- 
sia, etc.), залегаюшде глубоко въ трещинахъ скалъ и утесовъ. Для 
извлечешя такихъ корней необходимо иметь экскурсанту желез
ный крюкъ или длинный гвоздь (20— 30 см.), заостренный и за
гнутый на конце.

Х в о щ и  (Equisetum)  собираютъ въ два upieM a. Весной выка- 
пываютъ спороносные экземпляры съ колоскомъ ввиде небольшой 
шишки, а летомъ берутъ отъ техъ же корневищъ экземпляры въ 
полномъ развитаи. Около такого корневища ставится заметка ввиде 
небольшого, деревяннаго, нлоскаго колышка, съ обозначешемъ ну
мера по записи, въ которой подробно отмечается местонахождеше 
и время сбора. Обыкновенно почти всЬ виды х в о щ е й  растутъ обо
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собленными куртинками, такъ что ложно отмечать однородную часть 
куртинки, изъ которой взяты весенше экземпляры и въ конц! л !та  
съ того же м!ста собрать растешя съ хорошо развившейся зеленью 
■боковыхъ вгЬточекъ.

У большинства х в о щ е й  споранпеносные стебли сильно отли
чаются отъ вегетативныхъ (безплодныхъ) стеблей.

Н и з п п я  с п о р о в ы я  следуетъ собирать съ плодоношешями.
М хи г) нужно собирать съ коробочками и укладывать въ листы 

небольшими дерновинками (10— 15 сант.), отчистивъ предварительно 
■отъ сору и случайныхъ предметовъ, а также расправивъ при этомъ 
■смявпияся и нерепутавпняся части.

Растеньице—м о х ъ  им!етъ стебель и листья, настоящихъ кор
ней у мховъ н !тъ , они заменяются ризоидами, возникающими на 
■стебляхъ или на слоевищ!;. Мхи делятся на 2 класса: 1) пече
ночники и 2) лиственные или настоящее мхи (M usci frondosi или 
М . veri.).

Мхи, взятые съ. мокрыхъ м!стъ и очень пропитанные водою, 
необходимо отжать, положивъ въ листъ обыкновенной плотной бу
маги, и когда вся излишняя вода стечетъ, тогда только положить 
въ папку съ бумагой, разложивъ между листами.

С ф а г н ы  (торфяные мхи) и некоторые друпе мхи, обитаюшде 
въ вод!, нужно укладывать на бумаг!, погруженной въ воду, т!,мъ 
же снособомъ, какъ и водяныя растешя, то есть подводить подъ 
нихъ съ некоторой сноровкой проклееную или восковую бумагу.

Мхи,  поселяюнцеся на кор! деревьевъ, сл!дуетъ брать съ 
кусочкомъ последней; это касается въ особенности п е ч е н о ч 
н и к о в  ъ.

П е ч е н о ч н и к и  (Hepaticae)  живутъ въ сырыхъ т!нистихъ м !- 
стахъ, плотно прилегая къ почв!; только н!которые изъ нихъ оби- 
таютъ на стволахъ деревьевъ или плаваютъ въ пр!сной вод!. 15ъ 
настоящее время ихъ описано бол!е 1500 видовъ.

Если м хи  растутъ на земл!, то непрем!нно надо брать ихъ 
вм !ст! съ почвой, но возможности устранивъ избытокъ ея, оста- 
вивъ слой примерно не бол!е 1 сант.; зат!мъ эти мхи сл!дуетъ 
тщательно укладывать въ бумажныя капсули или конверты подхо
дящей величины, д!лая на нихъ вс! необходимый обозначения.

Г р и б ы  (Fungi) для научныхъ коллекщй можно собирать почти 
круглый годъ, но ихъ особенно много весной и осенью. Г р и б ы  съ 
мягкими и слизистыми плодовыми т!лами, какъ наприм!ръ дро
ж а л к и ,  см о р ч к и ,  разные н!жные шляпочные грибы, можно прямо 
класть въ баночки со спиртомъ, кр!постью не ниже 95°— 90°;

3) П роф . Н . В . Ц  и н г е  р  ъ. К акъ собирать лиственные м хи, хранить  и хъ  въ 
гер б а р ш  и наследовать при о п р ед Ь л еш и .—  Т р . Ю р. Б от. С ада. Т . III , вын. I, 
стр . 1 0 — 21 .
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т. к. черезъ некоторое время крепость спирта понизится, то сле~ 
дуетъ его переменить. Для этой ц!;ли нригоденъ денатурирован
ный сниртъ, а также 10%  растворъ формалина (на 10 к. см. ра
створа продажнаго формалина берутъ 30 к. см. воды). Крупные 
ш л я п о ч н ы е  г р и б ы  хорошо сохранять въ насыщенномъ раствор!; 
кал1евыхъ квасцовъ и поваренной соли, а также въ раствор!; су
лемы (на 1000 к. см. воды о граммъ сулемы, растворенной въ 
100 к. см. спирта). Предварительно необходимо сделать много уко- 
ловъ на шляпке и пеньке толстой иглой для лучшаго проникашя 
жидкости внутрь.

Хорошо сохранять ш л я п о ч н ы е  г р и б ы  въ соляномъ растворе. 
Растворяютъ до насыщешя соль въ отварной воде, отфильтровы- 
ваютъ и полученнымъ растворомъ нанолняютъ банки съ грибами, 
прибавивъ несколько капель карболовой кислоты. Въ спирте нельзя 
консервировать ш л я п о ч н и к и  изъ рода Boletus.

Пробки банокъ, въ которыхъ консервированы грибы, полезно 
заливать парафиномъ дабы жидкость невыдыхалась и не утрачи
вала своей крёпости.

Собираше грибовъ въ консервирующая жидкости требуетъ гро- 
моздкаго запаса стеклянной посуды и потому связано съ значитель
ными неудобствами.

Гораздо проще консервироваше грибовъ въ бумаге или препа
ровка особымъ способомъ грибныхъ срезовъ на желатинпрованныхъ 
листахъ бумаги, по способу Г е р п е л я .  Объ этомъ способе будетъ 
сказано дальше.

Ш л я п о ч  ные  г р н б ы,  мелше и нежные, можно укладывать 
прямо въ хорошую фильтровальную бумагу, а крупные собираютъ 
въ корзину, тщательно перекладывая влажнымъ мхомъ, загЬмъ уже 
но возвращенш съ экскурсш домой, ихъ осторожно очищаютъ отъ 
сора, препаруютъ п укладываютъ въ гербарные листы. Важно запи
сать первоначальный цветъ гриба. Такъ какъ у грибовъ малейшая 
разница въ величине, форме, окраске споръ служить часто един- 
ственнымъ признакомъ для различ1я видовъ, то прежде всего необ
ходимо изслёдовать споры: ихъ цветъ, форму и расположеше. Для 
этого слЬдуетъ пользоваться микроскопомъ. Засохппе, увядпне и 
попорченные экземнля]»ы грибовъ брать вовсе не следуетъ.

Д ре в е с н ы  я г у б к и  или т р у т о в н и к и ,  раступце на пняхъ и 
стволахъ деревьевъ, въ виде копытообразныхъ наростовъ, следуетъ 
собирать ио возможности въ различныхъ возрастахъ, записывая при 
этомъ породу дерева, на которомъ грибъ найденъ, а также поме
чать на живомъ или мертвомъ.

Т р у т о в н и к и  слЬдуетъ вырубать съ кускомъ дерева, а не отла
мывать. Ихъ необходимо хорошо просушивать и пропитывать ра
створомъ сулемы въ спирте (Vio°) для предохранешя отъ насе-
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комыхъ, которыя иначе ихъ сильно портятъ и дЬлаютъ негодными 
для коллекцш.

Относительно собирашя весьма интересныхъ п о д з е м н ы х ъ  
г ]»ибовъ (Hypoyaei), къ которымъ между н])Очимъ принадлежать 
знаменитые т р ю ф е л и ,  мы воспользуемся весьма обстоятельными 
указаниями проф. Б у х г о л ь ц а  1). Бсего насчитывается около 
400 видовъ Hypoyaei— весьма разнообразныхъ грибовъ, изъ кото
рыхъ одни относятся къ группе с у м ч а т ы х ъ  грибовъ (Ascomy- 
cetes), друпе—къ б а з и д 1 а л ь н ы м ъ  грибамъ (Basidiomyeetes).

Ввиду того, что споры этихъ грибовъ очень мелки, лишь подъ 
микроскопомъ можно отличать сумчатые Hypoyaei (Tuberinci) отъ 
базид1альныхъ (Gasteromycetes).

Обе эти группы весьма мало изсл'Ьдованы и потому заслужи- 
ваютъ особеннаго внимашя. По внешнему виду он'Ь очень схожи 
и нритомъ встречаются постоянно вм4стё. Большинство этихъ гри
бовъ растетъ нодъ землей и следовательно ckjihto отъ нашихъ 
глазъ; лишь некоторые Gasteromycetes приспособлены къ надземной 
жизни— это т. н. д о ж д е в и к и  (Lycoperdon, Bovista) и др. Phal
lus, Clathrus, etc.).

Miiorie п о д з е м н ы е  г р и б ы  Hypoyaei находятся такъ близко 
подъ поверхностью земли, что при своемъ разростанш они подни- 
маютъ ее и обнажаются. Тогда эти грибы при сырой погоде не 
трудно отличить отъ окружающей темной почвы. Ихъ часто при- 
нимаютъ за молодые, еще не развивппеся, шляпочные грибы иг 
действительно, первоначальныя стадш развитая последнихъ нередко 
им4ютъ форму шарика или клубня.

Собирагощш эти подземные грибы долженъ, во-первыхъ осма
тривать каждый разъ случайно обнаженную почву. Во время кор- 
чевашя въ лесу, при копаши канавъ и т. п., вообще при всякой 
земляной работе въ лесу или въ тенистыхъ садахъ могутъ быть 
найдены эти грибы. Они часто запутаны въ мелыае корни де
ревьевъ. Поэтому после бури, опрокинувшей старыя деревья, можно 
найти Hypoyaei, висящими на вырванныхъ корняхъ.

Никогда они не сидятъ глубоко нодъ землей. Глубина ихъ на- 
хождешя зависитъ отъ мощности верхняго слоя почвы, въ которомъ 
всегда и находятся Hypoyaei, нричемъ следуетъ заметить, чтог 
чемъ плотнее почва, темъ ближе къ поверхности они встречаются*

Грибы эти иногда можно находить после весенняго разлива или 
нослё еильныхъ проливныхъ дождей, когда обнажается ночва.

Само собою разумеется, что для изеледовашя разематриваемой 
группы грибовъ нельзя ограничиваться только вышеуказанными 
случайными находками, а необходимо производить спещальныя

г)  0 .  15 у х  г о л ъ ц ъ. К р аткое наставлеш е для соби р аш я нодиемныхъ гр и 
бовъ. —  Т р . 'Юр. Б от. Сада. Т . I , вып. I , стр . 0 —  12 (съ  2-м я рис. въ текст*).
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изыскан in, руководствуясь данными, выработанными практикою и 
наукою. Какъ все высппе грибы— Tuberinei и Gasteromycetes тре- 
буютъ для своего существования достаточно воздуха, вследствие чего 
они встречаются въ почв4 пористой, неплотной и никогда не по
падаются въ почве сырой, пропитанной водою. Некоторые, встре
чаясь въ глинистой почве, не только держатся около поверхности, 
но даже выступаютъ верхушкой. наружу; наоборотъ, въ почве рых
лой, напр, богатые гумусомъ, грибы опускаются глубже, иногда до 
границы почвы съ подпочвою, но вообще, но сообщешю проф. 
6 . В. Б у х г о л ь ц а ,  не глубже ‘Д арш.

Почва не должна быть очень сухой и высушиваемой солнеч
ными лучами. Напр, трюфель— Tuber rutihun He s s e ,  встречается 
въ суглинистомъ черноземе. Однако въ холодныхъ и сырыхъ ноч- 
вахъ подземные грибы никогда не встречаются.

Тенистый, но не густой, лиственный или смешанный л'Ьсъ 
является лучшимъ для нахождешя п о д з е м н ы х ъ  г р и б о в ъ  
Нуродаей

Предпочтешя заслуживаетъ широколиственный лесъ (дубъ, липа, 
кленъ, букъ). Впрочемъ, некоторые виды встречаются и въ хвой- 
ныхъ лесахъ (Elaphomyces, lihizopogon, H ysteranghm  и др.). При 
поискахъ этихъ грибовъ въ лесахъ следуетъ делать изыскашя на 
такомъ разстоянш отъ ствола, на которомъ можно ожидать встре
тить молодые корешки дерева.

Другой характерной приметой существовашя въ дашюмъ месте 
подземныхъ грибовъ, которой можно пользоваться—является оголе- 
Hie почвы, безъ травы, какъ бы выжженной, растрескавшейся, 
вслЬдсттае того обстоятельства, что развитае мице.ия этихъ гри
бовъ подъ землею вредно отражается на мелкой растительности 
почвы, а потому въ такихъ мЬстахъ травы и мхи совершенно по- 
гибаютъ.

„Относительно времени сбора нельзя пока дать онределенныхъ 
указанШ", говорить г. . Б у х г о л ь ц ъ  — „личные опыты въ средней 
Россш (подъ Москвою) заставляютъ меня думать, что развитае 
этихъ грибовъ начинается у насъ весною или въ первой поло
вине лета (въ ш н е и въ начале ноля споры найденныхъ формъ 
еще не развиты) и оканчивается въ конце шля, въ августе и 
сентябре".

При копанш лучше всего пользоваться маленькой ручной ло
паткой и кренкимъ ножомъ, которымъ легко разрезать почву и 
опрокидывать ее вроде того, какъ это д4лаетъ нлугъ. Опрокинутые 
куски земли тщательно осматриваютъ (иногда приходится ихъ раз
бирать пальцами) и тогда Hypogaei, если они тутъ находятся,, за
мечаются ввиде какъ бы клубеньковъ разнаго цвета и формы. 
Величина ихъ колеблется между величиною коноплянаго семени и
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средней величиною картофеля. Требуется довольно много навыка 
глаза къ этому способу собирашя подземныхъ грибовъ.

Можно иногда собрать нисколько десятковъ грибовъ на одномъ 
и томъ же m'Lct'L, т. к. они сидятъ гнездами.

Найденные грибы нужно весьма осторожно пальцами отделить 
отъ окружающей земли, нричемъ следуетъ обращать внимаше на 
волоски, корешки (грибной мицелш), встречающееся иногда у осно- 
вашя или на поверхности гриба. Когда земля крепко пристаетъ 
или Hypof/uei очень мелки, то лучше всего взять съ собою весь 
кусокъ земли, въ которомъ они находятся, обернуть его кускомъ 
влажной бумаги и по возвращеши домой осторожно отмачивать 
землю водой; при такихъ предосторожностяхъ можно иногда открыть 
въ земл'Ь самыя молодыя стадш и самый ценный матер1алъ для 
изследовашя исторш развитая этихъ грибовъ.

Найденные на одномъ месте грибы следуетъ положить въ от
дельную коробочку (спичечную или др.) или въ стекляные нузырки 
и трубочки (пробирки).

Проф. Б у х г о л ь ц ъ  рекомендуетъ употреблять для этой цели 
стеклянныя п р о б и р к и  и к о р о б о ч к и ,  снабженныя наклееннымъ 
номеромъ. Подъ темъ же номеромъ вносятся въ записную книжку 
все нужныя заметки: местонахождеше, число, месяцъ, годъ; подъ 
какимъ деревомъ; въ какой ночве; какъ глубоко въ почве; гнез
дами или но одиночке; величина гриба въ ддаметре; форма; окраска 
свежей поверхности, только что изъ земли вынутаго гриба; устрой
ство поверхности гриба (гладкая, волнистая, бородавчатая); внутрен
няя окраска; видимыя на разрезе жилки или ямки, окраска ихъ; 
заиахъ гриба и проч.

О сохраненш, опредеденш и пересылке снещалистамъ п о д 
з е м н ы х ъ  г р и б о в ъ  будетъ изложено особо въ следующей части 
„о засушиваши растешй11. Въ России найдено уже 47 видовъ под
земныхъ грибовъ.

М е л ю е  п а р а з и т н ы е  и с а п р о ф и т н ы е  грибы,  поражаю
щее различныя части растешй, въ настоящее время составляютъ 
предметъ всесторонняго и подробнаго изучешя, поэтому следуетъ 
обратить особенное внимаше на ихъ собираше.

„IJpHcyrcTBie паразитныхъ грибовъ не трудно обнаружить на 
растенш даже безъ всякой снещальной подготовки, и при довольно 
поверхностномъ наблюденш. Нужно только обращать внимаше на 
различныя уродливости на растешяхъ, на экземпляры, невидимому 
безпричннно теряюшде листья или отмираюпце, на нрисутстме 
желтыхъ, черныхъ или иного цвета пятенъ на живыхъ или мерт- 
выхъ листьяхъ, на точки, пятна, раны или наросты на стебляхъ, 
на паутинистые, мучнистые или черные, ввиде сажи, налеты на 
надземныхъ органахъ растешй. Все эти признаки почти всегда 
указываютъ на присутств1е паразитныхъ грибковъ“.
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Собирая части растенш съ указанными признаками, слЬдуетъ 
•отмЬчать назваше нораженнаго растешя, а, если оно неизвестно, 
то слЬдуетъ брать и все пораженное растете или т а т я  части его, 
который могли бы послужить для опредЬлешя растешя, такъ какъ 
для опредЬлешя паразитныхъ и санрофитныхъ грибовъ назваше 
нораженнаго растетя должно быть во всякомъ случаЬ изв'Ьстно. 
Для начинающихъ микологовъ, неопытныхъ соби1>ателей наразит- 
ныхъ грибовъ, привожу дословно следующее пояснеше нашего извЬст- 
наго спещалиста А. А. Л ч ек  с к а  го *).

Нъ общежитш „грибами" называютъ обыкновенно лишь неболь
шое количество этого необычайно богатаго видами класса растешй, 
именно одни лишь „шляпные" грибы, то есть имЬюшде особой 
формы „плодовое тЬло", состоящее изъ шляпки и пенька или 
ножки (нанр. б 'Ьлый г р и б ъ ,  м у х о мо р ъ ,  р ы ж и к ъ ) .  На этихъ 
нлодовыхъ тЬлахъ 'развиваются органы размножешя грибовъ, такъ 
называемыя с п о р  ы. Но большинство грибовъ не имЬютъ нлодовыхъ 
тЬлъ указанной формы и потому въ обыденной жизни не называются 
грибами, а получили самыя различныя назвашя, какъ то: п л е 
сени ,  р ж а в ч и н ы ,  г о л о в н и ,  ч е р н о й  р о с ы  и т. д.

Грибы эти могутъ жить при самыхъ разнооб!>азныхъ услов1яхъ 
и имЬть самыя различныя формы, причемъ у н’Ькоторыхъ изъ нихъ 
нлодовыя тЬла достигаютъ громадныхъ размЬровъ, а у другихъ 
едва зам'Ьтны. Такъ, мнопе грибы, живулце на землЬ, на стволахъ 
и в'Ьтвяхъ деревьевъ, на гншщихъ кускахъ дерева и т. д. имЬютъ 
нлодовыя тЬла ввидЬ коралловъ (Clavaria), хрящеватыхъ и мяси- 
стыхъ раковинъ (Peziztt), слизистыхъ безформенныхъ массъ (Тге- 
mello) или пленокъ (Corth-ium); нерЬдки полыя, ]паровидныя тЬла, 
нанолненныя мелкой пылью (спорами), высвобождающеюся или че- 
])езъ особое отверсйе, или благодаря разрывание стЬнокъ Г1>ибка 
(нутревики). Какъ уже сказано, значительное число грибовъ, и 
притомъ самыхъ интересныхъ, не образуетъ купныхъ нлодовыхъ 
т'Ьлъ, что, впрочемъ, не дЬлаетъ сбора ихъ бол'Ье затруднитель- 
нымъ; некоторые изъ нихъ попадаются на цвЬткахъ растенш, 
заставляя ихъ уродливо разростаться и покрывая ихъ обыкно
венно черной, фюлетовой или еЬроватой нылью ( г о л о в ня ,  н е р е -  
носноровыя) .

Самымъ извЬстнымъ нредставителемъ такихъ грибовъ можетъ 
служить такъ называемая г о л о в н я  з ла  ков ъ, столь часто пора
жающая у насъ овесъ, просо и ячмень.

Друпе грибы образуютъ на листахъ, стебляхъ или нлодахъ 
различнаго рода округлыя, удлиненныя или линейныя нятна; въ

1)  А . А . Я  ч е в с к i ft. П р ак ти ч есм я  указаш я о соби р ан ш  матер1ала для 
раопознаваш я грибны хъ б ол езн ей  растеш й . —  СПБ. 1 9 0 0 . И зд. Д еп ар т . Зем ле- 
д !ш я .
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известное время нятна эти вздуваются, кожица диета, стебля или 
плода лопается и изъ-подъ нея выходитъ наружу желтая, бурая 
или черная пыль.

Эти грибы, часто встречающееся на барбарис];, на злакахъ, на 
осинЪ. на берез!;, на ив!; и т. д. получили назваше р ж а в ч и н ы  
р а с т е н i й.

Къ грибамъ же относятся и самыя разнообразныя и л i c e  ни, 
столь часто развиваюшдяся на различныхъ сырыхъ нредметахъ, 
какъ нанримёръ, на ст'Ьнахъ сы]>ыхъ помЪщешй, на пищевыхъ 
нродуктахъ, на навоз!;, на обрывкахъ веревокъ, на мертвыхъ жи- 
вотныхъ или насекомыхъ (особенно плавающихъ въ вод!;), на гшю- 
щемъ дерев!; и т. д. Но плесени развиваются также и на живыхъ 
растешяхъ, нричемъ он!; нокрываютъ ихъ 0]>ганы (листья, стебли, 
ветви, цветы, плоды) бЪлымъ или сЬрымъ мучнистымъ или наути- 
нистымъ налетомъ.

Нередко такой налетъ нок]>ываетъ весь листъ, остающиеся зе- 
ленымъ, но иногда онъ образуетъ лишь пушистыя пятнышки, по- 
м!;щаюнцяся въ цент])!; или по окраинамъ бол!;е или менЪе зна- 
чительнаго пятна чернаго, бураго или желтоватаго цвета. По тон- 
кимъ бурымъ пятнамъ съ бЪлымъ нушкомъ можно узнать на 
листьяхъ картофеля присутсттае грибка, вызывающаго столь страш
ную для многихъ землевладельцев'!, к а р т о ф е л ь н у ю  б о л е з н ь .

Для собирашя микросконическихъ водяныхъ грибовъ рекомен
дуется такой щиемъ.

Изъ варенаго яичнаго б!;лка вырезываются маденыйе кубики 
и подвешиваются въ стклянки съ изслЬдуемой водой. Когда ку
бики покроются нушистымъ бктымъ налетомъ, то ихъ опускаютъ 
въ формалинъ.

Грибы подразделяются обыкновенно съ физюлогическон точки 
арешя на две группы—с а п р о ф и т ы ,  живушде на мертвыхъ орга- 
ническихъ телахъ и питающееся продуктами разложешя этихъ 
тЬлъ и п а р а з и т ы ,  носеляюшдеся исключительно на живыхъ орга- 
низмахъ животнаго или растительнаго царства и извлекающее изъ 
нихъ питательные соки, вследствие чего въ скоромъ времени на- 
стунаетъ смерть пораженной ткани, а нередко и всего организма.

Следуетъ заметить, что въ природе между и а р а з и т а м и  и с а- 
и р о ф и т а м и  нетъ особенно резкихъ границъ, такъ какъ мнопе 
грибы поселяются паразитами на растешяхъ, живутъ въ ихъ тка- 
няхъ, питаясь ими, но образуютъ плодовыя тела значительно 
позже, когда все ткани убиты и грибъ нерешелъ въ состояше са
профита.

Къ собранным'!, образчикамъ съ грибками необходимо прило
жить ярлыкъ съ возможно нодробнымъ онисашемъ ихъ местонахо- 
ждешя, съ указашемъ времени года, характера погоды, метеороло- 
гическихъ особенностей и фамилш соби]>авшаго. Но мешаетъ до-
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бавить н'Ькоторыя свЬдЬшя о томъ, встречается ли грибная болЗи 
ежегодно, наблюдается ли она въ окрестностяхъ, иричиняетъ 3 
она много вреда. Для оиредйлешя паразитныхъ грибовъ, какъ у^ 
было сказано, безусловно необходимо знать точное научное назвав 
j) а с т е н i я - х о з я  и н а, на которомъ были найдены грибы и назван 
его должно быть отмечено на этикетке. Начинающимъ собират 
лямъ г}шбовъ, для научной коллекцш, следуетъ брать все, что пр.? 
влекаетъ внимаше. Мнопя семейства грибовъ появляются въ опр 
деленное время года 1). '

Раннею весной въ средней Россш развиваются многочисленна 
х и г ]> и д i е в ы е, кото]>ые живутъ въ воде на водоросляхъ, и ь 
сушЬ— на высшихъ растешяхъ, Въ тоже время начинаютъ разв1 
ваться л о ж н о - м у ч н и с т о р о с я н к о в ы е  (по р е н о с  н о р о в ы е  
дрожалки и мнопе изъ семейства и е ц и ц о в ы х ъ .

Нисколько позже, т. е. со второй половины мая и въ iioirb не 
являются эцщцальныя стадш р ж а в ч и н н ы х ъ ,  а на ветвях' 
можжевельниковъ телейтосноры ржавчинника изъ рода г и м н  о 
с н о р а н Н у м ъ .

Съ конца ш ня начинаютъ появляться во множестве грибки 
обусловливаюпце п я т н и с т о с т и  (изъ группы несовершенных!, 
грибовъ): Septoria, Ascoehyta, Phyllosticta, liam ularia  и т. д.

Въ ш л е  настунаетъ образоваше г о л о в н е в ы х ъ ,  уредоспоро- 
выхъ стадш р ж а в ч и н н и к о в ъ ,  различныхъ грибковъ, вызываю- 
щихъ ч е р н ь  (Capnodium, Cl-adosporium, A lternaria, Ыасгоьро- 
r'mm), начинаютъ обнаруживаться м у ч н и с т о  —  р о с я н к о в ы е  
(сем. э р и з и ф о в ы х ъ), роскошное развиие которыхъ наступаетъ въ 
августе и сентябре. Въ августе же появляются телейтоспоровыя 
стадш различныхъ ржавчинниковъ и эцид1альныя—  г и м н о с п о -  
р а н г i у м а на яблоне, груше, рябине и т. д., развиваются также 
д о ж д е в и к и ,  к о л ч а к и ,  ш л я п о ч н и к и ,  т р у т о в н и к и .  грибы, 
обусловливающее корки и пленки на стволахъ, д р о ж а л к и ,  бу-  
л а в н и ц ы .

Осенью встречаются въ болыномъ количестве с у м ч а т ы е  (пи- 
р е н о м и ц е т ы  и д и с к о м и ц е т ы )  и целый рядъ другихъ грибовъ, 
главнымъ образомъ полусапрофитовъ, развитае которыхъ продол
жается до конца осени и даже зимой до следующей весны.

Осенью следуетъ искать грибы, живулцо на насекомыхъ (энто- 
мофторовые и Cordiceps изъ сумчатыхъ). Осенью вполне созр4ваютъ 
почти все п о д з е м н ы е  г р и б ы  (трюфели и гастромицеты), а такъ 
же наступаетъ нолное развитае с л и з е в и к о в ъ  ( м и к с о м и ц е т о в ъ ) .
О препаровке и засушиванш грибовъ будетъ сообщено далее.

*) А . С. В  о п д а  р  ц  е  в ъ . Знаком ство съ грибны м и бол езн я м и  р а с т е ш й . 
1 9 0 7  г.
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В о д о р о с л и  (Algae) зеленыя, более или менее крупныя, жи- 
вупця въ вод’!;, собираютъ какъ всяшя водяныя растешя, раскла
дывая на листахъ восковой или пергаментной бумаги и просуши
вая сменной бумагой обычнымъ способомъ.

Х а р ы  (Gharaeeae), своеобразно пахнупця, пресноводный водо
росли, неболышя растеньица, въ видЬ канделябръ, изящныхъ 
ёлочекъ и. т. п. на дне водъ, покрытия нередко известковымъ на
летомъ; хары но высыханш очень ломки, а потому требуютъ сохра- 
нен!я между листами картона.

Водоросли сферической формы (напр. Nostoc, Cladophora, etc.), 
более или менее значительной величины, лучше всего консерви
ровать въ глицерине, или въ спещалышхъ растворахъ.

Некоторыя водоросли живутъ на сырой земле, на скалахъ, дре- 
весныхъ стволахъ и даже внутри другихъ растешй. Собираше та
кихъ водорослей требуетъ большого внимашя, наблюдательности и 
известной сноровки.

Водоросли нашихъ водъ еще очень мало изучены и нуждаются 
въ тщательномъ изследованш, представляя для микроскопа не
исчерпаемый и нри томъ весьма любопытный матер1алъ.

По поводу собирашя м и к р о с к о п и ч е с к и х ъ  в о д о р о с л е й  для 
научной коллекцш, проф. Л. А. И в а н о в ъ  отмечаетъ, что необхо
димо нужно знать: 1) какъ собирать и, главное, какъ сохранять 
водоросли въ виде, годномъ для определешя, 2) где собирать, т. е. 
въ какихъ местахъ необходимо взять пробы, чтобы по нимъ соста
вить понятае о характере микроскопической флоры водоема.

Собранныя в о д о р о с л и  помещаютъ въ стекляные цилиндрики 
толстаго стекла 8— 10 см. выш., 2‘/а— 3 см. въ доам. съ хорошо 
пригнанными пробками и заливаютт. 3— 4 %  формалиномъ. Для 
того, чтобы изъ продажнаго 4 0 %  формалина приготовить 4 %  
растворъ, нужно къ 10 к. см. формалина прибавить 90 к. см. воды. 
Упомянутые цилиндрики можно прюбрести въ С.-Петербурге въ 
магазине Ритингъ, а въ Москве у ведорова на Маросейке.

За неимешемъ формалина водоросли можно консервировать въ 
спирте различной крепости, лучше 90% , только въ крайнемъ слу
чае въ проклееной бумаге.

Если опреде.теше водорослей иоследуетъ черезъ 6— 10 дней, 
то на такое время ихъ можно сохранить даже живыми, способными 
къ дальнейшему росту и развитш. Для этого достаточно въ стклянку 
съ водорослями бросить несколько кристалловъ камфоры, которая 
анестезируетъ ихъ, не убивая. Сохраненный въ этомъ виде мате- 
pia.ra достаточно впоследствш хорошо промыть чистой водой, чтобы 
водоросли снова ожили.

При изученш ф л о р ы  в о д о р о с л е й  озера необходимо для пол
ной характеристики брать пробы въ следтющихъ местахъ.

П. Сю зевъ. rei»6api2 . 4-ое изд. 3
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1) У б е р е г а  на самой границе воды и суши. При чемъ 
осматриваютъ камни, упавппя деревья и проч. и веяюе зеленые, 
бурые кустики отрываютъ или берутъ вместе съ кусочками пред- 
метовъ, къ которымъ они прикреплены.

2) Подальше отъ берега на глубин!; 1— 2 метровъ изслЬдуютъ 
камыши, листья подводныхъ растешй, вырезая образцы со сколько 
нибудь заметными признаками водорослей. Микроскопическш ана- 
лизъ, безъ сомнешя, всегда откроетъ здесь много формъ водо- 
1юслей.

3) П р о б ы  со д н а  (илъ, песокъ, глина и т. д.). Особенно 
важны и интересны ташя пробы съ болыпихъ глубинъ, куда уже 
не заходятъ выспия цв'Ьтковыя растешя.

М4стнымъ флористамъ, которые могутъ производить изслйдо- 
вашя более месяца, лучше всего производить сборъ л о в ч и м и  
к а н а т а м и ,  которые даютъ ясное представлеше о вертикальномъ 
распределении водорослей въ озер-!;. Это делается такъ. Канатъ 
средней толщины и соответствующей длины, разделенный на метры, 
опускаютъ вертикально на дно озера, съ камнемъ на нижнемъ 
конце и съ поплавкомъ на верхнемъ (наир, легки! кусокд, дерева). 
Черезъ месяцъ или два осторожно извлекаютъ канатъ и черезъ 
каждые ‘/2— 1 метръ вырезываютъ куски каната въ дюймъ и кла- 
дутъ ихъ въ пробирки съ консервирующей жидкостью, отмечая 
на каждой глубину, съ которой взята проба.

Кроме того, если имеется карта озера, то на ней дЬлаютъ 
соответствующая пометки.

4) Пробы п л а н к т о н а ,  т. е. организмовъ, свободно плаваю- 
щихъ въ открытой части озера, въ самой толще воды.

Изследоваше п л а н к т о н а  можетъ быть качественнымъ п ко- 
личественнымъ.

При качественномъ ограничиваются только определешемъ ви
довъ, разновидностей и формъ, а при количественномъ определяютъ 
помощью особого прибора число экземпляровъ каждой формы въ 
единице объема воды.

Для качественнаго определешя планктона употребляютъ кони-  
ч е с  ю й  с а ч е к ъ  (100 см. дл.) изъ шелковой матерш, употребляемой 
для мельничныхъ ситъ х) (Mtillergaze № 20). Сачекъ на веревкЬ 
ведутъ за лодкой такъ, чтобы онъ шелъ надъ поверхностью воды, 
затёмъ сливаютъ наконивппеся организмы на дно сачка, оттуда 
черезъ особое отверстае опоражниваютъ въ 5— 7%  формалинъ и 
снабжаютъ этикеткой. На этикетке обозначается: 1) назваше озера 
или водоёма, 2) № пробы, 3) место, где взята проба, съ обозначе- 
шемъ этого № на карте, 4) годъ, число и часъ в з я т  пробы, 5) 
глубина, на которой взята была проба, 6) температура воды на

*) М осква. Т орговля Г убанова (Сундучный рядъ).
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поверхности и у дна, 7) направлеше и сила ветра и состояше 
погоды. Первые пять пунктовъ безусловно необходимы, посл^дше
2 желательны. Интересующихся взятаемъ количественной планктон
ной пробы отсылаемъ къ печатнымъ трудамъ проф. И в а н о в а .  
„Программа собирашярастенш1* и И. А р н о л ь д ъ .  „Инструкщя для 
планктонныхъ изсл4довашй озеръ“. Изд. Им. Русск. Геогр. Общ. 
1908 г.

Л и ш а й н и к и ,  являясь наименее требовательными растешями, 
поселяются на сучьяхъ, земле и даже на голыхъ камняхъ. Распро
странены они всюду отъ полярныхъ странъ до экватора, отъ вы- 
сочайшихъ вершинъ горъ до самаго уровня моря; однако не ра- 
стутъ ни въ вод^, ни на гншщихъ органическихъ веществахъ. 
Во всякомъ случай собираше л и ш а й н и к о в ъ  весьма просто и до
ступно.

Прежде лишайники считались за особую группу растенш, но 
по позднМшимъ из^тйдовашямъ оказалось, что лишайники пред
ставляютъ грибы изъ класса Ascomycetes, находящееся въ тесномъ 
сожительстве (симбюзе) съ водорослями (Cyanophyceae и Proto- 
coccoideae), но по форме и свойству лишайники весьма отличны 
отъ грибовъ.

Л и ш а й н и к и  бываютъ окрашены чрезвычайно разнообразно.
Л и ш а й н и к и  можно разделить по форме слоевища на 3 основ- 

ныя группы: к о р к о в и д н ы е ,  л и с т о в и д н ы е  (пармел1я) и ку 
с т а р н и к о в и д н ы е  (исландскш мохъ).

Л и ш а й н и к и  въ сухую погоду очень ломки й ихъ лучше 
собирать въ сырую погоду или слегка смачивать при собиранш 
водой.

Л и ш а й н и к и ,  въ большинстве случаевъ, приходится собирать 
съ кусками субстрата, напр., съ древесной корой, кусками камней, 
которые иногда надо съ большой сноровкой отбивать молоткомъ 
отъ скалъ, стараясь, чтобы осколки были плоскими, удобными для 
коллекцш; при завертыванш въ бумагу собранныхъ лишайниковъ 
надо обязательно помечать на этикеткё назваше субстрата.

При собиранш лишайниковъ следуетъ выбирать экземпляры съ 
плодоношешями, которыя весьма важны для определешя.

Вегетативное размножете лишайниковъ происходить при по
мощи т. наз. соредш, кажущихся невооруженному глазу ввиде бело- 
ватыхъ, порошковатыхъ кучекъ, находящихся на поверхности слоевца. 
Въ настоящее время лишайниковъ насчитывается до 2000 видовъ, 
изъ того числа встречается въ Россш до 500 видовъ.



II.

Засуш иваш е растешй для rep6apin.

Для сохранешя растенш квидЬ гербар[я ихъ высушпваютъ въ 
расправленномъ виде, запрессованными въ одной плоскости, выров- 
нявъ части ихъ настолько, чтобы засугаенныя растешя можно было 
сохранять между листами бумаги, въ плотныхъ пачкахъ.

Высушиваше растешй достигается различными способами.
( )тъ качества сушки растеши въ значительной степени зависятъ 

ценность и достоинство гербарш, а потому на хорошее засушиваше 
растешй должно быть обращено особенное внимаше.

Лучппй способъ засушивашя тотъ, который при наименьшей 
затрат!; времени и труда, при простоте и доступности даетъ отлич
ные результаты.

Общеизвестный с п о с о б ъ  з а с у ш и в а ш я  р а с т е ш й  ме жд у  
л и с т а м и  с м е н н о й  б у м а г и  въ значительной степени обладаетъ 
этими достоинствами и потому можетъ быть рекомендованъ предпо
чтительно передъ вс^ми другими—онъ простъ и достуненъ.

Высушенныя растешя должны сохранить характерный обликъ 
(habitus) некоторую эластичность и нормальный цветъ.

Однако следуетъ заметить, что вполне нормальный цветъ жи
вого растешя никогда, никакимъ способомъ, при засушиваши сохра
нить невозможно.

Какъ-бы ни былъ превосходенъ цветъ засушеннаго растешя, 
это все же далеко не тотъ, что у живого растешя. Вообще, должна 
быть известная умеренность въ стремленш сохранить колеръ, такъ 
какъ со временемъ и превосходно высушенныя растешя темнеютъ, 
буреютъ и утрачиваютъ всю первоначальную прелесть окраски.

Возвратившись съ экскурсш, не должно откладывать разборки 
собранныхъ для гербаргя растешй и нужно немедленно переложить 
листы, со вложенными во внутрь ихъ растешями, тетрадями сушиль
ной бумаги, заблаговременно припасенной и обрезанной въ формате, 
принятомъ для гербар1я. Если время не позволяетъ разобрать ра
стешя до другого дня, то папку съ растешями следуетъ положить 
временно въ ледникъ или холодный погребъ.

Для большинства растешй, имеюшихъ среднюю величину, съ 
умеренно развитыми, не толстыми корнями, стеблями и листьями, 
достаточно между листами проложить по одной прокладочной тет
ради, для толстыхъ же и громоздкихъ по 2— 3 тетради.

О с т а в л я я  р а с т е ш я  въ  т е х ъ  же  л и с т а х ъ ,  въ  к о т о 
рых.!, они  б ыл и  п о л о ж е н ы  на  э к с к у р с ш ,  следуетъ, однако,
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при прокладываши листовъ бумаги тетрадями, расправлять св1,лия 
растешя такъ, чтобы части ихъ по возможности не налегали другъ 
на друга, въ особенности венчики цв'Ьтковъ, нричемъ нужно ста
раться какъ можно меньше изменять естественное ноложеше рас- 
правляемыхъ частей. Растешя тонгая и н1;жныя, напр.: ф1алки,  
Parietaria, Impatiens, etc., совсЬмъ нельзя трогать и даже не нужно 
раскрывать листа, въ которомъ они вложены, иначе части растешя, 
уже успевшая завянуть, скручиваются, перепутываются и комкаются 
настолько, что становится уже невозможнымъ распутать и распра
вить ихъ надлежащимъ образомъ.

Прокладывая листы со сложенными въ нихъ растешями су
ш и л ь н ы м и  т е т р а д я м и ,  надлежитъ стараться, чтобы постепенно 
увеличивающаяся начка распределялась но толщине во все стороны 
равномерно, для чего нужно укладывать листы такъ, чтобы кор
нями и толстыми частями растешя располагались попеременно то 
въ одну, то въ другую сторону.

Затемъ, когда вся пачка достигнетъ въ вышину примерно 1 фута, 
следуетъ, накрывъ ее доской (4 — 6 см. толщ.), вполне соответ
ствующей величине гербарнаго формата или немного более, при
давить сверху какой-либо тяжестью, напримеръ гирей въ 2 иуда; 
этого груза вполне достаточно для спрессовывашя такой пачки ра
стешй. Йетъ надобности употреблять непременно гирю, можно взять 
для легкости работы 6—-8 обыкновенных* кирпичей—и грузъ въ 
общемъ получится не менышй указаннаго.

Бъ отдаленныхъ экскурс!яхъ, при сушке где-либо въ деревне, 
можно просто придавливать камнями, наложенными на доску, при
крывающую пачку растенш.

При сушке нежныхъ растешй, грузъ долженъ быть весьма 
умеренный, и наоборотъ, при засушиванш древесныхъ и кустарни- 
ковыхъ породъ, а также жесткихъ растешй можетъ быть и двухиудо- 
ваго груза не достаточно. Однако очень большого груза класть вообще 
не следуетъ, такъ какъ нодъ сильнымъ давлешемъ растешя сплю
щиваются или даже раздавливаются, а черезъ это некоторыя части 
ихъ утрачиваютъ свою характерную форму. Напротивъ, если грузъ 
недостаточенъ для прессовашя засушиваемыхъ растешй, некоторыя 
части ихъ коробятся, а листья сморщиваются, вследсттае чего пре- 
паруемый экземнляръ дллается безобразнымъ, уродливымъ.

Въ начале сушки, черезъ каждые 3 — 5 часовъ, снявъ грузъ, 
заменяютъ прокладочныя тетради сухими, а отсыревппя просуши- 
ваютъ, развешивая на протянутыхъ веревкахъ, подобно тому какъ 
сушатъ белье, иди же просто разбрасываютъ на полу, раскрывъ 
при этомъ окна; тетради можно просушивать на русской печке, 
раскладывая небольшими пачками.

Самая перекладка и смена отсыревгаихъ тетрадей сухими про
изводится такимъ образомъ.
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На стол!;, иередъ собой справа кладется вся пачка растешй, 
вынутая изъ подъ груза и л и  пресса, а слева стопа сухихъ тетрадей. 
Сброеивъ вправо отсыревшую тетрадку и взявъ слева сухую тет
радь и положивъ прямо передъ собой, кладутъ на нее листъ съ 
растешемъ и т. д. При навык!; это делается быстро, автоматически. 
Перекладку можетъ легко и аккуратно делать даже прислуга, нри- 
чемъ, непременно сл!;дуетъ ее предупредить—отнюдь не открывать 
листы съ вложенными внутрь растешями.

Но M ipi того, какъ растешя высыхаютъ, перемена переклад- 
ныхъ тетрадей производится реже, не более двухъ разъ въ день— 
утромъ и вечеромъ. Во все время высушивашя растешя остаются 
подъ грузомъ.

Р а с т е ш я ,  в л о ж е н н ы я  в н у т р ь  л и с т а ,  во все  в р е м я  
с у ш к и  и з ъ  н е г о  не  в ы н и м а ю т с я .  Когда растешя немного 
подсохнутъ, то смявпйяся части ихъ надлежитъ тщательно рас
правлять.

Вообще растешя для гербарш сл'Ьдуетъ высушивать основательно.
Пачка растешй, примерно въ 50 листовъ, при аккуратной см'ЬнЬ 

тетрадей, можетъ быть вполне высушена въ 3 дня. Совершенно 
высушенныя растешя должны быть упруги, но не ломки, если же 
н4которыя части ихъ вялы и легко сгибаются, то это означаетъ, 
что растете высушено не внолп!; и требуетъ дальнейшей сушки.

Для сушки растешй во время экскурсш, при отдаленныхъ поезд- 
кахъ, можно рекомендовать употреблеше особыхъ и р е с с о в а л ь- 
н ы х ъ  р е ш е т о к ъ .

Жел'кзныя нроволочныя решетки наиболее практичны для за- 
прессовывашя пачки бумаги съ растешями для просушивания.

Решетки должны быть устроены следующимъ образомъ.
Полосы тонкаго котельнаго железа, шириною около 11/2 дюй- 

мовъ, склёпываются заклепками въ рамку, величиною несколько 
более иринятаго для repoapifl формата, напримеръ: длиною 18 д. 
и шириною 13 д.-, затемъ на раму туго натягивается нетолстая 
проволока (Vie"), черезъ каждые 2 дюйма, въ переплёта», и такимъ 
образомъ получается редкая железная сетка или решетка.

Зат4мъ на длинныхъ полоскахъ рамки, въ разстоянш отъ угловъ 
на 4 д., делаются прорезы примерно въ 1 д. и черезъ нихъ про
деваются крешпе ремни, съ застежками, такой длины, чтобы можно 
было стянуть въ паре решетокъ пачку растешй толщиною въ
1 футъ. Для того, чтобы рамки решетокъ непрогибались, необхо
димо устроить въ каждой реш етке две иоперечныхъ полоски ( ‘/а Д- 
шир.), откованныхъ подъ угломъ, для прочнаго сопротивленш пере
гибу, ириклёнанныхъ къ длиннымъ полоскамъ рамы въ разстоянш 
5 д. отъ угловъ. Въ продаже существуютъ ж е л ё з н ы л  пр о в о л о ч -  
н ы я  р е ш е т к и  съ застежками въ виде цепочекъ (см. рис. 2-ой).
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Деревянныя решетки стоять дешевле, но оне не практичны. 
Для устройства ихъ связываютъ дубовую рамку „въ шипъ“, такихъ 
же размеровъ, какъ было указано выше, и потомъ натягиваютъ 
проволочную сЬтку, съ ячейками средней величины (‘Д Д.)- Для 
этой ц'Ьли весьма пригодно железное полотно, употребляемое для 
сортировочныхъ ситъ, въ земледЬльческихъ орудаяхъ.

Пачку растенш, запрессованныхъ въ 
р-Ьшеткахъ, можно вывешивать на вЬ- 
теръ, для бол^е усиешнаго, скораго 
высушивашя.

Для некоторыхъ цветковыхъ расте
шй прежде засушивашя требуется ихъ 
п р е д в а р и т е л ь н а я  о б р а б о т к а .

Толстые стебли, корни, корневища, 
луковицы разрезываются вдоль и каж
дая половина сушится отдельно. Л исил 
излишке или попорченные отрезы
ваются прочь, острымъ ножомъ или 
ножницами; при этомъ часть черешка листа надо оставлять при 
стебле, т. к. это иногда имеетъ значеше для определешя растешя.

К о л к т я  и ж е с т к 1 я  р а с т е ш я  нужно предварительно сплю
щивать, зажимая между гладкими досками или листами толстаго 
картона, после чего ташя растешя поступаютъ въ сушку обычнымъ 
способомъ. В е т в и  х в о й н ы х ъ  п о р о д ъ  при засушиванш легко 
теряютъ .лгглы, во избежаше чего предварительно ветви полезно 
погружатг^на короткое время въ крепюй спиртъ или отварить кру- 
тымъ киц'йкомъ, но въ некоторыхъ случаяхъ радикальнее погру
зить в е т ш  въ разжиженный горячш растворъ хорошаго столярнаго 
клея (1 ц'литка на 4 чайныхъ стакана горячей воды).

Впрочемъ, и г л ы  (хвоя) ел и  всегда осыпаются, если не въ 
начале, то впоследствш. При сушке ветокъ л и с т в е н н и ц ы  надо 
въ каждый- пучекъ иголъ пустить кайлю густого хорошаго клея.

С о ч н ы я  р а с т е н 1 я ,  съ  м я с и с т ы м и  л и с т ь я м и  (Sedum, 
Umbilicus, Orobanche, etc.), снабженныя шишками у корней (Orchis), 
а также луковичныя, легко загниваютъ при сушкё, не поддаваясь 
ей и сохраняя жизнеспособность долгое время, такъ что, для вполне 
удовлетворительнаго засушивашя, ташя мясистыя растешя надо 
предварительно обдать нипяткомъ (напр, изъ крана кипящаго само
вара), разложивъ на блюде или подносе соответствующей вели
чины, чтобы вода ошпаривъ растете тотчасъ же стекала.

ЗатЬмъ, уложивъ растете на листъ бумаги, осторожно надавлн- 
вашемъ руки отжимаютъ изъ него излишнюю воду. Иросушива- 
Hie такихъ быстро отваренныхъ растешй надо производить воз
можно скорое, что лучше всего достигается горячимъ утюгомъ, для

шпмирйтммшшпштоамшв
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Рис. 2.
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чего листъ съ вложеннымъ въ него растешемъ, разложивъ на 
чемъ-либо мягкоыъ, напримЬръ на кошме (войлоке), гладятъ, осто
рожно повертывая то одной, то другой стороной.

Н'Ькныя, сочныя растешя лучше погружать предварительно въ 
спиртъ, нежели въ кипятокъ, т. к. нослЬднШ при малейшей не
осторожности можетъ ихъ испортить.

Считаю не лишнимъ указать на п р е д в а р и т е л ь н у ю  х и м и 
ч е с к у ю  о б р а б о т к у  н Ь к о т о р ы х ъ  р а с т е н п !  для лтчшаго 
сохранешя ихъ окраски.

При консервированы для гербар1я очень толстыхъ, мясистыхъ 
и сочныхъ частей растенш рекомендуется между прочимъ особая 
жидкость, въ которой эти части предварительно вымачиваются. 
Это— концентрированныйрастворъ с й р н и с т а г о  г а з а  въ воде ,  
разбавленный на ‘/в по объему кр'Ьпкимъ спиртомъ. Продолжи
тельность вымачивашя указывается практикой, но вообще нужно 
вынимать растешя, когда спиртъ уже вполне пропиталъ ихъ, а 
с4рнистый газъ не успелъ еще разрушить окраску.

Д л я  с о ч н ы х ъ ,  ч е р н е ю щ и х ъ  р а с т е ю й ,  въ особенности для 
орхидей, рекомендуется р а с т в о р ъ  Г е г л е р а .  Одна часть сали
циловой кислоты разводится 10 частями (по весу) крепкаго спирта, 
разбавленнаго 20 ч. дистиллированной воды и смешивается съ 20 ч. 
концентрированнаго раствора сернистаго газа въ воде. Продолжи
тельность вымачивашя зависитъ отъ характера растешя и указы
вается практикой.

Роскошные мясистые цветки полезно вымачивать въ растворе 
с а л и ц и л о в о й  к и с л о т ы ,  въ 14 частяхъ, по весу, крепкаго 
спирта.

Некоторая нежныя, сочныя растешя превосходно удается в ы с у 
шивать  г о р я ч и м ъ  утюгомъ безъ предварительнаго ошиаривашя 
ихъ кипяткомъ, но во всякомъ случае для этого требуется большая 
сноровка и навыкъ. Этимъ способомъ мне удавалось сохранить 
зеленый цветъ листьевъ орхидей — Cypripedium guttatum, почти 
натуральную окраску Monotropci, Luthraea, Orobanche, etc. *).

Однако, не все сочныя растешя можно обдавать кипяткомъ или 
гладить, горячимъ утюгомъ, т. к. некоторый изменяютъ при этомъ 
цветъ или весьма трудно расправляются, въ особенности сочные 
цветки въ густыхъ соцветаяхъ; тагае экземпляры лучше пересыпать 
порошкомъ салициловой кислоты. Такъ какъ при обсыпаши засу-

х) П о  сообщ еш ю  Р . Э. Р  е  г е  л я , посл+, предварительнаго к п п я ч ет я  или 
даж е поел* одного только опускаш я св'Ьжихъ р астеш й  въ кипятокъ на нисколько 
м гновенш , получались весьм а xop on iie  результаты  при  всякихъ сп особахъ  сушки  
(„О  сушк!; M onotropa  и т. п. р а ст еш й  для r ep 6 a p ia “ . Т р . Ю. Б . С. Т . II, вып. 1. 
3 !Ю1 г., стр . 8 5 — 8 7 ).
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шиваеиыхъ растешй салициловая кислота не растворяется и почти 
не утрачивается, то одна и та же порщя порошка можетъ слу
жить многократно, для засушивашя очень многихъ растешй.

Для сохранешя голубого цвета колокольчиковъ и лиловаго у 
(|йалокъ надежнымъ средствомъ является упомянутый быстрый, го- 
1>ячШ способъ сушки, при частой см_]»л1> листовъ го]>ячей сушиль
ной бумаги (которую можно быстро просушивать на кухонной 
печи) или при помощи утюга. Здесь требуются наш къ и уменье.

Впрочемъ, следуетъ заметить, что растешя, высушенныя быст- 
рымъ г о р я ч и м ъ  с п о с о б о м ъ  су шки ,  всегда слишкомъ ссы
хаются, коробятся, а стягивашя въ папке и дальней пересылки 
вообще не выносятъ. Вообще излишне пересушенныя растешя легко 
ломаются и крошатся.

За границей не мало существуетъ различныхъ п р и б о р о в ъ  
съ н а г р ' Ь в а ш е м ъ ,  примёняемыхъ въ нутешествгяхъ по тро- 
пическимъ странамъ, въ перюдъ дождей, когда засушиваше обы- 
кновеннымъ способомъ невозможно всл4дств1е избытка влажности 
въ воздухг.Ь. У насъ въ Россш, уже л'Ьтъ 30, известенъ способъ 
засушивашя растешй н а  м е т а л л и ч е с к о м ъ  ц и л и н д р е  съ 
и с к у с с т в е н н ы м ! »  н а г р е в а ш е м ъ  внутри; значительнаго пра- 
ктическаго применешя способъ этотъ не имеетъ, т. к. обладаетъ 
крупными недостатками кропотливаго лабораторнаго присиоссблешя, 
а потому и не будемъ останавливаться на его описанш 1).

Заслуживаетъ внимашя но своимъ отличнымъ результатамъ спо
собъ з а с у ш и в а ш я  р а с т е ш и  въ  г и г р о с к о п и ч е с к о й  в а т е ,  
тонюе пласты которой, примерно въ формате гербар!я, употре-
б.тяютъ въ качестве прокладочныхъ тетрадей между растешями, 
положенными въ тонкую фильтровальную или даже папиросную 
бумагу, причемъ рекомендуется для удобства пласты ваты заклеи
вать въ тонкую папиросную бумагу (ватные матрасики).

Растешя, засушенныя между пластами гигроскопической ваты, 
превосходно сохраняютъ цветъ и форму.

Конечно растешя жестшя, колкшя, лишая или съ упругими 
ветками, а также очень мясистыя нельзя засушивать этимъ спо
собомъ.

Въ отдаленныхъ экскураяхъ тагае в а т н ы е  м а т р а с и к и  во
обще неудобны, какъ слишкомъ деликатныя приспособления -).

Наконецъ, следуетъ отметить с п о с о б ъ  с у ш к и  р а с т е ш й  въ 
с у к н е ,  предложенный известиымъ ботаникомъ Д. И. Л и т  вино-

т) И нтересуклщ еся найдутъ оп и саш е въ книжк'Ь проф ., С. И . Р о с т о в 
ц е в а  „К акъ с о с т а в и т ь  гер б а р ш " . См. такж е Т р . Ю. Б . С. Т . I , выпускъ 3, 
стр. 1 3 5 — 136 .

2) См. мою статью „О н'Ькоторыхъ сп о со б а х ъ  сушки р а ст еш й  для rep 6 a p ia “ 
(волраж еш е проф . С. И . Р о с т о в ц е в у  на статью того ж е н азваш я). (Т р . Бот. 
С ада Ю рьев. У ниверс. Т . I , вып. 3 , стр . 1 3 2 — 136 и Т . II , вып. 2 , стр . 7 4 — 7 9 ).
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вымъ,  но w bm io котораго сукно не уступить при сушке-гигро
скопической ват4.

Сукно употребляется изъ самыхъ дешевыхъ сортовъ, съ редкой, 
просвечивающей тканью; обычная ширина такого сукна около
2 арш.: цена за аршинъ около 70 коп. Если взять 20 арш. та
кого сукна, разрезать вдоль на 3 полосы, а затемъ каждую полосу 
поперекъ на 8 равныхъ кусковъ, то получится всего 24 полосы, 
шириною около 46 сант., при длине 21/ % арш. каждая. Полосы эти 
следуетъ наматывать на картонныя папки обычнаго гербарнаго 
формата, напр. 43 X  28 см., а между оборотами сукна закладывать 
листы оберточной, промокаемой бумаги, съ вложенными внутрь ихъ 
растешями; въ такой свертокъ обыкновенно помещается 6 листовъ 
съ растешями.

Такимъ образомъ съ 20 арш. купленнаго дешеваго (солдатскаго) 
сукна можно засушивать одновременно 144 листа съ растешями. 
Свертки сукна съ уложенными въ нихъ растешями следуетъ запрес
совывать обычнымъ порядкомъ подъ грузомъ, въ решеткахъ или 
прессъ-сеткахъ (рис. 2).

Для 16 свертковъ достаточно иметь 3 пары прессъ-сетокъ.
Черезъ некоторое время,— напримеръ, если растетя были уло

жены вечеромъ, то слёдующимъ утромъ, сукно надо непременно 
просушить. Свертки, не вынимая растешй, зледуетъ разложить на 
солнце или лучше на ветеръ, на lj% часа, перевернувъ ихъ за это 
время 2— 3 раза, снова положить подъ прессъ или грузъ. Раскла
дывая свертки въ первый разъ, по заложенш въ нихъ собранныхъ 
растетй, не следуетъ оставлять долго на солнце или ветре, т. к. 
растешя безъ пресса могутъ засохнуть неровно.

Необходимо вообще помнить, что раскладывая свертки мы имеемъ 
целью просушку собственно сукна, а не растешй.

Въ хорошую солнечную погоду и особенно при ветре, двухъ 
раскладокъ обыкновенно бываетъ достаточно, чтобы большинство 
собранныхъ растенш высохло черезъ день или полтора дня, по 
укладке ихъ въ сукно. Въ дождливую погоду, естественно, сушка 
замедляется, но если среди дня удается воспользоваться хотя бы 
получасомъ солнечнымъ или бездожднымъ, то этого бываетъ доста
точно, чтобы подсушить сукно; если же и того нетъ, то свертки 
можно разложить на полу, въ комнате — растешя не почернеютъ, 
пролежавъ такъ хотя несколько дней. Наконецъ, для ускорешя 
сушки, въ этомъ случае можно, вынувъ бумагу съ растешями про
сушить сравнительно скоро такъ или иначе сукно, развесивъ его 
на веревкахъ, положивъ на печку или, наконецъ, продержавъ его 
надъ угольями костра, если сушка производится въ путешествш.

Во всехъ этихъ случаяхъ бумагу было бы труднее просушить, 
чемъ полосы сукна.
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Нередко мнойя растешя высыхаютъ въ короткое время безъ 
раскладки, находясь въ р'Ьшеткахъ или прессъ-сЬткахъ, при пере- 
ездахъ въ хорошую погоду, вив'Ьшенныхъ на вйтру.

Если бы свертки съ растешями во время путешеств!я пришлось 
раскладывать на земле, то подъ нихъ необходимо подкладывать 
виксатиновую (прорезиненую) ткань или клеенку, каковой и слЬ- 
дуетъ иметь въ запас!; нисколько аршинъ. Упомянутый с п о с о б ъ  
с у ш к и  р а с т е н ш  въ с у к н е  *) можетъ быть особенно рекомен
дован!. въ отдаленныхъ ботаническихъ экскураяхъ.

С у ш к а  pacTeHi i i  въ  п у т е ш е с т в г я х ъ  производится приме
нительно къ обстоятельствамъ.

Известный ботаникъ Р>. И. Линсгай путешествуя по о. Цейлону, 
успешно засушивалъ свои растенш въ суки/!; 2).

Во время шгавашя на пароходахъ не трудно найти место где- 
нибудь около котловъ, въ машиниомъ отд!;ленш, для подвешивашя 
сушильныхъ решетокъ, съ запресованными въ нихъ растешями.

При плаванш въ тропикахъ, Индйскимъ океаномъ, мне удава
лось быстро просушивать пачки растенш, безъ решетокъ, а просто 
туго завязанныя въ картонъ; съ дозволешя механика я ихъ поме- 
щалъ около вытяжныхъ трубъ изъ машиннаго отделешя. На Даль- 
немъ Востоке, во время поёздокъ по Китайской восточной жел. до
роге, доводилось сушить пачки растенш и прокладочную отсырев
шую бумагу очень успешно на паровозе, пользуясь любезностью 
машиниста. Пачки, положенныя на горячш котелъ, въ камере маши
ниста, при поворачиваши то той, то другой стороной, чрезвычайно 
быстро просыхали. Во время моихъ скитанш но Манчжурш, въ похо- 
дахъ, приходилось просушивать растешя на бивуаке, надъ угольями 
костра. Когда костеръ прогоритъ и уже не пышетъ пламенемъ, 
вбиваются надъ нимъ въ 2 ряда колья (выш. до 2 арш.), на нихъ 
укрепляются продольныя длинныя слежки и поперекъ несколько 
перекладинъ изъ шестиковъ, все это перевязывается веревкой. На 
такую обрешетку раскладываются въ рядъ прессовальныя решетки 
съ растешями и черезъ некоторое время переворачиваются. Въ 
тихую погоду такимъ способомъ растешя нросыхаютъ довольно 
скоро.

Въ нашихъ деревняхъ можно пользоваться русской печью для 
успешнаго высушивашя растешй, запрессованныхъ пачками.

„Для высокогорныхъ областей Азш, степей и пустынь, весьма 
практичнымъ является способъ сушки растенш 1), применявшиеся

J)  Д . И . Л и т в и н о в ъ . С пособъ суш еш я р а ст еш й  въ сукнЬ. (Т р . Б от. Сада  
Ю рьевск. Унив. т. II , в. 1. 1 9 0 1 . стр . 1 1 — 15 .).

2)  В . И . Липсы й. Ц ейлонъ и его  ботаинч. сады С П Б. 1911  г ., ст р . 50 .
*) И . В . П  а л и б  и н ъ. К р атк ое н астав деш е для ботаническихъ  изсл'Ьдо- 

ваш й и соби р аш я р астен ш  во врем я путеш ествш . СПБ. 190 5  г.
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нокойнымъ Н. М. П р ж е в а л ь с к и м ъ  во вс'Ьхъ его путешеств1яхъ 
вт. Центральной Азш и его сподвижниками В. И. Р о б о р о в с к и м ъ ,
II. К. К о з л о в ы л ъ ,  В. 0.  Л а д ы г и н ы м ъ  и др.

Состоялъ онъ въ томъ, что собранныя растешя, прямо на месте 
стоянки или на пути сл'Ьдовашя, укладывались въ листы красной 
или белой плотной, пропускной бумаги, на которой проставлялся 
обыкновенно .V растешя, подъ которыми въ журнале делались 
соотвЬтствуюшдя отметки.

На м'Ьст'Ь стоянки или ночлега листы съ растешями укладыва
лись въ деревянные прессы, состоящее изъ нростыхъ досокъ под- 
ходящаго размера, связывались веревкой, а зат!;мъ на нисколько 
такихъ прессовъ, поставленныхъ одинъ на другой, накладывался тя
желый грузъ, въ нисколько пудовъ (тяжелые ящики съ патро
нами, разнымъ инструментомъ и т. п.).

На другой день постилался на солнопеке сухой брезентъ, на 
которомъ раскладывались тонюя пачки съ запрессованными расте
шями (штуки 3— 4) и слегка пригружались сверху, чтобы в4теръ 
не разносилъ листовъ съ места, какими нибудь палками, неболь
шими камнями и т. д.

При такомъ способе сушки въ продолжеше 3—4 часовъ, смотря 
по погоде и интенсивности солнценагревашя, растешя скоро про- 
сыхаютъ. Во все время сушки нижше листы перекладываются на 
верхъ, a B e p x H ie , более нагревпиеся, внизъ.

После этого просушивашя растешя кладутся пачками въ прессъ 
подъ еще более тяжелый грузъ и черезъ 2— 3 дня, а въ сухихъ 
местностяхъ и того скорее, растешя высыхаютъ окончательно. Вы- 
сушенныя растешя укладываются возможно плотнее въ лачкахъ, 
такъ, чтобы, по возможности, вся поверхность листа была покрыта 
растешями, но носледшя, будучи равномерно уложены на листахъ 
(преимущественно корнями къ краямъ или угламъ листовъ), отнюдь 
не налегали бы другъ на друга.

Уложенные такимъ образомъ листы съ растешями образуютъ 
компактныя пачки равномерной толщины и правильной формы. 
Начки разделяютъ по местностямъ, обертываютъ пропускной бу
магой и надписываютъ на обертке общее место сбора содержа
щихся въ нихъ растенш. Результаты такого способа сушки и упа
ковки растешй можно считать превосходными, такъ какъ растетя 
почти всегда отлично сохраняютъ свой естественный видъ, радуя 
глазъ хорошей сохранностью цветовъ окраски.

Н и з п п я  с п о р о в ы я  р а с т е н i я, собранныя для коллекцш и 
определешя, далеко не все препаруются въ виде rep6apifl, между 
листами бумаги, а мноия изъ нихъ сохраняются въ сосудахъ, ко- 
робкахъ и т. п.
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М я с и с т ы е ,  с о ч н ы е  и н у ж н ы е  г р и б ы  лучше всого сохра 
нять въ герметически закрытыхъ банкахъ съ различными консер
вирующими жидкостями или спиртомъ.

Д е р е в я н и с т ы е  гр и б ы —плотные и cyxie—хранять въ короб- 
кахъ, предварительно отравивъ грибы концентрированнымъ, спир- 
товымъ растворомъ сулемы отъ разрушешя ихъ насекомыми. Точно 
также сохраняются подземные и слизистые грибы, предварительно 
высушенйые на свободномъ воздухе, но ни въ какомъ случае—на 
солнце или на печке; для хранешя въ коллекцш высушенные 
грибы следуетъ укладывать въ вату. Желательно имЬть въ кол
лекцш отдельные препараты въ спирту крепостью 70/°.

П а р а з и т н ы е  г р и б ы  встречающееся н а в ы с ш и х ъ  р а с т е 
ш я  х ъ высушиваются вместе съ последними и сохраняются въ виде 
rep6apifl, но части, пораженныя грибками, следуетъ отдельно вло
жить въ капсули или конвертики, а потомъ уже въ листы бумаги, 
съ этикетками.

Ш л я п о ч н ы е  г р и б ы  требуютъ довольно сложной препаровки, 
преимущественно по способу Г е р п е л я  ’). Гербарный экземнляръ 
шляпоч^аго гриба обыкновенно состоитъ изъ наклеенныхъ на листе 
картона: 1) продольнаго разреза гриба, 2) наружнаго облика, со
ставленная изъ тонкихъ срезовъ наружныхъ покрововъ шляпки и 
пенька, 3) препарата споръ.

Полезно прибавить акварельный рисунокъ съ точной передачей 
наружной окраски 2) гриба, иногда очень яркой и совершенно про
падающей при сушке.

Для препаровки шляпныхъ грибовъ нужно запастись предва
рительно ж е л а т и н и р о в а н н о й  б у ма г о й .  Для приготовлешя ея 
берутъ белую, плотную, писчую бумагу и покрываютъ кистью ров- 
нымъ слоемъ подогретой чистой желатины (5 ч. желатины на 20 ч. 
воды) и, по высушиванш. бумагу сохраняютъ въ сухомъ месте. 
Полезно смачиваше желатинированныхъ листов!, бумаги 40%  ра
створомъ ф о р м а л и н а ,  въ предохранеше отъ плёсени. Когда бу
мага должна быть употреблена въ дело, ее кладутъ желатиниро
ванной стороной вверхъ, на блюдо, на которомъ небольшой слой 
воды; бумага скоро пропитается влагой и дёлается липкой. Пре
парируемый грибъ разрезаютъ очень острымъ тонкимъ ножемъ 
вдоль, черезъ середину шляпки и пенька и потомъ черезъ весь 
грибъ срезаютъ возможно тонкую пластинку и осторожно кладутъ

1)H e r p e ll,  G. Das Prliparieren und E inlegen tier ilu tp ilze  fur das H erbarium . 
B erlin . 1 8 8 8 .

2 ) О краску грибовъ следуетъ  оигбчать по особой  ш итЬ цвЬтовъ: P. A. Sac- 
cardo, C hrom otaxia seu  N om enclator colorum  p o lyg lo ttu s  additia sp ecim in ib u s colo- 
ratis ad u su m  hotanicorum  et zoo logo iu m . Patavii. 1894 .
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на желатинированную бумагу. ЗатгЬмъ отъ половинки, подъ самой 
шляпкой, отр'Ьзываютъ пенекъ и тщательно выскребаютъ ш ъ нее 
все мясо, оставляя лишь тонкш слой, подъ верхней кожицей. Этотъ 
тоншй покровъ половины шляпки помйщаютъ на желатинирован
ную бумагу вместе съ предыдущимъ разрЬзомъ.

Отрезанную половинку пенька (или все равно другую парную) 
тоже выскребаютъ, оставляя лишь наружный слой, а зат'Ьмъ акку
ратно прилаживаютъ къ шляпке такъ, чтобы получился характер
ный обликъ всего гриба.

Когда листъ желатинированной бумаги будетъ заыйщенъ та
кими препаратами, его кладутъ въ белую пропускную (лучше въ 
толстую фильтровальную) бумагу, прикрывъ сверху листомъ воско
вой бумаги, и зат!мъ помещаютъ въ пачку съ другими растешями 
подъ гртзъ. Черезъ каждыя сутки отсыревшую бумагу, следуетъ 
менять, пока грибные препараты совершенно не высохнутъ; после 
чего ихъ акуратно, по контурамъ выр'Ьзываютъ ножницами п осно
вательно наклеиваютъ на картонъ. Споровый препарата пригото- 
вляютъ отъ совершенно здороваго, не изъеденнаго, зрелаго гриба. 
Препарата споръ можно получить отъ оставшейся половинки гриб
ной шляпки, которую кладутъ гимешальнымъ слоемъ, т. е. низомъ 
шляпки на листокъ бумаги подходящей величины, закрываютъ 
стекляннымъ колпакомъ или стаканомъ, оставляя на сутки въ по
кое. Бумагу нодъ препаратъ надо употреблять белую—для грибовъ 
съ цвётными спорами, напр, для видовъ: Hyporhodii, Dermini, 
Pratclli, Coprinarii рода Agaricus (,,пластиночникъ“), для Corpiuus, 
Cortinarius, Praxillus, Boletus; синюю гладкую — для видовъ Bus- 
sula, Lactarius, Centharelhis; синюю пропускную или черную—для 
видовъ съ белыми спорами, т. е. Leucospora рода Agaricus, видовъ 
Hygrophorus, JIarasmius, Lentinus, Panus, Hydnum.

Когда споры гимешя выпадутъ изъ гимешя гриба на подложен
ную бумажку, шляпку осторожно снимаютъ, а бумажку со спорами 
осторожно низомъ кладутъ на блюдечко съ особымъ лакомъ, состоя- 
щимъ изъ 1 ч. сандарака, 2 ч. мастики, 2 частей канадскаго баль
зама и 30 ч. крепкаго спирта. Можно употреблять для этого даже 
просто канадскш бальзамъ. Когда бумажка достаточно смокнетъ, ее 
осторожно снимаютъ съ жидкости, оставляютъ сохнуть, примерно 
съ полсутокъ и такимъ образомъ споры плотно приклеиваются къ 
бумаге.

Отпечатокъ споръ на бумаге наклеивается затемъ на картонъ, 
рядомъ съ разрезами препарованнаго гриба. 4

Некоторые мелгае, нетолстые, пластиночные грибы можно засу
шивать просто въ пропускной бумаге, предварительно пересыпавъ 
пластинки гриба сухой картофельной мукой. Можно хорошо засу
шивать таме грибы между пластами гигроскопической ваты, подъ 
грузомъ или въ npecci.
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Не лишена интереса брошюра И о д ш и в а л о в а :  Какъ соста
влять коллекцш грибовъ, съ 4 табл. рис. СПБ. 1910 г.

Во изб’Ьжаше потери окраски у шляпныхъ грибовъ при высу- 
шиванш прим'1шяютъ консервироваше въ жидкости О в е н a ( Owen) .  
Она приготовляется сл4дующимъ образомъ: на 2‘/а литра прокипя- 
ченой или дистиллированной воды берутъ 120 граммъ поваренной 
соли, 60 граммъ квасцовъ, 0,6— 0,8 граммъ сулемы. Этотъ способъ 
консервировашя грибовъ не безупреченъ, т. к. после продолжитель
н а я  хранешя въ этомъ растворе грибы разбухаютъ и ослизняются.

Л и ш а й н и к и  засушиваются для коллекцш совсемъ легко и 
просто.

К у с т и с т ы е  и п л а с т и н ч а т ы е  л и ш а й н и к и  надо сушить 
какъ выспйя растешя, въ листахъ бумаги.

Л и ш а й н и к и ,  плотно прикрепленные къ субстрату, следуетъ 
вместе съ нимъ пришивать нитками къ картону или хранить въ 
коробкахъ. Въ предохранеше отъ порчи вредными насекомыми кол
лекцш высушенныхъ грибовъ и лишайниковъ полезно помещать на 
некоторое время въ плотно закрытый сосудъ съ сильно летучей 
жидкостью, напр, съ п е т р о л е й н ы м ъ  э ф и р о м ъ .

В о д о р о с л и  пресноводныя въ большинстве случаевъ, можно 
засушивать между листами восковой бумаги, какъ выспйя водяныя 
растешя, или консервировать ихъ ьъ спещальныхъ жидкостяхъ.

Этикетка.

К а ж д о е  с о б р а н н о е  д л я  r e p 6 a p i f l  и л и  въ б о т а н и ч е 
с к у ю к о л л е к ц ш  p a c T e H i e  о б я з а т е л ь н о  д о л ж н о  б ыт ь  
с н а б ж е н о  э т и к е т к о ю  (ярлыкомъ).

Безъ этикетокъ, хотя бы и отменно собранныя и засушенныя, 
растешя уподобляются сену, переложенному бумагой.

Н а  э т и к е т к е  должно быть подробно и обстоятельно обозначено: 
м е с т о н а х о ж д е 1п е  растешя (селеше, уездъ, губершя), м е с т о -  
о б и т а ш е  (лёсъ, лугъ, болото), почва ,  в ы с о т а  м е с т н о с т и  
(надъ уровнемъ моря), степень р а с п р о с т р а н е н а  въ данной 
местности. Отметки о томъ, какимъ растете является въ данной 
местности—дикое, одичалое, разводимое. В р е м я  с б о р а  растешя 
(число, месяцъ и годъ).

Затемъ въ заголовке этикетки ’'должно быть обозначено н а
у ч н о е  л а т и н с к о е  н а з в а н 1 е  растешя (родовое и видовое) съ 
фамшйей автора, давшаго это назваше и ссылка на литературу.

Наименоваше с е м е й с т в а ,  къ которому растеше относится.
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И м е н а  лицъ: собиравшаго растете и определившая научное 
его назваше обязательны на этикетке.

F: Cruciferae J u  s s.

C a r d a m i n e  m a e r o p h y l l a  w i n d .

Lcdeb. FI. ross. I , p . 128; Korsh. Tent. fl. Ross. or. p . 33.

Пермск. губ. Въ еловомъ лгъсу, по сырымъ тгьнистымъ бере
гами р . Ш ишки у села Васильевскаго, Пермск. ут да, дико,

обильно. Еори чнево-сгьрая лгьсная почва.

М ттное народи, назв.: У разница  
Высота местности'. 400 ф.
22 гюня 18 9 0  г. Собралъ: П. СЮ ЗЕВЪ.

Опредплилъ: проф. Н . Е У З Н Е Ц О  В  Ъ.
Л° 51.

Н а р о д н о е  н а з в а ш е  растешя въ данной местности изъ жи- 
ваго народнаго языка тоже должно быть записано.

Г е р б а р н а я  э т и к е т к а — в а ж н ы й  и н е о б х о д и м ы й  н а у ч 
н ы й  д о к у м е н т  ъ.

Для гербаргя известнаго, определеннаго района лучше всего 
заготовить запасъ бланковыхъ, печатныхъ этикетокъ одного образца, 
съ оставленными местами для вписывашя вышеуказанныхъ данныхъ.

Общепринятый размерь гербарной этикетки 12: 7 см., т. е. 
18-я часть листа обыкновенной писчей бумаги.

Печаташе 200. листовъ, заключающихъ 3600 такихъ этикетокъ, 
обойдется не дороже 3 руб.

Хотя небольшой размерь этикетки не допускаетъ обозначешя 
подробныхъ сведены, темъ не менее следуетъ писать на ней воз
можно обстоятельныя данныя о собранномъ въ гербарш растенш. 
Полезно прилагать краткш перечень главнейшихъ сопутствующихъ 
растенш.

Для каждаго гербарнаго экземпляра одного и того же вида 
должна быть непременно отдельная этикетка.

Г е р б а р н ы м ъ  э к з е м п л я р о м ъ  принято считать полулистъ 
бумаги определеннаго формата, заполненный растешями. Для очень



’ Г е р б а р н ы е  л и с т ы . 49

крупныхъ растешй за одинъ гербарный экземпляръ можетъ счи
таться 2— 3 полулиста (въ общей обложке), съ наиболее характер
ными частями растешя.

Растешя одного вида следуетъ помещать въ общую „ видовую “ 
обложку, на лицевой стороне которой, сверху, слева четко надпи
сать назваше семейства, къ которому принадлежитъ растете, а въ 
нижнемъ лйвомъ углу— родовое и видовое назваше, а также отме
тить разновидность (форму), если таковая окажется.

Эти надписи на обложке облегчаютъ трудъ отыскашя и подбора 
растешй по родамъ и семействамъ.

У к л а д к а  р а с т е ш й  въ г е р б а р н ы х ъ  л и с т а х ъ  должна 
производиться тщательно и равномерно, чтобы получалась пачка 
одинаковой толщины, какъ по краямъ, такъ и но середине, для 
чего нужно укладывать растешя корнями въ разныя стороны и 
переменно, то несколько ближе къ середине листа, то къ краямъ: 
только при такой укладке пачка выйдетъ ровною и растешя въ ней 
не будутъ ломаться.

Для лучшаго сохранешя растенш, на гербарныхъ листахъ ихъ 
полезно п р и к р е п л я т ь  у з к и м и  п о л о с к а м и  б у ма г и ,  подклеи
вая кончики такихъ бумажныхъ тесемочекъ. Прикрепляется та
кимъ образомъ растете въ несколькихъ более удобныхъ частяхъ, 
однако такъ, чтобы въ случае надобности его можно было легко 
отнять.

Растешя не вполне онределенныя приклеивать не следуетъ.
Подобранныя по родамъ пачки съ растешями следуетъ разло

жить по семействамъ, въ картонныя папки, за соответствующими 
надписями.

Панки эти делаются изъ двухъ картонныхъ листовъ, соответ- 
ствующихъ формату repoapia, и скрепленныхъ черезъ прорезы те
семками, такъ, чтобы ихъ можно было плотно и равномерно стя
гивать, удерживая на завязкахъ.

Приведете rep6apifl въ окончательный видъ можетъ быть испол
нено, когда уже все растешя вполне правильно определены и 
классифицированы.

4



III.

ОпредЪлеше растешй.

Опредйтеше научнаго назвашя растен1я составляетъ конечную 
цель гербаризацш.

Для определешя растенш существуютъ спещальныя руковод
ства или подробно обработанныя флоры изв4стнаго района.

Определеше обыкновенно делается въ 3 npieMa: сначала пpin- 
ски вается с е м е й с т в о ,  къ которому относится неизвестное расте
т е ,  зат^мъ р о д ъ  его и наконецъ в и д ъ .  Для такого опредёлетя 
служатъ и троякаго рода таблицы.

Тагая таблицы составляются обыкновенно по одному тину. Въ 
определителе семействъ, какъ и въ остальныхъ таблицахъ, при 
каждомъ номере, обозначенномъ числами въ последовательномъ по
рядке отъ 1 до 100 и далее, противопоставлены коренные или 
наиболее выдаюпцеся признаки одни другимъ.

Начавъ съ перваго номера и внимательно сличая приведенныя 
тамъ обе параллельныя группы резко противоположныхъ призна- 
ковъ, останавливаются на той изъ нихъ, которая подходитъ къ 
имеющемуся передъ глазами растенш; если тутъ вследъ за при
веденными признаками не помещено съ правой стороны страницы 
назвашя семейства, а проставлена цифра номера, то пероходятъ 
къ тому же номеру съ левой стороны страницы. Здесь опять пу- 
темъ сопоставлешя признаковъ и сличения ихъ съ изследуемымъ 
растешемъ приходятъ къ выбору того или другого проставленнаго 
номера, отъ котораго переходятъ къ следующему, и продолжаютъ 
этотъ щпемъ до техъ поръ, пока не дойдутъ, наконецъ, до такой 
группы признаковъ, которая приводить къ названт семейства. 
Когда определено, къ какому семейству принадлежите данное ра
стете , определяютъ родъ.

Опредёлеше растешй представляетъ для начинающихъ не—  
малыя затруднешя, независимо отъ качествъ самого определителя. 
Поэтому, вначале бываете весьма полезно сделать несколько олре- 
делешй подъ руководствомъ лица, опытнаго въ определенш ра
стешй, и весьма важно усвоить главнейппе б о т а н п ч е с к i е 
т е р м и н ы .

Чтобы освоиться съ пр1емами въ определенш растешй по табли- 
цамъ, рекомендуемъ практиковаться сначала на определенш извест- 
ныхъ, хотя бы по русскимъ назвашямъ растешй, и пригомъ такихъ, у 
которыхъ цветки, сравнительно, крупные и видные, такъ что не тре
буется прибегать ни къ пинцетамъ для обрывашя частей цветка,
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ни къ игламъ для его расщенлешя, ни къ лупе для увеличешя 
мелкихъ частей растетя. Зат4мъ следуетъ перейти къ цв4ткамъ, 
хотя и ыелкимъ, требующимъ применетя пинцета, иголъ и лупы 
при ихъ определены, но тоже извйстнымъ по своему русскому на- 
званш, и уже впоследствы, прюбрйтя достаточный навыкъ, можно 
п1)иступить къ определенно растенш, вовсе незнакомыхъ.

Во избеж ате ошибокъ въ определены советуютъ также рас
полагать несколькими экземплярами одного и того же растешя, 
чтобы путемъ предварительнаго и внимательная сличетя ихъ, 
обойти могупця случайно встретиться уклонешя въ отдельныхъ 
экземплярахъ и ознакомиться съ постоянными признаками всехъ 
частей изследуемаго растетя, прежде чемъ приняться за таблицы 
для его определешя.

Приступивъ затемъ къ определенно по таблиЦамъ, следуетъ 
н е п р е м ё н о  п р о ч и т ы в а т ь  оба  р я д а  п р о т и в о п о л о ж н ы х ъ  
п р и з н а к о в ъ ,  стоящихъ подъ однимъ номеромъ, и в н и м а т е л ь н о  
с л и ч а т ь  и х ъ  м е ж д у  собою.  Только путемъ такого сличетя 
можно убедиться, какой изъ обоихъ рядовъ признаковъ несомненно 
подходитъ къ изследуемому растенш, и темъ избежать ошибокъ 
въ определены. А таюя ошибки сказываются всякш разъ, какъ 
только оиеделеше приводить къ тому, что ни одинъ изъ обоихъ 
рядовъ признаковъ не подходитъ къ данному растенш. Въ этомъ 
случае приходится начинать определеше снова.

На международномъ ботаническомъ конгрессе въ Вене, въ
1905 г. постановлено:

Началомъ научной ботанической номенклатуры, а поэтому и 
исходною точкою при обсуждены первенства (рпогпё) названы ра- 
стены, считается моментъ выхода въ светъ Л и н н ё е в с к а г о  со- 
чпнешя „Species plantarum “,T. е. 1753 годъ.

Если какой нибудь видъ растешя переводится изъ одного рода 
въ другой, то за нимъ остается прежнее видовое назваше, если при 
этомъ не образуются двойныя назвашя, напр. Hepatica hepatica, 
которыхъ всегда следуетъ избегать.

/Цагнозы в ^ х ъ  видовъ, описываемыхъ заново, должны печа
таться на л а ч и н с к о м ъ  я з ы к е ,  более подробныя описашя мо- 
гутъ притомъ быть прибавлены на англыскомъ, итал1анскомъ, ла- 
тинскомъ, немецкомъ ил и 1 ̂ ранцузскомъ языкахъ.

Выработанныя на этомъ конгрессе номенклатурныя правила 
относятся только къ сосудистымъ растетямъ современной флоры *).

Проф. Н. И. К у з н е п о в ъ  давно и настойчиво проводить идею 
о насущной необходимости составлешя и издатя полной флоры 
Россы, т. к. къ сожаленш, до|сихъ поръ нетъ на русскомъ языке 
полнаго оснЗвательнаго определителя для флоры всей Россш. 
-----------------------1--------

*) Труды Б отанич. С ада И м пер. Ю рьев. Унив. т. Y I. 6 3 . 1 9 0 2  г.
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Единственнымъ общимъ сводомъ данныхъ о флоргЪ огромной Рос
сийской имперш является капитальный, четырехтомный трудъ рус- 
скаго ученаго Л ед е  б у р а —F l o r a  R o s s i  с а, изданный на латин- 
скомъ языке, въ 40-хъ годахъ минувшаго стол'Аия.

Вотъ полный титулъ этого ученаго труда: F l o r a  r o s s i c a  
sive enumeratio plantarum  in totius Imperii Rossici provmciis euro- 
paeis, asiaticis et americanis hucusque observatarum. Auctore Dr. 
C. F . L e d e b o u r .  Stuttgartiae. 1842. Можно купить въ антиквар
ной книжной торговле (напр, въ Риге у К и м м е л я ,  рублей 
за 15— 20).

Изъ новыхъ определителей можемъ указать:
Б. А. Ф е д ч е н к о  и А. 0.  Ф л е р о в ъ .  — Ф л о р а  Е в р о п е й 

ск о й  Pocci f l .  Иллюстр. определитель дикорастущихъ растешй 
Европейской Россш и Крыма. Въ 3-хъ частяхъ. Стр. V III+ 1 2 0 4 . 
Съ 1084 рис. въ тексте. — С.-Петербургъ. 1910 г. Изд. А. Ф. 
Д е в р 1 е н ъ .  1908. въ перепл. Ц. 4 р. 50 к.

Прив.-доц. В. И. Т а л i е в ъ.— Определитель высшихъ растешй 
Европейской Россш (кроме Кавказа и полярной Россш) 2-е иснр. 
и перераб. изд. Съ IV— 336 рис. Ц. 3 руб.

Весьма практичнымъ пособ1емъ для определешя сосудистыхъ 
тайнобрачныхъ и явнобрачныхъ растешй Средней Россш является 
составленное А. И. И е т у н н и к о в ы м ъ  „ И л л ю с т р и р о в а н н о е  
р у к о в о д с т в о  к ъ  о п р е д е л е н ш  р а с т е н ш ,  д и к о р а с т у щ и х ъ  
и р а з в о д и м ы х ъ  въ  п р е д е л а х ъ  М о с к о в с к о й  г у б е р н 1 и “. 
1890 г. Ц, 2 р. 50 к.

Д. II. С ы р е й щ и к о в ъ .  И л л ю с т р и р о в а н н а я  ф л о р а  Мо
сковской губернш, подъ ред. А. II. Н е ту н  н и к о в  а. ч. I. Москва.
1906 г. Ц. 2 р. 25 к.; ч. П. 1907 г. Ц. 3 р. 50 к.; ч. III. 1910 г. 
Ц. 3 р. 25 к.

Эта превосходная книга по содержашю и по внешности пред
ставляетъ собою сводъ всехъ данныхъ о московской флоре, съ 
болыпимъ числомъ новинокъ, еще не опубликованныхъ въ специаль
ной литературе и подробной разработкой полиморфныхъ видовъ, 
согласно новейшей ботанической номенклатуре; удобные ключи 
для определешя и обстоятельная синонимика дополняютъ ея до
стоинства. Неболыше рисунки (5— 7 см.) исполнены строго научно, 
при чемъ изображены не только отдельные виды, но и формы, 
т. ч. количество рисунковъ далеко нревосходитъ число видовъ 
(свыше тысячи).

Въ нашей ботанической литературе, довольно бедной пособ1ями 
для практическая изучешя отечественной флоры, появлеше иллю
стрированной флоры С ы р е й щ и к о в а  становится некоторымъсобы- 
таемъ. Для всякаго любителя, при сознательной гербаризацш въ цен
тральной Россш, это весьма ценное noco6ie, а для изучешя раститель
ности Москов. губ. и смежныхъ съ нею губернш, эта книга будетъ
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надолго основнымъ руководствомъ, къ главнымъ достоинствамъ ко- 
тораго следуетъ отнести простоту, ясность изложешя и оби.ие от- 
четливыхъ рисунковъ, облегчающихъ опред'ктеше растешй

А. Н. П е т у н н и к о в ъ .  К р и т и ч е с к ш  о б з о р ъ  М о с к о в с к о й  
ф л о р ы  (Ботан. записки Имп. СПБ. Унив. III ч. 1896— 1902 г.). 
Капитальный трудъ, заключающей главнымъ образомъ изследова
шя критическихъ, сомнительныхъ и мало изв'Ьстныхъ формъ Мо
сковской флоры, изъ числа сосудистыхъ растешй. Этому же автору 
принаддежитъ весьма полезный С в о д ъ б о т а н и ч е с к и х ъ  т е р м и -  
новъ,  в с т р е ч а ю щ и х с я  въ  р у с с к о й  б о т а н и ч е с к о й  л и т е 
р а т у р е .  И з д а ш е  IX Съезда Русскихъ Естествоиспытателей и 
Врачей. 1898 г. (въ продаже нетъ но ожидается новое издаше).—  
Проф. В. Л. Ц и н г е р ъ .  С б о р н и к ъ  с в е д е ш й  о ф л о р е  С р е 
д н е й  Pocc i H.  Содержитъ: 1) слисокъ 1749 растенш, съ показа- 
шемъ техъ губершй, въ которыхъ они были найдены; 2) несколько 
общихъ замечатй, относительно распространения растенш въ Сред
ней PocciH.

Заслуживаютъ внимашя, какъ руководства для онределешя:
Проф. К а у ф м а н ъ ;  М о с к о в с к а я  ф л о р а  (новое издаше).— 

Проф. М а е в с ю й .  Ф л о р а  с р е д н е й  PocciH.  (новое издаше):— 
Проф. Ш м а л ь г а у з е н ъ .  Ф л о р а  с р е д н е й  и ю ж н о й  PocciH,  
К р ы м а  и с е в е р н а г о  К а в к а з а ,  отличное руководство обнимаю
щее обширный матер1алъ.—М о н т е в е р д е , Н. А. Б о т а н и ч е с к ш  
а т л а с ъ .  Описаше и изображеше растенш русской флоры. Съ 
88 таб. въ краскахъ (501 изображеше) и 813 политипажами.
3 изд. СПБ. Изд. Д е в р 1 е н а .  1906. Ц. 13 р. 50 к. въ перепл. 
16 р. Полезное noco6ie для любителей русской флоры, обстоятельно 
переработанное изъ атласа Г о ф м а н а .

Для изучешя флоры Урала единственнымъ пособ!емъ является 
ученый трудъ, на латинскомъ языке, покойнаго академика С. И. 
К о р ж и н с к а г о :  S. K o r s h i n s k y ,  T e n t a m e n  F l o r a e  R o s s i a e  
o r i e n t a l i s .  1898 (Запис. Имп. Акад. Наукъ, т. YII, № 1. 
Ц. 8 руб.). Содержитъ подробный списокъ растенш, найденныхъ 
въ губ.: Казанской, Вятской, Пермской, Уфимск., Оренбургск., Са- 
марск. и отчасти Симбирской.

Ранее Проф. С. И. К о р ж и н с к и м ъ  былъ начатъ чрезвычайно 
интересный трудъ: Ф л о р а  в о с т о к а  Е в р о п е й с к о й  Pocc i H въ 
ея систематическомъ и географическомъ отношешяхъ; въ 1892 г. 
былъ напечатанъ 1-й томъ этой флоры, но следующихъ томовъ 
вовсе не вышло. Очевидно, взаменъ этого труда былъ изданъ 
упомянутый Tentamen. По флоре Урала въ научной литературе 
имеются еще две спещальныхъ работы:

1)  Реф . въ Т р . Б . С. И . Ю рьевск. У н. т. VII, в. I. 1 9 0 0 , стр . 31  32; т. YIII,
в. 3 . 1 9 0 7 , стр . 1 9 1 — 192.
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О. А. и Б. А. Ф е д ч е н к о .  М а т е р 1 а л ы  д л я  ф л о р ы  У ф и м 
ской  г у б е р н ш .  1894 г. Изд. Ими. Москов. Общ. Иен. Ир. въ 
„Матер, къ иозн. фауны и фл. Росс. Имп.“, Отд. бот., в. 2.

II. В. Сюз е в ъ .  К о н с п е к т ъ  ф л о р ы  У р а л а  в ъ  п редЪ-  
л а х ъ  П е р м с к о й  г у б е р н ш .  Съ прилож. Ботанико - географиче
ской карты Перм. губ. 1912 г. (206 стр). Изд. Ими. Моск. Общ. 
Иен. При]), въ „Мат. къ нозн. фауны и фл. Росс. Имп.“.

По флор* Кавказа и Крыма:
Медв ' Ьдевъ ,  Я. С. Д е р е в ь я  и к у с т а р н и к и  К а в к а з а .  

Описаше дикорастущихъ и одичавшихъ деревянистыхъ растешй 
Кавказа, съ указ. ихъ распространешя, свойствъ и употреблешя. 
2-е изд. переработ. и дополн. рис. Вып. 1-й. Gymnospermae. Голо- 
сЬмянныя. 21 табл. Тифлисъ. 1905 г. Первое издаше этого прево- 
сходнаго изсл'Ьдовашя было напечатано въ 1883 г. и все уже 
давно разошлось. Новое переработанное, вполне научное издаше, 
выходитъ выпусками съ роскошными таблицами фототинш.

Н. К у з н е ц о в ъ ,  Н. Б у ш ъ ,  А. Оо ми н ъ .  М а т е р 1 а л ы  д л я  
ф л о р ы  К а в к а з а  (Flora caucasica critica). Вышло уже 35 вы- 
пусковъ этого отличнаго монографическаго изсл4довашя. Цг£на вы
пуска 65 к., съ пересылкой (Бот. Садъ Юрьевск. Унив. г. Юрьевъ 
Лифляндск. губ.).

А. О о м и н ъ  и Ю. В о р о н о в ъ .  О п р е д е л и т е л ь  р а с т е ш й  
К а в к а з а  и К р ы м а .  Изд. Тифлис. Бот. Сада. Т. 1. Съ 1 табл. 
рис. Папоротникообразныя (Pteridophyta), Голосеменныя (Gymno
spermae) и Однодольныя (Monocotvledoneae). 1909 г. Ц. 2 р. Вы- 
шелъ 1 вып. II тома въ 1911 г. Это весьма полезное и своевре
менное издаше выходитъ отдельными выпусками и предназначено 
для неспеща.шстовъ, ботаниковъ-любителей. До сего времени во 
флоре Кавказа и Крыма приходилось ор!ентироваться только по 
книге проф. Ш м а л ь г а у з е н а  —  Флора Ср. и Юж. Россш.

По флоре Сибири:
И. Н. К р ы л о в ъ .  Ф л о р а  А л т а я  и Томск ,  губ.  Руководство 

къ определенш растенш Западной Сибири. Томскъ. Т. I. 1901 г.. 
т. II— 1903 г., т. III— 1904 г., т. IY— 1907 г., т. У— 1910 г., 
последнш YI томъ— 1912 г.

Для изучешя флоры Аз1атской Россш этотъ многолетий капи
тальный, научный трудъ является первымъ и вполне доступнымъ 
для любителей посойемъ. Основательно разработанная дихотоми- 
ческ1я таблицы придаютъ этой флоре характеръ определителя для 
растенш Западной Сибири. Издаше „ Флоры А л т а я "  затянулось 
на несколько летъ, невидимому, вследств1е причинъ, независящихъ 
отъ автора. Для интересующихся флорой Сибири это необходимая 
книга.

Издаше общедоступнаго описашя растенш Российской Имперш 
1’о с у д а р е м ъ  И м п е р а т о р о м ъ  Н и к о л а е м ъ  II повелено было
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въ 1900 г. поручить академику К о р ж и н с к о м у ,  при сод'Мствш при- 
глашенныхъ имъ лидъ. Были ассигнованы изъ собственныхъ суммъ 
Г о с у д а р я  И м п е р а т о р а  потребныя для обработки издашя Ф л о р ы 
С и б и р и ,  какъ перваго отдела Флоры Россшской Имперш, сред
ства въ сумме 21.400 рублей, съ распределешемъ этихъ денегъ 
на четыре года. За смертью академика К о р ж и н с к а г о ,  по ука- 
зашю Императорской Академш Наукъ, завершеше этого ученаго 
нредщляпя поручено академику, заслуженному профессору И. П. 
Б о р о д и н у ,  съ приглашенными имъ сотрудниками, а общее на
блюдете за составлетемъ и издатемъ этой флоры предоставлено 
гофмейстеру А. С. Т а н е е в у .

Изъ появившагося въ 1908 г. почтеннаго труда академика 
И. П. Б о р о д и н а — „ К о л л е к т о р ы  и к о л л е к ц ш  по ф л о р е  
Сибири*1 (Тр. Бот. Муз. Имп. Акад. Наук., Бып. IV. 1908) 
видно, — что въ настоящее время въ Петербурге сосредоточены 
обширныя сибирсшя гербарныя коллекцш. Ученымъ хранителемъ 
Ботан. Музея Академш Наукъ, Д. И. Л и т в и н о в ы м ъ  напечатана 
Биб. :ПОграф1я по ф л о р е С и б и р и  (Тр.Б.М .Им.Ак.Н.,в.У,1909г.).

Для изследователей растительности Далкняго Востока (Мань- 
чжурш, Приморской и Амурской областей) рекомендуемъ класси- 
ческш трудъ В. Л. К о м а р о в а — „ Фл о р а  М а н ь ч ж у р ш * 1. Т. I. 
1901 (Acta Hort. Petrop. Т. XX. 1901), т. Н. 1903— 1904 г., 
т. III. 1905— 1907 г. Это обстоятельно составленная монограф!я, на 
основанш личныхъ наблюдешй и всего, что до сихъ поръ было 
опубликовано *). Р астетя  распределены по системе Э н г л  ера .

П е н ь к о в с к ш ,  В. М. Д е р е в ь я  и к у с т а р н и к и ,  к а к ъ  р а з 
в о ди мые ,  т а к ъ  и д и к о р а с т у щ е е  в ъ  Е в р о п е й с к о й  PocciH,  
н а  К а в к а з е  и въ  Сиб и р и .  Съ подроби, опис. до 800 видовъ и 
указашемъ способовъ размножешя большинства изъ нихъ. Въ 5 ча- 
стяхъ. Херсонъ. 1901. Ц. 8 р. Это первая, почти полная русская 
дендродопя, къ сожалешю, безъ всякихъ рисунковъ. Книга пре
мирована Мпнистер. Земледелия.

Очень хорошая но къ сожалетю редкая книжка: К у р с ъ  ден-  
д р о л о г i и, читанный въ СПБ. Лесномъ Институте проф. И. II. 
Бородинымъ 1901 г.г. И. С. К. Л. И. СПБ. 1902 г.

В о л ь ф ъ ,  Э. и П а л и б и н ъ ,  И. О п р е д е л и т е л ь  д е р е в ь е в ъ  
и к у с т а р н и к о в ъ  Е в р о п е й с к о й  PocciH,  К р ы м а  и К а в к а з а  
по л и с т ь я м ъ  и ц в е т а м ъ .  Съ многочисл. рисунками въ тексте. 
1904 г. Ц. 6 руб.

Книгу эту, составленную толково и обстоятельно, можно реко
мендовать дендрологамъ, лесоводамъ, садоводамъ и вообще люби-

1) В ъ  качеств^ иособ!л  м ожетъ быть полезна моя статья: C ontributiones ad 
floram  M anshuriae. Auctore P. S iu zev .— Труды Ботан. М узея  И м пер. А к ад . Н аукъ , 
в. IX . 1 9 1 2  г., С П Б.



5 6 Л и т е р а т у р н ы й  п о со вх я .

телямъ древесной и кустарной растительности. Определитель этотъ 
преследуете чисто практичесия дели: имелось въ виду дать лишь 
онисаше и определеше русскихъ древесныхъ породъ. Кроме обыч- 
ныхъ дихотомическихъ таблицъ, для определешя по цветамъ, пло- 
дамъ и проч. систематическимъ признакамъ, помещены еще осо- 
быя таблицы для определешя исключительно но листьямъ, тогда 
какъ въ другихъ руководствахъ таблицы для определешя построены 
на основанш всехъ морфологическихъ признаковъ. Въ определителе 
обращено серьезное внимаше на нерватуру листьевъ.

В о л ь ф ъ ,  Э. Л. О п р е д е л и т е л ь  по п о ч к а м ъ  л и с т в е н -  
н ы х ъ  д р е в е с н ы х ъ  п о р о д ъ  съ  о п а д а ю щ е ю  л ис т в о ю.  
СПБ. 1908. Ц. 1 р. 60 к.

Обращаемъ внимаше ботаниковъ - любителей на с.гЬдуюшдя 
книги: очень хорошш курсъ по систематике растешй Проф. В. И. 
П а л л а д и н а .  М о р ф о л о г 1 я  и с и с т е м а т и к а  р а с т е н ш .  Съ 
315 рис. СПБ. 1905. Ц. 2 руб.

Полезнынъ, превосходно изложеннымъ, популярнымъ сочине- 
шенъ является: „ Ж и з н ь  р а с т е Hiй“ Проф. К. А. Т и м и р я з е в а  
(Москва. 6-е изд. 1905 г., съ 83 рис. и 2 фототип. Ц. 2 р.). Въ 
качестве noco6in но бюлогш растешй отметимъ хорошую книжку 
Д-ра Ш м е й л ь  „ О ч е р к и  и з ъ  ж и з н и  р а с т е н ш 11. Съ 40 цв. 
табл. и мног. рис. 2 изд. 1909 г. Нельзя не указать также отлич
ный „ П р а к т и ч е с 1п й  к у р с ъ  б о т а н и к и "  В. Л. К о м а р о в а .  
СПБ. 1905 г. Ц. 1 р. 50 к.

Интересны „Обз оры б о т а н и к о - г е о г р а ф и ч .  л и т е р а т у р ы  
по ф л о р е  Р о с с ш “, которые издаются уже несколько лётъ. 
„ О б з о р ъ “ за 1905. г. изданъ Имп. СПБ. Бот. Сад. въ 1906 г. 
Въ этомъ обзоре реферировано 267 работъ. „Обзоръ" за 1906 г. 
составленъ несколькими ботаниками и изданъ въ 1908 году (вошло 
300 печати, работъ). Это весьма полезные справочники по текущей 
русской ботанической литературе.

Для низшихъ споровыхъ растешй средней полосы Европ. Россш 
только за последнее время стали появляться научно—популярная 
работы. Для изучешя и определешя грибовъ укажемъ слёдуюпця 
издашя.

А. А. Я ч е в с к ш .  О п р е д е л и т е л ь  г р и б о в ъ .  1897. Ц. 1 р. 
Изд. Имп. Москов. Общ. Испыт. Прир. Таблицы для определешя 
родовъ грибовъ русской флоры. Описашя грибовъ въ определителе 
расположены по естественной системе Б р е ф е л ь д а .

Гр. Е.  П. Ш е р е м е т е в а .  И л л ю с т р и р о в а н н ы й  о п р е д е 
л и т е л ь  г р и б о в ъ  С р е д н е й  Р о с с ш .  I. Hymenomycetineue. 
Состав, на основанш сочинешя P. H e n n i n g s ’ а — Hymenomyceti- 
псае in E n g l e r  und P r a n t l — „Naturliche Pflanzeniamilien.11 1 Teil.
1 Abt. p. 105— 276. Подъ редакщей Проф. Рижскаго Политехни- 
ческаго Института О. В. Б у х г о л ь ц а .  Ч. I: Hypochnaceae, Те-
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leplioraceae, Clavariceae, Hydnaceae, Pvlyporuceae. Съ 158 рис. въ 
текст-];. Стр. I—V и 1— 145. Ч. II. Лдапсасеае. 1909 г. Съ 97 рис., 
стр. 147— 426. Ц. 5 р. 50 к. Издаше Естественно-историческая 
Музея гр. Е. П. Ш е р е м е т е в о й .

Это полезное введете къ изучение грибовъ средней полосы 
Россш; подробное описаше семействъ и родовъ, главныыъ образомъ 
изъ гименомицетовъ русской флоры.

9. В. Б у х г о л ь ц ъ .  Ma T e p i a . i H  к ъ  м о р ф о л о г ш  и с и с т е 
м а т и к е  п о д з е м н ы х ъ  г р и б о в ъ  (Tuberаееае и Gastromycetes 
рг. г.), съ приложешемъ описашя видовъ, найденныхъ до сихъ 
поръ въ предг1;лахъ Россш. Съ 5 раскраш. табл. и рисунками въ 
тексте.— Рига. 1902. Изд. гр. Е. П. Ш е р е м е т е в о й .  Ц . З р .  5 0 к.

А. С. Б о н д а р ц е в ъ .  З н а к о м с т в о  съ  г р и б н ы м и  б о л е з 
н я м и  р а с т е ш й .  Обпця сведешя о грибахъ и ихъ сборе. 48 рис. 
Изд. Ден. Землед. СПБ. 1907.

И. П. Б о р о д и н ъ ,  проф. К р а т к ш  о ч е р к ъ  м и к о л о Н и  съ 
указ. грибовъ, наиболее вредныхъ въ сельск. хоз. и лесовод. СПБ. 
1897. Ц. 2 р.

Г а й д о в с к л й - П о т о п о в и ч ъ ,  М. С п у т н и к ъ  с о б и р а т е л я  
г р и б о в ъ .—Варшава. 1901. Ц. 50 к.

В а р л и х ъ ,  В. В а ж н е й п п я  б о л е з н и  н а ш и х ъ  к у л ь т у р -  
н ы х ъ  р а с т е ш й ,  п р и ч и н е н н ы я  п а р а з и т н ы м и  г р и б а м и .  
Т. I. Болезни хлебныхъ злаковъ. СПБ. 1907. Ц. 50 к. Т. II. Бо
лезни нлодовыхъ деревьевъ. СПБ. 1898 г. Ц. 1 р. 50 к.

Р о с т о в ц е в ъ ,  С. И. проф. IIoco6ie къ определенно паразиты, 
грибовъ по растешямъ хозяевамъ. 2 изд., съ 6 табл. рис. Москва. 
1908. Ц. 1 р. 25 к.

Е г о - ж е .  Морфолоия и систематика низшихъ растешй: водо
рослей, грибовъ и лишайниковъ. М. 1911. Ц. 2 р.

Е ж е г о д н и к ъ  сведетй  о болезняхъ и повреждетяхъ куль- 
турныхъ и дикорастущихъ полезныхъ растенш. Сост. А. А. Я ч е в -  
сктй.  Изд. Департ. Земледе.ня.

Въ иностранной грибной литературе самыми капитальными со- 
чинешями являются: S a c c a r d o — S y l l o g e  f u n g o r u m .  XYIII Т. 
Очень дорогое издаше; въ немъ описано 57,660 видовъ грибовъ!

R a b e n h o r s t .  D e u t s c h l a n d s  K r y p t o g a m e n - F l o r a  ( Wi l i 
t e r ,  R e h o n ,  Al.  F i s c h e r ,  Ed.  F i s c h e r ) .

Въ приложенш къ журналу —  Б о л е з н и  р а с т е ш й  (Вест- 
никъ Центральной Фитопатологической Станщи Императорская 
С.-Петербургскаго Ботаническая Сада. Годов, подпис. цена 1 р. 
50 к. съ нерес.) напечатана монограф1я—Я д о в и т ы е  и с ъ е д о б 
ные  г р и б ы  въ P o c c i a —А. А. Е л е н к и н а  и А. 0.  Ф л е р о в а .  
Подробное описаше всехъ грибовъ съ многочисленными рисунками 
въ тексте и на отд. табл., по фотогр. съ грибовъ въ природныхъ 
услов1яхъ.
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Б е к е т о в ъ .  Г л а в н ' М п й е  с ъ е д о б н ы е  и в р е д н ы е  г р и б ы.  
Съ 8 хромолит. табл. 1889.

Проф. К а й г о р о д о в ъ .  С о б и р а т е л ь  г р и б о в ъ .  Съ рис. 
Ц. 1 р. 75 к. Популярная книжка.

А. А. Я ч е в с к ш .  Б о л е з н и  р а с т е н ш  (фитопатолойя). Изд. 
автора. СПБ. Съ 1907 года выходятъ выпусками каждый по 50 к. 
съ доставкой; всего 13 выпусковъ, по подписной niJHi 6 р. 50 к.

П а р а з и т н ы е  г р и б ы  р у с с к и х ъ  л й с н ы х ъ  п о р о д ъ .  Съ 
28 раскраш. табл. СПБ. 1897. Ц. 2 р.

— М и к о л о г и ч е с к а я  ф л о р а  Е в р о п е й с к о й  и А з 1 а т с к о й  
Р о с с ш .  Т. I. Пероноспоровые.— Москва. 1901. Ц. 2 р. Т. II. Сли
зевики. М. 1907 г.

— Г р и б н ы я  б о л е з н и к у л ь т у р н ы х ъ  и д и к о р а с т у щ и х ъ  
п о л е з н ы х ъ  р а с т е ш й .  Типичн. образцы съ объяснит, текст, и 
рис. Вышло 7 выпусковъ (по 10 образцовъ); цЬна каждаго выпуска
2 руб. Изд. автора. СПБ. 1900— 1906 г.г.

— П р а к т и ч е с м я  у к а з а ш я  о с о о б щ е н ш  м а т е р 1 а л а  
для распознаватя грибныхъ болезней. СПБ. 1902.

Л и с т о к ъ  д л я  б о р ь б ы  с ъ  б о л е з н я м и  и п о в р е ж д е ш я м и  
к у л ь т у р н ы х ъ  р а с т е ш й .  Изд. Цент. Фитопат. Станцш Имп. 
СПБ. Бот. Сада. 1902— 1906. Годовая ц. 1 р. Много интересныхъ 
св£д£нш и ц'Ьнныхъ указа шй.

Д л я  о п р е д ^ л е ^ я  м х о в ъ можно рекомендовать: К у м м е р ъ— 
К р а т к о е  р у к о в о д с т в о  к ъ  о п р е д ^ - л е ш н )  л и с т о с т е б е л ь -  
н ы х ъ  мховъ .  Перев. съ нЪм. проф. Го б и  и проф. Г. И. Тан-  
ф и л ь е в а .  Съ 77 рис. Ц. 2 р.

С. Г. Н а в а ш и н ъ ,  проф. М хи  с р е д н е й  Р о с с ш .  Шевъ. 
1897 г. Т. I. Превосходное начинаше, къ сожа.гЬшю, безъ про- 
должешя.

— Т о р ф ъ  и Т о р ф о о б р а з о в а т е л и  Москов. губ. 1887. Опи- 
саше торф, мховъ Sphagnum  и ключъ для ихъ определения.

Какъ noco6ifl могутъ быть полезны:
Z i c k e n d r a t h .  B e i t r a g e  z u r  K e n n t n i s s  d e r  M o o s f l o r a  

R u s s l a n d s  (Bull. d. Nat. d. Mosc. № 3. 1900). Списокъ русскихъ 
мховъ.

У. Б\ B r o t h e r  us. Etudes sur la distribution des mousses au 
Caucase. 1884. Helsingfors.

С а п 4 г и н ъ ,  A. A. MaTepia.’ra. для флоры мховъ Южной Россш. 
Изв. Имп. СБП. Бот. Сада. Т. X, 1910. Вып. 5— 6. Стр. 186— 191.

Е г о - ж е .  Мхи горнаго Крыма.— Зап. Новоросс. Общ. Ест. 1910. 
Одесса.

П. В. С ю з е в ъ .  Составъ брюлогическ. флоры Пермскаго края. 
(Мат. къ поз. фаун, и фл. Россшск. Имп. 1899). Полный списокъ 
найденныхъ мховъ— можетъ пригодиться, какъ noco6ie при изученш 
мховъ Урала.
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Е г о - ж е .  Матер1алъ къ брюлогич. флор* Кавказа. В*стн. 
Тифлис. Бот. Сада, в. 15. 1909 г.

Д л я  и з у ч е ш я  и о п р е д * л е н 1 я  л и ш а й н и к о в ъ :
Е л е н к и н ъ ,  А. А. Ф л о р а  л и ш а й н и к о в ъ  С р е д н е й  Рос-  

cin.  Ч. 1. Предислов1е. Общая часть. Систематическая часть: сем. 
Umbilicariaceae, Parmelidceae, Stereocaulaceae. Съ 4 табл. (1 хро- 
молитогр.,- 1 фототип. и 2 цинкограф.). Премировано И м п е р а т .  
Москов. Общ. Испытателей Природы въ 1905 г.). Изд. гр. Е. П. 
Ш е р е м е т е в о й .  Ц. 2 р. 50 к. б. п.

Ч. 2-ая Содержитъ: сем. Lecanoraceae, Pertusariceae, Candela- 
riaeeae, Theloschistaceae (отъ рода Baeomyces до Psora включи
тельно). Съ 8 отд. табл. г. Юрьевъ. 1907. Ц. 2 р. 50 к. безъ 
пересылки.

Ч. 3 и 4-ая Содержитъ: сем. Lecideaceae (продол.) Cladoniaceae, 
Acarosporaceae, Gyaledaccae, Urceolariaceae, Thelotremaceac. Съ 
9 табл. г. Юрьевъ. 1911 г. Ц. 5 руб. безъ пересылки.

Обширный трудъ, въ 4 частяхъ, по изсл'Ьдовашю почти совер
шенно неизученнаго у насъ растительнаго класса. Полный списокъ 
лишайниковъ, извйстныхъ до сихъ поръ изъ Средней Россш, рас
положенный по систем* Е. W a i n i o ,  нисколько видоизмененной
А. А. Е л е н к и н ы м ъ ,  заключаете 29 сем., 106 родовъ и 364 вида; 
приложены таблицы для опред*лешя родовъ и видовъ.

Не лишена интереса статья Ю н и ц к а г о : 0  значенш въ л*со- 
водств* лихенологш и о коллектированш лишайниковъ, въ связи 
съ произвол, лихенологич. наблюдешй. Изд. l i e .  Ден. СПБ. 1909 г.

Ме р е жк о в с к Лй ,  проф. Определитель главнМш. лишаевъ 
Средней Россш для студ. и начинающихъ. Казань. 1910 г.

По в о д о р о с л я м ъ  наша спещальная литература очень б'Ьдна.
Д лят*хъ, кого интересуютъ в о д о р о с л и  (Algae), будете весьма 

полезна, для справокъ, работа Н . Г а й д у к о в а — „ Л и т е р а т у р н ы е  
и с т о ч н и к и  к ъ  р у с с к о й  ф л о р *  в о д о р о с л е й " ,  напечатанная 
въ Ботаническихъ Запискахъ издав, при Бот. Сад* Импер. С.-Петерб. 
Универ. (в. XVII. 1901, стр. 1— 126). Это перечень всЬхъ появи
вшихся въ печати до 1901 г. трудовъ по русской альгологш; всего 
указано 452 работы, мноия изъ нихъ реферированы, кромЬ-того, 
приложенъ краткш историчесшй очеркъ альгологическихъ изсл'Ь- 
довашй Россш. Между прочимъ укажу еще сл'Ьдуюпця работы, ко
торыя могутъ служить пособ1емъ изелёдователю нашихъ водорослей.

А р н о л ь д и ,  В. М. Проф. Введете къ изученш низшихъ о р г а -  
н и з м о в ъ .  I. М о р ф о л о Н я  и с и с т е м а т и к а  з е л е н ы х ъ  в одо
р о с л е й  и б л и з к и х ъ  къ н и м ъ  о к р а ш е н ы х ъ  о р г а н и з м о в ъ  
пр1;сныхъ водъ. 2-е издаше, переработанное, съ 232 рис. и 3 таблиц. 
Харьковъ. 1908. Ц. 2 р. 15 к.

Для водорослей, въ качеств* noco6ifl для ихъ изучешя, изъ ино
странной литературы можемъ указать: H a n s g i r g .  Prodromus der
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Algenflora von Bohmen. 1888; Cooke, М. C. British Fresh-w ater 
Algae.

Продолжается печаташе описашя всЬхъ изв!стнихъ видовъ во
дорослей, по латыни: D e T o n i ,  I. P. Sylloge Algarum. Patavii. Vol.
I—IY. 1889— 1903 r. 8°.

Mez.  M i k r o s c o p i c l i e  W a s s e r  a n a l y s e .  Berlin. 1898. 
Кроме описашя n p ie n o B b  изследовашя, содержитъ определитель.

A p s t e i n .  D a s  S u s s  w a s s e r p l a n k t o n .  Methode und Resul- 
tate der quantitativen Untersuchung. Kiel. 1896. Основное сочине- 
Hie по методик^ планктон. изслЬдоватй.

S c h r o t e r .  D i e  S c h w e b e f l o r a  u n s e r e r  S e e n  (Neujahrs- 
blatt von der Naturforschenden Gesellschaft auf das Jah r 1897). 
У чете о нланктонов. организмахъ. IIoco6ie при оиред. планктон, 
формъ водорослей.

Изъ новыхъ статей о нашихъ водоросляхъ можно указать:
В о р о н и х и н ъ . Н .  Н . Б у р ы я  в о д о р о с л и  (Phaeophyceae). Чер- 

наго моря. Р. В. Ж . Л» 1— 2. 1908. Критическая сводка извест- 
ныхъ черноморскихъ водорослей.

Его же. Зеленыя водоросли. (Chlorophvceae) Чернаго моря. 
Бот. ж. 1908 Л» 6.

— О распределен^ водорослей въ Черномъ море у Севастополя. 
Бот. Ж. № 7, 1908.

— Багрянки Чернаго моря (Rhodophyceae) СПБ. 1909 г.
И в а н о в ъ ,  А. К. О т ч е т ъ  о п о е з д к е  съ  а л ь г о л о г .  ц е л ь ю

н а  К а в к а з ъ ,  л е т о м ъ  1901 г. (Тр. Имп. СПБ. Общ. Естеств. 
т. XXXIII, в. 1).

Матер1алы по флоре водорослей (excl. Diatomaceae) Москов. 
губ.— Bull. d. Mosc. 1899.

С е р б и н о в ъ ,  И. О в о д о р о с л я х ъ  и в о д я н ы х ъ  грибахъ 
г о р н о й  ч а с т и  К р ы м а  (Тр. СПБ. Общ. Ест. т. XXXIY. 1905).

D o r o g o s t a i s k y ,  V. M e t e r i a u x  p o u r  s e r v i r  a P a l g o -  
l o g i e  d u  l a c  B a i k a l  e t  de  s o n  b a s s i n  (avec 1 pi.).—Bull d. 1. 
Soc. Imp. d. Nat. d. Mosc. 1904. № 2— 3. 1905. p. p. 229— 265 
et. pi. VI.

Статья Д о р о г о с т а й с к а г о  заключаете списокъ 350 водо
рослей оз. Байкала и ближайшихъ озеръ, причемъ классъ д1ато-  
м о в ы х ъ  водорослей составляетъ 87,5% .

Альгологическая флора Сибири весьма мало известна и потому 
эта работа представляетъ несомненный интересъ, хотя грешить 
опечатками.

Не лишены интереса „Труды Бологовской бюлогической стан- 
щи" и „Отчеты и Труды Саратовской бюлогической станцш".
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К л а с с и ф и к а ц ш  определенныхъ растеши и распред4леHie 
ихъ по какой-либо принятой системе необходимо делать по M ipi 
накоплешя матер1аловъ. Отд'Ь.тьнымъ приложешемъ въ конце книжки 
представляю новейшую классификащю растеши средне-русской 
флоры.

Прежде всего следуетъ разобрать растешя по к л а с с  амъ:  
г р и бы,  мхи,  п а п о р о т н и к и ,  х в о щ и ,  п л а у н ы ,  о т к р ы т о с Ь -  
м я н н ы я ,  с к р ы т о с й м я н н ь т я  ( о д н о д о л ь н ы я  и д в у д о л ь 
ны я).

Каждый отдельный классъ растешй надо' разобрать по с е м е й -  
с т в а м ъ .

Каждое семейство разобрать по р о д а м ъ ,  обращая внимаше на 
надписи, сделанный на обложкахъ растешй.

Въ каждомъ род* одинаковые виды растешй можно объединять 
общей обложкой, оставляя при каждомъ особую этикетку, т. к. ра
стетя  могутъ быть изъ разныхъ местъ.

Обложку для отдельныхъ родовъ лучше делать изъ цветной 
бумаги.

Слева вверху должна быть надпись семейства, а слева внизу— 
назваше рода съ фаш шей установившаго его автора.

Указаше фамилш автора особенно важно въ назвашяхъ ви
довъ, такъ какъ весьма часто одинъ и тотъ же видъ разными 
ботаниками названъ различно и, наоборотъ, бываютъ случаи, когда 
различные виды обозначались однимъ и темъ же назвашемъ. Чтобы 
разобраться въ такихъ однозначущихъ назвашяхъ растенш— сино- 
нимахъ, за родовымъ или видовымъ наименовашемъ ихъ, а также 
за назвашями другихъ, высшихъ группъ растенш, всегда ставятся 
сокращенным фамилш или начальныя буквы ботаниковъ, устано- 
вившихъ эти названш. Такъ: DC. означаетъ D ec  an  d o l l  е— Д е
к а н д о л ь ,  М. Б.—M a r s c h a l l  v o n  B i e b e r s t e i n ,  e t c .

Для удобнаго пользовашя приведеннымъ въ порядокъ герба- 
p ieM b, следуетъ составить к а т а л о г ъ ,  хотя бы однихъ семействъ; 
для каталога лучше всего принять карточную систему.

Сгруппированныя по семействамъ пачки растенш, следуетъ за
тягивать на тесемкахъ въ особыя картонныя папки. На панкахъ 
пишется назваше семейства, но т. к. некоторыя семейства очень 
обширны, то иногда требуется до 10 и более папокъ; въ такомъ 
случае оне последовательно означаются буквами алфавита или на
чальными буквами родовыхъ назвашй растешй, положенныхъ въ 
папке.

Пачки следуетъ стягивать тесемками р а в н о м е р н о ,  плот но ,  
причемъ никашя части растенш не должны выходить за края, наружу.

К л а с с и ф и к а щ я  г е р б а р н ы х ъ  р а с т е н ш .



IV.

Х р а н е ш е  repdapifl.

Гербарш необходимо сохранять въ сухомъ помещенш, въ хо
рошо закрытыхъ ящикахъ или въ плотномъ шкапу. Х р а н е н 1 е  
r e p 6 a p i f l  т р е б у е т ъ  б о л ь ш о г о  внима н1я .  Особенно следуетъ 
сберегать его отъ истреблешя насекомыми *). Н'Ькоторыя расте
шя (напр. Euphorbia, цвйточныя сережки ивъ) особенно быстро 
подвергаются нападенш и истреблешю насекомыми.

Обыкновенно рекомендуется пересыпать растешя въ папкахъ 
нафталиномъ, но мне хорошо известно, изъ многолетняго опыта, 
что это далеко не достигаетъ цели. Более дййствительнымъ сред- 
ствомъ является д е з и н ф е к ц 1 я  п а р а м и  с е р о у г л е р о д а .  До
статочно бываетъ на сутки поместить пачку съ растешями въ плотно 
закрытый ящикъ, наполненный с е р о у г л е р о д о м ъ  и насекомыя 
вместе съ ихъ яичками, личинками погибаютъ.

Растешя, наиболее подверженныя нападенш насекомыхъ, по
лезно отравлять р а с т в о р о м ъ  су л емы.  Для этого части расте
шй, напр, сережки ивъ, просто слегка смачиваютъ кисточкой, 
обмакнутою въ к р е п к 1 й  с п и р т о в о й  р а с т в о р ъ  су л емы;  
спиртъ быстро улетучивается, а тоншй налётъ сулемы остается и 
на долгое время предохраняетъ растешя отъ истреблешя насеко
мыми (Anobium, Ptinus, etc.).

V .  

Учреждешя для взаимопомощи натуралистовъ -  ботаниковъ.

При всехъ Россшскихъ университетахъ существуютъ Обще
ства естествоиспытателей; главная задача ихъ заключается въ 
изследованш природы ближайшаго района и собираши коллекцш 
по всемъ отд*ламъ естествознашя. Членами могутъ быть все лица, 
занимающаяся научными изследовашями природы. Общества есте
ствоиспытателей имеютъ свои уставы. Деятельность обществъ вы
ражается въ научныхъ сообщешяхъ на заседашяхъ, въ матер!аль- 
номъ содействш экскурсантамъ и безплатномъ печатанш научныхъ 
работъ въ издашяхъ обществъ.

1)  О п р едохр ан енш  rep 6ap ieB i. отъ насЬкомы хъ.— Труды Б от. С ада Нмп. 
Ю рьев. Унив. т. III , в. 4  стр. 2G0. 190 2  г.
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Каждый собиратель растенш, затрудняясь въ ихъ опред'Ьлеши, 
по неим^шю литературныхъ пособш или инымъ причинамъ, мо
жетъ отослать свое собрате любому Обществу естествоиспытате
лей, напр. Петербургскому, съ просьбою определить растешя. Если 
растешя собраны вполне удовлетворительно, научно, снабжены об
стоятельными этикетказич, то всегда можно быть увйреннымъ, что 
растешя будутъ определены (безплатно) и коллекцш возвращены 
владельцам'!,. Растешя нужно всегда посылать въ несколькихъ 
экземплярахъ и дублеты предоставлять Обществу въ благодарность 
за сделанныя определешя.

Кроме университетскихъ Обществъ естествоиспытателей во 
многихъ городахъ существуютъ неболышя общества или кружки 
л ю б и т е л е й  е с т е с т в о з н а ш я :  въ г. Екатеринбурге, Ярославле, 
Риге, Астрахани, Екатеринодаре, Саратове; въ Крыму—Горный 
Клубъ. Черезъ эти общества тоже всегда можно переслать расте
шя спещалистамъ-ботаникамъ для определешя. Такое же содей- 
CTBie могутъ оказать естеств енно-историчесюе музеи некоторыхъ 
губернскихъ городовъ (въ г. Перми, Нижнемъ-Новгороде, Полтаве, 
Херсоне, Симферополе, Минусинске, Чите, и т. д.).

Такимъ образомъ всяшй желающш можетъ пополнить или про
верить определешя собранныхъ имъ растешй, при посредстве озна- 
ченныхъ учрежденш.

Кроме того, съ 1897 г. въ г. Юрьеве (Лифл. г.) при Ботани- 
ческомъ Саде Университета возникло прекрасно задуманное науч
ное предпр1ятае— о б м е н ъ р а с т е ш я м и  (Herbarientausch) между 
русскими флористами.

Благодаря инищативе и энергш проф. Н. И. К у з н е ц о в а ,  
О б м е н ъ  р а с т е ш я м и  съ самого начала получилъ надлежащую 
постановку дела, встретилъ общее сочувсгае и поддержку, не только 
во всехъ концахъ нашего обширнаго отечества, но и заграницей.

За 12 летъ деятельности „Юрьевскаго обмена растешями", 
не трудно убедиться, что имъ достигается основная цель предпр1я- 
тая— способствование изученш флоры Россш.

Ю р ь е в с к п !  о б м е н ъ  г е р б а р н ы м и  р а с т е ш я м и  органи- 
зованъ следующилъ образомъ.

Каждый участникъ обмена посылаетъ осенью, въ сентябре свои 
растешя, положенными на полулистахъ бумаги определеннаго фор
мата, не менее 5 гербарныхъ экземпляровъ каждаго вида (жела
тельно более, напр. 20— 100); экземпляры каждаго вида должны 
быть въ отдельной обложке. Прилагается алфавитный списокъ ра
стенш къ посылке, въ 2 экземплярахъ, а кроме того еще 2 экзем
пляра списка посылаютъ особо, почтой. Растешя въ посылке должны 
лежать по алфавиту и быть снабжены подробными этикетками.

Въ течение зимы Ботаничесшй Садъ Юрьевскаго Университета 
составляетъ и иечатаетъ каталогъ дублетныхъ растешй и такой
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каталогъ (Delectus plautarurn exsiccatarum) разсылается участни- 
камъ обмана въ 2-хъ экземплярахъ. По пол'ученш, каждый уча- 
стникъ отмЪчаетъ карандашемъ t I i растешя, которыя онъ желаетъ 
получить изъ этого каталога, и зат-];мъ каталогъ съ отметками 
почтовой бандеролью отсылается обратно.

Ботаническш Садъ, получивъ размеченные каталоги, распреде
ляете дублеты pacTenit между участниками обмена и весной по- 
сылаетъ ихъ по назначешю.

За каждые 20 экземпляровъ, хотя бы одного и того же вида, 
участникъ можетъ рассчитывать на получеше отъ 1 до 266 экзем
пляровъ разныхъ видовъ, въ зависимости отъ качества присланнаго 
имъ матер!ала и его расценки.

Качество же это определяется 50-балльной системой, по кото
рой и оцениваются растешя въ печатномъ каталог*; при этомъ 
вычитается 20%  въ пользу Ботаническаго Сада Юрьевскаго Уни
верситета.

Такъ наиримеръ, если кто-либо прислалъ 20 экземпляровъ 
какого-нибудь р*дкаго вида, оцененнаго Ботаническимъ Садомъ 
въ 50 балловъ, то онъ имеетъ право на 2 0 X 5 0  (— 20°/о)=1000 
— 2 0 0 = 8 0 0  обменныхъ единицъ. Если онъ при этомъ, въ каталоге 
отметилъ виды обыкновенные, оцененные напр, въ 3 балла, то 
таковыхъ видовъ онъ можетъ получить 266 и, такимъ образомъ, 
вместо 20 экземпляровъ одного р*дкаго вида, прюбр1;сти сразу 
коллекщю въ 266 видовъ более обыкновенныхъ растенш.

Въ этотъ каталогъ входятъ тысячи видовъ растенш, предла- 
гаемыхъ въ обменъ.

Развитае предпринятая проф. К у з н е ц о в ы м ъ  обмена гербар- 
ными растешями сказывается не только на количестве публикуе- 
мыхъ растешй и умножеши сотрудниковъ, но сводится къ интерес
ному обм*ну мыслей и наблюденш по поводу выпускаемыхъ ра
стешй. Однако масса затрагиваемыхъ живыхъ вопросовъ по изуче- 
нш  состава флоры Россш не могла получить разрешения на стра- 
ницахъ о б м ё н н а г о  к а т а л о г а ,  вследств!е чего проф. К у з н е -  
ц о в ъ  основалъ перюдическш органъ „Труды Ботаническаго Сада 
Императорскаго Юрьевскаго Университета", 1-й выпускъ которыхъ 
появился въ печати 10 ш ня 1900 г.; ежегодно выходитъ 4 вы
пуска.

Русстя повременный ботаническш издатя.

Труды Ботанич. Сада Императ. Юрьевск. Университета—лучпнй 
ботаническш органъ, живой, свежш, интересный по содержанто и 
прекрасно изданный, деятельно с п о с о б с т в у е т ъ  и з у ч е н ш  
р у с с к о й  ф л о р ы  и о б ъ е д и н е н ш  р у с с к и х ъ  ф л о р и с т о в ъ  
въ о д н у  д р у ж н у ю  а р м ш ,  способствуя изучешю всей флоры 
Россш.
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Императорсшй С.-Петербургсмй Ботаничесшй Садъ, въ лице 
своего директора А. А. Ф и ш е р ъ  - ф о н ъ  - В а л ь д г е й м а ,  въ 
1901 году предприняла повременное издаше для неболыпихъ по 
объему ботаническихъ статей. Съ 1901 г. вышло 11 томовъ по 
5 выпусковъ „ Нзв'Ьстш Имп. С.-Петрб. Бот. Сада“ , весьма изящно 
изданныхъ, съ рисунками. Кроме того, Императорсшй Бот. Садъ 
издаетъ „Листокъ для борьбы съ болезнями и повреждешями 
культурныхъ и дикорастущихъ полезныхъ растешй Д. 1 руб. 
въ годъ. Сюда можно посылать для определешя и изследовашя 
всевозможная пораж етя растенш паразитными грибками; для этихъ 
целей учреждена особая «Фитопатологическая Станщя», которая 
общедоступна и даетъ советы и св'Ьд'Ьшя безвозмездно всЬмъ 
желающимъ. Съ 1907 г. выходитъ новый журналъ Фитопатологи
ческой станщи —  „Болезни растешй". Подпис. ц'Ьна за 4 годов, 
вып. 1 р. 50 к. Въ приложенш къ этому журналу печатается мо
нография: „Ядовитые и съедобные грибы Россш съ рис. въ тексте 
и отд. таблицами. Кроме того, Мин. ЗемледЗшя учреждено Бюро 
по м и е о л о гщ  и фитопатологш.

Изъ п о в р е м е н н ы х ъ  и з д а н i й по русской флористике кроме 
упомянутыхъ изданш можемъ указать:

Б о т а н и ч е с к и !  ж у р н а л ъ ,  издаваемый С.-Петербургскимъ 
Обществомъ Естествоиспытателей; выходитъ перюдически по м ере 
накоплешя матер1ала.

PvccKi f t  Б о т а н и ч е с к ш  ж у р н а л ъ ,  изд. Б. А. Федченко. 
По заявлешю издателя „задачею журнала является возможно полное 
и всестороннее освещеше хода и развитая научной и прикладной 
ботаники въ PocciH и содейств1е обстоятельному и полному изуче- 
нго, какъ цветковьтхъ, такъ и споровыхъ растенш Россш “I Подпи
сная цена на годъ 3 руб.; адресъ: С.-Петерб. Имп. Бот. Садъ, 
Главн. ботанику Б. А. Федченко.

Съ 1907 г. выходитъ иллюстрированное издаше Б. А. Ф е д 
ч е н к о  и А. 0.  Ф л е р о в а —Р а с т и т е л ь н о с т ь  Pocc i H.  Это кар
тины растительности въ естественной ея обстановке, по фотогра- 
фическимъ снимкамъ растительныхъ сообществъ Россш. Издаше 
выходитъ cepiaMH по 4 выпуска въ каждой; въ выпуске 6 таблицъ 
(29X21 см.). Текстъ по русски и по немецки. Иодпиеная цена 
на 1-ю cepiro 5 руб. (отд. вып.— 2 руб.).

Это изящное фототипическое издаше является подражашемъ 
аналогичному немецкому издашю Ф и ш е р а ,  въ 1ене —  GL K a r s -  
te n ’s & Н. S c h e n c k :  Vegetationsbilder.

Ежегодно выходятъ несколькими выпусками: Т р у д ы  И м п е р а -  
т о р с к а г о  С .-П етер б . Б о т а н и ч е с к а г о  Са д а .

Т р у д ы  Б о т а н и ч е с к а г о  М у з е я  И м п е р а т о р с к о й  А к а 
д е м ш  Н а у к ъ ,  въ С.-Петербурге (съ 1906 г.).

Т р у д ы  Т и ф л и с с к а г о  Б о т а н и ч е с к а г о  Сада .
П. Сюзевъ. Гербарий. 1-ое изд. 5
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В * с т н и к ъ  Тифл .  Бот.  Сада ,  въ г. Тифлис*.
Много л*тъ издаются Б о т а п и ч е с к л я  з а п и с к и  (Scripta 

botanica) при Ботаническомъ Сад* С.-Петерб. Университета, осно- 
ванныя подъ ред. Проф. Б е к е т о в а  и Проф. Гоби.  При Москов- 
скомъ Университет* Императорск. Обществоиъ Испытателей При
роды издается весьма солидный перюдическШ сборникъ: „MaTepia.M 
къ познанш фауны и флоры Россшской Имперш“.

За посл*днее время возникло н*сколько студенческихъ круж- 
ковъ для изсл*довашя русской природы; ихъ научные труды пе
чатаются перюдическими выпусками.

Въ Петербург* очень популяренъ „Кружокъ Маленькихъ Бо- 
таниковъ“, пользующейся покровительствомъ академика И. П. Б о 
р о д и н а .  Зат*мъ, существуетъ Студенческш Ботаническш Кру- 
жокъ при С.-Петерб. Университет*, Студенческш Ботанико-геогра- 
фическш Кружокъ при С.-Петерб. Л*сномъ Институт*.

„Студенческш Кружокъ для изсл*довашя русской природы" при 
Москов. университет* печатаетъ въ своихъ Трудахъ между про- 
чимъ работы по флористик*.

„Физико-математическш Кружокъ студентовъ Юрьевскаго уни
верситета" также сод*йствуетъ изсл*довашю м*стной флоры. Эти 
молодыя научныя организацш нуждаются въ присылк* гербарныхъ 
матер1аловъ и новыхъ печатныхъ статей по флор* Россш.

V I .

Объ  издаши „Гербар1я русской ф лоры ".

Покойный академикъ С. И. К о р ж и н с к i й, отдавая должное 
той значительной роли, которую всегда играли любители— ботаники 
на ряду съ учеными специалистами, принялъ инищативу организовать 
изв*стную связь между учеными спещалистами съ одной стороны и 
любителями съ другой—для того, чтобы руководить изсл*довашями 
этихъ посл*днихъ и облегчать ихъ научныя занятая. Какъ сред
ство для такой связи, было предпринято издаше общими соединен
ными силами г е р б а р i я р у с с к о й  флоры.  Участвуя въ такомъ 
издаши сборомъ матер!ала, каждый любитель можетъ получить въ 
обм*нъ коллекщю растешй, точно опред*ленныхъ, которая могла 
бы ему служить важнымъ пособ!емъ для сравпешя и пров*рки сво
ихъ опредёленш.

Первоначально, въ 1897 г. издаше это было организовано Отд*- 
лешемъ ботаники Императорскаго С.-Петербургскаго Общества 
Естествоиспытателей, причемъ было издано 4 выпуска, по 50 ви
довъ въ каждомъ, всего 200 Л».\» растешй.
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Въ 1899 г. издаше г е р б а р 1 я  р у с с к о й  ф л о р ы  перешло въ 
Ботанически! Музей Императорской Академш Наукъ, подъ преж
ней редакщей академика К о р ж и н с к а г о ,  причемъ было издано 
8 выпусковъ (400 №Л:).

Въ 1901 г., за смертш академика К о р ж и н с к а г о ,  редакцш 
гербария принялъ известный ботаникъ, ученый хранитель Ботан. 
Музея Академш Наукъ Д. И. Л и т в и н о в ъ ,  который теперь про
должаете это издаше Г е р б а р 1 я  р у с с к о й  флоры.

Г е р б а р ш  р у с с к о й  ф л о р ы  обнимаете флору с'Ьменпыхъ и 
высшихъ споровыхъ растенш, какъ Европейской Россш такъ и 
Ашатской, т. е. Сибири, Туркестана и Кавказа. Ежегодно разсы- 
лается 2— 6 выпусковъ п о л у с о т н я м и ,  съ печатными этикетками, 
на русскомъ и латинскомъ языкахъ, кроме того, изданными еще 
отдельно, въ виде общаго списка или каталога. Издано уже (по 
1912 г.) 2400 растешй. Каждый собравшш для издашя въ гер- 
6apiis кашя либо еще неизданные 2 растешя, по 50 экземпля
ровъ каждое, получаете безплатно выпускъ, т. е. 50 видовъ разныхъ 
растенш; собравшш 4 растешя, получаетъ 2 выпуска, т. е. 100 ви
довъ. Собравпйй большее число растенш, имеете право на без- 
платное получеше дальнМшихъ выпусковъ, по тому же разсчету. 
Въ некоторыхъ же случаяхъ, по особому соглашенш, собиратель 
можетъ получить и денежное вознаграждеше за собранный имъ 
матер1алъ.

Растешя, неудовлетворительно засушенныя или собранныя не 
въ 50, а въ меныпемъ количестве экземпляровъ, для издашя 
не принимаются. Научное определение растений для коллектора 
не обязательно. Собранный матер!алъ отправляется по почте, не 
позднее октября, посылками весомъ не более пуда, по адресу: СНБ. 
Ботанически! Музей Импер. Академш Наукъ. Ташя посылки, на 
основанш ст. 374 тома XII Свода законовъ, изд. 1857 г., уставъ 
почтовый (§■ 64 Сборн. почтов. правилъ), и закона 22 апр. 1906 г. 
(Прав. В. А"» 130 отъ 11 ш ня 1906 г.), принимаются на почте 
безплатно.

Обработанные и изданные выпуски repoapia высылаются со- 
трудникамъ почтой, въ папкахъ, запакованными ьъ ящикъ.

V I I .  
Гербарш  въ продаж Ъ.

Дирекщя Юрьевскаго Ботаническаго Сада (г. Юрьевъ Лифл. 
губ.) п р е д л а г а е т е  1) г е р б а р ш  ф л о р ы  з а п а д н о й  Е в р о п ы  
по 14 р. за центурш (сотня растенш) 2) г е р б а р ! й  ф л о р ы  
Е в р о п е й с к о й  Pocc i H по 10 руб. 3) r e p 6 a p i f t  ф л о р ы  К р ы м а  
и К а в к а з а  по 14 руб. за центурш.
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Кром* стоимости растешй взимается за упаковку и пересылку, 
нричемъ, по желанно заказчика, растешя высылаются наложен- 
нымъ платежомъ. Гербарныя центурш комплектуются по выбору 
дирекщи Сада изъ растешй, накопившихся въ избыткЬ, отъ посту- 
пившихъ въ обмЗшъ. Растешя по выбору покупателя высылаются 
но стоимости обменной единицы (1 коп.) по каталогу: Delectus 
plantarum  exsiccatarum.

И. А. В е р е и т и н о в ы м ъ  и Г. 0.  К а ш м е н с к и м ъ  въ 1907 г. 
было предпринято издаше „ПТкольнаг о  г е р б а р 1 я  с п о р о в ы х ъ  
р а с т е н ш "  подъ редакцией А. А. Е л е н к и н а .

Выпускъ 1-й. Л и ш а й н и к и  ( L i c h e n e s ) .
Выпускъ 2-й. П а п о р о т н и к о о б р а з н ы я  ( P t e r i d o p h y t a ) .
Выпускъ 3-й. М хи ( B r y o p l i y t a ) .
Выпускъ 4-й. Г р и б ы  ( Fu n g i ) .
Выпускъ 5-й. В о д о р о с л и  ( Al gae ) .
Каждый выпускъ содержитъ виды интересные, какъ въ морфо

логическому такъ и въ практическомъ отношенш, при этомъ 
изданы представители споровыхъ, наиболее распространенные въ 
Европейской Россш.

Вс* экземпляры наклеены на листы плотной бумаги, заключены 
въ общую для каждаго выпуска папку и снабжены печатными 
этикетками.

Крон* этого, къ каждому выпуску приложенъ печатный очеркъ 
■съ описашемъ морфологическихъ, систематическихъ и бшлогиче- 
■скихъ особенностей даннаго отдела растенш.

Первый выпускъ Л и ш а й н и к и  вышелъвъ 1907 г. и заключаетъ 
25 видовъ; ц'Ьна выпуска 5 руб.

Ш к о л ь н ы й  r e p 6 a p i f l  г р и б н ы х ъ  б о л е з н е й  к у л ь т у р -  
н ы х ъ  р а с т е н и й ,  съ объяснит, текстомъ, состав. А. С. Бон- 
д а р ц е в ъ ,  изд. Курск, губ. земства. 1907 г. 50 таблицъ. Ц’Ьна 
гербар1я съ брошюрой 5 руб.

ИмператорскШ Ботанически! Садъ въ С.-Петербург* предла
гаете въ обм'Ьнъ, и л и  пршбр*сти покупкой, различныя гербарныя 
растешя, изъ числа накопившихся за мноие годы дублетныхъ экзем- 
пляровъ. Требовашя удовлетворяются, по м*р* возможности, въ за
висимости отъ запаса дублетовъ. Интересующимся высылается без- 
платно печатный „Перечень засушенныхъ растенш, предлагаемыхъ 
въ обм'Ьнъ Императорскимъ С.-Петербургскимъ Ботаническимъ 
Садомъ въ 1908 году". Состав, подъ наблюдешемъ Главнаго Бота
ника Б. А. Ф е д ч е н к о .

Въ перечн* (Delectus) предлагаются: 1) Гербарныя растешя 
Петербургской губернш (88 №ЛГ») 2) Растешя Европейской Россш 
(1306 №№) 3) Растешя Средней Азш (574 №№) 4) Растешя Кав
каза (379) 5) Растешя Сибири (339) 6) Экзотичестя растешя (216)
7) Арктическш гербарш (175). Перечень засушенныхъ гербарныхъ



Г е р б а р ш  в ъ  п р о д а ж ®. 6 9

растешй можно выписывать отъ Дирекцш Сада, высылается безвоз
мездно.

Кроме того Императорсшй С.-Петербург. Ботанически Садъ 
высылаетъ гербарное издаше: Н. А. Б у ш ъ ,  В. В. М а р к о в и ч  ъ, 
Ю. Н. В о р о н о в ъ .  Г е р б а р ш  К а в к а з с к о й  флоры;  по 3 р. 
75 к. за каждый выпускъ.

А. А. Е л е н к и н ъ :  Г е р б а р ш  л и ш а й н и к о в ъ  р у с с к о й  
ф л о р ы  (Lichenes florae Rossiae exsiccati); (выпуски по 50 видовъ). 
Цена выпуска 6 рублей.

Б. А. Ф е д ч е н к о .  Г е р б а р ш  Т у р к е с т а н с к о й  флоры.  
Изданъ въ 1911 году 1-й выпускъ въ ограниченномъ числе экзем
пляровъ, по подписной цене 5 руб. за выпускъ въ 25 видовъ. 
Заказъ делается открытымъ письмомъ (СПБ., Имп. Бот. Садъ).

Д. И. Л и т в и н о в  ъ, ученый хранитель Ботаническаго Музея 
Императорской Академш Наукъ, въ С.-Петербурге, имеете для 
продажи Г е р б а р ш  З а к а с н ш с к и х ъ  р а с т е н ш  (Plantae Turco- 
manicae annis 1897 et 1898 lectae, elaboratae et editae) no 12 коп. 
за каждый гербарный экземпляръ (480 экз.), а также различные 
г е р б а р ш  ф л о р ы  Е в р о п е й с к о й  Р о с с ш — малые и подробные.

Р. Ф. Н и м а н ъ ,  ученый садоводъ при Императорск. С.-Петер- 
бургскомъ Университете составляетъ по заказамъ разнообразные 
гербарш. Систематическш учебный гербарш изъ 1000 различныхъ 
определенныхъ видовъ „дикорастущихъ растешй северно-росс1й- 
ской флоры“ (по системе DC.) продается по 20 руб. за сотню 
видовъ. Сокращенный систематичесюй гербарш, 200 различныхъ 
видовъ, наиболее типичныхъ и распространенныхъ растешй, 
28 руб. Морфологичесшй гербарш (корни, стебли, листья, цветы, 
плоды и пр.) по 10 руб. и дороже.

Д е н д р о л о г и ч е с к и !  г е р б а р ш  (деревья и кустарники—дшпе 
и садовые до 150 разл. видовъ, за каждые 25 видовъ по 5 руб.

Г е р б а р ш  п р и к л а д н о й  б о т а н и к и :  1) Х л е б н ы я  р а с т е 
ш я  (до 100 различныхъ видовъ). 2) Л у г о в ы е  и к о р м о в ы е  
з л а к и  (150 различныхъ видовъ). 3) К о р м о в ы я  б о б о в ы я  и 
д р у г 1 я  к о р м о в ы я  р а с т е ш я  (до 150 разл. видовъ). 4) Сор- 
н ы я  т р а в ы  на  п о л я х ъ  и о г о р о д а х ъ  (до 200 различныхъ ви
довъ). 5) О г о р о д н ы я  и ф р у к т о в ы я  р а с т е ш я  (до 100 раз
личныхъ видовъ) 6) М е д о н о с н ы я  р а с т е ш я  (до 150 различ
ныхъ видовъ). 7) Т е х н и ч е с к i я  р а с т е ш я  (волокнистая, ма- 
сляничныя, красильныя и пр. растешя; до 150 различныхъ видовъ).
8) Л е к а р с т в е н н ы я  и я д о в и т ы я  р а с т е ш я  (до 100 различ
ныхъ видовъ). Каждые 25 различныхъ видовъ этихъ гербарквъ 
стоите по 5 рублей. За приложенныя къ гербарш коробочки се- 
мянъ по 10 коп. за шт.

Авторомъ этой книжки принимаются заказы на составлеше учеб- 
ныхъ гербар1евъ; систематичесше (Средней PocciH), морфологиче-
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CKie и бюлогичесше (по Шмейлю). Адресъ: Добряншй заводъ 
Нерм. губ. (поч. отд.) Пав. Нас. Сюзеву.

Изъ В'Ьны отъ известнаго коллекцюнера ботаника Д ё р ф л е р а  
(Wien, III. Barichgasse. 36) можно выписывать гербарш Крымскпхъ 
растешй (Neue botanische Sammelreise, in die Krimm von A. 
C a l l i e r )  и превосходный гербарш Амурскихъ растенш (Plantae 
Amnrenses, gesammelt 1. d. Jahren 1897 и 1898 von F. K a r o  in 
der Umgegend von Blagowjeschtschensk).

Иностранныя обменный и издательсшя учреждешя высылаютъ 
почтой свои гербарныя растешя глав. обр. западной Европы, въ 
обмЪнъ на гербарныя растешя флоры Pocciii или за деньги, но 
расц^нк* въ каталогахъ, издаваемыхъ ими ежегодно и высылае- 
мыхъ по первому требованию. По каталогамъ можно выписывать 
растешя на выборъ, по своему усмотр^юю. Въ большинстве слу- 
чаевъ это научво-собранные, отлично засушенные и в"Ьрно опре
деленные гербарные экземпляры; положенные на листахъ акаде- 
мическаго формата. Вотъ адресы лучшихъ гербарныхъ фирмъ:

1. I g n a z  D o r  f i e  г. W iner Botaniscli, Tauschanstalt (W ien, .I I ,  
Barichgasse. 36. Oesterech-Ungarn).

2. Dr. B a e n i t z .  H erbarium  Europaeum. Herb. Dendrologicum. 
Breslau., Marienstrasse. 1, Deutschland.

3. O t t o  L e o n l i a r d t .  Bei’liner Botaniscli. Tauschverein Nossen 
i. Sachsen, Germania.

4. A r v i d  H a g l u d  und J o h .  K a l l s t r o m  Fain, Schweden. 
Getrocknete Pflanzen aus Skandinavien.

5. M. G i r a n d i a s .  5. rue du Quai a Quimper (Finister). France. 
Association Ругёпёппе.

6. W . B e c k e r .  Violae exsiccatae. W ettelrode bei Sangerhausen. 
Prov. Sachsen. Deutschland.

7. A. K n e u c k e r .  Karlsruhe, 1 ,B., W erderplatz, 48. Deutschland. 
Glumaceae exsiccatae: Carices exsiccatae. 2) Cyperaceae (excl.

Carices) Juncaceae etc. 3) Gramineae exs. no 9 марокъ за вы
пускъ (за о с о к и  8 марокъ).

8. Ad. T o e p f e r  Salicetum exsiccatum. 180G. Preis 25 Mk. 
Miinchen, Bliitenstr. 14.



VIII.

ОпредЪлеше растенш спе^али стам и .

Не располагая достаточной литературой для подробной разра
ботки и изсл'Ьдовашя отечественной флоры, не только любители, 
но и присяжные ботаники лишены возможности самостоятельно 
разобраться во многихъ видахъ растенш и ихъ сомнительныхъ 
формахъ, поэтому приходится прибегать къ помощи спещалистовъ, 
не только русскихъ, но и иностранныхъ.

Изъ русскихъ ботаниковъ, спещально занимающихся моногра
фической разработкой тйхъ или иныхъ формъ, или авторитетныхъ 
въ мйстныхъ флорахъ, при томъ принимающихъ для опредЬлешя 
чуж1я растешя, можемъ указать сл'Ьдующихъ лидъ:

Б у х г о л ь д ъ ,  0е- 
доръ Владим1р.

Б у ш ъ , Николай
Адольфовичъ, Нроф.

Б о н д а р д е в ъ ,  Апо- 
линарш Сем.

Б о р о н о в ъ ,  Ю. Н.

Б е с т б е р г ъ ,  Теор
ий ведоровичъ. •,

Д у б я н с к ш ,  Влад. 
Андреев.

Е л е н к и н ъ, Але
ксандр. Алексан- 
дровиъ.

Ком ар  о в ъ, Влад. 
Леонтьевичъ.

К у з н е д о в ъ ,  Нико
лай Иванов., проф.

Рига. Нрофес. Полит- 
техн. Инст.

СПБ. Императ. Ботан. 
Садъ.

С.-Петербургъ Депар. 
землед’М я .

Тифлиссюй Ботанич. 
садъ.

Рига, Мельнич. ул., 
Л® 23, кв. 6. 

С.-Петербургъ, Имп. 
Бот. Садъ. 

С.-Петербургъ, Имп. 
Ботан. Садъ, дирек- 
торъ Фитопатологич. 
Станцш. 

С.-Петербургъ, Ими. 
Бот. Садъ.

г. Юрьевъ Лифл. губ. 
Дир. Бот. Сада У нив.

Грибы, гл. обр. Gaste- 
romycetes, Ascomyce- 
tes въ особенности Tu- 
berineae. Cryptoga- 
шае vasculares.

Ranunculaceae, Drose- 
raceae, Crucilerae Фл. 
Кавказа.

Грибы паразит.

Hypericum.

Злаки (Gramineae) Евр. 
Poccin и Кавказа.

Thymus и др.

Грибы и лишайники 
(Lichenes).

Знатокъ японо-китайск. 
флоры.

Pirolaceae, Ericaceae, 
Primulaceae, Plumba- 
ginacea всей PocciH. 
Фл. Кавказа.
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К у п ф ф е р ъ ,  It. Р. 
Адьюнктъ - профес- 
соръ.

Д-ръ Л а к ж е в и ц ъ ,  
П. А.

Л и т в и н о в ъ ,  
Дмитр. Ивановичъ 
учен, хранит. Бот. 
музея Академш 
Наукъ.

Л е в и т с к ш ,  Г. А.

М е д в е д е в  ъ.Яковъ 
Сергеев.

М и к у т о в и ч ъ .

М и щ е н к о ,  Пав. 
Ив.

П е т у н н и к о в ъ ,  
Алексей Николаев.

Р е г е л ь ,  Робертъ 
Эдуард. 

С ы р е й щ и к о в ъ ,  
Дмитр. Петр. 

Р о т е р т ъ ,  Вл. Ад. 
Д-ръ.

С юз е в ъ ,  Пав. Ва
сильевича 

Т а л 1 е в ъ ,  Валерш 
Иванов. Прив.-доц. 

Т р а н ш е л ь ,  Вла- 
дим. Андреев.

Ф е д ч е н к о ,  Борисъ 
Алексеев. Главн. 
Ботаникъ Имп. 
СПБ. Бот. Сада. 

Ц и н г е р ъ ,  Никол. 
]3асил. Проф.

в  о м и н ъ , Але- 
ксандръ Васильев.

Рига, Столбовая ул., 
23, кв. 12.

Либава, Курл. г., Ку
пальная ул., Л» 44. 

С.-Петербургъ. Бот. 
Музей Академш 
Наукъ.

Шевъ. Унив. Бот. ка- 
бинетъ.

Тифлисъ. Ботан. Садъ.

Рига, Конюш. ул. № 1.

Юрьевск. Бот. Садъ.

Москва, Трубников, пр. 
д. Бабурина.

С.-Петербургъ. Пет. ст. 
Гатч. ул. д. Цуни. 

Москва, Юшков, пер.
д. О-ва „Poccifl", 130. 

Cracovie (Autriche) rue 
Kiliuski 1.

Добрянскш заводъ 
Перм. уйзда. 

Харьковъ.

С.-Петербургъ. Хранит. 
Бот. Музея Академш 
Наукъ.

С.-Петербургъ Имп. 
Бот. Садъ.

НоЕая Александр1я 
Любл. губ., Инстит.

Тифлисъ. Ботаническ. 
Садъ.

Viola (ф!алки) и Spar- 
ganium Фл. Прибалт, 
края.

Ивы (Salices).

Salsolaceae (гл. обр. 
Закастйск. обл.), Са- 
lamagrostis.

Pulmonaria.

Деревья и кустарники 
Кавказа (Juniperus)

Мхи (особенно Sphag
num).

Liliiforae (Крьша и 
Кавказа). Gagea.

Лучшш знатокъ фл. 
Средней Россш. Въ 
постоянн. снош. съ 
загранич. спещал.

F ragaria, руссюя дре
вес. породы.

Знатокъ Московской 
флоры.

Sparganium.

Фл. Перм. Урала.

Astragalus и др.

Грибы (Fungi), кромЬ 
шляпныхъ.

Leguminosae (гл. обр. 
Hedysarum), Tulipa.

Cruciferae (Camelina), 
Uinbelliferae, Alecto- 
rolophus.

Campanula. Кавказ, фл.
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Я ч е в с к ш ,  Артур. 
Артур. Чл. Учен. 
Ком. М. 3. 

Х и т р о в о ,  Влад. 
Ник.

Х о р о ш к о в ъ ,  Але- 
ксМ  Алексеев. 

М е р е ж к о в с к ш ,  
Конст. СергЬев. 
Проф.

П а л и б и н ъ ,  Ив. 
Владим.

Л о н а ч е в с к щ  А. А.

Ш и р я е в ъ ,  Григор. 
Ив.

Э т т и н г е н ъ ,  фонъ 
Гейнрихъ Георг. 

Х м ,Ь л е в с к 1 й ,  
Викент.Фердинанд. 
Проф.

С.-Петербургъ. Учен. 
Комит.,Фонтанка (Сол. 
гор.).

Шевъ. Унив.

Москва, Болып. Афанас. 
пер., д. страх, о-ва. 

Казань. Университет. 
Бот. Каб.

С.-Петербургъ. Имп. 
Бот. Садъ.

Шевъ, Унив., Ботан. 
Садъ.

г. Харьковъ. Ярослав, 
ул., соб. д.

С.-Петербургъ. Бот. 
Муз. Акад. Наукъ. 

г. Варшава. Университ.

Грибы (Fungi).

Родъ Euphrasia.

Rubiaceae.

Лишайники.

Convolvulaceae, Pole- 
moniaceae. 

Шиповники (Rosa).

Saxifragaceae, Polygo- 
naceae.

Crassulaceae.

Pedicularis.

Изъ иностранныхъ спещалистовъ, интересующихся растешями 
русской флоры, можно послать гербарныя растешя для опред^лемя 
слйдующимъ лицамъ:

B a u e r ,  Ernst D r.

R i t t e r  B e c k  von 
Managetta.

E n a n d e r ,  Sven Jo
hann, O ber-Pfarrer. 

B e c k e r ,  W ilhelm, 
Lehrer.

C o r r e n s ,  Prof.

D e r g a n c ,  Leo.

Oesterreich - Ungarn.
Smichow bei Prag, 

KomenskygasseNr.961. 
Oesterreich - Ungarn. 

P rag, Deutsch. Uni- 
versitat.

Lollherrdal (Herjeda- 
len).

Deutschland. W ettel- 
rode bei Sangerhau- 
sen, Sachsen. 

Deutshland. Tubingen, 
Wiirttemberg.

Oesterreich - Ungarn. 
W ien, IV/2., Schon- 
burgstr. 32. Th. 23.

Мхи и печеночники 
(Musci). Интересует
ся русск. формами. 

Orobanche.

Salices.

Viola. Издаетъ герб. 
Viol, exsiccat.

Gerastium. Весьма же- 
лаетъ получить рус- 
сю'я формы.

Prinmlaceae. Весьма 
интересуется русск. 
формами и проситъ 
объ ихъ присъшгЬ ему.
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D o m i ii, K arl, Dr. 
F l a h a u l t ,  Charles, 

Dr. Professeur di- 
recteur.

H a c k  el ,  E., Prof.

K n e u c k e r ,  A. Dr.

K i i k e n t h a l ,  Ober- 
P farrer.

R e c h i n g e r ,  Carl, 
Dr.

S t e r n e c k ,  J. v .,D r.

U t s c h ,  Jacoby, Dr.

V e 1 e и о v s к  V, J., 
Dr. Prof. 

W a i s b e c k e r ,  Dr.

W e t t s t e i n ,  Dr. 
Prof., Director.

W i l l  e, N. Dr., Prof. 
Von H a y c k .
Th.  Wo l f ,  Dr.

Z a h n ,  K arl Herm.,
b. (Badeu).

H. v. H a n d e l -  
M a z e t t i .

H.  G r o s s .

S a b r a n s k y ,  Dr. 
K h e k ,  E.

Prag. Bohinen. Univ. 
France. Montpellier, In- 

stitut de botanique.

Oesterreich - Ungarn. 
St. Polten. N.-O. 

Deutschland.Karlsrulie, 
Baden, W erdeaplatz 
48.

Deutschland. Tubingen, 
Grub von Forst, bei 
Coburg.

Oesterreich - Ungarn. 
Wien. IV, ( l .  Wohl- 
lebengasse 19). 

Oesterreich - Ungarn. 
P rag, В. I l l ,  Melni- 
kergasse 581. 

Deutschland. Westfalen. 
Fraudenberg. 

Oesterreich - Ungarn. 
Prag.

Oesterreich - Ungarn. 
Guns.

Oesterreich - Ungarn. 
Wien. Bot. Garten.

Norwegen. Christiania. 
Wien. Bot. Garteu. 
Dresden. Plauen Holie- 

str. 62.
Karlsruhe, W aldstr. 40.

Wien. Bot. Garten.

Konigsberg in P r. Bot.
Inst. d. Univ.

Sochau, Steiermark. 
Wien.( Austria) XY1I/3. 

Hauptstr. 125.

KoeJeria.
Algcie.

Gramineae.

Carex, Ghmtaceae. Из- 
даетъ гербарш: „Ca
rices exsiccatae" и 
„Glumaceae exsicca
tae".

Cyperaceae.

Rumex.

Alectorolopkus (R h i- 
nanthus).

R ubus.

Мхи (Musci), Thymus. 

Odontites.

Euphrasia, Gentiana 
(sect. Endotricha) 
Sempervmim.

Algae.
Centaurea, Saxifraga. 
Potentilla.

Hieracia.

Taraxacum.

Rubus.

Rosa, Viola, Silene. 
Cirsium, Orchidaceae.



IX .

Нлассификац'ш растешй флоры Средней PocciH въ порядкЪ 
Аш ерсона и Гребнера *) .

ОтдЪлъ Embryophyta Zoidiogama.
(Cryptogamae.).

Растешя, не несушдя цветовъ, размножаются одноклеточными 
крупинками (спорами), заключенными въ споровыхъ м4шечкахъ 
(споранияхъ).

Подотд41дъ Pteridophyta (Cryptogamae vasculares).
Изъ споръ образуются заростки (Prothallium) однодомные, и 

тогда б. или м. крупные и хорошо развитые, или двудомные, и 
тогда очень иаленьюе и мало развитые. Эмбр1альная стаддя развитая 
представляетъ хорошо развитые листья и корни, глубоко заложен
ные въ ткани стебля. Споры развиваются на листьяхъ или въ осо- 
быхъ вмйстилищахъ, именуемыхъ споранпями (Sporangia). Р астетя  
съ замкнутыми сосудистыми пучками, содержащими лЬсничные со
суды (Vasa seal aria).

Е л а с с ъ  I. Filicdriae,

Листья крупные, п л о т е , б. ч. на черешкахъ, въ почкосложенш 
свернутые спирально. Споры на нижней поверхности листьевъ или 
на особой видоизмененной части листа.

К .1 а с с ъ II. Equisetariae.

Стебель членистый; листья маленыие, сросппеся между собой 
въ зубчатыя влагалища, изъ-подъ которыхъ часто вырастаютъ мутов- 
чато-расположенныя, простыя или разветвленныя членистыя ветви 
съ такими же листьями, наподоб1е влагалищъ. Споры въ споран
п яхъ  на нижней стороне 5— 6-угольныхъ щитковъ, сидящихъ на 
ножкахъ и образующихъ на верхушке стебля и иногда ветвей 
яйцевидный или продолговатый колосъ.

*) Заимствовано изъ „И ллю стрированной флоры М осковской губер н ш “ Д . П . 
Сырешцикова. Ч . I. 190 6  г.
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К л ас  с ъ III. Lycopodidriae.

Стебель не членистый; листья мелше, не сроспиеся, б. ч. спи
рально расположенные; споры въ споранпяхъ, сидящихъ въ пазух* 
листьевъ или въ особыхъ колосьяхъ, сидячихъ или на длинныхъ 
ножкахъ.

ОтдЪлъ Embryophyta Siphonogama,
(Phanertfgamae.).

Растешя, несупця цв*тки, существенныя части которыхъ со- 
ставляютъ пыльники и с*мепочки. Пос.1 * оплодотворешя возни- 
каетъ с*мя, состоящее изъ зародыша и, обыкновенно, двухъ обо- 
лочекъ.

Подотд'Ьлъ Gymnospermae.
С*мепочки не заключены въ пестикъ, пыльца при прорастанш 

многокл*точная. Въ зародышевомъ м*шк* передъ оплодотворешемъ 
образуется богатый питательными веществами заростокъ съ жен
скими органами воспроизведешя, такъ называемый б *  л о к ъ. С*мя не 
заключено въ околоплодникъ; зародышъ съ 2 или многими с*мя- 
долями; цв*ты однополые.

К л ас с ъ Coniferae.

Деревья и кустарники съ листьями въ вид* иголъ (хвоя) или 
чешуекъ, съ смоляными ходами, какъ въ древесин*, такъ въ кор* 
и хво*. Цв*ты безъ ''*олоцв*тника.

Подотд'Ьлъ Angiospermae.
С*мепочка заключена въ пестикъ, образовавшшся изъ плодо

листика, верхняя часть котораго (такъ называемое р ы л ь ц е )  при
способлена къ воспр1ят1ю и прорастанш пыльцы. Пыльца при 
прорастанш двукл*точная. БЬлокъ образуется поел* оплодотво- 
решя.

К л ас с ъ I. Monocotyled on es.

Зародышъ съ одной с*мядолей, р*же совс*мъ безъ с*мядоли. 
Растешя травянистая, съ замкнутыми сосудистыми пучками. Листья 
б. ч. узйе, съ параллельными жилками, или дугонервные, р*же 
углонервные. Основное число цвЬточныхъ частей 3. Околоцв*тникъ 
часто двойной, но 3 листка въ каждомъ в*нц*.
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Порядовъ Pandanales.
ЦвгЪты въ шаровидныхъ или цилиндрическихъ початкахъ, одно

полые, безъ околоцветника или околоцвгЬтникъ въ виде не—окра- 
шенныхъ чешуекъ; завязей одна —  много, съ одной или многими 
семенопочками; семя съ белкомъ; листья линейные.

Сем. Typhdceae и Sparganidceae.

Порядокъ Helobiae.
Цветы одно-или двуполые, съ неокрашеннымъ околоцветникомъ, 

рЬже безъ околоцветника; тычинокъ и завязей одна-много; завязь 
одно - многосемянная; семя безъ белка или съ едва заметнымъ 
белкомъ.

Сем. Potamogetonaceae, Najaddceae. Juncagindceae, Alismataceae, 
Butomaceae, Hydrocharitdceae.

Порядокъ Glumiflorae.
Цветы одно-или двуполые, мелше, безъ околоцветника или съ 

околоцветникомъ, состоящимъ изъ чешуекъ, волосковъ или щети- 
нокъ, сидящихъ въ пазухахъ прицветныхъ чешуекъ, скрыты по
следними; несколько цветковъ, сидящихъ на одной оси, образуютъ 
колоски; завязь одногнездная, односемянная; семя съ обильнымъ 
мучнистымъ белкомъ. Травы съ линейными листьями.

Сем. Gramindae, Cyperdceae.

Порядокъ Spathiflorae.
Цветы одно-и двуполые, мелше, основное число въ цветке 3 

или 2 (редко основное число 1), безъ развитыхъ прицветныхъ 
листьевъ, но съ болыпимъ крыломъ (Spatha), охватывающимъ ко- 
лосъ или початокъ. Семя съ белкомъ или безъ него.

Сем. Araceae, Lemndceae.

Порядокъ Liliflorae.
Цветы съ правильнымъ околоцветникомъ, — основное число 3 

или редко 4— 5, редко съ чашечкой и венчикомъ; семя съ мяси- 
стымъ или роговымъ белкомъ.

Сем. Juncaceae, Colchicdceae, Liliaceae, Iriddceae.

Порядокъ Mierospermae.
Цветы б. ч. обоеполые, симметричные, основное число 3, б. ч. 

съ окрашеннъшъ околоцветникомъ; тычинка б. ч. одна,— остальныя
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не развиты (редко ихъ 2), —  срастается со столбикомъ въ одно 
целое; завязь нижняя, б. ч. одногн’Ьздная; с-Ьмя безъ белка; пыль
ники 4-гнЬздные, пыльцевыя зерна соединены въ тетрады или ко
мочки.

Сем. Orchidaceae.

К л а с с ъ  II. DicotyUdones.

Зародышъ съ 2-мя семядолями (р'Ьдко съ 1, у Ficaria, Согу- 
dalis, или вовсе безъ семядолей, какъ у Monotropa, Orobanche, 
Pirola). Сосудистые пучки открытые, расположены въ кругъ, нара- 
стаютъ при посредств* камб1я; у древесныхъ растешй годовыя 
кольца. Листья простые или сложные, часто зубчатые, углонерв
ные, р*же съ параллельными жилками. Основное число въ цветк*
б. ч. 5, иногда 2 раза по 4, очень редко 2. Цветокъ б. ч. имеетъ 
чашечку и венчикъ, различно окрашенные, редко одноцветные.

Иодклассъ I. Archichlamydeae.

Околоцветника нетъ, или онъ раздельнолепестный; лепестки 
окрашенные, безцветные или зеленые; чашечка и венчикъ б. ч. 
ясно обособлены, или же одинъ околоцветникъ; очень редко у 
некоторыхъ видовъ, близко стоящихъ къ следующему подклассу, 
околоцветникъ со спаянными лепестками.

Порядокъ Salieales.
Цветы въ сережкахъ, безъ околоцветника, однополые, двудом

ные, у основашя цветка часто сидятъ медовыя железки; завязь 
состоитъ изъ 2-хъ спаянныхъ плодолистиковъ, съ болышшъ коли- 
чествомъ очень мелькихъ семянъ; с*мя съ хохолкомъ, безъ белка. 
Деревья и кустарники со спирально расположенными листьями съ 
прилистиками.

Сем. Salicaceae.

[ Порядокъ Juglandales.
I | Цветы безъ околоцветника или съ зеленымъ околоцветникомъ, 
однодомные; завязь состоитъ изъ 2-хъ сросшихся плодолистиковъ, 
съ 1 семенемъ; семя — ор*хъ; женсме цветы въ колосообразной 
кисти, мужсше— въ сережкахъ. Деревья со спирально расположен
ными листьями.

Сем. Juglandaceae.

Порядокъ Fagales.
Цветы съ зеленымъ околоцветникомъ, реже безъ него, б. ч. 

однополые однодомные; тычинки часто сидятъ супротивъ долей
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околоцветника; завязь нижняя, состоитъ изъ 2— 3 плодолистиковъ, 
заключаете отъ 1 до 2 с'Ьмянъ; с4мя безъ белка; цветы въ простомъ 
или сложномъ колосе или въ сережкахъ. Деревья и кустарники съ 
спирально расположенными листьями и прилистниками.

Сем. Betulaceac, Fagaccae.

Порядокъ Urticales.
Цветы съ зеленымъ околоцветникомъ, тычинки сидятъ супро- 

тивъ долей околоцветника; завязь верхняя, состоитъ изъ 2-хъ или 
1 плодолистика; плодъ односемянный — орешекъ, летучка или ко
стянка. Деревья или травянистыя растетя, съ спиральными или 
супротивными листьями, съ прилистниками.

Сем. Ulmdceae, Могйсеае, Urticaceae.

Порядокъ Santalales.
Цветы снаружи зеленые, внутри белые, тычинки сидятъ супро- 

тивъ долей околоцветника; завязь нижняя, состоитъ изъ 2— 3 срос
шихся плодолистиковъ; сёмя одно, подвешенное. Травянистыя ра
стетя .

Сем. Santaldceae.

Порядокъ Aristolochiales.
Цветы съ правильнымъ или неправильнымъ околоцветникомъ, 

завязь б. ч. нижняя, 4— 6-гнездная; семена прикреплены къ цен
тральному семеносу, или же завязь одногнездная и тогда со стен
ными семеносами; семянъ много.

Сем. Arislolochiaceae.

Порядокъ Polygonales.
Цветы съ чашечкой и венчикомъ или только съ околоцветни

комъ, части котораго иногда расположены спирально; завязь одно
гнездная, съ однимъ семенемъ; листья часто со сросшимися въ 
трубку прилистниками (съ раструбомъ).

Сем. Polygondceae.

Порядокъ Centrospermae.
Цветы съ чашечкой и венчикомъ или только съ околоцветни

комъ, части котораго расположены спирально или кругомъ: тычи- 
нокъ 1 или много; если оне въ одномъ кругу, то прикреплены часто 
супротивъ долей околоцветника; завязь верхняя, б. ч. одногнездная,
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состоитъ изъ одного или многихъ сросшихся плодолистиковъ съ 1 
или многими семенами; сгЬмя съ белкомъ.

Сем. Chenopodidceae, Amaranthaceae, Portulacdceae, Caryophylld- 
ceae.

Порядокъ Ranales.
Цветы съ чашечкой и венчикомъ или только съ околоцветни

комъ, части котораго расположены спирально или кругомъ; тычи- 
нокъ б. ч. много, завязь б. ч. верхняя; плодолистиковъ много 
(р^же 1), свободныхъ, несросшихся, образующихъ свободныя ли
стовки.

Сем. Nymphaeaceae, Ceratophylldceae, Puinunculaceae, Berberi- 
duceae.

Порядокъ Rhoeadales.
Цветы съ чашечкой и венчикомъ, правильные, р*же неправиль

ные, части цветка расположены кругомъ, иногда только тычинки 
расположены спирально; завязь верхняя, состоитъ изъ многихъ или 
изъ 2-хъ сросшихся плодолистиковъ.

Сем. Papaveraceae, Fumariadaceae, Cruciferae.

Порядокъ Sarraeeniales.
Цветы съ чашечкой и венчикомъ или только съ околоцветни

комъ, части котораго расположены спирально или кругомъ; завязь 
верхняя, состоитъ изъ 3— 5 сросшихся плодолистиковъ, со многими 
семенами, сидящими на стенныхъ или центральныхъ семеносахъ; 
семена мелкая безъ белка. Маленыая растешя со спирально распо
ложенными корневыми, ловящими насекомыхъ, листьями.

Сем. Droseraceae.

Порядокъ Rosales.
Расположеше частей цветка б. ч. кругомъ; цветы съ чашечкой 

и венчикомъ, часто неправильные; завязь верхняя, реже нижняя, 
со свободными или сросшимися плодолистиками, часто съ мясистымъ, 
несущимъ много семянъ семеносцемъ.

Сем. Crassuldceae, Saxifragaceae, Rosaceae, Leguminosae.

Порядокъ Geraniales.
Цветы съ чашечкой и венчикомъ или голые, б. ч. 5-ные; части 

расположены кругомъ; завязь верхняя, состоитъ изъ 5 —  2 срос
шихся, при созреванш часто отделяющихся другъ отъ друга пло
долистиковъ; каждый плодолистикъ съ 1 —  2 семенами; семя съ
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брюшнымъ швомъ и съ зародышевымъ отвсрспемъ (Micropylo) 
направленнымъ вверхъ; если же въ плодолистик^ бол'Ье одного су
мели, то иногда шовъ спинной и зародышевое отверстае обращено 
книзу.

Сем. Geraniaceae, Oxalidaceae, Linaccae, Polygalaceae, Euphor- 
Ыассас, Callitrichaceae.

Порядокъ Sapindales.
Цв’Ьты какъ у Gcraniales, но семена имг1штъ обратное положе- 

Hie: висяч in, со спиннымъ швомъ и обращеннымъ вверхъ зародыше
вымъ отверстаемъ (Micropyle), или восходяшдя съ брюшнымъ швомъ 
и зародышевымъ отверспемъ, обращеннымъ книзу, б. ч. древесныя 
растешя.

Сем. Celastraceae, Aceraceae, Hippocastaniaceae, Balsaminaceae.

Порядокъ Rhamnales.
Части цветка расположены кругомъ, иногда безъ лепестковъ; 

тычинки прикреплены противъ частей венчика; завязь верхняя или 
нижняя, состоитъ изъ 5 —  2 сросшихся плодолистиковъ, съ 1 — 2 
семенами въ каждомъ. Древесныя растешя.

Сем. likamnaceae, Vitaceae.

Порядокъ Malvales.
Цв'Ьты съ чашечкой и вЬнчикомъ, ]гЬдко безъ венчика; части 

двЬтка расположены кругомъ (иногда тычинки расположены спи
рально), вЬнчикъ б. ч. 5-ной; чашечка створчатая; тычинокъ много 
или онЬ расположены 2-мя рядами, и тогда внутреншя расщеплены; 
завязь верхняя; изъ 2 или многихъ плодолистиковъ, содержитъ 1 
или много прямыхъ с'Ьмянъ.

Сем. Tiliaceae, Malvaceae.

Порядокъ Parietales.
ЦвЬты съ чашечкой и в'Ьнчикомъ, части цв'Ьтка расположены 

кругомъ или отчасти спирально, р^дко цвЬты безъ венчика; ча
шечка раздЬльнолистная или спаяна только у основашя; завязь 
верхняя или нижняя, состоитъ изъ плодолистиковъ, б. или м. срос
шихся, б. ч. съ стенными с1>меносаяи.

Сем. Hypericeideae, Elatinaceae, Cistaceae, Violaceae.

Порядокъ Myrtiflorae.
ЦвЬты съ чашечкой и в'Ьнчикомъ или безъ вЬнчика, р4дко 

цвгЬты неправильные; части цв'Ьтка расположены кругомъ; пестикъ
П. Сюзевъ. ГербарШ . 4-ое изд. 6
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помещается свободно на днг1; трубчатаго или колокольчатаго, тон- 
каго, сильно ребристаго цветоложа, несущаго по своему краю и на 
внутренней стороне друие круги цветка.

Сем. Thymeleaceae, Elcagndceae, Lythrdceae, Oenotheraccae, 
Halo rrh ag iddceae.

Порядокъ Umbelliflorae.
Цветы съ чашечкой и венчикомъ 5-нымъ иди 4-нымъ; части 

цветка расположены кругомъ; тычинки сидятъ въ 1 круге; завязь 
нижняя; цветорасположеше б. ч. сложный зонтикъ.

Сем. Umhelliferae, Corndceae.

Нодклассъ II. Sympe'talae.

Цветы съ чашечкой и венчикомъ; венчикъ спайнолепестный, 
очень редко у некоторыхъ видовъ раздельнолепестный или его 
нетъ (исключешя чашечки нетъ или она мало развита у: Capri- 
foliaceae, ВиЫасеае, Valmanaceae, Dipsacaceae, Compositac, Vacei- 
niaceae; венчикъ вполне или почти свободнолепестный у некото
рыхъ: Ericacea, Primulaceae и Campanulareae; венчика нетъ у 
женскихъ цветовъ Xanthiuui; вЬнчикъ пдепчатьгй у Plantago; около
цветника нетъ у Fraximis).

Порядокъ Ericales.
Цветочные покровы 4-ные, съ однимъ или двумя кругами тычи- 

нокъ; пестики иногда свободные; завязь верхняя или нижняя, изъ
2-хъ или многихъ плодолистиковъ.

Сем. Pirolaceae, Munotropaeeae, Ericaceae.

Порядокъ Primulales.
Цветочные покровы б. ч. 5-ные; цветы правильные; тычинки 

сидятъ б. ч. сунротивъ долей венчика; завязь одногнездная, верх
няя или нижняя съ однимъ свободнымъ центральнымъ семеносомъ.

Сем. Primu!(tceae.

Порядокъ Contortae.
Листья б. ч. супротивные, цельные покровы б. ч. 5-ные или 

4-ные, только съ однимъ кругомъ тычинокъ; очень редко венчикъ 
свободнолепестный или его нетъ; венчикъ въ почке часто скру- 
ченъ; завязь верхняя, состоитъ изъ 2-хъ сросшихся плодолистиковъ.

Сем. Oleaceae, Gentianaeeae, Apocynaceae, Asclepiadaceae.
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Порядокъ Tubiflorae.
Б. ч. травы. Цветочные покровы б. ч. 5-ные, съ однимъ кру

гомъ тычинокъ; цветы часто неправильные; вЬнчикъ почти всегда 
•спаянный; тычинки приросппя къ венчику; завязь верхняя, состоитъ 
изъ 2-хъ б. или м. сросшихся плодолистиковъ.

Сем. Convolhulaceae, Polemoniaceae, Borraginaceae, Labiatae, 
Solanaccac, Scrophularmceae, Utriculariaceae, Orohanchaceae.

Порядокъ Plantaginales.
Б. ч. травы. Листья б. ч. расположены спирально; цветочные 

покровы 4-ные, съ однимъ кругомъ тычинокъ; завязь верхняя, со
стоите изъ 1 или 2 сросшихся плодолистиковъ.

Сем. Plantaginaceae.
_ /
Порядокъ Rubiales.

Листья супротивные, цельные; цветочные покровы 4 —  5-ные, 
с ъ  1 кругомъ тычинокъ; в1шчикъ всегда спайнолепестный; завязь 
нижняя.

Сем. ЯиЫасеас, Caprifoliaceae, Adoxaceae, Valerianaceae, l)ip -  
sacaceae.

Порядокъ Campanulatae.
В. ч. травы. Цветочные покровы б. ч. 5-ные; вЬнчикъ всегда 

спайнолепестный; ныльники сроспиеся или наклоняющиеся другъ къ 
другу; завязь нижняя, многогнЪздная, съ 1 или многими семенами 
въ каждомъ гнезде, или завязь одногн’Ьздная, односеменная.

Сем. Cucurhitaceae, Campanuhtceae, Compositae.
Новейшая полная обработка всего растительнаго царства, на

чиная отъ бактерш и кончая высшими цветковыми, изложена въ 
капитальномъ сочиненш E n g l e r ,  A. <fe Р г a n t i ,  К. — Die natiir- 
llchen Pflanzenfamilien. Leipzig. 1887— 1904 г. Описаны все роды 
и указаны главнейппе виды растенш много рисунковъ и подробно 
указана спещальная литература.

X .

Ф ормами и растительныя сообщ ества.

Такъ какъ изучеше исторш развитая формащй и происхождения 
■состава растительности данной местности составляете основную 
цель флористическихъ изследованш, то коллектору растенш прежде



8 4 ФОРМАЦШ.

всего необходимо уяснить себе правильную классификацию с о о б- 
щ е с т в ъ .

Подъ именемъ ф о р м а ц i и въ ботанической наук* разуы'Ьютъ 
комплексъ формъ, сложивпййся вслЬдств1е борьбы за существоваше, 
подъ в.ияшемъ человека и различныхъ условШ нроизрастатя, при
дающей более или ыен'Ье определенный облнкъ местности.

Изучеше растительныхъ формащй является д'Ьломъ новымъ и 
такъ какъ видовой составь различныхъ формащй разнообразенъ, то- 
научная класеификащя ихъ еще недостаточно выработана.

Даже самый терминъ ф о р м а ц i я 1) принимается различными 
учеными въ ботанико-географической литературе весьма различно; 
въ нов*йшее время В а р м и н г о м ъ  формащя разделяется на расти- 
тельныя с о о б щ е с т в а  2).

Дело конечно не въ термине, не въ названш, а въ более точ- 
номъ установдеши объема самаго понятая.

Понятае о сообществахъ растешй есть одно изъ старейшихъ въ. 
области ботанической географщ 3).

Въ настоящее время становится общепринятымъ подразделеше 
сообществъ на р а с т и т е л ь н ы я  о б щ е с т в а .

Большинство авторовъ ранжируютъ ф о р м а ц i и и с о о б щ е 
с т в а  въ группы.

Вармингъ обосновалъ большую часть своихъ подразделенш 
группъ —  г и д р о ф и т н ы х ъ ,  к с е р о ф и т н ы х ъ ,  г а л о ф и т н ы х ъ ,  
м е з о ф и т н ы х ъ  обществъ, на природе место обиташй и отчасти 
на степени влажности и химическомъ составе почвы.

Родственная формацш могутъ быть сгруппированы въ болышя 
единицы—к л а с с ы.

Такъ какъ нетъ выработаннаго метода изследовашя, то перво
начально приходится ограничиться простымъ наблюдешемъ, глав- 
нымъ образомъ на измЬнешяхъ въ жизни растительныхъ фор
мацш.

Картина современнаго распределешя растительности есть только 
одинъ моментъ исторш растительнаго царства, начало которой отде
лено отъ насъ громадными геологическими перюдами. Она еложи-

J)  Т ер м и н ъ  ф о р  м а ц  i я сущ ествуетъ со  врем ени  Г р и зеб а х а  (Н. R. G riese- 
bach. Ueber den  E influss des Clim as a u f die B egriinzung der naturlich . Kloren, in 
L i n n  a e  a. XII. 1838 .

2) П роф . В а р м и н г ъ .  О нкологическая география растенШ  (Библ. для сам о- 
обр аз.). П ер ев . съ добав., под. ред. проф . М . Г  о л е н к и н а и Б . А  р н о л ь д и. 
М . 1001 . Д . 3 р . 5 0  коп.

3) С. Е. M oss. Fundam ental Units o f Vegetation. Р еф . съ критпч. зам-Ьч. И. В -  
П алибина напечатан!, въ Т р . Б от. С. И м п. Ю рьев. Унив. въ 1 9 1 0  г.
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лась изъ т'Ьхъ же элементовъ, изъ которыхъ сложились существую
щая отношешя человеческой исторщ 1).

Человечество разселялось и сплочивалось въ общественныя 
группы, которыя между собою вступили въ борьбу, при чемъ поги
бали или умножались; подобно этому и образоваше растительныхъ 
сообществъ (фармацш) проходило сложную систему взаимныхъ измЬ- 
ненш.

Растешя, одинаковыя по качеству ихъ приспособляемости къ 
-темъ или инымъ услов1ямъ мЬстообиташя и существовашя, есте
ственно объединяются въ однородныя группы. Эти обпця услов1я 
сообщаютъ имъ некоторое внешнее сходство, такимъ образомъ по
лучается бюлогическая группа, при чемъ устанавливается взаимная 
зависимость растешй, прочная связь и даже сплоченность.

Для наблюдении флоры, при собиранш раетенш, весьма полезно 
проследить обстановку нроизрасташя, такъ какъ ботаническая гео- 
граф1я отмечаетъ не только самый фактъ нахождешя того или 
иного растешя въ данной местности, но также обстановку и при
чины географическаго распространешя растения, следовательно, 
весьма важно составить полное представлеше о техъ группахъ, на 
которыя распределяется растительность изследуемои местности.

Интересно поэтому собирать растешя по ихъ естественной груп
пировке, по формащямъ.

Основныя группы формащй следуюпця: 1) л е с ъ ,  2) Б о л о т о ,
3) Луга ,  4) Ст е п ь ,  5) Воды,  6) О б н а ж е ш я  (известняки, 
пески и т. п.), 7) Е у л ь т у р н ы я  м е с т а .

Жизнь растительнаго сообщества определяется большею частью 
почвенными, климатически, метеорологическими услов1ями и ихъ 
(раст. сообщ.) распределеше подчинено вл1янпо рельефа местности.

Изменчивость въ составе формацш лишаетъ возможности уста
новить вполне определенную классификаций.

Наши руссмя формацш далеко еще не изучены и выработка 
ихъ научной классификащи лишь начата.

Вниманш интерессующихся представляю классификащи, соста- 
вленныя нашими извёстными ботаниками В. И. Т а л i е в ы м ъ и
В. А. Ф е д ч е н к о  съ Ф. А. Ф л ё р о в ы м ъ ;  каждая изъ нихъ имеетъ 
достоинства и недостатки.

Къ равнине средней полосы Россш применима, съ некоторыми 
поправками, общая классификащя формащй, предложенная В. И. 
Т а л 1 е в ы мъ ,  въ 1900 г.

Эта классификащя главнейшихъ типовъ растительныхъ сооб
ществъ представляется въ виде следующей таблицы:

1)  В . И . Т  а  л i  е  в ъ. Руководство къ сознательной гер бар и зац ш  и ботаниче- 
•скииъ наблюдешямъ. 190Э г.
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I. Д р ев ш я  
ф орм ацш . И . М  о л о д  ы я ф о р м а ц  i  и.

А . Л i  с  н ы я. В. Л у г о в ы я.

1. Б ор ов ая  ф ор 
мация.

5 . С ухой  лист
венны й л'Ьс'ь.

Н  а  з  е М Е Н Я . В  о д н ы я.

2 . Т орфяны я б о 
лота.

3 . Т ундра.

6 . Сы рой или  
болотисты й  
л’Ьс'ь или ку- 
старникъ.

а) П одъ  р асти 
тельностью  н а х о 

ди тся  хо р о ш о  р а з
витый почвенный  

грунтъ .

б) Р астительность  покры ваетъ  прям о подпочву.

П очвенны й слой сл або  р азв и ть  или совсЬмъ  
отсутств уем ..

4 . А лы и й сы я  
лужайки.

7 . С ухой  ку- 
стар н и к ъ .

8 . C y x ie  л уга, не 
связанны й съ  
заливной дали-

О бн аж еш я р а з -  

мывныя.

О бнаж еш я н едо
статочно ясн аго  
п роисхож дения.

О бнаж еш я  
обычно соп р ово
ждающая чело

века.

9 . C yx ie  поемны е 
луга.

1 0 . Сырые луга.

11 . Луговы я болота.

12 . Глинистыя.

13. П есчаны я.

14 . М ергельны я, 
известияковы я  
м'Ьловыя.

1 5 . П ески , сланцы, 
кварц, породы.

16 . Глины.

1 7 . М ер гел и , и з- 
вестиики , мЬлъ.

1 8 . Солончаки.

19 . Культуриы я  
зем ли, дороги, 
постоянны е вы
гоны  и  т. п.

2 0 . П рибреж 
ная.

2 1 . Собственно  
водная.

III. Смйшанння формацш: 1 X  5 , 1 X  8 , 1 X  15, 1 X 1 7 ,  1 X  19> 5 X  8» 5 X  U> & X  19 и ПР-
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Все формащй Т а д л е в ы м ъ  разделяются на 3 болыпихъ отдела 
по своему относительному возрасту въ жизни страны.

Къ древнимъ формащямъ относятся четыре.
Изъ нихъ две— т у н д р а  и а л ь ю й с ю я  л у ж а й к и  имеютъ 

значеше только для отдаленнаго севера Россш.
Б о р о в а я  форм а и,i n характеризуется сосновымъ лесомъ на 

песке и чрезвычайно типичнымъ травянистымъ покровомъ, въ 
которомъ кроме мховъ и лишайниковъ преобладаютъ: грушанки 
(Pirola), брусничныя ( Vaccinium), линнея, троицына трава (Trien- 
talis).

Чистыя боровыя формащй въ средней полосе Россш въ настоя
щее время становятся все более редкими; къ нимъ примешиваются 
лиственныя породы и развивается соответственный травяной по- 
кровъ почвы (I х 5).

По составу растительности близко къ боровой формащй стоятъ 
т о р ф я н ы я  болот а ,  съ типичными болотными полукустарниками: 
Andromeda, Cassandra, Ledum.

Молодыя, наступающая формацш Т а л i е в ъ подразделяетъ на 
две физюномичесшя группы: на л е с н у ю  и л у г о в у ю  или травя
нистую.

Подъ вл!яшемъ населешя, формащя лиственныхъ лесовъ под
вержена изменчивости, какъ въ составе древесныхъ породъ, такъ 
и травяного покрова, установить при этомъ смешанные типы бы- 
ваетъ весьма затруднительно.

Сочеташе кустарниковъ съ травяной растительностью образуетъ 
рядъ постепенныхъ переходовъ (7.).

Бодяныя формащй составляютъ только отдельную категорш лу
говой группы.

Луговую (наземную) растительность Т а л п е в ъ  подразделяетъ 
въ зависимости отъ того, есть или нетъ почвенный слой.

При наличности почвеннаго слоя растительность образуетъ сплош
ной покровъ, въ противномъ же случае группируется разбросанно, 
съ промежутками.

Не проводя границы между собственно луговой (суходолы, лес- 
ныя поляны и т. п.) и степной растительностью, Т а, л i е в гг, выде- 
ляетъ въ особую рубрику c y x i e  п о е м н ы е  л у г а .  Не смотря на 
кажущееся однообразю, на болыпемъ протяженш заливные луга 
представляютъ, повидимому, всегда несколько поясовъ, резко отли
чающихся по физическимъ услов1ямъ и характеру растительности.

Почвенный слой отсутствуетъ иногда вследстше размыва (напр, 
крутые скаты береговъ— 12, 13, 14— составъ ихъ растительности 
мало интересенъ), затемъ вследствие пастьбы скота и другихъ 
вл1янш, которыя еще недостаточно выяснены.

Р а с т и т е л ь н о с т ь  о б н а ж е н ш  особенно на южныхъ скло- 
нахъ бываетъ весьма характерна и часто состоитъ изъ редкихъ



8 8 Ф о р м а ц ш .

весьма интересныхъ растений, при чемъ на составь ея сильно
в.тияютъ химическия свойства субстрата (15, 16, 17).

Т а л i е в ъ неподлежателъно относить въ одинъ отдЬлъ съ обна- 
жешями недостаточно яснаго происхождешя с о л а н ч а к и  и п е с к и ,  
л и ш е н н ы е  р а с т и т е л ь н а г о  п о кр о в а .

Никакая классификащя не въ состоянш исчерпать всего разно
образия условш въ живой природ!; и связанной съ ними раститель
ности. Ч'Ьмъ больше мы будемъ создавать подразд'Ьлешй, тймъ 
меньше она будетъ доступна для практическихъ целей. Поэтому, 
каждый гербаризаторъ долженъ быть въ тоже время и вдумчивымъ 
наблюдателемъ. Онъ долженъ подмечать колебашя состава форма
щй въ различныхъ пунктахъ наследуемой местности и особенно 
останавливать BHHMaHie тамъ, где эта разница наиболее резко 
бросается въ глаза.

Д л я  того,  ч т о бы г е р б а р ш  б ы л ъ  не  м е р т в о й  кол-  
л е к щ е й  в с е х ъ  вид о в ъ ,  н а й д е н н ы х ъ  въ  п р е д е л а х ъ  той  
и л и  д р у г о й  ф о р м а щ и ,  но и д а в а л ъ ,  по в о з м о ж н о с т и  
я с н о е  п р е д с т а в л е н 1 е  о е я  ф и з 1 о н о мш,  п р и  к а ж д о м ъ  ра-  
с т е ю и  ж е л а т е л ь н о  и м е т ь  у к а з а ш е  н а  х а р а к т е р ъ  его  
р а с п р е д е л е ш я  на  п л о щ а д и ,  з а н я т о й  с о о т в е т с т в у ю щ е й  
фо р ма цией .  Для этого можно опять-таки пользоваться сокращен
ными условными знаками, установивши заранее ограниченное число 
достаточно определенныхъ рубрикъ.

Чрезвычайно важно, чтобы при гербарш была приложена, хотя 
бы приблизительно составленная к а р т а ,  и з о б р а ж а ю щ а я  в з а и м 
ное  ра с п р е д !;л е н i е ф о р м а ц ш .  Для наглядности лучше всего 
каждую изъ нихъ обозначать отдельной краской.

Къ сожаленш, у насъ методы ботанической картографш еще 
не выработаны. Условныя краски и знаки для карты следуетъ заим
ствовать изъ техъ, которыя обычно приняты въ лесоводственной 
и межевой практике.

Для обозначения смешанныхъ формащй две половины соответ- 
ствующаго участка на плане закрашиваются въ два различныхъ 
цвета, соответствующихъ обеимъ формащямъ, причемъ граница 
между ними должна иметь видъ резкой зигзагообразпой лиши.

Отдельные пункты той или другой формащи, растительность 
которыхъ обнаруживаетъ бросаюпцяся въ глаза особенности, мо- 
гутъ быть обозначены цифрами, соответственно которымъ должны 
быть или письменныя пояенешя, или отдельно собранная часть 
rep6apifl. Для вияснешя причины появления подобныхъ стоящихъ 
особнякомъ участковъ растительности, весьма желательно, чтобы на 
плане было отчетливо видно ихъ топографическое отношеше (сте
пень близости) къ селешямъ, дорогамъ, посещаемымъ источникамъ 
и т. п. проявлешямъ более или менее хроническаго влшшя куль
турной жизни человека, а съ другой стороны—отношеше формащй
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къ почвамъ и къ рельефу (для которыхъ удобнее представлять 
отдельную карту).

Такимъ образомъ, задача изслЬдователя, поставившаго себе  
цгЬлью совершенно объективное, чуждое теоретическихъ симпатш 
изучеше флоры, но желающаго въ то же время въ собранномъ имъ 
сыромъ M a T e p ia .i t  дать, по возможности, все необходимое для до
статочно обоспованныхъ научныхъ выводовъ, оказывается весьма 
обширной. Она состоитъ не только въ томъ, чтобы какъ можно 
полнее представить в и д о в о й  с о с т а в ъ  и з с л ' Ь д у е мо й  р а с т и 
т е л ь н о с т и ,  но и чтобы съ такой же полнотой дать сложную 
к а р т и н у  р а с п р е д е л е н и я ,  какъ ея самой, такъ и тЬхъ есте- 
ственныхъ условш, отъ которыхъ можетъ зависать первое.

Какъ не обширна съ перваго взгляда эта задача, въ действи
тельности piimeme ея возможно каждому мало-мальски наблюда
тельному человеку, при условш того многолЬтняго знакомства съ 
местной природой, которое доступно только местному жителю. Но 
во всякомъ случай, подобная постановка задачи является идеаломъ, 
къ которому действительность можетъ только более или менее 
приближаться. Т’Ьмъ минимумомъ, которымъ все-таки можно удо
влетвориться для многихъ научныхъ целей, является самый скром
ный гербарш, съ самыми необходимыми для его понимашя датами. 
Поэтому, пусть не смущаются те  любители, которые, прочитавши 
все эти строки, могутъ подумать: или все, или ничего! Земля наша 
такъ велика, а делателей такъ мало, что каждая лепта добросо- 
в'Ьстнаго изследовашя должна быть принимаема съ благодар
ностью. •

Повсюду особенное внимаше должны привлекать остатки тЬхъ 
формащй, которымъ грозитъ исчезновеше; это формащи: б о р о в ы я, 
т о р ф я н ы я  болот а ,  а также ц е л и н н ы я  с т е п и .  Кроме того, 
большой интересъ представляютъ р а с т и т е л ь н о с т ь  о б н а ж  е н i й 
и с к а л и с т ы х ъ  м Ь с т ъ  (форм. 15, 16, 17), островки степной ра
стительности въ лесной полосе и тонеры формащи лиственныхъ 
лесовъ въ области сплошныхъ боровъ.

Классификащя растительны хъ сообщ ествъ.

По Ф е д ч е н к у  и Флёрову ,

Разнообразныя растительныя сообщества могутъ быть сведены 
къ с.гЬдующимъ групнамъ:

I. Воды.
II. Болота.

III. ЛЬсъ.
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IV. Обнажешя.
V. Степи.

YI. Луга.
VII. Культурный м*ста.

I.
В о д ы .

Въ водоемахъ, смотря по развивающейся растительности, можно, 
различать сообщества:

A) Плаваюпця растешя.
B) Донныя растешя.
C) Прибрежныя растешя.

И.
Б о л о т а .

A. Заболоченные водоемы (переходъ водныхъ къ болотнымъ сооб- 
ществамъ).
a. Моховыя болота (сфагновыя, гипновыя, пушично-сфагновыя). 

a *. Л'Ьсистыя моховыя болота (сосна, ивы, береза).
а11. Л*съ на болот*.

b. Осоковыя болота.
b 1. Л'Ьсистыя осоковыя болота (ольха, береза, ива).
Ъп . Л*съ на болот*.

c. Травныя болота.
с г. Л'Ьсистыя травяныя болота (ольха, береза, ива). 
с11. ЛЬсъ на болот*.

B. Заболоченныя cyxifl м*ста.
a. Ключевыя болота (гипновыя, осоковыя).

а :. Л'Ьсистыя болота (березняки, ольшанники, ивняки). 
а11. ЛЬсъ на болот*.

b. Заболоченные л*са.
c. Болота на глинахъ (осоковыя, сфагновыя, травныя). 

с J. .’ГЬсистыя болота (сосна, береза, ольха, ива). 
с11. ЛЬсъ на болот*.

d. Болота на пескахъ (сфагновыя, птшичныя). 
d *. Л*систыя болота (сосна, береза).
d11. Л*съ на болот*.

C. Пойменные л*са.
a. Дубняки.
b. Осокори.
c. Ивняки.
d. Ольшатники.

D. Солончаковыя болота.
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III.

Л £ с а.
A. Сосновые.
B. Дубовые.
C. Березово-осиновые.
А'. В'. Сосново-дубовые.
D. Еловые.
A'D'. Елово-сосновые.
E. Смешанные.
B'C'D'. Елово-лиственные.
F. Заболоченные л*са.

IV.

С т е п и .

A. Каменистая степь (переходъ къ обнажешямъ).
B. Кустарниковая степь.
C. Луговал степь (переходъ къ лугамъ).
С 1. Ковыльная степь.
D. Солонцы степные (солончаковый болота).

V.
О б н а ж е н i я  (и склоны).

A. Известняки (и друпя горныя породы).
А *. Кустарники на известнякахъ.
B. Пески.

a. Намывные пески, 
а 1. Ивняки, дубняки.
b. Пески вн'Ь долинъ р*къ (дюны), 
b 1. Сосновые л*са.
Ъ“ . Междюнныя болота.
c. Глины.
с г. Кустарники и древесныя породы на глинахъ.

VI.
Л у г а .

A. Заливные луга.
B. Болотистые луга.
А'.В'. Кустарники.
А'. Пойменные л tea.
В". Л'Ьса на болот*.
C. Л*сныя лужайки.
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С'. Кустарники и л’Ьса.
D. Суходольные луга.
D'. ДЬса.

YII.
К у л ь т у р н а я  п о ч в а .

Л. Культурныя поля.
a. Озимыя.
b . Яровыя.
c. Паръ.
d. Луга искусственные.

A Залежи, перелоги и выгоны.
А п . Кустарники.
А111. Еловыя лйса.

B. Поруби.
В Смешанные л'Ьса.
В11. Еловые л’Ьса.

C. Сорная растительность.
a. Огороды, сады, дороги.
b. Наруби, долины ргЬкъ.
с *. Кустарники, смешанные л’Ьса.
с11. Еловые дЬса.

Извлечено изъ „ Ilocouifl къ изучент растительныхъ сообществъ 
средней Poccin. 1902 г .“. ’ .

X I .

О Ботанико-географ ическихъ изслЪдовашяхъ.

Въ настоящее время со стороны практической жизни разви
вается потребность въ ботанико-географическомъ изученш нашего 
обширнаго отечества. Методика ботанико-географическихъ изслЗь 
дованш у насъ мало разработана и лишь недавно впервые изданы, 
составленныя группой снещалистовъ: „Программы для ботанико- 
географическихъ изслЪдованш11 ') . Эти программы должны быть 
приняты къ руководству каждымъ серьезнымъ изсл'Ьдователемъ ра
стительности. Въ основ4 всякаго ботанико-географическаго изслгЬ-

х)  Ботанико-ГеографическШ  П одком м исаей  при Почв. К ом миссш  Имп. В ольно- 
Эконом . О бщ ества изданы, составленныя ею , П р о г р а м м ы  д л я  б о т а н и к о -  
г е о г р а ф и ч е с к и х ъ  n 3 c j i A O B a H i f t .  С П Б . в. I, 190 9  г., в. 2 . 1 9 1 0  г. 
В ъ и хъ  составлены  п редактированш  принимали у ч а с й е : Н . А . Буш ъ, В . А .  
ДубянскШ , В . С. Д октуровскш , В . Л. К ом аровъ, Д . А . К е ы е р ь , проф. Г. Ф. М о
розов!., М . 0 .  К ороткга, нроф. Н . И . К узнецовъ, Р . Р . П ол е, Н . И . П рохор овъ , 
М . И . П таш нищ ай, Л. Г. Р ам енскш , В . Н . Сукачевъ, В . М . Саввичъ, А . Ф. 
•Флеровъ, А . А .  Ю нпцы й.
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довашя должна быть вполн* определенная руководящая идея. Для 
каждаго изсл£довашя, даже небольшаго раюна, обязательно воз- 
становлеше докультурной картины растительности.

Направлеше изсл'Ьдовашя растительности должно быть исто -  
р и к о - э к о л о г и ч е с к и м ъ  х).

Исходя изъ этихъ основныхъ положенш, необходимо: 1) изучать 
и описывать растительныя ф о р м а  иди и с о о б щ е с т в а  (заросли),
2) изсл^довать условия нахождешя этихъ сообществъ въ природ* 
(познате климата, почвъ и грунтовъ данной местности), выяснить 
возможно полнее связь между растительными сообществами и сре
дой и 4) изучить взаимоотношения между собою различныхъ фор
мащй и сообществъ.

Климатическая характеристика изсл£дуемой местности весьма 
важна, и у экскурсанта-ботаника всегда должны быть свои спе- 
щальныя метеорологический задачи -). Ведя обшдя записи о состоя- 
Hin погоды и делая н*которыя наблюдешя при помощи инструмен- 
товъ (термометр, для определения максимальной и минимальной 
температуры воздуха, температуры почвы, психрометр, для опре
деления относительной влажности воздуха и прибор, для опреде
лешя направления господствующихъ в*тровъ), изслёдователь соби- 
раетъ ценный метеорологическш матер1а.тъ для характеристики 
жизненныхъ условш растительности; этотъ матер1алъ важно собрать 
по строго обдуманномъ плану.

Климатически! влияния, комбинируясь съ в.пяшемъ почвообразо- 
вательныхъ факторовъ, выражаются по совокупности въ ц*ломъ 
ряд* морфологическихъ, физическихъ и химическихъ особенностей 
почвъ, въ свою очередь эти мнопя особенности имЗдатъ важное 
значение для растительности.

Изучеше почвъ 3) должно итти параллельно съ подробнымъ из- 
сл*довашемъ растительности. Это изучеше должно вестись съ 
определенной целыо выяснить связь между растительностью и сре
дой, а равно выяснить взаимоотношешя между различными форма
циями и сообществами.

Въ основу изсл*довашй долженъ быть положенъ м е т о д ъ  проб-  
н ы х ъ  у ч а с т к о в ъ .

Подробное описаше небольшихъ нробныхъ участковъ делается 
съ обстоятельной полнотой, а выборъ ихъ производится на основа
нш схемы предварительныхъ разв*докъ, во время которыхъ соби
рается гербарный матер1алъ и намечаются къ общихъ чертахъ 
границы формацш и ихъ распредЬлеше.

*) Вармингъ. Р асп ред 'Ь л ете р астен ш . Н е р . проф. Голенкина. Съ прилож . 
статьи проф . Танфильева: ГлавнЬйиня черты растительности Россди. С П Б . 1 9 0 3  г.

2)  К лоссовскш . А . В . Основы м етеорологш . О десса. 190 9  г.
3)  Глинка К . Д . Почвовйд’Ьше. С П Б . 1 9 0 8  г.
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Окончивъ разведки, обработавъ гербарный матер!алъ, изел'Ьдо- 
ватель выбираетъ соотвйтству юпця места для заложешя пробныхъ 
участковъ. Участки закладываются по нисколько, во вс4хъ форма- 
щяхъ. Величина пробнаго участка можетъ быть отъ 100 кв. саж. 
до Vio десятины л  более.

Выбранный пробный участокъ детально изсл’Ьдуется и описы
вается по определенной программе.

Прежде всего делается запись: Л“ участка, время изслЬдовашя 
и назвашя входящихъ въ него формацш; 2) онреде.теше геогра- 
фическаго положешя участка (губ., уЬздъ и т. п.); 3) затйнъ опи
саше общаго рельефа (всей местности) и детальнаго рельефа 4) 
только самаго участка (поверхность кочковатая, изборожденная, 
котловинками и т. п.); 4) описаше почвенногрунтовыхъ условш, ха
рактеристика влажности почвы (мокрая, сырая, свежая, сухая).
5) описаше растительности каждаго пробнаго участка по ярусамъ; 
первоначально определяется густота яруса (густой, средне-густой, 
редки!), а затЪмъ составляется списокъ всЪхъ растешй участка, съ 
показашенъ учаспя каждаго изъ нихъ въ ярусе, непременно съ 
краткою отметкою степени ихъ распространенности.

Обозначеше степени распространенности делается условно:
Sue. (sociales).—Растешя, образующая фонъ, надземныя части 

которыхъ въ значительной части сомкнуты.
Or. (gregariae)—Растешя встречаются группами, причемъ при

бавка сор. (сор. дг.) показываетъ, что группы встречаются обильно, 
sp. (sp. дг.), что группы встречаются разсеяно и sol. (sol. gr.) 
что группы лишь въ числе немногихъ штукъ, единичны.

Сор. (copiosne)—Растете встречается обильно, но не сближается 
своими надземными частями.

Sp. (sparsae)— Растеше встречается редко, разсеянно, но не 
единично.

Sol. (solitariae)—Растеше найдено въ одномъ экземпляре или 
встречается единично.

При этомъ методе квалификации, важно установить не только 
степень распространенности растешя, но необходимо охарактери
зовать въ общихъ чертахъ его роль въ составе растительности. 
Къ сожалешю, практическаго полеваго способа, для учета значешя 
отдельныхъ растешй въ составе растительности, еще не вырабо
тано. Следуетъ заметить также, что есть местообиташя, которыя 
съ трудомъ или даже вовсе не поддаются квалификации

При изследоваши моховаго и лишайниковаго наземнаго покрова 
пробныхъ участковъ приходится ограничиться описашемъ лишь 
вульгарныхъ, наиболее распространенныхъ формъ, по указанному 
способу для высшихъ растешй, но въ меныпемъ числе градащй, 
причемъ должна быть охарактеризована мощность такого покрова.

г)  М ушкетовъ. Ф изическая геол оп я . 1 и 2 ч. С П Б .
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6) Далее определяется состояше возобновлешя данной фор
мацш.

7) ЗатЬмъ определяется в.пяше деятельности человека на со- 
стояше, составь и возобновите данной формащй (нлinnie пастьбы 
скота, соседства культуръ, проезжихъ дорогъ и т. п.). Одновре
менно съ онисашемъ формащй на экскурсш, въ натуре, произво
дится критически! отборъ того, что для нихъ характерно и соста
вляется матер1ялъ для критическихъ списковъ но растительнымъ 
формащямъ.

Къ этимъ оиисашямъ прибавляется ландшафтное онисаше ра
стительности и природныхъ условш, окружающей (участокъ) мест
ности.

Бъ основаше изучешя тесной связи между растительностью и 
средой, а равно для сравнительная изучешя формацш, полагается 
принципъ п а р а л л е л и з м а  или э к о л о г и ч е с к и х ъ  р я д о в ъ ,  со
гласно которому изменеше растительности происходить параллельно 
внешнимъ услов1ямъ. Подборъ изученныхъ участковъ делается по 
степени развитая какого либо внешняго условтя. Результатомъ работы 
является схема разнообразнаго развитая внешнихъ условш, въ сто
рону сырости и сухости, света и тени, поздняго и ранняго про- 
буждешя весною и т. д. и соответствущая ей схема изм!нешя 
растительности. Экологические ряды ясно выделяютъ, к а т я  расте
шя являются более характерными для техъ или иныхъ внешнихъ 
условш.

При изученш взаимоотношений между разными формащямп при
меняется историческш методъ изследовашя.

Изъ наблюдешй надъ ходомъ и услов1ями борьбы между фор- 
мащями, изъ наблюдешй надъ явлешями смены одной формащй 
другою выясняется прошлое изследуемой местности, возстановляется 
картина местности до культуры и даже отъ третичнаго першда.

Въ результате историческаго изследовашя выделяются сооб
щества устойчивыя и неустойчивыя (временныя).

Къ наблюдешямъ надъ взаимоотношениями разныхъ формащй 
относятся наблюдешя надъ явлешями обмена растешями между 
различными формащями (напр.: переходъ высокогорныхъ растешй 
въ лесную область, появлеше степныхъ растенш въ алыпйской 
области и т. п.). При этомъ интересно выяснить, какое в.пяше 
оказываютъ на морфологичестя особенности даннаго вида несвой- 
ственныя, чуждыя ему физико-географическш у слов! а.

I >едеи!е наблюдешй бюлогическихъ, а также надъ явлешями 
видообразовашя весьма важно.

Изменешя растительности зависятъ не только отъ измененш 
въ жизненныхъ услов1яхъ, но и помимо этого просто въ силу того, 
что MHorie виды растешй еще находятся въ стадш разселешя и 
далеко еще не достигли возможнаго для нихъ распространешя.
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Въ заключеше указанныхъ наблюдении следуетъ состав»
2 ботаническихъ карты изсдЬдованнаго района: 1) карту прибл: 
зительно возстановляющую расиред4леше формащй до культур
2) карту, выражающую пространственное взаимоотношеше совр 
менныхъ формащй этой местности.

Следуетъ заметить, что экологическая географш растешй, как 
и друия отрасли бюлогическихъ наукъ, страдаетъ недостатков 
единства въ своихъ основныхъ опред'-Ьлешяхъ. Являясь сравш 
тельно новой отраслью бюлоии, она не можетъ еще считать вполв 
выясненными вопросы о формащяхъ и сообществахъ растенш, хот 
эти вопросы нисколько разъ уже обсуждались на международных 
географическихъ и ботаническихъ конгрессахъ въ Берлине, Па 
риж'Ь, B iff i , Брюсселе. Въ настоящее время онределеше бота 
нико-географическихъ терминовъ является все еще довольно шатким!

По W arm ing’y формащя можетъ быть обществомъ видовъ, т  
которыхъ все принадлежать къ оиределеннымъ растительнымъ фор 
мамъ, вошедшимъ въ сообщество другъ съ другомъ черезъ опре 
деленныя (эдафичесыя или климатичесшя) особенности местооби 
ташя, къ которому оне приспособились.

Вообще растительность должна быть изучаема съ точекъ зр4 
шя ея развитая, состава, ея жизнедеятельности, черезъ изучена 
родственныхъ ея соотношешй къ факторамъ местообитанш. (Moss)

Приложешя.
I .

Классиф икащ я главнЪ йш ихъ  природны хъ почвъ P o c c iH .

Въ виду важности описашя почвъ при изученш растительности, 
въ особенности формацш, здесь представляется новейшая клас- 
сификащя почвъ.

П о ч в о ю  называется рыхлый, поверхностный горизонта земной 
коры, происшедшш: а) черезъ вывЬтривате различныхъ горныхъ 
породъ (изменеше ихъ подъ влйяшемъ атмосферныхъ воздействш) 
и б) черезъ присоединение къ выветрившейся минеральной массе 
органическихъ веществъ— остатковъ отъ разложешя растенш и 
животныхъ. Почти во всехъ почвахъ, не исключая и чернозема, 
минеральныхъ веществъ гораздо больше (отъ 80 до 99% ), чемъ 
органическихъ.

Г!нi ш н i я с в о й с т в а  п о ч в ъ  настолько характерны, что въ 
громадномъ большинстве случаевъ по нимъ можно узнавать или 
о п р е д е л я т ь  почвы, подобно тому, какъ мы определяемъ какой 
нибудь минераллъ, р астете  и животное. Такими свойствами служатъ:
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а) ЦвгЬтъ почвы (черный, коричневый, буроватый, серый, бе
лесоватый и проч.).

б) Толщина почвы.
в) Строеше почвы, т. е. дЬлеше ея въ вертикальномъ разрезе 

на рядъ горпзонтовъ.
г) Ея структура, которая можетъ быть зернистой, пылевидной, 

комковатой, оргЬховатой, плотной, щебневатой и т. п.
д) Явное, т. е. видимое на глазъ или въ лупу содержаше въ 

почв*: песку, глины, камешковъ, неперегнившихъ растительныхъ 
остатковъ.

е) 1!нгЬпгшй характеръ подпочвы (глина, песокъ, камень; если 
глина, то ея цветъ, плотность, видимыя въ ней пятна, включешя 
и т. под.; если песокъ, то его цв'Ьтъ, степень рыхлости, зам'Ьчае- 
мыя прим*си и проч.).

Главнпйш1я почвы Pocciu.

I. Почвы съ  п о л о с ч а т ы м ъ  ( ^ . ональнымъ)  р а с п о л о ж е ш е м ъ .

1. Д е р н о в ы я  и п о д з о л и с т ы я  п о чв ы.  Распространены въ 
с е в е р н о й  половине Россш. Верхшй горизонта с в е т л о с е р ы й ,  
съ желтоватымъ или с в е т л о к о р и ч н е в ы м ъ  оттенкомъ, толщи
ною около 3— 6 дюймовъ. Нижшй горизонтъ по большей части 
п о д з о л и с т ъ ,  т. е. состоитъ изъ разсыпчатой золообразной муки; 
окраска его белесая, голубовато-белесая или светложелтоватая, мощ
ность различна. Если подзолистый горизонтъ лежитъ очень близко 
отъ поверхности (захватывается сохой), или выходитъ прямо на
ружу, почву называютъ п о д з о л  ом ъ. Подзолистыя почвы весьма 
разнообразны, по степени подзолистости и по составу: оне могутъ 
быть суглинистыми, супесчаными, сильно-песчанистыми, иловатыми. 
Бъ подзолистомъ горизонте, или чаще подъ нимъ, замечаются 
бурыя железистая вкраплешя и прослойки, называемый о р т ш т е й -  
номъ.  Подпочвою служить бурая валунная глина или валунная 
песчанистая порода (и тогда пашня усеяна „дикарями"); но под
золистыя и дерновыя почвы могутъ залегать и на другихъ поро- 
дахъ, напр., на буроватыхъ и желтоватыхъ безвалунныхъ глинахъ, 
на безвалунныхъ пескахъ и т. н.

2. К о р и ч н е в о с е р ы я  л е с н ы я  п о чв ы.  Лесными оне назы
ваются не потому, чтобы только эти почвы образовывались подъ 
лесами, а въ отли<пе отъ залегающаго по соседству съ ними чер
нозема, происхождеше котораго пргурочено къ травянымъ степямъ. 
Лесныя почвы сопровождаясь северную границу черноземной по
лосы, местами врезываясь въ эту последнюю клиньями, лентами и 
осторовами. Тамъ, где степь сменялась цъ прежнее время или те
перь сменяется ч е р н о л е с ь е м ъ ,  задегаютъ „лЬсныя1* почвы.

И. Сюзевъ. Г ербар1Й. 4-ое изд. 7
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B e p x H i i i  ихъ горизонтъ, около 4— 6 дюймовъ толщиною, комко
ваторыхлый, сЬрый, серокоричневый или темнокоричневый; нижнш, 
до 1 фута и более мощностью, о р ^ х о в а т о й  структуры (т. е. 
разсыпается на угловатые кусочки, отъ кедроваго до лесного opixa 
величиною), пепельносерой или темносерой окраски; внизу посте
пенно сливается съ подпочвенной глиной, 6. ч. безвалунной, или 
съ неболыпимъ количествомъ валуновъ. М'Ьстныхъ разновидностей 
л'Ьсныхъ почвъ довольно много; некоторый изъ этихъ разновид
ностей приближаются къ подзолистымъ почвамъ, а друпя къ чер
ноземными

3. Ч е р н о з е м н ы я  по чв ы.  Распространены въ южной поло
вине PocciH, въ степныхъ губершяхъ, но заходятъ осторовами 
и въ н'Ъкоторыя местности средней PocciH. Черный или темно- 
окрашенный горизонтъ имЪетъ в ъ  с р е д н е м ъ  2 — 3 фута мощ
ности. Структура д'Ьвстненнаго (непаханнаго) чернозема зернистая; 
при продолжительномъ распахивании она переходить въ разсып- 
чатую и порошковатую. Внизу почва становится бол’Ье плотною, 
неравномерно окрашенною перегнс^мъ. Обыкновенная подпочва— 
безвалунный желтобурый или желтый суглинокъ (лёссъ); впрочемъ, 
черноземныя почвы могутъ происходить и изъ другихъ материн- 
скихъ породъ.Въ вертикальномъ разргЬзгЬ чернозема часто бываютъ 
видны округлыя или овальныя пятна: грязножелтыя на темномъ 
фонЬ почвы, черныя на желтой подпочв'Ь; это такъ наз. к р о т о 
вины,  норы копающихъ животныхъ, занолненныя землистой или 
глинистой массой.

4. К а ш т а н о в ы я  почвы.  Къ побережьямъ Чернаго и Азов- 
скаго морей и къ юговосточному Заволжью (примерно къ югу отъ 
параллели г. Оренбурга) черноземъ ухудшается, переходя въ почвы 
съ шоколадной, каштановой и буроватой окраской. Почвы эти свой
ственны сухимъ полыннымъ и типчаковымъ степямъ. Толщина 
почвеннаго горизонта колеблется около фута; переходъ въ подпоч
венную глинистую или супесчаную породу постепенный, безъ пе- 
пельноорйховатого горизонта. Каштановыя почвы представляютъ 
много разновидностей по составу и структуре.

5. Л ес  со вы я по чв ы.  У насъ встречаются по преимуществу 
въ кастйско-аральской области, напр, въ Туркестане. Верхний го
ризонтъ серожелтоватый или светлосерый, рыхлый; за нимъ с л 4- 
дуетъ желтый лёссъ. П оследит и самъ представляетъ хорошую 
почву (желтоземъ), если достаточно влаги.

II. П о ч в ы  с ъ  р а з б р о с а н н ы м ъ  р а с н о л о ж е ш е м ъ .

1. С о л о н ц о в ы я (солонцы). Встречаются пятнами въ южной 
половине Poccin. Въ южномъ Заволжьи и въ касншско-аральскомъ 
(а часто и въ щлазовскомт») крае, отъ бурозатаго и рыжеватаго
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щгЬта. а въ черноземной области темнаго и даже чернаго. Струк
тура большею частш плотная; на поверхности появляются выцветы 
или корки солей. На черноземныхъ солонп,ахъ часто видны беле
сые налёты, состоящее преимущественно изъ кремнеземистой муки. 
Частныхъ разно зидностей много.

2. Б о л о т н о - л у г о в ы я .  Образуются въ условгяхъ избыточнаго 
увлажешя, подъ кислыми, непоемными лугами, иловатыми болотами 
и т. под. (не следуетъ смйпшвать съ торфяниками); часто встре
чаются въ с'Ьверныхъ губершяхъ Poccin. Влажная масса почвы 
вязкая, темнаго и темносёраго цвета, обыкновенно съ бурыми же
лезистыми жилками; иногда попадаются с и т я  крапины и пятна 
вшиеиита. Перегной обладаетъ кисловатыми свойствами. Болото-лу- 
говыя почвы при высыханш и культуре напоминаютъ чернозем- 
ныя почвы, за которыя нередко и принимаются ошибочно.

3. С к е л е т н ы я  по ч в ы.  Землистая масса смешана съ плотной, 
каменистой или кварцевозернистой; мелкоземъ часто бываетъ уда- 
ленъ смывашемъ. Сюда относятся почвы „крутыхъ склоновъ“ (гли
нистая непашни), щебневатыя, галечныя, чистопесчаныя и т. п. 
Глинистыя и щебневатыя почвы крайне разнообразны но составу 
и по степени скелетности. Скелетный характеръ могутъ принимать 
почвы, относящаяся къ подзолистому, черноземному и другимъ 
основнымъ типамъ.

4. А л л ю в 1 а л ь н ы я  или н а м ы в н ы я  по чв ы.  Главными пред
ставителями ихъ являются пойменные суглинки и супеси речныхъ 
долинъ (пойменные луга). Почвы эти образуются при участш вод- 
ныхъ разливовъ, на счетъ ириносимаго водою ила; въ последнемъ 
накопляется перегной, доставляемый луговою растительностью.

Приведенныя данныя извлечены изъ статьи Н. М. С и б и р -  
ц е в а —„Программа по почвоведенш (иедолоии)“ . Изд. СПБ. Общ. 
Естествоиспыт. 1902 г.

Считаю полезнымъ указать, что при „Программахъ для бота- 
нико-географ. изследовашй (Изд. Вот. Географ. Подкомм. при Почв. 
Ком. Им. В. Э. О.) 1910 г. помещена „Краткая программа для 
изследовашя физическихъ и химическихъ свойствъ почвы въ поле* 
(стр. 66— 70), а также „Краткая программа химическ. анализа 
воды въ поле* (стр. 70— 104); обе программы весьма обстоятельны 
я  полезны для каждаго серьезнаго изследователя.



II.

Гиперпластичесшя явлешя у растешй и и хъ  нлассификащя*

Во время ботаническихъ экскурсий с.гЬдуетъ попутно обра
щать внимаше на различныя б о л е з н и  р а с т е ш й ,  на п о в р е ж 
д е н а  и у р о д л и в о с т и .

Очень любопытны веяюе наросты, г а л л ы ,  обусловливаемые 
на различныхъ частяхъ растенш растительными или животными 
паразитами, сопровождаемые чрезмйрнымъ размножешемъ к.гЬтокъ,. 
связанныхъ нерёдко съ ихъ гипертрофйей. Обликъ растешя въ та
кихъ случаяхъ бол:Ье или менее видоизменяется. Вероятно каж
дому любителю леса попадались на глаза различныя в з д у т i я и 
у т о л ы ц  е н i я ветокъ деревьевъ. Напр, на черешкахъ листьевъ 
о с и н ы  очень часто образуются вздутая (галлы) отъ поражешя 
ихъ насеконымъ Diplosis 'Tremulae.

Г а л л ы  встречаются на всевозможныхъ растешяхъ, начиная 
отъ низшихъ, какъ водоросли и грибы, и кончая высшими, при 
томъ на всехъ органахъ, какъ подземныхъ, такъ и надземныхъ.

Г а л л ы  являются последстааемъхимическаго воздейстайя соковъ 
паразитовъ, вызывающихъ раздражеше въ тйаняхъ, приводящее къ 
более или мен4е значительнымъ морфологическимъ и анатомиче- 
скимъ шменешямъ.

Г а л л ы  и л и ц е ц и д i и подразделяются на 2 группы: ф и т о ц е -  
ц и д i и и з о о ц е ц и д ш ,  первые причиняютъ растительные пара
зиты, а вторые— животные паразиты.

Къ фитоцецид1ямъ относятъ г а л л ы ,  вызываемые в о д о р о с 
л я м и ,  б а к т е р ] я м и ,  г р и б а м и  и некоторыми высшими цвет
ковыми растешями.

Изъ высшихъ цветковыхъ растешй образоваше галловъ обусло- 
вливаютъ представители семейства Loranthaccae, между которыми 
весьма известна о м е л а  —  Viscmn album.

Громадное большинство фитоцецидш, вызываемое паразитными 
грибками, обозначается общимъ назвашемъ м и к о ц е ц и д i й.

Въ образовании з о о ц е ц и д ш  участвуютъ н е м а т о д н ы е  ч е р в и ,  
изъ рода Heterodera, Tylenchus, разные п а у ч к и ,  въ особенности 
о р е х о т в о р к и  (Cynipideae) и д в у к р ы л ы я  (J)iptercaej.

Бъ одномъ случае паразиты живутъ на поверхности поражен- 
ныхъ органовъ растешй, питаясь ихъ соками, въ другомъ случае 
паразитъ пользуется не только пищей, но и жильемъ въ расти- 
тельныхъ тканяхъ, отлагая въ нихъ свои яички. Зооцецидш второй 
группы подводятъ подъ 4 типа.
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Первыйтипъ—с в е р н у т ы е  г а л л ы ,  вызываемые к л е щ и к а м и ,  
т л я м и ,  л и с т о б л о ш к а м и  и му х а ми;  листья свертываются 
краями, сильно утолщаются и дЬлаются ярко-красными.

2-й типъ— в з д у т ы е  или в ы п я ч е н н ы е  г а л л ы ,  вызываемые, 
т л я м и ,  к л е щ и к а м и  или д в у к р ы л ы м и .  Ярко окрашенные вы
росты, вздутая: сумочками, мышечками, наростами, наир., на ли- 
стьяхъ черемухи—к л е щ и к о м ъ  Phytoptus Padi, в я з а  — т л е й  
Tetraneura Ulmi.

3-й типъ— н а п л ы в н ы е  г а л л ы ,  напр, на листьяхъ о л ь х и —  
мухой Cecidomyia A lni.

4-й типъ — с е р д ц е в и н н ы е  г а л л ы ,  всл£дств1е откладывашя 
яичекъ вглубь ткани, напр, на черешкахъ листьевъ: о си н ы — мухой 
Diplosis Tremulae, ивы —мухой Naematus gallarum.

B et упомянутые галлы относятся къ категорш п р о с т ы х ъ ,  въ 
<)тлич1е отъ с л о ж н ы х ъ  (въ образовали посл'Ьднихъ участвуютъ 
нисколько, взаимно соприкасающихся частей растешя).

Эти с л о ж н ы е  г а л л ы  разделяются на 3 группы:
1) К н о п п е р н ы е  галлы-листья превращаются въ чешуйки или 

шишечки, напр, у дуба—осою Cynips Hartigii.
2) К у к у ш к и н ы  г а л л ы —поражетя основашй поб4говъ, напр, 

у е л и  тлей Chermes Abietis.
3) К л у б к о в ы е  г а л л ы —скучиваше листьевъ на укороченныхъ 

побйгахъ. Напр, „ивовыя розы“ на концахъ в'Ьтвей и в ъ  вызы
ваются мухой Cecidomyia rosaria.

Представляемая классификащя галловъ составлена но Я ч е в -  
с к о м у.

Для желающихъ ближе ознакомиться съ поражешями растешй 
животными и растительными паразитами можемъ указать слйдующ. 
•со чине шя:

Дав.  Ш а р п ъ .  НасЬкомня. Пер. съ англ. Снб. 1902 г.
К е р н е р ъ .  Жизнь растенш. Т. II. Спб. 1900 г.
Яч е в с к 1 й .  Болезни растешй. В. 3. Спб. 1907 г.

I I I .  

Фотографирование растительности.

Фотографирование за последнее время стало столь доступнымъ 
и легкимъ средствомъ точнаго воспроизведения всякихъ изображе- 
нШ и картинъ природы, что для натуралиста, какъ въ обычныхъ, 
такъ и въ отдаленныхъ экскураяхъ, фотографическая камера сде
лалась неизмённымъ спутникомъ. Картины растительности, типич-
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ныя группы растешй, растительныя сообщества, наконецъ, отдель
ный группныя растешя, при ум^ньи и благощлятныхъ усло!«яхъ, 
представляютъ собою неисчерпаемый матер1алъ для ботаника - фо
тографа. Удачные снимки будутъ всегда ценными иллюстращями 
научныхъ онисанш, при изсл'Ьдоваши состава и характера расти
тельности. Для удачныхъ снимковъ требуется немалое уменье и 
навыкъ пользовашя услов1ями обстановки и освещешя.

Современная фотографическая техника располагаетъ спещаль- 
ными приспособлешями для наиболее успешной съемки зелени» 
Для этого существуютъ особыя пластинки и светофильтры.

Въ настоящемъ краткомъ сообщеши считаю необходимымъ 
изложить только спещальные практичесюе щнены, совершенно- 
упуская первоначальныя, обнця св’Ьд’Ь1пя по фотографш, которыя 
желаюпця найдутъ не только въ учебникахъ, но и въ полныхъ 
каталогахъ большихъ фотографическихъ фирмъ.

Для фотографировашя растительности следуетъ пользоваться 
обыкновенными дорожными камерами, съ устойчивымъ стативомъ и 
наводкой на фокусъ, на матовомъ стекле.

Любительскими камерами съ постояннымъ фокусомъ нельзя 
получить хорошихъ, отчетливыхъ, крупныхъ снимковъ. Рекомен
дуется пользоваться дорожной камерой съ двойнымъ растяжешемъ 
меха, что даетъ возможность мелшя растешя снимать въ нату
ральную ихъ величину. Размеръ снимковъ достаточенъ на 7 2 пла
стинки (13 и 18 см.) или на пластинки (9 и 12 см.).

Камера должна быть прочной, непроницаемой для света, при 
этомъ возможно легкой и портативной.

Передняя объективная доска должна передвигаться въ гори- 
зонтальномъ и вертикальномъ направлешяхъ, а матовое стекла 
должно быть приспособленнымъ къ уклонамъ.

Наводку на фокусъ следуетъ делать тщательно, съ помощью 
лупы, чтобы рисунокъ обозначался резко.

Д1афрагма—и р и с ъ , даетъ возможность достигать большой глу
бины фокуса.

О б ъ е к т и в ъ  д л я  у с н е ш н а г о  с н и м а ш я  р а с т и т е л ь н о 
ст и  д о л ж е н ъ  б ыт ь  с в е т о с и л ь н ы м ъ ,  с ъ  з н а ч и т е л ь н о й  
г л у б и н о й  фо ку с а .  Рекомендуются а н л а н а т ы  и въ особенности 
а н а с т и г м а т ы  известныхъ фирмъ Г е р ц а  и Ц е й с с а .

Затворъ для фотографическаго аппарата долженъ быть съ уста
новкой на выдержку и для моментальной съемки. Очень хорошъ 
известный шторный затворъ Т о р н т о н ъ - Н и к а р а .

Время экспозицш зависитъ исключительно отъ навыка и уменья 
пользоваться услов1ями освещешя.

Передержка лучше чемъ недодержка, такъ какъ въ иервомъ 
случае, регулируя ироявлеше, можно получить почти нормальный 
негативъ.
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Пластинки для фотографировашя растительности должны быть 
св*жими и обладать высшей чувствительностью. Лучше всего поль
зоваться заграничными, о р т о х р о м а т и ч е с к и м и  пластинками 
Л ю м ь е р а ,  И л ь ф о р д а ,  Ш л е й с с н е р а  при с в * т л о ж е л т о м ъ  
св ' Ьтофильтр ' Ь .

Ф л ё р о в ъ  и Ф е д ч е н к о  х)—издатели „Картинъ растительно
сти Россш“ — рекомендуютъ ортохроматичешя пластинки П е - 
рутца ,  въ Мюнхен* (не требуюпця светофильтра), на которыхъ 
получаются моментальные снимки, съ полной градащей т*ней.

О р т о х р о м а т и ч е с к 1 я  п л а с т и н к и  столь чувствительны, что 
продолжительное освищете ихъ въ темной комнат* даже темно- 
краснымъ, неактиничнымъ св*томъ, вызываетъ на нихъ вуаль. 
Сохранять ихъ значительное время, безъ употреблешя, нельзя, 
они очень скоро приходятъ въ негодность. Вставлять ихъ сл*дуетъ 
въ совершенно темномъ пом*щенш, на ощупь, что при навык* 
совс*мъ незатруднительно.

Св*тофильтръ, для снимашя зелени, представляетъ собою пло
ское. желтое стеклышко, особой химической выработки; его при
способляют къ объективу или затвору, обд*лавъ въ картонный 
кружокъ, такъ, что-бы, за ненадобностью, его можно было легко 
удалять.

Для фотографировашя въ путешеств1яхъ очень практично поль
зоваться, вм*сто стекляныхъ фотограф, пластинокъ п л е н к а м и  (не 
скручивающимися!), которыя продаются катушками по' 6 и 12 
снимковъ. Катушки пленокъ можно м*нять и переставлять на 
св*ту—он* легче, портативн*е и чувствительн*е стеколъ, которыя 
кром* того легко бьются въ дорог*. Для пользовашя пленками 
можно приспособить къ камер* пленочную кассету И с т м е н  а.

Путешествуя на Дальнемъ Восток* и изучая м*стную флору, 
я  успЬшно пользовался для снимковъ растительности, исключительно 
пленками и апиаратомъ Кодакъ, съ металлическимъ складнымъ 
стативомъ.

Наибол*е удачная съемка растительности получается въ св*т- 
лые, T u x ie  дни, при слегка облачномъ неб*; слишкомъ яркое солнце 
обусловливаетъ грубые, контрастные снимки. Однако, на ортохро- 
матическихъ пластинкахъ, при желтомъ св*тофильтр* и въ яркое 
солнце получаются гармоничные снимки.

Утро—лучшее время для съемки. Снимки въ л*су лучше всего 
д*лать въ ясный, св*тлый день, но когда н*тъ на зелени яркихъ, 
солнечныхъ пятенъ.

Проявитель прим*няется непремЬнно тотъ, который соотв*т- 
ствуетъ употребляемымъ пластинкамъ или пленкамъ, къ которымъ 
всегда бываетъ нриложенъ его печатный рецептъ и наставлеше.

J) IIoco6 ie  къ и зу ч ен ш  растительны хъ сообщ ествъ ср едн ей  P o cc iii. 1!>02.
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Проявлеше снимковъ производится медленно, съ регулирова- 
шемъ скорости проявления растворомъ бромистаго кали. Для за- 
крЬплешя негатива рекомендуется кислый фиксажъ: на 100 кб. см. 
воды— 20 гр. сйрноватистокислаго натра, 10 кб. см. кислаго- 
сЬрнисто-кислаго натра; передъ употреблешемъ растворъ следуетъ 
профильтровывать.

Въ жаркую погоду, полезно отвердить разбухающш желатинный 
слой негатива въ растворе 10%  формалина или въ слабомъ ра
створе квасцовъ.

Проявленный негативъ споласкивается чистой холодной водой, 
а после фиксировашя и уплотнешя промывается въ переменной 
холодной воде, 2 —  3 часа. Просушиваше промытыхъ негативовъ 
следуетъ делать отнюдь не на солнц!;, а непременно въ сухомъ по
мещены, где нетъ пыли и ветра.

Случайные дефекты на желатинномъ слое негатива заделы
ваются остроконечной кисточкой, смесью кармина съ белилами, 
применяясь къ плотности (густоте) негатива.

Печаташе съ негативовъ лучше всего производить на аристо- 
типной бумаге И л ь ф о р д а  и на матовой бромосеребряной бумаге 
съ проявлешемъ Lenta или Vellox.

I V .  

Составлеш е коллекцш по сельскому хозяйству.

Большой интересъ представляютъ коллекцш по п о л е в о д с т в у  
и л у г о в о д с т в у .

По п о л е в о д с т в у  следуетъ обратить внимаше на со с т а в  л е- 
H ie  к о л л е к ц ш  м е с т н ы х ъ  з е р н о в ы х ъ  х л е б о в ъ ,  для сравни- 
тельно-ботаническаго изучешя возделываемыхъ въ Россш: ячменей, 
птеницъ, полбъ, оесовъ и проч.

Образцы высеваемыхъ зерновыхъ хлебовъ следуетъ собирать 
въ зреломъ состояния, въ зерне (не менее 7* фунта) и въ коло- 
сьяхъ или метелкахъ (отъ 20 до 100), съ несколькими отрезками 
средней части соломины (около 10 отрезковъ), примерно въ 1/ i арш. 
длины. Колосья должны быть тщательно собраны и засушены такъ 
чтобы не было поломанныхъ или изогнутыхъ остей или выпавшихъ 
зеренъ.

Для того чтобы въ гербарш сохранялась естественная форма 
метелокъ овса ихъ следуетъ засушивать и сохранять между за
прессованными листами пропускной бумаги.
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Зерна можно сохранять въ мйшечкахъ одного типа, а колосья 
и метелки въ одинаковыхъ определенна™ размера коробкахъ, за- 

у  вернутыми въ тонкую мягкую бумагу.
Образцы необходимо снабдить этикетками (ярлыками) иобстоя- 

, тельными св'Ьдешями по следующей программе.-
1 ) Подъ какимъ мЬстнымъ назвашемъ возделывается образецъ?
Высевается весной или осенью.
2) Место сбора (губершя, у'кздъ, волость и т. д.).
Въ горной местности желательно указать высоту ея надъ уров- 

немъ моря.
3) Годъ сбора образца?
4) Имя, фамшая и адресъ собирателя? № образца.
Все это следуетъ четко писать на этикетке, приложенной къ 

образцу.
Дополнительныя сведешя (на отдйльномъ лист* къ соответ

ствующему Щ.
5) Откуда и когда были получены впервые семена для посева?
6) Высевается свое зерно или покупное (если покупное, то 

указать откуда и отъ кого оно пршбретается)?
7) Каковъ севооборота (трехъ-четырехпольный и т. д. Указать 

смену росписанш)?
8) После какого предшествующаго росписашя или по какому 

пару высевается образецъ?
9) Какая почва?
10) Какъ подготовлялось поле для посева, на какую глубину 

и когда вспахивалось?
11) Когда, чемъ и въ какомъ количестве удобрялось поле?
Применяется ли искусственное орошеше или осушеше?
12) Какъ подготовлялось зерно для посева?
13) Сколько зерна высевалось на десятину?
14) На какой площади это зерно высевалось?
15) Какъ производился посевъ (вразбросъ или рядами, руч- 

нымъ или машиннымъ способомъ)?
16) Время, число и месяцъ посева?
17) Время появлешя всходовъ?
18) Начало кущешя?
19) Начало колошешя (выметывашя колоса)?
20) Время сбора?
21) Применялся ли какой нибудь уходъ (напр: бороноваше, 

междурядная обработка и т. д.)?
22) Какова длина соломины?
23) Какова кустистость (сколько стеблей даетъ зерно)?
24) Какова урожайность въ годъ сбора образца (указать также, 

выше или ниже средняго и почему)?
25) Подмечены ли к а т я  нибудь особенности у даннаго образца
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(напр, выносливость къ перенесенш засухъ, стойкость къ повре- 
ждешямъ различныхъ вредителей, къ полеганш и проч.).

26) Идетъ зерно на собственный посйвъ, на собственное по- 
треблеше (и на какое) или въ продажу?

27) Очищалось ли это зерно отъ сорныхъ примесей, и если 
очищалось, то какимъ способомъ (ручнымъ. матиннымъ и т. д.).

28) Какой %  сора оказался въ зерне (по весу)?
29) Каше сорта, кроме этого образца, еще высеваются (если 

высеваются, то указать также озимые они или яровые)?
Б ю р о  по п р и к л а д н о й  б о т а н и к е  У ч е н а г о  К о м и т е т а  

Г л а в н а г о  У п р а в л е н й я  З е м л е у с т р о й с т в а  и З е м л е д е л ! я г 
занимаясь сравнительно-ботаническимъ изучешемъ зерновыхъ хле
бовъ ( я ч м е н е й ,  п ж е н и ц ъ ,  п о л б ъ ,  овсовъ) ,  возделываемыхъ 
въ Российской Имперш принимаетъ отъ частныхъ лицъ для изсле
довашя образцы местныхъ хлебовъ, собранные по изложенной про
грамме, *) при чемъ расходы по пересылке, упаковке и уплате 
стоимости зерна (не свыше 5 фунт, каждаго образца). Б ю р о  п р и 
к л а д н о й  б о т а н и к и  принимаетъ на себя и посылки могутъ быть вы
сылаемы наложеннымъ платежомъ 2). Бюро весьма заинтересовано 
иолучешемъ разнообразнаго матерйала для монографическаго изуче
шя русскихъ зерновыхъ хлебовъ.

Б ю р о  по п р и к л а д н о й  б о т а н и к е  высылаетъ безвозмездно 
своимъ сотрудникамъ печатаемые имъ „Труды11.

Но л у г о в о д с т в у ,  для выяснешя состава растительности, сле
дуетъ составлять коллекцш въ вид-L гербарйевъ различныхъ типовъ 
луговой растительности. Къ гербарнымъ экземплярамъ луговыхъ 
растенш слЬдуетъ прилагать образцы ихъ семянъ, въ пакетикахъ 
или въ неболыпихъ прозрачныхъ желатиновыхъ капсуляхъ. 3).

Помимо обычныхъ этикетовъ (ярлыковъ) ботаническаго харак
тера, важно прилагать къ собраннымъ образцамъ дополнительныя 
сведешя, въ виде подробныхъ заметокъ.

Бажно обращать внимаше на сравнительное распространеше и 
преобладаше техъ или иныхъ растенш, на в .ияте травокошешя.

Помимо цветковыхъ луговыхъ растенш и высшихъ споровыхъ, 
необходимо также собирать встречающееся на лугахъ виды мховъ, 
лишайниковъ, съ показашемъ ихъ распространешя.

Бажно отметить влшше перюдическаго обращешя луговъ въ 
выгоны, что такъ обычно въ условшхъ крестьянскаго хозяйства 
средней и северной Россш.

z)  П рограм м а заим ствована изъ обращ еш й Б ю ро къ русскнмъ д’Ьятелямъ  
сельскаго хозяйства.

3)  А д р есъ  Б ю р о :  С .-П етер бур гъ , В ы боргская стор он а , Б абуринъ п ер . № о. 
Б ю р о  л о п р и к л а д н о й  б о т а н и к  i .

3)  Капсули м ож но прю брксти въ конторЬ фирмы Parke, Davis & С0 (С П Б . 
Б.-К оню ш еииая ул., д. № 19).
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Существенно выяснить в.ляше различныхъ земельныхъ улучше- 
шй (удобреше, осушеше или орошеше, опаливаме и т. п.) на 
систематическш и качественный составь и развитае луговой расти
тельности.

Но п о л е в о м у  т р а в о с 4 я н i ю данной местности слЬдуетъ соста
вить коллекцш внс1;ваемыхъ сймянъ травъ, съ гербарными экзем
плярами хорошо развитыхъ растешй, снабженными подробными 
этикетками.

По о г о р о д н и ч е с т в у  коллекцш, отвечаются потребностямъ 
прикладной ботаники, могутъ быть представлены лишь отчасти въ 
вид* гербарныхъ экземпляровъ, а преимущественно въ вид* раз
личныхъ консервовъ, въ особыхъ предохраняющихъ и консервирую- 
щихъ растворахъ, въ банкахъ.

V .

Изучеше сорной растительности.

Сорныя травы, какъ постоянныя и силыгМппя вредители раз
личныхъ культуръ играютъ громадную роль въ сельскомъ хозяй
ств* и потому вопросъ ихъ изучешя въ систематическомъ и бюло- 
гическомъ отношешяхъ является весьма важнымъ.

Сорныя растешя, являясь спутниками культурной деятельности 
человека, произрастаютъ всюду. Въ Россш насчитывается въ на
стоящее время 162 вида типичныхъ полевыхъ сорниковъ, изъ нихъ 
63 вида являются повсеместно распространенными.

Но авторитетному отзыву Р. Э. Регеля, М сорныя растешя не
редко отнимаютъ у земледельца весь результатъ его трудовъ, осо
бенно въ крестьянскомъ хозяйстве. Точными наблюдешями, по опы- 
тамъ Вольни установлено, что эти потери выражаются уменыпе- 
шемъ количества урожая отъ 16 до 97— 99%  для различныхъ воз- 
делываемыхъ у насъ растешй. Такимъ образомъ лишь вследств1е 
развитая сорной растительности, среди посевовъ, получается недо- 
родъ, въ общей сложности достигающш сотни миллюновъ пудовъ 
хлеба. Вместе съ темъ государство несетъ огромныя потери на 
м1ровомъ рынке, благодаря засоренности нашего русскаго зерна.

х) Р о б .  Э д у а р д .  Г е г е л ь - З а в й д у ю щ ш  Б ю ро по прикладной б отан ш Л  
въ С .-П ет ер б у р г-/; наиечаталъ циркулярное обращ еш е ко всЬмъ лицамъ, близкимъ  
къ сельскохозяйственной деятельности относительно изсл'Ьдоватя сорной  р асти 
тельности P o c c in .
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Отсюда ясно серьезное значеше сорныхъ травъ, какъ экономи
ческая) фактора, отражающаяся на хозяйств!; страны. Однако до 
сего времени весьма слабо изучены наши типичныя сорныя расте
шя и вообще изучение нашихъ сорныхъ растенш уделялось слиш- 
комъ мало внимашя, всл!;дс'гае чего наша сельскохозяйственная 
литература крайне бедна св'Ьд-];н1ями даже о наиболее вредныхъ 
сорникахъ. Для всесторонняго ознакомлешя съ особенностями сор
ныхъ растешй необходимъ обстоятельный матер1алъ, научно собран
ный въ разныхъ м'Ьстностяхъ.

Бюро по прикладной ботанике Ученаго Комитета Главнаго 
Управлешя Землеустройства и Землед'кпя въ настоящее время 
поставило одной изъ своихъ ближайшихъ задачъ изс.тЬдовать сра
внительно бюлогпчески важнМ гтя руссия сорныя растешя— изсл’Ь- 
довать такимъ образомъ, что бы каждый въ отдельности сорный 
видъ былъ тщательно изученъ, главнымъ образомъ со стороны техъ 
его частей, съ которыми приходится считаться сельскимъ хозяе
вам и Такими частями для каждаго сорнаго вида въ отдельности 
являются:

1) его с е м е н а ,  съ которыми приходится им'Ьть дело при 
очистк^ пос'Ьвнаго матерйала.

2) его всходы,  съ которыми приходится считаться при пропа- 
лыванш и вообще при очистке посевовъ отъ сорниковъ различными 
способами.

3) его п о д з е м н ы е  о р г а н ы:  корни ,  корневища и проч., ко
торые приходится иметь въ виду при обработке почвы.

4) его н а д з е м н ы е ,  вполне развитыя ч а с т  и,—стебли съ листьями 
и цветами.

При всестороннемъ изученш сорныхъ растешй, по отделышмъ 
видамъ, возможно полное съ ними ознакомлеше, знаше ихъ бюло- 
гическихъ особенностей и наиболее ращональная ностановка борьбы 
съ этими вредителями нашихъ посевовъ.

Собирать съ целью изучешя нужно в сятя  бо.тышя и маленыпя 
растешя, красивыя и невзрачныя.

Лицамъ и учреждешямъ, заинтересованнымъ этимъ вопросомъ, 
рекомендуемъ сообщать свои матер1алы для научнаго изследовашя 
въ Б юр о  п р и к л а д н о й  б о т а н и к и ,  которое въ высшей степени 
заинтересовано этимъ вопросомъ. Однако прежде всего существенно 
и важно, что бы матерйалы по сорной растительности представля
лись въ такомъ виде, который делалъ бы ихъ пригодными для 
научной разработки, требующей однообразйя прйемовъ въ ихъ сборе 
и гербаризащи.

Сорное, полевое растеше следуетъ тщательно собрать: цель- 
нымъ взрослымъ растешемъ, въ цветущемъ состоянш, въ количе
стве 2— 3 экземпляровъ, также экземпляры съ плодами и зрелыми 
сЬменами, послЬдше можно помещать въ бумажные пакеты, по
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возможности собрать тутъ же всходы этого вида. Бее это собирается
непременно со всеми подземными органами (корнями, корневи
щами и т. п.).

Тщательно собранное сорное растеше, засушенное обычнымъ 
способомъ для гербар1я, состоящее изъ несколькихъ частей, снаб
жается однимъ общимъ ярлыкомъ (этикеткой), на которой обычно 
обозначается: 1) местное народное назваше ( осотъ,  п ы р е й  и 
т. п.).

2) местонахождеше (губ., уездъ, село, имеше).
3) время сбора (годъ, месяцъ и число).
4) местообиташе (въ поле-озимый, яровой клинъ), паровое поле, 

залежь, метники, овраги, полевыя дороги; около жилья—огороды, 
сады, пустыри; на лугахъ—суходольныхъ, заливныхъ; въ лесахъ—  
по опушкамъ, на вырубкахъ, въ чаще и т. д.).

Между посевами какихъ культурныхъ растешй (между пшени
цей, рожью и т. д.).

Указать, если известно, даже самый сортъ возделываемаго ра
стешя (напр.: между пшеницей-белотуркой и т. п.).

5) какъ часто встречается (обильно, умеренно, редко).
6) на ярлыке обязательна подпись собирателя: имя и фамилш.
Къ собранному виду, кроме уполянутаго ярлыка весьма важно

приложить на особомъ листе за соотвётствующимъ Л» запись на- 
блюдешй, г) произведенныхъ надъ этимъ же самымъ видомъ.

Р. Э. Регель рекомендуетъ производить наблюдения относительно 
какого либо сорнаго растешя по следующимъ пунктамъ:

1) Какъ развивается сорное растеше въ зависимости отъ сево
оборота (т. е. въ зависимости отъ различныхъ видовъ севооборота 
и въ каждомъ севообороте отъ возделываемыхъ растенш).

2) отъ способовъ очистки посевнаго зерна (сравнить посевы, 
на которое пошло зерно, очищенное ' различными сортировками и 
отвеянное ручнымъ способомъ); въ этомъ случае особенно жела
тельно получить образецъ неотвеяннаго зерна съ того поля, на ко- 
торомъ изеледуемый видъ сорнаго растешя наблюдался въ осо
бенно болыпомъ количестве, а затемъ и образецъ очищеннаго 
зерна съ того же самаго поля, съ указашемъ способа очистки;

3) отъ способовъ и характера обработки почвы (сравнить по
севы, подъ которые почва была обработана различными способами, 
напр, плугомъ и сохою, принявъ во внимаше время и характеръ 
бороноватя);

4) отъ времени посева (поздтй и раншй посевы);
5) отъ способовъ посева (рядовой, вразбросъ, машинный, руч

ной);

*) Труды Бю ро по прикладной ботанийЬ за  1301) г. № 2 .
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6) отъ характера почвы (сравнить посевы напр., на глинистой ] 
и песчаной почв* и проч.);

7) отъ удобренш (сравнить посевы по различнымъ удобрешяыъ 
и безъ нихъ); въ этоыъ случай проследить въ поле на вывезен- 
номъ навоз*, не содействуетъ ли онъ распространен^ даннаго 
сорнаго вида;

8) отъ соседства ыежъ, полевыхъ дорогъ, овраговъ и проч. 
{сравнить посевы по соседству и вдали отъ этихъ местъ);

9) отъ общаго характера развитая культурныхъ растешй (срав
нить дружные, xopomie, слабые или n.ioxie посевы одного и того 
же хлеба).

За всякими разъяснешями и советами по поводу коллектиро- 
вашя и изучешя сорной растительности следуетъ обращаться въ 
Б ю р о  по п р и к л а д н о й  б о т а н и к е  г).

Чрезвычайно интересный матер1алъ для изследовашя среди 
с о р н и к о в ъ  нашихъ полевыхъ злаковъ представляетъ „дикш 
овесъ“ ('иначе: д и к а р ь ,  о в с ю г ъ ,  о в е с ъ - п о л е т а й )  Avena fatua L.

Обильно засоряя посевы овса, ячменя и др. возделываемыхъ 
растенш „дикш овесъ“ ( о в с ю г ъ )  не только понижаетъ урожай 
хлебныхъ культуръ, но обезцениваетъ зерновой продуктъ по его 
качеству.

Зерна различныхъ формъ о в с ю г а  бываетъ часто настолько 
сходны съ зернами культурныхъ овсовъ, что ихъ трудно даже 
отличить и не удается вполне отделить, при провеиванш и сорти
ровке зерна; нетъ возможности избежать этой сорной примеси при 
уборке овса, такъ что рускимъ земледельцамъ поневоле приходится 
его сеять и возделывать вместе съ настоящимъ культурнымъ 
зерномъ.

Ботаникомъ Мальцевымъ предпринято детальное ботаническое 
изследоваше формъ д и к а г о  о в с а  или о в с ю г а  2), яакъ сорнаго

г) П о  этом у ж е  а д р есу  Б ю р о м ож но обр ащ аться  къ и зв естн ом у  ботанику  
А л . И в. М а л ь ц е в у ,  специально заним аю щ ем уся изсл'1;доватемъ сор н ой  р а ст и 
тельности.

а)  З ер н о  тш ш чнаго о в с ю г а  отл и ч ается  отъ н астоя щ аго  к у л ь т у р н а г о  
о в с а ,  помим о своей  волоси стости , главнымъ образом ъ , ещ е т’Ьмъ, что оно очень  
легк о осы п ается , оставляя н а  м е с т е  св оего  отч л ен еш я  р-1;зко обрисованны й сл^дъ, 
въ вид']) подковки, а  такж е им Ь етъ очень длинную к ол енч ато-и зогн утую  ость , 
к отор ая  бы ваетъ н а  в сб х ъ  зер н а х ъ  одного и  того ж е колоска.

Присутств1е типичнаго о в с ю г а ,  вь  п осЬ вахъ , можно зам ети ть  издали, по  
пусты мъ верхуш кам ъ м етелокъ, т ъ  которы хъ уж е осы пались зрЬлы е зе р н а , а  
ещ е по присутствие н а  каж дом ъ з е р н е  очень длинны хъ коленч ато-изогнуты хъ  
о ст ей .

О днако сл'Ьдуетъ зам ети ть , что м еж ду типичнымъ о в с ю г о м ъ  и  к у л ь 
т у р н ы м ъ  о в с о м ъ  наблю дается целы й рядъ пром еж уточны хъ ф орм ъ, п р е д -  
ставляю щ ихъ для и зсл едов аш я  первостеп ен н ы й  и н т ер ес ъ . С ледуетъ  собрать  всякую  
сколько нибудь подозрительную  м етелк у, х о т а  бы она и  прои зв оди ла вп еч атл еш е  
обы кновеннаго возделы ваем аго овса. У  такой м етелки м огутъ  привлечь вним аш е
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растетя, а также и прочихъ близкихъ къ нему видовъ сорныхъ 
овсовъ изъ группы Euavena: Avena barbata, A. sterilis, A. strigosa. 
и онъ охотно принимаетъ для изсл4довашя хорошо собранные ма- 
терйалы.

О в с ю г и  сл'Ьдуетъ собирать не только среди хл'Ьбныхъ посгЬ- 
вовъ, но вообще всюду, гдг1> пршдется ‘).

Особенно важнымъ представлялось бы нахождеше о в с ю г а  Avena 
fatua L., гдгЬ либо въ несомненно дикой обстановке, въ необитае- 
мыхъ м’Ьстностяхъ нашихъ далекихъ окраинъ. Сборъ овсюговъ 
производится обязательно съ зрелыми, еще не осыпавшимися зер
нами (молодыя растешя съ незрктымъ зерномъ не годятся) Расте
шя 3— 5 экземл. выкапываются съ одного и того же м'Г.ста.

Засушивате сорниковъ для гербар1я производится весьма тща
тельно, обычнымъ сиособомъ. Следуетъ при этомъ обращать вни- 
м ате  на ц'Ьлость метелокъ, что бы не осыпались зерна. Засушен- 
ныя растешя приклеивать къ бумаг!; не следуетъ. Въ крайнемъ 
случай, гдЬ либо въ путешествш, можно ограничиться лишь сбо- 
ромъ одн'Ьхъ только срЬзанныхъ метелокъ, которыя можно акку
ратно укладывать въ подходящая коробки, прокладывая ихъ листи
ками бумаги.

Желательно, чтобы къ о в с ю г а м ъ  были приложены образцы 
тЬхъ хлйбныхъ растешй среди которыхъ они собраны (колосья 
ячменя, метелки овса и т. п.).

Совершенно зрЬлыя семена овсюга нужно собирать въ пакеты.
Къ гербарнымъ экземплярамъ и къ пакетамъ съ зерномъ обя

зательно приложить четко и основательно написанные ярлыки, съ 
обозначешенъ: 1) гдЬ собрано (губ., уЬздъ, село, имйипе), 2) между 
посевами какихъ культурныхъ растешй (среди овса, озимой или 
яровой пшеницы и т. п.), 3) когда собрано, (годъ, мгЬс., число),
4) какъ часто встречается (обильно, умеренно, р'Ьдко), 5) подпись 
собирателя (имя и фамшия).

На особомъ листЬ слЬдуетъ приложить запись наблюдешй надъ 
уелогиями жизни и развитая о в с ю г а  въ данной местности, въ зави
симости отъ самыхъ разнообразныхъ причинъ; интересно выяснить: 
время его появлешя, какимъ путемь о в с ю г ъ проникъ въ эту мест
ность и что способствовало его распространенно а).

■ости своею  длиною и коленчатым?, и згибом ъ, а  з е р н а  ея , при вышелушиванш , 
сравнительно легко вы падаютъ изъ  пленокъ. Различны я форм ы  овсю га вар ш р ую тъ  
по о к р а е й  зе р н а  (о т ъ  тем н аго , почти черн аго  до ж елтаго цв^та); лю бопы тно 
собр ать  о в с ю г и  съ  желтымъ (покрытымъ волоскам и) зер н ом ъ , какъ у  обы кновен
н а я  nocf.Buaro овса.

1)  П ривож у зд1>сь п одробн ое у к а за ш е для с о б и р а т я  о в с ю г а  какъ прим йръ  
коллектироваш я проч ихъ  подобны хъ сорниковъ ср еди  хл'Ьбныхъ культуръ.

2) А . И . М  а  л ь ц  е  в ъ. О сбор Ь  и доставкЬ  матер1аловъ по „овсю гу" и  др у- 
гимъ сорны мъ овсам ъ. С П Б . 1 9 1 1  г.
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Местные изсл’1;дователи, постоянно проживающее среди сель
ской природы, им'Ьютъ возможность производить свои наблюдешя 
съ исчерпывающей обстоятельностью.

Необходимо подробно обследовать сорную растительность на- 
шихъ полей, не только среди носйвовъ зерновыхъ хлйбовъ, но 
также въ посЬвахъ другихъ культурныхъ растенш: л ь н а ,  к о н о п л и ,  
к л е в е р а ,  г о р о х а  и т. п., на изложенныхъ основашяхъ.

Огородныя культуры также необходимо наследовать въ отно
шенш состава и развитая среди нихъ сорной растительности при
менительно къ указашямъ, изложеннымъ выше для полевой сорной 
растительности.

Наконецъ не лишена интереса сорная растительность пусто- 
порожнихъ местъ и около жилья.

Е г о  ж е .  Общ 1я указаш я о с б о р е  сорны хъ  р а стеш и  для науч н о-п р и кл ад-  
ны хъ ц^лей. С П Б . 11)11 г.

Е г о  ж е .  Р асп ростран ен и е въ Р о с с ш  важ н’Ьйшнхъ видовъ полевы хъ сорн ы хъ  
р а с т е н ш .— Т р . Б ю р о по пр. бот . II . 1 9 0 9  г. №  5 — 6 .,  № 11 .


